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П р е д и с л о в и е

В нашей работе рассматривается геология палеозойских толщ Восточной 
Ферганы -  центрального района советской части Южного (герцинского) Тянь- 
Шаня. В орографическом отношении он охватывает собственно Ферганский хребет, 
медку реками Тар и Кугарт, Сугаяташ-Урумбашский и Баубашатинский горные уз
лы и далее к северо-западу, за ущельем Нарына-Атойнакский хребет.

Даже в сравнении с весьма сложной палеозойской структурой Туркеста
но-Алая и Кокшаала герцинская тектоника Ферганского хребта до недавнего 
времени казалась особенно запутанной. Причина заключается в том, что на 
обычные для Южного Тянь-Шаня субширотные простирания здесь наложены гори
зонтальные изгибы различного масштаба, включая "Ферганскую сигмоиду" .давно 
составлявшую предмет дискуссий, а также диагональные сдвиговые смещения. 
При всем этом хорошая обнаженность района и достаточная палеонтологическая 
характеристика палеозойских толщ позволяют получить достоверные, часто од
нозначные выводы о строении герцинид и условиях их образования.

Монография представляет собой, по существу, продолжение работы 
Г.С.Поршнякова "Герциниды Алая и смежных районов Южного Тянь-Шаня” (1973), 
в которой давалась уже предварительная характеристика структуры Ферганско
го хребта. Следует заметить, что геологическое изучение этого района силь
но отставало на фоне успехов, достигнутых ранее в геологии Алайского хреб
та . Характеристики Фергано-Атойнакского района в обзорных работах, включая 
и недавно опубликованные, уже сильно устарели. Наши полевые исследования 
здесь относятся к периоду 1967-1974 г г .  При подготовке монографии к печати 
мы стремились учесть также геологические результаты, полученные в послед
ние годы работниками Управления геологии Киргизской СССР, ВСЕП5И и Ленин
градского университета. Представляется, что новые данные в основном под
тверждают сделанные нами выводы, несмотря на то,что далеко не все геологи, 
знающе Ферганский хребет, эти выводи принимают.

Основная часть стратиграфического раздела работы написана Ю.С.Бискэ; 
описание тектонической структуры сделал главным образом Г.С.Поршняков.Кро- 
ме авторов, в полевых исследованиях и обработке материалов принимали боль
шое участие Л.ВЛСушнарь, А.Я.Цветков, В.Н.Шванов, А.В.Яговкин. Петрографи
ческое изучение эффузивных формаций провел А.Я .Цветков. Кроме того , авторы 
благодарны специалистам-палеонтологам, которым принадлежат использованные 
в  работе определения ископаемых -  Н.А.Аносовой, В.И.Волгину, В.Б.Горянову, 
А. В .Дкенчураевой, ВЛ.Клишевичу, А. А .Малыгиной, Н.М.Петросян, Я.Ф.Поршня- 
ковой, М.А.Ржонсницкой, Р.Е.Риненберг, А.В.Яговкину. Определение кораллов 
Tabulate и H e l io li t o id e a  сделал Ю.С.Бискэ. Все рисунки, схемы и таблицы 
в тексте являются оригинальными.

Ю.С.Бискэ
Г.СЛоршняков
Ю.А.Талашманов



ОБЩАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
1ЕРЦИНИД ФЕРГАНСКОГО ХРЕБТА 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ТЯНЬ-ШАНЯ

Даже при беглом осмотре мелкомасштабной геологической карты Тянь-Шаня 
нетрудно заметить, что Ферганский хребет вместе с примыкающим к нему с се -  
норо-эяпада Атойнакским хребтом занимает в структурах Тянь-Шаня совершенно 
особое место. Не случайно даже на самой ранней схеме расположения средне
азиатских хребтов (1845 г .) А.Ф.Гумбольдт (1915) поместил здесь северное 
продолжение хр.Нолор, ориентированного почти поперек господствующих субши- 
ротннх орографических единиц. Особоо положение структур Ферганского хребта 
еже Оолое немо наступает на схемах, составленных Д.И.Мушкетовым (Mushketov, 
Г.Ч4, ГМ1)), который установил здесь резкие изменения простираний и пред
ложил гипотезу 1‘оризонталыюй i|uieiccypa, или сигмоиды, для объяснения этого 
шишкин. Позднее раОотами И.Л.Николаева (1930, 1933), Н.М.Синицына (1937- 
1941), Л.И.Пейне (1937) и Н.И.Огнона (1937, 1939) был закартирован круп
нейший Таласе-Ферганский разлом, проходящий вдоль северо-восточного склона 
Ферганскот хребта и сущоотаонно дополнивший структурный рисунок района.

Именно здось на материгшох по геологии Ферганского хребта в дальней
шем разгорелись жаркие дискуссии о роли горизонтальных тектонических дви
жений в формировании складчатых и разрывных структур, дискуссии, далеко 
выходящие за рамки узкорегиональных вопросов и затрагивающие теоретические 
основы тектонических знаний. При этом ряд геологов: Д . И .Мушкетов (1934,
1936), В.Н.Огнев (1937, 1939, 1940, 1959), Е.И.Зубцов (1956), В.Г.Королев 
(1961 ), ГЛ.Бельговский (1961 ), Т.А.Додонова (1962 ), В.С.Буртман, А.В.Ией- 
ве (1963 ), В.С.Буртман (1964, 1968), В.С.Буртман, ВЛ.Клишевич (19 71 ),А .В . 
Яговкин (1973 ), Ю.С.Бискэ, Г.С.Поршняков (1973 ), Г.С.Поршняков (1973), Е.И. 
Зубцов и др. (1974) приводили аргументы в пользу решающей роли горизонталь
ных тектонических перемещений, другие же -  Н.М .Синицын (1960 ), А.Е.Довжи— 
ков и др. (I9 6 0 ),  ВЛ.Брежнев (1969) -  доказывали возможность реконструк
ции процессов структурообразования в данном районе "на м есте ", без привле
чения существенных горизонтальных движений. В борьбе этих двух направлений 
углублялись и уточнялись геологические карты Ферганского хребта и, хотя де
тальные съемки еще не завершены, были собраны обширные материалы, позволя
ющие обсудить на новом уровне знаний основные вопросы тектоники этого не
обычайно сложного и вместе с тем необычайно интересного региона.



Для оценки позиции герцинид Ферганского хребта в структурах Тянь-Шаня 
необходимо иметь в виду следующие обстоятельства.

I .  Геосинклинальные комплексы Ферганского и южного склона Атойнакско- 
го хребта принадлежат герцинидам Южного Тянь-Шаня. От расположенной север
нее области Срединного Тянь-Шаня они отличаются радом признаков, главней
шие из которых приведены в табл.1 .

Т а б л и ц а  I

Сравнительная характеристика Срединного и Южного Тянь-Шаня

Срединный Тянь-Шань Южный Тянь-Шань

Отсутствуют морские отложения верх
него силура, нижнего девона и Эй
феля

Широко распространены разнофациаль
ные морские отложения верхнего си
лура, нижнего девона и Эйфеля

Среднепалеозойский вулканизм лока
лен , представлен континентальными, 
дифференцированными, существенно 
кислыми комплексами

Среднепалеозойский вулканизм рас
пространен широко, представлен мор
скими, слабо дифференцированными, 
главным образом основными, комплек
сами (спилит-диабазовые формации)

Гипербазитовые интрузии практиче
ски отсутствуют

Гипербазитовые интрузии и протрузии 
развиты довольно широко, особенно в 
пограничной со Срединным Тянь-Шанем 
зоне

Ясно выражено региональное несо
гласие в основании среднего де
вона (живетского яруса)

Несогласия в основании живетского 
яруса или в основании нижнего дево
на локальны

В девоне широко распространены 
красноцветы

Континентальные красноцветы в дево- 
не отсутствуют

Средний палеозой в формационном 
отношении сравнительно слабо из
менчив

Средний палеозой представлен форма
циями , резко меняющимися ввдест про
стирания

Тектонические структуры среднепа
леозойских толщ обычно сравнитель
но просты

Структуры среднего палеозоя весьма 
сложны, широко развиты тектониче
ские покровы

Все эти особенности объясняются тем, что Срединный Тянь-Шань (наряду 
с Северным) был областью проявления каледонской складчатости, и среднепа
леозойский комплекс в его пределах, хотя он и бывает близок к миогеосин- 
клинальным образованиям, можно рассматривать в качестве чехла срединного 
массива, тогда как Южный Тянь-Шань -  классическая герцинская геосинкли
наль , в пределах которой проявления более древних тектонических циклов ло
кальны или вовсе неизвестны.

Границу между Срединным и Южным Тянь-Шанем естественно в таком слу
чае проводить по границе лудловско-раннедевонского континента, отмеченной



зоной проявления базит-гипербазитового тгматизма я повышенного метамор
физма. Эта зона, близкая по значению к современным зонам Заварицкого- 
Беньофа, может быть прослежена вдоль южной 01фаины Ферганской впадины (Юж
но-Ферганский глубинный разлом) и вдоль южной окраины Атбашинской впадины 
( Атбаши-Инылъчекский глубинный разлом ). Оба эти разлома могли бы образо
вать почти прямую, слегка выпуклую к югу зону, которая намечается от се
верного подножия гор Букантау до Хан-Тенгри и далее, если бы не было рез
кого отклонения ее к северу в Восточной и Северо-Восточной Фергане. Про
следить эту зону по условиям обнаженности нелегко, ибо она часто сохраня
ла  склонность к погружению и в позднем палеозое, и даже в мезокайнозое,но 
несомненно, что она отклоняется здесь до левобережья р.Карасу-западной и 
до осевой части Атойнакского хребта, т .е .  почти на 170 км к северу от 
Южко-Ферганско-Атбашинской линии. На участке меаду Кувасаем и Майли-Саем 
ее можно наметить лишь приближенно вдоль южного подножия Андижанского ады- 
ра и далее, с разворотами и смещениями, соответствующими примерно изгибам 
частично обнаженных здесь герцинских структур Южного Тянь-Шаня. Под боль
шей частью Ферганской впадины, следовательно, должны располагаться струк-' 
туры, принадлежащие Срединному Тянь-Шаню. У восточного конца Атойнакского 
хребта (близ Токтогула) эта зона утыкается в Таласо-Ферганский разлом и 
появляется в его восточном крыле только в 180 км к юго-востоку (хр.Джа- 
маи-Дипан).

С юга Юж ны й  Тянь-Шань в  пределах его восточного сектора ограничен 
Таримским платформенным массивом. Западнее же Таласо-Ферганского разлома 
нта граница обычно проводилась по северо-западной границе Сулутерекского 
массива, Алайской долине и Главному Гиссарскому разлому. Современные ма
териалы свидетельствуют, что границы Сулутерекского платформенного блока 
и Южно-Гиссырского срединного массива имеют скорее всего различный геоло
гический характер. После того как А.В.Яговкин (1973) в результате деталь
ных съемок Восточного Алая показал, что Восточноалайские комплексы не 
уходят к северу от Таримской платформы, а огибают Сулутерекский блок с 
юга и скрываются в Южной Кашгарии, стало ясно, что в Гиссаро-Алае сопри
касаются два самостоятельных складчатых пояса: Урало-Тянь-Шаньский (Урало- 
Кокшаальский) и Скифско-Куэньлуньский, и что границу меаду ними надо ис
кать внутри складчатой области Гиссаро-Алая. Эта идея делает также понят
ными многие особенности строения Ферганского хребта. Надо заметить, что она 
укрепилась в результате развития и постепенного уточнения представлений 
Д.И.Мушкетова (1919 ), Д.В.Наливкина (1926 ), Г.Штилле (1928 ), О.С.Вялова 
(1943 ), В.М.Синицына (1945 ), Л.Б.Вонгаза (1958 ), В.Г.Гарьковца (1964 ). Но 
современную трактовку ей придал А.В.Яговкин (1973 ).

Вопрос о границе двух складчатых поясов, соприкасающихся в Гиссаро- 
Алае, имеет, следовательно, свою историю. ГЛ ти дле (1928) проводил эту 
границу ("б а р " ) через Ферганскую депрессию, поперек структур Восточной 
Ферганы. 0 .С.Вялов (1943) искал ее в зоне Сулутерек-Каратегин -Южный Гис- 
сар, что также противоречит современным материалам, ибо она должна пройти 
в таком случае поперек структур Восточного Алая. Чтобы понять, как и где 
соприкасались два великих складчатых пояса Евразии, необходимо разобрать
ся во внутренней тектонической зональности и структурном рисунке Южного 
Тянь-Шаня.



И. Тектонической зональности Тянь-Шаня посвящено очень много работ. 
Имеются десятки тектонических схем этой области. Они различаются как прин
ципами, положенными в основу районирования, так и фактическими материалами, 
использованными в процессе работы. Немалую роль играют и общие теоретиче
ские представления авторов этих схем. Наиболее широкую известность получи
ли схемы, составленные Д.В.Наливкиным (1936 ), В.И.Поповым (1938 ), Н.М. Си
ницыным (1960 ), В.Н.Огневым (1959 ), ДЛ.Резвым (1959 ), В.Г.Королевым (1961), 
Ц.Г.Гарьковцом (1964 ), В.И.Кнауфом (1966, 1972 ), А.Е.Довжиковым и др. (1968, 
1977), М.М.Куликовым (1969) и др . Мы лишены возможности дать здесь их об
зор, имеются работы, специально посвященные этой задаче (Бархатов, Барха
това, 1962; Арипов и д р ., 1969). Отметим только, что ведущим принципом рай
онирования обычно являлся возраст завершающей складчатости. Широкое рас
пространение получило представление о глубинных длительно развивающихся раз
ломах, разделяющих тектонические зоны и блоки земной коры, которые испыты- 
иают самостоятельные вертикальные движения. На этом пути была проделана 
большая работа по выявлению особешостей разрезов палеозоя и геологической 
истории различных зон Южного Тянь-Шаня. Последняя крупномасштабная схема 
подобного рода составлена для Северо-Восточной Ферганы Г.В.Ивановым (1976). 
Однако со временем все более ясными становились и недостатки такого подхо
да, при котором терялась взаимосвязь и закономерность расположения много
численных зон и подзон, ускользал от анализа тот факт, что одинаковые этапы 
развития геосинклинали различные ее участки проходили в разное время, и 
одновременный или близкий возраст складчатости мог оказаться у  зон с со - 
першенно различной геологической историей. Например, Карачатырская и Сур- 
меташская зоны Алая -  обе позднегерцинские, но глубоко различны по геоло
гической истории. Часто получалось, что в любом месте геосинклинали может 
сформироваться любой комплекс формаций.

Разграничение зон краевыми разломами на первых порах соответствовало 
результатам стратиграфического исследования, но в то же время не способ
ствовало изучению структурных соотношений между зонами и подзонами, прак
тически исключая анализ возможных покровных структур, что привело к круп
ным ошибкам в трактовке возраста и соотношений многих толщ в герцинидах 
Южного Тянь-Шаня.

Недостатки метода особенно четко проявлялись при попытках его исполь
зования для детального тектонического районирования. Очевидно это -  судьба 
любого метода, когда выявляются пределы его применения.

Параллельно с господствующей методикой районирования Тянь-Шаня и осо
бенно в последние десятилетия развивался и иной подход к этому вопросу. Так, 
И.И.Попов (1964) в основу районирования кладет процесс роста континенталь
ной коры, связанный главным обрааом с позднегеосинклинальным магматизмом, 
и выделяет ядерные и межьддерные зоны с более дробной зональностью внутри 
них. Однако гранитоидный магматизм, как нам представляется, недостаточно 
четко отражает зональность собственно геосинклинального процесса, распро
страняется неравномерно и часто выходит за рамки соответствующих геосин
клиналей. Поэтому оказывается более удобным опереться на раннегеосинклина- 
льный магматизм, узкозональный и тесно связанный пространственно с собст- 
попно-геосинклинальными структурами. Одним из первых к такому выводу при
шел Г.Штилле (1929 ), и не удивительно, что на тектонических схемах Средней 
Азии все чаще появляются эвгеосинклинальные и миогеосинклинальные зоны в



качестве главных единиц тектонического районирования складчатой области. 
Эти понятия приобрели уже международное признание и наполнились глубоким 
содержанием, правда, далеко не одинаковым у  разных авторов. Применение их 
к Тянь-Шаню прямо или косвенно можно видеть на схемах «составленных ВЛ.Кна
уфом (1966 ), В.В.Киселевым и В.Г.Королевым (1972 ), А.В.Яговкиным (1973 ), 
В.С.Буртманом и Г.СЛоршняковым (1974) и др.

В самом общем виде зональность герцинид Памиро-Алая при таком подходе 
можно описать как систему, аналогичную классической паре геосинклиналей с 
центростремительным движением масс. Русская платформа на западе и Тарим
ский массив на востоке разделяют продолжения этих складчатых поясов, а в 
пределах Средней Азии они тесно соприкасаются, прижаты друг к другу так, 
что их миогеосинклинальные зовы смыкаются, образуя синвергентную антиформ- 
ную структуру приосевой части Туркестано-Алая. Наиболее крупными тектони
ческими единицами этой системы в рассматриваемом регионе являются с севера 
на юг:

-  Срединный массив Северного и Срединного Тянь-Шаня с каледонскими 
структурами в основании;

-  Герцинская складчатая область Южного Тянь-Шаня, включающая Юкно- 
Тянь-Шаньскую эвгеосинклинальную и Цритаримскую (на западе -  Алайскую) мио- 
геосинклинальную зоны;

-  Таримский платформенный массив и Сулутерекский блок на востоке; 
Устьуртский массив на западе;

-  Зеравшано-Восточноалайская герцинская складчатая область, включаю
щая Зеравшанскую миогеосинклинальную и слабее выраженную Восточноалайскую 
эвгеосинклинальную зоны.

Обе складчатые области характеризуются на ранних стадиях герцинской 
складчатости движением покровных пластин навстречу друг другу: в Южно-Тянь- 
Шаньской области -  к югу, в Зеравшано-Восточноалайской -  к северу, т . е .  с 
обеих сторон на Таримскую платформу или на расположенную на ее продолжении 
зону "бара". Надо, правда, оговориться, что последующие складчатые и раз
рывные нарушения местами существенно осложняют эту картину, с чем связаны 
в ряде случаев противоречивые мнения геологов о "движении м асс".

В Ферганском хребте и Восточном Алае все перечисленные субширбтные 
структуры вовлечены в сложные горизонтальные дислокации, резко сигмоидооб
разно изогнуты, развернуты и смещены по сдвигам с общим сильным смещением 
к северу всей диагональной (север-северо-восточной) зоны, расположенной меж
ду Восточным Алаем и Атойнакским хребтом. Форма этой нарушенной зоны в пер
вом приближении напоминает треугольник с основанием в 150 км по линии Са— 
ры-Таш-Кызылой и высотой около 300 км -  вершина приходится на Атойнакский 
хребет. Сложность структурного рисунка этой области усугубляется тем фак
том, что изгибам и смещениям подверглась зона, проходящая у  западного за
мыкания Таримского массива, цце располагался, по-видимому, первично дуго
образный периклиналышй прогиб, давший начало структурам Яссинского полу- 
купола. Так что первичные изгибы простираний сочетаются здесь со сложными 
вторичными горизонтальными дислокациями. При этом в северо-восточном гор
ном обрамлении Ферганской впадины господствуют пликативные изгибы прости
раний структур и фациальных зон, целиком компенсированные на северо-вос
точном склоне Ферганского хребта правым смещением по Таласо-Ферганскому 
сдвигу. В Восточном же Алае, напротив, пликативные дислокации восточной



дуги могут быть компенсированы в значительной части на ее западном огра
ничении левосторонним смещением по Шартскому сдвигу.

В общем тектонические структуры Ферганского хребта выглядят особенно 
сложно далее на фоне вообще сложных структур Южного Тянь-Шаня. Разобраться 
в них, нам кажется, можно, только расчленив структуры по возрасту, вернее, 
но этапам деформации, и прослеживая историю их формирования. На этом пути 
мы встречаем тоже немало трудностей, ибо структуры образуются, затем видо
изменяются и осложняются, но, изучив их взаимные соотношения и соотношения 
с породами (особенно орогенического этапа), можно в первом приближении на
метить следующие стадии их возникновения.

1 . Заложение и развитие структур геосинклинадьного прогибания, свя
занных, вероятно, с процессами растяжения земной коры. Их реконструкция, 
естественно, может быть лишь очень приближенной и опираться прежде всего 
на формационный анализ геосинклинальных комплексов, что и побуждает нас из
ложение стратиграфии района вести на формационной основе. Данный этап за
нимает большой промежуток времени, начинаясь в силуре и заканчиваясь в 
среднем карбоне или даже перми.

2. Образование структур первых фаз герцинской складчатости, связанных 
с явлениями горизонтального сжатия геосинклинальной области, вероятно,наи
большего за  всю ее историю. Главную роль играют на этой стадии процессы 
шарьирования с последующим формированием продольных складок. Одновременно 
закладываются и развиваются передовые флишёвые и тыловые молассовые проги
бы. Если рассматривать герцинскую геосинклиналь в целом, то первые дефор
мации различных ее участков окажутся разновременными и будут продолжаться 
от среднего карбона до начала перми включительно. Но для каждой узкой зоны 
в пределах геосинклинали можно видеть такую последовательность событий:

а ) заложение и развитие флишевого (олистостромового) прогиба;
б ) перекрытие этого прогиба тектоническим покровом;
в ) образование продольных складок и иногда, параллельно, заложение и 

развитие раннего молассового прогиба.
Взаимное наложение этих этапов деформации и возрастное их скольжение 

определяются тем фактом, что свое начало первые фазы герцинской складчато
сти получают в конце раннего карбона в зоне соприкосновения срединного пас
сива и эвгеосинклинали, а заканчиваются они лишь в ранней перш в обрам
лении Таримской платформы или в зоне антиклинального "бара", разделяющего 
складчатые пояса, где встречаются волны сжатия, следующие в южном и се
верном направлениях.

3 . Образование структур поздних фаз герцинской складчатости, нам пред
ставляется, начинается тогда, когда дальнейшая разрядка горизонтальных на
пряжений в геосинклинальных прогибах становится ввиду их закрытия невоз
можной, напряжения накапливаются и приводят к деформациям молассоццных ком
плексов тыловых прогибов, а затем и отдельных участков ранее сформирован
ных структур. Область Ферганского хребта особенно богата событиями данной 
стадии, существенно перестроившими ранние структуры этого региона. Здесь 
можно наметить следующие этапы деформации:

а ) продольные складчатые деформации ранних моласс;
б ) формирование гигантской Восточно-Ферганской горизонтальной сишовдн;
в ) наложение на складки а ) - б )  поперечных и диагональных (по отноше

нию к геосинклинальной зональности) складок и гемискладок.
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4. Образование структур завершающих ( послекелематинских) фаз герцин- 
ской складчатости. Среди них удается выделить:

а ) структуры наложенных и унаследованных впадин поздних моласс;
б ) надвиговые, взбросовые и сдвиговые нарушения. В число последних 

входит и знаменитый Таласо-Ферганский разлом, движения по которому возоб
новлялись позднее неоднократно.

5. Мезозойские и кайнозойские деформации -  довольно разнообразные, 
усложнившие, но в общем существенно не переработавшие герцинские сооруже
ния.



СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Палеозой Фергано-Атойнакской горной системы делится на два крупных 
структурных комплекса.

Нижний комплекс, в основном среднепалеозойский, носит все признаки 
геосинклинальных условий формирования. Он состоит из морских отложений, 
весьма разнообразных по составу и мощностям, образующих почти непрерывные 
разрезы. К нему примыкают также фрагменты допалеозойских (? )  зеленослан
цевых пород.

Накопление верхнего комплекса следует за первой фазой горизонтально
го сокращения коры, которое выразилось в развитии надвиговых чешуй и шарь- 
яжей, а в рельефе области -  появлением островных д у г . Верхний комплекс 
сформировался в тылу фронта надвигов. Он отделен, как правило, несогласи
ем и состоит в основном из терригенных пород, все более грубообломочных 
вверх по разрезу.

Граница между двумя комплексами, собственно геосинклинальным и оро- 
генным, в палеозойском разрезе является естественной границей первого го 
рянка. Естественной, но не изохронной: цри детальном рассмотрении ежа ока
зывается состоящей из ряда несогласных поверхностей, расположенных на 
разных уровнях. В горах Келематау между Нарыном и Майлису тыловая часть 
чешуйчато-покровной структуры нижнего комплекса перекрывается с пологим 
несогласием конгломератами низов московского яруса, выше которых есть дру
гие поверхности несогласий, более резкие в краевых частях поздних проги
бов и почти исчезающие в их осевых зонах. Двигаясь к югу и востоку в на
правлении видимого перемещения масс в шарьяжах, мы встречаем в автохтоне 
уже согласно залегающие толщи среднего-верхнего карбона и , наконец, ран- 
непермский флиш на р Л есы .

Заметим, что любые из неоднократно предлагавшихся схем тектоническо
го или "структурно-фациального" районирования нашей области, как и многих 
ей подобных, неизбежно упрощают положение этой границы. Она разбивается 
па отдельные горизонтальные (изохронные) отрезки, которым отводится роль 
границ между структурными ярусами в различных зонах, а зоны, в свою оче
редь, приходится разграничивать вертикальными поверхностями. Такие ис
кусственные поверхности имеются на всех схемах стратиграфической корреля
ции и являются, пожалуй, одним из источников широко распространенных пред
ставлений о межзональных "краевых разломах".
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Отложения, входящие в геосинклинальный (собственно геосинклинальный) 
комплекс Фергано-Лтойнакской системы, образовались за  время но крайней 
мере с раннего силура и до начала среднего карбона, а в юго-восточных рай
онах Ферганского хребта -  до позднего карбона -  начала перми.

Формирование геосинклинального комплекса шло почти непрерывно в мор
ских условиях, несогласия внутри него редки и локальны, а поэтому не мо
гут быть универсальной основой для более дробного стратмрафического чле
нения. Наиболее отчетливыми и естественными поверхностями раздела в этом 
случае оказываются формационные границы, которые отражают устойчивую сме
ну условий осадконакопления. Изохронные в пределах небольших участков, эти 
границы при далеком прослеживании испытывают сильное смещение во времени. 
Такое смещение в принципе никем не оспаривается. Однако практические ре
комендации по стратиграфическому расчленению оказываются разными, и к то - . 
му же сильно противоречивыми у  авторов, стремящихся получить подразделе
ния одновременно и естественные, и с изохронными границами.

Выделение формационных тел  в качестве стратиграфических (литострати
графических) единиц по нашему мнению для геосинклинальных комплексов наи
более разумно. Речь идет здесь о "конкретных формациях", как их назвал, в 
частности, Н.С.Шатский. По-видимому, такие тела будут ближе по смыслу к 
формациям американских стратиграфов, чем к местным подразделениям Страти
графического кодекса СССР (1977 ), хотя в конкретном употреблении те и 
другие часто сближаются. Мы будем по возможности избегать термина "свита", 
когда речь пойдет о несомненных диахронных телах, тем более что примене
ние его с географическим названием лишает нас возможности указать, о ка
ких породах вдет речь, а само слово "свита" практически нечего не дает чи
тателю. Чаще мы будем пользоваться законным для подобных случаев термином 
"толща” или же свободным сочетанием географического и вещественного наи
менования типа "уюнкурские сланцы", "тегерекские известняки" и д р . ,  что
представляется наиболее удобным и информативным. Для более крупных по мощ
ности или времени образования формационных единиц придется все же упо
треблять термин "серия” . По своему существу, однако, они ближе к "магна- 
фациям" Кастера (Леонов, 1974, с .416-418). Принятая нами система местных 
( литостратиграфических) подразделений изображена в та бл .2.

Пространственно разобщенные тела одного и того же формационного со
става для большей конкретности могут выделяться как отдельные серии: на 
этот счет вряд ли нужны жесткие правила. В случаях латерального сцепления 
разных формаций (серий) отдельные относительно обособленные их части мы 
выделяли иногда в самостоятельные толщи (свиты ), а более мелкие описывали 
как линзы или клинья.

На прилагаемой формационно-геологической карте (ри с.1 ) ввиду ее мел
кого масштаба показаны лишь наиболее крупные из выделенных литостратигра
фических подразделений. Авторы полагают, что на детальных геологических 
картах тем более следовало бы изображать подобные подразделения, отдавая 
им цветовую систему условных обозначений и обозначая их фактический воз
раст индексами, но не пытаясь, как это нередко делаетоя, подменять услов
ной возрастной индексацией реальное вещественное содержание этих единиц.

Итак, наш подход к расчленению разреза является литостратиграфическим. 
Это не означает какого-либо пренебрежения к палеонтологическим данным, на- 
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оборот, только тщательный сбор и использование этих данных позволяют со
ставить достоверные стратиграфические схемы в сложных покровно-складчатых 
структурах Южного Тянь-Шаня и подобных ему регионов. При этом отнюдь не 
снимается и задача построения геологических карт -  обычно мелкомасштабных 
- в изохронных поверхностях региональной или международной хронострати- 
графической шкалы. Следует, однако, ясно отдавать себе отчет в том, что 
такой подход не может лечь в основу детального геологического картирова
ния.

Последовательность формаций, отраженная в расчленении геосинклиналь- 
ного комплекса на серии, довольно обычна (р и с .2 -4 ). 6 силурийском периоде 
и до середины девона наблюдается усиление эффузивной деятельности, вслед
ствие чего аспидные граптолитовые сланцы местами перекрываются андезито
базальтовыми лавами. Одновременно или несколько позже на поднятиях океа
нического дна образуются известняки, в прогибах -  маломощные кремнистые 
толщи. В конце девона и начале карбона вулканизм почти прекращается, и об
разование известняков и силицитов идет на фоне общего медленного прогиба
ния. С конца раннего карбона и до начала перми самые разные отложения пе
рекрываются флишевой формацией, которая образуется перед фронтом остров
ной дуги . Его перемещение к югу или юго-востоку в это время является и 
(|>актическим горизонтальным перемещением шарьированных масс.

В первой главе намечены основные тектонические единицы Южно-Тянь-Шань- 
ской складчатой области. Внутри них мы имеем возможность выделить зоны с 
различным набором формаций, т . е .  с разными типами разрезов геосинклиналь- 
ного комплекса, разным их возрастным объемом и мощностями. Следует пом
нить при этом, что доступны изучению лишь фрагменты <этих зон в средних 
частях покровов или отдельных чешуях и что первоначальные границы между 
разнотипными разрезами были, вероятно, менее резкими,' чем ныне наблюдае
мые. Такой вывод хорошо увязывается как с полевыми наблюдениями, так и с 
принципом актуализма.

Формационные типы разрезов охарактеризованы ниже в общей последова
тельности с северо-запада на юго-восток, от Срединного Тянь-Шаня к запад
ной периклинали Таримского массива.

Р а з р е з ы  ч е х л а  С р е д и н н о -
Т я н ь - Ш а н ь с к о г о  м а с с и в а

*

Главные отличия разрезов среднего палеозоя Срединного Тянь-Шаня от 
южно-тянь-шаньских охарактеризованы выше. Терригенные и карбонатные отло
жения большой мощности, возрастом от середины девона до раннего карбона, 
залегающие на метаморфизованном основании, определяют характеристику Сре
динного Тянь-Шаня как северного окраинного миогеосинклинального прогиба в 
герцинской геосинклинали. В настоящее время эта зона состоит из двух час
той, смещенных по Таласо-Ферганскому сдвигу. Западная часть включает мас
сив Боэбутау и север Атойнакского хребта; восточная -  хребты Кокийрим, Ча- 
арташ-Акшийряк и Джаман-Даван, отходящие к востоку от Ферганского хребта.

К а л е д о н с к а я  к р а с н о ц в е т н а я  м о л а с с а  
представлена тюлысубашской свитой ( б2- з )*  ее несогласные контакты с 
подстилающими смятыми и метаморфическими породами докембрия -  нижнего па-



Корреляционная схема палеозойских отложений Фергано-Атойнакской горной
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леозоя вюфываются редко. Разрез состоит из сложного переслаивания пачек 
кварцевых и кварц-полевошпатовых красновато-коричневых или розовых песча
ников, алевролитов. В северо-западной части Атойнакского хребта он содер
жит также пачки слоистых доломитов и известняков, содержащих иногда Иран
скую и фаменскую морскую фауну, а в основании -  доломитовые брекчии.
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и хр.Чаарташ карбонатные породы отсутствуют, зато часты прослои гравели
тов и конгломератов. Это указывает, вероятно, на сравнительно болыцую бли
зость второго района к размывавшимся каледонским поднятиям. Мощность сви
ты до 2000 м в Атойнакском хребте и не менее 1500 м в Чаарташе. В Бозбу- 
т у  она отсутствует.
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К а р б о н а т н а я  ф о р м а ц и я  с переслаиванием сменяет 
красноцветы вверх по разрезу й представлена серией отчетливослоистых по
род. весьма удобной для стратиграфического членения и картирования. Ниж
ние слои серии относятся к живетскому-франскому, иногда лишь к фаменскому 
ярусу, и представлены либо плитчатыми известняками с прослоями аркозовых



песчаников' и сланцев (Чаарташ), либо темными доломитами и доломитистыми 
известняками. Остальная часть разреза относится к нижнему карбону и имеет 
более чистый известняковый состав, причем к верху возрастает роль оолито
вых и органогенных известняков. Доломито-известняковая серия Срединного 
Тниь-Шаня отличается от своих аналогов в Южном Тянь-Шане большой, хотя и 
но постоянной, мощностью турнейской части -  свыше 1000 м в Чаарташ-Акший- 
|шке, появлением кремневых прослоев и линз уже в известняках среднего тур
ни и более ранним завершением своего образования. Общая ее мощность в пол
ных разрезах местами превышает 2000 м.

В Атойнакском хребте имеются разрезы, которые можно относить к южной 
краевой части Срединного Тянь-Шаня. Мощность карбонатной формации в исто
ках Западной Карасу превышает 1300 м, южнее, в гряде Акбельских известня
ков, она около 700 м, хотя разрез может быть неполным. Акбельские извест
няки отличаются также появлением кремней только в визебском ярусе среди 
темных тонкослоистых известняков. Крайний южный выход среднего палеозоя с 
подобным разрезом имеется в долине р.Ярыкташ, где на красные песчаники 
тюлькубашского типа мощностью до 100 м налегают темные доломиты и извест
няки со спириферидами и микроводорослями Umbeiia sp., скорее всего, фа- 
мена -  турне (р и с .5 ).  Эта пачка также сокращенной (около 100 м) мощности 
наращивается сверху темными слоистыми, иногда окремненными известняками, 
которые здесь включают многочисленные прослои известняковых гравелитов и 
конгломератов и по обильным остаткам фораминифер должны относиться глав
ным образом к верхнему визе. Их мощность около 800 м.

П р е д с к л а д ч а т у ю  т е р р и г е н н у ю  ф о р м а ц и ю  
п Атойнакском хребте представляет атойнакская толща песчаников, гравели
тов, сланцев, плитчатых известняков и конгломератов. Эти отложения, ранее 
считавшиеся нижнепермскими, в верховьях рек Бурду и Минтеке содержат не- 
первотложенную микрофауну намюра ( ? ) * *  и башкирского яруса, включая Pseudo- 
utaffelia sp., Donetzella sp. и др. Мощность достигает 300 м, подош- 
па выглядит согласной. Аналогичная толща перекрывает известняковую серию 
Срединного Тянь-Шаня в низовьях Карасу-эападной, однако возраст ее не до
кументирован .

Р а з р е з ы  Ю ж н о - Т я н ь  -  Ш а н ь с к о й 
з в г е о с и н к л и н а л и

При некоторой неопределенности терминов "эвгеосинклиналь" и "миогео- 
синклиналь" их употребление все же позволяет различать в Южном Тянь-Шане 
дне группы разрезов, из которых одна содержит мощные толщи основных вул
канитов, а другая характеризуется осадочным составом. Несмотря на сокра
щение седиментационного пространства в конце палеозоя, благодаря общему 
сжатию и тектоническим покровам, относительное расположение эв- и миогео- 
синклинальных разрезов в рассматриваемой части складчатой области мы при
нимаем как близкое к первоначальному. Эвгеосинклиналь располагается на

*  Здесь и далее имеется в виду намюр А и В. т . е .  отложения, которые 
н настоящее время в СССР включаются в серпуховский и низы башкирского яру
са.

• «,1К. 145
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Рис Л .  Формационно-геологическая карта Фергано-Атойнакской горной об
ласти. Индексы показывают возраст формаций в конкретных местонаховдениях.

1 -  нерасчлененные формации эпигерцинского чехла ( МZ —КZ ) .
О р о г е н и ч е с к и е  ф о р м а ц и и  г е р ц и н и д . £ - £ *

-  формации тыловых прогибов, в том числе 2,3 -  молассовая: 2 -  верхняя
моласса (келематинская, карасуйская, токташская свиты -  Р ,  Pt , Р1_ г ), 3
-  нижняя моласса (чонташскгья, ой-алминская, корумтокайская, акзовская и
другие конгломератовые толщи -  С2тп ); 4 -  гранитоидная, в основном пор
фировидные гранитоиды малых интрузий ( С3 ) ,  в Срединном Тянь-Шане -  не
расчлененные разновозрастные гранитоиды; 5 -  флишоидная, послепокровная 
(в  тыловых прогибах), местами включая грубообломочные фации (турдукская, 
бекечальская, акташская, сарыташская толщи; турашуйские, куламинские кон
гломераты -  Сатп - С3 , Сгтг-  C j , С2т 2~ С3, С*”2, Ср, в Срединном Тянь-Шане 
нерасчлененные терригенные толщи верхнего палеозоя; 6 -  известково-слан
цевые и известково-песчанистые фации молассы и флиша (чаакские, суоктю— 
бинские известняки -  С2тп ). 7 , 8 -  формации фронтальных (передовых)
прогибов: 7 -  флишоидная предпотфовная(киркичинская, капкасайская, атой- 
накская толщи, кумбельские сланцы -  C j , С1-2 ; кугартская серия -  Czm-C£; 
улугчатская серия -  ; флишоидные свиты Восточного Алая -  Саггг2-С3);
8 -  грубообломочные и олистостромовые фации предпокровного флиша (конур- 
тюбинская свита, джиндысуйская толща -  С2 Ь ) .

Г е о с и н к л и н а л ь н ы е  формации. 9 , 10 -  карбонатная 
формация, в том числе 9а -  верхняя часть (баубашатинская серия и ее ана
логи -  Dag u -  С2Ъ ; известняковые серии кульгеджилинских разрезов Восточ
ного Алая -  Da— С3 и Срединного Тянь-Шаня -  D3f m -  С|); 95 -
нижняя часть (караункурские известняки, исфанджайляуская серия и ее ана
логи -  $Z~BZ) Dt , D ^ ) ; Ю -  андезито-базальтовая (босоготашские эффу- 
зивы -  D2g u  ) ;  11 -  спилито-диабазовая, щелочно-базальтовая, кератофи- 
ровая, включая местами силициты (каракорумская серия и ее аналоги -  5>-К2, 
куюксуйские эффузивы -  ) ;  i2 -  отдаленная кремнистая, включая иэ-
вестковистые и порфирит-туфовые фации (миндувайские 1фемни и курджилгин- 
ские известняки -  D -C lt  шаланская серия -  D -  С2 Ъ , джуректашская свита-  
С1~  Cj ; в кугартских и восточно-алайских разрезах объединена с кремни
сто-сланцевыми и местами известняковыми фациями силура -  5 -С д , S - C 2b,  
S~ Сатпй) ;  i3 -  известняково-граувакковая, включая местами туфо-кремни
стые фации (манубадцинская толща -  S - ^ ;  намаздыкская, карашакская, шинг- 
ская толщи, D ~ C 2b ) ;  14 -  терригенная морская, перикратонная, включая 
красноцветные фации (узгенская серия - D , тюлькубашская свита и ее анало
ги -  1)2_ з  ) ;  15 -  аспидно-сланцевая, известково-сланцевая, кремнисто
сланцевая (турасуйская серия и ее аналоги, S - в [ ; уюнкурская толща -  S2 ); 
16 -  кварц-граувакковая (лититовая) (шалдыракские, михайловские песчани
ки, сгорентюбинская толща — ?. S - D j , возможно присутствие досилурий-
ских отложений); 1? -  зеленосланцевая метаморфическая формация, в соста
ве толеитовых базальтов, кремнисто-глинистых и частично песчанистых оса
дочных фаций (майлисуйская серия, тогузбулакская толща -  PR ? — S j ) ; 18 -  
габбро-гипербазитовая ( Р 2 1-а  ) .

Ф о р м а ц и и  дотюлькубашского основания в Срединном и Северном 
Тянь-Шане: 19 -  липарит-дацитовая ( Dj_2? PR  ? ) ;  20 -  нерасчлененные в 
разной степени метаморфизованные формации PR — 0 \ 21 -  геологические ipa- 
ницы: а -  стратиграфические, 5 -  разрывные.
20



Ю В  тыс.м
р.Куровес г. О к д ж а тп е с  р.Турасу г. Суганташ  р. Урумбаш р. К у га р т  р.Аубек

______________________  ур.Миндувай г.Акташ

У с л о в н ы е  обозначения те же, что на формационно-геологической карте-схеме (см .рис .1 ); дополнительно в фли- 
шоидных сериях выделены песчаниковые фации. Буквенные обозначения некоторых литостратиграфических единиц расшифрованы 
в корреляционной табл.2. Пунктиром проведены изохроны, соответствующие границам систем и некоторых отделов. На профи
лях показаны не полностью компенсированные прогибы; позднее они были загружены тектоническими покровами. Вертикальный 
масштаб сильно увеличен.
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Рис.З. Разрез через западное (опрокинутое) 1фыло Сугандинской синкли-
нэли •

У с л о в н ы е  обозначения к разрезам и рисункам: i -  известняки ,иэ 
вестковистне песчаники; 2 -  конгломераты, известняковые конгломераты; 3 - 
песчаники; у  -  алевролиты; 5 -  глинистые и алевролитовые сланцы; 6 -  крем
нистые сланцы: ? -  метаморфизованные сланцы; S -  основные и средние эффузи- 
ви; д -  их т у р :; 10 -  габбро и гипербазиты, включая серпентиниты; 11 
четвертичные галечники, щебнистые суглинки и пр.

севере или северо-западе и своей внутренней частью примыкает к Срединному 
Тянь-Шаню по Южно-Ферганскому глубинному шву. Миогеосинклиналь находится 
южнее (юго-восточнее) и причленяется к Таримскому.платформенному массиву.

Среднепалеозойские, а возможно и более древние толщи эвгеосинклинали 
частично имеют глубоководное происхождение, и местами их разрез близок к 
океаническому типу. Миогеосинклиналь заполнена осадками, напоминающими по 
составу и мощности толщи современных пассивных континентальных окраин. 
Промежуточное в пространстве положение занимают пелагические "лептогео- 
синклинальные" разрезы с совращенными мощностями среднего палеозоя, а так
же расположенные среди них вулканогенно-осадочные толщи Баубашаты. Приня
тое здесь положение границы эв- и миогеосинклинали южнее разрезов Бауба- 
шатинского типа является условным.

Внутренняя часть эвгеосинклинали. Майлисуйский вулканогенно-осадоч
ный тип разреза. Область выходов зеленосланцевых метаморфических толщ в 
Атойнакском хребте и на левобережье Нарына имеет 5 -образные очертания, 

ограничивая с юга и востока Срединно-Тянь-Шаньский массив. Метаморфические 
породы перекрываются здесь фациально пестрым разрезом среднего палеозоя, 
который содержит уже морские отложения, в частности известняки нижней по
ловины девона, и должен по этому признаку включаться в Южный Тянь-Шань. По
добный тип разреза, ранее описанный нами под названием майлисуйского (Бис- 
кэ, Поршняков, 1974), установлен также на небольших участках в поднятии 
Сутанде и предполагается на левобережье р.Караункюр. Он широко известен 
также в Южной Фергане (Поршняков, 1973 и д р .) и в  Джангджирском хребте, 
повсеместно располагаясь вблизи северной границы Южного Тянь-Шаня.

М е т а м о р ф и з о в а н н ы е  в у л к а н о г е н н о - о с а 
д о ч н ы е  т о л щ и  в Северо-Восточной Фергане описывались под на
званием майлисуйской серии (Бискэ, Поршняков, 1974), в Южной Фергане из
вестны как канские или джульбарские зеленые сланцы, а в хр.Нуратау им со
ответствует иттунысайская (маджерумская) свита. Вскрытая мощность майли-



Рис.4. Надвиг майлисуйского покрова на эффузивные толщи (каракорумский тип разреза) у перевала 
Каракорум.

Эффузивный средний палеозой вздвоен дополнительным надвигом (с л е в а ). Здесь и далее обозначение 
находок ископаемых: К  -  кораллы, Гр -  граптолиты, Т ен т  -  тентакулиты.



Рис.5. Схематизированный разрез вдоль долины р.Ярыкташ.
Видна дислоцированная поверхность надвига срединно-тянь-шань- 

ских толщ на Южный Тянь-Шань.

суйской серии и ее аналогов в Ферганском хребте достигает 1000, местами 
1700 м; последняя цифра получена для типичного разреза серии по саю Шинг в 
междуречье Нарнна и Майлису. В составе серии преобладают породы в стадии 
зеленосланцевого метаморфизма -  главным образом это эпидот-актинолитовые, 
эпидот-хлоритовые, кварц-актинолит-хлоритовые, кварц-хлорит-гидромуско Би
товые , хлорит-кремнистые сланцы, которые имеют целиком новообразованный 
минеральный состав и гранобластовые (гранолепидобластовые) структуры, со
провождаются сегрегационными прослоями и будинами кварца. Во многих случа
ях отмечались значительные по мощности пачки зеленокаменноизмененных ос
новных эффузивов с реликтами порфировой структуры; эти пачки чаще находят
ся в верхней части разреза, однако расчленить серию однообразно по всей 
площади развития не удается. Кварциты заметно представлены в разрезе по Шин- 
гу  и особенно в массиве Суганде. Иной разрез с преобладанием слюдистых 
сланцев и с прослоями мраморизованных известняков установлен в верховьях 
р.Куровес; эти отложения описываются отдельно как тогузбулакская толща.

Майлисуйская серия в последнее время привлекает интерес многих иссле
дователей благодаря своей ассоциации с гипербазитами и габброидами, кото
рые рассматриваются в качестве фрагментов первичной океанической коры Юж
ного Тянь-Шаня, превращенных обычно в серпентинитовый меланж (Макарычев, 
1978). Данные о химическом составе майлисуйских метабазальтов,которые при
вел В.Н.Шванов (1979), говорят в пользу сходства их с океаническими толеи- 
тами. Возможно, что их удастся скоррелировать с нижнепалеозойскими базаль
тами урочища Сартале в Южной Фергане, залегающими на габбро-гипербазитовом 
основании. Однако в северо-восточной Фергане полные разрезы офиолитовой 
формации отсутствуют. Тела серпентинизированных гипербазитов и габброццов 
здесь представлены широко (см .рис.1 ) и в основном приурочены к тектониче
ской подошве майлисуйской серии, но контакты их с зелеными сланцами повсе
местно тектонические. Более подробные данные об этих породах содержатся в 
работах Т.А.Додоновой, Е.Н.Горецкой (1972) и ЮЛ.Семенова (1978 ).

Более высокие слои разреза -  манубалдинская толща -  представлены от
носительно слабо измененными зелеными, серыми, красными сланцами, глини
стыми и кремнистыми, с частыми прослоями мраморизованных известняков,а так
же зеленокаменноизмененными базальтами и их туфами. По рекам Манубалды,
Авджол и по Майлису у  г.Бешбаджа мощность их достигает 1000-1300 м. В из
вестняках встречаются кораллы верхнего силура, кораллы и тентакулиты ниж—



■ in in) девона. Граница манубалдинской толщи с майлисуйскими сланцами нечетка 
и при геологическом картировании вызывала разногласия. В.НЛПванов (1979) 
нключает эти отложения также в майлисуйскую серию. Как мы ввдим, возраст 
ммйлисуйской серии в узком объеме оказывается доверхнесилурийским, возмож
но ршшепалеозойскии.

Существует представление и о более древнем, протерозойском возрасте 
ппляимх сланцев Восточной и Южной Ферганы, подробно аргументированное В .Б». 
Гориновым с соавторами (1973 ). Оно основано на изучении разрезов иного ти
на, н которых майлисуйская (канская) серия отделена размывом от неметамор- 
Фяионанных отложений среднего палеозоя. Такие разрезы имеются и в Ферган- 
нком хребте. На майлисуйские сланцы здесь налагает и э в е с т н я к о -  
И 1 -  г  р а  у  в а  к к  о в а  я  ф о р м а ц и я ,  представленная маломощны
ми толщами сланцев, песчаников, конгломератов с прерывистыми известняковы
ми толами, которые нередко включают коралловые биогермы или же имеют гру- 
оонОломочную структуру. Возраст формации охватывает интервал от раннего 
цпиона до визе-намюра, хотя вероятны длительные перерывы в отложении и 
Iнамывы, иногда приводящие к переотложению органических остатков в гальках. 
Ин значительной площади эти породы удалены преднамюрским (? )  или предран- 
нимосковским размывом.

Нижняя часть формации описана нами как намаздыкская толща ( d, ,_ 2  ) и 
им<шт типичные разрезы в верховьях р.Намаздык (М ечеть-сай), правого прито
на Майлису. Здесь на майлисуйские метаморфические сланцы параллельно нале- 
тшт песчаники и конглобрекчии, местами с прослоями вулканогенных пород -  
||*)|н|1иритов, вариолитов и их туфов. Песчаники имеют граувакковый состав, в 
их обломочной части много сланцев и алевролитов, в том числе эпидот-хлори- 
тоных сланцев, а также кремней, спилитов и базальтов, обломков полевых шпа
тов; цвет пород меняется от красноватого и зеленого до почти черного. Из- 
нмотняки залегают в вице различных по размеру линз в разных частях разреза, 
иногда непосредственно в подошве толщи. Они представлены как светлыми мас
титыми разностями, переходящими в известняковые конгломераты, так и тем
ными, песчанистыми и глинистыми с более слоистой или комковатой текстурой; 
и то и другие могут чередоваться в разрезе меаду собой и с песчано-сланце- 
ными породами. Ископаемая фауна в известняках, песчаниках и в гальке кон- 
гломератовых прослоев цредставлена почти одним и тем же комплексом, в ос
ип ином коралловым, состав которого позволяет датировать отложения концом 
|1ннного -  началом среднего девона. Более молодые слои разреза содержат ос
татки хететцд, амфипор и редко тентакулитов, по которым могут быть отнесе
ны к эйфельскому и живетскому ярусам. Местами (истоки Майлису, сай Джаман- 
ннрт) разрез начинается непосредственно с известняков Эйфеля, содержащих 
кораллы Tabulophyllum rotundum Spassky, В e th anyphy1lum soetenicum 
1 licit I titer), Minussiella beliakovi Bulvanker И брахиоподы Cymostrophia 
m»i)uio (M'Coy),Desquamatia sp. Мощность намаздыкской толщи колеблется 
пт нескольких десятков до 200-300 м. Сходные разрезы имеются и в Атойнак- 
<жом хребте по левобережью р.Западная Карасу. К сожалению, прямое соотно
шение меаду манубаццинскими сланцами и маломощной намаздыкской толщей о с -  
тпнтоя неясным.

В далеко отстоящем от описанных выходов массиве Суганде майлисуйская 
нория также перекрывается с размывом граувакковой толщей мощностью в 200- 
>4i0 м, которая содержит в основании конгломераты, а  выше по разрезу извест- I
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няковые линзы с кораллово-етроматопоровой фауной верхней части нижнего де* 
вона (см .р и с .З ). В гальках здесь можно найти также кораллы верхнего силу-^ 
ра и основания девона. |

Таким образом, мы, несомненно, устанавливаем в разрезах майлисуйско-, 
го типа додевонский (доверхнесилурийский?) этап зеленосланцевого метамор
физма. Более молодой метаморфизм, наложенный как на майлисуйские сланцы, 
так и на породы среднего палеозоя, носит неравномерный, высокоградиентный1

характер и по происхождению мо
жет быть в значительной мере 
стрессовым (Цветков, 1972, 1976; 
[Иванов и д р ., 1973).

Верхний девон в разрезах 
майлисуйского типа обычно отсут
ствует, что можно связать с вну- 
триформационным перерывом и раз
мывом. До сих пор лишь на правом 
водоразделе Кезарта и в приусть
евой части долины Турдука (рис.6) 
обнаружены массивные светлые,час
то конгломератовидные известняки, 

из которых В.П.Скворцов определил комплекс фораминифер франского возраста: 
Cribrosphaeroides minimus P o ja rk ., Сг. simplex (R e i t l . ) ,  Parathurammina 
spinosa L ip . ,  Eotuberitiua  re it lin 'g e ra e  ltf.-M., Nodosaria evlanensis 
(  L ip . ) и др. Эти известняки, которые мы будем называть кезартскими, 
не имеют нормальной подошвы и могут перекрываться по надвигам более древ
ними толщами, что делает их положение в разрезе неясным. Фаменские фора- 
миниферы встречаются в более высоких слоях разреза -  карашакской толще, но 
лишь в гальках известняков и в виде обломков в песчаниках, где вместе с 
ними можно найти микрофауну визе. Нижнекаменвоутольные отложения, таким 
образом, отделяются в подошве перерывом, хотя по своему составу они близ
ки к девонским. Типичный разрез карашакской толщ  находится на правобере
жье Майлису между ручьями Чаак и Карашак (рис .7 ) .  Здесь намазднкские пес-
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Рис.6. Кезартские известняки на пра
вом водоразделе рЛСезарт.

Рис.7 . Разрез майлисуйского типа в верховьях р.Майлису 
ниже сая Карашак.



чмиики параллельно перекрываются толщей иэвестковистых песчаников, граве- 
питом, кремнистых сланцев, песчанистых известняков и конгломератов с галь
кой тох же пород, причем уже в основании известняки содержат Eostaf eiia  
m ioiiiioi-ii Lui Raus. и другие фораминиферы верхов нижнего карбона. Мощ* 
мнить толщи на правобережье Майлису изменяется в пределах 100-150 м. Сво- 
moO|wiuiii№i ее раздувом является, вероятно, массив известняковых конгло- 
орпкчий, образующий ущелье Чаака.

Подобные же породы достигают мощности 200-300 м против устья р .Тур- 
пук, ма правом борту долины Западной Карасу; они представлены в нижней час
ти Польше сланцами и конгломератами, а в верхней преобладают плитчатые 
иижютняки с обильным комплексом фораминифер верхнего визе ( В.П.Скворцов,
I к И. Долматов) .  В мевдуречье Западной Карасу с Кезартом эта толща налегает 
им нижне-среднедевонские отложения, а возможно и на кезартские известняки. 
К числу аналогов карашакской толщи в Атойнакском хребте можно отнести так
ом томные кремнистые сланцы и алевролито-песчаяики с гониатитами визей- 
|нс)го возраста -  Pronorites sp., Goniatites sp., которые в низовьях 
|||>нкташа прорваны серпентинитами и перекрыты московскими конгломератами 
(нм.рис. 5, с лев а ), небольшие выходы сходных пород, перекрывающих девон
скую пеструю толщу и содержащих раковины Endothyrida в верховьях р.Мин- 
• ■угу. и др.

Аналогом карашакской толщи в Сутанде являются граувахковые песчаники
0 редкими раковинами визейских фораминифер, которые содержат отдельные 
прослои конгломератов и глыбы известняков и почти согласно залегают на 
сходных по составу девонских (намаздыкских) песчаниках.

Верхним элементе»! геосинклинального комплекса в майлисуйских разре- 
1нх можно считать толщу шиитских известняков. По саю Шинг, восточнее гор 
Тнш-Кумыр, Л.В.Кушнарь в 1968 г .  описала налегание на майлисуйские сланцы 
с песчаниками и конгломератами в основании темных плитчатых известняков, 
и которых В.И.Волгин определил намюр-башкирский (гаэский) комплекс брахи- 
опод -  Productus concinnus Sow., Р. productus Mart., Linoproductus ga- 

Volgin, Spirifer ex gr. bisulcatus Sow., Choristites ex gr. 
с imi lcatiformis Semich.H др. Мощность толщи 40-50 м. В массиве Сутанде 

слоистые известняки мощностью около 50 м охарактеризованы остатками мик- 
pi (фауны и брахиопод позднего виэе-намюра и согласно перекрывают карашак- 
пкио песчаники. В самой кровле этой пачки имеются плитчатые глинистые из- 
иостняки с многочисленными гониатитами Branneroceras (Marianoceras) sp.,
1 cucliuinardites aff. karpinskii Raus., Hoiaoceratoides sp. -  ПО мнению 
А.И.Яговкина, скорее поздненамюрскими, чем башкирскими.

Этот маломощный, не более 10 м, горизонт составляет здесь постепен
ный переход от известняков к верхнепалеозойской флишевой толще. В боль
шинстве случаев, однако, верхний палеозой в разрезах майлисуйского типа 
полегает с несогласием, что и позволяет его целиком включить в орогениче- 
ский комплекс.

Эффузивные разрезы. Каракорумский и окджатпесский типы. Мощные толщ  
»<1Фузивов среднего палеозоя в Восточной Фергане обычно обнажаются из-под 
надвинутых на них зеленосланцевых толщ (см .р и с .4, 6, 7 ) и в настоящее вре- 
мп наблюдаются к востоку от майлисуйских сланцев -  по южному склону Атой- 
накского хребта, в верховьях бассейна Майлису и в хр.Алаштау, в бассейне 
Курсвеса, а также на южном склоне Сюрен-Тюбе.



Стратиграфический разрез эвгеосинклинальных отложений не везде одий 
ков. Его основу составляет э ф ф у з и в н а я  ф о р м а ц и я ,  kotoi 
рой соответствует каракорумская серия ( Si -  C j ) .  На разных стратиграфия^ 
ских уровнях серия включает прослои, линзы, клинья осадочных пород -  ао| 
пидных граптолитовых сланцев, кремнистых сланцев, известняков, которые ( 
местах наибольшего развития заслуживают выделения под собственными найме* 
нованиями. Во внутренней части эвгеосинклинали эффузивная серия имеет бо( 
лее полный разрез (каракорумский тип ); восточнее в более внешней зоне 
верхнюю половину девона и нижний карбон приходятся относительно маломощ( 
ные известняки (окдлатпесский тип р а зр еза ). Кровлю везде составляют тер4 
ригенные породы, которые в каракорумском типе имеют большую мощность и бо| 
лее тонкий состав по сравнению с оццжатпесским. I

Разрез каракорумского типа изучен в верховьях Майлису и Сересу. Ег4 
нижние члены представляют собой довольно сложное сцепление аспидных и крем 
нистых, флишоидно-граувакковых и эффузивных фаций. Самые древние слои об-4 
налаются в истоках р.Майлису и выделены нами (Бискэ, Поршняков, 1974;Бисч 
кэ, Цветков, 1975) в арпатынскую толщу дацитовых альбитофиров, туфов и ту- 
фобрекчий с прослоями кремней, битуминозных сланцев и с линзочками из-1 
вестняков. В сланцах найдены граптолиты среднего ллавдовери -  niplograp-'
tus sp. indet., Campograptus aff. communis (Lapw.),  Demirastrites? sp. 
indet., позднего ллаццовери -  Monograptus marri Perner и д р ., а в из
вестняках силурийские кораллы Halysites sp. Мощность толщи не превыша
ет 300-400 м. Венлокские отложения, скорее всего , составляют непрерывные 
разрезы с ллаццовери, но здесь они фаунистически не подтверждены. Зато 
верхнесилурийская часть разреза вместе с аналогами кунжакского горизонта 

характеризуется значительным содержанием и нередко преобладанием эф
фузивных пород; она получила название карбытауской толщи (Бискэ, Ринен- 
берг, 1973). Толща содержит в своем составе базальтовые порфириты, спили- 
ты , много реже андезитовые порфириты и андезит-дацитовые порфиры, туфы и 
туфобрекчии. С ними переслаиваются кремни, граувакковые песчаники и осо
бенно часто битуминозные сланцы с граптолитами лудлова -  от зоны Neodiver- 
sograptus nilssoni до ЗОНЫ Monograptus formosus -  И выше пржи- 
ДОЛИЯ, с Pristiograptus cf. transgrediens (Perner) и др . Встречают
ся линзы массивных известняков с Conchidium knighti sow. и кораллы.
В верхней части разреза близ перевала Каракорум (см .рис .4) найдены также 
линзочки тентакулитовых известняков нижнего девона с Turkestanella ex gr. 
acuaria(Hicht.), Alaina sp., а в долине p.Кутай в бассейне Майлису -  ра
ннедевонские граптолиты Monograptus hercynicus Perner. МОЩНОСТЬ ТОЛ
ЩИ составляет 400-800 м.

Айрыташская эффузивная толща (свита) d1_2, в отличие от подстила
ющих отложений, уже не содержит битуминозных граптолитовых сланцев. Она 
состоит из базальтовых и андезитовых порфиритов, туфобрекчий и туфов, лишь 
в нижней части изредка встречаются эффузивы дацитового состава. Отдельные 
горизонты и линзы известняков, охарактеризованных брахиоподами и коралла
ми, отмечены в разных разрезах и на разных уровнях. Их исследование по
зволяет заключить, что нижнедевонские отложения нередко представлены лишь 
маломощными туфами и сланцами с тентакулитами кунжакского и пражского 
возраста, а основная часть разреза айрыташской толщи относится к верхам 
нижнего? -  низам среднего девона; живетские отложения обнаруживаются реже.



ищии мощность айрыташской свиты составляет в стратотипе (перевал Айрыташ 
| г.Лрпатыктыр) около 550-600 м, в районе г.Айдауш может достигать 1000 м. 
lonHit молодые отложения в эффузивной формации, возможно, отвечают нижнему 
|м||Опму. о чем пока говорит лишь находка обломка известняка соответствую-  
in m ионраста в толще порфиритов из сая Текмойнак (сообщение Б.Б.Горянова).

Лндозитобазальтовые толщи мощностью до -1,5-2 тыс.м вскрываются также 
|и«н но р.Майлису в тектоническом окне из-под майлисуйских сланцев и на 
)аши склонах хр.Алаштау. Более характерны здесь титан-авгитоше базаль- 
fonnn порфирита, иногда переходящие в пикритовые разновидности. Строение 
Ни» толщ недостаточно ясно, находки ископаемой фауны относятся к низам 
рмюна, иногда к верхнему силуру или нижнему карбону (Алаштау). В верхних 
Мной разреза на правобережье Майлису (г.Бешбаджа- р.Кутай) много также 
И тинистых сланцев, песчаников, есть конгломераты; породы здесь подверга
ние I. динямотермальному метаморфизму, который выразился в сильной уралити- 
Ннции или эпидотизации порфиритов и развальцевании известняковых линз и 
;<н мамков.

Кпрхнюю часть в разрезах каракорумского типа составляют отложения 
и пшетняково-кремнистого состава, иногда включающие также ацдезито-базаль- 
тинып покровы, но в других случаях сведенные всего лишь к маломощной пач- 
|ю слоистых известняков. В западной части гребня Алаштау и по р.Кутай эти 
отложения, которые мы будем сопоставлять с миндувайской толщей лептогео- 
пипклинали (см.ниже), охарактеризованы находками фораминифер позднего де
мона - Parathurammina crassitheca Ant., Avroria ferganensis Pojark. и др., 
а и верхних ее слоях найдены визейская и намюрская микрофауна. Мощность 
спинка к 200 м. Наконец, в этом же районе, в верховьях р.Сарыбие близ 
с.Мийли-сай, обнаружены известняки мощностью около -100 м, которые залега
ют и кровле эффузивного разреза выше кремнисто-сланцевой пачки и содержат 
нпмтр-башкирский микрофаунистический комплекс с Asteroarchaediscus bas- 
• •hlUricus Krest. et Theod., Eolasiodiscus sp., Pseudostaff e ll a sp ., 
liinn"/.ulla sp.

Подобный разрез нигде не вскрывается полностью. Лучше изучены и да
тированы его сокращенные варианта, в которых мощность эффузивных толщ со
ставляет всего лишь сотни метров (Кутай, перевал Каракорум и д р . ) ,  однако 
и других случаях (хр.Алаштау) даже неполный разрез включает 2-4 тыс.м мощ- 
нмоти вулканических продуктов.

В верховьях Майлису-Сересу и в Алаштау тектонические чешуи, образо- 
манпые эффузивным средним палеозоем, надвинута к востоку и к северу на че
шуи с окджатпесским типом разреза. Руководящим признаком последнего мы бу
дим считать появление "малых известняковых массивов", т . е .  относительно 
сокращенного разреза и з в е с т н я к о в о й  ф о р м а ц и и  верхов 
среднего палеозоя ( d| -  ). в составе этих известняков, ранее выделен
ных нами под названием окджатпесских, можно различать живетско-франские 
и н о й  с амфипорами, кораллами Sco liopora  ex g r . d en ticu la te  M.E.H., Gry- 
impiiyiium c f .  wedekindi M iddi. и примитивными фораминиферами, светлые
оолитовые известняки с микрофауной турне и близкие к ним, иногда брекчие- 
нидиые известняки со S t r ia t i f e r a  s t r ia ta  (F is ch e r ) визе или низов на- 
Mxipa. Лучше поддается расчленению разрез Каракольской тектонической чешуи 
ни левобережье р.Каракуль (Кульдамбес), где можно выделить (Бискэ, Талаш- 
мниов, 1970):



1) зивданские доломитизированные известняки со stringocephaius ъщ
tini Defr. и Atrypa alticola Freeh, аналогичные тегерекским известия! 
Баубашаты (i>2gv -  ) -  250 м; |

2) кульдамбесские шштчатые обломочные известняки с Cyrtospirifer t
gr. archiaci (Murch.) и фаменскими фораминиферами -  120 м; (

3 ) известняки с кремневыми линзочками, содержащие комплекс форами^ 
фер турне -  среднего визе, около 100 м мощности;

4) более массивные светлые известняки со striatifera, аналогичные!
корейской свите Баубашаты -  до 300 м. |

Кровлю разрезов овджатпесского типа составляет толща известняков 
терригенного состава, охарактеризованная микрофауной позднего намюра и н! 
зов башкирского яруса. Эта толща, которую мы будем называть джиндысуйско) 
показывает различные варианты замещения известняков п р е д с к л а д !  
ч а т о й  ( ф л и ш о и д н о - г р у б о о б л о м о ч н о й ,  о л  и !  
с т о с т р о м о в о й )  ф о р м а ц и е й .  Темные слоистые окремненн! 
известняки С Eostafella paraprotvae Raus., Pseudostaffella sp., Asteroar! 
chaediscus postrugosus Eeitl. в одних случаях залегают в ее основании) 
в других -  например у  перевала Айрыташ-южный -  чередуются в разрезе с п| 
ками конгломератов, песчаников, сланцев и кремней; имеются крупные ottoJ 
женцы (олистолиты) визейских известняков. На южном склоне Алаштау и I 
г.Ангерек конгломераты местами преобладают в разрезе и могут налегать I 
размывом непосредственно на визейские известняки. В гальке больше все1 
порфиритов, источником ее был, очевидно, надвигавшийся покров эффузивной 
(каракорумского) среднего палеозоя. Мощность джиндысуйской толщи невелик*! 
и лишь изредка достигает 300-400 м. I

Рассмотрим теперь данные, характеризующие эффузивные разрезы в друп! 
участках описываемой области. *

СВ

Рис.8 . Разрезы Кумбельского анти- 
клиналоида у  перевала Кель (вверху)и  
в верховьях р.Ой-алма (вн и зу ).

Структура содержит в ядре кумбель- 
ские сланцы, перекрытые эффузивным 
Каракорумским покровом и далее -Май- 
лисуйским.
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К северу от истоков Майлису, I 
ю з долине р . Каракуль девонские эффузЩ 

вы мало распространены, однако здеб 
обнажается подстилающая их мощная 
до 1000 м -  толща зеленоватых квар! 
цевых граувакк, охарактеризовала 
единичными находками граптолито! 
венлока и лудлова в сланцевых пач
ках. и прослоях. Граптолиты надлуд- 
ловских зон силура и основания де! 
вона найдены в пестрой карбытауско! 
сланцево-туфо-лавовой толще с лин-' 
зами известняков (Бискэ, Риненберг,' 
1973), которая, однако, образуем 
отдельную тектоническую чешую и вы
ступает из-под граувакковых песча
ников . Имеющиеся здесь фрагменты 
разрезов трудно изобразить в виде 
одной стратиграфической колонки.

В долине Нарына эффузивные тол
щи, вероятно, полностью перекрыты 
шарьированными на них майлисуйскими 
зелеными сланцами, из-под которых



)и вновь обнажаются лишь в истоках Авджола, Турдука и Аксай-Баши (р и с .8 ) .  
}|1милы1ыя подошва в этом месте не установлена, хотя можно допускать, что 
ицш1ь под основными эффузивами первоначально находилась толща зеленова-

II кшфц-граувакковых песчаников с флишовдной ритмичностью,которая вскрн- 
итом в верховьях Аксай-Баши (Ой-алма) и Тохтобек-сая. В истоках Турдука 
вноточнее видимая часть разреза начинается пачкой разнообразных извест-

[иов, в том числе рифогенных и брекчиевых, мощностью иногда до 250 м.Жел- 
иниидные глинистые известняки средней части этой пачки содержат колонии 
Куднт кунжакского горизонта D1 -  Favosites cf. kozlovskii (Sok.),F.ni- 

I 'I iim Clmpman, Eknmonsiella saaminica (Chekh.)  и Др. Вщ е Залегают 
L rp o  окрашенные кремнистые сланцы, спилиты, базальтовые и андезитовые 
|'|4 и|1иты и их туфы, местами сильно хлоритизированные и эпидотизированные. 
)<и подержат известняки лишь в виде небольших линз или обломков, как цра- 
|и|| i , деформированных и мраморизованных, но все же иногда с остатками ко- 
|*плов, которые также имеют раннедевонский возраст. Встречаются, однако, и 
инипсилурийские Favosites f  orbesi М.Е.Н., Propora, ЧТО СВИДвТбЛЬСТВу-
•i о повторении отдельных частей разреза в тектонических чешуях. Действи- 
•ОЦ.ИО, пологие надвиги наблюдаются здесь часто, в отдельных чешуях мощ- 
»и'Т1. оплошных эффузивов не превышает 250 м, а воей сланцево-известняново- 
ЦФупивной толщи -  около 500-600 м.

Описанный разрез, таким образом, приближается к каракорумской серии 
i МмПлису. Аналоги овджатпесских известняков на правобережье Нарына досто- 
I»>1 >ио но известны. В качестве таковых, однако, можно рассматривать извест- 
|мки Ой-алминского тектонического окна (р и с .9 ),  а также известняки, вскры- 
'нп ил-под шарьированных майлисуйских сланцев по левобережью р.Западная 
[приму (ри с .1 0 ). Структурная связь этих западнокарасуйских известняков с 
|й ш1М1шскими не доказана и основывается на предположении, что майлисуй- 
м<ин сланцы Авджола -  Манубадды надвинуты с запада и целиком аллохтонны. 
’ грмтиграфический разрез на Западной Карасу включает:

1) маломощную пачку доломитизированных известняков (живетских ? ), по
пиши которых не вскрыта;

2) светлые массивно-слоистые известняки с франской микрофауной (по 
1МННЫМ В.П.Скворцова) и амфипорами мощностью до 400-450 м;

3 ) плитчатые известняки с фораминиферами раннего карбона -  до 200 м;
4) толщу песчаников, алевролитов, сланцев и песчанистых известняков с 

нимпр-башкирскими архадисцщдами и Beresella sp. мощностью 200-450 м.
Первые три члена этого разреза аналогичны овджатпесским известнякам, 

•штипртый -  джиндысуйской толще. Этот разрез ближе к овджатпесскому типу, 
•1нм к среднему палеозою Срединного Тянь-Шаня, обнаженному западнее в горах 
|н1ибутау.

Южнее Баубашаты эффузивные разрезы среднего палеозоя в основном скры- 
см молодыми толщами Арсланбоба и Отузартской депрессии, но обнажаются за - 
• •м в бассейне р .Куровес (Юорёбёс), левого притока Караункюра. Как и в 
имрхоньях Майлису, здесь можно видеть ряд тектонических чещуй, из которых 
верхние относятся к разрезу каракорумского типа, а нижние -  к известняко
во-эффузивному разрезу овджатпесского типа. Каракорумский разрез изучен по 
1йоим бортам долины Куровеса у пос.Язгечи и выше: его основание составляют 
1'рйлтолитовые сланцы верхнего ллацдовери, зеленоватые песчаники и сланцы 
I) грмптолитами лудлова и иногда венлок-лудловские коралловые известняки.



Рис.9. Атойнакский хребет в верховьях р .Аксай-Баши; северное крыло Кызкурганской антиклинали. 
На переднем плане внизу известняки Ой-алминского тектонического окна.

Рис.10. Схематический разрез через Чатский на
двиг майлисуйских сланцев; справа -  окно Джульбарсяу.

Известняки автохтона цринадлежат, вероятно, ок- 
дхатпесскому типу разреза.



) im шти породы, а также битуминозные известняки неопределенного возраста 
кшииий палеозой?) встречены в тектонических чешуях и блоках, нередко раз
менных чешуями серпентинитов. Общая мощность силура -  многие сотни мет- 
|1й, Иышо следует куровесская эффузивная толща девонского возраста, ана- 
И'дчнпя айрыташской; в ее составе преобладают базальтовые порфирита с 
)н гитом или титан-автатом, реже двупироксеновые и олининовые, встречаются 
^нние андезитовые порфирита. Лавовые покровы разделяются пачками и слоями 
Н'йммйй, туфов, туфобрекчий и горизонтами язгечинских известняков, среди

tiiropux лучше охарактеризованы фауной темные, слоистые или пятнистые,окрем- 
■нимо и доломитизированнне разности. Чаще всего они содержат кораллово- 
|>Пи1митопоровые остатки, реже встречаются брахиоподы. В нижних слоях най

дены кунжакские Eavosites a f f .  h o r r ib i l is  K ova l., Emmonsiella? c f .  saa- 
Ii ImIoh (Chekh.) ,  Heliophyllum a f f .  heterozonale N ic o l . ,  HO чаще ИЗ- 
Мотняковые горизонта имеют бедре молодой, манакско-сацдальский возраст. 
Мм что указывают находки Gypidula verae E zon ., Grypophyllum verm lculare 
hIhI iI I '. ) ,  Acanthophyllum heterophyllum (M. Edw. e t  H .) ,  Favosites s t e l -  
I 'И11 ii Tchern., Thamnopora e legan tu la  Tchud., Yacutiopora a f f .  comta 
••mimi., и др . Мощность .аналогов айрыташской свита колеблется здесь в ши
роких пределах, от десятков до 2500 м. В верхах среднепалеозойского раз
гони па Куровесе и в низовьях Джиндысу порфирита замещаются отдаленной 
ирпммиотой формацией (миндувайская толща), которая датирована появлением 
цниомских ( ? )  и чаще визе-намюрских фораминифер в редких прослоях песча
нистого известняка. Мощность толщи достигает в устье Телек-сая 2000 м, но 
мм правобережье Куровеса она меньше, и вся толща может свестись к неболь
шой известняково-кремнистой пачке. Наконец, кровлю разреза составляет 
мрмдпкладчатая тонкофлипюидная толща довольно большой мощности -  до 2- 
' тно.м по р.Киркичи и в хребтике Каракыр. Ее образуют сланцы и алевроли
ты о прослоями кремнистых сланцев, а также полимиктовых песчаников и гра
нил ито и, которые в известковистых разностях изредка содержат раковинки 
Щц||п1-,1|.уга sp ., E o s ta fe lla  sp ., Archaediscus? sp. Это позволяет опре- 
цилить возраст "киркичинского флиша" в пределах визе-башкирского яруса и 
нотю-гавить его с кумбельскими сланцами Атойнакского хребта.

Пиление тектонические чешуи с разрезами окджатпесского типа (рис. 22, 
1;*) протягиваются в вцце изогнутой и разорванной полосы через верховья Ку- 
i шипев, Джицдысу н Кирпичи, где они хорошо видны благодаря появлению тол
щи окдлсатпесских известняков. Эта толща, мощность которой колеблется от 
норных десятков до 250-600 м, имеет в нижней части темные оолитовые и до
ломитовые известняки с Amphipora ramosa F h i l l .  и табулятами Thamnopora 

с;с. ce rv icoxn is  B ia in v. живетского яруса. На них приходится мощность 
но 200 м, но иногда непосредственно на эффузивн ложатся сходные оолитовые 
мапостняки с ругозами, брахиоподами и фораминиферами визе-намюра. Вышеле- 
шш|ио слои здесь, как и западнее Баубашаты, иногда начинаются пачкой тем
ных слоистых известняков и кремней, содержащих плохой сохранности ракови
ны прхедисодд и иногда фузулинщ намюр-башкирского облика. На ней или не
посредственно на визе-намюрских известняках залегает грубофлишоидная джин- 
цыпу йская толща о многочисленными прослоями и пачками гравелитов и кон
гломератов, содержащих в известняковой гальке башкирские P seu d os ta ffe lla . 
II ной также отмечались крупные известняковые глыбы-отторженцы, иногда про- 
олои туфов и базальтовых порфиритов. Мощность толщи в типичном разрезе 
мыхщу Джицдысу и Калмак-даваном достигает 400 м.
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отличительными особенностями нижней части овджатпесских разрезов яв- 
Йжпгмн присутствие среднедевонских известняков в верхней части эффузивной 
|>иитм и особенно кремнистый состав подстилающих ее слоев верхнего силура-  
|)ниои дмноиа в истоках Джицдысу. Эта черта такие сближает оеджатпесский 
|ми рпвряан с его аналогами в бассейне Майлису.

Иаолированный участок с разрезом близкого типа имеется еще на южном 
1'мимп массива Сюрен-Тюбе между долинками Караташ и Сары-будак. Здесь опи- 
|'ии(| толща базальтовых порфиритов, лавобрекчий и туфов с прослоями пест
ри* крпмнистых сланцев и редкими линзами известняков, содержащих кораллы 
рииоп среднего девона -  Corolites hamidulicus Elm. и др. Мощность эф- 
|<упимои не менее 700-800 м. Они имеют разрывные контакты, и можно лишь 
|)р«дж>лпгать, что выходящие редом кремнистые толщи залегали в основании 
}|"м|шпд. Аналоги "малых известняковых массивов" типа оеджатпесских можно 
ИЯДИТ1. здесь же в известняках Акчангыла и Топкыра, содержащих кораллы и 
нмфиноры среднего девона и микрофауну раннего карбона (р и с .Т З ). Они так
им перекрыты небольшой терригенной пачкой с намюр-башкирской микрофауной 
и ипшштняковых обломках и с прослоями порфиритов, и. вместе с нею текто
нически подстилают собственно эффузивный средний палеозой. Однако сами 
И и чипгыл ьские известняки не имеют в подошве эффузивных толщ,налегают по
чти непосредственно на граптолитовый силур и сформировались уже за преде- 
,1 «ми иулканической внутренней зоны эвгеосинклинали.

Лоптогеосинкдинальные разрезы. Сересуйский тип. Термин "лентогеосин- 
миммль" был предложен Р.Тршпи для описания глубоководных впадин, содер
жим х маломощные, но соответствующие значительному периоду времени отло
мки и. Обычно подобные некомпенсированные впадины существуют на ранней 
"гмдии геосинклинального ряда событий.

Среди различных вариантов сокращенных иди неполных разрезов среднего 
мплмозоя в Южном Тянь-Шане наиболее близкими к лептогеосинклинальному ти
пу следует считать те , в которых весь разрез представлен лишь кремнисто- 
счжщопыми породами с прослоями пелитоморфных или тонкообломочных извест
инцем и имеет мощность в десятки или первые сотни метров . Подобный тип ко
пенки давно известен в Южной Фергане (Поршняков, 1973). Б .В.Поярков (I969X 
и,Л. Клишевич и др. (1977) обратили внимание на глубоководное происхожде
нии »тих осадков и в некоторых случаях смогли выделить из них в Южной 
<Ь>р|'апо отложения, охарактеризованные комплексами фораминифер и радиоля
рий демона -  раннего карбона, вплоть до башкирских. Более древние слои в 
гей ко формации оказываются фаунистически немыми, но иногда содержат о с -  
гмтии позднесилурийских граптолитов или клинья обломочных известняков с 
синтооной фауной раннего девона.

II Ферганском хребте лептогеосинклиналыше разрезы образуют две об - 
есеблонные ветви. В пределах эвгеосинклинали находится одна из них, кото-

Гис.11. Тектоническая схема верховьев рек Куровес, Караалма, Урумбаш.
Г а з р ы,в н ы е границы. 1 -  между главными тектоническими по- 

и|н1моми и пакетами: Каракорумским (К Р ), Овджатпесским (0 К ), Сересуйским 
( i 'M ), 1:аубашатинским (Б ),  Кугартским (К Г ); 2 -  между отдельными тектони- 
•ншкими чешуями; 3 -  более поздние взбросы и сдвиги |У-У этапов склад- 
•штппти; для сдвигов стрелками указано направление перемещений. В ы д е -  
ч и п ы :  4 -  известняки D ^ -C j, 5 -  конгломерато-флишоедные толщи .
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Рис.13. Разрез но ручью Акчангыл в Сюрен-Тюбе.

рая непосредственно ограничивает с юга и востока окджатпесские и карако
румские разрезы и состоит в настоящее время из тектонических чешуй, по
груженных под эффузивы. Ее отличием является слабое, неповсеместное раз
витие и домосковский возраст флишевой формации. Очевидно,компенсация про
гиба в среднем карбоне имела здесь место не столько за счет накоплена! 
флиша, сколько путем сгружения тектонических чешуй известняково-эффузив
ного среднего палеозоя. Вторая ветвь занимает более "внешнее" положение ! 
находится юго-восточнее, на границе миогеосинклинали, тектонически под
стилая известняковые разрезы баубашатинского типа: для нее характерна мощ
ная флишевая серия московского яруса и верхнего карбона.

Разрезы внутренней ветви лептогеосинклинали ранее были описаны в ка
честве сересуйского типа (Бискэ, Поршняков, 1973). Областью их распрост
ранения являются: I)  ближайшие западное и южное обрамления Баубашатинско
го известнякового массива, 2) район водораздела Куровеса с Кугартом }  
3 ) массив Сюрен-Тюбе. Неполные разрезы того же типа представлены, вероят
но, на правобережье Нарына.

Нижнюю часть сересуйской стратиграфической колонки образует а с 
п и д н а я  ф о р м а ц и я ,  представленная здесь турасуйской серией 
граптолитовых сланцев силура. На ней залегает чалджайляуская серия крем
нисто-сланцевых пород и относительно глубоководных, тонкодетритовых или 
пелитоморфных известняков. Она отвечает о т д а л е н н о й  к р е м 
н и с т о й  ф о р м а ц и и  и образовалась на стадии некомпенсирован
ного геосинклинального бассейна. Эта серия местами расклинивается или час
тично замещается эффузивными и известняковыми пачками.
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Турноуйская граптолитовая серия в окрестностях Баубашаты содержит в 
ритмичные песчано-сланцевые или же кремнисто-сланцевые пачки. Это 

i'tiiMHr некоторые основания для выделения в долине р.Сересу нижней, сутце- 
 ̂мп ин 11 сланцевой кызкурганской свиты и верхней,более разнообразной по со

мкну гш|1ооуйской свиты; последняя содержит иногда и эффузивные прослои, 
"мирном разрезе по р.Кызкурган, правому истоку Сересу, Р.Е.Риненберг 

уотановила довольно полную последовательность силурийских грапто- 
jitiMtui жш. К кызкурганской свите относятся здесь отложения зоны Okta- 
iii.и» iipiniiis -  stomatograptus grandis самой верхней части ллацдовери,
; и ппрооуйскую свиту ВХОДЯТ СЛОИ ОТ ЗОНЫ Cyrtograptus murchisoni нижне- 
|< мпнлокп до нижней части луддова, С Pristiograptus cf. bohemicus (Barr.), 

chimaera semispinosus (Wood). Общая МОЩНОСТЬ ce-
щи ни меньше 700, возможно до 1000 м. По латерали .т .е . западнее по доли- 
|о ( 'просу и южнее, в Шайдане состав сересуйской свиты меняется в сторону 
Мрмстмния роли кремнистых и вулканогенных пород, появляются также из- 
)оитнмк(жые линзы. Глинистые сланцы содержат здесь кроме венклокских и 
|уднонеких также отпечатки граптолитов различных зон пржидолия — Colono- 

pL'iuceps Abduasimova, С. chelmienais (Teller), Monograptus cf.
BouSek. Эта датировка подтверждается сборами в известняках 

|||рнллои kavosites interstinctus Beget., Squameofavosites incredlbilis 
}l>«hh., iiq. cf. isfaraensis Chekh., Stereoxylodes elegans Pavl. и бра- 
|ионод Conch.idi.um ex gr. knighti Sow. -  очевидно, ОТНОСЯЩИХСЯ к нижней 
•инти ипфаринского горизонта.

II центральной части Ферганского хребта лептогеосинклинальные отложе
нии "Снижаются из-под надвинутых эффузивных толщ в междуречье Кутарта и 
hypoitooa. Среднепалеозойский разрез этого участка очень близок к сересуй- 
мшму. Турасуйская серия граптолитовых сланцев отличается большим содер- 
яммиим кремнистых пород и не поддается четкому литологическому расчлене
нии; н ной обнаружены все граптолитовые зоны от Monograptus tu rr icu la tu s  
i миркний лландовери) до Neodiversograptus n ils s o n i (низы лудлова ),в  од
ним случае установлены пржцдольские по облику Linograptus sp. На южном 
• НЛ111Н1 гряды Суганташ под верхним ллацдовери залегает пачка разнообразных 
ни iHH-.таву эффузивов и туфов, среди которых отмечены средние и кислые 
рнинонидности, вплоть до фельзитовых и кварцевых порфиров. Она содержит 
миотпми линзочки известняка с силурийскими кораллами Favosites ex g r . 
I'nMniHi leus Lam., H a lys ltes  sp ., Tryplasma a f f .  a s ia t ic a  (N lc o l . )  и 
iip. Мощность этих "кашкасуйских эффузивов" до 100-150 м. Редкие лавовые 
111 и юлой, а также туфогенные породы отмечались и в девонской части разреза, 
"нторпи в целом имеет кремнисто-сланцевый состав и небольшие мощности -  в 
нридолих 300-400 м. Эта часть разреза, находящаяся выше последних грапто- 
читоних сланцев, получила ранее (Бискэ, Поршняков, 1973) название миццу- 
инйнкой толщи (р и с .1 4 ); она охарактеризована редкими находками кораллов 
рпнмпго-среднего девона (Pach yfavosites sp ., Pachycanalicu la dentata 
iмi п т . )  в прослоях карбонатных туфов или известняков, а в верхней час
ти подержит также средне-позднедевонскую и низейскую фораминиферовую фау
ну. Количество известняковых прослоев вверх по разрешу увеличивается, и 
nutnn залегает курджилгинская толща плитчатых известняков, кремней и (редко) 
пяимцон с микрофауной визейского возраста. Типичный разрез этой толщи на- 
тлится  здесь же в истоках сая Курджилга (верховья р.Киркичи, см.рис.3 ) .  
Kin мощность до 400 м, в других разрезах лишь первые десятки метров.



Рис.14. Урочище Миндувай.
Справа налево: известняки гор Суганташ; перекрывающие их кремнисто 

сланцевые толщи сересуйского типа (две чешуи) и известняки окджатпесско! 
типа.

о

Более высоким элементом этих разрезов является флишоидная песчанок 
сланцевая капкасайская толщ , которая согласно наращивает кверху средне* 
палеозойский разрез у  южного подножия Суганташской гряды и в верховья* 
р.Турасу. Вблизи подошвы толщи терригенные породы включают пачки кремне1 
и известняков. Выше она содержит редкие прослои мелкогалечных конгломера)1 
тов. Накопление этих осадков, компенсирующих среднепалеозойский прогиб 
происходило с конца раннего и главным образом уже в среднем карбоне, я 
что указывают редкие находки фораминифер визе-намюра и более молодых Fu-' 
sulinida в карбонатных песчаниках. Мощность этой терригенной толщи I 
имеющихся останцах до 500 м (рис .1 5 ). 1

В районе Баубашаты девон сересуйского типа разрезов отличается малы1 
ми мощностями и формационной пестротой. В самых нижних тектонических че 
щуях, образующих основание тектонического покрова на известняках Баубаша
ты, девонские отложения то выпадают полностью, то представлены небольшим 
пачками кораллово-брахиоподовых или тентакулитовых известняков с раннеде- 
вонско-эйфельской органикой. В более высоких (западных) чещуях на силу- 
рийские сланцы ложатся шаровые лавы спилитового состава и пепловые туфы 
в которых много известняковых глыб и обломков с кораллами и брахиоподам 
среднего девона, в том числе живетскими. Эта толща мощностью до 150-200 i 
является сокращенным разрезом вулканической толщи внутренней части эвгео 
синклинали (см .р и с .6 ). Еще западнее, по саю Акэчки, мощность девонско! 
части разреза достигает 400 м, но в разрезе преобладают пестроокрашенны 
кремни. Заметим, что кораллы нижнего и среднего девона здесь, как и 
других подобных разрезах, нередко можно найти прямо в туфогенных порода 
в непереотложенном состоянии, что исключает сомнения в девонском возраст 
пород.



Рис Л 5 . Разрез сересуйского типа в долине р.Капка.
Слова, у  русла -  кровля баубашатинского разреза в Урум- 

бяшоком массиве.

('•прев оересуйского типа в окрестностях Баубашатинского массива так- 
мяинйятоя маломощной -  не более 200-300, обычно лишь десятки метров -  

|иой яяпостняков. Эти породи, как правило, тонкослоистые, среди них пе- 
р 1ИО|>ф(1ыо разности преобладают над криноидно-обломочными или песчани- 
|мя. встречаются прослои кремней, известково-кремнистых сланцев и из
вилин-кремнистых конгломератов..Реже отмечались прослои вулканомикто—
I нмочиников; присутствие эффузивов достоверно не установлено. Извест
ии чисто содержат комплекс микрофауны позднего визе-намюра, иногда бо - 
К определенно намюрские E o s ta fe lla  (E o s ta fe l l in a ) ex g r . protvae Raus.,
( i . ) пк g r . inconstans R e i t l . ,  B e res e llid a e , HO В некоторых случаях 

Иричиютоя фораминиферы позднего турне -  раннего визе. Эта пачка, анало
г и я  курджилгинским известнякам, залегает на айрыташских порфиритах, на 
имнистмк сланцах мицдувайского типа или даже непосредственно на грапто- 
*г*1ммж сланцах силура.

Полный разрез сересуйского типа неизвестен пока севернее долины pJCa- 
иоль. По Нарыну выше Токтогульской плотины и в его правых притоках, Ак-
II Пиши и Тохтобек-сае, аналогичное положение в покровной структуре -  вы- 
ияияотняков баубашатинского типа -  занимает песчано-сланцевая толща,

гору» можно сопоставить с сересуйской свитой. Ее нижние горизонты пред
видимы и основном глинистыми сланцами, измененными в стадии метагенеза 
■ иячилыюго метаморфизма -  кварц-серицитовыми, хлорит-серицитовыми. 
а оодиржат прослои полимиктовых песчаников и мелкие линзы мраморизован- 
• иввюотняков. Выше по разрезу полимиктовые песчаники образуют флипювд- 
» нириолайвание с такими же измененными сланцами, содержат тела зелено- 
mnmmi диабазовых порфиритов и линзы известняков. В последних изредка 
читая обнаружить членики криноцдей, которые в случае удовлетворительной 
•ряинопти удается определить как пржидольские или жединские Pentagono- 
••Иеми o f .  f i l ig e ru m  Schew., Р. c f r scabrum Schew. Мощность этой тол- 
щоптитет 900-1100 м, нормальная кровля ее неизвестна: залегающие выше 

яипмя песчаники имеют в подошве надвиговый контакт. Предположительно



верхнюю часть этого разреза образуют характерные черные кумбельские cj 
цы -  глинистые и углисто-глинистые, кремнистые, с редкими прослоями иI 
ваками известковистых алевролитов, песчаников и иногда конгломератов, 
некоторых частях разреза тонкообломочные и глинистые породы проявляют 
мичное чередование и становятся похожими на аргиллитовый флиш. В coi 
менной структуре кумбельские сланцы обнажаются из-под надвинутых на 
девонских эффузивов (см .рис.8 ) и лишь севернее перевала Балыкурт как ( 
то залегают на песчано-сланцевом силуре. Отнесение кумбельских сланце! 
верхам нижнего карбона стало возможным после находки в прослоях песча 
стого известняка фораминифер Endothyra bradyi M ikh., известных с по 
него визе (данные М.МЛарфенгока), а в гальке конгломератов в верхо! 
Кумбеля также турнейской микрофауны. Мощность этой толщи нигде не про 
шает 350 м.

Близкий к сересуйскому разрез среднего палеозоя установлен также! 
массиве Сюрен-Тюбе. В тектонических чешуях по южному склону этого по. 
тия распространена толща темных кремнистых и углистых сланцев, анало 
ная турасуйской серии; силурийский возраст ее обоснован весьма ред: 
находками граптолитов, пока что лишь позднеллавдоверийских. Встречаюто 
порфиритовые пачки. Известняки нижнего карбона, вполне аналогичные ку 
жилгинским, достигают мощности в десятки или первые сотни метров. В 
дельных случаях они налегают непосредственно на силур, а в других обра 
ют кровлю мощной -  не менее 500-600 м -  кремнисто-сланцевой толщи мид 
вайского типа, иногда окрашенной в пестрые тона, и связаны с нею пое 
пенными переходами: 
фации.

У гребня и по северо-западному склону Сюрен-Тюбе вскрыты нескол|' 
иные отложения (р и с .1 6 ). Здесь нижняя часть известково-кремнистой фор»' 
ции замещена почти полностью известковистыми граувакками и алевролитам! 
прослоями зеленокаменных базальтовых порфиритов и мраморизованных иэве!1 
няков. В разных известняковых линзах найдены: I )  кораллы Favos ites  ex g 
gotlandicus Lam., S u ba lveo lites  sp .,H a ly s ite s  sp. венлок-луцловско 

возраста и 2) тентакулиты, которые В.Л.Клишевич относит к верхам нижнв 
девона. Мощность этой толщи -  назовем ее сюрентюбинской -  около 250-300 
Ниже ее залегает также неизвестная в сересуйских разрезах Михайлове» 
толща ритмичного переслаивания кварц-граувакковых или олигомиктовых па 
чаников, алевролитов и сланцев, подвергшаяся слабому изменению -  в ochoi 
ном серицитиэации (стадия метагенеза) -  и достигающая мощности не мец 
1000 м. Вероятен ее раннесилурийский возраст, но нельзя исключить и бо4 
древний. Поскольку этот необычный разрез среднего палеозоя тектоничео| 
перекрыт сересуйским и играет в структуре Сюрен-Тюбе роль автохтона, а| 
аналоги скорее надо искать уже в разрезах Кугарта.

Эффузивно-известняковые разрезы внешней части эвгеосинклинали. В

здесь можно допускать присутствие девона в кремнис1

башатинский тип. Баубашатинский горный узел и примыкающие к нему с ceei 
и востока районы от массива г.Кызкурган на правобережье Нарына и до пер( 
вала Мончак в Ферганском хребте отличаются весьма мощным эффузивно-извео! 
няковым разрезом отложений среднего палеозоя, достигающим 4-6 тыс.м.Схсц 
ные, хотя и менее мощные, известняковые разрезы изучены южнее, в гор< 
Суганташ и Урумбаш (Акташ) на водоразделе Кугарта с Караункюром.



tlи
Попытка реконструировать о б -  

Ь формирования разрезов бауба- 
ТЯКОИОГО типа в ее первоначальных 
«РТАМККХ может быть сделана на о с -  

ТОГО факта, что сейчас бауба- 
TRNONie известняки тектонически 
ренрмты о запада лептогеосинкли- 
•4ИММ1 фациями сересуйского типа, 
м ВГО-зоотоке, близ перевала Урум- 
• ,  оами оказываются надвинутыми 

Подобный же маломощный средний

fAOOkol и флишевые толщи кугарт- 
01 разрезов. Сняв влияние сдвиго- 
I перемещений, последовавших за 

цангами в конце палеозоя, мы по- 
'ЧИМ известняковую пластину, кото- 
•и резко расширяется к северу в 
травлении современного Таласо- 
»ргамакого разлома, причем это рас- 
иремни идет вместе с нарастанием 
мщиооти эффузивных толщ нижнего- 
радмиго девона. В крайних юго-вос- 

разрезах Суганташа-Урумбаша 
ффуеини отсутствуют. Таким образом, 
«дойка отложений баубашатинского

Sniin о» ппндо имеет эвгеосинклиналь- 
мй 1 « 1>мктор и соответствует, веро- 
т н », подпитию с локально проявив

ш и й  ендозитобазальтовым вулканиз
мом . Однако роль островной дуги в 
•рографическом смысле эта область 
Приобретает лишь в среднем карбоне, 
Нордм Гдубашатинская тектоническая 
идиотине подвергается размыву и на- 
НМГййтии на флишевую впадину Ку- 
|«рта,

Собственно баубашатинский раз- 
реи иилючаот карбонатную формацию в 
«бкиме двух существенно иэвестняко- 
ч н  серий, лудлов-эйфельской и жи- 
нет башкирской, между которыми вкли- 
tимеетел андезито-базальтовая фор
м у л , Основанием разреза являются 
изо Мм инмончивые по мощности и со - 
«тазу пущественно терригенные оилу- 
•НЙОМе толщи, а в кровле залегает 
I•рудообломочная граувакковая пачка 
Ныширокого возраста. Рассмотрим 
103Газ колонки последовательно.
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Разрез н и ж н е й  т е р р и г е н н о й  ф о р м а ц и и  на^ 
нается с толщи зеленых кварц-граувакковых шалдыракских песчаников, широ| 
представленной в восточной части Баубашатинского горного узла по Караунщ 
ру, Кумышсу, Шадцыраку. Весьма однородные мелко- и среднезернистые песч(| 
ники этой толщи изменены до стадии катагенеза, в их цементе и в сланцев^ 
прослоях повсеместно развиваются серицит и хлорит. Иногда в верхней чао^ 
толщи присутствуют мощные, до 60-80 м, пачки ацдезитобазальтсвых порфир| 
тов и вулканических туфов, включающих обломки более кислых лав или кремщ 
стах пород. Общая мощность толщи в наиболее полных разрезах превышав 
1000 м. Собственная фаунистическая характеристика у  этих пород отсутствуй 
однако они часто перекрыты известняками с лудловской фавозитовой фауной, 
одном пункте из верховьев р.Каинды Р.Е.Риненберг удалось обнаружить них 
таких же песчаников черные сланцы с граптолитами среднего лландовери, чт 
в случае нормального стратиграфического соотношения должно означать нижни) 
возрастной предел толщи. Мы уже описывали аналогичные по составу и близк» 
по возрасту песчаники в чешуях, надвинутых на Баубашату с запада ( Каракод 
Ой-алма), и, возможно, в Сюрен-Тюбе.

Не вполне ясны первоначальные соотношения шалдыракских песчаников i 
маломощной пачкой кумышсуйских аспидных сланцев и песчаников, для которц 
характерно залегание между шалдыракскими песчаниками и подошвой известно 
ковой серии верхнего силура-девона, но всегда с тектоническими контактам 
(ри с .1 7 ). Эта пачка, соответствующая большей части турасуйекой граптолито

К) г. Аккурган С

Р и с .!? . Ядро Баубашатинской антиклинали в долине р.Караункюр. 
Разрез осложнен надвигом в подошве известняковой серии.

вой серии в разрезах сересуйского типа, здесь имеет мощность лишь в первые 
сотни или даже десятки метров. Она охарактеризована отпечатками граптоли- 
тов позднего лландовери, венлока и низов лудлова: в одном из местонахожде
ний, на левом борту долины Кумышсу, позднелландоверийские streptograptus 
sp. найдены В 20-30 м ниже лудловских Pristiograptus c f. bohemicus (Ban:.),



)н| MH«ai4ipiuN of, co l onus (  Barr. )  н др. Налегание кумышсуй-
fM i плинциu на шалдыракские песчаники оказывается, скорее всего , следст
вии пологого надвига, по которому совмещены различные фации одних и тех 

иилурийоких отложений. Иногда под тем же надвигом оказываются и луд - 
^ммнмм ииивотняки, залегающие на песчаниках, однако более полные разрезы 
БУЧИТЬ «а  удалось.

Мм шиллыракские песчаники, местами на кумышсуйские сланцы налегает 
рминуроими ппстроцветная сланцевая толща, для которой характерны мощные, 
|и неустойчивые по простиранию горизонты массивных рифогенных кораллово- 
himieonoAoiiMX известняков (караункурских). Самая древняя фауна в караун- 
Kyp'iNNi иивоотняках относится к низам дальянского горизонта, что А.А.Ма- 
риганм (Ммлигина, Сапельников, 2973) устанавливает по присутствию в ней 
ЙрММмнпд Capelllnella pirum grandis Mai., Brookslna turkestanica N ik if. 
Й A|'. нм г.Алямпасы (рис.28) в истоках р.Кумышсу. Верхняя часть того же

Рио.18. Юго-западное подножие г.Алямпасы; нижняя часть разреза бау- 
имижтимпкого типа.

рмиранм, состоящая из пестрых сланцев и глинистых известняков с табулята- 
МИ M'juttniiiui'uvosites russanovi (Tchern.), Sq. incredibilis Chekh. И др., 
целями считаться нижнеисфаринской. Наиболее полный разрез известняково- 
илмнцййой толщи в долине Кенколь (истоки р.Караункюр) достигает мощности 
‘ЯНМНИ) м и содержит два таких горизонта среди серицито-глинистых филли- 
тмиидных сланцев и песчаников, включающих также изредка лавовые прослои 
•мжиймого состава. У нас нет уверенности в отсутствии тектонического 
индиоания разреза, так как комплекс органики в известняках практически 
>|ДЯП и тот же: крупные раковины брахиопод Conchidium knighti vogulicum 
(Vam.), Hurpidium ineighnls Kirk., двустворок Megaloraus sp. И KO- 
рМЛЫ KnvoMites gothlandicus Lam., Propora ex gr. conferba M.E.H., Gukovi- 
I'lt.r 11 Mm noptatum (Bulv.) ,  Pbolidophyllum hedstromi Wdkd., возраст ко
торых отвечает верхам дальянского или низам исфаринского горизонта, т .е .  
«у м о п у .

II других разрезах того же района развиты почти сплошные уюнкурские 
мамины известково-глинистого состава, в той или иной степени серицитиаи- 
роиммнми или хлоритизированные, как правило, пестрой окраски из-за  разло- 
ммип яплозистых минералов; при выветривании сланцы легко разрушаются. 
МрААЯ «их встречаются отдельные пласты глинистых или криноидно-детрито—



вых известняков с редкими брахиоподами, кораллами, трилобитами, опредед 
ние которых позволяет установить возраст отложений в пределах верхнего! 
лура, иногда точнее -  исфаринского горизонта. В верховьях р.Отузарт ис| 
ринские кораллы найдены также в пачке полимиктовых гравелитов и песча^ 
ков, в других пунктах сланцевая толща содержит пачки основных и сред$ 
порфиритов, диабазов, туфов. Наибольшая мощность ее достигает 1000-1500 
в ядре антиклинали у перевала Кокбель на р.Восточная Карасу. На правом 
режье Нарнна, в ядре Кызкурганской антиклинали усиливается метаморф» 
сланцевой толщи. Здесь развиты эпидот-актинолит-глаукофановые сланцы, кщ 
цито-песчаники, линзы мраморов. >

Караункюрские известняки, по существу, являются самыми нижними юн 
ньями к а р б о н а т н о й  ф о р м а ц и и  Баубашаты, которую мы i 
делили под названием исфанджайляуской серии. В непрерывных разрезах, (Ц 
пример по левобережью р.Восточная Карасу или в долине Уюнкура, разрез о» 
рии начинается также с известняков исфаринского горизонта, причем в пен 
вом из упомянутых пунктов нижние слои содержат еще раннеисфаринский, т.н 
лудловский коралловый комплекс с Parastria topora  commutabilis Klaain., 1 
Propora s a la ir ic a  Miron. и д р ., а во втором -  позднеисфаринский, Kl 
это установили Л.Н.Орлов и А.П.Павлова. На возрастное скольжение подоив 
известняков еще раньше обращал внимание В.И.Кнауф. В Урумбашском массщ 
(рис .19) исфанджайляуская серия начинается рифогенными криноидными и тем

ная.

ными пятнисто-комковатыми слоистыми известняками с Retziella weberi N i-< 
k if., Favosites gothlandicus L a m .,  Palaeocorolites nivalis Lei., Thecia* 
ex gr. swinderniana Goldf., Cladopora salairica Miron., Halysites ex1 
gr. catenularia ( L . ), Cystihalysites aff. latus (Tchem.), Catenipo- 
ra aff. minima (Tchern.), Propora conferta M.E. et H., Holacanthia sp.l 
Tryplasma aff. bellum Pavl., Rhizophyllum aff. gotlandicum Roem. и др,1 
Они достигают мощности не менее 200 м. Приведенный комплекс органики со-1 
ответствует меришкорскому -  дадьянскому горизонтам силура, т .е .  верхнему 
венлоку и лудлову.

Вышележащая часть исфанджайляуской серии состоит из следующих единиц



1 Ипимтпуские известняки (испатауская свита -  Бискэ, Поршняков, 19731 
кмущмнтппнпо темные, слоистые, комковатые, коралпово-амфипоровые и го -  
1ми |щ«п ормхиподовые, иногда биогермные, но в некоторых разрезах (р.Шад- 

> ••нм уступают место более светлым толстослоистым и бедным органикой 
)••••»■ hhunm. Относятся частично к нижней, а главным образом к верхней 
I• «* ин||1М|1И1Ш1сого горизонта. Самые верхние слои, с табулятами Favos ites  
I ••• и(.|1м.1,1111 H «gn., Enmonsiella saaminica (Chekh.) ,  Squameofavosites bo- 

.ж I'ti^iu и ругозами Fseudomicroplasma ex g r . s a la ir ic a  P ee tz ,
| I м | МИИ1М Mp . и д р ., могут входить уже в кунжакский горизонт, т .е .  от- 
•нн.пн и нижнему девону. Наибольшая мощность составляет 600-850 м.

\ иижнпнккурганские известняки. В г.Аккурган на Караунюоре и по 
)уммтеу итм толща представлена в нижней части плитчатыми темно-серыми 
)>им"мннмми криноидными известняками и известково-глинистыми, реже крем- 
 ̂• ими, И.ЛШ1Н/1МИ, иногда с линзами более массивных обломочных и брекчие- 

)мч( иртпогонных известняков. Как литологически, так и по комплексу 
►••инимой органики эти слои очень близки к стратотипу кунжакского гори- 
|нн и Наной Фергане (Исфара, Аадыген): характерны брахиоподы Gypidula 
1м'м ( Ингг. ) ,  Geptatrypa th e t is  (B a r r . ) ,  Cymostrophia costa tu la  (B a rr .), 

iiupraiiiarginalis (K h a lf.), табуляты F avos ites  koz-
t « MI  ( i , Pachyfavosites zeravschanicus Kim, Cladopora actuosa 
f.i.t, Ппродину разреза в типичном пересечении у  г.Аккурган (см.рис.
| oooTdiuimoT преимущественно темные известковистые сланцы, выше наблю- 
Hiott нштнюпный переход к более толстоплитчатым окремненным известня- 
|* •• Ормхиоподами Nymphorhynch i  a ex g r . nympha (B a r r . ) ,  N. c f .  pseudo- 
V 'о l •••« liu rr., Uncinulus c f .  k eke lik en sis  N a l. ,  C arinatina  c f .  comata 
• I ,  il.ypliluln verae Hz on ., табулятами Favos ites  b ru sn itz in i P ee tz , 

h i . li I o v ck ii (S ok .) ,  P. lucidus Yanet, Yacutiapora s p ., Rudaki- 
ih iiml (.11 oi'iiiL:; L e i . ,  Spongophyllum h a ly s ito id e s  E th e r ., Barrandeophyl- 

inoplnxuiu Pocta, L oy o lophyl1um a f f .  urhense Zhmaev, евт&ву-
i l ly l io l in a  f i s s u r e l la  H a ll,  Turkestanella  a f f .  acuaria 

11 tit . ). :itot комплекс позволяет относить верхнюю часть разреза к вер- 
1м нижнего девона, т . е .  к пражскому ярусу, и включает формы как манак- 
1"|ц, так и сандальского горизонтов А.А.Малыгиной (Малыгина, Сапельников,
> .* 1 1 , Мощность нижнеаккурганских известняков у  г.Аккурган 600-700 м, на 
jnifoiHoft Карасу (Шаддырак) около 500 м, но в некоторых разрезах они ово
щей к нноольшой пачке плитчатых известняков или полностью замещаются 
М*н'*инмми порхнеаккурганскими известняками.

Ill | пол I.но типичный разрез мощностью в 350-400 м имеют нижнеаккурган- 
Nmh иятютняки в Урумбашском массиве, где они также делятся на слои с кун- 
чииинИ (лохковской) и пражской фауной. Однако здесь более часто встреча- 
н<|« тпитакулитовые разности плитчатых известняков и иногда пачки кремни-
• III НПМ1ЩШ1.

Инрхпеаккурганские известняки. Налегают на предыдущие, связаны с 
ими ннстнпонным переходом и латеральными замещениями. В нижней части и з- 
«н 1’мини толстоплитчатые, часто доломитизированные, вплоть до светлых до
житии; и иорхней части почти не слоистые, криноидные, с брахиоподовыми 
нимми и прослоями, часто раскристаллизованные. Их полная мощность в раз
ниц Имубшиатинского массива, гор Исфан-Джайляу, Суганташ достигает 400- 
И1 м, и Урумбашском массиве несколько меньше. Эти известняки по литоло-



гическому составу и комплексу органики соответствуют сандальской и ка 
ской свитам Южной Ферганы и являются примером рифогенной брахиоподово 
ции низов девона и Эйфеля, широко распространенной в Южном Тянь-Шане, 
лине р.Кенколь А.А.Малыгина установила в них брахиоподовый комплекс м 
ского горизонта. Однако чаще в низах они содержат брахиоподы Latonoij 
atrypoidea (N ik if. ) и Karpinskia conjugate Tschern., которые A.A.Mat 
предлагает считать типичными для саыдальского горизонта в coi 
нижнего девона. Средняя часть верхнеаккурганских известняков охарактер 
вана комплексом ЛЯГЛЯНСКОГО горизонта с Ivdelinia moldavanzevi Andr. 
Productella meaodevonica Nal., Dentatrypa kolymensis (Nal.) и
хиоподами злиховского яруса Баррандиена, а верхние слои этой толщи, | 
пространенные уже не повсеместно, содержат раковины Megastrophia urui 
sis (Vein.) И Zdirair pseudobaschkiricus (Tchero.) и выделяются A.A.Mai 
ной в качестве баубашатинского горизонта, соответствующего эйфельска 
ярусу в узком смысле. В качестве стратотипа этого горизонта был пред* 
разрез на правом борту долины Кумышсу, где мощность его достигает 2001

Коралловая фауна верхнеаккурганских известняков не столь богата иг 
лее однородна. Для ляглянского горизонта характерны еще фавозитидыиз I) 
пы Favosites stellaris Tchem., Yacutiopora a ff. comta Dub a t ., BCT)

чаются многочисленные Palaeocorolites cruciformis (Yanet) и pyi 
Mansuyphyllum soetenicum (Schloth.), в баубашатинском присутст! 
Calceola sandalina Lam. и др.

Массивные светлые верхнеаккурганские известняки венчают разрез ис| 
джайляуской серии, который в самых полных вариантах насчитывает до I5t 
мощности. ^

А н д е з и т о - б а з а л ь т о в а я  э ф ф у з и в н а я  фо 
м а ц и я в разрезах баубашатинского типа представлена отдельными ча<0 
ми уже упоминавшейся каракорумской серии. Наибольшую мощность,окого 360(f 
эта серия получает на правобережье р.Восточная Карасу, где она перекрыв 
уюнкурские сланцы и содержит в основании кораллы кунжакского гориз</ 
(сбор В.И.Кнауфа) и где в верхней половине разреза присутствуют линзы f 
фипоровых известняков живетского яруса. За исключением нижних слоев, odl 
зованных преимущественно грубообломочными туфами, вся серия состоит 
лавовых покровов базальтового состава (авдезиты встречаются реже), 4 
иногда разделенных кремнисто-алевролитовыми прослоями. Мощность серии <3| 
тро уменьшается как к северу, на правобережье Нарына, так и к югу. Здео 
гряде Исфан-Джайляу, по р.Каинды и в Баубашатинском массиве, представл 
лишь верхняя часть серии, известная под названием босоготашских эффузий 
или босоготашской свиты. Она налегает на разные горизонты верхнеаккурп 
ских, а местами как будто и нижнеаккурганских известняков и сама находщ 
в сложных соотношениях с клиньями и линзами живетских амфипоровых извес1 

няков. Самые верхние горизонты эффузивов в районе сая Босоготаш, по дан| 
В.Б.Горянова, имеют уже франский возраст. Босоготашские эффузивы -  это < 
дезитобазальтовые лавы, в том числе оливин-двупироксеновые или плагио( 
зальтовые порфириты, среди которых цреобладают олигоклазовые разновидно( 
и более редки нормальнобазальтовые порфириты и спилиты. Значительно pi 
присутствуют пирокластические породы, представленные в основном литоюи 
тическими грубообломочными туфами и туффитами; их объем не превышает ' 
мощности толщи, которая колеблется от 400 до почти 2000 м, а в южной ча( 
Баубашаты на г.Шамурат уменьшается до 100 м.



j и мииоторых разрезах баубашатинского типа содержится и ранне-девон- 
|и1Цимм>дпп эффузивная толща, которую мы назвали садкейской. Своеобра- 

толщи яаключается в ее более контрастном составе по сравнению с 
|иримящими босоготашскими эффузивами: здесь присутствуют альбитофиры 
foNoin или пндезитодацитового состава с подчиненным количеством пла- 
и|М1йм1 бавальтов. По саю Садкей на левобережье Караункюра (рис .20) и 
)<1 НИ1 чдотлх долин Отузарта и Куровеса эти породы содержат различной

1'И",;Н1. Разрез через долину ручья Садкей.
г бааальтовые порфирита с титан-авгитом; & -  андезитовые и 3 -  

|игоимп по|х]1ириты; Б -  брахиоподы.

joootn пласты и линзы известняков аккурганского типа с брахиоподами, ко
дами, иногда тонтакулитами верхней части нижнего девона или Эйфеля, 
(•'♦в по аналогов баубашатинского горизонта с Zdim ir pseudobascbkiricus 
}мЦми1 . I. Мощность садкейских эффузивов обычно 400-600 м. Напомним,
| •1ЯИВИИЙ состав имеют и некоторые доживетские вулканические толщи в к а - 
)«румомя и окджатпесских разрезах.

Мирянин часть к а р б о н а т н о й  ф о р м а ц и и  представле- 
Iомцоини(тинской серией ( Dggv -  с^Ь ) .  Вместе с босоготашскими эффузива- 
I • f-м оирим отвечает крупному седиментационному этапу, который последо- 
 ̂ «и небольшим перерывом в середине девона: темные амфипоровые извест

ии п доломиты в основании серии почти везде хорошо отчленяются от под- 
рмнмция онптлмх массивных аккурганских известняков. Весь разрез серии 
иитодо плоским признакам делится на три основные части.

1, Тигирокские известняки, доломитизированные известняки и доломита 
Ь* «рмпои«й овита Л .И.Турбина) образуют многочисленные линзы среди босо- 
имоиия по|н11иритов, могут залегать в их основании, а также наращивают 
)>г«йиммй реприз кверху. Известняки представлены темными оолитовыми, псев- 
^оцитовмми и пелитоморфными разностями, слоистыми, либо полосчатыми; в 
и»тория роярпзах (р.Восточная Карасу) замещаются черными амфипоровыми 
йомйтями. Доломитизация сильнее проявляется на контактах с эффузивными 
'Ними, Нижняя часть толщи, 1фоме обильных амфипор из группы Amphipora 
I 'tkiMiMlM » U b . , содержит часто раковины Stringocephalus b u r t in i Defr., 
• !!<*• дгурМив U ch lo th ., Emanuel l a  tackwanensis Kays., из корал- 
И |«|«ИТйрНЫ 'i'rachypora c ircu lopora  Kayser, C aliapora  b u tte rsb y i



U.E. et H., Scoliopora conferta Ermak., Dendrostella rheaana (Fre 
Alaiophyllum jaruschewskii Gor. И др. ХиввТСКИЙ возраст ЭТИХ слое 
вызывает сомнений. Франский ярус в толще тегерекских известняков выд< 
ется не столь уверенно по редким находкам амфипор группы Amphipora pal 
kensis Eiab. и комплексу франских или раннефаменских фораминифер .1 
ность живетских -  франских амфипрровых известняков достигает 600 м.

В.П.Скворцов, детально изучив в 1969-1970 г г .  несколько разрезов 
башатинской серии, установил здесь и более молодые фораминиферовые к( 
плексы, по которым можно различить верхнефаменские отложения с Tournaj 
la  discoldea prima Pojark., Septatoumayella potensa Dutk., Septaglc
spiranella primaeva (Eauser), нижнетурнейские C Quasiendothyra 
communis simplex Brazhn., Quasiendothyra kobeitusiana kobeitusian 
(Eauser) и др. Эти данные подтверждаются также старыми находками в i 
личных пунктах фаменских брахиопод Spirif ег verneuili .urch. (матери 
В.Н.Огнева) и более новыми -  турнейских Spirifer c f , *atkalicus Dik. 
tomacensis Kon., Palaeochoristites sp. Однако практика уже провел 
ных детальных геологических съемок в Баубашатинском районе показала 
возможность картирования здесь каких-либо фаунистических зон, а также 
сутствие сколь-нибудь устойчивых литологических пачек. Наибольшая od 
мощность тегерекских известняков -  900-1050 м. В некоторых разрезах N 
ность толщи меньше: на правобережье Нарына ( Кызкурганская антиклиналь) 
составляет 100-400 м, в Мончакской синклинали не более 250 м, при нали 
органики живетского яруса и турне. В Урумбашском и Суганташском извест 
ковнх массивах (см .рис.19, ри с.21) тегерекские известняки выпадают из р

реза или же замещены 
сивно-слоистыми оол 
выми известняками с 
ними фораминиферами < 
него девона-турне, 
мощность во всяком 
чае не более 200 м.

2. Керейекие i 
вестняки, залегающие 
ше тегерекских, отли 
ются слабо выражен

слоистостью (грубо-слоистые, до массивных, разности), несколько бо, 
светлой окраской и отсутствием доломитовых гсрослоев. Обычно они также и 
ют микро зернистую оолитовую или псевдооолнтовую сгустковую структуру, 
верхней части больше органогенных, криноздных и кораллово-брахиоподо! 
известняков, встречаются обломочные и даже брекчиевидные разновидное! 
Эти известняки слагают главную вершину Баубашаты и хорошо вскрыты по hi 

нему ущелью р.Чон-Керей,, где их мощность оценивается не менее чем 
1900 м. По данным В.П.Скворцова, на южном и восточном склонах Баубани 
подошва корейских известняков согласная и нечеткая, в их нижней .час 
встречаются позднетурнейские фораминиферы, а более высокие слои после; 
вательно охарактеризованы комплексами раннего, среднего, позднего визе 
намюра. Около 400-600 м мощности приходится в Баубашате на слои поздно! 
зейского или ранненамюрского возраста с Goniatites orientalis L ib r., 6jp 
ХИОПОДами Striatifera striata (Fischer), Echinoconchus elegans (N'Coy



н̂н1<п|,| п<1м"1,ии Dp., Martinia glabra (Hart.) И д р ., ругозами Dibu- 
г I I *«и I niiiiil.-ilfloides Nas.t Lithostrotion sp., аналогичные пешка- 

•*••1 пиита Южной Ферганы (Горянов и д р ., 1961) и весьма широко распро- 
|.ии*имми it иниоотняковых разрезах всего Южного Тянь-Шаня. Описывая их 
|i nmh' 1'Hmm ннинанием корейской свиты, принадлежащим Л .И.Турбину, мы име- 
I и ими у (l.MOK.t, Поршняков, 1973) признаки скрытого перерыва в известня- 
1и*ни ричрапм ниже верхов визе в случае налегания этих слоев на живетские 
|*м»нтниии и Пнубашате (Волкова, I9 6 0 ), на верхнетурнейские в г.Акнот на 
|у«н1ммм и ни эйфельские (? )  в Суганташском и Урумбашском массивах. Одна- 
| и нм|||жрм1ишх разрезах известняки низов визе и части турне неотличимы 
I нм|!|Н111!и:1пйокюс.

Мищнп(1Т1. корейских известняков колеблется чаще в пределах 500-1300 м, 
}*«| и мистичной части Суганташа и на Урумбаше уменьшается до 150-300 м.

I. Арол/шбобские известняки -  вновь более слоистые по сравнению ск е -  
|а1<ййми, иногда с плитчатой отдельностью, темные, глинистые, реже мае
тно ил' .истин с пластами брекчиевого сложения. Они содержат прослои з е -  
pioMttMi иниостковистых и кремнистых сланцев, известковистых песчаников 
Йм I |1ииилитои. а на правобережье Нарына есть известняки с кремневыми 
Нмчинипми, которые сходны с газской свитой Южной Ферганы.№ южном скло- 
у РиуНашн'ш, по В.П.Скворцову, эти известняки содержат раннебашкирский 
). i >нмин И1|ю | н) пн й комплекс с P seu d o s ta ffe lla  antiqua Dutk. и налегают на 
Н'иЙ11иип иниостняки (верхний визе) с перерывом. Однако в большинстве дру- 
|м |1М1|щ'.нж подошва арсланбобских известняков скорее согласная, и наряду 
гмииобшнкирской фауной -  фораминиферами, гониатитами, ругозами -  опре- 

мяннм iI'Mimu, относящиеся к верхам нижнего карбона. Мощность толщи под- 
к|«чми колебаниям, скорее всего, и з-за  последующего размыва: в Баубашате 
him А|и<лмибоба и в Урумбашском массиве на р.Капка она достигает 300-400 м, 
|м|<Ш!лы<п моиьшие цифры дают разрезы по Нарыну и Аксай-Баши, включая Ой- 
I ямин ни.... токтоническое окно, в других случаях мощность сокращается до 
)« 1<им1 цнпнтков метров.

II I* о д  с к л а д ч а т а я  т е р р и г е н н а я  ф о р м а ц и я  
I |Цубми1тимских разрезах известна как конуртюбинская свита. В типичном 
|ия|.ичи у г.Шамурат это почти сплошные конгломераты мощностью до 350 м, 
)м«п|<мн||ио о небольшим размывом на известняки баубашатинской серии и сло- 
)м|||Ц|о и основном их гальками. Конуртюбинские конгломераты могут частично 
)имй1ймтмн| песчано-гравийными породами или флишоидной толщей, с глыбами- 
>н..|.«пш|ами известняков. Встречаются пачки кремнистых сланцев, а в от- 
M i.hm« случаях описаны прослои вулканомиктовых пород и андезитобазальто- 

ни|я]>иритов. Как в гальках, так и в редких прослоях известковистых пес- 
1мни»<<11 найдены фораминиферы, среди которых самыми молодыми являются баш- 
|#|.нмип r .iou d o sta ffe lla  antique (Dutk.) и др. Мощность терригенной ко—
• »|.1 '1я1ии()1сой свиты (там, где она вскрывается из-под шарьированных силу— 
.ийнм* и л и  девонских отложений сересуйских разрезов) составляет обычно 
1И1.й'1 ии метров, реже до 300-400 м.
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Р а з р е з ы  П р и т а р и м с к о й  
м и о г е о с и н к л и н а л и

Внешние лептогеосишишнальные разрезы. Кутартский тип. Юго-восток 
ветвь лептогеосинклинали прослеживается по сокращенным разрезам среди 
палеозоя в бассейне р.Кугарт (К ет-ар т ). Отсвда она переходит на сев( 
восточный склон Ферганского хребта, а к югу такие же разрезы заходят в 
токи Чангета (р.Ирису) и далее скрываются под чехлом 7згенской впад| 
Здесь, вероятно, лептогеосинклинальная зона Ферганского хребта соедини 
ся с зоной аналогичных сокращенных разрезов миогеосинклинали Во стояв 
Алая (Яговкин, 1969).

По всей этой области лептогеосинклинальный комплекс среднего пае 
зоя скрыт под мощными флишевыми толщами и обнажается преимущественно щ 
ее северо-западной окраины, в подошвах многочисленных тектонических че 
Как и в сересуйских разрезах, он образован двумя формациями.

Ф о р м а ц и я  г р а п т о л и т о в ы х  ( а с п и д н ы х )  
с л а н ц е в  известна лишь в отдельных выходах -  по р.Ирису, на Куга; 
выше пос.Дмитровка, в верховьях р.Урумбаш. Мощность обнаженной части с| 
цевой толщи нигде не превышает 200-300 м; в ее составе кроме черных и I 
леноватых углисто-глинистых и серицит-глинистых сланцев много кремний 
сланцев и кремней (силицитов). Редкие находки граптолитов не позвол 
сделать точные определения возраста, лишь на Ирису в верхних слоях ei 
лудловские Pristiograptus sp., Saetograptus? sp.

И з в е с т н я к о в о - к р е м н и с т а я  ф о р м а ц и я  
кугартских разрезах имеет почти такое же строение, как и в сересуйских, 
Ирису, а также на южном склоне Урумбашского массива найдены нижнедещ 
ские кремнисто-глинистые породы, содержащие прослои тентакулитовых изв< 
НЯКОВ с Turkestanella of. acuaria (Richt.)  Styliolina cf. fissurellj 
(Hall) и другими видами пражского комплекса. В других разрезах (рис.1 
сплошная кремневая толща согласно перекрывает черные сланцы силура и д 
стигает мощности в 150-300 м. Органических остатков в кремнях пока не на 
дено, и возраст определяется лишь благодаря залеганию в кровле разрв 
пачки или же нескольких пластов известняков, содержащих раковинки форам 
нифер и микроводоросли визейского яруса, а в отдельных случаях — бол 
древних, вплоть до верхнего девона. Как правило, они встречаются в ви 
обломков плохой сохранности, к тому же полурастворенных и замещенных кр 
нистым веществом. Иногда удается видеть обломки раковин гониатитов. В н 
которых случаях подобные же известняковые пачки содержат уже остатки б 
лее  МОЛОДЫХ фораминифер -  Pseudostsfella sp., Profusulinella sp. ба| 
кирского или раннемосковского облика. Проследить разновозрастные отлож 
ния в одном разрезе пока не удалось, так как фораминиферовые прослои во 
чаются не часто, и местами вся известняковая пачка состоит из пелитомор! 
ных немых разностей. Ее мощность не превышает первых десятков метров.

Поскольку возрастной объем известняково-кремнистой формации кугар) 
ских разрезов близок к объему аналогичной по составу шаланской серии КП 
ной Ферганы ( s| -  с 2ъ ) ,  мы можем использовать в стратиграфической cxei 
старое название.

Ф л и ш е в а я  ф о р м а ц и я  кугартского типа разрезов выд< 
ляется в кугартскую серию, которая относится уже к верхнему палеозою. Ов 
согласно ложится на известняки и кремни шаланской серии и в отличие от по 
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Рис.22. Тектонические чешуи правобережья р.Урумбаш с разрезом кугартского типа. 
Справа надвинуты известняки г.Акташ.
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следней имеет весьма большую мощность -  не менее 3000 м -  при малом вс 
растном объеме. В течение московского века и в начале позднего карбона, 1 
ким образом, произошло заполнение ритмичными терригенными осадками глу( 
ководной впадины, примыкавшей с юга к Баубашата-Урумбашской островной с]

Разрез кугартской флишевой серии довольно однороден, что наряду 
сложной тектоникой создает труднопреодолимые препятствия ее стратиграф 
ческому расчленению. Фаунистический материал, которым мы здесь располаг 
ем -  это почти лишь одни раковины фузулинид, к тому же обычно пред ста 
ленные в виде обломков в карбонатных песчаниках; некоторые из них, во 
можно, перемыты из более древних отложений.

В долине Урумбаша, особенно по правобережью реки, нижние слои сер; 
имеют более тонкий известково-алевролитовый состав; в основании некотор 
ритмов близ подошвы серии находится песчанистый известняк с оолитами 
фораминиферами, включая Pseudostaffella sp. Эпизодически встречает! 
пачка "дикого фпиша" (олистостром ), содержащая валунно-галечные конглом! 
раты и глыбы известняка. Как в крупных обломках, так и в известковых пе< 
чинках присутствуют одни и те же фораминиферы верхов башкирского или hi 
зов МОСКОВСКОГО яруса -  Profusulinella bona Grozd., et Leb., Pr. sta« 
feiiaefomis Kir.,Pseudostafeiia sp. Несколько южнее, в других разреза 
нижняя часть серии включает своеобразную олистостромовую пачку мощность 
до 100 м. Она содержит базальтовые порфириты или их брекчию с глыбами 
гальками криноидных известняков нижнего карбона, а в некоторых' случаях 
крупные известняковые тела размером до 30x100 м, в которых можно найт| 
брахиоподовую фауну со stria tifera . Брекчии чередуются здесь с прослсй 
ями нормального флиша. Эта пачка образует, пожалуй, единственный отчетли* 
внй маркирующий горизонт в кугартском флише, хотя отдельные известняковы( 
глыбы встречаются и на других уровнях разреза близ пос.Урумбаш.

Выше в разрезе на р.Урумбаш следует толща песчанистого флиша, кото* 
рая в бассейне р.Ирису и к северу от перевала Урумбаш непосредственно на* 
чинает разрез серии. Граувакковые песчаники, сложенные обломками кремнис
то-кварцевых пород и известняков с небольшой примесью зерен порфиритов к 
полевых шпатов, постоянно преобладают над тонкозернистыми породами, но| 
появление гравийно-галечных прослоев отмечалось очень редко. Характерны'; 
пачки груборитмичного песчаного флиша с мощностью ритмов в 1-3 м, в кото-| 
ром алевролиты и сланцы образуют лишь тонкие прослойки. На песчанистую| 
толщу приходится основная часть мощности всей серии, от I  до 2 тыс.м.Раз
розненные находки фузулинид в карбонатных песчаниках позволяют определить; 
ее возраст в пределах московского яруса; иногда раннемосковские Profusu-I 
lin e lla  rhomboides Lee et Chen характеризуют нижние слои разреза, j 
позднемосковские Fusulinella bocki lioe ll., F. a ff. lucida Chern., Fu- 1 
sulina a ff. elegans Raus. et Bel. встречаются выше. j

Верхнюю часть кугартской серии составляет вновь песчано-алевролито— , 
вый, более тонкий флиш мощностью не менее 800 м. Однако и здесь нередки 
грубые песчанистые ритмы. Органика обычно отсутствует, но В.И. Тихонов
(1949) на правом истоке р.Урумбаш обнаружил в верхней части разреза фора
миниферы низов верхнего карбона -  Prototric itites ex gr. obsoletes 
(Schellw.) ,  P. of, pseudomontiparus Putr. и др.

В заключение отметим, что у  нас нет полной уверенности в лептогео- 
синклинальном типе всего среднего палеозоя, залегающего под кугартским



|m« nm i 'мирим иоого, там есть разные разрезы среднего палеозоя. Однако 
ймй«1пи<иж здесь останцы известнякового среднего палеозоя (г .А к -  

)« . аий Аитмш н и  Ирису) занимают аллохтонное положение по отношению кфли- 
I и и« щмтпхчщдание скорее связано с шарьяжами, последовавшими за фли- 

п)(«|«ипй (миущонакопления.
1иррИ1 «ммна разрезы. Яссинский тип. Южнее и восточнее кугартскихлеп- 

}|м.жйнййимап1.пих разрезов в верховьях рек Кугарт, Яссы и Каракульджарао- 
Ни)ц»М1и обширная область, известная под названием Яссинской зоны (О г- 

1 , Нининым, I960 и д р . ) .  Удачную стратиграфическую схему для яс -
нмппнзон предложил В.И.Тихонов (1949). Этот автор описал двамощ- 

И Iирригинных комплекса: первый условно среднепалеозойский,второй верх- 
^мтишмИакий (порхний карбон -  нижняя пермь), разделенные маломощной 
|.»мнипы IМинщиной джуректашской свитой нижнего-среднего карбона. К на- 
i .«миму иримопи после работ А.ЕДовжикова и др. (1960), В.Д. Брежнева 
) чип , I*'. И .Зубцова, Н.В.Иванова, а также наших маршрутов датировка от- 
}• »• чмх пищ уточнилась. Кроме того , оказалось, что в ядре структуры Яс- 

ионы - Кипчальминского антиклинория -  залегают толщи с несколько 
рым, O.I1 H1I карбонатным разрезом, чем надвинутые на них чешуи "нижнего 
Иччнмннот комплекса". Тектонической границей этого типа разрезов, ко- 
Н<чй мм будим называть кипчальминским, можно считать надвиг по кровле са- 
) in нирх ни го массивного известняка в Кипчальминском ущелье на р.Яссы (рис. 
>' оМ и и долине Биргузы (р и с .26).

1’ис.23. Левый борт Кипчальминского ущелья р .Яссы.
Толщи мрамора и сланцев разделены пологими, часто секущими 

нонорхностями надвигов.

Ниш» этой надвиговой поверхности располагается палеозой собственно 
чкоиипкого типа. Он начинается толщей тамчинских сланцев, которая описы- 
нмлиоь раньше в составе "третьей сланцевой свита" на Кипчальме или гори
зонтам к , h, i  в стратиграфической схеме Е.И.Зубцрва для долины Биргу- 
1 М I Даниикоп и д р ., 1960). Толща состоит в основном из глинистых пород, 
чнюднщихся по степени изменения в стадии метагенеза или раннего зелено- 
.•#чнцпио1Ч) метаморфизма: кварц-серицитовых, зеленых хлоритовых и других



Р и с.24. Разрез левого борта Кипчальминского ущелья: 
место находки тентакулитов в читтинской толще.

сланцев с прослоями тонкозернистых кварцевых песчаников и алевролитов, 
также темных слоистых мраморизованных известняков. В разрезах по ре
Биргузы и Семиз изменение пород слабее, чем на Яссы, песчаников почти щ 
встречаются кремнистые сланцы, известняков больше, и в них обнаружен ме( 
тами довольно обильный коралловый комплекс: Favosites gotfaiandicus Lam. 
Squaiueofavosites russanovi (T s c h e m .), Sq. i s f  araensis Chekh., Sq. Ъо< 
hemicus s in gu la ris  (S ok .) ,  Emmonsiella saaminica (Chekh.) ,  Syringo« 
рога fa s c ic u la r is  M. B. e t H ., Tryplasma sp. И другие ВИДЫ, ОТНОС! 
щиеся к исфаринскому горизонту (лудлов-пржцдолий). Находки криноидей sy» 
detocrinus (? )  s p ., Pandocrinus sp. (Брежнев, 1968) И кораллов Squamee 
fa v o s ite s  ex g r . bohemicus (P o c ta ) (по А.В.Яговкину, 1965) В ИЗВ6СТА 
ках из типичного разреза тамчинских сланцев бассейна Яссы подтверждает я 
кую датировку. В верхних слоях толщи, по сообщению В.Б.Горянова,в -1979 г 
на р.Оемиз обнаружены табуляты Favosites k o z lo v sk ii (S o k .),  а на левой* 
режье Яссы -  брахиоподы Punctatrypa g ra n u life ra  (B a r r . ) ,  ЧТО позволь 
ет проводить кровлю толщи внутри кунжакского, а может быть и манакскоц 
горизонта нижнего девона. Мощность тамчинской толщи 300-400 м. Выше щ 
разрезу нижнедевонские отложения представлены в терригенной песчано-слан* 
цевой фации. С них начинается д р е в н я я  ф л и ш о и д н а я  
( к в а р ц - г р а у в а к к о в а я )  ф о р м а ц и я ,  образование к», 
торой должно быть связано с размывом периклинальной части Таримского дре| 
него массива. Эту формацию представляет "нижний терригенный комплекс"
В.И.Тихонова (1949) «который мы будем называть узгенской серией по именк 
гор Узген, составляющих левый водораздел Яссы. В ее составе В.И. Тихонов] 
описал нижнюю, песчано-сланцевую яссинскую, свиту и верхнюю, в основной 
песчанистую джартюбинскую свиту. Такое деление в значительной мере услов^ 
но и относительно из-за сложных взаимоотношений песчаных и песчано-слан-. 
цевых пачек как в вертикальном разрезе, так и по горизонтали. Задача гео^ 
логического картирования узгенской серии еще больше осложняется чешуйчат 
то-надвиговой тектоникой и недостаточной палеонтологической характеристик 
кой пород, и з-за  чего'попытки прослеживать изохронные поверхности в раз
резе обречены на неудачу. Опираясь на литологический состав и общую по-



Рис.25. Тектоническая схема и разрез Кип- 
чальминского ущелья на р.Яссы.

Показаны шарьяжные поверхности 1-го этапа 
(линии с зубчиками), поздние разрывы; выделены 
палеозойские известняки.

>«пц1Н1пт«льность отложений, можно попытаться выделить следущ ие элементы 
серии.

1. Питие яссинские сланцы обнажаются в долине Яссы ниже устьяр.Бай- 
■пип и представляют собой существенно сланцево-алевролитовую ритмичную 
•НЯН1У оПщей мощностью 700-800 м с тремя крупными песчаниковыми пачками,из 
Hofnpia нижняя маркирует подошву серии. Органических остатков здесь не
"itlllipyiKOIIO .

Яссинские песчаники, или средняя яссинская подсвита, в разрезе по 
'•оон помажены ниже по течению, вплоть до устья Каратобе и имеют мощность 
it к * MX) м. Вблизи 1фовли в них найдены псилофитн A p h y llop te ris  sp ., Hos-
. ........ п мр., Taeniocrada sp. позднего силура или раннего девона (Бреж-
иии, 1968; определения Н.М.Петросян) .  Эта толща распространена шире
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Рис.26. Биргузинская антиклиналь и разрез ее юго-западного крыла. | 
Индексы a -i  отвечают схеме Е.И.Зубцова (Довжиков и д р ., I9 6 0 ). I

нижней и образует основания тектонических чешуй на р .Каракульджа, в Уз 
генских горах и в хр.Кульдамбес, достигая 500-700 м мощности. Песчаник 
образуют здесь крупноритмичные пачки, разделенные менее мощными горизонт 
тами с преобладанием плойчатых кварц-серицитовых сланцев. Очень редк 
прослойки известковых криноидно-детритовых песчаников.

3. Верхние яссинские сланцы, сходные с нижними,зеленоватые и черны! 
обычно образуют тонкоритмичное (ритмы по 2-5 см) переслаивание с алевро
литами и песчаниками, но в некоторых горизонтах резко возрастает мощное! 
песчаной части ритмов. Эта часть разреза в долине Яссы обнажается н щ  
устья Каратобе, однако смята в опрокинутые складки, и полная мощност) 
здесь неизвестна; в других пересечениях она обычно составляет 800-900 м. 
Некоторые пачки оказываются сильно известковистыми: встречаются желваки 
и линзы черных песчанистых или более грубообломочных детритовых извест
няков, из которых вблизи подошвы сланцевой толщи у перевала Джульгур най 
Д0НЫ тентакулиты Nowakia proninae G.L., V iriatellina sp. и др. (рис. 
27 ), относящиеся, по заключению В .Л .Клишевича, к самым низам среднего 
девона. Находки таких же тентакулитов известны и в горах Кульдамбес (ис-



к p Лунин). I Илии и кровли сланце- 
I 1 »иик« и минип известняка на л е -  
| нмцмри«1пнмн К/1|>акульджи найдены 
^м м  мммтпкош облика -  Coeni- 
| -г и, возможно, D endrostella
| iH I И » null ) •

4 !Им«рт1Пинокие песчаники, или 
)« ♦••>инииип пиита, в Узгенском 
}н*я цшинчнот согласно на яссин- 
I# мимннмм. Их мощность обычно на- 

и продолах 400-800 м? но в 
} разрозах на левобережье

[ииумкняи сильно уменьшается вслед- 
ии 4НМИ1МИНИИ песчаников черными и 
^ммийигмми сланцами верхнеяссин- 

гинн. от более древних яссин- 
нипннником джартюбинские отли

пни* ■ «имнио выраженной массивной 
Циститы), серым цветом (хлорит- 
пни I и ним примесь в цементе незна- 

Ьимыш) и хорошей сохранностью 
гипро глифов на подошвах плас- 

♦♦ пни имеют форму язычков или ха - 
4*«ирным крупных полусфер с ямкой 
I ммр!иинп, отпечатавших, вероятно, 
)<ми4 им медов газовых струй. Как и в 
}*инм«>ицих слоях, встречаются лин- 
(»ии ирииоидпо-обломочного известня- 
\ и редкими кораллами и тентакули- 
|ми, ии которых определены лишь 
к̂нмицпионские (? ) Trachypora sp. и 

f f i i  ainM <гх цг. nucleata Karp. He- 
^(мрии пласты песчаников содержат 
^•♦итнльиый детрит, в котором (р .Ка- 
►нумицжа, сай Кашкасу) Н.МЛетросян 
|«рмкимила ранне -  среднедевонские 
|* upHiiHph.ycus c f. spinaeformis Goepp., 
U-м i .in i in la decheniaaa Kr. et 
*• г I * i llunlimella sp.f Aphyllopteris 
, , p.iy i ophites sp* Более молодые 
им штильные остатки найдены в пес- 
иииийм и/i р.Кашкасу в бассейне Ку- 
ир«и. ;)то псилофиты, близкие к Тае- 
»■•».» м*|»| r.racilis Tschirk., и ОТ- 
и'итпк плаунового, скорее всего, L e -  
• ihHuihirup&is. Возраст последних,
• «инишчонию Н.М.Петросян, скорее 
♦инмицоионский, чем живетский или 
^ннииммопноугольный.
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Состав как джартюбинских, так и яссинских песчаников очень одноро! 
они представлены мелко- или среднезернистыми разностями олигомиктового I 
почти чисто кварцевого состава, реже встречаются кварцевые граувакки, в 
торых много обломков силицитовых пород. Примесь полевых шпатов в облш 
редко превышает Ъ% от объема.

5. Небольшая пачка кендысуйских фисташковых и черных сланцев почтя 
всеместно составляет кровлю серии, налегая на джартюбинские песчаники.) 
ность ее редко превышает 100 м, органические остатки не найдены.

Таким образом, вся узгенская серия достигает мощности 3-4 тыс.м. 
соответствует по времени образования почти всеми девону, возможно, вме 
с нижними горизонтами карбона. Местом ее формирования следует считать 
тинентальннй склон или континентальное подножие Таримского материка, ш 
ре удаления от которого песчаники сменяются пелагическими кремнисто-гл 
тыми сланцами Кугарта. I

И з в е с т н я к о в о - к р е м н и с т а я  ф о р м а ц и я  ) 
ответствует в яссинских разрезах джуректашской свите кремнистых и гли 
тых пестрых сланцев с прослоями известняков. Ранг свиты,в котором мы о 
ляем это наименование, отражает постоянно малую мощность формации -  об 
первые десятки, реже до 100-200 м, хотя по возрастному объему джурек1| 
скал свита заслуживает, скорее, ранга серии. Латеральное отграничениее( 
шаланской серии кугартских разрезов, являющейся членом той же формат^ 
условно и основывается на изменении хронологических границ формации при! 
реходе от кугартских разрезов к яссинским. I

Джуректашская свита повсеместно согласно перекрывает узгенскую cq 
и также согласно подстилает флишевую серию С . Внутри свиты не за4 
чено резких литологических границ, с которыми можно было бы связать nql 
рывы в осадкообразовании. Кремнисто-сланцевый состав, редкость органм! 
ских остатков, следы замещения карбонатных частиц кремнистым веществц 
чрезвычайно малая скорость накопления осадков являются признаком образо(! 
ния их в глубоководной части моря -  в эпоху, когда прекратился привноси) 
ригенного материала с юга и востока (Таримская платформа), а образовав 
островных дуг на севере, в герцинидах, происходило еще на значительном! 
лении.

Стратотипом джуректашской свиты можно предложить разрез в урочище I 
ашлы на левобережье р.Каракульджа, где на кецдысуйские сланцы налета!
1) черные слоистые кремни и кремнистые сланцы около 20 м мощностью и 2) t 
ризонт известняков .с кремневыми прослоями;в нижней части пелитоморфных,( 
в верхней -  обломочного строения, мощностью лишь 5-8 м. Вблизи кровли I  
вестняков найдены сильно окварцованные обломки фузулинид с кериотекалы( 
стенкой, а также Ozawainella sp ., Schubertella  sp. И T r i t i c i t e s  sp., 
водоросли B eres e lla  sp ., D v in e lla  s p . , что указывает на цринадлежносЦ 
самых верхних слоев свиты к верхнему карбону. В других разрезах подо# 
свиты может также проводиться по появлению слоистых черных и зеленых кр| 
нистых пород, которые то резко сменяют кендысуйские сланцы, то переслаий 
ются с глинисто-алевролитовыми породами. Джуректашские сланцы и кремни ч̂  
то имеют зеленоватую, красноватую окраску, много черных, отбеливающий 
при выветривании разностей. Известняковые прослои могут встречаться на рй 
ных уровнях в разрезе, иногда совсем отсутствуют, но чаще приурочены к 
хам свиты. Это пелитоморфные и тонкодетритовые, в редких случаях бол)



^•ьикгпммочные известняки, в разной степени окремненные и с линзочками

Гмичлонить джуректашскую свиту по органическим остаткам почти нище 
k гпиналось. Вероятно, главная часть мощности относится к верхам визе, на- 

и, иозможно, низам башкирского яруса: соответствующий комплекс иско- 
|)нии« июночает фораминиферы Eostaf e l la  з р ,,  Endothyra s p ., Howchinia 
U i Aiiiiiiudiscus sp« , Archaediscus sp ., Neoarchaediscus postrugosus

Asteroarchaediscus sp. и д р ., иноща хорошо сохранившиесяфраг- 
итпблей морских лилий, обломки раковин гониатитов. Более молодой 

)>мпники (|юраминифер встречается иноща в кровле свиты. Он включает раюо- 
•̂нм I'niii.yina sp ., P ro fu s u lin e lla  sp ., Schubertella  sp ., F u su lin e lla  s p ., 

up., а в некоторых случаях и представителей Schwagerinidae,
I kim числе T r i t ic i t e s  sp. Возраст е го , таким образом, отвечает концу мос- 
Ki<"iv.ru века и началу позднего карбона.

' ( л и ц е в а я  ф о р м а ц и я  в яссинских разрезах имеет самый 
'«оЯ нозраст в сравнении с другими частями Южного Тянь-Шаня: он охваты- 

(миI шншц карбона и швагериновое время. .Эти отложения, соответствующие 
(i'1' i пому терригенному комплексу В.И.Тихонова, мы будем называть улугчат- 
|к"Ц сорной со стратотипом по правому берегу р Лесы ниже устья Улугчата 
Iуниоу) .  Разрез по р.Яссы является одним из наиболее полных, и даже с 

I ко им I удвоений по надвигам мощность серии достигает здесь 3500 м. Выявить 
|чиии ппдвоения довольно трудно, так как вся серия имеет однородный состав
> Иуниотическую характеристику.

Расчленение улугчатской серии может основываться пока что лишь на вн
имании из нее толщи или нескольких пачек светлых грубозернистых песчани-
> •» грнупаккового или кварц-грауваккового состава, которые В.И.Тихонов на- 
Kuwin оалыкской свитой. Иноща эти песчаники содержат до 50$ обломков по
кипи шпатов, включая калиевые, что, очевидно, связано с кислым вулканиз-
* 'Ч и соседних областях. Балыкские песчаники образуют местами горизонты
* *himiм'тью до 20-30 м или же встречаются в виде мощного нижнего члена круп
ой негчано-алевролитовых ритмов, представляющих собой, вероятно, отложе- 
пм "черновых потоков” , или флуксотурбидиты. Мощность песчаной части раз
ом" сирин весьма непостоянна, чаще всего она колеблется в пределах 200-
......... i.v Яссы у  пос.Салямалик достигает 600-800 м. Здесь отмечены так-
HI редкие прослои мелкогалечных конгломератов и отдельные глыбы известня-
•п. пднако "дикий флиш" для улугчатской серии совершенно не характерен, 

'мрино горизонты балыкских песчаников в ненарушенных разрезах по левобере- 
i i .i i  г .Токсанкампыр находятся в 600-500 м от подошвы серии, в других пунк- 
•II они появляются значительно выше по разрезу.

< 'стальная часть улугчатской серии представляет собой нормальный флиш, 
ниопщий из мелко-среднезернистых песчаников, алевролитов и мягких сереб- 

•и"1нх глинистых сланцев. Нижняя, "подбалыкская", часть серии получила на- 
OIMMI1"  тургайтюбинской свиты; в типичном разрезе по правобережью Яссы она
* Iкичпотся заметным преобладанием песчаников, однако в других случаях прак- 
игии'ки неотличима от верхней части разреза -  капчигайской свиты В.И.Ти-
I iinMwi.

Датировка флишевой серии яссинских разрезов основывается лишь на сбо- 
"<• крупных фораминифер, которые, чаще всего в виде обломков раковин,в изо- 
•ичии пстречаются в характерных пачках грубых известковистых песчаников,



кавдая из которых представляет собой крупный ритм мощностью до несколь! 
метров. Подобные раковинные песчаники отличают улугчатскую серию от сх 
ного в остальных признаках кутартского флиша. Ф.Р.Бенш по коллея 
Н.В.Иванова определила, что в долине Яссы уже самая нижняя часть серии I 
держит комплекс С различными Quasifusulina, Pseudofusulina, Eugosofusi 
l in a ,  Daixina, который она отнесла к швагериновому горизонту. Опреда 
ния из наших сборов, сделанные Н.А.Аносовой, указывают на несомненно ка] 
чатырский (швагериновый) возраст лишь верхней части тургайтюбинской toj 

я всех вышележащих слоев. Лучшие по сохранности раковины фораминифер I 
браны в алевролитах и содержащихся в них известняковых желваках. Они пр< 
ставлены Schwagerina ex g r . vu lg a r is  Scherb., Occidentoschwagerina sp, 
другими Schwagerinidae и относятся к карачатырскому горизонту, т .е .  I 
сельскому ярусу нижней перми. Верхняя, капчигайская толща по имеющимся J 
ным также вряд ли выходит за пределы карачатырского горизонта. Таким об] 
зом, накопление всей мощной флишевой серии здесь началось вблизи руб| 
карбона и перми и происходило весьма быстро.

Следует отметить, что в верховьях Кутарта, где установлены самые ( 
верные разрезы яссинского типа, флишевая серия не содержит заведомо ран( 
пермских фораминифер и может оказаться несколько более древней, чем | 
р.Яссы. На различных стратиграфических уровнях здесь найдены швагерин! 
верхнего карбона, причем в базальных ( ! )  слоях на левом берегу верхнего! 
гарта -  Hugos o f usulina s p ., относящиеся к дастарскому горизонту ( Cj! 
т .е .  самые поздние. Такие аномальные датировки часто объясняют переотло] 
нием фораминифер. Однако вероятно и "переотложение" целых пачек флиша, о 
разупцих мелкие гравитационные (? )  покровы поверх более молодых слоев бля 
кого состава. Разрезы яссинского типа на Каракульдже и правобережье Taj 
в самых верхних тектонических чещуях также венчаются флишем, в котором 
доказано присутствия нижней перми и найдены лишь позднекаменноутольные 4 
раминиферы. Южнее следуют тектонические чешуи и покровы Восточного Аля 
надвигавшиеся уже в северном направлении (Яговкин, 1973). Нижнепермск 
флиш ядра Яссинской зоны обозначил место стыка встречных движений масс я 
погрузившимся выступом Таримского континента. Его образованием заканчия 
ется доскладчатая -  или, точнее, дошарьяжная -  история геосинклинали Южн 
го Тянь-Шаня.

Известняковые разрезы. Кйпчальминский тип. Отнесение сланцево-извео 
няковых толщ Кипчальминского ущелья на р.Яссы и района Биргузинской ант 
клинали к самостоятельному, отличному от Яссинского,типу разреза основы! 
ется на присутствии в известняках ранне-среднедевонского комплекса фаун 
тогда как яссинский нижний и средний девон имеют песчано-сланцевый соста! 
Стратиграфия кипчальминских толщ остается во многом неясной из-за  повыше! 
ного метаморфизма и сложной чешуйчатой тектоники ( см .рис .23 -26 ). По нал 
представлениям, подтвержденным данными В.Б.Горянова и др. в 1979 г . ,  О 
став разреза на р.Биргузы следующий:

1 . Биргузинские серицитовые сланцы и плойчатые слоистые известия! 
(пачки а -С  Е.И.Зубцова (см .р и с .2 6 )). Содержат в низах силурийские руг| 
Holacantbia sp. in d e t,, в средней части -  девонские D endrostella  sp. in 
de t. До 600 м.

2. Мощная, до 400 м, семизская толща светлых мраморов ( d ) .



3. Сданцево-извесгняковая толща ( е ) .  В ее нижней части преобладают
••«яицм, среди которых в известняковых прослоях найдены исфаринские корал- 
«и ( U'j) ,  а в верхах залегают темные пятнистые доломитистые известняки
••«иипйния пачки f  мощностью до 130 м. В них собраны строматопораты
н»| U b e lla  ер. и многочисленные кораллы -  Favos ites  k o z lo vsk ii (S ok .) ,
*, «Г . in tr ica tu s  B arr., Squameofavosites ex gr. bohemicus (PoSta),Emmon- 

saaminica (Chekh.) ,  H e l io l i t e a  praeporosus K e ttn ., Neomphyma 
'» l* ln a ta  Schur., Holmophyllum sp. и д р ., ЧТО позволяет считать эти 

><яои соответствующими кунжакскому горизонту, скорее, его нижней части.
4. Массивные мраморы (/*, верхняя часть) с раннедевонскими по облику 

avos ites  ex. g r . bohemicus (PoX ta ). Налегают на известняки тол-
ши 3 согласно. Поскольку эти мраморы, мощностью до 200 м, являются верх
ним элементом видимой части разреза -  на них надвинуты вновь силурийские 
1'ямчинокие сланцы -  вопрос об их первичном верхнем возрастном пределе не 
|1ишиется.

Таким образом, фаунистические данные подтверждают уже высказанное 
(Довжиков и д р ., I960) предположение о том, что разрез Биргузы по- 

мторен дважды по надвигу. Праща, строение разреза биргузинской толщи 1 и 
нлщи 3 неодинаково.

Сложно построенный известняково-сланцевый разрез Кипчальминского уще- 
ям  можно представить как неоднократное повторение тех же двух толщ в по- 
•фоино-надвиговой структуре. Самое низкое положение занимает здесь толща, 
йотирую мы назвали читтинской и которая представлена в типичном разрезе 
•«мши устья р.Читты карбонатно-кварцево-хлоритовыми или серицитовыми слан- 
иями о прослоями плитчатых мраморизованных известняков. В последних нам 
пилось обнаружить остатки кораллов и тентакулитов раннего девона (см.рис. 
Ч ) . Более поздние сборы В.Б.Горянова показывают, что в состав читтинской 
тлщи входят отложения начиная с исфаринокого горизонта и кончая живет- 
<шим ярусом среднего девона (СЛОИ С Thamnopora tumefacta N ic o l.  и Dend- 
riiaLolla rhenana F reeh ). В таком случае вероятна аналогия читтинской 
тлщи с биргузинской, а залегающие на ней мраморизованвые известняки и 
«иломиты, мощность которых в Кипчальминском ущелье не более 500 м, следу- 
ят сопоставлять с семизскими. Возраст их неясен, нельзя исключить присут- 
игиие здесь отложений моложе живетских, включая, возможно, и карбон.

В верхних тектонических пластинах Кипчальмы (см .рис.23) вновь видны 
массивные мраморы, из которых В.Б.Горянов приводит находки кораллов исфа- 
1«инокого или кунжакского горизонта. Эти известняковые пачки -  мы называли 
ия тюйвинсними известняками -  следует теперь, как и толщу 4 разреза на 
|i,Биргузы, параллелизовать с нижней или средней частью биргузинской толщи, 
и которой, однако, массивных пачек нет. Таким образом, имеющиеся фрагмен
ты кипчальминского разреза позволяют видеть первоначальную неоднородность 
иго строения.

Кипчальминский разрез сопоставлялся ранее (Довжиков и д р ., I960) с 
синцами s2 -  D̂J хр.Атбаши, однако переизучение атбашинского палеозоя в 
последние годы (материалы Е.В.Христова, А.Г.Конюхова и д р ., вместе с на
шими данными) доказало плохую обоснованность такого сопоставления. Анало
ем кипчальминских толщ следует искать, скорее, в известняковом палеозое 
нритаримской части Южного Тянь-Шаня, который на советской территории из
мотан лишь в бассейне Сарццжаза и занимает аналогичную позицию -  южнее 
цпионских песчано-сланцевых фаций.



М и о г е о с и н к л и н а л ь н ы е  р а з р е з ы  
З е р а в ш а н о - В о с т о ч н о а л а й с к о й  

с к л а д ч а т о й  о б л а с т и

Крайний юго-восток Ферганского хребта покрывают терригенные юрские и 
меловые толщи. Из-под них в правых притоках Тара вскрывается средний и 
верхний палеозой, неоднородный по формационному составу. Следуя за 
А.В.Яговкиным (1973 ), мы считаем эти толщи принадлежащими уже к миогео— 
синклинальной зоне южной ветви герцинид, которая захватывает также Вос
точный Алай и южный склон Алайского хребта, а на востоке огибает с юга 
Таримскую платформу, прослеживаясь в Куэнь-Луне.

Известняковые разрезы. Кульгеджилинокий тип. К этому типу АЗЛговкин! 
относил разрез известняковых массивов в районе Босага-Акташа, устья р.Ак- 
богус и нижнего течения рЛСулун, а также долины р.Тасрыкай. Известняки 
вскрываются здесь в ядрах антиклиналей, иногда сильно нарушенных, из-под 
надвинутых кремнистых и терригенных палеозойских толщ (калмакасуйский тип] 
Подобные же известняки надвинуты с запада на нижнепермский флиш яссинско- 
го типа в верховьях Тара (Сийдам). Однако аналоги их к северу от яссин- 
ских толщ достоверно не выявлены.

Разрез кульгеджилинских известняков начал формироваться не позже: 
позднего силура, однако его нижние элементы на правобережье Тара не обна
жаются. Здесь в составе видимой части разреза выделяются:

1) слоистые мелкозернистые известняки среднего девона, в основном 
живетские, с амфипорами и Stringocephalus burtini Defr. -  более 400 м; >

2) более грубослоистые оолитовые известняки (визе ? ) со следами пе-. 
рерыва в основании -  более 300 м;

3 ) темные слоистые известняки с прослойками глинистых и кремнистых, 
сланцев, в верхней части более массивные -  догдульская свита Л.Б.Бонгаэа .1 

Относятся к намюру -  московскому ярусу. На правобережье р.Кулун представ
лена лишь верхняя часть этой свиты мощностью около 250 м.

Вышележащая кашкасуйская свита (с^п2 -  ) известняково-глинисто
кремнистого состава отвечает верхним слоям джуректашской свиты яссинсюц 
разрезов, но отличается большой мощностью -  до 400 м. В кровле, как || 
обычно, залегает фяишоидная формация, представленная здесь туюксуйской 
той; возраст ее , возможно, еще не моложе позднего карбона, неполная мощ̂  
ность около 500 м. Обе свиты известны главным образом уже на левобережЦ 
Тара в Чаканташском массиве. |

Кремнисто-сланцевые разрезы. Калмакасуйский и куюксуйский типы. Па̂  
леозой калмакасуйского типа изучен в районе Капчигайского сужения долину 
Тара и восточнее по рекам Кулун, Тасрыкай, Терек, а также в верхних левый 
притоках Каракульджи. Юго-восточнее подобные же со!фащенные (лептогеосин* 
кливальные) разрезы широко распространены в Восточном Алае (Яговкин, 1969)| 
а под молодыми отложениями Приузгенья область их развития смыкается, ве
роятно, с областью кугартских разрезов, описанных выше.

По своему составу калмакасуйские разрезы во многом напоминают кугар! 
ские (р и с .28, 2 9 ). В основании тектонических чешуй часто залегают углист® 
глинистые сланцы, алевролиты, которые чередуются с тонкоплитчатыми крем
нями и довольно редко содержат остатки градтолитов; пока что удалось под
твердить лишь присутствие (на р.Кулун) отложений верхнего ллаццовери О



Monograptus turriculatus (Вахт.) и д р . ,  но, вероятно, имеются и более 
имоокие горизонта силура. Эта серия подробнее расчленена в Восточном Алае 
(Нговкин, 1969) и вполне аналогична турасуйской серии центральной части 
Ферганского хребта. Видимая ее мощность до 400 м.

Рис .28. Разрез по правому борту долины Кулуна.
В тектонических чещуях вщны толщи калмакасуйского (с л е в а ), 

куюксуйского и кульгеджилинского (справа) типов разрезов.

Рис.29. Кулунская синклиналь.
На переднем плане -  тектонически вздвоенные толщи калмакасуйского 

Гинн разрезов.

Выше согласно залегают темные плитчатые известняки и сланцы мощно
стью 50-100 м, с брахиоподами, кораллами -  Favosites kozlovskii (Sok.) ,  
■I'piumtjofavos'ites bohemicus (1-uXta) и тентакулитами -  Paranowakia obuti 
ibmAcK. и др. Они соответствуют кунжакскому горизонту и выделялисьВ Л . Кли
чи ничем и А.В.Яговкиным под названием кочкорчинской свиты. Часто .однако, 
«ги известняки отсутствуют и на силур -  также согласно -  ложится фисташ
ке то  -зеленая сланцевая азванская серия девона. В ее составе местами уда- 
чтнп различать:



1) итульмесскую алевролито-сланцевую свиту с прослоями песчаников, 
кремней и редко известняков; в последних по рЛСулун и выше оз.Кулун най
дены тентакулиты нижнего девона и, возможно, низов Эйфеля. Мощность 100- 
400 м;

2) локально распространенную шартскую свиту кремней и темных сланцев, 
также с линзами тентакулитовых известняков. Отнесение ее к среднему-верх- 
нему девону хорошо фаунистически обосновано в Восточном Алае и подтвер
ждено частично сборами на правобережье Тара. Мощность на р.Тасрыкай до 
250 м.

Фаменские климениевые известняки известны лишь южнее депрессии Алай- 
ку, в устье Терека. В Ферганском хребте азванские сланцы с перерывом (? )  / 
покрываются маломощной, редко более 100 м, толщей плитчатых кремней с из/  
вестниками в верхней ее части -  " калмакасуйская серия” А.В.Яговкина.Вф6р- 
мационном отношении она аналогична джуректашской свите яссинских разрезов 
и верхам шаланской серии на Кугарте, однако несколько отличается возраст
ным объемом. В нижних слоях найдены фораминиферы и гониатиты верхнего ви
зе и намюра, а в верхних -  фузулинвды среднего карбона, вплоть до поздне
московских ( K u su line lla  ex g r. co lan iae Raus. и д р . ) .  Возможен страти
графический перерыв в интервале намюра В -  башкирского и , вероятно, ни
зов московского яруса. Восточнее оз.Кулун верхние горизонты серии замеща
ются олистостромовой пачкой (сланцы с известняковыми пуддингами, до -150 м ), 
содержащей фузулинидовый комплекс с F u su lin e lla  ex g r . bocki M oe ll. и 
различными P ro fu su lin e lla .

Флишевая (доскладчатая) формация калмакасуйских разрезов отличается 
появлением в средней части довольно мощной (150-400 м) толщи с прослоями 
известняков, содержащих остатки фораминифер верхнего карбона, -  деменей- 
ской свиты, по А.В.Яговкину. Нижняя часть разреза формации (акбогусская 
свита) имеет тонкотерригенный состав и содержит раковины позднемосковских 
фузулинид. Ее мощность 600-800 м. Верхняя часть (ойтальская свита) уста
новлена только на левобережье р.Тар, где имеет в основном алевролитовый 
состав и мощность более 500 м. Возраст ее не выходит еще за пределы позд
него карбона.

Некоторыми обобенностями отличаются от калмакасуйских разрезы куюк- 
суйского типа. В настоящее время они прослеживаются на правобережье Тара 
в районе между устьем Тасрыкая и оз.Кулун. По нашему мнению, разрезы здесь 
аллохтонны и надвинуты с юга, где образовались во внешней части эв - 
геосинклинали. Действительно, их характерном признаком является появление 
в нижней части пачки базальтовых порфиритов, диабазов, лавобрекчий и ту
фов небольшой мощности -  в редких случаях до 300-400 м. Возраст этой пач
ки (куюксуйской, по А.В.Яговкину) находками кораллов и брахиопод опреде
ляется как ранне-среднедевонский. Куюксуйские эффузивы подстилают и час
тично замещают азванские сланцы.

Другим отличием куюксуйских разрезов является строение верхнепалео
зойского флиша, представленного полностью в Кулунской синклинали (см.рис. 
2 9 ). На уровне, соответствующем верхней части акбогусской свиты (с^п2) ,  
здесь находится более известковистая, пепельно-желтоватая песчано-алевро- 
литовая толща (куланмецдинская), а общая мощность верхнемосковских отло
жений превышает 1000 м. Верхний карбон включает карабельскую, в основном 
песчаниковую толщу с линзами конгломератов (800-900 м) и тасрыкайскую,



нормально-фяишевую толщу (около 450 м ).  В первой (по материалам Г Л .Б е л ь -  
говского) известны скудные находки тритицитовой фауны учбулакского гори
зонта— <«|.

Ниинепермские отложения калмакасуйских и куюксуйскнх разрезов зале
гают с несогласием и должны быть отнесены к орогеническому комплексу.

2. Орогенический комплекс

Верхний структурный комплекс Фергано-Атойнакских герцинид формиро
вался в тыловых прогибах, более или менее связанных между собой, позади 
фронта надвигов и по мере общего его продвижения к югу или юго-востоку. 
Во время образования этого комплекса, начиная со среднего карбона и вплоть 
до конца ранней -  начала поздней перми, происходило постепенное расшире
ние суш  на фоне неоднократной смены трансгрессий регрессиями. Если обра
зование тектонических покровов и надвигов сопровождалось вначале лишь 
кратковременными перерывами в осадконакоплении, а иногда и вообще не вы
зывало поднятий, то последующие складкообразовательные процессы вырази
лись на поверхности усилением поднятий, все более длительными перерывами 
и краевых частях прогибов и возрастанием роли грубообломочного материа
ла в разрезе. Верхние члены комплекса несут уже явные признаки контитен- 
тального происхождения.

Верхний палеозой тыловых прогибов состоит почти исключительно из 
терригенных пород и представляет собой, в широком смысле, одну молассовую 
формацию. Подразделение ее на дробные единицы, толщи или свиты .легко уда- 
•тся благодаря чередованию в разрезе грубообломочных, песчано-сланцевых 
флиоюидных и известняковых (песчано-известняковых, известняково-конгломе- 
ратовых) отложений. Как и в среднем палеозое, они часто диахронии и свя
заны латеральными замещениями. Более крупными единицами являются здесьсе- 
диментационные ритмы или ритмосвиты, рассмотрение которых сделано в от
дельной статье (Бискэ, Кушнарь, 1976). Они выделяются по основным несо- 
масиям внутри орогенического комплекса, но сами обычно лишены внутренне
го литологического единства (ри с.3 0 ).

Еще более грубо можно разделить комплекс на три части:
О нижнюю молассу, в составе I—II седиментационных ритмов ( c^dl, ) ;
•!) флипюидную серию, охватывающую верхи И, Ш и 17 ритмы ( С ^ р  -  ) ;
I) верхнюю молассу, которая целиком отвечает V ритму ( Р^_2 ) .

Основание орогенического комплекса составляют толщи н и ж н е й  
ч о л  а с с ы, залегающие с размывом на среднем палеозое и метаморфиче
ских сланцах майлисуйского разреза и лишь местами переходящие на эффузив
ные толщи эвгеосиНклинали. Их подошва оказывается почти согласной в тех 
"Дучаях, йоцца средний палеозой венчается известковистой шиитской толщей 
н башкирскими отложениями в верхней части; однако верхние слои башкирско
го яруса в изученных разрезах, возможно, отсутствуют. Подобный разрез ха - 
|тдтерен для южного крыла Келематинского синклинория в междуречье Нарына 
н Майлису. На шингскую свиту налегает здесь чаакская песчано-известняко- 
«М толща, имеющая иногда горизонт конгломератов в основании. К востоку 
з ной увеличивается терригенная составляющая, и далее происходит замеще-
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ние ее толщей акзовских 
конгломератов, которые на
легают чаще прямо на май- 
лисуйские сланцы. В собст
венно чаакской толще верх
ние горизонты также пред
ставлены песчаниками и кон
гломератами (р.Кутай, рис. 
3 1 ), что отражает заверше
ние ритма седиментации. 
Возраст этих отложений не
сомненно раннемосковский, 
возможно целиком каширский 
(кельвасайский). В базаль
ных конгломератах галька 
содержит башкирские Pseu
d o s ta ff e l la ,  а выше по
разрезу в известняках и из- 
вестковистых песчаниках 
много фораминифер -  V ere l-  
la ,  P ro fu s u lin e lla , A lju -  
t o v e l la ,  E ofusu liaa ; 
брахиопод—C h o r is t ite s  pris- 
cus C E iehw .), корал
лов— Oaninia ornata Pom. и 
др. Прослои известняков с 
тем же комплексом органики 
имеются и в акзовских кон
гломератах.

Аналогами акзовских 
являются чонташские кон
гломераты, с которых начи
нается разрез верхнего па
леозоя в верховьях бассей
на Карасу-западная.По дан
ным Н.А.Аносовой, в про
слоях фузулиновых извест
няков и цементе известко- 
вистых конгломератов здесь 
имеется полная последова
тельность фузулиновых зон 
верхней половины нижнего 
московского подьяруса (кель 
васайский горизонт). Для 
конгломератовых толщ этого 
возраста более характерна 
темная, зеленоватая окрао- 
ка, хотя среди чонташскнх



Рис.31. Южное крыло Келематинской синклинали в долине р.Кутай.

конгломератов, особенно в верхней их части, есть и красноцветные разности.
Верхнемосковские отложения в грубообломочной фации установлены по юж

ным склонам Атойнакского хребта в верховьях р.Ой-алма (Аксай-Баши). Ой- 
алминские конгломераты (см .рис.9 ) налегают вновь непосредственно на силу
рийско-девонские и более древние отложения. Они представлены светлыми мас
сивными грубообломочными разностями, в которых как известковистый цемент, 
так и галька известняков содержат различные Fusulina и F u su lin e lla . 
Западнее, в истоках Турдука конгломераты замещаются песчано-сланцевой тол
щей, образуя в ней постепенно выклинивающиеся горизонты. Не вполне ясен 
возраст подошвы мощной толщи корумтокайских конгломератов, залегающей в 
основании разреза орогенического комплекса вдоль гребня Атойнакского хреб
та, однако они также перекрыты и частично замещены верхнемосковской фди- 
шоидной толщей. По Нарыну, в северном крыле Келематинского синклинория, 
нижняя моласса представлена песчано-конгломератовыми слоями, в которых 
В.И.Волгин обнаружил брахиоподы C h o r is t ite s  priscus (E ichw .) и д р . ,о т 
носящиеся скорее к подольскому горизонту ( с^а2 ) • Во всех перечисленных 
местонахождениях верхнемосковские отложения залегают трансгрессивно или 
почти согласно на нижнемосковских, и лишь в южном крыле Келематинской 
структуры на Майлису можно видеть угловое несогласие между ними (р.Чаак -  
гряда Бостоктыртып, рис.3 2 ). В этом случае новый второй осадочный ритм 
( с^а2-  У также имеет в основании конгломератовую пачку непостоянной 
мощности. Выше залегают суоктюбинские слоистые известняки мощностью до 
100-200 м с богатым комплексом мячковских фузулшщд и брахиопод. Они на 
некотором протяжении играют роль четкого маркирующего горизонта, но к се
веро-востоку выклиниваются.

В более южных районах мы относим к нижней молассе небольшие выходы 
пестроокрашенных конгломератов и песчаников, налегающих на эффузивный
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Рис.32. Угловое несогласие в основании суоктюбинских извест
няков и конгломератов ( С2т 2 ) ;  верховья р.Сарыбель.

средний палеозой или метаморфические сланцы в гряде Ангерек, по р.Шайдан 
у  южного подножия Алаштау и в Зинданской синклинали на р.Куровес. Пале
онтологическая характеристика у  этих отложений отсутствует.

Мощность толщ нижней молассы составляет в конгломератовых разрезах 
от 300 до 700-1000 м, но местами, особенно при замещении песчано-извест- 
ковистыми породами, снижается до 100 м (Шинг-сай).

Вторым по порядку элементом верхнепалеозойского орогенического ком
плекса является ф л и ш о и д н а я  с е р и я ,  которая перекрывает и 
частично замещает нижнюю молассу и относится по времени образования ккон
цу московского века -  началу перми. Та же серия широко распространена в 
тыловых прогибах Южной Ферганы, в горах Кара-Чатыр и Гузан-Каратау. Ти
пичным является разрез серии в Келематинском синклинории. Здесь на верх
немосковские отложения -  в северном крыле согласно, а в южном местами с 
небольшим перерывом и с гальками в основании -  налегает ритмично постро
енная бекечальская толща, состоящая из сероцветных песчаников, алевроли
тов и аргиллитов с редкими линзами более грубообломочных пород. Кроме 
фрагментарных растительных остатков толща охарактеризована редкими наход
ками тритицитового комплекса низов верхнего карбона, а в подошве Л.В.Куш- 
нарь собрала также позднекаменноугольные брахиоподы. Мощность бекечаль- 
ской толщи достигает 2500-3000 м в осевой части синкпинория, хотя в юж
ном крыле она много меньше. Кверху флишоидная толща становится более кар
бонатной и включает частые прослои известняков, которые содержат еще раз
личные P r o t r ic i t e s  и Obsoletes джилгинсайского горизонта С^, а выше 
по разрезу учбулакские тритициты (материалы В.Ф.Бородаенко). Эта часть 
разреза получила наименование "акташской свиты" (Турбин, Т960а), ее мощ
ность всего до 300 м. Она представляет, вероятно, регрессивную часть се - 
диментационного ритма и венчается пачкой известняковых конгломератов.

Флишоидная серия правобережья Нарына имеет больший возрастной объем. 
Серия начинается турдукской песчано-сланцевой толщей, которая налегает на 
нижнемосковские конгломераты и частично замещает верхнемосковские (Ой-ал- 
минские и д р . ) .  В бассейне р.Турдук к востоку происходит общее погрубение 
состава толщи. Ее возраст в основном еще мячковский (шункмазарский, по ма
териалам Н.А.Аносовой) и хорошо обоснован сборами брахиопод и фораминифер 
в нижних пачках, где много известняковых прослоев. Есть основания отно-



сить верхние горизонты к низам верхнего карбона. В осевой части Атойнак- 
ского хребта, на р.Мин-Бугу в аналогах турдукской толщи найдены Tritici- 
tes ex gr. irregularis Schellw. et Staff., Tr. ex gr. secalicus Say et 
Rosov. верхнего карбона. Здесь, в отличие от Келематинского синклинория, 
разрез серии состоит из двух крупных ритмов (И-Ш в общем порядке): П1 на
чинается с толщи туращуйских конгломератов, серых или красноцветных, че
редующихся с песчаниками, сланцами и иногда с плитчатыми известняками. Эта 
толща, хотя и весьма непостоянная, но местами, близ гребня и на северных 
склонах Атойнакского хребта, достигающая мощности 600-1000 м, налегает 
почти согласно на турдукскую. Однако на периферии прогиба, в верховьях 
р.Западная Карасу и в мевдуречье Ой-алма-Ишсай, соответствующе ей мас
сивные известняковые конгломераты (куламинские) могут залегать непосред
ственно на нижнемосковских или даже среднепалеозойских отложениях. Верх
няя часть П1 ритма образована устасайскими песчано-сланцевыми породами, ко
торые связаны постепенными переходами и переслаиванием с турашуйскими 
конгломератами. В этой флипюидной толще встречаются также известковистые 
гравелиты и известняки с тритицитами учбулакского горизонта, а на р.Бурду 
нам удалось подтвердить сделанную ранее Л.И.Турбиным находку Pseudofusu- 
| ina и Daixina, характерных уже для дастарского горизонта ( с| ) .  В рай
оне перевала Семизбель эти отложения Ф.Р.Бенш (Турбин, 1960а) включила ра
нее в состав цимисбельской свиты. Мощность их около 600 м, а восточнее по 
Корумтокаю и Устасаю -  1600-1700 м.

Флишоидная серия включает также мощную, не менее 1500-2000 м, сары- 
ташскую толщу долины Караункюра и низовьев Куровеса. Эта пепельно-серая 
или желтоватая толща характеризуется значительным преобладанием алевроли
тов и сланцев над песчаниками и редкостью грубообломочных прослоев.В ниж
ней части, однако, она включает до 300 м сероцветных (сулуксайских) кон
гломератов с обильной галькой розоватых графит-порфиров. Сарыташская тол
ща налегает на эффузивный средний палеозой и на пестрые сагызганские кон
гломераты, входящие в нижнюю молассу и прорванные на водоразделе Куровеса 
с Зинданом пластовым телом тех же гранит-порфиров. Фаунистических находок 
и сарыташской толще не сделано, хотя Т . А Додонова сообщает о присутствии 
спор и пыльцы позднего карбона -  ранней перми.

Наиболее молодые слои флипюидной серии тыловых прогибов обнаружены в 
районе Рязан-сая на Нарыне (Турбин, 1960а). Они относятся уже к нижней 
гтрми и представлены песчаниками и алевролитами с фораминиферами улукско- 
и> горизонта (  ) .  Там же обнаружены маломощные (150-200 м) швагерино- 
пне известняки карачатырского горизонта ( Р̂ ] ) .  К сожалению, положение 
пгих слоев в разрезе остается пока неясным. Возможно, они представляют еще 
один (ГУ ) седиментационный ритм, который западнее, в Бозбутау, представ- 
•inii улукской свитой с подстилающими ее маломощными конгломератами.

Этот же |У ритм завершает формирование палеозойского разреза в Вос
точноалайских Тёрцинидах, где ему соответствует токташская свита А.В.Ягов- 
кина. Ва левобережье р.Тар свита залегает с угловым несогласием на раз
личных слоях палеозоя и начинается горизонтом конгломератов и грубых пес
чаников (100 м ), остальная часть разреза флишоидная песчано-алевролитовая 
и содержит редкие раковинки карачатырских Pseudoschwagerina sp., Schwa- 
Ki-i-ina ? sp. и др . В ядре Кулунской синклинали (рис .33) свита залегает 
практически согласно на верхнем карбоне, но мощность ее грубообломочной 
банальной части около 350 м. Общая мощность 500-600 м.



Ряс .33. Токташские конгломераты в ядре Кулунской синклинали; вер
ховья ручья Карабель-южный (рисунок А.В.Яговкина).

Толщи в е р х н е й  м о л а с с ы  образуют кровлю верхнепалео
зойского разреза. Они обособляются в виде 7 седиментационного ритма, бла
годаря налеганию на более древние отложения с несогласием, особенно от
четливым в тех случаях, когда подстилающие толщи относятся к среднему па
леозою более низких тектонических покровов, вплоть до Баубашатинского.

Первоначально вся верхняя моласса описывалась под наименованием ке- 
лематинской свиты (Огнев, 1937), позднее это название закрепилось за соб
ственно конгломератовой, красноцветной нижней частью молассы (Турбин, 
1960а), а верхняя песчано-алевролитовая часть была названа карасуйской 
свитой. Келематинские конгломераты слагают мульды синклиналей в междуречье 
Майлису и Нарына. Они сложены в основном известняковой галькой, образо
вавшейся при размыве известняков Баубашаты и частично верхнепалеозойских 
отложений на периферии Келематинского прогиба, о чем говорит присутствие 
в гальках позднекаменноугольных Triticites и Pseudofusulina, а также 
налегание конгломератов на все более древние горизонты палеозоя к югу от 
осевой части прогиба. Нижние слои келематинской свиты имеют зеленовато
бурую окраску и содержат пачки песчано-алевроЛитового состава с прослоями 
известняков и мергелей. По-видимому, отсюда В.Н.Огневу удалось собрать 
продуктиды ( Productus gruenewaldti Krot. ) ,  которые упоминались иногда 
в обосновании позднекаменноугольного возраста свиты. Верхние горизонты то 
го же стратотипического разреза имеют уже красно-бурую окраску при таком 
же составе пород. Общая мощность до 700-800 м.

Разрез келематинской свиты в Карасу-Ишсайекой впадине на Нарыне и 
Восточной Карасу изучен относительно лучше, и, по существу, именно он яв
ляется типичным для верхней молассы. Здесь конгломераты в основном крас
ноцветные, залегают они на известняках и эффузивах баубашатинского разре
за с резким несогласием, так что в левом борту долины Нарына можно наблю 
дать отпрепарированную поверхность докелематинского выравнивания. Конгло
мераты в основном грубые, местами с валунами свыше I  м в поперечнике; ещо 
более крупные глыбы и отторжении известняков образуют целый горизонт мак
робрекчии в низовьях р.Караколь. Известны значительные (до 12-20 м) про



слои кислых лав и туфов. В известняковых гальках часто можно обнаружить ра
ковины позднекаменноугольных фузулинид, а Ф.Р.Бенш (Бенш и д р ., 1972) со
общила также о находке в гальках Occidentoschwagerina и различных ран
непермских Pseudof usulina. В таком случае келематинская свита моложе 
улукской свиты Северной Ферганы и должна относиться к верхней части ниж
ней перми, т . е .  рассматриваться как аналог тулейканских конгломератов Юж
ной Ферганы.

Останцы келематинских конгломератов имеются, кроме того , в Атойнак- 
ском хребте, у  южных подножий Баубашаты и Алаштау, а  также на левобережье 
Караунюора (хр.Каду) и в зоне Таласо-Ферганского разлома вблизи оз.Карасу. 
Юго-восточнее они отсутствуют.

Карасуйская свита сохранилась только в синклиналях на р . Восточная 
Карасу и Сересу. Она цредставлена розоватыми и желто-серыми песчаниками, 
алевролитами и известково-мергелистыми породами с прослойками гипса, а так
же кислых эффузивов и туфов; общая их мощность не превышает 400-500 м. Эти 
отложения согласно перекрывают келематинские конгломераты и могут рассма
триваться как озерные и аллювиальные осадки последней стадии палеозойско
го цикла. Т.А.Сикстель (Бенш и д р ., 1972) обнаружила в них растительные 
остатки довольно хорошей сохранности, относящиеся к концу ранней или даже 
к поздней перми.



Г л а в а  Ш

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
ГЕРЦИНВД ФЕРГАНСКОГО ХРЕБТА 

И ИСТОРИЯ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Ограниченный объем работы не позволяет нам дать отдельное описание 
форм тектонических структур Ферганского хребта в том виде, который они 
имеют в настоящее время на местности. Можно надеяться, что читатель рас
смотрит их на прилагаемой карте и разрезах. Мы постараемся (хотя  это и 
трудно сделать) описать тектонические структуры в процессе возникновения 
в той последовательности, в которой возникали определенные их типы. Общая 
упрощенная схема этой последовательности приведена в конце первой главы.

С т р у к т у р ы
г е о с и н к л и н а л ь н о г о  п о г р у ж е н и я

(растяжения)

Стадия геосинклинального погружения началась в Ферганском хребте в 
раннем силуре, если не ранее, и продолжалась в эвгеосинклинали до конца 
раннего карбона, а в миогеосинклинади даже вплоть до позднего карбона. 
Можно сказать, что соответствующие данной стадии толщи -  в основном сред
непалеозойские. Отсутствие региональных несогласий и перерывов в этих 
толщах, значительные, в общем, их мощности, наличие иногда пород сравни
тельно глубоководных (радиоляриты) -  все говорит о решающей роли процес
сов погружения при формировании собственно-геосинклинального комплекса. 
Следует начать рассмотрение истории этого погружения с раннего силура, ибо 
надежных органических остатков раннего палеозоя в Ферганском хребте ив 
обнаружено. Предположения о возможном их присутствии в слегка метаморфи- 
зованных породах Кипчальминского ущелья высказывали Г .Л .Бельговский к 
Л.А.Эктова, опираясь на определения пыльцы, выполненные Б.Б.Тимофеевым.Но 
позднее в этих же (? )  толщах были сделаны находки тентакулитов и кораллов 
нижнего девона. Предположения об ордовикском возрасте михайловских песча
ников западного склона гор Сюрен-Тюбе высказывал в пятидесятых годах 
Н.В.Иванов. Ныне известно только то , что они лежат под вулканогенно-оса
дочной пачкой с кораллами венлока-лудлова. Не исключен также ордовикски! 
возраст шалдыракских песчаников, для которых установлено пересытив (воз
можно, тектоническое) граптолитовыми сланцами верхнего ллацдовери. Несмо-



тря на неоднократные попытки, не удалось повторить находку ордовикских ко
раллов, сделанную Г  Л  .Бельговским на левобережье Тара в Капчигае. Наеден
ные там позднее тентакулиты и залегание известняков в виде глыб в эффу
зивно-сланцевой толще не позволяют выделить здесь ордовикские образования.

В собственно южно-тянь-шаньской ветви герцинид ближайшие к Ферган
скому хребту* находки раннепалеозойских органических остатков сделаны в 
Кара-Чатыре и Чиль-Устуне (Комишан, 1928; Тесленко, Журавлева, 1976),а по 
более поздним материалам И Л.Тесленко они известны и в Алдыярском массиве 
на р.Куршаб. Представления о больших мощностях нижнего палеозоя опираются 
на разрезы, структура которых осталась пока нерасшифрованной. В большин
стве случаев нижнепалеозойские карбонатные, кремнистые, а возможно и вул
каногенные породы Южной Ферганы образуют чешуи в основаниях тектонических 
покровов, местами это даже глыбы, входящие вместе с силурийскими сланцами 
в сложную тектоническую смесь. Подобные образования могли присутствовать и 
в Ферганском хребте, особенно в центральной и северо-западной его частях, 
протягиваясь туда по простиранию из Кара-Чатыра. Отсутствие же их там, рав
но как и в восточных частях Южного Тянь-Шаня, можно связывать с положени
ем поверхностей тектонического срыва при образовании покровных структур в 
позднем палеозое. Эти поверхности обнаруживают,тенденцию в общем опускать
ся вниз по разрезу при их прослеживании с востока (гд е  они часто распола
гаются в верхнем силуре, как, например, в хр.Джанвджер) на запад (где  они 
подстилают порой даже позднепротерозойские образования). Не исключено,ко
нечно, что дело не только в положении плоскостей срыва, но и в разновре
менном заложении геосинклинальных бассейнов, развивающихся по простиранию, 
но этот вопрос пока можно лишь поставить. В покровных структурах Южного 
Тянь-Шаня на поверхность обычно выступает только то , что слагает нижние 
части шарьяжных пластин. То, на чем они лежали первично, бесследно исчез
ло, и только аналоги с современными зонами Беньофа могут помочь в рестав
рации первичной картины, которая, естественно, не будет однозначной.

Не так просто реставрировать также и тектонические движения, создав
шие герцинский геосинклинальный прогиб. №  назвали выше этот процесс про
гибанием и сразу же должны оговорить условность этого термина. Уверенно 
он может быть отнесен только к поверхности земной коры. Но если искать 
аналогии зарождающимся геосинклинальным прогибам в современных рифтовых 
структурах и обратиться к положению поверхности Мохо, которая в них обыч
но приподнята, то понятие "структуры погружения" для геосинклинальных зон 
следовало бы заменить термином "структуры растяжения", что, нам кажется, 
точнее бы рисовало общую картину и хорошо увязывалось с проявлениями ба— 
•ит-гипербазитового вулканизма в определенных частях геосинклинального 
прогиба.

Предположение о существовании в средней палеозое глубоких разломов 
растяжения, породивших весь комплекс каракорумских вулканитов и служивших 
путями поднятия ультраосновной и основной магмы к поверхностным частям 
«виной коры, представляется весьма вероятным. Можно думать, что главный 
разлом ограничивал с юга микроконтинент Срединного и Северного Тянь-Шаня и

V
Плитчатые известняки с трилобитами среднего кембрия известны также 

ни севере Восточного Алая в долине р Лон-Казык (Брежнев, Яговкин, 1967), 
цдиако этот район принадлежит, по существу, уже не Южному Тянь-Шаню,а бо- 
<мо южному складчатому поясу.
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что существовали менее значительные разломы, давшие линзообразные тела вул
каногенных пород в южно-тянь-шаньских толщах (баубашатинский и другие ти
пы разрезов), но достаточно очевидно, что последующие горизонтальные дви
жения настолько изменили положение и характер первичных контактов этих об
разований, что показать на местности разломы растяжения не представляется 
возможным.

Мы можем говорить о том, что поперечный профиль среднепалеозойского 
геосинклинального прогиба был сложным и обеспечивал накопление геологиче
ских формаций, резко меняющихся вкрест простирания и сравнительно выдер
жанных по простиранию Южно-Тянь-Шаньской геосинклинали. Узость и протя
женность зон разнофациального накопления в современных структурах Южного 
Тянь-Шаня поразительны. Часто ширина таких зон не сильно превышает мощ
ность соответствующих формаций. Для восстановления первичных их соотноше
ний необходимо раздвинуть покровные структуры, но полные их амплитуды не
известны. Все построения приобретают условный характер. Среди геологов об
суждаются реконструкции от варианта "всё на месте, границы зон -  конседи- 
ментационные разломы" до варианта с амплитудами перекрытий и шириной раз
нофациальных зон в 50-100 км и более. Поскольку конседиментационная при
рода разломов на границах разнофациальных зон не доказана и повсеместно 
можно видеть, что эти зоны контактируют по субпластовым крупным надвигам 
или поздним, осложняющим надвиги разрывам, будет принципиально более пра
вильным представлять первичный гео синклинальный прогиб Южного Тянь-Шаня 
по крайней мере в 2-3 раза шире современной складчатой системы, т .е .  до
стигающим по ширине не менее 200-300 км.

Приняв такую ширину первичного прогиба, встречаемся с новыми трудно
стями в попытках установить глубину образования различных формаций. На
блюдения над современными осадками морей и океанов, выполненные в послед
ние десятилетия, отчетливо показывают, сколь мало здесь может быть надеж
ных суждений. Попробуем все же проследить, хотя бы качественно (см .р и с .2, 
рис.3 4 ), развитие поперечного профиля Южно-Тянь-Шаньского геосинклиналь
ного прогиба от выходов майлисуйских сланцев у  границы со Срединным Тянь- 
Шанем до кипчальминских известняков, располагавшихся, как мы полагаем, 
близ окраины Таримской платформы (Яговкин, 1973).

В раннем силуре это был слабо дифференцированный прогиб, большая часть 
которого заполнялась аспидной формацией турасуйских граптолитовых сланцев 
и песчаников. Только в Каракорумской подзоне эта формация замещается ар- 
патынскими дацитами и порфиритами. Это -  наиболее ранние признаки растя
жения в герцинвдах Ферганского хребта. Весьма характерно отсутствие в ниж
нем силуре карбонатных пород, даже известковистых песчаников. Возможно, 
осадкообразование шло ниже критического для карбонатов уровня .Присутствии 
хфемнистых (с  радиоляриями) прослоев этому не противоречит. Градационная 
слоистость может быть следствием мутьевых потоков.

В Ферганском хребте вскрытый нижний силур имеет умеренные мощности
(до 1000 м в Сересуйской подзоне, а под известняками Баубашаты -  всего
десятки метров) и занимает ограниченные площади.

В позднем силуре уже намечается более резкая зональность осадконм 
копления. Лудловские отложения местами (Сересу, Баубашата) представлены и 
граптолитовых фациях, местами -  известково-глинистых (уюнкурские белни 
сланцы), известняковых (испатауские известняки) или вулканогенных (ш ш



Рис .34. Схема расположения формационных типов герцинского геосинкли
нально го комплекса в современной структуре Восточной Ферганы (верхний па
леозой и мезокайнозой сняты).

/ -  Срединный Тянь-Шань; 2 -  Сулутерекский выступ Таримской плат
формы. Ф о р м а ц и о н н ы е  типы разрезов. Южно-Тянь-Шаньская эвгео- 
синклиналь; 3 -  вулканогенно-терригенный зеленосланцевый (майлисуйский, 
канский); k -  вулканогенный (каракорумский, киргиэатинский); 5 -  извест
няково-вулканогенный (овджатпесский, чильустунский); 6 -  кремнистый (с е -  
1»есуйский, ташатинский); ? -  вулканогенно-известняковый (баубашатинский, 
чильмайрамский); 8 -  1фемнисто-терригенный (кугартский, чаувайский). Та- 
1>имско-Усть-Уртская миогеосинклиналь: 9 -  известняково-доломитовый (алай
ский); 10 -  кремнисто-терригенный (уртачашминский); И  -  известняковый 
(кульгеджилинский); 12 -  кремнисто-терригенный (калмакасуйский); 13 
тпрригенный (яссинский); lk -  карбонатно-терригенный (кипчальминский).
11осточно-Алайская эвгеосинклиналь: 15 -  зеленосланцевый (сугутсний );
16 -  терригенно-вулканогенный (терекдаванский); 1? -  известняковый (а р - 
41 лтурский); 18 -  вулканогенный (коксуйский); 19 -  вулканогенно-карбонат- 
ннй (туюзкаицдинский).



каракорумской серии) фациях. Одновременно с излияниями лав происходило, 
вероятно, образование пластовых диабазовых интрузий -  то единичных, то об
разующих многоярусные силловые поля, как это видно в силурийских толщах на 
западных склонах Баубашатинского массива. В позднем силуре ухе заложилась, 
следовательно, фациальная зональность, которая затем в той или иной степе
ни сохраняется почти до конца раннего карбона, достигая максимума разнооб
разия в девоне. Наиболее глубоководные условия накопления осадков можно 
предположить в Сересуйской подзоне, отличающейся очень малой мощностью 
девонских образований, представленных главным образом кремнистыми сланцами 
с радиоляриями (чадджайляуская серия). Относительно мелководными следует, 
очевидно, признать толщи известняков, формирующихся в девоне в Окджатпес- 
ской и Баубашатинской подзонах. Об этом свидетельствуют фаунистические ком
плексы, включающие табулятоморфные кораллы, брахиоподы и цр. В начале на
копления карбонатных толщ здесь, по-видимому, существовали отмели, отличав
шиеся ранее малыми мощностями граптолитовых сланцев, но по мере накопления 
осадков они, вероятно, прогибались, так как мощности девона и нижнего кар
бона достигают здесь местами 5-6 км, а значительного, и тем более соизме
римого обмеления не наблюдается.

О тектонической подвижности ранне-среднедевонских отмелей свидетель
ствуют также проявления вулканизма -  базальтовые порфирита повышенной 
глиноземистости, реже андезиты, обычные в этих зонах. К концу раннего кар
бона эти участки, оставаясь отмелями в геоморфологическом смысле«представ
ляли собой (местами, по крайней мере) уже "седиментационные мульды", имею
щие в разрезе двояковыпуклые формы. В этих телах иногда присутствуют рифо- 
подобные образования.

В бассейне р.Яссы в среднем палеозое существовал миогеосинклинальный 
прогиб, развивавшийся в условиях интенсивного привнося терригенного мате
риала с Таримского массива. Узгенские толщи кварцевых граувакк и сланцев 
( достигают здесь 3000 м по мощности. Изредка в них встречаются рас
тительные остатки. Характерно почти полное отсутствие карбонатного матери
ала, даже в цементе песчаников. Отсутствуют здесь также и остатки донной 
фауны, тощ а как планктонные формы (тентакулиты) все же изредка встречают
ся. Все это говорит о довольно глубоком прогибе. Карбонатные отложения с 
кораллами и брахиоподами появляются в нижней части геосинклинального ком
плекса лишь на мелком шельфе окраин Таримского массива (Кипчальма, Биргузы, 
Савоярды). Яссинский периклинальный прогиб существовал дольше всех осталь
ных геосинклинальных прогибов района. В течение почти всего карбона здесь 
накапливались джуректашские кремнистые и глинистые сланцы с тонкими про
слойками известняков, содержащих иногда стебли криноидей, и только в самом 
конце карбона и в ранней перми происходило образование флишеподобных толщ. 
Заложение герцинского Уральско-Южно-Тянь-Шаньского геосинклинального бас
сейна происходило, очевидно, путем отделения Казахско-Тянь-Шаньского сре
динного массива (островной дуги ) от Русско-Китайской платформы и образова
ния окраинного морского бассейна с зоной океанической коры, примыкавшей к 
срединному массиву. Современные аналоги такому бассейну мы должны искать но 
на внешней, а на внутренней стороне островных д уг , т .е .  в морях типа Япон
ского или Охотского.



С т р у к т у р ы  

р а н н и х  ф а з  
г е р ц и н с к о г о  с ж а т и я

Южно-Тянь-Шаньская монокли
наль покровов. Наиболее ранними 
структурами герцинского тектогене- 
за являются согласные тектониче
ские пластины-покровы, или комплек
сы чещуй, надвинутые друг на друга 
в направлении от границы Срединно
го и Южного Тянь-Шаня на юг или 
юго-восток в сторону Яссинского по- 
лукупола и, следовательно, Тарим
ского массива.

Начало шарьирования мы можем 
считать близким по времени образо
ванию последних слоев, захоронен
ных под шарьяжными пластинами: в 
верхних, тыловых покровах это фли- 
шоццная толща и известняки с ран
небашкирскими Pseudostaff e llа, а 
и нижних, фронтальных покровах име
ются отложения вплоть до карача- 
тырского горизонта. Таким образом, 
процесс шарьирования этих пластин 
котя и проходил, скорее всего , не
равномерно, занял в общем значи
тельный отрезок времени с начала 

, до Р^. Но для всей описываемой 
области шарьирование было первым 
процессом, нарушающим геосинкли- 
имльное осадконакопление, и везде 
воздавались однотипные, хотя и раз
новозрастные согласные субпласто- 
шш покровы, в дальнейшем претер- 
нпвающие более или менее сложные 
цш[)ормации. Более ранние структуры 
<шатия, если они и имели место, 
практически пока не устанавливают-
"М.

В результате шарьирования бы- 
«н создана падающая в сторону Сре- 
«инного Тянь-Шаня громадная моно- 
ми наль тектонических пластин-по
кровов (р и с .3 5 ).

Эта моноклиналь, надо думать, 
никогда не существовала в таком 
простом виде, ибо сразу же за об-



разованием покровов пли даже одновременно с шарьированием в тыловых час
тях покровов шли дополнительные деформации, осложняющие картину, но, не
смотря на это, моноклиналь серии покровов просвечивает в любом сечении 
Южного Тянь-Шаня как основа, на которой развивались все последующие собы
тия. Рис.35 следует рассматривать как абстракцию, на которой собраны ре
зультаты только первых -  хотя и разновозрастных, но первых -  этапов гер- 
цинских деформаций, без учета следующих сразу за волной покровов складча
тых дислокаций.

В эту серию погружающихся под Срединный Тянь-Шань покровов или серий 
чешуй в наиболее полном наборе входили уже знакомые нам пластины, образо
ванные различными формационными типами разрезов геосинклинального комплек 
са (сверху вниз):

1. Майлисуйский пшфов с участием пород фундамента ( ? ) .
2. Каракорумский П01ф0в осадочно-вулканогенных толщ.
3 . Окджатпесский непостоянный покров вулканогенно-известняковых толщ.
4. Сересуйский покров глинисто-кремнистых толщ.
5. Баубашатинский вулканогенно-известняковый покров.
6. Кугартский 1фемнисто-терригенный покров.
7. Кульгеджилинский непостоянный известняковый покров.
8 . Лосинский терригенный покров или серия чешуй.
9 . Кипчальминский автохтон или параавтохтон.
Современное расположение тектонических покровов показано на рис .36.
Поскольку полные амплитуды и положение зон корней отдельных покровом 

неизвестны, остается открытым вопрос о том, сколько и каких покровов мож 
но встретить в одном вертикальном разрезе. Судя по геологической карте, 
вероятным представляется по крайней мере тройное или даже четверное перо 
крытие покровами (особенно верхними) друг друга. Но некоторые из них ви 
клиниваются по простиранию, другие (особенно нижние), возможно, имеют но 
большие амплитуды перекрытий. Общая же последовательность и структурном 
положение выделенных единиц сохраняется на значительной площади и сопо 
ставляется с Алайским и Атбаши-КОкшаальским районами. Схема структурно 
формационной корреляции этих единиц в разных секторах Южного Ъшь-Шаня до 
на в табл.З . Следует думать, что в процессе варьирования шло сближении 
Срединно-Тянь-Шаньского массива и Таримской платформы и что Южно-Ферган 
ский офиолитовый шов представляет собой структуру, оставшуюся после рам 
давливания зоны развития коры океанического типа. Строение этой зоны поим 
не может быть дано однозначно. Вероятнее всего , она является зоной корни* 
эвгеосинклинальных покровов, в строении которых местами принимают участим 
офиолиты. Где располагаются корни миогеосинклинальных покровов и чешуй, 
уходят ли они в ту же зону или образуют самостоятельные сколы и чешуи фуи 
дамента -  неизвестно. На поверхности, во всяком случае, не видно участии 
фундамента в строении сорванных чешуй и покровов, за исключением, возмо» 
но, лишь самого верхнего майлисуйского покрова.

В описываемом районе границу Срединного и Южного Тянь-Шаня труди" 
провести точно, ибо она перекрыта обычно верхним палеозоем или более мп 
лодыми отложениями, осложнена альпийским Карасуйским надвигом и, кроме ти 
го , остается неясной позиция известняков, тянущихся вдоль левого борта Ни 
падно-Карасуйской впадины (принадлежат ли они к Срединному или Южному Тши 
Шаню?). Нижняя часть этих массивов не обнажена, а верхняя больше похожим»



Схема структурно-формационной корреляции норовов в герщгаидах 
Ферганского хребта и смежных районов
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Терригенные

Кульгеджилин- 
ский автохтон?

Кульгеджилин-
ский
Яссинский
Кипчальминский
параавтохтон

Сары-Белесский

Кокшаальский
Предтаримский
параавтохтон

южно—тянь-шаньские образования. Если это Южный Тянь-Шань, то карасуйские 
известняки будут обнажаться в тектоническом окне и искомый шов должен был 
находиться первично западнее этих известняков, но ныне перекрыт я^пийгким 
надвигом. В обнаженном виде эту границу можно наблкдать только в среднем 
точении Ярыкташа (правый приток Турдука), где срединно-тянь-шаньские из- 
ностняки и доломиты ( d2-  СЦ) ,  содержащие в нижней части пачки розовыхпес
чаников, тектонически налегают на вулканогенно-осадочные породы верхней 
части Майлисуйского покрова (см .рис. 5 ) .  Таким образом, здесь, как и в дру
гих районах, Срединный Тянь-Шань первично был надвинут на Южный, а не на
оборот, хотя последующие иначе ориентированные деформации сильно искажают 
иорвичные соотношения, что и дало повод Г.И.Макарычеву (1978) изобразить 
«цесь прямо противоположную картину.

Положение верхнего (Майлисуйского) покрова также часто скрыто пере
при вагацими его толщами верхнего палеозоя, но надвиговый характер его кон
тактов с другими формационными типами разрезов среднего палеозоя можно хо
рошо наблкдать на довольно значительных участках в бассейне р.Майлису, 
по Караколу, Нарыну, в истоках Ой-алмы, в низовьях Кезарта, Чата, Джуль- 
омрсту, Адцжола и др . Довольно часто подошва этого покрова отмечена лин- 
ш «образными телами серпентинитов (бассейн Майлису и д р . ) ,  проникающими по
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разломам также внутрь зеленосланцевых: толщ майлисуйской серии, но в ряде 
пунктов ее бывает трудно обнаружить ввиду согласного положения пластов 
и некоторого метаморфизма подстилащих пород. Так, А.Я.Цветков и В.Н.Шва- 
нов (1972) описывают постепенное увеличение степени метаморфизма снизу 
вверх по разрезу в районе подошвы этого покрова.

Типичные соотношения в подошве Майлисуйского покрова изображены на 
рис.4 , 8, 10.

Чаще всего майлисуйские зеленые сланцы ложатся на верхнюю (раннекар
боновую) часть вулканогенного каракорумского разреза среднего палеозоя. Но 
на восточной окраине Западнокарасуйской впадины они либо налегают прямо на 
флипюцдную пачку с^_2, венчающую известняковые разрезы Pz2, либо между 
ними зажаты лишь тонкие чешуи терригенно-вулканогенных пород. В этом рай
оне , в верховьях ручья Джульбарсту среди зеленых сланцев майлисуйской се
рии, недалеко от осевой зоны майлисуйской синформы в ядре узкой антикли
нали выступают те же известняки и сланцы с.,_2, образуя тектоническое окно 
(см .рис.10, справа). Оно, нам кажется, делает вероятным экзотическое по
ложение всех зеленых сланцев Майлисуйской синформы или по крайней мере 
значительной их части. В последнем случае придется считать, что корни по
кровов лежат в осевой зоне синформы и что надвигание происходило в обе 
стороны от нее, но главным образом на Южный Тянь-Шань.

Общая мощность Майлисуйского покрова достигает 2,5-3 км. По-видимому, 
он непосредственно связан с Канским покровом метаморфических сланцев в 
предгорьях Алая, ближайшие выходы которого располагаются в массиве Суган- 
де и в хр.Кара-Чатыр. Замечательно повсеместное налегание верхнего палео
зоя тыловых прогибов (нижняя моласса, c 2_ j  ) именно на Майлисуйский по
кров. Следовательно, покров занимал значительные площади и особенно в зо
не вдавливания земной корн при шарьяжеобразовании.

Второй, считая сверху, тектонический покров -  Каракорумский -  сложен 
в основном вулканогенными толщами среднего палеозоя ( s 1 -  сц ). Выходы по
род, принадлежащих этому формационному типу разрезов, можно видеть в осе-

Рис.36. Тектоническая схема Фергано-Атойнакской горной области.
4 -  Срединный и Северный Тянь-Шань. Г е о с и н к л и н а л ь н ы й  

к о м п л е к с  Ю ж н о г о  Т я н ь - Ш а н я  ( P R  ? -Р 4 ) ,  образующий 
тектонические_покровы: I  -  Майлисуйский, Л -  Каракорумский, Ш -  Ок- 
джатпесский, IV -  Сересуйский, £ -  Баубашатинский, £} -  Кугартский,
VII -  Кульгеджилинский, £Ш -  Кипчальминский, S  -  Яссинский, X -  Кал- 

макасуйский, XJ -  КУхжсуйский. Я -  флишоидная формация передовых проги
бов в составе геосинклинального комплекса; 3 -  фдишовдно-молассовый ком
плекс тыловых прогибов; 4  -  постгеосинклинальный комплекс (M Z -K Z )  .

Т е к т о н и ч е с к и е  с т р у к т у р ы .  Складчатые: а) про
дольные складки: 5 -  антиформные, 6 -  синформные (цифры в кружках: i  - 
Западно-Карасуйская антиформа, Я -  Майлисуйская синформа, 3 -  Суган- 
ташский антиклиналовд, 4 -  Капкинский синклиналоид, 5 -  Михайловская ан- 
тифориа, 6 -  Сюрентюбинский синклиналоид, ? -  КУхжсуйский синклиналоид,
8 -  Босагаакташский антиклиналовд); 5) поперечные складки: 7  -  антикли
нали, 8 -  синклинали. Разрывные нарушения: 9 -  поверхности варьирова
ния, -  надвиги внутри покровов, И -  надвиги в тыловом прогибе гер- 
цинвд ( Р )  и альпийские надвиги (N - Q . ) ,  42 -  сдвиги, 43 -  прочие раз
рывы; 44 -  элементы залегания.
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вой части Атойнакского хребта, в верховьях Ой-алмы, в бассейне р.Майлису, 
на юхноы склоне хр.Алаш, в Арсланбобе, в бассейне р.Куровес и в южной час
ти массива Сюрен-Тюбе. Вулканогенные толщи каракорумского тина сопоставля
ются и структурно увязываются с подобными толщами Араванской и Алдыяр-На- 
маздекской синформ.

Каракорумская тектоническая единица располагается, как правило, под 
зеленосланцевыми толщами Майлисуйского покрова и сама налегает на вулкано
генно-карбонатные толщи овджатпесского типа разрезов среднего палеозоя, а 
там, щ е  последние не установлены (южный склон Атойнакского хребта ), -  не
посредственно на территенно-кремнистые толщи сересуйского типа, образующие 
обычно тектоническую пластину, лежащую ниже Окджатпесской. Соотношения Ка
ракорумского покрова с нижележащими породами можно видеть на рис.8 , 37.

На южном склоне Атойнакского хребта эти соотношения очень сложны. Крем
нисто-вулканогенная с линзами известняков серия ( s 2 -  D) в этом районе на
легает на черные кумбельские сланцы нижнего карбона, но мы не знаем, на что 
налегают последние и лишь предположительно относим их к верхней части се - 
ресуйских толщ (см .рис.8 ) .  Такие соотношения можно видеть и в долине Кум- 
беля, и в верховьях Ой-алмы или истоках Акджола.

В бассейне р.Майлису, несмотря на сложные посленадвиговые дислокации, 
почти повсеместно наблюдается залегание вулканогенных толщ среднего палео
зоя ( С2Ъ) между перекрывающими их майлисуйскими зелеными сланцами 
(PS ? )  и подстилающими вулканогенно-карбонатными разрезами овджатпесского 
типа (S  -  С2Ъ ). Особенно отчетливо эти соотношения видны в долине р.Сересу 
(см .рис.4 , 3 7 ).

Рис.37. Залегание Каракорумского покрова (сверху) на Окджатпесской; 
последний вздвоен дополнительным надвигом. Перевал Айрыташ-южный.

На южном склоне хр.Алаш (ри с .38) мощные вулканогенные толщи девона -  
нижнего карбона налегают на слагающие хребет каменноугольные известняки 
настолько параллельно, что этот контакт ранее принимался за согласный. Фа- 
унистическая характеристика этих толщ, конечно, оставляет желать лучшего. 
Перекрываются они (по разрывам) опять-таки зелеными сланцами. Подобные же 
соотношения можно видеть и восточнее -  в районе г.Ургачиколь и далее близ 
Арсланбоба, где вся моноклиналь пакетов поставлена вертикально или даже за
прокинута.
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Рис .38. Геологическая схема центральной части хр.Алаш.

В бассейне Куровеса, в среднем его течении окджатпесские известняки 
вместе с перекрывапцей их терригенной джиндысуйской пачкой, сложно изви
ваясь, погружаются в общем к западу под вулканогенно-осадочную толщу Ка
ракорумского покрова. Последняя в нижнем течении Куровеса перекрыта мо- 
лассоидным верхним палеозоем. Поскольку и восточнее и западнее из-под это
го верхнего палеозоя выступают метаморфизованные сланцы (тогузбулакские 
или майлисуйские), становится очевидным, что вулканогенно-осадочные толщи 
и здесь залегают между окджатпесскими и майлисуйскими толщами. Отсюда они, 
простираясь к юго-западу, протягиваются в район Андижанского адыра, где их 
присутствие установлено бурением, и далее структурно увязываются с подоб
ными же толщами Кара-Чатыра, где занимают ту же позицию между известня
ками среднего палеозоя и зелеными сланцами канской серии.

Небольшой обособленный выход вулканогенных толщ девона имеется, кро
ме того , у  южной окраины палеозойского массива Сюрен-Тюбе. Основные лавы 
и туфы с фауной D/)_ 2  здесь, на междуречье Караташ-Сары-Булак, залегают 
в ядре синформной складки и подстилаются конгломератами и гравелитами баш
кирского яруса, которые, в свою очередь, залегают на известняках, сопо
ставимых с окджатпесскими. Эффузивы Сюрен-Тюбе, таким образом,слагают не
большой экзотический массив. Южнее их продолжением будут эффузивы Намаз- 
дека и Аддыяра, занимающие аналогичную структурную позицию.

Третий тектонический покров -  Овджатпесский -  сложен главным образом 
вулканогенно-известняковыми толщами среднего палеозоя. Тектоническая по
зиция этих толщ лучше всего выражена в верховьях р.Куровес и особенно п 
массиве Окджатпес, расположенном у  левого водораздела этой реки (см . рис. 
I I ) . В долине р .Чал-Джайляу и в самых истоках Турасу на южном склоне мас
сива видно, что граптолитовые сланцы основания окджатпесского разреза,па
дающие к северу под углами 40-50°, подстилаются примерно так же залегаю
щими кремнистыми сланцами с прослойками фрраминиферовых известняков , 
принадлежащих уже сокращенному разрезу среднего палеозоя (сересуйскому). 
Только сближение пунктов сбора граптолитов и фораминифер позволяют наме
тить положение поверхности надвига, по которой соприкасаются эти тектони- 
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ческие комплексы. Пересытив Овджатпесского покрова вулканогенными толща
ми можно видеть, как уже указывалось ранее, в среднем течении р.Куровес.

Таким образом, здесь устанавливается залегание вулканогенно-карбонат
ного типа разреза среднего палеозоя между сокращенным и вулканогенным ти
пом при общем моноклинальном, хотя и сильно деформированном.залегании по

род.
Прослеживая Окджатпесский покров к юго-западу, в истоках Телек— сая 

наблюдаем его выклинивание. Этот район отличается сложностью дислокаций. 
Далее на юго-запад мы видим его аналог после большого перерыва в наблюде
ниях только в горах Чиль-Устун близ г.Ош. К этому же покрову, по-видимому, 
следует отнести существенно карбонатную тектоническую пластину среднего 
палеозоя, вскрытую в южной части гор Сюрен-Тюбе между вулканогенными тол
щами девона, перекрывающими ее , и лежащей ниже шапанской свитой сокращен
ных типов разреза Pz2 (см .рис.1 6 ).

Вдоль южного и западного подножия массива Баубашата между сокращен
ными разрезами сересуйского типа и вулканогенными толщами каракорумского 
табеле наблюдаются крупные линзообразные тела известняков и примыкающих к 
ним сланцев и эффузивов, которые можно сопоставить с Окджатпесским текто
ническим пакетом. Они прослеживаются с востока на запад от выхода р.Кара- 
унюор в Зивданскую впадину (на рис.17 слева) до Арсланбоба,слагают г.Ур— 
гачиколь и с перерывом далее уходят на северо-запад в район г.Арпатыктыр, 
которую огибают с востока (см .рис.3 7 ), выклиниваясь, по-видимому, текто
нически на левобережье Каракуля. Далее к северо-западу мы не можем уве
ренно выделить аналоги Овджатпесского покрова, хотя их присутствие в "лин
зах" известняков среди вулканогенно-кремнистых толщ истоков Турдука и Ой- 
алмы вполне возможно. Эти известняки до сих пор стратиграфически почти не 
изучены.

Не исключено также, что известняки правого водораздела Мустора в се
верной части Баубашаты также принадлежат данному покрову. Вообще этот верх
ний известняковый покров -  наименее постоянный элемент описываемой серии 
покровов. Такое положение будет верно не только для Ферганского, но и для 
Алайского хребта.

Четвертый тектонический покров (Сересуйский) характеризуется сокра
щенными мощностями среднего палеозоя и значительной ролью среди них крем
нисто-сланцевых фаций и аспидных граптолитовых сланцев силура (Бискэ, Та- 
лашанов, 1970). В герцинской геосинклинали этот комплекс характеризует 
лептогеосинклинальную зону. В структурном отношении рассматриваемый по
кров располагается над вулканогенно-известняковыми толщами среднего пале
озоя баубашатинского типа таким образом, что граптолитовые силурийские 
сланцы Сересуйского покрова, как правило, ложатся на конуртюбинские ( с 2ъ ) 
гравелиты Баубашатинского. В связи с этим их неоднократно относили к верх
нему палеозою. Перекрывается же Сересуйский покров Овджатпесским тектони
ческим пакетом, причем граптолитовые сланцы, лежащие в основании послед
него, обычно налегают на каменноугольные сланцы или песчаники, венчающие 
Сересуйский комплекс. Такие соотношения особенно отчетливо можно наблю
дать в верховьях р.Турасу, по периферии известнякового массива Суганташ 
(ем.рис.11, 14, рис.39) в районе Арсланбоба, в долинах Сересу и Каракуля, 
с некоторой степенью условности мы относим к Сересуйскому покровному па
кету силурийские сланцевые толщи в бассейне Аксай-Баши и Тохтобек-сая



Рис .39. Суганташский антиклиналоид.
В северном крыле выступают толщи Сересуйского и Окджатпесского покровов



(см .рис.9 ) ,  хотя девонско-каменноугольная часть разреза здесь пока фауни- 
стически не установлена. Они также налегают на конуртюбинские конгломера
ты и сланцы ( С2ъ ) либо прямо на известняки нижнего карбона гор Кызкур- 
ган, р.ОЙ-алма и перекрываются, по-видимому, сразу вулканогенно-осадочны
ми толщами каракорумского типа. Повышенный метаморфизм пород этого района 
затрудняет оценку их стратиграфической принадлежности.

Довольно значительные площади занимают породы Сересуйского типа впа
леозойском массиве Сюрен-Тюбе. Здесь в их основании залегают михайловские 
песчаники неясного ( - s 1 ? ) возраста, и подошвы покрова не видно, но
хорошо представлена верхняя часть комплекса ( D - c 1 ) ,  перекрытая на юге 
гор Сюрен-Тюбе силурийско-девонскими породами овджатпесского типа (см. рис. 
16 ). Прослеживая Сересуйский комплекс к югу и юго-западу, мы найдем его 
формационные и структурные аналоги в горах Адцняр, в урочище Бидана на Ак- 
буре, в горах Орто-Тау и в Ташатинском комплексе Ошских горок. Здесь, как 
и в Ферганском хребте, эти существенно кремнистые разрезы среднего палео
зоя залегают меаду двумя .существенно карбонатными пакетами того же возра
ста. К востоку от Таласо-Ферганского разлома они сопоставимы с нижними 
чещуями джанццжирского типа разрезов.

Пятый, считая сверху, тектонический пакет Южного Тянь-Шаня - Баубаша- 
тинский -  образует наиболее крупные известняковые массивы района: Кызкур- 
ганский, Испатауский, Баубашатинский, Акташский (Урумбашский), Суганташ- 
ский. Аналогичное структурное положение занимают небольшие блоки извест
няков, выступающих восточнее гор Сюрен-Тюбе. Не исключено, что и западно- 
карасуйские известняки имеют связь с баубашатинскими. Стратиграфический 
объем этого покрова определяется в пределах от лландовери до башкирского 
яруса. В девоне, особенно в среднем девоне, местами известняки замещаются 
доломитами или вулканогенными толщами преимущественно основного состава, 
образующими крупные тала сложной линзовидной формы. Аналогами Баубашатин- 
ского покрова в Ошских горках является Чиль-Майрамский пакет, в Алае -  
массивы Яурунтуза и Актура, восточнее Ферганского хребта -  известняковые 
массивы уланского типа.

Перекрытие массивов баубашатинского типа Сересуйским покровом можно 
видеть во многих метсах (см . рис. И , 21, 39, 40 -44 ). Труднее устанавлива
ется подошва этого тектонического пакета. Относительно хорошо она выявля
ется на южном и восточном склонах Урумбашского известнякового массива, где 
под известняками девона или лудлова (поверхность надвига срезает переры
вающие известняки) залегает среднекаменноугольный флиш или кремнистые слан
цы нижнего карбона, принадлежащие кугартскому типу разрезов геосинклиналь- 
ного комплекса (см .рис.1 9 ).

Нам представляется, что и в основании Баубашатинско-Испатауско-Алям- 
пасинского известнякового массива также должен располагаться сокращенный, 
преимущественно ремнисто-терригенный, с небольшим количеством вулкано
генных и карбонатных образований разрез среднего палеозоя, близкий к ку— 
гартскому. Уверенность в существовании таких соотношений опирается реж де 
всего на тот факт, что и в Алае, и в восточном секторе Южного Тянь-Шаня 
повсеместно наблюдаются именно подобные структурные связи. Так, например, 
к восточном секторе недавно установлено на значительной площади налегание 
■звестняковых массивов уланского типа разрезов на кремнисто-известняково- 
тпрригенные карачукурского типа. К сожалению, надежно доказать рисутсшав



сокращенных разрезов среди терригенных толщ, развитых между верховьями Оту- 
зарта и Уюнкура, до сих нор не удалось. Однако непосредственно под подош
вой известняковых массивов, налегающих на эти толщи, ухе в нескольких мес
тах были найдены граптолиты нижнего силура, включая ллацдовери, тогда как 
в ддерной части развитой здесь крупной положительной структуры известна 
фауна лудлова (см .рис .17 ). Более того , в двух случаях -  С.СЛульцем ("1934) 
и Г.В.Ивановым в 1974 г .  -  в породах, занимающих низкое структурное поло
жение, была встречена при расшлифовке образцов микрофауна карбона. Но за
картировать весьма вероятные надвиговые соотношения здесь до сих пор на
дежно не удается, и мы лишь предполагаем сокращенный тип разреза, созна
вая условность его контуров. Осложнения в эту проблему вносит неопреде
ленность возраста шалдыракских песчаников ( s 1 ? ) .  Интересно, что подобные 
же песчаники (аюяюторские) имеются примерно в тех же соотношениях и в вос
точном секторе Южного Тянь-Шаня. Мы пока наметили нижнюю границу Баубаша- 
тинского пакета по подошве шалдыракских песчаников, но не исключено, что 
в дальнейшем ее придется переносить.

Шестой тектонический пакет -  Кугартский или Южноурумбашский -  как сле
дует уже из изложенного выше, может быть выделен лишь условно. Дело в том, 
что в Ферганском хребте мы не знаем подошвы этого пакета.В бассейне р .К у- 
гарт, где распространены породы, его слагающие, флишеподобные толщи верх
ней части разреза ( с 2_^ ) достигают значительной мощности и так сложно 
дислоцированы (см .рис.22 ), что их внутренняя складчато-чешуйчатая струк
тура известна лишь весьма приближенно. Возможно, что под флишем Кугарта 
лежат разные разрезы среднего палеозоя и что здесь смешан флиш разных тек
тонических пластин, сильно дислоцированных и сдавленных. Кугартские раз
резы характеризуются уменьшенными мощностями и сложным (известняково-гли
нисто-кремнистым) составом девона -  нижнего карбона. Типично присутствие 
тентакулитовых фаций девона. В Алае мы можем видеть аналоги данного паке
та в ядре Копурбашинской антиклинали. На р.Чаувай, где они надвинуты на 
известняки Алайского типа, подошва их хорошо обнажена. В долине Гульчи 
(азванская серия) они надвинуты на карбонатные толщи гор Кульгеджиле. В 
восточном секторе Южного Тянь-Шаня с Кугартским пакетом сопоставляется па
кет сокращенных разрезов, залегающий под известняками гор Кок-Кия и на
двинутый на известняки Сары-Белеса. Именно эта их позиция и западнее и 
восточнее Ферганского хребта позволяет думать, что и здесь подошва кугарт- 
ских толщ должна быть надвито вой. Кроме южных и восточных подножий Урум- 
башского массива, породы данного пакета присутствуют, вероятно, в истоках 
Кумышсу и Отузарта. Похожие разрезы имеются также в ущелье Капчигай на 
р.Тар, но здесь они принадлежат уже Восточно-Алайским структурам.

Не установлен в Ферганском хребте и выделяется лишь предположительно 
седьмой тектонический пакет -  Кульгеджилинский. Кульгеджилинские мраморы 
широко представлены в осевой части Алая и долине Гульчи, где слагают, по- 
видимому, автохтонные массивы антиклинального строения. В долине р.Тар, 
близ устья Буйги они приходят в соприкосновение с яссинскими терригенными 
толщами, погружающимися под мраморы. Можно предполагать, что здесь зона 
мраморов раздваивается и одна отчетливо наблюдаемая их ветвь идет на вос
ток к Капчигаю, а другая уходит к северу, сразу же скрываясь под мезокай 
нозоем низовий Тара. Там они, по-видимому, тектонически выклиниваются, но, 
возможно, небольшой известняковый массивчик г.Акнот в низовьях Урумбаша 
является свидетелем их существования и в бассейне Кугарта.



Восьмой тектонический па
кет -  Яссинский -  сложен тер- 
ригенными формациями,страти
графический объем которых
охватывает большой интервал
от силура до нижней перми 
включительно. Этот пакет, по- 
видимому, является комплексом 
параавтохтонных чёшуй, нойон  
все же надвинут на существен
но карбонатные толщи кипчаль- 
минского типа разрезов палео
зоя (см .р и с .25 ). В Алае мы 
не имеем аналогов яссинских 
толщ; их образование связано, 
очевидно, с периклиналышм 
средне-позднепалеозойским цро- 
гибом, обрамлявшим западный 
выступ Таримского массива. В 
связи с этим в Восточном Алае 
на правобережье р.Савоярды мо
жно видеть терригенные толщи 
девона, надвинутые на пермский 
флиш, покрывающий савоярдин- 
ские известняки. В восточном 
секторе Южного Тянь-Шаня ана
логом яссинского комплекса 
являются терригенные толщи 
Кокшаала, которые также на
двинуты на существенно карбо
натные породы палеозоя, об
рамляющие Таримский массив.

Кипчальминские известня
ки, следовательно, можно от
нести к девятому, автохтонно
му или параавтохтонному ком
плексу, занимающему в Ферган
ском хребте и вообще в Южном 
Тянь-Шане самое низкое струк
турное положение.

Проведенный обзор текто
нических пакетов показывает,' 
что они отличартся друг от 
друга формационным составом 
олагающих их стратиграфических 
единиц (особенно девона)и рас
полагаются в Ферганском хреб- 
Т« в общем в той же последо- 
пптельности и в тех же соот-
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Рис.41. Северное крыло Баубашатинской антиклинали в истоках 
р.Чон-Керей.

Известняки Баубашаты перекрыты аллохтонной Мусторской чешуей 
(часть Сересуйского покрова), но более поздним секущим надвигом у 
основания г.Чон-Керей вновь выведены на поверхность в виде Чон- 
Керейской пластины.

Рис.42. Разрез через Кызкурганскую антиклиналь и Карасуйскую 
синклиналь выше Токтогульской ГЭС.

ношениях, что и в смежных районах, не испытавших столь сложных горизон
тальных изгибов, как герциниды Ферганского хребта. Это убеждает нас в ток 
что гигантская моноклиналь покровов была основой, на фоне которой разви
вались последующие герцинские структуры. Конечно, не все тектоническиепп 
кеты выдержаны на всей площади. Третий и седьмой особенно быстро выклини* 
ваются по простиранию. Изменяются по мощностям и составу также и други* 
пакеты, но эти изменения не идут в сравнение с теми скачками в состаив 
стратиграфической колонки, которые наблюдаются при переходе с одного пи- 
крова на другой. Мы не знаем полных амплитуд покровов. Вполне возможно И1 
тектоническое выклинивание и изменение по падению, но в пределах эрозиоН' 
но го вреза таких явлений, несмотря на последующую деформированность пахи
тов, наблюдать не удается. А это дает возможность предполагать значитель
ные амплитуды горизонтальных перекрытий.
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Рис.43. Общий вид Корейской синклинали с юго-запада в верховьях 
р.Каракуль.

Показан разрез Кокбельского синклинального блока но линии - I - I .

Рис.44. Панорама Баубашатинского массива с юго-востока.
Видна в основном Баубашатинская антиклиналь. Слева и на переднем пла

не -  аллохтонные толщи Сересуйского, Каракорумского, Онджатпесского по
кровов .

Поверхности скольжения, разделяющие тектонические покровы, в силу 
большей рыхлости растертых пород чаще всего бывают закрыты. Там, где они 
открыты, можно наблюдать, что милониты, связанные с этими поверхностями, 
как правило, маломощны и обычно составляют всего 0 ,5-1  м по мощности. По
верхности скольжения почти не срезают или полого срезают пласты нижележа
щих пород (обычно флипюидных) и часто заметно срезают пласты надвинутых 
Толщ. Эти поверхности дислоцированы совместно с окружающими породами и 
Поэтому часто принимаются за поверхности несогласного залегания или даже 
I t  границы согласно залегающих формаций, что вносит немало путаницы в 
Представления о стратиграфии и тектонике района. В случаях, коцца на тер- 
рнгенные толщи надвигаются карбонатные массивы, явления срезания надвига- 
ЩИ пластов и ниже- и вышележащих пород выражены значительно сильнее (в о с -



точный склон Урумбашского массива, см ., например, рис.1 9 ). Скорее всего, 
это связано с физическими свойствами деформируемых толщ и позволяет выде
лять субсогласные (пластовые) и секущие надвиги, хотя нам приходилось на
блюдать переходы одних в другие по простиранию, особенно в случаях, когда 
плоскость скольжения переходит с границы резко различных пород на границу 
близких по составу формаций.

Изученность самих поверхностей шарьирования и сопутствующих им явле
ний в Ферганском хребте еще очень невелика.

Продольные дислокации покровов. Продольные складки и продольные че
шуи различных масштабов, вытянутые вдоль простирания тектонических паке
тов и общего простирания геосинклинали Южного Тянь-Шаня, уже своей ориен
тировкой свидетельствуют, что они образовывались при той же (в  общем)ори
ентировке напряжений, которая характеризовала и процесс шарьирования. На
блюдения показывают, что в этих деформациях (по крайней мере наиболее круп
ных) участвуют сразу несколько покровов,, деформируются сами поверхности 
надвигов, и, следовательно, это был процесс, следующий за надвигообразо- 
ванием. Возможно, местами мелкие продольные складки и чешуи могли образо
вываться и одновременно с шарьированием или даже несколько предшествовать 
ему. Последнее имело место, по-видимому, при шарьировании известняковых 
массивов и приводило к срезанию известняковых пластов подсекающими их по
верхностями скольжения. Мелкие и средние продольные изоклинальные складки 
и чешуи в предскладчатом фяише Кугарта или аналогичные структуры в терри- 
генных толщах яссинского типа (р и с .45) образовывались, вполне возможно, в
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Рис.45. Небольшие лежачие и опрокинутые складки в узгенской 
серии; правобережье р.Яссн.

Показано наблюдавшееся положение гиероглифов.

процессе шарьирования. Но наиболее крупные продольные структуры в своим 
возникновении следовали за этим процессом. Вместе с тем они участвуют и 
горизонтальных изгибах Восточно-Алайской флексуры и, значит, были оформи 
рованы раньше нее. К таким структурам относятся:

1. Западно-Карасуйская антиформа ( ? ) ;
2. Майлисуйская синформа;
3 . Суганташский антиклиналоид;



4. Кашсинский синклиналоид;
5. Михайловская антиформа;
6. Сюрентюбинский синклиналоид.

Вспомним, что синформами и антиформами мы называем соответственно 
вогнутые и выпуклые складки независимо от относительного возраста пород, 
залегающих в ядре и на крыльях. Это очень широкое понятие. Антиклиналоиды 
и синклиналоиды представляют собой выпуклые и вогнутые складчатые струк
туры, в строении которых участвуют тектонические погдровы,иначе говоря, 
складки тектонических покровов, не имеющих корней или зон встречных на
двигов в пределах осевых зон. Таким образом, это более узкое понятие: ес
ли вопрос о корнях и лобовых частях неясен, то структуры можно называть 
сил- и антиформными (нейтральные термины), а если этот вопрос решается в 
пользу двусторонних надвигов -  чешуй, или подобные осложнения вообще от
сутствуют, то в случае достаточно крупных структур уместно будет пользо
ваться терминами "антиклинорий" и "синклинорий" с указанием на характер 
вергентности. К сожалению, общепринятой терминологии в отношении описыва
емых структур не существует, и мы сами пользовались термином "антивер- 
гентный синклинорий” (Поршняков, 1961 и д р . ) ,  не зная точно, где распо
ложены корни имеющихся в нем покровов. Правильнее было бы применять его к 
синформным крупным структурам с корнями чешуй (покровов), расположенными 
в их осевых зонах. В Южном Тянь-Шане мы часто встречаемся с крупными 
складками, для которых вопрос: "антивергентный синклинорий или синклина
лоид?" , "синвергентный антиклинорий или антиклиналояд?” является главным 
вопросом, обычно не решаемым однозначно. Рассмотрим строение основных про
дольных структур этого типа.

4 . Западно-Карасуйская антиформа ( ? )  так сильно деформирована после
дующими нарушениями, что восстановление ее первичной природы -  дело труд
ное. По существу, мы видим сейчас только местами ее ядерную часть, обычно 
же сохраняется лишь северо-восточное крыло, тогда как юго-западное (пред
полагаемое) скрыто альпийским Западно-Карасуйским надвигом. На всем про
тяжении северо-восточного врыла от Кичи-Анджола до устья Кезарта девон
ские и раннекарбоновые известняки, увенчанные существенно терригенной пач
кой с 1-2 , перекрыты по пластовому надвигу более древними породами. Чаще 
всего это зеленые сланцы Майлисуйского покрова. Такие соотношения ( " с о 
гласное” налегание метаморфизованных майлисуйских сланцев на башкирские 
сланцы с прослоями известняков) особенно хорошо можно наблюдать в долине 
ручья Чат ( см.рис.1 0 ).

Южнее, в низовьях р.Манубадцы между Майлисуйским покровом и извест
няками залегает еще одна тектоническая пластина, имеющая в основании, как 
»то установил В.Б.Горянов, пачку граптолитовых силурийских сланцев. Такие 
породы в пределах Майлисуйского покрова нигде не обнаружены, и, над о думать, 
что здесь мы имеем дело с остатком самостоятельного тектонического пакета.

Прослеживая карасуйские известняки к северо-западу, можно убедиться, 
что севернее устья Кезарта они резко обрываются крутым разрывом, за кото
рым развиты очень сложно дислоцированные породы Майлисуйского покрова. На 
подоразделе Кезарт -  Карасу северо-западные простирАния сменяются северо- 
мосточными, а карасуйские известняки, очевидно, погружаются в этом направ
лении под манубалдинскую серию Майлисуйского покрова. Мы не знаем,принад
лежат ли эти известняки структурам Южного или Срединного Тянь-Шаня. Нам



представляется, что они отличаются от срединно-тянь-шаньских и тогда дол
жны бы образовывать первичную структуру типа антиклиналоида. Но если это 
все же окраинная часть Срединного Тянь-Шаня, то общая первичная структура 
будет моноклинальная. 6 первом варианте возможно сопоставление Западнока- 
расуйской структуры с Кумбельским антиклиналоидом, который намечается на 
южном склоне Атойнакского хребта. В строении этого антиклиналоида (см.рис. 
8) участвует вулканогенный (Каракорумский) покров, перекрывающие его зеле
ные сланцы Майлисуйского покрова и подстилающие черные сланцы нижнего кар
бона (кумбельские сланцы).

Множество мелких продольных складок, особенно сложных в кремневых 
пачках, развито в пределах этой складки. Корни слагающих ее покровов дол
жны лежать севернее, под верхним палеозоем долины р.Мин-Бугу и северного 
склона Атойнакского хребта.

2. Майлисуйская синформа -  крупная S -образно изогнутая в плане ран- 
негерцинская структура, которую можно проследить по выходам верхнего Май
лисуйского покрова, слагающего ее ядро, от долины р.Майлису (южнее она 
седыта под мезокайнозоем северо-восточной Ферганы) до истоков Ой-алмы.Как 
и все ранние структуры Фергано-Атойнакского хребта, Майлисуйская синформа 
сильно деформирована последующими движениями и, кроме того , часто пере
крыта мощными толщами верхнего палеозоя, налегающего, естественно, глав
ным образом на самый верхний'покров. Именно ее осевая зона явилась всред
нем карбоне местом заложения тылового молассового бассейна и зоной интен
сивного позднепалеозойского погружения. Пока еще нельзя решить однозначно, 
является ли рассматриваемая синформа синклиналоидом или же антивергентным 
синклинорием. В восточном ее крыле присутствует полный или почти полный 
набор тектонических покровов: Майлисуйский, Каракорумский, Онджатпесский 
(непостоянный), Сересуйский, Баубашатинский, в западном крыле только Май
лисуйский и Западнокарасуйский с локально представленными остатками еще 
одного покрова, лежащего между ними. (Надо заметить, что, называя крылья 
синформы западным и восточным, мы имеем в виду среднее современное их по
ложение. Вполне вероятно, что во время образования структуры "западное" 
крыло было северным, а  "восточное" -  южным.)

Если западнокарасуйские известняки сопоставлять с баубашатинскими или 
окджатпесскими, то промежуточную тектоническую пластину можно будет при
нять за остатки Каракорумского или Сересуйского покрова. Указанная асим
метрия синформы может быть связана (в  варианте односторонних покровов, дви 
гавшихся с запада) с отрывом некоторых из них от зоны корней и гравитаци
онным перемещением к востоку либо же (в  варианте двустороннего выжимания 
чешуй из синформы) быть следствием полной структурной разобщенности крыль 
ев синформы.

Так или иначе, но Майлисуйскую синформу в первичном виде можно пред 
ставить как вогнутую структуру, в ядре которой часто оказываются самыо 
древние породы, а на крыльях повторяются одновозрастные, но различные и 
формационном отношении разрезы геосинклинального комплекса. Западное кры
ло -  узкое (до 8-9 км ), восточное -  в несколько раз шире. Оно наращива 
лось снизу новыми покровами -  чешуями -  длительное время, в течение всеп> 
позднего палеозоя.

Майлисуйский комплекс, слагающий осевую зону синформы, очень часто 
имеет в основании линзообразные тела серпентинитов, иногда включающих



обломки и плоские тела осадочных пород, эффузивов и брекчий. Серпентиниты 
часто проникают по разломам и внутрь покрова, достигая самых молодых, ран
некаменноугольных пород. Внутренняя структура покрова еще плохо изучена.

Доказанные амплитуды тектонических перекрытий Майлисуйским покровом 
на крыльях синформн значительны. Так, например, тектоническое окно Джуль- 
барсту (см .рис.1 0 ), находящееся близ осевой зоны синформы, отстоит от за
падного края покрова на 5-6 км. В окне в ядре узкой антиклинальной склад
ки выступают те же известняки, что и на крыле покрова ( западнокарасуйские). 
В экзотическом массиве Четецды крайние выходы зеленых майлисуйских сланг  
цев находятся на расстоянии II  км от сплошного поля их расцространения и 
налегают, как и обычно, на девонские или каменноугольные породы вулкано
генного Каракорумского покрова. Если учесть, что на указанных расстояниях 
не набладается значительного срезания поверхностью надвига нижележащих 
пород, то остается заключить, что зона корней под осевой частью синформы 
должна быть очень узкой или же, что кажется даже более вероятным, отсут
ствует вовсе. В последнем случае синформу надо представлять в виде син- 
клиналоида, а зону корней перенести на северное крыло Кумбельского и на 
западное крыло Западно-Карасуйского антиклиналовда. В пользу именно тако
го толкования структуры свидетельствует также и центриклинальная форма 
замыкания синформы на водоразделе Кумбель-Ой-алма. Породы Майлисуйского 
покрова здесь образуют синклинальную складку, воздымающуюся к востоку и 
оборванную с севера поздним разломом.

3 . Суганташский антиклиналоид -  сравнительно небольшая узкая склад
ка на правобережье Кара-Алмы, протягивающаяся в субширотном направлении 
(см .рис .21 ). Западнее осевая линия этой складки отклоняется к юго-западу 
и уходит под мезо-кайнозой Ферганской депрессии, в восточной части ее про
стирание меняется на северо-восточное. Такие изгибы простираний довольно 
часто наблюдаются только в самых ранних структурах герцинид Южного Тянь- 
Шаня и связаны с последующими их дислокациями.

В адре антиклиналовда обнажаются известняки девона и нижнего карбона, 
перекрытые непостоянной пачкой конгломератов и туфосланцев, аналогичных 
конуртюбинской свите (С 2Ъ ) .  Выше залегают (см .рис.14, 21) гралтолитовые 
сланцы нижнего, затем верхнего силура, перекрытые девон-нижнекаменноутоль- 
пыми кремнистыми сланцами, содержащими прослои известняков с фораминифе- 
1>ами. Таким образом, здесь имеется вздвоенный разрез, позднее смятый в 
крутую, почти изоклинальную, слегка наклоненную к югу антиклинальную склад
ку. Массивные известняки ее ядра принадлежат Баубашатинскому, перекрываю
щие преимущественно сланцевые толщи -  Сересуйскому покровам. Антиклинало- 
идная природа складки выявляется только после изучения полного ее сечения 
и палеонтологической документации возраста всех пород. В бассейне р .Тура- 
су антиклиналь погружается к востоку и известняки ее адерной части уходят 
под сланцевые толщи. Картину осложняет позднегерцинский разрыв, по кото
рому оборвано южное крыло известнякового ядра, в результате чего от него 
часто остается только 1футо падающая к северу моноклиналь северного крыла, 
и верховьях р.Балыкты на известняках адерной части антиклиналовда сохра
нился небольшой экзотический массивчик граптолитовых сланцев.

На структуре Суганташского массива можно убедиться, сколь сильными 
были посленадвиговые складчатые деформации. Ши сформирована складка с 
почти вертикальным залеганием и пластов и поверхности надвига на крыльях.



4. Капкинский синклиналоид ограничивает с юга Суганташский антикли- 
налоид, непосредственно с ним сопрягаясь. Вместе они образуют пару скла
док, развитых на фоне моноклинали тектонических пакетов. Капкинский син
клиналоид наиболее отчетливо выражен в бассейне Турасу. Здесь его осевая 
линия, простирающаяся в общем к северо-востоку, зигзагообразно изгибается 
и частично смещается в связи с левосторонними широтными сдвигами. .Эти го
ризонтальные складки-изгибы, несомненно, образовались позже продольных 
складок -  Капкинского синклиналоида и ему подобных, и принадлежат, веро
ятно , 3-му или даже 5-му этапу дислокации. К западу от Турасу осевая ли
ния синклиналоида тянется вдоль южного склона хребтика Суганташ, северо- 
восточное продолжение вблизи Таласо-Ферганского разлома замаскировано бо
лее поздними разрывами. В мульде синклиналоида местами сохранилась кал- 
касайская толща флишеподобных пород среднего карбона, венчающая Сересуй- 
ский покров с разрезами лептогеосинклинального типа (см .рис. 1 5 ). В север
ном крыле из-под этого шщюва выступают баубашатинские известняки масси
ва Суганташ, а в южном -  подобные же известняки Урумбашского массива, ло
жащиеся, в свою очередь, на кугартский палеозой сокращенного типа. Кащдый 
из указанных комплексов имеет приблизительно одинаковый стратиграфический 
объем, начинаясь силурийскими и заканчиваясь среднекаменноугольными или 
(в  кутартском разрезе) позднекаменноугольными образованиями. Складка кру
тая, углы падения на крыльях часто превышают 60°, а на северном крыле есть 
и опрокинутые северные падения. На крыльях встречаются продольные мелкие 
складки и взбросы, создающие иногда чешуйчатые структуры.

5. Михайловская антиформа (см .рис.1 6 ), расположенная в северо-запад
ной части массива Сюрен-Тюбе, обнажена лишь частично. Мы знаем яцерную, 
сложенную песчаниками ? отчетливо антиклинально построенную ее часть, 
и юго-восточное крыло, являющееся одновременно северо-западным крылом Сю- 
рен-тюбинского синклиналоида (см.ниже). В этом крыле присутствуют три тек 
тонических пакета, лежащих друг на друге и полого падающих к юго-востоку. 
По формационной характеристике они близки Сересуйскому, Окджатпесскому и 
Каракорумскому покровам, хотя, кроме первого, представлены фрапиентарно. 
Если учесть левые сдвиговые смещения на 12-14 км, которые фиксируются по 
северо-западным разрывам, проходящим севернее Сюрен-Тюбе, то надо будет 
заключить, что описываемая антиформа первично являлась прямым продолжени
ем Суганташского антиклиналоида, а при некоторой смелости можно наметить 
ее продолжение к юго-западу в районе севернее города Ош и даже далее о 
изгибом в сторону Алдыяра до соединения с Каузаяским антиклиналоидом я 
районе Науката. Такое, конечно гипотетическое,построение опирается на 
структурный рисунок герцинид Ошских горок, Суганде, Намаздека, Алдыяра я 
Юго-Восточной Ферганы и на формационную характеристику обнажающихся здеоь 
толщ среднего палеозоя. Оно, конечно, требует проверки, но кажется нам 
сейчас наиболее вероятным.

6. Сюрен-тюбинский синклиналоид (см .рис.Тб ) вместе с вышеуказанной 
Михайловской антиформой образуют пару складок, осложняющих Южно-Ферган
скую моноклиналь пакетов. Обе структуры аналогичны описанной выше Калкин- 
ско-Сугантапюкой паре складок и, нам представляется, могут являться непо
средственным ее продолжением, смещенным по левосторонним сдвигам, которым 
проходят по Кугартской впадине. В горах Сюрен-Тюбе описываемый синклина
лоид занимает их юго-восточную половину, простираясь в юго-юго-западном



направлении. В шной части этих гор шарнир синклиналоида погружается к югу, 
так что породы самого верхнего (вулканогенного) покрова присутствуют толь
ко на этом участке. Ниже лежат фрагменты непостоянного карбонатно-вулка
ногенного покрова (Овджатпесского), который образует здесь центриклиналь- 
ную структуру, а еще ниже на значительной площади распространены терри- 
генно-кремнистые (лептогеосинклиналыше) образования среднего палеозоя, 
соответствующие примерно Сересуйскому покрову района Баубашаты. Мелкие 
складчатые и разрывные нарушения сильно затушевывают и осложняют синкли
нальную в общем форму залегания этой серии покровов. Центриклинальное их 
замыкание позволяет думать, что здесь мы имеем дело именно с синклинало- 
идом.

Зная закономерную последовательность формационных типов покровов в 
структурах Южного Тянь-Шаня и обнаруживая на продолжении Сюрен-тюбинского 
синклиналоида к юго-юго-западу в массиве Сутанде синклинальную складку,.
которая сложена зеленосланцевыми толщами, перекрытыми существенно терри-
генными породами среднего-верхНего палеозоя (см .р и с .З ), следует заключить; 
что дальнейшее погружение шарнира синклиналоида привело к появлению здесь 
еще более высокого, самого верхнего покрова -  Майлисуйского, аналогичного . 
Канскому покрову Алая. Дальнейшее прослеживание описываемой структуры при-' 
ведет к подобной же форме в массиве Намаздек, затем -  в массиве Алдыяр и, ' 
наконец, двигаясь по простиранию, мы придем в Охнинско-Талдыкский синкли- 
налоид Алая, обладающий практически теми же чертами строения.

Таким образом, устанавливается возможность проследить пару крупных 
складок, осложняющих строение моноклинальной серии покровов на протяжении 
значительной части Южного Тянь-Шаня по крайней мере от Соха до Турасу, т .е . 
на протяжении около 400 км. В бассейне Турасу и далее на восточном склоне 
Ферганского хребта эти складки сближаются, мельчают и превращаются, по- 
видимому, в пару чешуй. Заметим, что подобную пару складок можно обнару
жить и западнее (Северный Нуратау, Тавдытау) и восточнее (Джаныджер, Ча- 
кыр-Корум), далеко за пределами описываемого района. В Атойнакском хребте, 
как уже отмечалось выше, складки Кумбеля занимают такое же положение.Толь
ко в бассейне Карасу-западной они не выражены достаточно ясно, и их поиск 
требует некоторых допущений.

Эта пара складок тянется в общем вдоль офиолитового шва, то прибли
жаясь, то удаляясь от него, и испытывает значительные горизонтальные из
гибы осевых линий, особенно резкие в Ферганско-Атойнакском районе. Она за
нимает внутренние чадти складчатой области.

Во внешних миогеосинклинальных частях герцинид Южного Тянь-Шаня тоже 
можно обнаружить продольные довольно крупные складки, но проследить их на 
столь значительные расстояния не удается. К числу таких складок можно От
нести Минтекинскую антиклиналь, широкую, полого погружающуюся к западу.На 
оеверном ее доыле зафиксированы крупные тектонические чешуи с участием 
двух типов разрезов: яссинского и кипчальминского. Южное крыло перекрыто 
мезозоем.

Южная часть Ферганского хребта частично сложена герцинидами Восточ
ного Алая, принадлежащими уже другому, Скифско-Куэнлуньскому складчатому 
поясу. Но и в структурах Восточного Алая, выходящих в бассейн Тара и Ку- 
луна, можно встретить похожие продольные складки тектонических покровов, 
осложненные резкими горизонтальными изгибами. К числу таких складок можно
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отнести Куюкский синклиналовд и Босагаакташский антиклинаяоид. Первично 
они представляли собой, по данным А.В.Яговкина (1973 ), две сопряженные-ли- 
нейные продольные складки, осложняющие надвинутую на Яссинский полукупол 
с юга пару тектонических покровов, причем эти покровы (Куюксуйский и Кал- 
макасуйский) перекрывали также надвиговую (? )  границу фациальных зон па
раавтохтона (Кульгеджелинскую и Яссинскую, рис .4 6 ).

В ядре Босагаакташской антиклина
ли здесь залегают кульгеджилинские из
вестняки, структурно связанные с из
вестняками Чаканташа, а на крыльях 
калмакасуйский тип геосинклинального 
комплекса, отличапцийся преобладанием 
глинистых и кремнистых пород. Наиболее 
высокая часть этого пакета, обладающе
го сложной чешуйчатой структурой, со
держит пачку девонских порфиритов и 
туфов, что позволило А.ВЛговкину вы
делить здесь еще один, куюксуйский тип 
разрезов геосинклинального комплекса. 
Последний перекрывается мощной флишо- 
идной толщей, слагающей мульду крупно
го Кулунского синклинория, восточное 
замыкание которого хорошо видно в рай
оне оз.Кулун (см .рис.2 9 ). Западная 
часть этой слегка выпуклой к северу 
дугообразной структуры в нижнем тече
нии Тасрыкая имеет резкий горизонталь
ный изгиб к югу и юго-востоку, уходя в 
долину Капчигая и тупо Там заканчива

ясь в виде узкой сложной центриклинали. Есть основания думать, что эта 
структура является синклиналоидом, сильно измененным последующими движе
ниями, а Басагаакташская зигзагообразная в плане антиклиналь -  не менее 
деформированным антиклиналоидом.

Описанные выше крупные складки покровов, отнесенные ко второму этапу 
герцинских деформаций, часто обладают на крыльях чешуйчатым строением. Эти 
чешуи параллельны оси складок и выявляются по многократному повторению 
какой-либо части разреза крыла. Если это происходит в пределах одного раз
реза, то трудно определить -  образовались ли они на этапе шарьирования или 
несколько позже, на втором этапе. В последнем можно убедиться лишь там,где 
чешуи затрагивают саму поверхность шарьирования, в результате чего возни
кает "чересполосица” разрезов разного типа. Такие случаи можно видеть,на
пример, на периферии Кипчальминских известняковых массивов, в разрезе по 
Карабулаку, где кровля массивов вместе с надвинутыми на нее сланцами по
вторяется в разрезе 4 раза из-за  нарушающих надвиг складчато-чешуйчатых 
структур (см .рис. 25 ). Подобную картину мы, по-видимому, имеем также севе
ро-восточнее оз.Кулун, где разрезы яссинского тина вклиниваются в калма- 
каеуйские, или в долине речки Мустор (бассейн Сересу), где Сересуйский по 
кров совместно с Баубашатинским участвует в чешуях, изогнутых складками 
четвертого этапа деформации (см .рис.4 1 ).
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• Рис .46. Разрез-схема, показы
вающий соотношение Восточно- 
Алайских покровов на втором эта
пе герцинских деформаций в райо
не Капчигай-Тасрыкай на р .Тар .



Широким распространенная тектонические чешуи второго этапа, нам ка
жется, пользуются в Зеравшано-Гиссарской области. Там они, вероятно, мно
гократно повторяют, в разрезе надвиг более древнего "верхнего пушневатаР на 
более молодой нижний и создают картину, над которой в недоумении останав
ливаются до сих пор исследователи этого района.

Сказанное не исключает, конечно, возможности существования чешуй, об
разовавшихся на первом этапе деформации, в пределах одного покрова. Надо, 
правда, заметить, что деформации первого и второго этапов развивались во 
времени параллельно и характеризовались одним или почти одним распределе
нием региональных напряжений, представляя стадии единого процесса, мигри
рующего от внутренних зон геосинклинали к внешним.

Рассмотрим для примера чешуйчатые структуры на трех участках, где они 
особенно отчетливо выражены.

1 . В долине р.Сересу в сланцевых толщах, обрамляющих с запада Бауба- 
шатинский известняковый массив при общем крутом запад-юго-западном паде
нии пород, двигаясь вкрест простирания, можно на отрезке в 4 км триады пе
ресечь сокращенный существенно кремнисто-сланцевый разрез геосинклиналь- 
ного комплекса, который содержит породы от нижнего силура по нижний кар- 
бон включительно (см .рис.40 ). При этом граптолитовые сланцы более верхней 
чешуи будут налегать субпараллельно на известняки с фораминиферами нижне
го карбона или на подстилающие их эффузивно-кремниотне образования девона 
Фрагменты чешуй подобного типа можно встретить и к югу от Баубашаты, в рай
оне Арсланбоба, и на северном крыле Баубашатинской антиклинали (см.рис.41). 
Местами они секут поверхность шарьяжа, а сами изгибаются согласно изгибам 
пластов на крыльях погружающейся к западу антиклинали 4-го этапа. Этим, 
нам представляется, определяется принадлежность их ко второму этапу гер— 
цинских дислокаций.

2. Известняковый массив г.Овджатпес представляет собой серию (4 - 5 )  
тектонических чешуй, переходящих местами в складки. Чешуи в плане образу
ют выпуклые к северо-западу дуги. Почти в каждой чешуе присутствуют вул
каниты d^_2 » известняки d2-  с,, и иногда перекрывающие их сланцы с^_2. 
Соотношения чешуй с шарьяжами здесь не установлены, горизонтальные склад
ки деформируют серии чешуй (см .р и с .И , 1 2 ).

3 . В бассейне Каракульджи и на правобережье Тара чешуйчатые структу
ры, развитые на фоне общего юго-западного падения пород, являются наибо
лее типичной и повсеместно распространенной формой дислокаций. Однако вы
явить их удается только на тех участках, где в их строении принимают уча
стие верхние части разреза, охарактеризованные фаунистически и включающие 
маркирующую пачку кремнистых сланцев карбона. Так, в долине р.Каракульджа 
близ устья Джульгур-сая, на обоих ее бортах фиксируется многократное (до 
7-8 раз) повторение верхней части разреза геосинклинального преимуществен
но терригенного комплекса (р и с .47 ). Та же картина зафиксирована и на пра
вобережье Тара ниже кишлака Караташ. В последнем случае чешуи образуют в 
плане резко выпуклую к юго-западу д угу , поставлены круто, а местами даже 
опрокинуты до обратных падений, что создает ложное впечатление юго-запад
ного "движения масс" (ри с .4 8 ). Здесь в результате этого опрокидывания ча- 
ото возникает иллюзия налегания позднекаменноугольного флиша прямо на де
вонские (джартюбинские) песчаники, и только обнаружив выше флиша кремни
стые породы карбона и установив опрокинутое залегание во флишевой толще,
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можно понять, что первично девонские песчаники были надвинуты к северо- 
востоку на флиш С5 , а затем вся структура была опрокинута к юго-западу. 
При недостаточной фаунистической характеристике такие структуры, естест
венно, расшифровать почти невозможно, и с их картированием часто бывают 
связаны крупные ошибки, особенно вероятные там, где вся толща и особенно 
флиш дополнительно претерпели сложные складчатые деформации.

Образованием продольных складок в тылу еще продолжающих развиваться 
шарьяжей заканчивается период общего равномерного меридионального сжатия 
Южного Тянь-Шаня. Далее этот процесс становится неравномерным, начинает
ся образование Восточно-Ферганской флексуры. Возрастные границы этапов -  
скользящие. Скорее всего 2-й этап в тыловых прогибах охватывает первые три 
или четыре ритма седиментации (с 2 -  ) ,  вместе с разделяющими их фазами 
деформаций, которыми и построена нынешняя Майлисуйская синформа. Нижне
пермские (карачатырские) отложения четвертого ритма в целом не участвуют 
в ее строении, однако их ранние дислокации во фронтальном прогибе (Яссы) 
носят еще продольный характер.

В конце периода меридионального сжатия происходит локальное внедре
ние мелких гранитоидных интрузий. Эти тела, известные в бассейне Куровеса, 
на Караколе и особенно на правобережье Нарына (Кичи-Ааджол, Турдук и д р .) 
имеют главным образом субпластовую форму и представлены порфировидными 
разностями. Они прорывают слои, как правило, не моложе с 2 . Л .И . Турбин 
(19606) относил эти гранитоиды к келематинскому или более позднему време
ни. Однако присутствие галек гранит-порфиров уже в докелематинских кон
гломератах (куламинских, сулуксайских) заставляет считать началом ороген- 
ного магматизма более раннее время, в пределах позднего карбона.

П о з д н е г е р ц и н с к и е  с т р у к т у р ы

Восточно-Ферганская горизонтальная флексура (сигмоида). К третьему 
зтапу герцинских дислокаций мы относим образование Восточно-Ферганской сиг
моиды (горизонтальной флексуры), примерно такой, какая была намечена 
Д.И.Мушкетовым (1936 ), еще не знавшим Таласо-Ферганского разлома.

Доказать наличие здесь крупной горизонтальной дислокации и тем более 
реставрировать хотя бы общую обстановку ее образования чрезвычайно трудно, 
но обойтись без нее и без сдвига по Таласо-Ферганскому разлому, как это 
пробовали сделать рад геологов (Синицын, I960; Брежнев, 1968; Довжиков, 
1970; 1977) нам кажется еще трудней. Достаточно очевидно, что весь ком
плекс фациальных (формационных) зон геосинклинальных образований Южного 
Тянь-Шаня и весь комплекс охарактеризованных выше структур 1-го и 2-го 
птапов деформаций испытывают в Восточной Фергане резкие развороты и сме
щение к северу и северо-западу вплоть до Атойнакского хребта .Трудно пред
ставить себе образование удивительно идентичных моноклиналей покровов и 
осложняющих их продольных структур, если они формировались первично в так 
сильно изогнутом .?-образном или еще даже более сложном положении. Трудно 
представить механизм, поддерживающий в течение длительного времени необ
ходимое в этом случае весьма прихотливое распределение региональных на
пряжений. Трудно будет понять, почему поеледущие субширотные складчатые 
деформации, почти продольные в Южной Фергане и Атбаши-Кокшаале, в Ферган-



свои хребте получают почти перпендикулярную к ранним структурам ориенти
ровку. Трудно понять одновременное появление Восточно-Алайской дуги. Труд
но отбросить, наконец, и первые данные о развороте вектора остаточной на
магниченности в пермских породах Ферганского хребта по сравнению с тако
выми Южной Ферганы (Буртман, Гурарий, 1973).

Не следует, конечно, закрывать глаза  и на трудности, возникающие при 
попытке представить себе процесс формирования горизонтальной флексуры. Не
ясно, какие силы заставили все структуры Южного Тянь-Шаня в диагональной 
зоне шириной 50-90 км резко изменить простирание и устремиться в северо 
западном направлении, испытывая при этом развороты, вращения и смещении 
до 200 км ? Обычно эти явления объясняют давлением с юга, со стороны "Пен 
джабского клина", связывают их со сдвиговыми смещениями по Таласо-Ферган 
скому разлому.

Нам представляется, что для обсуждения вопроса о существовании гори 
эонтальной флексуры как крупной горизонтальной деформации необходимо учи 
тывать следующие соображения.

1. Восточно-Ферганская флексура является предшественницей Таласо 
Ферганского сдвига. В пользу этого говорит тот факт, что субширотные вер 
тикальные складки (Керейская и другие, с ней сопряженные) пересекаюти до 
формируют уже сформированные и развернутые структуры первого и второго 
этапов (покровы, Майлисуйскую синформу), т .е .  коленообразный изгиб про 
стираний в Восточной Фергане существовал до возникновения этих складок.И» 
однообразная субширотная ориентировка также свидетельствует об отсутстиип 
разворотов значительных участков после их образования. Вместе с тем Та/ш 
со-Ферганский разлом сечет указанные складки, оттягивает их осевые зоны i> 
юго-востоку, т .е .  возник в основном после этих складок. Следовательно, in 
ризонтальная флексура существовала до Таласо-Ферганского разлома.

2. В строении Восточно-Ферганской флексуры участвуют все породы соо 
ственно-геосинклинального комплекса и молассово-флишоидные отложения ти 
лового прогиба, за исключением верхней молассы (келематинские конгломерм 
ты, Р^_2 ) .  Последняя ложится с резким несогласием на размытые субширот 
ные складки, например на антиклиналь Испатау. Но в мио гео синклинально И 
(внешней) зоне на периферии Таримского массива под поверхностями надвит и 
лежат породы нижней перми. Из этого следует, что образование горизонтамi. 
ной флексуры должно было начаться еще до завершения надвигообразования и 
миогеосинклинальных зонах и в основном завершиться до отложения верх ми- 
моласс. Наиболее вероятно ее формирование в позднем карбоне.

3 . Таласо-Ферганский разлом сечет и смещает келематинские конгломо 
раты и аналогичные им толщи, включающие образования ранней перми. Призим 
ки допермских движений по разлому нам неизвестны. Известняки силура и л" 
вона, известняки и кремнистые сланцы раннего -  среднего карбона, флишоил 
ные толщи С£ _ 2  не обнаруживают фациальных изменений, приближаясь с мм 
пада к разлому и утыкаясь в него, хотя за разломом в северной части Ф-ч- 
ганского хребта полностью выпадают из разреза толщи s 2-  Щ, a d2_^ и pun
других подразделений представлены резко отличными фациями. Офиоли...нм»
шов, сопровождающий границу Срединного и Южного Тянь-Шаня, все формантш 
ные типы гео синклинального комплекса, некоторые тела гранитоидов и дм*« 
типичные покровные и складчатые структуры смещены в северо-восточном кри 
ле разлома к юго-востоку на расстояние около 180 км. Сдвиговая прирол»



разлома очевидна. Смещение началось не раньше ранней перми; не исключено, 
что оно проявляется временами и ныне.

Принимая во внимание все эти данные, можно считать вероятным лево
стороннее пластичное смещение структур восточной Ферганы в позднем карбо
не -  начале перми, приведшее к образованию крупной горизонтальной флексу
ры. Серьезным нарушением субмеридионального крыла флексуры, возникшим, ве
роятно, в основном на том же третьем этапе деформаций, является Тогузбу- 
лакская структура. Это сложная синформа, которая создана горизонтальной 
субширотной складкой, осложнена серией сдвигов и наложенной синклиналью 
четвертого этапа, а затем альпийской Зицданской впадиной. Наличие этой 
горизонтальной складки объясняет проникновение офиолитов и пород, при
надлежащих верхним покровам, далеко на восток, в верховья Куровеса и даже 
на северо-восточный склон современного Ферганского хребта. Тогузбулакская 
горизонтальная складка уже на 3-м этапе разделяет крупнейшие положитель
ные структуры района: Кипчальминский полукупол и антиклинорий северо-за
падной части Ферганского хребта. Первый из них являлся в то же время час
тью периклинали западного окончания Таримского массива, второй -  обособ
ленным горизонтальным изгибом "великой моноклинали покровов" Южного Тянь- 
Шаня, осложненной предварительно продольными складками. Одновременно в 
Иосточно-Алайском хребте образуется резкий выпуклый к северо-северо-восто
ку и осложненный разрывом изгиб простираний. Кульгеджилинская антиформа 
адесь резко отклоняется к северу, а Восточно-Алайские структуры образуют 
горизонтальную (? )  складку.

Общий структурный рисунок Ферганского хребта и Восточного Алая (см . 
рис.26) свидетельствует не только о смещении восточного крыла флексуры к 
оеверу и северо-западу, но и о торцовом раздавливании этой зоны усилиями, 
направленными субширотно, о выдавливании к северо-западу сложно-горизон— 
тально-деформированных толщ Южного Тянь-Шаня. Возможно, это является ре
зультатом давления со стороны западного неровного 1фая Таримского массива. 
!1*есте с тем мы не видим значительного надвигания южно-тянь-шаньских толщ 
на Срединный Тянь-Шань. Они как бы оттесняют его , сохраняя принципиально 
го же соотношения, что и на участках, не осложненных флексурой, где Сре- 
(инный Тянь-Шань в раннегерцинской структуре взброшен на Южный. Флексуро- 
подобный изгиб намечается и в Чаткало-Кураминском регионе, хотя выражен 
(нм менее четко, с большим участием разрывных смещений. Обратные движения 
•«бросового типа Южного Тянь-Шаня на Срединный в Атойнакском хребте имеют 
4олее молодой, позднегерцинский или даже альпийский возраст. Предложенный 
Г.И.Макарычевым (1978) вариант значительного герцинского надвигания Атой- 
•икских структур к северу кажется нам недостаточно обоснованным.

Вероятно, структурный рисунок сишоиды в ранней перми был значитель
но проще, чем тот , который мы можем выявить, рассматривая изгибы ранне- 
прцинских дислокаций на геологической карте. Сложная их извилистость 
рзультат разновозрастных деформаций.

Субширотные вертикальные складки. К четвертой группе герцинских ди- 
мокаций относятся субширотные вертикальные складки. Особенно четко эту 
(руппу структур можно выделить в Баубашатйнско-Атойнакском районе, где они 
Юледствие разворота более ранних дислокаций до субмеридионального поло
умия наложились на последние местами почти поперек, создав формы, кото- 
Мо обычно называют гемискладками. Подобные же структуры можно видеть и в



Юго-Восточной Фергане (Араванская гемисинформа, Конурбашинская и Ошская 
гемиантиформы и д р . ) , хотя здесь в их образовании какую-то роль могли сы
грать и горизонтальные складки, связанные с формированием описанной выше 
горизонтальной флексуры. Рассматривая складки данной формации в других 
районах Южного Тянь-Шаня, заметим, что они сохраняют удивительное посто
янство субширотных простираний. В Атбаши-Боркоддойском районе к ним можно 
отнести, по-видимому, гемисинклиналоиды Тез, Акташ, Бозой.

В районах, где раннегерцинские структуры также субширотные (Алайско- 
Туркестанский регион), дислокации четвертого этапа совпадают с ними по 
простиранию, поэтому выявить их трудно. Они проявляются здесь главным об
разом в переориентировке движения масс или в дополнительных осложнениях 
существовавших ранее анти- и синклиналоидов. Только предшествующий разво 
рот простираний более ранних структур позволяет в описываемом районе чет 
ко отличать их от позднегерцинских дислокаций.

Геологическое время образования субширотных вертикальных складок и 
северной части Ферганского хребта и в Атойнакском фиксируется как предке 
лематинское, ибо келематинские конгломераты ( Р^? ) ложатся с резким неси 
гласием на глубоко размытые складки описываемой серии, что можно хороню 
видеть в низовьях Карасу-восточной и речки Аксай-Баши. Размыв известняком 
выступавших в ядерной части Кызкурганской и Испатауской складок, начался, 
очевидно, еще в позднем карбоне или даже в конце среднего ( ? ) ,  о чем го 
ворят ой-алминские конгломераты с обильной известняковой галькой, разви 
тые на периферии этих гемиантиклиналоидов. Вероятно, разворот ранних струи 
тур в северо-западной части горизонтальной флексуры совершался раньше, чом 
в более южных, а третий и четвертый этапы дислокаций здесь частично перо 
крывались.

В Баубашатинско-Атойнакском районе с севера на юг выделяются следую 
щие складки субширотного простирания:

1 . Атойнакская синклиналь;
2. Кызкурганская антиклиналь;
3 . Карасуйская (Восточнокарасуйская) синклиналь;
4. Испатауская антиклиналь;
5. Корейская синклиналь;
6. Баубашатинская антиклиналь;
7. Тогузбулакская синклиналь.

Все перечисленные складки наложены, как следует из изложенного вышп, 
на весьма сложную структуру, включающую моноклиналь покровов, смятую м 
продольные складки и чешуи и изогнутую затем в крупную Восточно-Фергаи 
скую горизонтальную флексуру (точнее -  наложенные на северную часть этой 
флексуры). Естественно, что описываемые складки, накладываясь на различии 
построенные и различно ориентированные части этой структуры, получают со 
вершенно различный облик, осложненный к тому же еще более поздними нар,у 
шениями разрывного и (в  меньшей степени) шшкативного характера. В болом 
или менее чистом виде их можно наблюдать только в верхнепалеозойских тол 
щах и только на участках, где их простирания совпадают с простираниями Ли 
лее древних структур, что не часто встречается. Поэтому на карте осеним 
ли н и и  субширотных складок местами довольно условны.

Общее расположение этих линий можно охарактеризовать как слабо рои 
холящийся в западном направлении веер, обрезанный с северо-востока Тали



со-Ферганским разломом и с запада -  Западнокарасуйским альпийским надви
гом. В большей восточной части этого веера, там, где складчатости подвер
глась простирающаяся к северо-западу и падающая к юго-западу моноклиналь 
покровов (восточное крыло Майлисуйской синформы), субширотные, пересекаю
щие ее складки, естественно, получают характер геми-син ( анти) -клиналоядрв 
с погружающимися к западу шарнирами. В западной половине веера, где рас
сматриваемые складки пересекают почти поперек продольные структуры, при
крытые верхнепалеозойскими толщами тылового Чаактауского прогиба, они со
здают в этих последних короткие брахиформные складки или блоки неправиль
ных очертаний. На западном (коротком) крыле Майлисуйской синформы опять 
встречаются гемискладки, но сравнительно небольшие, что можно понять как 
свидетельство общего затухания описываемых структур в западном направле
нии. И только на севере веера, там, где простирания субширотных складок 
совпадут с простираниями северного крыла Восточно-Ферганской флексуры, они 
будут выглядеть как линейные складки.

Такова общая схема особенностей субширотных структур четвертого эта
па деформации. Рассмотрим теперь особенности каждой из перечисленных выше 
складок, двигаясь с востока на запад вдоль каждой из них.

i .  Атойнакская синклиналь (или, точнее, синклинальная зона) просле
живается с востока на запад от Токтогульской впадины до Нанайской депрес
сии, сначала вдоль северного, а затем вдоль южного склона водораздельного 
1 ребня Атойнакского хребта, по правому берегу р.Мин-Бугу, где синклиналь, 
дугообразно изгибаясь, отклоняется к югу, но в районе перевала Семиз вновь 
обретает широтное простирание и пересекает долину р.Карасу-западная.

Атойнакская синклиналь, сложенная в основном верхнепалеозойскими мо- 
лассоидами, наложена на офиолитовый шов, отделяющий Южный Тянь-Шань от 
Срединного, и только на западном широтном участке целиком переходит в пре
делы последнего. Выпуклая к северо-западу дуга , которую она образует в до
лине Мин-Бугу, частично унаследовала изгиб этого шва, а частично связана 
с последующими деформациями и надвиганием этого участка к северо-западу. 
Синклинальная зона, таким образом, является на значительном протяжении 
структурой, продольной по отношению к предшествовавшим деформациям. Эта 
особенность существенно отличает описываемую зону от остальных субширот
ных структур. В северном крыле выступают карбонатные толщи среднего пале
озоя чаткальского типа, в южном -  вулканогенно-осадочные или зеленослан
цевые толщи окраинных частей Южного Тянь-Шаня. Структура, следовательно, 
двухъярусная, а в западной части, где появляются конгломераты Р1 -  даже 
трехъярусная.

Вели исключить последующие и мелкие осложняющие зону деформации, то 
она цредстанет в виде сравнительно простой линейной синклинали со сравни
тельно пологим южным и крутым, даже опрокинутым к югу северным крылом. В 
мульде синклинали породы часто лежат весьма полого. Общее южное движение 
масс выражено повсеместно. В основании верхнепалеозойских толщ часто на
блюдаются тектонические срывы и связанные с ними лежачие складки, особен
но там, где подстилающие породы представлены серпентинитами (южное крыло) 
или гипсами ( северное крыло) .  Осложняющие складки и разрывы довольно мно
гочисленны. В северном крыле имеются даже серии складок, развитых на фоне 
опрокинутого залегания пород.



Отдельные синклинальные складки в Атойнакской зоне располагаются ино
гда кулисообразно. Шарниры плавно то погружаются, то воздымаются. Наиболее 
низкое их положение отмечено в Устасае и на правобережье Мин-Бугу ниже ус

тья р.Бурду.
2. Кызкурганская антиклинальная структура может быть прослежена из 

района среднего течения р.Восточная Карасу ( т . е .  от Таласо-Ферганского 
разлома) сначала к северо-западу, до Токтогульского ущелья, а затем с не
которыми изгибами и осложнениями к западу и западо-северо-западу через ис
токи Турдука и Мин-Бугу до долины Карасу-заладной, которую она пересекает 
выше одноименного кишлака. Эта сложная положительная структура естественно 
делится на 2 части: восточную, которую обычно и называют Кызкурганской ан
тиклиналью (точнее надо называть гемиантиклиналоидом), и западную, слегка 
смещенную к северу по отношению к восточной, но являющуюся все же ее есте
ственным продолжением (Ярыкташско-Ковджайляускую).

Собственно Кызкурганская антиклиналь (см .рис.42) наложена на погружа
ющуюся к западу моноклиналь серии тектонических покровов, что и придает ей 
характер гемиантиклиналоида. В серии этих покровов снизу вверх установлены 
вулканогенно-известняковый, сокращенный и вулканогенный типы разрезов гео- 
синклинального комплекса. Следовало бы поискать в долине Карасу южнее Кок 
Беля под пестрыми силурийскими слайдами Баубашатинского покрова более мо
лодые породы нижележащего кугартского типа разрезов.Не исключено также, что 
в верхней части перечисленной серии покровов присутствует еще один -  окд- 
жатпесского типа (известняки Ой-алмы), залегающий между сокращенным и вул
каногенным.

Осевая линия Кызкурганской антиклинали волнисто изогнута в плане. И 
приустьевой части ручья Таматерек шарниры этой складки погружаются, в ре
зультате чего она распадается на две антиклинали брахиформных очертаний. 
Резкое погружение шарнира на левобережье Аксай-Баши и в среднем течении 
этой речки унаследовано, очевидно, от моноклинали покровов, на которую на 
ложена складка. Остается нерешенным вопрос: является ли антиклиналь (или 
сложный полукупол известняков Ой-алмы (см .рис.9 ) )  новой кульминацией шар
нира с появлением известняков Баубашатинского покрова, или это самостоя
тельный (Онджатпесский) покров? Сложная мелкая складчатость в этих извест 
няках с опрокидыванием складок к востоку и северо-востоку связана, по-ви
димому, с  движением покровов первого этапа деформации. В общем же Кызкур
ганская антиклиналь -  крутая, почти прямая и относительно простая складки 
со сравнительно небольшим количеством осложняющих структур. Наиболее за
метной среди них является пара сопряженных складок на фоне северного кры
ла  антиклинали в верховьях ручья Тохтобек.

Западное продолжение описываемой антиклинали (Ярыкташско-Кокджайля- 
уская антиклиналь), кулисообразно смещенное к северу по отношению к вое 
точному, может быть прослежено по выходам среди верхнего палеозоя болоп 
древних отложений из верховьев Ой-алмы и верховьев Кумбеля, Чакыртора, Кок 
Джайляу и Мин-Бугу.

На левобережье среднего течения Мин-Бугу свод этой антиклинали перо 
крыт сложной аркой верхнего палеозоя не столько из-за  погружения шарниром, 
сколько из-за высокого рельефа местности. Здесь осевая линия складки мо 
няет северо-западное простирание на юго-западное, образуя выпуклую к си 
веру дугу , но в бассейне Ярыкташа, где в ядре ее вновь обнажается средний 
палеозой, простирания вновь отклоняются к западу.



Западная половина описываемой, в общем субширотной положительной 
структуры отличается от восточной более сложным двухъярусным строением и 
значительной ролью разрывных нарушений северо-западных и (в  меньшей степе
ни) северо-восточных простираний. Это отличие можно связать как с соста
вом пород фундамента, так и с наложением складки четвертого этапа на рез
кую дугу простираний более древних структур. Верхнепалеозойские погруже
ния также способствовали, очевидно, увеличению подвижности данного участка.

В строении геосинклинального комплекса, слагающего нижний структур
ный ярус, здесь участвуют три покрова. Самый нижний представлен только 
верхней частью (темные кумбельские сланцы с 1 ) ,  второй, существенно вул
каногенный, с кремнями и известняками, третий -  зеленосланцевый (см .рис.8). 
Они были смяты в пару продольных складок второго этапа, развитых на фоне 
моноклинали покровов, и резко изогнуты дугообразно на третьем этапе. Зна
чительное количество гипербазитовых тел , тяготеющих к подошве зеленослан
цевого покрова и проникающих по многочисленным разрывам, придавало этому 
участку особенную подвижность. Общий антиклинальный перегиб, частично на
следующий простирания ранних структур, частично секущий их, естественно, 
приобрел очено сложное строение. Он осложнен здесь и продольными складка
ми, и продольными чешуями, и диагональными нарушениями. Наибольшее погру
жение шарнира примерно совпадает с осевой зоной позднепалеозойского про
гиба, пересекаемой описываемой антиклинальной структурой в районе высоко
горного массива на левом водоразделе р.Мин-Бугу. Здесь в поперечном сече
нии антиклиналь распадается на две крупные складки, осложненные рядом раз
рывов. В долине Ярыкташа ядро антиклинали построено особенно сложно: ан
тиклиналь переходит на срединно-тянь-шаньское основание, наискось пересе
кая пограничный офиолитовнй шов.

3 . Карасуйская синклиналь (см .рис.42) прослеживается в запад-северо- 
западном направлении от левобережья р.Карасу-восточной (от  устья р.Шалды- 
рак ), где она косо обрезана Таласо-Ферганским разломом. Здесь ядро склад
ки сложено лудловскими и девонскими известняками. Складка прямая,углы па
дения на крыльях средние или даже пологие. Близ Карасуйского ущельицашар
нир складки резко погружается к зададо-северо-заладу, но на правобережье 
Карасу позднегерцинские и альпийские ( ? )  взбросы вновь высоко поднимают 
вулканогенно-карбонатные толщи баубашатинского типа разрезов (г .Т е г е р е к ). 
На правобережье Нарына выше Токтогульской ГЭС вновь можно видеть резкое 
погружение синклинали и центриклинальное залегание силурийских сланцев со
кращенного типа разрезов, перекрывающих терригенную пачку с 2Ъ, которая 
венчает баубашатинский тип разрезов геосинклинального комплекса.В низовь
ях Сарыкамыша и Тохтобек-сая осевая линия складки в плане дважды волнисто 
изогнута и пересечена крупным взбросо-сдвигом северо-западного простира
ния. Западнее, в долине Аксай-Баши, Карасуйская синклиналь резко обрыва
ется диагональным северо-западным разломом, имеющим характер правосторон
него сдвига. Дальнейшее продолжение рассматриваемой синклинали оказывает
ся кулисообраэно смещенным к северу (это явление мы видели и у  смежной 
Кызкурганской антиклинали) и представлено крупной субширотной синклиналь
ной структурой, занимающей почти все междуречье Манубалды-Турдук.

В ядре этой сложной Южно-Турдукской структуры залегают грубофлишоид- 
ные и молассовые толщи верхнего палеозоя, несогласно покрывающие разные 
типы разрезов геосинклинального комплекса (каракорумский и майлисуйский).



Структура имеет очертания сильно нарушенной разрывами сложной брахисин- 
клинали. Максимальные погружения шарниров слагающих ее складок соответст
вуют, по-видимому, осевой зоне Турдукского позднепалеозойского прогиба, 
совпадающего здесь с осевой зоной Майлисуйской синформы второго этапа де
формации, которую описываемая синклиналь пересекает почти поперек. Эти по
гружения, следовательно, характеризуют не четвертый этап деформации,а яв
ляются наследием ранее развитых здесь форм.

Естественно думать, что поперечное снятие уже существовавших складок 
не могло совершаться без разрывных дислокаций, которые нашли выражение в 
срывах верхнего палеозоя со своего основания, в образовании субширотных 
взбросов и мелких складок, свидетельствующих об общем южном движении по
верхностных масс. Северо-восточные складчатые и разрывные нарушения этого 
района можно объяснить появлением подвижек в структурах фундамента, про
стирания которых дугообразно изогнуты, преимущественно также северо— вое-, 
точные. Стараясь проследить синклинальную зону д алее , мы найдем ее в ни
зовьях Ярыкташа в виде узкой грабен-синклинали, уходящей на запад-северо- 
запад через долину Карасу-западной вплоть до границы Нанайской новейшей 
впадины.

Наложение субширотных дислокаций на дугообразно изогнутые структуры 
первых фаз герцинской складчатости и последующие нарушения (главным обра
зом правые сдвиги северо-западного простирания) объясняют весьма сложные 
контуры геологической карты района.

4. Испатаусская антиклиналь-центральная, самая крупная из трех ан
тиклинальных структур описываемой серии. Она особенно отчетливо выражена 
на междуречье Карасу-Караколь, в пределах выходов вулканогенно-карбонат
ного (баубашатинского) типа разрезов геосинклинального комплекса. Здесь, 
на высокогорном плато, ширина этой структуры достигает 15-17 км и ее срав
нительно пологий свод осложнен несколькими продольными перегибами, среди 
которых наиболее заметными являются (с  севера на ю г): Камырбельская анти
клиналь, Мончакская синклиналь и Каивдинская антиклиналь. В районе макси
мально высокого положения шарниров, в истоках Уюнкура и Кенколя эти струк
туры осложнены крутопадающими продольными разрывами и еще плохо расшифро
ванными пологими срывами, что создает в терригенных толщах, подстилающих 
известняковые массивы, структуру, трудно пока поддающуюся расшифровке. В 
восточном направлении складки сближаются, их осевые линии отклоняются к 
юго-востоку, и они, несколько погружаясь, под острым утлом подходят к Та- 
ласо-Ферганскому разлому в районе Карасуйских озер .

Прослеживая Испатаускую антиклиналь на запад, заметим, что свод ее, 
кроме упомянутых продольных складок, нарушен продольными и диагональными 
северо-восточными крутопадающими разрывами. В низовьях Караколя, Кйрасу и 
на правобережье Нарыла свод антиклинали резко несогласно перекрыт нижне
пермскими конгломератами, ложащимися иногда прямо на сланцы верхнего си
лура, что говорит о большой глубине эрозионного среза и о формировании 
складки в основном в докелематинское время, хотя ее форма и, в частности, 
кульминация шарниров были в то время несколько иными.

На правобережье Нарына шарниры Испатауской структуры резко и даже 
очень резко погружаются, известняки и сланцы карбона уходят под перекры
вающие их по раннему пластовому надвигу сланцы силура и лежащие структур
но еще выше зеленые сланцы майлисуйской серии. Здесь осевая зона субши
ротной Испатауской сложной антиклинали ляжет несколько наискось на Майли-



суйскую синформу, имевшую в данном районе (истоки Кызылбиита -  истоки Джу- 
льбарсту) северо-западное цростирание.

Естественно, такое наложение структур вызывает сужение Майлйсуйской 
синформы, сближение известняковых массивов, образующих ее крылья (верхо
вья Кызылбиита). На юго-западном крыле синформы в связи с этим возникают 
диагональные гемиантиклинали. Их здесь две. Одна -  в бассейне Кичик—Ак- 
джола, другая (Чатская) -  на правобережье р .Чат. Шарниры этих складок по
гружаются к востоку, карбоновые известняки и сланцы, слагающие их ядра, 
погружаются под сланцы силура или непосредственно под зеленые сланцы май- 
лисуйской серии. На восточном продолжении Чатской антиклинали в тектони
ческом окне Джульбарсту (см .рис.10) из-под зеленых майлисуйских сланцев 
(PR ? )  еще раз в ядре узкой антиклинали выступают известняки карбона. На
прашивается сопоставление этих складок с двумя антиклиналями, осложняющ
ий свод Испатауской складки. Они расположены примерно по простиранию,хотя 
непосредственно прослеживание не удается и з-за  сложных дислокаций разного 
характера и недостаточной изученности района.

5. Керейская синклиналь (см .рис.4 3 ), западное продолжение которой 
обычно называют Келематинской синклиналью или даже синклинорием, просле
живается в широтном направлении от верховьев Отузарта до р.Нарын (севернее 
Таш-Кумыра). В эту складку сложена уже хорошо знакомая нам серия тектони
ческих покровов, образующих крупную моноклиналь с общим юго-западным па
дением . Керейская синклиналь наложена на эту моноклиналь диагонально и по
этому выглядит как гемисинклиналь, шарниры которой почти на всем ее про
тяжении (з а  исключением крайней западной части) имеют западное погружение, 
хотя и не выдержанное в отношении углов . В том же направлении увеличива
ется ширина структуры, так как осевые линии смежных с ней складок расхо
дятся к западу. На востоке, в верховьях Отузарта Керейская синклиналь пе
режимается и косо срезается Отузартским альпийским взбросо-сдвигом. Здесь, 
несмотря на общее воздымание структуры к востоку, из-под силурийских, по 
данным Г.В.Иванова, выступают каменноугольные образования (кугартский тип 
разреза ? ) ,  хотя нам и не удалось повторить сделанную им находку карбоно
вой микрофауны. -

Западнее, в верховьях Кумышсу шалдиракские песчаники, перекрывающие 
их граптолитовые сланцы s.,_2, пестрые уюнкурские сланцы s 2 и вышележа
щие известняки и эффузивы девона образуют отчетливую крупную центрикли- 
наль, осложненную субширотными разломами и незначительными складками. В 
этой толще часто (особенно в основании известняков и в кровле шадцырак- 
ских песчаников) заметны ясные следы пологих тектонических срывов. Шарнир 
складки на левобережье Караункюра довольно резко (под утлом до 30 °) по
гружается к западу» но на правом борту этой долины вновь выполаживается. 
Здесь, в долине речки Керей-восточный, в ядре синклинали появляются из
вестняки нижнего карбона, кое-зде перекрывающие их конуртюбинские песчани
ки и сланцы С2> а еще выше -  надвинутые сланцы и эффузивы с граптолита- 
ми силура и кораллами девона (Сересуйский покров). Крутые тектонические 
разрывы, секущие этот вздвоенный и смятый в крупную синклиналь разрез гео- 
синкпинального комплекса, проходят в западо-юго-западном направлении под 
острым углом к общему простиранию структуры и хотя осложняют, но не зату
шевывают общую картину ее строения. Поднять здесь сланцевые толщи сере- 
суйского формационного типа из осевой зоны синклинали и расположить их на



среднем карбоне мощнейшего разреза баубашатинского типа, как это предла
гает сделать А.Е.Довжиюов, нам представляется очень трудно.

Двигаясь далее на запад по сланцевым толщам Сересуйского покрова, сла
гающим осевую зону Корейской синклинали, попадаем в верховья Каракуля. 
Здесь видно, что северное врыло синклинали осложнено почти параллельным 
горстом, в котором из-под Сересуйского покрова поднят и взброшен на север 
узкий блок баубашатинского типа разрезов. Блок этот имеет синклинальное 
строение (см .рис.4 3 ), причем в ядре синклинали (Кокбельской), на ее по
гружении к западу сохранились от эрозии экзотические массивы Сересуйского 
покрова. Разрыв, ограничивающий горст с севера, имеет характер надвига, 
под плоскостью которого залегает чешуя граптолитовых сланцев Сересуйского 
покрова. Очевидно, этот разрыв образовался после главного шарьяжа и вздва 
ивает уже ранее вздвоенные разрезы.

Южное крыло Корейской синклинали имеет еще более ясно выраженное че
шуйчатое строение (Каракульская, Чон-Керейская, Мусторская и другие тек
тонические чещуи) (см .рис.41 ). В чешуях здесь также участвуют различные 
типы разрезов. Принадлежность этих чешуй к первому, второму или четверто
му этапу деформаций сейчас не может быть оценена совершенно однозначно, ибо 
в них обычно участвуют только верхние части разреза и трудно решить, при
надлежат ли они баубашатинскому или окджатпесскому типу разрезов геосин- 
клинального комплекса. Неясна также роль горизонтальных движений при об
разовании Керейской синклинали. Считая, что в чешуях представлены бауба- 
шатинский и сересуйский типы разрезов и что Корейская складка -  складка 
вертикальная, надо будет принять указанные структуры за деформации, свя
занные с образованием складки, т .е .  за структуры четвертого этапа дефор
мации. Углы падения в чешуях южного крыла крутые, и чем ближе к мульде сим 
клинали, тем круче. Местами породы этого крыла, так же как и поверхности 
надвигов и шарьяжей, даже запрокинуты, имеют южные падения, так что кон
гломераты среднего карбона в перевернутом виде ложатся на надвинутые нн 
них ранее сланцы силура, создавая видимость трансгрессивных контактов.

Несколько выше устья Зиндан-сая (левый приток Каракуля) сереоуйокий 
покров перекрыт мощной толщей силурийских песчаников, составляющих уже, по 
видимому, нижнюю часть Окджатнесского покрова. Верхняя его часть (D - c 1_/) 
представлена на северном склоне г.Айрыташ. Здесь Иерейская синклиналь на
чинает особенно резко погружаться к западу, в ее ядре появляются вулкано
генные толщи следующего, Каракорумского покрова и в районе перевала Кара- 
куль-Даван срезающие последние зеленые сланцы Майлисуйского покрова, ко
торые имеют зачастую в основании линзообразные тела серпентинитов. Погру
жение шарниров к западу по породам среднего палеозоя очень крутое, иногда 
почти вертикальное, что связано с дислокациями первых трех этапов. Дефор
мации же четвертого этапа в сравнительно чистом виде можно ввдеть в мощ
ных толщах верхнего палеозоя, наложенных на Майлисуйский покров. Западне л 
Корейская синклиналь ( гемисинклиналь) расширяется и переходит по прости
ранию в КэлематинскиЙ синклинорий, сложенный молаосоидами тылового проги
ба.

' В его отроении главная роль принадлежит двум крупным брахисинклина- 
лям, осложненным главным образом мелкими складчатыми нарушениями. В муль
дах этих складок залегают келематинские ( р 1 ) конгломераты, налегающие на 
Сд с несогласием, величина которого растет к крыльям складок. Северную 
Синклиналь называют Иелематинской, южную -  СарыбельскоЙ. Мульды синклина 
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лей имеют простое строение, крылья, как и ядро разделяющей их Рязанской 
антиклинали, круты и полны осложнений, которые трудно расшифровать в мощ
ных песчано-сланцевых толщах верхнего палеозоя. Шарниры главных складок 
на левобережье Нарына имеют наиболее низкое положение, погружаясь к этому 
району довольно полого.

На западе, на правобережье Нарына синклинорий обрывается субмеридио
нальными и северо-восточными разрывами -  позднегерцинскими (послекелема- 
тинскими) и альпийскими. Верхний палеозой Калематинского синклинория ле 
жит главным образом на Майлисуйском тектоническом покрове, но где прохо
дит под верхним палеозоем осевая зона Майлисуйской синформы -  трудно ска
зать. Представляется логичным ожидать, что она пересечет синклинорий в 
районе максимального погружения его шарниров в юго-восточном направлении.

Синклинальная складка покровов, которую можно видеть в бассейне рЛйай- 
лису (Четендинский экзотический массив) также имеет юго-восточное прости
рание и , возможно, является частью этой раннегерцинской структуры.

Таким образом, Керейско-Келематинская синклиналь как структура чет
вертого этапа деформации является в целом сравнительно простой структурой, 
и ее наблвдаемая ныне сложность связана с наложением на разнообразные бо
лее  древние формы, а также с последующими дислокациями.

6. Баубашатинская антиклиналь (см .рис.44 ) имеет в основном (между 
Отузартом и Майлису) западно-юго-западное простирание, но самая восточная 
ее часть, близ Таласо-Ферганского разлома, сильно пережимается и отклоня
ется к юго-востоку, подходя к упомянутому разлому под острым углом.

В восточной части, к востоку от верховьев Кумышсу, эта складка про
слеживается с трудом в цределах вулканогенно-осадочных толщ, выступающих 
из-под шалднракских песчаников ( ? )  и в пределах этих последних. Как ука
зывалось уже выше, в ядерной части этой складки в верховьях Отузарта 
Г.В.Иванов находил фораминиферы нижнего карбона в туфоконгломератах, а 
В.Ф.Храмков еще восточнее выделяет пачку намюрско-башкирских (? )  кремни
стых сланцев, ложащуюся на вулканогенно-осадочные образования. Есть осно
вания предполагать здесь, следовательно, выходы отложений, на которые на
двинуты баубашатинские толщи. Южнее крыло антиклинали оборвано альпийски
ми разрывами, и слагающие его известняки девона находятся преимущественно 
в экзотическом положении, будучи надвинуты с севера на кайнозой Зиндан- 
ской впадины.

В бассейне р.Кумышсу пологие срывы первого этапа деформации также 
сильно осложняют структуру нижних частей разрезов баубашатинского типа. 
Продольные субширотные взбросы четвертого ( ? )  этапа секут пологие надвиги 
и создают чешуи с южным движением поверхностных масс. Антиклинальная при
рода Баубашатинского известнякового массива особенно отчетливо видна в 
разрезе по правому борту р.Караункюр (см .рис. 17 ). Но и здесь северное кры
ло складки широкое, нижняя часть разреза в нем повторена несколько раз из- 
за субширотных продольных взбросов. Южное крыло, перекрытое Сересуйским 
покровом и частично конгломератами верхнего палеозоя, короткое, осложнено 
позднегерцинскими и альпийскими взбросами. На всем участке от Таласо-Фер— 
ганского разлома до вершины Баубашаты шарниры описываемой складки погру
жаются к западу очень полого, но далее на запад угол погружения быстро 
возрастает, и разное периклинальное замыкание известнякового массива в 
верховьях Сересу (г.Шамурат и севернее) связано уже с углами погружения 
шарниров порядка 30 °, а в перекрывающих сланцах сересуйского покрова ста-



новится еще более крутым. Известняки и перекрывающие сланцевые толщи име
ют юго-западные падения, и периклиналь приобретает прямоугольные очерта
ния, что можно объяснить наложением субширотной Баубашатинской антиклина
ли на крутой участок моноклинали повдовов, созданной еще на первом этапе 
деформаций. Субширотные разрывы 4-го этапа, осложняющие северное врыло Бау 
башатинской складки, сохраняя то же простирание, превращаются на ее замы
кании в почти поперечные структуры и, естественно, теряют амплитуды види
мых смещений пластов, так как направленные к югу движения по ним почти 
совпадают с линиями скрещения. Становится понятным, почему разломы этого 
же направления (или даже те же самые) далее на запад, на правобережье 
Майлису, там, где они под острым углом пересекают подошву верхнего палео
зоя и вновь становятся почти продольными в Келематинском синклинории, 
вновь сопровождаются значительными смещениями пластов, лежащих к тому же 
не так круто. Линии скрещения пластов и разрывов здесь опять становятся 
почти перепецдикулярными взбросовым перемещениям.

В приустьевой части р .Сересу Баубашатинская антиклиналь как структу
ра 4-го этапа диагонально накладывается на Майлисуйскую синформу 2-го эта
па и приподнимает ее осевую зону настолько, что Майлисуйский покров ока
зывается почти нацело размыт, оставаясь на левобережье Сересу только в ви
де Четендинского экзотического массива (синклиналоида) и отдельных блоков 
в долине р.Майлису.

Адашский сдвиг срезает, по-видимому, западное продолжение Баубаша
тинской антиклинали близ города Майли-Сай, хотя этот район закрыт меэо- 
кайнозоем северо-восточной части Ферганской впадины.

Все рассмотренные выше складки четвертого этапа похожи друг на друга. 
Они наложены на моноклиналь покровов, осложненную парой продольных скла
док, согнутых затем в горизонтальную флексуру. Именно по этой причине на 
значительных участках дислокации четвертого этапа представляются геми
складками, т .е .  анти- и синклиналоидами с односторонним погружением шар
ниров, на других же -  брахискладками. Сами же по себе как деформации 4 - г о  

этапа они являются вертикальными субширотными складками, созданными мери
диональным сжатием. Об их собственно "вертикальной" природе говорят поло
гие на отдельных участках своды и шарниры, а также предкелематинский раз
мыв в замках антиклиналей.

Несколько иной характер имеет синформа, ограничивающая с юга Бауба- 
шатинскую антиклиналь.

7. Тогузбулакскую синформу (рис .49) объяснить как простую вертикаль
ную складку не удается. На четвертом этапе она была вертикальной складкой, 
но и более ранние (см.выше), и более поздние структуры, развитые здесь, 
весьма сложны. Они же могли сформироваться без значительных горизонталь
ных движений.

В виде заметно выпуклой к северу дуги осевая зона Тогузбулакской син 
формы может быть прослежена из верховьев р.Кнзылсу -  восточная к северо- 
западу, в верховья Куровеса (правобережье), Отузарта и далее по долине 
последнего на юго-запад в низовья Караункюра. Осевая зона синформы.как и 
большинства синформ района, сложена метаморфизованными сланцами ( тогузбу- 
лакскими) и залегающими на них молассоидами тылового позднегерцинского цро- 
гиба, но в отличие от других подобных структур эта зона перекрыта здесь 
кроме того отложениями альпийской впадины (Зинданская грабен-синклиналь 
рампового типа), почти точно наследующей герцинскую структуру.



Чтобы восстановить фор
му Тогузбулакской структуры 
на 4-м этапе деформаций, на
до попытаться "снять" с нее 
искажающие влияния наруше
ний завершающего этапа гер - 
цинского тектогенеза ( 5-й 
этап) и альпийских движений. 
При этом необходимо к а к -т о  
решить ряд спорных вопросов, 
и прежде всего выяснить по
зицию моноклинали хребтина 
Алаш. Моноклиналь эта, сло
женная двумя чешуйчато дис
лоцированными тектонически
ми пакетами, из которых 
верхний вулканогенный на
двинут на нижний известня
ково-вулканогенный, имеет 
общее юго-западное падение 
и обрезается с севера кру
тым широтным разрывом, по 
которому соприкасается сЧ е - 
тендинским синклинальным эк
зотическим массивом (см.вы
ш е). При этом к Алашскому 
разрыву с обеих сторон при
тыкаются наискось различные 
типы геосинклинального ком
плекса (различные покровы), 
не связанные ни структурно, 
ни формационно. Очевидно, 
Алашская моноклиналь зани
мает здесь не свое место.По 
формационной характеристике 
она ближе всего соответст
вует паре покровов Окджат- 
пес-Каракорум,а по направ
лению падения и пространст
венной позиции должна при
надлежать северному крылу 
Тогузбулакской синформы. Хо
рошо знакомая уже нам моно
клиналь пощювов, лежащая в 
основе всех подобных струк
тур Южного Тянь-Шаня, будет 
восстановлена в северном 
крыле Тогузбулакской син
формы, если переместить Алиш
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скую моноклиналь но Алашскому разлому к востоку примерно на 50 км. Разлом 
в этом варианте имеет характер правого сдвига и может быть отнесен к пя
тому этапу герцинских дислокаций.

Можно ли предложить другой вариант, объясняющий позицию Алашской мо
ноклинали? Конечно, можно. Допустимо, например, предположение о том, что 
известняки Алаша были подняты из-под эффузивов и зеленых сланцев по Севе- 
ро-Алашскому разлому и лишь незначительно сдвинуты по нему левосторонним 
смещением. В этом варианте следует сопоставлять их с западнокарасуйскими 
известняками и искать в восточной части Алаша антиклинальную структуру. 
Пока такое сопоставление и предполагаемая антиклиналь (антиформа) факти
чески подтверждений не получили. Можно еще рассмотреть комбинацию подня
тия и правостороннего не столь большого смещения алашских известняков.Бо
дрое требует специального полевого изучения самого сместителя.

Не меньшие трудности возникают и при оценке характера движений по раз 
рыву, 0 1раничивашцему с юга выходы тогузбулакской свиты в восточной части 
синформы. Дело в том, что этот разлом, примерно параллельный, но местами 
срезавхций простирания зеленых сланцев, почти повсеместно срезает -  и за
частую под довольно значительным (вплоть до прямого) углом простирания 
пород, развитых в южном его крыле. Срезает не только пласты пород, но и 
надвиги первого этапа деформаций, и чешуйчатые структуры второго этапа, 
так что к зеленым сланцам с юга походят толщи, принадлежащие разным фор
мационным типам геосинклинального комплекса (окджатпесскому, турасуйскому, 
кугартскому). Вместе с тем альпийский надвиг и взброс, ограничивающие с 
севера полосу выходов метаморфизованных сланцев, представляют собой раз
рывы продольного типа, дающие местами значительные (более 2,5 км) гори
зонтальные перекрытия и, вероятно, перекрывающие более древние дизъгонкти- 
вы.

Проще всего было бы объяснить необычные соотношения пород на крыльях 
Южно-Тогузбулакского разрыва ошибочностью сопоставления тогузбулакских 
сланцев с майлисуйскими, допустив, что динамометаморфизму в описываемой 
структуре подверглись главным образом силурийские породы Овджатпесского и 
Сересуйского покровов. Последнюю точку зрения развивает В.Н.Шванов (1973). 
Узкая зона выходов этих сланцев соответствует в таком случае зоне сжатия 
и неоднократно возобновлявшихся, в том числе сдвиговых, смещений. Серию 
левых сдвигов, параллельных указанной зоне, можно видеть в южном крыле 
синформы, наблюдая неоднократные смещения окджатпесских известняков в до
лине р.Куровес. По некоторым из этих разломов смещения достигают 1-2 км. 
В сочетании с правым Северо-Алашским сдвигом такая серия, включающая, ве
роятно, скрытые под Зицданской впадиной юго-западные левые смещения, мо
жет сдвинуть (выдавить) к западу ццерную часть Тогузбулакской синформы и 
виде быстро расширяющегося в том же направлении клина. Зеленые сланцы Май 
лисуйского покрова следует предполагать в этом случае только под верхним 
палеозоем и мезокайнозоем Зинданской впадины и ее западного продолжения. 
Несогласие в основании келематинских конгломератов низовьев Куровеса ука
зывает вместе с тем, что и погружение четвертого этапа играло определен
ную роль в ее становлении.

Тогузбулакская погружающаяся к юго-западу синформа будет выглядеть в 
таком случае, скорее всего, как горизонтальная складка третьего этапа де
формации, усиленная вертикальной синклиналью четвертого этапа с последую



щим выдавливанием одра к западу за счет продолжающегося субмеридионально
го сжатия. Вряд ли предложенную интерпретацию можно считать единственно 
возможной.

Бели же, например, тогузбулакские сланцы принадлежат Майлисуйскомупо
крову, то проникновение этого покрова так далеко на восток, вплоть до Та- 
ласо-Ферганского разлома, потребует либо еще более значительных амплитуд 
горизонтального изгиба, либо не менее значительных (порядка 100 км) сдви
говых смещений осевой зоны синформы к востоку. Тогузбулакская структура, 
следовательно, была во всех вариантах заложена вместе с Восточно-Ферган
ской горизонтальной флексурой и подвергалась затем значительным осложне
ниям. Она не может быть поэтому поставлена в один ряд с рассмотренными 
выше субширотными вертикальными складками, имеющими менее сложную историю. 
Некоторое сходство с нею в смысле участия горизонтальных изгибов третьего 
этапа обнаруживает, пожалуй, резкий перегиб простираний в Ошских горках. 
Южнее к субширотным вертикальным складкам четвертого этапа могут быть от
несены крупные герцинские гемискладки Юго-Восточной Ферганы: Араванская 
синформа, Копурбашинская антиформа и д р . , также находящиеся за пределами 
описываемой площади. '

Интересно, что в пределах миогеосинклинальной (Яссинской) зоны мы не 
обнаруживаем складок, которые соответствовали бы описанным выше деформа
циям четвертого этапа. Возможно, это связано с присутствием здесь более 
жесткого континентального фундамента, лежащего в основании геосинклиналь- 
ного комплекса.

П о с л е к е л е м а т и н с к и е  к р у т о п а д а ю щ и е
р а з р ы в ы

Структуры пятого (послекелематинского) этапа деформации в герцинидах 
Ферганского хребта представлены главным образом крутопадающими разрывами, 
часто несущими признаки сдвиговых смещений. Распространены они крайне не
равномерно и образуют в основном две системы, из которых более четко вы
ражена система северо-западных правых сдвигов и взбросо-сдвигов,тогда как 
разломы северо-восточных простираний встречаются значительно реже.

Центральное место в системе правых сдвигов северо-западного прости
рания занимает крупнейший Таласо-Ферганский сдвиг, описанию которого по
священа уже не одна работа (Огнев, 1939; Буртман, 1964; Додонова, 1962 и 
д р . ) .  Правое смещение всего комплекса тектонических зон Тянь-Шаня по это
му сдвигу и в частности офиолитового шва, разграничивающего Срединный и 
Южный Тянь-Шань, достигает 170 км. Таким образом, этот сдвиг довольно точ
но компенсирует левое смещение, которое получили указанные зоны при обра
зовании Восточно-Ферганской горизонтальной флексуры (сиш оцды). В восточ
ном секторе Южного Тянь-Шаня можно найти аналоги всех описанных выше фор
мационных типов геосинкдинального комплекса, равно как и аналогичные по
кровные структуры, и даже сопоставить главные покровные комплексы (см.вы
ше) .

Поверхность Таласо-Ферганского разлома крутая, почти вертикальная, в 
плане он прямолинеен. Вдоль главной плоскости скольжения -  зона милонити- 
зированннх пород до 200 м шириной, а в юго-западном крыле часто наблюда



ются серии примерно параллельных ей или образующих с ней острые углы мел
ких разрывов, для которых трудно установить действительные перемещения. В 
этой зоне обычно присутствуют фрагменты структур четвертого этапа дефор
мации, затянутые по сдвигу и развернутые до почти плавного с ним сопряже
ния. Таласо-Ферганский сдвиг смещает все фациальные зоны палеозоя, вклю
чая и пермские отложения и не влияя на их фациальный состав. Это позво
ляет думать, что он начал функционировать после отложения келематинских 
конгломератов. Мы не знаем сколь-нибудь ясных свидетельств более раннего 
существования. Но в позднем триасе и юре местами уже заметно влияние это
го разлома на фациальный состав континентальных толщ Ферганского хребта.

Наиболее четко система крутых разломов северо-западного, примерно ш- 
раллельного Таласо-Ферганскому разлому простирания выражена в районе Кыз- 
курганской антиклинали. Западное погружение известнякового массива на 
междуречье Нарын-Аксай-Баши рассечено по крайней мере десятком таких раз
рывов, диагонально секущих периклиналь и южное крыло этой складки и сме
щающих также поверхность раннего шарьяжа на сотни метров или даже на пер
вые километры. Большинство из них имеют характер взбросо-сдвигов, причем 
в сдвиговых компонентах преобладают правосторонние. Севернее перевала Март 
видно, что один из таких разломов смещает синклинальную складку в верхне
палеозойских отложениях, причем, плавно изгибаясь, переходит в субширот
ный разрыв надвигового типа.

Западная периклиналь Испатауской антиклинали близ Токтогульской ГЭС 
также рассечена диагональным северо-западным правым сдвигом (Каракольским). 
Этот сдвиг, или взбросо-сдвиг, смещает не меньше чем на 2 км не только 
крутопадающие известняки девона в северном крыле Испатауской антиклина
ли , но и впадину, выполненную келематинскими (P j )  конгломератами. Сопря
женные с ним взбросы и надвиги также затрагивают конгломераты нижней пер
ми. Ясно выраженный как диагональный сдвиг в долине Нарына и в низовьях 
Аксай-Баши (ри с .5 0 ), этот разрыв по простиранию в обе стороны переходит в 
продольные согласные разрывы. В верховьях речки Манубалды по такому суб
широтному разрыву зафиксировано надвигание верхнего палеозоя на средний с 
южным направлением движения верхнепалеозойских толщ. Западнее, в среднем 
течении р.Манубалды этот субширотный надвиг вновь разворачивается к севе
ро-западу и , вероятно, вновь получает характер правостороннего сдвига, 
уходя в низовья Ярыкташа, где опять коленообразно отклоняется к западу.

Еще один разрыв описываемой серии (Бекечальский) проходит примерно 
в 7-12 км юго-западнее Каракольского, пересекая р.Нарын там, где она про
резает зеленосланцевые толщи майлисуйской свиты. Пережим суб широтной по
лосы выходов зеленых сланцев на левобережье Нарына связан здесь, по-види
мому, с правыми сдвиговыми смещениями по Бекечальскому разрыву. Прослежи
вая его в северо-западном направлении, в долине Акджола, заметим колено
образные (в  плане) изгибы с переходом местами в субширотные надвиги.

Указанные разломы, конечно, не исчерпывают всего многообразия дисло
каций пятого этапа в этом районе. На детальных картах сетка мелких разло
мов, даже в пределах самых молодых, келематинских конгломератов настолько 
густа , что среди них трудно бывает разглядеть черты более крупных струк
тур.

Особняком располагается серия сравнительно небольших сдвигов северо- 
западного простирания, секущих Урумбашский известняковый массив. Однако



Рис .50. Каракульский правый сдвиг иа правобережье Нарына и сопря
женные с ним взбросы и надвиги (линии со штрихами).

эти сдвиги, в отличие от описываемых, главным образом левые. Переходя в 
северо-западном направлении в сланцевые толщи Сересуйского покрова, они 
компенсируются не надвигами, а горизонтальной коленообразной складкой, из
гибающей в плане осевые линии продольных складок второго этапа деформаций. 
Эти особенности можно объяснить наложением на данном участке процессов 
субмеридионального или юго-западного сжатия на горизонтальную Тогузбулак- 
скую складку с выжиманием ее ядра к западу. Возможно, эти сдвиги происхо
дили раньше Таласо-Ферганского сдвига.

Существенное значение на рассматриваемом пятом этапе имели разломы 
северо-восточного, точнее восток-северо-восточного простирания. Они осо
бенно четко выражены в Испатауской антиклинали (бассейн рек Каинды, Кара- 
с у ) .  Обычно с ними связаны смещения типа левых сдвигов, равно как и вер
тикальные движения. Амплитуды этих смещений, как правило, незначительны. 
Вероятно, некоторые левые сдвиги бассейна Куровеса и Турасу принадлежат 
данному этапу деформаций.

На пятом, завершащем этапе герцинских деформаций имели место телеке 
и складчатые деформации, поскольку в келематинских конгломератах при об
щем их пологом залегании местами фиксируются крутые и даже запрокинутые 
падения. Но последние дислокации, как правило, приурочены к приразломным 
зонам и являются скорее сопутствующими, чем самостоятельными формами дис
локаций.

В общем деформации пятого этапа в основном укладываются в классиче
скую схему расположения поверхностей скалывания, появившихся при субмери
диональном (точнее юго-юго-западном) сжатии. По ним происходили взбросо- 
во-сдвиговые диагональные или надвиговые поперечные смещения.



Наше представление о последовательности деформаций в конце пелеозоя 
отражено на рис.51.

П о с л е п а л е о з о й с к и е  с т р у к т у р ы

Герциниды Фергано-Атойнакского хребта существенно осложнены, хотя и 
не переработаны, более поздними движениями. Детальное рассмотрение струк
тур меэокайнозойского этапа не входит в наши задачи; мы постараемся лишь 
поставить вопрос об участии более молодых дислокаций в создании современ
ной картины герцинских структур.

Первыми достоверно датируемыми тектоническими движениями мезозоя бы
ли здесь обширные шяружения рэтского-раннеюрского времени. Континенталь
ные толщи этого возраста ложатся на выровненный палеозойский фундамент, 
фиксируя своей подошвой различные углы наклона в палеозойских тектониче
ских чешуях и складки. Глубокий (3 -4  тыс.м) прогиб, занимавший юго-вос
точную часть Ферганского хребта и ограниченный Таласо-Ферганским разломом, 
просуществовал лишь до начала средней хры ( ? ) .  Однако отсутствие угловых 
несогласий внутри юрских или в основании нижнемеловых отложений Восточной 
Ферганы, а также признаков размыва нижней юры в этот период времени (Бель- 
говский, 1956; Кузнецов, I960; Верзилин, 1968) делают маловероятным пред
ставление о киммерийском возрасте дислокаций восточноферганской юры. Воз
можно, здесь, как и повсеместно в Тянь-Шане, мезозойские толщи смяты лишь 
неоген-четвертичными движениями, или же сложные дислокации юрских отложе
ний в южной части хребта связаны с процессами гравитационного оползания 
осадков и не сопровождались поднятиями.

Общий рисунок неотектонической (альпийской) структуры Восточной Фер
ганы верно изобразил еще Д.И.Мушкетов (1928 ). В южной части района поверх
ности альпийских надвигов и взбросов обычно падают к югу; таков же преоб
ладающий наклон мезокайноэойских моноклиналей и домезозойских поверхнос
тей выравнивания. Эта тенденция выражает общее движение масс у  земной по
верхности на данном участке к северу. В более широком региональном плане 
она наследует старое направление надвигов, свойственное южной ветви гер- 
ницид Алая-Каракорума (Яговкин, 4973). Однако в Восточной Фергане, где 
герциниды еще в конце палеозоя подверглись сильным горизонтальным изгибам, 
альпийские надвиги местами резко несогласны с простираниями герцинид: но
вые, альпийские "дуги" в бассейне Тара пересекают старые. Местами (Алдыяр, 
Капчигай) их простирания почти перпендикулярны. Отметим, что альпийские 
надвиги очень часто совершенно невозможно истолковать лишь как следствие 
гравитационного "разваливания" поднятий. Альпийские чешуи в междуречье 
Тар-Яссы взброшены или надвинуты к северу- северо-востоку, т .е .  от депрес
сии к оси современного Ферганского хребта (см .р и с .47 ). Широко известны де
формации, свидетельствующие о "движении масс" из Ферганской депрессии к 
югу в Южной Фергане и Туркестанском хребте. К северо-западу от долины Ку- 
гарта общая горизонтальная составляющая смещений по надвигам приобретает 
уже преобладающее южное направление. На первый взгляд это хорошо объясня
ется с позиций гравитационной тектоники поднятием хребтов Северной Ферга-
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Рис.51. Схематизированная блок-диаграта гер - 
цинской структуры северо-восточной Ферганы.

Показаны надвиги и шарьякные поверхностиСзуб
чатые линии), взбросы и взбросо-сдвиги (стрелки 
указывают направление перемещения, цифры соот
ветствуют этапу деформаций). Штриховые.линии и 
цифры на них соответствуют осевым поверхностям 
складок: выделены лишь продольные синклинали 
второго этапа и субширотные антиклинали четвер
того этапа.
Условные обозначения формаций те же, что на рис.1.



ны над осевой частью депрессии. Однако направленные к югу взбросы и на
двиги типичны и для южного края Ферганской депрессии, а также для адырных 
гряд ее центральной части. Таким образом, ось встречных движений поверх
ностных масс не совпадает с осью наибольшего погружения Ферганы, а распо
лагается южнее, ближе к аналогичной оси герцинид.

Преобладающее соответствие в направлении герцинских и альпийских го
ризонтальных смещений выражается в общем наклоне тектонических чешуй (мо
ноклиналей) палеозоя и мезозоя, т .е .  сравнительно небольшой величине ази
мутальных, а иногда и угловых несогласий мевду ними. Как результат, "сня- 
тие" эффекта альпийских перекосов обычно делает герцинские чешуи менее 
крутыми, превращает взбросы в надвиги, а разрывам, имеющим местами облик 
сбросов, позволяет вернуть нормальную, надвиговую форму (см .рис.4 8 ). Не
которые из крупных вертикальных палеозойских складок имели явно более 
простую форму до альпийских дислокаций. Это касается, в частности, южного 
крыла Баубашатинской антиклинали, Кипчальминской антиклинали, Мончакской 
синклинали. В Баубашате и более северных районах альпийское смещение масс 
к югу выражается иногда через повторные движения по взбросам и надвигам 
конца палеозоя.

Горизонтальная амплитуда перекрытий по альпийским надвигам редко бы
вает большой, что естественно для районов консолидированной континенталь
ной коры. Значительные (несколько километров) альпийские тектонические по
кровы известны лишь в Зинданской депрессии, восточная часть которой была 
полностью перекрыта палеозоем с севера (р и с .52 ), и по соседству на севе
ро-восточном склоне хребта, где палеозой надвинут на нижнеюрские отложе
ния. Масштаб подобных перекрытий недостаточен для компенсации большого 
горизонтального перемещения по Таласо-Ферганскому шву, которое предпола
галось в послераннемеловое время (Верзилин, 1968) или вплоть до современ
ной эпохи (Буртман, 1964). Следует допускать, что такая компенсация про

исходила в основном за счет альпийских надвигов севернее г.Кашгар, рас
положенных в северо-восточном крыле сдвига и дугообразно выпуклых к югу 
(Афанасьева, Фараджев, 1978). В целом альпийское сокращение поверхности 
земной коры в Фергане и Тянь-Шане не было значительным.

с  ю

Рис.52. Иядмгр палеозоя на кайнозой Зинданской впадины; меж

дуречье Караункюра и Отузарта.



З а к л ю ч е н и е

Выше мы попытались восстановить историю формирования герцинских струк
тур Ферганского хребта. История эта сложна, и далеко не всегда удается 
однозначно восстановить последовательность развивавшихся здесь тектониче
ских событий. Изложенная трактовка должна оцениваться как наиболее веро
ятная рабочая схема и подлежит в дальнейшем проверке, исправлениям и уточ
нениям.

Начальные стадии развития Юхно-Тянь-Шаньской геосинклинали (н ц  ? -  
PZ2 ) связаны, по-видимому, с явлениями растяжения земной коры и образо
вания эвгеосинклинального (океанического по состоянию земной коры) бас
сейна, ограниченного на севере окраиной Срединно-Тянь-Шаньского массива и 
на юге Таримской платформой или побуженной ее частью, связывавшей в виде 
моста Русскую и Китайскую платформы. Обстановка образования геосинклиналь- 
ного комплекса была резко дифференцированной, зональной, что позволяет вы
делять ряд формационных типов разрезов этого комплекса: вулканогенные (с  
кератофировой, спилит-диабазовой и щелочно-базальтовой формациями), крем
нисто-сланцевые некомпенсированных прогибов -  лептогеосинклинальные, кар- 
бонатно-(рифово-) вулканогенные (острова и отмели), терригенные миогео- 
синклинальные и др .

Орогеническая стадия развития геосинклинали пита на фоне сближения 
Срединно-Тянь-Шаньского массива (активная окраина) и Таримской платформы 
(пассивная окраина), сначала энергичного, затем постепенно ослабевающего. 
При этом образуются сложные и на первый взгляд запутанные структуры сжа
тия, среди которых можно различить структуры различных этапов деформации.

Ферганский хребет, особенно его северо-западная Урумбашско-Атойнак— 
ская часть, оказался с точки зрения выявления этих этапов исключительно 
благоприятным объектом исследования. Здесь наиболее четко выражена фаци
альная зональность среднепалеозойского осадконакопления, точно такая же, 
как и в остальных частях Южно-Тянъ-Шаньской эвгеосинклинали, а обычное 
для нее связанное с субмеридиональным сжатием структурообразование преры
валось крупными диагональными, горизонтальными смещениями и разворотами 
простираний, что позволяет наметить более дробные этапы деформации.Именно 
эти развороти создают почти поперечное наложение более молодых структур 
на более дрогшие и приводят к сложному, на первый взгляд беспорядочному 
структурному рисунку, который можно видеть на геологических картах этого 
района. Но почти пои проясняется, если принять следующую последователь
ность тектонических событий.
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1. Шарьирование различных формационных типов геосинклинального ком
плекса друг на друга. Процесс начинается у  края Срединно-Тянь-Шаньского 
массива в самом начале среднего карбона и заканчивается у  Кипчальминского 
полукупола в ранней перми. В результате постепенно формируется гигантская 
моноклиналь покровов, насчитнвавдая до 10 крупных тектонических единиц. 
Шарьирование происходит во времени неравномерно и сопровождается образо
ванием флишевых прогибов перед фронтом шарьяхей и молассовых- прогибов в их 
тылу. Этапы шарьирования находят отражение в крупной ритмичности молассо- 
вого осадкообразования, сопровождаются образованием мелких складок и чешуй.

2. Вслед за шарьированием, параллельно с началом накопления грубых 
осадков тыловых прогибов происходит образование крупных продольных скла
док покровов (Майлисуйский синклиналоид, Суганташский антиклиналоид и др.) 
и посленадвиговых продольных чешуй, захватывающих местами пару смежных по
кровов. Этот процесс начинается в московском веке заложением крупных скла
док вдоль границы со Срединным Тянь-Шанем и заканчивается в конце ранней 
перми (? )  формированием преимущественно чешуйчатых структур в районе Кип- 
чальмы.

3 . В конце карбона ( ? )  формируется крупная и сложная горизонтальная 
Восточно-Ферганская флексура (сигмоида), создающая горизонтальные изгибы 
продольных складок покровов и чешуй с общим левым северо-западным смеще
нием. Наиболее крупные из осложняющих сигмоиду изгибов, отклоняющих к во
стоку осевые линии продольных складок, расположены в районе Тогузбулак- 
ской синформы и гор Алдыяр. Максимальные отклонения к западу падают на 
районы южнее устья Турдука и севернее города Ош.

Какова доля первичных изгибов простираний в Восточно-Ферганской флек 
суре -  наиболее трудный вопрос в истории структур этого района. Дополни
тельный сбор материалов по палеомагнетизму и специальные структурные ис
следования, надо надеяться, со временем позволят найти его решение.

4. Субширотные вертикальные складки наложены почти поперек на раз
вернутые Восточно-Ферганской флексурой продольные складки, осложняющие мо
ноклиналь покровов Южного Тянь-Шаня. Особенно четко эти складки выражены 
на участке Баубашата -  Кызкурган. В основном они были сформированы перед 
отложением келематинских конгломератов, т .е .  к концу ранней перми. Там,где 
они наложены на падающую к западу моноклиналь покровов (Корейская, Испа- 
тауская и другие складки), они приобретают характер поперечных гемисин- 
клиналоидов и гемиантиклиналоидов. В районах поперечного наложения на про
дольные складки второго этапа эти складки приобретают очертания брахи- 
складок (горы Келематау и д р . ) ,  а там, где они совпадают по простиранию с- 
ранними складками, создаются линейные складки (Атойнакский хр ебет ).

5. Разрывные послекелематинские ( Р2) ,  преимущественно сдвиговые на
рушения завершают герцинский цикл дислокаций. Они секут и смещают верти
кальные складки, наложенные на Восточно-Ферганскую флексуру, в которую 
согнуты осевые линии продольных складок, осложняющих гигантскую монокли
наль покровов Южного Тянь-Шаня. Среди этих разрывов северо-западные обыч
но имеют характер правых сдвигов, северо-восточные встречаются реже и ино
гда отмечены небольшими левыми смещениями. Сопряженные со сдвигами позд
ние надвиги имеют субширотные простирания. Первостепенное значение среди 
разрезов этой группы имеет Таласо-Ферганский правый сдвиг, почти точно 
компенсировавший левые смещения по Восточно-Ферганской сигмоиде. Какое 
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крыло обладало при этом активным смещением, неясно, но формирование сна
чала горизонтальной флексуры, а потом сдвига кажется наиболее приемлемым 
вариантом. Решить же вопрос о том, происходило ли смещение к югу сначала 
западного, а потом восточного крыла или же было двойное перемещение туда 
и обратно только одного крыла, сначала пликативное (флексура), потом раз
рывное (по сдвигу) -  не представляется пока возможным.

Мы можем ясно видеть лишь тот факт, что развитие герцинских структур 
Южного Тянь-Шаня на "орогеническом" этапе шло на фоне общего субмеридио— 
нального сжатия, дополняемого во время образования Восточно-Ферганской 
флексуры также и субширотным сжатием.

Если искать аналогии с другими складчатыми областями, то, нам кажется, 
наиболее ясные черты сходства можно видеть в альпийских структурах Дина- 
рид, формировавшихся при сближении Македонско-Родопского массива с Апу
лийской платформой. В совращенных геосинклиналях выявить подобные черты 
сходства труднее, но представляется возможным все же искать их в окраин
ных бассейнах на внутренней стороне островных д уг , которые в этом случае 
могут играть роль срединных массивов.
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