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УДК 551(575.1) 

Геология СССР. Том XXIII. Узбекская ССР. Геологи
ческое описание. Книга 1. М., «Недра», 1972, 720 с. с 19 прил. 
(М-во геологии УзССР). 

Настоящий том является наиболее полной сводкой по гео
логическому строению Узбекистана. В первой книге рассматри
ваются история геологического изучения, физико-географиче
ские условия и стратиграфия. Территория Узбекской ССР ха
рактеризуется сложным геологическим строением. Ее слагают 
разнообразные по возрасту и составу метаморфические, оса
дочные и изверженные породы. Выделяется шесть домезозой-
ских структурно-формационных зон, для каждой из которых 
характерно единообразие геологического разреза. Специфиче
ские особенности состава и строения более молодых отложений 
определялись размерами, конфигурацией и историей геологи
ческого развития формировавшихся бассейнов мезозойского и 
кайнозойского осадконакопления. Описание отложений сопро
вождается геологическими разрезами, корреляционными таб
лицами и таблицами распространения органических остатков. 

Таблиц 55, иллюстраций 30. 

2—9—4 
21—72 

http://jurassic.ru/



ВВЕДЕНИЕ 

Географическое положение Узбекской ССР, расположенной в цент
ральной части советской Средней Азии, в междуречье Амударьи и 
Сырдарьи, определяется примерно географическими координатами 
37°1Г—45°33' с. ш. и 56W—73°10 ' в. д. 

Рис. 1. Схема расположения Узбекской ССР (заштрихована) и ее административного деления 
Области: 1 — Андижанская, 2 — Бухарская, 3 — Кашкадарьинская, 4 — Самаркандская, 5 — Сур-
хандарьинская, 6 — Сырдарьинская, 7 — Ташкентская, 8 — Ферганская, 9 — Хорезмская, цГ^'Ка-
>-"""*- ракалпакская АССР 

В административном отношении в состав Узбекской ССР входят 
Каракалпакская АССР и Андижанская, Бухарская, Кашкадарьинская, 
Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская, Ташкентская, 
Ферганская и Хорезмская области (рис. 1). Общая площадь респуб
лики 449,6 тыс. км2. Столица республики г. Ташкент, столица Каракал
пакской АССР г. Нукус. 

На севере и северо-востоке Узбекская ССР граничит с Казахской 
ССР, на востоке и юго-востоке — с Киргизской ССР и Таджикской 
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ССР, на юго-западе — с Туркменской ССР, а на юге на сравнительно 
небольшом протяжении — с Афганистаном. 

Границы республики имеют сложные очертания: на юго-западе 
по р. Амударье, на юго-востоке по горным хребтам Угамскому, Пскем-
скому, Кураминскому, Туркестанскому, на юге — по хребтам Бабатаг 
и Кугитангтау. 

Восточная часть республики представляет собой горную страну 
с абсолютными высотами, превышающими 4000 м (гора Бештор 4299 м, 
гора Манас 4488 м). 

Территория Узбекистана характеризуется сложным геологическим 
строением с ^участием разнообразных по возрасту и составу метамор
фических, осадочных и изверженных пород. 

Следует отметить неравномерность изученности стратиграфии па
леозоя, особенно это касается нижней части разрезов, представленных 
метаморфическими породами в западной части территории. До настоя
щего времени не увязаны схемы стратиграфии неогеновых отложений 
востока и запада республики. 

Широкий размах геологических работ и научных исследований, 
проведенных в республике, позволил в последние годы добиться зна
чительного увеличения числа открытых месторождений цветных и бла
городных металлов, нефти и газа и других полезных ископаемых и 
выявить новые виды минерального сырья. 

В томе обобщены геологические материалы по состоянию на 
1/1 1967 г., а в ряде случаев используются данные, полученные в бо
лее позднее время. 

Подготовка тома к изданию проводилась геологами Министерства 
геологии Узбекской ССР, сотрудниками Института геологии и геофи
зики им. X. М. Абдуллаева АН УзССР, Института геологии и разведки 
нефтяных и газовых месторождений Министерства геологии Узбек
ской ССР, Ташкентского государственного университета, Ташкентского 
политехнического института, Института геологии АН Киргизской ССР, 
Института геологии АН ТаджССР, Ленинградского государственного 
университета, Палеонтологического института АН СССР. 

В составлении первой части тома приняли участие 95 человек. 
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Изучение недр Узбекистана неразрывно связано с геологическими 
исследованиями Средней Азии. Первые сведения о геологии региона 
содержались в трудах ученых XI в. В «Книге сведений о познании дра
гоценностей» Абу Рейхана Бируни описаны многие минералы, а в рабо
тах Абу Али Ибн Сина (Авиценна) охарактеризованы некоторые геоло
гические явления. Случайные и краткие материалы о горных породах 
и полезных ископаемых Средней Азии имеются в некоторых отчетах 
путешественников, посещавших страну до второй половины XIX в. 

Исследования горной части Средней Азии (Туркестана) связаны 
с именами выдающихся русских естествоиспытателей П. Л. Семенова-
Тян-Шанского (1858), Н. А. Северцова (1869, 1872, 1873), А. И. Фед-
ченко (1873, 1875), А. А. Миддендорфа (1882) и др. Этими исследова
телями приведены данные о рельефе, растительности, животном мире и 
геологии Средней Азии. 

Начало собственно геологического изучения Средней Азии поло
жено работами крупнейших русских геологов И. В. Мушкетова и 
Г. Д. Романовского. И. В. Мушкетов по праву может считаться осно
воположником среднеазиатской геологии. Он дал первые сведения, 
обобщения и схемы геологического строения Средней Азии. Составлен
ная им монография «Туркестан» (Мушкетов, 1886, 1906) до последнего 
времени не потеряла своего значения. И. В. Мушкетов (1886) и 
Г. Д. Романовский (1878, 1884, 1890) составили первые стратиграфиче
ские схемы и геологическую карту Средней Азии в масштабе 40 верст 
в дюйме. Геологическое изучение пустынных пространств Средней Азии 
началось маршрутными исследованиями Н. П. Барбот де Марни 
(1845, 1889). 

Начало XX в. знаменуется более детальными геологическими ис
следованиями Средней Азии. Геологическую съемку Приташкентского 
и Самаркандского районов проводили В. Н. Вебер, М. М. Бронников, 
П. И. Преображенский (1907—1909), Южной и Восточной Ферганы — 
Д. И. Мушкетов (1928а) и В. Н. Вебер (1934). Мезозойские и кайно
зойские отложения Южного Узбекистана изучали Я. С. Эделынтейн 
(1909) и С. Н. Михайловский (1914). Первые палеонтологические опи
сания органических остатков принадлежат А. Д. Архангельскому 
(1909, 1912, 1916 а, б), А. А. Борисяку (1909), Д. В. Наливкину (1915 
и др.), Д. В. Соколову (1909, 1912), -А. Ч. Съюорду (1907) и др. 

Для познания геологии Узбекистана существенное значение имело 
изучение последствий Андижанского землетрясения 1902 г. Работами 
Ф. Н. Чернышева и др. (1910) установлена связь землетрясения с но
вейшими тектоническими движениями. 

В Ферганской котловине для нужд зарождающейся промышлен-
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ности и железнодорожного строительства наряду с геологической 
съемкой велись поиски месторождений полезных ископаемых. Наибо
лее значительны исследования К. П. Калицкого (1914, 1933 и др.) по 
геологии нефтеносных районов. 

Дореволюционный период истории геологического изучения Сред
ней Азии завершается большим сводным трудом В. Н. Вебера (1917) 
о полезных ископаемых Туркестана. 

После Октябрьской Социалистической революции в истории гео
логического изучения Средней Азии можно выделить несколько этапов. 
Первый этап характеризуется преимущественно маршрутными исследо
ваниями, проводимыми Геологическим комитетом. Планомерные геоло
гические работы начинаются с 1926 г., когда под руководством 
Д . И. Мушкетова и В. Т. Мухина в Ташкенте организуется Среднеази
атское отделение Геологического комитета (САОГеолком), из состава 
которого после ряда его преобразований в 1939 г. выделились терри
ториальные геологические управления, в том числе Узбекское. 

Следующий этап (1939—1957 гг.) отмечен созданием отраслевых 
специализированных трестов союзного подчинения: «Средазцветметраз-
ведка», «Средаззолоторазведка», «Средазуглеразведка», «Средазгеол-
неруд», «Средазхимразведка», «Средазнефтегазразведка» и др. 

Третий этап геологических исследований начинается в 1957 г. объе
динением разрозненных отраслевых геологических организаций в систе
ме Главного управления геологии и охраны недр при Совете Министров 
УзССР (Главгеология УзССР), преобразованного в 1965 г. в Мини
стерство геологии Узбекской ССР союзно-республиканского подчине
ния. 

Руководство геологической службой Узбекистана уже более двад
цати лет осуществляется X. Т. Тулягановым и В. Г. Гарьковцом. 

Работой, обобщившей к 1926 г. все данные по изучению геологии и 
заложившей основы палеотектоники и палеогеографии Средней Азии, 
является «Очерк геологии Туркестана» Д. В. Наливкина (1926а). Боль
шую роль в подведении итогов изучения геологии Средней Азии сыграл 
III Всесоюзный съезд геологов, состоявшийся в 1928 г. в Ташкенте, на 
котором выступили Д. И. Мушкетов (1928а, б, 1930) и Д. В. Наливкин 
(1930, 1932), осветившие вопросы тектоники, В. А. Николаев (1930а, б, 
1933), охарактеризовавший важнейшую структурную линию Тянь-Шаня, 
историю вулканизма и направленность вулканических процессов Тянь-
Шаня, а также другие исследователи. Материалы съезда по геологии 
Средней Азии послужили основой для дальнейшего развития и направ
ления геологических работ. 

С 1929 г. Среднеазиатское отделение Геологического комитета при
ступило к геологическому картированию территории Средней Азии. 
В довоенные годы геологической съемкой, преимущественно мелкомас
штабной, покрываются отдельные районы Узбекистана: Алайская гор
ная система, низовья Амударьи и южная окраина Кызылкума, юго-за
падные отроги Гиссарского хребта и др. Геологическую съемку произ
водили А. С. Аделунг, А. Д. Архангельский, А. Р. Бурачек, Н. П. Ва-
сильковский, Е. В. Иванов, Н. В. Иванова, С. И. Клунников, С. А. Куш-
нарь, А. П. Марковский, Б. Б. Митгарц, А. П. Недзвецкий, В. Н. Огнев, 
О. И. Сергунькова, Н. М. Синицын, Н. А. Смирнов, П. К. Чихачев, 
П. П. Чуенко, С. С. Шульц и многие другие. Основные результаты ра
бот этого периода суммированы в трехтомном труде «Геология Узбек
ской ССР» (1937—1939 гг.) и сводной геологической карте юго-восточ
ной части Средней Азии (1941 г.). 

Планомерное средне- и крупномасштабное геологическое картиро
вание началось в Узбекистане с конца 40-х годов и проводится по на-
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стоящее время большим коллективом геологов: А. С. Аделунг, 
В. А. Арапов, Я. Б. Айсанов, А. П. Агафонов, М. А. Аваков, Г. А. Абду-
рахманов, Г. Ю. Алферов, 3 . П. Артемова, И. В. Артюшков, А. К. Бу
харин, И. М. Богомольный, Т. А. Борисов, Г. И. Барышев, И. А. Брод
ский, Н. П. Васильковский, А. Н. Голиков, В. Г. Данилов, С. А. Днеп-
ров, В. М. Железнов, В. А. Захаревич, Н. Д. Зленко, Ю. А. Иванов, 
Н. И. Иляхин, Ж. Н. Кузнецов, С. И. Ким, А. А. Кулеш, С. Я. Лапидус, 
М. М. Лебедь, Ю. И. Лошкин, Л. Г. Лунина, С. Л. Латфулаев, 
Ю. К. Ляшенко, Д. П. Ляшкевич, А. С. Макаров, В. Е. Мельник, 
К. А. Набиев, Р. И. Надыршин, Е. В. Панченко, Н. В. Питинов, 
И. А. Поникленко, М. М. Посохова, Н. П. Подкопаев, А. К. Преобра
женский, М. П. Пулатов, К. К. Пятков, И. А. Пяновская, Д. А. Руба
нов, М. Л. РЫБКИН, X. В. Рыскина, X. С. Сарбаев, Б. И. Сигалов, 
Ю . Р. Смольников, В. И. Ситников, В. А. Табачков, А. Н. Тихомиров, 
B. Н. Ткачев, П. И. Тельнов, Э. Т. Ташпулатов, X. X. Урманов, 
C. X. Ходжаев, Б. Г. Хайруллин, Н. А. Чванов, Г. С. Чикрызов, 
Т. Ш. Шаякубов, 3 . А. Юдалевич и др. 

Для проведения крупномасштабных геологических съемок в 20-х 
годах были организованы палеонтолого-стратиграфические группы, ла
боратории и партии. Палеонтологические исследования в Узбекистане 
проводились Н. Ф. Безобразовой (1925, 1926, 1930) и позднее О. И. Сер-
гуньковой (1933, 1961, 1965 и др.). 

Растительные остатки Средней Азии изучали А. Н. Криштофович 
(1933), В. Д. Принада (1931, 1934, 1935), М. И. Брик (1933, 1935, 1937, 
1941, 1953 и др.), А. И. Турутанова-Кетова (1930, 1936, 1950 гг.), 
Т. А. Сикстель (1936, 1952, 19606, 1962). 

В области стратиграфии осадочно-вулканогенных толщ работал 
Н. П. Васильковский (1941а, 1952). Следует выделить работы по стра
тиграфии четвертичных отложений, основанные главным образом на 
методах геоморфологического картирования. Они проводились 
Н. П. Васильковский (1935а, 1951, 1957), Ю. А. Скворцовым (1932, 
1939 гг., 1961), Г. Ф. Тетюхиным (1958 г., 1959, 1961), Н. А. Когаем 
(1957, 1962а, б и др.). 

Достижением большого коллектива стратиграфов и палеонтологов 
явилось создание схем стратиграфии для различных районов Средней 
Азии, которые были учтены в решениях Ташкентского совещания по 
разработке рабочих и унифицированных стратиграфических схем, из
данных в 1959 г. и дополненных в 1962 г. 

Большую помощь в решении вопросов палеонтологии и стратигра
фии Узбекистана оказывали такие видные специалисты, как В. А. Вах-
рамеев, А. Г. Вологдин, О. С. Вялов, Р. Ф. Геккер, Р. С. Елтышева, 
Н. К. Ившин, Б. К. Лихарев, Н. П. Луппов, Б. В. Марковский, Д. В. На-
ливкин, В. Ф. Пчелинцев, Г. П. Радченко, М. А. Ржонсницкая, С. Н. Си
маков, Б. С. Соколов, Н. П. Суворова, Н. Е. Чернышева, А. Г. Шаров, 
О. И. Шмидт, А. Г. Эберзин, В. И. Яворский и др. 

Геологическим комитетом и Управлением водного хозяйства Сред
ней Азии были организованы геологические и гидрогеологические ис
следования в Приташкентском районе (Иванов, 1926), в Самарканд
ской котловине и ее горном обрамлении (В. А. Николаев, 1926 г.) и др., 
а также поиски и разведка руд золота, цветных, редких и других ме
таллов. В результате были определены масштабы промышленного ору-
денения Карамазарского, Алмалыкского и других рудных районов на 
медь, свинец, цинк и редкие металлы. В работах по обоснованию про
мышленных перспектив рудных объектов и созданию минеральносырье-
вой базы Средней Азии участвовали И. А. Айзенштат, К. Л. Бабаев, 
Ф. С. Байбеков, В. М. Бирюков, К. А. Брагин, Е. Р. Бутьева, А. А. Да-
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нильянц, С. Д. Денисов, И. В. Дюгаев, И. М. Евфименко, А. В. Коро
лев, А. Т. Крикоров, Ф. М. Малиновский, О. А. Манучарянц, С. Ф. Маш-
ковцев, В. В. Михайлов, Б. Н. Наследов, Н. В. Нечелюстов, Л. 3 . Па
лей, В. Э. Поярков, А. В. Пуркин, Ю. А. Сикстель, В. А. Терентьев, 
М. Д. Троянов, Н. Д. Ушаков, А. А. Хлусцов, В. П. Федорчук, Г. В. Ше-
стаков, Д. И. Щербаков и др. Особо следует отметить А. Е. Ферсмана 
(1926, 1935 и др.), обосновавшего большие перспективы Средней Азии 
на цветные, редкие и другие металлы. 

Поиски фосфоритов, каменных солей, бокситов и других неметал
лических полезных ископаемых проводили геологи треста «Средазгеол-
разведка» М. П. Вакуленко, В. А. Вахрамеев, Б. М. Гиммельфарб, 
В. А. Корвацкий, Н. Л. Николаев, А. В. Пейве, А. Н. Чистяков, а позд
нее Л. Н. Коннов, Н. Н. Петров, А. С. Садыков и др. 

Большое значение для правильной организации поисков и развед
ки месторождений самородной серы имели геологические исследования 
A. С. Уклонского (1928, 1933, 1940) и С. Е. Прянишникова (1932 г.). 
Проводились работы по выявлению месторождений горючих полезных 
ископаемых. Под руководством Н. В. Шабарова (1930, 1933, 1934 гг., 
1939) изучались угленосные районы Средней Азии. 

Поиски, разведку месторождений углей и изучение их веществен
ного состава осуществляли геологи А. П. Балашев, Ю. П. Баренков, 
М. Л. Богомолова, С. Т. Брянцева, Е. П. Брунс, А. П. Васильев, 
Д. Т. Забрамный, А. В. Васильева, А. И. Гинзбург, О. В. Горбунов, 
B. П. Данилевский, В. А. Закаревич, А. Т. Крикоров, Д. Ю. Койфман, 
Е. А. Кочнев, Ю. М. Кузичкина, С. И. Левицкий, М. И. Матвеев, 
C. И. Медведева, В. В. Михайлов, Н. Л. Николаев, Н. И. Плахута, 
О. Д. Русанова, Е. А. Репман, М. К. Скоморохов, Ю. В. Станкевич, 
И. С. Туркина, X. Е. Фейгельман, М. М. Цейтлин, Г. С. Чикрызов, 
А. Н. Чистяков, Л. И. Филатова, Б. В. Яскович. 

Изучению условий формирования различных нефтегазоносных 
толщ Средней Азии посвящены труды А. М. Акрамходжаева с соавто
рами (1949, 1960, 1962), Л. Б. Рухина (1955), А. Г. Бабаева (1955, 
1957а, 1958, 1959а, б), Г. А. Беленького (1961), Е. П. Брунс (1948), 
A. М. Габрильяна (1948, 1951, 1957), Ю. В. Станкевича (1950, 1959), 
Е. А. Кочнева (1962), К. А. Набиева с соавторами (1957, 1959, 1966), 
B. И. Попова (1954), В. И. Троицкого (1962), В. И. Троицкого и 
Е. А. Кочнева (1964). 

Перспективы нефтегазоносности республики отразили в своих ра
ботах С. И. Ильин, Н. Н. Кудрявцев, Б. Б. Порфирьев, Н. А. Швенберг, 
Н. Д. Туаев, Н. А. Билалов, Г. И. Шаитов, А. И. Смолко, С. Н. Сима
ков, П. П. Чуенко, П. К. Чихачев, Ю. И. Сытин, А. М. Габрильян, 
Г. X. Дикенштейн, А. А. Бакиров, А. Г. Бабаев, О. А. Рыжков, 
В. Д. Ильин, Ш. Д. Давлятов. 

В поиски и разведку месторождений нефти и газа достойный вклад 
внесли Л. Г. Жуковский, К. А. Сотириади, А. X. Ходжаев, X. Т. Туля-
ганов, И. П. Зубов, П. Н. Еникеев, А. М. Соколов, А. М. Хуторов, 
В. А. Бабахьян, Б. И. Быков, Е. В. Кудряшов, Ю. В. Каеш, И. В. Пет
ров, Н. Ф. Дудова, М. П. Урумов, А. Г. Ибрагимов, М. Г. Рахимов, 
Н. П. Егоров и др. 

По выяснению условий формирования нефтегазоносных толщ в по
кровных отложениях запада Средней Азии выполнена большая свод
ная работа совместными усилиями узбекских, московских и ленинград
ских геологов под руководством Г. X. Дикенштейна. Важной вехой в оп
ределении позиции нефтегазоносных провинций Западного Узбекистана 
явился труд А. Г. Бабаева (1966), посвященный геотектонической исто
рии этого района. 
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Геологические и гидрогеологические работы в пределах Узбекиста
на совместно с производственными организациями выполняли сотруд
ники Среднеазиатского государственного университета им. В. И. Ле
нина: Г. И. Архангельский, Н. Ф. Безобразова (1927, 1929), 3 . Ф. Го-
риздро-Кульчицкая (1925), М. М. Крылов (1935, 1941), А. М. Кульчиц
кий (1923, 1924 гг.), О. К. Ланге (1927, 1932, 1937 гг.), Т. Т. Тоноши-
хина (1928 г.), Н. И. Толстихин (1927, 1929 гг., 1936), Ф. Ф. Мужчин-
кин и Н. В. Подоба (1938), М. М. Решеткин (1932, 1940), М. А. Шмидт 
(1932, 1933, 1936, 1937 гг.). 

В исследования геологического строения Узбекской ССР включа
ются ученые Института геологии Узбекского филиала АН СССР, орга
низованного в 1937 г. (ныне Институт геологии и геофизики им. 
X. М. Абдуллаева). 

Советский период изучения геологии Средней Азии характеризуется 
глубокой разработкой вопросов тектоники, металлогении и др. Первая 
схема геологического строения Средней Азии, составленная Д. В. На-
ливкиным и уточненная В. А. Николаевым, в 1938 г. получила дальней
шее развитие в трудах В. И. Попова. Исходя из особенностей строения 
и развития Средней Азии, В. И. Попов выделил Северный Тянь-Шань 
и его срединную и южную окраинные зоны. Позднее, используя геофи
зические данные, И. М. Мелькановицкий (1962) и Б. Б. Таль-Вирский 
(1964) производят тектонические построения для территории Узбеки
стана, а Н. Б. Вольфсон (1964), И. А. Фузайлов (1966) и др. — для 
отдельных регионов республики. Такие же построения, но с использо
ванием данных по рудоносности сделаны В. А. Араповым (1965а), 
Ю. С. Шихиным (1958, 1967 г.) и другими для Чаткало-Кураминского 
региона. 

Наряду с изучением древних процессов тектогенеза исследованы 
новейшие тектонические движения. Результаты этих работ отражены 
в трудах Н. П. Васильковского (1939, 1948 и др.), Н. П. Костенко 
(1964), Ю. А. Скворцова (1934, 1949, 1953, 1961), С. С. Шульца (1950, 
1964) и др. 

Работами Н. П. Васильковского - и М. П. Репникова (1940), 
И. Е. Губина (1960) и др. установлена связь между тектоническим 
строением и сейсмичностью различных частей Средней Азии, что легло 
в основу сейсмического районирования территории. При изучении при
чин Ташкентского землетрясения 1966 г. большое значение приобрели 
геофизические методы. Это получило отражение в работах X. Т. Туля-
ганова, В. И. Уломова и др. 

Накопленные материалы дали возможность построить палеотекто-
нические карты для отдельных геологических периодов. Так, А. Г. Ба
баев (1966) составил несколько палеотектонических схем для мелово
го периода, Ю. В. Станкевич (1961) и В. И. Троицкий (1967)—для 
юрского, А. С. Макаров (1960) для среднего палеозоя и Б. В. Яскович 
(1964а, б) для кембрийского периода. 

Обобщающие тектонические карты и схемы структурно-формацион-
ного районирования составлялись Министерством геологии Узбекской 
ССР. В этих работах участвовали Г. Ю. Алферов, А. Г. Бабаев, 
А. К. Бухарин, В. Г. Гарьковец, В. И. Кнауф, И. А. Пяновская, 
К. К. Пятков, Ю. В. Станкевич, А. Б. Хваловский, Б. В. Яскович. 

Попытка объяснения металлогении палеозоя Приаралья (включая 
Кызылкум), сходной, с одной стороны, с металлогенией Урала, а с дру
гой— с металлогенией горного Тянь-Шаня, привела В. Г. Гарьковца 
(1964) к возобновлению идей связи Тянь-Шаня с Уралом и к пред
ставлению о едином Большом Тянь-Шане, простирающемся под чех
лом мезо-кайнозойских отложений в полном своем объеме вплоть до 
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Аральского моря, где по другую сторону Урало-Тяньшаньского сдвига 
структурные элементы меняют ориентировку с северо-западной на ме
ридиональную уральскую. В 1963 г. по инициативе В. Г. Гарьковца ор
ганизуется экспедиция на Урал, включающая геолого-стратиграфиче
ский (К. К. Пятков, И. А. Пяновская, А. К. Бухарин) и металлогени-
ческий (В. В. Баранов, К. М. Кромская) отряды. Позже такие экспе
диции Министерство геологии Узбекской ССР повторяло неоднократ
но (А. А. Землянов, В. А. Нелюбов и др.) . Схема соотношения структур 
Урала и Тянь-Шаня, предложенная в 1964 г. В. Г. Гарьковцом и уточ
ненная им в 1966—1967 гг., положена в основу геологического райони
рования территории Узбекистана и сопредельных районов (рис. 3). 
Позже во многом сходные положения получили отражение в работах 
A. А. Абдуллина и др. (1966), И. X. Хамрабаева (1966), С. С. Шульца 
мл. (1966) и др. 

В описываемый период получили подтверждение представления о 
существовании в пределах Южного Тянь-Шаня допалеозойского струк
турного этажа и допалеозойской металлогенической эпохи, впервые 
(1964 г.) высказанные В. Г. Гарьковцом. В связи с этим пересматрива
ются многие коренные аспекты геологии и металлогении Тянь-Шаня. 

Работы по магматизму и металлогении территории Узбекской ССР 
проводились Министерством геологии Узбекской ССР, Институтом гео
логии и геофизики им. X. М. Абдуллаева, Ташкентским политехниче
ским институтом, Ташкентским государственным университетом, Сред
неазиатским институтом геологии и минерального сырья и другими ор
ганизациями. Их выполняли X. М. Абдуллаев (1950, 1954, 1957, 1959, 
1960, 1961), И. X. Хамрабаев (1952, 1956, 1957, 1958, 1961 и др.), 
X. Н. Баймухамедов (1954, 1958), В. Г. Гарьковец (1964, 1966 г., 1967), 
И. А. Айзенштат (1959), В. А. Арапов и В. Ф. Базиль (1959), В.А.Ара
пов (1964 г.), И. М. Исамухамедов (1946—1948, 1955), И. М. Мирход-
жаев (1959), К. Л. Бабаев (1964), И. К. Брагин и др. (1966), Е. М. Го
ловин (I960), Е. М. Головин и Л. А. Юрьева (1963), Ф. Ш. Раджабов 
(1962), Р. А. Мусин (1964), А. А. Малахов (1964 г.), И. М. Евфименко 
(19416, 1966 и др.), П. Д. Купченко, Б. Ф. Василевский (1962, 1965 гг.), 
О. М. Борисов (1957), В. А. Воронич (1964), О. П. Горьковой (1964а, 
б, в) , Т. М. Мацокина-Воронич (1964 г.), М. Г. Калабина (1964), 
Н. А. Лосев (1939а, б), Н. А. Никифоров (1964 г.), Д. Ж. Матчанов 
(1966 г.), К. Т. Мустафин (1964), Л. 3. Палей (1959, 1964 гг.), Ф. А.Ус-
манов (1962), Д. А. Рубанов (1967), М. С. Султанов (1961, 1962), 
Е. К. Тепикин (1932, 1967 гг.), Н. Д. Ушаков (1947, 1952, 1962 гг.), 
B. С. Чекунов (1957), П. А. Шехтман, В. П. Федорчук, В. А. Королев 
(1954 г.), 3 . А. Юдалевич (1965, 1966 гг.) и др. 

Большое значение для решения проблем металлогении и геологии 
республики имели геохимические и минералогические исследования 
А. С. Уклонского (1925, 1929, 1935, 1965 гг.), Ю. М. Голубковой, 
К. Л. Бабаева (1954, 1960 гг.), С. Т. Бадалова (1965, 1966), Р. П. Ба-
даловой (1964), М. П. Баскакова (1954, 1964 гг.), М. Р. Еникеева 
(1964 г.), Э. О. Отакузиева (1966), М. Н. Слюсаревой (1934 г.), 
А. Ф. Соседко (1927, 1939 гг.), М. Э. Поярковой (1941), Е. А. Радкевич 
(1938 г.) и Н. Т. Уклонской (1964 г.). 

Изучение абсолютного возраста начато в 1957 г. Е. М. Головиным 
в Узбекском геологическом управлении и продолжено в Среднеазиат
ском институте геологии и минерального сырья совместно с Д. А. Юрье
вой. Такие же работы проводятся в Институте геологии и геофизики 
АН УзССР под руководством И. X. Хамрабаева (1958 и др.) Ф. А. Ас-
каровым, Р. А. Магдиевым и А. Р. Бигаевой. В конце 50-х годов рхаз-
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вивается биогеохимическое направление исследований в геологии, от
раженное в публикациях М. Р. Талипова (1966 г.) и др. 

В послевоенный период усилились гидрогеологические исследова
ния. В результате проведенных работ выявлены месторождения под
земных вод, необходимых для обеспечения питьевой водой населенных 
пунктов, и минеральных — в бальнеологических целях и для разлива; 
в пустынной зоне открыты артезианские бассейне для обводнения паст
бищных угодий и организации артезианского орошения; выполнены ис
следования по изучению режима и баланса подземных вод для улуч
шения мелиоративного состояния орошаемых земель; определены пути 
коренной мелиорации заболоченных и засоленных земель. Большой 
вклад в развитие гидрогеологической службы Узбекистана внесли 
X. Т. Туляганов, Н. Н. Ходжибаев, В. А. Гейнц, Г. В. Куликов, 
М. М. Крылов, М. А. Шмидт, О. К. Ланге, В. М. Фомин, Б. М. Георги
евский, С. Ш. Мирзаев, Г. Д. Антонов, Р. В. Бородин, Н. М. Решеткина, 
Г. И. Архангельский, М. Т. Бурак, К. П. Петушков, В. В. Толокольни-
ков, Г. А. Манжирова, В. П. Волкова, А. Б. Васютинская, Л. И. Ква-
ница, Р. П. Теуш, Р. Я. Бойко, П. М. Свешников, Б. А. Бедер и др. 

В 1958 г. в г. Ташкенте по инициативе В. И. Попова было созвано 
IV1 Всесоюзное палеогеографическое совещание. Решения этого сове
щания способствовали дальнейшему развитию палеогеографических ме
тодов исследования. 

В Министерстве геологии Узбекской ССР под редакцией Е. А. Ко-
чнева составлен атлас литолого-палеогеографических карт республики 
и сопредельных районов для всех эпох, а в отдельных случаях — для 
веков. 

Большое значение для всестороннего исследования лёссовых обра
зований, широко развитых в Узбекистане, имеют работы, начатые 
В. А. Обручевым (1911 г., 1933) и продолженные Г. А. Мавляновым 
(1958) и др. 

Заканчивая краткое изложение истории геологического изучения 
республики, необходимо отметить, что трудом нескольких поколений 
геологов к настоящему времени созданы теоретические основы ком
плексного и разностороннего изучения недр Узбекистана. Значительные 
результаты достигнуты Министерством геологии УзССР после объеди
нения геологической службы республики. 

Планомерные геологические, гидрогеологические и геофизические 
исследования на территории республики осуществляются территори
альными и отраслевыми организациями Министерства: трестами «Таш-
кентгеология», «Самаркандгеология», «Бухаранефтегазразведка», «Кар-

шинефтегазразведка», «Каракалпакнефтегазразведка», «Узбекгидрогео-
логия» и «Узбекгеофизика», производственными и тематическими экс
педициями, партиями, лабораториями, а также научно-исследователь
скими институтами, организованными после объединения геологической 
службы, — Среднеазиатским институтом геологии и минерального 
сырья (САИГИМС), Институтом геологии и разведки нефтяных и га
зовых месторождений (ИГИРНИГМ), Институтом гидрогеологии и ин
женерной геологии (ГИДРОИНГЕО) . 

Усилиями огромного коллектива геологов Министерства геологии 
УзССР завершены среднемасштабная геологическая съемка всей тер
ритории республики и крупномасштабная отдельных рудоносных рай
онов, созданы геологические, гидрогеологические, тектонические, метал-
логенические, нефтегазоносные карты и другие итоговые геологические 
документы, составляющие базу научного обоснования закономерного 
размещения полезных ископаемых и дальнейшего направления поиско
вых и разведочных работ. 

http://jurassic.ru/



16 ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Накопление богатого фактического материала и открытие в Узбе
кистане месторождений полезных ископаемых — золота, меди, свинца, 
вольфрама, нефти, газа, угля, калийных солей, строительных материа
лов и т. п. — обусловило новое направление изучения и использования 
минеральных ресурсов, инициатором которого является X. Т. Туляганов. 

К практическим результатам деятельности Министерства геологии 
УзССР следует отнести выявление новых нефтегазоносных, золотонос
ных, полиметаллических провинций и создание надежной минерально-
сырьевой базы, характеризующейся высокой перспективностью, обеспе
чивающей организацию в республике новых отраслей горнодобываю
щей промышленности: золотодобывающей, угольной, газовой, энерге
тической, нефтехимической, строительных материалов и др. 
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Физико-географические условия Узбекистана весьма разнообразны, 
что обусловлено прежде всего различным рельефом, а также большой 
протяженностью территории с севера на юг. 

РЕЛЬЕФ 

Большая часть республики — западные и северо-западные райо
ны— это обширные равнины, сочетающиеся с участками останцовых 
плато. В основном это песчаные и каменистые пустыни Кызылкум и 
Устюрт, имеющие высотные отметки от 54 до 300 м. Меньшая часть — 
восточные и юго-восточные районы — представляет собой сочетание 
предгорных и межгорных впадин и разделяющих их горных хребтов. 
Высоты горных хребтов чаще 2500—3000 м и только отдельные вер
шины более 4000 м. Наивысшей точкой является гора Манас (4488 м) 
в верховьях бассейна Пскема (рис. 2) . 

В пределах равнинной части республики выделяются Устюрт, ал
лювиальные равнины низовий Амударьи и Кызылкум. 

Устюрт в целом является приподнятым плато, расположенным на 
крайнем северо-западе Узбекистана, между Каспийским и Аральским 
морями. От прилегающих равнинных пространств Устюрт резко огра
ничивается уступами «чинками». Юго-западная окраина Устюрта на
ходится в области северо-западного погружения Туаркырских возвы
шенностей, абсолютные отметки которых от 100 до 240 м. Восточная 
окраина Устюрта, прилегающая к Аральскому морю, представляет со
бой ряд очень пологих складок меридионального простирания в мело
вых, палеогеновых и неогеновых отложениях. Они выражены в рель
ефе в виде невысоких валов. 

Аллювиальные равнины низовий Амударьи охватывают террито
рию от Тюямуюнской теснины до Аральского моря протяженностью 
около 365 км, шириной (перед Аральским морем и Сарыкамышской кот
ловиной) 319 км. Эта территория имеет однообразный равнинный рель
еф, на общем фоне которого выделяются останцовые горные возвы
шенности Кубетау, Мангыр, Тузкыр, Таримкая, Зенгебаба, Джумур-
тау, Кушканатау и др. Относительная их высота над окружающими 
аллювиальными равнинами 60—80 м. Равнинный рельеф нарушают 
также действующие и сухие русла рек, их многочисленные ответвления 
и искусственные каналы, а также озера или высохшие и высыхающие 
озерные впадины. 

Кызылкум является преимущественно равнинной территорией. Аб
солютные отметки в этой пустыне колеблются от 200—300 м на юго-
востоке до 100 м и менее на северо-западе. Имеются здесь и низкие 
горные возвышенности: Султануиздаг (485 м), Букантау (758 м), 
2 Зак. 93 
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Джетымтау (571 м), Тамдытау (888 м), Ауминзатау (639 м), Кульд-
жуктау (784 м) и др. Они сосредоточены главным образом в централь
ной части Кызылкума. Исключение составляет лишь Султануиздаг, 
расположенный на правом берегу Амударьи, между Нукусом и Турт-
кулем. 

Горные возвышенности и сопряженные с ними предгорные пролю-
виальные шлейфы отделяются друг от друга песчаными массивами. 

Горизонтальный масштаб Ь 6 ООО ООО 

Рис. 2. Гипсометрические профили через территорию Узбекской ССР 

Для значительной части Кызылкума, расположенной между Букантау 
на северо-востоке и Султануиздагом на юго-западе, характерен ячеи-
сто-грядовый рельеф. В центральной части Кызылкума рельеф обра
зован крупными, однообразно ориентированными дефляционными кот
ловинами. Среди песков встречаются такыры. 

Подгорно-горная часть включает в себя горные хребты и разде
ляющие их межгорные и предгорные впадины. К ним относятся Фер
ганская котловина, Ташкентско-Голодностепская подгорная равнина, 
Санзаро-Нуратинская впадина, Зеравшанская котловина, Кашкадарь-
инская и Сурхандарьинская впадины. 

Ф е р г а н с к а я к о т л о в и н а — крупнейшая в Средней Азии меж
горная впадина. Она расположена между Кураминским и Чаткальским 
хребтами на севере и северо-западе, Алайским и Туркестанским — на 
юге; на востоке от Центрального Тянь-Шаня отделяется Ферганским 
хребтом, на западе она, резко сузившись, соединяется Ходжентскими 
воротами с Голодной степью. Котловина вытянута в широтном направ-
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лении на 370 км и имеет ширину около 190 км. Абсолютные отметки 
ее дна изменяются от 330 до 1000 ж, а в предгорьях более 1000 м. 

Внутренняя часть Ферганской котловины представляет собой ак
кумулятивную равнину, образованную поймой и тремя надпойменными 
террасами Сырдарьи и ее притоков. 

Т а ш к е н т с к о - Г о л о д н о с т е п с к а я п о д г о р н а я р а в н и 
на в отличие от Ферганской котловины не имеет характера замкнутой 
структуры: она широко раскрыта на северо-запад, в сторону Кызыл-
кума. Сырдарья делит равнину на две части: северо-восточную и юго-
западную — Голодную степь. С юга к Голодной степи примыкают 
склоны Туркестанского хребта, Мальгузарских и Нуратинских гор, про
тянувшихся с востока на запад. Северо-восточная часть равнины на
ходится у юго-западного окончания хребтов Западного Тянь-Шаня — 
Каржантау, Угамского, Пскемского, Коксуйского, Чаткальского и Ку-
раминского. 

С а н з а р о - Н у р а т и н с к а я в п а д и н а расположена между го
рами Каратау, Актау, Каракчатау, Хобдунтау и Туркестанским хреб
том на юге и юго-западе, Нуратинским хребтом и Мальгузарскими го
рами — на севере и северо-востоке. Абсолютные отметки этих гор 
1500—2000 м, лишь отдельные вершины более 2000 м. 

З е р а в ш а н с к а я к о т л о в и н а находится к югу от Санзаро-
Нуратинской впадины, между Зиаэтдин-Зирабулакскими горами и Ка-
ратюбе на юге и горами Каратау, Актау, Каракчатау и Хобдунтау на 
севере. Эти хребты, не поднимающиеся в основном выше 1500—2000 м, 
близко подходят друг к другу у восточного конца котловины. С уда
лением на запад хребты расходятся, значительно понижаясь. 

К а ш к а д а р ь и н с к а я в п а д и н а располагается между северо
западными отрогами Зеравшанского хребта и юго-западными отрогами 
Гиссарского хребта. Ось ее простирается с юго-запада на северо-во
сток. Осевая часть впадины занята долиной Кашкадарьи, расширяю
щейся на запад, к пустынным пространствам Каракумов и Кызылку-
ма. Для вершин Гиссарского хребта характерен ледниковый рельеф 
с резкими пиками, карами, троговыми долинами, вечными снегами и 
небольшими ледниками. 

С у р х а н д а р ь и н с к а я в п а д и н а является самой южной 
структурой Узбекистана. На севере она ограничивается большим ан-
тиклинорием — Гиссарским хребтом, высота которого 4000 м и более. 
От перевала Гава хребет на протяжении 20 км идет в западном и юго-
западном направлениях, а затем резко поворачивает к югу, протяги
ваясь до вершины Ходжа-Пирьях, и далее к югу разветвляется. 

На востоке впадина отделяется от Южного Таджикистана хреб
тами Бабатаг и Туюнтау, для которых характерен структурный, сильно 
расчлененный тип рельефа. 

КЛИМАТ 

Узбекистан, находясь на юге территории Советского Союза, от
личается продолжительным сухим знойным летом, прохладной влаж
ной осенью и нехолодной малоснежной зимой. 

Переход средней суточной температуры через +5° С в сторону по
нижения в Узбекистане в крайних северных равнинных районах со
вершается обычно в последней декаде октября (Чурук 23/Х). К югу 
начало периода передвигается на более поздние сроки. В низовьях 
Амударьи зимний период начинается обычно в первой декаде ноября 
(Кунград 3/XI, Ургенч 8/XI), в Центральном Кызылкуме — в середине 
ноября, на юге Кызылкума и в Бухарском оазисе — в конце ноября, 

2* 
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на крайнем юге Узбекистана (по Сурхандарье) — в середине и ме* 
стами даже в конце декабря. Заканчивается он на крайнем севере 
к концу марта (Чурук 31/III—-1/IV, Кунград 24/III), в Хорезмском 
оазисе и Центральном Кызылкуме — к середине марта, в Бухарском 
оазисе — в конце февраля, по Сурхандарье — местами в первой поло
вине февраля. В горных районах начало зимы передвигается на более 
ранние сроки, а окончание — на более поздние. 

Длительность зимнего периода на крайнем юге Узбекистана, 
в равнинах и низких предгорьях, минимальна—1,5—2 месяца, далее 
к северу, примерно до широты 39°30', от двух до трех месяцев, за пре
делами широты 41°45' к северу превышает четыре месяца, а на край
нем севере Узбекистана (Чурук) почти пять месяцев. В горных усло
виях увеличение длительности зимнего периода тесно связано с высо
той. Так, по Байсунтау на высоте около 1300 м над уровнем моря 
зима продолжается три месяца, на высоте около 1900 м — четыре, 
около 2500 м — пять месяцев. В Ферганской долине на высоте около 
900 м зима длится четыре месяца, на высоте около 1700—1900 м — 
пять месяцев и т. д. 

Продолжительность зимнего периода по отдельным годам крайне 
неустойчива, и в ряде случаев сильно отличается от средней. Так, 
в 1926—1927 гг. зимний период длился 130—140 дней, в то время как 
в 1913—1914 гг. по многим районам он не превышал 30—40 дней, 
а местами по югу (Сурхандарья) даже не выявлялся. 

Различия в сроках наступления, окончания и длительности зим
него периода, естественно, связаны с температурным режимом терри
тории. Остановимся вкратце на распределении температуры в это вре
мя года, причем в качестве показателя примем температуру самого ха-
лодного месяца — января. 

Самые низкие температуры воздуха в январе в равнинной части 
Узбекистана установлены для районов Устюрта: на широте около 45° 
они ниже —8°. В пределах широт 43—44°, как в дельте Амударьи, так 
и в прилегающих к ней с востока районах Кызылкума, средние темпе
ратуры января остаются очень низкими для равнинных районов рес
публики— ниже —7°. К югу температуры постепенно повышаются. 
На широте около 39° в равнинных и низкопредгорных районах Узбе
кистана они выше 0° С; таким образом, южные районы Узбекистана 
имеют положительные температуры самого холодного месяца. Наибо
лее теплыми являются территории крайнего юга республики (Термез 
+ 2,8°, Ширабад +3,6°). 

В некоторые годы при резких зимних похолоданиях, объясняю
щихся обычно вторжениями в Среднюю Азию холодных воздушных 
масс арктических или умеренных широт, температура на крайнем се
вере Узбекистана может снижаться до —37° С (Чурук), в северных и 
центральных районах Кызылкума и в примыкающей к нему Сырдарь-
инской области до —30—34° С. Большая же часть равнинного и пред
горного Узбекистана характеризуется абсолютными минимумами тем
пературы от —25 до —30° С; только на крайнем юге, в равнинах и 
предгорьях Сурхандарьинской области, они от —20 до —25° С. 

В горных условиях абсолютные минимумы температуры очень раз
нообразны и мало связаны с высотой; велика здесь роль таких факто
ров, как развитие инверсионных явлений, расположение районов в зам
кнутых котловинах, низинах, глубоких впадинах или, наоборот, на от
крытых, хорошо вентилируемых склонах, перевалах и т. п. Ни о дли
тельности периода с такими температурными условиями, ни об общем 
температурном уровне зимы судить по ним не представляется возмож-
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ным, хотя эти минимальные температуры и необходимо учитывать при 
организации зимних геологоразведочных работ. 

Несмотря на то что в равнинных и предгорных частях Узбекистана 
снежный покров обычно очень неустойчив и, как правило, имеет не
большую мощность, он все же играет существенную роль в процессах 
промерзания почвы. Под рыхлой массой снега, обладающей очень ма
лой теплопроводностью, почва в периоды кратковременных, но часто 
сильных морозов не промерзает или промерзает незначительно. При 
отсутствии же снежного покрова, даже при относительно небольших 
морозах, почва промерзает на большую глубину. Особенно это харак
терно для северных равнинных частей Узбекистана. 

В равнинных и предгорных частях Узбекистана с начала марта, 
а на юге уже в феврале температура воздуха быстро поднимается. 
Распределение температуры самого теплого месяца (июля), как и рас
пределение самых низких (январских) температур, в равнинной части 
подчиняется законам широтной зональности: в северных районах сред
ние июльские температуры едва достигают 26° С, на юге территории 
они превышают 30—31° С. Но распределение июльских температур 
в большей степени, чем зимой, зависит от характера поверхности. Осо
бенно резко проявляется роль пустынных песчаных и каменистых 
пространств Кызылкума как очага перегревания. Центр его лежит 
примерно в районах Аякагитмы и Машикудука. 

В горных районах влияние широты на распределение летних тем
ператур отступает на второй план: первое место занимает влияние вы
сотной поясности. За пределами 3000 м средние температуры июля 
только местами" превышают 15—16° С, обычно же, особенно на северо-
востоке, оказываются более низкими — часто ниже 10° С. 

Как и в январе, изотермы июля, огибая горы, повторяют их очер
тания, но по мере продвижения к югу занимают более высокое поло
жение, чем на севере. Так, изотерма июля 20° С находится в Чирчик-
ском бассейне на высоте около 1400 м, по Ахангарану — около 1800 м, 
по Ферганской долине — в пределах 1500—1800 м, в северо-восточной 
части бассейна Кашкадарьи — около 2000—2100 м, по Байсунтау и 
Кугитангтау она поднимается до 2600—2700 м. Изотерма 26° С, прохо
дящая на севере Узбекистана на высоте около 700—800 м над уров
нем моря, на юге поднимается до 1200—1300 м, а местами и выше. 

Касаясь распределения максимальной температуры по Узбеки
стану, следует указать, что абсолютные максимумы температуры пре
вышают 42° С по всем равнинным и предгорным районам республики. 
В предгорьях такие максимумы температуры поднимаются в большин
стве случаев до 800—900 м над уровнем моря, а по склонам Гиссар
ского хребта и его западных отрогов до 1200 м. Можно считать, что 
по всем равнинным и предгорным районам, во всяком случае примерно 
до высоты 800—900 м, почти ежегодно температура в жаркие летние 
дни поднимается выше 38° С. Время наступления этих максимумов 
температуры — июнь и чаще июль. Значительно более высокая темпе
ратура летом в дневные часы на поверхности почвы — до 60, а в пес
чаной пустыне до 70° С. 

Распределение атмосферных осадков по территории Узбекистана 
крайне неравномерное и тесно связано с расположением горных си
стем, экспозицией склонов и другими особенностями орографии. Наи
меньшее количество атмосферных осадков выпадает в равнинной ча
сти республики — в среднем за год 80—90 мм. К востоку и югу от этой 
области с увеличением высоты количество атмосферных осадков рас
тет сначала довольно медленно, затем по мере приближения к горным 
хребтам все быстрее и достигает, а местами превосходит 800—900 мм 
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в год. Наибольшие среднегодовые суммы осадков в горах Узбекистана 
устанавливаются для западной части Тянь-Шаньской горной систе
мы — Угамского и Пскемского хребтов, ориентированных на юг и 
юго-запад. Здесь, по данным Л. А. Молчанова, на наветренных скло
нах выпадает в среднем 2000 мм (на высотах около 4000 м над уров
нем моря). 

Зимой осадки выпадают в виде дождя и снега. Снежный покров 
в Узбекистане образуется почти ежегодно, но на равнинах и в пред-

- горьях он часто неустойчив, держится всего несколько дней. С про
движением в горы и к северу снежный покров становится более по
стоянным и бесснежные периоды сокращаются до минимума. 

Мощность снежного покрова в равнинных и предгорных частях 
Узбекистана колеблется от нескольких сантиметров на западе до 60— 
80 см на востоке — в предгорьях и горах (имеется в виду средняя 
максимальная высота снежного покрова за зиму). Местами в горных 
районах максимальная высота снежного покрова превышает 100 см, 
иногда до 130—150 см. 

ГИДРОГРАФИЯ 

Огромные равнинные пространства Узбекистана получают настоль
ко мало атмосферных осадков, а высокие температуры и низкая влаж
ность воздуха на протяжении длительного очень сухого теплого пе
риода года обусловливают настолько быструю потерю влаги почвы на 
испарение, что возможность образования здесь более или менее по
стоянных водотоков исключается. В холодное дождливое время года 
иногда наблюдается стекание дождевых и талых вод в небольшие 
блюдцеобразные понижения рельефа с образованием в них временных 
водоемов-хаков, которые весной используются местным населением 
для водопоя овечьих отар. Но уже ближе к лету вода в понижениях 
высыхает и наблюдается гладкая растрескавшаяся глинистая «такы-
ровидная» поверхность. Местами, где люди, стремясь сохранить запасы 
воды на лето, искусственно углубляли такие водоемы, облицовывали 
их жженым кирпичом и иногда воздвигали над ними кирпичные ку
пола с вентиляционными отверстиями, накапливавшаяся вода сохра
няется на протяжении всего знойного долгого лета. Такие сардобы, 
сохранившиеся до сих пор, служат дополнительным источником водо
снабжения в пустынях Узбекистана. Главным же источником воды 
здесь являются многочисленные колодцы, а в последнее время — арте
зианские скважины, самоизливающаяся вода которых не только обес
печивает водопой, но и используется для поливов прилегающих 
участков. 

Основным источником водоснабжения были и остаются реки, бе
рущие начало высоко в горах и питающиеся за счет таяния обильных 
снегов и ледников. Горные системы выступают в данном случае как 
мощные конденсаторы влаги. Дополнительное количество воды неко
торые реки получают от выпадающих в теплое время года дождей. 
Подпитываются реки и подземными водами, которые в горных усло
виях образуются в основном из тех же талых вод. В. Л. Шульц 
(1958 г.) делит реки Средней Азии в соответствии с характером их 
питания на четыре основных типа: 1) ледниково-снегового питания, 
2) снегово-ледникового, 3) снегового и 4) снегово-дождевого. 

• Реки Узбекистана относятся к бассейнам двух крупных средне
азиатских артерий — Амударьи и Сырдарьи. 

Амударья берет начало на северном склоне хр. Гиндукуш. Верх
няя часть ее бассейна — типичная горная страна. Горные хребты в пре-
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делах водосбора имеют большую высоту, вследствие чего здесь широко 
развиты вечные снега и оледенение (более тысячи ледников). Пло
щадь оледенения около 10 000 км2. В связи с этим крупнейшие реки 
бассейна являются преимущественно реками ледниково-снегового пи
тания. Из рек Узбекистана, входящих в бассейн Амударьи, к этому 
типу принадлежит только р. Зеравшан, реки же бассейнов Кашка-
дарьи и Сурхандарьи, берущие начало на более низких склонах, от
носятся к рекам снегово-ледникового и даже снегового питания. Сама 
Амударья протекает по территории Узбекистана только на двух, срав
нительно небольших участках: по границе республики с Афганистаном 
(на отрезке между устьем Кафирнигана и юго-западными оконечно
стями Келиф-Шерабадской гряды) и по территории Хорезмской обла
сти и Каракалпакской АССР (от теснины Тюямуюн до Аральского 
моря). У Нукуса начинается современная дельта Амударьи, представ
ляющая собой обширную равнину, пересеченную множеством прото
ков. Вследствие быстроты течения Амударьи и рыхлости пород, сла
гающих ее берега, она интенсивно разрушает их и переполняется мас
сой взвешенного материала. По количеству ила Амударья занимает 
одно из первых мест среди рек земного шара. 

На территории Узбекистана по существу единственным притоком, 
доносящим свои воды до Амударьи, является Сурхандарья. Она обра
зуется от слияния рек Тупаланг и Каратаг. Ниже, на всем протяжении 
реки до устья, впадает два наиболее значительных правобережных 
притока — Сангардак и Ходжа-Ипак. Ниже Ходжа-Ипака к Сурхан-
дарье открываются справа только селевые овраги (Шурчи, Аккапчи-
гай, Таикупрык и др.) . Слева, со стороны хр. Бабатаг, притоки боль
шую часть года представляют собой безводные саи. 

Основная составляющая Сурхандарьи — р. Тупаланг берет свое 
начало со склонов Гиссарского хребта в районе массива Хазрет-Сул-
тан. От истоков, находящихся на высотах около 3800 м над уровнем 
моря, до сел. Зарчоб Тупаланг течет по узкой и глубокой долине, ме
стами имеющей вид сильно сжатой теснины. Ниже Зарчоба долина 
заметно расширяется и река протекает по обширному конусу выноса. 
Тупаланг принимает многочисленные, в большинстве бурные притоки. 
Крутые скалистые берега его рассечены множеством саев и оврагов, 
покрыты массой обломочного материала. 

Менее водоносна левая составляющая Сурхандарьи — р. Каратаг, 
берущая начало на южных склонах Гиссарского хребта. В верхнем 
течении Каратаг, как и Тупаланг, местами течет в ущелеобразной до
лине с очень крутыми склонами и частыми осыпями; иногда долина, 
особенно у впадения притоков, несколько расширяется и становится 
более пологой. У сел. Аккурган река подходит к подножию хр. Баба-
таг и, огибая его с северо-запада, сливается с Тупалангом. 

Крупный правобережный приток Сурхандарьи — р. Сангардак, 
стекающая с гор Чор-и-огул, и многочисленные ее притоки в горной 
части имеют узкие долины с крутыми склонами, только местами не
много расширяющиеся. По выходе из гор, ниже сел. Кинг-Гузар, Сан
гардак протекает по широкой пологой долине. Ниже р. Денау долина 
принимает вид довольно глубокого оврага. 

Южнее Сангардака протекает другой крупный приток Сурхан
дарьи— р. Ходжа-Ипак. Река берет начало на высоте около 3500 м 
в горах Ходжа-Бузбарак. На большем протяжении она течет по горно
холмистой местности и только у сел. Карлюк выходит на равнину. 
Ниже сел. Карлюк река полностью разбирается на орошение, и овра
жистое русло ее у впадения в Сурхандарью несет воду только в корот
кий период половодья. 
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Следующий, наиболее крупный приток Амударьи — р. Шерабад. 
От истоков, располагающихся на западных склонах хр. Белауты на 
высоте около 2700 м, до сел. Паст-Мачай река течет по сравнительно 
пологой и широкой долине с небольшими озеровидными расширени
ями. Ниже сел. Паст-Мачай долина приобретает вид глубокого и уз
кого ущелья, у сел. Дербент она несколько расширяется, борта ее ста
новятся более пологими. Прорываясь узкими проходами через гряды 
Актау и Бешкиз, у Шерабада река выходит на плоскую предгорную 
равнину, где она почти полностью разбирается на орошение; в Аму-
дарью сбрасывает ничтожное количество воды. 

Ниже впадения Шерабада Амударья на огромном протяжении до 
Аральского моря не принимает ни одного притока. Но к ее бассейну 
необходимо отнести бассейны Кашкадарьи и Зеравшана. 

Кашкадарья сравнительно маловодна и воды ее не доносятся до 
Амударьи. Начинаясь в виде небольшого ручья в горах западной око
нечности Гиссарского хребта на высоте около 3000 м, она, пройдя 
332 км, теряется в песках. В горной части строение ее долины слож
ное. У сел. Варганзи река выходит из гор и течет по обширной Каш-
кадарьинской котловине. Здесь она интенсивно разбирается на оро
шение. Особенно густа ирригационная сеть в Каршинском оазисе. 
Здесь Кашкадарья протекает по плоской равнине, в 17 км ниже 
г. Карши делится на два расходящихся рукава — Майманак и Камма-
ши. Майманак фактически является продолжением Кашкадарьи. По
стоянный ток воды в нем имеется на протяжении 9 км ниже сел. Ку-
няшаар, сухое же русло прослеживается еще 60—70 км. 

Выйдя из гор у сел. Варганзи, р. Кашкадарья принимает слева 
ряд притоков, многие из которых превышают ее по водоносности выше 
их впадения. Первым ее притоком является маловодная рч. Джины-
дарья. Она начинается от слияния родников и ручьев между горными 
вершинами Аката и Ширдаг — наивысшими точками бассейна. Протя
женность ее 57 км. 

Выше сел. Чиракчи в Кашкадарью впадает самая полноводная 
река бассейна — Аксу, а ниже — Танхаз. Река Аксу длиной 115 км на
чинается от слияния речек Ханака и Батырбай, вытекающих из ледни
ков Северцова и Батырбай на склонах западной части Гиссарского 
хребта. На большем своем протяжении Аксу течет среди гор. Ниже 
впадения в Аксу ее притока Карасу местность принимает характер 
сильно всхолмленных предгорий, а у сел. Курганча река выходит на 
равнинные пространства котловины. Река Танхаз, начинающаяся из 
небольшого горного озера Газыкуль, сначала течет в горной долине, 
имеющей местами вид глубокого горного ущелья; ниже долина сильно 
расширяется и за сел. Иски-Чоршамбе выходит на равнину. 

Вторая по водоносности река — Яккабаг непосредственно до Каш
кадарьи не доходит. Выйдя из гор, она разделяется на два рукава — 
Карабаг и Кызылсу. Кызылсу впадает в р. Танхаз. Карабаг полностью 
разбирается на орошение. Рельеф в верховьях Яккабага сильно рас
членен. В отдельных местах склоны гор представляют собой отвеснее 
обрывы. Ниже сел. Татар горы понижаются и приобретают вид круп
ных холмов и предгорий. 

Протекающие ниже р. Яккабаг речки Гульдара и Лянгар по вы
ходе из гор целиком разбираются на орошение и не доносят свои воды 
до Кашкадарьи. 

Последним крупным притоком Кашкадарьи является Гузардарья. 
Она образуется от слияния рек Катта-Урадарья и Кичик-Урада^ья. 
Обе они типичные горные речки с верховьями, расположенными на аы-
сотах около 2500—3400 м. Реки протекают среди отрогов юго-запад-
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ной оконечности Гиссарского хребта. Гузардарья от слияния своих 
составляющих до сел. Гузар протекает в предгорьях, высота которых 
не более 700—800 м. Долина ее широкая, с плоским дном и пологими 
склонами. Ниже сел. Гузар река течет по слабо волнистой равнине, 
пересеченной неглубокими и широкими саями. 

Правобережные притоки Кашкадарьи незначительны, маловодны 
и сбрасывают в нее лишь остатки стока или вообще не доносят до нее 
своих вод. Наиболее крупными из них являются стекающие с южного 
склона невысокого хр. Каратепе Аякчисай и Калкамасай, в низовьях 
известный как Кумдарья. 

Река Зеравшан вытекает из Зеравшанского ледника и под назва
нием Матчи течет в широтном направлении между Туркестанским и 
Зеравшанским хребтами. У сел. Айни слева в него впадает крупней
ший приток Фандарья, образующийся от рек Ягноб и Искандердарья. 
Ниже слияния Матчи с Фандарьей Зеравшан принимает слева два до
вольно крупных притока — Кштутдарью и Магиандарью. Остальные 
притоки Зеравшана на всем протяжении от верховьев до устья Ма-
гиандарьи незначительны и многие не доходят до реки или совсем или 
большую часть года. 

У г. Пенджикента Зеравшан, выходя из гор, где он протекает 
быстрым многоводным потоком по глубокой и узкой ущелеобразной 
долине, выходит на широкие равнинные пространства Зеравшанской 
межгорной котловины в пределах Узбекистана. Средний многолетний 
расход Зеравшана при выходе его из гор равен 165 м3/сек. Река ин
тенсивно разбирается на орошение и постепенно уменьшает свою во
доносность, а достигая Каракульского оазиса (Каракульского иррига
ционного веера), истощается до минимума и заканчивается в соленом 
пересыхающем озере Денгизкуль. 

Река Сырдарья является важнейшей водной артерией Узбекистана. 
Средний расход ее при выходе из Ферганской долины, по В. Л . Шуль-
цу, равен 540 м3/сек. Верховья Сырдарьи лежат в Центральном Тянь-
Шане. Они слагаются из двух рек: Нарына, вытекающего из ледника 
Петрова на массиве Акшийряк, и Малого Нарына, формирующегося 
многочисленными ручьями и речками, стекающими с южного склона 
хр. Терскей-Алатау. После прорыва Ферганского хребта Нарын вы
ходит в Ферганскую долину, сливается у сел. Балыкчи с р. Карадарья, 
вытекающей из ледников Ферганского хребта, и под названием Сыр
дарьи протекает вдоль северного борта Ферганской долины. Огибая 
с юга невысокие горы Моголтау, ограничивающие Ферганскую котло
вину с северо-запада, Сырдарья выходит на территорию Голодной сте
пи и, пересекая ее в северо-западном направлении, уходит за границы 
Узбекистана. 

Из притоков Сырдарьи в пределах Ферганской котловины наибо
лее значительными являются реки, стекающие с северных склонов 
Алайского хребта: Акбура, орошающая в основном Ошский оазис Кир
гизской ССР и имеющая сравнительно малое значение для поливного 
хозяйства Узбекистана; Исфайрамсай и Шахимардан, орошающие 
Маргиланский оазис и территории, расположенные несколько западнее 
его; Сох — типичная река ледниково-снегового питания, обеспечиваю
щая водой обширный Кокандский оазис, раскинувшийся на огромном 
конусе выноса; Исфара и др. Западнее, с северных склонов Туркестан
ского хребта, стекают менее значительные по водоносности реки — 
Ходжа-Бакирган и Аксу. Все эти реки полностью разбираются на оро
шение и не доносят своих вод до Сырдарьи. 

Наиболее крупные правые притоки Сырдарьи в пределах Ферган
ской котловины — это стекающие с южных склонов Чаткальского 
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хребта реки Падшаата, Касансай, Гавасай и река Чадаксай, берущая 
начало со склонов Кураминского хребта. Сам Кураминский хребет со 
стороны Ферганской котловины почти лишен постоянных водотоков, но 
рассечен массой пересыхающих летом саев. 

В отличие о т . левых притоков Сырдарьи (рек ледниково-снего-
вого питания) правые притоки, формирующиеся на сравнительно низ
ком Чаткальском хребте, относятся к рекам снегово-ледникового пи
тания с максимальными расходами в июне. 

Многочисленными речками изрезаны склоны Ферганского хребта, 
но они находятся в основном на территории Киргизии. 

За пределами Ферганской долины наиболее значительными пра
вобережными притоками на территории Узбекистана являются Ахан-
гаран и Чирчик. 

Река Ахангаран составляется из многочисленных небольших 
ручьев и речек, формирующихся на южном склоне Чаткальского хреб
та и стекающих на Ангренское или Ахангаранское плато. Глубоким 
каньоном река прорезает плато, а затем ниже Бешкола течет в неши
рокой, со сравнительно пологими склонами долине. Правые верхние 
притоки Ахангарана, стекающие с Чаткальских гор, имеют на плато 
сравнительно спокойное течение, но, приблизившись к Ахангарану, низ
вергаются в него по крутым пропилам бортов каньона бурными пото
ками. Таков, например, один из крупных притоков Арашан. 

Довольно пологие склоны Кураминских гор, спускающиеся к до
лине Ахангарана, изрезаны немногочисленными и маловодными ле
выми притоками. Долина реки расширяется ниже сел. Турк. Здесь 
справа в нее впадают речки Дукент, Карабау, Шавазсай, слева —Нау-
гарзан, Нишбашсай, Алмалык и др. Ниже города того же названия 
р. Ахангаран, протекая по пологой предгорной равнине, разделяется 
на две ветви, из которых южная (Гиджиген) быстро иссякает, а север
ная прорывается в смежную долину р. Чирчик и следует по ней до 
впадения в Сырдарью. 

Река Чирчик стекает со склонов Таласского Алатау. Она образу
ется от слияния двух главных рек: Чаткала и Пскема. Пскем полу
чает начало в ледниках Таласского Алатау; в верхнем течении он 
проложил себе широкое галечное русло. После слияния с Ойгаингом 
река прорывает высокий Турпакбельский отрог, образуя узкое и глу
бокое, трудно проходимое ущелье. Ниже впадения справа рч. Анауль-
ген Пскем вступает в сравнительно широкую с пологими склонами до
лину и течет по ней до Чарвакской котловины. Чаткал начинается 
на юго-западных склонах Таласского Алатау. Сначала он течет в ши
рокой древнеледниковой долине, затем, пополнившись водами круп
ного правого притока Сандалаша, а ниже Терса, через глубокую тес
нину прорывается в Чарвакскую котловину и, приняв у сел. Бурч-
мулла приток Коксу, сливается с Пскемом, образуя р. Чирчик. Ниже 
слияния Чаткала с Пскемом, у сел. Ходжикент, в Чирчик впадает пра
вый его приток — р. Угам. Выйдя здесь из гор, Чирчик дальше не при
нимает сколько-нибудь значительных притоков: они или не доносят до 
него своих вод или сбрасывают их в него только в холодное время 
года (Каранкуль, Галивасай и др.) . Некоторое исключение представ
ляет только речка Аксаката, впадающая в Чирчик у Газалкента. 

К бассейну Сырдарьи тяготеет бассейн небольшой, но имеющей 
существенное значение р. Санзар. Санзар начинается между хреб
тами Туркестанским и Мальгузарским двумя истоками: Джантыке и 
Гуралашсаем. В верхнем течении Санзар течет в довольно широкой и 
пологой долине, в нижнем течении он образует широкую галечниковую 
долину. Наибольший расход Санзара приходится на апрель — май. Его 
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сток целиком разбирается на орошение. Отделяя северо-западные око
нечности Мальгузарских гор от Нуратау, Санзар выходит в Джизак-
скую степь и заканчивается в озере Тузкан, сбрасывая в него свои 
воды лишь в зимнее время. 

Распределение озер и заболоченных участков, как и речной сети, 
крайне неравномерно. Основная масса озер приурочена к равнинным 
пространствам и расположена в основном в долинах и дельтах круп
ных рек, по периферии орошаемых оазисов. В самой же пустыне, за
нимающей огромные пространства на равнинах Узбекистана, озер нет. 
Значительная часть озер Средней Азии сосредоточивается в горной 
области, но в пределах Узбекистана горных озер немного. 

Наиболее крупные озера горной части Средней Азии приурочены 
к тектоническим впадинам. Большинство же горных озер моренного 
или завального типа. В Узбекистане озера такого рода встречаются 
в горах повсеместно, они невелики и хозяйственного значения почти 
не имеют. К таким относятся, например, озера по р. Шахимардан, 
в верхнем течении Коксу, в бассейне Чирчика, небольшие озера в ок
рестностях сел. Пскем (по боковым саям), в верховьях Ахангарана, 
по р. Арашан и др. Они всегда проточны и пресны, вода в них обычно 
прозрачная. В равнинной части Узбекистана озера сосредоточены пре
имущественно в понижениях рельефа, по долинам рек, питаются во
дой рек и протоков, заполняясь в периоды разливов. Озерами богата, 
например, пойменная часть Сырдарьи, где огромные пространства за
няты зарослями камыша, постоянными или временными водоемами, ки
шащими рыбой и водоплавающей птицей. Озер много по долинам и 
поймам Амударьи и Зеравшана; естественного стока эти озера обычно 
не имеют, поэтому они в той или иной мере засолены. 

Часть озер сохраняются длительное время, но характеризуются 
значительными колебаниями уровня воды. Часть же являются перио
дическими, образующимися лишь в периоды половодий, при выпаде
нии обильных дождей, во время интенсивного таяния снега и т. п. 

Особо надо отметить оз. Денгизкуль, расположенное в самой низ
кой части большой одноименной тектонической впадины. Питается 
оно за счет остатков стока Зеравшана; в связи с этим его площадь и 
глубина полностью зависят от режима этой реки. Площадь озера 
сильно меняется в течение года: летом 50—60 км2, осенью сокращается 
до 40—50 км2. Глубина также изменяется: от 1 м летом до 20—25 см 
осенью. Озеро покрыто белой коркой поваренной соли. Такой же ха
рактер имеет и оз. Тузкан, находящееся в 65 км от Джизака в ни
зовьях Санзара. 

К этой же группе относятся озера, располагающиеся по перифе
рии орошаемых оазисов и возникающие за счет сброса воды из ирри
гационных каналов. Их много в низовьях Зеравшана и особенно вдоль 
южной кромки Хорезмского оазиса. Цепочка многочисленных озер в ко
нечных частях ирригационных систем Хорезма четко отделяет оазис 
от прилегающей к нему пустыни. Эти озера занимают здесь свыше 
700 км2. Наиболее крупными являются Корп и Донгуз-Ульды. Вода 
в них, как правило, соленая; они покрыты густыми зарослями камыша. 

В последние десятилетия появляются многочисленные искусствен
ные озера — водохранилища. Самые значительные из них Каттакурган-
ское, Кайраккумское, Чимкурганское в бассейне Кашкадарьи, Южно-
сурханское в Сурхандарьинском бассейне, Ташкентское море, Куюма-
зарское в низовьях Зеравшана и др. 

Огромные пространства озера занимают в дельте Амударьи. Од
нако здесь очень трудно разграничить водоемы, имеющие характер 
обособленных озер, от заросших камышом разливов. Среди озер 
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в дельте Амударьи следует отметить крупное Судочье озеро, располо
женное в северо-западной части дельты, в непосредственной близости 
к Аральскому морю, у подножия восточного чинка Устюрта. 

Наиболее крупным озером республики является Аральское море. 

ЛЕДНИКИ 

По площади оледенения и по количеству горных ледников Сред
няя Азия занимает одно из первых мест на земном шаре, несмотря на 
общую сухость климата территории. По данным В. Л. Шульца 
(1958 г.), общая'площадь оледенения в Средней Азии равна примерно 
17 000 км2, а число ледников, по-видимому, превышает 4000. Распре
делены они крайне неравномерно. Наибольшее их количество сосредо
точено в двух местах — в Тянь-Шане, в районе массива Хан-Тенгри — 
пика Победы, и на Памире, в районе хр. Академии Наук. 

На территории Узбекистана, большей частью занятого равнинами 
и предгорьями, высокогорья, в которых по существу сосредоточено оле
денение, ничтожны по площади. Ледники здесь обнаруживаются толь
ко в двух районах: два небольших в верховьях Кашкадарьи — ледник 
Северцова и ледник Батырбай, и 47 ледников в бассейне Пскема. Из 
ледников бассейна Пскема большая часть сосредоточена в долине Ча-
тана и по Майданталу, сравнительно крупный ледник лежит в районе 
Турпакбельского перевала, наконец, группа ледников цепочкой опо
ясывает верховья одного из притоков Пскема — р. Анаульген; много
численные ледники разбросаны в других частях бассейна Пскема. 

Для республики в отношении гидрографии особый интерес пред
ставляют ледники верховьев Нарына и Карадарьи как составляющих 
Сырдарьи, многочисленные ледники Алайского и Туркестанского хреб
тов, участвующие в формировании стока рек, орошающих Ферганскую 
долину, и мощное оледенение Памира, являющееся одним из источ
ников питания крупнейшей водной артерии Средней Азии — р. Аму
дарьи. 

ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Характер почв и растительности Узбекистана находится в нераз
рывной генетической связи с рельефом и климатическими условиями. 

Равнинная часть территории с характерной для нее крайне за
сушливой климатической обстановкой составляет пустынную зону. На 
эту наиболее обширную и типичную для Узбекистана и Средней Азии 
зону в целом приходится более 70% площади республики. Для нее ха
рактерны почвы и растительность пустынного типа. Широко распрост
ранены пустынные песчаные, серо-бурые, такырные почвы, такыры и 
солончаки. 

Пустынные песчаные почвы в пределах Узбекистана занимают зна
чительную площадь. Они свойственны песчаным массивам Кызылкума 
и внутриоазисных песков. На них развита своеобразная раститель
ность, представленная более чем 100 видами. Более густой и разнооб
разный в видовом отношении растительный покров наблюдается на 
северо-восточных склонах песчаных гряд и ячей. Он представлен сак-
саулово-джусаново-эфемеровой формацией (белый и черный саксаул, 
джузгун, полыни, песчаная осока, кузиния, солянка и др.). 

Серо-бурые почвы и различные их варианты характерны для Ус
тюрта, для кызылкумских гор и окаймляющих их предгорных пролю-
виальных шлейфов. К ним приурочены биюргуново-боялышевая рас
тительность (на севере Устюрта), биюргунники с примесью полыни и 
солянки с кыровым саксаулом (на юге Устюрта), полынно-солянковая 
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растительность (низкие горные возвышенности и окаймляющие их 
предгорные шлейфы). 

На глинистых аллювиальных и пролювиально-аллювиальных рав
нинах формируются такыры и такырные почвы с крайне разреженным 
растительным покровом. Он представлен редко стоящими экземпля
рами полыни, некоторых полукустарниковых солянок, саксаула и дру
гих растений. Местами на такырах и эта растительность отсутствует. 
Ранней весной такыры—-это голая, сухая, плотная и своеобразно тре
щиноватая поверхность, покрытая тонкой пленкой водорослей с еди
ничными и мелкими эфемерами. К осени на ней довольно часто про
растают по трещинкам низкорослые солянки. 

В пустынной зоне Узбекистана по речным долинам и дельтам Аму
дарьи, Сырдарьи и других рек развиты аллювиально-луговые, болот-
но-луговые и болотные почвы. Все эти почвы, формирующиеся в ус
ловиях избыточного почвенно-грунтового увлажнения, характеризу
ются высокой карбонатностью, незначительным содержанием гумуса 
и почти повсеместной засоленностью. Растительность здесь состоит 
из тугайных и солянковой формаций. 

Тугайная растительность, приуроченная в основном к современной 
дельте Амударьи, а также к поймам и низким террасам Сырдарьи и 
других рек, представлена тростниковой, солодковой, янтачной, туран-
говой, джингиловой, черносаксауловой формациями. Наиболее ши
роко развита тростниковая формация в низовьях Амударьи, в при-
аральской дельте и прилегающих к ней участкам общей площадью 
около 500 тыс. га. 

Вдоль современных русел Амударьи, Сырдарьи, Зеравшана, Каш-
кадарьи, Сурхандарьи и других рек встречаются тугайные леса, состоя
щие преимущественно из туранги, джиды, тала. Тугайные леса отли
чаются обилием кустарниковых и травянистых форм. Встречаются 
в тугаях ажрек, тростник, солодка и янтак. Тугайные деревья в Узбе
кистане—важный источник строительной древесины и топлива. 

К востоку и северо-востоку пустынная зона сменяется поясом 
предгорных равнин и предгорий — поясом сероземных почв с характер
ными для них растительными формациями. Они обычно формируются 
на лёссовых отложениях. Кроме сероземов здесь довольно широко рас
пространены почвы гидроморфного ряда — сероземно-луговые, аллю
виально-луговые, болотно-луговые, болотные и др. Они приурочены 
к поймам и низким террасам рек и к отдельным пониженным участ
кам с близким залеганием грунтовых вод. Отдельными, значительными 
по площади массивами в глубоких замкнутых понижениях и впадинах 
пояса сероземов встречаются солончаки. На светлых сероземах, раз
витых на аллювиальных равнинах и нижних частях предгорных про-
лювиальных шлейфов, господствует эфемеровая мятликово-осоковая 
ассоциация. К ней примешиваются полыни и солянки. 

На типичных, или обыкновенных, сероземах, занимающих высокие 
части предгорных равнин и холмистых предгорий (в пределах 300— 
500 м над уровнем моря), растительность представлена теми же тра
вянистыми группировками, но почти без полыни. На темных серозе
мах, приуроченных к более высоким частям предгорных равнин и низ-
когорий (до 1000 м над уровнем моря) и отличающихся высоким со
держанием гумуса, растительный покров представлен пырейно-мятли^ 
ковыми разнотравными группировками с участием крупнотравья. 

Пояс сероземных почв, территориально совпадающий с предгор
ными равнинами и предгорьями в Узбекистане и других республиках 
Средней Азии, является основной зоной орошаемого земледелия. Здесь 
под влиянием многовековой хозяйственной деятельности человека со-
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зданы оазисы, базирующиеся на использовании водных ресурсов рек 
Сырдарьи и ее притоков, Зеравшана, Кашкадарьи и Сурхандарьи., Не
большие оазисы в предгорных районах (Нуратинский и др.), бедные 
поверхностным стоком, поддерживаются грунтовыми водами, выводи
мыми наружу с помощью так называемых кяризов. 

Выше пояса предгорных равнин и предгорий развит пояс средне-
высотных гор с сильно расчлененным рельефом. В пределах этого по
яса различаются горнолесные коричневые, горнолесные бурые насы
щенные и коричнево-бурые почвы арчевников (А. Н. Розанов, 1958 г.) 
со свойственными им ассоциациями растительности. 

Над поясом средневысотных гор располагается высокогорный пояс, 
по климатическим условиям приближающийся к умеренной зоне. Для 
него характерны светло-бурые луго-степные почвы под субальпийской 
и альпийской растительностью (крупнотравьем из эремуруса, герани, 
ежи, эстрагона, мятлика, своеобразного зонтичного прангноса), а так
же осочково-злаковой с пестрым красочным разнотравьем из неза
будки, лютиков, примулы, горечавки, астры, анемонов, маков и т. д. 
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ДОМЕЗОЗОЙСКИЕ СТРУКТУРЫ 

Тянь-Шань является частью огромного палеозойского складча
того пояса, обрамляющего Восточно-Европейскую и Сибирскую плат
формы. Складчатые сооружения Тянь-Шаня имеют протяженность бо
лее 2 тыс. км, из которых почти половина приходится на долю терри
тории СССР. Южная и северная геологические границы Тянь-Шаня 
определяются достаточно четко. На севере его обрамляют Джунгар-
ский стабильный массив и герциниды Казахской складчатой страны. 
В первом случае границей складчатых комплексов Тянь-Шаня служит 
серия глубинных разломов, во втором — своеобразный «краевой вул
канический пояс», описанный впервые А. А. Богдановым. На юге, 
в пределах китайской части Тянь-Шаня, его структуры соприкасаются 
по плоскостям глубинных разломов с Таримским стабильным масси
вом, а западнее — со структурами Памир-Куньлуньского прогиба Те-
тиса. Еще далее к западу, непосредственно на юге тянь-шаньских 
структур, расположен древний Байсунский стабильный массив, лежа
щий в фундаменте Южно-Таджикской депрессии и молодых прогибов 
долины Амударьи. 

Характернейшая черта геологического строения Тянь-Шаня — 
зональность его палеозойской структуры, наиболее ярко проявляю
щаяся в закономерном пространственном размещении разновозраст
ных складчатых сооружений, а также слагающих эти сооружения 
стратиграфо-литологических и магматических комплексов горных по
род. Эта зональность впервые была отмечена Д. В. Наливкиным еще 
в 1926 г. в его широко известной книге «Очерк геологии Туркестана». 
В последующие годы она нашла свое отражение и подверглась даль
нейшей разработке в трудах В. И. Попова, В. А. Николаева, А. В. Пей-
ве, Н. М. Синицына, В. Н. Огнева и др. 

Огромный размах геологических исследований, проведенных в пос
левоенные годы на территории республик Средней Азии, позволил зна
чительно уточнить внутреннее строение каледонских и герцинских со
оружений. С другой стороны, изучение особенностей металлогении За
падного Узбекистана привело к представлениям о структурной и ме-
таллогенической связи Тянь-Шаня с Уралом (Гарьковец, 1964; Буха
рин, Пяновскйя, Пятков, 1964; Петрография Узбекистана, 1964; Аб-
дуллин и др., 1966; Шульц мл., 1966). 

При тектоническом районировании домезозойских структур Узбек
ской ССР и прилегающих территорий в качестве исходной и основной 
классификационной единицы принята складчатая (структурно-форма-
ционная) зона. При выделении складчатых зон использованы их ти
пичные признаки: 1) характер геологического разреза, 2) возраст фор
мирования и тип складчатой структуры, 3) характер магматических 
проявлений и рудных комплексов. В качестве дополнительных призна-
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ков учитывались данные о мощностях и фациальных изменениях оса
дочных формаций. 

Складчатая зона, выделенная на основании указанного комплекса 
признаков, представляет собой крупное геологическое тело, обладаю
щее единством внутренней структуры, единообразием геологического 
разреза и типичным набором магматических пород. Складчатая зона 
возникла в определенный отрезок геологического времени в результате 
проявления определенной фазы складкообразовательных движений. 
Из сказанного ясно, что складчатые зоны являются подразделениями 
в классификации региональных тектонических сооружений, опираю
щейся на признаки структурно-формационного характера. Поскольку 
складчатые зоны различаются между собой по времени образования, 
они являются в то же время и единицами историко-геологическими. 

На территории Узбекистана и смежных с ним площадях в на
правлении с юга на север выделены следующие региональные струк
туры (рис. 3) : 

1) Памирская геосинклинальная область; 
2) Байсунский складчатый массив (Байсунская структурнО-форма-

ционная зона); 
3) Алай-Кокшаальская (Южно-Тяньшаньская) складчатая систе

ма, включающая Карачатырскую (Северо-Букантаускую), Южно-Бу-
кантаускую, Туркестано-Алайскую, Зеравшано-Туркестанскую, Зерав-
шано-Алайскую, Южно-Гиссарскую, Сурметашскую структурно-форма-
ционные зоны; 

4) Среднетяньшаньский складчатый массив, разделенный на две 
структурно-формационные зоны — Каратау-Нарынскую и Бельтау-Ку-
раминскую; 

5) Северо-Тяньшаньская складчатая система; 
6) Устюртская структурно-формационная зона, занимающая осо

бое положение в тектонической схеме. 

Памирская геосинклинальная область 

На схеме тектонического районирования (см. рис. 3) Северная, 
Центральная и Юго-Восточная зоны Памира Б. П. Бархатова (1963) 
для палеозойского времени объединены в одну складчатую систему, 
а Юго-Западная зона выделена как срединный массив. Южной ее 
границей является Акбайтальский глубинный разлом. 

Северная зона, по Б. П. Бархатову, возникла в конце позднего 
палеозоя и представляет сложный комплекс разновозрастных струк
тур, образовавшихся из частных палеозойских прогибов. В основании 
ее разреза залегает метаморфическая толща протерозойского (?) воз
раста. Палеозойские отложения представлены весьма полно мощными 
толщами типичных геосинклинальных формаций, разрез которых за
канчивается терригенной пестроцветной молассой (верхняя пермь— 
нижний триас). В течение палеозойской эры происходили неоднократ
ные внедрения интрузий гранитоидов. 

В структурном отношении Северный Памир образован дугообраз
но изогнутым и выпуклым к северу мегантиклинорием общего анти-
вергентного строения. В истории формирования структур зоны и в ха
рактеристиках слагающих ее палеозойских формаций можно найти 
немало черт, общих с Тянь-Шанем. 

Зону Центрального Памира слагают комплексы, формировавшиеся 
от начала палеозоя до палеогена включительно. В фундаменте гео
синклинального комплекса выступают метаморфиды докембрия. Про
должительный геосинклинальный этап развития в этой зоне докумен-
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Рис. 3. Схема геологического районирования Узбекской ССР и прилегающих районов (домезозойские образования) 
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тирован образованием последовательного ряда формаций, среди кото
рого отмечены формации начальных (кембрий — девон), ранних (кар
бон— нижняя пермь), средних (триас — нижний мел) и конечных 
(верхний мел — палеоген) этапов развития. Внедрение крупных интру
зий гранитоидов относится к концу юры — началу мела, а малых ин
трузий — к концу палеогена. 

Структура Центрального Памира екладчато-глыбовая, в общем 
дугообразно изогнутая. Она состоит из ряда частных антиклинориев 
и синклинориев, расположенных кулисообразно. 

Зона Юго-Восточного Памира возникла из прогиба, наложенного 
на докембрийское складчатое основание. Прогиб образовался только 
в каменноугольном периоде, что существенно отличает его от унасле-
дованно развивавшегося с раннего палеозоя прогиба Центрального 
Памира. Замыкание прогиба и формирование структуры Юго-Восточ
ного Памира относится к палеогену. 

Мегасинклинорий Юго-Западного Памира образует устойчивый 
массив, сложенный мощным (до 15 тыс. м) комплексом разнообразных 
метаморфических пород предположительно архейско-протерозойского 
возраста. Его внутренняя структура представлена сочетанием крупных 
пологих складок и мелких складок волочения. На размытой поверхно
сти метаморфид докембрия местами сохранился маломощный покров 
пород верхнего палеозоя — юры и молассы палеогена. 

Байсунский складчатый массив 

Под покровом мезозойских и кайнозойских отложений Южно-Тад
жикской депрессии, юго-западных отрогов Гиссара и правобережья 
Амударьи в редких естественных выходах и в буровых скважинах 
вскрыты древние комплексы Байсунского массива. 

В основании разреза массива залегают метаморфические сланцы 
протерозоя, прорванные гранитными интрузиями протерозоя (?) и 
среднего палеозоя. На размытой поверхности сланцев с крупным не
согласием лежит сравнительно маломощный покров палеозойских об
разований. Это главным образом вулканогенные толщи основного и 
кислого состава, содержащие отдельные прослои и пачки пород оса
дочного происхождения. Среди них установлены отложения нижнего 
карбона и верхнего палеозоя. Палеозойские вулканогенные толщи 
прорваны небольшими массивами ранне-среднекаменноугольных основ
ных и кислых пород, реже гранитоидов пермского возраста. 

Имеющиеся данные позволяют рассматривать эту обширную пло
щадь в качестве древнего срединного массива, носившего геоантикли
нальный характер развития по крайней мере в течение палеозойской 
эры. В позднем палеозое древняя глыба Байсунского массива была 
раздроблена и переработана позднегерцинскими движениями. 

Алай-Кокшаальская складчатая система 

Северная граница Южного Тянь-Шаня повсеместно определяется 
системой региональных глубинных разломов, отделяющих его от Сред
него Тянь-Шаня. Серия глубинных разломов составляет и его южную 
границу. Эти разломы частично обнажены и прослежены в горной ча
сти Средней Азии, где отдельные звенья их носят самостоятельные 
наименования. На большем же протяжении они скрыты под молодыми 
отложениями покрова эпигерцинской платформы, а существование и 
положение их устанавливается здесь только по геофизическим данным. 
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Алай-Кокшаальская складчатая система создана в результате 
ряда последовательных фаз тектонических движений каледонской и 
герцинской эпох складчатости. В соответствии с этим отдельные части 
ее структуры являются разновозрастными; они выделяются в качестве 
складчатых зон ранне-, средне- и позднегерцинских консолидации. 

Почти во всех доступных наблюдению районах Алай-Кокшааль--
ской системы на дневную поверхность выходят герцинские складчатые 
комплексы. Одновозрастные им структуры по всем данным предпола
гаются или устанавливаются и под мезо-кайнозойским чехлом на рав
нинных пространствах. Выходы каледонского структурного этажа за
нимают относительно герцинского значительно меньшие площади. 
Представления о более древних этапах истории геологического разви
тия данной территории пока еще очень скудны. 

Первые мощные движения, нарушившие процесс общего прогиба-' 
ния Южно-Тяньшаньской геосинклинали, приходились на конец ран
него силура. Следы этих движений устанавливаются почти во всех: 
районах Алай-Кокшаальской складчатой системы. Однако появление 
поднятий и возникновение складчатых структур может быть отмечено 
только для центральной ее части, т. е. для района бывшего наиболее 
интенсивного прогибания. Возникшее здесь в позднем силуре подня
тие составляет основу структуры Зеравшано-Туркестанской структур-
но-формационной зоны. Для нее характерны терригенно-карбонатные 
формации. Интрузивная деятельность заметно проявилась только в 
позднем палеозое. 

Поднятия, созданные раннегерцинскими движениями, обусловили 
дальнейшую дифференциацию Южно-Тяньшаньской геосинклинали. 
К северу и к югу от поднятий центральной ее части возникли сложно 
построенные интрагеосинклинали, в которых в течение лудловского > 
века, девонского "и каменноугольного периодов продолжалось интен
сивное осадконакопление. В двух таких прогибах, непосредственно 
примыкавших с севера и с юга к раннегерцинским поднятиям Зерав
шано-Туркестанской зоны, интенсивное прогибание и осадконакопление 
в начале среднекаменноугольной эпохи сменилось поднятием. В мос
ковском веке на месте этих прогибов возникли складчатые сооруже
ния Туркестано-Алайской и Зеравшано-Алайской структурно-форма-
ционных зон. 

Складчатые сооружения Туркестано-Алайской зоны образуют -
слегка выпуклую к югу дугу, протягивающуюся согласно общему про
стиранию структур рассматриваемой области. Предполагается, что • 
в северо-восточном ее конце структуры образуют сложный изгиб (так 
называемую «Ферганскую сигмонду» или «горизонтальную флексуру») 
и под покровом мезозойских и кайнозойских отложений Ферганской 
впадины протягиваются из Алайского хребта в западную часть Фер
ганского. 

Туркестано-Алайская зона отличается от Зеравшано-Туркестан
ской наличием в ней регионально распространенных эффузивных толщ . 
нижнего и среднего палеозоя, а также интрузивных образований ос
новного— ультраосновного состава, приуроченных к зоне глубинного 
разлома, разделяющего эти зоны. Обращает внимание увеличение воз
растного диапазона эффузивных образований в западном направле
нии по сравнению с ферганской частью зоны. 

В восточной части Туркестано-Алайской зоны и в других зонах 
Южного Тянь-Шаня широко развиты надвиговые структуры. К западу 
количество их постепенно уменьшается; в этом же направлении уве
личивается количество разломов с вертикальным перемещением. 

3* ; 
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К югу от Зеравшано-Туркестанской зоны находится полоса сред-
яегерцйнских складчатых комплексов Зеравшано-Алайской зоны. 
В строении разреза среднепалеозойских отложений ее имеются черты 
•сходства с разрезами одновозрастных отложений Туркестано-Алайской 
зоны. Однако в целом разрезы кажутся более устойчивыми, а наблю
даемая в них изменчивость проявляется не на столь коротких расстоя
ниях, как в Туркестано-Алайской зоне. 

Фазы складчатости, приходившиеся на начало среднего карбона, 
имели важнейшее значение для становления герцинской структуры 
Алай-Кокшаальской складчатой системы. Этими движениями были 
обусловлены консолидация Туркестано-Алайской и Зеравшано-Алай
ской зон и перемещение прогибов к северу и югу в смежные Карача-
тырскую (Северо-Букантаускую) и Южно-Гиссарскую зоны. В разре
зах девона и карбона Южно-Гиссарской зоны широко развиты эффу
зивные породы — порфириты, порфиры, фельзиты. 

Процессы магматизма проявлялись неоднократно. Наиболее древ-
'ними являются гнейсо-граниты и плагиограниты протерозоя. Формиро
вание интрузий ультраосновных пород и габброидов связывается с тек
тоническими движениями в начале позднего палеозоя, а гранитоидов — 
с движениями в позднем карбоне и перми. 

Главной особенностью Карачатырской зоны является наличие 
•мощной толщи верхнепалеозойских моласс, которая подстилается оса
дочными и эффузивными комплексами среднего палеозоя. Интрузии 
Карачатырской зоны представлены позднекаменноугольными — ранне-
пермскими гранитами и сиенитами. В западной части зоны развиты 

•основные породы раннего и среднего карбона, образующие небольшие 
^массивы. 

Выделенная на схеме (см. рис. 3) Сурметашская структурно-фор-
гмационная зона (несколько нарушающая симметрию Алай-Кокшааль
ской системы), рассматривается как приразломный прогиб (имеется 
в виду разлом на границе Туркестано-Алайской и Зеравшано-Алай
ской зон), характеризующийся в целом однотипным мощным терриген-
ным разрезом верхнего палеозоя. В тектоническом отношении она яв
ляется складчатой зоной раннепермской консолидации. 

Среднетяньшаньский складчатый массив 

Средний Тянь-Шань в тектоническом отношении трактуется как 
д о кембрийский срединный массив, переработанный каледонской и гер
цинской складчатостями. В результате интенсивного проявления про
цессов, сопровождавшихся кислыми и основными интрузивными про
явлениями, Средний Тянь-Шань к началу кембрия консолидировался 
и стал срединным массивом по отношению к Северо-Тяньшаньской и 
Южно-Тяныианьской геосинклинальным системам. На севере средин
ного массива вскоре после его образования возник ранне- среднепалео-
зоиский обширный наложенный прогиб (Каратау-Нарынская структур-
тто-формационная зона), характеризующийся отчетливо выраженным 
но простиранию комплексом слабометаморфизованных нижнепалео
зойских преимущественно терригенных пород умеренной мощности. 
Среднепалеозойский этаж отделен от нижнепалеозойского крупным 
перерывом, охватывающим силур и первую половину девона. Его сла
гает комплекс осадков от континентальных красноцветных моласс 
среднего — верхнего девона до карбонатных морских осадков нижнего 
карбона. 

Геологический разрез южнее Бельтау-Кураминской зоны (Кура-
гминский хребет) характеризуется непосредственным залеганием на 
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древнем размытом протерозойском основании пород силур-нижнеде
вонского структурного этажа, отсутствующего в Каратау-Нарынской 
зоне. Герцинский структурный этаж Бельтау-Кураминской зоны вклю
чает отложения от среднего девона до нижнего триаса. На большом 
расстоянии от западного погружения Кураминских гор дц гор Букан-
тау описываемая зона проходит под мощным чехлом мезрзойских и 
кайнозойских образований. Присутствие ее на этой территории обосно
вывается геофизическими данными. 

В северной части Бельтау-Курамикская зона имеет черты сход
ства с Каратау-Нарынской зоной, в результате чего здесь особо выде
лена Кассанская структурно-формационная подзона. 

В общем по сравнению со смежными геосинклинальными систе
мами Средний Тянь-Шань может быть охарактеризован в палеозое 
как область относительно малой подвижности и дифференциации. 

Северо-Тяныианьская складчатая система 

Структуры складчатой системы Северного Тянь-Шаня созданы 
движениями каледонской эпохи. На территорию Узбекистана Север
ный Тянь-Шань^ входит сравнительно небольшой, но достаточно харак
терной своей частью, в пределах которой удается наблюдать типичные 
для этой области разрезы и структуры древних толщ. 

Каледонские складчатые комплексы Северного Тянь-Шаня по
коятся на фундаменте из метаморфических пород допалеозойского воз
раста. В разрезах фундамента различают два основных комплекса: 
нижний, представленный гнейсами, слюдяными сланцами, амфиболи
тами и мраморами, и верхний — филлитами, метапесчаниками, квар
цитами, мраморами и метаэффузивами преимущественно основного со
става. Нижний комплекс лишен органических остатков и в настоящее 
время относится к дорифейским образованиям, верхний — содержит 
строматолиты и другие окаменелости рифейского возраста. Взаимоот
ношения между этими двумя комплексами далеко не всегда ясньь 
Весьма вероятно, что они слагают самостоятельные структурные эта
жи. Среди нижнего комплекса кристаллических пород отмечены гнейсы 
орторяда, а толщи рифейского возраста прорваны телами гранитоидов* 
гальки которых встречаются в конгломератах нижнего палеозоя. 

Следы проявления движений байкальской эпохи складчатости на
блюдаются повсюду, где сохранились не замаскированные разрывами 
или внедрившимися интрузиями взаимоотношения между рифейскими 
и нижнепалеозойскими толщами. В раннем палеозое дифференциация 
геосинклинали Северного Тянь-Шаня на частные прогибы с различ
ными типами осадконакопления проявилась уже значительно более 
отчетливо. 

Толщи кембрия — нижнего ордовика образуют самостоятельный 
структурный ярус, входящий в состав нижнепалеозойского (каледон
ского) структурного этажа. Движениями салаирской складчатости они 
смяты в складки и затем прорваны небольшими интрузиями диоритов 
и гранодиоритов. На описываемой территории Северного Тянь-Шаня 
наиболее крупной салаирской складчатой структурой является .Мак-
бальский антиклинорий общего северо-западного простирания. Анти-
клинорий занимает западную часть Киргизского хребта и район сочле
нения его с Таласским хребтом. 

В среднем и позднем ордовике Макбальский антиклинорий играл 
роль внутригеосинклинального поднятия, расчленившего эвгеосинкли-
наль Северного Тянь-Шаня на частные прогибы. Некоторые из вновь 
оформившихся таким образом ордовикских прогибов унаследовали, 
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прогибы предыдущего салаирского этапа, другие же возникли на до-
кембрийском основании и могут быть отнесены к числу наложенных. 

В начале позднего ордовика началось общее поднятие территории 
Северного Тянь-Шаня. Оба типа ордовикских прогибов, унаследован
ные и наложенные (флишевые и вулканогенно-флишевые), отмирают, 
распадаясь на отдельные изолированные впадины, разделенные мед
ленно растущими складчатыми поднятиями. В позднем ордовике в про
гибающихся впадинах отлагались продукты разрушения этих подня
тий, представленные красноцветными песчаниками и конгломератами. 
Таким образом, позднекаледонские структуры развивались по типу 
формирования консеДиментационных складок. Заполненные красно-
цветными толщами древние впадины имеют необращенную синкли
нальную структуру и получили образное наименование красных мульд 
(Синицын, 1960). Возраст выполняющих их осадков определяется как 
позднеордовикский — раннесилурийский (?). К концу этапа формиро
вания «красных мульд» относится и окончательное становление кале
донской складчатой структуры, а также внедрение огромных масс гра-
нитоидной магмы. 

Устюртская структурно-формационная зона 

Устюрт характеризуется интенсивным позднегерцинским прогиба-
гнием, в результате которого здесь в наложенном прогибе накопилась 
мощная мояасса пермо-триасового возраста. По допермским образо
ваниям сведения крайне скудны, хотя именно эти образования важны 
для установления направления и характера палеозойских структур и 
слагающих их толщ. В связи с изложенным районирование Устюрта 
дано по пермо-триасовому комплексу. В пределах зоны выделяются 
Северо-Устюртская и Южно-Устюртская структурно-формационные 
подзоны, представляющие собой части области интенсивного поздне-
терцинского прогибания. Они разделены Центрально-Устюртской струк-
турно-формационной подзоной — поднятием внутри области позднегер-
цинского прогибания. В районе этого поднятия по данным геофизики 
н буровых скважин пермо-триасовые отложения либо отсутствуют, 
либо имеют малую мощность. Вообще же распространение пермо-триа-
•совых отложений не ограничивается территорией Устюрта; местами 
они заходят в пределы Южного и Среднего Тянь-Шаня. 

Общая характеристика всех описанных геологических структур 
(типовые разрезы, проявления интрузивной деятельности, история фор
мирования и др.) приведена в приложении 1. 

МЕЗОЗОЙСКИЕ И КАЙНОЗОЙСКИЕ СТРУКТУРЫ 

В истории геологического развития рассматриваемой территории 
мезо-кайнозойского времени можно наметить четыре главных периода: 

1) размыва и выравнивания позднегерцинских поднятий; 
2) формирования коры выветривания; 
3) формирования платформенного чехла и проявления нарушений; 
4) превращения части платформы в эпиплатформенную подвиж

ную область. 
В течение этих периодов на территории Узбекистана и сопредель

ных районов сформировались Сырдарьинскйй, Ферганский, Афгано-
Таджикский, Амударьинский, Северо-Устюртский и Южно-Устюртский 
бассейны мезозойского и кайнозойского осадконакопления. Их раз
меры, конфигурация, история геологического развития и соотношения 
с соседними областями развития герцинских складчатых сооружений 
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определили главные специфические особенности состава и строения 
мезозойских, палеогеновых и неогеновых отложений этих бассейнов. 

Амударьинский бассейн представляет самую крупную среди пере
численных авлакогенную область длительного и устойчивого прогиба
ния. Он протягивается с юго-востока на северо-запад почти на 800 км 
при максимальной ширине около 30 км, общей площадью 150 тыс. км2. 

К началу юрского периода здесь отчетливо намечаются две кате
гории структур: область интенсивных опусканий, ограниченная глубин
ными разломами, и два крупных массива или блока (Кызылкумский и 
Каракумский), сложенных герцинским складчатым комплексом, кото
рые функционально соответствовали щитам древних платформ. 

Ферганский бассейн и северная часть Афгано-Таджикского бас
сейна являются областями прогибаний совсем иного типа. Первая за
родилась в виде линейного приразломного прогиба в конце позднего 
карбона в результате инверсии восточной, кураминской, части Бель-
тау-Кураминской зоны. В дальнейшем она развивалась в результате 
проседания, охватившего и южные склоны Чаткальского хребта. Уве
личение размеров области происходило за счет поглощения площадей, 
располагающихся севернее Южно-Ферганской флексурно-разрывной 
зоны. Одновременно или несколько позже таким же путем возникла и 
Афгано-Таджикская впадина: в виде приразломного прогиба перед 
фронтом образовавшегося в результате инверсии Дарвазского геоан
тиклинального сооружения. Дальнейшее развитие впадины шло за счет 
вовлечения в прогибание площадей, располагавшихся к западу. Обе 
эти впадины уже в конце раннеюрской эпохи имели размеры, близкие 
к современным. В неогене и антропогене они были охвачены чрезвы
чайно активными тектоническими движениями и стали ареной накоп
ления мощных молассовых толщ. 

Несмотря на значительное сходство, между областями имеются и 
существенные различия. Ферганская впадина до неогена являлась ти
пичной платформенной областью прогибания, тогда как Афгано-Тад
жикская в течение всего мезозоя и палеогена развивалась под влиянием 
соседней геосинклинальной Системы Памира. Различия между ними 
отчетливо устанавливаются и по ряду других признаков. Так, в Фер
ганской впадине от ранней юры до раннего турона осадконакопление 
происходило в пресных водоемах и только в раннем туроне здесь уста
новились морские условия, сохранившиеся до конца олигоцена. В Аф
гано-Таджикской впадине уже в байосе сказывалось влияние моря, 
а начиная с батского века и до конца эоцена морские условия осадко-
накопления господствовали. 

Весьма значительны различия и в механизме формирования струк
тур и структурных зон, а также в закономерностях их размещения. 
Для Ферганской впадины показательно постепенное ослабление сте
пени контрастности в строении складчатых структур по мере удаления 
от обрамления впадины к ее депрессионной части и одновременно уве
личение их размеров, а также расположение структурных зон парал
лельно складчатому обрамлению. Складчатые структуры Ферганы об
наруживают ^лишь слабо выраженное направленное горизонтальное 
движение масс, постепенно затухающее в центральной зоне впадины. 

В северной части Афгано-Таджикской впадины резко проявляется 
односторонне направленное горизонтальное движение масс с востока 
на запад, обусловливающее линейность в ориентировке складчатых 
зон. Большое значение для правильного понимания истории формиро
вания этой области прогибания имеет соотношение между структур
ными зонами фундамента и осадочного чехла. Установлено, что* ре-
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гиональные разломы, отчетливо фиксируемые в фундаменте Бухаро-
Хивйнской области, продолжаются далеко на восток, рассекая фунда
мент северной части Афгано-Таджикекой впадины (Белеловский, 
1964). Однако простирания структур осадочного покрова здесь, в от
личие от Амударьинской и Ферганской впадин, не совпадают с прости
ранием разломов и пересекают их почти под прямым углом, образуя 
пучок структурных линий, расходящихся на юге и сближающихся на 
северо-востоке после изменения простирания их осей с . субмеридио
нального на субширотное. Вдоль западного склона Дарваза и северо
западного борта Северного Памира протягивается система разломов, 
образующих практически непрерывную зону. Аналогичные, но менъг-
шие по глубине проникновения разломы проходят вдоль западного и 
восточного краев мегантиклинали юго-западных отрогов Гиссара. Та
ким образом, Афгано-Таджикская впадина с севера, запада и востока 
ограничена разломами и представляет собой отчетливо обособленную 
область непрерывного, относительно интенсивного прогибания в мезо
зое, палеогене и очень сильного в неогене. 

Столь существенные различия позволяют выделить Афгано-Тад
жикскую впадину в самостоятельный генетический тип окраинно-плат-
форменной области прогибания, пережившей сильную активизацию 
тектонических движений в неогене. Поскольку на востоке она соприка
сается по разлому с Памиром, развивавшимся в течение мезозоя — 
неогена по режиму геосинклинальных систем, ее можно считать впади
ной перикратонного характера и выделить как Афгано-Таджикский 
мегасинклинорий. 

Между Амударьинской впадиной (гемисинеклизой) и северной 
частью Афгано-Таджикского перикратона располагается мегантикли-
наль юго-западных отрогов Гиссарского хребта, образование которой 
произошло в неоген-четвертичное время. В мезозое и палеогене этот 
район представлял собой продолжение западных платформенных обла
стей, хотя и отличался от них несколько большим масштабом прогиба
ния. Характерными особенностями этой мегантиклинали являются 
резко выраженный линейный характер мезо-кайнозойских складчатых 
структур, их субмеридиональная ориентированность, расчлененность 
на несколько антиклинальных зон, разделенных узкими синклиналь
ными зонами, и, так же как в Афгано-Таджикской впадине, несовпа
дение простираний структур осадочного чехла и фундамента. 

Между Афгано-Таджикской и Ферганской областями прогибания1 

располагаются широтно ориентированные Нуратау-Алайская и Гисса-
ро-Зеравшанская системы складчато-глыбовых структур. Первая из 
них в течение всего мезозоя и кайнозоя являлась устойчивой областью 
поднятий, сложенной дислоцированными образованиями палеозоя. Вто
рая, напротив, в мезозое и палеогене испытала дифференцированные 
движения и во многих местах являлась морским бассейном. В палео
гене она вместе с Нуратау-Алайским сооружением испытала сильные^ 
поднятия и превратилась в складчато-глыбовое сооружение. 

Сырдарьинский бассейн представляет собой пример крупной обла
сти-прогибания, возникшей в раннем мелу. Эта впадина окончательно 
оформилась в неогене. Начиная с позднего мела и до неогена она не 
пережила никаких существенных преобразований и превратилась в уд
линенную, расширяющуюся к северо-западу структуру типа синеклизы,, 
заполненную меловыми, палеогеновыми и неогеновыми отложениями. 
Закономерное нарастание мощностей меловых и палеогеновых.отложе
ний от периферии к центру Сырдарьинской впадины дает основание 
полагать, что в формировании ее разломы не играли существенной; 
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роли. Если даже они и рассекают в одном или в нескольких направ
лениях;- фундамент, то мезо-кайнозойская история их развития может-
быть • оценена как пассивная. Лишь в районе восточного борта этой 
впади.ны мощности неогеновых отложений несопоставимо больше, чём 
в ^стальных ее частях. Этот район граничит с Курамино-Чаткальским 
складчатым сооружением, которое существовало в течение всего ме
зозоя и палеогена. В неогене оно испытало сильное поднятие и дроб
ление, стало интенсивно разрушаться^ давая материал для образова
ния неогеновых моласс Приташкентского района и Ферганы. Значи
тельный перепад мощностей позволяет предполагать, что. сочленение 
Сырдарьинской синеклизы с Курамино-Чаткальским сооружением по. 
юго-восточной ее окраине происходит по разлому; Сырдарьинскую си-
неклизу можно считать конформной впадиной, возникшей на прогибаю
щемся фундаменте платформы. К этой же категории структур, по-види
мому, надо отнести и Южно-Устюртскую впадину, но время ее зарож
дения прцходится на более ранний этап. 

Окузкакский, Мынбулакский, а также сходный с ними несколько 
позже возникший Каракатинский прогиб" представляют собой неболь
шие (80X60 км) области прогибаний, зародившиеся в пределах Кы
зылкумской глыбы, которая в течение всего юрского периода и ранне-
меловой эпохи устойчиво сохраняла свою гипсометрическую и струк
турную приподнятость, выполняя функцию щита древних платформ. 

В орогенной зоне имеется ряд мелких надразломных прогибов, 
возникавших в разное время и заполнявшихся в основном грубообло-
мочными образованиями. 

Крупными областями прогибания являются Северо-Устюртская и 
Южно-Устюртская синеклизы. Первая располагается между Южно-
Эмбинским поднятием и Центрально-Устюртской группой поднятий и 
протягивается с востока на запад на̂  450—500 км. Показательно бло
ковое строение фундамента этой области прогибания и, видимо, в свя
зи с этим мозаичное развитие пермо-триасовых образований. Что же 
касается юрских, меловых и палеогеновых отложений, то они здесь 
образуют уже сплошной покров, перекрывая как заполненные пермо-
триасовыми накоплениями опущенные блоки фундамента, так и при
поднятые его участки. Характернейшей особенностью этой области-
осадконакопления является широкое развитие неогеновых отложений 
морского генезиса, чего не наблюдалось в остальных районах рассмат
риваемой территории. 

Южно-Устюртская область прогибаний протягивается далеко на 
запад, где она фактически сливается с Южно-Мангышлакским проги
бом. Ее ширина около 180 км. Для Южно-Устюртской синеклизы ха
рактерно сплошное развитие пермо-триасовых отложений, образующих 
толщу мощностью до 3500 м. Более молодые отложения здесь имеют 
такое же строение, как и в Северо-Устюртской синеклизе. 

Между Северо-Устюртской и Южно-Устюртской областями мезо-
кайнозойского осадконакопления располагается узкая, сильно вытяну
тая в широтном направлении Центрально-Устюртская группа подня
тий, характеризующаяся значительной приподнятостью допермских об
разований. На Карабаурской площади они вскрыты на глубине 986 лг 
под юрскими отложениями. Неогеновые отложения здесь залегают 
с размывом на различных горизонтах верхнемеловых образований. 

В заключение следует подчеркнуть различия в соотношениях 
структурных планов различных горизонтов осадочного чехла. Во в п а 
динах орогенной области обычна дисгармоничность даже между струк-
турно-литологическими ярусами осадочного чехла, причем здесь, гееко-
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торая часть структур возникла за счет направленного горизонтального 
движения масс. Напротив, во впадинах платформенной области струк
туры осадочного чехла по конфигурации и по простираниям отражают 
дислокации фундамента. .Для центральной части Амударьинской ге-
мйсинеклизы подобное явление наблюдается при сопоставлении струк
турного плана подсолевых (юрских) и надсолевых отложений. Однако 
в данном случае эта дисгармония совсем не связана с горизонталь

н ы м движением масс, а «отражает лишь специфичность историй прояв-
-ления вертикальных движений и «отчасти, возможно, связана с перете
канием соли. 
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ДОКЕМБРИЙ 

До настоящего времени на территории Средней Азии все отложе-
вия докембрия выделяются условно. Принятая рабочая схема страти
графии является первой попыткой расчленения докембрия на архей, 
протерозой и синий главным образом на основании условий залегания, 
степени метаморфизма и соотношения между толщами. Выделенные 
стратиграфические подразделения, как и проведенные между ними гра
ницы, в значительной мере являются спорными. 

Наиболее развиты древние метаморфические образования в преде
лах Северного Тянь-Шаня. В Узбекистане к докембрию условно отно
сится мощная, интенсивно дислоцированная толща различных по со
ставу гнейсов и кристаллических сланцев, залегающая в основании 
разреза палеозойских отложений юго-западных отрогов и южных скло
нов Гиссарского хребта (Байсунский складчатый массив). В 1939 г. 
Е. М. Головин впервые разделил эту толщу на две серии: кристалличе
скую и метаморфическую (шаргуньскую), разграниченные, по его мне
нию, крупным несогласием. В составе первой были выделены (снизу 
вверх) три свиты — диобчинская, мастоватская и обизарангская. 

В 1949 г. П. Н. Подкопаев и М. М. Лебедь в бассейне р. Шатрут 
установили согласное залегание фаунистически охарактеризованных 
известняков среднего девона на слабо метаморфизованной толще зеле
ных сланцев мастоватской свиты. Исходя из этого, ими было высказано 
предположение о палеозойском (S2—Di) возрасте всех метаморфиче
ских пород, что впоследствии было поддержано Г. С. Чикрызовым и 
X. В. Рыскиной. 

С. К. Овчинников (1946) и А. Т. Тарасенко, основываясь на значи
тельно большей степени метаморфизации пород комплекса по сравне
нию со среднепалеозойскими образованиями смежных районов Зерав-
шано-Гиссарской горной области, сочли возможным отнести гнейсы и 
кристаллические сланцы Гиссара к докембрийским отложениям. 

Из метаморфических пород Кугитангтау Б. В. Тимофеевым были 
определены Leioligotriletes crassis (N a u m.) T i т . , Mycteroligotriletes 
morrttoratus T i m . , Trachyoligotriletes planus T i m . , 7V. laminaritus 
T i т . , указывающие на возраст вмещающей толщи как поздний до
кембрий — ранний кембрий. 

Материалы С. К. Овчинникова и А. Т. Тарасенко, Н. И. Поддуб-
ного и Б. В. Тимофеева, а также макроскопическое сходство метамор-
физованных образований Гиссара с докембрийскими отложениями Кир
гизии нашли свое отражение в решениях совещания по унификации 
стратиграфических схем Средней Азии (1959 г.) , согласно которым ме
таморфический комплекс южных склонов и юго-западных отрогов Гис
сарского хребта был отнесен к протерозою. В дальнейшем большин
ство исследователей (С. Я. Лапидус, М. М. Маденов, А. М. Мустафин 
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и др.), проводивших геологическое картирование, рассматривали все 
метаморфизованные образования южных склонов и юго-западных от
рогов Гиссара как единый докембрийский метаморфический комплекс. 

Исследования последних лет (Д. А. Рубанов, В. А. Хохлов, 
Л. П. Игнатьева, А. В. Покровский, А. Т. Тарасенко и др.) позволили 
установить, что только глубоко метаморфизованные образования юго-
западных отрогов Гиссарского хребта (хребты Байсунтау, Сурхантау, 
горы Чак-Чар), слагающие древний Байсунский стабильный массив 
(Попов, 1938; Абдуллаев, 1961), относятся к докембрийской кристалли
ческой серии метаморфического комплекса. От обнажающихся севернее 
нижне-среднепалеозойских в достаточной степени метаморфизованных 
отложений Южно-Гиссарской структурно-формационной зоны породы 
кристаллической серии отделяются краевым глубинным разломом суб
широтного простирания (Покровский, 1963). 

В 1964 г. в бассейне р. Айлянгар (хр. Байсунтау) В. А. Хохловым 
из мраморов и ассоциирующих с ними амфиболитов были отобраны 
образцы, по заключению палеонтологов содержащие органические ос
татки, неизвестные в отложениях палеозойской системы. 

По данным Лаборатории абсолютного возраста АН Узбекской ССР 
(Покровский, 1965), абсолютный возраст роговых обманок мигматизи-
рованных биотит-амфиболовых гнейсов 470 млн. лет, ассоциирующих 
с ними амфиболитов 696 млн. лет, а обнажающихся к северу амфибо
литов р. Ходжа-Бузбарак 450, 477 и 604 млн. лет. 

Возраст биотитовых гнейсов верхней части разреза кристаллической 
серии хр. Байсунтау по данным Лаборатории САИГИМС (Хохлов, 
1966 г.) 603 млн. лет, айлянгарских биотит-амфиболовых гнейсов (по 
роговым обманкам) 668 и 567 млн. лет. Измерение абсолютного возра
ста параамфиболитов гор Чак-Чар, выполненное в лаборатории 
САИГИМС (Головин, 1965), показывает 700 млн. лет. Таким образом, 
последние результаты определений абсолютного возраста пород кри
сталлической серии юго-западных отрогов Гиссарского хребта свиде
тельствуют о метаморфизации толщи в докембрийскую эпоху. Следует 
подчеркнуть, что приведенные выше определения абсолютного возраста 
проводились исключительно калий-аргоновым методом, значительные 
погрешности которого в сторону омоложения обусловлены потерями ра
диогенного аргона в слюдах и в меньшей степени в амфиболах. По 
мнению Э. К. Герлинга и др. (1964 г.), определения абсолютного воз
раста пород рубидий-стронциевым и свинцовым методами дают более 
высокие цифры по сравнению с калий-аргоновым методом, что не ис
ключает вероятности метаморфизма пород кристаллической серии 
в средне- или даже раннепротерозойское время. 

Метаморфические породы помимо Гиссарского хребта распростра
нены в Кураминском хребте, южной части Чаткальского хребта и 
в нижней части долины р. Абшир (Киргизская ССР) . Они представле
ны здесь слюдистыми сланцами, гнейсами и гранитами. По данным 
Е. И. Зубцова и Е. И. Зубцовой (1963), а также И. Д. Доронкина 
(1965), в ряде пунктов Чаткальского хребта устанавливается транс
грессивное залегание на этих породах нижнепалеозойских палеонтоло
гически обоснованных отложений. 

В долинах рек Семизсай и Кассан древние метаморфические по
роды мощностью 2500 м представлены кварц-амфиболовыми, гранат-
кордиерит-биотитовыми, ставролит-кордиерит-биотитовыми и другими 
сланцами, орто- и парагнейсами. Л. И. Турбин (1962) условно отнес 
указанные образования к нижнему кембрию. По мнению Б. В. Яскови-
ча (1965), они могут быть сопоставлены только с более древними ме
таморфическими толщами. 
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К настоящему времени из докембрийских образований на террито
рии Узбекистана наиболее хорошо изучены глубокометаморфизованные 
породы, развитые в хр. Байсунтау. И. М. Мирходжаев, В. А. Хохлов 
и др. (1964 г.) выделили здесь три крупные брахиантиклинальные 
структуры, разделенные узкими синклинальными прогибами. По их 
мнению, куполовидные поднятия (в бассейнах рек Айлянгар и Дийма-
лек) возникли в условиях пластичного состояния толщи, чем обуслов
лено увеличение мощности отдельных горизонтов и подсвит в сводовых 
частях складок. 

Отсутствие несогласий внутри отложений метаморфического ком
плекса хр. Байсунтау, флишоидный характер осадков, метаморфизация 
пород в нижней части амфиболитовой и верхах гранулитовой фаций, 
морфологически и пространственно однотипные пликативные структу
ры позволяют отнести метаморфические образования этого хребта 
к нижней части кристаллической серии юго-западных отрогов Гиссар
ского хребта. 

Видимая мощность метаморфических пород гор Байсунтау до 
5800 м. Она является, по-видимому, неполной вследствие того, что вер
хи серии трансгрессивно перекрыты отложениями более молодого воз
раста, а нижние горизонты не вскрыты современной эрозией. 

В составе этой части серии выделены караташская и диймалекская 
свиты (табл. 1), максимальные мощности которых соответственно пре
вышают 3300 и 2500 м. В основу разделения серии на свиты положено 
пространственное развитие пород и различия в литологичееком соста
ве образований, основанные на особенностях осадконакопления толщи. 

Караташская свита представлена в основном силлиманитовыми, 
кордиеритовыми гнейсами, кварцитовидными разновидностями их и 
кварцитами. Незначительно развитые в свите роговообманковые гней
сы и широко представленные реликтовые псаммитовые структуры по
род свидетельствуют о накоплении терригенной толщи в условиях мел
ководного морского бассейна. 

Для отложений диймалекской свиты, напротив, наиболее характер
ны роговообманковые и биотитовые гнейсы, амфиболиты и маломощ
ные горизонты мраморов, что указывает на более глубоководный ре
жим осадконакопления, приведший к образованию мергелистых и гли
нистых толщ. 

Сопоставление разрезов (рис. 4) по отложениям кристаллической 
серии в горах Байсунтау показывает не только выдержанность фаций 
метаморфизма в пространстве, но также и незначительную фациальную 
изменчивость пород по простиранию. Изменение мощностей отдельных 
горизонтов объясняется интенсивным проявлением дифференцирован
ных тектонических движений, которые привели к будинажу относитель
но жестких прослоев (кварциты, амфиболиты, гранито-гнейсы), окру
женных пластичными образованиями (различные по составу гнейсы). 

Кристаллические породы, обнажающиеся в горах Сурхантау и Чак-
Чар, представляют собой более высокие горизонты кристаллической 
серии юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Появление в этих го
рах верхней части кристаллической серии, по-видимому, следует объяс
нять глубиной заложения альпийских структур, приведших к возник
новению одноименных антиклинориев, или неравнозначностью вывода 
на дневную поверхность глыб гнейсовых толщ по крупным альпийским 
разломам. Возможным представляется и предположение, что централь
ная часть древнего поднятия (срединного массива) приходится на хр. 
Байсунтау, в то время как горы Сурхантау и Чак-Чар представляли со
бой периферические области его, сложенные боле« высокими горизон
тами кристаллической серии. 
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Т а б л и ц а Г 

Докембрийские отложения кристаллической серии юго-западных 
отрогов Гиссарского хребта 

Свита Подсвита Характеристика подсвит Мощность, м 

Пятая хандизинская 
(PteAj) 

Гнейсы слюдистые, окварцованные, 
иногда калишпатизированные, воз

никшие из туфовых образований 

Более 100 

Четвертая хандизинская 
(PtcA 4) 

Гнейсы амфибол-биотитовые сред
не- и крупнозернистые, сильно хло-
ритизированные, плотные, темного 
цвета, переходящие в кровле в чер
ные параамфиболиты. В средней и 
верхней частях прослои кварцитовид-
ных слюдистых гнейсов и турмалин-
андалузит-слюдистых сланцев 

410 

Х
ан

ди
зи

нс
ка

я 

Третья хандизинская 
(PteA.) 

Гнейсы слюдистые, окварцованные, 
мелкозернистые, переслаивающиеся с 
порфиробластическими андалузит-
слюдистыми гнейсами. В верхней 
части преобладают гранат-слюдистые 
мелкозернистые гнейсы массивного 
сложения и темно-серого цвета 

490 

Вторая хандизинская 
(PtcA2) 

Ортоамфиболиты гнейсированные 
среднезернистые, возникшие по основ
ным эффузивам 

70 

Первая хандизинская 
(PtcAj) 

Гнейсы слюдистые, хлоритизирован-
ные, мелко- и среднезернистые, плот
ные, окварцованные. В верхней части 
очково-мигматизированные разности 
слюдистых среднезернистых гнейсов 
переслаиваются с мелкозернистыми 
серыми кварцитовидными хлорит-мус-
ковитовыми гнейсами 

Более 780 

во
ин

ск
ая

 

Четвертая уруклинская 
(Pttt 4) 

Гнейсы кордиерит-биотитовые, сред
незернистые, с маломощными про
слоями кварцитов и узловатых сил-
лиманит-биотитовых гнейсов. В сред
ней части единичный прослой (5 м) 
параамфиболитов. Абсолютный воз
раст 700 млн. лет (К-Аг метод, амфи
бол, данные Б. М. Головина, лабора
тория САИГИМС) 

Более 340 

У
р]

 

Третья уруклинская 
(Pt«s) 

Гнейсы биотитовые, участками хло-
ритизированные и катаклазирован-
ные, крупнозернистые. В основании 
подсвиты горизонт амфиболитов и 
темно-серых кварцитов (2—3 м) 

460 
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Продолжение табл. 1 

Свита Подсвнта Характеристика подсвит Мощность, м 

Вторая уруклинская 
(Pt«a) 

Гнейсы силлиманит-биотитовые ка-
лишпатизированные, светло-серые, 
средне- и крупнозернистые, с мощны
ми (до 120 м) прослоями розовато-
белых метасоматических гранитов 
гнейсов 

420 

У
ру

кл
ин

ск
ая

 

Первая уруклинская 
(Pt«i) 

В верхней части гнейсы гранат-сил-
лиманит-биотитовые, калишпатизиро-
ванные с будинированными инъек
циями молочно-белого кварца (31 м) 
и единичный горизонт (5 м) параам-
фиболитов. В средней и нижней час
тях окварцованные слюдистые гнейсы 
с частыми прослоями (0,2—8,0 м) 
кварцитов. Породы нижней части 
подсвиты по составу и степени мета
морфизма аналогичны отложениям 
шестой диймгалекской подсвиты крис
таллической серии гор Байсунтау 

Более 430 

Шестая диймалекская 
(Ptdm6) 

Гнейсы слюдистые, темные, плот
ные, окварцованные, с прослоями тем
но-серых полосчатых кварцитов. В 
средней части горизонты метасомати
ческих гранито-гнейсов. Абсолютный 
возраст 603 млн. лет (К-Ar метод, 
биотит, данные В. А. Хохлова, лабо
ратория САИГИМС) 

Более 240 

Д
ий

м
ал

ек
ск

ая
 

Пятая диймалекская 
(PtAiie) 

Верхняя часть (Pt'dm 5

2, 475 м) — 
гнейсы биотитовые, хлоритизирован-
ные, средне- и крупнозернистые, с 
прослоями лейкократовых метасома
тических гранитс-гнейсов и гранити-
зированных амфйбол-биотитовых 
гнейсов. Единичный горизонт (8 м) 
черных параамфиболитов с гранатом. 
Нижняя часть (Ptrfm 5', 140 м)—гней
сы биотитовые, хлоритизированные, 
иногда окварцованные, с прослоями 
биотит-амфиболовых гнейсов и грана
товых амфиболитов. С последними 
ассоциируют три маломощных (0,5 м) 
прослоя мраморов; с г органическими 
остатками; 

620 
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Продолжение табл. 1 

Свита Подсвита Характеристика подсвит Мощность, м 

ек
ая

 

Четвёртая диймалек
ская 

(Ptdrrii) 

Верхняя часть (Ptrfm 4

3, ПО м) — 
гнейсы биотит-амфиболовые мелко
зернистые и амфиболовые темные, 
среднезернистые. Черные амфиболи
ты параряда с гранатом. Средняя 
часть (РЫ/?п 2, 130 м)— гнейсы биоти
товые мелко- и среднезернистые, ок
варцованные, иногда хлоритизирован-
ные. Отдельные прослои гранито-
гнейсов и мраморов. Нижняя часть 
( P t d m 4 \ 230 м)— гнейсы биотит-ам

фиболовые, мигматизированные (ай-
лянгарские образования). В верхней 
части переходят в меланокоатовые 
разности и амфиболиты. Отдельные 
маломощные (до 0,6—1 м) прослои 
мелкозернистых биотит-амфиболовых 
темных немигматизированных орто-
гнейсов. Абсолютный возраст опре
делялся К-Аг методом: 297 и 315 млн. 
лет (биотит, по И. М. Исамухаме-
дову, лаборатория ИГЕМ), 470 и 
696 млн. лет (амфибол, по А. В. По
кровскому, лаборатория ИГ АН 
УзССР), 567 и 668 млн. лет (амфи
бол, по В. А. Хохлову, лаборатория 
САИГИМС) 

470; 

Д
ий

м
ал

ек
 

Третья диймалекская 
(Ptrfnts) 

Верхняя часть (Р ,Ыт 3

2 , 290 ж)—пе
реслаивание гнейсов силлиманит-био-
титовых среднезернистых с узловатой 
структурой и биотитовых кварцито-
видных мелкозернистых гнейсов. От
дельные маломощные прослои серых 
полосчатых кварцитов. Довольно ча
сто встречаются прослои роговооб-
манковых гнейсов, пара- и ортоамфи-
болитов и мраморов. Нижняя часть 
(Pt dm3\ 160 м) — переслаивание 
гнейсов узловатых силлиманит-биоти-
товых и биотитовых окварцованных 
среднезернистых. Отдельные горизон
ты (до 2 м) кварцитов 

450 

Вторая диймалекская 
(Ptrfm2) 

Гранито-гнейсы метасоматические. 
Отчетливо выделяются на местности 
благодаря светло-серому, почти бе
лому цвету. Участками включают 
гранат. Реликты псаммитовой струк
туры свидетельствуют об осадочном 
происхождении гранито-гнейсов 

75—200 
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Продолжение табл. 1 

Свита Подсвита Характеристика подсвит Мощность, М 

Д
ий

м
ал

ек
ск

ая
 

Первая диймалекская Переслаивание биотитовых мелко
зернистых кварцитовидных гнейсов, 
средне- и крупнозернистых мигма-
тизированных силлиманит-биотитовых 
гнейсов и маломощных прослоев 
светлых кварцитов. В нижней части 
подсвиты присутствуют два горизонта 
гранатовых амфиболитов (7 и 0,4 м) 
и пласт серых крупнокристаллических 
мраморов (4 м); в средней части два 
горизонта (по 1,0 м) графитизирован-
ных пород с турмалином; в верхней— 
прослой (0,5 м) гранатовых амфибо
литов, перекрытых амфиболовыми 
гнейсами (20—30 м). В основании 
диймалекской свиты залегает гори
зонт (5 м) белых гранито-гнейсов. 

Абсолютный возраст 450, 477 и 
604 млн. лет (К-Ar метод, амфибол, 
данные А. В. Покровского, лаборато
рия ИГ АН УзССР) 

475 

га
ш

ск
ая

 

Пятая караташская 
(Pt* e ) 

Переслаивание серых мелкозернис
тых рыхлых «песчановидных» биоти
товых гнейсов, преобладающих в раз
резе, и средне-крупнозернистых узло
ватых «песчановидных» силлиманит-
биотитовых гнейсов. Отдельные мало
мощные (до 0,5 м) горизонты квар
цитов и метасоматических гранито-
гнейсов. В верхней части подсвиты 
преобладают калишпатизированные 
узловатые силлиманит-биотитовые 
гнейсы 

515—640 

ар
а:

 

in Четвертая караташ
ская 

<Р»А4) 

Характеризуется темным цветом и 
массивным сложением. Гнейсы биоти-
товые, черные, средне- и крупнозер
нистые, переслаиваются с мелкозер
нистыми кварцитовидными разностя
ми, содержащими гранат. Последние 
преобладают в верхней части под
свиты и включают прослои темных 
полосчатых кварцитов 

380 

4 Зак. 93 
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Продолжение табл. I 

Свита Подсвита Характеристика подсвит Мощность, м 

Третья караташская 
(Pt*») 

Характеризуется светлым ооликом 
и узловатым строением слагающих 
гнейсов. Гнейсы узловатые кордиерит-
силлиманит-биотитовые средне- и. 
крупнозернистые в количественном 
отношении в средней и верхней час
тях подсвиты уступают мелкозернис
тым кварцитовидным биотитовым 
гнейсам и прослоям светлых кварци
тов. В средней части выделяются два 
горизонта (1,0 и 3,0 м) черных мел
козернистых биотит-амфиболовых 
гнейсов, переходящих в амфиболиты. 
В верхней части горизонт (80 м) 
крупнозернистых розовых очковых 
гранито-гнейсов. Породы подсвиты 
подверглись метасон этической фельд-
шпатизации 

900 

К
ар

ат
аш

ск
ая

 

Вторая караташская 
(Pt*s) 

Гнейсы гранат-силлиманит-биотито-
вые темные, почти черные, плотные, 
средне- и крупнозернистые. Встреча
ются прослои серых тонкополосчатых 
кварцитов, мелкозернистых «песчано-
видных» силлиманит-биотитовых гней
сов с реликтами разложенного кор-
диерита. В средней и верхней частях 
подсвиты присутствуют отдельные го
ризонты роговообманковых гнейсов и 
амфиболитов. В основании подсвиты 
залегает горизонт (10—30 м) светло
серых крупнокристаллических мрамо
ров 

670 

Первая караташская 
(Ptfti) 

Характеризуется темным цветом, 
крупнозернистым строением, интен
сивной мигматизацией, сопровождаю
щейся появлением в гнейсах крупных 
кристаллов граната и возникновением 
теневых мигматитов. 

В верхней части темные крупнозер
нистые биотитовые гнейсы преобла
дают над серыми рыхлыми «песчано-
видными» разностями силлиманит-
биотитовых гнейсов с кордиеритом, 
включающими прослои серых сливных 
полосчатых кварцитов. 

В средней части—равномерное пе
реслаивание темных крупнозернистых 
силлиманит-биотитовых гнейсов и 
мелкозернистых серых «песчановид-
ных» биотитовых гнейсов. 

В нижней части — средне- и круп
нозернистые полосчато мигматизиро-
ванные биотитовые и силлиманит-био-
титовые гнейсы, иногда содержащие 
гранат и кордиерит 

Более 850. 
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Кристаллические породы хр. Сурхантау выделяются в хандизинскую 
свиту мощностью более 1860 м. Нижняя часть свиты сложена в основ
ном зеленовато-серыми слюдяными гнейсами, представляющими собой 
метаморфизованные в верхней части амфиболитовой фации туфокла-
стические породы. Верхняя часть свиты характеризуется появлением 
амфиболсодержащих пород, а также силлиманит-андалузит-слюдистых 
сланцев. 

Метаморфические породы гор Чак-Чар, объединенные в уруклин-
скую свиту, по данным В. А. Хохлова, Е. М. Головина и Л. П. Игнать
евой, имеют мощность более 1700 м. В нижней части разреза свиты ши
роко развиты биотит-кордиеритовые силлиманит-кордиерит-биотитовые 
гнейсы, кордиеритовые анатектиты и гранито-гнейсы. Верхи свиты сло
жены в основном слюдистыми кристаллическими сланцами и гнейсами, 
иногда содержащими марганцевый гранат, отдельными горизонтами 
метасоматитов и маломощными прослоями амфиболитов. » 

Приведенные выше данные по определению абсолютного возраста 
амфиболов (700 млн. лет), а также сходство парагенетических ассоциа
ций в кристаллических породах хр. Байсунтау и гор Чак-Чар свиде
тельствуют о близости условий метаморфизации отложений названных: 
районов. 

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

Большинство известных выходов кембрия в Южном и Среднем 
Тянь-Шане было открыто в 20-х годах нашего столетия. Первые све
дения о кембрийских отложениях Туркестанского хребта дали В. Н. Ве-
бер, Е. В. Лермонтова, А. П. Марковский, И. С. Комишан, П. А. Грю,-
ше и Н. А> Смирнов. 

В последнее время кембрий Южного Тянь-Шаня довольно подроб
но был рассмотрен в трудах В. Н. Огнева, П. Д. Виноградова,, 
Д. П. Резвого, Н. М. Синицына, Б. В. Ясковича и др. 

В. Н. Вебер в 1923 г. первым выявил среднекембрийские отложе
ния в ур. Шодымир. К ним он отнес небольшую пачку черных мелко
зернистых песчаников и песчанистых сланцев с линзами черных кри
сталлических известняков, содержащих обильные остатки трилобитов, 
гастропод и брахиопод (Вебер, 1934). Он, как и другие исследователи, 
предполагал региональное развитие кембрийской системы в Южной 
Фергане. 

Первооткрывателями кембрия в Восточной Фергане являются! 
И. С. Комишан (1925, 1928) и П. А. Грюше (1928). И. С. Комишан об
наружил среднекембрийские отложения в долине р. Араван. Здесь в не
большом обнажении темных кристаллических слоистых известняков им 
были собраны остатки среднекембрийских брахиопод. П. А. Грюше-
этого возраста отложения установил в хр. Кизыл-Кунгей. В разрез: 
среднего кембрия этого хребта им включена толща глинистых сланцев 
и песчаников с линзами известняков и кремнистых пород. Он считал, 
что кембрий в Туркестане распространен широко. 

В 50-х годах кембрийские отложения хр. Кизыл-Кунгей изучались. 
Л. С. Тарасовым, который выделил здесь четыре толщи: 1) кремнисто-
филлитовую мощностью 350 м; 2) порфиритовую мощностью 200 м; 
3) эффузивно-метаморфическую мощностью 480 м; 4) песчаниково-
сланцевую мощностью 170 м. 

Большой вклад в изучение кембрийских отложений Средней Азии; 
внес А. П. Марковский (1928, 1937а, б и др.). Он впервые еще в 1925 г. 
закартировал полосу распространения этой системы в пределах север
ного склона Туркестанского хребта и расчленил ее на нижяий: и сред
ний отделы. 
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В 1937 г. данные о находке среднекембрийских археоциат в Нура-
тинских горах опубликовал Н. А. Смирнов. Среднекембрийские отло
жения в северной ветви Нуратинских гор прослежены им в виде узкой 
полосы от Учмасая до Марджерумсая. Представлены они зеленовато-
серыми глинистыми сланцами, содержащими пачки темно-серых песча
нистых тонкоплитчатых известняков. Неоднократные попытки повто
рить находки Н. А. Смирнова, предпринимавшиеся рядом исследовате
лей, не дали положительных результатов. 

Интересное обнажение среднекембрийских отложений открыто 
К. Я. Михайловым в верховьях р. Акбура на горе Актур. Разрез сред-
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толщей известняков неге кембрия представлен здесь 900-метровой 
с многочисленными остатками трилобитов. 

Е. В. Лермонтовой (1951) обработаны коллекции органических 
остатков, собранных В. Н. Вебером, А. П. Марковским, И. С. Комиша-
ном и другими, что позволило дать первое палеонтологическое обосно
вание стратиграфическому разрезу кембрийских' отложений Южного 
Тя**-Шаня. 

И. Д. Виноградов, А. Е. Довжиков, Е. И. Зубцов, В. Н. Огнев 
(1956 г.) считают, что первые складчатые сооружения в Туркестано-
Алайской и Зеравшано-Гиссарской системах хребтов по времени отно

сятся к середине силурийского периода. Ти
пичная геосинклннальная область прогиба
ния в пределах описываемой территории, 
по их заключению, возникла в лландоверий-
ском веке. 

К таким же выводам пришел и 
Н. М. Синицын (1960). Сравнивая кембрий 
и ордовик Северного Тянь-Шаня и горного 
обрамления Ферганы, он подчеркивал их 
резко различный характер. 

Таким образом, названные исследова
тели, занимавшиеся разработкой вопросов 
структурно-фациального районирования и 
истории геологического развития Средней 
Азии, склонны были считать отложения 
нижнего палеозоя Южного Тянь-Шаня 
сформировавшимися в платформенных ус
ловиях. 

Противоположное направление было 
развито В. А. Николаевым (1944), давшим 
основные представления о строении и раз
витии герцинской геосинклинали Южного 
Тянь-Шаня и Северного Памира. В. А. Ни
колаев считал, что в раннем палеозое, а воз
можно, еще в позднем докембрии эта об
ласть характеризовалась депрессионным ре
жимом и таким же геосинклинальным ком
плексом фаций, как и позднее — в среднем 
и позднем палеозое. 

По данным Д. П. Резвого (1953а, 1959), 
в районе буроугольного месторождения Су-
люкта разрез среднекембрийских отложе
ний представлен серо-зелеными песчани-

Рис. 4. Схематическая геологическая карта и схема сопо
ставления разрезов докембрийсхих отложений кристалли

ческой серий хр. байсунтау 
Для карты: 1—5 — первая — пятая подсвиты караташской 
свиты (Ptfci—PtA8); 6—11— первая — шестая подсвиты дий-
малекской свиты ( P t d i — Щ ) ; 12 — эффузивные породы; 
13 — граниты; 14 — маркирующие горизонты в протерозой
ских отложениях; /5 — линия альпийского надвига; 16 — но

мера к места составления разрезов 
Для колонок: 17 — гнейсы; 18 — кварциты; 19 — сланцы; 
20 — мраморы; 21 — гранито-гнейсы; 22 — мигматизированные 
гнейсы; 23 — кварцитовкдные гнейсы; 24 — гнейсы с узлова
той и очковой структурой; 25 — окварцованные гнейсы; 
26 — силлиманитизацйя; -27 — граиатнэааия; -28 — мусковити-
эация; 29 — кордиернтизация; 30 — хлорнтиэация; 31 — авда-

лузитизация; 32 — турмалинизация; 33 —амфиболнзация 
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ками, черными аргиллитами и песчанистыми сланцами мощностью 550 м, 
черными битуминозными известняками с трилобитами мощностью 60— 
80 м и серыми песчаниками, чередующимися с черными глинистыми 
сланцами и аргиллитами, мощностью 500 м. 

В основе представлений М. М. Кухтикова и И. Н. Черенкова 
(1960; Кухтиков, 1963) лежит идея о переотложенном характере кем
брийских отложений в среднекарбоновое время. На основании найден
ных в( нескольких пунктах остатков фораминифер и водорослей средне-
карбонового возраста указанные исследователи делают попытку Дока
зать одновозрастность всех терригенных палеозойских толщ, развитых 
в междуречье Ходжа-Бакыргана и Исфарасая, южнее площади разви
тия юрских угленосных отложений Сулюкты. Известные здесь остатки 
трилобитов и брахиопод кембрия и табулят верхнего силура вместе с 
вмещающими их породами авторы считают переотложенными. Позже 
геологи, производившие геологическое картирование в районе Сулюк
ты, опровергли представления М. М. Кухтикова и И. Н. Черенкова и 
выдвинули новую гипотезу, согласно которой кембрийские породы Су
люкты считаются переотложенными в силурийском периоде. В каче
стве доказательства приводятся обнаруженные местонахождения грап-
толитов в непосредственной близости от линз известняков с трилоби
тами кембрия. 

На основании проведенного изучения разрезов и определения со
бранных остатков археоциат, трилобитов, брахиопод, гастропод, хиоли-
тов и водорослей в кембрийских отложениях Южно-Тяньшаньской 
складчатой системы выделены следующие стратиграфические единицы: 
нижний кембрий, представленный алданским и ленским ярусами, сред
ний кембрий, подразделяемый на амгинский и майский ярусы, и верх
ний кембрий. Характер нижнего контакта кембрийской системы де
тально еще не изучен. С открытием остатков археоциат 1 в Тамдытау 
и с выявлением подстилающих докембрийских метаморфических толщ 
этот вопрос получит разрешение в ближайшее время. 

АЛАЙ-КОКШААЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА / 

Зеравшано-Туркестанская зона 

Нижний кембрий 4 

Алданский ярус 

Наиболее полный разрез нижнего кембрия изучен в бассейнах рек 
Арглы, Алтыкол и Зааминсу (рис. 5, см. приложение 2). Впервые эти 
отложения были выделены под названием а л т ы К о л ь с к о й с в и т ы 
(Яскович, 1960). Они прослеживаются с перерывами на расстоянии 
около 80 км от сел. Аучи (долина Арглы) на востоке до верховьев Заа
минсу на западе. Наиболее благоприятна для изучения восточная 
часть полосы, находящаяся на территории Таджикской ССР. 

Алтыкольская свита подразделена на две подсвиты: нижнюю, пред
ставленную комплексом очень темных пород, и верхнюю, более светлую. 

Н и ж н я я п о д с в и т а детально изучена в левом борту долины 
Арглы, между ее первым левым безымянным притоком и Каравайсаем. 
Ширина выхода здесь до 2 км. Восточнее Каравайсая отложения ниж-

'Археоциаты обнаружены в конце 1967 г. К. К. Пятковым, И. А. Пяновской, 
А. И. Кимом в карбонатах осадочно-эффузивной толщи, ранее предположительно от
носившейся Б. В. Ясковичем к среднему кембрию (см. описание амгинского яруса 
Туркестано-Алайской зоны). 
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ней подсвиты переходят на правый борт долины Арглы, где они 
в большей своей части срезаются сбросом. С юга по этому нарушению 
подсвита контактирует с майским ярусом. С севера она имеет нор
мальный стратиграфический контакт с отложениями ленского яруса. 
Общая длина обнажения 10 км. Два небольших выхода отложений 
нижней подсвиты закартированы в верховьях водораздела, образован
ного правыми притоками Арглы — Кенколом и Рабутом. Ширина об
нажений 400 м, длина 3 км. 

В бассейне р. Ханджайлеу отложения алданского яруса выявлены 
в двух пунктах. Выход в ее верховьях тектонически обособлен среди 
отложений майского яруса. Отложения алданского яруса прослежива
ются здесь на расстоянии 5 км. Максимальная ширина выхода 600 м. 
Вторая полоса установлена в пределах второго левого притока р. Хан
джайлеу. С севера и юга выход ограничен тектоническими нарушения
ми. По простиранию он прослежен на расстоянии 2 км. 

В нижней подсаите алтыкольской свиты в левом и правом бортах 
долины Арглы и на перевале Кырккызык из 12 местонахождений со
браны многочисленные остатки археоциат и водорослей, определенные 
А. Г. Поспеловым и А. Г. Вологдиным: Ajacicyathus aft. acutus V o l . , 
A. aff. directus Vol.., Annulofungia aff. taylori Кг. , Archaeocyathus cf. 
vologdini В e d {., A. (Spirocyathus) latus V o l . , Coscinocyathus aff. roj-
kovi V о 1., C. aff. arquathus V о 1., Protopharetra aff. polymorpha B o r n . , 
Epiphyton fruticosum V o l . , E. fascicutatum С h a p m., Renalcis cibus 
V о 1., R. seriatus К о r d. 

По данным А. Г. Вологдина (1961), все четыре рода выявленных 
археоциат—Coscinocyathus, Protopharetra, Archaeocyathus и Ajacicya-
thus — характерны для нижней половины алданского яруса Алтайско-
Саянской геосинклинальной области Южной Сибири и востока Сибир
ской платформы. Найденные совместно с археоциатами водоросли из 
родов Epiphyton и Renalcis принадлежат в основном к новым видам. 
Только один из установленных видов — Renalcis seriatus К о г d. изве
стен в куторгиновом горизонте ленского яруса Сибирской платформы. 
На этом основании описанная толща относится к алданскому ярусу, 

верхняя граница которого проводится по кровле маркирующего гори
зонта известняков с остатками археоциат и водорослей. 

Наиболее полный разрез алданского яруса на левом борту долины 
Арглы в районе Каравайсая представлен аргиллитовыми сланцами, со
держащими прослои скрытокристаллических известняков и алевролитов 
мощностью 525 м. Разрез маркируется двумя четко выраженными го
ризонтами, характеризующимися только им свойственными литологи-
ческими признаками. 

Первый горизонт — 60-метровая пачка аргиллитовых сланцев, со
держащих многочисленные округлые конкрециевидные кальцитовые 
стяжения с характерным лучистым строением в изломе. Местами в этом 
горизонте конкреции переполняют вмещающую породу и тогда он по
хож на конгломерат. Величина отдельных конкреций до 0,5 м. 

Второй горизонт, венчающий алданский ярус, состоит из темно-се
рого кремнистого известняка с многочисленными остатками археоциат 
и водорослей. 

Ленский ярус 

К ленскому ярусу относится в е р х н я я п о д с в и т а а л т ы 
к о л ь с к о й с в и т ы . В бассейне Арглы она развита значительно шире 
нижней подсвиты и прослеживается на 20 км. На юге отложения лен
ского яруса имеют нормальное стратиграфическое взаимоотношение 
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с отлежениями алданского яруса, с севера они срезаны сбросом, по 
плоскости которого соприкасаются с более молодыми палеозойским» 
образованиями. 

В Узбекистане отложения ленского яруса выявлены в бассейне 
Адгшкола и в ур. Кызыл-Мазар. Участки развития описываемых отло-
жений тектонически обособлены. 

В Алтыкольском выходе в осыпях известняков на левом борту 
р. Дфтыкол трилобиты нижнего кембрия впервые нашла М. М. Посохо-
ва. Это обнажение протягивается в юго-восточном направлении на 
4 км. С юга к отложениям ленского яруса по тектоническому контакту 
привыкают палеонтологически обоснованные нижнесилурийские отло-
жени-я. С севера на них налегают отложения майского яруса. 

В пределах Алтыкольского обнажения открыто три местонахожде
ние остатков трилобитов. Все они приурочены к довольно мощному го
ризонту слоистых известняков с прослоями аргиллитовых сланцев и 
алевролитов. Этот горизонт хорошо прослеживается по простиранию 
в пределах всех обнажений по серо-желтой окраске на поверхности, ко
торая хорошо маркирует его среди окружающих пород. 

Вторая полоса ленского яруса, начинающаяся у перевала Кумбель,. 
протягивается в пределах ур. Кызыл-Мазар на расстоянии 4,5 км. Вза
имоотношение с окружающими породами тектоническое. 

Наиболее полно разрез ленского яруса изучен в долинах Арглы и 
Алтыкола. В долине Арглы обнажается его нижняя часть, а в долине 
Алтыкола — в основном верхняя. Разрез состоит из песчаников, алев
ролитов, сланцев, известняков и прослоев фтанитов, общая мощность 
до 1425 м. 

Из отложений ленского яруса определены Lermontovia schachrista-
niea Н a j г., L. turkestanica S u v . , Redlichia uzbekistanica H a j r . , Alti-
kolia posochovae H a j r . , Jangudaspis kumbeli H a j r . , Lusatiops jasko-
vitchi H a j r . , Sha.ntungp.spis parva H a j r . , Peronopsis eoscutalis H a j r . , 
P. uzbekistanica H a j r . 

По кембрийской системе опубликовано много сводных корреляци
онных схем, в которых сопоставлены данные по крупным регионам и 
даже континентам. В большинстве этих схем, в частности для Сибири 
(Н. П. Суворова, 1960, 1961 гг.), Северной Европы и Северногоо Китая 
(Шатский, Меннер, 1961), Северной Америки, Австралии, Марокко (По
кровская, 1961; Howell, 1944, 1947), Пакистана (Asrarullah, 1961), Ира
на (King a. Falcon, 1961), семейства Redlichiidae и Protolenidae приво
дятся как руководящие для верхней половины отложений нижнего кем
брия. Следовательно, наличие представителей указанных семейств впол
не определенно свидетельствует о нижнекембрийском возрасте вме
щающих их слоев. Более точно слои, содержащие остатки трилобитов 
этих семейств, можно датировать как ленский ярус. 

Все другие формы, за исключением Peronopsis, также соответству
ют ленскому веку. До настоящего времени виды этого рода были из-

Рие. 5. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов нижнекембрийских 
отложений Зеравшано-Туркестакской и Зеравшано-Алайской структурно-формациоиных зон Узбе

кистана и сопредельных территорий 
/ — конгломераты; 2 — песчаники и песчанистые сланцы; 3 — алевролиты; 4 — аргиллиты' 5 — из
вестным; 6 — известняки ааевритиетые; 7 — известняки мваморизованяые; 8 — известняки' дбломи-
тызи||рвавные; 9 доломиты; 10 — сланцы кремнистые (фтаниты); / / — сланцы кварцитоподобйые 

1*>«>1Ш1говые; д _ границы* складчатых систем (а) и сгруктурно-формацяонных зон (б); 
„ • ... , . 13 — поперечные сдвиги* 
Разрезы: I -Северный Нуратау. И - ур. Кызыл-Иазар. Ш — бассейны рек Арглы и Алтыкол, 

IV — Кульджуктау, V — южный склон Алайского хребта (Дараут-Кургаи) 

• Аналогичные обозначения границ и поперечных сдвигов приняты на рис. 6—17. 
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вестны только из среднего кембрия. В Туркестанском хребте Т. И, Хай-
:руллиной остатки Peronopsis были встречены на одном штуфе с остат
ками Redlichia. Таким образом, устанавливается более раннее нахожде
ние рода Peronopsis. 

Сейчас необходимо пересмотреть верхнюю границу ленского яруса 
в тех районах, где она проводилась по появлению в разрезе представи
телей рода Peronopsis. Это в свою очередь позволит прокорректировать 
верхние пределы распространения некоторых раняекембрийских форм, 
установленных совместно с Peronopsis. 

Нижняя часть разреза ленского яруса, заключенная между гори
зонтом известняков с археоциатами и слоями, содержащими Redlichia и 
Lermontovia, представлена темно-серыми слюдистыми, кварц-хлорито
выми и другими разновидностями сланцев с редко встречающимися 
пластами и прослоями скрытокристаллических известняков и мелкозер
нистых полимиктовых песчаников. Все породы сильно пигментированы 
углисто-графитовым веществом. 

Верхняя часть толщи ленского яруса обнажается в левом борту 
.долины Алтыкола, на перевале Кумбель и в ур. Кызыл-Мазар. Во всех 
пунктах собраны многочисленные остатки трилобитов одного комплек
са, характерные для верхней половины ленского яруса. Местонахожде
ния трилобитов приурочены к мощному горизонту слоистых афанитово-
микрозернистых известняков, чередующихся с алевролитами. Соотноше
ние известняков и алевролитов по простиранию меняется. По довольно 
интенсивной серо-желтой окраске на поверхности описываемый гори
зонт хорошо прослеживается среди вмещающих пород и может быть 
с успехом использован как маркирующий при геологическом картиро
вании. В составе пород верхней половины разреза ленского яруса пре
обладают тонкокристаллические афанитово-микрозернистые доломити-
зированные известняки и полимиктовые тонкозернистые песчаники. 

На всем протяжении выходов кембрийских отложений в западной 
части Туркестанского хребта до верховьев р. Зааминсу не встречено 
слоев, содержащих остатки трилобитов амгинского яруса. Несмотря 
на тектоническую осложненность, в ряде пунктов этой полосы наблю
дается несогласное налегание отложений майского яруса на нижнем 
кембрии. В левом борту сая Рабут в основании разреза майского яру
са, на контакте с отложениями нижнего кембрия, имеются гравелиты 
и конгломераты. В правом борту долины Каравайсая известняки май
ского яруса залегают резко несогласно на сланцах ленского яруса. 
В правом борту долины Алтыкола отложения ленского яруса перекры
ты отложениями майского яруса с разнозернистым горизонтом песча
ников в основании. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что в указанном 
районе между нижним и средним кембрием существует перерыв в 
•осадконакоплении с выпадением амгинского яруса. 

Средний кембрий 

Амгинский ярус 

Отложения амгинского яруса в Зеравшано-Туркестанской зоне на 
территории Узбекской ССР впервые выявлены в 1962 г. Э. Т. Тащпу-
латовым и С. Л. Лутфуллаевым. Полная их мощность неизвестна. Они 
тектонически зажаты в виде узкой полосы среди силурийских отложе
ний, вытянутой на расстоянии около 5 км в северо-западном направле
нии. Наиболее полный разрез описан в верховьях Зааминсу по левому 
борту долины р. Етты-Кичу (снизу вверх): 
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1. Известняки тонкоплитчатые, темно-серые 20 м 
2. То же, но переслаивающиеся с алевритистыми известняками . . . . 38 „ 
3. Чередование слоев известняков, аргиллитовых сланцев и песчаников . . 8 „ 
4. Известняки слоистые, черные 8 „ 
5. Аргиллитовые сланцы с прослоями известняков 25 „ 
6. Чередование слоев известняков и аргиллитовых сланцев 10 „ 
7. Аргиллиты темно-серые 11 „ 
8. Известняки тонкоплитчатые, темно-серые, с прослоями аргиллитовых слан

цев . • 20 „ 
9. Известняки тонкоплитчатые, темно-серые 9 „ 

10. Аргиллитовые сланцы с прослоями известняков 15 „ 
11. Алевролиты темно-серые 4 „ 
12. Песчаники среднеслоистые, буровато-серые . . . 2 „ 
13. Аргиллитовые сланцы черные с прослойками известняков 10 „ 
14. Известняки темно-серые 2 „ 
15. Пачка чередующихся слоев аргиллитовых сланцев и известняков . . . 48 „ 
16. Песчаники кварцевые, переслаивающиеся с аргиллитовыми сланцами . . 200 „ 
17. Известняки алевритистые с прослоями аргиллитовых сланцев . . . . 30 „ 

Видимая мощность разреза 460 м. 

Это обнажение представляет большой интерес по обилию и исклю
чительно хорошей сохранности остатков трилобитов Altikolia poso
chovae H a j r . , A. tashpulatovi Н a j г., Elrathina myki Н a j г., Erbia gra
nulosa L е г т . , Erbia sibirica S c h m i d t , Eodiscus sp., Shantungaspis 
parva H a j r . , Kootenia sp., Peronopsis sp. (определения Т. И. Хайрул-
линой). По видовому составу они принадлежат к типичным переходным 
формам, характерным для верхов ленского яруса и низов амгинского. 

Наличие амгинского яруса дает основание считать, что в районе 
Зааминсу между отложениями нижнего и среднего кембрия существует 
постепенный переход. Последнее подтверждается наличием Altikolia 
posochovae Н a j г. и Peronopsis sp., встреченных в низах разреза амгин
ского яруса верховьев Зааминсу и в верхах разреза ленского яруса бас
сейна Алтыкола. 

Майский ярус 

Отложения яруса в бассейне р. Арглы протягиваются непрерывно 
от сая Обурдон на востоке до сая Кусовли на западе. 

В пределах Узбекской ССР откартировано две полосы этих отло
жений. Первая протягивается от р. Алтыкол в западном направлении 
на 16 км, вторая прослежена в ур. Кызыл-Мазар между саями Кульсу 
и Кызыл-Мазар. 

Первоначально отложения среднего и верхнего кембрия в долине 
р. Арглы выделялись под названием рабутской свиты, датировавшейся 
средним кембрием (Яскович, 1960). По литологическим признакам 
слагающих пород она была разделена на три подсвиты: нижнюю — 
преимущественно сланцевую, среднюю — с преобладанием известняков 
и верхнюю — песчано-сланцевую. Нижняя подсвита представлена до
вольно тонким переслаиванием (типа флишоидной толщи) аргиллито
вых сланцев, алевролитов, песчаников и известняков. На поверхности 
эта часть разреза имеет светлую кремовато-серую окраску, что хорошо 
выделяет ее среди окружающих пород. Средняя подсвита сложена 
слоистыми, чаще рассланцованными известняками, чередующимися 
с пластами карбонатных песчаников и алевролитов. Верхняя состоит из 
черных аргиллитовых сланцев с пластами и прослоями полимиктовых 
песчаников и песчанистыми известняками и конгломератами в осно
вании. 

После детальных сборов и обработки органических остатков уста
новлено, что две нижние подсвиты относятся к майскому ярусу, а верх
няя — к верхнему кембрию. Таким образом, рабутская свита как стра-
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тиграфическая единица потеряла свое значение. Нижняя и верхняя 
граниды майского яруса установлены вполне достоверно. В долине 
Арглы (сай Рабут) майский ярус залегает с несогласием на нижнем 
кембрии. Западнее, в районе Зааминсу, в разрезе кембрия присутствует 
амгинский ярус, что дает основание говорить о наличии здесь нормаль
ных стратиграфических взаимоотношений. 

В отложениях майского яруса выявлено много местонахождений 
остатков трилобитов, принадлежащих главным образом агностидам. 
Значительное число форм являются руководящими для зоны Parado-
xides forchommeria Швеции и этой же зоны Алданского и Ленского 
районов. Они же положены в основу выделения пятой зоны Prohedi-
nia — Forchammeria — Anomocarioides — Limbataeformis, определяю
щей джахтарский горизонт майского яруса Сибири (Покровская, 1961). 
К этой зоне относятся виды Hypagnostus exsculptus A n g., Linguagno-
stus tricuspis L e г т . , Clavagnostus ex gr. repandus W e s t e r g., Phala-
croma glandiforme A n g., Prohedinia attenuata L e r m. 

H. К. Ившин (1961), производя анализ среднекембрийской фауны 
Казахстана придает роду Hypagnostus решающее значение в отнесении 
вмещающих слоев к верхней половине среднего кембрия, т. е. к май
скому ярусу. 

Видимая мощность майского яруса в долине Арглы превышает 
1100 м. 

В разрезах майского яруса нет пластов, которые резко выделялись 
бы по литологическим признакам в качестве маркирующих (рис. 6) . 
Все прослеживающиеся горизонты известняков имеют сложное строе
ние: переслаивание со сланцами или с разностями известняков, в силь
ной степени засоренных песчаной, алевритовой или аргиллитовой при
месями, создающими так называемые промежуточные породы. Эта 
примесь не постоянна, и поэтому прослеживание горизонтов известня
ков при картировании возможно только при хорошей обнаженности. 

В средней части майского яруса отмечено два горизонта известня
ков. Они хорошо маркируются основными местонахождениями органи
ческих остатков, хотя и не имеют четко выраженных границ. В нижнем 
горизонте мощностью до 100 м установлено пять местонахождений 
остатков трилобитов, которые располагаются на расстоянии 9 км — от 
сая Рабут до сая Бабиче-Котин. В верхнем горизонте выявлено семь 
местонахождений трилобитов. 

Остатки трилобитов не образуют больших скоплений и, как пра
вило, фрагментарны. По видовому составу они бедны. Большинство 
выявленных видов характерны для нижней половины майского яруса: 
Prohedinia attenuata L е г т . , Hypagnostus aff. truncatus B r o g g e r , 
Phalacroma rabutensis H a j r . , Ph. glandiforme A n g. и др. 

На большей части площади нижний горизонт отделен от верхнего 
мощной пачкой чередующихся слоев алевролитов, песчаников и аргил
литовых сланцев. В районе сая Бабиче-Котин породы, разделяющие 
пачки, по составу близки породам самого горизонта. В верхнем гори-

Ряс. в. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов средне- и верхнекеиб-
рийских отложений Зеравшано-Туркестанской и Зеравшано-Алайской структурно-формационных 

зон Узбекистана и сопредельных территорий 
1 — конгломераты и гравелиты; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4 — аргиллиты; 5 — известняки; 
6 — доломиты; 7 — мраморизованные известняки и мраморы; 8 — мраморы окварцованные; 9 — гней
сы; 10 — сланцы кристаллические; / / — кварцитоподобные сланцы, роговики, яшмовидкые породы; 

12 — кремнистые сланцы, фтаниты 
Разрезы: I — Ауминзатау, II —Тамдытау, III —Северный Нуратау, IV — западная часть Южного 
Нуратау, V —восточная часть Южного Нуратау, VI — верховья р. Зааминсу (Мык), VII —ур. Кы-
зыд^Мязар, VIII — бассейны рек Арглы и Алтыкол, IX — южный склон Алайского хребта (Дараут-

Курган) 
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зонте хпоявляется значительное число видов, относящихся к верхам 
майского яруса: Clavagnostus dentatus Н a j г., С. ex gr. repandus 
W е s t е г g., Hypagnostus brevifrons A n g., Phalacroma glandiforme 
A n g . 

В кровле верхнего горизонта прослеживается мощная пачка чере
дующихся слоев алевролитов и аргиллитовых сланцев, на которой 
с размывом залегают базальные конгломераты верхнего кембрия, явля
ющиеся прекрасным маркирующим горизонтом. 

Таким образом, наличие конгломератов в основании разреза май
ского яруса (сай Рабут) , прослеженных и палеонтологически охарак
теризованных горизонтов внутри толщи и, наконец, перекрывающих 
базальных конгломератов верхнего кембрия с достаточной степенью до
стоверности подтверждает приведенные данные по составу и мощности 
этих отложений. 

Максимальная мощность майского яруса 1490 м отмечена в левом, 
борту сая Рабут. Во всех других основных разрезах она не полная, так 
как низы перекрыты современными отложениями долины р. Арглы. 

Изучение слоистости показало, что она почти везде соответствует 
элементам залегания слоев. Перевернутые залегания отмечаются лишь 
в единичных случаях и обусловливаются они в основном мелкими под
вижками, не изменяющими сколько-нибудь существенно общую мощ
ность описываемых отложений. 

В ур. Кызыл-Мазар отложения майского яруса представлены тем
но-серыми кристаллическими известняками, переслаивающимися 
с алевролитами. Взаимоотношение их с окружающими силурийскими 
отложениями тектоническое. Видимая мощность 150 м. 

П. Д. Виноградов (1964), проводивший в последние годы исследо
вания в этом районе, считает, что в саях Кумбель и Кульсу отложения 
среднего лландовери трансгрессивно с резким угловым несогласием 
налегают на отложения майского яруса. 

Верхний кембрий 

Отложения верхнего кембрия распространены весьма ограниченно. 
Они установлены в правом борту долины Арглы в полосе развития 
майского яруса на территории Таджикской ССР и в ур. Кызыл-Мазар. 
Полная мощность верхнего кембрия неизвестна, так как верхняя часть 
разреза срезается крупным надвигом, по плоскости которого на отло
жения верхнего кембрия надвинут нижний силур. Видимая мощность 
его по простиранию резко меняется в зависимости от положения нару
шения. Максимальная мощность 500 м установлена в левом борту сая 
Рабут. 

Для разреза верхнего кембрия характерен нижний горизонт, хоро
шо прослеживающийся по простиранию везде, где контакт верхнего 
кембрия с майским ярусом не нарушен. В его основании залегает свое
образный пласт брекчиевидного известнякового конгломерата мозаич
ной структуры. Обломки песчаников и алевролитов из подстилающих 
отложений майского яруса в конгломерате встречаются редко. На май
ском ярусе он залегает без видимого несогласия, но с явным размы
вом, о чем свидетельствуют находки остатков трилобитов майского 
яруса в обломках известняков. 

Нижний горизонт состоит из перемежающихся и фациально заме
щающихся коротких маломощных линз известняков, аргиллитовых 
сланцев, алевролитов, разнозернистых песчаников, гравелитов и кон
гломератов. Такое своеобразное строение, указывающее на частую 
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смену условий накопления осадков, является хорошим маркирующим, 
признаком. 

Нижний горизонт перекрывается черными алевролитами, чаще-
имеющими состав аргиллитовых сланцев с алевритовой подмесью. 
В нижней части сланцы включают небольшие линзы скрытокристалли-
ческих черных известняков, иногда с остатками трилобитов. 

В ур. Кызыл-Мазар (2,5 км юго-юго-восточнее Лесхоза) на водо
раздельной гряде отчетливо наблюдается несогласное, трансгрессивное, 
налегание конгломератов верхнего кембрия на толщу чередующихся 
слоев известняков и сланцев майского яруса среднего кембрия. Кон
гломераты образуют в подстилающих породах эрозионные карманы 
глубиной до 3 м. Конгломераты разногалечные (обломки до 30 см в по
перечнике), серые, слабо отсортированные. Галька ориентирована 
преимущественно по напластованию. Сгруженность ее различная, ча
сто значительная. Обломки представлены в основном (около 90%) из
вестняками, содержащими органические остатки среднего кембрия,, 
в значительно меньшем количестве присутствуют серые и темно-серые 
известняковые сланцы. В конгломератах встречаются отдельные лин-
зовидные прослои мелкозернистых известняков мощностью от 10 до 
50 см. 

На конгломератах залегают серые сланцы. Поверхности расслан-
цевания их совпадают с поверхностью напластования. Среди сланцев: 
отмечены прослои темно-серых рассланцованных углистых аргиллитов 
и тонкозернистых известняков. 

В отложениях верхнего кембрия выявлено семь местонахождений: 
трилобитов, из которых Т. И. Хайруллиной определены Homagnostus 
ex gr. obesus B e l t . , Lisania sp., Onchonotellus oburdonicus H a j r.,. 
Prochuangia minuscula H a j r . , Schoriella sp., Olentella sp. Как видно 
из приведенного перечня, в числе выявленных форм присутствует Ho
magnostus ex gr. obesus B e l t . , являющийся руководящей формой для 
нижней половины верхнего кембрия Европы и Азии, в частности Си
бири. 

Нижний палеозой нерасчлененный 

В Туркестано-Зеравшанской структурно-формационной зоне в пре
делах Узбекской ССР нерасчлененные нижнепалеозойские отложения 
известны в Нуратинских горах, в Ауминзатау и Тамдытау. 

В Южном Нуратау метаморфические породы нижнего палеозоя 
протягиваются узкой полосой в центральной части структуры на рас
стоянии около 200 км. В западной части Южно-Нуратинской антикли
нали, у сел. Лянгар, отложения нижнего палеозоя перекрываются без 
видимого углового несогласия мощной толщей собственно актауских 
мраморов с конгломератом в основании. До настоящего времени во
прос о возрасте этих мраморов остается спорным. Первым отнес их 
к нижнему палеозою, вместе с подстилающей метаморфической толщей, 
В. А. Николаев (1926 г.). К таким же выводам пришли геологи, прово
дившие здесь геологическую съемку (К. Ф. Попов, Б. Ф. Василевский, 
X. X. Урманов и др.). Этой же точки зрения придерживаются Ю. А. Ли
хачев и др. (1963), условно отнесшие актауские мраморы к отложениям 
ордовика — нижнего силура, а лежащую -под ними толщу — к нижнему 
палеозою. 

Другие взгляды высказывают Г. С. Чикрызов и X. В. Рыскина 
(1960), К. К. Пятков (1963 г.) и др. По их мнению, актауские мраморы 
относятся к девону — карбону, а подстилающие их метаморфические 
породы к верхнему силуру — нижнему девону. 
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Отложения нижнего палеозоя в Северном Нуратау обнажаются 
на водоразделе саев Боло и Михаям и в бортах сая Юкары-Ухума, от
куда они несколько расширяющейся полосой протягиваются на восток. 
В верховьях Михаямсая полоса нижнепалеозойских отложений имеет 
юго-восточное простирание и прослеживается вдоль его русла. Затем 
она снова принимает широтное направление и, пересекая Михаямсай, 
идет к верховьям сая Учма. Ширина полосы колеблется от 1 до 3< км. 
Видимая мощность равна 517 м. 

Органические остатки собраны только в нижней пачке известня
ков, где А. Г. Поспеловым определены водоросли, напоминающие род 
Osagia, имеющий распространение от докембрия до ныне, а поэтому, 
возраста вмещающих пород не определяет. 

В 1947—1950 гг. нижнепалеозойские отложения западного оконча
ния хр. Северный Нуратау, выделявшиеся еще Н. А. Смирновым, были 
откартированы Н. А. Лосевым, определившим их мощность 1500 м. По 
литологическим признакам слагающих пород в отложениях нижнего 
палеозоя этого хребта им выделены четыре свиты, условно отнесенные 
к отложениям ордовика — силура: кремнистых сланцев, слюдистых 
сланцев, песчаников и сланцев, глинистых сланцев. 

В настоящее время К. К. Пятков и другие к отложениям нижнего 
палеозоя относят только первую снизу свиту — кремнистых сланцев, 
сопоставляя ее с тасказганской, развитой в Кызылкуме. 

С в и т а к р е м н и с т ы х с л а н ц е в слагает самую северную 
окраину хребта, залегая между пролювиальными отложениями пред
горного шлейфа и второй снизу свитой —слюдистых сланцев. Кроме 
того, она обнажается в виде отдельных выходов несколько севернее 
совхоза Нурата. Состоит свита из черных кремнистых сланцев, кото
рые на отдельных участках перемежаются с графитиетыми кварцитами 
и окварцованными мраморами. Местами кремнистые сланцы разбиты 
на отдельные, часто совершенно правильные четырехугольные блоки со 
сторонами до 2 м. Общая мощность отложений в западном окончании 
Северного Нуратау до 900 м. 

В Центральном Кызылкуме к нижнему палеозою условно отнесе
ны а у м и н з и н е к а я и т а с к а з г а н с к а я свиты, распространенные 
в горах Ауминзатау, Тамдытау, Джетымтау и Аристантау. Подробно 
эти свиты описаны в работах Ю. А. Лихачева и др. (1963), К. К. Пят-
кова, И. А. Пяновской, А. К. Бухарина (1964). 

Сейчас, когда нижнекембрийские отложения в Центральном Кы
зылкуме получили палеонтологическое обоснование, большая часть ме
таморфических толщ, развитых в Зеравшано-Туркестанской зоне, по-
видимому, будет переведена в докембрий. 

Туркестано-Алайская зона 

Нижний кембрий 

В этой зоне к нижнему кембрию условно отнесена толща метамор
фических сланцев и кремнистых пород с линзами водорослевых о$рем-
ненных известняков общей мощностью более 300 м, обнаруженных по 
р. Араван (см. приложение 3) . 

Палеонтологически обоснованные нижнекембрийские отл<#ке|1ИЯ 
в зоне стали известны только в конце 1967 г., когда в кристаллических 
песчаных известняках нижней части разреза мощной осадочна-эффузив-
ной толщи Тамдытау, условно отнесенной к амгинскому ярусу, б»ли 
найдены многочисленные остатки водорослей и археоциат нижнего кем
брия. 
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Средний кембрий 

Амгинский ярус 

Осадочно-эффузйвная и кремнистая толщи, содержащие богатей
шие органические остатки амгинского яруса (рис. 7), прослеживаются 
в виде отдельных выходов от хр. Кызыл-Кунгей на востоке до Тамды-
тау на западе. Особого интереса заслуживают урочища Шодымир и 
Мадыген на территории Киргизской ССР, где выявлено значительное 
число обнажений с местонахождениями остатков трилобитов, брахио
под и гастропод. Отложения амгинского яруса в этих районах просле
жены на расстоянии около 20 км — от горы Сарытаг на востоке до 
окончания гор Чаар на западе. Они обнажаются в пониженных местах 
рельефа и глубоких саях, где перекрывающие их отложения уничтоже
ны процессами эрозии и денудации. 

Кембрийские толщи в урочищах Шодымир и Мадыген хорошо вы
деляются среди окружающих пород формами рельефа: мелкими всхол
мленными поверхностями с торчащими, часто полностью отпрепариро
ванными линзами известняков, представляющими собой рифовые тела 
типа биогерм. 

Наибольшая видимая мощность отложений амгинского яруса на
блюдается в обнажении у горы Сарытаг. Описанная в 1927 г. В. Н. Ве-
бером пачка песчаников и сланцев с линзой известняков является лишь 
небольшой частью обнажающейся здесь толщи среднекембрийских от
ложений. Сложены они спилитами, диабазами, кремнистыми сланца
ми и песчаниками (Сикстель, Яскович, 1956; Яскович, 1960). 

По литологическим признакам и некоторому различию в комплек
сах органических остатков отложения амгинского яруса Туркестано-
Алайской зоны были раньше подразделены на две свиты: ш о д ы м и р -
с к у ю — осадочно-эффузивную и с у л ю к т и н с к у ю , в большей части 
кремнистую. 

Возраст шодымирской свиты надежно устанавливается по много
численным органическим остаткам. В самых низах разреза в ур. Шо
дымир встречены представители родов Bonnia, Kootenia, Kooteniella, 
Nisusia, Hyolithellus, Acrotreta, характерные для начала среднего кем
брия. Остальная часть свиты содержит Olenoides calvus L a г., Alokisto-
care asiatica L e r m . , Conocoryphe lantenois M a n s u y , Corynexochina 
weberi L e r m . , Glabrella ventrosa L e r m . , Solenopleura ferganensis 
L e r m . , S. poula S u v . , Kootenia sp., Erbia sp., Acrotreta sp., Hyolithel
lus sp. По мнению H. П. Суворовой, приведенный комплекс определяет 
нижнюю половину амгинского яруса. 

Сулюктинская свита, относящаяся к верхней части амгинского 
яруса, впервые выделена в районе буроугольного месторождения Су-
люкта. В ее составе преобладают кремнистые и аргиллитовые сланцы 
и полимиктовые песчаники с пластами и линзами алевролитов и биту
минозных кристаллических детритусовых известняков. Они содержат 
многочисленные остатки трилобитов и брахиопод: Alokistocare asiatica 
L e r т . , Conocoryphe orientalis L e r m . , Dinesus kirhizensis L e r m . , 
Dorypyge richthofeniformis L e r m . , Erbia granulosa L e r m . , Glabrella 
ventrosa L e r m . , Hypagnostus sublatus I v s h . , Olenoides optimus 
T c h e r n . , Peronopsis fallax L i n n a г., Solenopleura ferganensis 
L e r m . , отвечающие верхней половине амгинского яруса. 

Шодымирская свита в Сулюкте имеет мало эффузивных пород и 
больше кремнистых. Эффузивные и кремнистые породы шодымирской 
и сулюктинской свит парагенетически между собой связаны и образуют 
5 Зак. 93 
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единую спилито-кремниетую формацию. Общая мощность указанных 
свит амгинского яруса около 2000 м. 

В 25—30 км восточнее ур. Шодымир узкие полосы отложений ам
гинского яруса выведены на поверхность в разорванных ядрах анти
клинальных складок в районе Шураба (Таджикская ССР) и на право
бережье Исфары (Киргизская ССР), юго-восточнее сел. Чарку. Обна
жения тектонически обособлены, и лишь в отдельных пунктах удается 
наблюдать стратиграфическое взаимоотношение кембрийских пород 
с более молодыми отложениями. Особенно отчетливо это видно в рай
оне Шураба (в 2 км к северу от сел. Самаркандек), где слои с амгин-
ской фауной перекрыты мощным (до 200 м) базальным конгломератом 
нижнего силура с угловым и азимутальным несогласием. 

Выходы отложений амгинского яруса в районе Сулюкты на терри
тории Киргизской ССР выявлены в относительно невысоких безымян
ных горах, протягивающихся между р. Ходжа-Бакырган на востоке и 
р. Карасу на западе. Они обнажаются в саях и промоинах, относящих
ся к бассейнам небольших речек Таньга-Баши и Кыз-Бала. Откартиро-
вано два обнажения. Северное, расположенное в 1,5 км северо-запад
нее перевала Кызылтус, занимает площадь около 2 км2. Кембрийские 
отложения здесь значительно нарушены и, по-видимому, содержат тек
тонически зажатые пачки более молодых пород. Второе обнажение, по 
площади равное первому, расположено в 4 км западнее перевала Кы
зылтус. Взаимоотношение среднего кембрия с окружающими отложе
ниями почти везде тектоническое и лишь на отдельных участках можно 
наблюдать резкое несогласное их перекрытие известняками девона. 

Полоса отложений амгинского яруса в хр. Кызыл-Кунгей (Киргиз
ская ССР) прослеживается на расстоянии около 15 км. С севера и юга 
кембрийские отложения перекрыты меловыми отложениями. Значитель
ная часть обнажения сложена эффузивными породами, среди которых 
преобладают миндалекаменные спилиты, диабазовые порфириты и их 
туфы. 

В западной части обнажения встречена среднекембрийская фауна. 
Остатки трилобитов Kooteniella и других приурочены к серым кристал
лическим известнякам, залегающим в виде линз среди эффузивных 
пород, мелкозернистых полимиктовых песчаников, серицит-хлоритовых 
и кремнистых сланцев. По сумме литологических признаков среднекем-
брийские отложения хр. Кызыл-Кунгей полностью отвечают отложе
ниям, развитым в урочищах Шодымир и Мадыген, что согласуется и 
с палеонтологическими данными. 

В Тамдытау остатки кембрийских трилобитов и пелеципод Рагаро-
liella и Cambridium были обнаружены на площади распространения 
балпантауской свиты ( S 2 — Di) (Пятков, Пяновская, Бухарин, 1964, 
Хайруллина, 1964). Здесь, в ур. Елемесащи, по данным Б. В. Ясковича, 
амгинский ярус представлен темно-серыми мелкозернистыми полимик-
товыми песчаниками, чередующимися с туфопесчаниками, порфирита-
ми и диабазами. Толща содержит многочисленные линзы кремнистых 
яшмовидных пород, доломитов и битуминозных известняков. 

Рис. 7. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов кембрийских отложений 
Туркестано-Алайской и Карачатырской структурно-формационных зон Узбекистана и сопредельных 

территорий 
/—конгломераты; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4— аргиллиты; 5 — известняки; б — кремнистые 
сланцы; 7 — яшмовидные породы; 8 — туфопесчаники; 9 — диабазовые порфириты; 10 — оливиновые 

порфириты; / / — спилиты 
Разрезы: I — Тамдытау, II —Сулюкта, южный выход, III — урочища Шодымир и Мадыген, 
IV — Сулюкта, северный выход, V — Шураб, VI — долина р. Исфары, ур. Тогора, VII —верховья 

р. Каинды, VIII — Кызыл-Кунгей (Иски-Наукат), IX — р. Араван 

5* 
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Отложения амгинского яруса прослеживаются непрерывной поло
сой от ур. Елемесащи к саю Джерой, где они имеют тот же состав. 
Здесь наблюдается лишь некоторое увеличение количества линз крем
нистых пород, главным образом черного цвета, и линз мраморизован-
ных, часто окремненных известняков. Видимая мощность толщи дости
гает 1000 м. 

В восточной части Туркестано-Алайской зоны, на территории Кир
гизской ССР, отложения амгинского яруса выявлены в истоках р. Ка-
инды. Выход тектонически обособлен среди отложений среднего палео
зоя и детально не изучен. По К. Я. Михайлову, разрез кембрия Каинды 
следующий (снизу вверх): 
1. Известняки мелкозернистые, плитчатые, черного цвета, переполненные 

остатками трилобитов: Paradoxides rugulosus С о г d a., Glabrella ventrosa 
L е г т . , Anomocare sp., Dorypyge richthofeniformis L e r m . , Conocoryphe 
sp., Solenopleura sp., Peronopsis fallax L i n r s 350 м 

2. Известняки кристаллические, окремненные, слоистые, с остатками водо
рослей, чередующиеся с черными кремнистыми сланцами. Встречаются 
редкие прослои песчаников мощностью 1—2 м 250 „ 

3. Известняки неравнозернистые, тонкослоистые, несколько окремненные и до-
ломитизированные, от серого до черного цвета, с многочисленными остат
ками трилобитов: Peronopsis fallax L i п г s., Pentagnostus sp., Glabrella 
ventrosa L e r m . , Solenopleura sp., Anomocare sp., Dorypyge richthofeni
formis L e r m 300 „ 

H. В. Покровская, определявшая остатки трилобитов, считает, что 
перечисленные формы свидетельствуют о среднекембрийском возрасте 
слоев и отвечают зоне Paradoxides davides. 

Майский ярус 

Выделяется предположительно в районе Сулюкты по находке Hy
pagnostus в верхах сулюктинской свиты. В этом районе к майскому 
ярусу отнесена толща мелкозернистых полимиктовых песчаников, содер
жащая многочисленные линзы кристаллических битуминозных детри-
тусовых известняков с остатками трилобитов. Других данных о май
ском ярусе Туркестано-Алайской зоны нет. 

Зеравшано-Алайская зона 
Палеонтологически доказанные отложения кембрия известны толь

ко в восточной части зоны, на южном склоне Алайского хребта в пре
делах Таджикской ССР. В западной части зоны, в Кульджуктау (Уз
бекская ССР) , условно выделены отложения нижнего палеозоя. Разрез 
их представлен алевролитами, аргиллитовыми сланцами, фтанитами и 
известняками мощностью 800 м. 

Кембрийские отложения в Алайском хребте обнаружены И. А. Ма-
рушкиным. Отдельные, тектонически обособленные выходы кембрия 
откартированы им в бассейне Кызылсу, в районе сел. Дараут-Курган. 

В обнажении по саю Чон-Карагатты установлен комплекс архео
циат— Coscinocyathus sp., Ajacicyathus sp., A. cf. arteintervallum V o l . , 
Clathricoscinus sp., C. cf. dianthus B o r n . , Dictyocyathus sp., Protopha
retra sp. и др., и водорослей — Renalcis, Epiphyton. Этот комплекс, по 
заключению И. Т. Журавлевой и К. Н. Конюшкова, определяет ранне-
кембрийский возраст вмещающих слоев. 

Сохранившаяся часть разреза в этом пункте представлена (снизу 
вверх) сланцами и алевролитами темно-серого цвета (50 м), мрамори-
зованными массивными черными известняками (20 м) и чередованием 
тонких линзовидных прослоев известняков и известковистых сланцев 
(20 м). 

http://jurassic.ru/
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В верховьях сая Бурусунды под ордовикскими отложениями уста
новлена 50-метровая толща темно-серых сланцев с прослоями мелко- и 
среднезернистых полимиктовых песчаников с Erbia aff. spinulosa 
L е г m. Несколько восточнее в аналогичных породах выявлена средне-
кембрийская фауна: Eodiscus punctatus S a l t . , Corynexochus sp., Pero
nopsis fallax L i n r s., Olenoides sp., Alokistocare sp. и др. Породы вы
ходят на поверхность в тальвеге долины р. Чон-Казык. Сохранившаяся 
часть разреза представлена несколькими пачками темных известняков, 
аргиллитовых и кремнистых сланцев и алевролитов. 

В тектонически обособленной верхней части обнажения мощностью 
около 90 м встречены остатки трилобитов верхнекембрийского возра
ста: Pseudoagnostus sp., Homagnostus paraobesus L e г m. и др. 

Южно-Гиссарская зона 

В Южно-Гиссарской зоне кембрийские отложения выделены в рай
оне р. Ширкент (Таджикская ССР) С. К. Овчинниковым. Они пред
ставлены толщей метаморфических сланцев, протягивающейся в виде 
нескольких полос в широтном направлении от р. Каратагдарьи на во
стоке до средней части бассейна р. Оби-Заранг на западе. 

В образцах темно-серых аргиллитовых сланцев, собранных на пра
вом склоне долины р. Ширкент, были обнаружены споры Protoleios-
phaeridium conglutinatum Т i т . , Leioligotriletes crasus (N a u т . ) T i т . , 
L. compactus T i т . , Mycteroligotriletes marmoratus T i т . , Trachyoligo-
triletes incrassatus (N a u т . ) T i т . , Т. nevelensis T i т . , Archaeohastri-
chosphaeridium stipiforme T i т . , которые, по заключению Б. В. Тимо
феева, указывают на нижнекембрийский возраст. 

Аналогичные споры найдены в правом борту долины р. Ширкент 
в серых слюдяно-альбитовых сланцах и метаморфических сланцах до
лины р. Оби-Заранг. А. Т. Тарасенко приводит следующий разрез кем
брийских отложений для р. Оби-Заранг: 

1. Кристаллические сланцы светло-серые (кварц-слюдяные, кварц-биотитовые, 
альбит-биотитовые, кварц-мусковит-амфиболовые и др.) 

2. Песчаники темно-серые метаморфизованные, чередующиеся со слюдяными 
кварцитами, по составу отвечающими аркозовым песчаникам . . . . 

3. Кварциты темно-серые, чередующиеся с филлитоподобными сланцами, ме
таморфическими песчаниками и кремнистыми сланцами 

4. Конгломераты межформационного типа, состоящие из галек гнейсов, кри
сталлических сланцев, кварцитов и кварца 

5. Филлиты и филлитовидные сланцы серые, местами плойчатые, иногда чере
дующиеся с метаморфизованными песчаниками и черными кварцитами . 

СРЕДНЕТЯНЬШАНЬСКИИ СКЛАДЧАТЫЙ МАССИВ 

Каратау-Нарынская зона 

Первая схема корреляции нижнепалеозойских отложений Средне
го Тянь-Шаня была предложена Е. И. Зубцовым (1961). Нижняя гра
ница кембрия в описываемой зоне устанавливалась предположительно. 
В Чаткальском хребте она проводилась по почве узунбулакской свиты, 
которую сменяет согласно залегающая шорашуйская свита. В разре
зах этих свит значительное место занимают тиллитоподобные конгло
мераты, приуроченные к низам разреза; остальная, большая часть сло
жена песчано-сланцевыми породами. Мощность нижнего кембрия 
в Чаткальском хребте определялась в 1000 м. 

Узунбулакской и шорашуйской свитам, по Е. И. Зубцову, соот
ветствуют рангская, кумыстинская и кенсайская терригенные свиты 

350 м 

200 „ 

300 „ 

12 „ 

500 „ 
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Распространение органических остатков в кембрийских 

Алданский 
ярус Ленский ярус Амгинский 

Виды 

Зеравшано-
Туркестанская 

зона 

Зеравшано-
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зона 
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зона 

Зеравшано-
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Археоциаты 

Ajacicyathus sp. 
A. cf. arteintervallum 

V o l . 
A. aff. acutus V o l . 
A. aff. directus V o l . 
Annulofungia sp. 
A. aff. taylori Kr. 
Archaeocyathus sp. 
A (Retecyathus) aff. 

kuzmini V o l . 
Л. cf. vologdini В e d f. 
Л. (Spirocyathus) latus 

V o l . 
Archaeosycon sp. 
Clathricoscinus sp. 
С cf. dianthus B o r n . 
Coscinocyathus sp. 
C. aff. rojkovi V o l . 
C. aff. arquathus V o l . 
C. aff. ftyr/orf V o l . 
C. ex gr. elegans V o l . 
C. cf. dianthus B o r n . 
Dictyocyathus sp. 
Erbocyathus cf. obrutche-

vi V o l . 
Membranacyathus aff. re-
ршае R о s. 
Protopharetra sp. 
P. aff. polymorpha B o r n . 

+ 

+ + + + + + 
+ 
+ 

+ + + + + + 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 

+ + + + 

1 

+ 

Водоросли 

Chabakovia sp. 
Corbularia conglutinata 

V o l . 
Epiphyton sp. 
£. fruticosum V o l . 
£ . aff. grande G a r d. 
£. fasciculatum С h a p m. 
£ . cf. fibratus Kr . 
Proaulopora sp. 
Rasumovskya sp. 
Renalcis sp. 
/?. V o l . 

granosus V o l . 
/?. seriatus K o r d . 
/?. aff. halysiteformis Kr. 

+ + + + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Т а б л и ц а 2 

отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

ярус Майский ярус Верхний 
кембрий 
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Виды 

Алданский 
ярус 

Зеравшано-
Туркестанская 

4 3 
. См ч а. 

Ленский ярус 

Зеравшано-
Туркестанская 

зона 

а ° 
ев Ч 

» 3 

Туркестано-
Алайская 

зона 

Амгинский 

Зеравшано-
Туркестанская 

ззна 

Трилобиты 
Agnostus sp. 
A. laeve A n g . 
Alokistocare sp. 
A. asiatica L e r m . 
Altikolia sp. 
A. posochovae H a j r . 
A. tashpulatovi H a j r . 
Anomocare sp. 
Anomocarella sp. 
Anomocarina sp. 
Anomocarioid.es sp. 
Atagmopleura sp. 
Basocephalus sp. 
Bergeroniellus expansus 

L e r m . 
Binodaspis sp. 
Blackwelderia sp. 
Bonnia sp. 1 
Bonnia sp. 2 
Clavagnostus dentatus 

H a j r . 
C. ex gr. repandus W e-

s t e r g. 
Corynesoxochus sp. 
C. spinulosus A n g . 
Corynexochina weberi 

L e r m . 
Conocoryphe sp. 
C. orientalis L e r m . 
C. lantenois M a n s u y. 
Corynexochina weberi 

L e r m . 
Corynexocus spinulosus 

A n g . 
Dinesus sp. 
£>. kirghizensis L e r m . 
Doryagnostus incertus 

В r 6 g g. 
Dorypyge sp., 
£>. richthofeniformis 

L e r m . 
Ehmania sp. 
Elratina sp. 
£ . m</£t H a j r . 
£. mykense H a j r . 
£. mykiana H a j r . 
£. poletaevae H a j r . 
£. mykica H a j r . 
Я. suvorovae H a j r . 
Eodiscus sp. 
£. punctatus S a l t . 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 

+ + + + + + + + 

+ 
+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 
• + 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Продолжение табл. 2 

ярус Майский ярус Верхний 
кембрий 
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Виды 

Алданский 
ярус 

Зеравшано-
Туркестанская 

"S 3 « 3 
ч си 

Ленский ярус 

Зеравшано-
Туркестанская 

зона 

5 ° 
8 Р 

Туркестано-
Алайская 

зона 

Амгинский 

Зеравшано-
Туркестанская 

зона 

•в Ы а и о я « з 

£r&ta sp. 
£. granulosa L e r m . 
£ . aff. spinulosa L e r m . 
E. sibirica S c h m i d t . 
Glabrella sp. 
G. ventrosa L e r m . 
Q. ventrosa flabella S u v. 
Goniagnostus nathorsti 

В г о g g. 
Homagnostus ex gr. obe

sus B e l t . 
H. asiaticus H a j r . 
H. paraobesus L e r m . 
Hypagnostus sp. 
H. sublatus I v s h. 
H. aff. truncatus В r 6 g g. 
H. brevifrons A n g . 
H. contortus H a j r . 
H. arglitus H a j r . 
H. exsculptus A n g . 
H. mirandus H a j r . 
Kassinius sp. 
Kootenia sp. 
Kooteniella sp. 
Lermontovia schachrista-

nica H a j r . 
L. turkestanica S u v. 
Linguagnostus kjerulfi 

B r o g g . 
Linguagnostus tricuspis 

L e r m . 
Lisania sp. 
Lusatiops jaskovitchi 

H a j r. 
Olenoides sp. 
O. convexus L e r m . 
O. foveolatus P a s . 
O. optimus T c h e r n . 
O. calvus L a z. 
Olentella sp. 
Onchonotellus oburdoni-

cus H a j r . 
Oryctocara sp. 
Paradoxides sp. 
P. rugulosus С о г d a 
Paraorlovia sp. 
Parapoliella kysylcumica 

H a j r . 
Peronopsis sp. 
P. quadrata T u 11 b. 
P. eoscutalis H a j r . 
P. uzbekistanica H a j r . 
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Продолжение табл. 2 

ярус Майский ярус Верхний 
кембрий 

Туркестано-Алайская зона 
Зеравшано 

Алайская 
зона 
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Алданский 
ярус Ленский ярус Амгинский 

Зеравшано-
Туркестанская 

зона 

Зеравшано-
Туркестанская 

зона 

Туркестано-
Алайская 

зона 

Зеравшано-
Туркестанская 

зона 
Виды 
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P. fatlax L i n n a r. 
Pentagnostus sp. 
Phalacroma glandiforme 

A n g . 
Ph. rabutensis H a j r. 
Prochuangia minuscula 

H a jr . 
Prohedinia attenuate 

L e r m. 
Ptychagnostus aculeatus 

A n g . 
Ptychoparia sp. 
Redlichia uzbekistanica 

H a jr . 
Schoriella sp. 
Shantungaspis sp. 
S/г. parwa H a j r. 
Solenopleura sp. 
S. cf. suavis I v s h. 
S. ferganensis L e r m. 
S. рои/а S u v. 
5. preastabilis S u v. 
S. ferganensis madesta 

S u v . 
5. /ata H a j r. 
Jangudaspis kumbeli 

H a j r . 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 
+ 

Брахиоподы 

Acrotreta sp. 
A schantungensis W a l e . 
Acrothele minuta W a l e . 
A. subsidica W h i t e 
Lingulella eros W a l e . 
Mututella sp. 
Nisusia sp. 

Пелециподы 

Cambridium sp. + 
Гастроподы и хиолиты 

Helcionella cincta L e r m. 
Hyolites sp. 
Hyolithellus sp. 
Latouchella reticulata 

L e r m. 
Scenella tenuilirata 

L e г m. 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 2 

ярус Майский ярус Верхний 
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Большого Каратау общей мощностью до 600 м, а в Джетымтау — 
большая часть джетымтауской свиты мощностью более 3000 м. 

К низам среднего кембрия в Чаткальском хребте относилась тер-
ригенно-карбонатная пачка (до 300 м), содержащая остатки трилоби
тов среднего кембрия. В Большом Каратау с ней сопоставляются ал-
тынтауская и аксумбинская свиты мощностью 550 м. 

В Чаткальском хребте стратиграфически вверх непрерывный раз
рез продолжается карбонатно-терригенной толщей с остатками трило
битов верхнего кембрия. В Большом Каратау этой толще соответствуют 
три свиты: карагурская, сложенная конгломератами и тиллитоподоб-
ными конгломерато-брекчиями мощностью до 350 м, курамсайская и 
кокбулакская, состоящие из карбонатно-терригенных пород, общей 
мощностью до 600 м. В Кокиримтау и в западной части хр. Джетымтау 
с перечисленными свитами сопоставляется нижняя часть байдамталь-
ской свиты. 

Большая работа по корреляции нижнепалеозойских отложений 
Чаткальского и Сандалашского хребтов выполнена Л. И. Турбиным 
(1962), сохранившим стратиграфическое деление, принятое Е. И. Зуб-
цовым. Существенные коррективы в стратиграфию кембрийских отло
жений этой области внес В. Г. Королев (1962), выделивший характер
ный для нее чаткало-нарынский тип разреза. Сопоставляя кембрий 
Джетымтау (нижняя часть шорторской свиты), Чаткальского хребта 
(нижняя часть сандалашской свиты) и Большого Каратау (курумсак-
ская и кулантауская свиты), В. Г. Королев пришел к заключению, что 
разрезы кембрийских отложений этих районов весьма сходны. Они 
везде имеют резкий трансгрессивный контакт с подстилающими отло
жениями. Стратиграфическая последовательность, состав и мощность 
пород по разрезам довольно хорошо выдерживаются, переход в покры
вающие ордовикские отложения постепенный. 

Описываемые отложения ранее большинством исследователей от
носились к среднему — верхнему кембрию на основании найденных 
в их разрезах остатков трилобитов и брахиопод, а нижележащие мощ
ные толщи тиллитоподобных конгломератов, эффузивных и песчано-
сланцевых пород — к нижнему кембрию. 

В. Г. Королев, Б. М. Келлер и другие, сравнивая чаткало-нарын
ский тип разреза с разрезом хр. Куруктаг, высказали мнение, что ниж
няя пачка углисто-кремнистых ванадиеносных сланцев с фосфоритами 
относится к нижнему кембрию, а подстилающие ее отложения в Боль
шом Каратау и Джетымтау — к докембрию. Подробный обзор этого 
вопроса приведен в работе М. М. Адышева (1964), обосновывающего 
стратиграфическое положение ванадиеносной углисто-кремнисто-слан
цевой формации Тянь-Шаня. Палеонтологическое обоснование нижне
кембрийского возраста фосфоритового горизонта Каратау дано в ра
боте Б. М. Келлера и Н. В. Покровской (1965). 

Новой схемой стратиграфии кембрия особенно четко подчеркива
ется несопоставимость отложений кембрия Чаткало-Нарынекой зоны, 
формировавшихся в прогибах на Среднетяныпаньском срединном мас
сиве, с отложениями кембрия геосинклиналей Северного и Южного 
Тянь-Шаня. 

В результате детального изучения нижнепалеозойских отложений 
Среднего Тянь-Шаня Г. И. Макарычевым (1961 г.) и И. Д. Доронки-
ным (1965 г.) были установлены значительные колебания мощности 
кембрийских отложений — от 70 до 900 ж в Большом Каратау (курум-
сакская и кулантауская свиты) и от 50 до 1000 м в Чаткальском хреб
те (нижняя часть сандалашской свиты). 
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Г. И. Макарычев связывает изменения разрезов нижнего палеозоя 
Среднего Тянь-Шаня с историей тектонического развития. Данные 
И. Д. Доронкина определенно указывают на заполнение осадками па-
леорельефа. 

В свете изложенных представлений на стратиграфию кембрий
ских отложений Среднего Тянь-Шаня к нижнему кембрию в Чаткаль-
ском хребте отнесена только маломощная пачка кремней, сланцев и 
песчаников, иногда с прослоями эффузивов (до 100 м), залегающая ни
же известняков с остатками трилобитов среднего кембрия. Вся осталь
ная часть разреза кембрийских отложений мощностью в бассейне 
р. Ачикташ 800—900 м сложена песчаниками, сланцами, кремнями и 
известняками. 

В Большом Каратау средний и верхний кембрий представлен из
вестняками и доломитами мощностью до 800 м. Подстилающая их тол
ща кремней с прослоями песчаников и сланцев, относящаяся к нижне
му кембрию, по мощности не превышает 200 м. 

Распределение органических остатков в кембрийских отложениях 
Узбекистана и сопредельных территорий приведено в табл. 2. 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

Основы стратиграфии ордовикской системы Средней Азии были за
ложены еще в 20—30-х годах нашего столетия трудами В. Н. Вебера, 
А. Ф. Лесниковой, Б. Г. Мухина, А. П. Марковского, В. А. Николаева, 
Б. Н. Наследова, О. И. Сергуньковой, Н. М. Синицына, П. П. Чуенко, 
Д. И. Яковлева и многих других. 

В 40—60-х годах А. В. Григорьевым, Т. А. Додоновой, М. С. Дю-
фуром, Е. И. Зубцовым, В. И. Кнауфом, В. Г. Королевым, С. С. Кара-
петовым, А. А. Луйком, В. Я. Медведевым, А. Ф. Степаненко, Л. И. Тур
биным, О. Н. Халецкой, Н. М. Чапдаровой и др. был собран огромный 
фактический материал по ордовикским отложениям Средней Азии. Все 
материалы, накопившиеся к 1957 г., были систематизированы Е. И. Зуб
цовым (1960 г.) и получили отражение в рабочей схеме стратиграфии 
ордовика Средней Азии. Наиболее слабым местом в схеме оказался 
ордовик Узбекистана. Отдельные толщи палеозоя, для которых ныне 
установлен ордовикский возраст, относились различными исследовате
лями то к лландовери — венлоку, то к верхнему лудлову (Ким, 1963). 

В период 1957—1963 гг. в результате работ П. Д. Виноградова, 
А. И. Кима, А. И. Лаврусевича, В. Л. Лелешуса, В. Р. Мартышева, 
Д. А. Рубанова и др. в Зеравшано-Гиссарской горной области, 
3. М. Абдуазимовой, А. И. Кима, С. И. Соколова, Э. С. Сорокина и др. 
в Зирабулакских горах, А. К. Бухарина, К. К. Пяткова, И. А. Пянов-
ской, Я. Б. Айсанова в горах Кульджуктау выявлены новые выходы 
ордовикских пород и собран большой фактический материал, доказы
вающий широкое развитие их в Узбекистане и нормальные взаимоот
ношения с перекрывающими силурийскими образованиями. 

В Туркестанском хребте, в ур. Кызыл-Мазар, отложения ордовика 
установлены в полосе выходов кембрия (Халецкая, 1953). Последующи
ми работами М. А. Авакова, А. Н. Голикова, М. М. Посоховой, 
Э. Т. Ташпулатова и др. объем этих отложений был значительно 
уточнен. 

В пределах Среднего Тянь-Шаня — хребты Чаткальский, Коксуй-
ский, Пскемский, Майдантальский — И. Д. Доронкиным в 1959— 
1964 гг. были выявлены новые площади развития ордовика. 

Ордовикские отложения Узбекистана распространены несравненно 
меньше, чем отложения других систем палеозоя. В большинстве случа-
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ев это небольшие разобщенные выходы, приуроченные к зонам крупных 
тектонических нарушений и отличающиеся неполнотой разрезов. Обыч
но в обнажениях сохранились только отдельные части разрезов, охва
тывающие ярус, реже отдел. Лишь иногда можно наблюдать разрезы 
с более широкими стратиграфическими интервалами (Пскемский и 
Сандалашский хребты). Контакты ордовика с окружающими толщами 
чаще тектонические. Поэтому восстановление последовательности от
ложений сложно, особенно в тех случаях, когда нет достаточного па
леонтологического обоснования. 

Ордовик во всех известных районах распространения представлен 
преимущественно терригенными — песчано-сланцевыми отложениями 
(рис. 8), охарактеризованными брахиоподами, трилобитами, гастропо-
дами, иглокожими и граптолоидеями. 

СРЕДНБТЯНЬШАНЬСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ МАССИВ 

Каратау-Нарынская зона 
В восточной части зоны ордовикские отложения выделил А. Ф. Сте-

паненко (1958) из состава каракасмакской свиты. Эти отложения со
вместно с кембрийскими участвуют в строении мощной осадочной тол
щи, представленной пер'еслаиванием аргиллитовых и кремнистых слан
цев, доломитов и известняков, и известны под названием с а н д а л а ш 
с к о й с в и т ы . В нижней части свиты А. Ф. Степаненко собраны ос
татки трилобитов средне-позднекембрийского возраста, а в верхней — 
остатки мшанок, криноидей, граптолитов и беззамковых брахиопод 
ранне-среднеордовикского возраста: Didymograptus sp., Climacograptus 
sp. (определения Б. М. Келлера), Wormsipora sp. (определения 
И. И. Чудиновой), Vermiporella sp. (определения К. Б. Корде). 

Сандалашская свита согласно перекрывается а ю т о р с к о й (см. 
приложение 4), состоящей из песчаников, алевролитов, аргиллитовых 
сланцев с редкими покровами диабазов, общей мощностью до 1000 м. 
Возраст свиты — условно позднеордовикский. 

В западной части Каратау-Нарынской зоны аналоги сандалашской 
и аюторской свит в 1961 г. выделены И. Д. Доронкиным. Сандалаш
ская свита подразделяется на две подсвиты. 

Нижняя подсвита (средний кембрий — нижний ордовик) мощно
стью от 100 до 1000 м представлена глинистыми, кремнистыми сланца
ми, роговиками и алевролитами с прослоями и линзами известняков, 
конгломератов, гравелитов и песчаников. В нижней части разреза (сай 
Кара-Янгрык) встречены линзы (мощностью до 5 м) эффузивных по
род основного состава (дацитовые и андезитовые порфириты). Подсви
та залегает различными частями разреза на нижележащих образова
ниях, имея в основании конгломераты или аркозовые песчаники. Мощ
ность конгломератов в отдельных пунктах до 25 м. Они представлены 
обломками различной окатанности размером от нескольких миллимет
ров до 1 м. Мощность аркозовых песчаников, содержащих отдельные 
гальки подстилающих гранитов, изменяется от 10—15 см до 5 м. 

В основании разрезов в пониженных частях палеорельефа (здесь 
и далее сборы И. Д. Доронкина) собраны остатки трилобитов Linguag-
nostus sp., Agnostus ex gr. simplexiformis R о s., характеризующих вер
хи среднего кембрия (сай Чиралма), Homagnostus ex gr. paraobesus 
L e г т . , Pseudoagnostus ex gr. angustilobus I v s h . , Agnostus simplexi
formis R о s., Mansuyia ex gr. orientalis S u n , указывающих на верхний 
кембрий (сай Бештор, определения Т. И. Хайруллиной). 

В вышележащих горизонтах Е. И. Зубцовым и Е. И. Зубцовой 
(1963), а позднее Р. Н. Абдуллаевым (1965 г.) найдены граптолиты 
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Рис 8. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов ордовикских отложений 
Узбекистана и сопредельных территорий 

/ — брекчии; 2 — конгломераты; 3 — песчаники; 4 — алевролиты; 5 — глины; 6—аргиллиты; 7 — из
вестняки; S — известняки доломитизированные; 9 — мраморы; 10 — известняки песчанистые;' Л — из
вестняки глинистые; 12 — известняки детритусовые; 13 — туфы; 14 — роговики; 15 — диабазовые 

порфириты 
Разрезы: I — бассейн р. Чош, И — Кульджуктау, III — Зирабулакские горы, Тым, Алтыаул 
IV —бассейн р. Кашкадарьи, V — сай Cop, VI — бассейн р. Сарымат, VII — сай Агбашир, VIII — 
р-н Фаркау, IX — Пакшиф, X — бассейны рек Зааминсу и Кульсу, XI — р. Мадыген, сай Шакуш, 

XII — Пскемский хребет 

б Зак. 93 
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аренигского яруса: Expansograptus sp., Phyllograptus angustiformis 
H a l l (определения A. M. Обута), Tetragraptus sp., Didymogriaptus sp. 
(определения 3 . M. Абдуазимовой). 

Выше согласно залегает верхняя подсвита сандалашской свиты 
(средний — верхний ордовик) мощностью 350—1000 м. Подсвита пред
ставлена алевролито-пелитовыми сланцами, алевролитами, роговиками 
с прослоями и линзами известняков. В ее основании прослеживается 
маркирующий горизонт рифовых известняков, местами залегающих на 
подстилающих породах с небольшим размывом (линзы конгломератов 
с плохоокатанными обломками известняков). 

Из рифовых известняков в большинстве разрезов отобрана фауна 
среднего ордовика: Pentagonopentagonalis ex gr. prilis S t u k a l . (опре
деления P. С. Елтышевой), Illaenus aff. triangularis L i s . , Agnostus 
borisensis H a j г. (определения Т. И. Хайруллиной). В верхах подсви
ты по саям Каракорум и Бештор найдена фауна карадокского яруса: 
Paratetradium costatula К i m (msc.), Wormsipora sp. (определения 
А. И. Кима), Climacograptus typical H a l l , Orthograptus truncatus 
L a p w. (сборы P. H. Абдуллаева, определения 3 . M. Абдуазимовой). 

К северу от Пскемского хребта наблюдается наращивание низов 
разреза сандалашской свиты с фациальным замещением сланцев карбо
натными породами. По правому борту сая Бештор она залегает как на 
докембрийских гранитах, так и на вмещающих их кристаллических 
гнейсах. 

Сандалашская свита без видимого углового несогласия (местами 
с размывом) перекрывается мощной толщей песчаников и алевролитов, 
на которых в свою очередь лежит толща флишеподобных пород, пред
ставленных переслаиванием песчаников и алевролитов, литологически 
сопоставимых с аюторской свитой, выделяемой восточнее. 

По правобережью сая Бештор в основании толщи наблюдается 
пласт невыдержанных и неотсортированных конгломератов, содержа
щих обломки известняков с фауной верхнего карадока: Paratetradium 
costatula К i m (msc.), Estonia lamelosa К i a e г и др. Аюторская свита 
несогласно перекрывается тюлькубашской свитой (средний — верхний 
девон). До последнего времени аюторскую свиту в полном объеме рас
сматривали в составе верхнего ордовика. В настоящее время получены 
новые материалы, которые косвенно указывают на то, что верхняя по
ловина этой свиты скорее всего силурийская. Это подтверждается на
ходками бесспорно силурийских отложений по правобережью р. Чат-
кал, в бассейне р. Майдантал, а также находками фауны (Orthoceras 
sp.) верхнесилурийского возраста в базальных конгломератах тюльку
башской свиты в верховьях сая Кара-Янгрык. 

Два изолированных выхода ордовикских отложений вскрыты в се
верных предгорьях Чаткальского хребта по саям Каранкул, Мазар и 
Узунбулак. Из разреза по Мазарсаю определены (О. И. Сергуньковой) 
Colpomga constricta V e r i c h . , Orthonema sp., Lingula sp., указываю
щие на средне-верхнеордовикский возраст отложений, а из разреза по 
Узунбулаку ордовикские формы Asaphus cf. expansus D а 1 m. (опреде
ления Т. И. Хайруллиной). 

Наличие ордовика в бассейне р. Терс обосновывается сборами 
Г. И. Макарычева граптолитов раннеордовикского возраста — Didymo-
graptus sp., Amplexograptus sp. (определения Т. И. Корень). Ордовик
ские отложения отсюда протягиваются в восточном направлении по 
южному крылу Кассансайской антиклинали в бассейн Кассансая. Два 
небольших выхода ордовикских (?) отложений выделены геологом 
3 . А. Юдалевичем в бассейне р. Акбулак. Исходя из изложенного мож-
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но говорить о значительном распространении в западной части Кара-
тау-Нарынской зоны мощных, преимущественно морских образований 
всех отделов ордовикской системы. 

АЛАЙ-КОКШААЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА 

Туркестано-Алайская зона 

Отложения ордовика в пределах зоны обнажаются в ур. Мадыген 
по саю Шакуш (Киргизская ССР) и в хр. Северный Нуратау (Илан-
чисай). 

В ур. Мадыген, по данным Б. В. Ясковича (1959), в ядре размытой 
антиклинали вскрыта толща песчаников и сланцев с линзами битуми
нозных известняков и прослоями вулканогенных образований, транс
грессивно залегающая на среднекембрийских отложениях. Из линз би
туминозных известняков собраны трилобиты среднего ордовика: Chei-
rurus (Cyrtometopsis) pater В а г г., Dionede cf. formosa В а г г. и др. 
(определения Т. И. Хайруллиной). Общая мощность 150 м. 

По Иланчисаю к ордовику относится толща переслаивающихся 
песчаников, туфопесчаников, алевролитов и сланцев, известная под на
званием и л а н ч и с а й с к о й с в и т ы . Цвет пород табачный. Возраст 
определяется по находкам граптолитов в пределах среднего — поздне
го ордовика. Нижний контакт свиты тектонический. Перекрывается она 
отложениями венлока. Мощность более 200 м. 

Зеравшано-Туркестанская зона 

Отложения ордовика распространены ограниченно и представлены 
образованиями нижнего отдела. 

В бассейне р. Зааминсу в тектоническом блоке обнажается поло
са ордовикских отложений шириной 35—500 м, длиной 4 км. Наиболее 
полный разрез находится на водоразделе саев Акташ и Кульсу. В нем 
выделяются три пачки: нижняя — преимущественно аргиллитовая, 
средняя — алевролито-песчаниковая и верхняя — аргиллито-песчанико-
вая. В первой преобладают сланцевые и плитчатые коричневато-серые 
аргиллиты с редкими прослоями неравномернозернистых полимикто-
вых, реже известковистых алевролитов и песчаников. В аргиллитовых 
прослоях присутствуют многочисленные граптолиты, из которых 
О. Н. Халецкой, М. М. Обутом, А. Н. Голиковым и 3 . М. Абдуазимовой 
в различные годы были определены Tetragraptus immaturus H s u , Di-
dymograptus nitidus H a l l , D. patulus H a l l , D. hirundo S a l t . , Aniso-
graptus cf. ftexuosus В u 1 m. и др., характеризующие аренигский воз
раст вмещающих пород. Мощность пачки 132 м. Во второй, алевролито-
песчаниковой, пачке преобладают мелко- и крупнозернистые рыжевато-
серые полимиктовые песчаники с редкими прослоями алевролитов. 
Мощность пачки 147 м. Верхняя, аргиллито-песчаниковая, пачка со
стоит из частого переслаивания песчаников и аргиллитов с редкими 
Didymograptus sp., близкими по облику к аренигским (определение 
А. Н. Голикова). Мощность пачки 71 м. Общая мощность обнажающе
гося в тектоническом блоке разреза 350 м. 

В Мальгузарских горах до последнего времени отложения ордови
ка не были известны. В 1965 г. на северном склоне гор (в районе ниж
него течения Джалаирсая) А. А. Абдуразаковым и М. П. Пулатовым 
были найдены, а Т. И. Хайруллиной определены трилобиты ордовик
ского возраста. Разрез отложений ордовика здесь следующий (снизу 
вверх): 

6* 
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1. Сланец темно-коричневый, участками темно-серый, тонкослоистый, с мало
мощными (5—15 см) прослоями и линзами известняков 30 м 

2. Кремнистая порода серая, иногда с поверхности зеленоватая, тонкоплит
чатая 15 „ 

3. Пачка чередующихся слоев алевролитов и песчаников. Алевролиты поли-
миктовые, зеленовато-серые, очень плотные, крепкие, плитчатые. Песчаники 
серые, зеленовато-серые, полимиктовые 60 „ 

4. Кремнистая порода от серого до черного цвета, тонкослоистая, полосчатая 15 „ 
5. Сланец темно-серый, углисто-глинистый, тонколистоватый 100 „ 
-6. Кремнистая порода черного цвета, очень плотная, крепкая, тонкоплйтчатая 60 „ 
7. Сланец аргиллитовый, темно-серый до черного, листоватый, с маломощ

ными (до 20 см) прослоями известняков 30 „ 
Видимая мощность разреза 310 м. 

В прослоях известняков встречены Asaphus cf. expansus D а 1 -
m a t s., Pseudoasaphus cf. tecticaudatus S t e i n . , характерные для ниж
него — среднего ордовика. 

Отложения ордовика зажаты в тектоническом блоке среди пород 
лландоверийского возраста. 

Зеравшано-Алайская зона 

В пределах зоны отложения ордовикской системы распространены 
в Зеравшано-Гиссарской горной области (бассейны Кашкадарьи, Ма-
гиандарьи, Кштута, Ягноба, южный склон хр. Чакыл-Калян), в Зира-
булак-Зиаэтдинских горах (Тым, Сьгаки, Алтыаул, Девансай) и Куль-
джуктау. Выходы ордовика приурочены к зонам крупных тектонических 
нарушений и занимают сравнительно небольшие площади. Все они 
представлены в объеме среднего и верхнего отделов. 

Наиболее детально изучен ордовик Зеравшано-Гиссарской горной 
области, в частности в бассейне Кашкадарьи. Здесь ордовикские отло
жения прослеживаются в полосе крупных тектонических нарушений 
субширотного простирания вдоль северных и южных склонов гор Сум-
сар и Каратаг, а также вдоль правобережья р. Аксу. Кроме того, один 
изолированный выход имеется в 200 м севернее сел. Минкучар. Во всех 
указанных пунктах нижний контакт отложений ордовика тектониче
ский, верхний контакт с нижним силуром нормальный. 

Наиболее мощные выходы ордовикских отложений откартированы 
вдоль северного и южного склонов гор Сумсар и Каратаг, где они об
разуют две сходящиеся к западу субширотно вытянутые полосы протя
женностью около 17 км; максимальная ширина южной полосы 600 м. 

Толща ордовика, выделенная первоначально под названием шах-
риомонского горизонта (Ким, 1963), рассматривается теперь как шах-
риомонская свита в соответствии с правилами стратиграфической 
классификации и терминологии. 

Шахриомонская свита в основном представлена терригенными об
разованиями, в нижней части которых преобладают алевролиты, а в 
верхней — песчаники и кварциты с прослоями конгломератов, конгло-
мерато-брекчий, туфов, туфопесчаников и линзами известняков. По про
стиранию характер разреза фациально изменяется, поэтому четкое ли-
тологическое расчленение свиты на две части едва ли возможно и це
лесообразно. 

Стратиграфический объем шахриомонской свиты определен в рам
ках среднего и верхнего отделов ордовика. На свите согласно, с посте
пенным переходом залегают известняки арчалыкских слоев, которые 
в полном объеме были отнесены к низам лландоверийского яруса (Ким, 
1959 г., 1963). Детальное изучение органических остатков дало возмож
ность разделить арчалыкские слои и рассматривать в составе нижнего 
лландовери лишь их верхнюю часть. Нижняя часть арчалыкских слоев, 
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содержащая Holorhynchus, Agetolites, Plasmoporella и др., обычно со
поставляется со слоями Ъ-b Норвегии, поркуни Прибалтики и их экви
валентами в северных районах СССР, в Казахстане и Китае. 

Однако в настоящее время некоторые исследователи за рубежом 
и в СССР стали склоняться к тому, что слои Б-b Норвегии, поркуни 
Прибалтики и слои с Holorhynchus, Conchidium munsteri К i а е г, Age
tolites, Plasmoporella и др. по комплексу фауны тяготеют к ордовику, 
а не к силуру, как полагали ранее. В связи с этим вопрос о стратигра
фическом положении рассматриваемых слоев не получил пока одно
значного решения, несмотря на то что преобладающими в комплексе 
органических остатков, выявленных в этих слоях, являются представи
тели ордовикской фауны. 

Поскольку нижнеарчалыкские слои коррелируются с отложениями, 
которые большинством исследователей Прибалтики, Сибири, Казахста
на и Китая рассматриваются в составе верхнего ордовика, в данном 
очерке они включены в состав верхнего ордовика. Таким образом, в ор
довике бассейна Кашкадарьи выделяются: 1) шахриомонская свита 
в объеме среднего и верхнего отделов, охватывающих карадок и низы 
ашгиллия; 2) нижнеарчалыкские слои, соответствующие по возрасту 
верхней половине ашгиллия. 

По литологическому составу и комплексу органических остатков 
в разрезе ордовикской системы гор Кульджуктау выделяются две тол
щи: нижняя — терригенная — средне-позднеордовикского возраста и 
верхняя — карбонатная, относящаяся по возрасту к ашгилльскому яру
су верхнего ордовика (нижнеарчалыкские слои). 

Ш а х р и о м о н с к а я с в и т а (средний — верхний ордовик) в бас
сейне Кашкадарьи в нижней части сложена пачкой зеленых алевроли
тов с прослоями кварцевых и полимиктовых песчаников. Алевролиты 
песчанистые с глинисто-слюдистым цементом, содержат разнообразные 
по составу органические остатки, представленные многочисленными ден-
дроидеями Dictyonema sp., брахиоподами Hesperorthis sp., Boreadorthis 
sp., трилобитами Nankinolitus aff. nankinensis J u, Synchomalonotus 
birmanica R e e d , цистоидеями, гастроподами и табулятами Lyopora sp. 
Остатки брахиопод и трилобитов, по заключению О. И. Никифоровой, 
О. Н. Андреевой и 3 . А. Максимовой, характеризуют в целом верхнюю 
половину ордовика. 

Верхняя часть свиты представлена преимущественно песчаниками 
с прослоями гравелитов, конгломератов, конгломерато-брекчий с крем
нистой галькой, алевролитов, туфов кварцевых порфиров, туфопесчани-
ков и линзами известняков. Венчает свиту пачка охристых полимикто
вых песчаников с тонкими прослоями темно-зеленых листоватых алев
ролитов. 

В 5 км восточнее перевала Шахриомон в верхней части свиты сре
ди песчаников наблюдаются линзовидные прослои органогенных серых 
известняков, содержащих многочисленные обломки члеников криноидей, 
панцирей трилобитов и раковин брахиопод. Наиболее характерны бра-
хиоподы из семейств Orthidae и Dalmanelidae, трилобиты вида Syncho
malonotus и. многочисленные криноидей, которые определяют возраст 
вмещающих пород в рамках верхней половины ордовика. В целом воз
раст шахриомонской свиты определяется как карадок—ранний ашгил-
лий. Мощность свиты до 350 м. 

Средне-верхнеордовикские отложения мощностью 250—300 м широ
ко распространены в восточном окончании Кульджуктау. Незначитель
ные выходы известны также в центральной и западной частях. Раз
рез здесь сложен преимущественно переслаивающимися сланцами и 
песчаниками с прослоями плагиоклазовых порфиритов, кварцевых пор-
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фиров и их туфов, а также конгломератов и кремнистых пород. Слан
цы в виде тонких прослоев и слоев мощностью от 4 см до 23 м развиты 
по всему разрезу. Они темно-серые, розовато-серые, зеленые, тонколи
стоватые, кремнисто-хлорит-серицитовые, с примесью лейкоксенизиро-
ванного и частично окисленного рудного минерала. Песчаники (преоб
ладают в верхах разреза) светло-серые, зеленовато-серые, тонко- и 
среднеслоистые, рассланцованные, иэвестковистые, неравномернозерни-
стые, кварцевые. Прослои плагиоклазовых порфиритов и кварцевых 
порфиров (мощностью от 0,3 до 12 м) прослеживаются в средней части 
разреза. Это зеленовато-серые рассланцованные скрытокристаллические 
породы, состоящие из преобразованной в кварц-серицит-хлоритовый 
агрегат основной массы с порфировыми выделениями кварца и пла
гиоклаза (до 1,5 мм). Линзовидные прослои серых разногалечных кон
гломератов и тонкослоистых темно-серых кремнистых пород встреча
ются в нижней половине разреза. 

В различных пунктах в сланцах и песчаниках собраны органиче
ские остатки, среди которых присутствуют Basilicus cf. nobilis В а г г., 
Synhomalonotus sp., Calliops cf. hancharensis S e m e n o v a , Ampyxina 
cf. biloba T c h u g a e v a , Isotelus sp., Cybele sp., Asaphus sp. (опреде
ления Т. И. Хайруллиной), Lyopora sp., L. cf. regularis K i m (опреде
ления А. И. Кима, Ю. H. Апекина), Hesperorthis sp., Rafinesquina? sp., 
Opikina sp. и др. (определения H. М. Ларина) , характеризующие вме
щающие слои как средний и верхний ордовик. 

Н и ж н е а р ч а л ы к с к и е с л о и наиболее полно представлены на 
южном склоне гор Сумсар и Каратаг, где они постепенно сменяют 
охристые песчаники шахриомонской свиты. Слои состоят из темно-се
рых тонкослоистых песчано-глинистых детритусовых, водорослевых и 
табулято-брахиоподовых биоморфных известняков с линзовидными про
слоями известковистых песчаников и реже листоватых зеленых сланцев. 

Ископаемая фауна нижнеарчалыкских слоев очень обширна и раз
нообразна. Наиболее характерны многочисленные брахиоподы Holor-
hynchus giganteus К i а е г, Conchidium munsteri К i а е г, табулято-
морфные кораллы Agetolites asiaticus K i m , Agetolitella prima K i m , 
Palaeofavosites corrugatus S o k . , Lyopora regularis K i m , Catenipora 
tapaensis S o k . , Plasmoporella convexotabulata К i a e r, Acdalopora kia-
eri К i m, ругозы, строматопоры, наутилоидеи Discoceras aff. antiquis-
simum E i с h w., гастроподы Maclurites sp., мшанки Prassopora sp., мно
гочисленные водоросли, криноидеи, редкие морские звезды и трилобиты. 

Анализируя ископаемые остатки нижнеарчалыкских слоев, необ
ходимо отметить их значительное сходство, с одной стороны, с фауной 
Чуилийских гор и хр. Чингиз, а с другой — с фауной слоев поркуни 
в Прибалтике и 5-Ь Норвегии, которые многие исследователи отно
сят к верхам ордовика, коррелируя с верхней половиной ашгиллйя. 
Мощность нижнеарчалыкских слоев 20—30 м. 

Выше на нижнеарчалыкских слоях с постепенным переходом зале
гают верхнеарчалыкские слои нижнего лландовери. 

Ордовикские отложения, установленные за пределами бассейна 
Кашкадарьи, на востоке в районе сел. Сор, по правобережью Ягноба, 
в верховьях рек Яфча и Кумарга, на Агба-Шире и по южному склону 
Гиссарского хребта, по данным Д. А. Рубанова, В. Р. Мартышева, 
В. Л. Лелешуса, А. И. Лаврусевича и др., характеризуются значи
тельно меньшей полнотой разрезов. 

Толща ордовика, установленная Д. А. Рубановым севернее сел. Сор 
(левобережье р. Магиан), по характеру слагающих пород и органиче
ским остаткам сопоставляется с верхней частью шахриомонской сви
ты и, по-видимому, с нижнеарчалыкскими слоями. Песчано-глинистые 
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известняки и зеленые сланцы правобережья р. Ягноб по органическим 
остаткам наиболее близки к нижней части шахриомонской свиты. 
Кварциты, кварцево-слюдистые сланцы и листоватые известняки рек 
Кумарга и Яфча, содержащие Agetolites sp., Palaeofavosites ex gr. 
alveolaris (G о 1 d f.) и Reuschia (?) sp., являются типичными аналога
ми нижнеарчалыкских слоев. Терригенная часть отложений, вероятно, 
соответствует верхам шахриомонской свиты. В Агба-Шире, по данным 
А. И. Лаврусевича, В. Л. Лелешуса и Г. С. Гриненко (1962), ордо
викские отложения сложены известняками и сланцами, охарактеризо
ванными комплексом фауны, близким по составу нижнеарчалыкскому. 
Отсюда Д. А. Рубановым собраны Holorhynchus ex gr. giganteus 
K i a e r и Palaeofavosites sp. Мощность пород 10—12 м. 

В пределах Зирабулакских гор ордовик представлен толщей алев
ролитов и песчаников с прослоями мергелистых и песчано-алевролито-
вых известняков, кварцевых порфиров и их туфов, развитых в районе 
сел. Алтыаул и в бассейне Тымсая. В бассейне Тымсая ордовикские 
отложения, слагающие ядро антиклинальной структуры, надвинуты на 
отложения силура. 

Из алевролитов и мергелистых кремовых известняков Девансая 
были собраны брахиоподы, табуляты, водоросли и трилобиты, из ко
торых А. И. Кимом определены Palaeofavosites ex gr. alveolaris 
G о 1 d f., Lyopora sp., Plasmoporella sp., указывающие на позднеордо-
викский возраст отложений. Из этих же отложений в районе Алтыаула 
3. М. Абдуазимовой и С. И. Соколовым собраны табуляты Agetolites 
sp., Palaeofavosites ex gr. schmidti S о k. (определения А. И. Кима) и 
граптолитолоидеи Dictyonema (?) sp. (определения О. H. Халецкой). 

По палеонтологическим данным и литологии описываемая толща 
ордовика, известная под названием т ы м с к о й с в и т ы , довольно чет
ко сопоставляется с верхами шахриомонской свиты и нижнеарчалык-
скими слоями. Видимая мощность ордовика в описываемом районе 
до 400 м. 

Толща верхнеордовикских отложений Кульджуктау обнажается 
в восточном окончании и центральной части гор. В восточном оконча
нии породы залегают согласно, с постепенным переходом на средне-
верхнеордовикских образованиях и представлены в основном извест
няками и доломитами. В основании разреза отмечаются серые тонко
слоистые комковидные песчаные известняки с тонкими прослоями гли
нистых сланцев общей мощностью до 8 м. Вверх по разрезу песчаные 
известняки переходят в темно-серые плитчатые водорослевые извест
няки (мощностью около 60 м) с желваками кремнистых пород. Разрез 
венчается глинистыми тонкослоистыми доломитами светло-коричневого 
цвета мощностью около 15—20 м. В районе колодца Учкудук (цен
тральная часть Кульджуктау) среди известняков наблюдаются прослои 
серых карбонатно-кварцевых разнозернистых песчаников, кварцевых 
порфиров, туфопесчаников и туфогравелитов. 

Повсеместно по всему разрезу присутствуют многочисленные орга
нические остатки, из которых определены табуляты Lyopora regularis 
К i m, Saffordophyllum sp., Agetolites pjatkovi К i m, Palaeofavosites 
schmidti S о k., P. cf. corrugatus S ok., Catenipora sp., Acdalopora sp. 
(cf. sokolovi O. B o n d . ) , Plasmoporella sp., Protaraea sp., Calostylis sp. 
и др. (определения А. И. Кима, Ю. Н. Апекина), трилобиты Illaenus 
cf. linarssoni avus H o l m , и др. (определения Т. И. Хайруллиной), ха
рактеризующие ашгилльский ярус верхнего ордовика. 

Анализ фауны и состава слагающих пород верхнего ордовика 
Кульджуктау показывает наличие общности ордовика Зирабулакских 
гор и Зеравшано-Гиссарской горной области. По стратиграфическому 
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Распространение органических остатков в ордовикских 

Виды 

Южно-
Гиссарская 

Бассейн 
р. Чош 

0 3 а 

Зеравшано-Алайская 

Горы 
Куль-
джук-

тау 

Оаа 

Зирабулак-
ские горы 

0 3 c s 0 3 а 

Бассейн 
Кашкадарьи 

0,с 
1 + 2 0 3 с 3 0 3 а 

Р. Сорсай 

0„с 3 0 3 а 

Табулятоморфные 
кораллы 

Acdalopora kiaeri К i m 
A. elegantis К о v. 
Agetolites insuetus К i m 
A. asiaticus К i m 
A. ex gr. asiaticus К i m 
A. minor L i n 
A. cf. multitabulatus L i n 
A. pjatkovi К i m 
Agetolites s p . 
Agetolitella prima К i m 
A. vera К i m 
Catenipora tapaensis 

S o k . 
C. wrighti К 1 a a m. 
Catenipora s p . 
Desmidopora s p . 
Estonia lamelosa К i a e r 
Lyopora regularis К i m 
Lyopora s p . 
Mesofavosites grandis 

K i m 
Palaeofavosites schmidti 

S o k . 
Pf. cf. schmidti S o k . 
Pf. corrugatus S o k . 
Pf. cf. corrugatus S o k . 
Pf. cf. globosus S o k . 
Pf. alveolaris G о 1 d f. 
Pf. cf. alveolaris G о 1 d f. 
Pf. cf. rugosus S o k . 
Pf. indubius К i m 
Pf. indubius zeravshanica 

K i m 
Palaeofavosites s p . 
Paratetradium costatula 

K i m 
Plasmoporella convexota-

bulata К i a e r 
PI. ex g r . convexotabula-

ta К i a e r 
PI. bifida O. B o n d . 
Plasmoporella s p . 
Protaraea 
Propora s p . 
Reuschia ( ? ) s p . 
P. sokolovi L e i . 
Saffordophyllum s p . 
Wormsipora s p . 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + 

- t -

+ 
+ 
+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
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Т а б л и ц а 3 

отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

зона 
Зеравшанс-
Туркестан-
ская зона 

Туркестано-Алайская 
зона Каратау-Нарынская зона 

Бассейн 
Сары-
мата 

Р. ЯФч-
Кумарг Р. Кульсу Ур. Мадыген, 

р. Шакушсай Чаткальский и Пскемский хребты 

. 0 3а 0 3 а 0,аг 0 21п 0 21 0 3 С 1 + 2 o,t 0,ar Оа1п 0,1 О а С1+2 0 3 с 3 0 3 а 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Южно-
Гиссарская 

зона 
Зеравшано-Алайская 

Виды Бассейн 
р. Чош 

Горы 
Куль-
джук-

тау 

Зирабулак-
ские горы 

Бассейн 
Кашкадарьи Р. Сорсай 

0 3 а 0 3 а 0 3 с 3 0 3 а 0 3 с 3 0 3а 0 3 с 3 
0 3 а 

Кораллы Rugosa 
Brachielasma collucata 

S c h e f . 
В. duncani D у b. 
Calostilis sp. 
Streptelasma saelaboni 

S c h e f . 

+ + 

Бpaxиonоды 
Anastrophia (?) sp. 
Boreadorthis sp. 
Conchidium munsteri 

К i a e r 
Dalmanelidae 
Dolerorthis restica S o w . 
Hesperorthis sp. 
Holorhynchus giganteus 

Ki a e r 
# . ex gr. giganteus 

К i a e r 
Lingula sp. 
Orthidae 
Opikina sp. 
Plectambonites sp. 
Rafinesquina (?) sp. 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
i 

+ + 

Трилобиты 
Agnostus borisensis 

H a jr . 
Agnostus sp. 
Ampyx sp. 
Asaphus cf. expansus 

D a 1 m. 
Bronteus sp. 
Basilicas sp. 
Calimene sp. 
Cheirurus (Cyrtometop-

sis) pater В a r r. 
Cyclopige cf. radivia 

В a r r . 
Dionede cf. formosa 

В a r r . 
Dionede sp. 
Bar pes sp. 
lllaenus cf. linarssoni 

avus H o l m . 
/. aff. triangularis L i s. 
Isotelus sp. 
Metopdichas aff. sinensis 

S u n 
Nankinolitus aff. nanki-

nensis L u 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 3 

зона 
Зеравшанс 
Туркестан 
екая зона 

Туркестано-Алайская 
зона Каратау-Нарынская зона 

Бассей 
Сары 
мата 

Н Р. Яфч 
Кумар • Р. Кульсу Ур. Мадыген, 

р. Шакушсай Чаткальский и Пскемский хребты 

0 3а Оаа 0,аг 0 21п Оа1 0 3 С 1 + 2 0,t 0,ar Оа1п Ог1 0 3 c i T 2 0 3 с 3 0 3 а 

+ 
I 

+ 

+ + 

+ 

4 -

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Виды 

Южно-
Гиссарская 

зона 
Зеравшано-Алайская 

Виды 
Бассейн 
р. Чош 

Горы 
Куль-
джук-

тау 

Зирабулак-
ские горы 

Бассейн 
Кашкадарьи Р. Сорсай Виды 

0 3 а 0 3 а 0 3 с 3 
Оаа 03С1+2 0 3 с 3 0 3 а 0 3 с 3 0 3 а 

Nileus ex gr. tengriensis 
W e b . 

N. tengriensis W e b . 
Pseudoasaphus cf. testi-

caudatus S t e i n . 
Symphyhos aff. armatus 

В a r r . 
Synchomalonotus birmani-

ca R e e d 
Synchomalonotus sp. 

Криноидеи 

Bistrowicrinus angustilo-
batus Y e 11. 

Pentagonopentagonalis 
inplanus Y e 11. 

P. ex gr. prills S t u k. 
P. flabellatus Y e 11. 
P. ex gr. ramosus Y e 11. 
Pentagonocyclicus biplex 

Y e It. 
P. llgatus ordovica 

Y e l t . 

Цефалоподы 
Discoceras aff. antiquissi-

mum E i с h w. 
Endoceras sp. 
Ortoceras sp. 

Гастроподы 
Colpomga constricta V e-

r i с h. 
Hormotoma ex gr. graci

lis H a l l 
Holopea sp. 
Maclurites sp. 
Sinuites ex gr. niteus 

E i с h w. 
Trochonema ex gr. «m&(-

licatum H a l l 

Граптолиты 
Amplexograptus sp. 
Anisograptus cf. flexuosus 

B u l m . 
Climacograptus typical 

H a l l 
С styloideus L a p w. 
Climacograptus sp. 
Dictyonema ? sp. t + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 3 

зона 
Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

Туркестано-Алайская 
зона 

Каратау-Нарынская зона 

Бассейн 
Сары-
мата 

Р. Яфч-
Кумарг Р. Кульсу Ур. Мадыген, 

р. Шакушсай 
Чаткальский и Пскемский хребты 

0 3 а 0 3 а О^г Оа1п Оа1 O s Cl+2 o , t Otar O a ln Оа1 0 3 C l + 2 0 3 c 3 
0 3 a 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 -

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

_j_ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Виды 

Южно-
Гиссарская 

зона Зеравшано-Алайская 

Виды Бассейн 
р. Чош 

Горы 
Куль-
джук-

тау 

Зирабулак-
ские горы 

Бассейн 
Кашкадарьи Р. Сорсай Виды 

0 3 а 0 3а 0 3 с 3 0 3 а 0 3 c i + 2 0 3 с 3 Оаа 0 3 с 3 0 3 а 

Didymograptus nitidus 
H a l l 

D. patulus H a l l 
D. extensus H a l l 
D. abnormis H s u 
D. hirundo S a l t . 
Dimorphograptus sp. 
Expansograptus sp. 
Glyptograptus sp. 
Glosograptus sp. 
Mastigograptus aff. den-

drograptoides D e c k e r 
Orthograptus truncatus 

L a p w. 
Phyllograptus angustifor-

mis H a l l 
Pseudoclimacograptus 

scharenbergi L a p w. 
Tetragraptus immaturus 

H s u 
T. quadribrachiatus H a l l 
Tetragraptus sp. 

объему верхний ордовик Кульджуктау соответствует нижнеарчалык-
ским слоям бассейна Кашкадарьи, верхней половине тымской свиты 
Зирабулакских гор и верхам козындыйской свиты Центрального Па
мира. 

Южно-Гиссарская зона 
Отложения ордовика впервые установлены на южном склоне Гис

сарского хребта Д. А. Рубановым в 1964 г. Здесь, в верховье бассейна 
р. Чош, в основании чормагольской свиты силура обнажаются песча
ники, косослоистые мергели с прослоями органогенных плитчатых гли
нистых известняков, алевролиты и органогенно-обломочные темно-серые 
известняки, содержащие Lyopora sp., Agetolites sp., Plasmoporella sp. 
и др., устанавливающие позднеордовикский возраст вмещающих пород. 
По комплексу фауны описываемые отложения четко сопоставляются 
с нижнеарчалыкскими слоями бассейна Кашкадарьи. Мощность их 
100 м. 

Другой выход верхнеордовикских отложений обнаружен в текто
ническом блоке на водоразделе речек Чилликсу и Иргайлик, где они 
представлены песчаниками, алевролитами и глинистыми известняками. 
Мощность пород до 300 м. 

Из приведенных данных видно, что ордовикские отложения Узбе
кистана и сопредельных районов представлены всеми тремя отделами. 

Распространение органических остатков в ордовикских отложениях 
Узбекистана и сопредельных районов приведено в табл. 3. 
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Продолжение табл. 3 

зона 
Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

Туркестано-Алайская 
зона Каратау-Нарынская зона 

Бассейн 
Сары-
мата 

Р. Яфч-
Кумарг Р. Кульсу Ур. Мадыген, 

р. Шакушсай Чаткальский и Пскемский хребты 

Оза 0 3 а Oiar Оа1п Оа1 0 3 С 1 + 2 o,t 0 ,ar 0 21п Оа1 0 3 c i + 2 0 3 с 3 0 3 а 

++
 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

Среди первых работ, касающихся стратиграфии силурийской си
стемы Средней Азии, необходимо назвать труды Г. Д. Романовского 
(1878), Н. П. Барбот де Марни (1889), В. Н. Вебера (1903) и 
Д. И. Мушкетова (1915). 

В 20—40-х годах нашего столетия благодаря исследованиям 
А. С. Аделунга (1937), С. А. Кушнаря (1937а), С. И. Клунникова 
(1937), С. Ф. Машковцева (1931 г.), А. П. Марковского (1937а), 
Д. В. Наливкина (1926а), О. И. Никифоровой (1937), В. А. Николаева 
(1936 г.), Ю. А. Орлова (1930), А. М. Обута (1939), О. И. Сергунько-
вой (1933) и многих других был собран обширный фактический мате
риал по силурийским отложениям, который дал возможность впервые 
произвести широкие региональные стратиграфические и геологические 
построения. В этот период по существу и были заложены основы стра
тиграфического расчленения силурийских отложений Узбекистана и 
всей Средней Азии. 

Так, Д. В. Наливкиным впервые была разработана общая схема 
расчленения палеозойских отложений Средней Азии, которая впослед
ствии сыграла важную роль в геологических исследованиях как основа 
для более детального расчленения силурийских отложений. В 1937 г. 
А. П. Марковским предложена новая схема стратиграфического рас
членения силурийских отложений для Туркестанского хребта и бассей
на р. Кштут. В том же году О. И. Никифоровой разработана доволь
но детальная схема расчленения карбонатных отложений Туркестано-
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Алайской горной области на основе монографического изучения остат
ков брахиопод. Карбонатные отложения силура были расчленены ею 
на фавозитовые (с фауной венлока), пентамеровые (с брахиоподами 
нижнего лудлова) исфаринские и маргиналиевые слои. 

Для хр. Нуратау региональная схема стратиграфического расчле
нения силура дана Н. А. Смирновым (1937), для Зирабулак-Зиаэтдин-
ских гор — Г. В. Богачевым (1937) и для Центрального Кызылкума — 
А. С. Аделунгом, С. А. Кушнарем и П. Н. Чихачевым (1937). Таким об
разом, к концу 30-х годов нашего столетия общие и региональные схе
мы стратиграфического расчленения силурийских отложений различной 
степени детальности и достоверности имелись для всего Узбекистана. 

На протяжении последующих лет в течение 40-х и 50-х годов ис
пользовались схемы стратиграфии силура, предложенные А. П. Мар
ковским (1937а, б) и О. И. Никифоровой (1937). В этот период в ре
зультате проведения геологосъемочных работ А. С. Аделунгом, 
3 . П. Артемовой, Г. Ю. Алферовым, Н. Д. Зленко, Н. А. Лосевым, 
А. С. Макаровым, Н. М. Михно, К. К- Пятковым, В. М. Железновым, 
П. Н. Подкопаевым, М. М. Посоховой, Г. С. Поршняковым, X. В. Рыс-
киной, М. Л. РЫБКИНЫМ, П. Д. Резвым, О. И. Сергуньковой, М. Н. Со
ловьевой, И. И. Санниковой, К. В. Стуковой, В. Д. Чехович, Г. С. Чик-
рызовым, а также в результате специальных тематических стратигра
фических исследований О. И. Никифоровой, В. Р. Мартышева, 
А. П. Марковского, А. Е. Довжикова, В. Д. Чехович, О. Н. Халецкой 
и многих других был накоплен колоссальный новый фактический ма
териал, который явился реальной основой для разработки единой стра
тиграфической схемы силура Узбекистана и всей Средней Азии. Суще
ственно важным итогом этого этапа работ явилось установление дву
членного деления верхнего силура с отнесением к нижнему лудлову 
дальянского горизонта, а к верхнему — исфаринского и кунжакского 
горизонтов. Терригенный силур на основе изучения комплексов грап-
толитов был расчленен на ярусы и более дробные подразделения 
(зоны). 

В 1958 г. на первом Среднеазиатском стратиграфическом совеща
нии были подведены основные итоги геологических и специальных 
стратиграфических исследований, которые выявили значительное рас
пространение силурийских отложений на территории Узбекистана, фа-
циальные особенности их и основные типы разрезов, характеризующих 
определенные структурно-формационные зоны. 

Начиная с 1958 г. и по настоящее время благодаря активной дея
тельности геологов Узбекистана 3 . М. Абдуазимовой, М. А. Авакова, 
Я. Б. Айсанова, Г. Ю. Алферова, 3 . П. Артемовой, А. К. Бухарина, 
Ю. К. Быковского, А. Н. Голикова, И. Д. Доронкина, А. И. Кима, 
О. И. Кима, Н. М. Ларина, А. И. Лесовой, Ю. И. Лошкина, М. М. По
соховой, И. А. Пяновской, К. К- Пяткова, Д. А. Рубанова, М. Л. Рыв-
кина, X. В. Рыскиной, С. И. Соколова, Э. С. Сорокина, В. А. Табачкова, 
Э. Т. Ташпулатова, О. Н. Халецкой и многих других собран богатый но
вый фактический материал, который позволяет в ряде случаев значитель
но уточнить особенности развития силурийских толщ, их мощности и вза
имоотношения с подстилающими и перекрывающими образованиями. 
Важными для расшифровки основных этапов истории геологического раз
вития территории Узбекистана и всей Средней Азии в силурийский пе
риод являются новые данные А. И. Кима по границе ордовика и силу-

, 1 А. И. Кимом, Н. М. Лариным и другими установлен поздневенлокский возраст 
нижней половины пентамеровых слоев и собственно лудловский возраст верхней части 
пентамеровых слоев. 
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pa, И. Д . Доронкина и Д. А. Рубанова по стратиграфии силура Кара-
тау-Нарынской и Южно-Гиссарской зон. Не менее важными являются 
новые данные о характере соотношения граптолитовых зон нижнего 
силура Туркестанского хребта, установленные А. Н. Голиковым. Зна
чительными достижениями являются установление поздневенлокского 
возраста части дальянского горизонта, собственно лудловского возра
ста верхней части дальянского и низов исфаринского горизонтов и кор
реляция этих подразделений с граптолитовыми зонами соответствую
щих возрастов в результате работ А. И. Кима, Н. М. Ларина, 3 . М. Аб-
дуазимовой и др. Новым является находка граптолитов в карбонатных 
отложениях нижнего силура Зирабулакских гор М. Л. РЫБКИНЫМ, 
К. К. Пятковым и др., которая открывает реальные возможности пра
вильной корреляции разрезов силура двух различных структурно-фор-
мационных зон, отличающихся как типами разрезов, так и комплекса
ми органических остатков (Туркестано-Алайской и Зеравшано-Алай
ской). 

Однако несмотря на эти очевидные достижения в разработке на
дежной стратиграфической основы силура, имеется ряд нерешенных 
вопросов, связанных как с общими проблемами стратиграфии, так и 
с изученностью отдельных регионов. 

Силурийские отложения на территории Узбекской ССР слагают 
обширные пространства горных сооружений Туркестанского, Зеравшан-
ского и Нуратинского хребтов, Зирабулакских и Мальгузарских гор и 
возвышенностей Кызылкума, где достаточно отчетливо намечается не
сколько фациальных типов разрезов. 

СРЕДНЕТЯНЬШАНЬСКИИ СКЛАДЧАТЫЙ МАССИВ 

Каратау-Нарынская зона 

Сведения о силурийских отложениях описываемой зоны весьма от
рывочны. Это объясняется главным образом сравнительно небольшим 
распространением силура в зоне и слабой изученностью его страти
графии. 

Силурийские отложения известны в бассейнах рек Сумсар, Кас-
сансай, Терс, в районе перевала Чанач, по рекам Арабулак, Канышкия 
и др. (Чаткальский и Кураминский хребты). В 1961—1965 гг. И. Д. До-
ронкиным были установлены силурийские образования в более север
ных районах, по правобережью р. Чаткал, в Пскемском и Угамском 
хребтах. 

По данным 3 . П. Артемовой, Е. И. Зубцова (1960 г.) и др., в со
ставе силура описываемого региона присутствуют отложения лландо-
верийского и венлокского ярусов (см. приложение 5 и рис. 9). Верхне
силурийские образования достоверно не установлены. Однако находки 
в разных местах остатков позднесилурийских кораллов (Heliolites aff. 
lebedevae Т с h е г п.) и наутилоидей (Orthoceras sp., возможно О. cf. 
micromeras В а г г.) из гальки конгломератов девонского возраста ука
зывают на возможность выявления этих отложений. 

Нижний силур 

Лландоверийский ярус 

Отложения этого возраста наиболее достоверно установлены в бас
сейне р. Сумсар. Здесь они изучались А. С. Аделунгом (1937), 
3. П. Артемовой, А. С. Макаровым, Е. И. Зубцовым (1960 г.) и др. 
7 Зак. 93 
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К северу от Сумсара, в районе перевала Чанач и рек Канышкия и Ара-
булак, отложения нижнего силура исследовались Е. И. Зубцовьш 
(1960 г.). 

По данным 3 . П. Артемовой, И. А. Бродского и др., в основании 
лландоверийского разреза бассейна р. Сумсар лежит толща переслаи
вающихся алевролитов, сланцев и песчаников, реже аргиллитов мощ
ностью 310 м. В алевролитах самых низов толщи присутствуют грап-
толиты Diplograptus sp. лландоверийского возраста. Стратиграфически 
выше следуют сланцы и алевролиты мощностью 712 м, перекрытые 
пачкой переслаивающихся алевролитов и песчаников с редкими про
слоями конгломератов и сланцев мощностью 528 м. В алевролитах, 
сланцах и песчаниках найдены граптолиты Pristiograptus nudus 
L а р w., Spirograptus sp., Oktavites proteus В a г г., Monograptus cf. 
halli В а г г., CUmacograptus sp., Diplograptus sp., характерные для 
лландовери. Общая мощность отложений лландовери 1550 м. 

В разное время в бассейнах рек Сумсар и Коксарек А. С. Аделунг, 
В. С. Малявкин, 3 . П. Артемова, А. С. Макаров, Л. И. Турбин, 
Е. И. Зубцов и др. из различных горизонтов лландовери собрали бра-
хиоподы Pentamerus ex gr. borealis(?) S o w . , P. ex gr. oblongus S o w . 
и граптолиты Glyptograptus tamariscus N i c h . , Glyptograptus sp., 
Rhfaphidograptus tornquisti E 11 e s et W o o d , Rastrites linnei В a г г., 
Streptograptus cf. runcinatus L a p w., также указывающие на лландо-
верийский возраст вмещающих отложений. 

Несколько иную трактовку разреза лландоверийских отложений 
р. Сумсар дает Е. И. Зубцов. Толща лландоверийских отложений, по 
Е. И. Зубцову, представлена зеленовато-серыми алевролитами и глини
стыми сланцами с прослоями песчаников и пачек органогенных извест
няков в верхней части разреза. В низах разреза яруса содержатся ос
татки граптолитов Glyptograptus sp., Rhaphidograptus tornquisti E l l e s 
et W o o d , Monograptus sp., Pristiograptus sp. нижнего — среднего 
лландовери, а в верхней, карбонатной, части — табуляты и гелиолито-
идеи Palaeofavosites cf. alveolaris G о 1 d f., Pf. aff. simplex T c h e r n . , 
Mesofavosites ex gr. obliquus S o k . , Multisolenia cf. tortuosa F r i t z , 
Heliolites ex gr. decipiens M c C o y , H. aff. javorskyi T c h e r n . , харак
теризующие, по заключению В. Д. Чехович, верхи лландовери и, воз
можно, низы венлока. Общая мощность разреза 2000 м. 

Различия в истолковании разреза лландоверийских отложений 
р. Сумсар не вызывают принципиальных противоречий; они, по-види
мому, являются следствием значительной фациальной изменчивости 
лландоверийских отложений в пределах бассейна этой реки. 

Севернее р. Сумсар, по данным Е. И. Зубцова (1960 г.), в составе 
лландоверийской толщи значительное место занимают кислые и средние 
эффузивы и туфы, а в наиболее северных районах (перевал Чанач, ре
ки Канышкия и Арабулак) — красноцветные обломочные породы. 

Рис. 9. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов силурийских отложений 
Зеравшано-Алайской, Карачатырской и Туркестано-Алайской зон 

/ — конгломераты; 2 —песчаники и песчанистые сланцы; 3 — алевролиты и алевритовые сланцы-
4 — аргиллиты и аргиллитовые сланцы; 5 — глинистые сланцы; 6 — известняки; 7 — известняки 
песчанистые; 8 — известняки глинистые; 9 — известняки доломитизированные; 10 — доломиты; 
/ / —кремнистые породы; 12 — туфы; 13 — туфоконгломераты; 14 — спилиты и диабазовые порфи-

риты; 15 — мраморы 
Разрезы: I — горы Кульджуктау, И — Зирабулакские горы, III — бассейн р. Кашкадарьи, IV — Дау-
рич, V —Шикорхона, VI—торы Букантау, VII — горы Тамдытау, VIII —бассейн р. Джалаирсай, 

IX — хр. Кух, X — гряда Кунжак-Дальян 
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Изменение (радиального состава пород отразилось и на составе 
фаунистического комплекса, представленного мелкими брахиоподами, 
табулятами и другими группами. Комплекс фауны, приводимый 
Е. И. Зубцовым из северных районов распространения лландоверийских 
отложений, следующий: Palaeofavosites cf. borealis Т с h е г п., Pf. ex gr. 
schmidti S о k., Pf. sibiricus S m i г п., Multisolenia tortuosa F r i t z , Me-
sofavosites sp., Heliolites sp. (определения В. Д. Чехович), Pentagmo-
pentagonalis ex gr. compositus Y e I t . (определения P. С Елтышевой), 
Campograptus communis L a p w., Glyptograptus sp. (определения 
A. M. Обута), представители родов Grammysia и Leopteria (определе
ния P. E. Нельзиной), формы, близкие к Chicagoceras(?) longidommum 
F o e r s t e e t S a v a g e и др. (определения 3 . Г. Балашова). 

Венлокский ярус 

В пределах описываемой зоны венлокские отложения распростра
нены сравнительно ограниченно. На возможное их присутствие в бас
сейне р. Сумсар указывает В. Д. Чехович, изучавшая коллекцию табу-
лят, собранную Е. И. Зубцовым (1960 г.). 

В районе р. Терс И. Д. Доронкиным из линз известняков в терри-
генной толще были собраны табуляты и гелиолитоидеи, из которых 
А. И. Кимом определены Multisolenia tortuosa F r i t z , Antherolites sp., 
Mesofavosites cf. aegrotus L e 1., Propora sp. венлокского возраста. 

Мощность и взаимоотношения венлокских отложений с подстилаю
щими и перекрывающими толщами в этих районах не установлены. 

В Угамском хребте, по правобережью р. Майдантал, выявлен изо
лированный выход силурийских образований видимой мощностью до 
450—500 м. Толща смята в антиклинальную складку широтного про
стирания, сложенную в основном известковистыми алевролитами, реже 
мелкозернистыми песчаниками с прослоями (линзами) ленточных из
вестняков. В 20—25 м выше невскрытого основания толщи из прослоя 
ленточных известняков отобраны нижнесилурийские Pentagonocycltcus 
bollosus Y е 11. и P. ex gr. angustilobatus Y e 11. (определения P. С. Ел
тышевой). Из прослоя аналогичных известняков в верхней части раз
реза, несогласно перекрываемого образованиями тюлькубашской сви
ты, отобрана предположительно силурийская фауна плохой сохранно
сти (определения А. И. Кима). 

В Пскемском хребте в верховьях р. Коксу из верхов толщи, считав
шейся нижнепалеозойской, отобрана фауна нижнесилурийского обли
к а — Favositina(>) (определения А. И. Кима). 

В верховьях Кара-Янгрыкская в гальке основания тюлькубашской 
свиты обнаружены верхнесилурийские наутилоидеи Orthoceras sp., воз
можно Orthoceras cf. micromeras В a г г. (определения А. С. Питино-
вой). На этом основании и проведенном сопоставлении описываемых 
слоев И. Д. Доронкин считает возможным относить верхнюю подсвиту 
аюторской свиты, выделяемую в Пскемском хребте, к силуру. 

Заканчивая обзор стратиграфии силурийских отложений Каратау-
Нарынской зоны, необходимо отметить, что комплексы лландоверийской 
и венлокской фауны западной ее части имеют много общих форм 
с фауной синхронных образований Зеравшано-Алайской и Туркестано-
Алайской зон. Этот факт свидетельствует о непосредственных сообще
ниях морских бассейнов в лландоверийский и венлокский века. Кроме 
того, необходимо отметить также, что в пределах описываемой зоны 
силурийские отложения распространяются и в районах, расположенных 
значительно севернее (хребты Угамский и Пскемский). 
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АЛАЙ-КОКШААЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА 

Карачатырская (Северо-Букантауская) зона 

Нижний силур 

Лландоверийский ярус 

В Букантау отложения яруса состоят из переслаивающихся поли-
миктовых песчаников, алевролитов, реже аргиллитов видимой мощно
стью 500 м. Низы разреза не обнажаются. В отличие от Северного Ну
ратау и Туркестанского хребта в составе лландоверийского яруса гор 
Букантау встречаются туфогенные песчаники, гравелиты и конгломера
ты, миндалекаменные спилиты. Наличие вулканогенных образований 
в лландоверийском ярусе сближает этот район с Каратау-Нарынской 
зоной. 

Отложения лландовери в Букантау присутствуют в объеме всех 
трех его подъярусов. Мощность нижнего подъяруса, охарактеризован
ного граптолитами Climacograptus medius Т б г n q., CI. scalaris ferga-
nensis О b u t , Cystograptus vesiculosus penna H o p k . , равна 120 м. 
Средний и верхний подъярусы содержат комплекс граптолитов: Spiro
graphs minor B o u c e k , Monograptus sedgwicki P о r 11., M. marri 
P e г п., Streptograptus nodifer T 6 r n q., Str. exiguus N i с h., Pristiograp
tus regularis T o r n q . , Petalolithus altissimus E l l e s et W o o d , P. pal-
meus В а г г., Monoclimacis griestonensis N i с h., Stomatograptus gran-
dis S u e s s и др. (определения О. Н. Халецкой). Мощность подъяру
сов 380 м. 

Верхний силур 

Надлудловские отложения 1 

В пределах запада Букантау (горы Тубаберген) в составе верхне
го отдела силурийской системы выделяются стратиграфические анало
ги исфаринского горизонта, залегающие с угловым несогласием (до 
80°) на терригенных породах лландоверийского возраста и перекрытые 
несогласно верхневизейскими известняками. 

В основании разреза четко выделяются разногалечные базальные 
конгломераты мощностью до 3 м. Гальки до 10 еж в поперечнике пред
ставлены преимущественно кремнистыми породами, реже песчаниками 
и сланцами различной окраски. Выше следуют светло-серые плотные 
известняки, тонко- и среднеслоистые и реже грубослоистые мощностью 
до 30 м. В цементе конгломератов и в известняках присутствуют мно
гочисленные остатки криноидей, брахиопод, ругоз, табулят и мшанок, 
количество которых вверх по разрезу уменьшается. Комплекс брахио
под представлен Lissatrypa linguata columbella В а г г., Atrypa kusch-
wensisТ s ch e г п., Septatrypa hircina В a г г., Eospirifer cf. tschortan-
gensis N i k i f., Tadschikia wilsoniaformis N i k i f . , Capelinella sp., Gy-
pidula cf. galeata D a 1 m a t s., G. cf. pelagica В а г г. и др., характери
зующими в целом исфаринский, постлудловский, возраст отложений. 
Общая их мощность 50 м. 

1 В соответствии с Решениями выездной сессии постоянной комиссии МСК по 
ордовику и силуру 1966 г. в составе верхнего отдела силурийской системы выде
ляются лудловский ярус, т. е. нижний лудлов в прежней трактовке, и надлудловские 
отложения, которые здесь рассматриваются как верхнесилурийские без ярусного наи
менования. 
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Южно-Букантауская зона 

В описываемой зоне присутствуют только отложения верхнего си
лура, развитые на южном склоне гор Букантау, Джетымтау 1 и 2 и 
Джартас . 

Верхнесилурийские отложения представлены толщей переслаиваю
щихся песчаников, алевролитов, аргиллитов, туфов, туфогенных песча
ников и алевролитов. В верхней части отмечаются линзовидные про
слои и линзы известняков серого цвета. Общая окраска пород зелено-
серая. К верхней части разреза на южном склоне возвышенности 
Джартас приурочены скопления органических остатков. Здесь в линзо-
видных прослоях известняков южнее контакта с перекрывающими эту 
толщу доломитами нижнего — среднего девона собраны многочислен
ные брахиоподы и трилобиты, из которых определены Conchidium ex gr. 
knightl S о w., Clorinda ex gr. pseudolinguifera К о z 1., Lissatrypa ex 
gr. linguata B u c h , Spirigerina supramarginalis К h a 1 f., Proreticularia 
carens В a г г., Unguliproetustf) sp., Encrinurus punctatus W a h l . , Aci-
daspis sp., Phacops (?) sp. и др., позволяющие условно относить вме
щающие породы к лудловскому ярусу (определения Н. М. Ларина и 
Т. И. Хайруллиной). Мощность лудловских отложений 800—900 м. 

Туркестано-Алайская зона 

В пределах рассматриваемой зоны отложения силура развиты в 
высоких предгорьях Туркестанского хребта, на Нуракских возвышен
ностях в бассейне Кельвасая в хр. Северный Нуратау, в бассейне Джа-
лаирсая, в гряде Кунжак-Дальян и хр. Кух, а также в бассейне Исфа
ры. Литологически силур сложен преимущественно терригенными по
родами в нижней части разреза и карбонатными и терригенно-карбо-
натными породами в верхней. Исключением являются силурийские от
ложения Северного Тамдытау, где в их составе отмечаются также эф-
фузивно-терригенные образования. Нижняя граница силура и его вза
имоотношение с подстилающими отложениями не установлены. Верх
няя граница с нижним девоном нормальная. Степень детальности рас
членения силура рассматриваемой зоны не везде одинакова. 

Нижний силур 

Лландоверийский ярус 

Отложения лландоверийского яруса в пределах зоны распростра
нены ограниченно и представлены преимущественно сланцами, аргил
литами, песчаниками с подчиненными прослоями и линзами извест
няков. 

В бассейне Джалаирсая к лландовери отнесена толща сланцев и 
аргиллитов, содержащих прослои и линзы известняков. В нижней ча
сти разреза присутствуют граптолиты Cystograptus grandis Н u n d t, 
Monograptus sedgwicki P о r 11., Pristiograptus concinus L a p w. и др., 
позволяющие относить вмещающие отложения к нижнему — среднему 
лландовери. Мощность пород около 350 м. Выше залегает пачка пере
слаивающихся песчаников и аргиллитовых сланцев с граптолитами в 
верхней части: Demirastrites convolutus Н i s., Spirograptus turriculatus 
В a г г. и др. Возраст вмещающих пород средний — поздний лландо
вери. Мощность 150 м. Венчается разрез толщей верхнего лландовери — 
нижнего венлока. Толща сложена полимиктовыми песчаниками, пере
слаивающимися с аргиллитовыми сланцами, аргиллитами и алевроли-
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тами. Среди граптолитов определены Stromatograptus grandis S u e s s 
и Monoclimacis ex gr. vomerina N i с h. Мощностью пород 500 м. 

В бассейне Кельвасая лландовери представлен средним и верхним 
подъярусами. Среднелландоверийские песчаники, алевролиты и сланцы 
с Glyptograptus tamqriscus N i с h. обнажаются по левому борту Кель
васая и по саю Кызылкия, а верхнелландоверийские кремнисто-угли
сто-глинистые сланцы — в узком (75 м) тектоническом блоке по лево
му борту Кызколысая. 

В горах Тамдытау (колодцы Дженгельды и Джаманкынгыр) 
к лландоверийскому ярусу относится толща переслаивающихся гли
нистых, углисто-глинистых и углисто-глинисто-кремнистых сланцев, 
алевролитов, песчаников с редкими пластами (до 2,5 м) разногалечных 
конгломератов. Присутствующие в толще граптолиты Oktavites spiralis 
G e,i п., Streptograptus sp. и др. определяют возраст вмещающих по
род в пределах позднего лландовери. Нижний и верхний контакты тол
щи тектонические. Мощность 150—200 м. 

Венлокский ярус 

Венлокские образования в большинстве случаев характеризуются 
неполнотой разрезов и отсутствием четких взаимоотношений с подсти
лающими толщами. Наиболее полно они представлены в бассейне 
Джалаирсая на северных предгорьях Туркестанского хребта и менее 
полно на Нуракских возвышенностях и в бассейне Кельвасая, а также 
на севере гор Тамдытау. 

В бассейне Джалаирсая в среднем течении руч. Акбулак снизу 
вверх выделяется пестроцветная толща песчаников, алевролитов, кон
гломератов, аргиллитовых сланцев и полимиктовых песчаников с лин
зами темно-серых известняков и малиновых алевролитов, содержащих 
Monograptus cf. firmus В о и с е k, Retiolites ex gr. geinitzianus В a r r. 
и др., которые определяют ранневенлокский возраст всей толщи. Мощ
ность порядка 440 м. Стратиграфически выше на нижневенлокских от
ложениях с постепенным переходом залегает терригенно-карбонатная 
толща верхнего венлока, обнажающаяся как в Акбулаке, так и по са
мому Джалаирсаю в 1,5 км южнее сел. Джалаир. 

В нижней части верхнего венлока преобладают полимиктовые пес
чаники и алевролиты с линзовидными телами биогермов, на которых 
залегают аргиллиты серого цвета. Биогермы сложены преимуществен
но кораллами Palaeofavosites ex gr. raikulaensis S o k . , Favosites cf. 
forbesi M. E d w . et H a i m e и др., аргиллиты содержат граптолиты 
Monograptus testis В а г г. и М. cf. flemingi S a l t . В средней части, 
сложенной преимущественно глинистыми комковатыми известняками 
с горизонтами полимиктовых песчаников, по Джалаирсаю имеются 
многочисленные кораллы и брахиоподы, среди которых характерны 
Palaeofavosites ex gr. forbesiformis S о k., Syringopora aff. compacta 
B i l l . , Propora ex gr. conferta M. E d w . et H a i m e , Conchidium ex gr. 
knighti S о w., встречающиеся в меришкорском горизонте верхнего вен
лока/ Близкий по составу комплекс фауны содержит самая верхняя 
пачка верхнего венлока, сложенная шелковистыми углистыми аргил-
литовьши сланцами с прослоями глинистых известняков. Нижняя гра
ница ^венлока не установлена, а верхняя нормальная с лудловскими 
отложениями верхнего силура. Общая мощность венлока Джалаирсая 
до 780 м. 

На Нуракских возвышенностях венлок представлен тол сто слоисты
ми серыми пентамеровыми известняками, несогласно залегающими на 
терригенных отложениях иланчисайской свиты среднего — верхнего ор-
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-довика. По составу кораллов и брахиопод описываемая толща извест
няков скорее всего является стратиграфическим аналогом меришкор-
ского горизонта. 

К западу от Нуракских возвышенностей к верхнему венлоку услов
но отнесена свита оолитовых массивных, реже слоистых окремненных 
и частично доломитизированных известняков с Halysites ex gr. escha-
roides F i s c h e r - B e n s o n , Propora sp. мощностью до 400 м, слагаю
щих Богамбирскую гряду. Взаимоотношения с выше- и нижележащи
ми толщами тектонические. 

В бассейне Кельвасая венлокский ярус сложен массивными рифо-
генными кораллово-криноидяыми известняками с Multisolenia tortuosa 
F r i t z , Favosites hisingeri M. E d w . et H a i m e , Propora nuratensis 
С h e k h. и др. мощностью 67 м и перекрывающими их аргиллитами и 
алевролитами, ритмично переслаивающимися известняковыми койгло-
мератобрекчиями и криноидными известняками с Multisolenia tortuosa 
F r i t z , Conchidium knighti S о w., Janius nobilis В a г г., аргиллитами 
и алевролитами с прослоями песчано-глиниетых известняков. Аргилли
ты содержат Monograptus testis В а г г., М. flemingi S a l t . , Cyrtograp-
tus sp., определяющие поздневенлокский возраст вмещающих пород. 
В карбонатных прослоях найдены Favosites favositiformis H o l t . , Con
chidium sp. и др. Весь приведенный комплекс фауны позволяет кон
статировать наличие в этом сообществе преимущественно поздневен-
локских видов. Общая мощность отложений 170 м. Нижний контакт 
толщи тектонический, верхний с лудловом нормальный. 

В западной части зоны, в пределах гор Тамдытау, венлокские от
ложения распространены весьма ограниченно и преимущественно в тек
тонических блоках. Они представлены переслаивающимися гравелита
ми, песчаниками, алевролитами с прослоями эффузивов и маломощны
ми линзующимися телами глинистых известняков. В районе колодца 
Кушкумбай в них были найдены Monograptus inornatus Е 11 е s, Ctjrto-
graptus cf. hamatus В a i b у, а в районе колодца Джаксан Palaeofavo
sites aff. raikiilaensis S оk. , Conchidium knighti S o w . и др., определяю
щие поздневенлокский возраст вмещающих пород. Мощность 50—100 м. 

Венлок — лудлов не расчлененные 

В пределах зоны нерасчлененные венлок-лудловские отложения 
развиты по р. Исфаре и в Кунжак-Дальянской гряде, где они слагают 
мощную монотонную толщу грубослоистых преимущественно серых 
пентамеровых известняков д а л ь я н с к о й с в и т ы , содержащей одно
образные Conchidium ex gr. knighti S о w., Favosites forbesi M. E d w . 
et H a i m e , Squameofavosites tchernychevi С h e k h., Propora nuraten
sis C h e k h . и др. Нижняя граница дальянской свиты тектоническая. 
Мощность 600—650 м. 

Верхний силур 

Верхнесилурийские отложения в зоне распространены достаточно 
широко и наиболее хорошо представлены в разрезах р. Исфары, Кун
жак-Дальянской гряды и Джалаирсая в Туркестанском хребте, на Ну
ракских возвышенностях и в бассейне Кельвасая в хр. Северный Ну
ратау, а также в районах колодцев Дженгельды — Коскудук в Север
ном Тамдытау. 

Верхний силур по литологическому составу разнообразен и харак
теризуется как карбонатными, так и терригенными типами разрезов. 
Наряду с ними наблюдаются также разрезы смешанного типа. 
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В возрастном отношении верхний силур в описываемой зоне пред
ставлен в объеме курганского и исфаринского горизонтов и их стра
тиграфических аналогов, соответствующих лудлову и надлудлову Взаи
моотношения верхнесилурийских отложений с подстилающими венлок-
скими и перекрывающими нижнедевонскими в большинстве случаев 
нормальные. J 

Лудловский ярус 

В Джалаирсае лудлов сложен зеленовато-серыми и темно-серыми 
аргиллитовыми сланцами с прослоями песчаников, глинистых розова
то-сиреневых комковатых известняков и аргиллитовых сланцев в- верх
ней части. В известняках по левому борту встречены граптолиты Neo-
diversograptus aff. nilssoni L a p w., Pristiograptus bohemicus В a г г., 
Lobograptus cf. crinitus W o o d и редкие кораллы 1 и строматопороидеи. 
Мощность лудлова около 180 м. 

В бассейне Кельвасая к лудловскому ярусу относится известняко-
во-сланцевая в о с т о ч н о - д а р и с т а н с к а я с в и т а , содержащая 
Pristiograptus cf. bohemicus В а г г., Colonograptus ex gr. roemeri 
В a г г., Saetograptus leintwardinensis H о p k., Conchidium ex gr. knigh-
ti S o w . и др., и залегающие на ней доломитовые известняки с крем
нями н и з о в а к к а я к с к о й с в и т ы . Общая мощность лудлова 
здесь 220—250 м. 

В горах Тамдытау к лудлову отнесена н и ж н я я ч а с т ь к ы н -
г ы р е к о й с в и т ы , представленная алевролитами с прослоями пляж
ных конгломератов и песчаников. В районе колодца Косбулак в них 
присутствуют граптолиты Pristiograptus bohemicus В а г г., Colonograp
tus cf. colonus В а г г., Lobograptus crinitus W o o d , а также брахиопо-
ды Conchidium knighti S о w. и др. Мощность лудловских отложений, 
по данным Н. М. Ларина, 100—150 м. 

Надлудловские отложения 

Надлудловские отложения в описываемой зоне — это большая 
часть исфаринского горизонта и условно нижняя часть кунжакского 
горизонта в объеме сарысаитских слоев. 

На территории Узбекистана аналогами исфаринского горизонта 
в Джалаирсае являются плитчатые и тонкослоистые известняки с Ет-
monsiella saaminica C h e k h . мощностью до 100 м, согласно залегаю
щие на отложениях лудлова и перекрытые известняками с Pachyfavo-
sites sp., которые относятся к низам кунжакского горизонта. 

По Кельвасаю в районе сел. Даристан к надлудлову отнесена 
а к к а я к с к а я с в и т а криноидных и Обломочных известняков с Fa-
vosites difformis C h e k h . , Striispirifer isfaraensis N a 1., Lissatrypa lin-
guata columbella В a г г. и др. мощностью 450 м, согласно залегающая 
на отложениях востсчно-даристанской свиты лудлова. Верхняя грани
ца аккаякской свиты не установлена. 

На западе зоны, в Северном Тамдытау, надлудловской является 
в е р х н я я ч а с т ь к ы н г ы р с к о й с в и т ы , развитой к югу от гор 
Актау. Представлена свита обломочными известняками, конгломерато-
во-брекчиями, песчаниками, алевролитами и эффузивными породами 
кислого и основного состава. Мощность 150'—300 м. В районе колодцев 
Дженгельды, Коскудук и Джаксан в них собраны Squameofavosites 
thetidis C h e k h . , Sq. sokolovi C h e k h . , Retziella cf. weberi N i k if., 
Encrinurus punctatus W a h 1. и др., определяющие возраст пород 
в объеме исфаринского и частично кунжакского горизонтов. Нижняя 
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граница с нижней частью кынгырской свиты согласная. Верхнесилурий
ские отложения, вероятно, имеют постепенный переход к нижнедевон
ским. 

Верхний силур нерасчлененный 

К нерасчлененному верхнему силуру в описываемой зоне относит
ся толща глинистых тонкослоистых известняков, песчаников и гравели
тов с Intexodictyon savaliense R i a b., Favosites forbesi M. E d w . et 
H a i m e , Eoreticularia tschernyschewi mattschensis Ni-kif . , Lissatrypa 
linguata B u c h и др., слагающая передовые гряды Нуракских возвы
шенностей в Северном Нуратау. Нижняя граница верхнего силура нор
мальная, верхняя — не установлена. Мощность его 250 м. 

Условно к неразделенному верхнему силуру на крайнем западе 
зоны, в горах Султануиздаг, отнесена с у л т а н у и з д а г с к а я с в и 
т а , сложенная в нижней части полимиктовыми песчаниками, порфири-
тоидами среднего состава и их туфами мощностью до 320 м. Верхняя 
часть свиты представлена кварцево-слюдистыми сланцами, песчаника
ми, полосчатыми кварцитами с редкими прослоями амфибодовых слан
цев и гнейсов общей мощностью 480—720 м; фауна не обнаружена. 
Возраст свиты устанавливается по положению в разрезе: под фауни-
стически охарактеризованным нижним девоном. 

Зеравшано-Туркестанская зона 

В пределах рассматриваемой зоны отложения силура наиболее 
полно и широко развиты в Туркестанском хребте, Мальгузарских го
рах, в хребтах Северный и Южный Нуратау (рис. 10). Они представ
лены преимущественно терригенными породами в нижней части разре
за и карбонатными — в верхней. 

Граница силура с подстилающими отложениями ордовика не уста
новлена. Имеющиеся сведения А. П. Марковского (1937а) о трансгрес
сивном залегании конгломератов лландовери на среднекембрийских 
отложениях по саям Джавали и Кусавли (северный склон Туркестан
ского хребта) отрицаются М. М. Посоховой и А. Н. Голиковым (60-е 
годы). Несогласия, отмеченные внутри силура (бассейны рек Джалаир, 
Зааминсу и Гобдунтау), носят локальный характер и не всегда досто
верно подтверждены. Верхняя граница силура не везде установлена. 

Степень разработанности стратиграфии силура различных частей 
описываемой зоны неодинакова. Это объясняется сложной дислоциро-
ванностью и высокой метаморфизованностью пород палеозоя, а также 
недостаточной полнотой разрезов и их палеонтологической насыщен
ностью. 

Нижний силур 

Лландоверийский ярус 

Лландоверийские отложения составляют значительную часть раз
реза: терригенной песчано-сланцевой толщи силура, широко развитой 
в пределах Туркестанского хребта (междуречье Арглы — Алтыкол, бас
сейн Зааминсу, Мальгузарские горы). Они слагают обычно ядра анти
клинальных складок. Нередко оказываются сорванными со своего ос
нования и налегают по нарушениям на более молодые образования. 
Довольно широко лландоверийский ярус развит в приводораздельной 
и северной частях Туркестанского хребта. 
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• Нижняя часть разреза в перечисленных пунктах представлена се
рыми, зеленовато-серыми и черными сланцами различного состава (от 
глинистых битуминозных до серицит-хлоритовых, филлитовых и крем-
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Рис. 10. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов силурийских отложе
ний Зеравшано-Туркестанской зоны 

/ — конгломераты; 2 — песчаники, песчанистые сланцы; 3 — алевролиты и алевролитовые сланцы; 
*— .аргиллиты; 5 —глинистые сланцы; 6 — известняки; 7 —известняки доломитизированные; 8 — до-

, ломиты; 9 — кремнистые породы 
Разрезы: I - горы Ауминзатау, II — хр. Северный Нуратау, I I I - х р . Южный Нуратау, IV —горы 
Чапаната, V — горы Гобдунтау, VI — хр. Мальгузар, VII—горы Чумкуртау, VIII — Чукалик-Риват, 
IX т-бассейн р. Зааминсу, X — р. Шишкат, XI — бассейны рек Хушикат и Вашан, XII—бассейны 

' " ' " р е к Дарх и Вашан, XIII — бассейны рек Арглы и Алтыкол 

нистых), аргиллитами и резко подчиненными прослоями разнозерни-
сты'х кварцевых и полимиктовых песчаников и алевролитов. В разре
зах' междуречья Арглы — Алтыкол, Раватсая (Мальгузарские горы) 
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среди аргиллитов и сланцев найдены раннелландоверийские граптоли-
ты Akidograptus ascensus D a v i е s, Cystograptus vesiculosus N i e h., 
Diplograptus modestus L a p w . , Pristiograptus cyphus L a p w . 

В более высоких горизонтах этих разрезов среди аргиллитов и 
сланцев наряду с подчиненными прослоями песчаников и алевролитов 
есть линзы и пачки известняков. Комплекс граптолитов этой части раз
реза, представленный Pristiograptus gregarius L a p w . , Rastrites longis-
pinus P e r n . , Demirastrites convolutus H i s., Monograptus sedgwicki 
P o r t l . , Campograptus communis L a p w . , Cephalograptus cometa 
G e i п. и др., свидетельствует о принадлежности вмещающих пород 
к среднему лландовери. 

Несмотря на достаточно полную охарактеризованность этих отло
жений фауной раннего и среднего лландовери, практическое разделе
ние их и установление объемов каждого из подъярусов представляют 
большие затруднения из-за однообразия литологии и сложной дислоци
рованное™ пород. Мощность нижнего и среднего подъярусов 1000 м. 

В Северном Нуратау отложения лландоверийского яруса просле
живаются по Нарвансаю, у пос. Дзуш, по Янышесаю и в районе Джель-
темеса. Толща представлена переслаиванием песчаников, алевролитов, 
аргиллитов и сланцев, окрашенных в серовато-зеленый, серый, желто
вато-зеленый, темно-серый цвет. Все разности пород содержат много
численные остатки граптолитов. 

Наиболее низкие горизонты лландовери известны лишь в двух 
точках (Ухумсай и Джалатарсай) , в которых собраны Orthograptus 
sp., Climacograptus ex gr. medius T o r n q . , Hedrograptus janischextrskyi 
О b u t, Cystograptus vesiculosus N i с h., Diplograptus ex gr. modestus 
L a p w . , характерные для отложений верхней части нижнего ллаидо-
вери. Более высокие горизонты содержат Demirastrites cf. triangalatus 
H a r k . , D. convolutus H i s., D. cf. urceolus R i с h t., Campograptus ex 
gr. communis L a p w . , Pernerograptus argenteus cygneus T o r n q., Ras
trites peregrinus В a г г. и др., указывающие на среднелландоверикекий 
возраст вмещающих их пород. 

Граница между отложениями нижнего и среднего лландовери ли-
тологически не выдержана и указанные подразделения выделяются 
только по комплексам граптолитов. Поэтому описываемая толща кар
тируется как верхи нижнего — низы среднего лландовери. Мощность 
этой толщи 300—350 М. 

По устному сообщению X. В. Рыскиной, в Тегермансае установле
ны фаунистически охарактеризованные верхнелландоверийские отло
жения в объеме зон Spirograptus minor — Sp. turriculatus. 

На северном склоне Зеравшанского хребта в пределах описывае
мой части зоны лландоверийские отложения известны в виде ограни
ченных выходов по саям Дарх, Утогар, Мадм и Вашан. Нижняя часть 
разреза во всех пунктах представлена серыми, зеленовато-серыми и 
черными сланцами различного состава, аргиллитами и резко подчинен
ными прослоями разнозернистых кварцевых и полимиктовых песчани
ков и алевролитов. В целом состав разреза очень однообразен, несмот
ря на фациальную изменчивость пород. 

В разрезах саев Ойбадам (Чумкуртау), Утогар (междуре
чье Дарх — Вашан) и горах Габдунтау среди аргиллитов и сланцев 
присутствуют граптолиты Akidograptus ascensus D a v., Cystograptus 
vesiculosus N i с h., Diplograptus modestus L a p w . , Pristiograptus 
cyphus L a p w . нижнего лландовери. В более высоких горизонтах раз
резов среди аналогичных по составу аргиллитов и сланцев присут
ствует комплекс граптолитов — Pristiograptus gregarius L a p w . , Ras
trites longispinus P e r n . , Demirastrites convolutus H i s., Monograptus 
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sedgwicki Р о г 11., Cephalograptus cometa G е i п., позволяющий отне
сти эту часть разреза к среднему лландовери. 

Верхняя часть среднелландоверийских отложений характеризуется 
преобладанием сланцев и аргиллитов того же состава и степени мета-
морфизованности. Но в отличие от нижележащих, среди них наряду 
с подчиненными прослоями песчаников и алевролитов имеются линзы, 
прослои и пачки известняков, прослеживающиеся на отдельных уча
стках как маркирующие горизонты. Оба подъяруса представлены одно
образной сложно дислоцированной толщей, картируемой как единое це
лое. Мощность толщи 1000 м. 

В хр. Южный Нуратау лландоверийские отложения прослежива
ются на расстоянии более 200 км — от выходов палеозоя в Каракчатау 
(бассейн р. Карасу) на востоке до сел. Каракудук на западе. Ярус 
представлен переслаиванием кварцевых и полимиктовых песчаников и 
алевролитов с углисто-глинистыми, слюдистыми и кремнистыми слан
цами и аргиллитами. Взаимоотношения лландоверийских пород с под
стилающими не установлены. Отложения сложно дислоцированы и на
рушены многочисленными разрывами. Поэтому чаще всего приходится 
иметь дело с отдельными частями разреза яруса. Границы между подъ-
ярусами нечеткие. 

Наиболее низкие горизонты лландовери весьма ограниченно рас
пространены и известны лишь в нескольких районах (междуречья Би-
таксай — Курайсай в Каратау, Актепе — Майлисай в Каракчатау, Сар-
такуч — Чагатай в Актау). Представлены они полимиктовыми алевро
литами, переслаивающимися с кремнисто-слюдистыми, углистыми слан
цами и аргиллитами светло- и темно-серого цвета. Алевролиты и аргил
литы содержат комплекс граптолитов — Climacograptus medius 
Т б г n q., CI. scalaris H i s., Pristiograptus cyphus L a p w. и др., харак
теризующих верхнюю часть нижнего лландовери. Мощность пород 20 м. 

Наиболее широко в пределах Южного Нуратау развиты отложения 
среднелландоверийского подъяруса (Баскаки, реки Тусун, Актепе, 
Майлисай, от кишлака Шарлак до Каракудука, на перевале Кара-
Карга, у родника Прале и др.) . Это, по данным О. Н. Халецкой, ти
пично песчано-глинистый флиш — переслаивание слюдисто-кварцевых 
полимиктовых разнозернистых песчаников с различными сланцами 
(слюдистыми, слюдисто-кремнистыми, углисто-глинистыми). Окраска 
пород темно-серая, серовато-зеленая, встречается и пестрая первич
ная — зеленовато-фиолетовая, буровато-желтая и желтая. Часто в по
родах наблюдаются подводно-оползневые знаки и различные иеро
глифы. 

Для среднелландоверийских отложений хребта характерна резкая 
фациальная изменчивость по простиранию и линзовидное строение. 
В западных районах преобладают песчаные породы, на востоке — бо
лее мелкозернистые разности (алевролиты и сланцы). Почти все раз
ности пород повсеместно содержат граптолиты Demirastrites convolu-
tus Н i s., D. triangulatus Н а г k., Pristiograptus gregarius L a p w. и др., 
характеризующие среднелландоверийский возраст пород. Мощность их 
400 м. 

Граница между нижне- и среднелландоверийскими отложениями 
литологически не выражена. В практике геологосъемочных работ эти 
подразделения картируются вместе. 

Значительно распространены в Южном Нуратау отложения верх
него лландовери, прослеживающиеся от Карасу (на востоке) до р. Ку-
рай (на западе). Представлены они переслаиванием песчаников, алев
ролитов, сланцев, аргиллитов, содержащих многочисленные остатки 
граптолитов верхнего ландовери: Spirographs minor В о и с е k, Sp. tur-
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riculatus В а г г., Oktavites spiralis G е i п., Monoclimacis griestonensis 
N i с о 1., Globosograptus crispus L a p w., Stomatograptus grandis 
S u e s s , Petalolithus tenuis В a г г. и др. Мощность отложений до 500 м. 

В западной части Южного Нуратау к верхнелландоверийскому 
подъярусу условно отнесены зеленовато-серые полимиктовые песчани
ки, алевролиты, серебристо-серые и темно-серые слюдистые сланцы 
с прослоями и линзами известняков, доломитов и доломитовых изве
стняков, прослеживающиеся прерывистой полосой от колодца Актепе 
до сая Ашдархо (3 . М. Абдуазимова, О. Н. Халецкая). Мощность от
ложений около 400 м. Суммарная мощность лландоверийских отложе
ний 500—700 м. 

В западном окончании Зеравшано-Туркестанской зоны, в горах 
Ауминзатау, Бельтау, Джетымтау, Аристантау, Сангрунтау и на юге 
Тамдытау, широко развита терригенная толща, представленная зеле
новато-серыми аргиллитовыми и филлитовидными сланцами, переслаи
вающимися с песчаниками и алевролитами. Мощность толщи 800 м. 
В литературе она известна под названием б е с а п а н с к о й с в и т ы , 
условно отнесенной к лландоверийскому ярусу. Фаунистически охарак
теризованные отложения этого возраста здесь не установлены. 

Верхний лландовери — нижний венлок нерасчлененные 

Эти образования в пределах описываемой зоны развиты широко. 
Они слагают значительную часть Туркестанского и Зеравшанского 
хребтов, Мальгузарских гор и Гобдунтау. 

Нижняя часть толщи сложена в основном сланцами и аргиллита
ми с подчиненными прослоями песчаников и алевролитов с Pseudopleg-
matograptus obesus L a p w., Petalolithus ovatus В a г г., Rastrites fugax 
В а г г., Spirograptus minor B o u c e k и др. Комплекс граптолитов ха
рактерен для отложений низов верхнелландоверийского подъяруса. 
Мощность пород 50—75 м. 

Средняя и верхняя части описываемой толщи представлены плот
ными средне- и грубослоистыми разнозернистыми кварцевыми и поли-
миктовыми песчаниками и алевролитами с подчиненными прослоями и 
пачками тонкослоистых сланцев и плитчатых аргиллитов. Изредка 
в толще встречаются невыдержанные по простиранию прослои граве
литов и мелкогалечных конгломератов. Эти горизонты во всех разре
зах охарактеризованы граптолитами Monograptus priodon B r o n n , 
М. marri P e r n . , Monoclimacis griestonensis N i с о 1., Pristiograptus 
nudus L a p w., Stomatograptus grandis S u e s s , Retiolites geinitzianus 
В a г г., Cyrtograptus insectus B o u c e k , Averianowograptus magnificus 
A v e г. и др. 

Прослои аргиллитов более высоких горизонтов этой толщи в раз
резах междуречья Арглы — Алтыкол, бассейна Зааминсу, Мальгузар
ских гор и других содержат следующий комплекс граптолитов: Retioli
tes geinitzianus В а г г., Monograptus riccartonensis L а р w., Monocli
macis asiatica О b u t, M. ampla С h a 1., Pristiograptus dubius S u e s s , 
Cyrtograptus murchisoni С а г г. и др., — свидетельствующий о ранне-
венлокском возрасте вмещающих пород. В разрезах Чумкуртау, в бас
сейнах р. Чукалик и Шишкатсая были собраны Monograptus riccarto
nensis L а р w., Monoclimacis kolihai B o u c e k , Pristiograptus dubius 
S u e s s , Cyrtograptus murchisoni С a r r. 

Таким образом, описываемая толща по комплексу граптолитов 
укладывается в объем верхнего лландовери — нижнего венлока. По 
данным А. Н. Голикова, граница между указанными подразделениями 
литологически не отбивается, а по комплексам граптолитов не всегда 
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четко улавливается и потому в геологической практике отложения 
верхнего лландовери — нижнего венлока картируются вместе. Мощ
ность их колеблется в широких пределах — от 300 до 1500 м. 

Венлокский ярус 

Венлокские образования в пределах описываемой части зоны раз
виты в междуречье Арглы — Алтыкол, в бассейне Зааминсу, в горах 
Чумкуртау, на северном склоне Зеравшанского хребта по саям Вашан, 
Чукалик, Шишкат, а также в хр. Южный Нуратау. 

По объему отложения яруса не во всех пунктах одинаковы из-за 
неполноты разрезов и представлены либо нижней частью, либо верхней. 

В междуречье Арглы — Алтыкол верхневенлокские отложения со
стоят из сланцев, аргиллитов и подчиненных прослоев песчаников и 
алевролитов. По составу породы близки лландоверийским и отличаются 
лишь по фауне. Взаимоотношения их с нижележащей толщей верхнего 
лландовери — нижнего венлока неизвестны, так как контакты между 
ними тектонические. 

Комплекс граптолитов этой части разреза представлен Monograp
tus flexilis Е 11 е s, М. jaekeli P e r n . , М. flemingi S a l t . , Cyrtograptus 
radians T б r n q., C. lundgreni T u 11 b., характеризующими поздний 
венлок. Мощность его 100—150 м. 

В Мальгузарских горах к верхнему венлоку условно отнесены ана
логичные породы, слагающие верхнюю частью южной песчаниковой тол
щи венлока. Органические остатки в них не найдены. 

В западной части Чумкуртау эти отложения связаны постепенным 
переходом с нижней песчаниковой толщей верхнего лландовери — ниж
него венлока. В нижней части разреза они представлены 300-метровой 
пачкой рассланцованных, плитчатых и грубослоистых алевролитов 
кварцевого, реже полимиктового состава, переслаивающихся с глини
сто-углистыми сланцами и аргиллитами, в верхней части — 50-метро
вой пачкой глинистых сланцев с битумами. В алевролитах и сланцах 
присутствуют остатки граптолитов Monograptus testis В а г г. и Cyrto
graptus sp., характерных для позднего венлока. 

В восточной части, северо-западнее сел. Урметан, разрез верхне-
венлокских отложений состоит из сланцев, аргиллитов и подчиненных 
прослоев песчаников, редко рыжеватых доломитизированных известня
ков. Аргиллиты содержат остатки граптолитов Monograptus flemingi 
S a l t . , Cyrtograptus ex gr. multiramis T 6 r n q. и др. Мощность пород 
60 м. 

Аналогичен разрез этих отложений по саям Вашан и Чукалик (се
верный склон Зеравшанского хребта), где среди аргиллитов и сланцев 
присутствует верхневенлокский комплекс граптолитов, представленный 
широко известными Monograptus flexilis Е 11 е s, М. testis В а г г., М. 
inornatus Е 11 е s et W о о d, М. flemingi S а 11. и др. Видимая мощность 
отложений 60—120 м. 

В Северном Нуратау венлокские отложения развиты по южному 
склону горы Меришкор, где они представлены в нижней части зелены
ми алевролитами и полимиктовыми песчаниками с редкими прослоями 
глинистых комковатых известняков г а в а л ь б е т с к и х с л о е в , содер
жащих строматопороидеи, кораллы и брахиоподы, из которых наиболее 
характерны Clathrodictyon vesiculosum N i с h. et М и г i е, Favosites sp., 
Syringopora ex gr. ferganensis F о т . , Propora ex gr. nuratensis 
C h e k h . , Conchidium sp., Orthis sp., Eospirifer umbonataeformis L a г., 
Retriella ex gr. weberi N i k i f., указывающие на венлокский возраст. 
Нижняя граница не установлена, а верхняя с меришкорским горизон-
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том верхнего венлока—нормальная. Мощность пород до 150 м. Услов
но ранневенлокский возраст гавальбетских слоев устанавливается, 
А. И. Кимом, Н. М. Лариным и другими на основании положения их 
ниже меришкорского горизонта, соответствующего по объему граптоли-
товым зонам верхнего венлока. 

В верхней части разреза венлок выражен толщей ритмически че
редующихся толстослоистых органогенных раковинных известняков 
с комковатыми глинистыми кораллово-строматопоровыми известняками 
м е р и ш к о р с к о г о г о р и з о н т а . Среди последних нередко наблю
даются прослои зеленых песчаников и алевролитов. Описываемая тол
ща согласно, с постепенным переходом ложится на зеленые песчаники 
и алевролиты гавальбетских слоев. 

В карбонатной части разреза венлокского яруса присутствуют 
многочисленные остатки строматопороидей, кораллов, брахиопод, три
лобитов, гастропод и криноидей, из которых определены Clathrodictyon 
microfastigiatum R i a b., CI. microvesiculosum R i a b., CI. ex gr. vesicu-
losum N i с h. et M u r i e , CI. ex gr. fastigiatum N i с h., CI. striatellum 
O r b . , Palaeofavosites moribundus merishkerica C h e k h . , Pf. alveolaris 
nuratavensis C h e k h . , Multisolenis tortuosa F r i t z , Favosites hisingeri 
M. E d w . et H a i m e , F. forbesi M. E d w . et H a i m e , Propora conferta 
M. E d w . et H a i m e , Couchidium ex gr. knighti S o w . , Lissatrypa sp., 
Retziella weberi N i k i f. и др., характеризующие верхний венлок. 

В самой верхней части толщи в плитчатых черных известняках на
ряду с брахиоподами Conchidium ex g a khighti S o w . , Cyrtia exportecta 
W a h 1. и табулятами Palaeofavosites ex gr. forbesiformis S о k. присут
ствуют многочисленные монограптиды Pristiograptus ex gr. dubius 
S u e s s . 

Мощность верхневенлокских отложений южного склона горы Ме-
ришкор Около 250 м. 

В разрезе Шишкатсая в верхневенлокских отложениях выделяются 
две литологические пачки. Нижняя сложена различными сланцами 
с резкоподчиненными прослоями песчаников и алевролитов. Породы 
содержат следующий комплекс граптолитов: Monograptus testis В а г г., 
М. flexilis Е 11 е s, М. flemingi S a l t . , Cyrtograptus radians T 6 r n q. 
Видимая мощность пачки 220 м. Верхняя пачка состоит исключитель
но из глинистых сланцев, содержащих граптолиты Monograptus testis 
В а г г., М. inornatus Е 11 е s, Cyrtograptus lundgreni Т u 11 b. и др. 
Мощность пачки 30 м. Комплекс граптолитов, собранный из обеих па
чек, характерен для верхнего венлока. Взаимоотношение их с подсти
лающими образованиями неизвестно. 

Условно к верхней части венлока в горах Гобдунтау относят 
м а р д ж а н б у л а к с к у ю с в и т у (впервые была выделена М. М. По-
соховой в 1953 г.), представленную чередованием пачек окварцованных 
алевролитов, сланцев, аргиллитов и линз конгломератов. Свита с ви
димым согласием залегает на песчаниковой толще, охарактеризован
ной граптолитами нижнего венлока. 

Венлокские отложения в Южном Нуратау распространены преиму
щественно в юго-восточной части хребта. Они слагают большую часть 
северных гор Каракчатау и прослеживаются широкой (до 2,5 км) по
лосой в северо-западном направлении. Эти отложения известны здесь 
под названием м у л л а м а л и н с к о й с в и т ы . Взаимоотношения 
с подстилающими и перекрывающими отложениями в большей части 
тектонические. По данным Ю. И. Лошкина и др., в сае Мулламаля 
установлено их согласное перекрытие лудловскими отложениями. 

Свита представлена гравелитами, гравийными песчаниками, туфо-
песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами. Породы окраше-

http://jurassic.ru/



СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 113 

ны в зеленовато-серые, желтовато-серые и коричневатые тона. Наибо
лее полный разрез свиты, по данным Ю. И. Лошкина и др., имеется по 
левому борту Акталосая. Здесь в основании разреза свиты залегают 
полимиктовые разнозернистые песчаники с линзами гравелитов и туфо-
песчаников и с прослоями тонкополосчатых алевролитов и глинистых 
сланцев. Стратиграфически выше количество и мощность прослоев 
алевролитов и сланцев значительно возрастают. Верхняя часть разреза 
сложена преимущественно сланцами и аргиллитами. 

Комплекс граптолитов, представленный Monograptus riccartonensis 
L a pw., М. flemingi S a l t . , M. cf. flexilis E 11 e s, M. testis В а г г., M. 
sinicus H s u , характерен для отложений нижнего и верхнего венлока. 

Мощность свиты до 300 м. 

Верхний силур 

В составе верхнего отдела силура присутствуют терригенные, тер-
ригенно-карбонатные, карбонатные и эффузивнс-осадочные образова
ния. В отличие от нижнесилурийских они менее распространены. 

Наиболее полные разрезы верхнесилурийских отложений описаны 
в Туркестанском хребте (междуречье Арглы — Алтыкол и бассейн 
р. Зааминсу) и в хр. Северный Нуратау (гора Меришкор), а также 

л в Чумкуртау и по Шишкатсаю (северный склон Зеравшанского хреб
та) . В междуречьях Дарх — Вашан, Чукалик — Риват (северный склон 
Зеравшанского хребта), на возвышенностях Чапаната, в Гобдунтау и 
в хр. Южный Нуратау присутствуют только нижние части верхнего си
лура. 

Нормальные стратиграфические взаимоотношения верхнесилурий
ских отложений в пределах зоны установлены лишь в разрезах хр. Се
верный Нуратау, в горах Чумкуртау и в бассейне саев Чукалик и 
Шишкат. 

По комплексам фауны и литологии в верхнем силуре выделяются 
лудловский ярус в объеме граптолитовых зон Neodiversograptus nilsso-
ni — Monograptus formosus и их аналогов в кораллово-брахиоподовых 
фациях и надлудловские отложения в объеме верхней части исфарин
ского и нижней части кунжакского горизонтов в кораллово-брахиопо
довых фациях. 

Лудловский ярус 

В рассматриваемой части зоны отложения лудловского яруса до
стоверно установлены в междуречье Арглы — Алтыкол и бассейне 
Зааминсу, а также в междуречьях Дарх — Вашан, Чукалик — Риват и 
по саю Шишкат, в горах Чумкуртау, на возвышенностях Чапаната и 
в хр. Нуратау. 

В бассейнах Алтыкола и Зааминсу в основании разреза залегает 
небольшая (10—25 м) пачка желтовато-серых сланцев, сменяющаяся 
выше алевролитами и песчаниками с подчиненными прослоями слан
цев и аргиллитов, не отличающихся от нижневенлокских. В верхних го
ризонтах толщи преобладают сланцы и аргиллиты с прослоями и лин
зами песчаников и известняков. 

Комплекс граптолитов представлен Pristiograptus bohemicus 
B a r r . , Neodiversograptus nilssoni L a p w., Saetograptus leintwardinen-
sis H o p k . , характеризующими лудловский возраст пород. Мощность 
яруса 250—650 м. 

В Мальгузарских горах фаунистически доказанных отложений 
этого яруса не установлено. Условно к нему отнесена сланцевая сви-
8 Зах. 93 
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та, развитая в приосевой части южного и Северного склонов гор. Мощ
ность '150 м.-

В пределах Северного Нуратау лудловские отложения развиты на 
южном склоне горы Мёришкор и в ур. Куланджайляу. В разрезах пре
обладают карбонатные разности по^од. Терригенные и тёрригенно-кар-
бонатные отложения слагают в ОСновнбм низы разрезов. Наиболее 
полные и хорошо охарактеризованные разрезы известны в районе сел. 
Чашма-Зрак (Мёришкор), где выделена курганская свита. Представ
лена она переслаиванием углисто-глинистых темно-серых сланцев и 
алевролитов с плитчатыми песчано-глинистыми известняками в ниж
ней части и конгломерато-брекчиями и известняками Вверху. Сланцы 
и известняки содержат граптолиты Neodiversograptus nilssoni L a p w. r 

Pristiograptus bohemicus B a r r . и др. Мощность 165—200 м. 
Лудловские отложения в описываемых разрезах ложатся согласно 

на венлокские и также согласно, с постепенным переходом сменяются 
надлудловскими. 

В горах Чумкуртау лудловские отложения согласно, с постепен
ным переходом залегают на верхневенлокских. Нижняя часть лудлова 
представлена аргиллито-сланцевой пачкой с прослоями алевролитов и 
песчаников, а верхняя — пачкой известняков, чередующихся с различ
ными по составу песчаниками и сланцами. 

В аргиллитах нижней пачки присутствуют граптолиты Pristiograp
tus bohemicus B a r r . , Monograptus fragmentalis В о u с e k, Linograptus 
multiramosus B o u c e k и др. В верхней пачке в прослоях известняков 
встречены брахиоподы Conchidium biloculare L i n . , Retziella weberi 
ataica N i k i f. и др., указывающие на лудловский возраст вмещающих 
пород. Мощность до 250 м. 

В Шишкатсае разрез сложен песчано-глинистыми сланцами и ар
гиллитами с прослоями алевролитов, песчаников и известняков. Слан
цы содержат многочисленные остатки граптолитов, из которых наибо
лее характерны Pristiograptus bohemicus B a r r . , Neodiversograptus 
nilssoni L a p w . , Saetograptus chimaera B a r r . и др. Мощность лудло
ва около 180 м. 

К востоку от Шишкатсая разрез несколько меняется. Так, уже 
в саях Риват и Чукалик в нем преобладают глинистые сланцы с отно
сительно редкими прослоями известняков. Сланцы содержат хорошо 
сохранившиеся остатки граптолитов Pristiograptus bohemicus B a r r . , 
Monograptus unguiferus P e r n . , Saetograptus chimaera B a r r . и др. и 
пелеципод. Мощность разреза 100 м. 

В Вашансае и далее на восток до сел. Дарх, куда прослеживается 
полоса лудловских отложений, нижняя часть их разреза литологиче-
Ски почти не изменяется. Общая мощность отложений более 500 м. 

В разрезе гор Гобдунтау лудловские отложения в нижней части 
представлены алевролито-сланцевой пачкой мощностью 35—40 м, 
в средней — сланцевой пачкой с редкими прослоями алевролитов об
щей мощностью 130 м и в верхней — преимущественно сланцами мощ
ностью 140 м. В сланцах нижней части разреза присутствуют грапто
литы Neodiversograptus nilssoni L a p w . и Gothograptus nassa H o l m 
лудлова. 

Несколько западнее, в районе Самарканда, на возвышенностях 
ЧаПаната, характер разреза лудловских отложений несколько иной. 
Разрез представлен чередованием алевритисто-известковистых аргил
литов, битуминозно-кремнистых сланцев и реже известняков. Аргилли
ты содержат остатки граптолитов Neodiversograptus nilssoni L a p w . , 
Colonograptus colonus B a r r . , Linograptus multiramosus В о u с e k и др., 
характеризующих лудловский возраст вмещающих слоев. Мощность 
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разреза до 400 м. Взаимоотношение с венлокским ярусом не уставов-
Л6Н0 

В хр. Южный Нуратау лудловские отложения известны под ийзва-
нием к а р а ч а т а л ь с к о й с в и т ы , выделенной Ю. И. Лошкиным и 
Н. А. Мазаненко в 1961 г. Наиболее полный разрез этой свиты описан 
в верховьях сая Бурат-Булак (Каракчетау). В основании разрез» на
блюдаются массивные полимиктовые песчаники темно-серого цвета с 
маломощными прослоями алевролитов. Вверх по разрезу мощность 
прослоев песчаника уменьшается, а алевролитов — увеличивается. 
Верхняя часть разреза — это преимущественно глинистые сланцы се
рого и темно-серого цвета, иногда с зеленоватым оттенком. 

В глинистых сланцах присутствуют Neodiversograptus of. nilssoni 
L а р w., Colonograptus colonus B a r г., Saetograptus chimaera В a r r. 
и др., указывающие на лудловский возраст вмещающих пород. Мощ
ность до 250 м. 

Надлудловские отложения 

Надлудловские отложения в зоне распространены ограниченно. Они 
известны в бассейне Шишкатсая, в западном окончании гор Чумкур
тау, а также в виде узких полос только вдоль средней и нижней частей 
северного склона Туркестанского хребта в междуречье Арглы — Алты
кол, в бассейне Зааминсу и Мальгузарских горах. Наблюдается два 
типа разрезов, сложенных терригенными и карбонатно-терригенными. 
породами. 

В Шишкатсае надлудловские отложения представлены пачкой из
вестняков с весьма обильной и разнообразной фауной. Наиболее ха
рактерны Spirigerina supramarginalis K h a l i . , CamarotoecMa. famula. 
В a г г., Lissatrypa linguata columbella В a г г. и др. Мощность 30 м. 
Надлудловские отложения здесь согласно, с постепенным переходом; 
кроются нижнедевонскими. Контакт их с подстилающими лудловски-
ми образованиями тектонический. 

В горах Чумкуртау надлудловские отложения начинаются пачкой: 
переслаивающихся сланцев, алевролитов и известковистых песчаников 
с прослоями битуминозных известняков. Верхняя часть разреза пред
ставлена пачкой чистых известняков, чередующихся с алевритисгыми 
и песчанистыми разновидностями. В кровле верхней части, на контакте 
с отложениями нижнего девона, залегают песчанистые доломитовые ш-
вестняки. В прослоях битуминозных известняков нижней пачки, и в кров
ле известняков верхней пачки присутствуют многочисленные брахиопо-
ды, наутилоидеи, табуляты и трилобиты, устанавливающие позднесилу-
рийский возраст отложений. Характерными для; этого разреза формами! 
являются Spirifer iorensis N i k i f., Atrypa striaiuM M e n.,. Squameofavo-
sites sokolovi C h e k h . и Mechetinoceras cf. darsatum B a r r , Мощность 
надлудловских образований изменяется от 60 до 150 м. 

В междуречье Арглы — Актыкол, в бассейне Зааминсу и Мальгу
зарских горах разрез надлудловских отложений; представлен внизу 
сланцами, реже песчаниками и конгломератами; а вверху — чередова
нием сланцев и известняков. В последних па Янгиарыку (нижнее те
чение Арглы) найдены брахиоподы Meristina(?) сЕ Hecatiformis N i -
k i f., Delthyris aff. robustus B a r г., свидетельствующие о принадлежно
сти этих слоев к самым верхним горизонтам силура, граничащим с де 
воном. Мощность отложений около 150 м. 

В разрезе Зааминсу постлудловский возраст отложений обосновы
вается присутствием многочисленных строматопор, кораллов, брахио
под: Actinostroma intermedium Y a v о г., lntexQuiatyon: sattalience; 
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R'i а Ъ., Favosites lasutkini T e n е г п., Emmonsiella saaminica C h e k h . , 
Phaulactis cf. cyathophylloides R y d e r , Gypidula pelagica B a r r . , Cy-
mdstropkia costatula B a r г., Orthoceras richteri В a г г. и др. Мощность 
отложений от 15 до 250 м. 

В разрезе Мальгузарских гор возраст описываемых пород устанав
ливается исключительно по табулятам Favosites cf. forbesi М. Е d w. et 
H a i m e , F. aff. humilis S o k . , Squameofavosites sp. Мощность около 
250 м. 

Взаимоотношение надлудловских отложений с подстилающими об
разованиями недостаточно выяснено. Имеющиеся данные о несоглас
ном залегании их с конгломератами в основании на лландоверийских 
отложениях в бассейне Зааминсу требуют уточнения. 

В Северном Нуратау надлудловские отложения развиты на горе 
Мёришкор и по Аузыкенсаю. Они представлены серыми органогенными 
известняками с многочисленными тонкими прослоями железисто-кар
бонатного материала красно-розового цвета — ч а ш м а з р а к с к и е 
с л о и и н и ж н я я ч а с т ь д ж а л п а к с к о й с в и т ы . 

В известняках присутствуют строматопоры Clathrodictyon sava-
liense posochovae L e s s . , табуляты Emmonsiella ex gr. saaminica 
C h e k h . , Bilobites biloba L., Retziella weberi N i k i f., Eospirifer ioren-
sis N i k if., Spirigerina supramarginalis К h a If., Atrypopsis thetis 
B a r r . , Clorinda pseudoliriguifera oschica N i k i f., Uncinulina berenice 
B a r r . , трилобиты Encrinurus ex gr. punctatus W a h 1., характеризую
щие позднесилурийский (исфаринский) возраст отложений. Мощность 
надлудловских отложений 150—200 м. 

Взаимоотношение надлудловских отложений с подстилающими в 
разрезах Меришкора и Аузыкенсая нормальное, с постепенным пере
ходом. 

Зеравшано-Алайская зона 
Силурийские отложения в этой зоне наиболее широко распростра

нены в Зеравшано-Гиссарской горной области, Зирабулак-Зиаэтдинских 
горах и в Кульджуктау. Однако различная степень изученности стра
тиграфии и фауны каждого региона не позволяет дать расчленение си
лурийских отложений с одинаковой степенью детальности (см. прило
жение 6 и рис. 9). 

Зеравшано-Гиссарская горная область 

В бассейне Кашкадарьи и в прилегающих к нему районах отложе
ния силура наиболее полно представлены в хр. Чакыл-Калян, в бассей
не р. Магиан и на горе Даурич. Это преимущественно карбонатные от
ложения с прослоями песчаников, алевролитов, глинистых и известково-
глинистых пород. По литологическим признакам и комплексам фауны 
в составе силура выделяются отложения лландоверийского, венлокско-
го и лудловского ярусов, а также надлудловские отложения. 

Взаимоотношения силура с подстилающими и перекрывающими об
разованиями нормальные, с постепенными переходами. Несогласия 
внутри силура не установлены. 

Нижний силур 
Лландоверийский ярус 

Ярус сложен разнодетритусовыми темно-серыми с примесью пес-
чано-глинистого материала известняками в нижней части и перекри
сталлизованными детритусовыми доломитизированными известняками 
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и доломитами с прослоями полимиктовых песчаников, алевролитов и 
глинистых известняков — в верхней. 

В основании лландоверийского разреза на перевале Шахриомон, 
по южному склону горы Сумсар на правобережье р. Карасу, в районе 
сел. Минкучар и летовки Яккахона (Ким, 1959, 1963), а также в устье 
сая Агбашир (Лаврусевич и др., 1962) обнажаются тонкослоистые об-
ломочно-детритусовые темно-серые слабоглинистые кораллово-строма-
топоровые и кораллово-брахиоподовые известняки, известные под на
званием в е р х н е а р ч а л ы к с к и х с л о е в . Они согласно залегают на 
отложениях верхнего ордовика. Мощность образований 25—30 м. 

На перевале Шахриомон и по правобережью р. Карасу в извест
няках собраны Clathrodictyon vesiculosum N i c h . et M u r i e , CI. micro-
vesiculosum R i a b., CI. variolare R o s . , CI. ex gr. fastigiatum R i a b . , 
Palaeofavosites alveolaris G о 1 d f., Pf. paulus S о k., Pf. forbesiformis 
S о k., Pf. schmidti S о k., Propora cancellata L i n d. и др. (определения 
А. И. Лесовой и А. И. Кима). В районе сел. Минкучар в них преобла
дают раковины брахиопод Holorhynchus cingisicus М. В о г., Virgiana 
sp., Striclandia sp., которые в Центральном Казахстане характеризуют 
низы лландоверийского яруса. Совместно с брахиоподами здесь при
сутствуют также кораллы, среди которых наиболее характерны Palaeo' 
favosites forbesiformis S о k., Pf. ex gr. balticus R u k h., Pf. ex gr. cor-
rugatus Sok . , Hattonia (?) antiqua K i m , Propora sp., также опреде
ляющие раннелландоверийский возраст вмещающих отложений (опре
деления О. И. Никифоровой и А. И. Кима). 

Стратиграфически выше разрез представлен толщей детритусовых 
серых и темно-серых доломитизированных известняков, в основании 
которой повсеместно прослеживается ракушечниковый горизонт. 

В верховье р. Карасу, по ее правому борту, в 1,5—2 км восточнее 
перевала Шахриомон, из известняков толщи были определены Clathro
dictyon cylindricum Y a v о г., Palaeofavosites multitabulatus S о k., Pf. 
ex gr. forbesiformis S о k., Virgiana barrandei B i l l . , Pentamerus cf. ob-
longus S o w . Присутствие в данном сообществе фауны средне-поздне-
лландоверийских брахиопод, а также положение толщи в разрезе си
лура непосредственно выше нижнего лландовери позволяют рассмат
ривать вмещающую толщу в рамках среднего — верхнего лландовери 
как возрастные аналоги разских, бильфуракских, дауричских, мухкак-
ских и хокгалтакских слоев лландовери горы Даурич. Мощность сред-
не-верхнелландоверийских отложений 300—400 м. 

По правобережью Джиндыдарьи на водоразделе с Кашкадарьей 
в районе сел. Шатры в тектоническом блоке обнажается пачка пере
слаивающихся глинисто-доломитовых известняков, кварцевых песчани
ков и будинированных известняков с прослойками алевролитов, содер
жащая Palaeofavosites aff. forbestiformis S о k., Multisolenia pseudore-
liqua К i m, M. cf. tortuosa F r i t z , Subalveolites sp., Halysites sp., Pro
pora sp., Clathrodictyon cf. vesiculosum N i c h . et Murie, Pentamerus 
oblongus S о w., Plectatrypa imbricata S о w. и др., которые определяют 
позднелландоверийский возраст вмещающих пород. Видимая мощность 
этих пород 180 м. 

Стратиграфически выше лландоверийские отложения согласно пе
рекрываются породами венлокского яруса. Литологически переход от 
лландовери к венлоку в большинстве разрезов монотонный и граница 
отбивается главным образом по фауне — по распространению в разре
зе представителей Pentamerus oblongus S о w., которые являются ха
рактерными для верхнего лландовери многих регионов. 

Общая мощность лландоверийских отложений бассейна Кашка
дарьи и прилегающих районов до 450 м. 
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Венлокский ярус 

К нижнему венлоку в бассейне Кашкадарьи отнесены мергелистые, 
несколько окремненные доломитизированные известняки с редкими 
прослоями кварцевых и полимиктовых песчаников, согласно перекры
вающие известняки верхнего длавдовери в районе сел. Шатры. Непал? 
ная мощность 50 м. 

В бассейне р. Магиан и на горе Даурич аналоги этих отложений* 
по данным А. И. Лаврусевича, представлены тонко- и среднеслоистыми 
известняками, доломитами и глинистыми доломитизированными изве
стняками я к к а х о н и н е к и х и н о ф и н с к и х с л о е в , охарактери
зованный строматопороидеями Clathrodictyon kirgisicum R i a b., CI. va^ 
riolare R о s., CI. microfastigiatum R i a b., табулятами Multisolenia tor-
tuma F r r i t z , Antherolites hemiseptosus L e i . , Favosites serratus S o k . , 
ругозами Entelophyllum articulatum W a h 1., Ent. jakkachonensis 
L a v г., Ent. rugosum S m i t h , Custiphyllum cytindricum L o n s . , Keto-
phyllum rarum L a v r . и брахиоподами Atrypina (?) frequens M e п., 
Howelella versiforme M e n . Мощность пород до 60 м. 

К верхнему венлоку в бассейне Кашкадарьи относятся листоватые 
и плитчатые мелкозернистые, неяснополосчатые и линзовиднополосча-
тые темно-серые известняки с тонкими прослойками розоватых глини-
сто-известковистых пород (левобережье Карасу, юго-восточнее сел. 
Сиоб). Известняки содержат строматопороидеи, табуляты, ругозы и 
брахиоподы. Отсюда определены Favosites aff. forbesi М. E d w . et 
H a i m e , F. cf. kennihoensis О z a k i, F. aff. jaaniensis S о k., Parastria-
topora sokolovi S m i r n . , Acantospirifer gissarensis M e n . , Ac. edelsteini 
M e п., характеризующие поздневенлокский возраст отложений. Анало
гичный комплекс фауны содержат верхневенлокские отложения север
ного склона хр. Чакыл-Калян. 

Нижняя часть верхневенлокских отложений бассейна Кашкадарьи 
тектонически срезана. Неполная мощность верхнего венлока до 400 м. 

В бассейне р. Магиан и на горе Даурич к верхнему венлоку 
А. И. Лаврусевичем отнесены тонкослоистые глинистые доломитизиро-
ванные известняки и доломиты з о р х о к с к и х и ш и к о р х о н и н с к и х 
слоев, охарактеризованных строматопороидеями Clathrodictyon fasti-
giatum N i c h . , CI. ex gr. fastigiatum N i c h . , CI. ex gr. variolare R о s. 
и др., табулятами Favosites forbesi M. E d w . et H a i m e , F. aff. yermo-
laevi T с h e г п., ругозами Tryplasma prumum H i l l , Hopmophyllum 
squamosum L a r v. и др. и брахиоподами Acantospirifer crassus M e n . 
и др. Мощность отложений в сокращенных разрезах 130 м, в полных 
625 м. 

Общая мощность венлокских отложений колеблется от 450 до 
750 м. Выше согласно залегают отложения верхнего силура. 

Верхний силур 

В верхнем силуре выделяется а р г с к а я с в и т а доломитов и до
ломитовых известняков, нижняя часть которой известна под названи
ем «амфиноровых известняков», а верхняя — «фолидофиллидовых из
вестняков». Брахиоподовые известняки, которые многими исследовате
лями также рассматриваются в составе аргской свиты, в данном очер
ке исключены из этой свиты. 

Низы аргской свиты А. И. Лаврусевич и др. (1960) выделяют под 
названием слоев «М» и рассматривают как переходные от венлока 
к лудлову. Выделение собственно лудлова и надлудлова в разрезах 
Зеравшано-Гиссарской горной области весьма условно, так как ввиду 
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фациальцой специфичности разреза верхнего силура в нем отсутству
ют необходимые палеонтологические данные. В разрезе свиты можно 
/шшь констатировать наличие верхнего силура в полном объему. 

Лудловский ярус 

К лудловскому ярусу относится толща полосчатых тонко- и сред-
неслоистых мелкозернистых черных доломитов, широко развитых в. бас
сейне Кашкадарьи, в хр. Чакыл-Калян и в Центральном Таджикиста
не, — «амф.ипоровые известняки», или н и ж н е.а р г с к а я п о д с в и т а . 
В основании доломитовой толщи по р. Карасу на меридианах урочищ 
Ширдаг и ' Минкучар собраны редкие табуляты Parastriatopora sp„ 
Barrandeolites sp. и перекристаллизованные амфипоры. В верхней ча
сти толщи фауна отсутствует. Мощность пород 900—1000 м. 

Граница между лудловом и надлудловом проводится условно на 
основании литологических признаков и по массовому появлению поздне-
силурийской, постлудловской, фауны. 

Надлудловские отложения 

К надлудлову относится в е р х н е а р г с к а я п о д с в и т а пятни
стых темно-серых и черных доломитов и доломитовых известняков 
с многочисленными и однообразными кораллами, брахиоподами и 
строматопороидеями, среди которых наиболее характерны Stromatopo-
ra typica R о s., Intexodictyon savaliense R i a b., Favosites aff. fungites 
S о k., F. humilis S о k., Squameolites primitivus C h e k h . , Tryplasma ex 
gr. asiatica N i k о 1., Lissatrypa n a s a N i k i f . , L. alexandrina N i k i f., 
Retzia ? argensis N i k i f . , R. ? mirus N i k i f . и др. (определения 
А. И. Лесовой, А. И. Кима, Н. М. Ларина, Т. В. Николаевой). По объе
му верхнеаргская подсвита соответствует большей части исфаринского 
горизонта Туркестанского хребта. Мощность ее 300—350 м. Стратигра
фически выше на верхнесилурийских отложениях с постепенным пере
ходом залегают нижнедевонские. 

Зирабулак-Зиаэтдинские горы 

Отложения силура в пределах этих гор представлены преимуще
ственно карбонатными породами всех ярусов. Они прослеживаются по
лосами субширотного простирания от районов селений Алтыаул и 
Сыпки на востоке в направлении бассейна Тымсая и Зиаэтдинских гор 
на западе. По комплексам фауны и литологии в составе силура выде
ляются отложения лландоверийского, венлокского ярусов и нерасчле-
ненного верхнего силура в объеме аргской свиты. Взаимоотношения си
лура с подстилающими ордовикскими и перекрывающими нижнедевон
скими отложениями нормальные, с постепенными переходами. 

Нижний силур 

Лландоверийский ярус 

Отложения лландовери представлены толщей серых, часто глини
стых детритусовых известняков с пачкой гравелитов, песчаников, алев
ролитов и аргиллитов в основании. В терригенных прослоях и серых 
глинистых детритусовых известняках встречены строматопороидеи, ко
раллы и брахиоподы. В районе селений Алтыаул и Сыпки из них были 
сббраны Clathrodictyon ex gr. variolare R o s . , Favosites., aff. sulcafus 
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Т с h е г п., F. ex gr. gothlandicus L а т . , Catenipora ex gr. sindoensis 
О z а к i, C. cf. gotlandica Y a b e, Halysites latus T c h e r п., которые да
тируют возраст отложений в пределах лландовери. Лишь отдельные 
виды являются транзитными и встречаются также в венлоке. Мощность 
толщи 70—100 м. 

Условно к лландоверийским отложениям отнесена также терриген-
ная д а р а и т у т с к а я с в и т а мощностью до 800 м, развитая в запад
ной части Зирабулакских гор в районе сел. Дараитут. Он.а представле
на узловатыми филлитовидными сланцами, песчаниками с прослоями 
вулканогенных пород и известняков. Фауна не обнаружена. Нижний 
контакт с подстилающими породами не установлен. Верхний контакт 
с отложениями венлока нормальный. 

Венлокский ярус 

К венлоку относится толща темно-серых и черных искристых кри
сталлически-зернистых, глинистых, полосчатых, среднеслоистых и плит
чатых известняков и доломитов с пачкой розовато-сиреневых аргилли
тов в основании. 

Из серых органогенных известняков Н. В. Лицинмайер нашла це
почечные кораллы Halysites sp. венлокского облика, а С. И. Соколов 
из серых известняков окрестностей сел. Алтыаул — табуляты Favosites 
ex gr. gothlandicus L a m. и Ofitenipora cf. gotlandica Y a b е. Из этих же 
отложений в районе сел. Алтыаул К. К- Пятковым и др. были собра
ны граптолиты Monoclimacis sp. (ex gr. vomerina N i c h . ) , Monoclima-
cis sp. (ex gr. incompta С h a 1.), Monoclimacis sp. (ex gr. hemipristis 
M e n . ) . 

По литологии венлокские отложения района селений Алтыаул и 
Сыпки сходны с известняками Пьязынской гряды. Весьма возможно, 
что нижние части известнякового разреза этой гряды, широко разви
тые к северу от сел. Тым, являются венлокскими. А. И. Кимом совме
стно с В. С. Корсаковым из средней части толщи известняков, слагаю
щих горы Пьязы, собраны лудловские фавозиты Favosites cf. forbesi 
М. Е d w. et Н a i m е и Favosites stepanovi К о v. Взаимоотношения вен-
локских отложений с подстилающими лландоверийскими и перекры
вающими лудловскими нормальные, с постепенными переходами. Мощ
ность до 800 м. 

Верхний силур нерасчлененный 

К неразделенным лудлов и надлудовским отложениям относится 
а р г с к а я с в и т а (пьязынская по Э. С. Сорокину и др.) серых и 
темно-серых слоистых доломитизированных известняков и черных до
ломитов, слагающих гряды Аймахаль, Пьязы, Махмудтау и, по-види
мому, Терикбаба. 

В слоистых темно-серых и серых известняках нижней подсвиты 
аргской свиты гор Пьязы присутствуют перекристаллизованные стро-
матопороидеи и фавозитиды Favosites cf. forbesi М. E d w . et H a i m e , 
F. stepanovi К о v., характеризующие лудловский возраст вмещающих 
пород, а на горе Махмудтау в черных доломитах — амфипоры и Ра-
rastriatopora sp. 

Комплекс фауны верхней подсвиты не установлен, но присутствие 
согласно залегающего фаунистически охарактеризованного нижнего 

'Термин «пьязынская свита» является младшим синонимом. В литературе чаще 
встречается название «аргская» свита. 
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девона в верхах аргской свиты в районе сел. Алтыаул на востоке и сел. 
Терикбаба на западе не оставляет сомнения в том, что верхние части" 
этой свиты в каком-то объеме представляют надлудловские отложения, 
соответствующие исфаринскому горизонту. Общая мощность нераечле-
ненных отложений до 1000 м. 

Горы Кульджуктау 

Отложения всех ярусов силура в Кульджуктау, как и в пределах 
всей Зеравшано-Алайской зоны, представлены в большей части кар
бонатными породами. 

Нижний силур 

Лландоверийский ярус 

Отложения этого яруса развиты в районе колодцев Янгиказган, 
Джуракудук, Башгужумды и Учкудук. Залегают они согласно, с по
степенным переходом на ордовикских породах и представлены на во
стоке известняками, а в районе колодца Учкудук — карбонатно-терри-
генными образованиями. Наиболее полный разрез известняков обнажа
ется севернее колодца Янгиказган, где мощность их около 400 м. Здесь-
выделяются я н г и к а з г а н с к а я с в и т а , состоящая из пяти пачек. 

Первая, нижняя, пачка мощностью 50 м — это светло-серые и се
рые тонко- и скрытокристаллические массивные известняки с линзами 
брекчиевидных известняков. Вторая пачка мощностью 40 м сложена 
преимущественно органогенными светло-серыми массивными, местами 
глинистыми известняками. Третья пачка образована яснослоистыми 
скрытокристаллическими пятнистыми криноидными известняками мощ
ностью 40 м. Четвертая пачка представлена светло-серыми массивными 
неяснослоистыми, иногда обломочными известняками мощностью 90 м. 
Пятая пачка состоит из светлых неяснослоистых, местами полосчатых 
известняков мощностью 180 м. 

Лландоверийские отложения (мощность 250 м) в районе колодца 
Учкудук представлены пачкой переслаивающихся песчаников (преоб
ладают в разрезе), гравелитов и известняков с линзовидными прослоя
ми конгломератов, алевролитов и аргиллитов. Песчаники (1,5—32 м) 
светло-серые и серовато-коричневые, разнозернистые, кварц-полево
шпатового состава с точечными включениями лимонита, развиты по 
всему разрезу. Гравелиты (0,3—15 м) приурочены в основном к ниж
ней половине разреза и состоят из угловатых, реже хорошо окатанных, 
но плохо отсортированных зерен (до 1 см) кремнистых пород, аргилли
тов и кварца, сцементированных карбонатно-кремнистым веществом. 
Прослои известняков (9—15 м) прослеживаются по всему разрезу. Это-
серые и темно-серые, тонко- и толстослоистые разности, мелкокристал
лические, со слабой лимонитизацией. Линзовидные прослои серых раз -
ногалечных косослоистых конгломератов и зеленовато-серых кварц-
слюдистых тонкослоистых алевролитов и аргиллитов встречаются так
же по всему разрезу; мощность их не превышает 30 см. 

В разрезе найдены многочисленные органические остатки, в том 
числе табулятоморфные кораллы: Palaeofavosites cf. legibilis S о k., 
Pf. alveolaris G о 1 d f., Pf. ex gr. maximus T c h e r n . , Pf. cf. rugosus 
S о k., Pf. cf. raikiilaensis S о k., Pf. cf. paulus S о k., Mesofavosites sp., 
Favosites cf. taschlovitzensis В a г г., F. cf. rectiformis Z h i z h . , F. aff. 
gothlandicus L a m., F. antiquus S о k., Multisolenia pseudoreliqua К i m, 
M. uchkudukica К i m, Halysites cf. catenul'arius L., Propora cf. conferta 

http://jurassic.ru/



122 СТРАТИГРАФИЯ-

М. E d w . et H a i m e , По заключению А. И. Кима, основная чаеть, та-
•булят определяет лландоверийский ярус. Остальные формы, широко 
развиты как в ; ордовике, так и в лландоверийском и венлокском яруг 
сах нижнего силура. Брахиоподы, представленные Pentamerus ex gr. 
oblongus S о w., P. cf. magianicus M e п., EQspirifer ex gr. radiatus 
S о w., Retziella cf. antiqua M e п., характеризуют лландоверийский 
возраст вмещающих отложений. Strophomenacea, Hesperorthis sp., So-
werbyella sp., Plectatrypa sp., no мнению H. M. Ларина, в большинстве 
своем распространены в ордовике и в нижней части лландоверийского 
яруса. Строматопоры Clathrodictyon visiculosum N i c h . et M u r . l e , n o 
определению А. И. Лесовой, характерны для отложений лландовери. 

Венлокский ярус 

По комплексу фауны отложения венлокекого яруса рассматривае
мой территории подразделяются на два подъяруса — нижний и верх
ний, что подтверждается и литологическим составом. 

Нижний подъярус — у ч к у д у к с к а я с в и т а 1 — это толща свое
образных комковатых, серых и темно-серых доломитизированных, 
окремненных, равномернозапесоченных линзовиднослоистых известня
ков, которые повсеместно хорошо опознаются в разрезах. Характерная 
особенность этих известняков — своеобразные кремнистые включения 
типа линзочек, слойков мощностью 0,1—0,15 см. 

Породы учкудукской свиты мощностью 50 м обнажаются в виде 
узких полос субширотного простирания в районе колодцев Учкудук, 
Султанбиби, Изокудук и северо-западнее Тозбулакского гранитного 
массива. Соотношение их с подстилающими образованиями прослеже
но только в районе колодца Учкудук, где они согласно залегают на 
породах лландоверийского возраста; в остальных местах контакты их 
с древними отложениями тектонические. 

Повсеместно в известняках свиты имеются многочисленные орга
нические остатки, среди которых определены табулятоморфные корал
лы: Mesofavosites ex gr. obliquus S o k . , Mf. ex gr. verus L e i . , Favosites 
•cf. gothlandicus L a m., F. cf. basalticus taimirensis T с h e r n„ F. aff. 
adaverensis S о k., F. cf. favosiformis S о k., Multisolenia sp., Antheroli-
tes hemiseptosus L e 1., Catenipora cf. compressa S о k., C. ex gr. gotlan
dica Y a b e, Halysites cf. catenularius L., Pseudoplasmopora sp. По за
ключению А. И. Кима и Ю. Н. Апекина, Antherolites hemiseptosus L e i . 
типичен для низов венлокекого яруса Зеравшанского хребта (гора 
Даурич); остальные формы характеризуют нижнюю часть венлокекого 
яруса и верхи лландовери. Р. С. Елтышева определила остатки крино-
идей Megalocrinus brevis S с h е w., М. latebrosus S с h е w., Obuticrinus 
bullosus Y e 11., указывающие на венлокский возраст вмещающих по
род. 

Породы верхнего подъяруса подразделяются на три литолодиче-
ские пачки. Нижняя пачка представлена серыми и светло-коричнева
тыми массивными плитчатыми доломитами мощностью 100 м, развиты
ми там же, где и известняки нижневенлокского возраста. Севернее ко
лодца Учкудук с угловым несогласием до 5° они лежат на породах 
учкудукской свиты. В других местах отложения нижней пачки с види
мым согласием залегают на образованиях учкудукской свиты. Южнее 
колодца Султанбиби среди доломитов встречены.многочисленные грап
толиты Monoclirriacis sp., Monograptus sp.: и Monograptidae венлокекого 
облика .(определения 3 . М. Абдуазимовой). * ." > 

1 Название свиты дано по местоположению стратртИпа этих отложений. • , 
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Оадикения средней пачки мощностью 300—400 м развиты в цен

тральной и западной частях гор Кульджуктау. Они с постепенным пе
реходом согласно залегают на доломитах нижней пачки и представле
ны адреслаивающимися светло-серыми и темно-серыми известняками. 
Известняки главным образом тонкослоистые, в основании массивные^ 
интенсивно мраморизованные, слегка битуминозные. 

Верхняя пачка сложена мраморизованными известняками, которые 
прослеживаются в виде вытянутых участков широтного простирания 
в западном и северном обрамлении Тозбулакского. гранитного, массива 
и севернее колодца Учкудук. Они с постепенным переходом согласно 
залегают на известняках средней пачки и согласно перекрываются 
мраморами лудловского яруса. 

В основании разреза пачки присутствуют белые и светло-серые не-
яснослоистые среднекристаллические известняки мощностью, до 15 м. 
Выше следует толща переслаивающихся светло-серых и черных сред-
неслоистых афанитовых известняков мощностью ПО м. Как в черных, 
так и в светло-серых известняках встречается большое количество ор
ганических остатков, представленных брахиоподами Conchidium knighti 
S o w . (определения Н. М. Ларина) , гастроподами Ectomaria cf. niesz-
kowskii Fx- S c h m i d t (определения И. А. Поповой), единичными ге-
лиолитидами Proporidae (определения А. И. Кима). Венчается разрез 
верхней пачки светло- и темно-серыми неяснослоистыми мелкокристал
лическими массивными известняками мощностью 120 м. 

Верхний силур 

В горах Кульджуктау Ю. А. Лихачевым и другими (1963) была 
выделена мощная (1000 м) карбонатная толща раннелудловского воз
раста 1 под названием б а ш г у ж у м д и н с к о й с в и т ы . Причем, как 
показали новые данные, к этой свите ошибочно причленялись равновоз
растные известняки. 

Я. Б. Айсановым (1967 г.) к башгужумдинской свите отнесены се
рые массивные мраморизованные известняки мощностью 350—500 м, 
развитые в виде узких полос широтного и субширотного простирания 
между колодцами Башгужумды и Изокудук, севернее и восточнее Тоз
булакекого гранитного массива и в западном окончании гор Кульджук
тау. Залегают они согласно, с постепенным переходом на верхневенлок
ских отложениях и перекрываются согласно нижнедевонскими образо
ваниями. 

Северо-западнее колодца Башгужумды в темно-серых известняках 
нижней половины разреза свиты К. К- Пятковым и др. обнаружены 
остатки позднесилурийской фауны, из которых А. И. Кимом и А. И. Ле-
совой определены Parastriatopora sp., Favosites sp., Actinostroma ex gr. 
malevskii Y a v o r . К западу от колодца Башгужумды в известняках 
нижней части разреза свиты Ю. А. Лихачевым и др. (1963) собра«ы 
остатки фауны Hormotoma sp. (определения В. А. Востоковой), Para
striatopora sp. (определения Э. В. Маловой) позднесилурийского воз
раста. Здесь же были найдены остатки ругоз Tryplasma ex gr. asiatica 
N i k o l . (определения Т. В. Николаевой), указывающих на поздневен-
локский — лудловский возраст. В 1965—1966 гг. Я. Б. Айсацовым и др. 
в этих же местах были повторены сборы аналогичной фауны. Кроме 
того,, восточнее колодца Изокудук в светло-серых известняках верхней 
части разреза свиты ими также собраны Pentagonocycticus cf. rampsus. 

1 В прежнем понимании этого термина. 
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S c h e w . , Cyclocyclicys rarus S c h e w . (определения P. С. Елтышевой), 
характеризующие верхи лудловского яруса. 

В 1953 г. В. М. Железновым и др. в западном окончании Куль-
джуктау в породах башгужумдинской свиты собрано большое количе
ство ископаемой фауны, среди которой определены брахиоподы Dalma-
nella (?) sp., Leptaena rhomboidalis W i l c k . , Lissatrypa (?) sp., L. cf. 
linguata B u c h , Atrypa cf. reticularis L., Plectatrypa (?) sp., Spirifer 
linxoides N a 1., (определения О. И. Никифоровой), табуляты Favosites 
forbesi М. Е d w. et H a i m e, F. aff. forbesi M. E d w . et H a i m e , Helio-
lites sp. (определения В. Д. Чехович), наутилоидеи Michelinoceras aff. 
michetini B a r r . , Cyrtoceras nidruno B a r r . , Orthoceras sp., Pragmoce-
rkis sp. (определения 3 . Г. Балашова) , трилобиты Eucrinurus bejumonti 
lozvensis W e b . , Bronteus sp., Dalimanites sp. (определения E. А. Ба
лашовой). Весь комплекс ископаемой фауны в целом определяет воз
раст свиты в объеме верхнего силура. 

Южно-Гиссарская зона 

О присутствии силурийских отложений в Южно-Гиссарской зоне 
достоверных фактов не было. Сравнительно недавно эти отложения 
выделены Д. А. Рубановым на основании находки строматопор Clathro
dictyon fastigiatum N i c h . в прослое известняка среди толщи песчани
ков, алевролитов и кремнистых пород с прослоями глинистых известня
ков в бассейне р. Шаргунь. Указанная форма характерна для отложе
ний лландовери и венлока. Отсутствие более полных данных не позво
ляет сделать какие-либо определенные заключения об объеме силура 
в данной зоне. Мощность толщи до 1000 м. 

Распространение органических остатков в силурийских отложениях 
Узбекистана и сопредельных территорий приведено в табл. 4—12. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Первые сведения по стратиграфии девонских отложений Узбекиста
на приведены в работах И. В. Мушкетова (1886, 1906 г., 1915 г.), 
Г. Д. Романовского (1878, 1890 г.), Д. В. Наливкина (1915, 1926а,б); 
В. Н. Вебера (1910, 1937). 

В процессе региональной геологической съемки с 1926 по 1937 г. 
девонские отложения изучались А. П. Марковским и О. И. Никифоро
вой в районах Кунжака, Уратюбе, Курганака, Зааминсу ( Туркестан
ский хребет). 

Первая общая схема стратиграфии девонской системы Средней 
Азии, разработанная по данным изучения остатков брахиопод, принад
лежит Д. В. Наливкину (1926а). В дальнейшем его схема была уточ
нена Б. П. Марковским (1954 г.), установившим в комплексе «чильмай-
рамской» фауны позднефранские и раннефранские формы. 

В конце 20-х годов С. Ф. Машковцевым (1931 г.) палеонтологиче
ски охарактеризованные девонские образования были установлены 
в западном окончании Зеравшанского хребта. С. И. Клунников (1937) 
отмечал для этих районов широкое развитие среднедевонских толщ с 
«ляглянским» комплексом фауны и с формами более высоких гори
зонтов. 

• После Д. В. Наливкина изучение девонских отложений в Чаткаль
ском хребте продолжалось многими исследователями. Основные резуль
таты их изложены в трудах О. И. Сергуньковой (1927, 1937, 1961), 
Н. П. Васильковского (1941а, б) , М. А. Ахмеджанова (1959), Б. В. По
яркова (1958), Н. И. Ишназарова (1965) и др. Итоги этих работ под-
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ведены О. И. Сергуньковой в рабочей стратиграфической схеме девон
ских отложений Чаткальских гор, которая явилась основой корреляци
онной стратиграфической схемы девонских отложений Средней Азии, 
принятой Всесоюзным стратиграфическим совещанием в 1958 г. 

В Моголтау в результате работ О. И. Сергуньковой (1927) и 
А. М. Кульчицкого, а на правобережье р. Ангрен С. Ф. Машковцева 
(1930 г.) был установлен франский возраст известняков, широко раз
витых в этих районах. Позже С. Ф. Машковцев (1935) выделил фамен-
ские отложения со Spirifer aquilinus R o m . и др. в известняковой гряде 
у сел. Чалата, в долине р. Умбеты (горы Калканата) , в горах Барак-
тынтау и Каратагата. 

Б. Н. Наследов и И. В. Белов (1941 г.) впервые установили в Мо
голтау известняки живетского яруса по находке Stringocephalus bur-
tini D е f г. Вышележащая толща известняков с многочисленными Atry-
ра reticularis L., A. tenuisulcata W e n . , Elytha undifera R о e m. отне
сена ими, как и предыдущими исследователями, к франскому ярусу. 

В 1943 г. О. И. Сергунькова установила в горах Барактынтау из
вестняки живетского яруса по находке Stringocephalus burtini D е f г. 
К этому же возрасту она отнесла и известняки с Atrypa reticularis L., 
A. tenuisulcata W e n . и др., ранее считавшиеся франскими. Кроме того, 
О. И. Сергуньковой отмечено трансгрессивное залегание фаменских из
вестняков с Cyrtospirifer aquilinus R o m . на франских толщах. В осно
ву разработанной О. И. Сергуньковой схемы стратиграфии девонских 
отложений Кураминского хребта легли два стратотипических разреза: 
разрез гор Калканата и разрез, развитый в горах Барактынтау и Мо
голтау. В этих разрезах выделены живетский, франский и фаменский 
ярусы, подразделяющиеся на слои. 

В конце 30-х и начале 40-х годов Юная Фергана была охвачена 
геологическими съемками, давшими много нового материала по стра
тиграфии девонских отложений этого региона. Большие коллекции та-
булят и брахиопод были собраны П. Н. Соколовым из девонских тер-
ригенных толщ. Н. М. Синицын выделил в девонских отложениях две 
фации: чильмайрамскую — известняковую и араванскую — эффузивную. 

Характер фациальной изменчивости девонских образований в пре
делах Алайского и Туркестанского хребтов детально освещен А. Д. Ми
клухо-Маклаем и Г. С. Поршняковым (1954). Этот же вопрос разобран 
Б. П. Марковским (1954 г.), обобщившим все материалы по девону 
Южной Ферганы. Расчленение нижнего и среднего девона дается им 
в соответствии со схемой Д. В. Наливкина (1926а, б) . 

На совещании по унификации стратиграфических схем Средней 
Азии (Решения с о в е щ а н и я . . . , 1959) разрезы девонских отложений за
падной части Туркестанского хребта были отнесены к яурунтузскому 
подтипу южноферганского типа. Нижнедевонские толщи выделены 
в чумкартаускую свиту, эйфельские в тингакскую и живетские в сан-
зарскую. 

Девонские отложения западного окончания Зеравшанского хребта 
А. И. Кимом и Н. М. Лариным (1965) расчленяются на бурсыхирман-
ский и шутский горизонты в нижнем девоне и эйфельский и живетский 
ярусы в среднем. В* эйфельском ярусе выделены три биостратиграфи
ческие зоны: регуляриссимусовая, гониатито-тектакулитовая и конхи-
диеловая. 

В Нуратинских горах известняковые толщи с фауной, типичной 
для нижнего и среднего девона, были установлены Н. А. Смирновым 
(1937). Детальнее эти толщи изучались при геологическом картирова
нии Н. А. Лосевым, В. Д . Чехович, В. М. Железновым, К. В. Стуковой, 
К. К. Пятковым, И. А. Пяновской, А. К. Бухариным (1963 г.), 
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Т а б л и ц а 4 
Распространение остатков строматопороидей в силурийских отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды 

Туркестано-Алайская зона Зеравшано-Алайская зона 

Южно-Гиссарская зона 
Виды Туркестанский хребет Северный Нуратау Бассейн Кашкадарьи Знрабулак-

ские горы 
Кульджук-

тау 
Южно-Гиссарская зона 

Виды 

S,wa SaId S 2

3 S^a SaId | S 3

3 S,In | S,w Sjld Sj a S,w S,In S,fn | S,w 

Actinostroma ex gr. inter-
textum N i c h . 

A. astroties R о s. 
A. labechiiforme uralica 

Y a v о r. 
A. venusta L e s s. 
A. werrucosumforme 

L e s s . 
Amphipora alaiskiensis 

Y a v o r . 
A. cf. socialis R o m . 
A. ex gr. socialis R o m . 
Anostilostroma regulare 

asiatica L e s s . 
Beatricea aff. tenuitextilis 

Y a v o r . 
Clathrodictyon microvesi-

culosum R i a b. 
CI. vesiculosum N i c h . et 

M u r i e 
CI. macrovesiculosum 

R i a b. 
CI. rnicrofastigiatum 

R i a b. 
' CI. regulare R о s. 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
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CI. zviclovziense R i a b . 
CI. convictum Y a v o r . 
CI. relaxation G r i n . 
CI. tenerum Y a v o r . 
CI. varians G r i n . 
CI. zonale G r i n . 
CI. kirgisicum R i a b . 
CI. microtuberculatum 

R i a b . 
CI. fastigiatum N i c h . 
CI. aff. jaani lineata 

R i a b . 
CI. ex gr. variolare R о s. 
CI. ex gr. regulare R о s. 
CI. variolare R о s. 
CI. boreale R i a b . 
CI. microstriatellum 

R i a b . 
CI. striatellum O r b . 
CI. regulareforme L e s s . 
CI. aff. kirgisicum R i a b . 
CI. cf. kudriavzevi R i a b . 
CI. laminaungulatum 

R i a b . 
CI. crassus L e s s . 
CI. cilindricum Y a v o r . 
CI. rectum P a r k s 
CI. primordium Y a v o r . 
CI. pravus L e s s . 

+ 

+ + 

+ 

+ 
T 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 
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Продолжение табл. 4 

Виды 

Туркестано-Алайская зона 

Туркестанский хребет 

S i W 2 S2ld 

Северный Нуратау 

S i W 2 S a ld 

Зеравшано-Алайская зона 

Бассейн Кашкадарьи 

Siln Sald 

Зирабулак-
ские горы 

S,w 

Кульджук
тау 

S,ln 

Южно-Гиссарская зона 

S,ln S,w 

Gerronostroma ex gr. con-
centricum Y a v о r. 

Intexodictyoh savaliense 
R i a b . 

/. savaliense posochovae 
L e s s . 

/. asiaticum L e s s . 
Nofinia flerovae G r i rl. 
Paraamphipora turkestani-

ca L e s s . 
Stilostroma indefinituni 

G r i n . 
Stromatopora dzlndidarja-

nica L e s s . 
Str. typica R о s. 
Sir. ex gr. typica R о s. 
Str. carted N i c h . 
Str. daljanica L e s s . 
Str. cf. enissejensis 

Y a v о r. 
Str. merischkorense 

L e s s. 
Syringostroma mincucha-

rica L e s s . 
S. kunzhakensis L e s s . 
S. yavorskyi L e s s . 
5. riabinini L e s s . 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
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Г. С. Чикрызовым, X. В. Рыскиной (1960), Э. Т. Ташпулатовым, 
Ю. А. Лихачевым, Э. В. Маловой и др. (1963 г.) и др. 

В Кызылкуме присутствие фаменских слоев впервые установил 
С. А. Кушнарь, который нашел в 1939 г. в карбонатных породах гор 
Букантау (район сел. Кулкудук) остатки Spirifer aquilinus R o m . 

В горах Султануиздаг в 1947 г. Я. С. Висьневский обнаружил орга
нические остатки, определяющие позднесилурийский — девонский воз
раст содержащих их метаморфических толщ, развитых в восточной ча
сти, а также фаменские формы в вулканогенных породах западной ча
сти (возвышенность Куянчик). В это же время П. П. Чуенко и 
А. И. Смолко в западной части гор Букантау установили отложения 
франского яруса. 

В горах Писталитау нижнедевонские толщи впервые описал 
Н. А. Смирнов (1937 г.). В последующие годы В. Д. Чехович выделила 
здесь известняки эйфельского, живетского и франского ярусов. Новый 
этап изучения гор Писталитау и Ханбандытау начался с 1951 г. в свя
зи с геологоразведочными работами на свинцовом месторождении. Де
вонские образования изучались П. Т. Петросовым, Г. Ф. Касавченко, 
П. И. Собакиным, М. Д. Трояновым, А. И. Зубайдуллаевым, В. С. Тре-
бухиНым, Ф. Г. Брюхановым, Ю. Д. Мурашкиным, И. К. Лазаревым, 
Н. И. Ишназаровым, К. А. Набиевым, И. Т. Ташпулатовым, С. Л. Лут-
фуллаевым, М. П. Пулатовым. 

В 1953 г. О. И. Сергунькова на основании стратиграфо-палеонто-
логических исследований в юго-восточной части гор Писталитау выде
лила эйфельский и живетский ярусы, представленные известняками и 
доломитами. В; 1956—1959 гг. в районе гор Ханбандытау — Писталитау 
работал П. Н. Подкопаев, предложивший схему расчленения палеозой
ских пород, в том числе и девона, применявшуюся в практике геолого
разведочных работ. 

В Кызылкуме, в гряде Букантау, X. X. Урманов и др. в 1954 г. об
наружили органические остатки, характерные для эйфельского, живет
ского и франского ярусов. А. К. Бухарин, К- К. Пятков и др. в 1954— 
1955 гг. на юге Букантау, в горах Окжетпес, Огузтау и Джетымтау 
установили нижнедевонские, эйфельские, живетские и франские образо
вания. 

В 1954 г. В. М. Железнов в горах Кульджуктау выделил карбонат
ные нижне-среднедевонские и терригенные верхнедевонские — нижне
каменноугольные толщи. В горах Аристантау в этом же году М. Л. Р Ы Б 
КИН и др. установили верхнесилурийские — нижнедевонские, живетские 
и верхнедевонские толщи с органическими остатками. 

В 50-х годах в хр. Султануиздаг работали Г. Ю. Алферов, 
Д. А. Рубанов, А. А. Кулеш и др., палеонтологически обосновавшие 
нижнедевонские, эйфельские и живетские осадочные толщи. Кроме то
го, ими выделен ряд свит, условно отнесенных к верхнему силуру — 
девону. Позднее схема стратиграфии для хр. Султануиздаг претерпела 
некоторые изменения в результате работ Ю. А. Лихачева и др. 
в 1959—1961 гг„ С. С. Шульца мл., К. К. Пяткова и др. в 1961—1963 гг. 

На востоке гор Тамдытау (Мурунтау и Балпантау) нижнедевон
ские, эйфельские, живетские и верхнедевонские отложения в 1956 г. 
откартировал М. Л. Р Ы Б К И Н . В 1962—1963 гг. на юге Тамдытау (горы 
Мурунтау) девонские отложения изучал П. Н. Подкопаев, разделивший 
их на дженгельдинскую (нижний девон), мурунтаускую (эйфельский 
ярус), аулиекуджумдинскую (живетский ярус) и беликудукскую (верх
ний девон) свиты. К дженгельдинской свите им отнесена и большая 
часть черных доломитов, выделенных в 1959 г. К. К. Пятковым и др. 
как эйфельские. В 1964 г. К. А. Набиев в горах Актау (Север Тамды-
9 Зах. 93 
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Распространение табулятоморфных кораллов в силурийских 

Каратау-
Нарынская 

зона 
Туркестано-Алайская 

Виды Чаткальский 
хребет Туркестанский хребет Северный Нуратау 

S,In SiW, SiWj S2ld s 2

2 S,w, S , w 2 S2ld CO 

Antherotites hemiseptosus 
L e i . 

Antherotites sp. 
Alveolites nuratavensis 

C h e k h . 
Alveolites sp. 
Barrandeolites sp. 
Catenipora compressa 

S o k . 
C. sindoensis О z a k i 
C. gotlandica Y a b e 
Catenipora sp. 
Coenites ex gr. juniperi-

nus E i с h w. 
Cylindrostilus гага К i m 
C. giganteus L e i . 
Favosites antiquus S o k . 
F. {orbesi M. E d w . et 

H a i m e 
F. cf. forbesi nitidula 

P о с t a 
£. cf. coreaniformis S o k . 
F. ex gr. bowerbanki 

M. E d w . et H a i m e 
F. effusus К1 a a rn. 
F. aff. effusus К 1 a a m. 
F. similis S o k . 
F. pactum C h e k h . 

F. ferganensis О r 1 о v 
F. nikiforovae C h e k h . 
F. aff. ferganensis 

O r l o v 
F. difformis C h e k h . 
F. daljanicum C h e k h . 
F. daljanicum minima 

C h e k h . 
F. regularis J o n e s 
F. validus C h e k h . 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
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Т а б л и ц а 5 

о т л о ж е н и я х Узбекистана и сопредельных территорий 

зона Зеравшано-Алайская зона 

Кызылкум 
(Тамдытау, 
Букантау) 

Бассейн Кашкадарьи Зирабулакские горы Кульджук-
тау 

SiWj Sald Siln, S,In 2_ 3 SiWa Said Sa3 S,ln S ^ Said Sa2 S^n S,w 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
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132 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Каратау-
Нарынская 

Чаткальский 
хребет 

S,ln 

Туркестано-Алайская 

Туркестанский хребет 

Sald 

Северный Нуратау 

S,w, SiW 3 S3ld ' Saa 

F. lasutkini T c h e r n . 
F. nitidus C h a p . 
F. subweberi C h e k h . 
F. cf. basalticus taimiren-

sis T c h e г n. 
F. magnicellulatus О b u t. 
F. humilis S o k . 
F. hisingeri M. E d w. et 

H a i m e 
F. aff. adaverensis S o k . 
F. multitabulatus R u k h. 
F. sub gothlandicus S o k . 
F. gothlandicus L a m . 
F. tachlowitzensis B a r r . 
F. cf. favosus G о 1 d f. 
F. kennihoensis О z a k i 
F. jaaniensis S o k . 
F. aff. jaaniensis S о k. 

F. cf. rectiformis Z h i z h . 
F. jermolaevi T c h e r n . 
F. fungites S o k . 
F. sulcatus T c h e r n . 
F. aff. sulcatus T c h e r n . 
F. niagarensis H a l l 
F. socialis S o k , et T e s . 
F. hirsutus T c h e r n . f. 

magna S o k . et T e s . 

F. stepanovi К о v. 
F. weberi О r 1 о v 
Halysites latus T c h e r n . 
H. cf. catenularius L i n. 
Halysites sp. 
Hattonia (?) antiqua 

K i m 
Heliolites decipiens 

M c C o y 
Я. ex gr. decipiens 

M c C o y 

Я. interstinctus L. 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 5 
зона Зеравшано-Алайская зона 

Кызылкум 
(Тммытау, 
Букантау) 

Бассейн Кашкадарьи Зирабулакские горы Кульджук
тау 

Siw, SaId Siln, S i l n 2 _ 3 S 1 W 1 SiWa S a i d S a a S,In SiW S a i d S a 2 Siln S,w 

+ 

+ 

+ + + 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Виды 

Каратау-
Нарынская 

зона 

Чаткальский 
хребет 

Туркестано-Алайская 

Туркестанский хребет 

S,w, S,w a S ald 

Северный Нуратау 

S i W , S , W j S9ld 

H. interstinctus compacta 
C h e k h . 

H. aff. javorskyi 
T c h e r n . 

Hetioplasmolites nativkini 
C h e k h . 

H. primitivus C h e k h . 

Hexismia vesiculosa К i m 

Hexismia sp. 

Mesofavosites vulgaris 
L e i . 

Mf. aegrotus L e i . 

Mf. ex gr. obliquus S o k . 

Mf. obliquus major S o k . 

Mf. asiaticus C h e k h . 

Mesofavosites sp. 

Mesosolenia anormalis 
Chekh. 

МиШШеша tortuosa 
F r i t z 

M. ex gr. tortuosa F r i t z 

M. pseudoreliqua K i m 

M. uchkudukica К i m 

Pachypora (?) ex gr. la-
mellicornis L i n d. 

Palaeocorolites nivalis 
L e i . 

Palaeofavosites cf. schmi
dti S o k . 

Pf. ex gr. schmidti S o k . 

Pf. multitabulatus S o k . 

Р/. aff. multitabulatus 
S o k . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 5 

зона Зеравшано-Алайская зона 

Кызылкум 
(Тамдытау, 
Букантау) 

Бассейн Кашкадарьи Зирабулакские горы Кульджук
тау 

S,w, S2ld Siina—з S tw, SiW2 S,ld s2

a S,ln S,w S 2ld W S,ln 

+ 

т 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

— г 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Виды 

Каратау-
Нарынская 

Чаткальский 
хребет 

S,w 

Туркестанский хребет 

S,w, S,w2 S,ld S a

3 

Pf. areas L e i . 

Pf. primus S o k . 

Pf. ex gr. nodosus P о u 1. 

P f . aff. forbesiformis po-
rosa S o k . 

Pf. ex gr. tuhai S o k . 

Pf. luhai S o k . 

Pf. aff. forbesiformis mi-
chinensis C h e k h . 

Pf. forbesiformis S o k . 

Pf. alveolaris G о 1 d f. 

Pf. ex gr. alveolaris 
G о 1 d f. 

Pf. alveolaris nurataven-
sis C h e k h . 

Pf. alveolaris G о 1 d f. 

Pf. ex gr. corrugatus 
S o k . 

Pf. cf. boreatis T c h e r n . 

Pf. cf. globosus S o k . 

Pf. cf. legibilis S o k . 

Pf. cf. rugosus S o k . 

P f . paulus S o k . 

P f . ex gr. paulus S o k . 

P f . gothlandicaformis 
R u k h . 

P f . maximus T c h e r n . 

P f . oelaensis К 1 a a m. 

P f . aff. simplex S o k . 

P f . sibiricus S m i r n. 

Pf. moribundus merishke-
rica C h e k h . 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 5 
зона Зеравшаио-АлаЯская зона 

Кызылкум 
(Тамдытау, 
Букантау) Бассейн Кашкадарьи Зирабулакские горы Кульджук-

тау 

S,w, S3Id S,ln, S,ln 2_ i S,w, S,wa SaLd С 2 S,In S,w S2Id S,ln 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
f 
+ ' 
+ : 
+ 

+ 
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Виды 

Каратау-
Нарынская 

зона 

Чаткальский 
хребет 

Туркестано-Алайская 

Туркестанский хребет 

SiW, S2ld 

Северный Нуратау 

S,w, S,w a Sald С 3 

Pf. indubius K i m 

Pf. indubius zeravshanica 
K i m 

Parastriatopora ex gr. pa
rens L e i . 

P. ex gr. tebenjkovi 
T c h e r n . 

P. sokotovi S m i r n. 

Propora conferta 
M. E d w . et H a i m e 

P. nuratavensis C h e k h . 

P. cancellaia L i n d. 

Propora sp. 

Squameofavosites singu
lars S o k . 

Sq. saaminicus C h e k h . 

Sq. tchernychevi C h e k h . 

Sq. thetidis C h e k h . 

Sq. incredibilis C h e k h . 

Sq. sokolovi C h e k h . 

Squameolites diadetnicus 
С h e r n. 

Squameolites primitivus 
C h e k h . 

Subalveolites panderi 
S o k . 

Subalveolitella cf. majus-
cula К1 a a m. 

Syringoporinus aequabilis 
L e i . 

Syringopora fomitschevi 
C h e k h . 

S. compacta B i l l . 

S. ferganensis F о m. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 5 

зона Зеравшана-Алайская зона 

Кызылкум 
(Тамдытау, 
Букантау) 

Бассейн Кашкадарьи Зирабулакскае горы Кульджук-
тау 

S,w3 S 2 ld Siln, S i ' n 2 - 3 S,wa S a ld с a S, ln S i W S 2 ld Sa= S,ln S ,w 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Т а б л и ц а 6 

Распространение органических остатков в силурийских отложениях 
Алай-Кокшаальской складчатой системы Узбекистана и сопредельных 

территорий 

Виды 

Туркестано-Алайская зона 

Уратюбин-
ская гряда 
(хр. Кух) 

S.2 

Гряда 
Кунжак-

Дальян 

SaId 

Джала-
ирская 
гряда 

Бассейн! 
Заамин

су 

Зеравшано-Туркестанская зона 

Чумкуртау 
Бассейн 
Шжи-
катсая 

Sald S3> 

Возвы
шен
ность 
Чапа
ната 

S.Id 

Кораллы 

Aphyllum sp. 
Cystiphyllidae 
Cyathophyllum cf. clisi-

phyllides S t. 
Kodonophyllum ex gr. te-

lescopium W d k d. 
K- ex gr. richteri W d k d . 
Lelophullum ex gr. inter

medium W d k d . 
Neocystiphyllum aff. key-

serlingi D у b. 
Petraia radiata M й n s t. 

Phaulactis cf. cyathophyl-
loides R y d . 

Ph. ex gr. cyathophylloi-
des R y d . 

Regmaphyllum sp. 
Rhizophyllum sp. 
Rh. ex gr. gotlandicum 

R б e m. 
Syringaxon curtum 

P о с t a 
Tryplasma sp. 
T. cf. karcevae В и 1 v. 
Т. hercinica R 6 e m. 

Гастроподы 

Cyclonema sp. 
Eiluriphorus cf. wisbyen-

sis L i n d. 
Euomphalus 
Murchisonia 
Platyceras 
Pleurotomaria 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
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Продолжение табл. 6 

Виды 

Туркестано-Алайская зона 

УратюЗин-
екая гряда 
(хр. Кух) 

С 3 
э 2 

Гряда 
Кунжак-

Дальян 

S3ld 

Джала-
веская 
гряда 

Бассейн 
Заамин

су 

Зеравшано-Туркестанская зона 

Чумкуртау 

S 2ld 

Бассейн 
Шиш-
катсая 

с з 
о 2 

Возвы 
шен— 
ность 
Чапа-
ната 

S2ld 

Тентакулиты 

Novakia intermedia 
Bar т. 

Мшанки 

Lemicoscinium sp. 

Трилобиты 

Bronteus dalianicus 
M u c h . 

Enerinurus punctatus 
W. a h 1. 

£. cf. punctatus W a h 1. 
E. aff. konghsaensis 

R e e d . 

Наутилоидеи 

Amphicyrtoceras penulti-
mum B a r r . 

Blakeoceras sp. 
Cyrtoceras (?) solitarium 

B a r r . 
C. cf. tcnuiculum B a r r . 
Ehodoceras (?) vibrayci 

B a r r . 
Lamellibronchita 
Michelinoceras intricatum 

B a r r . 
M. cf. darsatum B a r r . 
Orthoceras richteri B a r r . 
0. cf. neptunieum B a r r . 
0. ex gr. umbroculutn 

S c h l o t h . 
Orthoceras sp. 
Trochoceras modestum 

B a r r . 
t. sumplex B a r r . 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Распространение брахиопод в силурийских отложениях Алай-Кокшаальской 

Виды 

Туркестано-Алайская 

Северный Нуратау 

Гора Меришкор 

S i W a Sald 

Кельвасай 

S i W a Said S a J 

Туркестанский хребет, 
северный склон 

S i W a S3ld 

Ancillotoechia radvani 
H a v l . 

Astutarhynchia astuta 
B a r r . 

As. ex gr. astuta B a r r . 

As. ex gr. proserpina 
B a r r . 

Atrypa reticularis L. 

A. reticularis dzwinogra-
densis N i k i f . 

A. barba К h о d. 

A. sublepida V e r n. 

A. striatula M e n . 

Atrypopsis thetis B a r r . 

At. aff. thetis B a r r . 

Barrandella tinguifera 
B a r r . 

B. krasnopolski 
T s с h e r n. 

Camarotoechia famula 
B a r r . 

C. modica B a r r . 

C. ? lajlakensis N i k i f . 

C. nucula S o w . 

Carinatina (?) pseudopa-
radoxa N i k i f . 

C. cf. comata B a r r . 

C. cf. arimaspa E i с h w. 

Chonetes cf. verneuili 
B a r r . 

Chonetes sp. 

Clorinda pseudolinguifera 
K o z 1. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Т а б л и ц а 7 

складчатой системы Узбекистана и сопредельных территорий 

зона Зеравшано-Тур кестанская зона 

Гряда 
Кунжак-Дальян 

Бассейн 
Зааминсу 

Бассейн 
Джалаирсая 

Междуречье 
Алтыкол — 

Арглы 
Чумкуртау Бассейн 

Шишкатсая 

S i W a S 3Id S a " Said Sa" Said Saa Said S a 3 S i W a Said Sa" Said S a

2 

+ + + + 

+ + + 

+ 

+ 

+ 
т 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Виды 

Туркестано-Алайская 
Северный Нуратау 

Гора Меришкор 

S i W a Sald 

Кельвасай " 

S i W a S a i d S a a 

Туркестанский хребет, 
северный склон 

S,w3 S a i d 

CI. cf. pseudolinguifera 
K o z l . 

Conchidium biloculare L. 

C. aff. biloculare L. 

C. knidhti S o w . 

C. ex gr. knighti S o w . 

C. knighti daljanicum 
N i k i f . 

C. vogulicum V e r n. 

C. kirgisicum N a 1. 

Cymostrophia costatula 
B a r r . 

C. cf. costatula B a r r . 

Cyrtia exporrecta W a h 1. 

Cyrtina precedens K o z l . 

C. heteroclyta D e f r. 

Cyrtinopsis inflectens 
B a r r . 

Decoropugnax linguata 
K h o d . 

Decoropugnax berenice 
B a r r . 

Delthyris ex gr. tiro 
B a r r . 

D. kundschakensis 
N i k i f . 

D. robusta B a r r . 

D. aff. robusta B a r r . 

Dicoelosia biloba L. 

Eospirifer togatus B a r r . 

E. togatus dschaupoensis 
N i k i f . 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 7 

зона Зеравшано-Туркестанская зона 

Гряда 
Кунжак-Дальян 

Бассейн 
Зааминсу 

Бассейн 
Джалаирсая 

Междуречье 
Алтыкол — 

Арглы 
Чумкуртау Бассейн 

Шишкатсая 

S , w 3 S 3 l d С 2 S 2 l d S a 1 S , l d S a i d S a J S i W a S a i d S a " S a i d S a » 

+ 

+ , + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

10 Зак. 93 
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Виды 

Туркестано-Алайская 

Виды 

Северный Нуратау 
Туркестанский хребет, 

северный склон 
Виды Гора Меришкор Кельвасай 

Туркестанский хребет, 
северный склон 

Виды 

S t w 2 S 2ld w S,w2 S 2ld С 3 S,w2 Said 

Е. iorensis N i k i f . 

Е. secans B a r r . 

Е. ex gr. secans B a r r . 

E. radiatus S o w . 

E. ex gr. radiatus S o w . 

E. admirabilis N i k i f . 

E. balchaschensis N i k i f . 

E. tschortangensis N i k i f . 

E. cf. viator. B a r r . 

Eoreticularia tscherny-
schewi N a 1. 

E. tschernyschewi ma-
ttschensis N i k i f . 

E. ex gr. indiferens 
Barr. 

Eomartiniopsis fenella 
B a r r . 

Ferganella (?) cf. borea-
lis S с h 1 о t h. 

F. turkestanica nymphae-
formis N i k i f . 

Felinotoechia retina 
B a r r . 

Fimbrispirifer (?) favosi-
ticus N i k i f . 

Gracianella umbra B a r r . 

Gypidula ascanica B a r r . 

G. cf. cadula B a r r . 

G. inflectens B a r r . 

G. insipiens B a r r . 

G. aff. insipiens B a r r . 

G. pelagica B a r r . 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 7 
зона 

Зеравшано-Туркестанская зона 

Гряда 
Кунжак-Дальян 

Бассейн 
Зааминсу 

Бассейн 
Джалаирсая 

Междуречье 
Алтыкол — 

Арглы 
Чумкуртау Бассейн 

Шишкатсая 

S Iw ! S3Id J S 3

3 S3Id S 3

a S2ld S2ld s 3

J a S2lc V S2ld Sa»-I 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+

•
+

+
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

10* 
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Виды 

Туркестано-Алайская 

Северный Нуратау 

Гора Мёришкор 

S,wa Sald Saa 

Кельвасай 

SiWa S3ld 

Туркестанский хребет, 
северный склон 

S,Wa Said Saa 

в. e x gr. pelagica B a r r . 

G. olgae К h о d. 

G. aff. galeata D a 1 m. 
G. e x . gr. aeutolobata 

S a n d b. 

Hercinisca hircina B a r r . 

H. serva В a r r. 

Howelella nucula B a r r . 

Jsorthis schurabica (?) 
N i k i f. 

Janius aff. irbitensis 
T s c h e r n. 

Junius sp. 

Lanceomionia tarda 
B a r r . 

teptaena emarginata 
B a r r . 

L. rhomboiidalis W i 1 с k. 

Lissatrypa linguata 
B u c h 

L. cf. linguata B u c h 

L. linguata columbella 
B a r r . 

L. (?) tectiformis 
T s с h e r n. 

L. camelina B u c h 

Meristina cf. hecatiformis 
N i k if. 

Meristetta ypsilon juno 
B a r r . 

Nikiforovaena isfarensis 
N i k i f. 

N. tinxoides N a 1. 

Orthis ex gr. striatula 
S с h 1 о t. 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 7 
зона Зеравшано-Туркестанская зона 

Гряда 
Кунжак-Дальян 

Бассейн 
Зааминсу 

Бассейн 
Джалаирсая 

Междуречье 
Алтыкол — 

Арглы 
Чумкуртау Бассейн 

Шишкатсая 

S i W s Sald S a 2 S a ld Sa2 S.,ld V S 2 ld Sa2 
S i W a Said Sa2 Said S a 2 

+ + 

+ 

+ 

4 -

+ + + 
+ 
+ 

+ 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Виды 

Туркестано-Алайская 

Северный Нуратау 

Гора Мёришкор 

S,w 3 S ald Sa2 

Кельвасай 

SiW 2 S2ld 

Туркестанский хребет, 
северный склон 

SiW 2 S3ld 

О. cf. translata B a r r . 
Parmorthis cf. elegantu-

loides К о z 1. 
Podolella sp. 
Proreticularia carens 

B a r r . 
Protathyris didyma 

D a i m . 
Punctatrypa granulifera 

B a r r . 
Retzia (?) cf. argensis 

N i k i f. 
R. (?) aff. mirus N i k i f . 
Retziella weberi N i k i f . 
R. ex gr. weberi N i k i f . 
R. mattschensis N i k i f . 
Rhynchospirina siemi-

radzki zaaminica 
N i k i f . 

Stropheodonta subinter-
strialis К о z 1. 

Strophomena sp. 
Schuchertella pecten L. 
Schellwinella ex gr. pec

ten L. 
Stegerhynchus carens 

B a r r . 
St. praegnans B a r r . 
Spirigerina supramargi-

nalis К h a 1 f. 
S. ex gr. supramarginalis 

К h a 1 f. 
5. marginaliformis 

A 1 e k s. 

5. marginaloides N a 1. 
Spirifer indifjerens 

B a r r . 

Tadschikia wilsoniaformis 
N i k i f . 

T. (?) andygenica N i-
ki f . 

Uncinulus (?) kekeliken-
sis N i k i f . 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 7 

зона Зеравшано-Туркестанская зона 

Гряда 
Кунжак-Дальян 

Бассейн 
Зааминсу 

Бассейн 
Джалаирсая 

Междуречье 
Алтыкол — 

Арглы 
Чумкуртау Бассейн 

Шишкатсая 

S , w a S a l d S a a S 3 l d S a i d S 3 l d S a a S i W a S a i d от
 

S a i d S a 2 

+ 
+ + 

+ + 

+ + + + 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ + + 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + + 
+ 

+ + 
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Т а б л и ц а 

Распространение органических остатков в силурийских отложениях 
Зёравшано-Туркестанской зоны Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды 

Бассейн Зааминсу Междуречье Чукалик • 
Риват 

S3ld 

Бассейн Шишкатсая 

Пелециподы 

Cardiola bohemica B a r r . 

С. cf. signata B a r r . 

С. interrupta S o w . 

Spaniella sp. 

V last a uralica T s h e r n. 

Криноидеи 

Cyclocyclicus rarimedia-
nus S с h e v с h. 

Hapalocrinus cf. tubercu-
latus 

Kuzbassocrinus sp. 

Lophocrinus howardi 
M i l l . 

Ollulocrinus quinguelobus 
B a t h e r 

0. pribyli B o u s k a 

Pentagonocyclicus scabra-
tus Y e l t . 

Pisocrinus aff. gemifor-
mis M i l l . 

P. tennessensis R о e m. 

P. tenuis B o u s k a 

Podoliocrinus nikiforovae 
Y e l t . 

P. nikiforovae parvus 
S c h e v ch . 

P. nikiforovae schischka-
tica S c h e v e h. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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тау) выделил нижнедевонские, эйфельские, живетские и франские из
вестняковые толщи. 

Ю. А. Лихачев и др. (1963) разделили девонские отложения Кы
зылкума на четыре свиты: елемесащинскую (нижний девон), мурун-
таускую (средний девон), ирлирскую (средний — верхний девон) и бе-
ликудукскую (верхний девон). В Султануиздаге выделены какралы-
сайская (нижний — средний девон), узунбулакская и карачдалинская 
(средний девон), шейхджейлинская (средний — верхний девон) свиты. 
В 1963 г. К. К. Пятковым и др. в центральной и восточной частях гор 
Букантау установлены эффузивно-осадочные нижне-среднедевонские 
образования. 

Органические остатки из девонских отложений определялись: фо-
раминиферы Ф. Р. Бенш, Е. В. Быковой, И. С. Сулеймановым, радио
лярии, А. Г. Вологдиным, криноидей Р. С. Елтышевой, брахиоподы 
А. А. Волковой, Н. И. Ишназаровым, Н. М. Лариным, Б. П. Марков
ским, Д. В. Наливкиным, О. И. Никифоровой, М. М. Посоховой, 
М. А. Ржонсницкой, О. И. Сергуньковой, табуляты А. И. Кимом, 
Б. С. Соколовым, В. Д. Чехович, И. А. Черновой, Н. Н. Яковлевым, 
строматопоры и амфипоры А. И. Лесовой, В. Н. Рябининым, В. И. Явор
ским, ругозы В. А. Аникиной, Е. Д . Сошкиной, наутилоидеи 3 . Г. Ба
лашовой, гастроподы В. А. Востоковой, пелециподы О. И. Сергунько
вой, гониатиты А. К. Наливкиной. 

Девонские образования на территории Узбекистана распростране
ны значительно меньше, чем силурийские и каменноугольные. Встреча
ются они почти во всех структурно-формационных зонах (рис. 11, при
ложение 7). В Алай-Кокшаальской складчатой системе это преимуще
ственно карбонатные породы. 

Мощность девонских отложений колеблется от нескольких сотен 
метров до нескольких километров. 

Нижний отдел 

Палеонтологически обоснованные нижнедевонские отложения при
сутствуют во всех структурно-формационных зонах Алай-Кокшаальской 
складчатой системы. Литологический состав их довольно разнообразен. 
В отдельных зонах отмечается отсутствие отложений некоторых ярусов 
и даже отделов, а также резкое изменение мощностей описываемых 
образований. 

В связи с тем, что объемы ярусных подразделений нижнего девона 
Средней Азии не * соответствуют объемам жединского и кобленцского 
ярусов Ардено-Рейнской стратотипической области, в данном очерке 
приняты подразделения, выработанные для карбонатных фаций нижне
го девона в Баррандиене (Чехословакия), —лохковский 1 и пражский 
ярусы. В пользу принятия и применимости последних говорит и при
надлежность этих регионов к одной зоогеографической провинции. 

В Карачатырской зоне нижнедевонские терригенные толщи, оха
рактеризованные остатками растений и животных, широко развиты 
в междуречье Сох — Исфайрам и известны в литературе под названи
ем д ж и д а л и н с к о й , а к к у л ь с к о й и к а р а д ж е г а ч с к о й 
с в и т . Все три свиты являются одновозрастными и отличаются друг от 
друга лишь полнотой разрезов. 

В районе хр. Катран-Яурунтуз терригенные толщи нижнего девона 
прослеживаются в виде незначительных фрагментарных выходов ши-

1 В настоящее время в Средней Азии в лохковский ярус включается и кунжак-
ский горизонт, но в томе он рассмотрен в верхнем силуре, т. е. в прежнем понимании. 
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154 СТРАТИГРАФИЯ 

Распространение граптолитов в лландоверийских 

Виды 

Междуречье 
Алтыкол — 

Арглы 
Джалаирская гряда Бассейн 

Зааминсу Горы Маль 

Виды 

1п2 1п3 Ш, In2 ln 3 1п2 1п3 In, 1п2 

Akidograptus ascensus 
D a v i е s 

Ak. acuminatus N i c h . 
Ak. cuneatus С h a 1. 
Averianowograptus mag-

nificus A v e r . 
Campograptus communis 

L a p w . 
Cephalograptus cometa 

G e i n. 
C. tubulariformis N i c h . 
Climacograptus citocres-

cens E i s e 1 
CI. hughesi N i c h . 
CI. medius T 6 r n q. 
CI. minutus С а г r. 
CI. rectangularis M c C o y 
CI. scalaris H i s. 
CI. scalaris miserabilis 

E l l e s e t W o o d 
CI. scalaris ferganensis 

О b u t 
CI. scalaris normalis 

L a p w . 
CI. tuberis С h a 1. 
CI. tuberculatus N i c h . 
CI. yangtzeensis H s u 
Cyrtograptus grayi 

H o pk. 
C. lapworthi T u 11 b. 
Cystograptus vesiculosus 

N i c h . 
C. grandis H u n d t 
C. samarcandicus С h a 1. 
Demirastrites admirabilis 

P r i b. und M ii n с h 
D. convolutus H i s. 
D. decipiens valens 

P r ib . und M u n c h 
D. decipiens T 6 r n q. 
D. pulcherrimus M a n с k 
D. denticulatus T б r n q. 
D. pragensis P f i b. 
D. pectinatus R i с h t. 
D. phleoides T б r n q. 
D. triangulatus H a r k . 
D. urceolus R i с h t. 
Dimorphograptus elonga-

tus L a p w . 
D. swanstoni L a p w . 
D. confertus N i c h . 
Diplograptus Celebris 

C h a 1. 
D. modestus L a p w . 
D. modestus applicatus 

E i s e 1 
D. modestus deminutus 

E l l e s et W o o d 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

+ + + + + 
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Т а б л и ц а 9 

о т л о ж е н и я х Узбекистана и сопредельных территорий 

гузар Гобдунтау 
Междуречье 
Хушикат — 

Об-и-Устанак 
Чумкуртау Междуречье 

Дарх — Вашан 

ln 3 In, ln 3 In, In3 In 3 In, ln 2 ln 3 

+ + + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

_j_ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ ? 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ ? 

+ ? 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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156 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Междуречье 
Алтыкол — 

Арглы 
Джалаирская гряда Бассейн 

Зааминсу Горы Маль 

Виды 

1п2 1п3 In, 1п9 1п3 1п2 1п3 Ш, In., 

D. modestus parvulus 
L a p w. 

D. birastrites R i с h t. 
Diversograptus ramosus 

M a n c k 
D. ramosus bohemicus 

B o u c e k 
D. capillaris C a r r . 
D. nudus H u n d t 
D. pergracilis B o u c e k 
D. cf. rectus M a n c k 
Glyptograptus intersitum 

C h a l . 
Gl. lunshanensis H s u 
Gl. serratus E 11 e s et 

W o o d 
Gl. sinuatus N i c h . 
Gl. sardous G о r t a n i 
Gl. tamariscus N i c h . 
Globosograptus wimani 

B o u c e k 
Gl. singularis T 5 r n q. 
Hedrograptus cumulatus 

C h a l . 
H. janischewckyi О b u t 
H. ex gr. janischewskyi 

O b u t 
Limpidograptus facetus 

C h a l . 
L. posohovae C h a l . 
Monoclimacis crenularis 

L a p w. 
M. wachtelbergensis 

P f i b . 
M. adunca B o u c e k 
M. alaica O b u t 
M. ampla C h a l . 
M. asiatica O b u t 
M. crenulata T б r n q. 
M. griestonensis N i с о 1. 
M. griestonensis kettneri 

B o u c e k 
M. griestonensis minuta 

P f i b . 
M. incompta C h a l . 
M. liepini O b u t 
M. major A v e r . 
Monograptus averjanovi 

C h a l . 
M. becki B a r r . 
M. colbiensis R u e d . 
M. corneolus C h a l . 
M. clingani C a r r . 
M. distans P o r t . 
M. halli B a r r . 
M. knockensis E 11 e s et 

W o o d 
M. millipeda M c C o y 
M. malgusaricus C h a l . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 

+ 
+ + + 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
- i -

+ 
+ 

+ 

+ ? 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 9 

гузар Гобдуатау 
Междуречье 
Хушикат — 

Об-и-Устанак 
Чумкуртау Междуречье 

Дарх — Вашан 

In, In3 ln 3 1п3 1п3 1п3 In, In, 

+ 

+ 

+ + + + 
+ + + + 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + + 

+ 
+ + + 

+ + 
+ + + + 
+ + 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ 
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158 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Междуречье 
Алтыкол — 

Арглы 

1па In. 

Джалаирская гряда 

ln a 1п3 

Бассейн 
Зааминсу 

1па 1п3 

Горы Маль 

In, ln a 

М. marri P e r n . 
М. pandits L a p w. 
M. pandus maximus 

R u e d . 
M. parapriodon B o u c e k 
M. priodon В г о n n 
M. probosciformis B o u 

c e k 
M. pratestis H u n d t 
M. sandersoni L a p w. 
M. sedgwicki P o r t . 
M. sagittaris H i s . 
M. veles R i с h t. 
Orthograptus bellulus 

T o r n q . 
O. tumidicaulus H s u 
O. ultimas M a n c k 
Oktavites circularis E 1-

1 e s et W о о d 
О. contortus P e r n . 
0. changyangensis S u n 
0. delicatulus E 11 e s et 

W o o d 
0. flagellars T o r n q . 
0. grobsdorfiensis 

H e m m. 
O. involutus L a p w . 
0. pavlinovi C h a l . 
O. planus B a r r . 
O. nopkinsoni P e r n . 
O. spiralis G e i n. 
O. tullbergi spiraloides 

P f ib . 
Paraclimacograptus (?) 

comantis C h a l . 
P. innotatus N i c h . 
P. ojbadamicus C h a l . 
P. sinitzini C h a l . 
Petalolithus altissimus 

E l l e s e t W o o d 
P. elongatus B o u c e k et 

P f i b . 
P. inversipennatus O b u t 
P. minor E l l e s 
P. ovato-elongatus 

К u г с k 
P. ovatus B a r r . 
P. palmeus B a r r . 
P. palmeus clavatus 

B o u c e k et P f i b. 
P. tenuis B a r r . 
P. tenuifolium H u n d t 
P. folium H i s. 
Pernerograptus argenteus 

cygneus T o r n q . 
P. austerus T o r n q . 
P. difformis T o r n q . 
P. inopinus T o r n q . 
P. limatulus T o r n q . 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
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Продолжение табл. 9 

гузар Гобдунтау 
Междуречье 
Хушикат — 

Об-и-Устанак 
Чумкуртау Междуречье 

Дарх — Вашан 

In, In, 1п2 1па In, In„ In, 1п2 1п3 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ + ? + + 
_ j _ + + + + + + 

+ 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + + + 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ + 
+ 
+ 

I 
" Г + 
+ 

+ 
+ 
+ + + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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160 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Рг 
Рг. 
Рг. 
Рг. 

Рг. 
Рг. 

P. revolutus К u г с к 
Pristiograptus acinaces 

Т б г п q. 
Рг. alticolicus С h а 1. 
Рг. argutus L a p w . 
Рг. atavus J o n e s 
Рг. cyphus L a p w . 
Pr. concinnus L a p w . 

gregarius L a p w . 
incotnmodus T б r n q. 
kueich ichensis H s u 
leei H s fi 

Pr. leptotheca L a p w . 
Pr. nudus L a p w . 
Pr. nuntus B a r r . 
Pr. regularis T б r n q. 
Pr. pristinus P f i b. 

tenuis P o r t . 
variabilis P e r n . 

Pseudoplegmatograptus 
obesus L a p w . 

Rhaphidograptus tornqui-
sti E 11 e s et W o o d 

Rastrites approximatus 
T б г n q. 

R. approximatus geinitzi 
T б r n q. 

R. amphitheca H u n d t. 
R. equidistans L a p w . 
R. fugax B a r r . 
R. hibridus L a p w . 
R. linnaei B a r r . 
R. longispinus P e r n . 
R. maximus С a r r. 
R. peregrinus B a r r . 
R. perfectus P r" i b. 
Retiolites angustidens 

E l l e s 
R. geinitzianus B a r r . 
R. geinitzianus densereti-

culatus B o u c e k 
R. geinitzianus obliqui-

dens О b u t 
Spirograptus minor 

B o u c e k 
Sp. turriculatus B a r r . 
Sp. turriculatus latus 

H u n d t 
Sp. tenui spiralis H u n d t 
Sp. woodi H a b e r. 
Streptograptus admiran-

dis B o u c e k et P f i b. 
S. exiguus N i c h . 
S. fortis С h a 1. 
5. lobiferus M c C o y 
5. nodifer T б r n q. 
S. runcinatus L a p w . 
Stomatograptus grandis 

S u e s s 
St. longus O b u t 

Междуречье 
А л т ы к о л — 

Арглы 

In, In. 

+ 

+ 

Джалаирская гряда 

+ 
+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

1По 

+ 
+ + + 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

In, 

Бассейн 
Зааминсу 

ln 2 ln 3 

Горы Маль 

In, ln 3 

+? 

•+ 
+ 
+ 

+ + 

+ 
+ + 
+ + 

+ + 

+ 
+ 

+ + + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + 
+ 

+ 
+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 
+ 
+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 9 

гузар Гобдунтау 
Междуречье 
Хушикат — 

Об-и-Устанак 
Чумкуртау Междуречье 

Дарх — Вашан 

1па In, 1па 1п2 In, 1 п, 1п2 In, In, ln 2 In, 

+ + 
J. 

f + 

+ ? 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
f 

+ 
t-

+ 
+ 

f- + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
1 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

- r 

+ 

+ 
+ 

+? 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

• 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ + + + + 

+ 
+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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Т а б л и ц а 10 

Виды 

Междуречье 
Алтыкол — 

Арглы 
Джалаирская 

гряда 
Бассейн 

Зааминсу 
Горы 

Мальгузар 
Гобдун-

тау 
Междуречье 
Хушикат — 

Об-и-Устанак 
Чумкуртау Междуречье 

Дарх — Вашан! 
Бассейн саев 

Чукалик 
и Риват 

w 2 

Бассейн 
Щишкатсая 

Averianowograptus mag-
nificus A v e r . 

Cyrtograptus centrifugus 
B o u c e k 

C. paykhoyicus 
T s c h e r n . 

C. ex gr. ramosus B o u 
c e k 

C. ex gr. solaris B o u 
c e k 

C. ex gr. insectus B o u 
c e k 

C. ex gr. lundgreni 
T u 11 b. 

C. insectus B o u c e k 
C. linnarssoni L a p w . 
C. lundgreni T u 11 b. 

C. multiratnis T б r n q. 
C. multiratnis kirki 

R u e d . 
C. murchisoni С a r r. 
C. murchisoni bohemicus 

B o u c e k 

C. perneri B o u c e k 
С radians T б r n q. 
C. ramosus B o u c e k 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Распространение граптолитов в венлокских отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 
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Monoclimacis adunca 
B o u c e k 

+ + 
M. alaica O b u t + 
M. asiatica O b u t + 
M. ampla C h a l . + 
M. crenulata T o r n q . 
M. hemipristis M e n . 
M. vomerina N i c h . 1 

T + + 
Monograptus flemingi 

S a l t e r + 
M. flexilis E l l e s + 
M. inornatus E l l e s et 

W o o d 
M. irfonensis E l l e s 
M. jackeli P e r n . + 
M. riccartonensis L a p w. + + 
M. sinicus H s ii + 
M. testis B a r r . 
Mediograptus kolihai 

B o u c e k + 
M. kolihai var. minor 

B o u c e k + 
Pristiograptus dubius 

S u e s s + + 
Retiolites angustidens 

E l l e s 

R. geinitzianus B a r r . + + 
R. geinitzianus venosus 

H a l l 

— Stomatograptus grandis 
~ S u e s s 

+ 
+ + + 

+ 
+ 

+ 
+ + + + 

+ + + + 
+ + + 
+ + + 

+ 

+ 
+ 

+ + + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ + 
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Т а б л и ц а 11 

Распространение граптолитов в верхнесйлурийских отложениях 
Алай-Кокшаальской складчатой системы Узбекистана и сопредельных территорий 

Гряда 
Кунжак-
Дальян 

Междуречье 
Алтыкол—Арглы 

Бассейн Зааминсу Гобдунтау Чумкуртау Междуречье 
Дарх — Вашан 

Бассейн саев 
Чукалик и 

Риват 
Бассейн Шишкатсая 

Возвышен
ность 

Чапаната 

Виды Виды 

s a

2 
S 2 l d s a

a S a I d 
С э S2Id S 2 l d S a i d S a i d S 2 I d S a 3 S 3 I d 

Colonograptus colonus 
B a r r . 

+ + + + + + + 

Coremagraptus plexus 
P o c t a 

+ 

Dictyonema elongatum 
В о u С e k 

+ 

D. torschini 0 b u t + 
Gothograptus nassa 

H o l m 
+ 

+ Linograptus multiramosus 
B o u Cek 

+ + 

L. posthumus R i с h t. + 
Linograptus sp. + 
Lobograptus crinitus 

W o o d 
+ + + + + 

L. scanicus T u 11 b. + + + + 
Monoclimacis ex gr. vo-

merina N i c h . 
+ + + http://jurassic.ru/



Monograptus cf. formosus 
В о u 6 e к 

+ 

M. ex gr. sigmoidalis 
В о и б е к 

+ 

M. ex gr. lejskovensis 
B o u c e k 

M. kuznetsovi T s с h e r. 

M. nyurykis T s с h e r. 

M. schrenki T s с h e r. 

M. sigmoidalis В о и С е к + 
М. uncinatus orbatus 

W o o d 
+ 

М. unguiferus P e r n . 

Neodiversograptus nilsso
ni L a p w. 

+ 

Palaeodictyota sp. 

Plectograptus macilentus 
T 6 r n q. 

+ 

Pristiograptus bohemicus 
B a r r . 

+ 

Pr. bohemicus tenuis 
В о и б е к 

+ 

Pr. butovicensis B o u c e k 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 11 

Виды 

Гряда 
Кунжак-
Дальян 

Междуречье 
Алтыкол — Арглы Бассейн Зааминсу Гобдунтау Чумкуртау Междуречье 

Дарх — Вашан 
Бассейн саев 
Чукалик и 

Риват 
Бассейн Щишкатсая 

Возвышен
ность 

Чапаната 

S2ld S 2

J S 2ld С 3 S 3ld S 3ld S2Id S2ld S2Id О
Т 

Sald 

Pr. chelmiensis T e l l e r + 
Pr. fragmentalis 

B o u c e k 
+ + 

Pr. ex gr. kosoviensis 
В о u С e к 

+ + 

Pr. gotlandicus P e r n . + + 
Pr. graciosus P f i b . 

Pr. ludlovensis B o u c e k 

+ 
+ 

Pr. aff. ultimas P e r n . + 
Saetograptus leintwardi-

nensis H о p k. 
+ 

S. ex gr. pseudochimaera 
B o u c e k 

+ 

S. ex gr. leintwardinensis 
H o pk. 

+ + + 

S. chimaera B a r r . _1_ л. + + + 
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Т а б л и ц а 12 

Распространение граптолитов в Силурийских отложениях Узбекистана 

Северный Нуратау Южный Нуратау 

Виды 
S.lr.3 S,w3 S3!d S,ln, Siln a S.w, S,w3 S,w 3 S3ld 

Campograptus communis 
L a p w . 

+ + 
С. politus С h а 1. + + 
Climacograptus citocres-

cens E i s e 1 
+ 

CI. medius T 6 r n q. + + + + 
CI. rectangularis 

M c C o y 
+ + + + 

CI. scalaris H i s. + + + + + + 
CI. scalaris normalis 

L a p w . 
+ + + + 

CI. tornquisti E11 e s 
e t W o o d 

+ + 
CI. yangtzeensis H s u + 
Colonograptus colonus 

B a r r . 
+ + 

Demirastrites convolutus 
H i s . 

+ 
D. decipiens T б г n q. + 
D. fimbriatus N i c h . + 
D. pseudodenticulatus 

H a b e r . 
+ 

D. triangulatus H a r k . + + 
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Продолжение табл. 12 

Виды 

Северный Нуратау 

S,ln2 S,ln 3 S,w, S,w3 S,ld 

Южный Нуратау 

S,ln, S,lna S,ln, S,w, S,wa S,w3 S,ld 

D. urceolus R i с h t. 
Diplograptus modestus 

applicatus E i s e 1 
D. modestus deminutus 

E l l e s et W o o d 
D. spectabilis C h a l . 
Glyptograptus intersitum 

C h a l . 
Gl. lunshanensis H s ii 
Gl. nuratauensis C h a l . 
Gl. persculptus S a l t . 
Gl. sardous G о r t. 
Gl. tamariscus N i c h . 
Hedrograptus comulatus 

C h a l . 
H. janischewkyi O b u t 
H. matutinus C h a l . 
Lobograptus crinitus 

W o o d 
Monoclimacis adunca 

В о u б ek 
M. alaica O b u t 
M. ampla C h a l . 
M. asiatica O b u t 
M- baltica O b u t 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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M. griestoniensis N i с о 1 
М. hemipristis M e n . 
М. vomerina N i c h . 
M. wachtelbergensis 

РгЧЬ. 
Monograptus averjanovi 

C h a l . 

M. colbiensis R u e d . 
M. corneolus C h a l . 
M. gemmatus B a r r . 
M. flemingi S a l t . 
M. flexilis E 11 e s 
M. halli B a r r . 
M. inornatus E 11 e s et 

W o o d 
M. irforensis E 11 e s 
M. insignis C h a l . 
M. jaekeli P e r n . 
M. latus M c C o y 
M. malgusaricus C h a l . 
M. marri P e r n . 
M. pandus L a p w . 
M. priodon В г о n n 
M. probosciformis 

В о и б е к 
M. riccartonensis L a p w . 
M. sandersoni L a p w . 

M. scanicus T и 11 b. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ ? 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 12 

Вилы 

Северный Нуратау 

S.ln, Siln, S„ld 

Южный Нуратау 

S,ln, Siliia S , W i S,w3 S,w 3 S,ld 

M. sinicus H s u 
M. testis B a r r . 
M. tusunensis C h a l . 
Neodiversograptus nilsso-

ni L a p w . 
Oktavites changyangensis 

S u n 
O. pavlinovi C h a l . 
O. spiralis G e i n. 
0. circularis E l l e s et 

W o o d 
O. contortus P e r n . 
O. delicatulus E l l e s 

et W о о d 
О. flagellaris T o r n q . 
O. involutus L a p w . 
Pernerograptus argenteus 

cygneus T o r n q . 
P. difformis T o r n q . 
P. revolutus К u г с к 
Petalolithus altissimus 

E l l e s et W o o d 
P. inversipennatus O b u t 
P. minor E l l e s 
P. ovato-elongatus 

K u r c k + 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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P. palmeus B a r r . 
P. tenuis B a r r . 
Plectograptus praemaci-

lentus В о u с e к et 
M u n e h . 

Pristiograptus acinaces 
T o r n q . 

Pr. atavus J o n e s 
Pr. bohemicus B a r r . 
Pr. cyphus L a p w . 
Pr. concinnus L a p w . 
Pr. gregarius L a p w . 
Pr. incommodus T o r n q . 
Pr. kuechichensis H s ii 
Pr. leei H s u 
Pr. leptotheca L a p w . 
Pr. linum C h a l . 
Pr. multus C h a l . 
Pr. nudus L a p w . 
Pr. tenuis P о r 11. 
Rastrites approximatus 

geinitzi T o r n q . 
R. equidestans L a p w . 
R. fugax B a r r . 
R. longispinus P e r n . 
R. peregrinus B a r r . 

Retiolites angustigens 
E l l e s 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 12 

Виды 

, Северный Нуратау Южный Нуратау 

Виды 
S,In3 S,ln 3 S,w, S,w3 S 2ld Siln, S,ln 3 

S,ln 3 S,w, S,wa S,w3 S2ld 

R. geinitzianus B a r r . 

Saetograptus chimaera 
B a r r . 

Spirograptus minor 
• B o u c e k 

Sp. proteus B a r r . 

Sp. turriculatus B a r r . 

Sp. zimmernanni H u n d t 

Streptograptus becki 
B a r r . 

S. crispus L a p w . 

S. exiguus N i c h . 

S. lobiferus M c C o y 

5. nodifer T o r n q . 

5'. runcinatus L a p w . 

Stomatograptus grandis 
S u e s s 

+ + ? 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+

+
+

+
+

• 
+ 
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Туркестана-Алайстя 
зона 

Зерадшано-
Алайская 

зона 
Зеравшана-

Туркестанская 
зона 

к a? 1 5 

Нураминская § $ § 
зона 

Южно-
Тиссарсноя 

зона 

Рис. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов девонских отложений 
Узбекистана и сопредельных территорий 

1 — конгломераты; 2 — песчаники; 3 — алевролиты и алевролитовые сланцы; 4 — сланцы глинистые; 
5 — известняки; 6 — конгломераты из известняковой гальки; 7 — известняки глинистые; 8 — извест
няки-ракушечники; 9 — мраморы; 10 — доломиты; 11 — кремнистые сланцы; 12 — эффузивы кислого 

состава- 13— эффузивы основного состава; 14 — туфобрекчии и туфоконгломераты 
Разрезы: I — Чот-Шатрут, II —горы Кульджуктау, III — Зирабулак-Зиаэтдинские горы, IV — бас
сейн р. Кашкадарьи, V — горы Аристантау, VI — горы Северный Нуратау, VII — горы Чумкуртау, 
бассейн р. Зааминсу, V I I I - г о р ы Султануиздаг (центральная часть) I X - г о р ы Писталитау. 
X —Ошские горки, XI — горы Букантау, XII —бассейны рек Исфайрам и Сох, XIII—горы Ьарак-

тынтау (северная часть), XIV — р . Сумсар. XV —район Тепар-Чавата 
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174 СТРАТИГРАФИЯ 

ротного простирания. Они значительно полнее представлены к востоку 
и западу от р. Шахимардан. На левобережье этой реки прослежива
ется сокращенный разрез терригенной толщи под названием аккуль-
ской свиты, а на правобережье более полный разрез, представленный 
собственно джидалинской свитой. 

Кроме этих двух свит, являющихся (радиальными аналогами, по 
Караджегачсаю В. Б. Горяновым выделена караджегачская свита, ко
торая, по данным А. А. Волковой, А. П. Павловой, И.. А. Черновой, 
М. Б. Орловского и др., по сравнению с джидалинской свитой имеет 
более полный разрез, охарактеризованный обширным комплексом орга
нических остатков. Взаимоотношения терригенных отложений нижнего 
девона с ' подстилающими образованиями достоверно не установлены. 

Толща терригенных пород джидалинской свиты представлена чер
ными тонкослоистыми глинистыми' сланцами и алевролитами, содер
жащими в верхней части прослои песчаников, гравелитов и конгломе
ратов. В разрезе свиты четко наблюдается возрастание процента гру-
бообломочных пород в верхней части. Мощность свиты в бассейне сая 
Джидале, правого притока р. Шахимардан (КиргССР), до 900—1000 м. 
Здесь в этих отложениях, по данным А. А. Волковой, И. А. Черновой, 
А. П. Павловой, Г. С. Поршнякова, А. Д. Миклухо-Маклая, М. Л. Рыв-
кина, М. Б. Орловского и др., присутствует обширный комплекс орга
нических остатков, представленный табулятами, ругозами, брахиопо-
дами, мшанками и растительными остатками. 

На правобережье р. Шахимардан из линз известняков верхней ча
сти разреза джидалинской свиты были определены Ferganella turkes-
tanica N i k i f . , Eospirifer admirabilis N i k i f . и др., а по левобережью 
из аналогичных известняков (аккульская свита)—брахиоподы Gypidula 
acutolobata S a n d b., Delthyris cf. superstes B a r r . По заключению 
M. А. Ржонсницкой и А. А. Волковой, эти брахиоподы характеризуют 
раннедевонский возраст вмещающих отложений. Комплекс табулят 
джидалинской и аккульской свит, по данным И. А. Черновой, представ
лен Favosites preplacenta D u b a t., Thamnopora alaica С h e r n. (msc), 
Tyrganolites miklucho-maklai S о k. и др. 

Кроме ископаемых остатков фауны в джидалинской свите присут
ствуют растительные остатки Zoster ophyllum (Euzoster ophyllum) 
australianum L a n d et C o o k s o n , Z. aff. rhenanum K r a u s e l et 
W e g 1 a n d, Psilophyton goldschmidti H a 11 и др., которые A. P. Анань
ев считает самыми древними и впервые открытыми на территории 
СССР ископаемыми сосудистыми растениями. 

Возможно, к нижнему девону относится маломощная (до 25 м) 
пачка терригенных пород, залегающая в основании живетских доло
митов по р. Газ (левый приток р. Сох). Аналогичные образования, 
имеющие мощность до 300 м, известны в хр. Андыген и в горах Боор-
ды, где они охарактеризованы нижнедевонско-эйфельскими кораллами 
и брахиоподами. 

В карбонатных фациях нижнедевонские отложения присутствуют 
в Ошских горках. Здесь на северном склоне Чиль-Майрама они пред
ставлены светло-серыми массивными известняками органогенно-детри-
товой и разнокристаллической структуры, содержащими Rhizophyllum 
enorme E t h e r . , Spirigerina marginaloides N a 1., Sieberella sieberi 
В u с h и др. Мощность 120 м. 

Кремнисто-карбонатные фации нижнедевонских отложений отме
чены в горе Ортотау, в ур. Ташата и в низовьях сая Шамалбель (ле
вый приток р. Шахимардан). Во всех этих пунктах на различные го
ризонты силурийских образований ложится пачка светлых грубослои-
стых органогенно-кристаллических, иногда конгломератовидных извест-
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няков мощностью до 50 м с Favosites clarus Y a n е t, Acanthophyllum 
ex gr. pseudohelianthoides S с h e г., Karpinskia cf. conjugula T s c h e r n . 
Известняки перекрываются яшмовидными кремнистыми зеленовато-се
рыми, иногда пестроокрашенными сланцами. Мощность их не превы
шает 60 м. В горе Ортотау кремнистые сланцы с несогласием перекры-

, ваются отложениями намюрского яруса сходного состава (шаланская 
свита). 

В вулканогенных фациях отложения раннедевонского возраста 
развиты по обоим берегам р. Сох; они включают я ш с к у ю с в и т у и 
н и ж н ю ю п о л о в и н у а р а в а н с к о й . Нижняя граница этих обра
зований проводится по несогласному налеганию пород яшской свиты 
на силурийские сланцы по левобережью р. Сох. 

Яшская свита, имеющая мощность до 300 м, представлена диаба
зами, диабазовыми порфиритами, вариолитами и их туфами с прослоя
ми алевролитов, иногда песчаников, кремней и известняков. Часть от
ложений араванской свиты (мощностью около 700 м), которая относит
ся к нижнему девону, сложена диабазами и диабазовыми порфирита
ми с линзами известняков. 

Раннедевонский возраст этих образований определяется по брахио-
подам из известняковых линз. Наиболее полные сборы произведены 
В. Н. Вебером, Г. С. Поршняковым и другими исследователями на тер
ритории Киргизской ССР в долине р. Исфайрам, где из ящской свиты 
определены Eospirifer vetulus Е i с h w., Karpinskia conjugula 
T s c h e r n . , а из нижней половины араванской свиты — Stegerhynchus 
nympha lata N i k i f . , Eospirifer cf. irbitensis T s c h e r n . и др. Кроме 
того, в рифах обильны строматопороидеи, табуляты, криноидеи. 

В Южно-Букантауской зоне нижнедевонские образования известны 
только севернее колодца Кокпатас. Подошва их здесь не обнажается, 
а перекрываются они несогласно терригенными породами среднекамен-
ноугольного возраста. Разрез представлен известняками с многочис
ленными остатками криноидеи, брахиопод, табулят, ругоз и мшанок, из 
которых определены Rhynchonella matercula B a r r . , Favosites cf. inter-
stinctus R e g n . Видимая мощность 10 м. 

Туркестано-Алайская зона на востоке Узбекистана занимает боль
шую часть северного склона Туркестанского хребта. Нижнедевонские 
отложения развиты здесь в виде узких полос широтного простирания 
в области предгорий — в гряде Кунжак, Ура-Тюбе, в междуречье Ку-
жа — Пишкент — Туркмен, в бассейне Зааминсу и гряде Курганак. 

В гряде Кунжак они залегают согласно на верхнесилурийских из
вестняках и по составу, окраске и текстурным признакам сходны с ни
ми. На других участках наблюдается несогласное налегание известня
ков пражского яруса на терригенные образования позднесилурийского 
возраста. 

Наиболее полный, палеонтологически охарактеризованный разрез 
нижнего девона описан на северном склоне гряды Кунжак. В нижней 
части он представлен светло-серыми грубослоистыми криптокристалли-
ческими известняками с прослоями детритусовых и криноидных. В из
вестняках встречаются многочисленные остатки брахиопод: Spirigerina 
marginaloides N а 1., Delthyris kundschakensis N i k i f . , Uncinulus kekeli-
kensis N a 1., Sieberella sieberi В u c h и др., определяющие возраст вме
щающих слоев в объеме лохковского яруса. Мощность известняков око
ло 150 м. Стратиграфически выше светло-серые известняки переходят 
в желтовато-розовые видимой мощностью до 200 м, с фауной пражско
го яруса: Karpinskia conjugula T s c h e r n . , Stegerhynchus nympha 
B a r r . , Gypidula galeata D a 1 m a t s. и др. 
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В Северном Нуратау нижнедевонские отложения распространены 
ограниченно, в центральной части хребта, где по данным П. Н. Подко-
паева и др., производивших здесь работы в 1960—1961 гг., они пред
ставлены т у л е б а й с к о й с в и т о й , породы которой обнажаются по 
левобережью Кельвасая. Залегает свита с угловым и азимутальным не
согласием на различных горизонтах нижнесилурийской песчано-слан-
цевой толщи и перекрывается трансгрессивно отложениями среднека-
менноугольного возраста. 

В основании свиты выделяются своеобразные базальные песчани
стые доломиты, которые выше по разрезу сменяются карбонатными по
родами, не содержащими терригенной примеси. Наиболее полный раз
рез наблюдается по левому борту сая Тулебай (левый приток Кельва
сая), где выделяются три пачки (снизу вверх): 1) известняки конгло-
мератовидные с обильной песчаной примесью, серые, доломитизирован-
ные — 9 м; 2) известняки преимущественно доломитизированные, серые 
и темно-серые, комковатые, грубослоистые, с многочисленными одиноч
ными кораллами, строматопороидеями и колониями табулятоморфных 
кораллов — 96 м; 3) известняки частично доломитизированные, серые 
и темно-серые, пелитоморфные, с органогенным детритом и шламом, 
реже неяснозернистые и углистые с табулятоморфными кораллами, 
сферическими строматопорами и с прослоями амфипоровых известня
ков — 255 м. Общая мощность свиты 360 м. 

Комплекс органических остатков представлен: Favosites ex gr. ni-
kiforovae C h e k h . , F. ex gr. intricatus B a r r . , Pachyfavosites zeravscha-
nicus К i m, Dictyofavosites ex gr. nagorskyi M i г., Striatopora cf. tschi-
r.hatschewi P e e t z . , Thamnopora sp., Actinostroma sp., Stachyodes sp., 
Amphipora sp., Paramphipora sp. Комплекс табулят, по заключению 
A. И. Кима, такой же, как и в нижнедевонских (бурсыхирманский го
ризонт) отложениях Зеравшанского хребта, где наряду с ними присут
ствуют характерные для нижнего девона брахиоподы. 

В более ранних стратиграфических схемах (Н. А. Смирнов, 
B. Д. Чехович, Н. А. Лосев, М. Н. Соловьева) известняки тулебайской 
свиты отдельно не выделялись и включались в состав среднекаменно-
угольной толщи или в состав нижнего силура. 

Далее на восток в рассматриваемой зоне, в горах Писталитау, 
в гряде Егарбелитау, нижнедевонские образования представлены свет
ло-серыми и белыми мраморизованными известняками массивного не-
яснослоистого, реже толстослоистого сложения, содержащими Karpin-
skia conjugula Т s с h е г п., Machaeraria cf. amalthea B a r r . , Sieberella 
sieberi В u с h. Взаимоотношение этих известняков с подстилающими и 
покрывающими породами, а также их мощность здесь не установлены. 

В горах Ханбандытау П. Н. Подпокаев и др. (1956—1959 гг.) 
к нижнему девону условно (по стратиграфическому положению) отно
сят вулканогенные породы, вскрытые многими скважинами и известные 
под наименованием б а н д с к о й с в и т ы . На поверхности выходы их 
не установлены. Это кислые вулканогенные образования — в основном 
массивные туфы кварцевых порфиров и значительно реже туфы сме
шанного состава и туффиты. Среди туфов кварцевых порфиров микро
скопически выделяются кристаллокластические, литокристаллические и 
иногда пепловые разности. Мощность свиты (по данным бурения) бо
лее 900 м. 

Возраст бандской свиты условно считается раннедевонским на ос
новании трансгрессивного налегания на нее фаунистически охаракте
ризованных среднедевонских отложений и сходства по составу с ниж
недевонскими свитами Кураминского (горы Калканата) и Чаткальского 
(бассейны рек Сумсар и Сарыджас) хребтов. 

http://jurassic.ru/



ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 177 

По мнению О. И. Сергуньковой, эта свита перекрывается не сред-
недевонскими (по П. Н. Подкопаеву), а фаменскими отложениями и 
поэтому возраст бандской свиты может быть дофаменским. 

В западной части Туркестано-Алайской зоны нижнедевонские от
ложения известны в Северном Тамдытау (в горах Балпантау и Актау) 
и в хр. Султануиздаг. Залегают они на досилурийских и силурийских 
отложениях, причем в горах Балпантау и Актау наблюдается размыв, 
а в Султануиздаге — согласное залегание. Эти образования в Султа
нуиздаге перекрываются эйфельский ярусом согласно, в Балпантау 
перекрывающие их толщи неизвестны. 

В горах Балпантау в основании разреза залегает пачка чередую
щихся слоев конгломератов, гравелитов и известняков общей мощно
стью 15 м. Грубообломочные породы состоят из обломков различно 
окатанных кремнистых пород, кварца, известняков и редко эффузивов 
основного состава, скрепленных известковым цементом. Выше лежат 
известняки и доломиты светло- и темно-серой окраски, общей мощно
стью до 600 м. Нижняя часть толщи представлена преимущественно 
тонкослоистыми серыми и темно-серыми, иногда полосчатыми извест
няками мощностью до 200 м, содержащими многочисленные Delthyris 
losvensis К h о d., Atrypinella barba losvensis К h о d,. A. cf. granulife-
raeformis K h o d . , Stegerhynchus nympha B a r r . , Levenia cf. subcapina-
ta H a l 1, Spirigerina cf. marginaloides N a 1. и др. В верхней части 
средне- и тонкослоистые светло-серые и серые известняки с прослоями 
доломитов; общая мощность их около 400 м. 

В горах Актау нижнедевонские отложения представлены темно-се
рыми амфипоровыми доломитами (до 470 м) с прослоями глинистых 
известняков. Разрез девонских отложений Актау очень сходен с разре
зом гор Мурунтау, но плохо охарактеризован фаунистически, поэтому 
в схему стратиграфии (см. приложение 7) не включен. 

В Султануиздаге нижнедевонские отложения развиты в централь
ной и юго-восточной частях гор. Они разделены на две свиты: ниж
нюю— бешмазарскую и верхнюю — джамансайскую. 

Отложения б е ш м а з а р с к о й с в и т ы прослеживаются тремя 
полосами от Тебинбулакского интрузива до Джамансая и далее на во
сток до Ахимбетсая. В основании свита представлена мраморами тем
но-серого и серого цвета мощностью от 40 до 125 м. Они согласно пе
рекрываются пачкой рассланцованных пиритизированных алевролитов 
и песчаников серого и зеленовато-серого цвета. Песчаники слабо кар-
бонатизированные, состоят из зерен альбита и кварца. Карбонат пред
ставлен доломитом. Венчается разрез рассланцованными серыми туфа
ми, слабо карбонатизированными, и зеленовато-серыми альбитофира-
ми. К востоку от Джамансая в разрезе бешмазарской свиты резко 
уменьшается мощность эффузивов и увеличивается объем карбонатных 
пород. Мощность свиты до 700 м. 

В мраморах нижней части свиты собраны многочисленные члени
ки стеблей криноидеи Cyclocyclicus laticanalicularis Y e l t . , Pentagono-
cyclicus discoides Y e l t . , P. punctatus Y e l t . , Entrochl cf. tornati 
Q u e n s t . , характеризующие возраст как ранний девон. 

Отложения д ж а м а н с а й с к о й с в и т ы согласно залегают на 
породах бешмазарской свиты; обнажаются в синклинальных перегибах, 
осложняющих северо-восточное крыло Султануиздагской антиклинали. 
Свита сложена в основании кварцито-кремнисто-слюдистыми сланцами 
серого и черного цвета с редкими прослоями мраморизованных извест
няков и мраморов. Выше залегают кварциты и кварцево-кремнистые 
сланцы с прослоями в верхней части разреза слаборассланцованных 
туфов, туфопесчаников и эпидот-актинолитовых сланцев. 
12 Зак. 93 
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В мраморизованных известняках нижней части разреза А. А. Ку
лешом в 1964 г. были собраны членики стеблей криноидей, среди кото
рых Р. С. Елтышевой определены Pentagonocyclicus cf. discoides Y е 11., 
Cyclocyclicus cf. laticanalicularis Y e 11., характерные для отложений 
нижнего девона. 

Полная мощность отложений джамансайской свиты 3901 м. Общая 
мощность нижнедевонских отложений гор Султануиздаг 1090 м. 

В Зеравшано-Туркестанской зоне (западная часть Туркестанского 
хребта) нижнедевонские отложения развиты широко. На западном 
склоне гор Чумкуртау Л. Г. Лунина, Д. П. Ляшкевич, О. И. Сергунь-
кова, А. И. Менаков к отложениям лохковского яруса относят нижнюю 
часть известняковой толщи раннедевонского возраста на основании об
наруженных в них Trochoceras aff. pandion H a l l . Tr. cf. expansion 
H a l l , P achy favosites cf. nitella W i n c h . M. M. Посохова, M. M. Ле
бедь, M. А. Аваков и А. И. Голиков считают, что отложения лохков
ского яруса здесь отсутствуют и на верхнесилурийских сланцах со сле
дами размыва залегают известняки пражского яруса. 

В основании разреза повсюду отмечается конгломерат мощностью 
от 15 до 40 м, состоящий из плохоокатанной гальки известняков, поли
миктовых алевролитов, редко кварца, сцементированных известково-
глинистым цементом. Вверх по разрезу они сменяются известняками 
алевритистыми с включениями различно окатанных обломков гравия 
кремнистых пород и реже известняков, переходящих в серые и розова
то-серые известняки и доломиты с фауной пражского яруса. 

В горах Чумкуртау из известняков верхней части разреза опреде
лены Karpinskia cf. fedorovi T s c h e r n . , Stegerhynchus pseudolivonicus 
B a r r . и др. В бассейне р. Зааминсу аналогичные известняки содержат 
Karpinskia cf. fedorovi T s c h e r n . , Scheltwienella ex gr. pecten L. и 
Fasciphyllum petschorense S o chic. , а в гряде Курганак — Gypidula 
pelagica B a r r . , Atrypa desquamata S о w., Favosites cf. interstinctus 
R e g n . и др. 

Мощность нижнедевонских отложений 450—500 м. Перекрываются 
они согласно, с постепенным переходом известняками эйфельского 
яруса. 

Далее на запад, в хр. Северный Нуратау, нижнедевонские отложе
ния обнаружены в горах Каратау и на горе Меришкор, а в хр. Южный 
Нуратау встречены на возвышенностях Бакубай, Калканата_ и Кокча. 
Они согласно, а местами с перерывом залегают на досилурийских и си
лурийских толщах и перекрываются породами среднедевонского или 
среднекаменноугольного возраста. 

В горах Каратау это известняки, реже доломиты и кремнистые по
роды. Известняки массивные и толстослоистые, мелко- и среднезерни
стые, местами пелитоморфные, в различной степени перекристаллизо
ванные, окрашенные в серые и темно-серые цвета. В них установлены 
Machaeraria ex gr. amalthea B a r r . , Carinatina ex gr. arimaspa 
E i c h w . , Eospirifer iribitensis T s c h e r n . , Retziella mattchensis N i -
k i f., Thamnopora aff. nana D u b a t. и др., характерные для нижнеде
вонских отложений. Мощность их 250—300 м. 

На горе Меришкор к нижнему девону относится верхняя часть 
джалпакской свиты, представленная известняками с Pachyfavosi-
tes kozlowskii S о k., Retziella mattchensis N i k i f . и др. Мощность около 
200 м. Кроме того, в тектонических блоках обнажаются известняки бо
лее высоких горизонтов с Karpinskia conjugula T s c h e r n . Мощность 
50 м. 
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Как в горах Каратау, так и южнее горы Мёришкор наблюдается 
иной тип разреза нижнего девона, сопоставимый с тулебайской свитой 
бассейна Кельвасая. Залегают эти образования с угловым и азимуталь
ным несогласием на досилурийских толщах. В основании наблюдается 
базальный горизонт мелкогалечных конгломератов с кварцево-кремни-
стой галькой. Выше залегают доломиты и известняки с Favosites aff.. 
clarus Y a n е t, F. ex gr. brusnitzini P e e t z. и др. Мощность до 400 м.. 

На южном склоне возвышенности Кокча и на возвышенности Ба-
кубай в темно-серых известняках и доломитах найдены Amphipora sp.. 
По облику форм вмещающие их породы отнесены к верхнему силуру — 
нижнему девону, скорее к нижнему девону. Мощность отложений здесь 
не более 150 м. 

На западе Узбекистана, в Кызылкуме, в пределах Зеравшано-
Туркестанской зоны нижнедевонские отложения распространены в цен
тральных частях гор Сангрунтау, Тамдытау и Аристантау. Залегают 
они несогласно на докембрийских образованиях. Наиболее полный раз
рез нижнедевонских отложений известен в горах Тамдытау (горы Му
рунтау), где, по v данным П. Н. Подкопаева и др., выделяются четыре' 
литологически различные толщи. 

В основании развиты базальные гравелитовые песчаники и сланцы 
с линзовидными прослоями известняков и доломитов общей мощностью 
от 14 до 80 м. Выше следуют черные микро- и тонкозернистые доломи
ты, в отдельных прослоях амфипоровые, мощностью около 200 м. На 
доломитах залегают серые и темно-серые плитчатые микрозернистые 
и детритусовые известняки мощностью до 180 м. Венчается разрез чер
ными микрозернистыми доломитами с массовыми включениями коло* 
ний фавозитид и строматопороидей; мощность около 170 м. Общая: 
мощность нижнедевонских отложений до 600 м. 

Из этих толщ собраны многочисленные и разнообразные органи
ческие остатки, в том числе Hysterolites nerei B a r r . , Eospirifer irbiten-
sis T s c h e r n . , Sieberella sieberi B u c h , Delthyris mansy K h o d . , Atry-
pa cf. kolymensis N a 1., Cymostrophia cf. stephani B a r r . , Machaeraria 
ex gr. amalthea B a r r . , Favosites cf. piacentus R о т . , F. cf. preplacenta 
D u b a t . , F. ex gr. brusnitzini P e e t z . , Paramphipora tomiensis graci-
lisporis L e s s . , Actinostroma bellum L e s s . , A. muruntavicum L e s s . , 
Clatrodictyon ex gr. convictum Y a v o r . , Platicrinus ex gr. dentatus 
Y e l t . Весь указанный комплекс характеризует возраст вмещающих по
род как раннедевонский. 

В Зеравшано-Алайской зоне нижнедевонские отложения широко 
распространены в долинах рек Джиндыдарья, Аксу и Кашкадарья, в 
Зирабулак-Зиаэтдинских горах и в Кызылкуме. Они согласно залегают 
на силурийских доломитовых известняках и согласно перекрываются 
эйфельскими карбонатными породами. 

А. И. Кимом и Н. М. Лариным в 1965 г. по комплексам органиче
ских остатков в бассейне Кашкадарьи в составе нижнего девона выде
лено два горизонта: бурсыхирманский и шутский. 

Б у р с ы х и р м а н с к и й г о р и з о н т распространен в горах Ка
ратаг, Ширдаг, на западном склоне горы Хазрет-Султан и представлен 
толстослоистыми и массивными сгустково-афанитовыми, реже детриту-
совыми темно-серыми и серыми известняками. В нижней части гори
зонта (мощностью до 100 м) наблюдаются многочисленные прослои: 
(1—30 см) доломитов. Мощность горизонта 500 м: Комплекс органиче
ских остатков характеризуется раннедевонскими формами и большим 
количеством новых видов: Gypidula dzausensis L а г., Spirigerina margi-
naloides N a 1., Atrypa barba losvensis K h o d . , Atrypopsis thetis В a г г., 

12*s 
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Qnadrhytirina crassa L а г., Favosites brusnitzini P e e t z . , F. admirabi-
lis D u b a t . , Pachyfavosites zeravschanicus К i m, Actinostroma karata-
gica L e s s., Clathrostroma uralicum Y a v o r . и др. 

Отложения ш у т с к о г о г о р и з о н т а наблюдаются у кишлака 
Шут, по саю Ходжакурган и на горе Райказак. Разрезы его несколько 
отличны друг от друга особенно по комплексу органических остатков. 
В стратотипе шутский горизонт представлен органогенно-обломочными 
толсто- и тонкослоистыми серыми и светло-серыми известняками с Kar
pinskia conjugula T s c h e r n . , К. fedorovi T s c h e r n . , Carinatina coma-
ta В атг., Stegerhynchus pseudolivonicus B a r r . , Sieberella sieberi 
B u c h и др., известными повсеместно в СССР и в Западной Европе 
из отложений верхней части нижнего девона. Мощность горизонта 
400 м. 

В разрезах сая Ходжакурган и горы Райказак отложения описы
ваемого горизонта представлены сгустково-афанитовыми, сгустковыми 
и детритусово-сгустковыми массивными серыми и светло-серыми из
вестняками. Из органических остатков преобладают Cymostrophia 
stephani B a r r . , Gypidula cf. rara N i k i f . , G. integra B a r r . , Carinati
na comata B a r r . и др., обычно встречающиеся в отложениях верхний 
части нижнего девона. 

Несколько западнее, в Зирабулак-Зиаэтдинских горах, нижнеде
вонские отложения установлены в районе сел. Алтыаул, в горах Пья-
зы, Аймахаль и Терикбаба. Представлены они темно-серыми и черны
ми слоистыми органогенными известняками, содержащими многочис
ленные табуляты и строматопороидеи, по типу очень сходные с фау
ной бурсыхирманского горизонта бассейна Кашкадарьи, тулейбайской 
свиты Северного Нуратау и их аналогов в Кульджуктау. 

Из района сел. Алтыаул собраны Favosites cf. admirabilis D u b a t . , 
F. brusnitzini P e e t z . , F. ex gr. parastriatoporoides D u b a t . , Dictyofa-
vosites sp., Pachyfavosites sp., Striatopora cf. tschichatschewi P e e t z . 
и др., характеризующие раннедевонский возраст вмещающих пород. 
Взаимоотношение нижнедевонских толщ с подстилающими орбазова-
ниями, по-видимому, нормальное, с постепенным переходом, а с пере
крывающими (эйфельскими) не выяснено. Видимая мощность до 300 м. 

В Кызылкуме в Зеравшано-Алайской зоне породы нижнедевонско
го возраста известны в районе сая Ишакказган, сел. Учкудук и в цен
тральной части гор Кульджуктау. Они согласно залегают на верхнеси
лурийских и также с видимым согласием перекрываются эйфельскими 
образованиями. 

Разрез представлен чередующимися доломитами и известняками, 
светло-серыми и серыми, мраморизованными и доломитизированными, 
общей мощностью около 1000 м. В них обнаружены остатки Rodocri-
nus raricostatus Y е 11., Cyclocyclicus bifidus Ye It. , характеризующие 
верхнюю часть нижнего девона. 

В Южно-Гиссарской структурно-формационной зоне к нижнему де
вону отнесена толща светло-серых массивных и темно-серых тонкослои
стых мелкозернистых известняков, развитых в верховьях рек Чош и 
Шатрут. Они содержат Favosites aff. acrospinosus D u b a t . , Favosites 
sp., Striatopora ex gr. peetzi D u b a t . , Tryplasma sp., Thamnophyllum 
sp., Fasciphyllum sp., указывающие на раннедевонский возраст вмещаю
щих пород. Этот комплекс по составу наиболее близок к комплексу 
кораллов бурсыхирманского горизонта бассейна Кашкадарьи. Описан
ная толща известняков, по данным Д. А. Рубанова, залегает нормаль
но на песчано-сланцевых образованиях верхнего силура. Мощность 
толщи 500 м. 
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Нижний и средний отделы нерасчлененные 

Эти отложения выделяются условно по стратиграфическому поло
жению в Среднетянынаньском складчатом массиве и на северо-западе 
Алай-Кокшаальской складчатой системы. 

В Каратау-Нарынской зоне, в бассейнах рек Сарыджас, Кассан и 
Сумсар, отложения нижнего — среднего девона выделены в т а л д ы -
с у й с к у ю и к у г а л и н с к у ю с в и т ы , представленные эффузивами 
среднего и кислого состава и их туфами, мощностью до 500 м. 

В Бельтау-Кураминской зоне, в горах Моголтау, они именуются 
м а ш р а п с к о й с в и т о й . В основании свиты залегают конгломера-
ты-пуддинги, по простиранию сменяющиеся среднегалечными конгломе
ратами, состоящими из галек песчаников и эффузивных пород, мощно
стью 170—350 м. Вверх по разрезу они сменяются мелкозернистыми 
песчаниками общей мощностью до 850 м. Описываемые отложения за
легают несогласно на образованиях докембрия и силура, а перекрыва
ются фаунистически охарактеризованными отложениями живетского 
яруса. 

В западной части Карачатырской зоны к нижне-среднедевонским 
отложениям условно отнесены эффузивно-осадочные образования, не
значительно территориально распространенные на западе и востоке гор 
Букантау. Подстилающие их отложения неизвестны, а перекрываются 
они с размывом верхневизейскими породами. 

Разрез представлен пачкой переслаивающихся диабазов, спилитов, 
песчаников, сланцев, туфопесчаников, туфогравелитов, туфоконгломе-
ратов. Породы сильно хлоритизированные, карбонатизированные, 
с примесью туфогенного материала. Переходы между отдельными слоя
ми постепенные, весьма неотчетливые. Мощность более 300 м. 

В пределах Туркестано-Алайской зоны неразделенные нижне- и 
среднедевонские отложения известны в Уратюбе-Джалаирской гряде 
(Туркестанский хребет). Они залегают на верхнесилурийских осадках 
и представлены известняками и доломитами. Мощность отложений око
ло 200 м. 

Средний отдел 

Эйфельский ярус 

Отложения эйфельского возраста в пределах Алай-Кокшаальской 
складчатой системы встречаются почти во всех зонах. 

В Карачатырской и Туркестано-Алайской зонах, в пределах Юж
ной Ферганы, характер их разрезов одинаковый. Распространены 
эйфельские отложения на тех же площадях, что и нижнедевонские. 
Они присутствуют в единых с ними разрезах в долинах рек Сох и Ша-
химардан. 

Фациальная зональность, свойственная нижнедевонским отложе
ниям, сохраняется и для образований эйфельского яруса. Наиболее пол
но охарактеризованы органическими остатками карбонатные фации. 
Эйфельские известняки развиты на северном склоне хр. Чильмайрам, 
где они согласно ложатся на литологически сходные породы раннеде-
вонского возраста. Нижняя часть разреза эйфельского яруса представ
лена массивными и массивно-слоистыми серыми и светло-серыми из
вестняками, органогенно-детритовыми, местами замещающимися разно-
кристаллическими. В органогенных разностях обнаружены Actinostro-
та ex gr. mamontovi Y a v o r . , Favosites aff. gregalis P о r f., Tryplasma 
cf. hercynica R o e m . , Acanthophyllum ex gr. heterophyllum (M. E d w . 
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et H a i m e ) , Gypidula ivdelensis К h o d . , Uncinulus parallelepipedus 
B r o n n , Carinatina arimaspus E i с h w., Karpinskia cf. conjugula 
T s c h e r n . Этот комплекс характеризует, скорее всего, нижний Эйфель. 
В верхней части разреза преобладают светло-серые массивные разно-
кристаллические известняки с линзами-рифами кораллово-строматоло-
ровых известняков и с редкими банками конхидиелл, среди которых 
определены Thamnopora nicholsoni F r e e h , Bethanyphyllum cf. soeteni-
cum S с h 1 ti t., Megastrophia uralensis V e r n . , Conchidiella pseudo-
baschkirica T s с h e г п., указывающие на позднеэйфельский возраст 
вмещающих их слоев. Мощность отложений эйфельского яруса в Чиль-
майраме 300 м. 

Вулканогенные фации эйфельского возраста составляют в е р х 
н ю ю п о л о в и н у а р а в а н с к о й с в и т ы , которая развита по рекам 
Сох и Шахимардан, к юго-востоку от сел. Вуадиль. Наиболее полно 
они изучены к востоку от р. Шахимардан на территории Киргизской 
ССР, по р. Исфайрам. Здесь эти образования представлены коричне
ватыми диабазами и диабазовыми порфиритами с весьма характерной 
шаровой и подушечной отдельностью до 1 ж в диаметре. Подчиненное 
значение имеют пирокластические образования, линзы кремней и из
вестняков. Известняки рифогенные криноидно-коралловые. В них на 
правобережье Исфайрама В. Л. Клишевич в 1963 г. собрал многочис
ленные кораллы, в том числе характерные эйфельские Acanthophyllum 
heterophyllum М. Е d w. et H a i m e ' и Campophyllum soetenicum 
S c h l t i t . В. H. Вебер (1934) указывает для этой части разреза Рго-
ductella mesodevonica N а 1. 

На левобережье Исфайрама четко наблюдается согласное налега
ние кремней, туфопесчаников и туфов живетского (?) яруса на эйфель
ские лавовые образования. Мощность эйфельской части вулканогенных 
толщ в описанных выходах до 1000 м. 

В Южно-Букантауской зоне эйфельские отложения обнажаются 
в горах Окжетпес и Букантау. Подошва их не вскрыта; вышележащие 
карбонатные породы живетского яруса залегают на них согласно. Раз
рез представлен серыми и темно-серыми известняками, доломитами и 
мраморами видимой мощностью 100 м (Букантау) и 400 м (Окжетпес). 
Возраст подтверждается органическими остатками: Entrochus biarticu-
latus Q u e n s t . , Pentagonocyclicus sadialis Y e It . , Amphipora ramosa 
P h i 11. (горы Окжетпес), Conchidiella cf. mirabilis R z o n . , Carinatina 
aff. arimaspa E i c h w . , Atrypa cf. olgae N a 1., Megastrophia uralensis 
V e r n . , Productella cf. mesodevonica N a 1. и др. (горы Букантау). 

В Туркестано-Алтайской зоне в горах Актау (Тамдытау) эйфель
ские отложения залегают согласно на нижнедевонских и также соглас
но перекрываются живетскими образованиями. Представлены они 
светло- и темно-серыми слоистыми известняками, часто мраморизован-
ными, с линзами и включениями кремнистых пород. 

В самой западной части зоны отложения эйфельского возраста из
вестны в хр. Султануиздаг, где они довольно широко распространены, 
залегая согласно на нижнедевонских отложениях и с видимым согла
сием перекрываясь средне-верхнедевонскими эффузивными образова
ниями. Ранее, в 1961 г., Г. Ю. Алферовым и др. в зависимости от петро
графического состава они относились на различных участках к различ
ным свитам (бешмазарской, султануиздагской, джамансайской), имею
щим возраст в пределах силур — средний девон. Ю. А. Лихачев и др. 
(1963) также разделяли их на несколько разновозрастных свит: джа-
мансайскую, какралысайскую (нижний — средний девон), узунбулак-
скую и карачдалинскую (средний девон). А. К. Бухарин, И. А. Пянов-
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екая и К. К. Пятков (1964) считают перечисленные свиты одно возраст
ными. 

Для более полного представления о характере толщи ниже приво
дится краткое описание разрезов эйфельских отложений в различных 
частях рассматриваемой площади. 

В восточной части Султануиздага разрез сложен переслаивающи
мися пачками светлых мраморов и мраморизованных известняков, био
титовых гнейсов и сланцев, роговообманковых и двуслюдяных гнейсов, 
кварц-биотитовых сланцев и известковисто-биотитовых гнейсов. Среди 
терригенных разностей отмечаются редкие маломощные прослои гНей-
сированных конгломератов с гальками известняков, сланцев и сильно 
окремненных пород. 

В восточной части гор Ащенынтау разрез начинается горизонтом 
сильно перемятых серых слоистых мраморизованных известняков мощ
ностью до 100 м, согласно перекрывающихся на востоке пачкой серых 
известковистых кварц-слюдистых сланцев с прослоями полимиктовых 
песчаников. Выше следует горизонт желтых тонкослоистых полосчатых 
мраморов мощностью около 70 м. 

В северо-восточной части Султануиздага и Ахимбетсае разрезы 
эйфельских отложений сходны. Здесь встречаются прослои разгнейсо-
ванных разногалечных полимиктовых конгломератов мощностью до 
4 м. Обломки представлены мраморами, известняками, песчаниками, 
сланцами, кварцем и кремнистыми породами. Общая мощность отло
жений 1300 м. 

Эйфельский возраст толщи обосновывается собранными в различ- * 
ных частях разреза многочисленными органическими остатками, из ко
торых определены Rhodocrinus sp. (много), Cupressocrinites minor 
Y e l t . , С. crassus G о 1 d f., C. gracilis G о 1 d f., Entrochus cf. robustissi-
mus B a r r . , Entrochi cf. tomati Q u e n s t . , E. impares Q u e n s t . , Cyclo-
cyclicus laticanalis Y e l t . , Pentagonopentagonalis pennatus dentata 
Y e l t . , P. pennatus Y e l t . , Cyathocrinus rugosus M i l l e r , Pentagono-
cyclinus cf. discoides Y e l t . , Favosites sp., Thamnopora sp., Caliapora 
cf. chaetetoides L e c , Amphipora sp. 

В западной части Султануиздага среднедевонские отложения об
нажаются в горных грядах Шейджейли, Куянчик, Зангебаба, Джимур-
тау и Кубатау. Представлены они вулканогенными образованиями — 
ш е й х д ж е й л и н е к а я с в и т а — видимой мощностью около 3500 м. 
В основании свиты наблюдаются порфириты, диабазы и их туфы мощ
ностью около 1200 м. Выше следует толща преимущественно кварце
вых порфиров и альбитофиров с прослоями порфиритов и кварцитов 
общей мощностью около 800 м. 

Венчается разрез мощной (более 1500 м) толщей преимущественно 
порфиритов, диабазов, диабазовых порфиритов, реже кварцевых пор
фиров, альбитофиров, их туфов, туфоконгломератов с довольно мощны
ми (до 30 м) линзовидными прослоями мраморизованных известняков, 
сланцев, туфогенных песчаников. 

В прослоях и линзах известняков и туфопесчаников присутствуют 
многочисленные органические остатки, из которых определены Conchi-
diella pseudobaschkirica T s c h e r n . , С. pseudobaschkirica crassicosta 
R z o n . , С. aff. pseudobaschkirica T s c h e r n . , Carinatina paradoxa 
S c u p . , C. cf. signifera S c h n u r . , Atrypa cf. desquamata totaensis 
K h o d . , Hypothyridina} coronata tenuisplicata K h o d . , Emanuella sp., 
Allorisma cf. uralica T s c h e r n . , Alveolitella cf. karmakensis D u b a t . , 
Alveolites aff. cavernosus L e e , A. cf. minutus L e e , Pachyfavosites cf. 
mqrkovskyi S о k., Tryplasma devoniana S о s h k., Gryphophyllum gra-
cite W d k d , Fasciphyllum petschorense S o s h k . , характерные в целом 
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для эйфельского яруса. Однако нижняя (большая) часть шейхджей-
линской свиты вообще не содержит органических остатков и, возмож
но, относится к нижнему девону. 

В Зеравшано-Туркестанской зоне эйфельские отложения установ
лены в гряде Курганак, в бассейнах рек Зааминсу и Санзар, а также 
в горах Чумкуртау, где они в нижней части состоят из переслаиваю
щихся кремнисто-кварцевых и известняково-кварцевых песчаников 
красноватой и желтовато-серой окраски и песчано-глинистых доломи
тов, известняков и конгломератов мощностью от 50 до 100 м. 

На южном склоне гор Чумкуртау, в Чукуркудуксае, из этих по
род определены Schizophoria striatula S с h 1 о t с h., Schellvienella um-
braculum S c h l o t c h . , Atrypa olgae N a 1. и др., определяющие ранне-
эйфельский возраст вмещающих отложений. 

Верхняя часть эйфельского яруса представлена здесь переслаива
нием глинистых доломитов с известковистыми амфипоровыми массив
ными доломитами и известняками серого цвета. Известняки в разрезах 
Чумкуртау и р. Зааминсу содержат Carinatina arimaspa E i c h w . , Sie-
berella sieberi В u с h, S. vagranica К h о d. и др., а в гряде Курганак — 
Favosites cf. stellaris T s c h e r n . , Pachyfavosites cf. alpenensis S w a n n 
и др. Кроме табулят и брахиопод в них встречаются крупные гастро-
поды типа Murschisonia, редкие наутилоидеи Pseudoorthoceras sp. 
и др. Мощность известняков эйфельского яруса в гряде Курганак до 
500 м. 

» Далее на запад, в Южном Нуратау, отложения рассматриваемого 
возраста выделены в 1961 г. К. К- Пятковым и др. в западном оконча
нии гор Каратау. Они залегают с размывом на верхнесилурийских — 
нижнедевонских отложениях и согласно перекрываются породами жи
ветского яруса. В основании разреза прослежены конгломераты мощ
ностью до 1,5 м, сложенные обломками известняков и кремнистых по
род. Конгломераты перекрыты известняками и доломитами темно-се
рого и черного цвета с Paramphipora cf. blokhini Y a v о г., известной из 
отложений нижнего — среднего девона. К. К. Пятков и др. отнесли их 
к эйфельскому ярусу по положению в разрезе и по аналогии с сосед
ними к западу районами. Мощность толщи до 300 м. 

На территории Кызылкума, относящейся к Зеравшано-Туркестан
ской зоне, породы эйфельского яруса в районе гор Бельтау и юго-во
сточнее их залегают с угловым несогласием на отложениях раннепа-
леозойского (?) возраста, а в Сангрунтау и Аристантау — с переры
вом, но с видимым согласием на породах раннедевонского возраста. 
Перекрываются они с размывом, но без видимого углового несогласия 
толщей живетских известняков и доломитов. В основании разреза 
в горах Бельтау прослеживаются базальные разногалечные конгломе
раты кремнисто-кварцевого состава мощностью от 40 см до 10 м. На 
конгломератах в горах Бельтау и к юго-востоку от них повсеместно ле
жит толща грубослоистых тонкозернистых и афанитовых битуминоз
ных доломитов и известняков общей мощностью до 300 м, отчетливо 
выделяющихся на общем фоне темно-серой и черной окраской. Породы 
содержат Amphipora ramosa P h i l l . , Scoliopora ex gr. denticulata 
M. E d w . et H a i m e , Squameofavosites sp., Favosites sp., Alveolites sp., 
Thamnopora sp. эйфельского облика. 

В Аристантау и Сангрунтау разрез представлен темно-серыми и 
серыми известняками, в основном тонкослоистыми, с линзами и линзо-
видными прослоями кремнистых пород и детритусовых известняков об
щей мощностью до 300 м. В Аристантау по всему разрезу часто наблю
даются линзы преимущественно известняковых разногалечных конгло
мератов и гравелитов, знаки ряби и неясная косая слоистость. 
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В Тамдытау (Мурунтау), по данным П. Н. Подкопаева и др., от
ложения эйфельского яруса с размывом залегают на нижнедевонских. 
В основании толщи местами наблюдаются криноидные обломочные из
вестняки. По всему разрезу встречаются многочисленные органические* 
остатки, из которых определены Emanuella subumbona H a l l , Em. ex 
gr. takwanensis K a y s . , Carinatina paradoxa S с u p., C. arimaspa-
E i c h w . , Conchidiella pseudobaschkirica T s c h e r n . , Theodossia (?) 
karmanovi K h o d . , Megastrophia uralensis T s c h e r n . , Phragmoceras 
cf. subventricosum A r c h , et V e г п., Cupressocrinites abbreviatus 
G o l d f . , C. crassus G o l d f . и др., характеризующие эйфельский воз
раст вмещающих слоев. 

В Зеравшано-Алайской зоне отложения эйфельского яруса распро
странены весьма широко. Наиболее полные разрезы известны в бас 
сейне Кашкадарьи, по саю Ходжакурган, на северо-западном и южном 
склонах горы Хазрет-Султан и на горе Райказак. По палеонтологиче
ским данным и литологическим признакам слагающих пород А. И. Ки
мом в них выделены три биостратиграфические зоны: зона с Favosites 
regularissimus Y a n е t, гониатитово-тентакулитовая зона и зона с Con
chidielta pseudobaschkirica T s c h e r n . и Megastrophia uralensis V e r n . 

Нижняя зона представлена толщей ритмично чередующихся плит
чатых и тонкослоистых органогенных обломочных известняков, содер
жащих Actinostroma grandiosus L e s s . , A. mamvntovi Y a v o r . , Favo
sites regularissimus Y a n e t, F. gregalis P o r f . , F. subl'atus D u b a i , 
Oculipora multiplexa K i m , Calceola sandalina L a m . , Chonetes ver-
neuili B a r r . , Uncinulus parallelepipedus В г о n п., Carinatina arimaspa 
E i c h w . и др. раннеэйфельские формы. Мощность 220—300' м. 

Вторая, гониатитово-тентакулитовая, зона представлена преимуще
ственно плитчатыми и тонкоплитчатыми темными известняками, содер
жащими раковины гониатитов и остатки растений, относящихся 
к Archaeocalamites sp. По возрасту она рассматривается как ранне-
эйфельская. Мощность 100 м. 

Верхняя, конхидиеловая, зона представлена мощной толщей рит
мически чередующихся плитчатых кремнистых и тонкослоистых крино-
идных известняков с многочисленными Favosites goldfussi O r b . , F. ro-
bustus L e c , Crassialveolites simbioticus D u b a t . , Calceola sandalina 
L., Productella mesodevonica N a 1., Megastrophia uralensis V e r n . , 
Couchidiella pseudobaschkirica T s c h e r n . и др. Мощность 450 м. 

Общая мощность эйфельских отложений в бассейне Кашкадарьи 
составляет около 800 м. 

Западнее, в Зирабулак-Зиаэтдинских горах, отложения эйфельско
го яруса развиты на тех же участках, что и нижнедевонские. Взаимо
отношения их с подстилающими и перекрывающими образованиями не 
выяснены. В основном это мелко- и среднезернистые органогенные 
(разнодетритусовые) известняки, хорошо слоистые, темно-серые, с ред
кими прослоями коричневато-розоватых глинистых сланцев и кремни
стых пород. Мощность отложений около 150 ж. 

Эйфельский ярус описываемого района практически не отличается 
от синхронных образований гор Кульджуктау и бассейна Кашкадарьи. 
Комплекс фауны представлен здесь Favosites cf. gregalis P o r f . , Ocu
lipora cf. angulata К i m, Cladopora sp., Scoliopora sp., Amphipora sp. 
indet., Clathrodictyon sp., указывающими на раннеэйфельский возраст 
вмещающих слоев. 

Еще далее на запад, в горах Кульджуктау (Кызылкум), эйфель
ские отложения залегают согласно на нижнедевонских известняках ш 
перекрываются образованиями живетского возраста. 
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Низы разреза сложены известняковыми конгломератами, переслаи
вающимися с глинистыми известняками и редкими тонкими прослоями 
кремнистых пород. Выше следуют темно-серые криноидные известняки 
с маломощными прослоями кремнистых пород. Разрез венчается пач
кой переслаивающихся темно-серых известняков, доломитов и кремни
стых пород. Видимая мощность толщи 600 м. 

По всему разрезу содержатся многочисленные и разнообразные 
органические остатки, из которых определены Favosites cf. invisus 
Y a n е t, F. cf. regularissimus Y a n e t , F. goldfussi О г b., Caliapora ex 
gr. primitiva Y a n e t , Amphipora cf. ramosa P h i 11., Entrochus cf. tor-
natus Q u e n s t., E. cinqulatus impares Q u e n s t., Cyclocyclicus latica-
nalis Y e 11., Cupressocrinites crassus Y e 11., характеризующие в ком
плексе эйфельский ярус. 

В Южно-Гиссарской зоне эйфельские образования развиты в тех 
же районах, где и нижнедевовские, однако их соотношения не установ
лены. В верховьях рек Чош, Шатрут и на горе Мачетли к эйфельскому 
ярусу Д. А. Рубановым отнесена толща серых и светло-серых мрамо-
ризованных мелкозернистых известняков, содержащих остатки Amphi
pora ramosa Р h i 11., Favosites regularissimus Y a n e t , Pachyfavosites 
ex gr. markovskyi S о k., Oculipora sp., Cladopora vermicularis M с С о у, 
Cypidula ex gr. galeata D a l m a t s . , Atrypa ex gr. reticularis L. и др., 
являющиеся типичным комплексом для регуляриссимусовой зоны ниж
него Эйфеля бассейна Кашкадарьи. Мощность отложений 300 м. 

В верховьях левой составляющей реки Оби-Заранг геологами Тад
жикского управления были установлены известняки с Alviolitidae, 
Coenites sp., Dendropora (?) sp. Комплекс органических остатков ха
рактеризует возраст вмещающих их пород как эйфельский. По харак
теру отложений и комплексу органических остатков эйфельские обра
зования Южно-Гиссарской зоны весьма близки к одновозрастным тол
щам, развитым в Зеравшано-Алайской зоне. 

Живетский ярус 

Отложения живетского яруса известны в Среднем Тянь-Шане и 
Алай-Кокшаальской складчатой системе. Они представлены преимуще
ственно карбонатными фациями и лишь в Каратау-Нарынской зоне 
(бассейн р. Сумсар) — карбонатно-терригенными. 

В кураминской части Бельтау-Кураминской зоны (горы Моголтау) 
разрез живетского яруса состоит из доломитов, известняков и мерге
лей общей мощностью 645 м. По комплексу органических остатков эти 
«отложения расчленены на стрингоцефаловую, атриповую и тамнопоро-
вую пачки. Стрингоцефаловая пачка — м о г о л т а у с к а я с в и т а — 
.имеет мощность 240 м. В нижней ее части залегают перемежающиеся 
доломиты, мергели и известняки (125 м) с массовым скоплением Ema-
nuella subumbona H a l l , Thamnopora cervicornis В 1 a i n v., Amphipora 
ramosa P h i 11. Выше следуют перемежающиеся слои пятнистых тон
коплитчатых мергелей, известняков и доломитов ( И З м). Мергели со
держат многочисленные остатки Stringocephalus burtini D е f г., Emanu
ella subumbona H a l l , а доломиты Amphipora sp. и Stromatopora sp. 

Мощность атриповой и тамнопоровой пачек — к а р а м а з а р с к а я 
• с в и т а — равна 410 м. В ее основании выделены глинистые известняки 
(195 м) с редкими прослоями доломитов. В известняках содержатся 
многочисленные Atrypa reticularis L., A. tenuisulcata W e n . , A. kadziel-
.niae G u r i с h, Mogoliella jalovi I s с h., Emanuella inflata S c h n u r . 

Выше залегают серые глинистые комковатые слоистые известняки 
(115 м) с Stromatopora sp., Amphipora sp., Rugosa sp., Emanuella su-
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bumbona H a l l , Bellerophon sp. Разрез заканчивается серыми и тем
но-серыми известняками, ленточными, плитчатыми и комковатыми 
с редкими прослоями доломитов (100 ж). В них содержатся многочис
ленные Productella subaculeata М и г с п., Etnanuella subumbona 
Н а 11, Alveolites aff. levis T s c h e r n . , Placocoenites aff. gradatus L e c. 
Отложения живетского яруса обнажаются на холмистых возвышенно
стях в западной части гор Барактынтау. Видимая мощность их 200 м. 

Стрингоцефаловая пачка (моголтауская свита) представлена здесь 
карбонатными породами. В основании разреза лежат доломиты 
(130 м) темно-серые, мелкозернистые, тонкослоистые (до ленточных), 
иногда брекчированиые, с редкими прослоями известняков, содержа
щих многочисленные Amphipora ramosa P h i П., Thamnopora cervicor-
nis В 1 a i n v., Stringocephalus burtini D e f г. Выше залегают темно-се
рые слоистые искристые доломиты мощностью 70 ж с крупными Strin
gocephalus burtini D е f г., Thamnopora cervicornis В 1 a i n v. 

Отложения, относимые к атриповой и тамнопоровой пачкам (ка-
рамазарская свита), описаны в северной части гор Барактынтау 
Ж. Н. Кузнецовым, который в 1958 г. выделил в них (снизу вверх) до
ломиты (120 ж) со Stromatopora sp., тонкослоистые, темно-серые, мел
козернистые, с единичными прослоями известняка в верхней части, вы
ше—известняки (112 ж) с Mogoliella jalovi I s e n . , Elytha undifera 
R o e m . , представленные тонкослоистыми ожелезненными разностями 
темно-серой, местами красной и малиновой окраски. В известняках со
держатся многочисленные брахиоподы, иногда образующие скопления 
типа ракушниковых банок. Преобладающими являются Mogoliella 
jalovi I s c h . , Atrypa reticularis L., A. tenuisulcaia W e n . , A. tubicostata 
P a e с k. Встречены Elytha undifera R o e m . и Emanuella inflata 
S c h n u r . Выше следуют доломиты (125 ж) темно-серые, мелкозерни
стые, слоистые, местами ожелезненные, пестрой окраски, с большим ко
личеством Thamnopora cervicornis В 1 a i n v. Кроме того, встречены 
Stringocephalus sp. и др. Доломиты перекрываются известняками 
(38 ж), глинистыми, тонкослоистыми, серого цвета, с многочисленными 
Atrypa ex gr. desquamata S о w., Emanuella subumbona H a l l , E. infla
ta S c h n u r . , Intexodictyon tschusovense Y a v o r . На известняках за
легает пачка переслаивающихся темно-серых доломитов с голубоваты
ми скрытокристаллическими известняками (148 ж), содержащими 
большое количество Amphipora sp. и редкие колонии строматопор. 

Отложения живетского яруса известны также в бассейне Сукоксая 
и в горах Калканата, где они Н. И. Ишназаровым разделяются по 
разрезу на три биостратиграфические зоны: 1) Stringocephalus burtini, 
2) Elytha undifera, 3) Emanuella takwanensis. 

Породы зоны Stringocephalus burtini представлены конгломерата
ми, гравелитами, глинистыми сланцами, известняками, мергелями раз
личной окраски, в которых встречаются немногочисленные Stringocep-
halis burtini D e f r . и Emanuella subumbona H a l l . Мощность отложе
ний до 190 ж. Соотношение их с подстилающими толщами несогласное 
(трансгрессивное), а с перекрывающими — согласное, с постепенным 
переходом. В Моголтау и Барактынтау этой зоне соответствуют отло
жения стрингоцефаловой пачки (моголтауская свита). 

Породы зоны Elytha undifera распространены в районе Сукоксая. 
Это толща известняков, мергелей, алевролитов с прослоями доломи
тов, в которой содержатся Elytha undifera R o e m . , Mogoliella jalovi 
I s c h . , Productella mesodevonica N., Emanuella subumbona H a l l . Ниж
ний и верхний контакты отложений согласные. Мощность колеблется 
от 120 до 170 м. В горах Барактынтау этой зоне, вероятно, соответству-
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ют образования двух нижних слоев атриповой пачки в разрезе 
Ж. Н. Кузнецова. 

Отложения зоны Emanuella takwanensis развиты также в бассейне 
Сукоксая, где они состоят из известняков, алевролитов и мергелей се
рого и светло-серого цвета. В них собраны Emanuella takwanensis 
K a y s . , Em. subumbona H a l l , Atrypa aff. desquamata S o w . и др., ко
торые представлены очень большим количеством особей и местами об
разуют ракушник. Видимая мощность ПО м. 

В Каратау-Нарынской зоне породы живетского яруса известны 
в бассейне р. Сумсар. Разрез их Н. И. Ишназаровым подразделяется 
на две свиты: нижнюю — песчано-конгломератовую (220 м) и верх
нюю— конгломерато-известняковую (230 ж). 

Песчано-конгломератовая свита сложена переслаивающимися кон
гломератами, гравелитами и песчаниками серовато-малиновой окраски. 
Обломки сравнительно хорошей окатанности представлены кварцем, 
кремнистыми, карбонатными, эффузивными и интрузивными породами, 
цемент слюдисто-карбонатный. Залегают они на подстилающих вулка
ногенных образованиях кугалинской свиты несогласно. Конгломерато-
известняковая свита состоит из толщи чередующихся конгломератов, 
песчаников, доломитов, известняков, окрашенных в различные тона се
рого цвета. В карбонатных разностях пород встречены Stringocephalus 
burtini D е f г., Emanuella subumbona H a l l , Thamnopora cervicornis 
В 1 a i n v., характерные для живетского яруса. Комплекс фауны указы
вает на принадлежность этой свиты к зоне Stringocephalus burtini. Со
отношение описанных отложений с перекрывающими толщами соглас
ное, с постепенным переходом. 

В Алай-Кокшаальской системе породы живетского яруса развиты 
широко. Они присутствуют в Карачатырской, Южно-Букантауской, Тур
кестано-Алайской, Зеравшано-Туркестанской и Зеравшано-Алайской 
зонах. 

В Карачатырской и Туркестано-Алайской зонах, в пределах Юж
ной Ферганы, рассматриваемые образования представлены преимуще
ственно в доломито-известняковой и известняковой фациях. Терриген
ные породы, эффузивные образования и метаморфические сланцы жи
ветского возраста, развитые в большинстве районов Южной Ферганы, 
на территории Узбекской ССР отсутствуют. 

Отложения известняковой фации известны в Ошских горках. Так, 
на горе Чильмайрам на эйфельском ярусе согласно залегают серые и 
темно-серые массивно-слоистые разнокристаллические известняки с 
прослоями оолитовых разностей в низах разреза. 

Для живетского яруса наиболее характерны Amphipora ramosa 
Р h i 11., Crassialveolites crassus L e c , Dialytthophyllum complicatum 
W d k d . , Favistella rhenana F r e e h , Stringocephalus burtini D e f г., 
Murchisonia angulata P h i 11., Megalodon crassus E i c h w . Мощность 
живетских отложений 300 м. В Чильмайраме они согласно перекрыва
ются карбонатными породами франского яруса. 

Доломито-известняковые фации живетского яруса присутствуют 
в бассейне р. Сох, в хр. Катранбаши, в междуречье Исфара — Сох и 
в горах Гузан. В последних они обнажаются в небольших тектонических 
блоках и представлены светло-серыми известняками и известковистыми 
песчаниками мощностью не менее 50 м, содержащими Stringocephalus 
burtini D е f г. и Amphipora ramosa Р h i 11. 

В междуречье Сох — Газ, южнее сел. Учьяр (на территории Кир
гизской ССР) , породы живетского яруса согласно налегают на терри
генные образования эйфельского яруса. Здесь в основании разреза ле
жат известняки с прослоями известковистых песчаников и сланцев 
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мощностью 60 ж. Выше разрез представлен черными доломитами — 
а р . п а л ы к с к а я с в и т а (350 ж — и известняками с прослоями доло
митов— н и ж н я я п о л о в и н а б о о р д и н с к о й с в и т ы (200 м) 
с Amphipora ramosa Р h i 11. и др. Они согласно перекрываются извест
няками и доломитами франского яруса. Общая мощность живетских 
отложений в междуречье Сох — Газ 610 ж. 

Восточнее (на территории Киргизской ССР) породы живетского 
яруса слагают северный склон хр. Катранбаши. В верховьях сая Ка-
ракол наблюдается нормальное налегание живетских доломитов на 
пачку конгломератов и песчаников, возраст которых условно опреде
лен как нижний — средний девон. Доломиты светло-серые до белых 
с желтоватым оттенком, мелко- и крупнокристаллические, тонко- и 
среднеслоистые. Встречаются очень редкие прослои известковистых до
ломитов, содержащих Amphipora ramosa minor R i a b . 

Вверх по разрезу доломиты постепенно замещаются известняками. 
Известняки светло- и темно-серые, мелко- и скрытокристаллические, 
оолитовые и псевдоолитовые, тонко- и грубослоистые. По всему раз
резу встречаются Amphipora uralensis Y a v o r . , Paramphipora sp., 
Amphipora ramosa P h i 11., в отдельных пластах в массовом захороне
нии. В верхах разреза в известняках отмечены Stropheodonta sp., Spi-
rifer aff. aperturatus S с h 1 о t h. Мощность нижней, доломитовой, части 
280 ж, средней, известняково-доломитовой, 180 ж и верхней, известня
ковой, 425 ж. Общая мощность отложений живетского яруса в хр. Кат
ранбаши 885 ж. 

В Южно-Букантауской зоне живетские отложения известны в го
рах Букантау (юг) и Окжетпес, где они залегают с размывом на эй
фельских образованиях и несогласно перекрываются карбонатными 
породами франского (Букантау) и среднекаменноугольного (Окжетпес) 
возраста. 

В основании разреза живетской толщи прослеживаются известня
ковые разногалечные конгломераты мощностью 0,3—5,0 ж. Выше лежат 
известняки с горизонтальной и косой разнонаправленной слоистостью, 
реже доломиты. Общая мощность около 600 ж. 

В различных частях разреза собраны Amphipora ramosa Р h i 11., 
A. ramosa minor R i a b . , Actinostroma sp., Paramphipora sp., Idiostroma 
sp., Stachyodes costulata L e c , Stringocephalus burtini D e f г., харак
терные для живетского яруса. 

На западе Туркестано-Алайской зоны живетский ярус распростра
нен только в центральной ее части, в пределах гор Ханбандытау и Пис
талитау. Здесь он разделен на три свиты: учкулачскую, ханбандытау-
скую и писталитаускую. 

У ч к у л а ч с к а я с в и т а подразделяется на две подсвиты. Нижне-
учкулачская подсвита (псилофитовый горизонт) представлена пестро-
окрашенными терригенно-карбонатными породами с Bornhardina rens-
selandiaformis K h o d . et M. В r e i v. и др. Мощность подсвиты 150 — 
200 ж. 

Верхнеучкулачская подсвита в основании сложена пачкой доломи-
тизированных известняков и доломитов. Выше наблюдаются известня
ки темно-серой и серой окраски, афанитовые и тонкозернистые, тонко
плитчатые и массивные. Некоторые прослои обогащены органическими 
остатками и представлены амфипоровыми и строматопоровыми разно
стями. Иногда встречаются ленточные водорослевые (строматолитовые) 
разновидности известняков. Характерно присутствие в толще рифовых 
тел, образованных массивными колониями Lithophyllum. В этих изве
стняках определены мелкие редкие Stringocephalus burtini D е f г., 
5 . burtini ortocephala N a 1., Uncites gryphus S с h 1 о t h., Uncinulus sub-
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cordiformis S c h n u r . , Atrypa flabellata R o e m . , Carinatina plana 
K a y s , и др., обычно встречающиеся в живетских отложениях. Мощ
ность подсвиты 250—300 м. 

Х а н б а н д ы т а у с к а я с в и т а сложена однообразными массив
ными светло-серыми и серыми афанитовыми известняками, содержа
щими многочисленные банки крупных стрингоцефалов. В толще встре
чаются прослои амфипоровых, строматопоровых и гастроподовых раз
ностей, а также линзы известняковых конгломератов (известняковой 
брекчии). Среди известняков выделяются микрозернистые, сгустково-
микрозернистые, фораминиферо-микрозернистые и редко оолито-псевдо-
оолитовые разности. 

Породы этой свиты хорошо охарактеризованы комплексом органи
ческих остатков, типичных для живетского яруса. Мощность свиты 
в Ханбандытау 525 м. 

П и с т а л и т а у с к а я с в и т а известна в горах Писталитау, осо
бенно в их западной части, и в Ханбандытау. Разрез свиты представлен 
темно-серыми известняками, сильно битуминозными, тонкослоистыми, 
с большим количеством разнообразных органических остатков (строма-
топоры, амфипоры, тамнопоры, ругозы, гастроподы, брахиоподы). Сре
ди них особенно много толстостенных раковин стрингоцефалов, ча
сто образующих банки. Комплекс форм характерен для живетского 
яруса. 

Мощность свиты колеблется от 250 (Ханбандытау) до 440 м (Пис
талитау). Общая мощность живетских отложений превышает 1250 м. 
Перекрываются они с размывом породами франского яруса. 

В горах Актау (север Тамдытау) живетские отложения согласно 
залегают на эйфельских и перекрываются породами франского яруса. 
Представлены они серыми и светло-серыми мраморизованными извест
няками (до 250 м). 

В Зеравшано-Туркестанской зоне отложения живетского яруса 
в виде узких полос прослеживаются в Туркестанском хребте на южном 
склоне гор Чумкуртау, в бассейне Зааминсу (ущелье Чортанга), в гря
де Курганак и в районе р. Санзар. Представлены они слоистыми се
рыми, темно-серыми доломитами, известняками с прослоями глинисто-
алевритистых доломитов, содержащих однообразную фауну: Stringo
cephalus burtini D e f r . , Uncites gryphus S c h l o t h . , Amphipora ramo
sa P h i 11. и др. Мощность толщи в бассейне р. Санзар около 250 и, 
в бассейне р. Зааминсу до 350 м. 

В западном окончании Северного Нуратау отложения живетского 
яруса обнажаются в тектонических блоках и представлены афанито
выми серыми известняками со Stringocephalus burtini D e f r . Мощность 
50—100 м. 

В Южном Нуратау к живетским отложениям условно отнесены го
ризонты мраморов и мраморизованных известняков а к т а у с к о й с в и 
ты общей мощностью до 150 м. Мраморы темно-серые и черные, вбли
зи основания кое-где содержат линзообразные прослои кремнистых по
род. В районе сел. Газган из основания толщи актауских мраморов 
определены криноидеи, по облику сходные со стеблями Hexacrinites 
kartzevae Y e l t . et J. D u b a t . , встречающимися в живетских отложе
ниях Кузбасса. Там же в гальке известняка из конгломератов отмече
ны сечения фораминифер Bisphaera (?) и Irregullarina (?), встречаю
щихся в отложениях девона и карбона. Плохая сохранность форм при
дает некоторую условность этим определениям. 

В нижних горизонтах актауской свиты в районе колодца Султан-
бай в черных доломитах и доломитизированных, мраморизованных из-
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вестняках встречены Stachyodes sp., Cupressocrinites sp. и Favosites sp., 
позволяющие отнести вмещающие их породы к девону. 

Далее на запад, в пределах Кызылкума, в Зеравшано-Туркестан-
ской зоне породы живетского яруса залегают с размывом на эйфель-
жих, а перекрываются франскими известняками. Разрез их представ
лен толщей переслаивающихся серых и светло-серых доломитов и из
вестняков, детритусовых и битуминозных, преимущественно тонкослои
стых, иногда тентакулитовых, общей мощностью около 500 м. Местами 
в известняках наблюдается различная косая слоистость, знаки ряби, 
волнения, межформационные размывы, а также примесь песчаного и 
гравийного материала. В основании здесь залегают разногалечные (до 
средневалунных) известняковые конгломераты мощностью до 60 м, 
в Аристантау—10-метровая пачка линзовидно переслаивающихся раз-
ногалечных известняковых конгломератов и известняков. 

По всему разрезу встречаются различные органические остатки: 
Atrypa desquamata S o w . , Stringocephalus burtini D e f r . , Uncites gry-
phus S c h l o t h . , Caliapora battersbyi M. E d w . et H a i m e , Scolipora 
ex gr. denticulata M. E d w . et H a i m e , Thamnopora proba D u b a t., 
Fasciphyllum aff. conglomeratum S с h 1 u t., Amphipora ramosa P h i l 1., 
Actinostroma clathratum N i c h . , Cupressocrinites cf. quadratus 
Q u e n s t , Cyclocyclicus aff. mammilatus Y e 11., Pentagonocyclicus vul
garis Ye I t . Общий комплекс их характеризует живетский возраст вме
щающих пород. 

В Зеравшано-Алайской зоне на востоке площади, в бассейн Каш
кадарьи, отложения живетского яруса представлены толстослоистыми 
и массивными светло-серыми с розовым оттенком известняками с Strin
gocephalus burtini D e f r . , Caliapora battersbyi M. E d w. et H a i m e , 
C. graciosa Y a n e t. и др. Видимая мощность их 150 м. 

В районе Зирабулак-Зиаэтдинских гор отложения живетского воз
раста установлены в районе сел. Алтыаул-Сыпки, где они протягива
ются узкой полосой вдоль юго-западного окончания Зирабулакских 
гор. Это серые и голубоватые известняки, косослоистые, мелкокристал
лические, редко массивные, с прослоями доломитизированных извест
няков и доломитов. Видимая мощность отложений 200 м. В известня
ках живетского яруса найдены Alveolitetla sp., Coenites sp., С. cf. tenel-
la G t i r i c h , Caliapora cf. taltiensis Y a n e t . Залегают они на эйфель-
ских породах согласно; перекрывающие толщи неизвестны. 

В горах Кульджуктау к живетскому ярусу условно отнесена толща 
карбонатных пород темно-серой окраски с кремнистыми прослоями, 
мощнбстью до 300 м. Возраст отложений определяется по стратигра
фическому положению — залеганию на фаунистически охарактеризо
ванных эйфельских породах. 

Средний и верхний отделы нерасчлененные 

Отдельные выходы средне-верхнедевонских отложений сохранились 
в центральной и северо-восточной частях Султануиздага. К ним отне
сены развитая в районе гор Ащенынтау, в центральной и северной ча
стях Каратау вулканогенная толща, залегающая с видимым согласием 
на фаунистически охарактеризованных эйфельских отложениях. 

В горах Ащенынтау разрез представлен темными эффузивными 
породами основного состава, чередующимися с туфопесчаниками, ту-
фоалевролитами и туфоконгломератами. --Среди этого поля ясно види
мых эффузивов с нераскристаллизованной основной массой встреча
ются довольно большие участки, сложенные темно-зелеными кристал
лическими диорит-порфиритами. В краевых частях это уже кварцевые 
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диорит-порфириты с хорошо видимыми порфировыми выделениями во-
дяно-прозрачного кварца на фоне темно-зеленой тонко- и среднекри-
сталлической основной массы. Возможно, это жерловые фации. 

В Каратау разрез в общем сходный. Здесь также встречаются, 
возможно, древние жерла, но уже в виде штоков средне- и,крупнокри
сталлического габбро, .к краям быстро сменяющихся тонко- и скрыто-
кристаллическими серпентинизированными габброидами и диабазами, 
отороченными в некоторых случаях зонами оталькования-. Среди эффу
зивов наблюдаются хорошо выраженные шаровые отдельности. На 
большей части площади в Каратау эффузивные и пирокластические 
породы превращены в амфиболиты и содержат редкие прослои и лин
зы кварцитов, кварц-хлоритовых и роговообманковых сланцев, муско-
витовых и биотитовых гнейсов и мраморов, кварцевых порфиров и аль
битофиров мощностью до 40 м. Видимая мощность толщи достигает 
1000 м. Органических остатков здесь не встречено и возраст определя
ется условно, по положению в разрезе выше фаунистически охаракте
ризованных эйфельских отложений. 

Верхний отдел 

Отложения верхнего девона известны в Каратау-Нарынской зоне 
и Алай-Кокшаальской складчатой системе. Почти повсеместно они под
разделяются на франский и фаменский ярусы. Сложены карбонатными 
и терригенными породами, причем первые развиты преимущественно 
в Алай-Кокшаальской складчатой системе, а вторые — в Каратау-На
рынской зоне. На востоке Алай-Кокшаальской складчатой системы и 
в Каратау-Нарынской зоне развит полный разрез франского яруса, 
в западной части первой он представлен лишь верхним подъярусом. 

Верхнедевонские отложения разнообразны по фациальному соста
ву, преобладают среди них карбонатные фации. Отмечается резкое 
различие в комплексах органических остатков на севере и юге терри
тории Узбекистана. Каратау-Нарынская зона и северо-западная окраи
на Алай-Кокшаальской складчатой системы храктеризуются комплек
сом органических остатков «каратауского» типа, а южная часть Узбе
кистана имеет специфические группы средиземноморских форм. 

В Южной Фергане верхнедевонские отложения повсеместно пред
ставлены доломитами и известняками. Верхнедевонские терригенные 
(бассейн р. Исфайрам) и вулканогенные (некоторые районы Восточной 
•Ферганы) образования выделяются предположительно. Мощность до-
ломитово-известняковых толщ верхнего девона достигает 2000—2500 м, 
чисто известняковых 300 м. Нижняя граница верхнедевонских отложе
ний всегда нормальная стратиграфическая; такой же характер имеет 
верхняя граница в доломитово-известняковых разрезах; в известняко
вых она трансгрессивная. Нижняя граница отложений верхнего отдела 
проводится по появлению в породах спириферид рода Cyrtospirifer. 
В районах, где в позднедевонское время шло накопление доломитовых 
илов, начало франского века знаменуется широким распространением 
среди строматопороидей труппы Paramphipora tschusoviense Y a v o r . 

Франский ярус 

Франские отложения в Бельтау-Кураминской зоне выделяются 
под названием джарбулакской свиты, которая ранее выделялась 
О. И. Сергуньковой как калькаратусовые слои. 

Д ж а р б у л а к с к а я с в и т а характеризуется изменением д и а 
логического состава и мощности в различных частях зоны. Наиболее 
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характерные разрезы отмечены в горах Калканата и Барактынтау, при
чем в последних отложения имеют наибольшую мощность 575 м и мо
гут быть разделены на слои (снизу вверх): 
1. Частое переслаивание серых и темно-серых доломитов с серыми и розовыми 

известняками, иногда конгломератовидными. В них содержатся Tkamnopora 
sp., Amphipora cf. ramosa P h i 11., а также синезеленые водоросли Руспо-
stroma sp., которые обычны во франском ярусе главного девонского поля 
Тимана и реже встречаются на западном склоне Урала 218 м 

2. Темно-серые мелкозернистые доломиты, иногда с брекчиевидной струк
турой 98 ,, 

3. Известняк темно-серый, скрытокристаллический, с раковистым изломом. 
В основании известняки ленточные, светло-серые 122 „ 

4. Известняки мраморизованные светло-серые, со сферическими включениями 
синезеленых водорослей и с плохо сохранившимися Amphipora cf. ramosa 

Р h i 11. В основании слоя тонкослоистые известняки и мергели, перепол
ненные Cyrtospirifer aff. calcaratus S о w., Megalodon sp. и более редкими 
Amphipora cf. ramosa P h i 11 138 „ 

В районе Сукоксая отложения франского яруса представлены до
ломитами и известняками серого и темно-серого цвета с Thamnopora 
cervicomis В l a i n v., Amphipora ramosa P h i 11., Atrypa kadzielniae 
G ii г i с h, Cyrtospirifer schelonicus N a 1. Theodossia sp., позволяющими 
отнести их к нижнефранскому подъярусу. Мощность пород 200 м. Ниж
ний контакт их, с отложениями живетского яруса, согласный, а верх
ний, с отложениями фаменского яруса, несогласный, с размывом. Отло
жения верхнефранского яруса отсутствуют. 

В Каратау-Нарынской зоне в бассейне р. Сумсар мощность фран
ского яруса 660 м. Он четко подразделяется на два подъяруса. Поро
ды нижнефранского подъяруса представлены алевролитами, серыми, 
желтовато-серыми, светло-желтыми, и песчаниками мелко-среднезерни-
стыми, серыми, розовато-серыми, розовато-малиновыми с глинисто-
слюдистым и карбонатным цементом. Встречаются органические остат
ки плохой сохранности. Мощность 260 м. Возраст обосновывается не
посредственным налеганием их на живетские отложения со стрингоце-
фалами и перекрыванием образованиями с Theodossia anossofi V e r n . 
Оба контакта согласные, постепенные. 

Породы верхнефранского подъяруса представлены толщей пере
слаивающихся алевролитов, песчаников, доломитов и известняков 
с Productella subaculeata М и г с h., Pr. calva W e п., Theodossia anossofi 
V e r n . Мощность пород 400 м. Оба контакта согласные. 

В районе селений Тепар и Чавата отложения франского возраста 
выражены толщей красноцветных песчаников и кварцитов молассового 
типа. Песчаники полимиктовые, мелко-, крупно- и неравномернозерни-
стые, слоистые, с карбонатным и слюдисто-карбонатным цементом. 
Мощность толщи меняется от 110 (район сел. Чавата) до 1500 м (рай
он сел. Тепар). Залегают рассматриваемые образования на подстилаю
щих их толщах ордовика трансгрессивно, несогласно, а перекрываются 
согласно, с постепенным переходом породами фаменского яруса. Орга
нические остатки в толще редки. В них найдены Bothriolepis turanica 
О b г., Umbella bella М a s 1. 

В Алай-Кокшаальской складчатой системе отложения франского 
возраста распространены широко и присутствуют почти во всех струк
турно-формационных зонах. В Карачатырской и Туркестано-Алайской 
зонах, в пределах Южной Ферганы, они известны в горах Гузан и 
в Ошских горках. 

В горах Гузан франские образования представлены известняками 
и доломитами, которые в тектонических блоках обнажаются среди 
верхнепалеозойских пород. Нижнюю часть разреза здесь слагают до
ломиты серые и буровато-серые с массивной и слоистой текстурой; 
13 Зак. 93 
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среди них встречаются прослои известково-глинистых сланцев. В до
ломитах собраны Paramphipora tschusoviense Y a v о г. Мощность пач
ки 100 м. Выше лежат известково-глинистые сланцы с тонкими про
слоями доломитизированного известняка. Сланцы содержат остатки 
брахиопод плохой сохранности и растительный детрит. Мощность их 
20 м. Верхняя пачка представлена доломитами, которые вверх по раз
резу сменяются доломитизированными известняками с прослоями и 
желваками кремней. В известняках встречены Cyrtospirifer ex gr, ver-
neuili M u r c h . Мощность пачки 350 м. Видимая мощность франских 
отложений в горах Гузан 470 м. Выходы тектонически обособлены, по
этому взаимоотношения с перекрывающими и подстилающими толща
ми неизвестны. Обнажающаяся здесь часть отложений франского яру
са соответствует верхней половине адыракоуской свиты, развитой но 
р. Сох, общая мощность которой до 1150 м. 

В Ошских горках (хр. Чильмайрам) образования франского воз
раста представлены серыми слоистыми известняками, имеющими в ос
новании горизонт конгломератовидных известняков. В толще содержат
ся довольно разнообразные органические остатки, среди которых опре
делены типичные для франского яруса формы: Hypothyridina cuboides 
S о w., Cyrtospirifer conoideus R o e r a . и др. Мощность франских отло
жений здесь не превышает 150 м. Они согласно подстилаются живет-
скими породами и согласно перекрываются фаменскими сходного со
става. 

В Южно-Букантауской зоне франские отложения присутствуют в 
горах Букантау, Джетымтау, Джартас, где они с размывом, несогласно 
залегают на известняках живетского яруса и перекрываются с размы
вом, но без видимого углового несогласия карбонатно-кремнистыми об
разованиями фаменского яруса. 

Разрез представлен известняками (от микрозернистых до афанито-
вых) и доломитами общей мощностью около 400 м.Ъ основании встре
чаются линзовидные прослои мелкогалечных конгломератов мощно
стью до 0,6 м. В резко подчиненном количестве среди карбонатных по
род присутствуют линзовидные прослои песчаников и аргиллитов. В из-
известняках собраны Streptorynchus devonicus О г b., Schizophoria ex 
gr. striatula S e n l o t h . , Pugnoides triaqualis G о s s., Atrypa alticola 
F r e e h , Cyrtospirifer cf. conoideus R о e m., Emanuella subumbona 
H a l l , Athyris concentrica B u c h , Theodossia anossofi V e r n . , Intexo-
dictyon tschussovense Y a v о г. и др. Указанный комплекс характерен 
для франского яруса. 

Образования франского яруса Туркестано-Алайской зоны извест
ны в горах Ханбандытау и Писталитау. Представлены они мощными 
(до 1500 м) толщами преимущественно карбонатных пород. По данным 
П. Н. Подкопаева, разрезы яруса в этих горах резко отличаются друг 
от друга. В Ханбандытау они по комплексу фауны и литологическим 
особенностям расчленяются на ментскую (нижнефранский подъярус) и 
устькуруксайскую (верхнефранский подъярус) свиты. Стратиграфиче
скими их аналогами в Писталитау являются соответственно нижнеколь-
суюкская и верхнекольсуюкская подсвиты. 

Породы м е н т с к о й с в и т ы несогласно, с размывом залегают на 
различных горизонтах живетского яруса. Сложена свита светло-серы
ми массивными грубообломочными известняками, представляющими 
собой известняковую брекчию, состоящую из обломков и глыб известня
ков среднедевонского возраста, содержащих стрингоцефалов. Обломки 
остроугольной и неправильной формы представлены различными из
вестняками — от афанитовых до мелкозернистых светло-серого, серого 
и темно-серого цвета. Размер их колеблется от 1 еж до 2 ж в попереч-
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нике. Цемент в породе карбонатный, присутствует в резко подчиненном 
количестве, иногда в виде пленки. 

В западном направлении известняковая брекчия постепенно заме
щается в нижней части известняками, сначала в виде прослоев, а затем 
и пачек, в которых в большом количестве содержатся брахиоподы. 
В западном окончании гор нижняя половина свиты сложена только из
вестняками, а верхняя сохраняет обломочный характер. Одновременно 
с (радиальным замещением происходит увеличение мощности этих от
ложений С 300 м (на востоке гор) до 600 м (на западе). 

В ментской свите Н. И. Ишназаровым установлены типичные ран-
нефранские формы: Hypothyridina cuboides S о w., Pugnax pugnus 
M a r t . , P. acuminata mesogonia P h i 11., Elytha undifera R o e m . , Adoi-
fia zickzack R o e m . , Tornoceras simplex R u c h . , Gephyroceras uchien-
sis K a y s . 

Породы у с т ь к у р у к с а й с к о й с в и т ы развиты на востоке, юго-
западе и по северному подножию гор Ханбандытау; наиболее полный 
разрез отмечен на юго-востоке. Свита сложена переслаивающимися 
аргиллитами, алевролитами, мергелями, известняками, кремнистыми 
яшмовидными породами и конгломерато-брекчиями общей мощностью 
450 м. 

В толще намечается некоторая закономерность в чередовании 
слоев. Так, в низах разреза преобладают аргиллиты, алевролиты и 
известняки, в средней части встречаются многочисленные прослои крем
нистых яшмовидных пород, в верхней — наблюдается чередование ар
гиллитов, кремнистых яшмовидных пород и известняков. 

Отложения устькуруксайской свиты, как и ментской, к западному 
окончанию гор испытывают фациальные изменения, выражающиеся 
в замещении терригенных пород обломочными карбонатными. Здесь 
обнажаются темно-серые известняки, тонкокристаллические, тонкоплит
чатые, с прослоями кремнистых пород, известняковой брекчии и конгло-
мерато-брекчии. Общая мощность отложений на этом участке 200 м. 

Органические остатки в устькуруксайской свите отмечаются в не
значительном количестве. Здесь встречены брахиоподы, строматопоро-
идеи, табулятоморфные кораллы. Присутствие среди брахиопод таких 
видов, как Theodossia cf. anossofi V e r n . , Adolfia bifida R o e m . , Atrypa 
uralica N a 1. и др., а также стратиграфическое положение свиты по
зволяют считать ее возраст позднефранским. 

Н и ж н е к о л ь с у ю к с к а я п о д с в и т а в горах Писталитау сло
жена темно-серыми тонкослоистыми битуминозными известняками, 
почти неотличимыми от подстилающих (живетских) пород. Граница 
между ними проводится по подошве темных ленточных водорослевых 
известняков, являющихся маркирующим горизонтом. Выше этих из
вестняков в разрезе совершенно отсутствуют стрингоцефалы, характер
ные для образований живетского яруса данного района. 

В разрезе нижнекольсуюкской подсвиты много амфипоровых и 
строматопоровых разностей известняков и прослоев ракушечника, пе
реполненных Emanuella inflata S c h n u r . , Е. subumbona H a l l . Gypi-
dula brevirostris P h i 11., Chonetipustula lachrimosa C o n . Первые три 
формы встречаются, хотя и редко, и в подстилающих известняках пис-
талитауской свиты. Кроме того, в комплексе франских строматопоро-
идей свиты отмечаются единичные и редкие Amphipora ramosa Р h i 11. 
Положение рассматриваемой свиты в нижней части франского яруса и 
согласное залегание на ней верхнекольсуюкской подсвиты с позднефран
ским комплексом фауны дали основание параллелизовать ее с мент
ской свитой и отнести к нижнефранскому подъярусу. Мощность ее 
450 м. 

1 3 й 
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В е р х н е к о л ь с у ю к с к а я п о д с в и т а от нижнекольсуюкской 
отличается многими литологическими особенностями, а также более 
богатым комплексом брахиопод, среди которых появляются атрипиды. 
Нижняя граница свиты проводится по первому появлению амфипоро-
вых известняков-ракушечников. 

В разрезе верхнекольсуюкской подсвиты часто наблюдается рит
мичное переслаивание известняков темно-серых афанитовых, битуми
нозных, тонкоплитчатых, ленточных, водорослевых с массивными об
ломочными известняками. Местами имеет место трехчленное строение 
ритмичных горизонтов, отличающихся от первого типа появлением меж
ду ленточными водорослевыми и обломочными известняками маломощ
ных (до 10 см) прослоев ракушечника, состоящего из детрита и рако
вин атрип и гипидул, а иногда и пропластков амфипоровых известня
ков. Наряду с ритмично переслаивающимися горизонтами в разрезе 
наблюдаются массивные водорослевые рифовые известняки, а также 
темно-серые афанитовые, слоистые битуминозные разности с включе
ниями кремнистых образований в виде желваков овальной формы. 
Мощность свиты 1000 м. 

Верхнекольсуюкская подсвита со скрытым несогласием перекры
вается известняками раннекаменноугольного возраста. В породах сви
ты содержится богатый комплекс брахиопод, в котором присутствуют 
характерные для верхнефранского подъяруса формы: Theodossia anos
sofi V e r n . , Cyrtospirifer murchisonianus К о п., Gypidula askynica N a 1., 
Atrypa tubaecostata P a e с k. 

В Зеравшано-Туркестанской зоне, в восточной ее части, отложения 
франского яруса распространены на южном склоне гор Мальгузар 
(бассейн р. Санзар), в горах Чумкуртау (бассейн р. Зааминсу) и в 
гряде Курганак. 

Наиболее полно отложения франского яруса изучены в долине 
р. Санзар у сел. Катта-Кара-Шакшак. Здесь в основании разреза зале
гает слой базального конгломерата мощностью до 1,5 м, состоящего из 
галек известняка, доломита и кремнистых пород, сцементированных 
глинисто-карбонатным цементом. Стратиграфически выше следуют до
ломиты (2,6 м) известковистые и глинисто-алевритовые со скелетными 
остатками рыб. На этих образованиях согласно лежат светло-серые из
вестняки с прослоями доломитов. 

В известняках нижней части разреза содержатся многочисленные 
органические остатки, среди которых определены позднефранские фор
мы Theodossia anossofi V e r n . , Cyrtospirifer tenaculum V e r n . и др. 
Видимая мощность отложений франского яруса 250 м. 

Наличие горизонта базальных конгломератов в основании рассмат
риваемого разреза с одновременным отсутствием нижнефранских форм 
в комплексе органических остатков позволяет предположить стратигра
фический перерыв в осадконакоплении и отсутствие в бассейне р. Сан
зар нижнефранских отложений. 

В бассейне р. Зааминсу (ущелье Чортанга) известны также фауни
стически охарактеризованные отложения франского яруса. С порода
ми живетского возраста они связаны здесь постепенным переходом. 
Представлены эти отложения толщей известняков и доломитов, в ко
торых определены Theodossia anossofi V e r n . и др. Общая мощность 
франских отложений не превышает 120 м. 

Далее на запад отложения франского яруса встречены в западном 
окончании гор Каратау, где они согласно сменяют отложения живет
ского яруса. Разрез сложен известняками с доломитами средне- и тол
стослоистыми, серого и темно-серого цвета. В районе пос. Хайрабад из 
низов толщи определены Pugnax acuminata mesogonia P h i l l . , P. acu-
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minata platyloba S o w . , Atrypa cf. velikaja N a 1., Anatrypa cf. micans 
B u c h и др., а из верхних горизонтов—Theodossia anossofi V e r n . , 
Th. schulkei K a y s . , Cryptonella uralica N a 1. Мощность отложений 
500 м. 

В пределах Центрального Кызылкума франские отложения извест
ны в горах Тамдытау и в горах Аристантау, где они залегают на жи
ветских известняках и с видимым согласием перекрываются карбонат
ными породами, условно относимыми к фаменскому ярусу (Аристан
тау). В Мурунтау они несогласно (до 20°) перекрываются верхневизей-
скими и среднекаменноугольными отложениями. 

Разрез представлен толщей известняков темно-розовато-серых и 
серых, мраморизованных, в основном органогенных, тонко- и средне-
слоистых, общей мощностью около 600 м. Они содержат остатки бра
хиопод Theodossia anossofi V e r n . (много), Cyrtospirifer cf. brodi 
W e п., криноидеи Cyathocrinus cf. anqutus Y e l t . и др., характерных 
для франского яруса. Кроме того, по всему разрезу отмечены форами-
ниферы Archaesphaera crassa L i p., Tuberitina maljavkini M i k h., Vici-
nisphaera angulata A n t., Tournayella ex gr. discoidea D a i n позднеде-
вонского возраста. 

Фаменский ярус 

Отложения этого яруса встречаются лишь на отдельных участках 
Среднетяньшаньского складчатого массива и Алай-Кокшаальской 
складчатой системы. Представлены они преимущественно карбонатны
ми и терригенно-карбонатными породами. Отложения его в большей 
части районов охарактеризованы палеонтологически, но местами отно
сятся к фаменскому ярусу условно, по стратиграфическому положе
нию. 

В Бельтау-Кураминской зоне образования яруса выделяются под 
названием б а р а к т ы н е к о й с в и т ы или аквилинусовой зоны (пач
ки). Состоит она из светло-серых мелкообломочных известняков с не
ясными органическими остатками и включением хорошо окатанной 
гальки подстилающих темно-серых известняков до 5 см в поперечнике. 
Выше они сменяются светло-серыми и голубоватыми известняками со 
сферическими колониями Intexodictyon aff. tschussovense Y a v o r . 
Мощность этой части разреза 15 м. В верхней части пачки развиты 
известняки серые, тонкослоистые, с многочисленными Plicatifera prae-
longa S о w., PL vlangalii R о т . , Camarotoechia boloniensis О r b., 
C. turanica R о т . , С. deprati M a n s . , Cyrtospirifer aquilinus R o m . 
Мощность фаменских отложений 215 м. 

Перекрываются они лежащими стратиграфически выше известня
ками с Cyrtospirifer sp., темно-серыми, тонкослоистыми, мелкозерни
стыми, мощностью 160 м (циртоспириферовые слои). 

В районе Сукоксая отложения фаменского яруса, выделенные 
Н. И. Ишназаровым в зону Cyrtospirifer aquilinus, имеют несколько 
иной разрез. Здесь в основании залегают мергели, доломиты и извест
няки с прослоями осадочной брекчии; общая мощность 100—150 м. 
Органических остатков в них не найдено. Нижний контакт их с отло
жениями франского яруса трансгрессивный, несогласный, верхний — 
четкий, согласный. Образования верхнефаменского подъяруса пред
ставлены темно-серыми искристыми доломитами с Cyrtospirifer aquili
nus R o m . Мощность их 250 м. 

В Каратау-Нарынской зоне фаменские отложения развиты довольно 
широко. Они известны в районе селений Чавата, Тепар и в бассейне 
р. Сумсар, причем разрезы во всех пунктах очень сходны и по комплек-
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су органических остатков подразделяются на три биостратиграфиче
ские зоны. 

Нижняя зона — зона Cyrtospirifer archiaci представлена двумя 
пачками: пачкой переслаивающихся серовато-розовых и серых песча
ников, алевролитов и известняков мощностью от 30 до 70 м и пачкой 
известняков темно-серых, слоистых, разнозернистых мощностью до 
200 м. В верхней пачке встречены многочисленные брахиоподы, среди 
которых преобладают Cyrtospirifer archiaci М u г с h. 

Средняя зона — зона Camarotoechia karatauensis сложена извест
няками темно-серыми и серыми, слоистыми, зернистыми, плотными. 
В них встречены также многочисленные брахиоподы, но преобладают 
среди них Camarotoechia karatauensis N а 1. Мощность отложений зоны 
колеблется от 70 до 100 м. 

Отложения верхней зоны — зоны Camaratoechia omaliusi представ
лены известняками серыми и темно-серыми, плотными, тонко- и толсто
слоистыми, комковатыми, глинистыми, искристыми. Собраны многочис
ленные брахиоподы, среди них характерные для этой зоны Camaro
toechia omaliusi G о s s. Мощность отложений от 30 до 70 м. 

В Алай-Кокшаальской складчатой системе фаменские отложения 
установлены в Южно-Букантауской, Туркестано-Алайской, Зеравшано-
Туркестанской и Зеравшано-Алайской зонах. 

В Южно-Букантауской зоне фаменские образования залегают с раз
мывом, но без видимого углового несогласия на известняках и доломи
тах франского яруса. Они представлены доломитизированными извест
няками и доломитами, по простиранию встречаются линзы и линзовид
ные прослои темных кремнистых пород, а также гравелитов и конгло
мератов кремнистого и доломито-кремнистого состава. Местами доло
миты и кремнистые породы имеют оолитовое строение. В описываемых 
образованиях определены Cyrtospirifer aquilinus R o m . Мощность по
род фаменского яруса 100 м. 

В Туркестано-Алайской зоне палеонтологически обоснованные отло
жения фаменского яруса известны только в хр. Султануиздаг, на юго-
западном склоне гор Куянчик. С запада они перекрыты мезозойскими 
отложениями, а с юга и востока по разлому соприкасаются с вулкано
генными образованиями шейхджейлинской свиты эйфельского яруса. 

В основании разрез представлен серыми полосчатыми тонкослои
стыми мраморизованными известняками мощностью около 25 м, в верх
ней части — известняками с прослоями темно-зеленых туфоалевроли-
тов, аргиллитов, туфопесчаников, редко туфогравелитов и основных 
эффузивных пород. Мощность верхней части разреза около 50 м. Об
щая видимая мощность 75 м. В них определены Cyrtospirifer aquilinus 
R о т . , С. aff romanovskii N а 1., С. ex gr. verneuili М u г с h., Eomphallus 
sp., Straparollus sp. 

В Зеравшано-Туркестанской зоне, в горах Аристантау, к фаменским 
отложениям отнесена 200-метровая толща известняков и доломитов, 
согласно залегающих на породах франского яруса и с видимым согла
сием перекрывающихся турнейскими образованиями. Известняки се
рые, светло-серые, массивные, мелкокристаллические, очень однород
ные. Органических остатков в них не найдено и возраст определяется 
по стратиграфическому положению между фаунистически охарактери
зованными карбонатными, образованиями франского и турнейского 
возраста. 

В более восточных районах, в горах Чумкуртау, Л. Г. Луниной 
и Д. П. Ляшкевичем к фаменскому ярусу условно отнесена пачка из
вестняков мощностью около 100 м, залегающая стратиграфически выше 
отложений франского яруса. 
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Верхний отдел нерасчлененный 

Отложения под названием т а у ш а н е к о й с в и т ы выделены 
В . А. Захаревичем в 1939 г. Это толща песчано-конгломератовых отло
жений, широко развитых в средней части горного массива Кульджук
тау (Зеравшано-Алайская зона). Их возраст условно считался В . А. За
харевичем силурийским. Последующие исследователи (В. М. Желез-
нов, К- К. Пятков, А. К. Бухарин, Ю. А. Лихачев, Я. Б. Айсанов и др.) 
эту свиту в разное время относили то к верхнему девону — нижнему 
карбону, то к верхнему силуру — нижнему девону, то к верхнему луд-
лову. В конце 60-х годов Я. Б. Айсанов эту свиту отнес к верхнему де
вону. К этой же свите он условно причисляет терригенные образова
ния, распространенные вдоль северного склона гор Кульджуктау. 

Отложения таушанской свиты всюду залегают с размывом на по
родах живетского яруса, а в 5 км юго-восточнее горы Башгужумды 
согласно перекрываются известняками раннекаменноугольного возрас
та. Разрез свиты в районе колодца Султанбиби отчетливо подразделя
ется н а две пачки. Нижняя пачка мощностью около 700 м сложена пе
реслаивающимися гравелитами, песчаниками с линзовидными прослоя
ми конгломератов и сланцев. Гравелиты мощностью от 1 до 55 м про
слеживаются по всему разрезу, однако наибольшей мощности дости
гают в верхней части. Они светло- и темно-серые, разнозернистые, мас
сивные, неяснослоистые (за счет слабой ориентировки гравийных зе
рен), состоят из обломков кварца, кремнистых пород и реже песчани
ков, известняков и сланцев, сцементированных кремнистым веществом. 
По всему разрезу также развиты прослои (мощностью от 3 до 17 м) 
серых и черных полимиктовых песчаников, разнозернистых, сливных, 
с горизонтальной и линзовидной слоистостью, массивных. Линзы кон
гломератов мощностью от 0,7 до 10 м приурочены в основном к сред
ней части разреза. Конгломераты темно-серые с зеленоватым оттен
ком, массивные, реже отмечается слабовыраженная косая слоистость, 
обусловленная ориентировкой галек. Состоят конгломераты из окатан
ных обломков кварца, кремнистых пород (преобладают), известняков, 
алевролитов, песчаников размером от 0,3 до 10 см. Сгруженность об
ломков неравномерная, цемент кремнистый. Для средней части ниж
ней пачки характерно также наличие прослоев сланцев, чередующихся 
с песчаниками и гравелитами. Сланцы темно-серые и черные, кремни
стые, песчано-алевритистые, реже углистые, с горизонтальной и волни
стой слоистостью. 

Верхняя пачка мощностью около 300 м представлена преимущест
венно переслаивающимися алевролитами и песчаниками. Конгломе
раты, гравелиты и известняки встречаются в виде линз и прослоев. 
Восточнее сая Султанбиби, в районе колодцев Адылсай, Камысты, 
в разрезе отложений верхней пачки резко увеличивается количество и 
размеры линз, прослоев известняков и конгломератов. 

В различных пунктах (колодцы Султанбиби, Джуракудук и др.) 
в составе таушанской свиты в виде линз присутствуют туфогенные об
разования, состоящие из угловатых оплавленных обломков кварца, 
плагиоклаза, слюды, связанных полураскристаллизованным вулкани
ческим стеклом. 

В 2,2 км юго-западнее колодца Шайдараз в линзе песчанистых 
известняков свиты собраны стебли криноидеи Hexacrinites ex gr. kart-
zevae Y e l t . et J. D u b a t. позднедевонского возраста. В 2 км юго-за
паднее колодца Таушан в линзовидном пропластке мощностью 1 м 
черных известняков среди сланцев таушанской свиты обнаружены мел-
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Распространение строматопороидей в девонских отложениях 

Каратау-
Нарынская 

зона Туркестано-Алай 

Виды P. Сумсар P. Ляйляк и бассейн 
Зааминсу • Тамдытау 

Actinostroma karatagica 
L e s s . 

A. submutiense L e s s . 
A. verrucosum N i c h . 
A. mamontovi Y a v о r. 
A. bellum. L e s s . 
A. muruntavicum L e s s . 
A. clathratum N i c h . 
A. flabelatum L e s s . 
A. bifariumforme L e s s . 
A. kuzbassicum Y a v о г. 
Anostillostroma yavorskyi 

L e s s . 
A. hausieramica L e s s . 
A. grandiosus L e s s . 
A. losvense Y a v о r. 
Amphipora ramosa 

P h i l l . 
A. ramosa minor R i a b. 
A. intexta Y a v о r. 
A. rudis L e c. 
A. pinguis Y a v о r. 
A. uralensis Y a v о r. 
A. pinguis izylansis 

Y a v о r. 
A. fidelis Y a v о r. 
A. aff. karmakensis 

Y a v о r. 
A. regularis L e s s . 
A. cf. krekovi Y a v о r. 
Clathrostroma uralicum 

Y a v о r. 
C. lathrodictyon ex gr. 

convictun Y a v о r. 
Gerronosroma uzbekista-

nicum L e s s . 
G. uralicum hamidulense 

L e s s . 
G. istekense schirdagica 

L e s s . 
G. sphaeroidea L e s s . 
G. obliquum recta 

Y a v о r. 
Ferrestromatopora krueni-

kovi Y a v о r. 
Hermatostroma astroites 

L e s s . 
H. stellagerum Y a v о r. 
H. dzausense L e s s . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

_j_ 

+ 

+ 

+ 

http://jurassic.ru/



ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 201 

Т а б л и ц а 13 

Узбекистана и сопредельных территорий 

скал зона Зеравшано-Турке-
станская зона Зеравшано-Алайская зона 

Ханбандытау и 
Писталитау 

Горы Чумкуртау 
и Мальгузар Бассейн Кашкадарьи Горы Султануизда 

Алайский 
' хребет, се

верный склон 

ГА г л 

+ 

+ 

+ 
+ 

+
+ 

-f
-

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
1 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ + + 

+ 

+ 
+ 
+ + 

+ 
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Виды 

Каратау-
Нарынская 

зона 
Туркестано-Алай 

Виды P. Сумсар Р. Ляйляк и бассейн 
Зааминсу Тамдытау Виды 

ГЛ ГЛ 

Idiostroma roemeri 
N i c h . 

/. cumulus Y a v о r. 
Intexodictyon tschusso-

vense Y a v о r. 
Parainphipora tomiensis 

gracilisporis L e s s . 
P. tschusoviense 

Y a v о r. 
P. anomalis L e s s . 
Salairella multicea 

V. K h a l f . 
Simplexoodictyon yakovle-

vi R i a b. 
Stromatopora concentrica 

G o l d f . 
S. uniensis schirdagica 

L e s s . 
S. aff. tenuitextilis 

Y a v о r. 
5. cf. carteri N i c h . 
S. raikazaki L e s s . 
5 . porosa L e s s . 
5 . aff. adleri Y a v о r. 
S. aff. hupschii В а г g. 
Stromatoporella loutou-

guini Y a v о r. 
Synthetostroma sokolovi 

V. K h a l f . 
Syringostroma schirdagi

ca L e s s . 
S. magnijica L e s s . 
5 . egregium L e s s . 
Stachyodes gracilis kuz-

nelskensis Y a v о r. 
St. costulata L e c. 
Trupetostroma rudemanii 

L e c. 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 13 

екая зона Зеравшано-Турке-
станская зона Зеравшано-Алайская зона 

Ханбандытау н 
Писталитау 

Горы Чумкуртау 
и Мальгузар Бассейн Кашкадарьи Горы Султануиздат 

Алайский 
хребет, се

верный склон 

D'a " D a D=3 D 3 D \ D'a D'a D'a D 3 

+ 

• + 

+ 
+ 

+ 
+ 

р 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Распространение органических остатков в девонских 

Виды 

Каратау-
Нарынская и 

Бельтау-Kypa-
минская зоны 

Карачатырская 
зона Туркестано-Алайская 

Виды Хребты Кура-
минский и 

Чаткальский 
Ошские 
горки 

Северные склоны 
Туркестанского 
хребта (бассейн 

Зааминсу) 

Север-
ный 

Нура
тау 

Виды 

TV D a 

Табулятоморфные 
кораллы 

Alveolites suborbicularis 
L е с. 

A. parvus L е с. 
A. aff. cavernosas L е с. 
A. minutus L е с. 
A. cf. karmakensis D u-

b a t . 
Alveolitella fecunda 

S a 1 e e 
Caliapora battersbyi 

M. E d w . et H a i m e 
C. graciosa Y a n e t 
C. cf. chaetetoides L e c. 
Coenites cf. tenella 

G fl r i с h 
Crassialveolites aff. sim-

bioticus D u b a t . 
C. crassiformis S o k . 
C. crassus L e c . 
Dictyofavosites ex gr. na-

gorskyi M i r . 
D. ex gr. rotundatus 

M i r . 
•D. cf. tschernajaensis 

D u b a t . 
Favosites interstinctus 

R e g . 
.F. interstinctus minima 

C h e k h . 
f. intricatus B a r r . 
Z7. admirabilis D u b a t . 
F. aff. sibiricus P e e t z 
/\ brusnitzini P e e t z 
F. pseudoregularissimus 

K i m 
F. nitidus C h a p . 
F. prepacenta D u b a t . 
F. placentas R o e m . 
F. pseudorobustus К i m 
F. regularissimus Y a n e t 
F. regularissimis minor 

Y a n e t 
F. regularissimus minuta 

Y a n e t 
F. gregalis P о r f. 
F. robustus L e c . 

+ 

+ 
+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

4 -

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 
+ + 
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Т а б л и ц а 14 
отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

зона 
Зеравшано-

Туркестанская 
зона Зеравшано-Алайская зона 

Южно-
Гиссар-

ская зона 

Мурунтау Чумкуртау, 
Южный Нуратау Бассейн Кашкажарьи 

Зирабу-
лакские 

горы 
Куль

джуктау 
Гиссар-

ский 
хребет 

TV TV TV W D, D a 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
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Каратау-
Нарынская и 

Бельтау-Кура-
минская зоны 

Карачатырская 
зона Туркестано-Алайская 

Виды Хребты Кура-
минский и 

Чаткальский 
Ошские 
горки 

Северные склоны 
Туркестанского 
хребта (бассейн 

Зааминсу) 

Север
ный 

Нура
тау 

r v rv TV rv 

F. goldfussi O r b . 
F. sublatus D u b a t . 
F. invisus Y a n e t 
F. schirdagicus К i m 
F. clarus Y a n e t 
F. fedotovi T c h e r n . 
F. tellaris T c h e r n . 
Gephuropora sp. 
Gracilopora sp. 
Heliolites vulgaris 

T c h e r n . 
H. cf. tomensis T c h e r n . 
tl. ex gr. porosus 

G о 1 d f. 
Oculipora zeravshanica' 

K i m 
0. parva К i m 
0. markovskyi S o k . 
0. rushsaica К i m 
0. angulata К i m 
0. muttiplexa К i m 
Pachyfavosites dubatolovi 

K i m 
P. kashkadarjaensis К i m 
P. kozlowskii S о k. 
P. zeravshanicus К i m 
P. cylindricus Y a n e t 
P. vilvaensis Y a n e t 
P. cf. nitella W i n c h . 
P. elegantis К i m 
Pachycanalicula dentata 

M i r . 
P. hamidulica К i m 
Pachyhelioplasma kettne-

rovae К i rn 
P. rzonsnickajae К i m 
Parastriatopora champun-

gensis T o n g - D z u y 
Placocoenites aff. grada-

tus L e c . 
Scoliopora ex gr. denticu-

lata M. E d w . et 
H a i m e 

Squameofavosites cf. deli-
catus D u b a t . 

Sq. obliquespinus shirda-
gicus К i m 

Sq. ex gr. hiperboreus 
T c h e r n . 

Sq. gurievskiensis M i r. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 14 

зона 
З е р а в ш а н о -

Туркестанская 
зона З е р а в ш а н о - А ; айскас 

Ю ж н о -
Гиссар-

скап зона 

Мурунтау Ч у м к у р т а у , 
Южный Н у р а т а у Бассейн К а ш к а д а р ь и 

З и р а б у -
л а к с к и е 

горы 
К у л ь 

д ж у к т а у 

Гиссар-
ский 

хребет 

W W 

+ + 
+ 
., 1. 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + + 

+ + + 
+ 

+ • 

+ 
+ 
+ 
4 -

+ 
+ + + + + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ + + 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
++ 

++ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Виды 

Каратау-
Нарынская и 

Бельтау-Кура-
минская зоны 

Хребты Кура-
минский и 

Чаткальский 

Striatopora tschichatsche-
wi Р е е t z 

Str. peetzi D u b a t. 
Str. aff khalfini D u b a t. 
Syringopora eifelensis 

S с h 1 u t. 
Thamnopora cervicornis 

В 1 a i n v. 
Th. tumefacta L e e . 
Th. reticulata В 1 a i n v. 
Th. nicholsoni F e с h 
Th. proba asiatica К i m 
Trachypora spica minima 

K i m 
Yacytiapora karatagica 

K i m 

Ругозы 
Acanthophyllum hetero-

phyllum M. E d w . et 
H a i m e 

A. ex gr. pseudohelian-
thoides S c h e r . 

Alasophyllum aff. jaru-
chewskyi G о r. 

Calceola sandalina L a m . 
Campophyllum soeteni-

cum S с h 1 u t. 
Dialythophyllum compll-

catum W d k d. 
Favistella rhenana 

F r e e h 
Fasciphyllum petschoren-

se S о s h k. 
F. aff. conglomeratun 

S с h 1 u t. 
Gryphophyllum gracile 

W d k d . 
Losterophyllum (Euzoste-

rophyllum) australia-
num L a n d et C o o k -
s o n 

Rhizophyllum enorme 
E t h e r . 

Spongophyllum halysitoi-
des E t h e r . 

Tryplasma devoniana 
S о s h k. 

Tr. hercinica R o e m . 

+ 

Карачатырска 
зона 

Ошские 
горки 

D 2

a 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Туркестано-Алайская 

Северные склоны 
Туркестанского 
хребта (бассейн 

Зааминсу) 

D, 2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Север
ный 

Нура
тау 

rv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 14 

зона 
Зеравшано-

Туркестанская 
зона Зеравшано-Алайская зона 

Южно-
Гиссар-

ская зона 

Мурунтау Чумкуртау, 
Южный Нуратау Бассейн Кашкадарьи 

Зирабу-
лакские 

горы 
Куль

джуктау 
Гиссар-

ский 
хребет 

W T V r v T V r v r v r v 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 4 Зак. 9 3 
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Распространение брахиопод в девонских отложениях 

Виды 

Бельтау-
Кураминская 

и Каратау-
Нарынская 

зоны 

Хребты 
Чаткальский 
и Курамин-

ский 

D 2 * D 3

a 

Карачатырская 
зона 

Ошские 
горки 

T V 

Туркестано-Алайская 

Северные склоны Туркестанского 
хребта (бассейн Зааминсу, 

Мальгузарские горы) 

W 

Adolfia bifida R o e m . 
A. zickzack R o e m . 
A. deflexa R o e m . 
Anatrypa cf. micans 

B u c h 
Atrypa desquamata S o w . 
A. cf. desquamata totaen-

sis K h o d . 
A. ex gr. desquamata 

S o w . 
A. cf. dubmala K h o d . 
A. reticularis L. 
A. bifidaeformis 

T s c h e r n . 
A. zonata S c h n u r . 
A. tenuisulcata W e n . 
A. tubaecostata P a e с k. 
A. aff. oldae N a 1. 
A. uralica N a 1. 
A. kadzielniae G u r i с h 
A. cf. devoniana scabies 

K h o d . 
A. devoniana W e b s . 
A. spinosaeformis K h o d . 
A. cf. velikaja N a 1. 
A. cf. granuliferaeformis 

K h o d . 
A. flabellata R o e m . 
A. tabuskanensis K h o d . 
A. oriensis E i c h w . 
A. olticola F r e e h . 
Atrypella barba losvensis 

K h o d . 
Atrypopsis thetis B a r r . 
Athyris concentrica 

B u c h 
Bornchardtina rehsselan-

diaformis K h o d . et 
M. В r e i v. 

Camarotoechia kimi 
R г о п. 

С. zeravschanica R z о п. 
С. separata La т. 
С. deprati M a n s . 
С. karatauensis N a 1. 
С. livonica B u c h 
C. turanica R o m . 
C. boloniensis O r b . 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Т а б л и ц а 15 
Узбекистана и сопредельных территорий 

зона Зеравшано-
Туркестанская 

. зона 
Зеравшано-Алайская 

зона 

Северный 
Нуратау 

Мурунтау 
и Аристантау Чумкуртау 

Зеравшанский хребет, 
горы Зирабулакские 

и Кульджуктау 

rv TV W TV Da1 TV TV rv 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

14* 
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Бельтау-
Кураминская 
и Каратау-
Нарынская 

зоны 

Карачатырская 
зона Туркестано-Алайская 

Виды Хребты 
Чаткальский 
и Курамин-

ский 

Ошские 
горки 

Северные склоны Туркестанского 
хребта (бассейн Зааминсу, 

Мальгузарские горы) 

гл1 r v Da1 TV 

С. omaliusi G о s s. 
С. proserpina B a r r . 
С. carens B a r r . 
С. nympha emaciata 

B a r r . 
Carinatina arimaspa 

E i c h w . 
C. plana K a y s . 
C. comata B a r r . 
C. paradoxa S с u p. 
C. cf. signifera S c h n u r . 
Chonetes verneuili B a r r . 
C. plebeja S o w . 
C. armata В о u с h. 
Chonetepustula lachrymo-

sa С о n r . 
Clorindina parva L a r. 
Conchidiella pseudobasch

kirica T s c h e r n . 
C. cf. mirabilis R z o n . 
C. pseudobaschkirica cras-

sicostata R z o n . 
C. rossica К a r p. 
Cryptonella uralica N a 1. 
Cymostrophia cf. costatu

la В a r r. 
C. stephani B a r r . 
C. aff. philllpsi B a r r . 
Cyrtina heteroclita 

D e f r . 
Cyrtospirifer tenticulum 

V e r n . 
C. verneuili M u г с h. 
C. murchisonianus К о п. 
С. archiaci М u г с h. 
С. romanowskii N а 1. 
С. brodi W e n . 
С, ex gr. disjunctus 

S o w . 
С. cf. kurban N a 1. 
C. parilis R e e d 
C. pamiricus R e e d 
C. aff. calcaratus S o w . 
Cyrtospirifer sergunkovae 

S i d j at . 
C. communis S i d j a t. 
C. gosseleti S i d j a t. 
C. aquilinus R o m . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + + 
+ 
+ + + + + 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 15 

зона Зеравшано-
Туркестанская 

зона 
Зеравшано-Алайская 

зона 

Северный 
Нуратау 

Мурунтау 
и Аристантау Чумкуртау 

Зеравшанский хребет, 
горы Зирабулакские 

и Кульджуктау 

T V W W А , T V 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ • 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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Бельтау-
Кураминская 
и каратау-
Нарынская 

зоны 

Карачатырская 
зона Туркестано-Алайская 

Виды 
Хребты 

Чаткальский 
и Курамин-

ский 

Ошские 
горки 

Северные склоны Туркестанского 
хребта (бассейн Зааминсу, 

Мальгузарские горы) 

T V Da1 
t v T V 

С. calcaratiformis 
I s c h п. 

С. conoideus R o e m . 
С. aperturatus 

S c h l o t h . 
C. schelonicus N а 1. 
Delthyris kundschakensis 

N i k i f . 
D. losvensis K h o d . 
D. tenuisinuosus K h o d . 
D. mansy K h o d . 
D. cf. supestes B a r r . 
Elytha undifera R o e m . 
Emanuella subumbona 

H a l l 
E. takwanensis K a y s . 
E. inflata S c h n u r . 
Eomartiniopsis subaliens 

L a r. 
E. subumbonaeformis 

L a r. 
Eoreticularis koltubanica 

N a l . 
E. indifferens B a r r . 
E. curvata S c h l o t h . 
E. pachyrincha V e r n . 
Eospirifer davousti 

V e r n . 
E. vetulus E i c h w . 
E. superbus E i c h w . 
E. cf. irbitensis 

T s c h e r n . 
E. admirabilis N i k i f . 
Fascicostella gervilei 

D e f r . 
Ferganella turkestanica 

nymphaeformis N i k. 
F. turkestanica N i k i f . 
Gypidula dzausensis 

L a r. 
G. galeata D a 1 m. 
G. sicberiformis L a r. 
G. pelagica B a r r . 
G. problematica B a r r . 
G. askynica N a l . 
G. Integra B a r r . 
G. cf. rara N i k i f . 
G. acutolobata S a n d b. 
G. globossa S c h n u r . 
G. brevirostris P h i 11. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
_j-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 15 

зона 
Зеравшано-

Туркестанская 
зона 

Зеравшано-Алайская 
зона 

Северный 
Нуратау 

Мурунтау 
и Аристантау Чумкуртау 

Зеравшанский хребет, 
горы Зирабулакские 

и Кульджуктау 

W TV Da1 TV TV 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ + + 

+ + + 

http://jurassic.ru/



216 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Бельтау-
Кураминская 
и Каратау-
Иарынская 

Хребты 
Чаткальскнй 
и Курамин-

ский 

Карачатырская 
зона 

Ошские 
горки 

Туркестано-Алгйская 

Северные склоны Туркестанского 
хребта (бассейн Зааминсу, 

Мальгузарские горы) 

D, 1 
T V 

Hypothyrydina cuboides 
S o w . 

H. coronata tenuiplicata 
K h o d . 

H. procuboides K e y s . 
Hysterolites nerei B a r r . 
Ivdelinia ivdelensis 

K h o d . 
Karpinskia conjugula 

T s c h e r n . 
K- cf. fedorovi 

T s c h e r n . 
Levenia subcarinata 

H a l l 
Machaeraria cf. amalthea 

B a r r . 
Megastrohia uralensis 

V e r n . 
Meristella stellata L a r. 
Mogoliella jalovi I s с h n. 
Nymphorhynchia alata 

K h o d . 
Pentamerella cf. davidso-

ni S c h n u r . 
Plicatifera praelonga 

S o w . 
P. meisteri P e e t z 
P. semisbugensis N a l . 
P. vlangalii R o m . 
P. simpliciar W h i d b. 
Pugnoides triaqualis 

G o s s . 
Pugnax pugnus M a r t . 
P. acuminata P h i 11. 
P. acuminata platyloba 

S o w . 
P. acuminata mesogonia 

P h i 1 1. 
Punctatrypa olgae N a l . 
Productella mesodevonica 

N a l . 
P. calva W e n . 
P. subaculeata M u г с h. 
Proreticularia mirabilis 

L a r. 
Protathyris didyma 

D a l m . 
Quadrithyrina crassa 

L a r. 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

il 

D3" 

+ 

4 -

+ 

+ 
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Продолжение табл. 15 

зона Зеравшано-
Туркестанская 

зона 
Зеравшано-Алайская 

зона 

Северный 
Нуратау 

Мурунтау 
и Аристантау Чумкуртау 

Зеравшанский хребет, 
горы Зирабулакские 

и Кульджуктау 

D, 2 W W W D 3 О, 2 

— 

-г 

+ 
+ 

-|- + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
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Виды 

Бельтау-
Кураминская 
и Каратау-
Нарынская 

зоны 

Карачатырская 
зона 

Хребты 
Чаткальский 
и Курамин-

ский 

Ошские 
горки 

W W W 

Туркестано-Алайская 

Северные склоны Туркестанского 
хребта (бассейн Зааминсу, 

Мальгузарские горы) 

D, 1 

Retziella mattchensis 
N i k i f . 

Schizophoria striatula 
S c h l o t h . 

Septatrypa hircina B a r r . 
Sieberella sieberi B u c h 
5. vagranica K h o d . 
Schellwienella ex gr. pec-

ten L. 
S. umbraculum 

S c h l o t h . 
Spharirhynchia vijaica 

K h o d . 
Spinatrypa aspera 

S c h l o t h . 
S. tschernyschevi R i о п. 
S. cf. taskanensis N a l . 
Spirigerina supramargina-

lis К h a 1 f. 
S. margenaloides N a l . 
Stringocephalus burtini 

D e f r . 
S. burtini orthocephala 

N a l . 
Stropheodonta nobilis 

M c C o y 
Streptorhynchus devon-

icus O r b . 
5 . interstrialis P h i 11. 
Stegerhynchus nympha 

B a r r . 
S. numpha lata N i k i f . 
S. pseudolivonicus B a r r . 
Theodossia anossofi 

V e r n . 
T. karmanovi K h o d . 
T. schubkei K a y s . 
Uncinulus parallelepipe-

dus В г о n n 
U. subcordiformis 

S c h n u r . 
U. kekelikensis N a l . 
U. cf. pentagonus 

K a y s . 
Uncites gryphus 

S c h l o t h . 
Uralospirifer gracianovae 

L a r. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 15 

зона 
Зеравшано-

Туркестанская 
зона 

Зеравшано-Алайская 
зона 

Северный 
Нуратау 

Мурунтау 
и Аристантау Чумкуртау 

Зеравшанский хребет, 
горы Зирабулакские 

и Кульджуктау 

+ 

+• 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Т а б л и ц а 16 

Распространение органических остатков в девонских отложениях гор 
Ханбандытау и Писталитау (Западный Узбекистан) 

Живетский ярус Франский ярус 

Виды 
Учкулачская 

свита 

iy
c- ек
ая

 

Н
иж

не
ко

ль
су

ю
к-

ск
ая

 п
од

св
ит

а 

ай
ск

ая
 

су
ю

к-
1т

а 

ни
жн

яя
 

по
дс

ви
та

 

ве
рх

ня
я 

по
дс

ви
та

 

Х
ан

ба
нд

ы
т:

 
ек

ая
 с

ви
та

 

П
ис

та
ли

та
) 

св
ит

а 

М
ен

тс
ка

я 
св

ит
а 

Н
иж

не
ко

ль
су

ю
к-

ск
ая

 п
од

св
ит

а 

У
ст

ьк
ур

ук
с 

св
ит

а 

Ве
рх

не
ко

ль
 

ек
ая

 п
од

св
! 

Фораминиферы 

Archaesphaera minima 
S u l . 

A. cwssa L i p. 
A. grandis L i p . 
Bisphaera irregularis 

B i r . 
B. malevkensis В i r. 
B. grandis L i p . 
B. nimina L i p . 
B. elegans L i p . 
Cribrosphaeroides sim
plex R e i 11. 

Eageinitziana ex gr. de-
vonica L i p. 

Eovolutina elemente 
A n t r . 

Hiperammina minima 
B i r . 

Irregularina obscura 
R e i t l . 

/. aff. intermedia 
E. B y k . 

/. aff. karlensis V i s s. 
Nanicella tchernyshevae 

L i p. 
Paracalligella antropovi 

L i p. 
Parathurammina spino-

sa L i p . 
P. subbasta E. B y k . 
P. cushmani S u l . 
P. magna A n t r . 
P. dagmarae S u l . 
P. tuberculata L i p . 
P. oldae S u l . 
P. parva R e i t l . 
P. cf. bella R e i t l . 
P. paulis E. B y k . 
P. suleimanovi L i p . 
Radiosphaera panderosa 

R e i t l . 
R. basilica R e i t l . 
Tikinella measpis 

E. B y k . 
T. frinda E. B y k . 

+ 

+ 
+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ + + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ • 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 16 

Живетский ярус Франский ярус 

Виды 
Учкулачская 

свита 

ау
с-

ьг <ч и 
О ай

ск
ая

 

ни
ж

ня
я 

по
дс

ви
та

 

ве
рх

ня
я 

по
дс

ви
та

 

Х
ан

ба
нд

ы
т 

ек
ая

 с
ви

та
 

П
ис

та
ли

та
у 

св
ит

а 

М
ен

тс
ка

я 
св

ит
а 

Н
нж

не
ко

ль
 

ек
ая

 п
од

св
1 

У
ст

ьк
ур

ук
с 

св
ит

а 

Ве
рх

не
ко

лы
 

ек
ая

 п
од

св
и 

Т. canula Е . В у к . 
Tuberitina maljavkini 

M i k h . 

+ 
+ 

Пелециподы 

Conocardium sp. 
Megalomus mulled 

S o t z . 
Megalodon crassus 

E i с h w. 
Paracyclas sp. 
Pteria cf. guadrata 

T r e n k . 

+ 

+ 

+ 

Гастроподы 

Murchisonia cf. unteme-
dia A r c h . 

M. cf. teltiensis 
T s c h e r n . 

Platyschisma kirenhol-
miensis K a y s . 

Гониатиты 

+ + 

+ 

Gephyroceras uchtensis 
K a y s . 

Tornoceras simplex 
B u c h + 

Строматопороидеи 

Actinostroma clathar-
tum N i c h . 

A. verrucosum G o l d f . 
A. trautscholdi R i a b. 
Amphipora ramosa 

P h i 11. 
A. ramosa R i a b. 
A. pinguis Y a v о r. 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 16 

Виды 

Живетский ярус 

Учкулачская 
свита 

ft о 
0> О 
м с 

a S 
ч s 

х 3 

Франский ярус 

н S 
СО о 

Л. pinguis izylensis 
Y a v o r . 

Л. firferts Y a v o r . 
Clatrodictyon primor-

dium Y a v o r . 
Idiostroma roemeri 

N i c h . 
/. cumulus Y a v o r . 
Parallelopora jucunda 

V. K h a l f . 
P. volensis R i a b . 
P. cf. рагш R i a b . 
Stachiodes gracilis kuz-

netskensis Y a v o r . 

Табулятоморфные 
кораллы 

Alveolites parvus L e с . 
Alveolitella fecunda S a-

1 e e 
A. potenovi P e e t z 
Caliapora bettersbyi 

M. E d w . et H e i m e 
Cladopora aff. reptata 

Y a n e t 
Crassialveolites crassifor-

mis S o k . 
Pachycahalicula carcevae 

D u b a t. 
Scolipora denticulata 

M. E d w . et H a i m e 
5. kaisini L e c. 
Thamnopora cervicornis 

В 1 a i n v. 
7". tumefacta L e c. 
Г. reticulata В 1 a i n v. 
Trypanopora ex gr. /ere&-

ra S o k . et О b u t 

+ 
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+ 
+ 
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+ + 
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кие членики криноидей позднедевонского облика (определения Р. С. Ел-
тышевой). В 3,5 км юго-восточнее колодца Башгужумды в цементе 
конгломератов свиты встречены остатки фауны кораллов девонского 
облика (определения А. И. Лаврусевича и В. А. Аникиной). Из ряда 
обнажений в горах Гужумды были собраны Alveolites sp. (определе
ния А. И. Кима), распространенные как в верхнем силуре, так и в де
воне, и флора — Catamites sp. (определения Л. И. Савицкой), разви
тый от силура до карбона. Кроме того, в известняковой гальке конгло
мератов южнее колодца Башгужумды присутствуют остатки ругоз 
Alaiophyllum aff. jaruschewskyi G о г i а п о v, Thamnopora cf. tumefacta 
L e с , которые, по определению В. Б. Горянова, указывают на живет
ский возраст. 

Таким образом, комплекс криноидей определяет возраст таушан-
ской свиты как позднедевонский, а среди кораллов и растительных 
остатков присутствуют формы, имеющие широкое вертикальное рас
пространение. Учитывая приведенные данные, а также стратиграфиче
ское положение толщи (залегание на породах живетского яруса и пе
рекрывание известняками раннекаменноугольного возраста), можно 
считать, что отложения таушанской свиты по возрасту относятся 
к верхнему девону. В то же время большая мощность этой свиты не 
исключает возможности присутствия в верхней части ее разреза слоев 
раннетурнейского возраста. 

Распространение органических остатков в девонских отложениях 
Узбекистана и сопредельных территорий приведено в табл. 13—16. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Каменноугольные отложения Узбекистана и всего Тянь-Шаня ис
следовались в тесной связи. Это вызвано тем, что на территории Узбе
кистана или вблизи границ его находятся наиболее полные разрезы 
карбона Средней Азии, по которым разрабатывались региональные 
схемы расчленения отложений данной системы. 

Начало изучения стратиграфии каменноугольных отложений Тянь-
Шаня положено трудами И. В. Мушкетова (1886, 1906), Г. Д . Рома
новского (1878, 1890), а позже В. Н. Вебера (1903, 1910), Д . И. Муш
кетова (1915, 1928а), Д. В. Наливкина (1924 г., 1926а). В работе 
Д. В. Наливкина, не утратившей своего значения до настоящего вре
мени, приводится исчерпывающий материал по изученности стратигра
фии этой системы, намечено стратиграфическое расчленение и основ
ные типы разрезов карбона. В период с 1926 по 1958 г. были получены 
многочисленные материалы, составившие основу дробного расчленения 
каменноугольных отложений Тянь-Шаня. 

Для территории Узбекистана и сопредельных районов к 1958 г. 
наиболее разработанной явилась стратиграфия нижнего карбона 
Пскемского, Угамского, Таласского и западной части Чаткальского 
хребтов. Этому способствовали главным образом исследования 
О. И. Сергуньковой (1933, 1935, 1937, 1958), предложившей на основе 
вертикального распространения брахиопод детальную схему расчлене
ния нижнего карбона. Среди геологов, проводивших работы на данной 
территории, необходимо отметить Е. В. Иванова, А. Д . Миклухо-Мак
лая, А. С. Аделунга, А. С. Макарова, П. Н. Подкопаева и др. 

Наибольшее значение для познания геологии и стратиграфии кар
бона Каржантау, Кураминского и части Чаткальского хребтов, где 
средний и верхний отделы рассматриваемой системы представлены 
осадочно-вулканогенными толщами наземного происхождения, в пери
од 1926—1958 гг. имели работы С. Ф. Машковцева, А. С. Аделунга, 
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3 . П. Артемовой, Е. А. Кочнева, А. Г. Макарова и особенно Н. П. Ва
сильковского, составившего к 1952 г. схему расчленения континенталь
ного верхнего палеозоя. 

Для расшифровки геологии и стратиграфии морских толщ карбо
на горного обрамления Ферганы в рассматриваемый период много 
сделали В. Н. Вебер (1934, 1937), А. П. Марковский (1936, 1937), 
В. А. Вахрамеев (1938), Б. К. Лихарев (1935, 1946), О. И. Сергунькова 
(1932, 1958, 1965), Н. М. Синицын (1949 г., 1960), А. Д. Миклухо-Мак
лай (1949, 1956), Г. С. Поршняков (Миклухо-Маклай, Поршняков, 
1954), О. И. Богуш (1960), Д. П. Резвой (1959), Ф. Р. Бенш (1955, 
1958, 1962, 1965) и др. А. Д. Миклухо-Маклаю принадлежит первая 
схема расчленения среднего и верхнего карбона Тянь-Шаня по данным 
изучения вертикального распространения фузулинид. 

Материалы по геологии и стратиграфии карбона западной части 
Туркестанского и Нуратинского хребтов получены главным образом 
в результате исследований А. П. Марковского, О. И. Сергуньковой, 
Н. Д. Зленко, Н. А. Лосева, В. М. Железнова, О. Н. Халецкой, 
М. Н. Соловьевой и др. Такое же значение для районов Центрального 
Кызылкума имели работы С. А. Кушнаря, В. А. Захаревича, К. К- Пят-
кова, М. Л. Рывкина, М. Н. Соловьевой, а для районов Юго-Западного 
и Южного Гиссара — П. П. Чуенко, Е. М. Головина, Г. С. Чикрызова 
и X. В. Рыскиной, С. К. Овчинникова, А. Т. Тарасенко, Н. М. Михно и 
В. А. Аникиной и др. 

В 1958 г. были составлены корреляционные стратиграфические 
схемы по нижнему карбону О. И. Сергуньковой, по среднему — 
М. Н. Соловьевой, по верхнему — Ф. Р. Бенш. В 1959 и 1960 гг. они 
рассматривались на заседаниях Межведомственного стратиграфическо
го комитета (МСК) и Бюро постоянной стратиграфической комиссии 
по каменноугольным отложениям СССР при МСК. Исправленные и 
уточненные схемы опубликованы в 1962 г. в сб. «Стратиграфия и пале
онтология Узбекистана и сопредельных районов». 

За время, истекшее после Стратиграфического совещания (1958 г.), 
в результате детальных геологических съемок и биостратиграфических 
исследований получены дополнительные данные, значительно уточняю
щие наши представления о строении отложений карбона по многим 
районам Узбекистана. По районам Пскемского, Угамского и западной 
части Таласского хребтов эти данные получены Б. В. Поярковым 
в 1960 г., О. И. Богуш и О. В. Юферевым (1962), а в последние годы 
О. И. Сергуньковой, В. А. Аникиной, Н. М. Михно, 3 . С. Румянцевой 
и др., по Каржантау, Кураминскому и западной 'части Чаткальского 
хребтов — И. П. Кушнаревым и А. Б. Каждая (1958), В. А. Араповым 
(Арапов, 19606, 1962; Арапов, Ткачев, 1964). Т. А. Сикстель и Б. В. Яс-
ковичем (1960) и др., по Мальгузару — О. Н. Халецкой (1963) ,3 .С.Ру
мянцевой, Т. А. Борисовой'и М. М. Посоховой (1965 г.), по Кызылку-
му—К- К. Пятковым, А. К- Бухариным и И. А. Пяновской (Бухарин, 
1962; Пятков, Бухарин, 19626; Пятков, Пяновская и Бухарин, 1963; 
Бухарин, Пяновская, Пятков, 1964), 3 . С. Румянцевой (1965), Ю. А. Ли
хачевым и др. (1962, 1963), по районам Южного и Юго-Западного Гис
сара— Е. Н. Горецкой (Горецкая, 1961а; Горецкая, Рысин, 1959; Го-
рецкая, Морозенко, 1962), Л. И. Савицкой (1964), Ф. Р. Бенш 
(1965а, в) и геологами-съемщиками С. Я. Лапидусом, Д. А. Рубано
вым, Б. П. Пятаевым, В. М. Велитченко, А. А. Поповой и др. 

Палеонтологические работы по карбону Узбекистана и прилегаю
щим к нему районам довольно многочисленны. Брахиоподы описыва
лись М. Э. Янишевским (1918), Г. Н. Фредериксом (1923, 1928), 
О. И. Сергуньковой (1932, 1933, 1935, 1937, 1950), Н. Д. Дикаревой 
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(1937), В. И. Волгиным (1957а,б, 1959, 1960), мшанки —А. И. Ники
форовой (1950), гастроподы — А. В. Нечаевым и Б. К. Лихаревым 
(1956), пелециподы — Л. В. Кушнарь (1959), гониатиты — Д. М. Рау-
зер-Черноусовой (1928), фораминиферы — А. Д . Миклухо-Маклаем 
(1949, 1950), М. Н. Соловьевой (1953 г.), Ф. Р. Бенш (1962), 3 . С. Ру
мянцевой (1962), О. И. Богуш (1963). Стратиграфическая изученность 
отложений карбона Узбекистана представляет возможность расчленять 
их на ярусы, подъярусы и горизонты. 

Нижний отдел 

Отложения нижнего карбона на территории Узбекистана представ
лены преимущественно морскими осадками; континентальные имеют 
подчиненное значение. Они известны в хребтах Чаткальском, Пскем-
ском, Угамском, Кураминской и горах Каржантау Каратау-Нарынской 
и Бельтау-Кураминской зон, в Туркестанском, Зеравшанском хребтах, 
в горах Нуратау, Кульджуктау, Букантау, Тамдытау, в Гиссарском 
хребте Алай-Кокшаальской складчатой системы, а также в юго-запад-, 
ных отрогах Гиссарского хребта Байсунского складчатого массива. 

Среди морских отложений нижнего карбона встречены карбонат
ные, терригенные и вулканогенные породы (рис. 12, приложение 8) . 
Наиболее полные и хорошо палеонтологически охарактеризованные 
разрезы, состоящие из непрерывно наслоенной толщи от фаменского 
яруса до нижнебашкирского подъяруса включительно, Мощностью до 
3500 м наблюдаются в Угамском, Пскемском и Чаткальском хребтах 
(Каратау-Нарынская зона) . 

В Бельтау-Кураминской зоне разрезы нижнего карбона неполные, 
представлены карбонатными породами, в большинстве случаев соглас
но налегающими на отложения фаменского яруса и согласно или с не
большим размывом перекрывающиеся отложениями башкирского яру
са среднего карбона. Наибольшие мощности нижнего карбона в этой 
зоне достигают 2200 м. 

В Алай-Кокшаальской складчатой системе отложения нижнего 
карбона представлены различными типами разрезов. В Туркестано-
Алайской зоне разрезы полные, иногда с выпадением частей турней-
ского и визейского ярусов, сложены карбонатными и терригенными 
породами. Терригенные осадки — известняковые брекчии и конгломе
раты— относятся к базальным слоям турнейского яруса и верхневи-
зейского подъяруса. В отдельных пунктах песчаники и конгломераты 
развиты также в верхней части разреза, в намюрском ярусе. Наиболь
шая мощность отложений нижнего карбона в зоне до 1800 м. 

В Зеравшано-Алайской зоне в разрезе нижнего карбона преобла
дают терригенные породы (турнейский ярус), залегающие трансгрес
сивно на отложениях силура и девона. Визейский и намюрский ярусы 
представлены известняками. Видимая мощность более 1500 м. 

В Южно-Гиссарской зоне и Байсунском складчатом массиве в от
личие от других территорий наиболее широко развиты вулканогенные 
и терригенные цороды с подчиненным количеством карбонатных. Тер
ригенные образования, как правило, приурочены к нижней части раз
реза, а вулканогенные — к верхней. Мощность отложений нижнего кар
бона более 2500 м. 

Из приведенных данных по литологическому составу нижнекамен
ноугольных образований видно, что Каратау-Нарынская и Бельтау-Ку-
раминская зоны в раннекаменноугольную эпоху представляли террито
рии преобладающих погружений, а Алай-Кокшаальская складчатая 
система и Байсунский массив — преобладающих поднятий. 
15 Зак. 93 
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Рис. 12. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов нижнекаменноуголь
ных отложений Алай-Кокшаальской складчатой системы, Байсунского и Среднетяныпаиьского 

складчатых массивов 
/ — брекчии; ? —конгломераты; 3 —песчаники; 4 — алевролиты; 5 — сланцы; 6 — известняки; 
7 _ конгломераты из известняковой гальки; S—известняки кремнистые; 9 — доломиты; 10 — извест

няки песчанистые; 11 — эффузивы 
Разрезы: I — горы Сурхантау, II —горы Писталитау, III — горы Букантау, IV— р. Сох. 
V — хр. Катран Баши, VI — горы Барактынтау, VII — хр. Чаткальский (р. Сукоксай), VIII—горы 

Каржантау, IX — р. Пскем 
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В качестве опорного стратиграфического разреза нижнекаменно
угольных отложений для территории Узбекистана принят сводный раз
рез Каратау-Нарынской зоны. Он представлен осадками открытого 
морского бассейна, содержащими многочисленные ископаемые органи
ческие остатки. Последние включают формы как эндемичные, так и 
свойственные другим зоогеографическим провинциям — атлантической 
и тихоокеанской. 

Нижний карбон расчленен на. три яруса: турнейский, визёйский 
и намюрский. В турнейском ярусе выделяются нижний и верхний подъ
ярусы, в визейском — нижний, средний и верхний подъярусы, в намюр-
ском — нижний и верхний подъярусы. 

Турнейский ярус 

Наиболее полно турнейские отложения изучены в Каратау-Нарын
ской и Бельтау-Кураминской зонах, где они залегают в ядрах крупных 
антиклинальных структур. 

В Каратау-Нарынской зоне по литологическим признакам пород и 
по распределению органических остатков отложения яруса разделя
ются на две части, отвечающие по объему подъярусам. Нижний подъ
ярус представлен хемогенными доломитами, практически лишенными 
органических остатков, и глинистыми известняками. Верхний подъярус 
сложен биоморфными известняками, изобилующими иглокожими, бра-
хиоподами, фораминиферами, ругозами и др. 

В составе нижнетурнейского подъяруса выделено четыре горизонта 
(снизу вверх): коктерекский, бричмуллинский, чаватинский и темирба-
стауский. 

К о к т е р е к с к и й г о р и з о н т впервые был выделен за предела
ми Узбекистана, в западных отрогах Таласского Алатау, на северном 
склоне гор Даунытау по Коктерексаю. Впоследствии осадки этого воз
раста установлены и на территории Узбекистана в бассейне р. Акбулак 
в устье Саргардонсая А. С. Аделунгом в 1947 г., в бассейне р. Пскем 
по Куруксаю — А. И. Лесовой в 1960 г. и по Коксу — Н. И. Ишназа-
ровым в 1963 г. Горизонт сложен темно-серыми тонкослоистыми гли
нистыми органогенными известняками мощностью около 100 м. Из ор
ганических остатков в них наиболее многочисленны брахиоподы, среди 
которых присутствуют представители как девонского, так и каменно
угольного облика: Chonetes armata B u c h , Plicatifera simpticior 
W h i d b . , PI. daniarica S e r g . , PI. vtangalii R o m . , Camarotoechia 
mitchetdeanensis V a u g h., Cyrtospirifer kurban N a 1., C. kickinensis 
S e r g . , Gurichella deflexa A. R o e m., Athyris struniensis D e h e e, 
A. concentrica B u c h . Из фораминифёр встречены Bisphaera matevken-
sis В i г., Glomospiranetla rara L i p., Quasiendothyra ex gr. communis 
R a u s . и др. (определения Б. В. Пояркова). Комплекс перечисленных 
органических остатков сходен с фауной слоев этрен. В нем наблюда
ется угасание представителей Plicatifera praelonga S o w . и Cyrtospiri
fer verneuili M u r c h . , среди которых отмечены новые вариететы, не 
обнаруживаемые в вышележащих отложениях нижнего карбона. Кроме 
того, встречаются виды Athyris concentrica B u c h , A. struniensis 
D е h е е, общие с этренскими видами, и таки^ представители, как 
Camarotoechia mitchetdeanensis V a u g h., характерные для зоны 
Cleistopora Англии, соответствующей нижней части нижнетурнейского 
подъяруса. Поэтому граница между девоном и карбоном устанавлива
ется в основании коктерекского горизонта свиты. Однако эта граница 
не является общепризнанной. Так, например, Б. В. Поярков, изучавший 
в 1963 г. эту часть разреза в западных отрогах Тянь-Шаня, считает, 

1 5 * 

http://jurassic.ru/



228 СТРАТИГРАФИЯ 

что содержащийся в этих слоях комплекс брахиопод и фораминифер 
имеет более девонский облик, чем каменноугольный, и проводит гра
ницу между девоном и карбоном по кровле коктерекского горизонта, 
сопоставляя его с верхней частью фаменского яруса (каракингирскими 
слоями) Центрального Казахстана. 

Коктерекский горизонт сопоставляется с дальверзинской свитой, 
развитой в южной части Бельтау-Кураминской зоны и представленной 
тонкослоистыми темно-серыми доломитизированными известняками 
с Camarotoechia mitcheldeanensis V a u g h. и Cyrtospirifer kickinensis 
S e г g., а также с сокрукским горизонтом и посидониевыми слоями Во
сточного Казахстана и со слоями этрен и зоной Wocklumeria Западной 
Европы. 

Вышележащий б р и ч м у л л и н с к и й г о р и з о н т , выделенный 
впервые в 1935 г. Г. Д. Ажгиреем и А. А. Денисюком в окрестностях 
сел. Бричмулла, в последующие годы был установлен в различных 
пунктах юго-восточной части Каратау-Нарынской зоны. Сложен он 
тонкослоистыми, легко раскалывающимися на плитки афанитовыми 
известняками, мергелями и доломитами, окрашенными в-серый, зеле
новатый или желтовато-розовый цвет и совершенно лишенными орга
нических остатков. По данным автора, осадки бричмуллинского гори
зонта в большинстве пунктов трансгрессивно залегают на темно-серых 
органогенных известняках коктерекского горизонта. Мощность брич
муллинского горизонта непостоянна и колеблется от 65 до 135 м. 

За пределами Узбекистана, в западных отрогах Таласского Ала
тау, осадкам описываемого горизонта соответствуют ленточные доло
миты майликентского горизонта. 

Следующий выше ч а в а т и н с к и й г о р и з о н т , согласно перекры
вающий бричмуллинский, представлен однообразной толщей слоистых 
доломитов темно-серого цвета с прослоями сгустковых доломитовых 
известняков мощностью около 470—600 м. 

Породы имеют резкий сероводородный запах, вследствие чего 
в литературе известны под названием битуминозных или пахучих изве
стняков. Характерной особенностью отложений этого горизонта явля
ется наличие прослоев тонкоплитчатых и мелкообломочных доломитов, 
а также наличие следов внутрипластовых микронесогласий. В некото
рых пунктах наблюдаются также внутриформационные брекчии, при
уроченные к верхней части горизонта. Так, в устье р. Акбулак, на ее 
левом склоне, вблизи контакта доломитов чаватинского горизонта 
с вышележащими массивными известняками наблюдается несколько 
пластов брекчиевидных доломитов, связанных постепенными перехода
ми с подстилающими и покрывающими их отложениями. Мощность го
ризонтов брекчий непостоянна — от нескольких десятков сантиметров 
до 5 м. Органическими остатками чаватинский горизонт исключитель
но беден. Известны единичные находки брахиопод Plicatifera proximo, 
S е г g., определяющие возраст горизонта в пределах нижней половины 
турнейского яруса. Кроме того, в бассейне р. Угам были определены 
фораминиферы Parathurammina suleimanovi L i p., Bisphaera irregula
ris В i г. и др., не противоречащие отнесению горизонта к нижнетур-
нейскому подъярусу. 

Т е м и р б а с т а у с к и й г о р и з о н т , венчающий разрез нижне-
турнейского подъяруса, литологически представлен серыми до темно-
серых тонкослоистыми известняками, преимущественно комковатого 
сложения. Впервые он был выделен за пределами Узбекистана, в за
падных отрогах Таласского Алатау, в горах Темирбастау, где в нем 
содержится сравнительно богатый комплекс органических остатков. 
Отсюда определены брахиоподы, среди которых преобладают Plicati-
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fera temirensis S e r g . и более редко встречаются Plicatifera concentrica 
H a l l , Thomasina praemargaritacea N a 1., Spirifer sastubensis S e r g . , 
Sp. kasak N a 1., Lamellispirifer roemerianus К о п., Martiniopsis lata 
В r o w п., Syringothyris arisensis S e r g . , Athyris duwanica S e r g . , 
мшанки сем. Fenestellidae и фораминиферы Parathurammina suleima-
novi L i p . , Bisphaera irregularis В i г., Endothyra aff. kosvensis L i p . 
и др. В Чаткальском районе фаунистически охарактеризованные отло
жения этого возраста известны в одном пункте — по Сарыкансаю (вер
ховья р. Коксу), где А. И. Зубайдуллаевым, а затем 3 . А. Тюляндиной 
в темно-серых слоистых известняках, залегающих выше доломитов ча-
ватинского горизонта, были встречены редкие брахиоподы Plicatifera 
temirensis S e r g . Мощность горизонта около 360 м. 

В нижнетуршзйском подъярусе Каратау-Нарынской зоны выделя
ются две биостратиграфические зоны: нижняя — зона Camarotoechia 
mitcheldeanensis, которой соответствует коктерекский горизонт, и верх
няя— зона Plicatifera temirensis, включающая бричмуллинский, чава-
тинский и темирбастауский горизонты. 

Осадки фаунистической зоны Plicatifera temirensis могут быть со
поставлены с кассинским горизонтом Восточного Казахстана и верхней 
частью сонкульской свиты северной части Киргизии. Кроме того, они 
сопоставляются с зоной Gattendorfia Западной Европы и со слоями 
Cheuteau серии Kinderhook бассейна Миссисипи Северной Америки, так 
как вид Plicatifera temirensis S e r g . очень близок к руководящему 
виду этих слоев Productus calhounensis M o o r e . 

В верхнетурнейском подъярусе по литологическим признакам и 
комплексам органических остатков выделяются три горизонта (снизу 
вверх) коксуйский, талдыбулакский и саргардонский. 

К о к с у й с к и й г о р и з о н т развит повсеместно и представлен 
однообразными, хорошо слоистыми детритусовыми и комковато-детри-
тусовыми известняками темно-серого цвета с кремнистыми конкреция
ми и многочисленными брахиоподами Palaeochoristites catkalicus D i k., 
P. desinuatus L i s., P. cinctus K e y s , и фораминиферами Septdtourna-
yella (?) minuta L i p., Endothyra tuberculata L i p., Spiroplecfammina 
tchernyshinensis L i p . Мощность свиты 190 м. 

Т а л д ы б у л а к с к и й г о р и з о н т , с постепенными переходами 
перекрывающий коксуйский, сложен темно-серыми слоистыми извест
няками мощностью 185 м. В нижней части развиты криноидные извест
няки с Dictyoclostus magnus M e e k et W o r t h . , D. burlingtonensis 
H a l l , Palaeochoristites catcalicus D i k. и др., в верхней части кроме 
вышеперечисленных встречаются также Plicatifera sublaevis К о п., Spi
rifer centronatus W i n c h , и гастроподы Euomphalus. 

Восточнее описываемого района, на территории Киргизии, возраст
ным аналогом талдыбулакского горизонта является акчеташская сви
та, представленная темно-серыми плитчатыми известняками с Palae
ochoristites catkalicus D i к. и Spirifer tornacensis К о п. 

Разрез турнейского яруса заканчивается толщей массивных и мас
сивно-слоистых известняков с а р г а р д о н с к о г о г о р и з о н т а . 
В бассейне рек Коксу, Кулосья и Пальтау их также называют рифбвы-
ми. Мощность известняков в различных пунктах, иногда близко распо
ложенных друг от друга, варьирует в широких пределах — от нуля до 
500 м. По мнению автора, эти колебания объясняются неравномерным 
размывом известняков саргардонского горизонта, что подтверждается 
несогласным налеганием на них тонкослоистых кремнистых известня
ков визейского яруса. Другие исследователи объясняют изменения 
мощностей фациальными переходами массивных известняков в тонко
слоистые кремнистые. Этой точки зрения придерживается Н. М. Мих-
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но и- др. на основании выявленных сходных комплексов фораминифер 
как в толще массивно-слоистых известняков, относимых к саргардон-
скому горизонту (Испайсай), так и в толще тонкослоистых кремнистых 
известняков (Аксарсай), относимых к вышележащему ирисуйскому го
ризонту. 

В верхнетурнейском подъярусе выделяются две фаунистические 
зоны: нижняя — зона Palaeochoristites iatkalicus (коксуйский и тал-
дыбулакский горизонты) и верхняя — зона Muensteroceras tianschani-
cum (саргардонский горизонт). 

В Бельтау-Кураминской зоне отложения турнейского яруса зани
мают значительно меньшие площади, чем в Каратау-Нарынской; они 
располагаются в виде небольших изолированных участков среди эффу
зивных и интрузивных пород верхнего палеозоя. Известны на юго-во
сточном склоне Чаткальского хребта в бассейнах рек Заркент и Пар-
кент, в Курамйнском хребте — в бассейнах рек Алмалык, Чалата и др. 
Представлен турнейский ярус карбонатными отложениями, разрезы 

стилающими образованиями. 
На юго-восточном склоне Чаткальского хребта по саям Сукок и 

Заркент, по данным А. П. Агафонова, проводившего здесь геологиче
скую съемку, отложения нижнего турне залегают с резким угловым и 
азимутальным несогласием на различных горизонтах франского и фа-
менского ярусов. Они сложены в нижней части конгломерато-брекчия-
ми, состоящими из угловатых и слабоокатанных обломков известняков 
и доломитов верхнего девона, в верхней — переслаивающимися массив
ными брекчиевидными доломитами и ленточными известняками. К ниж
нему турне породы отнесены по стратиграфическому положению между 
фаунистически охарактеризованными отложениями фаменского яруса 
и согласно покрывающими их слоистыми темно-серыми известняками 
с брахиоподами Palaeochoristites catkalicus D i k., характеризующими 
основание верхнетурнейского подъяруса. Мощность пород 730 м. 

На северо-западном склоне Кураминского хребта изучавший эти 
отложения при геологической съемке Ж . Н. Кузнецов также устанав
ливает несогласное залегание нижнего турне на доломитах верхнего 
девона. 

В Курамйнском хребте в нижнем турне выделяется две свиты: 
нижняя — дальверзинская и верхняя — мирзарабатская. 

Д а л ь в е р з и н с к а я с в и т а , установленная впервые за преде
лами Узбекистана, в горах Барактынтау, сложена тонкослоистыми тем
но-серыми доломитизированными известняками с Camarotoechia 
mitcheldeanensis V a u g h. и Cyrtospirifer kickinensis S e г g. мощностью 
165 м. Сопоставляется она с коктерекским горизонтом Каратау-Нарын
ской зоны. 

М и р з а р а б а т с к а я с в и т а , выделенная также в горах Барак
тынтау, известна в литературе под названием п а р а т у р а м м и н о -
в о й и представлена темно-серыми и серыми тонкослоистыми известня
ками с Plicatifera kassini N a l . Мощность ее до 500 м. 

Фаунистически охарактеризованные осадки нижнего турне уста
новлены также Ж- Н. Кузнецовым при геологической съемке в бассей
не р. Алмалык, на правом склоне Катрангисая. По его данным, они 
залегают несогласно на доломитах верхнего девона и представлены 
переслаивающимися серыми и темно-серыми пятнистыми конгломера-
товидными известняками мощностью 52 м. В нижней части разреза 
в темно-серых тонкослоистых известняках содержатся кораллы плохой 
сохранности и брахиоподы Ambocoelia unionensis W e l l . , Plicatifera 
cf. temirensis S e r g., определяющие раннетурнейский возраст пород и 

которых отличаются характером соотношения с под-
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соответствующие части биостратиграфической зоны Plicatifera temiren
sis. 

Отложения верхнетурнейского подъяруса с подстилающими со
ставляют непрерывный разрез. Они представлены серыми, реже тем
но-серыми плитчатыми известняками с большим количеством кремни
стых включений и линз. В различных пунктах в известняках встречены 
брахиоподы Palaeochoristites catkalicus D i k., P. desinuatus L i s s., 
Athyris cf. subtilita H a 11 и фораминиферы Endothyra sp., Spiroplectam-
mina tchernyshinensis L i p . 

По литологическим признакам и содержащимся в них органиче
ским: остаткам описываемые известняки соответствуют коксуйскому 
горизонту, развитому в Чаткальском районе. Мощность известняков 
изменяется от 100 до 350 м. Вышележащие отложения (талдыбулак
ский и саргардонский горизонты) в районе неизвестны. 

В Алай-Кокшаальской складчатой системе турнейский ярус пред
ставлен карбонатными и терригенными образованиями. 

В западной части Туркестано-Алайской зоны фаунистически оха
рактеризованные отложения нижнего турне — ч и л ь у с т у н с к а я с в и 
т а (в 1958 г. выделена П. Н. Подкопаевым как семизсалпинская) 
известны на северном склоне гор Писталитау. Представлены они скры-
токристаллическими слоистыми известняками светло-серого цвета мощ
ностью до 400 м, залегающими без углового несогласия, но с известня
ковым конгломератом в основании на известняках франского яруса. 
Отложения верхнего турне, выделенные в т у з к а н с к у ю с в и т у 
(табакбулакская по П. Н. Подкопаеву), согласно, с постепенным пере
ходам залегают на известняках чильустунской свиты. Нижняя часть 
свиты сложена тонкослоистыми окремненными известняками, сред
няя— известняками с линзами буро-красного песчаника и верхняя — 
детритусовыми известняками. Мощность свиты 300 м. 

По мнению Д. В. Наливкина (1926а), Б. В. Пояркова (1958), 
Г. С. Поршнякова (1960) и др., в зоне высоких предгорий Туркестан
ского и Алайского хребтов отложения турнейского яруса распростра
нены широко. Они устанавливаются в непрерывно наслоенной карбо
натной толще девон-карбона, широко развитой в рассматриваемом рай
оне. Мощность турнейской части разреза около 500 м. Однако расчле
нение ее до настоящего времени не произведено, что объясняется ис
ключительной бедностью органическими остатками. Нижняя граница 
турнейских отложений в этой толще проводится Б. В. Поярковым по 
кровле массивных серых известняков, содержащих фораминиферы 
Parathurammina crassitheca A n t г., Septatournayella cf. rauserae L i p., 
Quasiendothyra communis R a u s., Schuguria sp. Отложения турнейско
го яруса, выделенные им на территории Киргизии в сангибаляндскую 
свиту, представлены серыми афанитовыми и оолитовыми, местами 
пятнистыми брекчиевидными известняками и доломитами с форамини-
ферами Glomespiranella sp., Septagtomospiranella dainae L i p., Septab-
гипщпа krainica L i p . , Endothyra aff. latispiratis L i p . , E. inflata L i p . 
и др. Верхняя граница литологически не выражена и устанавливается 
по смене комплекса фораминифер. 

В Карачатырской зоне, в Южной Фергане, отложения нижнего тур
не известны в горах Чильустун и Чильмайрам, где они выделяются 
в ч и л ь у с т у н с к у ю с в и т у (Сергунькова, 1958). Сложена она сгу-
стково-детритусовыми слоистыми светло-серыми известняками с иеро
глифами, мощностью до 400 м, в которых содержатся остатки брахио
под Plicatifera temirensis S e r g . и фораминифер Parathurammina 
suleimanovi L i p., Radiosphaera basilica R e i 11., определяющие возраст 
известняков в пределах раннего турне. Вышележащие верхнетурней-

http://jurassic.ru/



232 СТРАТИГРАФИЯ 

ские отложения в горах Чильустун выделены автором в с а с с ы к у н -
г у р с к у ю с в и т у (Сергунькова, 1958), сложенную детритусовыми, 
местами оолитовыми массивными известняками светло-серого цвета 
с многочисленными Plicatifera humerosa S о w., Davisiella comoides 
S o w . , Dietasma corrugatum К о п., определяющими позднетурнейский 
возраст пород. 

Фаунистически охарактеризованные отложения турнейского яруса 
в 1958 г. были установлены М. Л. РЫБКИНЫМ в хр. Катранбаши, где 
они входят в состав непрерывно наслоенной толщи известняков, дати
руемых как верхний девон-турнейский ярус.1 Известняки скрытокри-
сталлические доломитизированные, серого и темно-серого цвета, мощ
ностью около 680 м; охарактеризованы фораминиферами Spiropleciam-
mina tchernyshinensis L i p . Толща известняков залегает без видимого 
несогласия на фаунистически охарактеризованных отложениях живет
ского яруса. 

В пределах Зеравшано-Алайской зоны образования турнейского 
яруса известны на южном склоне Зеравшанского хребта, на северном 
склоне Гиссарского хребта и в горах Кульджуктау. Сложены они пре
имущественно терригенными отложениями, представленными часто пе
реслаивающимися песчаниками, сланцами, известняками и кремнисты
ми породами, причем в распределении их по разрезу наблюдается не
которая закономерность. В основании обычно залегает пачка тонко
плитчатых кремнистых яшмовидных пород темно-серого цвета мощ
ностью до 150 м, иногда содержащих прослои и линзы известняков. 
Выше следует пачка переслаивающихся сланцев, песчаников,-конгло
мератов и известняков. В нижней части этой пачки преобладают слан
цы и песчаники с прослоями детритусово-обломочных и криноидных из
вестняков, в верхней — более грубообломочные породы — песчаники и 
конгломераты. Мощность турнейского яруса до 1390 м. ~ 

В прослоях известняков нижней части разреза были обнаружены 
фораминиферы Quasiendothyra ex gr. communis R a u s. В детритусо-
вых известняках встречены Quasiendothyra konensis В г a z h п., харак
терные для нижних слоев турнейского яруса Казахстана, Донбасса и 
Урала. В прослоях и линзах комковато-детритусовых известняков 
верхней части разреза определены позднетурнейские фораминиферы 
Endothyra latispiralis L i p., Spiroplectammina sp. 

Восточнее, на территории Таджикской республики, в основании 
описываемой свиты содержатся органические остатки, характерные 
для верхнего девона, на основании чего возраст ее считается как верх
ний девон — турнейский ярус. 

Отложения турнейского яруса залегают трансгрессивно, с резко 
выраженным несогласием на различных горизонтах силура и девона. 

Северо-западнее, в горах Кульджуктау, подобные образования 
выделены В. М. Железновым (1952). Они обнаружены в западной части 
гор, севернее сел. Дженгельды. Разрез сложен преобладающими круп
нообломочными терригенными породами — конгломератами, гравели
тами, песчаниками и подчиненными им алевролитами, аргиллитами, 
сланцами с редкими прослоями и линзами кремней и известняков, ок
рашенных в темный зеленовато- и коричневато-серый цвет. Из прослоя 
известняка в основании толщи М. Н. Соловьевой были определены 
фораминиферы Quasiendothyra ex gr. communis R a u s., на основании 
чего она отнесена к турнейскому ярусу. 

Фаунистически охарактеризованные нижнекаменноугольные изве
стняки распространены в восточном окончании Кульджуктау, где они 
слагают в основном ядра синклинальных структур. Залегают отложе
ния с видимым согласием на песчано-гравелитовых породах таушан-
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ской свиты верхнего девона. Известняки детритусовые, темно- и свет
ло-серые, тонкозернистые, грубослоистые, вблизи контакта с подсти
лающими образованиями глинисто-алевритовые. Мощность их 100— 
150 м. 

В 4,5 км юго-восточнее колодца Башгужумды в известняках ниж
ней части разреза Я. Б. Айсановым в 1966 г. была найдена фауна фо
раминифер Endothyra latispiralis L i p . , Spiroplectammina (?), которая, 
по определению Н. М. Михно, указывает на раннекаменноугольный 
возраст, в пределах поздний турне — визе. 

К этому же возрасту условно отнесены мраморизованные извест
няки, развитые в ряде мест на севере Кульджуктау. Они залегают на 
песчано-сланцевых породах, относящихся предположительно к таушан-
ской свите позднедевонского возраста. 

В Байсунской зоне установлен только верхнетурнейский подъярус, 
к которому отнесена н и ж н я я з о й с к а я п о д с в и т а . В основании 
она сложена базальными конгломератами, песчаниками и алевролита
ми, выше перекрывающимися пачкой чередующихся алевролитов, уг
листых сланцев, песчаников, реже гравелитов, кварцевых и дацитовых 
порфиров и их туфов; последние приурочены в основном к верхней ча
сти. Мощность подсвиты около 150 м. 

Отложения верхнетурнейского подъяруса трансгрессивно залегают 
на протерозойских (?) гнейсах и сланцах и на среднепалеозойских гра-
нитоидах. Перекрываются они согласно осадками нижневизейского 
подъяруса. Позднетурнейский возраст описываемых отложений обосно
вывается находками в них С. К. Овчинниковым в 1955 г. и Л . И. Са
вицкой в 1962 г. растительных остатков Lepidodendron spitzbergense 
N a t h., L. ex gr. losseni W e i s s , Arctodendron kidstoni N a t h. (опре
деления Г. П. Радченко и Л. И. Савицкой). 

Визейский ярус 

Отложения визейского яруса разделены на нижний, средний и 
верхний подъярусы. 

В Каратау-Нарынской зоне образования нижневизейского подъяруса 
распространены широко. Они слагают крылья синклинальных и анти
клинальных структур. В подъярусе выделяются три горизонта (снизу 
вверх): ирисуйский, кшикаиндинский и кибрайский. 

В основании и р и с у й с к о г о г о р и з о н т а залегают конгломе
раты, состоящие из хорошо окатанных галек известняка размером до 
20 см в поперечнике. Они отмечаются в верховьях р. Ирису в юго-за
падных отрогах Таласского Ататау. Цемент конгломерата представлен 
криноидным известняком. В гальке содержатся брахиоподы Dictyoclo-
stus burtingtonensis H a l l , которые часто встречаются в известняках 
подстилающего коксуйского горизонта. Этот факт свидетельствует 
о, размыве подстилающих верхнетурнейских отложений и трансгрессив
ном налегании на них осадков ирисуйского горизонта. Мощность ба-
зальных конгломератов около 13 м. 

По многочисленным данным геологов, изучавших отложения ниж
него карбона, между турнейский и визейским ярусами на значитель
ной части территории юго-восточной части Каратау-Нарынской зоны 
наблюдаются постепенные переходы без следов перерыва в осадкона-
коплении. 

Выше конгломератов залегают глинистые шламово-детритусовые 
(криноидно-мшанковые) тонкослоистые известняки темно-серого цвета 
с включением кремнистых желваков. В известняках содержится фауна, 
состоящая из большого количества ругоз Caninia spumosa G о г s k., 

http://jurassic.ru/



234 СТРАТИГРАФИЯ 

криноидеи и брахиопод Schizophoria swallowi H a l l , Athyris sublamel-
/osa H a 11 и др., фораминифер Earlandia vulgaris minor R a u s., 
Glomospira duplex C u s h . et W a t . , Tetrataxis kiselicus M a 1., Endoi-
hyra prisca R a u s . et R e i t l . , а также мшанок семейств Batostomelli-
dae и Fenestellidae, характеризующая визейский возраст пород. Мощ
ность горизонта 250—400 м. 

Вышележащий к ш и к а и н д и н с к и й г о р и з о н т , постепенно 
сменяющий ирисуйский, сложен мшанковыми и спонголитовыми окрем-
ненными известняками и кремнистыми сланцами с редкими брахиопо
дами Dictyoclostus karaculicus N a l . , Spirifer carinatus R o w ! . , Sp. 
latior W e l l , и единичными фораминиферами широкого вертикального 
распространения. В бассейне р. Кулосья, на' ее левом склоне, осадки 
представлены углисто-кремнистыми сланцами. Мощность горизонта 
150—280 м. 

Залегающий выше к и б р а й с к и й г о р и з о н т по литологиче-
скому составу похож на ирисуйский, но отличается от него комплексом 
органических остатков. Из брахиопод кроме встречающихся ниже ви
дов появляется характерный для этого горизонта Spirifer plenus H a l l . 

Комплекс фораминифер горизонта характеризуется массовым раз
витием представителей Ammodiscus ex gr. priscus R a u s . и сопутствую
щих видов широкого вертикального распространения: Earlandia elegans 
R a u s . et R e i t l . , Endothyra prisca R a u s . et R e i t l . , Tetrataxis conica 
E h r e n b. и др. Мощность горизонта 150 м. 

При анализе комплекса органических остатков нижневизейского 
подъяруса устанавливается его сходство с джапрыкским горизонтом 
Киргизии и ишимским горизонтом Восточного Казахстана. По страти
графическому положению он соответствует, по-видимому, Малиновско
му подъярусу Русской платформы и Поволжья. Кроме того, состав 
брахиопод нижневизейского подъяруса Каратау-Нарынской зоны отли
чается большим содержанием видов, характерных для слоев Кеокук 
из серии Osage бассейна Миссисипи Северной Америки. 

В пределах нижнего визе устанавливается одна биостратиграфиче
ская зона Dictyoclostus deruptus и Spirifer plenus. 

К средневизейскому подъярусу в Каратау-Нарынской зоне отнесен 
и т е л ь г и у и н с к и й г о р и з о н т . Он представлен толщей средне- и 
толстослоистых детритусовых известняков светло-серого цвета, резко 
отличающихся от подстилающих их тонкослоистых известняков с крем
нями нижневизейского подъяруса. Известняки содержат остатки бра
хиопод Gigantoproductus sarsimbaii S е г g., Dictyoclostus irsuensis 
S e r g., кораллов Lithostrotion caespitosum M a r t . , Diphyphyllum kirgi-
sense G о г s k., Juanophyllum kansuense J i i и фораминифер Mediocris 
mediocris V i s s., Endothyranopsis compressus R a u s . , Archaediscus 
krestovnikovi R a u s . и др., которые определяют возраст пород в преде
лах среднего визе. 

Для нижней части ительгиуинского горизонта характерно присут
ствие доломитов и доломитизированных известняков, мощность кото
рых значительно изменяется по простиранию. Так, в бассейне Испай-
сая мощность доломитов, по данным А. С. Аделунга и др., достигает 
40 м, в бассейне Аксарсая мощность доломитовых прослоев не превы
шает 7 м. Общая мощность средневизейского подъяруса равна 220 м. 

В среднем визе устанавливается также одна биостратиграфическая 
зона — Gigantoproductus sarsimbaii. 

В верхневизейском подъярусе выделяются три горизонта (снизу 
вверх): аксуйский, машатский и кельтемашатский. 

А к с у й с к и й г о р и з о н т , по данным Н. М. Михно, фациально 
наиболее изменчив и представлен разными типами разрезов. В вер-
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ховьях р. Угам (Курумджарсай) это тонкослоистые органогенные изве
стняки темно-серого, почти черного цвета, в бассейне р. Пскем, по саям 
Испай, Наували, Аксар и в нижнем течении р. Угам — массивно-слои
стые органогенные известняки серого и светло-серого цвета, в между
речье Пальтау — Кулосья — это среднеслоистые глинистые известняки 
с прослоями конгломератов. Галька конгломератов хорошо окатана, 
состоит из известняков, близких по составу и содержащимся в них ор
ганическим остаткам к цементирующей карбонатной массе. Мощность 
конгломерата около 0,5 м. Присутствие конгломератовых прослоев сви
детельствует о размывах и наличии местных перерывов в осадконакоп-
лении. Мощность аксуйского горизонта изменяется от ПО до 500 м. 

М ' а ш а т с к и й г о р и з о н т имеет более постоянный литологиче-
ский состав. Он сложен слоистыми и массивнослоистыми преимущест
венно оолитовыми, реже детритусовыми известняками серого, розова
то-серого и темно-серого цвета. В нем встречаются многочисленные 
брахиоподы, ругозы, фораминиферы, мшанки и водоросли. Из собран
ных коллекций определены брахиоподы Gigantoproductus giganteus 
M a r t . , G. rectestrius G r o b . , G. edelburgensis P h i 11., Striatifera 
striata F i s с h., Lithostrotion portlocki M. E d w . et H a i m e и форами
ниферы Eostaffelta ikensis V i s s . , E. pseudostruvei R a u s . , Endothy-
ranopsis crassus B r a d y , E. sphaericus R a u s . , Archaediscus moelleri 
R a u s . Мощность машатского горизонта около 250 м. 

Вышележащий к е л ь т е м а ш а т с к и й г о р и з о н т сложен пере
слаивающимися тонкослоистыми афанитовыми, алеврито-глинистыми, 
обломочно-детритусовыми известняками, содержащими в большом ко
личестве прослои и линзы известняков-ракушников, состоящих из це
лых раковин и обломков брахиопод, преимущественно Striatifera angu-
sta J a n . в сообществе с Gigantoproductus edelburgensis Р h i 11. и др. 
Кроме того, здесь встречаются гониатиты Goniatites orientalis L i b г., 
Neoglyphioceras subcerculare M i l l . , Ferganoceras elegans L i b г., Meta-
canites aff. quinquelobus K i t t l . , Metapronorites sp., характерные для 
родовой зоны Goniatites. Фораминиферы представлены в большинстве 
случаев теми же формами, что и в нижележащих известняках машат
ского горизонта. Вновь появляются лишь Globivalvulina parva R a u s . , 
Howchinia gibba longa В r a z h п. и многочисленные представители ро
да Glomospira — G. elegans L i p., G. vulgaris L i p. Мощность кельте-
машатского горизонта 300 м. 

В верхневизейском подъярусе устанавливается три биостратигра
фические зоны: зона Dictyoclostus dikarevae, которой соответствует ак-
суйский горизонт, зона Gigantoproductus giganteus — машатский гори
зонт и зона Striatifera striata и S. angusta — кельтемашатский гори
зонт. 

В Бельтау-Кураминской зоне, в бассейне р. Угам к верхневизей-
скому подъярусу относится верхняя часть известняковой толщи, отне
сенной М. А. Аваковым к у г а м с к о й с в и т е , выделенной впервые 
автором (Сергунькова, 1958). Свита сложена детритусовыми известня
ками серого и светло-серого цвета средне- и массивнослоистыми, со
держащими богатый комплекс брахиопод, кораллов и фораминифер 
средне-поздневизейского возраста. 

Нижние горизонты свиты не вскрыты, верхние — перекрыты эффу-
зивами намюра. По содержащемуся в них комплексу органических ос
татков и по литологическим признакам угамская свита может быть со
поставлена с ительгиуинским, аксуйскйм, машатским и кельтемашат
ский! горизонтами. 

В горах Каржантау к верхневизейскому подъярусу относятся се
рые и темно-серые мелкозернистые очень плотные тонкоплитчатые, ино-
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гда полосчатые известняки д ж е г и р г е н с к о й с в и т ы , выделенной 
впервые Н. П. Васильковским в 1939 г. Она развита вдоль северо-за
падного склона гор, по Джегиргенсаю, на левом склоне р. Угам выше 
сел. Хумсан и в других пунктах и залегает на массивнослоистых изве
стняках. Известняки джегиргенской свиты в противоположность изве
стнякам угамской свиты бедны органическими остатками. В них редко 
встречаются брахиоподы, представленные Striatifera angusta J а п., 
Gigantoproductus edelburgensis P h i П., Athyris sublamellosa H a l l , и 
фораминиферы Endothyra ex gr. omphalota R a u s . et R e i t l . , Eostaf-
fella ikensis tenebrosa V i s s . , E. pseudostruvei R a u s . , характеризую
щие верхи верхневизейского подъяруса. По заключению Н. М. Михно, 
определявшей фораминиферы из разрезов, составленных во время гео
логосъемочных работ М. А. Аваковым, фауна известняков джегирген
ской свиты однотипна с фауной, содержащейся в известняках верхней 
части угамской свиты, на основании чего джегиргенскую свиту можно 
считать фациальным аналогом верхней части угамской свиты. Мощ
ность свиты 265 м. 

В горах Каржантау, к верхневизейскому подъярусу относится так
же нижняя часть г о р и з о н т а «а» с в и т ы У я, выделенной Н. П. Ва
сильковским в 1939 г. по Уясаю. Она сложена конгломератами и пес
чаниками с линзами известняков, содержащих брахиоподы Striatifera 
angusta J a n . Мощность отложений 500 м. 

В Курамйнском хребте отложения визейского яруса распростра
нены незначительно. Выходы их известны в бассейне р. Саукбулак, се
вернее сел. Акташ, на горе Кайсар, в горах Калканата и далее за пре
делами Узбекистана — в Ташбулаке и Чалате. 

Фаунистически охарактеризованные отложения нижнего визе здесь 
неизвестны. Условно, только по литологическому сходству, к этому 
подъярусу отнесены тонкослоистые окремненные известняки, обнажаю
щиеся в Саукбулаке в виде изолированного выхода. 

В визейский ярус здесь включается также толща пород мощностью 
от 40 до 150 ж т а ш г е з е к с к о й с в и т ы (известна и под названием 
коралловой или салляташской свиты). Толща представлена темно-се
рыми слоистыми известняками с кремнистыми стяжениями и с богатой 
разнообразной фауной, среди которой преобладают ругозы. В разных 
пунктах в этой толще найдены и определены кораллы Diphyphyllum 
vesicostabulatum J u, D. calamiformis L u d., Lithostrotion irregulare 
P h i 1 L, Caninia ex gr. cylindrica S с h u 1. и брахиоподы Gigantopro
ductus latissimus S o w . , указывающие на средне-поздневизейский воз
раст известняков. Соотношение описываемых известняков с нижележа
щими породами до настоящего времени окончательно не уточнено. 
О. И. Сергунькова считает, что нижняя часть толщи содержит элементы 
ранневизейской фауны, что при отсутствии следов несогласного зале
гания указывает на непрерывность осадконакопления. Такой же точки 
зрения придерживается и 3 . П. Артемова. 

Ж. Н. Кузнецов отметил несогласное налегание кремнистых изве
стняков, содержащих средневизейский Diphyphyllum vesicostabulatum 
J и, на доломитах фаменского яруса на гребне Саукбулак между вер
шинами Мискан и Каратюбе. 

В пределах Алай-Кокшаальской складчатой системы отложения 
визейского яруса широко распространены и характеризуются большим 

4разнообразием разрезов. 
В Карачатырской зоне, в горах Букантау, визейский ярус представ

лен верхним подъярусом. По данным К. К. Пяткова и др. (I960, 1963), 
они залегают с резким угловым несогласием на размытой поверхности 
интенсивно дислоцированных пород силура и без видимого несогла-
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сия — на девонских отложениях. Разрез представлен известняками 
мощностью около 150 м, серыми и темно-серыми, часто битуминозными, 
афанитово-детритусовыми, средне- и толстослоистыми. В основании 
развиты разногалечные известняковые конгломераты базального типа 
мощностью до 8 м. В известняках содержится типичный пОздневизей-
ский комплекс брахиопод и кораллов, среди которых характерными 
являются брахиоподы Striatifera striata F i s c h . , Gigantoproductus cf. 
rectestrius G г б b. и кораллы Diphyphyllum latiseptatum M c C o y . 

Восточнее, в горах Чильустун, нижняя часть известняков верхневи-
зейского подъяруса, известная под названием ч и л ь м а й р а м с к о й 
с в и т ы , или коралловых слоев, представлена слоистыми, местами 
оолитовыми известняками серого цвета, содержащими Gigantoprodu
ctus giganteus М а г t., Koninkhophillum sp., Pataeosmilia cf. murchisoni 
M, E d w . et H a i m e , Diphyphyllum sp. Мощность 300 м. Чильмайрам-
ская свита сопоставляется с машатским горизонтом Каратау-Нарын
ской зоны. 

Вышележащие отложения, сопоставляемые с кельтемашатским го
ризонтом и известные под названием ч а р в а к с к о й с в и т ы , обна
жаются на горе Чильустун в сае Чарвакдуаны. Представлены они из
вестняковыми конгломератами, в гальке которых присутствуют много
численные Favosites sp. и Thamnopora sp., свидетельствующие о раз
мыве девонских известняков. В конгломератах содержатся многочис
ленные брахиоподы: Schellwienella crenistria M a r t . , Chonetes papiti-
onacea P h i 11., Echinoconchus punctatus M a r t., Chonetipustula ferga
nensis J a n . , Cancrinella undata D e f r . , Productus concinnus S o w . , 
Marginifera schartimiensis J a п., Gigantoproductus latissimus S о w., 
Striatifera striata F i s c h . (много) и др. Мощность этих отложений 
400 м. 

В Туркестано-Алайской зоне, в зоне высоких предгорий Туркестан
ского и Алайского хребтов, отложения визейского яруса предполага
ются в непрерывно наслоенной толще известняков, относимых к дево
ну— карбону. Представлены они преимущественно массивными и мас-
сивнослоистыми известняками серого цвета, в основании которых зале
гает горизонт конгломератовидных известняков, а иногда и конгломе
ратов мощностью до 200 м, что свидетельствует о трансгрессивном на
легании их на известняки девона. Максимальная мощность отложений 
визейского яруса до 1000 м (хр. Катрантау). 

Известняки содержат многочисленную и разнообразную фауну, 
собранную в различных пунктах, среди которой наиболее характерны
ми являются многочисленные брахиоподы Striatifera striata F i s c h . , 
Gigantoproductus giganteus M a r t . , G. latissimus S o w . и др., форами
ниферы Eostaffelta proikensis R a u s . , Archaediscus moetleri R a u s . , 
Asteroarchaediscus baschkiricus К г e s t . et T h e o d . , указывающие на 
принадлежность известняков к верхневизейскому подъярусу нижнего 
карбона. 

Фаунистически охарактеризованные отложения среднего визе изве
стны лишь в горах Чемендык, где развиты известняки с Gigantopro
ductus sarsimbaii S е г g. Мощность известняков 75 м, установлены они 
А. П. Марковским. 

Западнее, в Нуратинских горах, отложения ранне- и средневизей-
ского возраста не установлены. Образования верхнего визе были встре
чены в небольших известняковых сопках, расположенных между гора
ми Ханбандытау и Писталитау, а также в горах Балыклытау. Здесь 
в известняках содержатся брахиоподы Gigantoprodustus giganteus 
M a r t . , Striatifera striata F i s с h., 5 . angusta J а п., позволившие 
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О. И. Сергуньковой сопоставить эти отложения с машатским и кельте-
машатеким горизонтами Каратау-Нарынской зоны. 

Еще западнее, в горах Сангрунтау и Дарбаза, отложения визей-
ского яруса представлены полосчатыми мраморизованными известня
ками серого цвета, залегающими с угловым несогласием на силурий
ских— нижнедевонских образованиях. В известняках были собраны 
брахиоподы Striatifera striata F i s с h. и др., характерные для верхне-
визейского подъяруса. 

В Зеравшано-Туркестанской зоне широко распространены отложе
ния верхневизейского подъяруса. По данным О. И. Сергуньковой, 
А. П. Марковского, М. М. Посоховой и др., они известны на северном 
склоне и в приосевой части Туркестанского хребта, в Мальгузарских 
горах и в других пунктах, где обнажаются в виде узких щиротно вытя
нутых полос и в большинстве случаев находятся в сложных тектониче
ских взаимоотношениях с окружающими породами. Верхний визе пред
ставлен массивными и массивнослоистыми детритусовыми, детритусо-
во-афанитовыми и сгустковыми известняками серого, светло-серого и 
розовато-серого цвета с прослоями доломитов. Залегают породы транс
грессивно на различных горизонтах силура, девона и карбона. 

В основании известняков в западной части Туркестанского хребта 
(Джалаирсай, Рамазансай, Кужапушкетсай и Муголсай), по данным 
М. М. Посоховой, прослеживается горизонт бокситоподобных Пород 
мощностью от 2,5 до 12 м. По Джалаирсаю в основании и в средней 
части известняков верхнего виза содержатся брахиоподы Striatifera cf. 
striata F i s c h . , и Athyris planosulcata P h i 11. и фораминиферы Eostaf
felta ex gr. mosquensis V i s s., E. cf. proikensis R a u s . и др. 

Западнее, в Кызылкуме, выходы верхневизейского подъяруса из
вестны в западной части северного склона гор Мурунтау, восточнее 
колодца Мютенбай, где они с резким угловым несогласием, с базаль-
ными конгломератами в основании залегают на известняках верхнего 
девона. Представлен подъярус серыми слоистыми известняками, содер
жащими достаточный для установления возраста комплекс органиче
ских остатков, среди которых встречаются плохой сохранности кринои
дей, кораллы, брахиоподы и фораминиферы. Комплекс встреченных 
брахиопод позволяет сопоставить их с кельтемашатский горизонтом. 

В Южно-Гиссарской зоне визейские отложения изучены слабо. Здесь 
выделяется только верхневизейский подъярус, залегающий трансгрес
сивно, с базальными конгломератами и гравелитами в основании на 
отложениях силура и девона. Верхний контакт повсеместно тектониче
ский. Подъярус сложен терригенно-карбонатными и вулканогенными 
породами. Первые развиты во внутренних частях зоны, а вторые — по 
периферии ее, вблизи зон глубинных региональных разломов, контро
лировавших размещение магматического материала. Терригенно-карбо-
натный разрез верхневизейского подъяруса наиболее полно представ
лен в районе перевала Кармикат и сел. Кштут. Здесь развиты серые и 
зеленовато-серые полимиктовые разнозернистые песчаники, гравелиты, 
алевролиты и известняки, венчающие разрез верхнего визе. Мощность 
подъяруса до 215 м. В известняках и песчаниках обнаружены форами
ниферы Endothyra ex gr. omphalota R a u s . et R e i 11., Eostaffelta tujma-
sensis V i s s., Ё. ikensis V i s s., Archaediscus ex gr. moelleri R a u s., 
A. cf. krestovnikovi R a u s., Howchinia gibba longa В r a z h п. и ко
раллы Diphyphyllum simplex T h o r n . , характерные для верхневизей
ского подъяруса. 

На северном склоне Гиссарского хребта в верховьях рек Санги-
Ассия, Сарымат, Карасу и др., и на южном его склоне в верховьях 
р. Шильхазор в бассейне Кызылдарьи и в горах Мачетли, разрез верх-
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невизейского подъяруса выражен преимущественно вулканогенными 
породами — кварцевыми порфирами, кварцевыми альбитофирами, диа
базами, диабазовыми порфиритами, редко спилитами и их туфами, 
причем основность пород резко убывает в западных и северных разре
зах. 

Терригенные и карбонатные породы встречаются редко, представ
лены конгломератами, полимиктовыми песчаниками, алевролитами, ар-
гиллитовыми и известковистыми сланцами и глинистыми известняками, 
приуроченными в основном к нижним и средним частям разрезов. 
Мощность верхневизейского подъяруса в этих разрезах до 600 м. 

В известняках и известковистых сланцах, по данным Д. А. Руба
нова (1967), содержатся фораминиферы Earlandia vulgaris minor 
R a u s., Forschia parvula R a u s . , Endothyra ex gr. omphalota R a u s . et 
R e i t l . , E. frequentata G a п., Mediocris cf. mediocris V i s s., Eostaffella 
cf. parastruvei R a u s . , E. mosquensis V i s s., E. proikensis R a u s . , 
Archaediscus krestovnikovi R a u s . , A. cf. karreri В r a d y, A. ex gr. moel-
teri R a u s., брахиоподы Chonetes papilionacea P h i 11., Gigantoproduc
tus giganteus M a r t., Striatifera striata F i s c h . , Spirifer duplicicosta 
P h i 11., Athyris planosulcata P h i 11., кораллы Lithostrotion irregular e 
P h i 11., характерные для верхневизейского подъяруса. 

Визейские отложения Байсунекого складчатого массива устанавли
ваются в составе зойской и вахшиварской свит. 

К нижневизейскому подъярусу отнесена в е р х н я я з о й е к а я 
п о д с в и т а , представленная равномерным переслаиванием песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с редкими прослоями углистых сланцев. 
Мощность подсвиты около 150 м. Верхняя зойская подсвита согласно 
залегает на нижней зойской подсвите и'трансгрессивно перекрывается 
базальными слоями вахшиварской свиты. 

Л. И. Савицкой (1964) из отложений верхней зойской подсвиты 
определен ранневизейский комплекс растительных остатков: Sublepi-
dodendron elegans S a v., Sphenopteridium hissaricum S a v., Sphenopte-
ris cf. divaricata G о e p p., S. bermudensiformis S c h l o t h . , Rhodea 
bella S a v., Asterocalamites sp., Protopityospermum monoptericum S a v. 
Ранневизейский возраст подсвиты подтверждается сборами в известня
ках, венчающих разрез в верховьях р. Вахшивар (горы Сурхантау), 
фораминифер Earlandia elegans R a u s . et R e i t l . , £ . moderata M a i . , 
Endothyra prisca R a u s . et R e i t l . , Howchinia exilis V i s s., Archaedis
cus krestovnikovi R a u s . , A. pauxillus S с h 1 у k., Planoarchaediscus 
spirillinoides R a u s . , характерных для верхней части нижнего или ни
зов среднего визе. 

Средневизейский подъярус в Байсунской зоне не установлен, но 
предполагается в составе базальной толщи вахшиварской свиты (Бенш, 
1965в). 

К верхневизейскому подъярусу отнесена н и ж н я я ч а с т ь в а х 
ш и в а р с к о й с в и т ы , подразделенная на три литологические тол
щи (Бенш, 1965в). Нижняя, базальная, толща сложена конгломерата
ми, гравелитами и песчаниками с подчиненными им алевролитами, 
трансгрессивно залегающими в одних случаях на протерозойских (?) 
сланцах и гнейсах, в других — на отложениях верхней зойской под
свиты. Мощность толщи изменяется от 40 до 450 м. 

Вышележащая толща представлена кварцевыми и дацитовыми 
порфирами, кварцевыми альбитофирами, их туфами с редкими про
слоями туфопесчаников, туфоалевролитов, полимиктовых и известко
вистых песчаников и известняков. Мощность толщи резко изменя
ется— от 20 до 730 м. В известняках средней толщи С. К. Овчиннико
вым обнаружены фораминиферы Endothyra ex gr. omphalota R a u s . et 
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R е i 11., Endothyranopsis sp., Archaediscus krestovnikovi R a u s . и ко
раллы Lithostrotion irregulare P h i 11., L. junceum F 1 e т . , встречаю
щиеся в верхневизейском подъярусе. 

Разрез заканчивается слоистыми и массивными известняками и до
ломитами, иногда с прослоями алевролитов, песчаников и туфов. Мощ
ность известняков также меняется от нескольких десятков метров до 
500—600 м. Известняки содержат богатый комплекс фораминифер 
Howchinia gibba longa B r a z h n . , Endothyranopsis compressus R a u s . 
et R e i 11., Endothyra omphalota minima R a u s . et R e i t Г. и др., бра
хиопод Chonetes papilionacea P h i l 1., Striatifera striata F i s с h., Gigan
toproductus tatissimus S o w . , G. giganteus M a r t . , Spirifer integricosta 
P h i 11., Athyris subtilita H a l l , кораллов Lithostrotion junceum F 1 e m., 
L. irregulare P h i l 1., Diphyphyllum simplex T h o r n s . , определяющий 
поздневизейский возраст осадков. 

Стратиграфически выше наблюдаются аналогичные известняки, но 
уже с нижненамюрскими фораминиферами. 

Общая мощность верхневизейского подъяруса до 1800—1900 м. 

Намюрский ярус 

Отложения намюрского яруса известны во всех структурно-форма
ционных зонах и представлены морскими отложениями преимуществен
но карбонатного состава. 

Нижненамюрский подъярус рассматривается в объеме родовых 
зон Eumorphoceras и Homoceras единой стратиграфической шкалы и 
соответствует намюру «А» Западной Европы, свите «Д» Донецкого 
бассейна и верхней части горизонта «а» и горизонту «б» свиты Уя ку
раминской части Бельтау-Кураминской зоны. 

Отложения нижнего намюра в Каратау-Нарынской зоне выделены 
под названием к о й к е б и л ь т а у с к о г о г о р и з о н т а (Сергунькова, 
1961), которому соответствует фаунистическая зона Cravenoceras и 
Gigantoproductus edelburgensis. Горизонт сложен темно-серыми, почти 
черными тонко- и среднеслоистыми известняками с единичными линзо-
видными прослоями и стяжениями кремня, с многочисленными брахио-
подами, кораллами, фораминиферами, иглокожими, остракодами, пеле-
циподами, водорослями и другими группами, среди которых наиболее 
характерными являются Striatifera kokdscharensis G г б b., Produstus 
concinnus S o w . , Linoprodustus corrugatus M c C o y , Buxtonia scabri-
cula M a r t . , Spirifer integricosta P h i 11. Мощность до 250 м. 

Обоснование возрастного положения койкебильтауского горизонта 
произведено на основе сопоставления комплекса его брахиоподовой 
фауны с фауной верхней части горизонта «а» и горизонта «б» свиты 
Уя, в составе которых наряду с брахиоподовой фауной развиты гониа-
титы. 

Отложения нижнего намюра в Каратау-Нарынской зоне распро
странены ограниченно. Они сохранились в ядрах синклинальных струк
тур по Наувалисаю (Угамский хребет), в верховьях Испайсая (Пскем-
ский хребет) и в верховьях р. Угам, где связаны постепенными пере
ходами с визейскими и вышележащими верхненамюрскими отложе
ниями. 

Г о р и з о н т ы «а» и «б» с в и т ы У я, выделенные Н. П. Васильков-
ским (1952) в Бельтау-Кураминской зоне, представлены известковистыми 
и туфогенными песчаниками и подчиненными им конгломератами и из
вестняками, содержащими брахиоподы Productus concinnus S о w., Pr. 
edelburgensis P h i 11., Linoproductus corrugatus M c C o y и др. и гониа-
титы Cravenoceras cf. nititoides В i s a t. и др. (определения А. С. Либ-
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ровича), определяющими возраст вмещающих их пород как ранний 
намюр. Мощность горизонтов 370 м. 

В пределах Алай-Кокшаальской складчатой системы образования 
нижнего намюра слагают значительные площади на северном склоне и 
в приосевой части Туркестанского хребта. В Карачатырской зоне они 
входят в состав ш а л а н с к о й известняково-сланцевой с в и т ы с крем
нистыми сланцами в основании, трансгрессивно залегающей на отло
жениях силура и девона. В прослоях известняков содержатся много
численные фораминиферы и редко гониатиты Cravenoceras asiaticum 
L i Ь г. Последние дают возможность относить вмещающие их отложе
ния к нижнему намюру. 

В западной части Карачатырской зоны, в горах Букантау, к ниж
нему намюру отнесена толща песчаников и сланцев мощностью около 
300 м, выделенная в к у м б у л а к с к у ю с в и т у . Органические остатки 
в этой свите не обнаружены и к раннему намюру она отнесена по стра
тиграфическому положению под фаунистически охарактеризованными 
отложениями верхнего намюра. 

В Туркестано-Алайской зоне отложения нижнего намюра входят 
в состав г а з с к о й с в и т ы . 

Отложения верхненамюрского подъяруса территориально и фаци-
ально тесно связаны с нижележащими. Этот подъярус рассматривается 
в объеме родовой зоны Reticuloceras единой стратиграфической шкалы 
и соответствует намюру «В» Западной Европы, свите «Е» Донецкого 
бассейна и горизонту «в» свиты Уя Бельтау-Кураминской зоны. 

Отложения этого возраста в Каратау-Нарынской зоне выделены под 
названием С е с л а в и н с к о г о г о р и з о н т а , соответствующего фау-
нистической зоне Reticuloceras и Spirifer bisulcatus, выделенной для 
Средней Азии в 1961 г. Горизонт представлен серыми тонко- и средне-
слоистыми известняками с многочисленными линзовидными прослоями 
и стяжениями кремней, с многочисленными, но однообразными брахио
подами Scheltwienella crenistria Р h i 11., Chonetes schmiereri P a e с k., 
Linoprodustus corrugatus M c C o y , Spirifer bisulcatus S o w . и форами-
ниферами Eostaffella angusta К i г., E. acuta G г о z d. et L e b., E. muta-
bilis R a u s . Мощность горизонта 140—230 м. Обоснование возрастного 
положения С е с л а в и н с к о г о горизонта произведено на основе сопоставле
ния его с разрезом свиты Уя, в которой по комплексу брахиопод и стра
тиграфическому положению в разрезе он соответствует горизонту «в», 
охарактеризованному гониатитами Reticuloceras reticulatum Р h i 11. 

В западной части Карачатырской зоны, в горах Тубаберген, к верх
нему намюру относится т у б а б е р г е н с к а я с в и т а , сложенная диа
базами и спилитами с линзами кремнистых пород, конгломератов, пес
чаников, алевролитов и известняков с гониатитами Reticuloceras reticu
latum P h i П., Proshumardites karpinskii R a u s . , P. uralicus L i b г., 
Domatoceras sp. Мощность свиты 250 м. 

Аналогичные образования известны в нижней части северного скло
на хр. Северный Нуратау, выделенные П. Н. Подкопаевым в ч и м к у р -
г а н с к у ю с в и т у . 

Восточнее, в Туркестано-Алайской зоне, отложения верхнего намю
ра входят в состав шаланской и газской свит. 

Намюр Южно-Гиссарской зоны ввиду слабой изученности и незна
чительного распространения не подразделяется на подъярусы. По дан
ным Д. А. Рубанова (1967), намюр представлен переслаиванием серых 
и темно-серых органогенно-обломочных известняков, известняковых 
брекчий, полимиктовых и известковистых пород. К западу количество 
терригенного материала заметно увеличивается. Общая мощность на
мюра до 310 м. Нижние горизонты намюрского яруса Южно-Гиссар-
16 Зак. 93 
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ской зоны повсеместно срезаны разломами, а верхние согласно (у пе
ревала Кармикат) или с размывом (бассейн Алмалы) перекрыты ниж
небашкирским подъярусом. 

В известняках и известковистых песчаниках обнаружены форами
ниферы Eostaffelta paraprotvae R a u s . , Е. angusta К i г., Е. cf. varvari-
ensis В r a z h n. et P o t . , Parastaffella ex gr. mathildae D u t k., Mille-
rella cf. carbonica G г о z d. et L e b., Neoarchaediscus postrugosus 
R e i 11., Howchinia gibba tonga В r a z h п., брахиоподы Marginifera cf. 
longispina S о w., Brachythyrina pinguisiformis S e m i с h a t., Lithostro
tion cf. junceum F l e m . , L. cf. caespitosum M a r t . , Palaeosmilia sp. 
Комплекс органических остатков определяет намюрский возраст вме
щающих их отложений. 

В Южно-Гиссарской зоне помимо описанных выше отложений раз
вита мощная (до 1400—1500 м) толща метаморфизованных осадочно-
вулканогенных пород (сланцев, гнейсов, мраморов, порфироидов и ам
фиболитов), которая по находкам в них брахиопод Camarothoehia 
pleurodon Р h i 11. (Калесник, 1936) и криноидей Kazachstanocrinus ex 
gr. carbonicus S i s., Cyclocyclicus cristatus Y e 11., Pentagonocyclicus 
circumvallatus Ye It. , Actinocrinus carbonicus S i s . (определения 
P. С. Елтышевой из сборов Д. А. Рубанова) отнесена к нижнему кар
бону нерасчлененному. Она выделена в бассейнах рек Кызылдарья, 
Танхаздарья, Шатрут, Кштут, Тамшумдарья и Гелендарья. 

В Байсунской зоне намюрские образования довольно широко рас
пространены и подразделяются на нижний (намюр «А» Средней Ев
ропы) и верхний (намюр «В») подъярусы. К нижненамюрскому подъ
ярусу отнесена в е р х н я я ч а с т ь в а х ш и в а р с к о й с в и т ы , выде
ленной впервые Ф. Р. Бенш (1965в) в горах Сурхантау. Представлена 
она в основании слоистыми и массивными известняками и доломитами 
мощностью от 8—10 до 100 м. Выше залегает толща вулканогенных 
пород — туфов кварцевых и дацитовых порфиров, кварцевых альбито-
фиров, туффитов, туфоконгломератов с редкими прослоями алевроли
тов, песчаников, конгломератов и известняков. Общая мощность ниж
него намюра меняется от 280—300 до 750—800 м (по мнению 
Ф. Р. Бенш до 1500 м). С подстилающими верхневизейскими отложе
ниями граница проводится условно внутри однообразной толщи извест
няков по появлению характерного ранненамюрского комплекса фауны 
и микрофауны. 

В известняках нижней части этих отложений, по данным С. К- Ов
чинникова (1946) и Ф. Р. Бенш (1965в), содержатся ранненамюрские 
фораминиферы Eostaffelta ex gr. paraprotvae R a u s . и брахиоподы 
Cancrinella cf. undata D e f r . , Striatifera striata F i s с h., Gigantopro
ductus edelburgensis P h i 11., Antiquatonia insculpta M.-W., Dielasma 
gillingensis D а г. В прослоях известняков верхней части толщи, по дан
ным С. Л. Лапидуса, Ю. С. Храмова и А. В. Головченко, встречены 
брахиоподы (определения О. И. Сергуньковой) Striatifera striata 
F i s с h., St. magna J a п., Gigantoproductus cf. protvensis S а г., G. 
superbus S a г., Dictyoclostus semireticutatus M a r t . , Spirifer striatus 
M a r t . , Sp. poststriatus N i k . , Phricodothyris lineata M a r t . , Brachyt-
hyris sp., Martinia sp., а в алевролитах — растительные остатки 
Sphenopteris adiantoides S с h 1 о t h., известные из намюра «А» средней 
Европы (Бенш, 1965в). 

К намюрскому ярусу Байсунской зоны относятся также отложе
ния н и ж н е й ч а с т и х о д ж и р б у л а к с к о й с в и т ы , верхние го
ризонты которой, по-видимому, принадлежат нижнебашкирскому подъ
ярусу. Свита сложена спилитами, туфами дацитовых порфиров, яшмо-
видными породами с прослоями известняков, сменяющимися выше слои-
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стыми окремненными гониатитовыми известняками, аргиллитами и 
алевролитами, иногда с прослоями песчаников, туфопесчаников и ту
фов. Подошва отложений ходжирбулакской свиты не обнажается, 
а верхняя часть трансгрессивно перекрывается породами сагдорской 
свиты верхнебашкирского — нижнемосковского подъярусов. Общая 
мощность свиты 300—400 м. 

Из сборов Ф. Р. Бенш в известняках низов свиты А. С. Питиновой 
определены гониатиты Homoceratoides divaricatus H i n d , и Reticulo
ceras sp., указывающие на намюр. 

Комплексы органических остатков из нижнекаменноугольных отло
жений Узбекистана и сопредельных территорий приведены в табл. 17. 

Средний отдел 

Отложения среднего карбона развиты почти во всех горных соору
жениях Узбекистана, но выходы их незначительны. Наиболее полные 
разрезы сосредоточены в низких предгорьях северного склона Алай-
ского хребта. 

Литологический состав морских отложений среднего карбона до
вольно разнообразен. Это карбонатные, терригенные и вулканогенные-
породы. В распределении их как по площади, так и по разрезу имеются 
закономерности. В Карачатырской зоне среднекаменноугольные отло
жения представлены в основном обломочными породами (конгломе
раты, песчаники, алевролиты, аргиллиты), которым подчинены карбо
натные (рис. 13). Вулканогенные образования встречены лишь в ниж
ней части разреза Байсунской и Южно-Гиссарской зон. В Туркестано-
Алайской и Зеравшано-Туркестанской зонах карбонатные породы при
урочены к нижней части разреза, а терригенные — к верхней (см. при
ложение 9) . 

В распределении мощностей также наблюдается закономерность.. 
В Карачатырской зоне мощность каждого из стратиграфических под
разделений среднего карбона в несколько раз превышает мощность их 
в Туркестано-Алайской, Зеравшано-Алайской и Зеравшано-Туркестан
ской зонах. Мощности отдельных частей разреза среднего карбона 
в Байсунской и Южно-Гиссарской зонах приближаются к мощностям, 
Карачатырской зоны. Максимальная мощность отложений среднего 
карбона в Карачатырской зоне 4000 м, в Северо-Букантауской — более 
5000 м, тогда как в наиболее полных разрезах Туркестано-Алайской 
зоны она немного превышает 1000 м. 

Отложения среднего карбона Узбекистана согласно перекрывают 
породы нижнего. Верхняя граница, там где есть верхний карбон, со
гласная, где нет верхнего карбона, они несогласно перекрыты более 
молодыми пермскими и мезозойскими образованиями. На территориях, 
сопредельных республик встречается и несогласное залегание верхнего 
карбона на среднем. 

В среднем карбоне Узбекистана выделяются два яруса: башкир
ский и московский; каждый из них в свою очередь подразделяется на 
два подъяруса — нижний и верхний. В нижнемосковском подъярусе ус
тановлены кокчинский и кельвасайский горизонты — аналоги верейско-
го и каширского горизонтов, в верхнемосковском — актерекский и 
шункмазарский горизонты — аналоги подольского и мячковского гори
зонтов. 

Башкирский ярус в морских фациях устанавливается на основа
нии наличия комплексов фораминифер и брахиопод, а в нижней части 
и гониатитов. Нижняя граница этого яруса проводится по появлению 
груборебристых хориститов — Choristites bisulcatiformis S е m i с h., Ch. 

16* 
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Распространение органич еских остатков в нижнекаменноуго 

Виды 

Турнейский ярус 

Нижний подъярус 

S 
я 

« ё Н со 

Верхний подъярус 

Визейс 

Нижний подъярус 

Фораминиферы 

Ammodiscus ex gr. pris-
cus R a u s . 

A. volgensis R a u s . 
A. talasicus P о j a r k . 
Archaediscus moelleri 

R a u s . 
A. karreri B r a d y 
A. krestovnikovi R a u s . 
A. pauxillus S с h 1 у k. 
Asteroarchaediscus ovoi-

des R a u s . 
A. rugosus R a u s . 
A. krestovnikovi koktju-

bensis R a u s . 
A. parvus R a u s . 
A. baschkiricus К r e s t. 

et T h e o d . 
A. baschkiricus longa 

M a i . 
Bisphaera malevkensis 

B i r . 
B. irregularis В i r. 
Bradyina cribrostomata 

R a u s . et R e i 11. 
Dainella sp. 
Earlandia moderata M a i 
E. minima В i r. 
E. elegans R a u s . et 

R e i t l . 
E. vulgaris R a u s . 
E. vulgaris minor R a u s . 
Endothyra bradyi M i k h 
E. prisca R a u s . et 

R e i t l . 
E. similis R a u s . et 

R e i t l . 
E. similis magna R a u s . 
E. similis lenociniosa 

S c h l yk . 
E. ex gr. omphalota 

R a u s . et R e i t l . 
E. omphatota minima 

R a u s . et R e i t l . 
E. frequentata G a n. 
E. aif. kosvensis L i p. 
E. (?) beata M a i . 
E. devexa R a u s . 
E. kirgisana R a u s . 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 
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Т а б л и ц а 17 
льных отложениях Узбекистана и сопредель ных территорий 
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Виды 

Турнейский ярус 

Нижний подъярус 

•ч аз 

Верхний подъярус 

Й 

F-1 т 

Визейс 

Нижний подъярус 

2 
о, 

« 

« 8 

а. 

Е. inflata L i p. 
Е. latispiralis L i p . 
E. kosvensis L i p . 
£. nordvikensis L i p. 
£. spinosa N. T c h e r n . 
£. tuberculata L i p. 
Endothyranopsis crassus 

B r a d y 
E. compressus R a u s . 
E. sphaericus R a u s . -
Eostaffella pseudostruvei 

R a u s . 
E. angusta К i r. 
E. mosquensis V i s s. 
E. mosquensis sublata 

G an . 
E. postmosquensis К i r. 
E. postmosquensis acuti-

formis К i r. 
E. parva M о e 1 1 . 
E. prisca R a u s . 
E. prisca ovoidea R a u s . 
E. umbilicata К i r. 
E. tujmasensis V i s s. 
E. varvariensis В r a z h n. 

et P о t. 
E. ikensis V i s s. 
E. proikensis R a u s . 
E. ikensis tenebrosa 

V i s s. 
E. cf. proikensis R a u s . 
E. ex gr. mosquensis 

V i s s. 
E. cf. parastruvei R a u s . 
E. cf. varvariensis 

В r a z h n. et P o t . 
E. mutabilis R a u s . 
E. ex gr. paraprotvae 

R a u s . 
E. primitiva D u t k. 
E. acuta G г о z d. et 

L e b . 
E. praeprotvae S o-

1 о v j e v a 
E. paraprotvae R a u s . 
Eotuberitina talasica 

P о j a r k. 
E. reitlingerae M.-M a с 1. 
Forschia parvula R a u s . 
Globivalvulina minima 

R e i t l . 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 17 

кий ярус Намюрский ярус 

Средний подъярус Верхний подъярус Нижний подъярус Верхний подъярус 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ + + + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ + + + 

+ + 
+ + + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ + + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 
+ 
+ + 

+ 
+ 

+ + + + 

+ 
+ + 

+ + + + + 
+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
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Виды 

Турнейский ярус 

Нижний подъярус 

G. parva R a u s . 
Globoendothyra globulus 

E i c h w . 
Glomospira duplex 

С u s h. et W a t. 
G. elegans L i p . 
G. vulgaris L i p . 
Glomospirella irregularis 

M о e 11. 
Glomospiranella rara 

L i p . 
Howchinia gibba longa 

В r a z h n. 
H. exilis V i s s. 
Mediocris mediocris 

V i s s. 
M. breviscula G a n. 
Millerella cf. carbonica 

G г о z d. et L e b. 
Neoarchaediscus postru-

gosus R e i t l . 
Parastaffella struvei 

M o e l l . 
P. pressa G г о z d. 
Parathurammina crassi-

theca A n t r . 
P. cushmani S u l . 
P. bykovae P о j a r k. 
P. suleimanovi L i p. 
P. dagmarae S u l . 
Planoarchaediscus spiril-

llnoides R a u s . 
Quasiendothyra konensis 

L e b . 
Q. ex gr. communis 

R a u s . 
Septatournayella (?) mi-

nuta L i p. 
S. cf. rauserae L i p. 
Septaglomospiranella dai-

nae L i p. 
S. nana L i p. 
Septabrunsiina krainica 

L i p. 
Spiroplectammina tcher-

nyshinensis L i p. 
Tetrataxis conica 

E h г e n b. 
T. kiselicus M a i . 
T. vulgaris M a i . 
Tuberitina minima S u l . 

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

Верхний подъярус 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

Е-1 со 

+ 

+ 

+ 

+ 

Визейс 

Нижний подъярус 

на л 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 17 

кий ярус Намюрский ярус 
Средний подъярус Верхний подъярус Нижний подъярус Верхний подъярус 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

л 
ай

ск
ая

 
зо

на
 

а о 
со 

И 

о 
£ 
>, 
О 

» Я 
га 

J-Q К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 
+ + 

+ 

+ + 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Турнейский ярус Визейс 
Нижний подъярус Верхний подъярус Нижний подъярус 

Виды 
К

ар
ат

ау
-Н

ар
ы

нс
ка

я 
1 з

он
а 

Б 
ел

ьт
ау

-К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
 р

ке
ст

ан
о-

А
ла

йс
ка

я 
зо

на
 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
 ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
р 

ке
ст

ан
о-

А
ла

йс
ка

я 
зо

на
 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

Vicinesphaera squalida 
A n t r . 

V. angulata A n t r . 

+ 
+ 

+ + 
+ 

+ 

Табуляты 

Chaetetes radians F i s c h . 
Michelinia megastoma 

P h i 11. 
M. tenuisepta P h i 11. 
Syringopora gracilis 

K e y s . 
5. parallela F i s c h . 
Syringopora ramosa 

G o d f . 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Тетракораллы 

Amplexus coralloides 
S o w . 

A. cornuformis brevisepta-
ta V o l . 

Arachnolasma simplex 
J u 

A. cinctum G о r s k у 
A. cyllndricum multisep-

tatum J u 
Caninia spumosa G о r -

s k y 
C. spumosoformis A n i k. 
C. juddi T h о 1 m. 
C. cylindrica S e o u l . 
Diphyphyllum kirgisense 

G о r s k у 
D. vesicotabulatum J u 
D. calamiforme L u d. 
Dorlodotia vasilkovskyi 

G о r s k у 
Histiphyllum bogutschol-

pakense G о г s k у 
Kionophyllum simplex J u 
Koninckophyllum magni-

ficum T h o r n , et 
N i c h . 

Lithostrotion rossicum 
S t u c k . 

L. asiatica Y a b e et 
H а у a s. 

L. portlocki E. H. 
L. irregulare P h i 11. 
L. caespitosum M a r t . 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 17 
кий ярус Намюрский ярус 

Средний подъярус Верхний подъярус Нижний подъярус Верхний подъярус 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Т
ур

ке
ст

ан
о-

А
 л

ай
ск

ая
 

зо
на

 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

1 
Бе

ль
та

у-
К

ур
ам

ин
ск

ая
 

зо
на

 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

I 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
1 

1~ 
+ 

+ 
+ + + + + 
+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ + + + 
+ + 
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Виды 

Турнейский ярус 
Нижний подъярус 

я 
ео 

я 
Я id то 
id НС

 

и 
о К 
X S ч 3 о, ра

 

< 
>> о X 

св 
>, н СО СО CJ 

о> 

Ка
ра

 
зо

на
 

Бе
ль

 
зо

на
 

Ту
р к

 
зо

на
 

Верхний подъярус 

г 4 со 

Визейс 
Нижний подъярус 

L. junceum F1 е m. 
L. genevivense E a s t o n | 
L. affine F1 e m. 
L. maccoyanum E. H. 
Meniscophyllum tenue 

G o r s k y 
Orionastrea kordjantayen 

sis G о r s k у 

ё 2 

Мшанки 

Batostomella multipora 
N i k i f . 

B. ivanovi N i k i f . 
Fenestella compressa 

U l r . 
F. compressa kaindiensis 

N i k i f . 
F. rudis U1 r. 
F. rudis talassikyensis 

N i k i f . 
F. daubabaensis N i k i f . 
F. multispinosa U 1 r. 
F. serratula asiatica 

N i k i f . 
F. irsuensis N i k i f . 
F. exigua U1 r. 
F. narynica N i k i f . 
Fistulipora tubulosa 

N i k i f . 
Meekopora aperta U 1 r. 
M. clausa U 1 r. 
M. clausa laminata 

N i k i f . 
Nematopora turkestanica 

N i k i f . 
Petalotrypa kossmati 

N i k i f . 
Polypora sibirica J a n . 
P. kiniensis kaindiensis 

N i k i f . 
Reteporina turkestanica 

N i k i f . 
Tabulipora silbilica 

N i k i f . 
T. intermedia N i k i f . 
Tabuliperella delicata 

N i k i f . 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Продолжение табл. 17 

кий ярус Намюрский ярус 
Средний подъярус Верхний подъярус Нижний подъярус Верхний подъярус 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс
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я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
 л

ьт
ау

-К
ур

 ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

н 
о-

А
ла

йс
ка

я 
зо

на
 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 

+ + 
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Виды 

Турнейский ярус 

Нижний подъярус Верхний подъярус 

X 

я вз о, 

н 
л я  

щ о 

Визейс 
Нижний подъярус 

Брахиоподы 

Ambocoelia unionensis 
W e l l . 

Antiquatonia antiquata 
S o w . 

Л. insculpta M.-W. 
Athyris ambigua S o w . 
A. angelica duvanica 

S e r g . 
A concentrica B u c h . 
A. expansa P h i 1 1 . 
A. lamellosa L'E v. 
A. planosulcata P h i 1 1 . 
A. sublamellosa H a l l 
A. struniensis D e h e e 
A. subtilita H a l l 
A. cf. subtilita H a l l 
A. tenuilineata R о w 1. 
Avonia kisilica N a l . 
A. weberi J a n . 
A. jungiana D a v. 
Brachythyris burlingto-

nensis W e l l . 
B. peculiaris S с h u m. 
B. suborbicularis H a l l 
B. kassini N a l . 
B. tenuistriata N a l . 
Brachythyrina pinguisifor-

mis S e m i с h a t. 
Buxtonia scabricula 

M a r t . 
B. scabriculoldes P a e с k. 
Camarotoechia chouteau-

ensis W e l l . 
C. mitcheldeanensis 

V a u g h . 
C. mutata H a l l 
C. rowleyi W e l l 
Cancrinella undata 

D e f r . 
C. undatiformis N a l . 
C. cf. undata D e f r . 
Chonetes armata B u c h . 
C. papilionacea P h i 1 1 . 
C. schmiereri P a e с k. 
Chonetipustula ferganen

sis J a n . 
Cyrtospirifer kurban N a l . 
C. kickinensis S e r g . 
C. cimkentica S e r g . 
C. verneuili M u r c h . 

+ 

+ 

+ 

4 -

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 17 

кий ярус Намюрский ярус 
Средний подъярус Верхний подъярус Нижний подъярус Верхний подъярус 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Т
ур

ке
ст

ан
о-

А
ла

йс
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я 
зо
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К
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ат
ау
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ар

ы
нс
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я 

зо
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Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 .
 

зо
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Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
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Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

К
ар

ат
ау

-Н
ар

ы
нс

ка
я 

зо
на

 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
ин

ск
ая

 
зо

на
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

ла
йс

ка
я 

зо
на

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
а 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 
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Виды 

Турнейский ярус 

Нижний подъярус Верхний подъярус 
Визейс 

Нижний подъярус 

Davisiella comoides 
S o w . 

Dictyoclostus karakulicus 
N a l . 

D. dikarevae S e r g . 
D. deruptus R o m . 
D. fractus N a l . 
D. irsuensis S e r g . 
D. minimus D e m. 
D. spiralis S e r g . 
D. magnus M e e k et 

W о r t h e n 
D. burlingtonensis H a l l 
Dielasma attenuatum 

M a r t . 
D. chouteauensis W e l l . 
D. corrugatum К о п. 
D. globosa W e l l . 
D. hastatum S o w . 
D. hastaeformis К о п. 
D. normale К о п. 
D. occidentalis M i l l . 
D. vesiculare К о п. 
Echinoconchus liangcho-

wensis С h а о 
E. punctatus M a r t . 
Eomarginifera talassica 

S e r g . 
E. lobata S o w . 
E. lagueatus M.-W. 
Gigantoproductus edelbur

gensis P h i 11. 
G. groberi S a r. 
G. fergantcus В о 1 k h. 
G. giganteus M a r t . 
G. latissimus S o w . 
G. moderatus S c h w e t z . 
Q. minbaschi N a l . 
G. protvensis S a r. 
G. rectestrius G г б b. 
G. sarsimbaii S e r g . 
G. superior J a n . 
G. cf. rectestrius G г б b. 
G. cf. protvensis S a r. 
G. superbus S a r. 
Goniophoria angulata 

L i n. 
Gurichella deflexa 

A. R о e m. 
Hustedia koninchi T о 1 m. 
Krotovia aculiata M a r t . 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 17 

кий1 ярус 

Средний Подъярус Верхний подъярус 

Намюрский ярус 

Нижний подъярус Верхний подъярус 

9* 

I 
3 5 х п 

5 
ё 
к 
X 

Й 

« о 

+ 

+ 

+ 

3 се 

I I 

£ « 
™ ES 
W о 

+ 

+ + 
+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + + 
+ + + 

+ + 

+ 

+ 

+ + + 
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17 Зак. 93 
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Виды 

Турнейский ярус 

Нижний подъярус 

Е- и 

Верхний подъярус 

Й = 

Визейс 

Нижний подъярус 

e g 

/С. multituberculata J a n . 
Lamellispirifer roemeria 

nus R o n . 
Leptaena analoga 

P h i 11. 
L. regularis N a l . 
Linoproductus corrugatus 

M c C o y 
L. laevicostus W h i t e 
L. ovalis H a l l 
L. tenuistriata V e r n . 
L. sphaerica S e r g . 
Marginifera schartimiensis 

J a n . 
Af. longispina S o w . 
M. cf. longispina S o w . 
Martinia davidsoni J a n . 
M. minima J a n . 
Martiniopsis lata 

B r o w n . 
M. glaberina К о п. 
Orthotetes keokuk H a l l 
Palaeochoristites catkali-

cus D i k. 
P. cf. catkalicus D i k. 
P. cinctus K e y s . 
P. desinuatus L i s. 
Paryphorhynchus acumi-

natoides N a l . 
Paulonia media L e b. 
Phricodothyris lineata 

M a r t . 
Plicatifera concentrica 

H a l l 
P. fa//a* P а n d. 
P. gorskyi N a l . 

humerosa S o w . 
P. hyperboreus N a l . 
P. tchatkalica S e r g . 

kassini N a l . 
mesoloba P h i 11. 
simplicior W h i d b. 

P. daniarica S e r g . 
P. sublaevis К о п. 
P. temirensis S e r g . 
P. cf. temirensis S e r g . 
P. proximo S e r g . 
P. vlangalii R o m . 
Productus concinnus 

S o w . 
P. productus M a r t . 
Pugilus pugilis P h i 11. 

P. 

P. 
P. 
P. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 17 

кий ярус Намюрский ярус 
Средний подъярус Верхний подъярус Нижний подъярус Верхний подъярус 
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+ + + + + 

+ + 
+ 
+ 

+ 
+ + + 

+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ + + + 

17* 
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Виды 

Турнейский ярус 

Нижний подъярус 

X 

>. 
ее 
Н 

£ « 

5 S 

ее 
О . >, 

Верхний подъярус 

2 о» 
се 

X 

5 1 

4 2 а* о Й 1 

Визейс 

Нижний подъярус 

ее 
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X а во ч 
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5 2 
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га
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Б
ед

ы
 

зо
на

 

зо
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Pugnax acuminata M a r t 
P. pugnax M a r t . 
Pugnoides cordiformis 

S o w . 
P. davidsoni N a l . 
Reticutaria elegans N a l . 
7?. planosulcata N a l . 
/?. salemensis W e l l . 
Rhipidomella michelini 

L'E v. 
/?. tonga S e r g . 
Л. ошеш H a l l et 

C l a r k . 
Schellwienella crenistria 

P h i 11. 
Schizophoria chouteaunen-

sis W e l l . 
5 . resupinata M a r t . 
S. swallovi H a l l 
Spinulicosta bastauensis 

S e r g . 
Spirifer attenuatus S o w . 
S. baschkiricus J a n . 
S. bisulcatus S o w . 
S. botscharovensis 

S e m i с h. 
S. carinatus R о w 1. 
S. duplicicosta P h i 11. 
S. grimesi H a l l 
5. incertus H a l l 
5 . integricosta P h i 11. 
5 . janischewskyi S e r g . 
S. kasak N a l . 
5. kisilicus N a l . 
S. latiqr W e l l . 
S. mashatensis S e r g . 
5. plenus H a l l 
S. princeps M c C o y 
S. sastubensis S e r g . 
5. striatus M a r t . 
5. tornacensis R o n . 
5. trigonalis M a r t . 
S. ugamicus D i k. 
5. centronatum W i n c h . 
S. postriatus N i k. 
Striatifera kokdscharensis 

Q г о b. 
S. magna J a n . 
S. striata F i s c h . 
S. cf. striata F i s c h . 
5. angusta J a n . 

+ 
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+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
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+ 

+ 
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+ 

+ 

+ 
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+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 17 
кий ярус 

Намюрский ярус 
Средний подъярус Верхний подъярус Нижний подъярус Верхний подъярус 
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Виды 

Турнейский ярус 

Нижний подъярус 

" о щ s « я Ш m 

Верхний подъярус 

US 
В 
CD 

Is 
Г 4 CO 

Внзейс 

Нижний подъярус 

2 8 

9 

S. globulus S e r g . 
Syringothyris arisensis 

S e r g . 
5. subcuspidatus H a l l 
5. tex/us H a l l 
Tomiopsis kumpani J a n . 
Г. plana S o k . 
Thomasina praetnargarita-

cea N a l . 
T. pectinoides P h i 11. 
Waagenocdncha retiformis 

К г. et К a r p. 

Гастроподы 

Allorisma tenuistriata 
J a n . 

Aviculopecten tuber culo-
costatus J a n . 

A interstrialis P h i 11. 
Edmondia ovalis J a n . 
Euomphalus crassitesta 

T h i e t z . 
Pasidoniella vetusta 

S o w . 
Pleurotomaria gemmulife-

га P h i 11. 
P. gjgas К o n . 
Streblopterina uralica 

J a n . 

' Гониатиты 

Cravenoceras nititoides 
B i s a t 

C. arcticum L i b r. 
Eumorphoceras bisculca-

tutn G i r t у 
Ferg.anoceras elegans 

L i b r . 
Goniatites orientalis 

L i b r . 
Gattenoorfia sp. 
Homoceratoides divarica-

tus H i n d . 
Imitqceras sp. 
Metapronorites sp. 
Metacanites quinquelobus 

K i t t . 
Neoglyphioceras subcircu-

lare M i l l . 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 17 

кий ярус Намюрский ярус 

Средний подъярус Верхний подъярус Нижний подъярус Верхний подъярус 
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Виды 

Турнейский ярус 

Нижний подъярус 

о, 

« 
й « 
О» § 

Верхний подъярус 

ВнаеДс 

Нижний подъярус 

Praedaraelites precursor 
F o r m . 

Proshumardites uralicus 
L i b r . 

P. harpinskii R a u s . 
Protocanites chatkalensis\ 

L i b r . 
Reticuloceras reticulatutn 

P h i 11. 
~Stenopronorites ferganen 

sis R a u s . 

Трилобиты 
Griffithides seminiferus 

P h i l l . 
Phillipsia derbiensis 

M a r t . 
Ph. eichwaldi F i s c h . 
Ph. kirgisica W e b . 
Ph. rectawiensis J a г о z. 

Растения 
Archaeopteris ex gr. gran-
difoliolata T s с h i г k. 
Arctodendron kidstoni 

N a t h . 
Asterocalatnites scrobicu-

latus S c h l o t h . 
Lepidodendron kirghizi-

cum Z a 1. 
L. losseni W e i s s 
L. wortheni L e s q. 
L. spitzbergense N a t h . 
L. veltheimianum 

S t e r n b . 
Neuropteris gigantea 

S t e r nb . 
Protopityospermum mono-

ptericum S a v. 
Rhodea bella S a v. 
Sphenopteris adiantoides 

S c h l o t h . 
S. bermudensiformis 

S c h l o t h . 
S. divaricata G о e p p. 
Stiamaria ficoides 
S t e r n b . 
Sublepidodendron norden-
skidoldii N a t h . 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 17 

кий ярус 

Средний подъярус Верхний подъярус 
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Намюрский ярус 
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Кара чать/рская 

Зеравшано -
Туркестанская 

зона 

О О О Q 

о о а о 7 

? 

3 
? 

3 

1 1 1 

? 

3 
1 1 ? 

3 
1 1 1 ? 

3 
? 

3 г - ; 

Рис. 13. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов средне- и верхнека
менноугольных отложений западной части Алай-Кокшаальской складчатой системы 

/ — конгломераты; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4 — аргиллиты и глинистые сланцы; 5 — извест
няки; 6 — бокситы 

Разрезы: I —западные отроги Зеравшанского хребта, II — горы Мурунтау, III — горы Нуратау, 
IV—торы Мальгузар, V — p . Сох, VI—горы Букантау, VII—горы Тохтатау, VIII —Гузан, 

IX — Шуран, X — горы Карачатыр, XI — горы Босбутау 
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pseudobisulcatiformis F г с к s. et R o t . , гониатитов из рода Вгаппего-
ceras (В. cancellatum В i s a t, В. marianum V e r n . ) , а среди форами
нифер представителей рода Pseudostaffella (группы Ps. antiqua). Верх
няя граница отбивается по подошве отложений с первыми представи
телями родов Dagmarella и Eofusulina, массовыми Profusulinella и 
Aljutovella и первыми представителями тонкоребристых хориститов. 

Расчленение на подъярусы проводится по фораминиферам. Нижне
башкирский подъярус в разрезах среднего карбона выделяется по при
сутствию сообщества фораминифер, состоящего из Asteroarchaediscus 
baschkiricus К г e s t . et T h e o d . , Eostaffella postmosquensis acutiformis 
К i г., Pseudostaf fella antiqua D u t k., Ps. antiqua grandis S с h 1 у k., 
Ps. korobezkikh R a u s., Ps. composita R a u s . 

Верхнебашкирский подъярус характеризуется первым появлением 
профузулинелл Profusulinella parva L e e et C h e n , Pr. staff ellaef or mis 
К i г., встречающихся совместно с Asteroarchaediscus baschkiricus 
К r e s t. ot T h e o d . , Eostaffella postmosquensis acutiformis К i г., Pseu
dostaf fella antiqua grandis S с h 1 у k., Ps. compressa R a u s., Ps. gorskyi 
D-utk. , Ps. proozawai K i r . ; представители родов Ozawainella и Verella 
(Ozawainella pararhomboidalis M a n . , Verella aff. spicata D a 1 m a t s., 
V. pticata R u m.) появляются в более высоких слоях верхнебашкирско
го подъяруса. 

М. Н. Соловьевой (1963) предложена схема зонального расчлене
ния среднекаменноугольных отложений Средней Азии. По этой схеме 
в отложениях башкирского яруса выделяются две зоны: 1) зона Pseu-
dostaffella antiqua, Eostaffella varvariensis, E. pseudostruvei; 2) зона 
Verella aff. spicata, Pseudostaffella proozawai, Ps. antiqua grandis. 
Нижняя зона отвечает бедакскому, а верхняя — каравшинскому гори
зонтам схемы М. Н. Соловьевой. 

Объем бедакского горизонта больше объема нижнебашкирского 
подъяруса, принятого в данном очерке. В него включены и нижележа
щие отложения, соответствующие по фауне краснополянскому горизон
ту Русской платформы. Аналоги этого горизонта в настоящем^ издании 
рассматриваются в нижнем отделе каменноугольной системы. Расхож
дения по вопросу об объеме нижнебашкирского подъяруса связаны 
с дискуссионностью вопроса о положении границы нижнего и среднего 
карбона вообще. В пределах Узбекистана эта граница требует специ
ального изучения. Объем каравшинского горизонта полностью соответ
ствует объему верхнебашкирского подъяруса, принятого в данном 
очерке. 

Брахиоподы дают основание для выделения башкирского яруса 
без расчленения на подъярусы. Наиболее характерны Choristites bisul-
catiformis S е m i с h. и Ch. andygensis S e m i с h. 

Московский ярус в Узбекистане устанавливается по комплексам 
фораминифер и брахиопод. Фораминиферы дают основание для более 
дробного расчленения и, как удалось доказать М. Н. Соловьевой, сви
детельствуют о полной сопоставимости отложений московского яруса 
Русской платформы и Тянь-Шаня в ранге горизонтов. 

Кокчинский горизонт в Тянь-Шане выделяется на основании сооб
щества фораминифер, состоящего из Pseudostaffella antiqua grandis 
D u t k., Ps. finalis M a п., Profusulinella staffellaeformis К i г., Pr. prisca 
D e p r a t, Aljutovella atjutovica R a us., At. subaljutovica S a f., Dagma
rella prima Solovjeva, Verella bosdonica R u m., Asteroanrchaediscus 
baschkiricus K r e s t . et T h e o d . Зональной формой является Aljuto
vella aljutovica (Соловьева, 1963). Среди брахиопод здесь присутст
вуют Choristites priscus E i c h w . и Ch. mosquensis F i s c h . 
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Кельвасайский горизонт доказывается наличием Profusuluielta 
ovata R a u s., Pr, constans S a f., Pr. prisca angulata S о 1 о v j e у a, 
Aljutovella priscoidea R a u s., Al. znensis R a u s . , Hemifusulina moeUeri 
R a u s . , Fusulinella schubertellinoides Kir . , F. subpulchra P u t r j a , 
Eofusulina triangula R a u s . et B e 1., Dagmarella prima S о 1 о v j e v a, 
Fusulina citronoides M a n . Зональными формами, по M. Н. Соловьевой, 
являются Aljutovella znensis, Al. priscoidea, Fusulinella schubertellinoi
des. В комплексе брахиопод устанавливаются Choristites priscus 
E i c h w . , Ch. mosquensis F i s c h . , Ch. sowerbyi F i s c h . , Ch. pavlovi 
S t u с k., Brachithyrina strangwaysi V e r n . 

Актерекский горизонт характеризуется расцветом родов Fusulina 
и Fusulinella. Сообщество этого горизонта в Тань-Шане представлено 
Pseudostaffella topilini Р u t г j a, Ozawainella kurakhovensis M a п., 
Profusulinella ex gr. librovitchi D u t k . , Fusulinella ex gr. bocki M o e l l . , 
F. vozhgalensis S a f., F. pulchra R a u s . et B e l . , Fusulina kamensis 
S a I., F. elegans R a u s et B e l . , F. scheltwieni S t a f f., F. elschmica 
P u t t j a »t L e o n t., Putrella brazhnikovae P u t r j a . 

Зональными формами являются Fusulinella vozhgalensis, Fusulina 
kamensis, PutreUa brazhnikovae (Соловьева, 1963). 

Шункмазарский горизонт выделяется на основании сообщества 
Fusulinella bocki М о е 11., F. pseudobocki L e e et C h e n , F. rata 
S с h 1 у k., F. schwagerinoides D e p г a t, Hemifusulina bocki R a u s . , 
H. regularis C h e n , Fusulina elegans R a u s . et B e l . , F. cylindrica 
F i s c h , , F. quasifusulinoides R a u s . Зональными являются Fusulinella 
schwagerinoides, Hemifusulina bocki (Соловьева, 1963). Среди брахио
под в актерекском и шункмазарском горизонтах встречаются Choristi
tes mosquensis F i s c h . , Ch. priscus E i c h w . , Ch. holtedahli F r e c k s , 
и Linoproductus prattenianus N о г w. 

Башкирский ярус 

Как уже говорилось, по характеру соотношения с подстилающими 
и покрывающими образованиями отложения башкирского яруса «а 
территории Узбекистана подразделяются на две части, каждая из кото
рых соответствует подъярусу. 

Нижнебашкирские отложения тесно связаны с намюрскими, 
а верхнебашкирские — с нижнемосковскими. В большинстве районов 
между нижне- и верхнебашкирскими отложениями имеет место несо
гласие. 

В чаткальской части Каратау-Нарынской зоны образования нижне
башкирского подъяруса распространены незначительно. Они обнажа
ются на нескольких разобщенных участках в западной оконечности 
Таласского Алатау и его юго-западных отрогах — Сайрамском, Угам
ском и Пскемском хребтах, где приурочены к ядрам синклинальных 
структур. Породы связаны постепенным переходом с подстилающими 
их темно-серыми тонкослоистыми окремненными известняками намюр-
ского яруса, известными под названием Сеславинского горизонта (Ре
шения Совещания..., 1959). 

Наиболее разнообразная фауна содержится в нижнебашкирских 
отложениях долины Наувалисая. По всему разрезу здесь встречаются 
фораминиферы, брахиоподы, мшанки, кораллы, губки, а в верхней ма
сти и гониатиты. Комплекс брахиопод из нижней части разреза пред
ставлен Choristites bisulcatiformis S е m i с h., Spirifer integricosta 
S e m i c h . , Marginifera schartimiensis J a n . , Pugilus pugilis P h i l l . 
и др. В верхней части разреза встречены Meekella eximia E i c h w . , 
Linoproductus cora О r b., Dictyoctostus uralicus T s c h e r n . , D. grume-
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^Jti^TX>k'ChTSttteS- lrauts.choldi S t u c k . , Ch. bisutcatiformis 
w l S L w i J ^ 9^ Semis Semi ch., Spirifer grunwaldtianus J a n . , 
S n м Г asmtica Chao и др. Первый комплекс, по заклю-„ _ ~ — v ^ n M f - l i v - y D O i i r л и м и л с к и , П О 3 i 

чеии» О. И. Сергуньковой, распространен в башкирском ярусе, а во 
втором наряду с башкирскими формами встречаются и формы, извест
ные из верхнего карбона. 

Гониатиты представлены многочисленными Stenopronarites aff. 
ferganensis R a u s . , Branneroceras branneri S c h m i d t . Фораминиферы 
из обеих частей разреза свидетельствуют о принадлежности этих от
ложений к нижнебашкирскому подъярусу и позволяют сопоставить их 
с одновозрастными отложениями Южной Ферганы, а также акавас-
ским горизонтом Уральской области и северокельтменским горизонтом 
Русской платформы. 

Характерными представителями фораминифер являются Endothyra 
brad'yi М i k h., Emtc^fetta postmosquensis acutiformis К i г., E. mira 
R a n s\, E. angusta K. i т., Miltereila umbilicata К i г., M. graciosa M a п., 
Pseudostaf fella antiqua D u t k . , Ps. korobezkikh R a u s . et S a f., Ps. 
sofr&mzkyi S a f. 

В истоках p. Угам комковато-органогенные и аргиллитов-ые извест
няки содержат большое количество брахиопод, гониатитов, морских гу
бок и значительно меньше мшанок и фораминифер. Из фораминифер 
встречены Eostaffella angusta K i r . , Pseudostaffella antiqua D u t k . , 
Asteroarchaediscus baschkiricus К г e s t. et T h e о d. Среди брахиопод 
из разных частей разреза О. И. Сергуньковой определены Marglnifera 
schartimiensis J a n . , Linoproductus cf. corrugatus M c C o y . , Cancri-
netta undata D e f r . , Pugnax acuminata M a r t . , Choristites andygensis 
S e m i c h., Ch. bisutcatiformis S e m i с h., Neophricodothyris asiatica 
С h a © , Phricodothyris lineata M a r t . , Pustutla rarituberculatus J a n . , 
Marunia glabra M a r t . , M. decora M a r t . , распространенные в башкир
ском ярусе. Гониатиты содержат Reticuloceras reticulatum P h i 11. 
(много) и Gastrioceras sp. 

Органические остатки, встреченные в верховьях Испайсая, анало
гичны обнаруженным в нижней части разреза по Наувалисаю. Раз
резы нйшнебашкирского подъяруса на рассматриваемой площади не
сколько различаются литологически. В> истоках р. Угам и в бассейне 
р. Сайрам в основании разреза подъяруса наблюдается тонкое пере
слаивание темных ми'Крозернистых детритусовых, спикуловых, крино-
идных, сгустково-обломочных, водорослевых и аргиллитовых известня
ков. Все разновидности содержат от 0,5 до 30% глинистого материала. 
Верхняя часть разреза представлена переслаиванием неравномернозер-
нистых песчаников с алевролитами и аргиллитами. Мощность 180 м. 

В Угамском хребте, в бассейне Наувалиеая, нижняя часть нижне
башкирского подъяруса сложена массивными и толстослоистыми био-
морфными водорослевыми, обломочно-детритусовыми и детритусово-
сгустковыми известняками с единичными линзовидными прослоями из
вестняковых конгломератов и песчаников. В верхней части разреза на
блюдаются средне- и толстослоистые разнозернистые, мелкозернистые 
и детритусовые известняки с единичными маломощными прослоями 
аргиллитовых, детритусово-сгустковых и шламово-детритусовых изве
стняков. Общая мощность 320 м. 

В Пскемском хребте, в бассейне Испайсая, нижнебашкирский 
подъярус представлен переслаиванием микрозернистых известняков 
с детритусовыми и многочисленными маломощными прослоями оолито
вых, спикуловых и сгустковых известняков, содержащих в- верхней ча
сти разреза прослои туфогенных полимиктовых песчаников, диабазо
вых порфиритов и вулканомиктовых брекчий. Мощность 350 м. 
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Отмеченная фациальная изменчивость нижнебашкирских отложе
ний более отчетливо выражена за пределами рассматриваемой терри
тории. Судя по данным О. И. Богуш и О. В. Юферева (1962), в вер
ховьях р. Машат на горе Каракауз (Таласский Алатау) нижнебашкир
ские образования (слои с Pseudostaffelta antiqua) представлены тол
щей светлых слоистых известняков мощностью около 400 м. Севернее, 
в Малом Каратау, по р. Ортасунгу, нижняя часть разреза сложена 
толщей аргиллитов, песчаников, гравелитов, конгломератов и известня
ков (мощность 1000 м), верхняя — известняками с подчиненными про
слоями песчаников и аргиллитов (мощность 640 м). Аргиллиты буро-
красные, песчаники красно-бурые и зеленые, известняки серые и свет
ло-серые, пелитоморфные, местами с банками брахиопод. В Централь
ном Kapafay разрезы нижнебашкирских отложений, по-видимому, не
полные. В Актасской синклинали они сложены конгломератами и из
вестняками (мощностью 25 м), в Турланской синклинали — известня
ками с прослоями глинистых сланцев, кверху сменяющимися песчани
ками и конгломератами (мощность 66 м). В этих разрезах (Богуш и 
Юферов, 1962) для нижнебашкирских отложений (слои с Pseudostaf
felta antiqua) характерны Pseudostaffelta antiqua D u t k., Ps. composita 
G г о z d. et L e b., Ps. korobezkikh R a n ,s. et S a f., Ozawainella aurora 
G г о z d. et L e b., Oz. paratingi M a n . 

Профузулинеллы, по появлению которых отбивается верхнебаш
кирский подъярус, здесь, как и в разрезах Пскемского и Угамского 
хребтов, не установлены. 

В Бельтау-Кураминской зоне, в Кураминской хребте, карбонатные 
фации намюрского яруса и нижней половины башкирского замещаются 
терригенными и вулканогенными (рис. 14). В Центральной части Кар-
жантау Н. П. Васильковский (1952) выделяет свиту Уя, состоящую из 
горизонтов «а», «б», «в», «г» и «д». Первые четыре горизонта осадочно-
вулканогенные и содержат фауну; горизонт «д» вулканогенный. После 
пересмотра брахиоподовой фауны О. И. Сергуньковой в 1963 г. нижняя 
часть горизонта «а» отнесена к верхневизейскому подъярусу, верхняя 
же его часть (мощностью около 80 м) и горизонт «б» — к нижненамюр-
скому подъярусу (аналог койкебельтауского горизонта), горизонт «в» — 
к верхненамюрскому подъярусу (аналог Сеславинского горизонта) и 
горизонт «г» — к нижнебашкирскому подъярусу среднего карбона. 
М. Н. Соловьева (1963) по комплексам фораминифер считает возмож
ным отнести к среднему карбону горизонты «в» и «г», сопоставляя их 
с краснополянским горизонтом европейских областей Советского 
Союза. 

Г о р и з о н т «г» сложен конгломератами, сланцами, туффитами, 
песчаниками с подчиненными прослоями известняков. Мощность его 
несколько десятков метров. Фауна представлена брахиоподами, гониа-
титами, фораминиферами, встречены также растительные остатки. 
Комплекс брахиопод из этого горизонта характеризуется массовым 
развитием Choristites bisulcatiformis S е m i с h. Гониатиты здесь пред
ставлены Anthracoceras aff. vanderbeckei L u d v., Branneroceras cf. 
marianum V e r n . и В. cancellatum В i s a t. Среди фораминифер уста
новлены Eostaffelta umbilicata К i г., E. varuariensis В r a z h п., E. post-
mosquensis К i г., Bradyina cribrostomata R a u s. et R e i 11. 

Г о р и з о н т «д» состоит из темно-серых плотных палеотрахитов, 
плагиоклазовых порфиритов с маломощными прослоями песчаников 
(100—150 м). Фауны в горизонте не встречено. 

Стратиграфически выше в разрезе верхнего палеозоя Кураминско-
го хребта залегает м и н б у л а к с к а я с в и т а . Она распространена 
значительно шире. Кроме Каржантау свита устанавливается на север-
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Рис. 14. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов 
средне- и верхнекаменноугольных отложений Среднетяньшаньского складча

того массива 
/ — конгломераты; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4 — известняки- 5 — туфо-
конгломераты; 6 — туфопесчаники; 7—10 — вулканогенные породы: 7 —кислого 
состава, 8 — среднего состава, 9 — основного состава, 10 — смешанного состава 
Разрезы: I — Алмалык, II — Кандыр, III — Лашкерек, IV —Дукент, V — р. Га-
васай, VI —гряда Кызыл-Нура, VII — горы Каржантау, V I I I — р . Наувалисай, 

IX — бассейн р. Угам 
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ном склоне Чаткальского хребта, в его восточной части, и на западе 
Кураминского хребта. Перекрывается она с большим несогласием об
разованиями акчинской свиты (Алтынтопкан и Ташкутансай в районе 
Алмалыка) . 

До последнего времени свиты Уя и минбулакская выделялись как 
самостоятельные. В свете последних данных представляется более пра
вильным отнести свиту Уя к базальным образованиям и обе свиты 
выделить в единую у я - м ин б у л а к с к у ю с в и т у . 

Строение разрезов этой свиты на различных участках несколько 
различается. Так, в Алмалыкском районе (Кураминский хребет) по 
обоим бортам Саукбулаксая базальные слои уя-минбулакской свиты 
представлены чередованием ленточных известняков, углисто-глинистых 
известняков, углисто-известковых сланцев, мергелей, глинистых изве
стняков, полимиктовых песчаников и известняковых конгломератов 
с галькой нижнекаменноугольных известняков. В породах свиты на
блюдаются знаки ряби, косая слоистость, а вдоль плоскостей напласто
вания— неопределимый растительный детрит. Наибольшая видимая 
мощность указанных слоев до 40—50 м. Выше они почти согласно пе
рекрываются порфиритами, получившими наибольшее распространение 
в бассейне Ташкутансая. По составу порфириты относятся к пироксе-
новым андезитовым порфиритам. Покров лав порфиритов размыт. Его 
видимая мощность колеблется в пределах 100—300 я. Несколько 
южнее, в междуречье Чашлы — Алтынтопкансай, в низах разреза свиты 
обнажаются туфы андезитовых порфиритов (200—250 м), которые 
выше сменяются толщей туфов кварцевых порфиров с прослоями пес
чаников, конгломератов и конглобрекчий (250 м). Разрез завершается 
толщей андезитовых порфиритов, мощность покрова которых изменя
ется от 200 до 400 м. 

На южных склонах хр. Каржантау и в бассейне р. Акбулак (Чат-
кальский хребет) верхи уя-минбулакской свиты представлены толщей 
зеленовато-серых, темно-фиолетовых пироксеновых и биотитовых анде
зитовых порфиритов, дацитовых порфиров с подчиненными горизонта
ми фельзитовых и кварцевых порфиров, альбитофиров и туфов. Мощ
ность толщи до 2000—2500 м. 

В бассейнах рек Гава и Кокеарек к уя-минбулакской свите отно
сится толща пород, ранее выделявшаяся под названием коксарекской 
свиты. По- данным 3-. П. Артемовой и А. С. Макарова, она залегает на 
размытой поверхности известняков с фауной позднего визе и несоглас
но перекрывается образованиями шурабсайской свиты. Начинается раз
рез базальными конгломератами, туфоконгломератами и песчаниками, 
содержащими линзы и прослои известняковых конглобрекчий, в кото
рых встречаются обломки известняков с органическими остатками ви
зейского возраста. Мощность базальной толщи колеблется от 50 до 
450 м. Выше залегает пачка кислых вулканогенных пород, представ
ленных переслаиванием лав, туфов и туфолав кварцевых и сферолито-
вых порфиров с редкими прослоями дацитовых порфиров и андезито
вых порфиритов. Разрез венчается толщей порфиритов и дацитовых 
порфиров. Общая мощность свиты в различных частях площади изме
няется от 1800 до 2600 м., 

В верхней части уя-минбулакской свиты органические остатки от
сутствуют. Возраст ее определяется по согласному залеганию на фау
нистически охарактеризованных нижнебашкирских образованиях ниж
ней части свиты (Уя) и несогласным перекрыванием породами акчин
ской свиты, датируемой по флоре как верхи башкирского — московский 
ярусы. 
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В пределах Алай-Кокшаальской складчатой системы развиты пре
имущественно морские фации нижней половины башкирского яруса. 
Литологический состав их довольно разнообразен: наряду с карбонат
ными и вулканогенными толщами распространены и терригенные. 
В размещении их наблюдается унаследованность условий седимента
ции, существовавших в раннем карбоне. 

На западе Карачатырской зоны нижнебашкирские отложения отсут
ствуют. Однако в горах Тубаберген (Кызылкум) в составе эффузивно-
осадочной т у б а б е р г е н с к о й с в и т ы , выделенной К- К. Пятковым 
и А. К. Бухариным в 1956 г., авторы предполагают наличие нижнебаш
кирских осадков в верхней части этой свиты, не имеющей фаунистиче-
ской характеристики. 

В средней части свиты собраны гониатиты, указывающие на верх
ний визе — намюр, однако расчленение свиты пока не произведено. Ее 
слагают преимущественно эффузивные породы основного состава (диа
базы и спилиты), содержащие линзы и линзовидные прослои кремни
стых пород, известняков, песчаников, алевролитов и конгломератов 
общей мощностью около 500 м. 

Восточнее, в области низких предгорий Туркестанского хребта, 
в горах Тохтабуз, среди образований, предположительно относимых 
к нижнебашкирскому подъярусу, Д. П. Резвым (1959) также отмечены 
эффузивы, но роль их здесь невелика. Еще восточнее зффузивы исче
зают и образования этого возраста представлены главным образом из-
вестково-сланцевыми толщами. 

Наиболее полный разрез нижнебашкирских отложений зафиксиро
ван на территории Киргизии по северным предгорьям Катрантау. Здесь 
они вместе с намюрскими образованиями составляют единую непре
рывно наслоенную известково-сланцевую ш у р а н с к у ю с в и т у . Эта 
свита покрывается согласно более грубообломочной янгакской свитой, 
содержащей фауну верхнебашкирского подъяруса (Миклухо-Маклай, 
Поршняков, 1954; Миклухо-Маклай, 1960). Мощность шуранской 
свиты около 1000 м. Нижнебашкирские отложения выделяются по го-
ниатитам, собранным А. Д. Миклухо-Маклаем и Г. С. Поршняковьш 
(1954) в верхней части свиты, в пачке глинистых сланцев и известня
ков мощностью около 100 м. Среди гониатитов присутствуют Reticulo-
ceras reticulatum Р h i 11. и Schartymites cf. barbotanus V e r n . Вместе 
с ними встречаются фораминиферы Asteroarchaediscus baschkiricus 
К г е s t. et T h e o d . , Eostaffelta cf. paraprotvae R a u s . и др. Комплекс 
фораминифер как в этой пачке, так и в нижележащих слоях шуранской 
свиты представлен формами широкого вертикального распростране
ния, что затрудняет проведение нижней границы башкирского яруса. 
По литологическим особенностям этот рубеж также не намечается. 

В хр. Карачатыр в аналогичных образованиях, развитых на южном 
крыле Тулейканской синклинали, Ф. Р. Бенш (1958) найдены Bradyina 
cribrostomata R a u s . et R e i t l . , Asteroarchaediscus baschkiricus К г e s t. 
et T h e o d . , Propermodiscus stilus G r o z d . et L e b . , Eostaffelta prisca 
ovoidea R a u s . , E. postmosquensis var. acutiformis К i г., E. exilis 
G r o z d . et L e b., E. acuta G r o z d . et L e b . , Pseudostaffella antiqua 
D u t k . , Ps. antiqua grandis S c h l y k . и, кроме того, брахиоподы, пеле-
циподы и гониатиты. Среди последних Schartymites aff. barbotanus 
V e r n . , Proshumardites keideli L e u c h s , Syngastrioceras orientate J i n , 
Glaphyrites suborientalis J i n, Branneroceras psrormatum J i n, указыва
ющие на низы башкирского яруса (Горянов, Миклухо-Маклай и др., 
1961). Породы включающие эту фауну, представлены темно-серыми 
тонкослоистыми известняками, преимущественно глинистыми и окрем-
ненными, с прослоями алевролитовых и известково-глинистых сланцев. 
18 Зак. 93. 
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Наибольшая видимая мощность этих отложений в Карачатыре 130 м. 
Подошва их повсюду срезана разломом, по которому нижнебашкир
ские отложения соприкасаются с силурийскими. 

Выходы нижнебашкирских отложений в пределах Туркестано-Алай
ской зоны сохранились главным образом в области высоких предгорий 
Алайского и Туркестанского хребтов. В строении их здесь участвуют 
преимущественно карбонатные породы, чем разрезы этой зоны сущест
венно отличаются от более северных (в Карачатырской зоне). Отло
жения нижнебашкирского подъяруса устанавливаются в верхней части 
г а з с к о й с в и т ы , впервые выделенной В. Н. Вебером (1909), но из
вестной также под названием газских слоев, слоев со Spirifer bisulca
tus (Наливкин, 1926а). Мощность свиты колеблется от 0 до 450 м. При
надлежность ее к двум отделам карбона — намюрскому ярусу нижнего 
карбона и нижней части башкирского яруса среднего карбона — дока
зывается наличием фораминифер, брахиопод и гониатитов, однако рас
членение свиты в разных п унктах и разными исследователями дается 
поразному, что связано с дискуссионностью вопроса о границе среднего 
и нижнего карбона вообще. 

В соответствии с границей, принятой в настоящем очерке, в раз
резе, изученном О. И. Сергуньковой по рекам Сох, Газ и Карабулак, 
к нижнебашкирскому подъярусу могут быть отнесены известняки, со
держащие Chonetes laguessiana К о п., Pugilus pugilis Р h i 11., Produ
ctus concinnus S o w . , Linoproductus corrugatus M c C o y , Schizophoria 
resupinata M a r t , и Choristites bisulcatiformis S e m i c h . , мощностью 
150 м. Из этого же интервала разреза, вероятно, происходят гониа
титы, изученные Д. М. Раузер-Черноусовой (1928), — Proshumardites 
karpinskii R a u s . , Pronorites ferganensis R a u s . , Goniatites (Homoce-
ras) barbotanus V e r n . , Glyphioceras (Reticuloceras) reticulatum 
P h i U . , Nomismoceras dostabakum R a u s . 

По данным Я. Ф. Поршняковой (1958), детально изучавшей газ-
скую свиту у перевала Метинг-Бель в хр. Г1ешкаут, нижняя часть раз
реза мощностью 138 м, сложенная темно-серыми слоистыми известня
ками с прослоями кремней, содержит гониатиты Cravenoceras cf. arcti-
сит L i b r . , брахиоподы Linoproductus corrugatus M c C o y , Productus 
redesdalensis M.-W., фораминиферы Eostaffella ikensis V i s s., E. mos
quensis V i s s., Propermodiscus krestovnikovi R a u s . , Neoarchaediscus 
parvus R a u s . , Asteroarchaediscus subbaschkiricus R e i t l . , BrUdyina ex 
gr. cribrostomata R a u s . et R e i t l . , водоросли Calcifolium okense 
S c h w e t z . et B i r i n a . Эта часть разреза Я. Ф. Поршняковой сопо
ставляется со свитой Cj 4D Донбасса и относится к нижнему намюру 
или намюру «А» западноевропейской шкалы. Верхняя часть газских 
слоев в этом разрезе представлена неполно, мощность ее 150 м. .Цито
логически она сходна с нижележащей и охарактеризована форамини-
ферами, среди которых присутствуют Eostaffella paraprotvae R a u s., 
E. ex gr. pseudostruvei R a u s . , E. angusta К i г., E. proikensis R a u s., 
E. postmosquensis К i г., E. aff. mutabilis R a u s . , E. prisca ovoidea 
R a u s . , Eolasiodiscus sp. Эта часть разреза отнесена Я. Ф. Поршняко
вой к верхнему намюру и сопоставлена с нижней частью свиты Ci 5E 
Донбасса. По мнению М. Н. Соловьевой (1963), отложения верхней 
части разреза хр. Пешкаут содержат типичное эоштаффелловое сооб
щество краснополянского горизонта Русской платформы, относимого 
многими палеонтологами уже к нижнебашкирскому подъярусу средне
го карбона. В других местах (в районе кишл. Ворух, по р. Ляйляк) из 
более верхних горизонтов газских слоев в 1957 г. Г. Д. Киреева, а за
тем В. Б. Горянов, А. Д. Миклухо-Маклай и др. (1961) указывают во
доросли Beresella sp., Donezella sp. и фораминиферы Pseudostaffella 
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antiqua D u t к., Ps. ex gr. compressa R a u s . , Ps. aff. composita G r o z d . 
et L e b . , массовое появление которых характеризует верхнюю часть 
свиты С] 5Е и свиту СгТ Донбасса и северокельтменский горизонт Рус
ской платформы; раннебашкирский возраст последнего уже никем не 
оспаривается. 

На узбекской территории Зеравшано-Алайской зоны нижнебашкир
ские отложения палеонтологически не доказаны. Однако в Зеравшан-
ском хребте, на сезерном склоне и в приводораздельной части Гиссар
ского хребта они возможны в составе единой толщи известняков, в ниж
ней части охарактеризованной фауной визе, а в верхней — верхнебаш
кирского подъяруса среднего карбона (Салтовская, 1963). 

В Байсунской зоне нижнебашкирские отложения также палеонтоло
гически не доказаны, но предполагаются Ф. Р. Бенш (1965в) на южном 
склоне Сурхантау, в северной части Байсунтау (р. Аксу) и Сусызтау 
(гора Карасан) в составе осадочно-вулканогенной х о д ж и р б у л а к -
с к о й с в и т ы , относящейся преимущественно к нижнему отделу кар
бона (намюр). На юге Сурхантау нижняя толща этой свиты представ
лена миндалекаменными спилитами, в кровле которых имеется гори
зонт известняков с гониатитами намюра Homoceratoid.es divaricatus 
H i n d , Reticuloceras sp. К нижнебашкирскому подъярусу условно отно
сится верхняя толща ходжирбулакской свиты, образованная тонкослои
стыми окремнелыми алевролитами с прослоями песчаников, наиболь
шей видимой мощностью около 100 м. Верхи толщи в Сурхантау уни
чтожены последующим размывом. Образования сагдорской свиты зале
гают с размывом на ходжирбулакской. 

Аналогична по составу и верхняя толща ходжирбулакской свиты 
на горе Карасан, хотя нижняя толща здесь представлена не спилитами, 
а тонкопереслаивающимися туфами дацитового порфира, пепловыми 
туфами и яшмовидными породами с горизонтом гониатитовых извест
няков в кровле. Мощность верхней толщи ходжирбулакской свиты на 
горе Карасан 200 м, но и здесь она неполная, так как срезается транс
грессивно залегающей на ней алячапанской свитой. Кроме алевроли
тов и песчаников верхнюю толщу ходжирбулакской свиты слагают ту-
фопесчаники и туфоалевролиты. 

В северной части Байсунтау, по р. Аксу, Ф. Р. Бенш и А. X. Хай-
даров в 1962 г. наблюдали постепенный переход между ходжирбулак
ской и сагдорской свитами. Ходжирбулакская свита здесь представле
на тонкослоистыми пепловыми туфами, туфопесчаниками и аргиллита
ми, образующими литологически однородную толщу, в которой нижне
башкирскую часть разреза нельзя отделить даже условно. 

Принадлежность верхней толщи ходжирбулакской свиты к нижне
башкирскому подъярусу более отчетливо видна из сопоставления раз
резов карбона Байсунской зоны с разрезами Южно-Гиссарской зоны 
Алай-Кокшаальской складчатой системы (рис. 15). На южном склоне 
Гиссарского хребта в бассейнах рек Ширкентдарья и Каратаг севернее 
Богаингского разлома в кровле мощной спилитовой толщи имеются из
вестняки с намюрскими гониатитами, выше которых в непрерывном 
разрезе следует толща (мощностью 150 м) окремнелых алевролитов, 
аргиллитов, туфопесчаников, содержащих тонкие прослои песчанистых 
и криноидных известняков, а затем толща андезитов и их туфов (мощ
ностью 200 м). 

В известняках Ф. Р. Бенш обнаружен раннебашкирский комплекс 
фораминифер, состоящий из Asteroarchaediscus baschkiricus К г e s t . et 
T h e o d . , Mediocris breviscula G a п., Eostaffelta varvariensis В г a z h п., 
Pseudostaffella ex gr. antiqua D u t k. 

18* 
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Байсунская зона 
I 

На юг от Богаинского разлома, в нижних течениях рек Ширкент-
дарья, Фатруф, Суффа, развита толща туфогенных и полимиктовых 
песчаников, алевролитов, аргиллитов, местами туффитов и туфов анде-

зитового порфирита, которую Ф. Р. Бенш 
(1965в) относит к нижнебашкирскому 
подъярусу, выделяя ее в суффинскую сви
ту. Видимая мощность этой толщи по 
р. Суффа до 700 м, по р. Ширкент возмож
но больше. Комплекс микрофауны, встре
ченный в редких прослоях известняков, со
стоит из Asteroarchaediscus baschkiricus 
К г е s t. et T h e o d . , Pseudostaffella anti
qua D u t k . и др. 

В узбекской части Южно-Гиссарской 
зоны отложения нижнебашкирского подъ
яруса выделены в бассейнах рек Кштут, 
Чош, Шильхазар, Артушгар. По р. Кштут 
разрез нижнебашкирского подъяруса со
стоит из двух толщ. Нижняя толща обна
жается южнее перевала Кармикат, где со
гласно перекрывает осадки намюрского 
яруса. Сложена она переслаиванием темно-
серых и зеленовато-серых полимиктовых и 
туфогенных песчаников, алевролитов, ту
фов, туфогравелитов и туфоконгломератов 
с прослоями и линзами известняков. Мощ
ность толщи около 550 м. В известняках 
3 . С. Румянцевой из сборов Д. А. Рубано
ва, произведенных в 1964 г., обнаружены 
фораминиферы Eostaffella paraprotvae 
R a u s . , Mullerella aff. carbonica G г о z d. et 
L e b., Pseudostaffella antiqua D u t k . , Ps. 
cf. korobezkikh R a u s. et Saf . , Asteroar
chaediscus baschkiricus К г e s t. et T h e o d . 
и др., характерные для нижнебашкирского 
подъяруса. 

Взаимоотношение верхней толщи с 
нижней неясно, так как между ними внед
ряется тело пермских гранитоидов. В дру
гих разрезах нижнебашкирского подъяруса 
верхняя толща трансгрессивно перекрывает 
намюрские, визейские и более древние 
(вплоть до ордовикских) отложения. Пред
ставлена она андезитовыми и диабазовыми 
порфиритами, реже фельзитами, кварцевы
ми порфирами, спилитами, туфами кислого 
и основного состава. 

Местами в нижней и верхней частях 
толщи отмечаются маломощные прослои и 
линзы известняков, в которых (на р. Си-

санга) обнаружены гониатиты из подотряда Goniatitina и мелкие не
определимые брахиоподы (Рубанов, 1967). Мощность верхней толщи 
достигает 2000 м. 

В разрезах по рекам Кштут, Шильхазар и Иргайлик вулканоген
ные породы верхней толщи трансгрессивно перекрываются породами 

Рис. 15. Схема расположения и со
поставления стратиграфических раз
резов среднекаменноугольных отло
жений Байсунской и Южно-Гиссар

ской зон 
/ — конгломераты; 2 — песчаники; 
3 — алевролиты; 4— глины; 5 — ар
гиллиты; 6 — известняки; 7 — мра
моры; 8—эффузивы кислого и сред
него состава и их туфы; 9 — диа

базы и андезиты 
Разрезы: I — горы Байсунтау (юг), 
II — горы Байсунтау (север), III — 
горы Сурхантау (юг), IV — Южный 
склон Гиссарского хребта (р. Кштут) 
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сагдорской свиты, в нижней части охарактеризованными позднебаш-
кирскими фораминиферами. 

Верхнебашкирские отложения на территории Узбекистана зани
маю^ значительно большие площади, чем отложения нижнебашкирско
го подъяруса. В большинстве районов они залегают на более древних 
толщах несогласно. В составе их также различаются морские и конти
нентальные фации. 

В пределах чаткальской части Каратау-Нарынской зоны верхнебаш
кирские отложения выделяются условно, по положению в разрезе. 
К ним относится в е р х н е у г а м с к а я осадочно-туфогенная свита, 
развитая в истоках р. Угам в ядре Верхнеугамской синклинали. Пред
ставлена она серыми и зеленовато-серыми туфопесчаниками с прослоя
ми туфоконгломератов, аркозовых песчаников, редко известняков и пор-
фиритов. 3 . С. Румянцева наблюдала постепенный переход между этой 
толщей и нижележащими черными тонкослоистыми глинистыми изве
стняками нижнебашкирского подъяруса. 

В различных частях осадочно-туфогенной толщи в прослоях пес
чаников (Васильковский, Недзвецкий, 1956в) собрана флора Catamites 
cf. suckowi B r o n g n . , Cordaites cf. principalis G e r m . , Asterocalamites 
sp., Samaropsis (?) sp., Lepidodendron sp., по определению Т. А. Сик-
стель, указывающая на среднекаменноугольный возраст вмещающих 

.слоев. В единичных прослоях известняков по саям Улучур и Кайнар-
-булак и в ур. Карджайлау обнаружены фораминиферы широкого вер
тикального распространения — Endothyra bradyi M i k h . , Eostaffelta sp., 
Neoarchaediscus rugosus R a u s . , N. postrugosus R e i t l . , Asteroarchae
discus baschkiricus К r e s t. et T h e o d . , не противоречащие и поздне-
башкирскому времени. Мощность не превышает 1400 м. 

В восточной, кураминской части Бельтау-Кураминской зоны, где 
весь верхний палеозой представлен наземными фациями, отложения 
верхнебашкирского подъяруса находятся в составе акчинской вулкано
генной свиты. Возраст свиты по флоре определяется как верхи башкир
ского — московский ярус. Из-за невозможности выделить в свите от
дельно отложения верхнебашкирского подъяруса и московского яруса 
здесь приводится ее описание в целом. 

Из всех вулканогенных свит Бельтау-Кураминской зоны а к ч и н -
с к а я с в и т а наиболее широко распространена. Впервые она была 
выделена в 1939 г. Е. А. Кочневым в бассейне р. Акча. В дальнейшем 
широкие площади ее развития установлены в других пунктах юго-за
падной части Чаткальского хребта и в центральных и западных обла
стях Кураминского (Васильковский, 1952). 

В настоящем очерке в акчинскую свиту объединены вулканогенная 
толща акчинской свиты в объеме, принятом Н. П. Васильковский, 
а также толща, которой ряд исследователей придавали значение само
стоятельной свиты. В разных местах ее называли по-разному: сары-
сиюнской (Васильковский, 1952; Кушнарев и Каждан, 1958; Лаверов, 
Рыбалов, Хорошилов/1962), надакской (3 . П. Артемова), кушайнак-
ской (А. П. Недзвецкий и Ю. А. Лихачев, 1959 г.). Соответствие надак
ской свиты кушайнакской показано в работах Н. П. Васильковского и 
А. П. Недзвецкого (1956) и Н. П. Васильковского (1959), а надакской 
свиты сарысиюнской И. П. Кушнаревым и А. Б. Кажданом (1958). 

С точки зрения В. А. Арапова нет никаких оснований выделять 
сарысиюнскую (надакскую, кушайнакскую) свиту в самостоятельную 
стратиграфическую единицу. Она повсеместно встречается с акчинской 
свитой, залегает на последней с небольшим угловым несогласием, ко-
тороое местами не улавливается, и содержит сходный комплекс остатков 
флоры. 
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Акчинская свита залегает на разнообразных породах среднего па
леозоя, а также образованиях уя-минбулакской свиты и гранитоидах 
среднего карбона. Это свидетельствует о глубоком размыве, предшест
вовавшем времени ее формирования. В свою очередь, она несогласно 
перекрывается отложениями оясайской и шурабсайской свит. 

Наиболее полные разрезы акчинской свиты в пределах узбекской 
части региона сохранились в хр. Каржантау, юго-западном окончании 
Чаткальского хребта и на северных склонах Кураминского. 

По данным работ 1964—1966 гг. В. П. Коржаева, разрез свиты 
в хр. Каржантау, выделяемый им под названием надакской, имеет 
в обобщенном виде следующее строение снизу вверх: 

1. Валунные туфоконгломераты с линзами туфопесчаников . . . . 150 м 
2. Трахиандезитовые порфириты с прослоями туфов, туфопесчаников и 

туфоконгломератов. В низах трахибазальтовые порфириты, вверху — 
туфолавы фельзит-порфиров 250—550 „ 

3. Трахиандезитовые и дацит-андезитовые порфириты с прослоями вул-
каномиктовых песчаников и конгломератов. В средней части туфолавы 
и "лавы фельзит-порфиров 380 „ 

4. Туфолавы и лавы трахилипаритовых порфиров с прослоями туфов . 300 „ 
5. Переслаивание лав и туфов трахиандезитовых порфиритов, дацито

вых, трахилипаритовых и кварцевых трахитовых порфиров . . . . 350 „ 
6. Кварцевые трахитовые порфиры, туфы, туфопесчаники, туфоконгло

мераты 180—250 „ 
Суммарная мощность колеблется от 1610 до 1980 м. 

Данные определения абсолютного возраста (И. Б. Иванов, лабора
тория ИГЕМ АН СССР) валовых проб пород свиты калий-аргоновым 
методом следующие: фельзит-порфиры из низов свиты 298±10 млн. лет, 
трахилипаритовые порфиры из верхов свиты 293±10 млн. лет и 294± 
± 1 0 млн. лет. Согласно геохронологической шкале на апрель 1964 г. 
полученные цифры свидетельствуют о границе среднего и позднего 
карбона. 

Более мощный разрез акчинской свиты сохранился в западной ча
сти Чаткальского хребта в бассейнах Паркентсая и Заркентсая. По 
данным А. П. Агафонова и М. М. Лебедь, сводный разрез свиты здесь 
представлен следующими комплексами пород (снизу вверх): 

1. Переслаивание туфов среднего и кислого состава с туфопесчаниками и 
гравелитами с потоком туфолав андезитовых порфиритов в низах пачки 290 м 

2. Переслаивание туфоконгломератов, гравелитов, туфопесчаников, алевро
литов, лав андезито-дацитовых порфиров и их туфов 330 „ 

3. Лавы андезитовых и дацит-андезитовых порфиритов, дацитовых порфи
ров, их туфы с вулканомиктовыми конгломератами, алевролитами и 
песчаниками в низах пачки 190 „ 

4. Туфы андезитового порфирита с двумя потоками лав трахиандезитовых 
порфиритов 40 „ 

5. Лавы андезитовых, трахиандезитовых, дацит-андезитовых порфиритов и их 
туфы 270 „ 

6. Лавы андезитовых порфиритов, дацитовых порфиров, их туфы; в основа
нии переслаивание кислых туфов с туфопесчаниками и туфогравелитами 150 „ 

7. Туфобрекчии и агломератовые туфы андезит-дацитовых порфиров, пере- t  

ходящие выше в толшу переслаивания песчаников и гравелитов с про
слоями и линзами битуминозных известняков 370 „ 

8. Лавы андезитовых порфиритов, андезит-дацитовых порфиров, туфы сред
него и кислого состава 290 „ 

9. Туфы, песчаники, гравелиты, конгломераты с туфобрекчиями и туфола-
вами фельзит-порфиров в средней части 230 „ 

10. Лавы андезитовых порфиритов и их туфов с пачкой песчаников, граве
литов и туфоконгломератов в средней части 500 „ 

Суммарная мощность свиты в разрезе 2660 ж. 

http://jurassic.ru/



КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 279 

В пределах южных склонов юго-западного окончания Чаткальско
го хребта, по правобережью Ангрена, в свите отчетливо выделяются 
две толщи. Нижняя толща представлена переслаиванием лав и туфов 
андезитовых порфиритов, андезит-дацитовых и дацитовых порфиров 
с прослоями вулканомиктовых песчаников, конгломератов, аргиллитов. 
Верхняя толща — это туфы и игнимбриты трахиандезит-дацитовых пор
фиритов. По данным Ю. X. Ахмедуллина, нижняя толща имеет мощ
ность около 500 м; мощность верхней возрастает с запада на восток 
от 270 м (Карабашсай) до 700 м (Акчасай восточный). 

Общая мощность акчинской свиты по правобережью Ангрена оце
нивается неоднозначно. По Н. П. Васильковскому (1952), в Акчасае 
она до 1000 м, восточнее, в бассейнах рек Дукент и Карабау, 2500 м. 
Е. Д; Карповой по р. Дукент приводится цифра 1200 м, Б. Л. Рыбало-
вым по Шавазсаю — от 600 до 1300 м, а по рекам Дукент и Карабау 
1500 м. 

Имеющиеся определения абсолютного возраста калий-аргоновым 
методом пород из верхней толщи свиты указанного района дают сле
дующие цифры: по валовым пробам 302±10 млн. лет (лаборатория 
ИГиГ АН УзССР), 3 1 0 ± 8 млн. лет (лаборатория САИГИМС), по био
титу 300 ± 6 млн. лет (лаборатория ИГиГ АН УзССР), что соответству
ет среднему карбону согласно геохронологической шкале на апрель 
1964 г. 

Вдоль северных склонов Кураминского хребта наиболее полные 
разрезы акчинской свиты сохранились в Алмалыке, низовьях Кандыр-
сая и в междуречье Сагенек — Ничбаш. 

В Алмалыкском районе нижняя часть свиты представлена толщей 
(до 500 м) переслаивания лав и туфов андезитовых, андезито-базаль-
товых и базальтовых порфиритов с субщелочным уклоном, подстилае
мой пачкой песчаников, алевролитов, конгломератов (20—50 м). Сред
няя часть разреза свиты состоит из лав и туфов андезито-дацитовых 
порфиров (до 350 м). Завершается разрез лавами и туфами дацитовых 
и липарит-дацитовых порфиров, имеющими в основании пачку (до 
80 м) переслаивания песчаников, алевролитов, сланцев с прослоями 
конгломератов и гравелитов. Общая максимальная мощность акчин
ской свиты в Алмалыке 1430 м. 

Восточнее Алмалыка, в бассейне р. Кандыр, свита, по данным 
Б. И. Сигалова и Ю. К- Ляшенко, представлена переслаиванием лав 
и туфов андезитовых, дацит-андезитовых порфиритов и андезит-даци
товых порфиров. В верхней части разреза выделяется слоистая пачка 
аргиллитов, алевролитов, сланцев, гравелитов с прослоями известня
ков. Суммарная мощность разреза определена в 2170 м. Базальные 
слои свиты не обнажаются. 

В междуречье Сагенек — Ничбаш разрез акчинской свиты, по 
В. А> Арапову, в нижней части (300 м) сложен толщей туфов и игним-
бритов трахиандезит-дацитовых порфиритов и липарит-дацитовых пор
фиров с базальными конгломератами и песчаниками в основании, 
в верхней — толщей (1900 м) лав, переслаивающихся с туфами трахи-
андезитовых порфиритов, содержащей в средней части пачку (25 м) 
песчаников и конгломератов. 

По данным М. X. Кадырова, определения абсолютного возраста 
валовых проб калий-аргоновым методом из пород акчинской свиты 
северных склонов Кураминского хребта дают следующий результат: 
туф дацитового порфира в Гушсае 3 0 0 ± 7 млн. лет, андезитовый пор
фирит по Лашкерексаю 2 8 9 ± 9 млн. лет, дацито-андезитовый порфирит 
по Кандырсаю 292 ± 1 0 млн. лет. Определения выполнены А. Ф. Аска-
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ровым в лаборатории ИГиГ АН УзССР. Приведенные цифры указы
вают на границу среднего и позднего карбона. 

В осадочных пачках акчинской свиты содержится флора, имеющая 
в большинстве случаев плохую сохранность. Сборы флоры произве
дены в Паркентсае, в Алмалыке, в Кандырсае, в Ничбашсае, а также 
в различных пунктах развития пород свиты на южном склоне Кура-
минского хребта в пределах Таджикистана. Наиболее богатый ком
плекс флоры собран Т. А. Сикстель и Б. В. Ясковичем (1960) в алевро
литах и аргиллитах по Кандырсаю. Растительные остатки здесь пред
ставлены облиственными побегами членистостебельных, папоротнико
образных и многочисленными семенами кордаитов. Среди них установ
лены Trigonocarpus sp., Neuropteris heterophylla В г о n g п., Cyclopteris 
orbicularis B r o n g n . , Annularia sphenophylloides ( Z e n k e r ) C y t t . , 
Calamostachys sp., Ginkgophytopsis kandyrensis S i x t . , Zeilleria sp. По 
заключению Т. А. Сикстель все представители птеридоспермов явля
ются растениями, характеризующими свиты С 2 3 — С 2 5 среднего карбона 
Донбасса и свиты В—D вестфала Западной Европы. Таким образом^ 
отложения осадочной пачки могут быть отнесены к верхней части баш
кирского — московскому ярусам. 

По Паркентсаю из осадочной пачки (слой 7) А. П. Агафоновым 
собраны растительные остатки: Kandyria vasilkovskyi S i x t . , многочис
ленные семена Cordaicarpus sp., Neuropteris ex gr. heterophylla 
B r o n g n . , обрывки Cyclopteris sp. плохой сохранности, Ginkgophytop
sis sp. По определению Л. И. Савицкой комплекс флоры близок расти
тельным остаткам Кандырсая и позволяет отнести вмещающие их от
ложения к верхам башкирского и московскому ярусам. 

Ю. В. Молчановым из осадочной пачки акчинской свиты по Кара-
бау отобраны остатки растений, среди которых Т. А. Сикстель опреде
лены Calamostachys sp., Aulacotheca sp., Neuropteris heterophylla 
B r o n g n . , Kandyria vasilkovskyi S i x t . , Cordaicarpus sp., Trigonocar
pus sp. По мнению Т. А. Сикстель перечисленный комплекс можно счи
тать одновозрастным с кандырсайским. 

Помимо крупных остатков растений в различных участках южных 
склонов Кураминского хребта из осадочных слоев свиты Ю. М. Кузич-
киной и Е. М. Швецовой в 1960—1963 гг. выявлен комплекс спор и 
пыльцы. В песчаниках, алевролитах и аргиллитах по левому борту 
Каргатсая и по Наузаксаю (бассейн р. Пангаз) обнаружены Leiotri-
letes vetustus I s c h . , L. variabilis S a c h . , L. pangazensis К u z. et 
S c h w e t z . , L. inermis W a 1., Acanthotriletes hirtus I s c h . , A. aptus 
I s c h . , Aletes sp., Brachytrilistrium patullum I s c h . , Monoptycha 
(Ginkgo) cycadiformis N a u m., Protopicea juncta K.-M. и др. Перечис
ленный комплекс позволяет отнести отложения к верхней части баш
кирского— московскому ярусам. 

В районе Чадаксая и верховьях Надака выделены Leiotriletes 
inermis (W а 1.) I s с h., L. variabilis S a c h . , Trachytriletes parvus (J b r.) 
I s c h . , T. mediocris I s c h . , Lophotriletes grumosus ( J b r . ) I s c h . , L. 
verrucosus ( J b r . ) I s c h . , L. incertus A n d г., Brachytrilistium patullum 
I s c h . , Entylissa dividua I s c h . , Monoptycha (Ginkgo) cycadiformis 
N a u m . , Protohaploxypinus ex gr. tractiferinus S a m o i l . Преобладаю
щее количество перечисленных форм распространено в московском 
ярусе Донбасса. Пыльца Monoptycha cycadiformis N a u m . имеет широ
кое вертикальное распространение. Род Monoptycha известен из сред
него карбона Донбасса, преимущественно московского яруса, но встре
чается в башкирском ярусе и низах касимовского. Lophotriletes verru
cosus ( J b r . ) I s c h . также установлен в башкирском ярусе — низах 
касимовского, хотя наиболее часто встречается в московском ярусе-
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Приведенный перечень органических остатков позволяет отнести 
вмещающие их слои к верхам башкирского — московскому ярусу. 

В Алай-Кокшаальской складчатой системе отложения верхнебаш
кирского подъяруса развиты сравнительно широко и имеют в основном 
морское происхождение. 

Верхнебашкирские отложения Туркестано-Алайской и Зеравшано-
Туркестанской зон представлены преимущественно карбонатными поро
дами. Не менее характерны для них горизонты бокситов, располагаю
щиеся, как правило, в основании разрезов. В этих горизонтах череду
ются известняки с морской фауной и диаспор-каолинитовые, шамозит-
диаспоровые породы, образующие линзовидные залежи, количество ко
торых в разных разрезах варьирует. По А. В. Пейве (19376), данные 

' прослои образовались химическим путем на дне мелководного морско
го бассейна в прибрежной области. По мнению других исследователей 
их возникновение связано с перерывами в осадконакоплении. Р. А. Му
син (1964) для большей части Средней Азии придает исключительное 
стратиграфическое значение не только бокситам, но и корундам и наж
дакам, образовавшимся, по его мнению, за счет метаморфизации бок
ситов. Он считает возможным по их присутствию определить возраст
ное положение палеонтологически ^охарактеризованных карбонатных 
толщ Южного Нуратау (мраморы Актау, Газгана) северной части 
Тамдытау и других мест. 

Палеонтологически доказанные верхнебашкирские отложения на 
площади Туркестано-Алайской и Зеравшано-Туркестанской зон име
ются в Южном Тамдытау (Мурунтау), Северо-Нуратинском хребте, 
в области высоких предгорий северных склонов Туркестанского и Алай-
ского хребтов. 

В Мурунтау отложения верхнебашкирского подъяруса выделяют
ся 3 . С. Румянцевой в б е л ь к у д у к с к у ю с в и т у . Свита прослежи
вается узкой прерывистой полосой широтного простирания вдоль се
верного склона гор, соприкасаясь по тектоническому контакту с отло
жениями девона. Местами, по данным К. К. Пяткова и др., она зале
гает трансгрессивно и с угловым несогласием на карбонатных отложе
ниях девона. Представлена свита светло-серыми и серыми толстослои
стыми массивными афанитовыми известняками, переслаивающимися 
в верхней части с темно-серыми тонкослоистыми детритусовыми и водо-
рослево-фораминиферовыми известняками, содержащими богатый ком
плекс фораминифер, для которого наиболее характерны Asteroarchae
discus baschkiricus К г е s t. et T h e o d . , Ozawainella donbassensis 
S о s п., Profusutinella parva L e e et C h e n , Pr. rhomboides L e e et 
C h e n , Verella plicata R u т . , V. normalis R u m . Из брахиопод встре
чены Choristites ex gr. bisulcatiformis S e m i с h., Spirifer ex gr. bisutca-
tus S о w., Spirifer ex gr. integricosta P h i 11. (определения О. И. Сер
гуньковой). Неполная мощность белькудукской свиты 120 м. 

В Северном Нуратау верхнебашкирские отложения М. Н. Соловье
вой (1953 г., 1963) выделены в н а р в а н с к у ю с в и т у . Сложена сви
та конгломератами, гравелитами, песчаниками, аргиллитами и извест
няками. Незначительно развиты аллиты. Среди известняков выделя
ются биоморфные водорослевые, ругозовые, конгломератовидные, пес
чанистые, детритусовые, бйохемогенные, оолитовые и псевдоолитовые 
разности. Нормальный стратиграфический контакт этих отложений 
с подстилающими образованиями наблюдается в северном крыле Ме-
ришкорской синклинали, где они трансгрессивно ложатся на доломито
вую и песчано-сланцевую свиты предположительно силурийского воз
раста. 
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Мощность свиты колеблется от 15 до 200 м. Максимальная мощ
ность отмечена на южном склоне хребта, в районе его западной око
нечности, где в отличие от других пунктов распространения этой свиты 
(горы Койташ, Мёришкор, Каратау, Даристано-Михинская синкли
наль) она представлена конгломератами с подчиненными прослоями 
песчаников. 

Отложения нарванской свиты сравнительно бедны органическими 
остатками. Из них неизвестны какие-либо группы, кроме ругоз (неоп
ределимых ввиду неудовлетворительной сохранности) и фораминифер. 
В сообществе фораминифер встречаются Asteroarchaediscus basckiricus 
К г е s t. et T h e o d . , A. rugosus R a u s . , Eostaffella acuta G г о z d. et 
L e b., E. mutabilis R a u s . , Schubertella obscura L e e et С h e n, Pseudo
staffella antiqua D u t k . , Ps. compressa R a u s . , Ps. irinovkensis L e о n t., 
Ozawainella pararhomboidales M а п., Profusulinella staff ellaef or mis 
asiatica S о 1 о v j e v a, Pr. arta L e о n t. 

В северо-западном окончании Туркестанского хребта, в Мальгу-
зарских горах, карбонатные отложения башкирского яруса связаны по
степенным переходом с подстилающими их намюрскими известняками. 
Прослеживаются они узкой полосой широтного направления от левого 
водораздела Карамазарсая на запад, пересекая саи Тайлан, Карым, 
Музгау, Пшагар, Кудук, Уаб, Курпу. С севера толща ограничена круп
ным нарушением типа сброса, по которому отложения башкирского 
яруса соприкасаются с песчано-сланцевой толщей силура; западнее 
сая Парпата они не прослеживаются. В 1949 г. Н. Д. Зленко включила 
отложения башкирского яруса этого района в состав мальгузарской, 
шараксайской, карымской и барасской толщ, относимых по возрасту 
к верхнему силуру — среднему девону, и в состав шпагарской толщи, 
датируемой ранним — средним карбоном. Позднее, в 1960 г., М. М. По-
соховой и др. все карбонатные толщи, выделяемые Н. Д. Зленко, были 
объединены в одну, которой придан возраст средний девон — средний 
карбон. В 1963 г. Т. А. Борисова и др. выделили здесь четыре карбонат
ные толщи: 1) верхний визе — намюрскую, 2) намюр-башкирскую, 
3) башкирскую и 4) тайланскую свиту, соответствующую по возрасту 
основанию нижнемосковского подъяруса. 

По данным Т. А. Борисовой и др., намюр-башкирские и башкир
ские отложения разделены несогласием, которое, однако, не имеет чет
кого палеонтологического обоснования. Как показывают работы 
3 . С. Румянцевой (1962), по фауне эти отложения не расчленяются. 
Из-за сильной дислоцированности известняков и их значительной пере
кристаллизации отделить нижнебашкирские осадки от верхнебашкир
ских не представляется возможным. Это единая толща, содержащая 
линзовидные прослои и гнезда бокситов и наждаков. Известняки пред
ставлены светло-серыми, серыми, иногда розоватыми и неравнозерни-

1 стыми перекристаллизованными и мраморизованными разностями, тон-
' ко- и среднеслоистыми, чаще массивными. Встречающиеся здесь створ

ки брахиопод, стебли криноидеи, колонии хететид и даже форамини
феры часто настолько деформированы, перекристаллизованы и раз
дроблены трещинами, что сохраняют только облик указанных органи
ческих остатков, не поддающихся более точному определению. Среди 
них определены фораминиферы Eostaffella protvae R a u s., Astero
archaediscus sp., Tetrataxis sp. (определения' 3 . С. Румянцевой), бра
хиоподы Cancrinella cf. undifera К о п., Productus ex gr. semireticulatus 
M a r t , (определения О. И. Сергуньковой), гониатиты Reticuloceras cf. 
reticulatum P h i 11., Gastrioceras sp. (определения А. С. Питиновой), 
хететиды Chaetetes pinnatus S о k., Ch. cf. namurensis S o k . (определе
ния А. И. Кима). 
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В области высоких предгорий Алайского и Туркестанского хребтов 
верхнебашкирские отложения, залегая с размывом на нижележащих 
образованиях, вместе с нижнемосковскими образуют единую непрерыв
но наслоенную толщу пород, выделенную М. Н. Соловьевой (1958) 
в б о о р д и н с к у ю с в и т у . К верхнебашкирскому подъярусу отно
сится непостоянной мощности (от 0 до 80 м) горизонт диаспор-каоли-
нитовых пород, известный также под названием а л л и т о в о г о . Он за
легает в основании боординской свиты. 

В наиболее полном разрезе горы Боорды, изученном О. И. Сер
гуньковой и М. Н. Соловьевой в 1946—1957 гг., верхнебашкирские от
ложения представлены серыми, часто пятнистыми известняками с про
слоями и линзами аллитов и ферролитов мощностью 16 м. В них со
держатся Asteroarchaediscus baschkiricus К г е s t. et T h e o d . , Neoar-
chaediscus postrugosus R e i t l . , Eeostaffella mosquensis V i s s., E. pseu-
dostruvei R a u s . , Pseudostaffella antiqua D u t k., Profusulinella ex gr. 
parva L e e et C h e n . Мощность аллитового горизонта в других местах 
колеблется от 6 до 50 м., 

Карбонатный тип верхнебашкирских отложений, но без аллитов и 
ферролитов в основании развит также в Зеравшано-Алайской зоне. 
Здесь небольшие выходы их пока установлены на таджикской террито
рии в отдельных пунктах Зеравшанского хребта (левобережье р. Зерав-
шан, против сел. Урметан), северного склона и приосевой части Гис
сарского хребта (реки Хазар-Чашма, Зидды). 

Разрезы верхнебашкирского подъяруса этих пунктов сходны с раз
резами Туркестано-Алайской и Зеравшано-Туркестанской зон по не
большим мощностям (до 100 м), но отличаются характером взаимоот
ношения с подстилающими породами. По данным В. Д. Салтовской 
(1963), внутрибашкирское несогласие здесь отсутствует. Верхнебаш
кирские отложения встречаются совместно с нижнекаменноугольными, 
представлены теми же породами и отделяются лишь по микрофауне и 
водорослям. Нижнемосковские отложения на них залегают трансгрес
сивно. Верхнебашкирский комплекс фораминифер из урметанских из
вестняков состоит из Eostaffelta postmosquensis К i г., Pseudostaffella 
antiqua D u t k., Ps. antiqua grandis S с h 1 у k., Profusulinella primitiva 
S о s п., Pr. bona G r o z d . et L e b., Pr. parva L e e et C h e n , Schuber-
tella obscura L e e et C h e n . 

В бассейне p. Зидды в известняках, содержатся Endothyra prisca 
R a u s . , Bradyina ex gr. magna R o t h , et Skinner, Pseudostaffella 
atokensis T h o m p s o n , Ps. cf. keytei R o t h , et S k i n n e r , Ps. antiqua 
D u t k . (Пейве, Смирнов, 1940; Салтовская, 1963), на правом склоне 
долины р. Хазар-Чашма — Parastaffella sp., Pseudostaffella antiqua 
D u t k . , Ps. subquadrata G r o z d . et L e b . , Profusulinella parva L e e et 
C h e п., водоросли Beresella erecta M a s 1. et К u 1., Dvinella comata 
С h v о г., Ungdarelta uratica M a s 1. et К u 1. 

Севернее и южнее рассмотренной территории карбонатные образо
вания верхнебашкирского подъяруса замещаются терригенными и мощ
ность их резко увеличивается. 

На западе Карачатырской зоны, в Букантау, отложения верхнебаш
кирского подъяруса залегают несогласно на более древних. Выходы их 
приурочены к северному склону гор Букантау в районе колодцев Джи-
ракудук, Архар, Чиили, Тыщибулак. Ранее развитые здесь отложения 
верхнебашкирского подъяруса вместе с нижнемосковскими объединя
лись в одну архарскую свиту. Монотонность свиты и частая фациаль-
ная изменчивость как по простиранию, так и по разрезу весьма затруд
няют установление точной границы между верхнебашкирским и ниж
немосковским подъярусами. В настоящее время для нижней части ар-
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харской свиты, отвечающей верхнебашкирскому подъярусу, предложе
но название д ж и р а к у д у к с к о й с в и т ы (Соловьева, 1963). Свита 
представлена конгломератами, сменяющимися постепенно грубозерни
стыми серыми песчаниками, голубовато-серыми алевролитами и аргил
литами, содержащими единичные маломощные линзовидные прослои 
серых запесоченных детритусовых известняков. Органические остатки 
встречаются редко. У колодца Джиракудук в линзах детритусовых из
вестняков джиракудукской свиты М. Н. Соловьевой (1954 г.) были соб
раны Bradyina ex gr. nautiliformis M о e 11., Asteroarchaediscus baschki
ricus К r e s t. et T h e о d., A. sub baschkiricus R e i t l . , A. rugosus R a u s . , 
Eostaffelta prisca ovoidea R a u s . , Schubertella obscura L e e et C h e n 
var. ellipsoidalis S o l o v j e v a Pseudostaffella antiqua D u t k . , Ps. anti
qua grandis S с h 1 у k., Ps. ex gr. compressa R a u s . , Ps. finalis К i г., Ps. 
proozawai К i г., Profusulinella staffellaeformis К i г., Pr. praeprisca 
S o l o v j e v a , Verella aff. spicata D a 1 m a t s., V. kusylcumensis S o l o 
v j e v a . Здесь же встречены хорошо сохранившиеся корневища с длин
ными ризоидами, принадлежащие, по определению Т. А. Сикстель, 
к Catamites sp., С. cf. carinatus S t е г n b., Sphenophyllum sp., Sph. 
cuneifolium S t e r n b . , Bowmanites sp., распространенные в среднем 
карбоне. Общая мощность джиракудукской свиты около 300 м. 

По данным К. К. Пяткова и др., аналогичные по литологическому 
составу осадки, не содержащие органических остатков, обнажаются 
в горах Огузтау, Токтыныктау, Щущактау. 

В горах Сангрунтау отложениям верхнебашкирского подъяруса 
может соответствовать с а н г р у н т а у с к а я с в и т а , лежащая транс
грессивно, с базальными конгломератами в основании на известняках 
нижнего и среднего девона. Представлена она переслаиванием поли
миктовых песчаников с рассланцованными алевролитами, содержащи
ми линзовидные прослои оолитовых запесоченных известняков с еди
ничной находкой Pseudostaffella ex gr. antiqua D u t k . (сборы и опре
деления 3 . С. Румянцевой). Свита слабо охарактеризована фауной и 
мало изучена, поэтому о точной возрастной принадлежности и площа
ди ее распространения говорить пока рано. А. К. Бухарин, И. А. Пянов-
ская, К. К- Пятков установили присутствие в ней эффузивных пород 
основного состава и считают аналогом тубабергенской свиты Букантау 
(намюрский ярус—нижнебашкирский подъярус?). 

В восточной части Карачатырской зоны в области низких предго
рий Алайского и Туркестанского хребтов несогласия в основании верх
небашкирских отложений не отмечено. Переход к отложениям нижне
московского подъяруса осуществляется также без перерыва в осадко-
накоплении. Наиболее полные разрезы этих отложений имеются 
в хр. Карачатыр и горах Катрантау. 

В хр. Карачатыр верхнебашкирские образования Ф. Р. Бенш (1958) 
выделены в нижней части к а л м а к б у л а к с к о й с в и т ы . Основание 
свиты (700—750 м) представлено чередованием зеленовато-серых пес
чаников и темно-серых глинистых сланцев с прослоями гравелитов, об
ломочных и песчанистых известняков с Pseudostaffella antiqua grandis 
S c h l y k . , Ozawainella ex gr. pseudoangulata P u t r j a , Oz. cf. fragilis 
S a f., Profusulinella cf. parva L e e et C h e n , указывающими на верхне
башкирский подъярус. Выше следует толща серых, зеленовато-серых и 
розовато-серых песчаников мощностью 200—500 м, содержащая в ос
новании кокчинский комплекс фузулинид. 

В северных предгорьях Катрантау к верхнебашкирскому подъярусу 
А. Д. Миклухо-Маклаем и Г. С. Поршняковым (1954) отнесена я н г а к -
с к а я с в и т а , состоящая из двух толщ: 1) сланцы и песчаники мощ
ностью 100—200 ж и 2) грубозернистые толстослоистые песчаники 
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с подчиненными им пластами конгломератов мощностью 150—250 м. 
В обеих толщах встречаются прослои песчанистых и обломочных изве
стняков, содержащих Propermddiscus aff. krestovnikovi R a u s . , Astero
archaediscus ex gr. baschkiricus К 'r e s t. et T h e o d . , Eostaffella aff. 
acuta G г о z d. et L e b., Pseudostaffella aff. antiqua grandis S с h 1 у k., 
Ps. cf. subquadrata G г о z d. et L e 1., Profusulinella parva L e e et С h en . 

В Южно-Букантауской зоне, на западном окончании гор Тубабер-
ген, отложения верхнебашкирского подъяруса представлены серыми и 
темно-серыми средне-тонкослоистыми водорослево-фораминиферовыми 
известняками, как по литологическому составу, так и по видовому со
ставу фораминифер аналогичными верхней части белькудукской свиты. 
Здесь они прослеживаются узкой полосой вдоль северного склона кар
бонатной гряды гор Тубаберген. 

В Южно-Гиссарской и Байсунской зонах верхнебашкирские отло
жения, как и в Карачатырской зоне, образованы терригенными поро
дами. Здесь они входят в состав с а г д о р с к о й с в и т ы ; верхняя часть 
ее относится к нижнемосковскому подъярусу. 

Выходы отложений сагдорской свиты на южном склоне Гиссарско
го хребта отмечены в бассейнах рек Шильхазор, Иргайлик, Кштут, 
Оби-Заранг, Каратаг, Ханака, Лючоб, Кафирниган. Контакты сагдор
ской свиты с вулканогенными образованиями нижнего карбона и ниж
небашкирского подъяруса или тектонические, или трансгрессивные 
(реки Кштут, Шильхазор, Иргайлик). 

Сагдорская свита представлена чередованием тонкослоистых пес
чаников, алевролитов, аргиллитов с подчиненными им горизонтами ту
фов кислых пород, линзами конгломератов и известняков. Е. Н. Горец
кая (1961а), изучавшая литологию свиты, указывает на принадлеж
ность ее к флишевой формации. 

Присутствие верхнебашкирских отложений в составе свиты фауни
стически доказано Ф. Р. Бенш по рекам Кштут, Ханака (в устье рек 
Мубарек и Кафирниган). По р. Кштут граница с нижнемосковскими 
отложениями проводится условно, так как породы, покрывающие слои 
с верхнебашкирской микрофауной, органических остатков не содержат. 
Мощность фаунистически охарактеризованных верхнебашкирских от
ложений по р. Кштут равна 75 м. В основании они представлены пла
стом (до 5 м) туфоконгломератов, а выше тонкослоистыми песчаника
ми и алевролитами с прослоями песчанистых и детритусово-шламовых 
известняков, содержащих Asteroarchaediscus baschkiricus К г е s t. et 
Т h е о d., Neoarchaediscus gregorii D a i n, Endothyra ex gr. bradyi 
M i k h., Mediocris breviscula G a п., Eostaffella cf. postmosquensis acuti
formisК i г., E. angusta R a u s . , E. mutabilis R a u s . , E. acuta G г о z d. 
et L e b . , Pseudostaffella antiqua D u t k . , Ozawainella sp., Profusulinella 
parva L e e et C h e n . По данным Д. А. Рубанова, охарактеризованная 
верхнебашкирскими фораминиферами часть разреза свиты составляет 
не менее 700 м. 

В среднем течении р. Ханака и по ее притоку Мубарак обнажается 
не более 45 м разреза башкирских отложений. В отличие от одновоз-
растных образований р. Кштут здесь больше известняков, среди кото
рых отмечены детритусовые, детритусово-сгустковые песчанистые и гли
нистые разности. Органические остатки в них представлены кораллами, 
мшанками, брахиоподами и фораминиферами. Сообщество форамини
фер составляют Endothyra bradyi М i k h., Asteroarchaediscus baschkiri
cus К г e s t. et T h e о d., Mediocris breviscula G a п., Eostaffella prisca 
ovoidea R a u s . , E. cf. postmosquensis К i г., E. angusta К i г., E. cf. acuta 
G г о z d. et L e b . , Schubertella obscura L e e et C h e n , Pseudostaffella 
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ex gr. antiqua D u t k . , Ozawainella cf. facoides M а п., Profusulinella cf. 
parva L e e et С h e п., Pr. ex gr. prisca D e p г a t. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта отложения верхней 
половины башкирского яруса установлены пока только в одном пунк
т е — в северной части хр. Байсунтау по р. Аксу (приток р. Сангардак). 
Сагдорская свита этого района, по данным Ф. Р. Бенш (1965в), имеет 
такое же строение, как и на южном склоне Гиссарского хребта. Кон
такт с нижележащей вулканогенной свитой здесь нормальный, страти
графический. Наблюдается постепенная смена одних пород другими. 
Вблизи основания свиты залегают мощные (до 200 м) массивные и слои
стые известняки, быстро замещающиеся по простиранию песчаниками, 
туфопесчаниками и алевролитами, среди которых прослои известняков 
играют подчиненную роль. Комплекс фораминифер здесь состоит из 
Eostaffelta prisca ovoidea R a u s . , E. postmosquensis acutiformis К i г., 
E. parastruvei chusovensis К i г., E. angusta R a u s . , E. acuta G r o z d . 
et L e b., Ozawainella cf. facoides M а п., Pseudostaffella cf. praegorskyi 
R a u s . , Ps. irinovkensis L e o n t , Profusulinella staffellaeformis К i г., 
Pr. ex gr. parva L e e et С h e n. 

Московский ярус 

Московский ярус в Узбекистане подразделяется на два подъяруса 
не только по особенностям в распределении фауны, но и по наличию на 
этом рубеже регионального несогласия. 

В составе московского яруса есть как морские, так и континенталь
ные образования. Континентальные приурочены к Бельтау-Курамин
ской зоне (здесь ими сложена верхняя часть осадочно-вулканогенной 
акчинской свиты), морские (главным образом отложения нижнемосков
ского подъяруса) — к Алай-Кокшаальской складчатой системе и Бай-
сунскому складчатому массиву (встречаются вместе с верхнебашкир
скими). В основании московского яруса местами отмечается несогла
сие, сопровождающееся выпадением из разрезов кокчинского горизон
та. Чаще же верхнебашкирские и нижнемосковские отложения состав
ляют единые толщи, расчленяющиеся лишь по фауне. Литологический 
состав нижнемосковских отложений довольно пестрый; мощность их 
варьирует значительно. 

Нижнемосковские отложения Карачатырской зоны характеризуются 
большими мощностями и исключительно терригенным составом. На за
паде зоны они слагают значительную площадь в горах Букантау (рай
он колодцев Архар, Чиили, Тыщибулак) и в южной части гор Токты-
ныктау. 

В горах Букантау, нижнемосковские отложения залегают согласно 
на верхнебашкирских (джиракудукская свита) и выделяются в а р х а р -
с к у ю с в и т у . В них найдена микрофауна только кельвасайского го
ризонта, однако наличие здесь кокчинского горизонта также не исклю
чается. Архарская свита сопоставляется с нижнемосковским подъяру-
сом, представлена переслаиванием голубовато-серых тонко- и средне-
слоистых полимиктовых песчаников с аналогичными по составу косо-
слоистыми песчаниками, содержащими линзовидные прослои гравели
тов и неравномерногалечных конгломератов. 

В песчаниках отмечены единичные брахиоподы Productus сога 
O r b . и фораминиферы Profusulinella nuratavensis S о 1 о v j е v a, Hemi
fusulina sp., H. moelleri R a u s . , указывающие на принадлежность вме
щающих пород к кельвасайскому горизонту нижнемосковского подъ
яруса. Растительные остатки, собранные М. Н. Соловьевой и А. К. Бу
хариным в средней и верхней частях архарской свиты, содержат Cala-
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mites aff. carinatus S t e r n b. и Catamites sp. По заключению Т. А. Сик
стель, они принадлежат карбону и, скорее всего, среднему его отделу. 
Мощность архарской свиты в горах Букантау М. Н. Соловьева (1953) 
определяет в 1300 м, А. К. Бухарин и др. — более 1700 м (кровля не 
обнажается). 

В горах Токтыныктау нижнемосковские отложения образуют, по 
3 . С. Румянцевой, о г у з с к у ю с в и т у . По литологическому составу 
в этой свите выделяются четыре пачки (снизу вверх): 

1. Пачка рассланцованных алевролитов. Представлена тонким переслаи
ванием зеленовато-серых и темно-серых рассланцованных полимикто
вых алевролитов с неравномернозернистыми полимиктовыми песчани
ками, гравелитами и мелкогалечными конгломератами 300—500 м 

2. Конгломератовая пачка. Образована переслаиванием неравномернога-
лечных конгломератов, грубо- и неравномернозернистых полимиктовых 
песчаников и гравелитов. Конгломераты разногалечные, зеленовато-
серые, толсто- и среднеслоистые, состоят из угловато окатанной гальки 
разноцветного кремня, белого кварца, светло-серого и серого изве
стняка, редко изверженных пород (гранодиориты и диориты). В пес
чаниках и конгломератах встречается флора 200—550 „ 

3. Песчаниковая пачка. Связана постепенным переходом с нижележа
щей. Сложена переслаиванием песчаников, гравелитов и мелкогалеч
ных конгломератов; преобладают песчаники. Редко отмечаются мало
мощные прослои запесоченных известняков, переполненных фауной 
брахиопод, пелеципод, гастропод и др. Встречаются значительные 
скопления растительных остатков. В песчаниках наблюдается косая 
слоистость потокового типа и типа взмучивания, в аргиллитах — тре
щины усыхания и отпечатки, очень напоминающие капли дождя, 
в алевролитах — крупные и мелкие волноприбойные знаки и мелкая 
рябь волнения 400—650 „ 

4. Алевролитовая пачка. В основании ее отмечены неравномерногалеч-
ные зеленовато-серые толстослоистые конгломераты мощностью от 2— 
3 до 10 м. Выше следуют среднеслоистые неравномернозернистые пес
чаники, затем мелкозернистые песчаники и алевролиты, переходящие 
постепенно в запесоченные оолитовые, а затем в детритусовые изве
стняки с бедной фауной брахиопод и пелеципод. Стратиграфически 
выше известняки сменяются мелкозернистыми тонкослоистыми поли
миктовыми песчаниками, часто переслаивающимися с аналогичными 
по составу тонкослоистыми алевролитами. Преобладают алевролиты. 
Наблюдаются редкие линзы гравелитов и мелкогалечных конгломера
тов. Прослои с фауной встречаются по всему разрезу пачки, но наи
более полные комплексы приурочены к ее верхней части . . . . 250—480 я 

Общая мощность свиты колеблется от 1150 до 2180 м. 

В трех верхних пачках определены фузулиниды, распространенные 
в каширском горизонте. Наиболее характерны Hemifusulina moelleri 
R a u s . , Н. pulchella R a u s . , Я. cf. elegantula R a u s . , H. cf. kaschirica 
В о 1 с h., H. aff. communis R a u s . , H. pseudobocki P u t r j a et L e о n t., 
встречающиеся иногда совместно с Pseudostaffella cf. latispiralis К i г., 
Ps. umbilicata P u t r j a et L e o n t . , Ps. cf. subquadrata G г о z d. et L e b. 

Небольшие выходы отложений кельвасайского горизонта известны 
в горах Джетымтау, в ур. Джартас. Горизонт здесь представлен тонко
слоистыми желтовато-серыми карбонатными песчаниками, переходя
щими в песчанистые известняки, переполненные раковинами брахио
под, гастропод и многочисленными фораминиферами, среди которых 
определены Fusiella typica L e e et C h e n , Pseudostaffella ex gr. gorskyi 
D u t k . , Ps. sphaeroidea E h r e n b . , Aljutovella priscoidea R a u s., Fusu-
linella sp., Hemifusulina kaschirica В о 1 k h., H. aff. pseudobocki P u -
t r j a et L e o n t . , H. (Hemifusulinella) djartassensis R u m . , H. (H.) ro-
tundata R u m . , H. (H.) kysylkumensis R u m . , H. (H.) marnica R u m . 
и др. Эти отложения сопоставляются с верхней частью алевролитовой 
пачки огузской свиты и соответствуют средней части архарской свиты. 
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В низких предгорьях Туркестанского хребта разрез нижнемосков
ского подъяруса из-за сложной тектоники и небольшой глубины среза 
представлен неполно. 

В горах Гузан описываемые отложения обнаружены после допол
нительной расшифровки материалов М. Шамсутдинова по отдельной 
известняковой горке, расположенной восточнее массива Кузлантау. 
Средний карбон, имеющий тектонические контакты и наибольшую ви
димую мощность 180 м, образован здесь несколькими мощными пла
стами серых и темно-серых алевритистых известняков, перемежаю
щихся с пластами зеленовато-серого и темно-серого песчаника. Фузули-
ниды представлены Eofusulina trianguta R a u s . et B e l . , Profusulinella 
sp., Aljutovella sp., Hemifusulina pseudobocki P u t r j a et L e о n t., H. 
ex gr. communis R a u s . , указывающими на кельвасайский горизонт. 
Характер взаимоотношения с верхнебашкирскими образованиями здесь 
такой же, как и в Букантау. 

В Карачатыре к нижнемосковскому подъярусу, по данным 
Ф. Р. Бенш (1958), относится в е р х н я я ч а с т ь к а л м а к б у л а к -
с к о й с в и т ы мощностью около 1000 м. В основании его залегает 
толща серых, зеленовато-серых и розовато-серых песчаников мощ
ностью 200—500 м. В нижней части этой толщи южнее сел. Мархамат 
содержатся прослои известняков с кокчинским комплексом фузули-
нид — Profusulinella parva L e e et C h e n , Pr. aff. primitiva S о s п., 
Pr. chernovi R a u s . , Pr. ex gr. ovata R a u s . , Pr. cf. subovata S a f., 
Aljutovella aff. pseudoaljutovica R a u s . , Al. aff. subaljutovica S a f., 
Eofusulina (?) sp., Fusulina citronoides M а п., а в верхней части южнее 
селений Дон и Чекабад— прослои и линзы известняков с каширскими 
фузулинидами Profusulinella ex gr. ovata R a u s . , Pr. cf. rhomboides 
L e e et C h e n , Pr. mutabilis S a f., Aljutovella ex gr. priscoidea R a u s . , 
Fusulinella praebocki R a u s . , F. subpulchra P u t r j a . Покрывающая их 
толща темных аргиллитов и подчиненных им песчаников мощностью 
400—500 м фауны не содержит, но принадлежность ее к кельвасайско-
му горизонту определяется трансгрессивным налеганием на нее отло
жений с фауной верхнемосковского подъяруса. Общая мощность отло
жений верхней части башкирского яруса и нижней части московского 
принимается равной 1500—1800 м. 

В Катрантау нерасчлененные кокчинский и кельвасайский гори
зонты выделены А. Д. Миклухо-Маклаем (1960) в к а р а т а н г и н -
с к у ю с в и т у . Разрез ее следующий (снизу вверх): 
1. Сланцы и песчаники с прослоями обломочных известняков, вклю

чающих кораллы Chaetetes radians F i s c h . , Ch. thompsoni R e e d , 
Ch. lungtanensis L e e et C h e n , фораминиферы Eostaffelta acuta 
G r o z d . et L e b . , Pseudostaffella gorskyi D u t k . , Ps. ozawai L e e et 
C h e n , Profusulinella cf. rhomboides L e e et C h e n 100—200 ж 

2. Бурые песчаники с подчиненными им прослойками песчано-глинистых 
сланцев, пластом конгломерата в основании и известняками в верхней 
части. Последние содержат Pseudostaffella sp., Profusulinella staffella-
formis К i г., Pr. cf. parva L e e et C h e n 400—700 „ 

3. Песчаники и песчано-глинистые сланцы с остатками водорослей, ко
раллов Chaetetes thompsoni R е е d и фораминифер Pseudostaffella sp., 
Aljutovella aff. aljutovica R a u s . в прослойках известковистых пес
чаников 100 „ 

4. Песчаники и конгломераты с подчиненными им прослойками темных 
сланцев. В известковистых песчаниках этой пачки присутствуют фора
миниферы Pseudostaffella cf. ozawai L e e et C h e n , Ps. ex gr. sphae-
roidea E h r e n b . , Profusulinella convoluta L e e et C h e n , Pr. ex gr. 
prisca D e p r a t, Aljutovella aff. aljutovica R a u s 200 „ 

Общая мощность отложений кокчинского и кельвасайского горизонтов до 1200 м. 

В Южно-Букантауской зоне широко распространены к о к п а т а с -
с к а я и к о к с а й е к а я с в и т ы , относимые К. К. Пятковым, 
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А. К. Бухариным и Т. И. Хайрулиной (1960) к московскому ярусу сред
него карбона на основании согласного залегания их в горах Окжетпес 
на фаунистически охарактеризованных терригенных породах среднего 
карбона, и в Кокпатасской антиклинали — стратиграфически выше фау
нистически охарактеризованных верхневизейских известняков. 

Присоединяясь к мнению Ю. А. Лихачева и др. (1963), следует 
отметить, что Кокпатасская антиклиналь характеризуется очень слож
ным тектоническим строением, особенно в ее ядерной части, разбитой 
многочисленными разломами, по которым соприкасаются различные по 
возрасту, но сходные по литологическому составу породы, почти не со
держащие органических остатков. Серые перекристаллизованные изве
стняки с визейской фауной в хорошо обнаженных местах имеют явно 
выраженный тектонический контакт с зеленокаменной толщей, сопо
ставленной К. К. Пятковым и А. К. Бухариным (Пятков, Бухарин, Хай-
рулина, 1960) с архарской свитой. Известняки же, визуально сходные 
с визейскими, но не содержащие органических остатков, связаны с зе
ленокаменной толщей постепенным переходом. Возможно, что извест
няки с визейской фауной приурочены к одному из опущенных текто
нических блоков и соприкасаются в ядре Кокпатасской антиклинали 
с подстилающими их кремнистыми породами, а не с покрывающими. 

Достоверных органических остатков в кокпатасской свите не най
дено. Однако имеются сведения, что в горах Каскыртау в прослое доло-
митизированного известняка среди кремнистых пород этой свиты 
Б. Б. Голубевым в керне обнаружены перекристаллизованные остатки 
кораллов и строматопороидей очень плохой сохранности. По заключе
нию Б. С. Соколова, кораллы принадлежат к роду Alveolites sp. и со
вершенно исключают как каменноугольный, так и силурийский — ран-
непалеозойский возраст вмещающих его слоев и, скорее всего, отно
сятся к среднему девону — франскому ярусу. По заключению 
В. И. Яворского, неопределимые остатки строматопороидей свидетель
ствуют о докаменноугольном возрасте вмещающих их пород. В горах 
Алтынтау в образце, взятом 3 . С. Румянцевой на спорово-пыльцевой 
анализ из углистых алевролитов кокпатасской свиты, выделена единст
венная спора Lophozonotriletes ex gr. lebedianensis N a u га., по заклю
чению Ю. M. Кузичкиной, известная из отложений девона Русской 
платформы. 

Неоднократные поиски органических остатков в кокпатасской сви
те пока не увенчались успехом. Многочисленные образцы, отобранные 
на спорово-пыльцевой анализ, указывают на присутствие большого ко
личества углистого вещества, но ни споры, ни пыльца в них не обнару
жены. Это объясняется сильной метаморфизацией пород свиты. Таким 
образом, вопрос о возрасте кокпатасской свиты требует уточнения. 

В горах Кокпатас, Алтынтау и Букантау кокпатасская свита сме
няется согласно на ней лежащими песчаниками и алевролитами кок-
сайской свиты. Возраст коксайской свиты, как и кокпатасской, фауни
стически не доказан. 

В пределах Туркестано-Алайской и Зеравшано-Туркестанской зон 
среди пород нижнемосковского подъяруса существенную роль играют 
известняки. В горах Мурунтау (южная часть Тамдытау) нижнемосков
ские отложения представлены карбонатной толщей, в составе которой 
3. С. Румянцевой устанавливаются оба горизонта этого подъяруса — 
кокчинский и кельвасайский. К кокчинскому горизонту относится 30-
метровая пачка серых и темно-серых тонкослоистых шламово-детриту-
совых и детритусово-афанитовых известняков с Endothyra eostaffellae-
formis R e i t l . , Eostaffelta ex gr. postmosquensis K i r . , Pseudostaffella 
ex gr. subquadrata G r o z d . et L e b . , Parastaffella aff. lata G r o z d . et 
19 Зак. 93 
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L е b., Profusulinella ex gr. ovata L e e et C h e n , Aljutovella aljiitavica 
R a u s., Verella bosdonica R u m. 

Известняки с кокчинским комплексом фораминифер залегают со
гласно с верхнебашкирскимй и также согласно перекрываются кеяъва-
сайскими. К о к ч и н с к а я с в и т а выделена М. Н. Соловьевйй и 
В. Д. Чехович (1954) восточнее, в западной оконечности Южного Ну
ратау. На горе Кокча она представлена серыми пятнистыми биомбрф-
ными водорослевыми известняками, сменяющимися вверх по разрезу 
черными тонкослоистыми Водорослевыми и детритусоВо-водорослевы-
ми известняками, содержащими богатый и разнообразный комплекс 
фораминифер: Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus К г e s t . et 
T h e o d . , Eostaffella exilis G г о z d. et L e b . , Schubertella obscurdspyiae-
rica S о I о v j e v a, Pseudostaffella antiqua D u t k . , Ps. pseudoqudttrdia 
M a n . , Ps. finalis M a n . , Ozawainella facoides M a n . , Oz. pararhotnboi-
datis M a n . , Profusulinella praeprisca S o l o v j e v a Pr. ovata R a n s., 
Pr. prolibrovichi R a u s., Pr. biconiformis К i г., Pr. ex gr. libroifichi 
D u t k . , Pr. mutabilis S a f . Мощность свиты около 200 м. 

Известняки кельвасайского горизонта в Мурунтау образуют б о з -
д о н е к у ю с в и т у . Для нее характерны Pseudostaffella fofmosa 
R a u s . , Ps. subquadrata G г о z d. et L e b . , Profusulinella prisca ahgu-
lata S o l o v j e v a , Pr. prolibrovichi R a u s., Pr. prisca timanica К i г., 
'Pr. cf. rhomboides L e e et C h e n , Aljutovella aljutovica R a u s . , Al. 
pfiscoidea R a u s . , Al. ex gr. postaljutovica R a u s . , Eofusulina triangula 
R a u s . et B e l . , E. rhombiformis R u m . , Fusulina citronoides M a n . и 
брахиоподы Productus bdliviensis O r b . , Choristites cf. uralicus L e b . , 
Ch. priscus E i c h w . , Brachythynna strangwaysi V e г п., Br. cf. subcar-
nica 11 о v., Marginifera sp. Отложения свиты представлены светло-се
рыми и серыми водррослево-фораминиферовыми, сгустково-детритусо-
выми, детритусово-афанитовымй, криноидными и органогенно-дбЛо-
мочными известняками. Кроме фораминифер, брахиопод и криноидеи 
здесь встречаются водоросли и кораллы. Неполная мощность боздон-
ской свиты в ур. Боздон не превышает 170 м. 

В хр. Северный Нуратау, горах Мальгузар и в области высоких 
предгорий Алайского и Туркестанского хребтов, нижнемосковские от
ложения литологически подразделяются на две неравные по мощности 
части: нижнюю карбонатную и верхнюю терригенную. 

В Северном Нуратау наблюдается несогласное залегание москов
ских отложений на более древних, установленное детальными работа
ми М. Н. Соловьевой (1953 г., 1963). Нижняя карбойатная часть раз
реза с баз&яьными конгломератами в основании выделяется ею в к ой -
т а ш с к у ю с в и т у , а верхняя терригенная — в м и х и н с к у ю . Обе 
свиты содержат типично кельвасайский комплекс фузулинид и связаны 
между собой постепенным переходом. Среди известняков койташской 
свиты наиболее развиты органогенные разности с обильными форами
ниферами и водорослями. Характерный комплекс фузулинид содержит 
виды Pseudostaffella latispiralis K i r . , Profusulinella ovata R a u s . , Pr. 
constans Sa f . , Pr. paratimanica R a u s . , Pr. prisca sphaeroidea R a u s . , 
Aljutovella saratovica P u t r j a et L e o n t . , Al. parasaratovica Saf . , Al. 
postaljutovica S a f., Fusulinella schubertellinoides P u t r j a, Hemifusu
lina volgensis P u t r j a et L e o n t . , H. splendida S a f., H. moelleri 
R a u s . , Dagmarella prima S o l o v j e v a , Eofusulina triangula R a u s . 
et B e 1., Fusulina citronoides M a n . Брахиоподы представлены Chori
stites mosquensis F i s c h . , Ch. radygini F г с k s., Ch. pavlovi S t u с k., 
Ch. holtedahli F r c k s . , Ch. veberi F r c k s . , Spirifer amalitzkii 
F г e с k s. 
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Отложения койташской свиты присутствуют во всех областях раз
вития среднего карбона в Северном Нуратау. Мощность свиты изме
няется от 10 до 25 м, в областях распространения биогермной фации 
до 100 м. 

Разрез михинской свиты представлен чередованием аргиллитов, 
глинистых, известково-глинистых и алевритистых сланцев с линзами 
детритусовых известняков, алевролитов, песчаников и гравелитов. Ко
личество грубообломочного материала увеличивается вверх по разрезу. 
Органические остатки в михинской свите встречаются редко. На север-
ком склоне хребта в бассейне р. Кельвасай в линзах известняков внут
ри аргиллитовой толщи М. Н. Соловьевой встречены фузулиниды 
Pseudostaffella aff. topilini P u t r j a , Ozawainella ex gr. stellae M a n . , 
Profusulinella nuratavensis S o l o v j e v a , Pr. ex gr. rhomboides L e e et 
C h e n , Aljutovella saratovica P u t r j a et L e o n t . , Al. znensis R a u s . , 
Fusulinella subpulchra P u t r j a , Hemifusulina consobrina R a u s . , Fusu
lina cvtronoides M a п. В бассейне p. Ингичке в аргиллитах найден 
Asterophyllites ex gr. equisetiformis В г о n g п. Мощность свиты 450— 
650 м. 

Выходы пород михинской свиты отмечаются в осевых частях син
клинальных складок — Койташской, Даристано-Михинской, синклина
ли центральной части северного склона, в горах Каратау и на горе Ме
ришкор. К михинской свите В. Д. Чехович и М. Н. Соловьева (1953) 
относят и метаморфизованную толщу северного склона хребта, пред
ставленную кварц-слюдистыми, хлорит-эпидотовыми, кварцитовидными 
породами и парагнейсами, объясняя глубокий метаморфизм толщипри-
уроченностью ее к зоне глубинного разлома, заложение которого пред
положительно связывается со временем образования основных струк
тур Нуратау в среднем палеозое. 

На северном склоне Мальгузарских гор нижняя часть отложений 
нижнемосковского подъяруса известна под названием т а й л а н с к о й 
с в и т ы. Свита обнажается неширокой полосой почти широтного про
стирания от сая Тайлан на запад, слагая южную часть барасской тол
щи. Залегает она с размывом, но без углового и азимутального несо
гласия на мраморизованных светлых известняках башкирского яруса. 
В ее основании почти всюду отмечаются брекчиевидные известняки 
мощностью до 4 м. Выше следуют известняки серые и темно-серые, 
тонко- и среднеслоистые с многочисленными перекристаллизованными 
члениками криноидей. В отдельных прослоях известняков в верхней 
части разреза наблюдается интенсивная пигментация черным углистым 
веществом. Известняки перекристаллизованы и катаклазированы. Со
хранность фауны очень плохая. Среди фораминифер присутствуют 
Pseudostaffella и, вероятно, Verella или Eofusulina (?), встречающиеся 
в отложениях карбона не древнее московского яруса. Мощность свиты 
около 300 м. 

Известняки тайланской свиты согласно, с постепенным переходом 
сменяются лежащими на них терригенными отложениями, известными 
под названием т а м ч и с а й с к о й с в и т ы и условно сопоставляемыми 
с кельвасайский горизонтом. Прослеживаются они широкой полосой 
широтного простирания вдоль северного склона Мальгузарских гор. 
Тамчисайская свита выделена из состава карамазарской толщи. Пред
ставлена она переслаиванием тонкослоистых темно-серых рассланцо-
ванных алевролитов с черными графитистыми аргиллитовыми сланца
ми, содержащими маломощные линзовидные прослои известняков, из
вестковистых алевролитов, песчаников, углисто-глинистых сланцев и 
черных мелкозернистых детритусовых запесоченных известняков. В пес
чаниках наблюдаются реликты деформированных перекристаллизо-
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ванных фораминифер среднекаменноугольного облика Profusulinella 
sp. и Eofusulina sp. (?). К терригенной толще приурочены многочислен
ные обломки и крупные глыбы темно-серых, серых и светлых известня
ков. В глыбах наблюдается слоистость. Простирание и падение ее ча
сто соответствует слоистости отложений тамчисайской свиты, так что 
создается ложное впечатление о их линзовидном залегании среди там
чисайской свиты. В этих глыбах известны табуляты силурийского воз
раста, что послужило основанием для предыдущих исследователей при
дать возраст этой толще девон — верхний силур. Мощность отложений 
тамчисайской свиты 500 м. 

Восточнее, в области высоких предгорий северных склонов Алай-
ского и Туркестанского хребтов, где нижнемосковские отложения до
вольно хорошо фаунистически охарактеризованы, устанавливается при
сутствие кокчинского и кельвасайского горизонтов. Расчленение их про
ведено в 1948 г. О. И. Сергуньковой и М. Н. Соловьевой (Соловьева, 
1963) в горах Боорды. К кокчинскому горизонту в этом разрезе отно
сятся пятнистые и светло-серые известняки с Aljutovella aljutovica 
R a u s . , массовыми Schubertella ex gr. obscura L e e et C h e n , Sch. aff. 
pauciseptata R a u s . Мощность их около 15 м. Отложения кельвасай
ского горизонта в нижней части представлены известняками, а в верх
ней — терригенными породами. В известняках содержатся Profusulir 
nella biconiformis К i г., Pr. prisca timanica К i г., Dagmarella iowensis 
T h o m p s o n , Eofusulina triangula R a u s. et B e l . , Choristites mosqu
ensis F i s c h . Мощность горизонта около 60 м. 

Низы терригенной толщи образованы пачкой переслаивающихся 
глинистых сланцев, алевролитов и песчаников, иногда известняков. 
Верхняя часть толщи сложена глинистыми, глинисто-алевролитовыми 
сланцами и песчаниками. Мощность терригенной толщи здесь около 
150 м. Кельвасайская микрофауна из этой толщи найдена Г. А. Кале-
дой по р. Абшир; сообщество ее состоит из Pseudostaffella ozawai L e e 
et C h e n , Profusulinellal praeprisca S o l o v j e v a , Pr. prisca angulata 
S o l o v j e v a , Pr. ovata S a f., Pr. subovata S a f . 

Верхнебашкирские и нижнемосковские отложения в этом разрезе 
залегают согласно и выделяются М. Н. Соловьевой в б о о р д и н с к у ю 
с в и т у . А. Д. Миклухо-Маклай и Г. С. Поршняков (Горянов и др., 
1961) нижнюю карбонатную часть разреза выделяют в п ы р к а ф с к у ю 
с в и т у , а верхнюю терригенную — в т о л у б а й с к у ю . Мощность по
следней, по их данным, колеблется от 200 до 700 м. Однако не исклю
чено, что в эту свиту ими включены и верхнемосковские (мячковские) 
образования, развитые неповсеместно и отделенные от нижнемосков
ских поверхностью размыва. Упомянутый характер взаимоотношения 
между верхнебашкирскими и нижнемосковскими образованиями, по-
видимому, не выдерживается по всей области высоких предгорий. В го
рах Актур и Катрак-Яурунтуз В. Б. Горянов и др. (1961) отмечают не
согласное залегание нижнемосковских отложений на более древних 
породах. 

На узбекской территории Зеравшано-Алайской зоны к нижнемос
ковскому подъярусу могут относиться ранее датируемые как позднепа-
леозойские (Клунников, 1937), затем как среднекаменноугольные 
(М. М. Посохова и Б. И. Сигалов, 1948 г.) терригенные образования 
бассейнов Кашкадарьи, Джиндыдарьи и правобережья Аксу, обнажаю
щиеся в виде полос широтного простирания среди более древних пород 
силура и девона. По данным М. М. Посоховой и Б. И. Сигалова, эта 
толща представлена буровато-серыми и серыми песчаниками, мелкога
лечными конгломератами и в меньшей мере глинистыми, кремнисто-
глинистыми и филлитизированными сланцами и известняками; послед-
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кие встречаются в виде линз. Толща залегает несогласно на силуре и 
девоне. Мощность ее 650—700 м. 

У сел. Шут С. И. Клунников находил Catamites sp., Lepidodendron 
sp., М.Э.Пояркова — Stigmaria ficoides B r o n g n . , Catamites suckowi 
B r o n g n . и Machantites sp., а в бассейне Джиндыдарьи M. М. Посо-
хова и Б. И. Сигалов в 1949 г. в нескольких точках собрали Lepidoden
dron cf. kirghizicum Z a 1., Catamites sp., Neuropteris sp. и скопления во
дорослей. Восточнее, на таджикской территории, в аналогичных обра
зованиях имеются известняки с микрофауной кельвасайского горизон
та. Наиболее богат фауной разрез в долине р. Дарахти-Сурх (бассейн 
р. Шинк), где известняки из основания толщи и более высоких ее гори
зонтов содержат Pseudostaffella topilini P u t r j a , Profusulinella ex gr. 
prisca D e p r a t , Pr. constans S a f., Aljutovella priscoidea R a u s . , Al. 
saratovica P u t r j a (Соловьева, 1963). 

По данным В. Д. Салтовской (1961 г., 1963), сводный разрез сред
него карбона по этому и еще более восточным участкам зоны (реки Ка
ракуль, Маихура, Зидды) состоит из двух толщ: нижней — карбонат
ной, относящейся к верхнебашкирскому подъярусу, и верхней — терри-
генной — к нижнемосковскому подъярусу. Между ними отмечается не
согласие. Терригенная толща представляет переслаивание песчаников, 
конгломератов, сланцев с редкими горизонтами известняков. Местами 
в подчиненном количестве встречаются эффузивы. Полная мощность 
толщи неизвестна, видимая обычно колеблется в пределах 600—700 м, 
но иногда увеличивается до 1000 м. 

По данным Д. А. Рубанова (1967), в бассейне р. Аксу-Азор-Чашма 
к нижнемосковскому подъярусу относится пачка серых и темно-серых 
тонкослоистых водорослевых и детритусовых известняков мощностью 
155 м. В нижней части известняки содержат Pseudostaffella subquadrata 
G г о z d. et L е b., Profusulinella parva L e e et С h e n, Pr. parva robusta 
R a u s . et В e 1., Pr. aff. bona G r o z d . et L e b., Aljutovella isvarica 
P u t r j a, Al. cf. artificialis L e o n t , Verella cf. imperptana R u m. и др., 
в верхах пачки комплекс фораминифер представлен Pseudostaffella 
subquadrata G r o z d . et L e b., Ozawainella paratingi M а п., О. mosqu
ensis R a u s . , O. angulata С о 1 a n i, Profusulinella prisca D e p r a t , Pr. 
prisca timanica К i г., Fusulinella cf. praecolaniae S a f., Eofusulina cf. 
triangula R a u s . et B e l . , Schubertella obscura L e e et C h e n , (опреде
ления 3. С. Румянцевой). Известняки трансгрессивно перекрываются 
песчано-конгломератовой толщей верхнемосковского подъяруса. 

В Южно-Гиссарской зоне к нижнемосковскому подъярусу относится 
в е р х н я я ч а с т ь с а г д о р с к о й с в и т ы . Литологически она не от
личается от верхнебашкирской части свиты. Сложена полимиктовыми и 
вулканомиктовыми песчаниками различной крупности зерна, алевроли
тами и в подчиненном количестве конгломератами, известняками, аргил
литами, местами с горизонтами туфов, туфопесчаников и туфоалевро-
литов. Известняки встречаются в виде линз в разных интервалах раз
реза. Как уже указывалось, на южном склоне Гиссарского хребта пол
ные разрезы сагдорской свиты пока не известны. 

Присутствие среди пород нижнемосковского подъяруса кокчинско
го и кельвасайского горизонтов установлено Ф. Р . Бенш по наиболее 
восточным разрезам — по рекам Ханака и Кафирниган, где для кок
чинского горизонта характерен комплекс фузулинид, состоящий из 
Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus К г e s t . et T h e o d . , Pseudostaf
fella gorskyi D u t k . , Ozawainella cf. pararhomboidalis M a п., Profusuli
nella praeprisca S o l o v j e v a , Pr. rhombiformis В г a z h n. et P o t . , 
Aljutovella aljutovica R a u s . , Verella aff. spicata D a l m a t s . , Eofusu
lina ex gr. triangulata R a u s . et B e l . , а для кельвасайского — Pseudo-
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staff elta ex gr. sphaeroidea E h r e n b., Profusulinella prisca D e p r a t, 
Pr. aff. convoluta L e e et С h e n, Pr. ovata R a u s . , Pr. fusiformis S о 1 o-
v j £ v a , Pr. fhombifofmis B - r a z h n . et P o t . , Dagmarella aff. prima 
S о i 5 v j в v a, Eafuswli'na ex gr. triangula R a u s . et B e l . Неполная 
мощность отложений кокчинского и кельвасайского горизонтов около 
300' м. По р. Кафирниган они представлены главным образом известня
ками и лйтокластичеекими туфами кислого состава, содержащими про
слои туфопесчаников, песчаников, известковистых алевролитов. Изве
стняки слоистые и массивные, биоморфные (водорослево-форамини-
ферные), детрйтусовые, детритусово-шламовые, в верхней части с жел
ваками кремня. 

По рекам Ханака и Мубарек отложения, отнесенные к кокчинскому 
горизонту, состоят из тонкослоистых, правильно чередующихся между 
собой песчаников и алевролитов с редкими прослоями и линзами песча
нистых и глинистых известняков и гравелитов. В известняках присут
ствуют многочисленные брахиоподы. Видимая мощность горизонта 
166 м. Среди фузулинид в нем определены Pseudostaffella gorskyi 
D u t k . , Ozawainella ex gr. mosquensis R a u s . , Profusulinella staff ellae-
formis K i r . , Pr. prisca D e p r a t, Aljutovella aljutovica R a u s , В кел-
пасаиском горизонте, мощность которого здесь 460 м, встречены Pseu-
dostaffelta parasphaeroidea L e e et C h e n , Ozawainella ex gr. umbonata 
R a'tis., Profusulinella prisca D e p r a t , Pr. rhomboides L e e et C h e n , 
Pr. ex gr. ovata R a u s . , Pr. mutabilis S a f., Aljutovella cf. postaljutovica 
R a u s . , Fusulinetla aff. eopulchra R a u s., Eofusulina sp. Состав пород 
здесь такой же, как и ниже по разрезу. Часто встречаются брахиоподы. 

На водоразделе Арджанак — Мубарек в отложениях кельвасай
ского горизонта появляются линзы биоморфных известняков с много
численными фузулинидами, представленными Profusulinella prisca D е -
p r a - i , Pr. cf. ovata R a u s . , Pr. ex gr. Ijbrovichi R a u s . , Pr. nuratavensis 
S o l o v j e v a . Известняки здесь тектонически изолированы от окру
жающих отложений. Предполагается, что с этими известняками син
хронны тектонически изолированные известняки р. Сарбин (приток 
р. Каратаг) , откуда еще в 1940 г. С. К. Овчинниковым и А. Т. Тарасен
ко приводилась богатая брахиоподовая и фузулинидовая фауна кельва
сайского горизонта. Здесь среди фузулинид указанные исследователи 
н й Ш й Pseudostaffella ex gr. ozawai L e e et C h e n , Ps. sphaeroidea 
E h r e n b . , Profusulinella ex gr. rhomboides L e e et C h e n , Pr. cf. pris
ca D e p r a t , Pr. ex gr. librovitchi D u t k . , Fusulinella cf. pseudobocki 
L e e et С h e n , Eofusulina cf. triangula R a u s. et В e 1. и др. С. К. Ов
чинников включал эти известняки в вулканогенный комплекс, чем и 
обЬсновывал среднекаменноугольный возраст эффузивов. 

Нижйемосковские отложения по р. Кштут и ее притокам Сагдор и 
Сйсайта из-за редкой встречаемости фауны детального расчленения не 
получили. Граница с верхнебашкирскими отложениями здесь также 
фаунистически не обоснована. По Ф. Р. Бенш, видимая мощность ниж-
нёмосковского подъяруса в среднем течении р. Кштут равна 665 м. 
Микрофауна обнаружена в верхних 230 м разреза. Здесь присутствуют 
Pseudostaffella ex gr. gorskyi D u t k . , Ozawainella sp., Profusulinella ex 
gr. prisca D e p r a t, Pr. pseudorhomboides P u t r j a , Pr. cf. mutabilis 
S a l , Aljutovella ex gr. aljutovica R a u s . , Eofusulina (?) sp., Hemifu
sulina (?) sp. Комплекс фузулинид характерен для кельвасайского го
ризонта. 

В пределах Байсунской зоны нижнемосковские отложения фаунисти
чески доказаны в Байсунтау и Сурхантау. О наличии их в северной ча
сти Байсунтау (верховья Аксу) свидетельствуют плохо сохранившиеся 
веретенообразные фузулиниды со складчатыми перегородками, найден-
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ные ф. Р. Бенш в линзовидных прослоях известняков, расположенных 
в \ 1QQ м выше основания сагдорской свиты. Мощность свиты здесь мак
симальная, превышает 2000 м. По литологическому составу и строению 
сагдорская свита этого района такая же, как и на южном склоне Гис
сарского хребта в бассейнах рек Кштут и Ханака. 

Небольшой выход сагдорской свиты, установленный Д. А. Руба
новым в 1962 г. в верховьях левой составляющей р. Кайрак (Байсун
тау)^ представлен темными алевролитами и аргиллитами с известняка
ми, срдержащими кельвасайский комплекс фузулинид: Profusulinella cf. 
constans S a f., Profusulinella sp., Fusulinella cf. praecolaniae S a f., 
и многочисленные брахиоподы. Неполная мощность около 200 м. Кон
такты тектонические. 

В Сурхантау довольно значительная площадь распространения 
сагдорской свиты выявлена И. А. КензиныМ, а позже изучена 
ф. Р. Бенш и А. Хайдаровым на водоразделе рек Вахшивар — Аксу, 
в верховьях Аксу и по саю Курганча. В составе свиты здесь преобла
дают грубообломочные породы, чем она существенно отличается от ее 
аналогов в других районах. Характерной особенностью свиты в Сур
хантау является также наличие флоры, очень редкая встречаемость 
фауны и несогласное ее залегание, на нижележащих осадочно-вулкано-
генных образованиях намюра. Нижняя часть свиты мощностью 450 м 
сложена массивными вулканомиктовыми конгломератами и гравелита
ми, переходящими по простиранию и по разрезу в грубозернистые пло
хо отсортированные, нередко туфогенные песчаники, верхняя часть ви
димой мощностью 260 м — песчаниками, алевролитами и аргиллитами, 
часто чередующимися между собой. В гальке конгломератов много из
вестняков с микрофауной нижнего карбона. В цементе конгломератов 
и в песчаниках встречаются единичные Schubertella cf. minima S o s n . , 
Parastaffella composita D u t k . , Ozawainella cf. angulata С о 1 a n i, 
Pseudostaffella sp., Profusulinella ex gr. rhomboides L e e et C h e n , 
Aljutovella (?) sp., Fusulinella sp., указывающие на принадлежность 
этих отложений к нижней части среднего карбона. Среди растительных 
остатков Л. И. Савицкой определены Catamites gigas B r o n g n . , Lepi
dodendron (?) sp. 

Верхнемосковские отложения на территории Узбекистана встреча
ются редко. Основные площади их распространения приурочены к Ка
рачатырской зоне (Токтыныктау, низкие предгорья северного склона 
Турдестанского и Алайского хребтов). Небольшие выходы этих отло
жений есть в Бельтау-Кураминской зоне (южный склон Босбутау), 
в немногих пунктах Туркестано-Алайской и Зеравшано-Туркестанской 
зон (равнинные сопки севернее Нуратау, горы Мальгузар, гора Боор-
ды) и в Байсунской зоне (р. Алячапан в Байсунтау, гора Карасан). 
Всвду они сложены преимущественно терригенными породами — пес
чаниками, конгломератами, алевролитами; карбонатные образования 
встречаются спорадически и имеют подчиненное значение. В большин
стве районов верхнемосковские отложения на подстилающих толщах 
залегают с глубоким размывом. Исключением является лишь западная 
часть Карачатырской зоны (Токтыныктау), где породы нижней и верх
ней частей московского яруса пластуются согласно. 

|$ БЕЛЬТАУ-КУРАМИНСКОЙ ЗОНЕ отложения верхнемосковского подъ
яруса— р е н ж и т с к а я с в и т а , — развитые на южном склоне Босбу
тау (долина р. Ренжит), залегают несогласно на известняках нижнего 
КАРТОНА, имеют мощность не менее 500—600 м и в нижней части пред
ставлены известняковыми конгломератами, переслаивающимися с из-
веосияками, а в верхней — песчаниками и сланцами с прослоями кон
гломератов и известняков. В известняках нижней толщи обнаружены 
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позднемосковские фузулиниды: Fusulinella ex gr. colaniae L e e et 
C h e n , F. ex gr. bocki М о е 11., F. schwagerinoides D e p r a t, Hemifu
sulina bocki M o e l l . , H. cf. elliptica L e e , Fusulina elegans R a u s . et 
В e 1., F. cylindrica F i s c h . , а в верхней — тункмазарские: Fusulinella 
schwagerinoides D e p r a t, F. aff. kumpani P u t r j a , Fusulina cf. mjach-
kovensis R a u s . , F. ex gr. quasifusulinoides R a u s . 

В конгломератово-песчаниковой свите долины р. Ренжит 
Ф. Р. Бенш (1955 г.) видит продолжение турдукхкой свиты Атойнак-
ского хребта. Значительно меньшая мощность свиты в Босбутау объяс
няется размывом ее верхней части. На свите трансгрессивно залегают 
отложения нижней перми. 

На западе Карачатырской зоны, в горах Токтыныктау, породы 
верхнемосковского подъяруса выделяются 3 . С. Румянцевой в т о х т а -
т а у с к у ю с в и т у , отвечающую актерекскому горизонту. Представ
лена она ритмично переслаивающимися полимиктовыми песчаниками 
с алевролитами, известняками, гравелитами и конгломератами. По ли-
тологическому составу в тохтатауской свите выделяются четыре пачки 
(снизу вверх). 

Песчано-карбонатная пачка слагает центральную часть гор Ток
тыныктау. На востоке представлена ритмично переслаивающимися кон
гломератами, полимиктовыми гравелитами, неравномернозернистыми и 
мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, оолитовыми и детриту-
совыми известняками. В западном направлении прослои известняка вы
клиниваются, крупность зерен в обломочных породах постепенно уве
личивается и песчано-карбонатная пачка переходит в песчаную. В ос
новании песчано-карбонатной пачки обнажаются непостоянной мощно
сти мелкогалечные конгломераты, залегающие на разных слоях алев-
ролитовой пачки огузской свиты, что позволяет предполагать наличие 
здесь, кратковременного перерыва в осадконакоплении местного значе
ния. Вверх по разрезу конгломераты сменяются песчаниками, а затем 
известняками, имеющими также очень непостоянную мощность и пе
реходящими по простиранию в запесоченные известняки и карбонатные 
песчаники с Fusulina schellwieni S t a f f , F. pseudoelegans С h e г п., 
F. kamensis S a f., характерными формами актерекского горизонта. 

В разных частях песчано-карбонатной пачки собрано большое ко
личество разнообразных органических остатков, представленных бра
хиоподами, пелециподами, гастроподами, хететидами, гониатитами, 
мшанками, фораминиферами и растительными остатками. Многочислен
ные, но однообразные растительные остатки представлены преимуще
ственно отпечатками стволов плауновых, принадлежащих Lepidodendron 
ex gr. kirghizicum Z a 1. Часто встречаются окаменелые семена Неха-
gonocarpus sp. 

Принадлежность пачки к актерекскому горизонту устанавливается 1 

по фораминиферам. Встреченные здесь брахиоподы и пелециподы име
ют широкое вертикальное распространение: известны в верхней части 
среднего карбона и нижней части верхнего. Мощность песчано-карбо
натной пачки от 400 до 600 м. 

Алевролитовая пачка представлена переслаиванием неравномерно-
зернистых полимиктовых песчаников и тонкослоистых алевролитов 
с единичными прослоями оолитовых запесоченных и водорослевых из
вестняков, замещающих друг друга по простиранию. Собранные в этой 
пачке брахиоподы, пелециподы и гониатиты имеют плохую сохран
ность. Комплекс фузулинид такой же, как и в нижележащей пачке. 
Мощность пачки не превышает 180 л . 

Песчаниковая пачка сложена зеленовато-серыми неравномернозер
нистыми полимиктовыми песчаниками, содержащими прослои гравели-
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тов, мелкогалечных конгломератов и единичные прослои водорослевых 
известняков, местами сильно запесоченных, а местами переходящих в 
оолитовые известняки. Пачка бедна органическими остатками. В ней 
встречаются неопределимые пелециподы и фузулиниды. В комплексе 
фузулинид содержатся верхнемосковские формы Pseudostaffella umbi-
licata P u t r j a et L е о п t., Fusulina elschanica timanica R a u s . , позво
ляющие установить принадлежность пачки к актерекскому горизонту. 
Мощность пачки до 150 м. 

. Конгломератовая пачка представлена красноцветными конгломера
тами, грубослоистыми, плохо отсортированными, плотными, с многочис
ленными разного размера линзообразными прослоями гравелитов и не-
равномернозернистых песчаников. Органические остатки в этой пачке 
не найдены. В восточном окончании гор Токтыныктау мощность конгло-
мератовой пачки незначительная—10—15 м. В западном направлении 
она постепенно увеличивается и севернее Боссая равна 300 м. Нижеле
жащая песчаниковая пачка в западном направлении выклинивается, 
замещаясь фациально конгломератовой пачкой. 

Общая мощность тохтатауской свиты в восточной части гор Токты
ныктау равна около 1200 м. 

Наиболее полные разрезы верхнемосковского подъяруса наблюда
ются в восточной части Карачатырской зоны в низких предгорьях 
Алайского хребта — в Карачатыре, в междуречье Исфайрам — Шахи
мардан (вуадильская полоса) и на северном склоне Катрантау. На 
территории Узбекистана расположен только первый район распростра
нения. Здесь верхнемосковские отложения выделяются Ф. Р. Бенш 
(1958) в а к т е р е к с к у ю с в и т у , являющуюся стратопической 
для актерекского горизонта. Комплексом фораминифер охарактеризо
вана нижняя часть свиты мощностью 550—600 м, представленная в ос
новании конгломератами, а выше песчаниками и алевролитами, обра
зующими пачки с преобладанием той или иной породы и пачки часто
го чередования указанных пород. В линзах и прослоях известняков, 
приуроченных к алевролитовым пачкам, найдены Bradyina nautilifor-
mis М о е 11. , Pseudostaffella umbilicata P u t r j a et L e o n t , , Ozawainel
la cf. kurakhovensis M a n . , Oz. ex gr. mosquensis R a u s . , Oz. pseudoan-
gulata P u t r j a , Parastaffella ex gr. pseudosphaeroidea D u t k . , Profu
sulinella librovitchi D u t k . , Fusulinella cf. paraschubertellinoides P u t 
r j a , F. aff. paracolaniae S a f., F. tokmovensis R a u s . et D a 1 m a t s., 
F. praebocki R a u s . , F. bocki M o e l l . , F. ex gr. mosquensis S a f., He
mifusulina cf. consobrina R a u s . , Fusulina pseudoelegans С h e r n. 

Над мощной (до 400—500 м) толщей часто чередующихся алевро
литов и песчаников, в которой фауна не обнаружена, располагаются 
фаунистически охарактеризованные шункмазарские отложения, пред
ставленные толстослоистыми песчаниками с подчиненными им гравели
тами, конгломератами и тонкослоистыми алевролитами, содержащими 
линзы конгломератов и известняков с Fusulinella bocki M o е 11. , 
F. pseudobocki L e e et С h e n, F. rara S с h 1 у k., F. aff. cumpani P u t -
g j a , F. schwagerinoides D e p r a t , Hemifusulina regularis C h e n , H. 
bocki mosquehsis R a u s . , H. truncatula R a u s . , Fusulina elegans 
R a u s . et B e l . Мощность пород до 1200 м. Суммарная мощность 
актерекского и шункмазарского горизонтов превышает 2000 м. 

Аналогичное строение верхнемосковских отложений наблюдается 
по северному склону Катрантау, где они изучались А. Д. Миклухо-
Маклаем и Г. С. Поршняковым (1954). Актерекскому горизонту отве
чает к у н я к у л ь с к а я с в и т а конгломератов мощностью 700 • м, 
а щункмазарскому — ш у н к м а з а р с к а я с в и т а , образованная 
темными глинистыми сланцами и песчаниками, которым подчинены пач-
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ки конгломератов, близкие по составу гальки к кунякульским, прослои 
и линзы органогенных известняков с Fusulinella ex gr. colaniae L e e 
et C h e n , P. ex gr. bocki M о e 11., Fusulina aff. distenta R o t h , et 
S k i n n e r , Protriticites sp. Мощность свиты около 400 м, но большая 
часть ее, по-видимому, размыта, так как верхний карбон залегает 
трансгрессивно. 

Среди терригенных образований верхнемосковского подъяруса, 
развитых в междуречье Исфайрам — Шахимардан, В. Й. Волгин и 
А. Д. Миклухо-Маклай (1957в) отмечают горизонты туфов и туфопес
чаников. 

В области низких предгорий Туркестанского хребта верхнемос
ковский подъярус палеонтологически доказан только в горах Гузан. 
Верхняя часть верхнемосковских отложений, обнажающаяся севернее 
массива Кузлантау (подошва этих отложений скалывается сбросом), 
по М. Щ. Шамсутдинову (1954), сложена внизу зеленовато-серыми 
песчаниками с подчиненными известняковыми конгломератами и гли
нистыми сланцами (мощность 100 м), а выще темно-серыми битуминоз
ными известняками с прослоями серых и бурых песчаников (160 м). 
Микрофауна, по определениям Ф. Р. Бенщ, указывает на шункмазар-
ский горизонт: Fusulinella pseudobocki L e e et C h e n , F. mosquensis 
R a u s., F. rata S с h 1 у k., F. schwagerinoides D e p r a t, Hemifusulina 
truncatula R a u s . , H. graciosa Lee, Fusulina ex gr. mjachkovensis 
R a u s . , Putrella aff. brazhnikovae P u t r j a . Здесь же встречаются 
брахиоподы и гастроподы. К этому же горизонту по комплексу микро
фауны могут быть отнесены включенные М. Ш. Шамсутдиновым 
(1954) в джилгинсайский (подтрицитовый) горизонт верхнего карбо
на известняковые конгломераты и песчаники юго-восточного склона 
Кузлантау, содержащие в линзах известняков Pseudostaffella ozawai 
L e e et C h e n , Fusulinella bocki M о e 11., F. aff. fluxa L e e et C h e n , 
F. schwagerinoides D e p r a t, Fusulina ex gr. pseudoelegans C h e n . 

Верхнемосковский подъярус в пределах Туркестано-Алайской зоны 
выражен неполно и устанавливается в немногих пунктах. В равнинном 
пространстве между Ханбандытау и Писталитау, согласно М. Н. Соло
вьевой (1963), на среднем палеозое лежит актерекский горизонт, пред
ставленный известняками и терригенными породами с базальным кон
гломератом в основании. Мощность его 100—150 м. Сообщество фора
минифер представлено Ozawainella kurakhouensis М а п., Oz. schmUovi 
S о s п., Pseudostaffella topilini extensa S o l o v j e v a , Fusulina schell-
wieni P u t r j a , F. dunbari S о s п., Fusulinella praebocki R a u s . 

В области высоких предгорий северного склона Алайского хребта 
верхнемосковский подъярус, доказанный О. И. Сергуньковой (1946 г.) 
и М. Н. Соловьевой (1963) в горах Боорды, представлен гравелитами, 
песчаниками и конгломератами ч а у в а й с к о й с в и т ы . Он содержит 
Fusulinella colaniae L.e е et С h е n, F. ex gr. pulchra R a u s . и сопостав
ляется с шункмазарским горизонтом. Мощность 150—160 м. 

В Зеравшано-Туркестанской зоне, в Мальгузарских горах, отложе
ния верхнемосковского подъяруса выделяются по стратиграфическому 
положению и известны под названием к у р пи н е к о й с в и т ы . Зале
гает она трансгрессивно на породах башкирского и нижней части мос
ковского ярусов. Свита прослеживается в широтном направлении вдоль 
северного склона Мальгузарских гор, слагая крылья крупной антикли
нальной структуры, осложненной дополнительной складчатостью и раз
ломами. Курпинская свита представлена переслаиванием мелкозерни
стых и неравномернозернистых полимиктовых песчаников с тонкослои
стыми полимиктовыми рассланцованными алевролитами и светлыми 
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серебристо-серыми, малиново-серыми и розовато-коричневыми слюди
стыми сланцами. Значительно реже наблюдаются линзовидные прослои 
светлых желтовато-серых и серых органогенных известняков, содержа
щих колонии хететид, талломы водорослей и раковины фузулинид. 
В основании свиты наблюдаются прослои конгломератов и гравелитов 
с неопределимыми фораминиферами среднекаменноугольного облика. 
Лййэовидные прослои темно-серых органогенных запесоченных извест
няков содержат многочисленные экземпляры перекристаллизованных 
деформированных фораминифер, среди которых 3 . С. Румянцевой оп
ределены Eostaffelta sp., Schubertella sp., Fusiella sp., Ozawainella sp., 
P&mtkxstaffella sp., Fusulinella sp., Fusulina (?) sp. Указанные формы 
не противоречат отнесению курпинской свиты к верхнемосковскому 
подъярусу. Мощность свиты около 310 м. 

В пределах Байсунского складчатого массива к верхнемосковскому 
подъярусу относится н и ж н я я ч а с т ь а л а ч а п а н с к о й с в и т ы . 
Сайта слагает сравнительно большую площадь в верховьях р. Кайрак 
и т р. Алачапан, однако среднекаменноугольная часть свиты выходит 
лишь по саю Алачапан, в 1,5—2 км выше одноименного селения. Ниж
няя часть разреза верхнемосковских отложений здесь срезана по раз
лому. В основании видимой части среднего карбона обнажаются серые 
слоистые и массивные известняки с плохо сохранившимися фузулини-
дами. Выше следуют тонкослоистые аргиллиты и алевролиты с редки
ми линзами глинистого известняка и известковистого песчаника. Види
мая мощность верхнемосковских отложений более 190 м. 

В пачке известняков Ф. Р. Бенш обнаружены Fusulinella bocki 
М о е 11., F. ex gr. schwagerinoides D e p r a t , F. aff. helenae R a u s . , 
F. Cf. longiaxilaris B o g . , F. rara S c h l y k . , Fusulina sp., указывающие 
на Присутствие здесь шункмазарского горизонта. Возможно, из этого 
же интервала происходят собранные в 1956 г. С. К. Овчинниковым и 
А. Т. Тарасенко из осыпи Fusulinella ex gr. pseudobocki L e e et C h e n , 
F. cf. colaniae L e e et C h e n , Fusulina cf. cylindrica F i s c h . (определе
ний M. И. Сосниной). В известняковых прослоях среди алевролитов 
этйМи же исследователями встречены довольно частые фузулинеллы, 
близкие к Fusulinella pseudobocki. 

Распространение верхнемосковских отложений в юго-западных 
отрогах Гиссара, вероятно, не ограничивается рассмотренным районом. 
На вершине горы Карасан сохранилась небольшая пачка конгломера
тов, содержащая в гальке переотложенную микрофауну нижней поло
вины московского яруса. Конгломераты отделены поверхностью раз
мыва от образований нижнего карбона (намюра) и также с размывом 
перекрыты юрой. 

На южном склоне Гиссарского хребта к алачапанской свите 
Ф. Р. Бенш (1965в) относит верхнюю часть каменноугольного разре
за, развитого в среднем течении р. Ханака и по ее притоку р. Мубарек. 
Эта часть разреза, по-видимому, отделена поверхностью размыва от 
подстилающих терригенных толщ, охарактеризованных нижнемосков-
ской микрофауной. Она сложена тонкослоистыми, часто чередующими
ся! между сббой алевролитами и песчаниками, разделенными пачками 
гравелитов й Конгломератов. В гальке конгломератов, в их цементе и 
Штаниках Ф. !Р. Бенш найдены единичные экземпляры раннекаменно-
уийяьных и раннеМосковских фузулинид, которые рассматриваются как 
пйршгложенные. В 1956 г. С. К. Овчинников из этой же части разреза 
наряду с раннемосковскими формами указывает и более молодые фор
мы, известные из верхов среднего и верхнего карбона. К ним относятся 
Fmulinella pseudobocki L e e et C h e n , F. bocki M o e l l . , Fusulina sa-
mxwica R a u s . , Triticites sp., Pseudofusulina sp. Эти образования несо-
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гласно перекрываются пермской лючобской свитой. Мощность их около 
450 м. 

В Зеравшано-Алайской зоне, в горах Кульджуктау, Я- Б. Айсановым 
в 1966 г. выделена своеобразная толща терригенных п о р о д — к а м ы -
с т и н с к а я с в и т а , распространенная южнее колодцев Камысты и 
Адылсай и относящаяся условно по возрасту к среднему карбону. Пре
дыдущими исследователями эти отложения в самостоятельное возраст
ное подразделение не выделялись, а причленялись к таушанской свите 
верхнего девона. Разрез камыстинской свиты представлен преимуще
ственно конгломератами, залегающими с резким размывом и угловым 
несогласием на отложениях таушанской свиты. В основании разреза 
повсеместно прослеживается разногалечный (глыбово-валунный) ба-
зальный конгломерат мощностью до 40 м, состоящий из обломков (раз
мером от 2—3 см до 1,5 м) песчаников, сланцев, гравелитов и конгло
мератов таушанской свиты, а также девонских известняков, сцементи
рованных кремнисто-глинистым веществом. Выше базального слоя сле
дует толща переслаивающихся конгломератов (преобладают), гравели
тов, песчаников и сланцев общей мощностью около 400 м. Конгломера
ты почти черные, мелкогалечные, неяснослоистые, сложены сравнитель
но хорошо окатанными обломками кремнистых пород, кварца, песчани
ков и известняков. Цемент кремнистый. Гравелиты крупнозернистые, 
того же состава и облика, что и конгломераты. Песчаники и сланцы 
приурочены в основном к верхней половине разреза. Их окраска тем
ная с коричневатым оттенком. 

По долине Камыстысая в известняковых валунах и глыбах среди 
базальных конгломератов собраны остатки криноидеи, амфипор, бра
хиопод и табулят, характерных для нижнего и среднего девона. В этом 
же сае в карбонатной гальке аналогичных конгломератов собраны так
же обломки стеблей криноидеи Anthinocrinus ex gr. carbonicus Ye 11. 
et S i s о v а (определения P. С. Елтышевой) раннекаменноугольного 
облика. На этом основании, а также по залеганию камыстинской сви
ты с резким размывом и угловым несогласием на подстилающих по
родах можно предположить присутствие в горах Кульджуктау толщи 
(камыстинская свита) соответствующей по возрасту среднему карбону. 

Распространение органических остатков в среднекаменноугольных 
отложениях Узбекистана и сопредельных территорий приведено в 
табл. 18 и 19. 

Верхний отдел 

Верхнекаменноугольные отложения на территории Узбекистана 
распространены кр'айне ограниченно. Морские отложения этого возра
ста известны лишь в Карачатырской и Байсунской зонах (см. прило
жение 9). 

Выходы верхнего карбона в узбекской части Карачатырской зоны 
представляют собой небольшие участки в хр. Карачатыр и горах Гузан. 
Более широко он развит за пределами республики на площади этих же 
хребтов, а также на северном склоне Катрантау и в Каратау. Для этой 
территории характерны полные разрезы верхнего отдела карбона, хо
рошо фаунистически охарактеризованные, а Карачатырский разрез 
является опорным в Средней Азии. Площадь, занятая образованиями 
позднекаменноугольного возраста в Байсунской зоне, расположена 
в южной части одноименного хребта, в верховьях рек Кайрак и Алача-
пан и также невелика. 

Верхний карбон в континентальных фациях выделяется условно 
в пределах Бельтау-Кураминской зоны, где весь верхний палеозой 
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представлен преимущественно вулканогенными породами. Присутствие 
континентального верхнего карбона предполагается в составе конгло-
мератовой толщи северных склонов Нуратинского хребта (Алай-Кок-
шаальская складчатая система). 

Морские образования верхнего карбона литологически очень близ
ки к верхнемосковским. Для них характерен преимущественно терри-
генный состав (см. рис. 13 и 14). Карбонатные породы имеют подчинен
ное значение и встречаются на разных стратиграфических уровнях. 
Вулканогенные породы в морских фациях отмечаются довольно редко, 
главным образом за пределами республики. В целом это мелководные 
образования, сильно изменяющиеся по простиранию, с большим коли
чеством грубообломочного материала местного происхождения и срав
нительно частыми растительными остатками, принесенными с суши. 

Контакт между отложениями среднего и верхнего карбона в пре
делах Узбекистана согласный, но в прилегающих областях соседних 
республик верхний карбон нередко начинается не самыми низкими го
ризонтами и в этом случае отделен от среднего поверхностью размыва. 
В районах распространения морских отложений нижней перми они за
легают на верхнем карбоне как согласно, так и несогласно. На терри
тории Узбекистана наблюдается только первый тип взаимоотношений. 
Континентальный верхний карбон от подстилающих и покрывающих 
отложений отделен несогласиями. 

Мощность верхнекаменноугольных отложений значительная: в мор
ских фациях до 4000 м, в наземных — 2500 м. 

В морских отложениях верхнего карбона выделяются два яруса — 
касимовский и гжельский. Первый в Узбекистане, как и в других рай
онах Тянь-Шаня, подразделяется на два горизонта: джилгинсайский 
(подтритицитовый) и учбулакский (тритицитовый). Гжельскому ярусу 
соответствует дастарский (псевдофузулиновый) горизонт. 

Касимовский ярус 

В морских фациях касимовский ярус присутствует постоянно. 
В Карачатырской зоне в наиболее полном и хорошо изученном разрезе 
хр. Карачатыр он представлен двумя свитами джилгинсайской и учбу-
лакской, являющимися стратотипами одноименных горизонтов регио
нальной шкалы. 

Д ж и л г и н с а й с к а я с в и т а наиболее полно выражена по бор
там Джилгинсая, на крыльях одноименной антиклинали, и далее по се
верному склону хр. Карачатыр на запад (гора Курташ) и на восток 
(гора Манкатай), обнажаясь здесь уже частично. 

В разрезе по Джилгинсаю свита Ф. Р. Бенш подразделяется на две 
хорошо прослеживающиеся по простиранию пачки (снизу вверх): 

1) пачка мелкогалечных конгломератов, переходящих в гравелиты 
и грубозернистые плохо отсортированные песчаники. Залегают они 
с видимым согласием на песчаниках среднего карбона. В гальке кон
гломератов встречена микрофауна верхней части среднего карбона: Fu
sulinella pseudobocki L e e et C h e n , F. bocki lata D a l m a t s . , 
F. afi. helenae R a u s . , Fusulina elegans R a u s . et B e l . Мощность 95 м; 

2) пачка алевролитов и известняков. В основании ее тонкослоистые 
алевролиты с прослоями гравелитов и песчаников, выше — алевролиты, 
содержащие несколько мощных (до 25 м) линз органогенных известня
ков. Мощность 170—220 м. 

Общая мощность джилгинсайской свиты 265—300 м. 
Среди фузулинид присутствуют Fusiella ex gr. lancetiformis P u -

t r j a , Fusulinella adjuncta S c h l y k . , Fusulina donbassica P u t r j a 
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Распространение фауны в среднекаменноугодышх 

Виды 

Башкирский ярус 

Нижнебашкир
ский подъярус 

« 1 

н т 

Верхнебашкирский подъярус 

Карачатыр-
ская зона 

Сит 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

2 3 

Мое 

Кокчин 

.а 

Фораминиферы 
Aljutovella pseudoaljuto-

vica R a u s . 
Al. subaljutovica S a f . 
Al. saratovica P u t r j a 

et L e o n t . 
Al. aljutovica R a u s . 
Al. lepida L e o n t . 
Al. skelnevatica P u t r j a 
Al. cybaea L e o n t . 
Al. artificialis L e o n t . 
Al. parasaratovica S a f . 
Al. postaljutovica S a f. 
Al. priscoidea R a u s . 
Al. znensis R a u s . 
Al. isvarica P u t r j a 
Asteroarchaediscus basch

kiricus К r e s t. et 
T h e o d . 

A. subbaschkiricus R a u s . 
A. rugosus R a u s . 
Bagmarella prima S o-

1 о у j e v a 
D. iowensis T h o m s o n 
Endothyra prisca R a u s . 

et В e 1. 
E. eostaffelloides R e i t l . 
E. tostaffelloides lata 

R e i t l . 
E. bradyi M i k h. 
Eofusulina triangula 

R a u s . et B e l . 
E. triangula tethys S o-

1 о v j e v a 
E. corpulenta R u m . 
E. rhombiformis R u m . 
E. solida R u m . 
Eostaffella mosquensis 

V i s s . 
E. proikensis V i s s . 
E. protvae R a u s . 
E. paraprotvae R a u s . 
E. varvariensis umbonata 

В r a z h n. 
E. prisca ovoidea R a u s . 
E. postmosquensis К i r. 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

+ 

X 

4 -
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+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 

+ 

+ 

X 

X 

X 

X 
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Т а б л и ц а 18 
отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

ковский ярус 

ский горизонт Кельвасайский горизонт Актерекский 
горизонт 

Шункмазарский 
горизонт 
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ы
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ы
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К
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у 

Ту
рк

ес
та

не
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 (
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Ч
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Ба
йс
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(в
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+ + 

+ + + 

+ + X + + + 
+ 

| 

+ + 
X + + 

-
X + + 

+ + + + + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

X 

+ 
+ + 

X 
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+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 
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+ 

+ 
+ 
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+ + + 

X 

+ 
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Виды 

Башкирский ярус Мое 

Нижнебашкир
ский подъярус Верхнебашкирский подъярус Кокчин 

Карачатыр-
ская зона 

2 £ 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

Е. postmosquensis acuti
formis K i r . 

Е. parastruvei chusoven-
sis K i r . 

E. exilis G г о z d. et L e b. 
E. parastruvei R a u s . 
E. acuta G г о z d. et L e b. 
E. acutissima К i r. 
E. mira R a u s . 
E. mutabilis R a u s . 
E. ljudmilae R a u s . 
E. pseudostruvei R a u s . 

et В e 1. 
E. angusta К i r. 
E. kashirica rhomboidalis 

R a u s . 
Fusiella typica L e e et 

C h e n 
F. pulchella S a f . 
F. praecursor paraventri-

cosa R a u s . 
F. praecursor R a u s . 
F. praetypica S a f . 
Fusulinella paraschuber-

tellinoides P u t r j a et 
L e o n t . 

F. praebocki R a u s . 
F. colaniae L e e et C h e n 
F. paracolaniae S a f . 
F. vozhgalensis S a f . 
F. tokmovensis R a u s . 

et D a 1 m a t s. 
F. mosquensis S a f . 
F. rara S с h 1 у k. 
F. cumpani P u t r j a 
F. bocki M о e 11. 
F. pseudobocki L e e et 

C h e n 
F. fluxa L e e et C h e n 
F. helenae R a u s . 
F. schwagerinoides D e p-

r a t 
F. subpulchra P u t r j a 
F. eopulchra R a u s . 
F. pulchra R a u s . 
Fusulina citronoides 

M a n . 

+ + 

+ + + 

X 

+ 

X 

+ 
+ 

+ 

X 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

X 

+ 
X 

X 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 18 

ковский ярус 

ский горизонт Кельвасайский горизонт Актерекский 
горизонт 

Шункмазарский 
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Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 Ю
ж

но
-

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
ы

 

Карачатыр-
ская зона 

ай
ск

ая
 Зеравшано-

Туркестан-
ская зона 

о 
к 

сЬ 
Карачатыр-

ская зона 

ай
ск

ая
 

ra
y)

 

ин
ск

ая
 

бу
та

у)
 

зо
на

 
гз

ан
) 

1 ? 

ы 
со 
О, 

2"5 

Н
ур

ат
ау

 

Та
мд

ы
та

у 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 Ю
ж

но
-

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
ы

 

К
ар

ач
ат

ы
р,

 
Гу

за
н 

Бу
ка

нт
ау

, 
То

хт
ат

ау
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

л;
 

зо
на

 

Н
ур

ат
ау

 

Та
м

ды
та

у 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 I
 

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
 

К
ар

ач
ат

ы
р 

То
хт

ат
ау

 

Т
ур

ке
ст

ан
о-

А
л 

зо
на

 (
П

ис
та

ли
! 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
 

зо
на

 (
го

ры
 Б

ос
 

К
ар

ач
ат

ы
рс

ка
я 

(К
ар

ач
ат

ы
р,

 Г
) 

Ту
рк

ес
та

но
-А

л*
 

зо
на

 (
р-

н 
Ч

ау
в 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

т
 

(в
ер

хо
вь

я 
р,

 К
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-ь 
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+ 

+ 
+ 
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+ 
+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 

X 

+ 
+ 

4 -
+ 

X 

+ 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ X 

+ 
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+ 
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X 
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X 

+ + 
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X 
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+ 
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+ 
+ 

X 

+ 
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Виды 

Башкирский ярус 

Нижнебашкир
ский подъярус Верхнебашкирский подъярус 

Мое 

Кокчин 

Карачатыр-
ская зона 

2 = 
« и 

га 
Н 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

F. schellwient S t a f f 
F. pseudoelegans С h e r n. 
F. dunbari S o s n . 
F. elschdnica timanica 

R a u s . 
F. elegans R a u s . et 

B e 1. 
F. distenta R o t h , et 

S k i n . 
F. cylindrica F i s c h . 
F. mjachkovensis R a u s . 
F. kamensis S a f . 
F. aspera C h e r n . 
F. quasi)'usulinoides 

R a u s. 
Hemifusulina volgensls 

P u t r j a et L e o n t . 
H. consobrina R a u s . 
H. moelleri R a u s . 
H. pseudobocki P u t r j a 

et L e 0 n t. 
H. truncatula R a u s . 
H. communis R a u s . 
H. pulchella R a u s . 
H. splendida S a f . 
H. elegantula R a u s . 
H. subrhomboides R a u s . 
H. firma R a u s . 
H. bocki M о e 11. 
H. bocki mosquensis 

R a u s . 
H. kashirica В о 1. 
H. elliptica L e e 
H. graciosa L e e 
H. regularis C h e n 
H. (Hemifusulinella) 

djartassensls R u m . 
H. (H.) rotundata R u m . 
H. (H.) kysylkumensis 

R u m . 
H. (H.) marnica R u m . 
Mediocris breviscula 

G a n. 
Mlllerella umbilicata 

K i r . 
M. graciosa M a n . 

+ + + 

I 
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Продолжение табл. 18 

ковский ярус 

ский горизонт Кельвасайский горизонт Актерекский 
горизонт 

Шункмазарский 
горизонт 
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+ + + 
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+ 
+ 
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+ + 
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Виды 

Башкирский ярус 

Нижнебашкир
ский подъярус Верхнебашкирский подъярус 

Мое 

Кокчин 

Карачатыр-
ская зона 

В' 

Зеравшано-
Туркестан-

8. з 

« я 

М. carbonica G г о z d. et 
L e b . 

Neoarchaediscus rugosus 
R a u s. 

N. postrugosus R e i t l . 
N. gregorii D a i n 
Novella evoluta mosquen

sis R a u s . 
Ozawainella umbonata 

В r a z h n. et P о t. 
Oz. aurora G г о z d. .et 

L e b . 
Oz. stellae M a n . 
Oz. maximensis M a n. 
Oz. kumpani S о s n. 
Oz. pseudoangulata 

P u t r j a 
Oz. kurakhovensis M a n. 
Oz. vozhgalica S a f . 
Oz. cardiformis S o-

1 о v j e v a 
Oz. angulata С о 1 a n i 
Oz. /mgi L e e 
Oz. donbassensis S о s n. 
Oz. pararhomboidalis 

M a n . 
Oz. facoides M a n . 
Parastaffella siruvei 

M о e 1 1 . 

P. poststruvei R a u s . 
P. bradyi M o e 1 1 . 
P. rezwoi B o g . 
P. timanica R a u s . 
P. subrhomboides R a u s . 
P. lata G r o z d . et L e b . 
P. grandis P u t r j a 
P. moellerl О z a w a 
P. variabilis R a u s . 
P. dagmarae D u t k . 
P. e/pxa G r o z d . et 

L e b . 
P. asiatica S o l o v j e v a 
P. pseudosphaeroidea 

D u t k . 
P. composita D u t k . 
P. matildae D u t k . 

+ 

+ 

X 

X 

+ 

X 

+ + 
+ 

X 

x 

x 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ X 

X 

X 

X 
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Продолжение табл. 18 

ковский ярус 

ский горизонт Кельвасайский горизонт Актерекский 
горизонт 

Шункмазарский 
горизонт 
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Виды 

Башкирский ярус 

Нижнебашкир
ский подъярус Верхнебашкирский подъярус 

Мое 

Кокчин 

Карачатыр-
ская зона 

о. т 

St 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

Paraeojusulina trianguli-
formis P u t r j a 

Profusulinella parva L e e 
et C h e n 

Pr. parva robusta R a u s . 
et B e l . 

Pr. staffellaeformis К i r. 
Pr. convoluta L e e et 

C h e n 
Pr. polasnensis S a f . 
Pr. latispiralis S a f . 
Pr. ovata R a u s . 
Pr. ovata var. nytvica 

S a f . 
Pr. subovata S a f . 
Pr. constans S a f . 
Pr. staffellaeformis subsp. 

asiatica S o l o v j e v a 
Pr. nuratavensis S o-

1 о v j e v a 
Pr. prisca D e p r a t 
Pr. prisca angulata 

S o l o v j e v a 
Pr. primitiva S о s n. 
Pr. prisca timanica К i r. 
Pr. prisca sphaeroidea 

R a u s . 
Pr. paratimanica R a u s . 
Pr. praeprisca S о 1 о v j e-

v a 
Pr. chernovi R a u s. 
Pr. rhomboides L e e et 

C h e n 
Pr. pseudorhomboides 

P u t r j a 
Pr. pararhomboides 

R a u s . et B e l . 
Pr. librovitchi D u t k . 
Pr. librovitchi persevera-

ta S a f . 
Pr. chernovi R a u s . 
Pr. prolibrovichi R a u s . 
Pr. biconiformis K i r . 
Pr. mutabilis S a f . 
Pr. arta L e o n t . 
Pr. fusiformis S о 1 о v j e-

v a 

+ 

+ 

X 

+ 

X X 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 
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X 

X 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 
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Продолжение табл. 18 

ковский ярус 

ский горизонт Кельвасайский горизонт Актерекский 
горизонт 

Шункмазарский 
горизонт 
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+ 
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+ 
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+ 
X 

+ 
+ 

+ 
+ 
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+ 

+ 

+ 
+ 

X 

X 

+ 

+ 
• + 

+ 
, X 1 х 

f 

X + 
+ 

X X 

; + 
: + 
• + 

!t 
; + 

4 -
' + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

X 

< + 
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Виды 

Башкирский ярус 

Нижкебашкир-
ский подъярус Верхнебашкирский подъярус 

Карачатыр-
ская зона 

о. 
2 н 
СО 

£ = 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

ек
ая

 и
 Ю

ж
но

-
ка

я 
зо

ны
 зо

на
 I 

и 

« 

>> ау
 

ек
ая

 и
 Ю

ж
но

-
ка

я 
зо

ны
 

гы
рс

ка
я 

га
но

-А
лг

 

Н
ур

ат
а 

Та
мд

ьп
 

Б
ай

су
» 

Ги
сс

ар
< 

K
ap

aw
ai

 

Т
ур

ке
с!

 
зо

на
 

Мое 

Кокчин 

Propermodiscus krestov
nikovi R a u s . 

Pseudostaffella antiqua 
D u t k . 

Ps. atokensis T h o m p 
s o n 

Ps. minor R a u s . 
Ps. antiqua grandis 

S с h 1 у k. 
Ps. sofronizkyi S a f . 
Ps. compressa R a u s . 
Ps. korobezkikh R a u s . 

et S a f. 
Ps. keyter R o t h , et 

S k i n n e r 
Ps. irinovkensis L e o n t . 
Ps. yobarensis О z a w a 
Ps. composita С г о z d. 

et L e b. 
Ps. nibelensis R a u s . 
Ps. praegorskyi R a u s . 
Ps. gorskyi D u t k . 
Ps. sphaeroidea 

E h r e n b. 
Ps. subquadrata G r o z d . 

et L e b . 
Ps. pseudoquadrata M a n . 
Ps. parasphaeroidea L e e 

et C h e n 
Ps. latispiralis К i r. 
Ps. larlonovae R a u s 

S a f . 
Ps. ozawai L e e et 

C h e n 
Ps. topilini P u t r j a 
Ps. formosa R a u s . 
Ps. syzranica R a u s 

S a f . 
Ps. proozawai К i r. 
Ps. confusa L e e et 

C h e n 
Ps. finalis К i r. 
Ps. umbilicata P u t r j a 

et L e o n t . 
Putrella brazhnikovae 

P u t r j a 

et 

et 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

X 

X 

+ 

X 

+ 

+ 
+ 

X 

+ 
X 

+ X 
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Продолжение табл. 18 

ковский ярус 

ский горизонт Кельвасайский горизонт Актерекский 
горизонт 

Шункмазарский 
горизонт 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

6 
L 

Карачатыр-
ская зона 

ай
ск

ая
 Зеравшано-

Туркестан-
ская зона 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 Ю
ж

но
-

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
ы

 

Карачатыр-
ская зона 

к 
ее 
М л 

та с ? 

* 2 « £ зо
на

 
за

н)
 к 

со « 
См 

Я * 

Н
ур

ат
ау

 

Та
мд

ы
та

у 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 I
 

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

сн
 

К
ар

ач
ат

ы
р,

 
Гу

за
н 

Бу
ка

нт
ау

, 
То

хт
ат

ау
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

л 
зо

на
 

Н
ур

ат
ау

 

Та
мд

ы
та

у 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 Ю
ж

но
-

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
ы

 

К
ар

ач
ат

ы
р 

То
хт

ат
ау

 

Ту
рк

ес
та

но
-А

л;
 

зо
на

 (
П

ис
та

ли
т 

Бе
ль

та
у-

K
yp

aM
i 

зо
на

 (
го

ры
 Б

ос
 

К
ар

ач
ат

ы
рс

ка
я 

(К
ар

ач
ат

ы
р,

 Г
у 

Ту
рк

ес
та

но
-А

л!
 

зо
на

 (
р-

н 
Ч

ау
в 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
 

(в
ер

хо
вь

я 
р.

 К
; 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

X 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

• + 

+ 

X 

X X 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

+ 

X X 

X 

+ 

+ + 

X 

+ 

X 
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Виды 

Башкирский ярус 

Нижнебашкир
ский подъярус Верхнебашкирский подъярус 

Мое 

Кокчин 

Карачатыр
ская зона 

о . 
2 н 
« 

ИЗ 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

а 
х 

я ° 

S я 

2 « 
а ™ 
> > n 
.У « 
«Я и 
я S 

M L 

Schubertella obscura L e e 
et С h e n 

Sch. obscura mosquensis 
R a u s . 

Sch. obscura compressa 
R a u s . 

Sch. obscura procera 
R a u s . 

Sch. obscura plana К i r. 
Sch. Obscura sphaerica 

S o l o v j e v a 
Sch. obscura ellipsoidalis 

S o l o v j e v a 
Sch. texana T h o m p 

s o n 
Sch. sphaerica S u 1. 
Sch. acuta R a u s . 
Sch. lata L e e et C h e n 
Sch. lata elliptica 

S c h e h g. 
Sch. mongolica S o-

1 о V j e v a 
Sch. galinae S a f. 
Sch. magna L e e et 

C h e n 
Sch. mjachkovensis • 

R a u s . 
Sch. biformis S o l o v j e 

v a 
Sch. recta К i f • 
Sch. subkingi P u t r j a 
Sch. pauciseptata R a u s . 
Verella spicata D a 1-

m a t s . . 
V. piieata R u m . 
V. normalis R u m . 
V. basdonica R u m . 
V. imperptana R u m . 

Брахиоподы 

Athyris ambiqua S о w. 
A. pectinifera S o w . 
Brachythyrina rectangula 

K u t . 
B. strangwaysi V e r n . 

+ 

+ 

+ 

+ X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ X 

+ 
+ 
+ 
+ 

X 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 18 

ковский ярус 

ский горизонт Кельвасайский горизонт Актерекский 
горизонт 

Щункмазарский 
горизонт 

Зеравшано-
Туркёстан-
ская зона 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 Ю
ж

но
-

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
ы

 

Карачатыр-
ская зона 

ай
ск

ая
 Зеравшано-

Туркестан-
ская зона 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 Ю
ж

но
-

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
ы

 

Карачатыр-
ская зона 

те 
5 та ан

ск
ая

 
бу

та
у)

 

К
ар

ач
ат

ы
рс

ка
я 

зо
на

 
(К

ар
ач

ат
ы

р,
 Г

уз
ан

) 

* 5 

"и" та 
•я 

Н
ур

ат
ау

 

Та
мд

ы
та

у 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 Ю
ж

но
-

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
ы

 

К
ар

ач
ат

ы
р,

 
Гу

за
н 

Бу
ка

нт
ау

, 
То

хт
ат

ау
 

Ту
рк

ес
та

но
-А

л 
зо

на
 

Н
ур

ат
ау

 

Та
м

ды
та

у 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 Ю
ж

но
-

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
ы

 

К
ар

ач
ат

ы
р 

То
хт

ат
ау

 

Ту
рк

ес
та

но
-А

лг
 

зо
на

 (
П

ис
та

ли
т 

Бе
ль

та
у-

К
ур

ам
! 

зо
на

 (
го

ры
 Б

оо
 

К
ар

ач
ат

ы
рс

ка
я 

зо
на

 
(К

ар
ач

ат
ы

р,
 Г

уз
ан

) 

Ту
рк

е с
та

но
-А

ла
 

зо
на

 (
р-

н 
Ч

ау
в;

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
 

(в
ер

хо
вь

я 
p.

 К
; 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

i + 

1 

; + 

X 

4-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

X 

X 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ . 

+ 

+ 
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Виды 

Башкирский ярус 

Нижнебашкир
ский подъярус 

о. 
й 

В. carnica S с h е 11 w. 
Buxtonia sab punctata 

N i k . 
В. chaoi F г с k s. 
B. scabricula M a r t . 
Camarophoria mutabilis 

T s c h e r n . 
Cancrinella undata 

D e f r . 
Chonetes carboniferus 

K e y s . 
Ch. granuliferus O w e n . 
Chonetinella flemingi 

N о г w. et P r a 11. 
Choristites bisulcatiformis 

S e m i c h . 
Ch. pseudobisulcatiformis 

F г с k s. et R о t. 
Ch. andygensis S e m i с h. 
Ch. priscus E i c h w . 
Ch. sower by i F i s c h . 
Choristites radygini 

F г с k s. 
Ch. mosquensis F i s c h . 
Ch. pavlovi S t u c k . 
Ch. holtedahli F г с k s. 
Ch. trautscholdi S t u c k . 
Ch. latissimus 11 a n. 
Ch. postvetricosus 

T s c h e r n . 
Ch. uralicus L e b . 
Ch. granulifera C h e n 
Ch. mjatschkovensis ab. 

angustisinuanus 
F г с k s. 

Ch. amalitzkii F г с k s. 
Ch. laticostatus L e b . 
Ch. weberi F r c k s . 
Ch. gusanicus V о 1 g. 
Ch. lebedevi F r c k s . 
Dictyoclostus semireticu-

latus M a r t . 
D. fredericksi 11 о v. 
D. boliviensis O r b . 
D. gruenewaldti К г о t. 

+ 

+ 

+ 

+ 

Верхнебашкирский подъярус 

•Мое 

Кокчин 

Карачатыр-
ская зона 

2 со 
О* го 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

ее 

> • ca
s e о 
с" S 

+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

X 

X 
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Продолжение табл. 18 

ковский ярус 

ский горизонт 

Зеравшано-
Туркестан-
екая зона 

&з 
« и а х U3C-

Кельвасайский горизонт 

Карачатыр-
ская зона 

з н Я 

и й 
>i о 
ш н 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

о, 
>> 
X 

2 § 

В 5 . 

Актерекский 
горизонт 

Карачатыр-
ская зона 

< ч 

S-SS 

Шункмазарский 
горизонт 

ее >> 
» « U Н X >, 
s o 

+ 

X 

5 1 

2 я 

я а 
я » 
a s -

X 

43-

- f 

- f 

X 

X X 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ + + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

X 

+ + 
+ + 

+ 

+ 
+ 

X + 

+ 
+ 

+ 
X 

+ 
+ 

X 

+ + + 
X 
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Виды 

Башкирский ярус Мое 

Нижнебашкир
ский подъярус Верхнебашкирский подъярус Кокчин 

Карачатыр-
ская зона 

Зеравшано-
Туркестанг 
екая зона 

= а, 

D. donetzianus L i с h. 
D. uralicus T s c h e r n . 
Dielasma pulgonica 

V o l g . 
D. attenuatum M a r t . 
Derbya regularis W a a g. 
Echinoconchus elegans 

M c C o y 
E. punctatus M a r t . 
E. fasciatus К u t. 
Enteletes lamarcki 

F i s c h . 
Isogramma paotechowen-

sis G r o z d . et С h а о 
Krotovla karpinskiana 

J a n . 
K- rarituberculata J a n . 
K- granulosa P h i 11. 
Linoprodustus corrugatus 

M c C o y 
L. prattenianus N o r w . 
L. cora O r b . 
Marginlfera schartimien-

sis J a n . 
Martinia orientalis 

T s c h e r n . 
M. glabra M a r t . 
M. decora M a r t . 
Meekella baschkirica 

T s c h e r n . 
Al exitnia E i c h w . 
Neophricodothyris asiati

ca C h а о 
Orthotechia marganiana 

D e r b y 
Orthotetes radiata 

F i s c h . 
Productus concinnus 

S o w . 
P. boliviensis O r b . 
P. redesdalensis M.-W. 
Pugilus pugilis P h i 11. 
Pugnax acuminata 

M a r t . 
Schizophoria resupinata 

M a r t . 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 18 

ковский ярус 

ский горизонт Кельвасайский горизонт А к т е р е к с к и й 
г о р и з о н т 

Ш у н к м а з а р с к и й 
г о р и з о н т 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

Ба
йс

ун
ск

ая
 и

 Ю
ж

но
-

Ги
сс

ар
ск

ая
 з

он
ы

 

Карачатыр-
ская зона 

ай
ск

ая
 Зеравшано-

Туркестан-
ская зона 

О 
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О 3 

К а р а ч а т ы р -
с к а я з о н а 

Т
у

р
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с
т
а

н
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л

а
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с
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.н
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ы
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к
а

я
 

з
о

н
а
 

(П
и

с
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у
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е
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у
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у
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а
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з
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а
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р
ы

 
Б

о
с
 

К
а

р
а

ч
а

т
ы

р
с

к
а

я
 

(К
а

р
а

ч
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ы

р
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Г
у
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у

р
к
е
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т
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н
о

-А
л

а
 

з
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н
а
 

(р
-и

 
Ч

а
у

в
а

 

Б
а

й
с

у
н

с
к
а

я
 
з
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н
 

(в
е

р
х

о
в

ь
я

 
р
.1

 
К

; 

+ + 

+ 1 

~ р 

1 

+ 
+ 

+ 
" Г 

_|_ 

X 

X 

+ 

+ 
4 

+ ; 
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Виды 

Башкирский ярус 

Нижнебашкир
ский подъярус 

Верхнебашкирский подъярус 

Мое 

Кокчии 

Карачатыр-
ская зона 

Зеравшано-
Туркестан-
екая зона 

X 

о а 

Spirifer bisulcatus S o w . 
Sp. striatus M a r t . 
Sp. lyra K u t . 
Sp. gruenewatdtianus 

J a n . 
Sp. russiensis S c h w e t z . 
Sp. elongatus J a n . 
Sp. poststriatus 

T s c h e r n . 
Sp. markovi W a a g. 
Sp. integricosta P h i 11. 
Sp. amalitzkii F r c k s . 

Пелециподы 

Astartella vera H a l l 
Allorisma regularis 

K i n g 
Aviculopecten occidentalis 

S с h u m. 
A. elegantulus S t u c k . 
A. per acuta S c h u m . 
A. providencensis C o x 
Crenipecten foerstii 

H e r r . 
Leda attenuatiformis 

T s c h e r n . 
Modiolopsis teplovi 

V e r n . 
Myalina swallovi 

M c C h e s h c y 
Schizodus wheeled 

S w a 11. 

Гастроподы 

Bellerophon isfarensis 
L i c h . 

B. netschajewi L i c h . 
B. crassus M e e k et 

W o r t h e n 
B. kirgisicus L i c h . 
B. ferganensis N e t s с h. 
B. rossicus S t u c k . 
Euphemites carbonarius 

C o x 

+ 

+ 

+ 
+ 

X 

+ 
X 
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Продолжение табл. 18 

ковский ярус 

ский горизонт Кельвасайский горизонт Актерекский 
горизонт 

Шункмазарский 
горизонт 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

Ю
ж

но
-

:ы
 

Карачатыр-
ская зона 

ай
ск

ая
 Зеравшано-

Туркестан-
ская зона 14 

-онж
о 
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ская зона * — 
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ск
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К
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К
ур
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го
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ос
 

К
ар
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ы
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зо
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ар
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ат
ы

р,
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уз
ан

) 

Ту
рк

ес
та

но
-А
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зо
на

 (
р-

н 
Ч

ау
в;

 

Ба
йс

ун
ск

ая
 з

он
 

(в
ер

хо
вь

я 
p.

 K
i 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ + + 
+ 
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Виды 

Башкирский ярус Мое 

Нижнебашкир
ский подъярус 

о. 

га 
£ я 

Верхнебашкирский подъярус Кокчин 

Карачатыр-
ская зона 

Зеравшано-
Туркестан-
ская зона 

s 

2 1 

о и 

5 о< 

Murchisonia fischeri 
S t u c k . 

Naticopsis eichwaldi 
S t u c k . 

Pharkidonotus acuticari-
natus J i n 

Straparrollus marginati-
formis L i c h . 

Sphaerodoma subglobo-
sum L i c h . 

S. commune L i c h . 

Гониатиты 

Anthracoceras aff. van-
derbeckel L u b v. 

Bilinguites superbilingue 
В i s a t 

Branneroceres cancella-
tum В i s a t 

Br. psrormatum J i n 
Glaphyrites suborientalis 

J i n 
Gyphioceras (Reticuloce-

ras) reticulatum 
P h i l 1. 

Nomismoceras dostaba-
kum R a u s . 

Proshumardites keideli 
L e u с h s. 

P. karpinskii R a u s . 
Schartymites barbotanus 

V e r n . 
Syngastrioceras orientale 

J i n 
Wiedeyoceras aff. missou-

riensis M i l l e r et 
O w e n 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ , 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 18 
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Т а б л и ц а 19 

Распространение растительных остатков в среднекаменноугольных 
отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды 

Карачатырская зона 
Бельтау-

Кураминская 
зона 

Виды 

Букантау Тохтатау Ур. Тахте-к P. Кандырсай 

Alethopteris sp. + 
Annularia sphenophylloides Z e n k e r + 
Aulacotheca kandyrica S a v. + 
Bowmanites sp. + 
Catamites cf. carinatus S t e r n b. + sp. 

C. gigas B r o n g n . sp. + 
C. undutatus S t e r n b. + 
Calamostachys sp. + 
Cordaites sp. + 
Cordaicarpus sp. + 
Cyclopteris orbicularis B r o n g n . + 
Ginkgophytopsis kandyrensis S i x t. + 
Hexagonocarpus sp. + 
Kandyria vasilkovskyi S i x t. + 
Lepidodendron ex gr. kirghizicum Z a 1. + sp. 

L. aff. lycopodioides S t e r n b. + 
Neuropteris tenuifolia S с h 1 о t h. + ex. gr. + 
N. heterophylla B r o n g n . + 
Pecopteris (Asterotheca) arborescens 

S c h l o t h . 
+ + 

P. (A.) cyathea S c h l o t h . + 
P. (A.) miltoni A r t i s + 
Ptychocarpus unitus B r o n g n . + 
Sphenophyllum cuneifolium S t e r n b. + sp. 

Sigillaria pentagonalis S i x t. + 
Stigmaria sp. + 
Trigonocarpus sp. ' + 
Walchia sp. + 
Zeilleria sp. + 
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subsp., Protriticites ovatus P u t r j a , Pr. globulus P u t r j a subsp., 
Quasifusulinoid.es juvenatus К i г., Q. bosbiensis В о g., Obsoletes 
obsoletus S с h e 11 w. 

По остаткам брахиопод эти отложения ранее рассматривались то 
как переходные от среднего карбона к верхнему, то как принадлежащие 
к верхней части среднего карбона (Лихарев, 1935, 1946; Фредерике, 
1923, 1928). О. И. Сергунькова, определившая из коллекции Ф. Р . Бенш 
Choristites priscus E i c h w . , Ch. fritschi S с h e 11 w., Echinoconchus ko-
mischani L i с h., считает, что комплекс этих брахиопод не противоречит 
позднекаменноугольному возрасту. 

У ч б у л а к с к а я с в и т а в хр. Карачатыр по данным изучения 
фузулинид расчленяется Ф. Р. Бенш на две подсвиты. 

На северо-западном крыле Джилгинсайской антиклинали нижняя 
подсвита общей мощностью около 660 м начинается быстро замещаю
щими друг друга по простиранию и разрезу песчаниками, гравелитами 
и конгломератами, которым подчинены небольшие пачки алевролитов 
с прослоями и линзочками глинистых и органогенных известняков 
(360 м), сменяющимися вверх по разрезу тонкослоистыми, часто че
редующимися алевролитами и песчаниками (200 м), а затем песчаника
ми с подчиненными им алевролитами (115 м). В северо-западном на
правлении конгломераты постепенно выклиниваются и на северном 
крыле Карачатырской синклинали отложения представлены в основном 
песчаниками, чередующимися с менее мощными алевролитами. Для фу
зулинид этой части учбулакской свиты характерны Triticites рагатоп-
tiparus R о s о v., Tr. umbonopticatus R a u s . et B e l . , Tr. expressus 
A n о s. 

Верхняя подсвита сложена в основном песчаниками и алевролита
ми. Нижняя часть ее литологически очень изменчива по простиранию. 
На северо-западном крыле Джилгинсайской антиклинали она представ
лена толстослоистыми светлыми песчаниками с подчиненными им кон
гломератами, гравелитами и алевролитами, содержащими линзочки из
вестняков, на северном крыле Карачатырской синклинали — толщей 
песчаников с редкими прослоями алевролитов и известняков, а на юж
ном крыле — зелеными и темно-серыми песчаниками и алевролитами. 
Мощность этой части разреза до 1300—1350 м. Верхняя часть подсвиты 
по обоим крыльям и восточному замыканию Карачатырской складки 
представлена чередованием алевролитов и песчаников, к которым при
урочены линзы известняков с остатками фораминифер и брахиопод 
(горизонт «d» Б. К. Лихарева), толстослоистыми песчаниками с про
слоями гравелитов, мелкогалечных конгломератов, алевролитов и лин
зами известняков с брахиоподами и фораминиферами. Мощность этой 
части разреза 260—300 м. Общая мощность верхнеучбулакской под
свиты до 1600 м. 

В сообществе фузулинид здесь определены Triticites ex gr. schwa-
geriniformis R a u s . , Tr. secalicus S a y , Tr. schiensis M. - M а с 1., Tr. 
ferganensis M. - M а с 1., Rugosofusulina ex gr. prisca E h r e n b. et 
M o e l l . 

В. И. Волгин (1957a, б, 1960) учбулакскую свиту хр. Карачатыр по 
остаткам брахиопод подразделяет на две части: 1) слои с Dictyoclostus 
donetzianus L i c h . и 2) слои с Echinoconchus komischani L i c h . Более 
характерна для свиты в этом хребте Buxtonia subpunctata N i к., хотя 
и не встречающаяся в значительных количествах. В отложениях много 
пелеципод и гастропод (Bellerophon kirgisicus L i c h . , Retispira mu-
schketovi N e t c h . и др.). Макрофауна по сборам Ф. Р. Бенш опреде
лялась О. И. Сергуньковой. 
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В верхней подсвите А. Д. Миклухо-Маклай и В. Е. Руженцев 
(1956) указывают аммонеи Agathiceras uralicum К а г р . , Aristoceras 
chkalovi R u z h., Glaphyrites sp. 

В горах Гузан из-за сложной тектоники полных разрезов джилгин-
сайского горизонта нет. Здесь к отложениям этого возраста относится 
толща переслаивающихся зеленовато-серых песчаников и темно-серых 
известняков с Fusulinella schwagerinoides D е р г a t, Protriticites glo
bulus P u t r j a subsp., Pr. grozdilovae M. - M а с 1., Quasifusulinoides 
fusiformis R o s o v . , Q. juvenatus K i r . , Obsoletes obsoletus S c h e l l w . 
Наличие этой'толщи в 1953 г. М. Ш. Шамсутдинов установил севернее 
массива Кузлантау и по юго-западному и юго-восточному склонам гор 
Гузан. Ее наибольшая видимая мощность не превышает 220 м. 

Учбулакский горизонт здесь также сохранился неполностью; наи
большая видимая мощность его до 650 м. Сложен он серыми, желтова
то-серыми и зеленовато-серыми песчаниками, серыми и бурыми, пре
имущественно известняковыми конгломератами, глинистыми и алеври
товыми сланцами и светло-серыми известняками в виде линз. 

Фауна представлена фузулинидами — Triticites schwageriniformis 
mosquensis R o s o v . , Tr. ferganensis M . - M a c l . , Tr. schiensis 
M. - M а с 1., Tr. secalicus S a y , Rugosofusulina cylindrica S о s п., бра
хиоподами Linoproductus neffedievi V e r n . , Echinoconchus komischani 
L i c h . , E. punctatus M a r t , и другими формами. Присутствуют много
численные гастроподы, комплекс их аналогичен встреченному в хр. Ка
рачатыр. 

В Каратау верхний карбон выражен как морскими, так и конти
нентальными фациями. Здесь учбулакский горизонт установлен по на
личию Triticites kairakensis В е n s с h, Tr. schiensis M. - M а с 1. и др. 
Толща представлена конгломератами, песчаниками, сланцами, извест
няками мощностью 600—700 м. В породах наряду с остатками брахио
под, пелеципод и довольно редких фораминифер встречены многочис
ленные остатки растений: Lepidodendron sp., Sphenophyllum oblongifo-
lium G e r m , et К a u If., Catamites suckowi B r o n g n . , Pecopteris fe-
minaeformis S c h l o t h . , P. arcuata H a l l e , Oligocarpia gothanii 
H a l l e , Odontopteris subcrenulata R о s t, Taeniopteris tenuinervis 
W e i s s и др. Этот комплекс содержит общие формы с вестфальской и 
катазиатской флорами. 

В пределах Байсунской зоны к касимовскому ярусу относится боль
шая часть а л а ч а п а н с к о й с в и т ы , установленной Г. С. Чикрызо-
вым и X. В. Рыскиной в 1951 г. на юге Байсунтау. В последние годы эта 
свита изучалась Ф. Р. Бенш, выявившей в составе ее верхнюю часть 
среднего карбона, джилгинсайский (подтритицитовый) и учбулакский 
(тритицитовый) горизонты верхнего карбона. До этого на основании 
определения единичной швагерины свита считалась более молодой — 
раннепермской (Решения с о в е щ а н и я . . . , 1959). По-видимому, за 
Schwagerina moelleri R a u s . здесь был ошибочно принят Triticites 
pressus А п о s., у которого навивание спирали близко к швагериново-
му. По составу и характеру взаимоотношения со средним карбоном 
гжельский ярус в Байсунтау сходен с карачатырским; отличается от 
него только несколько меньшей мощностью. 

Изучены два разреза джилгинсайского горизонта: на правом борту 
р. Алачапан, в 1,5—2 км выше селения того же названия, и в верховь
ях р. Кайрак, на левом борту ее левой составляющей. Они литологиче-
ски плохо увязываются между собой, что объясняется сильной фаци-
альной изменчивостью пород. 

По правому борту р. Алачапан джилгинсайский горизонт начина
ется массивными конгломератами и песчаниками с редкими прослоями 
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алевролитов и линзами известняков (160 м), сменяющимися выше по 
разрезу вулканомиктовыми, нередко плохо отсортированными песчани
ками с пропластками алевролитов (90 м), а затем слоистыми известня
ками с редкими прослоями алевролитов и песчаников (30 м) и, нако
нец, частым чередованием песчаников и алевролитов с подчиненными 
им линзами и прослоями конгломератов и гравелитов (320 м). Мощ
ность джилгинсайского горизонта до 600 м, но границы его из-за пло
хой сохранности фауны в покрывающих слоях определены условно. 
Микрофауна, собранная в слоистых известняках, содержит Fusulinella 
adjuncta S c h l y k . , Protriticites sp., Quasifusulinoides juvenatum К i г., 
Q. cf. fusiformis R o s o v . В известняковой гальке конгломератов нахо
дятся фузулиниды мячковского горизонта — Fusulinella schwagerinoi
des D е р г a t, F. ex gr. pulchra R a u s. et В e 1. 

В верховьях p. Кайрак основание джилгинсайского горизонта не 
вскрыто, а покрывающие породы органических остатков не содержат. 
Внизу видимая часть разреза сложена массивными и толстослоистыми 
песчаниками (76 м), которым подчинены алевролиты, в средней ча
сти— тонкослоистыми песчаниками и алевролитами (215 м), часто че
редующимися между собой (песчаники и алевролиты нередко известко-
вистые и иногда переходят в песчанистые и глинистые известняки с ми
крофауной), вверху— тонкослоистыми алевролитами и песчаниками 
с линзами гравелитов, конгломератов и водорослево-фораминиферовых 
известняков (125 м). В известняках встречаются Protriticites globulus 
P u t r j a subsp., Pr. ovatus P u t r j a , Quasifusulinoides juvenatus K i r . , 
Q. fusiformis R o s o v . , Obsoletes sp. 

В учбулакском горизонте преобладают такие же, как и в джилгин-
сайском, ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты, среди 
которых встречаются довольно мощные линзы гравелитов, конгломера
тов и тонкие прослои песчанистых и обломочных известняков с микро
фауной. Они чаще приурочены к верхней части разреза, где песчаники 
и алевролиты теряют свое ритмичное строение и становятся более из-
вестковистыми, а конгломераты и гравелиты — более выдержанными 
по простиранию. Наиболее полный разрез горизонта сохранился в вер
ховьях р. Кайрак, где видимая мощность отложений этого возраста не 
менее 1200 м. 

Фауна нижнего подгоризонта встречена только в одном пункте — 
на водоразделе рек Кайрак и Алачапан, где она состоит из Quasisufuli-
noides ex gr. fusiformis R o s o v . , Protriticites ovatus P u t r j a., Tritici
tes ex gr. umbonoplicatus R a u s . et B e l . 

Микрофауна верхнего подгоризонта встречается чаще (водораздел 
рек Кайрак и Алачапан, истоки этих рек, левые притоки р. Алачапан) и 
представлена Quasifusulina longissima M o e l 1., Triticites schwagerini-
formis R a u s . , Tr. ex gr. ariticus S с h e 11 w., Tr. ex gr. rossicus 
S c h e l l w . , Tr. expressus A n о s., Tr. ferganensis M . - M a c l . , Rugoso-
fusulina alpina S c h e l l w . 

Касимовский ярус в Узбекистане, как и везде в Тянь-Шане, уста
навливается в основном по фузулинидам. Данные изучения вертикаль
ного распространения этой фауны и положены в основу его расчлене
ния. 

Нижняя граница яруса отбивается по появлению и развитию ро
дов Obsoletes, Protriticites, Quasifusulinoides1. Кроме того, на данном 

1 Изучавший строение стенки родов Quasifusulinoides, Protriticites и Obsoletes 
Чень-Цзинь-ши (1963) высказывает предположение о том, что квазифузулиноидесы и 
протритициты не являются самостоятельными родами. Подрод Protriticites — слепая 
ветвь рода Fusulinella, а подрод Quasifusulinoides — рода Fusulina. Начало тритици-
там, по мнению этого исследователя, дали обсолеты. 
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рубеже вымирает большое количество форм среднего карбона, к кото
рым принадлежат роды Pseudostaffella, Hemifusulina и множество ви
дов Fusulina и Fusulinella. Изменения в составе брахиопод сводятся к 
появлению Choristites fritschi S c h e l l w . и Echinoconchus komischani 
L i c h . , получивших развитие уже в более молодых верхнекаменно
угольных образованиях. 

Нижний горизонт касимовского яруса — джилгинсайский (подтри-
тицитовый) — охарактеризован четким сообществом фузулинид, состоя
щим из Fusulinella adjuncta S с h 1 у k., Obsoletes obsoletus S с h e 11 w., 
Protriticites ovatus P u t r j a , Pr. globulus P u t r j a subsp., Quasifusu-
linoides fusiformis R o s o v , Q. juvenatus К i r. 

Учбулакский (тритицитовый) горизонт касимовского яруса харак
теризуется появлением и массовым развитием рода Triticites, появле
нием первых представителей рода Rugosofusulina и массовым развити
ем рода Quasifusulina. В нем выделяются две зоны с характерными 
комплексами фузулинид: 

1) зона Triticites montiparus и Tr. umbonoplicatus. Зональные фор
мы сопровождаются Triticites paramontiparus R o s o v , Tr. expressus 
A n o s . и др. 

2) зона Triticites ferganensis и Tr. schiensis. Характерный комплекс 
сопутствующих форм здесь представлен Triticites ex gr. schwagerinifor-
mis R a u s . , Tr. ex gr. rossicus S c h e l l w . , Tr. secalicus S a y , Rugoso
fusulina cylindrica S о s п., R. ex gr. prisca E h r e n b. 

Гжельский ярус 

Гжельский ярус палеонтологически доказан лишь в пределах Кара
чатырской зоны. Наиболее полно отложения этого возраста представле
ны в Западном Карачатыре, где образуют д а с т а р с к у ю с в и т у , 
являющуюся стратотипом одноименного горизонта среднеазиатской 
стратиграфической шкалы. На касимовском ярусе описываемые отло
жения залегают согласно. 

В строении дастарской свиты преобладают алевролиты, в меньшей 
мере песчаники и известняки. По комплексам фузулинид свита подраз
деляется на две части. Нижняя подсвита образована толстослоистыми 
песчаниками с прослоями гравелитов, мелкогалечных конгломератов, 
алевролитов и обломочных известняков с Triticites schwageriniformis 
asiaticus В е n s h, Tr. ex gr. secalicus S a y , Tr. rossicus S c h e l l w . , Tr. 
longus R o s o v . subsp., Tr. jigulensis R a u s . Мощность 190—300 м. 
Нижняя часть разреза верхнедастарской подсвиты мощностью 600— 
700 м представлена темно-серыми слоистыми алевролитами с подчинен
ными им разнообразными песчаниками. По всей этой части встречают
ся прослои и линзы песчанистых и глинистых известняков с фузулини-
дами, а в 100 м от основания — хорошо прослеживающиеся по прости
ранию пачки алевролитов и известняков с фузулинидами, брахиопода
ми и цефалоподами. Средняя часть подсвиты мощностью 175—560 м 
образована алевролитами с редкими прослоями мелкозернистых песча
ников. Прослои известняков здесь крайне редки. Верхняя часть верхне
дастарской подсвиты мощностью 165—300 м сложена в равной мере 
слоистыми и массивными песчаниками с фузулинидами, тонкослоисты
ми алевролитами, местами сильно известковистыми с обильной гастро-
подовой фауной, тонкослоистыми мергелями и известняками с фузули
нидами и брахиоподами. Последние в основании рассматриваемого ин
тервала разреза образуют пачку мощностью до 30 м. Общая мощность 
верхнедастарской подсвиты около 1000 м. 
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Комплекс фузулинид в верхней половине дастарской свиты доволь
но однообразен. Массовыми здесь являются Pseudofusulina ferganensis 
D u t k . , Ps. olgae M. - M а с 1., Ps. aff. pusilla S c h e l l w . Иногда вместе 
с ними встречаются Triticites vulgaris М. - М а с 1., Tr. ex gr. schwageri-
niformis R a u s . , Daixina aff. sokensis R a u s . , D. vasilkovskyi B e n c h 
subsp., Rugosofusulina praevia S c h l y k . subsp., R. ex gr. ruzhenzevi 
R a u s . Среди брахиопод особенно обильны Dictyoclostus neoinflatus 
L i с h. и Choristites fritschi ferganensis L i c h . Гастроподы представлены 
теми же видами, что и в нижележащих слоях. В комплексе аммоноидей 
и наутилоидей А. Д. Миклухо-Маклай и В. Е. Руженцев (1956) указы
вают Uddenites ex gr. sakmarensis R u z h., Agathiceras uralicum К a r p., 
Paraschistoceras optatus R u z h., Glaphirytes sp., Gzheloceras ex gr. ni-
kitini T z w e t a e v a , Ctenobactrites(?) sp. 

В горах Гузан, судя по данным М. Ш. Шамсутдинова (1954), се
вернее пос. Лякан обнажены низы рассматриваемого горизонта, тесно 
связанные с учбулакский. Наибольшая видимая мощность дастарских 
отложений здесь около 325 м. Они образованы песчаниками с подчи
ненными прослоями алевритовых и углисто-глинистых сланцев и раз
нообразных известняков с фауной. Фузулиниды в них представлены 
Triticites ex gr. schwageriniformis R a u s . , Tr. rossicus S c h e l l w . , Ru
gosofusulina cylindrica S о s п., R. ex gr. alpina S c h e l l w . , R. praevia 
S c h l y k . Брахиоподы и гастроподы в основном такие же, как и в ни
жележащих слоях. 

Более высокие слои дастарского горизонта в горах Гузан установ
лены М. А. Аваковым и Ф. Р. Бенш севернее мельницы на р. Ащису, 
где развита мощная толща (до 900 м) темных тонкослоистых аргилли
тов и алевролитов с редкими прослоями песчаников, углисто-глинистых 
сланцев и известняков. Здесь найдены Quasifusulina longissima 
М о е 11., Daixina sokensis R a u s . , D. vasilkovskyi В e n s h subsp. Не
сколько выше Rugosofusulina praevia S c h l y k . subsp., Pseudofusulina 
olgae M. - M а с 1. На северном крыле Гузанской синклинали развиты 
лагунно-континентальные фации, отвечающие дастарскому горизонту. 
Они представлены чередованием темных песчаников, иногда с прослоя
ми углей, алевролитов, известняков и довольно выдержанных пластов 
кислых туфов и игнимбритов. Видимая мощность около 300 м. В этой 
толще встречены многочисленные остатки двустворок Lima krotowii 
S t u c k . , Leda inflata G i r t у и др., остракод Paraparchites cf. humero-
sus U l r i c h et B a s s l e r и др., гастропод, а также растений Syringo-
dendron sp., Trizygia radczenkoi S i x t . , Catamites gigas B r o n g n . , Pe-
copteris ex gr. miltonii A r t i s и др. 

Дастарский горизонт установлен в Каратау и в ур. Курганташ по 
наличию Pseudofusulina ferganensis D u t k . , Ps. vesiculosa В e n s с h, 
Rugosofusulina uralensis R o s o v . и др. В Каратау дастарский горизонт 
залегает на учбулакском и отличается от него преобладанием сланцев 
и уменьшением количества конгломератов; встречаются пласты извест
няков. Мощность толщи более 1000 м. В ур. Курганташ вскрыт менее 
полный разрез дастарского горизонта. Здесь преобладают темные гли
нистые и алевритовые сланцы с многочисленными остатками брахиопод 
Choristites fritschi ferganensis L i c h . , Dictyoclostus donetzianus L i c h . 
и др., двустворок Astartella permocarbonica T s c h e r n . и др. 

В хр. Каратау (ур. Акчечек) и в ур. Курганташ встречены много
численные остатки растений: Sigillaria brardii B r o n g n . , Sphenophyl-
lum verticillatum S c h l o t h . , Catamites gigas B r o n g n . , Alethopteris 
gothanii S t o c k , et M a t h . , Neuropteris heterophylla B r o n g n . и др. 
Комплекс растений включает преимущественно формы вестфальской 
флоры. 
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Т а б л и ц а 20 

Распространение органических остатков в з а р х н е к а м е н я э у т о л ь н ы х 
отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды 

Касимовский ярус 

Джилгинсайский 
(подтритицитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

СО я 
См со 
СО >> 

X, См U 
3 

О . 
X $ X 

Учбулакский 
(тритицитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

Гжельский ярус 

Дастарский (псев-
дофузулиновый) 

грризонт 

Карачатырская 
зона 

а . " 

« 2 

Фузулиниды 

Daixina vasilkovskyi 
В е n s h subsp. 

D. sokensis R a u s . 
Fusiella lancetiformis 

P u t r j a 
Fusulina ex gr. quasifu

sulinoides R a u s . 
F. cf. complicata G г у s 1 
F. ex gr. intermedia 

R a u s . et G г у s 1. 
F. donbassica P u t r j a 

subsp. 
Fusulinella schwagerinoi

des D e p r a t 
F. adjuncta S c h l y k . 
F. subcylindrica B o g . 
F. altispiralis B o g . 
Obsoletes obsoletus 

S c h e l l w . 
O. dagmarae К i r. 
Protriticites ovatus 

P u t r j a 
Pr. lamellosus К i r. 
Pr. globulus P u t r j a 
Pr. grozdilovae 

M.-M a с 1. 
Pseudofusulina aff. pusil-

la S c h e l l w . 
Ps. ferganensis D u t k . 
Ps. olgae M.-M a с 1. 
Quasifusutina longissima 

М о е 11. 
Quasifusulinoides fusi

formis R o s o v . 
Q. juvenatus К i r. 
Q. bosbiensis B o g . 
Rugosofusulina ex gr. 

prisca E h г e n b. 
R. ex gr. dlpina 

S c h e l l w . 
R. cylindrica S о s n. 
R. praevia S c h l y k . 

subsp. 
R. ex gr. ruzhenzevi 

R a u s . 
Triticites montiparus 

E h r e n b . 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ + + + 
+ 
+ 
+ + + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 
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Продолжение табл. 20 

Виды 

Касимовский ярус 

Джилгинсайский 
(подтритицитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

х а. 
. 3 

XI 5 

Учбулакский 
(тритицитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

О. Он О . 
«j -в ее 

X 

Гжельский ярус 

Дастарский (псев-
дофузулиновый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

Л та 

3 3 та 

о 3 

ё 1 " 

Гг. paramontiparus R о s 
7У. umbonoplicatus 

R a u s . et B e l . 
Tr. expressus A n о s. 
Tr. schwageriniformis 

schwageriniformis 
R a u s . 

Tr. schwageriniformis 
mosquensis R o s o v . 

Tr. schwageriniformis 
asiatica В e n s h 

Tr. ferganensis M.-M а с 1 
Tr. schiensis M.-M а с 1. 
Tr. secalicus S a y 
Tr. ex gr. arcticus 

S c h e l l w . 
Tr. ex gr. irregularis 

S c h e l l w . et S t a f f 
Tr. ex gr. rossicus 

S c h e l l w . 
Tr. vulgaris M.-M а с 1. 
Tr. longus R o s o v . 

subsp. 
Tr. jigulensis R a u s . 

Брахиоподы 

Avonia echidniformis 
G r a b. et С h а о 

Brachythyrina Strang 
waysi V e r n . 

B. subcarnica 11 о v. 
B. rectangula K u t . 
Buxtonia juresanensis 

T s c h e r n . 
B. subpunctata N i k. 
B. chaoi F r c k s . 
Chonetes variolatus Orb , 
Ch. flemingi N о r w. et 

P r a t t . 
Choristites fritschi 

S c h e l l w . 
Ch. fritschi ferganica 

L i c h . 
Ch. priscus E i c h w . 
Ch. supramosquensis 

N i k. 
Ch. tschernyschevi 

S t u c k . 
Derbya regularis W a a g. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
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Продолжение табл. 20 

Виды 

Касимовский ярус 

Джилгинсайский 
(подтритидитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

а а, 

х9 х 

Учбулакский 
(тритицитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

И gttf 

Гжельский ярус 

Дастарский (псев-
дофузулиновый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

о. 

£>. crassa M e e k et 
W о г h t e n 

Dictyoclostus uralicus 
T s c h e r n . 

D. gruenewaldti К г о t. 
D. donetzianus L i c h . 
D. boliviensis O r b . 
D. neoinflatus L i c h . 
D. gratiosus occidentalis 

S c h e l l w . 
Dielasma elongata 

S c h l o t h . 
D. juresanense 

T s c h e r n . 
Echinoconchus punctatus 

M a r t . 
E. elegans M c C o y 
E. komischani L i c h . 
Enteletes tschernyschewi 

D i e n . 
Isogramma paotechowen-

sis G r a b , et C h а о 
Linoproductus neffedievi 

V e r n . 
L. sinensis T s c h e r n . 
L. cf. aagardi T о u 1 a 
L. cora O r b . 
Marginifera oilentalis 

C h а о 
M. pusilla S c h e l l w . 
Al septentrionalis 

T s c h e r n . 
Л1 timanica T s c h e r n . 
Martinia triquetra 

G e m m. 
M. simensis T s c h e r n . 
Al semiglobosa 

T s c h e r n . 
AL elegans D i e n . 
Al timanica T s c h e r n . 
M. uralica T s c h e r n . 
Meekella eximia E i c h w . 
AL cf. timanica 

T s c h e r n . 
AL striatocostata C o x 
Neophricodothyris asiatica 

С h a o 
N. rostrata K u t . 
Neospirifer fasciger 

K e y s . 
Schizophoria supracarbo-

nica T s c h e r n . 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

http://jurassic.ru/



КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 333 

Продолжение табл. 20 

Виды 

Касимовский ярус 

Джилгинсайский 
(подтритицитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

о , 

Учбулакский 
(тритицитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

Си си Си 
3 2 ™ 

Гжельский ярус 

Дастарский (псев-
дофузулиновый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

5 2 я 

\ 0 оз 
о , а > 

* 5 

Sch. juresanensis 
T s c h e r n . 

Spirifer nikitini 
T s c h e r n . 

Sp. cameratus M o r t o n 
Sp. lyraeformis 

T s c h e r n . 
Spiriferella salted 

T s c h e r n . 
Uncinulus wangenheimi 

P a n d. 

Пелециподы 

Allorisma cf. regularis 
K i n g 

Astartella permocarbonica 
T s c h e r n . 

Aviculopecten elegantulus 
S t u c k . 

A. cf. batesvillensis 
W e l l . 

Cardiomorpha cf. lamello-
sa К о n. 

Crenipecten foerstii H e r r 
Lima cf. krotovi S t u c k . 
Modiotopsis teplovi 

V e r n . 
Myalina verneuili 

M c C o y 
Nucula (Nuculopsis) cro-

neissi S с h e п с k 
Pecten (Pseudamussium) 

medius H e r r 
Schizodus wheeled 

S w a 11. 

Гастроподы 

Bellerophon kirgisicus 
L i c h . 

B. ferganensis N e t s с h. 
B. crassus M e e k et 

W о r h t e n 
Euphemites vittatus 

M c C h e s h c y 
E. carbonarius C o x 
E. blaneyanus M c C h e s 

h c y 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 20 

Виды 

Касимовский ярус 

Джилгинсайский 
(подтритицитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

а- к 
Он СО 
<Я 
X См и 

. а 
См 

х $ X 

Учбулакский 
(тритицитовый) 

горизонт 

Карачатырская 
зона 

Он а, си 

5 $3 

Гжельский ярус 

Дастарский (псез-
дофузулиновый) 

горизонт 

О S 

о Я 

Карачатырская 
зона 

та . 
Си си ^ 

5 a та 

Loxonema conica S t u c k . 
Macrocheilus globosus 

S t u c k . 
Murchisonia fischeri 

S t u c k . 
Naticopsis eichwaldi 

S t u c k . 
N. denudatus E i c h w . 
Omphalotrochus whitneyi 

rossicus L i c h . 
Pharkidonotus acuticari-

natus J i n 
Ptychomphalus cf. coni-

cus S t u c k . 
Retispira muschketovi 

N e t s с h. 
Sphaerodoma subglobo-

sutn L i c h . 
S. commune L i c h . 
S. littonanus H a l l 
Stephanozyga aff. rugi-

fera P h i 11. 
Straparollus subquadra-

tus M e e k et W о r h-
t e n 

5. minimus S t u c k . 
Trachydomia stuckenbergi 

L i c h . 
Worthenia kyschertianae-

formis J a k. 

Цефалоподы 

Agathiceras uralicum 
K a r p . 

Aristoceras chkalovi 
R u z h . 

Ctenobactrites (?) sp. 
Glaphirytes sp. 
Gzheloceras ex gr. nikiti-

ni T z w e t. 
Metacoceras tscherny-

schewi T z w e t. 
Paraschistoceras optatus 

R u z h . 
Uddenites ex gr. sakma-

r ens is R u z h . 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 20 

Виды 

Растительные остатки 

Alethopteris gothani 
S t o c k , et M a t h . 

Asterotheca arborescens 
( S c h l o t h . ) 

A. tniltoni (Artis) 
Baiera tenuistriata 

H a l l e 
Catamites suckowi 

B r o n g n . 
C. undulatus S t e r n b. 
C. carinatus S t e r n b. 
C.gigas B r o n g n . 
C. cistii B r o n g n . 
C. multiramis W e i s s 
Cordaites principalis 

(G e r m.) 
Lepidodendron sp. 
Neuropteris heterophylla 
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На юге Байсунтау, в истоках р. Алачапан, с размывом на гуматак-
ских гранитах залегают конгломераты с линзами известняков, в кото
рых А. А. Поповой и В. М. Велитченко найдены Triticites ex gr. schwa
geriniformis R a u s . , Tr. ex gr. stuckenbergi R a u s., Tr. paraarcticus 
R a u s . , Tr. ex gr. ventricosus M e e k et H a y d e n . Daixina samarensis 
R a u s . , Rugosofusulina alpina S c h e l l w . , позволяющие предполагать 
присутствие здесь нижней части дастарского горизонта (Ф. Р. Бенш, 
1968, 1969 гг.). 

Дастарский горизонт выделяется по первому появлению и расцвету 
представителей рода Pseudofusulina, среди которых наиболее характер
ны массовые Pseudofusulina ferganensis D u t k . , Ps. olgae M. - M а с 1., 
Ps. pusilla S c h e l l w . Здесь же встречаются первые даиксины (Daixi
na sokensis R a u s . , D. vasilkovskyi B e n s h subsp.). Среди ругозофузу-
лин отмечено появление групп Rugosofusulina ruzhenzevi R a u s . и R. 
praevia S c h l y k . 

Верхний отдел нерасчлененный 

В ряде районов Узбекистана отложения верхнего карбона на ярусы 
не расчленены. К числу их относятся толщи Южного Гиссара. 

Отложения верхнего карбона в Южно-Гиссарской зоне распростра
нены на северном склоне Гиссарского хребта. Они залегают на отдель
ных участках в мульде узкой Захчаханинской синклинали. Наиболее 
значительные выходы имеются в горах Захчахана и в верховьях рек 
Турт-Куйлюк и Гелендарья. В основании они представлены пачкой пе
реслаивающихся слюдисто-кремнистых сланцев, песчаников и мрамори
зованных известняков (до 200 м), выше сменяющихся толщей светло-се
рых кристаллических мраморов. Общая мощность верхнего карбона 
превышает 500 м. 

В известняках по сборам Д. А. Рубанова О. И. Сергуньковой опре
делены брахиоподы Orthotetes sp., Isogramma millepunctata M e e k et 
Wo г t h e n, Echinoconchus cf. komischani L i c h . , E. punctatus M a r t . , 
Linoproductus cora О r b., Dictyoclostus malleus T s c h e r n . , D. ex gr. 
semireticulatus M a r t . , Choristites cf. fritschi ferganica L i c h . , устанав
ливающие скорее всего позднекаменноугольный возраст. Фораминифе
ры здесь не обнаружены. 

Континентальные отложения позднекаменноугольного возраста наи
более широко распространены в Бельтау-Кураминской зоне. Они пред
ставлены толщей вулканогенных пород, выделенных в о я с а й с к у ю 
с в и т у . Впервые она была установлена Н. П. Васильковский (1941а) 
в хр. Каржантау по водоразделу рек Альчабак и Оясай. 

В настоящее время оясайская свита выделяется в немногих пунк
тах Чаткальского и Кураминского хребтов. В пределах первого она 
слагает верховья рек Дукент, Карабау, Шавас и Акча; породы свиты 
выполняют Карабашскую и Чилтенскую мульды (Лаверов, Рыбалов, 
Хорошилов, 1962; Васильковский, 1952). В Курамйнском хребте свита 
выделяется в ур. Ташкескен (Арапов, 1960а), в бассейне Карамазар-
сая (Лихачев, 1956), на южных склонах Сатартау, низовьях р. Гава 
(3 . П. Артемова). Ранее относившиеся к оясайской свите толщи кислых 
вулканических пород районов Бабай-Ситен, Акшуран, хр. Кара-Сырт, 
бассейна Ангрена и перевала Камчик по ряду признаков выделяются 
в образования кызылнуринской свиты (Арапов и Ткачев, 1964). В на
званных пунктах оясайская свита несогласно залегает на породах ак
чинской и уя-минбулакской свит и перекрывается также несогласно 
базальными слоями шурабсайской, равашской и кызылнуринской свит. 

Оясайская свита повсеместно представлена кислыми вулканически
ми породами. Маломощные прослои порфиритов являются редким ис-
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ключением (Лаверов, Рыбалов, Хорошилов, 1962). Свита сложена' пе
реслаиванием лав, туфолав, лавобрекчий, туфов и туфобрекчий квар
цевых фельзитовых и сферолитовых порфиров. В основании ее разви
ты осадочно-туфогенные слои мощностью 50—250 м. Общая мощность 
свиты от 500 до 2500 м. 

Достоверных данных, определяющих возраст оясайской свиты нет. 
Растительные остатки, встречающиеся в базальных слоях ее, обычно 
неопределимы. Поэтому позднекарбоновый возраст свите придан услйв-
но, на основании положения ее в разрезе верхнего палеозоя. Она зале
гает на флористически охарактеризованных среднекарбоновых образо
ваниях акчинской свиты и перекрывается нижнепермской шурабсайской 
свитой, содержащей богатый комплекс пермских органических остат
ков. 

Распространение органических остатков в верхнекаменноуголвных 
отложениях Узбекистана и сопредельных территорий приведено 
в табл. 20. 

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 

Первые сведения о пермских отложениях Средней Азии получены 
по Дарвазу и Памиру в конце прошлого века. В 1937 г. Г. А. Дуткеви-
чем была предложена схема расчленения пермских отложений. 

Начало изучения стратиграфии и фауны пермских отложений 
Тянь-Шаня положено трудами И. В. Мушкетова (1886, 1906) и Г. Д. Ро
мановского (1878, 1890). О наличии здесь отложений со швагеринами 
стало известно значительно позже по работам О. И. Сергуньковой 
(1935 г.), Б. К. Лихарева (1935, 1946), Н. М. Синицына (1937), 
Н. В. Иванова (1937), В. Н. Вебера (1937). До исследований А. Д. Ми
клухо-Маклая эти образования относились к верхнему карбону или 
к пограничным верхнекаменноугольным — нижнепермским образова
ниям. Исключение составляли швагериновые известняки Босбутау, ко
торые на основании брахиопод, собранных в 1932 г. Н. П. Васильков
ский, Б. К. Лихаревым (1946) определялись как нижнепермские. 

В 1949 г. А. Д. Миклухо-Маклай, суммируя данные предшествовав
ших исследователей, отнес верхнюю часть швагеринового горизонта 
Тянь-Шаня к пермской системе. Позже граница карбона и перми им 
(Миклухо-Маклай, 1955 г., 1956, 1958) была понижена до основания 
швагеринового горизонта. 

Почти одновременно с А. Д. Миклухо-Маклаем стратиграфия мор
ских толщ перми Тянь-Шаня изучалась Ф. Р. Бенш (1955, 1958 гг.), 
давшей несколько иное деление. Картированием их занимались 
В. И. Тихонов (1948), Н. П. Васильковский (1952), Н. А. Лисицына 1 и 
О. И. Богуш (1954 г.), М. Ш. Шамсутдинов (1954), Л. И. Турбин 
(1958 г., 1960а) и др. Этими работами выявлены новые площади рас
пространения пермских образований. 

Данные по геологии и стратиграфии континентальной перми Турке
станского, Алайского и Атойнакского хребтов получены в результате 
работ А. П. Марковского (1934, 1936 гг.), Е. А. Кочнева (1934), 
А. С. Аделунга, В. Н. Огнева (1940 г.), Н. М. Синицына (1949 г., I960), 
Д. П. Резвого (1959), Л. И. Турбина (1958, 1960а), Т. А. СикстеЛь 
(19606) и др. Осадочно-вулканогенная пермь Каржантау, Кураминско
го й Чаткальского хребтов изучалась С. Ф. Машковцевым (1936 1Л)<, 
A. С. Адёлунгом (1937, 1958), Н. П. Васильковский (1952), составив
шим схему расчленения верхнего палеозоя Кураминского хребта, 
3: П! Артемовой, А. С. Макаровым, И. П. Кушнаревым и А. Б. Ka^fjiftri, 
B. А. Араповым и др., южного склона Гиссарского хребта — М. С. ШЙе-
22 Зак. 93 
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цовым (1927), С. И. Левицким (1935), Н. А. Кудрявцевым (1932), 
С. К. Овчинниковым (1946, 1958 г.) и др. 

На совещании по унификации стратиграфических схем Средней 
Азии (1959 г.) для морских отложений перми принята единая биостра
тиграфическая схема с подразделением на микрофаунистические зоны 
и горизонты, й нижней перми выделены три горизонта: карачатырский 
(швагериновый), улукский (парафузулиновый) и кубаргандинский 
(мизелиновый), верхняя — на два горизонта — мургабский (неошваге-
риновый) и памирский (рейхелиновый). Ярусное деление не давалось. 
Континентальные толщи перми Тянь-Шаня расчленялись условно, по 
несогласиям, реже с учетом растительных остатков, на два отдела. 

В последующий период в результате новых геологических съемок 
и биостратиграфических исследований получены данные, существенно, 
уточняющие строение перми по отдельным районам Средней Азии. 
В числе наиболее значительных следует назвать работы А. Д. Миклухо-
Маклая (1963), Э. Я. Левена (Левен, Дронов, 1961; Левен, 1963 и др.) 
и Т. А. Сикстель (1962, 1966). 

Палеонтологические работы по пермским отложениям Тянь-Шаня 
немногочисленны. Монографически описаны фузулиниды Северной Фер
ганы (Бенш, 1962) и частично хр. Карачатыр (Миклухо-Маклай, 1949). 
По этому же району опубликованы отдельные описания брахиопод 
(Волгин, 1960) и аммоноидей (Руженцев, 1958). Описание растений 
перми Тянь-Шаня имеется в работах Т. А. Сикстель (1962, 1966). 

Пермские отложения на территории Узбекистана распространены 
неравномерно. Они обнажаются на изолированных участках в горном 
обрамлении Ферганы и в Юго-Западном Гиссаре. Присутствие образо
ваний перми отмечено на западе Узбекистана под покровом мезозой
ских и кайнозойских образований. 

Пермская система на территории Узбекистана развита неполно. 
Нижняя часть ее представлена морскими образованиями, верхняя — 
континентальными. Местами весь разрез перми континентальный. Пол
ные разрезы системы в морской фации развиты за пределами Узбеки
стана — на Памире и в Дарвазе. 

Морской комплекс перми в Узбекистане хотя и залегает местами 
несогласно на верхнем карбоне, но тесно связан с ним литологически 
и фаунистически. Внутри морских отложений перми отмечаются лишь 
локальные несогласия. Мощность морских пород 1500—2000 м. 

Континентальный комплекс сложен грубообломочными молласовы-
ми, песчано-глинистыми речными или осадочно-вулканогенными обра
зованиями. Континентальная пермь всюду отделена от морской несо
гласием. Имеются несогласия и внутри этого комплекса, но самая верх
няя часть его связана постепенным переходом с наземными образова
ниями нижнего триаса. Максимальные мощности континентальной Пер
ми колеблются от 1700 до 3500 м. Высший предел характерен для тех 
районов, где весь разрез перми выражен в континентальной фации. 

Нижний отдел 

Среди нижнепермских отложений выделяются два комплекса по 
происхождению: морской и континентальный. 

Морские отложения нижней перми на территории Узбекистана и 
прилегающих областей соседних республик известны в хр. Карачатыр 
и горах Гузан (Карачатырская зона), а также в Курамйнском хребте 
и в восточной части Чаткальского хребта по рекам Гава, Коксарек, 
бассейна р. Кассан, в междуречье Чанач и Падгцаата и в Босбутау 
(Кассанская подзона Бельтау-Кураминекой зоны). 
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По литологическому составу морские образования нижней перми 
сходны с верхнекаменноугольными. Это в основном терригенные поро
ды, среди которых известняки встречаются спорадически и, хотя мощ
ность их местами достигает нескольких сотен метров, в общем они име
ют подчиненное значение. Характер взаимоотношения с подстилающи
ми породами различен. В хр. Карачатыр нижняя пермь связана посте
пенным переходом с верхним карбоном (рис. 16). На юго-восточном 
склоне Чаткальского хребта и в Босбутау образования нижней перми 
лежат на размытой поверхности более древних пород. Внутри их так
же отмечается несогласие, сопровождающееся незначительным размы
вом. 

Континентальные толщи нижней перми развиты в Каржантау,, 
Кураминском и Чаткальском хребтах. Здесь широко распространены, 
мощные осадочно-вулканогенные образования. От подстилающих и по
крывающих толщ континентальная нижняя пермь отделена несогла.си.~ 
ем. Мощность ее до 2000 м. 

Ассельский ярус — карачатырский горизонт 

Ассельскому ярусу нижней перми в Узбекистане соответствует к а -
р а ч а т ы р с к и й ( ш в а г е р и н о в ы й ) г о р и з о н т . Наиболее полно 
он представлен в Карачатыре — к а р а ч а т ы р с к а я с в и т а , откуда 
получил свое название (см. приложение 10). 

Сведения об этом разрезе неоднократно публиковались А. Д, Мш-
клухо-Маклаем (1956, 1958, 1961 и др.), подразделившим швагерино-
вые отложения Карачатыра на три самостоятельных горизонта: нижне-,, 
средне- и верхнекарачатырский. Ф. Р. Бенш (1955 г., 1958) также де
лит швагериновые отложения хр. Карачатыр на три части, сопостав
ляемые с соответствующими зонами швагеринового горизонта европей
ских областей Советского Союза. Объем швагеринового горизонта в хр. 
Карачатыр указанными исследователями определен различно; границы 
между более дробными подразделениями не совпадают. 

Отложения, сопоставленные с нижней зоной швагеринового гори
зонта европейских областей СССР, выявлены Ф. Р. Бенш на восточном 
замыкании Карачатырской синклинали. На южном крыле складки, где 
разрез швагеринового горизонта изучали В. Н. Вебер (1934) и. 
Б. К. Лихарев (1935, 1946), эти отложения скалываются сбросом. На. 
северном крыле они плохо обнажены, недостаточно охарактеризованы 
фауной, в связи с чем А. Д. Миклухо-Маклаем не отделены от ниже
лежащих образований верхнего карбона. 

Нижняя зона карачатырского, швагеринового горизонта по соста*-
ву близка к верхней части дастарского (псевдофузулинового) горизон
та. Она сложена темно-серыми, нередко сильно известковистыми алев
ролитами, темно-серыми тонкослоистыми, а иногда светлыми толсто
слоистыми и массивными песчаниками, глинистыми и песчанистыми 
известняками, почти всегда переполненными брахиоподами, криноидея-
ми, фузулинидами, а нередко и пелециподами и гастроподами. Преоб
ладают алевролиты. Известняки встречаются в виде тонких прослоев 
мощностью 0,1—0,5 м, иногда до 2 м. В них содержатся окцидентошва-
герины и складчатые шварегиры, по появлению которых и отбивается, 
граница с верхним карбоном. Среди фузулинид присутствуют Triticites 
ex gr. parvulus S c h e l l w . , Pseudofusulina aff. pusilla S c h e l l w . , Ps. 
ferganensis D u t k . , Occidentoschwagerina ex gr. fusulinoides S c h e l l w . , . 
Schwagerina nitida F. et G. К a h 1 e r. 

В сообществе брахиопод здесь установлены Chonetes flemingi 
N о г w. et P r a t t . , Linoproductus simensis T s c h e r n . , Dictyoclostus 

22*' 
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Карачатырская зона 

Ш 

Бельтау-
Кураминская зона 

Рис. 16. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов пермских отложений 
Алай-Кокщаальско* складчатой системы, Мангышлака и Туаркыра 

1 — брекчии; 2 — конгломераты; 3 — песчаники; 4 — алевролиты; 5 — аргиллиты; 6 — известняки: 
7 — мергели; 8 — эффузивы кислого состава; 9 — туфы 

Разрезы: I —Мангышлак, II — Туаркыр, Ш—Диймалек, IV —Ханака, V —Мадыген, VI — Гузан, 
VII — Западный Карачатыр, VIII — Восточный Карачатыр, IX — гора Буравель, X —Чанач, 

XI — горы Босбутау 
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danetzianus L i с h., Choristites fritschi S c h e l l w , , NeQphricodotyris 
asiatica G r a b , et С h a о и др. Гастроподы встречаются 'редао. 
О. «И. Сергунькова из сборов Ф. Р . Бенш указывает лишь Bellerophon 
rossicus S t u c k . Общая мощность нижней зоны около 350 м. 

-В средней зоне по сравнению с нижней значительно увеличивается 
роль известняков. Нижняя ее часть на южном крыле и восточном за
мыкании Карачатырской синклинали образована в «основном алевро
литами, мергелями и известняками, встречающимися в виде частых 
тонких (0,4—2 м) прослоев, а на северном крыле складки — пачками 
известняков (иногда до 50—70 м), :разделенных пачками алевролитов 
с частыми прослоями известняков и реже песчаников. Известняки бо
гаты органическими остатками. Среди фузулинид содержатся Rugoso-
fusulina alpina gigantea В e n s h, R. ruzhenzevi R a u s., R. bimorpha 
В e n s h, R. complicata S c h e l l w . , Pseudofusulina paragregaria R a u s., 
Pseudoschwagerina uddeni В e e d e et К n i k e r , Ps. robusta M e e k , 
Sehwagerina shamovi S c h e r b . , Schw. ex gr. constans S с h e rb . , Occi-
dentoschwagerina ex gr. fusulinoides S c h e l l w . , Parafusulina (?) 
pseudojaponica D u t k. Кроме того, в них встречаются брахиоподы, га
строподы, мшанки, кораллы, амбилисифионеллы. 

Верхняя часть сложена алевролитами с редкими и тонкими про
слоями 'песчаников и песчанистых известняков. В кровле обособляется 
пачка (около 200 м) массивных и толстослоистых песчаников и извест
няков. В известняках верхней части разреза также встречаются фузу-
линиды, но комплекс их беден видами. Отсюда определены Rugosofu-
sulina complicata S c h e l l w . , Pseudofusulina pseudopointeli R a u s . , 
Ps. ferganensis D u t k . , Sehwagerina moelleri R a u s . , Pseudoschwageri
na robusta M e e k , Parafusulina (?) pseudojaponica D u t k . 

Общая мощность средней зоны 750—800 м. Нижняя и средняя ча
сти разреза вместе с верхней частью псевдофузулинового горизонта 
(Сз) выделялась Б. К. Лихаревым как горизонт «/». 

Среди брахиопод к средней зоне швагеринового горизонта приуро
чены Avonia darvasica T s c h e r n . , Uncinulus jabiensis W a a g . , Spiri
fer nitiensis D i e n . , Sp. lyraeformis T s c h e r n . , Sp. cf. postventricosus 
T s c h e r n . , встречающиеся совместно с формами широкого вертикаль
ного распространения — Dictyoclostus uralicus T s c h e r n . , Brachythy-
rina rectangula K u t . , Choristites fritschi S c h e l l w . , Neophricodothyris 
asiatica G r a b , et С h а о и др. Почти все гастроподы представлены те
ми же формами, что и в верхнем карбоне: Bellerophon kirgisicus L i c h . , 
Pharkidonotus acuticarinatus J i n , Euphemites vittatus M с C h e n e y . , 
Straparollus subquadratus M e e k et Whorten, Naticopsis eichwaidi 
S t u с k. Пелеципод здесь почти нет. 

Верхняя зона, обнажающаяся в ядре Карачатырской синклинали, 
образована известняками, мергелями, глинами и в меньшей мере 
алевролитами и песчаниками (частично горизонт «g» Б. К. Лихарева) . 
В нижней части известняки обычно слоистые, глинистые или песчани
стые, реже массивные, водорослевые, мощностью от 0,4 до. 7 м. Они 
разделены мергелями, алевролитами, глинами и иногда песчаниками. 
В средней части среди известняков преобладают светлые массивные и 
мелкозернистые разнести. Насчитывается семь пластов известняков 
мощностью от 7 до 30 м каждый. Разделены они тонкослоистыми мер
гелями и глинами. В верхней части наряду с массивными .разностями 
известняков много тонкослоистых, которые часто переслаиваются с гли
нами и мергелями. Как и в более нижних частях разреза, пласты из
вестняков; разделены мергелями и глинами. Мощность верхней зоны 
mono .380 м. 
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Фузулинидовая фауна этой зоны представлена Rugosofusulina сот-
plicata S c h e l l w . , Pseudofusulina pseudopointeli R a u s . , Pseudo-
schwagerina rhomboides M. - M а с 1., Ps. robusta M e e k , Schwagerina 
asiatica M. - M а с 1., Schw. sphaerica S с h e г b., Schw. pulchra F. et 
G. К a h 1 e r, Schw. carniolica F . et G. К a h 1 e r, Schw. ex gr. ellipsoida-
lis R a u s . , Paraschwagerina pseudomira M . - M a c l . , Parafusulina (?) 
pseudojaponica D u t k . 

Кроме фузулинид здесь много брахиопод, пелеципод, гастропод и 
других организмов. Списки фауны, опубликованные в работах Б. К. Ли
харева (1935, 1946), В. А. Нечаева и Б. К. Лихарева (1956), Л. В. Куш-
нарь (1958), А. Д. Миклухо-Маклая (1963 г.), включают и формы, про
исходящие из более высоких горизонтов разреза, относящихся к улук-
скому (парафузулиновому) горизонту нижней перми. 

По. сборам Ф. Р. Бенш и определениям О. И. Сергуньковой для 
верхней зоны швагеринового горизонта в Карачатыре характерен ком
плекс брахиопод, состоящий из Avonia darvasica T s c h e r n . , Margini-
fera carniolica S c h e l l w . , Martinia corculum К u t., M. incerta 
T s c h e r n . Здесь также еще много форм, общих с встречающимися 
в верхнем карбоне (Meekella eximia E i c h w . , Derbyia regularis W a a g., 
Isogramma paotechovensis G r a b , et С h a o, Dictyoclostus uralicus 
T s c h e r n . , D. gruenewaldti К г о t., Brachythyrina rectangula К u t., 
Choristites fritschi S c h e l l w . и др.). Среди гастропод к этой части 
разреза приурочены Bellerophon acutus N е t s с h., Bucaniopsis calami-
toides G r a b. et Ji n, Euphemites ferganensis N e t s ch., среди пелеци
под — редкие Astartella adenticulata J a k., Myalina aff. permiana 
S w a 11. 

Западнее хр. Качатыр в пределах той же структурно-формационной 
зоны в отложениях ассельского яруса швагерины отсутствуют. На се
верном склоне гор Гузан и в горах Бургане развита мощная (более 
1000 м) б у р г а н и н с к а я с в и т а . Она сложена темно-серыми мелко
зернистыми песчаниками, темными алевролитами и глинистыми слан
цами с тонкими прослоями известняков. Брахиоподы и гастроподы 
представлены формами широкого вертикального распространения: Di
ctyoclostus gruenewaldti К г о t., Echinoconchus komischani L i c h . , Avo
nia echidniformis G r a b , et C h a o , Choristites fritschi S c h e l l w . , 
Derbyia regularis W a a g., Isogramma paotechowensis G r a b , et C h a o , 
Euphemites carbonariux C o x , Bucariopsis calamitoides G r a b , et J i n , 
Phrakidonotus cf. acuticarinatus J i n. 

Комплекс фузулинид, по заключению Ф. Р. Бенш, очень своеобра
зен и почти полностью представлен новыми видами псевдофузулин и 
ругозофузулин. Вместе с ними встречаются Rugosofusulina ruzhenzevi 
R a u s . , R. bimorpha В e n s h, R. kargalensis R a u s . , R. complicata 
tachygrada B e n s h , Parafusulina (?) pseudojaponica D u t k . , Pseudofu
sulina pseudogregaria B e n s h , Ps. divulgata B e n s h , Ps. cf. pseudopo
inteli R a u s . , вертикальное распространение которых в Карачатыре и 
в Северной Фергане ограничено двумя нижними зонами ассельского 
яруса. В одном образце встречены массовые скопления Occidentoschwa-
gerina ex gr. fusulinoides S c h e l l w . 

Бурганинская свита подстилается терригенными слоями с прослоя
ми туфов кварцевых порфиров и игнимбритов мощностью около 100 м, 
по составу очень близкими к толще верхнего карбона. М. А. Аваков 
отмечает здесь угловое несогласие, хотя не все исследователи с этим 
согласны. Выше и ниже самого верхнего пласта игнимбрита собраны 
остатки растений Annularia sphenophylloides Z e n k e r , Catamites gigas 
B r o n g n . , Taeniopteris sp., Pterophyllum sp., Cordaites ex. gr. principa
lis G e r m . Этот комплекс по составу в значительной мере отличается 
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от встреченного ниже и дает основание считать вмещающую толщу 
пермской. 

Образования карачатырского (швагеринового) горизонта, разви
тые в Кассанской подзоне, залегают с глубоким размывом на более 
древних. На юго-восточном склоне Чаткальского хребта, между реками 
Чанач и Падшаата, и в горах Босбутау карачатырский горизонт, выде
ленный здесь Ф. Р. Бенш (1955 г.) в м а м а й с к у ю с в и т у , представ
лен неполно, .в объеме двух нижних зон. 

К нижней зоне отнесены наиболее низкие слои разреза, в которых 
наряду с формами швагеринового горизонта в большом количестве 
присутствуют и более древние формы верхнего карбона. Комплекс фау
ны очень своеобразен, в связи с чем он и содержащие его слои получи
ли название ч а н а ч с к и х . Среди фузулинид этих слоев характерны 
Triticites rossicus posterior В е n s h, Rugosofusulina postprisca В e n s h, 
R. bimorpha В e n s h, R. ex gr. complicata R a u s . , Daixina vasilkovskyi 
B e n s h , Pseudofusulina pusilla S c h e l l w . , Ps. regularis S c h e l l w . , 
Ps. ferganensis D u t k . , Ps. paragregaria R a u s . , Occidentoschwagerina 
fusulinoides chatcalica B e n s h , Parafusulina (?) pseudojaponica ferga-
nica M. - M а с 1. Брахиоподы представлены Choristites fritschi ferganica 
L i c h . , Dictyoclostus gruenewaldti К г о t., Avonia tuberculatus M о e 11., 
Linoproductus tenuistriatus V e r n . (определения О. И. Сергуньковой). 

Чаначские слои литологически подразделяются на три части, хо
рошо выдерживающиеся по простиранию. В основании залегают конгло
мераты. Состав гальки их зависит от характера подстилающих пород. 
Залегают они несогласно на красноцветных песчаниках девона (р. Ча
нач), известняках нижнего карбона (р. Тост и отдельные пункты юж
ного склона Босбутау), песчаниках и сланцах среднего карбона 
(р. Ренжит). Мощность конгломератов колеблется от 30 до 180 м. Вы
ше конгломератов наблюдаются песчаники и алевролиты с прослоями 
конгломератов и песчанистых детритусовых известняков с фузулинида-
ми. Мощность их на южном склоне Босбутау 150—200 м, на юго-вос
точном склоне Чаткальского хребта возрастает до 340 м. В кровле ча
начских слоев залегают темно-серые, преимущественно тонкослоистые 
известняки, как правило, биоморфные и детритусовые, переполненные 
раковинками фузулинид. Мощность их 65—95 м. Общая мощность ча
начских слоев колеблется от 300 до 600 м (р. Тост). На северном скло
не Босбутау (гора Унгар-Тюбе) слои полностью срезаны сбросом. 

Средняя зона, выделенная Ф. Р. Бенк под названием у н г а р т а -
у с к и х с л о е в , представлена светлыми массивными известняками, 
преимущественно мелкозернистыми и детритусовыми, с обильными фу-
зулинидами и брахиоподами. Среди фузулинидов наиболее характерны 
Rugosofusulina alpina gigantea B e n s h , R. complicata S с h e 11 w., 
Pseudofusulina fecunda asiatica B e n s h , Ps. portentosa S h a m . , Ps. 
pseudopointeli R a u s . Pseudoschwagerina uddeni B e e d e et K n i k e r , 
Zellia amedaei D e p r a t , Sehwagerina pavlovi R a u s . , Schw. shamovi 
S c h e r b . , Occidentoschwagerina fusulinoides chatcalica B e n s h , Para-
schwagerina aff. tinvenkiangi L e e , Parafusulina (?) pseudojaponica 
D u t k . 

Брахиоподы, по сборам Ф. P. Бенш, представлены Enteletes cf. 
tschernyschewi D i e n . , Echinoconchus fasciatus К u t., Buxtonia juresa-
nensis T s c h e r n . , Avonia pustulata K e y s . , Urushtenia pseudomedusa 
T s c h e r n . , Dictyoclostus gratiosus occidentalis S c h e l l w . , Rugnax 
osagensis S hum., Spirifer lyraeformis T s c h e r n . , Neospirifer fasciger 
K e y s., Martinia uratica longa T s c h e r n . , Hustedia remota E i c h w., 
Dielasma elongata S c h l o t h . , Hemiptychina orientalis T s c h e r n . 
и др. (определения О. И. Сергуньковой). 
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.Наиболее полная мощность унгартауских слоев на южном склоне 
Босбутау — несколько превышает 300 м. Местами верхняя част* их 
размыта, а на юго-восточном склоне Чаткальского хребта, по долине 
р. ]Еост, слои полностью уничтожены размывом. 

Отсутствие в Босбутау и на юго-восточном склоне Чаткальского 
хребта верхней зоны швагеринового грризрнта, видимо, объясняется 
размывом. Характерные для этой зоны формы фузулинид. Pseudofusuli
na ci. paramoelleri R a u s., Ps. ex gr. uralica К г о t., Paraschwdgerina 
ex gr. gigantea W h i t e найдены в гальке конгломератов вышележащей 
улу-кской свиты, перекрывающей несогласно мамайскую свиту. 

Западнее, в додине р. Каинсу (левый приток р. Кассан), у переда
ла Бурабель и в бассейне р. Бурысай, в карбонатно-терригенных обра
зованиях швагеринового горизонта преобладают грубообломочные по-
ppjbi- В долине р. Каинсу в 1957 г. В. П. Байков выделил три толщи. 
Вндау толщу серых и буро-красных конгломератов, сложенных облом
ками разнообразных эффузивов, метаморфических сланцев и известня
ков с прослоями песчаников и известняков. В карбонатном цементе из
вестняковых конгломератов встречаются фузулиниды Triticites ex gr. 
parvulus S c h e l l w . , Tr. contractus S c h e l l w . et D у h г., Daixina aff. 
vasilkovskyi B e n s h , Rugosofusilina complicata S c h e l l w . , Pseudofu
sulina ex gr. karpinskaja R o s o v . , Robustoschwagerina aff. tumida 
L i c h . , Schwagerina cf. sphaerica S с h e r b. Неполная мощность толщи 
около 250 м. 

Выше наблюдается толща песчаников, конгломератов и известня
ков мощностью 150 ж, в нижней части (70 м) сложенная известняковы
ми конгломератами, песчаниками и известняками с Rugosofusulina cf. 
complicata S c h e l l w . , Pseudofusulina aff. karpinskaja R о s о v., Zellia 
atnedaei D e p r a t, Schwagerina sphaerica S с h e r b., Pseudoschwage-
rina aff. monstra B e n s h , Ps. ex gr. uddeni B e e d e et K n i k e r , Ro
bustoschwagerina ex gr. tumida L i c h . , а в верхней (80 м) — светло-
бурыми и желтовато-серыми песчаниками с пропластками глинистых 
сланцев. 

Вверху залегает толща конгломератов, состоящих из обломков 
фельзитов, диоритов, метаморфических сланцев, гнейсов, реже извест
няков. Среди конгломератов, особенно в нижней части пачки, встреча
ются прослои песчаников, в средней — известняков с брахиоподами и 
фузулинидами. Фузулиниды представлены Triticites contractus 
S c h e l l w . , Rugosofusulina complicata S c h e l l w . , R. ruzhenzevi 
R a u s . , Pseudofusulina cf. elegans B e n s h , Schwagerina aequalis F. et 
G. К a b l e r , Pseudoschwagerina monstrata B e n s h , Ps. ex gr. uddeni 
В е е d e et K n i k e r , Paraschwagerina koksarecensis B e n s h . Мощ
ность толщи около 500 м. Фауна указывает на возможное присутствие 
здесь и верхней зоны швагеринового горизонта. 

Далее на запад, по р. Кассан, происходит замещение морских фа
ций швагеринового горизонта континентальными, представленными кон
гломератами и песчаниками с CalUpteris sp., Taeniopteris sp., Walchia 
sp., Ullmannia sp. и другими растениями, указывающими на ранне-
пермский возраст. Следующий выход швагеринового горизонта, распо-
лож-енный в окрестностях сел. Теньги, в 1950 г. изучался 3 . Л . Артемо
вой и А. С. Макаровым. В основании разреза здесь также отмечены 
баздльные конгломераты (107 м), состоящие из обломков подстилаю
щих вулканогенных пород. Выше конгломератов следуют пеонаники и 

изэдстняки с фузулинидами, брахиоподами и гастррподами {Ш м), 6у-
ровдзда-фиодетовые конгломераты с галькой порфиритов и фельзитов 
(92 песчаники, иногда известковистые (94 м), алевролиты # песча
ники с линзами (биогермами) известняков (109 л ) , конгломераты из 
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галыш интрузивных и вулканогенных пород (25 м), песчаники бурые и 
зеле,новато-серые с пластом песчанистого известняка в нижней части 
(174 )м), и конгломераты буровато-серые, состоящие из плохо окатан
ной -гальки фельзитов, порфиритов, кварца (46 м). Общая мощность 
толщи здесь равна 700 м. 

В сообществе фузулинид установлены Rugosofusulina splendida 
B e n s h , Pseudofusulina postpusilla B e n s h , Sehwagerina shamovi 
S c h e r b . , Schw. ex gr. moelleri R a u s . , Zellia sp., Paraschwagerina 
koksarecensis B e n s h , указывающие на принадлежность части разре
за, содержащей фузулиниды, к средней зоне швагеринового горизонта. 
Среди брахиопод, пелеципод и гастропод присутствуют Dictyoclostus 
gruenewaldti К r o t . , ,D. uralicus T s c h e r n . , Brachythyrina rectangula 
К u t,, Br. strangwaysi V e г п., Dentalium striatum R о т . , Conocardium 
taidonensis T о 1 m,, Naticopsis ampulata L i c h . , Bellerophon kisilkiensis 
L i c h . В этой же толще встречены остатки растений Catamites sp., 
Taeniopteris sp., Watehia sp. и др. 

H. П. Васильковский (1952), 3 . П. Артемова и А. С. Макаров шва-
гериновую толщу окрестностей сел. Теньги и бассейна р. Кассан сопо
ставляют с нижней частью шурабсайской свиты. 

Нижнепермские вулканогенные породы ш у р а б с а й с к о й с в и 
т ы впервые установлены в 1938 г. Н. П. Васильковский в хр. Каржан-
тау (рис. 17). Свита как самостоятельная стратиграфическая единица 
выделяется в районе сел. Ходжикент (массивы Ализар и Минтукум), 
в горах Майгашкан, на северных склонах Чаткальского хребта, в бас
сейнах рек Паркент, Аксаката, и на южных склонах, в долине р. Кара
бау. На южных склонах Кураминского хребта СБита прослежена в бас
сейне р. Чадак и полосой на границе с адырами между селениями Чар-
касар и Гава. За пределами республики она известна в урочищах Таш-
кескен, Адрасман, в бассейне Коксарека и в районе оз. Кугала. 

Базальные слои свиты залегают на разновозрастных отложениях, 
что свидетельствует о глубоком размыве, предшествовавшем ее обра
зованию. Положение шурабсайской свиты определяется несогласным 
налеганием ее на оясайской свите (С 3) (ур. Ташкескен, р. Гава) и не
согласным перекрыванием равашской свитой (горы Ализар и Минту
кум, сел. Теньги, оз. Кугала). 

Наиболее полный разрез свиты известен в бассейнах рек Аксакат 
и Ревашт. Здесь в ее составе М. М. Лебедь и А. П. Агафонова выдели
ли пять подсвит: 

I. Переслаивание туфов среднего и кислого состава с туфоконгло-
мератами, песчаниками, местами с прослоями алевролитов и извест
няков. Мощность подсвиты в районе горы Чарктау 390 м, в ур. Акташ 
330 л ; 

2. Переслаивание туфов, туфолав и лав фельзит-порфиров, анде
зитовых порфиритов, альбитофиров, дацитовых порфиров на западном; 
склоне Чарктау (625 м) и преимущественно вулканиты среднего соста
ва с дацитовыми порфирами вверху подсвиты в верховьях Ревашта 
(770 м); 

3. Туфы, туфолавы, лавобрекчии фельзит-порфиров, сферолит-пор-
фиров с п-рослоями туфогравелитов, туфоконгломератрв и лишь в вер
ховьях Ревашта в верхах появляется горизонт (200 м) лав и туфов ан-
дездоовых порфиритов. Мощность по р. Аксакат 300 м по р. Ревашт 
70(>#; 

' ф. Переслаивание кислых туфолав к туфов, туфопесчаников, кон-
гло<!#ератов, туфогравелитов (230 м)\ 

$\ Туфы и лавы андезитовых и диабазовых порфиритов (680 м). 
^адсимальная мощность с в и ш 2790 м. 
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Перечисленные подсвиты залегают одна на другой согласно. 
В верхней части первой подсвиты собраны растительные остатки: Dicra-
nophyllum sp., Walchia sp., не противоречащие пермскому возрасту. 

Разрез шурабсайской свиты в бассейне Карабау, по данным 
М. П. Васильковского (1952), начинается конгломератами, песчаника-
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Рис. 17. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов пермских 
отложений Бельтау-Кураминской зоны 

/ — конгломераты; 2 —песчаники; 3 — алевролиты; 4 — известняки; 5 — агломераты; 
о — туфобрекчии; 7 — туфоконгломераты; S — туфы; 9 — эффузивы кислого состава; 
10 — эффузивы среднего состава; И — эффузивы основного состава; 12 — спилиты 
Разрезы: I — ур. Ташкескен, II —Тавак, III — бассейн р. Карабау, IV — гора Па-

латхан, V — горы Каржантау, VI — бассейн р. Чадаксай, V I I — р . Гавасай 

•ми, туффитами и туфами общей мощностью до 200 м. Выше наблюда
ются сиреневые и зеленоватые туфы с прослоями песчаников (150— 
'200 м), которые сменяются сиреневыми биотитовыми и биотит-амфи-
-боловыми дацитовыми порфирами и андезитовыми порфиритами мощ
ностью до 400 м. В низах свиты Н. П. Васильковский в 1943—1944 гг. 
•собраны растительные остатки, по определению А. Н. Криштофовича 
•представленные Sphenopteris sp., Phyllotheca sp., Walchia pinifqrmis 
" S t e r n b . , Ullmannia biarmica E i c h w . , Voltzia sp., Rhizodendron an-
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grenicum К г у s h t., Samaropsis sp., Callipteris sp., Rhachiopteris sp. 
По заключению A. H. Криштофовича состав растений указывает на 
пермский возраст содержащих ее слоев. 

В районе ур. Ташкескен (южные склоны Кураминского хребта) 
разрез свиты начинается мергелями, песчаниками и алевролитами, со
держащими растительные остатки, из которых Т. А. Сикстель опреде
лены Ullmannia sp., Cordaites sp. Мощность осадочной пачки 195 м. 
Выше следуют туфобрекчии и лавы сферолитовых и фельзитовых 
порфиров мощностью 250—270 м (Арапов, 1960а). 

Северо-восточнее ур. Ташкескен, на плато Тавак, сходный разрез 
свиты описан в 1963 г. Ю. К. Ляшенко. В нижней части разреза обна
жаются ленточные алевролиты, аргиллиты, мелкозернистые песчаники 
с прослоями грубозернистых песчаников и туфов. В западном направ
лении эта толща фациально замещается грубозернистыми песчаника
ми, гравелитами и туфами. Мощность осадочной пачки изменяется от 
30 до 108 ж. В алевролитах и аргиллитах сохранились отпечатки расте
ний и животных. Среди растений Т. А. Сикстель и Н. М. Лосевой опре
делены Phyllotheca cf. longifolia S i x t . , Cordaites principalis G e r m . , 
Nephropsis sigalovii S i x t . , Crassinervia karamazarensis S i x t . , Sama
ropsis karamazarensis S i x t . и др. Ю. M. Кузичкиной из этой толщи 
указаны споры и пыльца Ginkgocycadophytus sp., Protodiploxypinus sp., 
Vesicaspora sp. и др. В целом возраст толщи определен по остаткам 
растений, спорам и пыльце как раннепермский. В 1962 г. Л. П. Тата-
риновым из этой же толщи собраны и определены два вида сеймуриа-
морфов, один из которых относится к роду Discosauriscus К u h п., из
вестному в нижней половине нижней перми Западной Европы. Верх
няя часть свиты на плато Тавак сложена флюидальными лавами и ла-
вобрекчиями кварцевых и сферолитовых порфиров с прослоями туфов. 
Мощность 220—250 м. 

Восточнее, в бассейне р. Чадак, шурабсайская свита представлена 
переслаиванием туфоконгломератов, туфопесчаников, туфов, агломера
тов, алевролитов и андезитовых порфиритов с дацитовыми порфирами 
в верхах разреза. Мощность свиты 810 м. В песчаниках и алевролитах 
содержится флора, характеризующая пермский возраст свиты. 

Таким образом, возраст нижней части шурабсайской свиты по со
держащемуся в ней комплексу органических остатков, определяется 
как раннепермский. Эта часть разреза сопоставляется со швагерино-
вым горизонтом окрестностей сел. Теньги и гор Босбутау. Верхнюю вул
каногенную часть свиты, учитывая значительную скорость накопления 
вулканического материала, может быть, также следует отнести к дан
ному горизонту. Однако не исключено, что вулканическая деятельность, 
вызвавшая накопление вулканогенных пород верхней части шурабсай
ской свиты, продолжалась и в более позднее время. 

Выделение ассельского яруса в разрезах перми Тянь-Шаня осно
вывается на результатах изучения фузулинид. На Урале и на Русской 
платформе ассельский ярус составляют отложения, охарактеризован
ные родами швагериновой группы Schwagerina, Pseudoschwagerina, 
Zellia, Parazellia, Occidentoschwagerina и известные под названием 
швагеринового горизонта. 

Сообщество фузулинид карачатырского (швагеринового) горизонта 
Тянь-Шаня, позволяющее параллелизовать его со швагериновым гори
зонтом европейских областей Советского Союза, состоит из Schwage
rina, pavlovi R a u s . , Schw. moelleri R a u s . , Schw. sphaerica S che . r .b . , 
Schw. pulchra F. et G. К a b l e r , Pseudoschwagerina uddeni B e e d e et 
K n i k e r , Rugosofusulina complicata S c h e l l w . , Pseudofusulina рщо-
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gregaria R a u s , , Ps. portentosa S h a m . , Ps. lutuginiformis, R a u s . , - P s . 
pseudopointeli R a u s . и других форм. 

В Тянь-Шане в пределах швагеринового горизонта выделяются •три 
части. 

Средняя часть, охарактеризованная Sehwagerina shamovi S c h e r b . , . 
Schw. pavlovi R a u s., Schw. moelleri R a u s . , Pseudoschwagerina udde-
ni В e e d e et K n i k e r , Pseudofusulina fecunda asiatica B e n s h, Ps. 
pseudopointeli R a u s . , Ps. portentosa S h a m . , хорошо сопоставляется 
со средней зоной швагеринового горизонта Южного Урала — зоной со 
Sehwagerina moelleri R a u s . , Pseudofusulina fecunda S h a nr.. et 
S c h e г b. 

Нижняя часть швагеринового горизонта Тянь-Шаня по стратигра
фическому положению (под хорошо обоснованной средней зоной и над 
псевдофузулиновым горизонтом верхнего карбона) сопоставляется с 
нижней зоной Южного Урала — зоной Sehwagerina vulgaris и Schw. 
fusiformis. Эта часть разреза содержит Triticites rossicus .posterior 
B e n s h , Rugosofusulina ex gr. ruzhenzevi R a u s . , R. ex gr. complicata 
R a u s . , Daixina vasilkovskyi B e n s h , Pseudofusulina aff. pusilla 
S с h e 11 w., Ps. ferganensis D u t k . , Occidentoschwagerina fusulinoides 
chatcalica B e n s h , Sehwagerina nitida F. et G. К a h 1 e r . Многие из них 
являются общими с формами дастарского (псевдофузулинового) гори
зонта. Впервые появляются здесь представители родов Sehwagerina,, 
Occidentoschwagerina и группа Rugosofusulina complicata S c h e l'l w., 
послужившие основанием для отнесения описываемой части разреза 
к швагериновому горизонту. 

Верхняя часть разреза швагеринового горизонта Тянь-Шаня по 
массовому присутствию Sehwagerina sphaerica S с h е г b.. и Schw. put-
chra F. et G. К a h 1 e г сопоставляется с верхней зоной Южного Ура
ла — зоной Sehwagerina sphaerica и Pseudofusulina firma. Зональную 
форму Sehwagerina sphaerica в разрезах Тянь-Шаня, сопровождают 
Pseudofusulina ex gr. uralica К г о t., Ps. postcallosa B e n s h , Pseudo
schwagerina ex gr. robusta M e e k . , Sehwagerina asiatica M. - M a el . , 
Schw. pulchra F. et G. К a h 1 e r, Schw. carniolica F. et G. К a h 1 e r, 
Paraschwagerina pseudomira M. - M а с 1., Parafusulina (?) pseudojapo
nica D u t k . Приведенная параллелизация свидетельствует о полном со
ответствии швагеринового горизонта Тянь-Шаня и европейских обла
стей СССР. 

Сакмарский ярус — улукский горизонт 

Этот ярус в перми Тянь-Шаня пока не расчленен. Детально изучен 
лишь один район его развития в горах Босбутау и. на южном склоне? 
Чаткальского хребта — по рекам Чанач, Тост, Падшаата (Кассанская 
подзона), где отложения с соответствующей фауной. Ф. Р. Бенш: 
($955 г.) выделены в улукскую свиту, ставшую впоследствии стратоти-
по¥ одноименного горизонта в региональной шкале. 

У л у к с к а я с в и т а в междуречье Чанач — Падишаха и да горах 
Босбутау, по Ф. Р. Бенш, залегает с размывом, но без видимого угло-
вшо. несогласия на карачатырской (швагериновом) горизонте. В осно
вании свиты иногда отмечаются базальные конгломерягсы; (р. Шшст, сак 
•К^аылалма на южном склоне Босбутау). Выше наблюдается довольно 
нам^нчивая по составу толща серых и зеленовато-серых песчаников, 
тем»ь5х алеврито-глинистых сланцев, разнообразных конгломератов 
с р-едашми прослоями обломочных, детритусовых и песчанистых извест
няков. По рекам Чанач и Тост в свите преобладают песчаники; и жен-
гтщшШъ алевролиты я глинистые сланцы встречаются в подчинен-
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ном< количестве. В южном направлении отмечается уменьшение размер
ности обломочного материала. На северном склоне Босбутау свита сло
жена преимущественно песчаниками, а на южном — в равной мере 
песчаниками и алеврито-глинистыми сланцами; конгломераты здесь от
сутствуют. Полная мощность свиты неизвестна, так как кровля ее или 
размыта, или срезана разломами. Наибольшая видимая мощность 
800—1000 м. 

Органические остатки в отложениях улукской свиты встречаются 
редко. В песчаниках обнаружены отпечатки растений, но они за редким 
исключением неопределимы из-за плохой сохранности. На южном 
склоне Босбутау Т. А. Сикстель и Л. И. Савицкая установили Sigilla-
ria sp., Catamites gigas B r o n g n . , Sphenopteridium sp., Cordaites sp., 
Walchia sp. и др. К прослоям известняков приурочены скопления фузу
линид. Среди них много форм, переотложенных из подстилающего 
швагеринового горизонта. Комплекс фузулинид, соответствующий дан
ным отложениям, представлен Pseudofusulina ex gr. confusa R a u?s., 
Ps. celebrata B e n s h , Ps. parapulchra B e n s h, Ps. ex gr. urdalensis 
R a u s . , Ps. callosa R a u s . , Ps. irregularissima effusa B e n s h , Ps. post-
callosa B e n s h, Ps. curtata R a u s . , Ps. buranchini R a u s . , Ps. ex gr. 
chihsiaensis L e e , Ps. parasolida B e n s h , Parafusulina ferganica 
M.- M a c l . Среди брахиопод О. И. Сергуньковой определены Enteletes 
cf. elegans G е m т . , Chonetes timanica T s c h e r n . , Ch. variolata O r b . , 
Avonia cf. darvasica T s c h e r n . , Urushtenia pseudomedusa T s c h e r n . , 
Spirifer cf. lyraeformis T s c h e r n . , Neospirifer fasciger K e y s , и др. 

В хр. Карачатыр, по данным Ф. Р. Бенш, сохранилась от размыва 
лишь незначительная (мощностью 65 м) часть улукского (парафузули-
нового) горизонта, обнажающаяся в ядре Карачатырской синклинали. 
В строении ее участвуют зеленовато-серые, иногда пестроокрашенные 
мергели и глины с подчиненными тонкими прослоями глинистых, пес
чанистых и водорослевых известняков. С подстилающими отложения
ми карачатырского горизонта они связаны постепенным переходом. 
Комплекс фораминифер здесь беден видами. В нем содержатся массо
вые Hemigordius, Nankinella, Quasifusulina cayeuxi D e p r a t и наибо
лее характерные для данного горизонта Pseudofusulina postsallosa 
B e n s h , Parafusulina ferganica M . - M a c l . и Robustoschwagerina 
schellwieni H a n z. В основании присутствуют Schwagerina asiatica 
M . - M a c l . , Schw. pulchra F. et G. К a h 1 e r, Schw. haerica S c h e r b . , 
Paraschwagerina pseudomira M. - M а с 1., известные из нижележащих 
отложений. Брахиоподы в этих отложениях встречаются редко. Они 
представлены видами, общими с нижележащими отложениями: Der
byia regularis W a a g., Ohoristites fritschi S c h e l l w . , Brachythyrina 
rectangula К u t. Из гастропод определены Euphemites inspeciosus 
W h i t e , Murchisonia cf. isfarensis L i c h . , Microdoma kytogorae J a k. 
Среди пелеципод наиболее характерны Palaeomutella inostranzewi 
A m a l . , Astartella adenticulata J a k., Edmondia sulcata P h i 11. 

Присутствие сакмарского яруса в перми Тянь-Шаня устанавлива
ется по фузулинидам улукского комплекса. Наиболее характерны для 
них Pseudofusulina celebrata B e n s h , Ps. callosa R a u s . , Ps. irregula-
rissimaeffusa B e n s h , Ps. postcallosa B e n s h , Parafusulina ferganica 
M . - M a c l . Большинство форм местные, но по характеру специализа
ции они соответствуют формам, известным из тастубского, стерлита-
макского и бурцевского горизонтов Западного Приуралья. Так, Pseu
dofusulina celebrata В e n s h относится к группе Ps. confusa R a u s . , 
распространенной в тастубском и стерлитамакском горизонтах сакмар
ского яруса. Pseudofusulina irregularissima subsp. effusa B e n s h h P s . 
postcalhsa В e n s h принадлежат к группе Ps. callosa R a u s . , ограни.-' 
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ченной в вертикальном распространении стерлитамакским горизонтом. 
В виде единичных экземпляров в улукском комплексе присутству

ют Pseudofusulina karagasensis R a u s . , Ps. ex gr. urdalensis R a u s . , 
Ps. ex gr. concavutus V i s s., Ps. curtata R a u s . , Ps. ex gr. pedissequa. 
V i s s., Ps. buranchini R a u s . , т. е. формы, известные из стерлитамак-
ского, бурцевского и саргинского горизонтов или близкие к ним. Все 
эти формы в улукском комплексе встречаются совместно. 

Исключительное своеобразие описываемого комплекса и отсутствие 
в Тянь-Шане более молодых отложений перми, представленных в мор
ской фации, затрудняют решение вопроса об объеме сакмарского яру
са этого региона. Здесь может помочь лишь детальное изучение фау
ны по всем районам развития улукского горизонта в Тянь-Шане и на 
Дарвазе. 

Из-за недостаточной изученности стратиграфии сакмарского яруса 
основные черты истории геологического развития территории Тянь-Ша
ня в этот век еще недостаточно ясны. Однако можно полагать, что в на
чале сакмарского века, а возможно и несколько раньше — в конце 
ассельского, проявились тектонические движения, вызвавшие кратко
временное осушение и размыв отдельных участков Тянь-Шаня, заня
тых перед этим ассельским морем. Позднее эти же районы вновь испы
тали погружение, но размеры морского бассейна вероятно, несколько 
уменьшились. Улукский горизонт, характеризующий данный промежу
ток времени, установлен лишь в пределах северного и южного горного 
обрамления Ферганы (юго-восточный склон Чаткальского хребта, го
ры Босбутау и хр. Карачатыр), но предполагается в Ферганском и 
Сийдамском хребтах и на южном склоне Алайского хребта. В Заалий-
ском хребте, в Дарвазе и на Памире эти отложения распространены 
широко. Распространение морских условий седиментации возможно и 
в западных районах Узбекистана и Туркмении. 

Нижний отдел нерасчлененный 

К нерасчлененным отложениям нижней перми отнесена к а р а -
к о л ь с к а я с в и т а , развитая в бассейне р. Нарын и ее левого при
тока — р. Восточная Карасу. Здесь трансгрессивно, с базальным кон
гломератом в основании на отложениях нижнего карбона и девона за
легает толща серых глинистых пород с пачками песчаников и кремни
стых известняков. Мощность свиты более 300 м. Л. И. Турбиным эта 
толща относилась к верхнему карбону. Органические остатки представ
лены только следами ящерицеподобного лацеротоидного, который, по 
Л. П. Татаринову, свидетельствует о раннепермском возрасте вмещаю
щих пород. 

К нижней перми в Южно-Гиссарской зоне условно отнесены даци-
ты, их туфы, порфириты и туфобрекчии кислого состава мощностью бо
лее 300 м, развитые в верховьях р. Тамшуш на южном склоне Гиссар
ского хребта (ур. Ходжа-Каршавар). Эта толща сопоставляется с ниж
непермской лючобской свитой, развитой на территории Таджик
ской ССР. 

Верхний отдел 

Верхний отдел перми в Тянь-Шане представлен исключительна 
континентальными образованиями. Распространен он крайне ограни
ченно. Выходы верхней перми сосредоточены в хребтах Каржантау, 
Кураминском и западной части Чаткальского. Нешироко развита верх
няя пермь в хр. Карачатыр (Карачатырская зона), на южном склоне 
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и в юго-западных отрогах Гиссарского хребта (Южно-Гиссарская и 
Байсунская зоны). Условно к верхней перми отнесена часть толщи,, 
вскрытая скважинами в Западном Узбекистане. 

Верхнепермские отложения ложатся на глубоко размытые древние-
толщи с признаками несогласия или с явным угловым несогласием. 

в Бельтау-Кураминской зоне к верхней перми условно относятся 
.вулканогенные породы, объединяемые в р а в а ш с к у ю с в и т у . Кон
кретных данных о возрасте свиты нет. Она впервые была выделена 
Н. П. Васильковским и 3 . П. Артемовой в верховьях Ревашта на осно
вании стратиграфического положения ее между шурабсайской и кы
зылнуринской свитами. Однако в последнее время вопрос о самостоя
тельности свиты у некоторых исследователей вызывает сомнения. Как 
указывалось выше, равашская свита по Реваштесаю А. П. Агафоновым 
и М. М. Лебедь в 1963 г. включена в состав шурабсайской свиты на 
основании отсутствия между ними несогласия. И. П.. Кушнарев и> 
А. Б. Каждан (1958) повсеместно относят равашскую свиту к шураб
сайской, также не находя между ними несогласий. Ф. Ш. Раджабов 
(1958) объединяет равашскую свиту на оз. Кугала с кызылнуринской. 
Таким образом, равашская свита условно выделяется лишь в пределах 
массивов Ализар и Минтукум по левобережью р. Чирчик и в приадыр-
ной полосе южных склонов Чаткальского хребта между селениями Га-
ва и Теньги. 

В горах Ализар и Минтукум, по данным Н. П. Васильковского 
(1952), равашская свита несогласно налегает на шурабсайскую и сло
жена (снизу вверх) красно-бурыми конгломератами (150 м), бурыми и 
сиреневыми песчанистыми сланцами с прослоями песчанистых извест
няков (158 м), агломератовыми туфами с угловатыми обломками пла-
гиоклазового и биотитового порфирита, флюидального фельзит-порфи-
ра и диорит-порфирита (75 м), темно-серыми плагиоклазовыми и слю
дяными порфиритами, подстилающими пузыристые спилиты (100 м). 

Равашская свита между селениями Гава и Теньги, по данным: 
3. П. Артемовой, несогласно залегает на шурабсайской и представлена 
переслаиванием лав, лавобрекчий и туфов диабазовых, диоритовых и 
андезитовых порфиритов с туфопесчаниками и туфобрекчиями. Завер
шается разрез фельзитовыми порфирами и кератофирами. Мощность 
свиты около 600 м. 

Помимо позднепермской равашской свиты в Курамйнском хребте 
достаточно широко распространен комплекс кислых вулканитов поздне-
пермско-раннетриасового возраста, завершающих разрез верхнепалео
зойских вулканогенных толщ посторогенного этапа герцинского цикла 
и выделяемых в к ы з ы л н у р и н с к у ю с в и т у . С покровными обра
зованиями последней теснейшим образом пространственно связаны 
крупные субвулканические тела и экструзивные купола, выделявшиеся 
ранее под названием интрузивных аналогов эффузивов кызылнуринской, 
свиты. Впервые интрузивные аналоги свиты, представленные розовыми 
и красными кдарцевыми порфирами, были описаны С. Ф. Машковце-
вым (1930) в западной части Чаткальского хребта, где ими сложен мас
сив горы Кызылнура. Позднее А. С. Аделунг в том же массиве уста
новил аналогичные породы в покровном залегании. Последующими ра
ботами Е. А. Кочнева, Н. П. Васильковского и 3 . П. Артемовой дока
зано широкое распространение липаритовых порфиров, подобных по
родам массива Кызылнура, имеющих несогласное покровное залегание-
на различных породах верхнего палеозоя. Были доказаны переходы от 
интрузивного залегания пород к покровному. Это дало основание вы
делять наряду с интрузивными кварцевыми, порфирами, эффузивные-
породы кызылнуринской свиты. 
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Разрезы кызылнуринской свиты сохранились в Чаткальском хреб
те, где ее образования развиты в районе массива Кызылнура, а также 
в бассейнах рек Карабаш* Шаваз, Дукент, Иерташ. В Курамййек'Ьм 
хребте свита выделяется в районе гор Карасырт, Акшуран, Бабаи-Си-
тен, на Ангренском плато и в бассейне р. ЧаДак. Свита залегает На 
размытой поверхности шурабсайской, акчинской и уя-минбулакской 
свит, трансгрессивно перекрываясь отложениями мезозоя. 

Повсеместно свита имеет сходное строение. Обычно это слоистая 
толща, состоящая из переслаивания лав, лавобрекчий и туфов кварце
вых порфиров, реже фельзитовых и сферолитовых порфиров с пачками 
осадочных пород в основании, а местами и в верхних частях разрезов. 
Характерно преобладание туфов над лавами, иногда с полным исчез
новением последних. 

Мощность свиты различна. В северо-западной и западной частях 
горы Кызылнура 310 м, в районе горы Агата 420 м, на северных скло
нах массива Акшуран, в бассейнах рек Лашкерек, Янгоклы, 440— 
840 м, в бассейне Чадаксая до 1000 м. 

В левобережной части Башкызылсая (юго-западная часть Чат
кальского хребта) Т. А. Сикстель (1960) из осадочно-туфогенной пачки 
свиты собраны остатки растений (см. раздел «Триасовая система»)-. 

Имеющиеся данные определения абсолютного возраста валовых 
проб из пород кызылнуринской свиты и ее интрузивных аналогов ка
лий-аргоновым методом весьма противоречивы. В лаборатории абсо
лютного возраста ИГЕМ АН СССР получены цифры от 275±10 до 
290±10 млн. лет (данные Н. П. Лаверова, И. Б. Иванова), в лаборато
рии ИГ и Г АН УзССР — 2 2 4 ± 10 до 265±10 млн. лет (данные 
Т. Н. Далимова, А. Ф. Аскарова). 

Учитывая достаточно точное палеонтологическое обоснование ран-
непермского возраста подстилающей шурабсайской свиты, возраст кы
зылнуринской свиты принимается как позднепермский и раннетриасо-
вый. 

Среди континентальных образований перми Южно-Гиссарской зо
ны также установлены две свиты: нижняя осадочно-вулканогенная; или 
лючобская, и верхняя — обломочная ханакинская. Характер взаимоот
ношения между этими свитами не определен, однако с разделяющей 1 их 
поверхности размыва можно судить по составу гальки в обломочных 
породах ханакинской свиты. 

Л ю ч о б с к а я с в и т а представлена разнообразными эффузивами 
кислого состава. Она распространена на южном склоне Гиссарского 
хребта в бассейнах рек Варзоб, Ханака, Ширкент и Обизаранг, где 
выделена С. К. Овчинниковым и А. Т. Тарасенко в 1940 г. Е. Н. Горец-
кой и Н. К. Морозенко (1962) свита подразделена на пять толТд: 
1) базальную, состоящую из мелко- и крупногалечных, нередко* туфо-
генных конгломератов и песчаников, 2) фельзитовую, 3) нижнюю* Да-
цитовую, 4) липаритовую и 5) верхнюю дацитовую. Мощность лючбб-
екой свиты более 1000 -и. Органические остатки в ней не встречены: 

В х а н а к и н с к о й с в и т е Т. А. Сикстель (19606) найдены остат
ки растений, а Ю. М. Кузичкиной выделен комплекс спор и пыльцы. 
В долине р. Ханака свита подразделяется Т. А. Сикстель на две тоЛщ*й. 

Нижняя толща состоит из плохо отсортированных брекчиевйдЭДих 
конгломератов с прослоями песчаников, гравелитов и значительно pt-
же алевролитов; в подчиненном количестве находятся туфы, туффМы 
и фельзитовые порфиры. Толща окрашена в различные оттенки крас
ного и бурого цвета. Мощность ее более 800 м. Растительные остатки 
встречены в виде неясных отпечатков облиственных ветвей, семйн*" и 
шишек. Здесь установлены Hissarella schamalensis S i х t., ШШёННШ 
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bronnii G о е р p. r Bardella splendida Z а 1., Walchia cf. fiticiformis 
S c h l o t h . , Lecrosia florinii S i x t . , на основании которых возраст тол
щи считается позднепермским. Ханакинская свита отделена несогла
сиями от подстилающих и покрывающих образований: 

В Байсунской зоне возрастным аналогом лючобской свиты счита
ется осадочно-вулканогенная к а й р а к с к а я с в и т а (Решения сове
щ а н и я . . . , 1959; Бенш, 1962). Свита представлена основными и сред
ними эффузивами и их туфами и развита только в верховьях р. Кай-
рак. Основанием для отнесения кайракской свиты к пермской системе 
послужило указание Г. С. Чикрызова и X. В. Рыскиной о наличии угло
вого несогласия между алачапанской (Сг-з) и кайракской свитами. 

Присутствие ханакинской свиты в Байсунской зоне по литологичё-
ским признакам установлено П. А. Шехтманом (1941) в ур. Ташкутан, 
Г. С. Чикрызовым в долине р. Диймалек (Байсунтау). В обоих случаях 
представлена только нижняя толща ханакинской свиты, которая отно
сится к верхней перми. В долине р. Диймалек эта свита состоит из ва
лунных полимиктовых конгломератов, туфов кварцевого порфира, пес
чаников, гравелитов. Мощность ее здесь 250—300 м. 

До последнего времени считалось (Резвой, 1959; Решения совеща
ния, 1959; Бенш, 1961; А. Д. Миклухо-Маклай, 1963 г.), что красноцвет-
ные толщи тулейканской свиты хр. Карачатыр и ее предполагаемые 
возрастные аналоги (кумбельская свита А. П. Марковского в осевой 
части Туркестанского хребта, бегичинская свита М. Н. Соловьевой на 
южном склоне Алайского хребта, келематинская свита В. Н. Огнева 
в горах Чаактау) относятся к верхам нижней перми, а к верхней 
перми — нижняя часть мадыгенской свиты, распространенной в низких 
предгорьях Туркестанского хребта между рудниками Сулюкта и Шураб. 

Т у л е й к а н с к а я с в и т а выделена в 1941 г. А. С. Аделунгом в 
восточной части хр. Карачатыр, в мульде одноименной синклинали. 
Эта мощная толща состоит из конгломератов, брекчий, песчаников, 
глин и глинистых известняков с редкими прослоями эффузивов. Ха
рактеризуется зеленой и серой окраской в нижней части и красно-бу
рой— в верхней. Мощность свиты более 1000 м. Залегает она несо
гласно на среднем и верхнем карбоне; в гальке конгломератов содер
жится микрофауна швагеринового горизонта: Rugosofusulina compli
cata S c h e l l w . , R. ex gr. alpina S c h e l l w . , Schwagerina moelleri 
R a u s . 

В 1963 г. Т. А. Сикстель в тулейканской свите обнаружены остат
ки растений, приуроченные к двум горизонтам. В линзах базальных 
конгломератов установлены Phyllotheca sp., Callipteris ex gr. martinsi 
К u r t z e, Madygenopteris aravanensis S i x t . и др., в основании крас-
ноцветной толщи — Phyllotheca sp., Hissaropteris sp., Odontopteris sp., 
Sphenobaiera aravanica S i x t . , Cordaites tuleikanensis S i x t . , Samarop-
sis tuleikanensis S i x t . Strobilites bronnii S о 1 m s - L a u b., Pseudo-
voltzia sp. Этот комплекс свидетельствует скорее всего о принадлеж
ности включающей толщи к верхней перми. 

В м а д ы г е н с к о й с в и т е представлены самые высокие горизон
ты верхней перми. Эта слабо метаморфизованная толща состоит из 
конгломератов, глин, песчаников с единичным пластом угля и извест
няками в основании свиты. Мощность 50—60 м. В этой свите в изоби
лии встречены остатки растений, насекомых, ракообразных, двуство
рок, реже позвоночных, рыб и амфибий. Большая часть остатков при
надлежит толще, относимой к нижнему триасу. Однако в составе рас
тений, приуроченных главным образом к нижней части свиты, име
ются формы, стоящие по уровню эволюционного развития ближе 
к пермским, чем к заведомо раннетриасовым растениям. В нижней ча-
23 Зак. 93 
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сти мадыгенской свиты особенно многочисленны остатки лепидофи-
тов, птеридоспермов, цикадофитов; гинкговые, папоротники, юкковые 
и хвойные встречаются реже. Лепидофиты представлены главным обра
зом остатками эндемичного рода Pleuromeiopsis, стоящего ближе к си-
гилляриевым, чем род Pleuromeia. Об этом свидетельствует способ
ность ствола к дихотомии, строение ризофор, крупные размеры расте
ния, расположение листовых подушек и ряд других признаков. В ма-
дыгенском материале имеются образцы с отчетливыми вертикальными 
рядами листовых подушек, разделенных каналами, что обычно у си
гиллярий, но не отмечалось у плевромей. В СССР Pleuromiea установ
лена в самых нижних горизонтах индского яруса (М. Ф. Нейбург, 
1-960 г.), это позволяет считать, что род Pleuromeipsis должен был поя
виться еще раньше, т. е. в перми. 

Среди птеридоспермов особое значение имеют растения родствен
ные гигантоптеридам. Они описывались под именем рода Aipteris. 
У мадыгенских «Aipteris» дихотомирует стержень, листовая пластинка 
часто цельная и детали жилкования более близки к гигантоптеридам, 
чем к роду Scytophyllum, к которому в последнее время после переоп
ределения были отнесены представители «Aipteris» из Казахстана и 
Башкирии. Поскольку последний в Западной Европе известен и в кей-
пере, и в пестром песчанике (Ti), естественно считать, что растение 
промежуточное между раннепермскими гигантоптеридами и раннетриа-
совым Scytophyllum и по возрасту должно занимать промежуточное по
ложение. В нижней толще Мадыгена установлено значительное число 
растений, общих с заведомо пермскими Урала, Средней Азии и Казах
стана. 

Позднепермский возраст основания мадыгенской свиты подтверж
ден данными спорово-пыльцевого анализа. К татарскому возрасту от
несла О. П. Бетехтина и комплекс двустворок из толщи известняков 
мадыгенской свиты. 

Учитывая, что еще нигде не были установлены комплексы расте
ний, характеризующие переход от перми к триасу, а также признавае
мую всеми палеоботаниками необычность мадыгенской флоры по срав
нению с известными раннетриасовыми, для нижней толщи мадыгенской 
свиты определяется позднепермский возраст. 

Более низкие горизонты верхней перми установлены в долине 
р. Нарын и ее левого притока р. Восточная Карасу. Здесь на нерасчле-
ненных отложениях нижней перми с размывом залегают красноцветные 
конгломераты к е л е м а т и н с к о й с в и т ы , выделенной В. Н. Огневым 
(1937), считавшим эту свиту верхнекарбоновой. Ф. Р. Бенш в гальке 
свиты определила фузулиниды ассельского и сакмарского ярусов, что 
устанавливает возраст келематинской свиты как послесакмарский. 
В толще залегает пластообразная залежь игнимбритов кварцевого 
порфира. Мощность келематинской свиты более 520 м. 

На келематинской свите согласно залегает к а р а с у й с к а я с в и 
та, состоящая из двух пачек. Нижняя пачка сложена зеленовато-серы
ми песчаниками, мергелями, кремневыми известняками мощностью 
130 м. В ней встречены Phyllotheca equisetitoides S с h m a 1 h., Spheno-
phyllum thonii var. minor S t e г z., Psygmophyllum cuniefolium K u t o r . , 
Ullmannia bronnii G о e p p., Pseudovoltzia sp., Dzungarospadix ex. gr. 
planus S a 1 m., Glossophyllum sp. Верхняя пачка образована песчани
ками и алевролитами со следами трещин усыхания, капель дождя и 
неясных отпечатков ветвей хвойных. Мощность сохранившейся от раз
мыва части красноцветной пачки 200 м. 

Пермские отложения распространены в Ферганской впадине более 
широко, чем это предполагалось раньше. Подтверждается это данным» 
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Т а б л и ц а 21 

Распространение остатков беспозвоночных в нижнепермских 
отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды 

Ассельский ярус Сакмарский ярус 

Виды 
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Фузулиниды 

Boultonia willsl L e e 
Daixina ruzhencevi R o s o v . 
D. bipartita B e n s h 
D. parasakmarensis B e n s h 
D. diafana B e n s h 
D. ulukensis B e n s h 
D. pseudolaosensis B e n s h 
D. oblonga B e n s h 
D. vasilkovskyi B e n s h 
D. gallowayi bosbutauensis B e n s h 
D. postgallowayi B e n s h 
Fusiella granum-orizae D u t k . 
F. lancetiformis P u t r j a 
Occidentoschwagerina fusulinoides 

S c h e l l w . 
0. fusulinoides chatcalica B e n s h 
Parafusulina (?) pseudojaponica 

D u t k . 
P. (?) pseudojaponica ferganica 

M.-M а с 1. 
P. (?) leei B e n s h 
P. ferganica M.-M а с 1. 
Paraschwagerina ingloria B e n s h 
P. koksarecensis B e n s h 
P. pseudomira M.-M а с 1. 
Pseudofusulina regularis S c h e l l w . 
Ps. pusilla S c h e l l w . 
Ps. postpusilla B e n s h 
Ps. paraervinensis B e n s h 
Ps. elegans B e n s h 
Ps. ferganensis D u t k . 
Ps. gregaria L e e 
Ps. paragregaria R a u s . 
Ps. pseudogregaria B e n s h 
Ps. pseudopointeli R a u s . 
Ps. globoides B e n s h 
Ps. portentosa S h a m . 
Ps. versabile B e n s h 
Ps. cheni B e n s h 
Ps. paraanderssoni R a u s . 
Ps. divulgata B e n s h 
Ps. exuperans B e n s h 
Ps. tostica B e n s h 
Ps. chomatifera R a u s . 
Ps. karpinskaja R o s o v . 
Ps. chinsiaensis L e e 
Ps. confusa R a u s . 
Ps. celebrata R a u s . 

+ 
X 

+ 
+ 

+ 

X 

+ 

+ 

X 
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Продолжение табл. 21 

Виды 

Ассельский ярус Сакмарский ярус 

Виды 
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тырская 

зона 
Бельтау-Кураминская 

зона 

Кара
чатыр
ская 
зона 

Бельтау-
Курамин
ская зона 

Виды 

Х
р.

 К
ар

а
ча

ты
р 

X та 
СО 
>> 

U 

О . 
X Бо

сб
ут

ау
 и

 
ю

го
-в

ос
то

чн
ы

й 
ск

ло
н 

Ч
ат


ка

ль
ск

ог
о 

хр
еб

та
 

Р.
 К

аи
нс

у,
 

пе
ре

ва
л 

Бу
ра

-
бе

ль
 

Р.
 К

ок
са

ре
к 

Х
р.

 К
ар

ач
ат

ы
р 

Б
ос

бу
та

у,
 

м
еж

ду
ре

чь
е 

Ч
ан

ач
 —

 П
ад

-
ш

аа
та

 

Ps. parapulchra B e n s h + 
Ps. urdalensis R a u s . X 

Ps. karagasensis R a u s . X 

Ps. callosa R a u s . + Ps. irregularissima effusa B e n s h + Ps. postcallosa B e n s h + + Ps. concavutas V i s s. X 

Ps. curtata R a u s . + Ps. pedissequa V i s s. X 

Ps. amanda B e n s h + + Ps. buranchini R a u s . 
+ + 

Ps. lassula B e n s h + + Ps. parasolida B e n s h + + + 
Ps. paraconcinna B e n s h X X + Pseudoschwagerina beedei D u n b. et X X 

+ 
S k i n . 

Ps. uddeni B e e d e et K n i k e r + + X 

Ps. monstrata B e n s h + Ps. rhomboides M.-M а с 1. + + Ps. robusta M e e k + Quasifusulina longissima M о e 11. + + + + + Q. longissima compacta L e e X 
+ 

Q. tenuissima S c h e l l w . + + Q. cayeuxi D e p r a t + + + Q. karawanensis M.-M а с 1. + Q. koliensis M.-M а с 1. X 

+ Rob ustoschwagerina tumidiformis 
X 

+ M.-M а с 1. + R. schellwieni H a n z. + + 
R. kahleri M.-M а с 1. 
Rugosofusulina postprisca B e n s h + R. aktjubensis mutabilis B e n s h + R. mirabilis B e n s h + R. alpina gigantea B e n s h + R. pulchella irregulareplicata B e n s h + R. moderata R a u s . + R. pseudomoderata B e n s h + R. paravalida B e n s h + + R. directa B e n s h + + + 

+ R. bimorpha B e n s h 
+ + + 

+ 
+ 

R. distincta B e n s h + + + R. ruzhenzevi R a u s . + + R. complicata tachygrada B e n s h + R. complicata S c h e l l w . + + + R. paracomplicata B e n s h + R. splendida B e n s h + X + R. stabilis R a u s , + + 
R. stabilis longa R a u s . + + R. ventricosa B e n s h . + Schubertella sphaerica S u 1. + + + 
Sehwagerina fusiformis К г о t. X X 

Schw. fusiformis elongata B e n s h + 
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Продолжение табл. 21 

Виды 

Ассельский ярус 

Карача
тырская 

зона 
Б ельтау-Кураминская 

зона 

а 

о о 
us 2 

а о 
У о 
в 8 I о л « 
м «а с 
и as s 

>>1Д 

i ™ 

• а> а> 
Он с о 

Schw. aequalis 7. et G. К a h 1 e г 
Sc/да. шШа F. et G. К a h 1 e r 
Schw. vulgaris renzhitica B e n s h . 
Schw. constans S с h e r b. 
Schw. moelleri R a u s . 
Schw. shamovi S с h e r b. 
Schw. pavlovi R a u s . 
Schw. parafragilis B e n s h 
Schw. sphaerica S с h e r b. 
Schw. carniolica F. et G. К a h 1 e r 
Schw. pulchra F. et G. К a h 1 e г 
Schw. asiatica M.-M a с 1. 
Schw. ellipsoidalis R a u s . 
Triticites schwageriniformis R a u s . 
T. rossicus posterior B e n s h 
T. parvulus S c h e l l w . 
T. vulgaris M.-M a с 1. 
Т. biformis B e n s h 
T. ventricosus M e e k et H a y d e n 
T. paraplummeri B e n s h 
T. contractus S c h e l l w . et D у h r. 
T. convexus B e n s h 
Zellia heritschi F. et G. К a h 1 e r 
Z. amedaei D e p r a t. 

Брахиоподы 
Athyris planosulcata P h i 11. 
Avonia echidniformis G r a b , et 

C h a o 
A. pustulata K e y s . 
A. tuberculata M о e 11. 
A. darvasica T s c h e r n . 
Brachythyrina strangwaysi V e r n . 
B. rectangula К u t. 
B. sokolovi laevis L i c h . 
Buxtonia juresanensis T s c h e r n . 
B. chaoi F r c k s . 
Chonetes flemingi N о r w. et P r a t t . 
Ch. timanica T s c h e r n . 
Ch. variolatus O r b . 
Ch. strophotnenoides W a a g. 
Choristites fritschi S c h e l l w . 
Ch. fritschi ferganica L i c h . 
Ch. trautscholdti S t u c k . 
Ch. nikitini T s c h e r n . 
Derbyia regularis W a a g. 
Dictyoclostus uralicus T s c h e r n . 
D. gruenewaldti К г о t. 
D. donetzianus L i c h . 
D. boliviensis O r b . 
D. neoinflatus L i c h . 
D. inflatus M c C h e s n e y 
D. gratiosus occidentalis S c h e l l w . 
D. timanicus S t u c k . 
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Продолжение табл. 21 

Ассельский ярус Сакмарский ярус 

Виды 

Карача
тырская 

зона 
Бельтау-Кураминская 

зона 
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ская 
зона 
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Dielasma elongata S c h l o t h . + + 
Echinoconchus punctatus M a r t . + + E. neopunctatus L i c h . + 
E. fasciatus К u t. + + + E. komischani L i c h . + Enteletes lamarckii F i s c h . + E. tschernyschewi D i e n . X 

E. elegans G e m m. + X 

E. carnicus S c h e l l w . + 
E. hemiplicatus H a l l + Hemiptychina orientalis T s c h e r n + H. dieneri G e m m. 
Hustedia remota E i c h w . + + Isogramma paotechowensis G r a b , et + + C h a o 
Linoproductus simensis T s c h e r n . + + L. cora O r b . X 

L. tenuistriatus V e r n . 
X L. pseudoprattenianus S e m i с h a t. + X 

L. lineatus W a a g. + Marginifera pusilla S c h e l l w . + M. carniolica S c h e l l w . + M. schellwieni T s c h e r n . + + M. timanica T s c h e r n . + M. involuta T s c h e r n . X + Martinia simensis T s c h e r n . + M. semiglobosa T s c h e r n . + M. elegans D i e n . + + M. corculum К u t. + M. incerta T s c h e r n . + M. semiplana W a a g. + M. uralica longa T s c h e r n . + Meekella eximia E i c h w . + M. irrigularis S c h e l l w . + Neophricodothyris asiatica G r a b , et + + + С h а о + 
Neospirifer fasciger K e y s . + Notothyris nucleolus К u t. + 

+ Pugnax osagensis S h u m. + Reticularia rostrata К u t. + Rhynchonella hofmani К г о t. + + Rh. edelsteini T s c h e r n . + Spirifer nitiensis D i e n . + + 
Sp. interplicata R о t h p 1. + Sp. interplicata baschkirica T s c h e r n . + Sp. cameratus M a r t . X 

Sp. postventricosus T s c h e r n . X 

Sp. poststriatus N i k. + Sp. tegulatus T r a u t. 
+ 

X 

Sp. lyraeformis T s c h e r n . + + X 

Sp. angustivolvatus T r a u t. 
Spiriferina cristata S с h 1 e 1. + Sp. holzapfeli T s c h e r n . + Uncinulus wangenheimi P a n d. + 
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Продолжение табл. 21 

Ассельский ярус Сакмарский ярус 
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U. arthaberi T s c h e r n . 
U. jabiensis W a a g. 
U. theobaldi W a a g. 
Urushtenia pseudomedusa T s c h e r n . 

Пелециподы 

Astartella permocarbonica T s c h e r n . 
A. adenticulata J a k. 
Aviculopecten elegantulus S t u c k . 
Cardiomorpha lamellosa К о п. 
Conocardium ferganensis L i c h . 
C. taidonensis T о 1 m. 
Dentalium str ait um R o m . 
Edmondia sulcata P h i 1 1 . 
E. nebrascensis S t u c k . 
Entolium aviculatum S w a 1 1 . 
Myalina permiana S w a 1 1 . 
Paleomutella inostranzewi A m a 1. 
Schizodus whelleri S w a l l . 

Гастроподы 

Bellerophon kirgisicus L i c h . 
B. ferganensis N e t s с h. 
B. kisilkiensis L i c h . 
B. rossicus S t u c k . 
B. acutus N e t s с h. 
B. crassus M e e k et W o r h t e n 
Euphemites vittatus M c C h e s h c y 
E. carbonarius C o x 
E. inspeciosus W h i t e 
E. ferganensis N e t s с h. 
Glyphodeta (?) tschernyschevi J a k. 
Microdoma kylogorae J a k. 
Mourlonia uralica V e r n . 
Murchisonia fischeri S t u c k . 
M. multilineata N e t s с h. 
M. golovkinskyi J a k. 
M. isfarensis L i c h . 
Naticopsis eichwaldi S t u c k . 
N. denudatus E i c h w . 
N. ampulata L i c h . 
Orthonema frequens L i c h . 
Pharkidonotus acuticarinatus J i n. 
Retispira muschketovi N e t s с h. 
R. lineatocarinata R o m . 
Sphaerodoma subglobosus L i c h . 
5. commune L i c h . 
Straparollus subquadratus M e e k et 

W о r t h e n 
S. minimus S t u c k . 
Triplicatula calamitoides G r a b.et J i n. 
Worthensis kyschertianaeformis J a k. 

X — форма, сходная с данным видом. 
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+ 

+ 
X 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

X + + 
X 

+ 
X 

+ 
+ 

+ 

X 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 
+ 

+ 
+ 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Т а б л и ц а 22 

Виды 

Нижний отдел Верхний отдел 

Виды 

Ассельский ярус Сакмарский 
ярус Без подразде

ления 
Бельтау-

Кураминская 
зона 

Карачатырская зона 
Бельтау-
Курамин
ская зона 

Южно-
Гиссарская 

зона Виды Карачатырская 
зона 

Бельтау-Кура
минская зона 

Бельтау-Кура
минская зона 

Без подразде
ления 

Бельтау-
Кураминская 

зона 

Карачатырская зона 
Бельтау-
Курамин
ская зона 

Южно-
Гиссарская 

зона Виды 

Хр. 
Гузан 

Урочища 
Акчечек и 
Курганташ 

Р. Кассан 
(ур. Мана 

камсай) 
Р. Ча

нач 
Р. Кок-

сарек 
Горы 
Босбу 

тау 
Р. Ча

нач 
Горы 

Карамазар 
Восточный 
Карачатыр 

(р. Араван) 
Ур. Мады

ген 
Р. Карасу 
Восточная Р. Ханака 

Aipteris hirsuta S i х t. 
A. pinnata S i x t. 
Albertia turkestanica S i x t. 
A. (?) longifolia S i x t. 
Annularia sphenophylloid.es (Z e n-

k e r) 
Anthicocladus fimbriatus Z a 1. 
Antholithus (Cordaiantus ?) iepidus 

S i x t . 
A. krascheninnikovii К г у s h t. et 

P г у n. 
Araucarites duschanbensis S i x t . 
Artisia sp. 
Asterotheca arborescens ( S c h l o t h . ) 
Bardella splendida Z a 1. 
Catamites gigas B r o n g n . 
C. suckowii B r o n g n . 
Callipteris ferganensis S i x t . 
C. martinsi (К u r t z e) 
C. conferta (S t e r n b.) 
Carpolithes rimosus S a v. 
C. grandis S a v. 
Chiropteris (?) sp. 
Cordaites aequalis G о e p p. 

+ 

+ 

+ + 

+ 

sp. 

sp. 
+ 

+ 
+ 

sp. sp. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

ex. gr. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
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С. (?) ereminae S i x t . 
С. principalis (G e г m.) 
C. tuleikanensis S i x t . 
Cordaianthus sp. 
Crassinervia karamazarensis S i x t . 
Ctenis sp. 
Ctenopteris punctata S i x t . 
Cycadites (?) sp. 
Dactylopteris exilifolia S i x t . 
Danaeopsis fecunda H a l l e 
Dicranophyllum kirghizicum 

T s с h i r k. 
D. latum S с h e n k. 
Dicroidium odontopteroides ( M o r r 
Dzungarospadix planus S a 1 m. 
Furcula bifurcata S i x t . 
Ginkgo taeniata В г a u n 
Glossophyllum oblanceolatum S i x t . 
G. latum S a v. 
Gomphostrobus bifidus (G e i n.) 
Guzania ferganica S i x t . 
Hissarella ferganensis S i x t . 
H. schamolensis S i x t . 
Lecrosia florinii S i x t . 
Lepidopteris parvula S i x t . 
Madygenia asiatica S i x t . 
Madygenopteris irregularis S i x t . 
M. aravanensis S i x t . 
Mesenteriophyllum kotschnevii S i x t . 
Nephropsis sigalovii S i x t . 
Neuburgiella kurgantaschensis S i x t . 
Neuropteridium (?) ferganicum S i x t 
Nilssonia laciniata S i x t . 
Odontopteris (?) laceraiifolia H a l l e 
Oligocarpia sp. 
Pecopteris filatovae S i x t . 
Phyllotheca longifolia S i x t . 
Ph. equisetitoides S с h m a 1 h. 
Pityocladus angustifolius S i x t . 

ex. gr + 
+ + 

) 
+ 

+ 

+ 

sp. sp. 
sp. 

+ 
+ 

+ 
+ (?) 

+ 

sp. 

+ 
sp. 
sp. 

+ 

+ 
+ 

ex. gr. 
+ 
+ 
+ 

+ (?) 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

ex. gr. 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 22 
Нижний отдел Верхний отдел 

Ассельский ярус Сакмарский 
ярус Без подразде

ления 
Бельтау-

Кураминская 
зона 

Карачатырская зона 
Бельтау-

Курамин
ская зона 

Южно-
Гиссарская 

Без подразде
ления 

Бельтау-
Кураминская 

зона 

Карачатырская зона 
Бельтау-

Курамин
ская зона 

Южно-
Гиссарская 

Виды 
Карачатырская 

зона 
Бельтау-Кура
минская зона 

Бельтау-Кура
минская зона 

Без подразде
ления 

Бельтау-
Кураминская 

зона 

Бельтау-
Курамин
ская зона зона 

Хр. 
Гузан 

Урочища 
Акчечек и 
Курганташ 

Р. Кассан 
(ур. Мана-

камсай) 
Р. Ча

нач 
Р. Кок-

сарек 
Горы 
Босбу

тау 
Р. Ча

нач 
Горы 

Карамазар 
Восточный 
Карачатыр 

(р. Араван) 
Ур. Мады

ген 
Р. Карасу 
Восточная Р. Ханака 

Pleuromeiopsis kryshtoforichii S i x t . 
+ 

+ 
Podocarpoxylon sp. + 
Podozamites distans (P r e s 1) + 
Protoblechnum kryshtofovichianum 

S i x t . 
+ 

P. wongii H a l l e + 
Pseudovoltizia liebeana (Q e i n.) sp. sp. sp. sp. + + 
Ps. turkestanica S i x t . + 
«Psygmophyllum» cuneifolium (K u-

t o r g a ) 
aff. 

+ 
Pterophyllum jaegeri B r o n g n . sp. aff. 

P. ketovae S i x t . + 
Ptilozamites elegans S i x t . + 
P. davidovii S i x t . 

Rhabdocarpus sp. + (?) 
Rhizodendron angrenicum К г у s h t. + 
Samaropsis fragosa S i x t . sp. + sp. 
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S. karamazarensis S i x t . 
S. tuleikanensis S i x t . 
Sphenophyllum majus B r o n g n . 
Sph. gilmorel W h i t e 
Sph. thonii var. minor S t e r z. 
Sphenophyllostachys laxus ( H a l l e ) ex. gr. 
Schizolepis brunsianae S i x t . 
Schizoneura gondwanensis F e i s t . 
Sigillaria sauktangensis S i x t . 
Sphenobaiera aravanica S i x t . 
Sph. granulifer S i x t . 
Sph, zalesskyi К г у s h t. 
Strobilites bronnii S o l m s - L a u b . 
Syringodendron sp. + 
Taeniopteris guzanensis S i x t . + sp. 
T. incrassata J o n g , et G o t h . 
T. latecostata H a l l e 
T. stankevichii S i x t . 
Thinnfeldia minima S i x t . 
Ullmannia bronnii G о e p p. 
Uralophyllum petiolatum S i x t . 
U. ramosum S i x t . 
Walchia piniformis S t e r n b. 
Yuccites longifolius S i x t . 

+ 

sp. 

+ 
sp. 

+ 

+ 

sp. 

sp. sp. sp. 

+ 
ex. gr. 

+ 
+ 

aff. 

+ 
+ 

+ (?) 
+ 
+ 
+ 
+ 
sp. 

+ 

ex. gr. 
+ 

aff. + 

sp. 
+ 
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Т а б л и ц а 23 

Распространение спор и пыльцы в пермских отложениях 
Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды 

Плато 
Уст юрт 

(урочища 
Шахпахты 
и Терень-

кудук, 
колодец 
Кугусем) 

Бухаро-
Хивинская 

область 

Курамин-
ский 

хребет 
(горы 

Карамазар) 

Юго-Вос
точная 

Фергана 
(ур. Ход-
жиабад) 

Южная 
Фаргана 

(ур. Мады
ген) 

Aggerella sp. + 
Azonaletes irregulariplicatus S a m о j 1. sp. cf. 
A. fabaginus S a m о j 1. + 
A. (Tenuella) lev is L u b. + 
Aionotriletes (Spinosella) rectispina 

L u b . 
+ 

Caytonipotlenites sp. + 
Faunipollenites sp. + 
Florinites luberae S a m о j 1. 1 

F. luberae S a m о j 1. var. striata S a- + 
m о j 1. 

Ginkgocycadophytus erosus (L u b.) + sp. sp. 
G. caperatus (L u b.) var. spinosus 

S a m о j 1 . 
+ . 

Jugosporites sp. + 
Hystrichosphaeridae + 
Kosankeisporites elegans (K a s.) + 
Lebachia sp. + 
Leiotriletes microdiscus N a u m . + 
L. nigrus M e d v. + 
L. microrugosus (L u b.) 
Lophotriletes scurrus (L u b.) + 
Podocarpus alatus (L u b.) + 
P. dacrydioides A. R i c h . cf. 
Protodiploxypinus sp. + 
Protohaploxyplnus perfectus (N a u m.) + sp. sp. 
Protopodocarpus sp. + 
Pseudopinus sp. + 
Striatopodocarpus sp. + 
Striatopollenites sp. + 
Striatopinites sp. + 
Striatopodocarpidites sp. + - j -

Taeniopteris albertae J a n s . , + 
Vesicaspora sp. + + 
Vittatina vittifer (L u b.) + 
Zonotriletes perbellus A n d r. + 
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бурения. Так, в ур. Ходжиабад (на юго-востоке впадины) скважиной 
на глубине более 2 км вскрыты терригенные сероцветные отложения 
с обширным комплексом пермских спор и пыльцы: Ginkgocycadophytus 
var. spinosus S a m о j 1. Protohaploxypinus sp., Striatopodocarpidites sp. 
и др. (определения Ю. М. Кузичкиной). 

В западной части Узбекистана пермские отложения распростране
ны широко под покровом более молодых образований. Только в Асса-
кеауданской впадине, в антиклинали Карамая, пермские образования 
выходят на поверхность. Они представлены мощной (до 1000 м) толщей 
песчаников и алевролитов красноватой окраски, залегающей под слоя
ми с нижнетриасовой Pleuromeia aff. rossica N е u b. В пермских поро
дах выделен комплекс спор и пыльцы: Aggeretla sp., Florinites tuberae 
S a m о j 1. и др. 

На плато Устюрт (урочища Шахпахты, Теренькудук и др.) перм
ские отложения, представленные песчаниками и алевролитами темно-
серого цвета, охарактеризованы комплексом спор и пыльцы: Azonaletes 
sp., Caytonipollenites sp., Ginkgocycadophytus erosus L u b., Kosankeis-
porites elegans К a s . , Lebachia sp., Leiotriletes microdiscus N a u m., 
L. nigrus M e d v., Protopodocarpus sp. и др. Близкая по составу толща 
вскрыта скважинами в Бухаро-Хивинской области (урочища Юддузкак, 
Карабаир и др.). Здесь комплекс спор и пыльцы (по Ю. М. Кузички
ной) содержит Azonaletes cf. irregularilicalus S a m o j l . , Florinites tu
ber ae var. striata S a m o j l . , Ginkgocycadophytus sp. и др. 

Распространение органических остатков в пермских отложениях 
Узбекистана и сопредельных территорий приведено в табл. 21—23. 

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА 

Триасовые отложения Узбекистана и сопредельных районов при
надлежат к числу наименее изученных. Первые сведения о них можно 
найти у Г. Д. Романовского (1878—1890). Он относил к рэту континен
тальные угленосные толщи с остатками растений. Однако некоторая 
часть заключений Г. Д. Романовского относительно триасового возра
ста этих толщ не подтвердилась. Значительно больше данных имелось 
по морским осадкам триаса, но они известны только за пределами Уз
бекистана (Дарваз, Памир, п-ов Мангышлак). 

В. Н. Вебер (1934) дал детальную характеристику континенталь
ных отложений триаса в одном из районов Южной Ферганы. Палеонто
логическое обоснование триасового возраста этой толщи (камышбашин-
ская свита) дано А. Н. Криштофовичем (1933). Более детальное изуче
ние континентальных толщ триаса было выполнено М. И. Брик (1933, 
1936, 1941, 1953, 1959 г.), Н. В. Шабаровым (1934 г.) и Е. А. Кочневым 
(1934). Немаловажный вклад был внесен А. К. Преображенским 
(1936 г.), Я. К. Писарчик, одной из первых отметившей наличие бокси
товых пород в составе триаса, С. И. Левицким (1935), Л. П. Конновым 
(1952 г., 1956, 1958, 1960), М. С. Швецовым (1927), В. Н. Огневым 
(1946 г.) и др. Первую сводку по стратиграфии триаса Узбекистана и 
сопредельных районов составил П. А. Шехтман (1941). Изучение спо-
рово-пыльцевых комплексов из толщ триаса впервые было предпринято 
Ю. М. Кузичкиной (1962а, 1966 г.). Ряд работ выполнен Т. А. Сикстель 
(1952, 1960а, б) . 

Первая корреляционная стратиграфическая схема для триаса Сред
ней Азии была подготовлена к Ташкентскому стратиграфическому со
вещанию в 1958 г. Позднее появились данные о наличии осадков триа
са на западе Узбекистана. 
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Триасовые отложения в Узбекистане распространены сравнитель
но не широко. Нижний триас генетически связан с верхней частью Пер
ми и формировался в остаточных палеозойских мульдах. Поэтому рас
пространение нижнетриасовых образований почти не связано с мезо
зойскими и кайнозойскими структурами. В отличие от этого отложения 
верхнего триаса, как правило, приурочены к вновь возникавшим мезо
зойским впадинам, которые большей частью продолжали свое развитие 
и в кайнозое. 

Среднетриасовая эпоха, по мнению С. С. Шульца, являлась эпохой 
слабо дифференцированных тектонических движений, что при общем 
воздымании Средней Азии привело к резкому сокращению площади 
осадконакопления и весьма ограниченному распространению среднего 
триаса. 

В западной части Узбекистана и прилегающих районах Казахстана 
и Туркмении выходы триаса и нерасчлененных толщ пермо-триаса, 
представленных континентальными образованиями, отмечены на воз
вышенностях Тумгачи, Кыныбай, Карашек, Карамая и вскрыты сква
жинами в районе п-ова Бузачи, урочищах Теренькудук, Байтерек, Алам-
бек, Куаныш и др. Скважинами установлен верхний триас и в Бухар-
ско-Хивинской области. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта имеются выходы 
верхнего триаса в хр. Кугитанг (ур. Шелкан) и на горе Кайрак. На юж
ном склоне этого хребта отмечен выход нижнего триаса в долине 
р. Ханака и верхнего триаса в урочищах Ташкутан, Суффа и др. Не
сколько разобщенных выходов верхнего триаса известны на северном 
склоне Гиссарского хребта, в долинах рек Фан и Ягноб и их притоков. 

Цепь выходов отложений верхнего триаса прослеживается вдоль 
горного обрамления Южной Ферганы (рудники Сулюкта, Шураб, уро
чища Калача-Мазар, Камышбаши, Мадыген). Наибольшая площадь 
выхода (несколько квадратных километров) установлена в ур. Камыш
баши. Нижний триас на площади около 20 км2 обнажается в ур. Ма-
дыган. 

В северном обрамлении Ферганы верхнетриасовые отложения вы
явлены в урочищах Аркит и на р. Кызылалма. В предгорьях Ферган
ского хребта образования этого возраста выходят на поверхность в ря
де пунктов, но площади отдельных выходов обычно меньше 1 км2. Ча
стично к нижнему триасу относится вулканогенная кызылнуринская 
свита в Курамйнском и Чаткальском хребтах. 

Триасовые отложения за пределами Западного Узбекистана, в 
Туркмении и Западном Казахстане, представлены преимущественно 
морскими, прибрежно-морскими и дельтовыми фациями. В западной 
части Узбекистана на закрытых площадях возможно распространение 
дельтовых и аллювиальных образований, но чем дальше к востоку, тем 
большее значение должны приобретать континентальные фации. Мор
ские отложения, известные на Дарвазе и Памире, распространены 
только до 39 параллели, т. е. далеко за пределами Узбекистана. Три
асовые отложения в Узбекистане представлены главным образом про-
лювиальными, аллювиальными и делювиальными образованиями. Ме
нее распространены отложения озер и болот. В Приташкентском районе 
широко развиты вулканогенные образования. Таким образом, на тер
ритории Узбекистана развиты в основном континентальные и вулкано
генные образования триаса. Отличительной особенностью триасовой 
системы на описываемой территории является отсутствие толщ непре
рывного накопления. В большинстве локальных зон накопления триаса 
развиты осадки верхнего триаса, но и там, где присутствует нижний 
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триас, повсеместно отмечается несогласное залегание верхнего триаса 
на всех более древних образованиях. 

Мощность триасовой системы в целом оценить трудно. Западнее-
Узбекистана (хр. Восточный Каратау на п-ове Мангышлак) мощность 
триасовых отложений достигает 6000 м. В восточном направлении она 
быстро убывает. Так, на п-ове Бузачи нерасчлененные отложения пер-
мо-триаса имеют мощность до 900 м, а в ур. Кумтюбе она равна всего* 
150 м. По-видимому, еще восточнее отложения триаса отсутствуют. 
Мощность нижнего отдела триаса колеблется от 200 до 750 м, а верх
него отдела составляет всего несколько десятков метров, и только в. 
отдельных случаях отмечена мощность 300—400 м. 

Нижний триас залегает на верхней перми согласно или с призна
ками перерыва в осадконакоплении. Несогласие между триасом и Пер
мью указывается на п-ове Мангышлак, но не все исследователи при
знают это. Незначительные несогласия между пермью и триасом выяв
лены на Памире. Верхний контакт триасовой системы согласный или 
сопровождается незначительными размывами. На верхнем триасе по
всеместно залегают юрские отложения. Внутри триасовой системы поч
ти повсюду проявляется угловое несогласие, вследствие чего верхний; 
триас с выпадением среднего отдела залегает несогласно на всех бо
лее древних отложениях и на нижнем триасе в том числе. 

В пределах Узбекистана отложения триаса разделены на нижний: 
отдел без подразделений и верхний отдел, в котором выделены нижняя 
и верхняя толщи. В ряде пунктов отмечены нерасчлененные пермо-триа-
совые толщи (рис. 18, приложение 11). 

Нижний отдел 

Нижнетриасовые отложения выделены в составе вулканогенной, 
к ы з ы л н у р и н с к о й с в и т ы в Чаткало-Кураминской горной системе. 
Раннетриасовый возраст верхней части этой свиты предположительно, 
указывался Н. П. Васильковский (1952). Нижний отдел триаса не от
делен от верхней перми и картируется в составе комплекса, датируе
мого как верхняя пермь — нижний триас. Многими геологами кызылну-
ринская свита по стратиграфическому положению полностью относит
ся к нижнему триасу. Верхний контакт пермо-триасового комплекса не
согласный, на нем залегают отложения юры, мела, палеогена и неогена. 

Кызылнуринская свита представлена туфолавами и лавобрекчиями 
кварцевых порфиров. На отдельных участках в основании свиты встре
чаются маломощные слои гравелитов, брекчиевидных конгломератов, 
с галькой гранитоидов и порфиритов; заполняющее вещество — туффи-
ты. Средняя и верхняя части свиты сложены кварцевыми порфирами, 
лавами кварцевых порфиров, туфолавами кислого состава. Более мел
кие стратиграфические подразделения в кызылнуринской свите не вы
делены. Мощность свиты изменяется от нескольких сотен до 2000 м. 
В породах обнаружены остатки Schizonetira sp., Pseudovoltzia sp., An-
grenia sp. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта и на- южном его скло
не установлены нерасчлененные отложения нижнего триаса в составе-
х а н а к и н с к о й с в и т ы . Эта свита была условно отнесена М. С. Шве
цовым (1927) к триасу, Н. А. Кудрявцев (1932), С. И. Левицкий (1935) 
и П. А. Шехтман (1941) считали ее пермо-триасовой. С. К. Овчинни
ков в 1959 г. без палеонтологических обоснований отнес ханакинскую 
свиту только к верхней перми. Позднее (Сикстель, Яскович, 1962) в 
верхней части свиты были найдены остатки растений,.позволяющие да
тировать ее как нижний триас. Нижняя, большая часть свиты принад-
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Рис 18. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов отложений триаса 
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лежит верхней перми. Переход от верхней перми к нижнему триасу 
сравнительно постепенный и признаки несогласия трудно установить из-
за незначительного распространения верхней толщи ханакинской 
свиты. 

Нижнетриасовая часть свиты представлена конгломератами, гра
велитами, песчаниками, алевролитами, мергелями, аргиллитами, крем
нистыми породами. В самой нижней части толщи преобладают крем
нистые цементы, в верхней — карбонатные. Окраска пород серая, го
лубоватая, в верхней части кирпично-красная, желтая, белая. Мощность 
нижнего триаса полностью не замерена, так как толща срезается 
взбросом среднекарбоновых порфиритов; сохранившаяся часть имеет 
мощность более 250 м. 

В составе растений из нижнетриасовых пород преобладают хвой
ные и в их числе Pseudovoltzia liebeana ( G e i n . ) , Albertia sp. В мень
шем числе встречаются птеридоспермы Hissarella schamolensis S i x t . 
и гинкговые. Пыльца представлена преимущественно хвойными: Cordai-
tina sp., Protocedrus sp., Protohaploxypinus trivialis ( L u b . ) . Встрече
ны единичные крылья тараканов, имеющие, по В. Н. Вишняковой, ме
зозойский облик. Все органические остатки обнаружены в пачке пере
слаивающихся серых аргиллитов и мергелей. Остатки фрагментарны 
и носят следы несомненного переноса. В этих же породах отмечены 
многочисленные трещины усыхания, свидетельствующие о периодиче
ских осушениях области накопления осадков. Это позволяет предпола
гать пролювиально-делювиальное происхождение всей ханакинской 
свиты. В отдельные отрезки времени могли формироваться временные 
водоемы типа бессточных впадин, пересыхающие в жаркое время года. 

Ханакинская свита установлена в урочищах Зидды, Сангмиля, 
Диймалек, Ташкутан и др., но верхние ее горизонты, принадлежащие 
триасу, з этих пунктах отсутствуют. 

В предгорьях Туркестано-Алайской горной системы, в пределах 
Южной Ферганы в ур. Мадыген нижний триас открыт М. И. Брик 
(1936) и Е. А. Кочневым (1934). Последний выделил здесь м а д ы г е й 
с к у ю с в и т у , считая ее пермской или триасовой. М. И. Брик отне
сла эту свиту к нижнему триасу. Позднее Т. А. Сикстель (19606) раз
делила мадыгенскую свиту и к нижнему триасу отнесла верхнюю, боль
шую по мощности толщу. 

Для нижнего триаса характерно наличие Pleuromeiopsis kryschto-
fovichii S i x t . , Gigantopteris ferganensis B r i c k , Tersiella radczenkoii 
S i x t . и др. Осадки нижнего триаса и верхней перми составляют тол
щу единого накопления и граница между системами на местности не 
выражена. Толща нижнего триаса перекрывается с угловым несогла
сием отложениями верхнего триаса или нижней юры, а местами ниж
него мела. 

Нижний триас представлен глинами, песчаниками, конгломерата
ми. Встречаются прослои опоковидной породы. Все образования плохо 
сортированы, содержат примеси различных фракций по крупности зер
на, изменчивы по простиранию и падению как по составу, так и по 
мощности. Среди гальки конгломератов в значительном количестве 
присутствуют известняки. Отложения нижнего триаса содержат много
численные остатки растений, насекомых, позвоночных (рыб, амфибий и 
рептилий), остракод, конхострак, пресноводных моллюсков. Общая 
мощность толщи не установлена, наибольшая сохранившаяся от раз
мыва часть ее составляет около 250 м. 

Для мадыгенской свиты характерно расширение площадей распро
странения слоев от более древних к молодым. В результате этого на 
24 Зак. 93 
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подстилающие отложения мадыгенская свита налегает разными гори
зонтами. 

По составу пород, их структурным и текстурным признакам, по со
хранности органических остатков и их составу нижнетриасовая толща 
Мадыгена рассматривается как результат деятельности небольшой ре
ки, проложившей свое русло в горной области (И. Р. Икрамов,. 
1968 г.). Тип горного рельефа устанавливается, с одной стороны, по на
личию крупнообломочных пролювиальных отложений, а с другой — по 
резко изменчивому составу комплексов растений на площади распро
странения нижнетриасовых осадков, что, скорее всего, объясняется рас
пределением растений на различных высотах. 

В пределах Западного Узбекистана и в сопредельных районах Ка
захстана и Западной Туркмении под покровом осадков кайнозоя, юры 
и мела развиты отложения, условно относимые к нижнему триасу и 
перми. Только в районе Ассакеауданской впадины на горе Карамая 
в ядре антиклинальной структуры отложения нижнего триаса выведе
ны на поверхность. Близ колодца Кугусем осадки нижнего триаса 
представлены морскими отложениями. Отсюда Л. Д. Кипарисовой оп
ределены раннеоленекские моллюски Doricranites bogdoanus ( B u c h ) * 
D. rossicus ( M o j s . ) , Velopecten alberti (G о 1 d f.) и др. Ю. M. Кузич-
кина из этой же толщи установила наличие спор и пыльцы Leiotriletes 
nigrus M e d v., Lophotriletes scurrus ( L u b . ) , Florinites luberae S a r a . , 
Striatopinites sp. 

Несколько западнее, на склоне горы Карамая, осадки нижнего 
триаса не имеют следов морского генезиса. Здесь толща выражена че
редованием гравелитов и песчаников с алевролитами и аргиллитами,, 
встречаются прослои песчанистых известняков. Окраска серая, корич
невая, красноватая. В нижней части толщи встречаются редкие отпе
чатки листьев Cordaites sp., в верхней — Pleuromeia sp. На основании 
этих находок верхняя часть толщи мощностью до 150 м отнесена 
к нижнему триасу. Севернее и восточнее горы Карамая мощность пер-
мо-триаса резко сокращается (на п-ове Бузачи 900 м, в ур. Кулунды 
28 м) и в составе толщи отмечаются только грубообломочные красно-
цветные породы. 

Средний отдел 

В пределах Узбекистана средний отдел триасовой системы не уста
новлен. Отчетливо выраженное несогласное залегание верхнего триаса 
на нижнем, проявляющееся на южном склоне Гиссарского хребта и в 
Южной Фергане, дает основание предполагать региональные поднятия,, 
имевшие место на территории Узбекской ССР в середине триаса. Под
тверждение этих движений можно видеть на п-ове Мангышлак, где в. 
разрезе среднего триаса отсутствует ладинский ярус. Там непосред
ственно на анизийском ярусе (карадуанская свита) с размывом залега
ет толща карнийского яруса (Винюков, 1963). 

Следует предполагать, что в зонах погружения осадки среднего, 
триаса откладывались и при более детальном изучении будут обнару
жены. Возможно к среднему триасу относятся верхние горизонты верх
ней толщи мадыгенской свиты и нижние слои камышбашинской свиты. 
Условно к среднему триасу отнесена кызылсуйская свита Северного-
Памира, представленная грубообломочными терригенными и вулкано
генными образованиями (Кафарский, Пыжьянов, 1963). В ней установ
лены Equisetites cf. arenaceus J а е g., Neuropteridium sp., Danaeopsis. 
(?) angustipinnata B r i c k , Pterophyllum sp., Taeniopteris sp. и др. 
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Верхний отдел 

Верхний отдел триаса более широко распространен, чем нижний. 
Для него характерно линзовидное залегание, обусловленное заполне
нием осадками верхнего триаса впадин древнего рельефа. На террито
рии Узбекской ССР и соседних с ней районов верхний отдел представ
лен исключительно континентальными фациями. Нижний контакт его 
преимущественно несогласный, причем толща залегает на самых раз
личных по возрасту отложениях — от докембрия до нижнего триаса 
включительно. Неясен тип контакта на закрытых пространствах Запад
ного Узбекистана. 

В составе верхнего триаса на территории Ферганы выделены две 
толщи: нижняя подсвита камышбашинской свиты, отвечающая ниж
ним горизонтам верхнего триаса, и верхняя подсвита этой же свиты, 
соответствующая верхней части отдела. Принятая на стратиграфиче
ском совещании 1958 г. схема с делением на ярусы не могла быть со
поставлена со стратотипами и потому от нее пришлось отказаться. 

Камышбашинская свита в междуречье Ащису — Исфара впер
вые выделена и охарактеризована В. Н. Вебером (1934). Позднетриасо-
вый возраст установлен по данным А. Н. Криштофовича (1933), опре
делившего Schizoneura gondwanensis F e i s t . , Neocalamites ferganen
sis K r y s h t . , Podozamites lanceolatus L i n d. et H u 11. (Вебер, 1934, 
стр. 208). Неточность В. Н. Вебера заключалась только в том, что 
к триасу он отнес всю толщу, залегающую между палеозоем и меловой 
системой. Уточнение стратиграфического расчленения принадлежит 
М. И. Брик (1941) и Н. В. Шабарову, который выделил по литологи-
ческим данным три свиты: нижнюю пестроцветную, среднюю сланцевую» 
и верхнюю (без названия). В настоящее время в соответствии с дан
ными М. И. Брик к камышбашинской свите отнесена нижняя пестро-
цветная свита Н. В. Шабарова. Средняя свита соответствует нижнему 
и среднему отделам юрской системы, а верхняя — мальму. 

Н и ж н я я п о д с в и т а к а м ы ш б а ш и н с к о й с в и т ы сложена 
чередованием глинисто-алевролитовых пачек и слоев конгломератов и 
гравелитов. Глинисто-алевролитовые пачки имеют мощность 6—25 м, 
а конгломераты и гравелиты 0,5—2 м. Состав гальки конгломератов, 
очень разнообразный: гранитоиды, кремнистые породы, известняки. 
В отличие от юрских отложений полевошпатовые породы в камышба
шинской свите не имеют следов каолинового выветривания, а извест
няки — признаков выщелачивания. По этим признакам нижняя под
свита камышбашинской свиты сходна с породами мадыгенской свиты. 
Характерны условия залегания толщи: здесь отчетливо выражены ста
дии заполнения впадин древнего рельефа, причем каждый последую
щий пласт занимает площадь большую, чем подстилающий. Этот тип за
легания был охарактеризован Е. П. Брунс (1948) как типичный для 
аллювиальных осадков. Во многих слоях встречаются остатки хвощей,, 
сохранившихся в вертикальном положении. Окраска толщи пестрая. 
Глины на поверхности окрашены в зеленый, желтый, розовый цвет,, 
песчаники и гравелиты в красно-бурые, иногда коричневые тона. Мощ
ность подсвиты более 100 м. Основанием для отнесения ее к нижним 
слоям верхнего триаса является наличие остатков растений: Schizoneu
ra cf. gondwanensis F e i s t . , Danaeopsis cf. marantacea (P г e s 1), Di~ 
plazites dentatus S i x t. и др. Кроме того, для выделения нижней части 
верхнего триаса имеет значение отсутствие папоротников семейства 
диптериевых. 

Появление диптериевых дает основание для установления границы 
между нижней и верхней подсвитами камышбашинской свиты. Литоло-
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гически эта граница устанавливается по смене окраски на светло-серую. 
Возрастные аналоги нижней подсвиты камышбашинской свиты воз

можны в Западном Узбекистане и в закрытой части Ферганы. 
В е р х н я я п о д с в и т а к а м ы ш б а ш и н с к о й с в и т ы залега

ет с постепенным переходом на нижней подсвите и распространена вме
сте с ней. Для отложений верхней части верхнего отдела триаса ха
рактерны общие черты, проявляющиеся во многих районах. Прежде 
всего это линзовидное залегание с четко выраженным несогласием на 
всех более древних породах (за исключением междуречья Исфара — 
Ащису). В составе пород обычно отмечаются аллиты или бокситопо-
добные образования. Они характеризуются непостоянством химическо
го состава и различной засоренностью обломочным материалом и об
угленным детритом. Состав галек конгломератов приближается к юр
ским, хотя иногда и отмечаются гальки известняка. Обычны трещины 
усыхания. 

Верхняя подсвита камышбашинской свиты в ур. Камышбаши име
ет преимущественно глинистый состав, песчаники выделяются менее 
резко, чем в нижней подсвите. Окраска более бледная — преобладают 
светло-серые, иногда желтоватые и зеленые тона. Спорадически встре
чаются сохранившиеся в прижизненном положении заросли хвощевых, 
а также расположенные по напластованию остатки других растений. 
Мощность подсвиты 90—100 м. Юрская толща налегает на верхний 
триас согласно, с постепенным переходом. Контакт условно проводится 
в подошве глин, содержащих массовые скопления остатков остракод, 
возраст которых определен как юрский. 

В составе растений верхней подсвиты камышбашинской свиты 
установлены Clathropteris obovata О i s h i, Neocalamites carrerei 
(Z e i 11.), Cycadocarpidium erdmannii N a t h. и др. Комплекс спор и 
пыльцы представлен Concavisporites toralis ( L e s c h . ) , Duplicispontes 
punctus K r a u s . et L e s c h . и др. 

Близкий состав пород имеет верхняя подсвита камышбашинской 
свиты в районе рудника Шураб и ур. Мадыген, но окраска их здесь бо
лее яркая, иногда красная и в них спорадически встречаются линзы 
бокситовых пород. В этой толще на довольно большом протяжении 
между рудником Шураб и ур. Мадыген прослеживается так называе
мый хвощевой горизонт. Мощность подсвиты непостоянна, но не пре
вышает 40 м. Здесь встречены остатки растений Lobatannularia heia-
nensls ( K o d . ) , Clathropteris obovata O i s h i , Phlebopteris polypodioides 
B r o n g n . , Cycadocarpidium erdmannii N a t h., листоногих ракообраз
ных Pseudostheria cycloides ( K o b . ) , Estheriina kawasakii (O z a w. et 
W a t . ) , определяющих, по мнению H. И. Новожилова, норийский воз
раст вмещающих слоев. 

Близ рудника Сулюкта толща верхнего триаса, выделенная 
М, И. Брик и А. К. Преображенским под названием ч а а р д ы н е к о й 
с в и т ы , включает плохо сортированный конгломерат, разнозернистые, 
иногда гравийные песчаники, углистые глины, бокситовые породы, свет
лые глины. Она довольно отчетливо срезается перекрывающими ниж
неюрскими отложениями. Мощность свиты 40—55 м. Возраст толщи 
определен М. И. Брик как позднетриасовый на основании наличия 
Phlebopteris braunii G о е р p., Podozamites distans Р г е s 1 и др. 

В Северной Фергане, в ур. Аркит, к верхним горизонтам верхнего 
триаса отнесена толща черных аргиллитов и песчаников, залегающая 
с базальным конгломератом в основании на докембрии. Мощность ее 
более 60 м. Толща плохо обнажена; в ней встречено небольшое коли
чество остатков растений Neocalamites nordenskioldii (Н е е г) и др. 
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Возраст определен по спорам и пыльце Cyathidites hausmannicides 
К и г., Hissaropteris jagnobensis S i х t. et К u z. и др. 

На северном склоне Гиссарского хребта и в его юго-западных от
рогах к верхним горизонтам верхнего триаса отнесена с а н д ж а р с к а я 
с в и т а . Она залегает на размытой поверхности докембрия, силура,, 
девона, карбона. Представлена четко выраженным базальным конгло
мератом или линзами бокситовых пород в основании, выше сменяющи
мися песчаниками, аргиллитами и алевролитами. Окраска серая, ино
гда вишнево-красная или зеленоватая. Залегание линзовидное, часто-
с отчетливыми следами размыва на верхней границе. Мощность свиты 
20—80 м. Только на одном из склонов горы Кайрак отмечена мощ
ность более 100 ж. В составе растений присутствуют Clathropteris obo-
vata О i s h i , Thaumatopteris hissarica ( B r i c k ) , Hissaropteris jagno
bensis К u z. et S i x t . , Swedenborgia sp. и др. Комплекс спор и пыльцы 
представлен Concavisporites toralis ( L e s c h . ) , Dipterella latips M a i . , 
Monosulcites tumulosus (K u z.) и др. 

Без особых изменений свита прослеживается в горах Санджар и 
Кайрак, в долинах рек Ягноб, Фан и Магиан. 

Несколько иной состав имеют отложения верхнего триаса на юж
ном склоне Гиссарского хребта, в ур. Ташкутан. Здесь, по мнению 
М. И. Брик и А. Г. Косенковой, присутствуют самые.верхние горизон
ты триаса — т а ш к у т а н е к а я с в и т а . Они представлены линзообраз
но залегающими грубыми гравийниками, конгломератами и песчаника
ми, включающими крупную линзу угля. Мощность их до 30 м. Отсюда 
установлены Hausmannia leeina S z е, Phlebopteris braunii G o е р p., 
споры и пыльца Concavisporites toralis ( L e s c h . ) , Converrucosisporites 
sp., Dictyophyllidites sp., Dipterella latips M a i . (А. Г. Косенкова). 

Верхний отдел нерасчлененный 

По данным глубокого бурения на плато Устюрт, в Бухаро-Хивин-
ской области и в предгорных районах Ферганы, скрытых покровами 
молодых отложений, присутствуют осадки верхнего триаса, которые 
пока невозможно расчленить более дробно. 

На плато Устюрт верхнетриасовые образования вскрыты многими 
скважинами в урочищах Куаныш и Агыин. Они представлены песчани
ками, алевролитами, гравелитами, реже аргиллитами. Породы темно-
серые, песчаники и гравелиты иногда красноватого оттенка. На толще 
триаса залегают юрские отложения, большей частью со следами несо
гласия. Мощность верхнего триаса предварительно определяется в 300— 
400 м. Однако возможно что здесь присутствуют осадки не только верх
него триаса, но и более древние. Основанием для выделения верхнего 
триаса служат комплексы спор и пыльцы, среди которых Ю. М. Кузички-
на предварительно отмечает Aratisporites sp., Dictyophyllidites harrissii 
C o u p., D. mortony ( J e r s e y ) , Spheripollenites classopolloides (N i 1 s.), 
Taeniasporites krauselii K r a u s . et L e s c h . 

В Бухаро-Хивинской области, в урочищах Питняк и Зекры, отло
жения верхнего триаса также вскрыты скважинами. Они представлены 
тонкозернистыми песчаниками, алевролитами и редко гравелитами. 
Мощность их, по-видимому, более 300 м, но возможно, что эта цифра 
не достоверна, так как почва верхнего триаса не установлена. Контакт 
с юрскими отложениями вполне четкий, несогласный и отбивается ка
ротажными диаграммами. К верхнему триасу эта толща отнесена на 
основании наличия спор и пыльцы Dictyophyllidites sp., Annulispora 
folliculosa (R о g a 1 s k a) , Pityosporites neomundanus K r a u s . et 
L e s c h . и др., предварительно определенных Ю. М. Кузичкиной. 
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Т а б л и ц а 24 
Распространение остатков морских моллюсков в триасовых отложениях 

на территории Узбекистана и сопредельных районов 

Нижний отдел 
(оленекский ярус) Средний отдел Верхний отдел 

Виды 
П-ов Ман

гышлак 
Плато Устюрт 

(колодец 
Кугусем) 

П-ов Мангы
шлак 

П-ов Мангы
шлак 

Anasibirites gracilis К i р а г. 
Anodontophora cf. fassaensis 

( W e i s s . ) 
A. canalensis C a t . 
Columbites dolnapensis К i p a r. 
Doricranites bogdoanus ( B u c h ) 
D. tumulosus A s t а с h. 
D. rossicus M о j s. 
Eumorphotis cf. inaequicostata (B e-

n e с k e) 
Gervillia sp. 
Modiola gracilis К П p. 
Myophoria laevigata Z i 11. 
Myophoriopis sp. 
Mytilus eduliformis tuarkyrensis К i-

p a r. 
Palaeoneito (?) lineata G o l d f . 
Tirolites rossicus К i p a r. 
T. cassianus Q u e n s t . 
Stacheites prinodes К i 111. 
Velopecten albertii ( G o l d f.) 

+ 
+ 

+ + + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

T 3 

T i 

Т а б л и ц а 25 
Распространение остатков листоногих ракообразных в 

отложениях в е р х н е г о триаса на территории Узбекистана 
и сопредельных районов 

Виды 

Cycles ther idae 
Cyclestheria isfaraica N o v . et К а р . 
Sphaerestheria ramoensis (К о b.) 
S. koreana (O z a w. et W a t.) 

Lioesther i idae 
Lioestheria kidoi (К о b.) 
L. shitnamurai (Kob . ) 
Pseudestheria gissarica N o v . et К а р . 
Ps. turkestanica N o v . et К а р . 
Ps. (Sphaeropsis) tanii (Kob . ) 
Ps. (Sphaeropsis) cycloides (Kob . ) 
Ps. (Tuvinopsis) asanoi N o v . et 

К а р . 
Glyptoasmuss i idae 

Brachystheria tochtabuzica N o v . et 
К а р . 

Glyptoasmussia madygenica N o v . et 
К а р . 

G. khinganensis (К о b.) 
Loxomicroglypta kirgizic& N o v . et 

К а р . 
L. kobayashii N o v . et К а р . 

Ур. Мадыген (норий-
ский ярус) 

+ + 

+ + 
+ + + + + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Гиссарский хребет 

+ 
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Продолжение табл. 25 

Виды Ур. Мадыген (норий-
ский ярус) Гиссарский хребет 

Estheri inidae 
Estheriina kawasakii ( 0 z a w. et 

Wat . ) 
+ 

Bairdestheri idae 

Liograpta tonjinensis N o v . 
Sphaerograpta kusumii (Kob. ) 

+ 
+ 4 -

Т а б л и ц а 26 
Распространение насекомых в отложениях нижнего 

триаса Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды Ур. Мадыген 

Membracidae 

Maguviopsis kotchnevi В.-М. Восточная площадь 

T ing id idae 
Tingiopsis reticulata B.-M. о » 

A r c h e x y e l i n a e 
Asioxyella smilodon R a s n. 
A. parvula R a s n. 

A. antiqua R a s n. 
Euryxyela euryptera R a s n. 
E. lata R a s n. 
Triassoxyela foveolata R a s n. 
T. kirgizica R a s n. 
T. striata R a s n. 
T. grandipennis R a s n. 
Xyelinus angustiradius R a s n. 

Северная площадь 

» и 

» » 

Т а б л и ц а 27 
Распространение остатков насекомых в отложениях 

верхнего триаса Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды Рудник Шураб Рудник Сулюкта 

Tae inopteryg idae 
Mesotaeniopteryx elongata A. M a r t . Свита А, В, E 

Proha langopse idae 
Archaboilus sinuatus A. M a r t . 

P laeont in idae 
Suljuktocossus prosboloides 
Suluktaja turkestanensis B.-M. 

Свита А 
Свита А 

Mesopolustoechot idae 
Mesopolystoechus apicalis A. M a r t . Свита А, Б, E 
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Распространение остатков растений в отложениях триаса Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды 

Нижний триас 

Ур. Мады
ген 

Р. Ха
нака 

Чаткало-
Курамин-

ская 
область 

Плато Ус
тюрт (Ас-
сакеаудан-
ская впа

дина) 

Ур. Камыш 
баши 

<Т3> 

Верхний триас 

Ур. Камыш-
баши 

(Т; •2+3, 

Ур. Мады
ген, рудни
ки Шураб 
и Сулюкта 

Ур. Аркит 
Урочища 

Шелкан и 
Кайрак 

Р. Ягноб 
Р. Ханака, 
урочища 

Ташкутан 
и Суффа 

Albertia turkestanica S i x t . 
Angrenia sp. 
Bennettitanthus sp. 
Cladophlebis haiburnensis L i n d. et 

H u t t . 
C. shensiensis P'a n 
C. denticulata B r o n g n . 
C. hirsuta B r i c k 
Clathropteris obovata О i s h i 
Ctenis sp. 
Cycadocarpidium erdmannii N a t h . 
C. ferganensis T u r.-K e t. 
Czekanowskia latifolia T u r.-K e t. 
C. rigida H e e r 
Danaeopsis marantacea (P r e s 1) 
D. fecunda H a l l e 
Dicroidium odontopteroides ( М о г r.) 
Dictyophyllum nilssoni B r o n g n . 
Diplazites dentatus S i x t . 
Equisetites arenaceus (J a e g.) 
Furcula bifurcata S i x t . 
Gigantopteris ferganensis B r i c k 
Ginkgo ferganensis B r i c k 
G. sibirica H e e r 
G. huttonii (S t e г n b.) 
G. taeniata (В r a u n) 
Ginkgophyllum (?) triassicum S i x t . 
Glosophyllum (?) oblanceolatum 

S i x t . 
Hausmannia forchammeri В a r t h. 

sp. 

+ 

sp. 

ex. gr. 

• + 

+ + + 

sp. 
+ 
+ sp. 

+ 
cf. 

+ 
+ 

+ 

cf. 

+ 

cf. 

+ 
+ + 

cf. 

+ 
+ 
+ + 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

ex. gr. 

+ 

+ 
+ 

+ + 
+ 
+ 

+ 

sp. 
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H. leeiana S z е 
Hisarella ferganensis S i x t . | + -
H. schamolensis S i x t . 
Hissaropteris jagnobensis К u z. et 

S i x t . 
Kugartenia irregularis S i x t . 
Krystofovichiella modica S i x t . + 
Lepidopteris parvulla S i x t . + 
L. elegans ( B r i c k ) 
Lobatannularia heianensis (К о d.) 
Lonchopteris (?) 
Madygenia asiatica S i x t . 
Marattiopsis muensteri Q о e p p. 
Mesenteriophyllum kotschnewii S i x t. I + 
M. serrata S i x t . I + 
Neocalatnites carrerei ( Z e i l . ) 
N. hoerensis (S с h i m p.) 
N. nordenskioldii (H e e r) 
Nilssonia laciniata S i x t . 
N. jagnobensis S i x t . 
Odontopteris (?) triassica B r i c k 
Otozamites sp. 
Pecopteris filatovae S i x t . | + 
Phlebopteris braunii G о e p p. 
Ph. exilis S a v. et S i x t . 
Ph. torosa S i x t . 
Ph. polypodioides B r o n g n . 
Phoenicopsis angustifolia H e e r 
Phyllotheca longifolia S i x t . 
Pityocladus kobukensis S e w . 
Pleuromeia sp. 
Pleuromeiopsis kryshtofovichii S i x t . 
Ptilophyllum sp. 
Podozamites isfarensis B r i c k . 
P. lanceolatus L i n d. et H u 11. 
P. distans (P r e s 1.) 
Prynadaia madygenica S i x t . 
Pseudoctenis sp. 
Pseudovoltzia liebeana (G e i п.) I 4 -
Pterophyllum jaegeri B r o n g n . | -f 

I 

+ 

+ 

+ 

+ 
4 -

+ 
4 -

4 - 4 -

+ 

+ 4 - 4 

4 - 4 -

+ 4 - + + 
+ 

+ 
4 -

4 -

+ 
+ + + sp. 

4 -

4 -

+ 
+ 4 -

+ 

4 

+ sp. + 
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Продолжение табл. 28 

Виды 

Нижний триас Верхний триас 

Виды Ур. Мады
ген 

Р. Ха
нака 

Чаткало-
Курамин-

ская 
область 

Плато Ус
тюрт (Ас-
сакеаудан-
ская впа

дина) 

Ур. Камыш-
баши 

<Т3> 

Ур. Камыш-
баши 

(т| + 3) 

Ур. Мады
ген, рудни
ки Шураб 
и Сулюкта 

Ур. Аркит 
Урочища 
Щелкан и 
и Кайрак 

P. Ягноб 
Р. Ханака, 
урочища 

Ташкутан 
и Суффа 

Ptilozamites davidovli S i x t . 
Rhopalostachys rugosus S i x t . 
Schizoneura gondwanensis F e i s t . 
Sphenobairea leptophylla ( H a r r i s ) 
S. spectabilis ( N a t h . ) 
Stachyotaxus sp. 
Stenorachis scanicus N a t h . 
Swedenborgia sp. 
Tanaidia ferganensis B r i c k 
Taeniopteris kamyschbaschensis 

B r i c k . 
T. nystroemii H a l l e 
T. (?) plicata S i x t . 
T. (?) stankevichii S i x t . 
Taeniopteridium glossopteroides S i x t . 
Tersiella radczenkoii S i x t . 
Thaumatopteris hissarica ( B r i c k ) 
Thinnfeldia minima S i x t . 
Th. alethopteroides S z e 
Todites princeps (P r e s 1) 
T. kamyschbaschensis B r i c k 
Ullmannia bronnii Q о e p p. 
Widdringtonites keuperianus H e e r 
Yuccites (?) acuminatus (В r i с к) 
Y. (?) turkestanicus S i x t . 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

sp. 
sp. 

sp. 

cf. 

+ 
+ 

cf. 

+ 

+ 

+ 

+ 
sp. 

sp. 

+ 

sp. 

+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 

sp. 

.+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 
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Т а б л и ц а 29 
Распространение спор и пыльцы в отложениях нижнего триаса 

Узбекистана и сопредельных территорий 

Плато Устюрт 
(колодец Кугусем, 

гора Карамая) 
Р. Ханака 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
1 

+ 
т 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

sp. + 

+ 

+ 

В и д ы Ур. Мадыген 

Aggerella sp. 
Azonaletes (Tenuella) levis L u b . 
Bennettites sp. 
Cordaitina rugulifer (Lub. ) 
Cordaitina sp. 
Florinites luberae S a m . 
Lebachia gypnoides ( B r o n g n . ) 
Lebachia sp. 
Leiotriletes nigrus M e d v. 
L. microrugosus (L u b.) 
Lophotriletes scurrus (L u b.) 
Podozamites sp. 
Protocedrus sp. 
Protohaploxypinus perfectus (N a u m.) 
P. trivialis (Lub.) 
Stenozonotriletes sp 
Striatopinites grandisaccatus R o m . 
Striatopodocarpites sp. 
Vllmannia sp. 

+ 

Т а б л и ц а 30 
Распространение спор и пыльцы в отложениях в е р х н е г о триаса 

Узбекистана и сопредельных районов 

Виды 

3 

а 
с 

Sag. 
у Я 4 

5 a- s Й о 

3 я -
£ ч и 
ш о я 

Споры 

Acanthotriletes bradiensis Р 1 а у f. 
Annulispora folliculosa (R о g а 1 s k а) 
Apiculatisporites parvispinosus 

К r a u s. et L e s c h . 
Aratisporites sp. 
Callialasporites microvelatus S с h u 1 z. 
Conbaculatisporites mesozoicus 

K l a u s 
Concavisporites toralis ( L e s c h . ) 
Converrucosisporites cameroni 

(J e r s e y) 
Corrugatisporites scanicus N i l s . 
Corrugatisporites sp. 
Cyathidites minor C o u p . 
C. australis C o u p . 
C. hausmannicides К u z. 

10 + 

+ 
16 

s a 
3 1 

0,5 

0,5 

7,5 

0,5 

0,5 

0,5 

i! о о 

я и 
м S-1 Я 

2".9 
CJ ^ з 

« 3 
£ a ^ H 

до 0,5 
до 2,0 

до 3,5 

3 , 0 - 5 , 5 
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Продолжение табл. 30 

Виды 
а 
В 
ее 

2 
U S 2 р" s я о н 

о -о а» 

И о о 

2 • а 

Z а ™ 

S l g S 

Cyclogranisporites conges tus L e s c h . 
С. opressus L e s c h . 
C. muensterioides K u z . 
Densoispontes poatinensis P 1 а и f. 
Dictyophyllidites harrisii C o u p . 
D. mortony ( J e r s e y ) 
Dictyophyllidites sp. 
Duplicisporites gyratus P 1 а у f. et 

D e t t . 
D. punctus K r a u s . et L e s c h . 
Hissaropteris jagnobensis K u z . et 

S i x t . 
Granulatisporites ovaloides K r a u s . 

et L e s c h . 
Guttatisporites elegans V i s s с h e r 

Leiotriletes glaber ( W a l t z ) 
N a u m . 

Marattisporites scabratus C o u p . 
Perotriletes rugulatus C o u p . 
Psilatriletes triassicus V i s s с h e r 
Punctatisporites funiculus K r a u s . et 

L e s c h . 
Simplicisporites pendens L e s c h . 
Stereisporites perforatus L e s c h . 
Tripartina velaria M a i . 
T. bulbifera f. minor M a i . 

Пыльца 

et Accintisporites sinuosus K r a u s . 
L e s c h . 

Alisporites robustus (L € s с h.) 
A. parvus J e r s e y 
A. similis (В a 1 m e) 
A. thomasii С о up . 
A. microsaccus ( C o u p . ) 
Azonaletes (Tenuella) levis L u b . 
A. irregulariplicates S a m j 1. 
Brodyspora striata C l a r k e 
Chordasporites singulichorda K l a u s 
Corollarla glabrescens M a i . 
Dacrydium bulbifera M a i . 
Disaccites C o o k . 
Dipterella latips M a 1. 
Florinites luberae S a m o j l . 
Inaperturopollenites aggerelloides 

(Mai . ) 
Monosaccites С h i t a 1 e у 
Monosulcites tumulosus (К и z.) 
M. subgranulosus C o u p . 
Ovallpollis ovalis K r u t z s c h . 
Perisaccus granulosus C l a r k e 
Pityosporites neomundanus K r a u s . 

et L e s с h. 

10 

10 

+ + 
1 

+ 
13 

10 

2,5 
17,0 

2,0 

0,5 

0,5 
1,0 

0,5 
0,5 

9,5 
2,0 
0,5 

0,5 

0,5 

3,0 

sp. 0,5 

0,5 

до 1,0 
до 0,5 

до 1,0 

0,5—2,0 

до 0,5 
до 0,5 

0,5—3,0 

2,0 

4,0—23 

до 0,5 
2,0—2,5 

1,0 

до 1,0 

25,0-26,0 

0 ,5 -4 ,0 
1,0 
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Продолжение табл. 30 
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Protohaploxypinus ( J a n s.) 1,0 
Schizmatosporites ovalis N i l s . 0,5 
Separatosacculina sp. + Spfieripollenites classopolloid.es 17 6,5 

( N i l s . ) 
Stachypterus carta M a i . 1 
Striatiti P a n t 1,0 
Striatopinites sp. + Sulcatisporites interpositus К r a u s. et + 

0,5 
L e s c h . 

Sulcatisporites sp. + Taeniasporites krauselii К г a u s. et + 
0,5 до 0,5 

L e s c h . 

Необходимо отметить, что при широком распространении осадков 
триаса в Бухаро-Хивинской области они отсутствуют, так же как и 
пермские (?), в пределах так называемого Фарабского выступа, где 
юрская толща со следами глубокого размыва залегает непосредствен
но на метаморфических породах. 

В Ферганской депрессии, на площадях закрытых более молодыми 
осадками, верхний триас вскрыт многими скважинами близ долины 
р. Кызылалма. Терригенная толща песчаников и алевролитов темно-се
рой окраски отчетливо обособляется по каротажным диаграммам от 
юрских образований. Отсюда Ю. М. Кузичкиной предварительно опре
делены Cyathidites minor C o u p . , Hissaropteris jagnobensis К u z. et 
S i x t . , Monosulcites tumulosus ( K u z . ) и др., указывающие на поздне-
триасовый возраст. 

Распространение органических остатков в триасовых отложениях 
Узбекистана и сопредельных территорий приведено в табл. 24—30. 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

Работы по стратиграфии юрских образований Средней Азии мож
но разделить на три группы. К первой группе относятся такие, в кото
рых рассматривается вся система в целом на территории Средней Азии. 
Они немногочисленны и каждая из них характеризует определенный 
этап изученности. Так, начальный период исследования юры Средней 
Азии представлен работами И. В. Мушкетова (1886, 1906) и Г. Д. Ро
мановского (1878, 1884, 1890). Вопросы расчленения юрской системы 
в них почти не затрагивались. Второй этап охарактеризован известным 
очерком Д. В. Наливкина (1926а). В 1941 г. вышла из печати моногра
фия П. А. Шехтмана, в которой дана сводка материалов по триасовым 
и юрским отложениям Средней Азии в связи с вопросами угленосности. 

Наиболее полное освещение стратиграфия юрской системы полу
чила в результате совещания по разработке унифицированных схем 
для Средней Азии (Решения совещания. . . , 1959). К этому времени 
юрская система почти повсеместно была расчленена на отделы. Для 
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некоторых районов в морских отложениях были выделены ярусы. Рабо
та совещания может быть отнесена к третьему этапу. Позднее появи
лись краткая сводка Ю. М. Кузичкиной, Е. А. Репман и Т. А. Сикстель 
(1964) и отдельно по Памиру — В . И. Дронова, Т. Ф. Андреевой и 
Б. К. Кушлина (1964). 

Несравненно более многочисленны работы, касающиеся стратигра
фии юрской системы отдельных районов Средней Азии и, в частности, 
Узбекистана. В первую очередь должны быть названы публикации по 
юго-западным отрогам Гиссара С. Н. Никитина (1889), А. А. Борисяка 
(1909), В. Н. Вебера (1909), Я. С. Эдельштейна (1909), С. Н. Михай
ловского (1914), А. Д. Архангельского (1917), Р. Клебельсберга (1922), 
А. В. Данова (1928 г.), В. А. Вахрамеева, А. В. Пейве, Н. П. Хераско
ва (1936), И. Е. Губина (1937), С. И. Левицкого (1935, 1937 г.), 
Е. А. Репман (1941, 1963а, б, 1964а, б), П. П. Чуенко (1937 г.), 
Г. Я. Крымгольца (1957), Р. Ф. Юферева (1963), В. И. Браташа 
(1961) и др. 

Стратиграфией юрской системы Ферганской впадины и ее горного 
обрамления занимались А. Ч. Сьюорд (1907), М. М. Бронников (1905), 
Д. И. Мушкетов (1928 г.), И. И. Горский и В. Н. Огнев (1930), 
Н. В. Шабаров (1931—1934 гг.), Е. О. Погребицкий (1932 г.), 
А. Н. Криштофович (1933), В. Н. Вебер (1934, 1937), Н. И. Плахута 
(1934 г.), Е. А. Кочнев (1934), М. И. Брик (1933, 1935, 1937, 1941, 1953, 
1957 г.), А. В. Мартынов (1937), Т. А. Сикстель (1936, 1953а), 
А. К. Преображенский (1936 г., 1949), Ю. В. Станкевич (1956), 
3 . Н. Пояркова (1957), В. В. Кутузова и Н. М. Розанов (1961), 
Ю. М. Кузичкина, Е. А. Репман и Т. А. Сикстель (1959), Ю. М. Кузич-
кина и И. А. Симоненко (1964), И. Н. Бархатная и В. В. Кутузова 
(1963), К. А. Алимов (1961) и многие другие. 

Значительно меньше трудов посвящено стратиграфии юрской сис
темы Приташкентского района. Наибольшее значение имеют работы 
А. Ч. Сьюорда (1907), Н. Ф. Безобразовой (1927), Н. В. Шабарова 
(1934 г.), В. А. Захаревича (1950 г., 1956), Т. А. Сикстель (19536), 
Ю. М. Кузичкиной (1962а), В. И. Самодурова (1955), Г. С. Чикрызова 
(1958 г.). 

Позднее начали появляться работы, касающиеся Западного Узбе
кистана. Большую роль в исследовании этого региона сыграли А. Г. Ба
баев (19596), В. А. Рудик (1960), И. Г. Гринберг (1964 г.), А. Ю. Ха-
тамбеков (1963), А. М. Акрамходжаев, Ю. А. Фетодов, 3 . С. Ибраги
мов, Е. А. Жукова (Акрамходжаев и др., 1962), Н. А. Болховитина, 
И. Н. Бархатная, К. В. Виноградова, И. 3 . Котова, М. А. Петросьянц, 
Л. С. Поземова Л. О. Тарасова, Н. И. Фокина (Болховитина и др., 
1965), О. А. Кузьмина (1964), Г. X. Дикенштейн, Т. Н. Куницкая, 
П. С. Славина, О. В. Барташевич (1964 г.), М. М. Чарыгин, Ю. М. Ва
сильев, В. С. Мильничук, Г. X. Хакимов, К. Л. Джуламанов, Т. У. Али
ев, (Чарыгин и др., 1963) и др. 

Новым этапом в изучении стратиграфии юры Средней Азии яви
лось составление опорных разрезов, предпринятое по инициативе МСК 
и проведенное в хр. Кугитанг и на руднике Шураб при участии 
Г. Я. Крымгольца, В. В. Курбатова, Е. А. Репман, К. Н. Аманниязова, 
Е. Ф. Захарова, Е. Л. Прозоровской, В. В. Кутузовой, Ю. М. Кузички
ной, Т. А. Сикстель, P. X. Худайбердыева, А. Т. Бураковой и др. 
(1969 г.). 

Большое значение имеют работы палеонтологического характера. 
Изучение морских беспозвоночных двустворок и брахиопод по мате
риалам Я. С. Эдельштейна и В. Н. Вебера из юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта проводил А. А. Борисяк (1909); позднее двуствор-
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ки исследовались Е. А. Репма'н (1941, 1963а, б) , Г. Т. Пчелинцевон 
(1945), Р. Ф. Юферевым (1963 г.) и С. X. Чепиковой, аммониты — 
К. Н. Аманниязовым (1962), Е. Ф. Захаровым, В. В. Кутузовой, 
Г. Я. Крымгольцем. Фораминиферы изучались В. В. Курбатовым, остра-

i коды А. С. Масумовым (1966а, б, в) и М. И. Мандельштамом, филло-
j поды — Н. И. Новожиловым, брахиоподы Е. Л. Прозоровской и 
j Г. Ф. Пожарисской, кораллы В. М. Рейманом, который впервые выде-

/ лил в известняках верхней юры коралловые рифы, юрские морские 
ежи — А. Н. Соловьевым. 

Первое описание юрских пресноводных моллюсков было дано 
Б. И. Чернышевым (1937), а затем продолжено Е. А. Репман (1963а, 
б) и Г. Г. Мартинсоном (1970 г.). Начало исследования юрских на
секомых Средней Азии было положено А. В. Мартыновым (1926, 1937), 
а затем продолжено О. М. Мартыновой (1943, 1947, 1951 г.), Е. Э. Бек-
кер-Мигдисовой (1949 г., 1962а, б), Е. Э. Беккер-Мигдисовой и 
Р. Д. Вуттон (1965), Б. Б. Родендорфом (1957 г.), А. Г. Шаровым 
(1970 г.) и др. 

Юрские позвоночные систематически не изучались, имеются лишь 
отдельные определения остатков рыб, выполненные Д. В. Обручевым 
и А. В. Хабаковым, и несколько определений остатков динозавров 
А. И. Рябинина. В 60-х годах возрос интерес к остаткам юрских дино
завров, они изучались Е. А. Кочневым и А. К. Рождественским. 

Описание юрских растений, начатое Г. Д. Романовским (1878— 
1890) было продолжено А. Ч. Сьюордом (1907) и А. Н. Криштофовичем 
(1933, 1946, 1956). Особое значение для стратиграфии континенталь
ных отложений юры имеют работы М. И. Брик (1933, 1935, 1937, 1941, 
1953), В. Д. Принада (1931, 1934, 1935), А. И. Турутановой-Кетовой 
(1931, 19366, 1939, 1944, 1950 гг., 1960), Т. А. Сикстель (1937 г., 1952, 
1953а, б), Р. 3 . Генкиной (1963, 1964, 1966 г.), А. Т. Бураковой 
(1960а, б, 1963а, б), Н. П. Гомолицкого (1961, 1964, 1965) и др. 

Состав спорово-пыльцевых комплексов юрского периода установ
лен Ю. М. Кузичкиной (1962а, б, 1963). Большие работы проводит 
А. Г. Косенкова (1964), К. А. Алимов (1961), имеются работы 
И. Н. Бархатной и В. В. Кутузовой (1963), В. М. Никишовой и 
К. В. Виноградовой (1964а) и др. Строением окаменелых древесин юр
ского периода занимается P. X. Худайбердыев (1966, 1968 гг.). 

Несмотря на большое число перечисленных работ для юрской си
стемы Узбекистана не создана унифицированная схема и в этой обла
сти еще предстоят детальные исследования. Так, палеонтологически не 
охарактеризованы геттанг, синемюр плинсбах и тоар. В областях рас
пространения континентальных отложений не расчленен верхний отдел 
юры. Недостаточно четко обоснована верхняя граница юрской систе
мы. Не всегда убедительно расчленяются аален и тоар, аален и 
байос и т. д. 

В процессе изучения юрской системы была установлена стратигра
фическая невыдержанность свит, выделенных по литологическим приз
накам. В ряде случаев доказана имевшая место миграция фаций во 
времени и на площади. Отсюда возникает необходимость деления юр
ской толщи на единицы стратиграфической шкалы на основе частого 
пересечения ее детальными разрезами. 

Выходы юрской системы на территории Узбекской ССР и смежных 
с ней районов сравнительно немногочисленны. Наиболее значительные 

Приводимое И. Г. Гринбергом (1964 г.) расчленение нижнего отдела юрской 
системы для Северного Устюрта (скв. № 1) на геттанг, синемюр и лотаринг по комп
лексам спор и пыльцы не является убедительным и с ним трудно согласиться. 
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по площади выходы находятся в юго-западных отрогах Гиссарского 
хребта и на его южных склонах. Ряд выходов расположен в горном 
обрамлении Ферганы и наиболее крупная площадь находится за пре
делами Узбекистана — в Ферганском хребте. Мелкие обнажения име
ются в долинах рек Ангрен, Угам, Чирчик и в Центральном Кызылку
ме. Перечисленными выходами не ограничивается распространение юр
ских отложений; они широко развиты под более молодыми образова
ниями на западе и северо-западе республики. 

Накопление юрских отложений происходило в различных геотекто
нических и палеогеографических условиях. Значительные изменения 
мощностей одних и тех же стратиграфических подразделений, а также 
неполнота разрезов свидетельствуют о различной интенсивности по
гружений в разных районах и в различные отрезки времени юрского 
периода. А. Г. Бабаевым, К. К. Пятковым, А. Н. Симоненко и 
Ю. В. Станкевичем составлена карта тектонического районирования 
Узбекской ССР и прилегающих территорий для мезозоя и кайнозоя. 
Выделены следующие области юрского осадконакопления: мегантикли-
наль Южного Гиссара (юго-западные отроги Гиссарского хребта), Сур-
ханская мегасинклиналь (в районе южных склонов Гиссарского хреб
та) , Амударьинская гемисинеклиза (в районе Бухарской впадины), 
Кызылкумская глыба (Центральный Кызылкум), Северо- и Южно-
Устюртская синеклизы и разделяющая их группа поднятий (плато 
Устюрт), Ферганская и Приташкентская впадины. 

Юрские отложения являются первыми после герцинского орогене
за широко распространенными образованиями мезозоя Узбекистана и 
сопредельных районов. Среди их разрезов имеются полные, где выде
ляются все отделы и ярусы юрской системы. В неполных разрезах мо
гут отсутствовать нижняя, верхняя или редко средняя части системы. 
Мощность юрских отложений колеблется в широких пределах, иногда 
превышая 3000 м. 

Большей частью юрские образования ложатся с резким угловым 
несогласием на складчатые палеозойские. Реже они подстилаются 
триасом. В первом случае под юрскими отложениями обычно имеется 
кора выветривания, во втором — граница проводится внутри терриген
ных толщ, накопление которых началось в конце триаса и продолжа
лось в юре (урочища Камышбаши, Султансанджар и др.). Иногда 
между триасом и юрой наблюдается небольшое угловое несогласие 
(долины рек Фан и Ягноб, ур. Санджар). 

Возраст базальных слоев юрской системы различен. В одних слу
чаях на подстилающих образованиях залегают отложения лейаса (уро
чища Аламбек, Султансанджар, Кимирек, хр. Кугитанг, рудник Шураб 
и др.), в других — доггера или даже верхнего келловея (ур. Сангмйля). 

Граница между юрской и меловой системами резкая и отчетливая 
на востоке, в районах тектонической активности. На западе и юге Уз
бекистана она неясная и часто проводится условно по смене окраски 
или состава пород. Палеонтологически эта граница не обоснована. 

Юрская система представлена различными обломочными, биохими
ческими и химическими породами континентального и морского проис
хождения гумидного и аридного рядов. Континентальные отложения 
распространены преимущественно на северо-востоке Средней Азии. Это 
обычно терригенные породы. На западе и юге развиты континенталь
ные и морские образования: мелкозернистые терригенные породы, кар
бонаты, гипсы, ангидриты, соли и т. п. Уголь, нефть, сидериты встре
чены в юрских отложениях как на востоке, так и на западе Средней 
Азии. 
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В составе юрской системы выделены все отделы. Деление на ярусы 
средней и верхней юры палеонтологически обосновано для морских от
ложений южного склона Гиссарского хребта и его юго-западных отро
гов. Для других территорий (Амударьинская гемисинеклиза, плато 
Устюрт, Фергана, долина Ангрена) ярусы выделены неповсеместно и 
часто условно. 

Нижний отдел 

На территории Узбекистана нижнеюрские отложения почти всюду 
имеют континентальное происхождение. Наличие морских образований 
возможно на западе республики и в пределах южной части Афгано-
Таджикского мегасинклинория. Нижняя юра развита в Ферганской впа
дине (рудники Шураб, Сулюкта, урочища Камышбаши, Аркит и др.) и 
на северном склоне Гиссарского хребта (долины рек Кштут, Ягноб, 
Фан, а также близ селений Нилю и Гуруд, в горах Кетменьчапты, 
Санджар, Кугитанг). В Амударьинской депрессии только в Кимиреке 
установлен верхний лейас, хотя здесь возможно присутствие и более 
древних отложений. На большей части территории Западного Узбеки
стана во многих районах юго-западных отрогов Гиссарского хребта, 
Северной Ферганы и Приташкентского района нижний отдел юры от
сутствует. 

Нижнеюрские отложения распространены локально; они выполня
ют впадины древнего рельефа. В отдельных пунктах юго-западных от
рогов Гиссарского хребта (урочища Шелкан и Санджар, гора Кайрак 
и др.) и Южной Ферганы (Шураб, ур. Мадыген и др.) нижний отдел 
подстилается верхнетриасовыми толщами. По границе с ними отмеча
ются местные размывы и незначительные несогласия. В Ферганской 
впадине в отдельных пунктах отложения юры связаны постепенным пе
реходом с верхнетриасовыми образованиями (Камышбаши, Аркит), 
поэтому нижняя граница юрской системы проводится здесь условно по 
изменению растительных ассоциаций. 

На территории Северо- и Южно-Устюртской синеклиз распростра
нен комплекс песчано-алеврито-глинистых отложений в виде однотон
ной циклической толщи пород мощностью до 100 м. Скудность органи
ческих остатков и непрерывность разрезов не позволяют провести здесь 
четких стратиграфических подразделений. 

В составе нижнего отдела выделяются нижний и средний лейас без 
расчленения и верхний лейас. Деление на ярусы, хотя бы условное, не 
имеет достаточного палеонтологического обоснования. 

В нижней юре встречаются остатки растений, насекомых, листоно-
гих ракообразных и реже пресноводных моллюсков. Стратиграфическое 
значение растений снижается тем, что на территории Средней Азии 
в конце триаса и начале юрского периода резких изменений географи
ческой обстановки не происходило, поэтому состав растений длительнее 
время не испытывал особых изменений. Остатки насекомых, моллюсков 
и конхострак встречаются спорадически и ввиду этого не могут слу
жить для ярусного подразделения. 

Нижний — средний лейас нерасчлененные 

Отложения нижнего — среднего лейаса выделяются на основании 
остатков растений Clathropteris obovata O i s h i , Dictyophyllum nilssonii 
B r o n g n . , Phlebopteris polypodioides B r o n g n . , Scoresbya' dentata 
H a r r i s в сочетании, а иногда с преобладанием разнообразных гинк-
говых и папоротников рода Cladophlebis. Для этих отложений харак-
25 Зак. 93 
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терно отсутствие рода Coniopteris; только в отдельных районах отме
чаются редкие его представители Состав спорово-пыльцевых комплек
сов разнообразен. Установлены споры древних папоротников Hissarop
teris jagnobensis K u z . et S i x t . , пыльца кордаитоподобных Cordaitina 
sp. Характерна обильная пыльца беннеттитовых, древних хвойных Ра-
leoconiferus и Walchiites наряду с типичными юрскими формами. 
В пользу нижнего лейаса свидетельствуют представители насекомых 
рода Schurabia, Locustopsis ferganensis S c h a r . , ракообразных отряда 
Kazachartra и пелеципод Unio uzbekistanica R e p . Верхняя граница 
нижнего — среднего лейаса устанавливается по заметному сокращению 
числа диптериевых, появлению более разнообразных Coniopteris и гинк-
говых, характерных нильсоний. 

На северном склоне Гиссарского хребта отложения нижнего — 
среднего лейаса входят в состав базальных слоев системы. Преобла
дающее значение здесь имеют мелкогалечные, иногда брекчиевидные 
конгломераты и гравелиты с линзами песчаников и алевролитов, из
редка углистых, с остатками растений в виде отпечатков и углистых 
корочек. Сортировка галек и зерна плохая; они преимущественно пред
ставлены кварцем и кремнистыми породами, часто встречаются облом
ки подстилающих пород, но обычно со следами выщелачивания. Харак
терно почти полное отсутствие гальки карбонатных и магматических 
пород. Преобладают кремнистые и карбонатные цементы, иногда с при
месью слюдистого или железистого материала. Окраска пород серая. 
Верхняя часть нижнего — среднего лейаса на северном склоне Гиссар
ского хребта представлена слоистыми аргиллитами или углистыми по
родами. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта (Кугитанг, Кайрак,. 
Шаргунь) самые нижние горизонты нижнего лейаса, видимо, отсут
ствуют, на границе нижнего лейаса и верхнего триаса хорошо выра
жены поверхности размыва. Это предположение хорошо увязывается и 
с необычным для начала раннего лейаса наличием представителей па
поротника Coniopteris, отмеченных в нижних слоях опорного разреза 
в хр. Кугитанг. Отложения нижнего — среднего лейаса связаны с раз
ветвленной аллювиальной системой, возможно дельтового типа. Мощ
ность их на северном склоне Гиссарского хребта около 200 м. В юго-
западных отрогах хребта 50—140 м (рис. 19, см. приложение 12). 

В Фергане (рис. 20) к нижнему — среднему лейасу относятся ниж
ние слои юрских отложений— н и ж н и е ч а с т и с у л ю к т и н с к о й и 
к о к я н г а к с к о й с в и т , с а р ы к а м ы ш с к а я с в и т а и н и ж н я я 
ч а с т ь к и ч к и л ь с к о й с в и т ы , — залегающие согласно (урочища 
Камышбаши, Мадыген, Аркит, Кокянгак) или с размывом (рудники 
Сулюкта, Шураб, Кызылкия, Ферганский хребет) на верхнетриасовых. 
Они представлены конгломератами, для которых характерен кварцево-
кремнистый состав галек, нередко с включениями крупных (до 1 м) 
валунов из подстилающих пород. Изредка в нижнем — среднем лейасе 
встречаются мощные линзовидные залежи угля (Шураб I, Мадыген) 
или глинистые толщи озерного происхождения (Камышбаши). Окраска 
пород серая, но иногда на поверхности красноцветная. В глубоких 
скважинах, пробуренных в зоне погружения в центральной котловине 
как на юге, так и на севере и востоке Ферганы, грубообломочные по
роды сменяются мелкозернистыми со значительным числом пластов 
углей. Очевидно, как это предполагалось раньше Е. П. Брунс, 
Ю. В. Станкевичем и др., аллювиальные фации ранней юры, развитые 

1 Следует отметить, что более раннее появление Coniopteris отличает многие ре
гионы Азии (Средняя Азия, Китай, Западная Сибирь) от Европы. 
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Рис. 19. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов юрских отложений 
западной части Гиссарского хребта и его юго-западных отрогов 

/ — брекчии; 2 — конгломераты; 3— песчаники; 4 — алевролиты; 5 — глины; 6 — аргиллиты; 7 — из
вестняки; 8 — мергели; 9 — известняки глинистые; 10 — доломиты; —гипс; /2—ангидрит; 13 — га-

лит; 14 — уголь 
Разрезы: I — Кугитанг. II — Тюбегатан, III—Хауз, Курганча, Дуаба, IV — Кизил-Там, Зармас, 
V — Бахча, VI; — мау-Терех, VII — Чапух, VIII — Шаргунь, IX — Ташкутан, X — Сангмиля, 

XI — Сумбулак 

25* 
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в зонах современных предгорий, сменяются в направлении к центру 
Ферганы на озерно-болотные. В некоторых скважинах по северному 
обрамлению Ферганы отложения нижней юры не обнаружены. Мощ
ность нижнего — среднего лейаса в Фергане изменяется от 80 до 350 м. 

т 
С г 

Рис. 20. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов юрских отложений 
районов Западного и Восточного Узбекистана 

/—конгломераты; 2— песчаники; 3— алевролиты; 4— глины; 5 — мергели; 6 — известняки; 7 — до
ломиты; 8 — ангидрит; 9 — галит; 10 — уголь 

Разрезы: XII—колодец Кугусем, XIII — Кокбахты, XIV — Байтерек, XV — Айбугыр, XVI—Фараб, 
XVII — Кимирек, XVIII —Газли, XIX — Сарбатыр, XX — Каган, XXI — Мубарек, XXII—Ангрен, 

XXIII —Шураб, XXIV — Камышбаши, XXV —Аркит, XXVI — Кокянгак 

Разница в характере разрезов юры северной и южной частей Ферганы 
позволила выделить здесь разные тектонические зоны. 

В низовьях Амударьи нижний — средний лейас установлен по дан
ным бурения в ур. Султансанджар, где он представлен глинистыми и 
песчаниковыми разностями пород, значительно обогащенных органиче-
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скими примесями. Мощность нижнего — среднего лейаса по прибли
женным данным около 200 м. 

Наличие нижнего лейаса указано И. Г. Гринбергом и В. Г. Сухи-
ниным (1965) на севере плато Устюрт. Это глины, песчаники, алевро
литы .Возраст их установлен по спорово-пыльцевым комплексам Мощ
ность до 300 м. 

Верхний лейас 

Отложения верхнего лейаса выделяются на основании изменения 
состава комплексов остатков растений (включая споры и пыльцу) по 
сравнению с нижним — средним лейасом. Наиболее характерно каче
ственное разнообразие растений. Наряду с формами, перешедшими из 
раннего лейаса, прибавляются разнообразные цикадофиты (Nilssonia 
vittaeformis P r y n . , Tyrmia angustiloba B r i c k , несколько видов Cte-
nis и др.). Среди диптериевых на первое место выходят Hausmannia. 
Обычно 2—3 видами представлен род Coniopteris. Спорово-пыльцевые 
комплексы характеризуются уменьшением'диптериевых, разнообразием 
осмундовых, беннеттитовых, древних хвойных (Paleoconiferus, Protopi-
сеа) наряду с араукариевыми, гинкговыми и довольно многочисленны
ми спорами рода Coniopteris. Отмечается появление пыльцы типа совре
менных хвойных, а в некоторых районах (Бухарская депрессия, юго-за
падные отроги Гиссарского хребта) пыльцы Ctassopolis. 

Для верхнего лейаса характерны остатки насекомых рода Proto-
hagla, представители сем. Anizodoptera, Mesoblattina sp. и др. Встре
чаются остатки пресноводных двустворок Sibireconcha anodontoides 
T s c h e r n . , Ferganoconcha estheriaeformis T s c h e r n . 

Верхний лейас распространен более широко, чем нижний. Он отме
чен почти во всех зонах развития нижнего подотдела юры и кроме то
го залегает непосредственно на палеозое в ряде пунктов юго-западных 
отрогов Гиссарского хребта (горы Яккабаг и др.), горного обрамления 
Ферганы (урочища Гарм, Найман, Урмизан, Ташкумыр, Тегинек, Ка-
ратут, Караунгур и Падшаата) , в долине р. Ангрен. Признаков углово
го несогласия внутри лейаса не отмечено, но многочисленные поверх
ности размывов в основании грубообломочных пачек свидетельствуют 
о кратковременных перерывах. 

Отложения верхнего лейаса на северном склоне Гиссарского хреб
та состоят преимущественно из мелкозернистых песчаников и алевро
литов, реже отмечаются аргиллиты. В ряде мест породы имеют рит
мичное строение и в них развиты пачки гравелитов или крупнозерни
стых песчаников, разделяющих глинисто-алевритовые толщи (долины 
рек Фан и Ягноб). Характерно наличие мощных пластов угля (урочи
ща Кштутзауран, Зидды, долины рек Фан и Ягноб). Окраска пород 
серая. 

Образования верхнего лейаса связаны с деятельностью развет
вленных речных долин, местами дельт с многочисленными старицами 
и болотами. Наличие погребенных лесов (долины рек Фан и Ягноб) 
свидетельствует о явлениях селей, а обильные следы наземных живот
ных в этих же пластах — о перерывах в осадконакоплении. Мощность 
верхнего лейаса изменяется от 40 до 100 м. 

В ур. Кимирек по спорово-пыльцевым комплексам к верхнему 
лейасу услрвно отнесены толщи темных алевролитов и аргиллитов 
с прослоями угля. Мощность ее до 100 м. 

В Фергане верхний лейас — с р е д н и е ч а с т и с у л ю к т и н с к о й , 
к о к я н г а к с к о й с в и т и к и ч к и л ь с к а я с в и т а — представлен 
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ритмичным чередованием алеврито-глинистых пачек с конгломератами 
и гравелитами. Обычно общее уменьшение количества грубозернистых 
пород по сравнению с нижним — средним лейасом. Состав гальки в кон
гломератах повсеместно однообразный с преобладанием кварца и цвет
ных кремней. Состав и мощности пластов более выдержаны, чем 
в нижнем — среднем лейасе. Окраска пород в Северной и Восточной 
Фергане темная, преимущественно серая, в Южной Фергане — желтая, 
красноватая, серая. 

В Шурабе, Абшире, Гарме, Сулюкте, Кокянгаке, Маркае, Алдыя-
ре, Ташкумыре и других местах в верхнем лейасе содержатся пласты 
углей. Фации позднего лейаса на территории Ферганы отвечали аллю
виальным достаточно разработанным долинам. Мощность верхнего лей
аса до 100 м. 

В долине Ангрена к верхнему лейасу отнесена н и ж н я я ч а с т ь 
а н г р е н с к о й с в и т ы , представленная конгломератом основания 
толщи, песчаниками и нижней частью мощной угольной залежи. В от
личие от других районов верхний лейас Ангрена характеризуется от
четливым линзообразным залеганием с изменением мощности от нуля 
до 60 м на протяжении 1—2 км. Это, по-видимому, связано с некоторой 
неровностью рельефа перед началом цикла осадконакопления. 

В Западном Узбекистане верхнелейасовые отложения установлены 
по данным бурения в урочищах Тюямуюн и Султансанджар. Граница 
их с нижне-среднелейасовыми образованиями проведена условно. По 
комплексам спор и пыльцы верхний лейас указан в ур. Кимирек. В этих 
районах он представлен темными аргиллитами и песчаниками, грубо
зернистые породы не отмечены. Мощность превышает 100 м, но полно
стью не установлена. 

Средний отдел 

Средний отдел юрской системы на территории Узбекской ССР, 
как и в Средней Азии в целом, более значительно распространен, чем 
нижний. Среднеюрские отложения присутствуют почти во всех областях 
юрского осадконакопления, залегая согласно на образованиях нижней 
юры. Кроме того, они развиты на обширных пространствах, где отло
жения лейаса отсутствуют. На западе, северо-западе и юге республи
ки, установлена перемежаемость морских и континентальных образова
ний средней юры (хр. Кдпгганг). Здесь в среднем отделе выделены 
все ярусы и из них байос и бат обоснованы несколькими группами 
органических остатков. В остальных областях средний отдел представ
лен толщами континентального генезиса, в которых условно выделя
ются нерасчлененные аален — байос и бат. 

Границы среднего отдела с нижним и верхним согласные, но из
редка отмечаются местные перерывы. В ряде районов юго-западных 
отрогов Гиссарского хребта (ур. Гаурдак, горы Яккабаг и Мечетли) и 
Амударьинской гемисинеклизы (урочища Андабазар, Мубарек и др.) 
различные ярусы среднего отдела залегают непосредственно на палео
зойских толщах. Это свидетельствует о том, что накопление среднеюр-
ских осадков происходило в условиях расширения областей прогиба
ния, что иногда сопровождалось появлением сравнительно расчленен
ного рельефа (районы Гиссарского, Туркестанского и Алайского хреб
тов). 

Для Северного Устюрта И. Г. Гринберг и В. Г. Сухинин (1965) 
указывают непосредственное залегание верхнего байоса не на палеозое, 
а на нижнем лейасе, что свидетельствует о значительном перерыве 
в осадконакоплении. 4 
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Смена пород от нижнего отдела юры к среднему происходит по
степенно, это затрудняет выделение стратиграфических границ на мест
ности, особенно когда нижне- и среднеюрские осадки накапливались в 
континентальных условиях. Граница между нижним и средним отдела
ми палеонтологически не всегда достаточно обоснована. Суммарная 
мощность среднеюрских отложений меняется от 20 до 350 м. Измене
ние мощности часто происходит неравномерно. 

Ааленский ярус 

Отложения аалена в пределах республики распространены широ
ко, но выделяются на местности обычно с затруднениями, так как пред
ставлены толщами континентального происхождения и не имеют харак
терных комплексов органических остатков. В связи с тем, что в аалене 
широко развиты озерные осадки, в основу его выделения положено по
явление пресноводных двустворчатых моллюсков КЦа и др. Для ком
плекса растений характерно преобладание среди папоротников пред
ставителей рода Coniopteris. Общее разнообразие растений по сравне
нию с поздним лейасом уменьшилось. Для аалена отмечается равное 
развитие гинкговых, цикадофитов и папоротников. Встречаются релик
товые представители Marattiopsis и Phlebopteris. Большое значение для 
выделения аалена в юго-западных отрогах Гиссарского хребта имеет 
стратиграфическое положение этой толщи под слоями байоса, охарак
теризованными остатками морских моллюсков. 

В строении аалена хребтов Кугитанг и Яккабаг — с р е д н я я 
ч а с т ь г у р у д с к о й с в и т ы — принимают участие конгломераты, гра
велиты, песчаники, алевролиты и глинистые породы. Присутствуют пла
сты угля. Окраска пород серая и темно-серая; мощность их изменяется 
от 10 до 80 м. 

Нижняя граница аалена отбивается при непосредственном зале
гании на массивах палеозоя (Сурхантау, г. Каган, урочища Южный 
Мубарек, Айбугыр, Байтерек). В случаях налегания на верхний лейас 
(Шаргунь, Ташкутан, Фараб и др.) она проводится условно по смене 
органических комплексов. Верхняя граница яруса в пределах Узбеки
стана проводится также чаще всего условно вследствие сходства д и а 
логического состава и однообразия органических комплексов. 

Байосский ярус 

Отложения байоса в морской фации выделены на основании нали
чия характерных аммонитов. В юго-западных отрогах Гиссарского 
хребта нижняя часть байоса представлена континентальными отложе
ниями, а верхняя — морскими. Это послужило основанием для выделе
ния в байосе двух подъярусов. Нижняя граница байоса устанавлива
ется в Кугитанге по появлению представителей пресноводных двуство-
рок Kija и Pseudocardinia. Встречающиеся совместно остатки растений 
Coniopteris zindanensis B r i c k , Gonatosorus sp., Nilssonia rara S i x t . 
и др. не противоречат этому, но самостоятельно обосновать границу 
не могут, так как имеют широкий диапазон распространения. В Якка-
багских горах, в хр. Сурхантау и в ур. Гаурдак байос трансгрессивно 
залегает непосредственно на палеозое. 

Нижний байос (?) представлен песчаниками, алевролитами и ар-
тиллитами. Во многих районах юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта к нему приурочены пласты и линзы угля, преимущественно кла-
ренового и ксиловитренового состава. Общая окраска пород серая. 
Мощность нижнего байоса около 70 м. Формирование его связано с фа
циями аллювиальных равнин и дельт. 
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Нижняя граница верхнего байоса отбивается по появлению остат
ков аммонитов Parkinsonia parkinsoni S о w., P. orbignyana W e t г., 
P. cf. depressa Q u e n s t . , Garantia cf. bifurcata Z i t. Г. Я. Крымгольц 
отмечает необычно широкое вертикальное распространение в хр. Ку
гитанг рода Parkinsonia. Этот характерный комплекс позднего байоса 
позволяет проследить вмещающую толщу в хребтах Сурхантау и Бай
сунтау, а также в Яккабагских горах. 

В восточной части юго-западных отрогов Гиссарского хребта верх
ний байос представлен карбонатными песчаниками и алевролитами 
с редкими углистыми прослоями. Окраска пород светло-серая. Наибо
лее часто из органических остатков встречаются пелециподы Campto-
nectes subgiganteus R e p . , Mytiloides amygdaloides ( G o l d f . ) , Isogno-
mon obliqua ( W a l t . ) . Выделены фораминиферы, но комплекс их неве
лик и сохранность плохая. Немногочисленные остракоды относятся к 
роду Macrodentina. Мощность верхнего байоса изменяется от ПО до 
150 м. Образование верхнего байоса приурочено к морскому мелко
водью. 

Ааленский и байосский ярусы не расчлененные 

В районах развития континентальных отложений аален и байис не 
расчленяются. Эти отложения выделяются по наличию остатков пресно
водных моллюсков и в их числе Sibireconcha anadontoides T s c h e r n . , 
Arkitella arkitensis R e p. и др. Чаще толща аален-байоса выделяется 
на основании остатков растений. Характерны различные виды Coniop
teris, присутствие кейтониевых Sagenopteris phillipsii ( B r o n g n . ) , ци-
кадофитов Nilssonia vittaeformis Р г у п., гинкговых Czekanowskia ri-
gida Н е е г. Обычно в этих комплексах реликты диптериевых и мато-
ниевых отсутствуют или встречаются очень редко. 

В отложениях аален — байоса отмечены комплексы спор и пыль
цы. В них широко развиты споры папоротников семейств циатеевых и 
дискониевых (Coniopteris, Cibotium, Hemitelia, Alsophyla, Dicksonia), 
появляются споры Klukisporites, Pteridium, а также первые представи
тели спор схизиевых (Lygodium), глейхениевых (Gleichenia) и пыль
цы Classopolis. Последняя более обильна в окраинных зонах (Аму-
дарьинская гемисинеклиза). Однако здесь наряду с молодыми элемен
тами среднеюрской флоры наблюдаются реликты в виде спор Hausman-
nia, Phlebopteris и представители пыльцы древних хвойных Protoconi-
ferus, Protopicea и др. 

Нерасчлененные отложения аалена — байоса установлены на юж
ном склоне Гиссарского хребта в составе гурудской свиты мощностью 
70—200 м. Несколько условно (по спорово-пыльцевым комплексам) они 
выделены в Северной Фергане в ур. Аркит. Представлены образования 
песчаниками и алевролитами, реже аргиллитами, иногда с пластами и 
пропластками углей. Окраска пород серая и светло-серая. Мощность 
толщи — н и ж н я я ч а с т ь т у м а н ь я к с к о й с в и т ы — около 240 м. 

В долине Ангрена также по комплексу спор и пыльцы к нерасчле-
ненным отложениям аален—байоса отнесена в е р х н я я ч а с т ь а н -
г р е н с к о й с в и т ы , представленная углями фюзенксиленового со
става, алевролитами и песчаниками линзовидного залегания. Мощность 
толщи несколько десятков метров, она испытывает резкие колебания. 

В Амударьинской гемисинеклизе (ур. Кимирек) и на плато Устюрт 
нерасчлененные отложения аалена и байоса установлены по характер
ному комплексу спор и пыльцы. Они состоят из гравелитов, выше сме-
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няющихся песчаниками и алевролитами темной окраски. Мощности об
разований 300—600 м. 

Отложения аалена — байоса формировались в речных, болотных 
и озерных условиях. 

Батсхий ярус 

На территории Узбекистана батский ярус известен в морской фа
ции; в толщах континентального накопления бат выделяется условно. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта (Кугитанг) на осно
вании многочисленных остатков аммонитов бат расчленен на два подъ
яруса — нижний (соответствующий нижнему и среднему подъярусам 
европейской шкалы) и верхний (соответствующий верхнему подъярусу). 

Нижний бат установлен по наличию аммонитов Tulites tula B u c k . , 
Bullatimorphites suevicus R o e m . , Procerites subprocerus B u c k , и дру
гих видов, Procerozigzaz pseudoprocerus B u c k . , Siemiradzkia vercia-
census L i s s. и др. Представлен он карбонатными песчаниками, алев
ролитами и аргиллитами светлой окраски мощностью до 70 м. Грани
цы нижнего бата отбиваются по смене комплексов аммонитов и могут 
прослеживаться на местности. Осадки нижнего бата откладывались в 
условиях прибрежной зоны открытого моря. 

В верхнем бате — н и ж н я я ч а с т ь б а й с у н с к о й с в и т ы — 
предварительно намечаются две зоны. Основанием для этого являются 
исключительно богатые и разнообразные комплексы органических ос
татков. В нижней зоне присутствуют Oecotraustes subfuscus W a a g., 
Prohecticoceras retrocostatum G r o s s . , P. costatum R o e m . и др. 
В верхней зоне наблюдаются Choffatia homoemorpha B u c k . , Ch. acu-
ticostata R o e m . , Clydoniceras discus S o w . и др. Многие из этих форм 
встречаются и в бате Памира. Кроме аммонитов в бате отмечены ос
татки брахиопод Sphaeroidothyris ex gr. globata ( S o w . ) , Lophrothyris 
euryptycha ( K i t c h . ) и др., фораминифер Brotzenia ex gr. peregrina 
( K a p t . ) , кораллов Montlivaultia caryophyllata L a m . , M. cornutiformis 
G r e g , и др., двустворок Entolium ivanovi P e e l . , Pteria inornata R e p . 
и др., остракод и морских ежей. 

Верхний бат сложен карбонатными алевролитами, мергелями и 
аргиллитами с прослоями известняков. Мощность его около 100 м. 

В других районах юго-западных отрогов Гиссарского хребта бат 
выделен без подразделений на подъярусы. В Байсунтау, Сурхантау и 
горах Мечетли мощность отложений бата уменьшается. Органические 
остатки представлены преимущественно двустворками: Astarte pulla 
R o e m . , Entolium ivanovi P e e l . , Pholadomya murchisoni S o w . 

В нижней части батский ярус сложен песчаниками и алевролита
ми с остатками растений Coniopteris hymenophylloides ( B r o n g n . ) , 
Gleichenia sp., Nilssonia vittaeformis P г у п. и др. Выше появляются 
прослои известняков. Мощность пород от 50 до 100 м. 

В Яккабагских горах бат представлен чередованием слоев морско
го и континентального происхождения — в е р х н я я ч а с т ь г у р у д -
с к о й и н и ж н я я ч а с т ь б а й с у н с к о й с в и т . Морские слои со
держат остатки двустворчатых моллюсков Cuspidaria uzbekistanica 
R е p., Camptonectes lens S о w. В пластах континентального происхож
дения встречены многочисленные остатки растений: Coniopteris specta-
bilis B r i c k , Marattiopsis muensteri (G о e p p.) , несколько видов Nils-
soniopteris, Otozamites, Ctenis, много хвойных и в их числе Brachyphyl-
lum. Мощность бата здесь 50—60 м. 

На южных склонах Гиссарского хребта (ур. Ташкутан) батские 
отложения также выделены в составе гурудской свиты. Это аргиллиты 
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и алевролиты с крупными линзами кварцевых песчаников мощностью 
около 100 м. Они содержат остатки растений Pachypteris lanceolata 
В г о n g п. и др. 

В Западном Узбекистане морские отложения бата условно уста
новлены в Амударьинской гемисинеклизе в урочищах Северный Муба
рек, Андабазар, Шумак и др. Совместно с остатками фораминифер 
встречаются комплексы спор и пыльцы Klukisporites variegatus C o u p . , 
Classopolis sp. и др. Здесь ярус представлен песчаниками, алевролита
ми, аргиллитами темной окраски. Мощность их превышает 300 м. 

Морские отложения бата условно выделены в некоторых районах 
Устюрта (ур. Кокбахты). В этой же толще встречены довольно разно
образный комплекс спор с Gleichenia delicata B o l c h . , Lygodium sub-
simplex (N a u m.) B o l c h . и большое количество пыльцы Classopolis 
sp. Состав отложений такой же, как в Амударьинской гемисинеклизе. 
Мощность толщи 100—200 м. 

Границы нерасчлененных отложений бата менее четкие, чем в рай
оне Кугитанга. Обычно бат согласно залегает на байосе (Ташкутан) и 
часто граница между ними не отбивается (Северный Мубарек, Андаба
зар, Шумак и др.), а в Яккабагских горах, в ур. Газли и других райо
нах — непосредственно на толщах палеозоя. Отложения бата формиро
вались в морских условиях. 

На других территориях Узбекистана морские отложения бата не 
установлены. 

Континентальные отложения бата входят в состав нерасчлененных 
осадков средней юры или выделяются в отдельных районах на основа
нии спорово-пыльцевых комплексов, крупномерных остатков растений 
и пресноводных двустворок. 

Батские комплексы растений установлены по их совместному на
хождению с морскими двустворчатыми. К ним относятся различные ви
ды Gleichenia, Klukia, Pachypteris lanceolata B r o n g n . , Otozamites 
hislopi ( O l d . ) F e i s t . , O. latior S a p . , многочисленные остатки Ptilo-
phytlum, представители Ginkgodium и особенно ВrachyphyHum. Харак
терным также является уменьшение по сравнению с байосом роли Co
niopteris и увеличение в некоторых районах количества цикадофитов и 
хвойных. Особенно заметно это проявляется в восточной части юж
ного склона Гиссарского хребта (ур. Ташкутан). 

Спорово-пыльцевые комплексы более богаты по составу, чем бай-
осские, но роль некоторых их представителей (Coniopteris) уменьша
ется, увеличивается количество и разнообразие спор семейства Schizae-
ceae (Lygodium, Aneimia), возрастает роль папоротников семейства 
глейхениевых наряду с пыльцой Classopolis. Значительно сокращаются 
в количестве реликтовые формы (Hausmannia, Protoconiferus и др.), 
более разнообразны кипарисовые, сосновые, среди которых, особенно на 
западе республики, обильна пыльца кедра. 

Среди двустворчатых моллюсков отмечаются Kija tjazhinensis 
L e b . , Pseudocardinia asiatica T s c h e r n . и др. 

Нижняя и верхняя границы бата в континентальной фации пале
онтологически обоснованы недостаточно четко и на местности прово
дятся условно. 

В областях континентального осадкообразования толщи бата на 
основании комплексов спор и пыльцы выделены в Северной Фергане 
(урочища Алдыяр, Аркит), в долине Ангрена, в Амударьинской геми
синеклизе (ур. Кимирек), на Устюрте (урочища Байтерек, Кокбах
ты и др.). 

В Фергане батские отложения представлены чередованием тонко
зернистых песчаников, мергелей и ракушечников светло-серого цвета. 
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В них встречаются Arkitella sp., Pseudocardinia sp., споры и пыльца 
Trachytriletes crassus, Quadraeculina limbata, Piclapollenites sp. Мощ
ность толщи 90—130 м. 

В Амударьинской гемисинеклизе (Кимирек, Айзават, Зекры и др.) 
и на Устюрте (Ассакеаудан, Шахпахты, Кугусем) образования бата 
выражены чередованием тонкозернистых песчаников, алевролитов, ар
гиллитов темной окраски. Здесь в изобилии встречены комплексы спор 
и пыльцы с многочисленными Coniopteris, Lygodium, Classopolis. Име
ются остатки двустворок (колодец Кугусем) Cyrena sp., Ferganoconcha 
sp., Unio schurabensis T s c h e r n . Мощность бата до 100—300 м. 

В долине Ангрена отложения бата также выделены по комплексу 
спор и пыльцы. К ярусу отнесена в е р х н я я ч а с т ь угленосных отло
жений — а н г р е н с к о й с в и т ы , — состоящая из чередования лин-
зовидных пачек глин и углей. Окраска серая, иногда с красными и жел
тыми полосами. Мощность пород 20—30 м. 

Средний отдел иерасчлененный 

В большинстве районов континентального осадконакопления сред-
неюрские отложения выделяются без расчленения. Основанием для их 
выделения служат комплексы растений, для которых характерны не
сколько видов папоротника Coniopteris, иногда присутствие Klukia exi-
tis ( P h i П.) , различных Sagenopteris, Nitssonia, Ctenis, многих гинк-
говых при отсутствии или редкости реликтовых форм. В спорово-пыль-
цевых комплексах преобладают споры Coniopteris, хвощевых, присут
ствует пыльца Classopolis, сосновых, араукариевых при ничтожно ма
лом содержании пыльцы древних хвойных. Для среднего отдела харак
терны представители пресноводных двустворок Pseudocardinia, Ferga
noconcha и Sibireconcha. 

Нерасчлененные среднеюрские отложения установлены на север
ном склоне Гиссарского хребта (долины рек Кштут, Зауран, Фан и 
Ягноб), в Фергане (рудники Шураб, Кизылкия, урочища Абшир, Таш-
кумыр, Караунгур и др.), в Ферганском хребте, в долинах рек Угам 
(ур. Кызылтал) и Чирчик (ур. Каранкуль), в Центральном Кызылкуме 
(ур. Сарбатыр). 

В долинах рек Ягноб и Фан к средней юре отнесена толща, содер
жащая многочисленные остатки растений и окаменевшие стволы де
ревьев. Она состоит из циклического чередования алеврито-глинистых 
пачек, содержащих многочисленные пласты угля сложного состава 
с мощными пластами гравелитов и конгломератов. По сравнению 
с нижним отделом количество конгломератов и величина их гальки зна
чительно возрастают. Сохранившиеся в прижизненном положении ство
лы деревьев имеют диаметр до 1 м. На поверхностях некоторых пластов 
отмечены трещины усыхания. Все это свидетельствует о прерывистом 
накоплении отложений среднего отдела в результате деятельности реч
ных систем. Мощность средней юры 350—400 м. 

В Фергане, на рудниках Шураб II и Кокянгак, средний отдел пред
ставлен угленосной толщей ритмичного строения — в е р х н е й ч а с т ь ю 
с у л ю к т и н с к о й и л и к о к я н г а к с к о й с в и т . Здесь чередуются 
глинисто-углистые пачки с пластами разнозернистых песчаников и ре
же гравелитов; конгломераты развиты меньше. В Северной Фергане и 
в Ферганском хребте, так же как во многих пунктах Южной Ферганы 
(урочища Абшир, Гарм, Курганташ и др.), среднеюрские образования 
сложены монотонными песчаниками или чередованием глинистых пород 
и песчаников. Встречаются слои мергелей и ракушечников. Окраска 
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пород желтая, зеленоватая, на глубине серая. Мощность их изменяет
ся от 100 до 300 м. 

В долинах Угама и Чирчика от послеюрского размыва сохранились 
небольшие останцы юрской толщи, залегающей непосредственно на па
леозойских образованиях. По составу остатков растений и по комплек
сам спор и пыльцы они отнесены к среднему отделу. Представлены эти 
отложения песчаниками, углистыми глинами и углями; мощность их 
10—40 м. 

В Центральном Кызылкуме (ур. Сарбатыр) к среднему отделу от
несен останец юрских образований — к у д у к с а р б а т ы р с к а я с в и 
т а , — сохранившийся от предтуронского размыва. Это мелкозернистые 
песчаники и глины светлой окраски. Мощность около 70 м. 

В Сырдарьинской синеклизе в районе Южного Приаралья (ур. Чим-
бай, Бельтау и др.) нерасчлененные отложения средней юры вскрыты 
скважинами. Они представлены алевролитами, глинами, иногда с про
слоями углей и песчаников, общей мощностью более 510 м (нижний 
контакт толщи не выявлен). Среднеюрский возраст установлен по спо
рово-пыльцевым комплексам: Coniopteris onychyoides V a s. et К. - М., 
Dicksonia densa B o l c h . , Ginkgo parva (M a 1.) и др. Породы форми
ровались в условиях аллювиальных долин. 

Верхний отдел 

Верхнеюрские отложения в пределах Узбекистана выражены мор
скими, лагунными и континентальными фациями. Они развиты в Гис-
сарском хребте и его отрогах, в Амударьинской гемисинеклизе, на 
Устюрте, в Ферганской долине, в долине Ангрена, в Ферганском хреб
те. В верхнем отделе юры, представленном морскими и лагунными фа
циями, выделены келловей, Оксфорд, кимеридж, титон и нерасчленен
ные титон — валанжин. Толщи континентального происхождения на 
ярусы не разделены. 

Между средним и верхним отделами юры установлен согласный 
стратиграфический контакт, иногда осложненный местными размывами. 
Такие же контакты обычно отмечаются между ярусами. В Западном 
Узбекистане (плато Устюрт) указывается несогласное налегание тито-
на на различных ярусах средней и верхней юры. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта меловые отложения 
залегают на верхней юре с видимым согласием, а на южном склоне 
этого хребта установлено залегание мела на различных горизонтах 
верхней юры (ур. Сангмиля и др.). Несогласно залегают меловые тол
щи на юрских в большинстве регионов континентального осадконакоп-
ления. 

Келловейский ярус 

Отложения келловея достоверно устанавливаются только в толщах 
морского происхождения. Основанием для выделения келловея и более 
дробного его расчленения, служат в основном остатки аммонитов. По
следние после тщательных послойных сборов представлены очень пол
ными комплексами, позволяющими проводить сопоставления морских 
отложений келловея Узбекистана, Памира, Западной Туркмении, Кав
каза, Западной Европы и Индии. 

По опорному разрезу в ур. Кугитанг келловей разделен на три 
подъяруса — нижний, средний и верхний. 

Нижний подъярус — в е р х н я я ч а с т ь б а й с у н с к о й с в и 
т ы — выделен на основании комплекса аммонитов: Macrocephalites 
macrocephalus S c h l o t h . , М. madagascariensis L e m . , M. typicus 

http://jurassic.ru/



ЮРСКАЯ СИСТЕМА 397 

В 1 а к е и др. Вместе с аммонитами в изобилии встречены остатки бра
хиопод, кораллов, двустворок Ceratomya calloviensis К a s . , Chlamys 
ambigua M ii n s t., морских ежей Holectypus depressus D e s о r, Stome-
chinus sp., Pygaster aff. umbrella A g a s s. и др., остракод, форамини
фер Spirophthalmidium ex gr. clarum A n t., Palaeomilliolina (?) costata 
A n t., Lenticulina hoplites (W i s п.) и др. 

Нижнекелловейские образования сложены плотными детритусовы-
ми и рифовыми известняками с прослоями мергелей; общая мощность 
до 100 м. На местности верхняя граница подъяруса выделяется доста
точно четко. 

Средний подъярус келловея — н и ж н я я ч а с т ь к у г и т а н г с к о й 
с в и т ы — обоснован аммонитами Kosmoceras jason R e i n . , Erymnoce-
rasbanksi S o w . , Binatisphinctes robauxi G e r . et С о n t. и др. Здесь 
в изобилии встречаются остатки двустворок, брахиопод, фораминифер 
и др. Представлен подъярус детритусовыми, оолитовыми или афанито-
выми известняками мощностью до 120 м. На местности он не выделя
ется. 

Верхний подъярус — с р е д н я я ч а с т ь к у г и т а н г с к о й с в и 
т ы — устанавливается по комплексу аммонитов, из которых наиболь
шее значение имеют Peltoceras athleta Р h i 11., P. diversiforme S p a t h, 
Kosmoceras duncani S o w . Вместе с аммонитами встречаются брахио
поды Zeilleria guldaraensis М о i s s., Aulacothyris cf. karabugasensis 
M о i s s. и др., двустворки, остракоды, кораллы и др. Состав пород 
верхнего подъяруса почти идентичен породам среднего подъяруса; это 
различные по составу афанитовые, детритусовые, коралловые извест
няки. Мощность их около 50 м. На местности подъярус не выделяется. 

В других районах юго-западных отрогов Гиссарского хребта кел-
ловей литологически подразделяется на две части: нижнюю, состоящую 
из глин с прослоями известняка, и верхнюю, преимущественно извест
няковую. Такое строение келловея установлено в Яккабагских горах, 
в Байсунтау и Сурхантау. Здесь встречаются характерные формы дву
створок Aequipecten subinaequicostatus К a s., Ceratomya calloviensis 
К a s. и др., фораминифер Frondicularia ex gr. oolithica T e r q u e r n , 
Lenticulina polonica W i s п., Planularia foliacea S c h w a g e r , остракод 
Cypridea regionalis M a n d., Memoria globulosa M a n d. и др. Мощность 
нерасчлененного келловея в этих структурах до 200—220 м. 

На южном склоне Гиссарского хребта известняки келловея теряют 
однородность и частично замещаются терригенными породами, количе
ство которых увеличивается с запада на восток. Внутри толщи наблю
даются местные перерывы в осадконакоплении. В ур. Сумбулак и др. 
нижний келловей представлен отложениями континентального генезиса, 
залегающими резко несогласно на коре выветривания гранитов. В уро
чищах Сангмиля и Тахт верхнекелловейские доломитизированные из
вестняки ( н и ж н я я ч а с т ь а н а л о г о в нерасчлененных кугитангской 
и гаурдакской свит) с аммонитами Peltoceras sp., Pseudopeltoceras sp., 
Opellia sp., подстилающиеся линзами гравелитов и конгломератов, за
легают непосредственно на отложениях палеозоя. Мощность известня
ков здесь около 20 м. 

Кроме Гиссарского хребта и его отрогов келловей в морской фа
ции установлен в основном по комплексам фораминифер в Амударьин-
ской гемисинеклизе и в некоторых районах Устюрта. В урочищах Ки
мирек, Айзават и др., которые В. И. Троицким выделяются как районы 
непрерывного позднеюрского осадконакопления, установлены отложе
ния келловея с фораминиферами Lenticulina polonica W i s п., L. pseudo-
crassa M j a t. и с комплексами спор и пыльцы. В нижней части разре
за — верхняя часть байсунской свиты — они представлены чередова-
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нием песчано-алевритовых пачек с прослоями известняка общей мощ
ностью до 150 м. Верхняя часть состоит из известняков детритусовых 
или афанитовых мощностью до 300 м—нижняя часть кугитангскон свиты. 

Такое же строение имеет келловей в районах Северного Мубарека, 
Андабазара, Шумака и др., которые В. И. Троицким выделены как об
ласти прерывистого осадконакопления с меньшим размахом прогибания. 
В этом регионе в нижней песчано-глинистой пачке найдены форамини
феры Lenticulina hoplites ( W i s п.), Discorbus speciosus gissarensis 
К u г b., Brotzenia sp. и др. Мощность пачки не превышает 80 м. В верх
ней известняковой пачке определены двустворки Aequipecten subinae-
quicostatus К a s., Entolium demissum P h i 11. Мощность известняков 
150 м. 

Описанные два типа районов Амударьинской гемисинеклизы по 
условиям осадконакопления в келловее были очень сходны с террито
рией юго-западных отрогов Гиссарского хребта и принадлежали откры
тому морю. 

В третьем типе районов Амударьинской гемисинеклизы, выделяе
мом В. И. Троицким как область накопления осадков с наименьшим 
прогибанием, келловей представлен маломощной (не более 80 м) пач
кой известняков с фораминиферами Ammobaculites sp., Lenticulina 
sp. и др. 

На плато Устюрт келловейские отложения в морской фации по на
личию фораминифер Lenticulina ex gr. catascopium M i t j a п. выделя
ются только в урочищах Байтерек, Какбахты, Теренькудук. Это глины 
с прослоями алевролитов мощностью до 170 м. 

В остальных районах Устюрта (Айбугыр, Ассакеаудан, Шахпахты, 
Кугусем) келловей выделен условно, главным образом по стратигра
фическому положению и отчасти по комплексам спор и пыльцы с обиль
ным содержанием различных видов Classopolis. Мощность его 70— 
250 м. Границы келловея на Устюрте проведены условно. 

Накопление осадков келловейского возраста происходило в мор
ских бассейнах с нормальной соленостью. В районах Северного Устюр
та могли существовать дельты или опресненные лагуны. Следов ари-
дизации климата не отмечается. В зонах накопления континентальных 
осадков келловей не выделяется или указывается условно в составе 
верхнего отдела. 

В Южном Приаралье (Чимбай, Халкабад и др.) келловей выделен 
условно в составе терригенной глинисто-песчаной пачки. Контакт его 
со средним отделом нечеткий. Комплекс пород близкий среднеюрским — 
алевролиты, песчаники, глины мощностью около 40 м. Келловейский 
возраст установлен по наличию спор Lygodium, Quadraeculina limbata 
М а 1. и больших количеств пыльцы Classopolis. 

Оксфордский ярус 

Отложения О к с ф о р д а , так же как и келловея, выделены достаточ
но обоснованно только в морской фации по остаткам аммонитов и 
в меньшей степени двустворок, брахиопод, кораллов, фораминифер и 
других групп организмов. 

Наиболее детально изучены отложения Оксфорда — в е р х н я я 
ч а с т ь к у г и т а н г с к о й с в и т ы — по опорному разрезу хр. Куги-
танг. Здесь выделены два подъяруса. Нижний подъярус содержит остат
ки аммонитов Cardioceras cordatum S o w , Aspidoceras balleanum O r b . , 
Perisphinctes sayni R i a z и др., двустворок Myoconcha gissarensis R € p. 
и др. Сложен он известняками, среди которых встречаются доломити
зированные разности. Мощность подъяруса до 180 м. 
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Верхний подъярус выделен по наличию остатков аммонитов Grego-
riceras ex gr. transversarium Q u e n s t . и др. В обилии встречаются ос
татки двустворок Exogyra bruntrutana Т h и г. и др. Многие из них яв
ляются транзитными из раннего Оксфорда. Многочисленны брахиоподы 
Moisseevia rollleri Н a a s и др. Кораллы представлены Microsolena ca
vernosa К о b у, Stylina ambitus R е i m. и др. Из них многие являются 
рифообразующими формами. Брахиоподы и кораллы и м е ю т транзитные 
виды из раннего О к с ф о р д а в кимеридж. 

Верхний О к с ф о р д по составу не отличается от нижнего и граница 
между ними, так же как и верхняя граница О к с ф о р д а , проводится 
только по комплексам органических остатков. Мощность верхнего Окс
форда до 125 м. Верхние слои верхнего О к с ф о р д а обнажаются в ур. Тю-
бегатан. 

В других районах юго-западных отрогов Гиссарского хребта Окс
форд на подъярусы не расчленен и выделяется в основном по комплек
сам двустворок Pinna lanceolata S о w., Mytilus subpectinatus O r b . 
и др. и фораминифер Cribrostomoides (?) sp. и др. В Байсантау, Сур
хантау и Яккабагских горах О к с ф о р д сложен известняками, но мощ
ность их меньше чем в Кугитанге; отмечается закономерное уменьше
ние мощности с запада на восток от 150 до 80 м. 

В горах Мечетли среди оксфордских образований появляются об
ломочные, иногда красноцветные породы мощностью до 70 м. На тер-
ригенную пачку налегают массивные, местами доломитизированные из
вестняки с прослоями обломочных пород. Число и мощность последних 
возрастают в восточном направлении. Общая мощность нерасчленен-
ного Оксфорда изменяется от 100 (Ташкутан) до 130 м (Шаргунь). 

Восточнее Ташкутана (урочища Сангмиля, Тахт) О к с ф о р д — н и ж 
н я я ч а с т ь н е р а с ч л е н е н н ы х о т л о ж е н и й к у г и т а н г с к о й 
и г а у р д а к с к о й с в и т — представлен переслаиванием известняков, 
мергелей, гипсов и глин. Среди органических остатков определены дву-
створки Camptonectes lens ( S o w . ) , Trigonia (Linotrigonia) sangmilen-
sis R e p . и др., гастроподы Alaria (Rostellaria) bicarinata Q u e n s t . , 
фораминиферы Pseudocyclammina ukrainica D a i n, Karaisella uzbekis
tanica К u r b., Lenticulina ex gr. dubia ( P a a l z . ) . Общая мощность 
О к с ф о р д а не превышает здесь 20—30 м. 

Очень интересны отложения О к с ф о р д а , залегающие в виде отдель
ных останцов непосредственно на гранитах Гиссарского батолита 
в районе перевала Тамшуш. Они представлены бокситовидными поро
дами в основании, песчаниками и известняками общей мощностью не
сколько десятков метров. Здесь обнаружен комплекс двустворок, 
близкий восточногиссарскому. 

Морские отложения О к с ф о р д а распространены в Амударьинской 
гемисинеклизе, где, по В. И. Троицкому, так же как и для келловея, 
выделены три типа разрезов. К толщам наиболее интенсивного накоп
ления относятся отложения О к с ф о р д а — в е р х н я я ч а с т ь к у г и 
т а н г с к о й с в и т ы — в районах Кимирека, Зекры, Уртабулака и др. 
Это известняки, часто доломитизированные, мощностью 100—200 м. 
Оксфордский возраст установлен в основном по комплексу форамини
фер, очень близкому к восточногиссарскому: Pseudocyclammina ukraini
ca D a i n, Karaisella uzbekistanica К u r b. и др. Встречаются остатки 
двустворок Modiolus subhannoverana P e e l . , Camptonectes lens 
S о w . и др. 

В урочищах Северный Мубарек, Андабазар, Байбурак, Шумак 
и др. В. И. Троицкий выделяет толщи О к с ф о р д а несколько сокращен
ного типа. Они представлены известняками с прослоями г и п с а о б щ е й 
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мощностью 80—140 м. Комплексы фораминифер и двустворок очень 
близки к восточногиссарским и кимирекским. 

В Газли, Караизе, Ташкудуке развита толща О к с ф о р д а сокращен
ного типа. Она представлена красноцветными песчаниками, алевроли
тами, гипсами мощностью от 0 до 80 м. Здесь установлен такой же ком
плекс фораминифер и двустворок, как и в других районах Амударьин-
ской гемисинеклизы. Это свидетельствует о накоплении осадков в одном 
морском бассейне с мелководными заливами. 

В Южном Приаралье О к с ф о р д , по-видимому, отсутствует. 
На плато Устюрт морские отложения оксфордского яруса установ

лены не повсеместно. В урочищах Айбугыр, Ассакеаудан, Шахпахты, 
Аламбек развита толща песчаников, глин и алевролитов, которая по 
комплексам спор и пыльцы датируется как нерасчлененные келловей и 
Оксфорд. В верхней части этой толщи имеются известняки с прослоями 
гипсов или глин общей мощностью 20—35 м. Отсюда установлены фо
раминиферы рода Karaisella, редкие двустворки Camptonestes normali-
cus R е р . и др. 

В урочищах Байтерек, Теренькудук, Кокбахты отложения Оксфор
да отсутствуют. Верхняя граница О к с ф о р д а на Устюрте сопровождается 
размывами или несогласием. 

В толщах О к с ф о р д а повсеместно отмечаются доломитизация из
вестняков, очень часто гипсы, появляются красноцветные породы. От
сюда следует, что морской бассейн, существовавший в келловее и ме
стами даже расширившийся в О к с ф о р д е , начал подвергаться действию 
более аридного климата. 

В зонах осадконакопления в континентальных условиях Оксфорд 
не выделяется, отложения этого возраста входят в состав нерасчленен-
ного верхнего отдела. 

Кимериджский ярус 

На территории Узбекской ССР кимериджский ярус выделен в зоне 
распространения морских осадков на основании литологической (фа-
циальной) обособленности его отложений от нижележащих и залегании 
их на осадках верхнего О к с ф о р д а согласно или по следам предшествую
щего размыва. В отличие от более древних толщ в отложениях киме-
риджа встречены только сильно обедненные комплексы двустворок. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта кимериджский ярус — 
н и ж н я я п о л о в и н а г а у р д а к с к о й с в и т ы — представлен гип
сами с редкими прослоями доломитизированных известняков. В них 
встречены остатки двустворок Camptonectes grenieri С о n t., С. duaben-
sls R е р. и др., редкие фораминиферы и остракоды. Верхняя граница 
кимериджа на местности выделяется условно. Мощность пород этого 
возраста изменяется в значительных пределах — от 80 до 300 м. Одна
ко наличие легко размываемых на поверхности гипсов и проявление 
соляной тектоники делают эти цифры сомнительными. 

На южном склоне Гиссарского хребта кимеридж ( ? ) — в е р х н я я 
ч а с т ь н е р а с ч л е н е н н ы х о т л о ж е н и й к у г и т а н г с к о й и 
г а у р д а к с к о й с в и т — представлен гипсами с редкими прослоями 
известняков — г а у р д а к с к а я с в и т а (рудник Шаргунь) или пере
слаиванием известняков, песчаников и алевролитов (урочища Сангми-
ля, Тахт) с редкими остатками двустворок и фораминифер — в е р х н я я 
ч а с т ь к у г и т а н г с к о й с в и т ы . Мощность пород 30—50 м, на руд
нике Шаргунь 150 м. 

В Амударьинской гемисинеклизе ярус установлен условно только 
в зоне развития наиболее полного осадконакопления в урочищах Кими-
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рек, Зекры и др., где вскрыты пачки гипсов мощностью от нуля до 
200 м. 

В урочищах Северный Мубарек и др. отложения кимериджа ме
стами отсутствуют, а на отдельных площадях к нему условно отнесе
ны пачки гипсов мощностью до 100 м. 

В районах развития толщ прерывистого накопления отложения ки
мериджа отсутствуют. Нет их, по-видимому, на Устюрте и в Южном 
Приаралье. 

Таким образом всюду, где есть отложения кимериджа, они пред
ставлены гипсами, реже доломитизированными известняками и терри-
генными породами. Эти толщи накапливались в солеродных лагунах. 

Титонский ярус и нерасчлененные титон — валанжин (?) 

Титонский ярус выделен в области развития морских фаций и ус
ловно в зонах лагунного осадконакопления. 

В юго-западных отрогах и на южном склоне Гиссарского хребта 
к нему отнесены гипсы и соли в е р х н е й ч а с т и г а у р д а к с к о й 
с в и т ы (Кугитанг, Гаурдак) и красноцветные глины и алевролиты 
н и ж н е й ч а с т и к а р а б и л ь с к о й с в и т ы (Ташкутан, Шаргунь). 
Мощность толщи колеблется от 30 до 330 м. В долине р. Мачайдарья 
в прослоях известняков среди гипсов были найдены остатки двустворок 
Chlamys mantochensis Е t а 11., Modiolus aff. bipartita S o w . и др., опре
деляющие титонский возраст пород. 

В Амударьинской гемисинеклизе (ур. Кимирек и др.) титон выде
ляется условно в составе гипсов, солей и красноцветных обломочных 
пород гаурдакской свиты мощностью до 600 м. 

Морские отложения нерасчлененного титона — валанжина (?) раз
виты на плато Устюрт (урочища Айбугыр, Ассакеаудан, Кокбахты 
и др.). Они залегают несогласно на оксфордских или более древних 
толщах. Представлены глинами с прослоями песчаников и алевролитов, 
иногда с фосфоритами. Мощность их 30—90 м. В ур. Айбугыр встре
чены остатки аммонитов Uhligites sp. (ранний титон) и Streblites sp. 
(поздний кимеридж), большое количество разнообразных форамини
фер — Haplophragmoides sp., Trochammina khoskudukensis К u r b. et 
M а т . , характеризующих переход от верхней юры к мелу. В других 
районах Устюрта в определениях титон-валанжинского возраста пород 
имеются расхождения и поэтому стратиграфия их требует дополни
тельных исследований. 

В Южном Приаралье (Чимбай) титон — валанжин (?) выделяются 
среди верхних слоев терригенной глинисто-песчаниковой пачки мощно
стью около 20 м. Ввиду отсутствия в этих разрезах Оксфорда и киме
риджа нижний контакт титона — валанжина (?) должен быть несо
гласным, однако в керне размывы не отмечены. Титон-валанжин-
ский (?) возраст установлен по наличию остатков остракод Rectocy-
there regularis Н. M a 1., Prothocythere serpentina A n d., Schuleridea aff. 
triebele S t e g h . и др. (А. С. Масумов). Здесь встречены фораминифе
ры Lenticulina ex. gr. sibirensis K o s . , L. poljakovi К u r b. et M a m . , 
Tristix aff. temirica (D a i n) и др. (В. В. Курбатов). 

Таким образом, верхний контакт титона и, следовательно, всей юр
ской системы остается спорным. Ряд исследователей (Вахрамеев, Пей-
ве, Херасков, 1936; Симаков, 1952 и др.) контакт между юрской и ме
ловой системами в юго-западных отрогах Гиссарского хребта прово
дят по кровле гипсоносной и соленосной гаурдакской свиты, относя вы
шележащую красноцветную карабильскую свиту полностью к меловой 
системе. П. П. Чуенко (1937 г.), Н. П. Луппов (1957 г., 1959), Е. А. Реп-

2 6 Зак. 93 
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Распространение остатков аммонитов в юрских отложениях юго-западных отрогов Гиссарского хребта 
Т а б л и ц а 31 

Виды 

Байос 

Верхний 

Бат 

Нижний и 
средний Верхний 

Келловей 

Ни жний 

Си 
X 

Средний 

S t - . * 

Верхний 

Оксфорд 

Нижний Верхний 

Кимеридж 

Верхний 

Титон 

Нижний 

Aspidoceras indorossicum В о г i s s. 
A. baleanum O r b . 
A. (Euaspidoceras) sp. 
A. (E.) aff. catena (S о w.) 

Binatisphinctes (Siajiaceras) cf. 
kleidos S p a 1 h 

B. (S.) aureum S p a t h 
B. (S.) gissari A m a n n. 
S. (S.) robauxi G e r . et С о n t. 
S. (S.) ajribabensis A m a n n. 
B. (S.) binatus L e e k . 
Bullatimorphiies bullatus O r b . 
B. suevicus R о e m. 
Cardioceras praecordatum D о u v. 
C. russiense S a z. 
C. lahuseni M a i r e 
C. costicardia В u с k m. 
C. cordatum S o w . 
C. tenuicostatutn В о r i s s. 
Chojfatia lateralis W a a g. 
Ch. evexus Q u e n s t . 
Ch. (Homoeoplanulites) acuticosta 

R о e m. 
Ch. (H.) homoeotnorpha B u c k m . 
Clydoniceras discus S o w . 
Delecticeras delectum A r k . 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 
+ + + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + + 

+ + + + + 

http://jurassic.ru/



Erymnoceras (Erymnoceras) banski 
S o w . 

E. (E.) coronatutn В r u g. 
E. (E.) turkmenensis A m a n n. 
Euaspidoceras perarmatum S o w . 
Eucycloceras eucyclum W a a g. 
Garantia cf. bifurcata Z e i t. 
Gregoriceras ex gr. transversarium 

( Q u e n s t . ) 
Grossouvria steinmani P a r . et B o -

n a r. 
G. curvicosta О p p e 1 
G. kontkiexsaiczi S i e m i r . 
G. nurrhaensis S p a t h 
G. (?) calloviensis hoc. 
Hecticoceras (Putealiceras) putealis 

L e e k . 
H. (P.) utzingense К h u d. 
H. (P.) trilineatum W a a g. 
Indocoephalites caucasicus D j a n. 
Indosphinctes patina N e u m . 
Kepplerites calloviensis O r b . 
K- (S.) enodatum N i k. 
Kinkeliniceras angygaster W a a g. 
K. subwaageni S p a t h 
K- indra S p a t h 
K. sornayi A g r a w. 
Klematosphinetes aff. perisphinctoides 

S i n . 
K. aff. proecursor W a a g . 
Kosmoceras jason R e i n . 
K. compressum Q u e n s t . 
K. dinkani S o w . 
K- spinosum S o w . 
K. theodorii О p p e 1 
Macrocephalites macrocephalus 

S c h l o t h . 
M. typicus B l a k e 
M. madagascariensis L e m. 
M. magnumbilicatus W a a g . 
M. pila N i k. 
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Виды 

Байос | 

Верхний 

Бат 

Нижний и 
средний Верхний 

« U 
г- X 
X се 

U Я 

М. (Dolikephalites) compressum 
Q u e n s t . 

М. (D.) intermedins R o l l . 
M. rotundus Q u e n s t . 
Nautilus sp. 
Ochetoceras delmontanus О p p e 1 
Oecotraustes (Paroecoiraustes) cf. 

subfuscus W a a g. 
O. formosus A r k . 
O. (Oxycerites) fuscoides W e s t . 
Oecotraustes sp. 
Parkinsonia parkinsoni S o w . 
P. cf. depressa Q u e h s t. 
P. orbignyana W e t z . 
P. cf. balakhanensis К h u d. 
P. sp. indet. 
Peltoceras (Parapeltoceras) borissjaki 

A m a n n. 
P. аШе/а P h i 11. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Продолжение табл. 31 
Келловей Оксфорд Кимеридж Титон 

Ниж
ний Средний Верхний Нижний Верхний Верхний Нижний 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
ре

бт
ы

 Б
ай


су

нт
ау

 и
 К

у
ги

та
нг

 

Го
ры

 Я
кк
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аг
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р.
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—
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. 

Т
ю

-
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га
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У
р.

 А
йб

уг
ы

р 

У
р.

 А
йб

уг
ы

р 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Perisphinctes sayni R i a z 
P. bifurcatus Q u e n s t . 
P. bakeriae S o w . 
P. Jrickensis M о e s с h 
P. berlieri L o r . 

P. (Arisphinctes) plicatilis S o w . 
P. (Properisphinctes) bernensis L o r . 
Poculisphinctes kachensis S p a t h 
Procerozigzag pseudoprocerus 

В u с к m. 
Procerites subprocerus B u c k m . 
P. fullonicus B u c k m . 

P. schloenbachi G r o s s . 

Prohecticoceras costatum R o e m . 
P. haugi P о p.-H a t. 
P. retrocostatum G r o s s . 

Pseudopeltoceras sp. 

Quenstedticeras cf. lamberti S o w . 

Reineckeia tryranniformis S p a t h 
R. anceps R e i n . 

Sietniradzkia pseudorjazanensis L i s s 
S. verciacensis L i s s. 

5. subfurcula L i s s. 
Streblites sp. 
Tulites tula B u c k m . 
Uhligites sp. 
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ман (19636) границу между юрой и мелом условно проводили внутри 
карабильской свиты, считая ее нижнюю часть титонской. Примерно 
также решен вопрос о границе юры и мела И. М. Алиевым, Б. И. Ба-
рашом, Г. X. Дикенштейном и др. (Алиев и др., 1963) для восточной 
части Каракумской платформы. 

Верхний отдел нерасчлененный 

Верхний отдел юрской системы без расчленения устанавливается 
только в областях развития континентальных отложений. Присутствие 
верхнеюрских отложений здесь (за исключением хр. Каратау в Казах
стане) долгое время ставилось под сомнение. Геологические предпосыл
ки развития верхней юры в зонах континентального осадконакопления 
заключаются в том, что в келловее и О к с ф о р д е юрская трансгрессия 
достигла максимума. Это должно было создавать подпруживание реч
ных долин и развитие серий озер, что в корне противоречит прекраще
нию процесса осадконакопления. 

К верхнему отделу юры, исходя из этих позиций, В. Н. Огневым 
(1946 г.) условно относилась верхняя, к о ш б у л а к с к а я , свита юрских 
отложений Ферганского хребта, менее уверенно Т. А. Сикстель (1936) 
верхняя, б а л а б а н с а й с к а я , свита юры (ур. Ташкумыр). Позднее 
выделение верхнего отдела юры начало подкрепляться палеонтологи
ческими данными. Особенное значение сыграл в этом спорово-пыльце
вой анализ. Так, Ю. М. Кузичкина (Кузичкина, Репман, Сикстель, 
1959) по остаткам Quadraeculina limbata ( M a i . ) , Cedrus cristata 
Z a u с г, Cupressacites minor ( M a i . ) B o l e h., Classopollis и др. до
казала наличие верхней юры в Северной Фергане. К. А. Алимов 
(1962 г.) по близкому комплексу установил верхний отдел юры в Во
сточной Фергане, Ю. М. Кузичкина и И. А. Симоненко (1964) — в глу
боких зонах Ферганской впадины, И. Н. Бархатная в ряде пунктов 
Амударьинской гемисинеклизы, М. А. Петросянц в Центральных Ка
ракумах, И. Н. Бархатная и В. В. Кутузова (1963) на руднике Кокян-
гак. Открытие геологом В. А. Бабадаглы (1968 г.) обильных остатков 
пресноводных двустворок в верхней части балабансайской свиты в рай
оне рудника Ташкумыр подтвердило развитие здесь верхнего отдела 
юры. За позднеюрский возраст ряда толщ Ферганы свидетельствуют 
исследования P. X. Худайбердыева (1966, 1968 гг.) в области палео-
ксилологии. 

Менее характерные данные получены при изучении остатков рас
тений в толщах верхнего отдела. По сравнению с комплексами расте
ний среднеюрской эпохи здесь отмечается обеднение числа видов, но 
резкой смены состава растений в ряде районов нет. Это дало основание 
В. А. Вахрамееву (1964) отнестись с сомнением к наличию верхней юры 
в Южной Фергане. Опираясь на вполне очевидные условия осадкона
копления и климат в келловее, которые в общих чертах очень близки 
среднеюрским, можно утверждать, что резкой смены растительности 
на границе средней и поздней юры не могло быть (Савицкая, 1969 г.). 

Верхнеюрские отложения залегают на среднеюрских согласно и пе
рекрываются меловыми с угловым несогласием или в зонах непрерыв
ного осадконакопления согласно. 

Верхний отдел юры в составе континентальных отложений уста
новлен в долине Ангрена, в Северной, Восточной и Южной Фергане, 
в Ферганском хребте, в низовьях Амударьи, в долине р. Ягноб. 

В долине Ангрена верхняя юра выделена условно, по стратигра
фическому положению на слоях бата. К ней отнесена толща каолино-
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Т а б л и ц а 32 

Распространение органических остатков в юрских отложениях 
хр . Кугитанг 

Бат Келловей Оксфорд 

Виды Верх
ний Нижний Средний Верхний Ниж

ний 
Верх

ний 

Брахиоподы 

Aulacothyris cf. arlanensis Р г о z о г. 
A. cf. karabugasensis M o i s s . 
Burmirhynchia rorunda B u c k m . 
B. elegans B u c k m . 
Gusarella longa P г о z о r. 
G. gusarensis (M о i s s .) 
G. subquadrata P г о z о r. 
Kallirhynchia versabilis ( K i t c h . ) 
K- aff. communalis B u c k m . 
K. cf. coneinna (S о w.) 
Kutchirhynchia kutchensis ( K i t c h . ) 
Loboidothyris subingluviosa (M о i s s.) 
L. maceilensis (M о i s s.) 
L. algoviana (О p p e 1) 
L. kabardinensis ( M o i s s . ) 
L. beinezensis (M о i s s.) 
L. subrollieri P г о z о r. 
Lophrothyris euryptycha ( K i t c h . ) 
Moisseevia (?) cf. rollieri ( H a a s ) 
Ptyctothyris subcanaliculata (О p p e 1) 
P. gurndaraensis (M о i s s.) 
P. dorsoplicata dorsoplicata (S u e s s) 
P. aff. farcinata (D о u v.) 
Septaliphoria levizkii M o i s s . 
S. guldaraensis M o i s s . 
S. zacharlensis P г о z о r. 
S. jamudica M o i s s . 
S. lamelliformis P г о z о r. 
5. aff. orbigniana (О p p e 1) 
S. kugitangensis M o i s s . 
Sphaeroidothyris ex gr. globata 

( S o w . ) 
S. trifonovi (M о i s s.) 
Terebratula cf. vandobensis M o i s s . 
Tubegatella repmanae P г о z о r. 
Zeilleria balkarensis M o i s s . 
Z. abdiensis M o i s s . 
Z. aff. umbonella (L a m.) 
Z. cf. montbizotensis R o l l . 
Z. guldaraensis M о i s s. 
Z. cf. censoirensis С о 11. 
Z. bucharaensis M o i s s . 

Ежи 

Echinobrissus orbicularis ( P h i l l . ) 
Holectypus sp. • 
H. depressus D e s о r 
Pygaster laganoides A g a s s. 

iP. aff. umbrella A g a s s . 
P. cf. trigeri С о 11. 
Pygaster sp. 
Pygurus depressus A g a s s . 
Stomehinus sp. indet. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + + 

+ 

+ + 
+ 
+ + + 

+ 

-r 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + + + 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 
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Т а б л и ц а 33 
Распространение остатков пресноводных двустворок в юрских отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

Виды 

Anodonta tschernyschevi 
R e p . 

Arkitella arkilensis R e p . 

A. kok-kulatensis R e p . 
A. pteropernoida R e p . 
A. oblonga R e p . 
A. asiatica R e p . 

Cyrena cf. kemptchugen-
sis L e b . 

Cyrena sp. 

Estheria s p . 

Ferganoconcha sibirica 
T s c h e r n . 

F. cf. sibirica T s c h e r n . 
F. cf. schabarovi 

T s c h e r n . 
F. subcentralis 

T s c h e r n . 
F. cf. subcentralis 

T s c h e r n . 
F. cf. esthariaeformis 

T s c h e r n . 

Нижняя юра 

+ 

« 2 
3 I ? 
5 4 

Средняя юра 

2 о . 

я Я 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 м 

о 9-

Я g 

< J -
СО 

со Н tJ со 

Н « 

о ч 

а а . 
Я В 
CP ев 
О М 

>><=: 

Верхняя юра 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
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F. (?) cf. curta 
T s c h e r n . 

F. (?) aff. burejensis 
T s c h e r n . 

Ferganoconcha sp. 
Isfariopsis corbiculensis 

M a r t . 

/. liverovskajae M a r t . 
Kija aff. tjazhinensis 

L e b . 
K. cf. tjazhinensis L e b . 
K- lebedevi R e p . 
/С. aff. elliptica L e b . 

cf. miroschnichenkii 
L e b . 

/С. aff. elongata L e b . 
Pseudocardinia elongati-

formis ( T s c h e r n . ) 
Ps. cf. jeniseica M a r t . 
Ps. listen (S о w.) 
Ps. ferganensis 

( T s c h e r n . ) 
Ps. morrisi (T e r q u e m) 
Ps. lanceolata 

(S t u t c h b . ) 
Ps. asiatica ( T s c h e r n . ) 
Ps. khadja-kalanensis 

( T s c h e r n . ) 
Ps. subacuminata 

( T s c h e r n . ) 
Ps. cf. collenoti M a r t . 
Ps. turkestanica 

( T s c h e r n . ) 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

X 

X 

X 

X 

X X 

+ 

X 

X 

X 

+ 
+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 33 

Нижняя юра Средняя юра Верхняя юра 

Виды 

Х
р.

 К
уг
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Ру
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ик
 Ш
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аб
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У
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 К
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У
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И
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Л
як

ан
, 

Гу
за

н 

Х
р.
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уг
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г 

У
р.

 А
лд

ы
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Ps. kysyl talaensis 
( T s c h e r n . ) 

Ps. kysyl-talaensis var. 
tchatkalensis 
( T s c h e r n . ) 

Ps. minuta ( T s c h e r n . ) 
Ps. nuculaeformis 

( T s c h e r n . ) 

+ 

+ 
X X 

+ 

+ 

+ 
+ 

X 

Ps. triangularis R e p . + 
Ps. tschernyschevi R e p . 

+ + 
Pseudocardinia sp. + 
Sibireconcha anodontoi-

des ( T s c h e r n . ) 
Unio schurabensis 

T s c h e r n . 

+ + X + 
+ + X X 

U. cf. tomiensis L e b . 
U. isfarensis T s c h e r n . 
U. pictoriformis 

T s c h e r n . 

+ + + 

U. schabarovi T s c h e r n . + + 
U. uzbekistanica R e p . + + + 

+ 
U. arkitica R e p . 
Unio sp. + + + + + + 

+ 
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вых глин и песчаников д ж и г и р и с т а н с к о й с в и т ы , характеризую
щейся пестрой яркой окраской. Мощность свиты 10—60 м. 

В Северной Фергане (ур. Ташкумыр) верхний отдел юры — б а л а -
б а н с а й с к а я с в и т а — установлен по комплексу двустворок Ferga-
nella tashkumyrica M a r t . , Cuneopsis robustus M a r t . , Unio sp., Trigoni-
oides sinuosus R e p., остаткам динозавров, черепах и двоякодышащих 
рыб. По мнению Г. Г. Мартинсона (1970 г.) возраст вмещающей тол
щи отвечает верхней юре. Это заключение согласуется с тем, что ос
татки двустворок были найдены вблизи границы юрской и меловой си
стем. В других районах Северной Ферганы (урочища Каратут, Теги-
нек, Аркит) верхний отдел установлен по комплексу спор и пыльцы, по 
остаткам древесины (Xenoxylon, Araucariopitys и др.) или по залеганию 
на батских отложениях. По составу отложения верхней юры в Север
ной Фергане достаточно однообразны. Это песчаники с прослоями 
алевролитов и глин, обычно красноцветные или полосчатой окраски. 
Мощность 100—150 м. 

В Восточной Фергане (Кокянгак, Алдыяр) верхний отдел — т ю -
л е к с к а я с в и т а — содержит комплексы пыльцы с преобладанием 
Classopolis при обедненном содержании гинкговых и подозамитовых; 
споры папоротников крайне редки. Состав отложений близок северофер
ганскому, но на руднике Кокянгак преобладают косослоистые красно-
цветные песчаники. Мощность до 300 м. 

По спорово-пыльцевым комплексам верхняя юра выявлена в при-
бортовых зонах Ферганской впадины по скважинам. 

В Южной Фергане верхний отдел юры установлен на руднике Шу
раб и в ур. Камышбаши, где В. С. Кочубеем были обнаружены остат
ки динозавров и двустворок, очень близких ташкумырским (Ferganella 
tashkumyrica M a r t . , Trigonioides sinuosus R e p. и др.) . На руднике 
Шураб встречены многочисленные окаменелые стволы, подтверждаю
щие позднеюрский возраст пород. Комплекс остатков растений по со
ставу менее характерен. Представлен отдел пестроцветными глинами 
и песчаниками с прослоями гравелитов и конгломератов. Мощность 
до 70 м. 

В Ферганском хребте по а н а л о г и и с Северной и Восточной Фер
ганой к верхней юре отнесена пестроцветная к о ш б у л а к с к а я с в и 
т а мощностью 130—160 м, в Зеравшанском хребте (долины рек Ягноб 
и Фан) — пестрые косослоистые песчаники с остатками растений обед
ненного состава и мелких размеров — к у х и м а л е к ск а я с в и т а . 
Мощность свиты 60—150 м. 

В низовьях Амударьи верхняя юра представлена песчаниками, гли
нами, алевролитами с характерными комплексами спор и пыльцы. 
Мощность пород 200—300 м. 

Ярусы в составе верхнего отдела юры в зонах континентального 
осадконакопления не выделялись. В значительной части перечисленных 
районов можно предполагать наличие только нижних ярусов верхней 
юры (келловей — О к с ф о р д ) и отсутствие верхних в результате предме-
ловой эрозии (Абшир). На рудниках Ташкумыр, Кокянгак и в долине 
Ягноба возможно имеются все ярусы. Это подтверждается согласным 
залеганием образований мела на юрских. Наступившая в О к с ф о р д е 
региональная аридизация климата нашла отражение в континентальных 
толщах повсеместным отсутствием следов углеобразования, в красно-
цветной окраске и появлении кремнистых окаменелостей. 

Распространение органических остатков в юрских отложениях Уз
бекистана и сопредельных территорий приведено в табл. 31—38. 
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Распространение остатков двустворок и кораллов в юрских отложениях 

Виды 

Байос 

Верхний 

5 я я 
О О . 

>» 

Бат 

Нижний, 
средний Верхний 

Двустворки 

Aequipecten cf. hemico-
status М о г . et L у с. 
Aequipecten hemicostatus 

М о г . et L у с. 
A. fibrosus S o w . 
A. (?) panamensis R e p . 
A. subinaequicostatus 

К a s. 
A. aff. caucasicus P б e 1. 
A. fibrosodichotomus 

(K a s.) 
Л. subfibrosus (О r b.) 
Л. vagans S o w . 
Anisocardia laubei R o l l . 
Л. minima S o w . 
Area exceda R e p . 
Arcomytilus pectinatus 

S o w . 
Л. subpectinatus O r b . 
Л. repmanae J u f. 
Astarte sp. 
Л. pu//a R о e m. 
Л. minima P h i 11. 
Л. cf. nummus S o w . 
A. potmaensis S i b. 
A. depressa M ii n s t. 
A. elegans S o w . 
A. asperata R e p . 
Л. cf. striata-costata 

G о I d f. 
Л. (Coelastarte) indivi-

dualis R e p. 
Л. (С.) insolita R e p . 
Л. (С.) incerta P e e l . 
Л. asperata R e p . 
Л. carinata R e p . 
Bureiomya vandobensis 

(Juf . ) 
5. maschrikovi (Juf . ) 
B. schalkanensis (J u f.) 
B. kempirtubensis Juf . 
Camptonectes sp. 
C. aff. grenieri С о n t. 
С tchicrizovi R e p . 
C. kysyltamensis R e p . 
C. pcelincevi R e p . 
C. exillis R e p . 
С kurganchensis R e p . 
C. annulatus S o w . 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

X 

+ 
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4 1 3 

, Т а б л и ц а 34 
Узбекистана и сопредельных территорий ( х - ф о р м а , сходная с данным видом) 

3 и 

О , 

X 

Келловей 

10 

Нижней 

12 

+ + 
+ + 

X 

X 

+ + + + 

+ 
X 
+ 
+ 
X 

+ 
+ 
+ 

Средний Верх
ний 

3 

13 14 15 16 

+ 

+ + 

+ + 
i 
+ 
+ 

+ + + + 

+ + 

Л- . 

1 

+ + 
+ 

+ 

+ 

р. 
о 

о. 

17 

3 g-

а 2 

о, о. 18 

со 

а х 

о а 
а , со 

19 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 
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Виды 

Келловей 

2 

2 3 

Оке 

25 

as 

26 

Двустворки 

Aequipecten cf. hemicos-
tatus M о г. et L у с. 

Aequipecten hemicostatus 
Мог. et L y c . 

A. fibrosus S о w. 
A. (?) panamensis R e p . 
A. subinaequicostatus 

К a s . 
A. aff. caucasicus P б e 1 . 
A. fibrosodichotomus 

(K a s.) 
A. subfibrosus (Orb . ) 
A. vagans S o w . 
Anisocardia laubei R o l l . 
A. minima S o w . 
Area exceda R ep . 
Arcomytilus pectinatus 

S о w. 
A. sub pectinatus O r b . 
A. repmanae J u f. 
Astarte sp. 
A putla R o e m . 
A. minima P h i 1 1 . 
A. cf. nummus S o w . 
A. potmaensis S i b. 
A. depressa M u n s t . 
A. elegans S o w . 
A. asperata R e p . 
A. cf. striata-costata 

G o l d f . 
A. (Coelastarte) indivi-

dualis R e p . 
A. (C.) insolita R e p . 
A. (C.) incerta P e e l . 
A., asperata R e p . 
A. carinata R e p . 
Bureiomya vandobensis 

(Juf . ) 
B. maschrikovi (J u f.) 
B. schalkanensis (J u f.) 
B. kempirtubensis J u f . 
Camptonectes sp. 
C. aff. grenieri С о n t. 
С. tchicrizovi R e p . 
С. kysyltamensis R e p . 
С pcelincevi R e p . 
C. exi7('s R e p . 
C. kurganchensis R e p. 
C. annulatus S o; w. 

+ X 

+ 

X 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

X 

Нижний Верхний 

^ 2 

2 8 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

X 

X 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 34 

форд Кимеридж Титон 
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
X 

+ 

+ 
' X 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
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+ 
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+ 

+ 
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Байос Бат 

Верхний Нижний, 
средний Верхний 

Виды 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 

Го
ры

 Я
кк

аб
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У
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К
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Х
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ай
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нт
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1 2 3 4 СП
 

6 7 8 

С. duabensis- R e p . 
С. aff. virdunensis В u v. 
С. (?) gissarensis R e p . 
С. tachtensis R e p . 
C. normalicus R e p . 
C. lens S o w . 
Cr lens var. ssuluculensis 

R e p . 
C. sub giganteus R e p. 
Ceratomya (?) gissaren

sis R e p . 
C. (?) uarensis R e p . 
C. calloviensis К a s. 
C. cf. plicata A g a s s . 
C. purus R e p . 
С bucharica В о r i s s. 
C. borissjaki R e p . 
C. gracilis R e p. 
C. minuscula R e p . 
Chlamys ambigua 

( M u n s t.) 
Ch. lahuseni (В о r i s s.) 
Ch. mantochensis E t a 11. 
Ch. borissjaki P e e l . 
Ch. (Camptochlamys) 

intertexta ( R o e m . ) 
Corbula cf. involuta 

G o l d f . 
Ctenostreon pectiniforme 

S c h l o t h . 
Cucullaea concinna 

P h i 11. 
C. aequivalvis R e p . 
Cuspidaria curvata R e p . 
C. uzbekistanica R e p . 
Cyprina tachtensis R e p. 
Cypricardia caudata 

М о г . et L у с. 
С. triangularis M e r i a n 
Elignus rollandi D о u v. 
Entolium solidum 

( R o e m.) 
E. ivanovi P e e l . 
E. demissum (G о 1 d f.) 
Exogyra (Amphidonta) 

nana ( S o w . ) 
E. (A.) bruntfutana 

T h u r . et E t . 
Gervillia aviculoides 

S o w . 
G. monotis D e s 1. 
Gtssaromya kugitangica 

T s с h e p,, 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

X 

+ 

x 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

X 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 34 

Келловей 

Нижний Средний Верх
ний 
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ай
су

; 

Як
ка

 

о. к 
Ш

 
1

за
р

а
 

те 0 3 

3 5 
s 
и. X 

2 О из з 0 g o 5 о, о d О н а о, о. О н о. чО a l Он 

и X о . X X X X L- X Л О н >> 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ + 

+ + + + + + + + + 
+ + + + 

+ + + + 
+ 

+ + + + + 
+ + + 

+ 
+ + + 
+ + + 

+ 
+ + + + + 

+ 
+ + 

+ 

X + 

+ + X X 
+ + + + + 

+ + 
+ 
+ + + 

+ + + + + + + + + 
+ • + + + + + + + + 

+ + + X 

+ 
+ + 

27 Зак. 93 
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418 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Келловей 

21 22 23 

Оке 

24 25 

со > , 

I S 

О и 

26 

Нижний 

а. 
X 

Верхний 

>>2 

28 

С. duabensis R e p . 
С. aff. virdunensis В u v. 
С. (?) gissarensis R e p . 
С. tachtensis R e p . 
C. normalicus R e p . 
C. Zens S o w . 
С /е/is ssuluculensis 

R e p . 
С subgiganteus R e p . 
Ceratomya (?) gissaren

sis R e p . 
C. (?) uarensis R e p . 
C. calloviensis К a s. 
C. cf. plicata A g a s s . 
C. purus R e p . 
C. bucharica В о r i s s. 
C. borissjaki R e p . 
C. gracilis R e p . 
C. minuscula R e p . 
Chlamys ambigua 

(M ii n s t.) 
СЛ. lahuseni (В о г i s s.) 
С/г. mantochensis E t a 11. 
СЛ. borissjaki P e e l . 
СЛ. (Camptochlamys) 

intertexta ( R o e m . ) 
Corbula cf. involuta 

G o l d f . 
Ctenostreon pectlniforme 

S c h l o t h . 
Cucullaea conclnna 

P h i 11. 
C. aequivalvis R e p . 
Cuspidaria curvata R e p . 
C. uzbekistanica R e p . 
Cyprina tachtensis R e p . 
Cypricardia caudata 

M o r . et L у с. 
С. triangularis M e r i a n 
Elignus rollandi D о u v. 
Entolium solidum 
( R o e m . ) 
E. ivanovi P e e l . 
E. demissum ( G o l d f . ) 
Exogyra (Amphidonta) 

nana (So w.) 
E. (A.) bruntrutana 

T h u r. et E t. 
Gervillia aviculoides 

S o w . 
G. monotis D e s 1. 
Gissaromya kugitangica 

T s с h e p. 
+ 

+ 

X 

+ 

+ 

X 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

- f -

+ 
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Продолжение таб.г. 34 

форд Кимеридж Титон 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 (

ур
. 

И
рг

ай
ли

) 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 

(у
р.

 
К

ур
га

нч
а)

 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

нь
 

У
р.

 Т
аш

ку
нт

ан
 

У
ро

чи
щ

а 
С

ан
гм

ил
я 

и 
С

ум
бу

ла
к 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 (у

ро


чи
щ

а 
Д

уа
ба

, 
И

рг
ай


ли

) 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

нь
 

Х
р.

 
Ба

йс
ун

та
у,

 (
ур

. 
И

рг
ай

ли
) 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

+ + + + + 

+ 
+ + + + 

+ + + 
+ 

+ 

+ 

+ 
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420 СТРАТИГРАФИЯ 

Байос Бат 

Верхний Нижний, 
средний Верхний 

Виды 

ит
ан

г 

су
нт

ау
 

ск
аб

аг
 

а 
Х

а-
га

рт
, 

а ит
ан

г 

ит
ан

г 

су
нт

ау
 

уг
 

ай
 

| g Ь и >, уг
 

те х ш 2 
1 * 1 ' 

х X ш 
а. а СЦ 

о 
о . О н d. 

X X С >> & Ь ( X X X 

1 2 со
 4 СП
 

6 7 8 

G. gissarica Т s с h е p. 
Gissaromya sp. 
G. salebrosus T s с h e p. 
Goniomya baysunensis 

В о r i s s. 
G. cf. karatchagilica S i b. 
G. v-scripta M f i n s t . 
G. sulcata A g a s s . 
G. constricta A g a s s . 
G. proboscldea A g a s s . 
<?. ornata (M u n s t.) 

Uterata A g a s s . 
Gresslya abducta 

( P h i l 1.) 
<?. aff. striata-punctata 

G o l d f . 
Gryphaea dllatata 

(S о w.) 
G. cf. colchidensis P e e l . 
G. ovalis R e p . sp. nov. 
Inoperna sowerbyi O r b . 
/. perplicata (E t.) 
Isognomon kobyi L o r . 
/. subplana (E t.) 
/. promytiloides A r k . 
/ . cf. cordati U h 1 i g 
/ . cf. calloviensis P e e l . 
/. obliqua W a l t . 
/. rugosa G o l d f . 
/. (Aviculoperna) aff. 

caucasica P e e l . 
Laternula (Cercomya) cf. 

striata A g a s s . 
Laternula aff. plicatella 

М о г . et L у с. 
L. nautilifarmis Ju f . 
L. (Cercomya) undulata 

( S o w . ) 
L. cf. antica A g a s s . 
Leda lacryma S o w . 
Lima cf. turkmenica S i b. 
L. subgigantea R e p . 
L. (Plagiostoma) cf. tu

mida R o e m . 
L. (P.) cf. streibergensis 

O r b . 
L. (P.) kurganchensis 

R e p . 
L. (P.J renevieri 

E t a l 1. 
L. (P.J cardiformis var. 

paucicostata G a s s. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
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Продолжение табл. 34 

Келловей 
нь

 Нижний Средний Верх
ний 

S :е
нт

 и
 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

а)
 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 

Ру
дн

ик
 I

XI
ap

ry
i 

р.
 О

би
за

ра
нг

 

У
ро

чи
щ

а 
Ш

ир
к 

Та
ш

ку
нт

ан
 

У
р.

 С
ан

гм
ил

я 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ + + + + 

+ 
+ 

+ + 
+ + + + 

+ + 
+ 

+ + 
+ + + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ + + + 
+ 

+ + + 
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Виды 

Келловей 

< 
О . 

21 

3 
Я 

23 

Оке 

,>> 

а 
со 

24 

гы
р,

 Нижний Верхний 

1н
ат

а 

А
йб

у 
[а

н 

та
нг

 

га
та

н 

Да
рг

а 

>ч
ищ

а 

Ку
ги

1 

К
уг

и.
 

Тю
бе

! 

O . U 

>*< Х
р.

 

х Й 

25 26 27 28 

G. gissarica Т s с h е р. 
Gissaromya sp. 
G. salebrosus T s с h e p. 
Goniomya baysunensis 

В о r i s s. 
G. cf. karatchagilica S i b. 
G. v-scripta M i i n s t . 
G. sulcata A g a s s. 
G. constricta A g a s s. 
G. proboscidea A g a s s. 
G. ornata (M u n s t.) 
G. literata A g a s s. 
Gresslya abducta 

( P h i 11.) 
G. aff. striata-punctata 

Q о 1 d f. 
Gryphaea dilatata 

(S о w.) 
G. cf. colchidensis P e e l . 
G. ovalis R e p . sp. nov. 
Inoperna sowerbyi O r b . 
/. perplicata (E t.) 
fsognomon kobyi L o r . 
/. subplana (E t.) 
/. promytiloides Ark . 
/. cf. cordati U h 1 i g 
/. cf. calloviensis P e e l . 
/. obliqua W a l t . 
/. rugosa G о 1 d f. 
/. (Aviculoperna) aff. 

caucasica P e e l . 
Laternula (Cercomya) cf. 

striata A g a s s. 
Laternula aff. plicatella 

М о г . et L у с. 
L. nautiliformis J u f . 
L. (Cercomya) undulata 

( S o w . ) 
L. cf. antica A g a s s. 
Leda lacryma S o w . 
Lima cf. turkmenica S i b. 
L. subgigantea R e p . 
L. (Plagiostoma) cf. ^u-

mi'da R о e m. 
L. ( P J cf. streibergensis 

O r b . 
L. (P.)kurganchensis 

R e p . 
L. fPJ cf. renevieri 

E t a 11. 
L. (P.) cardiformis var. 

paucicostata Q a s s. 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 34 

форд Кимеридж Титон 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 (

ур
. 

И
рг

ай
ли

) 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 (

ур
. 

К
ур

га
нч

а)
 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

нь
 

У
р.

 Т
аш

ку
та

н 

У
ро

чи
щ

а 
С

ан
гм

ил
я 

и 
С

ум
бу

ла
к 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 (у

ро


чи
щ

а 
Д

уа
ба

, 
И

рг
ай


ли

) 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

нь
 

Х
р.

 
Б

ай
су

нт
ау

, (
ур

. 
И

рг
ай

ли
) 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

+ 

+ + 
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424 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Байос 

Верхний 

о, 
X 

S fa 2 
Pes 
о о. 

Бат 

Нижний, 
средний Верхний 

L. spectabilis С о n t. 
L. laeviuscula S o w . 
L. alternicosta В u v. 
L. (Mantellum) duplicata 

S o w . 
L. (Radula) tjubergata-

nica R e p . 
Litnatula gibbosa S o w . 
Liostrea acuminata S o w . 
L. insolitum R e p . 
L. sandalina G o l d f . 
Lopha cf. marchi 5 о w. 
Meleagrinella echinata 

S m i t h 
Modiolus gibbosa S o w . 
Af. separata R e p . 
Af. subhannoverana 

P e e l . 
Ж hannoverana S t r . 
Af. turkestanica R e p . 
Af. aff. bipartita S o w . 
Af. pocerus R e p . 
Af. leckenbyi М о г . et 

L у с. 
Af. minuta G о 1 d f. 
Myoconcha saemanni 

G о 1 d f. 
Af. aff. rathieriana O r b . 
Af. gissarica R e p . 
Myopholas prolicsum 

R e p . 
Af. acuticostata (S о w.) 
Af. oblongus R e p . 
Myophorella (Myophorel-

la) denzicostata L o r . 
Al СAf.,) bronnii A g a s s. 
Л1 (Af.) cf. clavelata 

S o w . 
Л1 (Af._) cf. signata 

A g a s s. 
Af. (Af.,) baysunensis 

R e p . 
Mytiloides quenstedti 

P e e l . 
Af. cf. amygdaloldes 

( G o l d f . ) 
Af. /Шош' (M о r. et L у с.) 
Af. insolitum R e p . 
Af. cinctus G o l d f . 
Af. griphoides S c h l o t h . 
Nucula cf. sana В о r i s s. 
N. inflexa R о e m. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 34 
Келловей 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 нь

 Нижний Средний Верх
ний 

1 

Л :е
нт

 и
 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 
Ба

йс
ун

та
у 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 

Ру
дн

ик
 

Ш
ар

гу
! 

р.
 О

би
за

ра
нг

 

У
ро

чи
щ

а 
Ш

ир
к 

Та
ш

ку
нт

ан
 

У
р.

 С
ан

гм
ил

я 

9 10 И 12 13 14 1 15 16 17 СО
 

19 20 

+ + 
+ 

+ + + + 
+ 

+ _ j _ 

+ X X 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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426 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Келловей 

S 

23 

Оке 

3 
tr-

24 25 

<й « 
^ ч 
СО t*. 
рг со 
X oj 

со 
О о 
Q . O >>< 

26 

Нижний Верхний 

* 5 = 

27 

L. spectabilis С о n t. 
L. laeviuscula S o w . 
L. alternicosta В u v. 
L. (Mantellutn) duplicata 

S o w . 
L. (Radula) tjubegatanica 

R e p . 
Limatula gibbosa S o w . 
Liostrea acuminata S o w . 
L. insolitum R e p . 
L. sandalina G o l d f . 
Lopha cf. marchi S o w . 
Meleagrinella echinata 

S m i t h 
Modiolus gibbosa S o w . 
Af. separata R e p . 
Af. subhannoverana 

P e e l . 
Af. hannoverana S t r . 
Af. turkestanica R e p . 
Af. aff. bipartita S o w . 
Af. pocerus R e p . 
Af. leckenbyi М о г . et 

L у с. 
Af. minuta G o l d f . 
Myoconcha saemanni 

G o l d f . 
Af. aff. rathieriana O r b . 
Af. gissarica R e p . 
Myopholas prolicsum 

R e p . 
Af. acuticostata (S о w.) 
Af. oblongus R e p . 
Myophorella (Myophot-el-

la) denzicostata L o r . 
Af. CAT.) bronnii A g a s s. 
Af. (Af.) cf. clavelata 

S o w . 
Af. (Af.) cf. signata 

A g a s s. 
M. (Af.) baysunensis 

R e p . 
Mytiloides quenstedti 

P e e l . 
Af. cf. amygdaloides 

( G o l d f . ) 
M. fittoni (Mo r. et L у с.) 
Af. insolitum R e p . 
Af. cinctus G o l d f . 
Af. griphoides S c h l o t h . 
Nucula cf. sana В о r i s s. 
N. inflexa R о e m. 

X 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 34 

форд Кимеридж Титон 

Он о . 
X S 

29 

св. 

2 

30 

О н а -

31 32 

а 

зз 

3 !> . 
d o 
к 2 

34 

о « 
О н « 

^ о . 

f - та 

W со 

3 6 3 7 

О н С 
X X 

3 8 

+ 
+ 

+ 
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428 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Байос 

Верхний 

я н 
X си 

я — 
са и я 

ass 

Бат 

Нижний, 
средний Верхний 

о. о . о, 
X 

A f . cf. zieteni ho v. 
N. ornata Q u e n s t . 
Opis sp. 
0. (Trigonopis) cf. cur-

vicota S m i t h 
Oxytoma inaequivalvis 

S o w . 
0. cf. scarburgensis 

R o l l . 
Panope ovalica S i b . 
Parallelodon ex gr. s/гои-

rovskii R о u i 11. 
P. lutugini В о r i s s. 
P. cf. keyserlingii 

(Orb. ) 
P. borissjaki R e p . sp. 

n о v. 
P. cardiidaeformis Ju f . 
P. (Macrodon) gigan-

teum S i b. 
Pholadomya murchisoni 

S o w . 
РЛ. cf. hemicardia 

R o e m . 
P/i. borissjaki T s с h e p. 
Ph. cf. fexta A g a s s . 
Ph. cf. paucicostata 

R o e m . 
Ph. crassa A g a s s . 
Ph. ovulum A g a s s . 
Ph. deltoidea S o w . 
Ph. cf. foliacea A g a s s . 
Ph. aff. balkhanensis 

P e e l . 
Pinna lanceolata S o w . 
P. cf. sandsfootensis 

A r k . 
P. subplicata J u f. 
Placunopsis radiata 

P h i 11. 
P. jurensis R o e m . 
P. cf. socialis М о г . et 

L у с. 
Plesiocyprina gissarensis 

R e p . 
P. kysiltamensis R e p . 

sp. nov. 
Pleuromya balkhanensis 

P e e l . 
P. regularis P б e 1. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + + + 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 34 

Келловей 
нь

 Нижний Средний Верх
ний 

ке
нт

 и
 

ю 
СО 

Я 
Сч 
О 
U Х

р.
 С

ур
ха

нт
ау

 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

! 
р.

 О
би

за
ра

нг
 

У
ро

чи
щ

а 
Ш

ир
! 

Та
ш

ку
нт

ан
 

У
р.

 С
ай

гм
ил

я 

9 10 1 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
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Виды 

Келловей 

а. 
>> 

21 22 23 

Оке 

Э о. га 

25 

5 3 
О о 

Нижний 

26 

и: 
о , 

Верхний 

>>2 

28 

N. cf. zieteni L o r . 
Л7, ornata Q u e n s t . 
Opis sp. 
0 . (Trigonopis) cf. cur-

w'cota S m i t h 
Oxytoma inaequivalvis 

S o w . 
0 . cf. scarburgensis 

R o l l . 
Panope ovalica S i b. 
Parallelodon ex gr. sftou-

rovskii R о u i 11. 
P. lu.tu.gini В о r i s s. 
P. cf. keyserlingii 

(О r b.) 
P. borissjaki R e p . sp. 

nov. 
P. cardiidaeformis Juf . 
P. (Macrodon) giganteum 

S i b . 
Pholadomya murchisoni 

S o w . 
P/i. cf. hemicardia 

R о e m. 
P/z. borissjaki T s с h e p. 
Ph. cf. fexta A g a s s. 
Ph. cf. paucicostata 

R о e m. 
Ph. crassa A g a s s. 
Ph. ovulum A g a s s. 
Ph. deltoidea S o w . 
Ph. cf. foliacea A g a s s. 
PA. aff. balkhanensis 

P e e l . 
Pinna lanceolata S o w . 
P. cf. sandsfootensis 

A r k . 
P. subplicata Juf . 
Placunopsis radiata 

P h i 11. 
P. jurensis R о e m. 
P. cf. socialis М о г . et 

L у с. 
Plesiocyprina gissarensis 

R e p . 
P. kysiltamensis R e p . 

sp. nov. 
Pleuromya balkhanensis 

P e e l . 
P. regularis P e e l . . 

X 

+ 

4 -
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Продолжение табл. 34 

форд Кимеридж 

Ь=и 

0 , 0 , 

29 

**>я 

• о, 

30 32 

о, 

33 

З о 
я Е 

34 35 36 37 

Титон 

38 

+ + 

X 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

http://jurassic.ru/
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Байос Бат 

Верхний Нижний, 
средний Верхний 

Виды 

1 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 
Ба

йс
ун


та

у 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

У
ро

чи
щ

а 
Х

а
уз

, 
Ф

ан
га

рт
, 

К
ур

га
нч

а 

Х
р.

 
К

уг
ит

ан
г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P. donacina A g a s s. 
P. voltzii A g a s s. + 
P. marginata A g a s s . + + 
P. alduini A r k . 
P. pcelincevi Juf . 
P. pcelincevae Ju f . 
P. varians A g a s s . 
P. cf. polonica L a m . + 
P. cf. brongniartina O r b . 
P. jurassi A g a s s . + 
P. tellina A g a s s . + 
P. beani М о г . et L у с. + 
P. tenuistria G o l d f . + + + 
P. uniformis A r k . + + 
P. elongata A g a s s . + 
P. terquemei В u v . 
Protocardia borissjaki 

P e e l . 
+ + 

P. cf. subtruncata O r b . 
P. asiatica R e p . 
P. concinna B u c h + 
Pseudotrapezium tupicum 

L o r . 
+ + 

Ps. cf. laubei R o l l . + 
Pteria inornata R e p . + + + + 
P. struckmanni L o r . 
P. schundarensis R e p . 
P. duabensis R e p . 
Tancredia angulata L у с. + 
Т. aff. securiformis D u n . + 
Thracia lens A g a s s. + + 
Trichites pedis Ju f . + + 
Trigonia (Trigonia) cf. 

subpapillata S a v e 1. 
+ 

Т. (T.) ex gr. costata 
S o w . 

+ 
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Продолжение табл. 34 

Келловей 

Л 

Нижний Средний Верх
ний 

:е
нт

 и
 

* 
со 

№. 
3 о. о (- Х

р.
 С

ур
ха

нт
ау

 

Ру
дн

ик
 U

la
pr

yi
 

Х
р.

 
К

уг
ит

ан
г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

! 
р.

 О
би

за
ра

нг
 

У
ро

чи
щ

а 
Ш

ир
к 

Та
ш

ку
нт

ан
 

У
р.

 С
ан

гм
ил

я 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ + 
+ + 

+ + 
+ 

+ + + 
+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 
+ 

+ 

1 + 

28 Зак. 93 
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Виды 

Келловей 

21 

2 

22 

Оке 

X 
X 

23 

3 

25 

& 
3 

< се 
са >* 
З ев 
т. " 5 * Е п 

о и 

£3 
26 

Нижний Верхний 

а. 
X 

27 

P. donacina A g a s s. 
P. voltzii A g a s s. 
P. marginata A g a s s. 
P. alduini A r k . 
P. pcelincevi Ju f . 
P. pielincevae Ju f . 
P. varlans A g a s s. 
P. cf. polonica L a m . 
P. cf. brongniartina O r b . 
P. jurassi A g a s s. 
P. tellina A g a s s. 
P. beani М о г . et L у с. 
P. tenuistria G o l d f . 
P. uniformis A r k . 
P. elongata A g a s s. 
P. terquemei В u v. 
Protocardia borissjaki 

P e e l . 
P. cf. subtruncata O r b . 
P. asiatica R e p . 
P. concinna B u c h . 
Pseudotrapezium tupicum 

L о jr. 
Ps. cf. laubei R o l l . 
Pteria inornata R e p . 
P. struckmanni L o r . 
P. schundarensis R e p . 
P. du(ibensis R e p . 
Tancredia angulata L у с. 
Т. alf, securiformis D u n . 
Thracia lens: A g a s s. 
Trichites pedis Ju f . 
Trigonia (Trigonia) ci. 

subpapillata S a v e 1. 
Г. (T,) ex gr. costata 

S o|w. 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 34 
форд Кимеридж Титон 

1 

В1Г1 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 (

ур
о

чи
щ

а 
Д

уа
ба

, 
И

рг
ай


ли

) 

о, 

Хр
. 

Б
ай

су
нт

ау
 (

 
И

рг
ай

ли
) 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Хр
. 

С
ур

ха
нт

ау
 

К
ур

га
нч

а)
 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

ш
 

У
р.

 Т
аш

ку
нт

ан
 

У
ро

чи
щ

а 
Са

иг
мк

 
и 

С
ум

бу
ла

к 

Го
ры

 Я
кк

аб
ак

 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 (

ур
о

чи
щ

а 
Д

уа
ба

, 
И

рг
ай


ли

) 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

нь
 

Хр
, 

Ба
йс

ун
та

у,
 (

i 
И

рг
ай

ли
) 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

+ + 
+ + + 

2 8 * 
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Байос Бат 

Верхний Нижний, 
средний Верхний 

Виды 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р,

 
Ба

йс
ун


та

у 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

У
ро

чи
щ

а 
Х

а
уз

,  
Ф

ан
га

рт
, 

К
ур

га
нч

а 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 
К

уг
ит

ан
г 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 

1 2 3 4 СЛ
 

6 7 

00 

Т. (Т.) costata S o w . 
Т. (Т.) cf. andrussovi 

S a v e l . 
Т. (Т.) extentum R e p . 
Т. (Т.) subtruncata R е p. 
Т. (Linotrigonia) sang-

milensis R e p . 
T. (Myophorella) cf. per-

lata A g a s s. 
Velopecten velatus 

G o l d f .• 

Кораллы 

Actinastrea bernensis 
K o b y 

Adelocoeriia gissarensis 
R e i m . 

Calatnophyllia disputabi-
lis B e e k. 

•C. kyrvakarensis B a b . 
Cladophyllia sp. 
'Complexustrea hemisphe-

rica G e у e г 
Haplaraea ex gr. fragilis 

( K o b y ) 
Microsolena cavernosa 

K o b y 
Montlivaultia numismalis 

O r b . 
M. Mffi&o R e i m . 
Af. cornutiformis G r e g . 
Ж truncata (D e f г a n.) 
M. chariensis G r e g . 
M. caryophyllata L a-

m о u r. 
Stylina (Stylina) ambi

tus R e i m . 
Thecosmilia cartiery 

K o b y 

http://jurassic.ru/
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Продолжение табл. 34 

Келловей 

Л 

Нижний Средний Верх
ний 

а ке
нт

 и
 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 

Ру
дн

ик
 U

la
pr

yi
 

Х
р.

 
К

уг
ит

ан
г 

Х
р.

 
К

уг
ит

ан
г 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 
С

ур
ха

нт
ау

 

Ру
дн

ик
 

Ш
ар

гу
 

р.
 

О
би

за
ра

нг
 

У
ро

чи
щ

а 
Ш

нр
 

Та
ш

ку
нт

ан
 

У
р.

 С
ан

гм
ил

я 

9 10 11 12 13 14 15 16: 17 18 19 20 

+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Келловей Оке 

ар
ек

 

о, Нижний Верхний 
о а >. f-

Виды 

А
ла

т 

Ю
ж

ны
й 

М
 

К
им

нр
ек

 

Т
аш

ку
ду

к 

Д
ар

га
на

та
 

чи
щ

а 
А

йб
у 

ак
еа

уд
ан

 

К
уг

ит
ан

г 

К
уг

ит
ан

г,
 

Тю
бе

га
та

н 

d а. Я1 d О С» 0 . 0 d 
>> ' >> >> >» >»< X 

1 21 22 23 24 25 26 27 28 

Г. (Г.) costata S o w . 
7". (Т.) cf. andrussovi 

S a v e l . 
Т. (Т.) extentum R e p . 
Т. (Т.) subtruncata R e p 
Т. (Linotrigonia) sang-

milensis R e p . 
T. (Myophorella) cf. per-

/ata A g a s s. 
Velopecten velatus 

G o l d f . 

Кораллы 

Actinastrea bernensis 
K o b y 

Adelocoenia gissarensis 
R e i m . 

Calamophyllia disputabi-
lis B e c k . 

C. kyrvakarensis B a b . 
Cladophyllia sp. 
Complexastrea hemisphe-

rica G e y e r 
Haplaraea ex gr. fragilis 

( K o b y ) 
Microsoiena cavernosa 

K o b y 
Montlivaultia numismalis 

O r b . 
M. umbo R e i m . 
M. cornutiformis G r e g . 
Af. truncata (D e f г a n.) 
Af. chariensis G r e g . 
Af. caryophyllata L a-

m о u r. 
Stylina (Stylina) ambitus 

R e i m . 
Thecosmilia cartiery 

K o b y 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 34 

форд Кймеридж Титон 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 (

ур
. 

И
рг

ай
ли

) 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 С
ур

ха
нт

ау
 

(у
р.

 
К

ур
га

нч
а)

 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

нь
 

У
р.

 Т
аш

ку
та

н 

У
ро

чи
щ

а 
С

аи
гм

ил
х 

и 
С

ум
бу

ла
к 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
 (

ур
о-

чи
ш

а 
Д

уа
ба

, 
И

рг
ай


ли

) 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

нь
 

Х
р.

 Б
ай

су
нт

ау
, 

(у
р.

 
И

рг
ай

ли
) 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

+' 

+ + 

j | 
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Распространение фораминифер в юрских отложениях Узбекистана и 

Верхний байос Бат Бат— 
келловей 

Виды 

i. 
К

уг
ит

ан
г,

 
. 

Га
ур

да
к at 

св 
М 
М 

I X 

3 
о. ве

ро
-З

ап
ад

на
я 

рк
ы

ен
ия

 

|. 
К

уг
ит

ан
г 

ры
 Я

кк
аб

аг
 

. 
К

ох
ба

хт
ы

 

X Й Го
 v х 

US- X Го
 

У
р 

Ammobaculites sp. + X + 
А. (?) jakkobagica К и г b. + X 

A. fontinensis (Т е г q u е m) X 

A. aggtutinans O r b . 

A. carpolithiformis (S с h w a g е г) X 

Ammodiscus baticus kyzylsaensis 
K u r b . 

+ 

Brotzenia sp. 

B. peregrina ( К а р t.) X X 

B. tyrnaensis K u r b . 

B. oksuatica K u r b . 

Citharina sp. + + 
C. flabelloides (T e r q u e m) 

Cribrostomoides (?) sp. + + + + + 
C. (?) guzarensis K u r b . + 
C. (?) kumurlensis K u r b . + 
C. (?) kyzyltamicus K u r b . 

C. (?) uolsakhiensis K u r b . + 
C. (?) sangmilensis K u r b . 

C. (?) taschkurganensis K u r b . + 
Darbyella sp. + + 
D. calva ( W i s n . ) 

Dentalina sp. + 
Discorbis speciosus gissarensis K u r b . 

Eoguttulina sp. 

E. bilocularis T e r q u e m 

Epistomina sp. 

http://jurassic.ru/
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Та б л и ц а 35. 

сопредельных территорий ( х — форма, сходная с данным видом) 

Нижний келловей Оксфорд Киме-
ридж 

Титон — валанжин 
(?) 

С
ев

ер
о-

За
па

дн
ая

 
Ту

рк
ме

ни
я 

У
ро

чи
щ

а 
К

им
ир

ек
, 

С
ев

ер
ны

й 
М

уб
ар

ек
 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г,
 

ур
. 

Га
ур

да
к 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
ре

бт
ы

 С
ур

ха
нт

ау
 

и 
Ба

йс
ун

та
у 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

У
ро

чи
щ

а 
К

ар
ач

ук
ур

, 
К

ар
аи

з, 
К

ар
ак

та
й 

У
ро

чи
щ

а 
А

сс
ак

еа
уд

ан
, 

А
ла

м
бе

к,
 Ш

ах
па

хт
ы

 

Ю
ж

ны
е 

от
ро

ги
 

Ги
сс

ар
ск

ог
о 

хр
еб

та
, 

го
ры

 М
еч

ет
ли

 

Ю
ж

ны
е 

от
ро

ги
 

Ги
сс

ар
ск

ог
о 

хр
еб

та
, 

го
ры

 М
еч

ет
ли

 

У
р.

 А
йб

уг
ы

р 

У
р.

 Ч
нм

ба
й 

У
ро

чи
щ

а 
Ш

ах
па

хт
ы

, 
Х

ос
ку

ду
к,

 К
ох

ба
хт

ы
, 

Ба
йт

ер
ек

 

X + + X X + 

X + 

X 

+ 

+ 

X 

X + 

+ + + + 

+ 

+ 

+ 

X 

X 

+ 

+ 

+ + + + -

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

X 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ i j 
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Виды 

Верхний байос Бат Бат— 
Келловей 

т g 
о S 
е - а 
ва о . 
о* К 

£. mosquensis (U g 1 i g) 

E. stelligera R e u s s 

Frondicularia sp. 

f. spatulata T e r q u e m 

i \ oolithica T e r q u e m 

•Globigerina sp. 

Globulina sp. 

•G. oolithica (T e r q u e m) 

Guttulina sp. 

Haplophragmoid.es sp. 

Karaisella sp. 

/(. uzbekistanica K u r b . 

Lagena sp. 

Lamarkina rjasanensis (U g 1 i g) 

Lenticulina sp. 

L. simplex (K fi b 1. et Z w.) 

L. polonica (W i s n.) 

£. hoplites (W i s n.) 

£. sphaerica ( K u b i . et Zw. ) 

£. munsteri ( R o e m . ) 

i . pseudocrassa (M j a 11.) 

L. poljakovi K u r b . et M a m . 

L. rodovilskyi K u r b . et M a m . 

L. evolata K u r b . 

L. vartans (B;orn. ) j 

L. aquilonica (M j a i 1.) 

L. colligata (B r.) j 

+ + 
+ 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

X 

X 

+ 
+ 

X 

+ 
X 

+ 
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Продолжение табл. 35 

Нижний келловей Оксфорд Киме-
ридж 

Титон — валанжин 

т 

С
ев

ер
о-

За
па

дн
ая

 
Ту

рк
ме

ни
я 

У
ро

чи
щ

а 
К

им
ир

ек
, 

С
ев

ер
ны

й 
М

уб
ар

ек
 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г,
 

ур
. 

Га
ур

да
к 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
ре

бт
ы

 
С

ур
ха

нт
ау

 
и 

Ба
йс

ун
та

у 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

У
ро

чи
щ

а 
К

ар
ач

ук
ур

, 
К

ар
аи

з, 
К

ар
ак

та
й 

У
ро

чи
щ

а 
А

сс
ак

еа
уд

ан
, 

А
ла

м
бе

к,
 Ш

ах
па

хт
ы

 

Ю
ж

ны
е 

от
ро

ги
 

Ги
сс

ар
ск

ог
о 

хр
еб

та
, 

го
ры

 М
еч

ет
ли

 

Ю
ж

ны
е 

от
ро

ги
 

Ги
сс

ар
ск

ог
о 

хр
еб

та
, 

го
ры

 М
еч

ет
ли

 

У
р.

 А
йб

уг
ы

р 

У
р.

 Ч
им

ба
й 

У
ро

чи
щ

а 
Ш

ах
па

хт
ы

. 
Х

ос
ку

ду
к,

 К
ох

ба
хт

ы
, 

Ба
йт

ер
ек

 

+ 

+ 

+ 
X 

X 

+ 

X 

+ 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

X 

+ 

X X 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

X 

+ 

+ 

+ 

1 

+ + + 

X 

+ 
+ 

+ + + + X 

+ + 

+ 

X 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ X 

+ + 

+ X X 

+ X 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ X 
• 
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Виды 

Верхний байос Бат Бат— 
келловей 

3 
о. 

«•а 

8£ 

S 

L. delicatula К а р t. 

L. praerussensis М j a 11. 

L. harpaformis M j a 11. 

L, gissarensis K u r b . 

L. batrakiensis M j a 11. 

L. (Astacolus) prima (Orb. ) 

L. hybrida ( T e r q u e r n ) 

L. subquadrata (T e r q u e m) 

L. dubia (P a a 1 z.) 

L. cultratiformis M j a 11. 

L. (Planularia) subinvoluta ( T e r -
q u e m) 

L. semiinvotuta ( T e r q u e m ) 

L. subgaleatd (W i s n.) 

L. tumida M j a 11. 

L. rotulata (L a m.) 

L. megastoma (К й Ы. et Z w.) 

L. catascopium (M i t j a n.) 

L. (Planularia) tricostata M i t J a n . 

Lingulina sp. 

Marginulina sp. 

Marssonella sp. 

M. doneziana D a i n 

Mosoendothyra sp. 

Nodosaria sp. 

Paalzowella sp. 

Palaeomiliolina micra A n t. et К a-
l u g . 

+ 

+ + 
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Продолжение табл. 35 

Нижний келловей Оксфорд Киме-
ридж 

Титон — валанжин 
(?) 

С
ев

ер
о-

За
па

дн
ая

 
Ту

рк
ме

ни
я 

У
ро

чи
щ

а 
К

им
ир

ек
, 

С
ев

ер
ны

й 
М

уб
ар

ек
 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г,
 

ур
. 

Га
ур

да
к 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
ре

бт
ы

 
С

ур
ха

нт
ау

 
и 

Ба
йс

ун
та

у 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

У
ро

чи
щ

а 
К

ар
ач

ук
ур

, 
К

ар
аи

з, 
К

ар
ак

та
й 

У
ро

чи
щ

а 
А

сс
ак

еа
уд

ан
, 

А
ла

м
бе

к,
 Ш

ах
па

хт
ы

 

Ю
ж

ны
е 

от
ро

ги
 

Ги
сс

ар
ск

ог
о 

хр
еб

та
, 

го
ры

 М
еч

ет
ли

 

Ю
ж

ны
е 

от
ро

ги
 

Ги
сс

ар
ск

ог
о 

хр
еб

та
, 

го
ры

 М
еч

ет
ли

 

У
р.

 А
йб

уг
ы

р 

У
р.

 Ч
им

ба
й 

У
ро

чи
щ

а 
Ш

ах
па

хт
ы

, 
Х

ос
ку

ду
к,

 
К

ох
ба

хт
ы

, 
Ба

йт
ер

ек
 

+ 

X 

+ 
X 

+ 

X 

X 

X 

+ 

+ 

X 

X
 

X
 

+ 
X

 
X

 

X X 

X 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 

X 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 
+ 

X 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

X 
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Верхний байос Бат Бат— 
келловей 

Виды та
я 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 
ур

. 
Га

ур
да

к 

Го
ры

 Я
кк

аб
а!

 

С
ев

ер
о-

За
па

; 
Ту

рк
ме

ни
я 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

j 
Го

ры
 Я

кк
аб

а!
 

У
р.

 К
ох

ба
хт

ь 

P. costata A n t . 

P. metchetlensis K u r b . 

Planularia sp. + 
P. foliacea (Schwag.) 

Pseudocyclammina ukrainica D a i n 

Pseudoglandulina sp. 

Reophax sp. + + 
Rotaliidae + + + + 
Spirillina sp. + + 
S. eichbergensis (К й Ы. et Z w.) X X 

S. kiibleri M j a 11. 

S. granulosa (T e r q u e m) X 

Spirophthalmidium sp. + 
5. clarum A n t . 

Tristix temirica (D a i n) 

T. triangularis B a r n . 

Trochammina sp. X + + 
T. khoskudukensis K u r b . et M a m . 

T. vuarensis K u r b . 

Trocholina so. 

T. nidiformis В г. 

Т. plana K u r b . 

Т. karactajensis K u r b . 

Turrispirillina sp. 

Valvulammina asiaensis K u r b . 

Vernuilina sp. + + 
Voorthuysenia sp. + 
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Продолжение табл. 35 

Нижний келловей Оксфорд Кнме-
ридж 

Титон — валанжин 
(?) 

С
ев

ер
о-

За
па

дн
ая

 
Ту

рк
ме

ни
я 

У
ро

чи
щ

а 
К

им
ир

ек
, 

С
ев

ер
ны

й 
М

уб
ар

ек
 

Х
р,

 К
уг

ит
ан

г,
 

ур
. 

Га
ур

да
к 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Х
ре

бт
ы

 С
ур

ха
нт

ау
 

и 
Ба

йс
ун

та
у 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

У
ро

чи
щ

а 
К

ар
ач

ук
ур

, 
К

ар
аи

з, 
К

ар
ак

та
й 

У
ро

чи
щ

а 
А

сс
ак

еа
уд

ан
, 

А
ла

м
бе

к,
 Ш

ах
па

хт
ы

 

Ю
ж

ны
е 

от
ро

ги
 

Ги
сс

ар
ск

ог
о 

хр
еб

та
, 

го
ры

 М
еч

ет
ли

 

Ю
ж

ны
е 

от
ро

ги
 

Ги
сс

ар
ск

ог
о 

хр
еб

та
, 

го
ры

 М
еч

ет
ли

 

У
р.

 А
йб

уг
ы

р 

У
р.

 Ч
им

ба
й 

У
ро

чи
щ

а 
Ш

ах
па

хт
ы

, 
Х

ос
ку

ду
к,

 К
ох

ба
хт

ы
, 

ра
йт

ер
ек

 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

f 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 
X

 
X

 
+ 

+ 
X

 
+ 

X 

+ 

+ 

X 

+ 

: + 

X 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 

х 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

X X 

+ 
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Распространение остракод в юрских о т л о ж е н и я х 

Лейас Байос Бат 

Виды 

о . 
X 

о. 

3 св. 
3 

« 
К 

.Aaleniella compressa 
P l u m h o f f 

.Acrocythere complanata 
M s m v. 

Aparchitocythere flaccida 
M n d 1 s t m. 

A. oblongata M s m v . 
A. strumifera M s m v . 
Argilloecia aff. ordinata 

M n d 1 s t m. 
Aulacocythere reticulata 

R. B a t e 
. Bairdia sp. 
B. hilda J o n e s 
Bythocytheremorpha exi-

lis M s m v . 
B. gissarensis M s m v . 
B. sinuata M s m v . 
B. vulsa ( J o n e s et S p.) 
Citrella aff. nitida 

H. О e r 11 i 
Cypridea regionalis 

M n d 1 s t m. 
Cythereis fullonica 

J o n e s et S h. 
C. aff. fullonica J o n e s 

et S h . 
•Cytherella curta M s m v . 

C. index H. О e г 11 i 
C. insignis M s m v . 
C. procerula M s m v . 
C. suprajurassica 

H. O e r t l i 
- Cytherelloidea paraweberi 

H. О e r 11 i 
Cytherideinarum sp. 

•C. observandum M s m v . 
Cytheropterina bullata 

M s m v . 
C. gravis R. B a t e 
C. hastata M s m v . 
Cytherura sp. 

. Dictiocythere mediostricta 
H. M a l z 

Eocytheropteron sp. 1 
Eocytheropteron sp. 2 

decoratum S c h m i d t 
E. oleaginum M s m v . 
E. aff. purum S c h m i d t 
Exophthalmocythere sj». 
Fuhrbergiella matzi 

M s m v . 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
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Т а б л и ц а 36 

Южного и Западного Узбекистана 

Келловей 

а « 
о s 
a s 

Оксфорд 

О то 

Титон — 
валанжин (?) 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

29 Зак. 93 
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Виды 

Лейас 

о. 
X 

Байос 

3 

Бат 

05. 
2 

>> 
Св « 

Я
П

 н в 
r=f >> п 
S и >> 
>> >s С5 

в ез 
W X 

•=: 
d с\ 

>> X О 

F. aff. monoceratina P e t . 
Z7. optima M s m v. 
Galliaecytheridea sp. 
G. gubbera M s m v . 
G. ordinata M n d l s t m. 
G. palmata M s m v . 
G. postrotunda 

H. О e r 11 i 
G. protensa M s m v . 
G. selecta M s m v . 
G. sequana H. 0 e r 11 i 
G. vegeta M s m v . 
G. verrucosa M s m v . 
G. wolburgi S t e g h a u s . 
Gesoriacula elipsoidea 

M s m v . 
G. insolita M s m v . 
Hungarella mutata 

M s m v . 
Hungrellina sp. 
Hutsonia sp. 
Klieana sp. 
Lophocythere sp. 
L. cf. eaesa T r. 
L. flexicosta H. О e r 11 i 
L. karaisensis M s m v . 
L. ostreata ( J o n e s et 

Sh. ) 
Macrodentina sp. 
Af. advena M s m v . 
M. areolata M s m v . 
M. aspera C h a b a r o v a 
M. clathrata M s m v . 
M. decipiensis H. M a 1 z 
M. klingleri H. M a 1 z 
M. ornata S t e g h a u s . 
M. pulchra S c h m i d t 
M. punctatula H. M a l z 
M. aff. punctatula 

H. M a l z 
Mandelstamina patensis 

M s m v . 
M. vesiculosa M s m v . 
Marslatourella exornata 

M s m v . 
M. exposita H. M a l z 
M. intrabilis M s m v . 
M. parca M s m v . 
M. physematnsa M s m v . 
M. plumosa M s m v . 
M. variabilis M s m v . 
Memoria globulosa 

M n d 1 s t m. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 36 

Келловей Оксфорд Титон— 
валаижин (?) 

Х
р.

 К
уг

ит
ан

г 

Го
ры

 Я
кк

аб
аг

 

У
ро

чи
щ

а 
Га

зл
и,

 
К

им
ир

ек
 

Ру
дн

ик
 Ш

ар
гу

нь
 

У
р.

 М
уб

ар
ек

 

Х
р.

' Б
ай

су
нт

ау
 

У
р,

 С
ан

гм
ил

я 

У
р.

 К
ар

аи
з 

У
р.

 Ш
ун

да
ра

 

У
р.

 С
ев

ер
ны

й 
М

уб
ар

ек
 

У
р.

 Ч
им

ба
й 

У
р.

 А
йб

уг
ы

р 

+ 
4_ 

+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
!• 

+ 
+ 

+ + 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + + + 

29* 
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Лейас Байос Бат 

Виды 

2 • X 

а 
о . 

X 
а. 

Merocythere? cf. ovalis 
P l u m h o f f 

Metacytheropteron gram-
miformis M s m v . 

M. aff. mediostricta 
H. M a 1 z 

Micropheumatocy there 
glareosa M s m v . 

M. oleagina M s m v . 
Monoceratina sp. 1 
Neocythere usbekistanica 

M s m v . 
Nodophthalmocythere ver-

rucata M n d 1 s t m. 
Ogmoconcha mutata 

M s m v . 
Palaeocytheridea paraba-

kirovi H. M a 1 z 
Paracypris sp. 
P. aduncata M s m v . 
P. delina M s m v . 
P. dorsaconvexa M s m v . 
P. jurassica (J. P e t.) 
Paraorthonotacythere sp. 
Parariscus ectipus 

M s m v . 
P. isomorphus 

M n d: 1 s t m. 
P. parallelus M s m v . 
P. schargunensis 

M n d 1 s t m. 
Pichottia enucleata 

M s m v . 
P. longa M s m v . 
P. zarbusensis 

M n d i s t m. 
Platylophocythere hessi 

H. O e r t l i 
P. nudata M n d 1 s t m. 
Pleuroc'ythere connexa 

T r i e b e 1 
Plumula oblongata 

M s m v . 
Pneumatocythere alata 

M s m v . 
P. bajociana R. B a t e 
P. aff. bajociana 

R. B a t e 
P. productiva M s m v . 
P. aff. productiva M s m v . 
P. quantula M s m v . 
P. relativa M s m v . 
P. sangmilensis M s m v . 

+ 
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Продолжение табл. 36 

Келловей 

U 
2 м 
я си 
О Ж 

о. 

Оксфорд 

3 
о, 
Si м 

U со 

S1? 

Титон— 
валанжин (?) 

+ 

+ + + 

+ + 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Лейас Байос Бат 

Виды 

3 

о. 
X 

Polycope sp. 
Pontocypris aff. fortilis 

M n d l s t m . 
P. inermis M s m v . 
P. patula M s m v . 
P. aff. stripta L u b . 
Praeschuleridea aff. ven-

tricosa P 1 u m h о f f 
Procytheridea sp. 
P. an. gublerae В i z о n. 
P. martini В i z о п. 
P. minuta H. О e r 11 i 
P. prisca M n d l s t m . 
Procytheropteron hysto-

rophorum M s m v . 
Progonocythere aff. cri-

stata R. B a t e 
Protocythere edita 

M s m v . 
P. serpentina A n d e r 

s o n 
P.sigmoidea S t e g h a u s . 
P. vitalinae M s m v . 
Protoeucytherura torulosa 

M s m v . 
Pyrocytheridea delicata 

M s m v. 
Raphicytheridea difinita 

M s m v . 
Rectocythere sp. 1 

inglandiformis 
( K l i n g l e r ) 

R. aff. monoceratina P e t . 
P. regularis H. M a 1 z 
Schuleridea sp. 
5. oerr/« M s m v . 
5. triebeli S t e g h a u s . 
5. cf, frfefte/t S t e g 

h a u s . 
5. aff. triebeli 

S t e g h a u s . 
Segillium sp. 
Segmina sp. 
S. aff. obvalla K u z n e t -

z о v a 
Stravia paradoxa M s m v . 
Tetracytheridea baijsunen-

sis M s m v . 
Theriosynoecum cf. senti-

cosa M n d l s t m . 
Timiridsevia ex gr. con-

stata G a 1 e e v a 
Unodentina sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + + 
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Продолжение табл. 36 

Келловей 

2 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

Эх в S-=• 5 о г 

Оксфорд 

+ 

Титон— 
валанжин (?) 

+ + + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ + 

+ + 

+ + 

+ 
+ 

+ 
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Распространение остатков растений в юрских 

Вилы 

Горы Яккабаг Селения Нилю, Гуруд, 
рудник Шаргунь 

Вилы 

Jit JQa+bj J2bt Ji ' J 2a+bj Jabt 

1 2 3 4 5 6 7 

Мхи 
Marchantites zeilleri S e w . 

Плауны 
Selaginellites sp. 

Хвощи 
Annulariopsis sp. 
Equisetites beanii ( B u n b.) 
E. ferganensis S e w . 
E. giganteus В u r a k. 
E. longifolia B r i c k . 
Neocalamites carrerei (Z e i 11.) 
N. hoerensis (S с h i m p.) 
Schizoneura ferganensis К г у s h t. 

Папоротники 

Cladophlebis aktashensis T u r.-K e t. 
C. argutula (H e e r) 
C. calcarata B r i c k . 
C. concinna (P r e s 1) 
C. denticulata ( B r o n g n . ) 
C. delicatula Y a b e et O i s h i 
C. embensis P г у n. 
C. haiburnensis L i n d. et H u 11. 
C. hirsuta B r i c k . 
C. sulcata B r i c k . 
C. nebbensis ( B r o n g n . ) 
C. spectabilis (H e e r) 
C. suluktensis B r i c k 
C. whitbiensis B r o n g n . 
Clathropteris obovata O i s h i 
Coniopteris angustiloba B r i c k 
C. onychioides V a s. 
C. ferganensis P г у n. 
С. furssencoi P г у n. 
С. hymenophylloides ( B r o n g n . ) 
C. latifolia B r i c k 
C. nerifolia G e n k. 
C. porclna B r i c k 
C. spectabilis B r i c k 
C. zindanensis B r i c k 
Dictyophyllum nilssonii B r o n g n . 
D. rugosum L i n d. et H u 11. 
Eboracia lobifolia ( P h i l 1.) 
Gonatosorus sphenopteroides B r i c k 
Gleichenia sp. 
Hausmannia cracoviensis (R а с i b.) 
H. forchhammerii В a r t h. 
H. leeiana S z e 
Klukia exiles ( P h i l 1.) 
K. westi J a k o b , et S h u k 1 a 

+ 

+ 

sp. 

+ 

+ 

cf. 

+ 

+ 
+ 

+ 
sp. 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ + + 

+ 

+ 

sp. 

sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

cf. 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Т а б л и ц а 37 

отложениях Узбекистана и смежных районов 

Ур. Ташкутан Селения Хауз, 
Фангарт Хр. Кугитанг Долины рек Фан и Ягноб 

J 2a+b j J2bt J. J 2a+b J3bt J. Jit J 2 a+b j J2bt Ji Jit J 2 J 3 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ ex. g r . 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
sp. 
+ + 

+ 
+ 
+ i 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ ' 

+ 
+ 

• + 
+ 

+ + + + 
+ 

+ + 
+ 
+ ' 

+ 

+ 

+ 
_j_ + 

+ 
+ + 

- j -

+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

sp. 

- j -

+ 

sp. + 

sp. 

sp. 

+ 
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Виды 

Рудник Ангрен Колодец 
Сарбатыр Ур. Туямуюн Ур. Кызыл-

тал 
Виды 

J. Ji J a 

1 21 22 23 24 25 26 

Мхи 

Marchantites zeilleri S e w . 

Плауны 

Selaginellites sp. + 
Хвощи 

Annulariopsis sp. 
Equisetites beanii ( B u n b.) 
E. ferganensis S e w . 
E. giganteus В u r a k. 
E. longifolia B r i c k . 
Neocalamites carrerei (Z e i 11.) 
N. hoerensis (S с h i m p.) 
Schizoneura ferganensis К г у s h t. 

+ 

+ 

+ + + + 

Папоротники 

Cladophlebis aktashensis T u r.-K e t. 
C. argutula ( H e e r ) 
C. calcarata B r i c k 
C. concinna (P r e s 1) 
C. denticulata ( B r o n g n . ) 
C. delicatula Y a b e et O i s h i 
C. embensis P r y n . 
C. haiburnensis L i n d. et H u 11. 
C. hirsuta B r i c k . 
C. sulcata B r i c k . 
C. nebbensis ( B r o n g n . ) 
C. spectabilis ( H e e r ) 
C. suluktensis B r i c k 
C. whitbiensis B r o n g n . 
Clathropteris obovata O i s h i 
Coniopteris angustiloba B r i c k 
C. onychioides V a s. 
C. ferganensis P r y n . 
C. furssencoi P r y n . 
C. hymenophylloides ( B r o n g n . ) 
C. latifolia B r i c k 
C. nerifolia G e n k. 
C. porcina B r i c k 
C. spectabilis B r i c k 
C. zindanensis B r i c k 
Dictyophyllum nilssonii B r o n g n . 
D. rugosum L i n d. et H u 11. 
Eboracia lobifolia ( P h i l 1.) 
Gonatosorus sphenopteroides B r i c k 
Gleichenia sp. 
Hausmannia cracoviensis (R а с i b.) 
H. forchhammerii В a r t h. 
H. leeiana S z e 
Klukia exilis (P h i 11.) 
K. westi J a k o b , et S h u k l a 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
sp. 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ • 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 37 

Гора Карамая, 
холодец 
Кусусем 

Ур. Камыш
баши Рудник Шураб Хр. Ка

ратау 
Северная Фер
гана (рудник 
Ташкумыр) 

Восточная Фергана 
(рудник Кокянгак) 

J i J , J i 

27 28 29 30 31 32 33 34 - 35 36 37 38 39 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
sp. 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

4 -

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
sp. 
+ 

+ 
+ 
+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 
sp. 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
sp. 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

http://jurassic.ru/



460 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 

Горы Яккабаг Селения Нилю, Гуруд, 
рудник Шаргунь 

Виды 

J,t J 2a+bj Jabt J. J aa+bj J2bt 

1 2 3 4 5 6 7 

Kugartenia irregularis S i x t . 
Marattiopsis hoerensis ( S c h i m p . ) 
M. muensteri (G о e p p.) 
M. angustifolia P r y n . 
Osmundopsis kugartensis S i x t . 
0. turkestanica B r i c k 
0. plectrophora H a r r i s 
Phlebopteris braunii (G о e p p.) 
Ph. pankratievii G о m. 
Ph. polypodioides В г о n g п. 
Ph. torosa S i x t . 
Raphaelia diamensis S e w . 
Thaumatopteris hissarica ( B r i c k ) 
Todites prince ps (P r e s 1) 
T. willlamsonii ( B r o n g n . ) 

+ 

+ 

sp. 

+ 

sp. 
+ 
sp. 

+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Птеридоспермы 

Pachypteris lanceolata B r o n g n . 
Scoresbya dentata H a r r i s 

+ 

Кейтониевые 

Caytonanthus palibinii B r i c k 
Sagenopteris nilssoniana H a r r i s 
S. phillipsii ( B r o n g n . ) 

+ 
sp. 
+ 

+ 
+ 

Цикадофиты 

Anomozamites minor B r o n g n . 
A. gracilis N a t h . 
Ctenis kirgisica B r i c k 
G. gigantea B r i c k 
C. samylinae G о m. 
Cycadites saladinii Zle i 11. 
Cycadolepis corrugata Z e i 11. 
Nilssonia acuminata (P r e s 1) 
N. compta S с h e n k 
N. dentata B r i c k 
N. brevis N a t h . 
N. minor H a r r i s 
N. mediana ( L e e k . ) 
N. morrisiana (О 1 d.) 
N. orientalis H e e r 
N. polymorpha S с h e n k 
N. pterophylloldes N a t h . 
N. rara S i x t . 
N. serrata P r y n . 
N. taeniopteroides H a l l e 
N. vittaeformis P r y n . 
Nilssoniopteris integrifolia G о m. 
N. taeniata S a m у 1. 
Otozamites hislopii ( 0 1 d.) 
0. imbricatus F e i s t . 
0. bengalensis ( O l d . et М о г r . ) 
0. bunburyanus Z i g n о 
0. latior S a p . 
0. ptilophylloides B r i c k 
0. sphenozamioides T u r . - K e t . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

sp. 

sp. 

+ 

+ 

+ 
+ 
sp. 

+ 
sp. 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

sp. 
+ 

+ 

sp. 

. + 

+ 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 37 

Ур. Ташкутан Селения Хауз, 
Фангарт Хр. Кугитанг Долины рек Фан и Ягноб 

J2a+bj Jabt J i J a a+bj J„bt Л Jit J 2a+bj Jabt Ji Jit J a Ja 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ 

+ 

+ + 

+ + + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + + + 

+ 

+ 

+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ sp. 

+ + 

sp. 

sp. 

+; 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
_ ] _ 

+ 

[ 

sp. 

sp. 

+ 
+ 

+• 

sp. 

sp. 

+ 

+ 
+ + 
+ 

+ 
\ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 
+ 

sp. + + + + + + 

ex. gr. 
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Виды 

Рудник Ангрен Колодец 
Сарбатыр Ур. Туямуюн Ур. Кызыл-

тал 
Виды 

J a J i J a h 

1 21 22 23 24 25 26 

Kugartenia irregularis S i x t . 
Marattiopsis hoerensis (S с h i m p.) 
M. muensteri (G о e p p.) 
M. angustifolia P r y n . 
Osmundopsis kugartensis S i x t . 
O. turkestanica B r i c k 
O. plectrophora H a r r i s 
Phlebopteris braunii (G о e p p.) 
Ph. pankratievii G о m. 
Ph. polypodioides B r o n g n . 
Ph. torosa S i x t . 
Raphaelia diamensis S e w . 
Thaumatopteris hissarica ( B r i c k ) 
Todites princeps (P r e s 1) 
T. williamsonii ( B r o n g n . ) 

Птеридоспермы 

Pachypteris lanceolata B r o n g n . 
Scoresbya dentata H a r r i s 

Кейтониевые 
Caytonanthus palibinii B r i c k 
Sagenopteris nilssoniana H a r r i s 
S. phillipsii ( B r o n g n . ) 

Цикадофиты 
Anomozamites minor B r o n g n . 
A. gracilis N a t h . 
Ctenis kirgisica B r i c k 
C. gigantea B r i c k 
C. samylinae G о m. 
Cycadites saladinii Ъ e i 11. 
Cycadolepis corrugata Z e i 1 1. 
Nilssonia acuminata (P r e s 1) 
N. compta S с h e n k 
N. dentata B r i c k 
N. brevis N a t h . 
N. minor H a r r i s 
N. mediana (L e ck.) 
N. morrisiana (О 1 d.) 
N. orientalls H e e r 
T V . polymorpha S с h e n k 
N. pterophylloides N a t h . 
N. rara S i x t . 
N. serrata P r y n . 
N. taeniopteroides H a l l e 
N. vittaeformis P r y n . 
Nilssoniopteris integrifolia G о m. 
N. taeniata S a m у 1. 
Otozamites hislopii (О 1 d.) 
O. imbricatus F e i s t . 
0. bengalensis ( O l d . et М о г r.) 
O. bunburyanus Z i g n о 
О. latior S a p . 
O. ptilophylloides B r i c k 
O. sphenozamioides T u r . - K e t . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 37 

Гора Карамая, 
колодец 
Кугусем 

Ур. Камыш
баши Рудник Шураб Xp. Ka 

ратау 
Северная Фер
гана (рудник 
Ташкумыр) 

Восточная Фергана 
(рудник Кокянгак) 

J. Ja J. J 3 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

+ + 
-j-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

sp. 

+ 

+ 

sp. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

sp. 

+ 
+ 

+ 

+ + + 
sp. 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 

sp. 

+ + 
+ 

+ 

+ 

sp. 
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Горы Яккабаг Селения Нилю, Гуруд, 

Виды 
рудник Шаргунь 

Виды 

Jit J aa+bj Jabt Ji J 3a+bj J2bt 

1 2 3 4 5 6 7 

0. graphicus ( L e e k . ) + + 
О. turkestanica Т u r.-K e t. 

Pseudoctenis footeana (F e i s t.) 
Ps. stenolopha B r i c k 
Ps. takktajanii G о m. + 
Pterophyllum inconstans (В г a u n) + + + 
P. oppositifolius G o m . 
P. schenkii Z e i 11. 
Ptilophyllum acutifolium M о r r. 
P. cutchense O l d . et M o r r . + + 
Taeniopteris asiatica B r i c k + + 
T. lata O l d . et M о r r. 
T. ferganensis B r i c k + + 
T. vittata B r o n g n . 

Tyrmia angustiloba B r i c k + + 
Williamsonia haidenii S e w . + + 
Williamsoniella ferganensis B r i c k sp. 

Zamites buchianus E 11. 
Z. ptilophylloides B r i c k 

Гинкговые 
Baiera concinna ( H e e r ) + 
B. asadai Y a b e et O i s h i + 
B. ahnertii К г у s h t. + + 
Carpolithes cinctus N a t h . + + + + 
Czekanowskia latifolia T u r.-K e t. + + + + 
Cz. rigida H e e r + + + 
Cz. setacea H e e r + 
Eretmophyllum ketoviae G o m . + + 
Ginkgodium nathorstii Y o k . sp. 
Ginkgo adiantoides (U n g.) 
G. gracilis (B u n b.) 
G. digitata B r o n g n . 
G. ferganensis B r i c k 
G. huttonii (S t e r n b.) + 
G. hermelinii H a r t z + 
G. incisus ( E i c h w . ) + 
G. lepida H e e r + + + 
G. sibirica H e e r + + + 

http://jurassic.ru/



ЮРСКАЯ СИСТЕМА 465 

Продолжение табл. 37 

Ур. Ташкутар Селения Хауз, 
Фангарт Хр. Кугитанг Долины рек Фан и Ягноб 

J 2 a+t )j Jjbt J 2a+b j J2bt Ji Jit J a a+t j J2bt Ji Jit J2 J 3 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ 

sp. 

+ 
+ + + + + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + + 
+ + 

+ 

+ + 
+ 

+ + 
+ 

+ 

sp. 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

W " 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
' + 
+ 

+ 

sp. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 
+ 

sp. 

+ 

30 Зак. 93 
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Рудник Ангрен Колодец 
Сарбатыр Ур." Туямуюн Ур. Кызыл-

тал 

Виды 

J i J a J a J i J 2 Ji 

1 21 22 23 24 25 26 

О. graphicus ( L e c k . ) 
О. turkestanica Т u г.-К е t. 
Pseudoctenis footeana (F e i s t.) 
Ps. stenolopha B r i c k 
Ps. takhtajanii G о m. 
Pterophyllum inconstans (В r a u n) 
P. oppositifollus G о m. 
P. schenkii Z e i 11. 
Ptilophyllum acutifolium M o r r . 
P. cutchense O l d . et M o r r . 
Taeniopteris asiatica B r i c k 

T. lata О 1 d. et M о г r. 
Т. ferganensis B r i c k 
T. vittata B r o n g n . 
Tyrmia angustiloba B r i c k 
Williamsonia haidenii S e w . 
Williamsoniella ferganensis B r i c k 
Zamites buchianus E 11. 

Z. ptilophylloides B r i c k 

Гинкговые 

Baiera concinna (H e e r) 
B. asadai Y a b e et O i s h i 
B. ahnertii К г у s h t. 
Carpolithes cinctus N a t h. 
Czekanowskia latifolia T u r.-K e t. 
Cz. rigida H e e r 
Cz. setacea H e e r 
Eretmophyllum ketoviae G о m. 
Ginkgodium nathorstii Y о k. 
Ginkgo adiantoides (U n g.) 
G. gracilis ( B u n b . ) 
G. digitata B r o n g n . 
G. ferganensis B r i c k 
G. huttonii ( S t e r n b . ) 
G. hermelinii H а г t z 
G. incisus ( E i c h w . ) 
G. lepida H e e r 
G. sibirica H e e r 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 37 

Гора Карамая, 
колодец 
Кугусем 

Ур. Камыш
баши Рудник Шураб Xp. Ka 

ратау 
Северная Фер
гана (рудник 
Ташкумыр) 

Восточная Фергана 
(рудник Кокянгак) 

J* J i J , J 2 J 3 J 3 J i J a J i J a Ja 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

+ 
sp. + 

sp. + + + 
sp. 

+ 
• 

sp. 

+ 
+ 

+ + + 
+ + + + 

+ + 
+ + + 
+ 
sp. + + 
+ sp. 

+ 

+ 

sp. 

+ 
+ 

+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + + + + + + 

ex. gr. 

+ 

+ 

+ 

+ 

sp. 

+ 
+ 

+ 
1 

sp. 

sp. 

+ 
+ 

ex. gr. 

+ 
sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

sp. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

30* 
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Виды 

Горы Яккабаг Селения Нилю, Гуруд, 
рудник Шаргунь 

Виды 

Jit Jaa4-bj J2bt Ji J 3 a+bj Jabt 

1 2 

CO
 4 5 6 7 

Ginkgoxylon asiae-mediae С h u d a j b. 
Leptostrobus laxiflora H e e r + 
Phoenicopsis angustifolia H e e r + + 
Ph. speciosa N a t h. 
Pseudotorellia nordenskioldii ( N a t h.) sp. 

Sphenobaiera abschirica B r i c k 
5. longifolia (P о m.) + 
5. spectabilis ( N a t h . ) sp. 

Хвойные 

Araucariopitys scotica H о 1 d e n 
Araucarites cutchensis F e i s t . + 
Brachyphyllum mammillare B r o n g n . + + 
B. expansum (S t e r n b.) + + 
Cycadocarpidium erdmannii N a t h. 
C. ferganensis T u r.-K e t. + 
Drepanolepis turkestanica B r i c k + + 
Elatides ketoviae G о m. + + + 
Elatocladus manchurica (Y о к.) sp. sp. + 
Ferganiella lanceolata B r i c k + + 
F. urjanchaica N e u b. + + 
Pityocladus kobukensis S e w . + + 
P. ferganensis T u r.-K e t. 
Pityophyllum nordenskioldii N a t h. + + -f + + 
Pityospermum cedriformis B r i c k sp. + 
Podocarpophyllum singulare G о m. sp. 

Podozamites lanceolatus (L i n d. et 
H u t t.) 

+ + + 
P. eichwaldii S с h i m p. + 
P. angustifolius H e e r 
Phyllocladoxylon eboracense (H о 1-

d e n) 
Ph. heizyoense S h i m a k u r a 
Rhopalostachys sp. + 
Schizolepis acuminata T u r.-K e t. + + 
Sch. moelleri S e w . + 
Stachyopitys sp. 
Stachyotaxus sp. sp. 

Taxocladus obtusata P г у n. + sp. sp. 

Xenoxylon barberi ( S e w . ) 
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Продолжение табл. 37 

Ур. Ташкутан 

J a a+bj J2bt 

Селения Хауз, 
Фангарт 

J 2a+bj 

10 

J2bt 

12 13 

Хр. Кугитанг 

Jit 

14 

J2a + bj 

15 

Jabt 

16 

Долины рек Фан и Ягноб 

17 

Jit 

18 19 20 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

sp. 

+ 

+ 
sp. 

+ 
sp. 

+ + 
+ sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ + + 
sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ + + + + + 

+ + 

+ 
+ 

+ sp. 
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Рудник Ангрен Колодец 
Сарбатыр Ур. Туямуюн ' fp. Кызыл-

тал 

Виды 

J* J i J a J 3 

1 21 22 23 24 25 26 

Ginkgoxylon asiae-mediae С h u d a j b. 
Leptostrobus laxiflora H e e r + + 
Phoenicopsis angustifolia H e e r + + 
Ph. speciosa N a t h. 
Pseudotorellia nordenskioldii ( N a t h . ) 
Sphenobaiera abschirica B r i c k + 
S. longifolia ( P o m . ) 
S. spectabilis ( N a t h . ) 

Хвойные 
Araucariopitys scotica H о 1 d e n 
Araucarites cutchensis F e i s t . 
Brachyphyllum mammillare B r o n g n . sp. 

B. expansum (S t e r n b.) 
Cycadocarpidium erdmannii N a t h. 
C. ferganensis T u r.-K e t. 
Drepanolepis turkestanica B r i c k 
Elatides ketoviae G о m. 
Elatocladus manchurica (Yok . ) 
Ferganiella lanceolata B r i c k 
F. urjanchaica N e u b. 
Pityocladus kobukensis S e w . 
P. ferganensis T u r.-K e t. 
Pityophyllum nordenskioldii N a t h. 
Pityospermum cedriformis B r i c k 
Podocarpophyllum singulare G о m. 4_ 

Podozamites lanceolatus (L i n d. et 
H u t t . ) 

+ J- + 
P. eichwaldli S с h i m p. 
P. angustifolius H e e r J r + 
Phyllocladoxylon eboracense 

( H o i d e n ) 
Ph. heizyoense S h i m a k u r a 
Rhopalostachys sp. 
Schizotepis acuminata T u r.-K e t. 
Sch. moelleri S e w . 
Stachyopitys sp. 
Stachyotaxus sp. 
Taxoctadus obtusata P г у n. + 
Xenoxylon barberi (S e w.) 
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Продолжение табл. 37 
Гора Карамая, 

колодец 
Кугусем 

Ур. Камыш
баши Рудник Шураб Хр. Ка

ратау 
Северная Фер
гана (рудник 
Ташкумыр) 

Восточная Фергана 
(рудник Кокянгак) 

J* J . J , J i J 3 J 3 J a J i Ji J 2 J s 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

sp. 

sp. + 

+ 

+ 
+ 

+ 

sp. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

sp. 

+ 

sp. 

+ 

+ 
+ 
sp. 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

sp. 
+ 

sp. 

+ 

+ 
sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
sp. 

+ 

+ 
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Распространение спор и пыльцы в юрских 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр 

Юго-западные отроги 
Гиссарского хребта 

Бухаро-

Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр Ур. Лянгар, 
горы Яккабаг, 
ур. Ташкутан 

Ур. Мубарек Ур. Каган 

Ji Jit J2a J3cl Ji J a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Споры мхов 

Sphagnum sp. + 
Споры плауновых 

Lycopodium perplicatum 
B o l c h . 

L. subrotundum K-M. 
L. parvireticulatum 

( N a u m . ) B o l c h . 
Selagihella utrigera 

B o l c h . 
S. obscura B o l c h . 
S. tenius K.-M. 
S. cuspidataeformis 

J a r o s c h . 
5. granata B o l c h . 
S. magna B o l c h . 
S. kemensis С h 1 о n. 

et К r a s n. 
S. orbiculata К г a s n. 

'S. gigantea K r a s n . 
S. aznagulensis M a i . 
S. rotundiformis K--M. 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

j : 

Споры хвощевых 

Equisetum sp. + + + 
Споры папоротников 

Adiantum glabrum 
B o l c h . 

Alsophila chetaensis 
K.-M. 

A. arcuata B o l c h . 
A. parvispindsa B o l c h . 
Aneimia exilioides 

B o l c h . 
A. sibirica K.-M. 
Bothrychium tematopsis 

K u z . 
Cheilanthus perpallidus 

B o l c h . 
Ch. congregata B o l c h . 
Ch. compacta B o l c h . 
Cibotium junctum K.-M. 
C. corniculatum B o l c h . 
Cibotium sp. 
Coniopteris hymenophyl-

loides ( B r o n g n . ) 
C. onychioides V a s. et 

K.-M. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

1 

+ 
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отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

Т а б л и ц а 38 

Хивинская область 

Jt 

Ур. Газли 

J aa+bj 

12 

Jabt J acI+ox 

+ 

Ур. Алат 

J a a+bj 

15 

+ 

+ 

Jabt 

16 

J 3 C I 1 

17 

+ 
+ 

+ 

Ур. Зекры 

J 3 a+bj 

18 

Jabt 

19 

J 3cl, 

2 0 21 

Фергана 

Урочища Аркит 
и Каратут 

J i P + t 

23 

Jaa + b 

2 4 

+ . + 

+ 
+ 

+ 3 + 

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ + + + + 

+ + + + + 
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Виды 
Урочища 

Аркит 
и Каратут 

J a b t 

25 

т з 

26 

Рудник] 
Таш

кумыр 

J i p + t 

27 

Ур. Майлису 

28 

Лз 

29 

Рудник Кокянгак 

Фер 

Ур. Алдыяр 

J , h + s 

30 

J i P + t 

31 

J i h + s 

32 33 

J i P + t 

34 

Споры мхов 

Sphagnum sp. 

Споры плауновых 

Lycopodium perplicatum 
B o l c h . 

L. subrotundum K.-M. 
L. parvireticulatum 

( N a u m . ) B o l c h . 
Selaginella utrigera 

B o l c h . 
S. obscura B o l c h . 
S. tenius K.-M. 
S. cuspidataeformis 

J a г о s с h. 
S. granata B o l c h . 
S. magna B o l c h . 
5. kemensis С h 1 о п. et 

К r a s n. 
S. orbiculata K r a s n . 
S. gigantea K r a s n . 
5. aznagulensis M a i . 
5. rotundiformis K.-M. 

Споры хвощевых 

Equisetum sp. 

Споры папоротников 

Adiantum glabrum 
B o l c h . 

Alsophila chetaensis 
K.-M. 

A. arcuata B o l c h . 
A. parvispinosa B o l c h . 
Aneimia exilioides 

B o l c h . 
A. sibirica K.-M. 
Bothrychium ternatopsis 

K u z . 
Cheilanthus perpallidus 

B o l c h . 
Ch. congregata B o l c h . 
Ch. compacta B o l c h . 
Cibotium junctum K.-M. 
C. corniculatum B o l c h . 
Cibotium sp. 
Coniopteris hymenophyl-

loides (В г о n g n.) 
C. onychioides V a s. et 

K.-M. 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 38 

га:.а Плато Устюрт 

Долина р . А грен 
Рудник 
Сулюк

та 
Рудник 
Шураб 

Рудник 
Кызыл-

кия 
Урочища Кокбахты, 

Байтерек, Теренькудук 
Колодец 
Кугусем 

Долина р . А грен 

J a 
J i P + t J 3 J 2 J2a + bj J 2 bt h J2bj J i P + t Jaa4-bj J2bt Js 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
„ I 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
. + 

+ + 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ + + 
+ + 4 ~ 

т + + + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
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Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр 

Юго-западные отроги 
Гиссарского хребта Бухаро-

Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр Ур. Лянгар, 
горы Яккабаг, 
ур. Ташкутан 

Ур. Мубарек Ур. Каган Виды 

Ji J a Ja Jit J2a J3cl Ji • J* J 3 

1 2 3 4 5 6 7 СО
 

9 10 

C. taimyrensis К.-М. 
Coniopteris sp. 
Cyathea spinulifera K u z 
Cyathea sp. 
Dicksonia callosa M a r t 
D. densa B o l c h . 
D. crocina B o l c h . 
Dipteris sp. 
Dictyophyllum sp. 
Gissaropteris jagnobensis 

S i x t . et К u z. 
Gleichenia delicata 

B o l c h . 
G. angulata B o l c h . 
G. laeta B o l c h . 
G. stellata B o l c h . 
G. carinata B o l c h . 
G. dicqrpoides G r i g . 
G. umbonata B o l c h . 
Gleichenia sp. 
Gleicheniidites tubercula 

tus G r i g. 
Gonatosorus notabilis 

S i x t. et К u z. 
Hausmannia leeiana S z e 
H. alata K.-M. 
H. anonyma B o l c h . 
Hausmannia sp. 
Hemitella sp. 
Hymenophyllum cruen-

topsis К u z. 
H. denticulatum K n o x 
Klukisporites sp. 
K. variegatus C o u p . 
K. visibilis ( B o l c h . ) 
Lygodium volubilopsis 

K u z . 
L. subsimplex B o l c h . 
L. magnituberculatum 

B o l c h . 
L. tumulosum K u z . 
L. adriennis P o t . et 

G e l l . 
L. cotidianum ( B o l e h.) 
Lygodium sp. 
Lygodioisporites berni-

sartensis (D e 1. et 
S p r u m . ) 

Marattia sp. 
Marattiopsis muensteri 

G о e p p. 
Marsileaceae 
Matonia sp. 
Mohria striata B o l c h . + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 38 

Хивинская область Фергана 

Ур. Газли Ур, Алат Ур. Зекры Урочища Аркит 
и Каратут 

J.t Jaa+bj Jabt J 3 cl+ox J 2a+bj Jabt J 3cl, J aa+bj Jabt J3CI1 Ja J t h+s J i P + t Jaa+bj 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+ + + + 
+ 

+ + + + + + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

.+ + 

+ 

+ 
+ 
+ + 

+ 

.+ + + 

+ • + + 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Фер 

Виды 
Урочища 

Аркит 
и Каратут 

Рудник 
Таш

кумыр 
Ур. Майлису Рудник Кокянгак Ур. Алдыяр 

J„bt Ja J iP+t Ja Ja J,h+» JiP+t Jjh+s J .P+t 

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

C. taimyrensis К.-М. 
Coniopteris sp. 
Cyathea spinulifera K u z . 
Cyathea sp. 
Dicksonia callosa M a r t . 
D. densa B o l c h . 
D. crocina B o l c h . 
Dipteris sp. 
Dictyophyllum sp. 
Gissaropteris jagnobensis 

S i x t. et К u z. 
Gleichenia delicata 

B o l c h . 
G. angulata B o l c h . 
G. laeta B o l c h . 
G. stellata B o l c h . 
G. carinata B o l c h . 
G. dicarpoides G r i g . 
G. umbonata B o l c h . 
Gleichenia sp. 
Gleicheniidites tubercula-

tus G r i g. 
Gonatosorus notabilis 

S i x t. et К u z. 
Hausmannia leeiana S z e 
H. alata K.-M. 
H. anonyma B o l c h . 
Hausmannia sp. 
Hemitella sp. 
Hymenophyllum cruen-

topsis К u z. 
H. denticulatum K n o x 
Klukisporites sp. 
K. variegatus C o u p . 
K. visibilis ( B o l c h . ) 
Lygodium volubilopsis 

K u z . 
L. subsimplex B o l c h . 
L. magnituberculatum 

B o l c h . 
L. tumulosum K u z . 
L. adriennis P o t . et 

G e l l . 
L. cotidianum ( B o l e h.) 
Lygodium sp. 
Lygodioisporites berni-

sartensis ( D e l . et 
S p r u m.) 

Marattia sp. 
Marattiopsis muensteri 

G о e p p. 
Marsileaceae 
Matonia sp. 
Mohria striata B o l c h . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 38 

гана Плато Устюрт 

Долина p. Ангрен 
Рудник 
Сулюк

та 
Рудник 
Шураб 

Рудник 
Кызыл-

кия 
Урочища Кокбахты, 

Байтерек, Теренькудук 
Колодец 
Кугусем 

Долина p. Ангрен 

Ja JiP+t Ja Ja J a a+bj Jabt J sbj Jabt J i P + t Jj-a+bj Jabt J 3 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ + + + + 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ + + + 
+ 

+ + + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

i 
~г 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 
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Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр 

Юго-западные отроги 
Гиссарского хребта Бухаро-

Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр Ур. Лянгар, 
горы Яккабаг, 
Ур. Ташкутан 

Ур. Мубарек Ур. Каган Виды 

J, J* Лз Jit Jaa J3cl Ji ' J„ J* 

1 2 3 4 СП
 

6 7 8 9 10 

Mohria sp. 
Osmunda jurassica K--M 
О. longirimosa К П m. 
О. obsoleterimosa К1 i гп 
О. sparsituberculata 

K l i m . 
О. crassirimosa K l i m . 
О. tuberculata K l i m . 
О. papillate. B o l c h . 
O. kugartensis S i x t . 
0. angrenica S i x t . 
0 . rotunda K l i m . 
Phlebopteris polypodioi-

des B r o n g n . 
Ph. exornata B o l c h . 
Ph. imperfectus 

J a г о s с h. 
Phlebopteris sp. 
Pteridium solidum 

B o l c h . 
P. typicum B o l c h . 
Pteris sp. 
Salvinia perpulchra 

B o l c h . 
5. aldijarensis A1 i m. 
Todites spinulatus K l i m 
T. szeiana (P'an) 
Trichomanes crassus 

(N a:u m.) 
T. punctatus B o l c h . 
T. parvulumopsls K u z . 
T. exeguus B o l c h . 

) Споры 
папоротникообразных 

неопределенного 
систематического 

положения 

Acanthotritetes trianguta-
tus A1 i m. 

Azonomonaletes tnagnus 
В о l c h . 

Brochotriletes vulgaris 
N a vi m. 

Camptdtriletes cerebrifor-
mis N a u m . 

C. curvus B o l c h . 
C. exilis B o l c h . 
Chomofriletes anagram 

mensis K.-M. 
Ch. irregularis К о r z h. 
Ch. reduncus B o l c h . 
Leiotriletes incertus 

B o l c h . 

+ + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 38 

Хивинская область Фергана 

Ур. Газли Ур. Алат Ур. Зекры Урочища Аркит 
и Каратут 

Jit J»a + bj Jabt Jacl + ox Jaa + bj J3bt Jadi J a a+bj Jabt J3CI1 J a 
J ^ + s JiP+t J a a+bj 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

; + 

t 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
•+ 

+ 

.+ 

.+ 

i 
Т 

+ 

+ 

+ 

4-

31 Зак. 93 
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482 СТРАТИГРАФИЯ 

Фер 

Виды 
Урочища 

Аркит 
и Каратут 

Рудник 
Таш

кумыр 
Ур. Майлису Рудник Кокянгак Ур. Алдыяр Виды 

J„bt J s J ,p+t J , h + s J .P+t J , h + s J iP+t 

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Mohria sp. 
Osmunda jurassica K.-M. 
0. longirimosa K l i m . 
0. obsoleterimosa K l i m . 
0. sparsituberculata 

K l i m . 
0. crassirimosa K l i m . 
0. tuberculata K l i m . 
0. papillate. B o l c h . 
0. kugartensis S i x t . 
0. angrenica S i x t . 
0. rotunda K l i m . 
Phlebopteris potypodioides 

B r o n g n . 
Ph. exornata B o l c h . 
Ph. imperfectus 

J a г о s с h. 
Phlebopteris sp. 
Pteridium solidum 

B o l c h . 
P. typicum B o l c h . 
Pteris sp. 
Salvinia perpulchra 

B o l c h . 
S. atdijarensis A l i m . 
Todites spinulatus K l i m . 
T. szelana (P'a n) 
Trichomanes crassus 

(N a u m.) 
T. punctatus B o l c h . 
T. parvulumopsis K u z . 
T. exeguus B o l c h . 

Споры 
папоротникообразных 

неопределённого 
систематического 

положения 

Acanthotriletes triangula-
tus A l i m . 

Azonomonaletes magnus 
B o l c h . 

Brochotnletes vulgaris 
N a urn. 

Camptotriletes cerebrifor-
mis N a u m . 

C. curvus B o l c h . 
C. exilis B o l c h . 
Chomotriletes anogram-

tnensis K.-M. 
Ch. irregularis К о r z h. 
Ch. reduncus B o l c h . 
Leiotriletes incertus 

B o l c h . 

\ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 38 

гана Плато Устюрт 

Р у Д Н И 
Сулюк 

та 

К г , 
. Рудни 

Шура 

Рудни 
f Кызыл 

D кия 
* Урочища Кокбахты, 

Баитерек, Теренькудук 
Колодец 
Кугусем 

Долина у . л м г р е н ч 

J i J i P + t h J* J aa+b; Jabt J» J»bj J2bt JiP+t J a a+b Jabt Ja 

35 36 37 38 39 40 \
 4 1 42 43 44 45 46 47 

! + 
i + 

+ 
+ 

+ + 
j 

1 + 

; + 
; + 

+ 
+ + 

1 + 

; + 
; + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + + + 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ 
+ 
+ + 

+ 

3 1 * ' 
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П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр 

Юго-западные отроги 
Гиссарского хребта 

Бухаро-

Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр Ур. Лянгар, 
горы Яккабаг, 
ур. Ташкутан 

Ур. Мубарек Ур. Каган 

Ji J 3 Ja Jit J3cl Ji Ja J 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L. bujargiensis В о 1 с h. 
L. gradatus В о 1 с h. 
L. stelloides B o l c h . 
L. varius B o l c h . 
L. europeus B o l c h . 
L. virgatus B o l c h . 
L. microrugosus N a u m . 
L. pallescens B o l c h . 
L. fulvus (M a 1.) 

B o l c h . 
L. typicus N a u m . 
L. convexus B o l c h . 
L. eximius В о 1 с h. 
L. turgidoriformis K.-M. 
L. rotundus N a u m . 
L. rotundiformis (M a 1.) 
Lophotriletes affluens 

B o l c h . 
L. minutipunctatus 

B o l c h . 
L. rams A1 i m. 
L. microtuberculatus 

A1 i m. 
Perlplectotriletes amplec-

tus ( W a l t z.) cf. var. 
taymirensis K.-M. 

Trachytriletes aff. trivialis 
N a u m . 

T. minutissimus N a u m . 
T. oreolatus N a u m . 
T. unicus С h 1 о п о v a 
Tripartina paradoxa 

M a i . 
T. variabilis M a i . 

+ + + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

Пыльца 
птеридоспермов 

Caytonia encodes (H a r-
r i s) B o l c h . 

+ + + 

Пыльца 
кордаитовых (?) 

Cordaitina orientalis 
B o l c h . 

Cordaitina sp. + 
Пыльца беннетитовых 

Bennettites dilucidus 
B o l c h . 

B. medius B o l c h . 
B. percarinatus B o l c h . 
B. tumulosus K u z . 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 38 

Хивинская область Фергана 

Ур. Газли Ур. Алат Ур. Зекры Урочища Аркит 
и Каратут 

Jit J aa+bj J3bt J3cl + ox J 2a+b. Jabt J3CI1 J2a-|-bj Jabt J 3cl, J a 
J,h+s JiP+t J a a+bj 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
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Фер 

Виды 
Урочища 

Аркит 
и Каратут 

Рудник 
Таш

кумыр 
Ур. Майлису Рудник Кокянгак Ур. Алдыяр 

J,bt JiP+t J ,h+s J,h+e J.P+t 

1 25 26 27 28 29 30 31 32 83 34 

L. bujargiensis B o l c h . 
L. gradatus B o l c h . 
L. stelloides B o l c h . 
L. varius B o l c h . 
L. europeus B o l c h . 
L. virgatus B o l c h . 
L. microrugosus N a u m . 
L. pallescens B o l c h . 
L. fulvus (M a 1.) 

B o l c h . 
L. typicus N a u m . 
L. convexus B o l c h . 
L. eximius B o l c h . 
L. turgidoriformis K.-M. 
L. rotundas N a u m . 
L. rotundiformis (M a 1.) 
Lophotriletes affluens 

B o l c h . 
L. minutipunctatus 

B o l c h . 
L. rarus A1 i m. 
L. microtuberculatus 

A l i m . 
Periplectotriletes amplec-

tus ( W a l t z . ) cf. var. 
taymirensis K-M. 

Trachytriletes aff. trivia-
lis N a u m . 

T. minutissimus N a u m . 
T. oreolatus N a u m . 
T. unicus С h 1 о п о v a 
Tripartina paradoxa 

M a i . 
T. variabilis M a i . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ ; 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ ; 

+ j 

+ j 

+ ! 

Пыльца 
птеридоспермов 

Caytonia oncodes (H a r-
r i s) B o l c h . 

Пыльца 
кордаитовых (?) 

Cordaitina orientalis 
B o l c h . 

Cordaitina sp. 

+ 

Пыльца беннетитовых 
Bennettites dilucidus 

B o l c h . 
B. medius B o l c h . 
B. percarinatus B o l c h . 
B. tumulosus Kuz-. 

+ + : + 
+ 
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Продолжение табл. 38 

гана Плато Устюрт 

Долина р. Ангрен 
Рудник 
С у л ю к -

та 
Рудник 
Шураб 

Рудник 
Кызыл-

кия 
Урочища Кокбахты, 

Байтерек, Теренькудук 
Колодец 

Кугусем 

Долина р. Ангрен 

Ja J . P + t Ja Ja J a a + b j J a b t J j J a M J a b t J i P + t J 3 a + b j J a b t J » 

35 36 , 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ i 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 1 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

i 
т 

+ 

+ 

+ + 
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П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр 

Юго-западные отроги 
Гиссарского хребта Бухаро-

Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр Ур. Лянгар, 
горы Яккабаг, 
ур. Ташкутан 

Ур. Мубарек. Ур. Каган 

J. J„ Jit J»a J acl Ji- J2 ' h 

1 2 3 4 СЛ
 

7 8 9 10 

Пыльца саговниковых 

Cycas glabra B o l c h . 
Encephalarthos bennetti-

toides B o l c h . 

+ + 

Пыльца гинкговых 

Ginkgo parva B o l c h . 
G. typica (M a 1.) 

B o l c h . 
G. praecuta B o l c h . 
G. fragosa K u z . 
G. mutabila (N a u m.) 

B o l c h . 
G. elongata (N a u m.) 

+ + + 
+ + 

Пыльца хвойных 

Agathis sp. 
Araucaria incisa B o l c h . 
Araucarites sp. 
Cedrus cristata Z a u e r 
C. parvisaccata Z a u e r 
Classopollis P f 1. 
Cupressaceae 
Cupressus sp. 
Cupressacites minor 

M a i . 
C. coriaceus B o l c h . 
Florinites sp. 
Paleoconiferus asaccatus 

B o l c h . 
P. jurassicus K.-M. 
Paleoconiferus sp. 
Paleopicea glaesaria 

B o l c h . 
P. vulgaris B o l c h . 
P. trivialis B o l c h . 
Picea spirellaeformis 

( M a i . ) B o l c h . 
P. singularae B o l c h . 
P. typica B o l c h . 
P. gigantissima B o l c h . 
P. exiloides B o l c h . 
Piceites asiaticus B o l c h . 
P. podocarpoides B o l c h . 
P. aurigineus B o l c h . 
P. laiens B o l c h . 
P. expositus B o l c h . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 38 

Хивинская область Фергана 

Ур. Газли Ур. Алат Ур. Зекры Урочища Аркит 
и Каратут 

J.t J 2a+bj J2bt J 3cl+ox J 2 a+bj Jabt JsCl, J 2 a+bj Jabt J3CI1 Ja J ^ + s J i P + t J 2 a+bj 

11 12- 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

•
*

+
+

'
+

+ 
+ 

++
 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

1 

+ 

1 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

i i 
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Фер 

Виды 
Урочища 

Аркит 
и Каратут 

Рудник 
Таш
кумыр 

Ур. Майлису Рудник Кокянгак Ур. Алдыяр 

Jabt J a J i P + t Ja Ja J , h + e J i P + t Ja J,h+s J i P + t 

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Пыльца саговниковых 

Cycas glabra B o l c h . 
Encephalarthos bennetti-

toides B o l c h . 

+ + + + + + 

Пыльца гинкговых 

Ginkgo parva B o l c h . 
G. typica (M a 1.) 

B o l c h . 
G. praecuta B o l c h . 
G. fragosa K u z . 
G. mutabila (N a u m.) 

B o l c h . 
G. elongata (N a u m.) 

+ 

+ 

+ + + 
+ 
+ 

Пыльца хвойных 

Agathis sp. 
Araucaria incisa B o l c h . 
Araucarites sp. 
Cedrus cristata Z a u e г 
•С. parvisaccata Z a u e r 
Classopollis P f 1. 
Cupressaceae 
Cupressus sp. 
Cupressacites minor 

M a i . 
C. coriaceus B o l c h . 
Florinites sp. 
Paleoconiferus asaccatus 

B o l c h . 
P. jurassicus K.-M. 
Paleoconiferus sp. 
Paleopicea glaesaria 

B o l c h . 
P. vulgaris B o l c h . 
P. trivialis B o l c h . 
Picea spirellaeformis 

( M a i . ) B o l c h . 
P. singularae B o l c h . 
P. typica B o l c h . 
P. gigantissima B o l c h . 
P. exiloides B o l c h . 
Piceites asiaticus B o l c h . 
P. podocarpoides B o l c h . 
P. aurigineus B o l c h . 
P. latens B o l c h . 
P. expositus B o l c h . 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

I 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 38 

гака Плато Устюрт 

Долина p. Ангрен 
•Руяни» 
Сулюк 

гга 
[ Рудни» 

Шурае 
Рудник 
Кызыл 

кия 
Урочища Кокбахты, 

Байтерек, Теренькудук 
Колодец 
Кугусем 

Долина p. Ангрен 

Ja J» J a 
J aa+bj J3bt Ja Jjbj J„bt JiP+t J 3a+b. J 2M Ja 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

+ + + + + + + + + + 

! 

i 

i 

+ 
+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ + + + 

•• 

i 

+ . 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 1 

+ 

1 

+ 

j 

I 

+ 
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Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр 

Юго-западные отроги 
Гиссарского хребта Бухаро-

Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой Балхан, 

ур. Туаркыр Ур. Лянгар, 
горы Яккабаг, 
ур. Ташкутан 

Ур. Мубарек Ур. Каган Виды 

h 'j.t Jaa Jacl J. J 2 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t 

Podocarpus kajnarensis 
В о 1 с h. 

P. sub(aleata K.-M. 
P. unica B o l c h . 
P. multesima B o l c h . 
P. proximo B o l c h . 
P. patula B o l c h . 
P. creiacea B o l c h . 
P. multiformis B o l c h . 
P. macrophyllaeformis 

B o l c h . 
P. subrotundus B o l c h . 
Podozamites glabrus 

B o l c h . 
P. bullulinaeformis 

(M a 1.) 
P. luteolus B o l c h . 
P. laricinus B o l c h . 
P. ovatus В о 1 с h. 
P. conifer aides B o l c h . 
P. undatus B o l c h . 
P. minor B o l c h . 
P. cognatus B o l c h . 
P. grandis B o l c h . 
P. sinuosus B o l c h . 
Protoabies sp. 
Protoconiferus funarius 

(N a um.) 
P. flavus B o l c h . 
Protoconiferus sp. 
Protopinus subluteus 

В о 1 с h. 
Protopodocarpus mono-

chromatus B o l c h . 
Pseudopicea magnifica • 

В о 1 с h. 
Ps. monstruosa B o l c h . 
Ps. variabiliformis 

B o l c h . 
Pseudopinus pergandis 

B o l . c h . 
Ps. contigua B o l c h . 
Ps. oblatinoides (M a 1.) 

B o l c h . 
Ps. pectinella (M a 1.) 

B o l c h . 
Pseuddpodocarpus typica 

( M a i . ) B o l c h . 
PseudOwalchia sp. 
Taxodraceae 
Walchiites grtjtdatus 

B o l c h . 
Walchiites sp. 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

1 

I 
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Продолжение табл. 38 

Хивинская область Фергана 

Ур. Газли Ур. Алат Ур. Зекры Урочища Аркит 
и Каратут 

J a a + b j J j b t J j C l + O X J 2 a + b j J a b t J « c l , j 2 a + b j J 2 b t J 3 c l i . J 2 
J i h + s J i P + t J 2 a + b j 

11 1 12 13 14 : 15 , 16 , 17 18 19 20. 21 22 23 24 

. + 
+ 
+ 

+ 

+ 

• 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

http://jurassic.ru/



494 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 
Урочища 

Аркит 
и Каратут 

J.bt 

25 26 

Рудник 
Таш

кумыр 

J,p+t 

27 

Ур. Майлису 

28 29 

Рудник Кокянгак 

Фер 

Ур. Алдыяр 

Jih+» 

30 

JiP+t 

31 

J ,h+s J i P + t 

32 33 34 

Podocarpus kajnarensis 
B o l c h . 

P. subtaleata K.-M. 
P. unica B o l c h . 
P. multesima B o l c h . 
P. proxima B o l c h . 
P. patula B o l c h . 
P. cretacea B o l c h . 
P. multiformis B o l c h . 
P. macrophyllaeformis 

B o l c h . 
P. subrotundus B o l c h . 
Podozamites glabrus 

B o l c h . 
P. bullulinaeformis 

(M a 1.) 
P. luteolus B o l c h . 
P. laricinus B o l c h . 
P. ovatus B o l c h . 
P. coniferoides B o l c h . 
P. undatus B o l c h . 
P. minor B o l c h . 
P. cognatus B o l c h . 
P. grandis B o l c h . 
P. sinuosus B o l c h . 
Protoabies sp. 
Protoconiferus funarius 

(N a u m.) 
P. flavus B o l c h . 
Protoconiferus sp. 
Protopinus subluteus 

B o l c h . 
Protopodocarpus mono-

chromatus B o l c h . 
Pseudopicea magnifica 

B o l c h . 
Ps. monstruosa B o l c h . 
Ps. variabiliformis 

B o l c h . 
Pseudopinus pergandis 

B o l c h . 
Ps. contigua B o l c h . 
Ps. oblatinoides (M a 1.) 

B o l c h . 
Ps. pectinella (M a 1.) 

B o l c h . 
Pseudopodocarpus typica 

( M a i . ) B o l c h . 
Pseudowalchia sp. 
Taxodiaceae 
Walchiites gradatus 

B o l c h . 
Walchiites sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

• + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 
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Продолжение табл. 38 

гана Плато Устюрт 

Долина р. Ангрен Рудии 
Сулюк 

та 
* Рудни 

Шура( 
Р У Д Н И 1 

: Кызыл 
' кия 

1 Урочища Кокбахты, 
Байтерек, Теренькудук 

Колодец 
Кугусем 

Долина р. Ангрен 

J, J i P + t 1, Ja J aa+bj Jabt J» Jabj Jabt J.P+t J 3a+b] Jabt J 3 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

'.+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой БаЛхан, 

ур. Туаркыр 

Юго-западные отроги 
Гиссарского хребта Бухаро-

Виды 

П-ов Мангышлак, 
хр. Большой БаЛхан, 

ур. Туаркыр Ур. Лянгар, 
горы Яккабаг, 
ур. Ташкутан 

Ур. Мубарек Ур.! Каган Виды 

Ji J 2 Ja Jit J2a J3cl J. . J3 % 

1 2 3 4 | 5 6 7 

СО
 9 10 

Пыльца голосеменных 
неустановленного 
систематического 

положения 

Aletes marifortnis 
Т h i е г g. 

Carolina compactiformis 
M a i . 

Dipterella latips M a i . 
Patellina patellata M a i . 
P. exilis M a 1 
Quadraeculina limbata 

M a i . 
Q. laticorpina M a i . 

+ + 
+ 

+ 

+ 
+ 

Виды 

Фер 

Виды 
Урочища 

Аркит 
и Каратут 

Рудник 
Таш

кумыр 
Ур. Майлису Рудник Кокянгак Ур. Аядыяр Виды 

J2bt Ja JiP+t J 2 Ja J ^ + s JiP+t h J,h+s JiP+t 

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Пыльца голосеменных 
неустановл енного 
систематич еского 

п о л о ж е н и я 

Aletes mariformis 
Т h i е г g. 

Corolina compactiformis 
M a i . 

Dipterella latips M a i . 
Patellina patellata M a i . 
P. exilis M a i . 
Quadraeculina limbata 

M a i . 
Q. laticorpina M a i . 

+ 
+ 
+ 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

Первыми исследователями, установившими развитие меловых: от
ложений в Средней Азии, были Д. К. Мышенков (1871), Н. П. БарЧют 
де Марни (Д875), И. В. Мушкетов (18$6, 1906, 1915), Г. Д. Романов-
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Продолжение табл. 38 

Хивинская область Фергана 

Ур. Газли Ур. Алат Ур. Зекры Урочища Аркит 
и Каратут 

Jit Jja+bj Jabt J 3cI+ox J 2a+bj Jabt J 3cl, J aa+bj Jabt J 8cl, Ja J,h+s JiP+t J a a+b j 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+ 
+ 

гана Плато Устюрт 

Долина р. Ангрен Рудник 
Сулюк-

та 
Рудник 
Шураб 

Рудник 
Кызыл-

кия 
Урочища Кокбахты, 

Байтерек, Теренькудук 
Колодец 
Кугусем 

Долина р. Ангрен 

Ja JiP+t Ja Ja J 3a+bj Jabt J 3 
Jabj Jabt JiP+t, Jaa+bj Jabt J 3 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

_j_ + 

+ 

+ + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 9 0 8 ) ( 1 8 7 8 ' 1 8 8 4 ' 1 8 9 0 ) ' B ' A " 0 б Р У ч е в ( 1 8 8 7 ) > Л - C - Б е Р г ( 1 9 0 2 ' 1 9 0 5 . 
Схемы стратиграфии этих образований для всей центральной части 

Бухарской области впервые были разработаны С. Н. Михайловским, 
для Ферганской впадины Ф. Н. Чернышевым, М. М. Бронниковым, 
32 Зак. 93 
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В. Н. Вебером и А. В. Фаасом (1910), для низовьев Амударьи А.Д.Ар
хангельским (1916а), для Приташкентского района Е. В. Ивановым 
(1926), для Зеравшанской горной области П. И. Бутовым, С. Ф. Маш-
ковцевым и В. А. Николаевым (1925). 

С 1930—1931 гг. изучением меловых отложений юго-западных от
рогов Гиссарского хребта занимались А. В. Данов (1928 г.), П. П. Чу-
енко (1938, 1939), Н. П. Туаев (1934 г., 1937), В. П. Мирошниченко 
(1933 г.), В. А. Вахрамеев, А. В. Пейве и Н. П. Херасков (1936), 
Б. А. Борнеман и др. (1936). Разработанная Н. П. Херасковым схема 
для отложений нижнего мела не потеряла своего значения до наших 
дней. Большую работу по стратиграфии меловых отложений юго-за
падных отрогов Гиссарского хребта выполнил С. Н. Симаков (1950, 
1952, 1953а, 1957), который в результате многолетних исследований 
провел расчленение нижне- и верхнемеловых отложений на ряд свит, 
дав им буквенное обозначение и увязав с принятой международной 
шкалой. Схема С. Н. Симакова прочно вошла в практику геологосъе
мочных работ. Позднее Н. П. Луппов (1959) на основе палеонтологиче
ских данных расчленил альбский ярус на три подъяруса: нижний, 
средний и верхний. 

Для каждого района Ферганской впадины О. С. Вялов (1935а, 
1944, 1945, 1947) доказал необходимость выделения местных стратигра
фических единиц. Им было установлено четыре типа разрезов: исфа-
ринский, кызылярский, гульчинский и нарынский. 

Стратиграфия меловых отложений Кызылкума отражена в рабо
тах И. П. Герасимова и П. К. Чихачева (1931), С. А. Кушнаря (1937), 
Б. А. Борнемана (1940), А. И. Смолко (1934а, б) и др., Бухаро-Кар-
шинской области в работах И. Г. Шарапова, С. И. Ильина (1935 г.), 
Н. А. Билалова (1936), Г. В. Богачева (1937), С. М. Киселева и др. 
В Приташкентском районе меловые отложения- изучались Н. Ф. Безо-
бразовой (1925 и др.), Е. А. Кочневым, В. С. Циммерман, С. Ф. Маш-
ковцевым (1935), Н. П. Васильковским (19416), Н. Е. Минаковой 
(1941), Г. А. Беленьким (1955, 1961) и Р. Ю. Музафаровой (1958 г., 
1963). Описание меловых аммонитов производилось Н. П. Лупповым 
(1961, 1963а) и В. Д. Ильиным (1959), двустворчатых моллюсков — 
Н. Н. Бобковой (1961а, б), Е. Г. Винокуровой (1963а, б, в) и Г. М. Бе
ляковой (1965), фораминифер — Е. А. Жуковой (1963) и др. Продол
жается детализация и уточнение ярусных границ и дальнейшее расчле
нение ранее считавшихся «немых» толщ. Это дает возможность в даль
нейшем разработать унифицированные схемы стратиграфии меловых 
отложений Узбекистана и Средней Азии. 

Отложения мела на территории Узбекистана распространены ши
роко. Наиболее полный разрез их известен в юго-западных отрогах 
Гиссарского хребта (мегантиклиналь Южного Гиссара), где они хоро
шо обнажены и занимают обширную площадь. Известны меловые от
ложения в Зирабулак-Зиаэтдинских горах, Кызылкуме, Приташкент-
ской и Ферганской впадинах. Кроме того, полные разрезы этих образо
ваний вскрыты также глубокими скважинами в Сырдарьинской, Севе-
ро- и Южно-Устюртской синеклизах и Амударьинской гемисинеклизе. 

В отложениях меловой системы выделяются морские, лагунные и 
континентальные фации; основными являются морские. Они наиболее 
широко распространены, лучше обнажены на поверхности, фаунистиче
ски хорошо охарактеризованы и поэтому лучше изучены. Континен
тальные отложения известны во всех районах Узбекистана, но зани
мают меньшие площади. Органические находки в них редки, поэтому 
они хуже изучены. Лагунные отложения распространены ограниченно. 
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Мощность меловых отложений резко изменяется и зависит от ме
стонахождения разреза в тектонических структурах. Наибольшие мощ
ности их от 1980 до 2600 м характерны для юго-западных отрогов Гис
сарского хребта, наименьшие — для Ферганской впадины — от 60 
(Шайдан) — 270 м (Лякан) до 1440 м (Чангетсу) и Кызылкума (Кы
зылкумская глыба)—от 60 до 730 м (Кульджуктау). В большинстве 
случаев, осадки меловой системы трансгрессивно залегают на палеозой
ских породах (Кызылкум), реже со следами размыва (колодец Кугу
сем, Приташкентская впадина), а иногда с угловым несогласием (Юж
ная Фергана) или согласно, как, например, в районах юго-западных 
отрогов Гиссарского хребта (мегантиклиналь Южного Гиссара), неко
торых участках западных предгорий Ферганского хребта (Ферганская 
впадина) и Бухарской депрессии (восточная часть Амударьинской си
неклизы). 

Верхняя граница меловых отложений с осадками палеогеновой 
системы почти повсеместно сопровождается параллельным несогласием. 
Обычно, палеогеновые отложения залегают с размывом на верхнемело
вых породах. 

Меловые отложения разделены (снизу вверх) на валанжинский, 
готеривский, барремский, аптский, альбский, сеноманский, туронский, 
коньякский, сантонский, маастрихтский и датский ярусы. Барремский, 
аптский, альбский и все ярусы верхнего мела, кроме датского, делятся 
на подъярусы. Многие границы между ярусами еще точно не установ
лены и требуют доработки. Много споров в литературе вызывает дат
ский ярус. Некоторые исследователи (Б. П. Жижченко, 1956 г. и др.) 
считают, что датский ярус необходимо перенести в палеогеновую си
стему, а другие (В. П. Ренгартен, 1956 г. и др.) —оставить его в ме
ловой системе; вопрос этот пока остался нерешенным. В данном очерке, 
до решения этого вопроса на МСК он отнесен к меловой системе. 

Ниже приводится описание меловых отложений по единицам тек-
тоно-геологического районирования с запада на восток. 

Нижний отдел 

Нижнемеловые отложения довольно широко распространены. Наи
более хорошо они обнажены в юго-западных отрогах Гиссарского хреб
та (мегантиклиналь Южного Гиссара), известны также в Кызылкуме, 
Приташкентской и Ферганской впадинах. Кроме того, они вскрыты 
глубокими скважинами в Амударьинской гемисинеклизе в Южно- и 
Северо-Устюртской синеклизах. 

Представлены осадки морскими, лагунными и континентальными 
фациями (рис. 21, см. приложение 13). Мощность колеблется от 35 
(Лякан, Ферганская впадина)"""До* Т000 м (мегантиклиналь Южного 
Гиссара). 

На плато Устюрт (Северо- и Южно-Устюртская синеклизы и раз
деляющие их поднятия) нижнемеловые отложения представлены пес
чаниками, алевролитами и глинами. Мощность их колеблется от _400_ 
до 1000_лг. Увеличение мощности наблюдается по мере удаления от 
поднятий к прогибам. В районе Кугусема осадки мела (по естествен
ным выходам) расчленены на ярусы. По глубоким скважинам они не
достаточно фаунистически охарактеризованы, поэтому нижняя их часть 
остается нерасчлененной. 

В низовьях Амударьи (Сырдарьинская синеклиза) также распро
странен комплекс песчано-алеврито-глинистых отложений мощностью 
до 650 м. Выявить закономерность в изменении мощности из-за недо-

32* 
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статка данных не представляется возможным. Нижняя часть нижнеме
ловых отложений осталась нерасчлененной. 

Морская трансгрессия, начавшаяся в раннем альбе, достигла пу
стыни Кызылкум, хотя, по-видимому, не захватила ее полностью. По-

П 
Одет 

Рис. 21. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов нижнемеловых отло
жений Узбекистана и сопредельных территорий 

/ — конгломераты и гравелиты; 2 — песчаники; 3 —- алевролиты; 4 — глины; 5 — мергели; 6 — из
вестняки; 7 — гипс 

Разрезы: I — Карамая — Кугусем, II — Шахпахты, III — Барсакельмес, IV — Чимбай, V —Кабаклы, 
VI — Газли, VII — Джангельды, VIII — Алат, IX — Тойчисай, X — Полторацкое поднятие, XI — Ля-

кан, XII — междуречье Исфайрам — Сох, XIII —Наукат, XIV — Чангетсу 

этому нижнемеловые отложения здесь представлены морскими и кон
тинентальными фациями. Литологически это песчаники, алевролиты и 
глины мощностью до 115 м, охарактеризованные фораминиферами и 
моллюсками. 

В урочищах Газли, Кабаклы и ж.-д. ст. Алат (восточная часть 
Амударьинской гемисинеклизы) нижнемеловые осадки состоят из об
ломочных пород: песчаников, алевролитов и глин с прослоями карбо
натных осадков — известняков, мергелей и ракушечников. Мощность 

http://jurassic.ru/



МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 501 

отложений колеблется от 300 до 500 м. С удалением от поднятий мощ
ность постепенно увеличивается. Нижняя часть, так же как и на пре
дыдущих площадях, из-за скудности органических остатков осталась 
нерасчлененной. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта нижнемеловые отло
жения довольно разнообразны. Наряду с обломочными породами — 
глинами, алевролитами и песчаниками — присутствуют гипсы, а также 
карбонатные осадки — доломиты, мергели; известняки-ракушечники. 
Мощность их значительно изменяется с севера на юг, т. е. при удале
нии от складчато-глыбовых поднятий, от 860 до 1100 м. Нижняя часть 
отложений — континентальная и лагунная пестроокрашенная — была 
разделена Н. П. Херасковым и другими исследователями на ряд свит. 
Редкие находки в них органических остатков не позволяют считать 
границы между ярусами твердо установленными. Верхняя часть ниж
немеловых отложений — морская, хорошо палеонтологически обосно
вана и разделена даже на зоны. 

В Ферганской впадине нижнемеловые отложения континентальные 
(русловые, аллювиальные и озерные фации). Литологически они пред
ставлены красными глинами, песчаниками, конгломератами, гравийни-
ками и только в самой верхней части разреза в некоторых пунктах по
являются мергели, доломиты и гипсы. Мощность отложений изменяет
ся от 35 (Лякан) до 725 м (Чангетсу). Осадки бедны органическими 
остатками и сильно фациально изменчивы, поэтому нерасчленены и 
альбский ярус выделен по сопоставлению с аналогичными свитами 
Таджикской депрессии. 

В Приташкентской впадине, по Г. А. Беленькому (1965 г.) и другим 
геологам, отложения нижнего мела представлены терригенными кон
тинентальными образованиями в пролювиальной, русловой, аллювиаль
ной и озерной фациях. Литологически это брекчии, конгломераты, гра
велиты, песчаники и глины с редкими прослоями мергелей и глинистых 
известняков. Мощность их колеблется в широких пределах •— от 130 
до 560 м. Расчленение произведено условно по стратиграфическому 
положению и редким находкам остракод. 

Валанжинский ярус 

Отложения валанжинского яруса на поверхности распространены 
ограниченно. Известны они на Устюрте у колодца Кугусем (Мангыш-
лакско-Устюртская группа складок) и в юго-западных отрогах Гиссар
ского хребта. В первом районе осадки морские. Возраст их установ
лен по аммонитам и пелециподам. Нижний контакт пород несоглас
ный, верхний — согласный. Во втором районе образования континен
тальные и возраст их установлен условно. 

В районе колодца Кугусем валанжинский ярус представлен пес
чаниками с редкими прослоями глин и алевролитов. Окраска пород зе
леновато-желтая. Песчаники залегают несогласно, со следами размы
ва, на глинах среднеюрского возраста. Мощность отложений 60 м. Воз
раст установлен по аммонитам Polyptychites aff. rectangulata R о g о s е 
и пелециподам (Гринберг, Сухинин, 1965). Собранные морские иско
паемые остатки очень разнообразны и свидетельствуют о неглубоком 
море, режим которого не был постоянен, о чем говорят находки круп
ных галек (диаметром до 10 см) и маломощные гравелиты. 

В более северных районах валанжинский ярус, по данным 
И. Г. Гринберга и В. Г. Сухинина (1965), состоит из темно-серых плот
ных глин с включением окатанной гальки кварца, черного кремня. Вы-
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шележащие глины содержат обломки ауцелл, сходные, по мнению 
А. А. Савельева, с валанжинскими видами п-ова Мангышлак. Мощность 
отложений валанжинского яруса здесь около 32 м. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта нижняя граница ва
ланжинского яруса ранее проводилась по кровле верхнеюрской гаур
дакской свиты, хотя переход между карабильской и гаурдакской сви
тами постепенный. На стратиграфическом совещании (1959 г.) возраст 
карабильской свиты установлен условно так титон — валанжин. Позд
нее Е. А. Репман (19366) на южном склоне Гиссарского хребта (горы 
Мечетли и восточнее) и И. М. Алиев и др. (1963) в районе ж.-д. ст. Фа-
раб установили внутри карабильской свиты размыв и стратиграфиче
ское несогласие между глинистой (нижней) и песчаной (верхней) ее 
частями. В глинистой части в районе ст. Фараб Л. О. Тарасовой был 
определен позднеюрский спорово-пыльцевой комплекс, а в песчаниках 
(верхняя часть карабильской свиты) И. Н. Бархатной — раннемеловой. 
Таким образом, по-видимому, границу между меловой и юрской систе
мами надо проводить внутри карабильской свиты. Поэтому в этом 
очерке нижняя граница валанжинского яруса проводится по подошве 
песчаников и ярус установлен в объеме в е р х н е й (песчаной) ч а с т и 
к а р а б и л ь с к о й и всей а л ь м у р а д с к о й с в и т . 

В Тойчисае верхи карабильской свиты сложены песчаниками с лин
зами конгломератов общей мощностью 100 м. В этой части разреза 
встречены пресноводные ископаемые остатки: в ур. Кокмияр естериа, 
в районе Гаурдака униониды. Стратиграфически выше залегают осад
ки альмурадской свиты, состоящие из глин и алевролитов с прослоем 
доломитизированных известняков (до 3,5 м), содержащие табуляты и 
Pterotrigonia ex gr. caudata A g. Верхи свиты состоят из белых гипсбв 
мощностью около 8 м. Общая мощность отложений валанжинского яру
са 210 м. Возраст установлен условно по стратиграфическому положе
нию. 

Из изложенного видно, что режим бассейна в это время был очень 
непостоянен. Континентальные отложения, содержащие редкую пресно
водную фауну, сменяются морскими, а затем лагунными (гипсы). 

Готеривский ярус 

Готеривский ярус известен в тех же районах, что и валанжинский, 
и в тех же фациях. Расчленение морских отложений проведено по пе-
лециподам, а континентальных — условно и главным образом по стра
тиграфическому положению. Нижний и верхний контакты яруса соглас
ные. 

В районе колодца Кугусем к готериву относится маломощная (8— 
10 м) пачка глин и мергелей с морскими пелециподами, залегающая 
согласно на валанжинских породах. В более северных районах Устюр
та, как указывают И. Г. Гринберг и В. Г. Сухинин (1965), граница го-
теривского и валанжинского ярусов проводится внутри довольно одно
образной толщи зеленовато-серых глин по первому появлению остатков 
Leda aff. scapha O r b . А. А. Савельев отмечает, что данный вид изве
стен из отложений готерива Южной Эмбы. Кроме того, из зеленовато-
серых глин определены Pholadomya sp. и остатки высших ракообраз
ных. По перечисленному комплексу фауны можно судить о том, что се
верная часть Устюрта в готериве имела связь с Эмбенским районом. 
Последний в свою очередь сообщался, судя по общности готеривских 
видов, с бассейнами районов п-ова Мангышлак и Кавказа. 
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В юго-западных отрогах Гиссарского хребта 1 к готеривскому яру
су условно отнесена к ы з ы л т а ш с к а я с в и т а , представленная алев
ролитами, песчаниками и глинами. Общая окраска пород темно-корич
невая с редкими голубыми и серыми полосами, совпадающими с про
слоями глин и алевролитов. Мощность отложений до 140 м (Тойчисай). 

Найденные в районе сел. Дербент В. И. Рудиком в 1961 г. в кызыл-
ташской свите Trigonioides kodairai K o b . et S u z., Tr. hissarica M a r 
t i n s , возраста точно не определяют, так как известны от верхнего го-
терива до апта. Этим и объясняется условность выделения готерив-
ского яруса по его стратиграфическому положению. Найденные триго-
ниоидесы, по мнению Г. Г. Мартинсона, обитали, очевидно, в мелко
водных и спокойных лагунах и озерах. Основная толща красноцветных 
осадков почти совершенно лишена органических остатков и имеет, по-
видимому, континентальное происхождение. 

Валанжинский и готеривский ярусы нерасчлененные 

Нерасчлененные отложения этих двух ярусов были вскрыты сква
жинами в урочищах Газли и Кабаклы (восточная часть Амударь
инской гемисинеклизы). Этот же возраст имеет и ходжиабадская сви
та, развитая в Ферганской впадине. Органические остатки в осадках 
не встречены и поэтому возраст их установлен только по стратиграфи
ческому положению в разрезе. В Газли валанжин-готеривские отло
жения состоят в основном из мелкозернистых коричневато-красных пес
чаников с прослоями глин и алевролитов. Залегают они на верхнеюр
ских известняках. Мощность их ПО м. 

В Кабаклы эти отложения вскрыты разведочной скважиной. Они 
представлены буровато-красными глинами с прослоями темно-серых 
алевролитов и известняков и конгломератом в основании. Мощность 
их 160 м. Возраст установлен условно, путем сопоставления с анало
гичными осадками соседних территорий по каротажной диаграмме. 

В Ферганской межгорной впадине х о д ж и а б а д с к а я с в и т а , 
отнесенная к нерасчлененным отложениям валанжина — готерива, яв
ляется низами н и ж н е й ч а н г е т с к о й п о д с е р и и . Залегает она 
или с угловым несогласием на палеозойской толще или с постепенным 
переходом на юрских породах. 

В западных предгорьях Ферганского хребта свита представлена 
пачкой конгломерато-брекчий или конгломератов характерного темно-
красного цвета с лиловатым оттенком; мощность ее 15—100 м. В Нау-
катской котловине соответствующие образования менее грубообломоч-
ные (песчаники и гравийники) и мощность их не превышает 30—40 м. 
В междуречье Исфайрам — Сох рассматриваемые отложения не выхо
дят на дневную поверхность, а в Западной Фергане отсутствуют. Опи
санные отложения являются аллювиальными. 

Барремский ярус 

На всей, территории Узбекистана этот ярус не расчленен на подъ
ярусы, за исключением юго-западных отрогов Гиссарского хребта. 
Барремский возраст отложений определен по найденным в них остат
кам пелеципод и аммонитов. 

Неразделенные отложения барремского яруса более широко разви
ты. В некоторых районах это континентальные образования (колодец 
Кугусем), в других же отдельные слои содержат морские форамини-

1 В схеме стратиграфии сводный разрез описан по пунктам Тойчисай, Кокмияр, 
Гаурдак, Дербент. 
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феры (ур. Газли). Литологически ярус выражен песчаниками, алевро
литами, глинами с редкими прослоями известняка-ракушечника. Мощ
ность осадков барремского яруса колеблется от 60 (колодец Кугусем) 
до ПО л (Северо-Устюртская синеклиза). 

Нижний баррем. В юго-западных отрогах Гиссарского хребта ниж-
небарремские отложения выделяются в объеме нижней и средней ча
стей о к у з б у л а к с к о й с в и т ы . Нижняя часть свиты — лагунная и 
состоит из глин, гипсов и песчаников мощностью 15—25' м. Средняя 
часть — морская; представлена глинами, алевролитами, мергелями, 
известняками-ракушечниками с Pseudoturmannia sp. и многими устри
цами раннебарремского возраста. Общая их мощность 90 м (Тойчисай). 
Верхнебарремские отложения этого района описаны совместно с ниж-
неаптскими. 

Барремский ярус нерасчлененный. В районе колодца Кугусем пе-
строокрашенная толща, состоящая из глин, алевролитов и песчаников 
и не содержащая органических остатков, отнесена в целом к баррем-
скому ярусу. Мощность ее 60 м. Возраст толщи установлен по страти
графическому положению в разрезе между фаунистически охарактери
зованными отложениями готерива и апта. Отложения континентальные. 

У самой северо-восточной окраины плато Устюрт, за пределами 
Узбекистана (опорная скв. 1), граница барремского яруса с нижеле
жащими осадками готерива проведена по подошве песчаного горизон
та, подстилающего мощную пестроцветную толщу. Эта граница уста
новлена по аналогии с районами Южной Эмбы и достаточно хорошо 
выделяется на электрокаротажной кривой и по литологии. Мощность 
отложений 530 м. В отложениях присутствуют остракоды 1 Cypridea cf. 
koskulensis М a n d е 1. и Origoilyocypris sp., которые, по заключению 
П. С. Любимовой, в Западной Европе и Америке распространены от го
терива до альба. И. Г. Гринберг и В. Г. Сухинин (1965) отмечают, что 
эти остракоды в Эмбенском районе характеризуют осадки барремского 
яруса. 

В Южном Приаралье, в Сырдарьинской синеклизе, нерасчлененные 
отложения баррема вскрыты скважиной севернее восточного окончания 
Бельтау. Представлены они толщей песчаников, алевролитов и глин 
мощностью 45 м. В них определены фораминиферы Quinqueloculina 
kuznetsovae M a m . и Trochalina sp., известные также и в западных и 
юго-восточных районах Узбекистана (Жукова, 1963; Винокурова, Жу
кова, 1959, 1961) и в Прикаспийском районе Северо-Восточного Азер
байджана (Мамедова, 1956). Перечисленные фораминиферы характер
ны для отложений барремского возраста. Ю. А. Федотов (Акрамход-
жаев, Федотов и др., 1962) на основании электрокаротажной диаграм
мы эту часть отложений отнес к верхней юре (келловей, Оксфорд). 

В урочищах Газли и Ташкудук барремский ярус представлен пес
чаниками зеленовато-серыми с прослоями глин, часто известковистых. 
Общая их мощность 65 м. Возраст установлен по фораминиферам бар
ремского возраста — Trochalina sp. 

В ур. Кабаклы разрез выражен преимущественно серыми извест
няками с прослоями мелкозернистых песчаников и серовато-бурых глин 
и алевролитов, мощностью 95 м. 

Возраст устанавливается условно по барремскому спорово-пыльце-
вому комплексу, определенному в соседних скважинах у ж.-д. ст. Фа-
раб. 

1 Из-за плохой изученности остракод таблица распространения на них не со
ставлена. 
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Неоком нерасчлененный 

Нерасчлененные отложения неокома вскрыты скважинами в ур. 
Айбугыр (Мангышлакско-Устюртские складки), в солончаке Барсакель-
мес и ур. Теренькудук (Северо-Устюртская синеклиза). Почти везде 
они залегают на значительной глубине. Представлены континенталь
ными красноцветами с прослоями сероцветных пород •— алевролитами, 
глинами, песчаниками, общей мощностью от 50 до 140 м (солончак 
Барсакельмес). 

В Барсакельмесе К. А. Алимовым в породах были выделены спо-
рово-пыльцевые комплексы: Selaginella elegans К г a s п., Schizaea cer-
ta B o l c h . , Caytonia encodes ( H a r r i s ) В о 1 с h. и др. Эти остатки 
растений, по его мнению, характеризуют раннемеловой возраст отло
жений. 

В низовьях Амударьи, близ г. Ходжейли, осадки, условно отнесен
ные к неокому, залегают или на юрских отложениях, или несогласно 
на палеозойских туфах андезитового порфирита. Они представлены по
лимиктовыми песчаниками или конгломератами с прослоями глин, окра
шенных в зеленовато-серые и буровато-коричневые тона; мощность их 
45 м. Из органических остатков встречены только оогонии харовых во
дорослей. По всей вероятности, отложения неокома на рассматривае
мой территории в основном были континентальными. 

В районе г. Чимбай (Сырдарьинская синеклиза) к нерасчлененным 
отложениям неокома отнесены песчаники мощностью 95 м. Возраст 
их установлен по стратиграфическому положению. Залегают они на 
верхнеюрских осадках. 

Барремский — аптский ярусы нерасчлененные 

Образования верхнего баррема — нижнего апта выделяются в юго-
западных отрогах Гиссарского хребта в объеме в е р х н е й п а ч к и 
о к у з б у л а к с к о й с в и т ы . Состоит она из чередующихся слоев глин, 
гипсов, редко алевролитов и глинистых известняков мощностью 65 м. 
Общая окраска пород темно-коричневая с редкими серыми и зелено
ватыми прослоями. В самой верхней части пачки найдены аптские 
остракоды и фораминиферы, но последние здесь аналогичны поздне-
барремским Quinqueloculina kuznetsovae М а т . ; это указывает на бар-
рем-аптский возраст пород. Других органических остатков не найдено. 
Возраст отложений уточняется также и их стратиграфическим положе
нием между фаунистически охарактеризованными отложениями ниж-
небарремского и верхнеаптского подъярусов. 

Режим этого времени был непостоянен. Наличие гипсов свидетель
ствует о лагуне, а находки фораминифер о кратковременном ее соеди
нении с морем. 

В некоторых районах Ферганской впадины к неразделенным бар-
рем-аптским отложениям отнесена х о д ж а о с м а н с к а я с в и т а 
(верхняя часть нижней чангетской подсерии). Сложена свита толщей 
чередующихся глин, песчаников и алевролитов. Породы преимуществен
но красные, но среди них наблюдаются один или два «голубых» гори
зонта мощностью 15—30 м, сложенных зелеными или голубыми глина
ми с прослоями алевролитов такой же окраски. В породах свиты встре
чены остракоды Cypridea koskulensis М a n d е 1., Cypridea punctata 
mujanensis G r a m m , Origoilyocypris cirrita M a n d e l . и др., чешуи 
рыб и пресноводные моллюски Trigonioides kodairai K o b . et S u z . , Na-
kamuranaia chingshanensis S u z . (Мартинсон, Сочава, 1963). 
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Мощность свиты 200—250 м в западных предгорьях Ферганского 
хребта, к западу она постепенно сокращается и в Западной Фергане 
свита выклинивается. 

Осадки ходжаосманской свиты отлагались в крупных озерах, обла
давших пониженной соленостью. 

Неоком — апт нерасчлененные 

В районе ж.-д. ст. Алат (восточная часть Амударьинской гемиси
неклизы) нерасчлененные отложения неоком-апта представлены мощной 
(360 м) пачкой глин. В нижней части глины красновато-коричневые, 
содержат прослои доломита и гипса. Выше цвет глин становится серый 
и появляются прослои песчаника, алевролита и известняка. Возраст 
устанавливается по пелециподам. 

Аптский ярус 

Осадки аптского яруса в Узбекистане развиты почти повсеместно. 
Они представлены обломочными, реже карбонатными породами. Мощ
ность яруса различна, иногда до 300—320 м. 

Отложения апта обычно более дробно не расчленяются и лишь 
в юго-западных отрогах Гиссарского хребта удается выделить толщу 
верхнего апта — к а л и г р е к с к а я с в и т а — на основании присут
ствия аммонита Parahoplites melchioris A n t h. 

Представлен верхний апт толщей переслаивающихся темно-серых 
известняков, глин и в верхней части алевролитов и песчаников; общая 
мощность пород 60 м. 

В районе колодца Кугусем отложения апта залегают с размывом 
на барремских и состоят из песчаников и глин с прослоями гравелитов 
и конгломератов. Отложения морские, в них встречены крупные устрич
ные банки, обломки древесины и песчаные конкреции. Возраст установ
лен по характерным аммонитам апта Cheloniceras cf. martini O r b . , 
Parahoplites cf. multicostatus S i n z . (Гринберг, Сухинин, 1965). Общая 
их мощность 130 м. 

На плато Устюрт (Северо- и Южно-Устюртская синеклизы) аптские 
отложения выделяются условно, на основании литологического состава 
пород и электрокаротажной диаграммы. Мощность их изменяется от 40 
до 310 (Барсакельмес) —320 м (Кахпахтинская площадь). По Г. Н. Но
сову, на Кахпахтинской площади эти отложения делятся на две пачки: 
нижнюю, песчанистую (190 м) и верхнюю, песчано-глинистую (130 м) 
с Aucellina ex gr. caucasica B u c h . и Leda aff. scapha O r b . Эти два 
вида на п-ове Мангышлак и в Эмбенском районе соответствуют отло
жениям верхнего апта. В более северных районах Устюрта сероцвет-
ные отложения содержат фораминиферы Haplophragmoides ex gr. em-
baensis N i k i t. Это комплекс, по мнению Е. В. Мятлюк, ближе всего 
к аптским формам Прикаспия. Образование значительной части осад
ков апта проходило, вероятно, в условиях континентального водоема. 
Присутствие же в верхнем апте отложений с фораминиферами может 
указывать на кратковременное установление морского режима. 

В низовьях Амударьи отложения апта представлены песчаниками, 
алевролитами, глинами и конгломератами. В скважине, пробуренной 
в этом районе, на глубине 1082—1087 м встречены остатки пресновод
ных остракод Cypridea ex gr. mundula L u b i m o v a и Chara. Данный 
интервал Ю. А. Федотовым (Акрамходжаев, Федотов и др., 1962) да
тируется как верхняя юра. 
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В скважине г. Чимбай эта часть отложений представлена алевро
литами и песчаниками с остатками таких же остракод в интервале 
с 1129 до 1153 м; мощность этих отложений 159 м. Эти же остракоды 
встречены и в г. Ходжейли. Возраст осадков также подтверждается и 
стратиграфическим положением их в разрезе (Жукова, 1963). В сква
жине г. Ходжейли выше остракодовой фауны встречены пелециподы 
Amphidonta vulgata V i п о к. и Exogyra torulosa V i n о k. Аналогичный 
разрез отложений наблюдается и на оз. Султансанджар (восточная 
часть Амударьинской гемисинеклизы). 

По южному предгорью Султануиздага, по данным А. А. Кулеша, 
аптские отложения прослеживаются узкой полосой, залегая несогласно 
на древней коре выветривания. Представлены они алевролитами, пес
чаниками и глинами пестрой окраски с желваками пелитоморфных из
вестняков. Мощность отложений 12 м. В них встречены остракоды Cy
pridea koskulensis M a n d e l . , С. foveolata ( E g g e r . ) , Timiriasevia cos-
tata G a l . 

В Кульджуктау (Кызылкумская глыба) А. А. Кулешом и другими 
условно выделяются нерасчлененные отложения апта. Сохранились они 
не везде, обычно выполняют неровности древнего рельефа, залегают 
на древней коре выветривания или на размытой поверхности палеозой
ских пород. Представлены образования алевролитами, гравелитами, 
песчаниками, брекчиевидным конгломератом. В них собраны Weichselia 
sp., Gleichenia sp., Laccopteris (?) sp., которые, по данным Т. А. Сик
стель, определяют возраст осадков не точнее, чем ранний мел. Однако 
выше этих образований находятся фаунистически охарактеризованные 
отложения нижнего альба. Это позволяет рассматриваемые слои ус
ловно датировать аптом. 

В ур. Газли отложения апта представлены в нижней части зелено
вато-серыми и коричневыми песчаниками с прослоями глин, алевроли
тов и известняков, а в верхней — серыми глинами, содержащими остра
коды аптского возраста: Timiriasevia costata G а 1., Cypridea ex gr. kos
kulensis M a n d e l . (определения M. H. Грамма). Этот комплекс про
слежен Е. А. Жуковой от юго-западных отрогов Гиссарского хребта до 
низовьев Амударьи. Общая мощность пород 75 м. 

В ур. Кабаклы по разведочной скважине апт делится на две пач
ки: нижнюю, сложенную темно-серыми глинами, содержащими аптекой 
спорово-пыльцевой комплекс, и верхнюю, представленную песчаниками 
с прослоями серых известняков и глин. Оканчивается разрез темно-
серыми известняками. Общая мощность отложений апта 130 м. 

В Приташкентской впадине, по данным Г. А. Беленького, к апту 
отнесена а з а т б а ш с к а я с в и т а . Представлена она грубообломоч-
ными, плохо отсортированными породами (брекчиями, конгломерата
ми, гравелитами) и песчано-алевритовыми породами, залегающими 
с угловым и азимутальным несогласием на размытой поверхности па
леозойских и юрских отложений. Мощность свиты колеблется от 30 до 
150 м в разрезах предгорной части, по данным Г. А. Беленького, а по 
данным В. А. Захаревича, в разрезе скважины на Полторацком подня
тии равна 280 м. Органических остатков в азатбашской свите не най
дено. Аптский возраст ее определен Г. А. Беленьким условно, по соглас
ному залеганию свиты под фаунистически охарактеризованными отло
жениями апт —альба (нижней чанакской подсвиты). Другие исследо
ватели (Р. Ю. Музафарова, В. А. Захаревич) относят азатбашскую сви
ту к апт — альбу. Свита представлена делювиально-пролювиальными 
и аллювиальными фациями. 
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Альбский ярус 

Из всех описанных нижнемеловых отложений осадки альбского 
яруса наиболее распространены. Встречаются они главным образом в 
морских фациях, но есть континентальные и лагунные. Представлен 
ярус в основном обломочными породами, мощность которых колеблется 
от 35 до 500 м. Наиболее полно и хорошо эти отложения изучены в юго-
западных отрогах Гиссарского хребта где по аммонитам альбский ярус 
удается расчленить на подъярусы и зоны. Нижний подъярус лучше изу
чен и почти всюду выделяется, тогда как средний и верхний — чаще 
объединены. 

Описание нижнего подъяруса лучше начать с юго-западных отро
гов Гиссарского хребта, где эти образования получили более полную 
палеонтологическую характеристику. 

Нижнеальбский подъярус. В юго-западных отрогах Гиссарского 
хребта подъярус — с в и т ы «g» и «h» по аммонитам делится на две зо
ны: зону Acanthohoplites nolani и зону Hypacanthoplites jacobi 

Зона Acanthohoplites nolani представлена песчаниками, местами 
переходящими в конгломераты, глинами, перемежающимися с песчани
ками и песчанистыми известняками, общей мощностью 20 м (Тойчи-
сай). В них найдены раннеальбские аммониты Acanthohoplites bigou-
reti S e u n . , A. aschiltaensis subangutata L u p p. и др. 

Зона Hypacanthoplites jacobi выражена темно-серыми глинами 
с сидеритовыми и септариевыми конкрециями, содержащими аммониты 
раннего альба Hypacanthoplites jacobi C o l l . , Н. elegans F г i t е 1 и др. 

Стратиграфически выше лежат глины, не содержащие конкреций. 
Отнесены они к зоне Leymeriella tardefurcata, т. е. к верхней части 
нижнего альба. Общая мощность нижнего подъяруса более 100 м. 

На Южном склоне Султануиздага распространены отложения 
альбского возраста, содержащие Acanthohoplites nolani S e u n . var. 
subrectangulata S i n z о w, что позволяет с уверенностью говорить 
о развитии здесь отложений раннеальбского возраста. 

В Кызылкуме (Кульджуктау) нижнеальбские отложения залегают 
несогласно на палеозойских или на аптских. Представлены они в ниж
ней части зеленовато-серыми алевролитами, глинами и песчаниками 
с Hypacanthoplites jacobi C o l l . Выше залегают пестроокрашенные гли
ны и алевролиты с линзами глин, содержащими обуглившиеся расти
тельные остатки Laccopteris cf. dunkeri S с h е n k., Weichselia reticulata 
S t o k e s et W e l d (определения Т. А. Сикстель). В обеих частях ниж
него альба встречен также одинаковый комплекс фораминифер. Общая 
мощность отложений ПО м. 

На северном склоне Букантау к нижнему альбу отнесены серые 
глины мощностью до 50 м с прослоями углей и пресноводными моллюс
ками Viviparus robustus M a r t i n s , (определения Г. Г. Мартинсона из 
коллекции И. А. Пяновской и др.) . Залегают они несогласно на палео
зойских образованиях. 

В восточной части Амударьинской гемисинеклизы отложения ниж
него альба известны в ур. Газли и на ст. Алат. В Газли они представ
лены серыми и темно-серыми глинами с песчаниками в основании, со
держащими гравий. Возраст устанавливается по Verneuilina vinokuro-
vae Z h u k . Общая мощность осадков 90 м. На ст. Алат это глины и 
песчаники мощностью 160 м также с Verneuilina vinokurovae Z h u k . 

В последнее время идет дискуссия о возрасте этих зон, составляющих так на
зываемый клансейский горизонт. А. А. Савельев и другие относят его к верхнему 
апту, но решения МСК по этому вопросу еще нет. 
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В Ферганской впадине, в Наукатской котловине, к нижнему альбу 
отнесена а р а в а н с к а я с в и т а , сопоставляемая со свитами «g» и «Л» 
мегантиклинали Южного Гиссара. Араванская свита сложена темно-
серыми песчаниками с прослоями красных и зеленых глин и пластом 
конгломерата в подошве. Здесь встречаются редкие остракоды Cypri
dea cytia G г a m m и гастроподы Bithynia kuvasaica M a r t i n s . , Phy-
sa aravanica M a r t i n s . , Ph. naucatica M a r t i n s , и др. Мощность 
свиты около 50 м. 

В междуречье Исфайрам — Сох, как и в Кувасае отложения ара
ванской свиты не выделяются. 

Нижне- и среднеальбский подъярусы нерасчлененные. Развиты они 
на плато Устюрт. Представлены серыми глинами, алевролитами, пес
ками и песчаниками. Возраст устанавливается по характерному виду 
нижнего альба Verneuilina vinokurovae Z h u к., широко распространен
ному в Узбекистане. Мощность толщи от 365 до 500 м. 

Среднеальбский подъярус. Выделяется в юго-западных отрогах 
Гиссарского хребта, где он выражен глинами с маломощными прослоя
ми известняков, в которых найдены аммониты Cleoniceras mangyschla-
kense L u р p., Hoplites sp. среднеальбского возраста. Породы выделены 
в с в и т у «t'» и «/». Мощность ее 150 м. Осадки морские. 

В Ферганской впадине, в Наукатской котловине и в междуречье 
Исфайрам — Сох, к верхней части среднеальбского подъяруса отнесена 
н а у к а т с к а я с в и т а , сопоставляемая со свитой «Ь> и «/» меганти
клинали Южного Гиссара. В Наукатской котловине она представлена 
белыми, серыми и зеленоватыми глинами, мергелями и доломитами 
мощностью 20—30 м. В междуречье Исфайрам — Сох в составе свиты 
значительную роль играют конгломераты и песчаники. Мощность их 
20 м. 

Средне- и верхнеальбский подъярусы нерасчлененные. В Кызылку
ме отложения этого возраста обычно не выделяются, но, по данным 
Р. П. Соболевой, они представлены пестроцветными конгломератами, 
гравелитами с прослоями алевролитов и зеленовато-серыми глинами 
с Korobkovitrigonia korobkovi S a v e l . Мощность их от 4 до 100 м. 

В Газли образования этих подъярусов выражены переслаиванием 
серых песчаников, глин и мергелей. Здесь встречены Corbuta gaultina 
P i c t . et C a m p , и Gaudryina gissarensis Z h u k . , виды характерные 
для альба. Мощность отложений по скважинам от 5 до 80 м. 

На ст. Алат средний — верхний альб — это глины с прослоями ор
ганогенных известняков и песчаников в нижней части и песчаники с 
прослоями глин — в верхней. Общая мощность отложений 180 м. 

Верхнеальбский подъярус. Выделяется также по аммонитам. В юго-
западных отрогах Гиссарского хребта он представлен темно-серыми 
глинами с прослоями известняков-ракушечников — свита «&». Мощность 
его в Тойчисае 180 м. Возраст установлен по позднеальбскому аммо
ниту Anahoplites michalskii S e m e n . 

На Устюрте отложения верхнего альба выделены по фораминифе-
рам и сложены песчаниками, алевролитами с Globigerina ex gr. infra-
cretacea G l a s s u r . Мощность до 200 м. 

Й Наукатской котловине (Ферганская впадина) к верхнеальбскому 
подъярусу отнесена а б ш и р с к а я с в и т а , сопоставляемая со свитой 
«Ь> мегантиклинали Южного Гиссара. Абширская свита — это пестрые 
глины с прослоями гипса, реже песчаников и карбонатов. В песчаниках 
иногда встречаются обугленные остатки растений, в глинах — острако
ды Cypridea punctata ( F o r b e s ) var. mujanensis G r a m m, C. acutitu-
berculata G a l . , Timiriasevia simakovi M a n d e l . , а в терригенно-кар-
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бонатных породах верхней части свиты — многочисленные синезеле-
ные водоросли типа Ottonosia. Мощность свиты 20—90 м. 

Альбский ярус нерасчлененный. На плато Устюрт, в районе ко
лодца Кугусем альбские отложения разделены на три пачки: нижнюю, 
среднюю и верхнюю (Гринберг, Сухинин, 1965). Нижняя пачка —это 
глины и песчаники мощностью 90 м: средняя пачка сложена песчани
ками с тонкими прослоями темных глин с фосфоритовыми конкреция
ми. Мощность ее 120 м. Верхняя пачка — песчано-глинистая толща, — 
плотные пески с конкрециями до 4 ж в диаметре, с прослоями глин. Об
щая мощность 185 м. Возраст устанавливается по аммонитам Anahopli-
tes michalskii S e m e n . 

В районе г. Ходжейли альбские отложения делятся на две части. 
Нижняя часть мощностью до 200 м представлена толщей переслаиваю
щихся глин, песчаников и алевролитов с обильным содержанием пеле-
ципод Nucula jaccardi P i c t . et C a m p . , Leda lineata lata M o r d v . 
и др., характерных для альбских отложений Мангышлака и среднего 
альба Южной Эмбы, и фораминифер Verneuilina vinokurovae Z h u -
k о v a, Gaudryina gissarensis Z h u k . В верхней части преобладают 
песчаники с редкими прослоями алевролитов и глин; мощность 90 м. 
Органические остатки в них не найдены. 

В г. Чимбай отложения альба выделены условно, мощность их 
540 м. 

В ур. Кабаклы (восточная часть Амударьинской гемисинеклизы) 
толщу мощностью 490 м, состоящую из глин, алевролитов и песчани
ков, разделить на подъярусы невозможно. В ней определен лишь один 
характерный вид для верхнего подъяруса, Anahoplites michalskii S е -
m e n . , а остальные формы определены только до рода. Условно эта 
толща отнесена к нерасчлененному альбу. 

В районе колодца Итемир (Кызылкумская глыба), по данным 
И. А. Пяновский и Г. Г. Мартинсона, к альбу отнесена толща линзо-
видно переслаивающихся песчаников, алевролитов и глин пестрой (жел
товато-коричневой, сиреневой, малиновой) окраски. Глины и алевро
литы содержат растительные остатки. Песчаники разнозернистые, поли
миктовые, преимущественно косо- и волнистослоистые, с включениями 
пирита, стволов деревьев (до 3 м длиной и 0,5 м толщиной) и с остат
ками зубов рыб. Отдельные прослои песчаников переполнены отпечат
ками листьев и ядрами пресноводных пелеципод, датирующих возраст 
вмещающих пород как альб. 

Г. Г. Мартинсоном из нижней трети описываемого разреза опре
делены Pseudohyria javanica M a r t i n s . , которые обнаружены также 
в среднеальбских отложениях Таджикской депрессии. В средней части 
разреза (второй фаунистический горизонт — самые верхи о р а з а л и н -
с к о й с в и т ы ) им определены Pseudohyria kysylkumaensis aralica 
M a r t i n s . , P. pjanovskai M a r t i n s . , найденные совместно с листья
ми платанов. Первая из указанных форм известна также из средне-
альбской кызылшенской свиты Северо-Восточного Приаралья и присут
ствует в покрывающей ее верхнеальбской алтыкудукской свите При
аралья. По мнению Г. Г. Мартинсона, данная фауна характерна, види
мо, для средне-позднеальбского возраста. Выше слоя с описанной фау
ной лежат сероцветные и коричневые алевролиты и глины с морскими 
формами пелеципод рода Nucuja. 

Из третьего фаунистического горизонта района колодца Итемир, 
сложенного желтыми охристыми песчаниками, Г. Г. Мартинсоном най
дены Pseudohyria kysylkumaensis M a r t i n s . , P. gobiensis itemirica 
M a r t i n s . Из них Pseudohyria kysylkumaensis весьма близка к верхне-
альб-сеноманским формам из Приаралья, a Pseudohyria gobiensis ite-
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mirica сходна с гобийской фауной сеноманской саиншандинской свиты 
Монголии. 

Мощность альбских отложений в районе колодца Итемир 120— 
150 м. 

В западных предгорьях Ферганского хребта к альбу относится 
а л а м ы ш и к с к а я с в и т а (средняя чангетская подсерия). На р. Тар 
она представлена толщей серых с прослоями розовых песчаников, крас
ных глин и гравийников. Севернее этой реки серые песчаники постепен
но замещаются красными и проведение границы с вышележащими крас-
ноцветами сеномана становится затруднительным. В песчаниках свиты 
часто встречаются обугленные остатки растений и значительно реже 
остракоды (Cypridea cf. aequis G a l . ) . Мощность аламышикской свиты 
250—400 м. 

В Западной Фергане к альбу относится г у з а н с к а я с в и т а , 
представленная чередованием красных и серых песчаников, алевроли
тов, мергелей и глин со слоем конгломерата в подошве. Породы свиты 
залегают непосредственно на палеозое или на пестроцветных юрских 
образованиях и содержат редкие остатки остракод Timiriasevia sima-
kovi М a n d е 1., и др. Мощность свиты 35—50 м. 

Альб Ферганской впадины представлен отложениями рек и озер. 
Воды последних местами обладали повышенной соленостью. 

В Приташкентской впадине к нерасчлененным отложениям альба 
относится н и ж н я я ч а н а к с к а я п о д с в и т а . В ней выделяются два 
горизонта: нижний — пестроцветный, сложенный малиновыми и зеле
ными известковистыми глинами, пестроцветными алевролитами, мерге
лями и глинистыми известняками, и верхний — розовый, представлен
ный розовыми полимиктовыми песками, песчаниками и красноцветны-
ми алевролитами. Мощность пестроцветного горизонта от 20 до 30— 
40 м, розового — от 80 (в предгорьях Каржантау) до 370 м (в районе 
горы Мансурата). Альбский возраст нижней чанакской подсвиты уста
навливается по фауне остракод, определенных М. Н. Граммом из пе
строцветного горизонта. 

Во время накопления нижней чанакской подсвиты изучаемая тер
ритория представляла собой сушу, находящуюся выше уровня моря, 
на которой отлагались континентальные (русловые, аллювиальные и 
озерные) фации. 

Верхний отдел 

Верхнемеловые отложения имеют такое же площадное распростра
нение, как и нижнемеловые, и обнажаются в тех же районах. Представ
лены они преимущественно морскими, но встречаются лагунные и кон
тинентальные фации (рис. 22). Мощность верхнемеловых отложений 
изменяется от 60 до 1600 м. Нижняя граница их чаще согласная, одна
ко местами наблюдается несогласие (Кызылкум, Ферганская впадина). 
Палеогеновые отложения на верхнемеловых почти всюду залегают 
с размывом. 

В Узбекистане среди верхнемеловых образований выделяются се-
номанский, туронский, коньякский, сантонский, кампанский, маастрихт
ский и датский ярусы. За исключением сеноманского и датского, они 
делятся еще на два подъяруса — нижний и верхний. Верхнемеловые 
отложения довольно богаты органическими остатками, но находки ос
татков аммонитов, являющихся наиболее важными ископаемыми для 
стратиграфического расчленения меловой системы, очень редки и недо
статочно изучены. Отсутствие данных по их распространению и изме
нению по стратиграфическому разрезу не позволяет в ряде случаев 
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однозначно проводить границы между ярусами. Это приводит к изме
нениям в положении ранее установленных границ. 

На плато Устюрт (Северо- и Южно-Устюртская синеклизы) верх
немеловые отложения морские и литологически делятся на две части. 

Рис. 22. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов верхнемеловых отло
жений Узбекистана и сопредельных территорий 

/ — конгломераты и гравелиты; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4 — глины; 5 — мергели; 6 — из
вестняки; 7 — ракушечники; 8 — гипс 

Разрезы: I — Карамая—Кугусем, II — Шахпахты, III — Барсакельмес, IV — Чнмбай, V — Кабаклы, 
VI —• Джаракудук, VII — Газли, VIII—Алат, IX —Акрабат, X — Полторацкое поднятие, XI—Ля-

кан, XII — Шайдан, XIII — междуречье Исфайрам—Сох, XIV — Наукат, XV —Чангетсу 

Нижняя часть (сеноман и турон) представлена глинами, алевролита
ми и песчаниками с очень редкими прослоями известняков. Мощность 
их изменяется от 280 до 600 м. Возраст устанавливается как по фора-
миниферам, так и по моллюскам. Верхняя же часть (коньяк — датский 
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ярусы) сложена однообразными карбонатными породами — мергелями 
и известняками. Их расчленение на подъярусы проведено по остаткам 
фораминифер. Мощность этой части колеблется от 100 до 550 м. 

На поднятиях осадки некоторых ярусов местами отсутствуют, на
пример, коньякского (урочище Айбугыр), сантонского и датского, что, 
по-видимому, связано с усилением роста складок в конце мелового пе
риода. 

В Сырдарьинской синеклизе, в районе Чимбая, отложения верхне
го мела изучены в основном по скважинам, так как естественные выхо
ды очень редки. Представлены они песчано-алеврито-глинистым ком
плексом, а начиная с кампана — карбонатными осадками. Мощность 
отложений до 255 м. Расчленение их проведено частично по моллюскам, 
но главным образом по фораминиферам. 

В Кызылкуме верхний мел представлен конгломератами, гравели
тами, алевролитами, песчаниками и глинами с прослоями доломитов. 
Мощность осадков невелика-—200—450 м. Расчленение сенонских отло
жений проведено по фораминиферам и моллюскам, а иногда условно. 
В некоторых пунктах отложения верхнего Маастрихта залегают на от
ложениях верхнего турона (колодец Караката) либо на коньяк-сантон-
ских (Ауминзатау). Иногда разрез мела заканчивается сантонским яру
сом (колодец Джаракудук). Все это свидетельствует о перерывах 
в осадконакоплении, по-видимому, локального порядка. 

В урочищах Газли, Кабаклы и на ст. Алат (восточная часть Аму
дарьинской гемисинеклизы) верхнемеловые отложения вскрыты сква
жинами. Состав и мощность их изменяются незначительно. В основном 
это обломочные образования — песчаники, алевролиты и глины с про
слоями карбонатных пород, известняков и известняков-ракушечников. 
Мощность отложений до 1000 м. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта верхнемеловые отло
жения имеют наибольшую мощность— 1460 м. Представлены они пес
чано-алеврито-глинистым комплексом осадков с прослоями карбонат
ных пород — известняков, мергелей и ракушечников. Осадки в основ
ном морские, хорошо палеонтологически охарактеризованы, однако не
которые границы между ярусами еще условны, так как новые находки 
органических остатков, главным образом аммонитов, заставляют их 
пересматривать. Не совсем здесь ясен вопрос с объемом маастрихтского 
яруса, по его кровле устанавливается размыв. В связи с этим не ясен 
вопрос и с объемом датского яруса. 

В Ферганской впадине в позднемеловое время происходила частая 
смена режимов условий осадконакопления, поэтому и породы здесь 
имеют пестрый состав. Песчаники и глины чередуются с известняками, 
мергелями, доломитами, известняками-ракушечниками и гипсами. 
Мощность их изменяется значительно — от 340 (Лякан) до 800 м (Чан-
гетсу). Возраст установлен по остаткам моллюсков. 

В Приташкентской впадине верхнемеловые отложения представле
ны континентальными и морскими фациями, сложенными конгломера
тами, гравелитами, песчаниками, алевролитами и глинами с прослоями 
известняков и мергелей. Мощность осадков колеблется от 300 до 
1000 м. Возрастное расчленение проведено по раковинам моллюсков и 
фораминифер, но недостаточно дробно. 

Сеноманский ярус 

Отложения сеноманского яруса известны почти на всей территории 
Узбекистана. Обоснование возраста проведено главным образом по 
остаткам пелеципод и фораминифер. Более дробное расчленение сено-
33 Зак. 93 
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мана на подъярусы еще недостаточно обосновано. Отчетливая смена 
комплексов фораминифер позволяет проследить две микрофаунистиче-
ские зоны во всех изученных разрезах в районах юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта, Западного Узбекистана, Каракалпакии, Таджики
стана, Афганистана. Они названы по двум наиболее постоянным и рас
пространенным видам: зона Trochammina cenomanica и зона Rotaliatina 
asiatica. 

Сеноманский ярус представлен обломочными породами: конгломе
ратами, песчаниками, алевролитами и глинами. Карбонатные породы 
встречаются редко. Мощность яруса колеблется от 15 до 260 м. 

В Северо- и Южно-Устюртской синеклизах отложения сеномана 
вскрыты скважинами. Литологически они представлены переслаиваю
щимися глинами, алевролитами и песчаниками. Отличительным при
знаком отложений является их большая обогащенность глауконитом. 

Зоны, выделяемые по микрофауне в других районах, на Устюрте 
не выделяются, так как характерные виды встречены здесь совместно. 
Здесь же присутствует и европейский комплекс Quinqueloculina antiqua 
(F г a n k е) и Anomalina senomanica V a s s. В. П. Василенко отмечает, 
что эти два вида и Rotaliatina asiatica В у к. встречаются в отложениях 
нижнего сеномана п-ова Мангышлак. Совместное нахождение этих ви
дов позволяет проследить пути миграции фораминифер и уточнить воз
раст отложений. По всей вероятности, мангышлакский комплекс фо
раминифер проник и в ур. Ассакеаудан (Южно-Устюртская синеклиза), 
но из-за редкого отбора кернового материала его проследить не 
удалось. 

Отложения верхнего сеномана выделены здесь условно. Их мощ
ность 50 м. В более северных районах Устюрта разрез представлен в 
основном глинами с Anahoplites (?) sp., Inoceramus cf. cripsi M a n t., 
In. cf. tenuis M a n t. А. А. Савельев отмечает, что оба иноцерама дают 
некоторую уверенность в правильности определения возраста. 

В районе колодца Кугусем отложения сеномана нерасчленены. Это 
глины с прослоями песчаников, содержащих аммониты Schloenbachia 
varians S о w., Sch: inflata S p a t h. и др., характерные для сеноман-
ского яруса. Мощность отложений около ПО м (Н. К. Трифонов, 
А. М. Бураго, 1960 г.). 

В районе оз. Ходжакуль, на восточном окончании хр. Султануиз-
даг и в районе горы Бештюбе отложения, условно относимые к сено-
ману, представлены толщей песчаников, алевролитов и глин мощностью 
20—105 м. 

В районе г. Ходжейли на размытой поверхности альбских осадков 
залегает толща песчаников, глин и алевролитов. В верхней ее части 
встречены фораминиферы Discorbis aktagi В у k., Rotaliatina asiatica 
В у к. и остракоды Cythereis beliaevskyi M a n d e l . , Cythereis colides 
M a n d e 1., характерные для отложений зоны Rotaliatina asiatica, вы
деленной в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. Остракоды в се-
номане в Ходжейлинском разрезе, по определению М. М. Мандель
штама, такие же, как в сеномане Мангышлака. 

В г. Чимбай часть разреза, относимая к сеноману, представлена 
песчаниками мощностью 24 м. 

В Кызылкуме отложения сеномана — песчаники, алевролиты и гли
ны— имеют мощность от 15 до 70 м. Фаунистически они плохо охарак
теризованы, но находки в них в разных пунктах этой большой области 
отпечатков листьев Cissites aralensis К г у s h t., Sassafras cretaceum 
N e w b e r r y (определения A. H. Криштофовича) и Exogyra trigeri 
C o q . , Lopha dichotoma B a y l e , Nucula sp., фораминифер Discorbis 
vescus В у k. и др. указывают на частую смену режима в бассейне. . 
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В ур. Газли отложения сеноманского яруса не расчленены на подъ
ярусы. Представлены они зеленовато-серыми песчаниками с прослоями 
глин, иногда известковистых, и серых алевролитов. В нижней части 
разреза преобладают глины, в верхней — песчаники, в средней части 
наблюдается частая перемежаемость песчаников и глин, в которых 
встречены фораминиферы сеноманского возраста Trochammina seno-
manica Z h u к. и Tr. kugitangensis B y k . Мощность отложений 230 м. 

В ур. Кабаклы сеноманские образования выражены чередующими
ся слоями песчаников и глин мощностью 235 м. Возраст установлен по 
Linotrigonia danovi S a v. 

В скважине у ж.-д. ст. Алат вскрыт несколько иной разрез. Здесь 
преобладают глины с прослоями песчаников, алевролитов и ракушечни
ков. Мощность их 175 м. Возраст установлен по фораминиферам Tro
chammina senomanica Z h u k. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта сеноман расчленить на 
подъярусы пока не представляется возможным, но его делят на три 
части. Первая часть, или т ю б е г а т а н с к а я с в и т а (зона Trocham
mina seniomanica), состоит из переслаивающихся песчаников, алевро
литов, известняков-ракушечников и глин. Мощность ее в ур. Акрабат 
130 м. Возраст устанавливается по аммонитам Placenticeras gaurda-
kense L u р р. и фораминиферам Trochammina senomanica Z h u k . 

Средняя часть — к a p и к а н с а й с к а я с в и т а (зона Rotaliatina 
asiatica по Е. А. Жуковой) — это главным образом голубоватые извест-
ковистые глины с редкими прослоями песчаников и конгломератов. 
В свите определены аммониты сеноманского возраста Placenticeras 
gaurdakense L u р р. и зональный вид фораминифер Rotaliatina asiati
ca B y k . Общая мощность карикансайской свиты по Акрабату 85 м. 

Верхняя часть, известная как т а г а р и н с к а я с в и т а , представ
лена детритусовыми известняками и известковистыми песчаниками 
с иглами морских ежей и рудистами Eoradiolites kugitangensis В о b -
к о v а. Мощность свиты колеблется от 20 до 40 м. Отложения морские; 
рудисты свидетельствуют о теплом и очень неглубоком море, аммони
ты — об открытом и нормально соленом бассейне, а устрицы — о не
больших глубинах. 

В западных предгорьях Ферганского хребта к сеноману относится 
толща красных, розовых и оранжевых песчаников с резко подчиненны
ми прослоями глин, выделяемая в ш а р и х а н с к у ю с в и т у . Здесь 
встречаются Trigonioides ferganensis M a r t i n s , и кости гадрозавров. 
Мощность свиты 240—340 м. 

В Наукатской котловине в отложениях сеномана выделяются к у -
в а с а й с к а я , б у д а л ы к с к а я и г у л ь ч и н с к а я с в и т ы . Кува-
сайская свита сложена красными песчаниками и глинами с прослоями 
гравийника из катунов глин и мергелей, а в Кувасае — переслаиванием 
белых доломитов и красных желваковистых мергелей. В гравийниках 
содержатся Trigonioides ferganensis M a r t i n s . Мощность свиты 60— 
120 м. Будалыкская свита представлена песчаниками и глинами с про
слоями мергелей и гипсов. В карбонатных прослоях встречаются Brotia 
abschirica M a r t i n s . Мощность свиты 50—150 м. Гульчинская свита — 
это светлые оолитовые известняки с прослоями глин и многочисленны
ми Lima canalifera G o l d f . и клешнями среднехвостых раков. Мощ
ность свиты 10—20 JH-

TS междуречье Исфайрам — Сох и Западной Фергане к сеноману 
относятся л я к а н с к а я, к ы з ы л п и л я л ь с к а я и к а л а ч -и н е к а я 
с в и т ы . Ляканская свита слагается белыми, серыми и розовыми из
вестняками, нередко доломитистыми, иногда с прослоями красных глин. 
Западнее р. Исфара свита залегает непосредственно на палеозое и по-
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степенно замещается грубообломочными сильно карбонатными порода
ми. В известняках изредка встречаются остатки синезеленых водорос
лей. Мощность свиты 10—50 м. К кызылпиляльской свите относится 
толща красных и пестрых глин с прослоями мергелей, известняков и 
песчаников мощностью 10—80 м. Характерно наличие в глинах много
численных желваков карбоната. Изредка встречаются остракоды 
Therioysynecum ex gr. praesulcatum P e c k , Mongolianella sp. и др. (Си
маков, 1953a), а также синезеленые водоросли. Калачинская свита 
представлена красно-серыми конгломератами с прослоями гравийников 
и песчаников с галькой, реже глин. Мощность свиты изменяется от 
5 до 30 м. 

Для сеномана характерны аллювиальные, озерные, лагунные и 
мелководные морские фации. 

Отложения сеномана в Приташкентской впадине описаны в составе 
н и ж н е й ч а с т и в е р х н е й ч а н а к с к о й п о д с в и т ы Г. А. Бе
леньким под названием п е с ч а н о - г р а в и й н о - к о н г л о м е р а т о -
в о г о г о р и з о н т а . Горизонт представлен чередованием конгломера
тов, гравелитов, плохо отсортированных песчаников, красноцветных 
алевролитов с редкими линзами песчанистых известняков. Разрез се
номана фациально изменчив по простиранию. Мощность до 210 м. 
В долине Ангрена (район Ахангарана) эти осадки отсутствуют. Сено-
манский возраст отложений определяется по фауне пресноводных три-
гониоид (сборы Г. А. Беленького, определения Г. Г. Мартинсона), 
а также по условиям их залегания между фаунистически датированны
ми отложениями апт-альба и нижнего турона. 

В сеноманский век Приташкентский район представлял собой по
гружающуюся депрессию, в пределах которой накапливались русло
вые аллювиальные, аллювиально-озерные осадки. 

Туронский ярус 

Образования этого яруса наиболее широко распространены. Во 
многих районах, исключая Ташкентский и Бухарский, они разделены на 
два подъяруса — нижний и верхний. Возраст установлен по ряду групп 
животных: аммонитам, пелециподам и фораминиферам. Осадки, вскры
тые скважинами, в основном разделены по фораминиферам. 

Нижний подъярус. На плато Устюрт (Северо- и Южно-Устюртская 
синеклизы) отложения нижнего турона представлены глинами, песча
никами, алевролитами с глауконитом и обрывками обугленных частей 
растений и с характерными остатками фораминифер: Gaudryina acra-
batensis Z h u k . , Paragaudryina inornata S u 1 e i m., Rugoglobigerina 
holzli H a g e п. Эти виды характерны для юго-западных отрогов Гис
сарского хребта, Западного Узбекистана, Таджикистана, Афганистана 
(Жукова, 1963), где отложения с Gaudryina acrabatensis выделены 
в зону. Кроме перечисленных фораминифер, в разрезе присутствуют 
аммониты Arkhangelskiceras cf. costatum I 1 j i п (в солончаке Барса-
кельмес, определение А. А. Савельева), Placenticeras sp., Inoceramus 
tabiatus S c h l o t h . Перечисленные виды характерны для нижнетурон-
ских образований. Мощность отложений 50—150 м. 

Наиболее полный разрез нижнего турона (мощность около 150 м) 
наблюдается на восточном склоне хр. Султануиздаг. В остальных раз
резах можно наблюдать только самую нижнюю его часть. Обычно раз
рез начияается песчаниками с остатками ископаемых раковин. Места
ми песчаники переходят в ракушники. Так, близ оз. Ходжакуль на бе
лых «немых» песчаниках сеномана залегают песчаники с Barbatia 
hodjakulensis V i п о k., Liostrea delettrei С о q. 
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На восточном склоне Султануиздага в нижнетуронских образова
ниях определены Exogyra olisiponensis S с h а г р е, Asiatotrigonia sul-
tanuisi A r k h . var. kuleschi V i n о k., (по E. Г. Винокуровой). Западнее 
Султануиздага, по склонам возвышенности Бештюбе, в отложениях 
нижнего турона встречены Inoceramus labiatus lata S o w . Этот же вид 
в г. Чимбай, сел. Караузяк (Сырдарьинская синеклиза) найден совме
стно с фораминиферами Нaplophragmoides turonica Z h u k . , Gaudryina 
acrabatensis Z h u k . Мощность нижнего турона в г. Ходжейли равна 
ПО ж, в г. Чимбай 80 ж и в сел. Караузяк 100 м. 

Нижний подъярус турона в Кызылкуме хорошо опознается как 
в обнажениях, так и в скважинах и представлен глинами с редкими 
прослоями песчаника и алевролита. Возраст устанавливается по на
ходке в них Paragaudryina inornata S u 1 е i m. В центральной части 
Кызылкума нижнетуронские отложения залегают несогласно на палео
зойских и в основании имеют маломощный слой (0,6—4,0 ж) конгло
мерата. Мощность их до 70 ж. Осадки морские. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта, в ур. Акрабат нижний 
турон — с в и т а «т» начинается мощной пачкой зеленых глин. В верх
ней части появляются прослои песчаников и известняков. Общая мощ
ность отложений 220 ж. Возраст устанавливается по пелециподам Ino
ceramus labiatus S c h l o t h . и др. и фораминиферам Paragaudryina 
inornata S u 1 е i т . , Gaudryina acrabatensis Z h u k . Осадки морские. 

В Ферганской впадине нижний турон — з к з о г и р о в ы й г о р и 
з о н т — представлен серыми и зеленоватыми глинами, глинистыми 
ракушниками и известняками-ракушниками (реже). Наиболее харак
терными ископаемыми остатками являются Liostrea oxiana R о т . , 
Amphidonta columba L а т . , Exogyra olisiponensis S h a r p e, Korobkovi-
trigonia darwaseana R о т . , Placenticeras tschernyschewi A r k h . , PL 
alaiense L u p p. и др. 

Экзогировый горизонт хорошо прослеживается во всех рассматри
ваемых районах Ферганы, за исключением западной ее части, где он 
выделяется с трудом и не содержит ископаемых (кроме редких находок 
в некоторых разрезах Liostrea oxiana R o m . ) . Мощность горизонта 20— 
70 ж. Отложения горизонта формировались в условиях мелкого моря. 

В Приташкентской впадине отложения нижнего турона — в е р х 
н я я ч а с т ь в е р х н е й ч а н а к с к о й п о д с в и т ы — представлены 
зелеными и зеленовато-серыми слоистыми глинами с редкими прослоя
ми гравелитов и песчаников, мергелями, известковистыми песчаниками 
и известняками. Мощность осадков колеблется от 20—30 до 50—80 м. 
Возраст обоснован остатками фораминифер Paragaudryina inornata 
S u 1 е i m. и др. и устриц Liostrea delettrei С о q., L. oxiana R о т . , Am
phidonta columba L a m . и др. 

В раннетуронское время почти вся территория Приташкентского 
района являлась неглубоким морем, с застойными, слабо проточными 
водами. 

Верхний подъярус, Верхнетуронские отложения на плато Устюрт 
вскрыты в профильных и глубоких скважинах в ур. Шахпахты, солон
чаке Барсакельмес и других пунктах. В них впервые обнаружено появ
ление фораминифер мангышлакского типа: Spiroplectammina ex gr. 
cuneata V a s s., Arenobulimina minima V a s s., Gaudryina sp. Первый 
из этих видов В. П. Василенко описала для отложений нижнего туро
на п-ова Мангышлак и отметила, что сходные виды наблюдаются и 
в верхнем туроне. Второй из видов характерен для отложений верхнего 
турона Мангышлака. В котловине Шорджа, в осадках верхнего турона, 
Н. П. Лупповым определен аммонит Collignoniceras woolgari М a n t. 
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В низовьях Амударьи верхний турон охарактеризован пелециподо-
вой фауной. В отличие от других районов характерных видов форами
нифер здесь не встречено. Верхняя часть турона в районах горы Беш-
тюбе, городов Ходжейли и Чимбай имеет мощность до 30 м. Это зеле
новато-серые песчаники, глины, алевролиты с Liostrea jaxartensis 
Z а р г u d., характерной для верхнего турона. 

Почти повсеместно в Центральном Кызылкуме пестроокрашенные 
песчаники и алевролиты, не содержащие органических о с т а т к о в у с л о в 
но отнесены к верхнему турону. Залегают они с размывом на нижнету-
ронских зеленых глинах и покрываются также с размывом осадками 
верхнемаастрихтского подъяруса. Осадки, вероятно, континентальные. 
Мощность их 45—100 м. Лишь в районе колодца Джаракудук (запад
ная часть Центрального Кызылкума) верхнетуронские отложения со
стоят из песчаников и алевролитов с редкими прослоями глин, в кото
рых встречена морская фауна Liostrea jaxartensis Z а р г u d. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта верхнетуронские от
ложения — с в и т а «п» — представлены толщей чередующихся глин, 
алевролитов, известняков, а в верхней части и песчаников. Мощность 
ее 50 м. Возраст устанавливается по Fatina (Avia) costei С о q., Golli-
gnoniceras woolgari M a n t. Отложения морские. Обилие устричной 
фауны в виде банок указывает на небольшие глубины. Заканчиваются 
верхнетуронские отложения маломощной пачкой лагунных отложе
ний — пестроокрашенных глин, переслаивающихся с гипсами и редки
ми алевролитами — с в и т а « O i » . Общая их мощность 20 м. 

В Ферганской впадине верхнетуронский подъярус — т о м а з и т о -
в ы й г о р и з о н т — сложен чередующимися серыми или зеленоватыми 
глинами, известняками-ракушниками и мергелями содержит Liostrea 
delettrei С о q., L. vatonnei T h o m . et P e r . , Exogyra turkestanensis 
B o r n , и др. В кровле горизонта обычно располагается выступающий 
пласт известняка с многочисленными Megatrigonia (Apiotrigonia) tur
kestanensis А г k h., Cardium productum S о w., Echinobrissus markovi 
F a a s, Ech. gultchensis S c h m i d t , Hemiaster solignaci L a m b , и др. 
(«кувинский пласт» О. С. Вялова). Здесь иногда встречаются и аммо
ниты, принадлежащие, по заключению В. Д. Ильина, к новому роду 
(разрезы у селений Кызылбулак и Кан). Мощность горизонта 30—75 м. 

Такое строение томазитовый горизонт имеет в западных предгорь
ях Ферганского хребта, в Наукатской котловине и междуречье Исфай
рам — Сох. На правом берегу Исфары фаунистически охарактеризован 
лишь кувинский пласт. Западнее Исфары туронские отложения выде
ляются условно, так как фауна в этой части разреза не встречена. 
В Курамйнском хребте (сел. Шайдан) томазитовый горизонт залегает 
непосредственно на палеозое и содержит тот же комплекс фауны, что 
и приведенный выше, с добавлением ряда форм, распространенных 
к западу от Ферганы (Actaeonetla ovata P e e l , и др.). Мощность ку-
винского пласта в Курамйнском хребте 6—7 м. 

Отложения томазитового горизонта являются мелководными мор
скими образованиями. Отмеченная в сел. Шайдан примесь западных 
форм к комплексу типично ферганской фауны свидетельствует о нали
чии здесь пролива между Ферганой и западными районами в рассмат
риваемый отрезок времени. 

В Приташкентской впадине отложения верхнего турона — в е р х и 
в е р х н е й ч а н а к с к о й и н и з ы н и ж н е д а р б а з и н с к о й п о д -
с в и т'— характеризуются изменчивым составом по разрезу и по про-

1 По данным Р. П. Соболевой, эта часть разреза в Кульджуктау и южном кара-
катинском типе разреза относится к нижнему коньяку. 
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стиранию. В основании их выделяется «динозавровый» горизонт, пред
ставленный пестроцветными полимиктовыми песками и песчаниками, 
брекчиевидными известняками и конгломератами с костями динозав
ров, зубами рыб, окаменевшими стволами деревьев и морской фауной. 
Верхняя часть подъяруса сложена красноцветными и пестроцветными 
глинами, алевролитами, песками и песчаниками со скелетами утконо-
сых динозавров и оогониями харовых водорослей и относится к ниж
ней части нижнедарбазинской подсвиты. Мощность отложений от 60— 
70 м (в долине Ангрена) до 200—370 м (на севере района). Фауна, 
имеющаяся в верхнетуронских отложениях (двустворчатые моллюски, 
гастроподы, морские ежи), и кости динозавров не определяют возра
ста этой части мелового разреза. Возраст их установлен по условиям 
залегания между датированными осадками нижнего турона и сенона. 

В позднем туроне море оставалось только в северо-западной части 
района, в него впадала крупная водная артерия. На свободной от моря 
территории накапливались русловые, аллювиальные и озерные красно-
цветные отложения. 

Туронский ярус нерасчлененный. Нерасчлененный турон выделен 
в районе колодца Кугусем, где он представлен песчаниками. Общая 
мощность их 30 м. Возраст установлен по морским ежам и пелеципо-
дам Inoceramus labiatus S c h l o t h . (Н. К. Трифонов, А. М. Бураго, 
1960 г.). 

Отложения туронского яруса на подъярусы не расчленены в вос
точной части Амударьинской гемисинеклизы. В ур. Газли в нижней ча
сти они представлены песчаниками с прослоями глин, иногда известко
вистых, с Paragaudryina inornata S u 1 е i m. Выше залегают глины с об
углившимися растительными остатками, с редкими прослоями песча
ников и алевролитов. В этой части разреза встречены Liostrea delettrei 
С о q. и Paragaudryina inornata S u 1 е i m. Самая верхняя часть разре
за образована песчаниками с редкими прослоями алевролитов; выделя
ется как VIII горизонт, содержащий Gaudryina acrabatensis Z h u k . 
Общая окраска пород зеленовато-голубовато-серая. Граница между 
верхним туроном и сеноном проводится условно по кровле песчаников 
VIII горизонта. Общая мощность турона 210 м. 

В ур. Кабаклы турон сложен глинами с прослоями песчаников, 
алевролитов и в верхней части — известняков. Мощность их 230 м. Воз
раст установлен по аммониту Placenticeras lenticulare L u р р. и пелеци-
подам Megatrigonia khoresmensis В е 1 j а к. Н а ст. Алат турон образо
ван глинами, в нижней части много песчаников, а в верхней встреча
ются и ракушечники. Мощность отложений 280 м. Возраст установлен 
по Paragaudryina inornata S u 1 е i m. 

Коньякский ярус 
Отложения, относимые к сенонскому надъярусу, только недавно 

стало возможным, хотя и не всюду, разделить на ярусы: коньякский, 
сантонский, кампанский и маастрихтский. Осадки коньякского яруса 
изучены недостаточно и верхняя граница их часто условная. В восточ
ной части Амударьинской гемисинеклизы, местами в Кызылкуме и 
Приташкентской впадине они еще не отделяются от сантонских. В юго-
западных отрогах Гиссарского хребта разделение на подъярусы прове
дено по аммонитам, но границы между ними изучены еще недостаточ
но хорошо. Мощность осадков невелика за исключением мегантиклина
ли Южного Гиссара, где она равна 210 м. Преобладают морские фации, 
в некоторых районах наблюдаются и континентальные. 

На плато Устюрт отложения коньякского яруса представлены в 
нижней части известковистыми песчаниками и рассеянной в них 
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мелкой фосфоритовой галькой, а в верхней — мергелями. Они про
слежены в урочищах Ассакеаудан, Шахпахты, где мощность их 10— 
20 м. На п-ове Мангышлак и на плато Устюрт нижняя граница этого 
яруса определяется по появлению новых видов фораминифер Spiroplec-
tammina embaensis M j a t l . , Anomalina praeinfrasantonica M j a t l . 
В солончаке Барсакельмес коньяк сложен песчаниками, светло-серы
ми, с прослоями зеленовато-серых глин, с фораминиферами Gaudryinel-
la pseudoasiatica В у к., широко известными на территории Узбекиста
на. В местах поднятия Карамая-Кахбахтинской площади, ур. Айбу-
гир, а также во впадинах Шорджа и Аксайма и в Северо-Устюртской 
скважине отложений этого яруса нет. 

В районе г. Ходжейли осадки нижнего сенона вскрыты скважиной. 
В нижней части они представлены глинами с Vaginulina ex gr. legumen 
L i n n e, которая в мегантиклинали Южного Гиссара выше отложений 
коньякского возраста не поднимается. 

В Кызылкуме (колодец Джаракудук) слои, сложенные глинами и 
алевролитами мощностью 30 м, по стратиграфическому положению в 
разрезе (как лежащие между отложениями верхнего турона и сантона) 
выделены условно в коньякский ярус. Р. П. Соболева к верхнему конья
ку здесь относит пестроцветные и серые пески, песчаники с прослоями 
конгломератов и ракушечников с Placenticeras pitniakense I 1 j i n и Ino-
ceramus glatziae A n d . мощностью 60—80 м. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта коньякский ярус пред
ставлен двумя свитами (приняты на совещании 1959 г.): нижней «о 2» 
и верхней «р». С в и т а «о 2» сложена темно-серыми глинами с прослоя
ми известняков и алевролитов. Мощность ее 90 м. Возраст устанавли
вается по головоногим Placenticeras acrabatense V i п о к. и пелеципо
дам. С в и т а «р» образована темно-серыми известковистыми глинами, 
мергелями с прослоями белых известняков и песчаников. Мощность ее 
120 м (ур. Акрабат). Возраст устанавливается по остаткам морских 
ежей и аммонитов. 

Осадки коньякского возраста — морские. Море было открытое 
с нормальной соленостью, о чем свидетельствуют многочисленные ос
татки морских ежей и аммонитов, но с переменной глубиной. Отмеча
ются скопления устриц. 

Сантонский ярус 

Отложения сантона распространены широко, но выделение их за
труднено из-за недостатка органических ископаемых. Представлены они 
в основном лагунными и континентальными фациями и лишь ка 
Устюрте в связи с начавшейся в раннесенонское время трансгрессией — 
исключительно карбонатной фацией. Сантонские образования залегают 
в основном на породах коньяка и литологически почти не отличимы от 
них. На Устюрте сантон вскрыт всеми глубокими скважинами. Общая 
мощность отложений колеблется от 6 до 100 м. Наибольшая мощность 
отмечается в синеклизах. Местами отложения сантонского яруса раз
мыты (в ряде районов Коскудука, поднятие внутри синеклизы). 

По фораминиферам осадки делятся на два подъяруса. Нижний 
подъярус во всех рассмотренных разрезах Северо- и Южно-Устюртской 
синеклиз представлен довольно однообразной толщей светло-серых 
мергелей с характерным комплексом остатков фораминифер: Ataxo-
phragmium compactum В г о t z., Anomalina infrasantonica В a 1 a k h., 
Cibicides eriksdalensis В г о t z. Мощность колеблется от 6 до 40 м. 
Подъярус не установлен в Северо-Устюртской скважине. В районе 
г. Кунград, сел. Караузяк нижнесантонские отложения выражены кар-
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бонатными.осадками, содержащими комплекс фораминифер, по кото
рым устанавливается их возраст. Мощность пород до 30 м. 

Верхний подъярус, как и нижний, на плато Устюрт по скважинам 
выражен светло-серыми мергелями и только на Северном Устюрте 
в нижней его части присутствуют песчаники. Из большого количества 
фораминифер, найденных в этих отложениях, наиболее характерными 
являются Anomalina stelligera M a r i e , Bolivinoides strigillatus C h a p . 
Общая мощность колеблется от 4 до 50 м. 

В районе колодца Кугусем на отложениях турона залегают белые 
мергели мощностью 30 м. Возраст их установлен по фораминиферам 
как верхний сантон (Н. К. Трифонов, А. М. Бураго, 1960 г.). 

В районе г. Кунград и сел. Караузяк карбонатные породы с фора
миниферами отнесены к верхнему сантону. Мощность их 40 м. В рай
оне г. Ходжейли сантон выражен песчаниками с редкими прослоями 
глин. Мощность осадков около 40 м. 

На бугре Аязкала (самая восточная часть хр. Султануиздаг) обна
ружены отложения сантонского возраста, представленные розовыми 
песчаниками и известняками. В песчаниках присутствуют устрицы 
Liostrea cf. bucheroni С о q. Liostrea bourguignati С о q. 

В Кызылкуме (колодец Джаракудук) сантон сложен песчаниками, 
алевролитами и глинами с Stantonoceras sp. мощностью около 30 м. 
По данным Р. П. Соболевой, верхнесантонские отложения отсутствуют. 

Образования сантонского яруса в мегантиклинали Южного Гисса
ра — с в и т а «q» — довольно однообразны. В ур. Акрабат они пред
ставлены толщей глин с редкими прослоями песчаников и известняков. 
В верхней части разреза песчаники и алевролиты преобладают над 
глинами. По аммонитовой фауне осадки делятся на две зоны: ниж
нюю — Stantonoceras guadalupae asiaticum и верхнюю — Stantonoceras 
tagamense. 

Верхняя зона в некоторых пунктах имеет лагунный характер, не 
содержит аммонитов и состоит из гипсоносных пестроцветных пород. 
Общая мощность сантонских отложений в ур. Акрабат 300 м. 

Нижний сенон не расчлененный 

В районе г. Чимбай нижний сенон (?) представлен песчаниками, 
возраст которых устанавливается условно по их стратиграфическому 
положению в разрезе. Мощность отложений здесь 90 м. 

В Кызылкуме отложения нижнего сенона (коньякский, сантонский 
ярусы) известны в Кульджуктау, Ауминзатау. Это зеленые глины, со
держащие Gaudryina pseudoasiatica B y k . Мощность их до 90 м (Куль
джуктау) . 

В восточной части Амударьинской гемисинеклизы, в ур. Газли, 
нижний сенон на коньякский и сантонский ярусы не расчленен. Раз
рез начинается пачкой глин мощностью около 50 м, содержащих Gau-
dryinelta pseudoasiatica B y k . Выше залегают серые песчаники, мелко
зернистые, кварцевые, с прослоями песчанистых глин с включением пи
рита. Преобладают песчаники. Мощность нижнего сенона 290 м. Воз
раст устанавливается по находке Gaudryinella pseudoasiatica B y k . 
В ур. Кабаклы нерасчлененный нижний сенон состоит из песчаников, 
которые выше по разрезу сменяются алевролитами, а затем глинами 
с прослоями алевролитов. Общая мощность их 300 м. Возраст устанав
ливается по Gaudryinella pseudoasiatica B y k . На ст. Алат тот же лито-
логический и фаунистический состав, что и в ур. Кабаклы, но мощность 
240 м. 
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В Ферганской впадине к коньяк — сантону отнесены с р е д н я я и 
в е р х н я я я л о в а ч с к и е с в и т ы . Верхняя яловачская свита пред
ставлена красными и розовыми песчаниками с прослоями гравийников и 
глин. В западных предгорьях Ферганского хребта, Наукатской котлови
не и междуречье Исфайрам — Сох под красноцветами этой свиты обо
собляется пачка светлых карбонатных пород, чередующихся с глинами 
и содержащих многочисленные ядра равномускульных пелеципод или же 
отпечатки морских гастропод—средняя яловачская свита. Последняя 
сопоставляется со свитами «о2» — «р» мегантиклинали Южного Гисса-
ра (коньяк). В верхней яловачской свите в Наукатской котловине при
сутствуют пресноводные моллюски Trigonioides aralensis M a r t i n s , 
и др., характерные для сантона Приаралья. Нередко встречаются ос
татки костей динозавров, черепах Trionyx и др. Общая мощность сред
ней и верхней яловачских свит 30—190 м. 

Породы коньяк — сантона в Фергане формировались в условиях 
мелководного морского залива, воды которого позже испытали силь
ное опреснение. 

В Приташкентской впадине к коньяк — сантону отнесена в е р х 
н я я ч а с т ь н и ж н е д а р б а з и н с к о г о г о р и з о н т а . Отложения 
этого возраста имеют здесь морское происхождение и в большом коли
честве содержат морскую фауну. Представлены они глинами, алевро
литами, известковистыми песчаниками и реже известняками. Мощность 
20—60 м. Возраст их определен как коньяк-сантонский на основании 
аммонита Placenticeras insperatus В е z о b. (сборы Г. А. Беленького, 
определение и заключение о возрасте сделаны В. Д. Ильиным). 

Кампанский ярус 
Осадки этого яруса в Узбекистане выделяются почти во всех рай

онах распространения меловых отложений, но не везде они получили 
достаточно обоснованную датировку и четкие фаунистически охаракте
ризованные границы. В основном отложения этого возраста выделяются 
по остаткам фораминифер. В юго-западных отрогах Гиссарского хреб
та встречены редкие аммониты. В Ферганской впадине известны пеле-
циподы, а в последнее время 3 . Н. Поярковой найден и аммонит. 

Кампанский ярус нередко можно разделить на два подъяруса. 
Нижний подъярус. Выделяется он во всех разрезах Северо- и Юж

но-Устюртской синеклиз и поднятий внутри их. Он представлен белыми 
и серо-белыми известняками. Общая мощность их колеблется от 40 до 
80 м. Определяется этот подъярус по характерным фораминиферам 
Ataxophragmium orbignynaeformis M j a t l . , Anomalina clementiana 
pseudoexcolata К a 1 i п., Cibicides temirensis V a s s. 

В районе г. Чимбай осадки нижнекампанского подъяруса сложены 
исключительно известняками, без примеси терригенного материала. 
Мощность их до 55 м. В известняках встречены фораминиферы Ataxo
phragmium orbignynaeformis M j a t l . , Bolivinoides decoratus J o n e s и 
Cibicides temirensis V a s s. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта отложения нижнего 
кампана — с в и т а «г» представлены алевролитами с прослоями песча
ников, известняков и ракушечников с устрицами Liostrea prima R o m . 
и др. Мощность их в ур. Акрабат 90 м. 

В Кызылкуме, по данным Р. П. Соболевой, к нижнему кампану 
отнесены пески, песчаники и ракушечники с Inoceramus ex gr. balticus 
В 6 h т . , Megatrigonia syrdariensis A r k h . и др. мощностью 30—40 м. 

На ст. Алат (восточная часть Амударьинской гемисинеклизы) об
разования нижнего кампана представлены чередующимися песчаника
ми, глинами и алевролитами. Мощность осадков 145 м. 
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В Ферганской впадине нижний кампан наиболее изучен в запад
ных предгорьях Ферганского хребта, где он подразделен на две сви
ты — агааральскую и текебельскую. 

А г а а р а л ь с к а я с в и т а сложена часто чередующимися красны
ми и голубыми глинами, песчаниками, алевролитами, доломитизирован-
ными известняками и узорчатыми мергелями. Характерно наличие 
желваков целестина. В породах содержатся остатки рыб, мелкие га
строподы Mathilda pojarkovae Z h а г п. и устрицы Gryphaea ex gr. ve-
sicularis L a m . Мощность свиты до 30 м. 

Т е к е б е л ь с к а я с в и т а сложена серыми и зелеными глинами 
с прослоями гипса, мергеля и доломита с крупными Korobkovitrigonia 
sp., Liostrea acutirostris N i l s , и фрагментами листьев покрытосеменных 
Zizyphus sp. и Macclintockia sp. Мощность свиты 30—70 м. 

В междуречье Исфайрам — Сох, Западной Фергане и Курамйнском 
хребте нижний кампан представлен толщей часто чередующихся пест
рых глин, песчаников, мергелей и гипсов (вверху). В низах кампана со
держатся те же гастроподы, что и в западных предгорьях Ферганского 
хребта. Мощность нижнего кампана не более 50—60 м. 

Отложения нижнего кампана образовались в условиях наступаю
щего моря. 

Верхнекампанский подъярус. В Севере- и Южно-Устюртской оине-
клизах он сложен породами, сходными с нижележащими нижнекампан-
скими известняками, но более светлыми, плотными, массивными, не
слоистыми, местами они близки к мергелям; мощность их от 10 до 
90 м. Наибольшая мощность отложений наблюдается в более опущен
ных участках, в котловине Ассакеудан. Здесь же содержится богатый 
комплекс фораминифер: Orbignyna sacheri R e u s s . , Anomalina monte-
relensis M a r i e , Cibicides aktulagayensis V a s s. 

Стратиграфическое постоянство видов фораминифер кампана и 
широкое их географическое распространение (п-ов Мангышлак и дру
гие районы СССР и Западной Европы; Василенко, 1961) свидетель
ствуют о широком общении фауны морского бассейна. 

В низовьях Амударьи, в районе г. Чимбай отложения верхнего 
подъяруса представлены белыми известняками мощностью до 50 м 
с Belemnitella mucronata S c h l o t h . , из фораминифер встречены Ata-
xophragmium crassum O r b . , Orbignyna sacheri R e u s s , Cibicides aktu
lagayensis V a s s. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта верхний кампан — 
с в и т а «s» и «г» состоит из алевролитов, песчаников с редкими про
слоями известняков с Lopha falcata M o r t . и Ceratosreon spinosum 
M a r t . Общая их мощность 250—300 м. Верхняя граница не совсем 
четкая. Возраст устанавливается по Lopha falcata M o r t . 

В Кызылкуме к верхнему кампану Р. П. Соболевой отнесены из
вестняки, песчаники, ракушечники с Liostrea lehmanii R о т . , Biradio-
lites coquandi T o u c a s . и др.; мощностью пород 0,5—20 м. 

На ст. Алат верхний кампан представлен глинами с прослоем алев
ролитов и редких ракушечников с Lopha falcata M o r t . Мощность 
их 110 м. 

В Ферганской впадине к верхнему подъярусу относятся отложения 
р а д и о л и т о в о г о г о р и з о н т а , сложенного белыми с розовыми 
пятнами или желтоватыми доломитизированными известняками, чере
дующимися с пластами красных глин. Наиболее характерны для гори
зонта остатки рудистов Biradiolites coquandi T o u c a s , В. fissicostatus 
О г b. и разнообразные пелециподы. В сел. Кан встречены устрица 
Lopha cf. falcata M o r t . и аммонит Hoplitoplacenticeras marroti С о q. 
(единственная пока няходка аммонита в радиолитовом горизонте). 
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В западной части Ферганы и Кураминском хребте радиолитовый 
горизонт представлен пластом белого доломитизированного известняка 
с ядрами и отпечатками морских пелеципод. Среди них особенно важ
ны находки рудистов на Исфаре и Lopha cf. falcata М о г t. в сел. Шай-
дан. Мощность горизонта от 3 до 50 м. 

Отложения верхнего кампана представлены мелководными морски
ми фациями. 

Кампанский ярус нерасчлененный. В районе колодца Кугусем 
(Мангышлакско-Устюртская группа складок) кампанский ярус пред
ставлен мелоподобными известняками с Inoceramus regularis O r b . Об
щая мощность их 45 м. 

В Кызылкуме отложения этого возраста установлены в некоторых 
скважинах в Мынбулакской котловине. Это или мергельные глины, или 
алевролиты, содержащие богатый комплекс фораминифер: Giimbelina 
striata Е h г е n b. и др. 

В Газли разрез кампанского яруса начинается серыми песчаника
ми с редкими прослоями глин, выше следуют глины и оканчивается 
разрез песчаниками. Общая мощность его 90 м. Возраст устанавлива
ется по Lopha falcata М о г f. и Giimbelina globulosa Е h г е n b. На пес
чаниках с размывом залегают отложения палеоцена. 

В Кабаклы кампан образован алевролитами с Hoptitoplacenticeras 
cf. vari S c h l i i t . , Liostrea ex gr. acutirostris N i l s . Выше залегают 
глины, содержащие в верхней части прослои алевролитов и песчаников. 
Мощность яруса колеблется от 85 до 115 м. 

Кампанский — маастрихтский ярусы нерасчлененные 

Кампан — Маастрихт неразделенные выделяются в Приташкент-
ской впадине как с р е д н е д а р б а з и н с к и й г о р и з о н т . Они пред
ставлены желтовато-серыми, розовыми и белыми известняками и из-
вестковистыми песчаниками с прослоями мелкозернистых песков, алев
ролитов и глин. В известняках содержится большое количество остат
ков морской фауны, среди которых часто встречаются остатки рудистов. 
Толща отложений по простиранию не выдерживается. Фауна рудистов 
указывает на маастрихтский возраст заключающих ее отложений. Весь 
среднедарбазинский горизонт отнесен в 1963 г. Г. А. Беленьким к кам
пан — Маастрихту. 

Мощность отложений 10—20 м в предгорных районах и 150— 
200 м — в равнинных. 

Маастрихтский ярус 

Отложения маастрихтского яруса хорошо изучены на плато 
Устюрт, в районе г. Чимбай и в Кызылкуме. В остальных местах 
Маастрихт или слабо изучен или отсутствует, что связано с перерывом 
в осадконакоплении или предпалеогеновым (датским ?) размывом. 
Мощность маастрихтского яруса изменяется в широких пределах — от 
нескольких метров до 200 м. В северных районах Узбекистана мааст
рихтскую толщу удается расчленить на два подъяруса главным обра
зом по остаткам фораминифер. 

Нижний подъярус. На всей площади устюртских синеклиз он пред
ставлен карбонатной толщей мощностью от 10 до 100 м. Нижняя гра
ница его определяется по появлению характерных позднемаастрихтских 
фораминифер Heterostomella foveolata M a r s s . , Cibicides voltzianus 
О r b., Grammostomum kalinini V a s s. 
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В районе колодца Кугусем обнажаются нижнемаастрихтские отло
жения, состоящие из мелоподобных известняков. Возраст установлен по 
фораминиферам. Мощность пород 70 м. (Н. К. Трифонов, А. М. Бура-
го, 1960 г.). 

В ряде мест Амударьинской синеклизы маастрихтские отложения 
отсутствуют и на кампанском ярусе залегают вышележащие образова
ния. Но в ур. Айбугир и пос. Куня-Ургенч встречен полный разрез 
Маастрихта. 

В районе г. Чимбай отложения раннемаастрихтского возраста пред
ставлены известняками мощностью от 10 до 70 м. Наибольшая мощ
ность наблюдается в западной части этого района. В образованиях 
присутствуют головоногие Belemnella lanceolata S e n l o t . , а из фора
минифер Heterostomella foveolata M a r s s . , Cibicides voltzianus О r b., 
Grarnmostomum kalinini M j a t l . 

Верхний подъярус. В устюртских синеклизах сложен известняками 
серого и белого цвета, внизу слабо глинистыми, в верхней части песча
нистыми; мощность их от 10 до 60 м. Из характерных видов форамини
фер здесь определены Anomalina midwayensis P l u m . , A. ekblomi 
В г о t z., Grammastomum incrassatum var. crassa V a s s, Reussella mi-
nut a M a r s s . 

Изменение мощности, а иногда выпадение из разреза отложений 
верхнего кампана или верхнего М а а с т р и х т а , свидетельствует о том, что 
в конце мелового периода на рассматриваемой территории, вероятно, 
усилились тектонические движения. В результате этого целый ряд 
участков дна моря был приподнят и произошел размыв ранее отложив
шихся осадков маастрихтского яруса. 

В сеноне море, судя по комплексу отложений, было глубже и зна
чительно теплее, чем в туроне (о чем свидетельствует обильный ком
плекс известковой группы фауны фораминифер), и имело связь с Евро
пейской частью Советского Союза. На всей описываемой площади от
кладывались карбонатные осадки. 

В районе колодца Кугусем верхнемаастрихтские отложения пред
ставлены мелоподобными известняками, в кровле окремненными. Воз
раст установлен по ежам Echinocorys elatus А г n a u d и др. и по фо
раминиферам. Видимая мощность пород 50 м. 

В низовьях Амударьи, между пос. Куня-Ургенч и у р . Айбугыр, 
к верхнему Маастрихту отнесены глинистые известняки мощностью 
30 м с фауной фораминифер Plectina ruthenica R e u s s , Anomalina 
midwayensis P l u m . 

В Кызылкуме верхний М а а с т р и х т 1 фаунистически охарактеризован 
и известен во многих пунктах. Представлен он в основном песчаниками 
с прослоями алевролитов. Породы содержат характерный позднемааст-
рихтский вид Liostrea lehmanni R о m. На горе Шатыртюбе встречены 
Belemnella lanceolata S c h l o t h . Иногда подъярус представлен песча
ными, доломитами с Liostrea lehmanni R о т . , Praeradiolites cylindra-
ceus D e s M o u l i n s (определения В. П. Ренгартена). Мощность из
меняется от 10 до 30 м. 

Маастрихтский ярус нерасчлененный. В ур. Газли к нерасчленен-
ным маастрихтским отложениям отнесены песчаники и глины, содер
жащие Liostrea lehmanni R o m . Мощность их 30 м. 

В ур. Кабаклы образования М а а с т р и х т а представлены глинами 
с прослоями алевролита и доломита с Liostrea lehmanni R о т . , Grarn
mostomum kalinini V a s s. Мощность их около 35 м. Местами отмеча-

1 По данным Р. П. Соболевой, отложения Маастрихта в Кызылкуме отсутствуют. 
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Распространение органических остатков в нижнемеловых 
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Т а б л и ц а 39 

отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 
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Виды 
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Grammatodon carinatus S o w . 
Gr. securis L e у m. 
Gr. securis minor L e у m. 
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Korobkovitrigonia ferganensis gaurda 
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Nakamurania chingshanensis S u z. 1 

Nucula jaccardi P i с t. et C a m p . 
N. pectinata S o w . 
N. pectinata caucasica M о г d v. 
N. planata S o w . 
N. tiulegenica N i k i t. 
Opis dubisiensis P i с t. et C a m p . 
O. neocomiensis O r b . 
Ostrea cotteaui O r b . 
O. leymerii D e s h. 
Panope gurgites B r o n g n . 
P. gurgites plicata S o w . 
P. neocomiensis L e у m. 
P. plicata S o w . 
Pecten orbicularis S o w . 
Pholadomya cornuetiana O r b . 
Pholadomya sp. 
Pterotrigonia ex gr. caudata A g. 2 

Quadratotrigonia daedalea turkmenica 
В о b k о v a 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

J B барреме — апте Ферганской впадины. 
В валанжине юго-западных отрогов Гиссарского хребта. 

http://jurassic.ru/
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Продолжение табл. 39 
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о у £ 

х о 2 
>>==,§ 
И Х о 

v а. 

о о £ t-. о. о 

Альб 

al, al, al a al 3 al, al 2 al a 
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+ 
+ 
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+ 
+ 

+ 

+ + 
+ + + + 

+ + 
+ 

+ 
+• + 

+ 
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Виды 

Валан
жин 

о о С 

о и 
Б Я 

ф о , 
Я « я 
В О Н 
« « О 

S t & 

о о £ 
и с х о 

Готерив -
Баррем Апт 

Rutitrigonia longa A g. 
Thetironia laevigata S o w . 
ГЛ. minor S o w . 
Trachia sanctae-crusis P i с t. et 

C a m p . 
Trigonioides kobairai К о b. et S u z . 1  

Tr. hissarica M a r t i n s 2 

+ 

Головоногие 

Acanthohoplites aplanatus К a s. 
A. aschiltaensis A n t h . var subangu-

lata.hu p p. 
A. bigoureti S e u n . 
A. hanovrensis C o l l . 
A. loriole S i n z. 
A. ex gr. nolani S e u n . 
A. nolani S e u n . var. subrectangulata 

S i n z. 
A. (?) baisunensis L u p p. 
Anahoplites michalskii S e m e n . 
A. michalskii magnituberculata L u p p. 
Cheloniceras cf. martini O r b . 
Cleoniceras kugitangense L u p p. 
C. mangyschlakense L u p p. 
Epihoplites trapezoidalis L u p p. 
Hypacanthoplites elegans F r i t e l 
H. jacobi C o l l . 
H. karlukensis L u p p. 
Hoplites sp. 
Parahoplites melchioris A n t h . 
P. cf. multicostatus S i n z. 
Polyptychites aff. rectangulata Ro-

g o s e 
Pseudothurmannia sp. 

+ 

+ 
-t-

+ 

Брюхоногие 

Bithinya kuvasaica M a r t i n s . 
Physa aravanica M a r t i n s . 
Viviparus robust us M a r t i n s . 

1 В готериве Ферганской впадины и юго-западным отро.ов Гиссарского 
3 В готериве юго-западных отрогов Гиссарского хребта. 

хребта 

http://jurassic.ru/
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Продолжение табл. 39 
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+ 
+ + + 

+ 
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! 
"Г + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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34* 
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Виды 

Юго-
западные 
отроги 
Гиссар

ского 
хребта 

Сеноман 

Плато 
Устюрт 

Юго-западные 
отроти 

Гиссарского 
хребта 

Ферган
ская 
впа
дина 

Турон 

Юго-
западные 
отроги 
Гиссар

ского 
хребта 

Коньяк 

Плато 
Устюрт 

Ферган
ская 
впа
дина 

Кампан 

Плато 
Устюрт 

Бухаро-
Хивин-

ская 
область 

Юго-
западные 
отроги 
Гиссар

ского 
хребта 

Маастрихт 

Плато 
Устюрт 

Юго-
западные 
отроги 
Гиссар
ского 

хребта 

Дат 

Cassidulus ferganensis F a a s 

С. hemisphericus S 1 о с u m 

С. linguiformis P e r o n et Q a u t h . 

C. aff. stantoni C l a r k 

Catopygys conformis D e s о r 

C. irregularis S m i s e r 

C. magianensis S c h m i d t 

Cyphosoma cf. regularis A g. 

C. thevestense P e r o n et G a u t h. 

Echinobrissus faasi S c h m i d t 

Ech. gultschensis S c h m i d t 

Ech. markovi F a a s 

Echinocorys depressus E i c h w . 

Ech. elatus A r n a u d 

Ech. gravesi D e s о r 

Ech. ovatus L e s k e 

Ech. sulcatus G o l d f . 

Epiaster nobilis S t о 11. 

+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

Распространение морских е ж е й в верхнемеловых отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

http://jurassic.ru/



Galeola senonensis L a m b . 
Hemiaster amudariensis S c h m i d t 
H. blankenhornl G a u t h. + + + 
H. consobrinus P e r o n et G a u t h . + + + 
H. fourneli D e s h . + + 
H. gissarensis S c h m i d t + + 
H. integer L a m b . - + 
H. jacksoni M a u r y + + 
H. javanicus S c h m i d t + + 
H. nucleus D e s о r + + 
H. pseudoanticus L a m b . + 
H. sannio L a m b . + 
H. simakovi S c h m i d t + + 
H. solignaci L a m b . + 
H. cf. stella M o r t . + 
Micraster leskei D e s m. + 
M. schroed?ri S t о 1 1. 

M. turkestanensls S c h m i d t + 
Of faster pilula O r b . 

Procassidulus aff. umbonatus W o o d s 
Pseudocatopygus bucharensis + 

S c h m i d t 
Ps. longior C o t t . et G a u t h . 
Ps. pojarkovae S c h m i d t 
Pygautus aksuensis S c h m i d t + 
P. faasi S c h m i d t + + + 
Salenia fraasi C o t t . + 

http://jurassic.ru/
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Распространение двустворчатых и брюхо но г их моллюсков в верхне 

Виды 3 

« t~ 
я £ 

X g 

5 . ° 
3 « 

2 i c 
л ее ее 
я у н 
ч « о 
ее я а» 

о о Е-
<; С О 

Q S S 

Сеноман 

< 

Ту 

Двустворчатые 

Amphidonta asiatica A r k h . 1 

A. columba L a m . 
A. columba chaperi В а у 1 e 
A. lubrica V i n o k . 
A. orbiculare V i n o k . 
A. subinflata O r b . 
A. tagarina V i n o k . 
Anomia cryptostriata R o m 
A. cryptostriata surkhandariensis 

В о b k о v a 
Apricardia archiaci O r b . 
Asiatotrigonia sultan-uisi kuleschi 

V i n o k . 
Barbatia hodjakulensis V i n o k . 
Biradiolites coquandi T o u c a s 
B. coquandi fedschenkoi R o m . 
B. (?) fedschenkoi R o m . 
B. fissicostatus O r b . 
Camptonectes pusillus V i n o k . 
C. virgatus N i l s . 
Caprinula soluni В о b k о v a 
Cardium productum S o w . 
C. romanowskajae V i n o k . 
Cardita elegans V i n o k . 
Ceratostreon spinosum M a r t . 
C. flabellatum G o l d f . 
Chlamys alaschbajensis V i n o k . 
Chi. (Aequipecten) ex gr. campanien-

sis O r b . 
Chi. diadroma V i n o k . 
Chi. dujardini R о e m. 
Chi. elongatus L a m . 
Chi. singularis V i n o k . 
Chi. zhukovae V i n o k . 
Crassatella rotundata V i n o k . 
Eoradiolites kugitangensis В о b k о v a 
Exogyra amudariensis V i n o k . 
Ex. decussata G o l d f . 
Ex. laciniata N i l s . 
Ex. olisiponensis S h a r p e 
Ex. ostracina L a m . 
Ex. sublaciniata V i n o k . 
Ex. torosa O r b . 
Ex. trigeri С о q. 
Ex. turkestanensis В о b k о v a 
Ex. turkestanensis tonga В о b k о v a 
Ex. turkestanensis pitniakensis 

В e 1 j a k. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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\ Т а б л и ц а 41 

меловых отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 
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Виды 

а 

« н 
в й 

X 2 

и о, 
3 я я 
Я SJ к 
4 g o 
с и О. 

" £ о 
I ь» о 

о о и 

Коньяк 

3 

S л 

Я й 
X g 

« а " 

" S o 
О О fc. 

Сантон 
Конь-

20 21 22 23 

Двустворчатые 

Amphidonta asiatica А г k h.1 

A. columba L a m . 
A. columba chaperi В а у 1 e 
A. lubrica V i n о k. 
A. orbiculare V i n о k. 
A. subinflata O r b . 
A. tagarina V i n о k. 
Anomta cryptosriata R o m . 
A. cryptostriata surkhandariensis 

В о b k о v a 
Apricardia archiaci O r b . 
Asiatotrigonia sultan-uisi kuleschi 

V i n о k. 
Barbatia hodjakulensis V i n о k. 
Biradiolites coquandi T o u c a s i 

B. coquandi fedschenkoi R o m . 
B. (?) fedschenkoi R o m . 
B. fissicostatus O r b . 
Camptonectes pusillus V i n о k. 
C. virgatus N i l s . 
Carpinula soluni В о b k о v a 
Cardium productum S o w . 
C. romanowskajae V i n о k. 
Cardita elegans V i n о k. 
Ceratostreon spinosum M a r t . 
C. flabellatum G o l d f . 
Chlamys alaschbajensis V i n о k. 
Chi. (Aequipecten) ex gr. campanien-

sis O r b . 
Chi. dladroma V i n о k. 
Chi. dujardini R o e m . 
Chi. elongatus L a m . 
Chi. singularis V i n о k. 
Chi. zhukovae V i n о k. 
Crassatella rotundata V i n о k. 
Eoradiolites kugitangensis В о b k о v a 
Exogyra amudariensis V i n о k. 
Ex. decussata G o l d f . 
Ef. laciniata N i l s . 
Ex. olisiponensis S h a r p e 
Ex. ostracina L a m . 
Ex. sublaciniala V i n о k. 
Ex. torosa O r b . 
Ex. trigeri С о q. 
Ex. turkestanensis В о b k о v a 
Ex. turkestanensis longa В о b k о v a 
Ex. turkestanensis pitniakensis 

В e 1 j a k. 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

http://jurassic.ru/



МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 537 

Продолжение табл. 41 
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Кампан . Маастрихт Нерасчленен
ные кампан — 

Маастрихт 
4>i ср 2 ср а ср. ср а mi m 2 т 3 

Нерасчленен
ные кампан — 

Маастрихт 

26 27 28 29 30 

СО
 32 33 

1 3 4 
35 36 37 38 

+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 

+ 
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+ 

+ 

http://jurassic.ru/



538 СТРАТИГРАФИЯ 

Виды 3 X 

ffi с 
S о 

8.? 

з 5 я 

V ь- о о о £ 
U С О 

О и 

а 
< 

Е ч 

Сеноман 
Ту 

I * I 5 

Fatina (Avia) akkaptschigensis В о ti
le о v а 

F. (Avia) costei C o q . 
f. (Ли'о) kugitangensis B o b k o v a 
Gryphaea biauriculata L a m . 
Gr. navia H a l l 
Gr. pitcheri tucumcarii M a г с о u 
Gr. ex gr. vesicularis L a m . 
Gr. vesicularis similis P u s с h. 
Gr. vesiculosa turkestanica В о b к o-
• v a 
Gyropleura aktagensis B o b k o v a 
"G. ciplyana turkmenica B o b k o v a 
G. gaurdakensis P о j a r. 
G. inaequicostata B o b k o v a 
G. renngarteni P о j a r. 
Inoceramus ex gr. balticus В о e h m. 
In. cf. cripsi M a n t. 
In. frechi A n d e r t 
In. kuldzhuktavensis V i n o k . 
In. labiatus S c h l o t h . 
In. labiatus lata S o w . 
In. lamarcki W o o d s 
In. cf. tenuis M a n t. 
In. lobatus S с h 1 u t e r 
In. percostatus M u l l . 
In. regularis O r b . 
In. woodsi B o e h r a . 
Korobkovitrigonia sp. 
K. amudariensis A r k h . 
K. bobkovae В e 1 j a k. 
K. darwaseana R o m . 
A. ferganensis A r k h . 
Leda gaurdakensis B o b k o v a 
Lima canalifera G o l d f . 2 

L. granulata N i l s . 
L. (Plagiostoma) marrotiana O r b . 
Linotrigonia danovi S a v e 1. 
Liostrea ex gr. acutirostris N i l s . 
L. acutirostris N i l s . 
L. cf. boucheroni С о q.3 

L. bourguignati С о q.3 

L. delettrei C o q . 
L. gauthieri T h o m a s et P e r o n 
L. jaxartensis Z a p r u d. 
L. kiptchakensis V i n o k . 
L. lehmanni R o m . 
L. Ijangarensis V i n o k . 
L. michailowskii B o r n . 
L. oxiana R o m . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Продолжение табл. 41 
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Виды 

ё » 
3 я я 
X У н 
4 S o 
я , * <u 

? 5 о 
1м О н О 

о и 

Коньяк 

21 

5 -° 
m н 
s о X 2 

v Си 
3 g « 
X у Н 

4 н ^ э 

я - и 
" 1 ° 
О О и. 
и Сч О 

О О 

Сантон 
Конь-

24 25 

Fatina (Avia) akkaptschigensis В о b-
k о v а 

F. (Avia) costei С о q. 
F. СЛг;га) kugitangensis В о b к о v a 
Gryphaea biauriculata L a m . 
Gr. navia H a l l 
Gr. pitcheri tucumcarii M a r c o u 
Gr. ex gr. vesicularis L a m . 
Gr. vesicularis similis P u s с h. 
Gr. vesiculosa turkestanica В о b k o-

v a 
Gyropleura aktagensis В о b k о v a 
G. ciplyana turkmentca В о b k о v a 
G. gaurdakensis P о j a r. 
G. inaequicostata В о b k о v a 
G. renngarteni P о j a r. 
Jnoceramus ex gr. balticus В о e h m. 
In. cf. cripsi M a n t. 
In. frechi A n d e r t 
In. kuldzhuktavensis V i n о k. 
In. labiatus S с h 1 о t h. 
In. labiatus lata S o w . 
In. lamarcki W o o d s 
In. cf. tenuis M a n t. 
In. lobatus S с h 1 u t e r 
In. percostatus M u l l . 
In. regularis O r b . 
In. woodsi B o e h m . 
Korobkovitrigonia sp. 
K. amudariensis A r k h . 
K. bobkovae В e 1 j a k. 
K. darwaseana R o m . 
K- ferganensis A r k h . 
Leda gaurdakensis В о b k о v a 
Lima canalifera G o l d f . 2 

L. granulata N i l s . 
L. (Plagiostoma) marrotiana O r b . 
Linotrigonia danovi S a v e 1. 
Liostrea ex gr. acutirostris N i l s . 
L. acutirostris N i l s . 
L. cf. boucheroni С о q.3 

L. bourguignati С о q.3 

L. deleitrei С о q. 
L. gauthieri T h o m a s et P e r o n 
L. jaxartensis Z a p r u d. 
L. kiptchakensis V i n о k. 
L. lehmanni R o m . 
L. Ijangarensis V i n о k. 
L. michailowskii B o r n . 
L. oxiana R o m . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 41 
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Кампан Маастрихт Нерасчленен
ные кампан — 

Маастрихт ср, ср а Сра с Pi Ср„ Ш1 га а гп3 

Нерасчленен
ные кампан — 

Маастрихт 

26 27 | 28 | 29 | 30 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 37 | 38 
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+ + 
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Виды 2 
1С 

g о . 2 м со 
s у н 
ч а ю 

те , s о» 

О О S-

i - а . о 
О ^- -= 
Ж О о 

Сеноман 

S 3 

ту 

L. ouremensis С h о f f. 
L. prima R o m . 
L. rouvillei С о q. 
L. vatonnei T h o m a s et P e r o n 
Lopha cf. falcata M o r t . 
L. falcata M o r t . 
L. luppovi В о b к о v a 
L. nasuta M o r t . 
L. semiplana S o w . 
L. dichotoma В а у 1 e 
L. tagamense В e 1 j a k. 
Megatrigonia khorasmensis В e 1 j a k. 
M. pseudoindica A r k h . 
M. syrdariensis A r k h . 
M. turkestanensis A r k h . 
Modiolus bucharensis A r k h . 
M. akkaptschigensis В о b к о v a 
Ostrea tecticosta G a b b. subsp. turk-

menica B o r n . 
O. vatonnei T h o m a s et P e r o n 
Pecten petaliformis V i n о к.4  

Pectunculus lens N i 1 s'. 
Photadomya albina R e с h. in G e i-

n i t z 
Plicatuta auressensis С о q. 
PI. batnensis С о q. 
PL turkestanensis A r k h . 
Praeradiolites cylindraceus D e s 

M о u 1 i n s 
P. tagarensis В о b к о v a 
Pterotrigonia crenulata turkestanensis 

A r k h . 
Septifer gaurdakensis В о b к о v a 
Sphaera gaurdakensis V i n о к. 
Sphenoceramus cardissoides G ol d f. 
5. lobatus vulgata V i n о к. 
Spondylus spinosus S o w . 
Sp. balakhanensis В о b к о v a 
Trigonioides ferganensis M a r t i n s . 2 

Tr. aralensis M a r t i n s. 5 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

Брюхоногие 

Actaeonella ovata P e e l . 
Brotia abschirica M a r t i n s . 2 

Mathilda pojarkovae Z h a r n. 
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Продолжение табл. 41 
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Виды 

X g 

си О . 

= & « — W 

" 1 = 

о и 
3 X 

X Э « £ g . 

s a s 

о и 

Коньяк 

20 21 

Конь-
Сантон 

22 23 24 25 

L. ouremensis С h о f f. 
L. prima R o m . 
L. rouvillei С о q. 
L. vatonnei T h o m a s et P e r o n 
Lopha cf. facata M o r t . 
L. falcata M o r t . 
L. luppovi B o b k o v a 
L. nasuta M o r t . 
L. semiplana S o w . 
L. dichotoma В а у 1 e 
L. tagamense В e 1 j a k. 
Megatrigonia khorasmensis В e 1 j a k. 
M. pseudoindica A r k h . 
M. syrdariensis A r k h . 
M. turkestanensis A r k h . 
Modiolus bucharensis A r k h . 
M. akkaptschigensis B o b k o v a 
Ostrea tecticosta G a b b. subsp. turk-

menica B o r n . 
O. vatonnei T h o m a s et P e r o n 
Pecten petaliformis V i n о k.4 

Pectunculus lens N i l s . 
Pholadomya albina R e c h . in G e i-

n i t z 
Plicatula auressensis С о q. 
PL batnensis С о q. 
PI. turkestanensis A r k h . 
Praeradiolites cylindraceus D e s 

M о u 1 i n s 
P. tagarensis B o b k o v a 
Pterotrigonia crenulata turkestanensis 

A r k h . 
Septifer gaurdakensis B o b k o v a 
Sphaera gaurdakensis V i n о k. 
Sphenoceramus cardissoi0,es G o l d f . 
S. lobatus vulgata V i n о k. 
Spondylus spinosus S о w. 
Sp. balakhanensis B o b k o v a 
Trigonioides ferganesis M a r t i n s . 2 

Tr. aralensis M a r t i n s . 5 

Брюхоногие 

Actaeonella ovata P e e l . 
Brotia abschirica M a r t i n s . 2 

Mathilda pojarkovae Z h a r n. 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 В коньякском ярусе низовьев Амударьи. 
- В сеномане Ферганской впадины. 
3 В сантоне низовьев Амударьи. 
1 В нижнем кампане Бухаро-Хивинскэй области. 
5 В сантоне Ферганской впадины. 
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Продолжение табл. 41 
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+ 
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+ 

+ 

+ 
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\ + 

,' + 

35 Зак. 93 
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Распространение головоногих и внутреннераковинных моллюсков 

Виды 

а 
2 

° 2 

*? = 

| S u 

Сеноман 

о . 

о 
н 
« 
ч 
С 

П е 
н ю 
О 0> 

Турон 

Головоногие 

Anahoplites (?) sp. 

Arkhangelskiceras ати-
dartense A r k h . 

A. cf. costatutn 11 j i n 
A. horridum A r k h . 
A. pressulum 11 j i n 
Baculites anceps L a m . 
B. anceps leopoliensis 

N o w a k 
B. romanowskii A r k h . 
B. vertebralis L a m . 
Barroisiceras acrabatense 

I l j i n 

Borissiakoceras mirabile 
A r k h . 

Coilopoceras gissarensis 
I l j i n 

Collignoniceras amudari-
ensis I l j i n 

C. cristatus B i l l i n g h . 
C. ornatum I l j i n 

C. pithiakensis I l j i n 
C. pseudocristatus I l j i n 
C. woolgari M a n t. 
C. woolgari intermedia 

H a a s 

Gissarites kysylchense 
I l j i n 

G. tagamense I l j i n 

Hoplitoplacenticeras bu-
charensis I l j i n 

H. marroii C o q . 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
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Т а б л и ц а 42 

в верхнемеловых отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 
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+ 
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• 
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Виды 

о cd 

о а 

а * 

н 
п о, 

Сенсман 

о 
( -
ев 
ч 

С 

а . ** 
н о 
о в> 

о* 

i s 
2. ft 
? Я 

Турон 

H. plasticus costatus 
P a u 1 c k e 

H. cf. vari S с h 1 ii t e г 
Lewesiceras asiaticum 

I l j i n 
L. peramplum M a n t. 
Mammites nodosoides 

S c h l o t h . 
M. nodosoides chivensis 

A r k h . 
Metasigaloceras rusticus 

amudariensis A r k h . 

Pachydiscus koeneni 
G r o s s . 

Placenticeras acrabatense 
V i n o k . 

PI. alaiense L u p p. 
PL arkhangelskii I l j i n 

PI. baisunense L u p p. 
PI. beliakovae I l j i n 
PI. bobkovae 11 j i n, 

PL crassum I l j i n 
PL pitniakense I l j i n 1 

PL gaurdakense L u p p . 
PL grossuveri Semen. 
PL insperatus В e z о b. 
PL kharesmense L a h. 
PL kysylkurganense 

L u p p . 

PL leniiculare L u p p . 

PL luppovi I l j i n 
PL mediasiaticum L u p p . 

PL orbignyanum 
G e i n i t z 

PI. proplanum I l j i n 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение табл. 42 
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Виды 

о « 
О j> 

г 

Ш о 

CXF-

О о> 

о. 

ГО « 

Турон 
Сеноман 

Р/. suavis J 1 j i n 

Placenticeras sp. 

Р/. tschernyschewi A r k h . 

Puzosia chivensis A r k h . 

Scaphites atnudariensis 
A r k h . 

Sc. atnudariensis angus-
tus I l j i n 

Schloenbachia inflata 
S p a t h . 

Schl. varians S o w . 

Stantonoceras guadalupae 
R о e m. 

St. guadalupae asiaticum 
I l j i n 

Stantonoceras s p . 2 

Sr. kysylkutnense A r k h . 

St. tagamense I l j i n 

Thomasites cf. koulabicus 
K l e r . 

Vascoceras turkestanen
sis A r k h . 

Внутреннераковин-
ные 

Belemnella lanceolata 
S c h l o t h . 

Belemnitella mucronata 
S c h l o t h . 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

1 В коньякском ярусе Кызылкума, 
2 В сантонском ярусе Кызылкума. 
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Продолжение табл. 42 
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Т а б л и ц а 43 

Готерив Баррем Апт Альб 

Виды Юго-западные Бухарс-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

Юго-западные Бухаро-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

Юго-западные 

Нерасчле
ненный 

отроги 
Гиссарского 

хребта 

Южное 
Приаралье 

Бухарс-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

отроги 
Гиссарского 

хребта 

Южное 
Приаралье 

Бухаро-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

Отроги 
Гиссарского 

хребта Южное 
Приаралье 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Споры мхов 

Sphagnum suflavum B o l c h . 
Sphagnum sp. 5,0 3,0 2,0 

Споры плауновидных 

Lycopodiaceae gen. sp. 
L. subrotundum K--M. 
Selaginellaceae gen. sp. 
Selaginella granata B o l c h . 
5. kemensls C h i . 
S. utriculosa K r a s n . 

1,0 

22,0 

+ 

м 
ед 

2,0 

2,0 

Споры хвощей 

Equisetum sp. ед 

Споры папоротников 

Anemia aurijera V e r b . 
A. exilioides ( M a i . ) B o l c h . 

Распространение спор и пыльцы в нижнемеловых отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 
(в процентах от общего количества спор и пыльцы) 
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A. macrorhyza ( M a i . ) B o l c h . 
A. tricosiata B o l c h . 
Anemia sp. 
Cibotiufn juncium K-M. 
Cyathea sp. 
Gleichenia angulata N a u m. 
G. delicata B o l c h . 
G. laeta B o l c h . 
G. stellata B o l c h . 
G. triplex B o l c h . 
G. umbonata B o l c h . 
Cleicheniidites tuberculatus G r i g . 
Gleicheniaceae gen. sp. 
Legodiumsporites adriennis R. P o t . f. 

mesozoicus T h i e r g. 
Lugodium asperum ( B o l e h . ) 

' B o l c h . 
L. echinaceum V e r b . 
L. mirabile B o l c h . 
L. multituberculatum B o l c h . 
L. subsimplex ( N a u m . ) B o l c h . 
L. trichopapillosus (T h i e r g.) 

B o l c h . 
L. verus ( D e l . et S p r.) B o l e h. 
Ophioglossum sp. 
Osmunda granulata (M a 1.) С h 1. 
Osmunda sp. 
Pelletieria minutaestriata B o l c h . 
P. tersa (K--M.) B o l c h . 
Phlebopteris sp. 
Polypodlaceae gen. sp. 
Ruffordia aralica B o l c h . 
Schizaea certa B o l c h . 
Sch. dicerta B o l c h . 
Sch. kulandyensis B o l c h . 
Sch. laevigatiformis B o l c h . 
Schizaeaceae gen. sp. 

+ 

ед 
1,5 

+ 
25,5—58,0 

+ 

+ 
JL. 

+ 

- 1 -

40,0—49,0 

+ 
м 

+ 

+ 
4 -
4 -

38,0-52 ,0 

1,0 
1,0 
2,0 

0,5 

4 -

+ 

29,0—52,0 
+ 

+ 
ед 

0,5—4,5 
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Продолжение табл. 43 

Альб 

Виды 
Нижний Средний Верхний 

Кызылкум 
Бухаро-

Хивинская 
область 

(ур. Газли) 

Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

Кызылкум 
Бухаро-

Хивинская 
область 

(ур. Газли) 

Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

Кызылкум 
Бухаро-

Хивинская 
область 

(ур. Газли) 

Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Споры мхов 

Sphagnum suflavum B o l c h . 
Sphagnum sp. 

0,5 
0,8—3,7 ед ед 0 - 0 5 

Споры плауновидных 

Lycopodiaceae gen. sp. 
L. subrotundum K--M. 
Selaginellaceae gen. sp. 
Selaginella granata B o l c h . 
S. kemensis C h i . 
S. utriculosa K r a s n . 

1,0 

0,8 

ед 
ед 

ед 

+ 
+ 

0—1,5 

0,5—1,5 
1,0—10,0 

1,0—1,5 
3,0 

ед 

4,5—14,0 

+ 

Споры хвощей 

Equisetum sp. 5,0—9,0 20,0 

Споры папоротников 

Anemia aurifera V e r b . 
A. exilioides ( M a i . ) B o l c h . 

+ + + + 
+ 
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G r i g . 

R. P o t . f. 

A. macrorhyza ( M a i . ) B o l c h . 
A. tricostata B o l c h . 
Anemia sp. 
Cibotium junctum K.-M. 
Cyathea sp. 
Gleichenia angulata N a u m . 
O. delicata В о 1 с h. 
G. laeia B o l c h . 
G. stellata B o l c h . 
G. triplex B o l c h . 
G. umbonata B o l c h . 
Gleicheniidites tuberculatus 
Gleicheniaceae gen. sp. 
Legodiumsporites adriennis 

mesozoicus T h i e r g. 
Lygodium asperum ( B o l e h.) 

B o l c h . 
L. echinaceum V e r b . 
L. mirabile B o l c h . 
L. multitubetculatum B o l c h . 
L. subsimplex (N a u m.) B o l c h . 
L. trichopapillosus (T h i e r g.) 

B o l c h . 
L. verus ( D e l . et S pr.) B o l c h 
Ophioglossum sp. 
Osmunda granulata ( M a i . ) C h i 
Osmunda sp. 
Pelletieria minutaestriata B o l c h 
P. tersa (K--M.) B o l c h . 
Phlebopteris sp. 
Polypodiaceae gen. sp. 
Ruffordia aralica B o l c h . 
Schizaea certa B o l c h . 
Sch. dicerta B o l c h . 
Sch. kulandyensis B o l c h . 
Sch. laevigatiformis B o l c h . 
Schizaeaceae gen. sp. 

+ 

0,9—1,2 
5,7—8,2 
0,9—2,5 + 

+ 
0,5—3,3 + 

+ 1,9—5,7 + 2,6—13,3 
0,9 - L 

1,4—6,1 
0,5—1,9 0,5—1,9 

19,0—31,0 
+ 
+ 

0,5—1,8 

0 ,4 -0 ,9 

-

1,9 + 
+ 0,4—0,8 

0,4—0,9 
+ 

7,0—12,0 

6,0—33,0 

14,0—38,0 

,0—19,0 

+ 

+ 
+ + 

0—0,5 
0,5—1,5 

+ 
+ 

+ 

4,0—13,0 

+ 
+ 

M i l 

M H 

M 

44,5 

+ 
+ 

0,5—1,0 

0,5—1,0 

+ 

+ 

+ 

16,0 

1,0—10,0 

+ 

+ 

+ 

+ 

5,0 

+ 
44,0 

+ 
+ 

13,0—25,5 

+ 
+ 

+ 
+ 

9 ,0 -16 ,0 
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Продолжение табл. 43 

Готерив Баррем Апт Альб 

Виды Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

Бухаро-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

Бухаро-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

Юго-западные 

Нерасчле
ненный 

Виды Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

Южное 
Приаралье 

Бухаро-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

Южное 
Приаралье 

Бухаро-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

отроги 
Гиссарского 

хребта Южное 
Приаралье 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Споры папоротникообразных 
неустановленного системати

ческого положения 
-

Brochotriletes iruncalulus B o l c h . 
В. vulgaris N a u m . 
Chomotriletes reduncus B o l c h . 
Divisisporites euskirchenensis T h o m 

s o n 
Leiotriletes sp. 
Lophotriletes variabilis B o l c h . 
Lophotriletes sp. 
Stenozonotriletes concavus B o l c h . 
S. radiatus C h i . 
Trachytrllefes sp. 

ед 

1,0 

4,0 
м 

9,5—20,0 

3,5 

20,0 -25,0 1,0 6,0—21,0 

ед 

20,0 

Пыльца кейтониевых 

Caytonia encodes ( H a r r i s ) B o l c h . 0,5—4,0 ед + ед м м 

Пыльца цикадофитов 

Bennetiites sp. 
Cycadaceae gen. sp. 

ед 
0,5 6,0 http://jurassic.ru/



Пыльца гинкговых 

Ginkgo parva (N a u m.) B o l c h . 
Ginkgo sj>. 

Пыльца хвойных 

Araucariqceae gen. sp. 
Cedrus sp. 
Cupressaceae gen. sp. 
Picea sp. 
Pinacede gen. sp. 
P. incrassata ( N a u m . ) B o l e h . 
P. triviales ( N a u m . ) B o l c h . 
P. vulgaris N a ii fn. 
Poddcarpus sp. 
Podozamites sp. 
P. allecta S i 1. 
P. cOgnatus B o l c h . 
P. grandis B o l c h . 
P. laricinus (N a u m.) B o l c h . 

Пыльца голосеменных 
неустановленного системати 

ческого положения 

Classopollis sp. 

Пыльца покрытосеменных 

Angiospermae indet. 
Tricolpopollenites asper P f 1. 
T. parmularius R. P o t . 
T. retiformis P f 1. 
Tricolpopollenites sp. 
Tricolporopollenltes sp. 

21,0—27,5 + ед 

4,0—17,0 

1,0-5,0 

9,0 

12,0 

+ 
+ 

+ 

10,0—20,0 

20,0—28,0 

м 

3,0—4,0 

3 , 0 - 4 , 0 

6,0—30,0 

4,0 

ед 

м 

м 
5,0 

25,0—41,0 + 7 ,0 -8 ,0 12,0—90,0 

http://jurassic.ru/



Продолжение табл. 43 

Альб 

Виды 
Нижний Средний Верхний 

Кызылкум 
Бухаро-

Хивинская 
область 

(ур. Газли) 

Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

Кызылкум 
Бухаро-

Хивинская 
область 

(ур. Газли) 

Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

Кызылкум 
Бухаро-

Хивинская 
область 

(ур. Газли) 

Юго-западные 
отроги 

Гиссарского 
хребта 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Споры папоротникообразных 
неустановленного системати

ческого положения 

Brochotriletes truncatulus B o l c h . 
В. vulgaris N a u m . 
Chomotriletes reduncus B o l c h . 
Divisisporites euskirchenensis T h o m 

s o n 
Leiotriletes sp. 
Lophotriletes variabilis B o l c h . 
Lophotriletes sp. 
Slenozonotriletes concavus B o l c h . 
S. radiatus C h i . 
Trachytriletes sp. 

0 , 4 - 0 , 5 

0,8—19,0 

0,9 

0,8—2,8 

ед ед 

23,0 

-V 

3,0—9,0 

+ 

20,0 

0,5—1,0 
1,0—2,0 

20,0 

1 ,0-2,0 

+ 

+ 

1,0. 
7,0 

1,5 

20,0 

ед 

Пыльца кейтониевых 

Cayionia oncodes ( H a r r i s ) B o l c h . 0,4—0,8 ед + ед ед 

Пыльца цикадофитов 

Bennettites sp. 
Qycadaceae gen. sp. http://jurassic.ru/



Пыльца гинкговых 

Пыльца хвойных 

Araucariaceae gen. sp. 
Cedrus sp. 
Cupressaceae gen. sp. 
Picea sp. 
Pinaceae gen. sp. 
P. incrassata (N a u m.) B o l c h . 
P. triviales (N a u m.) B o l c h . 
P. vulgaris N a u m . 
Podocarpus sp. 
Podozamites sp. 
P. allecta S i 1. 
P. cognatus B o l c h . 
P. grandis B o l c h . 
P. laricinus (N a u m.) B o l c h . 

Пыльца голосеменных 
неустановленного системати

ческого положения 

Classopollis sp. 

Пыльца покрытосеменных 

Angiospermae indet. 
Tricolpopollenites asper PI I. 
T. parmularius R. P o t . 
T. retiformis P f l . 
Tricolpopollenites sp. 
Tricolporopollenites sp. 

0,4-6,5 
1,9—6,6 

2 ,8-4 ,1 
1,2 

3,2—38,2 
1,4 

2,7—11,8 
0,8 
3,8 
1,8 

0,5—1,9 
5,5 

0,8 

0,8—0,9 

ед 

11,0—33,0 

14,0—19,0 

ед 
4,0 

4,0 

м 

10,0—65,0 

1,0—7,0 

ед 
1,0—26,0 

+ 
+ 
+ 

ед 

2 ,0 -17 ,0 
+ 

6,0—11,0 

11,0 

м 
м 

ед 

2,0—26,0 

6,0—21,0 

1,0—11,0 

+ 

1,0—2,0 

0—0,5 

м 

71,0 

17,0 

7,0 

м 

м 
3,0 -16 ,0 

2,5—13,0 

ед 

+ 12,0 

20,0 

3,0 

38,0 2,0 

м 
м 

2,0 

1,5 

40,5 

1,0—25,0 

20,0 

40,0 

м 
м 
м 

мн — много, м — мало, ед — единично, н определены в составе соответствующего семейства или в составе комплекса. 

Ginkgo parva ( N a u m . ) B o l c h . 
Ginkgo sp. 

http://jurassic.ru/



560 СТРАТИГРАФИЯ 

Распространение спор и пыльцы в верхнемеловых отложениях 
количества-

Виды 

Споры мхов 

Sphagnum sp. 
S. europaeum B o l c h . 

Споры плауновидных 

Lycopodium sp. 
Lb parvireticulatum ( N a u m . ) B o l c h . 
L. parvum ( N a u m . ) B o l c h . 
Selaginella ferganica F о k. 
S. granata В о 1 ch . 
S. kemensis C h i . 
5» utriculosa K r a s n . 
5. uzbekistanica F o k . 
5 . aff. velata (W e у 1. et К r i e g.) 

K r a s n . 
Selaginellaceae gen. sp. 

Споры хвощей 

Equisetum sp. 
Споры папоротников 

Anemia sp. 
A. aurifera V e r b . 
A. imperfecta ( M a i . ) B o l c h . 
A. longicornata B o l c h . 
A. macrorhyza ( M a i . ) B o l c h . 
A. perforata N e m . et K o n d r . 
Gleichenia delicata B o l c h . 
G. senonica ( R o s s ) G r i g . 
G. stellata B o l c h . 
Gleicheniaceae gen. sp. 
Helminthostachys halcabadica F o k . 
Rlukisporites visibilis ( B o l e h.) 

B o l c h . 
Lygodium sp. 
L. convors- E. Iv . 
L. mirabile B o l c h . 
L. planotuberculatum K.-M. 
L. subsimplex (N a u m.) B o l c h . 
Qphioglossum cenomanicam C h i . 
Osmunda granulata ( M a i . ) C h i . 
Pelletieria sp. 
P. minutaestriata B o l c h . 
P. tersa (K.-M.) B o l c h , 
Polypodiaceae gen. sp. 
Schizaea certa (В о 1 с h.) B o l e h. 
Sch. dorogensis (R. P о t.) С h 1. 
Sch. evidens B o l c h . 
Sch. kulandyensis B o l c h . 
Sch. laevigatiformis B o l c h . 
Sch. planostriata B o l c h . 
Sch. polaris В о 1 с h. 
Schizaea sp. 
Schizaeaceae gen. sp. 

Сеноман 

Юго-
Южное Бухаро- западные Южное 

Кызылкум Хивинская отроги Западная 
При Кызылкум область Гиссар Фергана 

аралье (ур. Газли) ского (ур. Газли) 
хребта 

1,9 
1,0 

1,0 
1,0 

1,0—3,0 л. 
1,0—3,0 + 1,0—8,0 + + 
1,0—13,0 + 

мн 2,0—16,0 5,6 

1 ,0-3 ,0 + 

0,5—7,0 
+ 

1,0—16,0 + е д 
1,9 1,0 + 1,9 

е д 

+ 
4- 1,9 

12,0 10,0 2,0—9,8 3,9 

11,0 1о;« + 1,9 

0,1—11,0 0,1—11,0 
1,9 
1,9 

+ 0,5—7,0 + 1,9 
1,0—3,0 
1,0-12,0 10,0 1,0-12,0 10,0 

0,8—23,0 
+ 9,0—13,0 + 0—2,0 

9,0—13,0 
0—2,0 

+ + * 

22,4—58,5 

+ + + '. 16,0 

1,9 
20,0 3,0—4,0 0 .9 -13 ,9 3,0—4,0 

2,6—44,0 
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Т а б л и ц а 44 

Узбекистана и сопредельных территорий (в процентах от общего 
спор и пыльцы) 

Турой Верхний 
турон — 

сенон 

Сенон 
Нерасчлененный Нижний 

Верхний 
турон — 

сенон 
Бухаро-

i Хивин
ская 

область 
(ур. Ка-

!_баклы) 

Южное 
При-

аралье 
Кызылкум 

Бухаро-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

Западная 
Фергана 

Западная 
Фергана 

Южное 
При-

аралье 
Кызылкум 

Бухаро-
i Хивин

ская 
область 
(ур. Ка-

!_баклы) 

Западная 
Фергана 

М 0—10,0 0,5 

+ + 
+ 

2,7—9,0 

2,3—15,0 0 - 6 , 5 

+ 
+ 

16,0 мн 

+ 

0,4—1,5 

1,2-5,6 

0 - 3 5 , 0 

0—1,5 

1,5—18,0 ед 

ед 

1,0—6,0 
0,5 10,5 5,0—18,5 

+ 
+ 

16,0 

+ 

м 
мн 

ед 

+ 

0,4—2,1 

0—2,0 

ед 

0,5 

+ 
м 

+ 
+ 1,5—3,9 

0 - 1 , 0 

0—2,5 0,9—4,8 

0,5 

+ 
0 - 2 , 5 

+ 

16,0—32,0 
43,0 

35,0-40,0 17,5—39,0 
22,4-53,0 

2,0—72,0 35 ,5 -66 ,0 

мн 
мн 

1,0—2,5 
2,5—7,6 

1Д 
0,9—2,2 

2,2 

+ + + 

18,0 

38,6—67,0 

•36 Зак. 93 
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Виды 

Сеноман 

Южное 
При

аралье 
Кызылкум 

Бухаро-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

Юго-
западные 
отроги 
Гиссар

ского 
хребта 

Пыльца папоротникообразных 
неустановленного системати

ческого положения 

Chomotriletes reduncus B o l c h . 
Divisisporites euskirchenensis T h o r n s . 
Leiotriletes sp. 
Lophotriletes sp. 
Stenozonotriletes divulgates C h i . 
S. maculosus C h i . 
S. radiatus С h 1. 
S. exuperans C h i . 

Пыльца гинкговых 

Ginkgo sp. 

Пыльца хвойных 

Araucariaceae gen. sp. 
Cedrus parvisaccata Z a u e r 
C. pussila Z a u e r 
Cedrus sp. 
Cupressaceae gen. sp. 
Picea sp. 
Pinus sp. 
P. aralica B o l c h . 
Pinaceae gen. sp. 
Podocarpus sp. 
P. cretacea ( N a n m . ) B o l c h . 
Podozamites sp. 
P. allecta S i 1. 
P. laricinus (N a u m.) B o l c h . 

Пыльца голосеменных 
неустановленного системати

ческого положения 
Ctassopollis sp. 

Пыльца покрытосеменных 

Angiospermae indet. 
Gothanipollis santaloides (S t e 1 m.) 

Z a k l . 
Membrandsphaera maastrichtica S a-

m о i 1. 
Normapolles P f 1. 
Polyporites clarus N. M t с h. 
Quercites sparsus ( M a r t . ) S a m о i 1. 
Tricolporites striatellus N M t с h. 
Tricolpopollenites sp. 
T. asper P f 1. 
T. densus P f 1. 
T. parmularius R. P o t . 
T. retiformis P f 1. 
Tricolporopollenites sp. 

10,0—32,0 
28,0 

0,5—14,01 

1,0—16,0; 
2,5—6,0 

ед 

15,0 
15,0 
м 

11,0—27,01 

8,0-26,0] 
ед 

5,0—9,0 
5,0—9,0 

м 
M 

16,0 

0,5—48,0 
0 ,4 -7 ,0 
0,6—13,5 

0,6—5,0 

4,0—18,0 

1 ,0-2,0 

11,0 10,0—36,0 

м 
M 

M 

M 

M H 

M H 

M H 

7,9—32,0 

+ 

1,0—32,0 

0,4—12,0 

0 ,4-12 ,0 

9,9 
1,9 

11,9 

11,9 

3,9 

3,9 

1,9 

M H — много, м — мало, ед — единично, + — определены в составе соответствующего рода или семей 
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Продолжение табл. 44 

Турон Верхний 
турон — 

сенон 

Сенон 

Нерасчлененный Нижний 

Верхний 
турон — 

сенон Бухаро-

Южное 
При-

аралье 
Кызылкум 

Бухаро-
Хивинская 

область 
(ур. Газли) 

Западная 
Фергана 

Западная' 
Фергана 

Южное 
При-

аралье 
Кызылкум 

Хивин
ская 

область 
(ур. Ка
баклы) 

Западная 
Фергана 

м 
м 

2,5—4,5 

1,5—4,5 

мн 

мн 

4 ,5 -14 ,0 
0,4—5,0 

+ 

0,5—1,6 

0—57,0 
0—1,0 

0—5,0 
0,5—5,0 

0—0,5 

0—0,7 

0—8,0 

2,0—5,0 

0—7,0 

3,0 

13,0 

0,5—1,0 
1,6—11,0 
0 ,5 -2 ,7 
0 , 5 - 1 , 2 

'1,0—2,0 

0,8—6,0 

7,0 

6,5 

1,5 

8,0 

' 0,5—1,5". 

0—2#) 

0 - 1 , 0 * 

0,5—1,0' 

0—6,0; 

18,0 1,0—16,0 1,3—11,0 0—5,0 0—11,0 
+ 

1,0—2,0 2,6—19,7 
+ 
2,5 0—2,5. 

6,0 
ед 
м ед—3,4 

0,8 

0,5—6,4 
0—0,4 

0,5—1,6 

10,7—20,0 
0—2,0 

мн 
8,0 
8,0 

1,0—2,7 

0,4 

+ 
20,5 

0,5 
0—17,0 

47,0 58,0 9,0—13,0 ед 11,7 

0—12,5 1,5—7,5 

0—5,0 

33,0 

10,0 

6,2—31,0 
1,0—2,2 

0,4—1,1 

2,0 
2,0 

0,5 

1,0—4,5. 
0—2,5. 

0—16,5 

1,0-5,0 
5,0—9,0 

1,0-4,0 
+ 

м 
0—1,0 0—2,5 0,5—3,0 33,0 16,8—65,5 0—1,0' 

+ 0—1,0 0—1,0 0 - 6 , 0 4,8—20,9 0—0,5. 

ст ва или в составе комплекса. 

36** 
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564 СТРАТИГРАФИЯ 

ётся, что непосредственно на маастрихтские отложения ложатся поро
ды неогенового возраста. 

В районе ж.-д. ст. Алат маастрихтский ярус выражен песчаниками 
с Liostrea lehmanni R o m . мощностью около 20 м. 

В мегантиклинали Южного Гиссара нерасчлененный плохо фауни
стически охарактеризованный Маастрихт — с в и т а «ы» — представлен 
алевролитами. Мощность их точно не установлена; известна в преде
лах 15—30 м. . 

В Ферганской впадине к Маастрихту условно отнесены отложения 
м а д р а д и о л и т о в о й с в и т ы , обычно плохо обнаженные и присут
ствующие не повсеместно. В западных предгорьях Ферганского хребта 
это красные песчаники, красные и зеленоватые мергелистые глины 
с желваками гипсов и целестина. Мощность свиты 0—90 м. В между
речье Исфайрам — Сох к надрадиолитовой свите относится 30-метровая 
пачка песчаников с прослоями глин и гипсов (вверху), иногда с жел
ваками целестина. В Наукатской котловине, Западной Фергане и в Ку-
раминском хребте отложения Маастрихта, видимо, отсутствуют. 

Отложения Маастрихта Ферганы образовались в условиях отмираю
щего морского бассейна при усиленном привносе терригенного мате
риала с прилегающей суши. 

Датский ярус 

Отложения яруса выделены по фораминиферам только на плато 
Устюрт и условно в Приташкентской впадине. В первом районе —это 
^известняки и песчаники с остатками фораминифер (мощность 8— 
25 м), во втором — континентальные отложения. 

Датский век на Устюрте характеризуется резким усилением коле
бательных движений, в результате чего отложения датского яруса ча-
'Сто несогласно ложатся на размытую поверхность маастрихтских по
род, особенно в сводовых частях крупных тектонических поднятий. 

В солончаке Барсакельмес датский ярус сложен известняками 
песчанистыми, органогенно-детритусовыми, в нижней части переходя
щими в песчаники известковистые с фосфоритовой галькой. Породы 
изобилуют мшанками, обломками кораллов, фораминифер. Из послед
них присутствуют Discorbis binkhorsti R е u s s, Colettes crispus V a s s . , 
соответствующие нижнему подъярусу дата. 

На территории Каракалпакии отложения датского яруса мощно
стью 6 м впервые были отмечены Н. П. Лупповым (1957 г.) для Сары-
камышской впадины. 

В Приташкентской впадине на отложениях сенона согласно, без 
следов размыва, залегает в е р х н е д а р б а з и н с к и й г о р и з о н т , 
представленный красноцветными глинами и алевролитами с прослоями 
красноцветных рыхлых песчаников, мергелей и гипса. Органические ос
татки — оогонии харовых водорослей и остракоды. Мощность горизон
та от 0 до 60 м. Перекрывается он с размывом известняками палеоцена 
(бухарские слои). Датский возраст верхнедарбазинского горизонта 
определяется условно по залеганию его между фаунистически охарак
теризованными отложениями сенона и отложениями палеоцена. 

В конце меловой эпохи море ушло из пределов Приташкентского 
района и только на северо-западе и востоке остались осолоненные и 
опресненные лагуны, в которых накапливались отложения верхнедар
базинского горизонта. 

Распространение органических остатков в меловых отложениях 
Узбекистана и сопредельных территорий приведено в приложении 14 
и табл. 39—44. 
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ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Впервые стратиграфия палеогена Узбекистана изучалась Г. Д. Ро
мановским (1878, 1884, 1890). Палеогеновые осадки он подразделил на 
два типа: распространенные на севере территории и сходные с отложе
ниями северо-западного побережья Аральского моря, и развитые на 
юге — «ферганский ярус». 

В 1905 г. Н. И. Андрусовым была дана сводка по геологическим 
исследованиям Устюрта, накопившимся к этому времени. В 1909 г. 
Д. В. Соколов, пересмотрев материалы Г. Д. Романовского, обосновал 
эоценовый возраст «ферганского яруса». Ф. Н. Чернышев, В. Н. Вебер, 
М. М. Бронников и А. В. Фаас (1910 г.) детально описали третичные от
ложения Ферганы. 3 . Ф. Гориздро-Кульчицкая (1913) изучала третич
ные отложения бассейна р. Чирчик и дала подробное описание органи
ческих остатков, определивших возраст вмещающих осадков как эоце
новый. С 1913 по 1915 г. А. Д. Архангельский (1915), исследуя геоло
гическое строение Кызылкума, выделил меловые и третичные отложе
ния, представленные вначале морскими, а затем континентальными 

"осадками. В 1923 г. 3 . Ф. Гориздро-Кульчицкая (1925) и Е. В. Иванов 
(1926) выявили в Ташкентском районе эоценовые отложения. Позже 
Е. В. Иванов (1928) указывает на фациальные различия разрезов 
эоцена по правому и левому берегам р. Чирчик. 

В 1926 г. Д. В. Наливкин изучал выходы бухарских слоев у г. Са
марканда и принимал их за морские неогеновые. В Приташкентском 
районе Н. Ф. Безобразова (1927) выделила сузакский горизонт, но во
прос о его принадлежности к мелу или палеогену оставался неразре
шенным. Первая геологическая карта Кызылкума была составлена в 
1927—1928 гг. И. П. Герасимовым и П. К. Чихачевым. Определение и 
описание фауны гипсоносных известняков по материалам Е. В. Ивано
ва и П. К. Чихачева, В. Н. Вебера и Д. И. Мушкетова из Ташкентского 
района, Кызылкума и Ферганы были выполнены В. С. Слодкевичем 
(1929). Слои, заключающие эту фауну, по его мнению, могли иметь па
леоценовый или раннеэоценовый возраст. Н. Ф. Безобразова (1930), 
продолжая исследовать палеоген левобережья р. Чирчик, выделила из 
сузакских слоев известняки с Corbula biangulata D е s h., считая их па
леоценовыми. Эти же слои И. П. Герасимов и П. К. Чихачев (1931) 
отмечали в юго-западной части Кызылкума. 

В 1934 г. вышел первый том трудов по изучению производитель
ных сил Каракалпакии, в котором А. И. Смолко приведен разрез на мы
се Актумсук; отложения расчленены на палеоцен, эоцен и олигоцен. 
Схему стратиграфии палеогена Ферганы, основанную на изучении 
устриц, опубликовал О. С. Вялов (1935а). Стратиграфией палеогена 
отдельных районов Узбекистана с 1937 по 1958 г. занимались С. И. Иль
ин (1937), А. А. Гойжевский (1949), В. Т. Балахматова (1952), 
С. Н. Симаков (19536) и др. 

В работе С. X. Миркамаловой (1958) подведен итог всем предыду
щим исследованиям Приташкентского района и Кызылкума и на осно
вании изучения фауны сделано сопоставление палеогеновых отложений 
этих районов. 

И. А. Коробков и Р. К. Макарова (1959, 1960) впервые по фауне 
моллюсков охарактеризовали зоны Variamussium fallax — Bolivina и 
хадумского горизонта Южного Приаралья. В 1960 г. вышла в свет ра
бота Л. В. Мироновой (1960), в которой приведены убедительные дока
зательства танетского (позднепалеоценового)возраста бухарских слоев 
палеогена Средней Азии и дана детальная палеогеография для поздне
палеоценового времени. В работах В. А. Ивановой (1961 г., 1964), 
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В. А. Ивановой, Н. Г. Попова и Г. Ф. Пантелеева (1961) на основании 
изучения фораминифер дается микрофаунистическая характеристика 
палеогеновых отложений Южного Приаралья. 

Схемы распространения фаций и. палеогеографические схемы для 
раннебухарского, раннеалайского, начала и конца среднеалайского, на
чала и конца позднеалайского времени для Таджикской депрессии 
опубликованы О. И. Зеленовой (1961). Н. Е. Минакова (1962 г.), раз
рабатывая стратиграфию палеогена низовий Амударьи и Юго-Восточ
ного Устюрта, выделила микропалеонтологические зоны в верхнем эоце
не и олигоцене. 

Вопросы стратиграфии палеогеновых отложений, их фауна, флора, 
палеогеография отдельных районов Узбекистана и сопредельных тер
риторий рассматривались в работах Р. Ф. Геккера, А. И. Осиповой и 
Т. Н. Вельской (1962), Л. П. Кахановой и Р. П. Соболевой (1962), 
Э. Ф. Цацир (1962), С. X. Миркамаловой (1963), И. А. Коробкова и 
Р. К. Макаровой (1964), Р. К. Макаровой и Э. Ф. Цацир (1964), 
Р. К. Макаровой и Л. В. Мироновой (1964), Л. П. Кахановой, Р. П. Со
болевой, Н. П. Ковалевой (1965), Т. П. Бондаревой, В. А. Ивановой, 
В. И. Самодурова (1964), Л. П. Кахановой и В. И. Яркина (1966). 

Н. Е. Минакова (1964), работая над стратиграфией верхнеэоцено-
вых и олигоценовых отложений Кызылкума, разделяет верхнеэоценовые 
отложения на три микрофаунистические зоны: 1) Uvegerina costella-
ta — аналоги керестинского горизонта; 2) Haplophragmoides macer — 
аналоги зоны планктонных фораминифер; 3) Cribrononion rischtani-
cum — аналоги риштанских слоев Ферганы. 

На территории Узбекистана палеогеновые образования развиты 
широко. Многочисленные выходы их имеются в восточной части, где 
они обрамляют горные возвышенности Тянь-Шаня. В западном направ
лении палеогеновые отложения погружаются под более молодые и их 
изучение возможно главным образом по керну буровых скважин. 

Палеоген представлен в основном морскими разностями, которые 
сравнительно близки по составу на западе района и более изменчивы 
на востоке. Так, на плато Устюрт почти весь разрез — это довольно 
однородная толща карбонатных пород; по направлению к Кызылкуму 
они замещаются бескарбонатными глинами и песчаниками. На юге 
Кызылкума, в Бухарской и Таджикской депрессиях, а также в Ферга
не в нижней части разреза палеогена отмечаются лагунные фации, 
а в верхней они замещаются континентальными образованиями. Мощ
ность палеогеновых отложений меняется значительно. Наименьшие 
мощности (не более первых десятков метров) зафиксированы в Кызыл
куме (Тамдытау), максимальные (400—450 м) отмечаются на Устюрте. 
В районе г. Хивы мощность палеогена превышает 415 м, такого же по
рядка в Таджикской и Бухарской депрессиях. 

Согласное залегание палеогеновых толщ на подстилающих отло
жениях можно наблюдать в юго-западной части Узбекистана — в глу
боких впадинах Устюрта, где эти толщи залегают на фаунистически 
охарактеризованных датских отложениях, и в восточных районах — 
в центральной части Таджикской депрессии и на ее окраинах: в хр. Ба-
батаг по р. Урядарья, у Шерабада, в сае Гулиоб и др. Здесь палеоцен 
связан с подстилающими отложениями постепенным переходом. На 
остальной территории палеоген лежит на разных горизонтах верхнего 
мела и более древних образованиях. 

Верхняя граница палеогена не имеет достаточно твердой палеонто
логической характеристики. В Кызылкуме она проводится по кровле 
аналогов каратомакского (верхнебайгубекского) горизонта. На боль-
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шей части плато Устюрт верхние горизонты олигоцена размыты; на во
стоке Кызылкума, в Приташкентском районе, в межгорных впадинах 
Тянь-Шаня, в юго-западных отрогах Гиссарского хребта и в Таджик
ской депрессии морские олигоценовые отложения замещаются конти
нентальными и плохо отделяются от вышележащих неогеновых. 

Внутри палеогеновой системы отмечается несогласие на границе 
верхнего эоцена да олигоцена, которое прослежено в Центральном Кы
зылкуме и в Бухарской и Хивинской депрессиях. 

Палеоген на территории Узбекистана подразделен на палеоцен, 
эоцен и олигоцен. В свою очередь палеоцен разделяется, за исключе
нием некоторых площадей, на нижний палеоцен, не отделенный от дат
ских отложений, и верхний палеоцен; эоцен — на нижний, средний и 
верхний; олигоцен имеет двучленное деление (см. приложение 15 
и рис. 23). 

Палеоцен 

Палеоценовые отложения распространены не повсеместно; отсут
ствуют они на Центрально-Устюртском и Актумсукском поднятиях, 
у г. Чимбай (в низовьях Амударьи), в отдельных пунктах Кызылкума 
(у выходов палеозоя на поверхность). Представлен палеоцен породами 
разнообразного литологического состава, содержащими различные ком
плексы фауны. Мощность его изменяется от 2 до 100 м. 

На плато Устюрт, в Бухарской, Хивинской и Таджикской депрес
сиях и в юго-западных отрогах Гиссарского хребта известны пункты, 
где палеоцен связан с подстилающими отложениями постепенным пере
ходом. Трансгрессивное налегание его на более древние породы просле
жено в Ферганской долине, Бухарской депрессии, Каракатинской и 
Агитминской котловинах, Приташкентском районе (ж.-д. ст. Дарбаза, 
горы Алымтау, Кынграк и др. пункты). 

Нижний палеоцен — инкерманский ярус, — представленный поро
дами карбонатно-глинистого состава с примесью песчано-алевритовых 
частиц, выделяется на Устюрте, у оз. Султансанджар, местами в Бу
харской депрессии и на западном погружении Кульджуктау. Возраст 
отложений обосновывается комплексом фораминифер с Globorotalia ап-
gulata (White), Cibicides lectus V a s s. и в предгорье Султануиздага 
у колодца Койлы моллюсками Lucina montensis С о s s т . , Corbis топ-
tensis С o s s т . и др. (Каханова, Яркин, 1966). Мощность нижнего па
леоцена до 5 ж. На остальной территории Узбекистана к нижнему па
леоцену отнесена пачка переслаивающихся известняков, доломитов и 
гипсов, которая сопоставляется с акджарскими слоями Таджикистана, 
содержащими раннепалеоценовый комплекс моллюсков. Мощность этой 
пачки от 5 до 25 м. 

Верхний палеоцен — качинский ярус — более широко распростра
нен, чем нижний. Отсутствует он на ограниченных площадях Устюрта 
и низовьев Амударьи (Центрально-Устюртское и Актумсукское подня
тия, Южное Приаралье, у г. Чимбай), а также в отдельных пунктах 
Кызылкума. Верхний палеоцен сложен породами разнообразного лито
логического состава. Там, где верхнепалеоценовые отложения перекры
вают нижнепалеоценовые, они связаны с ними постепенным переходом 
и по литологическим признакам граница проводится с некоторой долей 
условности по уменьшению гипса в разрезе (в Южном Узбекистане) 
или по следам размыва внутри песчано-карбонатной пачки (на западе 
Узбекистана и в Кызылкуме). Верхняя граница палеоцена в Западном 
Узбекистане проводится по исчезновению палеоценового комплекса 
^фораминифер и по появлению раннеэоценового, в Кызылкуме — внутри 
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зеленых глин и.во многих местах является спорной, в Бухарской и Тад
жикской депрессиях — по кровле каратагских слоев, однако С. Н. Си
маков и Н. К. Быкова (1953 г.) эти слои считают сузакскими. 

Органические остатки верхнего палеоцена характеризуют разно
образные условия осадконакопления. Наличие планктонных форами-
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Рис. 23. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов палеогеновых отложений: 
Узбекистана и сопредельных территорий 

/ — ' К о н г л о м е р а т ы ; 2 — песчаники; 3— алевролиты; 4— глины; 5 — мергели; 6 — известняки; 7 —из
в е с т н я к и доломитизированные; 8 — ракушечники; 9 — гипсы 

Разрезы: I — Устюрт (Барсакельмес), II —Кунград, III —Хива (скв. 30), IV —север Минбулакской 
котловины, V — Карабугут, VI — Культабан, VII—Алат (Бухарская депрессия), VIII — Бешбулак. 
IX — Караката, X — Северо-Восточный Кузылкум, XI — Шураса, XII — Гулиоб, XIII — Бабатаг, 

XIV—Варзык. XV —Риштан, XVI — Шураб 

нифер в палеоценовых отложениях на северо-западе республики и в от
дельных прослоях на юго-востоке свидетельствует о связи с открытым 
морским бассейном Крымско-Кавказской области. С другой стороны, 
имеется «капланбекский» (по большинству видов эндемичный) лагун
ный комплекс моллюсков, известный преимущественно в юго-восточной 
части Узбекистана. Граница распространения этих комплексов имеет 
сложные очертания. По последним данным латунно-морекие отложения. 
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верхнего палеоцена известны на западе вплоть до г. Хивы. Морская; 
трансгрессия, достигшая максимума к концу позднепалеоценового вре
мени, расширила границы нормально соленого бассейна до юго-запад
ных отрогов Гиссарского хребта и не захватила лишь Приташкентский 
район. Состав отложений в различных районах республики приведен 
в корреляционной таблице (см. приложение 15). 

Позднепалеоценовый возраст осадков доказывается моллюсками 
Corbula angulata L а т . , С. biangulata D е s h., Gryphaea antiqua 
S с h w e t z., Lucina netschaewi A r c h . , Tellina saratovensis A r c h., 
Cuculla crassatina L a m . и др. и фораминиферами Paragaudryina eogi-
gantica B a l a k h . , Acarinina tadikistanensis N. B y k . , A. subsphaerica 
S u b b. из карбонатных отложений и Haplophragmoides ex gr. sub-
sphaeroides S u b b., H. grzybovskii M j a t l . из бескарбонатных пород. 

Мощность верхнепалеоценовых отложений, как и их состав, зна
чительно меняется — от 2—8 м (хр. Султануиздаг, сел. Варзык) до 
100 м (хр. Бабатаг) . 

Эоцен 

Отложения эоцена распространены в Узбекистане широко. Пред
ставлены они в основном морскими фациями, лишь в Северной Фер
гане это континентальные красноцветы. Мощность эоцена 150—300 м. 

В большинстве районов Узбекистана эоценовые образования свя
заны с подстилающими постепенным переходом, лишь в отдельных 
пунктах Устюрта, Южного Приаралья (в районе г. Чимбай), в Цен
тральном Кызылкуме, вблизи гор. Тамдытау (ур. Джарой, колодец 
Бешбулак и др.), к северу от гор. Нуратау (ж.-д. ст. Дарбаза) наблю
дается трансгрессивное налегание их на более древние породы. 

Верхняя граница эоцена менее отчетливая. На большей части пло
щади Узбекистана она не установлена из-за раннеолигоценового пере
рыва в осадконакоплении и последующих размывов. Постепенный же 
переход к олигоцену наблюдается в глубоких впадинах Устюрта, в Юж
ном Приаралье (в районе Кушканатау, у г. Кунград). 

Нижний эоцен — бахчисарайский ярус 

Нижнеэоценовые отложения развиты широко и характеризуют раз
нообразные условия осадконакопления. В западной части республики, 
на Устюрте и в низовьях Амударьи (до широты г. Хивы), это белые 
и светло-серые известковые песчаники и известняки, часто с включе
нием гравийных зерен фосфоритов в основании. В них содержатся фо
раминиферы Globorotalia crassata ( C u s h . ) и Acarinina subsphaerica 
( S u b b . ) . Мощность от 2 (у г. Чимбай) до 25 м (в г. Кунград). 

По направлению на восток, в Кызылкуме, карбонатные осадки за
мещаются зелеными глинами с комплексом бентонных агглютинирую
щих фораминифер, В верхней части разреза иногда встречаются про
слои белого мергеля с планктоном. Мощность нижнеэоценовых отло
жений в Кызылкуме колеблется от 1 до 30 м. 

К северо-востоку и востоку от Тамдытау. у гор Токтыныктау, и 
в Бухарской депрессии, в районе пос. Караулбазар, и к северу от сел. 
Кассан буровыми скважинами вскрыты нижнеэоценовые отложения, 
представленные темными глинами, песчаниками с пиритом и прослоями 
горючего сланца. В отдельных карбонатных прослоях встречается 
планктон, широко развитый на западе республики. Бескарбонатные 
осадки содержат агглютинированный бентос, распространенный также 
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в Таджикской депрессии и Фергане. Мощность отложений изменяется 
от 0,5 (Тамдытау) до 40 м. 

В Приташкентском районе к нижнему эоцену относятся глины, ме
стами опоковидные (район ст. Дарбаза, сел. Шарапхана и др.). Опоко-
видные глины преобладают в разрезах предгорий Чаткала и Каржан
тау. Мощность нижнего эоцена 20—60 м, в предгорной части уменьша
ется до 2 ж, а местами породы этого возраста отсутствуют. 

В Ферганской долине нижнеэоценовые отложения — с у з а к с к и е 
V C J I O H — представлены гипсоносными глинами и песками мощностью 
60 м (район рудника Сулюкта), а в северной части Ферганы (сел. Вар-
з ы к ) — красноцветными глинами, песчаниками и гравийниками мощ
ностью до 23 м. По направлению на восток, по южному обрамлению 
долины, песчаники постепенно замещаются глинами. 

В Таджикской депрессии и юго-западных отрогах Гиссарского 
хребта сузакские слои содержат бескарбонатные глины с прослоями 
горючего сланца и мергели общей мощностью до 135 м (гора Байсун). 

Раннеэоценовый возраст отложений определен по наличию фора
минифер Globorotalia crassata (С u s h.), G. marginodentata S u b b., 
Acarinina subsphaerica ( S u b b . ) , Haplophragmoides fistulosus N. B y k . 
и др. 

Раннеэоценовое время на территории Узбекистана характеризова
лось расширением трансгрессии. Условия открытого морского бассей
на к концу раннего эоцена распространились в Центральный Кызыл
кум — в район гор Тамдытау и Букантау. Остатки планктонных орга
низмов указывают на единство этого бассейна с Средиземноморским, 
который распространялся также и на территорию Афганистана. 

Средний эоцен — симферопольский ярус 

Широко развитые среднеэоценовые отложения на территории Узбе
кистана отличаются относительно выдержанным составом и мощностя
ми. Они согласно перекрывают осадки нижнего эоцена и лишь в от
дельных пунктах (Тамдытау, колодец Бешбулак) залегают на па
леозое. 

На плато Устюрт, в низовьях Амударьи и в Центральном Кызыл
куме средний эоцен представлен однородной толщей коричневых и бе-

, лых мергелей и известняков с многочисленными фораминиферами. Во
сточнее, в Кызылкуме, в верхних горизонтах появляются более глини
стые породы, а среди мергелей имеются прослои в несколько сантимет
ров, обогащенные фосфоритизированными ядрами фораминифер и 
скоплениями позвонков и зубов рыб. Мощность среднего эоцена от 10 
до 40 м. 

В Бухарской депрессии средний эоцен представлен внизу мергеля
ми, а вверху зеленовато-серыми глинами общей мощностью до 35 м. 
В Приташкентском районе к среднему эоцену относятся пески, песча
ники и устричники, развитые в предгорьях Чаткальского и Курамин-
ского хребтов, а также в районе Майдантала, мощностью от 5 до 70 м. 
В Южной Фергане в низах разреза отмечаются песчаники и конгломе
раты (Геккер, Осипова, Вельская, 1962). Мощность отложений меня
ется от 20—50 м на юге до 3—25 м на севере. В Таджикской депрессии 
и юго-западных отрогах Гиссарского хребта (Актау) средний эоцен 
представлен внизу известковыми, а вверху терригенными фосфорито-
носными отложениями мощностью до 120 м. 

Среднеэоценовый возраст пород определен на основании форами-
шифер Truncorotalia aragonensis ( N u t t . ) и Acarinina, crassaformis 
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(G а 11. et W i s s.) и комплекса моллюсков: Pteria elytracea R o m . , 
Variamussium adumbratum К о r o b . et M a k a r . , Ostrea (Turkostrea) 
turkestanensis R о m. и др. 

Верхний эоцен 

Отложения позднеэоценового возраста повсеместно согласно пере
крывают отложения среднего эоцена; они наиболее выдержаны по мощ
ности и распространены на большей части территории Узбекистана. 
Представлены в основном бескарбонатными, реже слабо карбонатными 
глинами в пределах Амударьинской гемисинеклизы (ур. Алат), Сыр-
дарьинской синеклизы (Южное Приаралье), Приташкентского района, 
Афгано-Таджикского синклинория (юго-западные отроги Гиссарского 
хребта), Гиссаро-Зеравшанской системы складчато-глыбовых поднятий, 
Кызылкумской глыбы, Ферганской впадины и глинистыми известняка
ми, мергелями, известковистыми глинами в пределах Северо-Устюрт-
ской синеклизы, Амударьинской гемисинеклизы (г. Хива), Сырдарьин-
ской синеклизы (оз. Каратерень). 

Нижняя граница подотдела на Устюрте (солончак Барсакельмес), 
в Южном Приаралье (г. Хива), Кызылкуме (Мынбулакская котловина) 
проводится внутри толщи мергелей по подошве керестинского горизон
та и его аналогов. В Северо-Западном (колодец Марал, Мынбулакская 
котловина), Центральном (ур. Культабан), Южном Кызылкуме (Укуз-
какская котловина) и в Бухарской депрессии ( ур. Алат) нижняя грани
ца верхнего эоцена проходит по подошве слабо карбонатных и бескар
бонатных глин зоны Uvigerina costellata. В юго-западных отрогах Гис
сарского хребта и Таджикской депрессии (гора Байсун, сай Гулиоб, 
Магианская впадина), Приташкентской районе (верховья Ангрена и 
Ахангарана), Фергане (сел. Варзык, рудник Шураб, сел. Риштан) эта 
граница проводится по подошве слабо карбонатных и бескарбонатных 
глин туркестанских слоев. 

Верхняя граница подотдела на Устюрте (солончак Барсакельмес), 
в Южном Приаралье (оз. Каратерень, г. Хива), в северо-западной ча
сти Кызылкума (колодец Марал, Мынбулакская котловина) проводит
ся по смене зеленых карбонатных глин, содержащих богатый комплекс 
моллюсков и фораминифер, характерных для зоны Bolivina — Varia
mussium fallax, бескарбонатными алевритистыми глинами хадумского 
горизонта. В Центральном (ур. Культабан), Южном (Укузкакская и 
Каракатинская котловины) и Восточном Кызылкуме (колодец Аякку-
дук) граница проходит в кровле зеленых глин с радиоляриями, зале
гающими под красноцветной толщей нижнесарбатырской подсвиты, 
в районе Ферганской впадины и Таджикской депрессии — в кровле ха-
набадских слоев. Общая мощность верхнего эоцена изменяется от 100 
до 260 м. 

Верхнеэоценовый подотдел подразделяется на два яруса: бодрак-
ский, объединяющий к е р е с т и н е к и й и к у м с к и й г о р и з о н т ы , и 
альминский, соответствующий белоглинскому горизонту Крымско-Кав
казской области. 

Плато Устюрт и Южное Приаралье в пределах Амударьинской ге
мисинеклизы (г. Хива) и Сырдарьинской синеклизы (оз. Каратерень) 
являются областью развития северокавказских фаций. Здесь верхне-
эоценовые отложения в основном карбонатные. Это белые, серые, свет
ло-коричневые мергели, слабо известковистые зеленовато-серые, розо
вые и светло-зеленые карбонатные глины общей мощностью до 240 м 
(Хивинская впадина). Средняя мощность отложений 115—120 м 
(т. Кунград, оз. Каратерень и др.). 
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На основании комплексов фораминифер отложения верхнего эоце
на Устюрта и Южного Приаралья удается подразделить на пять микро
палеонтологических зон. В нижней части бодракского яруса выделя
ется к е р е с т и н с к и й г о р и з о н т , представленный белыми извест
няками и мергелями (мощность 5 — 1 5 м). Выше идет з о н а п л а н к 
т о н н ы х ф о р а м и н и ф е р — мергели серые или глины зеленовато-
серые, слабо карбонатные с частыми чешуйками рыб (40—145 м). 
В альминском ярусе выделены з о н а Globigerinoides conglobatus— 
белые, розовые, светло-зеленые известковистые глины (15—30 м), з о н а 
Bolivina — Variamussium fallax — глины известковистые светло-зеленые 
(50—115 м) и з о н а Chilostomella (до 10 м). 

Центральный (ур. Культабан), Южный (сел. Караката), Восточ
ный Кызылкум и Бухарская депрессия в позднеэоценовый период явля
лись областью развития в основном среднеазиатских (ферганских) фа
ций. В районе, расположенном к югу и к востоку от оз. Каратерень, на 
всей территории Кызылкума и Бухарской депрессии, наблюдается за
мещение мергельной толщи бескарбонатными глинами с радиолярия
ми. Глины зеленовато-серые, слабо алевритистые, с прослоями (от 0,1 
до 2 м) мергелей (в нижней части разреза) и ракушечников, алевритов 
и кварцевых песчаников в верхней его части. Мощность отложений 
100—220 м. 

В районе Кызылкумской глыбы (Мынбулакская, Укузкакская и 
Каракатинская котловины) в нижней части бодракского яруса выделя
ется з о н а Uvigerina costellata. Это — известняки, белые мергели, по
степенно фациально замещающиеся от Юго-Восточного Приаралья до 
Центрального Кызылкума (г. Хива) слабо карбонатными глинами 
с тонкими прослоями известняков, содержащих Uvigerina costellata 
M o r o z . , Acarinina rotundimarginata S u b b . , Bulimina praeinfala 
N. B y k . и Cuspidaria bifurcocostata К о г о b. et M a k а г., С. aralensis 
J a r k., Marsia (Mercimonia) gastiensis К о г о b. et M a k а г. Мощность 
зоны 10—15 м. 

Выше залегает мощная толща, относимая к з о н е Haplophragmoi-
des orphaensis (100—120 м). Это бескарбонатные глины зеленовато-се
рого цвета с фораминиферами Haplophragmoides orphaensis R о d., 
Gaudryina superturkestanica N. B y k . , Plectofrondicularia striata 
( H a n t.) и моллюсками Leda crispata К о е п., Pinna margaritacea 
L a m., Pitar gumberensis A r ch., Mactra compressa D e s h., Sinum cla-
thratum G m e 1. и др. 

К нижней части альминского яруса условно относятся зеленовато-
серые глины, алевриты, ракушечники з о н ы Cribrononion rischtanicum 
с фораминиферами Anomalina vialovi N. В у k., Cribrononion rischtani
cum (N. B y k . ) и моллюсками Nucula kasakstanica R u c h . , Ostrea sim
plex D e s h . , Ampullaria ivanovi R o m . , сопоставляемые с риштанскими 
слоями Ферганы. Истинная мощность на поверхности до 8 м (ур. Куль
табан). Верхняя часть альминского яруса —это серые оскольчатые, 
желтовато-зеленые бескарбонатные глины, алевриты и кварцевые пески 
с радиоляриями. Общая их мощность 16—45 м. 

В Афгано-Таджикском синклинории (гора Байсун, сел. Гулиоб), 
в Ферганской впадине (сел. Варзык, рудник Шураб, сел. Риштан) и 
в Приташкентском районе к верхнему эоцену отнесены т у р к е с т а н 
с к и е , р и ш т а н с к и е , и с ф а р и й с к и е и х а н а б а д с к и е с л о и , 
представленные толщей бескарбонатных и слабо карбонатных глин 
с маломощными прослоями песчаников и ракушечников. В глинах риш-
танских, исфаринских и ханабадских слоев Ферганы наблюдаются вы
держанные горизонты известковистых конкреций. Общая мощность от
ложений 115—210 м. 
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К бодракскому ярусу можно с уверенностью отнести туркестанские 
слои, сложенные в основном зеленовато-серыми бескарбонатными и 
слабо карбонатными глинами с маломощными прослоями ракушечни
ков и песчаников в верхней части. С белоглинским горизонтом альмин-
ского яруса сопоставляются исфаринские и ханабадские слои, пред
ставленные серыми опоковидными бескарбонатными зеленовато-серы
ми и желтовато-зелеными глинами с караваеобразными известковисты-
ми конкрециями, переполненными створками Isocardia eichwaldiana 
R о т . , / . gigantaea О v е t s с h., Cyprina gigantaea O v e t s c h . и др. 
Вопрос отнесения риштанских слоев к тому или иному ярусу за неиме
нием достаточных данных остается не разрешенным. В схеме сопостав
ления риштанские слои к альминскому ярусу отнесены условно. Их ча
стично или полностью, видимо, следует параллелизовать с верхней ча
стью зоны планктонных фораминифер, так как скважинами, пробурен
ными в районе Букантау выше зоны Cribrononion rischtanicum обнару
жена толща пород с комплексом фораминифер, характерным для зоны 
Globigerinoides conglobatus. 

В Ферганской впадине, в районе Исфары и Ханабада, в переход
ном горизонте от риштанских к исфаринским слоям обнаружена Gry-
phaea brorigniarti quetileti N у s t., которая ниже зоны Globigerinoides 
conglobatus не опускается. 

Олигоцен 

Морские и прибрежно-морские отложения олигоцена распростране
ны в Узбекистане не повсеместно. На отдельных участках Устюрта, 
Южного Приаралья, Кызылкума, там где они подверглись сильному 
размыву, сохранились лишь их нижние горизонты, перекрытые неоге
новыми и четвертичными отложениями. На большей территории Бу
харской депрессии, в восточной части Кызылкума (колодец Бешбулак), 
в Приташкентском районе (у городов Ахангаран и Ангрен) и в юго-
западных отрогах Гиссарского хребта олигоценовые отложения отсут
ствуют. Наиболее полные разрезы олигоцена вскрыты структурными и 
профильными скважинами в Северо-Устюртской синеклизе (г. Кун
град, солончак Барсакельмес), Амударьинской гемисинеклизе (г. Хива), 
Сырдарьинской синеклизе (оз. Каратерень) и Ферганской впадине 
(у сел. Риштан). Естественные выходы олигоценовых отложений име
ются в районе сел. Урги, Кушканатау, у оз. Каратерень. Они представ
лены глинами алевритистыми, бескарбонатными, зеленовато-серого и 
коричневого цвета, с сидеритовыми конкрециями. На западе общая их 
мощность 60—340 м, на востоке (Кызылкум и Фергана) около 10— 
67 м. Здесь они состоят из красных малиновых глин, алевритов, желтых 
песчаников. 

Нижняя граница олигоценового отдела отчетливая, проводится на 
Устюрте (Барсакельмес, г. Кунград) и в Южном Приаралье (г. Хива, 
оз. Каратерень) по смене зеленых карбонатных глин бескарбонатными 
зеленовато-серыми алевритистыми глинами хадумского горизонта. 
В Ферганской долине красноцветная толща олигоцена согласно пере
крывает зеленые глины верхнего эоцена (ханабадские слои). В запад
ной части Кызылкума (Мынбулакская котловина, Букантау, район ко
лодца Марал) олигоцен ложится с размывом на отложения зоны Во-
l ivina—Variamussium fallax, а местами и на более низкие горизонты 
верхнего эоцена. В Таджикской депрессии олигоцен сложен дельтовы
ми морскими и прибрежными осадками, в которых органические остат
ки встречаются редко, что затрудняет их сопоставление. Здесь нижняя 
граница олигоцена проводится по смене зеленых глин верхнего эоцена 
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красноцветами или внутри красноцветной толщи выше ханабадских 
слоев. Вблизи выходов палеозоя олигоцен залегает на размытой поверх
ности верхнего эоцена. 

Верхняя граница олигоцена менее отчетливая, так как к началу 
неогенового периода условия осадконакопления на территории Узбеки
стана не испытали особых изменений. Морские условия продолжали 
существовать на западе района (плато Устюрт и Южное Приаралье) 
и прибрежно-морские на востоке — в Кызылкуме. Палеонтологически 
охарактеризованная граница олигоцена с неогеновой системой известна 
лишь в нескольких пунктах. В Южном Приаралье (г. Хива, оз. Кара-
тарень) она проводится по кровле хаттского яруса, в Кызылкуме — по 
подошве верхнебайгубекского горизонта (в кровле аналогов карато-
макского горизонта) в основании песчаников аквитанского яруса. В об
нажениях граница эта прослеживается к западу от Букантау, к юго-
востоку от Басбулака (бугор Кулантай, ур. Культабан), в Кульджук
тау, между Ауминзатау и Кульджуктау (ур. Карабугут) и на юге Зи-
рабулак-Зиаэтдинских гор. 

В Узбекистане олигоцен имеет двучленное деление: нижний и сред
ний олигоцен — рупельский ярус и верхний олигоцен — хаттский ярус. 

На западе Узбекистана нижний и средний олигоцен включает две 
микрофаунистические зоны — зону Cristellaria hermanni и зону Uvige-
rinella californica. В верхнем олигоцене выделяется зона Spiroplectam-
mina terekensis. 

Нижний и средний олигоцен нерасчлененные 

В районе Северо-Устюртской синеклизы (солончак Барсакельмес, 
г. Кунград), в Амударьинской гемисинеклизе (г. Хива), в Южном При
аралье (оз. Каратерень) к нижнему и среднему олигоцену относятся зе
леные алевритистые бескарбонатные тонкослоистые глины с сидерито-
выми конкрециями — з о н а Cristellaria hermanni с характерным ком
плексом фораминифер — Melonis dozularensis C h a l . , Cristellaria her
manni A n d г. и др. и комплексом моллюсков — Nucula peregrina 
D е s h., Nuculana chadumica K o r o b . , Balhyarca saxonica K o e n . и др., 
распространенных в хадумском горизонте Крымско-Кавказской обла
сти, Украины и рупельском ярусе Западной Европы. Вышележащие 
зеленовато-серые и коричневые бескарбонатные глины выделены в з о 
н у Uvigerinella californica. 

В районе оз. Каратерень к этой части разреза относится к р а б о 
в ы й г о р и з о н т — глины розовые с Chlamys hauchecornei K o e n . , 
Ch. stettinensis K o e n . , Pholadomya puschi G o l d f . , Corbula conglobata 
K o e n . и др. Эта зона сопоставляется с баталпашинской свитой Ерге-
ней и Ставрополья. Общая мощность описываемых отложений 40— 
300 м. 

В Кызылкуме отложения зоны Cristellaria hermanni отсутствуют, 
а зоне Uvigerinella californica соответствуют серые, красные, розовые 
карбонатные глины н и ж н е с а р б а т ы р с к о й п о д с в и т ы с Saccami-
па variabilis B o g d . , S. splendidus G r z y b . , Verneulinoides compressa 
( A n d r .) , Siliqua ustjurtensis 11 j i n a, Panope heberti B o s q . , Cyrtoda-
ria angusta parva S p e y e r . , Chlamys hoenighausi D e f r . Мощность 
толщи 10—15 м. Эта толща сопоставляется с зоной Spiroplectammina 
carinata Причерноморской впадины и рупельским ярусом Западной 
Европы. Вышележащий горизонт мощностью до 5 м с R'zehakia cimla-
nica (Z h i z h.) P o p o v , Cardium (Cerastoderma) serogosicum N о s -
s о k., Corbula (Janschinella) garetzkii M e r k 1. соответствует заключи
тельному этапу развития среднеолигоценового бассейна и сопоставля-
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ется с с о л е н о в с к и м г о р и з о н т о м Мангышлака, Кавказа, Запад
ного Копетдага, а также с серогозскими слоями Причерноморской; 
впадины. 

В Ферганской долине зоне Cristellaria hermanni и Uvigerinella са-
lifornica отвечают малиновые глины с Vexilum (Conomitra) socolovi 
В a j а г., Scphander dilatatus P h i l . , Ostrea pygmaea V i a l , и др. 
(нижняя часть горизонта « 9 » до подошвы слоев с Exogyra ferganensis. 
R o m . ) . 

Верхний олигоцен 

Верхнеолигоценовые отложения в Узбекистане недостаточно изу
чены. Они известны на плато Устюрт (Барсакельмес, г. Кунград), 
в районе Кызылкума (Мынбулак, урочища Культабан и Карабугут, ко
лодец Сарбатыр и др.) и в Южном Приаралье (Хивинская впадина).. 
В районах солончака Барсакельмес и г. Кунграда они представлены 
зеленовато-серыми алевритистыми известковистыми глинами с прослоя
ми мергеля с Spiroplectammina terekensis В о g d., Nonion granosus 
О г b., Pseudopolimorphia obscura ( R o e m.) и др., выделенными в з о ~ 
н у Spiroplectammina terekensis. Стратиграфически выше залегают се
рые и светло-коричневые алевролиты и глины с Nonion dendridicum 
C h a l . , Cibicides stavropotensis B o g d . , выделенные в з о н у Cibicides. 
ornatus и Nonion dendridicum (Минакова, 1966). Эта зона сопоставля
ется с ольгинской свитой Кавказа, возраст которой устанавливается 
как ранний миоцен. 

В районе Амударьинской гемисинеклизы (г. Хива), Сырдарьинской: 
синеклизы (оз. Каратерень) к верхнему олигоцену относятся светло-ко
ричневые, серые глины и алевролиты с Nucula comta G o l d f . , Thracia 
speyeri К о e п., Cardium abundans L i v e r . , Chlamys bifida M ii n s t. 
и др. 

В районе Центрального Кызылкума верхнеолигоценовыми явля
ются розовые глины с прослоями желтых песчаников и алевролиты 
мощностью 8—15 м. Залегают они согласно на отложениях среднего< 
олигоцена и содержат пелециподы Cardium abundans L i v e r . , Chlamys 
bifida M ii n s t. и др. и фораминиферы Pseudopolymorphina obscura 
R o e т . , Asterigerina gurichi ( F r a n k e ) . Позднеолигоценовый их воз
раст определен на основании комплекса фораминифер, имеющего сход
ство с астеригериновой зоной (хатт) верхнего олигоцена Северной Гер
мании. Выше алевролитов залегают серые песчаники с ежами, зубами, 
акул и многочисленными моллюсками Cardium (Cerastoderma) levinae 
М е г k., Рапоре menardi D е s h., Cyrtodaria neuvillei С о s s m. et 
P e y r . и др. общей мощностью 3—6 м. Они сопоставляются с верхней 
частью байгубекского горизонта. Перечисленные виды моллюсков встре
чаются в аквитанском ярусе Западной Европы, на основании этого пес
чаники отнесены к нижнему миоцену. 

В районе Ферганской впадины (сел. Риштан) к верхнему олигоце
ну условно отнесены малиновые глины, переслаивающиеся с коричне
выми песчаниками и алевролитами, переполненными створками Chla
mys s^umsarica V i a l , и Exogyra ferganensis R o m . Этот же горизонт 
обнажается в Приташкентской районе (верховье Арашансая). 

Вышележащий горизонт «г» Калицкого, залегающий в сел. Риш
тан согласно на горизонте с Exogyra ferganensis R o m . , а в Исфаре, 
Ханабаде, Шурабе на более низких горизонтах сумсарского яруса, от
несен к нижнему миоцену. 

Распространение органических остатков в отложениях палеогена 
приведено в табл. 45 и 46. 
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Распространение остатков фораминифер 

Виды 
> > е . 

ы 
С я 

3 
3 р . 

С s 

3 . 

Палео 

нижний верх 

Acarinina crassaformis ( G a l l , et 
W i s s . ) 

A. pentacamerata S u b b. 
A. pseudotopilensis S u b b . 
A. rotundimarginata S u b b . 
A. rugosoaculeata S u b b . . 
A. subsphaerica (S u b b.) 
A. wilcoxensis T о u 1 m. 

.Anomalina ammophila (G 6 m b.) 
A. ekblotni (В г о t z.) 
A. munda N. В у k. 
A. praeacuta V a s s. 
A. scrobiculata S c h w a g . 
A. vialovi N. В у k. 
Asterigerina gurichi (F г a n k e) 
Baggina iphigenia S a m . 
B. valvulineriaformis N. В yk. 
Bigenerina infrapaleogenica S u 1. 
Bolivina aragonensis N u 11. 
B. asiatica M o r o z . 
B. aff. mississippiensis С u s h . 
B. gudkoffi caucasica В о g d. 
B. nobilis H a n t. 
B. reticulata H a n t . 

.Bolivinopsis kurtishensis В a 1 a k h. 
Bulimina aksuatica M o r o z . 
B. mitgarziana В a 1 a k h. 
B. paleocenta В г о t z. 
B. praeinflata N. В у k. 
B. sculptilis С u s h. 
Cassidulina caucasica S u b b . 
C. aff. oblonga R e u s s 
Caucasina splendida R o d . 
C. schischkinskyae S a m . 
Cibicides almaensis S a m . 
Cibicides artemi N. B y k . 
C. eocaenus ( G u m b . ) 
C. lectus (V a s s.) 
C. macrurus N. B y k . 
C. oligocenicus S a m. 
C. pygmeus H a n t . 
C. pseudoungerianus ( C u s h . ) 
C. sucoedens В г о t z. 
C. suzakensis N. B y k . 
Ctavulina parisiensis O r b . 
C. cyclostromata G a l l , et M o r r . 

• C. triguetra R e u s s 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ ; + 

, + 

+ + 

+ 
+ + + + 
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Т а б л и ц а 45 

в палеогеновых отложениях Узбекистана 
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37 Зак. 93 
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Виды 
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средний верх 
22 23 24 25 26 27 28 

Acarinina crassaformis ( G a l l , et 
W i s s.) 

A. pentacamerata S u b b . 
A. pseudotopilensis S u b b . 
A. rotundimarginata S u b b . 
A. rugosoaculeata S u b b . 
A. subsphaerica (S u b b.) 
A. wilcoxensis T о u 1 m. 
Anomalina ammophila (Gumb.)< 
A. ekblomi (В г о t z.) 
A. munda N. B y k . 
A. praeacuta V a s s. 
A. scrobiculata S с h w a g. 
A. vialovi N. B y k . 
Asterigerina gilrichi (F r a n k e) 
Baggina iphigenia S a m . 
B. valvulineriaformis N. В у k. 
Bigenerina infrapaleogenica S u 1. 
Bolivina aragonensis N u 11. 
B. asiatica M o r o z . 
B. aff. mississippiensis C u s h . 
B. gudkoffi caucasica В о g d. 
B. nobilis H a n t . 
B. reticulata H a n t . 
Bolivinopsis kurtishensis B a - l a k h j 
Bulimina aksuatica M o r o z . 
B. mitgarziana В a 1 a k h. 
B. paleocenta В г о t z. 
B. praeihflata N. B y k . 
B. sculptilis C u s h . 
Cassidulina caucasica S u b fc 
C. aff. oblonga R e u s s 
Caucasica splendida R o d . 
C. schischkinskyae S a m . 
Cibicides almaensis S a m . 
Cibicides artemi N. B y k . 
C. eocaenus ( G u m b.) 
C. lectus (V a s s.) 
C. macrurus N. B y k . 
C. oligocenicus S a m.. 
C. pygtneus H a n t . 
C. pseudoungerianus (C u s h.) 
C. sucoedens В г о t z. 
C. suzakensis N. В у k. 
Clavulina parisiensis O r b . 
C. cyclostomata G a l l , et M!o r r. 
C. triquetra. R e u ; s s 

+ + 
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Продолжение табл. 45 
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Виды * 1 

3 

О « 

Ь Ю 
О 0> 

о. й"" 
2 й-

а 
а: 

Палео 

нижний верх 

1 2 1 
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1 * 1 

СЛ
 

6 CD
 

Clavulinoides szaboi ( H a n t . ) 
Cornuspira involvens ( R e u s s ) 
C. plicata (C z j z e k) 
Cribrononion kritnholzy (В a 1 а к h.) 
C. rischtanicum (N. В у к.) 
Cyclammina (?) transcaspiensis 

M o r o z . 
C. placenta ( R e u s s ) 
Discorbis ferganensis N. B y k . 
Frankeina sp. 
Gaudryina kuboides C h a l . 
G. ossipovae N. B y k . 
G. superturcestanica N. B y k . 
Gtoblgerina eocaena G u m b. 
G. eocaenica T e r q. 
G. inaequispira S u b b . 
G. inflata О r b. 
G. frontosa S u b b . 
G. triloculinoides P 1 u m m. 
G. varianta S u b b . 
Globigerinoides conglobatus ( B r a d y ) 
G. subconglobatus C h a l . 
Globorotalia angutata ( W h i t e ) 
G. crassata (C u s h.) 
G. membranacea (E h r e n b.) 
G. pseudoscitula G 1 a e s s. 
G. tajikistanensis N. B y k . 
Glomospira charroides P a r k , et 

J o n e s 
Glomospirella aff. diffundens C u s h . 

et R e n z. 
Guttulina problema О r b. 
G. hantkeni C u s h . et O z a w a 
Gyroidina florealis W h i t e 
G. subangulata ( P l u m m.) 
Hantkenina alabamensis C u s h . 
H. liebusi S с h о к h. 
Haplophragmoides grzybovskii M j a t l . 
H. orphaensis R o d . 
H. latidorzatus (В о r n.) 
H. subsphaeroides S u b b . 
Heterostomella postgigantica 

В a 1 а к h. 
Hopkinsina longecamerata В a 1 а к h. 
Karreriella siphonella ("Reuss) 
Lenticulina hermanni A n d r. 
L. limbosa ( R e u s s ) 
L. subpappilosa N u 11. 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + + 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ + + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 
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Продолжение табл. 45 
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Ц
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В
ос

т.
 К

ы
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ум
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П
ри

та
ш

ке
нт

ск
ий

 
ра

йо
н 

цен Эоцен 

НИИ нижний средний 

1 9 12 13 14 15 16 18 19 20 1 21 

+ + 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ + 

1 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 

+ + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ + + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ + 
+ 
+ + 

+ + + 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ + + 

+ 
+ 

+ + + + + 

+ + + + 

1 

+ + 
+ 

+ 
+ + 

+ 
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Виды 

о л 
О ** 

Е- Ч 

. СО 

щЯ 
С s 

Я 

s 
S м 

3 1 

О ей 

н о 
О <и 

в g 
g o 
с g 

Эоцен 

средний 
22 

Clavulinoides szaboi ( H a n t.) 
Cornuspira involvens ( R e u s s ) 
C. plicata (C z j z e k) 
Cribrononion krimholzy (В a 1 а к h.) 
C. rischtanicum (N. В у к.) 
Cyclammina (?) transcaspiensis M o-

r о z. 
С placenta ( R e u s s ) 
Discorbis ferganensis N. B y k . 
Frankeina sp. 
Gaudryina kuboides C h a l . 
<3. ossipovae N. B y k . 
G. superturcestanica N. B y k . 
Globigerina eocaena G u m b. 
G. eocaenica T e г q. 
G. inaequispira S u b b . 
G. inflata O r b . 
G. frontosa S u b b . 
G. triloculinoides P 1 u m m. 
G. varianta S u b b . 
Globigerinoides conglobatus ( B r a d y ) 
G. subconglobatus C h a l . 
Globorotalia angulata ( W h i t e ) 
G. crassata (C u s h.) 
G. membranacea ( E h r e n b . ) 
G. pseudoscitula G 1 a e s s. 
G. tadikistanensis N. B y k . 
Glomospira charroides P a r k , et 

J o n e s 
Glomospirella aff. diffundens C u s h . 

et R e n z. 
Guttulina problema O r b . 
G. hantkeni C u s h . et O z a w a 
Gyroidina florealis W h i t e 
G. subangulata ( P l u m m.) 
Hantkenina alabamensis C u s h . 
H. liebusi S с h о к h. 
Haplopragmoides gzybovskii M j a t l . 
H. orphaensis R o d . 
H. litidorzatus (В о r n.) 
H. subsphaeroides S u b b . 
Heterostomella postgigantica 

В a l a k h . 
Hopkinsina longecamerata В a 1 а к h. 
Karreriella siphonella ( R e u s s ) 
Lenticulina hermanni A n d r. 
L. limbosa ( R e u s s ) 
L. subpappilosa N u 11. 

+ 
+ + 

+ 

+ 

23 

+ 

+ 
+ 
+ + 

+ 

+ 
+ 

24 

верх 

25 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

26 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

27 

+ 

+ 

+ 

28 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 
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Продолжение табл. 45 
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Олигоцен 

НИИ нижний -Ь средний | верхний 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

+ 
+ 
1 + + 

[ 1 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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584 СТРАТИГРАФИЯ 

s 
U 
О Я at 

X 
X 

Виды 

Палео 
нижний верх 

4 5 6 7 8 

Melonis dozularensis C h a l . 
Neogyroidina memoranda ( S u b b . ) 
Nonion granosus O r b . 
Nonionella odiliae ( A n d r.) 
N. lobsanensa ( A n d r.) 
Plectofrondicularia striata ( H a n t.) 
Popovia plana (N. B y k . ) 
P. terensa T s a t s. 
Pseudogaudryina pseudonawarroana 

В a 1 a k h . 
Pseudopolymorphina obscura 

( R o e m . ) 
Pulsiphonina prima ( P l u m m.) 
Pyrulina fusiformis ( R o e m . ) 
Quinqueloculina akneriana (Orb . ) 

ermahni (Вот n.) 
Q. akneriana rotunda ( G e r k e ) 
Q. selene ( K a r r e r ) 
Q. seminulum (L.) 
Q. seminulum striata S e г о v a 
0. tasaranica S e г о v я 
Reophax splendidus G r z у b. 
Robulus iljini (N. B y k . ) 
Rotalia alaica N. В у к. 
R. propingua R e u s s 

Saccamina variabilis В о g d. 
Sigmomorphina semitecta ( R e u s s) 
Sphaeroidina variabilis R e u s s 
Spiroloculina grateloupi O r b . 
Spiroplectammina carinata O r b . 
5. carinatiformis M o r o z . 
S. spectabilis G r z у b. 
5. pectinataforma В a 1 а к h. 
5. terekensis В о g d. 
S. tutgalea В a 1 а к h. 
Truncorotalia aragonensis (N i 11.) 
Turillina alsatica (An dr.) 
Uvigerina bykovae В a 1 а к h. 
U. costellata M o r o z . 
U. pseudotexana N. B y k . 
U. jacksonensis C u s h . 
Uvigerinella ex gr. calif or nica C u s h . 
U. compacta В a 1 а к h. 
Valvulineria polythalamia В a 1 а к h. 
Verneulinoides compressa ( A n d r.) 
Virgulina dibollensis C u s h . et A p p. 
V. schreiberziana С z j z e k. 

R. canui C u s h . 
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Продолжение табл. 45 
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цен Эоцен 
Н И И нижний | средний 

1 9 1 1 0 1 1 1 1 » 13 
1 1 4 

1 « 1 " 1 1 8 | 20 
1 2 1 

+ + + + 
+ + + + 1 + + + 

+ + + 

+ 
+ 

+ 

J 

+ + + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

-у 

+ + + + 

+ 

+ . 

+ 

+ 

+ + + 
+ 

+ 
+ 

+ 
-Г

+ 
+ 

+ 
+ 
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П
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Ю
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С

С
: 

Эоцен 

средний верх 

1 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 

Melonis dozularensis C h a l . 
Neogyroidina memoranda ( S u b b . ) 
Nonion granosus 0 r b. 
Nonionella odiliae ( A n d r.) 
JV. lobsanensa ( A n d r.) + + Ptectofrondicularia striata ( H a n t . ) + + 
Popovia plana (N. В у к.) 
P. terensa T s a t s. 
Pseudogaudryina pseudonawarroana + В a 1 а к h. 
Pseudopolymorphina obscura 

(R о em.) 
Puisiphonina prima ( P l u m m . ) 
Pyrulina fusiformis ( R o e m . ) + Quinqueloculina akneriana ( 0 r b.) + + 

ermanni (В о r n.) 
Q. akneriana rotunda (G e г к e) 
Q. selene (К a г г e r) 
Q. seminulum (L.) + Q. seminulum striata S e r o v a + + 

+ : 
Q. tasaranica S e r o v a + + 

+ : Reophax splendidus G r z у b. + + + + + Robululs iljini (N. В у к.) + + + + + + 
Rotalia alaica N. B y k . + + + R. propingua R e u s s 
R. canui C u s h . 
Saccamina variabilis В о g d. 
Sigmomorphina semitecta ( R e u s s ) 
Sphaeroidina variabilis R e u s s 

+ Spiroloculina grateloupi O r b . + + 
Spiroplectammina carinata O r b . + + S. carinatiformis M o r o z . + S. spectabilis G r z у b. + 5. pectinataforma В a 1 а к h. + 
S. terekensis В о g d. 
5. turgaica В a l a k h . + + + + Truncorotalia aragonensis ( N i t t ) . 
Turillina alsatica (An dr.) + + Uvigerina bykovae В a 1 а к h. + + + + U. costellata M o r o z . + + + + U. pseudotexana N. B y k . + + + U. jacksonensis C u s h . + + + + 
Uvigerinella ex gr. californica C u s h . 
U. compacta В a 1 а к h. + + Valvulineria poluthalamia В a 1 а к h. + Verneulinoides compressa ( A n d r . ) 
Virgulina dibollensis C u s h . et A p p. + V. schreiberziana С z j z e k. + + + + + 
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Продолжение табл. 45 
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I 29 

нижний + средний 
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32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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+ 
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+ 
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+ 

+ 
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+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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Ч - + + 

+ + 
+ 
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Т а б л и ц а 46 
Распространение органических остатков в палеогеновых отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 
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Палеоцен Эоцен 

верхний нижний средний 

1 2 СЛ
 

6 ОО
 

9 10 11 12 13 14 15 

Двустворчатые 

Abra bosqueti S е m p. 
Amphidonta galeata R o m . 
A. ferganensis R o m . 
A. eversa M e 11 e v. 
Anomia akburunakica К о г оb . et Ma-

k a r. 
Area sulcicosta N у s t. 
Astarte bosqueti N у s t. 
A. ustjurtensis 11 у i п a 
Bathyarca saxonica К о e n. 
B. rubastschaica К о г о b. 
Cardita viquesheli A r c h . 
C. tuberculata M ii n s t. 
C. turkomanica V i a l . 
C. fajumensis 0 p p e n h. 
C. lukovichi R u с h. 
C. aegyptiaca F r a a s orientalis 

V i a 1. 
C. minutula R о m. 
C. (Venericardia) kickxii N у s t. 
С. (V.) pectuncularis L a m . 
С. (V.) ferganica M i r o n . 
С. (V.) multicostata L a m . 
Cardita (V.) cf. nova Z u b . 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ J -

+ 
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Cardium abandons L i v e r . 
C. cingulatum G o l d . 
C. pofulosum S о 1. 
С. porulpsum dungramensis L i v e r . 
C. irinae M i r k. 
C. alternans R e u s s 
C. subhalaense N e t s с h. 
С (Cerastoderma) serogosicum N о s-

s о v. 
С. (С.) chersonense N о s s о v. 
Chlamys (Forma accommodata Pseu-

damussium) hauchecornei K o e n . 
Ch. sokhlensis К о г о b. 
Ch. vialovi К о г о b. 
Ch. advena К о г о b. 
Ch. turgaicus V i a l . 
Ch. sumsarica V i a l . 
Ch. sumsarica korobkovi V i a l . 
Ch. dichaticosta К о г о b. 
Ch. necopinata К о г о b. 
СЛ. zimistanensis К о г о b. 
Ch. (F. A. Pseudamussium) cornea 

S o w . 
Ch. idonea W o o d 
Clavagella coronata D e s h. 
Corbis davidsoni D e s h. 
Corbula conglobata K o e n . 
C. gerardi V i n c e n t . 
C. henckeliusiana N у s t. 
C. ficus S o l . 
C. rischtanensis I v a n . 
C. (Cuneocorbuta) angulata L a m . 
С. (C.) biangulata D e s h . 
С. (C.) triangulata V i a l . 
С. (C.) gorizdroae V i a l . 
С. (C.) asiatica V i a l . 
С. (C.) turkestanensis S l o d k . 
Cordiopsis tenuis A l e x . 
C. incrassata S o w . 

http://jurassic.ru/



Продолжение табл. 46 
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Эоцен Олигоцен 

верхний нижний + средний верхний 
1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Двустворчатые 

Abra bosqueti S e m p . 
Amphidonta galeata R o m . 
A. ferganensis R o m . 
A. eversa M e 11 e v . 
Anomia akburunakica К о г о b. et М а-

к а г. 
Area sulcicosta N у s t. 
Astarte bosqueti N у s t. 
A. ustjurtensis 11 у i n a 
Bathyarca saxonica K o e n . 
B. rubastschaica K o r o b . 
Cardita viquesheli A r c h . 
C. tuberculata M ii n s t. 
C. turkomanica V i a l . 
C. fajumensis 0 p p e n h. 
C. lukovichi R u с h. 
C. aegyptiaca F r a a s orientalis 

V i a l . 
C. minutula R o m . 
C. (Venericardia) kickxii N у s t. 
С. (V.) pectuncularis L a m . 
С. (V.) ferganica M i r o n . 
С. (V.) multicostata L a m . 
Cardita (V.) cf. nova Z u b . 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Cardium abundans L i v e r . 
C. angulation G o l d . 
C. porulosum S o l . 
C. porulosum dungramensis L i v e r . 
C. irinae M i r k . 
C. alternans R e u s s 
C. subhalaense N e t s с h. 
C. (Cerastoderma) serogoslcum N о s-

s о v. 
С. (C.) chersonense N о s s о v. 
Chlamys (Forma accommodata Psew 

damussium) hauchecornei K o e n . 
Ch. sokhiensis К о г о b. 
Ch. vialovi К о г о b. 
Ch. advena К о г о b. 
Ch. turgaicus V i a l . 
Ch. sumsarica V i a l . 
Ch. sumsarica korobkovi V i a l . 
Ch. dichaticosta К о г о b. 
Ch. necopinata К о г о b. 
Ch. zimistanensis К о г о b. 
Ch. (F. A. Pseudamussium) cornea 

S o w . 
Ch. idonea W o o d 
Clavagella coronata D e s h. 
Corbis davidsoni D e s h. 
Corbula conglobata K o e n . 
C. gerardi V i n c e n t . 
C. henckeliusiana N у s t. 
C. ficus S o l . 
C. rischtanensis I v a n . 
C- (Cuneocorbula) angulata L a m . 
С. (C.) biangulata D e s h. 
С- (C.) friangulata V i a l . 
Cr (C.) gorizdroae V i a l . 
С. (C.) asiatica V i a l . 
С. (C.) turkestanensis S 1 о d k. 
Cordiopsis tenuis A l e x . 
Q. incrassata S o w , 

+ + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 

+ + + 
+ 
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Палеоцен Эоцен 
верхний нижний средний 

1 2 ! 3 1 4 1 5 1 
6 | 

7 I 8 1 з 1 
10 12 СО

 14 15 

Crassatella aksaraiensis I v a n . 
С. deshayesiana N у s t. 
С. khanabadensis I v a n . 
С. bellovacensis D e s h. 
C. Scutellaria D e s h. 
C. cf. woodi К о e n. 
C. lametlosa D e s h. 
C. unioniformis N e t с h. 
Cuspidaria variocostata К о г о b. 
С. ninae К о г о b. 
С. caschukumensis К о г о Ь. 
С. scalarina M a y e r , et G u m b e l . 
С. akburunakica К о г о b. et М а к а г. 
С. bifurcocostata К о г о b. et Ma-

k а г. 
С. trullaeformis K o r o b . et M a k a r . 
С. laoensis K o r o b . et M a k a r . 
C. baskarensis K o r o b . et M a k a r . 
C. aralocardioides K o r o b . et Ma

k a r . 
Cucullaea crassatina L a m . 
Cultellus grignonensis D e s h. 
Cyprina alexeievi О v e t s с h. 
C. Scutellaria L a m . 
C. lunulata D e s h . 
C. morrisi S о w. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 
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С. kasachstanica A l e x . 
Cyrtodaria angusta N у s t. 
C. transcaspica К о г о b. et M i г о п. 
Dosiniopsis fallax D е s h. 
D. orbicularis E d w. 
D. ucrainicus M i г о n. 
Fatina (Sokolowia) esterhazyi P a v. 
F. (S.) esterhazyi esterhazyi V i a l . 
F. (Fatina) bohmi bohmi V i a l . 
Gari binotata К о e n. 
G. edwardsi M o r r i s 
G. sandbergeri D e s h . 
G. fischeri H eb . et R e n . 
G. (Psammocola) debilis D e s h . 
Gryphaea brongniarti queteleti N у s t. 
G. (Phygraea) antique. S c h w e t z . 
G. antiqua sartaganica V i a l . 
G. camelus extensa V i a l . 
Nomalina lamarcki D e s h . 
Isocardia eichwaldiana R o m . 
/. mica О v e t s с h. 
/. gigantaea О v e t s с h. 
/. turcomanica V i a l . 
/. cyprinoides S a n d . 
Laevicardium subellipticum A l e x . 
L. (Trachycardium) trifidum D e s h . 
Leda chadumica К о г о b. 
L. gracilis D e s h . 
L. crispata К о e n. 
L. perovalis К о e п. 
L. schurabica L i v e r . 
L. galeottiana N у s t. 
L. khanabadensis I v a n . 
L. santasica J a r k. 
L. lezginica К о г о b. 
L. cisaralica sp. nov. (in litt.) 
L. alexeevi M i r o n . et J a r k. 
Lentidium (Janschinella) melitopolita-

num N о s 5 о v. 
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Эоцен Олигоцен 

верхний нижний + средний | верхний 

1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 

Crassatella aksaraiensis I v a n . 
С. deshayesiana N у s t. 
С. khanabadensis I v a n . 
С. bellovacensis D e s h. 
C. scuteltaria D e s h. 
C. cf. woodi К о e n. 
C. lamellosa D e s h. 
C. unioniformis N e t с h. 
Cuspidaria variocostata K o r o b . 
C. ninae K o r o b . 
C. caschukumensis K o r o b . 
C. scalarina M a y e r , et G f l m b e l . 
C. akburunakica K o r o b . et M a k a r . 
C. bifurcocostata K o r o b . et Ma

k a r . 
C. trullaeformis K o r o b . et M a k a r . 
C. laoensis K o r o b . et M a k a r . 
C. baskarensis K o r o b . et M a k a r . 
C. aralocardioides K o r o b . et Ma

k a r . 
Cucullaea crassatina L a m . 
Cultellus grignonensis D e s h. 
Cyprina alexeievi 0 v e t s с h. 
C. Scutellaria L a m . 
C . lunulata D e s h. 
C. rnprrisi S o w . 
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4 -
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+ + 
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С. kasachstanica A l e x . 
Cyrtodaria angusta N у s t. 
C. transcaspica К о г о b. et M i г о п. 
Dosiniopsis fallax D e s h . 
D. orbicularis E d w . 
D. ucrainicus M i r o n . 
Fatina (Sokolowia) esterhazyi P a v. 
F. (S.) esterhazyi esterhazyi V i a l . 
F. (Fatina) bohmi bohmi V i a l . 
Gari binotata К о e n. 
G. edwardsi M o r r i s 
G. sandbergeri D e s h . 
G. fischeri H e b . et R e n . 
G. (Psammocola) debilis D e s h . 
Gryphaea brongniarti queteleti N у s t. 
G. (Phygraea) antiqua S c h w e t z . 
G. antiqua sartaganica V i a l . 
G. camelus extensa V i a l . 
Nomalina lamarcki D e s h . 
fsocardia eichwaldiana R o m . 
/. mica О v'e t s с h. 
/. gigantaea О v e t s с h. 
/. turcomanica V i a l . 
/. cyprinoides S a n d . 
Laevicardium subellipticum A l e x . 
L. (Trachycardium) trifidum D e s h . 
Leda chadumica К о г о b. 
L. gracilis D e s h . 
L. crispata К о e n. 
L. perovalis К о e п. 
L. schurabica L i v e r . 
L. galeottiana N у s t. 
L. khanabadensis I v a n . 
L. santasica J a r k. 
L. lezginica К о г о b. 
L. cisaralica sp. nov. (in litt.) 
L. alexeevi M i r o n . et J a r k. 
Lentidium (lanschinella) melitopolita-

num N о s s о v. 

http://jurassic.ru/
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Палеоцен Эоцен 

верхний нижний 
1 

средний 

1 2 со 

1 4 1 s 1 6 1 7 

СО
 

1 9 1 " 1 » 
12 со 14 15 

Lima (Limatula) cymba K o r o b . 
L. (Limatula) cymba cymbula Ko

r o b . 
Liostrea (Kokanostrea) kokanensis 

S o k . 
Lithophaga isfarensis M e г к 1. 
Lucina batalpaschinica K o r o b . 
L. rectangulata H о f m. 
L. gigantaea D e s h. 
L. menardi D e s h. 
L. menardi longa J a r k. 
L. saxorum L a m . 
L. consobrina D e s h. 
L. microdonta D e s h. 
L. ustjurtensis 11 у i n a 
L. gravesii D e s h. 
L. sokolowi N e t s c h . 
L. globulosa N e t s c h . 
L. netschaewi A r c h . 
Mactra recondita D e s h. 
M. turkmenica T о 1 s t. 
M. compressa D e s h. 
Marcia (Mercimonia) gasliensis Ko

r o b . et M a k a f . 
Miocardiopsis ustjurtensis 11 у i n a 
Modiolus subrostrata D e s h. 

+ + + 

+ 
+ 

+ + 
+ 

+ + 
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M. bernayi D e s h . 
A f . termenbesica M i r o n . 
M. semilaevigata D e s h . 
M. nysti К у с к x. 
М. zimistanensis I v a n . 
М. elegans S o w . 
M. jeremejewi R o m . 
M. jeremejewi oberans V i a l . 
M. jeremejewi besobrasowae V i a l . 
Nemacardium par He D e s h . 
N. edwardsii D e s h . 
Nucula kalmikensis L i v e r . 
Л 7 . comta Q о 1 d f. 
N. korobkovi A s i a n . 
N. aralensis L u k. 
N. ferganensis I v a n . 
N. iurgaica M i r o n . 
N. kasakstanica R u с h. 
N. praelongata W o o d 
N. peregrina D e s h . 
N. orbignyi G l i b . 
Ostrea rarilamella M e 11 e v. 
O. bellovacina L a m . 
O. (Cumbulostrea) pygmaea V i a l . 
O. (Cubitostrea) tianschanensis R o m . 
O. flabellulaeformis S c h a u r . 
0. plicata S o l . 
Ostrea simplex D e s h . 
O. (Solidostrea) hemiglobosa R o m . 
O. (Turkostrea) turkestanensis R o m . 
О. (T.) turkestanensis baissunensis 

V i a l . 
О. (T.) afghanica V i a l . 
O. (Cymbulostrea) multicostata 

D e s h . 
Palliolum mayeri laricatum К о г о b. 
P. culdjuctauense К о г о b. et М а-

к а г. 
Рапоре babkovi В и г и г. 

http://jurassic.ru/
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нижний + средний верхний 
16 18 19 20 22 23 24 

+ + 
+ + + 

+ + 
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+ 
+ + + + 

+ 

+ + 
+ + 
+ 

+ + 
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25 26 27 28 29 30 

Lima (Limatula) cymba K o r o b . 
L. (Limatula) cymba cymbula Ko

r o b . 
Liostrea (Kokanostrea) kokanensis 

S о k. 
Lithophaga isfarensis M e r k 1. 
Lucina batalpaschinica K o r o b . 
L. rectangulata H о f m. 
L. gigantaea D e s h. 
L. menardi D e s h. 
L. menardi longa J a r k. 
L. saxorum L a m . 
L. consobrina D e s h. 
L. microdonta D e s h. 
L. ustjurtensis 11 у i n a 
L. gravesii D e s h. 
L. sokolowi N e t s c h . 
L. globulosa N e t s c h . 
L. netschaewi A r c h . 
Mactra recondita D e s h. 
M. turkmenica T о 1 s t. 
M. compressa D e s h. 
Marcia (Mercimonia) gasliensis Ko

r o b . et M a k a r . 
Miocardiopsis ustjurtensis I 1 у i n a 
Modiolus subrostrata D e s h. + 

+ 
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M. bernayi D e s h . 
M. termenbesica M i r o n . 
M. seimlaevigata D e s h . 
M. nysti К у с к x. 
М. zimistanensis I v a n . 
М. elegans S o w . 
M . jeremejewi R o m . 
M . jeremejewi oberans V i a l . 
M . jeremejewi besobrasowae V i a l . 
Nemocardium parile D e s h . 
N. edwardsii D e s h . 
Nucula kalmikensis L i v e r . 
N. comta G о 1 d f. 
N. korobkovi A s i a n . 
N. aralensis L u k. 
N. ferganensis I v a n . 
N. turgaica M i r o n . 
N. kasakstanica R u c h . 
N . praelongata W o o d 
N . peregrina D e s h . 
N . orbignyi G l i b . 
Ostrea rarilamella M e 11 e v. 
O. bellovacina L a m . 
0. (Cumbulostrea) pygmaea V i a l . 
O. (Cubitostrea) tianschanensis R o m . 
0. jlabellulaeformis S с h a u r. 
O. plicata S o l . 
Ostrea simplex D e s h . 

'O. (Solidostrea) hemiglobosa R o m . 
O. (Turkostrea) turkestanensis R o m . 
О. (T.) turkestanensis baissunensis 

V i a l . 
О. (T.) afghanica V i a l . 
O. (Cymbulostrea) multicostata 

D e s h . 
Palliolum mayeri laricatum К о г о b. 
P. culdjuctauense К о г о b. et М а-

к а г. 
Рапоре babkovi B u z u r . 
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Виды 

1 

P. aequalis S с h a f h. 
P. heberti В о s q. 
P. intermedia S o w . 
P. ispharinica M i г о п. 
P. tadjikistanica К а с h a n. 
P. vaudini D e s h. 
P. corrugata D i x o n 
P. oppenheimi K o r o b . 
Pecten subitus K o r o b . 
P. karadarjensis K o r o b . 
Pectunculus voigensis N e t s c h . 
P. (Axinaea) jaxartensis R o m . 
Pedation bazini D e s h. 
Pholadomya ornata A l e x . 
P. cuneata S о w. 
P. dixoni S o w . 
P. michailovski L u k. 
P. cf. subalpina D r e g e r 
P. puschi G о 1 d f. 
Pinna margaritacea L a m . 
Pitar gumberensis A r c h . 
P. ambiqua D e s h. 
P. heberti D e s h. 
P. sulcataria D e s h. 
P. nitida D e s h. 
P. nitidula L a m , 

Продолжение табл. 46 
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P. suberycinoides D e s h . 
P. fastidiosa D e s h . 
P. latiilamella L u к 
P. laevigata L a m . 
P. sulcataria suessoniensis D e s li. 
Platygena asiatica R o m . 
Pleurodon baskarensis К о г о b. et 

M а к а г. 
Pteria media D e s h . 
P. elytracea R o m . 
Rzehakia cimlanica (Z h i z h.) P o-

p о v 
Siliqua ustjurtensis 11 у i n a 
Solen rimosus B e l l . 
Thyasira ignota К о г о b. 
Т. vara К о г о b. 
Т. cf. goodhalli S o w . 
Tellina hysti D e s h . 
T. praepostera К о e n. 
T. scalar aides L a m . 
T. budensis H о f m. 
T. hantoniensis E d w. 
T. poretzkayae T о 1 s t i k. 
T. poretzkayae elongata T o l s t i k . 
T. ustjurtensis 11 j i n a 
T. tschongiensis T o l s t i k . 
T. rhomboidalis E d w. 
T. donacialis L a m . 
T. saratovensis A r c h . 
T. pseudodonacialis D e s h . 
Thracia speyeri К о e п. 
Thyasira unicarihata N у s t. 
Variamussium fallax К о г о b. 
V. captiosum asiatica К о г о b. et 

М а к а г. 
V. adumbratum K o r o b . et М а к а 
V. firmum K o r o b . et M а к a r. 
V. captiosum K o r o b . 
V. cisaralica K o r o b . et M а к a r. 
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Эоцен Олигоцен 
верхний нижний + средний 

1 верхний 
1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

P. aequalis S с h a f h. 
P. heberti В о s q. 
P. intermedia S o w . 
P. ispharinica M i r o n . 
P. tadjikistanica К а с h a n. 
P. vaudini D e s h. 
P. corrugata D i x o n 
P. oppenheimi K o r o b . 
Pecten subitus K o r o b . 
P. karadarjensis K o r o b . 
Pectunculus volgensis N e t s c h . 
P. (Axinaea) jaxartensis R o m . 
Pedalion bazini D e s h. 
Pholadomya ornata A l e x . 
P. cuneata S o w . 
P. dixoni S o w . 
P. michailovski L u k. 
P. cf. subalpina D г e g e r 
P. puschi G о 1 d f. 
Pinna margaritacea L a m . 
Pitar gumberensis A r c h . 
P. ambiqua D e s h . 
P. heberti D e s h . 
P. sulcataria D e s h . 
P. nitida D e s h . 
P. nitidula L a m . 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

-1-

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
4-
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P. suberycinoid.es D e s h . 
P. fastidiosa D e s h . 
P. latillamella L u k. 
P. laevigata L a m . 
P. sulcataria suessoniensis D e s h . 
Platygena asiatica R o m . 
Pteurodon baskarensis K o r o b . et 

M a k a r . 
Pteria media D e s h . 
P. elytracea R o m . 
Rzehakia cimlanica (Z h i z h.) P o-

p о v 
Siiiqua ustjurtensis I 1 у i л a 
Solen rimosus B e l l . 
Thyasira ignota K o r o b . 
T. vara K o r o b . 
T. cf. goodhalli S o w . 
Tellina hysti D e s h . 
T. praepostera К о e n. 
T. scalaroides L a m . 
T. budensis H o f m . 
T. hantoniensis E d w. 
T. poretzkayae T о 1 s t i k. 
T. poretzkayae elongata T о 1 s t i k. 
T. ustjurtensis 11 j i n a 
T. tschongiensis T о 1 s t i k. 
T. rhomboidalis E d w. 
T. ionacialis L a m . 
7*. saratovensis A r c h . 
T. pseudodonacialis D e s h . 
Thracia speyeri К о e n. 
Thyasira unicarihata N у s t. 
Variamussium fallax K o r o b . 
V. captiosum asiatica K o r o b . et 

M a k a r . 
V. adumbratum K o r o b . et M a k a r 
V. firmum K o r o b . et M a k a r . 
V. captiosum K o r o b . 
V. cisaralica K o r o b . et M a k a r . 

+ + 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + + 

+ 
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Продолжение табл. 46 
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Палеоцен Эоцен 

верхний нижний средний 

1 2 6 7 ос
 

9 10 12 13 15 

Ладьеногие 

Dentalium novaci К о е п. 
D. haeringense D г е g е г. 

Брюхоногие 

Ampullaria ivanowi R o m . 
Aporrhais cornutus A l e x . 
A. speciosa S с h 1 о t h. 
A. pescarbonis В г о n g n. 
Aquilofusus suberraticus В a j a r. 
Architectonica dumontii (N у s t.) 
Athlela devexa B e y r . 
A. nodosa S o w . 
A. luctatrix S o l . 
A. strombiformis D e s h 
A. elevata S o w . 
Bella sulcata L u k. 
Calyptraea aperta S o l . 
C. turgaica O v e t s c h . 
C. lamellosa D e s h . 
Cancellaria evulsa S o w . 
Cassidaria ef. ustjurtensis 11 у i n a 
Cerithium zerawschanensis V i a l . 
Charona expansum S o w . 
Dientomochilus planus B e y r . 

+ + 

+ 
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Drillia longa L u к. 
Ficus crassistria K o e n . 
Gadila gadus О p p e n h . 
Hemifusus errans tuberculatus A l e x . 
Hippochren.es abichi A l e x . 
Ispharina erro V i a l , et S o l o u n 
Mesalia variabilis termenbesica 

R u ch . 
M. variabilis D e f r. 
Natica deshayesiana N у s t. 
Pleurotoma explanata K o e n . 
PI. (Hemipleurotoma) adontella E d w. 
Polinices achatensis R e с 1 i z 
P. dilatatus (P h i 1.) 
Postalia postalensis О p p e n h. 
Potamides (?) romanowskyi V i a l . 
Rhinoclavis(Aluco) polistriatus Z u b . 
Scaphander dilatatus P h i l . 
Sc. brongniarti B r o n n . 
Sinum ctathratum G m e 1 i n 
Surcula sokolovi В a j a r. 
Tornatella simulata S o l . 
Troschelia auerbachi dispersa K o e n . 
Turritella subangulata В r. 
T. uniangularis L a m . 
T. sulcifera turanica A l e x . 

\ T. sulcifera paucicarinata L u k. 
T. kamyschinensis N e t s с h. 
T. sumsarica V i a l , et S o l o u n 
T. supracarinata A l e x . 
T. angulata S o w . 
T. solouni L i v e r . 
Valvatina fuchsi О p p e n h. 
Vermetus bognoriensis M a n t e 11. 

Головоногие 

Aturia zigzag S o w . 
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Продолжение табл. 46 
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Эоцен Олигоцен 
верхний нижний + средний верхний 

1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ладьеногие 

Dentalium novaci К о е п. 
D. haeringense D г е g е г. + + 

Брюхоногие 

Ampullaria ivanowi R o m . 
Aporrhais cornutus A l e x . 
A. speciosa S с h 1 о t h. 
A. pescarbonis B r o n g n . 
Aquilofusus suberraticus В a j a r. 
Architectonica dumontii (N у s t.) 
Athleta devexa B e y r . 
A. nodosa S o w . 
A. luctatrix S o l . 
A. strombiformis D e s h . 
A. elevata S o w . 
Bella sulcata L u k. 
Calyptraea aperta S o l . 
C. turgaica O v e t s c h . 
C. lamellosa D e s h . 
Cancellaria evulsa S o w . 
Cassidaria cf. ustjurtensis 11 у i n a 
Cerithium zerawschanensis V i a l . 
Charona expansum S o w . 
Dientomochilus planus B e y r . + 
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Drillia longa L u к. 
Ficus crassistria K o e n . 
Gadila gadus О p p e n h. 
Hemifusus errans tubercutatus A l e x . 
Hippochrenes abichi A l e x . 
Ispharina err о V i a l , et S o l o u n 
Mesalia variabilis termenbesica 

R u c h . 
M. variabilis D e f r. 
Natica deshayesiana N у s t. 
Pleurotoma explanata K o e n . 
PI. (Hemipleurotoma) adontella E d w . 
Polinices achatensis R e с 1 i z 
P. dilatatus (P h i 1.) 
Postalia postalensis О p p e n h. 
Potamides (?) romanowskyi V i a l . 
Rhinoclavis (Aluco) polistriatus Z u b . 
Scaphahder dilatatus P h i l . 
Sc. brongniarti В г о n n. 
Sinum clathratum G m e 1 i n 
Surcula sokolovi В a j a r. 
Tornatella simulata S o l . 
Troschelia auerbachi dispersa K o e n . 
Turritella subangulata В г. 
Т. uniangularis L a m . 
Т. sulcifera turanica A l e x . 
T. sulcifera paucicarinata L u k. 
T. kamyschinensis N e t s с h. 
T. sumsarica V i a l , et S o l o u n 
T. supracarinata A l e x . 
T. angulata S o w . 
T. solouni L i v e r . 
Valvatina fuchsi О p p e n h. 
Vermetus bognoriensis M a n t e 11. 

Головоногие 

Aturia zigzag S о w. 
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608 СТРАТИГРАФИЯ 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

ЗАПАДНЫЙ УЗБЕКИСТАН 

Детальное изучение неогеновых отложений Западного Узбекистана 
показало, что для них характерны следующие особенности: 

1) четкое деление отложений на два возрастных комплекса — мио
ценовый и верхнеплиоценовый; 

2) отсутствие осадков нижнего и среднего плиоцена; 
3) наличие наиболее полных разрезов в прогибах и общее увели

чение мощности отложений с северо-запада на юго-восток; 
4) преимущественное распространение отложений бассейнового 

типа; 
5) выдержанность отдельных крупных ритмов в свитах на значи

тельных площадях; 
6) залегание каждой последующей свиты на нижележащей с раз

мывом; 
7) унаследованность основных структурных элементов от нижеле

жащего мел-палеогенового структурного плана; 
8) перекрытие на значительной территории четвертичными осад

ками. 
Стратиграфия неогена Западного Узбекистана дается в свете ре

шения стратиграфического совещания, проходившего в г. Ташкенте в 
1963 г., и по результатам, полученным за последние годы неогеновой 
партией КГСПЭ. 

Миоцен 

Миоценовые отложения впервые были выделены М. Н. Граммом 
(1955) в сарбатырскую и агитминскую свиты. По литологическим осо
бенностям сарбатырская свита была разделена на две подсвиты: ниж-
несарбатырскую — глинистую и верхнесарбатырскую — преимуществен
но песчанистую. Возраст обеих свит определялся как олигоценовый. 
Позднее, в 1958 г., М. Н. Грамм для верхов агитминской свиты не ис
ключал миоценовый возраст. 

Р. К. Макарова, обработавшая большой палеонтологический мате
риал по Западному Узбекистану, пришла к выводу, что нижнемиоцено
выми необходимо считать и песчаные отложения верхнесарбатырской 
подсвиты. Такого же мнения придерживается и И. А. Коробков 
(1965 г.). 

В настоящее время среди миоценовых отложений фаунистически 
достаточно четко выделяются осадки нижнего миоцена и среднего 
верхнего миоцена (рис. 24). 

Нижний миоцен 

Нижнемиоценовые отложения — в е р х н е с а р б а т ы р с к а я п о д -
с в и т а — распространены довольно широко. В Центральном Кызыл-
куме они обнажаются в обрывах Агитминской, Каракатинской и Мын-
булакской котловин, а в Юго-Западном Кызылкуме и Каршинской сте
пи вскрываются скважинами в Ямбашинском, Чайдарозском, Рометан-
ском и других прогибах. К югу от поднятий Кунгуртау, Кассантау и 
Майманактау осадки миоцена, видимо, отсутствуют. Отдельные изоли
рованные выходы встречены в районе Денгизкульского и Газлинского 
поднятий. В районе Южного Приаралья они вскрыты скважинами в 
прогибах и обнажаются в восточном окончании гор Султануиздаг. 
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НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 609 

На подстилающих отложениях палеогена нижний миоцен залегает 
с размывом и перекрывается с размывом осадками агитминской свиты. 
В скважинах и естественных обнажениях, где присутствуют отложения 
олигоцена, нижний контакт неясен, так как он проходит внутри песков 
верхнесарбатырской подсвиты. В разрезах Агитминской, Каракатинской 
и Культабанской (Мынбулакской) котловин нижняя граница проходит 
в песчаниках и песках, залегающих выше малиновых (Агитма), сире-

Рис. 24. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов неогеновых отложений 
Юго-Западного Кызылкума, Каршинской степи и Южного Приаралья 

/ — конгломераты и гравелиты; 2 — песчаники; 3 — пески; 4 — алевролиты; 5 — глины алевроли-
товые; 6 — глины; 7 — глины известковые; 8 — суглинки; 9 — гипсы 

невых, красновато-сиреневых (Караката, Культабан) глин и глинистых 
алевролитов. В данном очерке она принята по подошве второго пласта 
гипса (Агитма) с крупной агглютинированной фауной корбулид 
в кровле. Ниже в песках и песчаниках часто встречаются Pecten bifida 
Mii п s t . , Cardium abundans L i v e r . , Thracia speyer K o e n . и др. (оп
ределения P. К. Макаровой и И. А. Коробкова), характерные для хат-
ского яруса Западной Европы, каратомакского горизонта Устюрта и 
Северного Приаралья. 

В обнажениях отложения нижнего миоцена представлены преиму
щественно песками и песчаниками, желтыми, желтовато-зелеными, се
рыми с подчиненными прослоями алевролитов и глин, коричневых, 
красновато-коричневых, иногда пестрых. В районе колодца Агитма 
мощность описываемых слоев 40 ж, а в сторону Культабана увеличи
вается до 70 м. 

В прогибах разрез миоцена становится более глинистым. Породы 
приобретают характерную пятнистую окраску от красных до фиолето
вых и сиреневых тонов. Мощность отложений в Чайдарозском прогибе 
до 110 м. 
39 Зак. 93 
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610 СТРАТИГРАФИЯ 

Возраст осадков устанавливается по находкам в песчаниках и пес
ках основания разреза (Агитминская, Каракатинская котловины) много
численных отпечатков и ядер моллюсков Cardium (Cerastoderma) levi-
пае М е г k 1., Рапоре menardi D е s h., Cyrtodaria neivillei С о s s m. et 
P e y r . (определения P. К- Макаровой), характерных для аквитанского 
яруса Западной Европы. Этот комплекс хорошо сопоставляется с ком
плексом из верхней части байгубекского горизонта Устюрта и Север
ного Приаралья. Мощность пачки с фауной не превышает 10 м. 

В Культабане (Мынбулакская котловина) выше песков и песчани
ков залегают пятнистые глины с Corbula helmerseni М i k h., Cardium 
(Cerastoderma) levinae morpha elongata A. K o r o b . , раннемиоценового 
возраста, которые сопоставляются с аральской свитой Северного При
аралья (А. Л. Яншин, 1953 г.). Мощность их 7 м. 

Аналогичная фауна содержится и в районе Агитминской и Карака-
тинской котловин, хотя разрез здесь представлен песчаными разностя
ми. Р. К. Макаровой из этой части разреза описаны моллюски Cardiop-
sis gigas L a n k . , Cardium sp., Natica sp. Здесь же Л. С. Гликманом 
были определены зубы акул Araloselachus agespensia С 1., характерные 
для отложений верхнебайгубекской и аральской свит Северного При
аралья. 

В верхней части разреза у колодца Культабан из толщи слюдистых 
слабосцементированных песчаников мощностью до 10 м Р. К. Макаро
вой определены Cyprina girondica В е п о i s t., Pitar gigas L а га k., 
P. lamarcki A g a s s i z, Lentidium kushasaica M e г k 1. и др., характер
ные для бурдигальското яруса Западной Европы и сопоставляемые с 
кентыкчинской свитой Устюрта и Северного Приаралья (А. Л. Яншин, 
1953 г.). 

В скважине, пробуренной в районе сел. Рометан, на глубине 
497—505 м в глинах (верхи разреза) были обнаружены Рапоре menardi 
D e s h . , Thracia cf. ventricosa P h i 1 1., Isocardia subtransversa kumsua-
tense I l j i n a , Cardium sp., Corbula sp., характерные для нижнего 
миоцена. 

В скважине на плато Автобачи в 10 м выше кровли зеленых глин 
эоцена Р. К. Макаровой описаны Tapes benoisti С о s s m. et P e y r . , ха
рактерные для аквитанского яруса, а выше по разрезу — Corbula hel
merseni М i k h., Cordiopsis incrassata S о w., Buthyarca sp., Cardium sp.„ 
характерные для аральской свиты. Из этих же слоев А. А- Бухариной 
были определены остракоды Trachyleberis spongiosa L i е р i n, Krithe 
ukrainica M a n d e l s t . , Cytheridea aff. crenata G г., Cytheretta aff. vo-
luminosa G г., распространенные в верхнесарбатырской подсвите Кы-
зылкума. 

Наиболее интересный разрез нижнемиоценовых отложений был 
вскрыт скважинами на плато Азкамар и в районе водохранилища 
Куюмазар. Здесь на отложениях, условно отнесенных к олигоцену, за
легает слой белого мергеля мощностью до 2,5 м, в котором найдено 
большое количество остракод рода Eucypris (определения А. А. Буха
риной) миоценового облика и раннемиоценовые Corbula helmerseni 
M i k h . , Potamides margaritaceum B r o c c . (определения P. К. Макаро
вой). Выше мергелей наблюдается маломощная (10—12 м) пачка крас
новато-бурых алевролитов с прослоями зеленовато-серых кварцевых 
песков. В пачке встречены единичные Cytheridea mulleri М u n s t., Lep-
tocythere sp., близкие к Leptocythere (определения А. А. Бухариной), 
обнаруженные в миоценовых отложениях Устюрта, и редкие форами-
ниферы, в основном представители семейств Nonionidae и Discorbidae 
(определения Н. В. Авербург). Описанная часть разреза в Бухаро-Кар-
шинском районе встречается не повсеместно. Обычно разрез миоцена 
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сложен пестроцветными глинистыми алевролитами, глинами с прослоя
ми песков и песчаников мощностью до 50 м. Определен (Н. В. Авер-
бург) богатейший комплекс фораминифер: Quinquelloculina juleana 
О г b., Q. pseudoseminulum B o y d . , Nodasatia soluta P e u s s . , Cibici-
des stavropolensis B o g d., C. aff. dutemplei О г b., С. tergrigoryantzae 
В о g d. in litt., Nonion uzbekistanensis N. B y k., Porosononion dendri-
ticus C h a l i l o v (позднее переименованный в Nonion polymorphus) 
и др. Слои с Nonion polymorphus выделены А. К. Богдановичем в верх
нем Майкопе Предкавказья и сопоставляются с ольгинской свитой Ку
бани. Кроме фораминифер из этой толщи А. А. Бухариной были опре
делены остракоды, характерные для верхнесарбатырской подсвиты Кы-
зылкума: Ptherygocythereis solitarius R o s y j e v a , Trachyleberis spon-
giosa L i e p i n, Cythere? aspera G г., Cytheridea tschichatschevi G г. и 
редкие С. miilleri ( M t i n s t . ) . 

Выше по разрезу, в кирпично-красных глинах, этот комплекс резко 
меняется, появляется большое количество Cytheridea miilleri M t i n s t . , 
Pontocythere sp., Leptocythere sp., Paracytherois sp. Здесь же встречены 
остатки эндемичных фораминифер Nonion granosus О г Ь., N. aff. sol-
chanii O r b . миоценового облика. 

Для горизонта серых и красновато-серых известковистых глин (до 
10 м), лежащих на кирпично-красных глинах, характерен обедненный; 
комплекс фораминифер, в котором преобладают нониониды Nonion 
granosus О г b., Af. ex gr. boneanus О г b., Nonion sp., выдерживающие 
значительное опреснение. 

В разрезе бугра Яманкокча на зеленые глины эоцена ложится 
пачка (до 25 м) алевритовых глин и алевритово-глинистых песчаников, 
красно-бурого, желтовато-бурого и кирпично-красного цвета. В средней! 
части пачки в глинах были собраны плохосохранившиеся ядра и отпе
чатки гастропод, которые по заключению М. М. Судо похожи на вид, 
Potamides cf. margaritaceum В г о с с , известный в аналогах байгубек-
ского горизонта, а по данным Б. П. Жижченко — в аральской свите. 
Здесь же А. А. Бухариной установлены солоноватоводные остракоды 
Cytheridea miilleri M t i n s t . , Pontocythere sp., Cyprideis sp., часто 
встречающиеся в нижнемиоценовых отложениях Кызылкума и юго-за
падных отрогов Гиссарского хребта. Нижняя часть разреза не охарак
теризована. Не исключено, что возраст ее будет древнее. 

Несколько отличен разрез на бугре Яхшикокча. В основании ниж
него миоцена здесь залегает мелкозернистый песчаник, буровато-ко
ричневого цвета, кварц-полевошпатовый, слабосцементированный. Он 
перекрывается довольно мощной (до 25 м) пачкой алевритистых глин 
красно-бурого цвета, известковистых, с комковатой структурой. Глины 
сменяются часто чередующимися слоями желтовато-серых песчаников 
и глин. Общая мощность отложений 30 м. По всему разрезу встречены 
Cytheridea miilleri M t i n s t . (определения А. А. Бухариной). 

Из приведенного описания видно, что отложения нижнего миоцена 
распространены на значительной части площади Западного Узбекиста
на и уверенно сопоставляются по комплексам органических остатков.. 

Средний — верхний миоцен 

А г и т м и н с к а я с в и т а впервые была выделена М. Н. Граммом 
в 1954 г. в Агитминской котловине у колодца Баш-Агитма. В нее были 
включены красновато-бурые алевролиты, обнажающиеся в северном 
борту котловины и залегающие без видимого размыва на осадках 
верхнесарбатырской подсвиты. Позже эти осадки им были описаны в 
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Каракатинской и Мынбулакской котловинах. В последующие годы бу
ровыми скважинами отложения свиты были обнаружены на значитель
ной территории Юго-Западного Кызылкума и Каршинской степи. Свита 
развита в основном в тектонических погружениях и выполняет Ямба-
шинский, Рометанский, Тузкойский, Таджиказганский и другие про
гибы. Здесь на подстилающих отложениях она залегает с размывом, 
последовательно срезая осадки кентыкчинской, аральской и верхнебай-
губекской свит. 

Свита несогласно перекрывается отложениями верхнего плиоцена 
и представлена бурыми алевролитами. В средней части разреза (Агит-
минская котловина) алевролиты приобретают комковатую текстуру 
с отдельными карбонатными стяжениями. В большей части они массив
ные, реже неясно горизонтальнослоистые. Обычно верхи свиты размыты 
и осадки верхнего плиоцена залегают на более низких ее горизонтах. 
В местах, где присутствуют верхи агитминской свиты (Агитминская 
котловина, Ямбашинский прогиб), разрез представлен переслаиванием 
алевролитов с желтовато-бурыми среднезернистыми загипсованными 
песчаниками. Мощность свиты обычно не превышает 100 м и лишь 
в Агитминской котловине увеличивается до 154 м. 

В Восточном Кызылкуме и Голодной степи свита представлена 
алевролитами и алевритистыми глинами коричневого и красновато-ко
ричневого цвета с прослоями песчаников и гравелитов. Алевролиты и 
глины плотные, карбонатные, иногда горизонтально слоистые, содер
жат включения гипса, гнезда и линзочки песка и гравия, редкий расти
тельный детрит и ходы илоедов. Песчаники кварц-полевошпатовые, 
сильно загипсованные, неслоистые, мощностью от нескольких сантимет
ров до 20 м. Гравелиты плотные на карбонатном и карбонатно-глини-
стом цементе, состоят из обломков известняков, кварца и кремнистых 
пород. Мощность их до 3 м. Мощность этих отложений изменяется от 
нескольких десятков метров до 340—470 м в районе селений Хаватак 
и Сырдарья. 

М. Н. Граммом, а позднее А. А. Бухариной из отложений этой сви
ты (Агитминская котловина, колодцы Каралаты и Культабан) был 
описан своеобразный комплекс пресноводных остракод, в основном из 
семейства Cyprididae и меньше из семейства Cytheridae: Eucypris excis-
tus G г., E. aggeratus G г., E. medius G г., E. validus G г., Limnocythere 
kuschnari G г. В низах свиты встречаются створки Cytheridea miilleri 
М u n s t. В верхах свиты А. А. Бухариной были обнаружены Cyprideis 
littoralis B r a d y , Ilyocypris bradyi S a r s, / . gibba (R a m d о h r ) , Dar-
winula stevensoni B r a d y et R o b e r t , Limnocythere aff. alveolata 
S u z i n. 

M. H. Грамм (1958) считал агитминскую свиту переходной толщей 
от палеогена к неогену и соответственно датировал ее как олигоцен и 
миоцен неразделенные. В настоящее время возраст свиты принимается 
условно как средний — верхний миоцен. При этом нижняя возрастная 
граница не вызывает сомнений (свита залегает на фаунистически оха т 

растеризованных отложениях нижнего миоцена). Отсутствие нижне-
среднеплиоценовых отложений не позволяет твердо установить верхний 
возрастной предел свиты, хотя Г. Ф. Шнейдер, просматривавшая кол
лекцию остракод из агитминской свиты, склонна считать описанный 
М. Н. Граммом род Eucypris родом Mediocypris, характерным для отло
жений среднего миоцена. Встреченные в верхней части разреза Cypri
deis littoralis B r a d y , Candoniella albicans B r a d y , Limnocythere aff. 
alveolata S u z i n, Darwinula stevensoni B r a d y et R o b e r t , Ilyocypris 
bradyi S a r s, не опускаются ниже среднего миоцена, но развиты пре
имущественно в плиоцене. 
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Плиоцен 

Верхний неоген в Западном Узбекистане стал детально расчленять
ся лишь в последние годы. Длительное время отложения плиоцена от
носились то к миоценовым, то к плиоцен-четвертичным образованиям. 
И. В. Мушкетов (1886) считал эти толщи континентальным верхним 
плиоценом. А. Д. Архангельский (1914, 1931) весь неоген, развитый в 
среднем и нижнем течении Амударьи, объединял в «хивинские слои» 
и рассматривал их как аналоги морского миоцена и всего плиоцена 
Туркмении. Позднее слои были переименованы А. В. Дановым (1957 г.) 
в каракумскую свиту того же возраста. А. С. Аделунг, С. А. Кушнарь 
и П. К. Чихачев (1937) верхнюю часть неогена Кызылкума выделяли 
в нижнечетвертичную туранскую свиту. На юге территории С. И. Иль
ин (1937а, б) описал две толщи: плиоцен-четвертичную (денгизкульская 
свита) и на поднятиях в пределах Каршинской степи — неогеновую. 
В 40—50-х годах эти толщи стали разделяться: хивинские слои на эль-
джикскую, заунгузскую и садыварскую свиты (Смолко, 1948), послед
няя миоценового возраста, или на заунгузскую свиту акчагыльского воз
раста и кызылкумскую плиоцен-четвертичную (Ямнов, 1950). При этом 
А. А. Ямнов отрицал существование эльджикской свиты А. И. Смолко, 
считая ее заунгузской. М. Н. Грамм (1955, 1958, 1960) переименовал 
туранскую свиту С. А. Кушнаря в Центральном Кызылкуме в базыль-
бекскую свиту апшеронского возраста, а в неогене Юго-Западного Кы
зылкума и Каршинской степи выделил каршинскую (гузарскую) и ден-
гизкульскую свиты. Последнюю он рассматривал как аналог заунгуз
ской свиты. Основываясь на комплексах определенных им остракод, 
М. Н. Грамм считал возраст заунгузской — денгизкульской свиты ап-
шеронским, а возраст каршинской акчагыл-апшеронским. 

В последние годы все эти схемы были пересмотрены на основании 
данных геологической съемки, буровых работ и в значительной мере 
благодаря проведению специальных работ по изучению неогена За
падного Узбекистана, выполненных В. Г. Даниловым и др. под руко
водством Г. Ю. Алферова с участием остракодолога А. А. Бухариной. 

Нижний — средний плиоцен 

Нижний и средний плиоцен широко распространены в западной 
части Средней Азии (п-ов Мангышлак, плато Устюрт, Прикаспий) и 
представлены морскими осадками понтического яруса (А. А. Али-Заде, 
1954 г.) и продуктивной толщей (красноцветная челекенская свита), 
образовавшейся в опресненных солоноватоводных бассейнах (Агаларо-
ва, 1956) в Прикаспийской низменности. За пределами последних, 
в Туркмении, они сменяются нерасчлененными нижне-среднеплиоцено-
выми осадками слабо солоноватых бассейнов и чисто континентальны
ми образованиями. В пределах равнинных пространств Узбекистана 
образования этого возраста не установлены. 

Верхний плиоцен 

Отложения позднеплиоценового возраста до последних лет были 
недостаточно изучены отчасти вследствие разрозненности естественных 
выходов, а на закрытых территориях из-за небольшого объема буровых 
работ. До 50-х годов их разновозрастные толщи в Амударье, Юго-За
падном Кызылкуме и Каршинской степи включались в неоген-четвер
тичные отложения — туранскую (Аделунг, Кушнарь, Чихачев, 1937; 
Кушнарь, 1940), денгизкульскую (Ильин, 1937а) и кызылкумскую (Ям-
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нов, 1950) свиты. М. Н. Грамм (1955, 1958, 1960), относивший большую 
часть неогеновых отложений Западного Узбекистана к верхнему плио
цену, объединял их разрезы в территориальные свиты: на востоке в ба-
зильбекскую (Мынбулакская и Агитминская котловины, овраг Майли-
сай и др.), на западе в денгизкульскую (Денгизкульская котловина, 
Каракульское плато, гора Эльджик, среднее течение Амударьи и др.), 
в центральной части в каршинскую (Каршинская степь, Рометанский 
прогиб, район г. Бухары и др.) . Последующие работы показали, что 
в каждую из них включено по две-три разновозрастных свиты. Изуче
ние разрезов с находками фауны дало основание для пересмотра изло
женных выше схем и детального расчленения толщ. 

Среди неогеновых пород в Юго-Западном Кызылкуме и Каршин-
ской степи верхнеплиоценовые распространены повсеместно. Они покры
вают почти всю поверхность равнины, начиная от северо-западной гра
ницы с Туркменией, где слагают останцовые возвышенности и плато, 
далее в центральной и восточной частях облекают подножия горных 
массивов, местами поднимаются на склоны мелких горных возвышен
ностей и к востоку и югу уходят за пределы описываемой территории. 
Верхний плиоцен выполняет крупные прогибы (вскрытая мощность до 
500—600 м). В настоящее время в толще верхнего плиоцена Западно
го Узбекистана выделяется шесть свит (снизу вверх): кассантауская, 
денгизкульская, саятская, заирская, садыварская, ташакырская. 

К а с с а н т а у с к а я с в и т а залегает в основании плиоценового 
разреза. Описана она на склонах Кассантау и Кунгуртау, а также 
вскрыта здесь многочисленными скважинами. В пределах Каршинской 
степи свита развита почти непрерывно. Через водохранилище Куюма-
зар, плато Азкамар, сел. Ташрабат она распространяется почти до 
Кульджуктау (район колодца Юзбала) , заполняя систему прогибов. 
В Кунгуртау мощность свиты до 430 м. В прогибах подошва ее опу
щена до 200—250 м. Средняя мощность свиты не превышает 300 м. 
Исключением является грабен, отделяющий Чарджоускую и Бухарскую 
тектонические ступени, где в районе каналов мощность свиты дости
гает 900 м. 

Кассантауская свита сложена алевритовыми глинами и алевроли
тами. Характеризуется общим почти монотонным бурым цветом и вы
сокой загиисованностью нижних горизонтов, нередко содержащих тон
кие прослои и линзы глинистых и песчанистых гипситов. Загипсован
ная часть разреза наблюдается в наиболее глубоких частях прогибов. 
Среди бурых, розовато-бурых глин преимущественно в средней части 
толщи имеются прослои глин и алевролитов (1—3 см) пестрой, резко 
•сменяющейся окраски от зелено- и светло-серой до кирпично-красной. 
В верхней части разреза содержатся слои тонкозернистых коричнева
то-желтых песчаников и серых слюдистых песков с галькой глинистых, 
кремнистых, метаморфических пород, жильного кварца, пелитоморфных 
известняков и др. В глинах отмечаются пачки с ленточнослоистой, 
а в песчаниках с косослоистой текстурой. Основной разрез слагают от
ложения солоноватоводных озерных бассейнов. В предгорьях Кассан
тау и особенно в Кунгуртау развиты пролювиально-делювиальные из
вестняковые конгломераты и грубые алевритовые глины. 

Кассантауская свита перекрывает отложения разного возраста — 
от палеоцена до миоцена. Под ней в зонах погружения скважинами 
чаще вскрываются породы нижнего миоцена. На западе свита пере
крывается демгизкульской, саятской и садыварской свитами, а на юго-
восточной окраине Каршинской степи и в Кассантау на нее ложится 
саятская свита. В Кунгуртау, где мощность обнаженной кассантауской 
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свиты, залегающей на известняках бухарских слоев палеоцена, дости
гает максимума, более молодые осадки отсутствуют. 

В скважинах на глубинах от 100 до 230 м в Кызылкуме (сел Таш-
рабат) и в Каршинской степи (в районе колодцев Тандырча, Майдад-
жой) в глинах обнаружены мелкие Planorbis sp. и единичные ядра и 
обломки раковин Avimactra sp., отнесенные Г. И. Поповым к акчагылу. 
Они приурочены к средней части свиты. В разрезах скважин попада
ются обломки костей мелких рыб, а в обнажении на западном склоне 
Кунгуртау — скопления черепов, зубов и костей мелких грызунов, по 
предварительному заключению И. М. Громова (1948) с обликом фау
ны виллафранского типа. 

М. Н. Граммом, а позже А. А. Бухариной из этих отложений опре
делены Cyprideis littoralis B r a d y , С. torosa ( J o n e s ) , Darwinula ste-
vensoni B r a d y et R o b e r t , Limnocythere alveolata S u z i n, L. detrun-
cata S u z i n, L. quadrata M a n d e 1 s t., L. tenuireticulata S u z i n, L. di-
luvialis M a n d e l s t . , Eucypris concinna S с h n e i d., Candona parva 
R о s у j e v a, C. abichi L i v. и многочисленные виды Eucypris, Candoni-
ella, Potamocypris, Cyprinotus, Ilyocypris, из которых типичными для 
свиты являются Candona parva R о s у j е v a, Limnocythere septuosa 
G r. in litt., L. detruncata S u z i n, Eucypris samgarensis G r. in litt., 
E. jusbalensis G r. in litt. и др. 

Осадки кассантауской свиты обнаруживают сходство с тахтабазар-
ской свитой (нижнеакчагыльский подъярус), развитой на юго-востоке 
Туркмении (Раевский, Окушко, 1964). Свита лишена авимактр и отлич
на от известных в Приаралье и Туркмении морских среднеакчагыльских 
толщ. Накопление свиты, очевидно, происходило в раннем акчагыле. 

Д е н г и з к у л ь с к а я с в и т а в Кызылкуме прослеживается вдоль 
нижнего течения Амударьи (район селений Даяхатын, Дарганата) . Вы
ше по течению она слагает плато Эльджик и обширное Каракульское 
плато, где имеется много естественных обнажений. В Бухаро-Фараб-
ском районе свита заходит восточнее Рометанского прогиба. Кровля ее 
погружается здесь до отметки 50 м. Мощность свиты от 50—80 м на 
западе до 150 м в прогибе. 

В Юго-Западном Кызылкуме свита представлена песками и песча
никами серо-желтой, светло-желтой рыжеватой окраски с единичными 
линзами глинистых галечников и прослоями глин и алевролитов. Гли
ны желто-бурые и светло-коричневые. Алевролиты отмечаются глав
ным образом в основании разреза. Свиту в основном слагают озерные 
отложения, содержащие пресноводные, эвригалиновые и солоновато-
водные виды остракод. На юге, в районе Денгизкуля (Каракульское 
плато), разрез венчают песчаники с известковыми журавчиками. 

В районе горы Конджибек и на северном борту котловины Мехед-
жан Л. А. Амплеевой в 1964 г. в коричневых глинах и алевролитах об
наружены стволы деревьев с ожелезненной корой, что свидетельствует 
о наземном происхождении осадков. Здесь разрез свиты, как правило, 
заканчивается горизонтом известковых конкрециевидных песчаников 
(шохом). 

Денгизкульская свита на западе с размывом ложится на палеоген, 
к востоку от Амударьи — на нижний миоцен, реже на агитминскую 
свиту. Она развита главным образом в тектонически приподнятых 
участках, в положительных структурах и их периклиналях, гипсометри
чески выше вложенных в нее садыварской и ташакырской свит. 

Возраст денгизкульской свиты оценивается весьма различно и пред
ставляет объект многочисленных дискуссий. Определение этих отложе
ний как континентальных аналогов морских осадков среднего — верх-
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него миоцена (Архангельский, 1931; А. В. Данов, 1957 г.) и еще более 
древних, вплоть до мела (Геллер, 1934), имеет сейчас лишь историче
ский интерес. Б. А. Федорович (1934) относил свиту к верхам миоце
н а — плиоцену. А. Г. Эберзин (1956 г.) по залеганию свиты на сармате 
и находкам клессиниол в верхних слоях (сел. Учтаган, Туркмения) по
лагал, что ее возраст от позднего миоцена до акчагыла включитель
но. Основываясь на глубоких среднеплиоценовых врезах, развитии 
морского акчагыла в древнем русле Узбоя и особенно вдоль подножия 
чинка Унгуза (Блискавка, 1963; Айнемер и др., 1963), Н. П. Луппов 
(1956 г., 19636) считал, что формирование свиты шло от конца поздне
го миоцена до среднего плиоцена (эоловая пачка). В течение длитель
ного времени многие исследователи относили свиту к верхнему плио
цену, акчагылу и даже апшерону (Петрушевский, 1937; Ямнов, 1950; 
Ямнов, Кунин, 1953; Грамм, 1958 и др.). 

В районе сел. Шагал в глинах из средней части разреза Г. И. По
повым определены Clessiniola sp., Theodoxus sp., Planorbis sp., указы
вающие на позднеплиоценовый возраст вмещающих слоев. 

Из нижней части разреза бугра Актагелека (Восточная Туркмения) 
кроме указанной фауны была определена Caspia matura В о g d. По
следняя неизвестна в более древних отложениях, чем верхний плиоцен 
(Попов, 1964). А. А. Бухариной по всему разрезу свиты определены 
многочисленные остракоды: Cyprideis littoralis B r a d y , Darwinula ste
vensoni B r a d y et R o b e r t , ! ) . Schneider ae S u z i n, Eucypris sp., Pota-
mocypris sp., Limnocythere mubarekensis G r. in litt., L. septuosa G r. in 
litt., L. misera M a n d e 1 st . , L. tenuireticulata S u z i n , L. alveolata 
S u z i n, Candoniella albicans B r a d y . Этот комплекс характерен для 
верхнего плиоцена Узбекистана. Учитывая, что денгизкульская свита 
занимает промежуточное положение между кассантауской и саятской 
свитами, возраст ее принимается как среднеакчагыльский. 

С а я т с к а я с в и т а , представленная аллювиальными стально-се-
рыми песками и галечниками с галькой гранитов, гнейсов, сланцев и 
других пород, была выделена А. В. Сидоренко (1948) среди неогена на 
юге Туркмении к северу от русла Келифского Узбоя. Впоследствии 
аналогичные галечники были описаны на левобережье Амударьи 
Г. И. Амурским (1961 г.) и названы им саятскими слоями. Стратигра
фическое положение их не было выяснено и в слои включались четвер
тичные галечники, лежащие на карбонатной коре, и галечники, лежа
щие под корой и относящиеся к неогену. Позже Г. И. Амурский назва
ние «саятские слои» сохранил только для последних, представляющих 
накопления галек разнородных пород, заключенных в сером слюдистом 
песке. А. И. Айнемер, А. И. Смолко и др. (1965) выявили развитие 
данных слоев в пределах Амударьи и назвали их саятской свитой. 
В свиту включались маломощные накопления (до 15 м), состоящие из 
речных галечников с редкими линзами мергелей, песчаников, извест
няков и доломитов (карбонатная кора), отличающиеся от заунгузской 
свиты общим серым тоном окраски, большей грубозернистостью и со
держанием галек осадочных донеогеновых и магматических палеозой
ских пород. Хотя в последнее время и выяснено, что свита имеет более 
сложное строение, за ней сохранено название саятской. 

В пределах Амударьи и юго-западной части Кызылкума саятская 
свита занимает те же районы, что и денгизкульская, но развита не
сколько меньше. Ее восточная граница в пределах Каракульского пла
то и Рометанского прогиба расположена ближе к Амударье. Полоса 
этих отложений прослеживается в пределах среднего и нижнего тече
ния Амударьи. На востоке площади свита слагает полосу вдоль сред
него течения Кашкадарьи. 
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Саятская свита повсеместно с размывом залегает на денгизкуль-
ской и кассантауской. Глубина размыва в среднем 10—30 м. Кровля 
свиты расположена на отметках 250—300 м. В Рометанском прогибе, 
где саятская свита залегает на денгизкульской, скважины вскрывают 
ее на абсолютных отметках 120—150 м. 

Внизу свита представлена пачкой речных серых слюдистых песков, 
песчаников, алевролитов с прослоями галечников и рыхлых конгломе
ратов, изредка с линзами песков и песчаников красноватого и желтого 
цвета. В галечниках и конгломератах содержатся гальки из денгизкуль-
ских глин и метаморфических, эффузивных, интрузивных (гранитоид-
ного типа), редко габброидных и других пород. Источниками послед
них служили горные массивы, сложенные палеозойскими породами и 
определявшие общий сток с востока на северо-запад. В средней части 
разреза свиты встречаются серо-желтые, красновато-желтые, желто-
красные пески и песчаники с прослоями глин, окрашенных в светло-ко
ричневые, буро-красные, вплоть до темно-кирпичных, тона, изредка 
с тонкими линзами зеленовато-серых известковых алевролитов. Это 
озерные, пойменные и подобные им образования. Отложения свиты вен
чаются конкреционноподобными доломитизированными известняками и 
доломито-известковыми песчаниками мощностью от десятков сантимет
ров до 3,5 м, которые являются основным пластом развитой в Узбеки
стане карбонатной коры (А. И. Перельман, 1959 г.). Мощность свиты 
в пределах Рометанского прогиба до 100 м. 

Из органических остатков в свите были определены пресноводные 
остракоды Cyprideis littoralis B r a d y , Darwinula stevensoni B r a d y 
et R o b e r t , Limnocythere miser a M a n d e l s t . , L. quadrata M a n -
d e i s t . , Ilyocypris bradyi S a r s , / . tuberculata B r a d y , Cyclocypris re-
gularis S с h n e i d., Candona compressa K o c h , Candoniella albicans 
B r a d y , C. marcida M a n d e l s t . и др. 

Характерным для саятской свиты является большое количество 
раковин Cyprides littoralis B r a d y , Ilyocypris bradyi S a r s . , / . tubercu
lata B r a d y , Cyclocypris regularis S с h n e i d. Учитывая залегание 
свиты на отложениях денгизкульской свиты и врезание в нее осадков 
заирской свиты (верхний акчагыл), можно предположить среднеакча-
гыльский ее возраст. 

З а и р с к а я с в и т а представляет собой серую пачку хорошо от
мученных алевритистых глин, глинистых мергелей и единично извест
ковых песчаников. Пачка вскрыта скважинами на плато Азкамар и 
в районе водохранилища Куюмазар на глубинах 200—250 м. Залегает 
она на отложениях кассантауской свиты с глубоким врезом и перекры
та глинами садыварской свиты; от последней резко отделяется ровным 
серым и серо-голубым цветом. Максимальная мощность свиты до 40 м. 

Заирская свита распространена широко и представлена солонова-
товодными отложениями. Алевролиты.и глины плотные, горизонтально-
слоистые, иногда сильно загипсованные, содержат гнезда и линзочки 
алеврита, кристаллики пирита, скопления растительного детрита. Пес
ки и песчаники кварц-полевошпатовые, глинистые, хорошо отсортиро
ванные, тонко и мелкозернистые, мощностью от 1 до 7 м. Окраска по
род голубовато-серая, светло-серая и зеленовато-светло-серая, в ред
ких прослоях светло-коричневая. 

В заирской свите присутствуют остракоды Cyprideis punctillata 
B r a d y , Eucypris jusbalensis G r. in litt., E. samgarensis G r. in litt., 
Pseudoeucypris saungusiensis S с h n e i d. и др. 

Облик описываемых отложений сходен с обликом пепельно-серых 
глин Южного Приаралья, содержащих морскую фауну верхнего акча-
гыла. Возможно, их накопление обязано кратковременной трансгрес-
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сии морских вод позднеакчагыльского бассейна на территорию Запад
ного Узбекистана. За ограниченностью местонахождений и отсутствием 
макрофауны вопрос о таком глубоком проникновении на восток Сред
ней Азии акчагыльского моря остается пока открытым. 

С а д ы в а р с к а я с в и т а выделена в разрезах неогена в нижнем 
течении Амударьи, где она залегает непосредственно на палеогене по 
рельефу ниже денгизкульской свиты. Последнее обстоятельство привело 
А. И. Смолко к заключению о ее миоценовом возрасте. Впоследствии, 
когда под садыварской свитой в этом же районе были обнаружены за-
унгузские осадки, в которые свита вложена, А. И. Айнемер и др. (1965) 
присоединились к мнению о принадлежности ее к верхнему плиоцену. 

В 1962—1964 гг. было установлено распространение садыварской 
свиты в Юго-Западном Кызылкуме и Каршинской степи. На востоке 
территории границы свиты следуют параллельно системе мелких гор
ных поднятий. На западе она прослеживается вдоль Амударьи от 
сел. Испаз до сел. Садывар в обрывах левого берега. Здесь ее распро
странение ограничивается повышенным положением Заунгузских Ка
ракумов, а южнее отмечается до сел. Эльджик и Каракульского плато. 
В Каршинской степи садыварские отложения не доходят до южных 
границ распространения кассантауской свиты. Скважины вскрывают 
их в пределах Ямбашинского прогиба. 

Мощность свиты от 20—35 м по Амударье, увеличивается до 250 м 
в прогибах восточных и южных зон и резко уменьшается до нескольких 
десятков метров в поднятиях Азкамар, Куюмазар и др. 

На большей части территории садыварскую свиту подстилают кас
сантауская, иногда заирская свиты, а в районе Амударьи — денгизкуль
ская свита или палеогеновые образования, и всюду садыварская свита 
покрывается отложениями ташакырской свиты. 

Слагают свиту известковые алевритовые глины, глинистые мергели, 
алевролиты, которые в долине Амударьи подстилаются, а иногда пере
крываются пачкой желто-серых песчаников. Прослои песков и песча
ников наблюдаются в скважинах и в центральной части территории. 
Глинистые породы отличаются пятнистой окраской, преобладают блед
ные, голубоватые и розоватые тона. Глины окрашены ровно в светло-
коричневый цвет. В долине Амударьи повышенная известковистость 
пород также придает им более ровный цвет от белесого до темно-серо
го и серо-коричневого. Породы часто обладают тонкой слойчатостью, 
осложнены мелкой волновой рябью. В песчаных линзах наблюдается 
крупная косая слойчатость прибрежных валов (Амударья). 

В обнажениях на плато Азкамар и у сел. Ташакыр (Амударья) 
в глинах содержатся ядра и отпечатки мелких Avimactra karabugasica 
A n d г u s., Avimactra sp., Cardium^sp., отнесенные Г. И. Поповым 
к акчагылу, а у оз. Тудакуль — Avimactra sp., Cardium sp., Adacna sp. 
Planorbis sp., отнесенные к апшерону. В бортах котловины Мынбулак 
в этой свите найден Melanoides (А. И. Айнемер, 1963 г.) и алшеронские 
Melanoides apscheronica A n d r u s . , Corbicula fluminalis apscheronica 
A n d r u s. (Грамм, 1955). Ассоциация остракод, определенная А. А. Бу
хариной и В. В. Житиневой как позднеплиоценовая, богата видами 
Caspiolla karatengisa М a n d е 1 s t., Cytherissa cascusa M a n d e 1 s t., 
Leptocythere aff. cymbulla L i v., Trachyleberis pseudoconvexa L i v., 
Candoniella ivachnenkae S c h n e i d . , Darwinula stevensoni B r a d y et 
R o b e r t , Cyprinotus baturini S c h n e i d . и др. 

В керне скважин и в естественных обнажениях остракоды сопро
вождаются крупными харами, значительное скопление которых встре
чено в разрезе у сел. Ташакыр (по В. А. Маслову, из рода Charlies и 
Tectochara). 
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По общему комплексу органических остатков возраст свиты опре
деляется как апшеронский. 

Размывов внутри садыварской свиты не отмечено. Ее отложение 
происходило в крайне опресненном озерно-морском бассейне. 

Т а ш а к ы р с к а я с в и т а выделена в 1962 г. из садыварской сви
ты в нижнем течении Амударьи. Она вскрывается в естественных разре
зах на поднятиях, заполняет прогибы на территории Юго-Западного 
Кызылкума и Каршинской степи и перекрыта заведомо четвертичными 
образованиями. В юго-восточной части территории ташакырская свита 
ложится на садыварскую, саятскую и непосредственно на кассантау-
скую свиты, а в крайней северной части распространения, в антиклина
ли Тюя-Муюн (Питнякское поднятие) налегает на меловые осадки. Это 
свидетельствует о наличии размыва между ней и садыварской свитой. 
В естественных выходах вдоль Амударьи, на плато Азкамар, у водо
хранилища Куюмазар, у колодца Юзбала и других местах хорошо ви
ден врез. Глубина вреза 5—10 м и более. 

Мощность свиты на поднятиях 10—20, в прогибах до 150—250 м. 
Состав свиты пестрый, особенно в северных участках площади ее 

распространения. К югу, в областях погружений, мощность отложений 
увеличивается, состав их становится более однородным. Для ташакыр-
ской свиты выделяются два типа разреза. В Каршинской степи свиту 
слагают глины с прослоями глинистых мергелей, алевролитов, песков, 
песчаников и линзами галечников, галечных конгломератов и конгломе-
рато-брекчий. Вдоль рек Зеравшана и Амударьи преобладают пески и 
песчаники с большим количеством галечников и валунно-галечных 
конгломератов с линзами глин, глинистых мергелей, алевролитов. 
В грубообломочном материале наблюдаются скопления галек магма
тических, эффузивных и метаморфических пород, но основную их мас
су, особенно валуны, составляют глины из подстилающих пород сады
варской свиты. Сами слои глин и глинистых мергелей в ташакырской 
толще тоже близки по составу садыварским глинам и мергелям. От
личает первые более палевая окраска, марганцевистые потеки, тонко
кавернозное и брекчиевидное строение, связанное с делювиальным, де-
лювиально-пролювиальным их происхождением. Галечно-песчаные по 
генезису речные отложения прослеживаются по левому борту совре
менного русла Зеравшана (Автобачи) и приурочены к погребенным 
днищам отмерших и современных долин рек Зеравшана, Кашкадарьи 
и других более мелких. Формирование этих долин началось, следова
тельно, в позднеплиоценовое время. 

Грубообломочные отложения распространены вдоль Амударьи, но 
здесь они приобретают несколько иной облик, представлены как хоро
шо сортированными, так и несортированными конгломератами с глы
бами и щебнем садыварских и меловых пород. Последние имеют при
знаки пролювиальных образований и сочетаются с песчаниками и мер
гелями озерного типа. 

В породах нередко встречаются обрывки травянистых растений и 
обугленная растительная ткань. Верхнеплиоценовые остракоды ассоци
ируют в свите с апшерон-бакинскими видами: Candona Candida Mull., 
С. elongata S c h n e i d . , С. rostrata B r a d y et N o r m . , Limnocythere 
deluvialis M a n d e l s t . , L. fontinatis S c h n e i d . , Loxoconcha eichvaldi 
L i v. и др. Такие виды, как Limnocythere fontinalis и L. diluvialis, ха
рактерны для отложений раннечетвертичного возраста . 

В обрыве Автобачинского плато, к югу от сел. Кенимех, Э. Д. Ма-
медов в 1956 г. нашел обломок зуба хоботного и коронку зуба носо
рога позднеплиоценового или раннечетвертичного возраста. На этом ос-
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новании возраст ташакырской свиты может быть определен как позд-
неапшеронский — раннечетвертичный. На геологической карте эти от
ложения включены в состав апшеронского яруса. 

ЮЖНОЕ ПРИАРАЛЬЕ 

Плиоцен 
Неоген Южного Приаралья изучен еще слабо. Это вызвано глубо

ким его погружением под четвертичные накопления, отсутствием фау
ны и трудностью сопоставления изолированных естественных выходов. 
Большинство исследований в Южном Приаралье носили географиче
ский характер, либо касались четвертичных осадков и только попутно 
плиоценовых (Каульбарс, 1881 г.; Барбот де Марни, 1875; Богданов, 
1875; Бартольд, 1902; К. Н. Владимиров, 1911 г.; Скворцов, 1959; По
пов и др., 1956 и др.). 

Непосредственное отношение к пониманию неогена Приаралья 
имеют работы А. Д. Архангельского (1914, 1931), С. Н. Колова (1934), 
Б. М. Георгиевского (1937). Последний неогеновые осадки низовьев 
Амударьи и Хорезмской равнины разделил на плиоценовые и четвер
тичные, а С. А. Кушнарь (1940) объединил покров запада Узбекистана 
в неоген-четвертичную туранскую свиту. Очень большое значение 
имеют работы М. Н. Грамма (1955, 1958), которые заложили основы 
расчленения плиоцена рассматриваемой территории. 

Основные сведения по стратиграфии неогена Приаралья получены 
в последние годы при геологических съемках, сопровождавшихся буре
нием, и в результате специальных тематических работ, выполненных 
под руководством Г. Ю. Алферова. Вместе с материалами прежних ис
следований они послужили основанием для подразделения и корреля
ции описываемых толщ. 

Верхний плиоцен 

Отложения верхнего плиоцена в Южном Приаралье распростране
ны широко. Они слагают верхнюю часть разреза низменности и покры
вают вершины приподнятых массивов. При этом стратиграфически наи
более низкие горизонты в рельефе занимают в основном наиболее по
вышенные участки, что при установлении возраста горизонтов часто 
являлось предметом споров. 

Среди верхнего плиоцена выделены акчагыльские кушканатауская, 
денгизкульская, саятская и заирская свиты, апшеронский ярус и апше-
рон-нижнечетвертичные нерасчлененные отложения. 

Акчагыльский ярус 

Отложения к у ш к а н а т а у с к о й с в и т ы залегают в верхней ча
сти поднятий Бельтау, Кушканатау, Учтагана и в Мынбулакской котло
вине на неровной поверхности палеогена и агитминской свите миоцена. 
Амплитуда высот подошвы свиты, имеющей общий наклон к северу, 
около 100 м. Свита ложится то на неровную поверхность так называе
мого крабового горизонта олигоцена, то непосредственно на зеленые 
глины эоцена (Бельтау). В Кушканатау кровля свиты имеет абсолют
ные отметки до 123 м, на западе Бельтау поднимается до 140 м. На их 
окраинах свита иногда размыта и сохранилась в ряде останцов. Мощ
ность ее до 33 м, в размытых участках уменьшается до 10—15 ж, а в 
районе горы Учтаган и по борту котловины Мынбулак, где сохрани
лось лишь основание свиты, не превышает 5—8 м. 
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В разрезе Кушканатау М. Н. Грамм (1960) выделил две толщи: 
нижнюю — глинистую, мощностью 7 м, и верхнюю — глинисто-песчаную 
с прослоями алевролитов, мощностью 21 м. Обе толщи он отнес к кон
тинентальным образованиям. 

В действительности кушканатауские отложения на всем протяже
нии имеют единое строение и подразделяются на три пачки, причем 
нижние две обособляются не вполне отчетливо. Нижнюю пачку мощно
стью не более 5 м в основании всегда слагают весьма характерные 
плотные тонкослойчатые или листоватые мергели голубовато- и зеле
новато-серого цвета, которые по разрезу сменяются розовато-бурыми, 
серовато- и темно-зелеными глинистыми мергелями и глинами с лин
зами алевролитов, иногда глинистых песчаников. Средняя пачка пред
ставлена известковыми глинами светло-бурого, серо-бурого цвета, слоя
ми зелено- и голубовато-серых плитчатых мергелей и линзами светло
серых, желто-серых песчаников и алевролитов, нередко осложненных 
рябью и косой слойчатостью. В разрезах наблюдается типичный для 
пачки слой розовой, синеватой глины с растительными остатками. Мощ
ность пачки не более 15—20 м. Верхняя пачка, резко изменчивая 
по простиранию, в основном сложена желтыми песками с линзами и 
прослоями зеленовато-серых песков, зеленоватых и серых песчаников, 
песчаных рыхлых алевролитов, коричневых, редко темно-серых глин; 
вверху наблюдаются горизонты пятнистых светло-бурых глин. Мощ
ность верхней пачки изменяется на сравнительно коротких расстояниях 
от 5—7 до 15—20 м. 

Отложения неогена, развитые в поднятиях, первоначально не вы
делялись и частично включались в палеоген. Первое указание на на
личие плиоцена в Бельтау было сделано в 1946—1947 гг. П. П. Чуенко 
и А. И. Смолко. Впоследствии при геологических съемках и работах 
многочисленных экспедиций, связанных с исследованиями трассы Турк
менского канала, слои на вершинах гор Учтаган, Балыкбай, Кушкана
тау и Бельтау отмечались как плиоценовые. М. Н. Грамм разделил от
ложения Кушканатау на две толщи. Нижнюю по комплексу остракод 
он отнес к пресноводным отложениям акчагыла, верхнюю — к апшерон-
бакинским. М. Т. Бурачек (1956 г.), деливший отложения в Кушкана
тау и Бельтау на две свиты, нижнюю считал акчагыльской, а верхнюю 
сопоставлял с апшерон-бакинским ярусом. С. А. Днепров всю неогено
вую толщу описываемого района считал среднемиоценовой и относил 
ее к аналогам тортона Устюрта. Основанием для такого представления 
ему служили литологическое сопоставление осадков, разница гипсомет
рического положения слоев в Бельтау и плиоцена в прилегающей ни
зине, достигающая 100 ж, находка на вершине Бельтау обломка из
вестняка с фауной сармата. 

В 1963—1964 гг. А. И. Животовской и Б. И. Пинхасовым при де
тальных исследованиях в нижней и средней пачках кушканатауской 
свиты Бельтау и Кушканатау были найдены два гастроподовых гори
зонта, рыбные и растительные остатки, а С. Г. Жилиным — флористи
ческий горизонт. 

Среди скоплений костей мелких рыб («рыбные слои»), сосредото
ченных главным образом в голубовато-серых глинистых мергелях, на
ходятся целые скелеты, по заключению П. Г. Данильченко, плиоцено
вых Cyprinodontidae (зубатые карпы) и Cyprinidae (карповые). Обиль
ные остатки листьев и стеблей принадлежат, по определению С. Г. Жи
лина, немногим родам травянистых прибрежных растений: Phragmites, 
Arundo, Typha, Cortes, Caulinites arboreus и Monocotyledoneae gen. in-
det. Встречены единичные замещенные фрагменты древесных растений. 
Остракоды, изученные ранее М. Н. Граммом, а затем А. А. Бухариной, 
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представлены видами Cyprideis littoralis B r a d y , С. aff. punctilata 
B r a d y var. pliocenica R о s у j e v a, Eucypris concinna S c h n e i d . , 
Ilyocypris bradyi S a r s., I. gibba R a m d о h г., Limnocythere quadrat a 
M a n d e l s t . , L. misera M a n d e 1 s t., L. campestra G г., Leptocythere 
ex gr. cymbula L iv., Darwinula stevensoni B r a d y et R o b e r t , Cyprino-
tus baturiana S c h n e i d . , C. vialovi S c h n e i d . и др. Среди них встре
чаются формы акчагыльского возраста: Candona abichi L i v., Limno
cythere quadrata M a n d e l s t . и др. 

Ядра и отпечатки найденных в кушканатауской свите мелких га-
стропод плохой сохранности, почти сплошь усыпающих поверхность 
наслоений, определены до родов Г. И. Поповым и дополнительно 
А. Г. Эберзиным как позднеплиоценовые. Среди них обильно распро
странены Clessiniola sp., Micromelania sp., Caspia sp. и Hydrobia sp. 
Скопление клессиниол позволило Г. И. Попову предположить присут
ствие здесь низов нижнего акчагыла. 

Отмеченные роды гастропод широко известны в верхнем плиоцене, 
a Clessiniola и Caspia в Закаспии появляются впервые в акчагыле, 
скопления их характерны для низов нижнего акчагыла Прикаспия и 
Копетдага (В. П. Колесников, 1940 г.; Г. И. Попов, Ю. Г. Чельцов, 
1964 г.). 

В низменности, прилегающей к Кушканатау, и на правобережной 
дельте Амударьи у сел. Заир единичными скважинами вскрыты кушка-
натауские слои под серыми толщами морского среднего акчагыла 
с фауной. Это определяет возраст первых как раннеакчагыльский. Спо
радическое появление их в депрессии свидетельствует о глубоком раз
мыве перед отложением морского среднего акчагыла. С другой сторо
ны, разница залегания подошв кушканатауской свиты в депрессии и на 
поднятиях составляет 100—120 м, что можно объяснить наличием 
рельефа, созданного предкушканатауским и преднижнеакчагыльским 
размывами. Двукратный размыв (перед нижним акчагылом и между 
нижним и средним), иногда с угловыми несогласиями, широко известен 
в Прикаспии, Копетдаге, Западной и Восточной Туркмении (Л. В. Не-
ронова, 1957 г.; Али-Заде, 1957; Попов, 1964; Раевский, Окушко, 1964 
и др.). Однако, учитывая мощность толщи, вряд ли можно объяснить 
такой размах высот размывом без участия тектонических процессов. 

Д е н г и з к у л ь с к а я с в и т а широко распространена на востоке 
Каракалпакии и встречается в виде изолированных выходов в Куш
канатау (обрыв Кызылджар), в горах Бельтау, Кокдумбай (сел. Турт-
куль), к северу от гор Султануиздаг и южнее, на вершинах бугров 
Яманкокча и Яхшикокча. 

В северных участках свита залегает непосредственно на размытой 
поверхности зеленых глин палеогена, а в южной части (бугор Яхши
кокча) — на отложениях агитминской свиты и нижнего миоцена. Во 
всех выходах основание свиты лежит выше верхнего акчагыла и апше-
рона, слагающих впадины, и контакты их не ясны. В обрыве Кызыл
джар песчаные отложения свиты облекают северо-западный склон под
нятия, сложенный палеогеном, погружаются в его подножие и непо
средственное соприкосновение их с развитой здесь кушканатауской сви
той не наблюдается. Аналогичное раздельное залегание имеет свита и 
в юго-восточной части Бельтау. 

Ртложения, слагающие денгизкульскую свиту, представляют собой 
однотипные пески и рыхлые песчаники желто-бурого и рыжеватого 
цвета, частью косослойчатые, иногда с зернами карбонатных оолитов 
и псевдоолитов (обрыв Кызылджар, бугор Яманкокча). В южной части 
среди песков встречаются линзы коричневых глин, в Яхшикокча с лен-
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точной текстурой. В кровле толщи залегают известковые, журавчико-
вого типа маломощные скопления (шох), заключенные в красноватых и 
серо-желтых песках, они широко развиты к северу от восточной части 
гор Султануиздаг. 

В песчаных породах встречен однообразный и бедный комплекс 
остракод, главным образом из видов, известных в миоцен-плиоцене и 
во всех ярусах плиоцена: Cyprideis littoralis B r a d y , Ilyocypris gibba 
R a m d o h r , / . bradyi S a r s . 

Аналош с а я т с к о й с в и т ы могут быть условно выделены на 
приподнятых участках рельефа на бугре Учтаган и на бортах котлови
ны Улькенкарасор, где они залегают на зеленых глинах палеогена и 
сарбатырской свите. Отложения имеют облик, присущий саятской свите, 
но лишены характерных для них галечников, что, возможно, обязано 
их дельтовому происхождению. 

Толща мощностью до 15—20 м сложена светло-желтыми и светло
серыми песками и песчаниками, темно-серыми песчаными алевролита
ми с косой слойчатостью, коричневыми и буро-красными глинами. 
В кровле слабо развита карбонатная кора. В песчаниках изредка 
встречаются разрушенные и замещенные мелкие древесные остатки. 
Однако вопрос о принадлежности данных осадков саятской свите 
остается открытым, хотя строение их сходное. 

Возрастными аналогами саятской свиты в горах Кушканатау, 
Бельтау, на бугре Учтаган являются серые, серовато-коричневые разно-
зернистые аллювиальные пески, песчаники с галькой и гравием и лин-
зовидные прослои галечников, песчано-алевритовых глин и песчаных 
мергелей. Здесь они с размывом залегают на кушканатауской свите и 
слагают верхнюю часть останцовых возвышенностей. 

З а и р с к а я с в и т а залегает на значительной глубине в южной и 
северной частях Южного Приаралья. Впервые отложения акчагыла 
с морской фауной были обнаружены А. Б. Васютинской в 1960 г. в сква
жине, пробуренной к северо-западу от сел. Тахтакупыр. 

Площадь распространения заирской свиты довольно четко оконту-
ривается по скважинам. Свита образует два крупных языка. Один про
тягивается к северу от Кушканатау вдоль устья Амударьи и по юж
ному берегу Аральского моря, второй расположен между Кушканатау 
и Бельтау, вдоль северной части которого восточная граница замыка
ется, .простирается до селений Тахтакупыр, Чимбай в направлении 
г. Нукуса, на широте которого осадки морского акчагыла уже не на
блюдаются. Площадь, занятая отложениями акчагыльского яруса, про
стирается в сторону Дауданской и Сарыкамышской котловин. 

Морской акчагыл залегает на неровной поверхности размытых зе
леных глин палеогена и в отдельных частях на кушканатауской свите. 
Отметки его подошвы колеблются от положительных до —60 м в цен
тральных частях котловин. Кровля вскрывается в среднем на глубине 
30—40 м от поверхности. На большей части территории акчагыльские 
отложения покрыты апшеронскими, а в приближении к Амударье — 
четвертичными. Мощность заирской свиты изменяется от 40 до 80 м. 

Разрез отложений однороден, цвет пород серый, пепельно-серый; 
преобладают тонкоалевритовые глины, реже глинистые мергели. В ниж
ней части глины плотные и в наиболее глубоких засоленных горизонтах 
приобретают темно-зеленый цвет, обязанный накоплению их в восста
новительной среде. В верхних горизонтах встречаются буроватоокра-
шенные прослои глин, песчаные и алевритовые линзы. В глинах отме
чаются листовая, тонкослоистая текстура; на поверхности наслоения на-
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блюдаются присыпки и примазки порошковатого пирита. К основанию 
морского акчагыла приурочена огромная линзообразная залежь солей 
с промышленным содержанием тенардита, мирабилита, уникального 
крупнокристаллического астраханита. 

В толще глин рассеяны ядра, створки и целые раковины Avimactra 
subcaspia A n d r u s . , A. karabugasica A n d г u s., A. venjukovi A n -
d r u s . , A. cf. pisini A n d r u s . , Potamides ex gr. subcaspia A n d r u s . 

В скважине у сел. Заир среди редких остатков рыб найден скелет 
Mugil sp. (кефаль), которая, по заключению П. Г. Данильченко, до по
следнего времени в акчагыле не обнаружена, а также единичные об
рывки растений Poaciies sp., Monocotaledoneae gen. indet. 

Г. И. Попов, определявший пелециподы и гастроподы из скважин 
у сел. Заир, из-за некрупных авимактр и ограниченности видов скло
нен относить эти породы к нижнему — низам среднего, А. Г. Эберзин — 
к среднему и низам верхнего акчагыла. Здесь же был встречен богатый 
комплекс морских остракод: Cytherissa bogatschevi L i v., Leptocythera 
vestis M a n d e l s t . , L. cellula L i v., L. bosqueti L i v., L. gubkini L i v. 
и др., характерный для акчагыльского яруса Туркмении, Кавказа 
(Мандельштам, Розыева и др., 1962). 

Апшеронский ярус 

Апшеронские отложения — аналоги с а д ы в а р с к о й с в и т ы — 
мощностью до 35—40 м залегают на юге Приаральской низины и в 
придельтовой зоне Амударьи на денгизкульской свите и донеогеновых 
породах. 

На п-ове Муйнак и южнее, по данным Р. И. Надыршина и др. 
(1967 г.), скважинами вскрыта мощная (до 500 м и более) толща зе
леновато-серых, светло- и темно-серых, серых песчаников, глин, алев
ролитов, реже песков, мергелей и гравелитов. По всему интервалу об
наружено большое количество фауны: Clessiniola ex gr. apscheronica 
K o l e s (определения Г. И. Попова), Trachyleberis pseudoconvexa L i v., 
Leptocythere variabiletuberculata S c h n e i d . , L. cellula L i v., L. cym-
bulla L i v., Cyprideis littoralis B r a d y , C. torosa J о n e s и др. (опреде
ления А. А. Бухариной). Она свидетельствует о апшеронском возрасте 
вмещающих пород. 

В районе селений Шаманай, Ленинск, Ташауз и Шават эти отложе
ния вскрываются на глубине от 15 до 60 м от поверхности и представ
лены голубовато-серыми, серовато-бурыми, голубовато-желтыми, зеле
новато-желтовато-серыми пятнистыми глинами, серыми, серо-желтыми, 
белесыми и пятнистыми песчаниками, светло-серыми и желто-серыми 
алевролитами и песками. В разрезе у сел. Шават М. Н. Грамм обнару
жил апшеронские остракоды и хары. Единичными скважинами анало
гичные образования вскрыты в низине близ южного склона Кушкана
тау на глубине 3—5 м. Здесь они залегают на морском акчагыле. 

Вверх по течению Амударьи осадки, лежащие на денгизкульской 
свите, вскрыты в районе сел. Хазарасп, к северу от сел. Тюямуюн, и 
прослеживаются далее к северу вдоль Амударьи как садыварская сви
та, с которой они имеют общие черты. На юго-востоке описываемые от
ложения выходят в бортах Мынбулакской котловины и представлены 
преимущественно глинами, в которых содержатся акчагыльские и ап
шеронские остракоды. Здесь М. Н. Граммом (1955) в известковых 
глинах собраны раковины апшеронских Melanoides apscheronica A n 
d r u s . и Corbicula fluminalis M u l l . var. apscheronica A n d r u s . 
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Апшерон-нижнечетвертичные нерасчлененные отложения 
(аналоги ташакырской свиты) 

В 1944 г. Н. П. Лупповым (Луппов, Эберзин, 1945 и др.) , а затем 
геологами Узбойской аэрогеологической экспедиции А. Г. Эберзиным 
(1952 г.) в древнем русле Узбоя и в Сарыкамышской котловине и 
М. Н. Граммом (1955) в Кызылкуме установлены образования апше-
ронского яруса с Dreissensia ex gr. polymorpha P a l l . , D. turkmena 
E b e r s . , Monodacna ex gr. cytilloides A n d r u s . , Abacna sp., Corbicula 
fluminalis M u l l . var. apscheronica A n d r u s . и др. 

Отложения с Dreissensia polymorpha и Apscheronica в последние 
годы вскрыты скважинами в низменной части Южного Приаралья. 
В западной части этой территории они залегают на образованиях ап-
шеронского яруса и заирской свите, а на востоке, юге и вдоль берега 
Аральского моря ложатся на более древние породы и почти повсемест
но распространены. Апшеронские отложения согласно перекрыты чет
вертичными и вскрываются скважинами на глубине от 10 до 50 м от 
поверхности. 

Разрез слагают мощные (до 15—16 м) пачки песков буроватого и 
охристо-желтого цвета и глин, плотных, буроватых, светло-коричневых, 
реже светло- и темно-серых алевритовых, и желтовато-серых песчани
ков. Встречаются плотные глины натечной, пятнистой, голубовато-жел
товато-серой окраски, подобной окраске глин садыварской и ташакыр
ской свит Кызылкума. В песках найдены апшеронские апшерон-чет-
вертичные остракоды. Мощность отложений не превышает 40 м. Во
сточнее древнего русла Акчадарьи эти отложения залегают на глубине 
от 5 до 50 м и мощность их возрастает до 100 ж. В разрезе преобла
дают пески желтые, охристо-желтые, песчаники белесые и желтовато-
серые с прослоями серо-голубых и охристо-желтых, частью пятнистых 
глин. 

М. Н. Грамм, считая верхи разреза в Кушканатау и Бельтау ап-
шерой-бакинскими, отложения, лежащие в низине под аллювием, скло
нен был относить к бакинскому ярусу, а осадки, вскрытые скважинами 
в русле Акчадарьи, по остракодам — к верхнему плиоцену — бакинско
му ярусу. В ур. Кабаката (побережье Аральского моря), где в пологих 
поднятиях описываемая толща, сложенная желтыми песками с про
слойками коричневых глин, частью выходит на поверхность, обнару
жены остракоды Limnocythere pomosa M a n d e l s t . , L. fontinalis 
S c h n e i d . и др., указывающие, по определению А. А. Бухариной, на 
четвертичный возраст вмещающих пород. Данное обстоятельство и не
достаточная изученность не позволяют утвердительно высказаться по 
поводу возраста рассматриваемого разреза отложений. Существенным 
отличием их от известных нижнечетвертичных осадков является нали
чие формы Apscheronica, типичной для апщеронского яруса, а присут
ствие апшерон-четвертичных остракод дает основание относить эти об
разования к верхам апшерона и низам четвертичной системы и считать 
их аналогами ташакырской свиты (на геологической карте они вклю
чены в состав апшеронского яруса). 

ПЛАТО УСТЮРТ 

Отложения неогена распространены на плато Устюрт повсеместно 
и представлены как морскими, так и континентальными осадками. Они 
залегают трансгрессивно на различных горизонтах палеогена и мела. 

Основоположником стратиграфии неогена Устюрта нужно считать 
Н. И. Андрусова, который в своих работах (Андрусов, 1898, 1900, 
40 Зак. 93 
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1917а, б) описал впервые выделенные им в Закаспии отложения чок-
ракского, караганского, конкского горизонтов, а также нижнего и сред
него сармата. Им установлено отсутствие на западе Устюрта верхне
сарматских слоев, что для северо-западных берегов Аральского моря 
в 1907 г. установил Л. С. Берг. 

В дальнейшем вопросами стратиграфии неогена Устюрта занима
лись В. В. Богачев, Г. П. Михайловский, А. Д. Архангельский, О. С. Вя-
лов, А. К- Богданович, С. В . Никитин, В. А. Вахрамеев, П. А. Мчедли-
швили, А. К- Алексеев, Л. Б. Рухин, А. Г. Эберзин и др. Большую роль 
в познании палеогеновых и неогеновых отложений Приаралья и приле
гающих областей сыграли работы А. Л. Яншина (1951, 1953 гг.). 

В последнее время расчленением неогеновых отложений Устюрта 
занимались Р. Л. Мерклин (1953, 1960), Р. Г. Гарецкий и др. (1958), 
Б. П. Жижченко (1964, 1965), А. Г. Эберзин (1962). 

По палеонтологическим данным весь комплекс осадков расчленен 
на отложения нижнего, среднего и верхнего миоцена. 

Миоцен 

Нижний миоцен 

Нижнемиоценовые отложения известны только в северной и юго-
восточной частях Устюрта. В разрезах северной части Устюрта в ниж
нем миоцене выделены байгубекская (хатский — аквитанский яру
сы), аральская (низы бурдигальского яруса),, кинтыкчинская (вер
хи бурдигальского яруса) свиты. 

Впервые байгубекская свита описана на севере Устюрта Р. Л. Мер-
клиным (1960) как особый морской горизонт чаграйской свиты верхне
го олигоцена. Верхняя часть этой свиты И. А. Коробковым и Р. К. Ма
каровой отнесена к аквитанскому ярусу. Таким образом, основание 
нижнемиоценовых отложений слагает не аральская свита, а в е р х н я я 
ч а с т ь б а й г у б е к с к о й с в и т ы , представленной песками от белого 
до ржаво-бурого цвета, мелкозернистыми, с прослоями и линзами пес
чаников, глин и алевролитов шоколадного цвета. 

Основанием для отнесения верхней части байгубекской свиты 
к нижнему миоцену послужили находки моллюсков Corbula helmerseni 
М i k h., Cardium helmerseni 11 j i n a (Cardium levinae M e г k 1.), Рапоре 
menardi D e s h . , Cyrtodaria neivillei С о s s m. et P e y r . , Musculus 
(Gregariella) sansatensis C o s s r a . et P e у г., Isocardia subtransversa 
О r b., Tellina cf. nysti B o s q., Mytilus aquitanicus panteleevi M e r k 1., 
Cyrena sp., Neritina sp., Potinices sp., Fusus sp. Форма Corbula helmer
seni M i k h. обычна для солоноватоводных отложений аральской свиты. 
Этот вид в слоях байгубекской свиты обладает более крупной и массив
ной раковиной и находится в биоценозе с перечисленными формами, 
характеризующими соленый морской бассейн. 

Отложения байгубекской свиты характеризуются фациальной из
менчивостью и невыдержанностью слоев по простиранию. Выходы их 
прослеживаются к югу от родника Кызылбулак до мыса Байгубек-Му-
рун, где они срезаются вышележащими слоями аральской свиты. 

Мощность аквитанской части байгубекской свиты на участке 
ур. Кинтыкче — мыс Байгубек-Мурун не превышает 6 м. К западу сви
та погружается и мощность ее в пределах Северо-Устюртской синекли-
зы увеличивается. Песчаные фации в этом же направлении замещаются 
глинистыми и алевритовыми. 

А р а л ь с к а я с в и т а — корбулевые слои — как самостоятельная 
стратиграфическая единица была выделена С. А. Никитиным в 1907 г.. 
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а в 1909 г. названа Г. П. Михайловским аральским ярусом. Несколько 
шире понимал название аральский ярус Б. П. Жижченко (1940 г.), ко
торый применял его для всех солоноватоводных фаций Северного При
аралья. В настоящее время в связи с выделением байгубекской и кин-
тыкчинской свит корбулевым слоям вернули первоначальное узкое по
нимание. На Северном Устюрте аральская свита распространена бо
лее широко, чем байгубекская. Ее образования переполненные Corbula 
helmerseni, отлагались в солоноватоводном или пресноводном бассейне. 

С нижележащими отложениями аральская свита связана постепен
ным переходом, но на участке мыс Байгубек-Мурун — ур. Кинтык-
че нижняя граница свиты довольно резкая с карманами железистого 
песчаника и редкой мелкой галькой в основании. Выше свита представ
лена в основном известковистыми песчанистыми глинами с прослоями 
алевритов и глинистых песков. Цвет пород зеленовато-серый, серый, 
прослоями коричневый. Для свиты характерно уменьшение размеров 
кластического материала от песков и песчаников к глинам и алевроли
там в направлении с северо-востока на запад-юго-запад. 

Кроме указанного моллюска Corbula helmerseni М i k h. в отложе
ниях аральской свиты встречаются Cardium (Cerastoderma) levinae 
morphaelongata A. K o r o b . и многочисленные раковины пресноводных 
Viviparus sp., Unio sp. и гастропод из рода Hydrobia. Известны также 
находки костей гигантских носорогов Apalotherium (бурдигал). 

В восточной части Северо-Устюртской синеклизы аральская сви
та представлена пестроцветными глинами и алевритами и обычно не от
делима от вышележащей кинтыкчинской свиты. Мощность ее в разрезе 
ур. Кинтыкче на западном берегу Аральского моря 28 м, в разрезе 
мыса Байгубек-Мурун 7 м. Южнее этого мыса свита срезается вышеле
жащими отложениями. К северу от ур. Кинтыкче мощность ее увеличи
вается до 80—90 м. 

К и н т ы к ч и н с к а я с в и т а выделена Р. Г. Гарецким, Р. Л. Мерк-
линым и А. Л. Яншиным (1958) в разрезах северо-западного берега 
Аральского моря. Авторы установили морскую фауну в песчаной пачке, 
залегающей между корбулевыми (нижний бурдигал) и ржечакиевыми 
(гельвет) слоями. Свита в ур. Кинтыкче представлена песками, серы
ми, желтовато-серыми, кварц-слюдистыми,' мелкозернистыми, с линза
ми ожелезненных песчаников. В 1,5—2 м от подошвы песков прослежи
вается линзообразный горизонт грязно-желтых мелкозернистых, слюди
стых песчаников с многочисленными ядрами и отпечатками Pitar (Cat-
lista) ex gr. splendid M e r k 1. 

В 3—4 км севернее родника Кызылбулак в песчаниках того же 
литологического состава были найдены многочисленные Balanus sp. 
Р. К. Макарова указывает также на находки из этой свиты Lindidium 
(Janschinella) kuzhasaica М е г k l . 

Для кинтыкчинской свиты характерно присутствие большого коли
чества зубов акул, среди которых Л. С. Гликманом определены Охуг-
hina desori A g., ? Odontaspis hopei A g., 0. cuspidata A g. ?, O. acutis-
sima A g., Lamna rupeliensis L e H o n . 

В основании песков повсюду прослеживается галечниковый прослой' 
с четко выраженной границей размыва подстилающих слоев. Мощность 
кинтыкчинской свиты непостоянна и связана с глубиной размыва под
стилающих отложений и последующего среднемиоценового размыва. 
Мощность пачки песков в ур. Кинтыкче 6,5 м, немного южнее увеличи
вается до 15 м, а далее к югу начинает быстро сокращаться. Крайней' 
южной точкой в чинке Устюрта, где обнажены отложения кинтыкчин
ской свиты, является колодец Киньяк. Здесь свита представлена слабо-
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алевритистыми глинами с Pseudoamusium aff. denudatum R е u s s, 
Pitar sp. 

Известны отложения кинтыкчинской свиты и на плато, к западу 
от указанных выше пунктов. По керну скважины Б. 3 . Урецким к этой 
свите отнесена пачка голубовгуто-серых тонкозернистых песков кварц-
слюдисто-полевошпатового состава мощностью 12,5 м. В песке встре
чены крупные Pitar uretzkii M e r k l . sp. nov. (ex gr. speendid M e r k l . ) , 
Thracia burdida? и Mytilus sp. Все формы, по заключению Б. П. Жиж-
ченко и Р. Л. Мерклина, характеризуют бурдигальский ярус нижнего 
миоцена. 

В центральной части Северо-Устюртской синеклизы на олигоцене 
залегает пачка алевритов с Miliolidae, Elphidium onerosum В о g d., 
Nonion polymorphus В о g d. и многочисленными остракодами. Макро
фауна здесь представлена редкими Corbula helmerseni М i k h., Sotecur-
tus sp., Nucula sp. и указывает на принадлежность пачки алевритов 
к зоне Nonion polymorphus и Cibicides ornatus, характеризующей оль-
гинскую свиту Центрального Предкавказья и сакараульскую свиту За
падной Грузии. 

В направлении к наиболее погруженной части Северо-Устюртской 
синеклизы в составе кинтыкчинской свиты преобладают глины и алев
риты, что объясняется глубоководными условиями осадконакопления. 

Аналоги кинтыкчинской свиты выделяются также среди мелковод
ных песчаных отложений других заливов миоценового моря к востоку 
от современного Каспия. 

В юго-восточном чинке Устюрта, севернее ур. Айбугир близ клад
бища Курунбай, по данным Р. Л. Мерклина и А. Г. Эберзина, под не
выдержанным прослоем ржаво-бурого песчаника, местами переполнен
ного ядрами Rzechakia socialis R h e h., в самом основании чинка выхо
дят желтовато-бурые разнозернистые пески с линзами мелкой, хорошо 
окатанной гальки и бкатанными костями млекопитающих и зубами 
акул. Среди последних В. В. Меннером были определены Oxyrhina 
desori A g., Alopecias exiqua P r o b s t . , Odontaspis cuspidata A g. 

В возрастном отношении кинтыкчинская свита занимает опреде
ленный стратиграфический интервал — верхнюю часть бурдигальского 
яруса, что определяется положением свиты между ржечакиевыми (он-
кофоровыми) слоями (гельвет) и аральской свитой (низы бурдигала). 

Отложения свиты являются осадками соленого морского бассейна. 

Средний миоцен 

Среднемиоценовые отложения распространены на всей территории 
Устюрта; хорошо обнажаются в чинках. Большое количество фаунисти-
ческих остатков позволило довольно детально разработать их страти
графическое расчленение. Здесь четко выделяются два яруса — гельвет-
ский и тортонский. 

Гельветский ярус 

Отложения гельветского яруса на плато Устюрт распространены ог
раниченно и представлены ржечакиевыми (онкофоровыми) слоями. 
Онкофоры (реоккупированный термин) были найдены Р. Г. Гарецким, 
В. И. Самодуровым и А. Л. Яншиным в 1954 г. в разрезе сопки Биш-
Тюбя на северо-западном берегу Аральского моря. Ржечакиевые слои 
прослеживаются и южнее. В разрезе мыса Байгубек-Мурун они пред
ставлены снизу вверх: 
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1. Конгломерат с переотложенными зубами акул 0,20 м 
2. Белые и желтоватые пески с характерными фигурными стяжениями и боль

шим количеством Rzechakia socialis R z е h 6—8 ., 
3. Светло-серые с зеленоватым оттенком известковистые глины . . . . 1 „ 

Из ржечакиевых слоев кроме ржечакий другие остатки фауны по
ка не известны. Возраст этих слоев в Западной Европе и в СССР опре
деляется как гельветский. В Грузии ржечакиевые слои выделены 
Л. Ш. Давиташвили в коцахурский горизонт. В Центральном Предкав
казье эти слои соответствуют ритцевской свите. 

В описываемых отложениях присутствует обедненный комплекс 
агглютинированных и халцедоновых фораминифер саккаминовой зоны, 
включающий Saccamina zuramakensis В о g d., S. variabilis В о g d., 
Reophax splendidus G r z y b . и другие формы, характеризующие соло-
новатоводные условия гельветского бассейна. 

Кроме северной части Устюрта ржечакиевые слои известны в юго-
восточном чинке, где они также с размывом залегают на отложениях 
кинтыкчинской свиты, в основании с конгломератом с зубами акул. 
Комплекс зубов здесь одинаков с обнаруженным на севере Устюрта и 
включает, по определению М. И. Соколова, следующие формы: Охуг-
hina ci. hustelis A g., О. cf. acutissima A g., Oxyrhina cuspidata A g., 
Myliobatus sp., Lamma sp. В базальном слое нередки окатанные кости 
млекопитающих. 

Максимальная мощность гельвета установлена в районе ур. Кин-
тыкче—-около 20 м\ к югу она резко сокращается до 3—4 ж (колодец 
Киньяк). 

Распространение гельветских отложений тесно связано со структур
ным положением того или иного участка Устюрта. К югу от Актумсук-
ского выступа в пестроцветных песчано-алевритовых породах, залегаю
щих на зеленых глинах олигоцена и покрывающихся красноцветами 
чокракского горизонта, обнаружены Saccamina zuramakensis В о g d., 
S. variabilis В о g d., Reophax splendidus G r z y b . , Hyperammina sp., 
Ammobaculites sp., Haplophragmoides sp., формы, характерные для 
ржечакиевых слоев. Эта пачка пестроцветов исчезает при приближении 
к Актумсукскому выступу. 

С другой стороны, распространение описываемых отложений зави
сит от глубины расчленения подстилающих отложений перед среднемио-
ценовой трансгрессией. Пестроцветная пачка, низы которой датируются 
гельветом, присутствует в сводовой части Кабанбайской антиклинали 
и отсутствует на ее периферии. Это объясняется тем, что в своде струк
туры в ранкемиоценовое время образовался обратный рельеф, запол
ненный при трансгрессии среднемиоценового моря отложениями пестро-
цветной пачки. Но так как в дальнейшем рост антиклинали продол
жался, то ржечакиевые слои оказались на более высоких отметках. 

Пестроцветная пачка в восточной части Устюрта распространена 
широко, но, как правило, не содержит органических остатков. Учиты
вая находки в пестроцветах фораминифер саккаминовой зоны, можно 
предполагать широкое развитие гельветских отложений в этой части 
Устюрта, особенно в наиболее прогнутой Барсакельмесской впадине. 
На остальной территории Устюрта они не отлагались или же были раз
мыты последующей, более обширной чокракской трансгрессией. 

Тортонский ярус 

Тортонское время характеризуется еще более широким разраста
нием среднемиоценовой трансгрессии. 

По палеонтологическим данным в тортонском ярусе выделены че
тыре горизонта: тарханский, чокракский, караганский, конкский. Отло-
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жения каждого из них соответствуют определенному этапу палеогид-
рологического развития среднемиоценового морского бассейна. 

Отложения т а р х а н с к о г о г о р и з о н т а выделены в северной 
части Устюрта, где они содержат устричник с Ostrea gryphoides 
S с h 1 о t h. Эти образования обнажены в районе ур. Кинтыкче, мыса 
Байгубек-Мурун, колодца Киньяк, где залегают с размывом на подсти
лающих слоях гельветского и бурдигальского ярусов. В основании их 
местами прослеживается галечник с песком ярко-фиолетового цвета. 
Выше тарханские отложения представлены зелеными глинами с про
слоями песков и известковых песчаников. В кровле песчаник содержит 
линзы устричника. Мощность тарханских отложений в ур. Кинтыкче 
8 ж. К северу от урочища пески из разреза выпадают. К западу от чин
ка тарханские отложения представлены только глинами и алевроли
тами. 

Б. 3 . Урецкий по данным бурения указывает максимальную мощ
ность нерасчлененных тархан-чокракских отложений 50 м. В последнее 
время установлено уменьшение мощности тархан-чокракских отложе
ний в сторону центральной части Северо-Устюртской синеклизы. Поми
мо Северного Устюрта, для других районов плато не имеется никаких 
указаний на присутствие тарханских отложений. До сих пор не ясна 
микрофаунистическая характеристика описываемого горизонта. А. А. Бу
хариной в образованиях горизонта обнаружена остракода Lymnocyt-
here aff. kuschnari G г. 

Тарханские отложения, очевидно, входят в состав пестроцветной 
пачки, слагают ее верхи, подстилающие непосредственно чокракские 
слои. 

На большей части своего былого распространения слои тархана 
срезаны чокракской трансгрессией. Тарханские осадки отлагались 
в полносоленом бассейне, занимавшем обширные площади на юге 
СССР и в Западной Европе. На Кавказе этим слоям соответствует го-
рийский горизонт. 

На Устюрте почти повсеместно распространены отложения ч о к -
р а к с к о г о г о р и з о н т а . Воды чокракского бассейна не покрывали 
территории Центрально-Устюртской системы поднятий, Актумсукского 
выступа и части районов Юго-Восточного Устюрта. 

Чокракские отложения залегают с размывом на тарханских, гель-
ветских и бурдигальских слоях на севере Устюрта и на олигоценовых 
глинах и породах верхнего мела в южной части плато. Разрезы их от
личаются разнообразием, преобладают песчаные и алевритовые породы 
мелководных фаций. На южном чинке плато, в районе колодца Казах-
лы, разрез чокракского горизонта, по данным Б. 3 . Урецкого, следую
щий (снизу вверх): 

1. Песчаник рыхлый, разнозернистый, с гальками и неокатанными облом
ками подстилающих мергелей кампанского яруса 0,5 .и 

2. Песчаник светло-серый и зеленовато-серый, мелкозернистый, содержащий 
линзовидные скопления моллюсков Ervilia pusilla praepodolica A n d r u s . 3,5 „ 

3. Песчаный ракушечник, рыхлый 0,3 „ 
4. Песчаник зеленовато-серый, известковистый, с редкими прослоями серых 

песчанистых мергелей; характерна косая слоистость 4,2 „ 

В сторону Сарыкамышского и Ассакеауданского прогибов в отло
жениях чокракского горизонта количество обломочного материала 
уменьшается и появляются прослои мергелей, тонкозернистых известня
ков и известковых алевритовых глин. В песчаных и известняковых раз
ностях были встречены скопления остатков типичной фауны мелковод
ных фаций чокракского горизонта: Ervilia pusilla praepodolica A n d -
r u s., Spaniodontella cf. intermedia A n d r u s . , Donax tarchanensis 

http://jurassic.ru/



НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 631 

A n d r u s . , Mactra sp., Solen sp., Ostrea sp., единичные экземпляры 
Chlamys matvinae D u b . , а также остатки мшанок и многочисленные 
раковины Trachyleberis dromas S c h n e i d . (по определению А. А. Бу
хариной). 

Мощность чокракских отложений изменчива и зависит от неровно
стей рельефа дна чокракского водоема и от степени размыва их кара-
ганской трансгрессией. Наибольшая их мощность на юге Устюрта 15.и 
(Ассакеауданский прогиб). Интересно изменение окраски чокракских 
слоев. Вблизи восточных и южных чинков, неподалеку от которых про
ходила береговая линия чокракского моря, цвет их коричневатый, ржа
во-бурый и красный. С удалением от береговой линии в сторону плато 
слои приобретают серые и зеленые тона. 

В разрезах чокракских отложений северо-восточнее ур. Айбугир 
встречаются окатанные кости мастодонтов и переотложенные зубы се-
ляхий. Это и литолотические признаки пород позволяют предполагать 
существование в чокракское время к востоку от ур. Айбугир значитель
ной речной системы, выносившей в изобилии обломочный материал 
с континента. 

К северу от Актумсукского выступа выходы чокракских отложений 
на чинке представлены толщей красно-бурых бесструктурных известко
вых глин с горизонтами мергелистых журавчиков и прослоями песча
ных алевролитов того же цвета. С приближением к этому выступу чок-
ракские образования залегают на все более древних слоях от тархан-
ских до олигоценовых. Максимальная мощность чокракских отложений 
40 м установлена в районе родника Кызылбулак. 

Отложения к а р а г а н с к о г о г о р и з о н т а известны на Устюрте 
повсюду, за исключением северо-востока плато и некоторых его юго-во
сточных районов. На юге Устюрта они залегают на чокракских и оли
гоценовых породах. В первом случае размыва подстилающих отложе
ний не наблюдается. 

К северу от ур. Айбугир караганские образования отсутствуют, что 
объясняется, по-видимому, смывом их конкской трансгрессией. Южнее 
и севернее Актумсукского выступа отложения этого возраста представ
лены в основном мергелями и глинами светло-серого, зеленоватого или 
коричневатого цвета общей мощностью не более 7—8 м. В районе ко
лодца Киньяк проходит северо-восточная граница распространения по
род описанного горизонта. 

Отложения к о н к с к о г о г о р и з о н т а на Устюрте отсутствуют 
только в северо-восточной его части. Конкское время знаменует этап 
нового расширения среднемиоценовой трансгрессии. Отложения этого 
горизонта известны гораздо далее к востоку, чем двух нижележащих 
горизонтов. 

В ур. Айбугир конкские образования ложатся непосредственно на 
олигоцен с четко выраженным размывом, а к востоку от Айбугира —• 
с размывом на чокрак; в районе впадин Шорджа и Безымянной (коло
дец Аксаймак) они залегают на верхнемеловых отложениях местами 
с конгломератами в основании мощностью до 7 м. На остальной терри
тории Устюрта обычно наблюдается постепенная смена караганских 
отложений конкскими и трансгрессивный характер залегания не улав
ливается. 

Образования конкского горизонта на основании палеонтологиче
ских данных разделяются на фоладовые (картвельские), сартаганские 
и веселянские слои. 

Нижний подгоризонт—'фоладовые слои — характеризуется бед
ной и однообразной фауной: Barnea pseudoustyurtensis В о g d., Ervilia 
irigonula S о k. Иногда между караганскими й фоладовыми слоями 
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выделяются слои с Ervilia, которые М. М. Судо назвал туркменскими. 
На юге Устюрта фоладовые слои представлены на востоке песча

ными породами, а на западе песчано-глинистыми. Мощность их здесь 
возрастает в западном направлении от 6 до 12 м. 

К северу и непосредственно к югу от Актумсукского выступа слои 
выражены светло-серыми с голубым оттенком мергелями с прослоями 
гипсов общей мощностью до 3 ж. Конкское море во время отложения 
фоладовых слоев было неглубоким; соленость его ниже нормальной. 

В последнее время некоторые исследователи (Б. П. Жижченко 
и др.) фоладовые слои включают в состав караганского горизонта на 
том основании, что фауна фоладид, появляясь в чокракском горизонте, 
проходит через караган, монопольно господствует в картвельских слоях 
и сразу исчезает в вышележащих сартаганских слоях. 

Сартаганские слои содержат комплекс крупнораковинных моллюс
ков, характеризующих бассейн с нормальной морской соленостью: Area 
turonica D u b., Cardium praeplicatum H i 1 b., Cardium hispidium 
E i с h w., Venus konkensis S о k., V. cincta S о k., Miltha incrassata D u b., 
Loripes niveus E i с h w., Ervilia pusilla P h i 11., E. trigonula S о k. и др. 

Отложения стеногалинного конкского горизонта представлены за
гипсованными оолитовыми известняками и ракушниками, иногда с про
слоями глин и гипсов, мощностью до 2 ж. Наличие галек в основании 
сартаганских слоев в некоторых разрезах указывает на трансгрессив
ный характер залегания среднего подгоризонта. Но отсутствие этих 
слоев в ряде разрезов на востоке Устюрта свидетельствует о некотором 
сокращении неглубокого конкского бассейна в сартаганское время. 

Верхний конкский подгоризонт — веселянские слои — на Устюрте ха
рактеризуется присутствием более мелкораковинных моллюсков Venus 
konkensis S о k., Loripes dontata B a s t . , Ervilia trigonula S о k., Mactra 
konkensis L a s k., Cardium andrussovi S о k., C. praeplicatum H i 1 b., C. 
hispidium E i с h w., Area sp., Hydrobia sp. 

Веселянские слои с трудом отделяются от вышележащих сармат
ских ввиду сходства биоценозов моллюсков и литологии пород, кото
рые представлены мергелями светло-серыми, белесыми со слабым голу
боватым оттенком, хорошо заметным в керне скважин. 

Литологический состав и фауна веселянских слоев указывают на 
то, что эти отложения принадлежат к образованиям неглубокого нор-
мальносоленого морского бассейна. Мощность слоев возрастает с восто
ка на запад с 2 ж до 15 ж и более. 

Максимальная мощность конкского горизонта 50 м отмечается 
в Ассакеауданском прогибе, где он не расчленен на подгоризонты. Сле
дует отметить, что в антиклиналях (Айбугирекая, Шорджинская, Кок-
бахтинская, Аламбекская и др.) горизонт имеет сингенетично сокра
щенную мощность по сравнению с зонами прогибов. 

Верхний миоцен 

Верхнемиоценовые отложения Устюрта представлены породами 
сарматского яруса, которые по фаунистическим признакам разделены 
на нижнесарматский и среднесарматский подъярусы (подгоризонты). 
Верхнесарматские образования на Устюрте неизвестны. 

Начало сарматского времени характеризуется дальнейшим нарас
танием миоценовой трансгрессии, которая по своим размерам является 
максимальной для неогена Закаспия. Нижнесарматские отложения свя
заны со слоями тортонского яруса постепенным переходом. Во всех 
пунктах Устюрта они представлены идентичными разрезами. Везде 
нижняя, большая часть подъяруса сложена светло-серыми, белесыми 
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мергелями и зеленоватыми глинами с прослоями оолитовых, скрыто-
кристаллических или глинистых пелитоморфных известняков. В верх
ней, меньшей по объему части подъяруса преобладают указанные изве
стняки. 

В нижней части подъяруса содержится многовидовой, но однооб
разный во всех разрезах комплекс стеногалинных моллюсков: Cardium 
praeplicatum Н i 1 b., С. plicatum Е i с h w., С. ustyurtense A n d r u s . , 
С. vindobonense L a s k., Mactra eichwaldi L a s k., Ervilia dissita 
E i с h w., E. trigonula S о k. и др. 

В верхней части подъяруса встречаются Cardium plicatum Е i с h w., 
С. ustyurtense A n d r u s . , С. ex gr. vindobonense L a s k., Ervilia dissita 
E i c h w . , Mactra eichwaldi L a s k., Donax lucidus E i c h w . , Tapes cf. 
vitalianus О r b., T. vitalianus aksajicus B o g d . , Modiolus naviculoides 
К о 1 e s., M. incrassatus О r b., Solen subfragilis E i c h w . , Duplicata dup-
licata S о w., Gibbuta ex gr. angulata E i c h w . , Potamides sp. и др. Вме
сте с моллюсками в нижнесарматских отложениях встречаются остра
коды Leptocythere schweyeri S c h n e i d . , L. ex gr. crebra S u z i n, Cypri-
deis cf. sarmatica Z a 1 a n i, C. littoralis B r a d y , Xestoleberis cf. armavi-
rensis S u z i n, X aff. lutrac S c h n e i d . , X. lunaris V a г., Trachyleberis 
hungarica M e h e s (определения А. А. Бухариной). 

Судя по литологии и однообразию фауны, можно полагать, что 
нижнесарматские породы отлагались в мелководном бассейне вдали от 
береговой линии. Водоем был неглубоким со сравнительно ровным дном 
и однообразными условиями осадконакопления. На сводах поднятий 
отмечается некоторое сокращение их мощности по сравнению с проги
бами. Мощности подъяруса возрастают с востока на запад и колеб
лются от 20 до 65 м (Ассакеауданский прогиб). Сходные с раннесар-
матскими, но еще более мелководные условия осадконакопления про
должали существовать и в среднесарматское время. 

Отложения среднесарматского подъяруса на всей территории 
Устюрта представлены переслаиванием светло-серых, желтоватых, се
рых, розовых известняков, оолитовых, детритусовых, ракушниковых, 
глинистых или доломитовых, скрытокристаллических, с редкими про
слоями светло-серых, белых мергелей и зеленоватых глин. Характерной 
чертой этих отложений является крайняя невыдержанность их по про
стиранию, а также наличие следов" многократных внутрислойных пере-
мывов. Остатки фауны еще более многочисленные по сравнению с ниж
несарматскими породами. Они представлены однообразным комплексом 
моллюсков. Характерными формами являются Mactra vitaliana О г Ь., 
М. fabreana О г b., М. subvitaliana К о 1 е s., М. cf. podolica Е i с h w., 
Tapes gregaria P a r t s с h., Calliostoma podolica D u b., Cardium ex gr. 
obsoletum E i с h w., C. ex gr. plicatum E i с h w., C. ustyurtense A n d r u s . , 
Donax lucidus E i c h w . , Modiolus incrassatus О r b., Solen subfragilis 
E i с h w., Duplicata corbiana О r b., Buccinum sp. и др. 

Вместе с моллюсками встречаются остракоды, представленные бо
гатым видовым комплексом: Xestoleberis castis V а г., X lutrae 
S с h n е i d., X lunaris V а г., X arcuata S u z i n, X variabilis S c h n e i d . , 
Trachyleberis hungarica M e h e s , Leptocythere praebosqueti S u z i п., 
L. crebra S u z i n , L. schweyri S c h n e i d . , Loxoconcha eregia M a n -
d e 1 s t., L. ex gr. rimmopora S u z i n , Cyprideis littoralis B r a d y , Cypri-
deis sp., Paracytherois aff. tenerum B r . (определения А. А. Бухариной). 

Стратиграфическая граница между нижне- и среднесарматскими 
отложениями проводится по подошве слоя, содержащего ядра и редкие 
раковины крупных тапесов, мактр и разнообразных каллиостом. 

Среднесарматские отложения на многих участках Устюрта раз
мыты в наступивший после регрессии среднесарматского моря конти-
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ментальный период. Мощность сохранившейся части этих отложений до 
3 3 м (Южный Устюрт). 

Распространение органических остатков в неогеновых отложениях 
Узбекистана и сопредельных территорий приведено в табл. 47 и 48. 

Г О Л О Д Н А Я С Т Е П Ь И В О С Т О Ч Н Ы Й к ы з ы л к у м 

Неогеновые отложения на территории Голодной степи и восточной 
части пустыни Кызылкум широко распространены и имеют значитель
ные мощности. По фациально-литологическим признакам и на основа-

ВОСТОЧНЫЙ КЫЗЫЛКУМ Г О Л О Д Н А Я С Т Е П Ь 

•СКВ ft 
Q 

СКВ. 1 СКВ. 1-Р 
Скв.17 (Гулистан) (ХАВАТАК) 

Q Q Q 

Скв.З 
(Бекабад) 

Q 

Рис. 25. Схема расположения и сопоставления стратиграфических разрезов неогеновых отло
жений Восточного Кызылкума и Голодной степи 

/ — г л и н ы ; 2 — а л е в р о л и т ы ; 3 — п е с ч а н и к и ; 4 — к о н г л о м е р а т ы и г р а в е л и т ы ; 5 — пески; 6 — сква 
ж и н ы и их н о м е р а 

:«ии палеонтологических данных они разделены на миоцен и плиоцен 
(рис. 25). В плиоценовых отложениях выделены три свиты, которым 
в порядке стратиграфической последовательности присвоены буквенные 
обозначения: А, Б и В. 

Миоцен 

Континентальные красноцветные отложения миоцена повсеместно 
залегают несогласно на породах верхнего эоцена и перекрываются без 
видимого несогласия (районы городов Бекабад и Гулистан) отложе
ниями плиоцена—^свитой А или несогласно отложениями свиты Б. 
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Представлены они красновато-коричневыми алевролитами или алевро-
литистыми глинами с редкими прослоями глинистых песчаников. Алев
ролиты и глины неслоистые, сильно карбонатные, содержат гнезда и 
линзочки песка, прослои песчаников и гравелитов, ходы илоедов, ред
кий растительный детрит и включения гипса. 

Мощность миоценовых отложений изменяется в широких преде
л а х — в Восточном Кызылкуме от 20 до 130 м, в районе пос. Хавает и 
г. Гулистан от 400 до 470 м, а в районе г. Бекабада от 4 до 70 м. 

Миоценовый возраст образований устанавливается на основании 
находок в них остракод Eucypris tnedius G г., Е. firmus G г., Е. aff. 
excistus G г., Limnocythere kuschnari G г., которые, по определению 
А. А. Бухариной, характеризуют возраст вмещающих слоев не древнее 
среднего миоцена. 

Плиоцен 

Нижняя часть разреза, выделяемая под названием с в и т ы А, ус
тановлена в районах г. Бекабада, сел. Хаватак и в Восточном Кызыл
куме (скв. 10). Плиоценовые отложения распространены неповсемест
но. Представлены они светло-коричневыми алевролитами, алевритисты-
ми глинами или песчаниками. Алевролиты и алевритистые глины не
слоистые, карбонатные, часто пятнистые за счет светло-серых пятен и 
полос, содержат прослои и кристаллы гипса. Песчаники кварц-полево
шпатовые, часто сильно загипсованные. Залегают образования без ви
димого несогласия на породах миоцена и перекрываются несогласно 
свитами Б и В. 

В отложениях в районе г. Бекабада найдены остатки остракод 
Limnocythere aff. arisica G r. in litt., L. absona G r. in litt., L. aff. longua-
ris B o d i n a , Candoniella albicans B r a d y , по заключению А. А. Буха
риной, предположительно определяющих возраст отложений как вто
рая половина плиоцена (аналоги кассантауской свиты Западного Уз
бекистана) . 

Породы средней части разреза — с в и т а Б — прослеживаются 
с северо-запада на юго-восток от колодца Жангибикудук до г. Бека
бада. Северная граница их распространения проходит юго-западнее 
сел. Чардара, южнее сел. Словянка и г. Гулистан, и несколько севернее 
г. Бекабада, а южная — севернее оз. Тузкан, горы Писталитау и южнее 
горы Хаватак. 

Свита Б залегает несогласно на свите А (район г. Бекабада) или 
на породах миоцена (восточная часть пустыни Кызылкум, скв. 17) и 
четко отличается от подстилающих отложений литологическим соста
вом и окраской. 

Средняя часть разреза представлена зеленовато-серыми или серо
вато-зелеными глинами и алевролитами с подчиненными прослоями 
песков или слабосцементированных песчаников. 

Алевролиты и глины плотные, горизонтальнослоистые, редко косо-
слоистые, иногда сильно загипсованные, содержат гнезда и линзочки 
алеврита или.глауконитового песчаника, кристаллики пирита, скопле
ния растительного детрита и линзовидные пропластки лигнита мощ
ностью до 10—15 см. 

Пески и песчаники кварц-полевошпатовые, глинистые, хорошо от
сортированные, преимущественно мелкозернистые, залегают в виде про
слоев мощностью от 1 до 7 м. Мощность свиты Б изменяется от 30— 
40 до 100—120 м. Из пород определены остракоды Limnocythere elon-
gflta G г., L. inlauta M a n d e l s t . , L. quadrata M a n d e l s t . , Cyprinotus 
vialovi S c h n e i d . , Eucypris concinna S c h n e i d . , Ilyocypris bradyi 
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Распространение органических остатков в нижнемиоценозых отложениях Узбекистана и сопредельных территорий 

Северо-Устюртская 
синеклиза 

Амударьинская геыи-
синеклиза 

Афгано-Таджик
ский синклинорий Кызылкумская глыба 

Виды 

Плато Устюрт Южное 
Приаралье 

Бухарская 
депрессия 

Юго-западные 
отроги Гиссар-

ского хребта 
Центральный Кызылкум Южный Кызылкум 

Виды 
Байгубек-Мурун 

Район Район Район 
Район Культабана Район Каракатта-

Кенимех 

Аквитанский 
ярус 

Бурдигаль-
ский ярус 

Хивы Куюмазара Байсуна 
Аквитанский 

ярус 
Бурдигаль-
ский ярус 

Аквитанский 
ярус 

Бурдигаль-
ский ярус 

Моллюски 

Cardium (Cerastoderma) 
levinae М е г k 1. 

С. levinae М е г к 1. тог-
pha elongata А. К о-
r o b . 

Corbula helmerseni 
M i k h . 

С. gibba О 1 i v. 
Corbulamya cf. burdiga-

lensis В e п о i s t. 
Cyrtodaria neivillei 

C o s s m . e t P e y r . 
Cyprina girondica В e-

п о i s t. 
Ens is degrangei C o s s m . 

et P e у r. 
E. andersoni A. K o r o b . 
Isocardia subtransversa 

kumsuatense 11 j i n a 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Lentidium kuzhasaica 
M e r k l . 

Mytilus aquitanicus M a y . 
Рапоре menardi D e s h . 
P. rudolphi E i c h w . 
Pectunculus cf. deshayesi 

M a y . 
Pitar (Callista) italica 

D e f r . 
P. lamarcki A g a s s i z 
P. (Cardiopsis) interTala

ris С о s s m. et P e у r. 
P. (C.) gigas L a m k . 
Pydocardia rustica S o w . 
Siliqua turanglica 

A. K o r o b . 
Solecurtus antiquatus 

P u l t . 
Tapes (Callistotapes) ve-

tulus B a s t . 
T. cf. benoisti С о s s m. 

et P e y r . 
Tellina planata L i n n e 
T. bipartita В a s t. 
T. aquitanica M a y . 

Гастроподы 

Bithynia aralense 11 j i n a 
Natica beyrichi К о en . 
Potamides cf. margareta-

сеит В г о с с. 
Viviparus aralensis 

11 j i n a 
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Т а б л и ц а 48 

Распространение остатков остракод в неогеновых отложениях 
Юго-Западного Кызылкума и Южного Приаралья 

Виды 

Верхний плиоцен 

eg 

го Ю 

Верх
ний 

плио
цен — 

нижний 
антро-
поген 

Cypridopsis slaviankaensis М а п-
d e i s t , et К a z m. 

Stenocypris aff. beata M a n d e l s t . 
Limnocythere postconcava N e g. 
L. fontinalis S c h n e i d . 
L. deluvialis M a n d e l s t . 
L. pomosa M a n d e l s t . 
Candona elongata S c h n e i d . 
C. rostrata B r a d y et N o r m a n 
C. Candida M u l l . 
C. angulata M u l l . 
Trachyleberis pseudoconvexa L i v. 
Loxoconcha eichwaldi L i v. 
Candoniella longa S t e p a n. 
C. invachnenkoe S c h n e i d . 
Eucypris decurta S c h n e i d . 
Cyclocypris globosa S a r s . 
Caspiollina uschakensis M a n d e l s t . 
Leptocythere guinquetuberculata 

S c h n e i d . 

L. variabiletuberculata S c h n e i d . 
L. cymbulla L i v. 
Cytherissa cascusa M a n d e l s t . 
Eucypris pirumiformis M a n d e l s t . 
Caspiolla karatengisa M a n d e l s t . 
Cytherissa bogatschevi L i v. 
Leptocythere vestis M a n d e l s t . 
L. cellula L i v. 
L. bosqueti L i v. 
L. gubkini L i v. 
Loxoconcha aczschagilica M a n-

d e l s t . 
L. laevatula L i v. 

Cyclocypris regularis S c h n e i d . 
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Продолжение табл. 48 

Виды 

Верхний плиоцен 

а 3 

п Р. 

Candona Candida L i v. 
Darwinula schneiderae S u z i n 
Zonocypris elongata S c h n e i d 
Д membranae L i v. 
Potamocypris reflexa S c h n e i d . 
P. longisetosa B r o n s t e i n 
Cyprinotus baturini S c h n e i d . 
C. vialovi S с h n e i d. 

Pseudoeucypris sauingusiensis 
S c h n e i d . 

Eucypris concinna S c h n e i d . 
Candona neglecta S a r s 
C. vidua M a n d e l s t . 
Candonietla marcida M a n d e l s t . 
Ilyocypris tuberculata B r a d y 
Candoniella pellucida S c h n e i d . 
C. suzini S с h n e i d. 
Limnocythere luculenta L i v. 
L. misera M a n d e l s t . 
Cyprideis punctillata B r a d y 
Limnocythere alveolata S u z i n 
L. mubarekensis G г.. in litt. 
L. quadrata M a n d e l s t . 
L. kuschkanensis G r. in litt. 
L. tenuireticulata S u z i n 
L. diluvialis M a n d e l s t . 
Candona abichi L i v. 
Eucypris jusbalensis G r. in litt. 
Limnocythere detruncata S u z i n 
Potamocypris plana S c h n e i d . 
Cyprinotus vidua M a n d e l s t . 
C. similis S c h n e i d . 
Eucypris notabilis S c h n e i d . 
E. proprea S c h n e i d . 
E. longa S c h n e i d . 
E. pervulgata S c h n e i d . 

Верх
ний 

плио
цен — 

нижний 
антро-
поген 
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Продолжение табл. 48 

Виды 

Н
иж

ни
й 

м
ио

це
н 

С
ре

дн
ий

 —
 в

ер
хн

ий
 м

ио
це

н 

Верхний плиоцен 

Верх
ний 

плио
цен — 

нижний 
антро-
поген 

Виды 

Н
иж

ни
й 

м
ио

це
н 

С
ре

дн
ий

 —
 в

ер
хн

ий
 м

ио
це

н 

К
ас

са
нт

ау
с-

ка
я 

св
ит

а 

Д
ен

ги
зк

ул
ь

ск
ая

 с
ви

та
 

С
ая

тс
ка

я 
св

ит
а 

За
ир

ск
ая

 
св

ит
а 

С
ад

ы
ва

рс
ка

я 
св

ит
а 

Та
ш

ак
ы

рс
ка

я 
св

ит
а 

Е. kovalevskyi S c h n e i d . 
Е. privis S c h n e i d . 
Е. samgarensis G r. in litt. 
E. jangibasarensis G r. in litt. 
E. decurta S c h n e i d . 
E. numulis S c h n e i d . 
Gandona torangliensis R о s у j e v a 
C. parva R о s у j e v a 
Limnocythere septuosa G r. in litt. 
L. campestra Gr. in litt. 
Cyprideis torosa J o n e s 
Candoniella albicans B r a d y 
Ilyocypris gibba R a m d о h r 
/. bradyi S a r s 
Darwinula stevensoni B r a d y et 

R o b e r t 
Cyprideis littoralis B r a d y 
Eucypris validus G r. 
E. firmus G r. 
E. medius G r. 
E. aggeratus G r. 
E. excistus G r. 
Limnocythere kuschnari G r. 

Cytheridea mulleri M ii n s t. 
Pontocypris ? sp. 
Bythocytheremorpha sp. 
Cyneocythere sp. 
Trachyleberis tumulosus G r. 
Cytheridea tschikhatschevi G r. 
Cythere aspera G r. 
Loxoconcha usboensis R о s у j e v a 
Krithe sp. 
Cytheretta voluminosa G r. 
Ptherygocythereis solitarius 

R o s y j e v a 
Trachyleberis spongiosa L i e p i n 

Е. kovalevskyi S c h n e i d . 
Е. privis S c h n e i d . 
Е. samgarensis G r. in litt. 
E. jangibasarensis G r. in litt. 
E. decurta S c h n e i d . 
E. numulis S c h n e i d . 
Gandona torangliensis R о s у j e v a 
C. parva R о s у j e v a 
Limnocythere septuosa G r. in litt. 
L. campestra Gr. in litt. 
Cyprideis torosa J o n e s 
Candoniella albicans B r a d y 
Ilyocypris gibba R a m d о h r 
/. bradyi S a r s 
Darwinula stevensoni B r a d y et 

R o b e r t 
Cyprideis littoralis B r a d y 
Eucypris validus G r. 
E. firmus G r. 
E. medius G r. 
E. aggeratus G r. 
E. excistus G r. 
Limnocythere kuschnari G r. 

Cytheridea mulleri M ii n s t. 
Pontocypris ? sp. 
Bythocytheremorpha sp. 
Cyneocythere sp. 
Trachyleberis tumulosus G r. 
Cytheridea tschikhatschevi G r. 
Cythere aspera G r. 
Loxoconcha usboensis R о s у j e v a 
Krithe sp. 
Cytheretta voluminosa G r. 
Ptherygocythereis solitarius 

R o s y j e v a 
Trachyleberis spongiosa L i e p i n 

Е. kovalevskyi S c h n e i d . 
Е. privis S c h n e i d . 
Е. samgarensis G r. in litt. 
E. jangibasarensis G r. in litt. 
E. decurta S c h n e i d . 
E. numulis S c h n e i d . 
Gandona torangliensis R о s у j e v a 
C. parva R о s у j e v a 
Limnocythere septuosa G r. in litt. 
L. campestra Gr. in litt. 
Cyprideis torosa J o n e s 
Candoniella albicans B r a d y 
Ilyocypris gibba R a m d о h r 
/. bradyi S a r s 
Darwinula stevensoni B r a d y et 

R o b e r t 
Cyprideis littoralis B r a d y 
Eucypris validus G r. 
E. firmus G r. 
E. medius G r. 
E. aggeratus G r. 
E. excistus G r. 
Limnocythere kuschnari G r. 

Cytheridea mulleri M ii n s t. 
Pontocypris ? sp. 
Bythocytheremorpha sp. 
Cyneocythere sp. 
Trachyleberis tumulosus G r. 
Cytheridea tschikhatschevi G r. 
Cythere aspera G r. 
Loxoconcha usboensis R о s у j e v a 
Krithe sp. 
Cytheretta voluminosa G r. 
Ptherygocythereis solitarius 

R o s y j e v a 
Trachyleberis spongiosa L i e p i n 

Е. kovalevskyi S c h n e i d . 
Е. privis S c h n e i d . 
Е. samgarensis G r. in litt. 
E. jangibasarensis G r. in litt. 
E. decurta S c h n e i d . 
E. numulis S c h n e i d . 
Gandona torangliensis R о s у j e v a 
C. parva R о s у j e v a 
Limnocythere septuosa G r. in litt. 
L. campestra Gr. in litt. 
Cyprideis torosa J o n e s 
Candoniella albicans B r a d y 
Ilyocypris gibba R a m d о h r 
/. bradyi S a r s 
Darwinula stevensoni B r a d y et 

R o b e r t 
Cyprideis littoralis B r a d y 
Eucypris validus G r. 
E. firmus G r. 
E. medius G r. 
E. aggeratus G r. 
E. excistus G r. 
Limnocythere kuschnari G r. 

Cytheridea mulleri M ii n s t. 
Pontocypris ? sp. 
Bythocytheremorpha sp. 
Cyneocythere sp. 
Trachyleberis tumulosus G r. 
Cytheridea tschikhatschevi G r. 
Cythere aspera G r. 
Loxoconcha usboensis R о s у j e v a 
Krithe sp. 
Cytheretta voluminosa G r. 
Ptherygocythereis solitarius 

R o s y j e v a 
Trachyleberis spongiosa L i e p i n 

Е. kovalevskyi S c h n e i d . 
Е. privis S c h n e i d . 
Е. samgarensis G r. in litt. 
E. jangibasarensis G r. in litt. 
E. decurta S c h n e i d . 
E. numulis S c h n e i d . 
Gandona torangliensis R о s у j e v a 
C. parva R о s у j e v a 
Limnocythere septuosa G r. in litt. 
L. campestra Gr. in litt. 
Cyprideis torosa J o n e s 
Candoniella albicans B r a d y 
Ilyocypris gibba R a m d о h r 
/. bradyi S a r s 
Darwinula stevensoni B r a d y et 

R o b e r t 
Cyprideis littoralis B r a d y 
Eucypris validus G r. 
E. firmus G r. 
E. medius G r. 
E. aggeratus G r. 
E. excistus G r. 
Limnocythere kuschnari G r. 

Cytheridea mulleri M ii n s t. 
Pontocypris ? sp. 
Bythocytheremorpha sp. 
Cyneocythere sp. 
Trachyleberis tumulosus G r. 
Cytheridea tschikhatschevi G r. 
Cythere aspera G r. 
Loxoconcha usboensis R о s у j e v a 
Krithe sp. 
Cytheretta voluminosa G r. 
Ptherygocythereis solitarius 

R o s y j e v a 
Trachyleberis spongiosa L i e p i n 

Е. kovalevskyi S c h n e i d . 
Е. privis S c h n e i d . 
Е. samgarensis G r. in litt. 
E. jangibasarensis G r. in litt. 
E. decurta S c h n e i d . 
E. numulis S c h n e i d . 
Gandona torangliensis R о s у j e v a 
C. parva R о s у j e v a 
Limnocythere septuosa G r. in litt. 
L. campestra Gr. in litt. 
Cyprideis torosa J o n e s 
Candoniella albicans B r a d y 
Ilyocypris gibba R a m d о h r 
/. bradyi S a r s 
Darwinula stevensoni B r a d y et 

R o b e r t 
Cyprideis littoralis B r a d y 
Eucypris validus G r. 
E. firmus G r. 
E. medius G r. 
E. aggeratus G r. 
E. excistus G r. 
Limnocythere kuschnari G r. 

Cytheridea mulleri M ii n s t. 
Pontocypris ? sp. 
Bythocytheremorpha sp. 
Cyneocythere sp. 
Trachyleberis tumulosus G r. 
Cytheridea tschikhatschevi G r. 
Cythere aspera G r. 
Loxoconcha usboensis R о s у j e v a 
Krithe sp. 
Cytheretta voluminosa G r. 
Ptherygocythereis solitarius 

R o s y j e v a 
Trachyleberis spongiosa L i e p i n 

Е. kovalevskyi S c h n e i d . 
Е. privis S c h n e i d . 
Е. samgarensis G r. in litt. 
E. jangibasarensis G r. in litt. 
E. decurta S c h n e i d . 
E. numulis S c h n e i d . 
Gandona torangliensis R о s у j e v a 
C. parva R о s у j e v a 
Limnocythere septuosa G r. in litt. 
L. campestra Gr. in litt. 
Cyprideis torosa J o n e s 
Candoniella albicans B r a d y 
Ilyocypris gibba R a m d о h r 
/. bradyi S a r s 
Darwinula stevensoni B r a d y et 

R o b e r t 
Cyprideis littoralis B r a d y 
Eucypris validus G r. 
E. firmus G r. 
E. medius G r. 
E. aggeratus G r. 
E. excistus G r. 
Limnocythere kuschnari G r. 

Cytheridea mulleri M ii n s t. 
Pontocypris ? sp. 
Bythocytheremorpha sp. 
Cyneocythere sp. 
Trachyleberis tumulosus G r. 
Cytheridea tschikhatschevi G r. 
Cythere aspera G r. 
Loxoconcha usboensis R о s у j e v a 
Krithe sp. 
Cytheretta voluminosa G r. 
Ptherygocythereis solitarius 

R o s y j e v a 
Trachyleberis spongiosa L i e p i n 

Е. kovalevskyi S c h n e i d . 
Е. privis S c h n e i d . 
Е. samgarensis G r. in litt. 
E. jangibasarensis G r. in litt. 
E. decurta S c h n e i d . 
E. numulis S c h n e i d . 
Gandona torangliensis R о s у j e v a 
C. parva R о s у j e v a 
Limnocythere septuosa G r. in litt. 
L. campestra Gr. in litt. 
Cyprideis torosa J o n e s 
Candoniella albicans B r a d y 
Ilyocypris gibba R a m d о h r 
/. bradyi S a r s 
Darwinula stevensoni B r a d y et 

R o b e r t 
Cyprideis littoralis B r a d y 
Eucypris validus G r. 
E. firmus G r. 
E. medius G r. 
E. aggeratus G r. 
E. excistus G r. 
Limnocythere kuschnari G r. 

Cytheridea mulleri M ii n s t. 
Pontocypris ? sp. 
Bythocytheremorpha sp. 
Cyneocythere sp. 
Trachyleberis tumulosus G r. 
Cytheridea tschikhatschevi G r. 
Cythere aspera G r. 
Loxoconcha usboensis R о s у j e v a 
Krithe sp. 
Cytheretta voluminosa G r. 
Ptherygocythereis solitarius 

R o s y j e v a 
Trachyleberis spongiosa L i e p i n 
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S а г s, Darwinula stevensoni B r a d y et R o b e r t и др., которые, по за
ключению А. А. Бухариной, характеризуют вмещающие их слои как 
позднеплиоценовые, а преимущественное распространение родов Limno
cythere, Cyprinotus и Eucypris свидетельствует об акчагыльском возра
сте отложений. Подтверждением акчагыльского возраста свиты Б явля
ются находки в них (район г. Бекабада) моллюсков Anodonta sp., 
Limnea sp., Planorbis sp., Avimactra sp., по мнению определявшего их 
Г. И. Попова, характерных для позднего плиоцена. Эти отложения, по-
видимому, являются аналогами заирской свиты Южного Приаралья. 

Верхняя часть разреза — с в и т а В — наиболее широко и повсеме
стно распространена. Происхождение ее типично континентальное, 
вследствие чего она характеризуется сильной изменчивостью литологи-
ческого состава слагающих ее пород и мощности на различных участ
ках. Залегают образования этой свиты несогласно на миоценовых, верх-
неэоценовых или палеозойских, а на участках присутствия непрерывно
го разреза плиоценовых отложений — с размывом на породах свиты Б. 

На юге и северо-востоке Голодной степи свита В представлена 
алевролитами и алевритистыми глинами, часто пятнистыми, содержа
щими прослои песков, песчаников, гравелитов или конгломератов мощ
ностью до нескольких метров. В восточной части пустыни Кызылкум 
это пески и песчаники с прослоями глин и алевролитов, которые тяго
теют к нижней части разреза. 

На юго-востоке Голодной степи в свиту В выделены преимущест
венно алевролиты желтого и серовато-желтого цвета с маломощными 
прослоями песчаников, а в верхней части разреза — глин и мергелей. 
В кровле разреза содержатся линзы мелкогалечных конгломератов или 
гравелитов. На участках, расположенных вблизи горных сооружений, 
в основании разреза свиты часто залегают конгломераты мощностью 
до 30 м, состоящие из галек изверженных, метаморфических и осадоч
ных пород палеозоя. Мощность свиты изменяется от нескольких десят
ков метров вблизи поднятий до 500—860 м в прогибах. 

В свите на различных участках установлены многочисленные ост
ракоды Candonietla albicans B r a d y , Candona rostrata B r a d y et 
N o r m a n , llyocipris tuberculata B r a d y , / . bradyi S a r s , Cyprideis 
littoralis B r a d y , Cyprinotus aff. ampullus M a n d e l s t . , C. aff. soko-
lovi S c h n e i d . , по заключению А. А. Бухариной, характеризующие 
вмещающие их слои как позднеплиоценовые. 

Несогласное залегание свиты В на свите Б и несогласное перекры
вание ее конгломератами, по-видимому, сохского комплекса, опреде
ляют ее возраст в пределах апшеронского яруса. 

Отложения свиты В, вероятно, являются аналогами садыварской 
свиты Западного Узбекистана. Не исключено присутствие в прогибах 
среди осадков сохского комплекса аналогов ташакырской свиты. 

В разрезе верхней свиты присутствуют преимущественно аллюви-
ально-пролювиальные и аллювиальные отложения. Они распространены 
в предгорных участках и характеризуются значительным развитием 
в их разрезе гравийного материала и обилием в глинистых и алеврити-
стых породах плохоокатанного обломочного материала. 

Аллювиальные отложения прослеживаются полосой с юго-востока 
на северо-запад и являются осадками древней Сырдарьи, получившей 
выход в пределы Голодной степи в конце позднего плиоцена. Представ
лены эти отложения преимущественно песчано-алевритистым материа
лом, менее глинами и сравнительно редкими прослоями крупнообло
мочных пород. 

Вертикальное распространение остракод в неогеновых отложениях 
описываемой территории дано в табл. 49. 
41 Зак. 93 
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Т а б л и ц а 49 

Вертикальное распространение остракод в неогеновых отложениях 
Голодной степи и восточной части пустыни Кызылкум 

Виды 
Средний-

верхний 
миоцен 

Верхний плиоцен 

Свита А Свита Б Свита 
В 

Cypris physematosa К о n d. 
Eucypris numulis S c h n e i d . 
Cyprinotus salinus B r a d y 
C. ampullus M a n d e l s t . 
C. aff. ferganensis S c h n e i d . 
Stenocypris sp. 
Candona kirgizica M a n d e l s t . 
C. convexa L i v. 
C. compress a ( K o c h . ) 
C. neglecta S a r s 
C. rostrata B r a d y et N o r m a n 
Candoniella aff. subellipsoida 

S h а г a p. 
C. suzini S c h n e i d . 
C. schubinae M a n d e l s t . 
C. pellucida S c h n e i d . 
Potamocypris sp. 
Limnocythere quadrata M a n d e l s t 
Cyprideis littoralis B r a d y 
C. torosa J o n e s 
Darwinula stevensoni B r a d y 

et R о b e r t 
D. nadinae В о d i n a 
D. schneiderae S u z i n 
Ilyocypris gibba R a m d о h r. 
Eucypris concinna S c h n e i d . 
Cyprinotus vialivi S c h n e i d . 
Zonocypris membranae L i v. 
Eucypris vacuus G r. in litt. 
E. samgarensis Gr. in litt. 
Cyprinotus aff. baturini S с h n e i d. 
Zonocypris elongata S c h n e i d . 
Paracandona aff. euplectella B r a d y 

et N o r m a n 
Potamocypris posneri S c h n e i d . 
Limnocythere limbosa В о d i n a 
L. aff. mubarekensis G r. in litt. 
L. aff. muschketowei В о d i n a 
L, elobarata G r. in litt. 
Candoniella albicans B r a d y 
Ilyocypris bradyi S a r s 
Limnocythere aff. arisica G r. in litt. 
L. aff. longuaris В о d i n a 
L. absona G r. in litt. 
Eucypris sp. + 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
4-
+ + + + 
+ _j_ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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ЮГО-ЗАПАДНЫЕ ОТРОГИ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА 
И СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ВПАДИНА 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта неогеновые отложения 
распространены широко. Наиболее полные разрезы наблюдаются в син
клинальных прогибах, где их мощность превышает 4 км; в приподнятых 
участках она сокращается более чем вдвое за счет конседиментацион-
ного характера осадконакопления и эпигенетической денудации, проис
ходившей в различное время неогенового периода. Материалы поле
вых исследований последних лет позволяют выделить в неогене описы
ваемого района нижний миоцен, средний — верхний миоцен (?) и верх
ний плиоцен. Нижний и средний плиоцен здесь не установлен. Запад
ная часть Таджикской депрессии — Сурхандарьинская впадина — ха
рактеризуется, по-видимому, наиболее полным комплексом осадков не
огена. Непрерывное погружение этой территории на протяжении почти 
всего неогенового периода способствовало накоплению мощных толщ 
морских и континентальных (молассовых) осадков. 

По данным большинства исследователей, в центральной части Сур-
хандарьинской впадины на границе выделенных возрастных комплек
сов неогена несогласия не отмечены, а следовательно, не исключена 
возможность присутствия здесь нижнего и среднего плиоцена. Размывы 
между описанными здесь свитами зафиксированы лишь на воздымаю
щихся крыльях впадины. 

Изучением неогеновых отложений юго-западных отрогов Гиссар
ского хребта занимались Н. А. Кудрявцев (1932), Н. А. Швембергер 
(1934), А. Р. Бурачек (1934а, б) , Н. П. Туаев (1934 г.), И. П. Зубов и 
П. Г. Суворов (1936 г.), П. П. Чуенко (1937 г.), Ф. П. Корсаков (1956г., 
1964а), Г. А. Беленький и С. X. Миркамалова (1947 г.), А. К- Преобра
женский, Ю. К. Ляшенко, Г. Ю. Алферов (1949 г.), Н. И. Гриднев 
(1954), М. Н. Грамм (1949 г., 1952, 1958); В. И. Попов (1948, 1953, 
1956 г., 1964), С. В. Екшибаров (1962), Р. И. Надыршин (1964), 
A. Ю. Воробьев, В. Е. Мельник, Д . А. Рубанов, X. В. Рыскина (1964— 
1965 гг.), Н. Е. Минакова (1966) и др. 

Миоцен 

Нижний миоцен 

В Дехканаб'адской, Кызылчинской и Шургузарской синклиналях 
нижний миоцен несогласно ложится на различные горизонты верхнего 
эоцена (туркестанские — сумсарские слои), среднего эоцена (алайские 
слои), нижнего эоцена (сузакские слои), палеоцена (бухарские слои) 
и верхнего мела. Здесь он сложен пестроцветной толщей красных, кир-
пично-красных, буроватых, бордовых, малиновых, желтоватых, зеленых, 
голубоватых глин, алевролитов, запесоченных, местами известковистых, 
загипсованных, с маломощными (0,2—0,7 м) прослоями серых, светло
серых песчаников, мергелей и известняков-ракушников. 

В районе сел. Ташгиссарак в основании рассматриваемой толщи 
залегает серый крепкосцементированный конгломерат с обломками 
кварца, кремня и известняков мела. В горах Актау, Бабатаг и Туюнтау 
B. Е. Мельник отмечает согласное залегание аналогичных описанным 
выше красноцветных глин, алевролитов и песчаников (20—50 м), ус
ловно относимых им к сумсарским слоям, на фаунистически охаракте
ризованных исфаринских и ханабадских слоях верхнего эоцена. 

Возраст рассматриваемых отложений устанавливается находками 
в разных участках остатков моллюсков Cardium cf. helmerseni 11 j i n a, 

41* 
http://jurassic.ru/



644 СТРАТИГРАФИЯ 

С. (Cerastoderma) levinae morpha elongata A. K o r o b . , C. levinae 
M e r k 1., Corbula helmerseni M i к h . (определения И. А. Коробкова и 
P. К. Макаровой), фораминифер Discorbis aff. supinus K r a s h . , 
Ammobaculites aff. soldanii O r b . , . Ammobaculites sp., Porosonoion 
dendriticum C h a l i l o v , Haplophragmoides sp., Nonion sp. (определе
ния H. В. Авербург и H. E. Минаковой), остракод Cytheridea miilleri 
M t i n s t . , С. tschihatschevi G г., Leptocythere sp., Eucypris aff. reducta 
S c h n e i d . , Eucypris sp., Ilyocypris sp., Cypridopsis sp. (определения 
A. А. Бухариной и M. Ш. Губаевой). Мощность нижнего миоцена колеб
лется от 17 м у колодца Ходжатутлы до 190 м на Шурасане. Литология 
и фауна описываемых пород свидетельствуют о солоноватоводных при-
брежно-морских условиях осадконакопления. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта отложения нижнего 
миоцена большинством исследователей описываются под названием 
к ы з ы л ч и н - с к о й с в и т ы (см. приложение 16). Она может быть со
поставлена с верхнесарбатырской подсвитой Кызылкума, с аральской 
свитой и верхнебайгубекской подсвитой Северного Приаралья и Устюр
та, шурысайской ритмосвитой Дарваза (схема В. И. Попова, 1947 г.), 
с сумсарскими (?) слоями и низами первой свиты К. В. Бабкова 
(1948 г.) Таджикской депрессии. 

Аналогичные нижней части рассматриваемого разреза отложения, 
развитые в Таджикской депрессии, Я. Р. Меламедом (1962) и 
Г. П. Крайденковым (1964) ранее относились к среднему — верхнему 
олигоцену (сумсарские слои). 

Средний — верхний миоцен (?) 
Эти отложения сохранились, в основном, в углублениях древнего 

рельефа и в прогибах, где наблюдалась сравнительно малая интенсив
ность предверхнеплиоценовой эрозии. В разрезах районов селений Гу-
зар, Дехканабад, Ойгыр, Байкурган и Баусун средний — верхний мио
цен без видимого несогласия залегает на нижнем миоцене и представ
лен песчаниками разнозернистыми, местами косослоистыми, алевроли
тами, глинами алевритистыми, серыми, красновато-бурыми, буровато-
серыми, с подчиненными прослоями конгломератов, гравелитов и 
гипсоносных песчаников. По данным Ф. П. Корсакова у сел. Шурасан и 
B. Е. Мельника в Актау (левобережье Сурхандарьи) отложения сред
него— верхнего миоцена согласно, с постепенным переходом залегают 
на подстилающих породах нижнего миоцена. 

Возраст образований устанавливается по нахождению в районе 
сая Ойгыр и у сел. Байкурган солоноватоводных остракод, характер
ных для агитминской свиты: Eucypris excistus G г., Е. medius G г., Е. 
aggeratus G г., Limnocythere kuschnari G г., Cytheridea mulleri M t i n s t . , 
Cytheridea sp., Darwinula stevensoni B r a d y et R o b e r t и др. (опре
деления M. Ш. Губаевой). Кроме того, в долине Танхаздарьи в слоях, 
соответствующих, по мнению Г. Ф. Тетюхина (1960 г.), агитминской 
свите, он обнаружил остатки млекопитающих гиппарионового ком
плекса: Gasella deperdita G a n g r y , Rhinocerathidae gen. indet., 
Moschus cf. moschifernus и др. (определения В. С. Бажанова) . 

Мощность среднего — верхнего миоцена (?) в районе сел. Караиль 
25 м, в сел. Шурасан 1900 м и в Актау 120 м. Рассматриваемые породы 
в районе сел. Шурасан соответствуют свите крепких песчаников и кон
гломератов и низам свиты красновато-бурых алевролитов с подчинен
ными прослоями серых песчаников М. Н. Грамма и Ф. П. Корсакова 
(1952 г.) и, очевидно, могут быть сопоставлены с чильдаринской ритмо
свитой Дарваза и с верхней частью первой и низами второй свит 
К. В. Бабкова (1948 г.) в Таджикской депрессии. 
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Плиоцен 

Фаунистически охарактеризованные отложения нижнего и средне
го плиоцена в юго-западных отрогах Гиссарского хребта пока не ус
тановлены. В отдельных разрезах, ранее условно относимых к нижнему 
и среднему плиоцену (на основании сопоставления с тавильдаринской 
свитой Дарваза) , были обнаружены руководящие виды остракод верх
него плиоцена. Однако отсутствие в Сурхандарьинской впадине размыва 
между средним — верхним миоценом (?) и покрывающей его немой тол
щей (до 180 м) переслаивающихся серых, красноватых песчаников, 
алевролитов и глин свидетельствует о возможном присутствии в цент
ральной части этой впадины нижнего и среднего плиоцена. 

Верхний плиоцен 

На описываемой территории верхний плиоцен покрывает довольно 
значительную территорию и с резким угловым несогласием (за исклю
чением Сурхандарьинской впадины) залегает на породах мела, палео
гена и местами с размывом на миоцене. Судя по резкой смене окраски, 
петрографическому составу, структурным и текстурным особенностям, 
можно предполагать, что рассматриваемые толщи красноцветных и се-
роцветных моласс, состоящие в основном из песчаников, алевролитов, 
конгломератов и глин, формировались в континентальных условиях 
предгорного аллювиально-пролювиального шлейфа и пролювиальной 
равнины. 

Начало позднеплиоценового времени ознаменовалось новым эта
пом в тектоническом развитии юго-западных отрогов Гиссарского хреб
та, вызвавшим интенсивное поднятие этой и сопредельных с запада 
(Кунгуртау, Кассантау, Аляудынтау и др.) и востока (хр. Бабатаг 
и др.) территорий. Литологический состав отложений верхнего плиоце
на свидетельствует о том, что они почти сплошь состоят из продуктов 
разрушения палеогеновых, меловых, реже юрских и палеозойских по
род. 

Верхний плиоцен территории делится (снизу вверх) на тандырчин-
скую, гузарскую и яккабагскую свиты, с размывом залегающие одна 
на другой. 

Т а н д ы р ч и н с к а я с в и т а впервые была выделена М. Н. Грам
мом (1949 г.) взамен огуньской свиты Г. А. Беленького и С. X. Мирка-
маловой (1947 г.). Она подразделяется на две подсвиты. Нижняя под-
свита в большинстве случаев залегает со слабо выраженным угловым 
несогласием на размытой поверхности среднего — верхнего миоцена (?) 
или более древних пород, вплоть до верхнего мела. На западе, в пред
горной и низкогорной частях территории (колодец Ходжатутлы, сай 
Ойгйр, селения Кызылча, Байкурган, Дехканабад, Шурасан) она пред
ставлена переслаиванием пестр'оцветных глин, алевролитов и песчани
ков, иногда с маломощными линзами и базальным слоем гравелитов 
или конгломератов. На востоке, в районе выходов палеозоя (селения 
Тамшуш, Кассатараш и др.), разрез нижнетандырчинской подсвиты, 
видимо, замещается конгломератами, состоящими преимущественно из 
обломков розовато-серых гранитов. В глинах и алевролитах, развитых 
по саю Ойгыр, у селений Байкурган и Кызылча, обнаружены пресно
водные тонкостенные остракоды Potamocypris longisetosa B r o n s t e i n , 
Darwinula mendica M a n d e l s t . , Candona Candida M u l l . , C. elongata 
B r a d y , C. abichi L i v., Candoniella toranglyensis R o s y j e v a , C. 
suzini S c h n e i d . , Ilyocypris bradyi S a r s, Cyclocypris golovatsche-
vensis M a n d e l s t . , Limnocythere misera M a n d e l s t . , L. detruncata 
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S u z i n, L. tenuireticulata S u z i n, L. luculenta L i v., Cypria sp., Eucyp
ris sp., указывающие, по определению А. А. Бухариной, M. Ш. Губае
вой и В. В. Житиневой, на позднеплиоценовый возраст вмещающих по
род. Мощность этих отложений увеличивается от 35 ж у колодца Ход-
жатутлы до 300 м в районе сел. Шурасан. 

Нижняя подсвита тандырчинской свиты ранее ошибочно сопостав
лялась с тавильдаринской ритмоподсвитой Дарваза, которая соответст
вует по возрасту среднему — верхнему миоцену (Решения совещания..., 
1959). В Таджикской депрессии рассматриваемые отложения могут 
быть параллелизованы с езганской ритмосвитой и со средней частью 
второй свиты К- В. Бабкова (1948 г.), с четвертой и низами пятой свит 
Н. А. Кудрявцева (1932), а в Кызылкуме — с кассантауской свитой 
Г. Ю. Алферова, В. Г. Данилова и др. 

Верхняя подсвита тандырчинской свиты чаще всего залегает на 
размытой поверхности нижней подсвиты, срезая ее разные горизонты, 
а местами (районы селений Гузар, Кызылча и др.) с угловым несогла
сием. Она представлена внизу мощной, (до 950 м) монотонной толщей 
песчаников, желтовато-бурых, буровато-серых, желтовато-серых, корич
невых, мелко- и среднезернистых, местами глинистых, неслоистых, сла-
босцементированных, слюдистых, со слоями и линзами (до 5 м) глин, 
мергелей, алевролитов, гравелитов и конгломератов. В нижней части 
толщи на отдельных участках наблюдается косая слоистость, в верх
ней присутствуют известковистые журавчики (конкреции), гипсы и 
линзы грубообломочных пород. В составе линз гравелитов и конгломе
ратов преобладают средне- и плохоокатанные обломки светло-серых, 
серых известняков и песчаников палеогена, мела и палеозоя. 

В местах наиболее полного разреза (сел. Шурасан, Сурхандарьин-
ская впадина) тандырчинская свита венчается мощной толщей (до 
500 м) глин, алевролитов, реже песчаников, глинистых, красновато-бу
рых, буровато-коричневых, светло-коричневых, палевых, серых, пятни
стых, плотных, местами слоистых, известковистых, загипсованных, 
с карбонатными стяжениями и частыми линзами мелко- и среднегалеч-
ных конгломератов и гравелитов. В долине р. Тамшуш на розовато-се
рых конгломератах нижней подсвиты тандырчинской свиты несогласно 
залегают конгломераты верхней подсвиты (около 300 м). Они очень 
крепкие, крупнообломочные, валунные, состоят из слабоокатанных об
ломков серых гранитов, реже темно-серых и зеленоватых порфиритов, 
ранее сопоставляемых Ф. П. Корсаковым с каранакской свитой Дар
ваза. Таким образом, с запада на восток, в направлении к горным мас
сивам, материал, видимо, становится более грубым —от мелкозема до 
грубообломочного, что свидетельствует об оживлении тектонической 
деятельности, сопровождавшейся размывом подстилающих пород. На
ряду с явным размывом на северном Крыле Ташбулакской антикли
нали и между долинами рек Кызылдарья и Танхыздарья Ф. П. Корса
ков указывает и на согласное залегание палевых алевролитов и глин 
каранакской свиты на конгломератах тавильдаринской свиты, связан
ных с ними постепенным переходом. 

В разрезах сая Ойгыра, районов селений Байкурган и Кызылча 
М. Ш. Губаевой и А. А. Бухариной определены пресноводные остра
коды Limnocythere mubarekensis G г. in litt., L. tenuireticulata S u z i n, 
L. luculente L i v., L. detruncata S u z i n, Eucypris concinna S c h n e i d . , 
Eucypris sp., Ilyocypris bradyi S a r s , Potamocypris longisetosa B r o n -
s t e i n , Darwinula mendica M a n d e l s t . , Cyprinotus sp. и оогонии xa-
ровых водорослей, указывающие на позднеплиоценовый возраст вме
щающих пород. Мощность верхней подсвиты тандырчинской свиты 
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изменяется от 120 м в районе колодца Ходжатутлы до 800 м в районе 
сел. Шурасан. 

Тандырчинская свита может быть сопоставлена с сурхобской, та-
вильдаринской и каранакской ритмосвитами Дарваза, с верхами вто
рой, с третьей и четвертой свитами К. В. Бабкова (1948 г.) в Таджикской 
депрессии и с денгизкульской и саятской в Кызылкуме. Наблюдается 
значительное сокращение мощности подсвит тандырчинской свиты, 
а местами выпадение отдельных пачек из нижних частей разрезов под
свит от ядер синклиналей к сводам антиклиналей, в направлении кру
тых крыльев складок и флексурно-разрывных зон (Лянгарско-Караиль-
ская), что указывает на непрерывный конседиментационный рост поло
жительных структур. 

Генетически мелкоземистая часть тандырчинской свиты отлага
лась, по-видимому, в условиях аллювиально-пролювиальной равнины, 
а песчаная и грубообломочная — в пролювиальных фациях предгорного 
шлейфа, участками — озерного бассейна. 

Г у з а р с к а я с в и т а выделена Г. А. Беленьким и С. X. Мирка-
маловой (1947 г.) в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, где 
имеет широкое распространение. Она почти повсеместно с размывом 
залегает на разных горизонтах тандырчинской свиты, миоцена, палео
гена, мела, а на южном склоне гор Каратюбе и у сел. Гиссарак — на 
палеозое. Накопление гузарской свиты связано с более значительными 
поднятиями, достигшими больших размеров в конце неогенового пе
риода; они преобразили рельеф и вызвали мощное горное оледенение. 

На северо-западном крыле Белисыайнакской антиклинали, а также 
в Кызылчинской, Байкурганской и Дахканабадской синклиналях свита 
представлена линзовидно переслаивающимися конгломератами, граве
литами и разнозернистыми полимиктовыми косослоистыми песчани
ками, темно-серыми, бурыми, красновато-коричневыми, средней крепо
сти с песчано-известковистым цементом базального типа. В районе се
лений Шурджи, Самака, Караиля и в мульде Саятской синклинали 
в толщу конгломератов вклиниваются паттумы, светло-серые, реже 
красновато-бурые, известковистые, запесоченные, и алевролиты, иногда 
с журавчиковыми стяжениями причудливых форм. На плоскостях на
слоения алевролитов наблюдаются черные марганцевые выцветы. 

На водоразделе между реками Кызылдарья и Кызыл Ф. П. Корса
ков отмечает согласное залегание мощной (более 100 м) толщи серых 
валунных, некрепко сцементированных конгломератов полизакской 
свиты на каранакской свите. 

Галька конгломератов и гравелитов в нижней части разреза со
стоит в основном из плохо- и среднеокатанных обломков известняков 
и мергелей палеогена, песчаников, ракушников и глин верхнего мела, 
а в верхней — из хорошо окатанных обломков песчаников и известня
ков нижнего мела, юры и палеозоя. Вместе с этим в зависимости от 
области сноса материала в составе конгломератовой толщи гузарской 
свиты наблюдается следующая закономерность: вдоль Ширабадской 
антиклинали в направлении на юго-запад до сел. Самак в конгломера^-
тах преобладают обломки известняков палеозоя, в мульде Саятской 
синклинали —преимущественно граниты и гранодиориты палеозоя, 
у селений Ишкент и Тюнбулак — юрские известняки, в районе селений 
Огунь, Шургузар и Дехканабад —известняки, ракушники, песчаники 
мела, у селений Гузар, Яккабаг, горы Белисыайнак —известняки и 
мергели бухарских и алайских слоев палеогена. Размер галек умень
шается снизу вверх по разрезу от 10 до 1—2 см в поперечнике, встре
чаются валуны до 1 м, изредка глыбы до 3 ж. В этом же направлении 
улучшается сортировка материала. Мощность гузарской свиты колеб-
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лется от 135 м в районе сел. Кызылдарья до 800 м у сел. Шурасан. 
Отложения образовались в условиях предгорного шлейфа, куда круп
нообломочный материал выносился временно- и постояннодействующи-
ми многоводными горными потоками. 

Гузарская свита сопоставляется на востоке с полизакской ритмо-
свитой Дарваза, с пятой свитой К. В. Бабкова (1948 г.) в Таджикской 
депрессии, с заирской и садыварской свитами в Кызылкуме. 

Я к к а б а г с к а я с в и т а впервые была выделена С. В. Екшибаро-
вым (1962) и описана предположительно как нижний антропоген. По 
данным С. В. Екшибарова, X. В. Рыскиной и др., она с размывом зале
гает на различных горизонтах гузарской. свиты (у селений Гузар, Урта-
кишлак, Караиль, Ойгыр, Байкурган) и нижележащих породах, вплоть 
до бухарских слоев палеоцена (междуречье Лянгардарьи и Гузар-
дарьи). Представлена яккабагская свита мощной толщей континен
тальных моласс, сложенных глинами и алевролитами, бурыми, коричне
выми, желтоватыми, неслоистыми, комковатыми, с прослоями разнозер-
нистых песчаников, гравелитов и конгломератов Мелко-, реже крупно
галечных, некрепких, косослоистых. В районе сел. Байкурган мощность 
яккабагской свиты до 490 м. 

На левобережье Сурхандарьи (западный склон хр. Бабатаг) 
к плиоцену также отнесены буроцветные алевролиты и глины, переслаи
вающиеся с серыми песчаниками и конгломератами с обломками мело
вых и палеогеновых песчаников и известняков (более 1000 м), согласно 
залегающих на хингоуской серии. Верхняя часть этих отложений, оче
видно, является аналогом яккабагской свиты. 

В Кашкадарьинской впадине яккабагская свита сложена преиму
щественно алевролитами, светло-серыми с желтоватым оттенком, ком
коватого строения. В них имеются частые линзовидные слои (до 10 м) 
песчаников, глинистых олигомиктовых, косослоистых, и конгломератов 
среднегалечных, плохоотсортированных, крепких; местами (сел. Бешбу-
лак) конгломераты переходят в рыхлые галечники. 

В конгломератах, развитых в южных районах рассматриваемой тер
ритории, преобладают обломки пород бухарских слоев палеогена и 
мела (известняки, ракушечники, песчаники), а в северных (у сел. Ми-
раки) — силурийских темно-серых сланцев. 

В районе селений Белисыайнак, Гузар, Яккабаг яккабагская свита 
заканчивается мощной (до 200 м) толщей песков, желтовато-бурых, се
рых, крупнозернистых, косослоистых, неотсортированных, с включения
ми мелкой (до 2 см в поперечнике) среднеокатанной гальки известня
ков и песчаников. 

Общая мощность яккабагской свиты в синклинальных прогибах, 
по-видимому, превышает 850 м. Окраска, структурные и текстурные 
особенности рассматриваемых осадков свидетельствуют о том, что они 
накапливались на поверхности аллювиально-пролювиальной равнины, 
испытывавшей в конце позднего плиоцена (возможно и в начале ран
него антропогена) опускание и ослабление энергии водных потоков. 

Яккабагская свита сопоставляется с джаридиридинской и килим-
бинской свитами Дарваза и ташакырской свитой Кызылкума. 

ФЕРГАНСКАЯ ВПАДИНА 

Вопросы разработки стратиграфии кайнозойских моласс Ферганы,, 
как известно, привлекали внимание многих исследователей и до сих 
пор полностью не разрешены. Несмотря на большой объем проделанной 
раб|отъ1 и обилие стратиграфических схем, до сих пор еще не было 
предложено единой стратиграфической схемы моласс Ферганы. Имею-
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щиеся схемы, основанные на различных корреляционных частных стра
тиграфических принципах, применимы в основном для тех локальных 
районов, где они разрабатывались. 

До недавнего времени в центре внимания геологов были схемы 
К. П. Калицкого, О. С. Вялова и Н. П. Васильковского. Схема О. С. Вя-
лова (1935а, 1947), в основе которой лежит изучение общих литологи-
ческих признаков пород, получила в свое время довольно широкое рас
пространение в производственной практике геологов-нефтяников. Раз
работанная на неполном исфаринском разрезе, где имеется ряд несо
гласий, эта схема была механически распространена и на другие 
районы. 

Схема Н. П. Васильковского (1935а, 19416, 1951) разрабатывалась 
как сугубо местная для своеобразных фаций северо-западной части 
Ферганы (районы гор Акчоп — Супетау). Вследствие частичной палеон
тологической обоснованности она принята на северо-западе Ферганы 
всеми геологами за эталон и почти не подвергалась существенным из
менениям. 

Западноферганский разрез моласс (горы Акбель, Акчоп) в палео
гене и неогене характеризуется наибольшей послойной детальностью, 
непрерывностью их накопления и достоверностью расчленения свит 
(имеющих общую мощность до 1800 м) и их наиболее полной палеон
тологической характеристикой. Здесь установлены три горизонта с ис
копаемыми позвоночными (см. табл. 51), 67 горизонтов с остракодами 
(см. табл. 50) и 80 горизонтов, в которых установлены пыльца и споры. 
Очень важно, что последние являются осредненными для всего бассей
на Ферганы. Все его реки сносили и смешивали пыльцу и споры, сли
ваясь в р. палео-Сырдарью, а она текла в западно-ферганское пониже
ние, в длительно находившееся здесь озеро (просуществовало до на
чала среднего плиоцена). Денудацией не вскрыты лишь самые низы 
моласс и подстилающий морской палеоген, для которых спорово-пыль-
певые характеристики получены в других ферганских разрезах. 

В очерке принята единая рабочая схема стратиграфии неогеновых 
отложений востока Средней Азии, выработанная на Межведомствен
ном стратиграфическом неогеновом совещании производственных, ака
демических и учебных геологических организаций Средней Азии 
в 1963 г., причем эталонным стратотипом послужил самый полный и 
мощный (около 11 км) хингоу-сарыобский разрез моласс в Дарвазе. 
Особенно хорошо увязываются с опорным дарвазским разрезом папан-
ский и алдыярский разрезы моласс в юго-восточной части Ферганы и 
несколько труднее сопоставляется с ним фациально отличный западно
ферганский. В них В. И. Поповым, Н. А. Садовской и А. С. Теленковым 
выделены стратиграфические единицы, по объему, литологическим при
знакам и возрасту являющиеся аналогами дарвазских свит и получив
шие те же названия. Эти сопоставления, однако, сохраняют некоторые 
элементы условности ввиду недостаточной палеонтологической и пали
нологической характеристики сравниваемых опорных разрезов, особен
но дарвазского. В этих разрезах аналоги дарвазских свит прослежены 
А. С. Теленковым, О. М. Ромашко и отчасти В. И. Поповым в других 
разрезах моласс Ферганы. Для большей наглядности авторы сохраняют 
в характеризуемой далее схеме также привившиеся в работах геологов 
наименования основных более крупных стратиграфических подразделе
ний, предложенные О. С. Вяловым (1935а). 

Ниже излагается стратиграфическая схема неогеновых формаций 
Северной, Восточной, Южной и Западной Ферганы (см. приложение 
17, рис. 26—29). Учитывая, что в ряде районов Ферганской котловины 
отложения кайнозойских моласс тесно связаны с нижележащими мор-
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Рис. 26. Схема сопоставления стра
тиграфических разрезов кайнозой
ских моласс северо-западной, се
верной и северо-восточной частей 

Ферганской впадины 
/ — конгломерат, гравелит; 2 — пес
чаник; 3 — паттум (песчано-алеври-
товая порода, алеврит, алевролит, 
глина, мергель); 4 — известняк, 5 — 
гипс пластовый; 6 — гипс рассеян
ный (жилки, вкрапления); 7 — соль 

пластовая 

http://jurassic.ru/



Свиты 
Снд Сев Ала-

Шорсу Ш, Раоат, Сев Сох, Нопцигай, Сев.Фер- Я^хату/п, Андижан, Хартум, мышик, Акмечеть, 
скв~5 скв 3 скв.? скв.Ч дамская скв.1 скв 130 скв! скв 9 скв.З 

Полизакская 
(талдыкская) 

О О О О 

о о о с 

О О О 
О О О 

О О О 

О О О 

О О О 
О О О 

о_о_о 

О О О 

О оос 
С 0 О о С с 
О О О 

о о с каранакская 
(окдуринская) 
каранакская 
(окдуринская) 

/// Тавильдарын- '/ ская 
(папанская) 

N « ская 
(папанская) / 
Езганская 
(алдыярская) 
Сцрхобская 

(кйпланкуль) I Чильдаринская 
(искинаукатск) \ I шурысайская 
(кШаасигатск.) К 1 

Сумсарская 

Рл Рл н 9 г 

Ро \ 1 
О 200 400 600м 

Рис. 27. Схема сопоставления стратиграфических разрезов кайнозойских моласс южной и юго-
восточнрй частей Ферганы (зона флексурного погружения) 

Условные обозначения см. на рис. 26 

Рис. 28. Схема сопоставления стратиграфических разрезов кайнозойских моласс южной 
восточной частей Ферганской впадины (зона адырных поднятий) 

Условные обозначения см. на рис. 26 
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Рис. 29. Схема сопоставления стра
тиграфических разрезов кайнозой
ских моласс юго-восточной части 

Ферганской впадины 
Условные обозначения см. на рис. 26 
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скими осадками палеогеновой системы, отложения верхней части олиго-
цена рассматриваются совместно с отложениями неогеновой системы. 

Континентальные отложения по окраске аэроморфных мелкозе-
мистых пород отчетливо подразделяются на два крупных цветовых рит
ма: красноцветный и буроцветный с подчиненными красноцветными 
пачками. Образования красноцветных моласс преимущественно мелко
обломочные и мелкоземистые, судя по палинологическим данным (Са
довская, 1955, 1958; А. М. Давыдченко, 1963 г.; Петрова, 1964), отлага
лись в субтропическом или теплоумеренном климате. Буроцветные мо-
лассы, часто с довольно значительным развитием конгломератов, обра
зовались в умеренном и переменно прохладом климате. 

Смена субтропических климатических условий на умеренно клима
тические, сопровождаемая сменой красноцветных аэроморфных пород 
на буроцветные, по аналогии с южной зоной СССР, а также по скуд
ным находкам костей позвоночных, макрофауны и микрофауны прини
мается за границу миоцена и плиоцена. Красноцветные осадки объеди
нены в массагетскую, а буроцветные — в бактрийскую толщи, отвечаю
щие первая среднему и верхнему олигоцену — миоцену, вторая — плио
цену. 

Массагетская красноцветная толща подразделяется на нижне-, 
средне- и верхнемассагетскую подтолщи. В нижнемассагетскую подтол-
щу входит одна свита — шурысайская (средний и верхний олигоцен). 
Среднемассагетская подтолща также включает одну свиту — чильдар-
инскую (нижний миоцен). Верхнемассагетская подтолща, аналог хин-
гоуской свиты Дарваза, по А. Р. Бурачеку, подразделяется на две 
свиты: езганскую (средний миоцен) и сурхобскую (верхний миоцен). 

Бактрийская буроцветная толща подразделяется на нижнебактрий-
скую подтолщу — тавильдаринская свита (нижний и большая часть 
среднего плиоцена) и верхнебактрийскую подтолщу. Последняя состоит 
из трех свит: каранакской (верхняя часть среднего и низы верхнего 
плиоцена), полизакской (середина верхнего плиоцена), джаридиридин-
ской (верхняя часть верхнего плиоцена). 

Верхняя граница континентальных формаций неогена, принятая 
в описании, отражена в схеме стратиграфии четвертичных отложений 
Средней Азии и Казахстана (1961—1962), утвержденной Межведом
ственным стратиграфическим комитетом в декабре 1962 г. 

Верхний олигоцен (?) — миоцен 

Массагетская толща 

Нижнемассагетская подтолща. Осадками нижнемассагетской под
толщи начинаются собственно кайнозойские континентальные отложе
ния Ферганы. Как уже говорилось, эта подтолща включает одну 
ш у р ы с а й с к у ю с в и т у . Аналогами ее являются майлисайская сви
та на севере и карасугатская на востоке Ферганы. Отложения свиты со
ответствуют нижней половине шоколадно-красных глин с гипсами рай
она сел. Шорсу. Сопоставляется свита с первой половиной кирпично-
красной свиты К. П. Калицкого и О. С. Вялова. 

Представлена шурысайская свита обычно темно окрашенными 
красноцветными глинисто-алеврито-песчаными породами, которые ча
сто содержат жилки гипса и рассеянную соль. 

В Северной Фергане это чередующиеся между собой шоколадно-
красные алевролиты, паттумы и буровато-красные, местами серые пес
чаники, реже гравелиты. Мощность их 200—280 м. В Восточной Ферга
не в свите заметно преобладают грубые петрографические разности, 
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часто наблюдаются линзообразные прослои мелкогалечного конгломе
рата. Мощность свиты колеблется от 50 до 190 м; часто уменьшение ее 
отмечается в местах срезания осадками чильдаринской (см. рис. 28) 
или езганской и каранакской свит. 

Разрезы Южной Ферганы характеризуются чередованием шоколад-
но-красных и темно-кирпично-красных алевропелитов, алевролитов, 
реже паттумов с буровато-красными редкими прослоями песчаников. 
Местами отмечаются прослои (до 25 см) гипса, еще реже мергеля. 
В разрезах от сел. Риштан и далее на запад до рудника Сулюкта в ниж
ней части свиты среди прослоев озерных осадков встречаются тонкие 
прослои вулканического пепла. 

В районах сел. Сель-Рохо, р. Исфары, сел. Шураб и западной ча
сти Наукатской котловины отмечается фациальное замещение конти
нентальных осадков шурысайской свиты морскими отложениями сум-
сарской свиты. 

Из органических остатков в свите крайне редко встречаются рако
вины пресноводных остракод (см. табл. 50), среди которых в майли-
сайском разрезе М. Н. Грамм определил Limnocythere kuschnari G г. 
in litt. В вышележащих красноцветных молассах найдены остракоды, 
не встречающиеся ниже миоцена. 

В Таджикской депрессии в шурысайской свите Г. П. Крайденковым 
встречены Tellina postera, Gari angusta, Pitar beyrichi, Corbula hencke-
tisiana, Congeria nysti, широко распространенные в средне-верхнеолиго-
ценовых отложениях юга СССР и Западной Европы. 

Шурысайская свита не охарактеризована палинологическими дан
ными, за исключением нескольких, требующих проверки образцов с су-
хостепной растительностью из разрезов Южной Ферганы. По А. М. Да-
выдченко (1963 г.) в эталонном дарвазском разрезе шурысайская сви
та имеет принципиально такую же спорово-пыльцевую характеристику, 
как сумсарская. На этом основании шурысайская свита условно отно
сится к палеогену. 

Среднемассагетская подтолща. К ч и л ь д а р и н с к о й с в и т е от
несены кирпично-красные алевропелиты, алевролиты, охристо-красные 
песчаники с прослоями мелкогалечного конгломерата. Выделялась она 
ранее на западе Ферганы как подсоленосная свита и соленосная свита 
А ь а на юго-востоке как искинаукатская свита (Теленков, 1964). 

Одним из существенных критериев при выделении свиты является 
повсеместное погрубение ее осадков по сравнению с нижележащей шу
рысайской, а также почти полное отсутствие в ней гипса и соли, за ис
ключением верхней трети разреза. 

Чильдаринская свита сложена главным образом охристо-красными 
песчаниками с линзообразными прослоями гравелита. В базальном го
ризонте свиты встречены переотложенные устрицы; отмечается также 
переотложенный глауконит —признак скрытого углового несогласия 
(г. Алдыяр, сел. Папан, реки Тар, Куршаб, Нарын, Андижанская анте-
клиза). Свита залегает на более древних отложениях обычно с размы
вом, в подошве наблюдается горизонт гравелита, обогащенного галь^ 
кой; местами он представлен охристо-красными грубозернистыми пес
чаниками. Мощность горизонта колеблется от 20 до 250 м (г. Алдыяр). 

В некоторых пунктах Ферганы мощность свиты резко уменьшается 
или свита полностью срезается в результате проявления предпоздне-
массагетского или предпозднебактрийского размыва. Так, например, 
отложения ее отсутствуют в разрезах районов селений Сумсар — Вар-
зык, Испаран — Исковат на севере, Сель-Рохо, Исфара, Шураб, Шорсу, 
Гузан на юге и значительно сокращены в районах рек Майлисай, На
рын, сел. Папан, Андижанской группы структур и др. 
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Отсутствие отложений чильдаринской свиты в ряде разрезов Фер
ганской впадины наложило отпечаток на стратиграфические схемы пре
дыдущих исследователей. В этих схемах нет отдельно выделенного стра
тиграфического подразделения, которое соответствовало бы описывае
мой свите. О. С. Вялов в качестве стратотипа принял разрез у сел. Неф-
теабад, где по нашим данным чильдаринская свита отсутствует в связи 
с проявлением предбактрийского размыва. М. Н. Грамм разрабатывал 
свою схему на основании разрезов Северной Ферганы. Здесь в опорном 
сумсар-варзыкском разрезе чильдаринская свита также отсутствует, 
так как уничтожена предезганским размывом, а в других разрезах 
сильно сокращена по мощности. 

Исследования последних лет показывают, что верхняя часть кир-
пично-красной свиты К. П. Калицкого и О. С. Вялова в ряде разрезов 
выделяется в самостоятельную стратиграфическую единицу, причем 
она особенно хорошо опознается в восточной части депрессии. 

Возраст чильдаринской свиты считается в основном раннемиоце-
новым, но частично может быть позднеолигоценовым и раннемиоцено-
вым, судя по находке в ее слоях вблизи ст. Волдырь М. Н. Граммом 
листьев тополя Populus mutabilis (средний олигоцен — средний мио
цен). 

Чильдаринская свита в Узбекистане в низах и в середине разреза 
пока не охарактеризована спорово-пыльцевыми данными. В Дарвазе 
эти горизонты, по исследованиям А. М. Давыдченко (1963 г.), имеют 
уже иную палинологическую характеристику, чем подстилающие 
свиты — сумсарская и шурысайская. В частности, тут сокращаются или 
исчезают папоротники древних семейств и заметно возрастает количе
ство широколиственных, а также кипарисовых (арчи). Последнее сви
детельствует о некотором похолодании климата. 

По границе шурысайской и чильдаринской свит резко изменяются 
литологические, тектонические, палеомагнитные, палеоклиматические 
и палинологические особенности молассовых отложений. Поэтому по 
ней удобно провести резкую, хотя и условную в возрастном отношении, 
границу между двумя крупными стратиграфическими подразделения
ми— палеогеном (олигоценом) и неогеном (миоценом). Чильдарин
ская свита условно относится к нижнему миоцену, а верхняя часть ее 
к началу среднего миоцена, хотя это предположение пока не подтверж
дено прямыми палеонтологическими данными. Этому не противоречат 
найденные в этой свите Populus mutabilis в пределах Сурхандарьин
ской мегасинклинали у ст. Волдырь. Однако климат в то время был 
мало влажным, так как в большей части разреза чильдаринской свиты 
почти отсутствуют гидроморфные осадки. Всюду отлагались кирпично-
красные слои, нередко с преобладанием или сплошным развитием мел-
коземистых осадков. Наблюдающееся появление в верхней трети раз
реза свиты пластов песчаника, а также гидроморфная зелено-серая 
их окраска и потемнение окраски мелкоземистых красноцветов сбли
жает эти горизонты с вышележащей езганской свитой, что свидетельст
вует о начавшемся большом стоке речных вод, следовательно, о начале 
увлажнения Климата. Вероятно, это было связано с усилением конден
сации влаги в связи с начавшимся развитием поднятий. 

Несмотря на это, в конце отложения чильдаринской свиты иногда 
наблюдается максимум развития, галогенеза в понижениях межгорных 
впадин, иногда выраженного пластами гипсов, а в Западной Фергане 
и по р. Нарын — даже пластами каменной соли. Это в некоторой сте
пени сближает верхи чильдаринской свиты с первым среднемиоцено-
вым тарханским ярусом, который отличается наиболее тонким пелито-
вым составом по сравнению со следующим чокракским ярусом. Поэто-
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му чильдаринская свита заканчивает ритм осадконакопления, пред
шествуя отложению гипсоносной езганской свиты, которая по составу 
осадков соответствует менее развитой ступени галогенеза и, следова
тельно, должна начинать новый крупный ритм осадконакопления. 

В связи с этими изменениями режима общий палеоэкологический 
облик спорово-пыльцевых спектров, установленных Н. А. Садовской 
в соленосной свите, в ряде горизонтов заметно сближается со спорово-
пыльцевыми комплексами гипсоносной езганской свиты. Все раститель
ные формы, пыльца и споры которых были установлены в соленосной 
свите, также были встречены и в гипсоносной свите. 

В составе спорово-пыльцевых спектров соленосной свиты, также 
как и в езганской, преобладает пыльца широколиственных пород (от 
31—43—21% внизу до 38—64—10% вверху) со значительным участием 
пыльцы субтропических и тропических древесных пород (от 12—20% 
внизу до 14—16—10% вверху), а также южных хвойных (от 30—5% 
внизу до 5—10% вверху). Пыльца северных хвойных составляет в ниж
ней части соленосной свиты 1—5%, увеличивается в нижней части вто
рой половины разреза свиты до 7—16% и исчезает в самых ее верхах. 
Постоянно присутствуют споры папоротников древних семейств (2— 
9% внизу до 1—3% вверху). Пыльца степного разнотравья составляет 
15—26% внизу и 4—8—74% вверху, причем состав ее менее разнооб
разен, чем в гипсоносной свите. Преобладает пыльца из семейства слож
ноцветных и лебедовых. 

Надо отметить отличие спектров нижней части соленосной свиты 
от спектров вышележащих горизонтов и гипсоносной езганской свиты. 
Оно заключается в очень повышенном содержании пыльцы южных хвой
ных (до 3 0 % ) — т и с , таксодиевые, а также субтропических и тропиче
ских древесных форм (12—20%)—самшит, миртовые, ликвидамбар 
и др. Все это сближает данные спектры со спектрами олигоценового 
возраста. 

В отличие от гипсоносной езганской свиты наблюдается гораздо 
более резкое колебание состава спор и пыльцы в разных горизонтах, 
в частности, резкое увеличение количества сухолюбивых растений 
в нижней трети разреза соленосной свиты и в ее верхней части. 

В развитии растительности устанавливаются следующие климати
ческие фазы (снизу вверх): 1) теплая влажная, 2) теплая умеренно 
сухая, 3) теплая влажная и 4) теплая умеренно сухая. 

Общее количество растительных форм, пыльца и споры которых 
определены в соленосной свите (62 формы) в 2 раза меньше, чем в ез
ганской (120 форм). Это говорит о том, что соленосная свита относится 
к другой ритмоклиматической единице, чем вышележащие гипсоносные 
отложения езганской и сурхобской свит. 

Мощность чильдаринской свиты колеблется в широких пределах: 
в районах гор Акчоп — Акбель — Супетау до 1790 м, селений Чует — 
Пап до 380 м, г. Намангана — сел. Майлисай 130—175 м, по Андижан
ской группе структур 30 ж в осевой части адырных поднятий и до 
330 м в зоне флексурного северного погружения. 

Верхнемассагетская подтолща. К е з г а н с к о й с в и т е в Западной 
Фергане отнесены осадки нижней части гипсоносной А 2 свиты (Н. П. Ва-
сильковский, 1953 г.), включенные ранее Н. Н. Бакуном и Г. А. Кале-
дой (1963 г.) в состав бардамкульской свиты. Езганская свита пред
ставлена переслаиванием зеленовато-серых, темно-бурых алевропели-
тов, красно-бурых алевролитов с пластами гипса и реже каменной со
ли. Содержание химических осадков закономерно увеличивается как по 
количеству прослоев, так и по мощности от подошвы гипсоносных отло-
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жений к кровле. Мощность в районе Акбеля до 1050 м, в восточном 
направлении она уменьшается. 

В Южной и Северной Фергане эта часть разреза моласс выделяется 
под названием а л д ы я р с к о й с в и т ы (Теленков, 1964) и параллели-
зуется с нижней частью обчакской свиты М. Н. Грамма (1959). В этих 
районах свита сложена темными буро-красными алевропелитами, реже 
пелоалевролитами с прослоями гидроморфных серых песчаников, ино
гда содержащих гравий. Наличие прослоев таких песчаников создает 
характерную ребристую форму рельефа. Изредка отмечаются мало
мощные прожилки сингенетично-эпигенетичного гипса. На нижележа
щих отложениях свита залегает с размывом, в подошве имеется мощ
ный пласт песчаника, содержащего гравий, часто с включением окаты
шей известняков из отложений палеогена и переотложенных устриц, 
что говорит о скрытом несогласии. 

В Сумсар-Варзыкском районе, Андижанской группе структур, 
в сел. Чангырташ и в ряде разрезов юга Ферганы свита с угловым не
согласием залегает на среднемассагетской и нижнемассагетской под-
толщах. Вышеописанный базалъный горизонт сопоставляется на севере 
с обчакским горизонтом (по В. И. Попову и М. Н. Грамму). 

Авторы очерка считают, что в Андижанской группе структур за го
ризонт «С», по Г. И. Шатову, принимаются два разных горизонта. Пер
вый из них приурочен к низам описываемой свиты (район сел. Чангыр
т а ш — ядро антиклинали), второй — составляет собственно горизонт «С» 
(I пласт геологов-нефтяников), залегающий в основании верхнебак-
трийской подтолщи (Андижанская структура, Южный Аламышик). 

В восточных районах и по периферии депрессии свита сложена 
более грубыми осадками — охристо-красными грубыми песчаниками, 
часто переходящими в гравийные и мелкогалечные конгломераты (ниж
няя половина бледно-розовой свиты 1 геологов-нефтяников). 

Возраст свиты определяется условно как среднемиоценовый по на
ходке Mastodon cf. angustidens S o w . (средний — верхний миоцен), сде
ланной У. А. Кухмазовым и Н. А. Садовской в хр. Аруктау в самых 
низах вышележащей сурхобской свиты. В целом свита крайне бедна 
органическими остатками. 

По данным М. Н. Грамма (1959), в Северной Фергане изредка 
встречаются хары (см. табл. 53), пресноводные гастроподы (см. табл. 
52) и остракоды (см. табл. 50), среди них миоценовые Mediocypris; 
в Западной Фергане в нижней гипсоносной подсвите встречены пресно
водные остракоды Cyprideis littoralis B r a d у, известные только с нача
ла среднего миоцена (Г. Ф. Шнейдер, 1947 г.; Грамм, 1951). В самом 
основании налегающей верхнемиоценовой сурхобской свиты в Южно-
Таджикской депрессии найден череп средне-позднемиоценового слона 
Mastodon aff. angustidens, что также не противоречит вероятному сред-
немиоценовому возрасту свиты. 

Наблюдающееся в начале езганской свиты резкое оживление тек
тонических движений и местами перерыв в ее основании соответствуют 
условиям накопления чокракского горизонта более западных районов 
Средней Азии. 

Во время накопления свиты в понижениях существовали обширные 
субтропические аллювиальные равнины, а окружающие их возвышенно
сти достигали уже достаточной высоты и конденсировали много влаги, 

1 В некоторых разрезах Северной, Восточной и Южной Ферганы бледно-розовой 
свите соответствуют осадки нижнебактрийской подтолщи (тавильдаринская свита). 
Следовательно, в различных пунктах Ферганы, как справедливо указывает и 
М. Н. Грамм (1959), под названием «бледно-розовая свита» ошибочно выделяются 
свиты различного возраста. 
42 Зак. 93 
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питавшей крупные и многочисленные речные потоки. Последние всюду 
на равнинах откладывали часто перемежающиеся пласты зелено-серых 
песчаников (гидроморфных) и темно-красных алевритовых осадков-
(аэроморфных). Эти особенности сохраняются в течение всего времени 
отложения езганской свиты, хотя в середине ее накопления намечается 
фаза некоторого усиления поднятий и местами даже накопление линз 
конгломератов. Время отложения свиты характеризовалось оптималь
ными условиями для развития растительности. В них Н. А. Садовской 
на основании спорово-пыльцевого анализа установлено наибольшее ко
личество растительных форм (121), что соответствует максимальному 
расцвету тургайской флоры (А. Н. Криштофович, В. И. Баранов, 
Е. П. Коровин), имевшему место в среднем миоцене. 

В спорово-пыльцевых спектрах довольно равномерно представлены 
все палеоэкологические группы. Количественные соотношения между 
этими группами выдержаны по всему разрезу езганской свиты, испыты
вают снизу вверх только постепенные изменения. Особенно устойчиво 
содержание широколиственных пород (от 24 до 47% внизу до 11—25% 
вверху) и южных хвойных за счет увеличения пыльцы кипарисовых, 
(от 3—12 до 6—19%). Вверху сокращается количество пыльцы субтро
пических форм (от 11—37 до 4—6%), а также спор папоротников-экзо-
тов. Кверху возрастает содержание пыльцы северных хвойных, произ
раставших в горах (от 2—9 до 12—17%), мелколистных древесных, 
спор плаунов и папоротников из семейства кочедыжниковых (бобовид
ная форма), а также пыльцы степного разнотравья, характеризовав
шего сухие холмы равнин и междуречье. Это говорит о некотором уси
лении контрастности рельефа и об очень постепенном и нерезко выра
женном иссушении климата к концу образования езганской свиты. 

В развитии растительности устанавливаются следующие климати
ческие фазы (снизу вверх): 1) теплая влажная, 2) теплая сухая,3) теп
лая умеренно влажная (на поднятиях умеренно прохладная), 4) теплая-
влажная и 5) теплая умеренно сухая. 

Мощность езганской свиты на севере колеблется от 500 до 660 м 
(сел. Сумсар — г. Наманган — сел. Майлисай), на юге — от 30 до 240 ж 
(в зоне адырных поднятий) и от 300 до 440 м (в зоне флексурного по
гружения). Необходимо также отметить, что в ряде разрезов юга Фер
ганы (селения Сель-Рохо, Ким, Исфара, Гузан, Чангара, Чимион, На й-
ман) осадки свиты полностью срезаются в результате предтавильдарин-
ского и предкаранакского несогласий, а в ряде разрезов (по скважи
нам у селений Щорсу, Рават, Северный Сох, Капчигай, Хартум, Север
ный Аламышик), в основном в зоне флексурного погружения адырных 
складок, очень трудно отделяются от вышележащей сурхобской свиты 
и описываются как нерасчлененньге осадки верхнемассагетской под-
толщи. 

С у р х о б с к а я с в и т а выделена в Южной и Северной Фергане 
под названием к а п л а н к у л ь с к о й (Теленков, 1964). Аэроморфная-
окраска сурхобской свиты близка к окраске езганской свиты, поэтому 
эти свиты часто трудно разделимы. При внимательном анализе выяв
ляется, что аэроморфная окраска сурхобской свиты несколько светлее, 
с красноватым оттенком, а в мощных пачках имеет сиреневый оттенок. 
Кроме того, в середине разреза появляются прослои мелкоземов, окра
шенных в кирпично-красные и охристо-красные тона. 

Гранулометрический состав пород сурхобской свиты гораздо гру
бее, чем подстилающей, и характеризуется появлением пачек мусорных 
песчаных алевролитов, алевропелитов и паттумов. Очень редко содер
жит маломощные прослои мергелей, единичные прослои гипса и соли. 

http://jurassic.ru/



НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 659 

В осевой части структур Андижанской группы, в разрезах моласс 
вдоль адыров от рудника Сулюкта до сел. Найман по рекам Тар и 
Каракульджа осадки свиты почти полностью срезаются предтавильда-
ринским и предкаранакским размывом. Очень сильно также сокраща
ются по мощности разрезы Северной и Восточной Ферганы. 

Мощность свиты на севере Ферганы колеблется от 270 до 355 мг 

максимальная в районе г. Намангана. На юге свита почти неотделима 
от нижележащей езганской; их общая мощность 230—900 м. 

В разрезах гор Акчоп — Акбель — Супетау к сурхобской свите от
несена средняя и верхняя части гипсоносной свиты Аг, объединенные 
Н. Н. Бакуном и Г. А. Каледой в к ы з ы л д ж а р с к у ю с в и т у . В ли-
тологическом отношении свита довольно отчетливо подразделяется на 
две части, из которых нижняя характеризуется более грубым составом. 
Здесь отмечены песчанистые алевролиты с прослоями зеленых, зелено
вато-серых алевропелитов и гипсов. В верхней части количество про
слоев алевролитов меньше, но больше алевропелитов и гипса. Мощ
ность свиты достигает 1600 м. 

В осадках, слагающих сурхобскую свиту, М. Н. Граммом опреде
лены остракоды Cyprideis littoralis B r a d y , единичные экземпляры 
Limnocythere sp., Cyprinotus aff. formalis S c h n e i d . m s c , C. aff. batu-
rini S c h n e i d . msc , Cyprinotus sp., Eucypris sp., Iliocypris bradyi 
S a r s., / . gybba R a m d о h r, Iliocypris sp. В кровле свиты встречены 
Eucypris porsugelensis M a n d e l s t . и Limnocythere ex gr. iliensis 
В о d i n а. На основании этих находок M. Н. Грамм определяет возраст 
вмещающих отложений как конец позднего миоцена. Об этом говорит 
также находка в низах свиты остатков средне-позднемиоценового сло
на Mastodon cf. angustidens S o w . , а также наличие Iliocypris bradyi и 
/. gybba, которые, по M. Н. Грамму, не встречаются в осадках древнее 
караганского горизонта. 

Сурхобская свита относится к верхнему миоцену. Содержит «крас-
ноцветную» гиппарионовую фауну (верхний миоцен). В основании ее 
найдены остатки уже упоминавшегося средне-позднемиоценового ма
стодонта, а у кровли — отпечатки позднемиоценового папоротника 
Pteris oeningensis. В вышележащей тавильдаринской свите найден пан
цирь плиоценовой черепахи Testudo. 

В составе растительности, по данным Н. А. Садовской, происходит 
дальнейшее сокращение и обеднение видового состава широколиствен
ных пород (от 13—15 до 10—2,5%), резко уменьшается количество 
пыльцы субтропических и тропических форм (от 1—4 до 8—3%), юж
ных хвойных (от 3—8 до 1—3%), среди них в верху свиты совсем исче
зает пыльца кедра, тсуги, ногоплодника, таксодиума, исчезают также 
споры папоротников древних семейств. Получают преобладание север
ные хвойные горных поднятий (от 31—46 до 38—50%) и степные раз
нотравные формы сухих холмов и равнинных понижений. Общее коли
чество растительных форм сокращается до 92. Все это говорит о нача
ле значительного ухудшения условий жизнеобитания, связанного с по
холоданием и увеличением сухости климата. 

В развитии растительности устанавливаются следующие климати
ческие фазы (снизу вверх): 1) умеренно теплая влажная (в горах про
хладная), 2) теплая умеренно сухая, 3) прохладная влажная, 4) теп
лая влажная (в горах умеренно прохладная), 5) теплая умеренно су
хая. 

В вышележащих отложениях бактрийской толщи полностью отсут
ствуют тропические формы растений, резко преобладает пыльца травя
нистой растительности (особенно ксерофитного типа). Такое исчезно
вение тропических форм при переходе от сурхобских субтропических 

42* 
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красноцветов к бактрийским умеренноклиматическим буроцветам под
тверждает мнение В. И. Попова о смене миоценового спорово-пыльце-
вого спектра на плиоценовый. 

Плиоцен 

! Бактрийская буроцветная толща 

Нижнебактрийская подтолща. Разрез бактрийской буроцветной тол
щи начинается осадками т а в и л ь д а р и н с к о й с в и т ы , выделенными 
в нижнебактрийскую подтолщу. Отложения этой свиты почти повсе
местно залегают на нижележащих со скрытым и явным угловым пред-
бактрийским (лредтавильдаринским) несогласием. Такое угловое, не
согласие между сурхобской и тавильдаринской свитами отмечено в ур. 
Кызылджар, в Западной Фергане (6°), на юге — по рекам Исфара, Гу-
зан, Шорсу (5°), в юго-восточной части Ферганы — в ур. Алдыяр (5°) 
и Лягляне (до 30°). По геофизическим данным угловое несогласие 6— 
7° установлено также В. А. Паком в Центральной Фергане. Во многих 
разрезах Южной, Восточной и Северной Ферганы в основании тавиль
даринской свиты наблюдаются прослои гравелита или конгломерата 
с переотложенными устрицами палеогена. 

В разрезе тавильдаринской свиты помимо преобладающих красно
вато-буроватых и светло-буроватых пород ритмически появляются ярко-
красные пачки, которыми заканчиваются две выделенные подсвиты — 
нижняя и верхняя. Однако такое двухчленное строение свиты не всегда 
удается проследить. 

Тавильдаринская свита в целом характеризуется погрубением осад
ков. Представлена она чередованием светло-бурых песчаников, красно
вато-бурых алевролитов, гравелитов, светло-бурых мелкогалечных кон
гломератов, а в восточных районах в ней появляются прослои конгло
мератов с мелкими валунами. В северо-западной части депрессии сре
ди отложений свиты отмечены карбонатные прослои — озерные извест
няки и мергели. 

Свита хорошо прослеживается в пределах юго-восточной части 
Ферганы (горы Алдыяр, Папан) , где она выделялась ранее как п а п а н -
с к а я с в и т а (Теленков, 1964), и Северной Ферганы, особенно в за
падной ее части (Сумсар-Варзыкский район), и далее на запад парал-
лелизуется с бурой свитой Н. П. Васильковского, или акбельской сви
той, по Н, Н. Бакуну, Г. А. Каледе. 

На востоке и на юге депрессии отложения свиты часто срезаются 
более молодыми отложениями (в основном вышележащей верхнебакт-
рийской подтолщей) и отмечены лишь в некоторых глубоких скважинах 
по северной переклинали Андижанской группы структур и в зоне флек
сурного погружения дальнейшего западного продолжения кольцевых 
адыров. Последнее является существенной причиной, объясняющей не
возможность выделения аналогов отложений тавильдаринской свиты 
в стратиграфических подразделениях К. П. Калицкого и О. С. Вялова 
для разрезов Южной Ферганы. 

М. Н. Грамм (1959) выделяет аналоги тавильдаринской свиты под 
названием а к ч о п с к о й с в и т ы . По данным этого исследователя, 
в полосе от гор Акчоп до сел. Варзык существенную помощь в сопо
ставлении разрезов свиты оказывают остракоды, среди которых при
сутствуют Cypria ex gr. expolita S c h n e i d . n. m s c , Candona compres-
saformis M a n d e l s t . , C. aff. faba S u z i n, Candoniella pellucida 
S c h n e i d . , C. schubinae M a n d e l s t . , Paracandona euplectella B r a 
d y et N o r m a n , Eucypris porsugelensis M a n d e l s t . , E. concinna 
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S c h n e i d , Cyprinotus vialovi S c h n e i d . , Cyprideis littoralis B r a d y 
и гастроподы Planorbis ex gr. cornu В г., P. septemgyratus R o s s ш., 
Limnaea ex gr. pallustris M u l l , и др. 

Данные о возрасте свиты довольно противоречивы. В общем они 
свидетельствуют о плиоценовом возрасте. М. Н. Грамм не исключает 
и частично позднемиоценовый возраст. Авторы очерка относят тавиль-
даринскую свиту к нижнему и среднему плиоцену на основании сле
дующего. В отложениях свиты (Западная и Северная Фергана) 
Н. А. Садовская обнаружила в светло-буроцветной пачке, слагающей 
самую нижнюю ее часть, наиболее холоднолюбивый спорово-пыльцевой 
комплекс (65% северных хвойных, береза и др.) . Эта пачка (не более 
150 м) условно параллелизуется с осадками низов понтического яруса, 
при отложении которого, по Н. И. Андрусову и С. А. Колесникову, на 
юге СССР проявилось первое оледенение. В вышележащей красновато-
буроватой части разреза появляется комплекс спор и пыльцы широко
лиственных субтропических и сухолюбивых растений. Это свидетель
ствует о временном возврате жаркого климата, что на юге СССР всюду 
имело место в верхней половине понта и в среднем плиоцене. 

Из палеонтологических находок необходимо также назвать остатки 
позвоночных «буроцветного» гиппарионового комплекса, обнаруженные 
в тавильдаринской свите В. И. Поповым в чуст-папских адырах (Уйгур-
сай) — Hipparion sp. и Н. Н. Бакуном в Южной Фергане, в ур. Аксарай 
остатки Hipparion sp. (крупные и мелкие формы), Lepus sp., антилопы 
Tragocerina? Bovinae, Rhinocerotidae, грызунов Rodentis, у ур. Конигут 
Mastodon sp., Rhinocerotidae, грызунов Rodentis. По определению 
Э. А. Вагенгейма, эта фауна относится к миоцену — среднему плиоце
ну. Исходя из общих климатических и цветовых особенностей этой сви
ты и ее стратиграфического положения, фауна эта скорее всего ранне-
среднеплиоценовая. Важным фактором является положение свиты ниже 
слоев с Elephas (Archidiscodon) cf. meridionalis (верхний плиоцен, по 
Н. А. Дуброво). 

В составе спектров тавильдаринской свиты Н. А. Садовской уста
новлены пыльца и споры, принадлежащие 43 растительным формам. 
Иногда преобладают пыльца северных хвойных (от 66—9—14% внизу 
до 30—34% вверху) с участием пыльцы широколиственных пород (от 
11—16—7% внизу до 10—18% вверху), а также пыльца мелколистных 
сережкоцветных (от 10—8—3% внизу до 5—19% вверху), а иногда 
пыльца сухого разнотравья равнин (от 7,5—92—80% внизу до 15—50— 
94—25% вверху). 

На протяжении большей части разреза свиты пыльца субтропиче
ской растительности не встречена, и лишь в верхнем горизонте уста
новлена пыльца (22%) субтропических ксерофитов (сулиех, падуб, ту
товые) в комплексе с пыльцой лиственных пород. Появление субтропи
ческой растительности, связанное с потеплением климата, имеет регио
нальное значение. Оно установлено на Кавказе (киммерийский ярус) , 
в Северном Причерноморье и во многих районах Южной Европы (кан-
тальская флора; В. И. Баранов, 1951 г.). Среднеплиоценовый возраст 
этой флоры подтверждается и составом остракод, в частности формой 
Eucypris porsugelensis, типичной для предакчагыльских и нижнеакча-
гыльских слоев в районе Челекена. В отдельных горизонтах выявлена 
пыльца южных хвойных (от 5—10% внизу до 10—5% вверху)—кипа
рисовых. 

В развитии растительности устанавливаются следующие климати
ческие фазы (снизу вверх): 1) холодная умеренно влажная, 2) теплая 
сухая, 3) теплая умеренно влажная, 4) теплая сухая, 5) умеренно про
хладная влажная, 6) теплая сухая, 7) теплая умеренно влажная.. 
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Конец времени отложения тавильдаринской свиты характеризуется 
оптимальными условиями для развития растительности по сравнению 
с началом отложения буроцветных моласс и особенно по сравнению 
с последующими буроцветными свитами — полизакской и джаридири-
динской. 

Мощность тавильдаринской свиты в районе гор Акчоп — Акбель — 
Супетау колеблется от 850 до 1140 м, в районе Чует — Пап она равна 
700 л, в Северной Фергане 800 м, в Южной Фергане от 40—150 м в зо
не адырных поднятий до 880 м в зоне флексурного погружения. 

Верхнебактрийская подтолща. Эта подтолща сопоставляется с соб
ственно «бактрийским ярусом» О. С. Вялова. В стратиграфической схе
ме М. Н. Грамма (1959) ей соответствует кепелийская свита. 

Верхнебактрийскую подтолщу можно расчленить на отложения 
трех цветовых ритмов: каранакскую свиту (аналоги: тогапская свита 
по О. С. Вялову, акбуринская в юго-восточной части Ферганы, по 
А. С. Теленкову, свита В 2 и свита Ci в Западной Фергане, по Н. П. Ва-
сильковскому), полизакскую свиту (аналоги: андижанская, по 
О. С. Вялову, талдыкская в юго-восточной части Ферганы, по А. С. Те
ленкову, свита С 2 на западе, по Н. П. Васильковскому) и джаридири-
динскую (аналоги: берксуйская свита в юго-восточной части Ферганы, 
по А. С. Теленкову, возможно, самые верхние части свиты С 2 на западе, 
по Н. П. Васильковскому). 

Осадки нижней, к а р а н а к с к о й с в и т ы широко распространены 
в пределах впадины и отличаются сильно изменчивым литологическим 
составом. 

В предгорных частях севера впадины и в восточных ее частях она 
чаще всего сложена серыми конгломератами с прослоями палевых и 
светло-бурых алевролитов. На юге и в депрессионных участках Север
ной и Восточной Ферганы ее слагают палевые, светло-бурые и бледно-
желтые алевролиты, пелоалевролиты, с подчиненными пластами кон
гломератов. 

В основании свиты залегает так называемый горизонт С Г. И. Ша-
това (Андижанская группа структур), представленный конгломератом 
с линзами гравелита и песчаника, часто содержащий переотложенные 
устрицы. Известен этот горизонт как I пласт нефтяников. 

Почти повсеместно отложения каранакской свиты залегают на раз
мытой поверхности нижележащих свит с явным и скрытым угловым не
согласием (Андижанская группа структур, антиклинальные адырные 
поднятия Южной, Восточной и Северной Ферганы). 

Для параллелизации каранакских осадков весьма важен немно
гочисленный, но своеобразный комплекс остракод (Грамм, 1959): Lineo-
cypris minuta S c h n e i d . , L. advena S c h n e i d . , L. namanganica 
S c h n e i d . , L. igrasovatica G г., L. aladatovi G г., Schneiderella khuto-
rovi G г., Sch. schatovi G г., Acutocypris tschernyschevi G г., Dogelinnella 
taeniata S c h n e i d . 

В низах свиты в Западной Фергане Н. П. Васильковским найден 
зуб Archidiscodon (Elephas) cf. meridionalis N e c t i . , типичного для 
верхнего плиоцена и входящего в илийский комплекс. Судя по приве
денным данным, каранакская свита может быть отнесена к верхам 
среднего — низам верхнего плиоцена. Она соответствует буроцветам 
Прикаспия, лежащим выше нижне-среднеплиоценовых красноцветов 
Челекена, которые перекрываются и замещаются осадками акчагыль-
ской трансгрессии. 

В каранакской свите Н. А. Садовской методом спорово-пыльцевого 
анализа установлено 33 растительных формы. В их составе сокращается 
участие пыльцы северных хвойных (от 19—5—0% внизу до 8—11,5—0% 
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вверху), особенно пыльцы темнохвойных пород. Устойчивое и значи
тельное содержание имеет пыльца бореальных сережкоцветных (от 
11—42—12—0% внизу до 11—3—0% вверху). В тех же горизонтах, 
где установлена пыльца северных хвойных, пыльца кипарисовых (от 
34—0% до 6,5—0% внизу и 41—20—0% вверху), пыльца широколист
венных пород (2—4% внизу и 9—19—0% вверху), также цетановиена 
в отдельных горизонтах. В самом нижнем горизонте определена (2%) 
пыльца сумаха. 

В спектрах преобладает пыльца трав и кустарников (от 30—40% 
до 70,5—90% внизу и от 12—33% до 100—97% вверху). Преобладают 
травы-ксерофиты (от 22—25% до 65% внизу и от 9—26,5% до 80— 
88% вверху). 

В развитии растительности были установлены следующие климати
ческие фазы (снизу вверх): 1) умеренно теплая умеренно влажная, 
2) теплая сухая, 3) теплая умеренно влажная и 4) теплая сухая. 

Мощность свиты колеблется: от 600 до 690 м в районе Акбеля, 
600—750 м в Сумсаре, Намангане и Майлисае, до 640 м в Андижанской 
группе структур, до 250 м в зоне адырных поднятий и 560—1000 м 
в зоне флексурного погружения. 

Отложения п о л и з а к с к о й с в и т ы представлены наиболее гру
быми осадками: переслаивающимися конгломератами и конглобрек-
чиями (преобладают в разрезе), гравийно-песчаными породами, разно-
зернистыми песчаниками и дальше от гор алевропелитами, сопостав
ляемыми с андижанской свитой О. С. Вялова. 

Общая окраска свиты пепельно-серая с отдельными полосами 
светло-бурого и реже красновато-бурого оттенка. Последние две то
нальности характеризуют окраску мелкоземистой части всей толщи. 

Полизакская свита почти повсеместно подстилается каранакской 
свитой (разрезы севера и северо-востока Ферганы, р. Куршаб, ур. Чан-
гырташ, Андижанская группа структур, район селений Капчигай, Ис-
фара, Нефтеабад, Шорсу и др.) . 

В полизакской свите содержатся принципиально такие же по сос
таву спорово-пыльцевые спектры, как и в каранакской. 

В северо-западной части Ферганы И. Н. Несмеяновым в низах сви
ты С 2 найдены кости верхнеплиоценовых позвоночных, определенные 
И. А. Дуброво как Archidiscodon (Elephas) meridionalis N e c t i . (древ
няя форма), Elasmotherium cancasium, Camelidae gen., Carvidae gen. 
Они указывают на позднеплиоценовый возраст вмещающей свиты, что 
подтверждается и находкой скорлупы яиц страуса, обнаруженной 
в 1962 г. И. А. Дуброво во время совместной экскурсии с В. И. Попо
вым. Скорлупа яиц страуса в южной полосе СССР не встречена в от
ложениях моложе верхнего плиоцена. 

Из органических остатков, найденных только в этой свите в разре
зах гор Акчоп — Акбель, селений Чует, Пап, Майлисай, М. Н. Грам
мом описаны остракоды Cyclocypris ovum J u r i n a e , С. serena K o c h . , 
Cypris tumefacta B r a d y et R o b e r t , C. aff. fretensis B r a d y et R o 
b e r t , Herpetocypris aff. elongatus S c h n e i d . n. m s c , Cyprinotus de-
ruptus S c ' h n e i d. msc , Cyprideis torosa J o n e s , C. punctillata B r a 
d y . Кроме того, ъ этих разрезах присутствует большое количество ви
дов, обнаруженных и в других свитах верхнебактрийской подтолщи. 
Возраст по указанным видам определяется как поздний плиоцен. 

В полизакской свите Н. А. Садовской методом спорово-пыльцевого 
анализа установлено только 20 растительных форм. Это связано с рез
ким ухудшением климата в сторону его аридизации на равнинах и ве
роятным похолоданием в горах в связи с началом первого большого 
оледенения. Поэтому в составе спорово-пыльцевых спектров всюду 
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резко доминирует (от 52,5 до 80—100%) пыльца сухостепных трав, ко
торые, очевидно, покрывали равнины, холмы и холмогорья. Исчезают 
почти все остальные палеоэкологические ассоциации. Д а ж е в горах со
храняется только немного древесной растительности, включая бореаль-
ные мелколистные (ольха 0—16%) и установленные в некоторых гори
зонтах северные хвойные (0—11%, главным образом сосна); изредка 
отмечается пыльца широколиственных пород (до 10%—грецкий орех, 
клен). 

В развитии растительности установлены следующие климатические 
фазы (снизу вверх): 1) теплая умеренно влажная, 2) теплая сухая. 

Отложения д ж а р и д и р и д и н с к о й с в и т ы венчают разрез кай
нозойских континентальных моласс. Они локально распространены и 
к настоящему времени установлены лишь в Сумсар-Варзыкскбм районе 
в Северной Фергане и в районе Папанской антиклинали в юго-восточ
ной части Ферганы, где свита выделяется под названием б е р к с у й -
с к о й (Теленков, 1964). Вполне вероятно, что отложения джаридири
динской свиты имеются и в отдельных районах центральной части Фер
ганской котловины, закрытой осадками четвертичной системы. • 

На севере и юго-востоке котловины свита представлена ярко-крае-
ноцветными мелкоземами и серовато-бурыми гравийными мелкогалеч
ными конгломератами. Нижней их границей служит размыв и скрытое 
несогласие (?) в основании мощного слоя серого с буроватым оттенком 
гравийно-галечного конгломерата. Выше наблюдаются переслаиваю
щиеся гравийно-песчанистые и гравийно-галечные конгломераты. 

Отличительной особенностью пород этой свиты является их цвет. 
В верхней половине на фоне буроцветной окраски, типичной для.ниж
ней части свиты и для всех нижележащих свит бактрийской толщи, по
являются яркие красные тона, обусловленные преобладанием в разрезе 
гравийно-песчанистых пород. Окраска конгломератов серая с бурым, 
местами с синеватым оттенком и существенно не влияет на общий ярко-
красный тон всей верхней части. 

В северо-западной части Ферганы облик свиты существенно меня
ется. Здесь она представлена желтовато-серыми и серовато-желтыми 
алевролитами с тонкими прослоями серых, местами розоватых песча
ников. Выделение свиты основано на появлении линз, состоящих из 
глин изверженных пород. Ярко-красноцветные мелкоземистые прослои, 
так характерные на севере и юго-востоке Ферганы, встречаются очень 
редко; они маломощны и часто при первом взгляде затушевываются 
на общем серовато-желтом фоне окраски осадков свиты. Тем не менее 
наличие этих маломощных ярко-красных прослоев является существен
ным признаком для выделения джаридиридинской свиты из общего 
разреза нижележащих моласс на северо-западе Ферганы. 

Осадки джаридиридинской свиты сопоставляются со скифскими 
красными глинами Прикаспия и Причерноморья, которые, по-
С. А. Яковлеву, всюду прослеживаются на юге СССР, залегая вблизи 
границы апшеронского и бакинского ярусов. Красные слои отмечены 
Г. И. Поповым в среднем и верхнем апшероне Туркмении. 
Джаридиридинская свита на западе Ферганы крайне неотчетливо от
деляется от полизакской. Возможно, к ней относятся здесь самые верх
ние горизонты моласс, образующие верхнюю половину свиты С 2 (?) и 
содержащие несколько маломощных красноцветных прослоев. 

Во время накопления свиты в связи с прогрессировавшей аридиза-
цией климата происходит дальнейшее сокращение количества расти
тельных форм (11 разновидностей) и обеднение их состава. В спектрах 
пыльца древесной растительности не обнаружена, а только пыльца 
травянистых сухостепных растений (60—100%) и, пыльца трав мезофи-
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тов (0—40%). Судя по господству сухого климата, эта часть разреза 
завершает развитие климатического ритма, начавшегося во время обра
зования полизакской свиты. Возможно также, что в начале проявилась, 
более влажная фаза (пока не доказанная палинологическими исследо
ваниями), а затем теплая сухая, завершающая климатический под-
ритм, подчиненный полизакско-джаридиридинскому (?). 

Мощность свиты на юго-востоке Ферганы до 450 м, а на севере-
до 60 м. 

Выше с угловым несогласием и размывом залегают отложения 
сохской свиты (в объеме по Н. П. Васильковскому), представленные се
рыми конглогалечниками и галечниками с редкими прослоями лёсса. 

На западе Ферганы выделяется свита Д, состоящая из галечников-
и лёссов, условно сопоставляемая с сохской свитой и условно относи
мая к раннему или среднему плейстоцену. Она резко несогласно лежит 
на других западноферганских кайнозойских свитах. 

Н. А. Садовской методом спорово-пыльцевого анализа обнаружено 
11 растительных форм. Характер растительности в целом остается та
ким же, как и в большей верхней части верхнеплиоценовых полизакских 
отложений и немного разнообразней, чем в самых верхах западнофер
ганских моласс, условно отнесенных к джаридиридинской свите. На фо
не господства сухостепной травянистой растительности (41—92%) в ни
зах свиты Д возрастает количество трав-мезофитов (до 27%) ; всюду 
присутствует примесь бореальных мелколистных форм (4—10%), 
а внизу также и северные хвойные (18%). 

В развитии растительности устанавливаются две климатические 
фазы (снизу вверх): 1) умеренно теплая сухая и 2) теплая сухая. 

Распространение органических осадков в отложениях кайнозойских 
моласс Ферганской депрессии приведено в табл. 50, 51, 52, 53. 

ПРИТАШКЕНТСКИЙ РАЙОН 

В Приташкентском районе хорошие обнажения кайнозойских кон
тинентальных моласс наблюдаются в горах по долинам рек Келес, 
Пскем, Чаткал, Чирчик, Ангрен, а также на высотах более 2 тыс. м 
в урочищах Майдантал, Айрык, Найза и др. В холмистой области Чули 
они развиты к югу от выходов морского палеогена и обнажены очень 
плохо. В равнинной части района обнажения встречаются лишь там, 
где обнаруживаются антиклинальные складки; в других же местах они 
покрыты рыхлыми четвертичными накоплениями и кое-где вскрываются 
скважинами и глубокими колодцами. 

Изучением неогеновой толщи описываемого района занимались 
многие геологи, но наиболее существенные сведения по стратиграфии и 
литологии даны в работах Е. В. Иванова (1926, 1928), С. А. Кушнаря 
(1937а), Н. М. Синицына (1937), Н. П. Васильковского (19416). 
В. И. Попова (1944 г.), Ф. П. Корсакова (1945 г., 1947 г., 19646), 
А. С. Аделунга (1956 г.) и В. А. Захаревича (1966 г.). 

Наиболее мощные и полные разрезы обнажаются в долине Чатка-
ла, у впадения в нее р. Сандалаш (мощность около 3000 м), в долине 
Пскема (по Тепарсаю) и в Чарвакской котловине (около 2000 м). Раз
резы меньшей мощности (до 1600 м) прослеживаются по бортам Чир-
чикской впадины и в Нурекатинской впадине. В долине Келеса и на 
Чирчик-Келесском водоразделе ниже г. Ташкента мощность неогено
вой толщи около 1000 м. 

Описываемая толща в Приташкентском районе налегает на мор
ские слои (верхнеанабадские), содержащие раннеолигоценовую фауну. 
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Распространение остатков остракод в отложениях 

Виды 

Палеоген 

Олигоцен 
средний и 
верхний 

Нео 

Мио 

Ниж
ний Средний 

Массагетская толща 

Нижнемасса-
гетская под

толща 

Шурысайская 
свита 

5 " 
О I 

•Acutocypris sp. 
A. tschernyschevi G г. 
Candona sp. 
С. ex gr. compressaformis M a n 

d e l s t . n. msc. 
C. compressa K o c h . 
C. cf. angulata M u l l . 
C. rostrata B r a d y et N o r m . " 

•C. ex gr. dedectaformis M a n d e l s t . 
n. msc. 

C. visenda S c h n e i d . ?. n. msc. 
C. aff. faba S u z i n . n. msc. 
C. kirgizica M a n d e l s t . n. msc. 
•C. aff. inderensis M a n d e l s t . n. msc. 
C. crispata К 1 i e. 
C. marchica H a r t w i g 
C. neglecta S a r s 
C. stagnalis S а г s. 
Candoniella sp. 
C. albicans B r a d y 
C. schubinae M a n d e l s t . 
C. ? pellucida S c h n e i d . 
C. itavata M a n d e l s t . n. msc 

•C. aff. marcida M a n d e l s t . n. msc. 
Candonopsis kingsleyi B r a d y et R o 

b e r t 
Clinocypris alt. fuscata S c h n e i d . n. 

msc. 
C. ex gr. flexuosa S c h n e i d . n. msc. 
Cyclocypris sp. 
C. laevis M u l l . 
С aff. glacialis S c h n e i d n 
C. orum J u r i n a e 
C. serena K o c h . 
Cypria cf. sinuata S c h n e i d 
C. ex gr. expolita S c h n e i d . 
Cyprideis littoralis B r a d y 

msc. 
msc. 

msc. 

n. 
n. 

msc. 
msc. 

Средне-] 
масса

гетская 
подтол

ща 
Верхнемассагетская подтолща! 

Чильда 
рин-
ская 

Езган-
ская 

свита 

V >, 

+ 

Сурхобская свита 

3 2 

+ + 

+ 

со « 
. S 

ч >> 
3 ° 

+ 

+ 
+ 

http://jurassic.ru/



НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 667 

Т а б л и ц а 50 

кайнозойских моласс Ферганской депрессии 

ген 

цен Плиоцен 

Верхний Нижний Верхний 

Бактрийская толща 

Нижнебактрийская подтолща Верхнебактрийская подтолща 

Тавильдаринская свита Каранакская свита 
Полизакская 

свита 
Джариди-
ридинская 

свита 

Го
ры

 А
кб

ел
ь 

—
 

Ак
чо

п 

С
ел

. 
Ч

уе
т 

—
 П

ап
 

С
ел

. 
Ва

рз
ы

к—
 

С
ум

са
р 

С
ел

. 
И

ри
са

ве
т 

С
ел

. 
Т

уз
лу

к 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ч

уе
т—

П
ап

 

С
ел

. 
М

ай
ли

са
й 

Г.
 

А
нд

иж
ан

 

С
ел

. 
И

ри
са

ве
т 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
сп

 

С
ел

. 
Ч

уе
т—

П
ап

 

С
ел

. 
И

ри
са

ве
т 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ва

рз
ы

к—
 

С
ум

са
р 

+ 
+ 

1 

т 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

. + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

, + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ :• 

+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 
+ + + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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Виды 

Палеоген Нео 

Олигоцен 
средний и 

верхний 

Мио 

Ниж
ний 

Средний 

Массагетская толща 

Нижнемасса-
гетская под

толща 

Шурысайская 
свита 

Средне-
масса

гетская 
под

толща 

Чильда-
рин-

Верхнемассагетская подтолща 

Езган-
ская 
свита 

Сурхобская свита 

ч Е си 
и и 

ль
—

 

1 
1й 

V 3 >> 
о со ч О, СО < _ >. 
3 о . и 
а ' ч S 
о « а> >i а* 

O U О 

msc. 
msc. 

С. torosa J o n e s 
С. punctillata В г a d v 
Cypridopsis aff. vassoevitschi 

S c h n e i d . n. msc. 
C. aff. obtusa S c h n e i d . n. 
C. cf. arcuatus S c h n e i d . n. 
C. aculeata C o s t a ? 
Cypridopsis sp. 
С aff. baturini S с h n i e d. 

n. msc. 
C. vialovi S c h n e i d . n. msc. 
C. ferganensis S c h n e i d . n. msc. 
C. sokolovi S c h n e i d . n. msc. 
C. deruptus S c h n e i d . n. msc. 
C. aff. formalis S c h n e i d . n. msc. 
C. aff. elongatus S c h n e i d . n. msc. 
C. ex gr. ampullus S c h n e i d . n. msc. 
C. ex gr. salinus B r a d y 
C. ex gr. similis S c h n e i d . n. msc. 
C. ex gr. beljaevsky M a n d e l s t . 

n. msc. 
Cypris sp. 
C. pliocaenica С h a m p a n 
C. aff. fretensis B r a d y et R o b e r t 
C. subglobosa S o w . 
C. tumefacta B r a d y et R o b e r t 
Cyprois ? ex gr. marginata 

S t r a u s s ? 
Darwinula stevensoni B r a d y et Ro

b e r t 
Dogelinella taeniata S c h n e i d . 
Eucypris sp. 
E. porsugelensis M a n d e l s t n. msc. 
E. cf. coneinna S c h n e i d . n. msc. 
Eucypris cf. magis S c h n e i d . 

n. msc. 
E. perornata M a n d e l s t . n. msc. 
E. vitalianus S c h n e i d . n. msc. 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 
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Продолжение табл. 50 

ген 

цен Плиоцен 

Верхний Нижний Верхний 

Бактрийская толща 

Нижнебактрийская подтолща Верхнебактрийская подтолща 

Тавильдаринская свита Каранакская свита 
Полизакс 

свита 
<ая Джаридири-

динская 
свита 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ч

уе
т—

П
ап

 

С
ел

. 
Ва

рз
ы

к—
 

С
ум

са
р 

, 
С

ел
. 

И
ри

са
ве

т 

С
ел

. 
Т

уз
лу

к 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ч

уе
т—

П
ап

 

С
ел

. 
М

ай
ли

са
й 

Г.
 А

нд
иж

ан
 

С
ел

. 
И

ри
са

ве
т 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ч

уе
т—

П
ап

 

С
ел

. 
И

ри
са

ве
т 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ва

рз
ы

к—
 

С
ум

са
р 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
-U 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

1 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

| 

+ + 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 
+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ + 
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Виды 

Палеоген 

Олигоцен 
средний и 

верхний 

Нео 

Мио 

Ниж
ний Средний 

Массагетская толща 

Нижнемасса-
гетская под

толща 

Средне-
масса

гетская 
под

толща 

Шурысайская 
свита 

Чильда
рин
ская 

Верхнемассагетская подтолща 

Езган-
ская 
свита 

ч 5 

Сурхобская свита 

<и 
ОО 

Е. ex. gr. similis S c h n e i d . n. msc. 
E. oculata S c h n e i d . n. msc. 
E. aff. vyriegata S c h n e i d . n. msc. 
E. samgarensis Q r. n. msc. 
E. ex gr. notabilis S c h n e i d . 

n. msc. 
E. pigra F i s c h e r 
Herpetocypris aff. elongatus 

S c h n e i d . n. msc. 
Ilyocypris sp. 
/. bradyi S a r s. 
/. tuberculata B r a d y 
/. gibba R a m d o h r 
Ilyocypris sp. 
Limnocythere sp. 
L. aff. biglobata Gr. n. msc. 
L. iliensis В о d i n a n. msc. 
L. kuschnari Gr. in litt. 
Lineocypris sp. 
L. namanganica S c h n e i d . 
L. cf. namanganica S c h n e i d . 
L. aff. namanganica S c h n e i d . 
L. minuta S c h n e i d . 
L. advena S c h n e i d . 
L. igrasavatica G r. 
L. cf. igrasavatica G r. 
L. aladatovi G r. 
Mediocypris sp. 
Potamocypris sp. 
P. longisetosa B r o n s t e i n 
Prionocypris lutaria K o c h . 
P. aff. rischtanica S c h n e i d . n. 
P. aff. ferralis S c h n e i d . 
Schneiderella schatovi G r. 
Sch. khutorovi G r. 
Zonocypris sp. 
Z. membranae L i v. 
Z. elongatus S c h n e i d . n. msc 

msc. 
msc. 

+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 50 

ген 

цен Плиоцен 

Верхний Нижний Верхний 

Бактрийская толща 

Нижнебактрийская подтолща Верхнебактрийская подтолща 

Тавильдаринск. я свита Каранакская свита Полизакская 
свита 

Джаридири-
динская 

свита 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ч

уе
т—

П
ап

 

С
ел

. 
Ва

рз
ы

к—
 

С
ум

са
р 

С
ел

. 
И

ри
са

ве
т 

С
ел

. 
Т

уз
лу

к 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ч

уе
т—

П
ап

 

С
ел

. 
М

ай
ли

са
й 

г. 
А

нд
иж

ан
 

С
ел

. 
И

ри
са

ве
т 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ч

уе
т—

П
ап

 

С
ел

. 
И

ри
са

ве
т 

Го
ры

 А
кб

ел
ь—

 
А

кч
оп

 

С
ел

. 
Ва

рз
ы

к—
 

С
ум

са
р 

+ + + + + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ + + + + + + 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ + 
+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
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Т а б л и ц а 51 
Распространение остатков наземных позвоночных в отложениях 

кайнозойских моласс Ферганской депрессии 

Виды 

Нижний—средний плиоцен | Верхний плиоцен 

Виды 

Бактрийская толща 

Виды 
Нижнебактрийская подтолща Верхнебактрийская 

подтолща Виды 

Тавильдаринская свита Каранак-
ская свита 

Полизак-
ская свита 

Виды 

Сел. 
Аксарай 

Сел. 
Конигут Уйгурсай 

Горы 
Акчоп— 
Супетау 

Горы 
Акчоп— 
Супетау 

Archidiscodon (Elephas) cf. meridio-
nalis N e с t i. 

Camelidae gen. 
Carvidae gen. 
Скорлупа яиц страуса 
Elasmotherium cancasicum 
Hipparion sp. (крупная форма)\ 
Hipparion sp. (мелкая форма) 
Lepus sp. 
Mastodon sp. 
Rhinocerotidae 
Грызуны Rodentis 
Tragocerina ? Bovinae 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
4 -

+ 
+ 

+ + 

+ + + 

Т а б л и ц а 52 
Распространение остатков моллюсков в отложениях кайнозойских 

моласс Ферганской депрессии 

Нижний плиоцен Средний плиоцен 

Виды 

Бактрийская толща, нижнебактрийская подтолща, 
тавильдаринская свита 

Виды 

Сел. 
Самгар 

Горы Акбель— 
Акчоп 

Сел. Чует— 
Пап 

Сел. Варзык— 
Сумсар 

Anadonda ? sp. 
Goniochilus bogatschievi Z i n d. 
Gulnaria sp. 
G. ex gr. ovata D r a p. 
Limnaea ex gr. pallustris M u l l . 
L. ex gr. ovata D r a p. 
Planorbis sp. 
P. ex gr. cornu В г о n g n. 
P. septemgyratus R о s s m. 
P. leocostoma M i l l e t 
P. marginatus D r a p. ? 
P. aff. collisus В о g d. 
Planorbis sp. indet. 
Planaticana Z i n d. 
Valvatad. pronaticana Z in d. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ • 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Т а б л и ц а 53 

Распространение остатков наземной флоры и водной растительности 
в отложениях кайнозойских моласс Ферганской депрессии 

Плиоцен Плейстоцен 

Нижний Средний Нижний 

Виды 
Бактрийская толща, нижне-

бактрийская подтолща, 
тавильдаринская свита 

Сохская свита 

Сел-
Самгар 

Горы 
Ак

бель— 
Акчоп 

Сел. 
Чует— 

Пап 
Сел. 

Варзык 
Сел. 

Шорсу 
Сел. 

Шорсу 
Сел. 

Капчи-
гай 

Acer sp. cf. 
A. fedtscenkoanum К г у с h. 
Chara aff. escheri H e e г. 
Ch. helicteres B r o n g n . 
Ch. vespiformis G r o v e s 
Ch. medicaginula L a m . 
Ch. tuherenlata I у e 11. 
Cyperacites sp. cf. decanbionis H e e r. 
Phragmites communis G r i n . 
Ph. oeningensis B r o n g n . ? 
Populus litwinowiana D a d e . 
Populus sp. 

+ + + + 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

изредка на переходную толщу от нижнего олигоцена к среднему (сум-
сарские слои на Ангренском плато) и на более древние породы 
(рис. 30). 

Олигоцен — нижний миоцен 

Келесская серия. Отложения этой серии представляют собой накоп
ления подгорновеерного (аллювиально-пролювиального) пояса в усло
виях аридного климата и открытого стока. Келесская серия подразде
ляется на чулинскую свиту и кибрайский песчано-конгломератовый го
ризонт (см. приложение 18). 

Ч у л и н с к а я с в и т а развита в Приташкентском районе повсеме
стно, за исключением нижней половины долины Ангрена, Умбетинской 
и Мурзарабатской впадин. Выделяется она по характерной кирпично-
красной окраске. Всюду сложена алевролитами, глинами и мергелями. 
Песчаники и конгломераты развиты незначительно и только в горной 
части района. В равнинной части наблюдается загипсованность пород, 
чаще нижней части разреза свиты. Для верхней ее части характерно 
обилие карбонатных журавчиков, которые иногда, скопляясь, образуют 
линзы и пласты желваковых известняков; встречаются также водорос
левые известняки. В горных районах загипсованность пород не наблю
дается, а водорослевые известняки встречаются и в нижних частях 
свиты. 

Мощность чулинской свиты колеблется от нескольких десятков до 
300—360 м. Малые мощности наблюдаются вдали от областей питания 
на левобережье Сырдарьи, а также в местах, прилегающих к долине 
Ангрена, где свита местами отсутствует. Большую мощность свита 
имеет в долине Келеса, в области Чули и в бассейне Чирчика. 

В верховьях Ангрена, на западном краю Ангренского плато, чулин
ская свита залегает на палеонтологически охарактеризованных сумсар-
43 Зак. 93 
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ских слоях и связана с ними постепенным переходом. В Чулях и в рав
нинных частях Приташкентского района красноцветы чулинской свиты 
залегают на зеленых морских глинах с микрофауной ханабадских слоев. 
В большинстве случаев наблюдается постепенный переход от морских 
зеленых глин к красноцветным, без следов размыва. Последнее обстоя
тельство позволяет предполагать, что континентальные красноцветы 
основания келесской серии имеют еще сумсарский возраст. Поэтому 
низы чулинской свиты здесь можно назвать континентальным аналогом 
сумсарских слоев. В пределах Майской антиклинали совершенно ясно 
наблюдается срезание красноцветами келесской серии сначала на пе-
риклинали складки ханабадских зеленых глин, а затем в своде ее 
более глубоких горизонтов палеогена — верхней части кварцевых песков 

Сг-Рд 

Рис. 30. Схема сопоставления стратиграфических разрезов кайнозойских моласс Приташкентской 
впадины 

Условные обозначения см. на рис. 26 

алайских слоев. Срезание верхней части морского палеогена красно
цветами чулинской свиты отмечается также по данным буровых сква
жин в сводах Янгиюльской, Самсарекской и других антиклиналей. 

В кызылсуйском разрезе на левобережье Чирчика, ниже сел. Ход-
жакент, видно залегание красных глин чулинской свиты то на зеленых 
глинах, то на песчаниках с алайскими устрицами. Выше по долине, 
у сел. Аурахмат, на левом берегу р. Чаткал, красноцветы чулинской 
свиты залегают с размывом на фаунистически охарактеризованных из
вестняках туркестанских слоев, а у впадения р. Сандалаш в р. Чат
кал — непосредственно на палеозойском фундаменте. 

На северо-западном склоне Чулинского поднятия, на правобережье 
Сырдарьи, Г. А. Беленьким (1952 г.) в нижней части разреза красно-
цветной толщи, по-видимому, соответствующей чулинской свите, обна
ружены отпечатки листьев Ginkgo adiantoides f. turkestanica f. nov. (оп
ределение Т. А. Сикстель). Южнее этого места в скважинах, пробурен
ных в 1964 г. восточнее поднятия Джаусумкум Н. В. Питиновым в ниж
ней половине чулинской свиты найдены остракоды Limnocythere kusch-
nari G г., Eucypris firmus G г. (определения А. А. Бухариной), харак
терные для агитминской свиты Кызылкума (верхний олигоцен по 
М. Н. Грамму, миоцен по А. А. Бухариной). 

Чулинская свита по литологическим признакам сопоставляется 
с шурысайской свитой Гиссара и Южно-Таджикской депрессии. 

К и б р а й с к и й г о р и з о н т составляет наиболее грубую часть 
осадков келесской серии и своим накоплением фиксирует фазу текто
нических поднятий, проявившуюся в раннем миоцене. Он состоит из пе
реслаивающихся песчаников и конгломератов с подчиненными алевро
литами и глинами кирпично-красного цвета. Мощность его обычно не 
превышает 50 м. 
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В Приташкентском районе кибрайский горизонт развит неповсеме
стно, встречается лишь в местах, испытавших в то время опускание и 
не обнаруживается на склонах горных поднятий, а также на погребен
ных антиклиналях. Здесь времени его отложения соответствует перерыв 
в осадконакоплении. 

Горизонт вскрыт скважинами в г. Ташкенте, в селениях Луначар
ском, Кибрай, у дома отдыха «Ботаник» и в долине Сарыджилга. 

Миоцен 

Чирчикская серия. Это менее яркая, чем отложения келесской серии, 
и более тусклая толща красноцветных моласс (красно-бурых и шоко
ладных окрасок). Накопление ее связано с новым этапом тектониче
ского развития района. Проявившаяся в раннем миоцене во время на
копления грубообломочных пород кибрайского горизонта фаза тектони
ческих движений усложнила рельеф Приташкентского района. На се
вере обозначилось Чулинское поднятие и появился невысокий хр. Кар-
жантау, на востоке поднялись юго-западные отроги Чаткальского хреб
та, несколько удлинился на юго-запад Кураминский хребет. 

Чирчикская серия повсеместно в горной части Приташкентского 
района залегает на отложениях келесской серии с параллельным несо
гласием и в основании содержит пласты базальных конгломератов 
с галькой из подстилающих красноцветов. Срезание слоев келесской се
рии слоями чирчикской серии очень хорошо наблюдается в долине 
Пскема около сел. Нанай и на левобережье Угама ниже сел. Хумсан. 
Несогласие в основании чирчикской серии прослеживается и на погре
бенных антиклиналях Чирчик-Келесского водораздела. 

Чирчикская серия подразделяется на две свиты: чаткальскую и 
богустанскую. 

Ч а т к а л ь с к а я с в и т а по сравнению с другими свитами кайно
зойских моласс имеет более тонкий состав. Она представлена в основ
ном тонко- и струйчатослоистыми глинами и алевролитами с редкими 
прослоями песчаников. В горной части района в ней встречаются и 
пласты кварцево-кремневых конгломератов (не во всех разрезах). Для 
равнинных и чулинских разрезов свиты характерна загипсованность 
пород. 

Мощность свиты измеряется сотнями метров и лишь в сандалаш-
ском разрезе в долине Чаткала она более 1000 м. Чаткальская свита 
отсутствует в долине Ангрена, в Мурзарабатской впадине и на погре
бенных поднятиях западной части Чулей. 

В обрывах левого берега р. Сандалаш из отложений чаткальской 
свиты (где она под этим названием впервые выделена В. Н. Вебером 
в 1928 г.) Н. М. Синицыным (1937 г.) были собраны плохой сохранно
сти моллюски, гастроподы и растительные остатки: Rhimatoderma 
dvenvali W a r t . , Populus sp., Chara sp., Betula. A. H. Криштофович, 
определивший эти растительные остатки, указывал, что первая форма 
характерна, для палеогеновых отложений Парижского бассейна, но со
став флоры говорит о плиоценовом возрасте отложений. 

Авторы сопоставляют чаткальскую свиту с соленосной свитой 
Ферганы и езганской свитой Дарваза. 

Б о г у с т а н с к а я с в и т а , ' в отличие от чаткальской, имеет более 
грубый состав пород; в ней больше песчаников и конгломератов. В рав
нинной части района конгломераты в свите отсутствуют и поэтому она 
трудно отделяется от подстилающей чаткальской свиты. Здесь ее мож
но выделить по отсутствию загипсованности и по более значительной 
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известковистости алевролито-глинистых пород. Мощность свиты колеб
лется от нескольких десятков до первых сотен метров. 

На юго-западном окончании Чаткальского хребта в нурекатинском 
и парписайском разрезах, а также на левом борту Ангренской впадины 
в чушкабулакском разрезе она сложена преимущественно песчаниками 
и гравелитистыми конгломератами общей мощностью до 400 м. В конгло
мератах преобладают обломки белых эоценовых известняков и устриц. 

Богустанская свита широко развита в бассейне Чирчика и отсут
ствует в шавассайском и гушсайском разрезах долины Ангрена, в Мур-
зарабатской впадине и в западной части Чулей. 

По литологическим признакам богустанская свита сопоставляется 
с сурхобской свитой Дарваза. 

Плиоцен 

Мурзарабатская серия. В плиоцене Ташкентский район, как и другие 
области Средней Азии, испытывает проявление интенсивных тектониче
ских движений. Горы достигают большой высоты, возникает оледене
ние. Реки Чирчик и Ангрен становятся постоянно действующими вод
ными артериями. На юге Приташкентского района поднимаются край
ние юго-западные отроги Кураминского хребта — горы Карамазар и 
Моголтау. Между ними прогибается Мурзарабатская впадина. В бас
сейне Чирчика появляются поднятия Сюреньата и Майгашкан, горы 
Кумбель, Сандалашский хребет. Во впадины и на равнину выносится 
громадное количество кластического материала — продуктов разруше
ния растущих поднятий; происходит накопление отложений мурзара-
батской серии. 

В мурзарабатской серии Приташкентского района развиты типич
ные аллювиальные русловые фации постоянно действующих рек — га
лечники и пески. Они имеют гидроморфную окраску — серую и пепель
но-серую и переслаиваются с зеленоватыми, зеленовато-синими и тем
но-серыми глинами. Однако значительная по объему часть отложений 
серии в фациальном отношении, так же как и миоценовые слои, пред
ставляет собой аллювиально-пролювиальные отложения временных по
токов, осадки фангломератовой и фанаалевритовой зон подгорновеер-
ного пояса (по В. И. Попову). В обнажениях они выглядят как пере
слаивающаяся толща светло-бурых, палевых и слабо красноватых му
сорных алевролитов и серовато-бурых конгломератов. В верхней части 
толщи преобладают валунные конгломераты и конгломерато-брекчии. 

Мурзарабатская серия в описываемом районе более широко разви
та, чем чирчикская и келесская серии. Она слагает большую часть раз
реза моласс в Ангренской долине, Мурзарабатской и Умбетинской впа
динах. 

У подножий гор и в областях развития погребенных структур от
ложения серии трансгрессивно перекрывают более древние слои. В ос
новании ее, чаще чем в основании чирчикской и келесской серий, можно 
наблюдать несогласное залегание. Оно обнаруживается повсеместно 
в Мурзарабатской впадине по залеганию плиоцена на разных горизон
тах морского палеогена и в Ангренской долине — по залеганию описы
ваемых отложений то на миоцене, то на палеогене и даже на палеозое 
(верховья сая Кызылча). Сходная картина наблюдается в верховьях 
Чаткала и в долине Сандалаша. В Чулях, восточнее Джаусумкумского 
поднятия, описываемая серия залегает на размытом палеогене. 

Мурзарабатская серия разделена на три свиты: белдерсайскую, 
аксакатайскую и нанайскую. 
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Б е л ь д е р с а й с к а я с в и т а имеет стратотип в долинах саев Бель-
дер и Аксаката. Здесь свита представлена переслаивающимися красно
вато-бурыми и светло-бурыми мусорными алевролитами, мергелями и 
конгломератами. Мощность их до 600 м. Сходен литологический состав 
в других разрезах бассейна Чирчика, в Ангренской долине и в Мурза-
рабатской впадине. 

В равнинной части Приташкентского района и в Чулях грубообло-
мочные породы бельдерсайской свиты замещаются песчаниками и алев
ролитами. От подстилающих слоев миоцена они отличаются более свет
лой бурой окраской, отсутствием загипсованности и большей известко-
вистостью. 

В долине Угама С. А. Кушнарь в 1935 г. в слоях, соответствующих 
белдерсайской свите, обнаружил остатки челюсти и зубы неогеновых 
грызунов (Rodentia) из подотряда Simplicidentata, а в долине Аксаката 
в верхней части свиты различными геологами были собраны остатки 
гиппариона, носорога, жирафы и антилопы. 

Бельдерсайская свита сопоставляется нами с тавильдаринской сви
той юго-западных отрогов Гиссарского хребта. 

А к с а к а т а й с к а я с в и т а выделена Н. Н. Костенко (1964) в до
лине Аксаката в Карамазарской синклинали, где она непосредственно 
налегает на бельдерсайскую свиту.' Свита представлена переслаиваю
щимися палевыми мусорными алевролитами, известняками и конгломе
ратами. Известняки содержат включения гравия и остатки млекопитаю
щих. Среди последних Н. Н. Костенко обнаружил кость Equus steno-
nis — руководящую форму илийского фаунистического комплекса Ка
захстана (средний — верхний плиоцен). Мощность свиты здесь более 
50 м. 

Такие же палевые алевролиты и известняки, переслаивающиеся 
с песчаниками и конгломератами, обнаруживаются в Чарвакской впа
дине, между селениями Бричмулла и Нанай. Они занимают такое же, 
как в Карамазарской синклинали, стратиграфическое положение: за
легают ниже толщи сплошных валунных конгломератов и выше буро-
цветных пород бельдерсайской свиты. Мощность их здесь несколько 
более 200 м. 

В долине Ангрена описываемой свите, по-видимому, будет соответ
ствовать ш а в а с а й с к а я с в и т а светло-бурых и палевых мусорных 
алевролитов и конгломератов, залегающих севернее сел. Ахангаран не
согласно на туркестанских слоях эоцена. В Чулях, восточнее Джаусум-
кумского поднятия, к аксакатайской свите, по данным Н. В. Питинова, 
можно отнести палевые алевролиты с характерной лёссовой текстурой 
и карбонатными журавчиками мощностью около 100 м, залегающие на 
размытом морском палеогене. 

Аксакатайская свита сопоставляется нами с палевой свитой За
падной Ферганы и каранакской свитой Дарваза. 

Н а н а й с к а я с в и т а венчает разрезы неогеновых моласс в гор
ной части Приташкентского района. Эта толща крупногалечных валун
ных конгломератов максимальную мощность (более 500 м) имеет в до
лине Пскема. у сел. Нанай. Здесь они впервые были выделены под та
ким названием Ю. А. Скворцовым и отнесены к нижнечетвертичному 
отделу. Конгломераты согласно дислоцированы с подстилающими слоя
ми аксакатайской свиты и связаны с ними постепенным переходом. По
этому целесообразнее их относить к плиоцену. 

От сел. Нанай свита конгломератов протягивается вдоль левого 
борта Пскемской долины в Чарвакскую впадину, далее они хорошо увя
зываются с конгломератами верхней части неогенового разреза по пра
вобережью Чирчика в угамском и кызылсуйском разрезах. Здесь, по 
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р. Угам, в самых верхах толщи конгломератов С. А. Кушнарем (1935 г.) 
собраны остатки конечностей млекопитающих Undubota и зуб Artiodo-
ctyla, живших в неогеновое и четвертичное время. Еще дальше, вниз 
по долине Чирчика, они закартированы Н. П. Васильковским под на
званием неогеновых конгломератов. В долине Аксаката, так же как и 
в нанайском разрезе, описываемые конгломераты согласно покрывают 
отложения аксакатайской свиты. В равнинной части Приташкентского 
района и в Чулях они замещаются песчано-глинистыми породами 
с подчиненными конгломератами. 

Авторы параллелизуют нанайскую свиту со свитой С 2 Западной 
Ферганы и с полизакской свитой Дарваза. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ (АНТРОПОГЕНОВАЯ) СИСТЕМА 

Первые попытки расчленения четвертичных отложений на терри
тории Узбекистана были предприняты в 30-х годах в связи с возросши
ми объемами гидрогеологических и инженерно-геологических исследо
ваний. Вначале стратиграфия этих отложений базировалась лишь на 
составе и генезисе их. Позже для определения последовательности на
копления отложений, относимых к четвертичным, стали все больше при
менять геоморфологический принцип. В первую очередь стратифициро
вались отложения аллювиального генезиса в зависимости от принад
лежности их к той или иной террасе. Затем расчленению подверглись 
остальные флювиальные образования. 

Значительно быстрее стал накапливаться материал по стратиграфии 
четвертичных отложений в результате проведения геологической съем
ки. Первые стратиграфические схемы были разработаны на материалах 
по небольшим районам. Так, для отдельных частей Ферганской котло
вины были предложены схемы Н. Ф. Безобразовой, В. Н. Вебером, 
А. Л. Рейнгардом в 1929 г., О. К. Ланге в 1932 г., Н. П. Васильковским 
(1935а), С. С. Шульцем в 1937 г. и др. Для Голодной степи и Приташ
кентского района известны схемы М. М. Решеткина, Ю. А. Скворцова, 
Н. П. Васильковского, Г. И. Архангельского и др. На юго-западе Уз
бекистана, в среднем течении Зеравшана, антропогеновый покров 
в 1925 г. в результате проведенных работ расчленили С. Ф. Машков-
цев, П. Н. Бутов и В. А. Николаев. В пределах Кашкадарьинской де
прессии и Зеравшанской котловины стратиграфией четвертичных отло
жений занимался в 1932—1936 гг. М. А. Шмидт. Эти схемы большей 
частью носили прикладной характер. Однако попытки их корреляции 
и создания единой схемы предпринимались еще в конце 30-х годов. 
Н. И. Толстихин (1929 г.) пытался сопоставить террасы Сырдарьи и 
ее притока — р. Чирчик с оледенениями этого бассейна. Скудность 
фактического материала по оледенению привела к необоснованным вы
водам, от которых в 1936 г. сам автор схемы вынужден был отказаться. 

В 1933 г. была предложена еще одна универсальная схема 
Ф. Ф. Мужчинкиным. Она также не получила признания. Ее автор при 
расчленении четвертичных отложений не учитывал новейших тектони
ческих движений, полагая, что они не имеют прямого отношения к их 
стратиграфии. Кроме того, с целью корреляции отложений водного и 
ледникового генезиса им была предпринята попытка увязки этапов фор
мирования четвертичного покрова с оледенениями Средней Азии при 
скудных данных по этому вопросу. Следует указать, что вопросы о воз
расте, характере и количестве оледенений в ряде случаев остаются не
ясными и до настоящего времени. 

В ходе региональных исследований геоморфологии речных долин . 
Западного Тянь-Шаня Ю. А. Скворцовым в 1932—1933 гг. была разра-
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ботана методика картирования четвертичных отложений. Эта методика 
сыграла большую роль в исследовании четвертичных отложений реч
ных долин Средней Азии и Узбекистана. Применяя геоморфологиче
ский метод, Ю. А. Скворцов разработал схему сначала для бассейнов 
Арыси и Бугуни, а затем распространил ее на значительную террито
рию Приташкентского района. Н. П. Васильковский, создав схему на 
материале северной части Ферганской котловины, перенес ее также на 
Приташкентский район. Результаты этих исследований, как показала 
практика, оказались достаточно близкими. В 1940 г. они пришли к еди
ной схеме для этой части бассейна Сырдарьи. 

Последующими работами геологов-съемщиков схема оправдала се
бя и в работах В. М. Леонова в 1940—1944 гг. по низовьям р. Ангрена, 
Г. Ф. Тетюхина в 1943—1948 гг. по низовьям рек Чирчика, Ангрена, 
Келеса и Куру-Келеса, Г. А. Беленького и Е. Г. Винокуровой в 1946— 
1947 гг. по среднему течению Келеса, О. Ю. Пославской в 1948— 
1949 гг. по западной части Приташкентских Чулей и др. 

С применением методики Ю. А. Скворцова были разработаны ме
стные схемы: в 1946—1948 гг. Г. Ф. Тетюхиным для районов Зиаэтдин-
Зирабулакских гор и равнинных и предгорных частей бассейнов Зерав
шана и Кашкадарьи, в 1953—1954 гг. Н. А. Когаем для района хр. Сул-
тануиздаг и примыкающей части Южного Приаралья, в 1950—1953 гг. 
Т. М. Бурак и в 1954—1957 гг. Э. Д. Мамедовым для Кызылкума. 

Схема Ю. А. Скворцова и Н. П. Васильковского была применена 
в 1948—1955 гг. А. К. Преображенским и Ю. К. Ляшенко, В. В. Толо-
конниковым, Г. Ю. Алферовым, О. Ю. Пославской и др. при работах 
на территории бассейна Сурхандарьи, в 1957—1958 гг. С. А. Днепро-
вым в Южном Приаралье. 

В работах геологосъемочной экспедиции ВАГТ с 1955 г. в Север
ном Кызылкуме, на Устюрте и западной части Южного Приаралья 
(Б; 3 . Урецкий, В. В. Прусов, В. В. Буклин и др.) условно применялась 
схема европейской части Советского Союза. При этом учитывалась кон
кретная палеогеографическая обстановка и принимался во внимание 
как один из узловых этапов осадконакопления поворот р. Амударьи 
в сторону Аральского моря в позднечетвертичную эпоху. 

На базе местных, упомянутых выше схем и сводных схем респуб
лик в 1961 г. на специальном совещании в г. Ташкенте была принята 
первая единая рабочая стратиграфическая схема расчленения антропо-
геновых отложений Средней Азии и Южного Казахстана. В эту схему 
территория Узбекистана вошла в виде ряда крупных регионов. 

Среднеазиатская схема была одобрена на объединенном пленуме 
неогеновой и четвертичной комиссий в 1961 г. и утверждена Межве
домственным стратиграфическим комитетом в 1962 г. Несомненно с вы
работкой этой схемы не все противоречия, существующие в вопросах 
стратиграфии четвертичных отложений, были разрешены, однако ее со
здание является крупным этапом в развитии четвертичной геологии 
в Узбекистане. Эта схема легла в основу стратиграфической характе
ристики и в данной работе. 

По способу и условиям образования четвертичные отложения Уз
бекской ССР разделяются на две основные группы: континентальные и 
морские. Морские отложения распространены весьма ограниченно. Они 
встречаются лишь в низовьях Амударьи и на юго-восточном побережье 
Аральского моря. Континентальные образования на территории Узбе
кистана развиты широко, имеют разнообразный состав и происхожде
ние. Генетические типы их отличаются друг от друга как по составу 
объединяемых ими горных пород, так и по условиям залегания и вза
имоотношениям с формами рельефа. 
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Осадки морского генезиса представлены на территории республики 
отложениями солоноватых изолированных бассейнов типа Аральского 
моря. Наиболее древние из них вскрыты в низовьях Амударьи на глу
бине 16—30 м. Они состоят из переслаивающихся желтых, серых и 
светло-серых слюдистых слоистых песков, серых, светло-зеленых и свет
ло-коричневых с охристыми пятнами глин, часто жирных, и суглинков 
с очень тонкими прослоями глин. Общая мощность осадков до 30 м. 

В этих отложениях обнаружен комплекс остракод, отвечающий, по 
мнению М. Н. Грамма, ближе всего бакинскому ярусу. Такая датиров
ка подтверждается в последующих работах Н. Е. Степанайтис по За
падной Туркмении. Слои с Cardium edule L., встречающиеся на юго-
восточном побережье Аральского моря, являются аналогами новокас
пийского яруса (Федоров, 1957). По генетическим признакам четвер
тичные континентальные образования подразделяются на: 1) пролюви-
ально-аллювиальные, 2) ледниковые, 3) аллювиально-дельтовые, 4) де-
лювиально-пролювиальные, 5) эоловые, 6) озерные, 7) хемогенные, 
8) элювиальные, делювиальные и элювиально-делювиальные. 

Эти генетические типы отложений распределяются по территории 
крайне неравномерно. Однако наблюдается определенная географиче
ская закономерность в их распространении по территории Узбекиста
на, сочетающей в себе разнообразные по условиям формирования чет
вертичных толщ равнины и горы. Большая часть этих отложений свя-
зана с деятельностью систем рек Сырдарьи и Амударьи. 

Основная масса обломочного материала формировалась в горах, 
а затем сносилась в предгорные и межгорные впадины, где откладыва
лась в виде разновозрастных пролювиально-аллювиальных толщ. Вы
носимые реками осадки на равнинах отлагались в виде аллювиальных 
и аллювиально-дельтовых образований. 

Несколько обособленное положение по условиям формирования 
рельефа и четвертичного покрова занимает Центральный Кызылкум, 
в пределах которого на протяжении длительного времени четвертичного 
периода отсутствовали постоянные водотоки. Формирование рельефа и 
четвертичных отложений здесь шло в условиях экстрааридной клима
тической обстановки при ведущей геологической деятельности ветра 
и местных временных водотоков. В Кызылкуме широко развиты эолот 
вые и разновозрастные делювиально-пролювиальные образования, окай
мляющие горные возвышенности. Значительно менее распространены 
химические и озерные осадки на равнинах и гляциальные — в горах. 

Пролювиально-аллювиальные отложения. Это четвертичные разно
возрастные образования, развитые в пределах восточной (горной и 
предгорной) части Узбекистана. Наибольшую роль из них играют ал
лювиальные отложения, слагающие поймы и надпойменные террасы 
рек. 

В террасах горных рек аллювиальные осадки почти всегда пере
крыты делювиальными и пролювиальными. В горных долинах аллювий 
представлен крупнообломочными отложениями — галечниками (или 
конгломератами) с примесью песков и глин, а делювий и пролювий — 
лёссовыми породами, иногда с подчиненными им щебнем и гравием. 
Аналогичные террасы и связанные с ними делювиально-пролювиально-
аллювиальные осадки формировались в Средней Азии и в неогеновое 
время. 

Четвертичные отложения горной части Узбекистана представлены 
осадками четырех основных террас, хорошо прослеживаемых по доли
нам бассейнов Сырдарьи и Амударьи — нанайского, ташкентского, го-
лодностепского и сырдарьинского циклов. Каждая из цикловых террас 
ближе к горам под влиянием новейших тектонических движений рас-
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щепляется на несколько локальных террас, превышение которых над 
днищем долин по мере движения от предгорий вглубь гор увеличива
ется. 

Возрастное расчленение четвертичных отложений, представленных 
в горной части Узбекистана пролювиально-аллювиальными осадками, 
до сих пор производится преимущественно на основании геолого-гео
морфологических признаков. Они подразделяются на нижнечетвертич
ные, среднечетвертичные, верхнечетвертичные и современные. 

Ледниковые отложения. Пролювиально-аллювиальные отложения, 
слагающие речные террасы и сопряженные с ними конусы выноса, за
мещаются в высокогорной зоне ледниковыми образованиями. Они пред
ставлены разновозрастными моренными отложениями, увязывающими
ся с описанными пролювиально-аллювиальными. 

Аллювиально-дельтовые отложения. Вниз по течению рек, особенно 
Амударьи и Сырдарьи, пролювиально-аллювиальные отложения заме
щаются аллювиально-дельтовыми. Наиболее древними среди них явля
ются верхнечетвертичные аллювиально-дельтовые образования Акча
дарьи и Джаныдарьи, перекрывающиеся на юго-восточном побережье 
Аральского моря морскими осадками, содержащими Cardium edule L. 
Наиболее молодыми являются отложения современной дельты Аму
дарьи и соответствующих ей пойм и низких террас. Состоят они из пе
реслаивающихся песков, глин, супесей, суглинков, содержат Corbicula 
fluminalis M u l l , и Dreissensia polymorpha P a l l . Отложения куня-
дарьинской или сарыкамышской дельт имеют позднечетвертичный и со
временный возраст. 

Делювиально-пролювиальные отложения. Наиболее древними среди 
расчлененных четвертичных отложений Кызылкума являются делюви
ально-пролювиальные осадки раннечетвертичного возраста, слагающие 
наиболее высокую аккумулятивную поверхность в предгорьях почти 
всех возвышенностей этой территории. Они представлены песчано-щеб-
нистыми образованиями, обогащенными гипсом. Залегают на размытой 
поверхности дочетвертичных образований. 

Делювиально-пролювиальные отложения среднечетвертичного, 
позднечетвертичного и современного возраста слагают пролювиальные 
шлейфы более низких геоморфологических уровней. Мощность этих от
ложений обычно небольшая, но местами она может достигать десятков 
метров. 

Эоловые отложения. Широко развиты в Кызылкуме, явлются в ос
новном продуктами выветривания и развевания подстилающих плиоце
новых пород, представленных песчаниками. Возникли они в очень ши
роком интервале времени: от раннечетвертичного до современного 
включительно. Поэтому пески, образованные за счет выветривания и 
развевания плиоценовых отложений, могут быть показаны на схемах 
как нерасчлененные эоловые образования. Встречаются эоловые осад
ки и на аллювиально-дельтовых и пролювиально-аллювиальных равни
нах, где они являются продуктами разрушения подстилающих четвер
тичных отложений. 

Озерные отложения. На территории Узбекистана озерные осадки 
приурочены в основном к бессточным котловинам и озерным впадинам, 
разработанным либо в отложениях мезозоя и кайнозоя (Устюрт и Кы
зылкум), либо в аллювиально-дельтовых и пролювиально-аллювиаль
ных отложениях четвертичного возраста (низовья Амударьи, Зеравша
на, Центральная Фергана и др.). Это глинистые, илистые, песчаные об
разования, иногда с прослоями полуразложившихся остатков расти
тельности (оз. Денгизкуль). 
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Хемогенные осадки. К ним относятся отложения соленых озер и со
лончаков, встречающихся на днищах бессточных котловин (Устюрт, 
Кызылкум, Денгизкульская котловина), по периферии пролювиальных 
шлейфов, на аллювиально-дельтовых равнинах и на поймах рек. Мощ
ность хемогенных образований обычно не превышает 0,2—0,5 м, места
ми она увеличивается до десятков метров. 

Элювиальные, делювиальные, элювиально-делювиальные отложения. 
Широко развиты в горной части Узбекистана, где они обычно покры
вают склоны хребтов и плоские выровненные пространства на верши
нах гор. Мощность их изменяется от нескольких сантиметров до десят
ков метров. К западу от Аральского моря, на плато Устюрт, развит де-
лювиально-элювиальный покров незначительной мощности. 

На обширных площадях современных и древних оазисов развиты 
культурно-ирригационные наносы, представленные обычно серыми су
глинками и супесями с включением обломков битой посуды. Мощность 
их колеблется от десятков сантиметров до Юм. 

В основу возрастного расчленения различных по генезису осадков 
положена стратиграфическая схема четвертичных отложений Средней 
Азии и Казахстана, принятая на межреспубликанском совещании по 
четвертичному периоду Средней Азии и Казахстана в 1961 г. в г. Таш
кенте. В соответствии с последней находится приводимая схема рас
членения четвертичных отложений Узбекистана по крупным его регио
нам, в которой учтены тектонический и климатический факторы (см. 
приложение 19). 

Новейшие тектонические движения перестроили рельеф Узбекиста
на за неоген-четвертичное время весьма значительно. Поднялись новые 
горные хребты и выросли в высоту старые. Одновременно происходило 
опускание или отставание смежных межгорных и предгорных впадин. 
За неоген-четвертичное время эти впадины являлись зоной интенсивной 
аккумуляции обломочного материала, сносимого реками с поднимаю
щихся горных массивов. Эти материалы отлагались в виде осадков 
речных террас, как правило, испытывающих воздымание в пределах 
положительных тектонических структур и опускание в пределах отри
цательных структур. 

Вниз по течению горных рек и особенно по выходе их в межгорную 
и предгорную впадину или на равнину более древние террасы и свя
занные с ними осадки погружаются под более молодые и вместе с ни
ми приобретают площадное развитие. Поэтому расчленение четвертич
ных отложений в горных и предгорных районах Узбекистана было ос
новано на геолого-геоморфологическом принципе. Сущность этого прин
ципа заключается в картировании речных долин и связанных с ними 
полигенетических комплексов осадков. Здесь выделяются нанайский, 
ташкентский, голодностепский и сырдарьинский делювиально-пролюви-
ально-аллювиальные комплексы. Такое расчленение четвертичных отло
жений, произведенное впервые Н. П. Васильковским для Ферганской 
котловины и Ю. А. Скворцовым для Приташкентского района, согла
суется с подразделением отложений, развитых в пределах бассейнов 
Зеравшана, Кашкадарьи и Сурхандарьи. На геолого-геоморфологиче
ском же принципе было основано и деление четвертичных отложений 
для Кызылкума и низовий Амударьи. 

В процессе последующих работ начали накапливаться материалы 
по палеонтологическому, палеоботаническому и археологическому обос
нованию возраста выявленных комплексов. Поскольку в Узбекистане 
этих данных очень мало, настоящий вопрос может быть рассмотрен 
только с привлечением материала по всей Средней Азии и даже при
легающих территорий. 
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Нижнечетвертичный, нанайский, комплекс 

Палеонтологически переход от позднего плиоцена к раннему плей
стоцену характеризуется сменой илийского фаунистического комплекса 
кошкурганским. Илийский комплекс выделен на территории Казахста
на и характеризуется остатками следующих животных: овернского ма
стодонта Anancus arvernensis (С г. et J о b.), мастодонта с признаками 
китайского Anancus sinensis H o p w o o d , гигантского верблюда Para-
camelus gigas S с h 1 о s s., верблюда пребактриана Paracamelus prae-
bactrianus ( O r l o v ) , южного лесного слона Archidiscodon meridianalis 
( N e s t i ) , лошади Стенона Equus stenonis C o c c h i , лошади с призна
ками китайской Equus sanmeniensis C h a r d , et P i v. и др. (В. С. Ба
женов, Н. Н. Костенко, 1962 г.). Эта фауна для других областей СССР 
отвечает эоплейстоцену схемы В. И. Громова (1948). 

Остатки представителей илийского фаунистического комплекса из
вестны и в других районах Средней Азии. Они найдены в последние 
годы в ряде мест Киргизии (Курдюков, 1962) и Таджикистана (Лозиев, 
Лим, 1962; Несмеянов, 1964; Костенко, 1964). Таким образом, поздний 
плиоцен — это наиболее полно охарактеризованный палеонтологически 
период кайнозоя в Средней Азии. 

В Казахстане нанайскому циклу соответствует кошкурганский фау-
нистический комплекс (табл. 54). В него входят следующие животные: 
лесной слон Palaeoloxodon antiquus ( F a l c o n e r et C a u t l e y ) , зюс-
сенборнейская лошадь Equus siissenbornensis W u s t, мосбахская ло
шадь Equus caballus cf. mosbachensis R e i c h , осел Equus (Asinus) 
hidruntinus R e g., носорог Мерка Rhiniceros merckii J a e g., волосатый 
сибирский носорог эласмотерий Elasmotherium sibiricum F i s c h . , степ
ной или этрусский носорог Dicerorhinus etruscus (F a l e ) , лось широко
лобый Alces latifrons ( J o n s o n ) , бизон Bison priscus subsp., благород
ный олень Cervus elaphus L. 

По мнению авторов, определявших эти остатки, настоящий ком
плекс может быть сопоставлен с тираспольским Восточной Европы и 
соответствующими ему фаунами Восточной Азии, в частности с фауной 
синантропа из известной пещеры Чжоукоудянь в Китае, а также фау
ной, содержащей кроме животных остатки древнейшего человека (Pithe
canthropus robustus и Pithecanthropus erectus D u b.) на Яве. Вероят
но, следовало бы разделить кошкурганскую фауну на два яруса, так 
как период, который охватывает существование этого фаунистического 
комплекса, очень велик. 

В других районах Средней Азии находки фауны кошкурганского 
комплекса очень редки. В Северной Киргизии к нему условно относят
ся остатки животных, связанные с отложениями наиболее высоких 
террас плейстоцена. В нижней части разреза возвышенности Тепки 
(восточная часть Иссык-Кульской впадины) в дислоцированных отло
жениях, представленных переслаиванием песка с глинами и суглинка
ми, которые перекрываются менее дислоцированными слоями, 
охарактеризованными среднечетвертичной фауной млекопитающих, 
обнаружены остатки благородного оленя Cervus elaphus и Cervus sp. 
В этом же районе в плотных озерных мергелистых глинах в Боамском 
ущелье встречены кости большерогого оленя Megaloceros sp. Отло
жения, в которых встречены эти фаунистические остатки, относятся по 
геологическим данным к тепкинским слоям нижнего плейстоцена (Кур
дюков, 1962). 

В Южном Таджикистане наиболее интересным местонахождением 
кошкурганской фауны является район пос. Обигарм. Здесь определены 
кости степного носорога Dicerorhinus cf. etruscus F а 1 с , мосбахской 
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Схема палеонтологического и археологического обоснования 

Основные подразде
ления четвертичной 

системы 

Палеонтологические 

Основные подразде
ления четвертичной 

системы Фаунистические ксмплексы 
Казахстана Находки фауны в Средней Азии 

Голоцен — Q 4  

Сырдарьинский 
комплекс 

Современная фауна с захо
ронением ныне исчезнувших 
видов: Equus przewalskii, Е. 
hemionus, Camelus bactrianus 
ferus (?) 

Современная фауна диких 
животных и домашний скот на 
стоянках различных археологи
ческих эпох 

Верхний плейсто
цен — Q 3 

Голодностепский 
комплекс 

Мамонтовый или верхнепалео
литический комплекс: Мат-

muthus primigenius B l u m , 
(поздняя форма), Coelodonta 
antiquitatis B l u m . , Bos primi
genius В о j a п., Camelus kno-
blochi, Saiga imberbis, Ovis 
ammon L., Rangifer tarandus 
(L.), Sus scrofa L., Equus ca-
ballus subsp., E. hemionus 
P a l l , Ursus arctos и др. 

Equus waleriani W. G г о т . , 
Cervus ex gr. elaphus, Bos. sp., 
Asinus hidruntinus, волк, вер
блюд, носорог (?), Mammuthus 
primigenius B l u m . 

Фауна мустьерских пещерных 
стоянок (?): Meles meles L., 
Ursus arctos L., Canis lupus 
L., Hyaena crocuta spelaea 
G о 1 d f., Felis pardus L., 

Средний плей
стоцен — Q 2  

Ташкентский 
комплекс 

Хазарский комплекс: Мат-
muthus trogontherii (Р о h 1.), 
Bison priscus longicornis 
V. G г о m., Camelus knoblochi 
N e h г., Megaceros giganteus 
ruffi N e h г., Alces latifrons 
(J о n s о n), Palaeoloxodon anti-
quus F a l c . , Mammuthus primi
genius (В 1 u m.) (ранняя фор
ма), Felis sp. 

Equus hemionus P a l l . , Equ
us sp., Cervus elaphus cana

densis E r x 1 e b., Capra sibiri-
ca M e y . , Ovis orientalis 
G m e 1., Testudo horsfildi 
G r e y , Marmota caudata 
G e о f f г. и др. 

Джергаланский комплекс: Bi
son priscus longicornis, Coelo
donta antiquitatis, Rhinoceros 
gen. ?, Equus cabaleus, E. he
mionus P a l l . , Cervidae gen. ?, 
Mammuthus sp., M. trogontherii 
(?), Elasmotherium sibiricum 
F i s c h . 

Dicerorhinus cf. etruscus 
F a l c , Equus caballus cf. mos
bachensis ( R e i c h ) , Gazella 
sp., Bovidae gen. et sp. indet. 
слон, носорог 

Нижний плей
стоцен — Qi 
Нанайский 
комплекс 

Кошкурганский комплекс: 
Palaeoloxodon antiquus (F a 1-
c o n e r et C a u t l e y ) , Paraca-
melus gigas S с h 1 о s s., Equus 
siissenbornensis W u s t, E. ca-
ballus cf. mosbachensis R e i s h, 
E. (Asinus) hidruntinus R e g . , 
Dicerorhinus etruscus ( F a l c ) , 
Elasmotherium sibiricum 
F i s с h., Alces latifrons (J о n-
s о n), Cervus elaphus L. и др. 

Equus hemionus P a l l . , Equ
us sp., Cervus elaphus cana

densis E r x 1 e b., Capra sibiri-
ca M e y . , Ovis orientalis 
G m e 1., Testudo horsfildi 
G r e y , Marmota caudata 
G e о f f г. и др. 

Джергаланский комплекс: Bi
son priscus longicornis, Coelo
donta antiquitatis, Rhinoceros 
gen. ?, Equus cabaleus, E. he
mionus P a l l . , Cervidae gen. ?, 
Mammuthus sp., M. trogontherii 
(?), Elasmotherium sibiricum 
F i s c h . 

Dicerorhinus cf. etruscus 
F a l c , Equus caballus cf. mos
bachensis ( R e i c h ) , Gazella 
sp., Bovidae gen. et sp. indet. 
слон, носорог 

П р и м е ч а н и е . Пунктиром обозначены границы, не совпадающие с границами геологи 
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Т а б л и ц а 54 

четвертичных отложений Средней Азии 

данные Археологические памятники 
Радиоуглеродные 

(С1 1) даты от нашего времени, 
лет. Для палеолита 

корреляционные (полученные 
для памятников Передней 

Азии) 

Эпоха 
или 

стадии 
куль
туры 

Основные стоянки Археологическая датировка 

Радиоуглеродные 
(С1 1) даты от нашего времени, 

лет. Для палеолита 
корреляционные (полученные 

для памятников Передней 
Азии) 

j 
М

ез
ол

ит
—

не
ол

ит
 Джанбас IV, Дарбаза-

Кыр 
Джебел, слои IV Джей-

тун 

Актанги, слои «неолит 
VI» 

Ошхона 

Неолит, III—IV тысяче
летие до н. э. 

Неолит 
Неолит, V тысячелетие 

до н. э. 
Ранний неолит — мезо

лит 
Ранний неолит — мезо

лит 

6030 ±240 

8785+130 

9530+130 

В
ер

хн
ий

 п
ал

ео
ли

т 

Ходжа Гор 

Самаркандская стоянка 

Мастерская на Красно-
водском полуострове 

Конец позднего палеоли
та 

Первая половина поздне
го палеолита (?) 

Первая половина поздне
го палеолита 

12 000+400 (Шанидар, 
Ирак) 

28 500+3800 (Кзар-
Акиль, Ливан) 

30 000 (Кара-Камар, 
Афганистан) 

Карасу 
Обирахмат 
Ходжакент 
Тешикташ 
Джар-Кутан 
Аман-Кутан 
Кара-Бура 

| Позднее мустье 

•Развитое мустье 

34 700 (Кебарех, Пале
стина) 

39 500+800 (Табун, Па
лестина) 

44 000+1200 (Кзар-
Акиль, Ливан) 

j 
М

ус
ть

е 
—

 1 

Кайраккум 
Токалы I—III 

Раннее мустье (?) Аше-
ле-мустье 

ть
ер

ск
ие

 к
ул

ьт
ур

ы
 

Борыказган 
Танирказган 

Шелль—ашель (?) 550—400 тыс. (Ява, Ки
тай, калий-аргоновый 
метод) 

Д
ом

ус
 

ческих комплексов. 
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лошади Equus caballus cf. mosbachensis (R e i с h.), крупной антилопы 
Gazella sp. Кости найдены в низах толщи, представленной лёссовидны
ми отложениями. Эту толщу А. Г. Бабаев (1962) относит к нижнеплей
стоценовой кулябской свите. 

Также в плотных суглинках кулябской свиты в бассейне р. Обима-
зар были собраны костные остатки осла Equus (Asinus), оленя Cervus 
sp., быка Bovidae gen. et sp. indet , которые по заключению Э. А. Ван-
генгейм могут происходить из отложений не моложе нижней половины 
четвертичного периода (О. К. Чедия, В. А. Васильев, 1960 г.). В лин-
зовидных прослоях галечника, представляющего, по-видимому, верхнюю 
часть кулябской свиты, в разрезе у пос. Ак-Джар на р. Вахш найдены 
остатки носорога и слона ближе не определенных (Н. П. Костенко, 
С. А. Несмеянов, В. А. Ранов, 1961 г.). В целом палеонтологически 
возраст кулябской свиты не совсем ясен. Возможно что низы ее, сопо
ставляемые рядом исследователей с нанайским комплексом Узбекиста
на, относятся к верхам плиоцена. Об этом, в частности, говорит тот 
факт, что костеносная толща в долине Тира, в бассейне Кызылсу, при
надлежит, по мнению таджикских геологов, к кулябской свите, а состав 
фауны здесь определен как илийский (Костенко, 1964). 

Интересно заметить, что зуб сибирского эласмотерия Elasmotheri-
сит sibiricum, найденный в основании лёсса ташкентской террасы, 
в песчаной линзе, лежащей на шохе нанайского времени и служащий 
для обоснования возраста ташкентского цикла (Скворцов, 1953), фор
мально должен относиться к кошкурганскому фаунистическому ком
плексу, поскольку в более молодых отложениях Казахстана этот вид 
носорогов уже не встречается. Существование эласмотериев в средне-
плейстоценовое время, характеризуемое хазарской фауной, вполне ве
роятно, хотя и не может считаться доказанным (Громов, 1948) '. 

Как известно, четвертичный, антропогеновый, период характеризу
ется появлением прямых предков человека и его эволюцией от стадии 
древнейших Hominidae до современного человека Homosapiens. По
этому, естественно, археологические данные приобретают большое зна
чение как один из методов датировки четвертичных отложений. 

В настоящее время достигнуты определенные успехи в изучении 
древнейших форм ископаемого человека, которые позволяют сделать 
выводы, выходящие далеко за рамки археологии и антропологии. Так, 
получены абсолютные цифры возраста отложений, вмещавших остатки 
древнейших видов людей из юго-восточной части Азии. Согласно дан
ным калий-аргонового анализа, проведенного в институте ядерной фи
зики в Гейдельберге, возраст питекантропа яванского (Pithecanthropus 
erectus D u b o i s ) определяется с учетом всех возможных ошибок сред
ней цифрой в 550 тыс. лет. Возраст синантропа Sinanthropus = Pithe
canthropus pekinensis по данным того же метода приблизительно 
400 тыс. лет. Очевидно, эти цифры (500—400 тыс. лет тому назад) мо
гут быть условно приняты для определения абсолютного возраста ниж
ней части кошкурганского фаунистического комплекса, если справед
ливы сопоставления, предложенные В. С. Бажановым и Н. Н. Костенко. 

Это не самые древние даты, которые получены для слоев, сопро
вождающихся находками древнейших форм человека. Наиболее древ
ние орудия человека, найденные в последние годы в виллафранкских 
отложениях Африки (ущелье Олдувей, Танганьика) вместе с остатками 
человекообразного существа, близкого, но не идентичного австрало
питекам Африки, которое получило недавно название Homo habilis 

1 К сожалению, не определены до вида кости носорога, найденные в плотных 
лёссовидных суглинках нанайского цикла бассейна Чирчика (Щеглова, 1954а). 
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(Leakey, Tobias, Napier, 1964), согласно калий-аргоновому анализу 
имеют возраст 1,75 млн. лет. Эта дата вызвала оживленную дискус
сию, но тем не менее поддерживается рядом исследователей. Другой 
возраст, предложенный для отложений Олдувей I Г. Кенигсвальдом, — 
1,3—1 млн. лет более подходит к существующим в геологии представ
лениям о возрасте виллафранка (Решетов, 1962). Интересно, что че
люсть существа близкого вида (Homo habilisl Avstralopiticinae?) най
дена недавно в Израиле, в местности Убейдиа на р. Иордан, вместе 
с виллафранкской фауной и грубо обитыми орудиями (Stekelis а. о., 
1960). В местонахождении Хамма в Сибири вместе с фауной, содержа
щей Archidiskodon meriodionalis, встречены примитивные каменные из
делия. 

В Средней Азии костных остатков таких древних представителей 
людей нет. Вопрос о возможности их нахождения в нижнеплейстоце
новых отложениях, в том числе и нанайского комплекса, лежит сейчас 
в плоскости научных гипотез, сводящих в конечном итоге к признанию 
или отрицанию так называемой центральноазиатской теории проис
хождения человека, согласно которой выделение человека из животного 
мира было связано с быстрым изменением природной обстановки, при
чиной которого явилось поднятие гор на рубеже неогена и плейстоцена. 
Хотя создатели этой теории и не включали в зону «очеловечивания» 
обезьяны Среднюю Азию, впоследствии эта зона была значительно рас
ширена (Г. Ф. Дебец, 1952 г.). И хотя центральноазиатская теория 
происхождения человека не получила до сих пор фактических доказа
тельств, все же можно считать ее вполне допустимой и полагать, что 
Средняя Азия могла входить в зону «очеловечивания» обезьяны и со
ответственно с этим выводом проводить дальнейшие исследования. 

Очень сложным является и вопрос о принадлежности типологиче
ски древнейших каменных орудий, найденных на территории Средней 
Азии и Казахстана, к раннеплейстоценовому циклу и их связь с кош-
курганским фаунистическим комплексом. 

В Средней Азии наиболее древние каменные орудия представлены 
единичными экземплярами. Это ручные рубила или же галечные орудия 
типа чопперов и чоппингов из Кайраккума, Кизыл-Калы (Таджики
стан), Пальмана (Узбекистан), Учкургана, Ходжа-Гаира (Киргизия). 
Все они найдены в переотложенном состоянии, чаще всего в основании 
террас на поверхности склоновых отложений, и их связь с соответствую
щими раннему плейстоцену отложениями и поверхностями нужно счи
тать условной. 

Значительно более интересны богатые сборы каменных орудий 
очень архаичного облика в Южном Казахстане (хр. Малый Каратау), 
которые по существу лежат в основе наших современных представле
ний о древнейшем прошлом Средней Азии. По предварительным дан
ным здесь выделены две группы — ранняя — шелльско-ашельская и бо
лее поздняя — ашеле-мустьерская (X. А. Алпысбаев, 1961 г.). Первую 
можно назвать борыказганским этапом или стадией, а вторую токалин-
ским по наименованию наиболее важных местонахождений. Обе груп
пы характеризуются наличием следующих основных форм: 1) грубые 
рубящие орудия (типа галечных орудий — pebble-tools); 2) рубила; 
3) массивные отщепы клектонского типа; 4) аморфные нуклеусы. Пер
вый тип изделий безусловно преобладает над остальными. Вторая, бо
лее молодая группа выделяется как по характеру обработки орудий, 
так отчасти и по условиям их залегания. Полная публикация коллек
ций из Каратау еще отсутствует, но есть все основания принять пред
ложенную X. А. Алпысбаевым дату и считать, что борыказганский этап 
Каратау принадлежит к древнейшим стадиям существования человека 
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в Средней Азии и может быть сопоставлен в общих чертах по харак
теру типологии орудий с древним соаном северо-западной Индии (ве
роятно, с его заключительными стадиями Б и С) — «галечной культу
рой», хорошо известной в науке (de Terra a. Paterson, 1939). 

Геологические условия местонахождений в Каратау изучены еще 
недостаточно подробно. X. А. Алпысбаев считает, что древнейшие люди, 
изготовляющие здесь орудия шелльско-ашельского типа, были совре
менниками животных кошкурганского комплекса. Иными, словами, этот 
археологический материал может быть сопоставлен с патжитанской 
индустрией Явы, древнейшими находками в Чжоукоутяне и в других 
местах Азии. Окончательно решить вопрос о справедливости этих со
поставлений можно будет только после полной обработки всех собран
ных материалов. 

Орудия борыказганского этапа в разных местонахождениях Кара
тау собраны в основном с поверхности мелкосопочника (горы Кермер) 
или останцов, соответствующих по гипсометрическому уровню плоско
горьям раннеплейстоценового времени (местонахождение Шабакты). 
По мнению автора исследований, палеолитические находки здесь не мо
гли испытывать значительного перемещения и в большинстве случаев 
собраны в тех местах, где они оставлены древним человеком. Положе
ние орудий на поверхности и склонах мелкосопочника не позволяет 
уверенно сопоставлять их с верхней частью нижнего антропогена казах
станской стратиграфической схемы, но, как кажется, и не исключает 
такой возможности, тем более что в районе р. Аристанды обработан
ные человеком камни были найдены в конгломератах, соответствующих 
кошкурганской свите. Эти конгломераты развиты здесь в пределах со
временных водоразделов (Вислогузова, 1961). 

Итак, суммируя все данные о возрасте древнейших остатков чело
века в Средней Азии и Южном Казахстане, можно сказать, что услов
но устанавливается их связь с концом нанайского (раннеплейстоцено
вого) цикла. Но лишь дальнейшие, более углубленные исследования 
помогут окончательно решить вопрос о их месте в четвертичных отло
жениях. 

Среднечетвертичный, ташкентский, комплекс 

Для палеонтологической характеристики ташкентского цикла не
обходимо опять обратиться к казахстанским фаунистическим комплек
сам. Ташкентскому времени здесь отвечает эпоха среднего антропогена. 
В эту эпоху на территории Казахстана сформировался и существовал 
хазарский фаунистический комплекс. Он представлен трогонтериевым 
слоном Mammuthus trogontherii ( P o h l . ) , саванным слоном Palaeolo
xodon antiquus F a l c , длиннорогим бизоном Bison priscus longicornis 
V. G г о т . , верблюдом Кноблоха Camelus knoblochi N e h r . , больше-
рогим оленем Megaceros giganteus ruffi N e h r . и другими животными. 
Во второй половине периода появляется ранняя форма мамонта Mam
muthus primigenius ( B l u m . ) . 

Ряд основных форм и прежде всего трогонтериевый слон, ранняя 
форма мамонта, длиннорогий бизон, верблюд Кноблоха очень характер
ны для широко распространенного хазарского фаунистического ком
плекса Европы. Несколько непонятно отсутствие представителей рода 
носорогов (Rhinocerotidae), которые неизменно присутствуют в хазар
ском комплексе других областей. 

По данным В. И. Громова (1948), хазарский комплекс по страти
графическому положению должен быть помещен в конец миндель-рис-
ского межледниковья или начало максимального (рисского) оледене-
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ния альпийской схемы. Следует заметить, что в таблице, составленной 
казахстанскими исследователями, хазарский фаунистический комплекс 
Казахстана соответствует собственно хазарскому только в нижней 
своей части, тогда как в верхней он сопоставляется с верхнепалеолити
ческим Европы (ранним или обедненно хазарским). Но внутри хазар
ского комплекса Казахстана это подразделение стратиграфически не 
лроизведено (В. С. Бажанов, Н. Н. Костенко, 1962 г.). Еще более ус
ловным нужно считать сопоставление с соответствующими горизонта
ми Индии (третье оледенение по де Терра), Китая (эпоха отложения 
малайского лёсса), Индонезии (нгандунская терраса с Homo neander-
thalensis Soloensis O p p . ) , поскольку последние можно считать одно
временными лишь в очень широком смысле (Movius, 1949). Этими со
поставлениями можно пользоваться только в первом приближении. 

В Узбекистане к этому комплексу, как уже говорилось, относят 
зуб сибирского эласмотерия, найденный на Бозсу под Ташкентом. 
Здесь же в нескольких пунктах вместе с археологическими остатками 
очень широкого диапазона — от ашеле-мустьерских каменных орудий 
до позднесредневековых и даже современных керамики и стекла — бы
ли найдены обломки костей млекопитающих. Эти находки не имеют 
стратиграфического значения, так как они могли вымываться из совер
шенно различных толщ. 

В нижнехазарских отложениях Прикаспия севернее впадины Ху-
дойдаг в одном из останцов в горизонте песка с глиняной галькой най
дены кости слона. Имеется два определения близких друг к другу 
форм: Elephas wiisti М. Р a v 1. и Hesperoloxodon turkmenicus (Федо
ров, 1957). 

В Таджикистане находки из среднеплейстоценовой толщи незна
чительны. Это коренной зуб лошади Equus caballus fossilis и берцовая 
кость шакала Canis (Thos) aureus fossilis, ближе не определенных 
(Васильев, 1962). 

Наибольшее число находок среднеплейстоценовой фауны млекопи
тающих зафиксировано в последние годы в Северной Киргизии. Они 
в основном приурочены к слоям, которые К. В. Курдюков (1962) вы
деляет под названием джергаланских. Это озерно-дельтовая толща, 
сложенная песками, глинами и суглинками. Геоморфологически отно
сится к высоким (60—70 м) террасам оз. Иссык-Куль. Полный список 
животных джергаланского комплекса опубликован С. А. Тарасовым 
(1964 г.). Среди, основных видов, найденных в разных точках этого 
стратиграфического горизонта, указаны неопределенный вид мамонта 
Mammuthus sp., слон трогонтерий Mammuthus trogontherii P h o l . , длин
норогий бизон Bison priscus longicornis, носорог Coelodonta antiquita-
tis B l u m , и найденный ранее Rhinoceros tichorhinus F i s с h., а также 
лошадь Equus caballus L., и осел Equus hemionus P a 11. По заключению 
E. И. Беляевой, на террасах оз. Иссык-Куль со временем будет выделен 
несколько более древний хазарский среднечетвертичный фаунистиче
ский комплекс с оленями и носорогами, состав которого еще не опре
делен. Кости были найдены в нижней части разреза джергаланских от
ложений у горы Тепки. Несмотря на то что в верхней части описанного 
разреза присутствуют остатки носорога, получившего развитие уже 
в позднем плейстоцене, в целом состав животных отвечает хазарскому 
фаунистическому комплексу Европы и Казахстана. 

Согласно схеме В. И. Громова, долгое время служившей основой 
для сопоставления археологических памятников с четвертичными отло
жениями СССР, хазарский фаунистический комплекс помещается 
в нижний (рисский) плейстоцен антропогеновой системы. 
44 Зак. 93 
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Памятники материальной культуры этого времени по археологи
ческой классификации соответствуют позднему ашелю, раннему мустье 
и частично мустье, которое заканчивается уже в эпоху существования 
древнейшего варианта позднепалеолитического фаунистического ком
плекса; к последнему полностью относится также и позднее мустье 
(Громов, 1961). 

Большинство исследователей подразделяют ташкентский комплекс 
четвертичных отложений на два разновременных этапа — нижний и 
верхний подкомплексы. Это подразделение основано лишь на геолого-
геоморфологических наблюдениях и не подкреплено палеонтологиче
скими данными. К сожалению, пока остается неясным положение ос
новной группы джергаланской фауны. Судя по стратиграфическому по
ложению костей в разрезе, есть основания предполагать, что эти остат
ки скорее связаны с отложениями верхней, молодой, части среднеплей-
стоценового комплекса, чем с древней. 

Переходя к фактическому материалу по археологическим находкам 
в Средней Азии, следует отметить, что палеолитические культуры кон
ца раннепалеолитического, времени (ранее чаще называвшиеся сред
ним палеолитом) в Средней Азии не однородны, не представляют еди
ной линии развития. Эта территория расположена на стыке трех боль
ших палеолитических областей: переднеазиатской, сибирско-монголь-
ской и восточноазиатской. Здесь встречаются памятники с различной 
технической традицией обработки камня, которая отражает влияние 
указанных палеолитических областей. На основании типологии орудий 
и техники их обработки можно выделить две группы памятников. 
В первую входят те, которые имеют сходство с переднеазиатскими па
мятниками, во вторую — сопоставимые с памятниками, обнаруживаемы
ми восточнее Средней Азии (Ранов, 1964). Каждая из этих линий раз
вития палеолитических культур имеет свою периодизацию, основанную-
на развитии основных характерных» типов каменных орудий. Принад
лежность памятника к одной из названных групп необходимо учитывать, 
при определении их вероятного возраста. 

Хорошо выраженных памятников ашельской культуры, расцвет 
которой должен совпадать с первой половиной среднего плейстоцена, 
в Средней Азии нет. Это в значительной степени затрудняет понимание 
генезиса культур мустьерского времени, получивших большое разви
тие на последующих этапах. Не исключено, конечно, что археологи 
просто еще не смогли открыть ашельские памятники, которые, как и. 
более ранние — шелльские, просто уничтожены в связи с интенсивны
ми поднятиями горной части страны и последующим размывом и пере
мещением четвертичных пород. Другое допустимое объяснение состоит 
в том, что на этом историческом этапе древнее население Средней Азии 
не пользовалось наиболее характерным орудием ашельской эпохи — 
ручным рубилом, и его технические традиции были связаны с галечны
ми орудиями палеолита «азиатского облика». Пока что удалось выде
лить лишь самый заключительный этап периода, предшествующего 
мустье, который получил в Средней Азии наименование ашель-мустье-
(А. П. Окладников, 1958 г.) и который соответствует, очевидно, ран
нему мустье. 

Известны всего две находки этого времени, встреченные in situ,, 
т. е. орудия каменного века найдены в толще четвертичных отложений, 
и несколько открытых местонахождений, в которых эти орудия собра
ны с поверхности террас ташкентского комплекса. 

Неподалеку от г. Нарына непосредственно в аллювиальном галеч
нике, слагающем среднеплейстоценовые террасы р. Онарча, найдено-
грубое галечное орудие — чоппер, сопровождавшееся крупными отше-

http://jurassic.ru/



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 691 

пами и примитивно сделанным скребловидным орудием. Археологиче
ски возраст этих находок определяется лишь условно. Они могут при
надлежать шеллю или ашелю европейской периодизации и сопостав
ляться с древним соаном Индии. Геологи относят этот пункт к отло
жениям среднечетвертичного возраста (Турбин, 19606). 

Другое орудие этого же типа было извлечено из стенки левого бор
та Ходжа-Бакиргансая (Южная Киргизия). Оно находилось на стыке 
галечников и лёссовидного суглинка высоко над уровном реки. Геоло
гических исследований условий находки не производилось. По мнению 
А. П. Окладникова (1958 г.), условия находки указывают на то, что 
орудие погребено в лёссах, начало формирования которых можно от
нести к наступлению максимального оледенения в Европе. 

В Каратау второй археологический комплекс — токалинский, при
надлежащий к более развитым стадиям «среднеазиатского соана», со
ответствует, по X. А. Алпысбаеву, ашеле-мустьерскому времени. Орудия 
найдены (район сел. Токалы) в тех же условиях, что и изделия более 
раннего шелльско-ашельского этапа. Судя по археологическим данным, 
токалинский комплекс должен принадлежать не кошкурганскому фау
нистическому комплексу, а следующему — хазарскому, и его нужно 
связывать, вероятно, уже с ташкентским временем, может быть с его 
первой половиной. 

Большие трудности возникают при определении геологического-
возраста одного из самых богатых палеолитических местонахождений. 
Средней Азии — Кайраккумского, расположенного на территории Тад
жикистана (сел. Ходжа-Ягон) и Узбекистана (сел. Наукат) в запад
ной части Ферганской долины. Археологическая датировка и объясне
ние положения орудий по отношению к террасам р. Сырдарьи не ре
шаются однозначно. Есть сторонники более древней (ашеле-мустьер-
ской) и более молодой (развитое мустье) даты кайраккумских палео
литических коллекций. Основная часть последних связана с останцами 
второй и третьей террас Сырдарьи (голодностепский комплекс). От
дельные орудия найдены на поверхности террас более высокого уровня. 

Существует два мнения о геологическом возрасте Кайраккумского-
палеолита. 

1. Палеолитические орудия найдены там, где их обрабатывали 
древние люди, и таким образом они соответствуют основанию голод-
ностепской террасы (Скворцов, 1961). 

2. Палеолитические орудия переотложились на голодностепскую 
террасу в процессе разрушения одного из ташкентских уровней гряды 
Акчоп — Супетау, и таким образом их действительный возраст средне-
четвертичный (Б. А. Литвинский, А. П. Окладников, В. А. Ранов, 
1962 г.). 

Косвенным подтверждением древней даты кайраккумского палео
лита могут служить количественно небольшие сборы в Центральном 
Копетдаге, где орудия, определенные ашеле-мустьерским временем, со
браны в очень ясных геоморфологических условиях — с поверхности 
останца древнейшей части яблоновского комплекса. 

К случайным, не имеющим стратиграфического значения, нужно от
нести единичные находки рубил на Красноводском полуострове, а так
же отдельные изделия ашельского облика, встреченные на местах раз 
личных мастерских палеолитического человека в Узбекистане (М. Р. Ка-
сымов, 1962 г.). 

Таким образом, древние (домустьерские) культуры Средней Азии 
не могут быть сейчас охарактеризованы достаточно полно. Также не 
совсем ясно и их геологическое положение. Видимо, эти культуры мо
гут быть связаны как с Q'a, так и с началом молодой части среднеплей-
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стоценового комплекса Q 22. Для правильного решения необходимо срав
нение с лучше изученными культурами нижнего палеолита в Северо-
Западной Индии, влияние и связи которых с палеолитом Средней Азии 
сейчас можно считать установленными. 

В Индии наиболее разработанными являются вопросы геологиче
ского возраста различных палеолитических культур галечного типа на 
р. Соан, так называемых соанских культур (de Terra a. Paterson, 1939; 
Ранов, 1961). Здесь имеется следующее соотношение: терраса Т 1 (5-я 
надпойменная)—древний соан (шелльско-ашельские орудия); терраса 
Т 2 (4-я надпойменная), соответствующая, по де Терру, третьему оле
денению (рисе?) Гималаев, — поздний соан. Ранние этапы позднего 
соана могут условно сопоставляться с ашеле-мустьерскими культура
ми Средней Азии, тогда как поздний соан Б (поздний этап) в связи 
с развитием леваллуазской техники обработки камня принадлежит, 
очевидно, уже к собственно мустьерскому времени. 

В Средней Азии аналогом террасы Т 1 р. Соан является комплекс 
низких адыров, терраса Т 2 , в которой базальные галечники перекрыты 
толщей лёссовидных суглинков (Potwas loessic silt), сопоставляется, 
как это показал К. В. Курдюков (1951), с основной «лёссовой» таш
кентской террасой. Следовательно, сопоставление ашеле-мустье и му
стье Средней Азии с поздним соаном Индии имеет реальную геологиче
скую основу. 

Следующая палеолитическая эпоха, представленная в Средней 
Азии наиболее полно — мустьерская. Мустьерское время является очень 
важным в эволюции палеолитических культур: в этот период еще в сре
де неандертальского человека происходит становление человека совре
менного типа — Homo sapiens. 

Среди мустьерских памятников Средней Азии выделяется три 
группы, различающиеся по характеру залегания палеолитических ору
дий и имеющих различное стратиграфическое значение. Это открытые 
местонахождения, пещерные стоянки, открытые стоянки, в которых ору
дия залегают in situ, в толщах террас. На основании изучения геоло
гических условий всех трех видов мустьерских стоянок Средней Азии 
была предложена периодизация последних и установлена их связь 
с среднеплейстоценовым (ташкентским) комплексом четвертичных от
ложений, точнее со второй половиной этого комплекса (Ранов, 1962). 
При дальнейшей разработке сделаны некоторые уточнения, в частности 
установлено, что развитое и позднее мустье связано с лёссовидными 
суглинками молодой ташкентской террасы с возможным продолжением 
существования этой культуры в позднем плейстоцене. 

Далее приведен основной фактический материал по увязке мусть
ерских памятников Средней Азии. Обоснование археологической даты 
этих памятников имеется в соответствующих публикациях. 

В районе сел. Джар-Кутан (Таджикистан) обработанный камень 
встречается на двух уровнях ташкентской террасы. Изделия каменного 
века собраны преимущественно на поверхности уровня с индексом Q22-
Раскопки показали также, что они содержатся и в верхней части тол
щи суглинка, перекрывающего базальные галечники, по-видимому, пе
реработанной уже после ее формирования (Несмеянов, Ранов, 1962). 

В районе сел. Ак-Джар (Таджикистан) орудия найдены в различ
ных отложениях илякского и душанбинского времени. Однако значи
тельное число находок обнаружено в россыпи на вершине возвышенно
сти, где обнажаются илякские галечники. Начиная со второй половины 
илякского времени возвышенность уже не покрывалась водой (Н. П. Ко-, 
стенко, С. А. Несмеянов, В. А. Ранов, 1961 г.). 
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Среди менее значительных местонахождений можно упомянуть не
большие сборы на террасах ташкентского уровня у сел. Чадак в Фер
гане и в районе сая Оталыгзов (позднеяблоновский комплекс) в Цен
тральном Копетдаге. 

А. А. Юрьев (1964), проводивший геоморфологическое изучение 
района пещеры Аман-Кутан, пришел к выводу о возможности сопо
ставления уровня пещеры Аман-Кутан с пятой террасой р. Зеравшан, 
которая имеет индекс Q 2

2 . При этом он допускает, что люди могли жить 
в пещере и позже — в позднеплейстоценовое время, в период образова
ния четвертой террасы. 

В районе сел. Тешикташ были найдены кости мальчика-неандер
тальца. Этот памятник, получивший широкую известность не только 
в СССР, но и за рубежом, не имеет до сих пор детальной геологиче
ской привязки. Он раскапывался около тридцати лет тому назад и в то 
время авторы работ считали, что неандертальцы в гроте Тешикташ 
жили в эпоху среднего плейстоцена, в миндель-рисское межледниковье 
(Окладников, 1949). Позднее американский археолог X. Мовиус на ос
нове общих заключений по фауне и отложениям грота предложил новую 
дату — максимально рисе — вюрм европейских схем, а скорее всего 
первый вюрмский интерстадиал (Movius, 1953). До проведения деталь
ных геолого-геоморфологических работ можно считать, что Тешикташ 
должен принадлежать по времени к концу ташкентского цикла. 

В районе сел. Ходжакент (Узбекистан) на основании отрывочных 
данных известно, что площадка грота приурочена к поверхности го-
лодностепской террасы р. Чирчик (Тетюхин, 1961; Юрьев, 1961). 

В долине Обирахмата (Узбекистан) по гипсометрическому уровню 
грот расположен на высоте, соответствующей уровню среднеплейстоце-
новых террас района, однако площадка грота, по мнению Г. Ф. Тетю-
хина, принадлежит поверхности, сопрягающейся с террасой голодно-
степского уровня. 

Очень важно окончательное определение геологического возраста 
отложений, вмещающих остатки мустье иного типа, относящегося 
к «среднеазиатскому соану», — возвышенность Кара-Бура и долина 
Карасу. 

На возвышенности Кара-Бура (Таджикистан) огромная коллекция 
каменных орудий связана с «галечной шапкой» серии эрозионных 
останцов. Как показали раскопки, они содержатся в 2—3-метровой 
толще галечника, перекрывающего пески кулябской свиты. В результа
те специальных, работ установлено, что изделия каменного века собра
ны здесь на двух уровнях — позднеилякском — Q 2

2 , которому соответст
вует V терраса р. Вахш, и душанбинском — Q' 3 , на уровне IV террасы. 
Факт нахождения обработанного человеком камня в толще галечника 
на уровне V террасы формально может служить доказательством 
среднеплейстоценового возраста памятника, если только переработка 
этих галечников не произошла позже, скорее всего в начале верхнего 
плейстоцена (Ю. В. Крылков, В. А. Ранов, 1959 г.). 

В долине Карасу (Казахстан) культурные слои стоянки залегают 
в лёссовидном суглинке на глубине 4,3—5,0 м от бровки современного 
обрыва (второй слой) и 5,6—5,8 м (третий, основной, слой). Это третья 
надпойменная терраса р. Аристанды, которая Н. Н. Костенко датиру
ется второй половиной среднего антропогена Казахстана и параллели-
зуется с ташкентским комплексом (В. С. Бажанов, Н. Н. Костенко, 
1962 г.). Однако во время среднеазиатской геологической экскурсии 
в 1961 г. при посещении раскопок стоянки были высказаны предполо
жения о более молодом (позднеплейстоценовом) возрасте вмещающих 
отложений. 
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С некоторой долей условности мы можем следующим образом оп
ределить археологический возраст упомянутых памятников: 

1. Раннее мустье — Кайраккум и район сел. Токалы. 
2. Развитое мустье — районы пещеры Аман-Кутан, селений Тешик-

таш, Джар-Кутан, Ак-Джар и Ходжакент, на возвышенности Кара-
Бура. 

3. Позднее мустье — долины Обирахмата и Карасу. 
Следовательно, развитое мустье, очевидно, захватывает конец 

ташкентского времени, но некоторая часть стоянок мустьерской эпохи, 
известных на сегодняшний день, должна соответствовать самому на
чалу этапа врезания долин голодностепского цикла, что согласуется 
с представлением о «покровной толще» среднеплейстоценовых аллю
виальных террас в Средней Азии, образование которой началось после 
завершения цикла отложений мелкоземистого материала ташкентского 
цикла, т. е. с начала Ql3. Об этом свидетельствуют и отдельные наход
ки мустьерских орудий в толще отложений голодностепской террасы 
(Григорьев, 1940; Г. Ф. Тетюхин, Н. Г. Уткина, 1961 г.). 

Наиболее богатая фауна получена во время раскопок пещеры 
Аман-Кутан. Всего здесь выделено 24 вида животных (Д. Н. Лев, 
1960 г.). Наибольшее число костей, собранных в культурном слое, при
надлежит азиатскому муфлону Ovis orientalis G m е 1 . , затем идут степ
ная черепаха Testudo horsfildi G r e y , бурый медведь Ursus arctos L., 
марал Cervus elaphus canadensis E r x 1 e b., длиннохвостый сурок 
Marmota caudata G e о I f г., пещерная гиена Hyaena crocuta spelaea 
G о 1 d f. Среди других животных можно отметить волка Canis lupus 
L., барса Felis uncica S с h r e b., кулана Equus hemionus P a l l . , сибир
скую косулю Capreolus pygargus P a l l . , сибирского козла Capra sibi-
rica M e y . , дикобраза Hystrix leucura S y k e s и др. В 1956 г. здесь 
найдены две кости первобытного тура или зубра, ближе неопреде
ленные. 

Из культурных слоев района сел. Тешикташ получены следующие 
костные остатки: сибирский горный козел Capra sibirica M e y . , неизве
стный вид оленя Cervus sp.?, лошадь Equus caballus L., медведь Ursus 
cf. arctos, гиена Hyaena sp., леопард Felis pardus L. и значительное 
количество (10 видов) грызунов. Костные остатки из других пещерных 
стоянок еще не опубликованы. Нет определений фауны и с карасуйской 
стоянки. 

Всего четыре вида животных (первобытный бык, пещерная гиена, 
дикая лошадь и кулан) не встречаются сейчас в современной фауне 
Средней Азии. Таким образом, в целом состав фауны из мустьерских 
стоянок резко отличается от хазарского фаунистического комплекса. 
Ближе всего он стоит к самой молодой части верхнеплейстоценового 
(мамонтового) фаунистического комплекса Казахстана и Европы. Пока 
трудно сказать, является ли этот факт указанием на очень молодой, 
позднеплейстоценовый, возраст мустьерских пещерных стоянок или же 
здесь главную роль сыграли экологические факторы. 

В заключение отметим, что в Передней Азии получено уже значи
тельное число абсолютных определений по радиоуглероду (С 1 4 ) для 
мустьерских памятников. Они охватывают время от минимум 52000 лет 
(нижнее леваллуа — мустье в Раз-ель-Кельб) до 34 700 лет (финаль
ное мустье в Ель-Кебарех). Сопоставляя эти данные с другими извест
ными датами для мустьерских памятников Европы и Африки, можно 
уверенно сказать, что цифра 180 тыс. лет, предложенная по ториевому 
методу В. В. Чердынцевым (В. В. Чердынцев и др., 1961 г.), явно за
вышена. 
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Верхнечетвертичный, голодностепский, комплекс 

Время отложения этого комплекса очень слабо изучено как в па
леонтологическом, так и в археологическом отношениях. Для Казах
стана оно определяется существованием верхнепалеолитического или 
мамонтового комплекса. В него входят следующие основные виды: 
поздняя форма мамонта Mammuthus primigenius B l u m . , шерстистый 
носорог Coelodonta antiquitatis B l u m . , бык-тур Bos primigenius 
В о j а п., верблюд Кноблоха Camelus knoblochi, сайга Saiga imberbis, 
apxap Ovis ammon L., муфлон Ovis orientalis G m e 1., олень Rangifer 
iarandus (L.), марал Cervus cf. elaphus L., кабан Sus scrofa L., лошадь 
Equus caballus subsp., кулан Equus hemionus P a l l . , пещерный мед
ведь Ursus (spelearotos) rossicus B o r i s s . , бурый медведь Ursus arctos 
L., пещерная гиена Crocuta Spelaea G о d d f., волк Cants lupus L., 
и другие животные (В. С. Бажанов, Н. Н. Костенко, 1962 г.). Этот ком
плекс сопоставляется с фауной времени вюрмского оледенения Евро
пы — верхнепалеолитическим комплексом, выделенным для территории 
СССР В. И. Громовым. 

Для верхнего плейстоцена Средней Азии известны лишь отдельные 
находки мамонтов; одна сделана на р. Норус в Чуйской долине, другая 
на р. Утак в Джалалабадском районе (С. А. Тарасов, 1964 г.). Они, как 
и значительно более ранняя находка кости мамонта в долине Ангрена 
(Массой, 1934), геологически не привязаны и не имеют, таким обра
зом, стратиграфического значения. 

В Приташкентском районе в основании голодностепской террасы 
в линзах песчаника и галечника были найдены кости кулана Equus 
hemionus P o l l , и лошади, ближе не определенной. На этом же уровне 
найден кремневый отщеп верхнепалеолитического облика (Тетюхин, 
1961). 

Наиболее значительные сборы фауны сделаны на Самаркандской 
стоянке. Из раскопок 1939 г. известны кости нового вида лошади Equus 
waleriani W. G г о т . , оленя Cervus ex gr. elaphus, неопределенного ви
да быка Bos sp., осла Asinus hidruntinus. Д. H. Лев (1964) к этому 
списку добавляет волка, верблюда, близкого к современному двугор
бому, а также носорога или мамонта (?), представленного единичной 
находкой. 

В верхнепалеолитическом горизонте пещеры Кара-Камар (Север
ный Афганистан) известны находки костей баранов, а также в значи
тельном количестве зубы и фаланги лошади. 

Немногочисленные еще археологические стоянки и наиболее важ
ные находки верхнего палеолита, которые могут быть отнесены к го-
лодностепскому комплексу, можно разделить на три группы. 

1. Наиболее древние памятники, которые могут сопоставляться 
с III—IV фазами верхнего палеолита Передней Азии («ориньякская» 
фаза). 

2. Самаркандская стоянка и отдельные находки, связанные с во
сточными верхнепалеолитическими культурами. 

3. Поздняя группа верхнепалеолитической культуры. Эти памятни
ки также находят аналоги среди верхнепалеолитического материала 
Передней Азии и всего Средиземноморья. 

Для первой группы данные о геологических условиях наиболее 
важного памятника —мастерской на Красноводском полуострове еще 
не опубликованы. Известно только, что археологический материал здесь 
собран на поверхности останцов террасы нижнехвалынской стадии, ко
торая соответствует первой половине верхнего плейстоцена (Окладни
ков, 1956). 

http://jurassic.ru/



696 СТРАТИГРАФИЯ 

Интересна отдельная, но важная находка — скребок ориньякского 
типа. Он залегал in situ в пролювиальной толще, представляющей со
бой обширный конус выноса, врезанный в четвертую (душанбинскую) 
террасу р. Вахш. Этот пролювий перекрыт сверху лёссовидным суглин
ком и, очевидно, соответствует базальным галечникам душанбинского 
комплекса, хотя пока лучше относить эту находку к верхнему плейсто
цену в целом (Ранов, 1962). 

Для определения возраста описанных материалов необходимо 
использовать раскопки американских археологов в пещере Кара-Камар. 
Значительное число аналогичных скребков здесь найдено в горизонте 
«культура III». Горизонт залегает в основании лёссов, отложение ко
торых К- Кун связывает с эпохой похолодания и наступления послед
него оледенения, хотя особых подтверждений в пользу этого мнения 
автор не приводит (Coon, 1957). 

М. Р. Касымов (1962), изучающий кремнеобрабатываюшие мастер
ские каменного века в Средней Азии, отмечал близость верхнепалеоли
тического материала из мастерских Капчигай, Учтут, Иджонт к крем
невому инвентарю, собранному в мастерской на Красноводском полу
острове. Но из-за особых условий залегания археологических изделий 
эти мастерские не могут иметь стратиграфического значения. 

Верхнепалеолитическая стоянка в г. Самарканде, открытая, 
в 1939 г., успешно раскапывается археологом Д. Н. Левом с 1958 г. На 
стоянке вскрыто три мощных культурных слоя, разграниченных сте
рильными прослойками. Слои залегают на глубине от 1,3 до 3,75 м от 
поверхности (Лев, 1964). Все они приурочены к лёссовидным суглин
кам, верхний к болотной глине с прослоями и тонкими линзами песка 
третьей (голодностепской) террасы р. Заравшан. По мнению А. А. Юрь
ева, эти отложения должны относиться к, самым последним стадиям 
формирования этой террасы. Вторую половину голодностепского вре
мени как возможную дату называет и Г. Ф. Тетюхин. В отношении 
определения археологического возраста материала, полученного на 
стоянке, археологи не пришли еще к единому мнению. Существуют 
мнения, что это самые ранние этапы верхнего палеолита. Но, видимо, 
можно допустить и более позднюю дату — вторую половину той же 
эпохи. Эти разногласия происходят потому, что Самаркандская стоян
ка дает новый материал, не имеющий достаточного количества точек 
соприкосновения для сравнения его с верхним палеолитом Передней 
Азии и Европы, а верхний палеолит территорий, примыкающих к Узбе
кистану на востоке, еще недостаточно хорошо изучен. 

Заключительные стадии верхнего палеолита известны из сборов 
на поверхности, произведенных геологами в Западной Туркмении. Их 
трудно привлечь к вопросам стратификации и стоянки Ходжагор. В по
следней культурный слой не сохранился, так как кремневые орудия, 
первоначально, очевидно, связанные с террасами голодностепского 
комплекса, в самом конце этого этапа силевым потоком вместе с су
глинком были вынесены на поверхность более древнего конуса выноса. 
Это позволяет датировать стоянку Ходжагор самым концом плейсто
цена — ранним голоценом. 

Таким образом, твердо можно сказать, что верхнепалеолитические 
памятники Средней Азии связаны с голодностепским комплексом, ско
рее всего с его второй половиной. Что касается абсолютной датировки, 
то имеются данные В. В. Чердынцева по прокаливанию костей, собран
ных из голодностепской террасы в Приташкентском районе. Возраст их 
определен примерно в 38 000 лет (Г. Ф. Тетюхин, 1960 г.). Радиоугле
родные даты «культуры III» в пещере Кара-Камар дали среднюю циф
ру 30000 лет. Для верхнего палеолита Передней Азии имеются следую-
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щие максимальная и минимальная датировки по С 1 4 , полученные в пе
щере Шанидар (Ирак): основание верхнепалеолитического слоя с «ба-
родостской культурой» 35 080±500 лет, а самая верхняя часть слоя — 
переход к мезолиту — определяется цифрой 12 000+400 лет. Это в об
щем хорошо согласуется с абсолютным возрастом верхнего палеолита 
Европы (Н. В. Кинд, 1962 г.). 

Голоценовый, сырдарьинский, комплекс 

Во время отложения этого комплекса продолжается формирование 
современного фаунистического комплекса, причем уже с позднего нео
лита на этот процесс большое влияние начинает оказывать человек 
(доместикация и развитие орудий и способов охоты). Так, исчезнове
ние в Казахстане и Средней Азии некоторых видов кулана, лошади 
Пржевальского, дикого яка произошло сравнительно недавно и, безус
ловно, связано с деятельностью человека. 

С голоценовыми террасами Узбекистана и Средней Азии связаны 
десятки и даже сотни памятников неолита, бронзы и раннего железа. 
Во многих случаях археологические остатки позволяют уточнить воз
раст этих террас и установить не только скорость накопления самых 
молодых отложений, но иногда и их генезис. Например, археологиче
ские работы в Вахшской долине позволили определить, что лёссовид
ные суглинки, перекрывающие галечники амударьинской террасы, 
сформировались всего за последние 2000 лет в результате искусствен
ного орошения. 

Отметим несколько наиболее интересных и важных памятников. 
На Памире, в районе перевала Кизыларт, изучена самая высокогорная 
стоянка человека каменного века в мире. Она расположена на высоте 
около 4200 м над уровнем моря. Культурные горизонты залегают в аллю
виальном суглинке, лежащем на морене последнего оледенения. Архео
логическая датировка стоянки — ранний докерамический неолит. Здесь 
собрана богатая коллекция каменных орудий, пыльца, получены опре
деления растений, сгоревших в очагах, и радиоуглеродная дата 
в 9530+130 лет, что позволяет уточнить возраст не только молодых 
террас высокогорья, но и примерно представить время окончания по
следнего оледенения этой страны (С. В. Бутомо, В. И. Ранов, Л. Ф. Си
доров, 1964 г.). 

Большие работы по изучению геологических условий археологиче
ских остатков эпохи позднего неолита и бронзы проведены Хорезмской 
археологической экспедицией в низовьях Амударьи, в Сарыкамышской 
впадине и по Узбою. В результате установлена связь многочисленных 
археологических памятников с современным рельефом и наиболее мо
лодыми голоценовыми отложениями указанных районов (Толстов, 
Кесь, 1960). 

Археологические памятники того же времени (IV—II тысячелетия 
до н. э.) позволили определить колебания водного режима древнего 
русла Махандарьи в Бухарском оазисе. 

Серия радиоуглеродных дат неолита и бронзы получена при рас
копках навеса Актанги в Туркестанском хребте. В Туркмении прове
дены работы палеогеографического плана, позволившие восстановить 
древнюю речную сеть (Г. Н. Лисицына, 1963 г.). Динамика развития 
молодых такырных образований хорошо прослежена в связи с разме
щением памятников бронзового века в западной части Ферганы 
(Б. А. Литвинский, А. П. Окладников, В. А. Ранов, 1962 г.). В целом 
же геологические условия залегания археологических памятников в го-

http://jurassic.ru/



698 СТРАТИГРАФИЯ 

лоценовую эпоху и их палеогеография изучены еще далеко недоста
точно. 

Соотношения палеонтологических комплексов, археологических па
мятников и их связь с четвертичными отложениями Узбекистана и 
Средней Азии даны в табл. 54. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПО РАЙОНАМ 

Приташкентский район 

Приташкентский район занимает восточную часть Ташкентско-
Голодностепской депрессии, которая делится на две половины: северо
восточную и юго-западную. В северо-восточной половине четвертичные 
отложения образованы осадками рек Келес, Чирчик, Ангрен и Геджи-
•ген, стекающих с хребтов Западного Тянь-Шаня. В юго-западной по
ловине четвертичные отложения представлены осадками р. Сырдарьи, 
которые ближе к предгорьям сопрягаются с осадками рек, стекающих 
с северных склонов Туркестанского и Нуратинского хребтов. 

Среди четвертичных отложений широко развитыми являются про
лювиально-аллювиальные, переходящие в высокогорной зоне в ледни
ковые образования. Осадки других генетических групп распростране
ны меньше. 

Наиболее древними здесь являются осадки нанайской свиты, сла
гающие одноименную террасу в долине р. Пскем. Впервые она выде
лена Ю. А. Скворцовым у сел. Нанай. Высота ее над тальвегом реки 
достигает 800 м. Отложения террасы представлены конгломератами (до 
260 м), перекрытыми толщей лёссов до 40 м. Нанайской террасе соот
ветствует сохранившаяся на склонах Каржантау высокая терраса, вы
деленная Н. П. Васильковским под наименованием каржантауской. 

В пределах речных долин Западного Тянь-Шаня нанайская терра
са и соответствующие ей поверхности денудации сохранились в виде 
незначительных по площади сильно размытых участков (табл. 55). 

На равнине пролювиально-аллювиальные отложения нанайской 
свиты залегают на размытой поверхности дочетвертичных пород под 
более молодыми осадками. Раннечетвертичный возраст определяется 
условно на основании залегания ее на верхненеогеновых отложениях 
с размывом и в ряде мест с угловым несогласием. 

В верховьях р. Чаткал пролювиально-аллювиальные осадки нанай
ской свиты увязываются с флювиогляциальными образованиями наибо
лее древнего оледенения по долине р. Кукайбель (Маматкулов, 1959). 

В отложениях нанайской свиты в Голодной степи обнаружены 
пресноводные остракоды, свидетельствующие об озерно-аллювиальных 
условиях формирования содержащих их толщ. 

Более молодые отложения представлены осадками ташкентской 
свиты. К ней относятся отложения 2-й и 1-й надугамских, угамской, 
сыджакской и кызылсуйской террас, развитых в речных долинах За
падного Тянь-Шаня и представляющих собой локальные террасы. В ос
новании отложений залегают конгломераты мощностью до 30 м; их 
перекрывают лёссовые породы (30—40 м). Превышение террас над 
поймой 320—350 м. Вниз по долине Чирчика эти террасы постепенно 
снижаются и в районе сел. Газалкент сходятся, образуя одну ташкент
скую террасу. В нижнем течении Чирчика эта терраса является по сче
ту либо IV, либо V. Мощность отложений ташкентской свиты 
в предгорьях и на равнине значительно увеличивается — до 250—300 м 
в депрессиях. Из них на долю лёссовых пород приходится 150 м. 
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Сводная таблица количества террас и их наименований бассейна р. Чирчик в районе сел. Ходжакент (по данным Ю. А. Скворцова) 

Эрозионно-
аккумулятив-
ные циклы 

По Н. И. Толстихину, 
1929 г. 

По В. Н. Огневу и 
С. А. Кушнарю, 1934 

По Н. П. Васильковскому, 
1935—1936 гг. По Ю. А. Скворцову, 1932 г. Высота 

террасы, м 

Нанайский 1, 2, 3-я Надкаржанта-
уские 

Каржантауская 

Выше нанайского цикла имеется е щ е 
не менее трех-четырех циклов 

Нанайский 1, 2, 3-я Надкаржанта-
уские 

Каржантауская 

13-я надпой- Нанайская 
менная 

750 

Ташкент
ский 

Первая терраса — Угам-
ская 

Седьмая терраса 
Шестая терраса 
Пятая терраса 

2-я Каратауская 
1-я Каратауская 
Чимбайлыкская 
Троицкая 
Кызылсуйская 

12-я 2-я Надугамская 
11-я 1-я Надугамская 
Ю-я Угамская 
9-я Сыджакская 
8-я Кызылсуйская 

320—350 
200—210 
140—150 

Голодно-
степский 

Вторая терраса—Хум-
санская 

Четвертая терраса 2-я Ниазбекская 7-я Хумсанская 60—70 

Сырдарь-
инский Третья терраса 

Четвертая терраса 
(I стадиальная) 

Пятая терраса 
(II стадиальная) 

Пойма 

Третья терраса 

Вторая терраса 
Первая терраса 
Пойма 

1-я Ниазбекская 
Киргизкулакская 
Искандерская 

Пойма 

6-я 1-я Надходжакентская 
5-я Ходжакентская 
4-я Карабулакская 
3-я — 
2-я — 
1-я надпой- — 
менная 

Пойма—Современная пойма 

50—55 
35—45 
2 0 - 2 5 
15—17 
10—12 
5 - 6 

0 - 2 

П р и м е ч а н и е . По Н. П. Васильковскому кроме указанных террас между Кызылсуйской, Троицкой, Чимбайлыкской и Каратауской есть ряд промежуточных. То же по Ю. А. Скворцову, 
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Лёссами этой свиты сложены обширные волнистые водораздельные 
пространства рек Келес, Чирчик, Ангрен и Геджиген. Подстилающие 
лёсс ташкентской свиты галечники и конгломераты в равнине залегают 
ниже уреза воды и поэтому об их существовании можно судить только 
по данным буровых работ. В предгорных и горных участках района они 
вскрыты эрозией. Ташкентская терраса выше сел. Газалкент в резуль
тате новейших тектонических движений расщепляется на ряд локаль
ных, но весьма крупных террас. 

В основании лёсса ташкентской свиты в районе Бозсу найден зуб, 
принадлежащий Elasmotherium sibiricum (Скворцов, 1949). На основа
нии этой находки возраст лёсса определяется как миндель-рисский. 
В верховьях р. Сандалаш отложения этой свиты сопрягаются с море
ной максимального долинного оледенения (Маматкулов, 1959). После 
того, как сформировалась ташкентская терраса, базис эрозии р. Чир
чик резко снизился. Происходит врез молодой долины в отложения 
террасы. В результате пропила рекой образовалась глубокая и широкая 
эрозионная долина в пределах всего Приташкентского района. Эта но
вая эрозионная долина в последующем заполнялась галечником и лёс
сами голодностепской свиты. Мощность отложений голодностепской 
свиты в устьевой части Чирчика до 40—45 м при ширине долины 20— 
30 м, в верховьях бассейна этой реки, в районе плато Сарыджайк, она 
увеличивается до 150 м. Этими отложениями в равнинной части района 
сложена третья надпойменная терраса Сырдарьи и ее притоков. По до
линам Чирчика, Ангрена и Геджигена она протягивается в виде неши
роких полос. 

На левом берегу Сырдарьи отложениями третьей или голодностеп
ской террасы сложена вся Голодная степь. В северо-восточной части 
Голодная степь представляет плоский конус выноса Сырдарьи, сопря
гающийся на юге с конусами выноса рек, стекающих с Туркестанского 
хребта. 

В равнинной части Приташкентского района отложения голодно
степской свиты представлены с поверхности лёссом, сильно отличаю
щимся от лёсса ташкентской свиты меньшей выровненностью, наличием 
большого количества прослоев и линз галек, гравия и песка. 

Лёссовые породы голодностепской свиты подстилаются галечника
ми и конгломератами. Позднечетвертичный возраст голодностепской 
свиты определяется находками верхнепалеолитических орудий и костей, 
абсолютный возраст которых определен в 38 тыс. лет. М. Маматкуло-
вым отложения голодностепской свиты сопоставляются с мореной вто
рого долинного оледенения. 

Самыми молодыми среди четвертичных отложений Приташкент
ского района являются осадки террас Сырдарьи и ее притоков, объе
диняемое в сырдарьинскую свиту. На равнине к ним относятся отло
жения поймы, первой и второй надпойменных террас. Мощность их не
велика, часто измеряется несколькими метрами. Это песчано-галечнико-
вые образования и маломощные лёссы, находящиеся в начальной ста
дии формирования. В верховьях бассейна р. Чирчик сырдарьинская 
свита сопрягается с моренами современных ледников. 

По данным Е. М. Швецовой, в четвертичных отложениях Приташ
кентского района спорово-пыльцевые комплексы в основном однотип
ны. В их составе по всему разрезу резко преобладает пыльца травя
нистых и кустарниковых растений, преимущественно маревых и полы
ней. Выявленные различия между спорово-пыльцевыми спектрами на
найской, ташкентской, голодностепской и сырдарьинской свит имеют 
в основном количественный характер. 
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Ферганская котловина 

Четвертичные отложения в центральной части Ферганской котло
вины образуют сплошной мощный покров. Лишь на участках эродиро
ванных складок адырной зоны обнажаются неогеновые и более древние 
породы. В центральной зоне в последние годы четвертичные отложения 
были вскрыты скважинами. 

Впервые стратиграфические схемы четвертичных отложений для 
отдельных участков котловины были предложены в 1928—1929 гг. 
В. Н. Вебером, А. Л. Рейнгардом и др. Региональная схема составлена 
в 1935 г. Н. П. Васильковским. Позже она претерпела некоторые из
менения, но основные принципы ее остались и были учтены при раз
работке единой среднеазиатской и южноказахстанской стратиграфиче
ской схемы. Нижняя граница четвертичных отложений Н. П. Василь
ковским проводится по кровле свиты В 2 , в толще которой в Южной 
Фергане найдены остатки слона Elephas aff. meridionalis N e s t . В со
ответствии с мнением Е. И. Беляевой, определившей эти кости, уста
новлен позднеплиоценовый возраст свиты. Вышележащие осадки, от
носимые к четвертичным, разделены Н. П. Васильковским на пять воз
растных комплексов: сохский (самый древний), 1-й ташкентский, 2-й 
ташкентский, голодностепский и сырдарьинский. При выработке сред
неазиатской схемы название «сохский» заменено «нанайским», так как 
в пределах Киргизской ССР под этим термином понимается нерасчле-
ненная толща N 2

3 —Qi. 
Нанайская свита слагает древние террасы в горах, занимающие 

наиболее высокий геоморфологический уровень. Среди растительных 
остатков обнаружены формы широкого диапазона, встречающиеся на 
протяжении всего четвертичного периода. Находки остракод Herpeto-
cypris aff. pelucida S c h n e i d . , Ilyocypris sp., Condona aff. albicans 
B r a d y , Condona sp., Darwinula stevensoni B r a d y et R o b e r t сви
детельствуют, по мнению определявшего их M. Н. Грамма, о переход
ном комплексе форм. Однако в совокупности приведенные данные по
зволяют с некоторой долей условности считать эти отложения древ-
нечетвертичными. По составу они разнообразны. На юге котловины это 
слабослоистые конгломераты, преимущественно с окатанной галькой 
мощностью от 5—6 до 300—400 м. В районе Супетау свиты Д, d и С 2 

состоят из песков и галечников, слабосцементированных (аллювий 
р. Сырдарьи), перекрытых лёссовыми породами. Мощность их до 500 м. 
К горам они замещаются щебнистыми породами и лёссом. На юго-вО-
стоке Ферганской котловины, в бассейнах Акбуры, Куршаба, Талды-
ка и др., мощность этих отложений несколько сотен метров. 

В пределах Узбекистана в центральной части котловины мощность 
условно древнечетвертичных осадков определяется в 1500 м и более. 
Здесь эти отложения вскрыты несколькими опорными скважинами 
(Ванновской, Центрально-Ферганской и др.). 

В нанайскую свиту и в более древние породы врезаны отложения 
IV и V надпойменных террас ташкентской свиты. В горах эта порядко
вая нумерация террас меняется вследствие их расщепления, и по не
которым долинам к ташкентскому циклу относят до 5—7 локальных 
террас. На предгорной равнине, особенно у Ленинабадского прохода, 
отложениями ташкентской свиты сложены сухие дельты и конусы вы
носов, слитые в обширные пролювиальные шельфы. Ташкентская сви
та, залегающая с размывом и несогласно на подстилающих породах, 
в ряде мест дислоцирована в пологие Складки. 

В ташкентской свите наиболее отчетливо выражен двухчленный 
характер отложений: в верхней части — лёссовые породы, в нижней — 
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конгломераты и галечники и замещающие их в депрессиях песчано-
галечные образования. Это является отражением тектонического ре
жима. Новый импульс движений вызвал усиление эрозии, способство
вавшей накоплению обломочного материала. С относительным затуха
нием движений связано накопление лёссовых пород, перекрывающих 
галечники. Лёссовые породы ташкентской свиты значительно превосхо
дят по мощности и по распространению подстилающие их кон
гломераты. 

Непрерывно продолжавшиеся тектонические движения в отдельные 
этапы то усиливались, то характеризовались относительным спадом. 
Это находило свое отражение в соответствующей ритмичности эрози
онной деятельности и накоплении осадков. 

Комплекс отложений, сформировавшийся в ташкентский цикл, 
представляет собой крупный ритм, включающий ритмы более мелкого 
порядка. Кроме основной V надпойменной террасы, сложенной осад
ками ташкентской свиты, повсеместно развита IV надпойменная терра
са, наряду с более мелкими локальными террасами в. горах. Осадки 
этой террасы участвуют в формировании ташкентской свиты. 

В юго-восточной части Ферганской котловины ташкентская свита 
слагает «вторые террасы» А. Л. Рейнгарда, увязываемые им с макси
мальным оледенением Алайского хребта. 

В супетауском разрезе ташкентской свите отвечают аллювиальные 
и пролювиальные отложения свиты Е с более низкой по геоморфологи
ческому положению толщей лёссовых пород. Здесь и в области наман-
ганских адыров ташкентская свита слабо сцементирована. 

Четвертичный возраст этой свиты определен условно, на основании 
геоморфологической обстановки, характера залегания и взаимоотно
шения с нижележащими породами. Кроме того, при определении воз
раста принимались во внимание находки в аналогичных отложениях 
Таджикистана костей млекопитающих хазарского фаунистического 
комплекса Equus cabaltus fassilis и др. 

Мощность ташкентской свиты изменяется в широких пределах — 
от десятков до 200 м в предгорьях и увеличивается в 2—3 раза в цен
тральной части котловины. 

Накопление четвертичных отложений связано с последующим им
пульсом усиления тектонических движений, которые привели к накоп
лению отложений голодностепской свиты. В этот этап формирования 
четвертичных осадков происходило быстрое врезание долин рек и вы
нос материала на равнину, где он отлагался на обширной площади. 
Подвергались размыву также дислоцированные среднечетвертичные от
ложения. Боковая эрозия успела развиться лишь в пределах предго
рий и передовых хребтов. 

Отложения голодностепской свиты слагают III надпойменную тер
расу Сырдарьи и ее притоков. На участках локальных поднятий голод-
ностепская терраса становится IV надпойменной и, наоборот, в местах 
погружения она соответствует II надпойменной террасе. Комплекс от
ложений голодностепской свиты развит и в Голодной степи, по выходе 
из Ферганской котловины. 

На востоке Ферганской котловины голодностепская свита, очевид
но, слагает «низкие террасы» А. Л. Рейнгарда, сопоставляемые им с по
следним древним (долинным) оледенением. Сложена свита галечником 
и перекрывающими его лёссовыми породами, отличающимися грубым 
составом, плохой сортировкой и изобилующими включениями галек и 
линз, песка и щебня. 

Позднечетвертичный возраст свиты определяется помимо геолого-
геоморфологических данных находками орудий мустьерской культуры. 
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Кроме того, в Восточной Фергане в отложениях, считаемых голодно-
степскими, найдены, по данным Е. И. Беляевой (1946), остатки Elep-
has primigenius B l u m , входящего в мамонтовый фаунистический ком
плекс, определяющий позднечетвертичный возраст. 

Мощность отложений свиты в адырной зоне и в горах до 50—70 м, 
а в Центральной Фергане более 100 м. 

Сырдарьинская свита слагает комплекс молодых террас — пойму, 
I и II надпойменные террасы. Развиты они в Центральной Фергане и 
по долинам рек, особенно широко II надпойменная, отличающаяся 
большими мощностями осадков. По морфологическим особенностям 
II надпойменная терраса близка к голодностепской террасе, что явля
ется иногда причиной ошибочного толкования возраста отложений, 
слагающих эту террасу. В действительности же возраст ее определя
ется многочисленными находками остатков хозяйственной деятельно
сти человека исторического времени, скифской культуры, бронзы и ре
же неолита. Находки остатков костей животных и растений также 
близки к современным формам. 

Осадки сырдарьинской свиты характеризуются плохой сортиров
кой. Представлены они обычно галечником, песками и щебенкой, свер
ху иногда прикрыты суглинками. Развитие их чаще всего ограничено 
долинами голодностепского цикла. Мощность пород в предгорьях обыч
но составляет единицы метров, редко до 20—30 м. К центральной части 
котловины она значительно увеличивается. 

К современным отложениям относятся элювиальные осадки на 
плоских возвышенностях и на пологих склонах. Их мощность, как пра
вило, не превышает нескольких метров. Эоловые пески небольшой мощ
ности развиты в центральной части котловины. Источником их образо
вания являются подстилающие аллювиальные отложения. 

Бассейн р. Зеравшан 

Выделенная на юго-западе Кызылкума А. А. Ямновым (1950) кы
зылкумская свита датировалась как поздний плиоцен — четвертичный 
период. Позже уточнялся нижний возрастной предел свиты, в резуль
тате чего оказались выделенными неогеновые свиты — ташакырская и 
садыварская. Верхняя часть свиты, отделяющаяся размывом, а в ряде 
мест несогласием от подстилающих пород (в том числе ташакырской 
свиты), сохранила свое старое название — кызылкумской свиты, хотя 
иногда она выделяется и под названием сабатлинской. Однако по мне
нию многих геологов за этими отложениями, развитыми в пределах 
древних дельт Зеравшана, решено сохранить название кызылкумской 
свиты с делением ее на нижнюю и верхнюю подсвиты в пределах Турк
менской ССР, где она имеет достаточно большую мощность. Это мне
ние нашло свое отражение в среднеазиатской схеме. 

На равнине южнее Кульджуктау и западнее Бухарского оазиса 
к ы з ы л к у м с к а я с в и т а широко распространена, но мощность ее 
обычно не более 10—16 м. Представлена свита озерно-аллювиальными 
образованиями со специфической фауной остракод, обитателей пресных 
озер и временных водотоков. Преобладают зеленовато- и ржаво-серые 
разнозернистые и пылеватые пески, супеси и суглинки с линзами кон
гломератов, галечников и гравийников. Для этих отложений характер
на невыдержанность разреза. Наблюдается уменьшение крупности ма
териала с востока на запад, т. е. в направлении основного потока, 
транспортировавшего этот материал. Песчаные осадки в значительной 
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степени пополнялись также за счет переработки подстилающих пород. 
По минеральному составу они аналогичны пескам верхнеплиоценовых 
пород, широко развитых здесь. Покров эоловых песков, сформировав
шийся на отложениях кызылкумской свиты по правобережью Аму
дарьи, очевидно, образован преимущественно за счет развевания осад
ков этой свиты. 

В пределах Туркменской ССР возраст свиты определяется на ос
новании сопряжения ее верхней части (верхнекызылкумская подсвита) 
с фаунистически охарактеризованной верхнекаракумской свитой. 
В дельте Зеравшана обнаружены остракоды Cyprideis torosa littoralis 
B r a d y , Limnocythere chivinica M a n d e l s t . , L., ex gr. santii-patricii 
B r a d y , Condona ex gr. albicans B r a d y , C. ex gr. schubinaca M a n -
d e l s t., C. neglecta S a r s . , Eycypris sp., Herpetocypris sp., свидетель
ствующие об озерно-аллювиальных условиях их накопления. 

У южных склонов Кульджуктау в качестве аналогов нижнекызыл
кумской подсвиты выделены на основании геоморфологического анали
за пролювиальные образования, представленные брекчиевидными кон
гломератами из обломков палеозойских, меловых и палеогеновых по
род, с удалением от гор замещающимися грубозернистыми песками. 
Залегают они на размытой поверхности неогеновых и более древних 
пород и слагают наиболее высокие террасы. Мощность их не превышает 
1,5—5,0 м. 

В Зеравшанской котловине выделяются древнечетвертичные отло
жения (нанайская свита), представленные аллювиальными галечни
ками и конгломератами с линзами и прослоями плотных суглинков. Их 
перекрывают сильно уплотненные суглинки лёссового облика («шохи»). 
По геофизическим данным мощность их около 800 м. 

Среди отложений пролювиального шлейфа у северных подножий 
Каратепе к древнечетвертичным отложениям условно отнесены круп
нозернистые пески с прослоями щебня из обломков палеозойских 
пород, вскрытых скважиной вблизи Агалыка. Мощность их более 
250 м. 

В Зирабулакских и Зиаэтдинских горах древнечетвертичной явля
ется а з к а м а р с к а я с в и т а . Она состоит из лёссовых пород и под
стилающих их брекчий и конгломератов серии высоких террас и наибо
лее древних конусов выноса. Эта свита залегает несогласно и с размы
вом на верхнеплиоценовых и более древних породах. С удалением от 
гор к осевой части долины на периферии пролювиального шлейфа кон
гломераты сменяются песками и супесями. Мощность их не превышает 
10—12 м. 

Широко развиты древнечетвертичные (нанайские) конгломераты 
у южных склонов Мальгузарского хребта, где они залегают также с 
размывом и несогласием. Для них характерны плохая сортировка, 
окатанность и слабая цементация галек. Размер галек до 30—40 см 
в диаметре. Представлены обломки известняками, сланцами, песчани
ками, кварцем и жильными изверженными породами. Галечники пе
рекрываются лёссовыми породами мощностью от 5 до 20 м. Общая 
мощность древнечетвертичных (нанайских) отложений здесь более 
100 м. 

Между Гобдунтау и западной окраиной Туркестанского хребта под 
осадками ташкентской свиты вскрыты древнечетвертичные конгломе
раты с хорошо окатанной галькой бывшего притока Зеравшана — 
р. Санзар. 

У северных склонов Каракчатау среди древнечетвертичных отло- . 
жений преобладают уплотненные лёссовые породы с линзами галечни-
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ка и с конгломератами в основании. В средней части толщи лёсса най
дены остатки млекопитающего. Общая мощность свиты до 200— 
250 м. 

Среднечетвертичные отложения — ташкентская свита — выделены 
в Зиаэтдинских и Зирабулакских горах Г. Ф. Тетюхиным в 1946 г. под 
названием к а р н а б с к о й с в и т ы . Она широко распространена по до
лине Зеравшана в среднем течении реки и по долинам ее притоков. 

Карнабской свитой сложены IV и V надпойменные террасы Зерав
шана и сопряженные с ними террасы более мелкой гидрографической 
сети, а также обширный пролювиальный шлейф, окаймляющий широ
кой полосой горные массивы. Осадки карнабской свиты залегают с раз
мывом на древнечетвертичных. В составе свиты заметно преобладают 
мелкоземистые фации над грубообломочными. Мелкоземистая часть 
разреза чаще представлена лёссовыми породами. Последние, как пра
вило, отличаются от подобных отложений древнечетвертичного возра
ста меньшей уплотненностью, а от более молодых — однородностью и 
менее выраженной слоистостью. Мощность их в горах 50—60 м, в пред
горьях значительно увеличивается. Общая же мощность карнабской 
свиты в Самаркандской котловине (по геофизическим данным) 230— 
250 м. При этом на долю лёссовых пород приходится более 50%. В рай
оне Бухарского оазиса мощность древнечетвертичных отложений около 
20—30 м и уменьшается в Каракульской дельте. 

На Каракульском и Денгизкульской плато в среднечетвертичную 
эпоху был перерыв в осадконакоплении, а на правобережье долины 
Амударьи формировался эоловый песчаный покров. 

Пролювиальные отложения южных склонов Кульджуктау, относи
мые к среднечетвертичным, представлены суглинками и супесями с 
включением слабоокатанных обломков палеозойских известняков, квар
ца, песчаников, сланцев. Общая их мощность меньше 10 м. 

Верхнечетвертичные отложения — голодностепская свита — разви
ты значительно меньше, чем карнабская свита. К ним по местной схе
ме относятся осадки с у к а й т и н с к о й с в и т ы , выделенной в 1946 г. 
в Зиаэтдинских и Зирабулакских горах. Возраст последней определен 
на основании археологических данных. Известная крупная Самарканд
ская стоянка, изобилующая многочисленными орудиями верхнего па
леолита (Лев, 1964), приурочена к верхним горизонтам этой 
свиты. 

Сукайтинская. свита слагает одноименную террасу р. Зеравшан 
(III надпойменная в районе г. Самарканда), широко распростра
ненную на правобережье этой реки. К уровню этой террасы развит 
пролювиальный шлейф у северных склонов Зиаэтдинских и Зирабулак
ских гор, фрагменты древней Каракульской дельты и .обширная рав
нина к западу и к северу от последней. Здесь сукайтинская свита сла
гает II надпойменную террасу р. Зеравшан. 

Отложения III надпойменной террасы у западных склонов Турке
станского хребта представлены лёссовидными суглинками буровато-па
левого цвета, с. характерной столбчатой отдельностью, и подстилаются 
плотно сцементированными и плохо отсортированными конгломерата
ми. Мощность конгломератов — несколько метров, лёссовых пород — 
более 40 м. 

Голодностепская свита Койташской котловины по саям, выходя
щим в долину Зеравшана, представлена супесчаными породами, су
глинками с прослоями и включениями галек, гравия и песка. В осно
вании залегают маломощные галечники. Общая мощность ее на юге 
котловины до 100 м. 
45 Зак. 93 
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Супесчаные породы лёссового облика с включением галек и линз 
песка, с галечниками в основании в районе ст. Кермине слагают одно
именную террасу и относятся к сукайтинской свите. Однако мощность 
этих отложений здесь не более 10 м. В районе г. Навои мощность про-
лювиальных отложений этой свиты равна 1,5—6,5 м. 

В пределах Бухарского оазиса мощность верхнечетвертичных об
разований, подстилающих современный песчано-глинистый аллювий 
пра-Зеравшана и, очевидно, пра-Кашкадарьи, опять возрастает до 
10—18 м. 

В районе сел. Каракуль сукайтинская свита выделена на основа
нии геоморфологических данных. Она обнажается по периферии совре
менной дельты, но большей частью перекрыта эоловыми песками. 
Представлена свита алевритовой темно-серой глиной с гнездами мел
козернистого песка, содержащей единичные формы Limnocychere рото-
sa M a n d e l s t a m , Hyacypris ex gr. bradyi S a r s . Видимая мощность 
отложений не превышает 15 м. 

По староречьям Зеравшана — Махандарьи и Гужумды сукайтин
ская свита образует II надпойменную террасу. В ее составе преобла
дают супеси розовато-палевого и серого цвета с прослоями песка и гра
вия, перекрытые серым песком. Мощность отложений от 5 до 11 м, 

К северу от Каракульского плато вдоль западной окраины Бухар
ского оазиса развиты озерно-аллювиальные пески и супеси с галечни
ками в основании, местами перекрытые суглинками лёссового облика. 
Они, возвышаясь над II надпойменной террасой оазиса, расчленены 
логами к уровню поверхности последней; сверху на значительной пло
щади перекрыты эоловыми песками. Указанная геоморфологическая 
обстановка позволяет с некоторой условностью отнести эти отложения 
к верхнечетвертичным. Тем более что на юго-западе, в низовье Гужум
ды, их продолжением являются упомянутые выше дельтовые образова
ния. При археологических раскопках могильников в этом районе были 
найдены верхнепалеолитические орудия, представляющие собой, оче
видно, остатки более древнего захоронения. Мощность отложений не 
превышает 5—10 м. 

На южных склонах Кульджуктау верхнечетвертичные пролювиаль-
ные щебнистые неотсортированные осадки залегают с размывом в эро
зионных врезах и слагают III надпойменную террасу долин. Мощность 
их 5—7 м. 

Современные отложения слагают пойму, I и II надпойменные тер
расы Зеравшана и сопряженные с ними террасы притоков этой реки, 
пролювиальные шлейфы и сухие дельты. Наиболее широко развиты по 
площади и имеют наибольшую мощность осадки II надпойменной тер
расы. В них во многих пунктах найдены орудия и предметы хозяй
ственной деятельности человека неолита, бронзового века и более 
поздних культур. Ими сложено междуречье Карадарьи и Акдарьи, но
сящее название острова Мианкале, обширные участки долины Хазарин-
ского и Бухарского оазисов и каракульская современная дельта. Среди 
отложений II надпойменной террасы и коррелятных им пролювиальных 
шлейфах преобладают песчано-галечные породы с линзами суглинков 
и глин; их перекрывают супесчано-суглинистые осадки лёссового обли
ка, а иногда пески. Отложения поймы и I надпойменной террасы отли
чаются более грубым составом и плохой сортировкой. Мощность их 
обычно не превышает 8—15 м, а II террасы — до 30—55 м. 

К современным отложениям относятся озерно-химические осадки 
многих соленых озер (в каракульской дельте и др.). Они обычно име
ют небольшую мощность (до 1 м, реже 1,5—2 м). Представлены су
песью с кристаллами солей, иногда образующих сплошную соляную 
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корку. В отложениях некоторых озер наблюдаются прослои черного 
ила и линз торфообразной массы растительных остатков (оз. Денгиз-
Куль). Развитые процессы дефляции не способствуют долгому сохра
нению элювиального покрова на вершинах и склонах гор, поэтому по
добные образования с допустимой достоверностью здесь считаются со
временными. Они отличаются весьма невысокой сортировкой. Мощность 
их не более 2—2,5 м. 

В низовьях бассейна Зеравшана широко развиты современные 
эоловые песчаные накопления с различной степенью закрепления. Они 
обычно наблюдаются на верхнечетвертичных и современных породах. 
На больших площадях развиты эоловые пески, возраст которых можно 
определить лишь в широких пределах, например древнечетвертичный — 
современный. 

К современным образованиям относятся так называемые «куль
турно-ирригационные» наносы. Мощность их до 3—5 м, а в пределах 
древних оазисов 7—12 м. Представлены они бесструктурными серыми 
суглинками и супесями, изобилующими различными включениями: че
репками, обломками кирпичей и т. п. 

Бассейн р. Кашкадарьи 

В пределах бассейна Кашкадарьи к древнечетвертичный — нанай
ская свита — отнесены осадки а з к а м а р с к о й с в и т ы , выделенной 
Г. Ф. Тетюхиным в 1946 г. в Зиаэтдинских горах на основании геолого-
геоморфологических признаков. Там она представлена лёссовыми по
родами с галечниками и брекчиями в основании. Осадки залегают 
с размывом и угловым несогласием на более древних породах, слагая 
фрагменты высоких террас, местами (бассейн Ярмакчисая в Зирабу
лакских горах и другие места) венчают плоские гребни горных гряд. 
Мощность этих отложений 5—15 м. 

В предгорьях азкамарская свита представлена брекчиями, галеч
никами и конгломератами со слабым мелкоземным покровом. Слагает 
конусы и наиболее высокие фрагменты пролювиального шлейфа непо
средственно у подножия гор. Конгломераты и алевролиты у подножия 
Зирабулакских гор заполняют древнечетвертичные долины и перекры
ты более молодыми отложениями (Тымсай и др.) . 

В осевых хребтах юго-западных отрогов Гиссара азкамарская сви
та — это галечники, перекрытые толщей лёссовых пород. Слагает наи
более высокие террасы фрагментарно сохранившихся древнечетвертич
ных долин преимущественно субмеридионального направления. • Зале
гают эти отложения с угловым несогласием и размывом на гузарской 
свите и более древних породах. 

К древнечетвертичный отложениям в предгорных прогибах и адыр-
ных зонах отнесены плотные суглинки и супеси лёссового облика («шо-
хи»), подстилаемые галечниками, конгломератами и брекчиями, на ос
новании залегания их на глинах и песчаниках с фауной позднепалеоце-
новых остракод. В суглинках часто наблюдаются линзы и прослойки 
гравелитов и конгломератов, обычно фиксирующие локальные внутри-
формационные размывы. В горах им отвечают локальные террасы. 

Древнечетвертичные суглинки южной части Каршинской степи со
держат остракоды Limnocythere fontinalis S c h n i d e r , Ilyocypris tu
ber culata B r a d y , / . brady S a r s , / . gibba R a m d o h r , Herptocypris 
varia stepanaitys, Limnocybhere pomosa M a n d e l s t a m , Condona kirgi-
zia M a n d e l s t a m , Condoniella mirabilis S c h n e i d e r и др. 

45* 
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В предгорном прогибе, ограничивающем с юга Зирабулакские го
ры и Каратепе, азкамарская свита выражена преимущественно мест
ными пролювиальньши осадками. Галечники и щебенка, образующие 
грубообломочную часть разреза, состоят из обломков пород, слагаю
щих ближайшие горные сооружения..Лёссовые породы, перекрывающие 
галечники, отличаются розоватым оттенком, что обязано размыву пли
оценовых отложений. Мощность азкамарской свиты здесь до 270 м. 

В низовьях бассейна Кашкадарьи (район Каракульского плато) 
и к югу от него в раннечетвертичный век наступил перерыв в осадко-
накоплении и формировался так называемый конкреционный горизонт, 
представляющий собой карбонатную кору мощностью до 3—7 м. Вдоль 
Амударьи эта кора перекрыта эоловыми песками. 

Среднечетвертичный век (ташкентский цикл) ознаменовался но
вым усилением тектонических движений, приведших в горах к новым 
размывам, а в депрессии к аккумуляции грубообломочных осадков. 
По местной схеме эти отложения выделены в к а р н а б с к у ю с в и т у . 
Ими сложены IV и V надпойменные террасы Кашкадарьи (карнабская 
и шоркудукская) и сопряженные с ними террасы ее притоков. 

Осадки карнабской свиты характеризуются заметным преоблада
нием мелкоземных отложений лёссового облика в верхней части толщи. 
Однако в зависимости от источника питания наблюдаются отклонения 
от этого правила. Например, пра-Гузардарья выносила в юго-запад
ную часть бассейна преимущественно песчано-галечные осадки. Лево
бережье бассейна Кашкадарьи вообще отличается более грубым соста
вом четвертичных отложений. Это распространяется и на лёссовые по
роды карнабской свиты. Здесь, у подножий юго-западных отрогов Гис-
сара, лёссовые породы карнабской свиты содержат чаще линзы песка, 
в отличие от более однородных лёссовых пород той же свиты право
бережья. В основании карнабской свиты залегают галечники. 

На Улусском плато (севернее зоны нарушений) мощность лёссовых 
пород этой свиты с подстилающими их брекчиями до 10—12 м, а к югу 
от зоны нарушений она резко увеличивается сначала до 70 м, а в рай
оне Кок-Даля превышает 150 м. Максимальная мощность около 250 м 
вскрыта в 4 о южнее сел. Тым. 

Верхнечетвертичные отложения (голодностепская свита) по мест
ной схеме выделены под названием с у к а й т и н с к о й с в и т ы . Они, 
как и среднечетвертичные осадки, широко распространены на равнине, 
резко сокращаются в предгорьях и их очень немного в горах, особен
но в системе осевых хребтов. 

Сукайтинская свита слагает одноименную (в среднем течении реки 
III надпойменную) террасу Кашкадарьи и представлена большей ча
стью осадками аллювиального и пролювиального генезиса. В основа
нии это преимущественно грубообломочные отложения, в верхних го
ризонтах толщи переходящие в мелкоземные осадки лёссового облика. 
Последние обычно изобилуют линзами и отдельными включениями га
лек и зерен песка. 

Мощность сукайтинской свиты в предгорьях и передовых хребтах 
до 30 м, на равнине часто уменьшается до 15—25 м и лишь в депрес
сиях увеличивается до 35—55 м. 

В западной части бассейна, где в позднечетвертичное время эро
дировались неогеновые песчано-глинистые породы, осадки сукайтинской 
свиты представлены преимущественно песчаными образованиями. 

Позднечетвертичный возраст отложений сукайтинской свиты опре
деляется на основании находки позднемустьерского орудия в одноимен
ной террасе по долине Танхазадарьи. 
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Современные отложения (сырдарьинская свита) локализуются пре
имущественно по долинам рек голодностепского цикла и формируют 
обширные площади сухих дельт. Ими сложены II надпойменная терра
са Кашкадарьи, наиболее широко развитая, I надпойменная терраса, 
пойма этой реки и соответствующие им террасы ее притоков. 

Сырдарьинская свита характеризуется еще более грубым составом 
и худшей сортировкой, чем сукайтинская свита. Песчано-галечные и 
валунные современные образования в верховьях рек сменяются пре
имущественно супесчано-песчаными осадками в дельтах. Мощность их 
по мелким речкам выражается единицами метров, а в депрессиях уве
личивается до 35—55 м. 

Кроме аллювиально-пролювиальных образований к современным 
отложениям относятся ирригационно-культурные наносы. Они широко 
развиты в пределах оазисов, но обычно на картах не выделяются вви
ду малой мощности (3—4 м). Также к современным относятся осадки 
многочисленных соленых озер и такыры. Сохранившиеся рыхлые элю
виальные и делювиальные образования, слабо противостоящие разви
тым здесь процессам дефляции, также относятся к современным осад
кам; мощность их обычно не превышает 3 м. 

Современный возраст сырдарьинской свиты определяется не толь
ко по геоморфологическому признаку. В этих отложениях известно наи
большее количество находок. Кости животных представлены современ
ными формами, часто домашнего скота (козы, лошади, ослы и др.). 
Многочисленные археологические находки относятся к неолиту, брон
зовому веку и еще более молодым эпохам. Такие находки известны 
по долинам многих левобережных притоков Кашкадарьи. 

К перечисленным четвертичным образованиям относятся эоловые 
пески, залегающие на* породах различного возраста и развитые пре
имущественно на западе бассейна. Это разнозернистые пылеватые осад
ки желтовато-серого цвета. Подавляющая часть их закреплена. Мощ
ность обычно не превышает 15—20 м. Источником питания их служат 
местные песчаные, преимущественно неогеновые и аллювиальные чет
вертичные породы. 

Южный Узбекистан 

Под Южным Узбекистаном обычно понимается часть республики, 
ограниченная бассейнами Сурхандарьи и Ширабаддарьи. Четвертичные 
отложения здесь развиты сплошным покровом в равнинной части и 
в виде разрозненных, иногда совершенно изолированных участков 
в горах. Преобладают аллювиально-пролювиальные образования. На 
склонах и водоразделах развит маломощный элювиально-делювиаль
ный покров. В высокогорных районах имеются гляциальные осадки. 

Наиболее древними четвертичными отложениями этого района 
республики являются осадки кулябской свиты, выделенной Б. А. Борне-
маном в Таджикской депрессии, и коррелятные им образования, за
легающие с размывом и угловым несогласием на плиоценовых поро
дах. Часто отложения кулябской свиты сами дислоцированы. Н. П. Ко
стенко (1948) выделил аналог кулябской свиты — в а х ш с к и й к о м 
п л е к с . По аналогии с четвертичными отложениями бассейна Сыр
дарьи, на основании лишь некоторых общих соображений, О. Ю. По-
славской (1961а, б) эти отложения отнесены к нанайскому циклу. По
добная датировка кулябской свиты нашла подтверждение на террито
рии Таджикской ССР в результате находок в ряде пунктов макроостат
ков флоры и обломков костей млекопитающих кошкурганского фауни-
стического комплекса. 
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Кулябская свита слагает наиболее высокие террасы обеих рек, за
легая на породах различного возраста. В депрессиях она перекрыта 
более молодыми осадками. В предгорьях отложения этого возраста 
объединяются в а д ы р н у ю свиту. 

По происхождению основная масса древнечетвертичных осадков 
относится к аллювиально-пролювиальным конгломератам и галечникам. 
В виде включений имеются валуны, количество которых возрастает 
к горам. В депрессиях галечники замещаются песчано-глинистыми 
осадками. 

Обломочный материал по составу идентичен породам, слагающим 
местные поднятия, при этом значительную долю составляют карбонат
ные гальки. Обломочные отложения сверху перекрыты мелкозернисты
ми осадками, среди которых преобладают породы лёссового облика. По 
мощности последние значительно уступают грубообломочным осадкам. 
Среди древнечетвертичных отложений депрессий часто наблюдается 
загипсованность песчано-глинистых осадков. 

В Гиссаре с кулябской свитой параллелизуется морена древнего 
полупокровного оледенения. 

К среднечетвертичным отложениям в Южном Узбекистане относят 
аллювиально-пролювиальные осадки т а ш к е н т с к о й с в и т ы , сла
гающие илякскую террасу (Н. П.. Костенко) и коррелятную ей высокую 
предгорную покатую равнину. Эти отложения залегают с размывом и 
несогласием на древнечетвертичных и более древних породах. 

Состав свиты изменяется в зависимости от области питания. В бас
сейне Сурхандарьи преобладают лёссовые породы. В основании их за
легают галечники, представляющие русловую фацию. Мощность лёссо
вых пород в общем разрезе составляет не менее 60%. В горах аллю
виально-пролювиальные отложения свиты представлены преимуще
ственно конгломератами со слабым покровом суглинков. В Приаму-
дарьинском районе ташкентская свита имеет грубый механический со
став. В депрессии мелкоземная часть свиты, в том числе и лёссовые 
породы, местами загипсованы. 

Мощность среднечетвертичных отложений различна: в предгорьях 
30—40 м, в депрессиях до 300 м и более. 

Осадки ташкентской свиты сопоставляются с мореной максималь
ного долинного оледенения. 

Широко распространены в Южном Узбекистане верхнечетвертич
ные отложения, выделяемые по аналогии со схемой Приташкентского 
района в г о л о д н о с т е п с к у ю с в и т у на основании геоморфологиче
ских данных. Ею сложена вторая надпойменная терраса, которая, од
нако, местами расщепляясь, образует ряд локальных террас, и счет со
ответственно меняется. Отложения голодностепской свиты сопоставля
ются с породами дюшамбинской свиты Н. П. Костенко. 

К голодностепской свите относятся также пролювиальные образо
вания Пашхуртской котловины и конус выноса р. Ширабаддарьи. 

При широком распространении описываемой свиты мощность этих 
отложений относительно небольшая. Наибольшую мощность 100 ж и 
более имеют аллювиально-пролювиальные образования (депрессия 
р. Сурхандарьи, дельта р. Ширабаддарьи). Значительно уступают по 
мощности (до 27 м) делювиальные и делювиально-пролювиальные 
осадки. 

Отличительной особенностью отложений голодностепской свиты 
при всем их разнообразии является плохая сортированность и грубый 
состав. Д а ж е в верхней мелкоземной части осадков, обладающих часто 
лёссовым обликом, содержатся в виде включений и линз песок, гра-
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вий и галька. В составе обломочного материала присутствуют породы, 
слагающие местные поднятия. 

В высокогорной части голодностепской свите отвечает морена по
следнего долинного оледенения. 

Современные отложения, выделенные в с ы р д а р ь и н с к у ю с в и 
ту, а по Н. П. Костенко в амударьинский комплекс, слагают пойму и 
I надпойменную террасу, а в западной части района на границе с бас
сейном Кашкадарьи и II надпойменную террасу. 

Пролювиальные осадки этой свиты формируются временными по
токами, образуют молодые конусы выноса. Они состоят из супесей, 
суглинков и глин. Обычно сильно загипсованы. Их мощность не пре
вышает 13 м. 

Незначительную мощность имеет довольно широко распространен
ный элювиально-делювиальный покров. Наибольшей мощностью (бо
лее 100 м) отличаются аллювиально-пролювиальные осадки рек Аму
дарьи, Сурхандарьи и Ширабаддарьи с их мелкими притоками. Пред
ставлены они песками с прослоями гравия и галечника, перекрытыми 
суглинками и супесями лёссового облика, но отчетливо слоистыми и 
грубого механического состава. На юге района имеются эоловые пес
чаные образования, идентичные по минеральному составу подстилаю
щим породам. Мощность их не превышает 5 м. 

В горах сырдарьинская свита сопрягается с моренами современ
ного оледенения. 

К современным отложениям относятся ирригационные наносы, от
валы из каналов как древних, так и современных. 

Кызылкум 

К четвертичным в Кызылкуме относятся в основном эоловые и де-
лювиально-пролювиальные образования. 

Эоловые отложения, занимающие большие пространства, состоят 
из красновато-желтых и желтовато-серых, хорошо отсортированных 
ветром и в общей массе тонкозернистых песков. Мощность их, по дан
ным Э. Д. Мамедова, колеблется от 0 до 30 м. Основным источником 
эоловых песков являются отложения дочетвертичного возраста, пред
ставленные вверху песком и песчаниками желтовато-серого со слабым 
красноватым оттенком цвета, а ниже — гравием с песком. Мощность 
осадков колеблется в широких пределах — от 20 до 150 м (М. Н. Грамм, 
1962 г.). 

Эоловые пески, приуроченные к отложениям дочетвертичного воз
раста (?), формировались в широком интервале времени — от раннего 
антропогена до ныне включительно. Возрастное их расчленение пока 
невозможно из-за отсутствия достоверных данных. 

Делювиально-пролювиальные отложения довольно широко распро
странены на территории Кызылкума. Они приурочены к предгорьям 
низких горных возвышенностей, разобщенных друг от друга песчаными 
массивами.-

По геолого-геоморфологическим признакам делювиально-пролю
виальные отложения условно расчленены на четыре возрастных свиты. 
Наиболее древней является к н я з ь б у л а к с к а я с в и т а . Она выде
лена впервые в предгорьях северного склона хр. Султануиздаг. Это 
осадки слившихся между собой плоских конусов выноса саев, расчле
няющих северные склоны Султануиздага. Мощность их в предгорьях 
1,5^-15 м. К северу свита, состоящая из переслаивающихся конгломе
ратов, песков, супесей, суглинков и угловатых обломков палеозойских 
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пород, уходит под эоловые пески Кызылкума. Отложения князьбулак-
ской свиты обогащены гипсом. 

Аналогом князьбулакской свиты является а й т ы м с к а я с в и т а , 
выделяемая в предгорьях горных возвышенностей Центрального Кы
зылкума. Она образует наиболее высокую ступень предгорных равнин 
Центрального Кызылкума. Развита у подножий склонов Букантау, 
Джетымтау, Тамдытау, Ауминзатау, Аристантау, Кульджук-
тау и др. 

Разрез свиты, по данным Э. Д. Мамедова, имеет следующее строе
ние. В основании толщи на цоколе из коренных пород залегает конгло
мерат, состоящий из обломков розоватого песчанистого известняка или 
доломита. Обломки плохо и среднеокатаны; диаметр их 1—8 см. Поро
да сильно загипсована. Мощность 2,5—8 м. Выше наблюдается мелко
зернистый желтовато-серый сильно загипсованный песчаник мощностью 
4—5 м. Гипс составляет до 50% основной массы породы. Заканчивается 
разрез слоем конгломерата мощностью 3—4 м, мало отличающегося от 
лежащего в основании. 

Такое строение разреза айтымской свиты выдерживается на зна
чительных расстояниях. В некоторых случаях наблюдается более слож
ное чередование слоев. Мощность отложений местами достигает 45 м 
и более. 

Следующая по возрасту к а р а к о л ь с к а я с в и т а слагает пред
горную пролювиальную равнину, развитую у подножия южных и юго-
восточных склонов хр. Султануиздаг. Представлена она плотным щеб
нистым конгломератом мощностью 2,5—4 м внизу и рыхлыми щебни
стыми образованиями в 0,5—2 м вверху. 

Аналогом каракольской свиты является, очевидно, н а д к у л к у -
д у к с к а я с в и т а , включающая осадки вторых террас замкнутых 
котловин в Центральном Кызылкуме. Эта свита в виде отдельных пятен 
или меридионально вытянутых полос установлена Э. Д. Мамедовым 
в различных местах обширной котловины в районе сел. Кулкудук. Она 
обнаружена и в предгорьях Тамдытау, Ауминзатау и Кульджуктау, где 
мощность ее до 50 м. Отложения свиты весьма непостоянны по соста
ву и мощности. 

На западе, в районе сел. Кулкудук, свита сложена светло-серыми 
конгломератами из окатанных или слабоокатанных несортированных 
обломков различного размера. В обломках встречаются песчаники, из
вестняки, кремнистые породы, кварц и др. Мощность толщи 1,5—4 м. 

В восточных частях Кызылкума свита состоит из гравелита в ос
новании и перекрывающего его конгломерата или из конгломерата 
в основании и маломощного покрова супеси. Обломки представлены 
молочно-белым кварцем, темными кремнистыми породами, темным 
тонкозернистым песчаником и др. Цемент песчано-гипсовый. Общая 
мощность образований от 1,5 до 5,5 м. 

Осадки более молодой к у л к у д у к с к о й с в и т ы слагают невысо
кие первые террасы замкнутых котловин и пролювиальные шлейфы 
в ппедгорьях Тамдытау, Ауминзатау и Кульджуктау. Мощность их 
в предгорьях этих хребтов до 48 м. Сложены светло-серым конгломера
том из неокатанных и угловато-окатанных неотсортированных обломков 
различного размера — от гравийных до крупных галек, представленных 
светло-серыми известняками, мелкозернистыми песчаниками, молочно-
белым кварцем и др. породами. Мощность конгломерата 1,2—1,5 м. 

К наиболее молодым относятся отложения современного возраста. 
Ими сложены русла саев, расчленяющих низкие горные возвышенности 
Кызылкума, и развитые у подножий их пролювиальные шлейфы. Они 
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состоят из рыхлого щебнистого материала. Мощность непостоянная, 
иногда до нескольких метров. К отложениям современного возраста 
могут быть отнесены и осадки, слагающие днища бессточных котловин. 

Южное Приаралье и плато Устюрт 

Изучение четвертичных отложений Южного Приаралья связано 
с именем А. Д. Архангельского (1931), который первым дал более или 
менее полное описание «послетретичных» осадков. Они подразделены 
им по генетическому признаку на субаэральные и субаквальные обра
зования. Среди субаквальных образований А. Д. Архангельский разли
чал озерные осадки, слои с Cardium edule L., аллювиальные осадки и 
соли. К группе субаэральных образований им отнесены пролювиальные 
отложения, делювиальные наносы, элювий, древние почвы и эоловые 
пески. 

Детальное генетическое расчленение четвертичных отложений дано 
Б. М. Георгиевским на материалах Южного Хорезма. Им выделены и 
охарактеризованы элювиальные, делювиальные, пролювиальные, поч
венные образования, эоловые пески, аллювиальные отложения и хими
ческие осадки. 

В низовьях Амударьи, представляющих обширные аллювиально-
дельтовые равнины, наиболее широко развиты аллювиально-дельтовые, 
эоловые и химические осадки. 

Аллювиально-дельтовые образования слагают три самостоятель
ные дельты: акчадарьинскую, присарыкамышскую и приаральскую. 
Наиболее древней является акчадарьинская дельта, осадки которой 
имеют раннехвалынский возраст. 

Как показали геологические исследования, аллювиальная равнина 
Акчадарьи представляет собой неглубокую эрозионную долину, запол
ненную в среднем 20—25-метровой толщей типичного аллювия. Он 
представлен песком, супесью и суглинком. Долина Акчадарьи разра
ботана в отложениях плиоценового возраста. 

Осадки Акчадарьи к востоку и северо-востоку от возвышенности 
Бельтау образуют Северную дельту, для отложений которой характер
но более равномерное переслаивание суглинков и песков с преоблада
нием во многих случаях суглинков (А. С. Кесь, 1960 г.). На юго-во
сточном побережье Аральского моря отложения Северной дельты пере
крываются морскими осадками, содержащими Cardium edule L. 

У юго-восточных склонов хр. Султануиздаг отложения Акчадарьи 
образуют Южную дельту, в разрезе которой преобладают пески. 

Северная и Южная дельты соединяются узким акчадарьинским 
коридором. Обе эти дельты и днище коридора имеют весьма сходный 
рельеф и геологическое строение (А. С. Кесь, 1960 г.). 

Присарыкамышская дельта представляет собой плоскую песчано-
глинистую аллювиальную равнину позднеантропогенового возраста, 
простирающуюся от р. Амударьи на запад до Сарыкамышской котло
вины. Сложена дельта толщей песчано-глинистых аллювиально-дельто-
вых отложений. Залегают они на размытой, неровной поверхности 
древних коренных пород. 

По данным А. С. Кесь, отложения присарыкамышской дельты со
стоят из двух толщ. Внизу залегают суглинки, светлые, серовато-корич
невые, слоистые, плотные, часто с тонкими присыпками песка по напла
стованию. Общая мощность этой толщи 30—40 м. Верхняя толща аллю
виальная, состоит в основном из песков, серых, мелкозернистых, слю
дистых, переслаивающихся с алевритами, светлыми, коричневато-серы-
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ми, слюдистыми, тонкослоистыми. В этих отложениях встречаются 
Droissensia polymorpha, Anodonta и др. Общая мощность толщи колеб
лется от 10 до 15 ж. 

Присарыкамышская дельта расчленяется системой многочисленных 
и разнообразных по форме и размерам русел, имеющих направление 
от Амударьи в сторону Сарыкамышской котловины. Наиболее крупны
ми из них являются Дарьялык и Даудан. По данным А. С. Кесь, реки 
Дарьялык и Даудан и их многочисленные протоки функционировали 
в течение разного времени и впадали в Сарыкамышское озеро на раз
ных его уровнях. В долинах этих основных русел и их притоков разви
ты современные отложения. Поэтому осадки присарыкамышской дель
ты в целом можно считать верхнечетвертичными — современными. 

Отложения приаральской дельты являются наиболее молодыми. 
Они развиты на уровне современного Аральского моря (54 м). 

По данным А. В. Васютинской, Л. И. Кваниной, П. М. Карпова, 
В. В. Толоконника, В. М. Фомина, в приаральской дельте Амударьи 
между возвышенностью Бельтау и восточным чинком Устюрта вскрыта 
песчано-глинистая толща, сложенная желтовато-серыми и бледно-жел
тыми мелкозернистыми песками, а также палевыми, желтовато-бурыми 
и светло-бурыми глинами. Эта толща залегает на размытой поверхно
сти акчагыльских осадков, а в районе сел. Караузак на глубине 65 м — 
непосредственно на серых палеогеновых глинах. Выше песчано-глини-
стой толщи наблюдаются осадки приаральской дельты Амударьи, со
временный возраст которых не подлежит сомнению. Мощность аллю
виально-дельтовых осадков приаральской дельты до 100 м. 

Отложения приаральской дельты, по данным Н. В. Федорова, яв
ляются аналогами прикаспийского яруса. 

На разновозрастных аллювиально-дельтовых равнинах развиты 
массивы эоловых песков. 

У подножия южных и восточных склонов хр. Султануиздаг развита 
предгорная пролювиальная равнина, отложения которой выделены под 
названием к а р а к о л ь с к о й с в и т ы . Они состоят из плотных конгло
мератов, переходящих в рыхлые щебнистые образования. Общая мощ
ность отложений свиты 3 — 6 м . Они залегают на размытой поверхности 
палеозойских, меловых и палеогеновых пород. Осадки каракольской 
свиты расчленяются саями, открывающимися устьями к современной 
долине Амударьи и к аллювиальной равнине Акчадарьи. 

Четвертичные отложения на Устюрте приурочены в основном к бес
сточным котловинам, отделенным одна от другой невысокими плоскими 
водоразделами. На последних развит делювиально-элювиальный по
кров незначительной мощности. В генетическом отношении четвертич
ные отложения являются химическими, озерными, делювиально-пролю-
виальными и делювиально-элювиальными. 

Плато Устюрт лишено постоянного руслового стока.. Поэтому эро
зионная деятельность в формировании рельефа и четвертичного покро
ва наиболее интенсивно проявляется на крутых обрывах чинков и скло
нах бессточных котловин. Вместе с тем для всей этой территории ха
рактерна система хорошо разработанных пологих эрозионных долин. 
На восточных и южных склонах Барсакельмесской котловины развиты 
отложения временных потоков. Они состоят, по данным О. Ю. Послав
ской, из песков и глин, имеющих делювиально-пролювиальное проис
хождение. Мощность их до 2,5 м (в районе крепости Аллан). 

Большую роль в формировании делювиально-элювиального и элю
виального покрова, занимающего значительную территорию каракал
пакской части Устюрта, играют процессы физического и химического 
выветривания. Представлен он обычно песчано-щебнистыми отложения-
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ми, обогащенными гипсом в виде столбчатых бороздок. Мощность осад
ков до 1 м. На продуктах разрушения сарматских известняков, подсти
лающих делюзиально-элювиальные и элювиальные отложения, фор
мируются серо-бурые почвы. 

Днища бессточных котловин Барсакельмес и Джарыкудук заняты 
солями. Во влажное время года Епадины заливаются водой. Шор Бар
сакельмес, имеющий площадь около 1000 км2, содержит огромные за
пасы соли. Широко распространены здесь гипсовые пески. По данным 
О. Ю. Пославской, они залегают по всем «заливам» Барсакельмесского 
понижения. 

Озерные отложения наиболее широко и полно развиты на днищах 
котловин Ассакеаудан и Сарыкамыш. Они представлены песками 
с большим количеством раковин Dreissensia polymorpha P a l l . var. cf. 
arnoutdi L o c . и var. cf. fluviatitis P a l l . , Theodoxus pallasi L i n d h . , 
Limnaea lagotis S с h r a n k, Limnaea sp., Clessiniola sp. Planorbis 
sp. и местами Anodonta и глинами. В ряде случаев отчетливо выражены 
береговые валы из галечников. 

За последние 10 лет достигнуты значительные успехи в изучении 
четвертичных отложений Узбекистана. Совместными усилиями геологов 
Средней Азии выработана единая схема расчленения отложений этого 
возраста для Средней Азии и Казахстана. Однако эта схема не явля
ется окончательной и нуждается в дальнейшей детализации и в под
тверждениях. 

Существуют различия во взглядах геологов Узбекистана по вопро
сам стратиграфии антропогеновых отложений. Так, Ю. А. Скворцов 
считает, что нанайская свита — наиболее древняя среди четвертичных 
отложений Узбекистана — является скорее аналогом апшеронского, 
а не бакинского яруса, как это принято в упомянутой выше единой 
схеме Средней Азии и Казахстана. 

В Ферганской долине, в основании голодностепской террасы 
А. П. Окладников нашел орудия мустьерской культуры. Такие же ору
дия найдены на Украине под моренными отложениями днепровского 
(рисского) оледенения. По разным авторам великое оледенение Евро
пы отдалено от нас на разные отрезки времени — 01*110—190 тыс. 
до 325 тыс. лет до н. э. Ю. А. Скворцов считает, что время, затрачен
ное на создание осадков ташкентской свиты в 5—10 раз больше вре
мени формирования голодностепской террасы. Ташкентская терраса 
потребовала на свое образование от 550—950 тыс. до 1100—1900 
тыс. лет. Эти соображения Ю. А. Скворцова, как он сам полагает, 
нельзя считать вполне доказанными. Однако на основании этих сообра
жений он делает вывод о неправомерности сопоставления стратигра
фических подразделений Русской равнины и Узбекистана. По мнению 
того же исследователя ташкентский цикл мог начаться за миллион лет 
до начала антропогенового периода на Русской равнине, которому от
водится обычно от 600 тыс. до 1 млн. лет. Ю. А. Скворцов склонен сей
час сопоставлять нанайскую свиту с апшероиским ярусом, а ташкентскую 
свиту — с бакинским ярусом. Что касается голодностепской и сырдарь-
инской свит, то об их сопоставлении с более молодыми членами схемы 
Прикаспия он умалчивает. 

Спорным является вопрос о возрасте князьбулакской свиты, раз
витой в предгорьях северного слона хр. Султануиздаг. Ю. А. Скворцов 
считает эту свиту верхнеплиоценовой, так как, по его мнению, отложе
ния свиты могли формироваться еще до образования Арало-Сарыка-
мышской котловины, в которую вложены осадки акчагыльского воз
раста. 
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Возраст отложений термезской террасы Амударьи и ее притоков 
трактуется ташкентскими геологами как современный, Н. П. Костенко 
и другими — как позднечетвертичный. 

По стратиграфии четвертичных отложений много и других спор
ных вопросов. К очередным задачам их изучения в Узбекистане отно
сятся: 

1) установление нижней границы четвертичной системы для всего 
Узбекистана; 

2) выяснение палеогеографических условий четвертичного периода 
Узбекистана и отдельных его районов в целом и по этапам; 

3) дальнейшее развитие стратиграфических исследований четвер
тичных толщ с целью выработки обоснованной единой схемы их рас
членения и увязки ее со схемами соседних территорий Азии и Европы; 

4) стратиграфическое расчленение эоловых отложений; 
5) изучение ледниковых отложений. 
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