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ОТ РВДАКТОРА

ХХУ1 съезд Ю1СС поставил перед геологами страны задачу уси
лить поиски и разведку месторождений полезных ископаемых, обеспе
чить в одиннадцатой пятилетке ускоренное развитие работ по геоло
гическому изучению территории СССР, увеличению разведанных запасов 
минерально-сырьевых ресур сов. В Основных направлениях экономиче -  
ского и социального развития СССР, утвержденных съездом, в Кирги
зии предусмотрено проведение научно-исследовательских и проектно
изыскательских работ по комплексному исследованию минерально-сырь
евых, земельных, водных и энергетических ресурсов в Иссык-Кульской 
области и в районах Чуйской долины.

Для эффективного проведения геолого-поисковы х, научно-иссле
довательских и проектно-изыскательских работ Управлением геологии 
Киргизской ССР создана Геологическая карта Киргизии масштаба 
1:500000 (главный редактор карты С .А .И гем бердиев, ответственный 
редактор К .О .О см он бетов, 1982 г . ) ,  отвечающая современному уровню 
геологической изученности территории республики. При составлении 
карты и легенды к ней наряду с подразделениями общей стратиграфи
ческой шкалы были в основном использованы местные подразделения -  
серии и свиты для стратифицированных образований, комплексы и фа
зы -  для интрузивных. Это позволило отразить на карте достаточно 
дробные и конкретные единицы, легко устанавливаемые и прослеживае
мые при полевых геолого-съемочных работах. Поэтому легеода может 
быть использована при составлении легеад к картам более 1фупного 
масштаба, а  геологическая карта может служить основой для создания 
специализированных карт (полезных ископаемых, металлогенических,  
тектонических формаций, геофизических и д р . ) ,  а  также для прогноз- 
но-металлогенических и других обобщений, обеспечивающих научно 
обоснованное направление поисковых р абот.

В настоящей работе изложены результаты обобщения обширной ин
формации по стратиграфии и магматиэцу территории республики, на -  
копленной к настоящему времени многими геологическими организация
ми, главным образом Управлением геологии Киргизской ССР.

Дано систематическое описание всех местных подразделений оса
дочных, эффузивных, интрузивных и метаморфизованных образований
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Киргизии. Работа представляет современную, наиболее полную сводку  
по основным вопросам стратиграфии и магматизма Киргизии и являет
ся справочным руководством.

Основная геологическая информация, приведенная в предлагаемой 
объяснительной записке, взята из геологосъемочных и тематических 
работ геологов Киргизии, нами использованы сведения из ХХУ тома 
"Геологии СССР" (Киргизская С С Р ) , а также из литературы, приведен
ной в конце книги.

Фамилии гео л о го в, изучавших стратиграфию, органические остат
ки и магматизм, указаны в соответствующих разделах при описании 
серий, свит и комплексов. Там же приведены фамилии палеонтологов, 
определявших органические остатки. Ссылки отсутствуют в сл уч аях, 
когда сведения заимствованы из опубликованных р абот. Нами исполь
зованы в основном результаты исследований следующих авторов:
В . Б .Аверьянов, А .С .А д е л у н г , М.М.Адышев, М.А^Акматов, В . В. Аксенен
к о , И. В. Александров, Ю .К .А л ексеев, А .В .А л е к сее н к о , В .М .А ндреев,
Н .А .А н о со в а , В.Н .Апполонов, Ю .А.Арапов, А .В .А р т ем о в , З .П .А р т е 
мова, Б .А .А са н а л и е в , В .П .А ст р аха н ц ев , А.Бадемилов, Г .Н .Б а ж ен о ва, 
Э.Б .Б айбул атовТ  А .Б .Б ак и р о в , С .Н .Б а н о ги н , Г .Л .Б е л ь го в ск и й ,
Л .Н .Б ел ьк о ва, Ф .Р.Бенш , Г .С .Б и с к э , А .В .Б ер еза н ск и й , О .И .Бо гуш , 
Б .Д .Б о л г а р ь , Н .И .Бондарь, В.Ф .Бородаенко, М .И .Б рик, В .Г .Б у р о в ,  
В .С .Б ур тм а н , Л .В .В аси л ен ко, А .К .В а с и л ь е в , И .П .Васильковский,
В .А .В ахр ам еев, Я .С .В и сьн евск и й , Г.И.Бищ ун, И .И .В о й то в и ч ,В .И .В о л 
ги н , А .А .В о л к о в а , А .Г .В о л о гд и н , А .Б .В о н г а з , Р .Д .Г а в р и л и н ,И .В .Г а 
лицкая, Р .З .Г е н к и н а , М .Д .Г е с ь , А .И .Го н ч ар о в , Е .Н .Г о р е ц к а я ,В .Б .Г о -  
рянов, В .Е .Г л у б о к о в ск и х, О .М .Гри гин а, П .Г .Г р и го р е н к о , В.А.Грищ ен
к о , О .Н .Г р я зн о в , Ф .Г .Г у л а м о в , А .В.Д ж енчураева, А .Е.Д овж иков,
Т .А .Д о до н ова , В.Н .Долм атов, Н.И.Дорошенко, М.Ф.Доронкин, Н .В .Д р е 
н о в , А .В .Д д а н , А .Г.Ж ильцов, Н.В.Ж итков, В .П .Ж ук, Ю ,В.Ж уков, 
П .В .З а й д , Е .П .З а й ч е н к о , Т .С .Зам ал етд и н о в, В .М .З а х а р о в а , Л .И .З а х а 
р о в , А .Д .З а х а р о в , М .Б .Зи м а, Б .И .З л о б и н , Е .И .З у б ц о в , Е .Н .З у б ц о в а , 
М .Б .И вано в, Г .В .И в а н о в , Г .Е .И г н а т о в , Р.Ж .И зраилева, В .А .И о р да н ,
В . С .К азн ач еев, Г .Б .К а эм и н , Д . А . Казимиров, Г .А .К а л е д а , Е .И .К а р п о -  
ви ч, Э.К.Карыышаков, Н .С .К а т к о в а , А .Х .К аф арский , Ш .К .К ачаганов,
Н .В .К е г е л ь ,. О .И .К им , В .В .К и се л е в , В .И .К и се л е в , В.Ф .Климов, 
В.Л.Клишевич, В.Я.Клипенштейн, В .И .К н ауф , В .В .К о з л о в , В .Ф .Козиц
кий, М .Т .К озицкая, Г .Н .К о к а р е в , В.И.Колвеников* В . А.Кол веников,
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Н.С.Комишан, А .А .К о м о к , А .Г.К оню хов, В .Г .К о р о л ев, О .С .К о р н ев,
Н .Н .К остен ко, В.И.Котельников, Н.М.Криницына, А •Я.Крылов,И.Н.Кры
л ов, Л .Н .К угур а к о в, Е .Н .К уд л ей , Ю .Е.Кудрявцев, М .П.Кузнецов,
К.В.Курдю ков, М .М .Кухтиков, Л.В.Куш нарь, А .Г .Л а со в ск и й , В.Ф .Лев
ченко, В.Л.Лелеш ус, С .А .Л е с к о в , Л .С.Л ибрович, С .В .Л и товчак,
A. Ф.Лопин, А.А.Луйк, В.П.Лунев, З.М.Ляшкевич, А.М.Лященко,А.С.Ма
каров, В.А.Макаров, Г.И.Макарычев, Э.Макешев, Р.А.Максумова, 9 
И.А.Марушкин, В.Е.Матыченков, И. Е. Медведева, В. Я •Медведев, И. А . Мез- 
гин, Е.Б.Мерлич, А. Д. Миклухо-Маклай, П.П.Мисюс, А .С.Михайлов, 
Л.Н.Мозолев, А. Недовизин, А.В.Нефедов, В.М.Новосельцев, Э.Ф.Но
гаев, В.В.Овчинников, В.Н.Огнеэ, Л.Н.Орлов, А.Е.Осетров, К.О,Ос-  ̂
монбетов, В.Н.Охотников, М.М.Парфенгок, ЯЛ.Шарчук, П.И.Петрикин,
B . П .П етров, В .А .П л атон о в, К ,Д .П ом азков, А .В .Ш я о в , Г.С.Поршняков, 
Б .В .П ояр ков, М.М.Пуркин, И.В.Пыжьянов, А . Г .  Разбойнике в , А .В .Р а з -  
валяев, Д .П .Р е з в о й , Р .Е .Р и н ен б е р г, В . М. Рожанец»’ В ,Я .Р уб ц о в,
М.Л.Рыбкин, Ш.Ш.Сабдгошев, В .И .Савельева, И.С ад ы б ^ ац р в, К*К.САгын-- 
дыков, В .М .С а с о в , В .С  .Сафин, Л .П .Свиренко, В ̂  А . Северйф в « . Се
менов , Г .И .С е м е н о в , Д .К .Сем ил етов, Т .А .С и к с т е л ь , С .Й .Сй йако в,
Н.М.Синицын, В .П .Скворц ов, И.И.Солошенко, Ю .А.Сорокин, Д .А .С т а р -  
шинин, Л .А .О а т и н а , М .А.Степаненко, Е .А .С т е п а н о в , И.Ю .Стрельцов, 
К .И .С ул и к аев, Н.Ю.Суюнбаев, Ю.А.Талащманов, А .Ф .Т а р а со в , С .А .Т а -  
р а со в , И .Л .Т есл ен ко , А.Н.Тихомиров, А.К.Триф онов, В .И.Тодьский,

Л .И .Т урбин, В.П .Турчинский, Ю.М.Тюленев, Р .С .У з б е к о в , D .M .Феок
ти сто в, Б .Г .Ф о к и н , Л.В.Фомиченко, Н .Л .Халтурин, Ю.И.Хмелев, 
В.Ф .Храмков, Е .В .Х р и с т о в , М .П .Христова, Н.М .Чабдаров, О .К .Ч едия,
А .А .Ч ер еп ано в, Г .М .Ч ер к асо в, В.П.Чернышук, Р.Я .Ш абаев, К.С.Шаш- 
кин, Д.М.Шендерович, В.И.Ш ванов, Г .Г.Ш ил ов, Й.Ф.Шинкарев, 
Г.М.Ш упленков, Л .М .Э к то в а, А .Б .Я го вки н , В.М .Я зовский, Г.А.Яруш ев- 
ский, Б.В.Я скович и д р .

Характеристика стратифицированных подразделений и интрузив
ных комплексов дана в порядке перечисления их в легенда к геоло
гической карте. При описании геологических образований после пе
речисления мест распространения цифрой в скобке обозначены номера 
геолого-географических районов, в которых развиты данные образо
вания. Районы показаны на схеме расположения геолого-географиче
ских районов и интрузивных массивов, приложенной к Геологической
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карте. Многие из выделенных районов соответствуют структурно- 
формационным зонам. Они объединяются в группы» окрашенные различ- 
ньши оттенками одного цвета и соответствующие основным геолого
структурным регионам Киргизии: Северному» Срединному и Южному 
Тянь-Шаню. В условных обозначениях к схеме районирования приве
дены номера и названия районов и интрузивных массивов.Работа выполнена Управлением геологии Киргизской ССР совместно с Всесоюзным ордена Ленина Научно-исследовательским геологическим институтом (ВСЕГЕИ), Академией наук Киргизской ССР и Ленинградским ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени Государственным университетом имени А .А .^ д ан ова, Организационная работа по составлению монографии выполнена Ю.В.Жуковым и Р.М .И зраилевой. Редактирование работы осуществлено редакционной коллегией под руководством К.О.Оомонбетова.



к р а т к и й  о ч е р к  г е о л о г и ч е с к о г о

С Т Р О Е Н И Я  К И Р Г И З И И

Одной из самых характерных черт геологического строения Кир
гизско го Тянь-Шаня» на которую обратили внимание еще первые и ссл е
дователи» является наличие двух мегакомплексов слагающих его гор
ных пород. Нижний из них представлен интенсивно дислоцированными 
разнообразными осадочными, магматическими и метаморфическими по
родами допалеозойского и палеозойского в о з р а с т о в , а  верхний -  
слабо метаморфизованными и просто дислоцированными преимуществен
но континентальными осадочными толщами м езозоя и кайнозоя. Толщи 
нижнего мегакомплекса слагают многочисленные хребты Тянь-Шаня и 
фундамент межгорных впадин, а  мезокайнозойские отложения выполня
ют межгорные и предгорные впадины. Некоторые отступления от это го  
общего плана размещения разновозрастных образований имеются то л ь
ко на востоке Ферганского и в Заалайском х р е б т а х , гд е мезокайно
зойские толщи дислоцированы и образуют внутреннюю структуру н аз
ванных хр еб то в. Еще в довоенные годы С.С.Ш ульцем  было по казан о, 
что пространственное размещение упомянутых разновозрастны х м ега
комплексов обусловлено неотектоническими движениями, сформировав
шими крупные антиклинального типа поднятия-хребты и синклинальные 
структуры-впадины. Таким образом, хребты и впадины являются ти
пичными морфоструктурами, т . е ,  выраженными в рельефе тектониче
скими структурами.

Латеральная изменчивость осадков верхнего мегакомплекса была 
отмечена в начале текущего века ранними исследователями геологии  
Тянь-Шаня (И .В.М уш кетов, Д .И .М уш кетов, В .Н .В е б е р  и д р , ) .  Наиболее 
наглядно она проявилась в наличии на юге Киргизии, в Ферганской 
впадине и ее горном обрамлении, осадков с  остатками морских орга
низмов, свидетельствующих об их позднемеловом и палеогеновом во з
р а с т е , и полном отсутствии морских отложений в мезок&йнозойских 
р азрезах на севере республики.

Значительно большего труда и времени потребовало выявление 
глубоких различий в геологическом строении (ти пах р а з р е з о в ,-в о з 
р асте толщ, характере и возрасте складчатости и магматизма) рай
онов развития допалеоэойских и палеозойских образований нижнего
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мегакомплекса. Впервые на эти различил и их значение для понима
ния истории геологического развития Средней Азии обратил внимание 
Д .В .Н а л и вк и н , указавший на присутствие в пределах Тянь-Шаня и Па
мира разновозрастных складчатых сооружений ("складчатых д у г " ) ,  
занимающих закономерное у,оложеш& в региональной стр уктур е. Тем 
самым им было положено начало тектоническому районированию сред
неазиатского региона.

Идея о тектонической зональности в довоенные годы была р а з
вита и всесторонне обоснована в трудах В .А .Н и к о л а ев а, В .И .П о п о в а, 
А .В „П е й в е , заложивших основы структурно-формационного подхода к 
тектоническому районированию. В результате этих работ возникло 
представление о каледонидах Северного Тянь-Шаня и герцинидах Юж
ного Тянь-Шаня. В .И .П оп ов показал необходимость выделения склад
чатой системы Срединного Тянь-Шаня, лежащей между каледонидами и 
герцинйдами и отличающейся от них историей своего развития. В 
последующие годы представление о необходимости обособления Сре
динного Тянь-Шаня от герцинид Южного Тянь-Шаня и выделения его в 
ранге самостоятельной складчатой системы было подтверждено рабо
тами Е .И .З у б ц о в а  и В .Г .К о р о л е в а . В довоенные и в первые послево
енные годы названными и другими исследователями (Н.М.Синицын,
Д .П .Р е з в о й , В .Н .О г н е в , А .В .П е й в е) была показана тектоническая  
природа границ между разновозрастными складчатыми системами и обо
снованы Понятия о глубинных и краевых разломах.

Накопление знаний по геологии Т^нь-Шаня позволило выявить 
разновозрастность элементов его структуры. Наряду со структурны
ми элементами, сформировавшимися при складчатости и инверсии 
частных геосинклинальных прогибов, были выделены различных разме
ров глыбы древних пород фундамента, которые испытывали длительное 
воздымание. Разновозрастные тектонические подразделения получили 
наименования складчатых или тектонических зон и подзон.

Схемы тектонической зональности и разработка принципов их 
построения были даны Н.М.Синицыным, В.Н .Огневым. Дальнейшая тео
ретическая разработка этой проблем* и создание схем тектоническо
го районирования территории всей Киргизии или значительных ее ч а с
тей выполнены Д .П .Р езв ы м , А.Е.Довжиковым, Е .И .Зубц овы м , В .Г .К о р о 
левым, В.И .Кнауф ом, Л .Б .В о н га з о м , А .Б.Бакировы м, В.В.Киселевы м,
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Ю.В.Жуковым, Г.С.Порганяковмм, £ . В.Христовым, И.И.Войтовичем и дру
гими геологами.

Для обобщенной характеристики осноашлс черт геологического  
строения Киргизии представляется целесообразным воспользоваться  
наиболее общей схемой тектоники этой территории и дать описание 
геологии складчатых систем Северного, Срединного и Южного Тянь- 
Шаня.

Складчатые сооружения Северного Тянь-Шаня слагают территорию 
северной части республики, отличающуюся широким развитием д ол а-  
леоэойских и нижнепалеозойских магматических и осадочно-вулкано
генных образований. Подчиненная роль принадлежит средне- и вер х-  
непалеоэойским отложениям, которые несогласно залегают на древних 
толщах. Основная складчатость каледонская.

Южная граница каледонид Северного Тянь-Шаня тектоническая*
Она была намечена В.А.Николаевым и получила от него наименование 
Важнейшей структурной линии Тянь-Шаня ("линия" Николаева)* На се 
вере северо-тянь-ш аньские каледониды выходят за  пределы админист
ративной границы республики и также тектонически соприкасаются с  
сооружениями Ерменьтау-Заилийской системы К азахстана (В .Ф .Б есп а
лов) .

Наиболее древними породами в пределах Северного Тянь-Шаня 
являются архейские (? )  гнейсы, слюдяные сланпр, мраморы с линзо- 
видными телами амфиболитов и эклогитов актюзской свиты, радиоген
ный возраст которых 2 ,8  млрд, лет* Более высокое положение в раз
резах метаморфических толщ принадлежит многочисленным свитам, ко
торые по раду прямых и косвенных данных относят к нижнему проте
розою (радиогенные определения, геологические взаимоотношения,  
наличие характерных для них пород в гальках вышележащих рифейских 
толщ). Далеко не всегда р а ссм а т р и в а е т е  свиты слагают непрерывные 
серии с достоверно устанавливаемой последовательностью в р азрезах. 
Часто нижнепротерозойскяе свиты тектонически и территориально обо* 
соблены, что препятствует их уверенной корреляции между собой.

В со ставе нижнепротероэойских свит отмечаются, е одной сто
роны, продукты метаморфизма пород основного со ст а в а  (амфиболиты, 
амфиболовые, амфибол-биотктовые сланцы), а  с другой -  широко раз
виты регионально метаморфизованте осадочные породы (графитястые
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сланцы, мраморы, кварциты), нередко содержание зерна обломочного 
кварца, циркона и других минералов.

К нижнему протерозою на геологической карте отнесен ряд мас
сивов основных, ультраосновных и гранитоидных пород. Учитывая эти 
факты, можно полагать, что в течение рассматриваемого промежутка 
времени происходила неоднократная смена эпох тектоно-магматиче- 
ской активизации, эпох деструкции, стабилизации и размыва воэни- 
кавоей сиалической коры. Существующий материал пока не позволяет 
восстановить палеотектонические обстановки и решить вопрос о том,, 
были ли связаны эти эпохи с собственно геосинклинальными условия
ми развития или образованием рифтовых комплексов на древних плат
формах. Нет ясности и в установлении количества таких эп о х.

Широкое распространение в Северном Тянь-Шане имеют нижне- и 
среднерифейские толщи. К нижнему рифею условно относят толщу пор- 
фиров. Вышележащие мощные кварцито-известково-сланцевые толщи с о 
держат строматолиты среднерифейского во зра ста. Терригенно-карбо
натное отложения среднего рифея характеризуются низкой степенью 
метаморфизма (филлиты) и устойчивым в целом формационньш обликом, 
хотя мощности их и конкретные наборы свит в частных разрезах з а 
метно различны. В нижних горизонтах среднерифейских отложений не
редко обнаруживаются продукты размыва метаморфических пород ниж
него протерозоя.

Среднерифейские отложения, в отличие от более древних, зани
мают большие площади, в пределах которых слагают крупные структу
ры, простирания которых общетянь-шаньские -  они образуют субши
ротную слабо выпуклую к югу дугу» Стиль дислоцированности разли
чен: в Киргизском и Терскейском хребтах он более прост (монокли
нали, крупные куполовидные структуры ), а  в Таласском отмечены 
сложные, вплоть до веерообразных, складки.

Большинство исследователей геологии Тянь-Шаня считают, что 
нижнерифейская (? )  порфировая формация относится К числу эроген
ных. Ее образование связывают с активизацией эпихарельской плат
формы. Меньше единодушия в вопросе о характере тектонического ре
жима среднерифейского времени, который одними геологами определя
ется как режим подвижной платформы, другими -  как миогеосинкли- 
н&лъный или оарагеосинклкнадьный. Бесспорно только, что ни в ран
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нем, ни в среднем рифее не происходило существенной деструкции 
эпикарельской платформы, в пользу чего говорит отсутствие сколь
ко-нибудь значительных следов базальтоидного магматизма.

Анализ формаций верхнерифейских и вендских отложений указы
вает на значительную дифференциацию тектонических движений в это  
время. Намечаются районы развития различных типов разрезов вер х-  
нерифейско-веццских толщ. В Таласском районе практически весь их 
разрез представлен свитами терригенных и терригенно-карбонатных 
пород, а  в районах К иргизского, Терскейского хребто в, бассейне  
Чонкемина в низах разрезов верхнего рифея залегают мощные толщи 
основных эффузивов, пирокластов, кремней ( ашутурукская, терек- 
ск а я , терскей ская, ичкесуйская свиты и их возрастные аналоги).
Для образований рассматриваемого промежутка времени характерно 
не только появление спилито-диабаэовых толщ начальных этапов раз
вития эвгеосинклиналей, но и первых для Северного Тянь-Шаня мо- 
лассоидных формаций -  терригенных и вулканогенно-терригенных (Кы
зыл бел ь ск а я , курганская свиты). Важно также подчеркнуть, что в 
позднем рифее-венце неоднократно проявлялась интрузивная деятель
н о сть. На геологической карте отражена широкая гамма интрузий, 
начиная от глубинных основных и ультраосновных, а также их кислых 
дифференциатов плагиогранитного ряда до типично внутрикоровых а н а -  
тектических гранитоидов. Таким образом, в позднем рифее-вецде на 
территории Северного Тянь-Шаня устанавливался геосинклинальный 
режим, характеризовавшийся высокой дифференцированностью движений, 
различиями в ходе осадконакопления и вулканизма, свойственными 
различным тектоническим зонам. Замыкание геосинклинальных проги
бов связано с байкальской эпохой складчатости и приходилось на  
вевдское время.

Из сказанного сл ед у ет, что при выборе перспективных поиско
вых площадей в пределах развития верхнерифейско-вендских толщ сле
дует учитывать закономерности размещения месторождений, установ
ленные наукой и практикой для г еосинклинальных складчатых областей. 
В районах же развития более древних толщ использование таких зако
номерностей очевидно будет не оправданным.

Каледонский этап формирования структуры Северного Тянь-Шаня 
начался в раннем кембрия. План размещения раннепал эозойских бас
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сеймов осадконакапления, областей поднятия и разрыва в главных 
чертах сохранился от предыдущего, байкальского эт а п а .

В раннем палеозое формирование главной массы осадочных и 
осадочно-вулканогенных тодщ происходило в Таласском» Киргизско- 
Терскейском, Каре-Бахтинском, Заилийском районах. Нижнепалеозой
ские разрезы названных районов резко различны. В Таласском районе 
весь разрез нижнего палеозоя ( бешташская свита кембрия-среднего  
ордовика) представлен толщей известняков мощностью около 2 км, 
несогласно залегающей на дислоцированных верхнепротерозойских от
ложениях. Более сложны разрезы нижнего палеозоя в К иргизеко-Терс- 
к ей с ком и Кеминском районах. Нижним членом их явддотся толщи в 
общем слабо дифференцированных основных з ф ^ зи в о в  (спилиты, диа
базы, андезито-базальты ), их туфов, кремней, редких песчаников и 
известняков. В них известны редкие находки нмжнекембрийских водо
рослей и радиолярий. Мощность вулканогенной толщи нижнего кембрия 
изменчива и достигает 2000-3000 м. На ней со следами размыва в о с 
новании лежит своеобразная толща граувакковых п е с ч а н и к у , туфов, 
конгломератов, местами включающая покровы порфиритов и мощные ри
фы известняков, содержащих органические остатки среднего кембрия -  
-  нижнего ордовика. Мощность граувакковой формации в среднем око
ло 2000-2500 м.

Более высокое положение в разрезах занимает флише-молассовая 
серия, в типичном случае состоящая из двух членов: нижнего, пред
ставленного зелено-серыми песчаниками и сланцами, иногда ритмично 
слоистым*, и верхнего -  пестроцветных и краейоцветадх гравелитов, 
песчаников, алевролитов, венчаемых грубыми конгломератами (чонка- 
иединская , карасайская, карамойнокская свиты я их анал оги). Воз
раст нижнего члена серии -  средний ордовик, а верхнего -  верхний 
ордовик. Мощности соответственно составляют до 2000 и 1500-2000 м.

Из приведенного описания видно, что нижнепалеоэойские толщи 
указанных районов представляют типичный ряд эвгеосинклинальных 
формаций, характерных для участков интенсивного прогибания и р а з
дробления дооалеозойского основания. Однако в районах Актюза, К ен- 
ды хтаса, горного обрамления Иссык-Куля встречаются й заметно от
личные разрезы нижнего пал еозоя, характеризующие районы древних 
поднятий. В хребтах Кунгей и Терскей Алатоо известны разрезы, в
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которых флише-молассовый комплекс ср е д н е го - верхнего ордогчка з а 
легает непосредственно на дислоцированных докембрийских образова
ниях и имеет суммарную мощность примерно в д ва раза..меньшую, чем 
в районах интенсивного прогибания. Аналогичные соотношения между 
нижнепалеопойскими и докембрийскими отложениями предполагаются в 
З&илийском районе. Особенностью нижнелалеоэойских отложений в пре
делах раннепалеозойских поднятий, кроме указанны х, является обо га
щение ордовикских разрезов продуктами андезитового вулканизма, 
вплоть до появления существенно вулканогенных свит (шыргыйская, 
коксуйская, токайлинская). Ордовикские вулканиты возникли, видимо, 
не только на древних поднятиях, сложенных преимущественно докем - 
брийскими образованиями, но и на раннекаледонских ( предсреднеор- 
довикских) вцутригеосинкдинальных поднятиях (утм екская толщ а).

Отмеченные особенности строения и залегания нижнепалеоэой- 
ских толщ позволяют во ссоздать в общих чертах палеотектоническую  
обстановку формирования каледонской структуры Северного Тянь-Шаня.

В раннем палеозое Северный Тянь-Шань являлся сложной г е о с и н -  
клинадьной си стем ой, включающей ряд прогибов и поднятий. На с е в е 
ре рассматриваемая система отделялась от Еремеюьтау-Заилийской  
геосинклинали глыбовыми поднятиями, внутренняя стр уктур а которых 
была создана в до п ал ео зое. Система глы б, слагающих это поднятие, 
большинством геологов рассм атривается в р ан ге каледонского ср е
динного м а сси ва . Разными авторами в к ачестве самостоятельных ср е 
динных массивов с собственными наименованиями выделяются либо от
дельные глыбы: Иуюнкумский, Чуйский, Заилийский, Иссык-Кульский  
частные массивы , -  либо вся система н& зваж ы х глыб рассм атривает
ся в качестве единого Цуюнкумо-Наратского м а сси в а . Применение 
последнего наименования мотивируется т е м , что Иссы к-Кульская глы
ба выходит на востоке за  пределы нашей страны и находит продолже
ние в хр.Н арат (китайский Тянь-Ш ань). Срединный массив в раннем 
палеозое подвергся переработке с  образованием наложенных проги бов, 
в которых форюфов&лись покровные вулканогенно-осадочные толщи 
изменчивой мощности и стратиграфического объема.

К югу от срединного м ассива расп о л агал ся К и рги зск о-Т ер ск ей -  
ский эвгеосинклиналъный проги б, имевший, по-видимому, рифтовую 
природу. На ю го-западе (Таласский район) н а относительно поднятом
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байкальском складчатом основании развивался своеобразный карбо
натный прогиб.

В начале аренига в центральных частях К иргизско-Терскейско- 
г о  прогиба появились морфологически выраженные раннекаледонские 
складчато-глыбовые поднятия Макбальского и Бурханского антикли- 
нориев. Накопление ордовикских фяише-молассовых комплексов про
исходило в частных п р о ги б ах, сместившихся к периферии от новооб
разованных поднятий и частично охвативших прилегающие части сре
динного массива (Кара-Балтинский, Джергаланский частные прогибы) 
и краевые геосинклинальные поднятия (Сусамыро-Долонский пр оги б). 
Флише-молассовые толщи частных прогибов образуют простые, в общем, 
крупные необращенные синклинальные структуры.

Генеральные простирания каледонид Северного Тянь-Шаня обра
зуют полого выпуклую к югу д у г у , облекающую южный край срединно
го  м а сси ва . Б соответствии с этим на западе республики простира
ния их северо-западны е, в центральной части -  субширотные, а  на  
востоке -  во сто к-север о-восточ н ы е.

В Северном Тянь-Шане широко представлены интрузии каледон
ского этап а т е к т о ге н е э а , среди которых наибольшее значение имеют 
гранитоиды.

В качестве древних (кембрийских) выделены ультраосновные и 
основные интрузии каракаттинского и таштамбекторского комплексов.
К первому из них относятся небольшие тела апоперидотитовых сер 
пентинитов и га б б р о , тяготеющие к полям развития кембрийских ос
новных эффузивов. Контакты серпентинитовых тел обычно н есут следы 
тектонических подвижек и могут относиться к числу протрузий или 
тектонических отторженцев. Г а б б р о , габбро-нориты , габбро-диориты  
и диориты таштамбекторского комплекса, как правило, образуют д а й -  
ковидные т е л а , но интрузивная природа некоторых массивов стави тся  
под сомнение.

Следующую возрастную группу представляют массивы нижнеордо
викских кварцевых диоритов, гранодиоритов, плагиогранитов, т о н а -  
л и то в , монцонитов, сиенито-диоритов. Массивы этой группы невели
ки: наиболее крупные из них занимают площадь до 300-600 км^, в 
большинстве же случаев не превышают нескольких десятков квадрат
ных километров.
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По распространенности и размерам массивов ведущее значение 
принадлежит интрузиям позднеордовикских гранитоидов. Интрузии эт о 
го возраста многофазные. В качестве первой фазы выделяются диори
ты и габбро-диориты, затем следуют гранодиориты и граниты, сл а га 
ющие основную м ассу плутонов и , наконец, лейкократовые (иногда  
щелочные) граниты. Последние по возрасту относятся уже к си луру.

Из приведенных данных сл е д у е т , что интрузивная деятельность  
в Северном Тянь-Шане достаточно четко увязы вается с основными э т а 
пами становления каледонид. На этапе заложения и развития рифто- 
вых прогибов формировались небольшие основные и ультраосновные ин
трузии (и протрузии). Этап становления раннекаледонских поднятий 
сопровождался внедрением плагиогранит-гранодиорит-монцонитовых ин
тр узи й, образующих тела малых и средних размеров и , наконец, о р о -  
генный этап -  формированием огромных плутонов гранитоидов. В со о т
ветствии с этим отмечается и преимущественная приуроченность инт
рузий среднего и позднего этапов к стр уктур н о - выраженным конседи- 
ментационным поднятиям.

Следует обратить внимание на зволюциоьшую сторону в развитии  
магматизма от глубинных мантийных основных магм с их производными 
дифференцитами (плагиограниты, монцониты) к гранитоидному корово
му магматизму. Развитие последнего обусловлено интенсивным прогре
вом и плавлением сформировавшегося к этому времени вещества мощно
го осадочно-вулканогенного слоя земной коры.

Вещественным выражением средне-поэднепалеозойской стадии р а з
вития каледонид Северного Тянь-Шаня являются толщи эпикаледонско- 
го орогенного структурного этаж а. От каледонского складчатого о с
нования он отделен поверхностью регионального н есогласия и за л ега 
ет на нем различными своими горизонтами. Наиболее полные разрезы  

этого этажа сохранились в д еп р есси я х, гд е мощность слагающих его  
осадков достигает 6000-7000 м (Шамсинский р а й о н ). На прилегающие 
к депрессиям конседиментационных поднятиях отмечаются стратиграфи
чески неполные разрезы средн его-верхн его палеозоя мощностью в пер
вые десятки и сотни метров; нередко осадки эт о го  во зр а ста здесь  
отсутствую т. Наблюдения за  изменчивостью мощностей и фаций осадоч
ных толщ описываемого структурного этажа показывают, что возникно
вение депрессий и поднятий связано с  дифференциальными подвижками
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блоков каледонского основания.
Сводный р азрез эпикаледонского структурного этажа включает 

осадочные и вулканогенные свиты , занимающие возрастной интервал 
от девона до нижней перми. Нижний подэтаж (нижний- низы верхнего  
девона) сложен вулканогенными свитами, среди которых по со став у  
различают преимущественно липаритовые, андезитовые, ав д ези т-б а
зальтовы е. В толще зффуэивов присутствуют не выдержанные по про
стиранию пачки песчаников, гравел и тов, конгломератов, иногда обо
собляющиеся в самостоятельные литостратиграфические подразделе
ния ( каракольская с в и т а ) . Непрерывные разрезы с  полным набором 
свит редки. Вулканогенно-осадочные образования нижнего подэтажа 
формировались в наземных у сл о ви я х, о чем свидетельствуют преиму
щественно красноцветная окраска осадочных п ород, характер косой 
сл ои стости  и наличие флористических о ст а т к о в , по которым и опре
д ел я ется  геологический в о з р а ст .

Средний подэтаж (верхи верхнего девона -  башкирский ярус) 
представлен преимущественно терригенными континентальными и мор
скими отложениями. Известняки с остатками морской фауны фамена, 
визе и нижнего башкира присутствуют в виде относительно маломощ
ных го р и зо н то в, занимающих непостоянный стратиграфический уро
вень и входящих в со ст а в  карбонатно-терригенных пестроцветных 
иногда гипсоносных пачек и с в и т . В Шамсинском и Тюпском районах 
среди карбонатно-терригенных пачек встречаются туфы, туффиты.Ос
новную м а ссу отложений среднего подэтажа составляют конгломераты, 
гравелиты, песчаники и алевролиты, при этом в р азрезах доминируют 
песчаники и алевролиты. Преобладающая окраска пород красноцвет- 
й ая , но в "глубоких* депрессиях (Шамсинская, Т ер ек ск а я ), где ши
роко представлены осадки древних д е л ь т , породы сероцветные и з е 
лен овато -сер ы е, ч асто  с  остатками растений . Полные и непрерывные 
разрезы рассматриваемого подэтажа типичны для "глубоких" депрес
сий и приразломочных проги бов. В краевых ч а стя х депрессий и на 
прилегающих поднятиях они стратиграфически неполные с сокращен
ными мощностями отложений. На размытой поверхности поднятий ка
ледонского основания в разных местах обнаруживаются породы р аз
личных стратиграфических уровней: верхнего д ев о н а , среднего или 
верхнего в и з е , нижнего башкира.
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Верхний подэтаж образуют отложения среднего карбона -  ниж
ней перми. В их составе преобладают*красноцветные песчаники и 
конгломераты, а в Шамсинском районе -  озерно-болотные сероцвет
ные песчаники, черные углисто-глинистые сланцы и алевролиты с 
остатками лопатоногих и отпечатками растений (ортокская сви та).
В ортокской свите отмечаются покровы порфиритов, липаритовых пор- 
фиров и их туфы. Верхним членом разрезов верхнего подэтажа явля
ется ашукольторская свита трахибазальтовых и дацитовых порфири
т о в , липаритовых порфиров с подчиненными горизонтами песчаников 
и алевролитов, содержащих споро-пыльцевые комплексы перми.

Интрузивные образования эпикаледонского этапа слагают срав
нительно небольшие массивы и дайкообразные т е л а . Часть из них от
четливо связана с эпохами излияний и входит в состав вулкано-плу
тонических комплексов. Т ак , с девонскими вулканитами ассоциируют 
граносиениты, сиенито-диориты, граниты и гранодиорит-порфиры суб
интрузивных фаций. Субинтруэивнуго фацию ашукольторской свиты пред
ставляют небольшие тела габбро и габбро-диоритов. Наиболее значи
тельные по размеру массивы (до первых сотен км^ в горах Кызыл-Ом- 
пул и Савдык образуют многофазные интрузии пермского во зраста, 
сложенные монцонитами, сиенитами, граносиенитами и гранитами.

В Северном Тянь-Шане известны многочисленные рудопроявления 
и месторождения полиметаллов, меди, олова и редких металлов. Боль
шинство рудных проявлений связывается с позднепалеозойским магма
тизмом, хотя известны проявления каледонской и более древней ме
таллогении (м ед ь, олово, зол ото, молибден), которые научены пока 
недостаточно. Наличие этих проявлений еще не получило и достаточ
ной научной оценки. Следует упомянуть также залежи арсенопирита и 
серного колчедана в древних толщах горного обрамления Таласской 
впадины. Из нерудных полезных ископаемых в Северном Тянь-Шане эк
сплуатируются месторовдения строительных и облицовочных материа
л о в. Термальные и минеральные воды используются пока в основном в 
бальнеологических ц елях, но перспектива их как источников тепла 
оценивается высоко.

Складчатая система С р е д и н н о г о  Т я н ь - Ш а н я  
в территориальном отношении занимает место между каледонкдами Се
верного и герцинидами Южного Тянь-Шаня. К ней относятся Нарынский, 
Сонкулъский и Чаткальскгй райо [ринятой в настоящей работе с х е -
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мы геолого-географического районирования. Геологическими границами 
Срединного Тянь-Шаня на с е в е р ! являются разломы илинии" Николае
в а , на востоке и юге -  Атбаши-Иныяьчекский разлом и Ферганское 
звено Таласо-Ферганского разлома, на западе -  Атойнакский и З а -  
падно -Карасуйсккй разломы.

Срединный Тянь-Шань характеризуется относительно неглубоким 
залеганием древнего догеосинклинального гранито-гнейсового осно
вания и устойчивым в целом строением позднедокембрийских и палео
зойских разрезов на значительных площадях.

видимое основание срединно-тянь-шаньских разрезов слагают 
гнейсы, слюдяные сланцы, амфиболиты, мраморы нижнего протерозоя 
(толщи Куйлю, Малого НарынаУ или, наиболее распространенные, ниж
непротерозойские (? )  гранитоиды бешторского и сарвджазского комп
лексов. На них н есогл асн о, со следами размыва покоится мощный ком
плекс рифей-вендских образований. Комплекс включает две разделен
ные поверхностью размыва серии: рифейскую порфироидов и м етаоса-  
дочных пород Большого Нарына и верхнюю -  вендскую -  тиллитоэ, тил- 
литоподобных конгломератов, сланцев и песчаников с горизонтами и 
пачками железистых сланцев. Порфировый комплекс нижней серии р а с
сматривается большинством геологов в качестве субплатформениого 

^иди геоантиклинального орогенного ч ехл а, а вендский -  как м олассо- 
вый, синхронный формированию байк&лид в Северном Тянь-Шане.

Залегающие выше нижнепалеозойские отложения имеют переменную 
мощность: 3000-4000 м. В псдошве нижнепалеозойских отложений об
наруживаются следы перерыва в осадконакоплении и , х о т я , как прави
л о , они лежат непосредственно на вендском комплексе и дислоцирова 
ны конформно с ним, известны случаи непосредственного налегания 
верхнеордовикских осадков непосредственно на вендские и даже нижне- 
протерозойские образования .(бассейн р.Сары дж аз). Кембро-ордовик- 
ские отложения представлены углеродисто-кремнистыми, глинистыми 
сланцами, известняками. В бассейнах Сарвджаза и Нарына их д ати ру
ют в пределах кембрий-нижний ордовик, а в бассейне Чаткала -  кем
брий -  средний ордовик (саедадвшская св и т а ). В последнем случае 
мощность кембро-ордовикского разреза достигает 1000-1500 м , что 
почти в два р аза больше, чем на востоке.

Средний и верхний ордовик Представлены преимущественно зеле-
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но-серкт'и и темно-серыми песчоно-сланиеЕыми породами, согласно залегающими на кембро-ордорикских. Тсмько в долине р.Чаткал среда образоганий этого возраста заметное место занимают диабазы, андезиты и их туфы (ч8ткальская и эюторская свиты). Местами в верхах верхнеордовикских отложений появляются горизонты красноиветных песчаников и алевролитов, а в  хр .Б айдш тал -  мелкогалечных конгломератов (каначуйская св и т а ).
Нижнесилурийские отложения в рассматриваемом регионе выявле- 

т только в Чаткальеком х р еб те, где представлены мощной террнген- 
ной толщей с  линзами известняков, покровами андезитовых и диаба
зовых порфиритов. К нижнецу-среднему девону относятся андезиты, 
дациты, липариты, щелочные базальтоиды, образующие небольшие раз
розненные поля на востоке региона и в Чаткальеком хребте.

Весьма характерными для Срединного Тянь-Шаня являются конти
нентальные красноцветные гравелиты, песчаники и алевролиты тюль-» 
кубашской свиты среднего-верхнего девона. Свита залегает на ордо
викских толщах со  следами перерыва, но с видимым согласием. Реги
ональное несогласие выявляется только при прослеживании контакт
ной поверхности на значительных расстояниях. Более четко несогла
сие проявлено на древних поднятиях (Сарыджаз, Сандалаш). Мощность 
свиты на поднятиях не превышает нескольких сотен метров, а  в про
гибах достигает 2000 м.

Более высокой и также весьма характерной для Срединного Тянь- 
Шаня частью р азреза является мощная карбонатная толща фамена-ниж- 
него карбона (местами включающая низы башкирского я р у с а ),  соглас
но лежащая на тюлькубашской св и т е. Толща начинается пестрыми 
сланцами, глинистыми комковатыми известняками верхнего фемена, ко
торые сменяются турнейскими доломитами и известняками с  кремнями, 
выше которых лежат разнообразные, богатые органическими о с т а т к а м  
известняки. Местами, вблизи конседиментациоюшх поднятий, среди 
известняков появляются известковые брекчий, песчаники, известня
ково-глинистые сланцы и линзы гип сов. Мощность карбонатной толщи 
изменяется от нескольких сотен до 3000-4000 м . Минимальные мощно- „ 
сти отмечаются на коиседиментационных поднятиях (Сарвджаз, К ара- 
т е р е к ), максимальные -  в прогибах (Присонхулье, Чаткальский хре
б е т ) . На границе Срединного Тянь-Шаня с каледонвдам Северного 
Тянь-Шаня (Сонкульский район) о т д а е т с я  обогащение разрезов д а -



вон-нижнекаменноугольных отложений терригенным материалом, вплоть до появления преимущественно терригенных толщ (толщи верхнего д евона-турне, верхнего турне -  нижнего ви зе, карачаулинская и м ус- тырская свиты нижнего карбона) и сви т, содержащих красноцветные песчаники (дунгурминская).К верхнему палеозою в Срединном Тянь-Шане относятся флише- молассовые толщи поэднегерцинских прогибов. Наиболее полно они представлены в хребтах левобережья среднего течения р.Нарын. Суммарная максимальная мощность верхнепалеозойских осадков достигает 3000 м. Верхний палеозой начинается неповсеместно присутствующей свитой андезитов, туфов, туфопесчаников нижней части среднего карбона (шаркратминская с в и т а ), а в хр.Молдо-Тоо -  толщей пестроцветных песчаников, алевролитов, известняков. На левобережье На- рына залегающие выше отложения ( верхнемосковский подъярус -  верхний карбон) представлены прибрежно-морскими карбонатно-терриген- ными фациями. В ряде мест они трансгрессивно залегают на известняках нижнего карбона. В хр.Акшийряк среди верхнекаменноугольных отложений присутствуют покровы андезитовых порфиритов и их туфов. Вышележащая арпинская свита имеет мощность до 2000 м и сложена флишеподобным чередованием гравелитов, слюдистых песчаников, алевролитов. В ней содержатся прослои известняков с фораминиферами нижней перми. Заканчивается разрез верхнего палеозоя либо грубой обломочной красноцветной толщей, либо вулканогенной молассой, включающей туфы и покровы андезитов, андезито-базальтов.В Сонкульском районе на пестроцветных отложениях башкирского яруса лежит свита грубых красноцветных песчаников и конгломератов, а венчают разрез пермо-карбоновые ацдезиты и их туфы. В Чаткальском хребте пермские, преимущественно красноцветные отложения залегают на различных горизонтах нижнего карбона.Приведенное описание срединно-тянь-шаньских разрезов палеозоя и допалеозоя не касалось Кассанского геолого-географ ического района, принадлежность которого к Срединному Тянь-Шаню не является общепризнанной. Основание видимого разреза здесь образуют амфиболиты, метадиабазы, слюдяные сланцы, мраморы, условно относимые к нижнему протерозою. Кемброг ордовикских отложений в пределах этого района на территории Киргизии не установлено. Среднеордо
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викский возраст имеют зелено-серые и бурые песчаники, алевролиты 
с редкими покровами порфиритов. Более высокое место в страти гра
фической колонке занимает нижнесилурийская песчано-сланц евая  
толща, включающая горизонты известняков и покровы эффуэивов. Вы
ше со следами перерыва в основании р асп о л агается  толща ав д ези то -  
дацитов, трахиандезитов, туфов и песчаников ниж него-среднего д е
вона. Отложения живетского я руса -  верхнего д е в о н а , являющиеся 
возрастным аналогом тюлькубашской свиты, залегают трансгрессивно. 
Основную ч асть их р азр еза слагают пестроцветные терриген н о-карбо- 
натные отложения, включающие стратиформные залежи полиметалличе
ских р уд . Нижний карбон целиком карбонатный и представлен всеми 
своими ярусами.

Очень специфичны верхнепалеозойские образования рассм атри
ваемого района. Для них характерны большая суммарная мощность, 
достигающая в пределах Киргизии 5000 м , и вулканогенный с о с т а в . 
Осадочные же образования, преимущественно терригенные с горизон
тами и звестн яков, имеют подчиненную р ол ь. Вулканогенная толща р а с
членена на свиты, занимающие возрастной интервал от среднего кар
бона до верхней перми включительно (по некоторым авторам , до ниж
него т р и а са ). На территории Киргизии эффузивы верхнего карбона 
не известны , а пермские эффузивно-осадочные образования имеют 
трансгрессивный характер залегания. По с о ст а в у  эффузивы преимуще
ственно андезитовые и липаритовые. Осадочные отложения, местами 
обособляющиеся в самостоятельные свиты, характерны главным обра
зом для нижней перми. Они распространены преимущественно в гор ах  
Бозбутау и на юге Чаткальского х р е б т а , гд е залегают тр ан сгр есси в
но на более древних породах. В долине р .К а с с а н  можно наблюдать 
частичное замещение пермской осадочной толщи вулканитами.

Сравнение охарактеризованных выше р азр езо в позднедокембрий- 
ских и палеозойских отложений из типичных для Срединного Т ян ь- 
Шаня Нарынского и Чаткальского районов с  разрезами К ассан ского  
района показы вает, что они заметно р азличаются как по страти гра
фической полноте, так и по литофациальном}Г~набору слагаю тих_и  
св и т . Указанные различия представляются достаточно в ё^ и м и  ар гу
ментами в пользу обособления К ассан ского района и отнесения его  
к самостоятельному тектоническому подразделению.
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Интрузивная деятельность в Срединном Тянь-Шане имела сравни
тельно ограниченные масштабы. В допелеозойском фундаменте, вскры
том в бассей н е р . Сарыджаз,  в верховьях рек Н&рын и Чат кал доволь
но широко развиты раннепротероэойские (? )  гранитоиды бешторского 
и сарыджазского комплексов. К верхнему рифею и введу относят не
большие массивы серпентинитов, диоритов и габбро-ди оритов, а  
предположительно вендскими считаются гранитоиды эексайского ком
п л е к са , массивы которых тяготеют к сложной тектонической зоне на  
стыке Чаткальского и К ассан ск о го районов и скорее принадлежат по
следнему из них.

Наиболее многообразны терцине кие интрузии. Среди них преиму
щественным распространением пользуются массивы ср е д н е - позднека
менноугольных и пермских гра н и то в, граноДиоритов, сиенитов, с и е -  
нито-диоритов. Менее распространены диориты и га б б р о . Нередко ин
трузии образуют сложные многофазные комплексы, в которых габбро и 
диориты слагают тел а наиболее ранних ф а з, а  граниты или сиениты -  
п оздн и е. К востоку от Талаео-Ф ерганского разл о м а, в верховьях рек  
Чаткал и Сандалаш особенностью описываемых интрузивных массивов 
являются их дайковидные, резко удлиненные формы и явная приурочен
н ость к крупным разломам ( " линии” Николаева, Атбвййг-Йныяьчекскому, 
Ферганскому эвену Таласо-Ф ерганского разл о м а). В некоторых масси
вах нарушение дайковидной формы связано с  проникновением и р а ст е 
канием интрудировавшей массы вдоль поверхностей мекэтажного несо
гласия (Сонкульский м а с с и в ).

Масштаб интрузивной деятельности был заметно выше на юге 
Чаткальского р ай о н а, гд е  граниты , гранодиориты ср е д н е го - по зд н е- 
карбонового и пермского возрастов занимают значительные площади. 
З д е с ь , наряду с  приразломными дайковидными интрузиями, широко р а с
пространены массивы изометричной и неправильной форм. Характерно 
появление небольших протруэивных ( ? )  тел серпентинитов и сер п еи -  
тиниэированных ул ьтр абази тов.

Еще более значительны масштабы проявления гранитоидных интру
зий т е х  я е  во зрасто в в К ассанском райо н е, гд е  они занимают до по
ловины обнаженной площади. В этом районе заметно расширяется и 
возрастной диапазон интрузиввдх проявлений з а  сч ет появления т е л , 
представляющих субинтрузжвные фации д евон ск и х, а  особенно перм
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ских и пермско-карбоновых вулканитов. Большой размах интрузивной 
деятельности в Кассанском районе еще раз подчеркивает его  специ
фику и свидетел ьствует в пользу обособления е го  при историко
тектоническом районировании.

В бассейне Нарына позднедокембрийские и палеозойские отложе
ния образуют крупные складчатые структуры. На востоке -  в вер
ховьях Нарына и в долине Сарьдааэа -  р а сп о л агается  антиклинорий 
Большого Нарына, имеющий общее во сто к -се ве р о -во сто ч н о е  простира
ние. Примерно на меридиане г.Нарына ось его погружается под моло
дые осадки Нарынской впадины. Крупное субширотное антиклинальное 
поднятие расп о л агается в горах Коккрим-Тоо. Толща ордовика! д е
вона и нижнего карбона среднего течения р.Нарын участвую т в стр о 
ении Ачекташского синклинория, который п р отяги вается от гор Нура 
на востоке до южшх склонов Кокирим-Тоо. Внутреннее строедае син
клинория осложнено многочисленными складками своеобразного " л и -  
нейно-брахиформного11 типа и разломами. По северному его крылу про
слеживается серия субширотных надви гов, дающих начало покровам и 
экзотическим останцам на западе хр.М о л до -Т о о. Покровные стр укту
ры рассматриваются как гравитационно-тектонические образования» 
связанные с  деформацией пластичных гипсоноы ш х и мергелистых от
ложений. Крупный синклинорий, ядерную ч а сть  которого слагают фли- 
ше-молассовые отложения верхнего пал ео зо я , вскрыт в хр.Дж ам анда- 
ван. Большая ч асть его погружена под молодые отложения, выполня
ющие Атбашинскую и Алабугинскую впадины. Простирание осевой линии 
синклинория на востоке в о ст о к -се в е р о -в о с т о ч н о е , .а на западе -  
субширотное.

Обращаясь к характеристике общего структурного плана Нарын
ской части Срединного Тянь-Шаня, следует о т м ети ть, что на край
нем востоке вся складчатая система образует неширокую п о л о с у ,с о в 
падающую с осевой зоной антикдинория Большого Нарына. К западу  
от меридиана г.Нарына площадь, занятая герцинидами, значительно 
расширяется з а  счет их виргации и появления новых структурных 
единиц.

В Чаткальском районе складчатые структуры имеют общее се в е 
ро-восточное простирание, но близ разломов Т аласского эвен а "ли
нии" Николаева испытывают подворот к ю го -в о с т о к у . Главными стр ук 
турами Чаткальского района являются Сандалашский антиклинорий и
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Афлатунский синклинорий. О севая линия Саццалашского антиклинория погруж ается к ю го-западу и вследствие этого на севере обнажены древние толщи его я д р а , которые на юге облекаются сложно дислоцированными отложениями среднего палеозоя. В своде антиклинория и в районе резкого погружения его осевой линии располагаются многие интрузии этого район а. Афлатунский синклинорий занимает 'большую ч асть Чаткальского х р е б т а . Его наиболее прогнутая часть сложена мощными толщами известняков нижнего карбона. Юго-восточное крыло синклинория образуют песчаники тюлькубашской свиты, коточ рые по Атойнакскому разлому соприкасаются с одно возрастными п естроцветными терригенно-карбонатными отложениями К ассанского райо н а. На ю го-западе синклинорий сопряжен с брахиформным Каратерек- ским конседиментационным поднятием.Структура К ассан ского района складчато-глы бовая. В районе выявлены многочисленные относительно небольшие грабен-синклинали и горст-антиклинали. Одним из наиболее ярких представителей этого  типа структур является К ассанская грабен-синклиналь.Проявления рудных полезных ископаемых в Срединном Тянь-Шане разнообразны и многочисленны. С веццскими тиллитовыми толщами связаны железные руды, с углеродисто-кремнистыми сланцами нижнего палеозоя -  молибден- ванадиевые. Карбонатные и терриген- но-карбонатные толщи девона -  нижнего карбона включают стратифор- мные залежи полиметаллов. В зонах дробления и окварцевания в т е р - ригенных толщах, верхнего палеозоя располагаю тся рудопроявления киновари. В' зонах окварцевания и ореолах скан и р ован и я обнаружены руды молибдена, вольфрама, зо л о та , меди. В Кассанском район е, помимо упомянутых стратиформных полиметаллических р у д , известны проявления олова и месторождения сурьмы.Герцинская складчатая система Ю ж н о г о  Т я н ь -  Ш а н я  распол агается южнее складчатых сооружений Срединного Тянь411аня. К ней относятся 13-20 районы принятой в настоящей р аботе схемы геолого-географ ического районирования. Геологической границей между Срединным и Южным Тянь-Шанем является система региональных глубинных разлом ов, включающая Атбаши-Иныльчекский ня се в е р о -в о ст о к е , Ферганское звено Таласо-Ф ерганского разлома и К а - расуйский разлом -  в средней части и Южно-Ферганский -  на юго
24



западе. По периферии Ферганской впадины южно-тянь-шаньские г е р -  
циниды перекрыты мезокайнозойскими отложениями. Почти повсемест
но южно-тянь-шаньские герциниды распространяются за пределы юж
ных границ республики. На ю го-востоке они уходят в пределы КНР, 
на территории которой тектонически граничат с Таримской древней 
платформой. На крайнем юге по системе Предэаалайских (Д арваз-К а- 
ракульских) разломов они соприкасаются с северо-памирскими струк
турами.

Главная роль в строении Южно-Тянь-Шаньской складчатой систе
мы принадлежит осадочным и вулканогенным толщам среднего и вер х-  
него палеозоя. Нижнепалеозойские и докембрийские породы, состав
ляющие основание герцинских складчатых комплексов, распростране
ны спорадически и слагают небольшие, обычно тектонически обособ
ленные, выходы.

Условно к протерозою в разных районах Южного Тянь-Шаня отно
сят канскую и сугутскую серии, тогузбулакскую толщу, метаморфиче
ские породы Атбашинского хребта. В их составе присутствуют в раз
личной степени метаморфизованные породы: гнейсы , слюдяные слайде!» 
метаэффузивы, кварциты, метапесчаники, зеленые аповулканогенные 
сланцы, серпентинитовые, эпидот-хлоритовые, кварцево-хлоритовыё, 
серицитовые и кремнистые сланцы, амфиболиты, мраморы. Определения 
радиогенного возраста пород из зеленокаменных толщ крайне проти
воречивы; полученные цифры указывают на возраст от рифея до кон
ца палеозоя. Очевидно, дальнейшее изучение условно протерозойских 
метапород Южного Тянь-Шаня является одной из актуальных задач 
геологов Киргизии.

Небольшие по размерам выходы нижнепалеозойских отложений из
вестны только в Туркестано-Алайском регионе (районы Северных пред
горий Алая и Восточно-Алайский). В большинстве выходов нижнепалео
зойские отложения представлены известняками, кремнями, глинистыми 
и кремнисто-глинистыми сланцами, песчаниками, содержащими органи
ческие остатки кембрия и ордовика. Изредка в них присутствуют про
слои порфиритов. Мощность описываемых отложений измеряется п е р ш -  
ми сотнями метров. В Улуг-Тоо обнажается почтя полуторакилометро
вой мощности толща дифференцированных эффуэйвов спмлит-кератофи- 
ровой формации, содержащая линзы и прослои доломитов, нэвестня-
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к о в , углеродисто-кремнистых, глинисто-кремнистых сланцев, песча
ников, в которых обнаружены остатки археоциат и трилобитов нижне
го  и среднего кембрия.

В большинстве районов силурийские отложения представлены 
толщами различных, в том числе гралтолитоаых, сланцев, алевроли-* 
т о в , тонкозернистых песчаников с линзами и прослоями известняков, 
кремней, кремнистых сланцев и порфирктов. Иногда в верхних ч астях  
разрезов появляются массивные известняки, содержащие окаменелости 
верхнего силура -  нижнего девона (и сп а тауск ая , матчайская, талды- 
булакская и другие свиты ). Переход от силура к девону может наб
людаться и внутри песчано-сланцевых отложений, а в отдельных сл у
чаях стратиграфическая граница силура и девона устанавливается  
внутри грубообломочной песчано-конгломерат о вой серии осадков ( д а -  
удинская толща). Мощность песчано-сланцевых силурийских отложений 
колеблется от 2000 до 4000 м , при этом б ол ьш е их значения отме
чаются преимущественно в Баубашатинском и Джашджерском районах.

Сложнее построены силурийские отложения в Восточном А дае, 
где наряду с терригенньши выделяются и разрезы вулканогенно-оса
дочного типа, в которых существенное значение приобретают основ
ные эффузией и их туфы. Наконец, следует указать на присутствие  
осадков верхнего силура в составе кремнисто-терригенных р а зр езо в , 
отличающихся очень небольшой мощностью (от десятков до нескольких 
сотен м) и большим стратиграфическим интервалам (шал&нск&я серия 
верхнего силура -  среднего карбона, тамашинск&я свита верхнего 
силура -  верхнего д ев о н а ). Такие разрезы в литературе именуются 
сокращенными или коеденсированкда.

Опираясь на приведенные сведения, можно сделать некоторые 
выводы об особенностях развития Ш ного Тянь-Шаня в силуре. Б т е 
чение большей части силурийского периода происходило слабо диффе
ренцированное прогибание всего геосмнклинадьного ложа и накопле
ние преимущественно терригенных тонкозернистых отложений. Присут
ствие в разрезах граптолитовых сланцев, наличие градационной сло
истости, практическое отсутствие остатков бентонных организмов и 
некоторые другие признаки скорее всего свидетельствуют о глубоко
водных условиях седиментации.

Обстановка осадконакопления существенно меняется в позднем
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силуре. Происходит дифференциация тектонического рельефа, возни
кают относительные поднятия и прогибы, в которых формируются раз
личные типы осадков. Размах рельефа видимо был значительным -  от 
глубоководных некомпенсированных осадконакопленИем впадин, где  
отлагались существенно кремнистые осадки, до поднятий с  рифовыми 
известняками и размывающихся отмелей. Таким образом, в конце си
лура -  начале девона в Южном Тянь-Шане появилась тектонически 
обусловленная зональность осадконакопления. Более молодые девон
ские и нижне-среднекаменноугольные отложения существенно диффе
ренцированы по типам р а зр е зо в , различающихся литологией слагаю- 
кртх их пород, стратиграфической полнотой, мощностями*

В Кокшаальском секторе уже давно отмечено наличие двух струк
турно-фациальных зо н , которые на принятой схеме районирования от
несены к Кокшаальскому и Джанвджерскому районам. В Кокшаальском 
районе отложения девона -  нижнего-среднего карбона представлены 
мощными (до 5000-6000 м) терригенньаш толщами, среди которых пре
обладают сероцветные кварцево-полевошпатовые песчаники, гравелиты, 
алевролит о вые сланцы. В верхней части толщи терригенннх пород от
мечаются маломощные пачки и сравнительно выдержанные горизонты, 
обогащенные прослоями известняков с фораминиферами и кремней. Т ер - 
ригенная толща характеризуется градационной слоистостью, наличием 
флористических остатков плохой сохранности. Песчаники местами 
с л и в т е , кварцитовидные.

В Джанвджерском районе одновозрастные образования слагают л 
сложно построенные и изменчивые разрезы , которые в общем могут 
быть о т н е с е т  к двум основным типам: вулканогенно-карбонатному и 
к& рбон&тно-кремтсуо-терригенноцу. В вулканогенно-карбонатных р а з -  J 
реэах обнаруживается сложное чередование в у л к а я о ген т х  и карбонат- \ 
них пород,  которые то образуют самостоятельные лретодественно '  
вулканогенные или карбонатные свиты, то слагают пачки, прослоя 
или линзы вулканитов в известняках или известняков среди вулкани- / 
т о в . Карбонатные святы или толщи сложены рифогекшми известняками 
с  кораллами, брахяоподами, амфипорами; реже встречаются доломиты. 
Вулканогенные породы представляют базальтовые порфирятм , трахиба- 
зальты, с  ш ииты , туфы, которые ассо циируют со сланцами, кремнями, 
известняками. Особенностью является повышенная щелочность б аза л ь- /

27



тоидов, среди которых встречаются псёвдолейцитовые аорфириты. Суммарная мощность вулканогенно-карбонатных разрезов около 3000-4000, но местами достигает ЬООО—7000 (Уланский хр е б е т ). Вулканогенные толсти занимают стратиграфический интервал от верхов нижнего девона по фамен, но в основном имеют живетский возр аст. Отдельные же покровы и маломощные пачки эффузивов и пирокластических пород встречаются значительно шире (от силура по средний карбон).Карбонатно-кремнисто-терригенные разрезы в целом тяготеют к периферии области развития разрезов вулканогенно-карбонатного ти п а . Мощности их измеряются первыми сотнями м етров, редко достигая 1000-2000 м. В них помимо характерных кремнистых и карбонатно- терригенных отложений нередко встречаются порфириты и их туфы. 
Малая мощность описываемых разрезов отложений девона -  нижнего карбона, наличие в них заметного количества кремнистых пород, отсутствие остатков бентонных организмов, бедность остатками планктонных форм позволяют рассматривать их в качестве глубоководных образований. Глубина отложения осадков, вероятно, была близка нижнему пределу к&рбонатонакопления, а временами и превышала е г о .

Существенные различия в строении разрезов среднепалеозойских 
отложений Кокшаальского сектора послужили основанием для ввделе- 
ния здесь эвгеосинклинальной и терригенной миогеосинклинальной 
зон . К эвгеосинклинальной относятся рассм отренш е выше разрезы  
вулканогенно-карбонатного и карбонатно-кремнисто-терригенного ти
п о в, а  к миогеосинклинальной -  терригенные. В отношении располо
женной южнее Таримской платформы эти зош* занимают вполне законо
мерное место: вдоль ее внешнего края протягивается терригенн&я 
миогеосинклинальная зона (Кокшаальский и Муэдукский районы), а  
севернее -  эвгеосинклинальная (Джанадмерский р айон ). Грающ а меж
д у э в -  и миогеосинклинадьными зонами повсеместно тектоническая, 
выражедаая кулисной серией надвигов, по которым эвгеосиннлин&ль- 
ные складчатые комплексы надвинуты к югу на миогеосинклинальные. 
Вжн&я направленность движения горных масс в сторону Таримской 
платформы местами хорошо выражена в структуре миогеосинклиналь
ной зоны. Примером может служить сложная складчато-чешуйчатая 
структура Мандант а г а , где складки и чешуи повсеместно опрокинуты 
на ю г.
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Герциниды Ферганского хребта по гл ав ш м  особенностям св о его  
строения напоминают герциниды Кокшаальского се к т о р а . Зд есь также 
выделяются зоны развития э в -  и миогеосинклинальных структурно
формационных комплексов. При этом эвгеосинклинальные слагают Б а у -  
башатинский район* а  миогеосинклинальные -  Я ссинский. Нетрудно 
зам ети ть, что относительное расположение э в -  и миогеосинклиналь- 
ных зон и Таримской платформы в целом о с т а е т ся  тем ж е, что и в 
Кокшаальском сек тор е: к Сулутерекскому блоку Таримской платформы 
примыкает Яссинский миогеосинклинальный ком плекс, а  Баубашатин- 
ский эвгеосинклинальный удален к се в е р у . Отсюда кажется весьма  
правдоподобным предположение А .Б .Я го в к и н а (1973) о наличии в о с 
новании палеозоид Яссинского района древних толщ, слагающих фун
дамент Таримской платформы.

Яссинские и баубашатинские разрезы среднепадеозойских г е о -  
синклинальных толщ в основных чертах св о его  стр о ен и я , в литофаци
альном отношении и по мощностям очень близки разрезам  со о т в ет ст 
венно кокшаальским и джаныджерским. Некоторые отличия заключаются 
в отмеченном Г.С.Поршняковым присутствии кислых эффузивов (д а ц и -  
тов) в со став е силурийских отложений (арпатынская толщ а). Для ниж
несилурийских отложений Баубашатинского района отмечена тенден
ция к погрубению терригенного материала в направлении с  юга на  
се в е р , в сторону к границе со Срединндо Тянь-Ш анем, а  также сме
на карбонатных и карбонатно-сланцевых верхнесилурийских отложений 
из разрезов района г.Б аубаш ата пестроцветными песчано-сланцевыми  
и известково-сланцевыми толщами, содержащим! невыдержанные гори
зонты известняковых брекчий и линзы гипсов (ср ед н ее течение р .К а -  
р а су  В осточная, район п ер .К о кб ел ь, К у д у са й ).

Очень существенной особенностью Баубаш атинского района явля
ется наличие значительных по площади выходов гипербаэитов и зел е
нокаменных пород майлисуйской свиты, на которые со  следами пере
рыва ложится терригенная манубалдинская сви та си л ура* среднего  
д евон а. Аповулканогенные породы майлисуйской свиты обладают высо
кими значениями плотности (до 3 ,0 9  г/см 3 ,  а  в среднем около 
2 ,9  г/см э ) и переменными значениями магнитной восприимчивости (о т  
первых десятков до 3000.1 0 *^  е д .С Г С ) . Еще более плотными (в  ср е д *  
нем около 3 ,0  г/см э ) являются заключенные в майлисуйской свите
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гипербазиты и "полосчатый комплекс” габбро-амфиболитов. Плотност
ные характеристики майлисуйского меланократового комплекса укла
дываются в тот диапазон значений, который общепризнан для пород 
"б а за л ь то во го ” слоя земной коры. В то же время широко развитые 
зд есь  серпентиниты имеют низкую плотность ( 2 ,6 2  г/см 3 ) и высокую 
магнитность (около 2 0 0 0 .1 0 " °  е д .С Г С ) . Из приведенных данных с т а 
новится понятным характер геофизических полей рассматриваемого  
райо н а. БаубашатинскяЙ район отличается общим очень высоким поло
жит ельньм аномальным гравитациоюшм полем, на фоне которого наб
людаются еще более высокие положительные аномалии. Магнитное по
ле знакопеременное,  в целом низкое.

Крайняя бедность Баубашатинского района интрузивными прояв
лениями гранитного р я д а , наличие многочисленных мелких протрузив- 
ных серпентинитовых т е л , заключенных среди палеозойских складча
тых комплексов, и данные геофизических съемок позволяют сч и т а т ь , 
что в этом районе непосредственно под гео си н кл ин ады ш и  толщами 
зал егает меланократовое основание. Последнее по своему со ст а в у  и 
геофизическим характеристикам отвечает "баэал ьто во ц у” слою земной 
коры. Таким обр азо м , имеются достаточно веские основания предпола
г а т ь , что в Баубататинском районе гранито-гнейсовы й слой о т су т ст 
в у е т . Причины е го  о т сут ств и я  требуют специального изучения, но 
скорее в сего  они связаны с  разрывом, раздвигом и раздроблением 
(в  раннем п ал ео зое?) докембрийского сиалического фундамента. В 
п ользу это го  предположения свидетел ьствует наличие крупных глыб 
гнейсов среди меланократовых пород майлисуйской свиты в у ст ь е  
р .Т а м гагер ек  (п р авого притока р .Н ары н). Е сть некоторые предпосыл
ки к предположению о т о м , что сиалическое догеосянклмнальное осно
вание подверглось деструкции и частично о т су т ст в у е т  и под гер ц и -  
нидаам А т б а ш т ск о го  и Дкавджирского х р е б т о в , где сравнительно ши
роко распространены гипербазитовые протрузии, габбро-амфиболиты и 
зеленые сланцы протерозоя ( ? ) ,  а  характер гравитационного и маг
нитного полей напоминает таковой в Баубататинском р айон е. Однако, 
степень деструкции э т о го  основания в Джанаджерском районе, особен
но в восточной е го  половине, меньше, чем в Баубататинском.

Эвгеосинклинальш е складчатые комплексы Баубашатинского рай
она по серии чеауйчатых надвигов смещены и надвинуты на терриген-
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ные миогеосинклинальные образования Яссинского района* В широкой 
полосе сопряжения структур этих районов (верховья К угарта и пра
вых притоков р.Ясеы ) чещуи и складки запрокинуты к югу -  ю го -  
востоку* Далее же к ю го -востоку складчатые структуры стан овятся  
проще. Таким образом, структурные взаимоотношения между е в -  и 
миозонами в Ферганском хребте напоминают т е ,  что были указаны  
выше для Кокшаадьского сек тор а.

Заканчивая характеристику дофяишевых структурно-формационных 
комплексов герцинид Кокшаальского сектора и Ф ерганского х р е б т а , 
еще раз отметим наличие многих черт сх о д ст ва  между ними. Оно про
является прежде всего в четком разделении н а е в -  и миогеосишсдн- 
надьные зоны, в их закономерном положении в отношении Таримской 
платформы, наборе однотипных разновидностей загеосинкдинальных 
р а з р е з о в , вероятном отсутствии гранитогнейсового догеосию сдинадь- 
ного основания на значительных пространствах*

И&но-тяньчвакьскне герциниды слагают такие обоирдей Т уркеста
но-Алайский р еги о н , в со ст а в  к о то ро го , со гл асн о  принятой схеме  
районирования, входят районы С е в е р ш х  предгорий Алая ( 1 0 ) , Турке
стане-Сурметашскмй ( 1 9 ) , Восточно-Алайский ( 2 0 ) . Общее простира
ю т  Туркестано-Алайских герцинид субширотное и только на востоке  
региона оно испытывает подворот к с е в е р у , с е в е р о -в о с т о к у . На край
нем востоке герцинские структуры слагают крутую , выпуклую к се в е 
ру Восточно-Алайскую д у г у . Восточная составляющая дуги протягива
ется параллельно краю Судутерекского м ассива метаморфических по
р о д , а  на юге обрезается разломами, скрытдаи под мол одами осадка
ми Алайской долины.

Непосредственное соприкосновение герцинских складчатых комп
лексов Туркестано-Алая и Ф ерганского хр ебта можно видеть только в 
долине р .Т а р . Здесь толщи, слагающие Восточно-Алайскую д у г у , над
винуты на дислоцированные в ином плане, и формационно резко отди ч- 

, ные от них складчатые сооружения Яссинского райо н а. Тектонически  
обусловленный стык этих сооружений имеет вид типичного торцового  
сочленения.

Значительно менее ясны структурные взаимоотношения герцинид 
рассматриваемого региона с ферганскими в более западных его ч а с
т я х , где туркестано-ал айские и ферганские герцинкды разобщены ми-
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роким полем молодых отложений Ферганской впадины. Многие исследо
ватели считаю т, что алайские структуры в районе г.Ош исгытывагот 
резкий поворот к се в е р о -за п а д у  и в фундамент е впадины протягива
ются в северо-западную  ч асть Ферганского х р е б т а . Такое реггение 
проблемы по сущ еству было дано Д.И.Мушкетовым, трактовавшим инте
ресующие нас сочленения в виде горизонтальной флексуры, так назы
ваемой "ферганской сигмоиды".

Возможны и равно вероятны и другие решения. В ч астн о сти , на
мечающийся в районе г.Ош  и в горах Алдыяр петлеобразный поворот 
простираний геологических структур и геофизические данные позво
ляют п редпо л агать, что несколько севернее названных пунктов, под 
осадками долин Карадарьи и Я ссы , палеозойские толщи района Север
ных предгорий Алая образуют Западно-Алайскую д у г у , сходную с Вос
точно-Алайской. Э т а  предполагаемая складчатая д у г а , так же капе и 
В осточно-А лайская, своей вершиной торцево причленяется к я сси н -  
ским герцинидам. На с е в е р о -за п а д е , в фундаменте Ферганской впади
ны, Западно-Алайская д у г а  ср е за ет ся  глубокими разломами, оконту- 
ривавшими с  ю го -восток а поднятые блоки древнего основания Анди
жанских адыров, от которых это т разлом протягивается на се в е р о -  
восток в долину р .К у г а р т .

Показывая возможность различных трактовок имеющихся ф актов, 
можно п о л а га т ь , что до получения нового геолого-геоф изического  
материала и у в е р е т о г о  решения всей проблемы в целом нельзя бе
зоговорочно протягивать структуры Туркестано-Алая непосредствен
но в Ферганский х р е б е т .

Разрезы девонских и нижнекаменноугольных отложений в Турке
стано-Алайском регионе характеризую тся высокой степенью дифферен
цированности. Авторами тематических и геолого-съемочных работ на  
этой территории установлены многочисленные типы, подтипы и разно
видности р а з р е з о в . Типы р азрезов различаются по литофациальным 
признакам, мощностям и стратиграфическим объемам конкретных свит 
и серий . Следуя Н .М .С и н и гр н у, А .Б .Д овж икову, Г .С .П орш н яко ву, 
В.Л .Клиш евичу, В . И .К отел ьн и ко ву, А .В .Я го в к и ц у и другим авторам, 
в ТУркестано-Алае можно различить три основных типа разрезов д е 
вонских и нижнекаменноугольных образований: карбонатный, и э в е с т -  
ково-кремнисто-терригенный и вулканогенный. Вулканогенные разре
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зы представлены основными эффузивами, туфами, кремнями с редкими линзами известняков, имеют суммарную мощность от нескольких сотен до 2000-3000 м. Возраст их от верхнего силура до среднего девона включительно. В северных предгорьях Алая и в Восточно-Алайском районе вулканогенные разрезы обычно занимают центральные части складчатых зо н , а  другие типы их слагают периферические части. Карбонатные разрезы характеризуются, как правило, большими мощностями от нескольких сотен до 2000-3000 м. Карбонатно-кремнисто- терригенные обычно маломощны. В разных подтипах их мощность колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен метров, достигая' 1000-1500 м в терригенных разновидностях разрезов (караджегач- ская серия нижнего девона).Обилие различных сви т, часто имеющих очень ограниченное площадное распространение, неустойчивость возрастных грании, литологического состава и мощностей свидетельствуют о наличии частых и быстрых переходов между названными основными типами разрезоЕ. Иногда разные типы разрезов связаны присутствием общих хорошо датированных свит и горизонтов.
Различные типы и разновидности среднепалеозойских разрезов  

нередко находятся в тектонических взаимоотношениях. Местами соот
ношения таковы, что для своего объяснения требуют привлечения 
представлений о надвигах и шарьяжах (Тегермачский покров). Отсюда 
возникла развиваемая Г.С.Поршняковым, Г .С .Б и с к э , В .С.Буртманом,
В.Л.Клишевичем и некоторыми другими исследователями идея о много
слойной покровной структуре герцинид Туркестано-Алая и всего Юж
ного Тянь-Шаня. По мнению Г.С.Порш някова, В .С .Б ур тм ан а, много
слойные шарьяжи возникли в конце раннего -  начале среднего карбо
н а , а  затем испытали складчатость при закрытии гипотетического 
Южно-Тянь-Шаньского океана, т . е .  они являются следствием больших 
горизонтальных перемещений.

Иное объяснение наблюдаемым соотношениям между различными ти
пами разрезов было дано Н.М.Синицыным ( I9 6 0 ) . Впоследствии его 
идеи были развиты в работах В.И.Котельникова (1 9 7 6 ), А.Е.Довж ико- 
ва (1 9 7 7 ), Д .П .Р е зв о го  и других гео л о го в, проводивших детальные 
геологические съемки. Согласно представлениям Н.М.Синицяна, о с а д -  
конакопление проходило в условиях тектонически расчлененного рель
ефа морского д н а. При этом обособились местные частично подверг
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шиеся размыву поднятия иантиклинальные отмели" и сопровождающие 
их прогибы -  "седиментационные мульды", в которых накапливались 
осадки. Дифференциация условий осадконакопления была причиною по
явления различных типов р азрезов. Поднятия и прогибы разделялись 
конседиментационными краевыми разломами. Перемещения толщ по этим 
разломам в эпоху поднятия и складчатости привели к тектоническому 
соприкосновению» а местами и частичному перекрытию различных ти
пов р азрезов. А.Ё.Довжиков и В.И.Котельников показали» что чешуй- 
чато-надвиговые, иногда переходящие в покровные» структуры р азве
вались длительно и в тесной связи с процессом становления р азрас
тающихся инверсионных поднятий. Поэтому надвиги наблюдаются на  
крыльях антивергентных антиклинориев» а по мере удаления от свода  
антнклинория в строении чешуй участвуют все более молодые отложе
ния. Предлагаемые упомянутыми авторами палеотектонические рекон
струкции объясняют не только наблюдаемые структурные взаимоотно
шения между разными типами разрезов геосинклинальных толщ» но 
учитывают и данные о характере и условиях формирования самих раз
резов (включая переходные разновидности и х ) .  При учете подобных 
палеотектонических реконструкций отпадает необходимость в привле
чении труднодоказуемых предположений об очень больших горизонталь
н а  перемещениях горных м а сс.

Заканчивая краткое рассмотрение строения и размещения разре
зов геосянклинальных толщ Туркестано-Алайского региона» следует  
отметить некоторые отличия их от соответствующих разрезов Ферган
ского хребта. В Туркестано-Алае вулканогенные я карбонатные типы 
разрезов представлены в более чистом виде и четко обособлены. В 
Ферганском же хребте значительное распространение имеют смешанные 
известняково-эффузивные разрезы. Как отмечалось выше» в герцини- 
дах Кокшаальского сектора и Ферганского хребта хорошо выражена 
крупномасштабная зональность в размещении эвгеосинклинальных и 
терригенных миогеосинклинальных р азрезов. Герцинидам Т уркестано- 
Алая такая четкая зональность не свойственна. Терригенные разре
зы здесь как бы вкраплены внутрь полей развития эвгеосинклинадь- 
шх комплексов. Их» видимо» нельзя рассматривать как в Фергано-Кок- 
оаальском регионе в качестве заполнителя обширного перикратонно- 
го прогиба.
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Для района Северных предгорий Алая имеются такие же геоло
гические и геофизические данные9 которые послужили основанием 
для предположения о меланократовом составе догеосинклинального 
фундамента в Баубашатинском и Джаныджерском районах. Намечающая
ся в предгорьях Алая область развития меланократового фундамен
та охватывает площадь распространения гипербазитов и офиолятовых 
комплексов так называемой канской серии9 девонских вулканоген
ных и сокращенных по мощности известняково-кремнисто-терригенных 
типов р азр езо в . Область практически лишена гранитоидных интрузий9 
которые широко представлены в южном ее обрамлении, где догеосин- 
клинальный фундамент предполагается гранито-гнейсовым. В пользу 
последнего предположения, помимо обильных проявлений гранитоидно- 
го  магматизма, свидетельствует широкое развитие здесь отрицатель
ных значений гравитационного и магнитного полей.

Суммируя изложенные сведения о строении и расположении р аз
резов геосинклинального комплекса герцинской складчатой системы 
Южного Тянь-Шаня, можно отметить, что в целом разные районы этой 
системы имеют много общего. Общность заключается в наличии одина
ковых или близких типов разрезов и сходстве их комбинаций, присут
ствии гранито-гнейсового и меланократового догеосинклинального 
фундамента. Практически одновременны этапы активно геосинклиналь- 
ного прогибания и замыкания прогибов. Общность в строении и исто
рии геологического развития указанных регионов позволяет относить 
их к единой Южно-Тянь-Шаньской системе. В то же время заслуживает 
внимания предложение А.Е.Довж икова и В.И .Кнауф а о необходимости 
различать в пределах Южного Тянь-Шаня две системы складчатых зон: 
Туркестано-Алайскую и Ферганско-Кокшаальскую. Учет его позволит 
подчеркнуть отмеченные выше особенности этих регионов.

, Верхнепалеозойские отложения Южного Тянь-Шаня отличаются пре
имущественно терригенным составом . Верхнепалеозойские толщи пред
ставляют флише-молассовую серию осадков, характеризующую ороген- 
ную стадюо развития герцинид. Нижние части их разрезов обычно 
сложены серыми и зелен овато-серш и  ритмично чередующимися слоями 
гравелитов, песчаников, алевролитов, глинистых сланцев, иногда 
известняков, которые образуют в совокупности фливевую серию. Мощ
ность серии достигает первых тысяч метров« Верхние части флиие-
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молассовых толщ характеризуются присутствием заметного количест
ва разногалечных конгломератов, иногда наличием кислых эффузивов 
и их туфов. Окраска пород нередко красноцветная. Мощность грубо
обломочной, собственно молассовой, серии от нескольких сотен до 
тысячи или несколько более метров.

Осадки флише-молассовой серии накапливались как в о стато ч -  
ных, так и в наложенных прогибах. В остаточных прогибах СКокша- 
альский, Яссинский, Туркестано-Сурметашский районы) несогласия ц 
подошве описываемого комплекса выражены сл або. В наложенных про^ 
гибах (Карачатырский в районе Северных предгорий^Алая, Турдукский 
в Баубашатинском районе) несогласие в подошве верхнепалеозойских 
толщ значительное, и они залегают на различных по возрасту свитах  
среднего палеозоя. Следы размыва и несогласное налегание здесь  
отмечаются и в основании верхней молассы. Начало формирования 
фяише-молассового комплекса в Фергано-Кокшаальском регионе прихо
дится на позднебашкирское-раннемосковское время, а в Туркестано- 
Алайском -  на позднемосковское. Замыкание флишевых прогибов и фор
мирование грубых моласс относится к.ранней перми.

Тектонические движения, вызвавшие структурные новообразования 
в герцинской геосинклинали Южного Тянь-Шаня, проявлялись неодно- 
1ф атн о. Первые их проявления относятся к концу силура -  раннему 
девону. Они вызвали тектоническую дифференциацию рельефа и приве
ли к появлению разнообразия в строении разрезов толщ со ответству
ющего во зраста. Раннегерцинские движения затронули глубокие гори
зонты коры и подкоровую область и вызвали обильные излияния ба
зальтовых магм. Вероятно, они сопровождались раздвигом блоков с и -  
алической коры и поднятием базальтового су б ст р а т а . К концу ранне
го девона появились первые устойчивые, относительно просто пост
роенные складчатые поднятия в Джаныджерском и Баубашатинском рай
онах, остатки которых можно видеть На территориях современных 
Иныльчекского и Атбашинского хребто в, в области развития майлисуй- 
ской свиты и других м естах. С этими движениями следует связывать 
и наблюдающееся в ряде мест предживетское н есо гл а си е. В Туркеста
но-Алайском регионе раннегерцинские движения предопределили зало
жение новых (позднедевонских прогибов), обособление прогибов с  
терригенным и вулканогенным заполнением.
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Следующий весьма важный этап тектонической активности при
ходится на вторую половину башкирского -  первую половину москов
ского веков. Раньше он начался в Фергано-Кокшаальском регионе и 
несколько позднее проявился в Т ур к естан о-А л ае. В это время фор
мируются основные складчатые структуры Южного Тянь-Шаня. Среди 
них в первую очередь необходимо отметить возникновение крупных 
структурных форм: инверсионных поднятий антиклинориев и синкли
нальных прогибов. Эти крупные структуры в позднем палеозое выс
тупали как сопряженные конседиментационные системы: поднятие -  
прогиб.

Внутренняя структура поднятий при сохранении общей антикли- 
норной формы отличается сложностью н большим разнообразием мор
фологии складчатых и разрывных форм. В ряде сл у ч а е в , где дисло
кациям подвергались главным образом мощные карбонатные толщи, 
можно наблюдать сравнительно простые складчатые структуры . Тако
вы, например, синклиналь в хр.Б орколдой , антиклинальные складки  
в Джангджирском х р е б т е , Испатауская и Кызкурганская (Там атерек- 
ская) и д р . Антиклинальную структуру слагают сланцевые толщи 
Иныльчекского хр е б та . В то же время для антиклинориев Атбашинско- 
г о , Восточно-Алайского и других отмечается очень сложная внутрен
няя стр у к ту р а , включающая складчато-чеш уйчатые, надвиговые и пок
ровные формы дислокаций. Обычно такие формы присущи перифериче
ским частям антиклинориев. Отмечаются они и на стыках разных ти
пов р а зр езо в .

Выше упоминалось о различиях авторских тр ак то в о к , объясняю
щих ген езис складчато-надвиговых стр ук тур . Одни из них представ
ляют структуру Южного Тянь-Шаня в виде многослойного пакета шарь- 
яжных пластин, испытавшего затем "окучивание" и складчатость при 
раздавливании геосинклинальной системы во время закрытия гипоте
тического океана под воздействием приложенных извне горизонталь
ных сил (В .С .Б у р т м а н , В.Л.Клишевич и д р . ) .  Г.С.П орш няков полага
е т , что покровы-шарьяжи возникли при раздавливании вулканогенных 
синклинориев -  Охнинско-Талды кского, В осточн о -А л айско го . ' Б р а -

А .Ё .Д овж и к ов, Д .П .Р е з в о й  и д р . полагаю т, что названные 
вулканогенные структуры являются антиклинориями.
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ботах А .Е .Д о в ж и к о в а , В .И .К отел ьникова и д р у ги х , где развивается  
идея Н.М.Синицына, по ка за н о, что чешуйчато-надвиговые структуры  
возникли при инверсии геосинклинальных прогибов на крыльях кон- 
седиментационных складчатых поднятий, в процессе миграции склад
чатости  от центральных ч астей  к периферии поднятий. Сложность и 
и трудность решения затронутой проблемы очевидны, так же как и 
необходимость дальнейшего ее изучения. При этом представляется  
необходимым обратить внимание на т о , что многие покровы отмечав 
ются в районах развития меланократового догеосинклинального о с -4 

нования, в со ст а в е  которого широко представлены серпентиниты. 
П оследние, в силу своей пластичности, легко проникают вдоль зон 
разломов и поверхностей межслоевых срывов, образуя своеобразную  
" с м а з к у " , существенно облегчающую смещение и деформацию крупных 
геологических т е л .

Третий этап  активизации тектонических движений приходится 
н а конец позднего п ал ео зоя. В это время складкообразование охва
тывает флише-молассовые прогибы. Многими авторами отмечается ми- 
гр&дая складчатости от краевых частей прогибов к их центру при 
одновременном надвигании толщ, слагавших среднегерцкнские подня
т и я , н а флиш позднепалеоэойских прогибов (Кокшаальский се к то р , 
Т ур к естан о-А л ай ). Заключительные фазы позднепалеоэойской склад
чатости вызвали усиление движений по краевым разломам на грани
цах поднятий и прогибов и формирование на их б а зе  надвигов. 
В.И .Котельников п о л а г а е т , что молодые складчато-чешуйчатые обраг- 
эования пододвинуты под более ранние поднятия.

Обращают на себ я  внимание различия в степени дислоцированно- 
сти толщ из разных позднепалеозойских прогибов. В некоторых из 
них наблюдаются простые крупные складчатые формы, только местами 
осложненные мелкими складкаде высоких порядков (восток  Кокшааль- 
ского рай о н а, Баубашатинский р айо н , Карачатырский прогиб и д р .) .
В других случаях верхнепалеозойские толщи образуют сложную склад
чато-чешуйчатую моновергентную структуру (М айдантаг, К у г а р т ).

Согл асно широко известным представлениям, в конце перми -  
начале триаса возни:: многокилометровый сдвиг по Т аяасо-Ф ерган ско- 
цу разлому (до 250 км, по В .С .Б у р т м а н у ) . Таласо-Ф ерганский раалом 
явл яется одной из наиболее крупных и ярко выраженных разрывных
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структур Киргизского Тянь-Шаня. Дискуссия о его сдвиговой приро
д е и величине амплитуды смещения ведется уже много л е т . Специаль
но произведенными исследованиями В .С .Б у р т м а н а , А .И .С у в о р о в а  в на
чете 6 0 -х  годов была подтверждена точка зрения В .Н .О г н е в а  о круп
ном правостороннем сдвиге по атому разлому. Однако материалы п о с
ледних дет заставляют вновь вернуться к некоторым аспектам проб
лемы Таласо-Ф ерганского разлома.

Выполненное разными исследователями дешифрирование космиче
ских снимков показало, что в палеозойской структуре Т ал а со-Ф ер ган -  
ский разлом не представляет единой линии, а  скорее расп адается на  
д ва самостоятельных звен а: Таласское и Ф ерганское. Первое из^них 
принадлежит к системе разломов "линии Н и колаева", а  Ферганское  
звено находит свое продолжение в Атойнокском р азл о м е, разделяющем 
герциниды Срединного и Южного Тянь-Шаня на стыке Чаткальского и 
Баубашатинского районов. Разломы обоих звеньев сближены в средней  
части Ферганского х р е б т а , в районе о з .К а р а с у , а  заключенная между 
ними узкая полоса срединно-тянь-ш аньских палеозоид протягивается  
на север о -за п ад  и скрывается под молодыми осадкам и, выполняющими 
Токтогульскую впадину. Соединение Т аласского и Ферганского звен ь
ев в единый Таласо-Ферганский разлом произошло вероятно уже в но
вейшее время.

С учетом описанной выше ситуации определение амплитуды сдви
г а  заметно услож няется. Положение у су гу б л я е т ся  т е м , что лежащие 
по обе стороны разлома зоны, казалось бы, одинакового геологиче
ского строения, разрыв и смещение которых позволили названным ав
торам доказывать наличие сд ви га и измерять его  амплитуду, при бо
лее детальном исследовании оказались не идентичными. Т а к , верхне
палеозойские отложения Турдукского и Нарынского (хребты Байбиче- 
Т о о , Джам&едаван) проги бов, находящиеся на разных крыльях разл о м а, 
существенно различны. В Турдукском прогибе отсутствую т возрастные 
и литологические аналоги кодаагульской и арпинской с в и т , развитых 
в Нарынском прогибе и занимающих возрастной интервал -  учбул ак -  
ский горизонт верхнего карбона -  карачатырский горизонт нижней 
перми. В том же Турдукском прогибе широко развиты отложения верх
немосковского подъяруса -  достарско го го р и зо н т а , которые о т с у т с т 
вуют в Нарынском пр оги бе, где н а соответствующ ее время приходился
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перерыв в осадконакоплении. Е сл и , следуя В .С .Б у р т м а н у , сч и т ать, 
ч то сдвиг по Таласо-Ф ерганскому разлому произошел в перм о-триасе, 
т о  объяснить указанные различия невозможно.

Н.М.Синицын убедительно п о казал , что к концу заполнения 
икрасных мульд" молассовыми толщами, т . е .  практически к концу ран
ней перми, на территории Тянь-Шаня установился режим эпигерцинской 
платформы. Кажется мало вероятным,чтобы в перм о-триасе в условиях 
спокойного платформенного режима произошло такое значительное т е д - . 
тоническое событие, каким представляется крупнейший сдвиг по Тале
со-Ф ерганскому разлому.

Сказанное показы вает, что имеет смысл н а б азе современного 
фактического материала вновь вернуться к проблеме Т аласо-Ф ерган- 
ского разл о м а, определению амплитуды и времени возможного сдвиго
вого смещения, активности и глубины заложения различных его  
зве н ь ев .

Интрузивная деятельн ость в Южном Тянь-Шане в целом не отли
ч ает ся  большими масштабами. Массивы ультраосновных и основных по
род приурочены к прогибам, заполненным мощными вулканогенными тол
щами. Ч асть из них расположена среди д ев о н - нижнекарбоновых отло
жений, вследствие ч его они несколько условно датированы средним 
палеозоем . Контакты гипербазитовых тел ч асто несут следы тектони
ческих подвижек, что дает основание многим геологам считать эти  
тел а протрузиями. Гипербазиты нередко ассоциируют с полосчатыми 
габбро-амфиболитами и основными метаэффуэивами, поэтому некоторые 
исследователи это т комплекс пород рассматривают в качестве о т то р -  
женцев глубинного догеосинклинального меланократового комплекса.
С  девонскими эффузивами связаны силлы, дайки и небольшие штоки 
пикритов, диабазов и габ б р о -д и аб азо в.

Следующее место в возрастном ряду интрузивных проявлений за 
нимают гранитоиды. Они образуют интрузивный п о я с , несогласно с е 
кущий генеральные простирания герцинид, хотя многие частные тела  
п о яса ориентированы со гл асн о структурам. Расположение интрузивных 
цепочек отраж ает, очевидно, глыбовую структуру древнего догеосин
клинального основания, в пределах которого возникла породившая 
интрузии магма. Ассоциации гранитных т е л , представляющие многофаз
ные интрузивные комплексы, получили местные географические н а э в а -
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ния. Начало формирования гранитоидов, по мнению Т.А.Додоновой и 
Е.Н .Горецкой (ХХУ т . "Геология С С С Р ", 1972), относится к средне-' 
му-поэднему карбону, а завершение гранитообразования произошло в 
начале пермского периода. В данной работе для гранитоидных комп
лексов Южного Тянь-Шаня принят пермский возраст на основании то
г о , что целый рад массивов Кичикалайский, Актюбекский, Сарыкмо- 
гольский и д р . в Туркестано-Алайском регионе, а  также Акшийряк- 
ский и Джангартский в Кокшаальском регионе, -проры вают нижнеперм
ские терригенные отложения.Завершается интрузивная деятельность в Южном Тянь-Шане внедрением многофазных плутонов щелочных пород -  сиенитов, щелочных сиенитов, нефелиновых сиенитов и д р . Время их внедрения пермо- триас.

Из полезных ископаемых в пределах Южного Тянь-Шаня основную 
ценность представляют руды сурьмы, ртути и олова. Кроме т о го , в 
Южном Тянь-Шане известны многочисленные рудопроявления золота, 
вольфрама, свинца, мышьяка и других металлов. Оловянная, вольфра
мовая и золотая минерализация связана с массивами гранитоидов и 
встречается как в скарновых залежах, так и в гидротермальных и 
пегматитовых жилах. Проявления ртутно-сурьмяной минерализации, в 
том числе все промышленные месторождения, связаны с  гидротермаль
но измененными породами и жилами. Залежи их часто контролируются 
покрывающими породами экранов, непроницаемых для восходящих руд
ных растворов.

Особое место среди палеозоид Киргизии занимают позднегерцин- 
ские с к л а д ч а т ы е  к о м п л е к с ы  З а а л а й с к о -  
г о  р а й о н а .  В их строении преобладают мощные толщи эффу- 
зивов преимущественно основного со ст а в а . Заметную роль в разрезах  
играют также терригенные отложения, содержащие рифогенные извест
няки. Венчаются разрезы мощными пестроцветными терригенно-вудкано- 
генными толщами, отличающимися от нижележащих составом вулканитов 
(дациты, андезиты). Возраст нижней серии вулканогенно-осадочных 
образований от турнейского яруса нижнего карбона до нижней перми. 
Верхние свиты датируются средним-верхним триасом. Суммарная мощ
ность вулканогенно-о сад очных толщ определяется в 12-15 км, что, 
вероятно, сильно преувеличено. Поздние герциниды Заалайского рай
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она по особенностям строения разрезов и времени становления не 
имеют аналогов среди тянь-шаньских палеозоид. Они являются частью 
палеозойской складчатой системы Северного Памира.

Приведенные сведения, касающиеся строения и истории развития 
палеозоид Тянь-Шаня, показывают, что к середине пермского периода 
интенсивные тектонические движения на его территории пре1ф атил ись. 
С этого времени территория Киргизии входит в со став обширной эпи^ 
герцинской платформы, которую Б.А.Петрушевский предложил именовать 
Урало-Сибирской. Платформенный режим на территории Киргизии сохра
нялся до олигоцена, начиная с которого он сменился режимом эп и -  
платформенного орогенеза.

Говоря о платформенном режиме рассматриваемой территории, 
будет точнее определить его как режим подвижной платформы. Одно
временно следует зам етить, что подвижность тех частей эпигерцин- 
ской платформы, которые относятся к поздним герцинидам, заметно 
выше, чем у т е х , где платформенное основание слагают более древ
ние складчатые сооружения. Утим обстоятельством в значительной ме
ре определяются особенности распространения морских и континен
тальных осадков мезокайнозоя, а также положение обширных "гл убо
ких" молодых впадин (Ферганской, Нарынской, Атбашинской), насле
дующих позднепалеозойские прогибы.

В конце триаса -  начале юры началась тектоническая дифферен
циация равнинных пространств эпигерцинской платформы. Появились 
обширные пологие поднятия и прогибы, заполнявшиеся в течение юр
ского периода озерно-болотными и аллювиальными осадками. Накопив
шиеся во впадинах торфяники в дальнейшем были преобразованы в 
пласты угл ей. Мощность триасо-юрских и юрских отложений колеблет
ся от нескольких сотен до 5000 м. Наибольшие мощности имеют отло
жения в "глубоких" приразломных прогибах (типа авлакогенов). С а
мым "глубоким" прогибом является Суякский, располагавшийся в ю го- 
восточной части современного Ферганского хреб та. Прогиб возник на 
основе одностороннего грабен а, примыкавшего к Ферганскому эвену 
Таласо-Ферганского разлома. Триасовые и юрские отложения Суякско-  
го прогиба дислоцированы, мощности и градиенты их изменения здесь  
сопоставимы с геосинклин&льными. Юрские прогибы, в том числе и 
развивавшиеся на основе грабенов, известны в пределах почти всего
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Киргизского Тянь-Шаня. Самые же значительные площади юрского 
осадконакопления располагались в районе Ферганской впадины и , ве
роятно, во впадинах среднего течения р.Нарын.

Меловые отложения достоверно установлены только на юге Кир
гизии. На севере республики меловой возраст иногда предполагает
ся  для маломощных образований типа коры выветривания, залегающих 
местами в основании кайнозойских толщ. На юге республики распро
странены отложения нижнего и верхнего мела. Отложения нижнего ме
ла представлены красноцветными песчаниками, алевролитами, среди 
которых встречаются стволы окаменевших деревьев. Песчано-глини
стые отложения верхнего мела содержат пласты известняков с окаме
нелостями морских организмов. Мощность меловых отложений в сред
нем составляет первые сотни метров.

Особое положение занимают мощные (более 5000 м) красноцвет
ные и пестроцветные конгломераты, песчаники, алевролиты, мергели, 
известняки и.гипсы  мелового во зр а ста, выполняющие пглубокийи З а -  
алайский прогиб. Континентально-морские осадки мела, совместно с 
подстилающими аналогичными по составу отложениями верхней юры и 
покрывающими толщами палеоцена-эоцена, в этом прогибе интенсивно 
дислоцированы, вплоть до образования покровных структур. Мощность 
осадков верхней юры-эоцена в Заалайском прогибе достигает 7000 м.
По мнению Д .П .Р е з в о г о , этот своеобразный прогиб, подобно Суякско- 
м у , генетически связан с грабеном в палеозойском основании.

Разрезы чехла подвижной платформы заканчиваются осадками па^ 
леоцена-эоцеиа. На юге Киргизии толщи указанного возраста предста
вляют пестроцветные и красноцветные глинистые и песчаниковые поро
ды, гипсы, мергели и известняки, отложившиеся в лагунах и мелковод
ном эпиконтинентальном море. В своем распространении они тесно 
связаны с аналогичными по генезису и со ставу отложениям верхнеме
лового в о зр а ста. По периферии Ферганской впадины палеоцен-эоцено- 
вые отложения трансгрессивно залегают на палеозойских, но далеко 
в пределы окружающих впадину хребтов-поднятий они не проникают. 
Мощность осадков это го возраста от десятков до одной-двух сотен  
метров. На севере Киргизии возрастным аналогом верхней части р ас
смотренных толщ выступает маломощная (до 100-120 м) коктурпакскал 
свита известковистых, глинистых и песчанистых пород, состоящих иэ
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продуктов перемыва предшествующей коры выветривания. Среди них 
имеются небольшие залежи трахибазальтов и мелкие тела лимбурги- 
т о в , авгититов, присутствие которых рассматривается как показа
тель деструкции земной коры, знаменующей начало орогенических 
движений.

В олигоцене начинается принципиально новый этап в развитии 
молодых структур Тянь-Шаня -  этап эпиплатформенного орогенеза. ! 
Высокой интенсивности эпиплатформенный орогенез достигает в Heof 
ген-четвертичное время. Основным результатом рассматриваемого 
этапа является возникновение выраженных в рельефе тектонических 
структур: хребтов-йоднятий и впадин-прогибов. Амплитуда неотекто- 
нических движений на территории Киргизии достигает 10 и даже бо
лев км. Вся территория республики испытывает общее поднятие, а 
имевшиеся различия в степени подвижности между севером и югом в 
значительной мере нивелируются. £ то же время в расположешш круп- 
вдх молодых структур отчетливо проступают признаки унаследованно- 
сти от позднепалеозойского структурного плана.

На фоне общего поднятия области новейшего орогенеза в ее пре
делах обособлялись участки прогибания -  впадины, заполнявшиеся 
цродуктами разрушения растущих по со седству поднятий -  хребтов. 
Континентальные толщи, выполняющие впадины, обнаруживают большое 
разнообразие в окраске, с о с т а в е , мощности. По предложению С.С .Ш ул ь
ц а , в составе толщи континентальных моласе различают два комплекса: 
киргизский красноцветный и тянь-шаньский орогенический.

Во впадинах севера Киргизии наиболее древними являются крас
ноцветные песчаники, алевролиты, гравелиты и конгломераты киргиз
ского !фасноцветного комплекса, датируемого олигоцен-миоценом. 
Аналогом этого комплекса на юге служит м ассагетская свита. Мощность 
комплекса колеблется от десятков до тысяч и более метров, а  изме
нения ее происходят параллельно с изменениями фаций, что обуслов
лено былым расположением растущих морфоструктур. Красноцветная 
толща нередко залегает непосредственно на палеозойском суб стр ате. 
Находки окаменелостей в ней крайне редки.

Отложения плиоцена, слагающие нижнюю часть тянь-шаньского 
орогенического комплекса, формировались во впадинах уже существен
но расчлененного рельефа, в условиях относительно влажного клима

44



т а . Породы это го во зраста изменчивы по литофациальному со ст а в у  -  
от соленосных глинистых озерных до грубых песчано-конгломератовы х  
и брекчий подножий горных склонов. Господствующая окраска пород 
с е р а я , пал евая, св ет л о -б ур а я . Мощность плиоценовых отложений ко
леблется от сотен до 1000-2000 м.

Следующим членом р а зр е за  континентальной молассовой серии 
является толща серых конгломератов верхнеплиоценового -  нижнечет
вертичного в о зр а ст а . Конгломераты в удалении от гор замещаются 
более мелкообломоадшми осадками. Мощность серых конгломератов -  
первые сотни метров. Появление конгломератов обусловлено значи
тельным усилением поднятий, приведших к созданию основных черт 
современного рельефа. В отложениях тянь-ш аньского орогенического  
комплекса встречаются довольно многочисленные органические о с т а т 
ки.

Среднечетвертичные и более молодые отложения представлены  
рыхлыми галечниками, песками, суглинками и другими обломочными 
накоплениями аллювиального, пролювиального, ледникового, делюви
ального происхождения. Наиболее значительные скопления рыхлых толщ 
имеются во впадинах. В горах присутствуют преимущественно склоно
вые и ледниковые накопления.

Наблюдениями над дислокациями доорогенной поверхности дену
дации выявлено, что во впадинах она синклиналью и зо г н у т а , а  в 
хребтах изгиб ее обратный -  антиклинальный. Складки, образуемые 
изгибами доорогенной денудационной по верхн ости , имеют большой р а
диус кривизны. С .С .Ш ул ьц  назвал их "складками основания" и пока
зал конседиментационную их природу. Дислокации осадочных толщ во 
впадинах ("складки покрова") во многом автономны, но в общих чер
тах конформны синклинальному изгибу доорогенной поверхности осно
вания впадин. Складки основания, особенно их крылья, очень часто  
осложнены разломами, что позволяет определять общий характер но
вейших структур как складчато-глыбовый.

На Тянь-Шане многочисленные признаки интенсивных современных 
тектонических движений, приводящих к дислокациям самых молодых 
осад ко в, образованию сейсмодислокаций, обусловливающих высокую 
сейсмическую акти вн ость. Современные тектонические движения о т 
четливо устанавливаются и при периодических геодезических наблю
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ден и ях.
Меэокайноэойские отложения межгорных впадин вмещают промыш

ленные месторождения полезных ископаемых: юрские у гл и , нефтяные 
и газовы е залежи мелового и палеогенового в о з р а ст а . В них откры
ты и частично эксплуатирую тся месторождения поваренной со л и , 
г и п с а , гл ауб ер и та, минеральных к ра со к , стекольных п е ск о в , строи
тельных материалов, термальных вод.



Ч А С Т Ь  I

(^РАТИФИЦИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с  принятым в 1977 г ,  решением Всесоюзного со 
вещания по общим вопросам расчленения докембрия СССР ( г .У ф а ) , у т 
вержденным в 1978 г .  ИСК С ССР , на карте выделены д в а  крупных под
разделения докембрия -  архвй я протерозой с  границей 2600 +
+ 100 м л н .д е т.

АРХЕЙСКАЯ ГРУППА

Архейские образования обособлены лишь в Северном Тянь-Ш ане, 
гд е к ним с  некоторой условностью отнесена актю зская св и т а .

А к т ю з с к а я  с в и т а  -  a r ? a k . Р азв и та в западной  
части Заилийского х р е б т а . Выделена и названа в 1938 г .  А .А .Л а в р о 
вым. Особенно подробно изучена в 1962 г .  Н.И.Дорошенко и В .И .К и 
селёвым, а  ее метаморфизм -  А.Б.Бакировым (1 9 7 8 ). Л .Н .Б е л ь к о в а  
(1978) к архею относила также ряд блоков в районе Боорду-Джиль- 
Арык.

Свита сложена гр&нат-калишпато выми двухслюдяными и цускоб и 
то вы м и  гнейсам и, амфиболитами и амфиболовыми гнейсами с редкими 
линзами мраморов. В ней встречаются тел а эклогитов и гранатовых 
амфиболитов. Породы подверглись интенсивной гранитизации; широко 
развиты мигматиты. Мощность вскрытой эрозией части  свиты 3000 м.

Породы свиты испытали неоднократные преобразования. Наиболее 
ранний этап метаморфизма, приведший к формированию экл оги тов, 
происходил в условиях низких температур и высоких давлений, свой
ственных жадеит-глаукофановой фациальной серии А.Мияширо или э к 
лог и т -с  пил итовому ряду А.А.М аракуш ева (Б акир ов, 1 9 7 8 ). На втором 
этапе формировались гранатовые мигматиты, разнообразные гнейсы ; 
эклогиты были превращены в амфиболиты и гранатовые амфиболиты. 
Этот этап происходил в условиях дистен-силлиманитовой фациальной 
серии А.Мияширо. Минеральные парагенезисы указывают на амфиболи
товую группу фаций. Во время третьего эта п а  метаморфические поро
ды подверглись интенсивному диафтореэу в фациях эпидотовых амфи
болитов и зеленых сл ан ц ев, порода были интенсивно рассланцованы.
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На четвертом этап е образовались инъекционные гнейсомигматиты, ши
роко развилась фельдшпатизация.

Представления о первичном субстр ате актюзской свиты противо
речивы, Л .Н .Б ел ь к о в а и В .Н .О гн е в  (1964) п олагал и, что все породы 
свиты являются первичноосадочными и подвергались метаморфизму и 
гранитизации. Н.И.Дорошенко и В .М .К иселёв же считали, что гранат
содержащие слюдяные и амфибол-слюдяные сланцы, мусковитовые гней
сы первоначально были песчано-глинистыми породами, некоторые ам
фиболиты -  мергелистыми осадками, другие -  жильными породами о с
новного с о с т а в а , амфиболовые сланцы возникли по эффузивно-пиро
кластическим породам. Т .А .Д о д о н о ва  в 1974 г .  высказала мнение о 
то м , что актюзские гнейсы возникли по липаритам, дацитам и анде
зитам . Г.И.М акары чев рассматривал породы свиты как гранитизиро- 
ванную океаническую кору первично бази т-ультрабазитового со с т а в а .

Подстилающие актюзскую свиту образования на поверхности не 
обнажаются. Верхний контакт н ея сен . Соотношения с более молодой 
куперлисайской свитой оцениваются большинством исследователей как 
тектонические. Предполагается такж е, что зона интенсивного р а ссл а н -  
цевания, вскрытая долиной р .Т у к тугу р -Б у л а к  на границе актюзской и 
куперлисайской с в и т , р азви та вдоль первоначально трансгрессивного  
к о н так та , а  резкое изменение формационного с о ст а в а  и характера  
метаморфизма на этом рубеже рассм атривается как свидетельство зна
чительного структурного н есо гл а си я . Д.Н.Елютин сч и т а л , что актю з- 
ская и куперлисайская свиты связаны постепенными переходами.

О раннепротерозойском (дорифейском) во зра сте актюзской свиты 
свидетел ьствует наличие гал ек и валунов гнейсов актюзского типа в 
конгломератах Дкашилькодя в основании чонкеминской свиты рифея. 
Датировки по цирконам альфа-свинцовым методом были получены в ла
боратории А .А .К р а сн о б а е в а  в г .С в е р д л о в ск е . В наиболее сохранивших
ся  гранатсодержащих калиш пат-плагиоклаз-кварцевых гнейсах циркон 
дал цифру 27804300 млн .л е т , а  это т же минерал из диафторированных 
гнейсов -  1820+180 м л н.л ет (Бакиров, Королев, 1 9 7 9 ). К ал ий -арго-  
новые датировки дают значительно более молодой в о зр а ст: позднебай
кальский и каледонский. Альфа-свинцовый метод рассм атривается как 
ориентировочный. Датировки пород актюзской свиты этим методом по
ка единичны. До получения радиогеохронологических данных более
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информативными методами архейский возраст актгоэской свиты прини
мается условно,

ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ГРУППА

На карте принято двучленное деление протерозоя. В соответст
вии с  решениями Уфимского совещания 1977 г .  и МСК СССР 1978 г .  
границей нижнего и верхнего протерозоя принят рубеж 1650+50 млн. 
л е т , верхняя граница проводится по подошве кембрийской системы с  
наиболее древними беспозвоночными скелетообразующими организмами, 
т . е .  в интервале 570+20 м л н.л ет. Вследствие малого числа досто
верных датировок радиогеохронологическими методами и очень слабой 
изученности органических остатков в пределах Киргизии отнесение 
конкретных толщ к тому или иноцу подразделению протерозоя во мно
гих случаях является условным. Лишь средне- и верхнерифейские, а  
также вендские образования выделяются в основных районах их рас
пространения более достоверно.

НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ (?)

Условно к нижнему протерозою относятся два комплекса толщ, 
широко распространенных в Северном и Срединном Тянь-Шане. Один 
комплекс отличается сильной гранитизацией су б ст р а т а . Это куперли- 
са й ск ая , онарыкская и тегерментинская свиты, объединяемые во мно
гих работах в кеминскую серию (Геология СССР, т .Х Х У , 1972), к о -  
шокбулакская и сенкельтейская свиты кочкорской серии и турагаин- 
ская толща в Северном Тянь-Шане, толщи Куйлю и Каргыш в Срединном 
Тянь-Шане. Второй комплекс практически не гранитизиробан, сложен 
главным образом первичноосадочными породами, хорошо сохранившими 
первичные текстурные особенности. Это -  макбальская, нельдинская, 
ачикташская и каиндинская свиты в западной части Киргизского хреб
т а , объединяемые в киргизскую серию; атджайляуская, байсорунская, 
атамкульская, турасуйская толщи в хр е б та х, обрамляющих Иссьгккуль- 
скую впадину; терексайская и семиэсайская свиты Кассанского рай
он а; толща Малого Нарына. Предполагается, что первый комплекс древнее 
второго, но убедительных доводов н ет .

К у п е р л и с а й с к а я  с в и т а  -  И Ц ?  кр* Распро
странена в западной части Заилийсяого х р е б т а , в бассейне р.К и чи -
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Кедон, а  также на востоке Киргизского х р еб та, в районе Боорду.
В 1933 г .  Ю.П.Ивенеен обособил ее под названием "овита зеленых 
метаморфических сл ан ц ев", которую А .А.Л авров в 1938 г .  включил 
в "малоквбинскую свиту зеленых метаморфических сланцев*1. Приня
тое название на карте для геологических образований, соответствуй  
пщее современному пониманию объема свиты, предложено в начале 5 0 -х  
годов Д.Н.Елютиным.

Свита сложена метаморфизованными в фации зеленых сланцев } 
вулканическими породами основного со ст а в а . Преобладают альбит- j 
актинодитовые амфиболиты и амфиболовые сланцы, альбит-эгш дот-хло- 
ритовые, карбонатно-хлоритовые сланцы с силловыми залежами м ета- 
габбро и метадиабазов.

Н.И.Дорошенко и В .И .К и селев куперлисайскую свиту подраздели
ли на три подсвиты: нижнюю -  альбит-актинолитоаых сланцев, сред
нею -  эеленокаменно измененных метадиабазов и верхнюю -  зеленых 
сланцев.

В средней и верхней подсвитах породы сохранились реликты млк- 
родетовой, диабазовой и кластической структур. Хидеческие анализы 
амфиболовых сланцев показывают, что они возникли в результате пре
образования основных изверженных пород. Л .14.Белькова (1978) пола
га л а , что свита сформировалась в результате преобразования глини
стых и глинисто-карбонатных пород.

Видимая мощность куперлисайской свиты оценивается в 3800 м.
В общей антиклинальной структуре района куперлисайская свита  

как бы облекает актюзскую, но разница в угл ах падения пород в при- 
контактовых частях достигает десяти гра дусо в. Непосредственно кон
такт свит на обнаженных участках осложнен разрывными нарушениями 
и природа его не я сн а . Исходя из различий в степени метаморфизма 
пород этих св и т , А .Б .Б а к и р о в , б .Д .Б у т а к о в а , А .А .Л а в р о в , В .М .С ер ги 
евский предполагают несогласие между ними и крупный перерыв в о са д -  
конакоплении. Д.Н.Бдю тин, Р.Ш .Раджабов, Н.Д.Тихом иров, исходя из 
наличия прослоев амфиболовых сланцев среди гнейсов актю зской^ви
ты вблизи контакта ее с  куперлисайской, высказывали мнение о пос
тепенном перехода между ними. Характер контакта со считающейся вы
шележащей он&рыкской свитой не я сен .

Возраст свиты условно принимается раннепротероэойсккм. Выска
зывалось мнение о позднепротероэойском возрасте (Геология СССР,



т .Х Х У , 1972)*

Т .А.Д одонова и И .Л ,Захар ов (1971) помещали эту свиту в ниж
ний рифей. Таким же он был представлен на схеме (под р е д .Ё .Н .Г р -  
рецкой) 9 которая демонстрировалась на Первом Среднеазиатском пет
рографическом совещании в 1966 г .  Л .Н .Белькова (1 9 7 8 ), исходя из 
особенностей первичного со става куперлисайской свиты, также пола
г а л а , что она является рифейской. А .Б.Бакиров считает возможным 
относить свиту к верхнему архею, основываясь на альфа-снющовых 
датировках палеосомы мигматитов кеминской серии в 2 ,5  млрд.лет 
(Бакиров, Королев, 1979). Таким образом, стратиграфическое поло
жение куперлисайской свиты в стратиграфической колонке протерозоя 
является весьма спорным.

О н а р ы к с к а я  с в и т а  -  и ц ?  on* Распространена 
'  в западной части Заилийского х р е б т а , где образует небольшие тек

тонические блоки в бассейнах рек Онарьге, Бейшеке и Кара-Булак, а  
также в Таса-Кеминском х р е б т е , в верхнем течении р .Т егер менты и в 
северо-восточных отрогах Киргизского хребта ( I ) .  Выделена В .В .О в -  
чинниковым в 1964 г .  Он же дал ее описание.

Онарыкская свита сложена разнообразны й слюдистым! сланцами 
и гнейсами с линзовидными телами амфиболитов и амфиболитовых слан
цев. В бассейнах рек Онарык-Бейшеке и Кара-Булак преобладают серые 
с  зеленоватым оттенком полосчатые сланцы, сложенные кварцем, мус
ковитом, хлоритом, эпидотом с  реликтами биотита и гран ата. Подчи
ненными являются актинолит-епидотовые сланцы, возникшие, видимо, 
з а  счет диафгореэа амфиболовых гн ей со в, гранатовых амфиболитов и 
эклогитов. Среди них встречаются линэо видные тела гнейсов и амфи
болитов с  высокотемпературными минеральными ассоциациями (калие
вый полевой шпат, г р а н а т ,'к в а р ц ; роговая обманка, гр а н а т ). В доли
не р.Тегерменты , правого притока р.Чон-Кемин, онарыкская свята  
сложена серицит-хлоритовыми и кварц-биотит-мусковитовыми сланца
ми, являющимися скорее всего диафторитами. В нижнем течении р .Ч о н -  
Кемин, к северу от пос.Новороссийка и в районе Капчигая к онарык- 
ской свите отнесены разнообразные мигматиты с  амфиболитовым суб
стратом. Амфиболиты иногда образуют крупные линзовидные тела от 
нескольких до первых десятков метров в поперечнике. Среди них 
участками удается наблюдать реликты габбр о. Непрерывте разрезы
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свиты нигде не отмечаются. Ориентировочно мощность ее оценивает

ся в 2000 м.
Взаимоотношения онарыкской свиты с перекрывающими и подсти

лающими толщами достоверно не установлены. В долинах рек Онарча- 
Бейшеке она, по данным В.В.Овчинникова, без несогласия залегает  
на куперлисайской свите. Однако полной уверенности в этом н е т , 
так как на контакте этих свит залегают серия даек порфиритов и 
тело гипербазитов, маркирующих крупную зону разлома.

В долине р.Тегерменты под слюдяными сланцами онарыкской  ̂
свиты обнажается блок амфиболовых сланцев мощностью 200 м, кото
рые, по мнению В.В.Овчинникова, следует относить к верхам купер
лисайской свиты. Несогласия между этими, породами не видно. Не ис
ключено, что амфиболовые сланцы являются здесь одним из горизон
тов онарыкской свиты.

По циркону из мигматитов в бассейнах рек Онарык-Бейшеке-Ка- 
рабулак и Боомского ущелья альфа-свинцовым методом возраст свиты 
определен в 2550 млн.лет (Бакиров, Королев, 197 9), что со ответст
вует раннему протерозою или позднему архею. А .Б.Б акиров (1978) 
сч итает, что онарыкская свита представляет собой диафторизованную 
актюзскую свиту. Такое же мнение было высказано и ранее (Геология  
СССР, т .Х Х У , 1972).

Т е г е р м е н т и н с к а я  с в и т а  -  ре^ ?  t g .  Р ас
пространена в западной части Заилийского хребта в долине р .Ч о н -  
Кемин ( I ) .  Под таким названием она была выделена Д.Н.Елютиным в 
1952 г .  В 1964-1966 г г .  свита подробно изучалась В.В.Овчинниковым, 
В.А.И орданом, В.А.Макаровым, В.М.Новосельцевым и д р .

Свита сложена главным образом гнейсами, мигматитами и в мень
шей мере кристаллическими и графитовыми сланцами, амфиболитами и 
мраморами. Тегерментинская свита тесно связана о нижележащей она
рыкской и отделяется от нее условн о, по появлению среди гнейсов и 
мигматитов прослоев мраморов.

По составу тегерментинская свита может быть разделена на три 
части# В нижней развиты в основном биотит-роговообманковые гнейсы 
и мигматиты с редкими прослоями биотит-амфиболовых сланцев, амфи
болитов и мраморов. В средней нареду с гнейсами широко распростра
нены форстеритовые и серпентиниэированные мраморы, амфиболиты и
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слюдистые, часто графитовые, сланцы. Верхняя ч а ст ь  свиты сложена 
гнейсами и кристаллическими сланцами. Мощность свиты около 4000 к .

Возраст тегерментинской свиты принят как раннепротерозой
ский (? )  на основании тесной литолого-стратиграф ической связи с  
онарыкской сви той , вместе с которой она подверглась метаморфизму 
и мигматизации. Но если верно предположение о то м , что онарыкская 
и актюэская свиты являются одновозрастными образованиями, то т е -  
герментинская с в и т а , будучи тесно связанной с  онарыкской, должна 
иметь более древний -  архейский возраст (Геология С С С Р , т .Х Х У ,  
1972). Этому не противоречат альфа-свинцовые датировки цирконов 
из мигматитов в онарыкской с в и т е , т . е .  наиболее поздних в данном 
тектоно-магматическом цикле образований.

К о ш о к б у  л а к с к а я  с в и т а  -  p r ^ k S .  Распро
странена в северо-восточном обрамлении Кочкорской долины и в г о 
рах Кара-Коо ( В ) . Как геологическое тело выделена К.Д.Помазковым  
и И.Л.Захаровы м в горах К ар а-К оо . Название предложено З.Бейшеевым 
и Е.И .К удл еем  в 1964 г .  Они же изучили ее наиболее д етал ьн о,

Кошокбулакская сви та в нижней части р а зр е за  сложена м ассив
ными и грубополосчатыми очковыми гнейсам и, содержащими редкие 
прослои аплитовидных и тонкополосчатых г н е й с о в , а  в верхней -  
преимущественно развиты тонкополосчатые биотитовые гнейсы с  лин
зовидными телами аплитовидных гн ей со в. Видимая мощность свиты бо
лее 3000 м. Основание ее не обнаж ается. Кверху гнейсы постепенно  
сменяются гранитизированными кварцито-сланцево-карбонатными поро
дами сенкельтейской свиты.

По циркону из гнейсов альфа-свинцовым методом определен ра
диологический во зраст 930+100; 1630+150 и 1730+170 м я н .л е т . Пер
вая проба взята из крупного ксенолита пород кошокбулакской свиты 
среди гранитоидов верхнего ( ? )  ордовика, вторая -  из мелкозерни
стых гнейсов на правом борту долины р .Ч у  у  шоссейной дороги. Эти  
породы испытали наложенную перекристаллизацию. Третья проба взя 
та- из крупнокристаллических очковых гнейсов правого борта долины 
р .Ч у . Возраст 1730 м л н .л е т , видимо, более близок к истинной дате  
магматического п р о ц е сса , наложенного на су б ст р а т  бодее древнего  
во зр а ста (А .Б а к и р о в, 197 8),

Возраст кошокбулакской свиты условно определяется как р а и н е-
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протерозойский по аналогии с онарыкской сви т о й , с  которой она 
имеет много общего как в с о с т а в е , так и по положению в структуре  
гн ей со во го  фундамента Северного Тянь-Шаня, а  также по ориентиро-г 
вечному во зра сту наиболее поздних тектоно-магматических п р оц ессо в, 
полученному по циркону из гн ей со в , Л .Н .Белъ кова и В .Н .О гн ев  (1964) 
сч и т ал и , что метаморфические толщи го р  К&ра-Коо возникли з а  счет  
контактового метаморфизма терригенных и карбонатных толщ т у р а су й -  
ской и улахольской свит верхнего синия -  нижнего кембрия. Но о ч -, 
ковые гнейсы в районе Кочкорки по р.Кошокбулак они относили к a p t  
хею .

С е н к е л ь т е й с х а я  с в и т а  -  Д Ц  ? в п . Р а сп р о -  
стран ен а на северном склоне Кочкорской д о л и т  и в гор ах К ар а-К оо , 
а  также восточнее в Алабаш-Конурленской долине. Название предло
жено З.Бейоеевым и Е .И .К уд я еем  в 1964 г .  Ранее К.Д.Помазковым она 
выделялась как средняя ч асть Кочкорского комплекса раннепротеро
зой ск ого в о зр а ст а .

Сенкельтейская сви та со сто и т из двух существенно карбонатадх 
толщ, р аад ел ен ш х толщей кристаллических сл ан ц ев. Нижняя, мощностью 
900 м , сложена массивными и полосчатыми мраморами с  прослоями и 
горизонтами биотитовых и двуслюдяных сланцев и слюдистых кварци
т о в , Сланцевая толща начинается темно-серыми биотит-цусковитовы - 
ми сланцами, которые вьше по р а зр е зу  сменяются темно-серыми и чер
ными кристаллическими сланцами с  линзами и* маломощными прослоями 
мраморов. Мощность 700 м. Верхняя карбонатная толща мощностью, 
достигающей 700 и , сложена массивными и полосчатыми мраморами с  
прослоями и горизонтами слюдистых сланцев и кварцитов.

Мраморы ч асто магнезиальные, графитистые, местами серпен ти - 
низирсванные. Вблизи интрузий они превращены в диопсид-ф орстери- 
то  вые скарны. Породы свиты испытали два эта п а  метаморфизма. Пер
вый этап был зональным аедалуэит-скллиманитовыы с проявлением ам
фиболитовой, эпццот-амфиболитовой и эеденосланцевой фаций. Второй 
эт а п  проявился как монофациальный зеленосланцевый (Бакиров, 1978).

Видимая мощность свиты 2300 м . Если у ч е с т ь , что породы силь
но деформированы с  образованием изоклинальных скл адо к, с  призна
ками течения вещ ества, будинирования и п р . ,  то приведенная цифра 
мощности сильно эавывена.
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Сенкельтейская свита согласно с  постепенными переходами сме
няет гнейсы кошокбулакской свиты. Перекрыта она с  резким структур
ным несогласием верхним девоном -  нижним карбоном.

Возраст сенкельтейской свиты принимается как раннепротерозой
ский. Основанием для это го служит тесная св я зь  с кошокбулакскивм 
гнейсами, датированными как раннепротерозойские.Стол ь интенсивная  
гранитизация» которая проявлена в сенкельтейской свите» нигде в 
Тянь-Шане толщам верхнего протерозоя не св ой ствен н а.

Т о л щ а  К а р г ы ш  -  P R ^ k g .  Распространена в Т а х т а -  
лыкской гряде» в районе озер Карасу и Капкат аш, в северо-восточном  
крыле Тал асо-Ф ерганского разлома. Впервые на разви ти е зд есь древ
нейших метаморфических пород было указано в 1932-1937 г г .  В .Н .О г 
невым (1 9 4 0 ). К . С . Сагындыков (1 9 6 1 , 1964) обособил их в толщу 
Каргыш.

Эта толща состоит из мелано-мезократовых биотитовых» двуслю
дяных и амфибол-биотитовых гнейсов» амфиболитов» биотитовых и б и о -  
тит-амфиболовых сланцев» мраморов» кварцитов (по данным Л .И .Б е л ь 
ковой (1978) встречаются железистые кварциты). Широко распростра
нены мигматиты» пегматитовые жилы. В породах развит гранат пироп- 
альмандинового со ст а в а  (Белькова» 1976). Метаморфизм со ответствуй  
ет фации альмацдиновых амфиболитов (Сагындыков» 1 9 6 4 ). Мощность 
от 500 (Сагындыков, 1964) до 4000 м (Б ел ьк о ва , 1 9 7 8 ).

Основание толщи не вскры то, нижняя ее ч а ст ь  проплавлена греь- 
нитоидной магмой. Перекрыта с резким несогласием кварцевыми пор
фирами Большого Нарына или базальными конгломератами джакболот- 
ской свиты, относящимися к верхнему протерозою . В .Н .О гн е в  и 
Л .Н .Б ел ьк ова на Новосибирском совещании по докембрию фанерозой- 
ских складчатых поясов в 1979 г .  сообщили, что свинцово-свинцовая  
изохрона по цирконам из пород толщи Каргыш датирует ее около 
2 .5  м л рд .л ет. Это отвечает низам нижнего п р о те р о зо я , но не исклюй 
чает и архейский в о з р а ст . Л .Н .О рлов считал э т у  толщу сильно метен  
морфиэованной джакбодотской свитой венда.

Т о л щ а  К у  й л ю -  PR-j? k l .  Р азви та в хребтах Куйлю, 
Сарыджазском и Теректинском, на востоке Киргизии. Веделена 
П.А.Грюше (1940) под названием свиты Куйлю. Сви та научалась  
Л .Н .Бельковой и В.Н.Огневым (1 9 6 4 ), а также Т .А.Д одоновой и д р .
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(1 9 7 1 ). В наиболее полных р а зр е за х по р.Сарыджаз нижняя часть  
толщи Куйлю сложена преимущественно биотит-роговообманковыми п л а -  
ги о гней сам и , переслаивающимися амфиболитами. Местами присутству
ют прослои биотит-роговообманковых сл анцев, мраморов и кальцифи- 
р о в . Мощность д ости гает 1500 м. Средняя часть толщи, мощностью 
около 1000 м , сложена главным образом амфиболитами и меланокра- 
товыми биотит-роговообманковыми, реже биотит-пироксеновыми гней
сами с подчиненными прослоями биотитовых, гранат-биотитовы х и био
тит-роговообманковых сл ан ц ев. Вверх по р азр езу меланократовые ! 
разности  гнейсов постепенно уступают место' лейкократовым гнейсам  
и уменьшается мощность амфиболитовых сл оев. В верхней части тол
щи мощностью около 2400 м преобладают лейкократовые гнейсы с  тон
кими прослоями амфиболитов и кристаллических сл анцев. Местами 
встречаю тся слюдистые кварциты. Суммарная мощность толщи Куйлю 
около 5000 м.

Характерно развитие среди гнейсов широких мигматитовых по
л ей . Интенсивно проявился диафторез в условиях фации зеленых 
сл ан ц ев.

По данным М .М .Пуркина, на прорывающих толщу Куйлю гранитои- 
д а х  залегают кварцевые порфиры свиты Большого Нарына и тиллитопо- 
добные конгломераты верхнего протерозоя. Анализ пробы измененно
г о  (хлоритизированного) би оти та, отобранной А .Д .Захаровы м  из 
гн ей сов толщи Куйлю, показал калий-аргоновое отношение, со ответ
ствующее во зра сту 886+20 м л н.л ет (Геология С С С Р , т .Х Х У , 1979). 
Несомненно, возраст толщи Куйлю более древний и условно принима
е т ся  как раннепротерозойский. Не исключена возможность архейско
г о  в о зр а ст а  толщи (Б ел ько ва , 1978, с .4 9 ) .

Т о л щ а  М а л о г о  Н а р ы н а  -  PR-|? mn. Распро
стран ен а в западной части хр.Джетым-Тау у  коленообразного изгиба  
р.Малый Нарын ( 1 0 ) . Ряд выходов прослеживается по южному склону 
хр.Джетымбель. Ввделена С.С.Ш ульцем (1 9 3 8 ). И зучалась В .Н .Г а в р и 
л о во й , Ю.Н.Хмелевым и Ю.В.Жуковым, Б.Асаналиевым, В.А.Грищ енко.

Нижняя ч асть толщи, мощностью около 700 м , сложена внизу 
амфиболитами, чередующимися с  амфиболовыми, слюдистыми и карбо
натными сланцами. Выше по р а зр е зу  развиты преимущественно карбо
натно-слюдистые сланцы к в меньшей мере слюдяно-кварцевые и кор-

56



диеритовые сланцы (400 м ). Верхняя часть толщи (1400 м) образова
на главным образом мраморами с прослоями известково-силикатных 
диопсид-тремолитовых роговиков, кварцитов. Видимая мощность тол
щи 2500 м.

С окружающими породами контакты ее тектонические. В разрезе  
Срединного Тянь-Шаня толща Малого Нарына, видимо, занимает проме
жуточное положение мелщу нижнепротерозойским гнейсовым комплексом 
основания (толща Куйлю) и рифейскими орогенными образованиями. 
Нижневизейские отложения залегают на ней резко несогласно, но кон
такты осложнены тектоническими подвижками. Возраст толщи, скорее 
в с е г о , раннепротерозойский (Жуков, 1978).

Т е р е к с а й с к а я  с в и т а  -  r a ^ t r .  Распрост
ранена в центральной части Кассанского района, где обнажается в 
ядрах брахиантиклинальных структур в долинах рек Иштамберды южная, 
К ассан сай , Терексай ( 1 2 ). Свита выделена Л.И.Турбиным (1 9 6 2 ), наз
вавшим ее терекской. Ранее входила в состав кассанскоЙ свиты 
Н.М,Синицына (Аделунг, Иванов, Синицын, 1940), который помещал 
мраморы в кровлю р а зр е за . Нижняя часть терексайской свиты представ
лена двуслюдяными гранат-кварц-плагиоклазовыми сланцами с прослоя
ми (3 -5  м) амфиболитов и амфибол-биотит-полевошпатовых гнейсов. 
Подстилающие породы неизвестны. Верхняя часть свиты сложена мас
сивными мраморами мощностью 140-500 м. Контакт мелоду сланцевой и 
карбонатной частями свиты согласный, резкий, без переходных раз
ностей пород, в большинстве случаев осложнен тектоническими под
вижками, а  на южном крыле Большой КассанскоЙ антиклинали вдоль 
контакта расположено силлоподобное тело амфиболитов (горнбленди- 
т о в ) . Видимая мощность свиты около 1000 м. Основание свиты не 
вскрыто. Вверх по разрезу мраморы постепенно сменяются кристалли
ческими сланцами семизсайской свиты. Переходный горизонт мощ
ностью 2-40 м сложен чередующимися карбонатно-биотитовыми, квар- 
цево-биотитовыми сланцами и песчанистыми мраморами.

Органических остатков в породах свиты не обнаружено. Нижне
протерозойский возраст свиты цринят условно, на основании ее по
ложения в разрезе и степени метаморфизма. Породы свиты претерпе
ли многостадийный региональный метаморфизм амфиболитовой фации, 
мигматизацию и фельдшпатизацию. По мнению Г.И.Макарычева и
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Т.Г.П авловой (1967) и М .Д .Г е с я , галька мраморов терексайской сви
ты встречается в базальных конгломератах иштамбердинской толщи 
рифея (по Г.И.Макарычеву -  паннего п ал ео зоя). Л .Н .Белькова (1978) 
считала кристаллические толщи бассейна р .К а сса н  архейскими. Оп
ределения радиологического возраста аргоновым методом дают следу
ющие цифры: по мусковиту из гранато-слюдяных сланцев -  295 млн. 
л ет; по биотиту из биотитовых с л ^ ц е в  -  395 м л н .л ет; по породе 
(биотитовый сланец) -  502 млн.лет ( К а т а л о г .. .!  1972). ,

С е м и з с а й с к а я  с в и т а  -  и ц ?  am. Распрост-! 
ранена там же, где терексайская. Как геологическое тело обособле
на В.С.Малявкиным и Н.М.Синицыным (Аделунг и д р . , 1940). Названа 
Л.И.Турбиным (1962). Детально изучалась Л.И.Турбиным (1 9 6 2 ), 
В.Ф.Храмковым и М.Ы.Парфенюкjm  в 1963-1967 г г . ,  Г.И.Макарычевым 
и Т.Г.П авловой (1 9 6 7 ), М .Д .Г есем  в начале 7 0 -х  го д о в .

В нижней части семизсайской свиты преобладают двуслюдяные 
плагиоклазово-кварцевые сланцы с гранатом или ставролитом, встре
чаются прослои (3-170 м) слоистых мраморов с силлоподобными тела
ми амфиболитов, прослои серпентинитов (офикальцитов), амфиболовых 
и гранатсодержащих сланцев. Верхняя часть начинается линзообраз
ным прослоем (15-20 м) песчанистых слоистых мраморов, на которых 
залегают двуслюдяные полевошпат-кварцевые и амфиболовые сланцы, 
амфиболово-плагиоклазовые гнейсы , нередко мигматизированные, а  
также биотит-полевошпатовые очковые гнейсы, диорито-гнейсы, амфи
болиты. Амфиболсодержащие породы занимают до 70% мощности р а зр е -  
ва верхней части свиты. Самые верхи ее сложены кварц-полевошпат- 
биотитовыми микросланцами с  прослоями амфиболовых сланцев и поле- 
вошпат-амфиболовых гнейсов (10^70 м ). Мощность свиты оценивается 
в 2500 м.

Семизсайская свита со гл а сн о , с постепенными переходами зале
гает на терексайской свите и несогласно перекрывается иштамбердин- 
ской толщей рифейского во зр а ста. Этот контакт является тран сгрес
сивным. Гал ька пород семизсайской свиты содержится в конгломера
тах иштамберцинской толщи. Органических остатков в породах свиты 
не обнаружено. Раннепротерозойский возраст принят усл о вн о, по по
ложению в разрезе и по степени метаморфизма. Семизсайская свита  
рассматривается как верхняя часть кассанокой серии -  древнего
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кристаллического фундамента, обнаженного в своде Кассанского а н -  
тиклинория. Породы свиты претерпели региональный метаморфизм, 
мигматизацию и фельдцшатизацию. Г.И.Макарычев (1978) полагает, 
что в Кассанском блоке в ядрах антиклиналей из-под рифейских ме
таморфических толщ выходят породы офиолитовой ассоциации, пред- 
ставл ен ш е базит-гипербазитами.

Т е г е р е к с к а я  т о л щ а  -  н ц ?  t g r ,  Распро
странена в горах Т егерек, на южном побережье оз.Иссы к-Куль ( 8 ) .  
Вьщелена в 1977 г .  Ю.В.Жуковым, Р.М.Израилевой и В.Г.Королевым 
из со став а кеминской свиты, к которой К.Д.Помазковым относились 
метаморфические породы этого района. Строение толщи не изучено, 
так как она образует ряд тектонически обособленных выходов или 
крупных ксенолитов.

Толща сложена в основном массивными мелкоочковыми, местами 
слабополосчатыми гнейсами и порфиробластовыми меланократовыми 
сланцами, В гнейсах встречаются горизонты амфиболитов и амфибол- 
слюдяных гн ей со в. Гнейсы и кристаллические сланцы преимуществен
но амфиболовые, реже слюдяно-амфиболовые. Характерно интенсивное 
проявление диаф тореэа, развитие альбитовой фельдщпатизации и почти 
полное замещение первичных минералов серицитом, эпидотом и карбо
натом. Неполная мощность толщи 1500 м.

Основание толщи не вскрыто. Она перекрывается с  резким угло
вым несогласием конгломератами верхнего девона -  нижнего карбона. 
По характеру метаморфизма занимает промежуточное положение между 
интенсивно гранитизированными свитами "кочкорского комплекса" и 
менее метаморфизованной турасуйской свитой. С последней -  контакт 
н еясен , скорее всего -  тектонический. Предполагается, что терек- 
ская толока вместе с турасуйской формирует единый комплекс ранне- 
протерозойского во зр а ста. В .Н .О гн ев и Л .Н ,Белькова (1964) выска^ 
эали мнение о то м , что эти толщи являются полиметаморфическими 
образованиями, возникшими в результате контактового метаморфизма 
толщ верхнего протерозоя.

Т у р а с у й с к а я  т о л щ а  -  и ц ?  t e .  Развита в 
горах Тегерек и нижнем течении р .Т у р а су  ( 8 ) .  К.Д.Помазков в 
1971 г .  включал эту  толщу в состав среднекеминской подсвиты ниж
него протерозоя. Под названием турасуйской выделена в 1954 г .
1).В.Жуковым.
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В нижней части толщи выходят биотит-кварцевые, эпидот-био- 
тит-кварцевые и карбонат-биотит-кварцевые сланцы, а  в верхней -  
мраморы, которые в зоне перехода чередуются со сланцами. Мощ
ность около 1000 м.

Турасуйская толща в геологическом разрезе лежит выше т е г е -  
рекской толщи условно раннепротерозойского в о зр а ст а , но характер  
контакта между ними не я се н . Скорее всего он тектонический. В 
мраморах найдены обособления желваковых строматолитов.

Возраст турасуйской толщи условно принимается как раннепро-*’ 
терозойский. Совместно с тегерекской толщей она образует единый ! 
комплекс, занимающий промежуточное положение между гнейсовыми 
толщами нижнего протерозоя и слабо метаморфизованными осадками 
рифея, входящими уже в со став чехла Иссык-Кульского срединного 
массива.

Л .Н .Белькова и В .Н .О гн ев (1964) под названием "турасуйской" 
описывали слабометаморфизованную, преимущественно песчаниковую 
толщу, развитую в верховьях р .У л а хо л , согласно подстилающую у л а -  
хольскую свиту карбонатных пород. Эти толщи в 1954 г .  описывались 
Ю.В.Жуковым под названием улахольского комплекса и всеми киргиз
скими геологами относились к верхнему протерозою. Они описывают
ся в соответствующем разделе настоящей работы.

А т д ж а й л а у с к а я  т о л щ а  -  PR^? a t .  Распро
странена на северном склоне хр.Терскей Алатау в отдельных крупных 
ксенолитах и останцах кровли среди гранитоидных интрузий. Толща 
ввделена и названа в 1953-1954 г г .  В.Г.Королевы м.

В долине р.Атджайлау (левый приток р.Дж еты4)гуз) толща в 
нижней части видимого р азреза представлена биотитовыми, актиноли- 
товыми и пироксеновыми роговиками, чередующимися с биотитовыми и 
биотят-мусковитовыми сланцами и гнейсами (460 м ) . Выше залегает  
горизонт мощностью около 340 м кварцево-карбонатных слюдистых 
сланцев и мраморов с прослоями слюдистых роговиков. Заканчивает
ся разрез слюдистыми кварцитами (200 м ). Неполная мощность толщи 
1000 м.

Аналогичный состав атджайлауская толща имеет и в других вы
хо д ах, кроме урочища Керегеташ, где развиты более высокие части  
р а зр е за . Здесь выше сланцев и мраморов сначала залегают кварциты
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(300-500 м ) , а  затем метаморфизованные порфириты, сланцеватые ам
фиболиты, туфы порфиритов и серицит-кварцевые сланцы, которые, по 
мнению В .Г .К о р о л е в а , образовались за  счет кварцевых порфиров и 
фельзит-порфиров. Эти метавулканитбйые образовани я, вероятно, дол
жны быть обособлены от атдаайлауской толщи и относи ться к анало
гам урюктинской толщи Кунгей А л а т а у, на карте выделенной условно  
в нижний рифей.

Для атджайлауской толщи не известны подстилающие образования. 
Она прорывается протерозойскими гранитоидами и перекрывается от
ложениями карбона. Идентичная по со ста в у  и характеру метаморфизма 
толща сл агает ядро Сарыбулакского антиклинория в долине р .К а р а -  
куджур. Зд есь она зал егает под экургенкольской свитой кварцевых 
порфиров, нижнего рифея ( ? )  и отнесена на этом основании к ранне
му протерозою.

Таким же, скорее в с е г о ,  является возраст атджайлауской тол
щи, так как развитые в этом районе верхнепротерозойские толщи 
представлены слабо метаморфиэованными терригенными и карбонатны
ми осадками, залегающими на кристаллическом фундаменте, куда вхо
дят и описанные метаморфические породы. О днако, высказывалось мне
ние и о раннерифейском в о зр а ст е .

Л .Н .Б ей ьк ова (1978) п о л агал а, что образован и я, отнесенные к 
атдаайлауской толще, являются контактово-метаморфизованным нижним 
палеозоем. Это опровергается наблюдениями о залегании атдаайлау
ской толщи и ее аналогов не только заведомо ниже доказанного ниж
него п ал ео зо я , но и под верхним протерозоем. К тому же. эти обра
зования прорываются гранитоидными интрузиями, во зраст которых не 
моложе раннего пал ео зоя.

Б а й с о р у н с к а я  т о л щ а  -  p r ^  b e . Р азвита  
на южном склоне хр.К ун гей  Алатау между долинами рек Сютбулак и 
Орто-Урюкты ( 4 ) ,  гд е сл агает разновеликие ксенолиты среди проте
розойских и каледонских гранитоидов.

Впервые как самостоятельная местная стратиграфическая едини
ца толща ввделена в I960 г .  И.Л.Захаровы м под названием кичиурюк- 
тинской свиты. Под наименованием оайсорунской свиты э т а  толща 
описана Б .А .  Грищенко в 1973 г .

Непрерывный и полный разрез толщи н еи зв е ст ен . Судя по о т
дельным фрагментам р а з р е з а , в нижней ее части развиты преимуществ
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венно мраморы с прослоями темно-серых слюдистых сланцев (более  
300 м ) . Средняя ч асть толщи сложена темно-серыми, почти черными 
слюдистыми и графитистыми сланцами, местами с прослоями сбюдистых 
кварцитов и *фаморизованных известняков (600-700 м ) , Выше со гл а с
но залегаю т светло-серы е и темно-серые часто слюдистые кварциты с 
прослоями темно-серых слюдистых сланцев мощностью около 500 м.
Они перекрываются темно-серыми и зеленовато-серыми часто тонкосло
истыми биотитовыми сланцами и в меньшей мере ад ф 1боловыми и б и о -  
тит-серицит-кварцевыми сланцами. В верхних горизонтах присутству
ют редкие прослои мраморов. Мощность около 500 м. Общая мощность 
толщи около 2000 м. На контактах с  интрузиями развиты биотит-ам
фибол овые роговики и гнейсы . Мраморы местами скарнированы или 
превращены в скарны.

Байсорунская толща явл яется самой древней в хр.К ун гей  А л атау. 
Она н есогласно перекрывается нижнекембрийскими ( ? )  вулканитами и 
дорифейской атамкульской толщей. В то же время толща резко отли
ч а ет ся  по со ст а в у  от гнейсовых нижнепротерозойских комплексов Се
верного Тянь-Шаня и имеет много общих черт с  верхним комплексом 
нижнепротерозойских отложений, особенно с сенкельтейской свитой и 
атджайлауской толщей, для которых характерно широкое развитие  
кристаллических сл ан ц ев , мраморов и кварцитов. *

А т а м к у л ь с к а я  т о л щ а  -  и ц ?  am. Развита  
н а южном склоне хр .К ун гей  А латау между долинами рек Чот-Байсорун  
и Чон-Урюкты ( 4 ) .  Впервые ввделена В.А.Грищ енко в 1973 г .  в каче
с т в е  толщи метаморфизованных отложений кембрийского во зр а ст а . Р а
нее (I9 6 0  г . )  И .Л . Захаровым она включалась в со ст а в  аренигской  
толщи кремнисто-слюдистых и кремнисто-амфиболовых сл ан ц ев, затем  
(1969 г . )  -  в со ст а в  жайсанской свиты ср едн его -верхн ёго кембрия.

Атамкульская толща сложена ороговикованными песчаниками, 
алевролитами, слюдистыми сланцами, а  также амфиболитами, кварци
тами и известняками. В основании ее зал егает горизонт метаморфи
зованных мелкогалечных полимиктовых конгломератов, нередко с  уп
лощенной линзообразной формой обломков, представленных кварцем, 
Кварцитами и слюдяными сланцами. Низы р азр еза сложены преимуще
ственно полосчатыми биотитовыми, амфиболовыми и пироксеновыми ро
говикам и, ороговикованными песчаниками, амфиболитами с линзовид
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ными прослоями кварцитов (400 м ) . В средней части толщ а'представ
лена кварц-амфиболовыми, биотит-амфибол-кварцевыми и серицито
хлоритовыми сланцами; встречаются амфиболиты и песчаники (1300 м ). 
Заканчивается разрез горизонтом серых ьфаморов и мраморизованных 
известняков мощностью около 400 м . Общая видимая мощность толщи 
около 2100 м. «

Атамкульская толща зал егает на байсорунской толще протерозоя  
(? )  с угловым и местами азимутальным н есогл асием . Она прорывается 
протерозойскими гранитоидами, что дает основание для отнесения ее  
также к протерозойским образованилм. От верхнепротерозойских отло
жений это го района толща отличается составом и степенью метамор
физма. По-видимому, ее следует считать раннепротерозойской, одна
ко не исключена возможность и раннерифейского в о зр а ст а  толщи, 
равно как и атджайлауской толщи Терскей А л а т а у.

Л .Н .Б ел ьк о в а и В .Н .О гн ев  (1964) считали , что образования, вы
деленные на карте как байсорунская*и атамкульская толщи, представ
ляют собой контактово-метаморфические образования нижнепалеозой
ских толщ.

Т у р а г а й н с к а я  с в и т а  -  PR.,? t r g .  Расп ро ст
ранена в Сусамырском хребте ( 7 ) .  Выделена Е .И .Зубц овы м  в 1950 г .

В со став е свиты преобладают биотитовые и биотит-амфиболовые 
гнейсы с очковой структурой . Для гнейсов характерны порфиробласты 
микроклина размером до 3 -4  см . Значительную ч асть свиты слагают 
биотитовые сланцы с прослоями амфиболовых и биотит-амфиболовых 
кристаллических сланцев. Мощность 2000-3000 м . С рифейскими толща
ми контакт тектонический. По данным А .Б .Б а к и р о в а  и В .Г .К о р о л е в а  
(1979 г . ) ,  в о з р а ст , полученный по цирконам из гнейсов турагаинской  
свиты а л ь ф а-св и н п о Ъ ш 1 й ето д о м встав л я ет 1220+120 м л н .л е т . Э та  д а
т а ,  по их мнению, со о тветствует во зра сту более п о зд н е го , наложен
ного метаморфизма, связанного с позднепротероэойским гранитоидным 
магматизмом, а  субстр ат свиты является более древним, скорее все 
го раннепротерозойским.

М а к б а л ь с к а я  с в и т а  -  и * .  Р асп ро стр а
нена в западной части Киргизского хребта ( 7 ) ,  сл а га е т ядро М&к- 
бальского антиклинория. Выделена В.А.Николаевым ( 1 9 2 8 ) , подробно 
изучена И .В.М едведевой (1 9 5 9 , I9 6 0 ) .



По В .В .К и с е л е в у  и В ,Г .К о р о л е в у  ( 1 964) ,  сви та состоит из двух  
ч а с т е й . Внизу выходят слюдяные, гранато-слюдяно-кварцевые сланцы 
с  прослоями гранатсодержащих слюдистых кварцитов, слюдяных и д и -  
опсидовых мраморов. Верхняя ч асть свиты сложена массивными и 
раэноплитчатыми обычно неслоистыми, реже тонкослоисто-полосчаты 
м и , мусковитовыми кварцитами с  резко подчиненными прослоями гр а 
нато-слюдяно-кварцевы х сл ан ц ев , силикатных мраморов. Для свиты в 
целом характерно присутствие линзообразных тел гранатовых амфибо
литов и эк л оги тов. И .Е .М ед в ед ева нижнюю часть выделила в самостоя-* 
тельную тюекаринскую с в и т у , а  Х .Д .Л е м  и Ю .А.Алехин считали, что 
верхняя ч а ст ь  отделена от нижней поверхностью размыва, В принятом 
объеме неполная мощность макбальской свиты со ставл яет 1000 м , не
которые исследователи указывали цифру в 2 -2 ,5  р а за  бол ее.

Основание свиты н еи звестн о . Она согласно с постепенным пере
ходом перекрывается нельдинской свитой. Такого мнения придержива
ю тся все и ссл едователи , кроме Г.И.М акары чева ( 1 9 7 8 ) ,  который по
л а г а л , что нельдинская свита зал егает на тюскарынских эк л оги тах, 
а  макбальская свита является более молодой, чем нельдинская.

Свита органических остатков не содержит. Она зал егает много 
ниже заведомо рифейских (верхнепротерозойских) отложений. Первич
нообломочные цирконы, значительно переработанные наложенным мета
морфизмом амфиболитовой ступ ен и , согласно альфа-свинцовоцу мето
д у ,  д ати руется возрастом 1840+170 и 2270+250 м л н.л ет (Бакиров, 
К орол ев, 1979) ХК Калий-аргоновые датировки из гранатов кварце
во-гранатовы х пород и эклогитов нижней части свиты дали такой юяд 
пифр: 1688* 7 5 ,1 6 7 8 *7 5 , 1263*50, 1160+50 и 1059+50 ш ш .л ет  (Ефи
мо в,  й ф д , 1970).

Исходя из геологического положения, степени метаморфических 
преобразований и имеющихся радиогеохронологических датировок, мак
бал ьская св и т а р асп о л агается ниже возрастного рубежа 1650+50 млн. 
л ет и должна относиться к раннецу протерозою.

Н е л ь д и н с к а я  с в и т а  -  p r ^  n d . Р аспростра
нена в западной части Киргизского х р е б т а . Ввделена В.А.Николаевым

Определения проведены в Институте геологии и геохимии, 
в г .С в е р д л о в с к е , в лаборатории, руководимой А .А .К р а с н о -  
баевым.

64



(1 9 2 8 ). Более детально исследовалась В.В.Герасимовой и И .Е .М ед в е-  
девой (1 9 5 9 ,1 9 6 0 ), В.В.Киселевым и В,Г.Королевым (1 9 6 4 ).

Сложена преимущественно порфиробластовыми гранатб-слюдяно- 
кварцевыми и слюдяно-кварцевыми сланцами с,прослоями и пачками 
их графитистых разн остей , тремолитовых и диопсидовых мраморов, 
слюдистых кварцитов. Включает линзообразные тела амфиболитов, 
гранатовых амфиболитов и эклогитов. Мощность 1000-1500 м.

Нельдинская свита согласно залегает на макбальской свите, 
связана с нею переходной пачкой переслаивания слюдяных и гранато
слюдяных сланцев, тремолитовых и диопсидовых мраморов и слюдяных 
кварцитов.

Органических остатков свита не содержит. Будучи тесно связан
ной с  макбальской свитой, как и последняя, нельдинская свита отно
сится к нижнему протерозою.

А ч и к т а ш с к а я  с в и т а  -  p r ^  а с .  Развита в 
западной части Киргизского хребта ( 7 ) .  Выделена И.Е.Медведевой  
(1 9 5 9 ). С подстилающей нельдинской свитой связана постепенным пе
реходом. Ачикташская свита сложена доломитами, мраморами и слюдя
ными сланцами. В нижней части разреза (500 м) развиты в основном 
графит-мусковитовые, кварц-мусковитовые,  хлорит-альбитовые сланцы 
с прослоями гранатово-мусковитовых и карбонатно-цусковитовых 
сланцев. Средняя часть свиты, мощностью около 1000 м , сложена до
ломитами, мраморами с  прослоями цусковитовых и графит-мусковито- 
вых сланцев. Верхняя ее часть (700-900 м) образована мусковит- 
гранатовыми ,  кварц—цускобитовыми и двуслюдяными сланцами с  про
слоями цусковитовых мраморов и кварцитов. Общая мопрюсть 2200- 
2400 м,

Перекрывается ачикташская свита каивдинской, которая залега
ет на ней со гл асн о . Ачикташская свита входит в со став непрерывной 
серии метаморфических пород, подстилающих верхнепротерозойские от
ложения и условно относится к нижнему протерозою.

К а и н д и н с к а я  с в и т а  -  и ц ?  in u  Слагает пе
риферию ядра Макбальского антиклинория в западной части Киргиз
ского хр е б та . Название предложено В.А.Николаевым (1 9 2 8 ), но для 
«толщ существенно большего объема, чем принято на карте Киргизской 
ССР. Уменьшение объема каиндинской свиты за счет обособления кар
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бонатной ее части в самостоятельную ачикташскую раиту произведе- 
но И.Е.Медведавой ( I9 6 0 ) , В .В .К и с е л е в »  и В.Г.Королевым (1 9 6 4 ). 
Х .Д .Д ем  и С .А .А л ехин  толщу, которая на карте рассматривается как 
каиадинская, именовали каскарасуйской свитой.

Каиндинская свита сложена серыми и зеленовато-серцми тонко- 
сланцеватыми тонкочешуйчатыми мусковито-хлорито-кварцевыми филли
тами у нередко бластоаяевритовыми и бдастоалевропсаАШитовыми, с  
подчиненными графитистыми и карбонатными филлитами, линзообразны
ми прослоями мрамориэоврнных известняков. Мощность 1600-2000 м. ^

Свита залегает согласно на доломитовых мраморах ачикташской 
свиты гю р е з к о е  контакту, обычно осложненному тектоникой. Орга
нические остатки не встречены.

Она располагается ниже поверхности несогласия в подошве 
среднерифейской кенкольской серии и» будучи тесно связанной с 
ачикташской свитой, должна иметь тот же во зр а ст. На карте он у с 
ловно принят как раннепротерозойский.

К а р а с а з с к а я  о в и т а  -  р ^ ?  k s .  Развита в 
западной Части Терскей А латоо, на южном склоне гор Каратоман. Вы
делена при унификации легенд к геологическим картам в 1967 г .  
решения . . . .  1959). Соответствует нижней толще карагоманской с е 
рии (Королев, 1962) и нижней части сарыторской свиты, закартиро
ванной в I960 г .  Ю.В.Жуковым, Л.Н.Мозолевым и В.М.Рожанцом.

Основание свиты не вскрыто. Нижняя часть свиты сл агается ам - 
фиболовыми и гранат-амфибол о выки сланцами (300 м ) , в ш е  залегают 
гнейсировашше плагиопорфироиды, слюдяные сланцы с порфиробласта- 
ми плагиоклаза и гр а н ата, гнейсы с реликтовыми структурами квар
цевых плагиолорфиров (до 1000 м ) . Общая мощность свиты достигает  
1300 м.

Толща метаморфизованных кислых еффуэивов согласно перекрыва
ется кичикарагоманской свитой осадочш х пород. Обе они испытали 
мигматизацию. От рифейских отложений, начинающихся экургенколь- 
ской свитой, отделены поверхностью н есогл асия, размыва и резкого  
ск&чка метаморфизма. На этом основании карас&зская свита вместе с 
перекрывающей ее кичикарагоманской свитой отнесена к раннему про
терозою. По своему полажеюео в р азрезе и особенностям со став а она 
может сопоставляться с  жийдинской серией Улутау в Центральном Ка
за х ст а н е , которая, как и вывел ежащая майтюдинск&я сер и я, древнее66



1/6 м лрд.лет. Л .И .Б ел ькова и В .Н .О гн ев (1964) считали толщи гор  
Каратоман контактово-метаморфизованными образования*** по осадоч
ным толщам верхнего синия -  нижнего кембрия.

К и ч и к а р а г о м а н с к а я  с в и т а  -  р я ? к к .  
Распространена там же» где карасазская свита» и входит вместе 
с ней в каратоманскую серию (Королев» 1963). На совещании в 
г .  Ташкенте в 1958 г .  э т а  свита именовалась карат оманской. В свя
зи с тем» что под таким названием наделяется серия пород» редкол
легия карты изменила наименование на кичикарагоманскую. Она соот
ветствует средней и верхней толщам каратоманской серии (Королев» 
1963) или верхней части сарыторской свиты, по Ю .В.Ж укову,А.Н .М о- 
золеву и В.М .Рож анцу, в схем е, предложенной ими в I960 г .

Нижняя часть свиты сложена слюдяными и амфибол о вдам сланца
ми, иногда с гранатом, с подчиненными прослоями сдюдистых кварци
т о в . Мощность оценивалась в 500 м. Свита венчается толщей сиди- 
катно-карбонатных сланцев, диопсидовых и трещелитовых мраморов, 
кальцитовых и доломитовых мраморов, включающих пачки графито- 
кварцевых и слюдяно-кварцевых сланцев. Мощность 300-500 м. Такал 
же толща сл агает ядро Сарыбулакского антиклинория в долине р .К а -  
ра-Куджур (Королев, 1956). Свита напоминает по со ставу атджайлау- 
скую толщу более восточных районов Терскей Алатоо.

Кячикарагоманскал св и т а , по данным В .Б .К и сед е ва  и К .% р м а н -  
би това, несогласно с б аза л ьн о м  конгломератами перекрывается 1 
экургенкольской свитой предполагаемого нижнего рифея. В некоторых 
районах на ней зал егает бельчийская сви та. На этом основании воз-* 
р аст кичикарагоманской свиты принимается раннепротерозойским.

ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

Верхнепротерозойские образования широко распространены в Се
верном и Срединном Тянь-Шане. Среди них наделены условно нижнери- 
фейскяе, нижне-среднерифейские, среднерифейские и верхнерифейские, 
рифейские ближе неопределенные толщи. О б о со б л ен  промежуточные 
между рифеем и вендом образования. Часть из н их, возможно, синхрон
на кудашу Южного Урала. Но и з -з а  отсутствия надежных палеонтологи
ческих и радиогеохронологическях данных аналоги кудана (или ) 
на карте не ваделены. В Срединном Тянь-Шане очень иироко р аспрост-
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ранены отложения, относимые к венду. Они же достоверно выделены 
в Таласском хребте.

Р М Ф £ Й

На карте принято трехчленное деление рифея, хотя серьезных 
доводов для обособления нижнего рифея не имеется.

НИЖНИЙ РИФБЙ (?)
t

К предполагаемому нижнему рифею отнесены урюктинская толща 
и экургенкольская св и т а, развитые в Северном Тянь-Шане.

У р ю к т и н с к а я  т о л щ а  -  R ^ u r .  Развита на 
южном склоне хр.Кунгей Алатау в междуречье рек Чон-Урюкты-Байсо- 
рун и в долине р.Чоллон-Ата (ю ж н.), а также в Заилийском хребте  
по правобережью р.Чон-Кемин ( 1 ,4 ) .  Сложена кислыми и средними 
вулканогенными породами. Выделена в 1969 г .  И .Л.Захаровы м. Назва
ние предложено редколлегией карты. В междуречье Чон-Урюкты-Байсо- 
рун нижняя часть разреза толщи сложена темно-серыми и зелеными 
порфиритами амфиболизированными и превращенными в амфиболиты 

(550 м) • Выше по разрезу развиты биотит-кварцевые сланцы мощностью 
до 250 м. На сланцах согласно залегают серые, зеленовато-серые  
риолитовые порфиры и их ксен о - и кластолавы. Характерна четко вы
раженная флюидальность. Мощность 600 м. Общая мощность толщи 
1400 м. В низовьях р.Ч олпон-Ата (южн.) толща представлена только 
порфиритами и их туфами, причем преобладают последние. Урюктин
ская толща в хр.Кунгей Алатау прорвана каледонскими и протерозой
скими интрузиями и довольно сильно метаморфизована. В Заилийском 
хребте к урюктинской толще отнесены раселалцованные лавы, л а во -  
брекчии и туфы дацитов и риолитовых порфиритов с пачками хлорит- 
глинистых и кремнистых сланцев, песчаников и редко известняков. 
Мощность 1200-1500 м.

Урюктинская толща не имеет отчетливых стратиграфических кон
тактов со смежными толщами. В междуречье Чон-Урюкты-Байсорун гип
сометрически выше выходов кислых эффузивов зал егает толща кварци- 
то-песчаников и биотитово-кварцевых сланцев и роговиков» но непо
средственный контакт заполнен дайковыми породами. Наиболее близким
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аналогом урюктинской толщи можно считать ыетаморфизованные кислые 
эффузивы экургенкольской свиты хр.Т ерскей  А л а т а у , которые за л ега 
ют в основании ср ед н е- верхнерифейских толщ и условно считаются 
нижнерифейскими. Вулканогенные породы, выходящие на северном скло
не Терскей Алатау в долине р .К ер егеташ , включенные в со ст а в  а т -  
джайлауской толщи, вероятно, могут со п оставл яться с  урюктинской 
толщей.

Э к у р г е н к о л ь с к а я  с в и т а  -  1Ц? ек*
Развита на южном склоне Терскей А л а т а у, прослеживаясь от района 
оз.Экургенколь на востоке до долины р.К ара-К удж ур ( 7 ) .  Выделена 
В.В.Киселевым и К.Нурманбетовым (Киселев и д р . , 1965). из со ст а в а  
сарыторской свиты (Жуков, Кнауф, 1962) в восточной части  распро
странения. На за п а д е , в долине р .К а ра -К удж ур, В .Г.К оролевы м  и 
М.А.Строниным в 1948-1949 г г .  включалась в "с в и т у  метаморфизован
ных эффузивов, туф ов, песчаников, амфиболитов, амфиболовых и слю
дяных сланцев -  P tz с " ,  нижняя ч а сть  которой, сложенная порфира
ми и порфироидами, со о тветствует экургенкольской с в и т е , а  верхняя 
-  порфиритов и порфиритоидов -  бельчийской.

Экургенкольская свита имеет двучленное стр оен и е. Нижняя ч а сть  
сложена рассланцованными конгломератами из гальки кристаллических 
сл ан цев, гн ей со в , слюдистых кварцитов, к варц а, а  также грубослои с
тыми кварцито-песчаникамн и серицито-кварцевыми сланцами. Мощность 
от 20 м до 300 м. Верхняя ч асть вулканогенная, сложена массивными 
и флюидальными полосчатыми порфироидами по кварцевым порфирам, д а -  
цитам и их туфам. Нередко они разгнейсованы . Порфироиды включают 
горизонты зеленовато-серы х метаморфизованных туффитов. Мощность 
300-700 м. Общая мощность 300-I00U  м.

Контакт экургенкольской свиты с подстилающей кичикарагоман
ской свитой резкий , со следами размыва и контрастной сменой с т е 
пени метаморфических преобразований на границе толщ. Свита в р а з 
ных местах зал егает на размытых толщах карагоманской серии . Кон
такт с вышележащей бельчийской свитой предполагаемого н и хн его - 
среднего рифея также четкий, с  базальными конгломератами, без яр
ко выраженного угл ового н есо гл а си я .

Прямые данные о во зрасте экургенкольской свиты о т сут ст в ую т , 
и вопрос о ее датировке реш ается, исходя из положения в основании
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р а з р е з а  рифейских толщ, значительно ниже толщ, охарактеризован
ных органическими остатками среднего рифея. Возможны и иные ре
шения: I )  свита со став л я ет (вм есте с  бельчийской) основание сред
него риф ея, подобно сходной по со ст а в у  и стратиграфическому поло
жению мапакской свите Южного Урала и боздакской серии Улутау  
(Центральный К азахстан) на уровне 1356-1456 м л н .л е т ; 2) она с о 
о т в е т ст в уе т  части или всей майтгобинской серии У л у т а у , гд е воз
р а с т  ее более 1 .6  м л рд.лет и таким образом должна относиться к 
раннему протерозою. *

Экургенкольская свита с  большим основанием сравнивалась  
В .В .К исеяевы м  и Т . А .Додоновой с  серией Большого Нарына или с  ее 
нижней частью (Геология С С С Р , т .Х Х У , 1972).

НИЖНИЙ -  СРВДИ4Й РИФЕЙ (?)

К предполагаемому нижнему-среднему рифею отнесены бельчий- 
ск ая и карабуринская свиты , развитые в Северном Тянь-Шане.

Б е л ь г и й с к а я  с в и т а  -  R 1 -2 ? b l * Р а с п р о ст -  
ранена н а южном склоне Терскей А л атоо, протягиваясь прерывистой 
полосой от долины р.Кара^-куджур на западе до оз.Экурген кол ь на 
в о ст о к е . Как геологическое тело была ввделена в 1948 г .  В .Г .К о р о 
левым и М.А.Строниным под названием "сви та метаэффуэивов P t 2c " 
(К о р о л ев, 1955). Название дано редколлегией по составлению унифи
цированных легенд к серии геологических карт в 1957 г .  и закреп
лено Решениями стратиграф ического совещания в г.Таш кенте в 1958 г .  
(1959 г . ) .  Свита прослежена на правобережье р .Б у р х а н  в 1956- 
-19 5 6  г г .  В,Г.Королевы м и В.М.РожаНцом; Ю.В.Жуков и Л .Н .М озолев  
выявили, что она зал егает на нижележащих толщах с размывом. Это  
было подтверждено наблюдениям в районе о з.Экур ген к ол ь (Киселев 
и д р . ,  1 9 6 5 ).

В долине р .К а р а -К уд ж ур , где находится стратотип свиты, она 
сложена чередованием покровов миндалекаменных метабаэальтов с про
слоями метатуф ов, туффитов. Мощность до 900 м . На в о сто к е , в рай
оне о з .Э к у р ге н к о л ь , с  нижней части свиты обосабливается толща м е-  
таморфиэованных полимиктовых конгломератов до 250 м мощности.

Бельчийская св и т а  зал егает с размывом на различных более 
древних толщах от экургенкольской до кячякарагоманской. Она с о г 
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л а сн о , но с резким контактом перекрывается сарыбулакской свитой  
среднего рифея. Таким образом t бельчийская св и т а  занимает проме
жуточное между нижним и средним рифеем положение. Йе аналог в 
Удутау-белкудукской свите боздакской серии за л е га е т  в основании 
рифейского р а з р е з а , выше майтюбинской серии нижнего протерозоя.
На Урале близкая по со ст а в у  маш&кская св и т а р а сп о л агается  между 
нижним и средним рифеем, охарактеризованными органическими о с 
татками. Основываясь на эт о м , принимается ранне-среднерифейский  
возраст бельчийской свиты. Л .Н .Б ел ьк о в а (1976) сч и т а л а , что она  
является веедско й, но доказател ьств не привела. Т .А .Д о д о н о ва  
(1967) п о л агал а, что а районе оз.Экур го н ко л ь эффузивы о т су т ст в у 
ю т, широко развиты пластовые залежи габ бр о-ди абазо в верхнепроте
розойской тралповой формации, ошибочно выделенные в стратифициро
ванное образования.

К а р а б у р и н с к а я  с в и т а  -  R lee2? k b * *>ас-“ 
прострелена в приводораздельной части северного склона Т аласско
го  хребта от долины р .У эун -А хм ат на востоке до верховий рек Б а к а -  
ир и Бабахай на за п а д е . Толщи, объединенные на карте в Яарабурин- 
скую св и т у , были выделены в 1951 г .  А . А , Коню ком. Нижняя из них 
"сви та  А -  доломитовых мраморов", верхняя -  "с в и т а  Б -  филлито- 
видных глинистых и карбонатных сл а н ц ев ". Нижняя св и т а в 1956- 
-1957 г г .  б ш а  названа И .Б.Боробьевы м и А .Ф .С теп ан ен ко  бакаи р- 
ск о й , а  верхняя именовалась то кетминьтюбннской (Д одонова, I9 6 0 ) ,  
то каракульджинской {П етров и д р . ,  19 6 7). Название карабуринская  
было предложено В.Г.Королевы м и Р.А.Н & ксумовой только для верхней  
толщи, для нижней сохранилось Название бакаи рская. Редколлегия  
карты решила на карте обе толщи выделять под общим наименованием 
карабуринской свиты.

Б таком объеме она состоит из двух ч а ст е й . Нижняя (700-800 м) 
сложена серыми и темно-серыми мрамориэовйшшми известняками и до
ломитами, включающими пачки зеленых хлорито-карбонатных и черных 
графитистых сл ан ц ев, переслаивающихся тонко с  мраморами. Верхняя 
ч асть (о т 400 до 1500 м) образована чередованием пачек зеленых 
серицито-хлоритовых и серицкт-хлорит-карбонатны х сланцев с  пачка
ми тонкого чередования т е х  же сланцев с  белыми мрамориэованными 
карбонатными породами.
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Общая мощность свиты д ости гает 2000 м.
Самая нижняя ч асть свиты ср езан а крупнейшим Таласо-Ф ерган- 

ским разломом* Свита перекрывается со стратиграфическим н есогла
сием узунахматской свитой среднего рифея.

Органических остатков карабуринская свита не содержит. Воз
р а с т  ее определяется условно как ранне-среднерифейский на осно
вании стратиграфического положения под узунахматской свитой. Она 
со п о ставл я ется  с карадаилгинской, ортотауской и кенкольской слан
цево-карбонатными сериями Киргизского х р е б т а , в карбонатных поро-, 
д а х  которых содержатся строматолиты среднерифейского облика. Не
которые авторы предполагаю т, что карабуринская свита должна сопо
ста вл ят ь ся  с чаткарагайской свитой и относиться к верхнему рифею.

СРЕДНИЙ РИФЕЙ

К среднему рифею отнесены терригенные и терригенно-карбонат- 
ные толщи, развитые в основании палеозойских р азрезов Северного  
Тянь-Ш аня. В ряде из них содержатся биогермы строматолитов сред
нерифейского ти па. Среднерифейский возраст принят для ортотауской  
свиты и кенкольской серии , состоящей из курганташской и тер ебутак -  
ской свит в обрамлении Макбальского антиклинория на западе Киргиз
ск о го  х р е б т а ; кыэылойской и сарысуйской свит в Сусамырском хребте  
по долине р .К оком ерен; сарыбулакской и суекской свит в западной 
ч асти  Терскей А л а т а у; узунахм атской и ичкелетауской свит в долине 
р .  Талас и чонкеминской свиты в долине р .Ч он -К ем ин , разделяющей 
Заилийский и Кунгей А л а-Т о о .

О р т о т а у с к а я  с в и т а  -  и 2о г . Развита в юж
ных предгорьях и в приосевой части Киргизского х р е б т а , на его з а 
падном окончании ( 7 ) .  В . А . Николаевым (1 9 3 9 ), В . Я .Медведевым 
( I 9 6 0 ) ,  Л .Н .Бельковой  и В.Н .Огневы м (1964) она включалась в с о с 
т а в  кенкольской свиты. Ввделена и названа В.В.Киселевы м и В .Г .К о 
ролевым (1 9 6 4 ). И зучалась также в 1963-1965 г г .  А.Г.Разбойниковым  
и А .А.Ч ерепановы м.

В го р ах Кунгей и Ортотау свита состоит из трех по дсви т, об
разующих крупные законченные седиментационные ритмы. Основание 
нижней подсвиты срезано разломом и проплавлено гранитоидами. Во 
вскрытом ее р азр езе выходят: белые контактово измененные мраморы
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(30-50 м ) , тонкопереслаивающиеся мрамориэованные доломиты и оро- 
говикованные карбонатно-глинистые сланцы (150-200 м ) ,  массивные 
доломиты (200 м) с биогермами гигантских конофитонов и столбчато
ветвистых коллений, черные алевритовые сланцы с прослоями кварци- 
то-песчаников (120-200 м ). Общая мощность подсвиты около 600 м.

Средняя подсвита начинается кварцито-песчаниками (до 120 м ); 
затем следуют тонкоплитчатые шиферного облика сланцы, внизу тон
ко переслаивающиеся с известняками, содержащими строматолитовые 
биогермы (500 м ); сильно окварцованные доломиты (600-750 м ); чер
ные кварцевые алевролиты и песчаники (250-300 м ) . Мощность под
свиты 1500-1800 м.

Верхняя подсвита начинается аркозовыми и кварцевыми песчани
ками и гравелитами (50 м ) , выше залегают алевритовые сланцы с го 
ризонтами кварцевых песчаников и линзами доломитов (600 м ) ; раз
рез венчается окварцованными доломитами (100 м ). Мощность подсви
ты 750 м.

Общая мощность ортотауской свиты достигает 3000 м.
В горах Кара-Джилга к ортотауской свите отнесена толща, кото

рая описывалась под названием караджилгинской серии (Геология  
СССР, т .Х Х У , 1972). Состоит из двух частей: внизу -  мраморизован- 
ные известняки так называемой башкисуйской свиты (500-600 м ) , 
вверху -  филлитизированные сланцы, алевролиты, песчаники с подчи
ненными пачками кварцитов, кварцитовых сланцев, карбонатных пород, 
изредка кварцевых конгломератов ( батамчальская свита А .Г .Р а з б о Й -  
никова и А .А ,Ч ерепано ва -  1200-1500 м ).

В приводораздельной части Киргизского х р е б т а , в верховьях 
рек Кичи-Каинды и Кара-Арча (южная), преимущественно карбонатная 
толща, выделенная В.Г.Королевы м, А.Г.Разбойниковым и В.А.М акаро
вым под названием канджайлауской толщи, на карте отнесена также 
к ортотауской св и т е. Она залегает с  размывом, базальными конгло
мератами и песчаниками на каиндинской свите ( ойджайляуской толще, 
по В.А.М акарову) и состоит из трех ч астей . Внизу и вверху выходят 
доломиты и известняки, в том числе строматолитовые, в середине -  
углеродисто-кварцевые сланцы с прослоями доломитов и кварцито- 
песчаников. Мощность толщи до 3000 м.

В горах Кара-Джилга и Ортотау-Кунгей основание свиты не 
вскрыто, будучи оборвано разломами. В.Я.М едведев ( I9 6 0 ) ,
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Д .Н .Белькова и В .Н .О гн ев (1964) полагали, что в западной части  
гор Кара-Джилга свита (по их представлениям кенкольская) зал ега
ет с резким несогласием на разных горизонтах киргизской серии. 
Ю .В.Жуков, В .В .К иселев и В .Г .К о ро л ев считали, что этот контакт -  
тектонический, типа надвига, плоскость которого согласна с  подош
вой нижнего карбонатного горизонта. В верховьях рек Кичи-Каинды 
и Кара-Арча контакт отчетливо трансгрессивный с резким скачком 
метаморфизма от слюдяно-гранатовых сланцев в подстилающих толщах 
до филлитов в ортотауской сви те. Ортотауская свита на правобе
режье р.Учкошой, составляющей р .Т а л а с , перекрывается с угловым 
несогласием толщей кварцитов, кварцевых конгломератов и шиферных 
сланцев. Эта толща В . В.Киселевым и В .Г  .Королевым рассматривается  
как базальная часть тушашуйской свиты (R ^ tff). А .Г.Разбой ни ков  
сравнивает ее с оввской (джельдысуйской) свитой.

Ортотауская свита прорывается гранитоидами, возраст которых, 
о т д е л е н н ы й  в лаборатории Института геологии АН Киргизской ССР 
по свинцово-свинцовоцу изохронному методу, составляет 1 ,1  млрд, 
л е т , т . е .  допозднерифейский. Свита содержит постройки строматоли
тов типа B a ic a lia  b a i c a i i c a  ( u a e i#) ,  которые, по заключению опре
делявшего их И.Н.Крылова (1 9 6 7 ), характерны для среднего рифея.
В .В .К и селев и В .Г.К о ро л ев (1964) на основании формационных осо 
бенностей полагали, что свита или ее нижняя часть может быть р ан -  
нерифейской.

С а р ы б у л а к с к & я  с в й т а  -  R2er« Сарыбулак- 
ск&я свита развита н а  южном склоне хр.Терскей А л ат ау, а его з а 
падной ч а ст и , в долинах рек Наракуджур, Сарыбулак, Бурхан и вер
ховьях Большого Нарына ( 7 ) .

В долине р.Каракуджур детально изучалась Н .С.К атковой  и 
Г  .Л.Юдиным в 1946-1948 г г .*  в последующие годы -  В . Г .  Коро левым,
А .Г.Л асовск им  и Л.Н.Мозолевым, а  в долине р .Б ур хан  -  В .Г .К о р о л е -  
вым, В.М.Рожанцом, а  затем К.Н.Нурманбетовым (Киселев и д р . ,
1965).

Название принято при утверждении унифицированных легенд в
1957 г .  В ряде работ именовалась тарагайской свитой (С о в е щ а н и е ...,
1958 г . ) ;
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В долинах рек Каракуджур и Сарыбулак свита представлена мощ
ной (до 3000 м) толщей зеленовато-серых серицито-кварцевых и с е -  
рицито-хлорито-кварцевых филлитов с  прослойками графитистых фил
литов и мраморизованных известняков. Заканчивается разрез пачкой 
(300-350 м) тонкопереслаивающихся пестроокрашенных мраморизован
ных глинистых известняков и известковистых филлитов с линзами из
вестняков. В долине р.Б урхан сарыбулакская свита имеет мощность 
1100 м и может быть разделена на три ч асти . Внизу выходят хлорит- 
серицито-кварцевые сланцы с  прослоями кварцевых песчаников (400 и ) , 
в средней части наряду со сланцам! ьмого полосчатых алевролитовf 
в верхней (около 400 м) преобладают черные филлитовые сланцы с 
прослоями известняков.

Сарыбулакская свита по резкому контакту перекрывает бельчий- 
скую свиту (Королев, 1955; Киселев и д р . ,  1965) и .с постепенным 
переходом сменяется суекской свитой (Киселев и д р . ,  1965). Орга
нических остатков не содержит. В согласно перекрывающих карбонат
ных породах в бассейне р . Каракуджур найдены микрофитолиты средне
го  рифея. Это послужило основанием для отнесения сарыбулакской 
свиты к среднецу рифею.

К ы э ы л о й с к а я  с в и т а  -  Rpk * .  Развита в С у -
самырском хр е б те . Выделена Е.И.Зубцовым в 1951 г .  (Королев, 1963) 
в долине р.Кокомерен (7) из со став а кокомеренского комплекса, по
В.Н .К оэеренко (1 9 4 8 ). Во второй половине 5 0 -х  годов изучалась
А .Г .Л а со в ск и м , Л.Н.Моэолевым и Л.Н.Орловым. Сложена серицит-хло- 
рит-кварцевыми сланцами с  прослойками серых слабо мраморизованных 
известняков, главным образом в верхних горизонтах. Мопдюсть П О О Я  
1300 м . От более древней турагаинской толщи отделена разломом. С  
вышележащей сарысуйской свитой контакт стратиграфический, соглас
ный. К среднецу рифею свита относится условно, по сопоставлению с  
курганташской свитой западной части Киргизского хребта и сарыбу
лакской свитой Терскей А л атау.1

У з у н а х м а т с к а я  с в и т а  -  Rg им# Распрост
ранена на северном склоне Таласского хребта ( 7 ) .  Выходы свиты име
ются также на северном склоне хребта Кокийрим. Свита впервые обо
соблена А.А.Коиюком (1951) под названием "сви та В " . Название узун
ахматская предложено в 1955 г .  Т.А.Додоновой (1 9 5 7 ). Наиболее под
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робно она изучена в долине р.Узунахмат А.А.Черепановым и А .Г .Р а з -  бойниковым в 1974 г . ,  а в более западных районах -  Б . Г .Королевым 
и Р.А.Максумовой (1 96 4), Ш.Ш.Сабдюшевым (1 9 6 7 ), а  в последнее время -  М.А.Гончаровым и А.Г.Малюженцем.Узунахматская свита разделяется на две подсвиты. В основании нижней залегает базальная брекчия, состоящая из угловатых обломков подстилающих мраморизованных известняков и филлитовидных сланцев карабуринской свиты. Эта брекчия может рассматриваться как элювий на древней поверхности денудации. Нижняя часть нижней подсвиты (400 м) образована преимущественно кварцевыми и полевод шпато-кварцевыми песчаниками ( внизу до гравел итов),  включающими пакеты тонкого переслаивания кварц-серицитовых сланцев и тонкозернистых полевошпато-кварцевых песчаников. Верхняя часть (300 м) сложена чередованием пачек по 75-100 м кварцево-серицитовых сланцев и полевошпато-кварцевых песчаников. Верхняя подсвита мощностью более 400 м сложена преимущественно средне- и крупнозернистыми песчаниками, включающими линзовидные горизонты полимиктовых конгломератов, струи и слои гравелитов. В более западных разрезах мощность узунахматской свиты оценивалась до 2500-3000 м , по-видимому, она завышена.

Нижняя граница свиты р езк ая , в конкретных обнажениях без ви
димого несогласия, с подстилающей карабуринской свитой. Длитель
ность р а з ш в а  подстилающих образований подчеркивается тем , что по
роды, прежде чем попасть в базальные слои в виде обломков, уже 
претерпели метаморфизм зелено-сланцевой фации. При прослеживании 
нижней границы по простиранию отчетливо выражено срезание ею верх
них частей подстилающей толщи. Свита перекрыта неогеном.

Органические остатки в свите не встречены. Отнесение к сред
нему рифею основано на сравнении с курганташской свитой Киргизско
го хребта (Додонова, I9 6 0 ). Существует точка зрения о синхронно
сти ее с  кызыдбельской свитой, перекрывающей верхнерифейскую ч а т -  
карагайскую свиту. '

И ч к е л е т а у с к а я  с в и т а  -  R, Развита в 
хр.Ичнелетау ( 7 ) . Ввделена М.Т.Козицкой в 1956-19(57 г г .  В .П .П е т -  
ров в 1963 г .  описал ее в со ставе учкошойской свиты, разделив на 
две толщи. *
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В со став е свиты выделяются мощная (около 1000 м) толша мас
сивных известняков и толща до 500-700 м ритмично-переслаивающих- 
ся глинистых и известково-глинисты х сланцев с  прослоями песчани
ков и и звестняков. Более высокое положение занимает толща пере
слаивающихся песчаников и филлитизированных алевролито-глинистых  
сланцев. Отмечены полимиктовые конгломераты с гранитоидной га л ь 
кой , несогласно залегающие на сланцево-песчаниковой толще. Общая 
мощность свиты, по-видимому, не менее 3000 м.

Свита тектонически отграничена от гульджерской толщи и кы- 
зылбельской свиты, венчаемой строматолитсодержащим горизонтом с  
верхнерифейско-вендскими строматолитами.

В со ста в е  ичкелетауской свиты, по-видимому, объединены ана
логи верхов карабуринской свиты и узунахматской свиты Т аласского  
х р е б т а . На этом основании она отнесена на карте к среднему рифею.

К у р г а н т а ш с к а я  с в и т а  -  r  к г .  Р азвита в 
западной части Киргизского х р е б т а , в бассейне р .К енкол ( 7 ) .  Вы
делена В.В.Киселевы м и В.Г.Королевы м (1 9 6 4 ). В.А.Николаевым о т
носилась к кенкольской св и т е.

Сложена серыми, зеленовато-серыми филлитами, ч асто карбонат
ными, и сланцеватыми алевролитами,' местами с  прослоями мелкозер
нистых раселанцованных песчаников и редко мраморизованных и зв е ст 
няков. Общая мощность 1000-1200 м.

На северном склоне Киргизского х р е б т а , в долинах рек Сугаты  
и Каинды, курганташская свита с глубоким размывом зал егает на к а -  
иццинской свите нижнего протерозоя; в основании ее залегают кон
гломераты, фациально замещаемые песчаниками и сланцами (К и сел ев, 
Королев, 1964) в бассейне р.М акбал ( с е в .) .  Курганташ ская сви та  
постепенными переходами свя зан а с  вышележащей терсбутакской сви
т о й , охарактеризованной среднерифейскими строматолитами, и по это
му считается среднерифейской.

Ч о н к е м и н с к а я  с в и т а  -  r 2 S k . Разви та в 
бассейне р.Чон-Кемин на южном склоне Заилийского х р еб та ( I )  и 
северном склоне хр.К ун гей  Алатау ( 4 ) .  Выделена В.Н.Охотниковым в 
1959 г .

Нормальный стратиграфический контакт свиты с  подстилающими 
толщами нижнего протерозоя не наблюдается. В основании видимого
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р а з р е з а  свиты обнажается горизонт разногалечных конгломератов (150-200 м ) , состоящих из хорошо окатанных галек гн е й со в , крис
таллических сл анцев, гнейсовидных гранитоидов, широко развитых в 
архейских и нижнепротерозойских образованиях это го района." Кон
гломераты переслаиваются с разнозернистыми кварцитовидными п е сч а 
никами. Основная (нижняя и средняя) ч асть р а зр е за  свиты сложена 
полимиктовыми песчаниками зел ен о вато-серо го цвета с филлитовид
ными сланцами ( около 2000 м ) . Верхняя ее ч асть образована х л о -  
рит-серицитовыми сланцами с прослоями песчаников и мраморизован- 
ных известняков (600 м ) . Общая мощность около 3000 м.

Чонкеминская свита с размывом перекрывается вулканогенной 
ичкесуйской свитой верхнего рифея. Среднерифейский возраст ч о н -  
кеминской свиты принимается по сопоставлению со сходными по с о с 
т а в у  и положению в р азр езе толщами среднего рифея западной части  
К иргизского хребта ( курганташская и терсбутакская свиты ), содер
жащими строматолиты.

С у е к с к а я  с в и т а  -  r 2 s k . Р азви та в приводо
раздельной части хр.Т ер скей  Алатау и на южном его склоне в б а с
сейнах рек Каракуджур, Б ур хан , Тарагай ( 7 ) .  Выделена в 1965 г*
В .В .К и сел ев ы м , В.Г.Королевы м и К.Нурманбетовым из с о ст а в а  свиты 
мраморов Mg (Шульц, 1 9 5 6 ), именовавшейся также улахольской свитой  
(К о ро л ев, 19 5 7). Название "суекский комплекс** применялось в 1954г. 
Ю.В.Жуковым и В.И.Кнауфом для всех толщ М, развитых в верховьях  
р.Н ары н. Во второй половине 5 0 -х  годов свита и зучалась В .М .Рож ан- 
цом и Л.Н .М озолевым, а  в 1977-1976 г г .  -  В.В«Киселевым.

Свита имеет трехчленное строен ие. Нижняя ее ч асть (300 м) 
п редставл ена чередованием массивных и грубоплитчатых серых и тем
но-серы х мраморизованных доломитистых и звестн яков. В средней ч а с
ти (2 0 0 -2 5 0  м) развиты черные углеродисты е, часто пиритизирован- 
ны е, серицито-глинистые сланцы с  подчиненными прослоями черных 
углеродисты х сульфидазированных известняков и пирйтсодержащих алев
р оли тов. В верхней части р а зр е за  (400 м) свита сложена грубослоис
тыми доломитистыми известняками с  прослоями полосчатых известня
ков и черных известковистых сл анцев. Общая мощность свиты около 
900 м.

В бассейне р»1Ь>лек к суекской свите относится толща и зв ест
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няков и доломитов (около 1000 м ) , по резкому контакту залегающая 
на сланцах сарыбулакской свиты. В основании свиты имеется маломощ
ный слой известняковых брекчий, а  в верхней части р а з р е з а  (2 0 0 -  
-25 0  м) наблюдается чередование черных графитистых пиритоносных 
серицито-кварцевых сланцев с  серыми и темно-серыми угл исто-гл ин и 
стыми известняками.

Суекская свита согласно зал егает на сарыбулакской свите и 
связана с ней постепендам переходом. Она со гл асн о перекрывается  
кварцитовидными песчаниками джилусуйской свиты. Контакт мевду ни
ми резкий (Киселев и д р . ,  1965). Из органических остатков В .Г .К о 
ролевым в районе поселка Сарыбулак были собраны онколиты, опреде
ленные 3 . А.Журавлевой как Q sagla  t e n u l l a m e lla t a  Re i t l » »  входящие 
в со став второго среднерифейского комплекса микрофитолитов. В до
лине р.Куйлю-Восточной В.В.Киселевы м и К.Нурмамбетовым из и зв е ст 
няков суекской свиты собраны строматолиты, по заключению И.И.Кры
лова (1 9 6 7 ), ближе всего напоминающие среднерифейские формы. Это  
послужило основанием для отнесения суекской свиты к среднему р и -  
фею. По положению в р азр езе и по со ст а в у  она со п оставл яется с  теро- 
бутакской свитой западной части Киргизского х р е б т а , охарактеризо
ванной среднерифейским комплексом строматолитов.

С а р ы с у й с к а я  с в и т а  -  r  Bs .  Р азвита в С у -  
самырском хребте по долине р.Кокомерен. В 1951 г .  Е .И .З у б ц о в  из 
верхней части "кокомеренского комплекса” (К о зер ен к о, 1948) выде
лил четыре свиты, нижняя из которых была н азван а им сары суйской. 
А .Г .Л а со в ск и й  и Л .Н .М оэол ев эти свиты объединили под названием  
ашуайрыкской свиты. Поскольку в настоящее время д о к а за н о , что это  
название к данным толщам применять н ел ь зя , редколлегия карты при
няла название сарысуйская с в и т а .

В таком объеме она в нижней части р а зр е за  сложена и звестня
ками, ч асто мраморизованными и доломитиэированныыи, с прослоями 
и горизонтами известково-глинисты х сланцев и темно-серы х филлитов 
(1400 м) • Выше по р азр езу развиты темно-серые филлиты с  тонкими 
(до 4 м) прослоями известняков (около 2000-3000 м ) . Вверх по р а з
р езу число прослоев известняков резко во зр а стает и переходит а 
часто е чередование известняков с  филлитами (1200 м ) . Заканчивает
ся разрез свиты серыми и светло-серыми мраморизованными и зв е ст к я -
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ками, местами тонкослоистыми, мощностью до 700-800 м.Контакт с нижележащей кызылойской свитой согласны й, стратиграфический. Сарысуйская свита по резкому контакту перекрывается ириторской свитой верхнего рифея. Возраст условно считается ср е д - нерифейским по сопоставлению с  терсбутакской сви той , охарактеризованной строматолитами среднего рифея.Т е р с б у т а к с к а я  с в и т а  -  R2t r .  Развита в . западной части Киргизского хр ебта на левобережье р.К енкол ( 7 ) .  f Выделена В.Я.Медведевым в 1956 г .  Совместно с  подстилающей ку р - ганташской свитой В.А.Николаевым относилась к кенкольской сви те.В .В.К иселевы м  и В.Г.Королевы м (1964) описывалась под названием оввской свиты. В I9 6 3 -I9 7 I г г .  свита изучалась А.Г.Разбойниковым и А.А.Черепановы м.В наиболее характерном р азр езе по р .О в в а , левому притоку р .К е н к о л , нижняя часть свиты (400 м) сложена зеленовато-серыми тонкослоистыми хлоритово-карбонатными сланцами с тонкими прослоями известняков. Выше зал егает  мощный (около 1200 м) сланцево-карбонатный флиш, представляющий собой тонкое миллиметровое чередование ж елтовато-серы х, зеленоваты х, лиловато- и розовато-серы х хлорито-карбонатных сланцев и светло-серы х мраморизованных известн яков. В самом верху флиша появляются прослои и линзы с в е т л о -се рых кристаллических и звестн яков, содержащих строматолитовые построй ки. Венчается разр ез свиты горизонтом (200-250 м) серых и темно-серы х тонко- и среднеплитчатых кристаллических известняков и буровато-серы х массивных и грубоплитчатых брекчированных доломитов.Т ерсбутакская свита согласно зал егает на курганташской и связан а с нею постепенными переходами, & Перекрывается по реэкоцу контакту кварцито-песчаниками оввской (джельдысуйской) свиты. В кровле свиты на карбонатных породах участками сохранились о статки древней коры выветривания.Карбонатные породы свиты местами включают строматолитовые биогермы. Первые сборы строматолитов были сделаны В.Я.Медведевым и Н.А.Чекалиной в 1957 г .  (М едведев, I9 6 0 ) . И.К.Королюк сделала заключение о их докембрийском в о зр а ст е . В последующие годы строматолиты собирались В.В.Киселевы м и В.Г.Королевы м (1 9 6 4 ). В р е
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зультате изучения строматолитов И.Н.Крылов (1967) сделал заклю
чение о их среднерифейском возрасте и о близости комплекса стро
матолитов авзянскому комплексу из рифея Урала.

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ

Верхнерифейские отложения с  возрастом между 1 ,1  и 0 ,7  млрд, 
лет широко развиты в северных хребтах Тянь-Шаня. Различаются три 
типа р а зр е зо в .В  таласо-каратауском типе весь разрез верхнего ри
фея представлен осадочными толщами карагаинской серии, объединяю
щей сарыджонскую свиту терригенного флиша и чаткарагайску» свиту 
терригенно-карбонатного и карбонатного флиша. В киргизско-терскей- 
ском типе р азреза внизу выходят толщи преищуществешю основных 
эффуэивов: ириторская, аш утурукская, терекская, терскейская, ич- 
кесуйская и предположительно бельтепшинская. В основании вулкан 
ногенных толщ местами выделяются толщи кварцито-песчаников и слан
ц е в , примером которых служит оввская свита. Верхняя часть сложена 
несогласно залегающими терригенными и карбонатными свитами: джол- 
колотской и ашуайрыкской, чочойской и чекерской, а  также предпо
ложительно джолджилгинской толщей. В учкошой-ортотауском типе 
р азреза карбонатные толщи среднего рифея сменяются верхнерифейски- 
ми терригенно-карбонатными образованиями: тутаашуйской и айлампа- 
тауск ой , маралсайской и туюкской, кольторской и торайгырской, 
улахольской и талдысуйской, джилуусуйской и учимчекской свитами. 
Предположительно к верхнему рифею отнесена карагырская толща в 
х р .К а п к а т а с.

О в в с к а я  с в и т а  -  R3 сиг* Выделена в 1964 г .
В.Я.Медведевым и А.Ф .Степаненко в западной оконечности Киргизско
го эфебта (7) как свита кварцитовидных песчаников кенкольской се
рии. Позднее, в 1959-1964 г г .  В.В.Киселевым и В.Г.Королевым она 
была прослежена до верховий р .Т а л ас и описана под названием 
джельдысуйской свиты.

Свита подразделяется на две ч асти . Нижняя (до 200 м) сложе
на светлыми мелкозернистыми кварцйто-песчаниками и глауконито
кварцевыми песчаниками, содержащими небольшие выклинивающиеся 
струи и линзы грубозернистых песчаников и гравелитов, прослои ко
сослоистых разн остей , а также редкие прослои серых глинистых
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сланцев. Верхняя часть свиты (250 м) состоит из тонколистоватых 
серых и черных глинистых сланцев. Общая мощность оввской свиты 
достигает 450 м.

Свита трансгрессивно залегает на разных толщах. В бассейнах  
рек Кенкол и Учкошой она перекрывает карбонатные породы верхней 
части терсбутакской свиты и кору выветривания, развитую на них.
В крайней западной части Киргизского хребта она лежит на каиндин- 
ской свите нижнего протерозоя, имея в основании сильно ненасыщен
ные кварцевые конгломераты, содержащие дресву каиндинских сланцев. 
Оввская свита по резкому контакту без видимого несогласия перекры
вается терекской свитой верхнего рифея. Этот контакт в ряде мест 
тектонически осложнен.

Органические остатки не обнаружены. Несогласное налегание на 
терсбутакскую св и т у, охарактеризованную среднерифейскими стромато
литами, положение в основании единого р а зр е за , в верхней части ко
торого располагается толща с верхнерифейско-вендскими фитолитами, 
формационное сходство и одинаковое положение в разрезе с зильмер- 
докской свитой верхнего рифея Башкирского антиклинория Южного Ура
ла определяет возраст оввской (джельдысуйской) свиты как поэдне- 
рифейский. Это косвенно подтверждается возрастом обломочных цирко
нов из кварцито-песчаников, который по альфа-свинцовому методу со 
ставляет 1250+100 м л н .л ет, т . е .  является среднерифейским. Эти цир
коны происходят из гранитоидов караджилгинского комплекса, имеюще
го  возраст 1 ,1  млрд.лет (свинцово-свинцовый изохронный м ето д), 
что свидетельствует о том, что оввская свита послесреднерифейская.

Д ж и л у с у й с к а я  с в и т а  -  Распростране
на на южном склоне западной части хр.Терскей Алатоо в бассейнах  
рек Джилусу, Учимчек и Бурхан ( 7 ) . Как геологическое тело была 
обособлена В.М.Рожанцом и Л.Н.Мозолевым под названием джолколот- 
ской свиты в 1957-1959 г г .  Ввделена и названа В.В.Киселевым в 
1963 г .  (Киселев и д р . ,  1965). В основании свиты залегают св ет л о -  
розовые косослоистые кварцито-песчаникк, переслаивающиеся с гли
нистыми сланцами и редкими прослоями известняков (450 м ) . Выше 
ввделяются полммиктовые и известняковые конгломераты, гравелиты 
о прослоями песчаников и линзами доломитов (30-60 м ) , которые 
сменяются ритмичным чередованием светло-серы х и малиновых кв&рци-
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товидных песчаников и сланцев (60 м) ,  а затем кремнистыми порода
ми (100 м ) . Общая мощность свиты достигает 620 м.

Свита зал егает согласно на карбонатных породах суекской сви
ты, отделяясь от нее резким контактом, и согласно перекрывается 
учемчекской свитой.

В карбонатных породах свиты заключены строматолитовые био
гермы, пока неизученные. Возраст свиты предположительно считает
ся позднерифейским. Это заключение основывается ца ее положении 
выше среднерифейской суекской свиты и на сопоставлении с оввской 
(джельдысуйской) свитой, недостаточно корректном.

У ч е м ч е к с к а я  с в и т а  -  Распростране
на там же, где джилусуйская сви та. Ввделена в 1963 г .  В .В .К и селе
вым (Киселев и д р . , 1965) в бассейне р .Б у р х а н , Терскей Алатоо 
( 7 ) .

В основании свиты лежат тонкослоистые известняки с пропласт
ками глинисто-карбонатных сланцев, сменяемых темно-серыми массив
ными известняками с прослоями светлых полосчатых разностей. Мощ
ность учемчекскойчрвиты более 500 м.

Свита залегает согласно на джилусуйской свите и связана с 
нею постепенными переходами.

Бе контакты с перекрывающей толщей вулканитов терскейской 
свиты верхнего рифея в большинстве участков выходов тектонически 
осложнены. Их относительное положение в структурах предполагает 
первично стратиграфический характер контакта.

Органические остатки не выявлены. Возраст определяется как 
поэднерифейский на основании положения учемчекской свиты в разре
з е .

И р и т о р с к а я  с в и т а  -  1Ц 1г .  Развита в ю го- 
западных отрогах Джумгальского хребта ( 7 ) г Наделена К .Д .П ом азко- 
вым в 1957 г .

Представлена свита мет аморфиз о ванными диабазами, авгитовыми, 
плагиоклазовцми, пироксен-плагиоклазовыми порфиритами и их туфами. 
Отмечается преобладание диабазов в нижней части р а зр е за , а  порфи- 
ритов и туфов -  в верхней. Для низов р азреза характерны прослои 
белых мраморизованных известняков. Мощность свиты около 1200 м.
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По данным К.Д.Помазкова и Б .В .С ем ен о в а, ириторская свита без видимого углового несогласия по резкому контакту залегает на известняках сарысуйской свиты среднего рифея и резко несогласно перекрывается вулканитами, предположительно раннекембрийскими.По аналогии с терекской свитой, развитой в западной части Киргизского хр еб та, имеющей близкий состав и сходное положение в р а зр е з е , ириторская свита относится к позднему рифею. По представлениям ряда авторов, распространена более широко, чем показано на карте. Т а к , "комплекс Сонкультау" В .Г .К ор олев (1957) сч и -  ̂тал позднепротерозойским. Е .И .Зубц ов и Л.И.Орлов как ириторскую позднепротерозойского возраста свиту выделяли вулканогенные толщи в горах Балыкты (Сев.К авактау) и Сонкультау (к северу от о з . Сонкуль). Л.Н.Орлов относил к этой свите вулканогенные толщи в западной части Сусамырского хр ебта, считал их позднепротерозойскими. На карте они отнесены к караарчинской свите предположительно кембрийского в озраста. Основанием для заключений о позднепротерозойском возрасте этих толщ служило сходство состава с терекской свитой и калий-аргоновый возраст рвущих вулканиты грани- тоидов (в горах Балыкты) в 540-560 млн.лет.А ш у т у р у к с к а я  с в и т а  -  R ^ a t . Развита в восточной части Терскей Алатоо ( 9 ) . Выделена, названа и подробно изучена в 1952 г .  В.Г.Королевым (1957).В нижней части разреза свиты преобладают хлоритовые, известково-хлоритовые, актинолитовые и эпидотовые сланцы, переслаивающиеся с туффитами, туфами, туфобрекчиями, а также андезитовыми порфиритами и диабазами. Верхняя часть сложена андезитовыми пор- фиритами и диабазами, включающими прослои туфов, туфолав и л а в о - брекчий, туфоконгломераты. Мощность свиты 2000-3000 м.Основание свиты неизвестно. Она является наиболее древней из вскрывающихся в данном районе позднедокембрийских образований, а  перекрывается с глубоким размывом базальными слоями джолколот- ской свиты верхнего рифея. Свита прорывается гранитоидами, относящимися к минторскому комплексу позднего рифея, а также габбр о- . идами с кадий-аргоновым возрастом амфиболов 552+34 млн.лет (данные Т . А . Додоновой). Таким образом, возраст ашутурукской свиты несомненно докембрийский, не моложе позднего рифея. На основании
84



сопоставления с терекской свитой западной части Киргизского хреб
та принят позднерифейский возраст ашутурукской свиты* В ХХУ томе 
Геологии СССР (1972) ашутурукская свита помещена в основание 
верхнего протерозоя, на одном уровне с  куперлис ай с  кой св и т о й , бо
лее древней, чем бельчийская св и т а .

Т е р е к с к а я  с в и т а  -  R ^ t r k . Распространена в 
западной части Киргизского и на северном склоне Т аласского хреб
тов ( 6 ) . Выделена и названа В.Я.Медведевым и А .Ф .Степ ан ен ко в 
1954 г .  Ранее В .А .Н и колаев (1930) включал ее в "спилитовую с в и т у " .  
Детально изучалась В.В.Киселевы м и В.Г.Королевы м (1 9 6 4 ), а  затем  
А.Г.Разбойниковым и В.В.Черепановы м.

Терекская свита подразделяется на две ч а с т и . №шняя ч асть  
состоит из четырех пачек: I)  туфогеино-кремнистые сланцы, туфы, 
туфопесчаники, прослои гравелитов (200-250 м ) ; 2) афировые и мик- 
ропорфировые диабазы , авгитовые и плагиоклазовые порфириты (180 м ) ;  
3) порфиритоиды по базальтовым лавам (300 м ) ; 4) массивные и зв е ст 
няки (до 200-250 м ) . В основании верхней части за л ега е т  пачка т у -  
фоконгломератов, туфобрекчий, туфопесчаников (д о 200 м ) , сменяе
мых переслаиванием покровов миндалекаыенных сп и ли тов, вариолитов, 
афировых порфиритов, авгитовых порфиритов, оливиновых д и аб азо в , 
лавобрекчий, туфов (1200 м ) . Встречаются п ачки, линзы, включения 
красных, зелены х, белых и черных кремнистых пород. Свита венчает
ся горизонтом массивных мрамориэованных известняков (300-400 м ) ,  
в основании которых выделяется конгломерато-брекчия. А .Г .Р а з б о й 
ников и А .А .Ч ер еп а н о в относили это т горизонт к базальной части  
чочойской свиты.

Суш арн ая мощность терекской свиты д о ст и га е т  3000 м.
Свита по резкоцу контакту зал егает на оввской с в и т е . М еста

ми контакт осложнен тектоническими подвижками. В верховьях р .У ч -  
кошой В.А .М акаров наблюдал нормальное перекрытие сп и л и то -д и аб азо -  
вой толщи кварцитовидными песчаниками, составляющими базальную  
ч асть чочойской свиты.

Органические остатки в терекской свите не обнаружены. Ёе  
послесреднерифейский возраст доказывается т е м , что она зал егает  
на оввской св и т е , содержащей в кварцито-песчаниках обломочные цир
коны среднерифейских гранитоидов* В перекрывающей ченерской свите



содержатся верхнерифейские и верхнерифейско-вендские фитолиты.
Это определяет возраст терекской свиты, как позднерифейский.

Б е л ь т е п ш и н с к а я  т о л щ а  -  R ^ ? b t . Разви
т а  на северном склоне х р .К а п к а тас ( 7 ) .  Как геологическое тело вы
дел ена В .Н .Гаврил овой в 1943-1944 г г . ,  относилась к каракаттин- 
ской свите капкатасской серии (Криволуцкая, К орол ев, I9 6 0 ). Наз
в а н а , бел ьтепшинс кой Т.А.Д одоновой в 1974 г .

Сложена спилитами и диабазами с редкими прослоями туфов. 
Присутствуют единичные прослои трахи базал ьто в, кератофиров и 
кварцевых кератофиров. В стратотипе около пер.Бельтепши начинает
ся  крупно в ал у иными агломератами, переходящими выше в миндалекамен
ные спилиты зел ен о -сер о го  цвета (200-250 м ) . На них залегают мин
далекаменные диабазы (200-220 м ) ,  затем шаровые лавы спилитов 
( около 300 м ) . Лавы перекрываются 60-80-метровым горизонтом хло
рит-глинисты х и карбонатно-глинистых сланцев и затем снова зелено
серыми миндалекаменными спилитами с прослоями д и а б а зо в , кератофи
р о в , трахибазальтов с шаровой отдельностью и редко туфов (около 
600 м ) . Общая мощность толщи около 1200 м.

В типовом р азр езе основание толщи срезано реизломом. Предполо
жительно к этой толще отнесены выходы сильно метаморфизованных о с
новных вулканитов по р .С о к у т а ш , на южном склоне хр.К ара-Д ж орга.
Они согласн о подстилаются толщей кварцито-песчаников и сл ан цев, 
которые напоминают оввскую свиту (Королев и М аксумова, 1978). В 
го р а х Капкатас вулканогенная толща согласно перекрывается горизон
том туфоконгломератрв, которые принимаются з а  основание джолджыл- 
гинской толщи.

Органических остатков в бельтепшинской толще не обнаружено.
К позднему рифею она отнесена Т.А.Додоновой на основании корреля
ции с терекской свитой по положению в р азр езе и петрографических 
о собен н остей . Сущ ествует мнение о раннекембрийском во зрасте (К ри-  
волуцкад, Королев, I9 6 0 ) .

Т е р с к е й с к а я  с в и т а  -  R ^ t r .  Развита в по
л о се вдоль Центрально-Терскейского разлома по долинам рек К е р е ге -  
таш , Учемчек, Джеруй в хр.Т ер скей  Ала-Тоо ( 7 ) .  Выделена К .Д .П о -  
маэковым (К оролев, 195 8).
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В долине р.Учемчек сви та разделяется на две ч а ст и . Нижняя 
представлена мелкозернистыми кварц-полевошпатэвыми песчаниками, 
гравелитами и сланцами, залегающими на и звестняках учемчекской  
свиты предполагаемого верхнего рифея. Мощность 80 м. Выше выде
ляется характерная пачка полосчатых зеленых и лиловатых кремнистых 
и зеленых туфогенных сланцев ( около 250 м ) , н а которой видимо ле
жат (контакт осложнен разломом) интенсивно зеленокаменно-изменен- 
ные эффузивы основного со ст а в а  (диабазы , спилиты и их туфы). Об
щая мощность свиты 1500 м. Но перекрывающие отложения не выявле
ны. В долине р.Джеруй сви та выходит в тектоническом блоке и сл о
жена сиилитами, лавобрекчиями спилитов и авгитовых порфиритов с  
редкими прослоями полимиктовых песчаников. Мощность 1000 м.

Возраст терскейской свиты определяется у сл о в н о , по со п о став
лению с близкими по со ст а в у  вулканогенными образованиями терекской  
и ашутурукской свит Северного Тянь-Шаня.

й ч к е с у й с к а я  т о л щ а  -  r ^i s .  Распростране
ние толщи ограничивается южными склонами Заилийского хребта и 
частью северных склонов Кунгей Алатау ( 1 ,4 ) .  Впервые она была вы
делена в 1963 г .  В.М.Рожанцом. Видимое основание толщи сложено 
базальными туфоконгломератобрекчиями (3 0 -1 2 0  м ) , выше которых ле
жат туфы и туфобрекчии андезитов с прослоями спи ли тов, 220-320 м; 
спилиты и их туфы с линзами известняков и туфов андезитовых порфи
р и то в, 220-350 мг лавы, туфолавы, туфобрекчии, туфы, туффиты анде
зитовых и диабазовых порфиритов с прослоями д и а б а зо в , 210-225 м; 
спилиты с прослоями андезитовых порфиритов и линзами и звестн як ов, 
570-740 м. Общая мощность от 1250 м до 1750 м .

В известных р а зр е за х ичкесуйской толщи в Заилийском и Кун
гей Алатау изменения в со ста в е  по простиранию толщи незначительны.

В Киргизском х р е б т е , по долине р .И р сы к -А т а , к ичкесуйской  
толще отнесены образования ранее картировавшиеся в качестве ш у- 
курторской свиты. Они представлены зелеными туфами, туфоконгломе
ратам и, темно-зелеными порфиритами. Мощность толщи достигает  
1000 м.

В р азрезах по долине р.Чонкемин ичкесуйская толща имеет и 
кровлю и почву. Она лежит с  признаками размыва на карбонатных 
хлористо-серицитовых сланцах верхней подсвиты чонкеминской свиты ,
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а  перекрывается также со следами размыва и базальными конгломера
тами и песчаниками основания кольторской свиты. Ичкесуйская толща 
р а сп о л а га е т ся  в нижней трети мощной колонны немых образований, ле
жащих под фаунистически охарактеризованными отложениями кембрия и 
ордовика. В Киргизском хребте она прорывается гранитоидами с  ка
лий-аргоно вым возрастом 695 м л н .л ет .

Таким обравом, докембрийский возраст ичкесуйской толщи не вы
зывает сомнений.

Д ж о л д ж ы л г и н с к а я  т о л щ а  -  R ^ ?dd . Разви
т а  в х р .К а п к а та с ( 7 ) .  С .С .Ш ул ьц  (1938) включал ее в свиту К ап ка- 
т а . В .Н .Га вр и л о в а в 1943-1944 г г .  разделила сви ту на три толщи.
Д ве верхние толщи "рассланцованных конгломератов’’ и ” р ассл ан ц о-  
ванных кремнистых туффитов, туфогенных песчаников и конгломера
т о в ” В .Г .К о р о л е в  (1962) отнес к аналогам караджоргинской свиты 
среднего кембрия -  нижнего ордовика. В . В .Кисел ев в 1978-1979 г г .  
предложил для этих образований название джолджылгинская толща.

По В .В .К и с е л е в у , в р а зр е зе  толщи выделяются (сн и зу вв е р х): 
сланцеватые полимиктовые туфогенные конгломераты, туфы порфиритов, 
туффиты (900 м ) , мрамориэованаде известняки (200 м ) , полимиктовые 
песчаники, алевролиты и сланцы (900 м ) , глинистые и алевролит о вые 
сланцы с  песчано-сланцевыми пакетами (800 м ) , Общая мощность 
2700 м.

Джолджылгинская толща зал егает со гл а сн о , по-видимому с р а з 
мывом, на бедьтепшинской толще и также с размывом перекрывается 
полимиктовыми конгломератами, которые относятся или к кем бро-ор- 
довику (Криволуцкая, К орол ев, I9 6 0 ) , или к ордовику (В .И .К и се л е в , 
В . А .Грищ енко).

Органические остатки в породах толщи не обнаружены. П оздне- 
рифейский во зраст предполагается на тех же основаниях, что и для 
бельтепшинской толщи. Существуют представления о том , что она при
надлежит кембрию или кембро-ордовику (Криволуцкая, Королев, I9 6 0 ; 
Королев# 1962).

К а р а г ы р с к а я  т о л щ а  -  R ^ ? k r . Разви та в 
х р .К а п к а т а с ( 9 ) .  Выделена в 1971 г .  Ю.В.Жуковым из со ст а в а  капка- 
таской серии . Б .А санали ев в 1963-1965 г г .  описывал ее под н азва
нием кокбельской свиты.
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В нижней части толщи преобладают сланцы с прослоями песчаников й выклинивающимися горизонтами известняков. Средняя часть сложена песчаниками, содержащими пачки среднегалечных конгломер ато в , а верхняя представлена массивными плитчатыми известняками, чередующимися с известково-хлоритовыми сланцами. В основании известнякового горизонта на водоразделе рек Карагыр -  Майда содержатся линзовидные прослои гематитовых руд. Восточнее р.Майда железные руды залегают в пачке серицито-глинистых, черных углеродистых и гематито-глинистых сланцев, разделяющей песчаниковую и карбонатную части р азр еза . Мощность толщи около 1500 м.Основание толщи срезано крупными тектоническими нарушениями. Она резко несогласно перекрывается базальными конгломератами толщи верхнего девона-турне. В карбонатных породах М .Д .Гесь в 1978 г .  обнаружил микрофитолиты, которые, по заключению Б.Ш.Клинг е р , принадлежат формам: O sagia a c u le a te  Z . Z h u r, A a te ro sp h a e ro l- des e p .,R a d io s u s  s p . ,  V o lv a t e l la  ? ep # Этот комплекс микрофито- литов в Тянь-Шане характеризует толщи с верхнерифейскими строматолитами ( чаткарагайская, айлалшатауская свиты ), и на этом основании каратырская толща отнесена к верхнему рифею.С а р ы д ж о  н е к а я  с в и т а  -  R ^ o r. Распространена в нижней части северного склона Таласского хр ебта. В принятом на карте объеме эта свита была выделена в 1951 г .  А.А.Конюком, как свиты В и Г .  Название "сарыджонская" было предложено Т .А .Д о - доновой (I9 6 0 ) .
Свита состоит из двух частей . Нижняя часть сарвджонской сви

ты (тагыртауская свита В .Г .Королева и Р.А.М аксум овой, 1964) обра
зована флишеподобным ритмичным переслаиванием тонко- и среднесло- 
истых полимиктовых песчаников (реже гравелитов) с алевролитовыми 
и алеврито-глинистыми сланцами. Мощность ритмов от 20 до 100 м.
В их основании залегают более грубозернистые полимиктовые п есч а-  
ники с галькой подстилающих сланцев или гравелиты, в кровле тон
кослоистые алеврито-глинистые и глинистые сланцы. Между ритмами 
видны карманообразные поверхности размыва, на поверхностях плас
тов знаки волн, в тонкозернистых породах следы оползания я ополз
невые брекчии, спутанная сл ои стость. Мощность 1000-1200 м. Верх
няя часть сарвджонской свиты (собственно сарвджонская св и т а, по
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В .Г.К о ро л еву и Р.А.М аксум овой, 1964) разделяемся на пять пачек 
(Королев, 1956). Нижняя пачка сложена ритмично переслаивающимися 
розоватыми и светло-серыми средне- и крупнозернисты*®! песчаника
ми (70-150 м ). Вторая состоит из чередования пакетов по 20-50 м 
сланцево-карбонатного и сланцево-песчаникового со став а (до 200 м). 
Третья пачка включает 2 -3  горизонта средне- и крупнозернистых 
песчаников, разделенных сланцево-карбонатными пакетами (70-75 м ) . 
Четвертая пачка литологически идентична второй пачке, содержит 
маркирующий горизонт плитчатых известняков (200-300 м ) . В пятой 
пачке (85-100 м) преобладают средне- и крупнозернистые полимикто- 
вые песчаники и местами гравелиты, характерен горизонт лиловато- 
и вишнево-серых сланцев. Суммарная мощность сарвджонской свиты 
достигает 1500 м, местами, возможно, увеличиваясь до 1750-1800 м. 
Нижняя граница сарыджонской свиты достоверно нигде не наблюда
л а сь.

В 1972 г .  В .В .К и сел ев в долине р.Ур-М арал отобрал пробы из
вестняков, в которых Б.Ш.Клингер определила онколиты верхнего ри-
фвя Radioaus © longatus £ .  Z h u r .,  V e e i c u l a r lt e s  parvus Z a b r .,  V e -  
s i c u l a r i t e s  e p . f G le b o a ite s  s p .

На основании находок верхнерифейских микрофитолитов в сары
джонской свите и строматолитов того же возраста в согласно пере
крывающей чаткарагайской свите возраст рассматриваемых образова
ний с достаточным основанием принимается позднерифейским.

Ч а т к а р а  г а й с к а я  с в и т а  -  R ^ 5 t. Распро
странена в основном на северном склоне Таласского х р еб та, между 
долинами рек Бабахай и Бешташ, небольшие по площади выходы имеют
ся восточнее, в долине р.Ч ичкан, в Сусамырском хребте на северном 
склоне хр.Кокирим. Как геологическое тело свита была обособлена в 
1950-1952 г г .  A.iUKoHOKOM под индексами "сви та Д + Е ". Название бы
ло предложено в 1957 г .  Т.А.Д одоновой.

Чаткарагайская свита сложена плитчатыми пелитоморфными из
вестняками, известково-глинистыми сланцами с редкими прослоями и 
пачками полимиктовых песчаников. В типовых (полных) разрезах по 
рекам Шильбили, Кара-Бура и Кумыштаг ( кумыштагский тип) она р а з

д е л я е т с я  на две подсвиты; нижнюю и верхнюю. Верхняя подсвита, в 
работе Ш.Ш.СабДюоева, именуется сагы эганской.
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В нижнечаткарагайской подсвите можно выделить четыре пачки:
I  -  чередование темно-серых и серых, до черных средне- и тонко
слоистых плитчатых пелитоморфных, алевритистых и песчанистых из
вестняков, калькаренитов, карбонатно-глинистых сланцев -  до 500 м;
П -  зеленые, вишневые и малиновые аргиллиты, алевролиты, прослои 
мелкозернистых песчаников и песчанистых известняков -  от 70 до 
175 м; Ш -  чередование пачек серых и черных плитчатых известня
ков, алевритистых и песчанистых известняков, известково-глинистых 
сланцев -  от 375 до 500 м; 1У -  тонкое чередование зеленых, реже 
малиновых известково-глинистых сланцев, тонкоплитчатых глинистых 
известняков -  160-260 м. Мощность нижнечаткарагайской подсвиты 
колеблется от 560 до 1460 м.

Верхнечаткарагайская подсвита состоит из трех пачек. Нижняя 
из них сложена чередованием пакетов алевролито-аргиллитового, из
вестняково-аргиллитового, аргиллито-известнякового и гравелито
песчаного со ста в о в . Мощность 400-625 м. Вторая пачка начинается 
полимиктовыми песчаниками, алевролитами, венчается иэвестняКа»Я1 
и известково-глинистыми сланцами, мощность 50-150 м. Третья пачка 
представлена серыми, зелеными и вишневыми глинистыми сланцами е 
подчиненными прослояю( пестроокрашенных известняков, мощность от 
50 до 150 м. Мощность верхнечаткарагайской подсвиты около 700- 
-750 м. Общая мощность чаткарагайской свиты в полных разрезах к у -  
мыитагского типа колеблется $т 1200 до 2200 м.

В другом (кургащедоц) типе р азреза предполагается, что ч а т -  
карагайская свита образует сокращ енный р а зр е з. Она согласно под
стилается сарвджонской <*?*) 6ШТ0& и представлена чередованием па
чек плитчатых доломитястых мдоеетняков и доломитов, обычно тонко
слоисты х, с включениями к р е т е й  ш пачек розовых комковатых из
вестняков с биогермами строматолитов, онколитовых известняков, 
прослоев малиновых алевролитов. Мопргость до 200-300 м.

Возможна другая трактовка курганского типа р а зр е за . Весь р а з -  . 
рез может соответствовать верхнечаткарагайской (сагызганской) под
свите кумыштагского типа р а зр е за , ее первой и второй пачкам.

Нижняя граница чаткарагайской свиты характеризуется постепен
ными переходами от сарвджонской свиты. Верхняя граница представляв  
ет собой постепенный переход через переслаивание в сравнительно
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маломощном интервале к кызылбельской сви те, лишь местами она р езкая.Органические остатки найдены в чаткарагайской свите курганского типа р азр еза. Среди первых находок строматолитов, сделанных В.Я.Медведевым, А.В.Григорьевым и Г.Н.Баженовой в бассейнах рек Курган и Чичкан, И.К.Королюк определила Collum nacollenia c a l -  
c io la ta  K o r o l., Plan ocollina serrata K orol.,Com paktocollenia e p .,  отметив их сходство со строматолитами из рифейских отложений Сибири (Медведев, Королюк, 1958). В сборах строматолитов, произведениях в I9 5 9 -I9 6 I г г .  В.Г.Королевым, В.В.Киселевым и Л .Б.Дддю - ченко, а  затем в I9 6 I-I9 6 3  г г .  И.Н.Крыловым, согласно его же определениям, выявлены M injaria c a lc io la ta  ( K o r o l.) , Jn ze ria  to c -  
t o g u l i i  K r y l . ,  Gymnosolen c f .  ramsayi Steinm , S a c c u lia  (?) Kor o l . ,  Tunguesia s p . H .H .Крылов дал заключение о сходстве этого строматолитового комплекса с комплексом из самых верхних горизонтов миньярской свиты (верхний рифей) или из низов укской свиты (ныне кудаш, или терминальный рифей) древних толщ Южного Урала (Крылов, 1967). Микрофитолиты, собранные в разные годы В .Г .К о р о левым, В.В.Киселевым и И.Н.Крыловым, по заключениям изучавших их Э.Ш.Клингер и 3 . А.Журавлевой, представлены Ambi&olamellatus h o r -  
rid u s Z . X h u r., V e e ic u la r ite a  parvus Z a b r ., V e rm icu lites a n fr a c -  
tue Z .Z h u r ., V o lv a te lla  vadoza Z .Z h u r ., V .z o n a lis  W ar., Nubecu- 
la r it e a  uniform is Z .Z h u r ., N. Variana Z .Z h u r ., N .a n tia  Z .Z h u r .,  
K.abuetue Z .Z h u r ., Radiosua v itre n a  z .  Zhur. Этот комплекс соответствует 1У комплексу (юдомскому) микрофитолитов, по 3 . А.Журавлевой. Он характеризует кудашские и вендские образования. На Урале эти формы найдены в самых верхах миньярской свиты и в укской свите (Журавлева, 1980).

И так, по органическим остаткам ч&ткар&гайская свита не моло
же верхнего рифея (по строматолитам) и верхнего рифея -  кудаша -  
-  венда по ми!фофитолитам. Вероятнее в с е г о , основной объем ч а т -  
карагайской свиты в разрезах кумыштагского типа со ответствует вер
хам верхнего рифея Южного Урала. Это подкрепляется сравнениями с  
занимающей то же стратиграфическое положение джанытясской серией 
Малого К ар атау, содержащей тот же комплекс строматолитов, что и в 
чаткарагайской св и т е, и верхнерифейской, по заключению М.С.Якш ина,
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комплекс микрофитолитов (Е га н б в , С о вето в, 197 9).М а р а л с а й с к а я  с в и т а  -  R y n r . Распространена на северном склоне Киргизского х р е б т а , в междуречье Тую к-К еге- ты ( I ) *  Выделена В.М.Рожанцом в 1963 г .  Основание свиты не обнаж ается. Нижняя видимая ее часть (220 м) сложена зелеными биотит- кварцевыми и эпидот-роговообманковыми сланцами, а  вер хн яя, мощностью 270 м , -  актинолит-кварцевыми и эпидот-актинолитовыми сланцами с примесью углистого м ат ер и ал а.. Общая мощность 490 м. Верхний контакт с туюкской свитой нормальный стратиграфический. Органических остатков не содержит. Маралсайская свита тесно свя зан а с перекрывающей ее туюкской сви той , относимой также к комплексу оса д ко в , охарактеризованных строматолитами верхнего рифея, и поэтому считается поэднерифейской. Нельзя исключить и более древний в о зр аст.К о л ь т о р с к а я  с в и т а  -  R ^ k l . Развита в хр.Куц гей Алатоо ( I ) .  Выделена Ю.В.Жуковым в 1964 г .  В основании свиты залегает горизонт мелкогалечных полимиктовых конгломератов мощностью 20-80 м. Выше развиты: I )  алевролиты, переслаивающиеся с разнозернистыми кварцево-полевошпатовыми песчаниками (160-250 м );2) песчаники грубозернистые с прослоями гравелитов и мелкогалечных полимиктовых конгломератов (140-220 м ); 3) алевролиты, чередующиеся с серицит-хлоритовыми сланцами (1 2 0 -1 7 0 ). Общая мощность 440-720 м.Кольторская свита с размывом, но без видимого углового несогласия залегает на ичкесуйской свите верхнего протерозоя и перекрывается торайгырской свитой. Органических остатков не содержит. Возраст устанавливается по аналогии с подобными толщами Киргизского х р е б т а , охарактеризованными строматолитами верхнего рифея.Т у ш а ш у й с к а я  с в и т а  -  R ^ tfi. Распространена на северном склоне Таласского хребта ( 7 ) ,  по левым притокам р .У ч -  Кошой (бассейн  р .Т а л а с ) . Как стратиграфическое подразделение первоначально выделена В.Я.Медведевым (I9 6 0 ) в качестве нижней подсвиты учкошойской свиты. Название дано В.И.Кнауфом и Ю.В.Жуковым в 1964 г .
Тушашуйская свита сложена темно-серым^ глинистыми и алевролК^  

то-глинистыми сланцами, алевропесчаниками, встречаю тся прослои '
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п есч ан и к ов, пачки углесодержащих сланцев. Видимая мощность 4 0 0 -  
-6 0 0  м.

Нижняя граница не выяснена. П редпол агается, что за разломом 
н а правом склоне долины р .У ч -К о то й  выходят базальные сл ои 'это й  
свиты ( терскольская толща А .Г .Р а з б о й н и к о в а ),  с  размывом и неболь
шим угловым несогласием перекрывающие ортотаускую серию. Они пред
ставлены кварцито-кварцевой конгломератобрекчией, перекрытой тем
ными сланцами. Верхняя граница характеризуется быстрой, но через  
пересл аивани е, сменой известняками айлампатауской свиты.

Органические остатки не обнаружены. На основании тесной свя
зи с айлампатауской св и т о й , в которой содержатся верхнерифейские 
строматолиты и верхнерифейско-юдомские микрофитолиты, и со п остав
ления с  сарыджонской свитой Таласского хребта тушашуйская свита . 
о тн есен а к верхнему рифею. Сущ ествует мнение о вендском и вендско- 
кембрийском ее во зрасте (Б ел ько ва, О гн е в, 1964).

Ч о ч о й с к а я  с в и т а  -  r ^ W .  Распространена в 
приводораздельной части Киргизского х р е б т а , н а его западном окон
чании, в верховьях левых притоков Кен-Кол (реки О в в а , Чачке-Терек), 
на северном склоне Т аласского хребта в долине р.Ч он-Кош ой. Ввдел е- 
н а В.Я .М едведевой и А .Ф .Степ ан ен ко в 1954 г .  В бассейне р.К ен -К ол  
в строении свиты участвую т кварцитовидные песчаники с  прослоями 
гравелитов и мелкогаяечных конгломератов, составляющие нижнюю ее 
ч а с т ь  мощностью хтоло 350 м . Верхи свиты образованы кварцево-би о- 
титовыми, кордиерит- к  авдалузитсодержащими сланцами с  пачкой 
кварцитов вверху,. От составляют по мощности более 500 м. Общая 
мощность овиты -здесь видимо более 850 м , так как нижние горизон
ты срезаны разломом. Основание свиты вскрывается только в вер
хо вья х р.Чон-Кошой* одной из составляющих р .Т а л а с , г д е , по данным 
В .П .М о р о зо ва и В .А .М а к а р о в а , вулканогенная терекская свита по р ез
кому контакту сменяется чочойской сви той , в нижней части которой 
преобладают массивные и плитчатые кварцито-песчаники с прослоями 
и пачками углеродистых сл ан ц ев , а  в верхней -  темные филлиты с  
горизонтами известняков и кварцито-песчаников. Мощность свиты в 
долине р.Чон-Кошой порядка 700 м. Контакт с нижележащей терекской  
св и т о й , вероятно, трансгрессивны й. К вышележащей ченерской свите  
переход постепенный. '
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Органических остатков породы свиты не со держ ат, но посколь
ку она тесно связана с ченерской сви той , содержащей микрофитоли
ты верхнего рифея, позднерифейский возраст чачойской свиты пред
ставл яется вполне вероятным. Она может со п оставл яться с тушашуй- 
ской и джолколотской свитами.

У л а х о л ь с к а я  с в и т а  -  H ^ u l. Распространена  
в западной части хр.Т ерскей  Алатоо. Как гео ло ги ческое тело обо
соблена 0 . И.Некрасовой в 1939 г .  под названием "сл ан ц ево -п есч а
никовой свиты" в бассейне рек Улахол и Т у р а с у . Название предложе
но в 1962 г .  Ю.В.Жуковым и В.И .Кнауф ом.

На северном склоне Терскей А л ат ау, в б ассей н е рек Улахол и 
Т у р а с у , улахольская сви та состоит из ритмично переслаивающихся 
полимиктовых песчаников с подчиненными алевролитами, прослоями 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Породы свиты отличают
ся градационной слоистостью , многочисленными следами внутренних 
размывов, присутствием в обломках вулканогенных пород основного  
и среднего с о с т а в а . Б верхней части свиты преобладают различные 
сланцы. Мощность около 3000 м.

В горах К арагоман, по данным В .А .Гр и щ ен к о, св и т а начинается  
валунными и галечными конгломератами (150-200 м ) ,  основная ее  
часть сложена песчаниками, алевролитами, сланцами, в верхней ч а с 
ти появляются прослои и звестняков. Мощность 1500-1600 м.

На северном склоне хр .К а р а -К а тт ы , по материалам Б .В .С ем е н о 
в а , улахольская свита состоит из ороговикованных песчаников, 
алевролитов, сланцев с горизонтами несортированных кварцитовых и 
карбонатно-кварцитовых конгломератов. Мощность 1700 м.

Органических остатков свита не содержит. Ее основание нигде 
не вскрыто. Она согласно перекрывается талдысуйской сви т о й , оха
рактеризованной микрофитолитами верхнего р и ф ея-вевд а. На этом о с 
новании, а также на основании сопоставления с  джолколотской, т у -  
шашуйской и чочойской свитами принимается позднерифейский во зр а ст  
улахольской свиты.

Следует отм етить, что ранее наименование "улахольская сви та"  
применялось для карбонатной толщи ( Р е ш е н и я ...,  1959; Белькова и 
О гн ев, 1964; Королев, 1957).
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Д ж о л к о л о т с к а я  с в и т а  -R ^ d k . Распростране
на в восточной части ТерскеЙ А л а т а у, в верховьях рек Тюп, Дж ерга- 
лан и Каркара. Ввделена В.И.Кнауфом и В.Г.Королевы м в 1952 г .  как 
п есчано-сланц евая с в и т а . Названа и подробно изучена В.Г.Королевым  
в 1952-1955 г г .

В основании выделяется пачка до 120 м мощности красноцветных 
"мусористых" песчаников, кварцито-песчаников, алевролитов, с о ст о 
ящих из продуктов разрушения подстилающих гранитоидов. Основная 
ч а ст ь  свиты сл а га е тся  переслаивающимися зе л е н о в а т о -, лиловато- и 
темно-серыми рассланцованными полимиктовыми и полевош пато-кварце- 
выми песчаниками, алевролитами и алевролито-глинистыми сланцами. 
Встречаю тся прослои и пачки полимиктовых конгломератов и гравели
т о в .

Мощность изменяется от 200 м на западе до 1000 м на востоке  
района ее распространения.

Джолколотская свита за л ега е т с  глубоким размывом на поверх
ности древних гранитоидов (минторского ком плекса). "Карманы" этой  
поверхности заполнены гранитной дресвой . Верхняя граница с ашуай- 
рыкской свитой н еч еткая, предполагается частичное фациальное з а 
мещение эти х двух св и т .

Органические остатки не обнаружены. Возраст определяется по 
аналогии с  тушашуйской и чочойской свитами, подстилающими карбо
натные толщи с верхнерифейско-вендскими микрофитолитами. Обломоч
ные цирконы из красноцветных песчаников базальных слоев имеют 
во зр а ст по альфа-свинцовому методу 1256 м л н .л ет . Таким образом, 
джолколотская свита не может быть древнее позднего рифея. Наибо
л ее вероятным является ее позднерифейский в о зр а ст .

Т у ю к с к а я  с в и т а  -  r  tk * Р азвита на северном  
склоне Киргизского х р е б т а , восточнее р .Й ссы к -А та ( I ) .  Ввделена 
А.Г.Вологдины м в 1943 г .  По со ст а в у  делится на две части-. Нижняя 
из них сложена темно-серыми слоистыми и брекчиевидными мрамориэо- 
ванными известняками и графитистыми известняками с  прослоями с е 
рых массивных и звестн як ов, филлитов, часто графитистых и кварци
тов (500 м ) . Верхняя часть р а зр е за  начинается горизонтом и зв ест
няковых конгломератов, представлена серыми, розовато-серыми мас
сивными и брекчиевидными мраморизованными известняками и доломи
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тами с кремнями и прослоями черных углеродистых известняков. Мощ
ность свиты около 1000 м.

В горах Окторкой из известняков свиты А.А.П етренко в 1939 г .  
собраны водоросли o e a g ia * ТУюкская свита согласно залегает на ма- 
ралсайской и резко несогласно перекрывается девон-карбоном. По 
данным В .А ,М ак ар ова, обломки туюкской свиты содержатся в конгло
мератах нижне-среднекембрийских отложений этого района. Свита со
поставляется с торайгырской, айлашпатауской и другими карбонатны
ми свитами позднерифейского (или позднерифейско-вендского) возра
с т а .

Т о р а й г ы р с к а я  с в и т а  -  Ryfcg. Распростране
на в х р . Кунг ей Алатау ( I ) .  Ввделена М.М.Юдичевым в 1932 г . ,  наз
вана А.А.Лавровым в 1939 г .

Сложена мраморизованными известняками с прослоями углероди
стых сланцев и кварц-серицитовых сланцев. В основании свиты зале
гают конгломераты, состоящие из галек кфаморизованных известняков, 
ороговикованных кварцевых песчаников, алевролитов, гранитоидов, 
кварцитов, эффузивов, сланцев и кремнистых пород (10-100 м ). Об
щая мощность свиты 300-450 м.

Органические остатки не обнаружены. Торайгырская свита за
легает с размывом, но без видимого несогласия на кольторской сви
те верхнего рифея. Перекрывающие толщи не известны. Свита проры
вается гранитоидами, биотит из которых имеет калий-аргоновый воз
р аст 570-575 м л н .л ет. Возраст устанавливается по аналогии с туюк
ск ой , ченерской, талдысуйской, айлампатауской свитами, которые 
охарактеризованы позднерифейскими органическими остатками, имеют 
сходный литологический со ст а в .

А й л а м п а т а у с к а я  с в и т а  -  R ^ a l . Располо
жена в восточной части Таласского хр еб та, по левым притокам р .У ч -  
Кошой, в верховьях р.Чичкан (Южный) и по левым притокам р.Оусамыр 
в ее верховьях ( 7 ) .  Как геологическое тело была обособлена 
В.Я.Медведевым в 1956 г .  (Медведев* 1960)лв качестве средней под
свиты учкошойской свиты и отнесена им к синию -  нижнецу кембрию.. 
Название айлампатауская свита предложено Ю^В.Жуковым я В .И .К н а у -  
фом в 1964 г .
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Айлампатаускую свиту слагают разнообразные известняки сер ой, 
светло-серой и темно-серой, розовато-серой окраски: слоистые 
плитчатые, тонкослоистые-тонкообломочныо, пелитоморфные, глини
стые и алевритистые, обломочные (калькарениты) от псаммитовых до 
брекчиевых, онколитовые и строматолитовые, кремнистые с желвака
ми и линзами кремней. Подчиненными являются доломиты и доломито
вые известняки, часто послойно окремненные. Биогенные фитолитовые 
разности карбонатных пород пользуются наибольшим распространени
ем, им мало уступают пелитоморфные разности. Очень характерна 
микроритмичность. Нижняя часть микроритмов сложена или глинисты
ми и алевритистыми карбонатами или калькаренитами, в верхних пре
обладают фитолитовые разности.

Мощность свиты а полном, наиболее хорошо изученном разрезе  
по р.Черды, в северной части распространения е е , составляет 3 0 0 -  
-375 м. Неполная мощность в районе пер.Аш утор, в верховьях р .Т уш -  
Ащу, не более 450-500 м. В обоих разрезах особенно характерны фи
толитовые разности карбонатов, очевидно, свойственные краевым ( с е 
верной и южной) частям б ассей н а, граничившим с поднятиями. В цен
тральной части бассейна мощность превышает 1000 м , здесь биоген
ные карбонаты практически о тсутствую т, преобладают пелитоморфные 
и кремнистые разновидности.

Нижняя граница с тушашуйской свитой характеризуется посте
пенными переходами, верхняя является р езкой , фиксирующей страти
графическое несогласие и перерыв, во время которого формировалась 
кора выветривания кварцевого типа. Выше зал егает арпатектырская 
свита.

Среди строматолитов, собранных В.Я.Медведевым и К .Г .К и с л я -  
ковой в 1956-1957 г г .  и определенных И.К.Королю к, присутствуют 

S t r a t l f e r a  га га  K o r o l, и три формы из этой же Группы (М едведев, 
I9 6 0 ). Позднее А . А . Черепановым, А.Г.Раэбойниковы м, В .В .  Киселевым, 
И.Н.Крыловым были найдены столбчатые строматолиты, при предвари
тельном изучения которых И.Н.Крылов определил M in J a r ia ,. Tunguesia  
и Boaconla ( ? ) ,  характерные для миньярской свиты верхнего рифея 
Южного Урала. Из сборов Т.Джумалиева, В .В .К и се л е в а , В .Г .К о р о л е в а , 
и А .Г .Р а збой н и к ова, произведенных в 1971 г . ,  Б .Г .К л и н гер  опреде
лила следующий состав микрофитолитов: V e e i c u la r it e e  c o n c r e t e  z .



Z h u r ., V . a f f .  concretus Z . Z h u r., Verm iculitea4 ir r e g u la r is  
( R e i t l . ) ,  V . tortuoeus ( R e i t l . ) ,  V o lv a te lla  zonalia N a r .# V* т а -  
dosa Z • Z h u r., V o lv a te lla  s p . ,  Nubecularltee abustua Z . Z h u r., N.. 
a f f  abuatua Z . Z h u r., N. forma nov K lin g e r, Arab igolame 11a tufl ho r-  
ridua Z . Zhur. В целом этот комплекс соответствует 1У или юдом- 
скому комплексу, по 3 ;А.Журавлевой.

Фитолиты не дают однозначного решения о возрасте айлампатау- 
ской свиты. Строматолиты свойственны верхнему рифею, тогда как 
микрофитолиты -  юдомскому комплексу, но встречаются и в верхах 
миньярской свиты (Журавлева, I9 6 0 ). Все перечисленные микрофито
литы встречаются в обломках карбонатных пород в тиллитах, которые 
принадлежат, согласно взглядам Б .С .С о к о л о в а , собственно вендскому 
комплексу. Аналогичное явление сочетания верхнерифейских стромато
литов и юдомских онколитов отмечено в чаткаратайской сви те, с ко
торой айлампатауская свита может сравниться. На этом основании 
принят позднерифейский возраст айлампатауской свиты. Но существу
ет мнение о вендском и вендеко-раннекембрийском возрасте (Белько
в а , О гн ев, 1964).

Ч е н е р с к а я  с в и т а  -  R^ffn. Распространена в 
западной части Киргизского хребта ( 7 ) . Название предложено 
В.Я.Медведевым в 1956 г .

Наиболее полный разрез ченерской свиты представлен на южном 
склоне Киргизского хребта в мездуречье Курганташ и Чунур-Ченер. 
Здесь В.В.Киселевым и В.Г.Королевым (1964) выделены три подсвиты. 
Нижняя из них начинается углеродисто-глинистыми сланцами (160 м ) ,  
которые сменяются темно-серыми и серыми грубоплитчатыми, с  внут
ренней тонкой слоистостью , известняками (300-330 м ) . Средняя под
свита начинается конгломератами (150 м ) ,  налегающими на неровную 
карманообразную поверхность подстилающих известняков и состоящи
ми из гал ьки , валунов и глыб кварцито-песчаников, известняков я 
креишей. Через пачку гравелитов, кварцитопесчаников, сланцев и 
алевролитов (370 м) они сменяются массивными известняками (229- 
-250 м ) . Верхняя подсвита отделяется от нижележащей поверхностью 
размыва и начинается кварцевыми песчаниками или известняковыми 
конгломератами, переходящими вверх по р азрезу в полевоюпато-квар- 
цевые песчаники ( Н О  м ) . Подсвита венчается пачкой темно-сернх
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тонкоплитчатых известняков, псаммитовых калькарвнитов и тонкосло
истых сланцев и алевролитов (250-350 м ).

Мощность ченерской свиты составляет I500-I7Q 0 м.
Нижняя граница свиты характеризуется co rA act^ A  залеганием и 

постепенными переходами в чочойскую*свиту. В основании перекры
вающей караарчинской свиты, относимой к нижнему кембрию, распо
лагается поверхность размыва и базальные карбонатные конгломера- 
то-брекчии.

В нижней пачке известняков содержатся строматолитовые биогер-т 
мы и микрофитолитовые известняки. Среди микрофитолитов, по опреде
лениям Б.Ш.Клингер и Э .А .Р е в е н к о , присутствуют V e s ic u la r i t e a  v a -  
p o le n e ls  Z a b r• ,  A m b igolam ellatiis horridua. Z . Zhu r.^  A . Qff h o r— 

r id u e  Z . Z h u r ., V o lv a t e lla  s p .y o s a g i a  s p . ,  N u b e c u la r ite s  a p . ,  
объединяющие элементы Ш (верхнерифейского) и 1У (юдомского) комп
лексов.

Имеющиеся данные не позволяют с достаточной уверенностью оп
ределить возраст свиты. Органические остатки скорее всего позволя
ют параллелизовать ченерскую свиту с миньярской свитой верхнего 
рифея Южного Урала, в верхах которой появляется 1У комплекс мик
рофитолитов (Журавлева, 1 9 8 0 ) .'Свита сравнивается с ^айлашпатауской 
свитой, в которой содержатся те же микрофитолиты и типичные в е р х-  
нерифейские строматолиты.

Т а л д ы с у й с к а я  с в и т а  -  R y t i .  Распростране
на в западной части хр.Терскей Алатоо ( 7 ) ,  там ж е, где улахол ь- 
ская св и т а. В верховьях рек Улахол и Турасу свита имеет трехчлен
ное строение. Свита сопоставляется с ашуайрыкской, айлампат&уской, 
ченерской свитами и так же, как они относится к позднему рифею. 
Нижняя часть святы сложена известняковыми и кварцевыми конгломе
ратами с  прослоями сланцев. Мощность 170-500 м. Средняя -  черны
ми углеродистыми, углеродисто-хиастолитовыми сланцами и зеленова
то-серыми филлитовидными сланцами с невыдержанными по простиранию 
прослоями и горизонтами кварцитов, кварцитовидных песчаников и 
известняков. С кварцитами местами ассоциируют разногалечные, до 
валунных, кварцитовые конгломераты. Мощность 500-1000 м. Верхняя 
ч асть р азр еза свиты сложена сначала светло-серыми и белыми мрамо- 
ряэованными известняками и доломитами, мощностью от 600 до 1000 м ,
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а затем -  филлитовидными кордиеритовыми и кордиерит-андалузит о ва
ми сланцами, содержащими прослои мраморов и кварцитов (400-500 м ) .  
Общая мощность свиты 1700-2500 м.

В горах Карагоман, по данным В .А .Гр ищ ен ко, сви та имеет тр ех
членное строение: темно-серые тонкослоистые известняки и доломиты 
(425-475 м ) ; белые массивные мраморы (475-550 м ) ; черные сланцы, 
алевролиты с прослоями известняков (475 м ) . Видимая мощность по
рядка 1500 м.

В хр.Каракатты  аналоги талдысуйской свиты описывались 
В.Г.Королевы м и М.А.Строниным в 1946-1950 г г .  под названием "ниж
ней свиты К аракатты ", а  Л.Н.Орловым в 1965-1967 г г .  -  как ашуай- 
рыкская св и т а . К талдысуйской свите э т у  толщу отнес Б .В .С ем ен о в в 
1978 г .  В нижней части свиты залегают кварцито-песчаники и квар
циты, содержащие горизонт валунных кварцитовых конгломератов и 
пачки углеродисто-глинисты х сл анцев. Мощность около 500 м , одна
ко Б .В .С ем ен о в сч и т а ет , что она д остигает 1200 м. Верхняя ч асть  
сложена доломитами, доломитистыми известняками, известняками с  
линзами и прослоями кремней, калькаренитами. Выделяется пачка с а 
харовидных мраморов. Мощность до 1500 м. Суммарная мощность тал
дысуйской свиты около 2000-2500 м.

Талдысуйская свита без видимого н есогласия зал егает на у л а -  
хольской св и т е , но наличие конгломератов и кварцито-песчаников в 
ее основании предполагает возможное скрытое стратиграфическое не
со гл а си е . В гор ах Каракатты она несогласно перекрывается конгло
мератами ордовика. Свита прорывается гранитоидами поэднерифейско- 
го ирдыкского комплекса.

В талдысуйской свите содержатся горизонты микрофитолитовых 
и звестняков. Б верховьях р .К а п  Б.В.Семеновы м в 1976 г .  найдены, 
а  Б .Ш.Клингер определены V o lv a te lla  vadoaa Z . Z h u r ., V . zo n a lla  
Z . Zhur V o lv a te lla  е р . В меридиональном колене p . Тюлек в 1964- 
-1965 г г .  В .Г.Королевы м и В.В.Киселевы м собраны образцы с  микро
фитолитами, среди которых 8 . А .Ревенко определила онколиты из 
верхнерифейской группы V o lv a te lla  и пузырчатые образования, во з
можно принадлежащие V e a lc u la r lte e  e la tu a , типичная форма которо
го  установлена в самых верхах миньярской свиты верхнего рифея 
Урала.
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А ш у а й р ы к с к а я  с в и т а  -  R ^ a S. Расположена в 
восточной части хр.Терекей А латоо. Впервые выделена В.И.Кнауфом и 
В .Г.К оролевы м  в 1952 г .  в качестве известняково-сланцевой свиты. 
Название предложено В.Г.Королевы м в 1955 г .

Ашуайрыкская свита сл а га е т ся  чередованием темно-серых и чер
ных углеродистых и глинистых филлитовидных сланцев и плитчатых и 
массивных и звестн я к ов, подчиненных доломитов. Среди карбонатных 
пород характерны тонкослоисто-тонкополосчатые р а зн о ст и , прослои 
карбонатных брекчий й калькаренитов, онколитовых, оолитовых и t 
псевдоолитовых р а зн о ст ей , кремнистых карбонатов со стяжениями, 
линзами и прослоями черных кремней. Мощность II 0 -I 4 0 0  м.

Граница с подстилающей джолколотской свитой н ечеткая, во з
можно их частичное фациальное замещение. Верхняя граница с вулка
ногенной каракаттинской свитой (предположительно -  нижний кембрий) 
осложнена тектоническими подвижками, возможно вдоль первично 
тр ан сгр ессивн о несогласного контакта. Галька карбонатных пород 
содержится в конгломератах ордовика.

Органические остатки изучены плохо. Среди них Э .А .Р е в е н к о  
из сборов В .Г .К о р о л е в а  и В .В .К и с е л е в а  в 1963 г .  определила юдом- 
скую форму V e rm icu litee  c f .  to rtu o su s R e i t l .

В озр аст принимается как позднерифейский на основании сопо
ставления с  айлампатауской, ч атцарагайскрй, талдысуйской и ч ен ер- 
ской свитами.

РИФЕЙ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЙ

К нерасчлененному рифею отнесены толщи как кислых (сви та  
Большого Нарына и иштамбердинская толщ а), так и основных (к а р а -  
терек ск ая  свита) эффузивов, а  также, метаморфизованные терриген - 
ные (а расан ск ая  толща) и терригенно-карбонатные ( боординская тол
ща) образования. Все эти толщи не содержат оргаш<ческих остатков  
и для большинства из них рифейский возраст присвоен без достаточ
но убедительных д о к а за т е л ь ст в .

И ш т а м б е р д и н с к а я  т о л щ а  -  R i S .  Распро
странена в Ча[ткальском х р е б т е , в бассейне р .К а с с а н с а й . Ранее вклю
чалась в кассанскую свиту (А д ел ун г, Синицын, 1936, 1940). 
В .Ф .Х рам ков рассматривал ее как верхнюю подсвиту семизсайской
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свиты. Г.И.Макарычевым (1967) и .̂м,щГесеы обособлена как са м о ст о - . 
ягельная св и т а. Название предложено редколлегией карты.

По данным В . Ф. Храмкова, в верховьях р .К а сса н с а й  в основании 
толщи прослеживается горизонт рассланцованных полимиктовых кон
гломератов (до 56 м ) ,  состоящий из гальки и валунов гнейсовидных 
лейкократовых тоналитов, гнейсо-диоритов, кварцитов, амфиболитов, 
редко мраморов, заключенных в амфибол-биотитовую м а с с у . Вышележа
щая часть толщи (до 120 м) сложена биотитовыми кварц-полевош пато- 
выми сланцами и гнейсами с включениями гальки и валунов тоналитов 
и кварцитов. Основная м а сса местами сохранила реликты порфировых 
стр ук тур , свидетельствующих о то м , что породы первично представ
ляли собой плагиопорфировую толщу. Верхняя ч а сть  иштамбердинской 
толщи образована кварц-альбит-хлоритовыми, к вар ц -ал ьби т-сер и ц и то -  
выми сланцами, переслаивающимися со слюдистыми песчаниками. З а 
паднее развита метаморфизованная толща терригенных пород с линза
ми кварцитовых конгломератов.

В долинах левых притоков К а с са н са я , по М .Д .Г е с ю , в нижних 
160 м толщи развиты биотит-полевошпато-кварцевые сланцы, содержа
щие прослои и линзы конгломератов, гравелитов и рассеянную га л ь к у .

В крайних восточных выходах в средней части толщи преоблада
ют слюдяные кварц-полевощпатовые сланцы с прослоями метаморфизо- 
ванных андезитовых порфцритов, их туфов и линзами графитистых 
мраморизованных и звестн яков. В верхней части  доминируют би оти то- 
вые сланцы, переслаивающиеся с  метапесчаниками и метаалевролитами.

Общая мощность иштамбердинской толщи 1000 м .
Контакт между иштамбердинской толщей и подстилающей ее се м и э-  

сайской св и т о й , по данным Г.И.М акары чева (1967) и М .д .Г е с я , несо
гласный, трансгрессивны й, но в участк ах более высокого метамор
физма э т у  границу провести трудно. В междуречье Акбалтыргансай- 
Тилляберцы, в верховьях Терекс&я, толЕча со гл асн о перекрыта к а р а -  
терекской свитой. Органических остатков не обнаружено. Отнесение  
к рифею -  усл о вн о е. Г.И.М акары чев предполагал вецд-раннепалеозой- 
ский в о з р а с т , но этоцу противоречит залегание под каратерекской  
сви той , заведомо довевдскои. Нельзя исключить, что толща может 
оказаться раннепротероэойской, особенно т а  ее ч а с т ь , которая об
разована интенсивцо измененными плагиопорфирами.
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К а р а т е р е к с к а я  с в и т а  -  R k t .  Распростра
нена на северном склоне Чаткальского хребта (12) по долинам рек  
Каратерек и Чанач и на южном склоне -  в бассейне р .Т ерексай  и в 
междуречье Урюкты-Алабука. Ввделена в 1У58 г .  Е .И .Зубц овы м .

Свита сложена зелеными альбит-актинолитовыми, эпидот-хл ори- 
товыми сланцами, включающими горизонты микрокварцитов (по крем
нистым породам ), метадиабазов и и звестняков. Мощность до 1500 м.

Каратерекская сви та согласн о зал егает на иштамбердинской 
толще и трансгрессивно с небольшим угловым несогласием перекры
ва ет ся  дубырсайской толщей риф ея-вевда (междуречье Чилкудысай- 
Т ер е к с а й ). Зеленокаменная толща по со ст а в у  и положению в р азрезе  
близка майлисуйской свите Ф ерганского х р е б т а . Ее рифейский возраст 
принимается у сл о вн о , но принадлежность каратерекской свите не вы
зывает сомнений.

Следует отм етить, что название "каратерекская сви та” приме
нялось также и для ордовикской вулканогенной толщи, развитой в 
этом районе (З уб ц о в , 1958; Турбин, 1962; Жуков, 1 9 6 5 ), которая 
на карте по решению редколлегии названа чаткальской свитой.

С в и т а  Б о л ь ш о г о  Н а р ы н а  - R  Ъп. Наибо
лее полно р азви та в бассейне р.Болыпой Нарын, выше слияния с  
р.Малый Нарын, где сл агает ядерную часть Нарынского антиклинория. 
Сравнительно небольшие выходы свиты известны в северных предгорь
ях Атбашинского х р е б т а , в хреб тах Акшийряк и Тахталык, на север
ном окончании Т аласского хребта ( 1 0 ) . Ввделена и названа С .С .Ш ул ь
цем в 1936 г .  (Шульц, 193 8).

В восточной части хр.Джетым-Тау в нижней части свиты разви
ты массивные зеленовато-розовы е и розовато-ж елты е, отчетливо по
лосчатые кварцевые порфиры. Х арактерно. обилие секущих или плас
товых тел разнообразных по структурам гранофиров, кварцевых п о р -  
фиров, микрогранитов. Видимая мощность до 500 м .

Средняя часть свиты представлена внизу ритмичным чередова
нием алевролитов, сланцев и песчаников, содержащих прослои флю
ид альных кварцевых порфиров и их туф ов. Они сменяются конгломе
ратам и, чередующимися с  рассланцованными миндалекаменными порфи- 
ритами. Местами конгломераты выклиниваются. Максимальная мощность 
700-800 м . Вулканогенная толща перекрывается филлитовидными сл а н -
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гдами, вверху переслаивающимися с известняками и доломитами (80 м ).
Верхняя часть свиты Большого Нарына сложена массивными и гру

боплитчатыми желтовато-зелеными флшдальными лавами и туфами квар
цевых порфиров. Мощность до 800 м. Во многих случаях верхняя вул
каногенная часть свиты не сохранилась. Приведенный разрез являет
ся сборным. Общая мощность в конкретных разрезах достигает 2000- 
2500 м.

Свита Большого Нарына перекрывается вендскими тиллитоподоб- 
ными конгломератами джетымтауской свиты, залегающими на размытой 
поверхности различных ее горизонтов. На западной оконечности х р .  
Акшийряк, по данным М.Б.Иванова и М.М.Пуркина, она залегает на 
эродированной поверхности гранитоидов раннепротерозойского Сары- 
джазского комплекса, б а з а л ь т е  песчаники состоят из продуктов их 
разрушения.

Эти данные свидетельствуют о рифейском, ближе не уточненном, 
возрасте свиты. Т.А.Д одонова в 1974 г .  высказала мнение о средне
протерозойском возрасте свиты Большого Нарына.

Нельзя исключить, что нижняя толща порфироидов является д о -  
рифейской, если сравнивать ее с майтюбинской серией Улутау в Цен
тральном К аза хстан е, имеющей возраст 1 ,6 - 1 ,6  млрд.лет (Королев и 
д р . ,  1979).

А р а  с а  н с к а  я т о л щ а  -  r  а г .  Развита в приводо- 
раздельной части хр.Терскей Алатау между реками Барскаун и Тур- 
ген ь-А ксу ( 7 ) . Первоначально, в близком к принимаемому объему вы
делена из со став а метаморфических толщ хр.Терскей Алатау (свиты 
метаморфических сланцев, Грюше, 1940), в 1964 г .  -  В.Г.Королевым 
как айланышская свита джиналачского комплекса ордовика. В качест
ве арасанской толщи она описана Т.А.Додоновой в 1974 г .  и отнесе
на к позднему докембрию.

Сложена арасанская толща зеленовато-серыми, часто полосча
тыми кварц-серицит-хлоритовыми, биотитовыыи, актинолитовыми, ам
фибол -биотитовыми сланцами и метаморфи з о ванными песчаниками. Мощ
ность более 3000 м. Степень метаморфизма пород неравномерная. В 
удалении от интрузии в поле развития арасанской толщи отмечаются 
выходы алевропелитовых серицит-хлоритовых сланцев и рассланцован- 
ных песчаников. Возможно, слабоизмененные породы принадлежат дру
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гой толще, тем более, что в ассоциации с ними встречаются мелко- 
и среднегалечные конгломераты, метаморфизованные эффузивы и диа
базовые туфы. В поле выходов арасанской толщи видимо присутству
е т  и неоткартированные кембро-ордовинекие отложения, слагающие 
отдельные тектонические блоки.

Ар&санск&я толща не имеет нормальных стратиграфических вза
имоотношений с другими отложениями района, кроме четвертичных.
С севера она ограничена Центраяьно-Терскейским разломом, а с юга 
прорывается позднерифейскими ( ? )  диоритами и кембрийскими (?) <
габброидами таштамбекторского комплекса.

По возрасту толща заведомо докембрийская, поскольку продук
ты ее размыва и прорывающих ее гранитоидов, по данным В .Г .К о р о л е 
в а , присутствуют в отложениях кембро-ордовика; по степени метамор
физма она ближе всего к рифейским толщам, а прорывающие ее интру
зии не моложе кембрия.

Б о о р д и н с к а я  т о л щ а  -  r  ь г .  Развита на север
ном склоне хр.Джетымтау, в долине р.Арчалу ( 1 0 ) . Выделена- В .Г .К о 
ролевым (1957) под названием "толщи Боорду". В нижней ее части  
залегают серицито-хлоритовые и карбонатные сланцы с прослоями 
кварцитов, кварцито-песчаников (до 500 м ). В ш е по разрезу сл а н -  
цы тонко чередуются с черныш тонкоплитчатыми доломитами и сменя
ются белыми полосчатыми доломитизированными и окварцованными мра
морами. Мощность 250-300 м. Разрез венчается кварцитами, содержа
щ е й  линзовидные прослои бурых окварцованных доломитов, кварцево
кварцитовых конгломератов. Общая мощность толщи достигает Ю00 м.

Стратиграфическое положение боординской толщи о стается  н е 
ясным. В.Г.Королевым (1957) она помещалась в верхнюю часть серии 
Большого Нарына и относилась к позднему рифею.

По данным В .В ,К и се л е в а , А .Асакгариеда и К.Нурманбетова  
(1 9 7 6 ), в долине р.Чон-Корумда эт а  толща согласно пере!фыв&ет 
толщу мандельштейнов и конгломератов и принадлежит вместе с нею к 
части свиты Большого Нарына, Исходя из э т о г о , боординская толща 
считается ими частью свиты Большого Нарына и помещается под верх
ним горизонтом порфиров*. Однако не менее вероятно и залегание бо
ординской толщи в основании рифейского р а з р е з а , ниже свиты кварце
вых порфиров Большого Нарына (Геология СССР, т .Х Х У , 1972).



В Срединном Тянь-Шане и Таласо-Каратауской зоне Северного 
Тянь-Шаня выделяется ряд св и т , занимающих промежуточное между 
верхним рифеем и вендом положение. Это -  добырсайская толща* 
узунбулакская и кыэылбельская свиты. Подтиллитовые толщи в Сре
динном Тянь-Шане, выделяемые как мурсашская и кичиталдысуйская 
свиты, могут относиться или к верхнему рифею или к венду. ’

Д у б ы р с а й с к а я  т о л щ а  -  r - v d b . Распростра
нена в верховьях р.Терексай и в междуречье Урюкты-Ала-Бука на юж
ном склоне Чаткальского хребта ( I I ) .  Выделена в 1974 г .  М .Д .Г е се м . 
Название предложено редколлегией карты. И .Л.Тесленко в 1966 г .  
относил ее к аюторской свите. Толща сложена круп н о-, средне- и 
мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками с прослоями глинисто- 
серицитовых сланцев. В нижней части она представлена гл и н исто-се- 
рицитовыми сланцами с линзоведными прослоями мелкозернистых.поли- 
миктовых песчаников, а  в основании содержит невыдержанный по мощ
ности базальный горизонт разногалечш х конгломератов (до 15 м ). 
Галька и валуны размером от I  до 25 см плохой окатанности пред
ставлена кремнями, п е сч ан и к а^  и гранитоидами. Общая моодюсть 
толщи 800 м.

ДубырсайЬкая толща трансгрессивно, с  небольшим угловым несо
гласием , зал егает на каратёрекской свите рифейского возраста. 
Стратиграфические контакты толщи с вышележащими образованиями от
сутствую т. Возраст ее определяется трансгрессивным ев налеганием 
на рифейскую каратерекскую свиту и сопоставлением с  мурсааской 
свитой риф ея-вевда.

У з у н б у л а к с к а я  с в и т а  -  R -V  и в . Распрост
ранена в Савдалашском хребте и на северном склоне Чаткальского 
хр еб та. Выделена в 1956 г .  А.Ф .Степаненко (1959) из со става кара- 
касмакской свиты В .А .Н и колаева.

В Савдалашском х р е б т е , по данным А.Ф .Степаненко (1 9 5 9 ), ниж
няя часть свиты характеризуется преобладанием грубообломочных по
род (конгломератов и гравели тов), разнозернистых песчаников, об
разующих невыдержанные по простиранию слои. Галька плохо сортиро
ван а, в различной степени окатана, состоит из плагиогранятов,

Р И Ф Е Й  - В Е Н Д

107



кристаллических сланцев, кварцитов, кремнистых пород, иногда из
вестняков. Верхняя часть свиты сложена толщей ритмично переслаи
вающихся песчаников, алевролитов и глинистых сланцев. Мощность 
свиты 500-600 м.

На северном склоне Чаткальского хребта узунбулакская сви та, 
по данным Б.Г.Фомина (1 9 7 9 ), имеет трехчленное строение. Нижнюю 
часть образует пачка полимиктовых плохо сортированных конгломера
тов и гравелитов (более 200 м ). В обломках -  кристаллические и 
метаморфические сланцы, гнейсы, гранитоиды, кварциты, пестроокра- 
шенные яшмовидные и кремнистые породы, реже известняки. Средняя 
часть (до 450 м) сложена чередованием тонкослоистых алевролито- 
вых, алевролито-глинистых сланцев, сланцеватых песчаников. В 
верхней части преобладают полимиктовые конгломераты, гравелиты, 
грубозернистые песчаники (до 400 м ) ,  венчаеоде пачкой алевролито- 
глинистых сланцев (до 100 м ) . Суммарная мощность свиты составля
ет здесь около 1000 м.

Основание уэунбулакской свиты не вскрыто. Вверху она по р е з 
кому контакту перекрывается тиллитсодержащей шорашуйской свитой 
ввода. В Большом Карат&у аналогом уэунбулакской свиты является  
райская св и т а , которая с размывом залегает на граносиенитах К у -  
мыстинского массива с возрастом 670 млн.лет и перекрывается со 
гласно "нижними тиллитами", аналогами джетымтауской (шорашуйской) 
свиты. Это позволяет предполагать, что узунбулакская свита при
надлежит аналогам кудаша (r 4 ) ,  располагаясь в промежутке между 
верхним рифеем и вендом.

К и ч и т а л д ы с у й с к а я  с в и т а  -  H - . v k t .  
Выхода ее имеются на правобережье р.Сарыджаз, по рекам Чон- и Ки- 
чи-Талдысу, в верховьях р .К ачкадер, на южных отрогах хр.Куйлю-Тау  
( 1 0 ). Как геологическое тело была обособлена В.И.Кнауфом в 1952- 
1954 г г .

Название предложено Е.И.Зубцовым и Б.И .Зубцовой в 1966 г .
Для свиты характерны аркозовые песчаники, алевролиты, граве

литы и конгломераты, а  также вулканогенные породы контрастной с е 
рии трахибазальтов и липаритов* Последние не выдержаны по прости
ранию, в связи с  чем некоторыми исследователями (В .И .К н ауф , 
Т*А*Додонова) рассматриваются в качестве силловых т е л , внедрив
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шихся в песчаниковую толщу. Ьулканокластическая составляющая ВУЛ*  
канитов при этом трактуется эруптивной брекчией (Геология ССС Р , 
т .Х Х У , 1972).

На правобережье р.Сарыджаз с глубоким размывом, резко н есо 
гласно на раннепротероэойских (? )  гранитоидах Сарыджазского ком
плекса лежит пачка (60 м) аркозовых среднезернистых песчаников, 
в основании которой обычно прослеживается (0 -Ь  м) горизонт поли- 
миктовых конгломератов. В ш е  следует толща ритмичного чередования 
аркозовых песчаников, алевролитов, гравелитов и разногалечных 
конгломератов, расслаивающихся "елами (до 70 м) миндалекаменных 
порфиритов, лавобрекчий, туфолав. Мощность р а зр е за  достигает  
ЬЗО м. В 1968 г .  Б .В .С ем ен о в описал перекрытие толщ кичиталдысуй- 
ской (сарлыУашской, по Б .В .С ем ен о ву) свиты тиллитоподобными кон
гломератами джетымтауской свиты в хр.Акшийрак (правобережье р .И р -  
таш ).

Аналогом кичиталдысуйской свиты в хр.Джетымтау могут быть 
отмеченные В.В.Киселевы м зеленовато-серы е существенно кварцевые 
или аркозовые песчаники, гравелиты, алевролиты и сланцы (около  
250 м ) , перекрытые 5 0 -4 5 -метровым горизонтом флюидальных кварце
вых порфиров, которые обнажаются в подошве тиллитолодобш х кон
гломератов джетымтауской свиты по долине р.Сарыбельнын-Чонторы.

Органических остатков в кичиталдысуйской сви те не обнаруже
н о , и возраст ее определяется по положению в р а зр е зе  мееду венд
скими тиллитоподобными конгломератами джетымтауской свиты и ран
непротерозойскими ( ? )  гранитондами. Взаимоотношения с  рифейской 
толщей кварцевых порфиров Большого Нарына не ясны , так как они 
не контактируют друг с другом . Свита со п о ставл я ется  по со ст а в у  и 
положению с мурсашской свитой Чаткальского х р е б т а .

М у р с а ш с к а я  с в и т а  -  R : V m r .  Распростране
на в приводораздельной части южного склона Т ал асск ого хребта (в  
верховьях р.Каракасмак и ее притоков) и н а водоразделе П скемско- 
го х р е б т а . Название было предложено К . С . Сагындыковым (1976) для  
аналогов узунбулакской свиты, расположенных на древних конседимен- 
тационных поднятиях.

Свита имеет двухчленное строение. В основании с  глубоким р а з 
мывом на бешторских гранитоидах с  К-Аг возрастом от 824 до  
915 млн.лет залегают базальные конгломераты, конгломерато-песчанм -
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ки и несортированные д р е в е сш е  песчаники мощностью от 2 до 50 м. 
Они перекрываются преимущественно вулканогенной толщей, состоящей 
из туф о в, туффитов, туфосланцев с покровами тр ахибазал ьто в, т р а -  
хи а вд ези то в , трахитов^ лавобрекчий. Между базальными конгломера
тами и песчаниками и толщей вулканогенных пород местами зал егает  
толща темно-серых (до черных) глинистых и карбонатно-глинистых 
сланцев с  прослоями известняков и редкими валунами разнообразных 
п о ро д, придающих толще тиллитоподобный облик.

Мощность мурсашской свиты д ости гает 150-200 м. Органические 
остатки не обнаружены.

Свита за л ега е т  на глубоко размытой поверхности гранитоидов, 
во зра ст которы х, судя по радиогеохронологии,, не моложе позднего 
рифея, и перекрывается шорашуйской тиллитсодержащей толщей вевда. 
Это определяет возраст мурсашской свиты между поздним рифеем и 
вевдом. Судя по наличию базальных аркозов и щелочно-основных вул
к ан итов, она может со поставл яться с Кичиталдысуйской свитой Сары- 
дж азского р ай о н а, чичканской свитой Таласо-Каратауской зоны и от
носиться к верхам рифея или к вен ду. В соответствии со стратигра
фической схемой докембрия, принятой стратиграфическим совещанием 
в 1977 г .  в г .У ф е , вероятно отнесение мурсашской свиты к аналогам  
кудаша (н4 ) ♦  4

К ы з ы л  б е л  ь с  к а я  с в и т а  -  R -v  k z . Р аспрост
ранена узкой полосой в средней части северного склона Таласского  
хр еб та между долинами рек К ар а-Бура и Ч аткарагай, в нижней части  
эт о го  склона по долине р .К а р а т а й н , а  также по рекам К ур ган , Чич- 
кан я На северном склоне хр.Кокирим , в массиве Карабаш. Как г е о 
логическое тело была наделена В.И.Смирновым (1939) под названием 
"малиновая с в и т а " , довольно детально изучена и описана А .А .К о н и 
ком в 1954 г . ,  который ввдедил ее под названием "сви та 3 малино
вых я зеленых сл ан ц ев ". Название кызылбельская предложено Т .А .Д о 
доновой ( I 9 6 0 ) .

Различаются д ва типа р азрезов кызылбельской свиты. В кумьш- 
тагском  типе р а зр е за  она зал егает на верхнечаткарагайской подсви
т е  по резкому кон так ту, иногда с  небольшим размывом. Кызылбель
ск ая сви та со сто и т зд есь из тр ех макроритмов, каждый из которых 
Начинается пачкой ритмично чередующихся серых и темно-серых п о -
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лимиктовых и аркозовых песчаников, гравелитов и конгломератов, а 
венчается либо красноцветными, либо пестроцветвдми аргиллитовыми, 
алевритовыми сланцами, тонкозернистш т песчаниками. В ю го -восточ 
ном направлении происходит замещение серых и зеленых окрасок ма
линовыми и вишневыми. Мощность кызылбельской свиты в этом типе 
р азр еза достигает 500-750 м.

В курганском типе р азр еза переход от чат каратайской свиты к 
кызылбельской постепенный через пачку в 5 -2 5  м мощности тонкого  
переслаивания известняков и малиновых, зеленых и зв естк о в и сто -  
глинистых сланцев. В вышележащей части свиты преобладают тонко
слоистые глинистые и алеврито-глинистые сланцы, алевропесчаники  
и тонкозернистые песчаники преимущественно малиновой и вишнево- 
бурой, реже ярко-зеленой окраски. В средней части обычно просле
живается горизонт конгломератбвидных или желваковых пелитоморфных 
известняков розовой окраски. Мощность свиты варьирует от 3 0-40 до 
150 м.

Как видно, нижний контакт кызылбельской свиты характери зует
ся или резким, иногда с размывом, налеганием на верхнерифейскую 
чаткарагайскую с в и т у , или постепенным через переслаивание перехо
дом от н ее. Дислоцированы они совм естно. Свита с размывом перекры
вается чйчканской свитой вен да, которая за л ега е т  на ее разных г о 
ризонтах.

Органические остатки в кызылбельской свите не обнаружены. В 
долине р.Чичкан непосредственно под пачкой переслаивания за л ега 
ют строматолитовые известняки чаткарагайской свиты , содержащие 
типичный верхнерифейский комплекс макрофитолитов. В перекрываю
щей чйчканской свите характерны строматолиты 1У комплекса, свой
ственные укской свите кудаша на Южном У рал е.

Стратиграфическое положение медду верхнерифейской ч атк а р а га й -  
ской свитой внизу и чйчканской свитой кудаш -веедского во зра ста  
вверху позволяет датировать кызылбельскую св и т у как поздний рифей 
-  венд (возможно, кудаш ).

В Е Н Д

К венду отнесены тиллитсодеркащие свиты , развитые в Средин
ном Тянь-411ане, -  джетымтауская, парашуйскал и дкакболотскал свиты.



В Т аласо-К аратауской  зоне Северного Тянь-Шаня с ти л лит содержащей 
конуртобинской свитой тесно связаны подстилающие курганская и чич- 
канская свиты , а также по аналогии гульджерская толща хр.И чк ел е-  
Т а у . В значительной мере предположительно вендской считается а р -  
пактырская с в и т а , развитая в Ортотау-Учкошойском блоке в Северном 
Тянь-М ане.

А р п а т е к т и р с к а я  с в и т а  -  v  а г . Р аспрост
ранена в т е х  же райо н ах, что и айлампатдуск5 а .р в и т а  ( 7 ) .  Как г е о 
логическое тело впервые обособлена в 1956-1957 г г .  В.Я.Медведевым  
( I 9 6 0 ) , Название предложено А.А.Черепановым и А.Г.Разбойниковым в 
1971 г .

Арпатектирская сви та может разделяться на две подевиты. Ниж
няя из них начинается горизонтом в 30-40 м мощности кварцитовых 
валунно-галечных конгломератов и конгломерато-брекчий. Основная 
ее ч а сть  мощностью в 475 м сложена ритмичным чередованием темно- 
и зел ен о ва то -сер ы х, реже бурых и лиловых песчаников и полосчатых 
алевролитов. В восточных районах своего распространения э т а  под
с в и т а , по данным В .А .М а к а р о в а , является более грубообломочной.
В ней наряду с  конгломератами, гравелитами и песчаниками присут
ствуют флюидалькые альбитофиры, базальтовые порфириты и туфы, об
разующие пачку в 300 м мощности. В строении верхней подсвиты (до  
700 м) преобладают зелено-серы е и серые глинистые сланцы, содер
жащие отдельные прослои тонкозернистых кварцито-песчаников. Об
щая мощность арпактырской свиты порядка 1200 м. Органические о с 
татки в ней не обнаружены.

Нижняя граница свиты отличается четким разделом с айламытау- 
ской св и т о й , свидетельствующей о длительном перерыве и формирова
нии коры выветривания. В .А .М акаров наблюдал н есогласие между эти 
ми свитам и, достигающее 3 0 ° . Дислоцированы они конформно. Арпа
тектирская св и т а отделена значительным угловым несогласием от пе
рекрывающих красноцветных конгломератов каракольской свиты ср ед 
н его  д ево н а.

В озраст свиты условно принимается как вендский. Прямые дока
з а т е л ь с т в а  о т сут ств ую т. Несомненно, что она не древнее позднего 
риф ея, так как в подстилающей айлаптауской свите содержатся ве р х-  
нерифейские строматолиты и юдомские онколиты. Предположительным
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аналогом арпатектирской свиты по возрасту могут служить образова
ния венда Таласского хребта ( актугайская, чичканская и курганская 
свиты ).

Г у л ь д ж е р е к с к а я  т о л щ а  -  V g d . Распрост
ранена в х р .И ч к ел е-Т ау, главным образом на его северном склоне 
( 7 ) . Выделена и названа Ю.В.Жуковым. В со став е толщи преобладают 
зеленовато-серые массивные и толстоплитчатые полимиктовые песча
ники, среди которых встречаются прослои бурых сланцев, красных 
кремней и туфов. Базальные горизонты сложены мелкогалечными поли- 
миктовыми конгломератами, которые перекрываются горизонтом глини
стых и песчанистых известняков. Мощность толщи около 500 м.

Базальные конгломераты несогласно залегают на отложениях, 
условно относимых к дсреднему рифею. С юга толща по крутому разло
му граничит с ичкелетауской свитой, условно среднерифейской. Ор
ганические остатки не выявлены.

Гульджерекская толща отнесена условно к венду. М.Т.Козицкая  
в 1958 г .  относила ее к караарчинской свите синия -  нижнего кем
брия. Ю.В.Жуков считает ее аналогом терекской свиты верхнего р и -  
фея.

Ч и ч к а н с к а я  с в и т а  -  V 5 S . Распространена  
в Таласском хребте между долинами рек Кумыштаг и Чимташ в сред
ней части северного склона, в долине р .К а ра го и н , в обрамлении 
ядра Курганской брахиантиклинали и в междуречье Чичкан и Бала- 
Чичкан на южном склоне ( 6 ) . Как геологическое тело в принятом на 
карте объеме была выделена в 1938 г .  11.Л.Безруковым в Малом К ар а-  
тау в со ставе каройской свиты как " песчаниковая" и "кремнисто-^  
известняковая подсвитьГ (Стратиграфический словарь СССР 
В I9 6 I-I9 6 3  г г .  В .Г .К о ро л ев (Королев, Максумрв^ -л?РхЯ® ^  из 
для нижней толщи название актугайскаяи*гХРебт е * о0осо в
канская свита и проследилj t & i X Додоновой. Обе сви™ 1̂ 4 у т - . 
ю т а м  « ю т и  к г е г ч и Л и о и о и  совм виии •  огр а и т и « -А -
„о й , развитии » T“ “ ° ! Z h2  „„иеиовияви -  «««“ “ “  •
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В Т аласо-К аратауской  зоне Северного Тянь-Шаня с тиллитсодержащей 
конуртобинской свитой тесно связаны подстилающие курганская и чич- 
канская свиты , а  также по аналогии гульджерская толща хр.И чк ел е-  
Т а у . В значительной мере предположительно вендской считается а р -  
пактырская с в и т а , развитая в Ортотау-Учкошойском блоке в Северном 
Тянь-Ш ане.

А р п а т е к т и р с к а я  с в и т а  -  v  а г .  Распро ст
ранена в т е х  же рай о н ах, что и ай л аш атд уск§а _р ви та ( 7 ) .  Как г е о 
логическое тело впервые обособлена в 1956-1957 г г .  В.Я.Медведевым  
( I 9 6 0 ) , Название предложено А.А,Черепановым и А.Г.Разбойниковым в 
1971 г .

Арпатектирская сви та может разделяться на две подсвиты. Ниж
няя из них начинается горизонтом в 30-40 м мощности кварцитовых 
валунно-галечных конгломератов и конгломерато-брекчий. Основная 
ее ч а сть  мощностью в 475 м сложена ритмичным чередованием темно- 
и зел ен о ва то -сер ы х, реже бурых и лиловых песчаников и полосчатых 
алевролитов. В восточных районах своего распространения э т а  под
с в и т а , по дандам В .А .М а к а р о в а , является более грубообломочной.
В ней наряду с конгломератами, гравелитами и песчаниками присут
ствуют флюидальные альбитофиры, базальтовые порфириты и туфы, об
разующие пачку в 300 м мощности. В строении верхней подсвиты (до 
700 м) преобладают зелено-серы е и серые глинистые сланцы, содер
жащие отдельные прослои тонкозернистых кварцито-песчаников. Об
щая мощность арпактырской свиты порядка 1200 м. Органические о с 
татки в ней не обнаружены.

Нижняя граница свиты отличается четким разделом с айламьггау- 
ской св и т о й , свидетельствующей о длительном перерыве и формирова
нии коры выветривания. В .А .М акаров наблюдал н есогласие между эти 
ми свитам и, достигающее 3 0 ° . Дислоцированы они конформно. Арпа
тектирская св и т а отделена значительным угловым несогласием от пе
рекрывающих красноцветных конгломератов каракольской свиты ср ед 
н его  д ево н а.

В озраст свиты условно принимается как вендский. Прямые дока
з а т е л ь с т в а  от сут ств ую т. Несомненно, что она не древнее позднего 
риф ея, так как в подстилающей айлаптауской свите содержатся ве р х-  
нерифейские строматолиты и юдомские онколиты. Предположительным

/ иг



аналогом арпатектирской свиты по возрасту могут служить образова
ния венда Таласского хребта ( актугайская, чичканская и курганская 
свиты).

Г у л ь д ж е р е к с к а я  т о л щ а  -  v gd# Распрост
ранена в х р .И ч к ел е-Т ау, главным образом на его северном склоне 
( 7 ) . Выделена и названа Ю.В.Жуковым. В со ставе толщи преобладают 
зеленовато-серые массивные и толстоплитчатые полимиктовые песча
ники, среди которых встречаются прослои бурых сланцев, красных 
кремней и туфов. Базальные горизонты сложены мелкогалечными поли- 
миктовыми конгломератами, которые перекрываются горизонтом глини
стых и песчанистых известняков. Мощность толщи около 500 м.

Базальные конгломераты несогласно залегают на отложениях, 
условно относимых ^ ср ед н ем у рифею. С юга толща по крутому разло
му граничит с ичкелетауской свитой, условно среднерифейской. Ор
ганические остатки не выявлены.

Гульджерекская толща отнесена условно к венду. М.Т.Козицкая  
в 1958 г .  относила ее к караарчинской свите синия -  нижнего кем
брия. Ю.В.Жуков считает ее аналогом терекской свиты верхнего ри -  
фея.

Ч и ч к а н с к а я  с в и т а  -  V 88* Распространена 
в Таласском хребте между долинами рек Кумыштаг и Чимташ в сред
ней части северного склона, в долине р .К а ра го и н , в обрамлении 
ядра Курганской брахиантиклинали и в междуречье Чичкан и Бала- 
Чичкан на южном склоне ( 6 ) . Как геологическое тело в принятом на 
карте объеме была выделена в 1938 г .  П.Л.Безруковым в Малом К ара- 
тау в со ставе каройской свиты как "песчаниковая” и ” 1фемнисто- 
известняковая подсвиты” (Стратиграфический словарь СССР, 1956).
В I9 6 I-I9 6 3  г г .  В .Г .К о ро л ев (Королев, Максумова, 1964) предложил 
для нижней толщи название актугайская с в и т а , для верхней -  чич
канская свита и проследил их в Таласском х р е б т е , обособив их иэ 
нижней части курганской свиты Т.А.Д одоновой. Обе свиты приняты в 
1971 г .  на Стратиграфическом совещании в Алма-Ате и в 1974 г .  у т 
верждены МОК. И з -з а  малых размеров выходов эти х' свит и ограничен
ности развития в Таласском хребте актугайской свиты на данной 
карте они отражены под единым наименованием -  чичканская сви та.

В средней части северного склона Таласского хр е б та , между



долинами рек Кумьштаг и Чиимташ, наблюдаются оба подразделения. 
Внизу» отделяясь тектоническим контактом от кызылбельской свиты, 
выходят светло-серые до белых^и-розовато-серые преимущественно 
крупно- и среднезернистыэ^ефкозовые и полевошпато-кварцевые п е с
чаники с прослоями и сбруями гравелитов и мелкогалечных конгломе
ратов (ранее выделял^бь как актугайская св и т а ). Мощность до 100- 
150 м. Верхняя толща (чичканская свита в старом понимании) начи
нается кремнево-кварцевыми конгломератами и гравелитами, а в о с 
новной своей части состоит из темно-серых до черных глинистых, 
кремнисто-глинистых и крешистых сланцев, фтанитов (до 70-80 м ) , 
венчаемых пачкой в той или иной степени окремнелых доломитов с 
прослоями углеродисто-карбонатно-глинистых сланцев (до 25 м ). 
Суммарная мощность чичканской свиты (в принятом на карте объеме) 
составляет 125-150 м. Курганская свита зал егает трансгрессивно, 
во многих разрезах срезая верхнюю доломитовую пачку.

В долинах рек Карат айн, Курган и Чичкан нижняя толща (или 
актугайская свита) отсутствует или ее место занимает маломощный 
горизонт кварцитовидных аркозовых песчаников, залегающий на кы- 
эылбельской свите. В строении свиты участвуют темно-серы е, пе
пельно-серые и черные углеродисто-глинистые и глинистые, кремни
сто-глинистые сланцы, фтаниты (лидиты) с прослоями и пачками (до 
15-25 м) окремнелых доломитов. Мощность от 70-80 до Н О  м. В этих  
разрезах чичканская свита по резкому контакту перекрывается или 
курганской свитой (долины рек Курган и Чичкан) или бешташской 
свитой с нижнекембрийскими окаменелостями в i нижней части (доли
на р .К а р а га и н ).

В долинах рек Чичкан и К урган , в хр.И чк ел етау, а  также в Ма
лом Каратау чичканская свита (в узком смысле слова) содержит го 
ризонты сильно окремнелых строматолитовых доломитов. В сборах  
Д.Б.Дядюченко, В .В .К и сел ева и В .Г .К о ро л ева в I9 6 I-I9 6 2  г г . ,  а  
также в собственных сборах з а  более поздние годы И.Н.Крылов сре
ди строматолитов выделил L l n e l l a  ат1а K r y l* .  Patomie oeeioa  
K r y l * ,  Conophyton g a u b its a  K r y l« , а  также строматолиты, напомина
ющие Tungueala (Крылов, 1967). Сходные комплексы, по мнению 
И.Н.Крылова (1 9 7 1 ), характеризуют нижнюю часть юдомского (венд
ского) комплекса. По-видимому, возможна п&р&ллелизация чичканской 
свиты о укской свитой верхнего протерозоя западного склона Южного
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Урала, относимой, по решению Уфимского совещания 1977 г . ,  к чет
вертому подразделению рифея-кудашу ( ,  занимающему промежуточ
ное положение между верхним рифеем и вендом. Решением Со венчания 
в Алма-Ате (1971 г . )  чичканская свита отнесена к венду, что было 
утверждено МСК в 1974 г .  (Р е ш е н и е ..., 1976).

К у р г а н с к а я  с в и т а  -  у  к г . Распространена в 
тех же районах Таласо-Каратауской структурно-формационной зоны, 
что и чичканская свита ( 6 ) . Хорошие разрезы вскрыты по долине 
р.Кумыштаг и по ее правым притокам -  рекам Чон-Конуртобе и Кичи- 
Конуртобе, в долинах рек Курган и Чичкан. Как геологическое тело 
обособлена В.И.Смирновым (1939) под названием "сви та кремнистых 
сланцев и аргиллитов” в Таласском х р еб те, П.Л.Безруковым (1938) -  
в Малом Каратау как песчано-сланцево-кремнистая и известково
кремнистая подсвиты каройской свиты. Название курганская свита  
было предложено Т.А.Додоновой (1 9 57). Наиболее подробно свита 
изучалась В.Г.Королевым и Р.А.Максумовой (1 9 6 4 ).

В бассейне р.Кумыштаг курганская свита имеет трехчленное 
строение. В основании на разных горизонтах чичканской свиты с  
размывом залегают кремнево-кварцевые конгломераты й гравелиты, 
грубозернистые песчаники, иногда включающие валуны карбонатных 
пород из подстилающей чичканской свиты. Мощность конгломератов и 
гравелитов изменяется от 3 ,5  до 30 м. Их сменяют тонкослоистые 
кремнисто-глинистые сланцы (до 25-30 м ) . Средняя пачка образован
на пестроокрашенными тонкослоисто-тонкополосчатыми кремнистыми 
туффитами, окремнелыми туфами липаритовых и трахилипаритовых пор- 
фиров с прослоями туфогенных песчаников и алевролитов (100-200 м ). 
Верхняя пачка сложена красноцветными алевропесчаникащ(, алевроли
тами, аргиллитами вулканомиктового со став а (3 0 -7 0  м ). Мощность 
курганской свиты в этих разрезах колеблется от 120 до* 275 м. Она 
по резкому контакту перекрыта тиллитами или грубыми несортирован
ными конгломератами коцуртобинской свиты.

В долинах рек Курган и Чичкан нижний конгломерато-кремнисто
сланцевая пачка о т су т ст в у е т . На чичканской свите по реэкоцу кон
такту зал егает маломощный (не более 3 ,0  м) слой кварцктоведных 
песчаников. Вьшележащая часть в полных р азрезах двухчленна. Ос
новная ч асть свиты мощностью в 300-400 м сложена пестроокрошенны-
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ми тонкослоисто-тонкополосчатыми кремнистыми туффитами, окремнелы- 
ми туфами липаритовых и трахилипаритовых порфиров. Верхняя пачка, 
именуемая джалобекской толщей, образована красноцветными мелко- и 
среднезернистыми песчаниками с прослоями грубозернистых песчани
к о в , струями, линзами гравелитов и мелкогалечных конгломератов, 
алевролитов (100—Н О  м ). суммарная мощность курганской свиты до
стигает 500 м. Она перекрывается по резкому контакту бешташской 
свитой кембро-ордовика. В основании последней в долине р.Чичкан  
прослеживается слой в 1 ,5 - 2 ,0  м мощности "мусорных” аргиллитов, j 
вероятно, соответствующих конуртобинской сви те.

На правом борту долины р .У р-М арал , по р.Бешташ, в верховьях 
р.Ч аткарагай развита только нижняя пачка курганской свиты, выде
лявшейся под названием терексайской толщи (свиты , К ор ол ев,1962) 
или майлибулакской свиты (Зубц ов, 1973). Она сл агается плохо сор
тированными конгломератами кремнево-кварцевого с о с т а в а , включаю
щими обломки чаткарагайских доломитов. Выше наблюдается ритмичное 
чередование конгломератов, гравелитов и песчаников. Мощность меня
ется от 30-40 м в долине р.Карагаин до 200 м в долине р .Ч атк ар а
г а й . На этой грубообломочной толще залегает пачка зеленых кремни
стых аргиллитов с прослоями аркозовых песчаников (10-15 м ) . Т ерек- 
сайская толща с раэмыром зал егает или на чаткарагайской^или кызыл- 
бельской свитах. Перекрыта она трансгрессивно бешташской свитой 
кембро-ордовика, под которой местами наблюдаются реликты коры хи
мического выветривания.

Органические остатки в пределах Таласского хребта в курган
ской свите не найдены. В Малом Каратау в нижней ее части встреча
ются биостромы тех же строматолитов, что в чичканской св и т е. В 
обломках карбонатных пород найдены кмкрофитолиты 1У (юдомского) 
комплекса. Курганская свита перекрывается согласно тиллитосодер- 
жащей конуртобинской свитой вевдского возраста или стратиграфиче
ски резко несогласно бешташской свитой, в основании которой содер
жатся нижнекембрийские окаменелости* На этом основании принят 
вендский возраст курганской свиты ( Р е ш е н и е ..., 1976).

Ш о р а  ш у  й с  к а  я с в и т а  -  v  5 г . Распространена  
9 Сандалашском хребте и на северном склоне Чаткальского х р е б т а , в 
тех же районах, гд е узунбулакская или мурсашск&я свиты ( I I ) .  Выде
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лена в 1956 г .  А .Ф .Степаненко (1958) из со ст а в а  каракасмакской  
свиты В .А .Н и к ол а ева. Некоторые уточнения внес Л .И .Турбин (1 9 6 2 ).

А.Ф .Степаненко разделил шорашуйскую свиту на две подсвиты. 
Нижняя мощностью от 30-40 до 150-800 м состоит из тиллитоподоб- 
ных конгломератов, представляющих собой несортированные породы с  
песчано-алевролито-глинистым матриксом, в котором "плавают" гал ь
ки и валуны (до 1 ,5  м в поперечнике) различных гранитоидов, кар
бонатных пород, кристаллических и метаморфических сланцев, эффу- 
зи вов, кремнистых и яшмовидных сланцев. Много обломков утюгооб
разной формы, с вдавленными гранями. Эту ч асть р азр еза Л .И .Т у р -  
бин (1962) назвал аяктерекской свитой. Верхняя подсвита (или шо- 
рашуйская свита по Л .И .Турбину) сложена ритмичным флишеподобным 
переслаиванием полимиктовых и олигомиктово-кварцевых песчаников, 
алевритовых, алеврито-глинистых сланцев. Наряду с сероцветными 
встречаются пачки пестроцветных алеврито-аргиллитовых пород, на
поминающих нижнюю ч асть джакболотской свиты. Отмечены косая сло
и с т о с т ь , волнистая р яб ь. Мощность подсвиты от 75-100 до 4 0 0 -  
500 м. Суммарная мощность шорашуйской свиты д ости гает 900 м.

Шорашуйская свита по резкому контакту перекрывает узун б у л а к -  
скую свиту в Сандалашском и Чаткальском хр еб тах и мурсашскую сви
т у  в Пскемском хребте и в приосевой части ю го-западного склона 
Таласского х р е б т а . По столь же резкому контакту она перекрыта 
савдалашской свитой.

Нижняя подсвита шорашуйской свиты находит своих аналогов в 
джетымтауской, а  верхняя -  в джакболотской с в и т а х . Не исключено, 
что тиллитоподобныа конгломераты, отнесенные к нижней п о дсви те, 
в некоторых районах являются эквивалентными верхним тиллитам 
джакболотской свиты или байконурской свиты К аза хстан а

Органические остатки в породах свиты не изучал и сь. Свита з а 
ведомо зал егает ниже савдалашской свиты , нижние горизонты которой 
охарактеризованы нижнекембрийской фауной. Это позволяет утвер 
ж дать, что шорашуйская свита является докембрийской. Наличие в 
ее со став е тиллитрподобных пород свидетел ьствует скорее всего о 
то м , что свита является аналогомоволынской и валдайской серий 
вендского комплекса Восточно-Европейской платформы. 0 то м , что 
овита не является более древней, чем ве в д , свидетельствуют наход
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ки 1У (юдомского) комплекса микрофитолитов в карбонатных обломках, 
заключенных в тиллоидах.

Д ж е т ы м т а у с к а я  с в и т а  -  V d 2 .  Распростра
нена в восточной части Чаткало-Нарынской структурно-формационной 
зоны , в хр еб тах Джетым-Тау и Ак-Шийряк ( 1 0 ) . Выделена в 1936 г .  
С.С.Ш улъцем под названием "с в и т а  рассланцованных конгломератов 
Джетымтау” ,  объем ее был уточнен в 1955 г .  В.Г.Королевы м (1957) и 
Ю. В.Жуковым (I9 6 0 ) з а  счет обособления из нее кембро-ордовикской  
шорторской и вендской джакболотской св и т . Название предложено 
Ю.В.Жуковым ( I 9 6 0 ) .

Джетымтауская свита сложена в основном тиллитоподобными кон
гломератами, несортированным* грубообломочными породами с п есч ан о- 
алевролито-глинистыми матриксом, в котором "плавают" обломки до 

<10-50 см в поперечнике самых разнообразных осадочных, метаморфо- 
генны х, интрузивных и вулканогенных пород. Основной фон обломочно
го  материала составляют кислые эффузивы, происходящие из свиты 
Большого Нарына рифейского во зр а ста  и рифейские карбонатные поро
ды. На южном склоне х р . Джетым-Тау, эти тиллитоподобные конгломе
раты разделены на две части пачкой ленточных алевролито-глинистых 
и глинистых сл ан ц ев , содержащих линзы и пласты гематитовых, м а гн е-  
титовы х, гематит-магнетитовы х пород. Мощность свиты изменяется от 
50 до 2500 м .

Она зал егает по резкоцу контакту на кичиталдысуйской свите  
верхнего рмфея-венда или на ее ан ал о ге-сви те Сарыбельнын-Чанторы 
или прямо н а  свите Большого Нарына, но уже с  глубоким размывом и 
н есогл аси ем . Свита перекрывается со гл асн о с  постепенными перехо
дами джакболотской св и т о й -в ев д а . Органические остатки содержатся  
только в карбонатных обломках. Они представлены микрофитолитами 
Ш и 1У комплексов (Джоадошев, К орол ев, I9 6 0 ) .

Залегание между рифей-веццской (кудашской) кичиталдысуйской 
свитой внизу и вендской джакболотской свитой вв е р х у , наличие т и л -  
литоподобных конгломератов и присутствие в к арбонатш х обломках 
Оикрофитолитов Ш и 1У (юдомского) комплексов позволяют предпола
г а т ь  наиболее вероятным вевдский во зраст джетымтауской свиты.

К о н у р т о б и н с к а я  с  в и т а  -  у  k n . Распрост
ранена в Таласском хребте ( 6 ) .  Как геологическое тело выделена в
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1949-1953 г г .  как т р е т ь я 9 самая верхняя» пачка крупногалечш х и 
валунных конгломератов в "сви те фосфоритоносных пород 3" А .А .К о 
ш к а . Ш.Ш.Сабдюшев в 1964 г .  эти образования» развитые по долине 
р.Кумыштаг, назвал кумыштагской свитой» а  Е .И .З у б ц о в  (1973) для 
отложений» развитых по правым притокам р .К ум ьш таг, предложил наи
менование конуртобинская св и т а . Последнее было принято страти 
графическим совещанием в Алма-Ате в 1971 г .  (Решение» 1 9 7 6). Эти  
же отложения Б .Г .К о р о л е в  (1962) относил к терексайской св и т е .

Конуртобинская свита объединяет две толщи» не встречающиеся 
совместно» но одинаково залегающие между курганской свитой внизу  
и бешташской свитой вверху. По долинам правых притоков р.Кумыш
таг -  Кичи и Чон-Конуртоба развиты тиллитоподобные конгломераты» 
выделенные К.И.Зубцовым под названием конуртобинской свиты. Они 
залегают по резкому контакту на верхней (джалобекской) толще кур
ганской свиты и представляют собой несортированные грубообломоч
ные породы» в песчано-алевролито-глинистом матриксе которых б е с 
порядочно рассеяны валуны и гальки разнообразных пород» происхо
дящих как из нижележащих рифейских и вендских отлож еш й, так и 
чуждых этому району. Многие обломки имеют характерную для тилли- 
тов утюгообразную форму, на их поверхностях Е .И .З у б ц о в  наблюдал 
следы ледниковой штриховки. Мощность меняется от 60-70 до 15 0 - , 
200 м» а  в долине р.Ч ичкан она со ставляет 1 -3  м .

Б долине р.Кумыштаг, как к с е в е р у , так и к югу от массива  
бешташских известняков» распространены образовани я, которые 
лиШ.Сабдюшев (1964) назвал кумыштагской сви т о й . Она зал егает н а  
размытой поверхности пород курганской свиты и в основании пред
ставл ена крупногалечно-в&лунными полимиктовыми плохо сортирован-» 
ними конгломератами (30-35 у ) с тем же со ставом  обломков, что и 
в тиллитах. Вышележащая ч асть сложена преимущественно полимикто- 
выми песчаниками и алевролитами с прослоями гравелитов в * и з у , 
кремнистых я карбонатных пород вверху. Суммарная мощность "кумыш
тагской свиты" I 00-135 м .

Как тиллитоносн&я толща, так и конгломерато-песчаниковая по 
реэкоцу контакту перекрыты бешташской св и т о й , в своей нижней час-* 
ти имеющей раннекембрийский в о зр а ст .

По залеганию под фаунистически охарактеризованным нижним 
кембрием и значительно выше чичканской свиты с  фитолитами ве р хк е -
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го рифея-венда ( кудаш а), по наличию в ней тиллитов конуртобинская 
свита может параллелизоваться, как отметил Е .И .З уб ц о в  (1 9 7 3 ), с 
байконурской свитой Чаткало-Нарынской зоны, занимающей наиболее 
высокое положение в разрезе верхнего докембрия и относимой к вен
ду (на карте она вошла в со став джакболотской свиты, как ее верх
няя ч а с т ь ) .

Д ж а к б о л о т с к а я  с в и т а  -  V d b .  Распростра
нена в хр.Джетымтау, горах Н ура, Кокийримтау и Сарыджазском хреб
те ( 1 0 ) . Выделена В.Г.Королевым в 1955 г .  (1957) как сланцевая 
лодсвкта свиты Джетымтау. Ю.З.Ж уков в 1958 г .  обособил ее в само
стоятельную свиту и назвал джакболотской. В бассейне р.Сарыджаз 
ее именовали оттукской (Адышев и д р . , 1962). Джакболотская свита  
сложена пестроокрашенными (зелеными и красными) глинистыми и 
алеврито-глинистыми сланцами, алевролитами и полимиктовыми песча
никами с подчиненными прослоями и звестняков. Заканчивается разрез  
тиллитоподобными конгломератами мощностью от 1-10 до 50 м , выде
ляемыми в Большом Каратау и Улутау в байконурскую свиту (Борови
ков, 1955; Решение, 1959).

Мощность джакболотской свиты 180-500 м.
Зал егает она с резким контактом на джетымтауской свите вен

д а . Перекрывается со скрытым несогласием шорторской сви той , ниж
ние горизонты которой содержат остатки фауны нижнего кембрия.
Этим определяется вендский возраст джакболотской свиты.

ПРОТЕРОЗОЙ НЕРАСЧЛЕНЕНШЙ

В Южном Тянь-Шане выделяется ряд зеленосланцевых толщ, у с л о в - . 
но относимых к протерозою. Это -  сугутск& я и канская серии , майли- 
суйская св и т а , тогузбулакская толща и атбашинская св и т а . К проте
розою , ближе неопределенному, отнесен ряд выходов преимущественно 
гнейсовых олщ в крупных ксенолитах среди гранитоидов в Северном 
Тянь-Шане.

С у г у т с к а я  с е р и я  -  P R ?  e g . Обнажается в пре
делах Восточно-Алайского хребта ( 2 0 ) . Выделена А.В.Яговкиньш  и 
В&.Клиш евичем в 1970 г .  Делится на три толщи. Нижняя толща (бо
лее 450 м ) ,  представлена главным образом светло-зелеными ал ьбит- 
хлорит о выми и серицит хлоритовыми сланцами с  прослоями эпи до т-
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хлоритовых, хлорит-актинолитовых, эпидот-актинолитовых, кварц- 
полевошпат-актинолитовых и темно-зеленых кварц-эпидот-актинолито- 
вых сланцев. В средней части разреза выделяется толща (500 м) 
кварц-серицитовых и хлорит-серицитовых сланцев и песчаников. Сре
ди них встречаются прослои хлорит-актинолитовых и кварц-альбито- 
вых сланцев, реже прослои кварц-полевошпат-биотитовых сланцев и 
микрокварцитов (по кремням ? ) .  Мощность 500 м . В верхах серии вы
деляется толща хлорито-глинистых и серицито-глинистых сланцев и 
песчаников (до 700 м ). Для нее характерно значительное содержание 
углеродистого вещества в породах, встречаются прослои филлитовид
ных глинистых и углеродисто-кварц-карбонатных сланцев, алевроли
т о в , линзы известняков, пласты вулканитов основного со став а. По 
В.Н.Ш ванову ( I 9 6 0 ) , нижняя толща возникла при метаморфизме б азал ьт-  
аццезитов, средняя -  кремнистых, вулканогенных и вулканогенно- 
терригенных образований, верхняя -  кварцевых граувакк. Степень ме
таморфизма меняется от эпидот-амфиболитовой зоны до метагенеза.

Суммарная мощность серии превышает 1500 м. Перекрывается с  
небольшим угловым и азимутальным несогласием силур-девонской с у у к -  
торской свитой. Подошва серии не установлена.

Органических остатков не найдено. По со ставу пород и степени 
метаморфизма сугутекая серия близка метаморфическим толщам предпо
лагаемого протерозоя, развитым в Зеравшано-Гиссаре (ягнобская се
рия и ее ан ал оги ), а также в Туркестано-Алае (канская серия и ее 
анал оги). По мнению В.Н.Шванова ( I9 6 0 ) , сугутск ая серия должна 
относиться к ордовику (?) -  силуру.

К а н с к а я  с е р и я  -  PR ? k n . Канская серия распро
странена на отдельных участках северного склона Алайского хребта  
(18) -  район К ана, горы Карачатыр, Намаздек и Алдыяр, междуречье 
Киргизата-Джилису, причем в последнем районе она представлена на
иболее полным разрезом.

Ввделена Г.С.Поршняковым в 1958 г .  в ранге свиты, с 1967 г .  
переведена им в ранг серии. Описывалась также .как пджульбарскал 
серия" В.С.Сафиным в 1962 г .  и Б.В.Поярковым в 1969 г .

В составе канской серии преобладают зеленые метаморфические 
сланцы: кварц-эпидот-хлоритовые, кварц-хлорит-с9риьр|Фовые, а л ь -  
бит-хлорит-актинолитовые, редки микрокварциты, линзы мраморов,



метаконгломераты. В составе свиты отмечаются и менее метаморфиэо- 
ванные породы -  песчанистые и алеврито-глинистые сланцы» в различ
ной степени хлоритизированные, серицитизированные и окремненные, 
основные эффузивы. В.Н.Шванов (1980) в составе серии выделяет две  
толщи. Нижняя торпинская толща представлена главным образом зеле
ными сланцами» развивающимися по базальт о идам внизу и по андезито- 
базальтам вверху. Верхняя талдыкская толща сложена продуктами и з
менения песчано-глинистых пород.

Мощность канской серии составляет 1700-1800 м , а возможно и 
более. Органических остатков в породах канской серии не обнаруже
н о.

Породы серии изменены от эпидот-амфиболитовой, субглаукоф а- 
новой, зеленосланцевой степени метаморфизма до стадии м етаген еза.

Подошва серии не вскрыта. Она без видимого несогласия пере
крывается каиндинской свитой верхнего силура -  среднего девона. 
Наличие в основании каиндинской свиты многочисленна обломков по
род канской серии в уже метаморфизованном виде, обнаруженных в 
1972-1975 г г .  В.И.Котельниковым, указывает на существенное стр а
тиграфическое несогласие между канской серией'и каиндинской сви
той и на несомненно допозднесилуринекий возраст первой. В то же 
время канская серия и по со ставу и по метаморфизму резко отлича
ется от развитых в этом районе кембрийских и ордовикских отложе
ний. В связи с этим предполагается протерозойский возраст серии. 
В.Н.Шванов (1980) относит ее к ордовику (? )  -  си л ^ )у.

Т о г  у  з б у  л а  к с к а  я т о л щ а  -  pr ? t g .  Отло
жения тогузбулакской толщи развиты в Ферганском хребте (13) в д о 
лине р.К уровес до Таласо-Ферганского разлома. Она выделена 
Т.А.Додоновой в 1959 г .

Толща представлена зелеными слюдяно-кварцевыми сланцами, 
филлитами, глинисто-слюдистыми сланцами с прослоями известняков, 
мраморов, песчаников, темно-серых кремнистых сл анцев, тонкоплит
чатых глинистых, известково-глинистых сланцев. Породы претерпели 
изменение от глубокого метагенеза до глубокого зеленосланцевого  
метаморфизма.

По данным В .Б .Г о р я н о в а, наиболее полный разрез толщи имеет
ся на правом борту долины р .К у р о в е с. Общая последовательность
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пород здесь такал! I)  темные филлитовидные глинистые сланцы пе
реслаиваются с песчаниками и содержат единичные прослои кремней 
и темных известняков (345 м ) ; 2) переслаивание зеленовато-серых 
филлитов и песчаников с редкими кремнистыми и известковыми про
слоями, крупными желваковыми стяжениями кварца (340 м ); 3) зеле
но-серые филлиты, переслаивающиеся с  кварцитовидными песчаниками 
(305 м ) ; 4) метаморфические сланцы зеленого ц в ета , развитые по 
песчаным и глинистым породам (330 м ); 5) метаморфические сланцы, 
сложенные крупнокристаллической светлой слюдой, ярко-зеленым 
хлоритом и молочно-белым кварцем (295 м ). Общая видимая мощность 
свиты 1615 м.

Тогузбулакская толща от смежных образований разобщена по 
тектоническим нарушениям.

На основании сопоставления тогузбулакской толщи с канской 
серией и майлисуйской свитой она условно отнесена к протерозою 
(Горянов и д р . , 1 9 73), В.Н.Шванов (1980) считает ее ордовик (?) -  
силурийской, В.Д.Брежнев (1969) -  раннепалеоэойской, Т .А.Додоно
ва -  раннесилурийской.

М а й л и с у й с к а я  с в и т а  -  Г О ?  m l. Развита в 
северо-западной части Ферганского хребта и в юго-западных отрогах 
Атойнакского хребта ( 1 3 ) .

Впервые метаморфические сланцы в этом районе были описаны в 
1946 г .  В.Н.Огневым как слагающие верхнюю часть силурийского раз
р еза  и перекрывающиеся несогласно отложениями нижнего- среднего 
девона. В 1959 г .  Л. И .Турбин для метаморфических сланцев Северо- 
Восточной Ферганы ввел название майлисуйской свиты. Г.С.Поршняков 
(1974) описывает эти образования в ранге серии.

Майлисуйская свита сложена различными сланцами, испытавшими 
преобразование от стадий катагенеза и метагенеза до амфиболитовой 
ступени метаморфизма. Преобладают породы зеленосланцевой фации 
метаморфизма.

Наиболее полный разрез майлисуйской свиты, по данным В .Б .Г о -  
рянова, находится в долине р.М айлису. Здесь выделяются три толщи. 
Нижняя внизу сложена кремнистыми породами, кварцитами, зеленым! 
хлорит-актинолитовыми сланцами, иногда с прослоями тонкозернистых 
карбонатных пород (240 м ) , Выше она представлена переслаиванием
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темно-зеленых метаэффуэивов, филлитовидных сланцев, кварцитов, 
метапесчаников, зеленых хлорит-эпидот-актинолитовых сланцев, 
иногда с маломощными (20-30 см) прослоями кремней (200 м ). Мощ
ность толщи 440 м. Средняя толща содержит покровы метаэффузивов 
и образована в основном переслаиванием кварцитов, филлитовидных 
сланцев, кварцитовидных песчаников единичными маломощными г о 
ризонтами метатуфов. Мощность 190 м. Верхняя толща сложена а р - t 
гиллитами, филлитами, кварцитовидными и граувакковыми песчаника-^  
ми, филлитовидными аргиллитами. Встречаются единичные горизонты 
кварцевых порфиров. Мощность 200 м. Общая мощность свиты по р аз
р езу 830 м.

В.Н.Шванов (1980) выделяет в майлисуйской свите две толщи. 
Нижняя коломасайская толща -  первично граувакко-туф огенная,верх
няя аеджольская -  первично базальтовая и ан дезито-базальтовая. 
Мощность серии им оценивается в 2000 м. Основание майлисуйской 
свиты не обнажается. В кровле она с признаками трансгрессивного  
налегания перекрывается манубалдинской свитой силура -  среднего  
девона. Сравнение майлисуйской свиты с нижнепалеозойскими отло
жениями Южного Тянь-Шаня (формационная принадлежность, мощности 
и т .п .)  показывает, что они не.могли служить исходным материалом 
для образования метаморфических- сланцев. Скорее всего майлисуй- 
ская свита является докембрийским образованием. В.Н.Шванов отно
сит ее к ордовику (? )  -  силуру.

А т б а ш и н с к а я  V  в и т а  -  pr ? a t .  Распростра
нена на северном склоне Атбашинского хребта. Впервые под таким 
названием выделена 0 . И.Сергуньковой (1 937).

Большинством исследователей признается двухчленное строение 
атбашинской свиты. Нижняя ее часть сланцевая, а верхняя -  карбо
натно-сланцевая. Детальные исследования, проведенные А .Г.К оню хо

вым, Е.В.Христовым и М .П. Христовой в Т970-Т978 г г # позволили 
разделить_сланиевую часть разреза атбашинской свиты на три пачки: 

Х^переслаивание мусковитовых альбит-порфиробластических, гр а н ат-  
мусковитовых ,ииозит-ыусковитивых и мусковит-альбит-кварцевых слан
цев. Мощность 2 4 0 -560м; 2) темно-серые альбит-порф-иробластические, 
мусковит-тиозитовые,мусковит-биотитовые сланцы и гнейсы, среди ко- 
торрых развиты двуслюдяные, ииозит-мусковитовые и гранатсодержащие
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разности. Мощности 500-700м; 3)зеленовато-сзры з массивные и с оч
ковой текстурой кристаллические сланцы, по со ст а в у  разделяющиеся 
на амфибол-мусковитовые, хлорит-карбонатно-мускоБитовы е, цои зи т- 
мусковитовые, двуслюдяные, гранат-альбит-порф иробластические, 
мусковит-хлорит-альбитовые. Сланцы содержат маломощные прослои и 
пакеты амфиболовых, амфибол-мусковитовых и гр а н ат-ц ои зи т-м уск ови -  
товых гн ей со в. Мощность 150т700 м. Вместе с т е м , по мнению 
В.А.М акарова (Морозов и д р . ,  1972 г . ) ,  выделяемые по со став у пач
ки, видимо, нельзя считать стратиграфическими единицами, посколь
ку их различия являются скорее следствием неоднородного проявле
ния метаморфизма и альбитизации. В нижних горизонтах сланцевой 
толщи местами присутствуют известняковые конгломераты мощностью 
до 40 м , а в средней -  не выдержанный по простиранию пакет черных 
графитистых сланцев с прослоями мраморизованных известняков мощ
ностью до 300 м.

Верхняя, карбонатно-сланцевая, часть р а зр е за  атбашинской 
свиты сложена характерными полосчатыми хлорит-м усковит-альбитовы - 
ми сланцами с прослоями мраморов и гн ей со в . Гнейсы развиты ло
кально. Содержание мраморов неравномерное. На востоке и западе  
хребта они слагают маломощные (от 5 см до 10 м) редкие, невыдер
жанные по простиранию, прослои, то гда как в центральной его части  
роль карбонатных пород значительно во зрастает при увеличении мощ
ности отдельных слоев до 70 м. Атбашинская свита ограничена со  
всех сторон разрывными нарушениями, местами сильно затушеванными 
метаморфизмом.

Метаморфизм пород атбашинской свиты многоэтапный. Последний 
из них изофациальный метаморфизму прилегающих с юга си л ур-д евон -  
ских толщ.

Возраст атбашинской свиты определяется на основе сборов в 
линзах мраморизованных известняков среди полосчатых кристалличе
ских сланцев остатков кораллов, указывающих, по заключению 
И .А .Ч ер н о во й , на возрастной диапазон в пределах силура -  среднего  
девона.

Колесниковым В .А . в известняках свиты $ыли собраны остатки  
кораллов Sqiiam¥ofavbeIteB~bohenilciw PoSta* S q . e x  g r .  t h a tid le  
Chekh.,  Emmoneiella c f .  saam lnicae (C b ek h .) и д р . верхнёсилурий-
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;еко-нижнедевонского во зраста (заключение И .А .Ч е р н о в о й ).
Структурное положение содержащих фауну пород не всеми пони

м ается однозначно. Сторонники отнесения атбашинской свиты к^цокем- 
брию (О .И .С е р г у н ь к о в а , А .Е .Д о в ж и к о в , А .Н .Б е л ь к о в а , В .Н .О г н е в ,
А .Б .Б а к и р о в , В .И .К науф  и д р .)  полагаю т, что эти породы залегают в 
тектонических блоках и не определяют во зраста собственно атбашин
ской свиты.

Согл асно данным Е .В .Х р и с т о в а , органические остатки у с т а н а в - | 
ливают возраст только верхней карбонатно-сланцевой части р а з р е з а , 
выделяемой в толщу полосчатых сл ан цев. Нормальную стратиграфиче
скую природу ее нижней границы нельзя считать бесспорно доказан
н о й , поскольку контакт затушеван наложением многоэтапного диафто* 
р е з а . Толща полосчатых сланцев р асп о л агается на крыльях крупной 
антиклинали и дисконформна по отношению к сложной изоклинальной 
складчатой структуре дцерной ч а ст и .

В гн ей сах и кристаллических сланцах ядерной части развита  
ассоциация мелких структурных форм, образованных в р езультате  
проявления не менее ip e x  этапов деформаций, которые не обнаружи
ваются в полосчатых сл анцах. Это о б сто я тел ь ство , а  также широкое 
проявление бластомилонитизации и глаукофанидации могут свидетель
ствовать о тектоническом характере соотношения полосчатых сланцев 
с метаморфидами докембрия.

Эти данные позволяют Е .В .Х р и с т о в у  сч и т а т ь , что атбашинская 
сви та -  сборное стратиграфическое подразделение, в котором объе
динены глубокометаморфизованные докембрийские образования и стр ук
турно обособленные от них средне-палеозойские зеленосланцевые а с 
социации полосчатых сл анцев. На геологической карте блоки полосча
тых сланцев выделены из с о ст а в а  атбашинской свиты и показаны как 
верхнесилурийские отложения.

Помимо цифр радиологического в о з р а с т а , указывающих на сред
непалеозойский возраст метаморфизма (366+15 млн\лет, Конюхов,
1972 г . ) # имеются цифры 1100; 585 и 567+7 млн.лет (Б ак и р ов,1 9 78).

э П р о т е р о з о й  (ближе неопределенный) -  е й . Метамор
фические образования п ротеро зоя, для которых не ясна принадлеж
ность к тому или иному стратиграфическому подразделению, образуют 
ксенолиты среди докембрийских и каледонских интрузий Сусамырского
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хребта и х р . Кунг ей А л атоо, а  также слагают тектонические выступы 
и блоки среди рифейских и палеозойских образований в хребтах Кир
ги зско м , Дкумгольском, Атбашинском и Терскей Алатоо ( 4 ,7 ) .

В Джумгольском хребте из-под кембро-ордовикских отложений 
обнажаются гранато-слюдяные и дву слюдяные сланцы с прослоями мра
моров и кварцитов (800 м ) . Сланцы подстилаются толщей амфиболитов 
и амфиболовых сланцев с редкими линзами мраморов (1 0 0 0 -м ). В С у -  
самырском хребте в наиболее крупных останцах кровли наблюдается  
двухчленное строение толщи. Нижняя ее ч асть представлена кварци
тами и кристаллическими сланцами с редкими прослоями мраморов 
(700 м ) , верхняя сложена пироксен-амфиболовыми роговиками, пере
межающимися слюдяными сланцами (около 500 м ) . Большинство и ссл е
дователей сопоставляют описанные образования с древними толщами 
Макбальского антиклинория.

В Киргизском хребте довольно крупный блок протерозойских по
род имеется в верховьях рек Мазар-Ашу и Ашутор. В.А.Макаровым  
они отнесены к " кокмайнокскому комплексу” верхнего протерозоя. 
Здесь в нижней части р азр еза развиты кварцитовидные песчаники и 
слюдистые алевролиты мощностью около 1000 м , в средней -  акти н о-  
литовые сланцы и амфиболиты (600 м ) ,  а  в верхней -  филлиты с про
слоями мраморов и кремнистых сланцев ( около 800 м ) . На контактах  
с интрузиями и в мелких ксенолитах развиты биотитовые гнейсы.

В приосевой части хр.К ун гей  Алатоо выделяется полоса мета
морфических пород;' среди которых преобладающими являются биотито
вые гнейсы , кроме которых присутствуют биотит-роговообманковые  
гнейсы , амфиболиты, реже кварциты, кристаллические, сланцы и мра
моры.. Эти породы пронизаны густой сетью секущих и послойных жил, 
даек и штоков гн ей со -гран ито в мощностью от нескольких сантиметров 
до десятков и сотен метров.

В нижней части северного склона Атбашинского хребта метамор
фические породы выделены В.А.Макаровым в качестве кем бс.^ской  
толщи условно протерозойского в о зр а ст а . Нижняя видимая часть ее 
представлена актинолитовыми, актинолит-эпидотовыми и актинолит- 
хлоритовыми сланцами с прослоями эпидозитов и полосчатых кварци
т о в , которые в западных выходах толщи превращены в амфиболиты 
(около 600 м ) . Выше по р азр езу согласно залегают зеленые хлори
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товы е, хлорит-серицитовые и актинолит-хлоритовые сланцы, которые 
затем сменяются серо-зелеными полимиктовыми мелкозернистыми п ес
чаника?,ти, содержащими прослои и горизонты серицитовых и хлорит- 
серицитовых сланцев (около 1000 м ). На отдельных участках м е та -  
морфизованы до кристаллических сл анцев, а  в западных выходах 
полностью превращены в полосчатые биотитовые и очковые гнейсы, 
среди которых местами присутствуют невыдержанные горизонты амфи
болитов и амфиболовьгх сланцев.

В средней части северного склона Атбашинского хребта распо
ложены выходы экл оги тов, условно отнесенных к протерозою. Впер
вые эти породы в со ставе атбашинской свиты были выделены в 
1970 г .  В.А.Макаровым. Подробное описанйе содержится в работах  
А.Бакирова (1978) и других авторов. Блок эклогитов прослеживает
ся по обеим бортам долины р .К ем бел ь. Он вытянут в север о -во сто ч 
ном направлении на расстояние I  км при ширине 0 .8  км. С се ве р о -  
запада эклогиты перекрыты отложениями верхнего карбона, остальные 
контакты тектонические. Эклогиты -  очень плотные зеленые и си н е-  
вато-зелены е породы с густой  вкрапленностью гр а н а т а . С о ста в : г р а 
нат 25-40% , омфацит 15-50%, глаукофан 0-30%, в подчиненном коли
ч ест ве встречаются ал ьби т, м усковит, хлорит, сф ен, р ути л, цоизит. 
Структура гранонематобластовая. Гранаты содержат 20-23% пиропа, 
23-25% гр о ссу л я р а , 50-55% альмандина, 1% сп ессар ти н а. По эк л оги -  
там развиваются кристаллические сланцы и гнейсы.

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА

В Средней Азии традиционно принято деление палеозойской груп 
пы на три ч а ст и . К нижнему палеозою относятся кембрийская и ордо
викская системы, зачастую на картах обзорного типа неразделенные. 
Средний палеозой объединяет силурийскую и девонскую системы, меж
ду ними в региональной стратиграфической схеме выделяется ряд се 
р ий , свит и толщ промежуточного в о зр а ст а , или неразделенных между 
этими системами. К среднему палеозою относится также нижний отдел 

^каменноугольной системы. Средний и верхний отделы этой системы, а  
также пермская система входят в со ста в верхнего палеозоя.

Нижняя граница палеозойской группы характеризуется массовым 
появлением в отложениях скелетных организмов. Геохронологически  
он а'н ахо ди тся на рубеже 570-600 м л н .л ет . Тектонически этот рубеж
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почти не выражен. Толщи верхов докембрия -  вендские -  теснейшим 
образом связаны с кембрием.

Верхняя граница палеозойской группы как бы расплывается. 
Морские отложения палеозоя в Киргизии ограничиваются нижней 
пермью. В континентальных фациях верхнего палеозоя и нижнего ме
зозоя лишь в мадыгенской св и т е, выделенной в Южной Фергане, мож
но наметить, и то не бесспорно, границу палео-мезофита. Тектони
ческая граница палеозойской и мезозойской групп выражена крупней
шим региональным несогласием.

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА (?)

В Тянь-Шане выделяются все три отдела кембрийской системы 
на основании находок типичных комплексов органических остатков. 
Нижний кембрий достоверно не установлен лишь в эвгеосинклинальных 
зонах Северного Тянь-Шаня, где широко распространены вулканиче
ские толщи ( каракаттинская и другие свиты ), залегающие*,между слан
цево-карбонатными толщами верхнего рифея-венда (учкошойская серия 
и ее аналоги) и среднекембрийской вулканогенно-терригенной ( г р а -  
увакковой) толщей среднего-верхнего кембрия и нижнего ордовика 
( тремадокского я р у с а ) . В Таласо-Каратауской зоне Северного Тянь- 
Шаня развиты отложения томматского яруса (фосфоритоносные отложе
ния Малого Каратау) и карбонатные толщи атдабанского и ленского 
ярусо в. Атдабанско-ленские отложения доказаны в Алайском и Турке
станском хребтах и Таласском Алатоо.

Средне- и верхнекембрийские отложения, по палеонтологическим 
данным, установлены в Алай-Туркестанской горной системе, в Ч а т-  
кал ьском хребте и го р а х , обрамляющих Алабуга-Нарынскую впадину, 
в Таласском и Киргизском хр еб тах, на западном окончании Заилий- 
ского А л ат ау, в хр.Джумгал-тоо и в Врисонкульском районе. Во мно
гих районах кембрий не отделен от ордовика.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

В Киргизии условно выделяются вулканогенный нижний кембрий, 
развитый в хребтах Северного Тянь-Шаня (айкольская толща, кара
каттинская свита и ее анал оги ), и предположительно кембрий также 
в вулканогенных фациях в ядре Улугтаубкой (Чонкойской или Южной)
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антиклинали в хр.К ара—Чатыр (южные предгорья Алайского хр.Южно

го Тянь-Шаня).

А й к о л ь с к а я  т о л щ а  -  ■ €1 ? а к  выходит в 
хр.Джетымбель, в междуречье Бурхан-Арчалы (7)'. Выделена в 1956- 
1957 г г ,  В.Г.Королевым.

В составе толщи широко развиты плагиопорфиры, кварцевые пла- 
гиопорфиры, лавобрекчии дацитового и андезито-дацитового состава^  
туфоконгломераты и туфобрекчии, встречаются редкие покровы лав и 
туфолав фельзитовых порфиров, а также гипабиссальные секущие те
ла и силлы сиенит-порфиров.

Мощность толщи ориентировочно не менее 600 м.
По геологическим данным, толща залегает со значительным а зи -  

мутальным и угловым несогласием на различных свитах нижнего и 
вёрхнего протерозоя.

Она несогласно перекрыта красноцветными конгломератами,пред
положительно отнесенными к нижнему визе. Толща прорывается гран о- 
диоритами Айкольского интрузива, условно раннеордовикского возра
ста  (по калий-аргоновому методу -  480 м л н .л ет. К а т а л о г . . . ,  1972). 
По геологическим и радиологическим данным, айкольская толща моло
же раннерифейской терекской вулканогенной свиты, которую перекры
вает с крупным несогласием, и древнее или синхронна среднему ор
довику ,  судя по возрасту прорывающих интрузивных пород. На карте 
условно принят раннекембрийский во зр а ст. Такое решение не исклю
чает параллелизации айкольской толщи с утмекской толщей вулкани
т о в , для которой принят среднеордовикский во зр а ст.

К а р а к а т т и н с к а я  с в и т а  -  ^  ? к г . К ара- 
каттинская свита выделена в Западной части хр.ТерскеЙ  Алатоо, а  
также в западной части Киргизского х р еб та, верховьях рек Cycaioip  
и Толук, где она известна под названием караарчинской; в восточ
ной части Киргизского хребта и прилегающих районах (курсайская  
свита) и на востоке Терскей Алатау (тургеньаксуйская св и т а ). 
Название предложено В.Н.Криволуцкой и В.Г.Королевым в I960 г .  
для вулканогенной толщи, развитой в основании палеозойского р а з -
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р еза в хр.Терскей А латау. Как самостоятельное подразделение тол
ща этих пород была обособлена в 1938 г .  В.А.Николаевым и К .Л .Б а 
баевым к северу от о з.С о н -К у л ь .

В стратотипе, в хр.Каракатты , сложена диабазами, диабазовы
ми миндалекаменными порфиритами, спилитами с подчиненными пиро- 
ксеновыми и плагиоклаз о выми порфиритами, туфами и туффитами, т у -  
фобрекчиями, включает прослои и линзы яшм и известняков. В ниж
ней части свиты преобладают излившиеся породы, в верхней -  пиро
кластические.

Мощность свиты колеблется от 200 до 2500 м. Нижний контакт 
каракаттинской свиты является тектоническим со сланцево-карбонат
ной талдысуйской свитой верхнего рифея. Наличие обломков (до 
глыб) карбонатных пород в наиболее низких слоях свиты, прилегаю
щих к разлому, предполагает, что разлом или осложняет первично 
трансгрессивные отношения или является сингенетичным с накоплени
ем вулканитов (эруптивные брекчии). В хр.Караджорга свита без ви
димого несогласия перекрывается караджоргинской свитой средн его- 
верхнего кембрия -  тремадокского яруса нижнего ордовика, а  в х р .К а -  
ра-Катты -  несогласно нижним-средним ордовиком, базальные компо
ненты которого содержат в изобилии продукты разрушения вулканитов 
каракаттинской свиты.

В кремнистых породах среди вулканитов свиты содержатся релик
ты радиолярий и спикул кремневых губ о к , что исключает позднепроте
розойский в о зр а ст , принимавшийся Т.А.Додоновой и др. в 1976 г .  З а 
легание между толщами верхнего рифея ( с  онколитами) и фаунистиче- 
ски охарактеризованным средним кембрием, наличие остатков скелет
ной фауны свидетельствуют в пользу раннекембрийского возраста ка
ракаттинской свиты в ее стратотипическом р а зр е зе .

В западной части Киргизского хребта В.А.Николаев вулканоген
ные отложения выделял под названием "спилитовой свиты" (Николаев, 
1928, 1939). В дальнейшем было показано (Степаненко, 1959; К и се-' 
л е в , Королев, 196 4), что эта  " свита” объединяет две разновозраст
ные вулканогенные толщи: позднерифейскую терекскую и раннекембрий
скую каракаттинскую (в этом районе караарчинскую). Детально изуча
лась Г.Н.Кокаревым ( I 9 6 0 ) , В.В.Киселевым (1 9 6 4 ), а в 1978-1979 г г .  
В .Г  .Королевым, В . А.Макаровым и А.Г.Раэбойниковым. Она сложена



спилитами и диабазами, нередко с шаровой и подушечной отдельно
стью, туфолавами, туфобрекчиями, мандельштейнами, лавами и л а во - 
брекчиями базальтовых и авдезитовых порфиритов, вариолитами.

Мощность варьирует от 500 до 2000 м.
Каракаттинская свита з д е с ь , как установлено А.Ф .Степаненко  

(1959) и подтверждено В.В.Киселевым и В.Г.Королевым (1 9 6 4 ), зале
гает с несогласием на размытой поверхности карбонатных пород ч е -  
нерской свиты верхнего рифея-вецца и несогласно перекрывается к а -  
раджоргинской (котуджанской) свитой среднего кембрия -  нижнего 
ордовика. Из органических остатков встречены радиолярии и спикулы 
кремневых губ о к , что свидетельствует о палеозойском возрасте сви
ты. Положение свиты между верхним рифеем-вендом и средним кембри
ем позволяет предполагать, что каракаттинская свита явл яется, 
скорее в с е г о , раннекембрийской или вендско-раннекембрийской.

Близкого характера толща была изучена в 1967 г .  В .И .К и сел е
вым, в 1970 г .  В.А.Колесниковым и М .П .Христовой, в 1977-1979 г г .  
Д.Н.Орловым в Сусамырском хребте. Здесь она состоит из трех ч а с
тей . Внизу (700 м) выходят плагиоклазовые андезитовые и афировые 
базальтовые эффузивы, переслаивающиеся с лавобрекчиями; в средней 
части (200 м) -  пестроокрашенные туффиты, туфопесчаники, глини
стые и глинисто-кремнистые сланцы; вверху (350 м) -  крупнообломоч
ные агломератовые туфы и туфобрекчии с покровами базальтовых пор
фиритов. В бассейне р.Толук мощность свиты достигает 3000 м. О с
нование ее срезано разломом. Свита резко несогласно перекрывается 
средним ордовиком.

В Джумгальском хребте аналоги каракаттинской свиты были вы
делены Т.А.Додоновой и К.Д.Помазковьш в 1951 г .  на северном скло
не х р е б т а , в горах Карамойнок, где они несогласно перекрываются 
конгломератами ш ж него-средкего ордовика. В ЮЗ части х р еб та, в 
бассейне р.Кокомерен, по данным, полученным в 1972-1975 г г .  
Б.В.Семеновым и Ю.М.Феоктистовым, на вулканогенной ириторской сви
те верхнего протерозоя с угловым и азимутальным несогласием зале
гают валунно-галечные конгломераты, сменяющиеся толщей базальто
вых, андезито-базальтовых и андезитовых рорфиритов с пачками пж- 
рокласто». Мощность около 800 м. Вулканиты, условно отнесенные к 
кембрию, резко весогласно перекрыты вулканитами нжжнего-среднего 
девона.
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К западу и се ве р о -за п а д у  от о з .С о н -К у л ь , в горах Балыкты и 
К авак тау, к каракаттинской свите отнесены вулканогенные толщи, 
выделявшиеся при геологической съемке под названием ириторской  
свиты верхнего протерозоя. В нижней части обосабливается толща 
хлоритовых и кремнистых сл ан ц ев, песчаников с покровами порфири- 
тов и прослоями их туфов (1000 м ) . Среднюю ч асть (600 м) слагают 
базальтовые порфириты с подчиненными горизонтами кремнистых слан
ц е в , туфогенных песчаников и серпентинизированных мраморов. В 
верхней части преобладают туффиты, туфогенные песчаники и кремни
стые сланцы. Суммарная мощность д о ст и гает 2000 м.

Основание толщи в бассейне р .К а р а -К и ч е не обнажено. Она р е з 
ко несогласно перекрывается фаунистически охарактеризованными тол
щами ниж него-среднеге ордовика. В 1957 г .  Л .Н .М озол ев в горах Ба
лыкты (к СЗ от о з .С о н -К у л ь ) в линзе и звестняков обнаружил остатки  
раннекембрийских водорослей E p ip b yto n  c f .  fr u tic o a u m  V o lo g d in .  
Возраст отложений с эпифитонами -  раннекембрийский. Сущ ествует  
мнение, что толщи, развитые в бассейне р .К а р а -К и ч е , являются не 
раннекембрийскими, а позднерифейскими. Это мнение основывается на  
факте прорывания вулканитов гранитоидами, отнесенными к позднему  
ордовику, из которых получено калий-аргоновое определение по б и о -'  
титу 560 м л н .л ет .

В Актюз-Боординском районе и западной части Кунгей А латау  
аналоги каракаттинской свиты описывались под названием курсайской  
свиты. В первой половине 6 0 -х  годов э т а  св и т а изучалась В .А  .М ака
ровым, В.И.Киселевым и Н.И.Дорош енко, В.П .Турчинским и В .П .А с т р а -  
ханцевым. Она зал егает несогласно на древних гранитоидах, в б а
зальных конгломератах, содержит обломки торуайгырских известняков  
верхнего рифея-венда и сложена диабазам и, шаровыми лавами б аза л ь
т о в , порфиритами базальтового и андезитового с о с т а в а , их туфами, 
терригенными породами. Мощность порядка 2800 м . Свита несогласно  
перекрыта на западе Кунгей Алатоо шыргыйской свитой предполагаемо
го среднего ордовика, а в собственно Актюз-Боординском районе -  
карагайлинской свитой среднего кембрия -  нижнего ордовика.

В восточной части Терскей А л а т а у , в б ассей н ах рек Т ур ге н ь -  
Аксу и Тюп, к каракаттинской свите отнесен а толща, выделявшаяся 
В.Г.Королевы м в 1962-1955 г г .  под названием тургён ь-ак суй ск ой
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свиты д и а б а зо в, порфиритов и туфов мощностью 1500-2000 м (Коро
л е в , Криволуцкая, 1958). О н а, видимо, зал егает несогласно на ашу- 
айрыкской свите верхнего рифея (контакт осложнен разломом) и пе
рекры вается таштамбекторской свитой среднего кембрия -  нижнего 
ордовика (н а карте выделена как караджоргинская с в и т а ).

Таким образом, повсеместно отложения, отнесенные на карте к 
каракаттинской с в и т е , занимают положение между сланцево-карбонат
ными толщами верхнего рифея-венда ( ашуайрыкская, ченерская свиты, 
и их а н а л о ги ), отделяясь от них поверхностью размыва и н есо гл а си е, 
и вулканогенно-терригенными отложениями среднего-верхнего кембрия 
-  нижнего ордовика (караджоргинская свита и ее ан ал оги ). Это оп
ределяет возраст каракаттинской свиты и ее аналогов в интервале 
венд-нижний кембрий. Наличие в ряде разрезов (западная часть Кир
ги зск о го  х р е б т а , хр.Каракатты ) остатков радиолярий и спикул крем
невых губок свидетельствует скорее всего о принадлежности свиты 
или ее значительной части к палеозою, т . е .  о ее раннекембрийском 
в о зр а ст е .

К е м б р и й с к а я  с и с т е м а  п р е  д п о л а  -  
г а е м а я  -  в ? .  Выделена в низких предгорьях Алайского хреб
т а  в го р ах Кара-Чатыр (18) в результате работ И .Л .Т есленко в 1967- 
1971 г р . из толщ, до это го относившихся к силуру (Т есленко, Жу
р а в л ев а , 1974). И .Л .Т есл ен ко она была названа чонкойской свитой и 
подразделена на три пачки.

Пачка А (около 100 й) сложена миндалекаменными гиалопорфири- 
там и, включающими линэовидные прослои туфов. В пачке Б (около 
30 м) преобладают тонкослоистые туфы и туффиты миндалекаменных ба
зал ьт о в . Пачка В образована миндалекаменными пироксеновыми базаль
товыми порфиритами с подчиненными туфами и прослоями кремнистых 
пород (470 м ) . Общая мощность (видимая) порядка 600 м.

Основание толщи не вс!ф ы то. По данным И .Л .Т е сл е н к о , она пере
крывается с несогласием отложениями, включающими тел а карбонатных 
пород с  археоциатами нижнего и трилобитами среднего кембрия. Ряд 
& о л о г о в  предполагает это т контакт тектоническим. Т .А .Д рдон ова и 
И .Д .З а х а р о в  высказали мнение о субвулканическом характере вулка
ни тов, внедрившихся в кембрий преимущественно карбонатного со ст а 
в а . В озраст внедрения, по их предположениям, -  девонский. Сходной
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точки зрения придерживаются М.А.Ахмеджанов и О .М .Б о ри со в,
Имеющиеся данные не позволяют достоверно утверж дать, что 

вулканогенная толща, выходящая в ядре Южной антиклинали в горах  
Кара-Чатыр, является кембрийской. Можно высказать предположение 
как о докембрийском, так и о среднепалеозойском во зр а сте.

К Е М Б Р И Й С К А Я - О Р Д О  В И Н С К А Я  
С И С Т Е М Ы

Уже отмечалось, что во многих случаях и з -з а  мелкого масшта
ба карты и недостаточной изученности органических остатков кемб
рийская и ордовикская системы чаще всего не разделены. К этому  
подразделению относятся кембро-ордовикские отложения в Южном 
Тянь-Шане; кембрийско-среднеордовикские отложения Северного Т ян ь- 
Шаня (бешташская свита) и Чаткало-Сандалашского района ( сандалаш- 
ская с в и т а ); кембрийско-нижнеордовикская шорторская свита в Сре
динном Тянь-Шане к востоку от Таласо-Ферганско'го разлома; ср е д н е -  
кембрийские-нижнеордовикские отложения Северного Тянь-Шаня (к а р а -  
джоргинская свита и ее ан ал оги ).

К а  р а  д  х  о р г и н с х а  я с в и т а  -  -Cg-O^ kd ( I ,  
3 ,4 ,7 ) .  Стратотип свиты находится в западной части Терскей А л а т а у , 
где эти образования в 1946-1948 г г .  были изучены Н .С .К а т к о в о й ,
Б.Г.Королевым и М.А.Строниным и выделены под названием нижней д о -  
лонской свиты. Название караджоргинская свита предложено В .Г .К о 
ролевым (1 9 6 2 ).

На северном склоне гор Кара-Джорга в с в и т е , по данным В .Г .К о -  
р о л ева , выделяется семь пачек: I)  известняки с  прослоями д ет р и т у-  
совых и обломочных разностей (100—130 и ) ;  2) туфы, туффиты, туф о- 
песчаники плагиоклазовых порфиритов и кварцевых дацитов с  пачка
ми тонкослоистых пестроокрашенных кремнистых по ро д, известняков  
(300 м ) ; 3) серы е, реже красные туфогенные песчаники с пачками 
вишнево-красных тонкослоистых кремнистых по ро д, прослоями полимик- 
товых конгломератов (360-450 м ) ; 4) полимиктовые конгломераты с  
линзами-рифами известняков (70-150 м ) ; 5) зеленые медхогалечные и 
гравийные кремневые конгломераты с  линзами-рифами, глыбами и валу
нами известняков (200-225 м ) ; 6) алевролиты с  линзами известняков
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и крупноглыбовых и валунных известняковых брекчий обвалов (150 м) 
7) темно-серые песчаники и черные алеврито-глинистые сланцы 
(200 м ) . Суммарная мощность свиты 1200-1300 м. Она налегает со 
гласно на лавы и туфолавы каракаттинской свиты предполагаемого 
нижнего кембрия и с размывом перекрывается конгломерато-гравели
то-песчаниковой толщей верхнего аренига.

В рифах карбонатных пород, занимающих наиболее низкое поло
ж ение, Л .Н .О рл ов и В .И .Г о н ч а р о ва  нашли остатки трилобитов нижней 
части амгинского яр уса среднего кембрия P a R e tid e s  э р . ,  K o o ten la  1 
c f .  g a s p e n s is  R a s s e f f i ,  C h o n d ra gra u lo s m in u ssen sia  L e r m .,  E r b ia  
g r a n u lo s a  L e r m ., новый вид рода EbratbdLa, а  в более высокой ч ас
ти р а з р е з а  -  H y ste ro le n u s верхнекембрийского-нижнеорцовикского 
облика (определения В .И .Г о н ч а р о в о й ).

Очень близкий разрез караджоргинской свиты описан в 1971 г .  
К.Д.Помаэковы м на северном склоне хр.Т ерскей  Алатау в районе гор  
Тегерек и Чолома и Ортотокойского водохранилища.

На северном склоне Дкумгальского хр ебта работами К .Д .П о м а з -  
к о в а , В .И .К н а у ф а , А .А .Н е д о в и зи н а , В .Г .Б у р о в а , а  затем В .И .Г о н ч а 
ровой в 1957 г .  по долине р .У ч т о р  были выявлены отложения с о  
ср е д н е - и позднекембрийской, а  также раннеордовикской фауной. Они 
представлены грубовалунными вулканомиктовыми конгломератами с 
крупными глыбами и валунами и звестн я к ов, грубообломочными карбо
натными породами с  линзами органогенных известняков (до 100 м ) ,  
верхняя ч асть р а зр е за  сложена пестроцветным тонкослристо-тонкопо- 
лосчатыми кремнистыми и туфогедао-кремнистыми аргиллитами и алев
ролитами (3 0 -5 0  м ) , туфогенными песчаниками, алевролитами, аргил
литами (6 0 -8 0  м ) .

В толще выявлены остатки трилобитов четырех уровней (заклю
чение изучавшей фауну В .И .Г о н ч а р о в о й ): I )  майский ярус среднего  
кембрия -  Dorypyge r ic h t h o fe n ifo r m la  L e rm ,,  D o ryp ygln a d e l i c a t u l a  
Lerm . и д р . ;  2) низы верхнего кембрия -  Damesope саптехив C hu , 
T r i c r e p l c еp h a lu s a p . ,  новые ВИДЫ L io s t r a c in a  d e c o r a te  O o n ts c h .;  
C ^ La w a n ge lla  k a r a k o llc a  O o n tsch . 5 3) верхи верхнего кембрия -  .
T h e o d e n is le  m lerops R a s s e t t i ,  T h e o d e n lsia  b it u r b e c u la t a  G o n t s c h .;  
4) низы нижнего ордовика (тремадок) -A s a p h e lL u e  a f f .  to m k a le n sls  
K o b .,  X en o steglu m  a f f .  p a r a d o n g la e e n s ls  K o b .,  X .  a lb e r t e n s is  
( W a le .) .
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На южном склоне Джумгальского х р е б т а , по данным Б.В .Сем ено
в а , полученным в 1972-1975 г г . , караджоргинская свита разделяет
ся на две части: I)  конгломераты, туфоконгломераты, песчаники, 
гравелиты -  260-340 м; 2) песчаники, и алевролиты, глинистые и 
кремнистые сланцы 400-650 м. Общая мощность до 1000 м. Органиче
ские остатки не обнаружены.

В верховьях р.Сусамыр В.А.Макаров в 1977-1978 г г .  ввделил 
к^гльдуаторскую толщу, несомненный аналог караджоргинской свиты. 
Основание толщи не вскрыто. Нижняя часть толщи (1600 м) слагает
ся зелеными и черными сланцами с прослоями органогенных известня
к о в, зелеными и бурыми тонкослоистыми алевролитами , кремнистыми 
породами, вулканомиктовыми песчаниками. В верхней части толщи 
(1100 м) преобладают вулканомиктовые песчаники и алевролиты, 
псаммитовые туфы андезитов.

В низах разреза выявлены остатки трилобитов среднего кемб
рия, определенных В .И.Гончаровой как Erbia c f .  granulosa Lerm ., 

Dorypyge rich th o fen ifo rm ia  le r m ., Olenoides e p . ,  Kootenia sp .
В западной части Киргизского хребта А.Ф .Степаненко (19 5 9 ), а за
тем В .В .К и сел ев и В .Г.К о ро л ев (1964) в со ставе отложений, парал- 
лелизуемых с  караджоргинской свитой, обособили котуджанскую и 
туюксайскую с виты. Разрез котуджанской свиты, по А .Ф ,Степаненко, 
таков: I)  на вулканитах караарчинской свиты залегают карбонатные 
брекчии с линзами-рифами известняков (180 м ) ; 2) лавы и туфобрек- 
чии пироксеновых порфиритов, полимиктовых песчаников, гравелитов 
(40 м ) ; 3) зеленые и красные тонкополосчатые туффиты, туфопесча^ 
ники, яшмовидные породы (350-400 м ) ; 4) известняки с остатками 
трилобитов и беззамковых брахиопод ( 5 ,0  м ) .

Общая мощность котуджанской свиты составляет 550 м. В ее ниж
ней части В .С .Г у б а р е в а  и А.Ф.Степаненко (1959) собрали остатки  
трилобитов, определенных Н.В.Покровской как Kootenia granulate  
P o k r ., Chondranomocere k ir g is e n s ie  s p . n o r ., Kootenia11a c f .  
sayanica P o k r ., Solenopleura c f .  re cta  H.Tecbern», Sbrathia e p . ,  
Hypagnostuв p arrifro u s ( L in n a r s .) . Возраст -  амгинский век сред
него кембрия. В верхнем известняке трилобиты представлены Aphe- 
la s p is  boebcuekuleneie J V s h .,  Pseudognostus c f .  peeudocyelopye 
jv e h . (возраст -  начало раннего кембрия).
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Котуджанская свита согласно сменяется туюкеайской. Она сло
жена красноцветными, буровато— и зеленовато—серыми вулканомикто— 
выми песчаниками и алевролитами (100-250 м ) . В прослоях и звест
няков В.В.Киселевым обнаружены остатки верхнекембрийских-тремадок- 
ских брахиопод, определенных П.П.Мисюсом как B i l l i n g s e l l a  c f .  * 
h o lt e d a u li  W a le ., B illin g r ^ e lla  з р . ,  N an octh is o p .

Суммарная мощность котуджанской и туюксайской свит в запад
ной части Киргизского хребта составляет около 800 м.

В Кастекском хр е б те , западном отроге Заилийского А латау, по' 
долине р.Карагайлюбулак, правого притока р.Кичи-Кемин, еще в t 
1941 г .  была выделена Д.И.Яковлевым толща, содержащая, по его на
ходкам и определениям Е.В.Л ермонтовой, остатки верхнекембрийских 
трилобитов. В дальнейшем она была изучена А.А.Л уйком и А .Г .В о л о г 
диным под названием свиты Каратайлюбулак (Вологдин, 1955).
Н.И.Дорошенко и В.И .Киселев в 1959-1961 г г .  в со ставе ^йрасМ дин- 
ской свиты, аналога караджоргинской свиты, выделили три толщи:
I)  полимиктовых песчаников, с прослоями алевролитовых и глинистых 
сланцев; 2) туфоконгломератов с рифами и звестн як ов,’ пачками крем
нистых сланцев; 3) тонкопереслаивающихся пестроокрашенных алевро
литов, песчаников, глинистых сланцев. Суммарная мощность около 
1500 м. Терригенные породы замещаются рифом каратайлинских карбо
натных пород.

В нижней части карбонатного рифа А .Г .В ол огд и н  собрал и опре
делил эпифитоны, плохо сохранившиеся археоциаты и губки нижнего 
кембрия. В терригенных толщах, обрамляющих карбонатный риф, выяв
лены горизонты с остатками средне- верхнекембрийских брахиопод 
J p h id e lla  е р . ,  C o n o treta s p . f A c r o tr e ta  а р . (определения В .Ю .Го 
рян ского). В средней и верхней частях карбонатно-терригенной тол
щи сначала Д.И.Яковлев в 1941 г . ,  затем В .И .Гон чарова в 1957 г .  
обнаружили остатки верхнекембрийских трилобитов A gnostua h e d in i  
Troede. ,  O nchonotellua s u b c in c tu a  Lerm,~ A c r o c e p h a lin a  armata 
T r o e d e ., C harchaqia n o r in i  T roed e. и др. В верхней части карбонат*» 
ного рифа содержатся остатки трилобитов караканского горизонта  
(средний ордовик).

Аналоги каратайлинской свиты описаны в 1962 г .  Е.И .Кудлеем  
под названием арсинской святы в северном обрамлении Кочкорской 
впадины. В ее со ставе обосабливаются две подсвиты: I)  ритмичное
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чередование песчаников, алевролитов, сланцев (1650 м ); 2) внизу 
андезитовые порфириты и туфы (400 м ) , вверху -  сланцы, песчаники, 
туфопесчаники, алевролиты, горизонты разногалечных конгломератов 
с линзами известняков» пачками полосчатых кремнистых сланцев 
(1500 м) . Суммарная мощность порядка 3000 м. Органические остат
ки не выявлены.

В бассейне р.Ч он-Кем ин, на северном склоне Кунгей Алатау, 
стратиграфическим аналогом караджоргинской свиты является долпон- 
атинская свит а , выделенная в 1959 г .  В.Н.Охотниковым, Ю. В . Жуковым, 
В.И.Кнауфом, В .Г.Королевы м, К.Д.Помазковым. Она сложена ритмично 
переслаивающимися пестроокрашенными песчаниками, алевролитами я 
аргиллитами. Мощность 1500 м. Основание свиты не обнажено. Она 
резко несогласно перекрывается отложениями аренига.

В верхней части свиты М .Б.Зима обнаружил и определил остат
ки раннетремадокских граптолитов A le fo g r a p tu s  •

В восточной части Терскей Алатоо на уровне караджоргинской 
находится таштамбекторская св и т а , выделенная в 1952-1955 г г .
В.Г.Королевы м. Она со гл асн о , но по очень резкоцу контакту, зале
гает на вулканогенной толще предполагаемого нижнего кембрия. В ее  
со ставе участвуют пестроокрашенные туфопесчаники, туфоконгломера- 
ты , туфосланцы с подчиненными покровами порфиритов, диабазов, 
прослоями туфов (1500-1700 м ) .

Все описанные выше толщи близки по со став у (туфогенные и ту
фо-кремнистые породы» полимиктовые и известняковые конгломераты я 
конглоыерато-брекчии с рифами известняков, туфогенно-граувакковые 
песчаники), занимают одинаковое положение между вулканитами пред
полагаемого нижнего кембрия и песчанижо-конгломератовыми толщами 
арени га, во многих районах своего распространения содержат фауну 
среднего и позднего кембрия» а  также раннего ордовика. Это опре
деляет их возраст в диапазоне средний кембрий -  тремадокский ярус 
нижнего ордовика.

Ш о р т о р с к а я  с в и т а  -  -0- о 1 8 г . Распространена 
в Чаткало-Нарынской структурно-формационной зоне к Востоку от Т а -  
ласо-Ф ерганского разлома (1 0 ). Выделена в 1955 г .  В.Г.Королевым
(1957) из со става свиты Джетым-Тау С .С .Ш уаьц * (1 9 3 8 ). В районе 
бассейна р.Сары-Джаз она составляет значительную часть беркутской



свиты, а в хр.Кокирим в основном соответствует байдамуальской 
свите Е .И .Зуб ц о ва и- Е.И .Зубцовой (1 9 5 5 ).Шорторсгая сзита имеет 
трехчленное строение, позволяющее выделить три псдсвиты: I )  чер
ных молибден-ванад'':сносных лидитов, углеродисто -  кремнистых, 
углеродисто-кремнисто-глинистых и углеродисто-глинистых сланцев, 
мощность от 10-35 до 150-200 м; 2) доломитовых известняков, доло
митов, плитчатых пелитоморфных известняков, кремнистых известня
ков и калькаренитов с прослоями и пачками глинистых, и зв е с т к о в о -, 
глинистых, углеродисто-глинистых сланцев, мощность 50-450 м; \
3) темно-серых до черных глинистых, алевролито-глинистых сланцев 
с горизонтами лидитов и известняков (особенно в нижней ч а с т и ), 
мощность 60-250 м. Эти подразделения фациально замещают друг дру
г а  и не являются стратиграфическими, а лишь фациальными подразде
лениями. В.В.Шабалин (1964) предложил именовать нижний член разре
за курментинокой, средний -  кызылкиндыкской свитами. Верхний ч л е н _  
разреза^ЕЛГГЗубцов назвал таццысуйской свитой, разделив ее на три 
подсвиты: нижнюю -  переслаивание известняков и глинистых сланцев, 
преобладающих вверху; среднюю -  глинистых и кремнисто-глинистых 
сланцев и верхнюю -  черных углеродисто-кремнистых и углеродисто
глинистых сланцев, вверху -  голубоватых аргиллитов. Е .И .Зуб ц о в  
предполагал также, что верхняя часть " таццысуйской свиты” фациаль
но замещается ольджобайской свитой ( O j ^ )  пестроцветных яшмовид
ных кремнистых пород.

Мощность шорторской свиты варьирует в пределах от 100 до 
700 м.

Она залегает по резкому контакту, видимо трансгрессивном у, 
на верхних тиллитах джакболотской свиты венда,влитературе широко 
известных под названием байконурской свиты. В основании шортор
ской свиты некоторые исследователи выделяют субаэральную кору хи
мического выветривания (Шабалин, 1964; Адышев и д р . ,  1976). Пере
крывающие отложения представлены толщей среднего-верхнего ордови
к а. Контакты с ней постепенные, но в узком интервале. В восточной 
части хр.Джетым-Тау и в бассейне р.Сарыдказ верхняя часть шортор
ской свиты постепенно сменяется яшмовидными породами ольджобай
ской свиты нижнего-среднего ордовика.

В кремнистых породах из нижней подсвиты содержится много ос
татков кембрийских губ о к , пока не изученных. В долине р.Сарыдказ
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в нижней половине средней подсвиты В .И .Г о н ч а р о в а  нашла и опреде
лила остатки трилобитов Ptychagnostus a cu le a tu s ( A n g e lin ) , во з
раст которых датирует вме щающие оложения как вторую половину май
ского яруса (Геология ССС Р , т .Х Х У , 1 9 7 2 ). В хр.Д ж еты м -Тау, в до
лине р.Шортор и на пер.Калмакашу, а также в бассейне р.Сарыджаз 
В .Г.К о р о л ев (1 9 5 7 ), Ю.В.Жуков (1 9 6 5 ), В .И .Г о н ч а р о в а  в 1955-1957 г г *  
собрали, а В .И .Го н ч ар о ва изучила коллекцию трилобитов "т р ё д со н о в -  
ского комплекса” , включающего' proceratopyge r e c tis p in a tu s  (Tro
e d s .) ,  Lotagnoatus a s ia t ic u s  T r o e d s., Pseudagnostus o b so letes  
Lerm ., D iceratopyge mobergi T r o e d s., H edinaapis r e g a lia  T ro e d a .i 
Charchaqia n o rin i T ro e d a ., A crocephalina armata T r o e d s., W ester- 
g a r d ite s  p eltu raefo rm is Troeda* Э та фауна встр еч ается  в верхней  
трети карбонатной подсвиты, в самом верху появляется Haniwa am- 
b o l t i  (T ro e d s.) . Комплекс фауны характеризует возраст вмещающих 
его отложений как конец позднего кембрия. В верхней подсвите ш ор- 
торской свиты повсеместно в большом количестве встречаются о с т а т 
ки беззамковых брахиопод, представленных, по заключению Э .Я н о в а , 
Lin gu la  o r b ic u la r is  E ic h w ., L . a n cylo id es S a l t ,  O rb icu lo id ea e l -  
l i p t i c a  K u t. (К оролев, 1957). В средней*части верхней подсвиты в 
западной части хр.Джетым-Тау и в хр.Кокирим Е.И .Зубцовы м в 1955 г .  
и К.С.Сагындыковым в 1957-1950 г г .  были собраны , А.М .О бутом и 
М .Б.Зим а определены остатки позднеаренигских граптолитов D ich o -  
graptua aeparatue E l l e a ,  Tetragraptus (E o tetragrap tu a) am ii E l le e  
e t Wood, T . (T etragraptus) serra ( B r o n g ia r t) , T . immaturua, T . 
(Expansograptus) auecicu s T u l l b . ,  T . auecicua v a r . robuatua (Mon- 
s o n ), Expansograptus e n sjo e n sis (Llonaon), E . minutus C h a le te k a ja , 
Expansograptus abnormis H a ll ,  Didymograptus c f .  epareus (H o p k .), 
P h yllo graptus c f .  typus ( H a l l .)  и Д р ., C a r io c a r is  baidaratalensis  
Obut. Этот комплекс характерен для позднего аренига Швеции, для 
зон Didymograptus extensus u D. hirundo. В верхней части верхней  
подсвиты в западной части хр.Джетым-Тау Е.И .Зубцовы м (1 9 5 5 , 1 9 5 7 ), 
а затем П.П.Мисюсом и М .Б .Зи м а (1961) выявлены местонахождения 
граптолитов, которые, по заключению А .М .О б у т а  й М .Б .З и м а , пред
ставлены раннелланвирнскими формами P h y llo g ra p tu s o f .  a n g u s t lfo -  
liu a  H a ll* , Ph.anna H a l l . ,  Expansograptus k ir g is ic u s  Obut, E« 
robustus (Eketrom ), E . aneclous ( T u llb .)  Amplexograptus m axw elli 
Decker, A. c f .  co n fertu s Rued.



Таким образом , палеонтологически охарактеризованная часть  
шорторской свиты имеет возраст от конца среднего кембрия до лл ан -  
вирнского века среднего ордовика. На основании сопоставлений с  
сандалашской свитой Чаткальского района и разрезами кембро-ордо- 
вика К а р а т а у , палеонтологически документированными более полно, 
нижняя ч асть шорторской свиты со ответствует нижнему и среднему 
кембрию. Таким образом , во зраст шооторской свиты охватывает ин
тервал от нижнего кембрия до нижней части среднего ордовика в 
т е х  р ай о н ах, гд е  она перекрыта отложениями средн его -верхн его ор-* 
довика (ичкебашская с в и т а ) , и до аренигского яр уса нижнего ордо
ви к а , г д е  ее перекрывает ольдаобайская свита ( 0 j _ £  o i ) .  Следова
т е л ь н о , верхняя граница свиты как литологического тел а в во зраст
ном отношении является скользящей. Как усредненный, на карте при
нят во зра ст шорторской свиты в интервале нижний кембрий -  нижний 
ордовик.

С а н д а л а ш с к а я  с в и т а  -  «е-о2 э п . Распростра
нена в Сандалашском и Пскемском хребтах и на южном склоне Талас
ского х р еб та ( I I ) .  Выделена в 1956-1957 г г .  A . S . Степаненко (195в) 
из со с т а в а  каракасмакской свиты В .А .Н и к о л а ев а.

В Саццал ашском хребте в со ст а в е  сандалашской свиты широко 
распространены темно-серые и черные угл ер од и сто-гл ю ш сты е, у г л е -  
родиото-глинисто-кремнисты е,  известково-глинисты е сланцы с прос
лоями и пачками лидитов и и звестн я к ов, реже песчаников. Мощность 
сандалашской свиты оценивается в 1000-1600 м . Э т а  цифра, вероят
н о , завышена и з -з а  сложной дислоцированности сланцевых образова
ний.

В приосевой части южного склона Таласского хр ебта (верховье  
р.Мурсаш) и в Пскемском хребте развит сокращенный тип р а зр е за  
сандалашской свиты. Зд есь разрез трехчленный. Нижнюю его часть  
слагают кремнистые, углеродисто-глинисто-кремнисты е сланцы, сред
нюю -  карбонатные породы, известково-гл ини сты е, угл ероди сто-гли 
нисты е, углеродисто-кремнисто-глинисты е сланцы, верхнюю -  глини
стые и карбонатные сланцы, известняки. Мощность 150-400 м .

Саадалашская свита по резкому к он такту, местами с  небольшим 
размывом перекрывает тиллитсодерващую шорашуйскую свиту венда.
На сандалашской свите по резкому контакту зал егает аюторская * е р -
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ригенная свита верхнего ордовика.
В сандалашской свите найдены ископаемые органические о с т а т 

ки кембрия и среднего ордовика. В нижних 3 0-40 м карбонатного  
р азреза встречены пластовые строматолиты. Слои с нижнекембрийской 
фауной залегают с размывом внутриформационного типа и имеют мощ
ность порядка 7 -8  м. В самой нижней части встречаю тся остатки  
хиолительминтов, протоконодонтили томмотского или атдабанского ЧЛ  
я русо в. В вышележащей части р азреза в прослоях ракушняковых и з
вестняков многочисленны остатки хиолитов9 хиолительминтов» п р о то -  
конодоит» гастропод P e l a g i e l l a  lo r e n z i  K o b ., ростроконоховых мол
люсков H e rau ltip egraa, губок C h a n c e llo r ia  (определение А.М .М амбе
това» см.Королев» Мамбетов» I9 6 0 ) . В этих же слоях ранее П .П .М и сю -  
сом и К.С.С&гыодыковым (1967) были собраны остатки брахиопод К и - 
to r g in a  c f .  c in g u la t a  ( B i l l . ) .  Комплекс органических остатков с о 
о тветствует комплексу из тарынского горизо н та низов ленского яру
с а  Сибири.

Амгинский ярус охарактеризован трилобитами зоны Paeudonomo- 
c a r in a -P a r a d o x id e a  h ic k e i  Сибири. Они п р е д с т а в л е т  T r lp la g n o a tu a  
gibbua ( L in n a r s a o n ) , Т . h yb rid u s ( B r o g g e r ) , T . a te n o rh a eh ie  
(G rb n w .) » T . lu n d g r e n i ( T u l l b . ) ,  P ero n o p ais c f .  f a l l a x ,  H ypa gno s-  
tu s  p a r r ifr o n s  ( L i n n a r a .) ,  H . tr u n c a tu a  (B ro g g e r)»  H . nepoe 
( B r o g g e r ) , P tyc h a g n o stu s c f .  punctuoeua ( A n g e lin ) »  K o o ten la  o f .  
e lo n g a te  R a a e t t i ,  K o o t e n ie lla  auperconvexus B r g a l i e v ,  G lo e s o p le -  
ura s p . ,  P ro a sa p h iscu s  е р . (сборы П .П.М исю са» 1963 г . »  определе
ние Г .Х .Е р г а л и е в а ) .

В этом же интервале А.М.Мамбетов в 1976 г .  собрал» Л .Н .Р е 
пина определила Dorypyge r ic h t h o fe n ifo u r u e  Lerm .» Corynexochue  
W eberi Lerm .» O len o id es in e x p e c ta n s  (L e r m .)»  0 .  optim us L a s*»  
S o le n o p le u r a  fe r g a n e n s is  Lerm .» Peeudonom ocarina c f .  b e l l a  H a jr» »  
T r ip la g n o a tu a  a p . ,  P ero n o p ais е р .»  Hypagnoatua е р .»  D ign a ce p s a p . 
Мощность амгинского яруса в карбонатном р а зр е зе  со ставл яет 1 0 -  
15 м (Королев» Мамбетов» 1980).

М.М.Адышев» К.С.Сагындыков и д р . (1972) привели данные о на
личии в карбонатном р азрезе низов майского я р у с а . По заключению v l  
Г .Х .Е р га л и е в а »  по наличию в со ста в а  трилобитов P tyo h a gn o etu *  
punctuoeue (Angelin)» Dorypyge rlohthofenl Da me a, Ampboton 0p.
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можно установить аналоги зоны Ptychagnostus punctuosus Западной Европы.В черносланцевом типе р азр еза  на южном склоне Саццалашского хр еб т а П.П.Мисюсом в 1963 г .  обнаружена фауна среднего и верхнего  кембрия* изученная Г.Х .Е р гал и евы м . Зоне L ejo p y ge la e v ig a t a  верхов среднего кембрия соответствует комплекс форм P ro c e ra to p y - ge c a n ifr o n s  W a lle r iu s , P , c f ,  magnicauda W e ste r g a rd , Pseudognos- tu s  c f ,  d o u v i l l e i  (B erg  e n ) , L in gu agn oa tu s c f .  p la n ica u d a  (Angel i n ) ,  H ypagnostus ex g r .  b r e v ifr o n s  ( A n g e lin ) 9 Hypagnostuo c f^  tr u n c a tu s  ( B r b g g e r ) . Залегающие непосредственно выше слои насыщены остатками A sp id a g n o stu s  c f ,  parmatua W h ith a u se , C la v a g n o a - tu s  s p . f Corynexochua s p , * P ro ce ra to p y g e  s p . , характерных для зоны A gn oatu s p is i fo r m is  нижней части верхнего кембрия или салаи р- ского яруса Восточного К а за хст ан а. В 1956-1957 г г .  В .С .Г убар ево й  в этом же районе были собраны остатки трилобитов низов верхнего кембрия P ro ce ra to p y g e  e le n e k e n e ia  P o k r.*  P seudagnoatu s im preasuo L e rra ., определенных H .B .Покровской (Степаненко* 1958). В .И .Г о н чарова в I960 г .  зд есь же выявила местонахождение верхнекембрийских трилобитов, определенных ею как Agnoatus h e d in i T r o e d o ,, Pseud agn oatu s o b s o le tu s  L e r m ,* L o ta g n o stu s a a i a t ic u s  T r o e d s ,*  P ro ce ra to p y g e  f r a g i l i s  T r o e d s ,*  C h arch a q ia  n o r in i  T r o e d s ., N o r i-  n ia  con vexa T r o e d s , В р азр езах верхнего кембрия этот комплекс характеризует самую верхнюю часть верхнего кембрия (Геология СССР* т .ХХУ * 1 97 2).В р азр езах сокращенного типа в Пскемском хребте в нижней части сандалашской (по И.Д.Доронкину -  караянгрыкской) свиты содерж атся ср ед н е- и верхнекембрийские трилобиты* определенные Т .И .Хайруллиной. В 100 м выше по р азр езу  в долине р.Караянгрык Е .И .З у б ц о в  нашел, А .М .О бут определил аренигские граптолиты P h y l-  lo g r a p tu s  a n g u s t l f o l iu s  H a l l ,В глинисто-сланцевой пачке в верхней части карбонатной толщи в верховьях р .Ч ат к ал  А.Ф .Степаненко (1958) нашел остатки гр а п - толитов Pseudо сlim a c o g r a p tu s  s c h a r e n b e r g i (L ap w *), по заключению определявшего их Б .М .К е л л е р а , -  среднеордовикского возр аста.На основании палеонтологических данных сандалашская свита накапливалась в течение всего кембрия* раннего и среднего ордовика.
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Б е ш т а ш с к а я  с в и т а  -  « - о 2 Ъ8. Распростране
на в западной части Таласского хребта (6) на его северном склоне 
по долинам рек Кумыштаг, Карагоин, Бешташ, и на южном склоне -  
по р.Коргон-Шанык, а  также в Сусамырском хребте по долине р .Ч и ч -  
кан и в хр.Кокирим-Тоо, в низовьях р.Каивды» левого притока р .Н а -  
рын. Как геологическое тело бешташская свита была выделена в 2 0 -х  
годах В.А.Николаевым. Название предложено Т.А.Додоновой в 1957 г .

Бешташская свита сложена серыми и темно-серыми плитчатыми и 
массивными доломитами, доломитовыми известняками и известняками. 
Очень, характерны линзы, стяжения и прослои черных кремней. На ря
де уровней встречаются пачки органогенных известняков: водоросле
вых, брахиоподово-трилобитовых, наутилоидных, онколитовых. Мощ
ность ориентировочно до 2000 м.

Свита зал егает на разных горизонтах верхнего протерозоя от 
тиллитсодержащей конуртобинской свиты до курганской свиты вевда. 
Контакт резкий, под ним сохранились реликты древней коры выветри
вания. Северо -зап ад нее, в Малом К ар атау, аналог бешташской -  ша- 
бактинская свита с размывом перекрывает толщи от тою ю тского яру
с а  нижнего кембрия (фосфоритоносная чулактауская свита) до больое- 
каройской и кокджотской свит рифея.

В бешташской свите на ряде уровней наедена фауна в интервале 
от нижнего кембрия до ллаедейльского я руса среднего ордовика. Наи
более древние остатки фауны, по А.М.Мамбетову (1 9 7 9 ), представле
ны хиолительминтами, гастроподами,  хиолитами, характеризующими 
зону Rhombосo ra lсulum cancellatum  атдабанского яруса (или верхней 
части алданского я р у с а ). Б вышележащей части свиты преобладают 
хиолиты, хиолительминты, беззамковые брахиоподы, по А.М.Мамбето
в у , низов ленского яруса (местная зона Microcorhus p a r r u lilu a ) . 
Первые трилобиты в бешташской свите относятся к зоне R ed lich ia  
chinensie средней части ленского яр уса . Они собраны Е.И.Зубцовым  
(1973) и А.М.Мамбетовым в долине р.Чичкан и определены Л .Н .Репи
ной как R e d lich ia  c f .  chinensie V a le * , R« coreanioa S a lto , P a la e-  
olenus ta la s ic u s  R ep*, P# c f .  a o t i i  K o b ., Palaeolenus ер», Xoote- 
n ia c f*  amanoi K o b ., Kootenia o rie n ta lifl ( S a lt o ) , Blnodaspis sp« 
Тремадокские наутилоидеи были обнаружены в 1951 г .  в долине р .К у -  
мыштаг А.А.Конюком и определены 3 .Г«Балашовым как Robson oceras
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manltouenee U lrich  et Fo erete, Albei’toceras s ta u ts e r i U lrich  et 
F oerete, Elleameroceras winoisum (Sanderson), B assleroceras c f .  
pereus ( B i l l i n g s ) .  В 1928 и 1935 г г .  В.А.Николаев собрал остатки 
брахкопод, трилобитов и головоногих раннеордовикского во зраста. 
Наиболее молодые среднеордовикские брахиоподы Aportophylla и ТРИ“  
добиты Lonchodomas karakemensis Weber, Eorobergia sp . обнаружены 
В* Г «Королевым и В . В . Киселевым в 1959 г .  в долине Бешташ и опреде
лены П.П.Мисюсом и Н.К.Ившиным в 1965 г .  как ллаадейльские.

Органические остатк и , найденные в бешташской св и т е , опреде-^ 
дяют ее возраст от позднеатдабанского века раннего кембрия до 
ллаедейльского века среднего ордовика включительно.

К е к б р и й с к а  я -  о р д  о в и к с  к а  я с и с т е 
м ы  -  е - о .  Кембро-ордовикские образования распространены в пре
делах Алайского и Туркестанского хребтов. Впервые эти образования 
обнаружены здесь П.А.Грюше и И.С.Комишаном (1 9 2 8 ). Позже при мел
комасштабных и детальных геологических съемках установлены фраг
ментарные выходы нижнего палеозоя в значительном количестве м ест. 
Известны они в горах Карачатыр, Кызылкунгей, по р .А р а ва н , в меж
дуречье Абшир-Чиле, на П апане, в горах А ктур, Т о хта б уз, в между
речье Исфара-Карабулак (1 8 ) ; в верховьях р .А к с у , в приводораз
дельной части Туркестанского хребта ( 1 9 ); на южном склоне Алайско
го хребта к западу от Дараут-Кургана и в пределах Восточно-Алай
ского хребта (2 0 ).

Нижнепалеозойские толщи повсеместно залегают в зонах разло
мов и разбиты на мелкие блоки, в связи с чем полный разрез их ни
где не отмечен.

Наиболее полные разрезы кембро-ордовикских образований изу
чены в горах Карачатыр (Тесленко, Журавлева, 1974). Здесь в г о 
рах У дуг-Т ау на базальтовых порфиритах, условно относимых к кем
брию, залегают брекчиевые лавы, кластолавы и туфобрекчии керато
фиров с прослоями глшшсто-кремнистых и кремнистых сланцев, крем
ней, доломитов и известняков. Мощность их достигает 550 м. И звест
няки содержат остатки нижнекембрийских археоциат Coscinocyathue  
dianthus B o m ., B icia th u s ertaschkeneis ( V o l .) ,  Arthocyathus e p . ,  
C la th rio o scin u s c f .  m ollie (V o l.) (определения И .T .Журавлевой). 
Верхняя часть толщи сложена полимиктовыми песчаниками, кремнями и
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известняками с редкими прослоями сланцев. Мощность 200 м. Отложе
ния эти содержат остатки среднекембрийских трилобитов (определе
ния В,И.Гончаровой и Е.А .Елкина) -  Dorypygidae, Solenopleura s p . ,  
Cyrtom etopella ex g r . tumula N ik o la ise n , Sphaeroxochus c f .  h ie in -  
g e r i W arb., Stenapareica s p . ,  Selenoharpeo эр. Отложения просле
жены вдоль северного обрамления Наукатской впадины от грдцы У л у г-  
Тау до р.Акбуры.

Разрез нижнего палеозоя по р.Араван отличается отсутствием  
вулканических пород. На северном склоне горы Кекликтау обнажают
ся известняки с остатками нижнекембрийских археоциат Tegero- 

cyathus e d e ls te in i ( V o l .) ,  T . abakensis ( V o l.)  Erbocyathus hete
rovallum  ( V o l .) ,  Archaeocyathus e rb ie n sis ( Z h u r .) , C laricyathu s  
э р . Видимая мощность их достигает 50 м. Выше залегают доломито
вые известняки и полимиктовые песчаники с линзами ]фемней. В из
вестняках обнаружены остатки среднекембрийских и ордовикских три
лобитов (определения Л.Н.Репиной) -  Dorypyge s p . ,  Anooocarldae 
gen. in d e t . ,  Hicrom itra э р . Видимая мощность нижнего палеозоя 
здесь превышает 450 м.

В междуречье Абшир-Чиле (среднее течение) обнажаются извест
няки и обломочные доломиты с линзами и прослоями кремней. К доло
митам вдоль разрыва с юга примыкают спилиты, туфы, туфопесчаники 
и туфоконгломераты с галькой основных изверженных пород. Среди 
вулканогенных пород встречены линзы и прослои известняков, содер
жащих остатки нижНекембрийских археоциат Archaeocyathus J a v o r s k ii  ( V o l . ) ,  Archaeocyathus sp . М оф ость 300-350 м. Взаимоотношения 
нижнепалеозойских пород с д ругиш  толщами повсеместно тектониче
ски е.

На южном склоне хр.А ктур нижний палеозой представлен толщей 
известняков, доломитов и диабазов (350 м) с  прослоями углероди
стых и кремнистых сланцев, кремней, алевролитов и песчаников, со 
держащей остатки кембрийских трилобитов Dorypyge r ic h th o fe n ifo r -  
mie Lerm ., Hypagnostua s p ; ,  Solenopleura fergan en sis berm ., 
Chondragrauloe m inussensis Lerm», Oorynexochina weberi Lerm», 
Pseudagnoetus sp . Перекрывается эт а  толща пачкой известняков с  
редкими прослоями алевролитов мощностью до 140 м. В известняках 
определены нижнеордовикские трилобиты Harpides rugosua Sara et
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Bou£ek«, Ocuomotellus op. ,  Pareuloma e p . ,  Euloma s p . ,  Pseuda- 
gnoetus sp. В горах Т охта б уэ, в междуречье Исфара-Карабулак,  в 
Папане (18) нижний палеозой представлен в основном терригенными 
образованиями. Кембрийские образования здесь существенно сланце
вые с прослоями песчаников, кремней, доломитов и известняков. 
Отложения ордовика имеют существенно песчаниковый со ст а в . Мощ
ность песчано-сланцевых образований нижнего палеозоя составляет  
500-600 х) и.

На южном склоне Алайского хребта (20) нижний палеозой у с т а 
новлен на водоразделе рек Кызыл^у и К ек суу, где выявлены породы 
кембрия и ордовика. Кембрий представлен глинистыми сланцами и 
алевролитами с прослойками полимиктовых песчаников и линзами- 
прослоями битуминозных известняков, содержащих остатки археоциат 

Archaeosycon s p . ,  Bobustocyathus s p , ,  Coscinocyathus diantus  
Born, (определения Журавлевой И .Т .)  и трилобитов Erbia a f f .  s p i-  
n u lo ea berm, среднего кембрия (определения И.Е.Чернышевой). Сум
марная мощность не более 60 м. Внешне согласно кембрийские поро
ды перекрыты ордовиком, в составе которого преобладают тем н о -се
рые и зеленые кремнисто-глинистые сланцы, содержащие остатки  
гралтолитов Didymograptus s p . ,  Expansograptus hirundo ( S a lt e r ) .  
Мощность около 260 м. Отложения ордовика согласно перекрываются 
сланцами силура.

В бассейнах рек Чон-Казык и Урта-Казык (Восточно-Алайский  
хребет (20) установлены лишь породы кембрия, представленные гли
нистыми известняками, переслаивающимися с глинистыми и и зв естк о -  
вистыми сланцами, общей мощностью около 100 м. Толща содержит о с 
татки трилобитов Eodiscus punctatus S a lt e r , Pem opsis ex g r . f a l -  
la x  L a u r a ,, A lokistocare a s la t ic a  Lerra. среднего кембрия, а  так
же Homagnostus paraobesue Lerm. верхнего кембрия (определения 
M .E .Чернышевой) .  Не исключено присутствие в Восточном Алае и от
ложений ордовика, о чем свидетельствуют находки Г.Л .Б ельговским  
в бассейне р.О й-Тал ордовикских, по заключению Б .С .С о к о л о в а , т а -  
булят Heuachia a a ia t ic a  S o k ., P alaeo favo sitee aimplex T s c h e m .,

P . turuchanlcum y a r . mult i t  aba la  tua Sok*

^ д о с т и г а е т  §о8§ВИЧа (1 ^ 7 2 ), мощность этих толщ
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Основание нижнепалеозойских отложений в Т уркестано-Алае не
и звестн о. Перекрываются они9 местами о перерывом, сидурийскиш  
песчано-сланцевыми образованиями.

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

Ордовикские отложения широко распространены в хребтах С евер 
ного Тянь-Шаня, а также в Срединном Тянь-Ш ане. Принято деление * 
ордовикской системы на три отдела. К нижнему отделу отно сятся  
тремадокский и аренигский ярусы. Первый из них на геологической  
карте не отделен от кембрия и входит в с о с т а в  с в и т , отнесенных 
на ней к кембрийской-ордовикской системам н ер азд ел ен ш и . Трвма- 
докская фауна и звестн а в караджоргинской и бешташской с в и т а х , 
Аренигский ярус как самостоятельное подразделение на карте не вы
дел ен. Граптолиты аренига известны в со с т а в е  верхней подсвиты  
шорторской свиты и ее аналогов и в долон&тинской свите Кунгей  
А л а т а у, трилобиты аренига -  в бешташской с в и т е . К нижнему отделу  
ордовикской с и с т е ш  отнесены нижние толщи флишоидвдх отложений, 
обычно наиболее грубы е, сложенные конгломератами, довольно широ
ко распространенные в хребтах Северного Тянь-Ш аня, Нераэделе#«ые 
отложения ниж него-среднего ордовика развиты как в Северном ( к е п -  
ташская с в и т а ) , так и в Срединном Тянь-Шане (сев ер о ч атк ал ь ск а я , 
олджобайская сви т ы ), объединяющие аренигский я р у с , лланвирнский 
и местами лландейльский ярусы среднего ордовика. Лланвирнский и 
лландейльский ярусы входят также в уже описанные бешташскую и 
сандалашскую свиты.

В хребтах Северного Тянь-Шаня особенно широко распространен  
средний ордовик в со ст а в е  лланвирнского,  лландейльского и к а р а -  
докского я р у со в , но выделение ярусов н а карте при современной 
степени изученности ордовикских отложений в Киргизии провести  
невозможно. Наряду с терригеннымй и вулканогенно-терригенными о т 
ложениями, охарактеризованными граптолитами, трилобитами и б р а х и о -  
подами, в ряде районов Северного Тянь-Шаня и в Чаткахьском х р еб те  
Срединного Тянь-Шаня распространены вулканогенные толщи 9 о т н есе
ние которых к среднему отделу ордовикской системы произведено во 
многих случаях условно (ч атк ад ьск ая9 шыргыйская, коксуйская* т о -  
кайлинская, окторкойская свиты, утмекская толщ а). В Средиином
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Тянь-Шане средний и верхний отделы системы не разделены.
Верхний отдел, включающий ашгиллский я р у с , в Киргизии боль

шей частью выделяется у сл о вн о , будучи во многих местах фаунисти- 
чески неохарактеризованным. Зто каначуйская, аюторская и тез°ская 
преимущественно песчаниковые или алевролито-песчаниковые свиты в 
Срединном Тянь-Шане и красноцветные и пестроцветные грубообломоч
ные карамойнокская и чонкаиндинская свиты в Северном Тянь-Шане.

Границу ордовикской и силурийской систем в Киргизии по ф ау- 
нистическим данным провести не у д а е т с я . Выделяются условно верх-j 
неордовикско-нижнесилурийские отложения в Северном и ордовикско- 
нижнесилурийские отложения в Южном Тянь-Шане.

Н Ш И Й  ОТДЕЛ

Нижний отдел ордовикской системы довольно широко распростра
нен в хребтах Северного Тянь-Шаня, особенно в Терскей Алатоо и 
Кунгей А л атау. На северном склоне Кунгей А л а т а у, в долине р .Ч о н -  
Кемин, выделяется нижнеордовикская долонатинская св и т а.

Д о л о н а т и н с к а я  с в и т а  - о 1 d i .  Распростра
нена в oqp.Кунгей А л а т а у, на его северном ск л о н е, обращенном к до
лине р.Чон-Кемин ( 4 ) .  Выделена И .Л,Захаровым и А.Б.Бакировым  
(1 9 6 4 ).

Сви та имеет двухчленное строение. Внизу она сложена ср едн е-  
и крупногалечмдаи шшвмктовьдаи конгломератами (2 5 -3 0  м ) ,  сменя
емыми органогенно-обломочными и водорослевыми известняками (4 0 -  
110 м ) . Верхняя часть свиты образована толщей граптолитовых гли
нисты х, алевролито-глинистых и алевролитовых сланцев (до 200 м ) . 
Общая моярюсть д о л о н а т т с к о й  свиты колеблется от 170 до 250 м.

Сви та зал егает с  резким угловым несогласием на чолпонатин- 
ской с в и т е , содержащей в верхней части остатки тремадокских Гр ап -  
то л и тов, и перекрывается с  размывом известняковыми конгломерато- 
брекчиями среднего ордовика.

В карбонатной толще свиты содержатся остатки нижнеордовик- 
£хи х водорослей Hula e i t i r i c e  M ael. (определения К .Б .К о р ц е  и 
S . A .Журавлевой из сборов А .Б .Б а к и р о в а ), а  в сланцевой -  верхи е- 
аренигских граптолитов Tetregraptua eexra B rcm g., T . quadribra- 
ehlptuB Ball», T ria tlo gra p tu B  eneiform ie ( H a l l .) ,  Acrograptua
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acutidens (Lap w ,), A• g r a c i l i s  (T o r n g .) , Jeograptus caducena Har
r i s ,  J .  divergens ( H a r r is ) , Dichograptus o cto brachiatus H a ll ,  
(сборы И .Л .З а х а р о в а , M .Б.Зимы , определения М .Б.Зим ы ).

По положению в разрезе и по со ст а в у  органических остатков  
долонатинская свита отнесена к нижнему ордовику.

Н и ж н и й  о т д е л  -  O j .  Выделен лишь в двух райо
нах: на правобережье р.Чон-Кемин (4) и в западной части Терскей  
Алатоо ( 7 ) .  Для первого из них развитие нижнеордовикских отложе
ний было доказано находками фауны, сделанными И .Л.Захаровы »!Г  
В.Н.Охотниковым, В.Г.Королевы м, А.Б.Бакировым в начале 6 0 -х  г о 
д о в . В конце 5 0 -х  годов находки аренигских граптолитов по казали , 
что нижняя часть долонской свиты, выделенной М.С.Шевцовым в 
1932 г .  в западной части Терскей А л атоо, принадлежит нижнему ор
довику.

В горах Байдулы и Калкатас /составляющих западные отроги Тер
скей А л ат ау, нижняя часть аренигского я руса сл агается  зеленоцвет
ными песчаниками, алевролитами е прослоями и линзами гравелитов  
(около 800 м ) . В этой части р азреза выявлены гралтолиты во зр а ста  
от раннего до пбзднего аренига. Э т а  толща с угловым н есогласием , 
по данным М .Б.Зимы , перекрывается так называемыми долонсш ми кон
гломератами, имеющими мощность около 50 м. Зап а д н ее, по долине 
р.К араки че, мощность конгломератов во зра стает до 200 м и бол ее.

В осточнее, на северном склоне хр.Б ай дулы , и далее на в о с т о к , 
разрез нижнего ордовика во много раз более мощный. По д а ю д е  
Б .А са н ал и ев а, Е .В .Х р и с т о в а , полученньш в 1964 г . ,  основание р а з 
р еза нижнего ордовика здесь составляют разногалечные и валунные 
конгломераты (250 м ) , сменяющиеся мощной толщей песчаников, г р а 
велитов, алевролитов, содержащей прослои конгломератов (1 2 0 0 -  
1400 м ). В верхней половине толщи содержатся остатки аренигских  
граптолитов G lyptograptus a f f .  den t a t  us B ro n g n ., Didymograptua 
a f f .  n itid u s  H a l l , ,  Jeograptus a f f ,  v la t o r i a  ( H a r r is ) , J ,  w a lo o t-  
torum Ruedeman (определение М.Б.Зимы и Р .Е .Р и н е н б е р г ) . Мощность, 
вероятно, сильно завышена и з -з а  т о г о , что при составлении р азре
з а  геологи не учитывали складки.

На правобережье р.Чон-Кемин в р азр езе нижнего ордовика выде
ляются: I)  пестроцветные аркоэовыб песчаники, алевролиты о п р о -



слоями водорослевых известняков мощность 400-600 м (талгарская  
толщ а);  2) туфогенные алевролиты и песчаники до 1300 м мощности 
( алмаатинская с в и т а ) . Первая содержит остатки верхнекембрийско- 
нижнеордовикских водорослей Actinophycus u G a li n i a , по заключе- 
нию А .Г .В о л о д и н а . Во второй найдены остатки трилобитов M egalaspie  
e a lt a e u e ie  (Kayrer) аренигского в о з р а ст а , а  позднее А .Б .Б а к и р о 
вым, В . Г  .Королевым и д р . -  Protopliomerops е р . ,  распространенным 
обычно в тремадоке (определения В .И .Г о н ч а р о в о й ). Основание толщи 
нижнего ордовика не вскры то. Перекрывается она с  размывом вулкан 
ногенно-осадочной окторкойской (тарачибулакской) свитой среднего  
ордовика.

НИЖНИЙ-СРВДНИЙ ОТДЕЛЫ

С е в е р  о ч  а т к а л ь с к а я  с в и т а  -  о 1-2 в б . 
Распространена в Чаткальском хребте ( I I )  в долинах рек Чанач и 
Каратерек -  северны е, а  также в верховьях р.Каракульдж а. Выходы 
ее отмечены в Саццалашском хребте по долине р .А я к -Т е р е к . А .Ф .С т е 
паненко (1958) описывал эти отложения как среднюю ч асть саццалад
ской свиты. Они были обособлены в самостоятельное подразделение 
Ю.В.Жуковым (1 9 6 5 ).

В со ст а в е  свиты преобладают тонкополосчатые кремнистые поро
ды япшовидного облика, к расн ой , зеленой, черной окраски, кремни
сто-глинисты е и глинистые сланцы, содержатся редкие прослои туфов 
основных пород. Мощность до 280 м.

Северочаткальская сви та согласно зал егает на кембро-ордовик- 
ской шорторской свите и перекрывается согласно вулканогенной ч а т -  
кальской свитой среднего ордовика. В кремнистых породах содержат
ся  ордовикские радиолярии. На основании эти х данных и сопоставле
ния с  олджобайской св и т о й , северочаткальская свита отнесена к ниж- 
нем у-среднему ордовику. Однако в верховьях р .Ч атк ал  в подстилаю
щей шорторской (карбонатно-сланцевой части саедалашекой) свите  
содержатся граптолиты низов среднего ордовика (Степаненко, 1958). 

ф т о  показы вает, что в некоторых районах северочаткальская свита  
Не может быть древнее среднего ордовика.

О л д ж о б а й с к а я  с в и т а  -  о 1в2 o l .  Распрост
ранена в восточной частя Чаткало-Нарынской зоны,главным образом
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v в долине р.Сарьщжаз ( 1 0 ) .  Она развита на западном окончании х р .А к -  
шийряк-Восточный, и в восточной части хр.Джетым-Тау (по долине 
р.Джаманичке). Но в этих районах она картографически пока что не 
обособлена. Еще западнее, на южном склоне хр.Джетым-Тау, эти от
ложения выделялись под названием кокбельского горизонта в 1957 г .  
Е.И.Зубцовым и Е.И .Зубц овой и описаны как кокбельская свита  
Л.Д.Медведевым в 1963-1965 г г . ,  но на карте они не отделены от 
шорторской свиты кембрия-нижнего ордовика. Впервые как геологиче
ское тело отложения, относимые к олджобайской св и т е, были обособ
лены как пачка яшмовидных кремнистых сланцев в составе беркутской 
свиты (Грюше и д р . ,  1940). Выделение ее как самостоятельной свиты 
и'название были предложены В.Г.Королевым в 1954-1955 г г .  (Королев, 
1957).

Свита сложена красноцветными и зеленоцветными глинистыми, 
глинисто-кремнистыми, яшмовидными тонкослоисто-тонкополосчатыми 
сланцами с пачками и прослоями олигомиктовых песчаников. Кремни
стые породы отличаются повышенной марганценосностью.

Мощность свиты от 250 до 610 м , н о , вероятно, последняя циф
ра завышена.

Свита согласно залегает на верхней подсвите шорторской сви
ты, содержащей отпечатки лингулвд верхнего кембрия -  нижнего ор
довика, и согласно перекрывается среднеордовикскими толщ ами.Лд.^  
данным Е .И .З у б ц ов а , она фациально замещает "тацдысуйскую свиту"
( верхнюю подсвиту_шорторской свиты) 7  охарактеризованную арениг- 
ским и нижнелланвирнскими граптолитами (Геодог^ Ш ^ ^ . т ^ Д 0 ^ 1 ^ .  
1972 г . ) ,

В кремнистых породах содержатся остатки ордовикских форами- 
нифер (Медведев, I960) и радиолярий. Существующие данные по стра
тиграфическому положению и палеонтологической характеристике, со 
поставление с северочаткальской свитой заставляют относить олджо- 
байскую свиту к нижнему -  среднему ордовику.

К е п т а о с к а я  с в и т а  -  01-2 Распростране
на в западной части Киргизского хребта ( 7 ) .  Выделена в 1955- 
1957 г г .  А .В.Григорьевы м , В.Л.Медведевым, В.С.Буртманом и д р.

В строении свиты участвуют песчаники и гравелиты, туфопесча- 
ники, пепловые туфы и андезитовые порфирита, алевролиты. Б азал ь-

153



ные слои представлены крупноглыбовыми и валунно-галечными полимик- 
товыми конгломератами, в нижней половине свиты характерны прослои 
известняков.

Мощность свиты, по А .В .Гр и го р ьеву и В .Л .М едведеву, достига
ет 2000-2500 м.

Кепташская свита залегает стратиграфически выше караджоргин- 
ской и перекрывается отложениями верхнего ордовика.

В свите содержатся остатки брахиопод, цефалопод, трилоби- 
т о в , гастропод, криноидей, пока что плохо изученных. По предва- 
рительным заключениям О .Н .А ндреевой, 3 .Г.Балаш ова, Е.А.Балаш овой,
В . А .Востоковой, Р.С.Елтыш евой, фауна свойственна верхам нижнего 
ордовика и среднему ордовику. На этом основании кепташская свита  
отнесена к нижнему- среднему ордовику неразделенным.

СРВДНИЙ ОТДЕЛ

Ч а т к а л ь с к а я  с в и т а  -  о2 с Ч . Распространена 
в Чаткальском хребте ( I I ) .  А.Ф.Степаненко (1958) отложения этой  
свиты включал в состав сандалашской свиты как ее верхнюю ч а ст ь . 
Е .И .Зубц ов описывал ее в составе каратерекской свиты. При деталь
ных геологических съемках в "каратерекской свите" объединили как 
ордовикские, так и докембрийские отложения. В данной работе наз
вание каратерекская св и т а, по решению редколлегии, оставлено лишь 
для зеленокаменных толщ докембрия, а вулканитам среднего ордови
ка дано название чаткальской свиты.

Свита сложена чередованием зеленовато- и лиловато-серых лав 
базальтовых и андезито-базальтовых порфиритов, зачастую миндале
каменных с шаровой отдельностью, их туфов, вулканических брекчий, 
включающих горизонты и пачки кремнистых пород, линзы яшм, глини
стых пород и песчаников. Мощность 300-800 м.

Чаткальская свита согласно залегает на северочаткальской сви
т е , содержащей органические остатки нижнего-среднего ордовика, и 
согласно перекрывается аюторской свитой предполагаемого верхнего 
ордовика. Органические остатки не изучены. По положению в разрезе  
ее можно отнести к среднему ордовику. Е .И .З уб ц о в  считал, что чат
кальская свита является фациальным аналогом флишеподобной аютор
ской свиты верхнего ордовика (Геология СССР , т . Х Х У ,  1972).
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У т м е к с к а я  т о л щ а  -  о2 ? u t .  Распространена 
в восточной части Таласского хребта, н а 'е г о  северном склоне ( 7 ) .  
Ввделена в 1978-1979 г г ,  В.А.Макаровым.

Толща сл агается гиперстеновыми часто миндалекаменными анде
зитовыми и базальтовыми порфиритами ,>дацитами, их туфами. Выде
ляется пять пачек: I)  гиперстеновые андезиты с редкими прослоями 
туфов дацитовых порфиритов (500 м ); 2) дациты с горизонтами их 
туфов (420 м ); 3) лапиллиевые туфы андезитов (640 м ); 4) андези
ты, вверху миндалекаменные (550 м ); 5) чередование дацитовых ту
фов разной зернистости (365 м ).

Общая мощность утмекской толщи достигает 2500 м.
Утмекская толща с резким угловым и азимутальным несогласием  

зал егает на отложениях верхнего рифея -  венда и нижнего кембрия. 
На северном склоне Киргизского хребта А. А.  Черепанов отметил ее 
согласные взаимоотношения с кепташской свитой нижнего-среднего 
ордовика. Толща прорывается гранитоидами ( калий-аргоновый воз
раст их порядка 450 млн.лет) и вместе с ними резко несогласно 
перекрывается каракольской и аральской свитами среднего девона.

Органические остатки в толще не обнаружены.
По своему стратиграфическому положению утмекская толща долж

на принадлежать среднему ордовику.

Ш ы р г ы й с к а я  с в и т а  -  о2? В т . Закартирована 
в западной части Кунгей А л атау, в районе Боомского ущелья ( 4 ) .  
Ввделена в 1962 г .  В.П.Турчинским и В.П.Астраханцевым.

Свита сложена вулканогенными породами. Она разделяется на 
три подсвиты. В строении нижней из них участвуют агломераты, ла
пиллиевые туфобрекчии, игнимбриты и туфы кварцевых порфнров (от 
500-700 до 1700 м ) . Средняя подсвита образована внизу андезитовы
ми порфиритами, их туфобрекчиями и туфоконгломератами, глыбовыми 
агломератами, а вверху -  лапиллиевыим и псаммитовыми туфами, пе
реслаивающимися с порфиритами и лавобрекчиями (1000-1300 м ). В 
верхней подсвите преобладают дацитовые порфиры, их туфы, туфо
брекчии (500-1000 м ) .

Общая мощность шыргыйской свиты от 1600 до 3900 м.
Свита со значительным угловым и азимутальным несогласием за

легает на вулканогенной каракаттинской (курсайской) сви те, пред
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положительно относимой к нижнему кембрию, и несогласно перекрлва- 
втся вулканитами среднего девона. Она прорывается гранитоидами с 
радиологическим возрастом по калий-аргоновому методу порядка 
450 м л н.л ет.

На этом основании шыргыйская свита относится к отложениям 
не древнее раннего кембрия и не моложе среднего ордовика. Услов
но она считается среднеордовикской.

К о к с у й с к а ' я  с в и т а  -  о 2 к а . Распространена 
на северном склоне Кунгей А л атау, на левом склоне долины р . Ч о н - * 
Кемин ( 4 ) .  Выделена в 1959 г .  В.Н.Охотниковым, Ю.В.Жуковым,
В.И.Кнауфом, В.Г.Королевы м, К.Д.Помазковым, название предложено 
в 1961 г .  А.Б.Бакировым.

Свита сложена андезитовыми, андезито-дацитовыми порфирита- 
ми, лавобрекчиями, содержит прослои туфоконгломератов, туфобрек- 
чий и кремнистых пород. Мощность 400-700 м , по графическим под
счетам А .Б.Б акирова достигает 1400 м.

Свита залегает на разных горизонтах от среднего ордовика 
(лланвирн) до верхнего кембрия -  нижнего ордовика. Она с размы
вом перекрывается верхнеордовикскими красноцветными конгломерата
ми и песчаниками (толща Челек, по А .Б .Б а к и р о в у ).

Известняки, ло-видимому, входящие в со став свиты, содержат 
остатки карадокских трилобитов Sphaerozochua h ie in g e r i  Warb. 
(найдены в осыпи). По положению в р а зр е зе , койсуйск&я свита отне
сена к среднему ордовику.

Т о к а й л и н с к а я  с в и т а  -  о2 t k .  Распростра
нена на южном склоне Киргизского х р еб та, обращенном к Сусамырской 
впадине ( 3 ) .  Выделена в 1972 г .  В.И.Киселевым и В.И .Тольским .

Свита сложена трахибазальтовыми и базальтовыми порфиритами, 
л а во - и туфобрекчиями, туфами с песчаниками и конгломератами, 
пачкой известняков внизу. В строении верхней части участвуют т р а -  
хилипаритовые порфиры, туфы, туфоконгломераты кварцевых дацитов, 
кератофиры, фельзиты, липариты.

Мощность свиты достигает 1200 м.
Сви та, по данным В .И ,К и селева и В .И .Т ол ьск ого (1967- 

1972 г г . )  несогласно и с размывом перекрыта щелочными базальтои- 
дами предполагаемого нижнего девона (баркольская свита В .С .Б у р т -



мана, кольбашинск&я свита Е .Н .Г о р е ц к о й ).
В известняках из нижней части свиты собраны плохо сохранив

шиеся остатки брахиопод из семейств R h yn ch o tre m a tid a e , S e p t e l l i -  
n id a e  и E o o r th id a e  ( ? ) ,  по заключению 11,11.Мисюса свидетельствую 
щие о возрасте вмещающих их отложений не древнее среднего ордо
вика. В .Г .К о р о л е в высказал сомнение в т о м , что содержащие фауну 
и звестняки, ассоциирующие с песчаниками и конгломератами, могут  
объединяться с вулканогенной толщей и характеризовать ее в о з р а с т . 
Вулканиты могут быть более древними. Это косвенно подтверждает
ся данными по калий-аргоновому во зра сту амфиболов из га б б р о -си е 
нитов и сиенитов Токайлуашуйской (Булакашинской) интрузии, проры
вающей толщу вулканитов. Возраст в лаборатории ИГЕМа определен в 
475 и 585 м л н .л ет .

О к т о р к о й с к а я  с в и т а  -  02 ? ok* Р азви та в 
восточной части Киргизского х р е б т а , на е го  северном ск л о н е, а  
также в Кастекском хребте ( I ) .  Выделена в 1962 г .  Р.Я.Ш абаевым в 
горах Окторкой и Байбиченсаур.

Состав свиты вулканогенно-осадочный. Она разделяется на д ве  
подсвиты. Нижняя из них сложена андезитовыми порфиритами, их а г 
ломератовыми туфобрекчиями, туфами, включающими пачки песчаников  
и алевролитовых сланцев с прослоями органогенных и звестн яков. В 
строении верхней подсвиты преобладают агломератовые и лапиллие- 
вые туфобрекчии порфиритов, содержащие прослои туфоконгломератов,  
мелкообломочных туф о в, песчаников, ал евроли тов, кремнистых и 
кремнисто-глинистых сланцев.

Мощность свиты в стратотипическом р а зр е зе  не превышает 
1600 м.

Окторкойская свита со слабым угловым н есогл а си ем , с  база л ь
ными конгломератами в основании зал егает на среднеордо: киской 
терригённой толще и несогласно перекрывается вущ каногеннш д ев о 
ном.

Б известняках содержатся остатки панцирей трилобитов, рако
вин брахиопод pleotam bonitee ар#, C lit a n b o n it e e  ер* (определение  
П .П .М исю са, сборы Д .Н .Елю тина и Р .Я .Ш а б а е в а ),  водоросл ей, форамя- 
нифер L a b ir in to c h itln a  fa e tic o lin e n e iB  Bykova (определения  
Е.Н .Б ы ковой, сборы В.Н .О хотникова) * определяющие возраст о к т о р -
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койской свиты» как среднеордовикский.

С р е д н и й  о р д о в и к  -  O g. Средний ордовик пре
имущественно в терригенных флишоидных фациях широко распростра
нен в хр е б та х Северного Тянь-Шаня ( 1 - 7 ) ,  где он описывался в с о с 
т а в е  различных по названиям с в ит ,  на карте не обособленных. Сред
неордовикские отложения выделены также в западной части Чаткаль- 
ск о го  х р е б т а  ( 1 1 , 1 2 ) .

В западной части Киргизского хребта к среднему ордовику о т -  
н есен а алмалинская с в и т а . Она выделена в 1928 г .  В . А .Николаевым 
под названием лингулевой свиты. Название алмалинская присвоено 
при разработке унифицированных легенд в 1957-1958 г г .  ( Р е ш е н и е . . . ,
1 9 5 9 ).

В основании на гранит о идах Алмалинского интрузива залегают 
базальные конгломераты и гравелиты , сменяемые красноцветными п е с
чаниками и алевролитами (500-550 м ) . Вышележащая толща мощностью 
около 300 м сложена преимущественно зелеными алевролитами и аргил
литами. Основная ч асть свиты (1000 м) образована темно-серыми и 
зеленоватыми известковыми алевролитами с редкими тонкими прослоя
ми оолитовых и звестн яков.

Суммарная мощность свиты колеблется от 1800 до 2300 м.
Алмалинская сви та зал егает на размытой поверхности гранитои- 

дов нижнеордовикского алмалинского интрузивного комплекса и с о г 
л а с н о , но по резкой границе перекрывается карасайской преимущест
венно песчаниковой св и т о й , относимой к верхнему ордовику (Геоло
ги я  С С С Р , т . Х Х У ,  1972).

В породах свиты содержатся многочисленные остатки гастропод  
C y c lo r ia  c f .  minute W a a t., Lophoepira е р . (определения В .А .В о с т о 
ковой) и беззамковых брахиопод L in g u la  foeterm ontensie Butte-, L .  
leiek ow eneia B a r r * , L .  a tten u a te  S o w ., L .  ancylo idee S a l t . ,  Peeu- 
d o lln g u la  a f f .  a q u ilin e  S i n c l .  и д р . В .Ю .Горянский, определявший 
остатки брахиопод, дал заключение о их среднеордовикском возрас
т е .  По геологическим соображениям ( красноцветная окраска и сопо
ставл ения) ,  Т .А .Д о до н ова и Е .И .З у б ц о в  считали э т у  свиту поздне
ордовикской (Стратиграфический сл о в а р ь , 1 9 ^ ) ,  но их аргумента
ция не безупречна*

В центральной части Киргизского хребта среднеордовикской  
явл яется карабялтинская с в и т а . Она была обособлена в 1949 г .
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И .И .Бессоновы м, описывалась как "толща зеленых песчаников и г л и -  
нисто-серицитовых сланцев" К.Д.Помазковым в 1953 г . ,  изучалась  
В.С.Буртм аном в 1957 г .  и В.А.Грищ енко в 1967 г .

Карабалтинская свита сложена преимущественно зеленовато
серыми песчаниками и алевролитами с проблоями глинистых сланцев  
и редкими маломощными линзами и звестн яков.

Мощность свиты оценивается в 3000 м и б о л ее .
Основание ее не вскрыто. Свита т р а н сгр есси в н о , местами с  

угловым н есогл асием , перекрывается красноцветной чонкашщинсрой С 
свитой верхнего ордовика. N

В верхней части свиты В.А.Грищ енко собрал остатки трилоби
тов T r ia r th r u s  tu r k e sta n iciu s  Web. ,  T elep hu s е р . (определения 
В .И .Гон чаровой ) ,  граптолитов D ip lo g r a p t u s , G ly p to g r a p tu e , G lo e -  
s o g ra p tu fl, O rth o g ra p tu s ( ? ) ,  H e tio g r a p tu a  ( ? )  (определение М .Б .З и 
мы) . В .С .Б ур тм ан  нашел остатки гастропод S innopea s p . ,  L o p h o s p i-  
га  s p . ,  беззамковых брахйбпод P e e u d o lin g u la  a c u lp t a t a  co op er ( оп
ределение В .А .В о ст о к о в о й  и Ю .А .Г о р я н ск о го ). В озраст фауны -  ср ед 
неордовикский. '

На северном склоне Джумгальского х р е б т а , в горах К&рамойнок, 
средний ордовик выделен в 1958 г .  К.Д.Помазковы м и Т . А .Додоновой.
В основании залегают базальные конгломераты ( от 400 до 1800 м ) ,  
несогласно перекрывающие толщи докембрия и кембро-ордовика. Выше
лежащая толща сложена зеленовато-серы ми, реже красно-бурыми п е с
чаниками, алевролитами, глинистыми сланцами с  редкими линзами и з
вестняков. Мощность 1500-2000 м. Э т а  толща с размывом и угловым 
несогласием перекрывается конгломератами верхнеордовикской к а р а -  
мойнокской свиты. Среднеордовикский во зраст описываемой толщи оп
ределяется находками граптолитов в ее н и з а х , сделанных К .Д .П о м а э -  
ковым и Т .А.Д одоновой и определенных А .М .О буто м  как D i^ym ograp- 
tu e  ex g r .  m urchiaoni ( Bec k* )  u C lim a co g ra p tu e  a f f «  e c h a re n b e r -  
g l  Lapw.

На северо-восточном склоне Сусамырскбго х р е б т а , в междуречье 
Чичкан, Сусамыр, А рам су, к среднему ордовику отнесены дж&йсанская 
и музторская свиты .'Д ж айсанская свита выделена в 1957Л 959 г г .
А .В.Григорьевы м , В.'Я.Медведевым. Изучена в 1965-1966 г г .  В .И .К и -  
селевым и В .И .Т ол ьск и м . Они разделили ее на д ве подсвиты# Нижняя 
из них зал егает с размывом на известняках кембро-ордовика. В ее



основании развиты известняковые конгломераты, сменяющиеся выше 
глинистыми и кремнисто-глинистыми сланцами (500 м ) . Верхняя под
св и т а сл а га е т ся  внизу песчаниками и алевролитами, вверху алевро
лито-глинистыми сланцами с  прослоями туфов и туффитов (500-700 м ). 
Джайсанская свита с угловым несогласием перекрывается музторской  
сви той . В джайсанской свите В.И.Кнауфом в 1955 г .  найдены о с т а т 
ки грап тол ито в, брахиопод и трилобитов среднего ордовика. Среди 
брахиопод присутствуют Rbynchotuma c f .  o t a r ic a  R u k . ,  Strophomena ' 

s p . ,  среди трилобитов -  Ampyx s p . ,  Harpes s p . ,  Plioraerops s p . ,  * 
Symphysops s p . ,  J s o t e l u s  s p .  Граптолиты представлены Didym ograp- 
t u s  ( \£x pans ogre p tu s ) s p . ,  Js o g r a p tu s  s p . ,  D ic e llo g r a p tu s  s p .
В "Стратиграфическом сл оваре” (1975) свита отнесена к аренигу -  
карадоку.

Музторская свита выделена В.И.Киселевым и В .^ .Т ол ьск и м  в 
1965-1966 г г . ,  которые отметили ее н есогласное залегание на  
джайсанской св и т е . В ее основании залегают конгломераты и туф о- 
конгломераты (200-700 м ) ,  сменяющиеся ритмично слоистой алевро
лито-песчаниковой толщей (до 600 м ) . Свита резко несогласно пере
крывается кайнозоем. Она прорывается гранитоидами с калий-аргоно- 
вым возрастом в 460 м л н .л е т . Остатки мшанок, трилобитов, наутило- 
и дей, найденные в свите В.Я.М едведевы м, свидетельствуют о средне
ордовикском ее в о з р а ст е .

В ю го-восточной части Сусамырского х р е б т а , в бассейне р .Т о -  
л у к ,  ордовикские отложения были названы В.Г.Мухиным в 1936- 
1937 г г . ( толукской с витой ](Л уйк, 1957). Он же доказал находками 
фауны ее ордовикски|П&озраст. В 1955 г .  э т а  свита была детально  
расчленена А .А.Л уйком  (1 9 5 7 ).

Наиболее древняя ч асть толукской свиты представлена поли- 
миктовыми конгломератами (300 м ) , которые могут принадлежать а р е -  
нигскому я р усу нижнего ордовика. Выше зал егает толща переслаиваю
щихся алевролитов и алевропесчаников, содержащая остатки лланвирн- 
ских граптолитов C ly p to g r a p tu s  ex g r .  d e n ta tu s  B r o n g n ., D ip l o -  
£ r a p t u 8 , " lix p a n so g r a p tu s , Js o g r a p tu s  (определения М .Б.Зи м ы ). Мощ
ность около 400 м. Бе сменяет толща вулканогенно-обломочных пород 
(к л а ст о л а в , туфов авдезитовьгх и дацитовых порфиритов) с пачкой 
карбонатных пород в кровле. Мощность толщи около 450 м. В ней
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найдены остатки граптолитов, гастропод, водорослей ордовика. В 
вышележащей толще песчаников, содержащей прослои алевролитов, 
туфопесчаников, туф ов, кластолав и линзы известняков (100—150 м ) ,  
обнаружены граптолиты лландейльского и низов карадокского ярусо в, 
представленные C ly p to g ra p tu s  c f .  te r e fe n o u lu s  H ie in g e r , Pseudo- 
clim a co gra p tu a  ex g r .  sch a re n b e rgi (L a p w .) , Cyrto grap tue c f .  
t r ic o u r ia  C a r r u th e r s , Araplexograptus ex g r .  m axw elli Decker и д р . 
(определения M.Б.Зимы ). Разрез среднего ордовика венчается толщей 
чередующихся песчаников, алевропесчаников, алевролитов с линзами 
и прослоями известняков (до 650 м ) . В ракушняковых известняках 
П.П.Мисюс собрал и определил остатки среднеордовикских брахиопод 
родов D repanorhyncha, M u l t i c o s t e l l a ,  S o w e rb y e lla , A c c u lin a , S o n -  
k u l in a , H e s p e r o r th is , представленных новыми видами. Среднеордовик
скими являются также трилобиты, собранные А.А.Луйком и определен
ные М.Н.Королевой как Pliom erops p lan a W eb ., Sonchodomas c f .  k a -  
r a k a n e n sis  Web. (Луйк, 1957). Кровлю р азреза составляют !ф асно- 
цветные песчаники средн е- позднеордовикского или позднеордовик
ского во зра ста.

Далее на во сто к , на северном склоне хр.М олдо-Тоо, развитие 
ордовикских отложений было доказано В.А.Николаевым, нашедшим о с
татки трилобитов, которые, по заключению В .Н .В е б е р а , принадлежа
ли нижнему силуру (ордовику). Это было подтверждено в 1935-1936 г г .  
Н.М.Синицыным, в 1947-1948 г г .  -  А.Е.Довжиковым и В.Г.Королевым, 
а затем в 1962-1968 г г .  эти отложения были детально изучены 
М.Б.Зимой и П.П.М исюсом, которые выделили их под названием табыл- 
гатинской свиты (Зима, 1964; Мисюс, 1968). Свита сложена ритмично 
переслаивающимися песчаниками и гравелитами. В основании выделя-, 
ется толща полимиктовых конгломератов (Королев, 1955), возможно 
нижнеордовикских. В средней и верхней частях свиты встречаются 
прослои известняков. Верхние горизонты свиты имеют красноцветную 
окраску. Мощность 1500-1700 м. Основание свиты не вскрыто, она 
по резкому контакту сменяется аспаринской свитой или с резким 
угловым и азимутальным несогласием перекрывается вулканогенными 
породами девонского молдотауского вулкано-плутонического комп
л е к са . Табылгатинская свита охарактеризована находками среднеор
довикских граптодитов C ly p to gra p tn a  te r e te n s u ln e  H i e . ,  H eoagrap-
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tue g r a c i l i s  H a l l ,  и д р . ,  изученных M.Б.Зим ой, брахиопод Gaсе 11а, 
C h r i s t i a n i a ,  L e p t e l l in a ,  Jsch im ia  и д р . (определение И .П.М исю са), трилобитов T ria rth ru a  tu r k e a ta n e n sis  W eb., Т . k i r g i s i c u s  A p o l . ,  
Sonchodomaa tekturm aai Web. и д р . (определения M .К.Аполлонова и В.И .Гончаровой).

Восточнее, в горах Балыкты, Сонкультау, Караджорга, Байдулы 
и Капкатас, средний ордовик составляет основную часть долонской 
свиты. Она выделена Д.В.Никитиным в 1916 г.* и первоначально отг  
несена к среднему карбону, изучалась в 1932 г .  М.С.Шевцовым, ко
торый считал ее силур-девонской. В.А.Николаев первым высказал 
мнение об ордовикском возрасте долонской свиты, что было под
тверждено работами А .Г .Л а с о в с к о г о , Л .Н .О р л о ва, Л .Н .М озолева и 
М.Б.Зимы в конце 5 0 -х  -  начале 6 0 -х  годов.

Долонская свита несогласно залегает на караджоргинской сви
те кембро-ррдовика, на вулканогенных толщах кембрия, доордовик- 
ских гранитоидах. В ее нижней части выделяется толща полимиктовых 
конгломератов, гравелитов, песчаников и алевролитов, содержащих 
остатки граптолитов аренига (зона Ex pans ograptua h irundo, по 
М .Б .Зи м е). Эти отложения на карте выделены как нижнеордовикские. 
Они постепенно сменяются флишоидной алевролито-песчаниковой тол
щей мощностью 1500-2000 м. В нижней ее части широко распростра
нены вулканогенно-обломочные породы. Долонская свита с резким у г 
ловым несогласием перекрывается нижним карбоном. М .Б.Зима выявил 
в свите три уровня с граптолигами, соответствующих лланвирнскому 
и лландейльскому ярусам, а также нижнему подъярусу карадокского 

___^-яруса.......
\  Своеобразные по с о с т а в у  отложения среднего ордовика описаны

| в 1977-1979 г г ,  В.'В.Киселевым, М .Д .Гесем  и Ф.Х.Апаяровым в в е р -  
\ ховьях р.Бурхан в хр.Терскей Алатоо под названием арабельской  

свиты. Свита залегает в тектоническом блоке среди верхнепротеро- 
\ эойских толщ. В ней выделяются две ч асти . Нижняя из них (5 0 0 -  
\ 570 м) представляет чередование крупных ритмов отложений, начи- 
\ нающихся кварцито-песчаниками и венчающихся алевролитами, п е сч а -  
| никами, сланцами с прослоями известняков. Верхняя часть слажена 
I преимущественно кварцито-песчаниками, включающими пачку кварцито- 

вых и полимиктовых конгломератов (около 800 м ) . В видимой нижней 
/ части свиты собраны остатки брахиопод, определенных П.П.Мисюсом
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как L e p t e ll in a  е р . ,  E e sp e r o rth ie  е р . ,  A po rtophyla s p . ,  свидетель-*, 
ствующих о среднеордовикском возрасте отложений.

В восточной части хр.Терскей Алатоо фаунистически охаракте
ризованные среднеордовикские отложения были впервые ввделены 
В.И.Кнауфом в 1952-1953 г г .  и названы И.Л.Захаровым и Л .Н .М озол е- 
вым сулусайской свитой. Она имеет песчано-алевролитовый состав и 
мощность порядка 2000 м. Граптолиты, по определениям А.М .О бута и 
М.Б.Зимы, представлены Cllm aco grap tus o p . ,  D ip lo gra p tu e (O rth o -  
g ra p tu s) s p . ,  G lo sso g ra p tu s  o p . ,  C ly p to g ra p tu s  (? )  э р . (сборы 
В.И.Кнауф а и Е .И .З у б ц о в а ). Возраст отложений, по мнению М .Б.Зимы, 
-  среднеордовикский. Подошва свиты не вскрыта. В ней находятся 
тектонические блоки пород с нижнесилурийской фауной. Вулканоген
ный девон и терригенный нижний карбон на ней залегают резко не
согласн о.

В приосевой части северного склона Терскей Алатоо, на его 
восточном окончании, к среднему ордовику отнесена ашуторская сви
т а , ввделенная В.Г.Королевым в 1952-1954 г г .  Она согласно зал ега
ет на караджоргинской (таштамбекторской) св и т е , относимой к кемб- 
ро-ордовику и по резкоцу контакту перекрыта толщей полимиктовых 
конгломератов (чеццжаналачской), отнесенной к верхнему ордовику 
(Королев, Криволуцкая, 1958), Ашуторская свита внизу сложена че
редованием песчаников, алевролитов и песчанистых известняков; 
вверху известняки исчезают. Мощность 1000 м. Е .И .Зубц ов отметил 
в породах свиты ходы илоедов и образования, напоминающие отпечат
ки стеблей растений. ч

В восточной части Киргизского хребта на его северном склоне 
(горы Окторкой) и на западе Заилийского Алатау в Кастекском хреб
те фаунистически доказанный средний ордовик изучался в 6 0 -х  годах  
Р'Я.Ш абаевым, В.И.Киселевым, В.Н.Охотниковым, В.М.Рожанцом, 
Ю.В;Жуковым, Д .Н .Е л ю т и т м . В горах Окторкой с угловым несогласи
ем на караджоргинской (карагайлинской) свите кембро-ордовика с  
базальными конгломератами в основании залегает толща в 600 м мощ
ности песчаников с прослоями алевролитов, гравелитов и конгломе
р а т о в , сменяющаяся кверху пестроцветной толщей переслаивающихся 
песчаников и кремнистых сланцев, глинистых и алеврито-глинистых 
сланцев, включающих линзу известняков (1400 м ). Эта толща, по 
данным В.М.Рожанца и В.А .М акарова, полученным в 1968 г . ,  со с л а -
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бым угловым несогласием перекрывается окторкойской вулканогенно- 
осадочной свитой. В линзе известняков найдены остатки среднеор
довикских гастропод M a c lu r ite s  s p . f L e s u e u r illa  а р . (определения 
В.А.Востоковой) и брахиопод P lectam bo n ites а р . ,  A p o rto p h y lla  а р . 
(определение П .11.Мисюса). Известняки с A p o rto p h y lla  k a z a c b s ta n i-  
са R u le., принадлежащие, по П .П.М исю су, караканскому надгоризонту 
среднего ордовика, слагают небольшой тектонический блок среди 
нижнедокембрийских гнейсов в Боомском ущелье, вблизи Семеновско
го моста. <

В Кастекском хребте Карагайлюбулакский риф, сложенный карбо
натными породами, в своей верхней части мощностью в 100-200 м 
принадлежит среднему ордовику. В этой части содержатся трилобиты, 
характерные для каракапского надгоризонта среднего ордовика Ка
захстан а: Araphylichaa k arakanensie W eb., Trinodus g la b r a tu s  v a r .  

k i r g i s i c a  W eb., Rem opleurides p is ifo r m is  W e b ., Lonchodomae s p . ,  
B a th yu riaco p s g r a n u la tu s  Web. (определения В.И .Гончаровой) .  Риф 
перекрывается и , возможно, частично замещается терригенной сред
неордовикской толщей. В.М.Рожанец описал трансгрессивное ее нале
гание на караджоргинской ( каратайлинской) свите кембро-ордовика.
В составе свиты снизу вверх выделяются: конгломераты (5 -50  м );  
переслаивание песчаников, алевролитов, глинистых сланцев с про
слоями известняков (500-600 м ) ; песчано-сланцевые породы с про
слоями туфов, покровами основных эффузивов (300 м ) , Выше со сла
бым угловым несогласием залегает вулканогенная толща, отнесенная 
В.М.Рожанцом к окторкойской свите среднего ордовика. В $сиртабул- 
гинской свите содержатся остатки среднеордовикских караканских 
трилобитов Jlla e n u s  c f .  tchernyaheYae L ie o g o r ( определения 
В .И .Гончаровой).

В бассейне р.Чон-Ке.мин средний ордовик изучался в 1958- 
1959 г г .  Л.И.Захаровым и В.Н.Охотниковым, а  в начале 6 0 -х  годов 
-  А.Б.Бакировым. Разрезы ордовика на правом и левом склонах доли
ны различаются. На правом склоне долины р.Чон-Кемин алмаатинская 
вулканогенно-осадочная толща (алмаатинская с в и т а ), охарактеризо
ванная фауной нижнего ордовика, по резкому контакту перекрыта 
ортокской (таранчибулакской) свитой, сложенной туфоконгломерата- 
ми с прослоями туфов, туфопесчаников, покровами андезитовых пор-
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фиритов (700-600 м ) . Выше согласно зал егает красноцветная т е р р и -  
генная толща, условно отнесенная к верхнему ордовику. В ортокской  
(тарачибулакской) свите содержатся остатки среднеордовикских три
лобитов J s o t e lu s  rom anovskyi W eb ., B a s i l i c u s  c f .  tyrann u s  
(M urch.) (сборы В .H .Охотникова, определения В .И .Гон ч ар ово й ) .

На левом склоне долины р.Чон-Кемин с размывом на толще ниж
неордовикских граптолитовых сланцев зал егает толща известняковых  
конгломератов, и звестн як ов, карбонатных сл ан ц ев , алевролитов и 
песчаников, ритмично чередующихся между со б о й . Мощность 120- 
135 м. Э т а  толща с размывом перекрывается койсуйской свитой сред
него ордовика. Среднеордовикский возраст конгломерато-известняко
во-сланцевой толщи документируется фауной граптолитов p s e u d o c li -  
m acograptue ex g r .  e ch a re n b e r g i ( L a p w .) , T rig o n o g ra p tu a  e n j i f o r -  
mis H a l l . ,  P t ilo g r a p tu s  c f .  d e l i c a t u l u s  R i e d . ,  G lo se o g r a p tu s  
h in k s i Hopk. (определения М .Б.Зи м ы ), трилобитов B um astides b e d -  
p a k en sis  W eb., L is o g o r it e a  k o r o le v i A p o l . ,  L .  s t r i a t u s  T s c h u g * , 
Lonchodomas r o a tr a tu s  A ngelin H  д р . (определения M .К .А п о л л о н о ва),  
брахиопод A p o r to p h y lla  k a z a c h s ta n ic a  R uk. (определения П .П .М исю - 
с а ) .

В Срединном Тянь-Шане_среднеордовикские отложения выделены 
на северном склоне Чаткальского хребта (по долинам рек Терс и 
Мазарбаши). Отложения изучались Л.И.Турбиным и £ . И.Зубцовым в 
1958-1959 г г . ,  а в начале 6 0 -х  годов -  Г.И.Макарычевым.

В долине р .Т е р с  средний ордовик представлен флишоидной тол
щей переслаивающихся песчаников, алевроли тов, глинистых и крем
нистых сланцев. Мощность 1000-1600 м. По данным Г.И.М акары чева  
(1964) , э т а  толща согласно зал егает на предположительно кембрий-» 
ских или кембро-ордовикских образованиях и со гласн о переходит 
кверху в терригенную толщу, сопоставляемую с  верхнеордо^икской  
аюторской свитой. Е .И .З у б ц о в  п о л а га е т , что в этом месте средний 
ордовик с размывом перекрывается нижним силуром. В средней части  
р азреза Г.И.М акарычев обнаружил остатки граптолитов D idym ograp- 
to e  e p « , A m plexograptus е р . Определявшая их Т .И .К о рен ь дала з а 
ключение о среднеордовикском возрасте отложений.
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СРЕДНИЙ-ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

С р е д н и й - в е р х н и й  о т д е л ы  н е р а з 
д е л е н н ы е  -  0 2 _ з . Неразделенные средне-верхнеордовикские  
отложения широко распространены в хребтах Срединного Тянь-Шаня к 
во сто ку от Ферганского хр е б т а : Кокийрим-Тоо, Молдо-Тоо, Нура и 
Джетым-Тоо, Акшийряк и Куилю-Тоо, Сарыджазский и южный склонл 
Терскей Алатоо в его восточной части ( 9 ,1 0 ) .  Эти отложения были 
обособлены как самостоятельные стратиграфические радразделения^в 
начале 3 0 -х  годов в Куйлю-Сарыджазском р айон е, г д е , благодаря ра
ботам Д .И .Я к о в л е в а , П .А .Грю ш е, В.М .Бирю кова, С .С .Ш у л ь ц а , был до
казан их раннесилурийский (= ордовикский) в о з р а с т . Важное значе
ние имела работа В .Н .В е б е р а  по монографическому изучению трилоби
т о в . В более западных районах несколькими годами ранее работами
B .  Г .М ух и н а , В .А .Н и к о л а ев а , О .И .С ер гун ь к о в о й , Л .А.К оловой был вы
явлен ордовикский возраст таких же отложений в хр.Дж ебаглы. В _  
верховьях р.Нарын эти же толщи были^выделены в 1936-1936 г г .  ,
C .  С.Шульцем как нижняя ч асть "свиты Калмакашу” девонского возра
с т а . В Присонкульскбм районе в 1932 г .  М.С.Ш евцов обосабливал их 
в самостоятельное литостратиграфическое подразделение. Ордовик
ский во зра ст этих отложений был доказан в конце 4 0 -х  -  начале 
5 0 -х  год ов А .Я .Г а л и ц к о й , Е .И .Зубц овы м , В . Г .Королевым. В конце 
5 0 -х  -  начале 6 0 -х  годов биостратиграфический анализ этих толщ 
осуществили М .Б .Зи м а и П .П .М исю с.

Во в сех перечисленных районах бассейна р.Нарын средний- 
верхний ордовик представлен довольно однообразной терригенной 
толшей.  состоящей из песчаниковых, алевррдито-песчаниковых и 

„ песчанико-алевролитовых и алевролито-глинис т о -с л анцевых пачек.
Е .И .З у б ц о в  (1951) предложил для этой толщи название ичкебашской 
свиты. Мощность ее д о ст и га е т 1500 м . Эта свита согласно сменяет 
шорторскую свиту кембро-ордовика, в верхней части которой содер
жатся граптолиты верхнего ордовика-лланвирна, и согласн о перекры
ва ет ся  условно верхнеордовикской каначуйской свитой.

Б сви те Е .И .Зубц овы м , М .Б .З и м о й , П.П.Мисюсом н ай дет! и 
А .М .О буто м  и М .Б.Зимой определены среднеордовикскиё граптолиты, 
Такие как C ly p to g r a p tu e  ex g r*  te r e te u e c u lu e  ( H i e . ) ,  D ip lo g r a p tu ?
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a f f .  m u ltid eu s £• e t  W ., D ip lo g r a p tu s  ex g r .  tr u n c a tu a  L a p w ., 
R e cto g r a p tu e  m old oensis O b u t, P se u d o lim a co g ra p tu s e c h a r e n b e r g l  
(Lap w .) и д р . Многочислен** остатки брахиопод, большей частью эн 
демичных. П.П.М исюс описал среди них K a s e i n e l l a ,  i f u r i a ,  So w er-  
b y e l l a ,  P la esio m ys (D in o r th iff)  f M im ella * R hynchotrem a, S tr o p h o -  
mena. Он считает их среднеордовикскими, не моложе среднего к а р а -  
д о к а. В ракушняковых фациях также часто встречаю тся разнообразные  
трилобиты карадокского в о зр а ст а . 3 . Г.Балаш ов определил ряд сред
н е - верхнеордовикских форм наутилоидей (по-видимом у, не моложе 
позднего к ар адо к а). В южных районах К а з а х с т а н а , в горах Джебаглы 
и Большом К а р а т а у, куда прослеживаются эти отложения и где они 
выделены под названиями суындыксайской (внизу) и бешарыкской 
(вверху) с в и т , фаунистические остатки характеризуют возрастной  
интервал от ллаедейльского яруса до верхнего подъяруса карадок
ского я р у с а , т . е .  охватывают тот интервал времени, который обыч
но относят к среднему ордовику и началу по здн его ордовика. Бели 
же следовать последнему решению постоянной комиссии МСК о прове
дении границы между средним и верхним отделами ордовикской с и с т е 
мы по подошве ашгиллского я р у с а , зоны D ic e llo g r a p t u s  co m p la n a tu e , 
то рассматриваемые отложения должны дати ро ваться как средний ор
довик.

В восточных районах Срединного Тянь-Шаня, в верховьях р .С а -  
рвджаз, к средиему-верхиему ордовику относи тся сарыддазская сви 
т а ^  обособленная В.Г.Королевы м в 1952-1954 г г .  Она сложена рит
мично переслаивающимися пачками песчаников внизу*и песчаников и 
алевролитов вверху. Мощность более 200 м . Сви та или согласно или 
с  размывом зал егает на олджобайской свите кембро-ордовика или н а  
более древних образованиях и перекрыта кайнозойскими отложениями. 
В те х м е с т а х , где сви та зал егает на докембрии и древних горизон
т а х , она содержит пачки органогенных и зв естн я к о в. В сланцевых 
прослоях Е .И .З у б ц о в  и В.И .Кнауф  нашли остатки  граптолитов D i p l o -  
g r a p tu e , C ly p t o g r a p tu s , O rth ogra ptu a ex g r .  c a lc a r a t u e  (Lap1* * ) 
среднеордовикского во зр а ста (определения Т .Н .К о р е н ь ) . В карбонат
ных прослоях Д .И .Я к овл ев нашел, В .Н .В е б е р  определил остатки сред
неордовикских трилобитов.
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СРБДНИЙ-ВЕРХНИЙ отделы
С р е д н и й - в е р х н и й  о т д е л ы  н е р а з 

д е л е н н ы е  -  ^2-3* Неразделенные средне-верхнеордовикские  
отложения широко распространены в хребтах Срединного Тянь-Шаня к 
во сто ку от Ферганского хр е б та : Кокийрим-Тоо, Молдо-Тоо, Нура и 
Джетым-Тоо, Акшийряк и Куилю-Тоо, Сарыджазский и южный склона 
Терскей Алатоо в его восточной части ( 9 ,1 0 ) -  Эти отложения были 
обособлены как самостоятельные стратиграфические радразделениА в 
начале 3 0 -х  годов в Куйлю-Сарыджазском райо н е, г д е , благодаря ра
ботам Д .И .Я к р в л е в а , П .А .Гр ю ш е, В.М .Бирю кова, С .С .Ш у л ь ц а , был до
казан их раннесилурийский (= ордовикский) в о з р а ст . Важное значе
ние имела работа В .Н .В е б е р а  по монографическому изучению трилоби
т о в . В более западных районах несколькими годами ранее работами
B .  Г .М ух и н а , В .А .Н и к о л а е в а , О .И .С ер гун ъ к о в о й , Л .А.К оловой был вы
явлен ордовикский во зраст таких же отложений в хр.Дж ебаглы. В _  
верховьях р.Нарын эти же толщи былив ввделены в 1936-1936 г г .  ,
C .  С .Шульцем как нижняя ч асть ''свиты Калмакашу" девонского возра
с т а . В Присонкульском районе в 1932 г .  М .С.Ш евцов обосабливал их 
в самостоятельное литостратиграфическое подразделение. Ордовик
ский во зраст эти х отложений был доказан в конце 4 0 -х  -  начале 
5 0 -х  годов А .Я .Г а л и ц к о й , Е .И .Зубц овы м , В .Г.К оролевы м . В конце 
5 0 -х  -  начале 6 0 -х  годов биостратиграфический анализ этих толщ 
осуществили М .Б .Зи м а и П .П .М исю с.

Во всех перечисленных районах бассейна р.Нарын средний- 
верхний ордовик представлен довольно однообразной терригенной 
толшей.  состоящей из песчаниковых, алевр о л и то -песчаниковых и 
песчанико-алевролитовых и алевролито-гли н и сто -сл анцевых пачек. 
Е .И .З у б ц о в  (1961) предложил для этой толщи"название ичкебашской 
свиты. Мощность ее д о ст и га е т 1500 м . Э та свита согласно сменяет 
шорторскую свиту кембро-ордовика, в верхней части которой содер
жатся граптолиты верхнего ордовика-лланвирна, и согласно перекры
ва ет ся  условно верхнеордовикской каначуйской свитой.

В свите Е .И .Зуб ц о вы м , М .Б .З и м о й , П.П.Мисюсом найдены и 
А .М .О бутом  и М .Б.Зимой определены среднеордовикскиё граптолиты, 
Такие как C ly p to g r a p tu e  ex g r .  te r e te u e c n lu s  ( H i e . ) ,  D ip lo g r a p tu a
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e f f .  m u ltid eu s E .  e t  W ., D ip lo g r a p tu s  ex g r .  tr u n c a tu s  L a p w ., 
R e c to g r a p tu s  m oldoensie O b u t, p se u d o lim a co g ra p tu s s c h a r e n b e r g i  
(Lap w .) и д р . Многочислен** остатки брахиопод, большей частью эн 
демичных. П.П.М исюс описал среди них K a s e i n e l l a ,  N u r ia , So w er-  
b y e l l a ,  P la esio m ys ( D in o r t h iff) , M im ella * R hynchotrem a, S tr o p h o -  
tnena. Он считает их среднеордовикскими, не моложе среднего к а р а -  
д о к а. В ракушняковых фациях также ч асто встречаю тся разнообразные  
трилобиты карадокского в о зр а ст а . 3 . Г.Балаш ов определил ряд сред
н е - верхнеордовикских форм наутилоидей (по-видимом у, не моложе 
позднего кар адо к а). В южных районах К а з а х с т а н а , в горах Джебаглы 
и Большом К а р а т а у, куда прослеживаются эти отложения и где они 
выделены под названиями суындыксайской (внизу) и бешарыкской 
(вверху) с в и т , фаунистические остатки характеризуют возрастной  
интервал от ллацдейльского яруса до верхнего подъяруса карадок
ского я р у с а , т . е .  охватывают тот интервал времени, который обыч
но относят к среднему ордовику и началу поздн его ордовика. Если  
же следовать последнему решению постоянной комиссии МСК о прове
дении границы между средним и верхним отделами ордовикской с и с т е 
мы по подошве ашгиллского я р у с а , зоны D ic e llo g r a p tu a  c o m p la n a tu s, 
то рассматриваемые отложения должны дати ро ваться как средний ор
довик.

В восточных районах Срединного Тянь-Ш аня, в верховьях р .С а -  
рнджаз, к среднемугверхнему ордовику относи тся сарыджаяская сви
т а ^  обособленная В.Г.Королевы м в 1952-1954 г г .  Она сложена рит
мично переслаивающимися пачками песчаников вн и зу,и  песчаников и 
алевролитов вв ер ху. Мощность более 200 м . Сви та или согласно или 
с  размывом зал егает на олджобайской свите кембро-ордовика или н а  
более древних образованиях и перекрыта кайнозойскими отложениями. 
В тех м е с т а х , где свита зал егает на докембрии и древних горизон
т а х , она содержит пачки органогенных и зв естн я к о в. В сланцевых 
прослоях Е .И .З у б ц о в  и В.И .Кнауф  нашли остатки граптолитов D i p l o -  
g r a p tu e , C ly p to g r a p tu e , O rth ograptu e ex g r .  c a lc a r a t u e  ( L a p * * )  
среднеордовикского во зр а ста (определения Т .Н .К о р е н ь ). В карбонат
ных прослоях Д .И .Я к овл ев нашел, В .Н .В е б е р  определил остатки сред
неордовикских трилобитов.
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ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

К верхнему ордовику в Северном Тянь-Шане отнесены преимуще
ственно красноцветные или пестроцветные песчаниковые или конгло
мерат о-песчаниковые к а р асай ск ая , карамойнокская и чонкаиндинская 
свиты , не охарактеризованные органическими остаткам и. В Средин
ном Тянь-Шане фауна верхнего ордовика характеризует тезскую сви
т у ,  каначуйская и аюторская свиты отнесены к верхнему ордовику , 
у сл о вн о . I

Т е з с к а я  с в и т а  - o ^ t s .  Р азвита в бассейне  
р.Сарыджаз ( 1 6 ) . Выделена Я.И.Яковлевым в 1932-1940 г г .  Название 
предложено в 1956 г .  В .И .Кнауф ом.

В основании свиты ввделяются полимиктовые и аркозовые кон
гломераты и песчаники (до 300 м ) ,  выше которых выделяется пачка 
известняков органогенно-обломочного строения, переслаивающихся 
со сланцами, алевролитами и песчаниками (до 150 м ) . Основная 
ч асть свиты мощностью до 1000 м сложена глинистыми и гли нисто- 
ал евролитовыми сланцами с прослоями алевролитов и песчаников.
______ _Т е зск а я  свита зал егает резко несогласно на размытой п о верх-
ности м асси ва докембрийских гранитоидов и со значительным н есо г
ласием перекрывается отложениями тюлькубашской свиты девона или 
терригенно-карбонатными толщами нижнего карбона.

В известняковой пачке содержатся остатки трилобитов E n c r i -  
n u r e lla  c a u ti£ r o n s  W e b ., G o ld iu s  rom anovskyi Web. и д р . (опреде
ления В .H .В еб е р а ); брахиопод S c h iz c p h o r e lla  f a l l a x  S a l t . ,  D u la n -  
k a r e l l a  s p . ,  Cam aro to ech ia s p . и д р . (определения O .H .Андреевой 
и П .П .М и сю са ); гастропод M a c li o c i t e s  m an ito b en sie  (W h ite ) , М. 
a v a i l s  V o s t .  (определения B .A .В остоковой ); наутилоедей S p y r o c e -  
r a s  s p . ,  M ic h e lin o c e r a s  s p . ,  C y r to r h ir o c e r a s  c f .  w h ltn ey  ( H a l l )  
и д р . ;  табулят P la sm o p o r e lla  c o n v e x o ta b u la ta  K la e r , P a la e o h a ly -  
s l t e s ,  C a la p o e c la , R e u s c h la , H e l i o l i t e e ,  G r e v ln g k ia ; водорослей. 
В озраст фауны скорее всего  позднекарадокский-раннеаш гиллский. В 
верхней сланцевой толще найдены остатки граптолитов Q rth o gra p tu s  
( R e c to g r a p tu s )  ex gr. tr u n c a tu s  S a p w ., по Т .Н .К о р ен ь , относящиеся 
к позднему карадоку. По фауне возраст тезской  свиты поздний к а -  
радок и , вероятно, ашгилл (Стратиграфический сл о в а р ь , 1975).
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К а н а ч у й с к а я  с в и т а  -  <v ? ^  Распростра
нена в хребтах Срединного Тянь-Шаня к востоку от Ферганского хреб
т а : Джетым-Тоо, Молдо-Тоо, Кокийрим-Тоо и д р . ( 1 0 ). Ввделена в 
1961-1964 г г .  К . С . Сагындыковым из толщ, ранее относившихся к ни
зам тюлькубашской свиты среднего-верхнего девона.

Сложена зеленовато- и темно-серыми песчаниками, алевролита
ми, подчинен»ъг.ш являются гравелиты и мелкогалечные конгломераты. 
Более грубообломочные отложения свойственны верхней части свиты. 
Мощность колеблется от 500 до 1100 м , в зависимости от досредне- 
девонского размыва. Залегает согласно или с небольшим размывом 
на ичкебашской свите среднего -  верхнего ордовика, с размывом и 
в ядрах антиклинориев с небольшим угловым несогласием перекрыва
ется тюлькубашской свитой среднего-верхнего девона. Органические 
остатки не выявлены. По положению в р а зр е зе , каначуйская свита 
отнесена к верхнему ордовику.

А ю т о р с к а я  с в и т а  -  0^ a t  распространена в 
Сандалашском, Чаткальском, Пскемском хребтах и на южном склоне 
Таласского хребта ( I I ) .  Ввделена А.Ф .Степаненко в 1956-1957 г г .
(1 9 5 8 ).

По со ставу свита делится на две ч асти . Нижняя сложена мел
козернистыми полевошпатово-кварцевыми и граувакковыми песчаника
ми с редкими прослоями алевролитов, глинистых и кремнистых слан
цев с линзами миндалекаменных диабазов. Мощность 500 м. Верхняя 
часть представлена флишоидным переслаиванием граувакковых песча
ников, алевролитов и глинистых сланцев. Мощность достигает 500 м. 
Местами в нижней части свиты ввделяются прослои конгломератов и 
гравелитов полимиктового со ст а в а . Общая мощность достигает 1000 м.

Аюторская свита залегает согласно на сандалашской свите кемб- 
ро-ордовика. Верхняя граница аюторской свиты р езк ая . На разных 
горизонтах свиты с угловым несогласием залегают терригенные отло
жения тюлькубашской свиты среднего-верхнего девона. С силурийски
ми отложениями стратиграфического контакта н ет .

Органические остатки в аюторской свите не найдены. Возраст 
ее определяется по положению в стратиграфическом разрезе между 
отложениями среднего ордовика и силура как позднеордовикский.
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К а р а с а й с к а я  с в и т а  -  O u k s . Распростране
на в западной части Киргизского хребта ( 7 ) . л ней условно отне
сены красноцветные терригенные отложения верхней части толукской 
свиты в Сусамырском хребте и аспаринская свита в Моддо-Тоо. Сви
т а  ввдеяена в 1928 г .  В.А*Николаевым.

Б западной части Киргизского хребта карасайская свита сложе
на темно-зелеными, буровато-серыми и красновато-бурыми песчаника
ми с прослоями алевролитов. Мощность до 2000 м. Свита согласно г, 
резким контактом перекрывает алмалинскую свиту среднего ордовика! 

и со значительным угловым несогласием перекрывается нижним кар
боном. Органические остатки не найдены. Позднеордовикский воз
раст устанавливается по положению в р азр езе.

В Сусамырском хр е б те , в бассейне р .Т о л у к , к карасайской 
свите отнесены выделенные А.А.Луйком (1957) из верхней части то
лукской свиты (Б.Г.М ухин) бурые и красные песчаники мощностью в 
1000 м , содержащие остатки колоний мшанок. Толща согласно зал ега
ет на среднеордовикских отложениях и несогласно перекрыта сред
ним палеозоем.

На северном склоне хр.Молдо-Тоо к карасайской свите отнесе
ны красноцветные кремнево-кварцевые конгломераты и песчаники, 
венчаемые толщей темно-серых и черных алевролитов и сланцев с  
прослоями ракушечниковых известняков. Мощность 250-275 м ..
М .Б.Зима и П.П.Мисюс описывали эту  толщу под названием асп&рин- 
ской свиты. Она отделена резким контактом от отложений среднего 
ордовика и с угловым несогласием перекрыта вулканитами девона.
Б карбонатных прослоях содержатся остатки беззамковых брахиопод L in g u la  a n cy lo id e a  S a l t . ,  L .  le is k o w e n s is  B a r r . L .  a tte n u a te  S e w ., 
по заключению Э .Н .Я н о в а , средне-позднеордовикского во зр а ста.

_  К a j )  j j .  м о й н о к с к а я  _ c j b  и̂  т а  -  к г . Распро
странена на сёверно|Гсклоне Джумгальского хребта в горах К ара- 
мойнок ( 7 ) ,  в центральной чаоти Киргизского хребта по долинам 
рек Сукулук и Ала-Арча ( 2 ,3 ) ,  в восточной части Терскей Алатоо 
( 5 ) . Выделена в 1958 г .  К.Д.Помазковым.

В районах типичного своего проявления ( 2 ,3 ,7 )  сложена крас
ноцветными конгломератами полимиктового со ст а в а  и песчаниками, 
фациально замещающими друг д р у га . Мощность 1000-1500 м. Карамой-
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нокская свита с размывом и угловым несогласием , реже со гл асн о , 
залегает на фаунистически охарактеризованном среднем ордовике и 
прорывается гранитоидами позднеордовикского во зраста. Органиче
ские остатки не найдены. Поэднеордовикский возраст принимается 
по положению в р а зр е зе .

В восточной части Терскей Алатоо к карамойнокской свите у с 
ловно отнесены полимиктовые конгломераты мощностью до 1000 м, 
выделенные В.Г.Королевым (1957) как чоцджаняла ч п ^ я  п я и т а . Они 
залегают с  резким контактом на толще предполагаемого среднего 
ордовика, состоят из продуктов разрушения толщ верхнего докем
брия и кембро-ордовика и прорываются гранитоидами силурийского 
джыналачского комплекса.

Л о н к  а  и н д и н  с к _а  я  c j b  и т а  -  бк. Распро-
странена в центральной части Киргизского х р е б т а , в междуречье К а-  
ра-Б ал та-Аспаре ( 2 ) .  Выделялась в 1949 г .  И.И.Бессоновы м, в 
1957 г .  -  В.С.Буртманом как красноцветная толща, сопоставлявшая
ся с  карамойнокской свитой. Название предложено В.А.Грищенко в 
1964-1965 г г .

Нижняя часть свиты (250-800 м) сложена полимиктовыми конгло
мератами и гравелитами, замещающимися песчаниками. Верхняя часть  
мощностью до 2000 м образована красноцветными алевролитами, ар
гиллитами, алевропесчаниками и песчаниками, подчиненными являют
ся породы ярко-зеленой окраски.

Чонкаиндинская свита залегает с размывом и угловым несогла
сием на карабалтинской свите среднего ордовика и на более древ
них образованиях и несогласно перекрывается различными толщами 
среднего палеозоя. Позднеордовикский возраст принимается по гео 
логическим соображениям, органические остатки не выявлены.

ОРДОВИКСКАЯ-СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМЫ

С большой долей условности неразделенные ордовикская и си
лурийская системы выделяются в Северном Тянь-Шане. В Окном Тянь- 
Шане отложения этих систем фаунистически охарактеризованы я хо
рошо расчленяются. Не разделены они лишь в одном м есте, на север
ном склоне Алайского х р е б т а , в основном и з -з а  малой мощности ор
довикских образований.



О р д о в и к с к а я  с и с т е м а ,  в е р х н и й  
о т д е л  -  с и л у р и й с к а я  с и с т е м а ,  н и ж 
н и й  о т д е л  -  -  S .J . Эти образования выделены на севе
ро-восточном склоне Сусамырского хребта (7) в 1959-1962 г г .
С.А.Лесковым и В.И.Козыревым из "арамсинской свиты" В .С.Б уртм ан а  
и В.Я.М едведева (1959).

Толща представлена внизу гравелитами, вверху -  зеленовато
серыми алевролитами и песчаниками. Видимая мощность оценивается , 
в 500 м. Толща тектонически контактирует с ордовиком и вулкано- | 
генным девоном. В толще С.А.Лесковым найден ракоскорпион Еигур- 
te r u s  ara u a u en sis P ir o z h n ik o v , который, по предварительному зак
лючению Л.П.Пирожникова, близок по морфологии к Euryp teru s m aria  
K lark c из слоев Салина Северной Америки, принадлежащих верхам вен- 
локского яруса нижнего отдела силурийской системы. Ио-видимому, 
в этих же отложениях В.С.Буртм ан и В.Я.М едведев (1959) нашли о с
татки беззамковых брахиопод, свойственных верхнему ордовику (з а к 
лючения Э .Н .Я но ва и Н.В.Литвинович). На основании находок органи
ческих остатков толща отнесена к верхнему ордовику -  нижнему си
луру.

О р д о в и к с к а я  с и с т е м а  -  с и л у р и й 
с к а я  с и с т е м а ,  н и ж н и й  о т д е л  -  O - S ^  
Эти образования выделены на северном склоне Алайского х р е б т а , в 
ур.Сартал е ( 1 8 ), после находок В.С.Буртм аном . В.Л.Клишевичем и 
д р . (1977) ордовикских окаменелостей в основании вулканогенной 
толщи, считавшейся силурийской. В основании толщи залегают кон- 
гломерато-брекчии (0 -5  м) и кремнисто-глинистые породы с прослоя
ми радиоляритов,  сменяемые кверху базальтовыми и пикритовыми п о р- 
фиритами, вариолитами и спилитами (640 м ) . Верхняя часть толщи 
сл агается землисты ми, глинисто-кремнистыми, глинистыми и угл е
родисто-глинистыми сланцами, переслаивающимися с диабазами, диа
базовыми порфиритами, спилитами, вариолитами и их туфами (около 
250 м).

По данным Р.И.Макарычева (1 9 7 2 ), В .С .Б ур тм ан а и д р . (1 9 7 7 ), 
базальные слои толщи залегают с размывом на габброидах. Э .В .П о 
яркова и Т*С.Замалетдинов рассматривали этот контакт как интру
зивный.
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В нижней яшмово-кремнистой толще встречены остатки радиоля
рий, которые, по заключению Б .Б .Н а з а р о в а , характерны для раннего  
ордовика. Выше собраны позднелландоверийские граптолиты , которые, 
по Ю.В.Рыцку, представлены: M onograptus a f f .  p rio d o n  (B r o u n .)  M. 
a f f .  g r ie s to n e n s iB  (N ic h  ) ,  O k ta v ite s  а р . и д р . (Буртман и д р . ,  
1977).

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Отложения силурийской системы 'пользую тся широким развитием  
на территории Киргизии, преимущественно в Южном Тянь-Ш ане, а  так 
же в западной части Чаткальского хребта в Срединном Тянь-Шане. В 
них выделены нижний о тдел , нижний-верхний отделы , верхний отдел 
и нерасчлененные силурийские образования. На значительных площа
дях отложения силура не отделены от д евон ск и х. Эти неразделенные 
образования .рассмотрены отдельно. Био стратиграфическая граница о 
ордовиком в пределах Киргизии не и зуч ен а. Граница с девоном в 
граптолитовых фациях проводится по подошве зоны Monograptua u n l -  
fo r m is , в карбонатных -  по подошве Кунжакского гор и зо н та.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

К нижнему отделу силурийской системы отнесены развитые й 
Атбашинском хребте таш рабатская толща, толща сланцев и песчани
ков в Джанвджерском х р е б т е , условно нижнесилурийские михайлов
ская и шалдыракская толщи в Ферганском х р е б т е , а  также терр и ген -  
ные и терригенно-вулканогенные толщи на западе Чаткальского  
х р е б т а .

Т а ш р а б а т с к а я  т о л щ а  -  s 1 t o .  Развита в 
Атбашинском и на северо-восточном склоне Ф ерганского хребтов  
(1 5 ) . Выделена в 1 9 7 2 'г .  А .Г  .Конюховым, Е.В .Христовы м  и д р . В 
со став е толщи выделяются три пачки; I .  Сланцевая -  сланцы глини
сты е, глинисто-серицитовы е, алевролиты черного ц в е т а , 250 м;
2 . Кремнистая -  кремни пестроцветные часто полосчатой текстуры , 
с  прослоями серицито-кремнистых сл ан ц ев, редкими покровами кис
лых эффузивов, 200 м ; 3 . Вулканогенно-осадочная -  туфосланцы, 
туфолавы, туфы базальтовых порфиритов, эпидот-актинолитовы е, а к -  
тинолитовые, эпидот-глаукофановые сланцы, 350-450 м . Общая мощ



ность более 900 м . Нижний контакт толщи не вскры т, верхний -  
нормальный стратиграфический с чаакташской свитой верхнего си л у-  
ра -  нижнего д евон а.

Органические остатки в породах свиты не н ай деш  и ее воз
р а ст  определяется по положению в р а зр е зе .

М и х а й л о в с к а я  т о л щ а  -  S ^ ?  mh. Выделена 
Г .С .Б и с к э , Г.С.Поршняковым (1 9 7 4 ). Вскрывается на север о -за п ад 
ном склоне гор Сюрен-Тюбе в Восточной Фергане ( 1 3 ) . Представлена 
ритмичным переслаиванием серых кварцево-граувакковых песчаниксйв, 
алевролитов и глинистых сл ан цев. Вскрытая мощность до 1500 м. 
Подошва толщи не вскры та. Возраст принимается, исходя из со гл ас
ного перекрытия ее эффузивно-осадочными отложениями си л ур а -д ев о -  
н а . Нельзя исключить присутствия в со ст а в е  толщи нижнего палео
з о я .

Ш а л д ы р а к с к а я  т о л щ а  -  s 1 ? 3 1 , Развита в 
Ферганском хребте (Б и с к э , Поршняков, 1 9 7 4 ), где обнажается в 
верховьях Караункура, О тузар та и по левобережью р.В осточ н ая К ар а -  
с у  ( 1 3 ) . Толща образована ритмичным чередованием кварцево-грау
вакковых песчаников (преобладаю т), алевролитов и глинистых слан
ц е в . В верхней части  присутствую т пачки (до 6 0 -8 0  м) андези то- 
базальтовых порфиритов и вулканических туф ов. Мощность до 1000 м. 
Основание толщи не вскры то. Ее возраст определяется согласным з а 
леганием под верхнеллавдоверийскими граптолитовыми сланцами (Ма
лыгина и д р . ,  1 9 7 1). Нельзя исключить и раннепалеозойский возраст  
всей толщи или ее ч а ст и .

Н и ж н и й  о т д е л  -  s . j .  Выделен в Чаткальском ( I I ) ,  
Кассанском (12) и Джаныджерском (15) районах.

В Чаткальском хребте распространен южнее долины р .Ч а т к а л . 
'Характер р а зр е за  нижнесилурийских толщ сильно м еняется. Наиболее 
полный р азрез установлен н а юге района в междуречье С ум сар-К ок са-  
р е к , гд е  выходит толща переслаивающихся полимиктовых песчаников, 
ал евролитов, глинистых сл ан ц ев , филлитов с  редкими линзами и про
слоями конгломератов и и звестн як ов, внизу присутствуют пластовые 
залежи эффузивов андезито-дацитового с о с т а в а , а  вверху -  диабазов  
и спилитов. Мощность до 3000 м . Основание толщи не вскрыто, пере
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крывается она несогласно вулканитами нижнего д ев о н а . В толще со б 
раны лландоверийские граптолиты R h ap ido grap tua t b r n q u is t  ( E l 
i e s  e t  Wood), R a s t r i t e s  l i n n a e i  B a r r . S p ir o g r a p tu s  c f .  p ro te u s  
( B a r r .) ,  M onograptus c f .  h a l l i  B a r r . ,  S tr e p to g r a p tu s  e x ig u u s  
N ich o lso n  (определения А .М .О б у т а , О .Н .Х а л е ц к о й , Р .Е .Р и н е н б е р г ) .
В верховьях р .К а сса н  в пачке, чередования глинистых сл ан ц ев, п е с 
чаников, гравелитов и конгломератов Р .Е .Р и н е н б е р г в 1966 г .  со б 
раны остатки граптолитов H edrograptus raedius T d r n q ., H edr. n o r -  
m alie ( E . e t \ Y .)f P r is t io g r a p t u s  c f .  linum  C h a l . ,  P e m e r o g r a p tu s  
c f .  r e v o lu tu s  ( K i r c k ) среднего лландовери и Sto m a to g ra p tu s ? е р .  
верхнего лландовери. Основание толщи не вскры то, оно перекрывает
ся несогласно вулканитами нижнего д евон а.

В северо-восточном направлении в со с т а в е  нижнего силура у в е 
личивается содержание вулканогенных пород. По долине р .А л а б ук а  
нижняя часть р азр еза (около 1000 м) образована покровами лав анде
зитовых и дацито-андезитовых порфиритов с прослоями туф о в, туф о -  
конглоАератов, полимиктовых конглом ератов, песчаников и алевроли
т о в , содержащих остатки нижнелландоверийских р уго з и табулят (о п 
ределения В .Л .Ч е х о в и ч , И .А .Ч ерно во й ) .  Выше по р азрезу преоблада
ют песчаники и алевролиты с прослоями мелкогалечных конгломератов 
и гравелитов. В алевролитах содержатся остатки нижнесилурийских 
табулят F a v o s ite s  a f f .  d e s o la tu s  Klaam an. (определение И .А .Ч е р н о 
вой) •

На водоразделе Чаткальского х р е б т а , в районе пер.Чанач и на  
северных его склонах развита пестроцветно-красноцветная толща п о -  
лимиктовых.конглом ератов.,  гравели тов, раэнозернисты х песчаников, 
реже сланцев и алевролитов с линзами рифогенных известняков ( 5 0 0 -  
1300 м ). В прослоях алевролитов содержатся остатки нижнесилурий
ских брахиопод T c h a t c a lia  u n ic a  N i k i f . ,  N u c le o s p ir a  a s i a t i c a  
N i k i f .  (определения А.А.Малыгинойh

В западном направлении no р уч.К аратерек южный и в междуречье 
Т ер с-Р аватсай  нижний силур имеет двучленное стр оен и е. Нижняя ч асть  
р азреза представлена зеленовато-серой флишоидной толщей мощностью 
до 3100 м , а  верхняя (500-700 м) -  конгломератами и песчаниками с  
линзами обломочных и звестн як ов, иногдсГ6 телами спилитов в осн ова
нии. По Раватсаю И.Д.Доронкин нашел остатки нижнесилурийской фау
ны. Толща зал егает с размывом на фаунистичвски охарактеризованном
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ордовике и с  несогласием перекрыта осадочно-вулканогенной толщей 
д ев о н а. Это позволяет относить ее к си л уру, а  по аналогии с бли
жайшими районами — к нижнему отделу этой системы.

В Джаныджерском районе образования нижнего силура выделены 
в верховьях р.Южный Акбайтал и в районе пика Данкова. В обоих 
сл учаях разрезы близки по со ст а в у  и строению. В них преобладают 
алевролиты, серицито-глинисто-кремнисты е, глинистые, гл и н и сто-уг
листые и глинисто-известковисты е сланцы с подчиненными прослоями 
песчаников. В Джангджирском хребте описываемые отложения слагают 
крупный тектонический б л о к , видимая мощность р азр еза достигает  
250 м (Брежнев, 1 9 7 6). В нижней части р а з р е з а  содержатся лландо- 
верийские граптолиты (определения Р .Е .Р и н ен б е р г) C ly p to g ra p tu e  
а р . ,  H edrograptua s p . ,  O k ta v ite s  в р . ,Cam pograptua а р . ,  а  в види
мой кровле обнаружен M onograptua t e s t i a  ( B a r r .)  верхнего венлока.

В районе пика Данкова отложения нижнего силура установлены  
в 1976 г .  В.Л.Клиш евичем. Им в сланцевой толще мощностью около 
350 М были собраны R a s t r i t e a  p ere g rin u s B a r r . ,  C o lo n o grap tu a o f .  
g r e g a r iu a  ( L a p w .) , P r is t io g r a p tu a  c f .  r e g u l a r i s  ( T S m q u i s t .>, 
свидетельствующ ие, по определению Р .Е .Р и н е н б е р г , о среднелландо- 
верийском во зрасте вмещающих пород. Нижняя их граница -  тектони
ч е с к а я , верхняя, с  отложениями верхнего силура -  нижнего д евон а, 
нормальная стратиграф ическая.

НИЖНИЙ-ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

В е н л о к с к и й  -  п р ж и д о л ь с к и й  я р у 
с ы  -  S v - p .  Образования это го  во зр а ста известны в ю го-запад
ной части Джаныджерского района ( 1 5 ) , на правобережье р.Западный  
А ксай .

В сложении р а з р е з а  участвуют глинистые, углисто-глинисты е и 
иэвестковистые сланцы, алевролиты, черные тонкослоистые известня
ки. К верхней части р а з р е з а  приурочены горизонты кремнистых слан
цев и тела основных эффузивов. Видимая мощность р азр еза д ости га
ет 800 м . Возраст описываемых отложений установлен по находкам 
граптолитов: внизу Sto m a to g ra p tu s g ra n d !»  ( S u e a s ) , M on oclim acie  
a e l a t i c a  (O b u t) , C y r to g r a p tu s  (bapw orthograptue) e p . ,  P r i a t i o -  
g ra p tu a  ex g r .  dubiue (S u e a a > , характеризующих венлокский я р у с.
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в более высоких частях (сборы Н.В.Иванова и М .З.Комаровой, 
Р .Е .Р и н ен берг) обнаружены лудловские P r is t io g r o p tu s  c f .  bohemi- 
с us ( B a r r .) ,  P r . bohemicus v a r . te n u is  Bou£ek, P r . n i ls s o n i  
(L a p w .) , S a e to g r a p tu s , f r i t s c h i  (P e r n e r ) , Colon ograptus c f .  c o -  
lo nu s ( B a r r .) ,  C o l .  ex g r .  d a le je n s ia  Bou6ek, Monograptue c r i -  
n itu s  Wood, (сборы E .B . и М.Г1.Христовых, определения Р .Е .Р и н е н -  
б е р г ) . Описываемые отложения согласно перекрыты девоном.

Н и ж н и й  -  в е р х н и й  о т д е л ы  -  s 1 -2 .  ШиРоко 
распространены в горном обрамлении Ферганы. Значительные площа
ди сложены ими на северных склонах Алайского и Туркестанского 
хребтов ( I 8 f I 9 ) ,  на южном склоне Алайского х р е б т а , в Восточном 
Алае (20) и в пределах Ферганского хребта ( 1 3 ,1 4 ) .

В Туркестано-Алае принадлежность терригенных толщ к силуру 
была доказана в начале тридцатых годов и подтверждена в дальней
шем. При детализации нижняя часть отложений, включаемых в описы
ваемую толщу, выделялась либо как сюгетская св и т а , либо просто 
как образования нижнего силура. Верхняя часть относилась обычно 
к пульгонской с в и т е , либо выделялась как венлокско-нижнелудлов- 
ские или верхнесилурийские отложения ( П .В .З а й д , А.В.Й(цан,
В .П .Ж ук , Б .Д .В о л га р ь , В.Л.Клишевич). Сюгетская и пульгонская сви
ты выделены Г.С.Поршняковым и А.Д,Миклухо-Маклаем (1955).

Нижняя часть т олщи сложена темно-серыми и черными глинисты
ми и углисто-глинистыми сланцами и алевролитами с  прослойками и 
линзами кремнистых- сланцев* фтанитов, кварцитовидных и полимик- 
товых песчаников, известняков и доломитовf п о к р о в а^  дав базаль
товых порфиритов и диабазов. Верхняя часть характеризуется измен
чивостью со ст а в а . В южной части района в долине р .А к су (сохской) 
она представлена в основном полимиктовыми песчаниками, чередующи
мися с темно-серыми глинистыми сланцами. Выше преобладают глини
стые и алевритовые сланцы с редкими прослоями песчаников. Анало
гичный со став имеют силурийские образования и в других выходах в 
приосевой части Алайского и Туркестанского хребто в, где они под
стилают доломитовые или известняковые толщи. Силурийские образо
вания в долине р .О х н а , г .О р т о т а у , хр.Таш ата и других м естах, где  
они подстилают шаланскую серию, характеризуются наименьшими мощ
ностями венлока-луддова, представленных глинистыми сланцами с



прослойками глинисто-кремнистых и кремнистых сл анцев, известняков 
и полимиктовых или кваргрттовидны# песчаников. Спорадически встре
чается покровы диабазов и базальтовых порфиритов. Там, где рассм ат
риваемые отложения залегают в основании карбонатных серий верхне
го силура -  нижнего левона, девона -  нижнего карбона и д р . , места
ми ( г .А к т у р , р.Шахимардан) в верхней части появляется значитель
ное количество прослоев мелкокристаллических и детритовых и звест
няков, ниже которых обособляется песчано-сланцевая толща значи- » 
тельной мощности. Иногда в этой толще преобладают олигомиктовые ( 
песчаники (междуречье Абшир-Тегермач), а известняки в вышележащей 
толще замещаются сланцами. Под вулканогенными образованиями кир- 
ги^атинской серии (горы Карачатыр, р.Акбура и д р .)  в верхней ч ас
ти силурийской серии устанавливается обычно песчано-сланцевая пач
ка небольшой мощности, а в садах верхах -  существенно сланцевая 
толща иногда с прослойками кремней, диабазов и диабазовых порфи
ритов. Местами (левобережье р .Си ле и д р .)  количество вулканоген
ных прослоев существенно возрастает и может составлять до полови
ны мощности серии, увеличивается при этом и мощность отложений.

На южном склоне Алайского хребта и на левобережье р .Г у л ь ч а  
в нижней части силурийских отложений выделяется толща серых и тем
но-серых кремнистых и глинисто-кремнистых сл ан ц ев, иногда пестро
цветных, с редкими прослоями глинистых и углисто-глинистых слан
цев. В верхней части преобладают зеленовато-серы е и серые глини
стые сланцы с редкими прослоями алевролитов и песчаников.

Мощность силурийских отложений в Туркестанском и Алайском 
хребтах изменяется от 700-000 м до 2000-2200 м. Наиболее изменчи
ва мощность верхней, преимущественно терригенной части серии 
(300-1500 м).

Основание описываемых толщ известно лишь в единичных случа
ях -  это нижнекембрийские эффузивы в горах Кар агаты , ордовикские 
песчаники в горах Т охто буз. Перекрываются они разнообразными по 
со ставу толщами силура и девона, как правило, со гл асн о . Несогла
сие отмечается в южной части Территории под доломитами алайской 
серии.

Силурийские отложения в Туркестано-Алае охарактеризованы  
многочисленными находками граптолитов от нижнего ллавдовери с
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P ara clim a co gra p tu s com antis C h a l . ,  P r is t io g r a p tu s  cyphus (La pw .) 
до пряидольских Monograptus tra n sgp e d ien s P e m e r , L ino grap tns  
posthumus (R . R i c h t e r ) и д р . Биостратиграфия этих отложений де
тально охарактеризована в работах А .М .О бута и Р .Е .Р и н ен б е р г, ко
торыми разработана зональная граптолитовая шкала. Граница с ор
довиком принята по подошве зоны A kldograptue aourainatus и Ak. 
a s e e n s u s , а  с девоном -  по подошве зоны Monograptus u n ifo r m is .

В Баубашатинском районе к нижнему-верхнему силуру отнесены 
следующие толщи:

1 . Сланцы и песчаники с прослоями известняков, основных эф - 
фузивов и вулканокластических пород в долине р.Нарын и на ее 
правобережье. Мощность 900-1100 м. В известняках найдены пржидоль- 
ские или жадине кие криноидеи P e n ta g o n o cy clic u s  c f .  fi lig e r u m  
Schew• ,  p .  c f .  scahrum (S ch e w .) (определение В.С.Елтыш евой). Эта  
толща недостаточно изучена и на геологических картах, видимо, не 
отделена от толщи окварцованных зелено-серых песчаников й сланцев, 
залегающих с  конгломератам! в основании на мрамориэованных из
вестняках нижнего карбона (верховья Т октобексая). Зелено-серые 
песчаники не имеют фаунистического обоснования и относились к 
карбону (М.М.Парфенюк и д р . ,  1973 г . ) .  Г .С .Б и с к э , Г.С.Поршняков
и д р . (1971) считают отношение силура и карбона здесь тектониче
скими.

2 . Черные граптолитовые слайда и песчаники в подошве извест
няковых разрезов Баубашатинского типа (н а карте показаны лишь по 
р .К у м л п су ). Мощность не более 100 м. В этой толще нижние слои 
охарактеризованы гралтолитами верхнего лландовери,  а  в несколь
ких десятках метров выше найдены граптолиты основания лудлова 
(сборы и определения Р .Е .Р и н е н б е р г).

3 . Филлиты, пестрые сланцы, песчаники, редко к р е м » , и звест
няки, мощностью до 600 м , залегающие в верховьях р.К уровес под де
вонскими эффуэивами,  либо не имеющие стратиграфических контактов.
В них известны находки граптолитов верхнего ллаедовери и лудлова, 
а также табулят и гелиолитоидей лудлова.

4 . Черная сланцевая толща восточной части массива Сюрен-Побе, 
в которой на р.Чонташ найдены граптолиты R e t i o l i t e s  a n gu stid en s  
( E l i e s  e t  Wood), M on oclim acis a s i a t i c a  ( O b u t) , верхнего ллаедове-
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ри (Б и скэ, Поршняков, 1 9 7 4, определение Т .Н .К о р ен ь ). Толща пере
крывается шаланской серией и имеет вскрытую мощность в пределах 
первых десятков метров,

В пределах Восточно-Алайского хребта под индексом нижний- 
верхний силур объединены две свиты: бурусундинская и текеликская 
(Яговкин, 1969). Первая из них сложена неравномерно чередующими
ся темно-серыми и черными глинистыми, песчано-глинистыми и угли
сто-глинистыми сланцами, а также черными, серыми, голубоватыми 
плитчатыми кремнями общей мощностью около 700 м. В стратотипе по ' 
сгцо Бурусуццы, правый приток р . Западная К о к су, буру сундинс кая *
свита с конгломератами в основании, но структурно согласно на
легает на сланцы ордовика, В нижней части свита охарактеризова
на граптолитами среднего лландовери C lim aco g rap tu s r e c t a u g u la r ie  

М 'С о у, R a B tr ite e  p e re g rin u s B a r r , и д р . ; в средней части верхне
го лландовери Sp iro g ra p tu s  minor Bouffek, S p . t u r r ic u la t u s  B a r r , 
и д р . , а  также R e t io l i t e s  g e in itz la n u a  B a r r .- , Monograptus ex g r .  priodon B a r r . j  M onoclim acis ex g r .  vom erina R ic h , (определения 
А .И .О б у та  и Т .Н .К о р ен ь ). Текеликская свита согласно перекрывает 
бурусундинскую и представлена глинистыми и песчано-глинистыми 
сланцами с редкими прослоями песчаников, кремней и известняков 
общей мощностью до 500 м. Охарактеризована граптолитами венлока R e t i o l i t e s  g e in itz ia n u s  B a r r . ,  C y rto g rap tu s ex g r .  lu n d g re n i T u l lb . в нижней части и л уд л оваS a e to g ra p tu s  chim aera B a r r . ,  N eodiyersograptus n i la e o n i  (L a p w .)f P r is t io g r a p t u s  bohemicus B a r r , и д р . -  в верхней (определение А .М .О бута и Т .Н .К о р е н ь ). 
И.И.Солошенко бурусундинскую свиту принимал в объеме всего ниж
него силура, а текеликскую -  в объеме лудловского я р у са . Текелик
ская свита согласно перекрывается кочкорчинской свитой, содержа
щей внизу остатки граптолитов P r is t io g r a p t u s  lu d lo v e n e ie  B ouSek, S a e to g ra p tu s  chim aera s a lw e y i ( L a r w .) , C o lo n o grap tu s s p .

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Л у д л о в с к и й  я р у с  -  s 2 i d .  Отложения лудлов
ского яруса обнажаются на южном склоне Атбашинского хр е б та , в его 
западной части ( 1 5 ) . В 1957 г .  они были описаны А.Е.Довжиковым 
как карасуйская свита и подразделены на две подсвиты. Нижняя с л а -
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га е т ся  кремнями черного и зеленого ц в е т а , порфиритами и их туфа
ми, алевролитами, песчаниками; мощность более 600 м . В верхней  
подсвйте Б.Г1.Морозов и Ь.А.М акаров в 1972 г ,  выделили четыре 
пачки: I .  Мраморы с прослоями глинисто-серицитовы х сл ан ц ев , мощ
ность около 200 м; 2 . Серицито-кремнистые, серицито-крем нисто- 
карбонатные сланцы, с прослоями углистых мраморов, мощность 15 0 - 
200 м; 3 . Мраморы, переслаивающиеся с серицито-кремнистыми слан
цами, 300-390 м; 4 . Мраморы, мраморизованные известняки с  прос
лоями серицито-кремнистых и кремнисто-карбонатных сл ан ц ев, 450 м . 
Мощность верхней подсвиты достигает 1200 м , а  мощность в сех о т л о - - 
жений яруса превышает 1800 м. Нижняя граница описываемых образо
ваний не обнажена, а  верхняя -  со гл асная с  отложениями пржидоль- 
ского яруса си лура. ~

В верхней части толщи присутствуют остатки E n te lo p h y H u m  a r tic u la tu r a  (W a h le n ), P h o lid o p h y llu m  h ed strB m i V/dkd, Ph* lo v e -  n i  E .H . ,  Holmophyllum podolicum  B u lv * , H o la c a n th ia  f le x u o s a  ( L . ) ,  S to r to p h y llu m  u r a lic u m  N i k o l . ,  St# n o ta b ilu m  P a v l*  (определения 
А .П .П авл ово й.

П р ж и д о л ь с к и й  я р у с .  Ш и р и к т и н с к а я  
с в и т а  -  s 2 5 r .  Распространена в осевой части Атбашинского 
и на северо-восточном склоне Ф ерганского хребтов (15)* Свита выде
лена в 1957 г .  в Атбашинском хребте А.Е.Довжиковым (Довжиков и д р .,
I9 6 0 ) , А.Г.Конюховым и Е.В.Христовы м в ее с о ст а в е  в 1972 г .  выде
лены две подсвиты. Нижняя подсвита сложена серицито-кремнистыми, 
серицито-хлоритовыми, 1фемнистыми и известково-глинисты ми сланца
ми с прослоями мраморизованных известняков и пакетами серицито
кварцевых песчаников и алевролитов. Мощность до 900 м . Верхняя 
подсвита сл а га е т ся  песчаниками, алевролитами, глинистыми сланца
ми, с редкими прослоями и звестн яков. Мощность около 700 м.

Общая мощность свиты превышает 1600 м . Нижняя граница свиты 
не вскрыта, верхняя -  согласная с отложениями ниж него-среднего  
девон а. По данным А .Е.Д овж икова и д р . ( 1 9 7 0 ), в кровле свиты со б 
раны остатки F a v o e ite e  ex g r .  g o th la n d ic u e  Lam *, F a v o e ite e  c f  • 
h ie l n g e r i .  M. Edw. e t  Haim e, F* c f *  m a g n ic e llu la t u e  O b u t, Squam eo- 

fa v o e it e e  e x  g r *  ru e e a n o v i T c h e r n * , S y r ln g o p o r a  o f *  g o r a k y i  
T ch ern . и других табулят исфаринскбго гор изо н та (определения
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В .Д .Ч е х о в и ч ) ,  относимого ндае к вржидрльскоыу я р у с у .

В е р х н и й  о т д е л  -  S 2 . Под этим индексом в Вос
точной Фергане (13) вв д ел еш  отложения, описанные ранее как уюн- 
курская толща и ее анал оги . Обнажаются они в бассейнах Караунку- 
р а  и Восточного К а р а с у , гд е  без видимого н есо гл а си я , но с пере
рывом налегают н а оаадирахскую толщу и представлены п естр оц вет-  
ными гд и н истш ш , известняково-глинистыми сланцам! с  подчиненн а м  
прослоями и зв естн я к о в, а  также средних и основных эффуэивов, 
песчаников. В известняковых прослоях н а й д е т  остатки брахмопод ( 
P e m b rie p irife r  fa v o e it ic u s  N i k i f .  Кораллы, брахиолода и трилоби
ты дольянского-иоф аринского горизонтов известны также в районе 
пер.К окбель и в других выходах толщи. В гор ах Алямпасы в ее р аз
р е зе  выделяются: I )  известняки с  брахиоподами c a r e l l i n i e i i a  p i -  
rum gra n d !s M a i . ,  Brookeinq tu rk eetan ica  N i k i f .  ,  а  также корал
лами д&льднского го р и зо н та ; 2) глинистые известняки и пестроцвет
ные сланцы С табулятами SquaoeofaToeites rusean ori ( T c h e r n .) ,
S q . i n c r e d ib il ie  c h e k h . и другими исфаринского горизонта (опреде
ления брахмопод А.А.М алы гиной, а  табулят Г .С .Б и с к э ) .

Мощность толщи со став л я ет от 300 до 700-800 м .
В Яесянском районе (14) к верхнему силуру отнесены: I )  слан

цы с  прослоями и зв е стн я к о в, со гл асн о подстилающие яссинскую свиту  
ю ш ю г о -с р е д н е г о  девона в районе Кипчалминского ущелья и н а р .Б и р -  
гуэы ; 2) глинистые слоистые известняки и сл а й д а , псдстидаюеде ( ф а -  
моры верхнего силура -  нижнего девона в  тек  же районах. В просло
ях известняков по р .Б иргуэы  содержатся остатки табулят squameo- 
fa r o e ite e  ex g r .  bohemicus (P o& ta), Sq . is fa r a e n s ie  C hek h.,  Em- 
m o neiella  eaam inica (C h ek h .) ( определения Г .С .Б и с к э )  исфаринско- 
r o  го р и зо н та . Мощность 300-400 м (В и ск а , Поршняков, 1974).

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА НЕРАСЧАЕ31БННАЯ

А р ч а б у л а с к а я  с в и т а  -  S а г . Обнажается в 
бассей н е р .К о к с у  и в верховьях рек Иркео и Анкудь ( 2 0 ) . Выделена 
А.В.Яговкины м (1 9 6 7 ). Представлена зелено-серыми минродиабаза*м,  
диабазовыми порфиритамн и их т у ф а м , проелоеш ш ш  туфопесчаника- 
ми, углисто-глинистыми и глинистыми сланцами, а  также кремнями.

-В основании и в кровле р а зр е за  преобладают осадочные породи, в
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средней части -  эффузивные. Мсифюсть свиты превышает 6С0 м . По
дошва свиты н еи звест н а . Она согласно перекрывается устькоксуйской  
свитой. Наиболее низкие горизонты о хар ак тер и зо а аш  гралтолитами  
среднего дландовери -  C ly p to g ra p tu e  t a m a r is c o s , R i c h . ,  H e d ro g ra p -  tu s  c f .  ja n is c h e w s k y i O b u t, R a e t r it e s  c f .  p e r fe c t u s  P e i ,  В ср ед 
ней части найдеда граптодиты верхнего ллацдовери -  l^onograptua m arri p e m e r , S p ir o g r a p tu s  medius R i n . f S p ir o g r a p tu e  o f .  t u r r i -  c u la t u s  B a r r . , O k t a v ite s  c f .  a p i r a l i a  G a in . И Д р . (определения  Т .Н .К ор ен ь), а  танке табуляты вевдока -  F a v o e ite a  a f f .  tcherny-» ' e c h e v i a in a s u i  cue K e l l e r ,  H a ly a ite a  a f f .  la b i r ln o t u s  Q o ld f .  и
д р . (определения Ю .И .Т е са к о ва ). Верхняя ч асть свиты относится к 
дудлову и охарактеризована граптодитами S a e to g r a p tu s  - c f .  ch im a e -  
r a  B a r r . ,  N eo d ive ra o g ra p tu s э р . и д р . (определение Н .Т . К о р е н ь),  
а  также табулятами P a v o s ite s  fo r b e a i  м .В . e t  H . , 9 . a f f .  o p in a -  

b i i i s  Kiaam . и д р . (определение Ю .И .Т есако ва и Г .С .Б и с к э )  и р у го 
зами Mucophyllum a f f .  interm edium  Wdkd, Z e lo p h y llu m  a f f .  b u r n a -  

k e n s is  u i i t . ,  и д р . (определение Б .Б .Г о р я н о в а ) .

З е р & в ш а н с к а я  с е р и я  -  S  г г .  Распростра
нена в бассейне р .Зеравш ан , в при водораздельной части Туркестан
ского хребта и западной части Алайского х р е б т а  в верховьях рек  
С о х , Таедыкуль, Питаукуль и на правобережье р .  Кызыл с у  к западу  
от Катта-Карамыка ( 2 0 ) .

В бассейне р.Зеравш ан и приводораздельной части Туркестан
ского х р е б т а , по данньш И .А .М ар утки н а, зеравшанская серия пред
ставлена сложным чередоваю1ем песчаников, глинисто-алевролитовы х, 
глинистых, углисто-глинисты х и кремнистых сланцев с прослоями и з
вестняков в среддей и верхней ч а сти . Мощность серии около 2500 м 
(по некоторш  оценкам до 5500 и ) . Нижняя граница серии н еи звест
н а . В горах М&дьгуэар и Нуратау ее аналоги за л ега е т на кембрий
ских или ордовикских образованиях. Серия перекрывается согласно  
образованиями верхнего силура -  среднего девона или с  перерывом 
более молодыми образованиями. Породы эеравшанской серии охаракте
ризованы внизу верхнелландоверийсккш  граптолктами c i l n a e o g r a p -  
tuft s c a l a r l e  H i e , ,  R a e t r i t e s  p e re g rln u e  B a r r . ,  S p ir o g r a p tu s  M i
n o r Bouftek и д р . ,  а  в верхней части -  верхневенлоксюш и M enegrep- 
tu s  in o r n a tu s  ( E l i e s )  и д р . ( определения Р .Е .Р и к е н б е р г ) .
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В истоках р .С о х  и на южном склоне Алайского х р е б т а , в б а с
сейне р .П и таукул ь к отложениям зеравшанской серии отнесены хло
ритовые и слюдистые сланцы и слабо измененные глинистые сланцы, 
иногда углистые и филлитоподобные сланцы. Мощность серии оцени
ва ет ся  в 2200-2700 м . Нижняя граница н еи звест н а , перекрывается 
серия терригенно-известковой толщей позднесилурийского -  ранне
девонского в о з р а с т а . В верховьях р .С о х  в породах зеравшанской 
серии известны единичные находки нижнесилурийских граптолитов , 
(И .К .Н и к и ти н , 1936) и лудловских Saetograptus c f . le in tw a rd ieji-  

s ie  H o p ., P ristio g ra p tu a  c f .  v u lg a r is  Wood., P r. c f .  n ils s o n i  
( B a r r .) .

Т у р а с у й с к а я  т о л щ а  -  s t r .  Выделяется в 
Ферганском хребте ( 1 3 ) , в верховьях р .К ара-А л м а и на поднятии 
Сюрен-Тюбе. Состоит из глинистых, обычно битуминозных, сланцев, 
кремнистых сл ан ц ев , реже песчаников, местами основных и средних 
эффуэивов. Мощность до 700-1000 м. Подошва толщи н еи звест н а , пе
рекрывается она со гласн о мивдувайской толщей девона -  нижнего 
карбона или шаланской серией.

В глинистых сланцах в 1959 г ,  Н.В.Ивановы м, а  затем  
Г .С .Б и с к э  найдены граптолиты верхнего ллацдовери (зоны Monograp- 
tu s tu r r io u la tu e и O k ta v ite s s p i r a l i s ) ,  нижнего венлока -  Mono- 
grap tu s e x . g r . priodon (Bronn. в е р х н е г о  венлока -  Monograptus 
ex g r .  flo m in g i ( S a l t e r ) ,  M. c f .  t e s t i s  ( B a r r .) ,  лудлова -  Bohe- 
mograptus e x  g r . bohemicus (Lapw .) и пржидола -  Monograptus o f .  
p ern e ri BouSek, Lin ograptus е р . (определения Р .Е .Р и н е н б е р г ) . В 
Сюрен-Тюбе к турасуйской толще отнесены кремни и сланцы, охарак
теризованные граптолитами верхнего лландовери и верхнего венлока 
(Б и с к э , Поршняков, 1 9 7 4 ).

П редпол агается, что турасуйская толща является аналогом а б -  
ширсайской сер и и , от которой отличается значительным содержанием 
кремнистых пород.

СИЛУРИЙСКАЯ-ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМЫ

Переходные от силура к девону отложения широко развиты в Ок
ном Тянь-Ш ане. Среди них выделены подразделения, объединяющие 
разные части силурийской и девонской си стем .
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С и л у р и й с к а я  с и с т е м а ,  н и ж н и й  
о т д е л  -  д е в о н с к а я  с и с т е м а ,  н и ж н и й  
о т д е л  -  s 1-D r  Образования этого во зр а ста , без выделения 
на карте св и т , распространены в Баубашатинском районе (13) и в  
низких предгорьях Алайского хребта (1 8 ).

В Баубашатинском горном узле Ферганского хребта толща нижне
го силура -  нижнего девона включает осадочно-вулканогенные обра
зования кызкурганской и сересуйской сви т. Кызкурганская свита вы
делена в 1959 г .  Л .И . Турбиным. По данным В.Ф .Бородаенко, свита 
залегает в основании сересуйского типа р азреза и представлена 
темными алевролитами и углисто-глинистыми сланцами. Мощность 
400 м. Нижняя граница кызкурганской свиты неизвестна, перекрыва
ется она согласно мощной вулканогенной осадочной толщей, назван
ной Л.И.Турбиным сересуйской свитой. В кызкурганской свите собра
ны граптолиты, принадлежащие R e t i o lit e s  b yetrovi Obut, Monograp- 
tus ex g r . prlodon (Bronn), Monoclimacia sp . i n d e t .,  P ristio g ra p -  
tue sp . I n d e t . ,  Streptograptus s p . In d e t. Возраст свиты, по мне
нию Р .Е .Р и н е н б е р г, -  нижний силур, нижний венлок. Сересуйская 
свита сложена чередованием филлитов, алевролитов, туфогенных и 
полимиктових песчаников, брекчий и конгломератов, спилитов, диа
базов и туфов с кремнистыми сланцами и яшмами. В.Ф.Бородаенко вы
деляет в со ставе свиты три пачки: I  -  глинистых и углистых слан
ц е в , мощность 450-700 м ; 2 -  эффузивов основного со ст а в а , 320- 
650 м ; 3 -  яшмовидных кремнистых сланцев -  550 м . Мощность свиты 
1200-2000 и . Перекрыта сересуйская свита согласно базальтовыми 
порфиритами с кораллами среднего девона в известняковых линзах.
В нижней пачке собраны граптолиты венлока Stromatograptua gran- 
d ie  ( S u e s .) , Monograptns fle m in gi ( S a lt e r ) , M. riccato n en eia  
( Ia a w .) , P ristio g ra p ta e  o f* praedubine (BouSek); в средней -  л у д -  
ловские p rietio g rap tu e bohemieoe ( B a r r .) , lfeodleeraograptua n i l e -  
so nl (Lertr.) ,  Monograptua peeudoforaoeua R l n .,  V* (Teetograptua) 
t e s t l e  (B a m ); в верхней -  нижнедевонские Oolanograptaa o h e l-  
mlenaia ( T e lle r ) , C o l . princeper'Tbduas.Monograptue o f .  perrie- 
r i  BouSek, а  также Monograptoe heroynieoa Perner (Риненберг,
1973). Возраст свиты устанавливается в интервале нижний венлок -  
нижний д ев о н , пражский я р у с.
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В 1^ркестано-Ал&е отложения нижнего силура -  нижнего девона 
распространены в низких предгорьях от хр.К а тра н -Я урун туз, протя
гиваясь на запад почти до пос.Баткен и -на восток до правобережья 
р.Чачме ( 1 8 ). Выделяются они в объеме сюгетской и пульгонской 
свит, объединенных в стратотипическом районе их распространения. 
Стандартизации подразделения пульгонской свиты на пачки или под
свиты выдержать при этом не удалось (Долматов и д р . ,  I9 6 0 , Г о р я - 
нов и д р . ,  1959, 1961, Клишевич и д р . , 1962, Сафин и д р . ,  При-  ̂
ходько и д р . ,  1972).

Нижняя часть силурийско-нижнедевонской толщи представлена 
пестроокрашенными глинисто-слюдистыми, углисто-глинистыми, угли
сто-кремнистыми и песчано-глинистыми сланцами с прослоями и лин
зами мраморизованных известняков. Местами фтаниты образуют выдер
жанный горизонт в верхней части черносланцевой толщи, встречают
ся прослои кварцитовидных и полимиктовых песчаников. Породы ч ас
то загипсованы. Очень редко встречаются прослои лав андезитовых 
порфиритов иногда с шаровой отдельностью. Мощность сланцевой тол
щи 300-560 м. Верхняя часть толщи представлена песчано-сланцевы
ми образованиями. В основании местами выделяется пачка зеленова- 
то-серых и серых кварцитовидных песчаников с тонкими прослойками 
глинистых сланцев, к ое-гд е встречаются кварцевые гравелиты и мел
когалечные конгломераты. Вышележащая пачка преимущественно сл а н -  
цево-алевролитового со став а характеризуется слабопестроцветной  
окраской, присутствием прослоев известняков и известково-глини
стых сланцев. Выше выделяется еще одна существенно песчаниковая 
пачка, сменяемая алевролито-сланцевой, характеризующейся ритмич
ным переслаиванием пород и полимиктовым составом песчаников. 
Верхняя часть толщи имеет обычно мощность 500-600 м , увеличиваясь 
временами до 900-1000 м.

' Нижняя граница толщи неи звестна, верхняя определяется нале
ганием пород или караджегачской серии нижнего девона иди ал ька -  
каринской свиты.

Возраст толщи документирован многочисленными сборами гр а п то -  
литов нижнего ллавдовери -  Рагесllaaoograpta* oonautla chal., 
Prlatiograptua cyphua (Lap*.), среднего ллавдовери -  Daairaetrl- 
ta a  eemrolatu* (Hie,), Hedrograpta* Janiaehewakii Obut,, Саяре-
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grap tu e communie Lapw. и главным образом верхнего ллаедовери -  
Monoclimaeye g r ie s to n e n s ie  ( N i c h .) ,  Stom atograptue gran d ie  
( S u e e e .) ,  O c ta v ite e  e p i r a l i e  ( O e i n i t z .)  и д р . Более высокие го
ризонты толщи содержат венлокские C y rto g ra p tu s m urchieoni Сарр. t 
Monograptue fle m in g i S a lt e r  и д р . , лудловские N eo direreo graptne  
n ile a o n i B a r r , и д р . , исфаринские Monograptue p ern eri BonSek и 
кунжакские Monograptue h ercyn icu e BouSek, Paranowakia o b u ti Bou- 
cen. Таким образом,возраст описываемых отложений охватывает 
практически весь разрез силурийской свиты и нижней части нижнего 
отдела девонской системы.

С и л у р и й с к а я  с и с т е м а ,  в е р х н и й
о т д е л  -  д е в о н с к а я  с и с т е м а ,  н и ж н и й  
о т д е л .  В верхнем силуре -  нижнем девоне на карте ввделены 
устькоксуйская, устьойбалинская, зааминская, чаакташская, и сп ата -  
уская свиты, даудинская и чирмашская толщи. Для ряда районов р аз
деление на свиты не отражено.

У с т ь к о к с у й с к а я  с в и т а  -  S 2- d 1 u k . Обна
жается в Восточно-Алайском районе (20) в бассейне р .К о к с у , а  так
же в среднем течении р.Урта-К азы к. Выделена А.В.Яговкиным в 1967г. 
Представлена кварцевыми граувакками с  прослоями алевролитов и 
глинистых сланцев. Общая мощность 850-900 м. Согласно налегает  
на терригенно-вулканогенные отложения арчабулакской свиты силура 
и согласно перекрывается икезякской свитой. Охарактеризована ос
татками строматопороидей -  Paramphlpora a f f .  p a rru la  B ach, (оп
ределение В .М .З ахар о в о й ); табулят -  F a r o e ite e  fo r b e e i B a r r * , F .  
o p l n a b i l l s  K l a a n .,  F .  fu n g i te a  S o k . (определение Г .С .Б и с к э ; ругоз  
-  Zelo p h yllu m  a f f .  bum akenee U l i t . ,  F r ie n a to p b y llu a  ex g r .  a a a i -  
p u la tu n  Poftta (определение В .Б .Г о р я н о в а ),  брахиопод -  H o v e lle lla  
ex g r .  a n g u a t i p li c a t a  K o s l . ,  S t r i i a p i r i f e r  a f f .  a d m ir a b ilie  l i -  
k l f .  G y p id u la  In te g r a  B a r r . ,  P r o ta th y r ie  е р . (определение 
М Д.Рж онсницкой); тентакулитов -  Paranoeakie e p . n o r . K l l e h . ,  
C a r n io o lin a  e p . ,  A la in s  а р • и д р . ( определение В.Д.Клишевича)•
Все органические остатки собраны в средней части свиты в линзах 
известняков и определяют ее возраст в пределах поздаий силур 
(исфаринский горизонт) -  ранний девон (кунжакский горизонт). Хо
тя нижние горизонты свиты палеонтологически не охарактеризованы.



н о , принимая во внимание согласное ее налегание на арчабулакскую 
свиту ( в кровле которой найдены граптолиты и ругозы лудлова), 
нижняя граница свиты не моложе верхов лудлова. Верхний возраст
ной предел свиты менее определенный, поскольку перекрывающая ее 
икезякская свита не охарактеризована органическими остатками.

У с т ь о й б а л и н с к а я  с в и т а  -  S 2 "D1 иЪ* 
Выделена А.В.Яговкиным в 1967 г .  Обнажается в Восточном Алае  ̂
( 2 0 ) , участвуя в строении хр.Т ер ек тау. Свита сложена серыми, 
светло-серыми и темно-серыми грубослоистыми известняками мощ
ностью до 450 м. Подстилающие породы не установлены. Согласно пе
рекрывается песчаниками нижнего девона. Большая часть свиты сопо
ставляется с верхним силуром, причем установлены как лудловский 
ярус с комплексом ругоз C y stip h y llu m  a f f .  c y lin d r ic u m  L o n s d .,  
Sp o n go ph yllo ides a f f .  perfectum  Wdkd. (определение В .Б .Г о р я н о в а; 
брахиопод -  Brookeina turkestan d ee N i k i f . ,  L is s a tr y p a  co lu m b ella  
B a r r . ,  Conchidium k n ig h ti  vogulioum  V e rn . (определение А.А.Малы
гиной) и трилобитов -  Jo u n g ia  a la ic a  Weber, E n crin u ru s p un ctatua  
w alh . (определение Ё .А .Е л к и н а ); так и пржидольский ярус с комп
лексом табулят -  F a v o e ite a  fo r b e s i М .Е . e t  Н . , ? .  einuoeus К о т ., 
Р . fa r o e i t i fo r m is  H o l t . ,  Squam eofavoeitea t h e t id e a  C h e k h ., R ip h a -  
e o l i t e s  is p h a r a e n s i Chekh. (определения Ю .С.Бискэ и И .А.Ч ерно
вой); ругоз -  Tryplasma ex g r .  L oren! Ы .Б. e t  H «, Zelop hyllu m  
a f f .  bumakenae U l i t .  (определение В .Б .Г о р я н о в а ), брахиопод -  
Oymoatrophia c o s ta tu la  B a r r , (определение А.А.Малыгиной) .  Верх
ние горизонты свиты охарактеризованы девонскими ругозами -  L in d -  
etrom ia e f .  tr a n e ie n e is  P o £ ta , P h a u la c tis  o f .  o y a th o p h y llo ld e a  
R id . (определение В .Б .Г о р я н о в а ); брахиоподами -  S p in a tryp a  d zw i-  
n ogro densie K o r l . ,  SpJLrigerina su p ra m a rgin a lie  K h a lf . ,  P r o r e t i -  
c u l a r i a  carens B a r r , (определение А . А . Малыгиной) и тентакулитами 
T u rk e a ta n e lla  ex g r .  a e u a r ia  R ic h t . (определение В.Л.Клиш евича).

З а а м и н с к а я  с в и т а  -  S 2-D 1 am. Выделена в 
1959 г .  М.М.Посоховой на северных склонах Туркестанского хребта  
западнее р .А к с у . В стратотипическом разрезе у  пос.Мык (р .За ам и н - 
су) свита представлена чередующимися алевролитами, аргиллитами и 
глинистыми известняками, с прослоем конгломератов в основании. В 
верхней части свиты здесь появляются прослои известковистых пес



чаников и гравели тов. Мощность 300 м. По данным Э.Т .Т аш п ул атова  
и д р . (1 9 6 3 ), в нижней части свиты присутствуют исфаринские L i s -  
s a try p a  lin g u a t a  B u c h ., S c h e llw ie n e lla  p e c te n  L i n , ,  F i r a b r i s p i r i -  
f e r  f a v o e i t i c u a  ( N i k i f . ) ,  Emmonsie11a z a a m in ic a s  ( C h e k h ,) , A c t i -  
nostrom a in t e r n u c lia  J a v o r ,  и д р . Б верхах свиты обнаружены ор га
нические остатки кунжакского и манакского горизо н тов.

На рассматриваемой территории (18) к зааминской свите усл о в
но отнесены отложения, описанные ранее Д.А.Ст&ршининым под н азва
нием джесылькульской свиты, или в со ст а в е  алмалыкской свиты (П о р -  
шняков, 1964) в горах Западный Акташ (к югу от Сулюкты). Зд есь  
на песчано-сланцевых породах ниж него-верхнего силура с небольшим 
угловым несогласием залегают переслаивающиеся между собой темно
серые и буроватые песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, гр а в е 
литы, конгломераты и известняки, имеются прослои кислых и средних  
эффузивов и их туфов. Мощность 450-1200 м . Перекрываются они с 
размывом породами арпапаятской свиты ниж него-среднего девон а. 
Охарактеризованы находками фауны нижнего д е в о н а , в том числе б р а -  
хиоподами и тентакулитами кунжакского г о р и зо н т а , а  также коралла
ми кунжакского и манакского горизонтов (B ro ok sina tu r k e s ta n io a  
N i k i f , ,  L ia a a tr y p a  l in g u a t a  v a r ,  c o lu m b e lla  B a r r , ;  C lad o p o ra  
a f f ,  c y l i n d r o c e l l u l a r i s  D u b a t .,  F a r o s i t e s  e x  g r ,  b r u s n i t z i n i  
F e e t z , F , n ik ifo r o v a e  C h e k h ,, F ,  c la r u a  V a n e t , ,  B a c h y fa v o s ite s  
n i t e l l a  (W in ch ,) и Д р .;  A u la co p h yllu m  su lca tu m  (O r b ,)  Lyrielaeroe  
c f ,  s p is a a t o s e p t a t a  Q e r , и д р .) .  Отсюда и зв естн а находка эйф ель- 
ской ? Amphipora a f f ,  v e s ic u lo s a  E r a ,

К зааминской свите условно отнесены также глинистые сланцы,  
алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломераты с  прослоями кис
лых и средних эффузивов и их туф ов, составляющие нижнюю пачку  
отложений, выделенных Д.А.Старшинийым в 1965 г .  под индексом верх
ний оилур, лудловский я р у с , верхний подъярус -  нижний д ев о н , ж е-  
динский я р у с , в долинах рек Урям и Гудуццук (верховья рек А ксу и 
Ляйляк). Эти породы фаунистически не охарактеризованы , они пере
крываются породами кызокинской свиты, содержащей фауну манакско
го  горизонта нижнего девон а.

Аналогичные зааминской свите отложения на территории Таджик
ской ССР ( Р а с ч л е н е н и е ...,  1976) содержат фаунистические остатки  
исфаринского,  кунжакского и манакского гор и зо н тов. На этом осно
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в алии зааминская свита отнесена к верхнему силуру -  нижнему д е
во н у,

Д а у д и н с к а я  т о л щ а  -  S 2-D 1 d d . Вьоделена 
В.И.Котельниковым в 1971 г .  Район распространения даудинской тол
щи -  междуречье Ляйляк-Кшемыш (горы Карачону-Дауда) и междуречье 
Кшемыш -  Сох в их среднем течении ( 1 8 ) . Отложения даудинской тол
щи описывались также разными авторами как верхнесилурийско-ниж- 
недевонские, как нижне-среднедевонские и средне-верхнедевонские! 
Ю .А.Сорокиной В .Б .А верья н ов считали эти отложения верхнекаменно- 
угольными.

В р а зр е зе  даудинской толщи снизу вверх намечаются следующие 
пачки:

1 . Нижняя пачка -  переслаивание известняков и доломитов, 
глинистых сл ан ц ев, алевролитов, песчаников, гравелитов и конгло
мератов, Толща содержит остатки брахиопод дальянского горизонта
-  Conchidium  k n ig h t i  Sow. и д р . , тентакулиты кунжакского горизон
т а  -  T e n t a c u llt e e  o rn a tu a  Saw., а  также верхнесилурийские и ниж- 
недевонские кораллы -  Ргорога s p . f F a v o e ite e  fo r b e e i  В .Н . ,  Р .  
b r u f l n it z in i  P e e t a . ,  F .  a f f .  r e g u la r ie s im u a  V a n e t . ,  Clad op ora c y -  
l l n d r o c e l l u l a r i e  Dub. и д р . Мощность 300-1250 м.

2 . Средняя пачка -  полимиктовые конгломераты с прослоями 
гр а вел и то в , песчаников, глинистых сланцев и линзами и звестн яков, 
содержащими остатки верхнесилурийских и нижнедевонских кораллов -  
S q u a m e o fa ro elte e  a f f .  l e f a r e n e l a  C h e k h ., B a rra n d eo p h yllu o  p e r -  
plexum  P o £ ta , F a e c lp h y llu m  conglom eratum  S c h . и Д р . ,  верхнесилу- 
рийских брахиопод -  G y p id u la  e x  g r .  g a le a t a  Dalm . и трилобитов
-  K n crln u ru a p u n cta tu a  W ah l. Мощность 250-800 м .

3 .  Верхняя пачка -  глинистые, песчанисты е, известковые слан
цы, алевролиты, песчаники и гравелиты с прослоями конгломератов и 
и звестн яков. Зд есь также содержатся кораллы верхов силура и ниж
него девона FfeYoaitee ex g r .  a lp ln a  H b r n ., У» ex g r .  g o ld fu e a l

d •O rb • ,  F .  ex g r .  fo r b e e i  BzH . ,  C lad op ora e le g a n e  D u b ., T ha ano -. 
рога a f f .  e le g a n tu le  C h u d .n  д р . , а  также строматопороодеи C l a -  
t h r o d lc t y o n  e a Y a lie n e ie  K ia b . и д р . и фораминиферы B lep h aera e l e 
gane v i e s ,  и д р . Мощность 350-630 м . Взаимоотношения между этими 
тремя пачками плохо изучены. Можно пред п о л агать, что соседние в



р азрезе пачки замещают друг д р уга и по простиранию.
Даудинская толща согласно зал егает н а сланцах ниж него-верх- 

него силура и в отдельных местах без видимого угл ового н есогласия  
перекрывается верхнепалеозойскими конгломератами. В настоящее вре
мя можно лишь оценить возраст даудинской серии в целом как л уд л о в -  
ско-раннедевонский. Не и с к л ю ч е н о ч т р  описываемые отложения вклю
чают более высокие» чем нижний девон» горизонты.

Ч и р м а ш с к а я  т о л щ а  -  S 2 " D1 ^Гв Развита в 
башинском хребте» в его западной части ( 1 5 ) . Вьщелена А .Е .Д о в ж и -  
ковым (1 9 5 8 ). В 1972 г .  В .П .М орозов и В .А .М ак ар ов в со став е тол
щи ввделили следующие пачки (сни зу в в е р х ): I .  Амфипоровые и зв е ст 
няки» сменяющиеся вверх по разрезу мраморами и светло-серыми из
вестняками, до 400 м; 2 . Кремнисто-углисты е, кремнисто-хлоритовые, 
глинисто-серицитовые сланцы, 100-200 м ; 3 .  Массивные известняки с  
темно-серыми плитчатыми известняками, содержат прослои филлитов и 
глинисто-карбонатных сл ан ц ев, 300 м; 4 . Туфы порфиритов, пересл а
ивающиеся с кремнисто-хлоритовыми сланцами, филлитами, 255-500 м ;
5 . Мраморы полосчатые белого и розового ц вета с  прослоями темно
серых массивных и звестняков; в западном направлении карбонатные 
породы замещаются глинистыми сланцами, 400-600 м ; 6 . Глинисто
хлоритовые, глинисто-серицитовые сланцы с прослоями известняков  
400-700 м. Общая мощность чирмашской толщи 1855-2700 м.

Она с нормальным стратиграфическим контактом налегает на по
роды лудловского я р уса и согласно перекрывается отложениями к ен -  
суйской свиты нижнего д ево н а. Ее возраст определяется многочис
ленными сборами остатков р у г о з , табулят и строматопороидей: C i r -  
kophyllum  aanaugenaia S m ith , e t  T ro m b ., H o lm o p h yllu a t a l t i e n s e  
K i k o l . ,  Q a eeia  enarme E t h e r . ,  D i c t y o f a r o a i t e s  a f f .  m icroporus  
M i r . ,  F a v o e ite e  a f f .  p o la r ia  C h e k h . , F .  f i n i t i n u a  X a n e t . ,  Squa
ma o fa r o a i  te a  te h o r ta n g e n a ia  C h e k h ., S q . r u a a a n o v i T o h e r n ., S y r i n -  
goetrom a a f f .  kunchakeneia Lee а .  и д р . (определения А .П . Павловой, 
И .А .Ч ер н о во й , В .М .З а х а р о в о й ), принадлежащих пржидольскому -  л о х -  
ковскому ярусам .

Ч а а к т а ш с - к а я  с в и т а  -  s 2-DV| 8 k , Р асп ро ст
ранена в Атбашинском хребте ( 1 5 ) . Выделена А.Е.Довжиковым (Д о в -  
жиков и д р . ,  I9 6 0 ) . В со став е свиты имеется две пачки. Нижняя -
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известковисты е, серицито-иэвестковисты е, серицито-хлоритовые 
сланцы с прослоями мраморизованных известняков и доломитов ,500 м. 
Верхняя -  мраморы с прослоями серицито-хлоритовы х, сериц и то-из- 
вестковистых сланцев и глинистых доломитистых и зв естн я к о э, до 
300 м . Общая мощность свиты более 800 м. Свита со гл а сн о , но с  
резким переходом зал егает на породах ташрабатской свиты нижнего 
си л ура; стратиграфические взаимоотношения с более молодыми отло
жениями не установлены.

В нижней части свиты присутствуют остатки табулят -  F a v o s l-  
t e s  c f .  s i m i l i e  S o k . ,  Emmonsie11a c f .  e aam in icas (C h e k h .)H  д р . ,  
многочисленные остатки р у г о з , строматопороидей пржидольского -  
лохковского я р усо в.

И с п а т а у с к а я  с в и т а  -  S g -D j ie# Распростра
нена в Баубашатинском горном у з л е , особенно в северной его части  
( 1 3 ) . Образует подошву известняковой (исфаццжайляуской) серии в 
районах Баубашатинского типа (Б и ск э, Поршняков, 19 7 4). В страто
типическом р азрезе у  северного подножия плато Исфан-Джайляу, на 
левом борту долины р .В осточ н ая  К а р а с у , свита согласно налегает  
на уюнкурскую толщу верхнего силура и включает: I)  Темные слоис
тые комковатые доломитистые известняки с S q u a m e o fa y o s lte s , P a r a -  
a t r i a  to p  ora co m m u tab illa  K la a m ., Proрога e a l a l r l c a  M iro n » , отве
чающие низам исфаринского горизонта (л уд л о в ), 180 м ; 2) темные 
амфипоровые и звестн яки, чередующиеся с более светлыми и массивны
ми разностями с кораллами и строматопороидеями исфаринского гори
зонта -  200 м ; 3) слоистые комковатые темные известняки с корал
лами верхов исфаринского -  кунжакского горизонтов -  Squam eofavo- 
e i t e s  bohemicua ( P o S t a ) , Em m oneiella eaam inlca ( C h e k h .) , Pseudo- 
m icroplesm a ex g r .  e a l a l r l c a  P e e ts  (определения Г .С .Б и с к э ,  
В .Б .Г о р я н о в а ), мощностью 200 м. Мощность повсеместно не более 
600 м . К испатауской свите отнесены также останцы массивно-слои
стых "караункурских" известняков у  пер.Шалдырак, в горах Досталы - 
А та и д р . Эти известняки содержат раковины брахиопод C o n ch ld lu a  
k n i g h t !  ( S o w .) , колонии табулят Г а т о в !te e  e x  g r»  g o th la n d ic u a  
L . ,  Propora a a l a t l c a  C h e r n . дальянского -  низов исфаринского го 
ризонтов (определения А.А.М алы гиной, Г .С .Б и с к э , I9 6 8 -I9 7 I г г . ) .  
И спатауская свита явл яется аналогом матчайской свиты Южной Ферга
ны»
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с и с т е м аС и л у р и й с к а я  с и с т е м а ,  в е р х н и й  
о т д е л  -  д е в о н с к а я  с и с т е м а ,  н и ж н и й  
о т д е л  -  S 2 ~D1 * Удаленные под этим индексом образования 
распространены в Южном Тянь-Шане, в Яссинском ( 1 4 ) , Джаныджерском 
(15) и Кокшаальском (16) районах, широко представлены в Туркеста- 
но-Алае ( 1 8 ,1 9 ) .

В Джангджирском хр е б те , в районе перевала Кенсу в составе  
отложений, по данным Г.Л .Б ел ьговск ого и Л '.А .Эктовой, преобладают 
полимиктовые песчаники и кремнистые алевролиты, среди которых з а 
легают тела рифогенных известняков, основных эффузивов, их туфов. 
Мощность не превышает 250 м. Нижняя часть срезана разломом. На 
этих отложениях согласно залегает балыктинская свита нижнего- 
среднего девона. В рифогенных известняках содержатся остатки си
лурийских и раннедевонских кораллов F a v o s ite s  c f .  m u ltip e r fo r a -  
tue ( T s c h e m .) , Р . c f .  s h i r ik t e n e is  C h e k h ., H e l i o l i t e e  l in d e t r B -  
mi К o r a l . ,  H a ly s it e s  ex g r .  v u lg a r is  T e c h e m ., Helioplaam a s p . ,  
Try plasma ex g r .  lo v e n i M. Edw. e t  H . ,  Zelop hyllu m  a f f .  interm e
dium Wdkd. (определения Г .С .Б и с к э , В .Б .Г о р я н о в а ).

В восточной части Джангджирского хр е б та , в Уланском хребте  
и в хр.Борколдой (б а ссей н  р.Чонузенгикууш) разрез имеет двухчлен
ное строение. Силур сложен терригенньми породами с  подчиненным, 
количеством в у л к й й о в 7 ^ ;^ о н  -  известняками. Т а к , в бассей н е. 
р.Кокджар, по данным В .Г.К о ро л ева и д р . ( I 9 6 0 ) , выходит толща из
вестково-глинистых сланцев и органогенных известняков. Мощность 
1200-1500 м . В известняках обнаружены остатки пржидольских б р а-  
X M onoA R etsia w eberi H i k i f • ,  L is s a tr y p a  lin g u a ta  ( B u c h .) , корал
лов Squam eofavosites t h e t i d l e  C h e k h .,  H e l i o l i t e e  in te r s t in e t u e  
L i n . и д р . а  в верхах разреза известняки содержат остатки б р а -  
хиопод P le c ta tr y p a  m a r g in a lis  ( D a l n .) ,  U n ic u lin a  b eren ice  ( B a r r .) *  
и кораллов Squam eofavoaitee so k o lo v i C h e k h ., P a v o e ite s  hyperbo- 
reu s Teohern. лохковского яруса (определения А.А.Малыгиной и 
И .А .Ч ер но во й)• В восточном направлении (бассейн р.Каракол) р аз
рез насыщается вулканогенными образованиями: диабазовыми порфи- 
ритами, туфами, туфолавами. Основание р азреза (свита Каракол 
С .С.Ш ул ьц а, 1938) составляет терригенно-карбонатная толща неус
тановленного в о зр а ст а , от которой вулканогенный силур -  нижний
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девон отделен конгломератами. Контакт с перекрывающими известня
ками пражского яруса согласный.

Двучленное строение .разреза имеют описываемые отложения на 
южном склоне Джангджйрского хребта. Обнаруженные в них органиче
ские остатки (брахиоподы, ^кораллы) и нормальная согласная грани
ца с перекрывающими известняками пражского яруса свидетельствуют 
о присутствии в этих разрезах пржидольского яруса верхнего силу
ра и лохковского яруса нижнего девона. Неполная мощность их (о с 
нование не вскрыто) достигает 1200-3100 м. I

В хр.Учкуль отложения верхнего силура -  нижнего девон а, по 
дагным Б.В.Сем енова (1968 г . ) ,  слагают узкие тектонические бло
ки. На северном склоне в основании р азреза зал егает пачка туфо- 
песчаников. Ее перекрывают слоистые известняки. На южном склоне 
в нижней части разреза развиты известковистые и кремнисто-глини
стые сланцы, в верхней -  известняки. Неполная мощность отложений 
550 м . В низах разреза определега остатки пржидольских кораллов 
И строматопороидей Squam eofavoeitea o f .  th a t i d l e  C h e lch ., H e li o -  
l i t e a  m u ltita b u la tu a  Bondarenko, Deneastroma podolioum  ( J a v o r .) ,  
P le x o d icty o n  laminaturn ( R ia b .)  и д р . Верхняя ч асть р азреза оха
рактеризована фауной лохховского яруса: брахиоподами S p ir ig e r in a  
виргаmargins И в  K h a l f . ,  P e rg a n e lla  tu r k e a ta n ic a  R i k l f . t Ы в в а t r y -  
pa oam ellna B u c b .,  A trypa aepera S c b lo th . и кораллами H e l i o l i t e e  
d e c ip ie n a  (И’ Соу) и д р . (определение брахиопод А . А .Малыгиной, 
табулят -  И .А Л е р н о в о й ).

В бассейне р.Чакыр-Корум фаунистически охарактеризованные 
образования верхнего силура -  нижнего девона ввделены А.В.К риш - 
такем из состава отлож0ний ранее относившихся к среднему карбо
н у. Представлены они песчаниками, глинистыми и кремнистыми слан
цами, алевролитами, комковатыми известняками, туфами, спилитами. 
В нижней части р азреза обнаружены остатки луддовских граптодитов 
Oolonograptua а р . ,  lo n o gra p tu a  а р » , P r ia tio g r a p tn a  а р , (опреде
ления Ф .Е.Р и н ен берг). Выше в комковатых известняках содержатся 
остатки брахиопод R e ts la  v e b e r i l t i k i f * ,  L ia a a tr y p a  co lu m b ella  
(Buch*) (определения А.А.Малыгиной) и кораллов F tT o a ite a  o f*  
tnrkmenenala Rukh. ( определение И.А.Черновой) пржидольского яру
с а  и в самых верхах -  остатки раннедевонских тентакулитов Howa-
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; kia е р . (определение В.Л.Клишевича). Контакты толщи тектониче
ск и е, неполная мощность достигает 1500 м.

В горах Сары-Белес нижнюю часть видимого разреза описывае
мой толщи составляют окремненные известняки с остатками брахио- 
под Conchldium  a f f .  la jla k e n s e  ( N i k i f . ) ,  кораллов Ргорога е р . ,  
Plaem ap orella ? s p . ,  Theeia ewindernlana G o l d f . ,  P a la e o fa y o e l-  
te s  c f .  r e g u l a r ie  (R u k h .) ,  H e ly e ite s  е р . ,  относящихся к дальян- 
скоцу горизонту венлок ? лудлова (определения Г .С .Б и с к э , А .А .М а
лыгиной, И .А.Ч ерновой) .  Мощность около 100 м. Выше залегают мас
сивные известняки с остатками брахиопод дальянского, исфаринско- 
го и кунжакского горизонтов (Малыгина, 1973) мощностью до 400 м.

На востоке Джанвджерского района, в хребтах Сарьщжазском и 
Иныльчекском, значительные площади сложены отложениями верхнего 
силура -  нижнего девона. Отложения лудловского яруса представле
ны» _UQ данным_В.А.Иордана, чередующимися слоистыми известняками 
и серицит-хлоритовыми сланцами, которым сопутствуют песчаники и 
кремнистые сланцы. Нижняя граница толщи не установлена* сверху  
она согласно перекрывается породами пржидольского яруса. Видимая 
мощность лудлова 630 м.

( " В основании пржидольского ^ у с а ,  по данным В.А .И ордана, эа^-
легает пачка известняков (650 м ) , перекрытая пачкой основных эф - 
фузивов, их туфов (400 м ) . Верхняя часть сложена сланцево-извест
няковыми и песчаниково-сланцевыми пачками, в самом верху содержа
щими кератофиры, их туфолавы, туфогравелиты. Мощность пржидола 
достигает 3200-3750 м. Отложения лохковского яруса нижнегоj e e o -  
на согласно залегают на пржидольских. Их нижняя и верхняя частя  
образоваш  преимущественно известняками, в средней гфеобладают 
глинистые и кремнистые слаедр"Мощ ность лохковского яруса досте
гает 1400-1500 м , а  всего разреза верхнего силура -  нижнего дево
на почти 6000 м.

В нижней части р азреза обнаружены остатки лудловских корал
лов HeaofaToaitaa aff. a a ia t ic u a  Ohera. (ошв), Faraaltaa az gr. 
hisingerl M. Bdw. at H., F. aff. airandua Sok., F. ex gr. forha- 
al M. Bdw. at B., F. elallia Sok., F . аж gr. conatrlotee mil., 
Syrlago'porm foaltaoheTl Chekh., 8. aff. garakyl Teharn#, Hall- 
olltaa az gr. later stlnotus L . ,  Mwltleolenia tartuoaa Frita (оп
ределения И . А . Чернов ой) и строматопоровдей Clathrodletyoa ragm-



lare  R o e ., C l .  concentrlcum J a v o r .,  C l .  m icro striatellu m  R ia b .,  
01* g r . eavallanse R ia b ., Eoclim adictyon microtuberculatum  
R lab. и др. ( определении B .M .Захаровой). Пржидольский ярус оха
рактеризован остатками брахиопод R etzia weberi N i k i f . ,  S p ir ife r  
fa v o a itic u s  N i k i f . ,  Fim broapirifer borcoldoenais N i k i f .  и корал
лов Mesofavoaitea c f .  asiaticum  Chekh., Striato p o ra  ex g r .  
tech ich atsch evi Peez и др. (определения А.А.Малыгиной и И.А.Чер
новой) . Верхняя часть разреза, принадлежащая лохковскому ярусу, 
содержит остатки кораллов Favosites m attchensie Chek h., Р . a f^ .  
la e u tk in i T echern ., Squameofavosites kokshalenais C hek h., Sq . 
a f f .  rueaanoYi T ech ern ., D icty o fav o sitea  a tb aschien eie Chekh., 
H e lio lite e  eubporoeua Chekh. (определения И.А.Черновой) и стро- 
матопороидей Actinoatroma podolicum R i a b ., Stromatopora typioa  
Roe. и др. (определения B.M.Захаровой).

^ K o  кшааль с к ом районе, в долине р.Кайнар разрез отложений 
верхнего силура -  нижнего девона, по данным В.М.Рожанца и А.Н.М о- 
золева, представлен часто переслаивающимися глинистыми сланцами, 
алевролитами и мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками с при
месью туфогенного материала. В маломощных линзах известняков со
держатся R etzia weberi N i k i f . ,  Favoaitea fu n g ite e  S o k ., F . ken- 
kolicua Chekh. пржидольского яруса. Вероятно, на более высоком 
стратиграфическом уровне Г.Л.Бельговским и Л.А.Эктовой в линзах 
Известняков собраны остатки Atrypa ex g r . r e t i c u la r is  L . ,  Porde- 
r ia  s p . , которые, по мнению Т.Л.Модзалевской, не исключают при
сутствия девона. По данным В.М.Рожанца, описываемые отложения 
слагают тектонические блоки, неполная их мощность достигает 
800 м.

В Яссинском. районе (14) отложения верхнего силура -  низшего 
девона ввдедены в Кипчалминском ущелье и долине р .Б и р гу за . По 
дан н ы м Т .С.Б искэ и Г.С.Порш някова, основание р азреза сложено 
^«раморами, выше залегает сланце во-изв естняковая т олща, согласно 
перекрытая мраморами. Общая мощность 700-1500 м. Отложения верх
него силура -  нижнего девона залегают согласно на известняковЪ- 
сланцевой толще силура. Верхняя граница юс н еясна. Средняя часть  
разреза охарактеризована кораллами низов кунжакского горизонта 
PBYoeites k ocloT Skil ( S o k .) , Р . o f .  in tr le a tu a  ( B a r r .) , Holao-
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phyllum ар», Squam eofavoeitee ax g r .  bohemicus ( P o c ta ) , а  также 
редкими тентакулитами S t y l i o li n a  е р * , верхние горизонты ф аунисти- 
чески не охарактеризованы и могут быть моложе раннего д ево н а.

В Туркестано-Алае (1 8 ,1 9 ) к верхнему силуру -  нижнему д е в о -  
ну отнесены широко распространенные в известняковых р азрезах  
среднего палеозоя карбонатные отложения матчайской и талбулакской  
св и т . Районы распространения матчайской свиты: горы Чильмайрам и 
Чильустун, юго-восточный Карачатыр, Чемевдык, Сухум тау, между
речье Исфара-Карабулак, горы Ишметау -  Тамчи, район Ляйляка, г о 
ры Улукан и Актур и д р .

Как геологическое тело матчайская сви та обособлена В .Н .В е б е 
ром (1 9 3 4 ), детальное биостратиграфическое расчленение дано 
0 . И,Никифоровой (1 9 3 7 ). Название было присвоено по решению терри
ториальной редколлегии и вошло в схему стратиграфии силура Сред
ней Азии в 1958 г .  (Довжиков и д р . , 1957; Р е ш е н и я ...,  1959, Г о р я -  
нов и д р . ,  1961).

Опорным является разрез на междуречье Исф ара-Карабулак, на  
северном склоне Туркестанского х р е б т а . В строении свиты у ч а с т в у 
ют разнообразные известняки, в том числе органогенные и обломоч
ные. В нижней части часто встречаются прослои песчаников, глини
стых и кремнистых сланцев (Т .С .Зам ал етди н ов в 1962 г .  описывал 
эт у  часть р азр еза под названием "ишметауская свита” ) .  Мощность 
свиты колеблется от 30-150 м до 900-2000 м , обычно она со ставл я 
ет 300-700 м. Свита зал егает согласно с постепенным переходом на  
песчано-сланцевых толщах, возраст верхней части  которых колеблет
ся от венлока до лудлова включительно.

Матчайская свита перекрывается со гласн о талбулакской свитой  
нижнего д ев о н а , судя по фауне, фациально замещающей верхнюю ч а сть  
матчайской. Местами на матчайской сви те трансгрессивно зал егает  
караджегачская серия нижнего д евон а.

0 . И.Никифорова разделила матчайские отложения на три б и о -  
стратиграфическкх горизо н та. Для нижнего дальянского горизонта  
характерны банки пентамерид Conohidium k n ig h t! S o w ,, с* v o g u l i -  
cum Y a r n ,, Brookeina turke e ta  n ice  N i k i f ,  и д р . Возраст -  верхний 
вендок-луддов. Средний исфаринский горизонт характери зуется мно
гочисленными остатками HowalaXla ie fa r e n e ia  ( H ik if* )»  So h a lw i-  
• n e lla  p ecten L . ,  R eta la  (R e tlie 1 1 a) w eberi H i k l f ,  и д р , ,  Харак
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терный комплекс табулят и гелиолитид. Были сделаны находки пржи- 
дольских граптолитов C o lo n o g ra p tu s  ex g r .  b u g e n e is  ( T e l l e r ) ,  Mo- 
11 ogre p t us a n g u a tid e n s P ? ib y l  (сборы и определения З.М .А бд уа зи м о-  
вой и Р .Е .Р и н е н б е р г ) . Верхнему кунжакскоцу горизонту свойственны  
B ra c h y p rio n  (Cym oatrophia) c o s ta  t u l a  (B a rr *)»  Decoropugnax (tin- 
c i n u l i n a )  B e r e n ice  (B a r r * )  и д р . Известны также находки в верхах 
матчайской спиты брахиопод манакского горизонта -  P e r g a n e lla  
tu r k e a ta n ic a  H i k i f .  и д р . Остатки граптолитов Monograptus h e r c y -  
n ic u s  Р е г п е г , известные из кунжакского го р и зо н та, позволяют со-<  
поставлять его с лохковским ярусом нижнего девона Богемии, Таким 
образом , возраст матчайской свиты находится в пределах верхнего 
силура -  нижнего д ев о н а , но местами, возможно, она охватывает и 
верхи венлокского я руса нижнего силура (Стратиграфический сл оварь, 
1975),

Талбулакская сви та ввделена в 1963 г .  Л.Н.Кугураковы м в меж
дуречье Исфара-Кар&булак ( 1 6 ) , Сложена плитчатыми известняками, 
в средней части развиты прослои органогенных и звестн як ов, вверху  
появляются прослои и панки алевролитов или кремнистых сланцев.
Для карбонатных пород характерны прослои и желваки кремней. Мощ
ность свиты д о сти гает 1200 м . Свита перекрывается известняками  
верхнего девона -  нижнего карбона.

В нижней части свиты встречены кунжакские Htomphyna o r i g i 
nate ( S o s h k .) p Favo eltee kozlovekyi ( S o k .) , S p ir ig e r in a  supra-  
m argin alia  ( K h a l f .) ,  в более высоких горизонтах -  манакские Ra- 
mulophyllum heteroaonala M ik o l* , C arin a tin a  conata B a rr , а  ввер
х у  ляглянские и сандальские J v d e lin ia  moldaransaTi A n d r ,,  Acan- 
tophyllum  heterophyllum  M* Edw, a t  H . , C alia p o ra  ob aetetoidea  
Lee* и д р , , эйфельские Zdlm ir paeudobaechkirlous ,  живетские Un- 
o ite a  griphua S c h lo t h .,  Tbannopora n ich o le o n i F r a c !* ., B e lio p b y l-  
lu a  he 111 M* Edw* a t  H *, франские H yrothyridina cuboldes (Sow.) 
и фаменские Quaaiendothyra oonmunia R e it l*

С и л у р и й с к а я  с и с т е м а  -  д е в о н 
с к а я  с и с т е м а ,  н и ж н и й  о т д е л  -  з - в 1 * 
Нерасчл ененные вулканогенно-осадочные образования силура -  ниж
него девона ввделены в Баубашатинском (13) и Восточно-^Алайском 
районах ( 2 0 ) .
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В районе массива Сюрен-Тюбе на михайловской толще предпо
лагаемого нижнего силура согласно залегают известняковые гр а у в а к -  
ки и алевролиты с покровами базальтовых порфиритов и прослоями 
и звестняков. В известняках обнаружены остатки кораллов F a v o slte e  
ex gг .  goth lan d icu s Ь . , S u b a lv e o lite a  ер » , H a ly s ite e  е р . (в е н -  
лок -  основание лудлова) и тентакулитов нижнего девона (опреде
ления Г .С .Б и с к э  и В.Д.Клиш евича). Мощность 300-500 м. Толща пе
рекрыта без видимого несогласия нижним карбоном.

В Вост очно-Алайском хребте отложения силура -  нижнего д ев о 
на известны в.б&р££й£е р .К о к с у , в верховьях рек Урта-Каэык и 
Чон-Казык и д р . Нижняя ч а с т ь , в основном срезанная р азл о м ом ,, 
сложена лавами б а з а л ь т о в и  андези тов, их туфами, глинистыми и 
к р ё й й й щ н с л а н ц а м и  и песчаниками. Отмечены прослои и линзы и з -  
BecTw ucqa^B нижних горизонтах собраны ллацдоверийские грап тол и- 
ты Monograptue c f .  ecus (L a p w .), M onoclim acie, Stre p to g ra p tu s; 
из более высоких горизонтов А .В .Я го в к и н  в 1970 г* нашел остатки  
верхнесилурийских кораллов F avo eites с one t r  i c t u s  ( H a l l .) ,  Spongo- 
p h yllo id ea a f f .  p e r fe c ts  wdkd. Мощность колеблется от 300 м до  
500 м.

^Верхняя ч асть образована зелено ват о - с  ерш и  полиш ктовш и^.и  
кварцитоподоёТЕми песчаниками И глиш стьаш  ^анцбцди.* В верховьях  
р.Урта-К азы к среди песчаников присутствуют и звестн яки. Мощность 
500-750 м . Породы содержат остатки кораллов F a v o e ites e o c ia li s  
Sok. e t T ea. f .  h e t « r o e t ils  D u b a t., F .  a d m lr a b ilia  D u b a t., Squa
ma o f a v o site  a th e tid ie  C h e k h ., Z elo p h yllu n  a f f »  burnskense U l i t . ,  
и брахиопод S p ir ig e r in a  eupram arginalie ( K h a f .) ,  F ro ta th y rie  
praecureor K o s l» , характерных для исфаринского (верхний силур) -  
кунжакского (нижний девон) горизонтов. Э т а  толща перекрывается  
согласно среднедевонскими песчаниками и алевролитами.

С и л у р и й с к ' а я  с и с т е м а  -  д е в о н 
с к а я  с и с т е м а ,  с р е д н и й  о т д е л .  Отло
жения, охватывающи$ практически всю сидурийсдую си ст е м у , а  также 
нижний и средний отделы девонской системы , закартированы в залад~  
ной части Южного Тянь-Шаня под названием каракорумской, каиндин- 
ской и манубалдинской св и т .
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К а р а к о р у м с к а я  с е р и я  -  S 1 “ D2 kk« Распро
странена в Баубашатинском районе ( 1 3 ) , в верховьях р.М айлису  
(с т р а т о т и п ), и в Атойнакском х р е б т е . Вццелена Г .С .Б и с к э  и 
Г.С.Поршняковым в 1974 г .  В со ст а в е  серии различаются: I)  а о п а -  
тынская свита дяцитовых альбитофиров, туфов и туфобрекчий с  про
слоями кремней, битуминозных сланцев с  граптолитами Campograptue 
a f f .  communis (Lapw«), Monograptus marri F ern er, среднего и верх
него ллаццовери и известняков с H a ly a ite s  ар . до 300-400 м (н о р - ■ 
мальная подошва о т с у т с т в у е т ) ; 2) карабытауская свита базальтовых * 
порфиритов, спилитов, туфов и туфобрекчий, кремней, гр а ув а к к , би
туминозных сланцев с граптолитами лудловского я руса от зоны N eo -  
d iv e r s  ograptus n i l l s o n i  до зоны Monograptus formosus и пржидоль- 
ского я р у са  с P ristio g ra p tu e  c f .  tranagrediens Perner и д р . , а  в 
долине КугаЛ также еерхнелохковских Monograptus hercynicus Per
ner (определения граптолитов Р .Е .Р и н е н б е р г , 1970 г . ) .  Встречают
ся  также известняки с Conchidium k n ig h ti Sow, и кораллами. При
сутст ви е венлокских отложений не подтверждено, но вероятно. Мощ
ность 400-800 м ; 3) айрыташская свита базальтовых и аадезитовых 
порфиритов с горизонтами и линзами кораллово-брахиоподовых из
ве ст н я к о в , содержащих фауну манакского-аккапчигайского горизон
т о в , редко также живетскогр я р у са . Нижнедевщнская ч асть толщи 
нередко сложена лишь маломощными туфами и сланцами тентакулита- 
ми. Мощность 500-600 м , местами до 1000 м ( ? ) .

Общая мощность серии до 1500-2000 м. Она перекрывается о к -  
джатпесскими известняками среднего девона -  нижнего карбона, ли
бо известняками нижнего карбона.

К а  и н д  и н с к а  я с в и т а  -  S - d 2 k d . Распростра
нена на северном склоне Алайского хребта к во сто ку от р .К и р ги зата  
(горы Шенкол и Талдык), а  также в горах Карачатыр и Намаздек (1 8 ). 
Выделена Г.С.Поршняковым и А.В.Яговкиным в 1959 г .

Нижняя часть каиндинской свиты мощностью до 100-200 м пред
ставл ен а темными глинистыми сланцами, алевролитами и песчаниками 
с  прослоями и пачками и звестн я к ов, часто обломочных. Встречаются 
гравелиты и конгломераты с  обломками зеленых метаморфических 
сл ач ц ев , возможно принадлежащих протерозойской ( ? )  канской серии.
В со ст а в е  верхней части каивдинской свиты преобладают полимикто-
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вые песчаники с прослоями и пачками глинисто-алевритовых слан
ц ев, гравелитов и мелкогалечных конгломератов, основных туфов и 
известняков. Мощность каиндинской свиты варьирует от 100-300 м 
до 600 м.

Каиндинская свита залегает без видимого углового несогласия  
трансгрессивно на породах канской серии и перекрывается также 
без признаков углового несогласия нижнекаменноугольными известня
ками или несогласно -  верхним палеозоем.

Стратиграфический объем каивдинской свиты в разных районах 
различный. В наиболее полных разрезах она охватывает диапазон от 
лландоверийского яруса нижнего силура до среднего девона включи
тельно. Т ак , в нижней части свиты в горах Шанкол В.И.Котельников, 
А.В.}Кдан, В .Б .Горян ов нашли остатки лландоверийских Pentameru* 
ex g r . oblongue Sow*, венлокских или венлокско-нижнелуддовских 
табулят M u ltleo len ia  tortuosa F r i t z * ,  Meeoeolenla fe s tiv u s  
(T c h e rn .) , Favoeltea ex g r .  g o th lan d icu s, F , a f f .  niagareneie  
H a ll ,  кораллов Zelophyllum a f f  • intermedium Wdkd , Ramulopbyllua 
heterozonala N ik o l*; А.В.л(дан и В .Б .Горянов в горах Карачатыр -  
верхнесилурийских кораллов Spongophylloidee a f f .  perfacta D ub.,  

D ividyctyon a f f *  uniform ie Зое* и выше- нижнедевонских Plaeao- 
phyllum ex g r . e a la ir ic a  P e e tz*, Microplaema ex gr* impunctua 
(boned.) Microphyllum a f f .  lig e r ie n e ie  (B e r ir o ie ) . В более высо
ких горизонтах в горах Талдык, по данным В.Л.Клишевича и А .В .Ц д а -  
н а , содержатся остатки эйфельских кораллов Stenopbyllum a f f .  

hedetrbmi Wdkd, A lv e o lite s  a f f .  le r la  Tchern. и брахиопод B o e p i-  
r i f e r  davoustl Vern.

М а н у б а л д и н с к а я  с в и т а  -  S -D 2 mb. Ввде- 
лена Г .С .Б и с к э  и Г.С.Поршняковым в 1970 г .  в Баубашатинском рай
оне (1 3 ). В стратотипическом разрезе в верховьях рек Манубалды я 
Акджол она зал егает без признаков несогласия на зеленых сланцах 
майлисуйской свиты и представлена глинистыми и кремнистыми слан
цами, часто зелеными и красными, с  частыми прослоями и горизонта
ми мраморов, мрамори з о ванных известняков и эеленокаменно-иэменен- 
ных базальтовых порфир иг о в и спилитов, реже аццезитовых порфирм- 
тов и кремней. В истоках правой составляющей р.К ёэар т в составе  
свиты появляются зеленовато-серые песчаниго!. Мощность свиты до
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1000-1500 м. Перекрыта она кумбельской кремнисто-сланцевой тол
щей нижнегб карбона ( ? ) .  В разных пунктах в известняках обнару
жены остатки кораллово-строматопоровой фауны: дальянские -  исфа- 
ринские Propara c f .  a s i a t i c a  C h e r n ., H elioplaem a a p . ,  H e l i o l i t e e  
ex g r .  in te r e t in c t u e  L . ; нижнедевонские или эйфельские -  P a v o e i-  
to e  ex g r .  a t e l i a r i s  T c h e r n ., Thamnopora s p . ,  среднедевонские 
C o r o lit e e  e p . ,  C y c lo c h a e te te s  s p . ,  G ra c llo p o ra  ? e p .

С и л у р и й с к а я  с и с т  е*м a 9 в е р х н и й  
о т д е л  -  ж и в е т с к и й  я р у с  -  Sg-D g *v# 
этим индексом описываются плохо изученные толщи, залегающие на 
зеравшанской серии силура в приводораздельной части северного 
склона Туркестанского хр е б та , а также в истоках рек С о х , Таццы- 
кул ь, Питаукуль и на правобережье р.Кызылсу к зедаду от К а тт а -  
Карамыка (2 0 ).

Отложения представлены, по данным Г.С.Порш някова и И.А.Маруш - 
кина (1 9 6 3 ), сложным чередованием прослоев и пачек гли н исто-пес
чанистых сланцев и известняков с переходами по простиранию в 
сплошные известняки. Толща охарактеризована находками ругоз Fho- 
lldophyllum  ex g r . hedetrbmi Wdkd, P. a f f .  o llin d r lo u n  Wdkd,
C la  thro d ie t у on a f f .  regular© R o e. и брахиопод S p i r i f e r  ex g r .  
pentameriformie Techen. и д р . Мощность 900-1500 м.

В приводораздельной части западного Алая (водораздел б а с
сейнов рек Ходжаачкан и Тацщыкуль-Питаукуль) известна толща кон
гломератов (500 м ) , сменяющаяся выше чередованием пачек и звест
няков, сланцев и конгломератов. Общая мощность ололо 1500 м. 
Контакты толщи тектонические. Из нее известны находки живетских 
амфипор Amphlpora ramose P h i l l .  и брахиопод нижнего-среднего де
вона Oypldula b r e T ir o e tr le  P h i l l . ,  Q . c f .  b ip lic a ta  So h n u r., 
A n la ca lla  (Dalmane11a) im te rlin e a ta  Sow.

Среднедевонская фауна встречена и в сланцево-известняковой  
толще, периклннально окаймляющей сланцы зеравшанской серии (? )  
на правобережье р.Кызылсу в районе Ачикади*.

С и л у р и й с к а я  с и с т е м а ,  в е р х н и й  
о т д е л  -  д е в о н с к а я  с и с т е м а ,  с р е д 
н и й  о т д е л  -  s 2- d 2.  В Восточном Алае (20) под этим ин
дексом объединяются туюэкаиндинская и таркольская свиты, выделен-
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ныв А.В.Яговкиным и В.П.Клишевичем (1 9 70). Туюзкаивдинск&я свита 
представлена темно-серыми глинисто-серицитовыми сланцами и алев
ролитами с прослоями песчаников, мраморов, туфов и туфобрекчий 
базальтовых порфиритов, встречаются прослои кремней. Мощность 
400-450 м. Согласно налагает на бурусундинскую свиту нижнего- 
верхнего силура. Охарактеризована остатками позднесилурийских 
строматопороидей Stromatopara concentrica G o ld f. (определение 
В .А .Захар овой ) и силур-девонских табулят Pavosites ар. (опреде
ление Г .С .Б и с к э ) . Таркольская свита согласно перекрывает туюзка- 
ивдинскую и сложена внизу конгломератовидными известняками с 
редкими прослойками терригенных пород и вулканических туфов. В 
верхней части преобладают терригенные породы, известняки имеют 
подчиненное значение. Мощность 350-450 м. Свита согласно перекры
вается известняками живетского яруса. Охарактеризована остатками 
ранне- и среднедевонских табулят Pavoettee ex g r . s o c ia lie  S o t . 
e t T e e ., F . compoeitus Tchern. Thamnopora a f f .  e la T ie  D u b at.,
L in . e t T c h l, PachyfeToaitee polymorphic G o l d f . ,  Faroeltea g re -  
g e li s  P o rf. (определено Г .С .Б и с к э ) ; ругоз Colunmaria c f .  conglo
merate S c h l u t . ,  H ello p hyllua eponglosus S o h u ls. (определение 
В .Б .Г о р я н о в а ); тентакулитов Turkestanella ex g r . acuaria R i c h t . ,  
lfowakia c f .  barrandel Bou£ek, if. o f .  o lta le n e la  K lle h . (опреде
ление В.Л.Клиш евича), аммоноедей Brbenocerae ар. (определение 
А.В.Яговкина)*.

С и л у р и й с к а я  с и с т е м а ,  в е р х н и й  
о т д е л  -  д е в о н с к а я  с и с т е м а  -  S 2-D .  
Отложения этого возраста ввделены на карте в восточной части 
хр.Кок-Ш аал, в верховьях рек Кайче и Джангарт и на левобережье 
р.Сарццжаз ( 1 6 ) , а  также в Туркестано-Алае ( 1 9 ,2 0 ) .

В Кокшаальском хребте нижняя часть р азреза сложена массив
ными известняками, которым подчинены прослои песчаников и алев
ролитов. Выше располагаются переслаивающиеся слоистые известня
ки , глинистые сланцы, алевролиты, встречаются прослои известковых 
конгломератов. Верхняя часть разреза сл агается известняками, с  
прослоями глинистых сланцев и алевролитов. Мощность всей толщи 
1000-1700 м. Она зал егает в тектоническом блоке. В верхней части 
разреза найдены кораллы Т ha «пороге е р .,  Cladopore е р . ,  Ceenltee
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е р . позднесилурийского -  среднедевонского возраста (заключение 
И .А.Ч ерновой). На левобережье р.Сарыджаз в осыпи найден F a v o e l-  
te s  е р . девонского облика (заключение Л .Б .Р у х и н а ).

В верховьях р .С о х  в Туркестанском хребте толща представлена 
алевролитами с прослоями известняков, глинисто-известковистых 
сланцев, песчаников и плитчатых кремней. Местами в со ставе тол
щи преобладают известняки, чередующиеся с песчаниками, глинисты
ми сланцами, известково-кремнистыми сланцами и кремнями. Б верх
ней части обычно преобладают глинистые сланцы с прослоями крем
ней. Мощность достигает 800-1000 м. Основание толщи неизвестно, * 
перекрывается она с несогласием калмакасуйской свитой.

Описываемые отложения содержат остатки брахиопод, кораллов 
и тентакулитов верхов силура -  нижнего девона P a r o s ite e  fo r b e e l  
м. B dw ., F . с f .  h is in g e r i  M. E d w ., B o e p ir ife r  ts c h o r ta n g e n s ie  
H i k i f • T u r k e sta n e lla  a c u a r ia  ( R i c h t .) ,  Sogdiana r e g u l a r is  K l l a h . , 
а в самых верхах разреза обнаружены среднедевонские U n cin ulue  
c f .  p a r a lle le p ip e d u s  Broun.

Б верховьях р.Акбуры и на южном склоне Алайского хребта меж
ду Дарауткурганом и Талдыком толща верхнего силура -  девона пред
ставлена глинистыми сланцами и алевролитами с прослоями углистых, 
кремнистых и иэвестковистых сланцев, песчаников, реже известня
ков. Мощность 500-700 м. Нижняя граница толщи не и зв естн а, пере
крывается она калмакасуйской серией. В основании толщи здесь со б 
раны дудловские Neodivereograptus n ile a o n i (Lspw.) и д р . , а в 
верхних горизонтах пржидольские P ristlo grap tu a o f .  transgrediens  
P r ib y l. и д р . Б со ставе толщи верхнего силура-девона в пределах 
Восточно-Алайского хребта и южных склонов Алая (20) объединены 
кочкорчинская сви та, азванская серия и буринская сви та. Кочкорчин- 
ская свита (Яговкин, Клишевич, 1970) представлена сланцами и из
вестняками. Она согласно с постепенным переходом налегает на т е -  
келинскую свиту (нижний-верхний си л ур). Мощность до 220 м. Ниж
ние горизонты охарактеризоваш  лудловскими граптолитами P r ie t io -  
grap tu * Ludloweneie Ben&ek, Saetograptus f r i t s c h i  Perner (опреде
ление A .M .О б ута); в средней части содержатся исфаринские ругозы  
ffpongbphylloide* p e rfe cts Wdkd, fryplaaaa еж g r .  lo r e n i И. B. 
et M« (определение В .Б .Горян ова) и табуляты ParoBltee h is ln g e r i
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И. Б. e t Н . , Pro рога spinoea Chern. (шее), (определение Г .С .Б и с -  
к э ) ;  в верхней части найдены гралтолиты кунжакского горизонта  
Honograptua hercynicus Perner (определение Т .Н .К о р ен ь) и тента** 
кулиты Paranowakia interm edia (B arr*) (определение В.Л .Клиш еви- 
ч а ) .

Азванская сер и я , по данным А .В .Я г о в к и н а , подразделяется на 
итульмесскую и шартскую свиты.

Первая сложена известняково-глинисты ми, иногда туфогенными 
алевролитами и полимиктовыми песчаниками с пачками плитчатых и з
вестняков, глинистых и мергелистчх сланцев и кремней. Мощность 
от 200 до 550 м. Нижние горизонты охарактеризованы остатками ран
недевонских табулят F a v o e ites n itid u e  Chapa», F» Nikiforova®
Chekh. и д р . (определение Г .С .Б и с к э ) ,  р у го з Tryplasna hercyn ice  
Roem. (определение В .Б .Г о р я н о в а ) , тентакулитов T u rkaetan ella  ex  
g r .  acuaria R ic h t» , Paranowakia interm edia Barr» (определение  
В.Л.Клиш евиЧа), граптолитов Monograptus ex gr» hercynioua Perner 
(определение Т .Н .К о р е н ь ). В верхних горизонтах свиты найдены 
среднедевонские табуляты F a vo eites c i f a l i e n s l e  R ic h » , Thamnopora 
k u sn e tsie n sis Tchern. (определение Г .С .Б и с к э ) ,  ругозы Be th an y-  
phyllum c f .  lind etrom i Freeh, (определения В .Б .Г о р я н о в а ) ,  т е н т а -  
кулиты Nowakia c f»  s lic h o v e n sie  BonSek, N. c f»  barrandel В .- Р » ,  

V i r i a t e l l i n a  c f .  p seud o gein itsian a Bon&ek (определение В .Л .К л и -  
шевича). Шартская свита сложена чередующ имся кремнистыми, глини
стыми, углисто-глинистыми и песчано-глинистыми сланцами с  просло
ями и пачками мергелистых и звестняков. Мощностью ! 0 до 500 м . 
Свита охарактеризована строматопороидеями A ctin o etro a a  ex g r .  
clatratum  N lo h . и д р . (определение Н .А .Ф л ер о в о й ) ,  тентакулитами  
Nowakia k a rp in sk li О. I f . ,  V i r i a t e l l i n a  o f»  tarda K lic b » , S t r i a -  
t o s t y l io li n a  а р . и д р . (определение В.Л.Клиш евича) и фораминифе- 
рами Parathurammina dagmarae S u l . ,  Vicin eeph aera и д р . (опреде
ление А.Д .М икл ухо-М аклая),

Буринская св и т а , по данным Л .Б .В о н г а з а  (1 9 5 6 ), А .В .Я го в к и н а  
(1 9 6 5 -1 9 6 7 ), представлена серыми, светло-серы ми и розовыми и з
вестняками с тонкими прослойками глинистых и реже кремнистых 
сланцев общей моидеостыо от 10 до 100 м . Она обнажается на север 
ных склонах Восточно-Алайского х р е б т а . Охарактеризована о с т а т к а 
ми фаменских аммоноидей C h e ilo c e r a s  su b p a rtitu m  Ifu a s t* *  P r o l c b l -
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te e  delpinue S a n d b ., Clym enla la e v ig a t a  M unat. (определение 
А .В .Я г о в к и н а ). Буринская с в и т а , по-видимому, с параллельным н е - *  
согласием  перекрывает азванскую серию.

С и л у р и й с к а я  -  д е в о н с к а я  с и с т е 
м ы ,  н е р а с ч л е н е н н ы е .  С у у к т о р с к а я  
с в и т а  -  S-D  е к . Обнажается в Восточно-Алайском хребте  
( 2 0 ) . Выделена А.В.Яговкины м и В.Л.Клишевичем (1 9 7 0 ). Сложена 
хлорит-глинистыми, серицит-глинистыми сланцами, метапесчаниками 
с  частыми прослоями известняков и доломитов. Мощность более 
600 м. Свита с параллельным несогласием ( ? )  налегает на протеро-1 
зойскую ( ? )  сугутскую  серию. Перекрывающие отложения не устан о в
лены. Сви та охарактеризована в нижней части остатками табулят  
плохой сохранности fa v o a l t e a  е р . ,H a l y a l t e a  е р . (определение 
И .А .  Черновой) ,  в средней -  строматопороидей Amphlpora е р . (оп
ределение В .М .Захар овой ) и фораминифер A rcbaeephaera а р . ,  Р а г а -  
thurammina е р . -  в верхней (определение А .Д .М и ю ф со -М ак л ая ). 
Судя по находкам в со ст а в е  свиты H a ly e lt e s  е р . ,  возраст ее ниж
них горизонтов не моложе венлока, а  находки раковин Parathuram - 
mlna е р . свидетельствуют о то м , что верхняя ее возрастная грани
ца не Древнее живета.

С и л у р и й с к а я  -  д  е в  о н с к а я  с и с т е 
м ы ,  н е р а с ч л е н е н н ы е  -  S - D . Этим индексом в 
Восточном Алае (20) объединяются айляминская й актамская свиты. 
Айляминская свита (Поршняков, Котельников, Яговкин, 1964; Я го в -  
кин, Клишевич, 1970) сложена глинистыми сланцами, песчаниками, 
кремнями с  линзами и прослоями и звестн як ов, базальтовых лав и их 
туф ов. Подошва свиты н еи звестн а . Согласно перекрывается ак там - 
ской сви той . Мощность более 400 м . Айляминская свита охарактери
зована силурийскими трилобитами Cheirurus в р « , Encrinurus е р .  
(определение 3 . А .Максимовой) , '  девонскими строматопороидеями, т а 
булят ами F a vo sitee In te r s tin e tu e  Regn. и д р . (определение 
Г .С .Б и с к э ) ,  ругозами MucophyHum е± g r . l i g e r ie n s ls  B a r r .,  С Ы а -  
mydophyllum obacurum Po&ta. (определение В .Б .Г о р я н о в а ),  т ен так у-  
литами V i r i a t e l l l n a  pseud ogeinitalan a BouSek, Nowakia a llo h o re n -  
a la  Bouffek и д р . (определения В.Л .Клиш евича),  аммоноидеями Erbe- 
посeras advolvena (E rb e n ), Е . a o llt a r lu a  ( B a r r .) ,  Mlmoaphlnotaa
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trip a rtitu rn  ( E i c h .) ,  H im agonlatitea zo rgen eis B a r r .,  G y r o c e r e ti-  
te a  la e v ie  E ic h . (определения А .В .Я го в к и н а) и д р .

Актамская свита (Яговкин, Клишевич, 1970) представлена гли
нистыми и кремнистыми сланцами с  прослоями и линзами и звестн я к о в,  
песчаников, гравелитов и конгломератов общей мощностью 350-450 м . 
Согласно перекрывается терекской серией нижнего карбона. Нижние 
горизонты охарактеризованы эйфельскими тентакулитами s t r i a t o e t y -  
l i o l i n a  o f .  p au cio o stata  BouSek, Nowakia ер . (определение В .Л .К л и -  
ш евича), средние содержат живетские Amphipore ramoea P h i l l .  (о п 
ределение В . М .Захаровой) , а верхние -  верхнедевонские фораиинифе- 
ры N a liT k in e lla  ар. и Auroria fergan en sie  P o ja r k ., B itu b e r itin a  

* deTonica P o ja r k ., N eo tu beritin a  m a ljav k in i M ik h .,  Quasiendоth y -  
ra communis Raus и д р . (определения Б .В .П о я р к о в а )•

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА

Девонская система разви та по всей площади хребтов Южного 
Тянь-Шаня, где преимущественно в морских фациях представлены все  
три отдела. Отложения девона здесь чрезвычайно разнообразны по 
литологическому со ст а в у  и по мощностям. В Срединном Тянь-Шане 
нижний отдел распространен спорадически, образован континенталь
ными терригенно-вулканогенными толщами. На большей части площади 
характерны континентальные красноцветные терригенные толщи сред
него -  низов верхнего д ев о н а , которые лишь на ю го -западе замеща
ются морскими карбонатно-терригенными отложениями. Фаменский ярус  
на всей территории Срединного Тянь-Шаня м орской, сланцево-карбо
натного с о с т а в а . В хребтах Северного Тянь-Шаня ниЖний и средний 
отделы девонской системы -  красноцветные и пестроцветные терри
генны е, терригенно-вулканогенны е, в верхней части верхнего дево
на местами красноцветные толщи содержат остатки  морской фауны.

Граница между силуром и девоном в морских фациях проводится  
по подошве кунжакского го р и зо н та, соответствующ его лохковскому 
ярусу Богемии. Она хорошо тр асси р уется по фауне в непрерывных 
карбонатных и , особен н о, терригенно-карбонатных р а з р е з а х . В Сре
динном и Северном Тянь-Шане девон зал егает с большим несогласием  
трансгрессивно или на си л ур е, или на более древних образованиях.

Граница между девонской и каменноугольной системами в мор

207



ских фациях хорошо прослеживается в Срединном Тянь-Шане, где ф а- 
менский я р ус в непрерывных р а зр е за х сменяется турнейским ярусо м , 
но в своеобразных фациях, вызывающих угнетенный характер фауны, 
проводится по подошве сонкульского горизо н та, В карбонатных р а з 
р е з а х  Южного Тянь-Шаня граница систем во многих случаях проводит
с я  по изменению комплексов фораминифер в карбонатных фациях и 
гониатитов -  в кремнистых. В Северном Тянь-Шане граница девона 
и карбона условная»

Н Ш Ш  ОТДЕЛ

Нижний отдел девонской системы принимается в объеме л охков- 
ского и пражского я р у со в . К нему отнесены кызокинская, кен суй - 
ская и баркольская свиты, караджегачская серия и недифференциро
ванные на свиты преимущественно карбонатные толщи в СЗ части  
Ф ерганского хр еб та и в Восточном А л ае.

К ы з о к и н с к а я  с в и т а  -  k k . Выделена 
Д.А.Старшининым (1 9 7 1 ; Р а с ч л е н е н и е ...,  1976) на северных склонах 
Т^уркестанского х р е б т а , главным образом к западу от р .А к с у  ( 1 8 ) .
Это толща и звестн я к ов, нередко конгломератовидных, с прослоями 
глинистых сл ан ц ев, алевролитов, песчаников, гравелитов и конгло
м ератов. Мощность 350-400 м . Эти отложения ранее описывались как 
алмалыкская свита (Котельников, 1961; З а й д , 1966, и д р .) .  Свита  
за л ега е т с  размывом на терригенном силуре; кровля зд есь не со х
р ан и л ась. Зап а д н ее, на территории У зб ек и стан а, э т а  свита со гл а с
но сменяет зааминскую св и т у верхнего силура -  нижнего д евон а, 
содержит остатки нижнедевонских кораллов и брахиопод и согласно  
или трансгрессивно перекрывается отложениями нижнего или нижнего- 
среднего д ево н а. Мощность 350-400 м. Свита охарактеризована корал
лами PfeToeitea ex g r .  o la ru s T e n e t, P . ex g r .  in te r e tin c tu e  Heg- 
n e l l ,  P . b r u e n lts ln l T en et, P aohyfaroeitee c f .  koslow ekil S o k .,  
Cladopora r e c t i l ln e e t a  Slm pe. и д р . и брахиоподами S p lr ig e r ln a  
виргаmarginalold®a ( K h a l f .) ,  C la rln d in a  a r e ta e fo r a ls  ( i f i k l f .)  и 
д р . ,  свойственными манакскоцу горизонту нижнего девона.

Таким Образом, во зра ст кызокинской свиты в целом следует д а
тировать манакским временем, причем и кровля, и подошва свиты, 
п о -вадим оц у, располагаю тся внутри манакского горизонта.
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К е н с у й с к а я  с в и т а  -  о kn. Распространена 
в западной части Атбашинского хребта ( 1 5 ) . Выделена в 1957 г .  
А.Е.Довжиковым. В 1972 г .  А.Г.Конюхов , Е .В .Х р и сто в и др. у ст а 
новили принадлежность свиты к кунжакскому горизонту девона. Ниж
няя часть свиты сл агается кварц-полевошпатовыми песчаниками с  
прослоями известняков 300 м. Средняя часть свиты внизу и вверху 
сложена криноидно-коралловыми известняками, в средней части за 
легают кремни темно-серого и черного ц в ета , кремнисто-серицитовые 
сланцы и известково-!фемнистые песчаники. Мощность не менее 
750 м.

Свита согласно залегает на известняках чирмашской свиты 
позднего силура -  раннего девона, верхняя стратиграфическая гра
ница свиты не установлена. В свите содержатся остатки р у г о з , т а -  
бул ят, строматопороидей, среди которых были определены Try plasma 

a l t a i c a  D u b ., Emmonaia crasea Chern . (m ac), F a v o s ite s  kunjaken- 
s ie  C h e k h ., Cladopora b e l la  M i r . ,  H e l i o l i t e e  d i l ig e n s  B o n d ., H e- 
l i o l i t e s  p a r r i a t e l l a  (R o em .)f Densastroma podolicum  J a n e . , H er- 
matostroma p se u d o co n ce n trica  Zaoh. и д р . (определения А .П .П а вл о -  
вой, И. А «Черновой, В . М. Захаровой, принадлежащие лохковскоцу яру
су  девона.

К а р а д ж е г а ч с к а я  с е р и я  -  D .jk d . Распро
странена в низких предгорьях Алайского хребта от левобережья 
р .С о х  на западе до долины р.Киргизата на востоке ( 1 8 ) . Ввделяет- 
ся впервые. Она включает образования анхорсайской и караджегач?* 
ской серий В.И.Котельникова и д р . , картировалась под названием 
исфайрамской, ташказанской, джидалинской и аккульской свит (Куш- 
нарь и д р . , 1956). В таком же понимании объема отложениям, отно
симым к караджегачской серии, было ранее предложено название 
джидалинской свиты (Горянов и д р . ,  1961). Однако в дальнейшем 
объем джидалинской свиты был сильно сокращен и разные ее части 
получили указанные выше свитовые названия.

К западу от р.Шахимардан, в северном подножии хр.Со ндал ь- 
Катран, а  также к северу от хр.К аузан в медцуречь® Исфайрам-Аб- 
шир и далее к востоку до низовьев р .Ч ачм е, в нижней части серии 
резко преобладают сланцы и алевролиты, чередующиеся с  песчаника
ми. Гравелиты и конгломераты образуют единичные прослои. В верх
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ней части серии количество конгломератов достигает 30% объема 
пород. В 1фовле серии среди песчаников и сланцев появляются лин
зы и прослои известняков. Мощность серии не превышает 1000 м.

В междуречье Шахимардан-Исфайрам, к югу от хр.Акташ-Арпалык- 
Каузан карадаегачская серия образована двумя макроритмами, каждый 
из которых начинается конгломератами, гравелитами, песчаниками с  
биостромами, а венчается песчаниками, алевролитами и сланцами.

Карадаегачская серия зал егает на толщах нижнего силура -  
нижнего девона и согласно перекрывается девонскими известняками.

Серия охарактеризована многочисленными органическими о с т а т - < 
ками нижнедевонской фауны S ie b e r e lla  sie b e r i (B a c h .) , Stropheo- 
donte etephani B a r r ., Gypidula c f .  pelagica B a r r .,  Favoaites  
b r u s n itz in i Peetz, Acantophyllum heterophyllum Б .-Н . и флоры &os- 
te ro p h y llu a , P eilo p h ito n , Taeniocrada. В самых верхах серии соб
раны среднедевонские C arin atln a s ig n ife r a  S c h n u r ., A trypa ex g r .  
f la b e lla t a  Roem., Columnaria su lca ta  G o ld f. Таким образом, воз
раст основной части серии укладывается в ранний девон , но не и с
ключено, что ее верхняя часть переходит в средний девон.

Б а р к о л ь с к а я  с в и т а  -  в ^ Ъ г . Распростране
на в Киргизском,. Сусамырскпм, Джумгольском, Заилийском хр е б та х, 
Кунгей и Терскей Алатоо ( 1 ,2 ,3 ,7 ) .  Выделена В.Я.Медведевым в 
1958 г .  в западной части Киргизского хребта. Нижняя ее часть  
сложена андезитовыми порфиритами с прослоями дацитов, андезито- 
базальтов, их туфов, кварцевых порфиров, глинистых и кремнистых 
сланцев. Мощность 500-600 м. В средней части преобладают туф о- 
ковгломераты и туфы андезитовых порфиритов, а также лавы и туф о- 
лавы андезито-базальтов и дацитов. Мощность 200-450 м. Верхняя 
часть сложена ту фола вами андезитовых и базальтовых порфиритов. 
Мощность 200-350 м. Общая мощность свиты 400-1300 м.

Баркольская свита несогласно залегает на различных горизон
тах протерозоя и среднего ордовика и перекрывается нижне- средне
девонскими толщами кислых эффузивов. Органические остатки не вы
явлены. 0 возрасте баркольской свиты нет единого мнения. Одни и с
следователи (Медведев, I960; Белькова, О гн ев, 1964) считают ее 
верхнеорцовикской, другие -  силурийской (К и селев, Королев, 1964), 
Большинство геологов (В .И .К н ауф , Е .Н .Г о р е ц к а я , А..А .Черепанов,
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Т.А.Д одонова и д р .)  склонны считать ее нижнедевонской.

А р ч а к о н у ш с к а я  с в и т а  -  d 1 ? а г .  Распро
странена на юго-западном склоне Чаткальского хреб та. Выделенаиз 
со става кугалинской свиты нижнего-среднего девона при крупномас
штабных геологических съемках. Свита с базальными конгломератами 
(20-250 м) в основании с угловым и азимутальным несогласием за 
легает на отложениях нижнего силура и более древних толщах.

Вышележащая часть свиты сложена внизу андезитовыми порфири- 
тами, вверху -  дяцитовыми порфирами, красноцветными песчаниками, 
конгломератами, гравелитами. Общая мощность достигает 1100 м.

Перекрывающие образования относятся к живетскому ярусу. Ор
ганические остатки не обнаружены. Свита отнесена к нижнему дево
ну на основании стратиграфического положения.

Н и ж н и й  д е в о н  -  D1 # B Баубашатинском районе 
(13) местами выходят плитчатые окремненные криноидные известняки 
с прослоями массивных обломочно-органогенных известняков, извест
ково-глинистых и кремнистых сланцев. В известняках на р.Шалдырак, 
Восточная К а р а су, в горах Акташ найдены кунжакские брахиоподы и 
кораллы Cymoetrophia co sta  tu la  (B arr*), F a v o e ite s  k o slo re k li  
(S o k .) (определения А.А.Малыгиной и Г .С .Б и с к э , I9 6 9 -I9 7 I г г . ) ,  а  
в верхней части -  фауна манакского-сандальского горизонтов ниж
него девона. Мощность 200-250 м, редко до 500 м. Эти известняки 
согласно перекрывают испатаускую свиту верхнего силура -  нижнего 
девона и согласно перекрыты массивными аккурганскими известняка
ми нижнего -  среднего девона. Это определяет их раннедевонский 
во зра ст.

В Восточно-Алайском хребте (20) к нижнему девону, по данным 
А .В.Я говкин а и В.А.Клишевича (1 9 7 0 ), относится сланцево-карбонат
ная толща, распространенная на северном склоне горы -Каратума. 
Толща сложена тонкослоистыми, часто органогенными и органогенно- 
детритовыми известняками со слойками мергелистых известняков, 
мергелей, известково-глинисты х, глинистых и углисто-глинистых 
сланцев. Мощность 220-250 м.

Описываемые отложения залегают согласно на известняках  
верхнего силура -  д евон а, перекрываются теино-серыми до черных 
известняками среднего -  верхнего девон а..
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Возраст подразделения обоснован находками в нижней его ч ас
ти кунжакских Monograptue hercynicue Регпег (определения Р .Е .Р и -  
н ен бер г), Paranowakia obuti Bou&ec, C o m icu lin a  karatumeneie 
K lis h . (определения В.Л.Клишевича) и др. В верхней части толщи 
собраны манакские P a ch ifav o site s k o zlo v sk ii minima Chakh. (опре

деления Г .С .Б и с к з ) .

н ш ш -срщщй одаш
В связи с неясностью положения в биостратиграфической схеме I 

органических о статков, а также в ряде случаев и з -з а  малой площа
ди выходов на карте, выделены толщи переходного возраста между 
нижним и средним отделами девонской системы.

П р а ж с к и й  -  э й ф е л ь с к и й  я р у с ы .
К этому подразделению относятся караванкульская и аккурганская  
свиты.

К а р а в а н к у л ь с к а я  с в и т а  -  D1-2 kv.
Распространена в восточном Алае ( 2 0 ). Выделена Г.С.Поршняковым 
в 1964 г .

Сложена свита эффузивно-осадочными породами и почти повсе
местно разделяется на две пачки: нижнюю -  эффузивно-осадочную и 
верхнюю -  существенно осадочную. Вулканогенные породы нижней 
части свиты представлены хлоритизированными базальтами, базаль
товыми порфиритами, иногда миндалекаменными, туфами и туфобрек- 
чиями основного с о ст а в а , туфосланцами. Вулканогенные породы ч е
редуются с пачками и прослоями сланцев, алевролитов, песчаников, 
линзами и прослоями органогенных обломочных известняков, мерге
листых известняков. Окраска вулканогенных пород от темно-серой  
до зеленовато-серой, осадочных -  обычно серая и тем но-серая.

Верхняя часть свиты сложена серыми и темно-серыми сланцами 
и алевролитами, переслаивающимися с песчаниками. Встречаются 
единичные прослои базальтов, туфов, пачки кремнистых и глинисто- 
кремнистых сланцев.

Нижняя граница караванкульской свиты с подстилающей у с т ь -  
коксуйской свитой проводится по смене полимиктовых песчаников, 
характерных для верхов устькоксуйской свиты, вулканогенными по
родами. Верхняя граница -  по подошве грубослоистых песчаников 

пврэкрывающей икеаякской свиты.
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Мощность свиты составляет 250-450 м , причем большая ее 
часть приходится обычно на долю вулканогенно-осадочной нижней 
половины свиты.

Возраст свиты документирован многочисленными находками ор
ганических остатков в ее нижней и средней ч а с т я х .

В нижней ее части собраны брахиоподы H o w e lle lla  ex g r .  a n -  
g u s t ip lic a ta  K o z l .,  S ch elw ien ella  ex gr» umbraculum S c h e l . ,  
(определения М .А.Рж онсницкой); табуляты F a r o e ite s  ex g r . fo r b e -  
s i  M. E . e t H . , F a vo eites ex g r . b r u s n it z ln l P e e t z .,  P . ex gr*  
fu n g ite s  S o a n ., Squameofavositea a f f .  bohemicua PoSta и д р . (о п 
ределения Ю .С.Б и скэ и Ю .И .Т е са к о ва ); р уго з Tryplasma a f f .  devo- 
niana S o s h k ., Rhysophyllum a f f .  g e r v i l l e i  (B o y le ) , Mucophyllum 
ex g r . l i g e r ie n s is  ( B a r r .) ,  Acontophyllum ex gr» paeudohelian- 
to id ea (Scherzen) и д р . , характерные для нижней части д евон а.

В средней части свиты встречен комплекс органических остатт- 
к о в, характерный для верхов нижнего девона и низов ср едн его .
Зд есь собраны табуляты F a vo eites ex g r .  regu larlaaim u s Y an et,
Р» regularlaaim ua Y an et, F . c le rb lsp in u a  M ir . e t D u b a t., F .  o f .  
robuatua L e e .,  Pacbyfavoaitea n i t e l l a  (W in ch .), P . a f f .. v i lv a e n -  
a ia  S o k .,  C o r o lite a  hamidulieua K im ., O culipora c f .  parva Kim 
(определения Г .С .Б и с к з  и Ю .И .Т е са к о в а ); ругозы Stenophyllum  c f .  
hedatromi Wdkd, Stenophyllum ap«,  F a v ia te lla  а р . (определения 
В .Б .Г о р и н о в а ); Amphypora ex g r . v e tu a tio r  Giir.

А к к у р г а н с к а я  с в и т а  -  d 1 -2  a k . Выделена 
Л.И.Турбиным в 1959 г .  в Баубашатинском районе ( 1 3 ) . Сложена и з
вестняками, в основном толстослоистыми до массивны х, органоген
ными. В некоторых р азр езах в нижней части содержатся криноидные 
окремненные и звестн яки, известковистые сланцы и органогенные и з
вестно вистые брекчии. Мощность от 20Q до 500 м . Свита согласно  
налегает на карбонатную испатауокую сви ту верхнего силура -  ниж
него девона и согласно или с перерывом перекрывается босоготаш - 
ской свитой среднего д евон а. С ви та , по данным А . А .Малыгиной и д р . 
(1 9 7 3 ), включает отложения кунж акского, м а н ак ск ого, са н д ал ьск о го ,  
ляглянского и аккапчигайского (беубаш атинского) гор и зо н тов, хоро
шо охарактеризованные остатками брахиопод, кораллов и тен такул и-
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то в ,  т . е .  р асп о л агается в интервале от лохковского до эйфельско- 
го  я р у со в .

Н и ж н и й  о т д е л  -  э й ф е л ь с к и й  
я р у с .  К а р а г и р с к а я ,  с в и т а  -  d 1-2 k r . Р а с
пространена в Атбашинском хр ебте ( 1 5 ) . Выделена в 1957 г .  

-А.Е.Довжиковы м. Подробно описана в 1972 г .  А.Г.Конюховы м,
Е.В .Х ри стовы м  и д р . В нижней части преобладают серицито-глини
сты е, и звестково-гл ин и сты е, глинисто-кремнистые сланцы, ал евро-  ̂
литы, присутствую т прослои комковатых и обломочных известняков. 
Верхняя ч а сть  сложена криноидно-обломочными известняками. Мощ
н ость свиты 700-1400 м . Она согласно зал егает на породах верх
него силура и пере!ф ывается отложениями вулканогенной толщи 
ср едн его -верхн его  д евон а.

В озр аст свиты определяется находками F a v o e ite e  k u n ja k e n a ie  
C h e k h *,  F* ex g r *  I n t e r s t l n c t u e  R e g n .,  F .  ex g r .  maubaeeneie Ko
v a l * ,  F* e x  g r .  fo r b e e l  M. Edw. e t  H alm *, F* a f f .  n lk lfo r o v a e  
C h e k h *, F .  e x  g r .  j a l v a e n s l s  S o k * , Squa m eo favo a itea t h e t I d le  
C h e k h *, B a o h y fa v o e ite e  a f f *  polymorphua v a r* c r o n lg e r u s  O r b .,  
F a e c lp h y llu n  ha I l i a  form a S o e h k * , Peeudamplexua q u a d r ip a r tite  a  
Soahk* В озр аст фауны раннедевонский, можно п р едпо лагать, что она 
переходит и в Эйфель.

Н и ж н и й  о т д е л  и э й ф е л ь с к и й  я р у с  
с р е д н е г о  о т д е л а  о б ъ е д и н е н н ы е  
-  D1+d e f. Такие отложения широко развиты в пределах Джанвджер- 
ского р а й о н а , где обособлены в 1955-1956 г г .  А.Е.Довжиковым.

Э то подразделение образовано в основном массивными и г р у -  
босдоистыми известняками, в нижней части р азреза иногда криноид- 
ными, детритусовыми и брекчиевидными. В  Уланском х р е б т е , по дан
ным В . Г  .К орол ева (Бакиров и д р . , 1 9 6 1), разрез двухчленный: вни
з у  массивные криноидные и доломитистые и звестн яки, вверху плит
чатые известняки с  прослоями кремнистых пород, туф ов, основных 
эффузивов. В Иныльчекском х р е б т е , по данным В .А .И о р д а н а , верхняя 
ч асть р а з р е з а  сложена глинистыми и известковистыми сланцами с  
прослоями криноидных и звестн яков. Мощность отложений от 500-800 м 
на западе ( Сарыбелес,  Уланский и Джангджирский хребты) до 1000 м 
и более, на востоке (Иныльчекский х р е б е т ). Изменения мощности свя
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заны с тем , что нижняя граница описываемых отложений в единых 
карбонатных разрезах проводится на разном возрастном уровне в 
пределах нижнего девона: то внутри лохковского я р у с а , то по по
дошве пражского я р у са . Граница с живетскими отложениями проводит
ся по смене органических о ст а т к о в , но в Уланском х р е б т е , по дан
ным В . Г .  Королева (Бакиров и д р . , I9 6 0 ) , между известняками э й -  
фельского и живетского ярусов наблюдается размыв и пачка и зв е ст 
няковых конгломератов. Наиболее полная фаунистическая характери
стика р азреза получена А.А.Малыгиной в х р .С а р ы б ел ес. В лохковском  
ярусе характерны P le c ta tr y p a  m a r g in a lia  ( D a ln u ) , Stro p h eo d o n ta  
c o s t a t u la  ( B a r r .) ,  C am aro to echia fam ula B a r r , и д р . ;  в нижней 
части пражского я руса -  P e n ta m erella  a r a ta e fo r m ia  N i k i f . ,  U n c i-  
nulu a k e k e lik e n a is  N a l . ,  а  в верхней -  Stro p h e o d o n ta  a te p h a n i  
( B a r r .) ,  S i e b e r e l l a  e ie b e r i  ( B u c h .) ,  K a rp in a k ia  o o n ju g u la  T a c h e m ? 
и д р . Эйфельская фауна представлена S tro p h eo d o n ta u r a le n a ia .
V e m . ,  U n cin u lu a p a r a l l e l e p i p e d s  ( B r o n n .) , Sten ochiam a a t r y p o i -  
dea N i k i f . ,  C a lc e o la  e a n d a lin a  Lam. и д р .

Н и ж н и й  о т д е л  -  ж и в е т с к и й  я р у с  
с р е д н е г о  о т д е л а  -  D j-D 2 L v . В Восточно-Алайском  
хребте (20) под этим индексом, объединяются три свиты , выделенные 
А.В.Яговкиным в 1967 г . :  карабельская, уртакаэыкская и терек таус^  
ск а я . Они участвуют в строении гор Т ер ектау. Карабельская свита  
(200 м) сложена известняковыми песчаниками с редкими прослойками 
гравелитов. Содержит остатки брахиопод S t r i i s p i r i f e r  a f f .  ab m i-  
r a b i l i a  N i k i f . ,  P r o ta th y r ie  p ra e cu rso r K o s l .  (определение  
М .А.Рж онснйцкой), р у г о з , табулят и стром атопоридей. Согласно  
налегает на устьойбалинскую свиту верхнего силура -  нижнего дево
н а . Уртакаэыкская свита согласно перекрывает карабельскую. Она 
образована слоистыми известняками с прослоями известняковых кон
гломератов, песчаников и сланцев. Мощность до 340 м. Нижние г о 
ризонты свиты охарактеризованы остатками брахиопод нижнего и ни
зов среднего д ев о н а, в том числе S p ir ig e r in a  a u p r a m a rg in a lie  
K h a l f . ,  S teg e rh yn ch u a  p a eu d o liv o n io u e  V o l k . ,  U n cin u lu a  p a r a l l e 
l e p i p e d s  B ron n. (определение А .А  Малыгиной). Верхние горизонты  
содержат остатки брахиопод ляглянского горизонта L e r i o o n c h id i e l-  
l a  o f .  r a g r a n lc a  K h o d ., J v d a l i n i a  e f .  p r o o e r u lla  B a r r .»  J y .  b e -
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to c o s ta ta  K h o d ., C y rtin a  h o te ro c ly ta  D e fr. и эйфельского яруса 
Desquaraatia desquamate Sow., M egaatrophia u ra le n s is  V e rn . (опре
деление М.А.Ржоненицкой). Уртаказыкская свита согласно перекрыва
ется теректауской свитой. В ее составе преобладают массивно сло
истые и грубослоистые органогенные известняки с многочисленными 
остатками строматопороидей, р уго з табулят и брахиопод. Нижние 
горизонты относятся к эйфельскому яр усу и охарактеризованы Mega- 
a tro p h ia  u ra le n s is  V e r n .,  Z d im ir b a s c h k iric u s  T s c h e rn .; верхние 
-  к живетскому ярусу и содержат S trin goc ep ha lu s b u r t i n i  D e f r . ,  
Emanuella subumbona H a ll,  (определение А.А.Малыгиной). Мощность 
свиты 500-530 м. Суммарная мощность описываемых отложений превы
шает 1000 м.

А р п а п а я т с к а я  с в и т а  -  d 1->2 аР* Наделена 
Д.А.Старшининым в 1965 г .  на северных склонах Туркестанского 
хребта к западу от р.Ляйляк (18). Распространена в горах Западный 
Акташ, Джангызкыр, Аццыгентау, на правобережье р.Исфары (Майдан), 
на левобережье р .С ох (бассейн р .А ксу) и в горах Каузан (Кокбелес) 
Описывалась ранее под названием или в составе алмалыкской свиты 
(В .Б.Горянов, П .В .Зайд, Г.С.Доршняков, В.И.Котельников и д р .) .
В составе арпапаятской свиты характерны пестроцветные конгломера
ты, гравелиты и песчаники с прослоями алевролитов и глинистых 
сланцев, с линзами и прослоями известняков, мергелей и доломитов; 
местами встречаются прослои основных и средних эффузивов. Мощ
ность от 20-30 до 500-600 м. Арпапаятская свита залегает с размы
вом на различных более древних отложениях (терригенный силур, з а - 
аминская и кызокинская свиты). Перекрывается она в непрерывном 
разрезе доломитами нижней части алайской серии. Свита охаракте
ризована нижнедевонскими и эйфельскими кораллами Fa sc ip h yllu m  
s c h lt lt e r i  S o sh k., F .  c f .  medianum S oshk., C oenites ex g r .  c la -  
th ra tu s  S te in ,  Cladopora a f f .  elegans D ub., Thamnopora s a v ita c h e - 
v i e  Dub. и др. и брахиоподами нижнего девона S p in a tryp a  ex g r .  
aspera S c h l. ,  Ja n iu s  i r b i t e n s i s  ( T s c h e rn .) ,  F e rg a n e lla  tu rk e s ta - 
n ic a  N i k i f . , Latonotoechia a tryp o id e a  ? N i k i f .  и др. Известны о т
дельные находки живетских кораллов F a v is t e l la  ? rhenana Sosn. и 
амфипор Amphipora o f .  ramoea F h i l l .  (Д.А.Старшинин, 1965, 1971).
С учетом возраста подстилающих и перекрывающих отложений возраст
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арпапаятской свиты может быть оценен как раннедевонский (манак- 
ский) -  среднедевонский.

Б е д е л ь с к а я  с в и т а  -  b d . Распростране
на в центральной и западной частях хр.Кокшаал ( 1 6 ). Ввделена 
А.В.Довжиковым. В восточной части своего распространения, в меж
дуречье Пикертык -  Узенгегуш , она.по данным М .Б.И ванова, 
М.М.Пуркина и д р уги х, сложена преимущественно, мелко- и средне
зернистыми кв^цевы ми.и полевошпато во-кварцевыми песчаниками, 
выделяется также алевролито-глинисто-сланцевая пачка. Мощность 
до 2400 м. Основание свиты не вскрыто, она согласно перекрывает
ся отложениями верхнего девона -  нижнего карбона.

В западной части хр.Кокшаал состав свиты преимущественно 
песчаниковый, но встречаются прослои кремнистых сланцев, извест
няков и туфоконгломератов. В терригенных фациях бедельская свита  
фаунистическими остатками не охарактеризована. Возраст ее опре
деляется условн о, но видимо согласному положению в разрезе ниже 
толщ с фауной верхнего девона -  нижнего карбона, а  также находка
ми на зап аде,п о долине р .К епкоо , в прослоях известняков остатков  
мпано.к F ie  t u l i p  o r a ,  E r id o tr y p a , B a to e to p o ra , S a ffo r d o ta x ie  девон
ского облика (сборы В.Д .Б реж нева, определения и заключение 
О .Ф . Лазуткиной).

Я с с и н с к а я  с в и т а  -  d 1-2 J o .  Распространена 
в Лосинском районе, главным образом в долине р.Я ссы  ( 1 4 ,2 0 ) . Вы
делена в 1946 г .  В.И.Тихоновым (19 4 8 ). Сложена внизу и вверху 
алевролитами и сланцами с подчиненными песчаниками. В середине 
ввделяется груборитмичная толща песчаников. Мощность около 
2000 м. Согласно залегает на сланцево-карбонатной толще верхнего 
силура -  нижнего девона и перекрывается джартюбинской свитой 
срёднего-верхнего девона. В песчаниках средней толщи найдены о с
татки наземных растений Aphyllopterie ер#, Hoetimalla ер. конца 
силура или раннего девона (Брежнев, 1967). Сланцы верхней толщи 
содержат линзы известняков с тентакулитами Heeekia pronlnae 
О . L . f viriatellina ер. и д р . низов среднего девон а, а  вблизи 
кровли найден детритовый известняк с  живетскими ? кораллами С о е-  
nltee ер., Dendroatalla rhenana (Ртаoh.) (Б и ск э, Поршняков и д р . ,  
1974; определения В.Л.КлишевиЧа, В .Б .Г о р я н о в а ). Аналогом я сси н -
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ской сайты, по крайней мере, средней ее ч а ст и , в Кокшаальском 
районе является бедельская сви та.

Б а д ы к т и н с к а я  с в и т а  -  D*|_2 ? Ъ1# 
странена в западной части Джангджирского хребта и к югу от 
оз.Чатыркуль (1 5 ). Выделена С.С.Ш ульцем (1 9 3 8 ). Но данным Д .А .Э к -  
товой, Г .Л .Б е л ь го в ск о го , 'К .В .Х ри сто ва и д р . , свита сл агается в 
нижней части разреза зеленовато-серыми полимиктовыми и кварцевы
ми песчаниками с подчиненными прослоями серицито-креш исты х, 
хлорито-кремнистых и других сланцед. В верхней части свиты слан
цы преобладают. Мощность свиты оценивается в интервале от 1200 
до 2400 м.

Контакты свиты повсеместно тектонические. В долине р .К ен су  
предполагается нормальный стратиграфический контакт с силуром -  
нижним девоном.

В нижней части р азреза свиты были найдены остатки T o e n io c -  
rada o f*  la n g i  S to c k ; (сборы Л .А.Эктовой) ранне- среднедевонско
го возраста (заключение Н .М .Петросян) .

К и р г и з а т и н с к а я  с е р и я  -  d 1-2 к * . Р а с
пространена в северных предгорьях Туркестанского и в Алайском 
х р еб тах, а  также в горах Карачатыр и Алдыяр ( 1 8 ) . Выделена 
Г.А ,К аледой в 1956 г .  как подразделение, объединяющее яшскую и 
араванскую свиты (Каледа, 1962).

Киргизатинская серия имеет двухчленное строение. В нижней 
части выделяется толща туфов базальтовых порфиритов, чередующих
ся с покровами базальтовых порфиритов, диабазов, андезитовых 
порфиритов и реке пикритовых порфиритов. Встречаются прослои 
кремнистых и кремнисто-карбонатных пород, алевролитов и туфоген
ных песчаников, линзы и прослои известняков. Верхняя часть серии 
представлена шаровыми лавами базальтовых порфиритов и диабазов, 
часто миндале каменных. На границе двух толщ, или в основании 
араванской свиты, выделяется пачка существенно известнякового  
со ст а в а , содержащая также прослои обломочных пород. Мощность с е 
рии оценивается обычно от 500-1000 м до 2000-3000 м и более.

Залегает киргизатинская серия по резкому контакту на песча
но-сланцевых образованиях силура. По данным В .Б .Г о р я н о в а и д р .
(1 9 7 8 ), в долине Джилису под киргизатинской серией выделяются
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у садочно-вулканогенные^ образования верхнвсилурийского- нижнеде- 
вонского в о зр а ст а , не включаемые ими в со став серии. 1Терекрыва— 
ется киргизатинская с ^ я  Т г д в с б т а е е ^  'образованиями
ходаагаирской свиты среднего девона -  нижнего карбона, местами 
с  признаками перерыва в осадконакоплении.

* Серия охарактеризована находками в известковых линзах и 
прослоях кунжакских Favoaitee koslowakyi Sok., Tryplasma ex gr. 
loveni (H. Edw. et H.) и др.

В средней части известны пражские Payoaitee interetinctua 
Regn», Gypidula c f .  Integra B arr., Boapirifer c f .  aecana Barr., 
KarpinBkla conjugula Tachern.,a в верхней части -  злиховские 
(ляглянекие) Payoaitee ex gr. goldfusai Orb., Boapirifer auper- 
bua (Bichw.), Quadrithyrlna neaodeyonica N a l., Uncinulua para- 
llelepipedua Bronn., Rowakia cancellata (R ich t.). .

К киргизатинской серии в Баубашатинском районе (13) на кар
те условно отнесены толщи базальтового с о с т а в а , входящие в состав  
вулканогенных разрезов х ^. Здесь преобладают базальтовые порфири- 
ты с авгитом или титан-авгитом , реже андезитовые и андезитоба
зальтовые порфириты. Им подчинены пачки и слои туфобрекчий, ту
фов и кремней. Мощность до 1500-3000 м. Вулканогенный девон со
гласно перекрывает терригенный или кремнисто-сланцевый силур и 
согласно перекрывается известняками среднего девона. Иногда на 
вулканитах трансгрессивно лежат известняки нижнего карбона. Ор
ганические остатк и , в основном кораллы и брахиоподы, найдены в 
известняковых горизонтах (рифах) и связанных с ними шлейфах об
ломочных известняков. Они относятся чаще всего к верхам нижнего 
и низам среднего д евон а, хотя известны находки также кунжакской 
(лохковской) и живетской фауны (определения Г .С .В и с к е , А.А.М алы- 
гиной, В.Л.Клишевича и д р .) .

На среднемасштабных геологических картах (Т .А .Д одонова,
Л ,И.Турбин) вулканогенные толщи, включаемые авторами настоящего 
раздела в киргизатинскуго серию, выделены в качестве живетских, 
что подтверждено многочисленными сборами фауны. Эффузивы север
ной Ферганы в возрастном отношении не отвечают киргизатинской 
серии. Последняя, согласно приведенному выше списку окаменело-

§т е й . не выходит за пределы нижнего девона (примечание 
.И»Кнауфа).

219 •



Н а м а э д ы к с к а я  с в и т а  -  D1-2 пт (намаздык-
ская толща, Г .С .Б и с к э , Г.С.Дорш няков, 1974). Выделяется в Б ауб а-  
оатинском районе, в верховьях р.Майлису (1 3 ) . В стратотигшческоы  
разрезе у  пер.Намаздык на правобережье Майлису свита включает 
пестроокрашенные граувакковые песчаники с обломками сланцев, в 
том числе эпидот-хлоритовых, кремней, спилитов и базальтовых 
порфиритов, присутствуют конглобрекчии того же с о с т а в а , прослои 
основных эффузивов и туфов, линзы известняков и известняковых 
конгломератов. Мощность 200-300 м. Налегает с размывом, но без  
видимого углового н есогласия, на канскую серию ( pr ? k n ) . В п о - i 
родах свиты найдены остатки кораллов и брахиопод верхов нижнего- 
низор среднего девона FaYoeites ex gr. goldfusei d'Orb., Betha- 
nyphyllum aoetenicum (SchlUt.), Cymoetrophia nobilie (M'Ooy) И 
д р . (определения Г .С .Б и с к э , А.А.Малыгиной, I9 6 8 -I9 7 I г г . ) .

К у г а л и н с к а я  с в и т а  -  d 1-2 k g . Распростра
нена на междуречье К ассансай-Сум сар. Выделена как стратиграфо- 
дитологическое тело под названием порфир-туфовой толщи А .С .А д е -  
лунгом, Н.В.Ивановым, Н.М.Синицыным (1 9 3 7 ), названа А .С .М а ка ро
вым (1 9 6 5 ). В основании залегают конгломераты с прослоями песча
ников. Вышележащая толща представлена внизу андезитовыми и анде
зит о-дацит о выми порфиритами и их туфами, вверху -  туфами и туф о- 
брекчиями дацитовых порфиритов с линзами и прослоями туфоконгло
мератов, туфобрекчий, липаритовых порфиров. Мощность до 550 м.

Свита несогласно залегает на силурийских отложениях и также 
несогласно перекрывается песчано-сланцевой толщей живетского яру
с а . Время образования ее относи тся, по-видимому, к нижнему и сред
нему (Эйфель) девону.

А л ь м е р е н с к а я  с в и т а  -  D1-2 a l .  Развита в 
Киргизском, Заилийском, Джумгольском хребтах и в хр.Т ерскей  Ала
та у  ( 1 - 4 ) . Выделена Ю.В.Жуковым и Р.М.Израилевой в 1967 г .  в К а с -  
текском хребте.

Альмерекская свита сложена в основном липаритовыми порфира
ми, дацитами, фельзитами и их туфами. В наиболее полном разрезе  
свиты по долине р .А к су  в Киргизском здебте В . А .Грищенко разделя
ет ее на три пачки: I )  нижняя -  сферолитовых фельзитов со сф еро- 
литами липаритовых порфиров и их туфов (100-125. м ) ; 2) средняя
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начинается туфоконгломератами, выше развиты фельэиты, пестроцвет
ные кремнистые туффиты, туфопесчаники и бурые туфодавы (350 м ) ;
3) верхняя -  в основном красно-бурые и розовые фельзиты» ф ел ьзи т- 
порфиры, их туфы и кластолавы , местами содержащие в основании г о 
ризонт липаритовых порфиров и дацитов (325 м ) . Общая мощность 
775-800 м. Б Заилийском хребте наиболее широко развиты фельзиты» 
часто сферолитовые ("икрян ы е"), фельзит-порфиры, их туфы и игним- 
бриты. Мощность колеблется от 50 до 1300 м. В Джумгольском хреб
те свита сложена липаритовыми порфирами и дацитами, их туф олава- 
ми и туфами, в нижней половине р азр еза содержащими прослои анде
зи тов. Мощность 200 м. В Терскей Алатоо развиты в основном липа
рит о вые порфиры и их туфы, местами содержащие прослои ан дези тов. 
Мощность колеблется от 500 до 1500 м.

Альмерекская свита с размывом и местами с  конгломератами в 
основании зал егает на баркольской свите нижнего девона или поро
дах нижнего палеозоя и протерозоя. Перекрывается каракольской  
свитой среднего девон а.

Возраст свиты обосновывается находками в Кастекском хребте  
отпечатков стеблей и побегов Drepanopbycaceae (возможно L id a e e i-  
mophyton е р . ) ,  характеризующих» по заключению М .А .С е н к е в и ч , ран-» 
н е - среднедевонский возраст осадков (Ю .В.Ж уков, Р .М . И зраи лева).

Д е в о н с к а я  с и с т е м а ,  н и ж н и й  
с р е д н и й  о т д е л ы  -  D1<-2. Под этим индексом на  
карте выделены вулканогенные породы, развитые в Нарынском (10) 
и Баубашатинском (13) р айо н ах, а  также терригенные и карбонатнд 
терригеж ы е толщи Кокшаала (16) и Восточного Алая ( 2 0 ) . В Нарын
ском районе Срединного Тянь-Шаня вулканиты э т о го  во зр а ста распад, 
странены по долине р.Сарвдж аз и на левобережье р.Куйлю . В долин# 
р.Сарыджаз развиты лиловые, коричнево- и красно-бурые щелочные 
базадьтоиды (банакиты , трахибазальты , псевдолейцитовыв туффиты, 
анальцимовые базальты , их туфолавы и туфы. Мощность от 50 до  
400 м. Они резко н есогласно лежат н а нижнепротероэойских гн ей сах  
и кристаллических сланцах толщи Куйлю и , по данным В .И .К н ауф а, 
перекрываются песчаниками тюлькубашской свиты ср едн его -верхн его  
девон а. Условно к образованиям это го  в о зр а ст а  отнесен а вулкано
генно-осадочная толща, залегающая в тектоническом блоке на лево

4
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бережье р .К уйлю . Зд есь в основании видимого р а зр е за  толщи лежат 
порфириты и их туфы с  прослоями алевролитов и бурых сланцев.
Вверх по р азр езу они сменяются песчаниками и конгломератами с  
грашгёоидной галькой . Неполная мощность 550 м. Органические о с
татки не выявлены.

Ранне-среднедевонский возраст толщи принимается по положе
нию в р а зр е зе  по аналогии с подобными вулканогенными образовани
ями кугалинской свиты К ассан ского района. Т .А .Д о до н о ва щелочные 
базальтоиды долины р .Сарвдж аз считала позднепермскими -  р ан н е- 
триасовыми. *

В Б&убашатинском районе индексом нижний-средний девон пока
зан а изолированно разви тая в верховьях р.Караункур садкейск&я 
толща эффузивов контрастного со ст а в а  (Б и с к э, Ц ветков9 1975; П ор- 
шняков и д р . 9 197 1). Она включает ао дези то -б азальтовые ид и-дапи»  
товые альбитофиры9 среди которых встречаются пласты и линзы иэ-  
вестняков с  брахиоподами 9 кораллами и иногда тентакулитами вер
хо в нижнего -  низов среднего девона вплоть до слоев с  Z d im ir  
p e e u d o b a e ch k lricu e  (Tec h e m .)  (определения А «А. Малыгиной 9 
Г .С .Б и с к э , В.Л .Клиш евича). Мощность 400-600 м . Нормальная подош
в а  не наблюдаетс я ,  выше садкейской толщи согласн о (9) залегают 
эффузивы босоготашской свиты среднего д евон а. Базальтовые и анде
зитовые порфириты и их туфы наблюдаются также на правом борту  
долины Восточная К а р а с у ; мощность их здесь до 1600 м.

В Восточном Алае под этим индексом объединены таунмурунская  
и музбельская свиты, выделенные А.Б.Яговкиным в 1967 г .  Они при
кипают участи е в ст р о е ю м  известняковой гряды Арчалтур. Таунцурук- 
ская св и т а сложена светлыми массивным* органогенными известняка
ми. Мощность *0 до 300 м . На восточных склонах гор  Арчалтур они 
замещаются слоистыми известняками с  прослоями глинистых сланцев 
и извесТковистых песчаников. Местами устанавли вается налегание 
таунцурунской свиты на песчаники икезякской свиты. В рифовой фа
ции таунцурунская сви та охарактеризована разнообразными органи
ческими остатками нижнего и среднего девона до эйфельского яруса  
включительно, в том числе брахиоподами Siabareila e ie b e r i  Buch., 
Karplnekla oonjugula Tachern., Carinatin* ex gr. fiaballata 
Ноам*, Oyrtlna heteroolyta Dafr. Zdiair peaudobaachkirioua
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T e c h e r n .,  M egastro p h ia u r a le n s ia  Y a r n , (определения М.А.Рягон- 
сницкой и А.А.М алыгиной) .  Музбельская сви та со гл асн о налегает на  
таунцурунскую, представлена слоистыми известняками с  прослоями 
доломитов общей мощностью до 570 м и охарактеризована комплексом 
строматоПор, р у г о з , т а б у л я т , брахиопод, в том числе S t r l n g o c e -  
p halus b u r t l n l  D e f r . ,  и C h a e c o th y r is  а р . (определение А . А .Малы
гиной) . Возможно, верхние горизонты свиты отно сятся к низам 
верхнего д ев о н а, о чем свидетельствуют единичные находки раковин 

 ̂ фораминифер Parathurammina s lo g a n s  P o j a r k .,  A u r o r ia  fe r g a n a a e ie  
P o ja r k . (определение Б .В .П о я р к о в а ).

средний отда
Средний отдел девонской системы при составлении карты при

нят в объеме эйфельского ( чарканакская и икезякская свиты) и жи
вет с кого (текел ито рская, босоготашская свиты и д р .)  я р усо в. Сред
ний девон без ярусного деления включает каракольскую и аральскую  
свиты и условно кольбашинскую свиту и толщи кислых эффузивов в 
Чаткале.

И к е з я к с к а я  с в и т а  -  о 2 I k .  Выходит в хреб
тах Восточного Алая ( 2 0 ) . Выделена в 1967 г .  А.В.Я говкииы м . Сло
жена олигомиктовыми песчаниками с прослоями глинистых сл анцев. 

.Мощность до 300 ы. Согласно налегает на карванкульскую свиту  
нижнего-среднего д ево н а. Установлен также согласный верхний 
контакт с эйфельскими известняками. Органических остатков не с о 
держит. Эйфельский возраст принят по положению в р а з р е з е .

Ч а р к а н а к с к а я  с в и т а  -  П2 5 г .  Развита в 
Чаткальском хребте ( 1 1 ,1 2 ) . Ввделен& вместе с  арчаконушской сви
той из со ст а в а  кугалинской свиты при геологических съемках в на
чале 6 0 -х  го д о в . Сложена эффуэивами среднего и кислого с о с т а в о в , 
перемежающимися с туфами, конгломератами и песчаниками. В осно
вании залегают крупногалечные конгломераты (85 м ) , затем кварце
вые и дацитовые порфиры ( 1 2 0  м ) ,  отделенные пачкой красно цветных 
подимиктовых песчаников ( П О  м) от венчающей р азр ез пачки туф о- 
лав и туфов андезитовых и андезито-дацитовых эффузивов (260 м ) .  
Такой разрез свиты описала Г .Н .С и тк е ви ч  в 1964 г .  в районе 
р .С у м с а р .

223



Мощность свиты изменяется от 80 до 600 м . Она с  размывом, 
небольшим угловым и азимутальным несогласием зал егает на арчако- 
нушской свите предполагаемого нижнего девона и на отложениях 
нижнего силура и перекрывается конгломератами, начинающими р аз
р ез живетскпго я р у с а . Органические остатки не найдены. По поло
жению в р а зр е зе  предполагается среднедевонский в о з р а ст , не моло
же эйфедьского в ек а.

Т е к е л и т о р с к а я  с в и т а  -  D2 t k .  Впервые 4 

была намечена как геологическое тело А.Е.Довжиковым в 1954- 
1955 г г . ,  выделена и названа В.Г.Королевы м в 1956 г .  (Бакиров и 
д р . ,  1 9 6 1 ). Р азвита в Уланском х р е б т е , горах Коджеге и х р .У ч к у л ь .

В стр ато ти п е, на северном склоне Уланского х р е б т а , состоит  
из д вух ч а ст е й . Внизу преобладают кремнистые породы с прослояш! 
яшмобрекчий и туф ов, линзами и звестн яков, покровами долеритов и 
д и а б а зо в . Верхняя состоит из андезитовых, базальтовых и тр ахи ба -  
зальтовых порфиритов и их туф ов, с о д ер ж а^ *  рифы и разных разм е- 
ров включения органогенных известняков. Мощность 450-1000 м. 
Свита зал егает трансгрессивно или без видимого несогласия на из
вестняках нижнего девона -  эйфельского яр уса и согласно перекры
ва ет ся  известняками живетского я р у са . В рифовых известняках об
наружены живетские Stringo cep halu e b u r tin l D e fr . и Amphipora r a 
mose P h l l l  в в е р х у , VagrandLa kolymensis N a l .  -  внизу (сборы  
В .Г .К о р о л е в а , определения А.А.Малыгиной и В .М .З а х а р о в о й ). Тем 
с а ш м  текелиторская свита должна относиться к живетскому ярусу  
среднего д ево н а. Наблюдается ее фациальное замещение живетскими 
карбонатными породами.

Б о с о г о т а ш с к а я  с в и т а  -  т>2 Ъ а. Р асп ро ст
ранена в Баубашатинском горном узл е ( 1 3 ) . Выделена в конце 5 0 -х  
годов Л .И .Турбш ш м (1 9 5 9 ). Налегает согласно или с перерывом на 
аккурганскую свиту или эффуэивы нижнего-среднего д ев о н а, а  пере
крывается согласно тегеранской свитой.

Состоит из лавовых покровов андези то-базал ьтового и базаль
то во го  с о с т а в а , включая оливин-двупироксеновые порфириты, среди 
которых преобладают олигофировые р а зн о ст и , грубообломочные туфы 
я туффиты составляют не более трети мощности свиты. Эффуэивы на
хо д ятся в сложных соотнояениях с  линзами и клиньями слоистых
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темных амфипоровых известняков, которые иногда залегают в основа
нии свиты. Мощность свиты колеблется от 10 0  до 1000-1500 м и да
же 2000  м; отчасти изменения мощности связаны с замещением эффу- 
эивов известняками снизу аккурганской и сверху тегерекской свит. 
Органические остатки Araphipora ramosa P h i l l . ,  брахиоподы s t r i n -  
gocephalus b u r tin l D e fr . кораллы Scoliopora con ferta Ermak., 
D endroetella rhenana (Freeh) и другие относятся к живетскому 
я р усу. Свита является аналогом текелиторской свиты.

Ж и в е т с к и й  я р у с  -  D2 2 т . В массиве Бозбутау  
( 1 2 ) доломитистые известняки и доломиты залегают с размывом и 
базальной конглобрекчией на толще эффузивов среднего девона. 
Карбонатные породы местами переходят в известковистые гравелиты, 
песчаники и алевролиты. Мощность 150-300 м. В известняках найде
ны остатки брахиопод и кораллов живетского я р уса .

К а р а к о л ь с к а я  с в и т а  -  d 2 kk. Распростра
нена в Киргизском, Джумгальском, Сусамырском хребтах ( 2 -7 ) . Вы
делена и названа в 1956 г .  В . Я .Медведевым в ур.Арал на западе 
Киргизского хребта (Кнауф, I9 6 0 ). Сложена красноцветными, реже 
серыми и зелено-серыми полимиктовыми конгломератами, гравелитами 
и песчаниками, состоящими из продуктов разрушения вулканитов 
баркольской и альмерекской св и т , а также гранитоидов, осадочных 
и метаморфических пород нижнего палеозоя и докембрия» Мощность 
100-300 м. Наибольшую мощность (3400 м) свита имеет в восточной 
части Киргизского х р е б т а , где она в 1968 г .  описана В,А.Грищенко 
под названием туякжарской свиты. Свита сложена буровато-серыми и 
красно-бурыми полимиктовыми песчаниками с редкими прослоями алев
ролитов и гравелитов, мелкогалечных конгломератов. В остальных 
районах Северного Тянь-Шаня -  это в основном красноцветные гру
бообломочные образования, представленные конгломератами, граве
литами и песчаниками в различных соотношениях. Мощность колеблет
ся от 40 до 2000 м.

Каракольская свита залегает с размывом на баркольской и аль
мерекской свитах нижнего и нижнего-среднего девона или на более 
древних образованиях докембрия и нижнего палеозоя и прорывающих 
их гранитоидов и с размывом и слабо выраженным размывом перекры
вается аральской свитой среднего девона.



В ур.Арал из пород свиты выделены споры, доминирующими из 
которых являются L e io tr ile te e  devonicu3 Naum., A ca n th o trile te e  
perpussilus Naum., R e tu a o trile te s  laevie  T ech ib r. v a r . minor 
баек*, Archaeozootriletee timanicue Naum. v a r . N 1, A r. v a r ia -  
b i l i e  Naum., Camarozonotriketea p uaillua  Naum., Diatom ozonotri— 
le te a  devonicus Naum, и д руги е, по заключению Л .Г .Р а с к а т о в о й , 
указывающие на живетский ярус среднего девона. В восточной части  
Киргизского х р еб та, по левобережью р .Ч у , из средней части свиты 
Э.Д.Ногаевым собраны Pseudoaporochnus ( ? )  ер. а В.А.Грищенко в* 
1968 г .  в верхней ее части найдены остатки Protopteridium  c f .  
hostimenae K r e jd i, Lieopal da ep. in d e t .,  P tегоpaIda ep. in d e t . ,  
которые, по заключению M .А .Сенкевич, указывают на среднедевон- 
ский возраст осадков.

Таким образом, и стратиграфическое положение, и органиче
ские остатки указывают на среднедевонский возраст каракольской 
свиты.

К о л ь б а ш и н с к а я  с в и т а  -  D2 ? k l .  Развита  
на Киргизском хр еб те, в верховьях р.Карабалты ( 2 ,3 ) .  Выделена 
Е.Н .Горецкой в 1936-1939 г г .  По со ставу свита делится на три пач
ки. Нижняя сложена лейцитофирами, лейцититами, лейцитовыми фоно
литами и редко нефелиновыми лейцитофирами, средняя -  трахитовыми 
и лейцитовыми трахитовыми порфирами, верхняя -  преимущественно 
туфами порфиров и лейцитофиров. Мощность свиты около 600 м . Коль
башинская свита несогласно залегает на вулканогенных породах ниж- 
него-среднего девона ( ? )  и перекрывается красноцветными терриген- 
ными отложениями верхнего девона -  нижнего карбона. Возраст ее 
по положению в разрезе определяется как среднедевонский.

А р а л ь с к а я  с в и т а  -  d 2 а г * Распространена в 
западной части Киргизского хр е б та , а также в Сусамырском и Джум- 
гольском хребтах ( 1 ,2 ,3 ,7 3 .  Выделена Н .С.К атковой  и В.Я .М едведе
вым в 1953 г .  под названием талдыбулакской свиты. Название 
"аральская свита" предложено Т.А.Додоновой в 1965 г .  со стратоти
пом в ур.А рал . В северных отрогах Киргизского хребта и х р .К о н -  
джон Р.Я.Шабаевым и Г .К .Г н и х  выделялась как сарыбулакская сви та. 
Свита сложена базальтовыми, авдезито-б&зальтовыми и андезитовыми 
оорфиритами с прослоями туфов и туфоконгломератов. Характерны
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миндалекаменные разности. В нижней части свиты широко развиты 
линзовидные тела валунно-галечных и крупногалечных туфохонгломе- 
р ато в. В Джумгольском и Сусамырском хребтах породы свиты отлича
ются повышенной щелочностью. Здесь широко развиты трахибазальты. 
Мощность свиты достигает 12 0 0  м. Она залегает с размывом на ка
раколь с кой свите среднего девона или на более древних толщах и 
согласно перекрывается талдысуйской свитой среднего-верхнего де
вона.

Из органических остатк о в , характеризующих возраст аральской 
свиты, известны только отпечатки стеблей плауновых, которые, по 
заключению М .А .Сен кевич, дозволяют предполагать принадлежность 
ее к образованиям среднего девона.

С р е д н и й  д е в о н ?  -  D p ? .  Выделяется в север о-  
восточной Фергане, в массиве Бозбутау (1 2 ). В разрезе описывают
ся (В.М.Тюленев и д р . , 1964) три пачки: I)  кварцевых, фельзитовых 
и риолитовых порфиров, реже туфов и лавобрекчий -  около 2000  м;
2 ) хлорит-серицитовых и эпидот-биотитовых метаморфизированных 
порфиров и фельзитов -  до 500 м; 3) риолитовых порфиров и лаво
брекчий -  0-600 м. Общая мощность 2500-3000 м. Подошва толар! не 
вскрыта. Толща перекрывается с размывом живетскими известняками 
и доломитами. Н.М.Синицын и IS.И.Зубцов считали возможным докем- 
брийский возраст кислых эффуэивов Б о зб утау, сопоставляя их со 
свитой Большого Нарына. Такой же точки зрения придерживались 
В .Г .К о р о л е в , а  также Л .Н .Белькова и В .Н .О гн ев (1 9 7 7 ),

СРВДНИЙ-ВБРХДОЙ ОТДЕЛЫ

Неразделенные средний и верхний отделы девонской системы 
выделяются во всех структурных областях Тянь-Шаня. В Срединном 
Тянь-Шане это континентальная тюлькубашская свита и замещающие 
ее карбонатно-терригенные прибрежно-морские толщи живетского и 
франского ярусов объединенные. В Северном Тянь-Шане к этому под
разделению отнесена континентальная талдысуйская свита порфиро
вого с о ст а в а . В южном Тянь-Шаее выделены как терригенные ( т а х -  
матдангинская и джартюбинская свиты) и карбонатные (эйфельско- 
франские, живет-верхнедевонские, тегерекская с в и т а ), так к вул
каногенные морские образования.
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Т е г е р е к с к а я  с в и т а  -  D2-3 Распростра
нена в Баубашатинском районе ( 1 3 ) , где составляет нижнюю часть  
известняковой баубашатинской серии (Б и скэ, Поршняков, 1974), Вы
делена в 1956-1958 г г .  Л.И.Турбиным ( Р е ш е н и е ..., 1959).

Сложена слоистыми известняками, нередко оолитовыми и водо
рослевыми, доломитизированными известняками и реже доломитами. 
Мощность от 100-200 до 800-1000 м. Свита согласно с постепенными 
переходами налегает на босоготашскую свиту среднего девона и со 
гласно или местами с перерывом перекрывается известняками нижне-j- 
го карбона. В нижней части содержатся обильные амфипоры из груп
пы Amphipora ramose P h i l l ,  а также брахиоподы Stringo cephalus  
b u r tin i Defr# , U ncites gryphus S c h lo th . , кораллы Trachypoda c i r -  
culopora Kayser, C a lia  pore b utterab yi M. Б. e t II. f .Dendrostella  
rhenana (Freeh) и другие живетского яруса (определения А.А.Малы
гиной, Г .С .Б и с к э , В .Б .Гор ян ова и д р .) .  К франскому ярусу относят
ся известняки с Amphipora patokensis R iab. Обосновано также выде
ление по комплексу фораминифер нижне- и верхнефаменских отложений 
(Скворцов, 1971). Таким образом, возрастной объем тегерекской сви
ты от верхней части живетского яруса среднего девона до фаменско- 
го яруса верхнего девона (включительно)*

Ж и в е т с к и й  ярус и в е р х н и й  о т д е л  
о б ъ е д и н е н н ы е  -  d 2 Kv + D у  Толщи объединенных живет
ского яруса и верхнего отдела составляют значительную часть карбо
натного разреза в хребтах Уланском, Учкуле "и горах Сарыбелес, 
Коджеге (1 5 ). Это слоистые известняки, среди которых выделяются 
доломитистые, оолитовые, псевдооолитовые, битуминозные и часто  
органогенные (амфипоровые, строматопоровые) разн ости. Мощность 
от 700 до 10 0 0  м. Они имеют согласные взаимоотношения с подстила
ющими и перекрывающими отложениями. В Уланском хр е б те , по данным 
В .Г.К о ро л ева (Бакиров и д р . ,  I9 6 0)i описываемые отложения зал ега
ют на текелиторской св и т е, либо на замещающих ее по простиранию 
известняках среднего девона; перекрываются известняками турнейско- 
го яр уса . В горах Сарыбелес они залегают на известняках эйфельско- 
го я р у са , а  в горах Коджеге согласно подстилаются вулканогенной 
толщей среднего девона. В обоих районах они согласно перекрывают
ся известняками турнейского яруса (данные Е .В . и М .П.Христовы х, 
1972).
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Возраст определяется положением в р а зр е зе  и по находкам ор
ганических о с т а т к о в , изученных А.А.М алы гиной, И .А .Ч ер н о во й ,
В .А .З а х а р о в о й , Б.В.Поярковы м. Низы р азр ез а  охарактеризованы жи- ветсними S tr in g o c e p h a lu a  b u r t i n l  D e f r . , Amphipora ramoaa P h i1 1 , ,  Strom atopora c o n c e n tr ic a  G o l d f . ,  S .  p e llu c id a  v a r *  e r t y s c h t e n -  e i s  ja v o r .  В более высоких частях р а зр е з а  содержатся верхнедевонские Parathurammina tu b e r c u la ta  L i p * ,  Par* dagmarae S u l * ,  Par* o r a a a ite c a  A n t r * , Par* o ld ae  S u l * ,  Par* bykovae P o ja r k * , и д р .Т а х м а т д а н г и н с к а я  с в  и. т а  -  Распространена у  подножия север н ою  склона Алайского хребта в междуречье Сох-4Иахимардан ( 1 8 ) .  Выделена В.С.Сафиным в 1961 г* Представлена брекчиями, состоящими из обломков сланцев канской сер и и , песчаниками, алевролитами, глинистыми и кремнистыми сланцами; имеются линзы известн яков, обычно обломочных. Мощность свиты 100- 200 м. Недостаточная изученность свиты не позволяет оценить ее возраст т о ч н ее, чем средний-поздний девон* Тахматдангинская свита трансгрессивно зал егает на породах канской серии и тр ан сгр ессивно перекрывается карбонатными породами визейско-баш кирского в о зр аста. Известняки содержат остатки позднедевонских фораминифер Q uasiendоth y г a communis R a u s * , T o u r n a y e lla  г а u se ra e  U p * ,  C h e rn y- s h in e l la  d is p u t a b i l ia  p r im it iv e  В гаеЬ п .и  д р у ги х , а  также среднедевонских кораллов Thamnopora c f *  tu m e fa c ta  Lee* и амфипор Amphipora ramoaa ( P h i1 1 * ) .Д ж а р т ю б и н с к а я  с в и т а  -  Установлена в Яссинском районе ( 1 4 ) . Выделена В.И.Тихоновым (1946) в 1946-1947 г г .  Сложена в основном массивными мелко-среднезернисты ми олигомиктового кварц евого, до кварцево-граувакового со ст а в а  в ритмичном чередовании с черными и фисташковыми глинистыми сланцами и алевролитами. Мощность 400-600 м. Свита зал егает согласно на яссинской свите нижнего-среднего д ев о н а, согласн о перекрывается джуректашской свитой карбона. Из находок растительного детрита определены Drepanophycus c f  • s p in a e fo rm ie  O b e p p ., T a e n io cra d e  d ech en ian a Kr* e t  W ey l*, H o a tim e lla  ар* и д р . ( нижний-средний д е в о н ), а  также T aen io cra d a g r a c i l i s  T e c h ir k .?  и L e p ig o d e n d ro p sia  ? скорее верхнего девона по заключению Н*М .Петросян (Б и ск э , Порш- няков и д р . , 1974). Есть также линзочки обломочного известняка с
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редкими остатками кораллов Trachypoda ? е р . и тентакулитов s t y -  l i o l i n a  e x  g r .  m ic le a ta  K a rp . Литологические аналоги джартюбин- 
ской свиты широко распространены в Кокшаальском хребте ,  где они 
показаны в со ста в е  бедельской свиты и отложений верхнего девона  
-  нижнего карбона.

Т ю л ь к у б а ш с к а я  с в и т а  -  t l .  Широко
распространена в Нарынском (10) и Чаткальском ( I I )  районах Сре
динного Тянь-Шаня. Впервые ввделена в Центральном К ар а-Т ау (Ве
б е р ,- 1 9 3 5 ). В хребтах Акшийряк ( з а п .) ,  Джетым-Тоо, Акшийряк { 
( в о е т .) ,  а  также в долине р.Сарвдж аз она имеет двухчленное стро
ени е. Ее нижнюю ч асть составляют разногалечные полимиктовые кон
гломераты и гравелиты с характерной галькой черных и пестроцвет
ных кремней (300-1000 м ). В других районах мощность конгломера
тов резко сокращ ается, сл агая  небольшую (10-50 м) п ач к у, и о с 
новной фон р а зр е за  образуют красноцветные, р о зо в ато -сер ы е, р о з о -  
вато-буры е полимиктовые, олигомиктовые и кварцитовидные р азн о эер -  
нистые песчаники с подчиненными прослошАЙ~таев|юлйт

Мощность свиты резко колеблется вкрест простирания в мери
диональном направлении от 300 до 2000 м.

Тюлькубашская сви та в гор ах Молдотоо и в Присонкулье со скры
тым стратиграфическим несогласием ложится на отложения среднего -  
верхнего ордовика (З у б ц о в , 1955, 1956; Королев, 1 9 5 7 ), а  восточ
н е е , в бассейн е р .С а р в д ж а з, с  размывом и несогласием перекрывает 
ордовик, кембрий и протерозойские гранитоиды (В .И .К н а у ф , И .Л .З а 
х а р о в ). В Чаткальском районе она несогласно перекрывает арчаконуш- 
скую и чарканакскую свиты нижнего д евон а. Свита согласно перекры
в а ет ся  отложениями фаменского я р у с а . В Чаткальском районе содер
жит остатки  средне-верхнедевонских рыб. По положению в р а з р е з е , 
скудным органическим остаткам ,и фациальному замещению в К а с с а н -  
сайском районе живетско-франскими отложениями тюлькубашская сви
т а  отнесена к среднему-верхнему д ево н у.

Т а л д ы с у й с к а я  с в и т а  -  02- з  Распростра
нена в хребтах Киргизском, Дяумгольском, К ун гей -А л ат ау, Терскей- 
Ал&тау и Молдотау ( 1 , 4 ,7 , 8 ) .  Ввделена в западной части Киргизско
г о  хр еб та и названа в 1955-1957 г г .  В .Я .  Медведевым, В .С .Б ур тм ан ом , 
А .Ф .С теп ан ен ко  (Кнауф, I9 6 0 ) .
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В других районах Северного Тянь-Шаня выделялась как ?'а стек -  
ская свита (И .Л .З а х а р о в ) ,  кургантерекская свита (В .А .И о р д а н ), 
кетменская свита (И .Л .З а х а р о в ) ,  среднедевонская толща кварцевых 
порфиров, фельзитов и их туфов (В .М .Р о ж ан ец ), верхнедевонская  
толща кислых эффузивов (Т . А . Д одонова).

Талдысуйская свита сложена липаритовыми порфирами, ф ельзи- 
тами, игнимбритами, игнимбритовыми порфирами и туфолавами ли п а-  
ритовых, р ед к о, дацитовых порфиров с подчиненными горизонтами 
туфов порфиров, В основании св и т ы м ес^ м и ^ зал егаю т линзовидные 
тела краснрцветных.Л!уфокош,лрме£^тов. В Джумгальском хребте на
роду с липаритовыми порфирами широко развиты трахилипариты, 
кварцевые трахиты и трахиты. Мощность свиты колеблется от 100 до  
1500 м , но обычно со ставляет 300-600 м.

Талдысуйская сви та несогласно зал егает на аральской свите  
среднего девона и более древних образованиях и несогласно с  р а з 
мывом перекрывается верхнедевонскими красноцветами. Судя по поло
жению в р а з р е з е , во зраст талдысуйской свиты определяется в преде
лах верхов среднего -  низов верхнего д ев о н а . Не противоречат э т о 
му и сборы отпечатков флоры T aen io cra d a d ech e n ia n a  Gaepp e t  W .t 
T . a p itz b e r g e n a ie  H a e g .,  A ld ae e p . l n d e t * ,  P s H o p e Id a  s p . из про
слоев песчаников среди кислых эффузивов талдысуйской свиты в до
лине р .К а ра ка стек  (северный склон Заилийского х р е б т а ) , которые, 
по заключению М .А .С е н к е в и ч , указывают на среднедевонский возраст  
осадков.

С р е д н и й - в е р х н и й  д е в о н  н е р а з д е 
л е н н ы е  -  Ю2 _з «  Отложения ср ед н его -в ер хн его  девона выделе
ны в Каиндинском и Атбашинском хребтах ( 1 5 ) , а  также в Восточном  
Алае ( 2 0 ) . По данным В .А .И ор дан а и В .Е .Г л у б о к о в с к и х , полученным в 
1967 г . ,  в Каиадинском хребте средний девон подразделяется на три 
пачки. Нижняя (550 м) сложена известняками, песчаниками, оланцами, 
маломощными горизонтами конгломератов; присутствую т пласты эффу
зивных и вулканокластических пород. Средняя пачка (ВО м) пред
ставлена известняками с  линзовидными прослоями конгломератов в 
основании. В известняках обнаружены остатки среднедевонских Р а -  
c b y fa T o a ita a  ах g r .  polymorphue G o l d f * ,  и D e n d r o a ta lla  rhe&ana 
( P r e c h ) , P a a o ip h y llu a  ha 11 l a  f o r  ne Soahk* (определения И .А .Ч е р -
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новой и А .П .П ав л о в о й . Верхняя пачка (370 м) образована переслаивающимися глинистыми сланцами, песчаниками, известняками, диабазовыми порфиритами и туфолавами. Мощность последней пачки около 370 м. Граница между отложениями среднего и верхнего девоНа тектон ическая. Подстилающие отложения не выявлены.Нижняя часть р азр ез а  верхнего девона (250-280 м) слагается спилитами, ортофирами, миндалекаменными спилитовыми туфолавами, диабазам и. Выше в р азр езе  распол агается пачка известняков (до 150 м ) ,  на которой с конгломератами в основании залегает пачка ( (130 м) переслаивающихся кремнистых сланцев с туфами д и абазов, и звестн яков, глинистых слан ц ев, песчаников. В известняках присутствуют фораминиферы фаменского яруса A rch aeep haera minima S u l * ,  Parathuramm ina c f *  e u le im a n o v i L ip « , Salpin gothuram m in a tu b e r c u la t a  L ip * ,  S« p a u l is  B y k . ,  E o tu b e r it in a  c r a s s a  P o ja r k . и д р . (определения Б .В .П о я р к о в а ) . Мощность этой части р азр еза дости гает 130 м.В Атбашинском хребте описываемые отложения распространены в западной ч а ст и , гд е выделены А.Г.Конюховым, М .П . и Е.В .Христовы ми в 1972 г .  и подразделены н а две пачки: нижняя -  пестроцветные кремни с пропластками кремнисто-глинистых, гематитовых сланцев и верхняя -  кремнистые, серицито-глинистые, глинисто-гематитовые сланцы, серицито-кремнистые алевролиты, чередующиеся с пачками плагиобазальтовых и базальтовых порфиритов, трахибазальтов,  кератофиров, ац ц еэи то-базал ьтов,  авгитовых авдези тов. Мощность более 315 м . Органические остатки не обнаружены, возраст определяется по согласному налеганию на породы карагирской свиты ниж него-сред- него девона и залеганию ниже пород нижнего карбона.В Восточно-Алайском хребте из сост ав а кульгеджилинских известняков (Поршняков и д р . ,  1964) выделена толща известняков и доломитов, развитая в междуречье Чонблеули-Бейга, а  также в массиве Каратума. В первом пункте нижние горизонты толщи представлены известняками и доломитами живетского яруса с A opbipora гатова P h i l l .  и a * r u d ie  R ia b . (определение Н.А.Ф леровой) мощностью свыше 300 м , а  верхние -  толстослоистыми и массивно-слоистыми известняками и доломитизированными известняками верхнего девона с Amphipora p a to k e n s is  R i a b * ,  A* desquamate L e e . (определение H .A .Флеровой) и раковинами фораминифер мощностью до 200 м. С под
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стилающими породами стратиграфических контактов не наблюдалось.
С перерывом перекрываются известнякаш низе.

В массиве Каратума выходят известняки мощностью 350-400 м 
с остатками строматопороидей Jdioetroma cf. roemeri M c h . # Amphl- 
pora vesiculosa ЕгЪ. (определение В .А .Захаровой ), табулят p&chy- 
favosltes polymorphus Goldf. (определение Г .С .Б и с к э ) , остатками 
живетских ругоз Dendrostella rhenana Peach (определение В .Б .Г о 
ринова) и брахиопод Stringосephalua burtini Defr. и остатками 
строматопороидей Araphipora rudis Lac. (определение И.А.Флеровой) 
и ругоз Peneklella е р . верхнего девона (определение В.Б.Горянова)  
в кровле. Толща согласно подстилается известняками нижнего дево
на и с параллельным несогласием перекрывается известняками визе.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

В работе принято деление верхнего отдела на два яруса: фран- 
ский и фаменский. Морские, несомненно прибрежные, отложения фран- 
ского яруса обосабливаются лишь в юго-западной части Срединного 
Тянь-Шаня, на значительно большей его площапи они входят вместе 
с живетеким ярусом в состав континентальной тюлькубашской свиты, 
уже описанной. Фауна франского века найдена во многих районах 
Южного Тянь-Шаня, но возникшие в это время образования большей 
частью не отделены от среднего девона. Фаменский ярус в своеоб
разных морских "к ар ата уски х", по Д.В.Наливкйну (1 9 2 6 ), фациях, 
широко распространен по всей территории Срединного Тянь-Шаня, 
где имеет значительную мощность. Этот ярус выделяется и в восточ
ной части Южного Тянь-Шаня, в хр.Борколдой. В Северном Тянь-Шане 
верхний девон на ярусы не разделен и большей частью объединен с 
нижнекаменноугольными отложениями. Лишь в районе Боомского ущелья 
неразделенный верхний девон обособлен от турнейского яруса нижне
го карбона. В Восточном Алае объединенные франский и фаменский 
ярусы формируют арчалтурскую свиту*

Ф р а н с к и й  я р у с  -  0 ^ f  развит на юго-восточном 
склоне Чаткальского хребта (1 2 ). Широкое его распространение 
здесь было доказано в первой половине 3 0 -х  годов Н.В.Ивановым, 
А .С .А д ел ун го м , Н.М.Синицышм (1 937). В дальнейшем площадь выхо
дов франских отложений была уточнена в 5 0 -х  годах Л.И.Турбиным я
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в процессе детальных геологических съемок -  в 6 0 -е  годы.
Франский ярус представлен чередованием красноцветных песча

ников 9 алевролитов и известняков, подчиненными являются гипсы и 
ангидриты. В районе р.Сусамыр разрез яруса имеет трехчленное 
строение: внизу ракушечниковые известняки, доломиты, мергели с 
подчиненными алевролитами и песчаниками (2 0 0  м ) , в середине 
гипсы и известняки среди алевролитов и песчаников (250 м ) ,  
вверху преобладают красноцветные песчаники (100-400 м ) . В боль
шинстве разрезов две нижние пачки объединяются в одну, модности  
верхней пачки возрастает до 350-500 м. Общая мощность франского 
яруса в Чаткальском хребте достигает 1000 м. В Бозбутоо она сок
ращается до 270 м , весь разрез -  карбонатный.

Франские отложения залегают согласно с постепенными перехо
дами на франских и также согласно перекрываются фаменскими. Сре
ди органических остатков характерны брахиоподы c y r t o e p i r l f e r  e u -  
b a n o a e o fi R z o n ., Theodoseia a c h u lk e i ( K a y e .) , кораллы A lv a o ilt e a  
e u b o r b ic u la r ie  lam ello a a L e o .,  Thamnopora c e r v ic o r n i s  (B la in n r .) , 
водоросли и фораминиферы. Все органические остатки хар&ктерш  
для франского яруса.

Ф а м е н с к и й  я р у с  -  D3 fm . Выделяется в Нарын- 
ском ( 1 0 ) , Чаткальском ( I I )  и К&ссанском (12) районах, а также в 
хр.Борколдой Джаныджерского района (1 5 ). Широкое развитие здесь  
фаыенских отложений было доказано Д.В.Наливкиным (1 9 2 6 ), подтвер
ждено при геологических съемках среднего и крупного масштаба.

В строении фаменского яруса в Срединном Тянь-Шане характер
ны разнообразные известняки: ракушняковые, глинистые, алевритис- 
тые и песчанистые, комковатые и конгломератовидные, доломитистые 
и доломитовые, большое значение иыеют известково-глинистые слан
цы ,  в нижней части встречаются прослои красноцветных песчаников 
и алевролитов. Верхняя часть обычно имеет наиболее доломитовый 
со с т а в , местами содержит прослои ангидритов и ги п со в . Мощность 
изменяется от 50 до 1300 м. Фаменскке отложения согласно с п осте
пенным переходом залегают на тюлькубашской свите ср едн его -верхн е-  
го д евон а, граница с турнейским ярусом проходит в однородной тол
ще и проводится по смене комплексов фауны.

По органическим остаткам фаменский ярус в большинстве мест
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своего распространения в пределах Нарынского, Чаткальского и К а с- 
санского районов подразделяется на два ппдъяруса. Для нижнего 
подьяруса характерны остатки брахиопод C y r t o a p ir i fe r  a q u llln u a  Н ош ., с .  a f f *  eem ieburgensia N a l . ,  Cam arotoechia b o lo n ie n a ia  d^Orb, Cam. te v r a n ic a  Rom. и д р . (определение А.А.Малыгиной), фо- 
раминифер B lsp h aera  вle g e n s  T i e s . ,  Paraetegnammina tenuieelm a P o ja r k .,  P . fu s t ia a e fo r m is  P o ja r k . (определение Б .В .П ояр к ова). 
Верхний фамен по брахиоподам выделяется в ^ону D m itrla  рова- n o r a k y i , в верхней части обычны A d o lfia  t a la e s ic a  ( V is e .) *  Савв- r o to e c h le  m ltch e ld e a n e n e ia  V a u g h ., Fapathuparamlna cuahmani S u l , ,  S e p ta to u r n a y e lla  a f f .  rau eerae  L i p . ,  C a l l g e l l a  a f f .  b ororkaen eia  B l r .  и д р . ( коктерекский горизонт Б .В .П о я р к о ва ).

В Джанвджерском районе, в х р . Борколдой, разрез фаменского 
яруса делится на две ч асти . Нижняя часть сложена мицдалекаменны- 
ми порфиритами, оливиновыми диабазами, туфами и туфоконгломерата- 
ми с прослоями известняков с  остатками брахиопод C y r t o a p ir ife r  a r c h i e d  M iiro h ., Cam arotoechia p a d rld g ia e  Whidb. Мощность T70 -

300 м. Основание срезано реизломом. Верхняя часть образована из
вестняками и доломитами, много органогенных разностей с остатка
ми C y r t o a p ir i fe r  p o e t a r c h ia c i H a l* , 0 . nrarehlaonianue ( K o n .) , H eao p lio a  p reelo n ge (So w *), C a n a ro to e ch la  m ltch eld ean an eie  7augh. 
и д р . ^Мощность 300-500 м. Эти образования согласно перекрываются 
нижнетурнейскими карбонатными породами.

А р ч а л т у р с к а я  с в и т а  -  D3  а г .  Выделена 
А.В.Яговкиным в 1967 г .  в Восточном Алае ( 2 0 ) . Свита представле
на массивными и грубослоистыми серыми и светло-серыми известня
ками. Согласно налегает на музбельскую свиту нижнего и среднего 
девона и также согласно перекрывается асанкургансяой свитой ниж
него карбона. Мощность от 900 м в южных выходах (горы Арчалур) 
до 300 м в северных (бассейн р .Б е л ь -А у л и ). В нижних горизонтах 
свита охарактеризована комплексом франских фораминифер Aureria 
fergonenaia Pojark., Рагеthureamine vealljawae Pojark., Thiki- 
nalla ер. (определение Б .В .П о я р к о ва ), а  в средних и верхних го 
ризонтах -  фаменскими фораминиферами Septa glomoapiranella папа 
R eltl., aiomoaplranella гага Lin*, Quaeiendothyra oomaunlw almp- 
lex Brash, (определение Б.В.Пояркова) и брахиоподами Leiarhyn-
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ehue baechkiricus Vern*, Camaratoechla a f f *  neapolitana Whiab.(определения А.А.Малыгиной)♦В е р х н и й  д е в о н  - D ^  Выделен в северо-восточной части Восточно-Киргизского прогиба, на северо-востоке Киргизского хребта и в западной части Кунгей-Алатау. Обособление условно, так как положение границы девонских и нижнекаменноугольных отложений окаменелостями в необходимой степени не документировано.В хр.Окторкой, где наблюдается наиболее полный разрез толщи^ В.М.Рожанцом и В.А.Макаровым (1968) она разделена на три пачки:I .  Базальные красновато-бурые конгломераты и гравелиты с подчиненными прослоями аркозовых и полимиктовых песчаников. 2 . Преи- цущественно косослоистые красноцветные песчаники. В верхней и средней частях пачки присутствуют прослои алевролитов с известко- вистыми конкрециями с пропластками серых известняков, содержащих остатки фауны. 3 . Конгломераты и гравелиты, переслаивающиеся с песчаниками и бордовыми алевролитами. В верхних горизонтах пачки местами встречаются прослои известняков с остатками фауны. К востоку от Боомского ущелья верхнедевонская толща сложена в основном красновато-бурыми конгломератами. Мощность 1200-1900 м.
Верхнедевонская толща с размывом и угловым несогласием зале

гает на вулканитах среднего-верхнего девона и отложениях ордови
ка и согласно перекрывается сероцветными конгломератами и песча
никами турне.

Позднедевонский возраст определяется по многочисленным сбо
рам остатков фораминифер Blepbaere elegene V ie e ., Archaespheere 
minlae S u l., Septfctournaella (Boseptatournaella) ep*, Parathuraa- 
alna ep. a f f .  dagnarae S u l . ,  Thuraasina c f .  ouohaanl Sul* (опре
деления Б.В.П ояркова и В .П .С к в о р ц о ва ).

Д е в о н с к а я  с и с т е м а  н е р & с ч л е н е н -  
н а  я -  D* Под этим индексом выделены карбонатные отложения в 
Баубашатинском районе (13) и в восточной части Кокшаальского рай
она в бассейне р.Сарвджаз (1 6 ). К нерасчлененному девону отнесе
на также талбул&кская серия.

В восточной Фергане индексом неразделенного девона показаны 
известняки, образующие небольшой тектонически обособленный массив
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в верховьях р .И рису (Ч а н ге т ). Здесь по литологическому со ст а в у  и 
комплексу ископаемых установлены аналоги катранской и я у р у н т у з-  
ской свит (нижний -  средний д е в о н ). Мощность до 500 м.

В восточной части Кокшаальского хр ебта (16) (бассейн  р .С а -  
рыджаз) как девон нерасчлененный ввделена толща тонкоплитчатых: 
алевролитов и сланцев с  подчиненными прослоями песчаников и о б -  
ломочно песчанистых и звестняков. Местами отложения по со ст а в у  
приближаются к карбонатному флишу. Мощность толщи трудно опреде
лима и з -з а  сложной складчатости , ориентировочно она не менее 
2000 м. Толща надвинута на пермскме отложения и согласно пере
крыта песчаниками верхнего девона -  турнейского я р уса нижнего 
карбона. В средней и нижней частях р а зр е за  содержатся крупные лин
зы и звестн яков, местами доломитов с тентакулитами S t r i a t o a t y l i o -  
11хш c f ,  poneani Boudek, V i r i a t e l l i n e  cf«  g a lin a e  Boudek, V* c f .  
tarda K lie h .  и табулятами P a voeitee b r u s n lt s in i  P e e tz, P. g o ld -  
fu s e l d •O rb • (сборы Г .С .Б и с к э , А .З .Я г о в к и н а , определения Г .С .Б и с -  
к э , В .Л .Клиш евича), что указывает на злиховский в о зр а ст . В верх
ней части толщи прослои песчанистых известняков содержат ракови
ны тентакулитов Homostenus o f .  k re s to v n ik o v l Q . L # и фораминифер 
франского во зраста (сборы и определения т е х  же а в т о р о в ).

ДЕВОНСКАЯ- КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМЫ

В Южном Тянь-Шане широко распространены толщи, которые на  
карте объединяют те или иные части девонской и каменноугольной 
си стем . К среднему девону -  нижнему карбону отнесены алайская  
сер и я , ходжагаирская свита и окджатпесская толща. К верхнему д е 
вону -  нижнему карбону принадлежат терригенные флишоидные толщи 
Кокшаала, ойбалинская свита и кремнисто-сланцево-карбонатная тол
ща в Восточном А лае. В Джавдцжерском, Баубашатинском, В осточн о- 
Алайском, Туркестано-Сурметашском районах широко распространены  
отложения девонской системы , откартированные как целое вместе с  
нижним отделом каменноугольной с и с т е ш , в их числе -  миндуваль- 
ская толща. В севервдх предгорьях Алая выделяются отложения д ев о 
н а - нижнего карбона и девона -  среднего карбона. Во многих райо
нах Северного Тянь-Шаня развиты пестроцветные карбонатно-терри- 
генные толщи верхнего девона -  турнейского я р у са  нижнего карбона.
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Д е в о н с к а я  с и с т е м а ,  с р е д н и й  
о т д е л  -  к а м е н н о у г о л ь н а я  

с и с т е м а ,  н и ж н и й  о т д е л

А л а й с к а я  с е р и я  -  1>2 " с 1 e l .  Развита в север
ных предгорьях Алайского хр еб та ( 1 8 ) . Выделена в 1964 г .  Г .С .П о р -  
шняковым как совокупность арпалыкской, боординской, адыракоуской, 
назаринской и карадаванской св и т . Ранее описывалась Н.М.Синицы
ным в р а зр е за х  карбонатных " седиментационных м ул ьд".

Вследствие картографических трудностей отдельные свиты, со - 4 

ставляющие алайскую серию, на карте не выделены. Их описание д а
е т ся  ниже в возрастающем порядке.

Арпалыкская сви та выделена Г.С.Поршняковым в 1956 г  (Г о р я -  
нов и д р . ,  1 9 6 1 ), сложена доломитами темной окраски. Зал егает на  
арпапаятской свите ниж него-среднего д ев о н а, мощностью от 150- 
300 до ?0 0  м . Местами в подошве отмечаются конгломерато-брекчии,  
а  в кровле -  покровы альбитофиров и ортофиров. О ее живетском 
во зра сте свидетельствую т Amphipore raooea ( P h l l l ) ,  F a la e o p h y l-  
l u a  rhenana ( F r e o h .) ,  C h a a c o th y r la  a p .

Боординская сви та выделена В.Б.Горяновым в 1958 г .  Образова
на слоистыми доломитами с  прослоями и звестняков. Мощность 2 5 0 -  
850 м . Наряду с живет сними содержит остатки франских амфипор Аш- 
p h lp o ra  p a io k e n s is  R i a b . ,  A .  k o lr e n s le  R ia b . и д р .

Адыракоуская свита выделена В.Б.Горяновым и А.И.Гончаровым  
в I960 г .  Представляет собой переслаивание доломитов, доломитово- 
известняковых пород, известняков и мергелей, в средней части вы
деляются пестроокрашенные песчаники, гравелиты, кремни. Местами 
(горы Аццыген и д р .)  зал егает с угловым несогласием и базальным 
конгломератом на силуре терригенногб с о с т а в а . Мощность от 300 
до 1300 м . Свита охарактеризована остатками франских амфипор, 
фораминифер и живетско-франских брахиопод Theodoeeia a n o a e o fl  
(V e r x t.) ,  Emanuel l a  subumbona H a l l ,  и д р .

Назаринская свита выделена первоначально В.Б.Горяновым и 
А.И.Гончаровы м в I960 г .  под названием "кштутская с в и т а ". Новое 
наименование дано Т . С . Замалетдиновым в 1962 г .  Свита сл агается  
сложно чередующимися слоистыми известняками и доломитами. Мощ
ность от 400 до 1000 м . В свите содержатся остатки фаменских
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брахиопод Curtoapirifer arch ied  (Murch.), Cyrtoapirifer brodi 
(Tern) и д р . и фораминифер, но в нижней части известны находки 
франских Theodoeeia anoeeofl (Tern.), Amphipora pa token sie Riab.

Карадаванская свита обособлена А .И .Гончаровы м , В.Б.Горяновы м  
и Л.В.Кушнарь в I960 г .  Она состоит из переслаивающихся доломитов, 
доломитово-известняковых пород и и звестн яков. В основании за л ега 
ют конгломерато-брекчии, трансгрессивно перекрывающие назаринскую  
св и т у. Мощность свиты от 30 до 700 м. Свита охарактеризована о с 
татками турнейских и турнейско-ранневизейских фораминифер Quaei- 
endothyra communis Raua., Spinoendothyra o f . in fla te  Lip. и д р . ,  
а  в более высоких слоях -  ранне-средневизейских Glomoapirelle 
apirillinoidea Qrosd. et Leb., Eosta ffe lla  prieca Raua. и д р .

Общая мощность алайской серии до 2 0 0 0  м .
Серия перекрывается согласно или тран сгрессивн о пешкаутской 

свитой ви зейского-серпуховского я р у со в. Таким образом , по ф ауни- 
стической характеристике и по положению в р а зр е зе  алайская серия  
р асполагается в интервале от живетского я р уса среднего девона до  
визейского яруса нижнего карбона.

Х о д ж а г а и р с к а я  с в и т а  -  1>2 - С 1 h g . Распро
странена в северных предгорьях Алайского х р е б т а  ( 1 6 ) . Бццелена 
В.Л.Клишевичем в 1963 г .  Сложена слоистыми кремнями с прослоями 
глинистых и углистых сл ан ц ев, алевролитов и песчаников, и зв е ст
няков и обломочных и звестн яков. Средняя мощность 100-300 м , но 
сокращается до 10-60 м и возрастает до 500-800 м. Согласно зал е
гает на вулканитах киргиэатинской серии ниж него-среднего д ев о н а , 
перекрывается со гл а сн о , но с  размывом терригенными породами ч у -  
гамской свиты.

В кремнистых сланцах нижней части хОджагаирской свиты содер
жатся остатки среднедевонских радиолярий (Клишевич и д р . , 1 9 7 7 ), 
а  в верхней -  фораминифер нижнего карбона' Medioorie mediocris 
Vise., Barlandia rulgarie Raue. et Reitl., гониатитов Entogoni- 
tes ef. borealis Oordn., Gonlatitea ez gr. orenletrla Phill., 
Orarenocerae aff • ricardeonianua Oirtly и д р .

Органические остатки и положение в р а зр е зе  определяют во з
раст ходжагаирской свиты в интервале средний девон *  нижний кар- 
бон.
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О к д ж а т п е с с к а я  т о л щ а  -  ^ 2 - С 1 ok. Распро
странена в Баубашатинском районе ( 1 3 ) . Выделена в 1974 г .  
Г Ч С .Б и с к э ., Г.С.Поршняковым м другими учеными как "оджакпесские 
и звестняки” . Сложена внизу темными слоистыми амфипоровыми и звест
няками с  живет сними Amphipora ramose P h i l l  и кораллами. Верхние 
толстослоисты е и брекчиевидные известняки содержат остатки фамен- 
ских брахиопод, а  занимающие более высокое положение известняки  
с  кремнями -  остатки фораминифер от турне до среднего ви зе. Из
вестняки кровли характеризую тся визе-серпуховскими стриатиферами .* 
Мощность толщи до 600 м. Она согласно зал егает на вулканогенной 
киргизатинской серии и согласн о перекрыта отложениями башкирско
го  я р у с а . Внутри толщи местами фиксируется предвизейский размыв, 
благодаря которому выпадают отложения от верхнего девона до т у р -  
нейского яр уса нижнего карбона.

Д е в о н с к а я  с и с т е м а ,  в е р х н и й
о т д е л  -  к а м е н н о у г о л ь н а я  

с и с т е м а ,  н и ж н и й  о т д е л

Д е в о н с к а я  с и с т е м а ,  в е р х н и й  о т 
д е л  -  т у р н е й с к и й  я р у с  -  1>з*С1 t .  Отложе
ния это го  во зр а ста широко распространены в Карабалтинском (2) и 
Тюпском ( 5 ) ,  выделены в Таласском (6 ) и Киргизско-Терскейском  
районах Северного Тянь-Шаня, прослежены в Сонкульском районе (9) 
в системе прогибов, приуроченных к ” Важнейшей структурной линии 
Тянь-Шаня” . Они откартированы также на значительной площади в 
Кокшаальском районе Южного Тянь-Шаня ( 1 6 ).

В Карабалтинском районе в центральной и приосевой части  
К иргизского хр ебта эти отложения были откартированы в начале 
5 0 -х  годов В.И .К науф ом , А .А .Л уйком  и д р . ,  названы В .С.Буртм аном  
в 1961 г .  тарсуйской св и т о й , а  в северных предгорьях восточной 
части э т о го  хребта -  талдыбулакской свитой после работ В .М .Р о -  
жанца и д р . в 1963 г .  В строении этих свит преобладают красно
цветные полимиктовые и аркозовые песчаники, в нижней части боль
шое значение имеют разногалечные конгломераты, гравелиты. В верх
них ч астя х разрезов появляются прослои и пачки алевролитов, тон
кие прослойки и звестн яков. Мощность колеблется от 300-600 м в
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краевых частях прогибов до ЗЬ00~3800 м в центральных,Ьерхнедевонекие-турнейские отложения залегают или на терри- генных, или на вулканогенных толщах девона с размывом и небольшим несогласием, или с резким угловым несогласием на ордовике и более древних образованиях и на каледонских гранитоедах. Они согласно сменяются визейско-серпуховскими отложениями.Красноцветные толщи верхнего девона -  нижнего карбона в Киргизском хребте охарактеризованы находками средне-верхнедевон- ских пан\дтрных рыб (находки В.А.Грищ енко, определения Д .В .О бручева) , верхнедевонского -  турнейских плауновых Leptophloeoa rhombicum Dawe. и д р . (сборы В .С .Б уртм ан а, определения Л.И .Савицкой и М .А .Сенкевич) ,  а  в известняках из верхней части разреза верхнефаменских-турнейских фораминифер B isp haera c f .  n aleT ken- s ia  B i r . ,  В . e le g a n s V is e ,  и д р . (сборы В.А.Грищ енко, В .А.М акарова и д р . ,  определения Б .В .П ояркова) .  Органические остатки и положение в разрезе свидетельствуют о позднедевонском-турнейском возрасте описываемых толщ.В Тюпском районе, на востоке хр.Терскей Алатоо* верхнедевонские -  турнейские отложения развиты в шовном прогибе вдоль Центрально-Терскейской зоны разломов. Здесь они изучены в середине ЬО-х годов В . И. Кнауфом, В . Г .Королевым, Д .М . Шендеровичем.
Они представлены красноцветными аркоэовыми и полимиктовыми песча
никами, конгломератами с редкими прослоями алевролитов и извест
няков. Мощность 300-400 м. Отложения залегают с размывом и несо
гласием на девонских вулканитах и более древних толщах, В них 
имеются находки верхнедевонских-турнейских кораллов, сделанные 
Д.М.Шендеровичем.

В Таласском и Сусамырском хребтах отложения верхнего дево
на-турне были выделены В.И.Киселевым в ирибулакскую свиту в 1967г. 
В ее основании несогласно на ордовике залегают конгломераты, вы
ше которых развиты красноцветные песчаники, чередующиеся с гра
велитами, вверху -  с алевролитами, иногда есть прослои известня
ков с верхиефаменскими-нижнетурнейскими брахиоподами C a a a ro to e -  
eh ia  c f .  m loheldeanenele S e r g . ,  S o lm o h a r te lla  вр. (сборы 
А .Г.Разбой ни кова и А .А.Ч ерепанова в 1974 г . ,  определение А .А .М а
лыгиной). В терригенных породах многочисленны остатки спор и
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пыльцы девон-нижнекаменноугольных растений (сборы В .И .К и сел ева, 
заключение Л .Г .Р а ск а т о в о й ).

В Сонкульском районе верхнедевонские-турнейские отложения 
выделялись в хр.Кокийрим под названием кокийримской свиты 
В.Н.Огневым (1940), а  в Присонкульском районе -  Г.Л.Юдиным и 
Н .С.Катковой в 1942-1943 г г .  как коктайский комплекс. Нижняя 
часть этих отложений обычно представлена пестроцветными полимик- 
товыми конгломератами, гравелитами и песчаниками, верхняя -  зе 
леными, лилово-серыми и вишневы*©! песчаниками, алевролитами и  ̂
сланцами. Мощность достигает 5000 м. Конгломераты нижней части  
описываемых толщ с глубоким размывом и резким угловым несогла
сием залегают на различных толщах верхнего докембрия и нижнего 
палеозоя и также со структурным несогласием перекрыты отложения
ми нижнего карбона, а местами (междуречье Кенсу-Коктай в Присон- 
к ул ь е), возможно, верхнего девона. А .Г .Л а со в ск и Й , Ю.В.Жуков наш
ли в толще остатки флоры, которые, по заключению М ,А.Сен кевич, 
принадлежат верхнедевонским-турнейским Leptophloeum rhombicum 
Daws* forma equamata S a n k *, C e p h a lo p te rie  a p . ,  P te r id o r h a c h is  
a p .

В хребтах Кокшаал и Майдантаг широкое развитие верхнедевон- 
ских-нижнекарбоновых отложений было доказано в 1955-1956 г г .  
А.Б.Довжиковым, В.И.Кнауфом и Ю.В.Жуковым. Верхний девон -  нижний 
карбон сложены здесь терригенной флишоидной толщей, состоящей из 
полимиктовых песчаников, алевролитов и глинистых сланцев с редки
ми прослоями известняков и кремнистых сланцев, а  на востоке появ
ляются прослои конгломератов. Мощность с запада н а восток возра
стает от 1000 до 1600 м. .Описываемые отложения согласно залегают 
на бедельской свите предположительно ранне- среднедевонского воз
р аста и также согласно пере!фывах>тся фаунистически охарактеризо
ванными виэейскими толщами. В породах толщи многочисленны о ст а т 
ки позднедевонских и турнейских фораминифер Badioaphaera b a s i l i 
ca B a l t l » ,  Y icln e ep h a e ra  s q u a lld a  A n t r . ,  J r r e g u la r ln a  tehee la v  -  
kaenale B y k .,  Barathurammlna r a d ia te  A n t r . ,  B leph aera l r r e g u l a -  
r i a  B i r . ,  E c t u b a r it ls a  r e i t l l n g a r a e  M. -  M a c l . ,  Parathuram alna  
cuahmanl S u l# , и д р . (определения Б.В.П ояркова) и растений Ьар- 
tophloaum rhonbicum D a w s., L .  rhombioum forma equamata S a n k *, 3 .  
a w tr m le  (M lcog) le u b .
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И б а л и н с к а я  с в и т а  -  D3- c t оЪ. Выделена 
А.В.Яговкиным в 1967 г .  в Восточно-Алайском хребте (2 0 ). Свита 
участвует в строении гор Теректазг и представлена массивными и 
массивно-слоистыми известняками. Мощность свиты до 300-400 м.
Она согласно налегает на подстилающие отложения и охарактеризо
вана остатками брахиопод франского и фаменского ярусов: P u gno i- 
des t r ia n g u la r ie  M a r k ., E o r e th ic u la r ia  peeudopechyrhyncha V e r a .,  
C i r t o s p l r i f e r  a r c h ia c i  M u rch ., C . r e r n e u i l l i  M u rc h ., Liorhynohua 
b a s c h k ir ic u s  T echern . (определение М.А.Ржонсницкой),  а также 
турнейскими фораминиферами Parathuram alna tu b e r c u la ta  L ip . Sap- 
ta g lo m o a p lra n e lla  s p . ( определение Б.В.Пояркова).

В этом же-районе (20) развита толща известняков и кремнистых 
сланцев, обнажающаяся в верховьях р.Иркеш и выделенная на карте 
под индексом -  D ^ -c^ . Мощность до 250 м. Толща с параллельным не
согласием перекрывает нараванкульскую свиту нижнего-среднего де
вона и перекрыта четвертичными отложениями. В свите содержатся 
остатки турнейских фораминифер B iepbaera m aleYkeneie B i r .  Поздне
девонский возраст нижней части свиты предполагается по стратигра
фическому положению толщи.

Д е в о н с к а я  с и с т е м а  -  к а м е н н о 
у г о л ь н а я  с и с т е м а ,  н и ж н и й  

о т д е л

Д е в о н - т у р н е й с к и й  я р у с  -  D-C1 t .  Выде
ляется в Джаныджерском районе (1 5 ). А.Е.Довжиковым описывалась 
под названием джангджирской свиты и относилась к московскому яру
с у  среднего карбона.

В строении толщи участвуют кремнистые и глинистые сланцы* 
алевролиты, яшмы, подчиненными являются основные и средние эффу- 
зивы (в том числе субщелочного ряда) й их туфы, включающие линзы 
и прослои органогенно-обломочных известняков. Мощность 600-1200 м. 
Толща согласно с постепенными переходами сменяет лудловские обра
зования и также согласно перекрывается эиэейскими отложениями.

В толще содержатся нижнедевонские окаменелости Brookeii» 
turkeetanika H ik if. ,  Conchidiua biloculare т а г . lajlakenalfc 11- 
k i f . ; Camarotoechia ax g r . faaula Barr», Stropheodonta of» eoata-
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tu la  B arr* (определения 0 . 0 . Никифоровой, А .А .Зал ы ги но й ), средне
девонские P a la e o c o r a llte s  c r a s s ifo r m is  ( i 'a n e t) , F a v o e ite s  e t e l -  
l a r i o  T echern. и др. (определения Г .С .Б и с к э ) , верхнедевонские 
фораминиферы Parathurammina magna A n t r . ,  Р . dek k eri A n t r . ,  P . 
epln osa L ip # , P . r a d ia te  A n tr# , P# cushmani S u l . ,  V ic in is p h a e r a  
e q u a lid a  A n tr . и др. (определения Л .А .Э к т о в о й ). Таким образом, 
возраст отложений от начала девона до начала карбона.

М и н д у в а й с к а я  т о л щ а  -  D-C^ s d . Наделена 
в Баубашатинском районе (13) Г .С .Б и с к э  и Г.О.Норшняковым (1974^. 
Сложена слоистыми кремнями с прослоями обломочных известняков, 
туфопесчаников и сланцев, местами эффуэивов и туфов в нижней 
ч асти , пелитоморЯными и криноидно-детритусовыми известняками 
вверху. Мощность 3U0-6U0 м . Залегает или на турасуйской толще 
силура, или на киргизатинской серии нижнего-среднего девон а, ко
торой, по-видимому, в своей нижней части фациально замещается. 
Перекрывается верхневизейско-башкирскими известняками.

В нижних горизонтах содержит остатки девонских фораминифер, 
водорослей и кораллов P a c b y fa v o s ite e  ар#, P a ch y ca n a lio u la  d en - 
ta ta  M ir o n ., а в верхних -  фораминифер нижнего карбона A rch a e -  
diaoue а р . и др. Это определяет возраст миндувайской толщи от 
начала девона до начала карбона включительно.

Д е в о н  -  н и ж н и й  к а р б о н  -  D -c 1 . Под 
таким кодексом на карте выделены карбонатные толщи в северных 
предгорьях Алая ( 1 8 ) , в Туркестано-Сурметашском (19) и Восточно- 
Алайском (20) районах. В этих толщах веделялись различные по со 
ставу и возрасту свиты, картографическое выделение которых в мас
штабе карты затруднительно.

В северной части Алайского и Туркестанского хребтов 
Г.С.Поршняков (19Ь9) выделил два типа р азреза девона. Актурский 
тип в опорных разрезах гор Чемеедык, Катран и Актур внизу сложен 
массивными и грубослоистыми обычно органогенно-обломочными из
вестняками. Мощность от 20о до 1000 м. Толща залегает то на т а л -  
булакской серии девон а, то на матчайской св и т е , то на терриген- 
ном оилуре. Она начинается почти во всех районах своего распро
странения с манакского горизонта нижнего д евон а, охарактеризован
ного брахиоподами O yao etro phia etep h an i ( B a r r .) ,  F a v o e ite e  b ru e -
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n i t 2 I n i  P e e t z . и д р . ,  или с ляглянского го р и зо н та , со св о й ст
венными ему U n c in u lu s  p a r a lle le p ip e d u s  В г о ш и , A can top hyllu m  
h etero p h yllu m  ( в , - н . )  и д р . Для верхних частей толщи характерны  
э йфель с ки е Mega a tr o p h ia  u r a le n e ie  ( Y a r n .) ,  T heodoeaia euperba  
( B ic h w .) , и д р . , а  местами живетские S tr in g o o e p h a lu s  b u r t l n i  
v a r .  o r th o c e p b a lia  w a l. Вышележащие отложения представлены гр у 
бослоистыми известняками, нередко амфипоровыми. Мощность от 4 0 0 -  
GOO до 900-1400 м.* Они охарактеризованы живетскими S t r i n g o c e -  
p halus b u r t l n i  D e f r . ,  Amphipora ramose P h i1 1 . внизу и франскими 
H y p o th y rid in a e  cu b o id es S o w ., Amphipora p a to k e n s is  R i a b . ,  A* 
k o iv e n e is  R ia b . и д р , вверху.

В катрабашинском типе р азреза (охнинская серия) внизу выхо
дят доломиты, нередко амфипоровые, начинающиеся полимиктовыми 
конгломератами и гравелитами. Ь основании верхней части встреча
ются линзы бок си то в, аллитов и карбонатно-аллитовых конгломера- 
то-брекчий. Выше преобладают доломиты и и звестн як и , нередко ам -  
фипоровые. Мощность ЗОО-бОи м. Описываемая толща зал егает тр ан с
грессивно на терригенном силуре. Нижняя ч асть ее охарактеризова
на эйфельско-живетскими амфипорами ex g r .  v e t u s t a  G i i r .  и средне
верхнедевонскими фораминиферами, верхняя -  эйфельскими Amphipo

r a  v e s ic u lo s a  Brm. и д р . , а  выше -  живетскими Amphipora ramoaa 
P h i l l .  Вышележащая толща имеет мощность 200-350 м , образована  
амфипоровыми известняками, внизу с линзами б о к си то в, аллитов, 
известняково-аллитовых конгломерато-брекчий. В нижней части тол
щи характерны живетские брахиоподы и амфипоры, в верхней -  Фран
еки е амфипоры.

Как в акт уроком, так и в к&транбашинском типах разрезов  
средне-верхнедевонские известняки сменяются кверху оолитово-ком
коватыми, водорослево-фораминиферовыми или мелкообломочными и з
вестняками. В них встречаются линзы б о к си то в, ал литов, и эв е ст н я -  
ково-аллитовых конгломерато-брекчий. Мощность обычно 200-400 м , 
до 1000 м. Нижняя ч асть охарактеризована верхнедевонскими, а  
верхняя турнейско-р&нневизейскими фораминиферами и брахиоподами.

Разные горизонты описываемых отложений трансгрессивно ср е 
заются визейско-серпуховскими известняками или средиекаыенно-* 
угольными терригенными породами.
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В приводораздельной части Алайского и Туркестанского хреб
тов нижняя ч асть р а зр е за  обычно сл а га е тся  светлыми массивными и 
грубослоистыми доломитами и известняками мощностью в 700-8 0 0 , 
охарактеризованными табулятами нижнего-среднего девона и брахио- 
подами K arpin ekya c o n ju g u la  T s c h e r n . Средняя ч асть образована  
темно-серыми до черных слоистыми доломитами и доломитистыми изве
стняками мощностью от 200 до 800 м с живетско-франскими ругозам и, 
киветскими амфипорами и брахиоподами. В верхйей части преоблада
ют светлые известняки и доломиты мощностью до 800 я  с живетскими < 
брахиоподами, живетско-франскими кораллами и амфипорами. п писы- 
ваемая толща трансгрессивно перекрывается визейско-серпуховскими  
известняками.

На южном склоне Алайского хребта и в Восточно-Алайском хреб
т е  к девон у -  нижнецу карбону отнесены кульгеджелинекие известня
ки и их аналоги в ущелье Ойтала и в хр.Сийдаш (Поршняков и д р . , 
1 9 6 4 ). Обычно они сильно мраморизованы. В менее измененных р азре
з а х  наблюдается такая последовател ьность. На известняках и доло
митах с  фауной кунжакского горизо н та нижнего девона согласно з а 
легают такие же породы с эйфельскими P rod uctella  meeodevonica 
H a l* ,  Atrypa arinaepus E io h w . (определения М .А.Рж онсницкой). Мощ
ность до 450 м . В вышележащих известняках и доломитах по фауне 
вьщелены живетские со Stringo cep b alue b u r tin l D e fr . (до 1000 м) 
и живетско-франские с Amphipora raaoea P h i l l .  и A . patokenadLs 

Н1аЪ. (350 м) образования. Разр ез венчается светло-серыми массив
ными известняками со стриатиферами (300 м ) . Они перекрываются 
донгураминской известняково-кремнисто-сланцевой толщей нижнего- 
среднего карбона.

Д е в о н с к а я  с и с т е м а  -  к а м е н н о 
у г о л ь н а я  с и с т е м а ,  с р е д н и й  о т д е л -  
-  D -C g . Распространены в северных предгорьях Алайского хребта  
( 1 8 ) . В 1954 г .  выделялись под названием зузановских и звестн яков, 
картировались как верхняя подсвита толубайской свиты. Толща пред
ставл ен а светло-серыми массивными и грубослоистыми известняками, 
доломитистыми известняками. В верхней части отмечаются обломоч
ные и зв естн я к и , зд есь же присутствую т динзоведные тел а бокситов.
В кровле толщи местами зал егает пачка (10-20 м) песчаников и 
конгломератов. Мощность иэвестняков изменяется от первых метров
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до 300-400 м. Контакты толщи тектонические, подстилающие и пере
крывающие образования неизвестны. Толща охарактеризована наход
ками Amphlpora а р . в скважинах на Кадацджайском рудном поле и 
нижнедевонских брахиопод в выходах в бассейне р.Кар&нглы. Более 
обычны сборы девонских фораминифер Vioin iep haera equalld a A n tr * , 
Parathuraamina cuahmani S u l . и нижнекаменноугольных фораминифер 
E o a t a ffe lla  p rise a Raua*, E o a t a ffe lla  aoequenala T i e s .  Верхняя 
часть известняков и венчающие толщу песчаники охарактеризованы  
находками среднекаменноугольных P r o fu e u lin e lla  a rta  L e o n t*, R r. 
parra Lee et Chen, Pr. p rieca  D eprai.

СИ/1УРИЙСКАЯ -  КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМЫ

С и л у р и й с к а я  с и с т е м а ,  в е р х н и й  
о т д е л  -  к а м е н н о у г о л ь н а я  

с и с т е м а ,  н и ж н и й  о т д е л

Т а м а ш и н с к а я  с в и т а  -  S g -c ^  tm . Выделяется 
в северных предгорьях Алайского хребта ( I B ) .  Принимаемый в н аст о 
ящей работе возрастной объем свиты доказан работаю ! В.Л .Клиш еви- 
ча и д р . (1 9 7 7 ). Тамашинская свита представлена слоистыми крем
нями с подчиненными прослоями кремнистых, глинисто-кремнисты х, 
глинистых и углисто-глинисты х сл ан ц ев, ал евролитов, в верхней 
части свиты присутствуют прослои, линзы и стяжения известняков*  
Местами в нижней части свиты выделяется толща сланцев и алевро
литов с прослоями песчаников, кремней, линзами и прослоями и з
вестняков мощностью около 100 м. Мощность тамашимской свиты 2 5 0 -  
400 м. Она согласно зал егает на песчано-сланцевы х образованиях 
си л ура, согласно перекрывается с  постепенным переходом слоистыми 
известняками с прослоями и линзами кремней, относимыми к би д а -  
нинской свите* В горах Караултау нижняя ч асть свиты охарактери
зована (К ал еда, 1966) нижнедевонскими -  K a rp ln e k ia  o o n ju g u la  
T e c h e rn *, а  в прослоях известняков среди кремней встречены при
митивные фораминиферы верхнего девона* Более полная ф аунистичес- 
кая характеристика тамашинской свиты получена на уч астк е между
речья Сох-Исфайрам, где в основании свиты собраны иофаринские 
T ry р1аапа a f f *  h eliu m  Р а т 1 ., O u k o r ip h y llu a e e p te tu m  Bu I t . )  и д р * ,  
а  в верхних горизонтах -  верхнедевонские B ie p h e e n  e le g e a e  f l e e * #
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C r lb r o e p h a o r o id e s  turkm enica Ы .- M a c l . и д р . , а  также нижнекамен- 
н о у го л ь ш е  B a rla n d ia  m iniea ( B i r . ) ,  T o u rn a ella  s p . ,  P a le o s p ir o -  
plectam m ina e p .

С и л у р и й с к а я  с и с т е м а ,  в е р х н и й
о т д е л ,  п р ж и д о л ь с к и й  я р у с

к а м е н н о у г о л ь н а я  с и с т е м а ,  
с р е д н и й  о т д е л

Ш а л а н с к а я  с е р и я  -  s 2“ ° 2  81 • ^ азвита в с е -  
верных предгорьях Алайского х р е б т а . Выделена в 1947 г .  Г .С .И о р ш -  
няковым в ран ге свиты. Возраст ее первоначально рассматривался  
как каменноугольный. В дальнейшем Б.В.Поярковым (1969) и 
В.Л.Клишевичем (1977) были установлены в ряде районов более ши
рокие возрастные границы серии от конца силура до раннего карбо
н а . Шаланская серия внизу представлена главным образом кремнисты
ми сланцами, а  выше сложена слоистыми известняками биданинской 
свиты ниж него-среднего карбона. По условиям масштаба эти подраз
деления на карте показаны совм естно. Также по условиям масштаба 
не выделены отдельно перекрывающие биданинскую свиту песчано
сланцевые образования среднего карбона (до низов московского  
я р уса включительно), обычно не включаемые в шаланскую серию, хо 
тя Я.Ф.Поршнякпва (1961) при выделении свиты включала их в ее  
с о с т а в .

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Отложения этой системы широко распространены во всех райо
нах Тянь-Шаня. Граница ее с  девонской системой фаунистически про
водится по 1ф овле коктерекского горизонта Б .В .П о я р к о ва (I9 60 )  
йли по подошве сонкульского горизонта А .Я .Гали цкой  (1 9 5 9 ). В пре
дел ах Тянь-Шаня деление на три отдела хорошо выдерживается в мор
ских ф ациях, развитых в Южном 'Тянь-Шане. В Срединном ТяньчШане 
Морские фации в карбонатных и карбонатно-терригенных разрезах  
развиты в нижнем и низах среднего карбона, верхи среднего и весь  
верхний карбон почти п о всем естн о , з а  исключением южных окраин об
л а с т и , представлены терригенными континентальными молассами. В 
Северном Тянь-Шане прибреркно-морсяие образования свойственны
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нижнему карбону и низам среднего карбона. Здесь они характеризу
ются красноцветными и пестроцветными толщами. Верхи среднего и 
верхний карбон -  континентальные сероцветные и пестроцветные 
толщи.

В морских фациях граница каменноугольной и пермской систем 
проведена по подошве зоны Schw egerina* В континентальных фациях 
она условная.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Нижний отдел каменноугольной системы принят в объеме турней- 
ск о г о , визейского и серпуховского ярусов. В местной стратиграфи
ческой шкале к турнейскому ярусу отнесены, по А.Я.Галицкой и др.
(1 9 5 9 ), сонкульский, катунарыкский горизонты и нижняя часть а к -  
четашского горизонта. Визейский ярус объединяет верхи акчеташско- 
г о ,  джапрыкский, каракиинский и ительгиуинский горизонты. В сер
пуховском ярусе выделяются тешикский и зангинский горизонты. Пе
речисленные биостратиграфические горизонты выделены по смене б р а-  
хиоподовых комплексов. Граница со средним отделом проводится по 
появлению C h o rie tite e  ex g r . b isu lc a tifo rm le  S e n lch . и Pseudo- 
e t a f f e l l a  ex g r . antique (D u tk .) , т . е .  в основании башкирского 
я р у са .

Т у р н е й с к и й  я р у с  ^

Н и ж н и й  п о д ъ я р у с  -  C j t j .  Выделяется в Сон- 
кульском ( 9 ) ,  Нарынском ( 1 0 ) , Чаткальском ( I I )  районах.

В Нарынском районе раннетурнейский возраст имеет сонкуль- 
ская св и т а , обособленная в 1932 г .  М.С.Швецовым. В нижней части  
свита сложена доломитами и известняками, в верхней преобладают 
тонкослоистые ("микрослоистые") доломитистые и доломитовые из
вестняки с прослоями и пачками калькаренитов, доломитовых брек
чий, редко -  ги п сов. В северной части района появляются прослои 
терригенных пород, а  на востоке -  мощные пачки оолитовых извест
няков. Мощность меняется от 150 м на поднятиях до 800 м в проги
б а х . Сонкульская свита согласно залегает на фаменских отложениях, 
граница проводится по смене фауны и разными авторами несколько 
по разному. Также согласно кверху она сменяется катунарыкской.
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свитой верхнего турне, частично фациально замещающей верхние г о 
ризонты сонкульской свиты. Свита охарактеризована нижнетурней- 
скими брахиоподами C o a a ro to ech la  panderi (Sem. e t  M o e ll* ) , A th y -  
r i e  T ogd ty P e a ts . (Галицкая, 1955, I9 6 0 ), фораминиферами B is p h a -  
ara m alevkensis B i r . ,  T u b e r itin s  malakhovae P o j a r k .,  E a rla n d ia  
m in im  B i r . ,  E a rla n d ia  e la g a n s (R a us. e t  R a i t l . )  (Скворцов,
1962; Поярков, 1966), ругозами C a n in ia  c y lin d r ic a  S e o u l, m ut. £ 
(Щукина, 1962).

В CoHKyflffifpM ря-йан^ r составе нижнего турне развиты песча
ники и глинистые сланцы с прослоями песчанистых известняков, с о - * 
держащих остатки нижнетурнейских брахиопод Sem iproductue i r r e g u -  
la r ic o e t a t u s  K r e s t .^ e t  M eaop lica а р . (по А .Я .Гал и ц ко й ) .

В Чаткальском и Кассанском районах нижнее ту р н е , по данным 
Б.В.П ояркова и Л .И .Т урби н а, имеет преимущественно двучленное 

' строение. Внизу выходят "микрослоистые" известняки, известковые 
брекчии и конгломераты с пластами‘ доломитизированных известняков, 
вверху -  грубослоистые и массивные известняки с прослоями крино- 
идных, гастроподовых и кремнистых известняков. Мощность от 300 
до 700 м'. Толща залегает согласно на фаменском я р у се ; Б .В.П оярков  
(1963, 1966) отметил, что местами между ними наблюдается страти
графическое несогласие. Отложения охарактеризованы брахиопод шли 
Cam arotoechia panderi (Sem. e t  M o e l l .) ,  S p in u lic o s t a  te m ir e n s is  
( S e r g .)  и д р . , фораминиферами Biephaera m a le v k e n s ie .B ir * , B a r la n -  
d ia  e lega n e R aus. e t  R e i t l . ,  Parathuramminq eu leim an ovi L i p . ,  
Baretfcttrammina cushmani S u l .  и др. (определения О .И .Сер гун ьк овой , 
Б .В .П ояр к ова, В .П .С к в о р ц о ва ).

В е р х н и й  п о д ъ я р у с  -  c ^ t g .  Распространен в 
Чаткальском районе i l l ) .  Его биостратиграфия изучена в начале 
6 0 -х  годов Б.В.Поярковым и В.П.Скворцовым (1 9 6 5 ). На южном скло
не Чаткальского хребта преобладают слоистые и массивные известня
ки с редкими линзами и стяжениями кремней. На северном склоне 
преобладают темно-серые до черных тонко- и среднеплитчатые изве
стняки с линзами и желваками черных кремней и пачками брахиоподо- 
вонфиновдных и криноидных разностей. Мощность на южном склоне 
хребта 350-600 м , на северном до 800 м. Отложения залегают со гл а 
сно на нижнем турне и согласно перекрываются виэейскими и звести я-

250



нами. Верхнетурнейские толщи содержат остатки верхнетурнейских 
брахиопод S p i r i f e r  tornaceneie К о п ., Sp . iechlm ica ЫЪт. (опре
деления В .И . Волгина), фораминифер Pla noend о thy га chikmanica 
(M ai.)» Р. r o ta i ( D a in .) , Endothyra la t l a p lr a lia  ( L ip .)  E . koe- 
veneie L ip . и д р . (определения В .П .С к в о р ц о ва ).

Т у р н е й с к и й  я р у с  н е р а с ч л е н е н н ы й  
-  С 1 t .  На карте обособлен в Шамсинском ( 3 ) ,  Кассанском (12) и 
Джаньщжерском (15) районах.

В Шамсинском районе эти отложения выделены в 1964 г .
В.А.Иорданом и В.А.Макаровым. Их нижняя часть образована конгло
мератами (до валунных) с прослоями гравелитов, песчаников и алев
ролитов, в ш е  преобладают песчаники и гравелиты, содержащие пачки 
конгломератов и алевролитов, в том числе углистых. Мощность от 
400-800 до 1700-1800 м . Турнейские толщи согласно налегают на 
красноцветные отложения верхнего девона -  нижнего карбона, отде
ляются от них по сероцветной окраске. Они несогласно перекрыты 
ашукольторской свитой верхнего карбона -  нижней перми. В нижней 
части содержатся остатки турнейских фораминифер Bisphaera e le -  
gane V i s a . ,  Crlbrosphaeroides s p . f  B altu gan ella  ер. (определения 
Б .В .П о ф к о в а ) , а вверху -  остатки растений Lepldodendron ар.

На южном склоне Чаткальского хребта турнейский ярус слагает
ся доломитизированными известняками, доломитами и известняками с  
редкими желваками кремней. Мощность от 200 до 600 м. Толща зале
гает в едином карбонатном разрезе между фаунистически доказанным 
фаменом внизу и визе вверху и охарактеризована турнейскими фора- 
миниферами Archaeephaera шIn in a  S u l . ,  А . огаааа L i p * ,  F a rath n -  
ram alna flu leim anori L i p .  (сборы В.Ф .Храм кова, определения 
Б .В .П ояркова и В .П .С к в о р ц о ва ).

В Джаныджерском районе в хр.Борколдой, по данным М.М.Пурки- 
н а , М .Б .И вано ва, Л .Н .М оэол ева, В.М .Рожанца, полученным во второй 
половине 6 0 -х  г о д о в , в нижней части разреза (500-700 м) выходят 
ленточно-слоистые» органогенные и доломитизированные известняки, 
вверху -  массивные известняки с  линзами, прослоями и желваками 
кремней (250-750 м ).

Турнейские известняки залегают в едином непрерывном р азрезе  
между фаменским и визейским ярусами и выделяются по фауне. Для
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нижней ч а с т и  характерны раннетурнейские фораминиферы P a r e t h u -  
ra m a in a  c u a h a a n i S u l * ,  B o t u b e r it in a  r e  i t  H u g e  г а е  M .-M a c la y , для  
верхней -  брахиоподы P a la e o c h o r ie t it e e  c f .  f c a t c a l ic u e  D u t» , P l i -  
catifera humeroaa S o w ., фораыиниферы T o u m a y e l la  m inim a P o j a r k . ,  

P le e t o g y r a  t u f l e t a  U p .  (Пуркин и д р . , 1961).
В Уланском и Джанг джирском хребтах мощность карбонатных от

ложений турне не более 300 м , они согласно залегают на живетско- 
франских отложениях и согласно сменяются визейскими. Фауна х а 
рактеризует все подразделения турнейского яруса (Бакиров, К оро-  ̂
лев и д р . , I9 6 0 ).

В горах Коджеге, Коккия, Сарыбелес, по данным Е .В .Х р и ст о в а  
(1 9 6 4 ), в разрезе турне широко распространены оолитовые, крино- 
идные и битуминозные разности известняков. Мощность 800-1000 м. 
Фауна брахиопод и фораминифер подтверждает присутствие в разрезе  
как нижнего, так и верхнего турне. Турнейский ярус входит в еди
ный карбонатный р а зр е з, непрерывный от живетского яруса среднего  
девона до серпуховского яруса нижнего карбона.

Т у р н е й с к и й  -  в и з е й с к и й  
я р у с ы  ,

Нерасчлененные турнейские -  визейские отложения особенно 
широко распространены в Срединном Тянь-Шане, где представлены 
карбонатными и терригенно-карбонатными толщами верхнего турне -  
нижнего визе на востоке и турне-визе на зап аде. В Северном Тянь- 
Шане турне -  нижнее визе объединены в кетменскую сви т у. Н ерас- 
члененное турне-визе выделяется также на южном склоне Заал ай ско- 
го хребта.

В е р х н и й  п о д ъ я р у с  т у р н е й с к о г о  
я р у с а  -  н и ж н и й  п о д ъ я р у с  в и з е й с к о -  
г о  я р у с а  -  c ^ t g -T ^ . Карбонатные отложения этого возра
ста  широко распространены в Нарынском районе (10) Срединного 
Тянь-Шаня, терригенные -  в Сонкульском ( 9 ) . Наиболее детально и 
Полно oito изучены в хр.Молдотау и в Присонкулье.

Рассматриваемое подразделение в карбонатных разрезах имеет 
трехчленное строение. Внизу располагаются массивные и грубослоис
тые известняки (от 0 до 400 м ) , соответствующие свите светлых
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мраморизованных известняков А .Д .См ирнова (1940) или свите C j b  
В .Г .К оролева (1 9 5 5 ), названной А .Я .Гал и ц ко й  катунарыкской. Они 
залегают согласно на сонкульской свите нижнего ту р н е , частично 
замещают ее фациально. В свою очередь массивные известняки в 
мульдах синклиналей замещаются пестроцветной глинисто-карбонат-*  
ной коргонской толщей, выделенной Е.В .Х ри стовы м  (1 9 7 0 ). Основ
ная часть катунарыкской свиты охарактеризована верхнетурнейскими  
брахиоподами S p i r i f e r  d e sin u a tu e  L i e . ,  B u x to n ia  a n tiq u is a im s  
( L i a .)  (Галицкая, К оролев, 1 9 6 1), фораминиферами P le c to g y r a  c f .  
l a t i s p i r a l i s  ( L i p . ) ,  P lanoendothyra tc h ik m a n ic a  ( M a i .) ,  местами  
внизу встречаются нижнетурнейские B ia p h a e ra  та le v  ke па l a  B i r . , 
E a r la n d ia  e la g a n s  (R a u a . a t  H a i t i . )  и д р . (определения Б .В .П о я р 
кова и В .Л .С к в о р ц о в а ).

В средней части карбонатного р а зр е за  верхнего турне ниж
него визе расп о л агается толща известняков с  кремнями (по  
А .Д .С м и р н о в у, 1940; сви та С^с В .Г .К о р о л е в а ; акчеташская сви та ^
А .Я .Г а л и ц к о й , 1955, I9 6 0 ) . Акчеташская сви та охарактеризована в 
нижней и средней ч астях верхнетурнейскими брахиоподами s p i r i f e r  
S a t k a lic u e  D i k . ,  S p . to r n a c e n s ie  Коп. и фораминиферами 01 o a o a p l-  
r a n e lla  i r r e g u l a r i s  ( t f o e l l . ) ,  Bndothyra i n f l a t e  L i p * ,  B . k o s r e n -  
a ia  L i p .  (Геология С ССР , т .Х Х У , 1972).

Верхняя ч асть акчеташской свиты во многих м естах замещает
ся толщей криноидно-мшанковых известняков А .Д .С м и р н о ва (1940) 
или свиты C j В. Г . Ко ро ле ва  (1 9 5 5 ). В эти х известняках содер
жатся ранневизейские гониатиты A m m o n sllip site e  k o c h i Ы Ъ г .,  F a a -  
c i p e r i c y c l u s  t ia n e c b a n ic u s  ( L i b r .)  и д р . (П о п ов, 1964, 1 9 6 5 ), 
брахиоподы P l i c a t i f e r a  k a d r a le n e ie  G l a d . ,  S p i r i f e r  c in c t u a  
K e y s .,  S p . grim eB i к o n . (Галицкая, 1955, I960) и форашниферы ро
да T s t r a t a x ia  (сборы А .В.Д ж енчураевой, Б .В .П о я р к о в а , В П .Ск вор 
ц о в а ). Выше согласно залегают отложения ниж него-среднего в и зе .

В Сонкульском районе (Королев, 1955; Х р и сто в, 1970) т у р н е -  
виэейские отложения представлены преимущественно терригенными 
отложениями. По данным Е .В .Х р и с т о в а  ( 1 9 7 0 ), на север е преоблада
ют грубообломочные фации (брекчии, конгломераты, гравелиты , п е с 
чаники) , на юге -  песчано-алевролитовые породы с  прослоями и з
вестняков. Мощность 350-550 м. На север е района эти отложения 
несогласно залегают на нижнем п ал ео зо е, н а юге согласно сменяют



нижнетурнейские известняки. Отложения содержат остатки поздне- 
турнейских -  ранневизейских брахиопод, мшанок, фораминифер, пока 
что плохо изученных,

Т у р н е й с к и й  -  в и з е й с к и й  я р у с ы  
-  с ^ - т .  Выделены в Заалайском (21) районе работами И.В.Пы жья- 
нова и А .Х .К а ф ар ск о го  (Пыжьянов, 1965) под названием фортамб*к- 
ской свиты в со ст а в е  сауксайской серии (свиты , по Никитину,
1 9 3 4 ). Свита сложена переслаивающимися вулканитами кислого, с р е д -|  
него и "основного с о с т а в а . Мощность 2000-3000 м. З а  пределами Кир
ги з и и , в Дарвазском х р е б т е , она зал егает с размывом, иногда с 
угловым несогласием на диканзоуской карбонатной свите позднесилу- 
рийского-ф ранского во зр а ста и согласно перекрывается виэейскими 
известнякам и. В Дарвазском хребте содержит остатки позднетурней- 
ских р уго з ( Р а с ч л е н е н и е ...,  19 7 6). По стратиграфическому положе
нию и остаткам  фауны фортамбекская свита может относиться к тур
н е -в и з е . И.В.Пыжьянов считает свиту нижне ( ? )  -  среднетурнейской.

В и э е й б к и й  я р у с

Н и ж н и й  п о д ъ я р у с  -  Развит в Чаткаль-
>ском ( I I )  и Кассанском (12) районах. Биостратиграфия этих отло
жений изучена Б.В.Поярковым и В.П.Скворцовым ( 1 ° 6 3 , 1965, 1966).

На з а п а д е , в гор ах Акташ, нижнее визе представлено то нко - 
и среднеслоистыми известняками с редкими стяжениями и прослоями 
черных креъшей, криноидными известняками, а в верхней части -  
органогенно-обломочными карбонатами. Мощность около 200 м.

В приводораздельной части и на северном склоне Чаткальского  
хр ебта рвделяются две пачки. Внизу -  грубослоистые и массивные 
и зв естн я к и , нередко оолитовые и криноидаые со стяжениями и лин
зами светлых кремней (400 м ) , вверху -  глинистые мшанковые и з
вестн я к и , в том числе кремнистые и битуминозные (200 м ) .

В Сандалашском и Дскемском х р е б т а х , по данным Б.Г.Ф ом ина и 
д р . ,  подученным в 1976-1978 г г . ,  в строении нижнего визе преоб
ладают органогенно-детритусовы е и криноидные известняки с желва
ками, линзами и прослоями светлых кремней. Мощность до 800 м.

Повсеместно нижнее визе за л ега е т в едином карбонатном р а з р е -  
'зе с турнейскими и средневизейскими отложениями. Для него хар а к -
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терны нижневизейские брахиоподы D ic ty o c lo B tu s  d eru p tu s (R om .) * 
S p i r i f e r  s t r i a t u s  M a r t . ,  3 p . is c h im ic u s  ( L t t v . )  (определения 
В .И .В о л ги н а ); фораминиферы Теt r a t a x i s  k i s e l i c a  M a i . ,  T . p e r fid a  
M a i . ,  T u b e r itin a  m alachovae P o j a r k . ,  B a rla n d ia ' v u l g a r i s  (R a u a . 
e t  R e i t l . ) , Endоth y ra  p r is e s  R a u s . e t  H a i t i ,  и д р . (определения 
В .П .С к в о р ц о в а ).

Н и ж н и й  -  с р е д н и й  п о д ъ я р у с ы  
-  c ^ v ^ g .  Распространены в Сонкульском (9 ) и Нарынском (10) 
районах. Первая схема расчленения этих отложений была дана  
Д.В.Никитиным и Л .С.Либровичем (1 9 2 7 ), которые выделили джапрык- 
ские гониатитовые сл ои . Она была существенно уточнена в 1932 г .
М.С.Швецовым, в 1938 г .  А.Д.Смирновым (1 9 4 0 ), а  в дальнейшем 
В.Г.Королевы м (1 9 5 5 ). Биостратиграфия, отложений изучена 
А.Я .Галицкой по брахиоподам (19 5 5 , I9 6 0 ) , А.В.Поповым -  по го н и -  
атитам (1 964, 1 9 65), В.П.Скворцовым -  по фораминиферам.

Данное прдраэделение имеет на значительной территории тр ех
членное строение. Внизу согласно на верхнетурнейских -  нижневизей- 
ских отложениях зал егает джалрыкекая свита пестооцветных и зв е ст 
няков -  глинистых сл ан ц ев, комковатых и конгломератовидных мерге
листых и звестняков. Мощность от 0 до 120 м . Свита включает скоп
ление ядер гониатитов M e ro ca n ite s  d ja p r e k e n e ie  Ы Ъ г .,  М. a s i a * i r  
cum K a r p .,  D zhaprao oceras tia n sch a n ic u m  ( Ы Ъ г .) ,  P a a c ip e r lo y c lu s  
tia n sch a n ic u m  Ы Ъ г .,  характерных для нижнего виае^

Вышележащая каракиинская св и т а , выделенная как геологиче
ское тело М.С.Швецовым в 1932 г .  и названная А .Я .Гал и ц ко й  в 
1955 г . ,  в нижней ч а с т и , по данным В .Г .К о р о л е в а  (1 9 5 5 ), сложена 
полимиктовыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, вверху*-  
преимущественно черными алевролитовыми и алеврито-глинистыми  
сланцами, включающими линзы и звестняков. Мощность изменяется от 
200-300 м до 1500-2000 м. В породах свиты содержатся гониатиты  
Beyrichoceras, брахиоподы Dictyocloatus deruptus (Rom.), Spiri
fer striatus Mart, и д р » , фораминиферы: Внизу Barlandia vulgaris 
(Raus. et R e itl.), Tetrataxie eoainiaa Raus. и д р . ,  вверху Аano
dise us priacus Raus., A. ovoldsa Mich., Badothyra sis iU e  Raus. 
et R eitl. и д р . Вся фауна со о тв ет ствует интервалу ниж нее-среднее  
в и з е , судя по гониатитам Beyriohocerae, должна относиться, скорее 
в с е го , к среднему в и з е . "
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Ительгиуинская свита^во многих местах зал егает на поверхно
сти размы ва, срезающей каракиинскую св и т у. Как геологическое т е 
ло выделена В.Г.Королевы м (1 9 5 5 ), палеонтологическая характери
сти к а и название даны А .Я .Гал и ц ко й  (Гладченко, 1955). СвиЯа сло
жена известняками, в том числе органогенно-обломочными, оолито
выми и песчанистыми, частично замещающимися в Сонкульском районе 
терригенными породами. Мощность 150-400 м. Ительгиуинская свита  
со гл асн о перекрывается верхневизейской теш икской.овитой.

С р е д н и й  п о д ъ я р у с  -  C jV g . выделен в Нарын- 
ском ( 1 0 ) , Чаткальском ( I I )  и Кассанском ( 1 2 ) районах.

В южном горном обрамлении Нарынской впадины эти отложения 
изучались в конце 6 0 -х  -  начале 7 0 -х  годов Ю.В.Жуковым, В .А .К о 
лесниковым, В.И.Рубцовым и М .П .Христовой и д р . Они представлены  
обломочными и органогенно-обломочными известняками с большим ко
личеством желваков и линз кремней, местами встречаются пачки 
кремнистых пород, прослои песчаников. Мощность от 400 до 1200 м. 
Толща за л ега е т  согласно на известняках верхнего турне -  нижнего 
в и з е , со гл асн о перекрывается известняками в и зей ск о го -сер п ухо в-  
ск о го  я р у со в . Среди органических остатков присутствуют брахиопо- 
ды Sp ir ife r  grimeai H all», Sp. ischlmlcua Li tv . и д р . (определе
ния А .Я .Г а л и ц к о й ), фораминиферы Bndothyra paucleeptata Raus., 
Oaphalotle o f . wjaemenaie (G an el.), Faeudoanmodieeue paraprlmae- 
rue (Sk ro r.), Paraparaadiscus primaevus (Skvor.) (определения 
В .Л .С к в о р ц о в а ). Органические остатки свидетельствуют о принадлеж
ности отложений к среднему в и з е .

В Чаткальском хребте развиты в основном слоистые плитчатые 
Известняки с кремнями, которые частично замещаются массивными ор
ганогенными известняками. Мощность 250-350 м. Толща согласно з а 
л е га е т  в едином карбонатном р азрезе фаменской-серпуховскйй ярусы. 
Она охарактеризована фораминиферами Planoarchaadiscus e p i r l l l l -  
noidee (Raus.), PI. longue Skvor. и д р . (Нженчураева и д р . ,
1 9 7 3 ). В Сандалашском хребте р азр ез сложен плитчатыми комковаты
ми и органогенно-обломочными, частично доломитистыми известняка
ми с  многочисленными линзами и прослоями кремней. Мощность 560. м. 
В и звестняках содержится фауна брахиопод, криноидей, мшанок и ф о- 
раминифер Planoarohaedisous epirllinoldes (Raus»),
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Parapermodiecus e f .  rotunda N, T ch e rn ., P. primaevue (P ro n .) , 
M ediocria b re v iscu la  (G an.) и д р . * свидетельствующих, по заклю
чению В .П .С к в о р ц о ва , о средневизейском возрасте отложений,

С р е д н и й - в е р х н и й  п о д ъ я р у с ы
-  с 1 у 2 - з *  Выделена в Кунгейском районе ( 4 ) . Залегает трансгрес
сивно на каледонских гранитоидах. Основная часть толщи сложена 
известняками, внизу выделяются базальные конгломераты. Мощность 
около 150 м. Вверху толща согласно смещается образованиями сер
пуховского я р уса . Многочисленны остатки брахиопод Productue eub- 
carbonarius S a r . ,  P u g ilie  p u g ilie  ( P h i l l * ) ,  S p lr ife r  attemcatue 
Sow*, M artinis glabra M art*, и фораминифер Archaediscus karreri 
Brady, A* krestovnikovi т а г . koktjubenaia Raua*, E o e ta ffe lla  
mosquenais V i s a . ,  Monotaxis gibbua (M o e ll.) v a r . longs (Brazhn*), 
свидетельствующих о средне-поздневизейском возрасте отложений.

К а л а й х у м б с к а я  с в и т а  -  С 1 k l*  Развита 
в Заалайском районе. Выделена в 1959 г .  Н.Г.Власовы м и И.В.Пыжь- 
яновым (В л асов, 1961) из сауксайской свиты Д.В.Никитина (Налив- 
кин, 1934). Сложена диабазами, порфиритами, спилитами с  линзами 
адьбитофиров, песчаников, сланцев, известняков. Мощность 10 0 0 -  
1300 м. Нижняя часть срезана разломом, но в Дарваэском хребте 
свита залегает с размывом на известняках верхнего силура -  верх
него девона. Перекрывается согласно образованиями серпуховского  
я р у са . В пределах Киргизии, по р.Алтывдара, Е .Ф .Ром анько, 
К.Ф .Стауш ко-Алексеев и Э .С .Ч е р н е р  обнаружили остатки криноидей, 
распространенных от позднего визе до среднего карбона. В преде
лах Таджикистана верхняя часть свиты, распространенная и на тер
ритории Киргизии, охарактеризована виэейскими фораминиферами, 
брахиоподами и кораллами (Стратиграфический словарь СССР, 1977).

В и з е й с к и й  я р у с  н е р а с ч л е н е н н м й  -
-  С 1 т .  Вьщелен в Заилийском ( I ) ,  Карабалтинском ( 2 ) ,  Киргиэско- 
Терскейском ( 7 ) ,  Северо-Тескейском (6 ) ,  Джаныджерском ( 1 5 ) , К ок- 
ваальском (16) и Восточно-Алайском (20) районах*

Наиболее хорошо эти отложения изучены в восточной части  
№ ф гизского х р е б т а , гд е они были выделены В* И «Кнауфом в 1950- 
1951 г г .  как средняя и верхняя части атджейляуской свиты верхне
го  девона -  нижнего карбона. В I960 г* В.М.Рожанец разделил их



на минтекинскую и туюк-кольторскую свиты. Нижняя из них -  минте- 
кинская свита -  сложена пестроокрашенными алевролитами с просло
ями и конкрециями известняков. В основании залегают конгломераты 
полимиктового со ст а в а . В верхней части этой свиты часты прослои 
туфов и тефроидов. Мощность минтекинской свиты от 600-700 до 
1200-1250 м. Верхняя -  туюккольторская свита образована преи- 
цущественно полимиктовыми конгломератами, гравелитам* и песчани
ками. Мощность достигает 2000 м.

Описываемые отложения согласно залегают на девон-турнейских 1 

отложениях и согласно перекрываются серпуховскими.
В Таласском и Джумгальском хребтах это подразделение также 

содержит наряду с красноцветными терригенными породами пачки теф
роидов. Мощность здесь не превышает 500 м.

Фауна свидетельствует о том, что в р азрезе карбоновых отло
жений всех районов Северного Тянь-Шаня присутствуют все подразде
ления виэейского яруса (данные Г .К .Г н и х  и В .А .М ак ар о ва, В .А .И о р 
дана и В.А .М акарова, А .А .Л у й к а ).

В Джаныджерском районе, в хребтах Борколдой и Уланском к ви - 
зейскому ярусу относятся толщи оолитовых, псевдооолитовых и детри
ту со вых известняков. Мощность достигает 1700 м , обычно же она 
равна 500-800 м. Эти образования находятся в едином карбонатном 
разрезе нижнего карбона. В со ставе фауны выявлены визейские б р а -  
хиоподы P l i c a t i f e r a  hum erosa ( S o v . ) ,  D a r i a i e 11а c o in c id e s  ( S o w . ) ,  
фораминиферы E a r la n d ia  v u l g a r i s  (R a u e . e t  R e l t l . ) ,  M e d io c r is  
m ed ioeris V i e s . ,  id. b r e r ia c u l a  G a n . и д р . (Бакиров, Королев и д р . , 
I9 6 0 , Христов, 1970).

В Кокшаальском районе визейский ярус образован терригешшми 
фдишоидными толщами, в нижней части которых преобладают песчани
ки, а  вверху -  чередующиеся песчаники и алевролиты. Мощность от 
230 до 1 1 0 0  м. Залегают эти отложения согласно на терригенных 
толщах верхнего девона -  турнейского яруса нижнего карбона, со 
гласно перекрыты серпуховскими отложениями. В нижней части р а з
р еза ! по данным М .Б.И ванова, М.М.Пуркина и А .В .П о п о в а , присутству
ют гониатиты джанрыкского горизонта нижнего в и з е , а  в более высо
ких чАстях -  верхневизейские G o n ia t it e a  ex g r .  e t r l a t u s  Sow. и 
фораминиферы.
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В пределах Восточно-Алайского хребта виэейский ярус выделен 
местами из со став а кульгеджилинских известняков на участке от до
лины Чонблеули на юге и до массива Чаканташ на се в е р е, а  таюке 
на южном склоне гор Каратума. Повсеместно визейские образования 
с перерывом налегают на подстилающие отложения, согласно перекры- 
ваются донгураминской свитой визейско-серпуховского возраста и 
представлены массивными и массивно-слоистыми пелитоыорфными, 
сгустновыми и оолитовыми известняками с остатками фораминифер 
N e o tu b e r itin a  m a lje v k in i M ik h .,  Howchinia gibba M o e l l . ,  E a r la n -  
d ia  e le g a n s R a u s. e t  R e i t l .  ( определение А.Д.Миклухо-Маклая) ,  ру
го з M t h o s t r o t lo n  a f f .  caeepitosum  Hart .(определение В .Б .Г о р я н о -  
в а ) ,  брахиопод S t r i a t i f e r e  a t r i a t a  P ie ch  (определение В .И .В ол ги -  
н а ) . Мощность до 500 м.

В и э е й с к и й  -  с е р п у х о в с к и й  
я р у с ы

В и э е й с к и й  я р у с ,  в е р х н и й  п о д ъ 
я р у с  и с е р п у х о в с к и й  я р у с  -  c ^ + s .  Это 
подразделение выделено на карте в Тюпском (5) и Киргиэско-Терскей- 
ском (7) районах.

В Киргизско-Терскейском районе эти отложения распространены 
от Сусамырского хребта (долина р.Терджайляк) на западе до хр.Д ж е- 
тымбель на во сто ке. Образованы они красно цветными аркоэовыми и 
полимиктовыми песчаниками с мощными пачками конгломератов и алев
ролитов с  известняковыми конкрециями и прослоями известняков, 
особенно характерных для верхней ч асти . Мощность от 150 до 1000 м. 
Описываемые отложения с резким угловым несогласием перекрывают 
нижний палеозой и девонские вулканиты и без видимого несогласия  
перекрываются нижнебаппшрскими отложениями или резко несогласно 
белетукской свитой верхнего карбона -  нижней перми. В верхней 
части толщи найдены остатки брахиопод серпуховского возраста O i -  
gantоproductus edelburgensls (Phill*), 0. irregularis (Gan.), 
Striatifere striata ( F i s o h .)  к д р . я фораминиферы Bosteffella 
oosquensis Ties., Б . paraprotree Raua. ( определения А,Я.Галицкой  
к Б .В .П о я р к о в а ),  а  также кораллы, изученные В . Л.Щукиной. Для ниж
ней "немой" части толщи предполагается виэейский во зра ст.
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В Тюпском районе описываемая толща представлена красноцвет
ными полимиктовыми конгломератами и песчаниками, резко несоглас
но залегающими на каледонском фунцаменте или на девонских вулка- 
ю<тах. Мощность до 600 м. Фауны не содержит. Согласно перекрыва
ется отложениями башкирского яруса и на этом основании отнесена  
к верхней части виэейского яруса -  серпуховскому я р у су . При этом 
учтено сравнение с соответствующими отложениями К и рги зско-Т ерс- 
кейской зоны.

Д у н г у р м и н с к а я  с в и т а  -  с 1 dng. Распро
странена по северной окраине Сонкульского района, пограничной с  
Киргизско-Терскейской зоной. Геологически эти образования были 
выделены М.С.Швецовым в 1932 г .  и А.Д.Смирновым в 1936 г .  Назва
ние предложено А.Я.Галицкой (Гладченко, 1955). В нижней части  
свиты несогласно на никнем палеозое и вулканогенном девоне зал е
гают красноцветные_конгдомераты, гравелиты и песчаники, затем  
преобладающие песчаники, алевролиты и аргиллиты, венчаемые из
вестняками. Мощность от 300 до' 1000 м. С ви та'со гл асн о перекрыва
ется карачаулинской свитой серпуховского я р у са . В нижней части  
дунгурминской свиты содержатся остатки визейских мшанок, обнару
женные В.Н.Криволуцкой и определенные В.П.Нехорошевым (Королев, 
1955), а  в верхней -  брахиопод серпуховского во зраста G igan to -  
productue edelburgensie ( P h i l l . ) ,  G* k raeno po lekyi т а г .  venuata  
Ein o r. и ругоз (сборы В .Г  «Королева и А .Я .Га л и ц ко й , определение 
А .Я .Гал и ц ко й, И .И .Г о р ск о го ).

В е р х н и й  п о д ъ я р у с  в и э е й с к о г о  
я р у с а  -  с е р п у х о в с к и й  я р у с  -  C ^ - s .  
Под этим иццексом выделены карбонатные толщи в Нарынском ( 1 0 ) ,  
Чаткальском ( I I ) ,  Кассанском ( 1 2 ) и Баубашатинском (13) районах.

В Нарынском районе существенно преобладают карбонатные по
р од а, особенно светлые массивные органогенно-обломочные, детр и -  
тусовы е, ракушняковые и обломочные известняки с  пачками оолито
вых известняков, прослоями песчанистых разностей и известняковых 
конгломератов. Наряду с ними развиты пачки темншс глинистых и 
битуминозных известняков, доломитистых известняков и доломитов 
с прослоями, линзами и желваками кремней. На южном склоне Нарын- 

гоо и в х р . Джетымтоо особенно значительна роль известняковых •
койгломерйтбв.
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ность изменяется от 200-500 до 1600 м , обычно 500 м . Соотношение 
с  подстилающими средневизейскими известняками почти всюду с о гл а с
н о е , как и с перекрывающими нижнебашкирскими отложениями. Лишь в 
хр.Б ай би ч ето о, по данным В .А .К олесн икова и д р . ,  полученным в на
чале 7 0 -х  г о д о в , обе границы характеризую тся стратиграфическим  
несогласием и размывом.

На востоке Нарынского района, в бассейне р .С а р ы д а а э, по дан
ным В .И .К н ауф а, Д.М.Шендеровича и В .А .М а к а р о в а , верхневизейские- 
серпуховские отложения в прогибах* со гласн о залегают на среднем 
визе и представлены в основном известняками (до 600-700 м ) ,  а  на  
поднятиях они перекрывают каледонский фундамент с  резким н есо гл а
сием и в основании имеют переменчивой мощности пачку красноцвет
ных песчаников и конгломератов, сменяющихся кверху карбонатными 
породами (100-350 м ) .

В рассматриваемых отложениях Нарынского района А .Я .Г а л и ц к а я  
выделяет д ва биостратиграфических горизо н та: нижний тешикский г о -  
ризонт внизу характеризуется брахиоподами Ferganoproductue Г е г -  
ganeneie ( G a n .) , Gigantoproductue sonkuleneie G a l i t * ,  M a r g in ife -  
ra derbienela (M .W .), а  вверху -  Gigantoproductue latieeim u e  
Sow*f G . a f f .  edelbu rgensis P h i l l .  Для горизо н та свойственны ф о - 
раминиферы G a ld isp ira  g o r d ia lie  ( Jo n . e t P ark.) v a r  ir r e g u la r is  
(K a u e .) , Asteroarchaediscua c f .  ovoides ( R a u s .) , A* b aa ch k iricu s  
(K re e t. e t T h e o d .), Heoarchaediecue parvus Raus. и д р . (опреде
ления Б .В .П о я р к о в а ). Верхний зангинский горизонт хар актери зуется  
двумя комплексами брахиопод и фораминифер. Внизу распространены  
брахиоподы Gigantoproductue edelburgeneis ( P h i l l .)  G . ir r e g u la 
r i s  ( G a n .) , G . r e c te e tr iu e  (GrJSb) (определения А ,Я .Гал и ц ко й) и 
фораминиферы E o e t a ffe lla  p araatruvei R a u a ., B . paraprotvae R a u e ., 
Monotaxinoidee g r a c i l i s  ( D a in .) , M. p rise u s B r a z h n ., Biadyina  
cribrostom ata Raue. e t R e i t l .  (определения E . А.Рейтлинтер и 
Б . В .П ояркова),  вверху -  Eom arginifera so hartim ien eie  ( G a n .) , 
Buxtonia eca b ricu la  ( M a r t .) , Productina atryp o id ea R o t. и д р . ,  
E o e t a ffe lla  poetmoequeneie K i r . ,  Pseudoendоthyra Vdov, o r a lis  
и д р . Тешикский горизонт относится к верхнему подъярусу ви зе й -  
ского я р у с а , зангинский -  к серпуховскому я р усу (Стратиграфиче
ский словарь С С С Р , 1977).
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В К ассанском районе согласно на средневиэейских известняках  
за л ега е т  толща ср ед н е- и тонкослоистых известняков с  линзами и 
стяжениями кремней, прослоями песчанистых и звестн як ов, в кровле 
н аходятся светлые массивные известняки. Мощность 150-250 м. Тол
ща резко н есогласно перекрывается минбулакской свитой среднего  
карбона. Среди фаунистических остатков характерны поздневизейские- 
серпуховские брахиоппды G ig a n to p ro d u c tu e  e d e lb u r g e n e ie  P h i l l . ,  
D ic t y o c lo s t u e  c f # in e c u lp tu a  (M .W .) и д р .

„ В Чаткальском район* выделяются д ве-три  пачки. Внизу -  т е м - { 
ные среднеслоистые известняки с прослоями и желваками черных крем
н е й , вверху -  светлые массивные известняки с линзами и желваками 
светлых кремней. Местами р азр ез наращивается темными тонкоплитча
тыми криноидными и брахиоподовыми известняками с примесью пиро- 
кластики андезитового с о с т а в а . Мощность до 800 м. Толща согласно  
за л ега е т  на средневиэейских известняках и трансгрессивно перекры
т а  образованиями среднего карбона и нижней перми. Нижние две пач
ки содержат остатки поздневизейских фораминифер Howchinia gibba 
(Moell.), Eoetaffella proikenaia Raue•, Forschia mlchailori 
Dain., Endethyrenopeis oonvexa (Raus.), Bradyina rectula (Eichw.) 
и д р . (определения В .П .С к в о р ц о в а ), а  также поздневизейских -  
серпуховски х брахиопод и р уго з (сборы В.Долматова и д р . ,  опреде
ления В .И .В о л ги н а  и В .Б .Г о р я н о в а ). В верхней пачке фораминиферы, 
по В .П  .С к в о р ц о в у , представлены серпуховскими Aeteroarchaediscua 
baachkirlcua (Kreat. et Theod.) и д р .

Отложения, выделенные под этим индексом в Баубашатинском 
р ай о н е, развиты в долине С е р е су  и в междуречье Караункур-Кугарт  
и описывались в со ст а в е  каракольской свиты (Турбин, 1959) или 
как кар&кольск&я свита и курджилгинская толща (Бискэ и д р . ,
1 9 7 1 ). Они залегают согласно или со скрытым перерывом на разных 
толщах от силура до нижнего карбона и представлены маломощными, 
от первых десятков до 2 0 0  м , слоистыми в разной степени оедем - 
ненными пелитоморфными и обломочными известняками с  примесью п е с
ч ан о -гр ав и й н о го , редко галечного материала. Встречаются прослои 
п естро о крашенных глинистых и кремнистых сл ан ц ев, редко -  к о тч го -  
мератов и туффитов. Отложения охарактеризованы комплексом фора
минифер и водорослей позднего ви зе-сер п ухо вск о го века E o s ta ffe l-
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la  p risca  R a u s ., E . proikenaie R a u s ., Arohaediscus p a u x ilia  
S c h ly k ., Neoarchaedlecue parvus ( R a u s .) , Propermodiscus k re sto v -  
nikov.i (R a u s .) .

Б и з е й с к и й  и с е р п у х о в с к и й  я р у 
с ы  -  c^ v+ s. Эти отложения ввделены в Шамсинском районе, в Б о -  
омском ущ елье, работами В .А .И ордана и В .А .М ак ар о ва в 1964 г ,  и 
В.М.Рожанца и В .А .М акарова в 1967-1969 г г .  В р азр езе выделено 
три известняковых горизонта: нижний -  "мшанковый", средний -  
икоралловый" и верхний -  брахиоподовый, разделенные пестроцвет
ными алевролито-песчаниковыми пачками. Мощность этой части р а з
р е за  260-300 м . Выше зал егает пачка пестроокрашенных переслаиваю
щихся туф ов, туффитов, вулканомиктовых песчаников и алевролитов 
(90-260 м ) . Отложения согласно залегают на нижнем в и з е , без види
мого несогласия перекрываются ортокской свитой средн его -верхн его  
карбона или резко н есогласно ашуколЙГорской свитой верхнего кар
бона -  нидней перми. В известняковых горизонтах из сборов 
В .А .И ордана и В . А . Макарова Б.В.Поярковым были определены форами-  
ниферы B o s t a f f e l l a  p risc a  v a r . ovoidea R a u s ,, Pseudoendothyra 
e tr u v e i M o e l l . ,  Pe. homatica P o ja r k ., P lecto gy ra  po&neri G a n .,
P I . la xa  P o ja r k ., Eo p arastaffs1 1 a longs P o ja r k ., Propermodiscus 
krestovn ik ovi R a u s ., A rchaediscus p au xilu s S c h ly k . Мшанки из 
нижнего известнякового горизонта определены М.Б.Орловским как 
Polypoda a f f .  a rtaech en eis N i k i f « , Polypoda o f .  v a rso v ie n e is  
Pront. и д р . А .Я .Га л и ц ка я  определила брахиоподы Gigantoproduc- 
tu s su p erio r J a n . ,  G , edelburgensia P h i l l . ,  G . ir r e g u la r is  J a n . ,  
S in u a te lla  sin u ate  кon. и д р . Все приведенные определения фауни-  
стических остатков указывают на виэейско-серпуховский возраст  
формирования описываемых осадков.

Д о н г у р а м и н с к а я  с в и т а  -  С 1 d n . У ч а ству
ет в строении хр .Т е р е к та у  (Восточный А л а й ). Выделена А .В .Я г о в к и - 
ным в I 9 6 ^ r .  В строении свиты участвуют две пачки. Нижняя сло
жена серыми и темно-серыми плитчатыми и звестнякам и, прослоенными 
кремнями и глинистыми сланцами общей мощностью до 120 м. Она о ха
рактеризована серпуховским комплексом фораминифер End o thyra n o p -  
s i s  r s g u la r is  R a u s ., B o s t a ffe lla  s p . ,  G lo b iv a lv u lin a  е р . (опреде
ления Я.Ф.Норш няковой),  р уго з DibynophyHum е р », Campophyllum s p .
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(определения В .Б .Г о р я н о в а ) и брахиопод Pugnax c f .  pugnus Mart, 
(определения В .И ,В о л ги н а ). Верхняя представлена глинистыми и п е с
чано-глинистыми сланцами с подчиненными прослоями кремней и и з
вест н я к о в . Мощность свиты 270 м . Она с перерывом налегает па из
вестняки ойбалинской свиты верхнего девона -  нижнего карбона, и 
перекры вается наурусской свитой среднего -  верхнего карбона.

Условно этим же индексом на карте показана сходная по ве
щественному со ст а в у  (и звестн я к и , кремни, сланцы) толща, согласно  
перекрывающая известняки верхнедевонской арчалТуринекой свиты.
Она обнажается в хр.А рчал тур и ранее в 1970 г .  А.В.Яговкиным и 
В.Л.Клишевичем описывалась под названием асанкурганской свиты. 
Мощность до 400 м. Нижние ее горизонты сопоставляются с турне 
( слои с Quasiendothyra konenaia Leb . ) ,  а  верхние -  с  визейским и 
серпуховским ярусами (Endothyranopeis а р .,  E o a t a ff e lla  parva 
M o e ll .  и д р .)  А санкурганская свита согласно перекрывается песча
но-сланцевой метелейской св и т о й , возраст которой не устан овлен .

П е ш к а у т с к а я  с в и т а  -  С 1 р к . Распростране
на в северных предгорьях Алая ( 1 6 ) , а  также в Баубашатинском рай
оне ( 1 3 ) . Выделена в I960 г .  А.И .Гончаровы м , В.Б.Горяновым и 
Л .Б .К уш н ар ь. Биостратиграфия изучена в 1966 и 1973 г г .  Б .В .П о я р -  
ковым. Повсеместно свита представлена массивными и грубослоисты
ми известнякам и, нередко оолитовыми, органогенкййи*или обломоч
ными. Иногда встречаются прослои доломитово-известняковых пород, 
а  в основании часто залегают известняковые конгломераты. Во мно
ги х районах выделяются внизу темные "ругоэовые" известняки и 
вверху -  светлые "стриатиферовые" известняки. Мощность 200-600 м . 
Пешкаутская сви та зал егает в непрерывном р азрезе или тр ан сгр ес
сивно на породах верхней части алайской серии среднего девона -  
нижнего карбона и перекрывается породами нижней части авдыген- 
ской серии нижнего-среднего карбона, а  также местами залегающими 
трансгрессивно верхнепалеозойскими отложениями.

В Восточной Фергане аналоги пешкаутской свиты выделяются в 
известняковых массивах Суганташ и Акташ-Урумбашинский, гд е они 
налегают с  неотчетливым размывом н а разные горизонты девона и до
стигают мощности 150-500 м .

Пешкаутская свита повсеместно охарактеризована ср ед н е-в ер хн е-
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визейскими фораминиферами E o s ta ffe lla  mosquensio V i s e . ,  Howchi- 
nia gibba (M o e ll.)  и д р . f средневизейскими, верхневизейскими и 
верхневиэейско-серпуховскими брахиоподами D a v is ie lla  oomoidee 
Sow ., M artinia glabra ( ; a r t . ) ,  Gigantoproductue giganteua (M art.) 
S t r i a t i f e r a  s tr ia ta  (P is c h .)  и др. и визейско-серпуховскими ко
раллами L ith o s tr o tio n  caespitosura Mart, и д р . Во многих районах 
из верхней части свиты известна также фауна серпуховского яруса: 
фораминиферы E o s ta fe llin a  pratvae (R a u s .) , E o s ta ffe lla  p araet- 
rwrei Raue. и д р . ; брахиоподы M arginifera achartim iensis J a n .,  
Antiquatonia in scu lp ta  (M .-W .).

Фауна нижнего визе в известняках пешкаутской свиты не у ст а 
новлена, однако налегание их в ряде мест на турнейские отложения 
в непрерывном разрезе заставляет предполагать наличие в ее со ста
ве отложений нижневиэейского подъяруса. Подошва пешкаутской сви
ты в ряде м е ст , вероятно, соответствует границе турнейского и ви - 
зейского я русо в. В других районах она проходит по границе нижне
го  и среднего визе или внутри средневизейского подъяруса. Кровля 
пешкаутской свиты располагается в одних районах внутри серпухов
ского я р у са , а  в других -  по границе визейского и серпуховского  
ярусо в. Возраст пешкаутской свиты, таким образом, в большинстве 
районов визейско-серпуховский.

В и э е й с к и й  -  с е р п у х о в с к и й  я р у 
с ы  -  C f V - e .  Под этим индексом на карте выделены отложения в 
Шамсинском ( 3 ) ,  Сонкульском ( 9 ) ,  Кассанском (12) ,  Дканвджерском 
(15) и Кокшаальском (16) районах.

В восточной части Киргизского хребта в горах Кызыл-Омпуд и 
Арсы, а  также в верховьях рек Тюодрк, Кокадыр я Байдамтал эти 
отложения известны под названием оамсинской свиты. (Решения. . • ,  
1959). Она была обособлена в I9 5 0 -I9 5 I г г .  В.И.Кнауфом, тогда же 
изучалась А .А .Л уй к ом , позднее -  И.Л.Захаровым и д р . Шамсинская 
свита представлена серыми и зелеными аркозовыми я кварцевыми пес
чаниками и алевролитами, реже сланцами и конгломератами. Иногда 
встречаются прослои известняков, иэвестковистых песчаников, мер
гел ей . Шамсинская свита согласно залегает на образованиях т у в к -  
кольторской свитм (c1r ^ t )  верхнего визе и покрываются породаш  
ортокской свиты среднего-верхнего карбона. Из известняков святы



В.М.Роканцом и В.А.Макаровым в 1969 г .  были собраны фораминмферы, 
среди которых Б.В.Поярковым определены визейско-серпуховские  
B o e te f f e l l a  а р , ,  P le cto g y ra  ер* В песчаниках и глинистых сланцах 
сайты в ряде мест В,И.Кнауфом и А.А.Луйком собраны отпечатки фло
ры Lepidodandron velthelm lanum  S te r n d , w .  acuminatum Schim p*, L .  
L« c f *  epetabergenae N a th * , Pseudobornia u rein a N a th * , A a te r o c a -  
la m ite a  aero biculatum  ( S c h lo t h * ) , B a i l * ,  P h aco p teria  p a n i c u l i -  
f e r *  S t e r n * , C a rd io p te rid iu m  epetabergenae N a th * , по определе
ниям Т .А .Си кстел ь и И .И .Б о р су к , характер»* для карбона, главным 
образом нижнего* Приведенные фораминиферы определяют возраст  
как виэейско-серпуховский ярусы. Это подтверждается и стратигра
фическим положением свиты, располагающейся меаду отложениями верх- 
иевиэейской туюккольторской и средне- верхнекарбоновой ортокской 
свит*

В Сонкульской зоне описываемые отложения были ввделены 
В.Г.Королевым в 1948 г .  (Королев, 1955) в чемандинскую св и т у , от
носившуюся к серпуховскому я р у су . Наиболее полно и подробно она 
изучена в 1965-1970 г г .  В.А.Колесниковым и Е.В .Христовы м . Свита  
сложена полныйктовыми песчаниками с обуглившимся растительным д е 
тритом, которым подчинены редкие прослои алевролитов и известня
ков* Характерно ритмичное фяишоидное чередование, внутри слоев 
хорошо выражена градационная сортировка. Мощность около 10 0 0  м. 
Свита согласно подстилается близкими по литологияескоцу со ставу  
образованиями верхнего турне -  нижнего визе И перекрывается от
ложениям башкирского я р уса . Из нижней части р азр еза В .П .С к в о р -  
цовым определены средневизейские фораминмферы Bndothyre c f . p au- 
c ia e p t a t a  R a u e ., fcmdothyranopaia o f*  r e g u la b le  Raue* В известня
ках верхней части встречены форамшшферы P le c to g y r a  b r a d y i  
(M lfch*), ja n le e h e v e k in a  c f *  m iim eou larla (G a n * ), B o a t a f f e l l a  
ex g r* aoaquenaie V i s a , ,  lftedlocrie a f f *  b r e v is c u la  ( G a n * ) , G lo -  
a e e p lr a  elegana U p *  и д р . ,  указывающие, по мнению Б .В .П о й р к о ва, 
на верхнее визе -  серпуховский я р у с; а  также брахяоподы Ы п о р го -  
ductue t e n u ie t r la t u *  ( T e r n * ) , Produotue conelnnne Sow *, S p l r i -  
fe r ln a  aalem enaie W e ll* , G lean  t  opr oduct да a d elb u rg e n a la  
( P h l l l * ) ,  S p i r l f e r  k o r o le r l G la d * , характерные для серпуховского  
яруса (определения А .Я .Г а л и ц к о й ). Встречаются растительные о с -

c f .
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татки, из которых Т.А.Сикстель определены Lepidodendron ex gr* 
▼eltheimii S te r n b ., L* cf* conica Rader, и др., свидетельствую— 
щие о раннекаменноугольном (?) возрасте слоев. В целом комплекс 
фораминифер и брахиопод определяет возрастной объем рассматрива
емой толщи в рамках визейский - серпуховский ярусы.

В массиве Боэбутау в Кассанском районе, по данным В.М.Ъоле- 
нева и др., к визейскому - серпуховскому .ярусам отнесена толща 
известняков и доломитов, согласно залегающая на турнейских из
вестняках и доломитах и подстилающая среднекаменноугольные отло
жения. Нижнее визе включает здесь в основании пачку сильно окрем- 
ненных известняков с ругозами Amplexus cf. coralloldea Sow*, Ca- 
nlnla spumoea Ooreky и др., сменяемых массивными доломитами, ко
торые замещаются ругозовыми известняками с Calaiuaelphyllum aff* 
calmiuflei Vae., Llthostrotion ex gr. junceum (Flam.) и др. Общая 
мощность этих отложений около 250 м. Выше залегают серые, местеи 
ми конгломератовидные известняки верхнего визе - серпуховского 
яруса мощностью до 250-270 м с ругозами Lithoatrotion caeeplio- 
виш (Mart.), Canlnla of* Juddl (Tomaon) и др. Мощность этой тол
щи около 500 м.

В Джанвджерском районе, в хребтах Сарыбелес, Боэой и Учкуль 
визейско-серпуховские отложения принимают участие в сложении кар
бонатных разрезов и представлены, по данным Б.В.Христова (1964), 
слоистыми и массивными известняками, которые залегают со страти
графически нормальным контактом на породах турнейского яруса и 
также согласно, либо с проявлеАем локального несогласия перекры
ваются породами среднего карбона. Мощность отложений в хр. Сарыбе
лес до 700 м, а восточнее, в хребтах Коккия и Боэой, - до 1050 м. 
В хр.Учкуль их мощность превьлает 770 м. Среди собранных по раз
резу брахиопод А.Я.Галицкой определены Plioatlfera Ьшигоаа 
Sow*, Sp irlfer attenuatua Sow*, Striatlfare aagnate Jam., Oigan- 
toproductua edelburgenaia I b i l l * ,  0* latiaaliraa Sow* и др., сре
ди фораминифер Б. В. По яркое обнаружил Aaeoddacua wolganaia Яапа*, 
Л* prieoua Raua., Рог a о hi a of* olkhailori Bain*, Bradyloa ax gr* 
cribroetornate Raue. at Raltl* и др.

В Иаиндянском хребте разрез описываемых отложений в нижней 
части слагается обломочными известняками с крдеями, выше кото
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рых появляются прослои песчаников и алевролитов. Средняя часть  
сложена конгломератовидными известняками с прослоями глинистых 
сланцев и песчаников» а верхняя -  известняковыми конгломератами, 
переслаивающимися с песчаниками, глинистыми сланцами и известня
ками. Мощность до 700-600 м. Нижний контакт стратиграфически со 
гласный с  отложениями турнейского я р у са , верхний -  тектонический. 
Ископаемая фауна представлена остатками фораминифер Endоthyга  
o f .  p risca Raus. et R e i t l . ,  M ediocris b reviecula (D a n .) , End. 
ex g r . omphalota (Raus. et R e i t l . ) ,  L ltu o tu b e lla  glom ospiroidee ( 
R a u e ., L .  magna R au a ., Globoendothyra korbensie (Dan.) и д р.

С е р п у х о в с к и й  я р у с

Отложешя серпуховского яруса обособлены во многих районах 
Северного Тянь-Шаня среди широко развитых здесь пестроцветных и 
красноцветных терригенных и карбонатно-терригенных толщ. По юж
ной периферии области, на границе со Срединным Тянь-Шанем, к ним 
принадлежат мустырская и карачаулинская свиты. Карбонатные толщи 
этого возраста выделяются в Джаныджерском районе, терригенные -  
в Кокшаальском и вулканогенные -  в Заалайском.

В соответствии с решениями Межведомственного стратиграфиче
ского комитета СССР серпуховский ярус введен в единую стратигра
фическую шкалу в объеме, соответствующем намюру А (зоны Bumor- 
рЬооега» и Новое eras) между внэейским и башкирским ярусами. В 
таком понимании серпуховский ярус принят в данной работе.

М у с т ы р с к а я  с в и т а  - с1шв ограниченно рас
пространена в Сонкульском районе (9), на водоразделе рек Мустыр 
и Коккия, где впервые была выделена и описана В.А.Николаевым в 
1940 г. и названа В.Г.Королевым (1955). В нижней части она сложе
на темно-серыми глинистыми известняками с тонкими прослоями из
вестково-глинистых , углисто-глинистых, кремнисто-глинистых слан
цев. Выше залегают черные аргиллиты, чередующиеся с мелкозерни
стыми песчаниками и алевролитами. Мощность 420-600 м. Мустырская 
свита тектонически обособлена, нормальные взаимоотношения с под
стилающими и перекрывающими породами не установлены. Из сборов 
различных исследователей А.Я.Галицкая определила остатки брахио- 
ПОД Всbinооопекав (karroanklna) вопки1впв1и O alit., Linoprodok-
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tua te n u is tr ia tu s  V ern *, Productus coninue Sow*, указывающее на  
принадлежность свиты к серпуховскому я р у с у .

К а р а ч а у л и н с к а я  с в и т а  -  С 1 кг р азви та  
в Сонкульской зоне (9) на северном склоне хр .М о л д о тау, где в в д е -  
лена и описана Б.Г.Королевы м в 1948 г .  под названием гипсоносной  
свиты, а  позднее Названа карачаулинской (Гал иц кая, Королев,
1961). Свита представляет собой чередование сероцветных алевро
литов, известково-глинисты х сл ан ц ев, песчан иков, битуминозных 
органогенных и звестн яков. В ее со став е характерны прослои (от  
10-20 до 100 м) глинистых ги п со в . Мощность свиты от 400 до 550 м . 
Карачаулинская свита согласно зал егает на дунгурминской и с о гл а с
но перекры вается, по данным Л .Н .О р л ова (1 9 7 5 ), терригенными обра
зованиями башкирского я р у са . Среди брахиопод А .Я .Гал и ц ко й  (Галиц
к а я , Королев, 1961) определены характерные для серпуховского яру
с а  формы Echinoconchus ( k ara van k ftia) sonkulensia G a l i t . , Produo-  
tua conoinnus Sow*, Glgantoproductua edelburgeneia ( P h i l l .)  S p i -  
r i f e r  k o ro le v i G lad , и д р . Положение в р азр езе и органические о с
татки определяют принадлежность свиты к серпуховском у я р у су .

С е р п у х о в с к и й  я р у с  -  C j  в* Распространен  
в Карабялтинском ( 2 ) ,  Кунгейском ( 4 ) ,  Тюпском ( 5 ) ,  Таласском (6 ) ,  
Киргиэско-Тескейском ( 7 ) ,  Северо-Тескейском (8 ) ,  Джаныджерском 
( 1 5 ) , Кокшаальском (16) и Заалайском (21) районах.

В центральной и восточной частях К иргизского хр ебта эти от
ложения были обособлены в 1951 г .  В.И.Кнауфом и н а стратиграфиче
ском совещании в г  «Ташкенте в 1958 г .  были названы кегетинской  
(кегатинской) свитой (Р е ш е н и я ... ,  1 9 59). В стратотипе по р .К егеты  
свита имеет трехчленное строение (Геология С С С Р , т *Х Х У , 1972). 
Внизу выходят туфопесчаники и туфы, средняя ч асть сложена п есч а
нистыми известняками с  прослоями туфопесчаников и черных глини
стых сланцев. Мощность около 500 м. З а п а д н е е, в верховьях рек К а -  
рабалта и А к с у , весь разрез свиты образован карбонатными порода
ми, мощность сокращается до 70-270 м . Сви та за л ега е т с размывом 
или согласно на туюккольторской свите верхнего визе и согласно  
перекрывается ортокской свитой ср едн его -верхн его карбона. Свита  
охарактеризована серпуховскими фораминиферами P a r a e t a f f e l l a  р г о -  
р in qua Vie»*, Кое taf fe lla  of* proikenale R o u e * , Aeteroarehaedl»-
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cue b asohkirioue (K r e s t. e t  Theod.) и Д р. (определение А .Д .М и к -  
лухо-М аклал и Б .В .П о я р к о в а ). Брахиоподы, по заключению А .Я .Г а л и ц 
к о й , представлены Glgantoproduotus edelburgenais ( P h i l l . ) ,  S in u -  
a t e l l a  sin u a te  Коп. и д р . ,  т . е .  формами, свойственными серпухов
скому я р у с у . Однако находки S p i r i f e r  M s u lc a tu s  Sow. предполага
ю т , что кегетинская свита может заходить в нижнюю часть башкир
ск ого я р уса (Стратиграфический словарь СССР , 197 7),

В Кунгей А л а т а у, на его восточном окончании, серпуховские  
отложения представлены преимущественно известняками, согласно  
смещающими вверху красноцветные конгломераты и песчаники ви зе. 
Мощность 400-600 м . В западной части Терскей А л атоо, к югу от 
Орто-Токойского водохранилища, между визейскими и среднекаменно- 
угольными отложениями зал егает толща в 400 м мощности пестроцвет
ных мергелей и. алевролитов, содержащая, по данным К .Д .П о м а зк о ва , 
остатки серпуховских фораминифер. Известняки серпуховского яруса  
мощностью в I0 0 -IB 0  м выделены К.Д.Помазковым в восточной части  
Джумгольского х р е б т а .

В Джанвджерском р айо н е, в хр.Б орколдой , по деш ны м  В .М .Рож ан- 
ц а и Л .Н .М о эо л ев а , нижняя ч асть р а зр е за  серпуховского яруса сл о
жена массивными оолитовыми, псевдооолитовыми и детритусовыми из
вестнякам и, а  веохняя -  темными плитчатыми детритусовыми их р а з
ностями. Мощность до 1250 м . Э т а  толща зал егает согласно в едином 
карбонатном р азр езе между виэейским ярусом и средним карбоном.
Бе сЬрпуховский возраст документируется такими органическими ос
татками, как брахиоподы A n ti qua to n ia  a f f .  In scu lp ta  ( M .V .) , Bux- 

to n ia  noequensle G a n ., P u g ilie  p u g ilie  (M.W.), форЕкМИНиферы Bo- 
e ta  f  f e l l a  poatmosqueneia K lr « , Bradyina crib ro sto n a ta  Н а ш . a t  
R e l t l .  и д р . (определения А .Я .Галицкой и Б ,В .Пояркова).

В Кокшаальском районе отложения серпуховского яр уса выделе
ны во второй половине 5 0 -х  годов В .И .К науф ом , М .Б.Ивановым, 
М.М.Пуркиным. Они образованы глинистыми и иэвестковистыми слан
цами, Ешевролитами, песчаниками, содержат прослои туф о в, туф о- 
песчан иков, и звестн як ов. Мощность 250-600 м . С подстилающими в и -  
эейсхими и перекрывающими башкирскими отложениям имеют нормаль
ные стратиграфические контакты. Остатки фораминифер B o a ta ffe lla  

a f f  p rolkenele R a u s .,  Bradyina ex g r .  crlb ro eto n ata  Raue. at 
H a i t i . ,  гониатитов Сгатепосегае и Homoeeratoldes свидетельствуют
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о серпуховском во зрасте отложений.
Б Заалайском хребте серпуховский ярус выделен в районах пе

ревалов Тарсагар и Кызыларт. Д.В.Никитин (1934) включал эти о т
ложения в сауксайскую св и т у . А.Х.К аф арский и И.В.Пыжьянов показа
л и , что они соответствую т образованиям сер п уховск ого я р у с а , широ
ко распространенным в Д арвазе и детально изученным там Н .Г , Власо
вым и И.Б.Пыжьяновым (В л а со в , 1961). В со ст а в е  отложений внизу 
преобладают преимущественно фиолетовые д иабазы , авгитовые и анде
зитовые порфириты, их туфы, агломераты,-туфолавы и лавобрекчии 
(1500-2000 м ) ,  а  вверху -  аеленокоденно измененные вулканические 
брекчии (2000 м ) . Э та толща согласно за л ега е т  на турне-визейской  
калайхумбской свите и с угловым несогласием перекрыта среднекамен
ноугольными отложениями. В линзах и зв естн я к о в, по определениям 
И.В.Пыжьянова, содержатся остатки ви зейско -сер п ухо вски х р угоз  
C arcin o p hyllua ex gr» septentrionaX e Qoreky, QanganophyXlutt ex 
g r . Xatum Gorsky, Palaeoem ilia murchieoni В» e t  H . ,  DibunophyX- 
Xua tu rbinetun  M*Coy (Кафарский, Пыжьянов, 1 9 7 0 ),

Н и ж н и й  к а р б о н  н е р а с ч л е н е н н ы й  
-  C j .  Выделен в Сонкульском ( 9 ) ,  Кассанском ( 1 2 ) , Баубашатинском 
( 1 3 ) , Джанеджерском ( 1 5 ) , Туркестано-Сурметаш ском ( 1 9 ) , В осточн о - 
Алайском ( 2 0 ) районах и в высоких предгорьях Алая ( 1 8 ) .

В Сонкульском районе эти отложения обособлены на северном  
склоне хр.Тахталы к и в окрестностях о з .С о н к у л ь . Они представлены  
песчаниками, алевролитами, карбонатными породами, известняковыми 
конгломератами, в Присонкулье -  контактово метаморфизованными. 
Мощность в хр.Тахталы к 450-750 м , здесь толща за л ега е т согласн о с  
постепенными переходами на верхнем д ев о н е -т у р н е , кровля ср еза н а  
разломом. В Присонкулье мощность д ости гает 1600 Mf толща з а л о г а -  

_ет в тектоническом б л о ке, В ,Г ,К о р о л е в  (1958) предполагал ее д о -  
кембрийский в о зр а ст . Органические остатки не выявлены.

В Кассанском районе к нижнему карбону отнесена толща, сл а 
гающая горы Куваялты. Бе формируют и звестн як и , доломиты, и зв е ст 
няковые брекчии и . конгломерато—брекчии,  песчанистые и звестняки, 
углистые сланцы и алевролиты. Мощность до 2000 м . В 1963 г .  
В.Ф .Храмков в известняках собрал ф ауну, среди которых брахиоподу 
представлены U argin ifer* (t)  s f f .  ranghani (М .И .) , Qlga&toprcb
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ductus c f .  superbus S a r . ,  S t r i a t i f e r a  s t r ia t a  F isch * (по опреде
лениям А .Я .Гал и ц ко й  -  визейский-серпуховский я р усы ), фораминифе- 
ры Нуperammine еlagans Raus. e t R e i t l .  т а г* crasea P o ja rk *, En- 
dothyra s p . # Ammodiscus e p . ,  P lectogyra s p . (нижний карбон, по 
В .П.Скворцову)# мшанки N ik ifo r o v e lla  c f*  raukhini ( N i k i f .)  (по  
M .Б.О рловскому -  нижний кар бон ).

В западной части Атбашинского х р е б т а , по данным А .Г.К о н ю хо
ва  и Е .В .Х р и с т о в а , полученным в 1972 г . ,  на толще ср е д н е го -в е р х -  
н его девона залегают пестроцвётные кремни и кремнистые сланцы 
черного ц вета с прослоями и звестн я к о в, преобладающих в верхней 
части  р а з р е з а . Мощность 600 м . В толще содержатся раннекаменно~ 
угольные фораминиферы N eo tu b eritin a  m a lja v k in i (M ik h*), Arc ha е -  
sphaera minima S u l * ,  A* erases Lip* и др* (определение В .П ,Сквор
цова) •

В Алайском.и Туркестанском хребтах нерасчлененные нижнека- 
менноугольные отложения, по данным изучавших их В .Б .Г о р я н о в а , 
Г.С .П о р ш н я к о ва , Б .В .П о я р к о в а , повсеместно представлены грубосло
истыми и массивными известняками, часто оолитовыми и органоген
ными. В основании ч асто  зал егает пачка известняковых конгломера
т о в , местами встречаются линзы бокситов и аллитов. Мощность из
меняется от нескольких десятко в м до 1000 м и бол ее. Нижнекарбо
новые известняки залегают или согласно или трансгрессивно на кар
бонатном девоне и несогласно на терригенном си л ур е, перекрывают
ся  со гл асн о плотской свитой ниж йего-среднего карбона или н есо гл а с
но андыгенской серией и толубайской свитой среднего карбона. В 
них выявлены виэейско-серцуховские брахиоподы Gigantoprodnetua  
e d e lb u rge n sis P h i l l . ,  S t r i a t i f e r a  s t r ia t a  ( F i s c h .) ,  кораллы Fa
ls e  o st i l i a  raurohisoni E* e t  H *, фораминиферы M ediocris b r e r is c u -  
la  (G a n *), Forschia m ik h a ilo v i Dain* Для верхних горизонтов х а 
рактерны серпуховские A n tiqu atonia in sc u lp ta  (U *W .), Margi ni f e -  
ra  fleh artim ieneis G an*, E o sta ffs1 1 a  protrae (R aue.) и д р . Есть  
находки гониатитов визе G o n ia tite a  s t r ia t u s  Sow*, серпуховских  
Cravenooeras и S ch a rty m ite s .

В верховьях р .К и р ги за та  Г.С.Порш няков в 1959 г*  выделил 
тектонический блок нижнекаменноугольных пород иного с о с т а в а . В 
нем известняки переслаиваются с диабазами, туфами, кремнями.
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Мощность (видимая) около 600 м. Остатки фораминифер принадлежат 
визейскому я р усу.

В Баубашатинском районе известняки верхнего турне, всего  
визейского и большей части серпуховского ярусов образуют мощную 
не менее 1900 м непрерывную последовательность и представлены 
светлыми толстослоистыми оолитовыми, водорослево-фораминиферовы- 
ми, шламовыми, редко коралло-брахиоподовыми разностями. Местами 
в Баубяшате (р.Чон-Керей и д р .)  известняки верхнего ви зе-серпухо- 
ва с  G o n ia tite s  o r ie n ta lie  L ib r * , S t r l a t l f e r a  s t r ia ta  (Pischar)  
и д р . ,  мощностью 400-600 м* залегают с размывом на подстилающих 
толщах и выделялись Л.И.Турбиньв* в керейскую св и т у. Местами пере
рыв охватывает низы и середину визейского яр уса .

Т е р е к с к а я  с в и т а  -  C j t r .  Выделена А .В .Я г о в -  
киным и В.Л.Клишевичем в 1970 г .  в пределах Восточно-Алайского 
хребта ( 2 0 ). Свита сложена ритмично чередующимися пластами песча^ 
ников, алевролитов и сланцев. Реже встречаются гравелиты и кон
гломераты. Мощность превышает 3500 м. Свита согласно налегает на 
актамскую свиту силур-девона, перекрывающие породы не известны.
Из органических остатков найдены остатки растений C a la a it e e  ? 
в р « , C o r d a ite s  ? s p « , A ste ro c a la m ite e  ? а р . раннекаменноугольно- 
го облика (определение Т .А .С и к с т е л ь ).

К у м б е л ь с к а я  т о л щ а  -  С1 ?k b . Выделяется в 
Баубашатинском районе (13) и соседних частях Атойнакского х р е б т а , 
представлена черными углисто-глинистыми и креинистш01 сланцами с  
редкими прослоями известковистых алевролитов, песчаников и кон
гломератов. Известны редкие находки фораминифер турне и верхнего 
визе ( ? )  в песчаниках и гальке известняка. Нормалыие стратигра
фические контакты не установлены, предполагается налегание толщи 
на песчано-сланцевый силур и залегание ее в кровле сокращенных 
разрезов сересуйского типа. Мощность rte более 350 м.

НИЖНИЙ-СРВДМЙ О Д О Ш

В Южном и Срединном Тянь-Шане во многих местах выделяются 
нерасчлененные нижне- среднекаменноугольные толщи. Среда них вы
деляются толщи разнообразного со ст а в а . Среди карбонатных отложе-
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дой откартированы в Алайском и Туркестанском хребтах визе-баш кир- 
ские» в северных предгорьях Алая и в Туркестано-Сурметашском рай
оне -  андыгенская серия позднеризейско-московского во зр а ст а , в 
Джаньдаерском и Нарынском районах -  серпуховско-баш кирские. Кар
бонатно-кремнистые толщи известны в Джаныджерском районе (в и э е -  
башкирские), в Высоких предгорьях Алая (шютская свита серпухов
ско-башкирская и биданинская с в и т а ), в Восточном Алае (д огд ул ь-  
ская свита серпуховско-московская). Терригенные толщи особенно 
характерны для Кокшаальского района, где среди них выделяются 
виэе-башкирские и нижне- среднекарбоновые толщи. Они имеются в 
Высоких предгорьях Алая (в том числе чугамская свита серпуховско
башкирская) , в Баубашате (среди них атойнакская толщ а), в районе 
Кассана (щингская с в и т а ), в Туркестано-Сурметашском и Восточно- 
Алайском районах.

В и з е й с к и й  я р у с  -  н и ж н и й  п о д ъ 
я р у с  б а ш к и р с к о г о  я р у с а  -  C v - b ^  Широко
представлены в Джаныджерском (15) и Кокшаальском (16) районах.

В Джаныджерсклм районе разрез этого комплекса представлен  
черными детритусовыми и спонголитовыми известняками, кремнистыми 
и глинистыми сланцами, алевролитами, полкмиктовыми песчаниками и 
гравелитами. В хребтах Джаныджерском и Учкуль к нижней половине 
разреза приурочены туфы, туфолавы, андезитовые и диабазовые порн- 
фириты. Мощность 200-1000 м. Толща или согласно налегает на вул
каногенно-кремнистый девон -  турнейский я р у с, либо -  тр ан сгр ес
сивно на силур. В низах разреза установлены Permodiacue г о tu n -  
due N . T c b e r n ., Bndothyra соптеха R a u a ., S p ir o p la c ta o n in a  a f f .  
teo harnyehin an aia u p .  (определения Д .А .Э к т о в о й ), характеризующие 
визейский я р у с. Выше обнаружены серпуховские E o a t a f f e l l a  p r o i -  
kanaia R a u a ., В. a f f .  noaquanaia V i s e . ,  A a tero a reb a e d ia cu a  e x .  
g r .  b a a c h k iric u a  K r e a t . a t  T h a o d ., Огатепоеегаа a p . f Bumorphoce- 
r a a  а р . (определения Л .А.Эктовой  и Л .С .Л и бро ви ча), Нижнебашкир
ская часть разреза охарактеризована B o a t a f f e l l a  a x i l l a  G ro ed . 
a t .  L a b . ,  B . verve r ie n a  i s  B ra sh n . a t  P o t» , B . p ro tre e  R a u a .,
P e e u d o s ta ffe lla  a n tiq u e  ( D u t k .) ,  P a. korobeeklkh R a ua. a t  S a f . ,  
O aaw ain ella aurorae G road. a t  L a b . и д р . , а  также гониатитами 
P ro ao h u m rd itae  и H onooaraaoidae.
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В западной части хр.Кок411аал толща визейских, серпуховских 
и нижнебашкирских отложений характеризуется частым переслаивани- 
ем полимиктовых песчаников, глинистых сланцев, плитчатых извест
няков. Мощность 200-400 м. Контакты со смежными в разрезе отло
жениями стратиграфически нормальные. Возраст определяется остат
ками фораминифер Mediocrie mediocrie V i e s . ,  Archaedlocus в р .,  
Archaeephaera minima S u l . внизу, Endothyra ex g r . bradyi M ikh., 
Propermodiscue ex g r .  kreatovnioovi R au e ., T e tra ta x is ex g r . co
n ics  Eh ren b ., Porchia m ikhailori Dain.B середине и Paeudoataf- 
f e l l a  antique (D u tk .) , E o s ta ffe lla  c f .  angusta K i r . ,  Aeteroar- 
chaediscua subbaschkiricus ( R e i t l .)  вверху, т . е .  интервалом от 
визе до низов башкирского яруса включительно.

С е р п у х о в с к и й  я р у с  -  н и ж н и й  
п о д ъ я р у с  б а ш к и р с к о г о  я р у с а  -  св-Ъ 1 ♦  
Ввделен в Нарынском (10) и Дканвджерском (15) районах.

К югу от оз.С о н к ул ъ , в хр.Акчеташ , эти отложения были ввде- 
лены в 1932 г .  М.С.Швецовым. Они представлены черными битуОиноз- 
ными известняками с прослоями сланцев, алевролитов и песчаников 
с  пачкой доломитов в кровле. Мощность около 500 м. Толща со гл ас
но залегает на виэейско-серпуховских отложениях и содержит внизу 
остатки фораминифер серпуховского яруса Eostaffella paraprotras 
Raue., В. p ee u d o e tru rei Raue. и д р . ,  а  вверху нижнебашкирс ких 
Peeudoetaffalia antique Dutk. В Джамаццаван-Тау Е .И .Зубц ов в 
1947 г .  воделил толщу в 600-600 м мощности ритмично чередующихся 
и звестняков, алевролитов и сланцев, которая согласно залегает на 
верхневиэейских-серпуховских известняках и несогласно перекрыва
ется базальными конгломератами среднего-верхнего карбона. Из ниж
ней части В.Д.Фомичевым определены остатки серпуховских р у г о з , а  
сланцы верхней части содержат остатки раннебашкирских гониатитов 
Oaetriocaraa cancellatue Bleat, и д р . (сборы Е . И. Зубцова, опреде
ления Л .С.Л и бро ви ча ).

В Джаньдаерском районе рассматриваемое подразделение, по 
данным А .Е.Д овж икова, В .Г .К о р о л е в а , сложено внизу массивными, 
иногда оолитовыми известняками, вверху черны»! плитчатыми детри - 
тусовыми их разностями. Мощность до 350 м. Толща согласно сменя
ет визейские отложения и трансгрессивно перекрыта нижнемосков
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скими. В нижней части толщи характерны серпуховские Gigantopro- 
ductus edelburgenais P h i l l . ,  Chonetiризtu la  ferganen eis ( J a n .) ,  
B o a ta ffe lla  ex g r . ikenaie V i s e . ,  а вверху C h o r la tite a  ex g r .  
b isu lc a tifo r m ie  Sem ich., P eeu d o etaffella  antiqua (D u tk.) ранне- 
башкирского возраста. Фауну определяли Л.М .Донакова и Л .А .Э к т о в а .

В и з е й с к и й  -  б а ш к и р с к и й  я р у с ы  
-  O v -b . Распространены в низких предгорьях Алайского х р е б т а , 
где они залегают в основании верхнепалеоэойского фяишево-молас- 
сового комплекса (1 8 ). Представлены они песчанистыми и орган о- 
генно-детритусош лш  известнякаш  с  прослойками известково-глини
сты х, мергелистых, кремнистых и глинистых сланцев, а  в нижней 
части мелкообломочных сланцевых брекчий и кремнистых сланцев. 
Мощность 40-300 м. Эти отложения несогласно залегают на разных 
толщах и согласно или с перерывом перекрываются средним карбоном. 
В известняках многочиследаы фораминиферы визейско-башкирского 
возраста B o a t a f f e l la  moequensie V i s e * ,  В . poetm oequenais K i r , ,
В. b re v iscu la  Gan, Propermodiecus kreatovnicoTi R a u e ., Paeudo- 
a t a f f e l l a  antique Dutk* И Др. и гониатитов R eticu lo ce ra e  r e t i c u -  
latvM Phi11 .*  Schuoarditae c f .  barbatanna Tern.

К о к с а р а й с к а я  с в и т а  -  c 1-2 k k . Выделена 
А . Д.Миклухо-Маклаем и Г .  С .  Поршня ко вым в I960 г .  Район распростра
нения свиты -  горы К&рач&тыр в Юго-Восточной Фергане ( 1 8 ) . В с о с 
таве коксарайской свиты участвуют нередко органогенно-детритовые  
известняки, мергели и алевролиты с прослоями песчаников и глинис
то-кремнистых сланцев. В основании обычно залегают известняковые 
и серпентинитово-известняковые конгломераты и конгло-брекчии с  
обломками песчаников и метаморфических сланцев мощностью до 3 0 -  
40 м. Мощность свиты колеблется от 20 до 130 м. Коксарайская 
свита зал егает с  угловым несогласием на породах каиццинской свя
ты силур-девона или на ультрабаэатах и перекрывается с размывом 
башкирско-нижнемосковскими отложениями калмакбулакской свиты. 
Свита охарактеризована фораминиферами визейского, серпуховского  
и башкирского ярусов B a rla n d ia  r u l g a r i a  Bans* i t  R e i t l . ,  B o a t e f-  
f e l l a  o f .  p ria o a  L i p .*  H o vo hin ia glb b a  т а г .  lo n ga  В г а и Ь ., Bo
a t a f  f a l l i n g  c f .  p a ra p ro tra * ( R a u e .) ,  B o a t a f f o lia  p o steo aq uen a ia  
K i r . ,  B o a v d o a t a ffi l la  a n tiq u a  D u t k .,  P a., a n tiq u e  т а г .  g ra n d !a
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S c h ly k . и д р . ,  а  также башкирскими гониатитами ftroecbum arditea  
k e i d e l i  L o u ch e , B ran neroceree o f .  perom atum  J i n . ,  S c h a r ty m ite s  
a f f .  barbotanue K a rp , и д р . Возраст коксар&йской свиты , таким об
р азом , может быть определен как виэейско-баш кирский, причем кров
ля ее р асполагается внутри башкирского я р у с а .

Ш ю т с к а я  с в и т а  -  c 1-2 B t .  Выделена Г .С .П о р ш н я -  
ковым в 1958 г .  В различных районах северных предгорий Алая (.18) 
описывалась как маляранская св и т а . Шютская св и т а  венчает и зв е ст
няковые разрезы среднего пал еозоя. Наиболее полно она изучена в 
горах Алтынказык-Улукан и Актур (Поршняков, 1969, 19 6 4). Шютская 
свита представлена переслаиванием песчаников, алевролитов, граве
л и тов, конгломератов, кремней, глинистых сланцев и и звестн яков. 
Нередко в основании свиты обособляется пачка слоистых известня
ков мощностью от нескольких метров до 400 м , содержащая прослои 
кремйей и терригенных пород. Иногда в нижней части свиты присут
ствуют редкие прослои ал литов, основных эффуэивов и их туф ов. 
Мощность 100-700 м. Шютская свита зал егает на и звестняках нижне
го  карбона почти везде в непрерывном р а з р е з е . Б некоторых районах 
шютская свита трансгрессивно перекрыты толубайской свитой средне
го карбона или более молодыми толщами. П овсеместно свита охарак
теризована се р п у х о в с к о й  фор&миниферами N ao aro h aed iecu e m icus  
P o j a r k .,  E o a t a f f e l l i n a  p ro tra o  (B a n e .)  и д р . , а  также ВИ36ЙСК0- 
серпуховскими иди визейско-башкирскими фсраминиферами. Во многих 
районах породы шотской свиты содержат остатки гониатитов серпухов
ского яруса Creven o cerae c f .  a o r r la m i Jo u n g . и Д р . ,  остатки сер 
пуховских брахиопод S p i r l f e r  b le u lc a t u e  S o w .,  Produotue о o n e in -  
nue Sow. и д р . ,  а  также остатки ви эейско -серц ухо вски х кораллов.
В ряде районов из пород шютской свиты известны находки башкирских 
фораминифер P e e u d o a t a ffe lla  a n tiq u e  ( D u t k .) ,  H ooarohaedieeue e x  
g r .  g r e g o r i i  ( B a i n .) ,  а  также башкирских гониатитов S o h a r tin y to e  
a f f .  b arb otan ue K a rp. Таким образом, несомненно наличие в шютской 
свите серпуховских и башкирских отложений.

С е р п у х о в с к и й  -  б а ш к и р с к и й  я р у 
с ы  -  С в -Ь . В Атойнакском хребте (13) н а ви зейско -сер п ухо вски е  
известняки налегает с  признаками размыва атойнакская толща м е ч а »  
киков, гравел и тов, сланцев с  прослоями конгломератов к темных
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слоистых и звестн я к о в, содержащих P s e u d o e ta ffe lla  е р . ,  D on etze11а 
в р . башкирского яруса (определения Е.Ф.Норш няковой). Присутствие  
в свите серпуховского яруса не д ок азан о , хотя вероятно по положе
нию в р а з р е з е . Мощность до 500-600 м. Аналогичная толща,' фауни- 
стически не охарактеризованная, налегает на нижний карбон в х р . 
Б о эб утау в низовьях р .Зап ад н а я  К ар асу. В Баубадаатинском районе 
(13) серпуховско-баш кирские отложения представлены шингской сви
т о й , развитой в междуречье Майлису и Нарына (Б и с к э , Кушнарь,
1 9 7 6 ). Свита зял «гает с  размывом и песчано-конгломератовым г о р и - « 
зонтом в основании на майлисуйской серии и представлена песчани
ками, сланцами, мергелями и известняками, из которых в нижней 
части  собраны брахиоподы серпуховского -  башкирского ярусов Е г о -  
ductufl oonclnnue (Sow .), Рг. product us M a rt., Llnoproductue ga -  
eenele V o lg . ,  L . o f .  n e ffe d ie r l ¥ a rn ., Ch o ristitea  ex g r . b le u l-  
o atlform ls Semich. и др. (определения В .И .В о л ги н а , 1 9 7 0 ), а в 
верхней (р.Намаздык) появляются башкирские PBeudoataffella ер. 
Мощность свиты 100-300 м.

Ч у г а м с к а я  с в и т а  -  с 1-2 5 g . Выделена 
Г.С.Поршняковым в 1959 г .  под названием "минбулакская свита” ; 
позднее переименована в чугамскую . Распространена на северном  
склоне Алайского хр еб та ( 1 6 ) . Отложения чугамской свиты венчают 
вулканогенные разрезы среднего пал ео зоя. В со ст а в е  свиты уч аству
ют вулканомиктовые песчаники и алевролиты с прослоями и пачками 
гравелитов и конгломератов, а  также глинистых сл ан ц ев. Местами 
отмечены прослои туф ов, основных эффузивов, кремнистых й угл и с
тых сл а н ц ев , и звестн як ов. Мощность от 300 до 1500 м . Залегает  
св и т а с размывом на кремнистых породах хеджагаирской свиты и на  
более древних вулканогенных отложениях киргизатинской сер ии , а  
также на терригенном си л уре. В известняках содержатся нижнекамен
ноугольные фор&миниферы Endotbyranopele e t a ffe lla e fo m ie  T oh em ., 
Propermodiecue ex g r . k r e a to r n lk o y l Raue. и д р . ,  имеются находки 
девонской фауны, вероятно, переотложенной. В озраст чугамской сви
ты условно оценивается как серпуховско-баш кирский.

Д о г д у л ь с к а я  с в и т а  -  C le 2  d g . Выделена 
Л .Б .В о н га з о м  в 1948 г .  Обнажается в пределах южных склонов Алая 
и в Восточно^Алайском хребте ( 2 0 ) . Согласно зал егает на толщу
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кульгеджилинских мраморов или известняков визе и также согласно 
перекрывается кашкасуйской свитой среднего-верхнего карбона. 
Представлена толщей слоистых известняков и кремней. Мощность от 
150 до 400 м. ^характеризована остатками фораминифер и брахиопод 
серпуховского, башкирского и низов московского ярусов B ndothyra 
p ris c a  Raue. e t R e i t . ,  Staff©11a a tra v e l M o e ll.,  G lo b iv a lv u lin a  
parva N . F . , P e e u d o e ta ffe lla  antique D u tk ., P ro fu s u lin e lla  ovata 
Raue« , P. parva Lee et Chen (определение А.Д.М иклухо-М аклая); 
S p i r i f e r  o f .  b is u lc a tu e  Sow ., Chonetee a e m lre tic u la tia  Chao (оп
ределение А .П .Р отая).

К а л м а к а с у й с к а я  с в и т а  -  о. 2 km. Распро
странена в Алайском хребте (18) и в  Восточном Алае (20). Подроб
но описана А.В.Яговкиным в 1967г. Калмакасуйская свита в Алайском 
хребте представлена слоистыми известняками, иногда мергелистыми и 
доломитистыми, реже органогенно-обломочными с прослоями и пачками 
слоистых кремней, кремнистых и глинистых сланцев, алевролитов и 
песчаников. Местами в основании свиты наблюдаются карбонатные 
брекчии. Мощность свиты составляет 50-200 м, иногда увеличиваясь 
до 600 м. Калмакасуйская свита залегает несогласно на верхнесилу- 
рийско-девонских отложениях азванской* серии или на нерасчлененных 
силурийских образованиях, перекрывается, местами с размывом, акбо- 
гузской свитой или ее возрастными аналогами. Свита охарактеризова
на фораминиферами ьизейско-раннемосковского возраста P r o f u e u li-  
n e lla  a f f .  l l h r o v i c h i  D u tk ., P e e u d o e ta ffe lla  ex g r .  a ntiqu e 
( D u tk .) , E o e t a ffe lla  p ro tva e  (R a u e.), E o e t a f f e lla  ik e n e ie  V is e .  
Имеются также находки визейских-серпуховских гониатитов C ra ve n o - 
сегав a f f .  nevadenae M i l l ,  e t P u m . , O a a trio c e ra e  o f .  c o n c e lla -  
tum B le a t,  и д р . ,  брахиопод Productue u n d ife ru a  Коп. и д р . , фора
минифер E o a ta ffe lla  poetaoequenele K i r . ,  E a rla n d ia  elegane Raue*,, 
M ediocria m ediocrie ( V i e s . ) .

В Восточном Алае калмакасуйская свита входит в состав сокра
щенных разрезов палеозоя и представлена плитчатыми известняками, 
прослоенньаш кремнями и глинистыми сланцами. Она несогласно нале
га ет на буринскую свиту верхнего девона и даже на силурийские об
разования. Мощность свиты колеблется от первых десятков метров 
до 150 м. Нижние горизонты охарактеризованы аммоноидеями верхне

279



го  визе C o n la tite e  c f  • e tr la t u e  Sow* и серпуховского яруса с г а -  
venooerae a f f .  eubplicatum  B l e a t . ,  C . nevadenee M. e t  P . и д р . ,  . 
cp  едн вбашки pc ними Proechumardltea в р .,  R etlcu lo o eraa a p . ,  Bran- 
n eroceraa в р . (определения А .В .Я г о в к и н а ). Вверху обнаружены фора- 
миниферы московского яруса P r o fu e u lln e lla  рагта Lee e t Chen, 
P u e u lln e lla  ex g r . b ockl Мое1 1 . и д р .

А н д ы г е н с к а я  с е р и я  -  а п » Распростра
нена в Северных предгорьях Алая (16) и в Туркестано-Сурметашском  
районе ( 1 9 ) . Выделена В.И.Котельниковым в 1974 г .  в качестве п о д - ‘ 
раздел ен и я , объединяющего отложения газской и кауэанской св и т .

Г а з с к а я  свита выделена В .И .В ебер ом  в 1913 г .  как газск и е или 
бисулькатовые сл ои . Свита сложена текмыми слоистыми известняками, 
нередко -  обломочно-органогенными, с  прослойками и линзами крем
н ей . Мощность от 0 до 900 м . Га зск а я  свита зал егает в непрерывном^ 
р а зр е зе  на нижнекаменноугольных известняках (обычно на породах 
пешкаутской свиты) и перекрывается с размывом или в непрерывном 
р а зр е зе  среднекаменноугольными породами кауэанской свиты, иногда 
тр ан сгр ессивн о толубайской свитой среднего карбона. Г а зск а я  свита  
охарактеризована в нижней части серпуховскими фораминиферами в о -  
a t a f f e l l l n a  protvae ( R a u a .) , Asteroarobaedlacue oicu e P o ja r k .,  
брахиоподами Product us conclanue Sow*, M argln lfera  e c h a r tia ie n -  
e le  ( J a n .)  и гониатитами Craven oo ага в в р . ,  вверху -  баш кирские  
фораминиферами P e e u d o e ta ffe lla  antique (D u tk *), Neoarchaedlacue  
ex g r .  g r e g o r il  (B ain*) и брахиоподами C h o r ie tlte e  b la u lc a t i f o r — 
a le  Semloh* Местами в самых верхних горизонтах газск ой  свиты по
являются первые to o fu e u lin e lla  parva Lee e t Chen, Р* c f *  p r l a l t i -  
va S o e n ,, что свидетел ьствует о наличии в со ст а в е  свиты отложений 
верхнебашкирского п о дьяруса. В некоторых районах с а ш е  верхние 
горизонты газск о й  свиты содержат остатки нижнемосковских форами- 
нифер A lju t o v e lla  c f .  a lju to v ie a  (R a u a .) , P r o fu e u lln e lla  ex g r .  
rhomboidea Lee e t  Chen и брахиопод C h o r ie tlte e  ex gr* prlecue  
(Blchw *)* Таким образом, во зраст газской  свиты оказывается серпу
ховско-позднебаш кирским, в рдде мест свита включает отложения ниж
н ем осковского п одьяруса.

К ауэан ская св и т а . В I960 г .  А.Д.М иклухо-М аклай и Г .С .П о р ш н я -  
,ков эти отложения выделили под названием туюодангинской и пырнаф-
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ской сви т. Самостоятельность туювдангинской свиты впоследствии 
не подтвердилась. В . И. Кот ельников в I9 7 I-I9 7 4  г г .  предложил объ
единить туювдангинскую и пыркафскую свиты в одну каузанскую. От
ложения, выделявшиеся ранее как туюкдангинская св и т а , представля
ют особую фацию, занимающую различное положение в разрезе к аузан - 
ской свиты, но чаще всего обособляющуюся в основании последней,
В составе каузанской свиты характерны слоистые и массивные извес
тняки, обычно водорослево-фораминиферовые и оолитово-мелкообломоч
ные и нередко "пятнисты е*. Во многих районах в нижней части кау
занской свиты вместе с пятнистыми известняками (иногда и выше по 
разрезу) залегают линзы бокситов, аллитов и известняково-аллито- 
вых конгломерато-брекчий. Мощность каузанской свиты обычно со с
тавляет 40-200 м , уменьшаясь местами до нескольких метров или уве
личиваясь до 400 м. Свита залегает с размывом или в непрерывном 
разрезе на породах газской свиты или с размывом на нижнекаменно
угольных и звестн яках, она с размывом или в непрерывном разрезе  
перекрывается толубайской свитой среднего карбона. Свита охарак
теризована нижнемосковскими фораминиферами A lju t o v e l la  e l j u t o v i -  
се  ( R a u e .) , P r o fu s u lln e lla  co n v o lu te  Lee e t  Ch en , башкирско-ник- 
немосковскими фораминиферами P s e u d o e ta ffe lla  a n tiq u e  ( D u t k .) , P . 
ex g r .  g o r sk y i (D u tk .)  и московскими брахиоподами C h o r ie tite e  
p r is e u s  ( E ic h w .) , C h . ex g r .  moequensie ( F i e c h .) .  0 наличии мес
тами в со ставе каузанской свиты отложений верхнебашкирского подь
яруса свидетельствуют отдельные находки в ее нижней части C h o rie 
t i t e e  b ie u lc a t lfo r m ie  Sem. и V e r e lla  a cu n in a ta  R un. В ряде райо
нов верхние горизонты каузанской свиты охарактеризованы верхне
московскими F u s u lin e ll a  ex g r .  c o la n ie e  Lee e t  Ch en , F u su lin a  
a n tiq u e  Raue* Таким образом, подешва каузанской свиты расположе
на обычно внутри верхнебашкирского подъяруса, но иногда она под
нимается в нижнемосковский подьярус. Кровля свиты в большинстве 
районов находится внутри нижнемосковского подьяруса, а  местами 
проходит внутри верхнемосковского подьяруса. Возраст каузанской 
свиты меняется в различных районах от позднебашкирского-ранне- 
московского до позднемосковского.

Б и д а н и н с к а я  с в и т а  -  с 1-2 bd* Наделяется 
по условиям масштаба только в некоторых районах северных предго-



рий Алая (1 8 ). Во всех остальных она включена в нерасчлененную 
шаланскую серию. Биданинская свита представлена известняками 
(часто мелко обломочными и органогенньми) с прослоями и пачками 
слоистых кремней* кремнистых сланцев, мергелей, глинистых слан
ц е в, алевролитов и песчаников. Мощность от 30 до 300 м. Свита  
залегает согласно на тамашинской свите или на песчано-сланцевых 
образованиях силура ( ? ) .  В известняках обычно встречаются о ст а т 
ки фораминифер нижнего карбона Hyperamaina vu lgaris Raue, Н. 
alegans Haue. et R e i t l . ,  а в верхних горизонтах серпуховские г о -  , 
ниатиты Craven ос era в aft.  aahamenae (B le a t .) , Dimorphooaree ер.
и Др.

Н и ж н и й - с р е д н и й  о т д е л ы  н е р а с ч л е -  
н е н н ы е -  с 1 -2 . Выдел ени на карте в Баубашатинском ( 1 3 ) ,  
Кокшаальском ( 1 6 ) , Туркестано-Сурметашском ( 1 9 ) , Восточно-Алай
ском районах и в северных предгорьях Алая ( 1 8 ) .

В Баубашатинском районе ото так называемый "кыркичинский 
флиши , распространенный в междуречье Караункур-Кугарт. Толща об
разована ритмичным чередованием сланцев и алевролитов, содержит 
прослои кремнистых сланцев, песчаников и гравелитов. Мощность не 
более 100 м. Налегает на отложения девона -  нижнего карбона (Б и с -  
к э , Поршняков, 1974). В ней найдены остатки фораминифер Bad о th y  -  
га ер», Boetaff e l l a  ер», Arohaediacae ? е р ., не позволяющих опре
делить более точно возраст в пределах раннего-среднего карбона.

В Кокшаальском районе, в бассейнах рек Акоийряк и Джангарт, 
по данным В.И .К науф а, М ,Б.И ванова и М.М.Пуркина, Б .А .Триф онова, 
развита флишеподобнал толща чертах и темно-серых глинистых и крем
нистых сланцев, алевролитов, щвсч&ников, и звестняков, отмечены 
прослои гравелитов и конгломератов. Мощность до 1500 м. Толща за 
легает согласно в непрерывном раареэе от верхнего девона до верх
него карбона. Спорадические находки органических остатков харак
теризуют интервал от серпуховского 1ф у с а  до нижнего подьяруса  
московского яруса включительно.

В Туркестанском и Алайском хребтах в раде мест и з -з а  масшта
ба карты не удалось выделить известняки нижнего карбона, аедыген- 
скую серию и толубайскую свиты. В этих случаях они объединены ин
дексом нижнего-среднего карбона. Мощность до 500 м.
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В Восточно-Алайском хребте к нижнему-среднему карбону не
разделенным отнесены каиндыбулакская, кулькаиндинская и аиртая- 
ская свиты, выделенные в 1967 г .  А.В.Яговкиным. Каиндыбулакская 
свита представлена песчаниками и сланцами мощностью до 360 м, 
содержащими остатки турнейских ругоз Caninia o f .  d o lro d o a i Salea 
(определения Б .В .Г о р я н о в а ). Кулькаиндинская свита трансгрессивно, 
с конгломератами в основании налегает на каиадыбулакскую свиту, 
сложена грубозернистыми известковистыми песчаниками, известняка
ми, мергелями, алевролитами и глинистыми сланцами мощностью от 
140 до 440 м . Охарактеризована остатктми фораминифер P lanoar- 
ohaediacue cf* mostratae 0« et L . ,  T e tra ta x is  conlca E h r. (опре
деление Я.Ф.Порш няковой), брахиопод Yaniechewekyella angulata 
E lm ., S p lr i f e r in a  traueverea M. C h . ,  D ie la вша hostata Sow. (оп
ределение В.И ,Волгина) и гониатитов Cravenoceraв a f f .  heeperium 

e t F . , C. e e rria e d  Younq. (определение А .В..Я говкина). Аирташ- 
c кая свита согласно налегает на кулькаиндинскую, сложена ритмич
но чередующийся сланцами, алевролитами и песчаниками с редкими 
прослоями известняков и гравелитов. Мощность 350-500 м. Свита оха
рактеризована остатками фораминифер, среди которых в нижней ее 
части установлены E o e ta ffe lla  peraprotvae R aue., B radyina a f f .  
c rlb ro e to e a ta  Raue. e t R e i t l . ,  Arobaedieoua a i l l e r i  Raue.,Neo- 
arcbaediaoua rugoeue R aue., S obubertella  a p .,a  в верхней -  P ro fu - 
e u lin e lla  a p ., P aeu doeta ffella  а р . (определение Я.Ф.Поршняковой).

СРВДЖЙ ОТДЕЛ

Средний отдел каменноугольной системы принят в объеме от по
дошвы намюра А или зоны Bueorphooeraa, аналогов краснополянских 
сл о е в , до подошвы джилгинс&йского горизонта или "обсолетовых сло
е в " . В морских фациях выделяются башкирский и московский ярусы.
В морских фациях в полном объеме развит в хребтах Южного Тянь- 
Шаня и по южной периферии Срединного Тянь-Шаня. В Северном Тянь- 
Шане в среднем карбоне преобладала наземная обстановка и накопле
ние континентальных терригенных отложений.

Б а ш к и р с к и й  я р у с  
Впервые башкирский ярус был выделен В.А.Вахрамеевым (1938)
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на юге Киргизии, В.А.Вахрамеевым и А.Д.Смирновым (1939) на се в е 
р е . В морских фациях развит во всех районах Тянь-Шаня, но на с е 
вере широко распространены континентальные отложения и морским 
является лишь нижний подъярус. Деление на два подьяруса хорошо 
выдерживается в Южном Тянь-Шане, но здесь зачастую верхний подъ
ярус не отделяется от московского я р у са , главным образом и з -з а  
масштаба карты, и по этой же причине не разобщены подъярусы в 
других районах этой области. В восточной части Северного Тянь- 
Шаня к башкирскому я русу принадлежат тюпская, чааркудукская и ■ 
керегеташская свиты, а на западе -  красноцветные и пестроцветные 
карбонатно-терригенные отложения. Они же характерны для Сонкуль- 
ского и большей части Нарынского районов. В Баубашатинском*и К ок-  
шаальском районах башкирский ярус ввделен без разделения на подъ
ярусы и без обособления св и т . В остальных районах Южного Тянь-Ша
ня башкирский ярус входит в единые подразделения или с нижним 
карбоном, или с московским ярусом среднего карбона.

Т ю п с к а я  с в и т а  -  с 2 tp  развита в Тюпском рай
оне ( 5 ) . Как геологическое тело была обособлена в 1914 г .  во вре
мя работ экспедиции под руководством Н .Г .К а с с и н а , фауна изучена 
Г.Н.Ф редериксом, который отнес ее к среднему карбону. В.И.Кнауф  
разделил эти образования на две толщи: нижнюю терригенную и верх
нюю карбонатную. При унификации стратиграфических схем в 1957- 
1958 г г .  нижняя была названа тюпской, верхняя -  учкашкинской сви
той (Рещ ения.. . ,  1959). На карте обе свиты объединены в единую 
тюпскую свиту.

Свита сложена внизу красноцветными конгломератами, вверху -  
различными известняками. Мощность 30-350 м. Свита залегает со
гласно на красноцветной толще визейско-серпуховского возраста  
или резко несогласно на каледонском фундаменте и согласно пере
крывается или чааркудукской или керегеташской свитами башкирско
го яр уса . Характерны брахиоподы C h o r is t it e e  b ie u lo a tifo r m ie  S e -  
a ic h « v C h . andygenflia S e i i i c h .,  фораминиферы P a e u d o e ta ffe lle  an 
tiq u e  D u t k ., (Галицкая, 1958). По положению в р азрезе и фаунисти- 
ческии остаткам тюпская свита соответствует нижней части башкир
ского яр уса .
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Ч а а р к у д у к с к а я  с в и т а  -  с 2 5 г . Р асп р о ст
ранена в Тюпском районе ( 5 ) ,  на северном склоне Терскей А латоо.
Как геологическое тело обособлена В.И.Кнауфом в I9 5 I-I9 5 2  г г . ,  
название введено при разработке унифицированных легенд в 1957- 
1958 г г .  ( Р е ш е н и е ...,  195 9). Сложена пестроцветными песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами, мергелями, гип сам и. В верхней части  
выделяется горизонт известняков с нижнебашкирскими P s e u d o s ta f-  
f e l l a  a n tiq u e  ( D u t k .) ,  C h o r ie t it e a  b i a u lc a t i f o r m i e  S e m ic h ., O r -
th o te te e  c a r d ifo r m is  y v . Мощность от 40 до 1700 м (увеличивается  
к в о ст о к у ). Свита зал егает со гл а сн о , местами со следами небольшо
го размыва на тюпской свите и согласно перекрывается п е сч а н о -к о н -  
гломератовой толщей среднего карбона. По фаунистической хар ак те
ристике и по положению в р азрезе чааркудукская свита не выходит 
з а  пределы нижнего подъяруса башкирского я р у с а .

К е р е г е т а ш с к а я  с в и т а  -  с 2 k r g . Р асп ро ст
ранена в западной части Тюпского района ( 5 ) ,  на северном склоне  
Терскей Алатоо. Выделена и детально изучена под названием к о к -  
джайской свиты В.Г.Королевы м в 1953 г .  (Стратиграфический словарь  
СССР , 1977; Галицкая, К оролев, 1961). При унификации легенд к 
геологическим картам в 1957-1958 г г .  получила название керегеташ - 
ск ой . Сложена красноцветными и пестроцветными алевролитами и п е с 
чаниками со значительным объемом вулканокластического м атериала, 
прослоями туфов и тефроидов. Мощность от 100 до 800 м. Свита с о 
гласно зал егает на известняках тюпской свиты раннебашкирского во з
р а ста  и резко несогласно перекрыта р эт -л ей со м . Органические о с 
татки не выявлены. По положению в р а зр е зе  находится на уровне ч а -  
аркудукской свиты и считается раннебашкирской.

Б а ш к и р с к и й  я р у с  -  С 2 Ъ. Ввделен ка карте в 
Киргиэско-Тескейском ( 7 ) ,  Сонкульскбм ( 9 ) ,  Нарынском ( 1 0 ) , Б а у б а -  
шатинском (13) и Кокшаальском районах.

В Киргизско-Тескейском и Сонкульском районах эти отложения 
были обособлены, названы актайлякской свитой и изучены в 1948 г .  
В.Г.Королевы м (К оролев, 1955; Королев и д р . ,  1 9 6 1 ). Актайлякская  
свита сложена пестроцветными и красноцветными тонко переслаиваю
щимися песчаниками, ал европесчаниками, алевролитами и аргиллита
ми, в нижней части выделяются один-два горизонта ракушняковых 
и звестняков, в верхней -  ряд линз конгломератов и гравели тов.
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Мощность изменяется от 400 до 970 м. Свита без водимого несогла
сия зал егает на верхневизейских-серпуховских отложениях и со гл а с
но перекрывается песчано-конгломератовой толщей* относимой к с р е д -  
нец у-верхнем у карбону. В нижней части свиты встречаются S p l r i f e r  
b la u lc a t u s  So w .* а  несколько выше -  C h o r i e t i t e s  b i e u l c a t i f o r a i e  
S e m io h ., C h . p a e u d o b la u lc a tu s  R o t .*  Q r th o te te s  ca r d ifo r m ifl Y r .*  
P e e u d o s t a f f e l l a  a n tiq u e  ( D u t k .) .  Верхняя ч асть органическими ос
татками не охарактеризована. Свита сравнивается с тюпской и ч а а р -  
кудукской свитами как по фауне* так и по литологическим особенно- , 
стям и относи тся к башкирскому я р у с у , хотя для верхней части  
нельзя исключить раннемосковский в о зр а ст .

В Нарынском районе* в хр.Дж амандаван, Б .И .З уб ц о в  в 1947 г .  
ввделил толщу туфоконгломератов и песчаников, которая несогласно  
зал егает на серпуховских-баш кирских отложениях и несогласно пере
крывается средне-верхнекарбоновыми конгломератами. Мощность до 
100 м . Органические остатки не найдены. По положению в р азрезе  
толща о тнесен а к башкирскому я р у с у .

На во сто ке Нарынского района* в бассейнах рек Куйлю и Сары- 
ч ат* башкирские отложения выделены Д.М.Шендеровичем и В .А .М ак а
ровым.

В Баубашатинском районе к башкирскому я р усу отнесены ар сл а н -  
бооскал и конуртобинскал свиты. Арсланбобская свита-* оо данным 
Г .С .Б и с к э  и Г.С.П орш някова (1974)* зал егает согласно на известня
ках нижнего карбона, сложена плитчатыми известняками со стяжения
ми кремней* прослоями криноидно-ругозовых известняков* имеет мощ
ность 300-400 м . Она охарактеризована P s e o ft o e ta ffe lla  и гон и ати - 
тами R ro echum arditaa * G la p h y r ite s *  B ra n n e ro cera e  Т* определяю
щими башкирский в о з р а ст . Конуртобинскал свита* выделенная в 
1959 г .  Л .И.Турбины м, согласно или с  небольшим размывом перекрыва
ет арсланбобскую свиту* сложена известняковыми конгломератами и 
"диким флишем", имеет мощность 300-400 м . Она охарактеризована  
раннебашкирскими фораминиферами P e s n d o e t a ffe lle  a n tiq u e  ( D u tk * ) .

В южной части района эти свиты не выделены*единая толща име
ет карбонатно-терригенный со ста в * зал егает или на о д а а т п е с с к о й *  
или н а миццубайской свитах и перекрыта конгломератами чонташской 
свиты среднего карбона.
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В Кокшаальском районе башкирский я р у с , по данным Г .Л .Б е л ь -  
говского и Л .А .Э к т о в о й , представлен толщей черных глинистых сл ан 
цев и песчаников с подчиненными прослоями гр а вел и то в , конгломера
т о в , углисто-глинисты х сл ан ц ев, иногда битуминозных известняков и 
кремнистых сланцев. Мощность 150-450 м. С отложениями серпуховско
го и московского ярусов контакты нормальные стратиграф ические. 
Среди органических остатков характерны башкирские фораминиферы 
B o s t a f f e l l a  p a r a s t r u v e l  v a r .  c h u a o v e n e ie  K i r . ,  P a e u d o s t a f f e l l a  
a n t iq u e  ( D u t k « ) ,  P a , a n t iq u e  v a r .  g r a n d i s  S c h ly k *  и гониатиты  
P ro e h u m a rd ita a  k a r p i n s k i i  R a u s . ,  " a s t r l o c e r a a  c a n c a l l a t u s  B i a a t .

Б а ш к и р с к и й  - м о с к о в с к и й  я р у с ы

В хребтах КЬкного Тянь-Шаня, расположенное к востоку от Т а н а -  
со-Ф ерганского разлом а, в терригенных фациях верхний подьярус 
башкирского яруса -  нижний подъярус московского яр уса тесно св я 
заны между собой и на карте неразделены. К зап аду от разлома 
весь башкирский ярус объединен с  нижтш подъярусом московского  
яруса в карбонатных фациях и в калмакбулакскую сви ту то го  же 
во зраста -  в терригенных.

В е р х н и й  п о д ъ я р у с  б а ш к и р с к о г о  
я р у с а  -  н и ж н и й  п о д ъ я р у с  м о с к о в 
с к о г о  я р у с а  -  о2Ь2~*1в ® Джаныжерском (15) и К о к -  
шаальскоы (16) районах осадки это го в о зр а ст а  или представлены  
регрессивной серией терригенных образований, завершающих вулкано- 
гвнно-терригенный тип р а з р е з а , или наращивают иной флитоидный 
тип р а з р е з а .

В Д к ан даер ск ом  хребте и в гор ах Сарыбедес разрез представ
лен ритмично переслаивающимися полидектовш и песчаниками и а л е в -  
ролитами, встречаются линзы детритусовых известняков и и зв е ст н о -  
вистых гравели тов. Мощность до 400 м . Нерасчлененные образования  
позднебаакирского и раж ем оск овск ого времени со гл асн о залегают  
на породах виэейского-раннебаакирского в о з р а с т а . Верхняя граница  
эрозионная. Мощность описываемого комплекса не превышает 400 м . 
Низы р азр еза охарактеризованы верхнебаокирскими форашниферами 
Paaudoataf fe l la  lrlnovkanais Leant*,  Рв• oonpoaita Qroad. at  
L a b ., P r o fu e u lin a lla p r ia itiT a  v a r . a s la tla *  B k t*, Soared aklndal-
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lin e  a f f • n orm alis Run, и др. Верхи содержат нижнемосковские 
P r o fu s u lin e lla  ovate R a u e ,t A lju to v e lla  a u b a lju to v ica  S a f . , Bo- 
fu a u lin a  tr ia n g u la  R aus. e t  B e l*  и др. (определения Л.А.Эктовой).

В Кокшаальском районе в со став е толщи развиты преимуществен
но полимиктовые песчаники и алевролиты, им подчинены прослои, пач
ки глинистых и кремнистых сл ан ц ев, и звестн як ов, гравелитов и кон
глом ератов. Мощность превышает 400 м (Бел ьговский, Э к т о в а , I9 6 0 ) .
С нижнебашкирскими и верхнемосковскими отложениями они имеют нор
мальные стратиграфические контакты, В нижних ч астях найдены фора- 
миниферы позднебашкирского во зр а ста P s e u d o sta ffe lla  ex g r .  g o r -  
a k i i  ( D u tk .) , P r o fu s u lin e lla  a p . ,  A steroarch aed iscus ovoidев 
R au s, и д р . В более высоких ч астях р а з р е з а , отвечающих самым ни
зам московского я р у с а , присутствуют Ozawainella pararhomboidee 
M an ,, S c h u b e rte lla  ex g r ,  obacura Lee et Chen, V e r e lla  s p . Самые 
верхи р азрева охарактеризованы нижнемосковскими P r o fu s u lin e lla  
peeudorhomboidee P u t r .,  P r , ex g r .  lo b e o v itc h i ( D u tk ,) , A l ju t o -  
v e l l a  ex g r ,  p risco id e a  R a u s ., F u s u lin e lla  a f f ,  praebocki Raue. 
и д р . (определения Л .А .Э к т о в о й ).

Б а ш к и р с к и й  я р у с  -  н и ж н и й  п о д ъ 
я р у с  м о с к о в с к о г о  я р у с а  -  C g b -m ^  Н ерасчле- 
ненными отложениями башкирского яр уса -  нижнемосковского подъяру
с а  завершаются карбонатные (рифогенные) разрезы гор Сарыбелес и 
хр.Борколдой в Джаныджерском районе ( 1 5 ) . На северном склоне гор  
Сары белес, по данным Л .А .Э к т о в о й  и Г .Л .Б е л ь го в ск о го  (1 9 7 2 ), они 
постепенно сменяют породы серпуховского яруса и представлены сред
неслоистыми преимущественно органогенными известняками. Мощность 
около 400 м . Возраст определяется многочисленными остатками ф ора- 
минифер и брахиопод. Низы р а зр е за  охарактеризованы P s e u d o a ta ffe l-  
la  a n tiq u e ( D u tk ,) , P s . praegorakyi R a u e ,, Pa, paracompreasa 
S a f . ,  P r o fu s u lin e lla  p rim itiv e  v a r , a s ia t i c a  E k t . ,  P r. oblonga 
P u t. и д р . , указывающие на раннебашкирский возраст известняков. 
И звестн як и , соответствующие верхнебашкирекоцу п о дья р усу, содер
жат P a e u d o a ta ffe lla  o v a lia  E k t , ,  Ozaw ainella a f f ,  rhomboidea 
M an ., P r o fu s u lin e lla  b ia u lla b a  E k t , ,  P r. gro sd ilo v ae  E k t , ,  Bo
wed okindo H i n a  е р . и д р . В кровле р азреза содержатся нижнемосков
ские P a e u d o a ta ffe lla  gorakyi ( D u tk ,) , P r o fu s u lin e ll*  parva Lee
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e t  Chen P r . p r ls c a  (D eprat)» A lju t o T a lla  o f .  sk a ln e T a tlc a  ( P u t-  
T e r e lla  ex g r .  T a rsa n o fle ra a  D e ln .»  K o fu au U n a ex g r .  t r i -  

angula (R a u s. e t  B e l .)  и C h o r is t it e s  a f f .  a l j e t o v e n s ls  в .  I t .
C h . ex g r .  p r ls c a  (E ic h w .)  и д р . (определения Л .А.Эктовой и 
В .И .В о л ги н а ).

В хр.Борколдой (р .Т е з ) по строению и стратиграфической пол
ноте разрез сходен с разрезом гор Сарыбелес О к то ва» 1967). Из
вестняки содержат обильные остатки фораминифер» которые свидетель
ствуют о присутствии в разрезе полного объема башкирского яруса  
и нижней части московского. В бассейне р .Т е з  отмечается согласное  
налегание их на породы серпуховского я р уса ; верхняя граница тек
тоническая. Неполная мощность отложений достигает 400 м.

С р е д н и й  к а р б о н .  К а л м а к б у л а к -  
с к а я  с в и т а  -  с 2 k l * Ввделена Ф.Р.Бенш в 1958 г .  в . .  
горах Карачатыр. По данным А .В .Д ц а н а , разрез свиты делится на 
три ч асти . В нижней (400-600 м) залегают зелено-серые и темные 
алевролиты, глинистые сланцы и песчаники в тонко-ритмичном пере
слаивании. Есть прослои гравелитов и обломочно-детритовых извест
няков. Средняя часть свиты (100-150 м) представлена зеленовато
серыми и серыми полямиктовыми песчаниками с  прослоями алевроли
т о в ; в основании зал егает пачка обломочно-органогенных известня
ков (20 м ) , а в кровле -  пачка конгломератов (10-Э0 м ) . Верхнюю 
часть (100-400 м) образуют серые и темные алевролиты и глинистые 
сланцы с прослоями полимиктовых песчаников и изредка гравелитов» 
мергелей и известняков. Общая мощность калмакбулакской свиты от 
600 до 1500 м. Она залегает с разрывом на коксарайской свите или 
с угловым несогласием на породах среднего палеозоя» перекрывает
ся трансгрессивно актерекской свитой поэднемосковского возраста. 
Нижняя часть свиты охарактеризована позднебашкирским комплексом 
фораминиферг P r o fu s u lin e lla  o f .  рагта (Lee e t  C h a a )» F r . o f f .  
s t a f f e l l a e f o r u l s  K i r .»  P r . e x  g r .  p r im itiv e  S o s n .»  P se u d o a ta f-  
f e l l a  an tiq u e  т а г .  g r e n d is  S e h lu k .» P a . paraeouprasea S a f .»  
B o s t a f f a l l a  ao uta G ro zd . a t  L a b .»  и д р . В отложениях верхней 
части свиты обнаружены верхнемосковские P u s e lin a lla  praabocki 
R a u s .» Р . a f f .  p r im itiT a  S o s n . и нижнемосковские A l j e t o v a l l a  
ax g r .  p r is e o id a a  ( R a u a .) f A l .  sx  g r .  e k a ln a v a tie a  R a u s.»  A l .

289



m ft*  •arateriea fteua,, A l. eubalAutorifca ftatf* и д р . Таким обра
зом» щ м а г ^у р к д |г%я свита имеет башкирско-московский во зр а ст.
Суде д о фауне и до положению в разрезе» верхняя граница свиты 
проходит внутри верхнемосковского падьяруоа.

М о с к о в с к и й  я р у с  обосабливается лишь в мор
ских отложениях, развитых в хребтах Южного Тянь-Шаня и по южной 
периферии среднего Тянь-Шаня. В соответствии с работами А.Д.М ик
лухо-Маклая ( I9 6 0 , 1963), подведшими итоги работы большого кол
лектива биостратиграфов на карге принято деление на два подьяру- 1 
с а : никнемрсковский и верхнемосковский. Московский и башкирский 
ярусы разграничиваются по подошве зоны A l j u t o v e l l a  a i j u t o r i c a  
Ваши,  соответствующей иерейскому горизонту среднего карбона Р у с
ской платформ* или кокчинского горизонта в Средней Азии. Повсе
местно московский ярус образован терригенными отложениями. Во 
многих районах отложения это го  яруса выделаны под местными н а з
ваниями с в и т , таких как чонтааская, ч&аяск&я» суоктюбинская» к о -  
рувгохаЛская в Бдубашате, акбогусская и толубайская, актере кс кая 
в Алайскод к Туркестанском хр еб тах.

Ч о н т а и с к а я  с в и т а  -  c g S t .  Выделена 
Г .С .Б и с к з  и Д.В.Иушнарь в 19?6 г .  под назаадоем "чонташские кон
гломераты*' в северной части Баубашатинского района ( 1 3 ) , в А той -  
накском х р е б т е , где налегает с глубоким размывом на манубалдин- 
окую свиту или канскую серию и на серпентиниты Южно-Ферганского 
кош ябкеа. Представлена конгломератами и песчаниками, в верхней 
части красноцветными. Мощность до 800 м. В известковистых песча
никах и редких прослоях известняков Н .А .Ам осова в 1972 г .  обна
ружила фузулкниды кельвасайского (каширского) горизонта. С чонташ- 
сной свитой сопоставлены также фаунистически не охаракт ери з о ван-  
ные конгломераты толщи хр.Адаш -тау и р .К у р о в е с , занимающие сход
ное положение в разрезе верхнего палеозоя.

Ч а а к с к а я  с в и т а  -  02 ё к . Выделена Л .И .Т у р б и -  
шм в 1958 г .  ( Р е ш е н и е .,., 1959) в Баубаоатинском районе ( 1 3 ) ,  
где участвуют в отроении Нелематинсдого синклинория. В типичном 
разрезе (р .К ута в) ш в е  базальных конгломератов и песчаников з а 
легают слоистые известняки, мергели и карбонатные песчаники с  
раннемосковскими форамнниферами, брахиоподами, ругозами. В верх
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ней части и на восток по простиранию известняки заменяются п есч а
никами, сланцам! и конгломератами (акзовская св и т а , по Л.И.Турби
ну) с кельвасайской (каширской) фауной* Мощность свиты 150-700 м . 
На правобережье р . Май лису свита налегает с  размывом на пянгскую 
свиту (С в -ь  ) или на более древние слои среднего палеозоя, вплоть 
до метаморфических сланцев канской серии.

М о с к о в с к и й  я р у с .  Н я  х  н к й п о д ъ -  
я р у  с -  с ^ .  Выходы нижнемосковских отложений я зв е ст ш  в 
Джанцджерском районе (15) в трех разобщенных районах, на южном 
склоне Атбаяинского х р е б т а , в Джангджирском хребте и на левобе
режье р .С а рьд ааэ в хр.Каицды ( 1 5 ) . В первом районе они слагаются 
песчаниками, глиюкс,<,ыми и углистым! сланцами, иэвастковистыми 
кодаломератами общей мощностью до 150 м. Толща пород обнажается 
среди четвертичных отложений и характер ее контактов с другими 
палеозойскими отложениями не и звестен. Органические остатки пред
ставлены фораминяферами Peewioetaf fe lla  е р . ,  Puaallna а р . ,  уавж- 
lln e lla  ex g r . eubpulcfara Ftrtrja* В Джангджироком хребте нижне- 
московские отложения представлены толщей валунных конглояедатов, 
песчаников и алевролитов, мощностью в ЭОС м , залегающей со стра
тиграфическим н е с о г л а с и е  «на породах нижнебашкирского лодьяруеа 
или нижнего карбона. В хр.Каицды к нижнемосковскоцу подълрусу от
носятся толща пород, сложенная в нижней части массивными и звест
няками с  прослоями известковистнх песчаников и и эвестк о в о -гл ю м -  
стых сланцев (мощностью в 166 м) и верхней -  известково-глинисты
ми сланцами с  прослоями афанхтовых известняков я полтяктовых п ес
чаников, мощностью в 300 м . Общая моедость отложений превыше*
465 м. Породы подьяруса со стратиграфически нормальным контактом 
залегают на отложениях башкирского я р у са ; верхний контакт у  них 
тектонический. Органические остатки в описываемых отложениях 
представлены фузулинцдами И оГи ш и И т triangula Яапе», et B el», 
IT o fe r a lliie lli orata вайе», Pr. a f f .  prleea (Deprat), A lju te r e l-  
1* elongate R a ua. и д р . ,  характеризующими раннемосковский возраст 
отложений.

А к б о г у с с к а я  с в и т а  -  а ъ . Распространена 
в северных предгорьях Алая ( 1 6 ) , Турквстано-Сурметавском (19) и 
Восточно-Алайском (20) районах. Выделена М .Н.Соловьевой (1963).
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Акбогусская свита представлена темными глинистыми» известково
глинистыми» углисто-глинистыми сланцами и алевролитами с  редкими 
прослоями» пачками и линзами полимиктовых и известково-полимикто- 
вых песчаников» известняков» гравелитов и конгломератов. В сред
ней части свиты в Восточном Алае конгломераты и гравелиты обособ
ляются в виде пачки мощностью 100-200 м. Общая мощность а к б о гу с-  
ской свиты 700-1200 м. Залегает она согласно или с размывом на 
отложениях калмакасуйской свиты ж ж него-ореднего карбона» со гл а с
но или на подстилающих породах верхнего силура-девона, согласно < 
перекрывается верхним карбоном. Нижняя часть акбогусской свиты 
охарактеризована нижнемосковскими фораминиферами Aljutovella cf.  
aljutorioa (Raue.), Profuaullnella ex gr. librovichi Dutk., Pr. 
parva bee at Ohe&i средняя и верхняя части свиты содержат верхне- 
московскую микрофауну Putrella ex gr, brashnikorae Putrja Fueo- 
linella booki Uoell., F. pulchra Raue* at H aiti., Pueullua cf. 
olegene Raue. at Bel.» P. c f. oaawal Raue.» Pueiella tupica Lee 
et Chen и д р . Известны также две находки Frotriticitee е р . в 
верхней части свиты. Возраст акбогусской свиты, таким образом, 
определяетея как ранне-верхнемосковский, включая самые верхние 
горизонты среднего карбона» подошва свиты располагается внутри 
нижнемосковсхого подъяруса.

Т о я у б а й с к а я с в и т а  - 02 tl. Распростране
на в северных предгорьях Алая (18). Выделена Г.С.Поршняковым в 
1966 г .  Толубайская свита представляет сложное переслаивание 
глидастых, углисто-глинистых, кремнистых и известковых сланцев, 
алевролитов и песчаников, известняков, гравелитов и конгломератов. 
Конгломераты мощностью 10-70 м местами залегают в основании сви
ты. Мощность толуб&йской свиты обычно составляет 100-400 ы» не
редко увеличиваясь до 800 м, а иногда, возможно, даже до 1000 м. 
Толубайская свита охарактеризована нижнемосковскими Форашнифера- 
ми Aljutovella aljutcnriea (Raue.), ProfusulIndia eonYoltzta Lee 
et cben. и др. Во доогих местах отложения толубайской свиты со
держат также ворхнемосковскую микрофауну Fuauilna eylindrlea 
yiaob. et Мое11.» Fuaulinalla ex gr. Bjaekkoranaie Raue., Put
rella ер. и др. Наряду с московскими в породах толубайской свиты 
обычно появляющиеся в башкирском ярусе формы Peaudostaffella еп-
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tlqua var. grandie Sehlyk*, Donets*11a lutugini Meal*, Вегеза11a 
c ornate Ckvor. ,  а  также фораминиферы ,  появляющиеся в девоне и в 
нижнем карбоне. Имеются и находки переотложенных (в  обломках) 
фораминифер, характерных для башкирского я р у с а , и более древних. 
Подошва ю лубайской свиты в ряде районов р асп о л агается  внутри 
верхнемосковского подъяруса, а  в остальных районах -  внутри ниж
немосковского подъяруса. Таким образом, во зраст толубайской ови
ты в большинстве районов датируется нижним -  верхним подьярусами  
московского я р у са . Однако нередко свита включает лишь верхнемос
ковски в отложения.

С у о к т ю б и н с к а я  с в и т а  -  0 2 е к . Выделяет
ся только на правобережье р.М айлису в Баубаш&тинсхом районе ( 1 3 ) ,  
обособлена в 1958 г .  Л.И.Турбиным ( Р е ш е н и е ...,  1 9 5 9 ). С л а га ется  
известняками от массивно-слоисты х до плитчаты х, брахиоподовыми и 
фузулиновыми, с  проел0Я1/В4 кварцевых гр а вел и то в , иевестковистых 
песчаников и сланцев. Мощность свиты до 1500 м .

Зал егает согласно на акзовской свите (фациальный аналог ч& - 
акской) раннемосковского в о зр а ст а . Согласно перекрывается верхним 
карбоном. Содержит остатки верхнемосковских фораминифер Fueuli- 
nella «х вг . bocki llo e ll ., F . eobvageriaoldee Depr*, Fusulina 
elegane Reus, et R e l t l . ,  P. cyllndrica Pitch . ( шункмазарский г о 
р и зон т, сопоставляемый с м&чковекмм горизонтом среднего карбона 
Русской платформы, заключение Н .А .А н о со в о й , Стратиграфический  
сл оварь, 1977).

В е р х н и й  п о д ъ я р у о  -  с 2» 2 . Отложения под 
этим индексом выделяются в Кокоаальоком районе (16) и в  северных 
предгорьях Алая ( 1 8 ) . В Кокшаальском районе данные отложения опи
саны Г .  Л . Бельг о вс ним, Л .А .Э к т о в о й , В . А.Колесниковым. Они представ
лены алевролитами, глинисты м  и кремнистыми сланцаым, песчаника
ми, известняками, содержат редкие прослои гр а ве л и то в , кремнистых 
сл анцев, гипсов» Мощность более 450 м . Контакты с  окружающими т о л -  
щадо тектонические. В толще присутствуют верхнемосковские фор&мя- 
ниферы Fueulinella bocki Mooli*, F« oolanii lee et Chen, F« eohn- 
bertellinoidee P u t r .# Osawainella angulate (Col*) и д р .

В Алайском хребте в нижней части толщи залегаю т конгломера
ты , выше преобладают алевролиты, песчаники и глинистые сланцы с



п р о сд о я ж  гравели тов. Моортооть до 1000 м .
Толща н алегает с  угловым несогласием на канскую серию до

кембрия ( ? ) ,  на вулканогенные толщи силура -  никнете карбона, 
местами н а нихнемосковские отложения. Сменяются или в непрерыв
ном р а з р е з е , или е размывом верхним карбоном. Позднемосковский 
во зр а ст обосновывается находками F u e u lin a  p eeud oelegan s C h e r n ,,
F , e e h e llw le n l S t a f f , ,  C h o r la tite s  aoequensie F isch * и др.

А к т е р е к с к а я  с в и т а  -  С 2 a t .  Распростране
н а в северных предгорьях А л ая. Свита выделена Ф .Р .Б е н н  в 1968 г .  < 
в го р ах Карачатыр (Реш ен ие.. . ,  1 9 6 9). Нижняя ч асть актерекской  
свиты (1 0 0 -7 0 0  м) -  полямиктовые конгломераты и конглобрекчии, 
вверх по р а зр е зу  постепенно замещаются песчаниками с  прослоями 
алевролитов. Верхняя ч асть свиты (до 1200 м) представляет собой  
чередование полижктовых песчаников, алевролитов и глинистых 
сланцев о прослоями и л и н з а ж  гра вел и то в, конгломератов и и зв ест
н я ко в; присутствую т едюшчные линзы кварцевых порфиров и д ац и то -  
вых порфиров. Обожая мощность актерекской свиты со ставл яет 6 0 0 -  
1600 м . Сви та трансгрессивно зал етает на породах калмабулакской 
свиты среднего карбона и тран сгрессивн о перекрывается учбул ак -  
ской свитой верхнего карбона. В нижней части свиты содержатся  
Osawaiaella kixrakhorsnele Man,, Profueulinalla librorichl Dutk., 
Fueullnella Toshgalensls Man,, Fueulina peeudeelegans Chern., 
в верхней -  fisenlinella агате Sehluk,, F, scbwagerlnoldes Depr«, 
Fueulina a lagans Bane, at Reltl, и д р . (Стратиграфический сл оварь, 
1 9 7 7 ).

К о р у м т о к а й с к а я *  т о л щ а  -  с 2 k t .  Выдел е -  
н а Г .С .Б а с к е  и Л .В .К уп н ар ь в 1976 г .  под наз ва ш е м  "корумтокай- 
окие конгломераты" в осевой части Атойнакского х р еб та (Баубаяагмн
ений район ( 1 3 ) ) ,  гд е налетает с  размывом на мащубадджскую серию 
силура -  среднего д ев о н а. С л а га ет ся  во л к ж кто вы ж  к он гдо м ер атаж , 
г р а в е л и т а ж , песчаниками и с л а н ц а ж . Органические остатки наОДе- 
нн лишь в обломках и зв естн я к о в, и отнесение толщи к московскому 
я р у су  основано на согласном е е  перекрытии турдукской свитой с р а д -  
него-верош его карбона. Мощность 160 -8 0 0 , возможно до 1000 м .

М о с к о в с к и й  я р у с  -  С2 я .  Под таким индексом 
выделяются терр и ген ш е толщи в Н а р т с к о м  ( 1 0 ) , К ассанском ( 1 2 ) ,
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Баубаюатинокпм (13) и Кокшаальскоы (16) районах:.
В восточной части Нарынского рай о н а, н а  южном склоне Сары - 

дказского х р е б т а , И Л .З а х а р о в  в 60нс год ах описал толщ у, начинаю
щуюся базальшиш конгломератами (до 3£Ю и ) ,  которые см еняется  
толщей песчаников, алевролитов и сланцев (600*900 и ). Толща аа~

' летает на нижнекарбоновых образованиях, включая серпуховским я р у с ;  
верхняя ч асть срезан а разломом. В толще содержатся московские ф о -  
рамштферы O a a w a in ella  c f .  p a r a t ln a l  M an», I fe o fU e u lin e lla  of#  
rboabo idea Lee * t  C h a n , A l j u t o r e l l a  of#  p o s t a l  Ju t o r io a  3 a f  • и 
брахиопода Леа Ice 11a of# e x ia a  ( E i o h * .) ,  L ia o p r e d a c tu e  a x  g r .  c o 
re d ’ O r b ,,  C h o r le t i t a e  s p .

В Кассанском районе, близ г.Т ш вк уш р  и в го р а х  Б е з б у т а у , вы
х о д и т , по данным Л .И .Т урби н а ( I 9 6 0 ) , толща конгломератов, п есч а
ников и алевролитов мощностью до 1500 м . З а л е га е т  она н есогласн о  
на серпуховско-баш кирских отложениях и н есогл асн о перекрывается 
пермью. Органических остатков не обнаружено. В озр аст определяет
ся по положению в разрезе»

В Атойнакском хребте Ваубаявтинского района и московскому  
ярусу Г .С .В и с к е  и Л.В.Куш нарь отнесли в 1976 г .  толщу конгломера
тов и брекчий, несогласно налегающую на си лур-деаонские образова
ния. Мощность до 400-600 м . В цементе и в обломках содержатся в е р -  
хнемосковские T n e u llx te lla  * х  g r .  b o o k ! M o o li .  и Д р.

В хребтах Борколдой и Каимды, в го р ах Актам в восточной ч а с
ти Кокваальского района московский ярус представлен толщей пере
слаивающихся песчаников, глинистых и иавестковмстых сл ан ц ев, и з
вестняков, содержащей внизу прослои конгломератов и кремнистых 
сланцев. Мощность 700-1000 м . Толща имеет нормальные стратиграфи
ческие соотношения с  подстилающими толщами бмвкирскаго я руса и 
перекрывающими верхнекарбоновыми. В нижней ч асти  отмечаются ниж
немосковские Profu aulinella euborata B a f . ,  Г г. priaoa (D o p r.h  
A lju to re lla  o f .  p o sta lJu te rica  S a f . ,  Kofusullna p a r a tr ia n a u la  
Putr. и д р . , в верхней -  верхиемосковскйе Pu eu lin ella echttbor- 
tellin o id ea  P u tr ., F u a u lln slla  bocki llo* 1 1 . , P . praeboakl M ooli.
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Н е р а з д е л е н н ы е  о т л о ж е н и я  
с р е д н е г о  о т д е л а

В эту группу входят континентальные красноцветные терриген- 
ные отложения» развитые в некоторых районах Северного Тянь-Шаня» 
вулканогенные минбулакская и шаркратминская свиты Срединного 
Тянь-Шаня, морские карбонатно-вулканогенные и карбонатно-терриген- 
ные толщи ряда районов Южного Тянь-Шаня и предположительно возгин- 
ская терригенная свита Заалайского хребта.

С р е д н и й  о т д е л  < ? ) .  В о э г и н с к а я  
с в и т а  -  0 2 ? ▼ ■ • Распространена в Заалайском хребте ( 2 1 ) .  
Ввделвна в Юго-Западном Д арвазе Н .Г.Власовы м и И.В.Пыжьяновым 
(1 9 6 9 ), прослежена на территории Киргизской ССР в 1978 г .  я .Ф .Р о -  
м ан ько, К.Ф .Стаж ило-Адексеевы м и Э .С .Ч е р н » р о м . В нижней части  
сложена конгломератами из гальки подстилающих пород, известняка
м и , песчаниками, сланцами, в верхней -  черными туфогенным! п есча
никами и известняками. Зал егает с угловым несогласием н а вулкано
генной толще серпуховского яр уса ( аспандоуская с в и т а ) ,  перекрываю
щие отложения з а  пределами Киргизии принадлежат верхам среднего  
карбона -  верхнему карбону. На территории Киргизии в свите найде
ны гониатиты O y r t io c e r a s  (? ) ln o atran seT l Karp* (определения 
А .В .Я г о в к и н а ). В Ш  Д арвазе сви та содержит остатки верхнебашкир- 
ских-нижнемосковских фораминифер (Стратиграфический сл о в ар ь ,
1 9 7 7 ).

М и н б у л а к с к а я  с в и т а  -  с 2 mb. Развита в 
Ч&ткальском ( I I )  и Кассанском (12) районах. Выделена Н .П .В аси л ь
ковским (1 9 5 2 ). Свита сложена аедезктовыми и базальтовыми порфи- 
ритами, дацитовыми и кварцевыми порфирами, их туфами, игнимбри- 
там и. В основании располагаю тся конгломераты, песчаники, включаю
щие прослои водорослевых и кремкястых и звестняков. Мощность до  
3100 м . Сви та несогласно зал егает на икжнекаменноугольных отложе
ниях к н есогласн о перекрывается раваоской свитой нижней-верхней 
перми, а  в пределах Узбеки стана -  и верхним карбоном. По положе
нию в р а зр е зе  относится к среднему карбону.

Ш а р к р а т м и н с к а я  с в и т а  -  С 2 5 г . Распро
странена в западной части хр.Нары нтау ( Ю ) . Впервые ввделейа

296



О.И.Сергуньковой (1 9 3 0 ), относившей ее к верхнему карбону, де
тально изучалась Е .И . и Е.И.Зубцовыми, которые предложили назва
ние (19 6 1 ). Слагается туфами, туфолавами андезитовых, трахиавде- 
зитовых порфиритов и реже дацитов, туфоконгломератами с редкими 
покровами андезитов. Вверху появляются линзы известняков с ран
небашкирскими фораминиферами P se u d o staffe lla  antique (D u tk .),
Pa. v a r ia b il ia  R e i t l . ,  Pa. so fro n lsk y l S a f . ,  Pa. vareanofievae  
R a u s ., Pa. pum illa Qrozd. e t Leb. и д р . Мощность колеблется от 
170 до 580 м. Шаркратминская свита с размывом ложится на извест
няки визейского-серпуховского ярусов и перекрывается конгломера
тами среднего-верхнего карбона. Положение в разрезе и комплекс 
фораминифер свидетельствуют о принадлежности свиты к башкирскому 
я русу.

С р е д н и й  о т д е л  -  C g . Под таким индексом выде
ляются отложения в Карабалтинском ( 2 ) ,  Тюпском ( 5 ) ,  С еверо -Т ес-  
кейском (8 ) ,  Муздукском ( 1 7 ) , Туркестано-Сурметашском (19) и Вос
точно-Алайском ( 2 0 ) районах, а  также в северных предгорьях Алая 
( 1 8 ).

В Карабалтинском районе, в его северной ч а ст и , на между
речье Сокул ук-А ксу, средний карбон сложен пестроцветными и крас
ноцветными конгломератами, гравелитами, песчаниками. Мощность 
1250 м . Толща залегает несогласно на ордовике, девоне и девон- 
карбоне. В ней известны отпечатки среднекаменноугольной флоры.

В восточной части Терскей Алатоо отложения среднего карбона 
были выделены С.С.Ш ульцем (1940) под названием туюкской свиты 
(Стратиграфический сл оварь, 1977). Они расчленены и изучены 
В.И .Кнауфом и В.Г.Королевым в 1952 г .  В нижней части толщи преоб
ладают красноцветные песчаники, в верхней -  такой же окраски п о -  
димиктовые конгломераты. Мощность до 2000 м. Толща залегает со
гласно на чааркудукской свите раннебашкирского возраста и несо
гласно перекрывается р э т -  лейасовыми образованиями. В прослоях 
известняков встречаются фораминиферы среднекаменноугольного воз
р аста (определения Б .В .П о я р к о в а ),  в га л ь к а х - фауна нижнего кар
бона (Стратиграфический сл оварь, 1977).

В Северо-Тескейском районе средний карбон выделен в запад
ной части Терскей А л атоо, южнее Ортотокойского водохранилища.



Здесь он представлен толщей красноцввтных конгломератов и песча
ников мощностью до 1200 м , залегающей без видимого несогласия на 
серпуховских образованиях. В гальках содержатся верхневизейские- 
серпуховские брахиоппды, кораллы и фораминиферы.

В Муздукском районе, в х р . Май баш, к среднему карбону отнесе
на толща известняков, песчаников, туфопесчаников, 1фасноцветных 
туфов и порфиритов. Мощность принимается в 300 м . Толща выходит 
в тектоническом блоке, из нее И .И.Горский определил ругозы C a a i-  
n la  ер ,  средне-позднекаменноугольного во зр а ста. (

В северных предгорьях Алая А.Д.Миклухо-Маклай и Г .С .П орш н я- 
ков (I960) разделили среднекаменноугольные отложения на две свиты- 
Нижняя, янгакская св и т а , образована переслаиванием темных и звест
няков и глинистых сланцев, мощность 50-70 м. Она зал егает со гл а с
но на визе-башкирских известняках ("шур&нская свита11) и охаракте
ризована нижнебашкирскими P se u d o e ta ffe lla  antique ( D u tk .) , Bo- 
e t a f f a l l a  pseudostruvei H aus. ,  e t  R e i t l , ,  8 . parra Hoe1 1. и Др. 
Верхняя, каратагинскеш св и т а , состоит из переслаивания песчаников 
и глинистых сланцев, содержит прослои конгломератов и известня
ков. Мощность в 800-1200 м. В свите содержатся остатки нижнемос
ковских Profusuline 11а parva Lee e t С ben , P r. s t a f f e l l a e f o m i e  
K ir , и д р . Толща несогласно перекрывается верхнемосковской ак терек- 
ской свитой. На западе этого района, на северном склоне Туркестан
ского х р е б т а , средний карбон представлен сильно метаморфизованны
ми терригенньаш отложениями, залегающими на нижнем карбоне.

В восточной части Алайского хребта распространены терриген- 
ные отложения, близкие по со став у толубайской св и т е. Это -  песча
ники с прослоями и пачками глинистых сланцев, алевролитов, граве
литов, конгломератов и известняков. Мощность от 100 до 1000 м.
Толща залегает согласно на аедыгенской серии нижнего-ореднего кар
бона и перекрывается трансгрессивно верхнемосковскИми-верхнекамен- 
ноуголы ш ш  отложениями. В ней встречены остатки среднекаменноу- 
гольных форашшифер Brofaeullnalla а р , ,  Oftawainella в р , и д р .

СРЕДОЙ -  ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

В Алайском я Ферганском хребтах Южного Тянь-Шаня нередко 
встречаются толщи, в которых средний и верхний отделы каменно
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угольной системы не разделены между собой. Среди них турдукская, 
кашкасуйская и наурусская свиты, кугартская и алькакаринская тол
щи. Во многих районах Северного Тянь-Шаня также выделяются нераз
деленные средне- верхнекарбоновые толщи. Особенно широким распро
странением здесь пользуется ортокская свита.

К у г а р т с к а я  т о л щ а  -  с 2_ 3 k g . Широко распро
странена в Яссинском (14) и на юге Баубашатинского (13) района. 
Ввдеяена Г .С .Б и с к э  и Г.С.Поршняковым (1 9 7 4 ). Представляет собой 
мощную, до 2500 м и бо л ее, флишоидную песчано-алевролито-сланце
вую последовательность. На р.Урумбаш описана олистострома, сло
женная обломками порфиритов и известняков нижнего карбона. Со
гласно налегает на верхний силур -  средний карбон шаледского ти
п а . В иэвестковистых разностях найдены фузулиниды ранне- и поэд- 
немосковского возраста (определения А.Д.М иклухо-М аклая, Н .А.Ано
со во й , А .В.Д ж енчураевой), в одном случае -  позднекаменноугольные 
F r o t r i t i c l t e s .  Учитывая согласное залегание кугартской толщи на 
сдоях с  башкирскими фораминиферами,  ее возраст следует принимать 
в пределах башкирского -  касимовского я р усо в, однако основная 
часть толщи относится к московскому я р у су .

С кугартской толщей сопоставлен также тонкий алевритовый 
флиш левобережья р.Караункур (сарыташская толща,по Г .С .Б и с к э  и 
Л.В.Куш нарь, 1 9 76), покрывающий аналоги чонташской свиты средне
го  карбона или более древние отложения, а  также флишоидная толща 
в ядре Сугаадинской синклинали у  Кампыр-Равата, согласно нале
гающая на визе-башкирские известняки.

Т у р д у к с к а я  с в и т а  -  с 2_ 3 t d .  Распростране
на в Атойнакском хребте (Баубашатинский р ай о н -1 3 ). Вццелена и 
названа Н.В.Ивановым (1 9 3 7 ). Биостратиграфией свиты занимались 
Н .А .А н о со в а и Ф .Р.Бенш . Свита представляет песчано-сланцевые 
флио, который в нижней и верхней частях р азреза содержит прослои 
гравелитов, конгломератов и фузулиновых известняков. Мощность до 
1500-1700 м . Свита налегает согласно на корумтокайскую толщу 
среднего карбона или с  предполагаемым перерывом на чонгавскне 
конгломераты среднего карбона, первоначально включавшиеся в ее  
с о с т а в , а  местами -  и н а  средний палеозой• Многочисленные опре
деления форамннифер и брахиопсд (Н .А .А н о со в а , 1972 ) указывают
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на поэднемосковский, возможно лишь шункмазарский (мячковский), 
возраст основной части свиты. Замещение песчаников и сланцев из
вестняковыми конгломератами с фораминиферами джилгинасайского 
горизонта верхнего карбона, происходящее в истоках р .Т у р д у к , по
зволяет относить верхи турдукской свиты к верхнему карбону.

Н а у р у с с к а я  с в и т а  -  ^ 2 - 3  п г * Выделена в 
Восточном Алае (20) А.В.Яговкиным в 1967 г .  Обнажается в х р .Т е -  
р ектау. Налегает с конгломератами (20 м) в основании, но без в и - ( 
димого структурного несогласия, на донгураминскую свиту нижнего 
карбона. В гальках конгломератов встречается разнообразная фау
на девона. Выше следует толща (до 200 м) песчаников и сланцев с  
редкими линзами известняков. В последних найдены раковины фора- 
минифер раннего карбона, а также верхнекарбоновые ругозы АшрХв- 
x o ca rin ia  c f .  em ithl Maritsch (определения T . А .Добролюбовой) 
верхнего карбона и фузулиниды T r it ic it e e  ер.

К а ш к а с у й с к а я  с в и т а  -  к я . Выделена
Л .Б.В онгазом  в 1948 г .  в пределах Восточно-Алайского района ( 2 0 ) .  
В подошве свиты залегает пачка серых обломочных массивных и звест
няков или слоистых и грубослоистых серых известняков. Эта пачка 
охарактеризована фузулинидами верхнемосковского подьяруса (F u eu -  
X ln e lla  echu b ertellinoidee Pu/trja и д р .) .  Выше следует пачка сло
истых известняков, кремнистых и глинистых сланцев к гравелитов 
мощностью от 100 м до 400. В ней встречаются раковины фуэулинид 
верхов среднего карбона F u e n lin e lla  booki M o e ll. и верхнего кар
бона Obeoletes е р ., F u e u lin e lla  aclmagerinoidee D e p r ., T r i t i e i -  
teB вр«, а также брахиоподы верхнего карбона Linoprodnotus о era 
O r b ., L . s in e n sis  T e c h ., Bchinoconehus punetataa M a r t .,  D lc ty o c -  
loetue c f  • wralenaia Tech. Общая мощность свиты до 500 м . Она со 
гласно налегает на догдульскую свиту нижнего-среднего карбона и с  
параллельным несогласием перекрывается туюкской свитой верхнего  
карбона. Положение в разрезе и органические остатки однозначно 
показывают, что кашкасуйская свита формировалась во второй поло
вине среднего карбона и начале позднего карбона.

А л ь к а к & р и н с к а я  т о л щ а  -  а Х . Р а с 
пространена в низких предгорьях Алайского хребта ( 1 3 ) . Подразде
ление выделено Г.С.Поршняковым в 1954 г .  Адькакаринская толща

300



представлена в нижней части гравелитами и конгломератами, иногда 
валунными с прослоями песчаников и глинистых сл ан ц ев. Верхняя 
часть толщи образована переслаивающимися гравелитами, песчаника
ми и алевролитами. Мощность алькакаринской толщи д ости гает 700 м 9 
обычно не превышает 300-400 м. Она за л ега е т с размывом и н есо гл а
сием на породах абширской серии си л ура- нижнего д евон а, перекры
вающие образования не известны . В озраст свиты основывается на  
схо дстве ее с верхнепалеозойскими конгломератовыми толщами (к у н я -  
кульские и шанкольские конгломераты и д р . ) .  В гал ьк ах конгломера
тов выявлены силурийско-нижнедевонские кораллы и брахиоподы, ж и- 
ветские кораллы Thamnopora aff. nicholeonl (Freeh.), Th. ex gr. 
tumefacta (Lee.) и франские Alaiophyllum jaruachewskyi GorienoT. 
Существует мнение о девон-раннекарбоновом во зр а сте толщи (Страти
графический сл оварь, 19 7 7).

О р т о к с к а я  с в и т а  -  '^2-3 or. Распространена в 
восточной части Киргизского хребта ( 3 ) .  В отдельных тектонических 
блоках свита распространена в х р .Т ер ск ей  Алатау ( 7 ,8 ) .

Как геологическое тело свита была выделена В.И.Кнауфом в 
1951 г. и названа ортокской при унификации легенд к картам (Реше- 
ние..., 1 9 59). Свита представлена сероцветными песчаниками, алев
ролитами и глинистыми, углисто-глинистыми сланцами, чередующимися 
по всей мощности ее разреза. В верхней части разреза свиты появля
ются пласты углей мощностью до 1 ,4  м и протяженностью до 250 м. 
Местами на южном склоне гор Каракоо, в ур.ОртотокоЙ. и в хр.Терскей 
Алатоо ортокская свита сложена красноцветными разногалечными кон
гломератами, песчаниками реже алевролитами и аргиллитами. Мощ
ность свиты 600-1300 м. Ортокская свита почти повсеместно соглас
но налегает на отложения нижнего карбона, включая серпуховский 
ярус, местами трансгрессивно переходит на более древниз отложения, 
вплоть до ордовика.

Перекрывается свита с несогласием эффузивами ашукольторской 
свиты верхнего карбона - нижней перми или палеоген-неогеновыми 
породами.

Возраст ортокской свиты устанавливается по остаткам пресно
водных ракообразных и флоры. Остатки ракообразных, по определени
ям Н.И.Новожилова, представлены Bather!* e f. *1ш т1 P m * , В*
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oblonga (T eeh er.)»  Sphaeroeetherla fr e y e te ln i (Ctelnte*)» S .  l r -  
m lnolca N o ro g llo r  ( in  l l t t . ) ,  Pseudoeether la  oebennensle Grand*-  
Bury# Cornia o f*  Bphaerocrona Dan*» Monolelophua u n ico atetue R a-  
у и . Среди растительных остатков Т .А .С и к с т е л ь , М. А . Сенкевич0 и 
М .И .Р адч ен ко определили Lapidodendron y e lth e lm ll S t e r n b .» L . k l r -  
gleleum  Zal«» Capdlopterldlum  epetsbergense Rath*» Angarldlun po- 
t a n in i (Lehm al.) Z al*»  Caenodendron ex gr* рг1ваетш  Z a l . ,  L ip o -  
p te r lx  ex g r .  oblique (B unb,) L o ll*  и д р . Как фаунистические, 
так и растительные остатки предполагают» что. ортокская свита  
формировалась в среднем-позднем карбоне и со о тв ет ству е т верхней 
части  вестф альского и нижней части стефанского ярусов Западной  
Европы.

С р е д н и й  и в е р х н и й  о т д е л ы  -  с 2 - 3 *
Под этим индексом выделены терригенные толщи в Сонкульском (9)»  
Н арш ско м  ( 1 0 ) ,  Туркестано-Сурметашском (19) и Босточно-пАлайском 
(2 0 ) районах» а также в северных предгорьях Алая ( 1 6 ) . В Сонкуль
ском районе эти  отложения были выявлены Н .М .Сяницж ы м в 1937 г .  
и детально изучались В .Г .К о р о л е в т  (1948, 1 9 5 5), выделявшим их в 

д о н гуа ск ую  с в и т у  среднего карбона .  Наиболее полный ркэреэ подраз
деления охарактеризован в хр.М олдотау» где выделяются три пачки.
В нижнюю входят разногалечные и валунные известняковые конгломе
раты» замещаемые красноцветными косо сл о истш и  песчаниками с  про
слоями алевролитов. Выше следуют бордовые песчаники с  тонкими 
пропластками алевролитов. Р азр ез заканчивают зеленые алевролиты» 
креш исто-глиниоты е сланцы. Неполная моврюсть отложений д остига
е т  10 0 0  м . Они с  размывом залегаю т на актайлякской свите башкир
ск ого во зр а ста и на этом основании условно относятся к среднему- 
верхнещу карбон у. Перекрывающие отложения не выявлены. Отложения 
фаунистически не охарактеризованы» но в гальке есть  фауна нижне
г о  и среднего карбона.

В Нардаском районе» в е го  северной части» из в е с т ы  континен
тальные образования ср едн его -верхн его карбона» гд е  впервые были 
выделены и отнесены к каванской свите Н.М .Синир1« н м  в 1938 г .  
Нижняя ч асть сл а га е т ся  известняковыми конгломератами с  пачками и 
прослоями песчаников» алевролитов и и звестн яков. Выше преоблада
ют алевролиты с пластами и ввестняков. Моврюсть 500-560 м . Свята»
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по данным В . Г .  Коро лева (1 9 5 5 ), несогласно ложится на различные 
горизонты верхнего девона -  нижнего карбона и резко несогласно  
перекрывается ащукольторской свитой поэднекаменноугольного -  
раннепермского в о зр а ст а . В известняковой гальке конгломератов 
присутствуют фораминиферы серпуховского и банкирского я р у со в , а  
в алевролитах Н.М.Синицыным (1936) обнаружены остатки п о эдн ека-  
менноугольной флоры Lepidodendron е р . ,  S l g i l l a r l a  b r a d y i Brem en. е 
O a la m ltes s p .  Флористические остатки и положение в р азр езе п о з*  
воляют определить стратиграфический объем подразделения в рамках 
среднего-верхнего карбона.

Одновозрастные морские фации раавиты на юге Н&рынского рай
он а, в южном горном обрамлении Н арш ской впадины, где изучались  
О .И .Сергуньковой  (1 9 3 8 ), Е .И . и Е.И.Зубцовы ми и А.Д.М иклухо-М ак
лаем (1957) и д р . Стратиграфически наиболее полные разрезы в х р .  
Джаманда ван тау имеют двухчленное, а в хр.Нары нтау -  трехчленное 
стр оен ие. Нижняя толща, начинающаяся пачкой базальных разногалеч
ных известковых конгломератов (о т 0  до 1 2 0  м ) , хар ак тер и зуется  
пестроцветной окраской слагающих ее слоистых полишпстовых п есч а
ников, алевролитов, сл ан цев, содержащих прослои раэногалеггш х и з
вестняковых конгломератов и глинистых и зв естн я к о в. Мощность в 
хр.Н арьи тау 720 м, в хр.БаЙ бичетау -  850 м , а в х р .К а р в т а у , гд е  
преобладают конгломераты и гравелиты, ее неполная мощность оцени
вается в 400-580 м . Пестроцветные отложения н есогласий  залегают  
на различньк горизонтах нижнего карбона и башкирского я р у с а , а в 
хребтах Каратау и Байбичетау и фамена. В известняках из нижней 
части то л щ  Н .А .А н о со в о й  определены нижнемооковские фораминиферы 
A r o f e e u ll n e lla  ptriaea ( D e p r .) ,  Р г . e z  g r .  r h o a b o ld e s  Lee a t  Cteea, 
A l j o t o r e l l a  p r le o a id e a  (К л и м .),  а из верхней части В.И.Волгиным -  
брахиоподы C h e r l a t l t e e  o f*  prieotze ( B l o h « .) ,  CM. o f *  le b e d e r l  
tr e e d  и д р . ,  характерные для верхней части московского я р у с а . 
Пестроцветные отложения по резком у, а Джамандавантау н есогл асн о
м у , контакту сменяет толща мощностью от 40 до 260 м разногалечнкх  
и валунных известняковых конгломератов с прослоями песчаников и 
песчанистых известняков (о т 40 до 260 м ) . В хр .Джамандавантау она 
выделялась Е.И .Зубцовы м и А.А.Л уйком в минбугинскую с в и т у , кото
рая согласн о перекрывается верхнекаменноугольной коджагульской  
свитой (Галицкая, Королев, 1 9 6 1), В х р .Н а р ш т а у  над конгломерата*
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ми со гл асн о  зал егает более высокая часть р азреза мощностью до 
700 м , сложенная песчаниками, алевролитами с прослоями известня
к о в , из которых Н .А .А н о со в о й  (1962) определены фораминиферы, по
зволяющие относить вмещающие слои к учбулакскому и дастарёкому  
горизонтам верхнего карбона. Толща согласно перекрывает терри- 
генно-карбонатные породы пермского во зр а ста . Таким образом, ком
плекс органических остатков и положение в р азрезе определяют в 
целом во зра ст описанных отложений как ср едн е- верхнекаменноуголь
ный.

Терригенные отложения средн его-верхн его карбона широко р а с
пространены в Алайском и Туркестанском х р е б т а х . В водораздельной 
части Алайского х р е б т а , где они вьщелены В .Н .В ебером  (1934) как 
сурметашская св и т а , для них характерно двухчленное строение. В 
нижней части преобладают красноцветные и пестроцветные полимик- 
товые и вулканомиктовые конгломераты и гравелиты (о т 2 0 - 1 0 0  м до 
1000-1300 м ) . Верхняя ч асть (2000-3000 м) сложена ритмично пере
слаивающимися сероцветными алевролитами и песчаниками. Суммарная 
мощность ср едн его -верхн его карбона здесь д остигает 3500 м . Толща 
з а л е га е т  с размывом на отложениях московского яруса или с у гл о 
вым несогласием  на более древних толщах и согласно перекрывается 
нижней пермью. В нижней части толщи содержатся остатки поздне
московских фораминифер Pueullna ex g r . mjachkoveneis R a v e ., Pu- 
a u ll n e l la  bocki ( M o e ll .} ,  Hom lfusullna c f .  m o e lle r i Raue.H сред
некаменноугольных брахиопод. Для верхней части характерны внизу 
также позднемосковские фораминиферы и брахиоподы, а вверху -  фо
раминиферы T r it io i t e e  achw ageriniform is aubap. a e ia ta c a  Benah, 
P ergan itea  e ch le n sie  Ы. -  M a c l .# Mantiparus cumpanl ( P u t r .) ,  Ob- 
B o le te s obsoletua ( S c h e llw .)  и д р . ,  характерные для джилгинсай- 
ского и учбулакского горизонтов верхнего карбона.

На южных склонах Алайского х р е б т а , в истоках р .С о х  и в Тур
кестанском хребте в со ст а в е  средн его-верхн его карбона значитель
но преобладают алевролиты, песчаники и глинистые сланцы, тонко 
ритмично переслаивающиеся. Нередки пачки и прослои гравелитов и 
Конгломератов, линзы и прослои известняков и их крупные глыбы. 
Обычная мощность 600-1500 м , но достигает 3700 м . Толща зал егает  
о размывом н а силуре или си л ур-д евон е, согласно перекрывается  

* нижней пермью.
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Нижняя часть описываемых отложений охарактеризована коодлек- 
сом фораминифер, характерным для Верхнемосковского подьяруса 
средаего карбона, P r o t r i t ic i t e e  еж gr# peeudomontipame P u t r ., 
PUeulina elegans Paue. e t B e l , ,  F . q u a elcylin d rica  Lee, p . peeu- 
d o cy lin d rica  P utr», F u su lin e lla  co lan iae Lee e t Chen, F . ex g r .  
b o c k l Мое1 1 ,,  Profu online 11a lib r o P ic h i (D utk.) и д р . В верхней 
части установлено наличие остатков фораминифер учбулакского гори
зо н та , а в районах восточнее р .С о х  и достарского горизонта верх
него карбона T r it ic it e e  schwageriniform is R a u s ., Т . ferganeneie  
М. -  M a d ,,  Т . ex g r .  montiparue M oall», Rugoaofusuliria ex g r .  
com plicate (Sohellw #), Quasifueulina longiesim a M oell#, Daixina  
ex gr# eokeneie (Raua#), Peeudofusulina puaeila S c h e llw ., Pe. ex 
gr# andereeoni Schellw# и д р . Есть также находки средне- верхне
каменноугольных брахиопод C h o rie tite e  priecue (Bichw#), Oh. 
tra n ta ch e ld i ( S tu o k .) , Murchisonia fia c h e r i S tu ck ; и д р . Таким 
образом, описываемая толща повсюду включает отложения верхнемос
ковского подьяруса среднего карбона и верхний карбон в его пол
ном объеме#

ВЕРХНИЙ СЩЩЛ

Для верхнего отдела каменноугольной системы принята биостра- 
тиграфическая схема их расчленения, предложенная А.Д.Миклухо-Мак
лаем (1949, 1956, 1963). В этой схеме выявляются три горизонта: 
джилгинсайский, учбулакский и дастарский. Стратотипы их находят
ся на территории Киргизии. Первый из них соответствует зоне оъ- 
e o le te e  o b s o le tu e , второй -  зонам T r i t i c i t e e  o o n tip a ru s и T r l t i -  
o i t e s  fe r g a n e n e ie , третий -  зонам T r i t i c i t e e  a f f #  longue и Itoen- 
d o fu s u lin a  fergan en eie#  В разработке биостратиграфии верхнего 
карбона важное значение имели исследования Б#К .Л ихарева,А.Д .М ик- 
лухо—Маклая, Ф .Р.Бенш , Н .А .А н о совой ,, В#И#Волгина и др#

В верхнем карбоне на карте выделен ряд сви т: учбулакская и 
дастарская на севере Алайского хребта, туюксуйская на его восто
к е , турашуйская и куламинская на северо-западе Ферганского хреб
т а , коджагульская на юге Нарьиского района# В раде районов верх
ний карбон на карте на свиты не расчленен.

Т у ю к с у й с к а я  с в и т а  -  tk# Распростране-
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на в Восточно-Алайском районе ( 2 0 ) . Выделена Л.Ю .Вонгазом в 
1949 г .

Свита представлена неравномерным чередованием песчаников, 
алевролитов и сланцевое прослоями гравелитов и конгломератов об
щей мощностью около 500 м . С разрывом налегает на кашкасуйскую 
свиту среднего и верхнего карбона и с резким угловым несогласи
ем перекрывается конгломератами нижней перми. Органических остат
ков, з а  исключением раковин каменноугольных фораминифер в гальках  
конгломератов, свита не содержит. Возраст определяется по положе- , 
нию в р а зр е зе .

У ч б у л а к с к а я  с в и т а  -  C ^ u b .  Распростране
на в северных предгорьях Алая ( 1 ^ ) . Вцделена А.Д.Миклухо-Маклаем  
(1 9 5 6 ). Учбулакская свита представляет ритмичное переслаивание 
полимиктовых алевролитов и песчаников серого и зеленовато-серого  
ц вета. Встречаются прослои и пачки гравелитов, конгломератов и 
конглобрекчий, а в верхней части и глинистых сланцев; есть линзы 
известняков и мергелей, а также редкие пласты кварцевых порфиров, 
кварцевых альбитофиров и дацитовых порфиров. В основании имеются 
конгломераты и конглобрекчии, в том числе валунно-глыбовые мощ
ностью от 50 до 350. м . Состав обломков в этих псефитах полимикто- 
вый; характерно наличие обломков гранитов. Общая мощность учбулак- 
ской свиты в Карачатыре составляет 1500 м (Горянов, 1961), а по 
другим данным -  даже 2600 м . В других районах мопрость свиты ко
леблется от 300 м до 12 0 0  м . Учбулакская свита трансгрессивно з а 
легает на породах актерекской свиты среднего карбона или на более 
древних отложениях и перекрывается в непрерывном разрезе отложе
ниями дастарской свиты. Нижняя часть учбулакской свиты охаракте
ризована остатками фораминифер джилгинсайского горизонта P r o t r i-  
t i c i t s s  minimus K ir * , O bsolete* obeoletus (S c h e ll* )  и д р .;  выше 
no разрезу содержатся остатки фораминифер учбулакского горизонта 
T r lt io i t e s  ferganen sis U .- M a c l» , Тг* ohioneneie M .-M a k l .,  Tr* 
■ ontiparue (B h r .) и д р . Встречаются также характерные для верх
него карбона брахиоподы Ohonetee carhon iferus K eys*, D y o tio o lo e -  
tu s done t  s±anu e( Lie h . ) ,  Sohinooonchus konischani ( L ic h .)  и д р . 
Таким образом, в составе учбулакской свиты имеются отложения 
джилгинсайского и учбулакского горизонтов верхнего карбона, при
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чем подошва свиты находится на границе среднего и верхнего карбо
н а , а кровля совпадает с границей учбулакского и дастарского го
ризонтов,

Д а с т а р с к а я  с в и т а  -  c ^ d t .  Распространена 
в северных предгорьях Алая ( 1 8 ), Выделена в западной части гор 
Карачатыр А.Д.Миклухо-Маклаем (19 5 6 ). Это песчаниково-сланцевая  
толща с преобладанием глинистых сланцев и алевролитов и с просло
ями и звестняков. Мощность от 200  м до 1500 м, обычно составляет 
800-1200 м . Залегает она в непрерывном разрезе на учбулакской 
св и т е. В горах Карачатыр дастарская свита перекрывается в непре
рывном разрезе карачатырской свитой нижней перми, а в горах Б ел е-  
сынык -  тулейканской свитой верхней перми, залегающими трансгрес
сивно. Дастарская свита охарактеризована комплексом фораминифер 
д астарского горизонта верхнего карбона Peeudofueulina p a ilen a ia  
(Schwag.), Рв. a f f ♦ p u s illa  (S c h w e llw .), Pa. turkeatanioa 
M .-U a k l., pa. ferganeneis Dutk*, Rugoeofueulina c y lin d r ic a  3oan«, 
D aixin a  T a a llk o v s y i  Bensh, T r i t l c i t e s  ex g r .  ru lg a r ia  M.-Macl. 
и д р . ,  брахиоподами C h o rla tite a  f r i t a c h i  ferganeneis L i o h . ,  Mar- 
g in if e r a  e c h e llw ie n i Tech e rn .и д р . ,  характерными для верхнего 
карбона. Подошва свиты соответствует нижней границе дастарского  
горизонта, а кровля -  его верхней границе.

Т у р а ш у й с к а я  т о л щ а  -  Выделена
Г .С .Б и с к э  и Л.В.Кушнарь в 1976 г .  под названием турашуйские кон
гломераты в осевой части Атойнакского х р . (Баубашатинский район, 
1 3 ). Представлена р о зовато -сер ш и  и красными конгломератами с  
прослоями песчаников, сланцев и темных пелитоморфных известняков. 
Выклинивание толщи по простиранию связано в основном с замещени
ем конгломератов мелкообломочными породами. Мопртость достигает  
600-1000 м . Залегает согласно выше турдукской песчано-сланцевой  
свиты среднего-верхнего карбона, перекрывается и частично заме
щается по простиранию устасайской флишоидной толщей верхнего 
карбона.

С турашуйской толщей сопоставлены конгломераты р .К ур о в ес, 
залегающие несогласно на девонских эффузивах. Конгломераты, реже 
песчаники и алевролиты здесь желтовато-серые, содержат разнооб
разную га л ьк у, в том числе ш о г о  гранит-порфиров Зинданского
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комплекса среднего-верхнего карбона. Т.А.Д одонова в 1959 г .  выде
лила эти  отложения как гжельский я р у с. Мощность их около 300 м, 
выше с размывом залегают красные конгломераты келематинской сви

ты перми.

К у д а м и н с к а я  т о л щ а  -  к а . Выделена 
Г .С .Б и с к э  и Л.В.Кушнарь в 1976 г .  в южной части Атойнакокого 
хребта и в гряде Тетерок (Баубашатинокий район, 1 3 ) , где налега
ет с глубоким размывом на манубаддинскую серию силура -  среднего  
девона или на известняки нижнего карбона. Толщу образуют м а сси в- 1 

ные известняковые конгломераты, переходящие в обломочные и звест
няки с  f r i t i c i t e e  ex gr* ir r e g u la r is  ( S t a f f . ) ,  f r *  ex gr« r o e e i-  
cue ( S c h e ll* .)  и другими фораминиферами учбулакского горизонта 
(сборы М.М.Парфвнюка и д р . ,в  1973 г . ,  определения Н . А .А но со вой ). 
Наибольшая мощность 500-800 м.

К о д ж а г у л ь с к а я  с в и т а  -  kd. Широко 
развита в хр.Джамандавантау ( 1 0 ) . Выделена Е.И.Зубцовы м и А .А .Л у й -  
ком (Г&дидеая, Королев, 1961). Сайта состоит из чередования п е с
чанистых и глинистых битуминозных известняков, известковых песча
ников, известково-глинистых сланцев и аргиллитов. В нижней поло
вине раэрееа встречаются прослои межогалечных конгломератов и 
гравелитов, в бассейне р.Арпанын-Кашкасу в со ставе ее появляются 
вулкан омикто выв песчаники. Мощность от 500-600 м на южном склоне 
хр.Джамандавантау возрастает до 1100 и в хр.Б ай би ч етау. Коджа
гульская свита согласно подстилается отложениями ср е д н его -в ер х-  
него карбона и согласно перекрывается нижнепермской арпинской 
свитой. По дакним Н .А  .Аносовой (1 9 6 3 ), нижняя часть коджагуль- 
ской овиты относится к веркам учбулакского горизонта и содержит 
остатки форамивифер T ritioitee echeageriJiiforode Raua., Тг. vul
garis M.-Macl., Grabauina roeaioa (Schell*»), Rugoaofueuliae 
eylladrioa Зовд., Perganitee B ff ♦  acblenele M.-Macl, Верхи свиты 
принадлежат Даотарскому горизонту с Paeadofueulina ferganenala 
(Dutk»), Ре. ex g r. gregarla Lee, Dalxlna vaeilkovekyi Beneh, 
BtxgoaofUatOifca ex gr« aeeheaaevl Наши, Qu*aif*aullxa karavaen- 
eie м .-м а о к . и д р . Приведение комплексы фораминифер определяют 
поэдаекаменноугольный возраст свиты.
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В е р х н и й  о т д е л  -  С3 .  Под этим индексом на кар
те выделены отложения в БаубашатинсЯсом ( 1 3 ) , Дканьщжерском ( 1 5 ) ,  
Кокоаальском (16) и Восточно-Алайском (20) районах.

В Баубашатинском районе они включают бекечальскую и актащ - 
скую свиты, выделенные в 1969 г .  Л .И .Т у р б и н ш  в Келематинском  
синклинории. Бекечальская свита состоит из ритмичных сероцветных 
песчаников, алевролитов и аргиллитов с  редкими конгломератоаыми 
прослоями. Мощность от 800 до 2500-3000 м . Она за л ега е т согласн о  
или с перерывом на суоктюбинской свите среднего карбона; в ней  
обнаружены фораминиферы и брахиоподы низов верхнего карбона На-  
eke 11а c f .  exim la ( E ic h w .) , Derblya c f .  waagenl S o fc a llw ., K u to r -  
g l n e ll a  m oequeoeis в .  l v . h д р . (определения В .И .В о л г и н а ).  А н -  
таоская свита карбонатных алевролитов и песчаников с  прослоями 
известняков моиростью в 200-300 м согласн о надстраивает беке
чальскую, охарактеризована тритицитами д ки л ги нсай ского-учбул ак- 
ского горизонтов (сборы В.Ф .Бородаенко в 1973 г . ,  определения 
Н .А .А н о со в о й ) .  Выше залегаю т известняки и известняковые конгло
мераты (2 0 0  м ) , возможно, сопоставимые скудам и ы ской  толщей.

В Атойнакском хребте на том же стратиграфическом уровне н а
ходится песчано-сланц евая у стасай ск ая  толща мощностью 600-2000 м 
(Б и скэ, К у ш а р ь , 1 9 7 8), согласно налегающая н а тура&уйские кон
гломераты* В ее нижней части е ст ь  известняки с  T r i t l o l t e e  f a r -  
gananals M .-M a c l*  и другю ш  фораминиферами учбулакского горизон
т а , а в верхней -  с  P a eu d o fu m tllaa и D a i x i a a , относящимися к д а с -  
тарскому гор и зо н ту. Мощность толщи до 600-1000 м .

В северных отрогах хр .К о Ы В аа л  верхиекарбежовые отложения 
были описаны В.И .К науф ом, Г .Л .Б е л ь го в ск и ы , Е .  В . Христовым, 
Л .А .Э к т о в о й  и д р . Разр ез сл а га е тся  тонкослоистыми аолимиктовыдш 
песчаниками, ал ев р о л и таш , глинистдои сланцами, которш подчине
ны тонкие и редкие прослои пелитожорфных, органогенных и обломоч
ных известняков или известковистых песчаников. Конгломераты и 
гравелиты появляются в х р .У ч к у л ь .

Мощность верхнекаменноугольных пород во зра стает с запада на  
восток от 500 м в бассейн е р.Ходжэнт до 1800 м к югу от х р .У ч к у л ь , 
С подстилающими отложениями среднего карбона они имеют нормальные 
стратиграфические соотношения, лишь в хр.У ч к ул ь залегаю т о размы
вом и базальнш и конгломератами в оснований на болае древней * 0Л«
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ще карбона* В западной части х р . Кок-Шаал в нижней части разреза  
были найдены фузулиниды джилгинсайского горизонта O bsolete» ob- 
e o le t u 8 ( S c h e llw .) ,  P r o t r i t i c i t e e  ovoldee P u t r .,  P r . a f f .  p l i c a -  
tu e  K ir . и д р . ,  стратиграфически выше -  учбулакского горизонта  
T r i t i c i t e s  ex g r . montiparus (E h r. et M o e l l .) ,  T r . ex g r .  etuken- 
b e rg l R a u s ., T r . paramontiparua v a r . mesopachus R o e ., T r . ir r e 
g u la r is  (S c h e llw . e t  S t a f f . ) ,  T r . umbonoplicatus R aus. et Be?., 
и д р . В видимом верху р азр еза присутствуют PBeudofusulina е р . и 
Rugoeofuaulina а р . и д р . ,  указывающие на вероятное присутствие « 
зд есь  и достарско го гор и зо н та.

В пределах Восточно-Алайского хребта под индексом верхний 
карбон объединены две свиты: деменейская и ойтал ьская, выделен
ные А.В.Яговкины м в 1967 г .  Деменейская свита имеет трехчленное 
стр о ен и е. Нижняя и верхняя ее части представлены кристаллически
ми и обломочными известняками мощностью от 25 до 60 м каждая; 
средняя часть свиты представлена неравномерным чередованием сло
ев песчаников, алевролитов, сланцев, кремней, конгломератов и 
и зв естн я к о в. Мощность этой части разреза д ости гает 250 м . В се  
три пачки содержат раковины позднекаменноугольных фораминифер 
F u e u lin e lle  achwagerinoidea D e p r ., Q u aeifueulln oidea fu e ifa rm ie  
Roe• , P r o t r i t i c i t e e  e p . ,  T r i t i o i t e a  montipanae M o e l l . ,  F e rg a n i-  
te s  fe rg a n e n sis м .-M a c l. ( определения А.Д.М иклухо-М аклая) • Деме
нейская свита согласно н ал егает на акбогусскую  свиту среднего  
к арбон а. Ойтальская свита представлена алевролитами и песчаника
ми с  редкими линзами и глыбами и звестняков. Общая мощность ко
л ебл ется от 550 до 730 м . Она согласно налегает на деменейскую 
свиту и с  резким у гл о в ш  несогласием перекрывается конгломерата
ми нижней перми.

К а м е н н о у г о л ь н а я  с и с т е м а  
н е р а с ч л е н е н н а я

Д ж у р е к т а ш с к а я  с в и т а  -  С -  d k . Распрост
ранена в Яссинском районе ( 1 4 ) , где выделена В .И .Т и х о н о в ш  
(1 9 4 0 ). Н алегает согласн о на дкартюбинскую свиту ср е д н е го -в е р х -  
н его  д ев о н а . Граница проводится по появлению кремнистых пород, 
которые в чередовании с пестроокрашенндои глинистдаи сланцами,
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пелитоморфными и мелкодетритовьми известняками, реже грубооблсм оч- 
н ш и , окремненными, образуют весь разрез свиты. Мощность от пер
вых десятков до 100-200 м . В низах свиты известняки содержат о с
татки визейских фораминифер Earlandia а р . ,  Endothyra е р . ,  E o e ta f-  
f e l l a  е р . ,  Howchlnia е р . ,  Omphalotie ер», ви эе-сер п ухо вск и х к р и -  
ноидей Anthinocrinus e f f .  iehim ensis f e l t . ,  иногда фораминифер 
серпуховско-баш кирского в о зр а ст а . Вблизи кровли содержатся верх
немосковские фораминиферы P r o fu e u lin e lla  е р . ,  F u a u lin e lla  а р . ,  
F u s ie lla  paredоха Lee e t Chen и д р . ,  а вверху T r i t i c i t e e  е р . ,  
P r o t r i t ic i t e e  е р . ,  Q u asifu eulin a э р . ,  что позволяет помещать кров
лю свиты внутри верхнего карбона (определения Я.Ф.Порш няковой, 
Н .А .А н о со в о й , Р .С .Ел ты ш евой ).

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ -  
ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ

К неразделеннш  верхнекаменноугольным -  нижнепермским отло
жениям относятся ул угч атская толща и апгукольторская св и т а , широ
ко распространенная в Северном и Срединном Тянь-Ш ане, а также 
плохо изученная терригенно-карбонатная толща в восточной части  
Кокшаальского х р е б т а .

У л у г ч а т с к а я  т о л щ а  -  G3 —P-j u l . Является  
верхним членом палеозойского р азреза в Яссинском районе ( 1 4 ) .
В 1948 г .  вцделялась В.И.Тихоновым как тургайтю бинская, балык-  
ская и капчигайская свиты. Г .С .Б и с к э  и Г.С.П орш няков (1974) объ
единили их в улугчатскую  серию (на к ар те-тол щ у). Толща образова
на ритмично чередующимися песчаниками, алевролитами и сланцами. 
Мощность 3500 м . Мощность пачки песчаников в толще, занимающей 
разное стратиграфическое положение, д о ст и гает 200-400 ч .  Пачка 
выделялась В.И .Тихоновьм как балыкская с в и т а . У л угч атская толща 
согласно зал егает на карбоновой джуректашской св и т е , перекрывает
ся  несогласно р эт-л ей а со м . В нижней части содержатся вер хн екар бс- 
новые -  нижнепермские T r i t i c i t e e  ex g r .  roeaicu a S c h e llw ., D a i-  
xin a ▼ e e ilk o re k y i Benah, Rugoeofusulina e t a b ll i a  longa R a u e ., q 
средней и верхней -  нижнепермские (карачатырские) Paraechwage*i~ 
па a f f .  fu e u lin o id e a  S c h e llw ., Peeudofuaulina a f f .  k r a f f t i  
Sch e llw . e t  Dyhr. и д р . (определения А.Д .М иклухо-М аклая>*
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А ш у к о л ь т о р с к а я  с в и т а  -  c ^ - P t а й . Р а с
пространена в Заилийском ( I ) ,  Шамшинском ( 3 ) ,  КунгеЙском ( 4 ) ,  
К иргизсяо-ТескеЙ ск см ( 7 ) в Сонкульском (9) и Нарынском ( 1 0 ) рай
о н а х .

В восточной части К иргизского хребта была выявлена В .И .К н а 
уфом в 1951 г .  В стратотипе она сложена андезитовыми порфиритами 
и дацитами,  их туфами, туфобрекчиями, туфоконгломератами внизу и 
г  лини стами сланцами, песчаниками, алевролитами, туфопесчаниками 
в в е р х у . Мощность 150 м . В других районах Киргизского хребта пре-< 
обладают вулканогенные породы. В районе горы Чагасхан-Ч окусы  
нижняя ч асть р азр еза (5 0-800 м) сложена андезитами, базальтами, 
туфобрекчиями ан дези тов, верхняя (800-1000 м) -  трахитовш и пор
фирами, туфобрекчиями фельзит-порфиров с горизонтами андезитов, 
туфобрекчий, туфоконгломвратов. В этом районе ашукольторская 
св и т а за л е га е т  н есогласн о на ортокской свите ср е д а его -сер хн его  
карбона и на более древних толщах, прорывается интруэивнш и обра
з о в а н и я м  раннепермского кокмойнакского и р ан н е- позднепермского 
ортотокойского комплексов.

В Присонкульском районе, в гор ах Балыкты и Сонкультау, эти  
образования выделялись под названием свита Келемчи М.А.Строниньы  
и В .Г .К о р о л е в ш  и белетукской свиты Е .И .З у б ц о в д а . Свита Келемчи 
со сто и т из трех толщ. Нижняя (250-300 м) -  андезитовые и д ац и то- 
вые порфириты, туфы и туфобрекчии; средняя (более 150-200 м) -  
туфоконглсмераты; верхняя (более 10 0  м) за л ега е т н есо гл а сн о , 
сложена красноцветньми песчаниками. Свита за л ега е т  несогласно на 
башкирском ярусе и со ставл я ет самую верхнюю часть палеозойского  
р а з р е з а . Развитая западнее белетукская свита (2 0 0  м) сложена ту
фами и туфобрекчиями андезитов вн и зу, лавами андезитов вверху. 
З а л е га е т  несогласно на нижнем карбоне.

В Сонкульском районе наиболее мощные выходы рассматриваемых 
образований выходят к ю го -во сто к у от о з .С о н к у л ь . Зд есь внизу з а 
легают лавы и туфы ан д ези то-базал ьтов и ан дези тов, вверху лавы, 
лавобрекчии, кластол&вы и реже туфы андези тов, дацитов и риолито- 
дацитов (Королев, 1 9 5 5 ). Мощность до 1500 м . Толща зал егает в 
тектоническом бл о ке.

В Нарш ском районе, в х р Л о л д о т о о , э т а  толща была выявлена 
* ■  Яаучена в 1948 г .  В .Г .К о р о л е в ш  (1 9 5 5 ), А .Г .Л а со в ск и м  и Л .Н .М о -
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золевым в 1957 г .  названа коксайской свитой. Толща сложена внизу 
красноцветными конгломератами, туфами андезитов, дацитов, кварце
вых порфиров, вверху красноцветными гравелитами, песчаниками, 
алевролитами. Мощность до 630 м. Толща несогласно с размывом за
легает на средием-верхием карбоне и является верхним членом па
леозойского р а зр е за .

В разных районах найдены растительные остатки. В хр.Молдо- 
тоо В.А.Колесников и М .П .Христова в I960 г .  собралй, а Т .А .С и к -  
стель определила Calam itee gigae  Brongn, P hyllotheca a p .,  Anga- 
ridium c f .  palm atilobus Salm. пермского во зра ста. В Киргизском 
хребте в образцах, отобранных В.И.Кнауфом, Е.М .Андреева опреде
лила пермские споры и пыльцу Zonaletee игаle n sis  (r o ta tив) Sub*, 
Pemphygalensie latieeim u s Luber. и д р . Те же остатки найдены в 
белетукской свите.

В е р х н и й  к а р б о н  -  н и ж н я я  п е р м ь  -  
-  C g - P j .  Под таким индексом выделены отложения в Нарынском ( 1 0 ) ,  
Муздукском (17) и Восточно-Алайском ( 2 0 ) районах.

В Нарынском районе, в его восточной части по долине р.Сары -  
ч а т , по данным Д.М.Ш ендеровича, выходит *олща битуминозных слан
цев с прослоями конгломератов, известняков и песчаников с отпе
чатками растений, среди которых Т .А .Си кстел ь определила поздне- 
карбоновые -  раннепермские C o r d a ite e  (Koaggarathiopals) aequalla  
Q oepp., Odontoptharia eubrenulata (R e s t*)  и д р . (Геология СССР 
т .Х Х У , 1972 г . ) .

В восточной части хр.Кок-Ш аал, в горах Майбаш, эти отложе
ния были описаны в 1934 г .  Д.Н.Тарасовым и с тех пор больше ни
кем из геологов не посещались. В их основании залегают базальные 
конгломераты ( 1 0 0  м ) , сложенные гальками песчаников, сланцев, из
вестняков, кварцевых порфиритов и п р. Выше располагается толща 
известняков, переслаивающихся глинистыми известковистыми слан
цами и аркоэовыми песчаниками. Мощность 400 м; контакты с отложе
ниями другого возраста тектонические.

Органические остатки собраны в осыпях и отдельных обнажени
ях коренных пород, не увязанных между собою по р азр езу. Среди 
брахиопод определены Product us сота таг* linaata Waag., 
e lle r i Stu ck ., Pr. eamiraticulatue Dianer (non Martin), Derbya 
c f .  crasaa Moan at Hayd, а среди фораминифер -  Peeielle ex gr*
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grsnim -  oristae D u tk ., Q u asifusulina loD gleeina M o e ll ., T e tra ta -  
x ls  ex gr • gibba M o e ll*, Ф. ex gr • conica E h r ., Peeudofuaulina
е р . и др. (определения Б .К .Л и ха р ёва , Г .А .Д у т к е в и ч а ).

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

Морские терригенные отложения характерны для нижнего отдела 
пермской системы лишь в хребтах Южного Тянь-Шаня и южной перифе
рии Срединного Тянь-Шаня. В хребтах Северного Тянь-Шаня и на 
значительной территории Срединного Тянь-Шаня нижняя пермь конти
нентальная. Верхняя пермь в Киргизии развита зонально и почти 
повсеместно является континентальной. А.Д.Миклухо-Маклай предло
жил для морской нижней перми Средней Азии выделять карачатырский 
и дарвазский ярусы. В .Е.Руш енцев, Ф .Р.Бенш , Д .М .Р аузер -Ч ер н о усо -  
ва полагают, что в Средней Азии можно пользоваться шкалой, разра
ботанной для Русской платформы и Урала. На карте приняты а с с е л ь -  
ский и сакмарский ярусы нижней перми лишь для К&ссанского района. 
В остальных местах выделяются нижняя пермь без выделения свит или 
такие свиты, как ходжакелянская, кумбельск&я, карачатырская, шу- 
рабсайокая, арпинская. Й неразделенным нижне-верхнепермским обра
зованиям отнесены кедематинскал и равашская свиты. Верхнепермски
ми являются тулейканская и кыэшшуринская свиты и предположитель
но карасуйсн&я сви та. В Нарынском районе выделяются пермские до 
отдела неопределенные отложения, в их числе -  учарчинская сви та.

тот о т д ел

А с с е л ь с к и й  я р у с .  М а м а й с к а я  с в и -  
т а  -  Р1 ем . Развита в Кассанском районе ( 1 2 ) ,  в горах Б о эб у-  
т а у . & д ол ен а Ф.Р.Бенш в 1966 г .  ( Р е ш е н и я ..., 1959 г . ) .  Состоит 
из двух частей. Нижняя часть (чаначские слои) сложена внизу кон
гломератами, вверху песчаниками, алевролитами, известняками (300— 
600 м ) . Верхняя часть ( "унгартаусние сл ои ") образована массивными 
детритусовыми известняками (до 300 м ). Свита зал егает несогласно  
на среднем карбоне и перекрывается с размывом улукской свитой 
оахмарского во зраста. В нижней части содержит T r i t i o i t e e  r o e e l -  
otui p o s te r io r  Bensfa, D a lx in a  m s i lk o * e k y i  B en eh , P eeu d o fa e u lln a  
r e g a la r la  eeh ellw * и Д р .,  в верхней -  O ccldeatoeehw ageriiui fueat-
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llnoldes chatcalina Beneh, Schwagerina pavlovi Raue ,̂ Pe'audo- 
echwagerlaa uddenl B. a t  К. и др. Фауна относится к нижнему и 
среднему подгориэонтам карачатырского горизонта, что,по Ф.Р.Бенш , 
соответствует ассельскому ярусу нижней перми,

С а к м а р с к и й  я р у с .  У л у к с к а я  с в и 
т а  -  Pj u l .  Распространена в Кассанском районе, в горах Б о з -  
бутоо. Выделена Ф.Р.Бенш в 19Ь5 г .  ( Р е ш е н и я ..., 1959). Сложена 
алеврито-глинистыми сланцами, песчаниками, реже конгломератами, 
содержит редкие прослои обломочных, детритусовых и песчанистых 
известняков. В верхней части залегает пачка известняков и извест
няковых конгломератов. Мощность 800-1200 м. Перекрывает с размы
вом мамайскую св и т у, является верхним членом палеозойского р а э -  

> р е з а . Содержит остатки фораминифер Peeu do fud ulina еж g r .  oonfuaa  
R a u e .,  Р е. c e le b r a te  B eneh, Рв. parapulchra B en ch, Robuetoeohva- 
g e r ln a  tumida L lc h . и д р . Относится к улукскому горизонту (зона  
P a r a fU B u lin a ) ,  который сопоставляется Ф.Р.Бенш с сакмарским, 
Э.Я.Л евеном -  с  артинским ярусом нижней перми.

Н и ж н я я  п е р м ь  -  P j .  Отложения под этим индексом 
выделены в Чаткальском ( I I ) ,  Кассанском ( 1 2 ) , Восточно-Алайском 
(20) и Заалайском (21) районах, а также в северных предгорьях 
Алая (1 6 ).

В Чаткальском и Кассанском районах нижняя пермь изучалась 
Н.М.Синицыным, А .С .А д ел ун го м , Л.И.Турбиным и д р . Н.П.Васильков
ский эвделил в нижней перми кйпббурабеяьокую , каинсуйскую и м а -  
накамскую свиты. Первые две выделены под индексом P j ,  манакамская 
свита н а карте обособлена. В основании каттабурабельской свиты 
залегают базальные красноцветные конгломер&то-брекчии и конгломе
раты (до 150 м ) , сменяющиеся в ш е  гравелитами, мелкогалечными 
конгломератами, песчаниками с линзами и пластами известняков. 
Мощность 200-450 м. Свита залегает несогласно на девонских и бо
лее древних образованиях. По .определениям А.Д.Миклухо-Маклая, в 
известняках свиты содержатся нижнепермские овагерины. Каенсуй- 
ская свита залегает на каттабурабельской с  небольшим несогласием. 
Она сложена сероцветными песчаниками и алевролитами с  редкими 
линзами мелкогалечных конгломератов и гравелитов, включает рифм 
фораминифщролых известняков. Мощность 300-500. Фауна фораминифер,
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брахиопод принадлежит нижней перми. Выше с размывом зал егает ма- 
накамская свита этого же во зраста.

В Алайском хребте, в водораздельной части (истоки р .А к б у р а ), 
по данным Д .П .Р е з в о г о , полученным в 1976 г . ,  нижняя пермь пред
ставлена темными алевролитами, песчаниками с линзами гравелитов 
и конгломератов, пачками, прослоями и линзами органогенно-детри- 
товых известняков. Мощность около 300 м. Толща зал егает с угловым 
несогласием на средне- верхнекаменноугольных конгломератах и со 
держит остатки нижнепермских фораминифер R u g o e o fu su lin a  c y l i n d -  
r i c a  M a n ., Peeudofuaulina a p . ,  T r i t i c i t e s  e p .9 Sch w agerinidae ( 
gen* e t  s p . in d e t .

В Восточно-Алайском хребте нижняя пермь была выделена 
Л .Б.В онгазом  в 1949 г .  под названием кар&сураксИ&Й свиты. Это 
толща разногалечных конгломератов, гравелитов, песчаников. Мощ
ность до 800 м. Свита налегает с угловым несогласием на подсти
лающие отложения, органических остатков не содержит. В районе 
Капчигайского ущелья и в бассейне р.Кулун А .В .Я говк и н  выделил 
нижнепермские отложения под названием такташской свиты, которая 
начинается пачкой гравелитов и конгломератов и венчается ритмич
ным переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мощ
ность более 600 м. Свита с резким угловым азимутальным несогласи
ем налегает на средне- верхнекаменноугольные отложения, содержит 
остатки никнепермских Schw agerina ер* (определение А .Д .М иклухо- 
Маклая) .

В Заалайском хребте под индексом P j объединены эы гарская, 
челамчинская, сафетдаронская и гувдаринская свиты. Отложения 
впервые ввдедены в 1934 г .  А.В.Хибаковым и Л .А.Д уткевичем , а  
также И.Н.Дингельштедтом (1934, 1936). Биостратиграфию изучали 
Г ;А .Д у тк е ви ч , М.А.Калмыковская, О .Т .Т ум ан ск ая , И.В.Пыжьянов. Зы- 
гарская и челамчинская свиты, по данньм Е.Ф .Р ом ан ьк о, К .Ф .Стаж и- 
ло-Алексеева и Э .С .Ч е р н е р а  (1958-1964), сложены зеленоцветными 
глинистыми, известково-глинистыми сланцами, алевролитами, песча
никами и конгломератами. Мощность 10 0 0  м. Нижняя часть срезана  
разломом. В свитах собраны остатки нижнепермских (улукских) фора
минифер Scbwagerina e p . f RobuatoeohwagerJLna tuaida L lc h ., Pseu
do fun ul in* vu lggrl* Sobellw* e t Uyhr.# Pa. k r a fft l  Schellw . et 
0y b r . Залегающая выше с постепенными переходами сафетдаронская
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св и т а , выделенная еще в 1908 г .  Я.С.Эделы п тейном , сложена светлы
ми массивными рифовыми органогенно-обломочными известняками мощ
ностью до ЬОО м. В известняках содержатся нижнепермские фузулини- 
ды D arvaeites c f .  co n tractu s (Schellw * e t  D y h r .) , Robustoschwa- 
gerlna* tumida L i c h . , P ssudofusulina ex g r .  jap onica Gumb. и д р . 
Вышележащая гундаринская св и т а , выделенная Г.А .Д утк ев и ч ем  в 
1937 г . ,  сложена пестроцветными песчаниками, алевролитами и туфа
ми с прослоями и линзами органогенных и звестн як ов. Мощность 4 0 0 -  
700 м. Свита с размывом и небольшим угловым несогласием перекры
вается поллихарской свитой верхней перми. В свите найдены о с т а т 
ки фораминифер кубаргаццинского горизонта нижней перми Schuber- 
t e l l a  a f f .  melonlca Dunb. e t  S k in n ., Chu sen ella  e p . ,  PachypEtloia 
е р . ,  нижнепермских р уго з и брахиопод. Таким образом, все описыва
емые свиты охватывают почти полный интервал нижней перми.

Х о д ж а к е л я н с к а я  с в и т а  -  Р^? h k . Распро
странена в Туркестано-Сурметашском районе ( 1 9 ) ,  в верховьях р .А к -  
б у р а , где выделена в 1976 г .  П .Д .Р езвы м . Сложена андезитовыми, 
дацитовыми, риолитовыми порфиритами и порфирами и их туфами, л а -  
вобрекчиями. Мощность до 800 м. Зал егает н есогласно на толще 
верхнего карбона, перекрывается несогласно юрой. Органические о с 
татки не обнаружены. Возраст определяется стратиграфическим поло
жением.

К у м б е л ь с к а я  с в и т а  -  Р1 km* Распространена  
в северных предгорьях Алая (18) и в Туркестано-Сурметаш скоц районе 
( 19 ) .  Выделена в 1936 г .  А .П.М арковским. Сложена внизу конгломера
тами и конгломерато-брекчиями, вверху красноцветными конгломера
тами, гравелитами, песчаниками. Мощность до 1200 м. В Туркестан
ском хребте зал егает с угловым несогласием н а среднем карбоне и 
более древних толщах. В известняковой гальке встречены московские  
фораминиферы и верхнекарбоновые водоросли. В цементе есть верхне
каменноугольные фораминиферы. Остатки р астен и й , по заключению 
Т .А .С и к с т е л ь , -  позднекаменноугольные-раннепермские. В западной  
части Алайского хребта зал егает с угловым несогласием н а среднем - 
верхнем карбоне (включая дастарский* г о р и з о н т ), в гальке содержит 
остатки нижнепермских (к&рачатырсккх) фораминифер. Залегание вы
ше д астарского горизонта верхнего карбона, наличие в обломках



нижнепврмских фузулинид свидетельствуют в пользу раннепермского 
во зр а ста кумбельской свиты.

С а у к т о р с к а я  с в и т а  -  Р1 в к . Выделяется 
Г .С .Б и с к э  и д р . в Кокшаальском хребте (16) по рекам Кайчё, Д кан- 
г а р т , Сауктор и на левобережье Сарвджаэа. Налегает согласно или 
с  небольшим размывом на известняки девона -  нижней перми и пред
ставл ен а в нижней части ритмичным песчано-сланцевым переслаивани
ем , в котором участвуют и песчанистые известняки. В верхах пре
обладают гравелиты и конгломераты, содержащие примесь гальки ( 
гранодноритов. В карбонатных песчаниках обнаружены Q u a e ifu a u ll -  

па ер*, Triticitee ер., Schwagerlnidae ( ? )  и другие фораминиферы 
д о ст ар ск о го  горизонта верхнего карбона или низов перми, в и звест
няковых олистростромах (? )  и звестн а и более древняя ископаемая 
органи ка. Карачатырский во зраст свиты наиболее вероятен, исходя 
из ее положения в колонке. Мощность в наиболее полных разрезах  
до 700 м .

К саукторской свите предположительно отнесены аналогичные 
отложения с  4 юраминиферами верхнего карбона ( переотложенной?) у  
перевала Пикертык. Е е  аналоги пока не выцелены из отложений верх
него карбона -нижней перми по рекам Джанццжер и Майбаш.

А с с е л ь с к и й - с а к м а р с к и й  я р у с ы .  
К а р а ч а т ы р с к а я  с в и т а  -  Р1 к £ . Распространена  
в западной части гор Карачатыр ( 1 8 ) .  Здесь эти отложения были 
выделены А.Д.М иклухо-М аклаем в 1956 г .  в качестве карачатырского 
го р и зо н та. В 1959 г .  на Ташкентском совещании по разработке уни
фицированных стратиграфических схем Средней Азии было предложено 
рассм атривать их как кар&чатырскую св и т у. Карачатырская свита  
представлена в нижней части песчаниками и алевролитами с просло
ями глинистых сланцев и органогенно-мелкообломочных и звестн яков, 
в средней -  известняками, алевролитами и мергелями с прослоями 
песчаников и в верхней -  известняками, мергелями и глинистыми 
сланцами с  прослоями алевролитов и песчаников. Мощность свиты 
около 1500 м . Зал егает карачатырская свита в непрерывном р азрезе  
на породах дастарской  свиты верхнего карбона; кровля ее н еизвест
н а . Карачатырская свита по всему р азр езу охарактеризована форами-  
ниферами карачатырского горизонта нижней перми Peeudoedm geri& a
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uddsni B« a t К . f Schsregerina a s ia tle a  M ,-M aclay, Schw. ex g r .  
■ o e lle r i  R a u s,, Rugoeoeohwagerlna ya b e l S t a f f , , P a ra fue ulin a  
pseudojaponies ( D u tk .) ,  P, ferg a n io a  М .-М а с 1 .н  д р . Подошва сви
ты совпадает с основанием карач&тырского горизонта* <

Б Восточной Ф ергане, в Баубашатинском районе по р.Н&рын вы
ше Ташкумыра ( 1 3 ) , аналогом карачатырской свиты я вл я ется у вероят
н о , песчано-сланцевая толща с линзой ( ? )  и зв е ст н я к а , в которой 
Д.И.Турбин (I960) обнаружил остатки швагерин и P a ra fu e u lin a  far-  
ganica м .-M aol. Толща перекрывается келематинской свитой нижней- 
верхней перми.

М а н а к а м с к а я  с в и т а  -  Р1 п т . Распростране
на в Кассанском районе ( 1 2 ) . Выделена в 1961 г .  И.И.Войтовичем  
и Б . И .Долматовым из со ст а в а  шурабсайской свиты Н .П ; Вас ж овс ко
го (1 9 5 2 ). Состоит из двух подсви т.В  нижней преобладают конгло
мераты, включающие горизонты оолитовых и зв естн я к о в. В верхней 
характерны лавы андезитов и трахиандезитов, их туф о в, агломера
т о в , туфолав, местами появляются лавы и туфы дацит-риолитового и 
трахитового с о с т а в а . Мощность свиты 850-2800 м . Свита зал егает о 
размывом на нижнепермской и более древних толщах. В нижней части  
свиты Н .А .А н о со в а  определила раннепермские форамийиферы Рага- 
•chvagerina aff ,  kokaerecensie ер, п о т . ,  Peaudofusuliaa porten- 
toea Schatt,, Scbaagerina ep.

Ш у р а б с а й с к а я  с в и т а  ~  р л ёг. Распростра
нена в Кассанском районе ( 1 2 ) . Выделена в 1938 г .  В«^»^**пильков- 
ским. Состоит из трех ч а ст е й . Внизу -  песчаники и сланцы с  
к западу замещающиеся липаритовыми туфами; в середине -  агломе
ратовые туфы липаритов, д ац и тов, туфолавы и лавобрекчии андезитов 
и дацитов; вверху -  фтоидальные микрофельэиты, кварцевое порфиры. 
Мощность более 600 м . Свита зал егает н есогласн о с  глубоким размы
вом на разных толщах, включал оксайскую сви ту верхнего карбона, 
также несогласно перекрывается равашской свитой нижней-верхней 
перми. Прорывается верхнепермскими гранитоидами. В нижней части  
свиты А .С.М акаров в 1956 г .  собрал отпечатки р астен и й , среди ко
торых Т .А .С и к с т е л ь  определила walcWLa piniformie Sternb., Dicra- 
nophyllua klrglaicum Tchirk. и д р . , свидетельствующие о ран н е-  
пермском во зр а ст е . А .С .М а ка ро в в долине р .К о к сй р ек  в 1949 г .  о б -
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наружил остатки фузулинид, свойственных также нижней перми.

А р п и н с к а я  с в и т а  -  а г  имеет широкое р а с
пространение в хр.Дж амандавантау, гд е была выделена Е .И .Зубц овы м , 
А .А .Л уй к ом  ( Р е ш е н и я ...,  1959 г . ) .  По данным М .П .Хр и стовой , в со 
ст а в е  свиты повсеместно выделяются четыре пачки. Основание ее  
сл а га е т ся  вулканомиктовыми песчаниками, гравелитами и конгломе
ратам и, ксенотуфами, ксеноигнимбритами, выделявшимися Н .А .А н о со 
вой в акбеитские слои ( П О  -  до 300 м ) . Выше идет тонкое п ер е- ( 
слаивание темно-серых полимиктовых песчаников, аргиллитов с го 
ризонтами водорослевых и звестн яков. Песчаники с редкими пропласт
ками известково-глинисты х аргиллитов (500-1300 м ) . Аргиллиты и 
глинистые сланцы с редкими пропластками слюдистых песчаников. 
Р азр ез завершается разногалечными полимиктовыми конгломератами и 
песчаниками, которым подчинены тонкие пропластки аргиллитов и би
туминозных водорослевых известняков (150-450 м ) . Суммарная мощ
ность свиты от 1100 до 3000 м. Арпинская свита согласно сменяет 
кодж&гульскую свиту верхнего карбона, ее нижняя граница проводит
ся по подошве вулканомиктовых конгломератов и песчаников, а  при 
их отсутствии  по кровле известнякового горизонта с массовыми R u -  
g o a o fu e u lin a . Она с размывом и несогласием перекрывается конгло
мератами учарчинской свиты. В нижних слоях свиты собраны форами- 
ниферы D a ix in a  ex g r *  тав'И ь.оувку! B en sh , D . ex g r*  ga llo w a y  
C h e n , Peeudof»*~~x in a  ex Sr » P a r a g r e g a r ia  R aueer и д р . , характер
ны* .^-.л верхов верхнего карбона и низов нижней перми. Выше по 
р а зр е зу  присутствуют R u g o s o fu s u lin a  ex g r*  r u z h e n z e v i R a u e er, 
T r i t i c i t e e  ex g r ,  minimus L e e , а  в верхах свиты -  брахиоподы 
M e ek e lla  c f *  u n c ito id e s  T e c h . ,  R ip id o m e lla  c f *  u r a li c a  T e c h .,.  
A yo nia c f *  e c h id n ifo r m is  G r a b * , M a r g in ife r a  c f#  o r ie n t s  l i e  Chao 
и д р . (определения H .А .Аносовой и О .Н .С е р гу н ь к о в о й ), указывающие 
на принадлежность свиты к низам карачатырского горизонта нижней 
перми (А н о со ва , 1966).

НИЖНИЙ -  ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

К е л е м а т и н с к а я  с в и т а  -  Р1-2 k l .  Распро
странена в Баубашатинском районе ( 1 3 ) . Ввделена в 1935 г .

. В .Н .О гн евы м , объем уточнен Л.И.Турбиным ( I9 6 0 ) . Свита представл е-
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на красно- и зеленоцветными полимиктовыми конгломератами, п есч а-  
нередко имеющими олистостромовый характер. Мощность до 

1000 М. Залегает несогласно на разные толщи пал еозоя, включая 
верхний карбон. В гальке встречаются фуэулиниды верхнего карбона 
и нижней перми, вплоть до улукского горизонта (Бенш и д р . , 1972). 
По стратиграфическому положению считается нижне- верхнепермской.

Р а в а ш с к а я  с в и т а  -  Распространена
в Кассанском районе ( 1 2 ). Выделена Н.П.Васильковским в 1952 г .
В основании свиты залегают полимиктовые и вулканомиктовые кон
гломераты, которые выше сменяются контрастной толщей базальтовых 
порфиритов и риолитовых порфиров, их туфов? туфолав, изредка 
встречаются прослои известняков. Мощность 8 0 0 -IJ0 0  м. В районе 
свита несогласно залегает на минбулакской свите среднего карбона 
и несогласно перекрывается вулканитами кызылнуринской свиты верх
ней перми. Органические остатки не найдены. Свита условно отнесе
на к нижней- низам верхней перми.

ВЕРХНИЙ отдал

Т у л е й к а н с к а я  с в и т а  -  р_ t l .  Распростра
нена в северных предгорьях Алая (1 8 ). Ввделена А.С.Аделунгом в 
1939 г .  Сложена внизу красноцветными и пестроцветными полимикто
выми конгломератами, вверху -  песчаниками, алевролитами, аргилли
тами и глинами с прослоями гравелитов, мергелей, известняков, 
риолитовых и дацитовых порфиров. Мощность 1500-1800 м. Залегает  
с угловым несогласием на среднем и верхнем карбоне и на более 
древних образованиях и завершает палеозойский р а зр е з. В известня
ковой гальке содержатся остатки нижнепермских фузулинид. В песча
ных прослоях из нижней части свиты найдены отпечатки Pbyllotaca 
ер», Madygenapterie агатеneneis S ix t* , Callipterie ex gr* mar
tin e t! (Kurtse) Z e ill;  в верхней -  Sphenobaiera araranica S ix t* , 
Cordaltee talelkenaie Six t» , Samaropaie tuleikanensia S ix t* , 
Sto b ilites bronnii Solos-Laub поэднепермского в о зр а ст а , по мнению 
изучавшей флору Т .А .С и к с т е л ь . А.Д.Миклухо-Маклай (1963) относил 
свиту к верхам дарвазского яруса нижней-верхней перми, Г .Л .Б е л ь -  
говский -  к низам верхней перми (Геология С ССР , т .Х Х У , 1972). 
Последняя точка зрения отражена на карте.
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В е р х н и й  о т д е л  ( ? ) .  К а р а с у й с к а я  
с в и т а  -  Pg? *ср* Развита в Баубашатинском районе (1 3 ). 
Выделена Л.И.Турбиным ( I9 6 0 ) . Сложена желто-серыми и розовыми 
песчаниками, алевролитами с прослоями мергелей, ги п са , иногда 
различных эффузивов, туфов. Мощность 400-600 м. Залегает со гл ас
но на келематинской свите нижней-верхней перми. Содержит расти
тельные остатки поздней или конца ранней перми (Бенш и д р . ,
1972).

К ы з ы л н у р и н с к а я  с в и т а  -  Р2 Распрос
т р а н е н а  в Кассанском районе (1 2 ). Выделена Н.П.Васильковским  
(19 5 2 ). Сложена красноцветными липаритовыми порфирами, трахили- 
паритами, дацитовыми порфиритами, туфами, туфолавами, игнимбри- 
тами. В основании местами залегают песчаники и конгломераты. 
Мощность 150-460 м , в районе о з.К угал а более 1000 м. Залегает  
несогласно на равашской сви т е. Является верхним членом палеозой
ского р азр еза. Содержит остатки флоры, которая может иметь как 
позднепермский, так и раннетриасовый во зр а ст. Учитывая последние 
данные С.В .М ей ен а, свита отнесена к верхней перми.

И о л л и х  а  р с  к а  я с в и т а  -  Р2 И *  Развита в 
Заалайском районе (2 1 ). Выделена Г.А .Д уткевичем  в 1937 г .  Перво
начально М.И.Шабалкин включал эти отложения в пределах Киргизии 
(бассейн р.Антындара) в со став минтекинской свиты триаса -  нижней 
юры. А.Х.Кафарский и И.В.Пыжьянов (1963) доказали, что они соот
ветствуют иоллихарской свите стратотипа, находящегося в ЮЗ Д ар- 
в а зе. Свита внизу сложена, по данным Е .Ф .Р ом ан ько, К.Ф .Стаж ило- 
Алексеева и Э .С .Ч е р н е р а , розовато-серыми конгломератами с про
слоями песчаников, гравелитов, алевролитов, а вверху -  красно
цветными песчаниками с прослоями конгломератов. Мощность до 
800 м. Свита залегает с небольшим угловым несогласием на гундарин- 
ской свите нижней перми и на более древних образованиях, с не
большим угловым несогласием перекрывается кызылсуйской свитой 
предполагаемого среднего-верхнего триаса. Органические остатки  
не выявлены. По положению в разрезе отнесена к верхней перми.

В е р х н я я  п е р м ь  ( ?)  -  P g ? . К верхней перми
условно относится терригенная толща, выделенная Л.И.Турбиным в 
1957 г .  в бассейне р .К ассансай  (1 2 ). Она представлена терриген-
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ными породами с примесью пирокластических и эффузивных. В основа
нии залегает пачка (120 м) пестроцветных вулканомиктовых конгло
мератов с прослоями гравелитов и песчаников. В кровле пачки при
сутствуют прослои темно-лиловых пироксеновых андезитовых порфи
рит о в , туфолав и агломератовых л ав. Выше толща представлена рит
мично чередующимися пестроцветными полимиктовыми конгломератами, 
гравелитами, песчаниками, алевролитами (280 м ) . В Малом К ассан -  
ском грабене в нижней части толщи наблюдаются прослои туфов. Мощ
ность верхнепермских отложений здесь не превышает 175 м. Толща 
залегает с размывом и небольшим несогласием на образованиях ма- 
накамской свиты нижней перми. В песчаниках содержатся неопреде
лимые остатки флоры. Поэднепермский возраст принимается условно 
по положению в р а зр е зе .

ПЕРМЬ НЕРАЗДЕЛЕННАЯ

У ч а р ч и н с к а я  с в и т а  -  Р и Й  завершает раз
рез верхнего палеозоя в хр.Джамандавантау и Байбичетау (1 0 ). 
Учарчинская свита впервые выделена и подробно изучалась Т .А .Д о д о -  
новой (Геология Киргизии, ХХУ, 1972). В со став свиты входят две 
толщи: нижняя существенно терригенная и верхняя вулканогенная, 
которая относилась к свите байбичетау (Решения совещания.. . ,
1959) и к ашукольторской свите (Луйк, Конюк, 1957). Терригенная 
толща в' нижней части сл агается красно-бурыми и серыми полимикто
выми и вулканомиктовыми конгломератами, гравелитами и песчаника
ми с прослоями туфов и ксенотуфов дацитовых и андезитовых порфи
рит ов , а  в верхней -  туффитами, перемежающимися с гравелитами, 
песчаниками, алевролитами, содержащими прослои зеленых и черных 
вулканомиктовых песчаников и известняков. Мощность толщи на южном 
склоне хр.Джамандавантау 260-300 м , в хр.Байбичетау -  550 м. В 
известняках присутствуют фораминиферы Occidentoeclwageplnm fu e a -  
liaoidea (Schellw,), Rugoeofuaullna complicate (Schellw,);, Para- 
fueullaa peeudojapanica таг* ferganlca M,-Macl, и д р . , принадле
жащие к среднему подгориэонту карачатырского горизонта нижней 
перми. Выше согласно залегает толща вулканитов андезитового и ан
дезито-базальтового с о с т а в а , представленная, по данным М .П.Хрис
товой, полученным в 1975 г . ,  внизу туфоконгломератами и лавами,
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в средней -  туфолавами и лавами с прослоями туфопесчаников, а в 
верхней -  агломератовыми туфами и кластолавами с прослоями зеле
ных туфопесчаников. Мощность толщи 500 м. Она палеонтологически 
не охарактеризована. Неполная мощность учарчинской свиты со став
ляет 1100 м. Она с небольшим угловым несогласием залегает на а р -  
пинской свите нижней перми. Нижняя часть свиты содержит форамини- 
феры среднего подгоризонта карачатырского горизонта нижней перми. 
Верхняя палеонтологически неохарактеризованная толща, по-видимо- 
м у, относится к более высоким биостратиграфическим горизонтам, 
в связи с чем возраст свиты в целом определяется как пермский.

П е р м с к а я  с и с т е м а  -  Р . Терригенные морские 
отложения этого возраста выделены на южном склоне хр.Нарынтау 
(10) Е .И . и Е.И.Зубцовыми и Л.Д.Миклухо-Маклаем (1 9 5 7 ). Здесь на 
песчано-алевролитовых отложениях среднего-верхнего карбона согла
сно залегает толща слоистых известняков, алевролитов, угл исто
глинистых сланцев,песчаников. Ее мощность достигает 700 м и 
уменьшается к западу и востоку до 300 м. К нижней части разреза  
относятся находки Peeudofusulina a f f .  pseudopointei Raua. e t  
S c h e r b ., Parafuaulina (?) a f f .  pseudojaponica D u tk ., Rugosofuau- 
lin a  a f f .  com plicata ( S c h e llw .) , Pseudoschwagerina ex g r . robu- 
ata K r o t . ,  Schwagerina apbaerica R au a ., характеризующие, по зак
лючению H .А .Аносовой, средний и нижнюю часть верхнего подгоризон

т а  карачатырского горизонта нижней перми. К востоку морские тер
ригенные отложения перми замещаются лагунно-морскими и лагунными 
осадками. На северном склоне Уланского хребта Ю.В.Жуковым (1967) 
к перми отнесена залегающая в тектоническом блоке толщаj сложен
ная в нижней части известковыми песчаниками, алевролитами и из
вестково-глинистыми сланцами. Выше горизонта красноцветных мел
когалечных конгломератов они становятся пестроцветными, и в них 
появляются прослои туфопесчаников и гип сов. Неполная мощность 
850 м. В нижней части р азреза обнаружены остатки фораминифер На- 
TDlgordiuft (?) c f .  longue G ro e d .,  H. (?) H 1 G r o s d ., Cornuepir*
(? )  е р . п о т• ,  Amaodiecue е р . ,  указывающие, по заключению 
Л.П .Гроадиловой, на пермский возраст осадков.
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М Е З О З О Й С К А Я  Г Р У П П А

Ранний мезозой -  триас и юра -  на всей территории Киргизии 
представлены континентальными образованиями , и их расчленение 
произведено на основании изучения флоры М .И .Б р и к , А .И .Т у р у т а н о -  
вой-Кетовой, А.Н.Крипггафовичем, В .Д .П ринадой, Т .А .С и к с т е л ь ,
В«А.Вахрамеевым» Р .З .Г е н к и н о й . Поздний мезозой -  мел -  лишь в 
наиболее ранних толщах является континентальным, к концу перио
да континентальное осадконакопление сменилось лагунно-морским и 
лагунным в пределах Ферганской и Алайской впадин, связывающего 
их Гульчинского пролива и на территории Заалайского хр еб та. К 
востоку от Таласо-Ф ерганского разлома достоверные меловые отло
жения не выделяются. Ряд авторов относят зд есь к мелу нижнюю ма
ломощную часть "киргизского красноцветного комплекса” (Шульц, 
1 9 4 8), представленную континентальными фациями (озерны е, аллюви
альные, элювиальные).

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

Нижнетриасовые отложения (мадыгенская свита) выделены лишь 
в Южной Фергане. Ср ед н е- и верхнетриасовые образования распрост
ранены в Заалайском хребте ( кызылсуйская и зюрюзаминекая свиты ). 
Верхнетриасовой является камышбашинская с в и т а , развитая лишь в 
Южной Фергане.

Верхний триас в ряде районов Киргизии тесн о связан с  юрски
ми отложениями и не отделен от них. Типовой является коккиинская 
свита в Ферганском х р е б т е . В Северном Тянь-Шане верхнетриасовые 
отложения слагают низы угленосных толщ, развитых в Иссы к-Куль- 
ской и Минкушской впадинах.

НИШШ ОТДЕЛ

М а д ы г е н с к а я  с в и т а  -  т 1 md. Выделена 
Е.А.Коневым в 1933 г . ,  раннетриасовый во зраст установлен  
М.И.Брик на основании изучения растительных о ста тк о в . Развита в 
Южной Ф ергане, в горах Тохтабуз и Курганташ в северных предгорь
ях Туркестанского хребта ( 1 8 ) . Свита сложена ж елтовато- к зеле
новато-серыми аргиллитами, песчаниками и конгломератами с  про
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слоями гравелитов и осадочных брекчий, углей и водорослевых из
вестняков, Нижняя часть (60 м) является пестроцввтной глинисто
песчаниковой, слабо угленосной* Она зал егает с  угловым несогла
сием на размытой поверхности среднепалеозойских толщ и , по дан
ным Т .А .С и к с т е л ь , содержит остатки верхнепермской флоры (Геоло
гия С С С Р , т .Х Х У , 1972). Т .А .Д р у с к и н а , переизучавшая флору, пока
з а л а , что и в нижней части свиты она имеет раннетриасовый возраст*  
Верхняя часть свиты (250 м) наряду с глинами и песчаниками содер
жит прослои плохо отсортированных конгломератов и остатки нижне-г 
триасовых растен ий , изученных Т .А .С и к с т е л ь , а  также разнообраз
ные остатки эндемичных насекомых, рыб, двухстворчаты х моллюсков. 
Свита несогласно перекрывается камышбашинской свитой верхнего  
т р и а са . На основании последних данных по изучению флоры мадыген- 
ская свита полностью отнесена к нижнему т р и а су.

СРЕДНИЙ-ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

К ы з ы л е  у Я с н а я  с в и т а  -  Т2_ з ?  к х . Выделена 
в 1963 г .  А .Х,Каф арским и И.В.Пыжьяновым из со ст а в а  минтекинской 
свиты М.И.Шабалкина (1 9 3 7 ). Распространена в приводораздельной  
части Заалайского х р еб та ( 2 1 ) . В основании выделяется пачка пест
роцветных полимиктовых конгломератов (200 м ) ,  выше -  чередование 
песчаников с  алевролитами, туфопесчаниками,  темными глинистыми 
сланцами (до 400 м ) . Общая мощность свиты порядка 600 м . Кызыл- 
суйская свита зал егает н есогласн о н а отложениях верхней перми и 
перекрывается зюрюэаминской свитой предположительно верхнетриасо
вого в о з р а ст а . В 1964 г .  Р.Н.Ш амсутдинов, К.Ф .Стаж ило-Алексеев и 
Э .С .Ч е р н е р  собрали в средней и верхней ч астя х свиты отпечатки  
р астен и й , которые, по заключению Т .А .С и к с т е л ь , имеют раннетриасо
вый во зраст с  возможным переходом в средний триас (Геология С ССР , 
т.ХХШ , 197 2).

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

К а м ы ш б а ш и н с к а я  с в и т а  -  km. Отложе
ния верхнего триаса были выделены А.К.Преображенским (1936) в 
районе Сулюкты на основании изучения ископаемой флоры, произве
денного М .И .Брик. Название предложено в 1958 г .  (Р е ш е н и е ... ,1 9 6 9 ).
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Свита представлена пестроокрашенными песчаниками, гравелитами, 
конгломератами (ч асто брекчиевидными), алевролитами и глинами, 
переслаивающимися между собой и содержащими прослои углей и бок
ситоподобных пород. Мощность в районе Сулюкты 40-60 м , в у р .М а -  
дыген -  20-30 м. Камышбашинская свита с угловым несогласием за 
л егает на размытой поверхности палеозойских отложений, а в у р .М а -  
дыген также с угловым несогласием -  на мадыгенской сви те. Пере
крывается юрскими образованиями со следа^к размыва. Камышбашин- 
ская свита охарактеризована флорой норий ско-рэтского возраста  
N e o c a la m ite e  c o r r e r e i  ( Z i e l . ) ,  L o V a t o n n u la r la  h e i a n e n s i s  ( K o l d . ) ,  
C l a t r o p t e r i a  o b o v a ta  O i e c h . ,  G in k g o  f e r g a n e n s l s  B r i c k ,  F h le b o -  
p t e r l e  p o ly p o d io id e e  B r o n g n .  и д р .

З ю р ю з а м и н с к а я  с в и т а  -  т ^ ? z z .  Распро
странена в Заалайском районе ( 2 1 ) , в бассейне р.Алтынфара.
М.И.Шабалкин в 1937 г .  включал эти отложения в со ст а в  минтекин- 
ской свиты. В принятом для Заалайского хребта объеме выделена в 
1963 г .  А .Х.Каф арским и И.В.Пыжьяновым. По данным Е.Ф .Р ом ан ьк о, 
К .Ф .Стаж ил о -А л ексеева, Э .С .Ч е р н е р а  и Р.Н.Ш амсутдинова,- получен
ным в 1961-1964 г г . ,  свита сложена пестроцветными андезитами, их 
туфами, туфобрекчиями, лавобрекчиями с прослоями углистых и гли
нистых сл ан цев, песчаников и гравелитов. Мощность более 1000 м. 
Свита зал егает без видимого несогласия на ср е д н е - верхнетриасо
вой кызылсуйской с в и т е , с  меловыми отложениями граничит по тек
тоническому контакту. Содержит остатки триасово-ю рских растений  
(заключение Т .А .С и к с т е л ь ) . В Юго-Западном Д арвазе в ней заключё
ны остатки верхнетриасовых растений (определения В .С .Л учн и ко ва)Д  
и она с угловым несогласием перекрыта нижней-средней юрой. По по
ложению в р азрезе и на основании изучения растительных о с т а т к о в , 
зюрюзаминская свита отнесена к верхнему т р и а с у , но А.Х.Каф арский  
и И.В.Пыжьянов считали ее нижнеюрской;

ТРИАСОВАЯ -  ЮРСКАЯ СИСТЕШ

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ -  ЮРСКАЯ СИСТЕМА, 
НИЖНИЙ ОТДЕЛ

К о к к и и н с к а я  с в и т а  -  T j - J j k k .  Выделена в 
Ферганском хребте (14) В.Н.Огневым в 1946 г .  Р азв и та в Яссинскои



рай о н е, где повсеместно зал егает с угловым несогласием на палео
з о е . В наиболее полном р азрезе преобладают песчаники с прослоями 
черных алевролитов и конгломератов (300 м ) ,  а  в верхней части  
господствую т черные алевролиты (270 м ). К ю го-западу от осевой  
части Ферганского хребта мощность свиты уменьшается до полного 
выклинивания. Возраст обоснован комплексом ископаемой флоры, ко
торый, по заключению М .И .Б ри к , имеет рэтско-раннелейасовый воз
р а с т . По более поздним данным Р .З .Ген к и н о й  (1 9 7 7 ), коккиинская 
сви та относится целиком к ранней горе. *

ЕРСКАЯ СИСТЕМА

Юрская система представлена всеми тремя отделами и п овсе
местно только континентальными фациями. Отлохения нижнего отдела, 
выполняющие узкие грабены или эрозионные лохбины того времени, 
сохранились в самых различных районах Киргизии, отлохения средне
го отдела -  только на юге Ферганского хребта ( 1 3 ,1 4 ) , а  верхнего  
отдела -  на северном склоне Алайского хребта ( 1 8 ,1 9 ) .

нижййи отдал
Т у ю к с к а я  с в и т а  -  J 1 t k .  Распространена в 

Яссинском районе ( 1 4 ) . Сви та представлена чередованием алевроли
т о в , аргиллитов, песчаников и пластов у гл е й , к последним приуро
чены основные запасы каменных (в  т .ч .  коксующихся) углей У э г е н -  
ского б а ссей н а. Мощность до 250 м. Налегает трансгрессивно н а  
коккиинскую свиту и jjg. палеозой. Местами (р.Сурметаш ) имеются ба
зальные конгломераты. По со ст а в у  растительных остатков Lobato- 

n n u laria  nordenskioenii K r y e t .,  e t Pryn. ,  F h elo p terie  mueneterl 
(Sch en ck .) Herm, e t Hoerh», C la th ro p te r ie  oboveta O ia h i, Coniop- 
t e r i a  a n g u s t ifo lia  B r i c k .,  возраст свиты раннелейасовый (M .И.Брик) 
имеются также данные в пользу среднеюрского во зр а ста (Р .З .Г е н к и 
н а , 1 9 77).

Ч а а р т а ш с к а я  с в и т а  -  «Г, 8 г . Распростране- 
< на в Яссинском (14) и частично Восточно-Алайском (20) районах. 

Выделена В.Н.Огневым в 1946 г .  В типичных р а зр е за х по р .Я ссы  ча
арташская свита образована чередованием пачек кремнево-кварцевых 
крнгломератов и гравелитов с  песчано-алевролито-аргиллитовыми
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пачками. В осевой части Ферганского хребта происходит замещение 
конгломератов алевролитами и аргиллитами. Мощность свиты здесь  
до 800 м. В междуречье Тар-Каракульджа (р.Карабель и д р .)  кон
гломераты залегают лишь в основании свиты (до 100 м ) , разрез  
представлен песчаниками или песчаниками и алевролитами. Мощность 
свиты так называемой "суякской фации" на р .С у е к  достигает 3300 м. 
Залегает с размывом на отложениях коккиинской-тугокской свит и на  
палеозое. Возраст в стратотипическом р азрезе определяется расти
тельными остатками нижней юры C oniopteris hymenophilloldee 
(B ro n gn .), S e w ., 0onetoeогив sphenopteroides B r ic k , Ceadophlebie 
g u lca ta  B r i c k ., Taenopteris a s ia t ic a  B r ic k , и д р . (Брик, 1933 и 
д р .) ,  но последние палеоботанические данные (Генкина, 1977) гово
рят в пользу отнесения свиты к средней юре. Верхи разреза в " с у -  
якской фации" палеонтологически почти не охарактеризованы.

К а р а д ж и л г и н с к а я  с в и т а  -  J 1 kr.  Р ас
пространена в восточной части Яссинского района ( 1 4 ) , где выде
лена в 1956 г .  Г .Л .Б ел ьговск и м . Она налегает согласно на чаартао- 
скую свиту и сложена зеленовато-серыми алевролитами с прослоями 
и пачками песчаников. Мощность более 1000 м. Имеются редкие наход
ки двустворок и растений, в том числе раннеюрских P tylo p luyllu a  
p ecten  ( P h i l l . ) .

Н и ж н и й  о т д е л  -  J ^ .  Нижнеюрские отложения выде
лены во многих районах Тянь-Шаня: Киргизско-Тескейском ( 7 ) ,  С е в е -  
ро-Тескейском ( 8 ) ,  Сонкульском ( 9 ) ,  Нарынском ( 1 0 ) , Кассанском  
( 1 2 ) , Баубашатинском ( 1 3 ) , Джашдаерском ( 1 5 ) , северных предгорь
ях Алая ( 1 8 ) , Туркестано-Сурметашском ( 1 9 ). История выделения и 
изучения юры приведена в ХХУ томе Т ео л о ги и  (ХОР" (1 9 7 2 ), соглас
но которому д ается описание данного подразделения.

В Киргизско-Тескейском районе типовым является разрез юры 
Минкушской (Каванской) впадины и бассейна р .К ара-К и че. Здесь к 
нижней юре на карте о т н е с е т  три свиты:

I )  турАкавакская песчаников, гравелитов и пластов угля с  
прослоями углистых гли н , алевролитов (150-250 м ) , содержащая рас
тительные остатки р э т -л е й а са ; 2) кывылсуекская пестроокрашенных 
глин, алевролитов, песчаников с прослоями и линзами бурого желез
няка к угля (30-285 м) с  флорой нижнего-среднего л ей аса; 3) а г у -
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дйжская томных песчаников» алевролитов, глин с редкими пластами 
угля (40-190 м ). Отложения ̂ с о г л а с н о  залегают на нижнем карбоне 
и несогласно перекрываются иди коктурпакской свитой палеогена  
или неогеном.

В Северо-Тескейском районе выходы нижней юры прослеживаются 
( с  перерывами) по южноцу берегу оз.Иссы к-Куль от Джергалана на 
востоке до Согутов (К ш ви сая) на западе. В основании р азреза  
резко несогласно на палеозойском основании (вплоть до среднего ( 
карбона) залегает акт адская свита аркозовых и кварцевых конгло
мератов, гравелитов, песчаников с линзами глин (9 0-120 м ). Флора 
характерна или для р эта или для р эта -  нижнего л ей аса. Выше р а с 
полагаются коктуйская, джильская и ахсайская свиты, которые сло
жены мелкогалечкыми кварцевыми конгломератами, гравелитами, р аз
нозернистыми песчаниками, алевролитат, углистыми глинами и ра
бочими пластами каменного у гл я . Мощность 165 м . . Отложения несо
гласно перекрываются олигоцен-миоценом. Эти свиты охарактеризова
ны растительными остатками, которые, по данным А . И. Турутановой- 
Кетовой, принадлежат л ей асу.

Такой же характер имеют нижнеюрские отложения в Нарынском 
районе, в частности в х р . Дкаманцаван. Здесь в тектонических бло
ках среди палеозоя и неогена выходят пестроокрашенные песчаники, 
глины с пластами угл ей. Мощность 300 м.

В Кассансхом районе типовым является разрез района оз.С ар ы -  
Челек. В основании разреза резко несогласно на девоне залегает  
сарыжамывская св и т а, сложенная внизу кварцевыми гравелитами и 
песчаниками с прослоями аргиллитов и алевролитов с  линзочками у г 
лей (60-70 м ). Возраст флоры, по данным Т .А .С и к с т е д ь , Ю .М .Кузич- 
кииой я Ё .А .Р е п м а н , позднетриасовый. Верхняя часть свиты (280 м) 
и вынелаващая кичкидьская свита (до 200 м) сложены песчаниками с 
прослоями алевролитов и углей внизу и гравелитов вверху. Возраст  
по флоре дейасовый. Нижнеюрские отложения согласно перекрываются 
среднеюрски ии.

Для Баубашаткнского района типовым разрезом является К ок- 
Янгакский, где к лейасу отнесена кокянгакская свита конгломера- 
т о в , алевролитов, аргиллитов с пластами угл ей . Мощность до 250 ы. 
Свита несогласно 9&вегает на разных толщах среднего палеозоя и 
согласно сменяется среднеюрской аинд&нской свитой. Такого же е о -
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става толща мощностью в 500 м о д е л е н а  Т.А.Додоновой в 1966 р . в 
осевой части Ферганского хр еб та. Она содержит раннеюрские р асти - 
тельные остатки.

В Дканвджерском районе нижняя юра выходит к югу от оз.Чаты р- 
Куль. В основании выделяются конгломераты» над кот ордой распола
гается  мощная алевролито-песчаниковая толща, включающая внизу и 
вверху пласты угл ей . Мощность до 1200 м. Толща залегает несо
гласно на среднем палеозое и несогласно перекрыта олигоцен-миоце- 
ном. В ней содержатся остатки пелеципод лейасового возраста (сбо
ры П .К .Ч и хачева в 1962 г . ,  определения Г .Г .М а р ти н со н а ).

В Алайском хребте нижняя юра представлена толщей переслаи
вающихся конгломератов, гравелитов, песчаников, алевролитов и 
глин с прослоями и линзами бурых угл ей . Мощность от 75 до 450 м. 
Нижняя юра несогласно залегает на верхнем палеозое и трансгрес
сивно перекрывается красноцветными отложениями нижнего мела. В 
бассейне Шунксая, в северных предгорьях А л ая, отложения, отне
сенные к нижней юре, содержат многочислен»*® растительные остат
ки , среди которых Т . А . Сикст ель определила Eboracia lo b ifo lia  0 *40. 
(PhJLll.) Thorn,, Cladophlebie whitbienaie ( B r ,) , C .denticulate  
Br«, C . haiburneneie (L . et H .) Brongn., Hileeonie serrate 
Pryn. ,  Phonic ope ie  an gu etifo lia  Hoar, По ее мненюэ, данная флора 
свидетельствует о раннеюрском возрасте вмещающих ее отложений 
(М .Л .Рыбкин и Ю. И. Ложкин,  1965 г . ) .  В верховьях р .К а в т а су  анало
гичные отложения, по определению Т .А .С и к с т е л ь , также содержат 
нижнеюрскую флору Podoaaoitea lanoeolata L , et H ,, Keoealanitee 
(?) nordenskioldii Xrysht, e t fr y n ., Phoenicoptie an guetifolia  
Hear, и д р . (В.В.Козлов и А .В.Артемов, 1966 г . ) .  В ур.Ходжакелян, 
в Т^ркестано-Сурметавском районе, Д.И.М уякетовдо (1928) найдены 
двустворки Cardinia l i e t e r i  Sow*, 0 , ferganeneia Т , Tachern., О* 
lanceolate S t u t . ,  c ,  a e ia tie a  Techern. По мнению определившего 
их Б.И.Чернышева, они также свидетельствуют р лейасовом возрасте  
рассматриваемых пород. Нижнеюрский возраст аналогичных отложений, 
развитых в верховьях правых притоков р.Кы эы ясу, устанавливается  
по их лмтологическоцу сходству с  другими нижнеюрскимм образова
ниями Алайского хр еб та.
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н ш д о -срвдний о т д а й

Н и ж н и й - с р е д н и й  о т д е л ы  н е р а з д е 
л е н н ы е  -  ^ од этим инДвксом на карте выделены отло
жения, развитые в северных предгорьях Алая. (IB ) и в Туркестано- 
Сурыеташском районе (1 9 ). Первые их исследования связаны с рабо
тами В .И .В ебер а (1913, 1934). В конце 6 0 -х  -  начале 7 0 -х  годов 
А.В.Разваляевы м в районе Сулюкты и Зеравшанского х р е б т а , 
Д.А.Старшининым в Шурабском районе, В.Б.Аверьяновым в бассейнах ( 
рек Сох и Кшемыш, 0 . И.Кимом в Алайском хребте были получены но
вые данные, которые позволили внести существенные изменения в 
стратиграфию этих отложений (Р е ш е н и я ..., 1977).

В Шурабе наблюдается следующая последовательность свит (сни
зу): I)  камышбашинская (верхи) пестроцветных глин, гравелитов, 
песчаников, бокситоподобных пород (0-55 м ) ; 2) сагульская кон
гломератов, песчаников, алевролитов, глин (230-300 м ) ; 3) самар- 
кандекская алевролитов и глин с прослоями гравелитов и углей  
(150-350 м ) ; 4) балабансайская пестроцветных конгломератов и гра
велитов с прослоями песчаников, алевролитов и глин (50-55 м). В 
Кшемыше и Сохе верхняя свита отсутствует*

. В Алдыярском разрезе большую мощность имеет толща конгломе
ратов (250 м ) , верхняя часть имеет красноцветную окраску.

В Зеравшанском хребте отложения нижней-средней юры имеют 
двухчленное С т р о е в е . В нижней базальной толще преобладают кон
гломераты и гравелиты с прослоями песчаников, углистых глин и 
линзами углей (50-210 м ) ; в верхней ритмично чередуются песчани
к и , алевролиты, глины, конгломераты, гравелиты, угли (400 м ) .

В Алайском разрезе нижняя грингск&я свита сложена чередова
нием песчаников, алевролитов, глин, пластов у гл е й , верхняя шкель- 
даринская свита -  пестроцветными глинами с прослоями песчаников. 
Общая мощность 180-550 м.

Толща нижне-среднеюрских отложений зал егает резко несоглас
но на разных горизонтах палеозойских и триасовых образований иди 
согласно на триасовой нижней части камышбашинской свиты. Она пе
рекрывается согласно верхнемрскими толщами иди с угловым несогла
сием нижним мелом.
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Во всех толщах содержатся остатки нижне- среднеюрской флоры, 
по заключениям Т .А .С и к ст е л ь  в 1946 г .  В сагульской свите Ш урабско- 
го р азреза найдены остатки пресноводных пелеципод. насекомых, 
спор и пыльцы наземных растений раннеюрского в о з р а с т а , а в сам ар -  
кавдекской свите -  среднеюрские ( Р е ш е н и е ....  197 7). В верхней 
части р азр еза юры.в Туркестанском хребте Ю.А.Сорокиным и д р . в 
1962 г .  выявлены остатки среднеюрской флоры. Все эти данные опре
деляют возраст рассматриваемых отложений в возрастном интервале 
ранняя -  средняя юра.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

З и н д а н с к а я  с в и т а  -  J 2 ***• Распространена  
в Яссинском (14) и Баубашатинском (13) районах. Выделена В .Н .О г 
невым в 1946 г .  Сложена чередованием аргиллитов, алевролитов, 
песчаников и у гл ей . Мощность до 600 м. Зал егает согласно на ниж
ней юре и перекрывается согласно кошокбулакской свитой верхней 
юры. По данным М.И.Брик (1 9 5 3 ). в комплексе растительных о ста т
ков преобладают среднеюрские Coniopteris spectabilie Brick. С« 
pulcherrima Brick, C. zindanensie Brick*. Ginkgo eibirica Hear 
и д р . (Брик, 1 9 5 3). а  также споры и пыльца (Ген ки н а, 1977).

С р е д н и й  о т д е л  -  J 2 н а карте выделен в К а с -  
санском районе (12) и в северных предгорьях Алая ( 1 8 ) . В К а с са н -  
ском районе -  это т З Э Д н ь д а В Д Ш с я *х а , сложенная внизу песчаника
ми, алевролитами, мергелями с пластами углей (до 240 и ) ,  распро
странена в окрестностях оэ.Сары -Ч елек. Мощность до 300 м. Свита  
зал егает согласно на кичкидьекой свите л ей аса и согласно пере
крывается красноцветными конгломератами и гравелитами верхней 
юры (балбансайек&я с в и т а ).

В северных предгорьях Алая среднеюрской является с у п и с т и -  
сжая свита (Абшир, Сулюкта, Ш ураб), которая образована песчани
ками .а л е в р о л и т а м и , местами с  пластами у гл е й . Мощность 100-200 м . 
Толща зал егает согласно на нижней юре и согласно перекрывается 
среднеюрскими отложениями.

Растительные остатки на месторождении Аркит (Кассанский  
р ай о н ), по данным Т .А .С и к с т е л ь , Ю.М.Кузичкиной и Б .А .Р е й м а н , х а 
рактерны для аа хен в-бай оса и б а г а , т . е .  для средней юры* Б атк ел -
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н ш м й -ср^ щ й  о т д а й

Н и ж н и й - с р е д н и й  о т д е л ы  н е р а з д е 
л е н н ы е  -  J ^ .  П°Д  этим индексом на карте выделены отло
жения* развитые в северных предгорьях Алая (18) и в  Туркестано- 
Сурметашском районе ( 1 9 ). Первые их исследования связаны с рабо
тами В .И .В ебера (1913, 1934). В конце 6 0 -х  -  начале 7 0 -х  годов 
А .В .Р а зв а л  левым в районе Сулюкты и Зеравшанского х р е б т а ,  
Д.А.Старшининым в Шурабском районе, В.Б.Аверьяновым в бассейна^  
рек Сох и Кшемыш, 0 . И.Кимом в Алайском хребте были получены но
вые данные, которые позволили внести существенные изменения в 
стратиграфию этих отложений ( Р е ш е н и я ..., 1977).

В Шурабе наблюдается следующая последовательность свит (сни
з у ) :  I)  камышбашинская (верхи) пестроцветных глин, гравелитов, 
песчаников, бокситоподобных пород (0-55 м ) ; 2) сагульская кон
гломератов, песчаников, алевролитов, глин (230-300 м ) ; 3) самар- 
кандекская алевролитов и глин с прослоями гравелитов и углей  
(150-350 м ) ; 4) балабансайская пестроцветных конгломератов и гра
велитов с прослоями песчаников, алевролитов и глин (50-55 м ). В 
Кшемыше и Сохе верхняя свита отсутствузт-

. В Алдыярском разрезе большую мощность имеет толща конгломе
ратов (250 м ) , верхняя часть имеет красноцветную окраску.

В Зеравшанском хребте отложения нижней-средней юры имеют 
двухчленное строение. В нижней базальной толще преобладают кон
гломераты и гравелиты с прослоями песчаников, углистых глин и 
линзами углей (50-210 м ) ; в верхней ритмично чередуются песчани
к и , алевролиты, глины, конгломераты, гравелиты, угли (400 м ) .

В Алайском разрезе нижняя грингская свита сложена чередова
нием песчаников, алевролитов, глин, пластов у гл е й , верхняя шкель- 
даринская свита -  пестроцветными глинами с прослоями песчаников. 
Общая мощность 180-550 м.

Толща нижне-среднеюрских отложений зал егает резко несоглас
но на разных горизонтах палеозойских и триасовых образований иди 
согласно на триасовой нижней части камышбашинской свиты. Она пе
рекрывается согласно верхнеюрскими толщами иди с угловым несогла
сием нижним мелом.
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Во всех толщах содержатся остатки нижне- среднеюрской флоры, 
по заключениям Т .А .С и к сте л ь  в 1946 г .  В сагудьской  свите Шурабско- 
го р азр еза найдены остатки пресноводных пелеципод, насекомых, 
спор и пыльцы наземных растений раннеюрского в о з р а с т а , а  в са м ар -  
кавдекской свите -  среднеюрские ( Р е ш е н и е ....  19 7 7). В верхней 
части р азр еза юры. в Туркестанском хребте Ю. А .Сорокиным и д р . в 
1962 г .  выявлены остатки среднеюрской флоры. Все эти данные опре
деляют возраст рассматриваемых отложений в возрастном интервале 
ранняя -  средняя юра.

средний отда
З и н д а н с к а я  с в и т а  -  J 2 ь п . Распространена  

в Яссинском (14) и Баубашатинском (13) районах. Выделена В .Н .О г 
невым в 1946 г .  Сложена чередованием аргиллитов, алевролитов, 
песчаников и у гл ей . Мощность до 600 м. Зал егает согласно на ниж
ней юре и перекрывается согласно кошокбулакской свитой верхней 
юры. Поданным М.И.Брик (1 9 5 3 ). в комплексе растительных о ста т
ков преобладают среднеюрские C o n io p te ris s p e c ta M lia  B r ic k . С* 
pulcherrima B r ic k , C . zindanensifl B r i c k ..  Ginkgo a ib ir ie a  Heer 
и д р . (Брик, 1 9 6 3 ). а  также споры и пыльца (Ген ки н а, 1977).

С р е д н и й  о т д е л  -  J 2 н а карте выделен в К а с -  
санском районе (12) и в северных предгорьях Алая ( 1 8 ) . В К а с с а н -  
ском районе -  это с а й т а , сложенная внизу песчаника-»
ми, алевролитами, мергелями с пластами углей (до 240 м ) , распро
странена в окрестностях оз.Сары -Ч ел ек. Мощность до 300 м. Свита  
зал егает согласно на киедидьекой свите л ей аса и согласно пере
крывается красноцветными конгломератами и гравелитами верхней 
юры ( б&нбанс&йек&я с в и т а ).

В северных предгорьях Алая среднеюрской является суяюкт«ш~ 
сжал свита (Абшир, Сулюкта, Ш ураб), которая образована песчани
ками .а л е в р о л и т а м и , местами с  пластами у гл е й . Мощность 100-200 м. 
Толща зал егает согласно на нижней юре и согласно перекрывается 
среднеюрскими отложениями.

Растительные остатки на месторождении Аркит (Кассанский  
р ай о н ), по данным Т .А .С и к с т е л ь , Ю.М.Куэичкиной и Е .  А . Рейман, ха 
рактерны для ааленВ-байоса и бага, т.е. для средней юры. Б&ткел-
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ловейская флора выделена в Шурабской свите Шураба (Р е ш е н и е ...»  
1969)♦

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

^ К о п б у л а к с х а я  с в и т а  -  kb. Развита в 
Баубашатинском (13) и Яссинском (14) районах. Выделена В .Н .О г н е -  
вым в 1946 г .  Образована кварцевыми песчаниками внизу и алевроли
т а м ! и аргиллитами вверху. Мощность 160-260 м . Зал егает с  размы
вом н а среднеюрской зивданской свите или на палеозое и н есогл ас
но перекрыта нижним мелом. Содержит споро-пыльцевой комплекс 
верхней юры (Генкина, 1 9 77).

В е р х н и й  о т д е л  -  На карте вьщелен в К а с -  
санском ( 1 2 ) , Восточно-Алайском (20) и Заалайском (21) районах.

В Кассанском р айон е, в окрестностях оэ.С ар ы -Ч ел ек , к верх
ней юре относится бЯЗйбансайская^ сек та красноцветных гравелитов, 
конгломератов, песчаников и алевролитов. Мощность до 260 м. Сви
т а  зал егает согласно на туманьякской свите средней юры и н есо гл а с
но перекрывается нижним мелом. По данным К.В.Виногредовой (1 9 6 4 ), 
балабансайская свита содержит споро-пыльцевой комплекс поздней 
юры. Это подтверждается также находками пресноводных пелеципод 
T r i g onionlt e e ,  Sainech andle и д р . , которые в отложениях древнее  
поздней юры не встречаю тся.

На покном склоне Алайского хребта верхняя юра имеет трехчлен
ное строен ие. Нижняя зарабуэск&я свита сложена гипсами с прослоя
ми органогенных и звестн яков. Средняя сарынамакск&я свита -  гипса
ми о прослоями серых и красных глин. В с т р о с т и  верхней карабиль- 
ской свиты участвуют песчаники. Мощность 150-200 м . Отложения 
резко несогласно залегают на среднем палеозое и несогласно пере
крываются верхним неогеном. Позднеюрский возраст установлен на  
основании сопоставлений с  аналогичными образованиями в ГО Д арва- 
э е , гд е  обнаружены споры и пыльца поаднеюрских растений. Не ис
ключается возможность принадлежности верхней части карабильской 
свиты к нижнему мелу ( Р е ш е н и е ...,  1 9 7 7 ).

В Заалайском районе верхняя юра представлена чередованием 
красноцветных алевролитов, глин и песчаников с  прослоями и линза
ми гипсов и известняков (Гр и го рьев, 1968; Кафарский, Пыжьянов,



1963). Мощность 360-550 м. Отложения залегают согласно на сред
неюрских отложениях иди несогласно на разных толщах палеозоя и 
согласно перекрываются нижнемеловыми отложениями* В Ш  Дарвазе  
в них Н.Г.Власовы м (1961) обнаружены споры и пыльца позднеюрско
го облика. Они сопоставляются с гаурданской свитой верхней юры 
Таджикистана (Реш ение.. • ,  1977).

Ю р с к а я  с и с т е м а  н е р а с ч л е н е н н а я
-  J .  Нерасчлененные юрские отложения выделены в Каосанском (12) 
и Баубашатинском районах ( 1 3 ) , где обнажаются в районе г.Т а ш к у-  
мыру в долинах рек Западная К&расу и С е р е с у . Полный их разрез в 
районе Ташкумыра состоит из следующих элементов. Ташкумырская 
св и т а , или продуктивная толща (70-200 м ) , о б р а з о в а т ь  чередова
нием аргиллитов, углисто-глинисты х сл ан ц ев, алевролитов и песча
ников с угольными пластами; в основании -  кора выветривания и 
базальная пачка конгломератов и гравелитов (до 50 м ) . Толща содер*  
жит растительные остатки нижней юры (С и к с т е л ь , 1 9 5 6). ЙгрысаИск&я 
св и т а , или надугольная толща зеленоватых и бурых песчаников, ред
ко алевролитов и аргиллитов (40-160 м ) , известны находки ср едн е- 
юрских растений. Бадабансайская св и т а , или пестроцветная толща 
песчаников, алевролитов, аргиллитов, редко гравелитов и мергелей
-  до 250 м. Содержит растительные о ст а т к и , а  также моллюсков и 
позвоночных позднеюрского возраста (сборы В .А .Б абадогл ы  и Н .И .В е р 
зилина, определения Г .Г .М а р т и н со н а , И .И .Хозащ сого и д р .) .

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

Отложения меловой с и с т е ш  в континентальных, морских и л а 
гунных фациях известны лишь в Южной Киргизии, к ю го -зап ад у от 
Таласо-Ф ерганского разлома. Здесь они отлагались В синеклизах  
эпигерцинской плиты. К север о-восток у от Тал асо-Ф ерганского р а з
лома в условиях эпигерцинского щита осадков мелового во зра ста не 
установлено. Однако в кайнозойских отложениях известны переотло- 
женные кости динозавров мелового времени. Видимо, последние вме
щались в маломощных континентальных отложениях небольших котло
винок или западин, которые еще в начале кайЯоаоя были полностью 
смяты в условиях медленно поднимающейся м ест н о сти , а  кости реп

т и л и й  -  перемыты и переотложены. С .С.Ш ульц  п о л агал , что а Север
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ной Киргизии к меловой системе могут принадлежать нижние части  
коктурпакской свиты, отнесенной на карте к пал еогену.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Н и ж н и й  о т д е л  -  K j .  Под этим индексом выделя
ются отложения в Заалайском х р е б т е , где они сложены красноцвет
ными песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами с прослоя
ми гравелитов и местами конгломератов в нижней части р а зр е за . 
Мощность оценивается в 800 м. Нижний контакт тектонический. Тол
ща согласно перекрывается верхнемеловыми отложениями. Органиче
ские остатки не выявлены. Возраст определяется положением в р а з
р езе  и сопоставлениями.

НИЖНИЙ-ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

Ч а н г е т с к а я  с е р и я  -  к 1-2 S h . Выделена 
Д.И.Мушкетовым ( I 9 I I ) .  Распространена в Баубашатинском (13) и 
Яссинском (14) районах. Серия охватывает красноцветные отложения, 
широко распространенные в предгорной части Восточной Ферганы.
Они налегают согласно на верхнюю юру или с  размывом на разные 
горизонты юры и на палеозой и согласно перекрываются устричной 
толщей верхнего мела. В со став е чангетской серии выделяются (Си
м аков, 1957) следующие свиты: I .  Ходжиабадская темно-красных 
конгломератов, брекчий, гравелитов (10-130 м ) , относимая к в а -  
ланж ин-готериву. 2 . Ходжаосманская темно-красных глин, реже 
алевролитов, песчаников, есть маломощные базальтовые покровы и 
горизонты голубых глин (200 м ) . Остатки моллюсков и другой фауны 
имеют баррем-аптский в о зр а ст . 3 . Аламышикская розовых и серых 
песчаников с прослоями глин и с двустворками альпийского яруса  
(300-340 м ) . 4 . Ш анхайская оранжево-красных песчаников с  про
слоями гравелитов и красных глин (320-440 м ) . Сопоставляется с  
нижним, а  возможно и верхним сеноманом. Местами (верховье р .К а -  
р а ун гу р , р.Караалма) свита налегает с размывом на палеозой. Об
щая мощность чангетской серии колеблется от 200 до 1600 м.

Н и ж н и й  о т д е л  -  в е р х н и й  о т д е л ,  
с е н о м а н с к и й  я р у с  -  к 1 - 2 # Обнажаются по южноцу 
борту Ферганской впадины (18) и в  Алайском хребте ( 1 9 ,2 0 ) . П ер-
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вне сведения о рассматриваемых отложениях связаны с работами 
Г.Д .Р ом ановского (1878-1880) и Д.И.Мушкетова ( I 9 I 2 - I 9 I 5 ) .  Стра
тиграфия была разработана Б.А.Борнеманом (1 9 4 0 ), 0 . С.Вяловым 
(1945) и С.Н.Симаковым (1 9 5 3 ), а  затем З.И.Поярковой (1969).

Нижнемеловые-сеноманские отложения в разрезах западной час
ти северных предгорий Алая в соответствии с "Решениями Межведом
ственного стратиграфического совещания по мезозою Средней Азии" 
(1977) подразделяются на пять сви т. Нижняя муинская свита выра- 
жена красноцветными глинами с прослоями доломитов и песчаников 
и пачкой конгломератов в основании (40-160 м ) . Ляканская свита  
состоит из бело-розовых желваковых известняков (15-35 м ). Кызыл- 
пиляльская представлена внизу толщей красных глин с желваками и 
прослоями известняков, вверху красными песчаниками с прослоями 
известняковых гравелитов (120-180 м ); будалыкская -  известняками, 
глинами, гипсами (40-70 м ) ; гульчинская -  оолитовыми известняка
ми (10-15 м ). Общая мощность 225-460 м. — ~~

В разрезах Восточной Ферганы эти отложения подразделены на^ 
пять свит (сни зу в в е р х). Ходжйабадская свита состоит из красных 
конгломератов (0-100 м ) , ходжиосманская -  из двух подсвит красно
цветных песчаников и глин с прослоем зеленых глин в основании 
каждой подсвиты (200-700 м ); ю аудэинская -  из серых песчаников 
с прослоями красных глин (1 10-380 м ) ; токубайская свита представ
лена внизу красноцветными песчаниками с прослоями глин и гравели
тов ( 100~320 м ) , вверху -  красными глинами с прослоями известня
ков (20-100 м ) ; караалминская свита -  конгломератами с  пластом 
пестрых доломитов в кровле (30 м ). Общая мощность 450-1200 м. _  

Разрезы рассматриваемой толщи в Алайском хребте своей нижне
меловой частью близки к восточноферганским, а верхнемеловой 
частью -  к эападноферганским разрезам. Общая мощность этих пород 
в Алайском хребте колеблется от 100 до .300 м .

В междуречье Исфайрам-Сох данная толща залегает с размывом 
и стратиграфическим перерывом на породах нижней яры и согласно 
покрывается устричной толщей сеноман-туронского во зраста. В ю го- 
восточной Фергане и в Алайском хребте породы рассматриваемой тол
щи лежат с размывом на разных горизонтах юрских и палеозойских 
образований, а  в Алайской долине -  с резким угловым несогласием  
на пал еозое, редко -  на нижней юре. Перекрываются они почти всю
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ду со гл асн о , иногда с размывом, устричной толщей верхнего мела.
Нижнемеловые -  сеноманские отложения охарактеризованы орга

ническими остатками, позволяющим! определять их воэраст с точно
стью до подъяруса. В междуречье Йсфайрам-Сох три нижние свиты 
этих отложедай содержат остракоды, которые,по определению С .Н .С и 
макова (1 9 6 3 ), являются раннемеловыми. Ныне эти свиты относятся  
к верхам барремского -  низам сеноманского ярусов ("Реш ения.. . " ,  
1977). Сеноманский возраст двух верхних свит данной толщи в меж
дуречье Исфайрам-Сох был установлен С.Н.Симаковым (1967) на о с -  * 
новании находок рудистов рода ca p ro tin a  в верхних слоях аналогии- . 
ной толщи н&укатской котловины и позднее подтвержден находками в 
этих свитах (юго-западная Фергана и Алайский хребет) сеноманских 
остракод, %по которым будалыкская сайта подучила второе название 
"слои с M a th ild a lla  a b s c h i r i c a " ,  а  гудьчинская -  "слои с  A r c h i-  
medea fe rg a n e u e ia " ( Р е ш е н и я ..., 1977). -Кроме т о г о , в Алайском 
хребте в обнажениях верхней свиты данной толщи отложений по рекам 
Коксу и Кызыл-Ункур были найдены сеноманские морские двухстворки  
L ie a  c a n a l lfe r a  G o l d f * , P hol dooya a f t *  a lb in a  R e ich * и д р . (Ов
чинников, 1937; Я .В .Р а эв& д я ев , 1967). В разрезах юго-восточной  
Ферганы и Алайского хребта все свиты рассматриваемой меловой тол
щи, кроме караадшкнской, содержат остатки пресноводных моллюсков, 
комплекс видов которых свидетельствует о барремском-раннесеыомаи- 
оком возрасте вмещающих пород. Возраст караадминской свиты у с т а 
навливается по ев стратиграфическому положению между этими толща
ми и устричной толщей как ранне- позднесеноманский. Таким образом, 
в настоящее время воэраст рассматриваемой толщи датируется на о с 
новании находок остракод и двустворок как верхние слои барремско
го яруса -  сеноманский ярус в юго-западной Фергане и как баррем- 
ский -  сеноманский ярусы в юго-восточной Фергане и Алайском хреб
та*

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Т у р о н с к и й  я р у с  -  с е н о  н е к и й  н а д ъ я -  
р у с .  -  K2t - e n .  Под этим ивдексом в Баубашатинском (13) и 

Яссииском (14) районах выделены следующие отложения: I)  устрич
ная толща ( Вкэогировая с в и т а ), залегающая согласно на чангетской
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серии и представленная устричными известняками, мергелями и гли
нами зеленоватого, желтого и розового ц в ета , они частично заме
щаются песчаниками. Мощность 10-100 м. Ископаемая «фауна (д в у ст -  
ворки, аммониты, фораминиферы, остракоды) относится к низам гуро
н а ; по другим данным -  к верхнему сеноману, нижнему и верхнецу 
турону; 2) толща красноцветных песчаников, гравелитов и конгло
мератов (яяовачска* с а й т а ). Мощность 100-250 м. Относится к вер
хам турона и части сенежского надьяруса (к он ьяк -сан тон ?); 3) ро
зоватые или красные песчаники и глины, иногда с  гипсами, в верх- 

ф ней части -  серые песчаники и гравелиты. Местами отмечены прослои 
доломитов, известняков, мергелей с  моллюсками сенона. В верхней 
части -  неповсеместно выраженный известково-глинистый и "радиоли- 
товый" горизонт. Эта часть разреза описана как кугартская серия 
(Симаков, 1 9 57), иногда частично включалась в яловачскую св и т у, 
в Северной Фергане -  в палвантадскую и сарытокскую свиты. Относит
ся к верхам сенона и,возможно, к датскому я р у су . Мощность 25-400м.

В е р х н и й  о т д е л  -  K g. Отложения развиты в ю го- 
запад!Юй Фергане, на северном склоне Туркестанского (18,19) и на 
северном склоне Алайского хребтов (2 1 ). Исследование этих отложе
ний, сопровождавшееся ^>азработкой и уточнением их стратиграфии, 
последовательно проводилось Г.Д.Романовским (1978-1880) ,Д .И .М ум - 
кетовым ( I 9 I 2 - I 9 I 5 ) ,  А.Д.Архангельским (1 9 1 6 ), В.А.Борнеманом  
(1 9 4 0 ), 0 . С.Вяловым (1 9 4 5 ), С.Н.Симаковым (1 9 5 3 ), З.Н.Поярковой  
(1 969).

Наиболее распространенный южно-ферганский тип разреза верх
немеловых отложений характеризуется делением на пять толщ, имеиу- 
емых (сни зу вверх) в соответствии с  " Р е ш е н и я м и , 1977 каш у с т 
ричная толща, дяов&чская св и т а , свита А гаарал, свита Текебель, 
радиол иг о вый горизонт. Две нижние свиты подразделяются на ряд 
фаунистических горизонтов. В целом весь разрез представлен в боль
шей нижней части переслаиванием глин и ракушников с  сеноманскими 
и туронскими ведами устриц в устричной толще, с костями динозав
ров и щитками черепах в яловачской свите (25-325 м ) ,  а  в верхней 
части -  пестроцветш мя глинами с прослоями песчаников (свита А га
арал или слои с  lto th lld e llf l  p o ja r k o r a e ), глинами и песчаниками с  
прослоями известняков, доломитов, гипса и гравелитов (свита Таке-



б е л ь ), известняками с прослоями глин (радиолитовый горизонт, или 
слои bopha fa k c a ta ) ; мощность верхней части равна 40-157 м. Общая 
мощность отложений верхнего мела в этих разрезах колеблется от 65 
и до 480 м.

Полный разрез верхнего мела алайского типа представлен сни
зу  вверх следующими литолого-фаунистическими горизонтами: I)  гли
ны и ракушняни (слои с Amphidonta со1шпЪа, 15-50 м)^ 2) глины 
(слои с  Corbula muschketowi, 12—30 м)\ 3) мергели белые (слои с 
Koulabicerae koulabicum, I 0 - I 2  м ) ; 4) иэвестняки-ракушняки и гл ^ -  
ыы (слои yatina co e te i, 20-30 м ) ; 5) гипсы, глины и песчаники ( 6 -  
30 м ); 6) переслаивание ракушников, оолитовых известняков и глин 
(слои с  Lina marrotiana, 9-33 м ) ; 7) известняки-ракушняки (слои  
с Gyropleura ▼ akhacheneie,  14-15 м ); 8) пестрые глины и гипсы (3 0 -  
125 м ) ; 9) известковистые алевролиты с двустворками Megetrigonia 
ex g r . indica Sto l* и M. t a game na is  Beljak* (25-55 m) ;  10) и звест
няки и глины с морскими двустворками и рудистыми (слои с Lopha 
fa lc a t e , 6-50 м ) . Общая мощность рассматриваемых отложений в р аз
резах алайского типа равна 137-400 м. *

Толща верхнемеловых пород в разрезах 1)жной Ферганы залегает  
с размывом на разных горизонтах нижнего мела или согласно на г у л ь -  
чинской или караалминской свитах верхнего мела. В Туркестанском  
и Алайском хребтах они часто с  разьшвом и угловым несогласием ло
жатся на юрские и палеозойские образования. Перекрывается данная 
толща почти всюду с размывом бухарскими слоями палеоцена. Рассмат
риваемые толщи верхнемеловых пород содержат*органические о статки , 
которые характеризуют почти все свиты и горизонты. Большей частью  
это двустворки, реже аммониты, а  в верхних слоях -  рудисты. Дан
ная фауна позволяет сопоставлять между собой юкноферганский и 
алайский типы разрезов верхнего мела и определять их возраст с  
точностью как поздний сеноман-поздний кампан (Реш ения.. . ,  1977).

М е д о в а я  с и с т е м а  -  К . В Кассанском районе 
( 1 2 ) , в низовьях р.Западная К&р&су (Северная Фергана) и з -з а  пло
хой изученности и отсутствия надежных маркирующих горизонтов 
красноцветные терригенные отложения, аналогичные чангетской се 
рии и тзф ону, сенону, показаны нерасчлененными. Мощность их до
стигает 500 м , местами 1100 м . Особенностью этих отложений йвля- 
ется присутствие эффузивных долеритов в районе г.Ташкумыр.
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Нерасчлененные отложения мела ввдедены также в Алайским 
хребте (20) в горах К ульдуктау, в виде узкой полосы вдоль круто
го надвига на правом берегу рек Ходжаачкан и Дкилису. .Они были 
изучены и описаны И.А.Марушкиным и д р . (1 9 6 9 ). Это красноцветные 
конгломераты, косослоистые разноэернистые песчаники и глинистые 
сланцы общей мощностью 100-900 м . Фауны в них не обнаружено, но 
по их литологическому схо дст ву с нижнемеловыми отложениями и по 
наличию в аналогичных образованиях более западных районов Тур
кестанского хребта фауны, близкой, по мнению 0 .С .В я л о в а , к фауне 
устричной толщи, эти отложения отнесены к меловой си стем е.

К А Й Н О З О Й С К А Я  Г Р У П П А

Кайнозойские отложения в Киргизии имеют повсеместное р асп р о
странение и представлены палеогеновой, неогеновой и четвертичной  
системами. Формирование палеогеновых отложений происходило в ти 
пичных платформенных структурах -  синеклизах. Верхнеолигоценовые 
и неогеновые отложения накапливались в предгорных и межгорных 
впадинах, формировавшихся на фоне начавш егося р о с т а  г о р . Четвер
тичные отложения больших мощностей накапливались тоже во впадинах, 
а  маломощные не только во впадинах и в гляциальной приводораздель
ной з о н е , но также и в зоне перигляциальной,  как в речных доли нах, 
так и н а склонах г о р .

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА

Палеогеновые отложения Южной Киргизии наследуют условия с е 
диментации поэднемелового времени. Это морские и лагунно-морские  
фации с переходом в континентальные в верхнем отделе системы. В 
Северной Киргизии палеогеновые образования явно континентального 
характера залегают в основании кайнозойской молассы и представле
ны красноцветными, пестроокраиенными аллювиально-пролювиальными 
и озерными образованиями терригенного и хемогенного и зв е стк о в о -  
мергелистого с о с т а в а . В районах развития разломов глубокого зал о
жения в тектонически активных участках встречаю тся покровы б аза л ь
т о в , мощностью до 40 -6 0  м. Литостратиграфическое расчленение было 
дано К.П.Калицким (1 9 1 4 ), биостратиграфическая схем а для Средней  
Азии разработана 0 . С.Вяловым (1 9 4 7 ). Стратиграфией палеогена за~
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нимались также Н .К .Б ы к ова, Р .Ф .Г е к к е р , М .Н .Грам м , Н .Б.М инакова,
Л .Б .М и ро н о ва , В . Н • Р естарт е н , С . Н.Симаков и д р . Наиболее сложным 
является вопрос о границах системы, а  также соотношение солоно
ватоводных и морских фаун.

Э о’ ц е н - о л и г о ц е н .  К о к т у р п а к с к а я  
с в и т а  -  9 k k . Широко распространена во в сех районах Север
ной Киргизии ( 1 - 1 0 ,1 5 ,1 6 ) ,  где выходит по периферии почти всех  
впадин, а  также сохранилась в виде остан ц ов, бронирующих допалео- 
геновые денудационные поверхности на хр е б та х. Эти отложения о6&- 
сабливались д авн о . Т а к , в Таласской впадине, в х р .И ч к ел етау, они 
были описаны В.А.Николаевым в 1922 г . ;  в районе Боомского ущелья -  
в 1931 г .  Б «А. Федоровичем; т о гд а же на северном берегу о э . Иссык- 
Куль -  В.В.Ш утовым, С .С .Ш ул ьц  (1948) ввделял их в качестве ниж
них горизонтов К иргизского красноцветного комплекса позднемелово
го  X ? )  -  палеогенового в о з р а ст а . Название предложено в 1957- 
1956 г г .  редколлегией Управления геологии Киргизской ССР при вы
работке унифицированных легенд к геологическим картам.

Сви та ̂ слагается красноцветнш и глинами и суглинками, неред
ко э&солоненными и эагилсованными. Подчиненными являются алевро
литы и песчаники. В нижней части располагаю тся пласты и линзы 
"цусори стм х" известняков и комковатых м ергелей, а  также аркоэовые 
гравелиты с  к а р б о н а т а *  цементом. В глинах часто наблюдаются жел
ваки и зв естн я к о в, а  в верхних ч астя х -  пласты ги п со в . В ряде рай
онов в свите залегают покровы оливиновых базальтов мощностью до  
80 м . Мощность свиты д о ст и гает 250 м.

На северной б ер е гу  о э.И ссы к -К у л ь , в долине р.Т рру-Ай гы р, в 
коктурп&кской свите А.П .Вохм инцев и Ю.В.Жуков обнаружили захоро
нение костей млекопитающихся. Изучавший находки В .С .Б аж аков опре
делил среди них зоценовые или зоцен-раннеодигоценовые Beperetel- 
1а, С .А .Т а р а с о в , кроме т о г о , обнаружил и определил Deperetella  
kungelea Тагавеот, Prothyraoodon shukori Тагаевот, Telelophns ер. 
Эти формы свидетельствуют о поэднеэоценово-раннеояигоценовом воз
р а с т е . С .А .Н есм е я н о в дополнительно нашел остатки диноцератов Qo- 
M e th rlu a  m ir ifilu a  ОвЪои e t Qander, бронтотетернд., тапироидов 
средне-поэднеэоценового в о зр а ст а . По данным А.Б.Фортуны  (Трофи
мов и д р . ,  1 9 7 6 ), KCKonaeiaie споры и пыльца, выделенные из отло
жений коктурпакской. свиты , свидетельствуют о дат-палеогеновом
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времени их формирования. Калий-аргоновый во зраст базальтов 5 2 -  
55 млн.лет (Крылов» I9 6 0 ; Араквлянц и д р . , 1971).

Коктурпакская свита с резким угловым несогласием зал егает  
на докайноэойских образованиях, включая ю рские, и согласно пере
крывается поэднеодигоценовыми -  миоценовыми красноцветными м о - 
лассам и. Органические остатки и положение в р а зр е за х  свидетель
ствуют о то м , что свита сформировалась в основном в течение па
л еоген а.

П а л е о г е н о в ы е  о т л о ж е н и я  н е р а е -  
ч л е н е н н ы е  -  Р . Распространены в Алайском и Туркестан
ском хребтах ( 1 6 ,1 9 ,2 0 ) , в З&алайском хребте ( 2 1 ) , в Северной  
( 1 2 ) , Северо-Восточной (13) и Восточной (14) Ф ергане.

Исфаринский тип р а з р е з а , характерный для ЮЗ Ферганы, в с о 
ответствии со стратиграфической схем ой, разработанной О .С .В я я о -  
вым (1 9 3 5 ,1 9 3 6 ,1 9 4 7 ,1 9 5 6 ), состоит из следующих подразделений. 
Внизу зал егает толща Гоэн ау и бухарские с л о и , сложенные гипсам и, 
известняками, доломитами с  прослоями пестрых глин и песчаников 
(20-100 м ) . Выше выделяется толща зеленовато-серы х гл и н , мерге
л е й , алевролитов, песков и песчаников (100-270 M )f разделенная  
на су за к ск и е , ал айски е, турк естан ски е, риштанские, исфаринские 
и ханабадские слои. Венчается разрез сумсарскими слогши малиновых 
глин (5 0 -8 0  м ) . Общая мощность 170-350 м.

В ЮВ Ф ергане, в наукатском типе р а зр е за  внизу также выделя
ются гипсы Гоэн ау и бухарские сл ои , плие которых зал егает толща 
красноцветных песчаников, алевролитов и глин с  прослоями зеленых 
и темно-серых гли н , и звестн як ов, мергелей» гравелитов и конгломе
ратов (10-240 м ) . Она венчается малиновыми песчаными глинами сум- 
сарских слоев (10-300 м ) .

В приосевой части Алайского хребта и в Заалайском хребте  
развит алайский тип р а зр е за  пал еогена. Внизу также располагаю тся  
гипсы Гоэнау (1 6 -9 6  ы) и бухарские слои (2 5 -4 0  м ) . Выше залегают 
белые кварцевые пески и глинистые песчаники с  пластами зеленых 
глин, а  в Заалайском хребте и темно-серых песчано-глинисты х слан
ц ев; эти отложения относятся к сузокским слоям (1 7 -9 2  м ) . П е р е 
крывающие их алайские слои отличаются присутствием в средней ч а с 
ти красноцветных песчаников, глин и г и п со в , иногда конгломератов
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и значительной общей мощностью (150-210 м ). Вышележащие турке
станские -  сумсарские слои в р азр езах палеогена алайского типа  
характеризую тся разнообразием литологического со ст а в а  и значи
тельными колебаниями мощности (35-350 м ) ; при этом в турк еетан -  
ски х-хан абадски х слоях преобладают зеленовато-бурые полимиктовые 
песчаники, а  в сумсарских слоях -  красноцветные глины с прослоя
ми белых ги п со в.

В СВ Ф ергане, по рекам Нарын и Майлису разрез палеогена на
чинается с  сузак ск и х сл о е в , бухарские слои о тсутствую т. Мощность1 
пал еогена зд есь 140-230 м.

Отложения палеогена залегают с размывом и стратиграфическим 
несогласием на разных горизонтах верхнемеловых образований и со 
гласно перекрываются породами м ассагетской толщи олигоцен-миоце- 
нового в о зр а ст а .

Нижние слои палеогена (гипсы Гозйау и бухарские слои) в 
карбонатных прослоях содержат видовой комплекс моллюсков, свиде
тельствующий о принадлежности их к палеоцену: Modiolus Jereme- 
je v i  Rom., Corbula angulata Lam,, Craesate11a so u te lle ria  Desh. 
и д р . В сузак ск и х слоях фауна и звестн а только в р азр езах алай
ск ого ти п а; это двухстворки следующих видов, характерных для 
нижнего эоц ен а: Ostrea hemlglobosa Rom,, Oripbaea camelufl Витай, 
Venericardia a f f ,  a a t r ie t i  (Orb), Chlamis abominosa Korob. и д р .
(Стратиграфия СССР. Палеогеновая си стем а , 1975). Для алайских сло
ев характерен комплекс д ву х ств о р о к , гастропод и фораминифер, сви
детельствующий о среднеэоценовом во зрасте этих отложений. Из д вух
створок преобладают Ostrea turkestanensis Rom,, О, ex g r . m ulti
cost a t a D e s h , O* kokanensie S o k ., Patina ester hazy (P a t.)  и др#y 
среди гастропод -  T u r rite lla  a la ica  V ia l , et S o k ., T. ferganen- 
s is  V i a l ,  et Sok. (определения Л .П .К ахановой и Е .В .Л и в е р ск о й ),  
из фораминифер Н .К.Бы кова определила Nonion la e v is  (O rb .), D is -  
corbis ferganenaie (B yk ,), Nonionella iepharensis (N .B yk ,), 
Pararotalia ex g r , heckeri (B y k ,) , R otalia (?) a la ica  N, Byk, 
и д р . С л о и , залегающие выше ал айских, по комплексу фауны и мик
рофауны относятся к верхнему эо ц ен у; наиболее характерными для 
них видами являются среди двустворок Patina bdhmi V i a l , ,  P la ty -  
gena a s ia tio a  O rb,, Ostrea tianecbanensie Rom,, EXogyra galeata  
Rom,, Chlamye auaaarika V i a l , ,  а  среди фораминифер -  Cib icid es



eubbotinae N. Byk.
Таким образом, на основании вышеприведенных комплексов фау

ны и микрофауны, возраст гипсов Гознау -  сумсарских слоев в це- 
лом-можно определить как нижний (?) палеоцен -  верхний эоцен (Ка
ханова, 1975; Миронова, 1975).

ПАЛЕОГЕНОВАЯ -  НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМЫ

В е р х н и й  о л и г о ц е н - м и о ц е н  -  
Распространены во всех районах Киргизии.

В Северной Киргизии они выделялись в качестве верхних гори
зонтов киргизского красноцветного комплекса (Шульц, 1948) или 
как усунская серия (Петрушевский, 1955). При унификации легенд 
к геологическим картам в 1957-1958 г г .  редколлегия предложила 
делить киргизский красноцветный комплекс на две свиты: коктурпак- 
скую и киргизскую. Типичный разрез киргизской свиты был описан в 
1968 г .  В.М.Рожанцом и В.А.Макаровым в восточной части Киргиз
ского хребта в бассейне р.Шамси. Здесь свита делится на две под
свиты. Нижняя подсвита сложена грубослоистыми полимиктовыми пес
чаниками со струйчатыми прослоями и линзами гравелитов и мелко
обломочных брекчий красновато-бурого и кирпично-красного цвета. 
Мощность подсвиты изменяется от первых десятков до 300 м. Верх
няя подсвита начинается 30-метровым слоем средне- грубообломочных 
брекчий. Она сложена двумя крупными ритмами, представленными пе
реслаивающимися мелкообломочными брекчиями, песчаниками и алевро
литами. Мощность верхнекиргиэской подсвиты в стратотипе 575 м , 
по флангам уменьшается до 100 м. Близкие по со ставу и строению 
разрезы этой подсвиты наблюдаются также в Иссык-Кульской, А тба- 
шинской и других межгорных и крупных внутригорных впадинах Се
верной Киргизии.

Киргизская свита без видимого несогласия зал егает на коктур- 
пакской свите палеогенового возраста или с  резким угловым и ази
мутальным несогласиями -  на денудированных мезозойских я домезо- 
зойских образованиях. Киргизская свита согласно перекрывается  
осадками верхнего миоцена-плиоценаГ~

В отложениях киргизской свиты известны ыногочисленные на
ходки органических остатк ов. Западнее перевала Санташ, в Восточ-
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ном Прииссыккулье, Б.С.Баж анов обнаружил коренные зубы жирафа, 
крупной антилопы и обломок пластинки панциря наземной черепахи, 
представителей гиппарионовой фауны. В восточной части Кунгей 
Алатау, на его северном склоне в 1956 г .  В .С.Баж анов и М.Д.Бирю
ков в аналогичных образованиях нашли остатки Jc t it h e r iu m  Ы р р а -  
rlonum , мелкого оленя C e r v id a e , ближе не определимых, и антило
пы a a e e lla  е р . Возраст соответствует среднему (позднему) миоце
ну (Бажанов, Костенко, 1958). В долине р.Торуайгыр (Северное 
Прииссыккулье) в низах верхнекиргиэской подсвиты в 1962 г .  '
С.А.Тарасовым найден, а В.В.Кузнецовым определен панцирь черепа
хи Teetudo е р . раннемиоценового во зраста. Теми же исследователя
ми найдена и определена такая же черепаха в 1964 г .  в аналоге  
киргизской свиты в Кочкорской впадине (Т ар асо в, 1971). В восточ
ном окончании Ичкеле-Таусской гряды в красноцветиых глинах кир
гизской свиты С.А .К и сел ев собрал остракоды Lim nocythere е р * , по 
определению И.М.Мавдельштамма, миоценового во зр а ст а . В аналогах  
верхнекиргиэской подсвиты (no С . А .Т а р а со в у , в отложениях шабыр- 
кольской свиты в Кочкорской впадине) в разное время собрана бо
гатая коллекция растительных остатков (Т ар асов, 1971). В 1936 г .  
А.Я.П етросянц собрал, а  Т .А .С и к стел ь  определила следующие расти
тельные остатки: Ib regm ltee е р . ,  S e l l *  r a r la n e  О о е р р ., 3 .  е р . ,  
Populus b ale a o o id a a  Ооерр., Р. 1аt i e r  А* Вг#, Р. c f .  sad d a -  
o h ll  Нear#, Р. е р . ,  U laue o a rp in o ld a e  Ооарр», U . e p . ,  Quercua 
•P*» Thuldea е р . Позднее растительные остатки здесь были собраны 
А.А.Л&вровым, Р .Ф .Геккер ом , С,С.Ш ульцем и определены А .Н .К р и о то -  
фовичем. Им здесь установлены Populua o f .  n ig r a  L . ,  S a i l s  аЫмге<» 
▼ la ta  Фоарр», 3 . e f .  In te g r a  O o e p p ., s .  a n g u a t i f o l i n a , 3 .  o f . ,  
A la n s a a c r o b y lla . По мнению Т .А .С и кстел ь и А.Н.Криштофовкча, от
ложения, вмещающие эти остатки , могут быть отнесены к миоцену.
В 1959 г .  здесь же В .З.Р о м ан о ва собрала богатую коллекцию иско
паемой флоры, из которой наибольший интерес представляют отпе
чатки листьев из рода L o r a n tu e , определяющих возраст вмещающих 
их отложений как среднемиоценовый.

Таким образом, большинство фаунистических и флористических 
ископаемых остатков найдено а верхнекиргиэской подсвите и в ее  
аналогах. Почти все они являются представителями р ан н е- и ср^дн#- 
мвоценовой фауны и флоры. Следовательно, возраст нижнекиргизской



подсвиты, лежащей мезаду фаунистически и флористически охаракте-

р и эо ва н н ь м _эоцвн-среднеолигдценовышд_Д^ижне-среднемиоценовыми 
образованиями, может быть определен как поэднеолигоценовый. На 
юге КиргизюГ олигоцен-миоценовые отложения развиты вдоль южного 
борта Ферганской впадины ( 1 8 ) , в Туркестанском, Алайском (19,20) 
и Заалайском (21) хр ебтах. Они впервые были описаны в Фергане 
под названием "м ассагетского яруса” . Позднее эти отложения стали 
именоваться массагетской серией или массагетской толщей и в пред
горной, окраинной, Фергане были подразделены на ряд свит (снизу  
вв ер х): карасугатскую , искинаукатскуго, алдыярскую и капланкуль- 
скую (Костенко и д р . ,  1965). Подробное порайонное описание пород 
массагетской серий было проведено в результате геолого-съемочных 
работ.

М ассагетская серия в большинстве мест Южной Ферганы и Турке
станского хребта представлена двумя свитами ( снизу вверх): кир
пично-красной (или искинаукатской) красноцветных загипсованных 
глин с  прослоями песчаников и бледно-розовой (аналог алдыярской 
свиты ), сложенной песчаниками, гравийниками и конгломератами с  
прослоями глин и мергелей палевого цвета. Общая мощность этих 
свит колеблется от 25 до 350 м.

В Северной и Северо-Восточной Фергане (12-14) аналогом 
верхней части серии является обчакская свита иля в других разре
зах -  светло-коричневая св и т а , которая зал егает с  размывом в по
дошве и начинается нередко гравелитами и конгломератами. Мощность 
этих отложений здесь до 500-750 м. В Алайском хребте (20) ж 
Алайской долине (21) м ассагетская серия представлена частым чере
дованием конгломератов я песчаников кирпично-красного цвета, 
иногда с  прослоями гип са и имеет мощность в 300-750 м .

М ассагетская серия залегает согласно на сумсарских слоях 
верхнего эоц ен а, но иногда лежится с  угловым несегдасием на рав
ные горизонты верхнего мела и палеозоя. Перекрывается м а сса ге т -  
ская серия согласно или с угловым несогласием осадками плиоцена.

Органические остатки в породах массагетской серия известны 
лишь в кирпично-красной свите Ферганы, но з а  прадедами описывае
мой территории (в  районе Майлисая) имеются находки пресвоввдш х  
остракод Idjnoeytbere knahnerl Мгами*, гестропод я херовых водо
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рослей миоценового облика (Грамм, 1959), а также олигоцен-миоце- 
нового комплекса спор и пыльцы (Симаков, 1957). На основании 
этих находок и по стратиграфическому положению в разрезе при 
согласном залегании между достоверно верхнеэоценовыми и плио
ценовыми отложениями возраст пород массагетской толщи определя
ется как олигоцен-миоценовый.

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА

Неоген во всех межгорных и предгорных впадинах Киргизии t 
представлен континентальными терригенными, нередко соленосными 
и гипсоносными отложениями. Выделяются миоценовые, миоцен-плио- 
ценовые и плиоценовые отложения. Нижняя и верхняя границы си сте
мы не имеют надежной палеонтологической характеристики, в связи  
с чем выделяются внизу верхнеолигоцен-миоценовые (уже описанные) 
и вверху -  неоген-четвертичные образования.

М и о ц е н  -  N.). Миоценовые отложения на карте выделены 
в Чуйской впадине Заилийского района ( I ) ,  в Алабука-Нарынской и 
Атбашинской впадинах Нарынского района ( Ю ) .

В Чуйской впадине миоцен был выделен в 1942 г .  В.Н.Огневым  
и разделен на свиты, которым в дальнейшем были присвоены гео гра
фические названия (Ибрагимов и д р . , 1965; Чедия и д р . # 1973). 
Нижняя серафимовская свита сложена пестроцветными загипсованными 
глинами с линзами и прослоями глауберита, мирабилита и гали та. 
Мощность, по данным бурения, превышает 2000 м , но это связано с  
тем , что скважины прошли ядро соляно-глинистого диапира (Трофи
мов и д р . ,  1976). Вышележащая джельдысуйская свита состоит из 
пестроцветных загипсованных и алевритистых глин с  редкими просло
ями песчаников и гип сов, а  в верхней части -  мергелей. Мощность 
до 400 м. Разрез миоцена заканчивается сарыагачской свитой iq?ac- 
ноцветных внизу и буровато-серых вверху песчаников, паттумов, 
гравелитов с  линзами и прослоями конгломератов, алевролитов и 
песчанистых глин. Мощность 440-570 м. Залегающие выше толщи от
несены к плиоцену.

В Алабуга-Нарынской впадине к миоцену отнесена нижняя п о д-  
свита нарынской свиты, выделенной в 1946 г .  А .А .Л уйком . Э та тол
ща представлена ритмично переслаивающимися песчаниками, песчани-



отыми глинами и алевролитами с маломощными пластами и линзами 
гипса и солей. В сторону поднятий в толще появляются линзы и про
слои конгломератов. Мощность изменяется от 200 до 800 м , но в А т -  
башинской впадине достигает 1500-1600 м. Толща согласно зал егает  
на киргизской серии и с постепенными переходами перекрывается 
плиоценовыми и плиоцен-нижнечетвертичными отложениями.

Органическими остатками миоценовые отложения бедны. Первая 
находка ископаемой фауны была сделана А.П.Кириковым в 1927 г .  в 
районе р.Дж еты огуз. Примерно в 400 м от подошвы красноцветных 
грубообломочных моласс был найден панцирь черепахи Stylemue k a -  
rakolensiB R ia b .,  характеризующий, по заключению А.Н .Рябинина  
(Го ряч ев, 1 9 5 9), вмещающие отложения как олигоцен -  ранний мио
ц ен , но ближе к миоцену. Позднее М.М.Ибрагимов в этой же толще 

'Нашел панцирь черепахи Teetudo ер. из раннего миоцена (Ибрагимов 
и д р . ,  1965). В миоценовых соленосных отложениях Серафимовской 
структуры ( серафимовская свита) в керне Н .В .А л ек са н д р о ва в 1964 г ,  
обнаружила большое количество остра ко д, относящихся к комплексу 
солоновато-водной фауны, Jlio c y p tu s  oanasensis M an d elst*, Л .  
dunechanenais M an delst*, Cuprlnotus b e tu r in i Sch n », C y p rid e ls  
l i t t o r a l i s  (B red y), C . torosa ( Jo n e s ) , C , serap h im isen sis A lek 
sandr. (m a c .) , C . s in g y la r is  Aleksandr* (m sc*), С* такает! A lek 
sandr* (m sc.) ,  M ed iocytherid eis вр*Укаэанный комплекс характери
зует отложения ниж него-среднего миоцена (Геол огия С ССР , 1972).
Из вышележащей толщи, ею же в 1964 г .  обнаружен и определен р а з
нообразный и обильный комплекс неогеновых остр а к о д . Нижне- и 
среднемиоценовый возраст обеих толщ подтверждается также сп о ро -  
во-пыльцовым комплексом, выявленным здесь А .А .С те п а н о в о й  (Геол о
гия С С С Р , 1972). В основании верхней толщи миоценовых отложений 
( сарыагачская свита) в разное время В .Н .О гн евы м , Ю.А.Орловым и 
Р.Ф .Геккером  (Геология С ССР , 1954) были собраны костные остатки  
гиппариона (Hipparion е р * ) ,  газели (G a z e lle  (?) d e p e r d ita ) , са б 
лезубого тигра Uachaerodus (?) ер*) и к о с т и , принадлежащие но
со р о гу. Возраст отложений, вмещающих костеносный гор и зо н т, опре
деляется Ю.А.Орловым как поздний са р м ат-п о н т. В нижненарынской 
подсвите в глинах найдены и определены остракоды C y p rid e ls l l t o -  
r a l i s  (Brady) и C an d o n lella  abbicans (B rad y), по мнению Г.Ф.Ш ней
д е р , миоценового облика (Геология СССР , 1 9 7 2 ). Таким образом*



возраст рассматриваемых отложений может быть определен как мио
ценовый.

М и о ц е н - п л и о ц е н  н е р а з д е л е н н ы е
-  ? Г ,_2 .  Распространен во впадинах во всех районах Киргизии.

В южном обрамлении Чуйской впадины (к  востоку от р .К е г е т а ) ,  
в Новороссийской впадине по северному обрамлению Чуйской впадины 
эти отложения выделены под названием чуйской свиты. Внизу она 
сложена мелкообломочными брекчиями с прослоями и линзами бурых и 
палево-буры х глинистых песчаников и песчанистых глину в середине
-  конгломератами и гравелитами, вверху -  палевыми глинами и п ес
чаниками с линзами гравелитов и конгломератов. Мощность до 650 м. 
В Восточном Прииссыккулье по всему р азр езу преобладают конгломе
раты (особенно в в е р х у ),  паттумы, песчаники. Мощность до 1600 м.

В южной части Иссык-Кульской впадины к миоцен-плиоцену от
н осятся js o r ^ T W K S K a n ji j^  в 1948 г .
С.С.Ш ульцем и Е .П .Б р у н с . Согутинская свита сложена в нижней ч ас
ти ритмично чередующимися песчаниками, гравелитами, конгломера
тами с  прослоями и линзами шоколадно-бурых алевролитов9 паттумов 
и песчанистых глин» а  в верхней -  валунногалечными конгломерата
ми, гравелитами» песчаниками. Мощность 1200 м. Джуукинская свита  
со сто и т из серых и буро-серы х конгломератов. Мощность 500-750 м.

В северном направлении, в районах гор Оргочер» Бирбаш» Т а с -  
ма» к неогену относится иссы к-кульская свита мелкообломочных 
брекчий» сугл и н ко в, песчаников и гравелитов в н и зу, ритмично пере
слаивающихся конгломератов, гравелитов, песчаников и суглинков 
в в ер ху. Мощность 500-1500 м.

В эти х районах миоцен-плиоценовые отложения согласно зал ега
ют на киргизской серии и согласно или с  небольшим размывом пере
крываются верхнеплиоценовыми-нижнечетвертичными образованиями 
или н есогласн о четвертичными отложениями.

В Кочкорской впадине неогеновые отложения были детально  
расчленены С.С.Ш ульцем (1 9 4 8 ), биостратиграфический анализ на 
основании изучения остатков млекопитающих произвел С .А .Т а р а с о в  
(1970). В кочкорской свите (Геология С С С Р . 1972) различаются две  
ч а с т и . Внизу выходят зеленоватые, серы е, бурые алевролиты, глины 
с  подчиненными прослоями мергелей (140-500 м ) , вверху *  палевые
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песчаники, гравелиты и суглинки с прослоями конгломератов ( 3 0 -  
230 и).

Ичкелет&уская с в и т а , развитая в Таласской впадине, по дан
ным В .Н . Петрова и А . Я .М едведева, сложена внизу палевыми глинами, 
песчаниками и конгломератами, местами с линзами г и п с о в , а  вверху  
-  гравелитами, конгломератами и конгломер&тобрекчиями. Мощность 
1200 м.

В Кетменьтюбинской, Джумгальской и Минкуш-КёкёмеренскОй 
впадинах неоген представлен серыми и палевыми глинами, песчани
ками, мергелистыми глинами с прослоями и линзами га л и т а , г и п с а , 
тенардита, глаубери та. Мощность до 2000 м.

Миоцен-плиоценовые отложения Северной Киргизии характеризу
ются большим количеством находок ископаемой фауны и флоры. В го 
рах И чке-Тасм а, в восточном Прииссыккулье, Е.А .Стрел ьцовы м  и 
Е.А.Степановы м (1979) в верхах миоцен-плиоценовых отложениях 
найдены остатки н осорога Chilotherium а р , (определение Б .С .К о -  
жамкуловой и д р . ) ,  существовавшего в позднем миоцене-плиоцене.
В том же горизонте были обнаружены костные остатки представителя  
отряда Artiodactyla и родов MegBloceroe и Bieon. В I960 г .
К.В.Курдю ков нашел обломок верхней челюсти Equua stenonis Cocehi 
(определение Е .И .Б е л я е в о й ). Этот комплекс фауны сопоставляется  
с илийским комплексом, установленным для К а з а х с т а н а , а  возраст  
вмещающих эти костные остатки отложений определяется не древнее  
позднего плиоцена.

Наиболее богатые находки остатков млекопитающих и других  
позвоночных в Северной Киргизии миоцен-плиоценового во зраста и з
вестны в Кочкорской впадине. В нижней толще миоцен-плиоценовых 
отложений С.А .Т ар асо вьш  (1970) найдены кости млекопитающих сго- 
outa exinin (Rath, еt  Wagen), Samotherium e p ., Chelothorium 
eehloseeri Web. (определения В .С .Б аж ан ова) из ср едн его -верхн его  
миоцена. Несколько ниже по р а зр е зу  найдены панцири ч ер еп а х, 
сходных, по заключению В .С .К у з н е ц о в а , с  Teettedo kegenlea Cho*., 
существовавших во второй половине миоцена. В 60 м ниже горизонта  
с  остатками черепах вначале С.С .Ш ул ьц ем , а  затем  и С .А .Т арасовы м  
собраны растительные о ст а т к и , изученные в первом сл учае А .Н .К риш - 
тафовичем, во втором -  В . С  .Корниловой. По заключению последней, 
возраст пород, вмещающих эти о ст а т к и , определяется как средне
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миоценовый (Т а р а со в , 1970).
Верхняя половина миоцен-плиоценовых отложений в Кочкорской 

впадине характери зуется наиболее богатыми захоронениями фауны 
позвоночных в районах гор Орток и Чон-Булак. В первом из них, 
по сборам Б.А.Троф имова и В .И .Ж егал л о , определена богатая кол
лекция следующих видов: Jc tith e r iu m  c f .  w ongii Zdansky, Croeuta  
ep • , Hyena s p . ,  Hipparion kirgieioum  Z h ega llo  a p .n . (крупная 
ф орма), Chlotherlum  c f .  h a b e re ri, Mierootonyx major (G e r v a is ) , 
P aleo tro gus e p . ,  H e lic o tra g u s?  s p . ,  T ragelaph in i s p . ,  Sivorux? 1 
s p . ,  Ga& ella c f ,  dep erdita  (?) Gaubry, Tragoceroe Jetitheriu ra  
robuetura Gaudry. По мнению В .И .Ж егал л о , отложения, содержащие 
ф ауну, следует датировать как ранний (средний) плиоцен (Т ар асо в, 
197 0). В захоронении Чон-Булак С.А.Тарасовы м найдена фауна, близ
кая по видовому со ст а в у  к ортокской. Им, в ч а стн о сти , обнаружены 
и определены остатки крупнозубого гиппариона, близкого к орток- 
ском у, а  также выше по р а зр е зу  -  зубы хилотерия. С .А .Т а р а с о в  на 
основании находок фауны предыдущими исследователями и своих соб
ственных допускает возможность о поднятии верхней возрастной гра
ницы до среднего плиоцена включительно. Данные находки фауны и 
флоры позволили определить время образования нижней толщи описы
ваемых отложений как позднемиоценовое, а  верхней -  ранним -сред- 
ним плиоценом.

Помимо вышеназванных захоронений в аналогах данных отложе
ний и зв естн а находка в долине Бел ь-К арасу (бассейн  р.Сарвдж аэ) 
зуб а мастадонта P la ty b e la d o n  gran ger! Osborn (определение 
Л .И .А л ек сеево й ) позднемиоценоього-раннеплиоценового в о зр а ст а , 
сделанная Б . И .Кнауфом, а  в южном обрамлении Иссык-Кульской впа
дины И.М.Соломатниковым найден обломок челюсти слона A rch id ie co -  
don m e rid ia n a ils  K e s tl (определение В .С .Б а ж а н о в а ),  определяющего 
во зраст вмещающих его отложений как поздний плиоцен -  ранний 
плейстоцен.

Кроме ископаемых позвоночных, в данных отложениях собраны 
и определены богатые комплексы моллюсков, в том числе остракод, 
пелецилод и га ст р о п о д , датирующих возраст вмещающих их отложений 
кейс миоцен-плиоцен.

Следовательно, на основании изучения остатков ископаемой 
‘ фауны и частично флоры нижняя граница сероцветных мол асе  устан ав
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ливается между средним и верхним миоценом, а верхняя, за исключе
нием толщи серых дислоцированных конгломератов ( шарпылдакская сви
та С .С .Ш ул ь ц а), -  между средним и верхним плиоценом.

В Ферганской впадине, по данным М.Н.Грамма (Геология СССР, 
1972), в неогене выделяются три свиты ( Р е ш е н и е ..., 1959). Нижняя 
обчакская свита сложена коричневатыми или розовато-серыми алеври
товыми глинами, песчаниками с линзами и прослоями конгломератов.
В Алайской долине и ЮВ Фергане в этой части разреза присутствуют 
прослои гип сов. Мощность до 500-750 м. Свита или согласно залега
ет на массагетской толще олигоцен-миоцена или несогласно -  на бо
лее древних образованиях. Акчопская свита образована серыми, пале
выми и светло-бурыми алевролитами, песчаниками и конгломератами. 
Мощность 800-1000 м. Кепелийская свита или сменяет согласно акчоп- 
скую св и т у, или залегает с размывом на обчакской сви те. Она сложе
на бурыми глинами, песчаниками, алевролитами и конгломератами. 
Мощность до 1300 м. Выше согласно или с размывом* залегает п о зд н о -' 
плиоценовая -  раннеплейстоценовая исписарская сви та.

Обчакская свита охарактеризована остатками остракод и оогоний 
харовых водорослей неогенового возраста (Стратиграфия Узбекской  
С С Р , к н .2 , 1966). В кепелийской свите (или в верхах б&ктрийской) 
в ЮЗ Фергане Н .Н .Бакун и Э.А .В ангенгейм  (1963) выявили костенос
ный горизонт с гиппарионами не моложе позднего плиоцена. Эти на
ходки и положение в разрезе позволяют датировать рассматриваемые 
отложения Южной Киргизии миоцен-плиоценом.

П л и о ц е н  -  n2 . Плиоценовые отложения широко распро
странены в Чуйской, Алабуга-Нарынской и в других впадинах Север
ной Киргизии.

В Шуйской депрессии они наблюдаются в южном и частично в се 
верном крыльях Серафимовской антиклинали. Здесь с  постепенным пе
реходом на сарыагачской свите залегает толща палево-бурых грубо
зернистых песчаников с линзами и прослоями среднегалечных конгло
мератов и глинистых песчаников. Вверх по р азрезу конгломератов 
становится больше. Верхняя половина толщи сложена беспорядочно 
переслаивающимися грубозернистыми песчаниками с  линзами мелкога
лечных конгломератов, песчаногалечных паттумов с примесью глин и 
глинистых песчаников с прослоями алевролитов. Мощность 300-400 м .
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Следующая толща представлена грубослоистыми конгломератами, гра
велитами, песчаниками, алевролитами и песчанистыми глинами. Мощ
ность 600-640 м. Третья толща сложена серыми дислоцированными 
валунногалечными конгломератами. Мощность 1125 м. Выше без види
мого несогласия со следами размыва залегает шарпылдакская свита.

В пределах Алабуга-Нарынской и Атбаши-Каракоюнской впадин 
в 1946 г .  А .А.Л уйк выделил нарынскую свиту с тремя подсвитами. 
Нижняя описана выше как миоценовая. Средняя подсвита в централь
ных частях впадин состоит из пестроокрашенных суглинков, глин и t 
песчаников. В левобережье р .А л абуга в ее центральной части отме
чено множество прослоев соленосно-гипсоносных образований мощ
ностью до 1-2 м. Мощность изменяется от 250 м на окраинах впадин 
до 1500 м в их мульдах. В восточной части Нарынской депрессии од
новременно с сокращением мощностей до 150 м также происходит пос
тепенное замещение мелкоземистого материала мелко- и среднегалоч
ными конгломератами, гравелитами и глинистыми песчаниками. Верх-  
няя толща плиоценовых отложений имеет более широкое распростране
ние. Ее отложения представлены палевыми, палево-серыми и желтова
то-серыми песчаниками и песчанистыми глинами с небольшой за ги п со -  
ранностыо и засолоненностью. Мощности отложений увеличиваются от 
ркраин впадин (300-500 м) к их мульдам (800-1200 м ).

Нижгай контакт плиоценовых отложений нечеткий, постепенный.
|Ах верхняя часть обычно размыта и несогласно перекрывается чет
вертичными образованиями.

В плиоценовых отложениях известны многочисленные находки з а 
хоронений ископаемых фауны и флоры. В районе Серафимовской струк
туры в разное время Н.В.Александровой (Геология СССР , 1972) най
дены остатки Gasell a  deperdita ( f )  Larval и неопределимые остат
ки антилопы, относящиеся к гиппарионовому комплексу. По определе
нию Б .Л .Д ш тр и ев о й , вмещающие отложения можно отнести скорее все
го к среднему миоцену-плиоцену. Здесь же в палевой толще в 1950 г .  
В.С.Баж анов с  Д.Н.Казанли нашел захоронение костей Едшш etano- 
д1а, оленя Carvue aff.  a la p h u s .,  Gaealla a p . ,  Carnivora, обломок 
большой берцовой кости крупного представителя кошек Pelldaa и 
другие костные остатки (Бажанов, Костенко, 1958), Данная фауна 
Типична верхнему плиоцену.
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в Алабуга-Нарынской впадине в средней части средней подсви
ты нарынской свиты М.Омуралиевым (1978) найдены остатки млекопи- 
тающих Hipparlon ap.f Chilotherium achloseeri (Weber), T rago ce-  
ras 8p*» Samotherium ap., Gasella а р . По определению Б.С.К ож ам - 
куловой и д р уги х, э т а  фауна характеризует вмещающие их отложения 
как раннеплиоценовые.

Особенно большим разнообразием в плиоценовых отложениях 
пользуются ископаемые остатки беспозвоночных организмов. В их 
нижней толще А.А.Луйком и другими в бассейне р.Карабулун собрана 
фауна плиоценовых остракод I lio c y p r ie  sp* in d e t* , I* ex gp . b re -  
d y l S a ra * , I .  a f f *  bradyi Sa ra*, I .  gibba (Remdahr), Eucyprie 
ap* ln d e t* , Dolerocyprla ex g r . sin e n sis S a r a * , Cychoeyprls ex 
gr* re g u laria  Scb n eid*, Cypridopals formoaa Sch neid *, Candona 
ap *, Candonella c f .  a lb ican s (Brady), C* c f*  marcida Mandelet* 
(определения М.И.Мандельштамма). В верхней толще плиоценовых от
ложений также известны многочисленные находки органических остат
ков. С.С.Ш ульц в бассейне р.Сулукуртка (Ласовский, Мозылев,1967) 
собрал, а  М .П .Сукачева определила гастроподы Planorbia (Bothyom- 
phalue) с ontortив L * , PI* (Cyraulua) k e id e li S c h lo s a ., PI* (Gy- 
ro rbia) c f .  sp io rb is L . ,  Linmaea ap *, характеризующие позднеплио- 
ценовый-раннечетвертичный возраст вмещающих пород. На правом бор
т у  р.Атбаши В.А.Колесников в 1972 г .  в глинах собрал остракоды 
Cyprinotua c f*  x ia lo v i  Sch neid er*, Cypria s p * , I lio c y p r ie  mah- 
echeaia таг cornae Mand*, I*  ex gr* brady (S a ra ), Darwinula s t a -  
wensoni (Bradi e t R o b erst*), Eucyprie sp* ( L iT * ) , Zonooyprie c f*  
membrana ( L iv .)  Candonella achubinae Hand* ( М т * ) , по определению 
М.И.Мандельштамма, плиоценового во зраста; поэднеолигоценовне г а с 
троподы Ста ulus eubaltua Martina • , G« c f*  yohnge P in g*,  Radix 
c f*  te ilh a r d i P in g *, G . k e id e li S c h l* , Hlppeutia c f*  adnata» 
P in g *, Golde a p *, Radix grabani P in g *, Liamocythere o f* e in e tu -  
ra Mandelstam (определение Г.Г.М артинсона и И .М .Л ихарева).

Возраст плиоценовых отложений Северной Киргизии устанавлива
ется по сборам и определениям разнообразных комплексов остракод, 
педеципод и других моллюсков и немногочисленных находок ископае
мых остатков млекопитающих. На основании последних нижняя полови
на данных образований уверенно может быть отнесена к низам плио
ц ена, а верхняя -  к среднему и частично -  к верхнему плиоцену.
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НЕОГЕНОВАЯ - ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМЫ

П л и о ц е н - н и ж н е ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о 

ж е н и я  -  • Плиоцен-нижнечетвертичные отложения и звест
ны только в Джаньджерском районе (15)» в пределах долины р .А ксай  
(западный), где они были выделены В.Н.Огневым (Геология СССР,
1954) в так называемую "палево-серую свиту" неогенового во зра ста.
Их кровля там , где она не размыта, совпадает с верхним адырным 
уровнем. Позднее на этой же площади М.Б.Иванов и другие в 1972 г .  * 
описали только верхний элемент этой свиты, выделив его вслед за  
В.Н.Огневым в нижнечетвертичные образования. З д е с ь , по данным 
В .Н .О гн ев а , с размывом на нижележащих красноцветных отложениях 
залегают: I ) .  Красновато-палево-серые диагонально слоистые песча
ники, переслаивающиеся с мелкогалечными конгломератами (1250 м ) ;  
2 ) . Переслаивающиеся палевые мергелистые алевролиты, серые пес
чаники, конгломераты и галечники (около 2000 м ) ; 3 ) . Серые кон
гломераты, галечники и песчаники (не менее 300 м ) . (Геология  
СССР, 1954).

Последнюю толщу В .Н .О гн ев сопоставил с адырными свитами Фер
ганской долины и считал её нижнечетвертичной. Вблизи рбластей  
сноса серые конгломераты с угловым несогласием до 20° перекрывают 
нижележащие неогеновые отложения или же с размывом залегают на 
красноцветах киргизской свиты и на более древних образованиях. В 
центральных частях депрессий переходы между средней и верхней тол
щами постепенные. Органические остатки в этих отложениях не обна
ружены. Их возраст как плиоцен-раннечетвертичный определяется у с 
ловно по их положению в геологическом р азрезе: залегание с размы
вом на олигоцен-миоценовых красноцветных отложениях и налегание 
на них с размывом среднечетвертичных образований.

В е р х н е п л и о ц е н о в ы е  -  н и ж н е ч е т 
в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я  -  выполняют прак
тически все крупные межгорные и внутригорные, а  также большую 
часть небольших внутригорных впадин Северной Киргизии. Данные 
образования в Прииссыккулье С .  С «Шульцем в 1948 г .  были выделены 
в шарпылдакскую свиту. Наиболее полно и подробно отложения свиты 
были изучены в Иссык-Кульской впадине и в ее горком обрамлении.



Стратотипический разрез тпарпылдакской свиты расположен на 
южном берегу оз.Иссы к-Куль между долиной р.Согуты  и оз.Каракёль.
В низовьях долины р .С о г у т а  и на южных склонах горы Шарпьшдак 
иссык-кульская свита постепенно сменяется пачкой грубообломочных 
конгломератов с прослоями и линзами озерных глин, (50-60 м ) , вы
ше которых согласно залегают грубослоистые брекчии серовато-бу
рого ц вета. Изредка в них отмечаются прослои и линзы песчаников 
и глинисто-песчано-гравийных паттумов. Мощность 200 м. В других 
местах Иссык-Кульской впадины (бассейн р.Ч олп оната, перевал С ан -  
таш, урочище Оттук и т . д .)  свита и ее аналоги сложены валунно
галечными и брекчиевидными отложениями с прослоями и линзами 
суглинков, супесей и щебня. Окатанность обломочного материала 
плохая. Близкие по строению и геологическому положению в разрезах  
аналоги шарпьшдакской свиты имеются также в Чуйской, Нарынской, 
Таласской и многих других депресси ях. Мощности свиты варьируют 
от первых десятков до 200-300 м. Нижний контакт свиты в случае 
непрерывных разрезов кайнозойских моласе характеризуется соглас
ным залеганием с наличием переходных слоев между свитами. Наблю
даемое местами несогласное налегание шарпьшдакской свиты на нео
геновые или более древние отложения связано с особенностями р а з -  ~ 
вития локальных структур или явлением перекомпенсации прогиба 
осадконакоплением.

Вопрос о возрасте шарпылдакской свиты до сих пор решен не 
однозначно. До недавнего времени большинство исследователей, 
вслед з а  С «С. Шульцем и С . В .Эпштейном, шарпылдакскую свиту и ее 
аналоги условно относили к верхнему плиоцену -  нижнему плейсто
цену. (Курдюков, 1962; Турбин и д р . , 1966). Впоследствии М .А .Т а -  
липов, В .Г .К о ро л ев (1 9 7 0 ), П .Г.Григоренко (1 9 7 0 ), учитывая на
ходки позднеплиоценовой фауны в верхах джуукинской свиты и ран
неплейстоценовой в тепкинских сл оях, отнесли шарпылдакскую свиту 
целиком к верхнему плиоцену. В настоящее время э т а  точка зрения 
поддерживается А.К.Трофимовым (1978).

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Четвертичные отложения широко распространены в Киргизии и 
характеризуются большой неоднородностью с о с т а в а , строения и про-
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нахождения. Они развиты по всем долинам горных р е к , выстилают 
днища межгорных впадин, образуют мощный шлейф по периферии подня

тий Тянь-Шаня.
Изучению различных вопросов четвертичной геологии Киргизии 

и прилегающих районов уделяли внимание многие исследователи Тянь- 
Шаня. В процессе проводимых работ появилось большое количество 
местных стратиграфических схем , отражающих позиции отдельных ав
торов (Шумов, 1932; Кассин, 1936,1947; Васильковский, 1935,1957; 
Скворцов, 1938,1953; Попов, 1953,1957,1960; Эпштейн, 1953; Г р и - t 
горенко, 1957,1960; Турбин,1957,1961) и коллективов. В 1961 г .  
на совещании в г.Ташкенте была разработана "Рабочая схема страти
графии четвертичных отложений Средней Азии и Южного К а за хст а н а ", 
которая с некоторыми уточнениями и детализацией используется в 
работе геологов Киргизии.

На описываемой территории развиты отложения всех отделов 
четвертичной системы.

Ритмичность строения рыхлых образований позволяет выделить 
не менее пяти наиболее крупных возрастных комплексов (с  местными 
географ ический названиями), разделенных несогласиями и охватыва
ющих все разнообразие генетических типов отложений. Наиболее пол
ная корреляция четвертичных образований различш х районов Кирги
зии с отражением особенностей с о с т а в а , строения, морфометрии и 
других признаков всех комплексов отражена в 'Теологии СССР, т .  
Ш ,  1972).

Нижнечетвертичные отложения -  Q1

Нижняя часть отложений этого в о зр а ста, отвечающая по време
ни накопления первой половине бакинского я р у са , входит в состав  
охарактеризованной выше шарпылдакской свиты (н | -  q^ ) .  Верхняя 
часть отложений в различш х районах Киргизии выделяется под наз
ванием нанайского, чаткальского, чоллонатинского комплексов, объ
единяющих морены древнейшего полупокровного оледенения, образова
ния наиболее высокой, У П -й , региональной ("цикловой") террасы, 
коррелятных с  ней конусов выноса и склоновых накоплений.

Отложения указанных комплексов фиксируются во многих хреб
тах Киргизского Тянь-Шаня в виде останцов на водоразделах 2 -3  п о -
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р ядка, в предгорьям они слагают плоские вершины наиболее высоких 
адыров, во впадинах с наложенной аккумуляцией устанавливаются) 
по данным бурения, на глубинах от нескольких сотен метров (Ч уй -  
скал впадина -  470 м) до 2 км (Ферганская впадина).

В генетическом отношении отложения нижнечетвертичного во з
р а ста  достаточно разнообразны. Во ыюогих впадинах Киргизии встр е 
чаются аллювиальные, аллювиально-дельтовые, аллювиально-пролюви
альные, озерные, аллювиально-озерные и пролювиальные накопления. 
Речные образования представлены слабо или умеренно сортированны
ми галечниками и валунно-галечникоми, нередко плотно сцементиро
ванными ( " верхнегобийские конгломераты "), с  прослоями и неправиль
ными линзами гравийников, п е ск о в , супесей и сугл и н ко в. Отложения 
временных водотоков вблизи областей питания почти нацело сложены 
струйчатым суглино-галечно-щ ебенником, который ближе к централь
ным частям впадин постепенно замещается супесями и лёссовиддами  
суглинками. Озерные и аллювиально-озерные отложения, лучше в сего  
представленные и изученные в Восточном Прииссыккулье,  по долине 
р.Д ж ергал ан, сложены чередующимися ср е д н е - и тонкослоистыми, иног
д а ленточными, пестроокрааенными глинами, суглинкам и, супесям и , 
песка*ш и мергелями с прослоями косослоистых дельтовых и пляжевых 
п е ск о в , струями речных гр&вийш х конгломератов. Неполная мощность 
охарактеризованных типов отложений колеблется от первых метров до  
250 м в краевых частях впадин, д остигая в центральной части Фер
ганской депрессии 1500 м .

На северных склонах хребтов Терскей Ала-T o o , К окоаадьского, 
Т ал а сск о го , Ч аткал ьск ого , в Баубашатинском горном м а сси в е , в пре
делах высоко приподнятых Сусамьфской, В осточно-А ксай ской ,  Кумтор- 
Арабельской и Сарыджазской впадин развиты морены полупокровного 
оледенения (по Л .И .Т урби ну -  баубаш атинского).  Они обычно сложены 
неслоистым и н еокатан н ш  щебнево-глыбовым материалом с сугл и н о -  
песчаным заполнителем, реже -  щебнистым или валунным суглинком, 
а  также полуокатанными и угловатыми обломками. Мощность древней
ших морен д остигает 200-300 м , однако чаще вследстви е размыва она  
не превышает десятков метров. Нередко морены сохранились лишь в 
виде эрротических валунов и глыб на выровненных водоразделах 2 -3  
порядка.
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На продолжении раннечетвертичных морен на северных склонах 
К и р ги зск о го , Т а л а сск о го , А лай ского, Кок-Шаальского и других р а з 
виты флговиогляциальные гравийно- и щебне-галечники и лёссовидные 
паттумы, замещающиеся затем лёссовидными супесями и суглинками 
мощностью 70-100 м.

Среди отложений это го  во зра ста коллювиальные и делювиальные 
пользуются ограниченным распространением. Они сохранились от р а з
мыва у  подножий северного склона Таласского х р е б т а , н а склонах 
хр .А т-Б а ш и . Опираясь на поверхность останцов некогда обширных 
пролювиальных и флювиогляциальных равнин, отложения представлены  
соответствен н о супесчано-щебнево-глыбовыми и песчано-глинистыми  
накоплениями мощностью 5 -7  м.

В озр аст охарактеризованных отложений нанайского (ч атк ал ьско -  
го или чолпонатинского) комплекса устанавливается по совокупности  
морфометрических, палеонтологических и археологических данных. С 
одной стороны , отложения комплекса несогласно залегают на вер хн е-  
плиоценовой-раннечетвертичной шарпылдакской с в и т е , с  другой -  в 
них глубоко вложены д в а  самостоятельных среднечетвертичных комп
л е к с а . Кроме т о г о , в озерно-дельтовых осадках по р.Джергалан  
В .Г .К о р о л е в  и М .А.Талипов нашли остатки этр усск о го  н осо р о га, х а 
рактерного для раннеплейстоценового кошкурганского фаунистическо- 
го  комплекса К аза хстан а (Бажанов, К остенк о , I9 6 0 ) . Зд есь же 
С .А .  Тарасов обнаружил остатки С е т ш  elap hu e L .  (определение 
Е .Н .Б е л я е в о й ) .  В аналогичных отложениях Ю го-Восточного К азахстан а  
и звестен  ряд находок раннеплейстоцечовых позвоночных (Н .Н .К о сте н 
к о , 1 9 6 3 ), а  также встречены материальные остатки ш ельско-аш ель- 
ской культуры нижнепалеолитического человека (В и сл о гузо в а, 1961; 
Божанов, 19 6 2).

Таким образом, по фауне позвоночных, соотношению с  более 
древними и молодыми образованиями и сопоставлению с аналогичными 
фаунистически и археологически охарактеризованными отложениями 
прилегающих районов К аза хстан а сл е д у е т , что отложения ч аткал ьско - 
го  (н ан а й ск о го , чолпонатинского) комплекса Киргизии формировались 
в конце раннего плейстоцена.
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Среднечетвертичные отложения - Q jj

Описываемые ниже отложения входят в со ст а в  ряда ст р а т и гр а - '  
фических комплексов, за  которыми в различных районах Киргизии 
закрепились собственные местные названия: ташкентский -  в южной 
Ф ергане, джергаланский -  в Прииссыккулье, их аналоги в С е ве р о -  
Восточной Фергане -  алабукинский и афлатунский комплексы. Во ' 
впадинах Внутреннего Тянь-Шаня алабукинскому комплексу со о тв ет
ствует онарчинский. В томе 25 Т е о л о ги я  ССС Р . Киргизская ССР" 
среднечетвертичные отложения Киргизии разделены на д ва комплекса: 
нижний -  онарчинский, верхний -  афлатунский.

О н а р ч и н с к и й  к о м п л е к с  объединяет морены 
аксайского оледенения, флювиогляциальные, аллювиальные, дельтовы е, 
озерные и пролювиальные отложения т е р р а с , конусов выноса и "сух и х  
дельт" 1 У -го регионального уровня (этажа) и согласованные с ними 
коллювиальные накопления склонов. Образования комплекса вложены в 
осадки чаткальского комплекса и породы цоколя от 70-150 м в зонах  
предгорий и внутренних впадинах до 800-1000 м в горных районах, в 
пределах подгорных равнин они залегают на глубине до 300-500 м 
(Чуйская и Ферганская впадины) согласно на породах чаткальского  
комплекса.

Аккумулятивные чехлы речных террас онарчинского комплекса 
представлены полимиктовыми валунно- и гравийно-галечниками мощ
ностью от 5 до 30-50 м с песчано-гравийным заполнителем, струями 
и прослоями п е с к а , супеси  и сугли нка. Как правило, их венчают 6 -  
15 метровой мощности горизонты лёссовидного сугл и н ка. Аллювиаль
ные отложения это го во зр а ста развиты в междуречье Н&рын-Онарча, 
по долинам рек Чон-Кемин, Шамси, Туюк (Чуйская вп адин а), Дкуанарык 
(Кочкорская вп адин а), Ъоп, Джергалан, Джеты-Огуз (Иссык-Кульская  
впадина), Шахимардан, Куршаб (Ферганская вп ад и н а). В разных рай
онах высота террас колеблется в пределах от 8 5 -9 0  м до 370-450 м, 
составляя чаще 120-130 м.

В ИссыЫ Сульской впадине, в низовьях р .Д ж ергал ан , развиты  
озерно-дельтовые суглинки, мергели и пески мощностью до 100 м с 
редкими прослоями галечников. Озерные суглинки эт о го  во зраста сл а
гают нижнюю ч асть аккумулятивного чехла 150-214 м террасы р .Ч у  у------ •
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входа в Боомское ущелье*
Пролювиальные отложения приурочены обычно к периферическим 

вонам областей внутренних впадин и окраинных подгорных равнин.
У  подножий склонов они представлены струйчатыми сугл и н о-гал еч н о-  
щебнистыми нагромождениями, типа пуддингов, которые в некотором 
удалении от гор замещаются п&ттумными лёссовидными супесями, а  
затем  суглинками с небольшой примесью п е с к а , угл оватого гравия  
и щебня* Мощность пролювия колеблется от 10-15 м до 50-70 м (не
п о л н а я ), в равнинной части Чуйской впадины, по данным бурения, ( 
она д о ст и гает 83 м*

Аксайские морены сформированы главным образом ледниками под
ножий, реже -  долинными. Они глубоко вложены в баубашатинские мо
рены и их цоколь, представлены щебнево-глыбовым материалом с  при
месью до 6 5 -7 0 S  п еск а и п есчано-сугл ини стого мелкозема. Морены, 
отложежы е аксайскими ледниками, образуют обширные шлейфы у  под
ножий Ф ерган ского , Атбашинского и Дж&нгджирского х р е б т о в , вдоль 
северного подножия х р .Т е р с к е й -А л а т а у . Их мощность д остигает 450 м.

Флювиогляциальные образования вблизи аксайоких морен пред
ставлены валунно-галечными отложениями мощностью в десятки метров, 
а  н а некотором удалении -  пылеватыми песчано-дресвяными и л ё сс о 
видными супесчано-суглинисты ми осадками, иногда с прослоями озер
ных суглинков*

Коллювиальные отложения комплекса слагают небольшие участки  
склонов и тыловые части  полочек т е р р а с , встречаются они довольно 
редко и представлены щебнем или глыбами в песчано-суглинистом  
с у б с т р а т е . Мощность не превышает 15 м.

А ф л а т у н с к и й  к о м п л е к с  объединяет морены 
Т аласского оледенения, речные и озерные отложения У -й  региональ
ной террасы , сопряженных с  ней пролювиальных конусов выноса и скло
новых накоплений. Осадки комплекса в горных долинах и предгорьях  
глубоко вложены в образования онарчинского комплекса и подстилаю
щие4 породы цоколя, в областях наложенной аккумуляции они погребе
ны под более молодыми накоплениями на глубине до 200 м.

Аллювиальные отложения афяатунского комплекса развиты значи
тельно пире аналогичных по ген е зи су  образований чаткальского и 
онарчинского комплексов. Высота террас обычно со ставляет 70-90 м,
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возрастая в предгорьях до 120-140 м , а  в горных ч астя х долин д а 
же до 800-1000 ы. Мощность аккумулятивного чехла редко превышает 
65-75 м , достигая иногда 120-150 м (долина р .Д ж еты -О гуз). Терра
совые галечники и валунно-галечники с  линзами п еск а и гравия» 
как правило, перекрыты покровными лёссовидными суглинками от 1 0 -  
15 м до 27 м.

В Боомском ущелье» низовьях Кара-Буры (Т ал асская впадина) и 
Сарыджаза аккумулятивный чехол У -й  региональной террасы сложен 
озерными суглинками со струями дельтовых песков и галечников об
щей мощностью до 5 0 -7 0  м.

Пролювиальные отложения афлатунского ‘комплекса» будучи до
вольно широко распространенными в различных районах горной ст р а 
ны» вблизи областей питания -  горных склонов -  представлены ва
лунно-глыбовыми и дресвяно-щебнево-галечными пуддингами со стр у
ями песка и грубого л ёссово го паттум а. По мере удаления от об
ласти сн о са размер обломочного материала резко уменьшается» в 
верхней части р а зр е за  возрастает роль суп есей  и суглинков. Мощ
ность пролювия в центральной части Чуйской депрессии колеблется  
от 9 до 89 м» составляя в среднем 60 м.

Особенностью морен Таласского оледенения явл яется их долин
ный характер ( ипервые долинные морены")» очень резко они развиты  
у  подножий склонов. Слагающий морены щебнево-глыбовый материал 
обычно несортирован» примесь песчано-дресвяной фракции со ставл я
ет 40-45%. Мощность морен колеблется от 10 до 350 м.

Нередко тал асски е морены сочленяются с  флювиогляциальными 
щебне-галечниками и песчанистыми суглинками мощностью до 70-80 м .

Склоновые отложения афлатунского комплекса отмечаются во 
многих долинах Киргизского» Таласского» Атбаш инского, Алайского  
и других хребто в. Они представлены фацией задернованных крупноглы
бовых осыпей и обвалов» опирающихся на террасы У -г о  этажа и т а л а с
ские морены. Мощность их колеблется от первых метров до 15 м.

Среднечетвертичный возраст охарактеризованных отложений онар- 
чинского и афлатунского комплексов подтвераден достаточно много
численными находками костных остатков и археологических памятни
ков.

В озерно-дельтовых осадках ни&овья р.Дж ергалан В.В.Шумовым»
И.М.Чабдаровым* М .И.Базовы м, А .П .Горбуновы м , М.А.Талиповым,
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С .  А . Тарасовым, К .В .  Курдюковым, И. В . Макаровой, В.С.Матыченковым, 
А.В.Мишиной и другими собраны костные остатки Coelodonta a n t i-  
q u lta tie  Blum*, Mammuthua primigeniue (Blum .), M. trogonth erii 
( P h o l.) , Bison priscus lo n gico m ie V . (From*, Megaloceroe gigan- 
teue r u f f i  N e h r., Cerrus elaphua L . ,  Equus caballus L . ,  Б* hemi- 
onus p a l l ,  и д р . В одно возрастных террасах Кокмойнокской впадины 
(Ч едия, Трофимов, У д а л о в , 1973) найдены кости Megaloceroe в р. ,  
Equus cabal lus L . ,  Arohidiakodon c f*  wtisti M. PaTlowa, Bison 
priscus longicornie V . Grom, (определения E . И .Б ел яевой , В .И .Г р о 
м о в а , В .С .Б а ж а н о в а , Б .С.К ож ам кул овой ). В междуречье Нарын-Онарча 
в галечниках онарчинского комплекса обнаружены галечные орудия, 
которые А.П*Окладников (1954) относит к эпохе раннего палеолита. 
Многочисленные находки археологических памятников это го периода 
сделаны в районе г .У ч -К у р г а н , в долине р.Ходж а-Гаир и в других  
м естах обрамления Ферганской впадины (Р а к о в, Несмеянов, Конопля, 
1 9 67).

Верхнечетвертичные отложения -

Отложения верхнего плейстоцена в пределах юго-западной Кир
гизии выделяются под названием кассанского комплекса, в се в е р о -  
восточной Киргизии -  аламединского. На территории Узбекистана  
это  отложения голодностепско^о комплекса (Амурский, Бердыев и 
д р . , 1961, 19 6 2), в Таджикистане -  душанбинского* На большей 
части площади Киргизии возможно расчленение верхнечетвертичных 
отложений на два или три подкомплекса (Курдюков, 1961, Турбин и 
д р . , 1966; Удалов и д р . , 1971 и д р . ) .  В верховьях горных долин 
аламединский (кассанский) комплекс объединяет морены киргизского  
оледенения (второго д ол и н н ого), ниже по долинам, в предгорьях с  
ними сопряжены флювиогляциальные, аллювиальные и прочие отложе
н и я , формирующие террасы и конуса выноса 1У-П региональных уров
ней . Последние наиболее широко развиты в межгорных впадинах с  
вложенной аккуцуляцией. Высоты террас колеблются от 20 до 70 м , 
иногда во зрастая до 120-190 м по долинам рек Сарццжаз, Джумгол, 
Куйлю. В краевых впадинах К иргизского Тянь-Шаня верхнечетвертич
ные образовани я, перекрытые нередко чехлом современных отложений, 
еалегают на глубине до 100 м .
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Морены киргизского оледенения чаще всего стадиальные, протя
женностью от первых сотен метров до нескольких километров. Обычно 
они вложены в среднеплейстоценовые (таласские) морены на 200-500 м, 
сложены суглино-щебнево-глыбовыми накоплениями мощностью от 4 0 -  
50 м до 300 м. Высота конечных валов стадиальных морен нередко 
достигает 75-80 м.

Реже морены являются продуктом ледников подножий и склонов 
(хр.Б орколдай). Поверхности морен ранних стадий киргизского оле
денения несколько сглаженные, холмисто-грядовые, волнисто-ували
сты е, плотно или умеренно задернованные, н% них довольно часты 
небольшие озера-блюдца. Рельеф морен заключительной стадии оледе
нения обычно резкий бугристо-гривисты й, реже более спокойный хол
мисто-грядовый.

На продолжении морен нередко прослеживаются флговиогляциаль- 
ные гравийно-галечные накопления, сменяющиеся песчано-гравийными 
и суглинистыми осадками мощностью до 60 м.

Речные образования этого возраста представлены п есч ан о -га - 
лечниками аккумулятивных чехлов террас трех геоморфологических 
уровней. Мощность их колеблется от первых метров в горах до 65 м 
в Чуйской впадине.

Достаточно широко в Иссык-Кульской и Нарынской впадинах рас
пространены озерные отложения комплекса -  разнозернистые пески, 
су п е си , мергели, глины общей мощностью от 2 -5  м до 30 м. Как пра
вило, с озерными отложениями тесно связаны аллювиально-дельтовые 
и аллювиально-озерные чередующиеся суглинки, глины, пески, галеч
ники.

Пролювиальные отложения конуса выноса верхнего плейстоцена 
отличаются весьма значительным площадным распространением, особен
но коррелятные речным террасам П-Ш уровней. В Чуйской впадине ими 
сложено до 70# площади, в Таласской -  около 50#. Они характеризу
ются сложным й невыдержанным строением. В горных долинах, в зонах 
предгорий и вблизи подножий горных склонов они представлены дрес
вяно-щебневыми пуддингами и лёссовыми паттумами,  с  удалением от 
гор замещаются лёссовидными суглинками с примесью дресвы или "ти
пичными" лёссами.

Коллювиальные, делювиально-коллювиальные и делювиальные отло
жения встречаются во всех горных и предгорных районах* образуя
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единый параген етиче с кий ряд. Коллювиальные образования представ
лены фациями осыпей, оползней и обвалов, распространены на крутых 
участках скальных склонов, сложены остроугольными разновеликими 
обломками с небольшой примесью мелкозема. Делювиальные образова
ния тяготеют к пологим участкам склонов и районам распространения 
рыхлых и слабо уплотненных пород одеэо-кайнозоя, состоят из песча
но-глинистого мелкозема с примесью дресвяно-щебневого матриала . 
Мощность склоновых накоплений колеблется от десятков сантиметров 
до 20 м.

Возраст охарактеризованных отложений принимается поздне
плейстоценовым на основании глубокого вложения их в среднечетвер
тичные образования. Во многих местах с террасами аламединского 
(кассанского) комплекса ассоциируют памятники верхнего палеолита 
(Несмеянов, 1977; Геология СССР, 1972). На левобережье р.Джеламыш 
(Чуйская впадина) Н.Ф.Удалов обнаружил верхнюю и нижнюю челюсти 
Bquua heaionua f o s e i l i s  (ископаемый к ул ан ), по заключению Б .С .К о -  
жамкуловой, характеризующие вмещающие отложения как верхнечетвер
тичные. В л ёссах средней региональной террасы комплекса, на лево
бережье р .Ч у , Л.И.Турбин нашел остатки Equus o a b a llu s  f o s e i l i s .
В аналогичной террасе р.Джергалан (Иссык-Кульская впадина) Б .С .К о -  
жамкулова, по сборам В.Е.М аты ченкова, установила позднеплейстоце
новые Cerru s elaphus f o s e i l i s ,  liammuthus p r in ig e n iu a  B lu e . Нако
нец , для озерных осадков восточной части Прииссыккулья определены 
абсолютные датировки по ископаемой древесине, составляющие 26-27  
и 48 т ы с.л е т .

Верхнечетвертичные-современные отложения -  Чщ.ху

Нерасчлененные отложения указанного возраста выделяются 
обычно в пределах горных частей речных долин, на участках, где 
масштаб исследований не позволяет закартировать самостоятельные 
стратиграфические комплексы верхнего плейстоцена и голоцена. В 
верховьях троговых долин к ним относятся неразделенные стадиаль
ные морены киргизского и современного оледенений, и сопряженные 
с ними фнювиогляциальные и скдоноаые образования*, а на узких от
резках эрозионных долин объединенные аллювиальные и пролювиальные 
накопления речных террас 1-1У этажей.
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Современные отложения -  Q jy

Современные отложения различных генетических типов на терри
тории Киргизии объединяются в терекский ( токмакский, каракольский) 
комплекс. В Приташкентском и Ферганском районах ими сложен сыр- 
дарьинский комплекс, в Таджикистане и на Памире -  амударьинский.

К современным отложениям относятся накопления речных и озер
ных террас и пролювиальных конусов выноса первого этажа высотой 
15-20 м , незадернованные долинные и каровые морены последней ста
дии киргизского оледенения и соответствующие склоновые образова
ния.

Аллювиальные отложения комплексов формируют пойму и низкие 
надпойменные террасы высотой от 4-5 м в Чуйской, Таласской и дру
гих впадинах до 15 м в Иссык-Кульской впадине. Они представлены 
валунно-галечниками с песчано-суглинчатым заполнителем, содержа
щими линзы и прослои грави я, песка мощностью от десятков сантимет
ров до 3 -5  м.

Во внутренних частях Иссьпс-Кульской, Сонкульской и Чатыркуль- 
ской впадин распространены современные озерные накопления, пред
ставленные гравийным песком, алевритистыми и глинистыми, реже п ес
чанистыми и гравелитистыми илами мощностью от 2 ,5  до 7-12 м.

Ледниковые отложения слагают морены д в у х -т р ех  фаз последней 
стадии киргизского оледенения. Они находятся исключительно в вер
ховьях тр о го в , в картах и цирках близ современных ледников. Море
ны состоят из беспорядочного нагромождения глыб и щебня и имеют 
мощность до 50-70 м. У окончания ледников и новейших морен в 
Тянь-Шане широко развиты эаццровые поля валунно-галечников и пы
леватых песков небольшой мощности.

Пролювиальные современные отложения, формирующие морфологи
чески выраженные конуса выноса первого этаж а, представленны му
сорными суглинками, щебенкой, плохоокатанными валунными галечни
ками. В направлении от гор грубость отложений, как правило, 
уменьшается. Современным пролювием сложены обширные пространства  
в Иссык-Кульской, Ферганской, Чуйской, Нарынской и других впади
н ах.

Склоновые образования распространены в виде мощных шлейфов 
незадернованных осыпей в гляциальной и перигляциальной вонах всех

367



горных хребтов Тянь-Шаня. Более ограничено развитие других видов 
коллювиальных (гравитационных) накоплений. Ряд обвалов фиксирует
ся на южном склоне хр.Кунгей Алатоо, северных склонов хребтов Кир
гизского» Джамантау, Коккия.

Современный возраст охарактеризованных отложений определяет
ся находками в них остатков культуры эпохи неолита» ранней брон
зы и средневековья. В делювиальных л ёссах ю го-западного окончания 
Атбашинского хребта (пер.Акбиит) известна находка Caaelus Ъ ас- 
trlanue L . » по данным Э .А .В ан ген гей м а, голоценового возраста  
(Черняховский» 1966).
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