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ПРЕДИСЛОВИЕ

Значительную территорию Средней Азии и Казахстана занимают кон
тинентальные, преимущественно красноцветные, толщи меловой системы. 
Эти образования до последнего времени остаются менее изученными, 
чем одновозрастные с ними морские отложения. Слабо разработана стра
тиграфия меловых красноцветов, недостаточно изучены условиях их об
разования, почти отсутствует монографическое описание пресноводно
континентальной фауны. Вместе с тем широкие геологические работы, 
развернутые на этой части азиатского материка, настойчиво требуют дроб
ного расчленения континентальных толщ составления литолого-палеогео- 
графических карт и твердой биостратиграфической основы для стратифи
кации осадочных образований.

Проведенные авторами детальные литологические и биостратигра- 
фические исследования меловых красноцветов Ферганской депрессии 
являются одним из этапов предстоящего широкого изучения стратиграфии 
и условий образования континентальных отложений мелового возраста 
в Средней Азии.

Цель настоящей работы — уточнение стратиграфии и выяснение гене
зиса меловых отложений Ферганской депрессии. При этом основное вни
мание уделяется красноцветным толщам, не содержащим морской фауны- 
В этом отношении наибольший интерес представляет Юго-Восточная 
Фергана, поскольку именно в этом районе наиболее широко распростра
нены в меловых красноцветах остатки пресноводной фауны моллюсков, 
хотя и немногочисленные, но позволяющие расчленить эти толщи на 
биостратиграфической основе.

Юго-Восточная Фергана интересна и в палеогеографическом отноше
нии, ибо именно в этом районе располагался пролив, через который море 
проникало в Фергану в позднем мелу, а во время существования в депрес
сии континентальных условий здесь находились ворота, через которые 
происходил сток речных вод из Ферганы в сторону Таджикской де
прессии.

Вопросам стратиграфии, литологии и палеогеографии меловых отло
жений Ферганы посвящено немало работ. Основным объектом исследова
ния в этих работах были верхнемеловые отложения, содержащие остатки 
морской фауны и поэтому легче поддающиеся стратиграфическому расчле
нению, чем преимущественно немые красноцветы нижнего мела—сено-

3



мана. Из-за отсутствия четкой стратиграфической схемы литолого-палео- 
географическое изучение красноцветов мела Ферганы до последнего вре
мени проводилось лишь в общих чертах.

Для выполнения проставленных задач одновременно и в тесном взаимо
действии проводились исследования палеонтологические и литологиче
ские, что нашло отражение в структуре данной работы, состоящей из двух 
частей: литолого-палеогеографической и палеонтолого-биостратиграфиче- 
ской. Первая часть составлена А. В. Сочавой, вторая — Г. Г. Мартинсо
ном. В работе принимала участие Г. И. Жарныльская. Ею описаны и 
определены новые формы меловых гастропод из озерных и лагунных отло
жений Южной и Восточной Ферганы.



А .  В.  С О Ч Л В А

ЛИТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОЦВЕТНОЙ ФОРМАЦИИ МЕЛА ФЕРГАНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Меловые отложения широко распространены в Фергане в предгорьях 
окаймляющих депрессию хребтов. Значительная часть их разреза пред
ставлена песчано-глинистыми, реже конгломератовыми или карбонат
ными толщами, образующими красноцветную формацию мела Ферганы. 
Помимо красноцветных отложений пресноводно-континентального про
исхождения, здесь присутствуют отложения и внутренних бассейнов нор
мальной морской солености, характерные исключительно для верхнеме
ловых отложений и играющие в меловом разрезе подчиненную роль.

Меловые отложения Ферганской депрессии впервые были выделены и 
описаны Г. Д. Романовским (1878, 1882, 1884, 1890) и И. В. Мушкетовым 
(1886, 1906). Г. Д. Романовский отнес к верхнему мелу сыр-дарьинский 
и ферганский ярусы. Впоследствии возраст ферганского яруса был опре
делен как третичный.

Первое подробное описание мелового разреза в Восточной Фергане 
находим в работе Ф. Н. Чернышева, М. М. Бронникова, В. Н. Вебера 
и А. В. Фааса (1910). Предложенное этими авторами расчленение мело
вых отложений в районе пос. Сузак легло в основу всех позднейших 
стратиграфических схем для западных предгорий Ферганского хребта. 
Однако даже в пределах Юго-Восточной Ферганы такое подразделение 
меловых отложений не всюду возможно в силу их значительной фациаль- 
ной изменчивости. Меловые отложения Сузакского района были подраз
делены на следующие толщи: красноцветную, устричную, подразделяе
мую на нижнюю и верхнюю, песчаники выше устричной толщи, вторую 
(сверху) гипсоносную свиту, глинисто-известковую толщу, радиолито- 
вый горизонт и первую гипсоносную свиту.

Д. И. Мушкетов с 1909 по 1916 г. производил десятиверстную геоло
гическую съемку Восточной Ферганы. Им опубликован ряд работ, в ко
торых приводятся многочисленные описания разрезов меловых отложений 
этого региона (Мушкетов, 1911, 1912, 1913, 1928). В последней работе 
нижняя красноцветная толща мела названа чангетской свитой.

Д. И. Мушкетов высказал ряд соображений по поводу палеогеогра
фии Ферганы в меловой период. Чангетская свита, по его мнению, пред
ставляет собой континентальное образование, а красная окраска слагаю
щих ее пород обязана своим происхождением пустынному климату 
в период их отложения. Верхнемеловые осадки сформировались во внутрен
нем морском бассейне, глубоко вдавшемся в горы, причем Ходжентский 
пролив образовался, по мнению Д. И. Мушкетова, лишь в палеогене.



В позднем мелу Ферганское море соединялось с Бухаро-Памиро-Кашгар- 
ским морем в районе современной долины р. Гульчи (Талдыка), и этот 
пролив Д. И. Мушкетов назвал Гульчинским. В работах более поздних ис
следователей этот пролив получил название Алайского (Борнеман, 1940; 
Габрильян, 1957; Рухин и Рухина, 1961). Мульда Алайку, по мнению 
Д. И. Мушкетова, представляла собой в позднем мелу глухой залив, от
крытый к северо-западу.

А. Д. Архангельский (1916) обобщил все накопившиеся к тому времени 
материалы по стратиграфии меловых отложений Ферганы. На основании 
анализа цикличности процесса осадконакопления (см. разд. V) ему уда
лось произвести сопоставление меловых отложений различных районов 
Ферганы. А. Д. Архангельский исследовал фауну устричной толщи и ра- 
диолитового горизонта. Нижнюю часть устричной толщи он назвал 
«слоями с Exogyra columba Баш.» и отнес ее к сеноману, а верхнюю, где 
наряду с другими формами содержатся аммониты Thomasites и Vascoce- 
ras, — к турону и назвал «слоями с Thomasites». Радиолитовый горизонт 
А. Д. Архангельский на основании изучения фауны рудистов относит 
к сантону.

Д. В. Наливкин (1926, 1936) развивает идеи Д. И. Мушкетова, ка
сающиеся палеогеографии Ферганы в меловой период. В последней ра
боте, в отличие от высказывавшейся ранее точки зрения об исключительно 
наземных условиях образования нижнемеловых красноцветов, Д. В. На
ливкин допускает возможность их лагунного генезиса.

В работах Н. Ф. Безобразовой (1929, 1930) уточняется верхняя гра
ница меловых отложений. Сузакский горизонт и нижележащие слои 
с Corbula, названные позднее О. С. Вяловым (1936а) бухарским ярусом, 
были отнесены ею к палеогену.

Первые литологические исследования меловых отложений Ферганы 
принадлежат М. Г. Барковской (1938). В этой работе впервые было от
мечено широкое развитие среди нижнемеловых отложений карбонатных 
пород, что особенно характерно для Юго-Западной Ферганы. На основа
нии этого и некоторых других данных был сделан вывод о преимущест
венно морском (бассейн с повышенной соленостью) генезисе нижнемело
вых отложений. Их красноцветность объяснялась окисляющим воздей
ствием среды бассейна, в котором они отлагались, обусловленным его 
малой глубиной и бедностью органической жизни. Последняя являлась 
следствием повышенной, а главное непостоянной солености.

В 1940 г. выходит работа Б. А. Борнемана, в которой рассматриваются 
вопросы стратиграфии и палеогеографии меловой системы Ферганы. На 
основании анализа фауны аммонитов экзогирового горизонта устричной 
свиты Б. А. Борнеман относит его к турону, а возраст радиолитового 
горизонта определяет как верхнесенонский. Он впервые высказал предпо
ложение о постепенном выклинивании нижнемеловых отложений в на
правлении с востока на запад, вследствие чего в пределах Юго-Западной 
Ферганы, по его мнению, нижнемеловые отложения отсутствуют. В своей 
работе Б. А. Борнеман приводит ряд палеогеографических карт востока 
Средней Азии в меловой период. Большой интерес представляет предпо
ложение о существовании в нижнемеловую эпоху крупной водной арте
рии, протекавшей вдоль современного Заалайского хребта и имевшей 
свои и с т о к и  в Кашгарии и Фергане, а дельту — в Таджикской де
прессии.

В работах О. С. Вялова (Вялов, 19366, 1936в, 1945а, 19456, 1945в; 
Вялов и др., 1947) детально разработана схема стратиграфии меловых от
ложений Ферганы, приведены соображения об их образовании и постав
лен вопрос о необходимости выделения различных типов их разрезов. 
Ферганская депрессия была разделена Вяловым на четыре зоны. Расчле-
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Схема корреляции псфарннского и кызылъярского типов разрезов меловых отло
жений Ферганы, по О. С. Вялову
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нение мелового разреза каждой зоны производилось по различным стра
тиграфическим схемам. Для Южной Ферганы типичным был признан 
нсфаринский разрез, для Северо-Восточной — кызылъярский, для Юго- 
Восточной — гульчинский и для Северной — нарынский (табл. 1). Вы
деляемые в меловых отложениях свиты получили в работах Вялова мест
ные географические названия.

Вслед за А. Д. Архангельским (1916) О. С. Вялов разделил меловую 
систему на нижний мел, сеноман—турон и сенон. Надрадиолитовую свиту 
и свиту Гознау он отнес к датскому ярусу, полагая возраст нижележащего 
радиолитового горизонта маастрихтским. В этом вопросе О. С. Вялов при
держивается точки зрения Б. А. Борнемана о стратиграфическом смеще
нии рудистов Biradiolites praeingensis Toucas и Apricardia toucasi Douv. 
из сантона Франции в верхний сенон Ферганы.

А. М. Габрильян в своих работах (1948, 1951, 1952), обобщенных 
в сводке 1957 г., рассматривает вопросы литологии, палеогеографии и 
нефтеносности верхнего мела Ферганы.

При разработке стратиграфии меловых отложений Ферганы он ис
пользовал метод ритмостратиграфии (см. разд. V). В монографии
А. М. Габрильяна (1957) приведены четыре палеогеографические карты 
Ферганы в верхнемеловую эпоху.

С 1948 по 1953 г. изучением стратиграфии меловых отложений Фер
ганы занимался С. Н. Симаков (Симаков, 1950, 1953; Симаков и др., 1957). 
В монографии 1953 г. приводится детальное описание и расчленение раз
резов меловых отложений различных районов Ферганской депрессии. 
Изучение меловых отложений Ферганы — один из этапов широких иссле
дований С. Н. Симакова меловых отложений юго-востока Средней Азии, 
захвативших юго-западные отроги Гиссарского хребта, Таджикскую де
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прессию (1952), Заалайский и Алайский хребты и Фергану (1953). Это об
стоятельство дало возможность провести сопоставление меловых отложе
ний этих районов, что весьма ценно для изучения меловых отложений 
Ферганы, охарактеризованных фаунистически значительно беднее, чем 
мел Таджикской депрессии и юго-западных отрогов Гиссарского хребта. 
Разрез меловых отложений последнего считается эталоном для восточной 
части Средней Азии.

Развивая идею О. С. Вялова о необходимости создания региональных 
схем расчленения меловых отложений Ферганы, С. Н. Симаков выделил 
в ее пределах семь зон, характеризующихся специфическим разрезом 
мела: 1) западные предгорья Ферганского хребта; 2) Алайский хребет; 
3) Андижанская группа разведочных и промысловых нефтяных площа
дей; 4) Наукатская впадина; 5) междуречье Исфайрама и Соха, 6) Запад
ная Фергана и 7) Северная Фергана.

С. Н. Симаков подтвердил заключение Б. А. Борнемана о туронском 
возрасте экзогирового горизонта, а томазитовый горизонт отнес к нижнему 
турону на основании анализа встречающейся в нем фауны головоногих 
моллюсков. Таким образом, возраст устричной свиты определен Симако
вым как нижнетуронский. Ниже устричной свиты в Алайском хребте и 
Наукатской впадине С. Н. Симаков выделил гульчинскую и будалыкскую 
свиты. В первой из них были найдены рудисты рода Caprotina, что позво
лило определить ее возраст как сеноманский. Радиолитовый горизонт был 
отнесен им к сантону, поскольку фауна рудистов, встречающаяся в этом 
горизонте, аналогична обнаруженной в сантонских отложениях Бухар
ской области. Надрадиолитовую свиту С. Н. Симаков отнес к сенону н 
сделал заключение об отсутствии датских отложений на территории Фер
ганы. В работах С. Н. Симакова встречается первое упоминание о пресно
водных моллюсках сеноманского возраста — Pseudohyria (= P rotou n io) 
ferganensis Martins, и Plicatotrigonioides ( =  Protounio) simakovi Martins., 
обнаруженных им в кувасайской свите Бурбашского разреза.1

Следуя А. Е. Довжикову и В. Н. Огневу, С. Н. Симаков расчленил 
чангетскую серию на две части: нижнюю — песчано-глинистую и верх
нюю — песчаную. Первую из них он в свою очередь разделил на три ча
сти. Названия для выделенных им стратиграфических подразделений 
С. Н. Симаков заимствовал из схемы Н. А. Дудко и А. М. Хуторова (Си
маков и др., 1957), предложенной и м и  д л я  чангетской серии промысловых 
и разведочных площадей Андижанской группы антиклиналей. Следует 
отметить, что название «аламышикская свита» было ранее использовано 
для обозначения одного из подразделений нижнечетвертичных отложений 
Ферганы (Гриб, 1947). Верхний чангет был отнесен к сеноману, а ниж
ний — к нижнему мелу. В аламышикской свите С. Н. Симаков обнаружил 
фауну, определенную Т. А. Мордвилко как ядра морских пелеципод альб- 
ского возраста — Ptychomya sp., Pholadomya aff. fabrina Ag., Thracia 
sanctae—crucis Piet, et Camp.

Толщи карбонатных пород, залегающие в средней части отложений 
нижнемелового—сеноманского возраста в Западной Фергане и Наукат
ской впадине, ляканскую и наукатскую свиты С. Н. Симаков считал раз
новозрастными, поскольку наукатская свита покрывается толщей гипсов 
(апширская свита), а ляканская свита в ряде районов подстилается пач
кой гипсов и мергелей, которые были сопоставлены им с апширской и на
укатской свитами (табл. 2). Используя богатый фактический материал, 
С. Н. Симаков сделал ряд палеогеографических построений главным об
разом для верхнего мела.

1 В этом  ж е разрезе они были ранее обнаруж ены  О. А . Ры ж ковы м (1951а), но 
определены как  Cardium  sp.



Т а б л и ц а  2

Схема корреляции трех основных типов разрезов меловых отложении южной 
окраины Ферганы, по С. Н . Симакову (1953)

В озраст Западная Ф ергана Ы аукатская
котловина Западные предгорья Ф ерган ского  хребта

Д атский
я р ус

О тсутствует О тсутствует О тсутствует

С ары токская
свита

С ары токская
свита

Н адр адиол итовая  свита

Сенон П алванташ ская
свита

П ал ванташ ская
свита

Р ади оли товы й  гор и зон т

Т екебел ьская  свита 
А га а р а л ьск а я  свита

Верхний 
тур он — 

сенон

Я л овачская
свита

Я л ов ач ск ая
свита

Я л овачская  свита

11 ижний 
турон

А н ал ог у стр и ч 
ной толщ и

Т ом ази товы й  г о 
ризонт 

Э кзоги ровы й  г о 
ризонт

Т ом ази товы й  гор изон т 

Э кзоги ровы й  гор изон т

Сеноман К алачинскап
свита

Г ул ьчин ски й  го 
ризонт 

Б уд ал ы к ск ая  
свита

В ерхняя  чан гетская  серия 
(ш арихан ская  свита)

К и зы л п и л ял ская  
свита 

Л яканская  свита
К увасай ск ая

свита

Г узан ск а я  свита
А п ш и рская  свита 
Н ау катская  

свита

Нижний 
мел

О тсутствует Н иж няя чангет- 
ская  серия

Н иж няя ч а н гет
ская  серия

А лам ы ш икская
свита

Х одж а осм а н ск а я
свита

Х одж и а бад ск а я
свита

О. А. Рыжков в работах (1950, 1951а, 19516, 1959), посвященных 
главным образом вопросам тектонического развития Ферганской депрес
сии в мезо-кайнозое много внимания уделяет истории образования мело
вых отложений. Ферганскую депрессию мелового периода О. А. Рыжков 
разделяет на две впадины — Пишкаранско-Кокандскую и Узгено-Яркенд- 
скую. В течение нижнего мела—сеномана тектонически наиболее актив
ной была Узгено-Яркендская впадина, а в верхнемеловую эпоху — Пи- 
шкаранско-Кокандская.

Работы А. М. Акрамходжаева (1952, 1960), А . Г. Бабаева и А. М. Ак- 
рамходжаева (1953, 1954а, 19546) посвящены вопросам литологии мело
вых отложений Ферганы. На основании петрографо-минералогических 
исследований А. М. Акрамходжаевым была предложена общая для всей 
Ферганы схема литостратиграфии.
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Литологией и стратиграфией меловых отложений Ферганы занимался 
Л. Б. Рухин (Рухин, 1955, 1956, 1959, 1960; Рухин и Рухина, 1961). 
К вопросу расчленения чангетской серии Л. Б. Рухин подходил иначе, 
чем С. Н. Симаков. Чангетская серия разделена им на три части, нижняя 
из которых отнесена к неоком-апту, средняя — к альбу и верхняя — 
к сеноману. Л. Б. Рухин отнес к альбу толщу серых песчаников с про
слоями красных глин, составлявшую нижнюю часть верхнечангетской 
свиты С. Н. Симакова, на основании присутствия в ней фауны пресновод
ных моллюсков Р licatounio klaudziensis Martins, нижнемелового возраста. 
Нижнюю границу альба Л. Б. Рухин провел по подошве «голубого го
ризонта», образование которого он связывал с нижнеальбской трансгрес
сией моря. Выделенные подразделения чангетской серии не представляют 
собой единых литологических комплексов, а носят возрастной характер 
и в этом смысле не могут быть признаны свитами.

Фауна пресноводных моллюсков сеноманского возраста была обнару
жена Л. Б. Рухиным во многих пунктах западных предгорий Ферганского 
хребта, в Алайском хребте и Наукатской котловине, что позволило уточ
нить границу сеномана и нижнего мела по всей территории Ю го-Восточ
ной Ферганы. Существенное значение имеет находка фауны сеноманских 
пресноводных моллюсков в отложениях, покрывающих кувасайскую свиту 
С. Н. Симакова в разрезе около г. Кувасай. Эта находка, указывающая 
на разновозрастность отложений, отнесенных С. Н. Симаковым к кува- 
сайской свите в различных разрезах Наукатской котловины, наряду 
с другими соображениями палеогеографического характера позволила 
Л. В. Рухину сделать вывод о стратиграфическом соответствии друг другу 
ляканской свиты Западной Ферганы и наукатской свиты Наукатской кот
ловины.

Большое внимание в работах Л. Б. Рухина уделено литологии и палео
географии меловых отложений. Особенно детально исследовались им тек
стурные особенности пород: косая слойчатость и ориентировка галек 
в конгломератах. Результаты этих исследований дали возможность сде
лать ряд оригинальных палеогеографических построений, иллюстрирован
ных картами. Нижнечангетские отложения Л. Б. Рухин считал наземными 
в периферической части Ферганской депрессии и лишь в центральной ее 
части предполагал существование пресноводного бассейна. Среднечангет- 
ские отложения, по его мнению, образовались в солоноватоводном бас
сейне, который во второй половине среднечангетского времени сменился 
обширной аллювиально-озерной равниной. Нижняя часть верхнечангет- 
ских отложений (протоунионидовый горизонт), по мнению Л. Б. Рухина, 
образовалась в пресноводном или в слабо солоноватоводном бассейне, 
а вышележащая толща верхнего чангета — аллювиального происхож
дения.

В работах 3. Н. Поярковой (1962а, 19626) нижняя граница чангетской 
серии проводится не по подошве голубого горизонта, а по подошве толщи 
серых песчаников и красных глин, как было предложено несколько ранее 
И. М. Архангельской и Т. Я. Бронштейн. Нижнюю чангетскую свиту 
3. Н. Пояркова относит к неокому-апту, основываясь на находках в ней 
остракод, характерных для низов нижнего мела, и чешуй рыб из группы 
Hemiostei, не встречающихся в осадках моложе вельдских. Возраст на
укатской и абширской подсвит определяется как альбский, однако 
3. Н. Пояркова сопоставляет их не с ляканской свитой Западной Фер
ганы, а с гузанской свитой, как это предлагал С. Н. Симаков.

В опубликованных в 1959 г. решениях Совещания по разработке уни
фицированных стратиграфических схем для Средней Азии, происходив
шего в Ташкенте годом раньше, были подведены итоги стратиграфиче
ского изучения меловых отложений этого региона. В принятой Совеща
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нием схеме граница между нижним и верхним туроном в юго-западных 
отрогах Гиссарского хребта и в Таджикской депрессии была проведена 
но подошве свиты «п», которая, согласно С. Н. Симакову, является ана
логом томазитового горизонта Ферганы. В отношении последнего Совеща
ние признало возможной принадлежность его верхней части к верхнему 
турону, указав, что этот вопрос нуждается в дополнительном изучении. 
Вопрос о возрасте радиолитового горизонта также признан не решенным 
окончательно. На предлагаемой Совещанием схеме он условно отнесен 
к кампану.

В работах Н. Н. Верзилина (1961а, 19616, 19626, 1963а, 19636) осве
щаются вопросы стратиграфии, литологии и палеогеографии Северо-Вос
точной и Северной Ферганы. В опубликованной им монографии (1963а) 
приводится значительное количество данных относительно вещественного 
состава меловых отложений этого района. Чангетскую серию западных 
предгорий Ферганского хребта, описанную им в бассейнах рек Чангет-Су 
и Кугарт, Н. Н. Верзилин расчленил, согласно схеме С. Н. Симакова, 
опуская нижнюю границу альба до подошвы нижнего голубого гори
зонта. Верхнюю часть шариханской свиты С. Н. Симакова, сложенную 
известковыми белесыми песчаниками, Н. Н. Верзилин выделяет как ка- 
ралминскую свиту. Этот горизонт J1. Б. Рухин (Рухин и Рухина, 1961) 
считал одним из основных опорных горизонтов при расчленении меловых 
отложений Северной Ферганы. В верховьях р. Кугарт в красноцветной 
песчано-глинистой толще, залегающей ниже пачки конгломератов, счи
тавшихся до этого базальными конгломератами мела, Н. Н. Верзилин об
наружил флору, среди которой присутствует Cladophlebis dunfceri Schim- 
рег, указывающий на вельдский возраст вмещающих отложений. Та
ким образом, нижняя граница меловых отложений в Восточной Фергане 
была несколько опущена, а толща, содержащая указанную флору, выде
лена как нижнеходжибадская подсвита.

На основании результатов детального литологического изучения ме
ловых отложений Северной и Северо-Восточной Ферганы Н. Н. Верзилин 
сделал вывод об их преимущественно бассейновом генезисе. Соленость 
этого бассейна была, по его мнению, непостоянной. На одних этапах ме
ловой истории это был пресноводный бассейн, на других — засолоненный.

Таков далеко не полный список работ, посвященных меловым отложе
ниям Ферганы, история исследования которых насчитывает без малого 
столетие. Однако, несмотря на то что интерес к меловым отложениям Фер
ганы не ослабевал в течение столь длительного периода, в отношении стра
тиграфии, литологии и условий образования красноцветной части разреза 
мела до последнего времени высказывались весьма противоречивые суж
дения, а многие особенности литологии меловых красноцветов оставались 
неисследованными.

Детальное литологическое и стратиграфическое изучение меловых от
ложений производилось автором в юго-восточной части Ферганской впа
дины, в районе, ограниченном с северо-востока Ферганским хребтом, 
с юга — Алайским хребтом, с севера — р. Каракульджа, а с запада — 
р. Абшир. Меловые отложения этого района имеют разрез наиболее пол
ный по сравнению с другими частями депрессии и наиболее богаты остат
ками разнообразной фауны, как морской, так и пресноводной. Указанные 
особенности разрезов меловых отложений Ю го-Восточной Ферганы де
лают их эталонами для всей депрессии. Это обстоятельство, а также рас
положение Юго-Восточной Ферганы в районе соединения Ферганской и 
Яркендской депрессий в меловом периоде позволили, основываясь на дан
ных, полученных при исследовании Юго-Восточной Ферганы, сделать 
выводы, имеющие значение для стратиграфии и палеогеографии всей Фер
ганской депрессии в целом.
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Работа выполнялась в течение 1960— 1964 гг. на кафедре общей геоло
гии Ленинградского университета и в Отделе монографических коллекций 
им. А. П. Карпинского АН СССР.

Автор приносит свою глубокую благодарность проф. В. Б. Татарскому 
за руководство литологическими исследованиями, а также всем лицам, 
оказавшим ему содействие при выполнении данной работы.

I .  С Т Р А Т И ГР А Ф И Я  М Е Л О В Ы Х  О ТЛ О Ж ЕН И И  Ю ГО-ВОСТОЧНОЙ  Ф Е Р ГА Н Ы

При исследовании стратиграфии меловых отложений Юго-Восточной 
Ферганы основное внимание было сосредоточено на изучении красноцвет
ных отложений чангетской серии, не содержащих морской фауны. До по
следнего времени в отношении расчленения на свиты, трактовки их возраста

Рис. 1. Располож ение изученны х разрезов меловы х отложений.
Типы разрезов: I  —  алайский; I I  —  кы зы лъярскнй ; I I I  —  андиж анской группы  неф тепромы сло
вы х площ адей; I V  —  наукатский; V  —  м еж дуречья И сфайрам— С ох; V I  —  исфаринский; V I I  —  
нары нский; V I I I  —  к урш абский  подтип; I X  —  центральная часть Ф ерган ской  депрессии , где строе

ние разреза м еловы х отлож ений не исследовано.
1 — 28 — номера обнаж ений; прерывистые линии  —  границы зон , характери зую щ и хся  специфиче
ским типом разреза м еловы х отлож ений (по С. Н . Симакову с  дополнениями автора); пункт ир  —  
приблизительны е границы  района, вклю ченн ого в литолого-палеогеограф ичсские карты  Ю го-В ос

точной  Ф ерганы.

и сопоставления разрезов нижнего мела—сеномана Ферганы существуют 
весьма разноречивые мнения.

Некоторый свет на эту проблему проливает изучение фауны пресновод
ных моллюсков, изредка встречающихся в отдельных горизонтах этих 
красноцветных в основном терригенных толщ. В этом отношении весьма 
ценными для работы оказались совместные маршруты с Г. Г. Мартинсоном 
в некоторые пункты Ю го-Восточной и Южной Ферганы, в которых была 
собрана значительная коллекция пресноводных моллюсков. Следует от
метить, что большая часть изученных местонахождений пресноводной 
фауны была известна из литературных источников. Не всегда правильное 
определение этой фауны, связанное с тем, что разработка систематики этих 
групп была начата относительно недавно, и неточная привязка находок 
фауны к разрезу не позволяли в полной мере использовать ее для решения 
стратиграфических вопросов. Все приводимые в данной работе опреде
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ления пресноводных пелеципод и заключения о их возрасте даются со
гласно Г. Г. Мартинсону. Пресноводные и лагунные гастроподы определя
лись Г. И. Жарныльской.

На территории описываемого района С. Н. Симаков (1953) выделил 
три зоны, характеризующиеся специфическим разрезом меловых отложе
ний, — это западные предгорья Ферганского хребта, Алайский хребет и 
Наукатская котловина (рис. 1). Определенный интерес для сопоставления 
между собой различных типов разрезов имеет прослеживание фациальных 
изменений отдельных горизонтов при переходе из одной зоны в другую. 
Эта работа была проделана и принесла некоторые результаты.

Западные предгорья Ферганского хребта

Основную часть мелового разреза этого района составляет чангетская 
серия, сложенная красноцветными и реже серыми песчаниками, глинами 
и конгломератами. После рассмотрения и критической оценки существую
щих схем расчленения чангетской серии при использовании новых опре
делений пресноводной фауны, сделанных Г. Г. Мартинсоном, были вне
сены некоторые изменения и уточнения в существующую стратиграфиче
скую схему (Мартинсон и Сочава, 1963). От принятого большинством 
исследователей наименования свит чангетской серии с приставками 
«нижне-», «средне-», «верхне-» пришлось отказаться. Во-первых, эти на
именования употреблялись JI. Б. Рухиным (Рухин и Рухина, 1961), 
С. Н. Симаковым (1953) и 3. Н. Поярковой (19626) в различном смысле, 
что создает значительные трудности при их использовании (рис. 2). Во- 
вторых, в настоящий момент целесообразно расчленять чангетскую серию 
не на три свиты, а по крайней мере на пять (не считая будалыкской и гуль- 
чинской свит, которые одни исследователи относят к чангетской серии, 
а другие — нет). В-третьих, такие наименования не соответствуют суще
ствующим нормам наименования свит.

Не следует также использовать для западных предгорий Ферганского 
хребта наименования свит, предложенные Н. А. Дудко и А. М. Хуторо- 
вым (Симаков и др., 1957) для чангетской серии Андижанских нефтяных 
площадей, как это делает вслед за С. Н. Симаковым Н. Н. Верзилин 
(19616). Свиты эти были выделены на Андижанских нефтяных площадях 
на основании результатов бурения, поэтому невозможно достаточно уве
ренно сопоставить их с подразделениями чангетской серии естественных 
обнажений в окружающих Ферганскую депрессию предгорьях. Вряд ли 
целесообразно для значительных площадей, где имеются прекрасно об
наженные разрезы данных отложений, в качестве стратотипических брать 
разрезы, составленные на основании кернового и кароттажного материала. 
Кроме того, схемы расчленения чангетской серии нефтепромысловых пло
щадей Ферганы и сопоставления их с разрезами естественных обнажений, 
предлагаемые различными исследователями, весьма противоречивы (Си
маков и др., 1957; Рухин и Рухина, 1961; Рыжков и др., 1961). По пред
лагаемой в последней статье схеме ходжаосманская свита Андижанской 
группы антиклиналей относится к юре, а ходжиабадская — к палеозою.

Учитывая приведенные выше доводы, следует дать свитам чангетской 
серии западных предгорий Ферганского хребта местные наименования 
(рис. 2).

В основании меловых отложений некоторых районов Восточной Фер
ганы залегает толща красных глин и песчаников, принадлежность кото
рой к меловой системе доказана Н. Н. Верзилиным (1963а) на основании 
находки в ней остатков флоры Cladophlebis dunkeri Schimper (на р. Ку
гарт) и пресноводных пелеципод Martinsonella curvata Hong, М . martin- 
soni Hong (на p. Ойтал). Как остатки флоры, так и моллюски свидетель
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ствуют о неокомском возрасте содержащих их отложений. Эта толща на
звана ойталинской свитой 1 по названию р. Ойтал в Юго-Восточной Фер
гане.

Ойталинская свита подстилает толщу красноцветных конгломератов 
мощностью 120— 140 м, выделенную под названием чалминской свиты (по 
названию ур. Чалма на правом берегу р. Тар). Органических остатков 
в чалминской свите не обнаружено. На большей части исследованной тер
ритории предгорий Ферганского хребта ойталинская свита выпадает из 
разреза, и чалминская свита залегает с угловым несогласием на палеозое.

Чалминская свита покрывается толщей красно-коричневых глин и 
таких же, но несколько более светлых мелкозернистых песчаников, выде
ляемых как кокъярская свита (по названию горы Кокъяр в междуречье 
Каракульджи и Тара). Относительная роль песчаников в свите возра
стает при переходе от ее нижних частей к верхним. В свите присутствует 
два прослоя тонкослоистых глин и алевролитов голубовато-серого цвета. 
Мощность нижнего из них от 15 до 35, а верхнего — от 5 до 20 м. Эти пла
сты резко выделяются на фоне однообразной красноцветной толщи и яв
ляются хорошими маркирующими горизонтами. JI. Б. Рухин выделил 
их под названием «голубых горизонтов».

В разрезах по р. Каракульджа, в ур. Чалма, у горы Токубай-Ата 
«голубые горизонты» разделяют кокъярскую свиту на три приблизительно 
равные по мощности части. В толще отложений между нижним и верхним 
«голубыми горизонтами» С. Н. Симаков (1953) обнаружил фауну, которая 
была определена Т. А. Мордвилко как ядра морских пелеципод альбского 
возраста. В настоящее время Г. Г. Мартинсон (Мартинсон и Сочава, 1963) 
установил, что это определение является ошибочным. Согласно определе
нию новых значительных сборов фауны из этой толщи на р. Каракульджа, 
она представлена пресноводными моллюсками Trigonioides kodairai- 
formis Martins., Nakamuranaia chingshanensis Suz. и Plicatounio nakton- 
gensis Kob. et Suz. В этих же отложениях обнаружены остатки пресновод
ной моллюскоядной рыбы Lepidotes.

Указанные виды пресноводных моллюсков были ранее обнаружены 
в Сунляоской нефтяной площади Северо-Восточного Китая в чжентоус- 
кой серии, возраст которой определяется от верхов валанжина до бар- 
рема включительно. Аналогичная фауна была собрана в 1959 г. Г. М. Бе
ляковой в районе пос. Дербент (юго-западные отроги Гиссарского хребта) 
в самых верхних слоях кызылташской свиты готеривского возраста. В ос
новании кокъярской свиты ниже первого «голубого горизонта» геологами 
Сузакской партии Южнокиргизской геологической экспедиции обнару
жены остатки пелеципод Limnocyrena sp., характерных для неокома Джун
гарии (Карамай). В работах С. Н. Симакова (1953) и 3. Н. Поярковой 
(19626) приводятся данные о присутствии в кокъярской свите комплекса 
пресноводных остракод, представленных Cypridea ex. gr. koskulensis Man- 
delst., C. cf. aequis Gal., Origoilyocypris cirrita Mandelst., O. cirrita var. 
hinata Mandelst., и чешуй рыб рода Caturus из группы Hemiostei. Ука
занные формы остракод и рыб характерны для низов нижнего мела.

Кокъярская свита покрывается толщей серых песчаников с просло
ями красных глин, имеющей вследствие этого полосчатую общую окра
ску. Эта свита названа клаудзинской по р. Клаудзин, притоку р. Лай-Су, 
где в ней была обнаружена фауна пресноводных моллюсков Plicatounio 
klaudziensis Martins., свидетельствующая о нижнемеловом возрасте со

1 О йталинская свита первоначально была названа кы зы лдж арскон , а кок ъ я р
ская  — каракульдж ин ской  (М артинсон и С очава, 1963). В последствии оказалось, 
ч то  эти названия уж е были ранее использованы  для обозначения свит карбона и про
тер озоя  Средней А зии , вследствие чего они заменены новыми.
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держащих ее отложений. Это обстоятельство, а также залегание клауд- 
зинской свиты непосредственно ниже отложений с сеноманской фауной 
позволяют условно определить возраст этой толщи как альбский. Кроме 
того, в западном направлении песчаники верхней части клаудзинской 
свиты фациально замещаются известняками и гипсами ляканской свиты,
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содержащей фауну пресноводных моллюсков альбского возраста, о ко
торой будет сказано ниже. Все это подтверждает правильность отнесения 
клаудзинской свиты к альбу, но не исключена возможность, что нижняя 
ее часть относится еще к апту.

Возраст нижележащей толщи неокома-апта определяется следующим 
образом. Учитывая, что готеривский век на территории Средней Азии оз-



наменовался восходящими движениями земной коры и регрессией, ус
ловно относим к готериву чалминскую свиту грубообломочных пород, 
полагая (также условно) возраст ойталинской свиты валанжинским, 
а кокъярской — баррем-аптским. Этому заключению не противоречит 
содержащаяся в кокъярской свите фауна, из которой наиболее определен
ный возраст дают моллюски, распространенные в пределах верхнего ва- 
ланжнна—баррема.

Клаудзинская свита покрыта толщей оранжевых песчаников, содержа
щих прослои красных глин и розовых гравелитов. В основании этой 
толщи в гравелитовых прослоях встречается фауна пресноводных мол
люсков Pseudohyria ferganensis Martins, Plicatotrigonioides simakovi Mar
tins. сеноманского возраста, встречающаяся во многих пунктах Юго-Во
сточной Ферганы. Эта толща названа токубайской свитой, по горе Току- 
бай-Ата на левом берегу р. Тар. В токубайской свите встречаются обломки 
костей верхнемеловых утконосых динозавров (гадрозавров), по опреде
лению А. К. Рождественского.

В районе Алайского хребта в кровле сеноманских отложений С. Н. Си
маковым (1953) выделены будалыкская свита глин и гипсов и гульчинская 
свита 1 оолитовых известняков. Автору удалось установить, что чангет- 
ские отложения большей части западных предгорий Ферганского хребта, 
от р. Чангет на севере до бассейна р. Тар на юге, венчаются пластом ооли
тового известняка мощностью около 2 м, являющегося, по-видимому, 
аналогом гульчинской свиты. Под этим пластом залегает пачка гипсонос
ных глин (р. Клаудзин; рис. 3 вкл., см. стр. 32) или не содержащая 
гипса пачка красных глин и песчаников (pp. Токубай, Чангет). Эту 
толщу следует сопоставлять с будалыкской свитой Алайского хребта. 
Возраст гульчинской свиты определен С. Н. Симаковым (1953) как сено
манский на основании присутствия в ней в Наукатской котловине ру- 
дистов рода Caprotina.

Вышележащие отложения расчленяются в полном соответствии с обще
принятой стратиграфической схемой для меловых отложений западных 
предгорий Ферганского хребта на устричную свиту зеленовато-серых 
глин, известняков и ракушняков, яловачскую свиту главным образом 
красноцветных песчаников и глин, агааральскую свиту пестроцветных 
гипсоносных глин, мергелей и песчаников, текебельскую свиту серых 
глин, доломитов, мергелей и гипсов, радиолитовую свиту доломитов 
и надрадиолитовую (турайгырскую) свиту гипсоносных песчаников и 
глин.

Морская фауна из меловых отложений Ферганы к настоящему моменту 
обстоятельно изучена, и наиболее полные ее списки можно найти в работах 
С. Н. Симакова (Симаков, 1953; Симаков и др., 1957) и 3. Н. Поярковой 
(19626). Поэтому сборы морской фауны из ряда горизонтов верхнемеловых 
отложений, любезно определенной 3. Н. Поярковой, имели своей целью 
лишь привязку данных горизонтов к общепринятой стратиграфической 
шкале.

Вопрос об отнесении верхней части томазитового горизонта к верх
нему турону был признан на Совещании по разработке унифицированных 
стратиграфических схем Средней Азии (1959) не решенным окончательно, 
поэтому в настоящей работе сохраняется старое определение возраста 
устричной свиты как нижнетуронской, предложенное С. Н. Симаковым 
(1950).

Возраст вышележащей свиты яловач С. Н. Симаков (1953) определил 
как верхнетурон-сенонский по залеганию ее между устричной толщей и

1 Н азвание «гульчинскнй горизонт» впервы е предлож ено для этих отложении
О. С. Вяловы м (В ялов и д р ., 1947).

16



вышележащими осадками морского сенона. В большинстве изученных раз
резов на территории Юго-Восточной Ферганы в средней части свиты яло- 
вач присутствует пласт известняка с морской фауной моллюсков, что 
позволяет расчленить ее на нижне-, средне- и верхнеяловачскую под- 
свиты. В Алайском хребте эти подсвиты соответствуют выделенным 
С. Н. Симаковым свитам «ор), «о2—р» и «q». Согласно данным, получен
ным на основании изучения морской фауны моллюсков свиты «о2—р» 
Алайского хребта (Пояркова, 1962а) и аналогов этих свит в юго-запад
ных отрогах Гиссарского хребта, возраст свиты «ор) в настоящее время 
принят как верхнетуронский, «о2—р» — коньякский, а свита «q» отне
сена к сантону.

Возраст агааральской, текебельской и радиолитовой свит — сантон— 
Маастрихт.1 Датировка верхней границы принимается условно. Возраст 
надрадиолитовой свиты, вслед за О. С. Вяловым (Вялов и др., 1947), 
условно принимаем за датский.

Высказанная Н. Н. Верзилиным (1963а) точка зрения относительно 
непрерывности осадконакопления и отсутствия следов размыва на гра
нице мела и палеогена в Северной и Северо-Восточной Фергане справед
лива и для большей части Юго-Восточной Ферганы (исключая некоторые 
районы Алайского хребта, где часть меловых отложений была размыта 
в датский век). Основанием для заключения С. Н. Симакова об отсутствии 
датского яруса в Фергане послужило признание им сантонского воз
раста радиолитового горизонта. Однако вопрос о возрасте фауны руди- 
стов из радиолитового горизонта до сих пор считается не окончательно 
решенным, что нашло свое отражение в решении Совещания по разра
ботке и унификации стратиграфических схем для Средней Азии (Реше
ния. . 1959), и в настоящее время нет веских оснований предпо
лагать повсеместное выпадение из мелового разреза Ферганы датского 
яруса.

Сопоставление верхнемеловых отложений Таджикской депрессии и 
Ферганы, с которой последняя была связана в течение мелового периода, 
также свидетельствует в пользу датского возраста надрадиолитовой 
свиты Ферганы. В Таджикской депрессии в кампане—Маастрихте во время 
отложения свит «г», «s» и «t» господствовали морские условия, и лишь 
в датский век, во время отложения свиты «и», произошло поднятие дан
ного региона, приведшее к регрессии моря. В западных предгорьях Фер
ганского хребта отложения свит ага-аральской, текебельской и радио
литовой представляют собой трансгрессивный комплекс фаций, в то время 
как отложения надрадиолитовой свиты свидетельствуют о регрессии 
моря. Учитывая постоянную связь этих районов в течение мелового 
периода и их географическую близость, можно предположить, что транс
грессивные и регрессивные моменты геологической истории этих 
районов имели место одновременно следовательно; надрадиолитовую 
свиту Ферганы следует сопоставлять со свитой «и» Таджикской де
прессии.

Во всех изученных разрезах западных предгорий Ферганского хребта 
меловые отложения покрываются гипсами бухарского яруса, содержа
щими прослои огипсованного доломита с фауной пелеципод и гастропод 
угнетенного облика. Эта фауна представлена на р. Каракульджа — 
Corbula (Cuneocorbula) asiatica V ial., Ostrea kalizkyi V ial., 0 . bellovacina

1 И агаарал ьской  свите у  uoe. С узак 3 . H . П ояркова обн ар уж ил а гастр оп од  
Matilda pojarkovae  C harh . Б л изкие формы встр ечаю тся  в пиж н едарбазин ской  иод- 
свите горы  А л ы м -Т ау  (П риташ кентский  район) совм естн о с зубам и  сан тон ских 
акул Апасогах kaupi  A g .,  Scapanorhinchus rhaphlodon  A g . и др . (определение 
Л. С. Гликмана).

2 М еловы е отл ож ен и я  Ф ерган ы 17



Lam.; в верховьях р. Клаудзин — Corbula (Cuneocorbula) angulata Lam., 
С. (С.) biangulata Desh., С. (С.) asiatica V ial., С. (С .) turkestanensis Soldk.; 
на перевале Дарбаза-Бель — Tellina sp., Modiolus sp., Cardita sp., Ce- 
rithium sp., Corbula (Cuneocorbula) angulata Lam. (?) (определение 
JI. В. Мироновой). Указанные моллюски характерны для капланбекского 
комплекса фауны бухарского яруса Средней Азии.

С. Н. Симаков (1953) считал стратотипическим разрезом для чангет- 
ской серии западных предгорий Ферганского хребта каракульджинский 
разрез, а для верхнемеловых отложений кызылъярский разрез. Дей
ствительно, в районе нижнего течения pp. Каракульджа и Тар чангетская 
серия может быть достаточно четко разделена на свиты по лито логиче
скому составу пород. Именно в этом районе была обнаружена фауна пре
сноводных моллюсков (в жокъярской, клаудзинской и токубайской сви
тах), позволившая сделать выводы о возрасте отдельных свит чангетской 
серии. Поэтому свитам чангетской серии были даны наименования по на
званию географических пунктов этого района и именно тех, где в данной 
свите обнаружена фауна пресноводных моллюсков.

Район западных предгорий Ферганского хребта, на который следует 
распространять предлагаемую стратиграфическую схему, принимается 
приблизительно в том же объеме, в каком принимал его С. Н. Симаков 
(1953), но включая бассейн р. Тар и исключая район р. Ачисай. Меловые 
отложения мульды Алайку (верховья р. Тар), судя по литературным 
данным, также следует относить к этому типу.

В северной части западных предгорий Ферганского хребта, в бассейне 
р. Кугарт, выделение клаудзинской и токубайской свит затруднено 
в силу их фациальных изменений. Первой из них, по-видимому, в ка
кой-то мере соответствует толща, выделенная Н. Н. Верзилиным (1963а) 
под названием шариханской свиты, а второй — караалминская свита.

Ниже приводится составленный автором разрез меловых отложений 
по правому и левом берегам р. Тар в ее нижнем течении. Разрез чангет
ской серии в этом районе может считаться стратотипическим для запад
ных предгорий Ферганского хребта.

У р . Ч алм а, правы й берег р . Т ар . М еловы е отл ож ен и я  л ож атся  на разм ы тую  
п овер хн ость  н ал еозоя . С еры е сланцы  карбон а  в зон е кон такта  с м еловы м и отл о
ж ениями стан овятся  вы ветрелы м и и п ри обр етаю т красноваты й оттен ок .

Н и ж н и й  м е л  

Ч а л м  и н е  к а я  с в и т а  (г о т е р п  в)

1. К рупнозернисты е ф иолетово-коричневы е песчаники, содерж ащ ие м но
ж ество облом ков п алеозойских сланцев   7 м.

2. К оричневато-ф иолетовы е п л ох о  отсортированны е конглом ераты . П опа
даю тся  валуны  до 30 см в поперечнике, а местами конглом ерат заме
щ ается крупнозернисты м  гравелитом . В кровл е — маломощ иый слой 
песчаника со  знаками р я б и .................................................................................   79 м.

3. К расно-коричневы е м елкозернисты е песчаники с прослоям и  песчаных
глин того  ж е ц в е т а ............................................................................................................... 9 м.

4. К онглом ераты , аналогичные пласту 2  20 м.
О бщ ая м ощ ность чалминской свиты 115 м.

К о к ъ я р с к а я  с в и т а  (б а р  р е  м—а п т)

5. К расновато-коричневы е глины. В нижней трети толщ и — прослои плот
ных алевролитов такого ж е цвета со  знаками ряби  .....................................170 м.

Далее слои описываются но левому берегу р. Тар, около горы То- 
кубай-Ата.
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6. М елкогалечный конглом ерат, п л охо  отсортиронанны й, с песчано-гравий
ным цементом, ли лово-кори чн евого ц в е т а ...............................................................14 м.

7. Первый «гол убой  гор изон т». Голубовато-зел ены е тон кослоисты е глины
с прослоям и таких ж е ф иолетовы х и коричневы х глин (роль которы х 
уменьш ается сн изу ввер х ), коричневы х алевролитов, песчаников и гра
велитов ............................................................................................................................................16 м .

8. К оричневые глины , в основании — несколько пластов гол убовато-сер ы х
алевролитов ............................................................................................................................. 51 м.

9. Л иловато-коричневы е м елкозернисты е, реж е среднезернисты е песчаники
с горизонтальной  и  к осой  сл ой чатостью . В стречаю тся  п росл ои  глин 
того ж е цвета. Н а подош вах пластов песчаников наблю даю тся слепки 
следов течения — гиероглифы  и древние трещ ины усы хан и я . В песча
никах — катуны  коричневы х глин до 15 см в п о п е р е ч н и к е  86 м.

10. В торой  «гол убой  горизон т». Л истоваты е гол убовато-сер ы е глины с п р о 
слоями таких ж е к р а сн о-бу р ы х  глин. В средней части  —  п росл ой  кра
сновато-кори чн евого песчаника ..................................................................................  5 м.

И . Коричневые глины , больш ей частью  листоваты е, со  м нож еством  тонких
прослоев глин гол у бого  цвета   35 м.

12. К расновато-коричневы е м елкозернисты е, реж е среднезернисты е песча
ники с подчиненными прослоям и  глин того  ж е цвета, роль к отор ы х  уве
личивается сн изу в в е р х  191 м.

Общая м ощ ность кок ъ я р ской  свиты 505 м.

К л а у д з и н с к а я  с в и т а  (а л ь  б)

13. Голубовато-серы й  м елкозернисты й песчаник с к осой  слой чатостью  . . .  73 м.
14. Коричневые глины. В нижней части  — п росл ой  конглом ерата. В средней

и верхней  частях  —  маломощ ные п росл ои  серы х п е с ч а н и к о в  58 м.
15. Ч ередование серы х песчаников и лиловато-коричневы х глин. Песчаники

среднезернистые и крупн озерн исты е, иногда с  гравийными зернами.
Редкие проел оп  облом очны х д о л о м и т о в   203 м .

Общая м ощ ность клаудзинской  свиты 334 м.
Общая м ощ ность ниж него мела 954 м.

В е р х н и й  ме л

Т о к  у б а й с к а я  с в и т а  ( с е н  о м а й )

16. Розовато-коричневы е среднезерннсты е песчаники с прослоям и к р асн о-ко
ричневых глин. Реж е встречаю тся  крупнозернисты е песчаники с гравий
ными зернами. В средней части  толщ и редкие п росл ои  облом очны х из
вестняков. В песчаниках известковы е ж елваки и катуны  глин. На 
16-м метре от подош вы  обнаруж ена фауна пресноводны х м оллю сков 
Plicatotrigonioides  cf. simakovi  M artins., Pseudohyria  c f. jerganensis  
M artins, и крупны й облом ок  кости  д и н о з а в р а .....................................................  252 м.

Б у д а л ы к с к а я  с в и т а  ( с е н о  м а й )

17. О бнаж ается в в ер ховья х  р. К лаудзин, недалеко от горы  Т окубай -А та . 
Т он косл ои стая  полосчатая толщ а чередования тем но-серы х мелко
зернисты х песчаников, гол убы х и коричневы х глин и розовы х гип
сов ......................................................................................................................................................31 м.

Г у л ь ч и н с к а я  с в и т а  ( с е н о м а н )

18. Там ж е. О олитовый известняк с крупны ми раковинами пелеципод . . . .  2 м.

У с т р и ч н а я  с в и т а  ( н и ж н й й  т у р о н )

Дальнейшее описание разреза по скл он у  горы  Т окубай -А та .
19. Серые глины с фауной м ор ски х пелеципод, содерж ащ ие п рослои  серых

известняков и р а к у ш н я к о в  107 >г.
20. Серый мелкозернистый и з в е с т н я к   6 м.

Общая мощ ность устричной  свиты И З м.
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Я л о в а ч с к а я  с в и т а  ( в е р х н и й  т у р о  н—с а н т о н)

Н и  ж  п  е я л о  в а ч  с к  а я п о  д е в  и т а

21. Глины и песчаники к расн ого и гол у бов ато -сер ого  ц в е т а   8 м.

С р е д н е й  л о  в а ч с к а я п о  д е в  и т а

22. Белый известняк 2 м.

В е р х п е я л о в а ч с к а я  п о д  с в и т а

23. К расно-коричневы е глины с прослоями серы х п е с ч а н и к о в  16 м.
24. Р озовы й  крупнозернисты й  песчаник с гравийными з е р н а м и .................................. 12 м.
25. К оричневы е песчаные глины и м елкозернисты е песчаники того  же цвета.

Н ескол ько пластов сер ого  с  розовыми пятнами г и п с а ............................................44 м.
О бщ ая м ощ ность верхнеял овачской  подсвиты  72 м.
О бщ ая м ощ ность свиты яловач 82 м.

С а н т о н — м а а с т р и х т (?)

А г а а р а л ь с к а я с в и т а

2(1. 11естроокрашепная толщ а чередования фиолетовых п зеленых глин, 
ж елты х и розовы х мергелей и розовато-белы х гипсов. Встречаются
прослои  серы х и розовы х п е с ч а н и к о в .........................................................................75 м.

Т е к е б е л ь с к а я  с в и т а

27. Серые глины с прослоям и гинсов и д о л о м и т о в ............................................................. 125 м.

Р а д и о л и т о в а я  с в и т а

28. Серый монолитный доломит с фауной рудистоа н других пелеципод . . .  21 м.

Н а д р а д и о л и т о в а я  с в и т а  ( д а н и  й?)

29. К оричневато-оранж евы е и серые п е с ч а н и к и .................................................................... 12 м.
Задерновано 23 м.

30. Белые гипсы б у х а р ск ого  яруса  с прослоям и долом итов, содерж ащ их фауну 
Corbula (Cuneocorbula) angulata  L am ., С. ( С . )  biangulala O esh., С. (С . )  
asiatlca V ia ]., С. ( С . )  turkestanensis  Slotlk. (определение Jl. В. М ироновой).

О бщ ая мощ ность верхнего мела 73(1 м.
О бщ ая мощ ность мела 1690 м.

Алайский хребет (северный склон)

Разрезы меловых отложений Алайского хребта значительно отли
чаются от разрезов смежного с ним района западных предгорий Ферган
ского хребта. Это различие в первую очередь касается строения нижнеме
ловых отложений.

В Алайском хребте отсутствуют отложения старше клаудзинской 
свиты, образующие в западных предгорьях Ферганского хребта толщи 
значительной мощности. В разрезах по р. Джусалы и около пос. Гульча 
непосредственно на палеозойских отложениях залегает толща серых и 
розовых песчаников и красноцветных глин, литологический облик ко
торой, а также залегание ее под токубайской свитой позволяют сопоста
вить ее с клаудзинской свитой западных предгорий Ферганского хребта.
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Токубайская свита представлена толщей оранжево-красных песчани
ков с прослоями коричневых глин. В районе пос. Гульча в нижней части 
свиты собраны фауна пресноводных моллюсков сеноманского возраста 
(Plicatotrigonioides simakovi Martins., Pseudohyria cf. cardiiformis jerganen
sis Martins., P. cf. jerganensis Martins.) и кости утконосых динозавров 
(гадрозавров), последнее по определению А. К. Рождественского.

В районе пос. Суфи-Курган выделение аналогов клаудзинской свиты 
затруднительно. Здесь ниже однородной толщи коричневато-розовых 
среднезернистых песчаников, относимых автором к токубайской свите, 
залегает толща 40— 70 м мощности, сложенная красными глинами и пес
чаниками с брекчией в основании. Эти отложения условно можно счи
тать альбскими, исходя из залегания их ниже токубайской свиты. В ур. 
Ляглян клаудзинская свита обнажена лишь в самой нижней и верх
ней частях. Сверху она представлена серыми песчаниками и красными 
глинами, типичными для клаудзинской свиты более восточных районов, 
а в нижней части обнажается лишь толща базальных конгломератов мощ
ностью 20 м, покрываемая 30-метровой толщей красных глин.

Отложения сеномана на всей территории Алайского хребта заканчи
ваются гипсоносной будалыкской свитой и гульчинской свитой оолитовых 
известняков. В будалыкской свите около пос. Гульча 3. Н. Пояркова 
обнаружила гастропод Hydrobia rectoides Martins., Brotia abschirica 
Charn (?). Выше залегает устричная свита, представленная зеленовато
серыми глинами, известняками и ракушниками с фауной морских мол
люсков. Вышележащие отложения на значительной части Алайского 
хребта частично или полностью размыты. В разрезах около пос. Гульча 
и в ур. Ляглян фаунистически охарактеризованные отложения бухар
ского яруса ложатся на устричную свиту, а около пос. Суфи-Курган и 
по р. Усаз (левый приток р. Куршаб) 1 — на яловачскую свиту. Един
ственным из описанных разрезов на территории Алайского хребта, где 
присутствуют меловые отложения моложе яловачской свиты, является 
разрез по р. Джусалы. По данным С. Н. Симакова (1953), подобный 
разрез верхнего мела имеет также место около пос. Кизыл-Курган. Яло- 
вачская свита в разрезе по р. Джусалы имеет необычный для нее состав 
по сравнению с другими районами Юго-Восточной Ферганы. Это пестро
цветная толща песчаников, глин и гипсов. Изучение меловых отложе
ний р. Джусалы затруднено плохой обнаженностью.

Стратотипическим разрезом меловых отложений для Алайского хребта 
С. Н. Симаков (1953) считает разрез вблизи пос. Дараут-Курган в Алай
ской долине, находящегося вне пределов изучаемого района.

Ниже приводится разрез меловых отложений около пос. Гульча.

Н и ж н и й  ме л  

К л а у д з и н с к а я  с в и т а  (а л ь  б)

1. На палеозое залегает п л охо  отсортированная брекчия из подстилаю щ их
пород тем но-коричневого цвета ..................................................................................  2 м.

2. Светло-серые, реже красновато-коричневы е мелкозернисты е песчаники
и красновато-коричневы е глины. Редкие прослои  г р а в е л и т о в .........................72 м.

2. М елкозернистые песчаники р озов ого , реж е сер ого  цвета. Ч асто  встреча
ются прослои  облом очны х долом и тов, внеш не напоминаю щ их мелко- 
галечные конглом ераты . В нижней половине толщ и два маломощ ных 
( ~  1 м) п рослоя  доломита однородной  т е к с т у р ы ................................................... 118 м.

Общая мощ ность клаудзинской  свиты и ниж него мела 192 м.

1 На р. У саз , в ги п сах, покры ваю щ их ял овачскую  сви ту , собрана следующ ая 
фауна: Corbula (Cuneocorbula) angulata  L am ., Corbula  sp ., Cardita  sp. (определение 
Л. В. М ироновой).



В е р х н и й  м е л

Т о к у б а й с к а я с в и т а  (с с н о м а н)

4. Розовы е песчаники п красновато-коричневы е глины. Песчаники п р еоб 
ладаю т. На 34-м метре от подош вы  толщ и обнаруж ены  фауна м олл ю 
ск ов  Plicatotrigonioides simakovi  M arlin s., Pseudohyria cardiiformis  
ferganensis  M arlin s., P .  c l. jerganensis  M arlins, и облом ки костей  у т к о 
носы х динозавров (гадрозавр ов). В стречаю тся  пласты облом очны х 
долом нто-известпяков , аналогичны х встречаю щ имся в нижележ ащ ей 
толщ е ............................................................................................................................................146 м.

Б у д а л ы  н е к а я  с в и т а  ( с е н о м а н )

5. Темно-коричневы е глины с прослоям и  серы х и розовы х мергелей и извест
н яков и серы х песчаников. В верхней  части толщ и появляю тся  топкие 
цросл он  гипса ..............................................................................................................................52 м.

6. С еровато-зелены е и белые, глины , гипсы  и м ергели. Р ол ь гипсов увели
чивается сн изу в в е р х ....................................................................................................... 15 м.

Общая м ощ ность будалы кской  свиты 67 м.

Г у л ь ч и н с к а я  с в и т а  ( с е н о м а н )
7. Плотные серы е известняки с мелкими раковинами п е л е ц и п о д ................. 8 м.

У с т р и ч н а я  с в и т а  ( н и ж н и й  т у р  он)

8. Зеленовато-серы е н гол убовато-сер ы е глины с м ногочисленной фауной
пелеципод. В кровле прослой  известняка-ракуш ника м ощ ностью  ~  1 м 60 м.

Общ ая м ощ ность верхн его мела 348 м.
О бщ ая м ощ ность мела 540 м.

Бухарский ярус

9. М елкозернисты е ж елтые песчаники с  прослоям и гипса и красны х глии 34 м.
10. Велые с  серыми прож илкам и гппсы  с прослоям и  огипсованны х долом итов,

содерж ащ их ф ауну Corbula (Cuneocorbula)  c f. angulata  L a m ..................... 40 м.

Наукатская котловина

В зоне, характеризующейся наукатским типом разреза, как нижнеме
ловые, так и верхнемеловые отложения имеют ряд специфических черт.

В основании мелового разреза Наукатской котловины С. Н. Симаков 
(1953) выделил толщу фиолетовых и красных глин с прослоями песчани
ков и гравелитов. Отнесение ее к меловому разрезу было обосновано при
сутствием в ней остракод Darwinula flexilis Mand., Timiriasevia subso- 
lana Mand. В этой толще автором обнаружены многочисленные баритовые 
конкреции. Толща аналогичного литологического состава, содержащая 
такие же конкреции, присутствует в основании мелового разреза по 
р. Абшир. В обоих случаях эти отложения покрываются конгломератами 
или гравелитами муянской свиты. Эту толщу вместе с вышележащими от
ложениями муянской свиты С. Н. Симаков (1953) и 3. Н. Пояркова 
(19626) объединили под общим названием «нижняя чангетская свита»..

По мнению автора, следует отказаться от подразделения чангетской 
серии на нижнюю, среднюю и верхнюю свиты, а поэтому свиту с бари
товыми конкрециями предлагается назвать «ятанской» по названию 
пос. Ятан северо-восточнее г. Иски-Науката. Подошва ятанской свиты 
проводится по смене пестрой окраски юрских песчано-глинистых отло
жений на преимущественно красную. Фауна остракод, по данным 
3. Н. Поярковой (19626), опубликовавшей наиболее полные ее списки, 
представлена видами, характерными для готерива— баррема Эмбы, Мон-
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голии и Западной Сибири. В указанной работе определения сборов остра
код из ятанской и нижней частей муянской свиты даются одним списком, 
включающим следующие формы: Cypridea punctata (Forbes) var. mujanen- 
sis Gramm, C. koskulensis Mand., Darwinula flexilis Mand., Timiriasevia 
subsolana Mand., Lycopterocypris ex. gr. Infantilis Lubimova, Origoilyocyp- 
ris ex gr. fidis Mand.

Поскольку переход между юрскими отложениями и ятанской свитой 
и наукатском и абширском разрезах постепенный, без следов размывов, 
а покрывается ятанская свита муянской, нижняя часть которой является 
возрастным аналогом кокъярской свиты западных предгорий Ферган
ского хребта, возраст ятанской свиты условно принимается как валан- 
жин-готеривский. На восточной и западной окраинах района распростра
нения наукатского типа разреза — в Катарском ущелье и около г. Кува- 
еай — отложения ятанской свиты отсутствуют и конгломераты муянской 
свиты ложатся непосредственно на палеозойские отложения в первом слу
чае и на юрские — во втором.

Муянская свита представлена пластом конгломератов, покрываемых 
толщей глин и песчаников красного и серого цвета. В нижней части пес
чано-глинистой толщи С. Н. Симаковым обнаружена фауна остракод 
Darwinula flexilis  Mand., Timiriasevia subsolana Mand., т. e. видов, встре
чающихся также и в ятанской свите.

Муянская свита покрывается толщей светло-серых мергелей и изве
стняков, выделенных С. Н. Симаковым (1953) под названием «наукатская 
свита», выше которой залегает толща гипсов и глин абширской (апшир- 
ской) свиты. Абширская свита в свою очередь покрывается оранжево
красными песчаниками и глинами токубайской свиты, содержащей в ос
новании характерную для нее фауну сеноманских тригониоидид.

В вопросе сопоставления нижнемеловых отложений Наукатской кот
ловины, Кувасая и Западной Ферганы, по мнению автора, справедливой 
является точка зрения О. С. Вялова (Вялов и др., 1947) и JI. Б. Рухина 
(Рухин и Рухина, 1961), сопоставлявших наукатскую свиту с кувасай- 
скими известняками разреза Кувасая и лякансюши известняками За
падной Ферганы.

Не следует сопоставлять токубайскую свиту с кувасайскими извест
няками, как это делают С. Н. Симаков (1953) и 3. Н. Пояркова (19626), 
так как аналог токубайской свиты залегает выше этих известняков и 
представлен толщей оранжевых песчаников, литологически весьма сход
ных с отложениями этой свиты более восточных районов и содержащих 
типичную для нее фауну сеноманских тригониоидид (Рухин и Рухина, 
1961). Толща известняков, глин и гипсов, залегающая ниже токубайской 
свиты в кувасаиском разрезе, содержит в нескольких горизонтах тожде
ственные комплексы пресноводных гастропод Bithynia kuvasaica Charn., 
Viviparus sp. Известняки по всей толще литологически однородны, что 
свидетельствует о постоянстве палеогеографических условий во время 
их образования; поэтому сопоставление их со значительно различающи
мися по литологическому составу толщами в Наукатской котловине не
оправданно.

Учитывая вышесказанное, выделяем в Наукатской котловине выше 
муянской свиты ляканскую свиту светло-серых известняков, доломитов, 
мергелей, глин и гипсов, включающую в себя в качестве подсвит наукат
скую и абгаирскую свиты, выделенные С. Н. Симаковым (1953). Тот факт, 
что гипсы в ляканской свите Наукатской котловины, Кувасая и междуре
чья Исфайрам—Сох залегают на различных стратиграфических уровнях, 
следует объяснять палеогеографическими особенностями ляканского бас
сейна, осолонение которого на различных участках происходило неодно
временно.

23



Название «наукатская свита» уже было ранее использовано Б. А. Пет- 
рушевским и П. К. Чихачевым (Стратиграфический словарь СССР, 1956) 
для обозначения одного из подразделений неогеновых отложений Фер
ганы, поэтому автор предлагает наукатскую свиту С. Н. Симакова пере
именовать в иски-наукатскую подсвиту (Иски-Наукат — полное назва
ние города, давшего имя Наукатской котловине).

В ляканской свите кувасайского разреза Н. II. Верзилиным в 1962 г. 
были обнаружены отпечатки раковин пресноводных пелеципод. Их кол
лекция, дополненная сборами, проведенными Г. Г. Мартинсоном во время 
полевого сезона 1963 г., представлена Pseudohyria mujanica Martins., 
Plicatounio sp. Близкие им формы, по данным Г. Г. Мартинсона, харак
терны для альба Приаралья, где они встречаются совместно с листовой 
флорой указанного возраста. Эти данные подтверждают мнение JI. Б. Ру- 
хина об альбском возрасте ляканской свиты.

Если проследить за фацйальными изменениями клаудзинской свиты 
по направлению от западных предгорий Ферганского хребта на запад 
через ур. Кочкар-Ата в Наукатскую котловину, то можно заметить, что 
в слагающей ее толще серых песчаников и глин в этом направлении уве
личивается роль глин, песчаники становятся более мелкозернистыми, п, 
наконец, в районе Катарского ущелья в верхней части свиты появляется 
пласт иски-наукатских известняков. Однако в нижней части толща со
храняет прежний литологический облик, и в Наукатской котловине в верх
ней части муянской свиты, подстилающей иски-наукатскую подсвиту. 
имеется толща красноцветных глин с прослоями серых и розовато-серых 
песчаников и алевролитов, которую следует считать аналогом нижней 
части клаудзинской свиты.

Таким образом, клаудзинская свита западных предгорий Ферганского 
хребта соответствует в Наукатской котловине верхней части муянской 
свиты, иски-наукатской и абширской подсвитам. В соответствии с этим 
разделяем муянскую свиту на нижнюю и верхнюю подсвиты. Граница 
между ними проводится по появлению пластов серых песчаников. В верх- 
немуянской подсвите 3. Н. Пояркова обнаружила фауну пресноводных 
моллюсков (Bithynia kuvasaica Charn., Jaroslavia starobogatovi Charn., 
Physa aravanica Charn., Ph. naucatica Charn., Unio sp. — определения 
Г. И. Жарныльской), близкую комплексам, встречаемым в ляканской 
свите. Указанная фауна хотя и не дает точного определения возраста, 
однако свидетельствует об единстве условий образования верхнемуянской 
подсвиты и ляканской свиты. Обе толщи условно отнесены к альбу; од
нако, как и в отношении клаудзинской свиты, следует учитывать возмож
ность присутствия в верхнемуянской подсвите отложений аптского воз
раста.

Нижнемуянская подсвита Наукатской котловины в основании содер
жит пласт конгломерата или гравелита, а верхняя ее часть представлена 
песчаниками и глинами с прослоями голубых тонкослоистых алевроли
тов со знаками ряби, внешне напоминающих «голубые горизонты» запад
ных предгорий Ферганского хребта. Эту подсвиту сопоставляем с кокъяр- 
ской свитой по литологическому сходству и залеганию ее ниже аналогов 
клаудзинской свиты. Возраст ее условно принимается за баррем—апт. 
Этому не противоречит присутствие в свите, по данным С. Н. Симакова 
(1953), остракод Darwinula flexilis  Mand., Timiriaseva subsolana Mand.

Сеноманские отложения Наукатской котловины имеют облик, весьма 
близкий одновозрастным отложениям западных предгорий Ферганского 
и особенно Алайского хребта. В Наукатской котловине выделяются току- 
байская, будалыкская и гульчинская свиты. В токубайской свите на 
pp. Абшир и Араван присутствует фауна пресноводных пелеципод PU- 
catotrigonioides simakovi Martins., Pseudohyria cardiiformis jerganensis
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Martins., P. jerganensis Martins., а в будалыкской свите — гастроподы 
Hydrobia rectoides Martins., Brotia abschirica Charn.

Устричная свита имеет обычный для Юго-Восточной Ферганы облик: 
ото зеленовато-серые глины с прослоями известняков и ракушников. 
В яловачской свите этого района выделяются нижняя, средняя и верхняя 
подсвиты. В верхней подсвите в двух районах (pp. Абшир и Араван) 
собрана фауна: Sainshandia aralica Martins., Pseudohyria triangularis 
Martins., Lanceolaria angustata Martins. Аналогичный комплекс встре
чается в сантонских отложениях Приаралья (Болховитина и др., 1963), 
что подтверждает правильность отнесения верхнеяловачской подсвиты 
к сантону.

Т а б л и д а  3
Схема расчленения н корреляция меловых отложений Юго-Восточной Ферганы
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Выше залегают палванташская свита пестрых глин, мергелей и песча
ников и сарытокская свита гипсоносных песчаников и глин. Палванташ- 
скую свиту, следуя 3. Н. Поярковой (19626), сопоставляем с агаараль- 
ской, текебельской и радиолитовой свитами, а сарытокскую — с над- 
радиолитовой свитой (табл. 3; рис. 4).

В нижней части палванташской свиты, являющейся, по-видимому, 
аналогом агааральской свиты предгорий Ферганского хребта в Западной 
Фергане, севернее г. Исфары, обнаружена флора Querexia angulata (New
berry) Krysht., которая, по мнению определившего ее Б. М. Штемпеля, 
свидетельствует о сенонском возрасте вмещающих отложений. Эта флора 
обнаружена в прослое мергеля совместно с гастроподами Melanoides 
martinsoni Charn., широко распространенными в агааральской свите.

Меловые отложения в Наукатской котловине покрываются гипсами 
с пластами известняков вверху, содержащих, по данным С. Н. Симакова 
(1953), Corbula angulata Desh. и Modiola jeremejewi Bom. Ниже приво
дится описание мелового разреза около пос. Ятан, северо-восточнее Иски- 
Науката. Этот разрез в Наукатской котловине фаунистически наиболее 
полно охарактеризован, поэтому принимаем ого в своих построениях за 
стратотипический.

Н и ж н и й  м е л  

Я т а н с к а я с в и т а  ( в а л а н ж и  н—г о т е р и в)
1. На п естроокраш енную  угл ен осн ую  ю р у  л ож и тся  толщ а красновато-корич

невых глин с тонким и голубы м и прослоям и . Подчиненное значение имеют 
пласты  гравелитов и песчаников, ж елты х с коричневыми пятнами 
в нижней части свиты и красн овато-коричн евы х в верхней. На 30-м 
метре от подош вы  свиты обн аруж ено м нож ество баритовы х кон кре
ций. В верхней части свиты  в глинах ж елваки известняков . . .  95 м.

М у я н с к а я  с в и т а  
Н и ж и е  м у я н с к а я  п о д с в и т а  ( б а р р е  м— а п т)

2. Гравелит, на отдельны х участках переходящ ий в мелкогалечный кон
глом ерат ..................................................................................................................................  1 м .

3. М елкозернисты й ж елто-коричневы й п е с ч а н и к .......................................................12 м.
4. Б уры е глины с  прослоям и  коричневы х песчаников и гол у бы х  листоваты х

алевролитов  30 м.
Общ ая м ощ ность ниж нем уянской  подсвиты  43 м.

В е р х н е  м у я н с к а я  п о д с в и т а  (а л ь  б)

5. Буры е глины с прослоям и  ж ел товато-серы х и оранж евы х м елкозернисты х
песчаников. Р ол ь песчаников уменьш ается сн и зу  вверх. В глинах —
п росл ои  гол у бы х  а л е в р о л и т о в ....................................................................................57 м.

Общ ая м ощ ность м уян ской  свиты 100 м.

Л я  к а н с к а я  с в и т а  (а л ь  б) 
И с к и - н а у к а т с к а я  п о д с в и т а

6. Серые глины , содерж ащ ие п росл ои  р озового  мергеля с прож илкам и гпнса И  м.
7. Белые и светло-ф иолетовы е мергели с прослоям и  г л и н   9 м.
8. Белый известняк   4 м.

О бщ ая м ощ ность и ски -н аукатской  подсвиты  24 м.

А б ш и р с к а я  п о д с в и т а

9. Серые мергели с прослоям и и конкрециям и г и п с о в ...................................................  4 м.
10. Ф иолетовы е глииы с прослоям и  серы х и р озовы х  г и п с о в  11 м.

Общ ая м ощ ность абш ирской  подсвиты  15 м , ляканской  свиты 39 м. 
Общ ая м ощ ность ниж него мела 234 м.
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Т о к у б а й с к а я  с в и т а  ( с е н о м а н )
11. К расновато-коричневы е глины с прослоям и  серы х и розовы х песчаников 38 м.
12. О ранж ево-красны е мелкозернисты е песчаники. Редкие п рослои  серых

гравелитов с мелкими гальками и ф иолетово-красны х глин. В сред
ней части  толщ и обнаруж ена фауна Plicatotrigonioides simakovi M artins., 
Pseudohyria cardiijormis ferganensis  M artins., Ps. ferganensis  M artins. . 107 м.

Общ ая м ощ ность ток убай ск ой  свиты 145 м.

Б у д а л ы  н е к а я  с в и т а  ( с е н о м а н )
13. Серые и розоваты е глины с многочисленны ми маломощ ными прослоями и з

вестняков и п е с ч а н и к о в .....................................................................................................20 м.
14. Белые и розовы е мелкозернисты е песчаники и м ергели............................................... 4 1 м .
15. Белые и розовы е гипсы  и серы е м е р г е л и .......................................................................10 м.

О бщ ая м ощ ность будалы кской  свиты 77 м.

Г у л ь ч и н с к а я  с в и т а  ( с е н о м а н )
16. Серый оолитовы й известняк с прослоям и  мергелей в верхней части . . .  9 м.

У с т р и ч н а я  с в и т а  ( н и ж н и й  т у р о н )
17. Зеленовато-серы е глины с многочисленной фауной м орских пелеципод.

Редкие прослои  р а к у ш и я к о в ........................................................................................... 73 м.
18. Ч ередование серы х известпяков и г л и н .......................................................................13 м.

О бщ ая м ощ пость устричной  свиты 86 м.

Я л о в а ч с к а я  с в и т а  ( в е р х н и й  т у р о  н—с а н т о н) 
Н и ж н е я л о в а ч с к а я  п о д с в и т а

19. Глины розовы е, известковисты е 12 м.

С р е д н е я л о в а ч с к а я  п о д с в и т а

20. Серый известняк 3 м.

В е р х н е я л о в а ч с к а я  п о д с в и т а

21. М елкозернисты е песчаники кирпичного цвета. Встречена фауна Sainshan-
dia aralica  M artins., Pseudohyria tr iangularis  M arlin s., Lanceolaria an- 
gustata M artins............................................................................................................................. 18 м.

22. Р озовы й  с голубы м и пятнами песко-известняк    2 м.
23. К расны е и розовы е песчапики и гравелиты    3 м.

Общая мощ ность верхн еял овачской  подсвиты  23 м, яловачской  свиты 38 м.

П а л в а н т а ш с к а я  с в и т а  (с а н т  о н—м а а с т р и х т  ?)
24. К ирпично-красны е глины и песчаники. В верхней части прослои  серых

известняков ............................................................................................................................. 31 м.

С а р ы т о к с к а я  с в и т а  ( д а н и  й?)
25. К оричневы е, серые и красны е песчаники с прослоям и  серы х мергелей и гип

сов  в средней ч а с т и ...............................................................................................................49 м.
Выш е —  белые гипсы  бу х а р ск о го  яруса .
О бщ ая м ощ ность вер хн его мела 435 м.
О бщ ая м ощ ность мела 669 м.

Нижнее течение р. Куршаб

В этом районе автором описаны три разреза меловых отложений: 
в ур. Кочкар-Ата, по ручью Кызылкол и около кишлака Коргон. Эти раз
резы представляют собой переходный тип между разрезами западных
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предгорий Ферганского хребта и Наукатской котловины. Общим для них 
и разрезов западных предгорий Ферганского хребта является строение 
альбских отложений, среди которых отсутствуют карбонатные и гипсонос
ные осадки иски-наукатской и абширской подсвит, что дает возможность 
выделять в этом районе, так же как и в западных предгорьях Ферганского 
хребта, клаудзинскую свиту. Строение нижележащих толщ делает раз
резы этого района близкими разрезам Наукатской котловины, поскольку 
мощность кокъярской свиты в этом районе сильно сокращена по сравне
нию с западными предгорьями Ферганского хребта, что делает ее очень 
похожей на нижнемуянскую подсвиту Наукатской котловины.

Ниже приводится сводный разрез меловых отложений по ручью Кы- 
31,школ и в ур. Кочкар-Ата.

Н и ж н и й  ме л  

К о к ъ я р с к а я  с в и т а  ( б а р р е  м—а п т)

1. 1-Г а неровн ую  поверхн ость  палеозойских сланцев лож ится  пласт валунны х
конглом ератов непостоянной  м о щ н о с т и ...................................................................  (3 м.

2. J 1естроокрашенные (коричневы е, фиолетовы е, гол убы е), главным образом
тонкослоисты е глины с прослоям и  песчаников и конглом ератов. В ниж 
ней части встречена чеш уя ры б, а такж е филлоноды Euestheria  ex gr. ати-  
rensis (Tsclier.) и Cyclograpta  (?) sp. (определение В . (2  Заспеловой) . . 211 м.

Общая м ощ ность к ок ъ я р ской  свиты 32 м.

К л а у д з и н с к а я  с в и т а  (а л ь  б)

3. Чередование красновато-коричневы х глин, песчаников такого же цвета и
серы х п е с ч а н и к о в ....................................................................................................................... 2(30 м.

Общая м ощ ность ниж него мела 292 м.

В е р х н и й  м е л  

Т о к у б а й с к а я  с в и т а  ( с е н о м а н )

4. М елкозернистые песчаники кирпичного цвета с  прослоям и  более светлых
крупнозернисты х песчаников и гравелитов. В верхней части толщ и, 
в песчаниках — значительная примесь карбон атного материала в виде 
базального цемента и  м ногочисленны х ж елваков карбон атов. В средней 
части толщ и обнаруж ена фауна п ресноводны х м олл ю сков Plicatotrigo-  
nioides simakovi M artins., Pseudohyria cardiiformis jerganensis  M artins.,
P. tachtamyshensis  M artins.. P . jerganensis  M artins 196 м.

Б у д а л ы к с к а я  с в и т а  ( с е н о м а н )

6. Коричневые песчаники н г л и н ы ............................................................................................  8 м.
1>. Темно-серые и коричневы е глины и светло-серы е мергели. В глинах — п ро

ж илки г и п с а ...................................................................................................................................1 8 м .
Общая м ощ ность будалы кской  свиты 26 м.

Г у л ь ч и н с к а я  с в и т а  ( с е н о м а н )

7. Светло-серые оолитовы е известняки с ф ауной пелеципод 3 м.

У с т р и ч н а я  с в и т а  ( н и ж н и й  т у р о н )

8. Зеленовато-серые глины, переполненные раковинами м орских пелеципод.
Редкие прослои  и з в е с т н я к о в  58 м.

9. Серые известняки  15 м.
Общая м ощ ность устричной  свиты 73 м.
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Я л о в а ч с к а я  с в и т а  ( в е р х н и й  т у р о  н—с а н т о н)
Н и ж н е я л о в а ч с к а я  п о д с в и т а

10. Ф иолетово-красны е г л и н ы .................................................................................. 14 м.

С р е д н е я л о в а ч с к а я  п о д с в и т а

11. И звестняк ж елтовато-серы й  с фауной п е л е ц и п о д ..................................................... 2 м.

В е р х н е й  л о в а ч с к а я  п о д с в и т а

12. К ирпично-красны е мелкозернисты е песчаники. Редкие прослои  р озо 
вато-серы х крупн озерн исты х песчаников с гравийными зернами и
песчаны х глин .................................   9 1 м .

О бщ ая м ощ ность яловачской  свиты 107 м.

П а л в а н т а ш с к а  я + с  а р ы т о к с к а я  с в и т ы  
(с а н т о н—д а н и й)

13. П естроокраш енная толщ а глин, м ергелей, долом итов и песчаников с п ро
слоям и и  конкрециям и гипса . В нижней половине толщ и обнаруж ены  
гастроподы  M elanoides m artinson i Charn., чеш уя P erco idei (последнее 
согл асно определению В . Н . Я ковлева) ............................................................. 57 м.

14. Серые со  светло-ф иолетовы ми разводами г л и н ы .....................................................  7 м.
О бщ ая м ощ ность палванташ ской и сары токской  свпт 64 м.

Б ухарски й  я рус

15. Розовы е песчанистые мергели с прослоям и огипсованны х доломитов с  фау
ной Corbis davidsoni  D esh., Corbula angulata  L am ., C. biangulata  Desli.,
C. angulata  Lam . var. vasseuri C ossm ., Cerithium zerawschanensis  V ia l., 
Potamides  (?) asiatica M iron ., Potanides  (?) sp ., свидетельствую щ ей о б у 
харском  возрасте данного горизонта (определение Н . В . Т ол сти к ов ой )... 11 м.

Выш е залегает пласт серы х мергелей м ощ ностью  6 м, покрываемый из
вестняками алайского я р у са , образую щ им и на склоне заметный издалека 
карниз.

О бщ ая м ощ ность вер хн его мела 469 м.
О бщ ая м ощ ность мела 761 м.

И . Л И Т О Л О ГИ Ч Е С К И Е  ОСОБЕННОСТИ И У С Л О В И Я  О БРА ЗО В А Н И Я

М Е Т О Д Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Во время полевых работ на территории Юго-Восточной Ферганы было 
изучено 23 разреза меловых отложений (рис. 1). С целью стратиграфиче
ской корреляции и уяснения некоторых палеогеографических вопросов 
были совершены маршруты в сопредельные районы Ферганы.

Описание разрезов сопровождалось отбором образцов пород и сбором 
фауны. В мощных однородных толщах, которые нередко встречаются 
в меловых отложениях Восточной Ферганы, образцы отбирались через 
20 м мощности.

Непосредственно на обнажениях производилось исследование петро
графического состава галек конгломератов. В каждом исследуемом пункте 
определялся состав ста галек размером 3—4 см и пятидесяти— ста га
лек размером 6—9 см (если гальки такого размера присутствовали в по
роде). В мощных конгломератовых толщах изучение состава галек про
изводилось на нескольких стратиграфических уровнях (р. Каракульджа, 
ур. Чалма).

Из собранных образцов были сделаны петрографические шлифы, 
общее количество которых около 1500 шт. Камеральное изучение литоло
гических особенностей меловых отложений производилось по следующей 
схеме. Было выбрано 5 опорных разрезов: 1) по р. Каракульджа,
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2) в ур. Кочкар-Ата, 3) около пос. Гульча, 4) около пос. Я тан и 5) по 
р. Абшир. Образцы, собранные в этих разрезах, подвергались наиболее 
детальному литологическому исследованию. Кроме того, для более обос
нованного выяснения палеогеографической обстановки в Юго-Восточной 
Фергане в меловой период были детально изучены образцы пород току
байской свиты из 13 разрезов. Токубайская свита выбрана для этой цели 
по следующим причинам: 1) она залегает в средней части мелового раз
реза, 2) ее стратиграфические границы четко прослеживаются по всему 
изучаемому региону, 3) свита повсеместно сложена главным образом пес
чаными породами, что дает возможность выяснить расположение обла
стей сноса, окружавших данный участок Ферганской депрессии.

Образцы пород токубайской свиты и пяти опорных разрезов подвер
гались детальному исследованию. Был произведен гранулометрический 
анализ песчаников ситовым методом с отделением глинистой фракции по 
методу Сабанина (181 образец). Для сравнения результатов гранулометри
ческого анализа различных образцов песчаных пород строились кумуля
тивные кривые, по которым графическим методом определялись средний
размер зерен (Md) и коэффициент сортировки по формуле S0=2^ (Рухин,

V i
1961). Фракция 0.10—0.16 мм разделялась в бромоформе на тяжелую и 
легкую части, которые отдельно исследовались иммерсионным методом 
(производился подсчет состава 500 зерен тяжелой фракции и 200 зерен 
легкой фракции в каждом образце; всего 161 образец). Параллельно 
производилось определение минерального состава песчаников в шлифах. 
Классификация песчано-алевролитовых пород по минеральному составу 
обломочных зерен производилась согласно схеме JI. Б. Рухина (1961).

Глинистая примесь песчаников, так же как и образцы глин, были под
вергнуты термическому анализу (168 образцов), результаты которого 
в 5 образцах были проверены рентгенометрическим анализом.

Образцы карбонатных пород были подвергнуты сокращенному хими
ческому анализу (определялись С 0 2, CaO, MgO и нерастворимый остаток; 
всего 53 образца).

Таким образом, общий характер литологических особенностей мело
вых пород Ю го-Восточной Ферганы был исследован на примере токубай
ской свиты, а различия между нею и другими горизонтами меловых отло
жений устанавливались по данным, полученным при изучении опорных 
разрезов.

Образцы, собранные из всех 23 разрезов мела данного района, изу
чались в петрографических шлифах. Для определения взаимоотношения 
кальцита и доломита в карбонатных породах некоторые шлифы окраши
вались раствором ализарина по методике Дж. Митчела (Mitchell, 1956). 
Классификация карбонатных пород по размеру слагающих их зерен про
изводилась по схеме, предложенной В. Б. Татарским (1959).

С целью изучения распространения органического вещества в мело
вых отложениях было сделано около 1000 люминесцентных анализов 
хлороформовой и спиртобензольной вытяжек. Поскольку керновый ма
териал по данному району отсутствовал, были проведены анализы образ
цов, собранных в естественных обнажениях. Эти анализы не дают возмож
ности судить об абсолютном содержании органического вещества в по
роде, поскольку часть его разрушена или вынесена при выветривании, 
однако их можно использовать для относительной оценки содержания 
органики в различных горизонтах мелового разреза.

Литологические исследования в камеральный период производились 
главным образом в лаборатории петрографии осадочных пород на кафедре 
общей геологии Ленинградского университета. Иммерсионный анализ 
песчаных пород был выполнен мл. научн. сотрудником О. А. Мироненко
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и автором, гранулометрический анализ — лаборантом Э. А. Герасимовой, 
термический анализ глин — автором и лаборантом В. Н. Чистяковым, 
рентгеноструктурный анализ глин был произведен В. А. Франк-Каменец
ким и Г. В. Сидоровой на кафедре кристаллографии Ленинградского уни
верситета. Люминесцентно-битуминологический анализ и сокращенный 
химический анализ карбонатных пород были выполнены в лабораториях 
ВНИГРИ.

Результаты проведенных исследований были обобщены в виде лито- 
лого-палеогеографических карт, приведенных в разд. II и III. При со
ставлении этих карт за основу была взята легенда, предлагаемая для со
ставляющегося в настоящее время атласа литолого-палеогеографических 
карт СССР, несколько измененная и дополненная автором в связи с более 
крупным масштабом составленных карт и спецификой литологического 
состава и палеогеографии меловых отложений Ферганы.

В разд. III приводится несколько палеогеографических карт, вклю
чающих в себя помимо района, исследованного автором, прилежащие 
области Ферганы и Западного Тянь-Шаня. При их составлении широко 
использовались опубликованные литературные данные, главным обра
зом из работ JI. Б. Рухина и Е. В. Рухиной (1961), С. Н. Симакова (1953),
В. Н. Огнева (1949) и Н. Н. Верзилина (1963а). Легенды карт Ю го-Восточ
ной Ферганы и карт Ферганской депрессии и прилежащих районов Тянь- 
Шаня несколько различаются между собой в сторону упрощения по
следней.

На картах Ю го-Восточной Ферганы приводятся контуры современного 
распространения меловых отложений. На первых шести картах, изобра
жающих условия отложения чалминской, кокъярской, клаудзинской, 
токубайской, будалыкской и гульчинской свит, нанесены контуры рас
пространения нижнемеловых отложений, а на картах устричного, яловач- 
ского, палванташского и надрадиолитового времени — контуры распро
странения устричной свиты. На картах Ферганской депрессии и прилежа
щих районов Тянь-Шаня контуры современного распространения дан
ных отложений отсутствуют, а поля, заштрихованные литологическими 
знаками, представляют собой реконструкцию зоны осадконакопления 
в момент отложения толщ данного возраста.

Валанжин— готерив

Л и т о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  В пределах Ю го-Во
сточной Ферганы можно выделить две зоны, характеризующиеся раз
личным фациальным составом отложений этого отрезка времени: На- 
укатская котловина и среднее течение pp. Каракульджа и Тар. В первом 
случае это глины и гравелиты ятанской свиты (валанжин—готерив), 
а во втором — конгломераты чалминской свиты (готерив). На значитель
ной части изучаемой территории отложения валанжина— готерива отсут
ствуют, и на палеозой или юру ложатся более молодые горизонты мела. 
Ойталинская свита, литологические особенности которой описаны в ра
боте Н. Н. Верзилина (где она выделяется как нижнеходжиабадская под
свита), на изученном участке Ферганской депрессии отсутствует.

Ятанская свита Наукатской котловины (обн. 5—7) представлена тол
щей глин красновато-коричневого цвета с тонкими голубыми прослоями. 
Глины чистые, обычно не содержат примеси песчаного материала. Подчи
ненное значение имеют пласты красновато-коричневых и желтых с корич
невыми пятнами гравелитов с мелкими гальками. Обломочные зерна 
в этих породах представлены почти исключительно кремнями. В верхней 
части толщи, в глинах, множество известковых и доломитовых желваков. 
Глины ятанской свиты, а также глинистая примесь песчаников, судя по
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Рис. 3. Будалыкская и гульчинская свиты в верховьях 
р. Клаудзина.



Р и с. 6. Баритовые конкреции из ятанской  свиты Н аукатской  котло
вины (слева — в приш лифовке).

Р и с. 7. С труктура баритовой  конкреции (ятанская свита, обн. 7). 
П ри одном николе; X  25.
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немногочисленным термическим анализам образцов глинистой фракции 
из разреза 7, около пос. Ятан (рис. 5), состоят из гидрослюд с некоторой 
примесью каолинита (обр. 1, 2) или монтмориллонита (обр. 3).

Широко распространены в свите баритовые конкреции, имеющие в по
перечнике 3—4 см (изредка до 10 см). Встречаются конкреции исключи
тельно в глинах. Кристаллы барита в них шестоваты, образуют радиаль
нолучистые агрегаты (рис. 6, 7). Наиболее круп
ные конкреции имеют уплощенную форму, основ
ная же масса изометрической формы. В ятанской 
свите, около пос. Ятан (обн. 7), в основании од
ного из пластов гравелита, на границе его с под
стилающими глинами,обнаружена жилка барита, 
образующая щетку шестоватых кристаллов, ориен
тированных перпендикулярно контакту пла
стов.

Чалминская свита обнажается в долинах 
pp. Тар и Каракульджа (рис. 1, обн. 24—27).
В наиболее западных разрезах (обн. 24, 25) свита 
представляет собой мощную и однородную толщу 
коричневато-фиолетовых конгломератов со сред- 
неокатанными гальками. Изредка встречаются 
брекчии. Сортировка по размеру обломков очень 
плохая. Гальки, обычно размером 5— 6 см, пла
вают в гравийно-песчаном цементе. Встречаются 
прослои, содержащие валуны до 30 см в попе
речнике. Толща содержит также редкие линзы 
песчаников и глин. Наблюдается уменьшение сред
них размеров галек при переходе к верхним слоям 
свиты, и кровля ее сложена мелкогалечными кон
гломератами и гравелитами.

В долине р. Каракульджа описаны разрезы, 
располагающиеся по линии, перпендикулярной 
оси Ферганского хребта (обн. 25—27). Было ус
тановлено, что при приближении к Ферганскому 
хребту роль конгломератов в толще, слагающей 
основание мелового разреза, уменьшается, а роль 
песчаников и глин увеличивается. В обн. 27, наи
более восточном из изученных разрезов, конгло
мераты полностью вытесняются мелкозернистыми 
фиолетово-коричневыми песчаниками и красными 
глинами.

Результаты изучения петрографического со
става галек конгломератов изображены на рис. 8. В обн. 24 и 25 гальки 
чалминской свиты сложены кремнями при второстепенной роли песчани
ков, известняков и обломков кварца. Изредка встречаются обломки эф- 
фузивов. В конгломератах обн. 26 содержание кремней, известняков и 
песчаников приблизительно одинаковое.

Встречающиеся в чалминской свите песчаники, а также песчаный ма
териал, цементирующий конгломераты, имеет цемент, сложенный круп
ными, обычно сдвойникованными кристаллами кальцита. Песчаные зерна 
в основном представлены обломками кремней. Содержание кварца не
велико — 15—50%. Полевые шпаты содержатся в ничтожном количестве. 
В верхней части свиты среди песчаных зерен изредка встречаются обломки 
эффузивов. Согласно классификации JI. Б. Рухина, эти песчаники сле
дует называть бесполевошпатовой грауваккой. Тяжелая фракция песча
ников представлена в основном гематитом, лимонитом и ильменитом. Не-

Р и с. 5. Термограмм ы  гли
нисты х минералов из 
обн . 7 окол о  гхос. Ятан.
Ц иф ры слева —  номера об 

разцов.
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редко в цементе конгломератов встречаются вкрапления барита, образую
щего кристаллы до нескольких миллиметров в длину.

В обн. 25 по р. Каракульджа чалминская свита ложится на маломощ
ную кору выветривания. Зеленовато-серые палеозойские сланцы по мере 
приближения к контакту с меловыми отложениями становятся красно-

р. Каракульджа р. Каракульджа 
Кишлак Коргон ур. Чалма обн. 25 обн. 2В

[У+|

ШШ з

I I I I 
I I I I

Кишлак Коргон ур. Чалма обн. 25 обн. 26

Р и с. 8. П етрографический состав галок конглом ератов 
чалминской свиты.

А  —  крупн ы е гальки (6— 9 см ); Б — мелкие (3 — 4 см ), а —  гал ь
ки в основании свиты ; б  —  в средней части; в —  в кровле. 1 —  
крем нисты е породы ; 2 —  кварц ; з —  песчаники; 4 —  известняки;

5 —  граниты ; 6 — эффузивные породы .

цветными и выветрелыми, постепенно переходя в кору выветривания 
в виде пластичной жирной глины, иногда содержащей идиоморфные кри
сталлы кварца до 1 см в длину. Термический анализ глинистого вещества 
(рис. 9) показал, что оно представлено каолинитом (обр. 2). На кривой 
дифференциального нагревания имеется один значительный эндотермиче
ский пик около 580°.

В том же пункте был изучен минеральный состав глин и глинистой 
фракции песчаников чалминской свиты, встречающихся в виде маломощ-
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ных прослоев среди конгломератов. В глинах распространены гидрослюды 
(обр. 7). В мелкозернистом песчанике (обр. 6) глинистая примесь также 
представлена гидрослюдой, а в среднезернистом (обр. 5) — гидрослюдой 
с каолинитом. На термограмме последнего образца эндотермический пик, 
наблюдаемый при температуре около 600°, намного превосходит пик, 
имеющий место при температуре 140— 150°, что позволяет предполагать 
в нем присутствие каолинита.

У с л о в и я  о б р а з о в а н и я .  Литологические особенности по
род чалминской свиты указывают на расположение древних областей 
сноса, поставлявших в Юго- 
Восточную Фергану обломоч
ный материал. Прежде всего 
следует отметить, что Ферган
ский хребет не мог быть об
ластью сноса в готериве.
Сопоставление разрезов по 
р. Каракульджа показывает, 
что по мере приближения к 
Ферганскому хребту породы, 
слагающие чалминскую сви
ту, становятся более мелко
обломочными и конгломераты 
замещаются песчаниками, 
тогда как, если бы южная 
часть Ферганского хребта 
была в то время областью 
сноса, следовало ожидать 
обратную картину. Петрогра
фический состав галек кон
гломератов также не увязы
вается с представлением о 
сносе с Ферганского хребта.
Широко распространенные 
крупные гальки и валуны 
кремней, метаморфизованных 
известняков и, наконец, галь
ки эффузивов не могли быть 
снесены с южной части Фер
ганского хребта, сложенной 
исключительно неметаморфи- 
зованными, главным образом песчано-глинистыми юрскими породами, 
С другой стороны, все указанные выше породы, встреченные в гальках 
чалминской свиты, широко распространены в прилегающей к данному 
району части Алайского хребта, который несомненно являлся источни
ком этого материала.

JI. Б. Рухин (Рухин и Рухина, 1961) на основании изучения ориенти
ровки галек в чалминской свите бассейнов pp. Каракульджа и Ясса также 
утверждал, что принос обломочного материала происходил с юга (с Алай
ского хребта), а не с востока.

Конгломераты чалминской свиты в долинах pp. Каракульджа и Тар 
представляют собой отложения конусов выноса рек, стекавших в эту 
депрессию с Алайского хребта (рис. 10). В пользу аллювиально-пролю- 
виального генезиса этих отложений говорит прежде всего их плохая сор
тировка, широкое развитие крупнообломочных пород и брекчий. Кроме 
того, несколько севернее изучаемого района, в бассейнах pp. Чангет-Су 
и Ачисай, чалминская свита сложена песчаниками с гигантской косой

Рис. Я. Термограммы  глинистых минералов на 
обн . 25 но р. К аракульдж а.

Циф ры по вертикали —  номера образцов.
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Р ис. 10. Л итолого-палеогеограф пческая карта Ю го-В осточн ой  Ферганы в го-
териве (составил А . В . Сочава).

3 н а к н п а л с  о г  с  о г р а ф н  ч с  с  )>• и е: 1 —  горы  вы сокие; 2 —  горы  низкие; з —  воз
выш енные равнины , плато; 4 —  аллювиальные равнины; 5 —  аллювиально озерны е рав
нины; 6' —  песчаны е пусты ни; 7 —  внутренние бассейны  с  пониж енной солен остью ; 8 — 
внутренние бассейны  с  повы ш енной сол ен остью ; 9 —  м оре; 10 —  чередование м орски х п 
пресноводны х бассейнов; 11 — чередование м орски х и засоленны х бассейнов; 12  —  чере
дование пресноводны х и засол онспн ы х бассейнов. З н а к и  л и т  о л о г и ч е с  к и е; 
13 —  конглом ераты ; 14 —  брекчии; 15 —  гравелиты ; 16 —  песчаники; 17 —  глины; 18 — 
мергели; 19 —  известняки ; 20 —  оолитовы е известняки (а —  нормальны е, б  — с раздроблен
ными оолитамп); 21 —  известняки обломочны е; 22 —  доломиты ; 23 —  гипсы ; 24 —  красно- 
цветы; 25 —  аутигенные крем ни; 26 —  баритовые конкреции. II р о ч и е з н а к и: 27 —
границы соврем енного распространения отлож ении данного возраста ; 28 —  пзопахнты; 
29 —  границы  литологических ком плексов и палеогеограф ических зон; зо  —  направление 
приноса обл ом очн ого  материала (а —  осн овное, б  —  второстепенн ое); 31 —  располож ение 
разреза и м ощ ность отлож ений (а  —  п олная, б —  полученная путем деления перасчлснпой 
толщ и, в —  неполная); 32 —  отсутствие отлож ений данн ого возраста ; 33 —  разрез, состав
ленный п о данным бурения; 34 —  границы древних разм ы вов. Ф ауна: 35 —  морение пе- 
лецпполы; 36 —  гол овон огие; 37 —  рудисты ; 38 —  пресноводны е пелсш ш оды ; 39 —  гаст- 
роподы засолопенны х водоем ов; 40 —  оиколиты  енпезелепы х водорослей ; 41 —  динозавры.



слойчатостью, которые, по мнению исследовавшего их JI. Б. Рухина, 
имеют эоловый генезис. Средняя часть существовавшей в готернве депрес
сии, заполненная песчано-глинистыми осадками, представляет собой, по- 
видимому, долину крупной реки, на аллювии которой возникли эоловые 
пески в районе pp. Чангет-Су и Ачисай.

Наукатская котловина в валанжине— готериве представляла собой 
обособленную зону осадконакопления. Широкое развитие глин, не содер
жащих песчаной примеси, предполагает существование на некоторых 
этапах валанжин-готеривской истории этого прогиба замкнутого бассейна- 
озера, временами превращавшегося в аллювиальную равнину, о чем сви
детельствуют встречающиеся в толще глин прослои плохо отсортирован
ных гравелитов.

В ятанской свите Наукатской котловины широко развиты баритовые 
конкреции, впервые описанные В. А. Вахрушевым (Вахрушев, 1953; 
Вахрушев и Попов, 1954). В чалминской свите в западных предгорьях 
Ферганского хребта также встречаются вкрапления аутигенного барита.
В. А. Вахрушев высказал предположение об эпигенетическом генезисе 
этих конкреций, являющихся, по его мнению, продуктом осаждения со
лей из вод, циркулировавших в нижнемеловых отложениях. В доказатель
ство этого предположения он указывает на приуроченность этих конкре
ций к контакту пластов песчаников с нижележащими глинами.

С последним утверждением согласиться нельзя, поскольку в ятанской 
свите в районах р. Абшир (обн. 5) и пос. Ятан (обн. 7) обнаружено мно
жество конкреций, залегающих непосредственно в глинах, в то время как 
на контактах пластов песчаников с нижележащими глинами баритовые 
конкреции не обнаружены, лишь в одном случае встречена баритовая 
жилка, образованная параллельно расположенными шестоватыми кри
сталлами барита.

Решающим доводом, указывающим на отложение барита одновременно 
с образованием вмещающих конкреции пород, является приуроченность 
барита к определенному стратиграфическому уровню на значительной 
площади в Наукатской котловине и среднем течении рек Каракульджа 
и Тар.

Источником бария, поступавшего в зону осадконакопления в Юго- 
Восточной Фергане в готериве, по-видимому, являлись основные плаги
оклазы из основных эффузивов S + D 1, широко распространенных в во
сточной части Алайского хребта.

Возникновение радиальнолучистых конкреций барита является про
цессом диагенетическим. Крупные конкреции имеют уплощенную форму, 
что, вероятно, является следствием влияния первичной слоистости глин, 
в которых они образовались. Это говорит об образовании конкреций 
после отложения осадка за счет перераспределения рассеянного в нем 
барита.

Баррем— апт

Л и т о  л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  Этим возрастом дати
руется кокъярская свита западных предгорий Ферганского хребта и 
нижнемуянская подсвита Наукатской котловины. Образование этих свит 
происходило в значительно более обширном бассейне осадконакопления 
по сравнению с бассейном, существовавшим в валанжине—готериве. От
ложения баррем-аптского возраста имеют много общих черт по всей Юго- 
Восточной Фергане, однако следует выделить в изучаемом районе две 
зоны, в которых их строение существенно различается. Это различие за
ключается в резком сокращении мощности баррем-аптских отложений 
при переходе из западных предгорий Ферганского хребта в зону нижнего



течения р. Куршаб и Наукатской котловины. Если в первом из указанных 
районов мощность свиты измеряется несколькими сотнями метров, то 
во втором и третьем ее стратиграфические аналоги имеют мощность пер
вые десятки метров (20—40 м).

В западных предгорьях Ферганского хребта отложения кокъярской 
свиты имеют следующие лптологические особенности. Основные породы, 
слагающие свиту, — красно-коричневые песчаники и того же цвета, но 
несколько более темные глины. Песчаники мелкозернистые. Наиболее 
распространены песчаники с плохо окатанными зернами. Цемент извест
ковый или глинистый, первый встречается чаще. В составе песчаников 
кокъярской свиты по сравнению с нижележащей чалминской резко воз
растает роль кварца и падает роль обломков кремнистых пород. Песча
ники, слагающие данную свиту, по классификации JI. Б. Рухина, отно
сятся к полевошпатово-граувакковым кварцевым песчаникам. Песчаные 
зерна обычно покрыты железистой пленкой, что совместно с коричневой 
окраской глинистых частиц придает породе красновато-коричневый цвет. 
Упакованы песчаные частицы очень плотно и нередко вдавлены друг 
в друга (рис. И ).

Встречается другой вид песчаников, распространенный в меньшей сте
пени. Это мелкозернисто-среднезернистые песчаники с хорошо окатанными 
зернами и известковым мозаичным цементом, в которых среди обломочных 
зерен в большом количестве встречаются кремни и в незначительном — 
известняки и эффузивы (рис. 12). Эти песчаники, как правило, распро
странены в нижней половине свиты. Обычно они залегают в подошве «го
лубых горизонтов». Этот тип пород ассоциирует с гравелитами и конгло
мератами, которые также содержат в большом количестве обломки крем
ней, эффузивов и известняков. Нельзя не отметить некоторое сходство 
этих песчаников с песчаниками, встречающимися в чалминской свите.

Оба типа песчаников кокъярской свиты характеризуются несколько 
различными комплексами тяжелых минералов. В первом типе основную 
роль играют ильменит, гранат, гематит+лимонит, турмалин и апатит. Во 
втором случае состав более беден — главным образом ильменит и гама- 
тит+лимонит, зато общее содержание группы тяжелых минералов в этих 
песчаниках обычно больше, чем в песчаниках первого типа.

Глины кокъярской свиты имеют коричнево-красную или шоколадную 
окраску. Обычно глины известковистые. В обн. 25 по р. Каракульджа 
коричневые глины содержат в среднем около 15% карбонатной примеси, 
которая на две трети известковая, а на одну треть — доломитовая. В оди
наковой степени распространены глины алевритистые и не содержащие об
ломочной примеси. В низах свиты встречаются глины, содержащие редкие 
песчаные зерна, представленные обломками кремней.

«Голубые горизонты» сложены серыми, зеленовато-серыми, иногда 
желтоватыми тонкослоистыми глинами с прослоями серых алевролитов 
и мергелей (рис. 13). В глинах и алевролитах встречаются отдельные 
зерна или скопления зерен аутигенного пирита, изредка слагающие тон
кие слойки до 2 мм мощности. Зерна пирита имеют хорошо выраженную 
кубическую форму и средний размер около 0.2 мм.

Глинистые минералы кокъярской и нижнемуянской свит как в глинах, 
так и в песчаниках представлены главным образом гидрослюдами (рис. 5, 
обр. 4— 7; рис. 9, обр. 10— 25). В обр. 16 разреза по р. Каракульджа 
в глинистой фракции, выделенной из песчаника, гидрослюда содержит 
некоторую примесь монтмориллонита, о чем свидетельствует небольшой 
эндотермический пик около 650°. В верхней части свит в обоих изученных 
разрезах (обн. 25 и обн. 7) встречаются магнезиальные силикаты группы 
палыгорскита—сепиолита (рис. 5, обр. 7; рис. 9, обр. 25). В районе р. Ка
ракульджа глинистые минералы группы палыгорскита—сепиолита встре-
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Рис. 11. Песчаник кокъ ярской  свиты (первый тип). П ри одном ни ко-
ле; X  25.

Рис. 12. Песчаник кок ъ я р ской  свиты (второй  тип). П ри одном николе;
X  25.



Р ис. 13. Х ар актер  слоистости  втор ого  «гол у бого  горизонта» на правом 
берегу  р . К аракульдж и.

Р ис. 14. Древние трещ ины усы хан и я  (кокъ ярская  свита, р. К аракульдж а).



чаются только в виде примеси к песчаникам. На присутствие в глинах 
кокъярской свиты Восточной Ферганы магнезиальных силикатов указы
вали Л. Б. Рухин (Рухин и Рухина, 1961) и Л. А. Зиндель (1961). В ра
боте последнего автора приводится детальное описание результатов 
комплексного исследования минералов, на основании которого они отне
сены к группе палыгорскита.

В основании первого «голубого горизонта» встречаются конгломераты, 
переходящие в северном направлении в гравелиты. В этих породах зерна 
всех размеров хорошо окатаны. Подавляющее большинство из них кремни. 
Встречаются обломки эффузивов и известняков. Цемент карбонатный, 
крупнозернистый. Широко развито замещение обломочных зерен карбо
натным материалом.

Весьма разнообразны текстуры пород кокъярской свиты. В песчани
ках очень часто встречаются знаки ряби, симметричные и несимметрич-

р. Абшир пос. Ятан Катарское ущелье р. Кызыл кол

кишлак Коргон р. Каратуз гора Току бай-Ата

UZA'
Р и с. 17. П етрографический состав галек размером 
3 — 4 см в конглом ератах м уян ской  и кокъ ярской  свит.
1 —  крем нисты е п ороды ; 2 —  кварц ; 3 —  песчаники; 4 —  и з

вестняки; 5 —  эффузивные п ороды .

ные, горизонтальная и косая слойчатость различного облика. В глинах, 
особенно в «голубых горизонтах», развита тонкая горизонтальная слои
стость. Широко распространены в глинах древние трещины усыхания 
(рис. 14). Встречаются они не только в коричневых глинах, но и в «го
лубых горизонтах». На подошвах пластов песчаников встречаются слепки 
борозд размыва — гиероглифы (рис. 15 вкл., см. стр. 48).

Породы кокъярской свиты содержат разнообразные следы оползаний и 
размыва осадка (рис. 16 вкл., см. стр. 48), подробно описанные в одновоз
растных отложениях Северо-Восточной Ферганы Н. Н. Верзилиным (1961а).

В нижнем течении р. Куршаб и Наукатской котловине отложения бар- 
рема—апта представлены нижнемуянской подсвитой. Она имеет пестрое 
литологическое строение и небольшую мощность в отличие от мощных и 
однообразных толщ западных предгорий Ферганского хребта. В основа
нии подсвиты повсюду залегает пласт конгломератов. Цемент конгломе
рата кальцитовый, крупнозернистый, содержит примесь алевритовых 
зерен. На рис. 17 сопоставляется петрографический состав галек конгло
мератов, залегающих в нижней части баррем-аптских отложений Юго- 
Восточной Ферганы. Преобладают два типа галек — известняковые и 
кремневые. Наибольшее содержание известняковых галек отмечено в цент
ральных частях района. В Катарском ущелье конгломераты нижнемуян- 
скон подсвиты сложены исключительно известняковыми гальками. На
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западной и восточной окраинах района заметную роль играют кремневые 
гальки, особенно в западных предгорьях Ферганского хребта.

Выше конгломератов в нижнемуянской подсвите залегает пачка песча
ников, алевролитов и глин. Песчаники красные, зерна обычно хорошо 
окатаны и сложены обломками кремней и известняков. В восточной части 
района (обн. 11, р. Кызылкол, и обн. 9, Катарское ущелье) в песчаниках 
изредка встречаются обломки эффузивов. Цемент карбонатный. Эти песча
ники по своим литологическим особенностям близки ко второму типу 
песчаников кокъярской свиты. Они имеют аналогичный состав тяжелой 
фракции — главным образом ильменит и гематит (р. Кызылкол).

Алевролиты имеют карбонатный цемент, агрессивно внедряющийся 
в обломочные зерна. Серые алевролиты иногда образуют подобие «голу
бых горизонтов» (обн. 7, пос. Ятан; обн. 6, р. Араван) с тонкой слоистостью 
и знаками ряби. Глины коричневые, обычно без карбонатной примеси, 
содержат хорошо окатанные песчаные зерна кремней и известняков.

У с л о в и я  о б р а з о в а н и я .  В отличие от нижележащих от
ложений чалминской свиты кокъярская свита содержит, хотя и редкие, 
органические остатки. С. Н. Симаков (1953) и 3. Н. Пояркова (19626) 
указывают на присутствие в ней пресноводных остракод. Кроме того, 
обнаружены указанные выше пресноводные моллюски Trigonioides 
kodairaiformis Martins., Nakamuranaia chingshanensis Suz., Plicatounio 
naktongensis Kob. et Suz., Limnocyrena sp. и пресноводная рыба рода Le- 
pidotes сем. Semionotidae. Остатки представителей этого же семейства 
обнаружены автором на р. Исфара в слоях, пограничных между нижней 
и верхней муянской подсвитами. Единственное упоминание о морской 
фауне в этих отложениях (Симаков, 1953) основывалось на ошибочном 
определении. Таким образом, характер встреченной фауны указывает на 
безраздельное господство пресноводных условий. Литологические осо
бенности отложений не противоречат такому выводу.

Каким же был характер водоемов кокъярского или нижнемуянского 
времени? Прежде всего это были мелкие водоемы. Об этом говорит широ
кое и повсеместное развитие знаков ряби. Часто встречающиеся древние 
трещины усыхания свидетельствуют о периодическом пересыхании отдель
ных участков бассейна. О непостоянстве режима существовавших бас
сейнов говорит широкое развитие в толще отложений кокъярской свиты 
следов древних эррозионных врезов и невыдержанность во времени ориен
тировки знаков ряби.

Обитавший в этих бассейнах комплекс пресноводных моллюсков, 
по мнению Г. Г. Мартинсона, характерен для небольших озер. Некоторую 
роль в образовании баррем-аптских отложений Юго-Восточной Ферганы, 
вероятно, играют аллювиальные отложения. По существовавшей в то 
время равнине с многочисленными озерами, несомненно, протекали реки. 
Конгломераты в нижней части толщи отложены местными речками, сте
кавшими, как и в чалминское время, с Алайского хребта, о чем свидетель
ствует петрографический состав конгломератов, мало отливающихся от 
конгломератов чалминской свиты (рис. 18).

В моменты наиболее интенсивного прогибания поверхности данного 
района разрозненные водоемы объединялись в крупные пресноводные 
озера, с существованием которых связано возникновение «голубых гори
зонтов» —  наиболее стратиграфически выдержанных элементов баррем- 
аптской толщи. В осадках этих озер накапливалось некоторое количество 
органического вещества, разложение которого создавало восстановитель
ную среду, благодаря чему присутствующее в осадке окисное железо 
переходило в закисную форму, а в некоторых случаях, реагируя с возни
кающим при разложении органики сероводородом, образовывало пирит. 
В мелких и непостоянных водоемах, господствовавших на протяжении
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большей части баррема и апта, восстановительные условия, как правило, 
не возникали, а если и возникали, то восстановленное в них закисное же
лезо в большинстве случаев переходило обратно в окисную форму при 
часто повторявшихся осушениях водоемов и непосредственном контакте 
осадка с кислородом воздуха. Именно благодаря нестабильному существо
ванию водоемов и аридному климату, препятствовавшему развитию орга
нической жизни на суше, преобладающей окраской среди описываемых 
отложений является красный цвет окисного железа, а голубая или серая 
окраска, свидетельствующая о восстановительных условиях образования 
осадка, встречается лишь в «голубых горизонтах» и в редких и маломощ-

Р ис. 18. Л итолого-иалеогеограф ическая карта Ю го-В осточн ой  Ферганы 
в баррем е и апте (составил Л. В . С очава).

Обозначения см. иа рис. 10.

ных прослоях голубых глин и алевролитов на фоне подавляющей массы 
красноцветов.

Перейдем к вопросу об источниках обломочного материала, слагаю
щего породы свиты. Конгломераты, распространенные в нижней части 
свиты, близки по своему петрографическому составу к конгломератам 
чалминской свиты, поэтому источником материала для них нужно считать 
восточную часть Алайского хребта. По направлению к этой области про
исходит постепенное увеличение средних размеров галек в пласте конгло
мератов, подстилающих «голубой горизонт». В этом же направлении 
в свите увеличивается роль песчаников по отношению к глинам и значи
тельно сокращается мощность голубых горизонтов. Общая мощность 
кокъярской свиты также сокращается в этом направлении, а в зоне Алай
ского хребта свита полностью выклинивается. Эти явления наглядно 
наблюдаются при сопоставлении разрезов кокъярской свиты по линии 
р. Каракульджа—р. Джусалы (рис. 19).

С конгломератами и гравелитами генетически связаны песчаники, 
в составе которых обломки кремней распространены наравне с кварцем, 
а в качестве второстепенных компонентов встречаются обломки известня
ков и эффузивов. В разделе «Литологические особенности» они описаны 
как второй тип песчаников баррем-аптской толщи. Источник обломочного 
материала для этих пород тот же, что и для конгломератов. Доказатель
ство этому — близкий петрографический состав обломков в песчаниках 
и конгломератах, совместное распространение в разрезе, а также увели
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чение относительной роли этих песчаников в разрезах, наиболее прибли
женных к указанной области сноса (в обн. 11 по р. Кызылкол этот тип 
песчаников преобладает в нижнемуянской свите).

На небольшое расстояние переноса песков, послуживших материалом 
для образования данных толщ, указывает относительно высокое содержа
ние в них тяжелых минералов и преобладание среди последних минералов 
с наиболее высоким удельным весом — гематита и ильменита. Известно, 
что в процессе механической дифференциации песков в первую очередь 
отсеиваются тяжелые минералы, а среди них — обладающие наиболее 
высоким удельным весом.

Р и с. 19. Сопоставление разрезов кок ъ я р ской  свиты по ли
нии р . К аракул ьдж а— р. Д ж усалы .

1 —  конглом ераты ; 2 —  гравелиты ; з —  песчаники; J —  глины.

Сопряженность данного типа песчаников с конгломератовыми тол
щами в разрезе кокъярской свиты указывает на их формирование в усло
виях расчлененного рельефа, когда процессы химического выветривания 
в областях сноса проявляются минимально, что приводит к обогащению 
терригенных отложений неустойчивыми к выветриванию компонентами.

Что касается относительно более совершенной окатанности песков 
второго типа, то это, по-видимому, также объясняется их генетической 
связью с более грубообломочными породами — гравелитами и конгло
мератами. Песчаный материал, передвигавшийся в потоке воды совместно 
с  гравием и гальками, окатывался, по всей вероятности, лучше, чем пере
носимый в более спокойном потоке чисто песчаный материал. Поэтому 
песчаная примесь в конгломератах нижнего мела Юго-Восточной Фер
ганы всегда очень хорошо окатана. Описанные выше песчаники «второго 
типа» представляют собой отделенную в результате механической диффе
ренциации песчаную фракцию грубообломочных осадков, переносимых 
реками Алайского хребта.

Полевошпатово-граувакковые кварцевые песчаники, преобладающие 
в кокъярской свите, описанные выше как первый тип, представляют собой 
более устойчивую против выветривания ассоциацию минералов. Для них 
не характерны такие неустойчивые компоненты, как обломки известия-



ков, эффузивов и кремней. В образовании этих песчаников принимал уча
стие материал, приносимый не только с Алайского хребта, но и из других 
более отдаленных областей сноса, обрамлявших Ферганскую депрессию, 
поскольку тонкозернистый песчано-алевролитовый материал обладал 
большой мобильностью.

Альб

Л и т о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  По характеру альб- 
ских отложений Ю го-Восточную Фергану можно разделить на две зоны: 
1) западные предгорья Ферганского хребта и Алайский хребет, 2) Наукат
ская котловина. В первом районе это клаудзинская свита, а во втором — 
толща альбских отложений сложена тремя подсвитами: верхнемуянской, 
иски-наукатской и абширской. Вследствие весьма сложной палеогеогра
фической обстановки в альбе в Юго-Восточной Фергане отложения этого 
времени отличаются большой пестротой, 
и в пределах выделенных районов так
же наблюдается довольно значительная 
фациальная изменчивость альбских от
ложений.

Клаудзинская свита на исследован
ном пространстве сложена главным об
разом светло-серыми песчаниками и 
красно-коричневыми глинами. Встреча
ются также песчаники розового и крас
но-коричневого цвета. В наиболее вос
точных районах роль их невелика, а 
к западу постепенно увеличивается.
В обн. 11 по р. Кызылкол и обн. 12 
у кишлака Коргон красноцветные пес
чаники распространены наравне с се
рыми. В песчаниках широко распрост
ранена косая слойчатость и знаки ряби.
В серых песчаниках — обилие катунов 
красных глин.

Наиболее грубозернистые песчани
ки клаудзинской свиты распростра
нены в восточной части предгорий Ферганского хребта. Здесь широко раз
виты крупнозернистые разности песчаников, нередко содержащие примесь 
гравийных зерен. При переходе к более западным районам средний размер 
обломочных зерен в породах уменьшается. Крупнозернистые пески сме
няются среднезернистыми и мелкозернистыми, и, наконец, в Наукатской 
котловине ведущая роль среди обломочных пород альбского возраста 
принадлежит алевролитам (рис. 20).

Серые песчаники клаудзинской свиты в разрезах, прилежащих к Фер
ганскому хребту (обн. 21, р. Клаудзин; обн. 24, ур. Чалма; обн. 22, гора 
Токубай-Ата), обладают кремнисто-кальцитовым или реже кремнисто
доломитовым цементом. В них часто наблюдаются структуры, свидетель
ствующие о замещении кремнистого цемента и обломочных зерен карбонат
ным материалом. В этом процессе замещается преимущественно кремни
стый цемент. Участки карбонатного цемента хорошо раскристаллизованы 
и часто образуют пойкилитовые структуры. Невозможно определить, 
является ли весь карбонатный материал вторичным или частично это 
перекристаллизованный карбонатный материал, осаждавшийся первона
чально вместе с кремнистым, однако можно утверждать, что при образо
вании осадка карбонатного материала было меньше и по крайней мере 
часть его привнесена в процессе эпигенеза.

Р ис. 20. И золинии среднего размера 
облом очны х зерен в песчаниках и 
алевролитах альбских отлож ений 
Ю го-В осточн ой  Ф ерганы  (измерения 

произведены  в ш лифах).
1 —  области  сноса; 2 —  располож ение изу

ченны х разрезов.
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Наибольшее количество аутигенного кремнистого материала в клауд
зинской свите наблюдается в районе р. Клаудзин, обн. 21. По линии 
р. Клаудзин— р. Каракульджа (на север) количество кремнистого цемента 
в песчаных породах сокращается за счет увеличения роли карбонатов, 
главным образом доломита. По линии р. Клаудзин—перевал Дербаза- 
бель (на запад) кремнистый цемент частично замещается кальцитовым и 
играет в западных районах незначительную роль. Встречающиеся в клауд 
зинской свите красноцветные песчаники обычно более мелкозернисты, 
чем серые. Цемент их карбонатный и глинистый.

По минеральному составу обломочных зерен песчаники клаудзинской 
свиты предгорий Ферганского хребта следует отнести к полевошпатово- 
граувакковым кварцевым песчаникам. Содержание кварца в районе 
р. Каракульджа (обн. 25) колеблется в пределах 60—80% , а содержание 
кремней и полевых шпатов примерно одинаково, В районе Алайского хребта 
(обн. 15, р. Гульча) и Наукатской котловины (обн. 7, г. Иски-Наукат) 
несколько возрастает роль полевых шпатов. Здесь песчаники представлены 
кварцево-граувакковыми аркозами.1

Состав тяжелых минералов разнообразен (табл. 4). В обн. 25 по р. Ка
ракульджа основные минералы тяжелой фракции представлены ильмени
том, гематитом, лимонитом и биотитом; в обн. 15 по р. Гульча — гранатом, 
ильменитом, биотитом, гематитом и лимонитом; в обн. 11 по р. Кызыл- 
кол — гематитом, лимонитом и гранатом; в обн. 7 у г. Иски-Науката — 
биотитом (минералы перечисляются в порядке убывания среднего содер
жания, при этом указаны лишь те, которые в тяжелой фракции в среднем: 
по свите составляют больше 10%).

Т а б л и ц а  4

Среднее содержание минералов тяжелой н легкой фракций (в % )  в песчаниках. 
альбских отложений Юго-Восточной Ферганы (на примере фракции 0.10— 0.16 мм}
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К с е в е р у  о т  г . И ск и - 
Н а у к а т , о б н . 7 
(4 о б р а з ц а ) . . . 35.8 58.0 0.2 0.1 5.7 0.7 0.3 0.8 6.2 0.8 0.2 83.5 1.5 0.2

Р . К ы з м л к о л , о б н . 11 
(9 о б р а з ц о в ) . . . 45.9 28.5 25.7 8.8 35.5 5.7 2.2 12.6 24.1 1.4 0.3 _ 1.0 7.9 0.1 0.4

П о с . Г у л ь ч а , о б н . 15 
(11 о б р а з ц о в ) . . 35.5 49.2 15.3 24.2 12.6 4.3 3.0 29.6 1.5 0.9 0.6 0.2 0.7 20.7 2.1

Р . К а р а к у л ь д ж а , 
о б н . 25 (7 о б р а з 
ц о в ) ............................. 51.1 38.8 10.1 32.9 30.3 4.7 4.4 1.8 0.1 0.1 0.4 0.3 1.8 22.8 0.4 —

Глины клаудзинский свиты почти исключительно красноцветные. 
Большая часть из них содержит примесь песчаных и алевритовых частиц. 
Обычно глины доломитистые или известковистые. Изредка встречаются 
доломитовые мергели. В глинах распространены трещины усыхания 
(обн. 22, гора Токубай-Ата).

Глины содержат желваки карбонатов, которые в некоторых случаях, 
сливаясь друг с другом, образуют узловатые пласты. Обычно это тонко

1 В  та б л . 4 д а ю т ся  н е с к о л ь к о  и н ы е ц и ф ры , п о с к о л ь к у  м и н ер ал ьн ы й  со ст а в  ф рак
ц и и  0 .0 1 0 — 0 .1 6  мм отл и ч ен  от  с о ст а в а  п о р о д ы  в ц ел ом .

44



зернистые мергели, на отдельных участках раскристаллизованные до 
среднезернистых. Сокращенный химический анализ показал, что они со
держат значительный нерастворимый остаток от 30 до 50% и некоторую 
примесь доломита от 4 до 12%. Изредка подобные стяжения встречаются 
в песчаниках. В этих случаях они содержат примесь песчаных зерен со 
значительно корродированной поверхностью.

В обн. 21 по р. Клаудзин и обн. 29 в ур. Ляглян в глинах встречаются 
желваки аутигенного кремня. Иногда они достигают в поперечнике 
нескольких сантиметров, но обычно — не больше сантиметра. В обн. 21 
по р. Клаудзин наблюдается вторичное замещение кремня грубозернистым 
кальцитом. Внутри кремневых образований обнаружены участки глини
стого вещества, аналогичного вмещающей желваки глине, захваченные 
в момент их образования в процессе диагенеза.

В обн. 18 по р. Джусалы и в меньшей степени в обн. 15 по р. Гульча и 
обн. 22 горы Токубай-Ата распространены обломочные известняки и до
ломиты. Они представляют собой конгломератовидную породу, роль 
галек в которой играют катуны тонкозернистого карбонатного материала, 
содержащие небольшую алевритовую примесь. Катуны имеют серую или 
красную окраску и округлую форму. Цемент этой породы — средне
зернистый или мелкозернистый песчаник с гравийными зернами, в свою 
очередь сцементированный среднезернистым карбонатом (кальцитом или 
доломитом).

В ряде разрезов Алайского хребта (обн. 15 по р. Гульча, обн. 18 по 
р. Джусалы, обн. 29 в ур. Ляглян) клаудзинская свита залегает непосред
ственно на палеозойских породах. В этих случаях в основании ее нахо
дится базальный конгломерат, имеющий наибольшую мощность в ур. Ляг
лян (20 м). В районе р. Джусалы гальки сложены исключительно извест
няками, в ур. Ляглян также преобладают известняки, но встречаются, 
кроме того, кремни, песчаники, эффузивы и граниты. Цемент конгломера
тов известковый. В обн. 15 по р. Гульча в основании свиты залегает брек
чия палеозойских пород около 2 м мощности.

Как указывалось выше, в Наукатской котловине альбские отложения 
имеют трехчленное строение. В основании залегает верхнемуянская под- 
свита. Она представлена чередованием желтовато-серых, коричневых, 
изредка голубых мелкозернистых песчаников и алевролитов и красно
коричневых с голубыми прослоями глин. Песчаники имеют горизонталь
ную и косую слоистость. Встречаются знаки ряби. Цемент карбонатный 
и глинистый. В некоторых случаях карбонатный цемент пойкилитовый. 
Среди глин встречаются алевритистые разности и не содержащие обло
мочных частиц.

Преобладающим минералом глинистой фракции глин и песчаников 
альбских отложений Юго-Восточной Ферганы являются гидрослюды 
(рис. 5, обр. 8, 9; рис. 9, обр. 28— 31). В наиболее грубозернистых песча
никах клаудзинской свиты обн. 25 по р. Каракульджа глинистая фракция 
представлена монтмориллонитом с примесью гидрослюды (рис. 9, обр. 28).

Иски-наукатская подсвита сложена мергелями, известняками и доло
митами. Мергели, иногда содержащие алевролитовую примесь (обн. 8, 
перевал Чакмак), слагают нижнюю часть свиты. Окраска их белая, реже 
светло-фиолетовая. Среди мергелей встречаются прослои серых и красных 
глин. Верхняя часть подсвиты, выделяющаяся в обнажениях в виде кар
низа, сложена белыми и светло-серыми известняками и доломитами. 
В направлении с востока на запад зернистость карбонатного материала, 
слагающего верхнюю часть иски-наукатской подсвиты, увеличивается. 
В этом же направлении возрастает роль доломита. В Катарском ущелье, 
в обн. 9, известняк имеет псевдоколлоидную структуру (средний размер 
частиц 0.001 мм). Около перевала Чакмак, в обн. 8, известняк тонкозер
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нистый. В районе г. Иски-Наукат, в обн. 7, подсвита сложена мелкозер
нистыми известняками и доломитами, а по р. Абшир, в обн. 5, — мелко
зернистыми и среднезернистыми доломитами. В доломитах иски-наукат- 
ской подсвиты р. Абшир наблюдается замещение мелкозернистого 
доломита крупнозернистым кальцитом более поздней генерации (раздо- 
ломичивание).

В разрезе около пос. Ятан известняки иски-наукатской подсвиты часто 
имеют брекчиевидное строение. В этих породах участки тонкозернистого 
фарфоровидного известняка неправильной формы «сцементированы» 
мучнистой массой мелкозернистого доломита. Взаимоотношение доломи
товых и кальцитовых участков говорит об отложении кальцита до образо
вания доломита. Здесь имеет место вторичное изменение уже отложив

шегося известкового осадка вслед
ствие увеличения солености бассей
на, которое произошло на границе 
иски-наукатского и абширского вре
мени. Это изменение охватило не 
весь осадок. Растворы повышенной 
солености проникали в него по тре
щинам и наименее уплотненным зо
нам. В результате возникло брекчи
евидное строение известняка (рис. 21).

Встречаются в иски-наукатском 
известняке тонкие трещины, наблю
даемые лишь под микроскопом, за
полненные гипсом. Их возникнове
ние относится к еще более позднему 
этапу существования породы.

В кровле иски-наукатской подсви
ты повсюду встречаются вкрапления 
целестина. В районе пос. Ятан, в обн. 
7, они имеют вид изолированных 
гнезд радиальнолучистого строения, 
достигающих 3—5 мм в поперечнике, 
а иногда — тонких жилок.

В доломитах иски-наукатской подсвиты р. Абшир встречаются конкре
ции кремня. Они залегают в виде тел неправильной формы с округлыми 
краями, имеющих в поперечнике до 40 см. Кремень серого цвета. Снаружи 
кремнистые конкреции обычно покрыты щеточкой из кристаллов черного 
кварца.

Абширская подсвита имеет пестрый литологический состав в пределах 
Наукатской котловины. В районе перевала Чакмак, в обн. 8, она пред
ставлена пестрой пачкой коричневых, серых и желтых глин с подчинен
ными прослоями серых песчаников, а в разрезах у пос. Ятан, в обн. 7Г 
и по р. Араван, в обн. 6, в основании толщи залегают белые, мергели 
с прожилками гипса и целестина. Встречаются гипсовые конкреции до 
20 см в поперечнике. Выше залегают фиолетовые глины с голубыми пят
нами, конкрециями и пластами розовых гипсов. Далее на запад, в обн. 5 по 
р. Абшир роль гипсов увеличивается. Подсвита представляет собой чере
дование белых гипсов и загипсованных фиолетовых глин. Конкреции 
гипса переполняют глины по всей толще. Имеются прослои среднезерни
стого доломита, в котором широкое развитие получил процесс огипсова- 
вания. Около одной трети этой породы представлено гипсом более поздней 
генерации, чем доломит. В первую очередь замещались гипсом наиболее 
мелкие кристаллы доломита, благодаря этому гипс равномерно распре
делен по всей породе, как бы пропитывая ее. Встречаются участки, пол

P77U 
П П  ♦ 
Г ® 1 5

Р и с. 21. Схема строения верхней  части 
и ски -н аукатской  подсвиты  в районе пос. 
Ятан (структурн ы е взаимоотнош ения 
изображ ены  в произвольном  масш табе).
1 —  мергели; 2 —  тон козерни сты е известняки ; 
з  —  долом иты ; 4 —  гипсы ; 5 —  конкреции це

лестина.
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ностью замещенные гипсом в виде жилок или тел округлой формы 
(рис. 22).

У с л о в и я  о б р а з о в а н и я .  К навалу альба произошли боль
шие изменения в палеогеографии Юго-Восточной Ферганы. Прежде всего 
следует отметить значительное расширение бассейна осадконакопления, 
захватившего обширные территории Алайского хребта (рис. 23). Изме
нилось и общее направление приноса обломочного материала. Основной 
областью сноса для данного района становится Ферганский хребет. Если 
в нижележащих свитах — чалминской и кокъярской — по линии с юго- 
запада на северо-восток от Алайского хребта к Ферганскому наблюдалась 
смена грубообломочных пород более тонкообломочными в результате пре
обладающего сноса с Алайского хребта, в альбских отложениях наблю-

Рис. 23. Л и толого-палеогеограф ическая карта Ю го-В осточн ой  Ф ерганы 
в альбе (составил А . В . Сочава).

Обозначения см. на рис. 10.

дается обратная картина: крупнозернистые песчаники клаудзинской свиты 
восточной окраины района сменяются на западе глинисто-алевролитовой 
толщей верхнемуянской подсвиты и известняками и гипсами иски-наукат- 
ской и абширской подсвит.

Кроме Ферганского хребта существовали и другие области сноса. 
Несколько забегая вперед, отметим, что Ю го-Восточную Фергану в сено- 
мане питали обломочным материалом три области сноса, две из которых 
располагались в районах современных Ферганского и Алайского хребтов, 
а третья — в районе Карачатырского поднятия и массивов Чиль-Устун 
и Чиль-Майрам. Сеноманские отложения изучены автором наиболее-де
тально, и в соответствующем разделе дается подробное обоснование такого 
расположения областей сноса. Установлено, что каждая из них поста
вляла песчаный материал специфического состава. Особенно хорошо это 
заметно на примере тяжелых минералов. Сравнивая комплексы тяжелых 
минералов из песчаников сеномана и альба, автор пришел к убеждению, 
что не только Ферганский хребет, но и две другие области сноса, поста
влявшие в Ю го-Восточную Фергану песчаный материал в сеномане, суще
ствовали уже в альбе. Как в альбе, так и в сеномане с массивов Карача
тырского, Чиль-Устуна и Чиль-Майрама сносился песчаный материал, 
обогащенный эпидотом, с Алайского хребта — гранатом, а с Ферган
ск о го — ильменитом и цирконом. Содержание этих минералов в песчапи-
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ках альбских и сеноманских отложений в разрезах, прилежащих к ука
занным областям сноса, значительно превышает среднее содержание по 
всему району в целом (табл. 4).

Петрографический состав галек конгломератов в основании отложений 
альба в ур. Ляглян, в обн. 29, подтверждает, что в этом районе отлагается 
материал, приносимый с Алайского хребта. Здесь встречаются гальки 
гранитов, наиболее вероятный источник которых — Кичик-Алайский гра
нитный массив.

Алайская и Карачатырская области сноса в альбское время были весьма 
пологими. Об этом в первую очередь свидетельствует исключительная 
мелкозернистость сносимого с них материала. Как указывалось выше, 
альбские отложения Наукатской котловины содержат образования аути- 
генного кремня. Вынос кремнезема из областей сноса в растворенном со
стоянии свидетельствует о значительной зрелости рельефа и высокой ин
тенсивности процессов химического выветривания. Наиболее выроятным 
источником кремнезема являются неустойчивые к выветриванию эффузивы 
S—Dx, широко распространенные в указанных двух областях сноса.

Ферганский хребет имел несколько более расчлененный рельеф, по
этому в прилежащих к нему районах отлагались крупнозернистые песча
ники и гравелиты.

Образование альбских отложений Юго-Восточной Ферганы происхо
дило в условиях большого водного бассейна. Об этом свидетельствует раз
витие на значительных площадях известняков и доломитов иски-наукат
ской подсвиты, гипсов абширской подсвиты и обломочных известняков 
клаудзинской свиты. На большие расстояния прослеживаются не только 
пласты известняков и гипсов, но и песчаников и глин. Фауна пресновод
ных моллюсков, обнаруженная в клаудзинской свите, по мнению Г. Г. Мар
тинсона, типична для крупных пресноводных бассейнов. Предгорья Фер
ганского хребта являлись окраиной этого бассейна. Здесь на некоторых 
этапах происходит временное осушение, о чем свидетельствуют трещины 
усыхания в глинах. Однако большую часть альба этот участок являлся 
прибрежной частью крупного водного бассейна.

Обнаруженная в альбских отложениях фауна моллюсков Plicatounio 
klaudziensis Martins., Pseudohyria mufanica Martins., Bithynia kuvasaica 
Gharn., Jaroslavia starobogatovi Charn., Physa aravanica Charn., Ph. nauca- 
tica Charn., Unio sp. и остракод Cypridea cylia  Gramm указывает на пре
обладание пресноводных условий при образовании содержащих их отло
жений. В конце альба, в абширское время, в Наукатской котловине су
ществовал засолоненный бассейн, в котором происходило осаждение 
гипса. Некоторое повышение солености наблюдалось уже в конце иски- 
наукатского времени, о чем свидетельствуют вкрапления целестина 
в кровле иски-наукатских известняков и вторичная доломитизация из
весткового ила (рис. 21). Осаждение целестина произошло на том этапе 
осолонения, когда доломитообразование сменилось осаждением гипса 
абширской подсвиты. На обычную приуроченность осаждения целестина 
к средним ступеням осолонения бассейна с максимумом в самом начале 
сульфатной стадии указывает Н. М. Страхов (1962).

Повышение солености произошло лишь в западной части изучаемого 
района, Наукатской котловине, и не распространялось на предгорья 
Ферганского хребта. В клаудзинской свите никаких признаков осолоне
ния не наблюдается. В условиях аридного климата, господствовавшего 
в Средней Азии в меловое время, количество речных вод, стекавших 
с тех или иных областей сноса, в значительной мере определялось расчле
ненностью рельефа этих областей. Сток речных вод с пологой суши, 
окружавшей Наукатскую котловину, был незначительным, что явилось 
причиной осолонения этого участка бассейна, а с Ферганского хребта —
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Рис. 15. Слепки борозд  размыва (гиероглифы) в подош ве пласта песча
ника (кокъярская  свита, левый берег р . Т ара).

Р ис. 16. Следы размыва в кок ъ я р ской  свите (р . К аракульдж а).



Р и с. 22. Замещение доломита гипсом  в абш ирской  подсвите на р. А б- 
ш ире (светлые участки  — гипс). При одном николе; Х 6 0 .

Р и с. 24. Х арактер  вы ветривания песчаников с  пойки- 
литовы м цементом (яловачская свита, у р . К очкар-А та).



более энергичным, поэтому в прилежащей к нему части бассейна в тече
ние всего альба соленость вод оставалась пониженной.

Изменение солености бассейна с востока на запад в иски-наукатское 
и абширское время происходило постепенно, на что указывает постепен
ное увеличение роли доломитов и гипсов в иски-наукатской и абширской 
подсвитах.

Как указывалось в разделе «Литологические особенности», клаудзин
ская свита имеет полосчатую окраску. Мощные пласты светло-серых песча
ников чередуются с красновато-коричневыми глинами. Подобное различие 
окраски связано с различным соотношением в песчаниках и глинах коли
чества Fe20 3 и Copv. в процессе седиментогенеза (Страхов, 1962). В песча
никах относительное содержание Сор1,_ обычно больше, чем в глинах, 
хотя в последних абсолютное содержание органики и окиси железа на
много выше. Поэтому нередко в пределах одного фациального комплекса 
пород, в песчаниках, органического вещества оказывается достаточно, 
чтобы перевести коричнево-красное окисное железо в закисное — зелено
ватого цвета, а в глинах — недостаточно. В результате этого в толщах 
красноцветных глин обычно встречаются серые или голубовато-серые 
песчаники.

Широкое распространение серых песчаников именно в альбских тол
щах Ферганы может быть связано с некоторой гумидизацией климата, 
имевшей место в Средней Азии в апте— альбе (Луппов, 1938). Изменение 
климата способствовало относительному расцвету жизни на суше, что 
привело к увеличению общего объема органики, поступающей в зону 
осадконакопления. На некоторое увлажнение климата указывает присут
ствие в серых песчаниках клаудзинской свиты на р. Лайсу углистых про
слоев и обломков обуглившейся древесины.

Сеноман

Л и т о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  Сеноманские отло
жения по всей территории Ю го-Восточной Ферганы представлены тремя 
свитами — токубайской, будалыкской и гульчинской.

Токубайская свита сложена однообразным и мало изменяющимся 
по простиранию комплексом песчаных пород оранжевого или розового 
цвета, содержащих прослои подчиненного значения красно-коричневых 
глин и светло-розовых гравелитов. В восточной части этого района в низах 
свиты встречаются редкие прослои обломочных известняков. Мощность 
свиты в Ю го-Восточной Фергане колеблется в пределах 80—300 м.

Указанные породы слагают около десятка ритмично повторяющихся 
пачек, основание которых обычно представлено гравелитом или обломоч
ным известняком, лежащим на несколько размытой поверхности нижеле
жащей пачки; выше идут среднезернистые или мелкозернистые песчаники, 
слагающие основную часть каждой пачки, а следовательно, и всей свиты, 
постепенно переходящие кверху в глину, которой заканчивается ритм. 
В бассейнах pp. Каракульджа и Тар мощность каждого ритма около 
10—15 м, реже встречаются более мелкие ритмы. Грубозернистые породы 
в основании ритма обычно имеют мощность порядка 1 м и благо
даря своей плотности образуют на склонах карнизы. В кровле свиты 
в некоторых из описанных разрезов наблюдается горизонт песчаников, 
содержащих большое количество карбонатного материала (обн. 11, 
р. Кызылкол; обн. 25, р. Каракульджа, обн, 29, ур. Ляглян) и имеющего 
вследствие этого «белесый» бледно-розовый цвет.

В песчаных породах токубайской свиты, главным образом в наиболее 
грубозернистых, присутствуют катуны темно-коричневых глин, весьма 
схожих с глинами, встречающимися в этой же свите в виде обычных про-
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слоев, чередующихся с песчаниками. Нередко встречаются целые гори
зонты песчаников, содержащих многочисленные катуны глин. В районе 
горы Токубай-Ата (обн. 22) эти катуны достигают наибольшей величины 
(20 см в поперечнике), обычно же их размеры ограничиваются несколькими 
сантиметрами. Песчаники с подобными включениями особенно характерны

для предгорий Ферганского хребта.
В песчаниках окатанность зерен 

обычно плохая. Хорошая окатанность 
встречается лишь в гравелитах и неко
торых крупнозёрнистых песчаниках. 
Сортировка обломочного материала, на
оборот, хорошая в мелкозернистых 
песчаниках и плохая в крупнозерни
стых. Цемент главным образом карбо
натный, реже глинистый. Последний 
приурочен исключительно к мелкозер
нистым и среднезернистым разностям, 
однако среди них встречается также и 
карбонатный цемент. Карбопаты в це
менте обычно представлены кальцитом, 
доломитовый цемент также встречен, 
но играет подчиненное значение. Наи
более распространен он в песчаниках 
токубайской свиты: по р. Каракульджа, 
в обн. 25, по р. Гульча, в обн. 15, и в 
ур. Ляглян, в обн. 29. Карбонатный 
цемент хорошо раскристаллизован и 
образует мозаичную или пойкилитовую 
структуру. Последняя чаще всего встре
чается в мелкозернистых песчаниках. 
Песчаники с пойкилитовым цементом 
распространены главным образом в за
падной половине района. При выветри
вании они приобретают характерную 
форму: порода состоит в своей наруж
ной части из мелких шариков, каждый 
из которых представляет собой зерно 
пойкилитового цемента с включенными 
в него песчинками, округленное снару
жи выветриванием (рис. 24).

Во многих песчаниках произошло ча
стичное замещение наружной части пес
чаных зерен карбонатом цемента. Осо
бенно интенсивно протецал этот про
цесс в песчаниках с пойкилитовым 
цементом, где нередко наблюдается 
полное замещение обломочных зерен 
карбонатами. Замещение карбонатами 

обломочных зерен в меловых отложениях Ферганы неоднократно описы
валось (Рухин, 1956; Вахрушев и Попов, 1954), причем все авторы при
ходили к заключению о эпигенетическом его происхождении.

В песчаных породах часто присутствуют мелкие галечки, сложенные 
мелкозернистым, иногда тонкозернистым кальцитовым материалом 
(в редких случаях доломитовым). Обычно они имеют округлую, хорошо 
окатанную форму. Песчаные зерна часто внедряются в их края. Внут
реннее строение галечек однородное. Описанные несколько ниже обломоч-

• Z

Р ис. 25. И золинии среднего медиан
н ого размера песчаников ток уба й 
ской  свиты (а), коэффициента и их 
сортировки  (б) и процен тн ого содер 
ж ания тяж елы х минералов 2.85) 

во фракции 0 .1 0 — 0.10 мм (в).
О бозначения те ж е, что и на рис. 20.
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ные
чек.

известняки представляют собой скопление именно таких гале-

Результаты изучения гранулометрических осооенностей пород току
байской свиты изображены на рис. 25. Районы распространения наиболее 
грубозернистых и плохоотсортированных песчаников совпадают и распо
лагаются в северной и южной части ис
следуемой области.

По минеральному составу можно 
выделить три типа песчаников: поле- 
вошпатово-граувакковые кварцевые пес
чаники — в восточной части изучаемой 
площади, кварцево-граувакковые | ар- 
козы — в средней части и кварцево
полевошпатовые граувакки — в запад
ной части (Наукатской котловине). Пе
речисленные наименования даны песча
никам на основании подсчета, произве
денного в шлифах. На рис. 26 изобра
жено содержание основных компонентов 
песчаных пород во фракции , 0.10—
0.16 мм, которое несколько отлично от 
содержания их в породе в целом.

В среднем содержании тяжелых ми
нералов (рис. 28) в песчаниках токубай
ской свиты на территории Ю го-Вос
точной Ферганы наблюдается три мак
симума: в южной, северной и северо- 
восточной частях района.

В характере изменения среднего со
держания отдельных тяжелых минера
лов (в процентах к терригенной части 
тяжелой фракции) наблюдаются сле
дующие закономерности. Содержание 
ильменита (рис. 27, а) убывает с во
стока на запад. Максимальное содержа
ние граната (рис. 27, в) наблюдается 
в районе р. Гульча, в обн. 15, в осталь
ных районах оно заметно ниже. Резкий 
максимум содержания эпидота (рис. 27, г) 
отмечен в районе Кызылкола, в обн.
И. Наибольшее содержание апатита 
(рис. 27, ж ) наблюдается на юге и се
веро-востоке района. На востоке наб
людается высокое содержание циркона 
(рис. 27, е). Тяжелая фракция песчани
ков токубайской свиты исследовалась 
иммерсионным методом в 65 образцах.

В восточной части района, в основании повторяющихся ритмов, среди 
наиболее грубозернистых пород свиты встречаются обломочные известняки 
(рис. 28, 29). Они сложены катунами мелкозернистых карбонатов, чистых 
пли с примесью песчаных зерен. Катуны сцементированы карбонатным 
материалом, всегда содержащим примесь песчаных и гравийных зерен. 
Иногда в этих породах значительную роль как в катунах, так и в цементе 
играет доломит. В некоторых случаях катуны четко отграничены от це
ментирующей их карбонатной массы, а иногда переходят в нее постепенно 
п четкой границы между ними на наблюдается. Крупные песчаные зерна

Р ис. 26. И золпш ш  содерж ания квар
ца (а ), м ол евы х мшат ом (б) ц  облом 
ков крем нисты х пород  (в) в о  ф рак
ции 0 .1 0 — 0.16 мм песчаников т о к у 
бай ской  свиты Ю го-В осточн ой  Ф ер

ганы.
О бозначен ия те ж е, что и на рис. 20.
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Р и с. 27. И золинии среднего содерж ания тяж елы х минералов (я— з) во 
фракции 0 .1 0 — 0.16 мм песчаников ток убай ск ой  свиты Ю го-В осточной  
Ф ерганы  (в % к общ ем у количеству терригеппон  части тяж елой фракции).

Обозначения те ж е, что и па рис. 20.
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Р и с. 29. Строение облом очн ого известняка из ток убай ск ой  свиты горы  
Т ок убай  Л т а . П ри одном николе; Х 2 5 .



Р и с. 33. В крапления целестина в гипсе будалы кской  свиты (р. Гульча). 
П ри одном николе; X 130.

Р и с. 34. О олитовый известняк гул ьчинской  свиты (р. Д ж усалы ). При
одном николе; X  25.



вонзаются в края катунов или полностью внедряются в их тела. Указан
ные свойства карбонатных катунов, так же как и часто наблюдаемые следы 
их значительной деформации, свидетельствуют об их отложении в незат
вердевшем пластическом состоянии. Породы подобного типа характерны 
не только для красноцветной формации мела Ю го-Восточной Ферганы, но 
н для других районов Средней Азии. П. А. Чистяковым (Петров и Чи
стяков, 1964) они описаны в карабильской свите юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта под названием «катунные конгломераты и гравелиты», 
а Г. А. Беленьким (1961) подобные породы обнаружены в динозавровом 
горизонте Чулей.

Глины токубайской свиты имеют бурую 
и коричневую окраску. Примесь алеври
товых частиц обычно незначительная, од
нако встречаются и песчаные глины.
Почти все глины доломитистые.

Изучался минеральный состав глини
стой фракции глин и песчаников токубай
ской свиты, для чего было сделано около 
100 термических анализов глин, результа
ты которых проверялись окрашиванием 
органическими красителями и рентгено
метрическим анализом.

Проведенное исследование показало, 
что самыми распространенными глини
стыми минералами в данной свите яв
ляются гидрослюды. Глинистая фракция 
глин, как правило, не содержит других 
минералов. Глинистая фракция, выделен
ная из песчаников, более разнообразна по 
своему минеральному составу. Здесь, 
кроме гидрослюды, встречаются монтмо
риллонит и каолинит. Глинистые фрак
ции, выделенные из песчаников, со
бранных в одном определенном разрезе, имеют, как правило, одинако
вый состав, представленный гидрослюдой или ее смесью с одним из двух 
вышеуказанных минералов. По этому признаку в Ю го-Восточной Фергане 
можно выделить пять зон (рис. 30). В первых трех, располагающихся 
вдоль Ферганского хребта, Ошского массива и восточной части Алай
ского хребта, глинистая фракция песчаников и гравелитов токубайской 
свиты содержит значительное количество монтмориллонита (рис. 9, 
обр. 37— 47; рис. 31). Четвертая зона примыкает к Алайскому хребту в рай
оне Наукатской котловины (здесь в песчаных породах встречается каоли
нит), и, наконец, пятая зона располагается в центре исследуемого района. 
Примесь глинистого вещества в песчаниках состоит здесь из гидрослюды.

Рентгенометрический анализ глин, проведенный на кафедре кристалло
графии Ленинградского университета В. А. Франк-Каменецким и Г. В. Си
доровой, показал, что гидрослюды токубайской свиты диоктаэдрические 
п обычно содержат примесь смешаннослойных гидрослюдисто-монтмо- 
риллонитовых образований.

Таким образом, в первых четырех зонах минеральный состав глинистой 
фракции, выделенной из песчаников, гравелитов и глин каждого разреза 
токубайской свиты, различен. Оказалось, что минеральный состав гли
нистой фракции данной породы и ее гранулометрический состав связаны 
в пределах каждого разреза определенной зависимостью, заключающейся 
в том, что содержание гидрослюды в породе убывает при переходе от мелко
зернистых пород к более грубозернистым. Максимальное содержание

V EZ]2 Гунз [IZM
Р ис. 30. М инеральный состав гли
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тидрослюд наблюдается в глинах или мелкозернистых песчаниках.
Крупнозернистые песчаники и гравелиты имеют глинистую фракцию, 
содержащую наибольшее количество монтмориллонита или каолинита 
(рис. 31, 32). Отсутствие заметных следов вторичных изменений среди 
обломков полевых шпатов в данных породах указывает на первичность 
глинистого вещества каолинитового и монтмориллонитового состава.

В глинах и мелкозернистых песчаниках 
токубайской свиты часто встречаются кар
бонатные желваки, скопления которых 
иногда образуют узловые пласты. Эти жел
ваки обычно образованы мелкозернистым 
доломитом и в меньшей степени кальцитом, 
который, как правило, более крупнозерни
стый и представляет собой, по-видимому, 
более позднюю генерацию. Сокращенный 
химический анализ подобных образований 
из обн. 25 по р. Каракульджа показал, 
что содержание доломита в них колеблется 
от 40 до 90 %.

Будалыкская свита в Юго-Восточной 
Фергане имеет изменчивый фациальный со
став. В пределах изучаемого района можно 
выделить три фациальные зоны будалыкской 
свиты. В северной части района она сложена 
красноцветными песчаниками или глинами с 
прослоями песчаников. В центральной части 
района располагается зона, в которой буда
лыкская свита представлена полосчатой тол
щей красных и серых глин с прослоями 
подчиненного значения карбонатных пород 
песчаников и гипсов. В обеих зонах мощ
ность свиты постоянна и колеблется между 
20 и 30 м. В зоне, располагающейся в юж
ной части района, примыкающей к Алай
скому хребту, в свите помимо глин сущест
венную роль играют гипсы. В этой зоне 
верхние 15 м свиты, как правило, сложены 
главным образом белым или серым гипсом. 
Как и в двух других зонах, в свите присут
ствуют прослои песчаников, мергелей и до
ломитов. В окраске пород этой зоны пре
обладают серые тона.

Переход между второй и третьей фациальными зонами резкий. Так же 
резко возрастает при переходе из второй зоны в третью мощность свиты, 
достигая в последней почти 70 м.

Песчаники в будалыкской свите исключительно мелкозернистые. 
Цемент чаще всего карбонатный, кальцитовый или доломитовый, реже 
встречаются песчаники с глинистым цементом. Карбонатный цемент не
редко имеет пойкилитовую структуру. В этих случаях имеются следы эпи
генетического замещения обломочных зерен карбонатами, иногда приво
дящего к их полному исчезновению.

В Наукатской котловине в песчаниках с доломитовым цементом наблю
дается вторичное замещение гипсом доломита и наружной части некото
рых обломочных зерен.

Общий характер распределения терригенных минералов в будалык
ской свите сохраняется с токубайского времени. По-прежнему наблю
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дается повышенное содержание эпидота в разрезе по р. Кызылкол, обн. 11, 
и обломков кремней в Наукатской котловине.

Глины будалыкской свиты окрашены в различные тона красного и 
серого цвета. Встречаются как чистые глины, так и глины, содержащие при
месь обломочных частиц. Последние более характерны для красных глин. 
По данным JI. Б. Рухина (1961), глины будалыкской свиты Наукатской 
котловины, кроме гидрослюд, содержат примесь магнезиальных силикатов.

Среди карбонатных пород наибольшим 
распространением пользуются тонкозернис
тые и мелкозернистые доломиты. Эти породы 
всегда содержат алевритовую примесь. В до
ломитах обн. 16 у пос. Суфи-Курган и в Н ау
катской котловине, так же как и в песчани
ках, наблюдается огипсование.

Гипсы в будалыкской свите распростра
нены в районе, прилежащем к Алайскому 
хребту. Во всех образцах гипсов обнаруже
ны вкрапления целестина, обычно около
0.1 мм в поперечнике. Иногда они образуют 
правильные кристаллы, а иногда — сра
стания неправильной формы (рис. 33).
В редких случаях в гипсах наблюдается 
вкрапление мелкозернистого доломита.

Завершают сеноманские отложения Юго- 
Восточной Ферганы оолитовые известняки 
гульчинской свиты. Эти известняки повсюду 
содержат значительное количество раковин 
моллюсков. Центрами кристаллизации ооли- 
тов также служат обломки раковин. По ха
рактеру оолитов известняки разделяются на 
два типа: первый из них содержит правильно 
образованные, концентрические и в то же 
время радиальнолучистые оолиты, а второй — 
главным образом мелкозернистые бесструк
турные комочки карбонатного материала 
(дрюит) и обломки оолитов (рис. 34, 35 вкл., 
см. стр. 64).

Гульчинские известняки северной части 
района сложены исключительно породами 
первого типа. В южной части района встре
чаются известняки как первого, так и вто
рого типа, причем в ряде случаев последние 
преобладают.

В разрезах районов ур. Ляглян, в обн. 29, г. Иски-Наукат, в обн. 7, 
и пос. Суфи-Курган, в обн. 16, гульчинская свита в значительной мере 
сложена доломитами. В этих случаях первичная оолитовая структура 
завуалирована более поздними процессами, которые привели к образо
ванию среднезернистого доломита. В ур. Ляглян, в обн. 29, в доломитах 
гульчинской свиты наблюдаются поры овальной формы, представляющие 
собой полностью выщелоченные оолиты.

В гульчинских известняках р. Клаудзин, в обн. 21, встречены много
численные вкрапления мелких (~0 .005  мм) зернышек пирита отчетливо 
кубической формы.

Обычно они располагаются внутри мелких раковин, слагающих по
роду, и возникли при разложении органического вещества, некогда на
ходившегося в этих раковинах.

Рис. 32. Термограмм ы  глини
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Кроме того, эти известняки содержат песчаную примесь, особенно зна
чительную в районе горы Токубай-Ата, обн. 22.

У с л о в и я  о б р а з о в а н и я .  Поскольку токубайская свита 
сложена терригенным материалом, при изучении условий ее образования 
большое внимание должно быть уделено пространственному распростра
нению и характеру областей сноса, питавших данную зону осадконако- 
пления. Некоторые данные по этому вопросу были получены при изуче
нии гранулометрии песчаных пород ситовым методом. На рис. 25 изобра
жено в изолиниях изменение в пределах данного района среднего для току-

Р и с . 36. Л итолого-палеогеограф ическая карта Ю го-В осточн ой  Ф ерганы 
в ток убай ск ое  время (составил А . В . Сочава).

о  — зона развития м онтм ориллонитопой коры  вы ветривания; б  — зона развития каол ш ш -
тов ой  коры  вы ветривания .

Остальные обозначения см. на рис. 10.

байской свиты значения медианного размера песчаников и коэффициента 
их сортировки.

Районы, характеризующиеся наиболее грубозернистыми и плохо от
сортированными песчаниками, совпадают и располагаются в северной и 
южной частях исследуемой области. Так как породы, обладающие подоб
ными свойствами, следует ожидать в районах, прилежащих к областям 
сноса, для данного района намечаются две области сноса: первая распо
ложена на юге, в районе современного Алайского хребта, вторая — север
нее, в районе современных палеозойских массивов Карачатырского, 
Чиль-Устуна и Чиль-Майрама (Ошский массив). Это предположение под
тверждается изменениями содержания тяжелых минералов в песчаниках 
в пределах данного района. Участки, которые выше были признаны приле
жащими к областям сноса, содержат наибольшее количество тяжелых ми
нералов (рис. 25). Значительное содержание тяжелых минералов в районе, 
прилежащем к Ферганскому хребту, говорит о том, что в этом районе также 
существовала область сноса. Сокращение мощности токубайской свиты 
по направлению к Алайскому хребту и Ошскому массиву является дока
зательством существования в этих районах поднятий (рис. 36).

Минеральный состав песчаников в районах, лежащих вблизи указан
ных трех областей сноса, различен (рис. 26, 27). Южная часть Ферганского 
хребта сложена осадочными, главным образом песчано-глинистыми, 
отложениями юрского возраста, поэтому сносимый с него в сеноманское
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время песчаный материал можно считать переотложенным. В нем наблю
дается наибольшее для токубайской свиты Ю го-Восточной Ферганы со
держание устойчивых к выветриванию тяжелых минералов — ильменита, 
циркона и турмалина. С Ошского массива сносился материал, обогащен
ный полевыми шпатами и эпидотом, с Алайского хребта — различный 
по составу песчаный материал. В районы р. Гульча и ур. Ляглян поступал 
песчаный материал, обогащенный полевыми шпатами (главным образом, 
ортоклазом, изредка кислыми плагиоклазами), биотитом и гранатом. 
В Наукатскую котловину с Алайского хребта поступали пески с высоким 
содержанием обломков кремнистых пород.

В Наукатской котловине и в ряде разрезов Алайского хребта (обн. 11, 
Кызылкол; обн. 12, кишлак Коргон; обн. 29, ур. Ляглян) отложения сено- 
мана значительно более грубозернистые, чем нижележащие альбские отло
жения. Области сноса, питавшие эти районы в начале сеномана, испытали 
некоторое поднятие, рельеф их стал более расчлененным, чем в альбе, 
а обломочный материал, сносимый с них, — более грубозернистым. 
Ферганский хребет, поставляющий обломочный материал в район своих 
предгорий, имел в сеномане такую же расчлененность, как и две другие 
области сноса. Об этом свидетельствует однородность литологического 
строения токубайской свиты по всей Юго-Восточной Фергане. Сравнивая 
токубайскую и клаудзинскую свиты в предгорьях Ферганского хребта, 
видим, что в данном районе сеноманские отложения не отличаются большей 
грубозернистостью, чем альбские. Обе свиты представлены породами 
близкого гранулометрического состава — песчаниками, глинами и гра
велитами. Таким образом, южная часть Ферганского хребта, уже в альбе 
представлявшая собой относительно расчлененную область сноса, сохра
нила в общих чертах те же палеогеографические особенности и в начале 
сеномана.

Отложение токубайской свиты Юго-Восточной Ферганы происходило 
в крупных пресноводных бассейнах. Доказательство этому — почти по
всеместное распространение в Юго-Восточной Фергане моллюсков Pli- 
catotrigonioides simakovi Martins, и Pseudohyria jerganensis Martins., обла
дающих массивными раковинами, свидетельствующими о существовании 
их в прибрежных частях крупных бассейнов. По мнению Г. Г. Мартин
сона, эти моллюски характерны для пресных вод. Другим доказательством 
невысокой минерализации вод в юго-восточной части Ферганского бас
сейна является присутствие в основании токубайской свиты Наукатской 
котловины онколитов морфологического типа Ottonosia, образованных 
главным образом синезелеными водорослями. По мнению В. П. Маслова, 
эти образования свидетельствуют о пресноводных или солоноватоводных 
условиях.

Распространение в токубайской свите различных глинистых минералов 
связано с расположением и характером областей сноса.

Приуроченность каолинита и монтмориллонита к наиболее грубозер
нистым породам токубайской свиты в районах, прилежащих к областям 
сноса, по-видимому, свидетельствует об их терригенном генезисе.

В областях сноса, окружавших Ферганскую депрессию в меловой пе
риод, существовала кора выветривания, содержащая глинистый мате
риал различного минерального состава. Н. Н. Верзилин (19626), иссле
довавший в Северной Фергане кору выветривания, перекрываемую раз
личными горизонтами нижнего мела, разделил ее по этому признаку на 
каолинитовую и монтмориллонитовую. Каолинитовая кора выветривания 
обнаружена в подошве чалминской свиты на р. Каракульджа.

В пределах областей сноса, окружавших Ю го-Восточную Фергану, 
можно выделитьр айоны развития в сеноманский век монтмориллонитовой 
и каолинитовой коры выветривания. Первая из них, наиболее распростра



ненная, была характерна для Ферганского хребта, Ошского массива и 
восточной части Алайской области сноса. Каолинитовая кора выветри
вания была развита в части Алайского хребта, располагающейся южнее 
Наукатской котловины. Присутствие монтмориллонита и каолинита в об
ломочных породах токубайской свиты является следствием разрушения 
коры выветривания в областях сноса в сеномане.

Моменты отложения наиболее грубозернистых пород токубайской свиты 
соответствуют времени наибольшего расчленения областей сноса, когда 
размыв коры выветривания был наиболее интенсивным. Во время существо
вания пологого рельефа кора выветривания, располагающаяся в наименее 
доступных для эрозии районах, не размывалась или размывалась слабо. 
В эти периоды сносимое глинистое вещество состояло в основном из 
гидрослюд —  продуктов незаконченного выветривания силикатных ми
нералов.

Таким образом, глинистое вещество, поступавшее в Юго-Восточную 
Фергану из областей сноса, было представлено монтмориллонитом, каоли
нитом и гидрослюдами. В районах, прилежащих к областям сноса, где 
потоки, несшие в себе пелитовый материал указанного состава, впадали 
в бассейн, отлагаемый ими материал не претерпевал значительной ме
ханической дифференциации и сохранял свой первоначальный состав. 
Осадки центральной части Ю го-Восточной Ферганы отсортированы зна
чительно лучше. Этим объясняется обогащение их гидрослюдами: као- 
линитовый материал как менее транспортабельный, чем гидрослюды, 
заносился в центральную зону лишь в небольшом количестве, а монт- 
мориллонитовые частицы, наиболее мелкие и подвижные, по-види
мому, вымывались из этого осадка в район более спокойных вод — цент
ральную часть Ферганской депрессии или же через Алайский пролив за 
ее пределы. То, что в удаленных от областей сноса частях крупных мор
ских бассейнов на территории Средней Азии мелового периода вновь 
наблюдается обогащение глин монтмориллонитом, обнаружено автором 
при изучении минерального состава глин верхнемеловых отложений, юго- 
западных отрогов Гиссарского хребта (Сочава, 1960).

Пласты обломочных известняков в токубайской и, в меньшей степени, 
клаудзинской свитах, а также встречающиеся в песчаниках галечки тонко
зернистого известкового материала и катуны коричневых глин образо
ваны процессами одного характера, связанными с разрушением и пере- 
отложением образовавшегося непосредственно перед этим осадка внутри 
данного бассейна. Еще не успевшие затвердеть карбонатные и глинистые 
осадки вследствие увеличения подвижности вод, связанной, по-видимому, 
с обмелением бассейна, разрушались, отдельные обломки их окатывались 
и захоронялись совместно с более крупнозернистым песчаным или гравий
ным материалом.

Будалыкская свита в районе Алайского хребта и Наукатской котло
вины содержит фауну гастропод, представленных Hydrobia rectoides 
Martins. (?), Hydrobia sp., Brotia abschirica Charn. и способных, по мнению 
Г. Г. Мартинсона, существовать при повышенной солености бас
сейна.

Совместное отложение гипса, доломита и целестина в южной части 
изучаемого района и присутствие перечисленной выше фауны говорит 
о том, что в будалыкское время здесь существовала засолоненная лагуна. 
С севера и северо-востока в эту лагуну впадали реки, приносившие песча
ный материал, отлагавшийся в северной части бассейна, которая в зна
чительной степени была опреснена водами этих рек. Последним объяс
няется постепенное исчезновение гипса из разреза будалыкской свиты 
в направлении от Алайского хребта к западным предгорьям Ферганского 
хребта (рис. 37).
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Общее расположение областей сноса в будалыкское время осталось 
тем же, что и в токубайское, однако количество обломочного материала, 
сносимого с Алайского хребта, заметно сократилось. Все области сноса

Рис. 37. Л итолого-палеогеограф нческал карта Ю го-В осточн ой  Ф ерганы 
в будалы кское время (составил Л. В . Сочава).

Обозначения см. на рис. 10.

Рис. 38. Л итолого-палсогсограф нческаи  карта Ю го-В осточн ой  Ферганы 
в гул ьчипскоо время (составил А . В. Вочава).

Обозначения см. на рис. 10.

стали более пологими, вследствие чего поступление речных вод с них за
метно сократилось по сравнению с токубайским временем. Для того чтобы 
компенсировать энергичное испарение, речных вод было уже недостаточно, 
и бассейн осолонялся.

В конце сеномана в гульчинское время происходит общее прогибание 
земной коры в районе Ю го-Восточной Ферганы и Алайского хребта, кото
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рое приводит к трансгрессии мелкого моря, в подвижных водах которого 
откладываются органогенно-оолитовые известняки гульчинской свиты, 
содержащие морскую фауну. Постоянное присутствие в породе оолитов 
и раздробленность известковых раковин свидетельствуют о повышен
ной динамике вод. Наиболее высокой она была в зоне, где известняк сложен 
радиальнолучистыми оолитами, состоящими из длинных игольчатых кри
сталлов кальцита. В зоне, прилегающей к Алайскому хребту, где отлага
лись известняки, содержащие дрюит и обломки оолитов, вероятно, распо
лагался более глубокий участок бассейна, и поэтому динамика водной 
среды в этой зоне была более спокойной (рис. 38). К этому району приуро
чены наибольшие мощности гульчинского известняка. Обломки оолитов 
и дрюитовые комочки, как правило, имеют меньший диаметр, чем хорошо 
образованные оолиты, поэтому их перемещение возможно в относительно 
более спокойной среде.

Песчаный материал в гульчинское время приносился лишь в окраин
ную северо-восточную зону изучаемого района. Источником его, так же 
как и в будалыкское время, являлась область сноса в районе Ферганского 
хребта. В остальных участках Ю го-Восточной Ферганы роль обломочного 
материала в гульчинской свите весьма незначительна или вовсе сведена 
к нулю.

Возникновение гульчинского моря явилось первым этапом сеноман- 
нижнетуронской трансгрессии и завершило крупный период в меловой 
истории Ю го-Восточной Ферганы — господство пресноводно-континен
тальных условий, длившееся в течение нижнего мела—сеномана.

Нижний турон

Л и т о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  Нижний турон пред
ставлен устричной свитой, сложенной серо-зелеными глинами, серыми из
вестняками и ракушняками. Как в известняках, так и в глинах содер
жится значительное количество разнообразной морской фауны. Очень 
редко встречаются прослои мелкозернистых песчаников.

Глины содержат незначительное количество обломочных частиц, кар- 
бонатность их также невысока. В них очень часто встречаются мелкие 
зерна пирита, а иногда гематита или гетита, образовавшихся по пириту. 
Глины представлены гидрослюдами с примесью монтмориллонита в рай
оне р. Каракульджа, в обн. 25, и гидрослюдами с примесью каолинита 
в обн. 7 у пос. Ятан. (рис. 5, обр. 20, 21; рис. 9, обр. 52— 54).

Роль известняков в свите возрастает снизу вверх. В кровле они преоб
ладают, образуя так называемый кувинский горизонт (Вялов и др., 1947). 
Известняки органогенные, они содержат множество крупных и мелких 
раковин, сцементированных тонкозернистым кальцитом. В них часто встре
чаются темные вкрапления органического вещества. На таких участках 
обычно можно наблюдать также ромбоэдры доломита, вероятно, обязан
ные своим образованием присутствию битумов.

В известняках, так же как и в глинах, обнаружены вкрапления пи
рита, заполняющие внутренние части мелких раковин. Изредка в извест
няках встречаются зерна глауконита, нередко также располагающиеся 
внутри раковин.

В кровле и подошве кувинского горизонта встречены оолитово-орга
ногенные известняки.

У с л о в и я  о б р а з о в а н и я .  Комплекс морских отложений 
нижнетуронского возраста Ю го-Восточной Ферганы однообразен по всей 
этой территории, что говорит о существовании в то время единых фациаль- 
ных условий (рис. 39). Проникновение устричного моря в Фергану про
изошло через так называемый Алайский пролив, существовавший в во
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сточной части современного Алайского хребта и связывавший Ферганский 
морской бассейн с Таджикской и Яркендской депрессиями. Мощности 
устричной толщи увеличиваются в Ю го-Восточной Фергане с северо- 
запада на юго-восток, т. е. из Ферганского залива в сторону открытого 
моря. Комплекс фауны, согласно С. Н. Симакову (1953), указывает на 
нормальную морскую соленость воды. Глубина бассейна, по его мнению, 
вряд ли превышала 100 м, судя по широкому развитию ракушников, со
стоящих из скоплений створок устриц.

В конце устричного времени при образовании томазитового горизонта 
происходит некоторое обмеление бассейна, которое, по мнению С. Н. Си-

1’мс. 159. Л итолого-палеогеограф ическая карта Ю го-В осточн ой  Ф ерганы в нижнем
тур он е (составил А . В . Сочава).

О бозначения см. на рис. 10.

макова, способствовало обогащению комплекса фауны многочисленными 
представителями различных групп моллюсков и укрупнению раковин 
устриц. Именно этим обмелением объясняется появление оолитовых из
вестняков в кровле устричной свиты ур. Кочкар-Ата, обн. 10. По напра
влению на север и запад от Юго-Восточной Ферганы к ее северным и за
падным окраинам, судя по изменению литологических особенностей и 
фауны (Симаков, 1953) устричной свиты, нормально соленые морские 
воды, характерные для устричного моря вблизи Алайского пролива, 
становились все более опресненными. В Северной Фергане стратигафи- 
ческие аналоги устричной свиты представлены красноцветными песчани
ками и гравелитами, не содержащими морской фауны (Рухин и Рухина, 
1961).

Верхний турон— сантон

Л и т о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  Этим возрастом в Юго- 
Восточной Фергане датируется свита яловач. Отложения этой свиты по 
своим литологическим особенностям и генезису не однородны, что позво
лило С. Н. Симакову (1953) выделить внутри них нижнеяловачский, 
среднеяловачский и верхнеяловачский комплексы фаций. Подобное рас
членение свиты яловач возможно в зоне Алайского хребта, Наукатской 
котловины и некоторых наиболее южных разрезов предгорий Ферганского
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хребта (в районе р. Тар). В более северных и западных районах Ферганы 
литологическое строение яловачской свиты однородно.

Нижнеяловачская подсвита во всех изученных разрезах, кроме обн. 17 
у кишлака Сугут, представлена относительно маломощной (не более 20 м) 
толщей красных и розовых глин, иногда с прослоями серых глин, мерге
лей и песчаников. Мергели в этой толще доломитовые и развиты в разре
зах у г. Иски-Наукат, в обн. 7, и горы Токубай-Ата, в обн. 22. В районе 
кишлака Сугут нижнеяловачская и среднеяловачская подсвиты имеют оди
наковое литологическое строение и представлены серыми глинами с про
слоями темно-серых плотных доломитов и серовато-желтых мелкозерни
стых песчаников. Содержание песчаной и карбонатной примеси в глинах 
незначительно. Доломиты представлены мелкозернистыми и среднезер
нистыми разностями с большой примесью песчаных частиц.

Среднеяловачская подсвита сложена известняками и доломитами 
с морской фауной. Мощность ее небольшая (~ 3  м). В разрезах по р. Кла
удзин, в обн. 21, около пос. Ятан, в обн. 7, и по р. Абшир, в обн. 5, этот 
горизонт представлен среднезернистым доломитом, а по р. Каратуз, 
в обн. 20, и в ур. Кочкар-Ата, в обн. 10, — известняком, в значительной 
мере органогенным. Во многих пунктах в подсвите обнаружены микро
скопические костные обломки. Известняки и доломиты нередко содержат 
песчаную примесь.

Верхнеяловачская подсвита представляет основную по мощности часть 
яловачской свиты в тех районах, где строение последней трехчленно, 
и аналогична по литологическому составу отложениям всей яловачской 
свиты там, где она представлена единым литологпческим комплексом. 
Эта толща оранжевых песчаников с подчиненными прослоями красно- 
коричневых глин. В обн. 22 (гора Токубай-Ата) песчаники содержат ка
туны коричневых глин до 20 см в поперечнике и тонкозернистые известко
вые катуны такого же типа, как и в токубайской свите.

Песчаники верхнеяловачской подсвиты главным образом мелкозерни
стые и среднезернистые. Изредка встречаются крупнозернистые песча
ники, содержащие гравийные зерна. Цемент песчаников карбонатный и 
глинистый. При этом карбонатный цемент может быть как кальцитовым, 
так и доломитовым. Кальцитовый цемент иногда имеет пойкилитовую 
структуру. Широкое развитие имеет замещение наружной части обло
мочных зерен карбонатными. Особенно энерично протекал этот процесс 
в пескоизвестняках, встречающихся в яловачской свите близ пос. Ятан 
в обн. 7. В этих породах наблюдается обилие кальцптовых желваков. 
В верхнеяловачских песчаниках р. Абшир, в обн. 5, встречаются желваки 
доломита.

В легкой фракции песчаников свиты яловач по сравнению с нижележа
щими песчаными толщами сеномана увеличилась роль полевых шпатов. 
В прегорьях Ферганского хребта сократилось количество кварца, а в На
укатской котловине — обломков кремнистых пород. Таким образом, на 
всей изучаемой площади песчаники яловачской свиты имеют близкий ми
неральный состав и относятся к кварцево-граувакковым аркозам (табл. 5).

Основными тяжелыми минералами песчаников свиты яловач в районе 
р. Каракульджа, в обн. 25, являются ильменит, гематит4-лимонит и гра
нат; в районе ур. Кочкар-Ата, в обн. 10, — гематит-'-лимонит, биотит 
и ильменит; в районе пос. Ятан, в обн. 7, к северу от г. Иски-Наукат — 
биотит, ильменит и гематит; по р. Абшир — гематит лимонит, ильменит, 
турмалин и эпидот (табл. 5). В распределении тяжелых минералов наблю
дается значительное сходство с токубайской свитой. Ильменит по-преж
нему преобладает в предгорьях Ферганского хребта, гематит А лимонит 
имеют наибольшее среднее содержание в районе ур. Кочкар-Ата, наиболь
шее среднее содержание турмалина и ставролита обнаружено в яловач-
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Т а б л и ц а  5
Среднее содержание минералов тяжелой и легкой фракций (в °/0) в песчаниках 
яловачской свиты Ю го-Восточной Ферганы (на примере фракции 0.10— 0.16 мм)
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ской свите р. Абшир в обн. 5. По-прежнему высоко среднее содержание 
эпидота в ур. Кочкар-Ата, однако в яловачских песчаниках наибольшее 
его содержание, в отличие от токубайской свиты, на р. Абшир.

Глины верхнеяловачской подсвиты алевритистые и обычно содержат 
некоторую примесь доломита. Иногда содержание его настолько велико, 
что порода переходит в доломитовый мергель. Глины обычно представлены 
гндрослюдами. (рис. 5. обр. 22; рис. 9, обр. 56, 57). В песчаниках обн. 25 
по р. Каракульджа глинистая фракция состоит из монтмориллонита с при
месью гидрослюды (рис. 9, обр. 57). Таким образом, распределение глини
стых минералов в толще песчано-глинистых отложений яловачской свиты 
подчинено тем же закономерностям, что и в токубайской свите.

Несколько иной литологический состав имеют отложения свиты яловач 
в районе р. Джусалы, в обн. 18. Здесь она сложена серыми песчаниками 
с прослоями розовых глин, серых мергелей и гипсов. Песчаники также 
содержат желваки гипса и имеют гипсовый цемент. Следует отметить, что 
песчаники с гипсовым цементом и тонкими прослоями гипса встречаются 
в небольшом количестве в яловачской свите района горы Токубай-Ата, 
в обн. 22.

Гипсы в разрезе по р. Джусалы содержат мелкие вкрапления зерен 
карбонатов и целестина.

Таким образом, на юго-восточной окраине изучаемого района проис
ходит некоторое фациальное изменение верхнеяловачской подсвиты, вы
разившееся в появлении гипсов и мергелей и смене однообразной ордн- 
жево-красной окраски на пеструю — серую и красную.

У с л о в и я  о б р а з о в а н и я .  В истории образования яловач
ской свиты Юго-Восточной Ферганы можно выделить три этапа. Первый 
из них — образование нижнеяловачской подсвиты. Этот отрезок времени 
знаменует собой отступление моря с территории Ферганской депрессии 
и возникновение неглубокого бассейна. В его наиболее удаленной от обла
стей сноса части существовала повышенная соленость вод, что привело 
к совместному осаждению доломитов и гипсов. В периферические части 
этого бассейна поступало некоторое количество пресных вод; соленость 
в этих зонах была ниже, и отлагались в них красноцветные глины, доло
митовые мергели и песчаники.
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На следующем этапе происходит опускание Юго-Восточной Ферганы’ 
и почти на всей ее территории ненадолго снова устанавливается морской 
режим. В этом морском бассейне отлагаются известняки и доломиты средне- 
яловачской подсвиты. В них встречаются остатки фауны пелеципод. 
Комплекс форм, согласно С. Н. Симакову (1953), значительно беднее 
нижнетуронского, что, так же как и широкое развитие доломитов, ука
зывает на несколько повышенную соленость бассейна.

В верхнеяловачское время происходит новое поднятие, в результате 
которого связь Ферганской депрессии с морем снова нарушается. Оживле
ние тектонической деятельности приводит к поднятию и расчленению

Рис. 40. Л и толого-палеогеограф ическая  карта Ю го-В осточн ой  Ф ерганы 
в яловачское время (составил А . В . Сочава).

О бозначения см. на рис. 10.

областей сноса, с которых в Ферганскую депрессию устремляется значи
тельное количество речных вод, в результате чего снова, как и в сеномане, 
возникают крупные пресноводные бассейны. Палеогеографическая обста
новка в верхнеяловачское время во многом напоминает гокубайскую. 
Снова возникли благоприятные условия для существования пресноводных 
тригониоидид. Так же как и в Токубайское время, берега бассейнов слу
жили местом обитания утконосых динозавров (гадрозавров). Очень близки 
литологические особенности красноцветных песчаников и глин, слагаю
щих эти толщи. Динамический режим яловачских бассейнов так же непо
стоянен, как и токубайский. В обоих случаях это приводило к частичному 
разрушению и переотложению осадка, в результате чего в песчаниках 
возникли окатанные включения глин и тонкозернистых известняков, 
однако в яловачское время это явление было менее распространенным, 
чем в токубайское.

Размещение областей сноса также аналогично существовавшему в току
байское время, на что указывает сохранение общей картины распределения 
терригенных минералов в песчаниках (рис. 40).

Характер распределения глинистых минералов яловачской свиты 
также не отличается от токубайского, и выводы относительно генезиса 
глин, сделанные в разделе, описывающем условия образования токубай
ской свиты, справедливы и для свиты яловач. По-прежнему в Наукатскую 
котловину поступает материал каолинитового состава, а в предгорья
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Рис. 35. О рганогенно-дрю итовы й известняк гул ьчинской  свиты (обн . 17, 
киш лак С угут ). П ри одном николе; X 30.



Р и с. 41. К авернозная п овер хн ость  карбонатны х п ород  будалы кской  свиты 
(р . А раван ), образовавш аяся  в результате раздоломичивания.

Р и с. 42. К рупнозернисты й  известняк , заместивш ий доломит (внутри 
кр уп н ого  кристалла кальцита с  неровны ми зубчаты ми краями, п остав
ленного на погасание; видны мелкие ром боэдры  доломита). При двух

ни кол ях ; X 60.



Ферганского хребта — монтмориллонитового. Из этого можно сделать 
вывод, что характер размываемой коры выветривания в районах Алай
ского и Ферганского хребтов в сантоне был тот же, что и в сеномане.

Следует отметить, что расчлененность областей сноса яловачского вре
мени была меньшей, чем в токубайское время. Этим объясняется тот факт, 
что общего количества речных вод, поступавших в бассейны было недоста
точно для поддержания в условиях аридного климата пресноводного ре
жима на всей территории. В юго-восточной части изучаемого района 
бассейн имел повышенную соленость, что привело к отложению пестро
цветных гипсоносных осадков в районе р. Джусалы, в обн. 18. Роль песча
ников в этом районе заметно сокращается.

Сантон— Маастрихт (?)

Л и т о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  В западных пред
горьях Ферганского хребта и на Алайском хребте к сантону— Маастрихту (?) 
относятся агааральская, текебельская и радиолитовая свиты. В Наукат
ской котловине одновозрастная с указанными свитами толща не расчле
няется и выделяется как палванташская свита.

Агааральская свита представлена пестрой пачкой чередующихся 
маломощных пластов фиолетовых и серо-зеленых глин, серых, желтых 
и розовых мергелей и доломитов, розовато-белых гипсов, серых и розовых 
песчаников. Встречаются глины бескарбонатные и доломитистые. Обычна 
небольшая алевритовая примесь. Песчаники мелкозернистые, с доломи
товым или гипсовым цементом (иногда доломитово-гипсовым). Среди кар
бонатных пород распространены доломиты и доломитовые мергели. В доло
митах наблюдается огипсование.

В доломитах агааральской свиты в некоторых разрезах встречаются 
многочисленные конкреции целестина до 10 см и более в поперечнике. 
Призматические зерна целестина расположены в конкрециях беспоря
дочно, не образуя закономерных срастаний, как это имеет место в бари
товых конкрециях. В наружной части конкреции пелестин образует удли
ненные шестоватые кристаллы, «вонзающиеся» в доломитовую массу вме
щающих пород. Ориентировка таких кристаллов беспорядочная. В кон
крециях рассеяно множество мелких ромбоэдров доломита.

Т. К. Каржаув (1964) описал пластовые залежи доломито-целестина 
и чистого целестина в сенонских отложениях Восточной Ферганы. По
следние достигают 5— 10 см мощности.

Гипсы агааральской свиты содержат вкрапления целестина и доломита. 
Последний содержится как в виде мелких рассеянных кристаллов, так 
и в виде микроскопических прослоев. Встречаются псевдоморфозы гипса 
по ангидриту.

Окраска пород агааральской свиты пестрая. В предгорьях Ферган
ского хребта наблюдается тонкое чередование пластов различного цвета. 
В ур. Кочкар-Ата пестрота окраски этой свиты проявляется иначе: здесь 
кирпичного цвета мергели и глины перекрыты голубовато-серыми пят
нами. В разрезах по р. Каракульджа и в ур. Кочкар-Ата 3. Н. Пояркова 
обнаружила в агааральской свите гастропод Melanoidesmartinsoni Charn.

По литологическому строению и комплексу обнаруженной в ней фауны 
агааральская свита сходна с будалыкской свитой сеномана. В обеих сви
тах в одинаковой мере проявляется зависимость между изменением лито
логических свойств отложений и их мощностью. Наибольшие мощности 
будалыкской свиты (рис. 37) имеют место в зоне, прилежащей к алайской 
области сноса. В этом же районе (и только в этом) в свите существенную 
роль играют гипсы. В агааральской свите наибольшие мощности обна
ружены в предгорьях Ферганского хребта. Так же как и в будалыкской

5 М еловы е отл ож ен и я  Ф ерган ы (35



свите, в этом районе широко распространены гипсы, которые встречаются 
там в виде пластов, в то время как западнее этого района (ур. Кочкар- 
Ата, обн. 10) в агааральской свите встречаются лишь изолированные кон
креции хорошо раскристаллизованного гипса до 0.5 м в поперечнике. 
В Наукатской котловине, расположенной еще западнее, гипсы в палван- 
ташской свите отсутствуют. В будалыкской свите изопахиты и фациальные 
границы располагаются параллельно простиранию Алайского хребта, 
а в агааральской — параллельно простиранию Ферганского хребта 
(ср. рис. 37 и 43).

Текебельская свита представлена чередованием серых глин, серых 
мелкозернистых доломитов и гипсов, обычно белых с серыми прожилками, 
встречающихся в виде пластов до 3 м мощности, реже в виде розовых жел
ваковидных прослоев. Относительное значение доломитов и гипсов уве
личивается в верхней части свиты. Наибольшее количество гипсов в теке- 
бельской свите наблюдается в юго-восточной части изучаемой области. 
По направлению на север и на запад их роль уменьшается и сходит на нет.

Доломиты текебельской свиты обычно мелкозернистые и равномерно
зернистые. Часто на фоне мелкозернистого доломита располагаются 
крупнозернистые округлые тела или поры. Это реликты оолитовой струк
туры. Редкие доломиты содержат алевролитовую или глинистую примесь. 
В районе р. Каратуз, в обн. 20 встречаются огипсованные доломиты, 
содержащие кристаллы целестина. В гипсах также наблюдаются вкрапле
ния целестина и доломита, обычно сопряженные друг с другом.

Глины изредка содержат некоторую примесь доломита. Содержание 
в них алевритовых частиц незначительно.

Песчаники встречаются редко. Обычно они мелкозернистые с гипсо
вым или доломитовым цементом. Во втором случае часто наблюдается 
процесс огипсования, благодаря которому имеются песчаники с доломи
тово-гипсовым цементом.

Радиолитовая свита представляет собой мощный монолитный пласт 
светло-серого доломита (обн. 22, р. Токубай; обн. 21, р. Клаудзин, обн. 10. 
ур. Кочкар-Ата) или чередование светло-желтых доломитов и серых глин 
(обн. 25, р. Каракульджа). Доломиты мелкозернистые и неравномерно
зернистые. Встречаются редкие песчаные зерна. В районе р. Каракульджа 
в радиолитовой свите наблюдается оолитовая структура. Часто оолиты 
уничтожены вторичными процессами, и в доломитах содержится множе
ство округлых пор. В глинах обнаружены мелкие вкрапления зерен 
пирита.

В доломитах радиолитовой свиты широко развит процесс раздоломн- 
чивания. Следует отметить, что подобное явление свойственно и другим 
свитам, содержащим доломиты (токубайской, будалыкской, гульчинскон 
и текебельской). Однако наибольшее развитие этот процесс получил в от
ложениях радиолитовой свиты, поэтому его подробное описание с привле
чением материала по другим свитам приводится в этом разделе.

Раздоломичивание породы в некоторых случаях можно'определить 
в поле по кавернозной поверхности (Татарский, 1953). Такие породы за
фиксированы в радиолитовой свите ур. Кочкар-Ата, р. Клаудзин и р. Ка
ракульджа и в будалыкской свите по р. Араван (рис. 41). В ряде случаев 
процесс раздоломичивания не создает кавернозной поверхности породы, 
и обнаружить его результаты удается только в шлифах. На рис. 42 можно 
наблюдать почти полностью раздоломиченную породу, обнаруженную 
в токубайской свите в ур. Кочкар-Ата. Порода представляет собой грубо
зернистый известняк, сложенный крупными лапчато сочленяющимися 
кристаллами, внутри которых изредка встречаются мелкие зерна доломита. 
На отдельных участках видны лишь контуры бывших доломитовых ромбо
эдров, в настоящее время замещенных кальцитом.
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В доломитах радиолитовой свиты ур. Кочкар-Ата наблюдается частич
ное раздоломичивание. Доломит в этой породе тонкозернистый и мелко
зернистый, а кальцит среднезернистый. Некоторые зерна кальцита вклю
чают в себя мелкие доломитовые ромбоэдры. В породе чередуются участки, 
в которых преобладает кальцит или доломит. Участки преобладания каль
цита обычно располагаются вдоль поверхности пустот, а доломит — 
в удаленных от поверхности зонах. Согласно В. Б. Татарскому (1953), 
раздоломичивание является процессом поверхностного изменения доло
митовых пород.

Палванташская свита Наукатской котловины представлена чередова
нием известковых глин, песчаников, доломитовых мергелей и доломитов

Р ас. 43. ,'1 итолого-иалеогеограф м ческая карта Ю го-В осточной  Ф ерганы 
и сантоие— Маастрихте (?) (составил А . В . Сочана).

Обозначения см. па рис. 10.

серого, фиолетового, коричневого и желтого цветов. В доломитах обычна 
алевритовая примесь. Глины песчанистые и алевритистые, с примесью 
мелкозернистого доломита. Песчаники мелкозернистые, с кальцитовым, 
доломитовым или глинистым цементом.

Глины сенонских отложений в изученных пунктах (рис. 5, обр. 21; 
рис. 9, обр. 60— 64) представлены гидрослюдами. J1. Б. Рухин и Е. В. Ру
хина (1961) и JI. А. Зиндель (1961) указывают на присутствие в них 
в Восточной Фергане примеси магнезиальных силикатов (палыгорскита).

У с л о в и я  о б р а з о в а н и я .  На границе яловачского и ага- 
аральского времени происходит еще большее выполаживание областей 
сноса, окружавших Юго-Восточную Фергану, особенно Ферганского 
хребта, поэтому водный бассейн, существовавший в агааральское время 
на большей части территории Ферганской депрессии, приобретает повы
шенную соленость (рис. 43).

Комплекс фауны, обитавшей в агааральской бассейне, отличается 
бедностью форм. Так же как и в будалыкское время, возникли благоприят
ные условия для существования гастропод сем. Thiaridae.

Морская фауна моллюсков и морских ежей, распространенная в теке- 
бельской и радиолитовой свитах, указывает, что во время отложения 
этих толщ на территории Юго-Восточной Ферганы снова возникает мор
ской бассейн. Однако широкое развитие гипсов в текебельской свите 
является свидетельством того, что этот бассейн временами уступал место



засолоненным лагунам. Последнее особенно характерно для южной части 
предгорий Ферганского хребта. К северу от этого района и в Наукатской 
котловине засолонение, так же как и в агааральское время, не достигало 
уровня, достаточного для осаждения гипса. Бассейн текебельского вре
мени был достаточно мелководным для образования оолитовых доломитов. 
При отложении радиолитовой свиты происходит некоторое углубление 
бассейна и стабилизация морских условий.

Даний (?)

Л и т о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  К условно выделен
ным отложениям датского яруса относится надрадиолитовая свита пред
горий Ферганского хребта и сарытокская свита Наукатской котловины. 
Первая из них представляет собой толщу коричневато-оранжевых песча
ников, вторая — представлена серыми, желтыми и коричневыми песча
никами, серыми доломитами и гипсами. Песчаники мелкозернистые и

Рис. 44. Л п тол опы талеогеограф ическая  карта Ю го-В осточной  Ф ерганы 
в сары токское время (составил А . В . Сочава).

а — зона, в котор ой  в датский век размыты м едовы е о тл о ж н ш я , леж ащ ие вы ш е устричн ой  свиты; 
с> — зона в котор ой  в датский век размыты меловы е отлож ения, лежащие выш е свиты яловач.

О стальные обозначения см. на рис. 10.

среднезернистые с гипсовым и глинистым цементом. По данным Т. К. Кар- 
жаува (1963), в надрадиолитовой свите Восточной Ферганы присутствуют 
конкреции целестина, достигающие 40 см в поперечнике. По форме конкре
ции разделяются на изометрические и эллипсоидальные, или лепешко
видные. Последние обычно приурочены к контактам смежных разнород
ных слоев.

У с л о в и я  о б р а з о в а н и я .  В датский век происходит новое 
поднятие земной коры в данном районе. Море снова отступает и превра
щается в засолоненный бассейн, в который из областей сноса поступает 
песчаный и глинистый материал. Это время характеризуется значительным 
расширением суши, располагавшейся южнее изучаемого района на месте 
современного Алайского хребта, которое привело к размыву части мело
вых осадков этого района (рис. 44). Зона размыва соответствует району, 
в котором меловое осадконакопление началось наиболее поздно — 
в альбе. Таким образом, район, который в эпоху общего прогибания депрес
сии и расширения области осадконакопления присоединился к ней в по
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следнюю очередь, в эпоху общего поднятия снова превратился в область 
сноса (ср. рис. 44 и 45). Наиболее интенсивно размывались меловые отло
жения в районах р. Гульча, в обн. 15, и ур. Ляглян, в обн. 29. Здесь раз
мыв достиг устричной свиты. Севернее и юго-восточнее лежит полоса, 
в которой сохранилась свита яловач, по уничтожены все вышележащие 
осадки. В зоне, расположенной дальше от алайской области сноса, раз
мыва не произошло, а по периферии ее происходило отложение надрадио
литовой и сарытокской свит (рис. 44).

III . ОБЩ И Е ОСОБЕННОСТИ П А Л Е О ГЕ О ГР А Ф И И
Ф Е Р ГА Н С К О Й  д е п р е с с и и  в  м е л о в о й  п е р и о д

В. Н. Огнев (1946) и Л. Б. Рухин (Рухин и Рухина, 1961) указывали 
на исключительно важную роль 'Галассо-Ферганского разлома в истории 
формирования мезозойских толщ Ферганской депрессии. На юго-западном 
крыле этого разлома образовался прогиб, в котором мощности юрских и 
меловых отложений значительно превышают мощность юры и мела более 
западных районов Ферганы. В течение юрского периода южная часть 
Ферганского хребта, так называемая суякская тектоническая зона (Ог
нев, 1939, 1946; Синицын, 1960), представляла собой интенсивно проги
бающуюся депрессию, которая, согласно данным Д. В. Наливкпна 
(1926), О. С. Вялова (1937) и В. Н. Огнева (1946), на границе юрского и 
мелового периодов испытывала инверсию и превратилась в область 
сноса.1 Выводы относительно инверсии суякского прогиба на границе юры 
и мела основывались на наблюдаемом в некоторых районах угловом несо
гласии между юрскими и меловыми отложениями, а также на отсутствии 
в осевой части Ферганского хребта отложений моложе юрских. Оба эти 
факта не отрицают возможности окончательной инверсии суякского про
гиба не в начале мела, а в альбе.

Следует отметить, что угловые несогласия наблюдаются не только ме
жду меловыми и юрскими отложениями, но и внутри юрской толщи (на
пример, между чаарташской и зинданской или между зинданской и кош- 
булакской свитами — Огнев, 1946), что, по-видимому, следует объяснять 
тем, что погружение суякской зоны в течение юрского периода н начала 
мела не было постоянным и временами прерывалось кратковременными 
восходящими движениями.

Отсутствие неоком-аптских отложений в осевой части Ферганского 
хребта связано со значительным размывом, которому был подвергнут 
этот участок земной поверхности во время своей последующей истории 
от альба до настоящего времени. В результате этого размыва в южной 
части суякской тектонической зоны были разрушены не только нижне
меловые, но и верхне- и среднеюрские отложения, существование которых 
до поднятия Ферганского хребта предполагается на основании фациаль- 
ного анализа отложений этого возраста в соседних районах (Огнев, 1946). 
Точно так же на основании фациального анализа и анализа мощностей 
ближайших к Ферганскому хребту выходов меловых отложений следует 
восстанавливать его палеогеографию в меловой период, а последние дан
ные указывают на существование в данном районе области сноса только 
с альба и не дают никаких доказательств поднятия данного района в не- 
окоме— апте. В пользу предположения об инверсии суякского прогиба 
лишь в альбский век свидетельствуют следующие факты.

1. Петрографический состав галек конгломератов чалминской и кокъ
ярской свит даже в районах, наиболее близко расположенных к Ферган
скому хребту, свидетельствует о приносе их с Алайского хребта.

1 О. А . Р ы ж ков (1959) допускает возм ож н ость  этой  инверсии в начале нижне- 
меловой эп охи  (после валапж нна).
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2. Мощности чалминской и кокъярской свит наибольшие в районах, 
прилежащих к Ферганскому хребту.

3. В Юго-Восточной Фергане при приближении к Ферганскому 
хребту в чалминской и кокъярской свитах происходят фациальные из
менения, заключающиеся в замещении в этом направлении грубообло
мочных пород мелкообломочными (конгломератов — гравелитами и пес
чаниками, а песчаников — глинами).

4. В альбских отложениях наблюдается обратное распределение фа- 
циальных зон. Глинисто-карбонатные отложения ляканской свиты и 
верхнемуянской подсвиты, распространенные вдали от южной части Фер
ганского хребта, замещаются вблизи него песчаными отложениями клауд
зинской свиты, что может быть объяснено лишь возникновением в альбе 
в районе Ферганского хребта области сноса.

Имеющиеся данные не позволяют достоверно судить, наблюдались ли 
наибольшие мощности неоком-аптских отложений в полосе, прилежащей 
к Талассо-Ферганскому разлому, как это имеет место в юрских отложе
ниях, или данная зона, наиболее интенсивно прогибавшаяся в юрском 
периоде к началу мела, первой испытала слабые восходящие движения, 
не приведшие, однако, к образованию области сноса. В последнем слу
чае ось прогиба несколько передвинулась на юго-запад.

С влиянием Талассо-Ферганского разлома связана еще одна особен
ность мелового осадконакопления, замеченная впервые Б. А. Борнема- 
ном (1940), — это постепенное выклинивание нижних горизонтов мела 
при движении с востока на запад Ферганской депрессии. Однако это вы
клинивание имеет не столь значительные масштабы, как это предполагал 
Б. А. Борнеман, отрицавший возможность присутствия в Южной Фер
гане среди пород, подстилающих устричную свиту, нижнемеловых отло
жений. Это утверждение в настоящее время опровергнуто находкой в рай
оне г. Кувасая пресноводных моллюсков альбского возраста.

Процесс разрастания зоны аккумуляции осадков от восточной окра
ины Ферганской депрессии на запад начался еще в юрский период, когда, 
согласно В. Н. Огневу (1946) и Е. И. Зубцову (1956), осадконакопление 
началось в узкой полосе вдоль Талассо-Ферганского разлома. В течение 
юры эта полоса разрасталась на юго-запад, а максимальная амплитуда 
погружения имела место вдоль разлома.

Наиболее древние горизонты меловых отложений, — ойталинская свита 
валанжинского возраста, встречается в Восточной Фергане лишь в райо
нах, наиболее близко расположенных к Талассо-Ферганскому разлому. 
На большей части Ферганской депрессии осадконакопление в меловой 
период началось позднее в интервале готерив— альб (рис. 45). Делая 
подобные выводы, необходимо иметь в виду, что строение разреза 
меловых отложений центральной части Ферганской депрессии неиз
вестно, поскольку они скрыты под мощным чехлом более молодых 
отложений и до последнего времени не достигнуты при бурении. Пред
лагаемая схема (рис. 45) составлена по данным, полученным при изуче
нии естественных обнажений и скважин в окраинных частях Ферганской 
депрессии. Эти данные заимствованы автором из работ С. Н. Симакова 
(1953) (Южная и Западная Фергана), Н. Н. Верзилина (1963а) (Северная 
Фергана) или получены в результате собственных наблюдений (Восточ
ная, Южная и Западная Фергана).

Таким образом, районом, в котором зарегистрировано наиболее древ
нее осадконакопление в меловой период в Фергане, является ее восточная 
часть. Эта депрессионная зона пересекала Алайский хребет и соединялась 
на территории Кашгарии с Яркендской депрессией, которая в свою оче
редь через район современного Заалайского хребта соединялась с Тад
жикской депрессией (Синицын, 1957). Зона осадконакопления тянулась
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сплошной полосой из одной депрессии в другую, поэтому нет основания 
предполагать существование между ними водоразделов. Присутствие 
н мульде Алайку на границе с Кашгарией отложений валанжина (Мартин
сон и Сочава, 1963) указывает на наличие связи между Ферганской и Я р
кендской депрессиями в нижнем мелу, поскольку в этом направлении 
не только не выклиниваются меловые отложения, что происходило бы 
при существовании между депрессиями перемычки, но проявляются наи
более древние горизонты меловых отложений, отсутствующие на значи
тельной части Ю го-Восточной Ферганы. Мощности нижнемеловых отло
жений в мульде Алайку приблизительно такие же, как и в остальной

Рис. 45. Схема расш ирения области осадкопакоплеимя и Ф ерганской  депрессии и ме
ловой  период.

1 — зона осадкон акоп л сш ш  ойтал ииского времени (валеиж пн); 2 — то  ж е чалминсного времени 
(готерив); з  —  то  ж е к ок ъ я р ск ого  времени (баррсм — апт); 4 —  т о  ж е а л ьбского  века; о —  то  ж е сено- 
мапского пека; в —  то  ж е ран н етурон ск ого  времени; 7 —  то  ж е я л овач ск ого  времени (каж дая после
дующая зона осадкопакоиления вклю чала п себя  преды дущ ую ); 8 —  ю ж н ая часть Ф ерган ского 

хребта , испы тавш ая поднятие в альбе; 9 —  Т ал ассо-Ф ерган скп й  разлом.

части западных предгорий Ферганского хребта (Мушкетов, 1913). На пре
дыдущем этапе мезозойской истории этого района — в юре — восточная 
часть Ферганы и Яркендская впадина представляли собой единую зону 
осадконакопления (Синицын, 1957; Крестников, 1961; Леонов, 1961; 
Николаев, 1964). Поэтому связь между Ферганской и Яркендской депрес
сиями в полосе вдоль Талассо-Ферганского разлома в меловой период 
является унаследованной.

Ферганская, Яркендская и Таджикская депрессии во время сущест
вования в них континентальных условий в меловой период имели единую 
речную систему. Таджикская депрессия испытывала наиболее интенсив
ное опускание, что приводило к неоднократным трансгрессиям моря на 
ее территорию, не достигавшего в нижнем мелу Ферганской и Яркендской 
депрессий. Поэтому естественно предположить, что сток речных вод из 
двух последних районов в период существования в них континентальных 
условий происходил в Таджикскую депрессию через зону современного 
Заалайского хребта — Кашгарский трог (Синицин, 1957). Район буду
щего Алайского пролива в начале мела явился воротами, через которые 
речные воды Ферганы прорывались сквозь окружавшее ее кольцо возвы
шенностей за пределы депрессии (рис. 46).
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Рис. 40. Л и толого-па- 
леогеографическая 

карта Ф ерганы в го- 
териве (составил 

А. В . Сочава).
3 и а к и п а л е о г е о 
г р а ф и ч е с к и е : ]  —  
горы  вы сокие; 2 —  горы  
низкие; 3 —  возвы ш ен
ные равнины, плато; 4 —  
равнины низменные; 5 — 
внутренние бассейны  с 
пониж енной соленостью ; 
6 —  м орс; 7 —  чередова
ние м орски х и пресновод
ных бассейнов; 8 —  вул 
каны; 9— реки. 3  п а к и 
л и т  о л о г  и ч е с  к и с: 
Ю —  брекчии; 11  —  кон 
гломераты ; 12 —  пески ; 
13 —  глины; 14 —  из
вестняки; 15 —  к расн о- 
цветы; 16 —  второсте
пенные п рослои  гип
са ; 17 —  кора  вы ветри
вания (сохран ивш аяся до 

настоящ его времени). 
П р о ч и е  з п а к п : • 

18 —  изопахиты ; ю  — 
границы л итологпчсскн х 
ком плексов и палеогео
графических зон; 20 — 
направление приноса об 

лом очного материала 
(а —  o c h o d h o c , б —  вто
ростепенное); 21 —  р ас
полож ение разреза и 
м ощ ность отлож ений; 
22 —  р а з р е з 'п о  ск ва ж и 
не; 23 —  перерыв в осад- 
конакоплении. Ф ауна:
24 —  м орские моллю ски;
25 —  пресноводны е мол
лю ски ; прерывист ая л и 
ния  — Т ал ассо-Ф ергап -

ский разлом.
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Р ис. 47. Л итолого-палеогеограф ическая карта Ферганы в альбе (составил А . В . Сочава).
Обозначения см. па рис. 46.



Впервые предположение о существовании в раннем мелу крупной вод
ной артерии, соединявшей Фергану и Кашгарию с Таджикской депрес
сией, было высказано Б. А. Борнеманом (1940). На опубликованной им 
палеогеографической схеме выход речных вод из Ферганы изображен по 
линии Гульча—Суфи-Курган. Однако в настоящее время не вызывает 
сомнений, что в данном районе отсутствуют меловые отложения старше 
альба, а зоной наиболее древнего прогибания в меловой период в Алай
ском хребте является мульда Алайку. Ойталинская, чалминская и кокъ- 
ярская свиты Восточной Ферганы представляют собой озерно-аллювиаль
ные отложения Ферганского участка долины этой крупной реки. Время 
существования ее в меловой период продолжалось от валанжина до апта 
включительно. В альбе этот район покрывается водами крупного пресно
водного бассейна.

На территории южной части современного Ферганского хребта область 
сноса в меловое время возникла лишь в альбе. Таким образом, в неокоме— 
апте отсутствовал барьер, расчленявший Юго-Восточную Фергану и На- 
рынскую депрессию. Северо-западное крыло Талассо-Ферганского раз
лома несомненно являлось в то время зоной, приподнятой относительно 
восточной части Ферганской депрессии. Поэтому есть основания предпо
лагать, что речные воды, стекавшие с возвышенностей северного Тянь- 
Шаня в Нарынскую депрессию, находили из нее выход в южной части сов
ременного Ферганского хребта, где, сливаясь с рекой, дренировавшей 
Ферганскую депрессию, создавали крупную реку, вытекавшую из Фер
ганы в юго-восточном направлении (рис. 46). Эта река в некотором смысле 
являлась предком современной Сыр-Дарьи, поскольку ее водосборный 
бассейн в значительной мере соответствует в настоящее время водосбор
ному бассейну Сыр-Дарьи в ее верхнем течении. Существующий в настоя
щее время отток речных вод из Ферганской депрессии через Ходжентские 
ворота установился значительно позднее — лишь в неогене, когда про
изошли значительные изменения в орографии данного района (Грамм, 
1963).

Общий характер гидрографической сети Ю го-Восточной Ферганы в ва- 
ланжине— апте является унаследованным от юрского периода. По дан
ным В. Н. Огнева (1946, 1949), юрские отложения южной части Ферган
ского хребта образованы из материала, приносимого с северо-востока 
предком современной р. Нарын. В начале мела, по мнению В. Н. Огнева, 
в результате поднятия южной части Ферганского хребта долина р. Нарын 
была оттеснена к северу, в район современной р. Кугарт, где продолжала 
существовать в течение всего мелового периода, временами заливаясь 
трансгрессировавшим в этот район морем. По-видимому, подобное оттес
нение долины р. Нарын к северу произошло не в начале мела, а лишь 
с альбского века.

Альбская трансгрессия не достигла Ферганы, однако на ее террито
рии возник обширный пресноводный бассейн (рис. 47). С этим временем 
связано значительное расширение зоны осадконакопления, особенно в вос
точной части Алайского хребта. Если отложения неокома—апта в рай
оне «Алайского пролива» встречаются лишь в наиболее восточной его 
части — мульде Алайку, то в альбе пролив значительно расширяется, 
доходя на западе по крайней мере до меридиана Суфи-Кургана. В таком 
виде, еще несколько расширившись в периоды последующих трансгрес
сий, он существовал до конца сенона.

На ряде палеогеографических схем Ферганы мелового периода (Борне- 
ман, 1940; Леонов, 1961; Рухин и Рухина, 1961) в восточной части Алай
ского хребта изображается область сноса, которая в альбе—верхнем мелу 
образовывала остров в горловине Алайского пролива, расчленяя его та
ким образом на два рукава; западный Л. Б. Рухин назвал Алайским,
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Рис. 48. Л итолого-налоогеограф ическан карта Ф ерганы  н нижнем туропе (составил А . И. (.очала).
Обозначении см. на рис. 40.



а восточный — Тарским проливами, а разделяющую их область сноса — 
Чаканташским массивом. Существование подобного поднятия не могло 
не сказаться на фациях или, по крайней мере, мощностях верхнемеловых 
отложений прилежащих районов. В действительности подобное влияние 
не наблюдается.

Мощности устричной свиты в зоне, прилегающей к этому району, наи
большие в Юго-Восточной Фергане (рис. 48).

В свите яловач в этой же зоне происходят фациальные изменения, за
ключающиеся в замещении красноцветных песчано-глинистых толщ пест
роцветными гипсоносными (рис. 40). Это явление также легче объяснить 
удалением от области сноса, чем приближением к ней. Фациальные осо
бенности и мощности остальных свит альбско-позднемелового возраста 
(рис. 23, 36—38, 43) также не подтверждают существования суши на 
месте Чаканташского массива. Причиной выделения самостоятельных 
Алайского и Тарского проливов послужило существование в настоящее 
время двух изолированных полос меловых отложений в мульде Алайку 
и в верховьях р. Гульча. Особенности меловых отложений данного рай
она позволяют предположить, что эти толщи являются реликтами сплош
ного чехла меловых отложений, покрывавшего восточную часть Алан
ского хребта, включая массив Чаканташ.

В датский век происходит общее поднятие значительных территорий 
Средней Азии. В восточной части Алайского хребта некоторые районы, 
служившие до этого зоной осадконакопления, присоединились к области 
размыва (см. рис. 44), в результате чего ширина Алайского пролива зна
чительно сократилась.

Между Ферганским и Приташкентским бассейнами осадконакопления 
в течение нижнего мела—сеномана существовал барьер в виде поднятия 
в районе современного Кураминского хребта и его продолжения до стыка 
с Туркестанским хребтом. Связь между этими двумя районами установи
лась лишь в верхнем мелу в виде неширокой депрессионной зоны в районе 
горы Карамазар. В этом районе меловые отложения представлены мало
мощной толщей (30—40 м): в нижней части — красноцветных песчаникон 
и глин, а в верхней — пестроокрашенных глин, песчаников и мергелей. 
Нижнюю толщу О. С. Вялов (Вялов и др., 1947) сопоставлял со свитой 
яловач по присутствию в ней обломков костей динозавров, черепах н 
крокодилов. В дальнейшем от этой точки зрения отказались. Благодаря 
находке в этих отложениях остатков крупных пелеципод, которые были 
признаны морскими, данная толща стала сопоставляться с устричной сви
той Ферганы и была отнесена к нижнему турону. На основании этих стра
тиграфических построений был сделан вывод о существовании связи ме
жду Ферганским и Приташкентским морями в нижнем туроне (Пояркова, 
19626).

Во время полевых работ 1963 г. автор совместно с Г. Г. Мартинсоном 
изучал разрезы меловых отложений в районе пос. Кансай и пос. Адрас- 
ман в зоне предполагаемого сочленения Ферганского н Приташкентского 
бассейнов в верхнемеловую эпоху. Была собрана значительная коллекция 
фауны пелеципод из нижней части разреза, которая определена Г. Г. Мар
тинсоном как Sainsliandia kansaica Martins., S. aralensis Martins, и Lanceo- 
laria sp. и др.

Аналогичная фауна встречается в яловачской свите южной Ферганы 
и сантонских отложениях Приаралья. Эта фауна представлена не мор
скими формами, как предполагалось раньше, а пресноводными. Таким 
образом, в настоящее время не имеется никаких оснований для сопостав
ления этой толщи с устричной свитой и подтверждается правильность 
первоначального вывода О. С. Вялова о принадлежности базальных го
ризонтов меловых отложений Карамазара к яловачской свите.
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В нижнем туроне основным выходом из Ферганского залива служил 
Алайский пролив, соединявший Ферганскую депрессию с Яркендской 
и Таджикской. На палеогеографических картах С. Н. Симакова изобра
жается пролив, пересекающий Алайское поднятие в верховьях р. Сох 
(рис. 48). Существование этого пролива доказывается присутствием в ука
занном районе отложений, содержащих фауну, напоминающую комплекс 
устричной толщи (Симаков, 1953). Лишь в верхнем туроне—сантоне су
ществовавший в Фергане пресноводный бассейн соединяется в районе 
Карамазара с Приташкентским бассейном, образуя Карамазарский про
лив. Позднее, при образовании палванташской свиты Ферганы и нижнего 
п среднего горизонтов дарбазинской свиты Приташкентского района, 
Карамазарский пролив становится морским проливом — вторым, менее 
значительным выходом из Ферганского залива, наряду с Алайским про
ливом.

IV . ТИ П Ы  РАЗРЕЗОВ М Е Л А  Ф Е Р ГА Н Ы

Отвлекаясь от второстепенных деталей строения меловых отложений 
Ферганы, в пределах изучаемой территории (исключая зону Алайского 
хребта) можно выделить два основных типа разрезов. В первый из них 
войдут разрезы мела Западной Ферганы, междуречья Исфайрам—Сох, 
Наукатской котловины и Северной Ферганы (о Северной Фергане см. 
разд. VI). Ко второму следует отнести разрезы западных предгорий Фер
ганского хребта. Отличающими их особенностями строения является рез
кое сокращение мощности неоком-аптских отложений в разрезах первого 
типа но сравнению со вторым (на фоне менее значительного общего сок
ращения мощности) и присутствие во втором типе разрезов наиболее древ
них горизонтов меловых отложений (ойталинская свита), отсутствующих 
в первом типе разрезов. Третья отличительная черта разрезов мела этих 
двух регионов связана со строением альбских отложений, в первом рай
оне представленных в значительной части карбонатными породами, ко
торые на фоне нижележащих песчано-глинистых красноцветов свидетель
ствуют о затухании восходящих движений областей сноса, а во втором 
районе — сложенных главным образом песчаниками, в ряде случаев 
с гравийными зернами, покрывающими более тонкозернистую толщу 
кокъярской свиты и образовавшимися в период активизации восходящих 
движений областей сноса.

Предложенное С. Н. Симаковым (1953) выделение шести типов разре
зов мела в Ферганской впадине весьма ценно для расчленения на свиты 
меловых отложений, и при стратиграфических построениях его безусловно 
необходимо использовать, однако такое дробное разделение типов разре
зов не дает наглядной картины основных особенностей тектоники Ферган
ской депрессии в меловой период. По характеру строения нижнемеловых 
отложений Ферганской депрессии, по-видимому, следует различать два 1 
основных типа разреза первого порядка. Один из них характерен для за
падных предгорий Ферганского хребта, а второй охватывает остальные 
меловые разрезы Ферганской депрессии, включая в себя четыре типа раз
реза второго порядка (типы меловых разрезов С. Н. Симакова). Верхнеме
ловые отложения на территории Ферганы имеют строение, не позволяю
щее разделить их разрезы на принципиально отличающиеся группы, как 
это сделано для нижнемеловых отложений.

Положение в предлагаемой схеме разрезов мела Андижанской группы 
нефтепромысловых площадей при современной их изученности недоста
точно ясно. Если придерживаться расчленения этих разрезов, предло

1 Д о настоящ его времени остается  не изученным разрез меловы х отлож ений цен" 
тральной части Ф ерганской  депрессии , где они захоронепы  под мощным чехлом  кай" 
позоя.
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женного А. М. Хуторовым, то их следует объединить в одну группу с раз
резами западных предгорий Ферганского хребта. На схеме расчленения 
данных разрезов, предложенной позднее О. А. Рыжковым и др. (1961), 
меловой разрез данного района приобретает черты, безусловно роднящие 
его с разрезами Южной и Северной Ферганы. Следует отметить, что в от
ношении тектонического строения Ферганской депрессии последняя точка 
зрения кажется более правдоподобной.

Причины указанных общих различий в характере меловых разрезов 
кроются в тектоническом строении Ферганы. В течение мелового периода 
Ферганская депрессия представляла собой сочетание двух крупных впа
дин — Пишкаранско-Кокандской и Узгено-Яркендской (Рыжков, 1959). 
Первая из них имела очертания, близкие современным границам депрес
сии, а вторая располагалась параллельно Талассо-Ферганскому разлому, 
которому и была обязана своим существованием. Северо-восточная гра
ница Узгено-Яркендской впадины в неокоме-апте, по-видимому, совпадала 
с линией Талассо-Ферганского разлома, а в альбе—позднем мелу, после 
поднятия Ферганского хребта, передвинулась на юго-запад. Зоны распро
странения выделенных двух типов разрезов нижнего мела соответствуют 
указанным двум структурным единицам Ферганской депрессии мелового 
периода и связаны с различиями в тектонической жизни этих структур.

V . Ц И К Л Ы  О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Я

При рассмотрении изменения палеогеографической обстановки в те
чение мелового периода в Ю го-Восточной Фергане и литологических осо
бенностей осадочных толщ, отложившихся на отдельных этапах истории 
этого района, невольно останавливается внимание на неоднократном по
вторении сходных палеогеографических условий, а в разрезе меловой 
системы — близких по своему вещественному составу отложений. Отло
жения крупных пресноводных бассейнов встречаются в разрезе трижды — 
это клаудзинская свита и верхнемуянская и иски-наукатская подсвиты 
альба, токубайская свита сеномана и, наконец, верхнеяловачская под
свита сантона. Отложения засолоненного водоема залегают на четырех 
различных стратиграфических уровнях. Они представлены абширской 
подсвитой альба, будалыкской свитой сеномана, агааральской свитой 
сенона и сарытокской и надрадиолитовой свитами дания (?). Отложения 
морского водоема нормальной солености — гульчинская и устричная 
свиты сеномана и нижнего турона и текебельская и радиолитовая свиты 
сенона — встречаются дважды.

Характер распределения отложений различного генезиса в разрезе 
строго закономерный. Во всех случаях отложения пресноводного бас
сейна перекрываются отложениями засолоненного бассейна, а последние 
подстилают морские осадки (за исключением абширской свиты). Таким 
образом, строение мелового разреза имеет закономерно ритмичный ха
рактер.

Вопросы ритмичности строения меловых толщ Ферганы неоднократно 
затрагивались различными исследователями. Впервые эта тема рассмат
ривается в работе А. Д. Архангельского (1916), разделившего меловые 
отложения Ферганы на три «естественных отдела» (табл. 6). Нижнюю часть 
каждого отдела А. Д. Архангельский связывает с трансгрессией моря, 
а верхнюю с регрессией.

Много внимания вопросам ритмичности строения меловых отложений 
Ферганы уделено в работе А. М. Габрильяна (1957). В отличие от 
А. Д. Архангельского А. М. Габрильян приурочивает начало ритма 
к регрессивным движениям, а конец — к трансгрессивным. Проявления
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цикличности осадконакопления в мезозое Ферганы разделяются автором 
на основные и второстепенные (табл. 6).

С. Н. Симаков (1957) вслед за А. М. Габрильяном намечает в истории 
мезо-кайнозойского осадконакопления Ферганы циклы различного по
рядка. Циклом первого порядка Симаков считает отложение мезозойских 
и палеогеновых осадков в период между варисцийским и альпийским го
рообразованием. Цикл второго порядка, по его мнению, привел к обра
зованию меловых отложений. Циклу предшествовала верхнеюрская рег
рессия, а завершила его регрессия датского века. Меловое осадконакоп
ление С. Н. Симаков разделяет на циклы третьего порядка (табл. 6). Он, 
так же как и А. Д. Архангельский, полагает началом цикла трансгрес
сивные движения, а концом — регрессивные. По этому же принципу по
строена схема ритмостратиграфии А. М. Акрамходжаева (1960).

Таким образом, благодаря работам указанных авторов проблема со 
отношения трансгрессивных и регрессивных моментов в меловой истории 
Ферганы достаточно хорошо изучена. Исключение составляют лишь ни
жнемеловые отложения Восточной Ферганы, стратиграфия и генезис ко
торых до последнего времени оставались недостаточно ясны. Поскольку 
эти отложения содержат наиболее древние горизонты мела в Фергане, 
их изучение важно для понимания начальных этапов ее меловой истории.

Современная изученность литологии меловых отложений Ферганы 
позволяет, не ограничиваясь простой констатацией трансгрессий и рег
рессий, обнаружить более сложные закономерности ритмичности процес
сов осадконакопления.

Образование этих отложений происходило в межгорной впадине в на
земных условиях, в замкнутом или полузамкнутом водоеме вблизи от об
ластей сноса, характер которых имел решающее влияние на состав образу
ющихся осадков. Интенсивность денудационных процессов на окружавшей 
Фергану суше определяла состав сносимого с нее материала. В момент 
энергичного воздымания областей сноса возникал расчлененный рельеф, 
физическое выветривание в значительной мере преобладало над химиче
ским и в области осадконакопления приносился грубый кластический 
материал, а в растворенном виде лишь некоторые компоненты наиболее 
неустойчивых минералов. По мере затухания восходящих движений и 
пенепленизации областей сноса все большее значение приобретало хими
ческое выветривание. Среди обломочного материала начинал преобладать 
пелитовый, значительное количество химических соединений выносилось 
в растворенном виде. Последнее касается даже таких труднорастворн- 
мых соединений, как окись кремния и др. Такое изменение состава 
сносимого материала не могло не сказаться на характере осадков, нака
пливающихся в зонах погружения.

В условиях аридного климата, господствовавшего в Фергане в мело
вой период, гидрохимический режим водоемов, не имеющих широкой 
связи с морем, в значительной мере обусловливается соотношением ко
личества пресной воды, приносимой реками, и воды, испаряющейся с по
верхности бассейна. Общее количество речного стока определялось расч
лененностью рельефа. Поэтому при расчлененном рельефе широкое 
распространение имели пресноводные бассейны, а при пенепленизиро- 
нанном — засолоненные.

Таким образом, не только характер поступающего материала, но и 
многие палеогеографические особенности зоны осадконакопления опреде
лялись степенью пенепленизации областей сноса. Периоды вспышек и за
тухания восходящих движений областей сноса чередуются, вследствие 
чего отлагающиеся в зонах осадконакопления толщи приобретают ритмич
ный характер. Параллельно с общим выполаживанием рельефа областей 
сноса обычно происходит общее опускание данного региона, приводящее
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к трансгрессии моря. Осадочные толщи, отражающие полный этап дену
дации области размыва, В. П. Казарянов (Казаринов, 1960; Гурова и Ка- 
заринов, 1962) предлагает называть осадочными сериями. Образование 
каждой осадочной серии происходит в результате одного цикла осадко
накопления.

В меловой истории Ю го-Восточной Ферганы можно выделить следую
щие циклы осадконакопления: готерив — альб, сеноман—нижний турон, 
верхний турон—сенон. Залегающая в основании меловых отложений ряда 
районов Ферганы ойталинская свита (валанжин) образовалась на заклю
чительном этапе осадочного цикла, начавшегося в верхней юре отложе
нием кошбулакской свиты песчаников и алевролитов в бассейне pp. Яссы 
и Зергер и песчано-конгломератовой свиты хр. Сюрень-Тюбе (Симаков 
и др., 1957). Надрадиолитовая свита, венчающая меловой разрез в запад
ных предгорьях Ферганского хребта, и ее аналог в Наукатской котловине 
и Южной Фергане сарытокскоя свита составляют нижнюю часть осадоч
ной серии, включающей в себя также и нижние горизонты палеогена.

Готерив-альбская осадочная серия начинается в Юго-Восточной Фер
гане конгломератовой толщей чалминской свиты. Отложение столь гру
бообломочного материала указывает на значительную расчлененность 
области сноса. Помимо грубообломочного материала, на этом этапе из об
ластей сноса выносились в растворенном состоянии, в частности, соеди
нения бария — продукты разложения основных плагиоклазов эффузив
ных толщ S—Dx. Область осадконакопления была в достаточной мере 
поднята над уровнем моря, и на ней существовала обширная аллювиаль
ная равнина. Следующий этап — отложение кокъярской свиты (баррем— 
апт). К этому времени заметно выполаживаются области сноса. Конгло
мераты отлагаются редко, лишь на окраинах депрессии. С возвышенно
стей сносится главным образом глинистый материал и мелкозернистые 
пески. Равнина становится более низменной и заболоченной. Появляются 
озера. Временами эти озера объединяются в крупные бассейны (время от
ложения «голубых горизонтов»).

На следующем этапе — в альбский век —• вся Ферганская депрессия 
заполняется водами пресного бассейна. В это время в Восточной Фер
гане происходит отложение клаудзинской свиты, а в Наукатской котло
вине — отложение верхнемуянской, иски-наукатской и абширской под- 
свит. Области сноса, окружавшие Наукатскую котловину, стали еще бо
лее пологими. На первых этапах с них поступает глинистый и, в меньшей 
степени, алевритовый материал, но в конце альбского времени его поступ
ление прекращается и отлагаются известняки и доломиты искн-наукат- 
ской подсвиты и гипсы абширской подсвиты.

Благодаря увеличению роли процессов химического выветривания 
в областях сноса в бассейн поступало значительное количество растворен
ного кремнезема, источником которого, по-видимому, являлись неустой
чивые к выветриванию основные эффузивы. Содержание окиси кремния 
в водах альбского бассейна было достаточно высоко для его отложения 
совместно с известняками и доломитами иски-наукатской подсвиты, 
а также глинами и песчаниками клаудзинской свиты.

По мере выполаживання областей сноса все более сокращался приток 
пресных вод, которых стало недостаточно для компенсации испарения, 
н бассейн из пресноводного превращается в осолоненный. В таких усло
виях происходило отложение гипсоносной абширской подсвиты.

Поднятие Ферганского хребта в начале альбского времени несколько 
нарушило картину строения готерив-альбской осадочной серии в его 
западных предгорьях. В результате этого поднятия отложения клауд
зинской свиты, завершающие осадочную серию, оказались более грубо
зернистыми, чем отложения кокъярской свиты, образованные на преды-

(J М еловы е отл ож ен и я  Ф ерганы 8L



дущем этапе этого цикла осадконакопления. Однако генезис клаудзин
ской свиты такой же, как и ее стратиграфических аналогов в Наукатской 
котловине верхнемуянской и иски-наукатской подсвитах. Они отложи
лись в крупном пресноводном бассейне.

В сеномане—нижнем туроне происходит следующий цикл осадкона
копления, в начале которого наблюдается новое расчленение областей 
сноса, откуда в Ферганский бассейн устремляются массы пресной воды. 
Соленость бассейна резко падает. В этих условиях отлагается токубай- 
ская свита. На этот раз существование пресноводных условий длилось 
недолго: уже к будалыкскому времени области сноса выполаживаются 
настолько, что бассейн снова осолоняется, что приводит к образованию 
в нем доломитов и гипсов. В конце сеномана происходит некоторое погру
жение этого выравненного района и в него трансгрессирует мелкое море 
гульчинского времени. Это погружение продолжается и в нижнем туроне, 
когда морская трансгрессия достигает максимума. В Юго-Западной Фер
гане, представлявшей собой одну из периферических зон Ферганского бас
сейна в нижнем туроне, влияние континентальных вод на химизм бас
сейна было более существенным, чем в Ю го-Восточной Фергане непосред
ственно около Алайского пролива. Это обстоятельство является причи
ной присутствия кремнистых стяжений в устричной свите Западной Фер
ганы, обнаруженных М. Г. Барковской, а также развития в этой свите 
красноцветных отложений, содержащих фауну пресноводных остракод. 
Кремнистые стяжения свидетельствуют о значительной пенепленизации 
окружающей суши.

Следующая осадочная серия верхнетурон-сенонского возраста отде
лена от нижележащей серии отложениями переходного характера — 
нижней и средней яловачской подсвитами.

Во время образования верхнеяловачской подсвиты происходит очеред
ное омолаживание рельефа и возникают палеогеографические условия, 
весьма близкие к имевшим место в токубайское время. Однако общее ко
личество пресных вод, сносимых с возвышенностей, было меньше, чем 
в токубайское время, что, по-видимому, связано с несколько меньшей рас
члененностью суши. Это обстоятельство привело к образованию повышен
ной солености на отдельных участках бассейна, вследствие чего яловач- 
ские отложения гипсоносны на юго-восточной его окраине. Последовав
шее далее выполаживание областей сноса приводит к образованию гипсо
носных отложений агааральской свиты, которые покрываются морскими 
осадками текебельской и радиолитовой свит, знаменующих собой даль
нейшее опускание данного района.

Верхнетурон-сенонская осадочная серия по своему литологическому 
строению почти полностью повторяет сеноман-нижнетуронскую осадоч
ную серию. В предыдущей главе отмечалось значительное литологическое 
сходство токубайской и яловачской свит, а также будалыкской и ага
аральской свит. Близки по литологическому составу и завершающие эти 
осадочные серии толщи морских отложений: гульчинская и устричная 
свиты — в первом случае, текебельская и радиолитовая — во втором. 
Обе толщи сложены зеленовато-серыми глинами и карбонатными поро
дами (в текебельской свите присутствуют также гипсы). В их нижних 
частях, соответствующих началу морской трансгрессии, встречаются 
оолитовые известняки (гульчинская и текебельская свиты). В кровле 
толщ залегают мощные пласты карбонатных пород (кувинский горизонт 
устричной свиты и радиолитовая свита).

В датский век энергичным поднятием данного района начинается но
вый цикл осадконакопления. Значительная часть Юго-Восточной Фер
ганы из области осадконакопления превращается в область размыва. 
В тех районах, где осадконакопление продолжается, существует бассейн
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с высокой соленостью вод, в котором образуются гипсоносные песчано
глинистые отложения сарытокской и надрадиолитовой свит.

В начале бухарского века благодаря выполаживанию рельефа обла
стей сноса поступление песчано-глинистого материала резко сокращается 
и в Юго-Восточной Фергане отлагаются гипсы и доломиты бухарского 
яруса. Выполаживание областей сноса сопровождалось общим опуска
нием этого района, что привело к расширению бассейна осадконакопле
ния. Поэтому бухарские отложения во многих пунктах трансгрессивно' 
залегают на размытой в датский век поверхности меловых отложений.
В бухарский век уже чувствовалось некоторое влияние моря, о чем сви
детельствует присутствующая в доломитах многочисленная морская фа
уна угнетенного облика.

В раннесузакское и среднесузакское время широкое распространение 
на территории Ферганы получают морские условия, которые в позднесу- 
закское время снова сменяются лагунными (Геккер и др., 1962). Отло
жениями среднесузакского времени заканчивается осадочная серия, вклю
чающая в себя самые верхние горизонты мела.

Цикличность процесса денудации областей сноса в значительной мере 
определила изменения состава глинистых минералов в различных гори
зонтах меловых отложений Ферганы. На заключительных этапах каж
дого цикла в условиях пенепленизации рельефа широкое развитие при
обретал процесс образования коры выветривания. Раннемеловая (или до- 
меловая) кора выветривания в ряде случаев сохранилась. В Северной 
Фергане она описана Н. Н. Верзилиным (19626, 1963а). Автор наблюдал 
кору выветривания, покрытую меловыми отложениями, на р. Каракуль
джа. Глинистые минералы, образовавшиеся в этой коре выветривания, 
представлены монтмориллонитом и каолинитом, причем для одних уча
стков характерна монтмориллонитовая кора выветривания, а для дру
гих — каолинптовая. Следующее за эпохой образования коры выветри
вания омоложение рельефа в начале следующего цикла осадконакопления 
приводило к размыву этой коры и поступлению в бассейн осадконакопле
ния глинистого материала монтмориллонитового и каолинитового состава. 
Горизонты, обогащенные этими минералами, располагаются в основании 
каждой осадочной серии — это чалминская, токубайская и яловачская 
свиты. Приуроченность указанных минералов к наиболее грубозернистым 
компонентам этих свит подчеркивает их связь с областями сноса, т. е. 
терригенность каолинита и монтмориллонита в этих отложениях.

На средних и конечных этапах цикла осадконакопления откладывался 
глинистый материал, представленный гидрослюдами и значительно менее 
распространенными магнезиальными силикатами (палыгорскитом).

В основании осадочных серий мезо-кайнозоя Западно-Сибирской низ
менности В. П. Казаринов (1960) выделяет терригенную и залегающую 
выше терригенно-карбонатную формации. Широкое развитие карбона
тов в нижних частях осадочной серии объясняется тем, что вынос щелочно
земельных элементов характерен для одной из начальных стадий химиче-^ 
ского выветривания горных пород. В условиях аридного климата вынос 
из пород щелочноземельных элементов приводит к интенсивному карбо- 
натообразованию в почвах, при размыве которых в бассейн осадконакопле
ния поступает тонкодисперсный карбонатный материал. По-видимому, 
подобное явление имело место в Фергане на некоторых этапах ее меловой 
истории и привело к образованию смешанных песчано-карбонатных и 
гравийно-карбонатных пород, распространенных в сеноманских (току
байская свита) и верхнетурон-сантонских (яловачская свита) отложениях 
Юго-Восточной Ферганы. Особенно широко распространены подобные 
породы в Северной и Северо-Восточной Фергане, где были подробно опи
саны JI. Б. Рухиным (Рухин и Рухина, 1961) и Верзилиным (1963а).
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Широкое распространение в карбонатах значительной песчаной и даже 
гравийной примеси свидетельствует о высокой скорости отложения кар
бонатного материала, так как в обычных условиях скорость отложения 
песчаных и гравийных осадков значительно выше, чем карбонатных, 
и при совместном их отложении первые в большинстве случаев подавляют 
последние. Исходя из этого, наиболее правдоподобным кажется предпо
ложение, что карбонатный материал приносился в бассейн осадконакоп- 
лення в твердом состоянии и отлагался в окраинных частях совместно 
с песками и гравием. Плохая сортировка обломочного материала в этих 
породах (Верзплин, 1963а) свидетельствует о незначительном развитии 
процесса механической дифференциации поступавшего в бассейн осадко
накопления материала, что способствовало захоронению тонкодисперсных 
карбонатов совместно с песком п гравием.

Горизонты, наиболее обогащенные карбонатами, залегают обычно 
в верхних частях токубайской и яловачской свит. В этих случаях ниж
ние горизонты этих свит могут быть сопоставлены с терригенными фор
мациями В. П. Казаринова.

Распределение органического вещества в меловых отложениях Юго- 
Восточной Ферганы также определяется ритмичностью их строения. 
Как было указано в разд. II, содержание битумов определялось в образ
цах, собранных из естественных обнажений, где значительная их часть 
разрушена выветриванием. Битумы содержатся в этих образцах, как 
правило, в ничтожно малом количестве. Лишь в некоторых случаях об
щее содержание их в породе превышает 0.01 ?ь. Наибольшее содержание 
битумов наблюдается в будалыкской, устричной, агааральской, текебель
ской свитах и в «голубых горизонтах» кокъярской свиты. Таким образом, 
горизонты, наиболее обогащенные органическим веществом, залегают 
в верхней или средней частях осадочных серий, отлагавшихся в крупных 
водных бассейнах.

Ритмичное повторение сходных палеогеографических обстановок при
водило к столь же ритмичному расцвету родственных групп фауны. Осо
бенно наглядно это явление в сеноман-нижнетуронской и верхнетурон- 
сенонской осадочных сериях. В обоих случаях в основании серии встре
чаются остатки пресноводных моллюсков семейства тригониоидид и 
кости утконосых динозавров (гадрозавров). В средних частях указанных 
осадочных серий встречается характерная для засолоненных бассейнов 
фауна гастропод, среди которых в обоих случаях распространены пред
ставители сем. Thiaridae; завершаются серии отложениями, содержащими 
разнообразную морскую фауну.

Помимо особенностей строения, характерных для каждой осадочной 
серии, им присущи некоторые свойства, отличающие их друг от друга, 
которые заключаются в различной роли отложений определенного гене
зиса в каждой отдельной осадочной серии, в исчезновении некоторых фа
ций и появлении новых при переходе от одной осадочной серии к другой. 
В первой и второй осадочных сериях мела Ферганы широко развиты 
аллювиально-пролювиальные и озерные отложения, не характерные для 
вышележащих серий. Отложения засолоненного бассейна абширского 
времени возникли на заключительном этапе второго цикла осадконакоп
ления, а близкие к ним фациально отложения надрадиолитовой свиты — 
на начальном этапе пятого цикла. При переходе от нижних серий мело
вого разреза к вышележащим происходит сдвиг фациального спектра 
осадочной серии вниз за счет исчезновения среди них теократических 
фаций и появления талассократических.

Характер осадконакопления в Фергане в меловой период определяли 
тектонические движения трех порядков. Движения первого порядка — 
это длительные по времени проявления и малые по скорости нисходящие



колебательные (Хайн, 1964) движения земной коры, действовавшие от 
триаса до палеогена включительно и обусловившие постепенную смену 
континентальных условий осадконакопления морскими. Толщу осадков, 
отложившихся в указанном интервале, согласно В. П. Казаринову, сле
дует называть осадочным комплексом. Движения второго порядка приво
дили к чередованию трансгрессий и регрессий моря и л и  к  смене аллю- 
виально-пролювиальных условий осадконакопления озерными (напри
мер, нижнеальбская или туронская трансгрессии). Движения третьего 
порядка в значительной мере связаны с движениями второго порядка. 
Это — происходящие одновременно, противоположные по знаку (волно
вые) движения областей сноса и осадконакопления. Связь их с колебатель
ными движениями второго порядка заключается в том, что в периоды вос
ходящих движений второго порядка повышается интенсивность волновых 
движений, а при нисходящих движениях первых последние становятся 
менее интенсивными. Поэтому периоды максимальной трансгрессии моря 
соответствуют времени наименьшей расчлененности рельефа (Казаринов, 
1960).

Ритмичный характер проявления колебательных движений второго 
порядка и волновых движений является причиной ритмичного строения 
осадочных толщ, благодаря которому создается возможность расчлене
ния их на осадочные серии.

V I. СОПОСТАВЛЕН И Е Ц И К Л О В О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Я  М Е Л О В Ы Х  
О ТЛ О Ж ЕН И Й  Ю ГО-ВОСТОЧН ОЙ  Ф Е Р Г А Н Ы  И Б Л И ЗЛ Е Ж А Щ И Х  РАЙ ОНОВ

Строение разреза меловых отложений в депрессиях восточной части 
Средней Азии имеет много общих черт, присущих этому региону в це
лом. Это явление обусловлено единством его тектонической жизни во 
время образования этих толщ. В данном разделе приводится сравнение 
циклов осадконакопления мелового периода в Юго-Восточной Фергане 
и близлежащих районах.

С е в е р н а я  Ф е р г а н а .  Вопросы стратиграфии Северной Фер
ганы рассматриваются в работах С. Н. Симакова (1953), JI. Б. Рухина 
и Е. В. Рухиной (1961) и Н. Н. Верзилина (1963а).

Стратиграфическое сопоставление меловых отложений Северной Фер
ганы и других районов депрессии представляет известные трудности из-за 
очень слабой фаунистической охарактеризованное^! этих толщ, которые 
до настоящего времени в большинстве своем считаются немыми. Исклю
чение представляют лишь отложения устричной свиты бассейна Ачисая, 
содержащие фауну морских моллюсков, верхняя часть меловой толщи 
по р. Ничкесай, восточнее г. Майлисай, содержащая фауну тригониоидид 
н гастропод Melanoides martinsoni Charn., и некоторые другие пункты, где 
были обнаружены неопределимые раковины моллюсков п остатки харо- 
вых водорослей.

Основные пути сопоставления меловых отложении Северной Ферганы 
п соседних районов депрессии намечены в работе JI. Б. Рухина и Е. В. Ру
хиной (1961). В нижней части мелового разреза в Северной Фергане при
сутствует пласт известняка, который JI. Б. Рухин относит к ляканской 
свите. В вышележащей толще красноцветов JI. Б. Рухин выделил два 
горизонта «белесых» смешанных известково-гравийных и известково-пес
чаных пород. Нижний из этих горизонтов он сопоставлял с верхнечангет- 
ской (токубайской) свитой бассейна р. Кугарт на основании значитель
ного литологического сходства, а верхний — со свитой яловач.

Детальное изучение литологических особенностей меловых отложе 
н и й  Северной Ферганы проведено Н. Н. Верзилиным. Приводимые в даль



нейшем изложении данные по литологии этих толщ заимствованы из его 
работы (1963а). В работе этого автора нашла дальнейшее развитие схема 
JI. Б. Рухина. Однако благодаря новым находкам пресноводной фауны 
в предгорьях Ферганского хребта часть предлагаемой схемы, касающаяся 
стратиграфии нижнемеловых отложений, нуждается в частичном пере
смотре. В настоящий момент очевидно, что ляканский известняк Южной 
и Северной Ферганы но является стратиграфическим аналогом верхнего 
«голубого горизонта» кокъярской свиты, поскольку первый из них дати
руется альбом, а второй — барремом-аптом. Таким образом, объедине
ние указанных толщ в одну свиту (ходжаосманскую), как это делает
Н. Н. Верзилин, в свете указанных данных проведено быть не может.

Названия свит чангетской серии, выделенных в Андижанской группе 
антиклиналей, которые Н. Н. Верзилин распространяет не только на 
предгорья Ферганского хребта, но и на Северную Фергану, по-видимому, 
надо признать неудачными.

По своему типу разрез нижнего мела Северной Ферганы значительно 
ближе к Западной и Южной Фергане, чем к разрезу предгорий Ферган
ского хребта, поэтому более обоснованным было бы использование при 
расчленении мелового разреза Северной Ферганы названий свит из пер
вых двух районов. В частности, по-видимому, нужно выделять в Северной 
Фергане ляканскую свиту, как это делал JI. Б. Рухин.

По аналогии с более южными районами депрессии мы разделяем ме
ловые отложения Северной Ферганы на следующие осадочные серии. 
В первую из них, как и в предгорьях Ферганского хребта, входит ойта
линская свита, распространенная на восточной окраине Северной Фер
ганы. Ко второй осадочной серии, распространенной по всей территории 
Северной Ферганы, за исключением наиболее северных районов — бас
сейнов pp. Ходжаата и Падшаата, относится толща, в основании сложен
ная конгломератами, залегающими в нижней части мелового разреза 
(среднеходжиабадская подсвита, по Н. Н. Верзилину), а в кровле — ля- 
канскими известняками. Третья осадочная серия включает в себя вышеле
жащие преимущественно песчано-гравийные отложения сеномана, в верх
ней части которых широко распространены упомянутые выше «белесые» 
смешанные обломочно-карбонатные породы, и урумбашскую свиту (ана
лог устричной свиты). Четвертая осадочная серия включает отложения 
яловачской и ничкесайской свит. Аналоги надрадиолитовой свиты в Се
верной Фергане не выделяются, однако одновозрастные с ней отложения, 
по мнению II. Н. Верзилина, присутствуют в этом районе и составляют 
верхнюю часть ничкесайской свиты.

Изменения литологических особенностей в пределах каждой осадочной 
серии подчинено тем же закономерностям, что и в Юго-Восточной Фер
гане. В нижних частях осадочных серий распространены терригенные 
отложения, переходящие кверху в теригенно-карбонатные. К последним 
относятся «белесые» гравелиты и песчаники, залегающие в нижних ча
стях третьей и четвертой осадочных серий. Относительно повышенное 
содержание карбонатов наблюдается и в толще конгломератов, выделяе
мых Н. Н. Верзилиным в среднеходжиабадскую подсвиту.

В толщах, слагающих нижние части осадочных серий мелового воз
раста в Северной Фергане, среди глинистых минералов наблюдается от
четливое преобладание монтмориллонита и каолинита (среднеходжиабад
ская, шарханская, караалминская и яловачская свиты, по Н. Н. Вер
зилину). В верхних частях осадочных серий преобладают гидрослюды п 
появляются магнезиальные силикаты. В известняках ляканской свиты 
Северной Ферганы, так же как в Наукатской котловине, в ряде районов 
встречаются вкрапления аутигенного кремня. Таким образом, в Север
ной Фергане, так же как и в Юго-Восточной, осадочные серии могут быть
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выделены по целому комплексу литологических признаков слагающих 
их пород.

Т а д ж и к с к а я  д е п р е с с и я  и ю г о - з а п а д н ы е  о т 
р о г и  I' и с с а р с к о г о х р е б т а .  Сопоставление колебательных 
движений Ферганы и Таджикской депрессии было впервые сделано 
С. Н. Симаковым (1953). В связи со значительным изменением определе
ния возраста отдельных свит нижнего мела Ферганы это сопоставление 
нуждается в частичном пересмотре. Выделение в меловых отложениях 
указанных районов осадочных серий произведено на основании анализа 
литературных данных, главным образом работ С. Н. Симакова (1952, 
1953), Н. П. Луппова (1959), Н. Н. Верзилина (1962а) и др.

Нижнемеловые отложения Таджикской депрессии и юго-западных от
рогов Гиссарского хребта можно разделить на две осадочные серии. 
Первая из них включает в себя карабильскую и альмурадскую свиты, 
а вторая — кызылташскую, окузбулакскую, калигрекскую свиты и мор
ские свиты нижнего и среднего альба. Эти осадочные серии по своему 
строению и условиям образования сходны с осадочными сериями, выде
ленными в разрезе нижнего мела Ферганы, с той разницей, что в юго- 
западных отрогах Гиссарского хребта и в западной части Таджикской 
депрессии значительную роль играют морские отложения, отсутствую
щие в нижнем мелу Ферганы.

Отложение карабильской свиты происходило в опресненном бассейне, 
о чем свидетельствует находка в верхах свиты в Гаурдакском разрезе пре
сноводных Unionidae и Estheria. Происшедшее во время отложения 
альмурадской свиты выполаживание рельефа областей сноса привело к со
кращению притока речных вод, осолонению бассейна и отложению 
гипсоносных толщ. Данная осадочная серия может быть сопоставлена с оса
дочной серией, образуемой ойталинской свитой Ферганы. Время образо
вания обеих серий условно принято как валанжинское. Отложение кызыл- 
ташской свиты связано с началом следующего цикла осадконакопления. 
Условия ее образования незначительно отличались от условий образова
ния карабильской свиты, о чем свидетельствует их литологическое сход
ство. Обе толщи являются наиболее грубозернистыми частями мелового 
разреза в данном районе. Они представлены главным образом красно
цветными глинами и песчаниками, которые вблизи областей сноса заме
щаются гравелитами и конгломератами. В окузбулакское время происхо
дит очередное осолонение бассейна, который в калигрекское время и 
альбский век сменяется бассейном с постоянным морским режимом. Время 
образования этой осадочной серии готерив— альб, что соответствует 
в Фергане осадочной серии, слагаемой чалминской, кокъярской и клауд
зинской свитами.

В распределении глинистых минералов в нижнемеловых отложениях 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта наблюдаются те же закономер
ности, что и в меловых отложениях Ферганы. Глины представлены в ос
новном гидрослюдами, но в карабильской, альмурадской и кызылташ- 
ской свитах они содержат примесь каолинита. Таким образом, в готерив- 
альбской осадочной серии юго-западных отрогов Гиссарского хребта, 
так же как и в одновозрастной осадочной серии Ферганы, каолинитовые 
глины встречаются в нижней части серии, а в ее верхней части — гидро- 
слюды.

Сопоставление верхнемеловых отложений Ферганы и Таджикской 
депрессии, сделанное С. Н. Симаковым (1953), принимается автором лишь 
с незначительным изменением.

Следующая осадочная серия Таджикской депрессии начинается сви
той «к р>, сложенной гипсоносными пестроцветными отложениями, об
разовавшимися в лагунных условиях, возникших благодаря некоторому
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отступлению моря. В течение сеномана—турона на фоне второстепенных 
колебательных движений наблюдается постепенное нарастание трансгрес
сии (Симаков, 1952, 1953), с максимумом во время образования свит «т»  
и «и». Осадочная серия, образованная свитами «к», «1», « т »  и «п», соответ
ствует в Фергане осадочной серии токубайской, будалыкской, гульчин- 
ской и устричной свит.

Границы этих осадочных серий в Фергане и Таджикской депрессии 
датируются по-разному. В Ферганской депрессии по подошве третьей 
осадочной серии проводится граница нижнего и верхнего мела. В Тад
жикской депрессии и юго-западных отрогах Гиссарского хребта подошва 
верхнего мела проводится по основанию свиты «к2» (Бобкова, 1957; 
Луппов, 1959; Решения. . ., 1959); таким образом, в последнем регионе 
нижняя часть описываемой осадочной серии относится к верхнему альбу. 
Такое, в общем незначительное, расхождение в определении возраста оса
дочных серий этих двух регионов может быть объяснено некоторым опере
жением в поднятии областей сноса, окружавших Таджикскую депрессию 
по сравнению с Ферганой или же с несовершенством стратиграфических 
схем (в Таджикской депрессии и юго-западных отрогах Гиссарского хре
бта граница верхнего и нижнего мела проводится на основании анализа 
фауны аммонитов и морских пелеципод, а в Фергане — пресноводных 
пелеципод).

Время образования свиты «о р> связано с началом восходящих движе
ний, прерванных на некоторое время трансгрессией моря при образова
нии свит «о 2» и «р» и достигших своего максимума при отложении гипсо
носной пестроцветиой свиты «q». Эта толща образует нижнюю часть сле
дующей осадочной серии, завершающейся отложениями морских свит 
«г», «s» и «t». Аналогичный цикл осадконакопления привел в Фергане 
к образованию яловачской, агааральской, текебельской и радиолитовой 
свит.

Последняя осадочная серия меловых отложений Таджикской депрес
сии включает в себя лагунные гипсоносные осадки свиты «и», которые, 
так же как надрадиолитовая свита западных предгорий Ферганского 
хребта или сарытокская свита Южной Ферганы, свидетельствуют о но
вых восходящих движениях данного региона.

Недостаточная детальность сведений о литологических особенностях 
отложений верхнего мела Таджикской депрессии не позволяет выделять 
в этом районе осадочные серии по комплексу литологических признаков, 
как это делается для Ферганы. Поэтому выделение осадочных серий 
в верхнемеловых отложениях данного района в значительной мере ус
ловно и приводится на основании сопоставления трансгрессивных и рег
рессивных этапов их истории, что по существу аналогично обычно ритмо
стратиграфическим построениям.

V II. О РО Л И  К Л И М А Т А  В Ф О Р М И Р О В А Н И И  В Е Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  СОСТАВА 
О ТЛ О Ж ЕН И И  М ЕЗОЗОЯ Ф Е Р Г А Н Ы  II Д Р У Г И Х  РАЙ ОНОВ ВОСТОКА

СРЕДНЕЙ АЗИ И

Значительное влияние климатических условий на общий характер 
процесса осадконакопления не вызывает сомнения. Этот вопрос широко 
освещен в трехтомной монографии Н. М. Страхова. Аридный климат, 
господствовавший на территории Средней Азии в меловой период, явился 
одним из основных факторов, определивших облик меловых отложений 
Ферганской межгорной впадины. Следствие этого влияния — широкое 
распространение среди толщ этого возраста красноцветных отложений. 
Убедительным доказательством засушливых условий осадконакопления



является гипсоносность отдельных горизонтов меловой толщи, высокая 
карбонатность терригенных отложений, присутствие в Восточной Фергане 
меловых отложений эолового генезиса и, наконец, древние трещины усы
хания, распространенные главным образом в нижнемеловых отложениях.

Таким образом, аридный климат наложил свой отпечаток на характер 
седиментогенеза и диагенеза меловых отложений Ферганы. Основные 
стороны этой проблемы уже затрагивались в предыдущих главах. В на
стоящем разделе рассматриваются лишь некоторые особенности минераль
ного состава терригенных компонентов меловых толщ, определенные влия
нием климатических условий.

После варисцийского цикла складчатости в Фергане и других приле
жащих к ней областях Тянь-Шаня наступил длительный период конти
нентального выравнивания и пенепленизации. В условиях жаркого и 
влажного климата, господствовавшего в Средней Азии в триасе, лейасе 
и доггере, в депрессионных зонах происходило отложение угленосных 
толщ, а на равнинных областях сноса формировалась латеритная и као- 
лшштовая кора выветривания (Рубанов, 1960). Процесс формирования 
такой коры выветривания прекратился в мальме (Перельман, 1955), что 
связано с наступившей аридизацией климата. Жаркий засушливый кли
мат господствовал в Средней Азии в течение мелового и третичного пе
риодов.

В настоящее время каолинитовая кора выветривания сохранилась 
в районе Чаткальского хребта (г. Аигрен) и в Центральных Кызылку
мах; менее значительная — известна в Фергане.

Континентальные угленосные отложения триаса, нижней и средней 
юры, как в Фергане (Зиндель и Симоненко, 1963), так и в прилежащих 
районах — в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, Чаткальском 
хребте (г. Ангрен), на Иссык-Куле (Петров, 1960),— содержат каолинп- 
товые глины, образование которых несомненно в значительной мере свя
зано с размывом каолинитовой коры выветривания, широко распростра
ненной по всей территории востока Средней Азии в начале мезозоя. 
JT. А. Зиндель и И. А. Симоненко, проводившие исследование минераль
ного состава глин триасовых и юрских отложений Ферганы методами ок
рашивания, термическим и электронномикроскопическим, дают следую
щую характеристику состава глин изученных ими толщ. В основании 
юрских отложений в Южной Фергане (г. Кызьтлкия) и Северной (г. Таш- 
кумыр) залегает каолинитовая кора выветривания. Глины триасовых от
ложений Гузана также каолинитовые. Нижнеюрские и среднеюрские 
глины представлены главным образом гидрослюдой, каолинитом и бейдел- 
литом. В верхнеюрских отложениях Ферганы в общем преобладают као
линит и гидрослюды, но в ряде пунктов Северной и Юго-Восточной Фер
ганы значительную роль играет монтмориллонит.

В глинах меловых отложений восточной части Средней Азии роль 
каолинита значительно сокращается по сравнению с юрскими. Преобла
дающими минералами глин в меловых отложениях Ферганы являются 
гидрослюды и монтмориллонит. Каолинит характерен лишь для самых 
нижних горизонтов мелового разреза или же для значительной части раз
реза меловых отложений в ряде районов (Наукатская котловина, Северо- 
Западная Фергана), более ограниченных, чем зона преобладания в мело
вых отложениях гидрослюд и монтмориллонита.

Меловые отлоиюния прилежащих к Фергане районов также характе
ризуются в основном монтмориллонитово-гидрослюдистым составом глин. 
Так, в юго-западных отрогах Гиссарского хребта нижнемеловые и сеноман
ские отложения имеют гидрослюдистый состав глин, а турон-сенонские — 
главным образом монтмориллонитовый. Лишь в нижних горизонтах ме
лового разреза в глинах обнаружена примесь каолинита (Сочава, 1960).
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В меловых отложениях Бухаро-Хивинской области, по данным М. Нар- 
таджиева (1964), также развиты глины гидрослюдистого состава, а каоли
нит встречается лишь в виде примеси. Глины меловых отложений Газлин- 
ского поднятия, по данным X . X . Авазходжаева (1963), представлены ги
дрослюдами, бейделлитами и монтмориллонитом. В нижней части разреза 
встречаются гидрослюды с примесью каолинита. Монтмориллонитовые 
глины из меловых и палеогеновых отложений Приташкентского района 
описаны М. 3. Закировым (1961).

В Кызылкумах наряду с монтмориллонитом в меловых отложениях 
значительную роль играет и каолинит. По данным М. Э. Эгамбердыева 
и М. 3. Закирова (1960), в районе гор Ауминзатау сеноманские отложе
ния содержат глины каолинитового состава, а для туронских характерны 
монтмориллонит, бейделлит и галлуазит. Н. С. Рахимова (1959) и
Н. П. Петров (1960) также указывают на присутствие каолинита в мело
вых глинах Кызылкумов.

Глины палеогеновых отложений Ферганы, по данным М. А. Ратеева 
и А. И. Осиповой (1958), содержат монтмориллонит, бейделлит, магне
зиальные силикаты и каолинит. Последний обнаружен лишь под элект
ронным микроскопом и то в виде единичных обломков кристаллов.

Однако следует заметить, что сведения о минеральном составе глини
стых отложений юры и мела восточной части Средней Азии получены, 
как правило, без применения рентгенометрического метода, что позволяет 
судить с достаточной достоверностью о распространении в данных глинах 
лишь представителей той или иной группы глинистых минералов.

Таким образом, происходившее в юрский период отложение каолини- 
тово-гидрослюдистых глин сменилось в меловом периоде, а в некоторых 
районах в позднеюрскую эпоху, отложением глин гидрослюдисто-монт- 
мориллонитового состава.

В предыдущих разделах работы приводились данные, свидетельству
ющие об аллотигенном генезисе монтмориллонита в меловых отложе
ниях Ферганы. Подобный же генезис имеет большая часть монтморил- 
лонитовых глин в меловых отложениях других районов востока Средней 
Азии. Причиной смены образования каолинита в областях сноса данного 
региона образованием монтмориллонита на границе доггера и мальма 
явилась резкая аридизация климата, приведшая к прекращению углена- 
копления и отложению красноцветных, соленосных и гипсоносных толщ 
верхней юры, мела и палеогена. Каолинит — типичный минерал коры 
выветривания гумидного климата — в условиях аридного климата не об
разуется (Страхов, 1962); вместе с тем в почвах аридной зоны широко 
распространен монтмориллонит (Ратеев, 1960). Монтмориллонитовая 
кора выветривания, образование которой, по мнению Н. Н. Верзилина 
(1963а), происходило в условиях аридного климата, подстилает меловые 
отложения в ряде пунктов Северной Ферганы. С размывом подобных об
разований и связано обогащение меловых отложений Средней Азии монт
мориллонитом.

Другой особенностью глинистых отложений мела и палеогена восточ
ной части Средней Азии, связанной с влиянием климатических условий 
и отличающей их от юрских глин, является присутствие в меловых и па
леогеновых отложениях магнезиальных силикатов (в палеогеновых от
ложениях Ферганы они описаны М. А. Ратеевым и А. И. Осиповой, — 
1958; в меловых отложениях отрогов Гиссарского хребта JI. А. Зиндель 
н Я. Камаловым, — 1963; в меловых отложениях Северной Ферганы
Н. Н. Верзилиным — 1963а; в Восточной Фергане JI. А. Зиндель — 1961). 
Магнезиальные силикаты, согласно М. А. Ратееву (1960) и Н. М. Стра
хову (1962), являются типичными глинистыми минералами аридной зоны 
и могут иметь в осадках как аллотигенный, так и аутигенный характер.
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Присутствие каолинита в нижних горизонтах меловых отложений 
восточной части Средней Азии вполне закономерно и связано с продол
жавшимся в начале мела размывом коры выветривания, образовавшейся 
во время господства гумидного климата в юрский период, либо размывом 
юрских отложений. В некоторых районах, где развитие каолинитовой 
коры выветривания имело значительный размах, размыв их продолжался 
в течение большей части мелового периода. К таким районам следует 
отнести Кураминский и Чаткальский хребты, где помимо каолинитовой 
коры выветривания Северной Ферганы имеются значительные месторож
дения каолинита в коре выветривания Ангрена. То же самое можно ска
зать относительно меловых отложений Кызылкумов, лежащих непосред
ственно на мощной каолинитовой коре выветривания, продукты размыва 
которой широко распространены в указанных толщах (Рахимова, 1959). 
Однако даже в тех районах, где каолинитовые глины широко распростра
нены в меловых отложениях, в верхних горизонтах разреза они вытес
няются глинами гидрослюдисто-монтмориллонитового состава.

Одной из особенностей твердого материала, поставляемого в районы 
осадконакопления из областей сноса аридной зоны, является присутствие 
в нем пелитоморфного кальцита, приносимого реками в виде тонкой кар
бонатной мути. Подобный карбонатный материал отлагался в меловой 
период на окраинных частях Ферганской депрессии совместно с другим 
терригенным материалом — гравием, песком, глинами, образуя смешан
ные гравийно-песчано-карбонатные породы. Карбонаты в этих породах 
имеют в общем также терригенный характер, хотя структура их нередко 
в значительной мере изменена в процессе диагенеза и эпигенеза. Образова
ние подобных пород невозможно в условиях гумидного климата.

Образование каолинитовой коры выветривания происходит в кислой 
среде почв гумидного климата, обусловленной присутствием значитель
ного количества гумусовых кислот и С 0 2, образующихся при разложении 
органических веществ. В аридных областях в силу бедности почв орга
ническими остатками выветривание происходит в щелочной среде, о чем 
свидетельствует образование в аридной коре выветривания такого гли
нистого минерала, как монтмориллонит.

Величина pH среды выветривания при аридном и гумидном климате 
не только определяет минеральный состав глинистого вещества, выноси
мого из областей сноса, но и оказывает значительное влияние на состав 
псаммитового и даже псефитового материалов, поступающих в зону осад
конакопления и отлагающегося в ней.

Конгломератовые породы широко распространены как в юрских, так 
и в меловых отложениях Ферганы. Юрские конгломераты Ферганы сло
жены гальками преимущественно кремнистого и кварцевого состава. 
Для конхшомератов Южной (Брунс, 1948) и Восточной (Зубцов, 1950; 
Гинзбург и Иванова, 1956) Ферганы характерно полное отсутствие изве
стковых галек. В юрских отложениях Северной Ферганы, по данным Као 
Вынь-шуэ, распространены конгломераты с кварцевыми и кремневыми 
гальками; исключение составляет лишь район Майлису, где в юрских 
конгломератах значительную роль играют обломки карбонатов. Вместе 
с тем меловые конгломераты Ферганы содержат известняковые гальки 
в значительном количестве и почти повсеместно, причем нередко они пре
обладают.

Не менее очевидны общие различия в составе песчаников юрских 
и меловых отложений Ферганы. Песчаники юры Восточно-Ферганского 
угольного бассейна, по данным А. И. Ивановой (Гинзбург и Иванова, 
1956), JI. А. Зиндель и X. X. Авазходжаева (1959), представлены большей 
частью полимиктовыми разностями, в которых наравне с кварцем распро
странены обломки кремнистых и серицито-кремнистых пород. В Север
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ной Фергане, по данным Као Вынь-шуэ, юрские песчаники имеют анало
гичный состав и отнесены им к грауваккам и кварцево-граувакковым пес
чаникам (по классификации JI. Б. Рухина).

Красноцветные толщи мела Ферганы сложены главным образом олиго- 
миктовыми песчаниками. Содержание обломков кремнистых пород в них 
невелико — обычно не превышает 10— 15% , а кварца — в среднем по
рядка 60— 70%. Оставшаяся часть приходится на долю полевых пшатов. 
Песчаники из нижнемеловых отложений юго-западных отрогов Гиссар
ского хребта (Рудик, 1959) и Таджикской депрессии (Шванов и Меламед, 
1960) также представлены главным образом олигомиктовыми разностями, 
относящимися к полевошпатово-кварцевым и граувакково-кварцевым пес
чаникам. В основании нижнемеловой толщи юго-западных отрогов Гис
сарского хребта (карабильская свита) встречаются песчаники с высоким 
содержанием обломков кремней, относящиеся к классу кварцево-полево- 
шпатовых кремневых граувакк и кремневых граувакк. Подобные песча
ники не характерны для вышележащих меловых отложений, но широко 
развиты в нижнеюрских отложениях этого же района (Верзилин, 1962в). 
Песчаники мела приташкентских Чулей также имеют в основном олиго- 
миктовын состав (Беленький, 1961).

Для меловых отложений Ферганы характерен, хотя и в значительно 
меньшей степени, чем вышеописанный, другой тип песчаников, содержа
щих значительное количество обломков кремнистых пород — от 30 % и 
более. Подобные песчаники преобладают в нижних горизонтах меловых 
отложений — в ойталинской (Верзилин, 1963а) и чалминской свитах. 
При переходе к вышележащим горизонтам мела содержание обломков 
кремнистых пород в большинстве случаев резко падает. Исключение пред
ставляют разрезы Северо-Западной Ферганы и Наукатской котловины, 
где и в более высоких горизонтах меловых отложений в песчаниках со
храняется высокое содержание обломков кремней.

Указанные общие различия в составе псефитового и псаммитового ма
териала, отлагавшегося в восточной части Средней Азии в юрское и мело
вое время, не могут быть объяснены различиями в составе размывавшихся 
пород областей сноса, поскольку эти различия закономерно прослежи
ваются на громадной площади, а области сноса в юрский и меловой пе
риоды располагались в общем в одних и тех же районах. Точно так же 
нельзя объяснить различия в минеральном составе выносимого материала 
вскрытием денудацией каких-либо новых толщ иного петрографического 
состава, чем вышележащие, поскольку карбонатные породы характерны 
для верхней части палеозойской толщи данного района, которые должны 
были размываться первыми, а гальки известняков отсутствуют в юрских 
конгломератах и характерны для меловых. Кроме того, области сноса 
юрского и мелового периода представляли собой районы, уже пенепле- 
низированные в позднем палеозое, когда энергичная денудация вскрыла 
глубинные слои данных участков земной коры.

Сокращение роли обломков кремней в песчаниках меловых" отложений 
по сравнению с юрскими также не является следствием малой роли крем
нистых пород в областях сноса мелового периода, ибо толщи меловых 
конгломератов, петрографический состав которых является как бы сум
мированным отражением состава пород областей сноса, содержат по всей 
Ферганской депрессии значительное количество кремневых галек.

Тектонические условия при накоплении угленосных юрских и красно
цветных меловых отложений были в общем одинаковые, поэтому не сле
дует искать причины различий в составе отлагающегося материала в тек
тонике. Эти различия связаны с изменением климатических условий, на
ложивших свой отпечаток на характер выветривания пород в областях 
сноса и на некоторые особенности среды осадконакопления.
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Как указывалось выше, различие в общем объеме органического веще
ства в условиях влажного и сухого жаркого климата оказывает влияние 
на pH среды выветривания и осадконакопления. Различные минеральные 
образования, слагающие породы областей сноса в условиях кислой и ще
лочной среды, обладают различной устойчивостью против выветривания. 
Так, карбонат кальция в кислой среде безусловно менее устойчив, чем 
в щелочной, с чем, по-видимому, связано отсутствие известковых галек 
в конгломератах юрских отложений большинства районов Ферганы. С воз
растанием щелочности среды увеличивается растворимость кремнезема. 
Щелочные условия выветривания аридной зоны способствуют растворе
нию обломков кремнистых пород, как наиболее тонкодисперсных образо
ваний кремнезема. С этим явлением связана относительная бедность 
обломками кремней меловых песчаников Ферганы, Таджикской депрес
сии и Приташкентского района.

В тех районах Ферганской депресии, где в песчаниках меловых от
ложений значительную роль играют обломки кремнистых пород, среди 
глин распространен каолинит (Наукатская котловина, Северо-Западная 
Фергана). Сопряженность этих двух литологических особенностей мело
вых отложений Ферганы наводит на мысль об единой причине их образо
вания. Можно предположить, что в данных районах значительную роль 
при осадконакоплении играли продукты размыва юрской коры выветри
вания. Этим же объясняется присутствие каолинита и обогащенность об
ломками кремней самых нижних горизонтов меловых отложений Фер
ганы и других районов востока Средней Азии, например юго-западных 
отрогов Гиссарского хребта.

Вместе с тем следует учитывать, что не во всех случаях обогащение 
обломками кремней песчаников красноцветных меловых отложений яв
ляется следствием размыва юрской коры выветривания. Так, например, 
песчаники чалминской свиты, генетически связанные с конгломерато- 
выми толщами, обогащены обломками кремней, по-видимому, вследствие 
кратковременности выветривания материала, выносимого из областей 
сноса, что связано с их значительной расчлененностью в это время. Воз
можно, что этим же объясняется присутствие в юрских конгломератах 
Майлису известковых галек.

Кратко резюмируя изменения в минеральном составе терригенного 
материала, поступавшего в депрессии востока Средней Азии в течение 
мезозоя, обусловленные происшедшей на границе доггера и мальма ариди- 
зацией климата, можно сказать, что эти изменения сводятся к следую
щему.

1. В пелитовом материале резко сокращается роль каолинита и воз
растает — монтмориллонита. Появляются магнезиальные силикаты.

2. В составе поступающего из областей сноса материала появляется 
пелитоморфный кальцит.

3. В песках сокращается содержание обломков кремней.
4. В галечниках значительную роль приобретают обломки извест

няков.

V III. К РА С П О Ц В Е ТЫ  М Е Л А  Ф Е Р Г А Н Ы  К А К  О С А Д О Ч Н А Я  Ф О Р М А Ц И Я

Анализируя литологические особенности меловых красноцветов Фер
ганской впадины, нетрудно убедиться, что данные отложения представ
лены весьма, характерным комплексом горных пород, отличающихся по 
целому ряду свойств как от подстилающих их угленосных отложений 
нижней и средней юры, так и от покрывающих их или переслаивающихся 
с ними глинисто-карбонатно-гипсовыми отложениями морского бассейна 
аридной зоны (верхний мел—палеоген). Несомненно, существующая па-
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рагенетическая связь между членами этого комплекса пород, наблюдае
мая в латеральном направлении и в вертикальной стратиграфической по
следовательности, позволяет отнести их к единой красноцветной осадоч
ной формации (согласно определению осадочной формации Н. С. Шат- 
ского — 1960).

В западных предгорьях Ферганского хребта красноцветную формацию 
образуют ойталннская, чалминская, кокъярская, клаудзийская, токубай- 
ская и яловачская свиты, в Южной Фергане — ятанская, муянская, ля- 
канская, кизылпиляльская, калачинская и яловачская свиты, в Северной 
Фергане к красноцветной формации следует относить весь разрез мело
вых отложений. Красная окраска не является обязательной особенностью 
всех членов данной формации. Гак, например, белые и серые известняки 
и гипсы ляканской и кизылпиляльской свит, светло-серые песчаники и 
гравелиты клаудзинской свиты, «голубые горизонты» являются полноправ
ными членами парагенетического комплекса, выделяемого как красно
цветная формация мела Ферганы.

Внутри красноцветной формации мела Ферганы могут быть выделены 
несколько фациальных рядов. Наибольшая фациальная изменчивость 
характерна для красноцветных отложений, сформировавшихся на первых 
этапах цикла осадконакопления в момент наибольшей расчлененности 
рельефа. По мере выполаживания рельефа ширина отдельных фациальных 
зон увеличивается и выделение фациальных рядов в отложениях, обра
зованных на последних этапах цикла осадконакопления, не всегда 
удается.

В нижних частях осадочных серий, включаемых в красноцветную фор
мацию мела Ферганы, по мере удаления от областей сноса, наблюдаются 
следующие фациальные ряды.

1. Красноцветные конгломераты —*■ красноцветные гравелиты и пес
чаники — розовые песчаники с гигантской косой слойчатостью (эоловые). 
Этот ряд наблюдается в чалминской свите.

2. Бледно-розовые смешанные гравийно-песчано-известковистые по
роды -»• красноцветные песчаники красноцветные глины и серые из
вестняки. Этот ряд наблюдается в сеноманских отложениях (караалмин- 
ская свита Северной Ферганы—токубайская свита Восточной Ферганы— 
кизылпиляльская свита Южной Ферганы).

3. Бледно-розовые смешанные гравийно-песчано-известковые по
роды ->  красноцветные песчаники —»■ пестроцветные гипсоносные пес
чаники, глины, мергеля и гипсы. Этот ряд характерен для верхнеяловач- 
ской подсвиты и отличается от второго ряда лишь своим последним чле
ном, не относящимся к собственно красноцветной формации, а представ
ляющим собой переходное образование между красноцветной и морской 
глинисто-карбонатной формацией, обычно располагающееся на участках 
их соприкосновения как в латеральном направлении, так и в верти
кальной стратиграфической последовательности.

В ряде случаев наблюдается сочленение указанных формаций без 
участия гипсоносных отложений (например, фациальный ряд, наблю
даемый в верхней части третьей осадочной серии).

4. Светло-серые и розовые конгломераты с прослоями гравелитов 
и песчаников —► розовые и светло-серые гравелиты и красные песчаники —> 
зеленовато-серые глины, ракушники и известняки с морской фауной. 
Этот ряд характерен для нижнетуронских отложений Ферганы, представ
ленных урумбашской и устричной свитами. Последний член этого ряда 
не относится к красноцветной формации.

Перечислим характерные черты красноцветов мела Ферганы, позво
ляющие выделять их в качестве осадочной формации.

1. Преобладание красных и коричневых тонов окраски пород.
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2. Преимущественно песчано-алевритово-глинистый состав пород. Под
чиненное развитие конгломератов, известняков и гипсов.

3. Отсутствие остатков морской фауны. Характерна фауна пресновод
ных моллюсков, остракод, филлопод, кости позвоночных. Очень редкие 
остатки растений.

4. Присутствие отложений эолового генезиса.
5. Широкое распространение в песчано-алевролитовых породах косой 

слойчатости и знаков ряби.
6. Высокая карбонатность терригенных отложений.
7. Относительно невысокое содержание в песчаниках обломков крем

нистых пород.
8. Распространение среди глинистых минералов монтмориллонита и 

магнезиальных силикатов (на фоне преобладания гидрослюд).
9. Широкое распространение в конгломератах известняковых галек.

10. Ритмичность строения отдельных толщ (например, кокъярской,
токубайской свит и др.).

Пятый, десятый и отчасти второй (песчано-алевролито-глинистый и 
конгломератовый состав отложений) пункты приводятся Ю. А. Жемчуж- 
никовым (1955) при характеристике угленосных формации, т. е. являются 
для этих двух типов формаций общими. Отсутствие морской фауны (пункт 
третий) характерно для лимнических угленосных толщ, к которым от
носятся триасовые, нижне- и среднеюрские отложения Ферганы. Седь
мой и восьмой пункты заключают признаки, характерные для аридных 
отложений данного региона вообще и присущи, помимо красноцветной 
формации, и морским отложениям верхнего мела — палеогена.

В число признаков красноцветной формации, помимо литологических 
особенностей пород, вероятно, можно включить присутствие в них остат
ков некоторых форм организмов. Так, многие представители семейства три
гониоидид, широко распространенные в меловых отложениях Азиатского 
материка, встречаются исключительно в толщах пород, относимых 
к красноцветной формации, и не обнаружены ни в морских, ни в угленос
ных отложениях меловой системы.

Помимо основных членов формации, образование которых произошло 
внутри данной тектонической и климатической зоны, определивших воз
никновение данной формации, в меловых красноцветах Ферганы присут
ствуют члены, образование которых связано с иными климатическими 
условиями — продукты разрушения юрской коры выветривания. Особен
ности образовавшихся таким образом пород красноцветной формации 
являются по отношению к ней унаследованными. Роль этих образований 
далеко не так велика в меловых красноцветах Средней Азии, как это пред
полагает А. И. Перельман (1954), по мнению которого красная окраска 
меловых и палеогеновых отложений унаследована от триас-юрской коры 
выветривания. В связи с тем что продукты выветривания гумидного и 
аридного климата в данном случае могут быть различены по минераль
ному составу, можно утверждать, что районы, в которых в формирование 
меловых красноцветов принимал заметное участие материал из гумидной 
коры выветривания, не столь уж значительны. В Фергане к ним можно 
отнести предгорья Чаткальского и Кураминского хребтов и Наукатскую 
котловину, вне Ферганы — некоторые районы Кызылкумов. Однако даже 
в этих районах роль материала, который может быть принят за продукты 
размыва юрской коры выветривания, уменьшается при переходе от ниж
них к верхним слоям меловых отложений.

Выделенные по минеральному составу песчаной фракции и сопутствую
щим им глинистым минералам два типа песчаников в меловых отложениях 
Ферганы (рис. 49) представляют собою, за некоторым исключением, в пер
вом случае собственные, образовавшиеся в данной климатической и текто-
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нической зоне компоненты красноцветной формации, а во втором — уна
следованные, чужеродные. Первый тип пород в меловых отложениях 
Ферганы распространен гораздо шире, чем второй (разд. II; Вер- 
зилин, 1963а).

В отношении условий отложения меловых красноцветных толщ Фер
ганы высказывались разнообразные точки зрения. Первоначально гос

подствовало мнение о сугубо конти
нентальном, субаэральном образовании 
меловых красноцветов. Эта точка зре
ния нашла наиболее полное выражение 
в работе Д. В. Наливкина (1926).

Такая трактовка генезиса меловых 
красноцветов была подвергнута критике 
в работе М. Г. Барковской (1938), ука
зывавшей на значительное содержание 
в меловых красноцветных отложениях 
карбонатов, на основании чего был сде
лан вывод о преимущественно морском 
генезисе данных отложений. Эта точка 
зрения была поддержана рядом других 
исследователей. Однако высокая кар- 
бонатность терригенных отложений 
аридного климата не всегда является 
доказательством их морского генезиса. 
Вместе с тем присутствие в разрезе 
меловой красноцветной формации стра
тиграфически выдержанных на больших 
площадях пластов известняков (лякан- 
ская, кизылпиляльская свиты) свиде
тельствует о существовании на отдель
ных этапах образования этой формации 
крупных водных бассейнов. Имеются 
доказательства, хотя и менее убеди
тельные, об образовании некоторых 
красноцветных песчано-глинистых толщ 
(токубайская и яловачская свиты) также 
в условиях крупного водного бассейна 

(разд. II). Однако эти бассейны, несмотря на свои значительные размеры 
и наблюдаемое в некоторых случаях сообщение с открытым морем, никак 
не могут быть признаны морскими и, судя по характеру обитавшей в них 
фауны и составу отлагавшихся осадков, являются пресноводными.

На основании высказанных выше соображений определяем условия 
образования красноцветной формации как континентальные, т. е. пролю- 
виальные, эоловые, аллювиальные, озерные условия и условия крупных 
пресноводных бассейнов.
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Р и с. 49. П оля д вух  типов песков 
в красноцветах Ф ерганы  на к л асси 
фикационной диаграмме Л . Б. Р у - 

хииа.
1 —  наиболее распространенн ы е пески с 
м оитм ориллонн тово-ги дрослю дистой  гли
н истой  прим есью ; 2 —  пески с  каолнии- 
тово-ги д р осл ю ди стой  глин истой  прим есью ; 
I  —  кварцевы й песчаник; I I  —  п ол ево
ш патово-кварцевы й песчаник; I I I  —  п о- 
л свош п атово-гр  аув акк овы й к в арцевый
песчан и к; I V  —  граувакковы й  кварцевы й 
песчаник; V  —  кварцевы й аркоа; V I  —  
кварц ево-граувакковы й  аркоз; V I I  —  квар 
ц ево-полевош патовая граувак ка ; V I I I  — 
бесполсвош патовая кварцевая граувак ка ; 
X I  —  аркозо-граувак ка ; X I I  —  полевош 
патовая граувак ка ; X I I I  —  бесполевош - 
патовая граувакка ; X V I I  —  бескварцевая 
граувак ка ; X V I I I  —  чистая граувак ка  

(сокращ ен но).
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Г. Г.  М А  Р Т И Н С О II

БИОСТРАТИГРАФИЯ И ФАУНА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
МЕЛА ФЕРГАНЫ

ВВЕДЕН И Е

Меловые отложения широко представлены в пределах Ферганской 
депрессии и часто достигают значительной мощности (до 2000 м в районе 
р. Каракульджа). Прекрасная обнаженность этих осадочных образова
ний в предгорьях Ферганского и Алайского хребтов, в Наукатской кот
ловине, в Западной и Северной Фергане в значительной мере обусловила 
их детальную изученность.

И тем не менее «малочисленность палеонтологически охарактеризо
ванных горизонтов и изменчивость разреза создали большие трудности 
при стратиграфическом подразделении этих отложений, и поэтому раз
личные исследователи неодинаково сопоставляют их разрезы» (Рухин, 
1959, стр. 459).

Особенно слабо была разработана стратиграфия отложений нижнего 
и начала верхнего мела, выделенных в свое время Д. И. Мушкетовым 
(1911) под названием чангетской свиты. В дальнейшем JI. Б. Рухин (1955) 
и 3. Н. Пояркова (1962) эту часть разреза разделили на три части: верх
нюю, среднюю и нижнюю чангетские свиты, а С. Н. Симаков (Симаков 
и др., 1957) — на нижнюю и верхнюю чангетские серии. Правда, границы 
и объем этих свит у различных авторов не вполне совпадали.

Континентальные отложения Ферганской депрессии характеризуются 
почти полным отсутствием растительных остатков и незначительным со
держанием спор и пыльцы, что усложняло корреляцию осадочных пород 
и их возрастную датировку.

Разрозненные и сравнительно малочисленные остатки пресноводных 
беспозвоночных также первоначально считались малоперспективными 
для целей стратиграфии и корреляции осадочного чехла. По этой причине 
пресноводно-континентальная фауна в течение многих лет почти не соби
ралась и не подвергалась детальной обработке.

Очень мало внимания уделяли и костным остаткам, совершенно не 
проводили крупных раскопок, а ограничивались лишь сбором разроз
ненных щитков черепах, зубов крокодилов и фрагментов костей дино
завров. Расчленение чангетской серии осуществлялось главным образом 
по литологическому составу пород, что далеко не всегда давало достаточно 
обоснованные результаты, если учесть резкую фациальную изменчивость 
как по разрезу, так и по простиранию.

Накопившийся за последние годы значительный палеонтологический 
материал позволил по-новому подойти к вопросам расчленения этих «не
мых» толщ и уточнить возрастную датировку отдельных свит.
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В настоящее время в меловых континентальных отложениях Ферганы 
обнаружены разновозрастные пластинчатожаберные и брюхоногие мол
люски, остракоды, филлоподы, рыбы, кости и щитки панцирей черепах, 
зубы и кости крокодилов и динозавров, а также водоросли.

Изучение органических остатков из континентальных отложений Фер
ганы имеет очень большое значение также для расчленения отложений 
иных районов Азии, в частности Центральной Азии, где датировка ана
логичных осадочных пород с такой же фауной чрезвычайно затруднена 
ввиду полного отсутствия маркирующих горизонтов с морской фауной.

Общность пресноводной фауны Ферганы, Восточного Приаралья, 
Кызылкумов, Гиссара и Центральной Азии позволяет раскрыть некото
рые вопросы эволюционной палеонтологии, палеогеографии, закономер
ностей континентального осадконакопления.

В связи с тем что в предыдущем разделе книги А. В. Сочава достаточно 
детально останавливается на вопросах стратиграфии, литологии и палео
географии континентального мела Ферганы, в настоящем разделе будет 
дана лишь биостратиграфическая характеристика этих образований, 
условия захоронения и обитания пресноводной фауны и описание систе
матического состава всех пластинчатожаберных, обнаруженных в конти
нентальных отложениях Ферганской депрессии, часть которых уже упо
мянута в работах С. Н. Симакова (Симаков и др., 1957), JI. Б. Рухина и 
Е. В. Рухиной (1961) и 3. Н. Поярковой (1962), но до сих пор монографи
чески не обработана и не опубликована.

I . Ф А У Н И С Т И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Х  ОСАДКОВ

Континентальные отложения представлены в меловом разрезе Ферганы 
двумя осадочными толщами. Первый, более длительный этап осадконакоп
ления охватывает период от валанжина до сеномана, являясь как бы про
должением континентального режима юрского времени. Второй этап от
мечается уже после отступления туронской ингрессии экзогирового моря 
и носит сравнительно кратковременный характер (верхний турон— 
сантон).

В различных горизонтах мела содержатся органические остатки, но 
распределение их весьма неравномерно. Наиболее распространенными 
представителями пресноводной фауны являются крупные ребристые пла
стинчатожаберные сеноманского возраста; нижнемеловая фауна попа
дается значительно реже и более локально. Основные местонахождения 
пресноводной фауны сосредоточены в юго-восточной части Ферганской 
депрессии; реже органические остатки встречаются в южных и юго-за
падных районах Ферганы, почти полностью отсутствуя в северных и се
веро-восточных ее участках.

Первые сборы пресноводных моллюсков и остракод из чангетской 
серии Ферганы были произведены С. Н. Симаковым в самом начале 50-х 
годов. Остракоды определялись М. И. Мандельштамом, двуствбрчатые — 
автором. В результате этих определений удалось установить присутствие 
крупных ребристых пластинчатожаберных сеноманского возраста из то
кубайской свиты (верхней чангетской свиты, по Поярковой) Бурбашского 
разреза, которые были описаны (Мартинсон, 1953а) под названием Рго- 
tounio ferganensis Martins, и P. simakovi Martins. Эта фауна сопоставлялась 
с сеноманскими Protounio из Ширэгин-Гашунской впадины Восточной 
Гоби в Монголии. Остракоды, определенные М. И. Мандельштамом, 
были отнесены к родам Theriosynecum и Mongolianella.

С 1953 г. начинает широкие сборы JI. Б. Рухин; он обнаружил фауну 
Protounio в различных точках залегания верхнечангетской свиты в пред
горьях Алайского и Ферганского хребтов.
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Помимо фауны протоунионид, которые, по классификации автора, 
относятся к сем. Trigonioididae, встречаются раковины иных моллюсков 
из других горизонтов. В сравнительно большом количестве собраны 
гастроподы, отнесенные к роду Melanoides (свита агаарал). Г. А. Шныпко 
обнаружил в Юго-Западной Фергане, на р. Акчечек, довольно богатый 
комплекс унионид, представленный родами Cuneopsis и Unio. Совместно 
с ними были найдены небольшие ребристые раковины гастропод Rissoina.

Следует также отметить находки Д. В. Соколова, И. М. Архангель
ской — удлиненных узких унионид типа Plicatounio в районе р. Клауд
зин, притоке р. Лайсу. За последние годы палеонтологический материал 
значительно увеличился благодаря внимательным послойным сборам 
пресноводной фауны 3. Н. Поярковой и Н. Н. Верзилнна. Помимо новых 
находок сеноманских тригониоидид 3. Н. Пояркова впервые собрала 
в Наукатской впадине раковины пластинчатожаберных того же сем. 
Trigonioididae, но рода Sainshandia из свиты яловач, залегающей выше 
устричной толщи туронского возраста. Были также найдены различные 
мелкие гастроподы муянской и будалыкской свит.

Постепенно накапливался материал и по остракодам, определенным 
М. И. Мандельштамом, М. Н. Граммом и Г. И. Галеевой, но монографи
чески до настоящего времени не описанным.

В 1962—1963 гг. автор проводил специальные биостратиграфические 
исследования в Ферганской депрессии, в результате чего собран довольно 
значительный коллекционный материал из уже известных, а также новых 
местонахождений. Небольшая коллекция моллюсков была собрана 
Н. И. Нехриковой в Наукатской впадине.

В результате тщательных и послойных сборов фауны найдены, помимо 
раковин пластинчатожаберных и брюхоногих моллюсков, образцы с боль
шим количеством остракод, в некоторых горизонтах встречены остатки 
рыб, отдельные створки филлопод, а также оогонии харовых водорослей 
и онколиты. Обнаружены новые местонахождения костей земноводных и 
пресмыкающихся. Впервые А. К. Рождественским начаты квалифициро
ванные раскопки костного материала.

Таким образом, континентальные толщи оказались отнюдь не немыми, 
как это раньше предполагалось, а в достаточной мере охарактеризован
ными ископаемыми остатками организмов, которые позволяют не только 
уточнить геологический возраст вмещающих пород, но и более достоверно 
коррелировать осадочные толщи континентального генезиса, разобраться 
в палеогеографической обстановке того времени.

Плохая изученность пресноводных организмов и ошибочные опреде
ления некоторых двустворчатых привели к неправильным выводам о воз
расте пород и характере палеобассейнов. Так, например, многие раковины 
своеобразных ребристых пресноводных пластинчатожаберных отождест
влялись с морскими моллюсками. Известно, что в работе О. А. Рыжкова 
(1951) упомянута фауна пластинчатожаберных сем. Cardiidae, обнаружен
ная в красноцветных отложениях Бурбашского разреза и отнесенная 
к кызылпиляльской свите нижнего мела. В дальнейшем оказалось, что 
эта фауна представлена не кардиидами, а крупными ребристыми триго- 
ниойдидами пресноводных бассейнов сеномана. Аналогичная ошибка 
произошла с «альбской» фауной разреза по р. Каракульджа. Пластинчато
жаберные, собранные С. Н. Симаковым (1953), были ошибочно определены 
как морские Ptychomya, Pholadomya и Thracia. Впоследствии оказалось, 
что комплекс моллюсков из данного разреза представлен пресноводными 
готерив-барремскими Trigonioides, Plicatounio и Nakamuranaia восточно
азиатского типа.

Наконец, неправильное представление сложилось также и о фауне, 
найденной в районе г. Кансай (отроги Кураминского хребта), где по пред
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варительным определениям в нижних горизонтах разреза было установ
лено присутствие раковин Cardita (Пояркова, 1962), отнесенных к устрич
ной толще турона. Последующие сборы фауны показали, что в районах 
городов Кансай и Адрасман встречаются пресноводные пластинчатожа
берные Р licatotrigonioides, N eotrigonioides, Sainshandia и Unionidae свиты 
яловач, а также остатки пресноводных черепах, крокодилов и дино
завров.

Переходя к анализу всей найденной фауны из континентальных отло
жений Ферганской депрессии, следует отметить их значение и для расчле
нения осадочных толщ смежных регионов Средней и Центральной Азии 
(Кызылкумов, Приташкентских Чулей, Приаралья, Кашгарии, Джунга
рии и Монголии).

Наиболее древняя меловая фауна моллюсков была собрана Н. Н. Вер- 
зилиным в 1962 г. в верховьях р. Тар, в мульде Алайку. Аналогичные 
пластинчатожаберные были впервые определены в 1960 г. китайским па
леонтологом Х ун Ю-цуном из нижнемеловых красноцветных отложений 
Ху-а-сяйан, в провинции Цинлин. Х ун Ю-цун установил новый род 
М artinsonella и выделил 4 вида этого рода (in manus): М artinsonella lon- 
gitriangulata Hong, M . deltiformis Hong, M . martinsoni Hong и M . cur- 
vata Hong. По мнению автора этих видов, фауна появляется в начале ниж
него мела, с валанжина, что подтверждалось результатами спорово-пыль
цевого анализа и находками остракод.

Характерно, что из четырех выделенных для Цинлина видов два встре
чаются в мульде Алайку. Упомянутая фауна в вышележащих горизонтах 
не обнаружена и характерна для нижней части нижнемелового разреза 
Ферганы, для ойталинской свиты. В стратиграфических схемах Н. Н. Вер
зилина (1961) эта часть разреза отнесена к нижней подсвите ходжиабад- 
ской свиты.

Из аналогичной части разреза в верховьях р. Кугарт А. И. Турутано- 
вой-Кетовой (Турутанова-Кетова и Верзилин, 1962) была определена 
флора Cladophlebis dunkeri Schimper, отнесенная ею к вельдскому воз
расту. В первой части данной работы А. В. Сочава условно относит ойта- 
линскую свиту к валанжину. Таким образом, первый фаунистическин 
комплекс мелового периода относится к валанжину и состоит из следующих 
пластинчатожаберных: М artinsonella curvata Hong и М . martinsoni Hong.

Второй фаунистический комплекс обнаружен в толще красно-коричневых 
глин и песчаников, содержащей два прослоя голубовато-серых тонко
слоистых глин и алевролитов, известных под названием «голубых гори
зонтов» (Рухин и Рухина, 1961). Вся эта толща глин и песчаников, 
выделенная Мартинсоном и Сочавой (1963) в каракульджинскую 
свиту, переименованную в настоящее время А. В. Сочавой в кокъяр- 
скую, хорошо прослеживается на левом берегу р. Каракульджа. В крас
ноцветной части этой свиты обнаружена линза, наполненная фау
ной. Удалось определить пластинчатожаберных Trigonioides kodairaifor- 
mis sp. nov., N akamuranaia chingshanensis Suz. и Plicatounio naktongensis 
Kob. et Suz. Вместе с раковинами моллюсков сохранились чешуя, фраг
менты рыб, принадлежащих, по мнению В. Н. Яковлева, к моллюскояд- 
ным пресноводным рыбам сем. Semionotidae рода Lepidotes, довольно ши
роко представленным в мезозойских озерных бассейнах. Эта рыба при
брежная, малоподвижная, обитавшая с начала юры до нижнего мела. 
В работе С. Н. Симакова (1953) упоминаются находки чешуй рыб рода 
Caturus группы Hemiostoi из отложений кокъярской свиты.

Любопытно, что упомянутый комплекс моллюсков совпадает с маньч
журо-японским комплексом, встреченным в неокомских отложениях Япо
нии, Южной Кореи и в провинции Гирин северо-восточного Китая. Ана
логичная фауна была найдена в 1959 г. Г. М. Беляковой в районе пос. Дер
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бент, в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, где она сохранилась 
в красноцветных песчаниках и алевролитах кызылташской свиты. В вы
шележащей окузбулакской свите, по данным Н. П. Луппова (1959), встре
чается лагунная и морская фауны пластинчатожаберных и аммонитов, 
характерных для баррема.

Таким образом, фауна кокъярской свиты Юго-Восточной Ферганы 
сопоставима с фауной кызылташской свиты Гиссара и нижнемеловых от
ложений горы Жан-бэй-ша, расположенной восточнее Сунляо, в провин
ции Гирин Северо-Восточного Китая, где она встречена в свитах титялинь 
и чжинсанко чжэнтоусской серии. В осадочных толщах Сунляосской не
фтеносной площади в свите титялинь, сложенной красновато-зеленова
тыми песчаниками, глинами и конгломератами, встречены раковины 
Nakamuranaia chingshanensis Suz. и растительные остатки Onychiopsis 
elongata (Geil.) Jok. и Sphaenopteris goepperti Dunk. В вышележащей свите 
чжинсанко количество пластинчатожаберных увеличивается. В глинах 
и прослоях алевролита обнаружены мелкие раковины Trigonioides kodai- 
rai Kob. et Suz. и Nakamuranaia cf. chingshanensis Suz. Выше залегает 
яодцзянская свита той же нижнемеловой чжэнтоусской серии.

В этих нижнемеловых отложениях Северо-Восточного Китая были 
встречены многочисленные остракоды, определенные М. А. Нечаевой, 
Лю Цинь-юнь и др. (1959) как Cypridea gracila Netch., С. porrecta Sou, 
С. spectata Liu, Lymnocypridea bucerusa Sou, Timiriasevia rugosa Liu.

Геологический возраст чжэнтоусской серии определяется как нижне
меловой, причем низы вышележащей фулунчанской свиты относятся 
к апту— альбу; в ней обнаружены элементы фауны солоноватых и мор
ских вод. Таким образом, фауна свит титялинь и чжинсанко свидетель
ствует о готерив-барремском возрасте вмещающих пород. В подстилаю
щих толщах встречена флора юрско-валанжинского возраста.

Как было отмечено выше, упомянутая фауна моллюсков кокъярской 
свиты в Фергане была впервые собрана С. Н. Симаковым и ошибочно 
отнесена к морским Ptychomya и Pholadomya альбского возраста. Эта ста
рая коллекция, к сожалению, сейчас утеряна. Повторные сборы были про
изведены автором в том же месте в 1962 г., причем С. Н. Симаков, ознако
мившийся с этой новой коллекцией, подтвердил идентичность органиче
ских остатков. В результате этого выяснилось, что комплекс фауны не 
альбского возраста, а готерив-барремского; отпали и предположения 
о морской альбской ингрессии, которые, кстати, и не подтверждались ха
рактером осадконакопления. В идентичных отложениях на р. Кульдук
3. Н. Поярковой были еще найдены остракоды Cypridea cf. aequis Gal. 
нижнемелового облика.

По данным 3. Н. Поярковой (1962), в нижнечангетской свите Наукат
ской котловины встречен обширный комплекс пресноводных остракод: 
Cypridea punctata (Forbes) var. myjanensis Gramm, C. koskulensis Man
delst., Lycopterocypris ex gr. infantilis Lubim., Origoilyocypris ex gr. fidis 
Mandelst., Timiriasevia subplana Mandelst.

С. H. Симаков (1953) отмечал еще присутствие Cypridea су На Gramm, 
Darwinula flexilis  Mandelst., Cypridea ex gr. compta Peck. Все эти или близ
кие к ним виды характерны для нижнего мела (готерив—баррем) Эмбы, 
Монголии, Западной Сибири и Джунгарии. Отметим еще, что в 1963 г. 
поисково-съемочная партия обнаружила в Сузакском районе, в нижней 
части кокъярской свиты, отпечаток створки Limnocyrena sp., характерной 
по своему облику для неокома Джунгарии (Карамай).

Третий комплекс пресноводной фауны, состоящий из двустворчатых 
и брюхоногих моллюсков, остракод и филлопод, характеризует отложе
ния альбского возраста. Представители разных групп фауны, встречаясь 
в различных горизонтах этой осадочной толщи, приурочены к разно
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образным фациям. Остракоды и филлоподы обнаружены в нижней части 
альбских отложений, тогда как пластинчатожаберные — в верхних го
ризонтах.

Фауна остракод монографически не обработана. Имеются лишь опре
деления М. И. Мандельштама и М. Н. Грамма, которые установили при
сутствие Timiriasevia simakovi Mandelst., Cypridea ex gr. koskulensis Man- 
delst. и др. Особенно богатые остракодовые горизонты встречаются в ку- 
васайском (муянском) и кызылколском разрезах.

Предварительные определения филлопод, найденных в нижнемеловом 
разрезе по р. Кызылкол, сделанных В. С. Заспеловой, позволили устано
вить восточные корни данной фауны. Точные возрастные определения 
эти конхостраки пока еще не дают, но их можно сравнить с Brachygrapta 
kansuensis Chi. из нижнего мела Китая и Euestheria, близкой к верхнеме
ловой Estheria amurensisTsch.evn. из цагаянской свиты Амурского края. 
Дальнейшие сборы и обработка этих ракообразных, вероятно, позволят 
более точно установить их систематический состав и возрастную дати
ровку.

Пластинчатожаберные альбского возраста обнаружены в серых песча
никах клаудзинской свиты в районе р. Лайсу, где они представлены 
Plicatounio klaudziensis Martins. Близкие Plicatounio были собраны 
И. М. Архангельской в районе р. Унсай.

За пределами западных предгорий Ферганского хребта, в районе 
г. Кувасай, в ляканской свите, которая считается стратиграфическим 
аналогом верхней части толщи серых песчаников (среднечангетская 
свита — Пояркова, 1962), вначале Н. Н. Верзилиным, а затем автором 
обнаружена фауна Plicatounio sp., Pseudohyria mujanica sp. nov., очень 
близкая по своим морфологическим признакам к Pseudohyria kyzylku- 
maensis aralica subsp. nov., обнаруженных В. Г. Никитиным на п-ове Ку- 
ланды в северном Приаралье, в свите кызылшен альбского возраста.

Фауна пластинчатожаберных ляканской свиты отличается от сеноман
ских Pseudohyria и обнаруживает большее сходство с альбскими формами, 
как приаральскими, так и монголо-приморскими. Следует отметить, что 
в коркинской серии Ханка-Даубихинского района Южного Приморья 
А. А. Якушиной (1964) собраны Pseudohyria аналогичного типа, обозна
ченные ею по старой классификации как Trigonioides ex gr. turistschevi 
Martins., Plicatounio sp.; по очертанию раковин они имеют некоторое 
сходство с восточными представителями данного рода.

В Наукатской котловине в альбских отложениях среднего чангета 
(Пояркова, 1962) или в муянской свите (см. стр. 24) в тонком слое серого 
алевролита, покрывающего толщу мелкозернистого красно-бурого пес
чаника, найдено большое количество пресноводных гастропод из сем. 
Planorbidae, Physidae и Bithyniidae, а также обломок раковины Unio sp.

Представители рода Physa были JI. Б. Рухиным также найдены в обна
жениях на левом берегу р. Сох, у кишлака Туль, в среднечангетской 
свите. Большое количество отпечатков раковин Bithynia sp. ж немного
численных Viviparus sp. найдено в ляканской свите кувасайского разреза. 
К сожалению, сохранность этих отпечатков настолько плохая, что делать 
какие-либо сопоставления данной фауны с органическими остатками из 
других районов не представляется возможным.

Четвертый комплекс пресноводной фауны широко распространен в се
номанских отложениях всей Юго-Восточной Ферганы. Наиболее мас
совое захоронение крупных толстостенных моллюсков из сем. Trigo
nioididae рода Pseudohyria и Р licatotrigonioides отмечается в районах 
Науката, Кызылкола, Коргона и pp. Гульча, Тар и Абширсай. В значи
тельно меньшем количестве эта фауна встречается в осадочных толщах рай
онов Кувасая, Джусалы, Каракульджи и верховьев р. Кичик-Алай. Встре
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чается данный комплекс двустворчатых в верхнечангетской свите, по 
JI. Б. Рухину (1955) и 3. Н. Поярковой (1962), или токубайской свите, 
выделенной авторами (Мартинсон и Сочава, 1963).

Весьма существенно, что комплекс этой фауны очень выдержан по раз
резу. В более низких горизонтах мела данная фауна не встречается. Выше 
залегают известняки и гипсы, которые покрываются морской устричной 
свитой. Лишь в свите яловач снова встречаются представители сем. Tri- 
gonioididae, но видовой и родовой состав их уже иной.

Для токубайской свиты характерны следующие пластинчатожаберные: 
Р licatotrigonioides simakovi (Martins.), Pseudohyria ferganensis (Martins.), 
P. cardiiformis ferganensis subsp. nov., P. mongolensis (Martins.), P. mongo- 
lensis radiatus subsp. nov., P. tachtamyshensis sp. nov.

Аналогичная фауна, помимо Ферганской депрессии, встречается во 
многих районах Азиатского материка. Так, например, Pseudohyria car
diiformis (Martins.), P. mongolensis (Martins.) известны из Ширэгин-Ташун- 
ской впадины Юго-Восточной Монголии; Pseudohyria tachtamyshensis 
Martins, и P. cardiiformis ferganensis subsp. nov. встречаются на участках 
Атабая и Тахтамыша в Казахстане, где вмещающие их породы перекры
ваются горизонтом с устрицами туронского возраста.

Некоторое сходство наблюдается между ферганскими Trigonioididae, 
приаральскими и кызылкумскими, отнесенными к верхнеальб-сеноман- 
скому возрасту.

Покрывающие токубайскую свиту будалыкская и гульчинская свиты 
отнесены к верхним горизонтам сеномана. Они подстилают нижнетурон- 
скую устричную свиту, возраст которой достаточно хорошо определяется 
многочисленными остатками морской фауны. 3. И. Вербицкая, проводив
шая спорово-пыльцевой анализ образцов осадочных пород токубайской 
свиты, также склоняется к вышеуказанному возрасту этих отложений.

Следует еще отметить, что отложения с родственной фауной в Северо- 
Восточном Китае подстилаются морскими и лагунными осадками альб- 
ского возраста.

Состав сеноманской фауны, обнаруженной в различных местонахож
дениях Ферганы, следующий:

П ски-Н аукат — Plicatotrogonioides simakovi  (M artins.), Pseudohyria cardiiformis ferga~  
nensis (M artins.), P .  ferganensis  (M artins.), Pseudohyria  sp.

Абш пр (Б урбаш ) —  Plicatotrigonioides simakovi (M artins.), Pseudohyria ferganensis  
(M artins.), P .  cardiiformis ferganensis  (M artins.).

Кызылкол (К урш аб) — Plicatotrigonioides simakovi  (M artins.), Pseudohyria cardii
formis ferganensis  (M artins.), P .  tachtamyshensis (M artins.), P .  c f. ferganensis  
(M artins.).

К оргон  —  Pseudohyria  c f. cardiiform is  (M artins.), P .  mongolensis  (M artins.), P .  mon
golensis radiatus  subsp. n o v ., P . ferganensis  (M artins.).

Гульча —  Plicatotrigonioides simakovi  (M artins.), Pseudohyria  cf. cardiiformis ferganen
sis (M artins.), P .  cf. ferganensis  (M artins.).

Д ж усалы  —  Plicatotrigonioides  c f. simakovi  (M artins.), Pseudohyria  sp.
Т окубай  (Tap) — Plicatotrigonioides  cf. simakovi  (M artins.), Pseudohyria  c f. ferganen

sis (M artins.).
К ичпк-Алай (верховья) —  Plicatotrigonioides simakovi  (M artins.), Pseudohyria cardi

iformis ferganensis  (M artins.).
К увасай (М уян) — Plicatotrigonioides simakovi  (M artins.), Pseudohyria cardiiformis  

ferganensis  (M artins.).
К аракульдж а — Pseudohyria  sp.

Характерно, что в этом фаунистическом горизонте состав пластинча
тожаберных довольно однообразен, что типично для континентальных 
бассейнов. Кроме представителей сем. Trigonioididae, никаких органиче
ских остатков здесь не было найдено.

В вышележащей будалыкской свите, сложенной гипсоносными гли
нами, встречается довольно большое количество мелких гастропод плохой
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сохранности, принадлежащих к родам Hydrobia и Micromelania(°), спо
собных обитать в водоемах с повышенной соленостью.

Следует отметить, что гидробииды будалыкской свиты весьма сходны 
с Hydrobia elongata Martins., обнаруженных 3. Н. Поярковой (1959) 
в сеноманских отложений Зеравшано-Гиссарской горной области.

Гульчинская свита оолитовых известняков содержит ядра морских 
ежей и остатки морских двустворчатых: Lima canalifera Goldf., Pecten 
sp. и др. Выше залегает устричная толща туронского возраста, которая 
делится на два горизонта — экзогировый и томазитовый. Оба эти гори
зонта, по мнению 3. Н. Поярковой (1962), относятся к нижнетуронскому 
возрасту.

В последнее время начато монографическое описание аммонитов. 
Е. С. Станкевич определила из экзогирового горизонта Р lacenticeras 
tschernyschowi Arkh., P. kharesmense Arkh., P. alaiense Lupp., Gombeoce- 
ras contabicum (Осег.) и Metoicoceras sp. нижнетуронского возраста.

В западной части Южной Ферганы в обнажении района Акчечек 
Г. А. Шныпко удалось найти в красноцветных отложениях целый комп
лекс речных моллюсков. По залеганию пород JI. Б. Рухин и Е. В. Рухина
(1961) считают эти отложения континентальными аналогами устричной 
толщи, залегающими ниже яловачской свиты. Сама фауна весьма эндеми
чна и поэтому точных указаний на возраст пород не дает. Обращает на 
себя внимание присутствие среди унионид мелких ребристых раковин га- 
стропод из рода Rissoina. Представители этого рода, являясь обитателями 
морских и солоноватых вод, часто проникают довольно высоко по течению 
рек. Их присутствие в отложениях района Акчечек указывает на сущест
вование в близлежащих районах морского залива устричного моря. 
Трудно согласиться с 3. Н. Поярковой (1962), относившей отложения 
с данной фауной к кызылпиляльской подсвите сеномана, ибо в отложениях 
этого возраста в Фергане до сих пор морские осадки не отмечались.

Состав вышеупомянутой фауны следующий: Rissoina ferganensis sp. 
nov., Unio mushketovi sp. nov., Cuneopsis sp.

В составе экзогирового горизонта, по данным 3. Н. Поярковой (1962), 
преобладают глины и глинистые ракушники, наполненные Liostrea oxi- 
апа Rom ., Exogyra columba Lam., E. columba var. plicata Lam., E. oli- 
siponensis Sharpe и др.

Для томазитового горизонта характерны разнообразные Liostrea 
bucheroni Coq., Gryphaea navia Hall, и др. (Симаков, 1953).

В кровле экзогирового горизонта 3. Н. Пояркова (1962) обнаружила 
в западных отрогах Ферганского хребта остатки морских ежей и дву
створчатых Trigonia turkestanensis Arkh., Cardium productum Sow. и ra- 
строподы Tylostoma ferganensis Peel.

После накопления осадков устричной толщи снова начинается конти
нентальное осадконакопление, появляются красноцветные отложения 
свиты яловач. В работах С. Н. Симакова (1953) и J1. Б. Рухина (Рухин, 
1959; Рухин и Рухина, 1961) не отмечались находки пресноводной фауны 
в этой свите, так же как и в работах предшествующих исследователей. 
Первые сборы, переданные автору на определение, были сделаны
3. Н. Поярковой.

В настоящее время пресноводная фауна яловача обнаружена в разре
зах Наукатской котловины (район г. Иски-Наукат и р. Абширсай), на 
р. Исфара и в отрогах Кураминского хребта (г. Кансай и г. Адрасман). 
Наибольшее развитие она получает в районах городов Кансай и Адрас
ман, где отмечены сплошные горизонты грубозернистых песчаников с ра
ковинами пластинчатожаберных из сем. Trigonioididae и Unionidae. 
В остальных местонахождениях количество раковин значительно меньше. 
Видовой состав этой группы следующий: Р licatotrigonioides kuramensis
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sp. nov., P. simakovi robustus subsp. nov., P. zuleihae Muzaph., Sainshan
dia kansaica sp. nov., S. aralica sp. nov., N eotrigonioides gigantus sp. пол7., 
Lanceolaria angustata sp. nov., Cuneopsis vjalovi sp. nov., Pseudohyria tri
angularis sp. пол7.

Эта фауна, поражающая толстостенностыо раковин, гигантизмом и 
богатой скульптурой, встречается обычно по соседству с костеносными 
горизонтами. Установлено, что в разрезе на р. Исфаре костеносный гори
зонт залегает над горизонтом с пластинчатожаберными. Около г. Кансай 
богатый костеносный горизонт (в котором, по предварительным данным 
Л. К. Рождественского, найдены зубы крокодилов, костные остатки пре
сноводных черепах, динозавров — хищных и утконосых, а также позвонки 
пресноводных рыб) расположен ниже горизонтов песчаника, переполнен
ных раковинами моллюсков. Собранный в 1963 г. костный материал на
ходится в настоящее время в обработке.

Пластинчатожаберные свиты яловач обнаружены в следующих уча
стках Ферганы:
П сн и -Н а у к а т —  Sainshandia aralica  sp. n ox P s e u d o h y r i a  triangularis sp. n o w ,  Lanceo

laria angustata sp. n ov .
А бш ир (Б урбаш ) — Sainshandia aralica  sp. пол7., S.  sp ., Plicatotrigonioides simakovi 

robustus subsp. пол-.
Псфара — Neotrigonioides gigantus  sp. n o v ., Sainshandia  sp ., Pseudohyria  cf. triangu

laris sp. пол7.
Кансай — Plicatotrigonioides kuramensis  sp. пол7., P .  simakovi robustus  subsp. п ол ., 

P .  zuleihae (M uzaph .), N eotrigonioides gigantus  sp. пол7., Sainshandia kansaica 
sp. n o v ., S.  c f. aralica  M artins., Lanceolaria angustata  sp. n o v ., Cuneopsis  
vjalovi  sp. n ov .

Лдрасмап —  Plicatotrigonioides kuramensis  sp. пол7., Sainshandis kansaica sp. пол-., 
S.  cf. aralica M artins., Sainshandia  sp ., Cuneopsis vjalovi  sp. 110л7.

Наиболее близкие формы известны в нижнесантонских континенталь
ных отложениях Северо-Восточного и Восточного Приаралья. В разрезах 
районов Байбише, Кусмуруна, Кайнара, Тюратама, Дарбаса, Байканура 
и других участков Приаралья встречаются Sainshandia aralica, Lance
olaria angustata и Neotrigonioides gigantus. Особенно поразительно сход
ство раковин Neotrigonioides г. Кансай и пос. Байбише.

Интересно, что в комплексах фауны Приаралья и Ферганы меняется 
состав унионид. В Фергане встречаем представителей рода Cuneopsis, 
в Приаралье — рода Unio. Близкие формы найдены на территории, рас
положенной между Приаральем и Ферганой, в районе р. Арысь.

Представители рода Sainshandia описаны (Мартинсон, 1957, 1961) 
из верхнемеловых отложений Монголии; известны они также в Северо- 
Восточном Китае, где встречены в сыфантайской свите Сунляо (провин
ция Гирин). Некоторое сходство наблюдается между ферганскими P li
catotrigonioides и «Unio» Beesidei Stanton и «Unio» nagnomensis Hoffet, 
описанных Оффэ (Hoffet, 1937) из сенонских отложений Лаоса.

Раковины Neotrigonioides известны из верхнемеловых отложений Каш- 
гарии, где они встречены, по данным Х ун  Ю-цуна, в бассейне Тарима, 
в районе И-Сиба-ла-цван.

В возрастном отношении данная фауна может быть отнесена к интер
валу верхний турон—сантон. Ниже по разрезу в Фергане встречается 
туронская устричная свита, выше залегает свита агаарал, отнесенная 
к сантону.

Пресноводная фауна свиты яловач, собранная в южной оконечности 
Кураминского хребта (города Кансай и Адрасман) опровергает представ
ление о развитии устричной толщи в этом районе. Правильное суждение 
было высказано О. С. Вяловым (Вялов и др., 1947), который сопоставлял 
нижнюю часть мелового разреза Кансая со свитой яловач. 3. Н. Пояркова
(1962), ссылаясь на присутствие «морской» фауны двустворчатых, рас-
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сматривала эту толщу как аналог устричной свиты. По мнению А. К. Рож
дественского, костные остатки из свиты яловач также свидетельствуют 
о верхнетурон-сантонском возрасте красноцветов.

Свита яловач покрывается палванташской свитой, содержащей фауну 
засолоненных бассейнов в Западной Фергане, междуречье Исфайрам- 
Сох и Наукатской котловине. В западных предгорьях Ферганского хребта 
О. С. Вялов (Вялов и др., 1947) разделяет эту свиту на три части (снизу 
вверх): агааральскую свиту, текебельский и радиолитовый горизонты.

Фауна палванташской свиты и свиты агаарал представлена солонова
товодными гастроподами Melanoides martinsoni Charn и Mathilda pojar- 
kovae Charn, которые широко распространены в разрезах Ферганы. Они об
наружены в районах р. Каракульджа, р. Куршаб, ур. Кочкар-Ата, гор 
Джалбарс-мазар, Алдыяр, Чигирчик, р. Тар, г. Исфара, р. Сох и 
пос. Сузак.

В районе р. Сох вместе с гастроподами Mathilda pojarkovae Charn.
3. Н. Пояркова собрала фауну очень мелких солоноватоводных пластин
чатожаберных, вызывающих большие трудности при определении, так 
как это не морская и не пресноводная фауна.

Весьма существенно, что в свите агаарал, в Исфаре, были собраны ли
стовые отпечатки флоры (по определению Б. М. Штемпеля, водное расте
ние Querexia angulata (Newberry) Krysht., ранее определяемое как Тгара 
microphylla).

По мнению Б. М. Штемпеля, флора характеризует сенонский возраст 
осадков, что не противоречит фауне. Остатки Querexia впервые обнаружены 
в верхнемеловых отложениях Средней Азии. Распространение этих ра
стений до сих пор отмечалось лишь в восточных районах азиатского ма
терика, где аналогичные формы были встречены в отложениях ороченской 
свиты Сахалина нижнекампанского возраста.

Дальнейший цикл осадконакопления, с верхнего сантона до палеогена 
включительно, в Ферганской депрессии с незначительными перерывами 
происходит в условиях морского режима.

Из вышеизложенного видно, что пресноводная фауна встречается 
в различных частях Ферганского разреза, что значительно уточняет стра
тиграфию осадочных образований (см. Приложение).

II. СИСТЕМАТИКА МЕЛОВЫ Х ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ

Среди найденных остатков пресноводных организмов в Ферганской 
депрессии первое место занимают раковины пластинчатожаберных, ко
торые встречаются в различных частях разреза и на довольно обширных 
пространствах данной территории. Значительно реже встречаются ос
татки брюхоногих и остракод, а в редких случаях филлопод. Находки рыб 
довольно единичны.

Ниже мы останавливаемся на систематическом составе пластинчатожа
берных, включающем 24 вида, из которых большинство здесь описывается 
впервые. Следует отметить, что описание представителей сем. Trigonioi
didae дается по новой классификации (Мартинсон, 1965). Монографиче
ская обработка остальных групп континентальной фауны, к сожалению, 
не завершена.

Списочный состав обнаруженных в меловых отложениях Ферганы 
пресноводных пластинчатожаберных следующий.

Сем. TRIGONIOIDIDAE

Род Trigonioides Kobayashi et Suzuki 
Trigonioides kodairaiformis  sp. nov.
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Род Pseudohyria Mac Neil

Pseudohyria ferganensis  (M artins.), P .  cardiiformis ferganensis  (M artins.), P .  c f. 
cardiiformis  (M artins.), P . mongolensis  (M artins.), P . mongolensis radiatus subsp. n o v ., 
P. tachtamyshensis sp. n o v ., P . mujanica  sp. n o v ., P . triangularis  sp. nov .

Род Plicatotrigonioides Martinson
Plicatotrigonioides simakovi (M artins.), P .  simakovi rubustus  subsp. n o v ., P . kura-  

mensis sp. n o v ., P .  zuleihae (M uzapli.).

Род Sainshandia Martinson 
Sainshandia kansaica sp. n o v ., S. aralica sp. n ov .

Род N eotrigonioides Martinson
N eotrigonioides gigantus  sp. n ov .

Сем. U N IONIDAE

Род Unio Retzius
Unio mushketovi  sp. n ov .

Род Plicatounio Suzuki 
Plicatounio naktongensis K o b . et S uz., P .  klaudziensis  sp. n ov .

Род Cuneopsis Simpson 
Cuneopsis vjalovi  sp. nov., Cuneopsis  sp.

Род Lanceolaria Conrad 
Lanceolaria angustata  sp. nov.

Род Nakamuranaia Suzuki 
N akamuranaia chingshanensis  (G rab.).

Род Martinsonella Hong 
M artinsonella curvata  H on g ., M .  martinsoni  H ong.

Класс B 1 V A L V IA  ( L A M E L L I B B A N C H I A T A )  
Отряд EUL AMELLIBR AN CHI AT A
Подотряд P R A E H E T E R O D  O N T A

Сем. T R IG O N IO ID ID A E  Cox (1952)

О п и с а н и е .  Пресноводные пластинчатожаберные с хорошо раз
витой внешней скульптурой в виде V-образно или радиально расположен
ных ребер. Хорош о заметны концентрические линии, которые в местах 
пересечения с вертикальными ребрами обычно образуют выпуклые узлы. 
Поверхность раковины либо целиком ребристая, либо только задняя ее 
часть. Раковины весьма разнообразны по форме — могут быть эллиптиче
ской, яйцевидной или косотреугольной, встречаются высококонические, 
высокотреугольные и очень крупные удлиненнотреугольные.

Размеры раковин колеблются в больших пределах. Длина самых ма
леньких достигает 25 мм, самых больших — 150 мм.

Замковые зубы представлены передними, псевдокардинальными и 
удлиненными задними, латеральными зубами, соединяющимися довольно
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широкой замочной пластинкой под макушкой. На правой створке имеются 
два укороченных передних зуба и один вытянутый задний. На левой 
створке имеются также два передних зуба и раздвоенный задний. При по
степенном усложнении зубов задние становятся лишь массивнее и короче, 
тогда как передние расщепляются, образуя три или даже четыре укорочен
ных зуба. Характерной чертой замочных зубов у всех Trigonioididae яв
ляется хорошо выраженная вертикальная насечка как на передних, так 
и на задних зубах.

Лигамент опистодентный, массивный, иногда образует валикообразное 
утолщение. На внутренней стороне створки хорошо заметны мускульные 
отпечатки, расположенные ниже передних и задних зубов.

Семейство включает пять родов: Trigonioides Kobayashi et Suzuki 
(1936), Pseudohyria Mac Neil (1936), Sainshandia Martinson (1957), Pli
catotrigonioides Martinson (1965), Neotrigonioides Martinson (1965).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Представители данного семейства обна
ружены в нижне- и верхнемеловых отложениях Японии, Южной Кореи, 
Китая, Лаоса, Тайланда, Монголии, Западного Казахстана, Средней 
Азии, Советского Дальнего Востока и севера Сибирской платформы.

Род Trigonioides Kobayashi et Suzuki, 1936

Т и п о в  ы й в и д  Trigonioides kodairai Kob. et Suz., 1936. Ранний 
мел, серии Вакино (слои Рикимару) о-ва Кюсю в Японии.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковина слегка удлиненная, косотреуголь
ной формы, выпуклая, сравнительно небольшая. Макушка выступающая, 
расположенная почти в центре замочного края. Скульптура раковины 
состоит из хорошо заметных, V -образно расположенных ребер, покрываю
щих всю центральную часть створки. От основания макушки ниспадают 
два косо расположенных киля, отделяющие переднее и заднее поля от 
центральной части раковины. На переднем и заднем полях расположены 
частые косые, немного загнутые кверху короткие ребра.

Trigonioides kodairaiformis sp. nov. (табл. I, 1—5).

Г о л о т и п  113-61, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина по сравнению с другими представителями 

данного семейства небольшая, удлиненная, косотреугольная и слабо
овальная. Задний конец несколько вытянут, передний укороченный. 
Макушка слегка выступающая, расположенная почти в центре замочного 
края, немного сдвинутая вперед. Скульптура раковины состоит из четких 
V -образно расположенных ребер, покрывающих всю центральную часть 
створки. Переднее и заднее поля покрыты частыми короткими ребрами, 
отделенными от центрального поля килеобразными линиями. Эти боковые 
ребра массивнее центральных, немного загнуты кверху. Нижний край 
раковины очень слабо выпуклый, зубчатый, плавно переходящий в примы
кающие края. Передний край выше заднего, более выпуклый, задний 
край немного суженный. Замочный край дугообразно выпуклый, образует 
перегиб около макушки. Замковые зубы довольно слабо развиты и плохо 
заметны на имеющихся ядрах.

С р а в н е н и е .  По скульптуре и размерам раковины нового вида 
очень сходны с японским видом Trigonioides kodairai Kob. et Suz.(1936). 
Различие заключается в иной пропорции размеров раковин. Ферганский 
вид более вытянут, задняя часть створки более суженная, высота раковин 
меньшая, чем у японского вида, почти незаметны радиальные линии. 
По форме раковины имеют некоторое сходство с N ippononaia tetoriensis 
Maeda (1962), но характер ребер ближе к Trigonioides. От более поздних
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Trigonioides отличается малыми размерами и сравнительной тонкостен- 
ностью. Среди найденных экземпляров имеются более короткие и высокие 
экземпляры и удлиненные низкие. Первые больше приближаются к Т. ко- 
dairai, чем вторые.

Р а з м е р ы .  Длина 25—35 мм, высота 16—20 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Фергана — левый берег 

р. Каракульджа, западные отроги Гиссарского хребта — район пос. Дер
бент.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Нижний мел, верхи готерива— 
низы баррема; кокъярская свита Ферганы, кызылташская свита пред
горий Гиссарского хребта.

Род Pseudohyria MacNeil, 1936

Т и п о в о й  в и д  Pseudohyria gobiensis MacNeil, 1936. Верхний мел, 
отложения Айрен Дабасу, Монголия.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковины крупные, толстостенные, удлинен
ноовальные, косотреугольные, выпуклые. Макушка широкая, занимает 
либо центральное положение, либо сдвинута к переднему краю, завернута 
вперед и вовнутрь, иногда скошена. На поверхности створки расположены 
радиальные ребра, которые на заднем поле более резко выступают, чем 
на переднем. У  некоторых раковин ребра на заднем поле значительно 
утолщаются, превращаясь в загнутые валикообразные ребра, у других 
они слабо просвечивают и сглаживаются на переднем поле. Обычно хорошо 
заметны радиальные линии. Замок, как и у всех представителей сем. Tri
gonioididae, состоит из передних, псевдокардинальных, и задних, латераль
ных, зубов. Для представителей данного рода характерна большая уд
линенность латеральных зубов. Насечка на зубах хорошо выражена, 
расположена вертикально. Размеры раковин значительно крупнее, чем 
у представителей предыдущего рода. В длину они достигают 55—70 мм, 
в высоту 35—50 мм.

Pseudohyria ferganensis (Martinson), 1953 (табл. I, фиг. 9).
Protounio ferganensis .  М а р т и н с о  и, 19536, стр . 7, табл . 1, фиг. 4, 5.

Г о л о т и и 32-5, ВНИГРИ.
О п и с а н и е .  Раковина овально-треугольной формы, равностворча

тая, выпуклая, сравнительно короткая. Макушка широкая, гладкая, за
метно выступающая над замочным краем, завернутая внутрь, немного 
скошенная и сдвинутая к переднему краю. У  некоторых экземпляров ма
кушка расположена почти центрально. Замочный край довольно короткий, 
сильно изогнутый, с передним краем соединен короткой дугой, к заднему 
краю скошен и образует с ним угол. Последний короткий, в нижней своей 
части более выпуклый. Нижний край слабо изогнут, зубчатый. Передний 
край округленно-выпуклый, сравнительно короткий. Поверхность ра
ковины покрыта слабо выраженными частыми ребрами, равномерно рас
положенными по всей площади створки. На передней части раковины 
ребра становятся более массивными и редкими. От задней части макушки 
косо ниспадает к нижнему заднему краю слабо заметный киль. Замоч
ные зубы типичны для данного рода.

С р а в н е н и е .  Раковины напоминают монгольские Pseudohyria 
cardiiformis (Martins.), но значительно короче их, с более высокой макуш
кой и несколько суженным задним краем. Ребристость на поверхности 
створок более резкая и частая, чем у монгольских P. cardiiformis. Замко
вые зубы у P. ferganensis более массивные и укороченные. В Монголии, 
в саиншандинской свите, обнаружены аналогичные раковины, принадле-
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жащие, несомненно, к этому виду, но автором не описанные. От других 
представителей рода Pseudohyria значительно отличаются.

Р а з м е р ы .  Длина 37—48 мм, высота 33—38 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ферганская депрессия — г. Иски-На

укат, pp. Абшир, Кызылкол, кишлак Коргон, pp. Гульча, Токубай; 
Монголия — Баин-Ширэ.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, сеноман, токубай- 
ская свита Ферганы, саиншандинская свита Монголии.

Pseudohyria cf. cardiiformis (Martinson) (табл. II, 4).

Protounio  cardiiformis.  M a p т н и с о и , 1953а, стр . 168, рис. 1 — 2. — Trigo
nioides cardiiformis.  М а р т и н с о н ,  1961, стр . 202, табл. X I I I ,  фиг. 1, 2.

Г о л о т и п 1-М/50, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, толстостенная, равно

створчатая, выпуклая, овальная. Макушка широкая, почти центрального 
расположения, очень незначительно сдвинута к переднему краю, немного 
завернута внутрь и вперед, мало выступает над замочным краем, почти 
гладкая. На заднем поле имеется 7—8 слабо просвечивающих ребер, ко
торые к центру раковины сглаживаются и исчезают. На переднем поле 
ребра отсутствуют, лишь в редких случаях очень слабо просвечивают. 
Ближе к макушке ребра узкие, книзу расширяются, отделены друг от 
друга слабо ограниченными межреберными промежутками, равными по 
ширине примерно 2/3 ширины смежных с ними ребер. Киль очень слабо 
развит. Довольно хорошо заметны концентрические линии, пересекающие 
радиальные ребра. Концентрическая штриховка больше всего заметна на 
переднем поле и в нижней части створки. Передний край округленный, 
задний несколько суживается и слегка заостренный. Нижний край оваль
ный, мало выпуклый, зубчатый. Зубцы обеих створок плотно замыкают 
нижний край раковины, заполняя межзубцовые пространства противопо
ложной створки. Внутренняя поверхность гладкая, только около нижнего 
края заметна волнистая линия, примыкающая к зубцам края. Замочный 
край вытянутый, слегка изогнутый, нижний немного выпуклый. Мантий
ная линия сравнительно слабо выделяется. Замок слабо развит, типичный 
для представителей данного рода.

С р а в н е н и е .  По форме раковины напоминают ферганские Pse
udohyria ferganensis (Martins.), которые отличаются более короткой и вы
сокой раковиной и более резко выраженными ребрами. Среди монголь
ских Pseudohyria наиболее близкими являются P. radiatus (Martins.) 
и P. mongolensis (Martins.), от которых данный вид отличается большей вы- 
тянутостью створок и менее развитыми ребрами.

Р а з м е р ы .  Длина 58—65 мм, высота 39—44 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Монголия — район Шп- 

рэгин-Ташунской впадины (к северу от Баин-Ширэ); Юго-Восточная 
Фергана — район кишлака Коргон (р. Куршаб).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, сеноман; саин
шандинская свита Монголии, токубайская свита Ферганы.

Pseudohyria cardiiformis ferganensis subsp. nov. (табл. II, 1—3).

Г о л о т и и 34-62, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, толстостенная, равно

створчатая, умеренно выпуклая, удлиненноовальная. Макушка массивная, 
широкая, значительно выступающая над замочным краем, почти централь
ного расположения, завернутая внутрь и вперед. Почти вся поверхность 
створки покрыта ребрами; более четко они выступают на задней часто
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раковины и несколько сглаживаются на передней ее части. В прима- 
кушечной части ребра узкие, книзу они расширяются, отграничены друг 
от друга довольно широкими межребёрными пространствами. Четко вы
ступают концентрические линии, образуя на местах пересечения с радиаль
ными ребрами узлы. Замочный край удлиненный, изогнутый, плавно пере
ходящий в смежные края. Передний край сравнительно низкий, сильно 
выпуклый, соединен с нижним краем 
широкой дугой. Нижний край длин
ный, слабо выпуклый. Задний край 
слегка суженный, невысокий. Позади 
макушки намечается слабо выражен
ный киль, отделяющий килевую пло
щадку от основной части створки.
На килевой площадке расположены 
более крупные, изогнутые ребра. За
мок типичен для данного рода (рис. 1).
Характерно, что передние боковые 
зубы более широко расставлены, чем 
у P. cardiiformis.

С р а в н е н и е .  По форме ра
ковины данный вид очень близок 
к P. cardiiformis (Martins.), но размеры более крупные, створки более вы
пуклые, и на них значительно сильнее выступают ребра. Замочные зубы 
также более массивные, передние боковые зубы более расставлены. На
блюдается известное сходство и с другими монгольскими видами, в част
ности с P. mongolensis и P. radiatus, которые не достигают столь крупных 
размеров и более тонкостенные.

Р а з м е р ы .  Длина 62—85 мм, высота 54—64 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Фергана — районы 

г. Иски-Науката, pp. Абшира, Кызылкол, Гульчн.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел. сеноман; токубай- 

ская свита Ферганы.

Pseudohyria mongolensis (Martinson) (табл. I l l ,  1).

Protounio mongolensis. М а р т и н с о н ,  1953,  с т р .  169a, р и с .  3.  — Trigonioides  
mongolensis. М а р т и н с о н ,  1961, с т р .  205 ,  табл. X I I I ,  р и с .  8 — 10.

Г о л о т и и 2-М/50, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина довольно короткая, овальной формы, равно- 

створчатая, выпуклая, толстостенная. Макушка расположена в центре, 
широкая, значительно выступающая над замочным краем, слегка завер
нута внутрь и вперед. Луночка и щиток узкие, но последний удлиненный. 
Лигаментная пластинка умеренно утолщенная, сверху заостренная. За
мок характерен для представителей данного рода. Замочный край корот
кий, слабо изогнутый, плавно переходящий в смежные края. Задний край 
немного уже переднего, который образует выпуклую дугу. Нижний край 
слабо выпуклый, зубчатый. Наружная поверхность створки почти глад
кая, слабые следы 8—9 ребер заметны только на заднем ноле. Имеющиеся 
ребрышки ограничены межреберным пространством, по ширине почти 
равным соседним ребрам. Концентрическая штриховка более заметна на 
нижней части раковин, в макушечной части она почти отсутствует; кзади 
от макушки, под косым углом вниз, отходит короткий, но хорошо выражен
ный киль, ограничивающий заднее поле от образуемой килевой пло
щадки. Выпуклость раковины наиболее выражена в иримакушечной ее 
части.

Р и с. 1. Замочные зубы  на левой створке 
пластинчатож аберны х Pseudohyria cardi

iformis jerganensis  M artins. (X  1).
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С р а в н е н и е .  По сравнению с P. cardiiformis раковины моллюсков 
данного вида имеют более короткую, но высокую форму, выпуклость ство
рок более значительна, макушка более выступающая. Радиальная ребри
стость у раковин этого вида менее заметна. Характерный для P. mongo
lensis киль у многих других представителей данного рода отсутствует. 
Наиболее близкими видами являются P. ferganensis и P. cardiiformis. 
у которых раковина более удлинена и покрыта более выраженными реб
рами.

Р а з м е р ы .  Длина 45—48 мм, высота 34—36 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Монголия — район Ши- 

рэгин-Гашунской впадины (к северу от Баин-Ширэ); Юго-Восточная Фер
гана — район кишлака Коргон (р. Куршаб).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, сеноман, саин- 
шандинская свита Монголии, токубайская свита Ферганы.

Pseudohyria mongolensis radiatus subsp. nov. (табл. II, 5—Г; 
табл. I l l ,  2).

Г о л о т и п 85—62, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, толстостенная, короткая, 

довольно высокая, выпуклая. Макушка расположена почти в центре за
мочного края, иногда слегка сдвинута вперед, скошена и загнута вовнутрь. 
Замок, характерный для представителей данного рода. Замочный край 
немного вытянут, образует слабо изогнутую дугу, с передним краем со
единяется плавно, с задним образует широкий угол. Передний край не
много ниже заднего, сильно выпуклый, неэгметно переходящий в дуго
образный и зубчатый нижний край. С задним краем соединяется под углом. 
Поверхность створки покрыта узкими радиальными ребрами, которые 
на передней половине раковины слабо просвечивают, на задней же высту
пают более отчетливо. Особенно выделяется 7—8 ребер, примыкающих 
к небольшой килевой площадке. Хорош о заметны концентрические линии.

С р а в н е н и е .  По размерам и форме раковины обнаруживают 
большое сходство с типичным представителем P. mongolensis, но укоре
ненность раковины и более выраженная радиальная ребристость застав
ляют выделить самостоятельный подвид. Меньшее сходство заметно между 
данным подвидом и P. cardiiformis.

Р а з м е р  ы. Длина 40—47 мм, высота 32—41 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Фергана — район ки

шлака Коргон (р. Куршаб).
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, сеноман; току

байская свита Ферганы.

Pseudohyria tachtamyshensis sp. nov. (табл. I l l ,  3 —5).

Г о л о т и п 341-182, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Впервые представители данного вида были обнару

жены в Западном Казахстане, в районе Атабая и Тахтамыша; изображе
ния раковин P. tachtamyshensis были помещены в монографии автора 
(Мартинсон, 1961), но описания до сих пор не было дано. Раковина 
удлиненнояйцевидная, сравнительно низкая, выпуклая, толстостенная, 
с коротким передним и несколько удлиненным задним концом. Макушка 
слабо выступающая, расположенная на х/3 длины раковины от переднего 
края, скошенная вперед и загнутая вовнутрь. Замочный и нижний края 
довольно длинные, слабо изогнутые. Передний край образует крутую 
дугу, плавно переходящую в смежные края. Задний край низкий, немного 
заостренный, волнистый. Нижний край зубчатый. Поверхность раковины 
па заднем поле покрыта частой и тонкой радиальной ребристостью, осо
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бенно четко выступает 6— 7 последних ребер. Сзади от макушки к нижнему 
краю ниспадает слабо выраженный киль, который отгораживает килевую 
площадку от основной поверхности раковины. Килевая площадка по
крыта 4— 5 пликативными ребрами, загнутыми кверху. Радиальные ли
нии слабо выражены. Замочные зубы массивные, передние боковые сильно 
расставлены.

С р а в н е н и е .  По своей вытянутости, хорошо развитым пликатив- 
ным ребрам и скошенности макушки раковины P. tachtamyshensis напо
минают представителей данного рода из Кызылкумов — P. kysylkumaen- 
sis sp. nov. — и монгольских — P. turistschevi (Martins.). От первых дан
ный вид отличается менее развитыми ребрами на раковине, от второго — 
более низкими и удлиненными размерами. Кроме того, раковины P. tach
tamyshensis из Ферганы более выпуклы, чем у вышеуказанных видов из 
других районов.

Р а з м е р ы .  Длина 61—67 мм, высота 40—45 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный Казахстан — район Атабая 

и Тахтамыша; Юго-Восточная Фергана — район pp. Кызылкол (Куршаб) 
и Абшир (Бурбаш).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, сеноман; току- 
байская свита Ферганы, пестроцветная свита Казахстана.

Pseudohyria mujanica sp. nov. (табл. I l l ,  6, 7).

Г о л о т и п 34-63, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Форма раковины изменчива. Встречаются более ок

руглые, короткие створки и более узкие и вытянутые. В любом случае 
это овальной формы раковины, со сглаженной, слабо выступающей ма
кушкой, удлиненным зубчатым нижним краем и резко выраженными пли
кативными ребрами на заднем поле раковины. Макушка сдвинута к перед
нему концу створки, расположена на х!3 ее длины. Замочный край до
вольно короткий, слабо изогнутый; передний край низкий, выпуклый, 
плавно переходящий в нижний край. Задний край выше переднего, вол
нистый. Поверхность створки почти гладкая, со слабыми признаками ра
диальных ребер и концентрических линий. На некоторых экземплярах 
хорошо заметен косой киль, отделяющий килевую площадку, на которой 
расположено 5—6 пликативных ребер, коротких, но сильно загнутых 
кверху. Замочные зубы слабо развиты.

С р а в н е н и е .  Некоторые экземпляры напоминают P. venerifor- 
mis (Martins.) из меловых отложений Монголии, а также приаральских 
P. kysylkumaensis parvus subsp. nov. и P. plicatensis sp. nov. из верхнеальб- 
ских отложений Тасарана и п-ова Куланды. От более поздних Pseudo
hyria Ферганы значительно отличаются. По сравнению с вышеупомяну
тыми представителями Pseudohyria раковины муянского вида значительно 
меньшего размера, менее выпуклые и скульптированьт.

Р а з м е р ы .  Длина 38—48 мм, высота 25— 30 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Фергана — район 

г. Кувасай (Муян).
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Нижний мол, альб; ляканская 

свита.

Pseudohyria triangularis sp. nov. (табл. I, 10\ табл. IV, 1, 2).

Г о л о т и п  40-337, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина короткая и высокая, высокотреугольной 

формы, сильно выпуклая, толстостенная. Макушка массивная, широкая, 
тупая, сильно выступающая над замочным краем, расположена почти
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в центре. Замочный край короткий, слетка изогнутый, в передний край 
переходит сравнительно плавно, с задним краем образует широкий угол. 
Нижний край слабо выпуклый, зубчатый. На основной части створки за
метны слабо просвечивающие ребра, ближе к заднему краю, около киля, 
довольно отчетливо выступает 4—5 ребер, которые в примакушечной 
части более тонкие, к нижнему краю расширяющиеся. Очень резко выде
ляется киль, косо ниспадающий от примакушечной части к нижнему краю. 
На узкой килевой площадке расположены волнистые линии, под косым 
углом примыкающие к линии киля. Концентрические линии слабо заметны. 
Замочные зубы и лигаментная связка хорошо развиты.

С р а в н е н и е .  Впервые аналогичные раковины были собраны 
еще в 1946 г. в Ширэгин-Гашунской впадине в Монголии, но не были опи
саны. В настоящее время такая же фауна обнаружена в яловачской свите 
в Наукатской котловине. По развитию киля и скульптуры на килевой пло
щадке изучаемые экземпляры приближаются к представителям рода 
Plicatotrigonioides того же сем. Trigonioididae. Наблюдается некоторое 
сходство и с Pseudohyria ferganensis (Martins.), но раковины описанного 
вида более короткие, высокие и с более резким килем. От большинства 
представителей рода Pseudohyria значительно отличается.

Р а з м е р ы .  Длина 45—58 мм, высота 33—40 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Фергана — район с. Кир- 

кол (Наукатская котловина); Юго-Восточная Монголия — Ширэгин-Га- 
шунская впадина.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел (верхний турон— 
нижний сантон), яловачская свита Ферганы; баинширеинская (?) свита 
Монголии.

Род Plicatotrigonioides Martinson, 1965

Т и п о в о й  в и д  Plicatotrigonioides simakovi (Martins.), 1953. Верх
ний мел, сеноман; токубайская свита Ферганской депрессии.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковины очень крупные, толстостенные, 
выпуклые, округленные или слегка вытянутые. Макушка широкая, не
много сглаженная, слабо выступающая над замочным краем, расположен
ная либо в центре этого края, либо слегка сдвинута к переднему краю, 
немного скошенная вперед и загнутая вовнутрь. Нижний край удлинен
ный, дугообразно выпуклый, волнистый, с передним краем соединяется 
плавной дугой, с задним образует широкий угол. Задний край более вы
сокий и выпуклый, чем передний, зазубренный и волнистый, с замочным 
краем образует тупой угол. Передний край более короткий, выпуклый, 
почти гладкий, с замочным краем соединяется плавно. Замочный край 
значительно короче нижнего, выпуклый, с ниспадающими ветвями. По
верхность раковины либо покрыта слабо просвечивающими радиальными 
ребрами, либо лишена этих ребер, но покрыта концентрически располо
женными волнистыми линиями, которые особенно отчетливо выступают 
в нижней части створки. Особенно характерно для раковин этих пластин
чатожаберных наличие резко выраженного киля, который начинается 
либо сзади макушки, либо у последней трети макушки. Этот киль идет 
косо к нижней вентральной части створки и отграничивает 3—4 массив
ных радиальных ребра от заднего поля, которое покрыто 4—5 волнистыми 
пликативными ребрами, расположенными веерообразно к заднему краю 
и берущими свое начало на линии киля. Аналогичное расположение пли- 
кативных ребер заметно и у представителей рода Trigonioides и Pseudohy
ria, но у последних эти ребра значительно менее развиты. Замочные зубы 
мало чем отличаются от зубов у раковин других представителей сем. Tri
gonioididae, но псевдокардинальные зубы несколько более удлинеиы
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и шире расставлены. Замковая пластинка широкая и массивная. Му
скульные отпечатки свидетельствуют также о сильном развитии муску
лов. Очень сильно развита лигаментная связка, которая выступает в виде 
внешнего валика.

Р а з м е р ы .  Длина 65—95 мм, высота 48—80 мм.

Plicatotrigonioides simakovi (Martinson) (табл. IV, 3 —5; табл. V, 1).

Protounio simakovi.  М а р т и н с о н ,  19536, стр . 7, табл . I, фиг. 6.

Г о л о т и п 32-5, ВНИГРИ.
О п и с а н и е .  Первое описание данного вида, сделанное в 1953 г., 

весьма несовершенно. В то время в распоряжении автора находился не
большой коллекционный материал. Сейчас собрано большое количество 
экземпляров, позволивших значительно уточнить описание P. simakovi. 
Раковина крупная, массивная, выпуклая, косотреугольной формы. Ма
кушка высокая, сильно выступающая, несколько заостренная, скошен
ная вперед, завернутая вовнутрь, расположенная почти в центре, часто 
немного сдвинутая к переднему краю. Замочный край мало изогнутый, 
почти прямой, удлиненный, со смежными краями соединяется под углом. 
Передний край значительно уже заднего, образует широкую дугу, плавно 
переходящую в нижний край. Последний — вытянутый, выпуклый, вол
нообразный. Задний край широкий, также волнистый. Скульптура ра
ковины весьма своеобразна: вся задняя половина створки обычно лишена 
радиальных ребер и покрыта массивными концентрическими линиями, 
которые носят волнистый характер. В некоторых случаях сквозь эти вол
нистые линии просвечивают редкие широкие радиальные ребра. Задняя 
часть створки покрыта 5—7 грубыми радиальными ребрами, которые 
в примакушечной части более узкие, книзу же сильно расширяются. 
Межреберные пространства широкие и глубокие. От второй трети ма
кушки косо вниз отходит килевидная линия, отграничивающая основную 
часть створки от килевой площадки, которая покрыта 4—5 массивными 
пликативными ребрами, веерообразно расходящимися от килевой линии 
к заднему краю раковины. Замочные зубы мало чем отличаются от харак
терных для данного семейства зубов, только передние зубы более укоро
чены и менее расставлены. Сильное развитие получает лигаментная 
связка.

С р а в н е н и е .  Раковины P. simakovi значительно отличаются от 
других представителей сем. Trigonioididae. Среди просмотренных эк
земпляров встречаются формы с отклонением. Так, например, среди мон
гольских пластинчатожаберных имеются более узкие и удлиненные эк
земпляры с более скошенной макушкой. Радиальные ребра далеко не 
всегда одинакового характера: на некоторых экземплярах эти ребра лишь 
слабо намечены, на других резко выступают. Не исключена возможность, 
что крупные «униониды» с пликативными ребрами из южного Лаоса, 
описанные Оффэ (Hoffet, 1937) под названием Unio cf. reesidei Stanton и 
U. nagnomensis Hoffet, также относятся к роду Plicatotrigonioides и бли
зки к P. simakovi.

Р а з м е р ы .  Длина 65— 100 мм, высота 48—65 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Фергана — районы 

г. Иски-Наукат, pp. Абшир, Кызылкол, Гульча, Джусалы, Токубай, 
хр. Кичик-Алай, г. Кувасай; Ширэгин-Гашунская впадина Монголии; 
Лаос (?).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, сеноман; току- 
байская свита.
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Plicatotrigonioides simakovi robustus subsp. nov. (табл. V, 2).

Г о л о т и п 24-63, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, толстостенная, выпуклая, ши

рокотреугольной формы. Макушка довольно широкая, выступающая, 
слегка заостренная. Замочный край вытянутый, почти прямой, лишь не
много выгнутый, со смежными краями образует широкие углы. Передний 
край ниже заднего, дугообразно выпуклый, плавно переходит в нижний 
край. Последний довольно длинный, слабо выпуклый, зубчатый или вол
нистый, с задним краем образует почти прямой угол. Задний край высо
кий, выпуклый, волнистый. Поверхность раковины покрыта просвечиваю
щими радиальными ребрами, которые пересекают толстые, валикообраз
ные концентрические линии. Сзади от макушки косо ниспадает киль, ко
торый отграничивает основную часть раковины от килевой площадки.

На центральном поле раковины, 
примыкая к килю, расположено
3—4 массивных радиальных ребра. 
На килевой площадке имеется 
4 коротких пликативных ребра, 
косо падающих от килевой линии 
к заднему краю. Лигаментная 
связка сильно развита.

С р а в н е н и е .  От раковины 
основного вида отличается более 
округлой формой, большим разви
тием радиальных ребер и более 
короткими пликативными ребрами. 
Макушка менее заостренная и бо
лее широкая. Наблюдается неко
торое сходство с P. kuramensis sp. 

nov., но у последней раковина более короткая и округлая, а килевая 
площадка значительно уже, меньше развиты пликативные ребра.

Р а з м е р ы .  Длина 100— 110 мм, высота 80—90 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Фергана — район р. Аб

шир; Западная Фергана — район г. Кансай.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, верхний турон— 

нижний сантон; свита яловач.

Plicatotrigonioides kuramensis sp. nov. (табл. VI, 1 —3).

Г о л о т и п 21-63, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, массивная, ширококонической 

формы, симметричная, сильно выпуклая. Макушка широкая, слегка за
остренная, загнутая вовнутрь и немного скошенная вперед, расположен
ная в центре замочного края. Замочный край короткий, выпуклый, пла
вно переходящий в смежные края. Передний край образует широкую дугу, 
в своей верхней части немного скошен, почти равен по высоте заднему 
краю. Нижний край удлиненный, слабо выпуклый, зубчатый, незаметно 
соединяющийся с задним и передним краями. Задний край высокий, вы
пуклый, волнистый. Поверхность раковины покрыта широкими радиаль
ными ребрами, только на переднем поле эти ребра слабо просвечивают. 
Позади макушки начинается киль, который под небольшим углом ниспа
дает к нижнему краю, отделяя килевую площадку от основной поверх
ности створки. Килевая площадка довольно широкая, на ней расположено
4— 5 валикообразных пликативных ребер, которые пересекаются много
численными волнистыми линиями. Следует отметить, что радиальные

Р и с. 2. М ассивны й лигаментпый валик у  ра
ковин Plicatotrigonioides kuramensisM&Ttins. 

( X I ) .
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ребра всей поверхности раковины пересекают массивные концентриче
ские линии, образуя на месте стыка узлы. Характерно, что сзади от ма
кушки расположен валикообразный лигамент удивительной формы 
(рис. 2, 3), чрезвычайно массивный, не замеченный на остальных дву
створчатых раковинах этого рода. Замочные зубы отличаются своей мас
сивностью и резной насечкой.

С р а в н е н и е .  У  данного вида имеется много общих черт с P. si
makovi robustus subsp. nov.. но большая округленность и укороченность 
раковины, более развитые радиальные ребра и массивность макушки от
личают P. kuramensis от вышеуказанного вида. Наблюдается также не
которое сходство с представителями рода Sainshandia, от которых рако
вины пластинчатожаберных данного вида значительно отличаются более 
широкой формой створок, большим развитием килевой площадки и силь
ным развитием пликативных ре
бер.

Р а з м е р ы .  Длина 75—
97 мм, высота 70—87 мм.

М е с т  о п а х  о ж д е н и е .  За
падная Фергана — районы горо
дов Кансай и Адрасман.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з 
р а с т .  Верхний мел, верхний 
турон—нижний сантон; свита яло
вач.

Plicatotrigonioides zuleihae (Mu- 
zapharova) (табл. V II, 1).

Trigonioides zuleihae.  М у з а ф а -  
p о в a, 1964.

Г о л о т и п 2-101. Музей кафедры палеонтологии Ташкентского 
университета.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, толстостенная, выпуклая, высо
котреугольной формы, сзади как бы срезанная. Макушка сравнительно 
широкая, массивная, выступающая, немного скошенная вперед и завер
нутая вовнутрь, расположена почти в центре замочного края, тупая. 
Замочный край короткий, изогнутый, образует плавную кривую с выпук
лым передним и срезанными зубчатыми задними краями. Задний край 
почти прямой, соединяется с нижним краем под тупым углом. Нижний 
край дугообразно выгнут, в задней своей части зубчатый. На поверхности 
раковины, кзади от макушки, имеется резко выраженный киль, идущий 
косо к нижнему вентральному углу. Основная часть створки лишена ра
диальных ребер и покрыта отчетливыми концентрическими линиями 
с семью грубыми линиями роста. Радиальные ребра сохраняются лишь 
около киля и на килевой площадке, где они представлены массивными 
валиками, отходящими от килевой полосы под острым углом. Замок ха
рактерен для сем. Trigonioididae, состоит из грубых боковых зубов с хо
рошо заметной прямой насечкой.

С р а в н е н и е .  По форме раковина несколько напоминает Trigoni
oides paucisulcatus paucisulcatus Suzuki (Suzuki, 1940), но более высокая, 
массивная, с более резко выраженными ребрами на килевой площадке. 
Более близка к вышеописанным Plicatotrigonioides kuramensis sp. nov., 
от которых отличается более узкой раковиной и менее развитыми ради
альными ребрами. По пропорциям имеет много общего с приаральскими 
Sainshandia, но отличается по характеру скульптуры.

Р а з м е р ы .  Длина 52—56 мм, высота 56—58 мм.

Р ис. 3. Замочные зубы  на правой створ ке 
пластинчатож аберны х Plicatotrigonioides ku

ramensis  M arlins. (X  1).
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Фергана — районы городов 
Кансай и Адрасман; Восточные Кызылкумы — район Карак-Тау (?).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, верхний турон— 
нижний сантон; свита яловач Ферганы.

Род Sainshandia Martinson, 1957

Т и п о в о й  в и д  Sainshandia sculpturensis Martinson, 1957. Верх
ний мел, турон—сенон; баинширеинская свита, район Тушилгэ, Мон
голия.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковина равностворчатая, толстостенная, 
высокотреугольной формы, сильно выпуклая. Макушка значительно вы
ступает, расположена почти в центре замочного края, слегка наклонена 
вперед, загнута вовнутрь. Поверхность раковины покрыта массивной 
скульптурой, состоящей из радиально расположенных, выпуклых и пе
ресекающих их концентрических ребер, образующих в местах пересече
ния плотные узлы. Радиальные ребра начинаются с макушки, расширяясь 
книзу. Замочный край короткий, резко ниспадает к смежным краям, 
плавно соединяясь с ними. Нижний край дугообразно выпуклый, зубча
тый, с передним краем образует крутую дугу, с задним соединяется ши
роким углом. У  некоторых представителей данного рода сзади от макушки 
отходит слабо заметный киль, образующий узкую килевую площадку, 
также покрытую ребрами. Замочные зубы, представленные массивными 
псевдокардинальными и короткими толстыми латеральными зубами, 
лежат по обе стороны от макушки, соединяясь широкой подмакушечной 
пластинкой. Псевдокардинальные зубы иногда расщепляются на 2—3 ве
тви. Покрыты они массивной прямой насечкой. Мантийная линия и му
скульные отпечатки хорошо заметны.

Р а з м е р ы .  Длина 43—70 мм, высота 50—80 мм.

Sainshandia kansaica sp. nov. (табл. V II, 4 —6).

Г о л о т и п 213-а, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина очень высокая, косотреугольная, выпук

лая, толстостенная. Макушка сильно выступающая, вытянутая, заострен
ная, скошенная вперед и загнутая вовнутрь, расположенная либо в цент
ре замочного края, либо сдвинута к переднему краю. Замочный край 
короткий, дугообразно выгнутый, плавно переходящий в смежные края. 
Передний край очень высокий, образует широкую выпуклую дугу, не
заметно переходящую в нижний край. Последний — короткий, слабо вы
гнутый, зубчатый. Задний край высокий, несколько скошенный, волни
стый, с нижним краем образует крутую дугу. Вся поверхность створки 
покрыта большим количеством радиальных ребер, берущих свое начало 
на самой макушке в виде тонких образований, расширяющихся к ниж
нему краю. Количество ребер доходит до 15— 16. Межреберные простран
ства несколько уже самих ребер. Радиальные ребра пересекаются кон
центрическими линиями, которые наиболее выражены в нижней части 
створки. От задней части макушки отходит косой киль, который отграни
чивает узкую килевую площадку от основной части створки. На килевой 
площадке расположено 6—7 коротких, слаборазвитых ребер, ниспадаю
щих от килевой линии косо вниз. На переднем поле ребра становятся 
очень тонкими и частыми.

С р а в н е н и е .  Форма раковины довольно типична для представите
лей данного рода, характерна и сплошная радиальная ребристость, по
крывающая всю поверхность раковины. От S. sculpturensis Martins, от
личается более высоким строением раковины и большей заостренностью
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макушки; кроме того, концентрические линии менее выражены, чем у упо
мянутого монгольского вида. От приаральских Sainshandia описываемый 
вид отличается более узкой формой и вертикальной вытянутостью. Среди 
имеющихся экземпляров встречаются и более широкие раковины, которые 
уже более близки к приаральским.

Р а з м е р ы .  Длина 58—97 мм, высота 65—95 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Фергана — районы городов 

Кансай и Адрасман.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, верхний турон— 

нижний сантон; свита яловач.

Sainshandia aralica sp. nov. (табл. V II, 2, 3; табл. V III, 1)

Г о л о т и п 445, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная и массивная, выпуклая, 

ширококоническая, с высокой и выступающей макушкой, которая распо
ложена почти в центре замочного края. Макушка заостренная, прямая, 
иногда скошенная вперед и загнутая вовнутрь. Замочный край довольно 
короткий, изогнутый, со смежными краями образует широкие углы. Пе
редний край выше заднего, образует широкую дугу и плавно соединяется 
с нижним краем. Последний дугообразно выгнутый, зубчатый. Задний 
край почти прямой, срезанный и слегка скошенный, с нижним краем об
разует почти прямой угол. Поверхность раковины покрыта частыми ра
диальными ребрами, которые более массивны на заднем поле створки. 
Сравнительно слабо выражен киль, очень узка килевая площадка, на ко
торой заметно несколько косолежащих коротких ребер. Замковые зубы, 
типичные для всего семейства, хорошо развиты, довольно массивные, 
с резкой прямой насечкой.

С р а в н е н и е .  Представители данного вида встречаются в большем 
количестве в Северо-Восточном Приаралье; значительно меньшее их ко
личество обнаружено в Ферганской депрессии. По своим размерам ферган
ские экземпляры уступают приаральским. Много общих черт имеют 
S. aralica sp. nov. с S. kansaica, последние лишь более высокие, со зна
чительно более заостренной макушкой. Значительно отличаются от 
Sn. sculpturensis, у которых скульптура раковины более развита.

Р а з м е р ы .  Длина 48—75 мм, высота 42—58 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточная Фергана — районы г. Иски- 

Наукат, р. Абшир; Западная Фергана — районы городов Кансай и Ад
расман; Восточное Приаралье — районы Дюрмень-Тюбе, Казалинский, 
Байканур, Дарбас, Байбише, Там-Кайнар.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, верхний турон— 
нижний сантон; свита яловач Ферганы, верхняя континентальная толща 
Приаралья (бастобинская свита).

Род Neotrigonioides Martinson, 1965

Т и п о в о й  в и д  Neotrigonioides gigantus sp. nov. Верхний мел, 
верхний турон— н и ж н и й  сантон; свита яловач Ферганской депрессии.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковина исключительно крупная, значи
тельно превышающая размеры раковин других тригониоидид, обычно вы
тянутая, реже высокая и укороченная, толстостенная, но мало выпуклая. 
Передняя часть раковины более высокая и короткая, задняя длинная, 
вытянутая и суженная. Макушка выступающая, слегка заостренная, не
много скошенная, сдвинутая к переднему краю, расположенная на 
1/3 длины раковины от переднего края. Замочный край удлиненный, слабо 
выпуклый, с короткой передней и вытянутой задней ветвями, с передним
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углом образует широкий угол, с задним соединяется более плавно. Пе
редний край сравнительно высокий, дугообразно выпуклый, незаметно пе
реходит в нижний край. Последний длинный, вытянутый, слабо 
выпуклый, волнистый, слегка загнутый к заднему краю. Задний край уз
кий, скошенный кверху, сильно волнистый. Скульптура раковины состоит 
из четырех радиальных ребер, отчетливо выступающих на переднем поле 
раковины, и крупных пликативных ребер, покрывающих заднюю часть 
раковины. От макушки отходит резко выраженный киль, который косо 
ниспадает, отделяя последнюю треть створки от центральной ее части. 
Замок очень массивный, тригониоидного типа. Особенно сильно развиты 
псевдокардинальные зубы.

Р а з м е р ы .  Длина 150— 170 мм, высота 90— 130 мм.

Neotrigonioides gigantus sp. nov. (табл. V III, 2 ; табл. IX , 1).

Г о л о т и п 27-63, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина огромных размеров, удлиненноовальная, 

с сильно вытянутым задним концом и острой выступающей макушкой, 
которая лежит в первой трети раковины, скошенной и загнутой вовнутрь. 
Замковый край длинный, слегка выгнутый, плавно переходящий в смеж
ные края. Передний край дугообразно выпуклый, незаметно переходя
щий в нижний край. Последний очень вытянутый, образует широкую дугу, 
волнистый, в задней своей части загнутый кверху и образующий с задним 
углом острый угол. Задний край косо ниспадающий, также волнистый. 
От задней стороны макушки вниз отходит резко выраженный киль, отгра
ничивающий узкую килевую площадку, которая покрыта 4—5 косо рас
положенными пликативными ребрами. Аналогичные ребра заметны и на 
задней части основного поля створки. Тонкая радиальная ребристость 
очень слабо заметна, просвечивает главным образом на переднем поле ра
ковины. Очень сильное развитие получают волнистые концентрические 
линии, секущие радиальные ребра. Замок массивный, тригониоидный.

С р а в н е н и е .  Единственно сходные раковины были обнаружены 
китайскими учеными в бассейне Тарима, в Кашгарской части Синьцзяна. 
Однако они более короткие и высокие, на поверхности их створок более 
резко выступают радиальные ребра, пересекаемые концентрическими ли
ниями; китайские пластинчатожаберные были обозначены как N. sinki- 
angensis Hong, et Martinson.

Р а з м е р ы .  Длина 150— 170 мм, высота 90— 130 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Фергана — район г. Кансай; 

Юго-Западная Фергана — район г. Исфары; Восточное Приаралье — 
район Байбише.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, верхний турон— 
нижний сантон; свита яловач Ферганской депрессии, верхняя континен
тальная толща Приаралья (бастобннская свита).

Надсем. UNIONACEAE

Сем. UNIONIDAE

О п и с а н и е .  Раковины очень различной формы и величины. Обы
чно вытянутые, реже высокие, со слабо выступающей макушкой. Замоч
ные зубы представлены обычно более массивными псевдокардинальнымн 
и узкими длинными латеральными зубами; в некоторых случаях зубы 
сильно редуцированы, а иногда даже совсем отсутствуют. Поверхность 
раковины в большинстве случаев гладкая, лишь у тропических и субтро
пических форм появляется разнообразная скульптура в виде бугров и от
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дельных ребер. У представителей вымершего рода Plicatounio хорошо за
метны пликативные ребра на задней части створки. Некоторые пластин
чатожаберные родов N akamuranaia и Martinsonella весьма условно вклю
чены автором в сем. Unionidae ввиду неясности характера замочных зу
бов. Ниже описываются представители родов Plicatounio Suzuki, Сипе- 
opsis Simpson, N akamuranaia Suzuki, Martinsonella Hong, Lanceolaria 
Conrad и Unio Retzius.

Род Unio Retzius, 1788

Т и п о в о й  в и д  M ya pictorum L., 1758
О п и с а н и е  р о д а .  Раковина яйцевидная или овальная, ма

кушка в большинстве случаев лежит в передней части раковины, слабо 
выступает, с зигзагообразными складками или с двумя рядами бугорков. 
Правая створка с одним более или менее массивным псевдокардинальным 
зубом и одним пластинчатым латеральным, левая — с двумя псевдокар- 
динальными и латеральными зубами. Размеры сильно варьируют.

Unio mushketovi sp. nov. (табл. I, 6—8).

Г о л о т и п 03-58, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина умеренно вытянутая, овальная, с корот

ким передним и несколько удлиненным задним концами, мало выпуклая, 
тонкостенная. Макушка сглаженная, широкая, покрытая ясно заметной 
зигзагообразной макушечной скульптурой, которая ниже переходит 
в многочисленные ровные концентрические линии. Замочный край уд
линенный, с вытянутой задней и укороченной передней ветвями, довольно 
плавно переходящими в смежные края. Передний край более узкий, чем 
задний, дугообразно выпуклый. Нижний край вытянутый, почти прямой, 
в середине слегка вогнутый.

С р а в н е н и е .  Значительно отличается от известных в Фергане 
и Приаралье меловых унионид. Наблюдается некоторое сходство с во
сточными Nodularia, описанными Эде (Heude, 1910), у которых заметна 
такая же зигзагообразная макушечная скульптура. В отличие от этих во
сточных видов раковины наших экземпляров более широкие, с более уко
роченным передним концом и некоторой горбовидностыо задней ветви за
мочного края. Замочные зубы довольно массивные, особенно выделяются 
псевдокардинальные зубы. В предварительных определениях эта фауна 
была отнесена к роду Bhombuniopsis.

Р а з м е р ы .  Длина 32—58 мм, высота 19—27 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южная Фергана — район р. Акчечек.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, турон (?); пред

положительно континентальная фация устричной толщи.

Род Plicatounio Kobayashi and Suzuki, 1936

Т и п о в о й  в и д  Plicatounio naktongensis Kobayashi a. Suzuki, 1936. 
Нижний мел, неоком; инкстонская серия Северной Японии.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковина сильно удлиненная, узкая, низкая, 
различных размеров, но обычно не очень большая. Макушка почти пло
ская, слабо выступающая над замочным краем. Задняя часть раковины 
сильно вытянутая, покрытая 3—4 массивными пликативными ребрами, 
основная поверхность створки обычно гладкая, со слабо заметными кон
центрическими линиями. Нижний край вытянутый, почти прямой, часто 
вогнутый в своей центральной части. Передний край узкий, выпуклый. 
Замочные зубы состоят из коротких, раздвоенных псевдокардинальных
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зубов и очень вытянутых и тонких латеральных, покрытых мелкой ко
сой насечкой.

Р а з м е р ы .  Длина 55—85 мм, высота 2 0 -  32 мм.

Plicatounio naktongensis Kobayashi et Suzuki (табл. IX , 4; табл. X r 
8, 9).

Plicatounio naktongensis  ( K o b a y a s h i  a n d  S u z u k i ,  1930, стр . 248, 
табл. 27, фиг. 1).

Г и п о т и п 63-62, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, узковытянутая, низкая, слабо 

выпуклая, горбовидная. Макушка широкая, почти плоская, слабо высту
пающая над замочным краем, расположена в первой трети длины рако
вины. Замочный край длинный, слабо выпуклый, почти прямой, довольно 
плавно переходящий в смежные края. Передний край узкий, образует 
сжатую дугу, незаметно переходящую в нижний край. Последний длин
ный, в задней части зубчатый, в центральной своей части вогнутый, со
единяется с задним краем под прямым углом. Задний край горбовидно 
скошенный, волнистый. Поверхность раковины гладкая, лишь сзади ма
кушки расположено 3—4 валикообразных пликативных ребра, косо па
дающих к нижней части заднего края. Концентрические линии слабо за
метны, более выражены в нижней части створки.

С р а в н е н и е .  По общему типу двустворчатые раковины данного 
вида очень похожи на P. naktongensis, описанных Кобайаши и Суцуки 
(Kobayashi and Suzuki, 1936). Наблюдается такая же вытянутость рако
вины, наличие характерных пликативных ребер на заднем поле, но по 
сравнению с японским видом ферганские Plicatounio значительно мень
шего размера и более узкие. По скульптуре и по форме раковины сильно 
отличаются от остальных видов японских Plicatounio.

Р а з м е р ы .  Длина 52—65 мм, высота 21—32 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточная Фергана — район р. Кара

кульджа; Северная Япония — район Вакино.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Нижний мел, верхи готерива— 

низы баррема; кокъярская свита Ферганы. Ранний мел; инкстонская се
рия Японии.

Plicatounio klaudziensis sp. nov. (табл. IX , 5; табл. X , 6, 7).

Г о л о т и п 282, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина вытянутая, узкая, слабо выпуклая. Встре

чаются более короткие и очень длинные экземпляры. Характерные для 
данного рода пликативные ребра на заднем конце створки на имеющихся 
ядрах очень плохо заметны, лишь на некоторых экземплярах видны следы 
этих ребер. Макушка широкая, сглаженная, почти не выступающая, 
сильно сдвинутая к переднему краю. Замочный край очень длинный, 
слабо изогнутый, иногда прямой, плавно переходящий в смежные края. 
Передний край узкий, дугообразный, нижний вытянутый, в центральной 
своей части вогнутый, иногда почти прямой. Задний край косо падает от 
замочного края к нижнему, несколько горбовидный, слабо волнистый. На 
имеющихся ядрах скульптура раковин незаметна. Видны лишь слабые 
концентрические линии.

С р а в н е н и е .  Общая форма раковин, выгнутость нижнего края, 
горбовидность задней части створки и следы пликативных ребер застав
ляют нас относить данные экземпляры пластинчатожаберных к роду Pli
catounio. Отождествлять их с уже описанными видами этого рода затруд
нительно, поэтому они выделяются в новый вид.
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Наблюдается известное сходство с P. naktongensis Kob. et Suz., но ра
ковины моллюсков нового вида, как правило, более широкие, со слабо 
выраженными пликативными ребрами, более выпуклые. На экземплярах, 
обнаруженных в районе Унсая, более четко заметны пликативные ребра, 
чем у клаудзинских.

Р а з м е р ы .  Длина 55—64 мм, высота 23— 28 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточная Фергана — районы р. Лайсу 

и Унсая.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Нижний мел, альб; клаудзин

ская свита.

Род Cuneopsis Simpson, 1900

Т и п о в о й  в и д .  Unio celtiformis Heude, 1910. Китай, район 
Нанкина.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковина удлиненнояйцевидная или косо- 
треугольная, с широким округленным передним концом и сильно заострен
ным задним, слабо выпуклая. Макушка широкая, выступающая над за
мочным краем, сильно сдвинута к переднему краю. Задний край косо нис
падает к нижнему, образуя острый угол. В левой створке имеется два 
псевдокардинальных зуба, из которых передний зуб меньше, чем задний; 
в правой створке имеется один псевдокардинальный зуб, почти горизон
тально расположенный. Латеральные зубы пластинчатые, удлиненные. 
Поверхность раковины лишена узловых скульптур, покрыта хорошо вы
раженными концентрическими линиями.

Р а з м е р ы  раковин сильно варьируют: длина — в пределах 40— 
70 мм и высота — 30—40 мм.

Cuneopsis vjalovi sp. nov. (табл. X , 2—4).

Г о л о т и и 18-63, Отдел Монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, заостреннояйцевидная, слабо 

выпуклая, с короткой и широкой передней частью и суженной заострен
ной задней. Макушка широкая и мало выступающая, сильно сдвинутая 
к переднему краю. Передний край сравнительно широкий, дугообразно 
выпуклый, плавно переходящий в нижний край. Последний удлиненный, 
слабо выпуклый. Задний край сильно скошенный, образует с нижним 
краем угол в 45°. Поверхность раковины гладкая, покрытая тонкими кон
центрическими линиями. В задней части раковины расположен острый 
киль, отделяющий узкую килевую площадку от основной части створки. 
Замочные зубы на имеющихся экземплярах плохо сохранились.

С р а в н е н и е .  Раковины ископаемых Cuneopsis очень малоизве
стны. В мезозойских отложениях Азии различные виды данного рода были 
обнаружены в Западном Забайкалье и в Юго-Западном Китае (провинция 
Сычуань). Наш новый вид значительно отличается от упомянутых мезо
зойских пластинчатожаберных, но ближе всего стоит к современным 
С. lieudei Heude из Южного Китая (Heude, 1910). Некоторое сходство 
имеется с Cuneopsis sp. Юго-Западной Ферганы (район Акчечек), но ра
ковина у С. vjalovi более короткая, киль значительно сильнее выражен, 
а макушка более высокая.

Р а з м е р ы .  Длина 52—62 мм, высота 25—36 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Фергана — районы городов 

Кансай и Адрасман.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, верхний турон— 

нижний сантон; свита яловач.
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Cuneopsis sp. (табл. X , 1).

Э к з е м п л я р  Ф-01-05.
О п и с а н и е .  Автор располагал несколькими экземплярами до

вольно плохой сохранности, собранными в Юго-Западной Фергане, на 
р. Акчечек. Плохая сохранность этой фауны не позволяет делать точных 
определений до вида. Раковина удлиненноовальная, с коротким пе
редним и вытянутым и заостренным задним концами, слабо выпуклая. 
Макушка сглаженная, почти не выступающая над замочным краем, 
сдвинутая почти к самому переднему краю. Замочный край удлиненный, 
мало выпуклый, с короткой передней и вытянутой задней ветвями. Перед
ний край узкий, дугообразно выпуклый, плавно переходящий в смежные 
края. Нижний край длинный, почти прямой, слабо выгнутый, с задним 
краем образует острый угол. Задний край косой, под углом в 45° падаю
щий от замочного края к нижнему. Имеется слабый киль в задней части 
раковины. На поверхности раковины хорошо заметны тонкие концентри
ческие линии. Замковые зубы не сохранились.

С р а в н е н и е .  По форме раковин — сильной сдвинутости макушки 
к переднему краю и килеватости — исследованные экземпляры пластинча
тожаберных ближе всего стоят к роду Cuneopsis. Наблюдается известное 
сходство с вышеописанными раковинами С. vjalovi sp. nov., но у послед
них имеется более резко выраженный киль, раковина их более короткая 
и заостренная. От современных и третичных Cuneopsis значительно от
личается. При предварительных определениях этих экземпляров фауна 
была условно отнесена к роду М argeritana.

Р а з м е р ы .  Длина 68—71 мм, высота 32—35 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южная Фергана, обнажение на р. Акче

чек.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, турон (?); пред

положительно континентальная фация устричной толщи.

Род Lanceolaria Conrad, 1853

Т и п о в о й  в и д .  Unio grayana Lea, 1834
О п и с а н и е  р о д а .  Раковина узкая, очень вытянутая, мечеобраз

ная, передняя часть сильно укороченная, задняя длинная, острая. Ма
кушка плоская, не выступает над замочным краем, лежит обычно на 
1/Г| длины раковины. Псевдокардинальные зубы: один в правой и два в ле
вой створке. Латеральные зубы: один в правой и два в левой створке, 
сильно вытянутые.

Lanceolaria angustata sp. nov. (табл. IX , 2, 3).

Г о л о т и п 171-48, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина сильно вытянутая, узкая, слабо -выпуклая, 

с заостренным задним концом. Макушка широкая, сглаженная, сильно 
сдвинутая к переднему краю, лежит на 1/5 длины раковины. Замочный 
край длинный, почти прямой, его задняя удлиненная ветвь слегка накло
нена к заднему краю. Передний край образует сжатую дугу, плавно пере
ходящую в нижний край, который сильно вытянут и слегка выгнут, по
чти прямой, с задним краем образует острый угол. Задний край короткий, 
косо ниспадает от замочного края. Поверхность створки гладкая, заметны 
лишь тонкие концентрические линии.

С р а в н е н и е .  Представители рода Lanceolaria в мезозойских от
ложениях очень редко встречаются; основное развитие они получают в тре
тичное время. Наши меловые экземпляры наиболее близки к палеогено
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вым из Тургая и Восточного Приаралья, описанным У. Н. Мадерни (1964) 
под видовым названием L. eximidonta Mad. Отличаются довольно значи
тельно от третичных и современных, у которых форма раковин приобре
тает еще более длинные и узко-мечеобразные очертания; нижний край бо
лее молодых Lanceolaria прямой, а задний конец более заостренный. 
Из современных Lanceolaria наибольшее сходство имеется с L. triformis, 
описанным Эде (Heude, 1910). Наблюдается почти полное тождество ме
жду ферганскими и приаральскими экземплярами. Следует лишь отме
тить, что ферганские несколько короче, более широкие и выпуклые.

Р а з м е р ы .  Длина 55—65 мм, высота 25—27 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточная Фергана — Наукатская впа

дина, район г. Иски-Наукат; Западная Фергана — районы городов Кан
сай и Адрасман; Восточное Приаралье — районы Казалинска и Кусму- 
руна.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Верхний мел, верхи турона— 
низы сантона; свита яловач Ферганы, бастобинская свита Восточного 
Приаралья.

Род Nakamuranaia Suzuki, 1943

Т и п о в о й  в и д  Leptesthes chingshanense Grabaii, 1923. Нижний 
мел; хинганская серия Северного Китая, серия Ракуто Японии.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковина небольшая, короткая, округлой 
формы. Встречаются более округленные и несколько вытянутые экзем
пляры, слабо выпуклые. Макушка тупая, широкая, немного скошенная 
вперед, выступающая. Передняя часть раковины более короткая, чем зад
няя, которая образует плавную дугу. На внешней стороне створки скуль
птура отсутствует. Замочные зубы состоят из псевдокардинальных и ла
теральных, причем на правой створке имеется два псевдокардинальных 
зуба, на левой — по одному.

Р а з м е р ы .  Длина 10—43 мм, высота 6—36 мм.

Nakamuranaia chingshanensis (Grabau) (табл. VI, 4 , 5).
Leptesthes chingshanensis.  G r a b a  u. 1923, p. 147, pt. 2. —  «Unio»  c l. menkei. 

K o b a y a s h i  a n d  S u z u k i ,  1936, p. 252, p i. 27, fig . 5, 6.

Г и п о т и п 58-62, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина округлой формы, слегка вытянутая, слабо 

выпуклая, с выступающей макушкой, которая расположена почти в цен
тре замочного края, сильно скошена вперед и загнута вовнутрь. Замоч
ный край довольно короткий, слабо изогнутый, плавно переходящий 
в смежные края. Передний край значительно уже заднего, образует сжа
тую дугу, незаметно переходящую в дугообразно вытянутый нижний край. 
Задний край сравнительно высокий, сильно выпуклый. Поверхность ра
ковины покрыта лишь тонкими концентрическими линиями.

С р а в н е н и е .  В работе Сузуки (Suzuki, 1943) имеется фототаблица 
с изображениями целого ряда экземпляров N . chingshanensis (Grab.). 
Очень трудно согласиться с автором, что все изображенные экземпляры 
относятся к одному виду, так как имеются высокие заостренные формы и 
довольно низкие удлиненные. Ферганские экземпляры по своему облику 
ничем не отличаются от некоторых японских. Особенно большое сходство 
с экземпляром (PI. X IX , fig, 3, 6, 12) из формации Кимбу, серии Ракуто. 
От большинства других экземпляров значительно отличается. В Средней 
Азии представители данного рода впервые встречаются.

Р а з м е р ы .  Длина 22 мм, высота 14 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточная Фергана — район р. Кара

кульджа; Япония — районы Бутумодо, Гюокузо-мэн и Като-гун.
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Нижний мел, неоком, верхи 
готериванизы баррема, кокъярская свита Ферганы, серия Ракуто Японии. 
Встречаются также в Северо-Восточном Китае и Монголии.

Род Martinsonella Hong. (In manus)

Т и п о в о й  в и д  Martinsonella curvata Hong, 1960. Нижний мел, 
неоком; красноцветная толща в провинции Цинлин, Китай.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковины небольших размеров, удлиненно
овальные, с заостренным задним и коротким передним концами. Имеется 
довольно хорошо выраженный киль, падающий от задней примакушечной

части к задневетральному концу. Ма
кушка широкая и плоская, очень 
слабо выступающая над замочным 
краем. Раковины слабо выпуклые, 
гладкие, лишь в примакушечноп 
части заметна слабая скульптура ра
диального типа (рис. 4). Большин
ство экземпляров представляет собой 
ядра, на которых не видны замковые 
зубы, что сильно осложняет их отне
сение к определенному семейству. 
По общему характеру раковин они 
могут быть включены несколько ус
ловно всем. Unionidae, но не исклю

чена возможность, что дальнейшие находки этих пластинчатожаберных 
позволят уточнить их систематическое положение. В пределах рода на
блюдается некоторая вариабильность форм. Встречаются более удлинен
ные и заостренные раковины, выделенные Х ун Ю-цуном в новый вид 
Martinsonella longitriangulata и более короткие и треугольной формы ра
ковины, отнесенные к М . deltiformis и М . martinsoni. Всего Хун Ю-цу- 
ном выделено 4 вида данного рода. В пижнемеловых континентальных от
ложениях Ферганы Н. Н. Верзилиным собраны ядра раковин аналогич
ного типа, отнесенные автором к двум видам вышеуказанного рода.

Р а з м е р ы  (средние). Длина 33—47 мм, высота 14— 22 мм.

Martinsonella curvata Hong. (табл. V III, 3—5).

Г и и о т и п 156-а, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненноовальная, низкая, 

слабо выпуклая, с удлиненным задним концом и немного вогнутым ниж
ним краем. Макушка широкая, плоская, сдвинутая к переднему краю, 
расположенная в первой трети длины раковины. Замковый край довольно 
длинный, слабо выпуклый, с короткой передней и удлиненной задней 
ветвями. С задним краем образует горбовидный перегиб, с передним 
соединяется под тупым углом. Передний край низкий, выпуклый, плавно 
переходящий в нижний край. Последний вытянутый, вогнутый в своей 
центральной части, с задним краем образует почти прямой угол. Задний 
край косой, дугообразный. Поверхность раковины лишена скульптуры, 
заметны лишь слабые концентрические линии на нижней части створки.

С р а в н е н и е .  Изученные экземпляры плохой сохранности и пред
ставлены лишь ядрами. По форме ядер можно было их сравнить с китай
скими из неокома Цинлина, от которых ферганские экземпляры почти ни
чем не отличались. Данный вид отличается от других обнаруженных ви
дов более крупными размерами, большей вытянутостью раковин и горбо- 
видностью задней части створки. Наиболее близки к вышеописанному

Р и с. 4. М акуш ечная скул ьп тура  у  пла
стинчатож аберны х рода Martinsonella  

H ong  (X  2).
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виду М . longitriangulata, у которых раковина также вытянута, но более 
узкая и заостренная. Остальные виды значительно отличаются от М . сиг- 
vata.

Р а з м е р  ы. Длина 35—40 мм, высота 14— 18 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточная Фергана — верховья р. Тар, 

мульда Адайку, Восточный Китай — провинция Цинлин.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Нижний мел, неоком, валанжин, 

ойталинская свита.

Martinsonella martinsoni Hong. (табл. VI, 6, 7; табл. VIII, 6, 7).

Г и п о т и п 156-6, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Описание делается по ядрам, найденным Н. Н. Вер- 

зилиным. Раковина небольшая, укороченная, заостреннояйцевидная, 
слабо выпуклая. Макушка мало выступает над замочным краем, сглажен
ная, сдвинута к переднему краю, расположена в первой трети длины ра
ковины. Замочный край довольно короткий, слабо выпуклый, плавно со
единенный с передним краем, с задним образует широкий угол. Передний 
край выпуклый, дугообразный, незаметно переходящий в нижний край. 
Последний несколько вытянут, слабо выпуклый, с задним краем образует 
довольно острый угол, который косо ниспадает от замочного края. На по
верхности створок заметны слабые концентрические линии.

С р а в н е н и е .  От М . curvata отличается более укороченной формой 
раковины, отсутствием вогнутости нижнего края и горбовидности заднего 
края. По сравнению с М . longitriangulata Hong, также более короткая и 
выпуклая. По своей сохранности экземпляры значительно уступают ки
тайским. Наблюдается некоторое сходство с Oxynaia из Восточного При- 
аралья, встреченной в более высоких горизонтах нижнего мела.

Р а з м е р ы .  Длина 28—35 мм, высота 17— 18 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточная Фергана — верховья р. Тар, 

мульда Алайку; Восточный Китай — провинция Цинлин.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Нижний мел, неоком, верхний 

валанжин; ойталинская свита.

III. ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ И ТАФАНОМ ИЯ

Выяснение условий обитания и захоронения пресноводно-континенталь
ной фауны представляет несомненный интерес и имеет существенное зна
чение для реконструкции древних внутренних бассейнов.

В геологической литературе мы часто сталкиваемся с детальным ана
лизом морских осадочных толщ, реконструкцией условий обитания мор
ских организмов. Хорошим примером может служить монография 
Р. Ф. Геккера, А. И. Осиповой и Т. Н. Вельской (1962) по палеогеновому 
морю Ферганы, в которой большой фактический материал использован 
для широких палеоэкологических и палеогеографических выводов. Что 
касается пресноводных бассейнов, то о них работ, к сожалению, нет; 
поэтому, когда речь идет о континентальном осадконакоплении, часто 
остается совершенно неясным, происходил ли процесс седиментации на 
широких аллювиальных равнинах, в разрозненных мелководных озерах, 
в крупных внутренних бассейнах или обширных лагунах мелководных 
морей. Литологический состав пород без учета фаунистических и полео- 
экологических данных далеко не всегда в состоянии решить вопросы бати
метрии бассейнов, палеосолености их и палеоклимата.

Сравнительно широкое распространение пресноводной фауны в пре
делах Ферганской депрессии позволяет предположить о периодическом
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развитии крупных пресноводных бассейнов в меловое время на этой тер
ритории. Какова же история развития этих бассейнов?

В домеловое время, в среднеюрский период на территории Ферганы 
существовало, по-видимому, несколько крупных озер. Климат того вре
мени отличался влажностью и умеренной температурой, характерной для 
гумидной зоны. Об этом свидетельствуют процесс углеобразования и при
сутствие в угленосных толщах пресноводных пластинчатожаберных ро
дов Unio, Pseudocardinia и Arkitella.

Среднеюрские угленосные отложения не покрывают целиком тер
ритории Ферганы, а получают свое основное развитие в южной части Фер
ганского хребта, в Наукатской впадине, в районах Исфары, Нарына и 
Аркита, т. е. лишь в отдельных частях этой депрессии.

Верхнеюрские осадочные образования значительно слабее изучены, 
они с трудом отбиваются от раннемеловых, но сильно отличаются от уг
леносных отложений средней юры. Для верхнеюрского времени, по-ви- 
димому, характерны перестройка рельефа местности и постепенная смена 
климата — появляются признаки красноцветности.

Почти неизвестны в Фергане органические остатки верхнеюрского воз
раста. Можно только высказать предположение, что пластинчатожабер
ные, собранные В. Г. Клейнбергом из красноцветных песчаников Гузан- 
ской гряды и отнесенные автором (Мартинсон, 19536) к новому роду 
Isfariopsis, скорее верхне-, чем среднеюрского возраста.

Несомненно, что континентальное осадконакопление, столь характер
ное для триаса и юры в Ферганской депрессии, продолжается и в нижнем 
мелу.

Признаки морской ингрессии здесь полностью отсутствуют.
Литолого-фациальная обстановка указывает на то, что в валанжине 

в восточной части Ферганы существовала обширная аллювиальная рав
нина (см. стр. 37) с меандрирующими реками и большим количеством 
мелких озерных водоемов. Территория этой равнины захватывала лишь не
значительную часть Восточной Ферганы и тянулась в сторону Кашгарии 
и Яркендской депрессии. Последняя через район Заалайского хребта со
единялась с Таджикской депрессией.

Обнаруженные Н. Н. Верзилиным пресноводные пластинчатожабер
ные в мульде Алайку, почти на границе с Кашгарией, подтверждают пред
положение о существовании мелководных озер, связанных с речным сто
ком. Эта фауна, представленная небольшими тонкостенными унионидами 
рода М arlinsonella, могла обитать лишь в прибрежной зоне незначитель
ного водоема, отшнуровавшегося от речной артерии. Родственные формы, 
как это было указано выше, обитали в озерах Китая, в районах Цинлина. 
Проникновение этих моллюсков шло, по-видимому, через широкую гидро
графическую сеть, ибо униониды, как известно, способны к обитанию не 
только в стоячих озерных водах, но и в реках, так как могут активно 
передвигаться даже вверх по течению.

Малочисленность найденной фауны, локальное местонахождение эк
земпляров свидетельствуют об ограниченности развития озерных бассей
нов в валанжине. Любопытно, что осадки чалминской свиты (готерив) 
совершенно лишены органических остатков. Это, видимо, связано со сла
бым заселением речных систем того времени и плохой фоссилизацией не
многочисленных представителей фауны.

В барреме заселение озер происходит более интенсивно. В осадочных 
толщах кокъярской свиты появляется целый комплекс «восточных» форм, 
представленный пластинчатожаберными родов Trigonioides, Plicatounio 
и Nakamuranaia. Эта фауна была, по-видимому, широко распространена 
в озерах Азии того времени. Не случайно аналогичные Trigonioides об
наружены также в кызылташской свите Таджикской депрессии, в Монго



лии и Северо-Восточном Китае. Механизм расселения данной пресновод
ной фауны пока еще не вполне ясен, но можно предполагать, что этому спо
собствовало широкое развитие многочисленных озерных бассейнов как 
в Средней, так и в Центральной Азии, связанных между собой водными пе
ремычками и речным стоком.

В экологическом отношении комплекс найденной фауны не вполне 
однороден. Представители Trigonioides и Nakamuranaia более характерны 
для лимнических условий: они с трудом переносят речную среду. Мол
люски же Plicatounio способны к разнообразным условиям обитания — 
как озерным, так и речным.

Небольшие и тонкостенные раковины свидетельствуют о мелководно- 
сти бассейна, о спокойных, малоподвижных водах, что подтверждается 
и тонкокластическим составом вмещающих пород.

Очень характерно нахождение этой фауны в отдельных линзах на р. Ка
ракульджа и в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, что напоминает 
захоронение в отдельных седиментационных «карманах» озерных бас
сейнов, наблюдаемое и в современных озерах. В прибрежных ямах про
исходит скопление раковин отмерших моллюсков, которые быстро зано
сятся терригенным материалом, что способствует хорошей сохранности 
органических остатков. Среди обнаруженных фаунистических остатков 
на р. Каракульджа имеется большое количество раскрытых раковин 
Trigonioides, что указывает на захоронение их уже в мертвом состоянии. 
Ясно, что легкие пустые раковины переносились в подводную яму, где 
они и скапливались вместе с остатками погибших прибрежных рыб из 
рода Lepidotes.

Отсутствие строгой ориентировки раковин при их захоронении ука
зывает на то, что седиментация происходила не в речных или дельтовых, 
а спокойных озерных условиях, при отсутствии течений.

В аналогичных условиях происходило захоронение пластинчатожа
берных апт-альбского времени. Раковины Plicatounio и Pseudohyria, 
обнаруженные в районах Клаудзина, Муяна и Унсая, найдены также 
лишь в разрозненных погребениях и часто в раскрытом виде. Правда, 
фации здесь несколько иные. На р. Клаудзин раковины залегают в хо
рошо отсортированном, но более грубом сером песчанике, тогда как эк
земпляры, найденные в районе Муяна, характеризуются тонкоотмучен- 
ным глинистым материалом.

Все эти нижнемеловые моллюски являются широко распространенной 
фауной пресноводных бассейнов азиатского материка, не способной пере
носить повышения солености водной среды. Упомянутые пластинчатожа
берные могли обитать лишь в сравнительно спокойных водах мелководной 
зоны озер.

Совсем иная обстановка складывалась в сеномане и верхнем туроне— 
сантоне. Красноцветные отложения этого времени существенно отли
чаются от нижнемеловых. Несомненно, что процессу образования этих 
толщ предшествовала перестройка местности, благодаря чему возникшие 
поднятия в дальнейшем подвергались интенсивной денудации. Продукты 
разрушения сносились в опущенные зоны материка, где и происходили 
сортировка и осаждение терригенного материала. В окраинных зонах 
водного бассейна, у подножия Алайского и Ферганского хребтов, где 
скапливался более грубый и менее окатанный материал, встречаются гра
велиты и грубозернистые песчаники; в значительно меньшем количестве 
попадаются горизонты, сложенные глинистыми породами.

На этих участках установлена известная закономерность в осадкона- 
коплении. Хорош о выделяются горизонты более грубого песчанистого ма
териала с известковистым цементом, которые выступают в виде плот
ных карнизов. Эти карнизы в пределах разреза неоднократно повто-
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ряются, они подстилаются и покрываются мощными толщами однород
ного слабо сцементированного красноцветного песчаника. Такая зако
номерность прослеживается в большинстве обнажений в Юго-Восточной 
Фергане, в районах pp. Каракульджп, Гульчи, Куршаба, г. Иски-На- 
уката, р. Абшира, пос. Суфи-Кургана и др.

Монотонные красноцветные песчаники, зажатые между вышеупомяну
тыми плотными карнизами, как правило, лишены каких-либо органиче
ских остатков. Зато в известковистом цементе гравелитов и грубо
зернистых песчаников встречаются горизонты, переполненные рако
винами крупных толстостенных моллюсков и разрозненным костным

материалом. В смежных горизон
тах происходило захоронение од
ного только костного материала, 
состоящего из щитков панцирей 
черепах, зубов крокодилов и ко
стей динозавров. В виде примера 
можно привести разрез на р. Гуль
че (рис. 5), где отчетливо видна 
упомянутая закономерность в за
хоронении фауны.

Но прежде чем останавливать
ся на условиях захоронения ор
ганических остатков в красноцвет
ных отложениях верхнего мела 
следует охарактеризовать состав 
фауны и условия ее обитания.

В отличие от небольших и до
вольно тонкостенных раковин пла
стинчатожаберных нижнего мела 
сеноманские и верхнетурон-сан- 
тонские двустворчатые имеют круп
ные размеры, исключительно тол
стые створки и сильное развитие 
скульптуры. Собранная фауна три- 
гониойдид, представленная родами 
Pseudohyria, Sainshandia, Plicato
trigonioides и Neotrigonioides, встре
чается в аналогичных по воз
расту и характеру осадков кра

сноцветных толщах Монголии, Китая, Восточного Приаралья и Кы
зылкумов. Эта своеобразная фауна указывает на теплые, если даже не 
на жаркие, условия климата. В настоящее время столь крупные и скульп- 
тированные формы известны лишь из африканских, южноамериканских 
и юго-восточных районов Азии. В зонах умеренного климата такая фауна 
не встречается.

Утолщение раковин и сильное развитие скульптуры связано еще и 
с характером самих водных бассейнов. Известно, что скульптированные 
и крупные раковины моллюсков характерны для обширных водоемов 
с широкой прибойной зоной. Пластинчатожаберные, обитающие на незна
чительных глубинах, испытывают движение вод прибойной зоны и приспо
сабливаются к этим условиям, что выражается в утолщении створок, раз
витии внешней скульптуры их, усилении замковых зубов, лигаментноп 
связки и мускульного аппарата. Тригониойдиды верхнего мела отличаются 
всеми вышеуказанными особенностями: раковины исключительно толсто
стенные, покрытые резкой и грубой скульптурой, очень сильно развита 
лигаментная связка, замковые зубы по сравнению с зубами нижнемеловых

1

Р и с. 5. Схема залегания органических о с 
татков в красноцветны х отлож ениях сен о

м ан ского возраста  в районе р. Гульчи.
I —  раковины  м ол л ю сков ; 2 —  кости  динозавров; 
3 —  красиоцостны й песчаник на глинистом  це
менте; 4 —  красиоцветны е гравелиты  и гр у б о 
зернисты е песчаники на известковом  цементе.
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тригониойдид сильно усложняются и становятся более массивными, зна
чительно развиваются и мускулы, что заметно по мускульным отпечат
кам на внутренней стороне раковины.

Такое противодействие волновым движениям со стороны раковин мол
люсков, их приспособление к прибойным условиям, указывает на размер 
водного бассейна. Совершенно очевидно, что подобные организмы суще
ствовали не в маленьких тихих озерах, а в крупных внутренних бассей
нах с интенсивным волновым движением вод. Округленная форма раковин 
свидетельствует об обитании их в бассейновых, но не в речных условиях. 
Следует отметить, что фауна унионид в условиях подвижных русловых 
течений приобретает удлиненную форму раковин, для того чтобы более 
прочно укрепить их в грунте водотока. Удлиненная раковина почти 
полностью погружается в песчаное или илистое дно реки и противодей
ствует даже сильному течению, которое в случае слабой укрепленности 
створки легко ее срывает и переносит на дальние расстояния.

Таким образом, верхнемеловая фауна ферганских красноцветов ука
зывает на существование крупных внутренних бассейнов с сильно подвиж
ными водами в прибрежной зоне и на жаркую климатическую обстановку 
того времени.

Можно высказать предположение, что основная часть Ферганской ак
кумулятивной зоны была в сеномане, а позже и в верхнем туроне—-сан- 
тоне заполнена крупным пресноводным бассейном, который постепенно 
претерпевал обмеление и засолонение. Этот процесс повторялся в истории 
верхнего мела дважды — в сеномане и в верхнем туроне—сантоне. Оба 
этих озерных цикла прерывались вторжением морских вод (устричная 
и радиолитовая толщи).

Развитие сеноманской фауны тригониойдид прослеживается главным 
образом в юго-восточной части Ферганы. В остальных районах депрес
сии они не найдены. Это, возможно, связано с иными условиями обита
ния, что подтверждается и развитием иных фаций. Так, например, сено
манские отложения представлены в более северных участках не красно
цветными песчаниками, а серыми песчано-известковистыми фациями, 
которые, по-видимому, характеризовали другой режим в осадконакопле- 
нии, не способствовавший развитию данной фауны.

Проникновение пластинчатожаберных в сеноманский внутренний бас
сейн Ферганы происходило, очевидно, со стороны востока, ибо общность 
ферганских и монголо-китайских тригониойдид не случайна. Такие дву
створчатые, как Pseudohyria mongolica и P. cardiiformis, описанные ранее 
из Ширэгин-Гашунской впадины Монголии, могли проникнуть в Сред
нюю Азию лишь путем миграции по широким водным пространствам Цент
ральной Азии, через Джунгарскую и Кашгарскую впадины. Несомненно, 
что в сеноманское время существовала огромная сеть внутренних бас
сейнов, покрывавшая значительную часть Центральной и Средней 
Азии, которая была заселена довольно однородной водной фауной. 
Теми же путями шло и распространение земноводных и пресмыкающихся, 
обитавших как в самих озерных бассейнах, так и на их побережье. Та
кого мнения придерживается А. К. Рождественский, которому удалось 
установить близкое родство между позвоночными этих крупных азиат
ских регионов.

Говорить о глубоководности указанных бассейнов сейчас еще трудно, 
ибо органические остатки, обнаруженные в осадочных толщах Ферганы 
и примыкающих районах Азии, свидетельствуют лишь о характере при
брежной, литоральной, зоны. Центральная же часть Ферганской депрес
сии закрыта мощными осадками более позднего времени и до сих пор слабо 
изучена.
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Обнаруженная фауна указывает на пресноводный режим. Пластинча
тожаберные сем. Trigonioididae до сих пор нигде не обнаружены совме
стно с морскими или лагунными обитателями. В условиях полузакрытых 
лагун среди пресноводной фауны часто встречаются органические остатки 
Представителей морской фауны, которая либо заносится из района откры
тых морских вод, либо, приспосабливаясь к опресненным условиям, оби
тает совместно с эвригалинными обитателями пресных вод. Такого сме
шанного состава в сеноманских и сенонских отложениях Ферганы не на
блюдается. Следует отметить, что среди тригониойдид в особенности 
в свите яловач встречаются раковины унионид, т. е. организмы чисто 
пресноводного характера, не переносящие повышенной солености.

Существенно, что обнаруженные в свите яловач костные остатки чере
пах, по мнению JI. И. Хозацкого, принадлежат чисто пресноводным Tri- 
onix и Dermatoididae, из которых первые абсолютно не переносят солоно
ватоводной среды в силу особенностей строения кожного панциря. Остатки 
крокодилов, близких к монгольским Paraligateridae, также исключают 
возможность осолонения бассейна, ибо до сих пор известно, что крокодилы 
обитали и обитают лишь в пресных водах. Таким образом, озерные бас
сейны, покрывавшие в сеномане (токубайская свита) и в верхнем туроне— 
сантоне (свита яловач) Ферганскую депрессию, не являлись лагунами 
или эстуариями соседних морей, но представляли собой отделенные от 
моря внутренние озерные бассейны.

Любопытно, что в сеноманское время состав пластинчатожаберных 
более близок к монголо-китайским, тогда как в туроне—сантоне заме
чается больше общих форм с приаральскими, хотя отдельные представи
тели фауны также указывают на связь с Кашгарией и Монголией.

Развитие этих внутренних бассейнов находится в прямой зависимости 
от тектонической жизни всей Тянь-Шанской области. На границе альба 
и сеномана происходит очередное оживление мезозойского тектогенеза, 
в результате чего возникают горные обрамления депрессии. С молодых 
поднятий стекают обильные воды в виде временных потоков и речных ар
терий; в пониженной части впадины скапливаются пресные воды, обра
зующие обширное, но, по-видимому, сравнительно мелководное озеро. 
Прибрежные части этого водного бассейна усиленно заселяются пресно
водными моллюсками, местами и остракодами, появляются и гадрозавры. 
Продолжающаяся денудация горных массивов способствует заполнению 
озерной чаши. Жаркий аридный климат вызывает интенсивное испарение 
вод и увеличение концентрации солей; происходит медленное засолоне- 
ние бассейна. Пресноводная фауна полностью исчезает, но появляются 
гастроподы, характерные для засолоненных бассейнов верхнего сеномана.

В нижнем туроне начинается обширная морская ингрессия со стороны 
Таджикской депрессии, захватившая Алайскую долину и проникшая 
через Алайский пролив в Ферганскую впадину.

В верхнем туроне вновь усиливаются вертикальные тектонические 
движения, в результате которых морские воды покидают Фергану, и снова 
повторяется цикл накопления красноцветных континентальных толщ, 
образующих свиту яловач, которая отложилась в тех же условиях, что 
и красноцветы токубайской свиты сеномана.

Несмотря на широкое распространение в Фергане красноцветной толщи 
яловача, органические остатки в ней встречаются значительно реже, чем 
в сеноманских отложениях. Верхнетурон-сантонская фауна собрана лишь 
в Наукатской котловине (район г. Иски-Наукат и р. Абшир), в районе 
г. Исфары и отрогах Кураминского хребта (г. Кансай, г. Адрасман). Мощ
ные толщи этих красноцветов хорошо прослеживаются на pp. Каракуль- 
дж еи Куршабе, горе Чигирчике и на многих других участках Ферганской 
аккумулятивной зоны, но органических остатков здесь не обнаружено.
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Особенно богаты ископаемой фауной районы городов Кансай и Адрас- 
ман, расположенных в отрогах Кураминского хребта. Общая мощность 
верхнемеловых отложений в этих участках очень незначительна — она 
достигает лишь 25—30 м. В двух горизонтах песчаника встречается ог
ромное количество крупных толстостенных и скульптированных дву
створчатых из сем. Trigonioididae, среди которых в значительно меньшем 
количестве попадаются раковины унионид рода Cuneopsis. Как уже выше 
было отмечено, большие размеры и скульптура раковин ввели некоторых 
палеонтологов в заблуждение: данная фауна определялась как морская. 
Так, например, крупные ребристые Sainshandia были отнесены Н. Н. Боб
ковой к Lima из группы vectensis Woods, а раковины Plicatotrigonioides 
к Cardium sp.

Огромное скопление раковин в этих горизонтах указывает на благо
приятные условия развития фауны в данных районах. Среди раковин 
моллюсков встречается довольно значительное количество разрозненных 
костей черепах, крокодилов и динозавров, а также отдельные позвонки 
рыб. В нижележащей части разреза имеется костеносный горизонт, бога
тый не только разбросанными костями, но и целыми фрагментами скеле
тов, требующих специальных раскопочных работ.

Раковины в горизонте песчаника встречаются в массовом количестве. 
В видовом отношении они довольно однородны. На первом месте стоят 
пластинчатожаберные Plicatotrigonioides kuramensis sp. nov., на втором — 
Sainshandia kansaica sp. nov. В значительно меньшем количестве присут
ствуют Sainshandia aralica sp. nov., Cuneopsis vjalovi sp. nov., Plicatotri
gonioides simakovi (Martins.) robustus subsp. nov. Очень редки гигантские 
раковины Neotrigonioides gigantus sp. nov., которые собраны несколько 
в стороне от основного массового захоронения фауны.

Раковины расположены в полном беспорядке, не наблюдается какой- 
либо определенной ориентировки. Характерно, что большинство раковин 
лежит выпуклой стороной кверху. В редких случаях встречаются замкну
тые створки, большинство их захоронено в виде разрозненных и разбро
санных экземпляров. Массовое скопление раковин, беспорядочное нагро
мождение их, отсутствие правильной ориентировки и широкая полоса 
захоронения указывают на быстрое захоронение уже погибших экземпля
ров в подводной части прибоя. Трудно себе представить, что такое огром
ное количество особей могло совместно существовать на сравнительно ог
раниченной территории. Здесь мы несомненно имеем дело с танатоценозом, 
сложенным принесенными пустыми раковинами, ранее разбросанными на 
более обширной территории мелководья. Сила движения вод была значи
тельна, ибо перенос толстых и тяжелых раковин и концентрация их в при
брежной зоне требовали сильных волновых движений. На сравнительную 
близость источника сноса указывает грубый и слабо окатанный песчаник, 
в слое которого и собраны органические остатки. В более тонких осадках 
Исфары аналогичные раковины моллюсков встречаются не в таком мас
совом количестве. Следует отметить, что сохранность раковин в районах 
Исфары и Наукатской впадины значительно хуже, что указывает на более 
медленный процесс их захоронения в подводной части бассейна. Совер
шенно прав Бэрелл (Barrell, 1917), который, анализируя условия захоро
нения органических остатков, отметил, что при медленном накоплении 
покрывающего слоя отмершие раковины сильно разрушаются волнами и 
агентами-растворителями.

Среди пластинчатожаберных, найденных в отрогах Кураминского 
хребта, встречается целый ряд форм, общих с кызылкумскими (Каратау) 
и восточноприаральскими, указывающими на связь между верхнемело
выми бассейнами этих районов. Любопытно, что Ферганский внутренний 
бассейн верхнетурон-сантонского времени не являлся дериватом экзоги-



рового моря, в нем не сохранились какие-либо элементы морских обитате
лей; наоборот, обитатели этого водоема достаточно характерны для прес
ных вод, широко распространенных в то время в озерах Лаоса, Тибета, 
Кашгарии, Монголии, Кызылкумов и Казахстана. Фауна позвоночных, 
как уже было отмечено, также исключает солоноватоводный режим ка
ких-то лагун или эстуариев.

Временное отступление моря из Ферганы, вызванное тектоническими 
движениями, привело к формированию обширного пресноводного бассейна.

Во вновь образованной аккумулятивной зоне снова накапливаются 
пресные воды, заселяемые характерной для того времени фауной. Из се
номанских тригониойдид не сохраняется ни одного вида. Многочисленные 
Pseudohyria, столь широко представленные в альб-сеноманское время, 
почти исчезают. Лишь один новый вид этого рода — P. triangularis sp. 
nov. — обнаружен в верхнетурон-сантонских отложениях свиты яловач 
в Наукатской котловине Ферганы и в красноцветах Ширэгин-Гашунской 
впадины Монголии. Plicatotrigonioides, представленные в сеномане одним 
лишь видом — P. simakovi (Martins.), в сеноне получают широкое распро
странение. Типичный вид P. simakovi не сохраняется в более поздних от
ложениях и замещается подвидом robustus.

История развития меловых озер в Ферганской аккумулятивной зоне 
весьма интересна и сложна. Периодические вертикальные движения спо
собствовали неоднократному изменению обстановки, в результате чего 
происходила смена озерного и морского режимов, а следовательно, и ор
ганического мира, в них обитавшего. Эти периодические изменения не 
являлись локальными; они прослеживаются на огромной территории 
азиатского материка, и только внимательное, глубокое изучение всех 
взаимозависящих процессов, сопоставление их во времени и пространстве 
могут дать более ясную картину развития рельефа местности, процесса 
седиментации и эволюции органического мира.
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V.  I!. Ж Л Р II Ы л  Ь С К А Я

НОВЫЕ МЕЛОВЫЕ ГАСТРОПОДЫ ИЗ ОЗЕРНЫХ 
И ЛАГУННЫ Х ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ФЕРГАНЫ

Меловые отложения Южной и Восточной Ферганы представлены боль
шей частью красноцветными континентальными и лагунными отложе
ниями. Среди этой изменчивой толщи встречаются в виде отдельных го
ризонтов морские комплексы, которые служат хорошими маркирующими 
горизонтами, что значительно облегчает определение возраста фауны пре
сноводных отложений.

По сравнению с раковинами пластинчатожаберных остатки брюхоно
гих моллюсков встречаются в меловых континентальных отложениях в зна
чительно меньшем количестве. Совершенно не установлено совместное 
захоронение пластинчатожаберных и брюхоногих: они, как правило, за
мещают друг друга в различных горизонтах разреза.

До настоящего времени меловые, озерные и лагунные гастроподы Фер
ганы никем не были изучены, и описание здесь приводится впервые. Ма
териалом для настоящего описания послужили коллекции гастропод, 
собранные 3. Н. Поярковой и Н. Н. Верзилиным в 1956— 1961 гг. и груп
пой геологов под руководством Г. Г. Мартинсона в 1962— 1963 гг.

Наиболее древние меловые брюхоногие были встречены в Фергане в 
альбских отложениях близ городов Иски-Наукат и Кувасай (Муян). Фауна 
Наукатской котловины, представленная видами семейств Physidae, Phanor- 
bidae, Hydrobiidae и Unionidae, характерна для больших чистых пресных 
озер. Брюхоногие кувасайского разреза, обнаруженные в плотном изве
стняке, представлены более малочисленным комплексом видов. Здесь най
ден новый вид Bithynia kuvasaica sp. nov., встреченный в Наукатской кот
ловине, и один экземпляр плохой сохранности рода Viviparus, найденный
А. В. Сочавой. Обеднение фауны и залегание ее в плотном известняке 
говорит о том, что эти виды могли существовать в водоемах с повышенной 
соленостью.

Существенно другой состав брюхоногих встречается в более верхних 
горизонтах мела — в будалыкской, агааральской свитах и нижней части 
палванташской (предполагаемый аналог агаарала). Эти отложения ха
рактеризуют переход от пресноводного режима к морскому. В связи с этим 
определение брюхоногих указанных свит вызывает значительные труд
ности, ибо лагунная фауна до сих пор очень слабо изучена и почти нигде 
не описана.

Тем не менее лагунная и озерная фауна представляют большой интерес, 
так как свидетельствует о палеогеографической обстановке того времени.

Особый интерес вызывают башенкообразные гастроподы из агаараль
ской и палванташской свит, в них выделяются два вида Melanoides таг-
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tinsoni sp. nov. и Mathilda pojarkovae sp. nov. Первый гшд очень широко 
представлен в нестроцветных отложениях в различных районах Ферган
ской депрессии (Северная, Восточная и Южная Фергана) и в Казахстане 
(район Атабая). Виды рода Melanoides являются типичными обитателями 
больших озер и реже — больших рек. Второй виД; — это морской прибреж
ный моллюск. Близкий к нему вид найден в Средней Азии.

Вся верхнемеловая фауна является хорошим коррелятивным элемен
том при расчленении осадочных толщ.

В приведенном ниже описании брюхоногих моллюсков некоторые опре
деления носят несколько условный характер, так как отдельные экземп
ляры плохо сохранились; поэтому необходимы дальнейшие сборы для по
лучения широкого сопоставительного материала.

Автор выражает сердечную признательность Г. Г. Мартинсону,
В. Ф. Пчелинцеву и Я. И. Старобогатову, оказавшим большую помощь 
в изучении материала, а также 3. Н. Поярковой и Н. Н. Верзилину 
за любезно предоставленный материал.

Описанная коллекция передана для хранения в Лабораторию геологии 
докембрия Академии наук СССР (ЛАГЕД АН СССР), в Отдел монографи
ческих коллекций.

Класс GASTR O PO D A  

Подкласс PULMONATA 

Сем. PHYSIDAE

Раковины левозавернуты, со вздутым последним оборотом и чаще всего 
короткой спиралью, тонкостенные. Устье грушевидного очертания, без 
усложнений. Пупка нет. Наружная поверхность гладкая и блестящая.

Из меловых отложений Средней Азии определено два вида — Physa 
aravanica sp. nov. и Physa naucatica sp. nov. — из одного и того же гори
зонта муянской свиты альбских отложений.

Род Physa Draparnaud, 1801

Т и п о в о й  в и д  Physa fontinalis L.
О п и с а н и е  р о д а .  Раковина яйцевидная или удлиненнооваль

ная, с высоким последним оборотом и очень низким, слабо выступающим 
завитком. Устье удлиненноовальное, высокое, открытое.

Physa naucatica sp. nov. (рис. 1, табл. X I, 16—18).

Г о л о т и п 15(а)-62, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, завита влево, тонкостенная, 

яйцевидно-заостренная, с очень большим последним оборотом. На поверх
ности раковины тонкая исчерченность. Оборотов 4—5, очень плотно за
вернутых, разделенных тонким нитевидным швом. Основную часть ра
ковины занимает последний оборот, который составляет 8/10—9/10 всей 
раковины. Верхняя часть завитка очень слабо выделяется над последним 
оборотом в виде очень низкой ширококонической верхушки, в некоторых 
случаях видны только начальные эмбриональные обороты. Устье удли
ненноовальное, кверху заостренное, внизу закругленное. Высота устья 
почти равна высоте раковины. Столбиковый край устья немного утолщен.

141



Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (в мм): высота 12— 10, ширина 8—7Г 
высота последнего оборота 12—9, высота завитка над последним оборо
том 2.5—1.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма обладает признаками, позво
ляющими сравнивать ее с верхнемеловыми и палеогеновыми экземплярами 
из отложений Северной Америки, описанными Уайтом (White, 1883) и 
Яном (Yen, 1951). Наибольшее сходство имеется с Ph. copei White и Ph. fe- 
lix White. Эти формы роднят малоразвитый завиток и форма последнего 
оборота. Небольшое сходство имеется с Ph. mongolica Martinson, описан
ной Г. Г. Мартинсоном (1961) из котловины Нэмэгэту Юго-Восточной 
Монголии. Для этих раковин характерны небольшая величина, низкий 
завиток и большая величина последнего оборота; отличие состоит во взду
тости последнего оборота у монгольской формы.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Нижний мел, альб, муянская свита. Наукатская котловина, 

р. Араван, севернее г. Иски-Науката.
М а т е р и а л .  3 раковины хорошей со

хранности и 2 — плохой (помятые).

Physa aravanica sp. nov. (рис. 2, табл. X I,
12—15).

Р и с. 1. Ph y
sa naucatica 

sp. n ov .

Р и с. 2. Phy
sa aravanica 

sp. nov.

Г о л о т и п 15(в)-62, Отдел монографичес
ких коллекций АН СССР.

О п и с а н и е .  Раковина левозакручен
ная, небольшая, тонкостенная, удлиненно

эллиптическая. Высота раковины в два раза превышает ширину. 
На последнем обороте имеются хорошо заметные линии нараста
ния. Оборотов 5—6, плотно завернутых. Шов тонкий, нитевидный, не 
очень косой. Завиток конусовидный, заостренный. Последний оборот очень 
высокий и значительно шире предыдущего. Высота последнего оборота 
составляет 6.5/10— 7.5/10 всей раковины. Устье длинноовальное, нижняя 
часть расширенная, верхняя заостренная. Столбиковый край устья не
много отвернут.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (в мм): высота 18— 13, ширина 10—7, 
высота последнего оборота 15— 10, высота завитка над последним обо
ротом 3—2.

С р а в н е н и е .  Известное сходство наблюдается с Ph. bajandaica 
(Martinson), описанной Г. Г. Мартинсоном из верхних миоценовых от
ложений Восточной Сибири; последняя такой же формы и примерно та
ких же размеров. Так же как и Ph. naucatica, Ph. aravanica имеет большое 
сходство с ископаемыми физидами Северной Америки.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний мел, альб, муянская свита, Наукатская кот
ловина, р. Араван, севернее г. Иски-Науката.

М а т е р и а л .  3 неполноценные раковины удовлетворительной п 
4 хорошей сохранности.

Сем. PLANORBIDAE

Раковины в подавляющем большинстве завернутые в виде плоской 
спирали, полностью покрывающие тело моллюска. Завиток или полностью 
не выдается над поверхностью последнего оборота, или выступает незна
чительно. Устье овальное или округлое, небольшое. Иногда присутствует 
киль. Гладкие или с поперечными ребрышками.
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П одсем . PLANORBINAE

Род Jaroslavia gen. nov.

Т и п о в о й  в и д  Jaroslavia starobogatovi sp. nov., Наукатская впа
дина Ферганы, альб.

О п и с а н и е  р о д а .  Раковина маленькая, правозавернутая, 
с вогнутым шпилем; пупок открытый, но мелкий. Все обороты видны 
с двух сторон. Последний оборот широкий, с двумя килевидными пере
гибами. Поверхность раковины тонко исчерченная. Устье овально-округ
лое с более или менее выраженными углами в верхней и нижней частях.

Jaroslavia starobogatovi sp. nov. (рис. 3; табл. X I, 1—3).

Г о л о т и п 15-62, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, тонкостенная, но прочная, 

темно-серого цвета. Оборотов 5—6, медленно возрастающих, более вы
пуклых с верхней стороны. Ранние обороты довольно глубокие. Все обо
роты видны с обеих сторон. Последний оборот, расширяясь, преобладает 
над спиралью больше вниз, чем вверх.
Ширина и высота последнего оборота 
в два раза больше, чем у предпослед
него. Периферическая поверхность по
следнего оборота как бы сдавлена, что 
создает резкий переход к внутренней 
части с образованием округлых киле
видных перегибов, более резкого в вер
хней части и менее резкого в нижней 
части периферическойповерхности. Обо
роты лишены спиральной скульптуры, 
под лупой хорошо видны четкие линии 
нарастания.

Р а.з м е р ы  р а к о в и н ы  (в мм): 
высота 3, большой диаметр 6, ширина 
последнего оборота 2, высота предпо- Рис. 3. Jaroslavia starobogatovi  sp. 
следнего оборота 1.5, ширина пред- nov-
последнего оборота 1.0. а — вид сверху; б — вид снизу; в — вид

С р  а в н е н и е .  Систематика это- сбоку,
го семейства почти целиком осно
вана на изучении анатомических данных современных Planorbidae, что 
следует учитывать при исследовании ископаемых форм. Для определения 
данного вида мы пользовались в основном работой В. И. Жадина (1952) 
и монографией Ф. Бекера (Baker, 1945), посвященной специальному изу
чению сем. Planorbidae.

По морфологическим признакам описываемая форма очень близка 
к видам рода Biomphalaria Preston, первая как бы является зеркальным 
отображением Biomphalaria, в чем и заключается главное отличие. От 
представителей других групп сем. Planorbidae (роды Planorbis Geof- 
froy, Gyraulus Charpantier, Coretus Adanson и др.) новый вид отличается 
наличием округлых килевидных перегибов верхней и нижней частей на 
периферии последнего оборота. Характерные особенности нового вида: 
1) маленькая раковина, 2) большое число оборотов и их медленное нара
стание, 3) вогнутый шпиль, 4) открытый пупок, 5) отсутствие спираль
ной и ребристой скульптуры, 6) строение устья и, наконец, 7) наличие 
килевидных перегибов — дают возможность выделить новый род.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Нижний мел, альб, муянская свита, Наукатская котло
вина, р. Араван, севернее г. Искн-Наукат.

М а т е р и а л .  5 экз. хорошей сохранности и 1 удовлетворительной.

Подкласс PROSOBRANCHIA 

Сем. HYDROBIIDAE

Раковина самой различной формы — от овально-конической, башенко
видной до кубаревидной; большей частью гладкая, редко с ребрами или 
какой-либо другой скульптурой; без пупка или с узкой пупочной щелью. 
Устье овальное или угловато-округлое. Крышечка большей частью рого
вая, в некоторых группах известковая, как правило спиральная, а у би- 
тиний — концентрическая.

Подсем. H YD R O BIIN AE  

Род Hydrobia Hartmann, 1821

Т и п о в о й  в и д  Cyclostoma acutum Draparnaud, 1801.
О п и с а н и е  р о д а .  Раковина маленькая, стройная, более или 

менее высокая, без пупка или со слабо выраженным пупком, гладкая, 
иногда килеватая. Устье небольшое, овальное, крышечка с небольшим ко
личеством концентрических линий. Обороты плотно сидящие, с нитевид
ным швом. Последний оборот вздут мало, но крупнее предыдущих.

Hydrobia rectoides Martinson (табл. X I, 23 , 24).

Hydrobia  rectoides. M a p т и н с  о н, 1961, стр . 250, табл . X X I I ,  фиг. 17, 18.

Г и п о т и и 177-58, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, башенковидная, узкая. Завиток 

слабо заострен. Оборотов более шести, мало выпуклых. Ширина оборо
тов, как первых, так и последних, почти одинакова. Шов косой. На по
верхности раковины имеется слабая исчерченность. Устье почти круглое. 
Пупок незаметен. Дать точные размеры раковины затруднительно из-за 
плохой сохранности экземпляров. Приблизительные размеры: высота 
8—15, ширина 6—3 мм.

С р а в н е н и е .  По форме раковины из Юго-Восточной Ферганы 
сходны с монгольской Н. rectoides Martinson, описанной Г. Г. Мартинсо
ном из котловины Нэмэгэту. Ферганский вид несколько крупнее. Мы 
отождествляем эти виды, так как для выделения нового вида пока нет ос
нований. Данный вид имеет большое сходство с Н. recta W h., описанный 
Уайтом (White, 1883) из датского яруса Северной Америки. Сходные ра
ковины описаны также Яном (Yen, 1951) для верхнемеловых отложений 
Монтаны и Уайминга под названием Parhydrobia cylindrica Yen.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Верхний мел, сеноман, будалыкская свита. Юго-Восточная 
Фергана, р. Гульча, г. Иски-Наукат (?).

М а т е р и а л .  Большое количество раковин удовлетворительной 
сохранности.
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П одсем . BITHYNIINAE

Род Bithynia, 1818
Т и п о в о й  в и д  Paludina tentaculata Linne, 1758.
О п и с а н и е  р о д а .  Раковина овально-коническая. Протоконх 

притупленный. Обороты спирали немногочисленные, выпуклые, низкие. 
Последний оборот большой, вздутый, несколько сжатый. Устье обычно 
овальное. Наружная поверхность чаще гладкая, реже спиральноструй
чатая. Крышечка обызвествленная.

Bithynia kuvasaica sp. nov. (рис. 4; табл. X I, 8 —11).

Г о л о т и п 16-62, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина коническая, небольших размеров, поверх

ность ее тонко исчерченная, с едва заметными многочисленными линиями 
нарастания, темно-серого цвета. Высота раковины несколько 
превышает ширину. Оборотов 5—6, умеренно выпуклых, по
следний оборот вздутый. Шов углубленный. Основание вы
пуклое. Устье овальное, вверху с острым углом. Наруж
ная губа неокаймленная, отворот внутренней губы отогнут 
и прикрывает отчасти пупочную щель.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (в мм): высота 17—11,
ширина 10—8, высота устья 3—6, ширина устья 7—4.5.

С р а в н е н и е .  По облику напоминает В. aenigma- 
tica Lindholm (Линдгольм, 1932), но имеет более выпуклые 
обороты, разделенные углубленным нитевидным швом. Кро
ме того, у вновь описываемого вида наблюдаются более 
четкие линии нарастания.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с- 
п р  о с т р а н е н и е .  Нижний мел, альб, муянская свита, Наукатская кот
ловина, р. Араван, севернее г. Иски-Наукат. Ляканская свита, севернее 
г. Кувасай (Муян).

М а т е р и а л .  Большое количество экземпляров хорошей и удовлет
ворительной сохранности.

Сем. MATHILDIDAE Cossman, 1912

Раковины яйцевидно-конусообразные, с гладким левозавитым прото- 
конхом. Обороты выпуклые со спиральными ребрами и бугорками. Устье 
часто угловатое.

Род Mathilda Semper, 1865 (=M athilda Cossman, 1912)

Т и п о в о й  в и д .  Turbo Quadricarinatus Brocchi, 1814.
О п и с а н и е  р о д а .  Раковины башенковидно-конические, с вы

пуклыми оборотами, разделенными глубоким швом. Основание выпуклое, 
по периферии ребристое. Устье почти круглое. Околоустье слегка утол
щенное. Наружная губа почти вертикальная. Внутренняя губа слегка 
или полностью отогнута к пупку. Спиральная скульптура раковины 
состоит из 3— 5 ребер, из которых два более выдаются; в промежутках 
между ребрами видны тонкие спиральные струйки.

Mathilda pojarkovae sp. nov. (рис. 5; табл. X I, 4 —7).

Г о л о т и п 124-ф, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, башенкообразная, тон

костенная. Плевральный угол 29—30°. Состоит из 7—8 оборотов, соеди-

Рис. 4. B i-  
thynia kuva
saica sp. 110V.
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ненных друг с другом углубленным швом. Высота раковины в два раза 
превышает ширину. Обороты покрыты тремя спиральными гладкими реб
рами, из которых два более выпуклых проходят в срединной части, 
а третье — в нижней половине завитка. У  некоторых экземпляров третье 
ребро исчезает. На последнем обороте появляется четвертое ребро, огра
ничивающее слабо выпуклое основание раковины. Подобно третьему 
ребру, оно варьирует по своей выпуклости, но никогда не исчезает совер
шенно. На основании раковины и на боковых сторонах оборотов сохра

нились многочисленные косые линии нарастания. В центре 
основания располагается узкий ложный пупок. Устье 
округлое, слегка угловатое в верхней части.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (в мм): высота 22— 16, 
ширина 11—8, высота последнего оборота 8—6.

С р а в н е н и е .  По форме раковины экземпляры из 
Ферганы сходны с меловым видом М . ivanovi Pcelinzev, 
описанной В. Ф. Пчелинцевым (1926) из Туркестана. 
Интересно, что эти прибрежные морские гастроподы в Тур
кестане также встречены в прослоях красной толщи конти
нентальных отложений, содержащих известняки с морской 
фауной. Наблюдается известное сходство с М . douvellei 
Cossm. из альбского яруса Франции. Главными отличиями 
между этими видами являются более простая скульптура 

описываемого вида, полное отсутствие ее на основании раковины, упро
щенный пупок и меньший плевральный угол.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Верхний мел, сенон, агааральская и нижняя часть палван
ташской (предполагаемый аналог агаарала) свиты. Восточная и Южная 
Фергана, пос. Сузак, р. Сох.

М а т е р и а л .  25 экз. (частью дефектных) найдены в пос. Сузак: 
и 7 экз. плохой сохранности из района р. Сох.

Сем. THIARIDAE

Раковина башенкообразная до овальной, с толстым темным эпидерми
сом. Макушка обычно усечена и корродирована. Обороты гладкие или со 
скульптурой. Устья яйцевидных очертаний, иногда с выемкой. Крышечка 
роговая, спиральная.

Род Melanoides Olivier, 1804

Т и п о в о й  в и д  Melania asperata Lamarck, 1815.
О п и с а н и е  р о д а .  Раковины довольно крупные, башенкообраз

ные с удлиненным завитком. Устье овальное, угловатое вверху.

Melanoides martinsoni sp. nov. (рис. 6; табл. X I, 19—22). _

Г о л о т и п 126-ф, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Башенкообразная раковина средней величины, 

темно-серого цвета. Плевральный угол 25°. Высота приблизительно в два 
раза превышает ширину. Раковина состоит из 8—9 плавно нарастающих 
умеренно выпуклых оборотов. Обороты в верхней части несколько упло
щенные. Шов умеренно глубокий. Боковая поверхность оборотов покрыта
5—6 гладкими спиральными ребрами. Верхнее ребро расположено не
посредственно под шовной линией. Срединные ребра обычно одинаковой 
мощности, расположены равномерно в периферической части (иногда 
второе-третье ребра сближены). Нижнее ребро располагается непосред
ственно у шва. На последнем обороте хорошо видны изогнутые линии на

Р ис. 5. M a th il 
da pojarkovae  

sp. nov .
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растания, рисунок которых точно повторяет вырез на внешней губе. Верх
няя часть линий нарастания встречает шовную линию почти под прямым 
углом, нижняя — под острым. Устье закругленных очертаний, в верхней 
части угловатое. Коллюмелярный край около устья 
завернут, благодаря чему пупок имеет вид щели. Ос
нование выпуклое.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (в мм): ширина 14—9, 
высота 31—18, высота последнего оборота 8—7.

С р а в н е н и е .  До настоящего времени систе
матика рода Melanoides недостаточно изучена. Наи
большее сходство имеется с африканским видом М . 
tuberculata. Описанный вид отличается от последнего 
меньшим числом оборотов, менее выраженными спи
ральными килями. Шов у нашего вида более глубок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний мел, сенон, ага- 
аральская или нижняя часть палванташской свиты 
р. Каракульджа, ур. Кочкар-Ата (?), г. Джалбарс-Ма- 
зар, горы Алдыяр и Чигирчик, pp. Тар (?) и Куршаб, 
г. Исфара; Казахстан (район Атабая).

М а т е р и а л .  Большое количество, повсеместно в агааральской или 
палванташской свите удовлетворительной и плохой сохранности.

Род Brotia Н. Adams, 1866

Т и и о в о й в и д  Brotia pagodula Gould, 1847.
О п и с а н и е  р о д а .  Раковины средних размеров, башенкообраз

ные, многооборотные. Поверхность оборотов спирально скульптирована, 
иногда с поперечными ребрами. Устье в передней части угловатое, иногда 
несколько окаймленное, без ясного выреза.

Brotia abschirica sp. nov. (табл. X I, 25—30).
Г о л о т и н 202-59, Отдел монографических коллекций АН СССР.
О п и с а н и е .  Башенкообразная раковина средних размеров. Плев

ральный угол 20—23°. Оборотов больше шести. Шов углубленный. Обо
роты умеренно выпуклые. Последний оборот мало преобладает. Поверх
ность оборотов имеет скульптуру, состоящую из S-образно изогнутых по
перечных ребер. Количество их на последнем обороте достигает прибли
зительно 14— 19. Величина межреберных промежутков не выдержана 
строго и может или равняться ширине ребра, или превышать ее примерно 
в два раза. Дать точные размеры раковин затруднительно из-за плохой 
сохранности последних.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  ориентировочные (в мм): высота 25— 17, 
ширина 11—9, высота последнего оборота 9—6.

С р а в н е н и е .  Неполная сохранность и деформированность ядер 
не дают возможности детально рассмотреть морфологические признаки 
вида. Нельзя рассмотреть строение устья, также не сохранилась скульп
тура верхних оборотов. Поэтому мы несколько условно относим наш вид 
к роду Brotia Н. Adams. С этим родом новый вид сближают общая форма 
раковины и S-образно изогнутая поперечная скульптура на последнем 
обороте. Наш вид близок к В. variabilis, описанному Бенсоном в 1836 г. 
От последнего отличается меньшей величиной.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Верхний мел, сеноман, будалыкская свита. Ю го-Вос
точная Фергана, р. Абшир, пос. Гульча (?), г. Иски-Наукат (?).

М а т е р и а л .  59 ядер раковин неполной сохранности.

L - ' \

Рис. 6. M elanoides  
martinsoni  sp. nov .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

О р ган и чески е о ста тк и  в к он ти н ен тал ьн ы х  и л агун н ы х м ел овы х отлож ен и ях
Ф ер ган ы

От
де

л

Ярус Фауна и флора

В
ер

хн
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ме

л 
j

Д атский  (?) 
Сг2 d (?)

Ф ауна и флора о тсу т ств у ю т .

С антон— Ма
а стр и хт (?) 

^^Jsnt—mst(?)

М орская  ф ауна.

Б р ю х он оги е : Mathilda pojarkovae  sp. n o v ., M elanoides  martin
soni  sp. n o v . Р ы бы : чеш уя P erco id ei .

Ф л ор а : Querexia angulata  (N ew berry ) K ry sh t.

В ерхний 
ту р о н — 
сан тон  

^ г2 ts—snt

П л асти н чатож аберн ы е: P lica to tr ig on io id es  kuramensis  sp. n o v ., 
P .  s im akovi robuslus  subsp . n o v ., P .  zuleihae  M uzaph ., Sainshan
dia kansaica  sp. n o v .,  S. aralica  sp. n o v .,  N eotr igon io ides  gigan-  
tus  sp . n o v .,  P seud ohyria  tr iangularis  sp. n o v ., Lanceolaria angu- 
stata  sp. n o v ., C u n eop s is  v ja lovi  sp. n o v . Р ы бы : L epto lep is  sp ., 
ганоидны е чеш уйки  к и степ ер ы х  р ы б , зу бы  а к ул  (Synechodus  sp ., 
M eris tod on  sp .) . Ч ереп ахи  из сем . Trionych idae ,  Dermatemydidae. 
К р ок од и л ы  из сем . C rocod yl id ae .  Д инозавры  из сем . H adrosauri- 
dae,  S a u ro p o d a , Theropoda.

Н ижний т у 
рон  Cr2ti

М орская
фауна

М ол л ю ск и : U n io  mushketovi  sp. n o v . , C uneop sis  sp ., 
R is so in a  ferganen sis  sp. n o v . (район  p. А кчечек , Ю жная 
Ф ер гана).

Сеноман 
С г2 cm

М орская фауна.

Г а стр оп од ы : H ydrobia  rectoides  M a rtin s ., Brotia  abschirica  sp. 
n o v .,  M icrom elania  (?) sp.

П ласти н чатож аберн ы е: P lica to tr ig on io id es  s im akovi  (M a rtin s .), 
P seud ohyria  jerganensis  (M a rtin s .), P .  card iiform is  ferganensis  
subsp . n o v ., P .  m ongolensis  radiatus  subsp . n o v .,  P .  tachtamyshensis  
sp . n o v . О стр ак оды : Theriosynecum  ex g r . praesulcatum  P eck , M on -  
go lia nella  sp ., Tim iriasevia  concinna  M and., T. simakovi  M and., 
T. subsolana  M an d ., Theriosynecum  marginatum  M and., Th. krysh-  
s to fov ich i  M and., Cypridea  sp. Д ин озавры  из сем . Hadrosauridae.

Ф л ор а : Chara  ex  g r . voluta  P eck  (вод ор осл и ), синезелены е во 
дор осл и  (он к ол и ты  м ор ф ол оги ч еск ого  типа O tton osia ).

Н
иж

ни
й 

м
ел

А л ь б  Сг, а]

П л асти н чатож аберн ы е: P lica tou n io  klaudziensis  sp. n o v ., 
P .  s p ., Pseudohyria  m ujanica  sp. n o v .,  Unio  sp. Б р ю х он о 
ги е : Bithynia  kuvasaica  sp . n o v ., P hysa  naucatica  sp. n o v ., 
Ph. aravanica  sp . n o v .,  1 aroslavia  starobogatovi  sp. n o v .,  Vivipa-  
rus  sp . О стр ак оды : C yprid ea  c f .  aequis  G a l., Cypridea striata  G a l., 
Cypridea cy lia  G ram m .
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П  родолж ение

Я р у с Ф ауна и флора

S3
13№
Й13к

Б аррем — 
апт

^ Г1 Ь—apt

П ласти н чатож аберн ы е: Trigonio ides  ко-  
dairaiform is  sp . n o v ., N akamuranaia  
chingshanensis  S u z ., P lica tou n io  nakton -  
gensis  K o b . et S u z ., L im nocyren a  sp. 
О стр ак оды : Darw inula  f le x i l i s  M and.,
Tim iriasev ia  subsolana  M an d ., Cypridea  
ex  gr . k o sk u len s is  M and., C.  c f .  aequis  
G a l., O rigo ilyocyp ris  cirrita  M and.,
V. cirrita  v a r . hinata  M and.

Ф и л л оп од ы : Euestheria  ex g r . amuren-  
sis  (T sch er), Cyclograpta  (?) sp. Р ы бы : 
Lepidotes  sp ., Caturus  sp.

В од ор осл и : Chara sp.

В аланж ин- 
готерив
Сг1 vl—h

П ласти н чатож аберн ы е: M artinsonella
curvata  H ong, M . m artinsoni  H ong. О стр а 
к оды : D arwinula f l e x i l i s  M and., T im iria 
sevia subsolana  M and.

Ф л ор а : Cladophlebis  dunkeri  (S ch im p )
Sew , Cl. sphenopteroides  T on ta in e , Zami-  
tes  c f .  f eneon is  B ron gn , Otazamites goep-  
pertianus  (D un k er) Sew , P seu d ocyca s  
saighanensis  Jacob , et S h u k la , P i ty o p h y l -  
lum longi fo lium  N ath . (Ф л ор а  и м ол л ю ски  
обн ар уж ен ы  в ни ж н и х сл о я х  м ел ового  
разреза , у сл овн о  отн оси м ы х к валан- 
ж и н у).

О стр акоды : Cypridea
punctata  (F orbes) v a r . 
m ujanensis  G ram m , 
C. k osku len sis  M and., 
L ycopterocypris  ex  gr. 
in fa n t i l is  L u b im ov a , 
O rigoilyocyprix  ex gr.

f id is  M and. (Ф аун а  со 
брана 3 . H . П оярковой  
в Н аукатской  котловине 
в ятан ской  либо м уян
ской  сви те). Точная 
привязка к разрезу  от
су тств у ет .



ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Т а б л и ц а  I

1—5 — Trigonioides kodairaiformis sp. nov.
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район  р . К аракул ьдж и, к окъ ярская  свита, баррем . Ядра

(1, 2 —  X 2; 3 — 5 —  X I ) .

6—8 — Unio mushketovi sp. nov.
Западная Ф ергана, район р . А кчечек, континентальны й аналог устричной  свиты (? ), 
тур он . 6 — повреж денная правая створ ка  ( X I ) ;  7 , 8  —  повреж денны е левые створки

( XI ) .

9 — Pseudohyria ferganensis (Martins.).
Н аукатская  впадина, токубай ская  свита, сеноман. Внеш нее ядро ( X I ) .

10 — Pseudohyria triangularis sp. nov.
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, Н аукатская  впадина, р . А раван , свита яловач; верхний 

ту р он — сантон . Замочные зубы  (X  1).

Т а б л и ц а  I I

1—3 — Pseudohyria cardiiformis ferganensis subsp. nov.
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район р . К ы зы лкола, ток убай ск ая  свита, сеноман. 1 — зам оч

ные зубы  ( X I ) ;  2, 3 —  правые створки  ( X I ) .

4 — Pseudohyria cf. cardiiformis (Martins.).
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район киш лака К ор гон а , токубай ская  свита, сеноман. Л е

вая створка ( X I ) .

5—7 — Pseudohyria mongolensis radiatus subsp. nov.
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район р . К ы зы лкола, токубай ская  свита, сеноман. 5 — вид 
раковины  свер ху  ( X I ) ;  6 — левая створка ( X I ) ;  7 —  правая створка ( XI ) .

Т а б л и ц а  I I I  

1 — Pseudohyria mongolensis (Martins.).
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район киш лака К ор гон а , ток убай ск ая  свита, сеноман. П ра

вая створ ка  ( X I ) .

2 — Pseudohyria mongolensis radiatus subsp. nov.
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район киш лака К ор гон а , ток убай ск ая  свита, сеноман. Л е

вая створка ( XI ) .

3—5 — Pseudohyria tachtamyshensis sp. nov.
3 —  Западный К азахстан , район Тахтам ы ш а, красноцветная толщ а, сеноман, левая 
створ ка  ( X I ) ;  4 — Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район р. К ы зы лкол, токубай ская  свита,
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сеноман, правая створка ( х  1); о — Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район кишлака К оргон , 
ток убай ск ая  свита, сеноман, левая створка ( X I ) .

6 , 7  — Pseudohyria mujanica sp. nov.
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район К увасая , клаудзинская свита, альб. Я дра ( X I ) .

Т а б л и ц а  IV
1 — Pseudohyria triangularis sp. nov.

Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район р . А равана, свита яловач, верхний ту р о н — сантон.
П равая створка (X  1).

2 — Pseudohyria triangularis sp. nov.
Ю го-В осточн ая  М онголия , район Ш ирэгин-Гаш уна, баипш иреинская свита, верхний 

ту р о н — сантон. П равая створка ( X I ) .

3 , 4  — Plicatotrigonioides simakovi (Martins.).
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район р . А бш ира, токубай ская  свита, сеноман. 3 — правая

створка ( X I ) ;  4 — фрагмент правой створ кп  ( X I ) .

5 — Plicatotrigonioides simakovi (Martins.).
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, район киш лака К ор гон а , ток убай ск ая  свита, сеноман. Ра

ковина м олодого экземпляра (X  1).

Т а б л и ц а  V
1 — Plicatotrigonioides simakovi (Mart.).

Ю го-В осточная  Ф ергана, район А бш ира , токубай ская  свита, сеноман. Л евая створка
( X I ) .

2 — Plicatotrigonioides simakovi robustus subsp. nov.
Западная Ф ергана, район г. К ансая, свита яловач. П равая створка ( X I ) .

Т а б л и ц а  VI 

1 —3 — Plicatotrigonioides kuramensis sp. nov.
Западная Ф ергана, район г. К ан сая, свита яловач, верхний ту р он — сантон. 1 , 2  — за

мочные зубы  ( X I ) ;  3 — внеш нее ядро (Х 0 .5 ) .

4, 5 — N akamuranaia chingshanensis (Grab.).
Ю го-В осточная  Ф ергана, район р . К аракул ьдж и, кокъярская  свита, баррем . Ядро 

и отпечаток правой  створки  ( X I ) .

6 , 7  — Martinsonella martinsoni Hong.
Ю го-В осточн ая  Ф ергана, мульда А л ай ку , ойталннская свита, валанж ин. Ядра (X I )

Т а б л и ц а  VII
1 — Plicatotrigonioides zuleihae (Muzaph.).

Западная Ф ергана, район г . Адрасм ана, свита яловач, верхний тур он — сантон. Левая
створка (X  1).

2 — Sainshandia aralica sp. nov.
В осточн ое П риаралье, район Д ю рм ен -Т ю бе, бастобпн ская  свита, верхний турон—

сантон. Я дро  (X  1).

3 — Sainshandia aralica sp. nov.
Западная Ф ергана, район г. К ансая, свита яловач, верхний ту р он — сантон. Внешнее

ядро ( X I ) .



Т А Б Л И Ц Ы

I - X I



Т А Б Л И Ц А  I



Т А Б Л И Ц А  II



Т А Б Л И Ц А  III



Т  А В Л И Ц  А IV
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Т А Б Л И Ц А  V



Т А Б Л И Ц А  VI
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ТАБЛИЦА YII



Т А Б Л И Ц А  V I I I



Т А Б Л И Ц А  I X



Т А Б Л И Ц А  X



Т А Б Л И Ц А  XI



4—6 — Sainshandia kansaica sp. nov.
Западная Ф ергана, район г. К ансая, свита яловач, верхний ту р о н — сантон. Внешние

ядра ( X I ) .

Т а б л и ц а  V I I I  

1 — Sainshandia aralica sp. nov.
Западная Ф ергана, район г. К ансая, свита яловач, верхний ту р он — сантон. Вне.ниее

ядро (X  1).

2 — Neotrigonioides gigantus sp. nov.
В осточное П риаралье, район Байбиш е, бастобинская  свита, верхний тур он — сантон.

Я дро ( X 0.75).

3 , 4  — Martinsonella curvata Hong.
Ю го-В осточная  Ф ергана, мульда А л ай ку , ойталинская свита, валанж ин. Ядра ( X I ) .

5 — Martinsonella curvata Hong.
В осточны й К итай, район Цинлина, красноцветная толщ а, валанж ин. Я дро ( X I ) .

6 .7  — Martinsonella martinsoni Hong.
Восточны й К итай, район Цинлина, красноцветная толщ а, валанж ин. Я дра ( X I ) .

Т а б л и ц а  I X

1 — Neotrigonioides gigantus sp. nov.
Западная Ф ергана, район г. К ансая, свита яловач, верхний ту р он — сантон. Левая

створка (Х 0 .7 5 ).

2 — Lanceolaria angustata sp. nov.
Ю го-В осточная  Ф ергана, район р . А равана (Н аукатская  впадина), свита яловач, 

верхний ту р о н — сантон. Л евая створка ( X I ) .

3 — Lanceolaria angustata sp. nov.
В осточное П риаралье, район К усм урун а , бастобинская  свита, верхний тур он — сантон.

Л евая створка ( X I ) .

4 — Plicatounio naktongensis Kob. et Suz.
Ю го-В осточная  Ф ергана, район р . К аракул ьдж а, к окъярская  свита. Задний конец 

створки  с пликативнымн ребрами ( X I ) .

-5 — Plicatounio klaudziensis sp. nov.
Ю го-В осточная Ф ергана, район р. К лаудзина, клаудзинская свита, альб. Я д р о ( х 1 ) .

Т а б л и ц а  X  

1 — Cuneopsis sp.
Западная Ф ергана, р. А кчечек, континентальный аналог устричной толщ и (?), тур он .

П равая створка (X  1).

2—4 — Cuneopsis vjalovi sp. nov.
Западная Ф ергана, район г. К ансая, свита яловач, верхний тур он — сантон. 2 — пра

вая створка ( X 1); 3, 4 — левые створки  ( X I ) .

5 — Plicatounio sp.
Ю го-В осточная Ф ергана, район У н сая , клаудзинская свита, альб. Я дро  ( X I ) .

6 . 7  — Plicatounio klaudziensis sp. nov.
Ю го-В осточная Ф ергана, район р . К лаудзина, клаудзинская свита, альб. Ядра ( X I ) .
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8, 9 — Plicatounio naktongensis Kob. et Suz.
Ю го-В осточная  Ф ергана, район p. К аракульдж п, кокън рская  свита. Ядра ( х  1).

Т а б л и ц а  X I
1—3 — Jaroslavia starobogatovi gen. et. sp. nov.

Ю го-В осточная  Ф ергана, Н аукатская  впадина, район р. Аравана, севернее г. Иски- 
Н аукат, м уянская  свита, альб. (Х З ).

4—7 — Mathilda pojarkovae sp. nov.
Ю го-В осточная Ф ергана, район п ос. С узака, агааральская свита, сенон.

8—11 — Bithynia kuvasaica sp. nov.
Ю го-В осточная  Ф ергана, Н аукатская  впадина, район р . А равана, севернее г. И ски- 

Н аукат, м уянская  свита, альб. (X  1.5).

12— 15 — Physa aravanica sp. nov.
Ю го-В осточная  Ф ергана, Н аукатская  впадина, район р. А равана, севернее г. Иски- 

Н аукат, м уянская свита, альб. (Х 1 .5 ) .

16—18 — Physa naucatica sp. nov.
Ю го-В осточная  Ф ергана, Н аукатская  впадина, район р. А равана, севернее г. И ски" 

Н аукат, м уянская свита, альб. (Х 1 .5 ) .

19—22 — Melanoides martinsoni sp. nov.
Ф ергана, p . К аракульдж а, район г. И сфара, агааральская или ниж няя часть палван

таш ской (предполагаемый аналог агаарала) свиты , сенон.

23—24 — Hydrobia rectoides Martins.
Ю го-В осточная Ф ергана, район Гульчи, будалы кская свита, сеноман.

25—30 — Brotia abschirica sp. nov.
Ю го-В осточная  Ф ергана, район р. А бш ир, будалы кская свита, сеноман.
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