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Фанарский горизонт (K1fn), является базальным горизонтом афипской свиты (K1af )
(баррем – ранний апт). Горизонт сложен мощной (до 250 м) грубообломочной толщей,
представленной в подошве конгломератами, а в основной части разреза – песчаниками
с редкими прослоями глин. Мощные пласты песчаников фанарского горизонта делают
его потенциально нефтегазоносным. Оценивая комплекс полученных результатов можно
сделать вывод, что обстановки осадконакопления наиболее соответствуют модели мелко-
водной флювиальной дельты в условиях развивающейся трансгрессии моря с начальным
доминированием в процессах седиментации речного стока. Вышележащие отложения это-
го горизонта, вероятно, отлагались в условиях фронта авандельты достаточно крупной
реки, расположенной к северо-востоку от исследуемой территории.

Предположительно к концу фанарского времени (ранний баррем) продолжалась транс-
грессия моря, сопровождавшаяся незначительным углублением бассейна, однако осадко-
накопление все еще происходило на небольших глубинах (порядка 50-70 м) и при активной
гидродинамике бассейна.
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Рис. : Рис. 1 Минеральный состав песчаников и глин фанарского горизонта: а – класси-
фикационная диаграмма состава породообразующих компонентов песчаников по [3]; б –
процентное содержание глинистых минералов по результатам рентгенофазового анализа.
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