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В В Е Д Е Н И Е 

Участники Пятой палеоэколого-литологической сессии во время экскур

сии по Центральным Кызылкумам и предгорьям хребта Южный Нуратау позна

комятся с довольно редко сохраняющимися в ископаемом состоянии скалис

тыми берегами и каменным дном морей геологического прошлого, а также с 

древними рус ловим;; врезами и органогенными постройками. 

Работ, посвященных таким геологическим объектам,еще немного, о с о 

бенно в отечественной литературе, что объясняется в значительной с т е 

пени их н-дос'.чточлой известностью. Поэтому многие геологи при своих 

исследованиях их пропускает. ' ' 

Впервые один скалистый береговой уступ был описан С.А.Кушнарем из 

Центральных Кызылкумов (1937) . И это не случайно, потому что геологичес

кие условия в этой части территории Средней Азии были исключительно бла

гоприятны для образования и сохранения скалистой ллторади, каменного 

морского дна и следов жизнедеятельности населявших их организмов. Цент

ральные Кызылкумы представляли на протяжении мелового и палеогенового 

периодов в тектоническом отношении исключительно подвижную область, ко

торая неоднократно, то в большей, то в моньшей степей;; заливалась мо

рями. Однако ии один из этих бассейнов не покрывал территорию Кызылку

мов полностью (Пяновская, 1962) . 

В распространении в Кызылкумах морских бассейнов наблюдается о п р е 

деленная закономерность, выражающаяся в сокращении областей сноса (об -

ластей отсутствия осадков) от альба к Маастрихту , когда меловая транс -

грессия достигла своего максимума, и от палеоцена к позднему эоцену,ког

да лишь небольшие разобщенные острова продолжали возвышаться над уров -

нем MODH. 

Наиболее устойчивыми по отношению к абразии являлись кремнистые и 

карбонатные породы, а также песчаники с карбонатным цементом и некото-

х ) 0 каменном дне и скалистых берегах геологического прошлого см.статью 

Р.Ф.Геккера ( 1 9 6 7 ) , а об органогенных постройках различных типов -

Решения Четвертой палеоэколого-литологической с ссии ( 1 9 6 8 ) . 



Рас I С X « М А 
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рые интрузивные породы. Они образовывали береговые уступы, небольшие 

скалистые острова и каменное дно древних морей, на которых обитали 

представители определенных групп животных. 

Так как в течение мелового и палеогенового периодов море неодно

кратно заливало участки, сложенные указанными породами,древние скалис

тые берега и каменное морское дно встречаются в Центральных Кызылкумах 

довольно часто ( р и с . 1 ) . Они расположены в самых различных частях этой 

обширной территории, протягивающейся с севера на юг на 250 км и с запа

да на восток более чем на 300 км,и удалены друг от друга на значитель

ные расстояния (сотни километров). 

В путеводителе дано краткое описание всех намеченных к посещению 

участков и их особенностей. Разделы путеводителя составлены преимущест

венно по маршруту экскурсии. 

О Б Щ Е Е О П И С А Н И Е М А Р Ш Р У Т А 

Э К С К У Р С И И 

маршрут начинается в городе Самарканде. Это один из древ

нейших городов Средней Азии, 3-4 тыс. лет л. н. э . на месте Са

марканда существовал древний культурный центр Афросиаб, остатки которо

го вскрыты в 1964 г . Собственно Самарканд в 1?69г . будет отмечать свое 

2500-летие. Он славится своими неповторимыми по красоте и грандиознос

ти архитектурными памятниками (Регистан, Шах-и-Зинда, Гур-эмир, Биби-

ханым и д р . ) , по которым можно проследить развитие культуры в течение 

многих веков. Самарканд сегодня - это удивительное сочетание древней и 

современной архитектуры. 

От Самарканда путь .: первому пункту осмотра экскурсии, расположен

ному в юго-западных предгорьях хребта Юнный Нуратау (рис.2) ,проходит 

по Большому Узбекскому тракту до города Катта-Курган. Катта-Курган рас

положен между городами Самарканд а Бухара-тан, где когда-то проходила 

старая караванная дорога, которую сменила асфальтированная автомобиль -

ная магистраль. Этот город был крупным центром гончарного производства. 

Славился он также чеканкой и ювелирными изделиями. 

От Катта-Кургаиа путь л е м т далее к западу до райцентра Пахтакор 

(Зиаэтдин) и поворачивает к северу от Большого узбекского тракта к 





предгорьям хребта Южный Нурата.у, где расположен первый пункт осмотра. 

Здесь, ь районе селлСалькан-ата, будет осмотрено «.ам.нное дно поздне-

милового моря со следами камнеточ;,ов и приросшими к нему створками 

устриц. 

Затем экскурсия направится к городу Навои - крупному центру'хими

ческой промышленности Узбекистана, - построенному в с а ш е последние г о 

да на землях, отвоеванных у пустыни. 

От Навои, проехав 50 км по проселочной дороге через райцентр Кенп-

мех, экскурсия попадает к колодцу Четтык, вблизи которого в виде куэст 

обнажаются верхнемеловые отложения, заключающие биостроаы ("рудисто-

вые луга" ) . 

После осмотра этих обнажений экскурсия возвратившись на большой Уз

бекский тракт 7будет двигаться все дальше к западу, через поселки Кызыл-

тепо и Гиждуван по направлению к древней Бухаре. 

В самом начале этого отрезка пути, в 16 км от города Навои, у са 

мой дороги возвышаются руины памятника архитектуры XI века - древнего 

караван-сарая Рабат-и-Малик. 

Поселок Гиждуван с давнего времени считался центром среднеазиат

ского керамического производства, одесь в гончарных мастерских созда

вались очень краспЕые , своеобразные по окраске и рисунку чаши (косы) , 

блюда (ляганы) и другие предметы. 

Западнее Гиждувана вдоль дороги располагается большое количество 

небольших населенных пунктов, в том числе Бабкент, где находится иск

лючительный по красоте и стройноет»; ш ш р е х . 

Не доезжая 3 км до i.yxapu к }.одьшсиу Узбекскому тракту с северо-

запада подходит автострада Ьуха ; а-Газл::, г.у«а и направится экскурсия. 

Газли-центр газовой промышленности Узбекистана. Он возник п конце 

пятидесятых годов среди песков на мосте одинокого колодца после откры

тия и освоения ;:руш»еШзсго ъ Уредаеа Азяи газового место рождения. Го

род Газли явлнется последним форпостом поред ^изилкумами, одной из 

• крупнейших пустынь Средней А З И И . 

Двигаясь от Газли на северо-восток го проселочным дорогам, через 

90-100 км экскурсия достигнет предгорий Кульдкуктау, самой юкной гор-
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ной гряды в Центральных Кызылкумах. Предгорья, слеженные меловьш: и Па

леогеновыми отложениями, образуют мелкохолмистый рельеф, по мере пр;;с-

лижения к горам приобретающий все более млунный" облик. Склоны гор и 

холмов лишены растительности; на участках, свободны" от песчаных и суг

линистых наносов, идеально обнажены и отпрепарированы. 

В небольшом понижении в западной части гор находится центральная 

усадьба каракулеводческого совхоза вДженгельды"- основная база экскур

сии. К западу, северу и 'востоку отсюда - будут осмотрены скалистые б е 

рега, каменное дно мелового моря, следы деятельности и остатки населяв

ших его организмов, древние русловые врезы и следы морских волн на ка

менном дне. 

Береговая линия мелового моря 

имела довольно причудливые очер

тания ( р и с . 3 ) ; берега были круты

ми, на некоторых участках распо

лагались небольшие бухты,засе -

лявшиеся разнообразными организ

мами (рис . 4 ) . 

После осмотра гор Кульджуктау 

и их юго-ьосточной передовой гря

ды Кынгыртау экскурсия направится 

вглубь Центральных Кызылкумов к 

гряде Ауминзатау, расположенной 

в 60 км севернее. 

Межгорная впадина, располагающаяся между грядами Кульджуктау и 

Ауминзатау почти совершенно лишена воды: только редкие колодцы 

с немногочисленными юртами вокруг, оживляют песчаныи ландшафт. 

Южные предгорья Ауминзатау, сложенные яркоокрашенными песчано-гли-

:истыми верхнемеловыми и палеогеновыми породами, создают неповторимую 

по красоте картину причудливо извивающихся глубоко врезанных саев (уще

лий) и отвесных стен склонов, совершенно безводных и почти полностью 

лишенных растительности. Здесь на границе меловых и палеогеновых обра-

Рис. 3 . Схема ёоэмоэ/сноео ха
рактера береговой полосы на юее 
Кульоокцктаа S начале ольбек-оео 

века 



Рис. 4 . Схема расположения находок короллоё и оопутстбующия! 
им ореаниэмоб б южной части Центральных Л'ызылкужоб 

(горы Л/'ульдЖуктау и ЛГьгнеыртау) 

щ Мраморизобанные известняки и 
Гц доломиты 

| — | твриеенные образования 

[ "*"+

+| интрузивные породы 

АльЬские песиано-глинистые 
отложения 

FS~~] ёраница между дВумя литолоео-
l N фациальяыми комплексами пород 

ТПектонииеские контакты 

(гг?—з Яерееобые уступы: а)устано6лен-
ные 6) предполагаемые 

Р«« | Точки нахождения кораллов" 

Встреченные ореанииескив остат 
ки: а) колониальные кораллы, 
Ь)одиночные кораллы. В) мшанки, 
г) устрицы, д) брахиоподы, е) иглы 
и амбулакральные пластинки 
морских e&ceuj ж) черви 

W 5 1 

•9 е 

зований на отдельных участках сохранились остатки каменного дна палеоге

нового моря, образованные верхнемеловыми песчаниками. 

После осмотра всех точек и обнажений со скалистыми берегами и участ

ками каменного морского дна, в г.Самарканде состоится заключительлое за

седание сессии, на котором будут подведены итоги проделанной работы к 

приняты решения. 

Ниже дается описание участков, которые будут посещены экскурсией.Об

нажения описаны без стратиграфической последовательности, в порядке их 

посещения. 
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О П И С А Н И Е У Ч А С Т К О В О С Н О Т Р Л 

Юкные предгорья хребта Южный Нуратау 

(район сед . Кадькаа-ата и колодца Ченык) 

В 2,5 км север-северовосточнее сел.Алчин и в 8 км восточнее сел . 

Калькан-ата (Кызыл Октябрь), в истоках небольшого сая видны обнажения 

палеозойских известняков,поверхность которых испещрена норками моллюс-

ков-камиеточцев; на отдельных участках сохранились также следы прирас-

тания устриц. 

Палеозойские известняки темно-серые,грубоелоистые, участками доло-

митизированные, с крутыми углами падения (до 5 0 - 8 0 ° ) . Поверхность из -

вестняков неровная, но сглаженная. В настоящее время уклон их поверх -

ности крутой (до 30° на юго-запад 2 3 0 ° ) . 

Среди выравненной поверхности местами выступают крутые бугорки, вы

сотой до 25-30 см над общей-поверхностью известняков, сложенные как из

вестняками, так и кремнистыми породами. Общая площадь выхода известня

ков со следами каменного морского дна 20x30 кв.м. На этом участке на 

верхней поверхности известняков видны многочисленные норки моллюсков-

камнеточцев, размерами от 0 ,5 см до 1,5 см (скорее всего разница в раз

мерах нор зависит от степени их последующего размыва). Некоторые норки 

заполнены мелким гравием, сцементированным карбонатным материалом. Нор

ки камнеточцев видны также на некоторых выступах и неровностях извест

няков; они расположены очень близко одна от другой (расстояние менее 

I с м ) . 

В отдельных местах пространство между норками камнеточцев заполне

но мелкими, миллиметровыми отверстиями, возможно следами поселений свер

лящих губок или мелких водорослей. 

В известняках палеозоя видны включения кремнистых желваков и высту

пов высотой до 10 см с простиранием 330° , лишенных следов сверления, в 

известняках же количество нор камнеточцев значительно (рис .5 ) . 

Здесь же на поверхности палеозойских известняков местами сохрани -

лись следа прирастания устриц. Они представлены остатками нижних с т в о 

рок, прикрепленных к поверхности известняка. Цельные нижние створки с о х -
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Рельеф поверхности р , ч с 5 

иаменн-го морского дна 6 районе 
сел Иалькан-ата 

50° • св 

Мраморированные известняки 

Кремнистые породы 

j ^ T " ^ Норы ка/пнеточиеб 

L «. ' -тэте; очень редко (рас . о ) . 

Размеры отворок составляют ь 

• •ре-дней 3 ,5 - 5 см s высоту и до 

•.',5 см т> длину. Встречаются эк

земпляры высотой до V с а . Tosiftaus 

створок от 1,5 до 6 км. Как 

правило, следи п р и р а с т а я группо

вые - о? нескольких (6-10) эк -

земплпров, рьсполагавшхзя рядо^. 

Ь органогенно-детритусовом 

полимикт'чвом песчанике, залегаю

щем непосредственно на палеозой

ских известняках,в значительном 

количестве присутствуют обломки створок устрг. 

На ртом re 

Рис б Размеры а характер прикреп

ления устриц * известняка»-

палеозоя 6 районе сел нальканапа 

(вид сверху) 

участке можно 

проснох.-еть 

разрез зерхне-

аедовых и па

леоценовых зт -

ло»ел;.к, в ко

торых в л р е ч е -

ны слои,пере

полненное ор-

гапи ческам;' 

остаткам я; 

(рис.7 ) . 

Кроме слодоь ярирас-талая устриц и норок камнеточцев палеоэкологи -

чес кий интерес представляют баоотрокы, обй<?.ружект.-е в ра«о*е колодца 

Четтык. 

Здззь, в юго-западной части кс;дгорлй хребта 'Оаснш: Нуратау, очень 

хорошо прослеживается рудастовык горизонт маастрихтского возраста, ко 

торый включает органогенные ^острчйки типа "рудистовых лугов" (по 
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Песчаник - ракушечник, сильно изоесткобистыи, сложен 
ракабинами и обломками ракобин рудист (по прос-

U,d) тиранил образуют биоеермы) и других организмов. 
Окраска породы белая. мощн. Ц-з.0м 

V 

Pz(S,) 

mvywno F"""~",~> - 7 J •—z^- ; 
UslelmnsK, бниву песчанистый, Вверху глинистый, 

белый, неслоистый. Мощн. 1м МергельрозоВый, горизонтально слоистый, однородный. О.г-O.Sm 

Песчаник полимиктоЁыи, мелкозернистый, слабо карбонат
ный, неслоистый, Внизу Желтоватый, у кровли - белый, 
Сильно карбонатный. Мощн. 3 м 

Песчаник полимиктобыи, сильно слюдистый, однород
ный, мелкозернистый, неяснослоистый, Зеленый. 
В верхней части - обломки рудист. мощн. 4-5м 

Песчаник полимиктобыи, мелкозернистый, слабо карбо
натный, серый с красноватыми пятнами, неелоистыи 
Содержит ядра морских ежей- мощн. 15 т 

Песчаник полимиктобыи, разнозернистыи, зеленовато-
серый, неелоистыи. Мощн. до 5м 

-•ь песчаник полимиктобыи, разнозернистыи с еаг.ьками кварца, 
мелкими створками устриц и зубами акул, мащн- гм 

глина пестрая горизонтально слоистая^сл^бо^са^натная^.б-o.es м_ 

Песчаник глинистый, Желтый полимиктоЁыи, неяснослаис-
тый. В кробле линзы и прослои глин Мощи, а. 9м 
Конгломерат - грабелит полимиктов*1й, серовато-фио
летовый неяснослоастыи. Мощн. 1м 

Песчаник разнозернистыи (мелкозернистый и тонко
зернистый) пестроиветньш, глинистый, полимиктобыи 
нвяснаслоистыи мащн 5м 

Песчаник полимиктобыи Желтый, гравийный, мащн. 0./Sм 

Сланцы (ареиллитоёые, алевритовые, песчаные) 
измененные 6 коре выветривания 

http://-o.es


Пчелинцеву ( р и с . 8 ) . 

Выходы этих биостромов прослежены в широтной направлении на расе -

тоянии более 10 ки в виде нескольких выклинивающихся тел (рис . 9 ) . 

Одно из таких тел обнажено в т . 3 8 1 , где постройка образована глав

ным образом рудистами Apricardia s p . i a d . , B i r a d i o l i t e s sp . i nd . 

(верхний кампан иди Маастрихт; определения Н.Н.Бобковой). Размеры и х а 

рактер захоронения рудистов в различных частях биостромной постройки, 

а иногда и на одном участке довольно разнообразны. Кроме рудистов 

здесь присутствуют другие лелециподы, в том числе устрицы, а также 

ра^ ообраЗхЧые гастроподы, морские ежи и мшанки. Из пелеципод определе

ны Chlanys sp .v inobi rovae (Маастрихт), Cardium s p . i n d . , 

^ e l l i n a sp . i nd . (определения Г.И. Бурковой). В геле биострома 

( т . т . 381, 382) рудисты обычно захоронены на месте обитания в прижиз

ненном положении. Они образуют как бы колонии, с формой лучисто расхо

дящегося пучка, состоящие из сросшихся особей ( р и с . 1 0 ) ; все раковины 

у основания сужены. Количество экземпляров раковин в такой колонии 

достигает 8-10; их размеры 15-10 см в высоту и 2-4 см в поперечнике. 
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Рудисты обычно 

пасподагавтсь в 

виде отдельных 

гнезд в песча

нике, иногда 

совместно с дру-

новременным уве-

возрастает с од 

гими пелепипо-

личество колоний 

дами; затем ко -

Рис. 10. Схематическое строение ^пновослоинаго" 
рудистобоео биогерта (6 SKM западнее коя. Четтыч) 

личением числа 

особей в них и 

рудисты образуют монолитный ракушник. Цельные экземпляры здесь сравни

тельно редки, преимущественно они надломлены. Очень часто рудисты пол

ностью срастались стенками раковин. 

Нередко совместно с рудистами встречаются мелкие своеобразные гастро-

поды, завернутые в одной плоскости. Встречаются также башенковидные 

формы, напоминающие туррителл. Раковины гастропод очень тонкостенные. 

В краевых частях биогермов (т .382а) присутствуют также ребристые 

раковины пелеципод, единичные ияоцерамы, да и рудисты часто представле

ны своеобразными формами, достигающими 7 , 5 - 8 , 0 см. Рудистов здесь нес

колько меньше, чем в центральной части биострома, но размеры их раковин 

очень большие: в поперечнике они достигают 15 см и более, а их высота 

приближается к 50 см, обычно она составляет 25-30 см (раковины пол

ностью не сохранились,их верхний край обломан). Толщина стенок раковик 

достигает 4 см; они многослойные; возраст некоторых особей рудистов зна

чительный - несколько десятков лет, - если принимать каждый слой за г о 

дичный (Марковский, 1966) . Большинство экземпляров рудистов захоронено 

в вертикальном,прижизненном положении. Отдельные раковины рудистов исто 

чены мелкими губками или другими сверлильщиками. Возможно, что увеличе

ние размеров рудистов объясняется большим "жизненным пространством" в 

краевой части биостромной постройки,по сравнению с центральной. Здесь 
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промежутки между раковинами рудистов заполнены другим более мелким 

органическим детритом. 

В районе т .т .383 и 384 также видны окраинные участки рудистовых . 

биостромов. Мощность биострома здесь всего 25-30 см, количество обыч

ных рудистов весьма невелико, встречаются другие разновидности, а так

же различные пелециподы и гастроподы, причем захоронение органических 

остаткоз беспорядочное, по-видимому по причине неспокойных условий вод

ной среды. 

В т .384 , где снова появляется биостром, опять попадаются очень круп

ные рудисты, а также башенковидные гастроподы до 7.см в высоту и 2 см 

з поперечнике у основания. Наряду с ними присутствуют многочисленные 

ребристые раковины пелеципод,среди которых определены C a r d i u n ex g r . 

p r o d u c t u n ( S o w . ) и мелкие тонкостенные устрицы L i o s t r e a l e h m a n n i 

( Rom. ) (определения Г .И .Бурковой). 

Пространство между биостромными постройками заполнено полимиктовым 

песчаником, в котором органические остатки почти полностью отсутствуют. 

Так, в т.386 в песчанике встречены единичные остатки крупных морских 

ежей, величиной до 4 см, среди которых М.М.Москвин определил H a r d o u i -

n i a s p . n o v . (скорее всего Маастрихт). Вместе с ними встречаются 

многочисленные,явно перенесенные,обломки довольно крупных рудистов. 

Морские ежи также несколько окатаны и часто имеют вид катунов. Пере

нос органических остатков здесь был сильнее. 

Такая же картина наблюдается и несколько восточнее кол.Четтык ( г . 

4 7 8 ) , где в Маастрихте совершенно отсутствуют рудисты и слой представ

лен карбонатным песчаником с мшанками, другими пелециподами и морскими 

ежами. Среди них определены: A m p h i d o n t a ( A c t o s t r e o a ) p y r e n a i c a ( L e -

y m . ) , C e r a t o d t r e o n s p i n o s u m ( . M a r c n . ; v a r . m a l i k e n s i s ( M y z a f . ) , L i o s t r e a 

l e h m a n n i ( Н о т . ) (Маастрихт - определения Г .И .Бурковой), H a r d o u i n i a 

s p . n o v . (форма близка к маастрихтским видам - определения М.М. 

Москвина) И V i n c u l a r i a c a n a l i f e r a H a g e n o v , V i n c u l a r i a c f . e x c a v a t a 

d ' O r b . (Маастрихт, верхи мукронатового сенона; определения 

В.И.Гришанкиной). 

В целом рассмотренный горизонт с биостромами рудистов ("рудистовый 

йлой") прослеживается на очень большом расстоянии (до 70 км) . Он при-
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К.К.Пятков и И.А.Пяновсйая, 1968. 

'Надлежит маастрихтскому ярусу верхнего мела, скорее всего - его верх

ней части. 

В пределах Центральных Кызылкумов, где маастрихтские образования 

распространены довольно широко и также изобилуют органическими остатка

ми, биогермных построек, подобных описанным, встречено не было. 

Русловой врез мелового возраста и разрез меловых  

отложений в Дааманьяр-сае в горах Кульджуктау х) 

На юге гор Кульджуктау, в 7 км юго-восточнее совх.Дженгедьды.в вер

ховьях левой составляющей Джаманьяр-сая, можно наблюдать древний русло

вой врез ( р и с . 1 1 ) . 

В верховьях его склоны сложены палеозойскими мраморизованными из -

вестняками, рассеченными дайкой основного состава . Верхняя часть скло

нов сая образована альбскими мелкооо'ломочными отложениями. 

Размеры доальбского руслового вреза следующие: высота бортов (скло

нов) - 6-8 м, склоны очень крутые, часто отвесные; ширина русла 10 м; 

протяженность видимой части руслового вреза около 70 м. 

По этому древнему русловому врезу проложен сай четвертичного в о з 

раста, имеющий глубину вреза до 12-14 м и ширину долины до 20 м (по вер

хней поверхности) и до 3 м (в тальзеговой части ) . Уклон доальбского рус

ла был круче четвертичного. Так, уклон дна сая четвертичного возраста 

2 - 3 ° ; уклон поверхности доальбского руслового вреза 12 -14° , угол паде

ния альбских отложений в настоящее время 4 - 6 ° . Следовательно,истинный 

уклон доальбского руслового вреза яри горизонтальном первичном залега

нии меловых пород составлял 6 - 8 ° , что свидетельствует о довольно интен

сивной расчлененности рельефа на рассматриваемом участке в доальбское 

время. Направление доальбского р./сла, как и четвертичного сая, юго-за

падное - 240 - 2 6 0 ° . 

.Благодаря разнице уклонов видно погружение доальбского руслового 

вреза под уровень четвертичного русла. Доальбский возраст заложения 

сая доказывается хорошо сохранившимися геологическими документами. 

Прежде всего необходимо отметить присутствие доальбской коры вывет

ривания на мраморизованных палеоаойских известняках, слагающих склоны 
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(борга) вреза. Представлены они мелкокристаллический, достаточно плотным 

материалом желтовато-коричневой окраски, мощностью до 3-5 см. В настоя

щее время кора сохранилась как на верхней поверхности известняков (под 

альбскими породами), так и на склонах мелового вреза . Следовательно,ко

ра выветривания предальбского времени формировалась на уже выработанной 

русловым потоком поверхности склонов и верхней поверхности долины. 

Другим подтверждением существования руслового вреза в доальбское 

время являются многочисленные отчетливо выраненные вымоины, борозды и 

желоба размыва, наблюдаемые на склонах руслового вреза. В наиболее глу

боких вымоинах и трещинах известняков (на склонах руслового вреза) сохра

нились альбские породы, представленные карбонатными глинами, мергелями 

алевролитами желтовато-белесой и зеленоватой окраски. Мощность сохранив

шейся части меловых отложений до 3-4 м. 

Кроме т о г о , альбские отложения в виде базальных конгломератов отме

чены на 'участке, где видно погружение дна альбского руслового вреза под 

уровень тальвега четвертичного сая. Зти конгломераты скорее всего аллю

виального происхождения. 

Наконец, подтверждением существования руслового вреза в доальбское 

время служат следы жизнедеятельности разнообразных организмов, наблюдае

мые на боковых стенках, в дне и на верхней поверхности известняков русло

вого вреза. Так, на верхней (горизонтальной) поверхности руслового вреза 

доальбского возраста отмечены многочисленные норы моллюсков-камнеточцев 

( L i t i i o p h a g a ) от 0 ,5 до 1,0 см в поперечнике. Они покрывают почти 

всю поверхность известняков. Такие же следы видны на поверхности базаль-

ного прослоя конгломерата альбского возраста (который ко времени поселе 

ния на нем камнеточцев был сцементирован и представлял монолитную поро

д у ) , обнажающуюся вместе с известняками на дне руслового доальбского 

вреза. 

На поверхности левой боковой стенки (борта) руслового вреза на вы

соте 2-2 ,5 м над тальвегом сая наблюдаются створки мелких (до 1 ,0-1 ,2см) 

брахиопод (Rhynchone11а ? ) . 

Кроме т о г о , на обеих стенках руслового вреза отмечены хорошо с о х 

ранившиеся следы жизнедеятельности (ходы?, норы? ) разветвленной формы 

(рис . 12) каких-то животных (скорее всего червей), систематическую при-
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Ю у с 

Рис Конфигурация и 
размеры ходоб червей на тра-
торизобанных известняках 
палеозойского возраста 

надлежность которых установить не удается. Форма ходов причудливая; их 

размеры в поперечнике колеблются от 3-4 мм до 2 ,5 см(в местах утолще

нии), длина обычно составляет 10-15 см, иногда больше. Эти ходы (норы?) 

на описываемом участке встречаются довольно часто на поверхности палео

зойских известняков и в верхней части руслового вреза. Заполнены они 

материалом коры выветривания известняков палеозоя или альбскими алевро-

лито-глинистыми отложениями. 

В верховьях сая обнаружена стенка водопада доальбского времени вы

сотой до 4 м, выработавшего в известняках палеозоя несколько ванн и ниш 

шириной до 1,5 м и глубиной до I м. В трех нишах, вероятно недавно вскры

тых эрозией, сохранились остатки альбских глин и алевролитов. 

Разрез меловых отложений в этом сае представлен желтыми и пестро-

цветными глинистым и грубообломочными образованиями альбского возраста, 

которые по фауне и флоре подразделяются на нижний и средний-верхний(не-

разделенные) подъярусы. Сеноманские образования - также глинисто-песча

нистые порода желтовато-коричневой окраски. Окаменелостей они содержат 

очень мало. Отложения туронского яруса сложены преимущественно глинами 

зеленой окраски с микрофауной. Коньяк-сантонские песчаники и пески,пест

рой окраски, содержат несколько горизонтов ракушечников с различными 

пелециподами и гастроподами. Кампанские пески,-голубоватой окраски, ли

шены органических остатков. Напротив маастрихтские песчаники исключи -

тельно богаты фауной. 

Кроме описанного выше руслового вреза, в горах Кульджуктау обнару

жены и другие многочисленные саи доальбского времени ( р и с . 1 3 ) . В о б -

щем рельеф, выработанный на палеозойских образованиях гор Кульджуктау в 



по линии П-Л 

по линии Ш - Ш 

—« 150 « *— 

Рис. »J. характер доальбских рислоВых 6pesoS 
6 районе сох.^Фженеельды':' а)- план, б) - профили 

УХ/А Палеозойские лтралгориэобанные изВестняки 

If^ffi Конеломероты известняковые 

Аптские песчаники и ракушечники 
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альбское время, сохранил основные свои черты и в настоящее время. 

Береговые уступы и каменное дно альбекого моря  

в горах Кынгыртаух) 

Береговой уступ и каменное морское дно альбекого моря, сложенные 

гранитами и известняками, очень хорошо сохранились на юго-востоке гор 

Кынгыртау (см.рис.1 ) , в 4 км к запад - северо-западу от колодца с тем 

же названием. Зта точка была описана С.А.Кушнарем в 1937г. 

Здесь граниты позднепалеозойского возраста прорывают стоящие на г о 

ловах девонские мраморизовашше известняки. В приконтакговой части среди 

известняков отмечается ряд даек. 

Сложенный гранитом береговой уступ возвышался на 5 м над известня

ковым дном моря. Он крутой, почти отвесный. На его южной стенке в двух 

местах видны приросшие створки устриц^достигающие в высоту 8-9 см и о б 

разующие кайму шириной от 45 до 90 см в нижней части уступа (рис.14 ) . 

Устриц можно видеть 

то" 

35см 

также на поверхности 

крупных гранитных 

глыб, до 0,85м в по 

перечнике, отколов

шихся от берегового 

уступа и захоронен

ных под ним. Присут

ствие приросших ство

рок устриц только в 

нижней части гранит-

0 ного уступа свиде-
Рис. №. Приростание устриц к гранитам на береговом 

уступе альбекоео моря 6 ворах кынаыртау тельствует о том,что 

?раниты 

устрицами fffv'V''] Альоские песчаники с 
*Щ Приросшие 

створки 
устриц 

сейчас они сохрани

лись только на тех 

местах, которые недавно освободились из-под альбеких отложений. Следы 

прирастания устриц очень плохой сохранности были также встречены на вер

хней поверхности гранитного уступа. Это свидетельствует о том, что пер-

воначально вся скала была покрыта устрицами и лишь современные процессы 
Х Э й.А.Пяновская и Р.Ф.Геккер, 1966. 
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уничтожили эти поселения. 

Сложенная известняками абрадированная поверхность каменного морско

го дна, интенсивно источена моллюсками - камнегочцами Lithqphaga. По

перечник норок до I см. Многие створки устриц в базальном сдое альбских 

ракушников также иссверлены камнеточцами. На раковинах видны, как крупные 

(5-7 мм в поперечнике), так и мелкие (до I мм) отверстия; последние при

надлежат сверлящим губкам C l iona . 

В 200-300 м к западу от рассматриваемого гранитного уступа на абра-

длшванной поверхности морского дна, образованного девонскими мраморизо-

ванными известняками, наблюдается довольно отчетливо выраженная ряоь.Она 

прослеживается на площади около 10 кв.к,симметрична,с выравненными греб

нями. Склоны гребешков ряби пологие - до 15 см, высота волны I см, ее 

длина (от центров гребней) - 9 см . Рябь имеет простирание 290° ; она рас

полагается вдоль прежней береговой линии. 

На поверхности известняков с рябью присутствуют обычае следы камне-

точцев - литофаг, а также более мелкие норки цилиндрической формы; пос

ледние преобладают. Размеры узких норок не превышают 2 мм в диаметре • 

10-15 мм в глубину; ориентированы они преимущественно вертикально. 

Норы камнеточцев обоих типов в основном располагаются на вершинах 

гребней ряби и в верхней части склонов, отсутствуя в межгребневых пони

жениях. 

Этот участок древнего морского дна со знаками ряби представляет 

большой интерес, ибо рябь образовалась здесь не в рыхдцх осадках, как 

это обычно бывает, а на поверхности твердых пород. Это не трудно дока

зать . Поверхность со знаками ряби не располагается по наслоению девон

ских известняков, она совершенно не связана с их слоистостью, а срезает 

сильно дислоцированные известняки, падающие на северо-запад под умом 
60-70° 

• 
Скалистый берег а каменное дно альбского моия в западной 
части гор Кульджуктау. (район совхозаЛженгельды*) х * 

В указанной местности среди альбских отложений, представленных гли

нами, песчаниками и детритусовыми ракушниками, местами с конгломератами 

в основании, имеются протягивающиеся на большое расстояние выходы извест

няков силурийского и девонского возрастов. Поверхность нэввомяков н в -

* ^ И.А.Пяновская и Р.Ф.Геккер, 1966. 
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покрыта углублениями круглого сечения, представляющими норы моллюсков-

Рис. 15 Скола известняков источенная моллюсками-намнвточцами, 
еубкати и приросшими устрицами а, б- детали, в-общий вид 

\хУХА Палеозойские известняки 

|"„"^ Следы камнеточцев и приростание устриц 

Альбские песчаники с устрицами 

Поперечник нор литофаг - от самого мелкого до I см и более; на о т 

дельных участках наблюдаются сечения очень крупных нор,достигающие 2-2 ,5 

см. Количество нор достигает максимума на южных склонах гривок и на их 

вершинах и несколько уменьшается на склонах,обращенных к северу. Часто 

норы заполнены песчано-детриТусовым материалом, очень крепко сцементи

рованным карбонатным цементом. 

На поверхности известняков можно также видеть следы деятельности 

сверлящих губок с н о п а в виде маленьких отверстий, переходящих в глу

бине известняка в цепочковидные каналы. На небольших участках, в местах, 

недавно обнажившихся из-под рыхлых альбских отложений встречены приросшие 

раковины устриц. Отсюда можно предположить, что,вероятно,устрицы покрыва

ли в прибрежной полосе большую часть поверхности известнякового морского 

ровная, она образует гривки длиной от 2 до 30 м, иногда до 70 и и более, 

протягивающиеся в виде прерывистых цепочек, вытянутых параллельно прости

ранию альбских слоев. Ширина гривок колеблется от 2 до 10 м, а высота дос

тигает 2 и. Общий уклон каменного дна, если не считать гривок, усложняю

щих его рельеф, составляет 2-4° на юг—юго-запад 200-190° . 

Поверхность известняков повсюду сильно сглажена морской абразией и 
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дна. 

В пределах рассматриваемой площади развития абрадированного извест

някового морского дна имеются два участка с крутыми береговыми 

уступами. Один из них находится в I км к северо-западу от с о в х о -

за„Дженгельды" а другой еще в 400 н западнее. На обоих участках развиты 

известняковые глыбовые конгломераты. Они образованы галькой и валунами 

самых различных размеров - от мелких галек до крупных валунов с диамет

ром до 2,5 м. 

Конгломераты образовались в результате действия прибойной волны на 

куски и глыбы известняка, обрушившиеся в море с береговых уступов. 

Поверхность галек и глыб сильно источена моллюсками - камнеточцами -

в такой же степени, как и известняковое морское дно. 

Вдоль берегового уступа на каменном морском дне можно встретить иес-

тилучевые одиночные колониальные кораллы. Размеры колоний последних д о с 

тигают 25 см в поперечнике; эти колонии имеют компактную, а не ветвистую 

форму, свидетельствующую о том, что кораллы обитали на прибрежных участ

ках морского дна с сильным волнением воды. Многие кораллы захоронены в 

прижизненном положении. 

В 450 м к северо-востоку от совхоза„Дженгельды"на поверхности девон

ских известняков видны следы ряби, сходной с той, которая была описана 

выше в районе гор Кннгыртау. 

Здесь рябь асимметричная: северный склон гребешков крутой - 24 -26° , 

южный более ПОЛОГИЙ - 1 2 ° . Длина волны (по гребням) - 9 см, высота - до 

I см. Поверхность гребней сглажена. Волны ряби имеют простирание, парал

лельное береговой линии, а именно, как и в описанном выше случае , - 290° . 

Каменное дно альбского моря со знаками ряби  
на западе гор Кульджуктау 

В районе графитового рудвшяа Тасказгая, у подножий гряды,сложенной 

палеозойскими известняками видна аОрвЗивиная поверхность древнего,скорее 

всего альбского моря, несущая на себе знаки ряби и норы моллюсков-камне-

точцев. 

Площадь, на которой наблюдаются знаки ряби составляет около 20 кв .н . 

Направление волн 330° ; размеры ряби: длина волны - 8,5-Э зм, высота 
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- до I см. Рябь асимметричная - юго-западный склон пологий (6-8 ) , с е 

веро-восточный - крутой (до 10°) (фото I ) . 

Фото I . Знаки ряби на повесхности дислоцированных известняков палеозоя 

Протяженнность участка с рябью (по простиранию) до 20 м. Обычно 

волны ряби прямолинейные, но местами отмечаются их слабые изгибы. 

Направление следов ряби совершенно не согласуется ни с элементами 

залегания палеозойских известняков (аз .пад. ЮЗ-190-200 0 60 -70° ) ни с 

трещиноватостью^в них отмечаемой. 

Здесь же наблюдаются сравнительно малочисленные норки моллюсков-

камнеточцев, большая часть которых разрушена последующим размывом.По

перечник норок обычно равен 6-7 мм. 

Местами на поверхности известняков сохранились незначительные о с 

татки нижненеловых (альбских ) отложений, представленных плотным корич

невым гравийным песчаником. Этим же песчаником заполнены некоторые норы 

камнеточцев. 

Каменное дно раннеэоценового моря в горах Ауминзатау 

Каменное морское дно предраняеэоценового времени в настоящее время 

широко фиксируется в горах Ауминзатау и Ь'елыау. Наиболее хорошо оно 

сохранилось на юге гор Ауминзатау. Осмотрено оно будет в 4 ,2 км юго-

юго-восточнее колодца Ауминза. Здесь на западной стороне меридионально 

вытянутого обрыва обнажаются желтовато-малиново-красноватые пески ц. 
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алевролиты коньяк-сантонского возраста, на которых, в виде отчетливо вы

раженного в рельефе уступа-карниза, залегают серые мелкозернистые кар

бонатные песчаники, с большим количеством обломков и цельных створок ра-

вом поверхности и глыбовым конгломератом в основании,залегают эоценовые 

глины я мергели. 

Базальный слой в настоящее время представляет россыпь обломков фос-

фатиэированных сенонских песчаников размером от 2-3 см до аО-40 см. Их 

поверхность почти полностью иссверлена моллюсками-камнеточцами; размеры 

отверстий колеблются от 3-5 мм до 4 см, что скорее всего объясняется 

различной степенью эродированности. 

Устья норок обычно не превышают 5 мм, а затем внутри гальки норка 

расширяется и преооретает грушевидную форму ( р и с . 1 6 ) . Норки камяеточ-

цев часто выполнены ожелезненным алевролитом или раковинным детритом,бо

лее плотным,чем вмещающая порода. 

Количество норок на поверхности обломков значительное, нередко они 

покрывают гальку со всех сторон. Часто на одной стороне гальки присутст

вуют лишь мелкие входные отверстия норок, а с другой сохранились толь

ко наиболее широкие их части (основания норок) , вероятно,благодаря боль

шей степени выветривания в четвертичное время. 

Особенностью данного участка является т о , что на нем сверлильщики 

раннеэоценового возраста селились на песчаных породах поздне-сеноиского 

возраста. Наличие камнеточцев указывает на значительный перерыв в осад-

конакоплении,имевший место перед расселением камнеточцев. Необходима бы

ло время для превращения сенонского рыхлого осадка в твердую породу,об

разовавшую каменное дно. Кроме того,на рассматриваемом участке встречают

ся образования,очень напоминающие норы десятиногих раков. 

КОВИН i i i o s t r e a l ehmannx Rom. Выше сдоя песчаника, с явным размы

ве cm 

Рис ' б . Размеры и форма норок тЪл-
люскоб- камнеточцеб б обломках сенон
ских С маастрихтских ?) песчаников" 

(зарисовка образца) 
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