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Посвящается светлой памяти Михаила Борисовича Зимы, 
первого председателя отделения, известного специа- 
листа-палеонтолога по ордовикским гралтолитам

От редактора

Эта работа является первым оборником статей палеонтологов 
Республики Кыргызстан, членов Кыргызского отделения Всесоюзного па
леонтологического общества (ЗПО). Публикуются статьи сотрудников 
Института геологии им. М.М.Адашева, Института сейсмологии Акаде
мии наук республики, ПО "Кыргызгеология" и Бишкеквкого политехни
ческого института, содержащие новые данные по биостратиграфичео- 
кому расчленению и палеонтологической характеристике верхов верх
него докембрия и всего палеозоя Тянь-Шаня.

Теоретическим вопроса* стратиграфической классификации -  
одной из слабо разработанных проблем отечественной стратиграфия, 
посвящена статья М.Б.Зимы. На основании анализа соотношения тео
ретической и прикладной стратиграфии автор приходит к выводу о 
необходимости разграничения двух групп стратиграфических подразде
лений: картируемых и классификационных. К первой им отнесены все 
литостратиграфические подразделения, ко второй -  те , которые в 
Стратиграфическом кодексе названы общими. Предложена структура 
стратиграфической классификации как единая система, состоящая из 
трех вполне самостоятельных, но тесно взаимосвязанных частей.

С учетом новых находок древнейших скелетных окаменелостей 
в низах тамдинской серии хребта Малый Каратау Сев. Тянь-Шаня в 
статье А.М.Мамбетова на конкретном материале обосновано зональ- 
сое расчленение отложений кыршабактинской и чулактауокой свит 
стой серии. Органически дополняется и детализируется ранее пред- 
юженная автором зональная схема по мелким раковинчатым окаменв- 
юотям. Приведена корреляция выделенных зон о другими зональными 
:хеыами расчленения древнейших слоев палеозоя и верхнего докемб- 
>ия различных регионов Мира.

Статьи Ч.Й.Иманалиева и Л.Е.Попова, Ю.А.Тихонова поовяиены 
>писаниям новых таксонов беззамковых и замковых брахиопод Средин- 
!oro и Южного Тянь-Шаня. Безэамковые брахиоподы принадлежат аксуй- 
!кой свите нижнего кембрия Чаткальского хребта. Средяекембрийскив 
жремненные раковины замковых брахиопод описаны из глыб известня
ки  в олистостромах силурийского возраста Алайского хребта. Эти 
иботы имеют большое значение для оистематики и морфологии брахио- 
юд.

Стратиграфическому расчленению и палеонтологической харак-
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териотике слндалашской свить Чаткало-Сандалашского региона Средин
ного Тянь-Шаня посвящена вторая статья А .М .Мамбетова. Им предложе

на зональная биостратиграфическая схема расчленения этой свиты по 
конодонтам, начиная от нижнего кембрия до аренигского яруса ниж - 
него ордовика. Большое научное значение для решения проблемы гр а
ницы кембрия и ордовика имеет описываемый в статье  разрез бассейна 
реки Шррашу, где последовательно выделены конодонтовые зоны от 
верхнего кембрия к нижнему ордовику. Подобного рода разрезы в Сре
динном Тянь-Шане пока не выявлены.

В статье Р.Н.Огурцовой, М.Д.Геся и А.В.Миколайчука на осно
вании изучения акритарх дана интерпретация условий формирования 
карбонатной торуайгырской свиты Кунгей Ала-Too (Сев.Тянь-Шань). 
Полученные палеонтологические данные свидетельствуют о раннепале
озойском возрасте вмещающих эти остатки отложений.

В статье Р.Н.Огурцовой и А.В.Коновода сделана попытка комп
лексного послойного изучения микропроблематик из кремнисто-вулка
ногенных толщ западной части Киргизского хребта (.бассейн р . Кен- 
кол). Совокупный анализ встреченных спикул губок, радиолярий и 
акантоморрных акритарх позволил авторам ограничить возрастные ин
тервалы формирования вулканогенных отложений региона в пределах 
кембрия -  нижнего ордовика.

Стратиграфия восточной части Срединного Тянь-Шаня и биостра- 
тиграфичеокая схема расчленения нижнепалеозойских отложений реги
она рассмотрены в статье  В.П.Чернышука. Выделяется 9 комплексов 
конодонтов: три верхнекембрийских, четыре нижне- и два среднеор
довикских .

Стратиграфическому расчленению толукской свиты ордовика Су- 
самырского хребта Северного Тянь-Шаня посвящена работа П.П.Мисюса 
где на основании новых палеонтологических данных предлагается вы
делить в составе толукской свиты пять литологических пачек, оха
рактеризованных остатками брахиопод и граптолитов. Эти данные 
значительно дополняют литолого-стратиграфическую характеристику 
такого сложного в фациальном отношении геологического тела, как 
голукская свита.

Стратиграфо-палеонтологической характеристике нижнепалеозой 
ских толщ Алайской долины Южного Тянь-Шаня посвящена совместная 
работа В.Н.Лыточкина, Р.И.Моисеенко и Р.Е.Риненберг. Приводится
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послойное описание отложений нижнего палеозоя Алайской долины, 
представленных бескорневыми включениями, глыбами и блоками, участ
вующими вместе с породами среднего палеозоя в строении таких мик- 
ститошх комплексов, как терригенный полимиктовый меланж и олисто- 
стромовые комплексы.

В статье В.Л.Клишевича и Р.Ф.Соболевской дано детальное ли
тологическое описание ичкебашской свиты хребта Джетымтау (Средин
ный Тянь-Шань). Приводится послойное описание этих отложений, оха
рактеризованных новыми находками граптолитов и трилобитов. По ним 
впервые подтвержден позднеордовикскии (ашгильский) возраст значи
тельной части ичкебашской свиты, ранее лишь предполагавшийся.

Типовой разрез континентального склона среднего палеозоя Юж
ного Тянь-Шаня описан в работе С.Б.Гущина и Л.Л.Ногаевой. Приводит
ся послойное описание известково-кремнистого р азр еза , протягиваю
щегося прерывистой узкой полосой вдоль северных предгорий Туркес
танского и Алайского хребтов. Проведено детальное биостратиграфи- 
ческое расчленение на основании таких нектонных групп фауны, как 
конодонты и тентакулиты. Интервалы разреза с конодонтовыми комп
лексами сопоставлены с соответствующими зонами стандартной коно- 
донтовой шкалы девона.

В статье  В .П . Чернышука, С.Б.Гущина и Л.Б.Ногаевой приведе
ны новые данные по стратиграфии среднего палеозоя приосевой части 
Туркестано-Алая. Описаны 6 свит и одна толща позднего силура -  
среднего карбона; рассмотрены палеообстановка осадконакопления, 
проведена типизация р азр езов .

Верхнепалеозойские отложения низких предгорий Туркестано- 
Алая (Южный Тянь-Шань) описываются в работе А.В.Дженчураевой и 
О.Ф,Гетман. На основании детальной биостратиграфии производится 
стратиграфическое расчленение верхнелалеозойских отложений меж
дуречья рек Шунк -  Шуран и описание местных подразделений с обос
нованием их возрастного объема, литологического состава и границ. 
Обосновывается восстановление янгакской и кунякульской свит.

В статье  А.Б.Фортуны описывается разрез неогеновых отложе
ний Кетмень-Тюбинской впадины (.бассейн р . Камбарата) Северного 
Тянь-Шаня. На основании спорово-пыльцевого анализа выделяются два 
палинокомплекса, первый из которых характерен для отложений позд
него миоцена, второй -  для плиоцена.
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[М.Б.Зима!

СТРУКТУРА СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
В СВЯЗИ С ТЕОРИЕЙ И ПРАКТИКОЙ СТРАТИГРА -  
ФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стратиграфия, как и геология в целом, как и подавлявшее боль
шинство других областей человеческой деятельности, имеет две сто
роны: теоретическув и прикладную. Редко^где они ещё так сочетают
ся , так тесно переплетены, как в геологии, но все же и здесь они 
проявлены вполне отчётливо. Чрезвычайно важно не только различать 
эти две стороны, но и учитывать их, в частности при разработке воп
росов стратиграфической классификации. В противном случае возника
ет целая цепь нежелательных последствий, в том числе -  путаница и 
неясности в терминологии, классификации и др.

В прикладной геологии главными вопросами являются "что?" к 
" г д е ? " .  Получив на них ответ , она может считать свою миссию выпол
ненной. Там, где прикладная геология ставит точку, для научной -  
исследования только начинаются: ей предстоит ещё ответить на воп
рос "к а к ? " . Можно, конечно спорить о количестве и характере вопро
сов, решаемых в сфере прикладной и теоретической геологии, однако 
несомненно следующее: в практической геологии главная задача со
стоит в выявлении, описании и отображении самих геологических объ
ектов (будь то отдельный минерал, окаменелость, р азр ез, тектоничес
кая структура, рудное т е л о ),а  в теоретической -  в выявлении харак
тера связей , отношений, существующих между этими объектами, в выяс
нении частных и общих закономерностей, в систематизации, классифи
кации и т .д .  Разум еется, это отличие между прикладной и теоретичес
кой сферами геологии не являются абсолютными, но в общем соотноше
ние именно таково .

Переходя от геологии в целом к стратиграфии, различие и в за 
имоотношение между теорией и практикой можно показать в самых об
щих чертах следующим образом.

Основные вопросы в прикладной стратиграфии -  что? гд е?; в 
теоретической «  что? как?. Как видим, общим для них является воп
рос "ч т о ? " , однако он несколько различен в первом и втором слу
ч ае. Прикладная стратиграфия, отвечая на этот вопрос, говорит: т а 
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кая-то толща, такая-то  пачка, свита и т .п .  Теоретическая же отве
чает: такой-то ярус, такая-то зона и т .п .

Таким образом, вопрос "ч то?" -  это как бы мостик между прак 
тикой и теорией, при помощи которого идет обмен информацией о "ви 
ществе" -  с одной стороны, о возрасте -  с другой.

Конечно же, эта схема груба, примитивна и не отражает всего 
многообразия взаимоотношений между теорией и практикой в стратиг
рафии, но суть их видна здесь достаточно ясно. В дальнейшем изло
жении я ещё вернусь к этому, но вначале следует сказать  о термино- 
логии.

В геологии мы имеем дело прежде всего с реальными и конкрет 
ными объектами, каковыми являются отдельный минерал, штуф породы 
жила, линзочка, пласт и другие, а также отдельная окаменелость ли 
бо ассоциация их, материки и океаны, кора и м ан ти я ... Каждый из 
разделов геологии изучает эти объекты в своём специфическом отноше
нии, в значительной мере абстрагируясь от их свойств и особеннос
тей, изучаемых другими разделами. Поэтому каждый из разделов гео 
логии для всех изучаемых объектов, для их классификации имеет, на 
ряду с общими (общегеологическими), свои специфические наименова
ния. Так, об одном и том же геологическом теле, допустим в какой- 
то красноцветной терригенной толще, тектонист может сказать : это 
остаточная красноцветная мульда; литолог-фациальщик: это озерная 
фация; формационщик: это континентальная моласса; и т .д .  А что 
скажет своим коллегам-геологам стратиграф, когда очередь дойдет 
до него? Очевидно, он также должен охарактеризовать данное геоло
гическое тело именно в стратиграфическом отношении, т .е .  обозна
чить его термином стратиграфической номенклатуры, который давал 
бы информацию о положении данного тела в сводном стратиграфичес
ком разрезе, т .е .  в стратиграфической схеме данного участка (рай 
она, региона) и о его (т е л а )  возрасте , т . е .  о соотношении с общей 
шкалой. Однако мы знаем, что на первом этапе стратиграфических 
исследований (обычно этим этапом является геологичеокая оъемка)в 

качестве терминов стратиграфической номенклатуры используются т а 
кие как толща, пачка и др. Являются ли эти термины терминами соб
ственно стратиграфическими? Очевидно, нет. Это видно на примере о 
красноцветной толщей, которая является конкретным геологическим 
телом, а сам этот термин является здесь как бы общегеологичеохим.
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исходным для всех специалистов и подлежащим классификации, т .е .  
замене классификационным термином. Поэтому в статиграфии следует 
чётко различать термины, которые обозначает конкретные геологи
ческие тела и используются во всех разделах геологии, с одной сто^ 
роны, и термины, служащие для классификации этих объектов, для 
обозначения выявленных или предполагаемых связей , отношений междуД 
этими объектами -  с другой. Указанные две группы терминов отвеча~1 
ют двум группам стратиграфических подразделений, различие между 
которыми -  принципиальное. Однако состоит оно вовсе не в том, в 
чем склонны видеть его составители Стратиграфического кодекса 
СССР, определяющие первую группу как группу "вспомогательных" 
стратиграфических подразделений, а Еторую -  как группу "основных" 
Между прочим, по справедливости и по существу эти "вспомогатель
ные" подразделения (литостратиграфические) -  комплексы, почки, 
толщи и другие -  скорее могут быть признаны как основные, посколь
ку как раз они являются той материальной основой, на которой мы 
отроим все свои теоретические рассуждения и выводы. Но главное, 
что деление стратиграфических подразделений на основные и вспомо
гательные вообще не имеет смысла. Действительное различие между 
указанными группами состоит в том, что первая группа -  это карти
руемые стратиграфические подразделения, а вторая -  классификаци
онные стратиграфические подразделения, т .е .  суть абстракции.

Все без исключения классификационные стратиграфические под
разделения (например, палеозой, ордовик, карадок и другие, т .е .  
подразделения общей шкалы) -  суть абстракции. Действительно, что 
такое, например, ордовик общей шкалы, т .е .  "ордовик вообще"? Это 
есть абстрактное понятие, выведенное путем отождествления многих 
реальных объектов по некоторым общим признакам, число которых 
весьма ограничено. Этими реальными объектами являются конкрет
ные геологические тела,более или менее обособленные или даже от
деленные друг от друга огромными пространствами. Признаками по 
которым эти тела подводятся под понятие "ордовик" к классифициру
ются как ордовик), являются не их петрографический состав, но 
мощность, не сходство литологии или условий залегания, не цвет и 
не степень метаморфизма. Только один критерий принимается во вни
мание -  возр аст , определяемый палеонтологически либо в "абсолют
ном" летоисчислении.
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Таким образом, взятое для примера подразделение "ордовик" 
так же как и все остальные классификационные стратиграфические 
подразделения, представляют собой не что иное, как абстракцию 
отождествления^

До тех пор, пока стратиграф, палеонтолог имеет дело со сло
ями, пачками, толщами, с отдельными органическими остатками и их 
ассоциациями и т .д . ,  он находится в области конкретных объектов 
и понятий. Как только он начинает их сравнивать, отождествлять о 
"типовыми" объектами, коррелировать, классифицировать -  он тем 
самым тут же переходит в область Абстракций. К сожалению, этот пе
реход -  замену конкретного абстрактным -  мы обычно не замечаем.
Это не удивительно, ибо геолог -  профессия сугубо земная, и все 
мы в процессе своей работы становимся заскорузлыми эмпириками, а 
по словам Энгельса, "эмпирик до того втягивается в привычное ему 
эмпирическое познание, что воображает себя всё ещё находящимся в 
области чувственного познания даже тогда, когда он оперирует аб
стракциями" Ш ,

Дж. Синг, известный математик, механик, специалист в облас
ти теории относительности, по всей вероятности, не сдавал экзаме
на по философии в рамках кандидатского минимума, однако в совер
шенном согласии с Ф.Энгельсом пишет: "Я провожу чёткое различие 
между реальным, действительным миром (Д-миром) и несколькими мо
дельными мирами (М-мирами), созданными человеческим ум ом ... я 
предлагаю обозначить термином с и н д р о м  Л и г м а л и о -  
н а  такое психическое заболевание, при котором утрачивается чёт
кое различие между Д-миром и М-мирами. . . . с  той поры, как я при
думал термин "синдром Пигмалиона", я "просвечиваю" на этот пред
мет всех моих знакомых физиков-георетиков и убеждаюсь в том, что 
эта болезнь чрезвычайно широко распространена Е  2 I .

Не будем торопиться с выражением сочувствия или, тем более, 
осуждения по адресу физиков-теоретиксв, знакомых Дж. Синга, ибо 
то , что для них признается болезнью, для нас, стратиграфов, давно 
стало (если не всегда было) нормальным, "здоровым" состоянием.
Ведь это мы, стратиграфы, не в обиходе, не в разговорной речи, а 
в официальном своде правил пишем: "Стратиграфическая схема -  со
вокупность местных и региональных стратиграфических подразделе
ний А если учесть , что там же на предыдущей странице трак
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туется, что стратиграфическое подразделение -  ото совокупность 
горных пород . . . .  то получается, что стратиграфическая схема -  этс 
есть совокупность (совокупностей) горных пород!? Комментарии, как| 
говорится, излишни.

Таким образом, предлагается различать две группы стратигра
фических подразделений: группу картируемых и группу классификаци
онных. К первой относятся все литостратиграфические подразделенияj  
в том числе комплексы, серии и свиты. К классификационным -  те , 
которые в Кодексе называются общими. Ещё раз необходимо подчерк
нуть, что первые -  это реальные, конкретные геологические тела, 
вторые -  абстрактные понятия (нравится нам это или н ет), ибо мы 
не можем изучать кембрий вообще, ордовик вообще и т .п .  Мы можем 
изучать лишь то конкретное, на основе которого выведены эти аб с
тракции. "Это точь в точь, как указываемое Гегелем затруднение н а ! 
счёт того, что мы можем, конечно, есть вишни и сливы, но не можем 
есть п л о д , потому что никто не ел плод как таковой" -  писал в 
"Диалектике природы" Энгельс Е  I 3 .

Как и во всех областях знаний, в стратиграфических исследоЧ 
ваниях мы идем от конкретного к общему (абстрактному), затем -  
обратно. Переход этот совершается путем построения моделей -  стра< 
тиграфических схем, которых может быть сколько угодно (вспомним 
Синга -  действительный мир один, моделей -  множество): локальные, 
местные, региональные, межрегиональные, бассейновые, провинциаль
ные, корреляционные -  любого типа и для территорий любых размеров 
Схемы могут быть построены на основе разных данных в зависимости 
от назначения и имеющихся возможностей (фактического материала)
-  по геофизическим данным, по геохимическим, по терригенным ком
понентам, по степени метаморфизма, на основе определения абсолют
ного возраста, по одной группе фауны или флоры, по комплексу труп 
и др. И все эти схемы вместе взятые и каждая в отдельности сходят 
ся в конце концов, как в фокусе, в одной точке -  возраст, т .е .  он; 
должны давать ответ на вопрос о соотношении конкретных стратигра
фических подразделений с общей шкалой. Разумеется, установление 
возраста -  не самоцель, но необходимое важнейшее условие эффектов' 
ности исследований в других областях геологии. Тем не менее, в 
стратиграфии основная задача -  это временной аспект существования 
материи.
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Таким образом, между группой картируемых и группой хлассифи- 
кационных стратиграфических подразделений мы имеем нечто переход
ное -  модели, схемы. Как же это нечто именовать и какие страти
графические подразделения сюда относятся? Что касается наименова
ния,то это дело несложное: так и называть -  стратиграфические мо
дели. Я намеренно не говори просто "схемы". Этот термин стал сли
тком привычным, и мы уже не отдаем себе отчёта в том, что это 
все-таки именно модели: их можно построить так , а можно и эдак -  
при одном и том же исходном материале, а о появлением новых фак
тов -  ещё раз перестроить, и так бесконечно, постепенно приближая 
нашу модель ко всё более точному отражение действительного мира, 
но никогда не достигая этого полностыз.

Однако следует уточнить, что термин "модель" используется 
здесь лишь в обобщавшем смысле, по отношение ко воем типам стра
тиграфических схем. Когда же речь будет идти о какой-то одной 
или нескольких стратиграфических схемах, то мы их по-прежнему 
так и будем называть -  схемы.

Теперь относительно элементов, входящих в эти модели. Имен
но, "элементы” , а не "стратиграфичеокие подразделения". Почему? 
Дело в том, что слово "подразделение" по смыслу отвечает не прос
то расчленение, разбивку, а разделение с соподчинением. Но в пос
троении стратиграфических схем используется подразделения двух 
типов -  картируемые и классификационные, а они между собой не 
соподчинены. Так, свита может отвечать более чем одной стратигра
фической зоне, а ,  с другой стороны, в интервале одной зоны может 
быть более одной свиты.

Итак, элементами стратиграфических моделей, стратиграфичес
ких схем является все картируемые подразделения? с одной сторо
ны, и все классификационные -  с другой. Таким образом, наши моде
ли представляет собой диалектическое единство противоположностей 
-  конкретного и абстрактного. И вот что интересно отметить: конк
ретное, попадая в область моделей, приобретает черты абстрактного, 
а абстрактное получает характер конкретного. Действительно, кон
кретные, картируемые, стратиграфические подразделения (толщи, 
свиты, пачки), получая возраотную характеристику, тем самым под
водятся под абстрактное понятие (силур, мел и д р .) ;  аботрактные 
понятия (т е  же самые, например, силур, мел общей шкалы) в наших
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моделях-схемах -  напротив, как бы материализуются с конкретной 
"привязкой" к тем или иным пачкам, свитам, толщам, получая кон
кретное выражение.

С учётом вышесказанного структура стратиграфической класси
фикации, взятая в целом как единая система, должна состоять из 
трёх частей, вполне самостоятельных, но тесно взаимосвязанных.

1 . Картируемые стратиграфические подразделения.
2 . Стратиграфические модели (схемы) и их элементы.
3 . Стратиграфические шкалы и их подразделения (классифи

кационные) .
Данная структура отражает также соотношение между теорией 

и практикой в области стратиграфических исследований и задачи, 
решаемые стратиграфией на трёх "уровнях".

1 . Выделение и картирование конкретных геологических тел; 
выявление о максимадьной возможной достоверностью последователь
ности их формирования (для этой цели используются любые признаки 
и методы).

Это задача геологов-съёмщиков, стратиграфов-практиков.
2 . Построение стратиграфических моделей - с х е м  на осно

ве тех элементов (картируемых подразделений), которые выделены 
съёмщиками; сравнение, увязка этих моделей в целом и их отдельных 
элементов с общей шкалой (по палеонтологическим данным).

Это -  задача палеонтологической службы территориальных ге о -1 
логических (как научно-исследовательских, так и производственных) 
организаций. _ .

3 . Дальнейшее уточнение и детализация общей шкалы путем pa3j 
работки частных шкал различного типа: зональных, ярусных и т .д . ,  
граитолитовых, брахиоподовых, аммонитовых и др. Иными словами, 
создание как можно более детальной и точной "мерной линейки".

Это -  задача теоретической стратиграфии (разум еется, не 
единственная).

Ещё более кратко могут быть сформулированы задачи, решае
мые на каждом из трёх уровней: I -  картирование (съём ка); 2Т схе
мы; 3 -  шкалы.

Первый и второй уровни -  это, главным образом, сфера дея
тельности прикладной стратиграфии, второй и третий -  теоретичес
кой.
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Таким образом, именно на втором уровне происходит контакт, 
"стыковка между практикой и теорией, именно здесь идет обмен ин
формацией: о "вещ естве" -  с одной стороны, о возрасте -  с другой. 
Однако контакт этот не может быть осуществлён прямым путём -  не
посредственным переходом от конкретных геологических образований 
к абстракциям, т . е .  подразделениям общей шкалы. Это достигается 
путём построения переходных моделей (сх е м ), разработка которых -  
задача, главным образом, региональных палеонтологических служб. 
Именно палеонтологическая служба является связующим звеном в цепи 
практика -  теория -  практика. Выпадение или хотя бы ослабление 
этого звена может привести к разрыву всей цепи.

Роль палеонтологической службы, входящей в систему произвол 
ственных геологических организаций, стала исключительно важной и 
теперь будет постоянно возрастать в будущем. Почему?

На данном этапе развития стратиграфической науки все усилия 
очевидно, будут направлены на решение многочисленных проблем, на 
разработку теоретических, идейных основ стратиграфии, а также на 
дальнейшее уточнение и детализацию общей шкалы. Это знаменует со 
бой этап более углублённых исследований, более обоснованных и ши
роких теоретических обобщений. Сейчас в обиход теоретической 
стратиграфии уже вошли такие понятия, как "бассейновая стратигра
фия", "экостратиграфия", и др. Анализу подвергаются целые системы 
различных ценозов, сравнивается материал со всё более обширных 
территорий, проводятся межрегиональные, межконтинентальные корре
ляции, выделяются палеозоогеографические провинции и т .д ,

А что характерно ныне для прикладной стратиграфии? Переход 
к крупномасштабным съёмкам означает неизбежное сужение угла зре
ния, за частностями начинает теряться общее. Сами геологи-съем
щики в большинстве случаев не имеют возможности для получения 
минимально необходимого палеонтологического материала, обеспечи
вающего детальность расчленения, соответствующую заданному мае -  
штабу съёмки. Они вынуждены идти по пути выделения всё более мел
ких литологических единиц. Построенные на основе этих литострати
графических подразделений схемы, конечно же, не могут быть также 
детально сопоставлены с общей шкалой, не имея соответствующего 
палеонтологического обеспечения. И как бы детально не картировать
какие бы мельчайшие слои ни выделять, выйти с таким материалом fa  
второй уровень невозможно.
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Таким образом, как это ни парадоксально, на первый взгляд1 
успешное развитие теоретической стратиграфии, с одной стороны, i 
большая детальность работ в прикладной сфере -  с другой, могут 
привести в итоге к их отрыву друг от друга. Чтобы этого не прои
зошло, палеонтологическая служба в прикладной сфере должна пост< 
янно укрепляться, отвечать требованиям времени. В идеале в поле
вом изучении разрезов должны совместно участвовать специалист -  
литолог и палеонтолог.
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А.М.Мамбетов

ДРЕВНЕЙШИЕ СКЕЛЕТНЫЕ ОСТАТКИ И ЗОНАЛЬНАЯ 
СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ-НИЖНЕГО 
КЕМБРИЯ СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Разрезы переходных от верхнего докембрия к нижнему палеозою 
толщ Таласо-Каратауской структурной зоны Северного Тянь-Шаня поч
ти всеми исследователями рассматриваются как наилучшие по их био- 
стратиграфическому расчленению и для проведения границы докембрия 
и кембрия для геосинклинальных типов р азр езо в . По богатству и на
бору комплексов окаменелостей разрезы х р . Малый Каратау в незначи
тельной мере уступают разрезам Сибирской платформы, а также Мон
голии, Китая и Сев. Америки [ 12 ,15 ,14 ]. 

По итогам предшествующих работ £ 1 , 2 ,6 ,7 ,1 2 ,1 5  3  в хр . Ма
лый Каратау составлена зональная схема расчленения отложений всей 
кембрийской системы и нижнего ордовика. Данная схема утверждена 
МСК СССР в 1982 г .  и Ш Казахстанским стратиграфическим совещанием 
(1986 г . ) .

В последние годы из верхнедокембрийских отложений Сибирской 
платформы выявлены ещё более древние, чем известные до сих пор, 
комплексы скелетных окаменелостей £ 3 ,1 3 ,1 4  3 .  Их монографическое 
изучение дало возможность создания зональных схем расчленения се 
вера и юго-востока Сибирской платформы и их корреляции. При этом 
обосновывается выделение новых ярусов: хаялахский по А.К.Валькову 
С 3 1  и маныкайский по В.В.Миссаржевскому £ 1 3 , 1 4 Л .  Авторы каждо
го вновь выделяемого яруса относят их к самым низам нижнего кемб
рия, ко до сих пор среди исследователей нет единого мнения об их 
стратиграфическом положении £ 3 , 4  3 .

Таким образом, в последние годы получены новые данные по 
древнейшим скелетным окаменелостям Сибирской платформы. Такого же 
характера материалы собраны и в разрезах Монголии £ 4 , 1 6 ,1 7 , 1 8 3 .  
Возникла необходимость поиска "дотоммотских" древнейших окамене
лостей хаялахско-ианыкайского уровня и в Северном Тянь-Шане, в 
особенности -  в разрезах хр . Малый К аратау. В связи о этим здесь 
проведены детальные биостратиграфичеокие работы, в которых большое 
внимание уделено поискам органических остатков из самих базальных
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слоев тамдинской серии -  кыршабактинской свиты, залегающих с p a l 
мывом на отложениях верхнедокембрийской малокаройской серии Е 5I  
9 3 .  При растворении большого количества образцов из отложений I  
этой свиты на разных её уровнях впервые найден ряд фаунистичес-1 
ких остатков, что существенно дополняет её палеонтологическую х |  
рактеристику Сем.рис. I ) .

Кыршабактинская свита представлена терригенно-красноцветн| 
ми отложениями, в составе  которых имеется до четырёх уровней гл|| 
уконитсодержащих песчаников Г 5 ,9  I .  При преимущественном разви | 
тии аргиллитов и алевролитов в составе свиты весьма подчиненное! 
значение имеют линзы и прослои карбонатных пород. В основании 
свиты повсеместно развит хорошо выраженный и повсеместно pacnpoil 
раненный маркирующий уровень -  горизонт базальных обломочно-бре*; 
чиевых доломитов со слабо окатанными обломками туффитов кургане 
кой свиты малокаройской серии Г  5 3 .  Этот горизонт литологичес! 
почти аналогичен доломитам беркутинской пачки и выделен во всех 
структурных зонах (р и с . I ) ,  где развиты терригенно-красноцветньп 
отложения кыршабактинской свиты (Аксайская, Коксуйская структур! 
Анализ вертикального распространения основных групп окаменелост 
(анабаритиды, протоконодонты, хиолительминты, хиолиты, томмотии; 
и моллюски), найденных за  последние годы в низах тамдинской cepi 
Малого Каратау (р и с . 2 ) дает возможность уточнить ранее предложу

Рис. I .  Строение и корреляция разрезов верхнедокембрийскс| 
нижнекембрийских отложений Малого Каратау.

Условные обозначения: I -  известняки шабактинской свиты,
2 -  песчанистые известняки, 3 ~  глинистые известняки, 4 -  глау» 
нитовые известняки, 5 -  доломиты, 6 -  обломочно-брекчиевидные  ̂
ломиты, 7 -  аргиллиты и алевролиты, 8 -  конгломераты и гравелич 
9 -  песчаники, 10 -  туфы и туффиты курганской свиты, II -  фосфо 
риты чулактауской свиты, 12 -  гересская пачка шабактинской свит 
Находки органических остатков: 13 -  трилобиты, хиолиты, хиолите 
минты и прочие скелетные проблематичные остатки, 14 -  конодонто 
морфы, микрофитолиты, 15 -  микрофитопланктон (акритархи), 16 -  
нии корреляции р азр е зо в . Схема расположения изученных разрезов:
I  «* р.Учбас, 2 -  р .К оксу, 3 -  р.Беркуты, 4 -  р.Кнрчабакты, 5 -  
р.Актугай, 6 -  урочище Каратассай.
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АнаОаритиды: 1 -  A nabaritea t r l s u lc a tu a  M is s .;  2 -- A. la tu a  
(Y e lk .)  | 3 -  A. aign atu a Mamb.; 4 -  Oainbrotubulus decurvatua Mist 
5 -  T lk a ith aca  l i c i a  M isa .|

Протоконодонты: 6 -  P ro toh ertz in a an ab arica  !.lia s« ; 7 -  P r . un-, 
gu lifo rm ia  M isa .; 8 -  P r . in te r p o s it a  Mamb.; 9- P r . c u lt r a t a  
M iaa.t 10 -  Pom itchella a f f .  in fu n d ib ili fo rm is  M ia s .; 11 -  Rhom- 
bocorniculum  cancellatum  (C o b b .); 12 -  G lauderie  m u ltif id u s  Mamb 
13 -  Oneotodus tri& n gu latu s Mamb.; 14 -  Am phigaisina renae Mamb.

Хиолительминты: 15 -  Faeudorthotheca c o s ta ta  Mamb.; 16 -  Hyo
l i t h e l lu a  re c tu s  Mamb.; 17 -  H. v i t r ic u s  Mamb.; 18 -  H. v lad im i-  
rovae M ia s .; 19 -  T o r e l le l l a  biconvexa M is s .;  20 -  Kokauja o o ati 
l i f e r a  M ias.

Хиолиты: 21 -  Ladetheca annae ( 3 y a .) ;  22 -  U niform itheca ova
l i f e m i a  Mamb.; 23 -  U. a lad zh a rica  Mamb.; 24 -  A a ijth ao a  probab  
Mamb.; 25 -  Adyshevitheca adyshevi Mamb.; 26 -  U icrocom ua parvu 
lu a  Mamb.; 27 -  B urith aa e lon gatus M is s .;  28 -  L a tico m u a  cu rtu s  
Mamb.

Томмотииды: 29 -  B ercu tia  c r i s t a t e  M ia s .; 30 -  Camenella kor
la v i  M iss .;  31 -  G eresia  rugosa M iaa .;

Моллвски: 32 -  Y och elcion ella  re c te  M is s .;  33 -  I g o r e l la  t a -
la a a ic a  M ia s .; 36 -  B e sh ta sh e lla  t o r t i l i s  M ie s .; 37 -  P e la g ie l l a  
lo ren z i (C o b .) , 38 -  P u re lla  in au eta  M is s .;  39 -  M obergella scu
ta te  M isa.

ную биоотратиграфическув схему расчленения переходных от верхнего 
докембрия к палеозою слоёв L  I I  3 .

Так, самые древние ( I  комплекс) органические остатки полу
чены из основания кыршабактинской свиты -  из базального горизонта 
обломочно-брекчиевидных доломитов-(рис. 2 ) .  Он же во многих разре 
зах (месторождения Беркуты Северное, Шабакты Северное, Аладжар) 
содержит остатки также растительного происхождения -  микрофитоли
ты Г. 8 1 , Органические остатки этого горизонта представлены анаба 
ритидами A nabaritea t r ia u lc a tu a  M is s .,  A .a ign atu a  Mamb., A .la -  
tue (V a lk .) ,  Oambrotubulua decurvatua M ia s ., а также протоков 
донтами P ro to h ertz in a  an abarica M isa ., P r . u n gu lifo rm is M ias.
Они встречены в разрезах рек Беркуты, Кыршабакты и в районе колод
ца Таскудук, урочища Каратассай. Среди прослоев карбонатных пород 
в кыршабактинской свите и среди глауконитсодержащих песчаников, 
расположенных в ее средней и верхней частях, встречен также ан а-
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х р . Малый К а р а т а ;. Условные обозначения см. на рис. I .



логичный по родовому и видовому составу комплекс окаменелостей. В 
боркутинской пачке наиболее богатый в видовом и количественном 
отношении набор органических остатков обнаружен на месторождении 
Беркуты Северное по р. Беркуты 1рис. 1 ,2 ) .  Эти остатки представ
лены протоконодонтами рода Protohertzina: Рг. anabarica Miss.,
P r. unguliform ie M ise ., F r .  in t e r p o s i t a  Mamb., анабаритидами 
A nabarites t r ie u lc a tu a  M ies., A. s ig n a tu s  Mamb., Carabrotubulua 
dacurvatua M i a s . , а также сиикулами губок. Аналогичные остатки, но 
в более обедненном видовом составе, обнаружена из этого же страти
графического уровня других разрезов Малого Каратау 1реки Учбас, 
Актугай).

Новые находки органических остатков из кыршабактинской сви
ты, . несмотря на их немногочисленность, образуют своеобразный фа- 
унистический комплекс, представленный четырьмя видами анабаритид 
и тремя формами лротоконодонтов. На основании этих находок пред
лагается отнести к ранее выделенной нами зоне Protohertz ina  
anabarica  весь объём кыршабактинской свиты, начиная с её базаль
ной пачки доломитов Е 10,11 2 ,  Таким образом, объём данной зоны 
резко увеличивается по сравнению с ранее предложенной схемой, ох
ватывавшей только беркутинскую пачку.

Дополнительные сборы фауны и анализ их вертикального рас
пространения (рис. 2) дает нам возможность обосновать выделение 
двух самостоятельных зон (лон) в продуктивной толще вышележащей 
чулактауской свиты. Так-, аксайская пачка кремней, залегающая сог
ласно на беркутинской пачке кыршабактинской свиты, содержит свое
образный комплекс окаменелостей, предотавленных анабаритидами 
, Anabaritea s ign atu s-Mamb., Cambrotubulus decurvatus M ia s . ,  Tik- 
sith eca l i c l s  Mias. и протоконодонтами P ro toh ertz in a  in te r
p o sita  Mamb., ^om itcbe lla  a f f .  infundibuliform ia M iss. На осно
вании своеобразия их состава и неповторимости ни в подстилающих, 
ни в перекрывающих отложениях, ' аксайская пачка выделяется в само
стоятельную зону (лону),  названную по наиболее характерному виду 
~ Tikaltheca 11о1э(рис‘ 2 ) .

Вышележащая каратауская пачка фосфоритов выделена в зону 
Paeudorthotheca coetata также на основании своеобразного комп
лекса окаменелостей, содержащихся в ней. Характерной чертой этого 
комплекса является появление в значительном количестве хиолитель- 
минтов родов HyolitheXlus,Pseudarthotheca«BnepBHe появляются 
представители хиолитов (роды Ladatheca, A liath eca), гастропод 
(род Snabakfciella) и других скелетных окаменелостей.
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Следующий, четвертый, комплекс окаменелостей приурочен к 
строматолитовым и онколитово-обломочным доломитам ушбасской пачки 
чулактауской свиты. В его составе доминирующую роль играют хиоли- 
ты рода Uniform itheca и томмотииды родов B ercutia, Oameneila, 
G eres ia  С рис. 2 ) .  Здесь же отмечены и некоторые формы из более 
древнего комплекса, но они имеют незначительную и подчиненную 
роль, подчеркивая только преемственность в их развитии. Основные 
формы комплекса, выделенные в зону Bercutia c r i a t a t a ^показаны нл 

рис. 2 и в предыдущих работах Е Д 52 .  Последующими работами под
тверждена правильность ранее предложенной зональной схемы расчле
нения низов шабактинской свиты Е  12,1511, залегающей с небольшим 
размывом на ушбасской пачке чулактауской свиты. Комплексы органи
ческих остатков и схема зонального расчленения этого стратиграфи
ческого уровня показаны на рис. 2 и в работе Е  15 3 .

Касаясь возрастной интерпретации зоны Protohertzina anaba- 
r i c a ,  нужно отметить, что она, судя по имеющимся литературным 
данным Е 1 3 , 1 4 , 1 7 Л ,  может быть сопоставлена с маныкайским^ярусом 
северо-востока Сибирской платформы.

Отложения данного яруса содержат почти аналогичный по свое
му составу, как и зона Рг. anabarica Малого Каратау, комплекс 
окаменелостей и охватывают немакит-далдынский ( маныкайский) гори
зонт, а также её возрастные аналоги. Здесь автором Е  13,14 Л вы
делены зоны Anabaritea t r i su lc a tu s ,  A .la tu s (.снизу вверх) по ана- 
баритидам и зоны Protohertzina anabarica, Foioitchella по прото- 
конодонтам. Эти зоны по комплексу органических остатков вполне 
уверенно могут быть сопоставлены с зоной Protohertzina anaharioa 
в разрезе Малого Каратау (рис. 3 ) .

В отношении возрастной интерпретации маныкайского яруса по
ка нет единого мнения. Некоторыми исследователями С 3 3  он рассмат
ривается как верхнедокембрийский Сверхневендский), а автор С I ' d  
относит его к самым низам нижнего кембрия. При этом всеми исследо
вателями единодушно признается более древний, чем томмотский, воз
раст’ маныкайского яруса.

Возрастные аналоги зоны P r.an abarica  могут быть также на
мечены в  Монголии ( Лрихубсугулье), Южном Китае и в Канаде. Она со
поставляется с нижней половиной баянгольской свиты Монголии, содер
жащей анабаритиды и другие фосфатные проблематики Е 3 .  Данная 
зона может быть скоррелирована также с зоной Anabaritee-uro toh ert- 
a i n a - B a r l i to s i t h e c a  низов яруса Мейшучун Южного Китая E I 7 1 I .

Почти аналогичного состава комплекс скелетных остатков опи-
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сан из формации Vampire территории Юкона Канады. Зона Pr.aneba- 
r l c e  здесь сопоставима с низами этой формации, параллелизуемыми 
с зоной Anabarltee tr le u lo a tu s  Сибирской платформы Е 1 6 Л .

Таким образом, полученные данные дают возможность вполне 
уверенно сопоставлять разрезы венда и нижнего кембрия хр. Малого 
Каратау с разрезами аналогичных по возрасту отложений Сибирской, 
Китайской платформ, Монголии и других регионов мира (р и с. 3 ) ,
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Ч.И .Иманалиев

НЕКОТОРЫЕ ИНАРТИКУЛЯТЫ АКСУЙСКОЙ СВИТЫ 
ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА

В верховье р . Чаткал Срединного Тянь-Шаня выделена аксуйс- 
кая свита, представленная существенно карбонатной толщей кембрий
ского возраста Г  2 ,3  3 .  В низах этих отложений совместно с мелки
ми раковинчатыми окаменелостями выделены также многочисленные оо-| 
татки беззамковых брахиопод Г  1 ,2  3 ,  описанию части которых пос
вящена данная ста ть я . Они исходят из ранее описанного разреза 
Г  2 , 3 3 ,  расположенного в междуречье Аксу-Каракульджа, правого 
притока р . Ч аткал ,в  районе перевала Каракульджа.

Здесь впервые описываются четыре вида брахиопод, принадде-J 
жащих к двум родам класса инартикулята. Подобного рода работы 
имеют большое значение для познания морфологии и строения этой 
интересной группы вымерших организмов. Коллекция хранится под 
№ НО в музее ИГ АН Республики Кыргызстан ( г .  Бишкек).

Тип Brechiopoda D um eril, 1606 
Класс I n a r t ic u la te  H uxley, 1869 
Отряд A c ro tre tid a  Kuhn, 1949 
Надсемейство A cro tre ta cea  Sch uch ert, 1843 
Семейство A cro tre tid e e  Sch uch ert, 1693 
Подсемейство A cro tre tin ae  Schuchert, 1 8 ".’

Род Pegm atreta B e ll ,  1941
P egm atreta mamhetovl Im aneliev  sp» nov,

Габд. I ,  рио. 1-5.
Видовое название дано по фамилии палеонтолога А,М.Мамбе

то ва ,
Голотип. Брюшная створка, ИГ АН Республики Кыргызстан,

*  110/91, обр, М 7 8 /5 4 , нижний кембрий, ботомский ярус, аксуйс- 
кая свита, зона M icrocom us p an ru lu a , перевал Каракульджа, Чат- 
кальский хребет.

Материал. Около шестисот разрозненных створок различной 
степени сохранности.

Описание, Раковина двояковыпуклая, неравностворчатая, . 
очень мелкая, субокруглого очертания, концентрические линии рос
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та тонкие, едва заметные. Макушка заднекраевая, тупая.
Брвшная створка округлая, субокруглая, низкоконическая. 

Ложная арея широкотреугольная, желобок для прохода ножки и его от
верстие находятся позади макушки.

Спинная створка округлая, поперечно-округлая, полого-выпук
лая. Ложная арея горизонтальная с низкотреугольным вдавлением по
середине. Пропареи узкие, прямые, рудиментарные.

На внутренней поверхности брюшной створки срединное утолще
ние удлиненное, прижатое к стенке переднего склона'. Ребра, огра
ничивающие мантийные синусы, подпираются килевидной септой, отхо
дящей от конца срединного утолщения. Реже такая же септа наблюда
ется в передней части срединного утолщения. Мускульные отпечатки 
низкие, оваловидные, расположены по бокам ложной ерей у заднего 
склона. Апикальные ямочки -  по бокам основания срединного утолще
ния, впереди отверстия для ножки. Мантийные синусы прямые посте
пенно расширяющиеся. На спинной створке срединная септа низкая, 
длинная с небольшими отростками. Крупные муокульные отпечатки ок
руглые, расположены по бокам ложной ареи. Мантийные синусы корот
кие, слабо выраженные. Ниже приведены размеры описанных форм в 
мм.

Брюшные створки Спинные створки

110/66 I 10/91 110/99 110/(36 110/66 110/97

Л 2,09 2,10 2,Н4 1 ,93 2,6А 1,97
ш 2,30 2 ,3 2 2,63 2,01 3 ,00 2 ,08

д/го 0,91 0,91 0,91 0,96 0 ,9 5 0.9А
в 0,52 0 ,61 0 ,5 7 0 ,2 3 0 ,3 2 0 ,27

Изменчивость. Наиболее изменчивыми величинами раковины яв
ляются размеры и формы срединного утолщения, отсутствие или при
сутствие килевидной септы (."подпорки") в переднем конце срединно
го утолщения, слабая выраженность мускульных отпечатков и мантий
ных синусов; длина средней септы имеет возрастную изменчивость.

Сравнение. Pg. mambetovi ер. nov. по всем признакам наибо
лее близок к Pg. ргосеееа Г 1 2 ,  от которого отличается строени
ем и формой срединного утолщения. У вида Pg. ргосееее срединное 
утолщение высокое, пальцевидное, а у Pg. membetovi -  прижатое к
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передней стенке брюшной створки, низкое и имеет килевидную "под
порку" в передней части утолщения.

Распространение. Нижний кембрии, ботомский ярус; средний 
кембрий, амгинский ярус. Чаткальскии хребет.

Местонахождение. Верховья р. Наткал, обн. М 76 /15 , М 76/16 ,
М 76.

Pegmatretia aim usa* Im analiev ер. nov.
Табл. I ,  рис. 6-9

Голотип. Брюшная створка, ИГ АН Республики Кыргызстан, 
it IIG /I0 7 , обр. М 76 /5 6 , нижний кембрий, ботомский ярус, аксуй- 
кая свита, зона M icrocom us p arv o lu s , перевал Каракульджа, Чат- 
кальский хребет.

Материал. Около полутора тысяч створок различной степени| 
сохранности.

Описание. Раковина двояковыпуклая, очень мелкая, неравно
створчатая, округлого или субокруглого очертания. Концентричес
кие линии нарастания тонкие, густые, еле заметные.

Брюшная створка округлая, поперечно-округлая, выпукло-ко
ническая. Макушка отчетливая, ложная арея треугольная, проклин- 
ная. Мелобок широкий, неглубокий. Отверстие для ножки маленькое; 
круглое.

Спинная створка округлая, полого-выпуклая. Ложная арея го^ 
ризонтальная, пропареи рудиментарные.

На внутренней поверхности брюшной створки срединное утол-1 
щение низкое, пупковидное, языковидное, чуть наклоненное назад 
и расположено ближе к заднему склону, посередине основания про-! 
ходит отверстие для ножки. Мускульные отпечатки овально-округ
лые, выступающие над поверхностью ложкой арен. Мантийные синусы 
короткие, постепенно расширяющиеся. Апикальные ямочки располо
жены на ложной арее сзади отверстия для ножки.

На спинной створке срединная септа гребневидная, длинная, 
с отростками треугольной формы. Мускульные отпечатки довольно 
крупные, овально-округлые, расположены по бокам ложной арен.
Мантийные синусы отчетливые, короткие, прямые. Ниже приведены 
размеры в мм.

и Slums ( л а т . )  -  курнрсый, плосконосый, тупой.
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Бренные створки j~ Спинные створки

II0 /I0 I 110/105 II0/I09 I 10/102 110/107

Л 2.21 2,13 2,05 2,30 2,52
ш 2,32 2,30 2,24 2,50 2,80

д/ш 0,91 0,91 0,91 0,92 0,90
в 0 ,62 0,71 0 ,73 0,21 0,37

Изменчивость. Наиболее изменчивыми признаками у вида Pg. 
elmuea является форма и величина' срединного утолщения, наличие 
или отсутствие апикальных ямочек и мантийных сосудов, очертание 
мускульных отпечатков (округлые, овально-округлые).

Сравнение . От близкой по форме раковины и элементов внут
реннего строения Pg. e u b t l l i a  Г I 3 описываемый вид отличается 
сравнительно большими размерами и низкой, пупко- или яэыковидной 
формой срединного утолщения, расположением его ближе к заднему 
склону.

Распространение. Нижний кембрий, ботомский ярус. Чаткальо-
кий хребет.

Местонахождение. Верховья р . Чаткал, обн. М 76 /16 , М 78.

Pegm etreta magns* Im analiev ер. nov.
Табл. П, рис. I -  3.

Голотип. Брюшная створка, ИГ АН Республики Кыргызстан,
№ I I 0 / I I 2 ,  обр. М 7 8 /5 6 , нижний кембрий, ботомский ярус, аксуй- 
ская свита, зона Microcornue pan ru lu a, перевал Каракульджа, Чат-
кальский хребет.

Материал. Более трехсот разрозненных брюшных и спинных ство 
рок более и менее хорошей сохранности.

(’писание. Раковина очень мелкая, двояковыпуклая, неравност- 
ворчатая, субокруглого или поперечно-округлого очертания. Поверх
ность раковины покрыта тонкими, густыми, едва заметными линиями 
роста.

Брюшная створка субокруглая, тонкостенная, выпукло-коничес-

*  Magnus ( л а т . )  -  крупный, большой.
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кая. Макушка отчетливая. Ложная арея широкотреугольная, ироклинна 
Йелобок едва заметный. Отверстие для ножки маленькое, круглое.

Спинная створка округлая, поперечно-округлая, полого-выпук-J 
дан. Макушка заднекраевая, притупленная. Ложная арея горизонталь
ная с ромбовидным углублением посередине. Пропареи развиты очень 
слабо.

На внутренней поверхности брюшной створки срединное утолще
ние сравнительно низкое, в виде низкого столбика , наклонено чуть 
назад. Мускульные отпечатки овально-округлые, небольшие, отчетли
вые и выступающие над поверхностью рельефа створки. Апикальные J 
ямочки расположены по бокам основания срединного утолщения впере 
ди отверстия для ножки. Мантийные синусы очень слабо выражены. '

На спинной створке срединная септа длинная, низкая, гребне 
видная с небольшими отростками. Мускульные отпечатки округло- 
овальные, мантийные^ синусы короткие. Ниже приведены размеры в мм

Брюшные створки Спинные створки

I I 0 / I I 2 I I 0 / I I 3 I I 0 / I I 5 П О /Ш I I 0 / I I 6  1

Д 2,70 3 .0 8 2,35 2 ,75 3,55
Ш 3,15 3 ,30 2,85 3,30 '»,00

д/ш 0 ,85 0 ,91 0 ,8 2 0 ,с 2 0 ,87
В 0 ,75 0 ,8 2 0 ,67 О.АЗ 0,51

Изменчивость. Основные признаки вида очень устойчивы. Некот 
торые изменения наблюдаются по величине и высоте срединного утол
щения, наличию или отсутствию апикальных ямочек.

Сравнение. Pg. magna по очертанию створки и по внутреннему ( 
строению близка к Pg. s u b t i l i a  С  I 3 ,  от которой отличается крупны' 
ми размерами раковины, формой, величиной срединного утолщения и I  
расположением апикальных ямочек. У Pg. magna срединное утолщение 
в виде низкого столбика, чуть наклонено назад, а у p g . a u b t i l ia  -  
каплевидное. Апикальные ямочки расположены по бокам отверстия для̂  
ножки на заднем склоне, тогда как у Pg. a u b t i l ia  -  по бокам осно
вания срединного утолщения впереди отверстия для прохода ножки.

Распространение. Нижний кембрий, ботомский ярус. Чаткальс- 
кий хребет.

Местонахождение. Верховья р. Чаткал, обн. М 78, 76 /16 .
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Подсемейство Ы ппагааопИ пае So w ell, 1963 
Род L in n arsso n ia  W alcott, 1885

Id im araaon ia m in uscu le* Im arialiev ap . nov.
Табл. П, рис. *)-7.

Голотип. Брюшная створка, ИГ АН Республики Кыргызстан,
И I I0 / I5 3 , обр. М 19 /7 2 , нижний кембрий, ботомский ярус, бешташ- 
ская свита, Таласский Ала-Тоо.

Материал. Более трех тысяч экземпляров хорошей сохранности.
Описание. Раковина микроскопическая, равно- или неравноствор 

чатая, двояковыпуклая, округлого очертания. Поверхности раковины 
гладкие, реже блестящие с тонкими густыми линиями нарастания.

Брюшная створка выпукло-коническая, округлая. Макушка отчет
ливая. Ложная арея высокотреугольная, проклинная, до катаклинной. 
Желобок узкий, расширяющийся. Задний край короткий, прямой. Отвер 
стие для ножки маленькое.

Спинная створка полого-выпуклая, округлая, поперечно-округ
лая. Макушка заднекраевая. Ложная арея и пропарен рудиментарные.

На брюшной створке срединное утолщение каплевидное, бугрис
тое, реже отсутствует . Мускульные отпечатки едва заметные. Апи
кальные ямочки видны лишь при большом увеличении, расположены 
впереди отверстия для ножки. Мантийные синусы неотчетливые.

На спинной створке срединная септа очень короткая, тонкая, 
нитевидная. Мускульные отпечатки рудиментарные. По краям створки 
расположена каймообразная полоса. Ниже приведены размеры в мм.

Брюшные створки Спинные створки
I 10/139 IIC /I4 6 II0 /I6 0 I I0 /I4 5 IIG /I56 I I0 /I6 5

д 0 ,86 0 ,9 3 0 ,87 1 .1 3 1 ,00 0 ,8 0
ш 0 .9 2 1 ,03 0 .9 2 1 ,20 1 ,0 2 0 ,8 5

д/ш 0 ,9 3 0 ,9 2 0.9А 0,9А 1,00 0 .9 3
В' 0 ,3 2 0 ,3 9 О.ДЗ 0 ,1 5 0 ,1 3 0 ,1 5

Изменчивость. Наблюдаются незначительные различия в очерта
НИИ раковины от округлой до поперечно -округлой формы и в разви-

* Minuscule ( л а т . )  -  очень мелкий, крошечный
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Объяснения к таблицам

ТАБЛИЦА I
Рис. 1 - 5 .  Pegm atrete mambetovi Im an e lie if,sp . n o v ., x 20

Рис. I - 3 -брюшные створки; 1-2 обр. £ M 78 /5 4 , внутрен 
нее строение; 3 -  обр. № М 78/56 внутреннее строение, 
Рио. 4-5  -  спинные створки; 4 -  обр. № М 78/56 , 5 -  
обр. № М 7 8 /5 4 , внутреннее строение.

Рис. 6 - 9 .  Pegm atrete eimuea Im an a lie v .sp . n o v ., x 20
Рис. 6-8  -  брюшные створки; 6 -  обр. I  М 78/56 , 7 -  
обр. £ М 7 8 /5 5 , 8 -  обр. № 76/16-24 , внутреннее строе 
ние.
Рис. 9 -  спинная створка, обр. *  М 76 /16-23 , внутрен 

нее строение.

ТАБЛИЦА П
Рис. I -  3-. Pegm atrete magna Im an aliev , ар . nov* х 10

Рис. 1-2  -  брюшные створки; обр. *  78 /5 4 , внутреннее 
строение.
Рис. 3 -  спинная створка, обр. № М 78 /5 0 , внутреннее 
строение.

Рис. 4 - 7 .  L in n arseon ia  m inuscule Im an a lie v ,а р .nov. х  20
Рис. 4-5 -  брюшные створки; 4 -  обр. If1 М 76/16-23 , 
внутреннее строение, 5 -  обр. £ М 76 /54 , внешний вид, 
Рис. 6-7  -  спинные створки; 6 -  обр. £ М 76 /56 , внут
реннее строение, 7 -  обр. № М 78 /5 5 , внешний вид.

ТАБЛИЦА Ш
Рис. 1 - 2 .  Pegm atrete mambetovi Im an aliev , э р .nov.

I  -  брюшная и 2 -  спинная створки.
Рис. 3 - 4 .  Pegm atrete sim usa Im an aliev , sp . nov.

3 -  брюшная и 4 -  спинная створки.
Рис. 5 «* 6 . Pegm atrete magna Im an aliev , зр . nov.

5 -  брюшная и 6 -  спинная створки.
Рис. 7 - 8 .  L in n arsso n ia  m inuscule Im an aliev , sp . nov.

7 -  брюшная и 8 -  спинная створки.

30



ТАБЛИЦА I





ТАБЛИЦА Ш

Схема внутреннего отроения раковины у представителей 
родов Pegm atreta B e l l ,  1941 u L in n ereson la  W alcott, 
1885.
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гии некоторых элементов внутреннего строения. Срединное утолщение 
мускульные отпечатки не всегда развиты нормально.

Сравнение. Резко отличается от остальных видов рода микрос
копическими размерами и слабым развитием срединного утолщения, ОТ' 
сутствием мантийных синусов.

Распространение. Нижний кембрий, ботомский ярус; средний 
кембрий, амгинский ярус. Хребет Чаткал, Таласский Ала-Too.

Местонахождение. Верховья р . Чаткал, обн. М 76 /15 , М 76 /16 , 
М 78 ; Таласский Ала-Too, р. Бешташ, обн. М 19 /7 2 .
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Л.Е.Попов, Ю.Л.Тихонов

НОВЫЕ НАХОДКИ ОКРЕМНьННЫХ РАКОВИН 
СРЕДНЕКЕМБРИЙСКИХ ЗАМКОВЫХ БРАХИОПОД 
В ЮЖНОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

Изученная и описываемая ниже коллекция среднекембрийоких 
замковых брахиопод была получена Ю,А .Тихоновым при растворении в 
уксусной кислоте глыб известняков из олистостромы.силурийского 
возраста, собранных п районе горы .Арпатектыр, в северных отрогах 
Алайского хребта, на левобережье р . Куршаб, в 15 км север о-зап а
днее села Гульча (об н . 351-7, рис. I ) .

Рис, I .  Схема расположения местонахождения средне- 
кембрийских замковых брахиопод.

В составе комплекса замковых брахиопод доминирует вид Арс- 
fcohedra p ir e m id a lis ,  описанный ранее Н.А.Аксариной L  I  1  из сло
ёв с Peeudanonocerina амгинского яруса среднего кембрия оеверных 
предгорий Туркестанского хребта. Второй вид -  Glypfcoria eulehen- 
e ie  эр . nov.-составляет менее 3% от общего количества раковин. 
Кроме того, в составе комплекса предотавленн патериниды D ictyo- 
nine а р .,  Pafcerina au ep ic io e a , также характерные для слоёв о 
Paeudanomocarina, трилобиты и редкие гастроподы. Приведенные дан
ные позволяют датировать возраст глыб известняков, из которых из
влечены брахиопода.амгинским веком среднего кембрия.
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За пределами Средней Азии брахиоподы рода Arctohedra 
встречается в среднем кембрии Аляски Е 2 1 ,  а род G ly p to r ia , ра*Л 
был известен только из нижнекембрийской формации Нимра, развито^ 
на юге Израиля L 3 1 .

Обилие и хорошая сохранность раковин позволили в деталях | 
изучить их внутреннее строение и изменчивость у обоих видов. При 
характеристике изменчивости данные измерений для ряда признаков 
приведены в обобщённом виде с использованием методов вариационно! 
статистики.

Изученная коллекция хранится вЦНИГР музее им. Ф.Н.Чернышев! 
окого в Санкт-Петербурге под № I2 7 6 I.

Описание брахиопод

Отряд O rthida Schuchert e t Cooper, 1932 
Семейство P ro to rth id ae  Schuchert e t Cooper, 1931 
Род Arctohedra Cooper, 1936

Arctohedra pyram idalis Aksarina, 1975 
Табл. I ,  рис.1 - 7 ;1 5 ;табл.П , рис. 7 ,8 .

Arctohedra pyram ldalias Г I ,  С. 99, табл . УI , фиг. 5-17 I .
Голотип.-  э к з . № 483/1550, ММГ УзССР, брюшная створка, се

верные предгорья Туркестанского хребта, урочище Мадыген, сай Ша- 
кур; средний кембрий, амгинский ярус, слои с Paeudanomocarina.

Описание. Раковина двояковыпуклая с более выпуклой брюшной 
створкой, трапециевидная, вытянутая в ширину, максимально -  вдоль 
замочного края. Замочные углы острые, нередко слегка оттянутые. 
Передний край слегка сулькатный. Поверхность о низкими, округлён
ными в поперечном сечении ребрами, разделенными узкими промежутка
ми и изредка ветвящимися. Концентрическая скульптура в виде часто 
расположенных, черепитчато налегающих друг на друга пластин нарас
тания. Первичных рёбер в примакушечной области насчитывается от 
18 до 21, а всего количество рёбер вдоль краёв раковины может 
достигать 32.

Брюшная створка сильно выпуклая, почти пирамидальная. Её 
выпуклость составляет 0 ,8 8  СО,20, п -  3 0 ) *  длины. Арея высокая

*  Указывается среднее арифметическое, в скобках -  среднее 
квадратичное отклонение и количество измеренных раковин.
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от проклинной до апсаклинной с большим треугольным дельтирием. 
Спинная створка слабо выпуклая до почти плоской. Бе длина состав
ляет 0 ,7 0 (0 ,0 5 1 , п -  30 ) наибольшей ширины. Арея низкая анаклин- 
нач с широким открытым нототирием. От макушки прослеживается очень 
мелкий и узкий, неотчётливо ограниченный со всех сторон синус.

Внутри брюшной створки вогнутая треугольная висячая апикаль
ная пластина с широкими треугольными отпечатками аддукторов в 
средней части и небольшими отпечатками дидукторов вдоль её боко
вых краёв. Имеются небольшие зубы по краям дельтирия. Внутри спин
ной створки высокая, приподнятая в передней части нототириальная 
платформа треугольного очертания. Замочный отросток в виде низко
го валика или ребра, разделяющего удлинённые, расходящиеся отпе
чатки дидукторов. Брахиофоры высокие, треугольные, широко расхо
дящиеся. Они ограничивают спереди небольшие,вытянутые в ширину, 
зубные ямки. Аддукторное поле большое, округленно-трапециевидное, 
сужающееся по направлению вперёд. Оно ограничено с обеих сторон 
и спереди отчётливыми валиками. Отпечатки задних аддукторов круп
нее передних и слегка охватывают их с обеих сторон. Срединный
валик пересекает аддукторное поле по всей длине. Передний конец
валика удалён от замочного края на 0,61 (0,07*4, ]п -  30) длины
створки. Ниже приведены размеры раковин в мм.

Брюшные створки
*  экз. IО /I2761 II /I2 7 6 I  I 2/12761 I 3/12761
Длина 1 ,9 0 1 ,8 8 2 ,42 1,70
Ширина 3,40 3 ,68 3 ,40 4 ,02
Выпуклость 1 ,83 1 ,1 8 1 . « 1,45
Ширина апикаль
ной пластины 1,40 1 ,32 0 ,8 0 0 ,8 3

№ з к з . I 4/12761
Спинные
I 5/12761

створки
I 6/12761 I7 /I276I

Длина 2,16 1,90 1 ,95 2,05
Ширина 4 ,70 4 ,45 4 ,2 8 4 ,38
Ширина нототи- 
риальной плат
формы 0 ,8 0 0 ,7 0 0 ,95 1 ,05
Длина аддуктор
ного поля 1,45 1 ,55 1 ,55 1 ,55
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Ширина аддуктор
ного поля 1 ,5 5  1 ,40  i , Vu 1,ьО

Среднее значение длины (L ) ,  ширины (.Л), выпуклости (T h ), 
длины срединного валика ( a i )  и расстояний между концами брахио-1 

фор (Bw) для 30 брюшных и 30 спинных створок.
Брюшные створки 
Вектора средних 

L W Th
L 1.6^ 3 ,93  1 ,69

Ковариационная матрица 
L 0,291 
К 0 ,057  0 ,573  
TU 0,021 0 ,125 0 ,262

спинные створки 
Вектора средних 

L М 31 
L 1,66 4,00 1,53

Ковариационная матрица 
L 0,220 
# 0,096 0,501
S1 0 ,(333 0,066 0,206 
В.У 0,059 и ,109 0,029

Вт
1,67

0,241
Изменчивость изученных окземпляров вида выражается в меняв

шемся угле наклона вентральной арен, которая может быть как про- 
клинной, так и апсаклинной, а также в степени развития радиальной 
скульптуры: наряду а ребристыми нередко встречаются почти гладкие 
раковины, сохраняющие, однако, характерную концентрическую скульп
туру в виде часто расположенных черепитчатых пластин нарастания. 

Распространение, Средний кембрий, амгинский ярус, ккный 
Тянь-Шань,

Материал и местонахождение. Более 5000 разрозненных брюш
ных и спинных створок; Северные предгорья Алайского хребта, гора 
Арпатектыр, глыба известняка, обр. 351/7.

Род G ly p to ria  Cooper, 1976 
G ly p to ria  gu lch en sis  Popov e t  Tikhonov, sp . nov.

Табл. I ,  рис. 6-14, 16; табл. П, рис. 1 -6 .
Название вида -  по селу Гульче.
Голотии -  эк з . № 18/12761, брюшная створка; северные пред

горья Алайского хребта, гора Арпатектыр, обн. 35 1 /7 ; средний 
кембрий, амгинский ярус.

Описание. Раковина двояковыпуклая с более выпуклой брюшной 
створкой. Кё очертание от округленно- прямоугольного до попереч
но-овального. Замочный край прямой, несколько короче наибольшей 
ширины в задней трети раковины. Замочные углы округленные. Перед
ний край унипликатный. Поверхность с простыми, округленными в
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поперечном сечении, нередка, ветвящимися рейсами, разделенными 
промежутками более узкими, чем ширина ребер. Количество ребер не 
няетел от 10 до lb ,  в том числе на синусе их насчитывается 2 -  г,, 
а на возвышении от 3 ао 7 . Характерна концентрическая скульптура 
в виде часто расположенных, черепитчато налегающих друг на друга 
пластин нарастания.

Брюшная створка умеренно выпуклая, максимально -  в задней 
трети.Ее длина составляет от 0 ,7 9  СО,057, и -  30) наибольшей ши 
рины. Арея высокая, апсаклинная, в поперечном сечении слегка вог
нутая с широким открытым дельтирием. Макушка острая слегка загну
тая . Синус широкий с полого наклоненными боковыми склонами и не
большим округленно треугольным язычком. Он начинается у самой ма
кушки и ограничен со всех сторон двумя несколько более широкими 
по сравнению с остальными ребрами. Спинная створка сильно выпук
лая с неравномерно выпуклым продольным профилем. Длина створки 
составляет 0 ,7 0  ( 0 f G 5I, п -  30) наибольшей ширины. Арея низкая, 
анаклинная с широко открытым нототирием. Макушка небольшая, слег
ка выступающая за задний край. Седло отчётливо выражено уже в I -  
2' мм от макушки, округленно,треугольное в поперечном сечении. Бо
ковые поверхности створки слегка выпуклые.

Энутри брюшной створки небольшие зубы по краям дельтирия и 
вогнутая висячая апикальная пластина. На ней широкие треугольные 
отпечатки аддукторов в средней части и небольшие вытянутые в дли
ну отпечатки дидукторов по бокам от них. Длина апикальной пласти
на составляет 0 ,11  (0 ,0 й 5 , а  -  30) длины створки. Система мантий 
ных сосудов пиннатная. Внутри спинной створки высоко приподнятая, 
в передней половине висячая нототирцальная платформа. На ней овал 
ные, расходящиеся отпечатки дидукторов, разделенные низкой мио- 
фрагмой. Длина нототириальной платформы составляет 0 , й  ( 0 ,2 8 ,  п -  
-  30) длины створки . По краям от нототирия небольшие брахиофо- 
ровые бугорки. Отпочатки аддукторов неотчётливые.

Ниже приведены размеры раковин в 
Брюшные створки

мм.

№ эк з. •30/12761 31/12761 32/12761 33/12761
Длина 3 .5 2,65 '*,6 3 ,6
Ширина '*,3 3 ,38 5 ,6 '*.6
Ныпуклость 1 .65 1 ,и5 1,80 . 1 ,52
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Ширина замочного 
края 3 ,6 5 3 ,2 4 ,0 5 3 ,5
Ширина апикальной 
пластины 1.25 0 ,83 0 ,6 5 1 ,05

К эк з.
Спинные створки 

34/12761 35/12761 36/12761 37/12761
Ллина 5 ,3 5 3 ,8 4 ,3 5 3,4
Ширина 6 ,6 5,85 5 ,6 4 ,5
Выпуклость 2 .1 1.35 1 ,6 1,35
Ширина заднего 
края 5 .9 4 ,6 4 ,9 3 ,9
Ширина седла 3 .4 1,75 3 ,25 1 .5
Ширина нототи- 
риальной плат
формы 0 ,9 I . I 1 .35 1 ,25

Средние значения длины ( L ) ,  ширины (W) и ширины замочно!
края ( 1ш)для 30 брюшных и 30 спинных створок.

Брюшные створки 
Вектора средних 

L W Iw
4 ,0  5 ,7 8  3 ,3 0

Ковариационная матрица

Спинные створки 
Вектора средних 

L w Iw
4,24  6 ,0 6  4 ,77

Ковариационная матрица
L 1 ,56 L 1,27
W 2 ,58 1 ,66 # 1 ,9 8 1 ,65

Iw 2,14 2 ,52 1 ,3 7 Iw 1,34 1 ,7 8 1,16
Изменчивость. Раковины изученного вида характеризуются з н а - |  

чительной изменчивостью в форме и степени выраженности седла и 
синуса (р и с. 2 ) .  Как правило, на седле или на синусе обосабливает-! 
ся срединное ребро. В последнем случае спинная створка становится ] 
субкаринатной. Ветвление ребер на синусе отмечается у 31$ эк зем п -| 
ляров в коллекции. Ветвление ребер на боковых поверхностях ство - И 
рок также отмечается приблизительно у трети изученных экземпляров.!

Сравнение. От типового вида -  Glypfcorla g ly p ta  С 3 , с ,  281J  
табл . 2 , рис. 24-44 J  G. g u lch en sia  отличается заметно меньшими I  
размерами (длина изученных экземпляров не превышает 7 ,5  мм), окруя 
ленными замочными углами, более резко обособленным седлом и иногда! 
килеватой спинной створкой, а также округленно-треугольным оч ер тав
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Таблица I



Таблица / /



брю ш ны е створки  
и - 2  7 

,.15

11 12 15 14 15 16 1J

Спинные створки 
И - 2S

Г 10 

1-5

10
10 11 12 13 14 (5 16 17 и

Рис. 2 . Изменчивость в числе ребер на брюшных и спинных 
створках G ly p to ria  g u lch e n sis  sp .n o v .

нием язычка на брюшной створке.
Распространение. Средний кембрии, амгинский ярус, Южный 

Тянь-Шань.
Материал и местонахождение. 86 брюшных и 79 спинных ство

рок. Местонахождение то же, что и у голотипа.

Объяснения к таблицам 
Таблица I .

Рис. 1-7 , 1 5 .Arcbohedra p y ram id a lis  A kssrin a 1975
I .  -  экз. № I / I 2 7 6 I ,  спинная створка, внешний вид (х  1 5 ) ; 2 -  
экз.Д2/127б1, брюшная створка, внешний вид (х  1 0 ) ; 3 -  эк з . # 
3 /I2 7 6 I, спинная створка, внутреннее строение (х 1 5 ) ; 4 -  эк з .#
4/12761, брюшная створка, внутреннее строение (х  1 5 ) ; 5 -  эк з .#
5 /I2 7 6 I, брюшная створка, внутреннее.отроение СхЮ ); 6 -  э к з .#  
6 /I2 7 6 I, спинная створка, внутреннее строение (х  1 0 ) ; 7 -  эк з .#
7 /I2 7 6 I , спинная створка, внешний вид (х  1 0 ) ; 15 -  эк з . 8 /I2 7 6 I ,
арея брюшной створки (х  10)
Рис. 8-11», 16 . G ly p to ria  gu lch en sis  sp . nov.
8 -  экз.№ I9 /I2 7 6 I , внутреннее строение спинной створки (х  3 ) ;
9 -  экз. № 20/12761, внутреннее строение брюшной створки Сх 3 ) ;
10 -  эк з. № 2 I / I2 7 6 I , внешний вид брюшной отворки (х 3 ) ;  I I  -  
эк з . № 18/12761, внешний вид брюшной створки, голотип Сх 3 ) ;  1 2 -  
тот же экземпляр, вид сбоку (х  3 ) ;  13 -  э к з .#22/12761, внешний
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нид спинной створки (х  3 ) ;  14 -  з к з .№23/12761, спинная створка, I 
внутреннее строение (х  3 ) ;  16 -  тот же экземпляр, вид сзади (x3) j  

I -  16 . Средний кембрий, амишский ярус, гора Арпатектыр, I 
Сборы С.А .Тихонова, 1984, 1985 г г .

Таблица II
Рио. 1 - 6 .  Olypfcorla g u lch e n sis  ep .nov.
I -  э к з .№29/12761, брюшная створка, внешний вид (х 1 0 ) ; 2 -  э к з.
№28/12761, брюшная створка, внутреннее строение (х  1 0 ) ; 3 -  эк з.
№27/12761, брюшная створка, внутреннее строение (х  1 0 ) ; 4 -  эк з.
№26/12761, спинная створка, внутреннее строение Сх 1 0 ); 5 -  эк з.
№25/12761, внешний вид спинной створки юной особи (х  1 5 ) ; 6 -  эк: 
№24/12761, внутреннее строение брюшной створки Сх 1 0 ) .
Рио. 7 , 8 . A rctohedra p y ram id a lia  A kaerina, 1975»
7 -  эк з. №9/12761, внутреннее строение брюшной створки (х Ю );
8 -  экз. №10/12761 арея брюшной створки (х 1 5 ) .

1 - 8 .  Средний кембрий, амгинский ярус; гора Арпатектыр, 
Сборы Ю.А,Тихонова, 1984, 1985 г г .
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А .М .Мамбетов

К СТРАТИГРАФИИ САНДАЛАШСКОЙ СВИТЫ 
СРЕДИННОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Сандалашская свита была выделена А.Ф.Степаненко в 1958 г .  
Чаткальском и Таласском хребтах и на основании находок остат- 

ов трилобитов и беззамковых брахиопод ее возраст был датирован 
ак средний кембрий -  средний ордовик. При первоописании А.Ф.Сте- 
аненко выделил два существенно отличных друг от друга по литоло- 
ическому составу типа разрезов этой свиты. Первый, карбонатный, 
ип развит в верховье р. Наткал, в районе перевала Каракульджа. 
торой -  существенно терригенный, распространен в южных отрогах 
аласского хребта (.бассейн р . Каракасмак, правого притока р. Чат- 
а л ) .  Впоследствии эти существенные различия литологического со- 
тава "сандалашской" свиты А.§ .Степаненко послужили основанием 
ля выделения самостоятельной свиты, названной Ю.В.Куковым, ак - 
уйской С 6 1 .  Она развита в восточной части Чаткальского хребта 

охватывает карбонатный тип разреза А.Ф.Степаненко. Таким обра- 
ом, к собственно "сандалашской свито" были отнесены только су- 
ественно терригенные породы в бассейне р. Каракасмак,' с его ти- 
овым разрезом в этом же районе. Выделение двух самостоятельных 
вит по материалам А.Ф.Степаненко поддержано детальными биостра- 
игрефическими работами П.П.Мисюса, К.С.Сагындыкова Е  10 3  и А.М. 
амбетова Г 7 , Ь 1 .  В результате аксуйокая свита получила дополни- 
ельную палеонтологическую характеристику: на нескольких страти- 
рафических уровнях собраны остатки хиолительминтов, протоконо- 
онтов, микрофитолитов и водорослей томмотско-атдабанского воз- 
аста ; хиолитов, протоконодонтов, моллюсков, беззамковых брахио- 
од нижнеботомского уровня и многочисленные остатки трилобитов 
реднекембрийского во зр аста . Этот разрез к настоящему времени по- 
а является единственным в Чаткало-Нарынской зоне Срединного 
янь-Шаня, содержащим последовательные комплексы органических о с -  
атков от самых низов нижнего до среднего ордовика включительно.

Иное положение создалось с биоотратиграфическим раочлене- 
ием сандалашской свиты, развитой в южных отрогах Таласского 
ребта (бассейн р . Каракасмак). До сих пор из низов этих толщ, 
оотоящих из углеродиото-глиниото-кремнистых сланцев, кремней,
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сланцев с прослоями карбонатов, значимых органических остатков 
не обнаружено. Кембрийский возраст этой части сандалашской сви 
доказывался залеганием ее стратиграфически выше тиллитосодержа! 
шорашуйской свиты и ниже карбонатных пород с верхнекембрийски 
трилобитами £  1 ,3 ,1 2  1 .

Вслед за А .$ .Степаненко, эти толщи были изучены Р.Н.Абду! 
лаевым и Л.М.Глейзером £  1 2 1  в Пскемском и частично Сандалашо 
ком хребтах. Они выделили бугулыбулакскую свиту почти в таком 
объеме (б ез среднеордовикской части р а зр е за ) , что и сандалашс! 
овита в бассейне одноименной реки. Эта свита подразделена на д| 
подсвиты.

Нижняя подсвита сложена углеродисто-кремнисто-сланцешми 
родами общей мощность!) порядка 150 м. На основании стратиграфи; 
ческого положения в р азр езе  эти породы рассматривались ими как 
раннекембрийские. Верхняя подовита среднекембрийско-раннеордой 
ского возраста, сланцево-карбонатная, имеет отчетливо двучленн! 
отроение. Общая мощность порядка 250-350 м. Внизу сложена угла] 
дисто-глинисто-карбонатными сланцами с прослоями известняков 
доломитов. Выше наблюдаются известняки с прослоями сланцев. Hi 
ходки остатков трилобитов верхнекембрийского уровня приурочен| 
верхним горизонтам карбонатов.

В результате детальных биостратиграфических работ, нача 
в 1976 г .  сотрудниками ИГ АН Кыргызстана, на нескольких страт! 
фических уровнях сандалашской свиты впервые обнаружены многоч! 
ленные органические остатки, представленные протоконодонтами | 
конодонтами, кремнистыми губками, беэзамковыми брахиоподами и 
диоляриями. Все это позволило дать более основательную палеои 
гическую характеристику как нижним, так и верхним частям этих 
ложений, разработать предварительную зональную схему биострат] 
графического расчленения сандалашской свиты по разным группам 
копаемой фауны, обосновать корреляцию выделяемых зон с эталон 
ми разрезами, решить вопрос о границах системы в пределах вся 
Чаткало-Нарынской зоны.

Несмотря на целенаправленные работы, проведенные нами в 
чение нескольких л ет, непрерывные разрезы сандалашской свиты 
в южных отрогах Таласского хребта, так и в Сандалашском хребт 
не выявлены. Это результат сложной тектонической обстановки р

]
1
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гиона с блоковым строением, что отмечалось всеми исследователями 
Г  1 ,6 ,1 1 ,1 2  3 .

В силу этого описание строения сандэлашской свиты дается 
по разным тектоническим блокам от низов к более верхним частям 
( рис. I ) ,

Ряс. I .  Схема расположения описанных разрезов сандала1яской 
свиты. I -- 2 -  руч, Талпактор, р, Шораиу; 3 -  руч. Чонтор, 
р , Шорашу; '* -  р . Каракасмак; 5 -  руч. Мурсаа, р . Каракасмак,

Вначале приводится описание разреза терригенного типа (.соб
ственно сандалашская сви та), в котором выявлены нижнекембрийские 
окаменелости,

Ьжные отроги_Таласского хребта^ Бассейн реки_Каракасмак, 
правого притока £ .  Ч аткал_(ри с._2). От контакта с тиллитоносной 
шорашуйской свиты, в средней течении р. Каракасмак, на обоих ее 
бортах отмечаются выходы сандалашской свиты, впервые описанные 
А.Ф.Степаненко E l  I .  Схематизированный ее разрез выглядит сле
дующим образом.

В основании свиты -  гравелито-песчаники, лидиты и углеро
дисто-кремнисто-глинистые сланцы с прослоями карбонатных пород. 
Общая мощность их (слои 2-6 на рис. 2) порядка 50-52 ы. Страти
графически выше зал егает пачка кремней с прослоями кремнистых 
сланцев общей мощностью до 40 м. По всей пачке (особенно обиль-
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цГ,?зл°Г ” ческИг Р03?**3 низов оандалашокой свиты по р . Каракасмак. Условные обозначения: I -  из- 
е * 2 "  известняки толстослоистые, 3 -  известняки неяснослоистые, 4 -  известняки тре

щиноватые с оетьв кальцитовых прожилков, 5 -  известняки волнистослоистые, 6 -  известняки обломочно- 
брекчиевидные, / -  известняки с линзами и прослоями кремней, Ь -  известняки кремнистые, 9 -  алевроли
ты, Хи -  аргиллиты, I I  -  доломиты волнисто-слоистые, 12 -  доломиты, 13 -  песчаники, 14 -  углисто- 
кремнисто-глинистые сланцы, 15 -  кремнистые сланцы, 16 -  сланцы, I /  -  конгломераты, 1Ь -  кремни 19 -  
тилдитоподобше конгломераты шорашуйской свиты. Находки органических остатков: 20 -  беззамковых'бра- 
х и о н о д . п ^ о ^ к о н о д о н т о в ^ ^ ^ у б о ! ^ ^  и гексактинеллид/, 22 -  грапто.™-™» *  —----- —
ш™'гпн- ■



ные в низах) находки кремнистых губок из класса целосклеритофор.
Выше лежит пачка чередования доломитов и кремнисто-глинисто - 

карбонатных сланцев (.мощностью до 20 м ), сменяющихся выше аргилли
тами с прослоями таких же сланцев (мощностью до 30 м ). В некоторых 
интервалах описанных пород отмечены редкие безэамковые брахиоподы 
и кремнистые губки вышеназванного отряда.

Первые хорошо диагностируемые окаменелости раннекембрийокого 
возраста (атдабанский ярус) были получены химическим препарирова
нием среди вышележащих толщ (слои 9-10 на рис. 2 ) ,  представленных 
преимущественно доломитами и доломитизированными известняками, с 
тонкими прослоями сланцев. Окаменелости представлены протоконодон- 
тами и определены как Rhombocorniculum insolutum  M ia s ., Kijacum  
c f .  k i ja n ic u s  Mamb. efc M ies. Отмечены также редкие остатки беззам 
ковых брахиопод, кремнистых губок из классов C o e lo a c le r ito p h o ra , 
H e x a c tin e llid a  (семейство C h a n c e llr iid a e ) . Эта часть разреза вы
деляется нами как слои с Rhombocorniculum insolutum  и их возраст 
довольно точно устанавливается как нижняя половина атдабанского 
яруса нижнего кембрия. Одноименная зона выделена и на стратотипи
ческих разрезах Сибирской платформы и занимает аналогичное страти
графическое положение £ 9  I .

Описываемый блок сандалашской свиты завершается чередованием 
сланцев и аргиллитов.

Восточные отроги Сандалашского хребта, бассейн р .Jllopatay 
(.Бутулуубулак)^ правого притока р . Каракасмак. Среднее течение 
ручья Талпактор,_правого_притока_р^ Шорашу _(рис. 3 ) .  В этом районе 
имеется блок сандалашских известняков, среди которых предыдущими 
исследователями С 3 ,1 2  1 были найдены остатки трилобитов, так на
зываемого "тредсоновского комплекса" (ри с. I ) .

В результате послойного изучения данного обнажения нами соб
раны остатки трилобитов. Химическим препарированием впервые для 
данного района собраны богатые остатки хиолительминтов, беэзамко- 
вых брахиопод и конодонтов верхов верхнего кембрия и низов ордови
ка (ри с. 3 ) .  Изучение последних дало возможность обосновать выделе
ние двух верхнекембрийских, четырех нижнеордовикских (тремадокских) 
конодонтовых зон (р и с . 4 ) .  В данном разр езе , в основании описывае
мых пород отмечаются плитчатые известняки (слои 1-2 , рис. 3 ) о ос
татками конодонтов, определенных как Phakelodus ten u is ( D u l l . ) ,
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Prooneotodua g a l l a t i n i  M u ll., P roacan tiodua sim plex Dub., P r .e u -  
oundacoatafea Dub., Proconodontua ex g r .  m u e lle r i M il l .  Этот комп
лекс позволяет считать возраст вмещающих отложений позднекембрий 
Ским и сопоставлять с батырбайским ярусом разреза хр . Малого Каре 
тау Г. 5 ,14 3 .  Данную часть разреза предлагается выделить в зону 
Proconodontua. В других регионах (Южный К азахстан , Китай, Сев. 
Америка) этот комплекс входит в состав зоны Proconodontua Bepxoi 
верхнего кембрия (.рис. 3 ) .  Мощность зоны порядка 24-25 м.

Вышележащие плитчатые известняки (слой 3-10) с прослоями ос 
ломочно-брекчиевидных их разностей постепенно переходят в глинис
тые разности. В интервале мощностью до I I  м выявлены многочислен 
ные конодонты Phakelodua ten u ia  (M u ll.) ,  Prooneotodua g a l l a t n i  
M u ll., P r . rotundatua (Druce e t  Jo n e s ) ,  P r . c f .  p e r fo ra ta  M u ll., 
^ ro aeg itto d o n tu a  dahlmani M u ll., Diaphanodua j i l i n e n a i s  (Chen e t  

Xong), Prooneotodua eureca M uiief • Особенно важна находка вида pc 
да Cordylodua: C .proavua M ull.Он является зональным видом одноимс 
ной зоны многих регионов мира Г  5 ,1 3 ,1 4 ,1 5  I .

Этот интервал разреза нами выделяется в зону Cordylodua 
proavua самых низов тремадокского яруса нижнего ордовика (ри с. 
* 0 .

По слабо выраженной поверхности размыва выше залегает (слой 
I I )  пачка обломочно-брекчиевидных доломитизированных известняков 
с комплексом конодонтов Prooneotodua p rion  L in d e tr . ,  С. lin d atro -  
mi Druce e t  Jo n s .

Слои, содержащие данный комплекс конодонтов, выделены в зо 
ну Cordylodua linds.trom i тремадокского яруса нижнего ордовика. 
Анализ вертикального распространения комплексов конодонтов этого 
стратиграфического уровня показывает отсутствие комплексов коно- 
донтог зоны С . in term ediua, лежащих выше зоны C .proavua в опорных 
разрезах хр . Малый Каратау Г. 5 ,14  3 .  Очевидно, это связано с нал» 
чием стратиграфического перерыва выше зоны С. proavua в разрезах 
р. Шорашу и непосредственным налеганием более высокой конодонто- 
вой зоны С. lin d stro m i. Геологическим признаком этого переры
ва в последовательности слоев является их неровная поверхность, 
на которую со следами размыва (наличие песчано-алевритовых зерен) 
залегают слои, содержащие комплекс окаменелостей зоны С. l in d a -  
trom i. По-видимому, от отложений этой зоны сохранились только са-
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мне верхние части, о чем свидетельствует, правда косвенно, очень 
небольшая их мощность (до 08 м ).

Тонкоплитчатые известняки (слой 12, низы слоя 13 на рис.З) 
содержат следугший комплекс конодонтов, представленными такими 
формами, как Dlaphanodua c f .  j i l in e n s ie  (Chen e t Yong), Cordylo- 
dus prion L in d e tr . ,  Prooneotodus rotundus (Druce e t Jo n e e ).

Наличие известного во многих регионах мира (Австралия, Сев. 
Америка, Прибалтика и т .д . )  вида C ordllodue prion  L in d e tr . из 
тремадокских отложений позволяет выделить одноименную зону и в р аз
резе по р. Шорашу.

Сильноволнистослоистые плитчатые известняки (слой 13) содер
жат комплекс в следующем составе! Diaphenodus s p . ,  O istodus in ae-  
q u a lis  Pender, Oneotodue c f .  v a r ie b i l ie  L in d e tr . ,  Jap etogn atu s 
c f .  praen gen eis Lending. Большое значение имеют находки вида 
Oordilodua engulatua P a n d e r ,известные из верхов тремадокского яру
са многих регионов мира. Выше отмечается тектонический контакт 
карбонатов сандалашской свиты с вендской, шорашуйской.

Дополнением к разрезу Талпакторв и к конодонтовой шкале в 
целом может служить тектонический фрагмент по руч. Чонтор, сред
него составляющего р . Шорашу (ри с. I ) .  Здесь в поле развития тил- 
лоидов шорашуйской свиты залегает тело слоистых известняков и до- 
ломитиэированных их разностей, местами с примесью псаммита и алев
рита. Мощность известняков 30-40 м. В них собраны остатки беззам- 
ковых брахиопод и конодонтов, среди которых определены W eaterga- 

ardodlna em pliceva H u ll . ,  Phakelodua ten u ie  ( H u l l . ) ,  Proaoantiodua 
aim lex Dub. Первая форма являетсй руководящей для зоны w eeter- 
geardodina am plloava франконского яруса верхнего кембрия Сев.' 
Америки. В конодонтовой шкале верхнего кекбрия-нижнего ордовика 
эта зона характеризует отложения, переходные между аксайоким и 
батырбайским ярусами Г 5,IA I .

Этот фрагмент разреза с W eatergaerdodina em pliceva подстра
ивается снизу к разрезу Талпактора. Несомненно то , что положение 
слоев с * ,  am plloava требует поисков р азрезов , где бы была непре
рывная последовательность конодонтовнх зон от am plicava до рго-
8VU8.

Южные отроги Таласского хребтах  бассейн ручья_Мурса ш,_право
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го_п£итока_рл Ка^акасмак^ На левом борту руч. Мурсаш, в его нижнем 
течении, изучен блок сандалашской свиты, где нами впервые для это
го района обнаружены нижнеордовикские (аренигские) гралтолиты сов
местно с конодонтами того же возраста (.рис. 1 ,5 ) .  Изучение этого 
разреза необходимо, чтобы составить непрерывную схему биостратигра- 
фического расчленения сандалашской свиты от нижнего кембрия до ор
довика вклочительно.

Здесь выходы верхов сандалашской свиты обнажены в тектоничес
ком блоке, с севера контактируют с породами верхнедокембрийской 
мурсашокой серии. На южном склоне высоты 3415,2 от тектонического 
контакта по направлению на юг породы сандалашской свиты залегают 
следующим образом С рис. 5 ) .

•В нижних частях она представлена чередованием песчаников, 
алевролитов, аргиллитов и сланцев с глинистыми, окремненными, мес
тами неяснослоистыми известняками и доломитизированными их разнос
тями (рис. 5 ) .  Общая мощность этих пород порядка IЬО—200 м и среди 
них каких-либо органических остатков не обнаружено.

'Сланцы с граптолитами непосредственно подстилают (от  тонко- 
плитчатых до сильноволнистослоистых) сильно окремненные, темно-се
рые известняки. В кровле они становятся неяснослоистыми, затем тон-| 
кослоистыми с прослоями аргиллитов и сланцев. Аргиллиты зеленоватых! 
оттенков, постепенно вверх по разрезу переходят в глинисто-извест- 
ковистые и кремнистые сланцы .от темно -зелено го до почти черных Ъттет 
ков. Они имеют общую мощность порядка 46-50 м и разделены пачкой 
темно-серых оттенков плитчатыми известняками со множеством о с т а т 
ков беззамковых брахиопод и отпечатков ракообразных Oaryocaris. 
Среди сланцев обнаружены многочисленные остатки граптолитов. По оп-4 
ределению М.Б.Зимы и Б.Н.Шейнина они представлены pandeograptus 
aff. pendens (Elies), Tetragraptus harti (T.S.Hall), T. acclinans | 
Keble, T. cf. ekzharensis Tzaj, T. quadribrancliiata (J.Hall), T. 
s p . ,  Expanaograptus similis (J.Hall), E. aff. holmi Tornquist, E. 
s p ., Olonograptus sp. По заключению вышеотмеченных специалистов, 
возраст этих пород -  аренигский, вероятнее всего нижняя половина.

Из верхней части описываемого интервала А.Р.Орловой (МГУ) 
по нашим материалам определен Didymograptus c f .  hirundo S a l t e r .  
Отсюда же Л.А.Курковокой (МГУ) определены паракордилодовые и кор- 
дилодовые ( ? )  элементы конодонтов вида P araco rd ilo d u s g r a c i l i s
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L ln d etr . Но ев заключению их расцвет приходится на средний-позд- 
ний арениг.

Исходя из большой представительности материала, нами приня-j 
то заключение М.Б.Зимы и Б.II.Шеина о раннеордовикском возрасте 
описанных сланцев и этот интервал выделен как слои с T e trag rap - 
tu e . Граптолитсодержащие сланцы согласно перекрыты толстоплитча
тыми сахаровидными доломитами без окаменелостей.

Сандалашский_Х£ебет,_бассейн_рл Шорашу_(. Бугу лубу лак)_. Верхо
вье ручья Талпактор,_притока_р^_Шорашу ^рис. 6 ) .  В этом районе 
обнаружены самые верхние части сандалашской свиты, впервые охарак
теризованные нами остатками радиолярий среднего ордовика. Они вы
ходят в виде крупного тектонического блока субширотного простира-j 
ния по правому борту ручья Талпактор. Данный блок отделен по тек
тоническому контакту от верхнекембрийско-нижнеордовикских извест
няков, описанных ранее. Между этими разрезами располагаются обшир
ные поля развития тиллитоподобних конгломератов шорашуйской свиты, 
контактирующие по разломам с различными частями разреза сандалашс
кой свиты.

Среднеордовикская часть свиты имеет общую мощность порядка 
II5 -I2 0  м и представлена темно-серыми, зеленовато-серыми сланца
ми, с редкими прослоями окремненных аргиллитов и алевролитов. По 
всему разрезу отмечаются пачки кремней мощностью от 5 до йО м. 
Среди них выявлены остатки радиолярий, определенных С.М. Лихома- 
ном как E n t a c t lo ia  c f ,  e lon gate  H az . ,  ш. c f .  akdyiuenaie l i a z . , E. 
c f ,  Ulrica Маг. , E. c f .  denaa (Hfnde), E n tac t in isp h aera  c f .  v o r r i— 
cula Naz.

Вышеописанный блок сандалашской свиты, по мнению С.М .Лихо- 
мана, относится к среднему ордовику как нерасчлененный лланвирн- 
нижний карадок.

Стратиграфически выше с глубоким размывом залегают породы 
тюлькубашской свиты девона.

Почти аналогичного состава комплекс радиолярий обнаружен и 
в верховье ручья Чонтор, среднего составляющего р. Шорашу. На пра
вом борту долины ручья Кашкасу, притока р. Чонтор, севернее текто
нического контакта с тиллоидами шорашуйской свиты обнажен тектони
ческий блок из пород сандалашской свиты.

Стратиграфически выше пачки толсто-неяснослоистых сильно ок-
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Рис. Ь. Геологический разрез верхов сандалашской свиты бассейна р . Шорашу ^руч. Таллактор). 
Условные обозначения си . рис. 2.



ремненных доломитов (мощностью порядка 20 м) выходят плитчатые 
темно-серых оттенков кремни, в обилии содержащие остатки радиол) 
рий. Они представлены E n ta c t in ia  e lon gate  N a z ., Е . denea (Hinde 
E. akdymenels N a z ., E . unica N a z ., E . d iv e r a it a  N a z ., Enfcactino 
sph aera akaakenala N a z ., E . in oon atana N a z ., A a tro e n ta c tln ia  Na
A. erln acca  Naz. Возраст этих кремней мощностью до 5-7 м -  сред 

ний ордовик.
Как видно из вышеизложенного материала, создаются реальные 

предпосылки для разработки зональной биостратигрефической схемы 
расчленения сандалашской свиты Чаткало-Сандалашского региона по ц 
токонодонтам и конодонтам, начиная с низов кембрия до среднего 
довика. Задачами ближайшего будущего является проведение более д« 
тельных стратиграфических работ по завершению этих схем в опорны! 
разрезах сандалашской свиты по различным группам окаменелостей, : 
первую очередь -  по конодонтам.
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сборов органических остатков, рассеянных по всей площади и от 
ствием целенаправленных биостратиграфических работ в регионе^ 

Нани предприняты попытки детальных микропалеонтологиче! 
исследований терекской свиты в западной части Киргизского хр< 
Первоначально составлены . разрезы вулканогенно-кремнистых о |  
жений в бассейне р . Кенкол (.рисунок) с послойным отбором проа 
литологйчески пригодных горизонтов на микропроблематики с npi 
нением комплексной методики их обнаружения, т . е .  химпрепариро] 
ния и поиска микробиот в петрографических шлифах.

На изученной площади авторами не наблюдались нормаль 
взаимоотношения терекских отложений с подстилающими ( ? )  слан 
джельдысуйской свиты и перекрывающими ( ? )  учкошойскими извест^ 
хами. Последние разными своими горизонтами по тектоническому I  
такту налегают ( ? )  на вулканиты терекской свиты, наиболее по, 
разрез которой представлен по р . Овве, одному из левых притой 
р . Кенкол (ри сунок). Здесь по правому ее борту обнажены (сниз] 
вверх):
Разлом
1 . Туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты зеленые с прослоями

бордовых и вишневых разностей ........................................................
2 . Туфопесчаники плитчатые, толстоплитчатые с прослоями

гравелитов и гравелито-песчаников ..............................................
3 . Кремни тонкослоистые, брекчированные, розовые, серые,

темно-серые до черных .........................................................................
В кремнях химпрепарированием и в петрографических шлифах| 

установлены сложнопостроенные спикулы губок.
4 .  Туфы, туфопесчаники, кремнистые сланцы, зеленые, серо

вато-зеленые с прослоями брекчированных кремнистых по
род ................................................................................................................. .. 50|

Разлом
5 . Эффузивы зеленовато-серы е, кливажированные..........................150 |
6 .  Мощные выходы л ав , туфогенных пород и куполовидных об

разований известняков ....................... ..................................................4
7 . Известняки светло-серы е, массивные', глыбовидные ..............  2001
8 . Туфобрекчия, лавы, кремнистые брекчии с многочислен

ными прожилками кальцита. Кремни пестрые, зеленые,
серые; желтовато-кремовые и ярко-красные яшмы ................... 2 0 0 |||
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9 . Лавы с подушечной отдельностью, лавобрекчии, грубо- 
плитчатые эффуэивы серовато-голубоватые, зеленоватые , . .2 0 0  и

10. Чередование покровов лав, лавобрекчий, кремнистых
сланцев, брекчированных кремней с многочисленными 
прожилками кальцита .............................................................................  6иО м

11. Известняки массивные, тонкокристаллические светлые . . .  100 м
12. Лавы, рассланцованные эффуэивы с прослоями кремней

зеленых, светло-серых до черных, куполовидные выходы 
известняков до 3 метров в диаметре ....................... ' ................... 300 м

В кремнях на нескольких уровнях путем химпрепарирования и 
в петрографических шлифах установлены многочисленные остатки 
сложнопостроенных спикул губок, радиолярий, проблематичных водо
рослей и акантоморфных акритарх.
13. Вулканогенно-кремнистая брекчия с прослоями в нижней

части черных, зеленых плитчатых кремней и красных яш м,.300 м 
Из кремней химическим препарированием и в петрографических 

шлифах выявлены сложнопостроенные спикулы губок, радиолярии и 
проблематичные водоросли.
1А. Чередование лав с грубоплнтчатыми и плитчатыми туфами 

с пачками и линзами кремней различной степени сохран
ности .........................................................................................................  200 м

15. Кремни плитчатые среди рассланцованных эффузивоз,
гнезда красных яшм ...........................................................................  50 м

Методом химпрепарирования и в петрографических шлифах на 
двух уровнях установлены остатки сложнопостроенных спикул губок,
радиолярий и проблематичных водорослей.
16. Кремнисто-вулканогенная брекчия .......................................... 70 и
17. Кремни серые плитчатые, ярко-красные яшмы с маломощ

ными прослоями рассланцованных эф ф уэивов.............. • . ..........  20 м
Из кремней в шлифах выявлены многочисленные остатки аканто- 

морфкых „акритарх. Путем химического растворения выделены сложно- 
построенные спикулы губок й радиолярии.
18. Эффуэивы плитчатые, местами брекчированныв, прослои

слоистых черных, светло-серых кремней .....................................  2G0 м
Кремнистые породы на трех уровнях содержат обильные остат

ки сложнопостроенных спикул губок, радиолярий, акантоморфных 
акритарх и проблематичных водорослей. Органические оотатки выде-

6 5 s



Р.Н.Огурцова, М .Д.Гесь, А,В.Миколайчук|

МИКРОПАЛЕОНТОЛ0ГИ4ВСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТОРУАЙГЫРСКОЛ СВИТЫ (КУНГЕЛ АЛА-ТОО)

Структурное и тектоническое положение Чонкеминского басе* 
на, куда входят изученные нами отложения, отличаются большой од 
ностью. Первые сведения о составе , строении и стратификации др 
них толщ района были опубликованы в середине 60-х годов Е 1-4 II 
Несколько позже, практически в неизмененном виде,они отражены на 
Тектонической и Геологической картах Киргизии полмиллионного ма 
штаба Е  5 ,6  1 .

Интерес к геологии региона значительно возрос в последние 
годы в связи с постановкой работ по Киргизскому геодинамическоц 
полигону. В рамках программы проводимых исследований одним из у: 
ловых моментов является привлечение микропалеонтологического мв' 
да для расшифровки стратиграфического положения "немых толщ", в 
большинстве случаев относящихся к докембрию, и условий их форми] 
вания. Первые шаги, сделанные в этом направлении, ставят под сом 
нение традиционные представления о геологическом отроении древни 
толщ бассейна р . Чон-Кемин Е 7  3 .

Нами в 1987-1990 г г .  были проведены палеонтологические ис
следования углеродистых известняков и сланцев по р . Тору-Айгыр ] 
(КунгейАла-Toq). Эти толщи впервые установлены М.М.Юденечевым, а 
затем А,А .Лавровым были выделены в качестве самостоятельной тору 
айгырской свиты Е 5 3 .

До последнего времени отложения свиты по литологическим ] 
признакам параллелизуются с карбонатными породами Киргизского 
хребта, Таласа и Терскей Ала-T o o ,содержащих строматолиты и михр| 
фитолиты верхнего рифея-венда Е 5 1 .  Структурно и по степени ме
таморфизма торуайгырская свита тяготеет к палеозойским образова
ниям Е  3 3 ,

Разрезы, изученные нами, расположены на водоразделе двух л 
вых составляющих р . Тору-Айгыр (рисунок, а , б ) ,  где на серицит- I 
кварцевых сланцах и кислых туфах каракорумской толщи по А,Б.Баки 
рову Е З З  о тектоническим контактом налегают (снизу вверх):
I .  Кварцитовидные песчаники с прослоями микрослоистых

серых доломитов'.............................................. .................................. 55 м ]
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Рисунок. Р азр ез торуайгырской свиты, верховье р.Тору-Айгыр 
(по Р .Н .О гурцовой). •

2 . Пачка переслаивания песчаников, алевролитов и листо
ватых аргиллитов с прослоями известняков ........................ .. 20 и

3 .  Мраморизовянные средне- и мелкозернистые известняки
и доломиты, прослои тонкослоистых темно-серых разностей 60 м

'в?



4 . Массивные тонкозернистые сахаровидные мраморизованные 
известняки с прослоями плитчатых глинистых разностей . . . . 1 5 0 ^

5 . Известняки тонко- и среднеплитчатые темно-серые до
белых, местами тонкослоистые. Выше по разрезу прослой 
песчаников и аутигенной брекчии. Заметно появление у г
леродистого вещества ................................................................................  10 i

6 .  Известняки глинистые,плитчатые, микрослоистые с боль
шим количеством углеродистого вещества .......................................  10 i

7 .  Известняки волнисто-слоистые, плитчатые, белесые с
поверхности, прослри углеродистых сланцев ..................... .. 6 ч

8 . Сланцы черные, бурые, обогащенные углеродистым в е -  1
щ еством ..................................    3 и!

9 . Известняки микрослоистые, темно-серые, окарнированные
в местах экзоконтакта даек ................................................................... 2 ,5  и

1 0 . Переслаивание серых глинистых битуминозных известняков,
углеродистых (кварц-серицит-углеродистых) сланцев, В 
известняках фиксируются отдельные зерна пирита ............ 50 и

11 . Известняки алевритистые тонкозернистые микрослоистые,
местами тонкополосчатые, темно- и светло-серые до бе
лых чередуются с углеродистыми сланцами и кварц-угле- 
родистыми алевролитами ...................................................................... . . . 9 5  м

12. Известняки углеродистые, микрослоистые, чередующиеся
с углисто-серицит-кварцевыми сланцами; прослои доломи- 
тизированных известняков ........................................................................80 и

13 . Сланцы углисто-серицит-кварцевые с прослоями тонко- I
плитчатых битуминозных и зв е с т н я к о в ...........................   148 м

14 . Сланцы хиастолит-углистые с подчиненными прослоями
черных углеродистых известняков .....................................................  35 м

1 5 . Доломиты и мраморизованные известняки, полосчатые,
местами пятнистые об значительными прослоями углеро
дистых сланцев .............................................................................................100 и

16 . Задерновано. Редкие выходы песчаников, местами до
гравелитов ....................................................    50 mj

Близкое строение свиты установлено по правому борту послед
ней составляющей р . Тору-Айгыр, где видимые нижние горизонты 
представлены мраморами голубовато-белой окраски о прослоями до- | 
ломитизированных известняков (рисунок, б ) .  Общая видимая мощ-
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ность сбиты более 600 м. По субсогласному надвигу углеродисто
карбонатная толща перекрывается метабазальтами и аповулканичес- 
кими сланцами ичкесуйской ( ? )  свиты.

В процессе проведения микропалеонтологических исследований 
нами использовался комплексный подход, т . е .  сочетание шлифового 
метода, мацерации и химического препарирования. В результате ан а
лиза 45 проб удалось установить несколько типов органических о с 
татков: акритархи, водоросли плохой сохранности, наиболее близкие 
к Proaulopora s p . ,  Botom aella s p . ,  а также спикулы губок класса 
H e x ac tin e llid a  (определение А ,Б .Ф едорова).

Акритархи сравнительно многочисленны в бредней части свиты, 
но не отличаются большим таксономическим разнообразием. Они пред
ставлены тремя подгруппами: Sphaerom orphitae, Aeantomorphitae 
и T aam an ititae . Максимальное распространение в комплексе полу
чают сфероморфиты. Среди них L e isp h a e r id ia  эр . 1 (8 -10  мкм) ~
толстостенные гладкие, без складок смятия; L e io sp h a e r id ia  зр . 2 
(35-40 мкм) -  гладкие плотные, скорлуповидные; Lophosphaeridium  
ар. 1 (8-10 мкм) -  плотные, толстостенные; Lophosphaeridium  а р .2 
-  тонкостенные плотные оболочки до 40 мкм в диаметре. Акантоморф- 
ные акритархи занимают подчиненное место и представлены оболочка
ми рода M iorhyatridlum  d iv . ар. ( 8 —12 мкм, 15—16 мкм) о тонкими 
короткими шипиками. В углеродисто-сланцевой части овиты иа одном 
уровне обнаружены единичные Taam anitea sp .

Формирование торуайгырской свиты происходило в раннем пале
озое (кембрии?), поскольку таксономическое сочетание выделенных 
акритарх свойственно для карбонатного кембрия Сибири Г. 9 ,10  Л .
В пользу этого свидетельствуют находки гексагональных спикул гу 
бок и водорослей, получивших свое развитие с раннего кембрия. Ис
ходя из полученных данных, торуайгырские отложения вероятнее в с е 
го соответствуют нижней частя шорторской свиты Чаткало-Нарынской 
структурно-формационной зоны, возможно, какой-то части сандалаш- 
ской свиты Е  5 Л .

Из опыта зарубежных и советских палеофитологов известно, 
что акритархи являются типично морскими организмами, непосредст
венно связанными с условиями седиментации. Их содержание и таксо
номический состав полностью контролируется палеосредой обитания 
Е П - 1 4 Л .  Причем взаимосвязь фитопланктона о фациями свойственна
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для отложений всех возрастных рубежей, включая современные шель
фовые ыоря L 15 1 .

Используя принцип интерпретации С.Якобсона С 17 1 ,  с учетом 
данных других исследователей, попытаемся охарактеризовать условия 
обитания представителей микрофоссилий, выявленных в торуайгырской 
свите. Торуайгырекая биота по своему составу является типично 
лейооферидиевой. Как правило, эврибионтные микрофоссилии имеют 
плотную, толстую стенку либо очень мелкие, короткие шипики. Та
кие морфологические признаки свидетельствуют о неблагоприятных 
условиях среды обитания, характерных для зоны относительно мелко
го шельфа С П З .  Присутствие в комплексе стеногалинных акритарх 
рода M icrhyatridlum  d iv . ер. С 9 3  дает основание предполагать, 
что мы имеем дело с морским бассейном относительно нормальной со
лености. Сохранность стенок фитопланктона из торуайгырской свиты 
в соответствии с разработанной шкалой градации С 6 3  показывает, 
что изученные отложения прошли стадию мезокатагенеза Е 13 3  при 
палеотемпературе в пределах 150-200°С (по И.И.Аммосову) Г 1 4 ,1 5 3 .

Предложенная палеорекояотрукция на основе палеонтологичес
ких остатков в общих чертах увязывается с одним из вариантов фор
мирования углеродистых формаций, описанных для осадочного чехла 
Тихого океана П 16 3 .

Л И Т Е Р А Т У Р А
1 . Бакиров А. К тектонике Кеминского синклинория// Новые данные

по стратиграфии Тянь-Шаня .-Фрунзе: Илим, 1965 .- 
С. 200-215.

2 . Бакиров А. Геологические формации рифея и нижнего палеозоя
бассейна р . Чон-Кемин// Формации позднего докемб
рия и нижнего палеозоя Тянь-ШанятФрунзе: Илим, 1967,
-  С. 68-93 .

3. Бакиров А. Особенности геологического строения и развития Ке~
минокой каледонской складчатой зоны Тянь-Шаня:Авторёф. 

дис.канд. геол-минерал. н аук.- Алма-Ата, 1 9 6 7 .-  24 о .
4 . Бакиров А ., Нурманбетов К. О двух типах разрезов палеозоя в

бассейне р . Чон-Кемин// Тектоника западных районов 
Северного Тянь-Шаня .-Фрунзе; Илим,1964 . - С. 3-13 .

60



Стратифицированные и интрузивные образования Киргизии. Кн. I .
-  Фрунзе: Илим, 19 8 2 ,- 370 о .

Тектоническая карта Киргизской ССР. Масштаб 1 :500  ООО. Объяс
нительная записка- Фрунзе: Илим, 1 9 8 7 .-  86 с . 

Миколайчук А .В ., Нурманб&тов К. Стратиграфия и возраст чои-
кеминской серии / /  Изв. АН Киргиз .ССР.-Ф из.-техн. 
и матем. науки.- 1 9 6 8 ,-  i  А .-  С . 64-70 .

Ровнина А .В . Методика определения исходного типа и уровня ка
таген еза  органического вещества палинологичес
ким методом// Современные аспекты применения па
линологии в СССР.- Таллин, 1 9 8 3 ,-  С. 34-38. 

Рудавская В.А . Комплексы микрофоссилий и их связь с условиями 
осадкообразования// Микрофоссилии протерозоя и 
раннего палеозоя СССР,- Ленинград: Наука, 1 9 7 4 ,-  
С. 30-36 .

^0. Рудавская В .А ., Федорова В.А. Значение микрофитопланктона для 
стратиграфии и палеогеографии и методические ос
новы его использования// Современные аспекты при
менения палинологии в СССР,- Тюмень, 1 9 8 3 ,-  С. 4 8 -
53 .

[ I .  Сергеев В .Н ., Огурцова Р.Н. Микробиота нижнекембрийских фос
форитоносных отложений Малого Каратау (.Южный Ка
за х с т а н )//  Изв. АН СССР. Сер. г е о л .,  1 9 8 9 ,-  № 3 . -  
С.  58-66 .

112. Шахмундес В.А . Микрофитопланктон как показатель фациальной 
принадлежности осадкод// Тр. Ш Междунар. палин. 
конф.- М.: Наука, 1 9 7 3 ,-  С. 50-57 .

13. Неручев С .Г .,  Вассоевич Н .В ., Лопатин Н.В. О шкале катагене
за в связи о нефтеобразованием// Горючие ископае
мые,- М.: Наука, 1 9 7 6 ,-  С. 47-62 .

14. Аммосов И .И ., Горшков В.И. Взаимосвязь катагенеза н нефтега- 
эоносности отложений Западно-Сибирской низменнос
т и //  Рассеянные включения угля в осадочных поро
д а х .-  М,: Наука, 1 9 6 9 ,-  С. 6 -27 , „

15. Аммосов И.И. Петрографические особенности твердых органичес
ких веществ как показатель палеотемпературы и 
нефтеносности// Сов. гео л о ги я .- 1 9 7 9 ,-  Я I I /

61



16. Пущаровокий Ю.М., Хераскова Т.Н, Типы и формации океаничес-И
ких и палеоокеанических басоейнов// РаннегеосинЯ 
клинальные формации и структуры.- М.: Наука,1981 
-  С. 4 -3 4 .

1 7 . Jacobson  З .В . A critarch s аа paleoenvironm ental in d ic a to r s  ;
Middle and Upper O rdovician rocks from Kentucky 
Ohio and New-York// J .  P a le o n to l .-  19 7 9 .- 5 3 .-  
P. 1197-1212.

18. Smith N .D ., Saunders H .3. Paieoenvironm enta and th e ir  cont<
do l o f  a c r ita rc h  d is t r ib u t io n s  S i lu r ia n  o f e a s t  
c e n tra l  P en n sy lv an ia // Journ . Sed im en t., P e tro lJ  
1 9 7 0 .- ад ( 1 ) . -  P. 324-333.

19* W illiam s D .B ., Sarjjent W.A.S. O rganicw alled m ic ro fo a s ila
depth and sh o re lin e  in d ic a t o r s / /  Marine G e o l.-  ] 
5 .-  II 5 - 6 .-  1967 .- P. 127-220.



Р.Н.Огурцова, А.В.Коновод

МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧВСКИБ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРЕКСКОЙ 
СВИТЫ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КИРГИЗСКОГО ХРЕБТА

На протяжении многих лет разрезы западной части Киргизско
го хребта считались наиболее благоприятными для создания схемы 
стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя в Северном Тянь-Шане 
Е  1 ,2 ,3  3 .  До начала 80-х годов большинство исследователей раз
деляло мнение о наличии в регионе двух вулканогенных толи рез
ного стратиграфического положения. Докембрийские эффузивы, широ
ко развитые на южном склоне Киргизского хребта, описаны в лите
ратуре как терекская свита в составе одноименной серии. Лито
логически она представлена туфами, туфопесчаниками, покровами 
миндалекаменных спилитов с многочисленными линзами и прослоями 
яшм и кремней. Нижнекембрийская, именуемая караарчинской свитой, 
характеризуется миндалекаменными порфиритами и гуфолавами, бор
дово-красными яшмами и пестрыми кремнями Е 2 I .  Возраст свит ос
новывался на обшегеологических и корреляционных построениях Е А З .  
Несколько иной точки зрения придерживаются В.Н,Огнев и Л,Н.Бель
кова. Так же как Б,А.Николаев, они выделяют в Северном Тянь-Шане 
единую "спилитовую" толщу и относят ее к венду Е 5 1 .

В последние годы появился ряд публикаций о составе , струк
турном Положении и обосновании возраста кремнисто-вулканогенных 
отложений Киргизского хребта. На основании петрографических и 
петрохимических данных с учетом находок органических остатков 
сделан вывод о развитии в регионе одной толщи вулканитов, сфор
мировавшейся в раннем палеозое £ 6 , 7  3 .  Предложенную точку зре
ния разделяют не все геологи. Особую дискуссию вызывают кремнйс- 
то-вулканогенные отложения бассейна р. Кенкол. По мнению В.В.Ки- 
селева Е 8 3  в поле их развития находятся блоки нижнепалеозой
ских образований,ошибочно включенные в объем терекской свиты. 
Нельзя полностью согласиться с возрастной интерпретацией вулка
нитов, предложенной Д.Г.Васильевым Г  9 3 .  Отсутствие в настоящее 
время детального расчленения раннегеосинклинальных образований 
в Северном Тянь-Шане связано не столько с ограниченными возмож
ностями палеонтологического метода, сколько со спорадичностью
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лены из пород химическим путем и выявлены в петрографических шлн>1 
фах.
19. Эффузивы плитчатые, лавы, туфы ....................................................  300 1
Разлом

Выше серые и светло-серые глыбовидные в приконтактовой зоне 
известняки учкошойской ( ? )  свиты.

Западнее, в среднем течении р. Терек, левого притока р. Keg. 
кол (рисунок, Ш) терекская свита представлена (снизу вверх): 
Разлом
I .  Туфы, туфопесчаники зеленовато-серые, местами тонкосло

истые, прослои кремнистых туфогенных пород, сильно из
мененных в зоне разлома .................. .................................................  600 J

2 . Туфогенно-кремнистая брекчия, туфы зеленые плитчатые,
туфопесчаники темной окраски, прослои полосчатых крем
ней, образующих скальные выходы (водопады) .........................  200 и;

Разлом
3 . Лавы, покровы, массивные либо грубоплитчатые эффузивы 

зеленовато-серые, туфопесчаники, кремнистые сланцы,
прослои и горизонты кремней, линзы яшм ..................................  800 и

Кремни и яшмы содержат остатки сложных спикул губок, радио
лярий, которые выделены из пород химическим методом.
4 . Лавы, туфы, кремнистая туфобрекчия, пачки кремнистых

сланцев, кремней и яркр-красных яшм ....................................... 800 м
В кремнях на нескольких уровнях обнаружены многочисленные I  

остатки сложных опикул губок, радиолярий, проблематичных водорос
лей и скопления акантоморфных акритарх. Биоты выявлены в петрогрв' 
фических шлифах и путем химического препарирования.
5 , Лавы, эффузивы плитчатые, рассланцованные кремнистые

породы. Последние часто плохо обнажены. Прослои крем
ней и яшм . . ......................... ............... ...................................................  200 м 1

Разлом .
Выше светлые до белых плитчатые известняки учкошойской 

овиты, образующие осыпи.
Выходы вулканогенных отложений резко сокращены в среднем | 

течении р. Курганташ, где они с востока ограничены разломом, сил*' 
но деформированы и смяты в многочисленные складки. По правому 
борту р . Курганташ (рисунок, 1У) обнажены (снизу вверх):
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ШЭ зерсрузи/ы, лавы 
1 (Ц 1 лавы с подушечной отдельностью 
lL Ll туеры

ЕЕ] кр е м н и ста я  дрекчия

1гу'**1 кремни
ЕхЗ известняки
EZD туеры, тусроалевролиты

Е З ту/ропесчаники

1- ] песчаники, кварциты, гравелиты

тектонические нарушения

LfiJ к а т  одн и  ра ди о ляр и и

L.# I находки спикулгувок

СЮ находки акригарх
СЮ находки проблематичных Хода 

рослей



Разлом
I .  Эффузивы серые, зеленовато-серые, тонкорассланцоваи-

ные туфы бордовые, часто задернованные ..................................  70 N
2 , Кремнисто-вулканогенная брекчия, породы трухлявые о

прослоями тонкорассланцованных туфоалевролитов ................  60 м
3 . Эффузивы грубоплитчатые, горизонты кремнистой брек

чии, пестрых кремней и ярко-красных яшм. Линзы серых 
известняков с глыбовидной отдельностью ..................................  35 ц

В кремнях и яшмах обнаружены многочисленные спикулы губок, 

радиолярий и проблематичных водорослей.Органические остатки вы

делены из пород химическим способом и установлены в петрографи
ческих шлифах.
Ц. Чередование горизонтов кремней (1 ,5 - 2 ,0  м) зеленых 

тонкоплитчатых, расоланцованных туфоалевролитов
(2-3  м) и грубых толстоплитчатых зффуэивов .........................  м

В черных кремнях и яшмах на нескольких уровнях обильны на
ходки сложных спикул губок, радиолярий и акантоморфных акритарх. 
Микрофоссилии выделены химическим способом и выявлены в петрогра
фических шлифах.
5 . Эффузивы грубоплитчатые с прослоями туфоалевролитов . . . .  30 м
6 . Кремнисто-вулканогенная брекчия о гнездами ярко-крас

ных яшм, изолированными выходами глыбовидных, известня
ков ...................................................................................................................  25 м

В яшмах содержатся остатки спикул губок и радиолярий, выяв
ленных из пород химическим способом и в петрогра?ичеоких пигафах.
7 . Эффузивы плитчатые ореди бордовых туфоалевролитов, про

слои черных кремней и линзы ярких яшм, часто трухлявых . .  15 м
8 . Туфоалевролиты зеленовато-серые (образуют высыпки) о

глыбовидными выходами светло-серых известняков .................. 125 м
9 . Кремни плитчатые брекчированные с прослоями зффуэивов . .  30 м

Из кремней удалось выделить химическим методом сложнопоот- 

роенные спикулы губок и радиолярий.

10. Кремнистая брекчия, эффузивы, часто задерновано . . . . . . .  50 м
Разлом

Выше тонкоплитчатые темно-серые до черных известняки учко- 

яойской ( ? )  свиты, породы сильно омяты и брекчированы в зоне раз

лома.
Анализируя результаты первого этапа биоотратйграфичеоких ре
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бот, проделанных нами, можно определенно ск азать , что opraHiiseoJ 
кие остатки аироко представлены не только в палеозойских блоках 
Г 8 1 ,  но и непосредственно в терекской свите рифея.

В настоящее время известно, что сложнопостроенные спикулы 
губок и радиолярии появляются на всех континентах по крайней м& 
ре с верхов нижнего кембрия. Их расцвет падает на вышележащие 
отложения палеозоя.

Очень разнообразны акритархи из терекской свиты. Ио предва 
ригельным данным среди них следует отметить: M icrh iatrid ium  ар.1
U. ер.2, М. ар.З, М, ар.4; Lophoaphaeridium эр.1, L. ар.2, L. ар 
Baltiaphserldium ар.1, В. эр.2, В. ер.З, В. ар.4i Leiaphaeridia 
ер.1, L. ер.2s Beunffia ер.1, D. sp.2i Veryhachium эр.1, V. ар.2,
V. ap .3 l Navifuaa sp.i Lelofuaa эр.1, L. а р .2i ?Oodium sp.! Pte- 
roepermopala ap., ?Eatieatra ap.i Cymatlaphaera ap.

Полученные данные по микропалеонтологии в совокупности не 
вызывают сомнений в датировке вмещающих отложений как ранний па
леозой. Основная задача последующих биостратиграфических работ з а |  
ключается в детализации возрастного диапазона развития эффузивов 
в пределах палеозоя.
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В.П.Чернышук

БИ0СТРАТИГРАЙ1Я ПО КОНОДОНТАМ НИЖНЕГО 
ПАЛЕОЗОЯ СРЕДИННОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Нижнепалеозойские отложения восточной части Срединного Тянь- 
Шаня представлены шельфовыми карбонатно-кремнисто-глинистыми отло
жениями. Они охарактеризованы единичными находками кембрийских три
лобитов, брахиопод и ордовикских граптолитов E 9 I .

Стратиграфия. Стратиграфический разрез нижнего палеозоя райо
на слагают беркутская, олджобайская, сарыджазская, тезская и ачик-i 
таиторская свиты (р и с .1 ) .

Рис. I .  Схема расположения разрезов нижнего палеозоя Средин
ного Тянь-Шаня. I  -  разрезы , упомянутые в тек сте , 2 -  
зы, не упойянутые в тек сте .

р а зр е -

Б е р к у т с к а я _ с в и т а  - Ъг з а л е г а е т  с размы вом на тиллитопо-f 
добных к он гл ом ер атах  в е н д а . П р ед ставл ен а угли сто-крем н и сты м и  и и з -  
в е стк о ви с то -у гл и сто -к р е м н и с ты м и  сланцами с линзам и и зве стк о в и сты х  
п е с ч ан и к о в . В ср ед н ей  ч ас т и  р а з р е з а  о б о с о б л я е т с я  п ач к а  ж е л т о в ат о -  
серы х массивных и плитчаты х доломитиэированны х и з в е с т н я к о в  мощнос
тью до 100  м . Мощность свиты  д о с т и г а е т  320  м, м естам и  у м ен ьи аясь 
до АО м.
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Олджобайская свита -  e $ -0 0o l  зал егает согласно на беркут- 
ской. Представлена красноватыми и зеленоватыми глинистыми, глинис
то-кремнистыми тонкослоисто-тонкополосчатыми сланцами с пачками 
красных гематитовых яшм и олигомиктовых песчаников. Мощность свиты
колеблется от 700 до 150 м.

у
Ичкебашская - i c ,  тезская -  t s  и ачикташторская -  a t  сви 

ты -  (>2_ з . Образуют латеральный ряд обломочных отложений завершаю
щего этапа раннепалеозойского цикла осадконакопления. Ичкебашская 
свита залегает согласно, либо с небольшим размывом и маломощными б а
зальными конгломератами на олджобайской сви те. Представлена ритмич
ным переслаиванием полимиктовых песчаников и сланцев, К северо-вос
току она замещается тезской свитои, которая с размывом и мощными 
(до 100 м) базальными кварцевыми конгломератами и песчаниками зал е
гает на протерозойских гранитах. Выше базальной пачки -  черные из
вестково-глинистые сланцы с линзами бежевых глинистых известняков.
К северо-западу ичкебашская свита замещается ачикташторской, кото
рая с глубоким размывом залегает на олджобайской. Свита сложена в 
основном песчаниками мусорными крупнозернистыми с плавающими облом
ками кремней и кварца (7 0 $ ) ,  известняков и сланцев (3 0 $ ) .  Сортиров
ка отсутствует. По простиранию и по разрезу состав песчаников не 
выдержан -  перемежаются зерновые потоки аркозовые, слюдистые, гр а-  
увакковые. Окатанность материала слабая. Базальный горизонт мощ
ностью до 30 м сложен мусорными конглобрекчиями.

Мощность свиты изменяется от 200 до 500 м.
Материал и методика препарирования. Конодонты собраны в бер- 

кутсткой и олджобайской сви тах. Большинство сборов сделано в гли
нистых и кремнистых породах на плоскостях напластования. Химичес
кое препарирование конодонтов из этих пород затруднено и з-за  пере
кристаллизации кремнезема цемента, однако удалось извлечь три де
сятка экземпляров из яшм. Стандартная методика с применением пла
виковой кислоты была изменена. Вначале проводился 20-30 минутный 
"удар" концентрированной кислотой, а затем растворение в 5$ раст
воре, но время экспозиции было сокращено до 6 часов. Целые экземп
ляры выделяются- очень р е д к о ,т .к . в перекристаллизованных породах 
(по сути микро кварцитах) конодонты трещиноваты и при выделении 
рассыпаются на обломки. Кроме выделенных конодонтов обработан ма
териал из 76 местонахождений по 9 разрезам (рисунки 2 ,3 ) .
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Рис. Э. Конодонты из кремней олджобай- 
ской свиты.

1 -  Froconodontue m u ellerl U i l l . i
2 -  Oordylodus prion  L ln d .i
3 -  ^repanoiatodue b a a lo v a lle  ( S e r g . ) ,  

drepsnodiform  elem ent!
4 -  D letacodue expaneua (Or. e t  E l l . ) |
5 -  Scolopodue o f .  rex L in d .I 
6 -7 ,9  -  Paracordylodua g r a c i l i e  L in d ., 
6 ,9  -  p araco rty lo d iform  elem ent,
7 -  o ia to d ifo rm  elem ent;
8 -  O ietodus forcepe. L in d .i 

10 -  Acontoldua reotua L ind.

Биостратиграфия.В изученной части разреза установлено 9 комп- 
ексов конодонтов. Три нижних комплекса имевт аналоги в других ре- 
ионах мира и описываются как конодонтовые зоны H eatergaardodlna, 
roconodontue, Cordylodua proavua (ри с. 4 . ) .  Верхние шесть комплвк- 
ов пронумерованы римскими цифрами снизу вверх, Они не имеют прямых 
налогов в других регионах мира, но сопоставляются о ними по общим 
шдам (ри с. 5 ) .

Поскольку комплексы конодонтов не прослежены в непрерывных 
изрезах, схема в отдельных частях имеет условный характер.

Зона W eetergaardodlna. Комплекс зоны образуют W eatergaardo- 
1п» of. b icu a p id a ta  M u ll., V. origins An, Teridontua nakamurai 
og., Froecantodue a p . , Frooneotodue ар. По наличию двух видо.в ро
де WeSte igaard o d in a  можно сопоставить этот комплекс с четырьмя 
нижними зонами верхнего кембрия Северного Китая Г  10 3  и выделить 
зону W eetergaardodlna.

Зона Proconodontus установлена в пяти р азр езах . Её комп- 
ехс состоит из представителей двух родов: Froconodontue m u e lle r l. 
i l l . ,  Frooneotodue o f .  ten u ie  (M u ll.) ,  P . c f .  g a l l e t i n i  (M u ll.) ,  
ти же конодонты входят в состав комплекса зоны Froconodontue в е 
ерного Китая t  10 3 ,  Северной Америки ГГ 25 3 ,  Канады С. Ю З .

Зона Oordylodue p roav u e^  разрезе 042, выше отложений о ко-
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нодонгамн зоны ^roconodontus в одной пробе найден Cordylodus 
proavue M ull. Это зональный вид для многих регионов мира. Вго ц 
ложение в разрезе также совпадает с другими регионами. Поэтому, в 

смотря на то, что находка единична, эту зону можно уверенно выдедя 
в нашем районе.

Комплекс I состоит из представителей родов Cordylodus, Drep 
nodus, Drepanoisbodus, Acodus. Коррелятивным элементом в этом ко» 
плексе яаляетсяСогауфойиа prion  Lind.OH известен в тремадоке Авст 
ралии £.15 1 ,  Скандинавии £ 2 2 , 2 6 3 ,  Канады Е 21 3 ,  Прибалтики Е 
2 3  и других регионах. На этом основании комплекс I отнесен к тре. 
мадоку.

Комплекс П. Стратиграфически выше слоев с Cordylodus prion  
почти во всех районах собраны многочисленные конодонты, среди ко
торых преобладают Paracordylodus g r a c i l i s  L ind. Наряду с ним чася 
встречается P aro isb o id e s p r ite u s  (L in d .) ,  Drepanodus arcuabus Pars 
Drepanoisbodus fo rcep s (L in d .) .  В одном образце найдена Chosono- 
dina o f.h e r fu rb h i. Коррелятивный элемент -  Paroisbodus probeus.1 
Он является зональным видом для Скандинавии Е 12,23 3 ,  Ньюфаундлен
да £ 1 7  3 ,  Ленинградской области Е Ь З  и других регионов. К этому) 
же комплексу отнесена и Chosonodina c f .  herfurbhi Mull. В нижнем 
ордовике Австралии Е  15 3  и Новой Зеландии Е  14 Л она распростране
на выше ЗОНЫ Cordylodus robundabus -  С. angulabus. Cordylodus prito 
входящий у нас в комплекс I ,  известен в зоне с . robundabus -  С. 
angulabus. Следовательно, Chosonodina c f .  herfurbhi должна 
быть отнесена к более молодому комплексу П.

Комплекс Ш состоит из Oepicodus еуае (L in d .)  и Aconbiodus 
re c lin a b u s L in d ., найденных во всех трех разрезах. Оспикодовый вда 
мент встречен во всех трех разрезах,приониодовык и оастодовый 
элементы в двух разных разрезах. Oepicodus evae является зональ—1 
яым видом в Швеции /1 2 ,2 3 ,2 8 / .  Он известен и в разрезах Ньюфаунд- 
лена /1 7 / , Австралии /1 3 ,2 4 /, Аргентины /1 9 / , Нью-Йорка /2 0 / и 
других регионов.

Комплекс 1У встречен в четырех разрезах. В его состав входя! 
M icroaarcodina flah ellu m  (L in d .) , Aconbiodus reclinabus L in d .,
A. o f .  re c lin a b u s Lind. Все элементы мультиэлементного вида M.fla- 
bellum не найдены ни в одной пробе. Озаркодиновый элемент встре
чен в одном р азрезе , кордилодовый и оистодовый -  в двух. Трихоно- 
двлловый и оулодовый элементы не найдены. Этот комплекс может быть 
сопоставлен о зонами Mlcrozarcodina flag e llu m  parva, М. f l a h e l l u m
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£  23 1 .  Кроме того, a . f la b e llu m  известна в разрезах Ньюфаундлен

да С 17 2 ,  Нью-Браунсвика Е 2 6 3 ,  Центральной Австралии £ 1 3  Л .

Комплекс У . В разр езе  Муэбулак-2 в одном образце найден cordy 
lodua ramosus (H ad .). Этот вид известен в пограничных слоях арени- 
га -  лланвирна Канады Г  I I  2 .  Здесь в  известняковых глыбах Mystic 
Formation найден 0 . ramosus в ассоциации со среднеордовикскими 
конодонтами Periodon aculeatus (H ad .), Soplaoognath s suecicue 
B erg ., H iateodella  sinuosa (Gr. e t E l l . ) .  На Урале C. ramosus 
описан также в комплексе со среднеордовикскими Cordylodus sp in atus 
(H ad.), Gothodus э р . , Prioniodus a la tu s  L in d ., Dich.ognath.odus sp .
Г  6 2 .  На основании этой корреляции, комплекс У отнесен к основанию 
лланвирна, несмотря на то , что смыкания с 1У комплексом нет.

Комплекс У1. Стратиграфически выше слоев с G. ram osus в двух 
пробах найдены рамиформный и фалодиформный элементы Periodon acu
leatu s Hed. и, совместно с ними, в одной пробе озаркодиновый эле
мент M icrozarcodina o z a rc o d e lla  ( L in d .) .  Этот вид зональный для 
лланвирна Швеции £ 2 3 3 .  Кроме того , в составе лланвирноких комплвк 
сов он описан в Швеции Е 2 2 3 ,  Эстонии £ З Л ,  Польше E I 6 2 .

В Ы В О Д Ы
1 . Корреляция с конодонтовыми комплексами Северного Китая и 

Северной Америки позволила выделить в разрезах верхнего кембрия 
Срединного Тянь-Шаня три конодонтовые зоны.

2 . Наличие зонального видаCordylodus proavus дает возможность 
уверенно проводить границу кембрия и ордовика в рассматриваемом ре
гионе.

3 .  Сопоставление вышележащих шести комплексов конодонтов о 
другими регионами, главным образом Скандинавией, Прибалтикой и 
Австралией, позволило отнести один из них к тремадоку, три -  к ар е- 
нигу и два -  к лланвирну.

Уточнен возраст беркутинской и олджобайской сви т. До на
ших исследований в беркутскоМ" свите были известны трилобиты верх

него кембрия и один сбор среднекембрийского возраста £ .4  3 .  В олд

жобайской свите -  граптолиты, лингулиды Г 5  1  и конодонты П 7 Л  
аренигского возр аста . Наши сборы конодонтов подтверждают повдяекем- 

брийский возраст беркутской свиты. Находки в сланцах олджобайокой 

свиты конодонтов зон Proconodontus и 0 . proavus свидетелкству-
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ют, что нижняя возрастная граница соответствует верхнему кембрию, 
а находки в верхних горизонтах конодонтов M icrozarcodina o zar- 
c o d e l la  и Periodon a c u le a tu a  -  что верхняя граница свиты соответ
ствует лланвирнокому ярусу .
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П.П.Мисюс

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ТОЛУКСКОЙ СВИТЕ 
ОРДОВИКА СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

На южном склоне Сусамырского хребта в бассейне р. Толук ор
довикские отложения впервые обнаружены В.Г.Мухиным в 1936 г .  и вы
делены под названием толукской свиты. Однако он эти отложения при
нимал за силурийские, а верхнюю их часть считал девонской. Толукс
кая свита, как ордовикская, была описана в 1956 г .  А.А.Луйком Г  2 3  
и по литологическим признакам разделена на шесть подавит.

В 1973 г .  толукская свита изучалась М.Б.Зимой Е 1 1 .  На осно
вании находок граптолитов он внес существенную поправку в понимание 
ее возраста, а также в стратиграфическую схему А.А.Луйка. В 1975- 
1979 г г .  толукская свита изучалась Л.Н.Орловым, В.А.Севериновым,
М.II,Христовой, а также М.Б.Зимой и П.П.Мисюсом. Исследования в бас
сейнах реки Толук и ручья Тертмасу показали большую фациальную из
менчивость состава толукской свиты и не подтвердили ортодоксальную 
стратиграфическую схему ордовика этого ройона, описанную А.А.Луй- 
кои Е 2 3 .

Отложения толукской свиты лучше обнажаются в районах
бассейна р . Толук ( в  ее нижнем течении), ручья Тартмасу и на площа
дях, расположенных между ними. В этих местах основание свиты не обвару 
жаваотоя; По мнению А.А.Луйка Е 2  3 ,  толукская свита начинается ме
таморфическими буровато-серыми конгломератами, которые М.Б.Зима 
E l  1 выделяет во П-ю толщу, залегающую над 1-й: зеленовато-серых 
и темно-серых песчаников и алевролитов. Эти конгломераты обнажают
ся на левом борту долины р. Толук восточнее устья ручья Алмалу. С 
севера они по тектоническому контакту соприкасаются о третичными 
красноцветными породами, а с юга по тектоническому контакту о пач
кой I -  серых и темно-серых алевролитов, алевропесчаников и песча
ников (о  маркирующим горизонтом конгломератов), с которой мы начи
наем описание разреза толукской свиты. Толща конгломератов в обс
тав толукской с.виты не включена в связи с тем, что в ней не уда
лось обнаружить ни макро- ни микрооргаяичеоких остатков и кроме 
того отсутствуют ее нормальные контакты о ниже- и вышележащими 
осадками. Литологический состав толукокой свиты очень пестрый. В 
основном она сложена переслаиванием серых, оеро-эеленоватых, тем-
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но-серых, реже черных алевролитов, алевролесчаников и песчаников ,
отдельными пластами и линзами крупнозернистых песчаников, гравели
тов, конгломератов и вулканогенных пород. Средняя часть свиты пре,
ставлена переслаиванием серых, серо-зеленоватых, темно-серых пест
ников, алевролесчаников, иногда с линзочками и пластами серых из-
веотковистых пород. Верхняя часть свиты сложена двумя разновидное
тями пород: внизу г  переслаиванием серых, серо-зеленых и темно-се
рых песчаников, алевролесчаников, алевролитов с линзочками и прос
лоями вулканогенных и известковистых пород; вверху -  переслаивани

песчаников.ем красноцветных алевролитов, алевропесчаниковТутравелитов, конгл 
мератов с линзами и слоями кремнистых, известковистых и вулканоге 
ных пород. В нижней части свиты расположен маркирующий горизонт и 
гломератов, в средней -  брекчированных пелитоморфных известняков, 
в верхней -  слои известняков. В зависимости от литологического со
става толукская свита представлена пятью пачками (снизу вверх):
I пачка -  серых и темно-серых алевролитов, алевролесчаников и пес
чаников (р маркирующим горизонтом конгломератов);П пачка -  класто- 
лав андезитовых порфиритов, песчаников и туфопесчаников (с  марки
рующим горизонтом известняков); Ш пачка - ‘ серых известняков; 1У 
пачка -  комковатых песчаников и алевролитов, У пачка -  пестроцвет 
ная.

I пачка -  серых и темно-серых алевролитов, алевролесчаников 
и песчаников ( с  маркирующим горизонтом конгломератов) обнажается 
в пределах района нижнего течения р. Толук, в нижнем течении ручм 
Алиалу, и южнее ее устья , по левому борту долины р. Толук до верх
него течения ручья Тартмасу, полосой шириной до 500 м.Для этой пт 
ки характерен песчано-алевролитовый состав с линзовидными слоями I 
прослоями конгломератов и известковистых алевролитов, а также се
рая, зеленовато-серая и черная окраска пород. Литологический сос
тав пород по простиранию не выдержан. В северо-западной части рай
она (в  нижнем течении и в устьевой части ручья Алмалу) в этой пач
ке выделяются до 12 литологических пластов, а на юго-востоке (в  
районе верховья ручья Тартмасу) их число сокращается до трех. В 
средней части пачки в районе р. Толук имеется пласт темно-серых 
неоднородных конгломератов, переслаивающийся слоями и линзами гра
велитов, песчаников, реже алевролесчаников. В нижнеУ части конглс 
мератового плеска расположены более крупные включения, которые
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имеет размеры от 3 ,5  до 20 см, иногда достигает 30 ом и более, 
а в средней и верхней частях разреза -  более мелкие: от 0 ,5  до 
5 см, реже до 10 см. Цемент алевропесчанистый и туфогенный. Вклю
чения ' представлены обломками песчаников, эффузивными породами и 
бесцветным кварцем, светлыми полевыми шпатами. В верхней половине 
пласта сильно увеличивается количество молочно-белого кварца. Це
мент конгломератов алевропесчанистый и туфогенный,

В районе р. Толук в нижней части пачки преобладают алевро- 
лесчаники и песчаники, а в верхней -  алевролиты и адевропесчанихн.
В верховьях ручья Тартмасу в нижней 'части пачки доминируют алевро
литы и алевропесчаники, и лишь в самых верхах пачки начинают пре
обладать песчаники. Здесь появляются линзочки гравелитов и мелких 
конгломератов. Видимая мощность пачки до 423 м.

В средней и верхней частях пачки в прослоях и линзочках але
вролитов и известковистых алевролитов содержатся остатки трилоби
тов и граптолитов. Последние М.Б.Зима определил из средней части 
пачки как Glyptogx-aptus ex g r .  dentatua B y o n glert, G lyptogreptue 
sp. I n d e t . ,  Expanaograptus ep. ln d e t . ,  Iao grap tu a ер», D lp lograp- 
tua ( e . e . )  ep. in d e t . .характерные для начала лланвирнского яруса.

П пачка -  кластолав андезитовых порфиритов, песчаников и ту - 
фопесчаников (с  маркирующим горизонтом и звестн яков). Имеет широкое 
распространение на всей территории бассейна р . Толук и характери
зуется пестрым составом слагающих ее пород. Разрез в основном пред
ставлен вулканогенными породами, чередующимися с терригенными. В 
зависимости от распределения вулканогенного и терригенного матери
ала в пачке выделяется ряд пластов, которые по простиранию не вы
держиваются и замещаются другими. В пределах пластов четко выделя
ется слои с определенным литолого-петрографическим составом,

В районе р . Толук и ручья Алмалу, в нижней половине П-й пач
ки основной фон составляет переслаивание агломератовых кластолав, 
андезитовых порфиритов, пироксеновых и плагиоклазовых порфиритов, 
покровов дацитов, липарито-дацитов, а также переслаивание песчани
ков, туфопесчаников, алевропесчаников, реже алевролитов. По долине 
ручья Тартмасу основной фок составляет гармоничное чередование 
серых о розоватым оттенком агломератовых кластолав, андезитовых 
порфиритов о туфами, туфопесчаниками, туфоконгломератами, а также 
с серыми и темно-серыми алевропесчаникани. Часто в пооледних со
держатся остатки трилобитов и граптолитов. В основании верхней по
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ловины пачки выделяется пласт известняков и известковистых алевро-1 
литов. В нижней части этого пласта, в районе р. Толук, залегает се
рые тонкослоистые афанитовые известняки, замещающиеся выше по р а з - !  
разу зеленовато-серыми мергелистыми и известия новыми брекчиями, над 
которыми залегает пласт переслаивания зеленовато-серых,' иногда тем
но-серых до черного цвета алевролитов, алевропесчаников и песчани
ков. В долине ручья Тартмасу в этом интервале залегают отложения, 
представленные пластами переслаивания темно-серых алевропесчаников 
и серых песчаников с тонкими прослойками и лизочками серо-розоватых 
и серых порфиритов. Далее следует пласт переслаивания известковис- , 
тых песчаников, чередующихся с серыми песчаниками и темно-серыми и 
черными алевролитами. Последние перекрываются пластом переслаивания 
разно зернистых песчаников. Общая мощность в разрезе карбонатной час
ти около 100 м. Известняковый пласт имеет широкое распространение 
в районе и внутри данной пачки является маркирующим горизонтом. 
Разрез П пачки в бассейне р . Толук венчается пластом светло-серых I 
и серо-розоватых кластолав андезитовых порфиритов, переслаивающих-i 
ся о прослоями и пластами серых, темно-серых, иногда до черного цве
та известковистых алевролитов и алевропесчаников. В прослойках але
вролитов найдены редкие .остатки трилобитов и граптолитов.

В бассейне ручья Тартмасу пласт светло-серых и серо-розова
тых кластолав андезитовых порфиритов тектонически срезан и извест
няковый пласт по тектоническому контакту соприкасается с отложени-| 
ями Ш пачки.

Общая мощность П пачки в пределах 440 м.
В разных частях этой пачки в прослойках алевролитов и алевро

песчаников найдены остатки трилобитов и граптолитов, а в районе ру
чья Тартмасу из верхней части П пачки в пласте известковистых кон
гломератов обнаружены остатки мшанок, трилобитов и брахиопод. Грап- 
толиты М.Б.Зимой определены как ^xpensograptua эр. in d e b ., Pseudo- 
cllm acograptus ар . in d e t . ,  G lyptograptua sp . in d e b ., которые свиде
тельствуют о раннелландейльском времени образования вмещающих от
ложений.

Остатки брахиопод представлены Sow erbyella (V lr u e lla )  accu li-* 
са M iaius, H esperorbhia a sp aren sie  M iaiua, L ep b e lliija  babylgabyen- 
s i a  M isiua, Soncullne prime M iaiua, Rhynchobrema ob arica  E u k ., 
Rhynchobrema ep. nov. и Rokomerena prlma M ia iu e .Большинство
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этих форм известны из брахиолодовых слоев с L e p te ll in a  табылгатин 
ской свиты района р . Табылгаты и оз.Ак-Куль северного склона хр. 
Молдо-Тоо. Возраст слоев с L e p te ll in a  устанавливается как среднеор
довикский, на основании присутствия рода L e p te ll in a  й подрода Sowei1 
b y e lla  (V e r u a lla ) .

Ш пачка -  серых песчаников и алевролитов имеет широкое рас
пространение во всех разрезах ордовика исследуемого района. Она 
прослеживается на северо-восточном и юго-западном бортах Толукекой 
синклинали в виде полосы субширотного направления, шириной от 1 до 
5 км, начиная от водораздела среднего течения ручьев Зиндан и Алмал} 
и от водораздела между ними до горы Тартмасу, где она разделена на 
две полосы отложениями 1У и У пачек Сядерная часть Толукекой синк
линали). Нижняя часть пачки тектонически срезана и разные ее гори
зонты по тектоническому контакту соприкасаются с разными слоями П 
пачки.

Для Ш пачки характерна пестрота литологического состава. На 
юго-западном крыле Толукекой синклинали пачка представлена пересла
иванием серых и зеленовато-серых песчаников, алевропесчаников, тем
но-серых, серо-зеленоватых и черных алевролитов и алевропесчаников 
с линзочками серых, иногда темно-серых известковистых алевролитов 
и светло-серых известняков о редкими и тонкими прослоями и линзоч
ками туфопесчаников. На северо-восточном крыле синклинали в поро
дах пачки сильно увеличивается содержание туфового материала, осо
бенно на юго-восток. Здесь пачка представлена переслаиванием се
рых, серо-зеленоватых песчаников, алевропесчаников, серых, серо
зеленоватых, реже темно-серых и черных алевролитов и алевропесчани
ков с прослоями и линзовидными прослойками серых, иногда темно-се
рых известковистых алевролитов и светло-серых известняков, часто 
афанитовых, и более редкими линзочками и линзовидными прослоями 
мелкогалечниковых туфоконгломератов и туфогравелитов. Мощность сло
ев и пластов по простиранию значительно изменяется.

Видимая мощность пачки не превышает 500 м.
. Верхняя граница ее хорошо прослеживается по правому борту 

долины р. Толук, приблизительно в 2 -2 ,5  км северо-восточнее устья 
ручья Зиндан. Разрез Ш пачки здесь заканчивается пластом переслаи
вания темно-серых до черного цвета алевропесчаников с редкими про
слойками черных алевролитов и серых среднезернистых песчаников,
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над которыми согласно, без видимого размыва, зал егает  пласт пере
слаивания темно-серых с зеленоватым оттенком алевропесчаников, 
алевролитов и серых "мусористых", иногда комковатых песчаников 
1У пачки.

На юго-западном крыле Толукской синклинали, в отдельных про
слойках известковистых алевролитов и особенно на плоскостях пере
слаивания алевролитов с песчаниками встречаются остатки граптоли- 
тов и трилобйтов. Здесь хорошо выделяются два уровня с грептолита- 
ми. Первый уровень расположен в нижней части пачки и представлен, 
по определению М,Б,Зимы, следующими формами: P seudoclim acogreptus  
ex g r .  ach aren bergi (Lapw orth), G lyptograptua c f .  t r ic o r n ia  Oarru- 
fchere, Am plexograptus ex g r .  m axw elli Decker, G lyptograptua ex gr,; 
te r e t iu sc u lu a  H ia ln g er , Q lossogi’ap tu s c f .  h in c k a ll  Hopklnson. В « 
70 м над первым граптолитовым уровнем или в 210 м от подошвы пачки 
расположен второй граптолитовый уровень. Здесь найдены Nemagraptua 
g r a c i l i s  ( H a l l ) ,  D io e llo g r sp tu a  ex g r .  a a lo p ie n a is  (E . efc W .), D l-  
nrenograptua e p .in d e t . ,  G lyp tograptu a e icc a tu a  (E . e t W ,), Peeudo- 
c lim acograp tu a ach aren berg i (Lapworth.), G loeso grap tu s c f .  M nck-  
» l i  Hopklnson. В верхней части пачки гралтолиты не найдены. По з а 
ключению М.Б.Зимы, отложения с приведенными комплексами грептоли- 
тоэ образовались в лландейльское время.

На северо-восточном крыле Толукской синклинали в Ш пачке 
комплекс граптолитов значительно беднее и сохранность форм хуже. 
Наряду с ними в отдельных прослойках известняков найдены и опреде
лены брахиоподы.

В бассейне р . Толук граптолиты представлены:G lyp tograptu s  
o f .  te re t iu a o u lu a  H is in g e r , D icran ogrep tu s ep . in d e t . ,  D io e llo g -  
rap tu a  s p . i n d e t . ,  Paeudocllm acograptua e p .in d e t .и семейства D ip- 
lo g r a p t id a e . Пр мнению M.Б.Зимы, весь этот комплекс граптолитов 
характерен для верхов лландейльского яруса. Брахиоподы здесь най
дены в двух прослойках известняков. Они представлены 8ow erbyella  
( V ir u e l la )  a c c u lic a  M ia iu s, L e p te ll in a  ta b y lg a ty e n s ls  M ie iu s, 3on- 
cu lin e  prime M iaiu s. Этот комплекс брахиопод характерен для бра- 
хиоподовых слоев с L e p te ll in a  табылгатинской свиты района р. Та- 
былгаты и о з .  Ак~Куль. Распространение этого комплекса характерно 
для позднелландейльского-раннекарадокского времени.

В районе ручья Тартмасу собраны брахиоподы из прослоев и
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линзочек известковистых алевролитов, расположенных на разных с три 
тиграфических уровнях Ш пачки. Они представлены: Sow erbyalla  (Vi~ 
r u e l la )  a c c u lic a  M iaiua, H eaperorth ia aaparen aie  M iaiua, S o n cu liu . 
prime M iaiua, Rhynchotrema o ta r ic a  R uk ., Rhynchotrema ap. u o v ., 
Kokomerena prime M iaiua. Этот комплеко брахиопод очень сходен с 
брахиоподовым комплексом слоев с L e p te ll in a  табылгатинской свить 
хр . Молдо-Тоо.

Приведенная фаунистичеекая характеристика как по остаткам 
граптолитов, так и по брахиолодам, не противоречит мнению о том, 
что Ш пачка серых песчаников и алевролитов образовалась в начале 
раннекарадокского времени.

1У пачка -  комковатых песчаников и алевролитов широко рас про с 
■ гранена в районе. Она на дневной поверхности обнажается в виде дву 
узких полос, вытянутых в субширотном направлении на обоих крыльях 
Толукской синклинали, начиная от правого борта р. Толук до юго-вос. 
точного окончания горы Тартмасу.

Для этой пачки характерно неравномерное переслаивание серых, 
серо-зеленоватых и темно-серых "мусористых" песчаников, серых, се 
ро- зеленоватых, темно-серых, часто до черного цвета, комковатых, 
иногда полосчатых алевропесчаников, темно-серых и черных комкова
тых алевролитов, чередующихся с линзовидными прослойками и неболь
шими линзочками светло-серых известняков, известковистых алевроли
тов и песчаников. Как правило, отдельные литологические разновид
ности пород образуют пласты различной мощности, варьирующие от 0 ,5  
до 10-15 м. Некоторые пласты "нашпигованы" разной мощности линзоч
ками и линзовидными прослойками известняков. В верхней половине 
толщи количество известняковых слоев сильно увеличивается и в самой 
верхней части пачки они доминируют. По простиранию состав пачки ме
няется незначительно.

Полная мощность данной пачки замерена только в районе р . То
лук на юго-западном крыле Толукской синклинали, где она составляет
315 м.

Верхняя граница на всей территории проводится условно по п о* 
явлению красноцветных пород.

На разных стратиграфических уровнях 1У пачки в прослойках и 
линзовидшх слойках известковистых алевролитов, известковистых 
песчаников и известняков содержатся остатки криноидей, наутллои-
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чей, гастропод , трилобитов и брахиопод, а в прослойках и линзочках 
ефанитовых известняков широкое распространение имеют мшанки. В нилн 
ней половине разреза фаунистические остатки встречаются реже, чем 
в верхней. Брахиоподы редки. Они приурочены к прослоям известковис- 
тчх алевролитов и представлены единичными разобщенными створками и 
ядрами H eaperorth ia aep eren aie  M iaiue, Sow erbyella (V ir u e l la )  ac- 
c u lic a  M iaiue, X ieptellina tab y lg a ty e n a ia  M iaiua, Rhynchotreme o ta -  
r ic a  R uk., Rhyncfaotrema ap. n o v ., Kokomerena prime M iaiua, 8tropho- 
mana dzum galica M iaiua.

IT верхней половине пачки в прослойках известковистых алевро
литов, песчанистых известняков и известняков содержатся более бога
тые скопления остатков брахиопод, вплоть до образования брахиоподо- 
ьых ракушняков. Здесь широкое распространение имеют Sowerbyel l a  
(V ir u e l la )  a c c u lic a  Mieiua, Leptelltna tab y lg a ty e n a ia  M iaiua, Hea- 
pe ro r th ia  aaparen ala  Miaiua^ Rhynchotreme otarica R uk., Rhyncho- 
trema 'i ' .  : raorena prima M isius, Stropbomena dzum galica
M iaiua,, Btrohpomena ер. пот., а  в самых верхах пачки, в интервал^ 
от 25 до 75 м, к отмеченным формам добавляются виды M u lt ic o a te lla  
( C haullatom ell a )  m u ltic q sta te  Miaiua, Sonculina prime M ia iu a.^  
районе Тартмасу на этом интервале присутствует Acoullna acculioa 
M ia iusu .

Приведенные формы в разрезе распределены неодинаково. Часто 
встречаются линзочки и прослойки,содержащие преимущественно один йли 
несколысо видов б редкими разобщенными отворкамн других видов.В бао- 
сейне р.Толук очень широкое распространение имеют Sowerbyella 
(V iru e lla ) acculica Miaiua, Leptellina  tebylgatyenaia Miaiua, 
которые составляют здесь основной фон, а другие виды встречаются 
единичными экземплярами. В бассейне ручья Тартмасу в прослойках 
известняка основной фон составляют Strophomena ар. nov. и Наарег- 
. thia aaparenaia Miaiua, а в прослойках известковистых алевроли
тов преобладают Sowerbyella (V iru e lla ) acculica Miaiua и Leptel
l in a  tabylgatyenaia Miaiua.

Отмеченный брахиоподовый комплекс характерен для брахиоподо- 
вых слоев о Leptellina и Chriatlan ia  района р . Табылгаты и о з . 
Ак-Куль хр . Молдо-Тоо, однако в изучаемом районе его определить 
очень трудно. По-видимому, здесь отложения до Появления вида Mul- 
t i c o a t e l l a  (Chauliatomella) multicoatata tiiaiua и массового рас-
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(|ространения вида Sonculine prime Hielue можно принять, как сдои 
о le p te llln s , а с появлением последних -  считать слоями с M ulti- 
c o e te lla .  Появление в верхней части вида Multocoetelle (Cheulieto- 
gtella) aultlcoatata Mislue и увеличение численности экземпляров 
Sonoullne prime Mislue скорее свидетельствуют о возникновении бла
гоприятных условий для существования этих видов, а не о возрастном 
рубеже. Это мнение подтверждается и присутствием в верхней части 
данного комплекса вида iccu lin e  acculioa Mislue, характерного для 
брахиоподовых слоев с Ishimle района р . Табылгатн. и о з . Ак-Куль в 
хр. Молдо-Тоо. Однако, с целью лучяего сопоставления ордовикских 
отложений этих районов с разрезами района р. Табылгаты и о з .  Ак- 
Куль, отложения 1У пачки до появления представителей вида M ulti- 
costelle (Chaulletomells) multlcoetsts Mis  ̂ мы будем условно име
новать слоями с Leptellina.C появлением последнего (верхняя часть 
1У пачки) -  слоями с M ultioostells.

Возраст 1У пачки, исходя из приведенного видового состава 
брахиопод и сопоставления с аналогичными комплексами брахиоподовых 
слоев с Leptellina и слоев с C h ristian ia  района р . Толук и оэ . 
Ак-Куль в хр. Молдо-Тоо Северной Киргизии И З ,А ,5 Л и учитывая вер
тикальное распространение найденных видов, мы очитаем срелнеордо- 
викским. Вероятно, эта пачка образовалась в ранне-среднекарадокское 
время, соответствующее, по-видимому, времени развития граптолитовой 
зоны Climacograptus p e lt ife r  (нижняя часть зоны Diplograptus mul- 
tidene).

У пачка -  пестроцветная, венчает разрез толукокой овиты. Она 
заполняет центральную часть Толукской оинклинали и на дневной по
верхности обнажается в виде вытянутой в субширотном направлении, 
начиная от правого борта долины р . Толук, расположенного между 
ручьями Зиндвн и Алмалу, на юго-восток до южного склона горы Тарт- 
иасу. Ширина полосы от I до 1 ,5  км, в районе горы Тартмасу она рас- 
•иряется до 2 ,5  км. Для данной пачки характерна пестрота литологи
ческого состава и яркая окраска пород. Она представлена переслаива
нием бурых, буровато-серых, красно-бурых и розоватых тонко-, мелко
средне-, реже грубозернистых песчаников, коричневато-бурых, корич
неватых, красных с подчиненными прослоями зеленовато-серых, реже 
зеленых часто полосчатых алевропесчаников, алевролитов, кремнистых 
* охремненных алевролитов. Среди них встречаются тонкие прослойки
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и линзочки светло-серых, розоватых, реже серо-синеватых афанитоаы* 
известняков и известковистых алевролитов, В основании пачки корич
невато-бурые и буро-красные песчаники и алевролиты переслаиваются 
с темно-серыми и серыми песчаниками и алевролитами.

По простиранию состав  пачки сильно меняется. С северо-запада 
на юго-восток постепенно увеличивается зернистость состава пород.
В районе горы Тартмасу в верхах нижней половины пачки исчезают 
прослои известняков и известковистых алевролитов, а в ее верхней I  
половине появляются прослои и линзочки грубозернистых песчаников, ) 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов,число которых вверх по 1 
разрезу ощутимо увеличивается. Мощность пачки также сокращается с 
северо-запада на ю го-восток. Если в районе правого борта долины 
р. Толук ее мощность измеряется в пределах 350 м, то в районе горы 
Тартмасу не превышает 1Ь5 м. В бассейне р . Толук, на разных страти- 
графических уровнях пачки, в прослойках афанитовых известняков со
держатся мшанки плохой сохранности, а в ее нижней половине, в не
которых прослойках алевролитовых известняков найдены очень редкие 
остатки гастропод, трилобитов, мшанок и разобщенные створки замко
вых брахиопод. На западном борту Толукской синклинали, в нижней 
части У пачки, приблизительно в интервале от 15 до 20 м от ее по
дошвы, из прослойка алевролитовых известняков собраны брахиоподы . 
Sowerbyella  (V lru e lla )  a c c u lic a  M isiu s, L e p te llin a  tabylpa tyen sie  
Misiug.Sfcrophomena dzum galica M isius и единичные створки E h yn cbofl 
treme o ta r ic a  Ruk., Sonculina prime M isiu s. На северо-восточном 
крыле Толукской синклинали в У пачке брахиоподы обнаружены выше, , 
по сравнению с ее западным бортом. Здесь найдены две прослойки 
алевролитовых известняков с брахиоподами. Первая, на расстоянии t  
90 м от нижнего контакта У пачки, представлена только одним видом 
Sow erbyella (V iru e lla )  a c c u lic a  M isius и вторая -  в 125 м от ниж
него контакта пачки -  содержит редкие, разобщенные створки 30werby- 
e l la  (V iru e ila )  a c c u lic a  M isiu s, H espero rth is a sp a re n s is  M isiu sT ^  
Rhynchotrema p. В :редней и верхней 1астя) У 1ачки брахио оды не 
найдены.

Этот комплекс брахиопод, по сравнению с комплексом брахиопод 
из 1У пачки, сильно обеднен не только видовым составом, но и чис
лом экземпляров. Его обособление как самостоятельного не имеет смы
сла, т .  к. родовой и видовой состав почти не отличается от состава
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комплекса брахиопод, характерных для слоев с L e p te liin e  и слоев 
с M u lt ic o s te l la .  Правда, здесь не найдены и представители Коко- 

oerens prime M is iu s ,  Strophomena ep. n o v ., характерные для слоев 
с L e p te ll in a .  По-видимому, для последних условия были не благоп
риятными. Здесь не найдены также и представители, характерные для 
выделения слоев с M u l t i c o s t e l la ,  соответствующие в хр. Молдо- 
Тоо слоям с C h r i s t i a n ia .  Однако поскольку отложения У пачки зале
гают стратиграфически выше 1У пачки, верхи которой относятся к сло
ям с M u lt ic o s te l la  мы условно относим их к слоям с M u lt ic o s te l la .

Возраст У пачки, судя по найденному в ней составу брахиопод 
и сопоставлению его с комплексами брэхиоподовых слоев о L e p te llin a  
и слоев с C h r is t ia n ia  района р. Табылгаты и о з , Ак-Куль (х р . Мол- 
до-Тоо) и учитывая вертикальное распространение родового и видово
го состава брахиопод, можно считать ореднеордовикоким. ijo-видимо- 
м у , он соответствует средней части карадокского времени, в течение 
которого формировались граптолитовыя зоны Clim aooBraptus p e l t i f e r  
и C lim acograptus w ilso n i. Средняя и верхняя части пачки, не содер
жащие брахиопод, моложе. Они, по~видимому, соответствуют по возрас
ту аспаринской свите р . Табылгаты и о з . Ак-Куль хр . Молдо-Тоо. Не 
исключено, что средняя и верхняя части разреза У пачки образовались 
в верхней половине карадокского времени и соответствуют граптолито- 
вым зонам C liaeco grsp tu e  w ilso n i и D icran ograptus o lln g a n i.
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Схема сопоставления среднеордовйкских отложений района реки Толук - ручья Тартмасу ^хр. Сусамыр-Тоо) с отложа 
ниями ордовика реки Табылгаты и оз„ Ак-Куль (хр, Молдо-Тоо). Составил П.Л.Мисюс. I - известняки, 2 - алевро
литы, 3 » кремнистые алевролиты, 4 - переслаивание алевролитов и песчаников, 5 - алевропесчаники, б - песчани 
ки, 7 - гравелиты, 8 - туфопесчаники, 9 - кластолавы андезитовых порфититов, 10 
вано, 12 - места сборов ‘остатков брахиопод и 13 -граптолитов.

- конгломераты, II - задерно-



В.Н.Дыточкмн, Р.И.Моисеенко, Р.В.Риненберг

СТРУКТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
НШНВИААЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯ АЛАЙСКОМ ДОЛИНЕ
Сажной тяньзлань)

Первые сведения о находках нижнепалеоэоиских отложений в 
Алайской долине принадлежат И .А .Марушкину Г. 2 1 ,  который в конце 
50-х годов на водоразделе рек Коксу-Кызылсу отнес к ордовику гли- 
нисто-серицитовые и глинисто-кремнистые сланцы темно-серого и зе
леновато-серого цвета, содержащие остатки граптолитов Expanse- т 
graptue e f f .  hirundo ( S a l t e r ) ,  Didymograptus sp . верхов нижнего- 
низов среднего ордовика. Мощность этих отложений оценивалась в 
2000 м. Позднее, в 1960-196'* г г .  Г.С.Лоршняковым Е 3  2  и другими 
исследователями в том же районе была описана серия известняковых 
линз мощностьп до '•О м, содержащих археоциаты нижнего кембрия -  
Ooacinocyathua a t£ ,  d lanthua B o rn ., Goac. s p . ,  C lath roco scin u e  
e p . , A jacicyath ua c f .  a r te in te r v a llim  (V o l .) ,D ictyocyathua a p . , 
P ro top h aretra  ар. и др. (определения И.Т.Журавлевой) и трилобиты 
также нижнего кембрия -  JSrbia a f f .  apinuloea Lerm. (определения 
И.E .Чернышовой). По мнении этих исследователей кембрийские извест
няки без видимого несогласия перекрываются зеленовато-серыми слан
цами и песчаниками, содержащими остатки граптолитов нижнего ордо
вика -  Expanaograptus hirundo ( S a l t e r ) ,  Didymograptus sp . и др. 
(определения А.М .Обута). Общая мощность нижнепалеозойских отложе
ний оценена ими в 200-300 и.

В результате крупномасштабных геологосъемочных работ в пос
ледние годы получены новые данные, позволяющие расширить и сущест; 
венно уточнить представления о строении нижнепалеозойских образо
ваний Алайской долины.

Нижнепалеозойские отложения закартированы в западной части 
Алайской долины на водоразделе рек Кызылсу и Коксу, Текелик, где 
они обнажаются в виде крупного широтно вытянутого тектонического 
блока шириной 0 ,1  км до Ч-5 км среди среднепалеозойоких образова
ний терригенно -кремнистого и вулканогенно-кремнисто-терригенного 
ооотава (р и с .1 ) .  »

В пределах этой полосы .закартированы кембрийские и ордовик- 
окие образования,которые слагают тектонические блоки и чешуи, а
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Рис. I .  Схема геологического строения междуречья Коксу-Кызыл- 
су . I -  терригенный полимиктовый меланж с матричным тектони- 
тои по ордовикским сланцам и песчаникам с блоками и глыбами 
пород кембрия, ордовика, среднего и верхнего палеозоя; 2 -  
терригенно-кремнистый разрез среднего палеозоя с перекрыва
вшими верхнепалеозойскими образованиями; 3 -  кремнисто-вулка
ногенный р азр ез; 4 -  мезо-кайнозойские отложения; 5 -  основ
ные разрывные нарушения; 6 -  разрезы и их номера; 7 -  чет
вертичные образования.

также небольшие глыбы и включения в составе терригенного полииик- 
тового меланжа позднепалеозойского возраста Сбурусундинский комп
л ек с). Кроме того , тектонизированные терригенные отложения ордо
вика слагают матрикс этого меланжа.

Кембрийские отложения здесь представлены разобщенными выхо
дами мраморизованных известняков и доломитов, которые являются 
либо тектоническими глыбами в составе терригенного полимиктового 
меланжа, либо глыбами-олистолитами среди терригенных отложений 
ордовикского возр аста , которые, в свою очередь, также представля
ют тектонические блоки, глыбы и включения в тектонизированном 
матриксе меланжа.

Размеры карбонатных глыб кембрийского возраста колеблются 
от первых метров до 30-40 м, редко имеют протялгённость более 
100 м и мощность до 70 м. Часто в них отмечаются линзы онколнто- 
вых разностей мощностью до 3-5 м. Местами известняки замещаютоя 
крупнобрекчиевидными и конгломератовидными разностями, треходя-
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яшми в известняковые конгломераты и гравелиты на карбонатном це
менте. Возраст известняков определяется археоциатами атдабанского 
и боттомского ярусов нижнего кембрия -  Coeclnocyathus marocano- 
idee Zhur., Loculicpathus э р ., Aldenocyatua ер. и др. (определе- 
ние И.Т .Журавлевой), а так же водорослями Chabakovia, Iakovlevia , 
Eplphyton.

Кроме вышеописанных олистолитов карбонатного состава к кемб
рийским отложениям условно, по пространственной ассоциации с фау- 
яистически охарактеризованными отложениями, отнесены своеобразные 
полимиктовые конгломераты с хорошо окатанной галькой темных крем
ней, молочно-белого кварца, карбонатных пород, гнейсов, гранитои- 
дов и кварц-гранат-слюдистых сланцев, сложенных крупночешуйчатым 
агрегатом различных слюд Схлорит, мусковит, биотит) и зернами 
кварца или гран ата. Петрографический состав конгломератов достаточ
но необычен для южно-тяньшанских разрезов и, возможно, это указы
вает на то, что поставщиком обломочного материала служил древний 
докембрийский фундамент.

Описанные глыбы кембрийских пород в плане, как правило, име
ет изометричную, иногда удлиненную форму. Глыбы хорошо выделяются 
в рельефе массивными скальными останцами, контакты их четкие, рез
кие. Иногда вблизи контактов во вмещающих отложениях наблюдаются 
следы пластических деформаций и тектонизации, особенно в основа
нии крупных глыб. На отдельных участках, внутри блоков ордовикско
го олистостромового комплекса, вблизи крупных глыб-олистоплаков 
известняков нижнего кембрия наблюдаются шлейфы из более мелких 
глыб. Здесь же можно наблюдать четкие притыкания и облекания сло
ев алевролитов и песчаников нижнего-среднего ордовика на контак
тах с глыбами кембрийских известняков.

Кроме вышеописанной полосы развития кембрийские породы на 
южном склоне Алайского хребта встречены в бассейне ручья Шаркрат- 
<а (правый приток руч. Текелик) в виде глыб-олистолитов карбонат

ного состава в кремнистых отложениях девонского возраста (дараут- 
ская толща) и во флишевых отложениях московского возраста (тен - 
гиэбайская свита) в верховьях руч. Дараут (р и с . 2 ) .  Размеры олис
толитов невелики и не превышают 5-10 м, реже до 15 м. Они охарак
теризованы археоциатами нижнего кембрия.

Ордовикские отложения описываемого района, выделяемые в го -
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■ Рис. 2 . Геологическая карта междуречья Коксу-Кызылсу в Алайс
кой долине (Южный Тянь-Шань). I -  мезо-кайнозойские отложе
ния; 2 -  7 -  палеозойские отложения: 2 -  песчаники, известняки, 
3 -  кремни, кремнистые алевролиты и известняки, Ч -  песчаники, 
эффузивы, кремни, 5 -  полимиктовый меланж, 6 -  масштабные глы- 
бы-олистолиты в меланже, 7 -  интрузивные породы; й -  крутопада
ющие разрывные нарушения; 9 -  надвиги; 10 -  линия и номер раз
реза.

рундинскую толщу и слагающие тектонические блоки, чешуи, глыбы и 
включения, а также тектонизированный матрикс в составе терригенно- 
го полимиктового меланжа, представлены серицит-глинистыми, реже 
глинисто-кремнистыми и глинисто-алевритистыми сланцами с маломощ
ными прослоями кремней и полимиктовых песчаников. Нормальных стра
тиграфических контактов в пределах всего описываемого района ордо
викские отложения не имеют:повсеместно они ограничены тектоничес
кими нарушениями и лишь в восточной части полосы развития они, 
вместе с терригенным полимиктовым меланжем, матричный тектонит ко
торого развивался по ордовикским породам, перекрыты с резким угло
вым и азимутальным несогласием юрскими и меловыми отложениями.

Наиболее крупные по площади и мощности блоки горундинской 
толщи обнажаются в верховьях ручья Кель-Дара, вблизи перевала Чон- 
Карагатты, где стратиграфически снизу вверх описаны (р а зр ез I ) :

I .  Сланцы черные углеродисто-глинистые, тонколистоватые,
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ритмично чередующиеся с черными алевролитами ( .0 ,0 5 -0 ,2  и ). 
Содержат граптолиты аренигского яруса нижнего ордовика - 
^etragraptue ер. ln d e t .,  Bxpaneograptue e p .ln d e t ., Phyl- 
lograptqe a f f .  deneus Tornquiet*......................................... .. A3,2 м

2 . Сланцы темно-серые, углеродисто-глинистые с конкрециями 
зеленовато-серых алевролитов овальной формы (0 ,1 - 0 ,1 5  м )..1 А ,0  м

3 , Сланцы черные пелитовые и алевритовые, содержат включе
ния ( 0 ,2 - 0 ,5  м) зёленовато-серых алевролитов. Из сланцев 
собраны остатки граптолитов -  Expaneograptue ар . ln d e t . -  
аренигского яруса ......................................................................................... 7 ,7  м

Контакт с вышележащими сланцами незначительно тектонизиро-
ван.
А. Сланцы черные, иногда отбеленные с выветренной поверхности, 

пелитовые по со ставу . Содержат многочисленные остатки 
граптолитов -  Expanaogreptua c f .  exteneue (H a ll) , Exp. 
ap . ln d e t .,  Corymbograptue e f t ,  deflexus (E lle a  e t Wood)-
нижний ордовик, арениг ............................................................................ 37 ,6  м

5 . Сланцы черные, отбеленные с выветренной поверхности, пе-
литовые, тонколистоватые .......................................................................  3 5 ,2  м

6 , Сланцы зеленовато-серые, пелитово-алевритовые, Тонкоплит
чатые с остатками граптолитов аренига Expaneograptua c f .  
exteneue (H a ll) , Exp. ap. ln d e t .,  Phyllograptua ap. 14d .. ^5,2 м

7 . Сланцы черные, углеродисто-глинистые, тонко-микрослоистые,
с граптолитами -  Corymbograptue a f f .  deflexua (E lle a  a t 
Wood), Expaneograptua a p ., Exp. ap. ln d e t .,  Didymograptue 
e p .ln d e t .,  Acrograptue ep. lndet»- аренига-лланвирна...........7 5 ,А м

Общая мощность по разрезу составляет 268,А и.
Сходный состав имеют отложения горундинской толщи, описанные 

по разрезу 2, который располагается в 300 и северо-западнее от раз

реза I .  Здесь также описаны сланцы пелитовые, реже алевритовые, 

которые содержат остатки граптолитов аренигского яруса нижнего ор

довика, в том числе -  Corymbograptue d e fle xu e  (E lle a  e t Wood),
Cor. v - frec tu e  ( S a l t e r ) ,  Expeneogreptue e f .  a im ilie  (H e ll) , Exp. 
exteneue (H a ll) , Exp. ex g r . exteneue (H a ll) , T etragreptus (Eo- 
te trag rap tu a  h a r t i  (H a ll) , Didymograptidae.

*  Все определения граптолитов выполнены Р.Е.Риненберг.
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sch ia ер. | iSndotbyridae ex gi'. bradyi Milch., Omphalotia a p ., Ko- 
s t a f f e l l a  o f . p risca  Kaua., Paeudoendothyra s p . , i’e tra  ta x is  sp.
-  виэейского яруса нижнего карбона, реже отмечаются глыбы кремней 
-радиоляритов и переслаивающихся радиоляритов и калькаренитов
(. кальцилютитов) с конодонтами верхнего турне -  Bcaliognathus 
anchoralia Br. at Mehl., Protognathodua cordiform ia Bane, Zand, 

a t  Z ie g ., Pseudopolyiathua a p ., Dollymae sp . и нижнего эмеа -  
Polygnathus dehscena P h il lip  e t Jackson, Pandorinellina sfceinhor- 
nenaia miae (B u lt .) ,  Neipanderodus ap. (.определения 3 .А .Аристова), 
а также кремнистых алевролитов с граптолитами верхнего лландовери
-  Monograptua c f .  medius (Binenberg), P ristio g rap tu a  sp . ixxdet.

Размеры этих глыб обычно невелики и не превышают 10-15 м. и 
лишь отдельные глыбы достигают I 00—150 м.Контакты глыб с вмещающи
ми отложениями четкие, резкие, нередко эти глыбы облечены "рубаш
кой" своеобразных слюдистых сланцев (.слюдитов), сложенных крупно
чешуйчатым, агрегатом мусковита и биотита.

Нижний возрастной предел формирования терригенного полимик-. 
тового меланжа (бурусундинский комплекс), ограничивающийся наход
ками самой "молодой" фауны из глыб, датируется послеассельским 
временем, а верхняя граница фиксируется подошвой перекрывающих 
юрских отложений.

Механизм образования меланжа подобного типа здесь не рассмате 
ривается. Частично взгляды на происхождение этого класса микститов 
изложены в публикации, посвященной этому вопросу £ 1 3 .

Таким образом, нижнепалеозойские отложения западной части 
Алайской долины представляют собой бескорневые включения, глыбы, 
блоки самых различных форм и размеров, участвующие наряду с поро
дами среднего палеозоя, которые имеют подчиненное значение, в 
строении таких микститовых комплексов, как терригенный полимикто- 
вый меланж и олистостромовые комплексы.

Авторы благодарят В.В.Абакумова, Л.В.Кузнецова, В.М.Ненахо- 
ва , В.М.Пая, А.С.Перфильева, С.В.Чалого за помощь в полевых иссле
дованиях, участие в обсуждении результатов работ и ценные заме
чания .
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Общая мощность отложений около 250 м.
Несколько иной состав имеет горундинская толща в восточной 

части описываемого района. Здесь на водоразделе рек Коксу-Кыэылсу, 
вблизи перевала Аксугур, по разрезу 152 стратиграфически снизу 
вверх от контакта с крупной глыбой нижнекембрийских известняков 
описаны:
1. Сланцы зеленовато-серые и темно-серые, серицит-глинистые

по составу , тонколистоватые ................................................ ............... .. 7 ,5  м
2. Сланцы темно-серые и черные, кремнистые, серицит-кремнио- 

тые, листоватые и тонколистоватые. На трех уровнях собра
ны граптолиты аренига -  Expaneograptus g r a c i l i s  (Tornqu- 
i s t ) ,  Exp. ex g r .  extensile ( H a l l ) ,  Exp. e p .,  T etregrap tu e
a f f .  lmmaturue Hsu ................................................ ............................ .. 36 ,5  к

3. Сланцы темно-серые и черные, пелитовые и глинисто-кремнис
тые, с давленными, мелкобугристыми поверхностями наллабто- 
вания. Содержат граптолиты аренига -  Expsneograptus a f f .  
htrundo ( S a l t e r ) ,  Didymograptus ( s . l . )  ep- in d e t .............. 18 ,2  м

k. Сланцы темно-серые, серицит-глинистые и серицит-кремнио- 
тые, листоватые и тонколистоватые с крупными чешуйками 
серицита на плоскостях сланцеватости. Б них собраны гран- 
толиты - Expausograptus g r a c i l i s  (T o rn q u ist) , Trigono- 
grap tu s ep . in d e t . -  нижний ордовик, арениг............................22 ,8  м

5. Кремни темно-серые и черные, реже светло-серые, полупроз
рачные, тонкослоистые, микрозернистые. Образует пакеты 
слоев мощностьг 0 ,3 - 1 ,5  м, которые расслоены маломощными 
(О ,1-0 ,3  м) горизонтами сланцев темно-серых, глинисто- 
кремнистых, сильно слюдистых, тонколистоватых. Из слан
цев собраны граптолиты аренига -  Oorymbograptus c f .  de- 
flex u e  ( E l ie s  e t  Wood), E xpsnsograptus a f f .  eueoicus 
(Tul.Vberg) ....................................................................................... .............  30 ,3  м

6. Кремни темно-серые, тонко-среднеслоистые, микрозернис
тые с редкими прослоями (0 ,2 - 0 ,6  и) сланцев темно-се
рых, слюдистых, серицит-глинистых, окремненных. В крем
нях отмечаются включения известняков округлой формы 
(2-4  мм), а также поперечные сечения члеников криноидей

(5 -7  мм).  ..................................................................................................... 6 ,6  м
7. Кремни темно-серые, реже светло-серые, тонкополосчатые
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с прослоями сланцев темно-серых, серицит-глинистых ......... 6 ,о 1
6 . Сланцы темно-серые, кремнистые, реже глинисто-крем

нистые и глинистые с мелкими чешуйками серицита по 
плоскостям сланцеватости, тонколистоватые. И них ред
кие прослои светло-желтых кремней мощностью 0 ,3 -0 ,Ь  м.
Из сланцев собраны граптолиты -  'i'e tragrap tu s e f f .  t e t -  
rabianchlatus (Hall), 'l. aff. ijauiaturua Hsu, kxpanso- 
graptus sp. Indet. -  аренигский ярус нижнего ордовика . ..Ь,о I

Общая мощность по разрезу -  136,5 м.
Размеры остальных блоков и чешуи горундинскои толщи, эакарти 

рованных в междуречье Коксу-Кызылсу не превышают 60-I0C м.по площа 
ди и 50-70 м по мощности. Слагают их в основном однородные темные, 
реже зеленовато-серые слюдистые пелитовые и алевролитовые сланцы, 
содержащие остатки граптолитов преимущественно аренига или аренига 
-лланвирна, в том числе - Coryuibograpbus ex gr. v-fractus (S a lte r )  
G. cf. v-fragoaua Obut et Sobolevskaya, C. deflexus (fillea et 
Wood), 0. ap. indet., Tetragraptus (fiotetragraptuB) cf. harti 
(Hall), l'rigonograptua sp . indet., Expanaograptus cf. auecicua 
(Tullberg), E . cf. aimilla (Hall), K. sp . indet., Didymograptua 
(a.e.) sp . indet. И лишь в отдельных местах (например, в верховьях 
руч. Бурусунду, в урочище Кулчу и т .д . )  из отложений горундинскои 
толщи собраны граптолиты, указывающие на более высокий стратиграфи 
ческий уровень вмещающих пород -  ketiograptus cf. pulcherrimua 
Keble et Harris, Gloaaograptus c f .  fimbriatua (Hopkinaon), a  также 
Expanaograptus ap. indet.и Ketiograptua sp . indet. -  средний ордо
вик, лландейло-карадок. Литологический состав , как правило хорошо 
выдержан и его изменения выражаются в появлении прослоев мелко
среднезернистых полимиктовых слюдистых песчаников мощностью 0 ,2 -  
0,6 м.

Таким образом, возраст горундинскои толщи оценивается в пре
делах аренигского-карадокского веков раннего-среднего ордовика.

Значительная часть описываемых ордовикских отложений в позд
непалеозойское время претерпела в той или иной степени тектоничес
кое воздействие, превратившись в матричный тектонит терригенного 
полимиктового меланжа. Степень тектонизации этого апотерригенного 
тектонита варьирует в широких пределах -  от сравнительно слабо тек 
тонизированных, филлитизированных разностей до предельно тектонизи
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рованных милонитов (.черная бесструктурная тектоническая глина).
Необходимо отметить, что недостаточная обнаженность зачас

тую маскирует тектонизированные разности, являвшиеся матриксом ме- 
данжа, не позволяя их закартировать, т .к .  именно они наименее уо- 
тойчивы к механическому разрушению и физическому выветриванию.
Зтим обстоятельством объясняется тот факт, что ранее описываемый 
микститовый комплекс был отнесен к олистостромовым образованиям 
среднекаменноугольного возраста и описан как аксугурская толпа 
£4  2 .  Проведенные дополнительные исследования показали ошибоч
ность таких представлений.

Кроме вышеописанных образований кембрия и ордовика в строе
нии терригенного меланжа в виде глыб и включений принимают участие 
породы среднего и верхнего палеозоя различного вещественного соста
ва. Среди них наибольшим распространением пользуются интрузивные 
образования -  лейкократовые гранодиорит-порфиры и г ранит-порфиры 
кулчинского комплекса. Они слагают крупные пластообразные, реже 
изометричные, тела размером от 10-15 м до нескольких сотен метров. 
Практически все интрузивные разности сильно изменены (серицитизи- 
рованы, соссюритизированы, карбонатизированы). На отдельных участ
ках отмечается их сильная тектонизация с образованием тектоничес
ких брекчий, цементирующей массой в которых выступает тот же тонко- 
перетертый милонитизированный апоинтруэивный материал, В междуре
чье Бурусунду-Балыкты широким распространением пользуются глыбы 
нижнепермских полимиктовых и известковистых песчаников, гравелитов 
и конгломератов с фузулинидами ассельокого яруса нижней перми Тг1- 
t ic i te e  (Т г . v u lg a r ie  M .-M ecley), Occidentoechwagerina ( О. e l -  
pine КэЫ ег e t  K ahler, О. kokpecten sia  8ch erb ov lch ), A lpinoaoh- 
«agerine (A. p e ra n it ld a  Benah) (.определения О.Ф.Овчиннико-
BOrtjL

Значительно меньшие размеры имеют другие глыбы и включения 
в составе меланжа. Среди них выделяются средне-грубослоистые, час
то органогенные известняки, охарактеризованные брахиоподами Соп- 
ehidium ар . in d e t . (.определение С .В .Савицкого) верхнего силура, 
кораллами плохой сохранности нижнего-среднего девона и нижнего 
карбона, а также фораминиферами Iv d e llin a  ер . in d e t . ,  O ribroapha- 
«roidee grendlporue P o ja r k . , С г. э р . in d e t . (.определения С.Б.Гущи
на) и Sogdiane an gu leta  S a l t . ,  Ammodlacua s p . ,  B run sia  e p . ,  For-
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В.Л.Клишевич, Р.Ф.Соболевская

ИЧКЕБАШСКАЯ СВИТА В ХР.ДИЕТЫМТАУ 
(СРЕДИННЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ)

Ичкебашская свита -  наиболее распространенный член нижне- 
палеозойского разреза центральной части Срединного Тянь-Шаня.
Она широко распространена в хр . Кокийрим-тау, Молдотау, г .  Нура 
и хр. Джетымтау. Свита была обособлена С.С.Шульцем в 1936-1937 г г .  
в верховьях р . Нарын как нижняя часть свиты Калмакашу. Современ
ное название было предложено в 1961 г .  Е.И.Зубцовым С  2 1 .  Е.И. 
Зубцову, П.П.Мисвсу и М.Б.Зиме Е 1 ,2 ,3  1 принадлежат основные на
ходки органических остатков, датирующие возраст свиты в пределах 
от лландейльского яруса до верхнего карадока.

В.Л.Клишевичем в 1987 г .  изучен разрез ичкебашской свиты на 
правом борту р. Шортор, где она, по материалам детальных съемоч
ных работ, согласно перекрывает образования кокбельской свиты 
нижнего-среднего ордовика. В разрезе  выше известняково-сланцевых 
образований с трилобитами верхнего кембрия и черных глинистых и 
углеродисто-глинистых сланцев нижнего-среднего ордовика (р и с. I ,  
п. 6 -9 ) залегают (вероятно , за разломом):
1 0 . Серые и зеленовато-серы е, разнослоистые, мелко- и сред

незернистые песчаники с прослойками серых и темно-серых 
глинистых сланцев. На 5 м от подошвы в сланцах собраны 
неопределимые граптолиты ............................................................  20,1 м

11 . Темно-серые до черных глинистые сланцы и алевролиты. В 
нижней части пачки, в интервале 5 -10 , собраны грапто- 
литы: C lim acograptua s p . ,  D ice llo g re p tu e  e f f .  comple- 

n a tu s  L spw ., O rthogreptua am p lex lcau lla  ab b rev ia tu a
£ .  e t  W., Or tfa. ex g r .  am p le x lcau lla  ( H a l l ) ,  O rth . 
am p le x lcau lla  s t r lg o s u s  Roes e t  B erry , неопределимый 
трилобит; на 12 м: D ice llo g re p tu e  s p . • l n d e t . , G lyp to-  
grap tu e  sp .  in d e t . ,  O rthograptua 0*  g r* am p lex lcau lla  
(H a l l )  и на 35 м неопределимые граптолиты ................. 6 5 ,0  и

1 2 . Серые и зеленовато-серые песчаники чередующиеся с 
серыми и темно-серыми глинистыми сланцами и ал ев
ролитами. Песчаники тонкослоистые (5 -1 0  см ), встре
чаются отдельные прослои до 20 см. Количество песча-
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Рис. I .  Стратиграфическая колонка разреза ичкебашской свиты
по р . Шортор. I -  известняки; 2 -  глинистые известняки; 
3 -  глинистые сланцы; Ч -  углеродисто-глинистые сланцы; 
5 -  алевролиты; 6 -  песчаники грубослоистые; 7 -  песча
ники тонкослоистые. Места отбора: 8 -  трилобитов; 9 -  
граптолитов (и номера сборов); 10 -  проб на силикатный 
анализ.
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ников и сланцев в пачке примерно равное. На 28 м от 
подолвы в сланцах найдены граптолиты: Orfchograptus 
o rap lex iceu lia  am p lex icau lie  (H a l l ) ,  O rthograptus ?
sp . tn d e t . j  на 75 м -  C lim acograptue ap.......................  124,6 н

13. Зеленовато-серые и серые толстослоистые (Л-2  м) мел
ко- и среднезернистые песчаники с тонкими прослойкаг- 
ми и примазками на плоскостях напластования сланцев и 
алевролйтов. Песчаники через 5-10 м расслоены пачками 
(1 -3  м) тонкого переслаивания (1 -5  см) сланцев, алев
ролитов и песчаников. На 62 м в сланцах собраны грап
толиты: G llm acogroptua ар . in d e t . ,  O rthograptua ex g r .
a m p lex ica u lie  (H a ll)  .......................................................................  150 ,8  м

14, Резко преобладает серые и зеленовато-серые разнослои
стые ( 0 ,1 - 1 ,0  м) песчаники мелко- и среднезернистые о 
тонкими, обычно до 10 см, прослойками серых глинистых 
сланцев .....................................................................................................  166 ,8  м

Г5. Зеленовато-серые тонкослоистые (10-20  см ), мелко- и 
среднезернистые песчаники, переслаивавшиеся со слан
цами и алевролитами. Песчаники преобладают в пакетах 
мощностью до 10-15 м, разделенных более тонкими паке
тами (2 -5  и) с примерно равным количеством песчаников 
и сланцев. В песчаниках встречаются овальные стяжения 
с усиленной кварцевой цементацией до 10-20 см в диа
метре. На 68 м в сланцах найдены неопределимые грап
толиты и трилобит Oyclopyge а р . ,  предположительно 
среднеордовикского облика по заключению И.М.Коло
бовой ................................................... ,................................................... 71 ,4  м

16. Резко преобладают серые и зеленовато-серые, разнослои
стые, мелко- и среднезернистые песчаники с редкими, , 
тонкими прослойками глинистых сланцев и алевролитов . .  68,8 и

7 . Серые и зеленовато-серые песчаники, переслаивающиеся 
( в примерно равном количестве) со сланцами и ал ев
ролитами. Встречаются пакеты С1—2 м) тонкого пере
слаивания песчаников, сланцев и алевролитов. На 20 м
в сланцах собраны неопределимые граптолиты .......................39 ,0  м

Изученный разр ез составлен по однородной песчано-сланцевой 
толще (ичкебашской с в и т е ). Песчаники характеризуются плохой ока-
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танностьв зерен, часто угловатые. Состав обломочной части: «вари 

(20-252), полевые шпаты свежие, часто с полисинтетическими двой

никами или разложенные (1 5 -2 5 % ), микрокварциты (до 5%), кварц- 

слюдяные сланцы (до  5% ), обломки эффузивных пород (50 2 ) - главная 

масса их стекловатые разложенные обломки, встречаются обломки ба

зальтов и андеэибазальтов (5-102), дацитов и андезидацитов (10- 

15%), чешуйки слюд. В целом песчаники могут быть охарактеризованы 

по основным компонентом обломочного материала (кварц, полевой 

«пат, вулканиты) как натровые граувакаркоэы.

По данным тринадцати силикатных анализов песчаников, отоб

ранных равномерно по разрезу, породы характеризуются устойчивыми 

значениями содержаний основных петрогенных компонентов. Содержания 

окислов колеблется: 3102 от 65,062 до 11,15% , *1^0^ от 12,112 

до 15 ,*б2. г*2<>3 от *,7А2 до 6 ,*2 2 . UgO от 1,512 до 2,652,

СяО от 0 ,312 до * .7 0 2 , Нв-,0 от 2,352 до * ,0 2 2 , ^ 2® от 1*222 до 

2,9Ь2. Средние содержания окислов составляет (2 ) :

.S iP2 Т102 Д1203 Ке203 МпО MgO СаО Нв20 *2 ° Р2°5
шш

69, С6 0 ,6 * 13,2* 5,10 0 .09 1,87 1,36 3,05 2,21 0 ,20 3,50

По соотношению содержаний окислов основных петрогенных ком- 

лошентов песчаники, по диаграмме А .А . Предо вс кого Е * 3  относятся 

к полимиктовым на границе с граувакками. По диаграмме В.Н.Швонова 

£ 5 2  песчаники попадают в центральную часть пограничной области 

кварцевых и полевошпатовых граувак (рис. 2 ) .

Изученный разрез по характерным .признакам (песчано-алевроли- 

то-сланиевому составу, окраске пород я вещественному составу пес

чаников) несомненно относится к ичкебааской свите. Именно так он 

оценивался и геологами съемщиками. Находки граптолитов впервые 

позволяют подтвердить позднеордовикский (ашгильский) возраст зна

чительной части свиты, ранее фактически лиоь предполагавшийся. К 

ангильскому ярусу относится не менее 250 м по мощности из 700 м 

изученного разреза свиты. Образования ичкебашской свиты, вероятно, 

залегают здесь на сланцах кокбельской свиты по тектоническому 

контакту и, возможно, в опрокинутом залегании.

Источниками обломочного материала по присутствию значитель
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Рис. 2 . Диаграмма ЗАС^-Яа^ -  ?е 0 2-  А120?  для определения 
минерального вида песчаниковг ( в  м о л .к о л .) . Поля: А - 
кварцевых, олигомиктовых и меэомиктовых песчаников,
Б -  аркозов; В -  кварцевых граувакк; Г -  полевошпа
товых граувакк; Д -  граувакк; Е -  полевошпатовых 
песчаников

ного количества обломков известково-щелочных вулканитов а н д е зи - 
дацитового ряда могут считаться комплексы энсиалической острово- 
дужной системы сформировавшиеся в раннем-среднем ордовике в Се-- 
верном Тянь-Шане. Формирование толщи происходило, очевидно, в бас 
сейме между островной дугой и располагавшимся вжнее континента» 
ним блоком.
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В.П.Чернышук, С.Б,Гущин, Л.II.Ногаева

СТРАТИГРАФИЯ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 
ПРИОСЕНОИ ЧАСТИ ТУРКЕСТАНО-АЛАЯ

К концу 70-х годов крупномасштабным геологическим картиро
ванием было охвачено Ь0% территории Южного Кыргызстана. Исключе
ние составляли приосевая и осевая части Туркестанского и Алайс
кого хребтов. Чрезвычайная труднодоступность и сложность геологи
ческого строения этого района долгие годы тормозили его геологи
ческое изучение £  2 1 .

Б начале ЬО-х годов Куруксайская и Туркестанская партии Юж
но-Киргизской геологической экспедиции приступили к планомерной 
геологической крупномасштабной съемке приосевой части Туркестано- 
Алая. Параллельно одноименным отрядом Кыргызской методической 
экспедиции проводились палеонтолого-статиграфические исследовали* 
имеющие целью создать биостратиграфическув схему расчленения па
леозойских отложений. Совместными усилиями нам удалось создать 
биостратиграфически обоснованную легенду палеозойских стратифи
цированных подразделений.

Формационный подход к их изучению позволил произвести ти
пизацию разнофациальных среднепалеозойских толщ Срис. I ) .  Прежде 
чем разделить отложения на типы, необходимо определить содержа
ние употребляемых терминов. Основными элементами при разработке 
стратиграфии, согласно Стратиграфическому кодексу СССР £ 5 1 ,  
приняты местные подразделения -  свиты. В тех случаях, когда стра
тиграфические подразделения не удовлетворяли требованиям, предус^ 
мотренным при выделении свит, они принимались в качестве вспомо
гательных единиц -  толщ. Вертикальная совокупность (ряд) страти
графических подразделений, объединенных принадлежностью крупному 
геотектоническому циклу развития региона и отличающихся от сосед
них рядов формационным набором стратиграфических элементов, назы
вается типом р азрезов . Литологические наименования типов разре
зов даны по наиболее характерным (отличительным) породам данного 
типа, а географические -  по районам распространения типов разре
зов . В одном типе разрезов на основе фациальных отличий иногда 
выделяются подтипы, которые имеют только географичеокое название,
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Рис. 2 . Схема стратиграфии среднепалеоэоЯеких отложений приосеяса 
части Туркестане)-Л лая.



р к е с т л н о  -

0

E 3 i  Ш Ш Ш г Ш Ж  Е З -  1 7 ^ 1
Рио. I .  Схема типизации р а зр е зо в  средн его  п алеозоя  при осевой  ч асти  

Туркестано-А лая. I  -  терригенно-кремнисты й ти п , 2 -  к ар б о 
натный тип, 3 -  и звестняково-терри генны й тип, Ч -  гран и ц а 
формационной зоны, 5 -  границы типов р а з р е з о в .



поскольку формационные признаки у  них сходные.

При биостратиграфическом расчленении средяелалеоэойскшх по

род использованы кояодонтовые планетарные зоны и фораминиферовые 

местные зоны-лоны Е  1 ,3 ,А Л , а для верх пепа неозойских отлоиеяий - 

региональные фораминиферовые зоны (.рис. 2 ) .

Определения конодонтов. среднепалеоэойских форвминифер я 

строчаточорат, использованные в настоящей работе, проведены авто

рами статьи. Верхнспалеозейские фэрамшиферы определяла А.В.Ажен- 

чураева, тентакулиты - ВЛ.Нлиаевич, табуляты - И.А.Чернова, де

вонские брахпоподы - D .A .Савицкий, каменноугольные брахиоподы - 

В.И .Волгин. Всем им евторы вы ре ни от глубокую признательность.

В приосевой части Туркестано-Алая средний палеозой пред

ставлен терригеняо-кремнисты*в! и карбонатными породами, которые 

нами разделены на 6 свит и одну толщу. Самая древняя - кыэталин- 

ская толша, нижний контакт которой не обнаружен. На ней залегает 

кыэылсайская свита. Эти свиты встречаются по всему описываемому 

району и сложены мелководными глинистыми, карбонатными и кремнис

тыми породами поэднесилурийского-рвннедевонского (эйфельского) 
возраста (р и с .2 ) .

В позднеэйфельское время произошла дифференциация седимента- 
ционного бассейна, образовались глубоководные впадины, где накап
ливались терригенно-кремнистые породы калаймахмудской свиты и 
амагматичнне подводные плоско вершинные гряды карбонатных платформ 
Е 6 Л ,  где образовались карбонатные породы мусторской толщи. Обе 
залегают на кызылсайской свите и имеют живетскиймфаменский воз
р аст ; между ними наблюдаются фациальные переходы.

На границе с карбоном происходило дальнейшее углубление 
бассейна, часть подводных гор погрузилась, и на большей части 
района образовались известняки и кремни калаймахмудской свиты.
На сохранившихся карбонатных платформах накапливались мелковод
ные известняки аялминской и горимсайской сви т. Такая дифферен
циация сохранялась до раннемосковского времени включительно, 
после чего произошла перестройка всего Южного Тянь-Шаня.

Закономерно сменяя друг друга по вертикали, свиты образуют 
типы р азр езов , характеризующие историю развития соответствующих 
районов. На описываемой территории выделяются три типа разрезов
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среднего палеозоя: I )  терригенио-кремнистый Скыэталинская толща, 

кызылсайская, калаймахмудская, куруксайская свиты); 2 ) карбонат

ный (кыэталинская толпа, кызылсайская свита, мусторская толща, 

горимсайская и аялминская свиты); 3 ) нзвестняково-терригенный 

(кыэталинская толща, кызылсайская свита) ( рис. I ) .

Кыэталинская толща S g ld ^ s  кЬ.Выделяется впервые. Назва

ние происходит от ур . Кыэтала, в нижнем течении р. Гаумыи. Толща 

распространена по всей Туркестанской зоне - от левых притоков 

р . Саркат на западе до бассейна р. Коксу на востокеЛрис, 2 ) .

9  стратотипе, описанном в ур . Кыэтала, толща представлена 

переслаиванием сланцев кварц-хлорит-ектинолитовых, известняков 

желваковидных органогенных битуминозных и зеленых плитчатых явм. 

Сланцы и я в т  образует пачки по Ь-Ю и мощностью, известняки - 

линчующиеся горизонты по 3-5 м мощностью и 10-20 м протяиеиноо- 

тью. Мощность толщи в стратотипе 300 м. По простиранию литологи

ческий состав толии сильно изменчив. Часто прослои известняков 

переходят в линзы мощностью 20-30 м. Пачки яии выдержаны по прос- 

тиранию.

Нижняя граница тодщи нигде не обнажена. Известняки нижних 

горизонтов толщи содержат табу ля ты и брахиоподы исфаринского го

ризонта. Выше появляются табуляты, брахиоподы и тентакудиты, ха

рактерные для лохковского яруса нижнего девона.

Кызылсайская свита о11 -D2« f  k s . Выделяется впервые. Назва

ние дано по р. Кызылсай, правому притоку р . Гаумыи. Выходы свиты 

установлены по всей площади Туркестанской зоны от р. Дараут на 

востоке до левобережья р . Саркат на западе.

Стратотип описан вдоль русла р. Кызылсай, где на сланцах 

кыэтадинской толщи согласно залегают:

1 . Переслаивание известняков светлых массивных пелито- 
морфных доломитизированных и черных раэнослоистых об
ломочных, с табулятами F a v o s ite e  a f f .  a d m ira b ilie
................................................................ 22 И
2 . Известняки черные плитчатые мелкозернистые, с тен- 
такулитани P aranovekia a f f .  ob u ti Boucek .Z agorla е р » . I® •*
3 .  Известняки темно-серые разнослоистые детритовые, с
табулятами Jfav oeitea  e t e l l a r i s  (T ech ern .) и ругоза
ми Sa la iro p b y llu m  anguefcum ( Z h e lt .)  .................................. 26 М
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't. Известняки темно-серые до черных тонкослоистые; афа- 
нитовыа разности переслаиваются с детритовыми; тонкие, 
до I см, прослои черных кремней. В детритовых извест
няках тентакулиты T urkeetarie lla  o f .  c ireu leen n u le ta  
K l i s h . , 'Г. ex g r , e c u a r is  (K ic sh t.) , S t y l io l in a  c f .  f i a -
s u r e l la  (H a ll)  ......................................................... ............  23 и
5 . Переслаивание известняков темно-серых тонкоплитча
тых детритовых окремненных и серых массивных органо-
1 енно-детритовых, с тентакулитами S t y l io l in a  f ie a u r e l -  
l a  (H a ll)  ......................................... V................................................... 80 м
6 . Известняки серые разнослоистые пелитоморфные, с
тентакулитами T urk eatan o lla  sc u a r la  (H lc h t .) ,  S t y l i 
o lin a  ex g r .  n u c leate  (K arp .)  .............. ............................... .. 17 м
7 . Известняки серые массивнослоистые пелитоморфные . . .  18 м
8 . Известняки темно-серые криноидно-обломочные тон
кослоистые, с конодонтами Polygnathus c f .  se ro t in u s
‘̂ e l f .............................................................................................................  18 м

Модность свиты в стратотипе 172 м, обычно колеблется в 
пределах 100-200 м, иногда до 350 м. По простиранию состав сви
ты изменяется слабо. В бассейне р . Сох более 50# разреза наряду 
с известняками слагают известковистые алевролиты и песчаники; 
Здесь мощность свиты максимальна. К западу и востоку алевролиты 
постепенно исчезают и состав свиты становится существенно карбо
натный; модность свиты уменьшается до 90-100 м в бассейне р . Сар~ 
кат.

Нижняя граница свиты согласная, проводится по исчезновению 
сланцев кызталинской толщи. Из известняков свиты собрана фауна 
кунжакского, манакского, сандалЬского горизонтов и эйфельокого. 
яруса, что позволяет установить возрастной объем свиты как лох- 
ковский- зйфельский век а.

Калаймахмудская свита D^v-D^fm tau.Выделяется впервые. Наз
вание свиты дается по р . Калаймакмуд, на левом борту которой опи
сан стрзтотип. Выходы свиты установлены по всей территории Тур
кестанской зоны, от р . Дараут на востоке до р . Саркат на западе.

В стратотипе на тентакулитовых известняках кызылсайской 
свиты согласно залегают:

I .  Кремнисто-глинистые алевролиты темно-серые с проело-
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ями (10-20 си) зеленовато-серых разноплитчатых радиоля- 
риевых яшм, с радиоляриями Spo n gen tn ctin is? зр . и коно- 
донтами Polygnathus lln g u ifo rm is  Hinde .................................. 33 I
2 . Радиоляриевые яшмы серые, темно-серые, серо-зеленые
разноплитчатые, с радиоляриями L n ta c tin ie  s p . ,  Spongen- 
ta c t ln ia  ар ..................................................................................................  15 и
3 . Переслаивание кремнисто-глинистых алевролитов тем
но-серых тонкоплитчатых и серо-зеленых радиоляриевых
яшм разноплитчатых .................................................................................. 29 и
4 . Известковистые алевролиты серые от тонкослоистых до 
тонкоплитчатых, с тонкими 1.2-5 см) прослоями кремнисто
глинистых черных алевролитов, зеленоватых радиоляриевых 
яшм, известняков темно-серых тонкослоистых пелитоморф-

' ных. Из яшм выделены радиолярии Spo n gen tactin ia? з р . ,  
l e t r a e n ta c t in ia  ар . В известняках обнаружены форамини- 
феры: Archaesphaera minima S u l . ,  Parathurammina ex g r . 
auleim anovi L i p . , P. sp . и конодонты Polygnathus 
pennatus Hinde, P . decoroeua S t a u f . , P a lm ato lep ia  s p . . . l 4 7  к
5 . Переслаивание кремнисто-глинистых сланцев черных
раэноплитчатых и серых тонкоплитчатых яшм .................. .. 2Ь к
Таким образом, литологический фон свиты определяют кремнис

то-глинистые и известковистые алевролиты, радиоляриевые яшмы. В 
бассейне рек Дараут, Урям и Саркат встречены единичные линзооб
разные тела шаровых лав миндалекаменных плагиобазальтов мощнос
тью от 5 до 50 м. К западу от меридиана р. Урям а составе свиты 
появляются и постепенно начинают преобладать обломочные извест
няки, образующие массивные горизонты до 20 м мощностью. Между \ 
ними располагаются пачки до 10 м мощностью глинистых известняков, 
кремнистых алевролитов и известняков. Мощность свиты в стратоти
пе 252 м, к востоку увеличивается до 420 м, а к западу, в бассей
не р . Саркат уменьшается до 70 м.

Нижняя граница свиты согласная, проводится по смене тента- 
кулитовых известняков кремнистыми алевролитами.Возраст свиты 
основывается главным образом на сборах конодонтов. В равных раз
резах из кремнистых пород выделены комплексы конодонтов следую
щих зон стандартной шкалы: varcua, h erm an n icriatatua, asymmetri- 
cua, g ig a a , P a lm ato lep ia t r i a n g u la r i s ,  c re p id a , rhomhoidea,
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m arg in ifere , exp en se ,что однозначно определяет воэреот овиты 
sax живетский-фаменский века. Возраст плагиобаэальтов надежно да 
тирован в двух случаях как френский.

Мусторская толща Djlv-D^fm гав. Выделяется впервые. Назва 
ние дано по руч. Мустор, левому притоку р. Гаумыш. Выходы толщи 
субширотной прерывистой полосой протягивается через всв Туркес
танскую зону, достигая наибольшего распространения на западе, по 
левому борту р . Аксу-эападная, и на востоке -  в междуречье Гау- 
мыш-Джилису.

В стратотипической местности (.р, Гаумыш) мусторская толща 
подразделяется на четыре пачки. Западнее, в долине р . Джнптык, 
появляется самая верхняя, пятая пачка, отсутствующая на осталь
ной территории в результате размыва.

Пачка D2_^me 1 ^известняково-доломитовая). Выходы приуро
чены к труднодоступному водоразделу Гаумыш-Джилиоу. В единствен
ном пересечении по разрезу  на правом борту р . Джилису к пачке от
несено переслаивание серых грубослоистых, часто брекчиевидных, 
доломитов и известняков мощностью не менее 200 м. К западу отло
жения постепенно выклиниваются, а на большей части Туркестанской 
зоны отсутствуют и з-за  тектонических нарушений в основании толщи,

Ila4xa_D2_jme Б С известняковая). Детальное описание состав
лено по руч. Лялма, левому притоку р. Гауиыш. Подошва пачки зак
рыта ледником. Снизу вверх обнажаются:

Слой I .  Известняки серые пелитоморфные рознослоиотые, о 
гнездами сингенетичного кальцита 3-5 мм в поперечнике 17 м 
Слой 2 . Известняки светло-серые пелитоморфные, с поло
сами кальцитовых гнезд и детритом раковин крупных бра-
хиопод ........................................................................................................ 56 м.
Слой 3 . Известняки ореднеслоистые неясноогустковые . . .  73 и 
Слои А-7, Известняки серые грубоолоистые микроэерни- 
стые, о примесью раковинного детрита и единичными 
прослоями черных до темно-серых оолитовых известняков 
О фораминиферами Parathurammina o f .  tu b ero u la te  И р , ,
H euaerina n o ta te  A ntr. и др....................................................... 85 м
Слой 8 . Известняки грубоолоистые серые пелитоморфные 
однородные ..................... ................. ........................................................  ЗА м
Слои 9-10 . Известняки раэнослоистые о гнездами каль-
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цита. Отдельные прослои -  с детритом раковин крупных 
брахиопод -  фораминиферы Archaeephaera gran d is L i p . ,
B isphaera alegana V isa ..................................................................  62 м
Слои I I - I 2 .  Известняки разнослоистые серые пелито-
морфиые с фораминиферами Auroria ар .....................................  56 м
Слой 13. Известняки серые амфипорооые с Amphipora 
u ra le n a is  J a v ....................................................................................... I м
Слои 14-17. Известняки средне-грубослоистые, мелко
зернистые до афанитовых со струями оолитов, форами
ниферами Parathurammina ap ertu ra ta  P ro n ., Р. p a u lia  
B y e ., P. tiib ercu lata  L ip . и амфипорами Amphipora
u ra len a ie  Ja v . ................................................................................ 172 м
Слой 18. Известняки серые пелитоморфные однородные, 
о прослоем обломочного на мергелистом цементе, со
держащим остатки амфипор среднедевонского облика . . . .  16 м 
Слой 19. Известняки массивные светло-серые, мелко
зернистые ............................................................................................. 52 м

Суммарная мощность пачки не менее 607 м.
Западнее, в долине р. Кшемыш, в составе пачки преобладают 

известняки и доломитистые известняки, часто обломочные, мощнос
тью 500-600 и .1

Пачка D2_jm8 В ^доломитово-известняковая). В стратотипе 
по руч. Горимсай, левому притоку р. Гаумыш, на массивных серых 
известняках пачки Б, отделенные от них послойным разломом, за
легают:

Слой I .  Известняки грубо-среднеслоистые серые пелито
морфные, псевдоолитовые и комковатые, с прослоями до- 
ломитистых "узорчатых" известняков. Характерная текс
тура образуется при заполнении светлым средне-мелкозер
нистым кальцитом гнезд между комками пелитоморфного
карбоната ................................................................................................. 17 м
Слой 2 . Известняки пелитоморфные нечеткокомковатые, 
с обильным детритом гастропйд ....................................................  5 м
Слои 3 -4 . Известняки пелитоморфные псевдоолитовые и 
комковатые, с прослоями "узорчатых" доломитистнх и, 
реже, оолитовых известняков 20-30 см. Фораминиферы 
Irre g u la r in a  k a r le n s ie  V ie s , ,  Stei^nsm ina sp .............. 46 м



Слой 5 , Известняки доломитнст^в "узорчатые, с остат
ками амфипор Amphipora ramosa Phill.M  фораминифер Ра-
rsthuraiimina brevirad ioaa H a it i .  .............................. .. 3 м
Слой 6 . Известняки серые, комковатые и псевдоолитовые, 
с гнездами сингенетичного кальцита и детритом гастро-
под, единичные доломитиотые прослои .....................................  '♦О м
Слой 7 .Известияки неяснокомковатые, с детритом га с т -
ропод и амфипор ..................................................................................  7 м
Слой Ь. Известняки м асси ва слоистые неяснокомковатые
"узорчатый1 .............................................................................................. 4 м
Слои 9—I I . Переслаивание известняков доломитистых
"узорчатых" и полосчатых с комковато-псевдоолитовыми. 29 м 
Слой 12. Известняки массивнослоистые серые псевдооли- 
товые, с Amphipora ramoea minor Hiab. и фораминифэ- 
рами Parathur8mmina v a e ilje v a  tenuissim a P o ja rk ., Au- 
ro r ia  c f .  s in g u la ria  P o ja rk ., Cribrosphaeroidea gran di-
porus P o jark .................................................................................... I  м
Слои 13-15 . Разнослоистые известняки доломитиотые и
псевдоолитовые .............................. : .................................................. 49 м

Общая мощность пачки 197 м.
Восточнее, в верховьях р. Кызыл-Эшме, среди описанных р аз

ностей появляются прослои оолитовых известняков. Мощность пачки 
здесь достигает 480 м. В западном направлении возрастает коли
чество прослоев "узорчатых" доломитов, часто известковистыч. Мес
тами Ср. Джиптык) отмечены разнообломочные известняки. Наиболее 
полная мощность колеблется в пределах 250-342 м.

Пачка ^ша Г_Собломочно^и^вестняковая^ описана в страто
типическом разрезе по руч. Горимсай. На массивных серых "узорча
тых" известняках пачки В согласно залегают снизу вверх:

Слои 16-20 . Известняки средне-грубослоистые светло-се
рые пелитоморфные псевдоолитовые и комковатые, редко 
оолитовые -  с фораминиферами ^arathurammina suleim ano-
v i L ip .,  E otuberitina p raec ip ia  Tehuv. ............................ 242 м
Слой 21. Известняки темно-серые с Amphipora a f f .  ramose
P h i l l ......................................................................................................  I m.
Слои 22r23. Известняки серые и бежевые, комковатые, 
с детритом раковин гастропод и фораминиферами га -
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thuraamina paracuehmani o sb ien sis  P o ja rk ., P. b rev ira-
d iosa H a it i . ,  Auroria ferganensia P o jerk .................................167 м

Слой 24. Известняки оолитовые мелкозернистые ................... 13 и
Слой 25 . Известняки серые и бежевые, комковатые и леев- 
доолитовые, с фораминиферами Parathuraniaina aperturata 
P ron .,P .elegan e Но je r k . ,  Aiovolutina magna P o jark . . .1 4 6  и 
Слои 26-29 . Известняки серые, редко темно-серые, одно
родные и комковатые, с прослоями оолитовых. Форамини- 
феры Perathurammlna aperturata  Pron ., Р. alagena P o ja rk .
P. suleimanovi L ip .,  Auroria o f . aingulB rie P o jark . . . .  55 м 
Слой 30. Известняки светло-серые аМфипоровне, с Amphi- .
рога o f . ep issa  l a v . , . . , ............................................................ .. 1 М
Слои 31-33. Известняки серые и темно-серые, комкова-г 
тые -  с Amphipora c f .  u ra lic a  l e v . , A. e f f .e p is s a  l e v .  
и фораминиферами Parathurammina aperturata  Pron ., P. 
c f .  craeeith eca A n tr ., Irreg u lar in a  angulata P o jark .
и др................................................................................................................. 144 м
Слои 34-37 . Известняки серые комковатые и псевдоолито- 
вые, с прослоями амфипоровых, содержащими фораминифе- 
ры Parathurammina c f .  dagmarae S u l . ,  P. еж g r .v a a l l je -  
vae P o ja rk . , D iplosphaerina ар. и водоросли Hadiosphae- 
ra b a s i l ic a  H e i t l . ,  Aeterosphaera pulchra H e it l. . . .  ^63 м

Общая мощность по разрезу 832 м.
По простиранию в составе  пачки появляются прослои доломи- 

тистых и обломочных сцементированных крустификационным кальци
том, известняков. К Востоку их количество постепенно увеличива
ется и местами (р у ч . Каук) становится подавляющим. Мощность пач
ки Г обычно 400-550 м.

Пачка о2_^шв А (обломочно-дстритовая)^ Единственным разре
зом, где описаны стратифицированные выходы пачки, является 
"Джиптык Ш". Здесь на светло-серых грубослоистнх обломочных и 
комковатых, с пятнами доломитистых, известняках пачки D2_yne Г 
согласно залегают:

Слои 4 -5 . Переслаивание известняков тонко-среднеслоистых 
темно-серых мелкозернистых обломочно-детритовых, комковатых 

и оолитовых с фораминиферами Parathurammina paracueh
mani S u l . ,  Р . аж g r . dogmarae S u l . ,  P. v a a il ja v a a  P o ja rk .,
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P. s t e l l a t e  Lip* и водорослями Radioaphaera b a s i l i c a
H a i t i . ,  Ortonella ap....................................................................... 23 м
Слой 6 . Известняки светло-серые массивнослоистые во
дорослевые с Izh e lla  polyta Pojerk.,m sc, X. nubiformia

A n t r . , Shuguria sp h aer ica  P o ja rk . ,m sc  ................................... 5 м
Слой У. Известняки светло-серые грубослоистые, мелко
обломочные и детритовые, с линзами мергелистых и звест
няков. Фораминиферы Sep tag lo m o ap iran a lla  c f .  g ro z d ilo v ae
P o ja rk . и многочисленные водоросли ...................................51 ы
Слои 8—I I . Известняки разнослоистые темно-серые мелко- 
обломочно-гдетритовые, глинистые, с мергелистыми при
мазками на поверхности пластов. Фораминиферы C a l ig e l-  
l a  an tropovi L i p . , S e p tag lo m o sp iren e lla  a le g a n tu la  
^ e i t l . ,  S .  p rae e le g an tu la  P o ja r k . , 3 . prim aeva (H au a .) ,
S .c r a s s a  u r a l ic a  L ip . и др. ...................................................  165 м

Общая мощность пачки 244 м. На большей части площади рао^ 
пространения муеторской толщи пачка Д отсутствует в результате 
размыва или тектонических нарушений.

При переходе от карбонатного к терригенно-кремнистому типу 
разрезов мусторская толща представлена обычно светлыми грубосло
истыми, изредка доломитистыми, лсевдоолитовыми, обломочными и 
комковатыми известняками с прослоями детритовых разностей, в ко
торых описанные пачки не прослеживаются. Мощность толщи в подоб
ных разрезах на порядок меньше и колеблется в пределах 146-475 м.

Нижняя граница муеторской толщи наблюдалась только на пра
вом борту пер. Джилису, где на обломочных плитчатых известняках 
кызылсайской свиты без видимого несогласия зал егает  известняко
вая массивная брекчия пачки А. Из известняков толщи собраны раз
нообразные остатки строматопорат анаварского -  нижней части ляй- 
лякского горизонтов, живетских брахиопод B om bard tin a ар . и 
S trin go cep h a lu s sp . n o v ,которым принадлежит, видимо, большая 

часть раковинного детрита и немногочисленные, обычно маловырази
тельные, остатки фораминифер лон A uroria sin gu laris-P erath u raau n lae  
bykovae и Q uasiendothyra communis -  ^ ep tag lom osp irs g ro z d ilo v a e , 
позволяющие установить возраст толщи в объеме полных живетокбго, 
франского и большей части фаменского веков (.рис. 2 ) .  Ииьетские 
и франские отложения распространены повсеместно, а фаменские
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обычно уничтожены последующими размывами. Так, известняки с 
позднефаменскими фораминиферами были встречены в глыбах среди 
верх непалеозойских отложений бассейна р. Гаумыш.

Аялминская свита у в1<Выделяется впервые, названа по
руч. Аялма, верхнему левому притоку р. Гаумыш. Выходы свиты рас
пространены главным образом в восточной части Туркестанской зоны 
- в междуречье Гаумыш-Джилису и в бассейне р . Коксу. Небольшие 
выходы аялминской свиты известны на западе, в верховьях р . Карав
ший и по руч. Нурлау. На остальной части территории она уничтоже
на размывом, приуроченным к подошве вышележащей горимсайской сви
ты .

Стратотип расположен по руч. Горимсай, в бассейне р. Г’ау— 
мыш. Здесь на комковатых известняках мусторской толщи без види
мого несогласия залегают:

Слои 2 -3 . Известняки массивнослоистые, серые до темно
серых, среднеоолитовые, со струями и линзами неясноком
коватых разностей. Фораминиферы Parathurammina е р .,  Еп-
dothyra е р . ,  Omphalotia а р . ,  водоросли U ngdarella а р . ,  
C a lc ifo liu m  okense Schw. efc B i r ......................................... .. 66 м

Стой 4 .  Известняки среднеоолитовые и псевдооолитовые с
примесью оолитов, битуминозные ................................................  14 м
Слои 5 -6 . Известняки разнооолитовые, со струями мелко
комковатых разностей .....................................................................  67 м
Слой 7 . Известняки грубослоистые, плитчатые, оолито
вые .................... 42 м
Слои 6 -9 . Известняки мелко-среднеоолитовые, с просло
ями мелкокомковатых разностей, слабо битуминозные, с 
фораминиферами Endothyrsnopeie c ra e sa  sp h aerlca  (Raua. 
r t  K e i t l . )  и водорослями ^ a lc ifo liu m  okense Schw, e t  
B i r . , P raedo n ezella  sp ................................................................. 279 м

Общая мощность свиты 470 м.
В стратотипической местности отмечено обогащение отдель

ных прослоев оолитовых известняков брахиоподовым детритом и по
явление водорослево-комковатых разностей. Восточнее, в между
речье Ка у к-Джан гы джи р, свита представлена переслаиванием оолите 
вых известняков с комковатыми, водорослево-комковатыми и обло
мочными разностями. Мощность свиты здесь колеблется в пределах
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300-360 м. В крайних к западу выходах в составе свиты значитель
ную роль начинают играть светло-серые однородные и комковатые из
вестняки, чередующиеся с оолитовыми. Они обнажаются преимуществен 
но в блоках и их наиболее полная мощность превышает 155 м.

На большей части территории к внешне согласной нижней гра
нице свиты приурочен стратиграфический перерыв с выпадением фа- 
менских и раннетурнейских отложений. Иногда подошва аялминской 
свиты отмечается швом с неглубокими карманами. В верховьях р . Ка

равший оолитовые и однородные известняки описываемой свиты, со
держащие раннетурнейские фораминиферы, залегают на слоистых дет- 
ритоиых известняках мусторской толщи о остатками фаменских фора- 
минифер согласно.

Возраст свиты основывается исключительно на основании опре
делений фораминифер. Наиболее древним является комплекс нерасчле- 
ненных лон Quaelendothyra kobeitueena -  Q .konenele и Biephaera 
melewkenaia -  K erlan d ia  minima, а наиболее молодым -  комплекс 
лоны Bradyina ro tu la  -  F o ra c h ie lla  p r ia c a .  Таким образом, возраст 
свиты отвечает поэднефаменскому -  поздневизейскому времени. Вви
ду наличия в подошве и кровле свиты размывов, ее возрастной обв
ей в различных пересечениях может изменяться в этих пределах.

Горимсайская свита 01т-02Ъ g r .  Выделяется впервые, название 

дано по руч. Горимсай, левому притоку р. Гаумыя. Отложения свиты 

в виде узких непрерывных полос протягиваются на левом борту рек 

Саркат и Гаумыв. Наибольяие по площади выходы известны в отдель

ных блоках по долине р. Караваин и в бассейне р. Коксу.

В качестве стратотипа принимается разрез по руч. Аялма, где 

на оолитовых грубослоистых известняках аялминской свиты согласно 

залегают снизу вверх:

Слой 42 . Известняки массивноолоистые темно-серые водорос
левокомковатые, о редкими оолитами, содержащие форамини
феры Om phslotie minima (Raue. a t  R e i t l . ) ,  Jeniecbew akine
ty p lca  Mikh.............................................................................................  35 м

Слой 43. Известняки водорослевые (кальцифолиевые) с 
фораминиферами in dothyran opeia сгаеяа (B rad y ), Neo-
arch aed iecue perva (R au a .)  ............................................................i 50 м
Слои 44-48 . Переслаивание известняков серых и темно
серых, водорослевых и комковатых, с примесью криноид-
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ного детрита, с фораниниферами P aeudoateff e l l a  prim i
t iv e  H a i t i . ,  P r o fu s u l in e l la  bona Grozd. a t  L a b . ,  P. c f .
oblouga Men.............................................................................................. %  к
Слой 49. Известняки массивнослоистые светло-серые во
дорослевые ...............................................................................................  14 и
Слой 50. Известняки серые неяснокомковатые ......................  16 м
Слой 51. Переслаивание известняков серых мелкозернис
тых водорослевых и темно-серых пелитоморфных комкова
тых, с фораминиферами Pseudoataffella gorekyi (Dutk.),
^ ro fu a u lin e lla  parva Lee a t  ChenH др.....................................39 и
Слой 52. Известняки светло-серые водорослевые и одно
родные с P r o fu a u lin e lls  ар...........................................................  17 и.

Общая мощность свиты 182 м.
В стратотипической местности, по долине руч. Горимсай, в 

составе свиты появляются прослои обломочно-детритовых известня
ков, причем количество детрита вверх по разрезу возрастает . Не
полная мощность свиты достигает 240 м. Восточнее, в бассейне р. 
Коксу и верховьях р . Кыэыл-Эшме, к свите относятся выходящие в 
блоках темно-серые до черных среднеслоистые пелитоморфные извест
няки с корочками окремнения, содержащие линзы обломочных и крино- 
идных известняков, мощностью не менее 225 м. Неподалеку, по руч. 
Джангыджир, в блоке на оолитовых известняках аялминской свиты 
залегают бежевые средне-тонкослоистые комковатые водорослевые 
известняки неполной мощностью 134 м. В западной части района 
горимсайская овита представлена известняками толстослоистыми от 
светло- до темно-серых, комковато-водорослевыми, криноидно-дет- 
ритовыми и обломочными, сцементированными крустификационным каль
цитом. Наиболее полная мощность здесь достигает 346 м.

Нижняя граница свиты внешне согласная, но часто к ней при
урочен стратиграфический перерыв, охватывающий нижнюю половину 
визейского яруса. Верхняя граница свиты проводится в наиболее 
полных разрезах стратотипической местности по налеганию на опи
сываемые отложения со скрытым стратиграфическим перерывом обло- 
мочно-криноидных верхнемосковских известняков кииксуйской свиты. 
На большей части территории горимсайская овита резко трансгрес
сивно перекрывается верхнемосковскими алевробрекчиями курукеай- 
окой свиты, а по руч. Джетыкупрюк -  верхнекаменноугольными кон
гломератами толидской овиты.
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Самые древние слои свиты обычно содержат фораминиферы лоны 
Bredyine ro tu le  — F o re c h ie lle  p r i s c e .  Из кровли свиты в наиболее 
полных разрезах собраны фораминиферы зон Ozewelnelle рв гвгЬош- 
b o ld e l le  -  V ere lle  e p ic a ta . Известны сборы поздневизейских -  
серпуховских брахиопод. Таким образом, возраст свиты определяет
ся как поздневизейский-позднебашкирский, В детальных разрезах 
часто отсутствуют те или иные промежуточные фораминиферовые зоны 
что указывает на наличие местных внутриформационных перерывов.

Кульдунтаусквя свита -  O ^ t - c ^  k t .  Название дается по хр 
Кульдунтау, на южном склоне которого описан стратотип свиты. Вы
ходы свиты широко распространены по всей плошади Туркестанской 
зоны. Стратотип составлен по правому борту р . Гаумыш в 3 км за 
паднее перевала Гаумыш, где на кремнисто-глинистых алевролитах 
калаймохмудской свиты согласно залегают:

1 . Кремнистые алевролиты, темно-серые до черных, тонко
плитчатые, с конодонтами Bispathodua ecu leetue acu le stu e  
(В г . e t  И .), Protognathodus a f f .  c o l lln so n l  Z leg . . . .  25 м
2 . Переслаивание известняков серых и темно-серых, обло
мочных тонкослоистых и яшм зеленовато-серых, разноплит
чатых. Из нижней части слоя выделены конодонты -  Qnat- 
hodus texanua (Roundy), G n.antetexanua R ex .e t S c o t t :  из сред
ней части -  Gn. bilineefcue (Roundy), еще выше -  D e o li-  
nognathodue n o d u life ru e  ( E l l .  e t  Gr.)B верхних частях - 
atreptognathodue ep. . ............................................................. .. 133 м

Как видно из описания, литологическую основу овиты состав
ляет переслаивание известняков и яшм. Такое переслаивание в раз
личных пропорциях наблюдается во всех выходах. Иногда переслаи
ваются пласты по 20-30 см, иногда пачки до 20 м мощностью. В ос
новании свиты часто присутствует горизонт черных кремнистых 
алевролитов. Вверх по разрезу свиты уменьшается количество крем
ней, увеличивается количество известняков. Известняки обычно 
темные мелкокристаллические среднеслоистые. Иногда свита имеет 
явно ритмическое строение -  обломочные известняки масСИБНОСЛбИО- 
тые -  кремнистые известняки -  мелкокристаллические среднеслоис
тые яшмы зеленоватые плитчатые. Мощность свиты в стратотйпе -
158 м, по площади колеблется от 25 до 270 м, закономерно увели
чиваясь к северному краю зоны.
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Кульдунтаускаи свита входит в состав как терригенно-кремнис- 
того , так и известнякового типа разрезов, поэтому в разных местах 
залегает на разных свитах (.рис. I ) .  На кремнисто-глинистых алев
ролитах калаймахмудской свиты она залегает согласно, а на извест
няках мусторской -  со стратиграфическим несогласием. В бассейне 
р . Урям отмечено ее налегание на известняки кызылсайской свиты.
Во всех случаях несогласие визуально не обнаруживается.

Возраст свиты обоснован в основном конодонтами, в меньшей 
мере -  фораминиферами. По сумме нескольких разрезов, выделенных в 
стратотинической местности, в составе свиты установлена следую
щая последовательность конодонтовых биостратиграфических подраз
делений: слои с S ip h on od ella ; зоны -  c a r io u s , a n c h o ra lia , te x a-  
uua, b i l in a a tu a ,  nodoaus, D eclioognatnodus noduliferua,M O H  c 
Id io gn ath oideal зона Streptognathodus parvus. Форакиниферы встре
чаются в верхней, среднекаменноугольной, части р азр еза . Здесь ус
тановлены фораминиферовые зоны F a e u d o s ta f fe lla  p ra e g o ra y i, Pro- 
fu a u ltn e lla  p r im itiv e , O zaw ainells p ararh om b oidalis, A lju to v e lla  
s l ju t o v ic a  Срис. 2 ) .

Предложенная схема стратиграфии среднего палеозоя основана 
на большом фактическом материале -  определено 250 видов форамини- 
фер из 2000 шлифов, 150 видов конодонтов из 500 проб, 200 видов 
строматопорат из 1500 шлифов, 250 видов табулят из 2000 шлифов,
23 вида ругоз, а также сделаны единичные сборы тентакулитов, бра-л 
хиопод, флористических остатков. Тем не менее, даже при таком 
солидном биостратиграфическом обосновании мы не можем претендовать 
на окончательность наших построений. Не исключено, что в процессе 
дальнейших исследований могут появиться новые данные, которые до- . 
полнят, а в некоторых случаях и изменят наши представления о стра
тиграфии этого района Южного Тянь-Шаня,
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С.Б.Гущин, Л.П.Ногаева

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СКЛОНА 
СРЕДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ШНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Известняково-кремнистые отложения, рассматриваемые в насто
ящей работе, протягиваются прерывистой узкой полосой вдоль север
ных предгорий Туркестанского и Алайского хребтов. На востоке они 
слагают горы Шахимарданского Памира и водораздел Тегермач-Абшир, 
Западнее их выходы появляются на водоразделе Каракол-Ташбулак. На
иболее полно они развиты на г .  Кык, откуда прослеживаются через 
северные склоны гор Андыген до водораздела Ляйляк-Баул.

При проведении геолого-съемочных работ в бО-о годы эти из
вестняково-кремнистые отложения были выделены Л.Н.Кугураковым в 
талбулакскую свиту L 4  I ,  которую в начале 70-х годов Б.Д .Бол- 
гарь рассматривал в составе  самостоятельного типа разрезов сред
него палеозоя Южной Ферганы. Детальное изучение этого типа было 
проведено В.Б.Горяновым, Г.С.Бискэ и другими исследователями в го
рах Шахимарданского Памира. Назвав разрез по месту работ, шахимар- 
данским, они описали в его средней части круккельскую (82 -  D1) ,  
хоздыбельскую (D1 ) ,  шахимарданскую (d,,_2) и куралимтаускую 
(D2 ) свиты Г 2 3 .  При этом считалось, что разрез подстилается
широко распространенными в Южной Фергане сюгетской (8 ^ ) и пуль- 
гонской (а  2 ) свитами, а перекрывается сангибаляндской 
и пешкаутской ( C j ) .

Актуальность настоящей публикации определяется расположени
ем разреза в пределах Киргизского геодинамического полигона. В 

общегеологическом плане он представляет собой тектоническую плас
тину, сложенную известняково-кремнистым структурно-вещественным 
комплексом (СВК) континентального склона (р и с. I ) .  Пластина над
винута на известняково-доломитовый СВК мелководного шельфа Алай
ского микроконтинента, а на неё в свою очередь, надвинуты разно
образные СВК, сформированные в Ферганском глубоководном бассейне 
океанического типа. В составе  СВК континентального склона нами 
выделяются три части, отражающие этапы эволюции палеобассейна:
I )  лландовери-эмская стадия зарождения и формирования в условиях 
растяжения; 2 ) эмс-франская (зр е л ая ) стадия стабилизации седимен- 
тационных процессов; 3 ) фамен-башкирская стадия закрытия палео-
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Рис. I .  Схема распространения структурно-вещ ественных 
комплексов среднего палеозоя в Южной Ф ергане.

I  -  СВК Ф ерганского глубоководного б ассей н а; 2 -  СВК Алай
ского микроконтинента; 3 -  СВК континентального склона; ‘t -  
об л асть  разви ти я мезокайнозойских отложений; 3 -  границы 
СВК; 6 -  местоположение р а зр е зо в , упоминаемых в т е к с те :
1 -Б ау л , 2 -  Кык, 3 -  Шахимарданский Памир.

бассейна в  условиях скручивания.
В  к а ч е с т в е  т и п о в о г о  р а з р е з а  к о н т и н е н т а л ь н о г о  с к л о н а  с р е д н е г о  

п а л е о з о я  Южного Т я н ь -Ш а н я  п р е д л а г а е т с я  р а з р е з  Кык, д е т а л ь н о е  о п и 

с а н и е  к о т о р о г о  п р и в о д и т с я  ни ж е . Он р а с п о л о ж е н  в  2 5  км южнее п о с .  

Б а т к е н  на с е в е р н о м  с к л о н е  г .  К ы к. Р а з р е з  л е г к о  д о с т у п е н  д л я  а в т о 

т р а н с п о р т а  и п р о м а р к и р о в а н .

Е г о  ф а у н и с т и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а ,  в  о т л и ч и в  о т  р а з р е з а  Ша- 

х и м а р д а н с к о г о  П а м и р а ,  д о п о л н е н а  и з у ч е н и е м  к о н о д о н т о в  и ф о р а м и н и ф е р .  

И н тер вал ы  р а з р е з а  с  к о н о д о н т о в ы м и  к о м п л е к с а м и  с о п о с т а в л е н ы  с с о о т 

в е т с т в у ю щ и м и  з о н а м и  с т а н д а р т н о й  к о н о д о н т о в о й  шкалы д е в о н а  ( р и с .  2 ) .  

Для о т л о ж е н и й  л о х к о в с к о г о  и п р а ж с к о г о  я р у с о в  п о д о б н ы е  п о д р а з д е л е 

ния п о к а  о т с у т с т в у ю т ,  п о э т о м у  з д е с ь  н ам и  и с п о л ь з о в а н ы  р е г и о н а л ь 

ные к о н о д о н т о в ы е  зо ны  E I  3 .

О с н о в а н и е  к о м п л е к с а  в  р а з р е з е  " К ы к "  о б р а з у е т  л л а н д о в е р и й о -  

к и е ‘ м е л а н ж и р о в а н н ы е  с л а н ц ы .  На них з а л е г а ю т  т е р р и г е н н а я  п у л ь г о н о -  

к а я  и в у л к а н о г е н н о - т е р р и г е н н а я  м а й д а н с к а я  о в и т ы .  Их в о з р а с т  у с т а 

н а в л и в а е т с я  по м н о г о ч и с л е н н ы м  с б о р а м  г р а п т о л и т о в ,  р е ж е  к о н о д о н т о в ,  

к а к  в е н л о к - п р ж и д о л ь с к и й .  На э ф ф у зи в ы  м а й д а н с к о й  с в и т ы  с т р а т и г р а ф и 

ч е с к и  с н и з у  в в е р х  н а л е г а ю т :

М а т ч а Н е к а я  с в и т а  -  S ^ - D ^

Я в л я е т с я  в о з р а с т н ы м  а н а л о г о м  к р у к к е л ь с к о й  о в и т ы  Ш а х и м а р д а н -  

; к о г о  П а м и р а ,  п р е д с т а в л е н н о й  ч е р е д о в а н и е м  г л и н и с т ы х  с л а н ц е в  с  п о д -
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чиненным количеством обломочных извеотняков и песчаников L 2 1 .
Лудловский-пржидольский ярусы

J .  Известняки массивные светло-серые мелкозернистые и сгуот-
ковые с примесью криноидного детрита ...........................................  29 м

2. Известняки массивные тёмно-бежевые шламовые с табулятами 
Coenitee вр. indet., Placocoenltea ер. Indet., Helioli-
tea ер. ............................................13 м
Известняки тонкоплитчатые томно-бежевые глинистые и шла
мовые с линзами органогенно-обломочных, содержащих табу- 

ляты Fevoeitee finitimua Tenet, F. latebroeue Chem.
(msc), F. aimilis 3ok., F. ex gr. forbeal B. et H., F.ex 
gr. paeudoforbeal Sok., ^seudoplaemopora aff.aeptata Bond., 
наутилиды Temperoeeraa ер., конодонты Panderodue a.l., 
Ozarcodtna excavate (Br. et M.).тентакулиты Faranovakla
aff. gelnitziana ( B.) ......................... . 66 м
Известняки обломочно-брекчированные с примесью детрита та- 
булят Heliolltea lnteratinctua Lin................................................... м

5. Известняки глинистые тонкоплитчатне темно-коричневые . . . .  17 м
6 . Переслаивание глинистых тонкоплитчатых известняков и обло-

. мочно-детритовых с обломками ругоз, табулят, редко брахио- 
под и трилобитов, с корочками окремнения по детриту ............ 2м

7. Известняки тонкоплитчатые глинистые шламовые и обломочно-
детритовые, с остатками табулят Favoeitea axalcua Ohern. 
(mac), F. aff. egregiue Porf., Pachyfavoaltea kozlowakli 
Sok., Squameofavoaltea paeudofungitea Barak., Sq.thetidla 
minima Ohekh. i конодонтов Panderodue a.l., фораминифер 
Parathurammina ap., Archaeoaphaera minima Sul. ... ....  58 м

8. Известняки мелкозернистые с примесью шламового материа
ла плотные, с прослоями глинисты* сланцующихся известня
ков тонкополосчатых ......................................................... ........................ 27 к

Лохковский ярус
9. Известняки обломочно-детритовые с корочками окремнения,

переходящие вверх по слою в плитчатые сланцующиеся гли
нистые известняки с табулятами Heliolltea aff. dlligena 
Bond......................................................................................................................32 м

10. Ритмичное переслаивание известняков тонко-среднеолоистых 
шламовых темно-коричневых и глинистых тонкоплитчатых тон-
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кополос‘*атых, переходящих в известково-глинистые листо
ватые сланцы ................................  ....................................................... 10 м

11. Известняки глинистые тонкоплнтчатые с прослоями извест
ково-глинистых сланцев ...............................................................  **2 м
Мощность матчайской свиты 320 м.

Т а л б у л а к с к а я  с е р и я *
П составе оерии нами выделяются те «е  свиты, что и в отло

жениях Шахимарданского Памира, но по разрезу "Кык" в их строении 
принимает участие значительно большее количество кремнистых по
род. Мощность свит также различная по сравнений со стратотипичец- 
ким разрезом -  у хоздыбельской свиты значительно больше, а у ша- 
химарданской и куралимтауской -  меньше.

Хоздыбельская овита -
Нижняя граница согласная, проводится по появлению в разрезе 

прослоев кремнистых пород.

Похковскии ярус
12. Известняки тонко-среднеслоистые детритовые и шламовые ко

ричневато-серые, с линзами черных кремней ............................ 17 н
13. Переслаивание тонкослоистых зеленовато-серых и темно-се

рых спонголитов и известняков алевритистых, редко псевдо- 
оолитовых.Мошность известняковых прослоев 3 - 25 см ..крем
нистых -  10-20 см. Содержат конодонты Paeudooneotodua beck- 

mani (B ia c h .) ,  P an d o rin e llin a  exigua P h i l l . ,  Beio d e lla  э р .,  
Ozarcodlna ap..........................................    39 м

1й. Известняки запесоченные с тентакулитами l'urkestanella 
kereica K lie h ., Paranowakia (Homoctenowakia) c f .  obuti 
Boucek, с прослоями алевролитов известково-глинистых с 
тонкими линзочками кремней, с конодонтами Ozarkodina 
s t ig ia  (P la je ) ,  b e lodella  sp ...................................................... 33 M

15. Известняки глинистые, редко запесоченные, с криноидным
детритом, содержащие конодонты Ozarkodina ар., тентаку- 
литы Paranowakia obuto Boucek, Р. c f .  a c a la r ia  Schlotheim, 
Turkeatanelle acuaria (H ich t.), T .kereica К11аЬ,форами- 
ниферы Paraategnammina fuatisaeformis mucronate Po- 
j a r k o v .................................................................................................  Ib M

16. Известняки криноидно-детритовые, с линзующимися про-
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слоями черных кремней и прослоями алевритистых известня
ков рассланцованных, с тентакулитами Turkeetanella «ои- 
s r ia  (R ic h t.) , Т. o f . kerelca K lla b ., Т, crenulata K liah-, 
Faranowakia intermedia B a rr ., табулятами Kavoaltea aub- 
ls tu a  Dubet., Pachyfavositee polymorphua (G o ld f.) , Alveo
l i t e s  s p . ,  C reaa la lv eo lite a  e p . , ,  конодонтпми зоны o p ti
mal Fandorinelllna optima (M eal.), Ozarkodine a p .,  Belo- 
d e lla  ep ., Fanderodua s . l ............................................................ 21 м

17. Известняки плитчатые запесоченныо, пятнами криноидно- 
обломочные, с редкими прослоями глинистых разностей, 
содержащих тентакулиты I'urkeatanella acuaria (H ic b t.) ,
Т, crenulata K liah ., Faranowakia a f f .  intermedia Barr.
С поверхности известняков гнезда ( наилепки) черных крем
ней изометричной формы ........................1........................................ 26 м

18. Известняки грубослоистые тёмно-серно, с линзами и гнёз
дами черных и молочно-серых кремней с конодонтами рвп- 
d o rln e llin a  en gu a ( P h i l . ) ,  B elodella  e p ., Icriodue ар ., 
Penderodua a . l . , тентакулитами '^urkeatanella acuaria

(R ic h t.)  ................................................................................................ *3  м

Пражский ярус
19. Известняки светлые среднеолоистые с прослоями и линза

ми кремней молочно-серых до черных и известняки тонко
слоистые глинистые плитчатые с тентакулитами Turkeeta- 
n e lla  acueria (R ic h t.) ,  T.  minima K liah ., Alaina o f. 
dentate K lia h ., Guerlchina etrangulata Boucek e t P ren tl, 
Sogdiana e p . , S t y l io l ia  e p . , конодонтами зоны mlaei 
Fanderinelllne p h il ip i  (K la p .) ,  P. boucoti (K la p .) ,
P. ateinhornenaia miae (B u lb .) , Ozarkodine excavate 

(B. et M.), Belodella ep..............................................................  53 м
2и. Известняки светло-серые неслоистые, с прослоями черных

кремней, содержащих конодонты Panderodua a . l .................  13 м

Эмский ярус
21. Известняки тонко-среднеслоистые темно-серые о кремнями, 

где встречены тентакулиты Turkeatenella acueria (R ic h t,) ,  
Nowakia c f .  barrandei Boucek e t P ren tl, N. c f .  fe ru la  

(R ic h t .) ,  N. c f .  can ce lla ta  (R ic h t .) ,  Guerlchina atran-
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gulata Boucek a t  P r a n t l . ,  Paranowakia s p . , S t y l i o l i n a  
а р . , конодонты зоны: dehiecena: P an do rin e ll in a  p h l l i p i  
( S l a p . ) ,  P. poatoptlma ( K l a p . ) ,  Polygnathus p ireneae 
Boerama, P. dehiacena Р Ы 1 . , Paeudoonootodus beckmanni 
(B lech , a t  Benn.) ,  Ozarkodina excavate (B r .  e t  M .)t 
B a lo d a l la  s p . ,  Ozarkodina sp ............................................................43 ц

22. Известняки плитчатые светлые криноидные мелкокомковатые....5 м
23. Известняки криноидно-детритовые, содержащие прослои 

глинистых и мергелистых тонкослоистых разностей и линзы 
и желваки кремней молочно-серого цвета. Поверхность на
пластования комковатая. Содержат тентакулиты Nowakia 

barrandei Boucek e t  P r a n t l ,  N. ex gr. bella bogv., N. ex
■ g r . r ic h te r l Boucek, N. a f f .  elegans B a rr ., N. o f . cancel- 

la ta  (R ic h t.) ,  Horuoctenua s p . ,  S ty lio lin a  sp., 3 tr ia to ~  
s ty l io l ln a  s p . , Stylionowakia ер ., конодонты зоны gron
b erg i* Polygnathus gronbergi iCl. et John ., Pandorinel- 
lln a  poatoptlma (K la p .) ,  P. steih ornensis steinhornenais 
(Z le g .) ,  Pseudoonetodus beckmanni (R isch . e t  Sen n .),
Belodella sp................................................................................  54 м

Мощность хоздыбельской свиты 364 м.
Шахимарданская свита -  р,) , ,__

Нижняя граница согласная, проводится по появлению в разрезе
прослоев радиоляриевых яшм.

Эмский ярус
24. Радиоляриты молочно-серые и зеленовато-серые мощностью

2-6 см с прослоями алевролитов известково-мергелистых 
зеленоватых и известняков криноидно-обломочных светло
серых мощностью 10-15 см, известняков светло-серых шламо
вых и кремнистых. В радиоляритах конодонты зоны gronber

g i -  inversus: Polygnathus gronbergi K l. ,e t  John., P. se
rotinus T e lf . , P. follform ie 3n ig., P. sp., Pseudooneo- 
todus beckmanni (Blech, et Sann.) ......................................  75 м

25. Известняки тонкослоистые глинистые пелитоморфные, пере
слаивающиеся с кремнями и содержащие линзы оолитовых 
известняков со струями криноидного детрита. В кремнях 
конодонты зоны se ro t in u s *  Polygnathus se ro tin u s  T e l f . ,

P. fo liform is Sn ig ., P. linguiform is bultincki Wed., P.
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ар», Paeudooneotodua beckmanni (B lacli. et S an a .) , Beio-
d e l la  a p . , Panderodua ар . В известняках -  тентакулиты 
Nowakia e p . ,  S t y l io l in a  ар ............................................ .................. 39 м

26. Радиоляриты молочно-серые и ярко-зеленые тонкослоистые,
редко линзы известняков пелитоморфных. В кремнях коно- 
донты зоны se r o t in u s ! Polygnathua se ro t in u s  T e l f . ,  P .a p . ,  

P a n d o r in e llia a  expanaa Uyeno e t  Mason, Pand. eteinhornen- 
s i a  s te in h o m en a ia  ( Z ie g .) ,  Paeudooneotodus beckmanni 
(B isc h . e t  S an n .) ....................... ........................................................ 56 м

Общая мощность шахимарданской свиты по разрезу  I7G м.
Куралимтауская свита -

Нижняя граница внешне согласная, со скрытым стратиграфичес
ким перерывом, охватывающим эйфельский век . Проводится по смене 
преобладания кремнистых пород переслаиванием известняков, алев
ролитов и кремней.

Живетский ярус
27 . Линзующийся прослой известняка тонко-среднеслоистого об

ломочного, оолитового и детритово-водорослевого светло
серого цвета, содержащий конодонты зоны en aen aia i P o ly
gnathua xy lu a ensenaie Z ie g l .  e t  K la p ., P. tr ig o n icu a

B iech . e t  Z i e g l . ,  P . parawebbi O h atterton , P . l in g u i fo r -  
mis Hinde, P . p se u d o fo lia tu a  W itt ., P . k lu e p fe li  W itt .,
P . e i f le u s  B isch . e t  Z i e g l . , I c r io a u s  ob liqu im argin atu a 
B iach . e t  Z i e g l . ,  I .  b re v is  S t a u f f . ,  'forcodue lnterm ediue 
( B u l t . ) ,  фораминиферы Parathuraramina o f .  a p e rtu ra ta  
P ro n ., ex g r . auleim anovi L ip , и амфипоры Amphi- 
pora ex g r .  ramoea P h i l l .....................................................................  2 ы

28. Спонголиты зеленовато-серые, с прослойками среднезер
нистых известняков. В спонголитах конодонты зоны v a r-  
c u s ! Polygnathua xy lu s xy lu a S t a u f f . ,  P . ovatin odo- 
aua S ie g l .  e t  K lap . и д р .,  фораминиферы Archaeoaphaera 
minima S u l . ,  Parathurammina a t e l l a t a  L ip , ,  P . ex g r .  
auleim anovi L ip . ,  P . o f .  tu h e rcu la ta  L ip , ,  P . a f f .b r e -  
v ir a d io sa  R e i t l . , водоросли kodioephaere ponderoae 
B e i t l . ,  R. com plicate R e i t l ....................................................... .. ,2 7  м

29 .  Спонголиты темно-серые, алевролиты кремнистые и глинис
то-известковые, редкие прослои мелкообломочных извес -
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някоя. В кремнях конодонты Polygnathus varcu s S t a u f f . ,
Р. a n g u e t lc o s ts tu s  W lttek in dt, в известняках фораминифе- 

ры Archaesphaera minima S u l . , Parathuremmina suleim ano- 
v i L ip . ,  P. c f .  tu b e rc u la ta  L ip . ,  B isph aera  e legan s W lss .,

водоросли R adioephaera ponderoaa H a i t i .................................26 м
К отой части разреза приурочен скрытый стратиграфический пе

рерыв, в результате которого отсутствует верхняя часть живетских 
отложений.

Франский ярус
30. Алевролиты темно-серые и фисташковые, малиновые и зеле

ные известково-кремнистые и тонкие прослойки зеленых ра
диоляритов и обломочных известняков, мощностью 2-5 см. В 
кремнях конодонты ^ a lm a to le p is  tra n a ita n a  M u ll. , Ancyro-

. d e lla  g ig a s  Young ................................................................................... 37 м
31 . Известняки черные кремнистые тонко-среднеслоистые с коно- 

донтами зоны g ig a s »  P a lm ato lep is  au brecta  M i l l . , e t  Young.,
P . f l l s c e e  Young., P. g igae  M ill ,  e t  Young., A ncyrodella

nodoea U1 г . e t  B a a a l ................................................................................. 6 м
Мощность куралимтауской свиты 98 м.

Сангибаляндская свита -  С1 
Контакт с подстилающими отложениями внешне согласный, со 

скрытым стратиграфическим перерывом, охватывающим большую часть 
фаменского века. Проводится по появлению в разрезе  омассивленных 
оолитовых светлых известняков.
32. Известняки тонко-среднеслоистые, местами омассивленные, 

светло-серые, оолитовые и комковато-сгустковые, содержа
щие в нижней части многочисленные конодонты зоны expensei 
P a lm ato lep ie  g la b ra  le p ta  Z ieg . e t  Hudd., P . minute minu

te  B r. e t  M., P . g r a c i l i s  g r e c i l i a  B r. e t  M. ,  P . g r a c i l i s  
expanse M eg. e t  S a n d .,  P . g r e c i l i a  s lg m o id a lia  Z ie g .,  Po- 
lygnathua la g o v ie n s i s  Hekms e t  Wolska и д р .;  фораиинифе-
ры Parathurammina s t e l l a t e  U p . ,  P. ex g r .  cuehmani S u l . ,  
E o tu b e r itin a  r e i t l in g e r a e  M.-Maclay и д р .,  водоросли 
A stdrosphaera p u lch ra  R e i t l . , C alc lep h aera  a p . ,  Hadioapha- 
e ra  ponderosa R e i t l .  поздиефаменского в о зр аста . В верхней 
части слоя собраны остатки фораминифер Bndothyra s p . ,  
A rch aed isc idee  gen. e t  sp . in d e t . (G lom odiscus? s p . )  и
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93 нводорослой O rto n e lla  sp . визейского облика ................
В средней части слоя по фораминиферам устанавливается 
скрытый стратиграфический перерыв, отвечающий турней- 
скому веку.
Мощность сангибаляндской свиты по разрезу 95 м.

Кикс кая свита -
Выделяется впервые. Ранее обломочные известняки, с размывом 

перекрывающие талбулакскую серию, относились целиком к сангиба
ляндской свите. Из верхней части этих известняков по разрезу 
"Кык" нами собраны башкирские конодонты и фораминиферы, что не 
позволяет их рассматривать даже как нерасчлененные отложения сан
гибаляндской и пешкаутской свит, возраст которых не выходит за 
пределы раннего карбона.

Нижний контакт свиты внешне согласный, со скрытым стратиг
рафическим перерывом в объеме серпуховского и, видимо, части 
визейского веков. Проводится по появлению в р азр езе  темно-серых 
обломочных известняков. Перекрывающие отложения неизвестны.
33. Известняки массивные и неясноелаистые темно-серые с ко

ричневатым оттенком, битуминозные мелкозернистые и мел
кообломочные криноидно-детритовые с конодонтами P arag- 
nathodus c raco w ien sis  S z u l . ,  Id io gn ath o id ea ар,форами- 
ниферами E o s t a f f e l l a  p seu d o stru v e i (R aus. e t  B e l . ) ,  E . 
ex g r .  ik e n s ia  V ise .,  G lo b iv a lv u lin a  c f .  scaph oides 
R e l t l . ,  водорослями D onezella a p . , O a lc ifo liu m  okenae 
Schw. e t  B ir .  раннебашкирского времени ....................... 36 м.

Выше по склону фрагменты описанного разреза повторяются в 
серии тектонических блоков, строение которых нами также деталь
но изучалось. Севернее вершины г .  Кык на светло-бежевые средне- 
тонкослоистые омассивленные сгустково-оолитовые известняки сан
гибаляндской свиты с многочисленными конодонтами зоны crep id a  
-rhonboideas P a lm eto lep ia  d e lic a tu la  B r. e t  M., P . su p erlo b ata  
su p erlo b ata  Br. e t  M., P . g r e c i l i s  g r a c i l i s  B r. e t  M., P , ex g r . 
a ig m o id a lis  Z ie g .,  Polygnathus o b liq u ic o a ta tu a  Z ieg . И д р ., 
фораминиферами Arcbaeaphaera magna S u l . ,  Parathuranrnlna ex g r .  
cuahmani S u l . ,  K o tu b eritin a  r e i t l ln g e r a e  M .-Uaclay и д р .,. водо
рослями A ateroaphaera pu lchra R e i t l . ,  Schugurla compacts P o ja rk . 
и др. позднефаменского времени внешне согласно ложатся массив-
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нослоистые светлые разнообломочные известняки. Обломки угловатые, 
несортированные, представлены светлыми криноидно-детритовыми, 
оолитовыми и темными афанитовыми известняками. Соприкосновение 
обломков очень плотное. Из известняков определены конодонты P a l-  
m eto lep is rugose trac h y te ra  Z ie g . , Gnathodue texanus Roundy, P ar-  
egnathodua comrautefcus (B r . e t  M .), Cavugnathodua s p .многочислен
ные фораминиферыТо1уратт1па f o r t l s  H a i t i . ,  P a leo n u b ecu la ria  u n l- 
s e r i a l i e  R e l t l . ,  B o e t a f f e l la  poetmoaquenele K ir .и д р .,  водоросли 
U n gdarella  e p . ,  P reed on ezelle  sp . Позднесерпуховского-раннебаш- 
кирского времени. С учетом переотложения фаунистического комплек
са возраст обломочных известняков принимается нами как раннебаш
кирский. Являясь возрастным и фациальным аналогом слоя 33 разре
за "Кык", они также отнесены нами к кыкокой сви те. Мощность обло
мочных известняков в блоке -  не менее 48 м.

В ы в о д ы

1 . Из приведенного описания следует, что из известных раз
резов "Кык" наиболее полно охватывает возрастной диапазон струк
турно-вещественного комплекса континентального оклона.

2 . В отличие от "Шахимарданского Памира" предлагаемый раз
рез имеет более кремнистый состав и образовывался в более глубо
ководных условиях. Это дало нам возможность провести его деталь
ное биоетратиграфическое расчленение на основании таких нектон- 
.чых групп фауны, как конодонты и тентакулиты, с учетом сборов 
водорослей и фораминифер. В тех же свитах стратотипического р аз
реза встречены обильные остатки более мелководных ругоз, табу- 
лят и брахиопод. Именно по таким бентосным группам фауны выделе
на большая часть региональных горизонтов среднего палеозоя Сред
ней Азии. Таким образом, впервые появляется возможность для со
поставления двух принципиально различных биостратиграфических 
шкал верхнего силура-верхнего девона -  региональной, основанной 
на парастратиграфических группах фауны, и стандартной архистра- 
тиграфической конодонтовой.

3 . Ранее на западном окончании тех же склоновых разрезов 
в бассейне р . Баул (.рис. I )  нами была проведена корреляция ре
гиональных фораминиферовых и стандартных конодонтовых зон верх
него девона I  3 3 .  В результате полностьв подтвердилось преиму-
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яеотво склоновых внутригеосинклинальных разрезов перед субплат- 
фзрменными при решении вопросов детальной биостратиграфии девона.
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А.В.Дженчураеиа, О.Ф.Гетман

НОШЕ ДАННЫЕ ;Ю СТРАТПГРА !Ш1 ВЕРХНЕГО 
ПАЛЕОЗОЯ МЕлДУРМЬН ШУРАН-ШУНК Ш -  
НЫ.1 ТЯНЬ-ШАНЬ)

Отложения верхнего палеозоя широко распространены в низких 
предгорьях Туркестане-Алая. Они являлись предметом исследований 
А.Д.Миклухо-Маклая и Г.С.Поршнякова / 1 ,4 /  , которые выделяли 
там шуранскую подзону карачатырекой зоны. В то время эта подзона 
была слабо изучена по сравнении с зоной высоких предгорий. Эти 
исследователи предложили следующее деление: намюр, делящийся на 
А свиты - свита валунно-галечных конгломератов, свита кремневых 
сланцев, свита слоистых известняков, свита сланцев и известняков. 
Общая мощность отложений 1000 м. Средний карбон делится на ка- 
ялъекий, верейско-каширский горизонты с выделением пачек, подоль
ский горизонт -  свита "кунякульских" конгломератов, мячковский 
горизонт -  овита темных глинистых сланцев, песчаников, конгломе
ратов. Общая мощность отложений среднего карбона близка к 2700 м. 
Верхний карбон, тритицитовый горизонт, мощностью 1000 м. Их обра
зование трактовалось авторами как накопление грубообломочных фа
ций в узком глубоком рве (прогибе). Область размыва располагалась 
севернее.

Позже А .Д.Миклухо-Маклай Г  23. предложил стратиграфическую 
схему каменноугольных отложений Средней Азии, где башкирским от
ложениям присвоено название янгакский горизонт^ нижгнему московс
кому ярусу -  каратангйнскийх а верхнему московскому -  шункский^ 
Все стратотипы этих горизонтов расположены в междуречье Шуран- 
Шунк, но в свое время описаны не были. Во время проведения круп
номасштабной съемки в 1961 г . В.С.Сафиным и в 1976 г .  М.Г.При
ходько стратиграфические подразделения верхнего палеозоя этого 
района понимались в разном объеме. Это объяснялось отсутствием 
эталонных разрезов, выполненных с соблюдением всех правил Страти
графического кодекса СССР. В связи с этим авторами в течение 
1966-1989 г г .  проводилось детальное изучение стратотипов верхне- 
палеозойских овит. В результате был выяснен их биостратиграфи
ческий объем. Кроме того , переизучены стратотипические разрезы
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горизонтов. В настоящей статье излагаются результаты этого иэу 
меняя.

Согласно геодинамической модели разлития с. визе-сериухове- 
кого времени начинается резкое усложнение палеогеодинамики в ка- 
рачатырской зоне. Преобладающий до зтого времени режим растяжения 
и относительной латеральной стабилизаиии начинает сменяться общим 
режимом сжатия. Закладывается остроаная дуга, формировавшаяся до 
башкирского времени Скараташский структурно-вещественный комплекс 
(_СВК), севернее которого образовался глубоководный субдукционннИ 
желоб. В визейское время произошло, по-видимому, заякоривание по
додвигающейся плиты, выдавливание субдуктивного динамосланневого 
СВК и быстрое, практически мгновенное, заваливание этого желоба 
материалом разрушения динамосланцев (.подту ранение брекчии). В ус
ловиях усиления процессов сжатия на месте заякоренного желоба 
сформировался прогиб колизионного типа, завершивший овоё формиро
вание в середине позднего карбона Сшуранский СВК). Отложения, ко
торые сформировались в этом прогибе, относятся к шуранской, ян- 
гакокой, каратангинской, кунякульской, шункмазарской и учбулако- 
кой свитам.

Наиболее полный и непрерывный разрез каменноугольных отло
жений располагается в междуречье Шунк-Каратанга-Шуран (.рисунок). 
Базальными слоями тонкослоистых каменноугольных пород являются 
брекчии, отнесенные В.С.Сафиным к аккапчигаЯской толще. Она рас
пространена лишь в пределах междуречья Аккапчигай-Каратанга. Ос
новные ее выходы отмечены в междуречье Аккапчигай-fllyран, где они 
приурочены к южному контакту серпентинитовой полосы. Более локаль
но брекчии аккапчигайской толщи распространены в междуречье Шу- 
ран-Каратанга и Каратанга-Д арга. Вещественный состав брекчий -  
обломки разного размера -  от мелких до значительных, с редкими • 
прослоями песчаников, кремнистых сланцев и небольшими линзами 
иэвестняково- сланцевых брекчий. В прослоях известковистых пес- 
чаникор и в известняковых обломках найдены фораминиферы. В пос
ледних обычно -  верхнедевонские простейшие, в прослоях -  нижне- 
каменноугольные С не моложе серпуховских). Её контакты -  нижний 
несогласный о породами джульбарсской и тахматдангинокой толщ, 
верхний -  согласный с налегающими отложениями шуранокой свиты.
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Шуранокая свита С . 2 зг
Эта свита была выделена на Ташкентском стратиграфическом 

совещании, по предложению А.Д.Миклухо-Маклая E I 3 .  При крупно
масштабном картировании в 1961 г .  она понималась В.С.Сафиным как 
"намюрский ярус" с подразделением на нижний и верхний. В 1976 г .
М.Г.Приходько при сведении материалов по этому району под назва
нием "шуранская свита" объединил аккапчигайскую толщу (C1v - s 1 ) 
и "намюрский ярус" В.С.Сафина. Шуранская свита стала включать три 
части: пачки А, Б и В . Соответственно, литологический состав ниж
ней пачки А -  сланцевые и известняково-сланцевые брекчии, пачки Б 
-  переслаивание алевролитов и известковистых песчаников, пачки В - 
переслаивание известняков с кремнями и известковистыми песчаниками. 
Верхние пачки Б и В имеют сходный. литологический состав и пред
ставлены тонкослоистыми и слоистыми породами. Они резко отличаются 
от нижележащей пачки А, состоящей из брекчий, легко картируются, 
имеют нормальные контакты. Поэтому необходимо восстановление шу~ 
ранской свиты в объеме "намюрского яруса" В.С.Сафина или пачек Б 
и В М.Г,Приходько. Пачка А подлежит восстановлению в объёме ак - 
капчигайской толщи.

Распространение. Наибольшее распространение шуранская свита 
имеет в междуречье Аккапчигай-Шуран. В виде небольших выходов она 
распространена в нижнем течении р. Каратанга и к западу в районе 
сая Дарга и Тегермин-Таш.

Литологический со став .  По нашим данным в стратотипическом 
разрезе, расположенном по правому борту р . Шуран ("Шуран 1У") 
описываемая свита делится на три пачки. Нижняя -  переслаивание 
оерых и темно-серых известковистых песчаников, алевролитов и слан
цев мощностью 423 м, средняя -  переслаивание песчаников известко
вистых с известняками обломочными и алевролитами мощностью 458 м, 
верхняя -  темно-серые до черных известняки с редкими прослоями 
алевролитов в верхней части -  мощностью 158 м.

Мощность шуранской овиты в стратотипе 1037 м. По данным 
В .С.Софина мощность свиты в районах саев Шуран, Каратанга и Ак- 
капчигай достигает 1000 м, что согласуется с нашими данными. В 
районе Дарга и Тегерман-Таш мощность уменьшается до 650-700 м.

Границы свиты и возрастной объём. В стратотипе отложения 
шуранокой свиты согласно залегают на осадочных брекчиях аккапчи-

v
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гайской толщи. Такое же положение наблюдается и на р . К аратанга.
Верхняя граница свиты-согласная с вышележащими породами 

янгакской.
Возрастной объём. В отложениях описываемой свиты были най

дены ископаемые остатки фораминифер и конодонтов. Их анализ позво 
лил выяснить, что серпуховские отложения по конодонтам представ
лены зоной G. t o l a n d e n s ia ,башкирские -  зоной Id io gn ath o id ea .

По фораминиферам в стратотипе шуранская овита охватывает 
полностью серпуховский и нижнюю часть башкирского ярусов в объе
ме всех фораминиферовых зон за исключением последней зоны Pseudo- 
s t a f f e l l a  p ra e g o rsk y i. Было выяснено, что верхняя часть шуранс- 
кой свиты по р. Каратанга также соответствует зоне Paeudoafcaffel-- 
l a  an t iq ue ,  как и на р . Шуран.

Янгакская свита -  C2b2 jan
Под этим названием обособляются вышележащие отложения по 

предложению А.Д .Миклухо-Маклая Г  3 3 .  Ранее им же оти породы вы
делялись как "каяльский горизонт". Название "янгакская" происхо
дит от кишлака Янгак по р. Шуран. При крупномасштабном картирова
нии в 1961 году В.С.Сафин выделял эти породы как "башкирский 
я р у с ". Впоследствии, при сведении геологических материалов в 
1976 г .  М.Г.Приходько ликвидировал это подразделение, включив его в 
состав вышележащей каратангинской свиты, вследствие чего возраст
ной объём последней расширился (С ^ -п с ,) .  Кара танги но кая свита 
является возрастным эквивалентом каратангинского горизонта А.Д. 
Миклухо-Маклая, имеющего определенный возрастной объем -  нижне
московский подъярус. Присоединение янгакской свиты к каратангин
ской помимо расширения возрастного объёма ведет к упразднению 
каратангинского горизонта, поэтому мы предлагаем восстановить 
янгакскую свиту, в понимании А.Д.Миклухо-Маклая, как имеющую оп
ределенный литологический состав и башкирский возраст пород.

, Распространение . Янгакская свита имеет ограниченное распрос
транение в междуречье Аккапчигай-Шунк.Стратотипом является р аз
рез "Янгак", составленный по левому борту р. Шунк. Она обнажает
ся узкой полосой вдоль контакта с нижележащей шуранокой свитой.

Литологический со ст ав . А,Д.Миклухо-Маклай подразделял ян
гакскую свиту по литологическому составу на две подсвиты:
а )  Нижнюю, имеющую в основании плаот буроватых лесчаж ов, выше
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которых следуют желтовато-серые глинисто-иэвестковистые в сред, 
ней и верхней части 5-8 прослоев обломочных известняков. 
Мощность подсвиты колеблется от 100 до 200 м. Органическими 
остатками подсвита охарактеризована полно,

б ) Верхнюю, сложенную главным образом средне- и грубозернистыми 
песчаниками с темно-бурым загаром на внветрелых поверхностях. 
Мощность подсвиты 150-250 м. Подсвита бедна органическими ос
татками, По нашим данным, литологический состав янгакской сви
ты в разрезах по левому борту р . Шуран и по правому борту р. 
Каратанга -  переслаивание песчаников известковистых темно-се
рых, алевролитов и гравелитов известковистых крупнозернистых. 
Однако четкого подразделения на две части не прослеживается.

Мощность янгакской свиты в стратотипе 318м, а по правому 
борту р . Каратанга сокращается до 84 м.

Границы свиты и возрастной объём. В стратотипе отложения ян
гакской свиты залегают согласно на шуранской и также согласно пе
рекрываются вышележащей каратангинской свитой. Такое же положение 
границ по р . К аратанга.

Возрастной объём свиты соответствует верхнебашкирскому подь- 
ярусу или фораминиферовым зонам P ro fu e u lin e lle  p r im itiv e  -  Oze- 
w a in e lle  p arerh om boidalis -  V e re lla  spicate.HHbix ископаемых остат
ков в отложениях свиты не было найдено ни нами, ни предшествующи
ми исследователями.

Каратангинская свита -  k t
Обособляются вышележащие нижнемосковские образования. Впер

вые сто название было предложено А.Д.Миклухо-Маклаем Г  3 3 .  При 
хартировании В.С .Сафин назвал отложения стой свиты шуранскими, 
однако сто название было закреплено уже за нижележащей свитой и 
поэтому не может быть использовано зд есь . Каратангинская свита 
по данным А.Д.Миклухо-Маклая Е З  J  соответствует каратангинскому 
горизонту.

Распространение. Породы каратангинской свиты распространены 
повсеместно в междуречье Аккапчигай-Сарыкамыш в виде широтно вы
тянутой полосы до 3 км. Стратотипом свиты является р азр ез, состав
ленный по правому борту рЖ аратанга ("К аратанга Ш"), а парастрато
тип -  р азр ез, составленный по левому борту р . Шуран (."Я н гак").
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Литологический состав каратангинской свита преимущественно 
терригенный. А . 1 . Миклухо-Маклай Е  3 Д насчитывает три последова
тельных крупных ритма осадконакопления:
а )  В основании залегают серые сравнительно рыхлые конгломераты с 

глинистым цементом, выше следуют косослоистые песчаники и гли
нистые сланцы, включающие до четырех прослоев обломочных из
вестняков. Мощность 100-200 м.

б) Начинается пачкой массивных рыхлых конгломератов, выше которых 
залегают однообразные бурые песчаники с тонкими прослоями але
вролитов.Вверху количество последних во зр астает . Мощность 500- 
800 м.

в) Начинается конгломератами, выше обнажаются песчаники с просло
ями глинистых сланцев. Мощность -  200 м.

По данным В.С.Сафина описываемая свита по литологическому 
составу делится на две подсвиты, нижняя из которых состоит из 
грех пачек, а верхняя из двух. Неясно, как они соотносятся с де- 
иением А.Д.Миклухо-Маклая, предложенным в 1961 г ,  но В.С.Сафин 
приводил сопоставление со свитами его предварительного варианта 
деления, отличающегося от более позднего.

По нашим данным в стратотипе и по р . Шуран каратангинская 
свита имеет четырехчленное деление, основанное на приципах ритмов 
в осадконакоплении.

Первая пачка начинается конгломератами разногалечными с 
алевролитовым цементом, гальками песчаников и известняков С 31- 
46 м ), выше идёт переслаивание песчаников мелкозернистых с ал ев
ролитами тонкослоистыми ................ ............. ..........................., 8 0 - 1 0 8  м

В т о ^ я  пачка также начинается с конгломератов, где цемент 
песчанистый, галька преимущественно светло-серых известняков 
(23-46 м), выше песчаники, переслаивающиеся с известковистыми
гравелитами или обломочными известняками .........................  320-188 м

Третья -  во всех разрезах также содержит в подошве мощные 
конгломераты (54-40  м ), которые сменяются переслаиванием песча
ников и гравелитов .................................................. ........................  254-247 м

Четвертая, как и предыдущие, начинается конгломератами 
(до 18 м), выше идут серые мелкозернистые слоистые песчаники 

..................................................................................................................  500-31 м.
С подразделениями, предложенными А.Д.Миклухо-Макла 4, на

ши пачки сопоставляются так: I ритму г.пптветствует I пачка ,  П
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ритму -  П и Ш пачки, Ш — 1У пачка.
Мощность отложений каратангинской свиты в стратотипв -  

1363 м, по саю Шуран -  725 м.
Границы свиты и возрастной объем. Отложения каратангинской 

свиты залегают на породах янгакской свиты согласно. Верхняя гра
ница несогласная -  перекрываются каратангинские образования 
трансгрессивно конгломератами кунякульской свиты.

Возрастной объем определяется по находкам единственной 
группы ископаемых остатков -  фораминифер. Анализ последних пока
зал , что возрастной объём каратангинской свиты соответствует ниж
немосковскому подъярусу в объёме двух зон -  A l ju to v e l la  eljufcovi- 

са иA l ju to v e l la  p r i s c o i d e a .  Такой объём выдерживается в стратоти
пе и по саю Шуран.

Московский ярус, верхний подъярус
Верхнемосковские отложения в описываемом районе по А.Д.Мик

лухо-Маклаю L 3  3  представлены кунякульской и шункмазарской сви
тами. В.С.Сафин выделял лишь одну кунякульокуо свиту с тремя под- 
свитачи, верхняя из которых соответствовала шункмазарской.Позже 
М.Г.Приходько упразднил обе свиты, а вместо них ввел актерекскую 
8 пачками А и Б, выделенную в Карачатырской подзоне для отложений 
верхнемосковского подъяруса. Такое механическое перенесение наз
ваний свит из одной подзоны в другую неоправданно, ибо, как ука
зывал А.Д.Миклухо-Маклай, имеются значительные различия в услови
ях осадконакопления этих районов. Поэтому нам представляется пра
вильным восстановление обеих (кунякульской и шункмазарской) свит 
в понимании А.Д.Миклухо-Маклая.

Кунякульская свита -  kn
Установлена А.Д.Миклухо-Маклаем и Г.С.Поршняковым Г  4 3 ,  

которые указали стратотипическую местность для кунякульской сви 
ты в хр . Куня-Куль, но линии разреза конкретно не привела.

Распространение свиты в междуречье Аккапчигай-Шунк довольно 
значительное. Стратотип свиты располагается по правому борту р . 
Шунк ("Шунк П "); кроме того , был изучен парастратотип по право
му борту р . Каратанга ("К аратан га П ").

Литологический состав  кунякульской свиты - это массивные 
темные конгломераты. В составе  галек преобладают различные пор-
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фиритм, мандельштейны, туфы, кремнисто-хлоритовые сланцы, песчани
ки, различные известняки. Цемент конгломератов песчанистый, места
ми кремнистый, очень плотный.

По данным В.С .Сафина кунякульская сви"в С в понимании А.Д. 
Миклухо-Маклая) соответствует его нижней мачке. Она представлена 
массивными плотными конгломератами темного цвета (.100-700 м ).

Мощность увеличивается в западном направлении. Среднюю и 
верхнюю её пачки следует отнести к вышележащей шункмазарской сви
т е . Мощность описываемой свиты по нашим данным по сао Каратанга -  
768 м, по саю Шунк -  1530 м.

Границы овиты и возрастной объём. Отложения кунякульской ови
ты с несогласием залегают на песчаниках и сланцах каратангинской 
свиты и согласно покрываются сланцево-песчаниковой шункмазарской 
свитой.

Единственной группой органических остатков, встреченной в 
гальках известняков, являются фораминиферы, Они извлечены из раз
новозрастных галек и определяют возраст как турне-визейокий, сер- 
пухов-башкирский. чаше последний.

Возрастной объём в данном случае определяется по положению 
в разрезе между зоной A lju to v e lla  p r isc o id e a  нижнемосковского 
подъяруса и зоной ^ u a u lln e lle  echw egerinoidee верхнемосксвского 
и может соответствовать только зоне F u su lin s  kamenaia верхнемоо- 
коэокого подъяруса.

Шункмазарская свита -  02т г ^га
Впервые выделена А .Д.Миклухо-Маклаем и Г.С.Поршняковым Z  4 1  

как "свита темных глинистых сланцев, песчаников и конгломератов” 
Название "шункмаэарская" А .Д.Миклухо-Маклай присвоил ей позже -  
в I960 г .  Он сообщает, что стратотип свиты находится на южных 
склоках хр. Куня-Куль и наименование ей дано по урочищу Шунк-Ма
зер в долине р. Шунк. Конкретно линия разреза также не была указа
на. При проведении крупномасштабной съемки В.С.Сафин без объясне
ния причин ликвидировал эту свиту, переведя породы, которые к ней 
относились первоначально А.Д.Миклухо-Маклаем в кунякульскую -  сред
нюю и верхнюю подсвиты. Это был неоправданный ш а г .т .к . название 
"кунякульские" закрепилось за конгломератами, а нижележащие песча
ники и сланцы с прослоями конгломератов от нижележащих пород отли
чались весьма значительно. М.Г.Приходько при обобщении материа-
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лов в 1976 г .  включил отложения, соответствующие шункмазарской 
свите, в состав актерекской, верхней ее пачки "Б " .  Как мы уже вы
яснили, выделение актерекской свиты в этом районе неоправданно, 
т .к .  имеются существенные литологические особенности описываемых 
пород.

Распространение. Шункмазарская свита развита в междуречье 
Шунк-Шаматал. Стратотип свиты описан на правом борту р. Шунк, где 
её разрез наиболее представителен.

Литологический состав  свиты преимущественно терригенный. По 
данным А.Д.Миклухо-Маклая И З 1  свита представлена темными слан
цами и алевролитами, чередующимися с песчаниками и изредка конгло
мератами, встречаются линзы органогенных известняков. По Б.С.Сафи
ну шункмазарскои свите соответствуют средне- и верхнекунякульская 
подсвиты. Литологический состав первой -  песчаники, конгломераты, 
и редкие пропластки эффузивных конгломератов. По нашим данным в 
стратотипическом разрезе по правому борту р. Шунк в урочище Шунк- 
мазар свита представлена темно-серыми сланцами, алевролитами, пес
чаниками среднезернистыми с прослоями конгломератов. Свита пред
ставляет собой единое литологическое картируемое тело, не деляще
еся на пачки.

Мощность шункмазарской свиты в стратотипе -  2Ь5 м, А.Д.Мик
лухо-Маклай предполагает её до AGO м, по данным В.С.Сафина мощ
ность нижней пачки от 50 до 100 м, верхней -  от 150 до 250 м.

Границы овиты и возрастной объем. Нижняя граница согласная, 
породы шункмазарскои свиты налегают на конгломераты кунякульской, 
верхняя несогласная -  на шункмазарских терригенных породах с раз
мывом залегают отложения учбулакской свиты (. в стратотипе -  конг
ломераты). Охарактеризована свита органическими остатками корал
лов и фораминифер. Анализ фузулинид позволяет установить возраст
ной объем шункмазарской свиты как зону F u su lin e lla  achw agerinoi- 
dea -  верхнюю зону верхнемосковского подъяруса.

Верхний карбон, учбулакская свита -  иЪ
Впервые название свиты было предложено В.С.Сафиным при круп

номасштабном картировании междуречья Шунк-Шуран. Опираясь на опре
деление свиты, он считал возможным назвать учбулакский горизонт 
овитой. Ранее эти отложения "тритицитового горизонта" или учбулак- 
экого Сего нижней части) были подразделены на две пачки: а )  пач-
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ка песчаников и конгломератов и б) пачка пепельно-серых песча
нистых сланцев и песчаников.

При сведении материалов по этому району М.Г.Приходько, как 
и fl.С .Сафин выделил учбулакскув свиту в составе трех пачек ( А, Б
и Ю . Ми пп и т ли к нм к о л у  о  д в у ч л е н н о м  явлении еяи-ги (п nb^ и

приведенных исследователей.
Распространение. Породы учбулакской свиты широко развиты в 

междуречье Шахимардан-Сох и протягивается узкой широтной полосой. 
Стратотипом свиты является разрез по правому борту р . Каратанга 
("К аратанга 1 " ) .  парастратотипами -  разрез по левому борту р .
Шунк ("Шунк Ш") и по правому борту р. Шуран ("Шуран П ").

Дитологический состав учбулакской свиты преимущественно тер-  
ригенный. А .Д.Миклухо-Маклай Г  А ,3 2  отмечал присутствие хорошо 
фаунистически охарактеризованных пород нижней части учбулакского 
горизонта, сложенного конгломератами с известняковой галькой о 
прослоями мзвестковистых и полимиктовых песчаников (мощность до 
200 м ). Вверх по разрезу базальные слои учбулакского горизонта пе
реходят в толщу мелкозернистых песчаников и сланцев (иощностьв до 
1000 н ) . По донный И.Г.Приходько описываемая свита подразделяется 
на три пачки. По нашим данным в стратотипе и в параотратотипах 
свита имеет двучленное деление, так же,как у А.Д.Миклухо-Маклая.

Пачка Су Конгломераты мелко-среднегалечные, содержа
щие гальки известняков -  60?, песчаников известковистых, кремней 
вторичных, с песчано-гравелитовым, иногда о песчаным цементом, пе
реслаиваются с песчаниками полимиктовыми мелко-среднезернистымн 
серыми с зеленоватым оттенком. Вверх по разрезу появляются редкие 
маломощные ( 0 ,3  м) прослои известняков обломочных (гравелитов из
вестковистых) и мелкозернистых. В стратотипе пачка конгломератоЬ 
венчается известняками песчанистыми детритово-брахиоподовыми, пе
реходящими в криноидно-детритовые и далее в водороолевые пелито- 
морфные. Мощность пачки в стратотипе 394 м, в парастратотипах по 
р. Шуран -  230 м, и по р . Шунк -  354 м. По данным В.С.Сафина мощ
ность конгломератовой толщи 114-394 м, по М.Г.Приходько -  до 350 м.

Пачка Оу ub2 принимается нами в объеме пачек Б, В по В.С .Са
фину и М.Г.Приходько. В отратотипе свиты по правому борту р . Кара
танга в основании пачки тонкое переслаивание (6 2 ,0  м) сланцев
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глинистых зеленоватых с алевролитами черными зеленоватыми о по
верхности и с прослойками песчаников (G ,O l-0 ,u4 м ). Выше по раз
резу -  переслаивание песчаников иэвеетковистых средне-крупнозер
нистых слоистых с алевролитами черными с темно-серыми, появляются 
прослои и линзовидные прослои гравелитов известняковых темно-се
рых. Мощность прослоев песчаников 0 ,1 -0 ,4  м, алевролитов 0 ,и 5 - 
0 ,2 0  м, гравелито* известковистых 0 ,1 -0 ,4  м. В парастратотипе по 
р. Шунк отмечаются прослои малкогалечных конгломератов. Мощность 
пачки в стратотипе 660 м, в парастратотипе -  464 м tno р . Шуран).

Мощность учбулакской свиты в стратотипе 1и63 м, в нараотра- 
тотиме по р. Шуран 694 м, по р. Шунк -  563 м. Но данным А.А.Мик
лухо-Маклая мощность свиты достигает LOGO м, В .0 .Сафина и М.Г, 
Приходько -  ьарьирует от Ь50 до 1100 м.

Границы свиты и возрастной объем. Свита охарактеризована 
органическими остатками брахиопод, фораминифер и флоры. Отложе
ния в стратотипе соответствуют зоне P r o t r i t i c i t e s  pseuaomontiparus,  
O b so letes obsolutus джилгинсаНекого горизонта и зоне Uontiparus  
m ontiparus учбулакского, входящих в состав касимовского яру
с а . Такой же объем свиты сохраняется и по р . Шунк. Но р . Шуран 
р. Шунк отложения учбулакской свиты сохраняются лишь в объеме 
джилгинсайокого горизонта зоны P r o t r i t i c i t e s  pseudomontiparua, ОЪ- 
eo le te a  o b so lu tu s. Фауна брахиопод и флора, собранные по р.Шунк, 
также не противоречат позднекаменноугольному времени образования 
учбулакской свиты.

В результате изучения каменноугольных отложений в между
речье Шунк-Шуран выделено 6 свит -  аккапчигайская, шуранская, ка- 
ратангинская, кунякульская, шункмазарская, учбулакская. Две из 
них -  янгакская и кунякульская -  необоснованно не упоминались и 
теперь восстановлены как имеющие единый литологический состав, 
латеральное распространение и возрастной объем.

Все описанные свиты расчленены на биостратиграфические зо
ны по фораминиферам, при этом в составе шуранской свиты выделены 
зоны серпуховского друса: Howchinia gibbs longs и N aoarchaediacue 

p arv u s, Monotaxlnoidea t r a n a ito r iu a  и H eoerchaediacus r e g u la r ia i  
банкирского яруса -  лона (.?) In a o le n tic a  v a r i a b i l i s  и Plecfco-
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s t a f f e l l a  v a rv ar ie n a ia  p u a a i la ,  зона E o a t a f f e l l a  poatmoaquen- 
sia и £ •  paeudoatruvei,  P a e u d o a ta f f e l l a  a n t iq u e .В составе янгак-  
ской свиты выделяют*'1’ c r o f u a u l i n e l l a  p r im it iv e ,  Ozawainel-  
ia  pararhom boidalia ,  V ere lla  s p i c a t a ,  в каратангинской -A i ju -  
t o v e l l a  a l ju t o v i c a ,  A l ju to v e l la  p r ia c o id e a ,  в кунякульской -  
условно -  *u au l in a  k a m e n s i s ,в шункмазарской -  ^ u a u l in e l l a  achwa- 
g er in o id ea ,  в учбулакской -  O baoletes  obaolutus ,  “lontiparua mon- 
t ip a r u a .

Выявилось несоответствие возраста учбулакской свиты одно
именному горизонту региональной шкалы. Учбулакская свита по воз
расту соответствует джилгинсайскому горизонту. Одноименная свита 
не полностью соответствует объему шункмазарского горизонта, ниж
няя часть которого относится к зоне Fueulina kam ensis или ниже
лежащему актерекскому горизонту.

Таким образом, проведенное переизучение стратотипов послу
жит уточнению региональной стратиграфической схемы Средней Азии.
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