
A ll? ДЖАЛИЛОВ

СТРАТИГРАФИЯ
верхнемеловых

отложений
таджикской
депрессии



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «Д О Н И Ш »



АКАДЕМИЯМ ФАН ХОИ РСС ТОЧИКИСТО Н
И Н С ТИ ТУ Т И  Г Е О Л О ГИ Я

М. Р. Ц АЛ И Л О В

СТРАТИГРАФИЯМ 
ТАКНИШИНХОИ ДАВРАИ БУРИ 

БОАОИ ДЕПРЕССИЯМ ТОЧИК

Д У Ш А Н Б Е — 1971



АКАДЕМИЯ НАУК Т А Д Ж И К С К О Й  ССР
ИНСТИТУТ Г Е О Л О Г И И

М. Р. Д Ж А Л И Л О В

СТРАТИГРАФИЯ 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ТАДЖИКСКОЙ ДЕПРЕССИИ

ДУШ АНБЕ -  1971



УДК 551.76:763.3 (575.3).

В работе обобщены результаты  многолетних исследований автора  по с тр а 
тиграфии верхнемеловых отложений Т адж икской  депрессии. И сходя  из различий 
в суммарной мощности изученной толщи, мощности ее отдельных под разд еле 
ний и отличий в литолого-ф ациальны х особенностях, в пределах Т адж икской  д е 
прессии автор вы деляет  шесть типов разрезов. Д л я  к аж до го  из этих типов 
предложены свои, большей частью отличные от  других, локальны е схемы. С о
ставлена  региональная схема расчленения верхнемеловых отложений, о х в ат ы 
ваю щ ая  14 горизонтов, объединяю щ их на территории депрессии или значитель
ной ее части одновозрастные, разн оф ациальн ы е  отлож ения .  Обобщены имею
щиеся данные о поярусном расчленении верхнего мела этого региона. П рои зве
дено сопоставление верхнемеловых отложений Т адж икской  депрессии с одно
возрастными толщ ам и Заал айско го  и Алайского хребтов, Ферганы, Приташ- 
кентского района, К ы зы лкум ов  и низовьев Аму-Дарьи.

Книга представит  интерес для  палеонтологов-стратиграфов и геологов, з а 
нимающихся изучением мезозойских отложений Средней Азии.



В В Е Д Е Н  И Е

К Таджикской депрессии принято относить обширную территорию, 
с севера и востока ограниченную выходами палеозойских толщ Гисса- 
ра и Д ар в аза .  Ю ж ная граница этой депрессии носит условный х ар ак 
тер и проводится по долине р. Пяндж. Н а западе  она постепенно сли
вается с юго-восточным окончанием Туранской плиты, так  называемой 
Бухаро-Каршинской областью (Захаров, 1958; Бобкова, 1961 б).

Исследования советских геологов, проведенные в последние годы, 
показали общность геологического строения Северного Афганистана и 
Таджикской депрессии. Это послужило основанием к объединению 
указанных регионов под названием Верхне-Амударьинской впадины 
(Туаев, 1961), или Афгано-Таджикской депрессии (Широков, 1965). 
Таким образом, выясняется, что изученная нами территория составляет 
северную часть более крупной структурно-тектонической единицы — 
Афгано-Таджикской депрессии.

Выходы верхиемеловых отложений занимаю т значительные участ
ки Таджикской депрессии. Эти отложения участвуют в строении почти 
всех положительных структур (рис. 1). Следовательно, решение многих 
практических и теоретических вопросов, а именно проведение геолого
съемочных и буро-разведочных работ, палеогеографических, тектониче
ских и других исследований, немыслимо без данных о стратиграфии 
верхнего мела. Хотя стратиграфии верхнемеловых отложений посвяще
ны монографии С. Н. Симакова (1952), Н. Н. Бобковой (1961 б) и ряд 
рукописных работ, многие вопросы остаются все еще нерешенными 
(см. II главу).

Детальное изучение верхнемеловых отложений было начато авто
ром еще в 1958 г. и первоначально охватывало восточные районы Тад
жикской депрессии. С 1963 г. эти работы велись и на остальной части 
данного региона. В результате полевых исследований описаны 42 р аз
реза верхнемеловых отложений (см. рис. 1). В полевых работах под 
руководством автора участвовали сотрудники Института геологии АН 
Таджикской С СР В. В. Гришанкина, Ф. X. Хакимов (1963—-1966), 
Э. В. Гольтман (1964— 1967), В. С. Б аб аева  (1966). Несколько р аз
резов описаны совместно с сотрудниками Таджикской комплексной л а 
боратории В Н И Г Н И  Ю. Н. Андреевым и В. И. Корчагиным.

Остатки позднемеловых брюхоногих моллюсков изучались автором. 
Другие группы органических остатков, собранные нами, определены
Н. Н. Бобковой (рудисты), Е. В. Егоровым (морские еж и), Ю. И. Ка- 
цом (брахиоподы), В. М. Рейманом (кораллы), Р. П. Соболевой (ино- 
церамы), А. Я. Фроленковой (остальные двустворчатые), Ф. X. Хакимо-
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Рис. 1. М естонахож дения изученных разрезов:  / - А к т а ш ;  2 - Г а з д а г а н а ;  З - А к к а п ч и г а и ;  4 - А у л я т  ^ - АкРДбат;  б Хон
диза;  7— Нилю; З - Ш а р г у н ;  9 - Ш и р к е н т ;  / 0 - С а н г - М и л я ;  / / — Хочильер; / 2 - Л у ч о б ;  с\  о Д -Д к -
копа; / 6 - Д а ш т и б е д ;  / 7 - А к д ж а р ;  М - А к т а  у (зап .) ;  / 9 - Д а р б а з а к а м ;  2 0 - Х о д ж а к а з и а н ;  ^ / - Ч о р р о х а . « - К а р а к у з  , 2 3  Ак 
су; 24— Нарын; 2 5 - Д а с г н р я к ;  26— Б у л ак-Д аш т;  2 7 - А к м а з а р ;  2 3 -П у л и с а н ги н ск о е  ущелье; 29— Булгари,  З О -П а с щ О б н т а л х ,  
3 / —Л ейрун; 32—О б и-П и ю у ду ;  33— Иокуньж ; 34— И д ж у д ар а ;  35— Гармак; 36— Фархорчнои; 37— Рови ка ,  33 Минату 
39— Сангоу-Х атхам; 40— Хирманжоу; 41— Анжироу; 42— Спунг. Условные обозначения: / — выходы верхнемеловых отлож енш  , 
И — изученные разрезы.



вым (аммониты). Н ебольш ая коллекция акдж арских (палеоцен) дву
створчатых и брюхоногих моллюсков определена Г. П. Крейденковым 
и Л. П. Горбач. Ю. Н. Андрееву и В. И. Корчагину были переданы об
разцы для выявления остатков фораминифер и остракод из послойно 
описанного разреза  Газдагана. К  сожалению, обработка этих образцов 
еще не закончена. Поэтому в работе использованы данные указанных 
исследователей по другим разрезам. Пользуясь случаем, автор вы раж а
ет искреннюю признательность всем упомянутым лицам.

Автор в ы р аж ает искреннюю благодарность п р о ф е с с о р а м  
| В. Ф. Пчелинцеву ,Н. П. Луппову, С. А. Захарову, научному сотрудни
ку ВСЕГЕИ Н. Н. Бобковой, научному редактору К. В. Бабкову за 
ценные советы. Автор благодарен такж е Э. В. Гольтман, М. Д. Забо- 
лотневой, М. Н. Королевой и Л. Н. Стабеновой, оказавшим существен
ную помощь в оформлении работы.



Г л а в а  I

К РА ТКИ Й  О Ч ЕРК И ЗУЧ ЕН Н О СТИ  СТРАТИГРАФ ИИ  
ВЕРХНЕМ ЕЛО ВЫ Х О ТЛО Ж ЕН И Й  ТАДЖ ИКСКОЙ  

Д ЕПРЕССИИ

Изучение верхиемеловых отложений Таджикской депрессии было 
начато почти сто лет тому назад. Сведения о составе, строении и орга
нических остатках, заключенных в этих отложениях, в течение прошед
шего с тех пор промежутка времени накапливались неравномерно. Это 
позволяет наметить два периода в истории изучения верхнего мела рас
сматриваемого региона.

Начало первого, дореволюционного периода связано с именами пер
вых исследователей геологии Средней Азии Г. Д. Романовского (1878—
1890) и И. В. Мушкетова (1886— 1906). Именно этими учеными полу
чены первые сведения о строении верхнемеловых толщ интересующей 
нас территории.

Некоторые данные о меловых отложениях собрал немецкий иссле 
дователь А. К раф ф т (Krafft, 1900). Им, в частности, отмечены выходы 
меловых пород к северу от г. Байсуна. Органические остатки, собран
ные А. Краффтом, были описаны и определены Г. Бёмом (Boehm, 1889).

В результате маршрутов, предпринятых Я. С. Эдельштейном (1909), 
были получены первые сведения о верхнемеловых отложениях Ю го-За
падного Д арваза .  Остатки пластинчатожаберных и головоногих мол
люсков, собранные этим исследователем, описаны М. О. Клером (1909), 
установившим наличие нижнетуронских отложений в этом районе.

Первые, обобщающие данные о стратиграфии верхнего мела Тад
жикской депрессии приведены С. Н. Михайловским (1914). Верхнемело
вые отложения им расчленены на сеноман, турон и сенон. Однако вы 
деленные им подразделения фаунистически охарактеризованы далеко 
не достаточно, что вызвало справедливую критику со стороны А. Д . А р
хангельского (1916). Необходимо отметить, что в настоящее время все 
границы, проведенные С. Н. Михайловским между выделенными им 
подразделениями, перетерпели изменения.

В монографии А. Д . Архангельского (1916) приводится характе
ристика верхнемеловых отложений Кызылкумов и Ферганы. Основы
ваясь главным образом на данные М. О. Клера, туронские отложения 
Таджикской депрессии и Ферганы А. Д. Архангельский выделил в осо
бый «дарвазский» тип. Характерной особенностью данного типа он счи
тал присутствие африканских родов аммонитов Thom asites, Vascoceras; 
Pseudotissotia.

Перечисленными исследованиями заканчивается первый период и 
истории изучения верхнего мела Таджикской депрессии. К важнейшим 
результатам, достигнутым в этот период, следует отнести, во-первых, от
крытие верхнемеловых отложений в Таджикской депрессии и, во-вто
рых, установление возможности их расчленения по стандартной, запад
но-европейской шкале.
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Второй период в истории изучения верхнего мела, наступивший с 
установлением Советской власти в Средней Азии, можно назвать после
революционным. Этот период в свою очередь можно разделить на два 
этапа. Первый этап (до сороковых годов) характеризуется началом 
планомерных геологических исследований рассматриваемого региона. 
Особенно большую роль з выяснении геологического строения этого 
региона и отдельных вопросов стратиграфии сыграли исследования 
группы геологов Таджикской комплексной и Таджикско-Памирской эк 
спедиций АН СССР.

Все исследования этих лет отличаются одной общей чертой: све
дения о стратиграфии верхнемеловых отложений тех или иных конкрет
ных районов были получены в результате геологосъемочных или поис
ковых работ. Так, более или менее подробные описания верхнемеловых 
отложений южного склона Гиссарского хребта составлены Н. А. Куд
рявцевым (1932), Ш ирабадского района — Н. П. Туаевым (1934), от
дельных участков Ю го-Западного Тадж икистана — П. К. Чихачевым 
(1934), Н. П. Лупповым (1934), И. Е. Губиным (1934), Б. А. Борне- 
маном и др. (1936), П.П. Чуенко (1937). Почти все перечисленные ис
следователи в верхнемеловых отложениях изученных ими районов вы
деляют сеноман, турон, сенон и даний. Объем последнего яруса, как 
и других ярусов, разными исследователями трактовался по-разному. 
Так, И. Е. Губин (1934) в верховьях р. Вахш к данию относит пачку 
известняков палеоцена (бухарских слоев), Н. П. Луппов (1934) под
черкивает, что так назы ваем ая «датская» толща скорее всего охваты
вает не только датский ярус и низы палеогена, но и верхи сенона (Ма
астрихта).

Несколько иным характером отличаются работы Б. М. Здорика 
(1932) и В. И. Солуна (1937). Н а данных работах следует остановить
ся несколько подробнее.

Б. М. Здориком впервые для  нашего региона была сделана по
пытка составления местной стратиграфической схемы. Верхнемеловые- 
отложения центральной части Таджикской депрессии им подразделены 
на четыре свиты, которым были присвоены местные названия. О дна
ко схема Б. М. Здорика в дальнейшем не наш ла применения. Причи
на этого, видимо, заключается в том, что выделенные этим исследова
телем свиты охватывают широкий возрастной диапазон, иногда объ 
единяют литологически различные комплексы пород. Применение био- 
стратиграфического метода позволило более дробно расчленить эти 
свиты, и тем самым отпала необходимость в применении предлож ен
ной Б. М. Здориком схемы.

В небольшой по объему статье В. И. Солуна сделана попытка 
типизации верхнемеловых отложений юго-востока Средней Азии. Этим 
исследователем были подчеркнуты различия сеноманских и сенонских 
разрезов отдельных участков Таджикской депрессии.

К основным результатам первого этапа послереволюционного пе
риода следует отнести накопление большого фактического материала 
о верхнемеловых отложениях отдельных районов Таджикской депрес
сии. Целеустремленные сборы органических остатков, их предвари
тельное изучение позволили более обоснованно подтвердить вывод о 
возможности членения верхнего мела этого региона по западно-евро
пейской шкале.

Н ачало второго, или современного, этапа в истории изучения верх- 
пемеловых отложений Таджикской депрессии совпадает с выходом в 
свет монографии Б. А. Борнемана (1940). Монографическое описание 
остатков меловой фауны, проведенное этим исследователем совмест-
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но с Л. В. Романовской, изучение многочисленных разрезов послужи
ли основанием для составления первой сводки по меловым отложени
ям юго-востока Средней Азии. Детальны е описания разрезов, их под
разделение на альб-сеноман, сеноман, турон и сенон были приведены 
для юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Хотя в работе Б. А. 
Борнемана не приведены описания верхнемеловых разрезов Юго- 
Западного Таджикистана, тем не менее здесь даны основные сведения 
об их литологических и фаунистических признаках. В наиболее четкой 
форме отмечена основная особенность строения мелового разреза Тад
жикской депрессии, вы раж аю щ аяся  в смене горизонтов с морской 
фауной пестроцветными и красноцветными континентальными отложе
ниями с юго-запада на северо-восток.

Существенный вклад в изучение меловых отложений юго-востока 
Средней Азии внес С. Н. Симаков (1952). Этим исследователем впер
вые для всей Таджикской депрессии разработана местная стратигра
фическая схема. В качестве основного подразделения этой схемы он 
принял свиту. Верхнемеловые отложения расчленены на 12 свит, обо
значенных буквами латинского алф авита от j до и. Рассматривая 
вопрос о возрасте отдельных свит, С. Н. Симаков нашел возможным 
выделить сеноман, турон, коньяк, сантон, кампан-маастрихт и даний. 
Поскольку основные достоинства схемы, предложенной С. Н. С и м а
ковым, будут рассмотрены ниже, во второй главе, здесь ограничимся 
изложенным.

Несколько иная схема стратиграфии верхнего мела Таджикской де
прессии в 1958— 1961 гг. была разработана Н. Н. Бобковой (1961 б). 
Монографическое описание позднемеловых устриц, рудистов и других 
групп пластинчатожаберных моллюсков, использование результатов 
определений остатков аммонитов, морских ежей, гастропод позволили 
этому автору предложить биостратиграфическую схему расчленения 
верхнемеловых отложений. Основные положения работы Н. Н. Б об
ковой будут рассмотрены во второй главе. Здесь лишь отметим, что 
исследования Н. Н. Бобковой, характеризующиеся углубленным под
ходом к изучению пластинчатожаберных моллюсков, привели к такому 
же подходу в отношении других групп органических остатков. С тра
тиграфическая схема этого исследователя широко используется на

•ЭИИ1МВС1п

Довольно значительным является вклад  В. Д. Ильина и возглав
ляемой им группы (Г. М. Белякова, А. С. Соколов-Кочегаров и др.) в 
изучении позднемеловых аммонитов и выяснении отдельных вопросов 
стратиграфии. К наиболее важным вопросам стратиграфии верхнего 
мела Таджикской депрессии и смежных регионов, в решении которых 
заметную роль сыграли исследования этой группы (Ильин, 1959, 1961, 
1963), следует отнести: 1) выяснение позднеальбского возраста верх
ней части свиты -к юго-западных отрогов Гиссарского хребта; 2) уточ
нение положения границ между сеноманом и туроном, туроном и 
коньяком; 3) выяснение объема кампанского яруса.

Последние годы характеризуются появлением детальных работ, 
посвященных вопросам стратиграфии и палеогеографии как всей Тад 
жикской депрессии, так  и отдельных ее частей (Д ж алилов , 1963; Д ж а- 
баров и др., 1965, 1966 а ) .  Особый интерес представляет предприня
тое рядом исследователей (Андреев, 1965; Д ж алилов, 1964; Кац, 1962, 
1964; Корчагин, 1965) монографическое описание таких мало изучен
ных групп меловой фауны, как гастроподы, остракоды, брахиоподы и 
фораминиферы.
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Таким образом, выясняется, что современный этап в истории изу
чения верхнего мела Таджикской депрессии характеризуется созда
нием стратиграфических схем, основанных на литолого-фациальных 
(С. Н. Симаков) или биостратиграфических (Н. Н. Бобкова и др.) 
признаках. К наиболее важным достижениям этого этапа следует от
носить так же монографическое изучение отдельных, до этого малоиз
вестных групп позднемеловой фауны.



Г л а в а  II

П РИ Н Ц И П Ы  СТРАТИ ГРАФ И И  И ТИПЫ  
ВЕРХНЕМ ЕЛ О ВЫ Х РАЗРЕЗОВ  

Т А Д Ж И  К С КО п  ДЕПРЕССИИ

§ 1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ

Выше отмечалось, что благодаря исследованиям целого ряда гео
логов к началу 40-х годов нашего столетия была доказана возмож 
ность ярусного расчленения меловых отложений Таджикской депрес
сии по общепринятой, международной шкале. Хотя границы большим 
ства ярусов проводились условно, часть разреза  выделялась до уров
ня надъяруса (неоком, сенон), тем не менее установление этой воз
можности сыграло большую роль при дальнейших стратиграфических 
исследованиях.

В начале 50-х годов потребности геологической практики выдвину
ли необходимость создания более дробных, детальных, стратиграфи
ческих схем, с выделением картируемых единиц. Эта задача  была 
блестяще разрешена С. Н. Симаковым, который обобщил результаты 
своих многолетних исследований в монографии «Меловые отложения 
Бухаро-Таджикской области» (1952). З а  основную единицу созданной 
им схемы С. Н. Симаков принял свиту, которую считал региональным 
стратиграфическим подразделением. Свиты были выделены на осно
ве различий в составе отложений, с учетом местных особенностей в 
распределении органических остатков. По объему они соответствуют 
части яруса, реже одному или двум ярусам. В тех случаях, когда яр>л. 
расчленяется на несколько свит, последние полностью заполняют его 
объем. Отложения отдельных свит были прослежены на территории 
Таджикской депрессии и ее горного обрамления. Впоследствии эти же 
свиты автором (Симаков, 1953) отмечались в Заалайском  и Алайском 
хребтах. При корреляции свит, наряду с палеонтологическим методом, 
широкое применение иашел ритмостратиграфический.

Несомненно, С. Н. Симаковым внесен значительный вклад  в дело 
изучения меловых отложений юго-востока Средней Азии. Его схема 
не потеряла своего значения и в настоящее время. Вместе с тем упо
мянутая схема не лишена целого ряда недостатков, на рассмотрении 
которых остановимся ниже.

Одним из недостатков данной схемы является то, что при выде
лении свит автор применял широкую корреляцию, основанную на 
ритмостратиграфии. В результате в ряде случаев были сопоставлены 
не совсем одновозрастные отложения или, другими словами, под одним 
и тем же названием выделялись разновозрастные свиты. Например, 
свиты k I, к2, Ь и 12, отмеченные С. Н. Симаковым, в некоторых участ
ках Юго-Западного Таджикистана по объему соответствуют свите 1 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Выделение разнородных отложений под одним и тем же названи
ем свит является другим слабым местом схемы С. Н. Симакова. Так,



свита q, по данным этого исследователя, в юго-западных отрогах Гис- 
сара представлена толщей глин с редкими прослоями песчаников и 
песчаных известняков. В пределах Ю го-Западного Таджикистана сви
та q состоит из пестроцветных отложений, представленных глинами, 
песчаниками и гипсами. Аналогично довольно резкие изменения при 
переходе с запада  на восток претерпевает состав почти всех свит. Хо
тя в пределах Таджикской депрессии С. Н. Симаков и отмечал нали
чие трех участков с различным режимом тектонических движений и, 
следовательно, с различным набором фаций, однако, пренебрегая эти
ми различиями, он пытался проследить свиты по всей изученной тер
ритории. Тем самым было допущено нарушение основного принципа, 
используемого при выделении свит, — принципа внутреннего единст
ва (однородности) этих подразделений. Этот принцип хотя и допуска
ет некоторые изменения состава свит по простиранию, но не в таких 
широких пределах, как это намечается у С. Н. Симакова.

Таким образом, схема С. Н. Симакова, наряду с' несомненными 
достоинствами, обладает  рядом недостатков и поэтому на данном эта
пе не может быть принята в первоначальном виде.

Принципиально иная схема расчленения верхнемеловых отложе
ний Таджикской депрессии разработана Н. Н. Бобковой в 1958— 
1961 гг. (Бобкова, 1958, 1960, 1961 а, 1961 б). Верхнемеловые отложе
ния этого региона были расчленены на ярусы международной шкалы 
Ярусы в свою очередь подразделены на слои и толщи. Слои, являю 
щиеся по-существу местными или биостратиграфическими зонами (Сте
панов, 1958), охарактеризованы определенным, только им присущим 
комплексом органических остатков. В тех случаях, когда отложения 
лишены каких-либо остатков организмов, были выделены толщи, на
именованные по преобладающему составу пород. Слои и толщи по 
объему в основном соответствуют свитам С. Н. Симакова, они были 
прослежены в пределах Таджикской депрессии. Следовательно, их 
можно считать региональными стратиграфическими единицами. Н. Н. 
Бобковой проделана огромная работа по выявлению характерных 
комплексов органических остатков, часть из которых (устрицы, ру- 
дисты и другие пластинчатожаберные моллюски) монографически бы
л а  изучена автором. В результате работ этого исследователя страти
графические единицы схем С. Н. Симакова получили более полное 
фаунистическое обоснование.

Вместе с тем схема Н. Н. Бобковой не лишена недостатков, прису
щих всем биостратиграфическим подразделениям такого рода. Выде
ление местных подразделений в таких схемах обосновывается изуче
нием комплекса органических остатков. Приводимые для характерис
тики подразделения в целом списке ископаемых являются обычно 
суммарными для всего региона.

Расчленение конкретных разрезов производится по присутствию 
остатков одного, реже двух видов. При отсутствии характерных иско
паемых, что нередко может быть вызвано условиями их фоссилизации, 
выделение биостратиграфических подразделений становится условным. 
В таких случаях эти подразделения приходится выделить как «отло
жения, синхронные» известным слоям или зонам. Кроме того, неясным 
остается положение «немых» слоев, не содержащих определимых ор
ганических остатков. Все сказанное позволяет отметить, что в схемах 
подобного рода местные стратиграфические единицы выделяются не по 
комплексу признаков, а по одному, в данном случае биостратиграфи- 
ческому признаку. В результате в этих схемах вместо реальных гео
логических тел, занимающих определенное положение в разрезе и от-
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личающихся от смежных тел рядом признаков, отражена смена комп- 
лексов ископаемых организмов (Васильев, 1954; Раузер-Черноусова. 
1955).

Последующие исследователи верхнего мела юго-востока Средней 
Азии также пошли по пути разработки биостратнграфических схем. 
Так, В. Д. Ильин (1959) предложил ярусное расчленение верхнемело
вых отложений Западного Узбекистана и сопредельных районов. Много 
летнее изучение позднемеловых аммонитов впоследствии позволило это 
му исследователю (Ильин, 1963) наметить зоны по распределению 
остатков этих моллюсков. Д анны е биостратиграфические зоны, по ут
верждению автора, соответствуют по объему подъярусам или зонам 
стандартной шкалы. Последнее утверждение В. Д. Ильина нам 
представляется мало обоснованным. Объем многих зон недостаточно 
выяснен. Находки вида-индекса еще не могут свидетельствовать о соот
ветствии местных подразделений зонам единой шкалы (Зиновьев, Мн- 
гачева, Стерлин, 1965). Скорее всего часть зон, выделенных В. Д. Ильи 
ным, имеет узкорегиональное значение, и лишь некоторые из них мо 
гут быть использованы при межрегиональной корреляции. В целом 
рассматриваемая схема не лишена тех же недостатков, которые при
сущи бностратиграфическим схемам вообще.

Изучением верхнемеловых отложений Ю го-Западного Д а р в аза  в 
течение ряда лет занимался автор этих строк (Д ж алилов , 1961 а, 
1961 б, 1963). При расчленении верхнего мела этого района за основу 
была принята стратиграфическая схема Н. Н. Бобковой. Изменения, 
внесенные автором в эту схему, в основном выразились в присвоении 
ранга свит некоторым толщам, выделенным Н. Н. Бобковой. В страти
графической схеме верхнемеловых отложений Ю го-Западного Д ар в аза  
наряду со слоями, охарактеризованными комплексами ископаемых, по
явились свиты с собственными географическими названиями.

Аналогичные шаги были предприняты и другими исследователями 
(Фроленкова и др., 1966), которые, приняв за основу схему Н. Н. Б об
ковой, дополнили ее рядом свит, по объему соответствующих слоям или 
толщам этой схемы. Вместе с тем в последние годы многие исследова
тели продолжали выделение местных зон как политаксонных (Д ж аба- 
ров и др., 1966 а ) ,  так  и монотаксонных (Андреев, 1966; Корчагин, 
1967). С учетом этих нововведений стратиграфическая схема верхнеме
ловых отложений Таджикской депрессии в своей региональной части 
представляет «винегрет», состоящий из названий слоев, толщ, свит, зон 
и т. д.

Таким образом, видно, что при разработке стратиграфических схем 
верхнемеловых отложений Таджикской депрессии наметились два на
правления. С. Н. Симаков предпринял попытку создания региональной 
схемы с выделением местных единиц. Эти единицы-свиты устанавлива
лись по комплексу литологических и фаунистических признаков. Н. Н. 
Бобковой и другими были намечены многочисленные биостратиграфи
ческие единицы регионального и узколокального значения, которые ос
новывались на изучении одной или нескольких групп ископаемых ор
ганизмов.

Необходимо отметить, что ни одна из рассматриваемых схем пол
ностью не удовлетворяет требованиям, предъявляемым в настоящее вре
мя к подразделениям подобного рода; ни одна из них до конца не вы 
держана в духе тех принципов, на которых основывается их выделение. 
Создавшееся положение, видимо, объясняется отсутствием ясности во 
многих вопросах стратиграфической классифакции. Поэтому прежде
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чем перейти к изложению принятой схемы, считаем необходимым ко
ротко остановиться на некоторых вопросах региональной стратиграфии.

§ 2. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ

СТРАТИГРАФИИ*
Все возрастающий объем геологосъемочных работ, характерных 

для последних десятилетий, требует создания детальных стратиграфи 
ческих схем, столь необходимых для нужд практики. Возможно, поэто
му вопросы региональной стратиграфии широко дискутируются в оте
чественной печати. Список работ, посвященных этим вопросам, огромен. 
Рассмотрим лишь основные труды, представляющие интерес для реше
ния стоящей перед нами задачи.

Одним из первых исследователей, указавших на необходимость 
разработки местных шкал для территории нашей страны, является
А. Н. Крийггофович (1939, 1945). Он считал, что для районов, удален
ных от стратотипичных местностей Западной Европы, необходимо вы
работать региональные шкалы. Основной единицей таких шкал, по 
мнению А. Н. Криштофовича, является свита, с понятием которой «свя
зано гораздо большее ее внутреннее единство как по условиям образо
вания, составу, так и по экологическим условиям времени образова
ния ее отложения» (1939, стр. 73). Н аряду  со свитами им предложена 
целая система соподчиненных единиц разных категорий, которые не 
нашли, однако, в дальнейшем широкого применения.

В большинстве случаев м еж дународная ш кала  не содержит единиц 
более низкого ранга, чем ярус. Поэтому А. Н. Криштофович (там же, 
стр. 72) пишет: «повсюду для расчленения ярусов (в крайнем случае 
подъярусов) необходимо прибегать к терминам региональной шкалы». 
Однако такой подход требует осторожности, и автор предостерегает ис
следователей от педантического деления любого яруса в любом районе.

В обстоятельной статье Б. М. К еллера (1950) рассмотрены как  об
щая стратиграфическая шкала, так  и основные подразделения местных 
шкал. Последние выделяются на основании изучения органических ос
татков или по литологическим признакам. Единицы первой категории 
являются основными подразделениями местных стратиграфических шкал 
и охватывают горизонты и зоны. Под горизонтом (этим исследовате
лем) понимается стратиграфическое подразделение, «которое может 
выделяться в отложениях различного фациального типа и должно 
иметь четкую палеонтологическую характеристику, соответствующую 
определенному этапу развития рассматриваемой области» (Келлер, 
1950, стр. 8). Горизонт охватывает обычно обширные площади и дол
жен иметь собственное географическое название. В зону объединяется 
группа слоев, охарактеризованная одной или несколькими видами, ко
торые являются для нее руководящими. В такой трактовке зоны (в 
противоположность горизонтам) тесно связаны с фациальными типами и 
имеют ограниченное стратиграфическое распространение. Из местных 
подразделений, основанных на литологических признаках, Б. М. Кел
лер перечисляет серии, свиты, толщи и пачки. При этом отмечает, что 
существование двух, параллельных местных схем, опирающихся на 
палеонтологические или литологические признаки, является вполне 
уместным.

* При составлении данного очерка использована  литература ,  опубликованная до 
1967 г.
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Из сводной таблицы стратиграфических подразделений, рекомен
дованных Б. М. Келлером к использованию в практической работе, 
вытекает, что общ ая (типовая — цитируется по автору) ш кала приме
няется до тех пределов, которые возможны для данного р гиона. От
ложения более детально изученных районов должны быть расчленены 
на перечисленные выше местные подразделения. Таким образом, стра
тиграфическая схема конкретного региона является комбинированной 
и состоит из единой шкалы и местных подразделений, выделенных на 
основании палеонтологических или литологических признаков.

Соглашаясь с мнением автора о необходимости выделения местных 
подразделений, нельзя считать удачным его предложение о возмож 
ности параллельного существования схем, построенных на основе п а
леонтологических или литологических признаков. По нашему мнению, 
подразделения местной шкалы охватывают реальные геологические 
тела, распространенные на конкретных участках литосферы и отлича
ющиеся от других подобных тел рядом признаков. Следовательно, их 
выделение должно так ж е обосновываться всем комплексом признаков.

В те же. годы разработкой стратиграфических схем на основе кон
кретного м атериала занимался Д . Л. Степанов. О бобщ ая личные и 
литературные данные, этот исследователь (Степанов, 1954, 1958) при
ходит к выводу о необходимости выделения наряду с международной 
шкалой локальных и региональных схем. Локальные схемы, р а зр а б а 
тываемые для конкретных районов, по его мнению, обычно имеют 
вспомогательный, временный характер. Основной стратиграфической 
единицей таких схем надо считать свиту. Региональные схемы охваты
вают крупные области, характеризующиеся общностью истории гео
логического развития (Русская платформа, У рал).  Эти схемы строят
ся на базе локальных, с использованием комплекса методов. Страти
графическими категориями региональных ш кал являются ярус и гори
зонт.

В статье Г. П. Леонова (1953а) приводится ряд интересных сооб
ражений по. рассматриваемому вопросу. Так, Г. П. Леонов считает, 
что местные стратиграфические схемы должны разрабаты ваться  для 
геологически более или менее однородных районов на отдельных ста
диях своего развития, характеризующихся общими чертами палеогео
графических условий. В основе регионально-стратиграфических иссле
дований должно леж ать изучение фациальней изменчивости. Основы
ваясь на этом критерии, предлагается, прежде всего, выделять толщи 
слоев (пачки, свиты) с однородным фациальным составом (т. е. по
стоянным комплексом литологических и палеонтологических признаков). 
Эти толщи путем изучения их закономерностей и переходов должны 
быть сгруппированы в комплексы, которые являю тся основными едини
цами региональных стратиграфических подразделений.

В другой статье этого же автора (Леонов, 1953 б) отмечается три 
возможных типа стратиграфических схем. Д л я  небольших районоз 
необходимо создавать местные схемы, которые строятся главным об
разом на основе литологического метода. Обширные, однородные по 
своей структуре и характеру геологического развития участки, выде
ляемые в регионы, должны обладать  региональными схемами. При соз
дании таких схем необходимо использовать комплексный метод. Д ля 
нескольких соседних регионов должны разрабаты ваться  межрегиональ
ные схемы, основанные (так же, как  и эталонная ш кала) на использо
вании биостратиграфического метода. Таким образом, Г. П. Леонов от
мечает принципиальную разницу между местными и региональными
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шкалами, с одной стороны, и межрегиональными и эталонной, с дру
гой.

Эти же отличия подчеркнуты в другой работе Г. П. Леонова 
(1955). Поясняя принципиальную разницу между отмеченными типа
ми ш кал и их подразделениями, он пишет, что выделение «геохроно
логических» (нанстратиграфических) подразделений (отделов, ярусов 
и пр.) базируется на стратиграфической параллелизации исследуемых 
отложений с отложениями «стандарта» соответствующих подразделе
ний геохронологической шкалы» (стр. 30). Эта параллелизация осно
вывается на признаке наиболее ясно и четко отраж аю щ ем течение гео
логического времени — палеонтологическом. В основе выделения под
разделений местной и региональной шкал, по Г. П. Леонову, лежит 
« а н а л и з  г е о л о г и ч е с к о й  и с т о р и и  соответствующего геологи
ческого региона» (стр. 31).

Наибольшее число типов стратиграфических схем предлагал 
Б. П. Ж ижчейко (1958). Он считал, что необходимо выделять м е с т 
н ы е  и л и  р а й о н н ы е ,  р е г и о н а л ь н ы е ,  м е ж р е г и о н а л ь н ы е ,  
п р о в и н ц и а л ь н ы е  и международную типы шкал. Основной едини
цей местных и региональных схем этот исследователь считает свиту. 
Очень важно, что им подчеркнуто принципиальное отличие местных и 
региональных схем от провинциальных и международных. Так, он пи
шет: «... международные и провинциальные схемы принципиально о т 
личаются от региональных и местных тем, что стратиграфические под
разделения этих схем охарактеризованы палеонтологически, причем к 
ним, т. е. к палеонтологически охарактеризованным стратиграфическим 
подразделениям, следует относить только такие, которые, во-первых, 
имеют, палеонтологическую характеристику всех известных фаций, во- 
вторых, если имеются определенные палеонтологические отличия всех 
фаций таких стратиграфических подразделений от фациально сходных 
подстилающих и покрывающих отложений» (1958, стр. 9).

В статье, посвященной изложению тектоно-стратиграфического ме
тода, Л. Л. Халфин (1960) указывает на два типа стратиграфических 
шкал — м е ж д у н а р о д н у ю  и р е г и о н а л ь н у ю .  Им особо было 
подчеркнуто значение принципа «двоякого характера геологических 
классификаций», сформулированного еще в 1889 г. С. Н. Никитиным и 
Ф. Н. Чернышевым. Сущность принципа состоит в признании того, что 
«существуют две различные по своей природе и своему назначению 
системы стратиграфических подразделений: международная ш кала с 
ее двумя аспектами (геохронологическим и биостратиграфическим) и 
региональные стратиграфические схемы» (Халфин, 1960, стр. 389). М еж 
дународная ш кала (согласно излагаем ому принципу) является по своей 
основе биологической и отраж ает  определенные этапы в развитии о р 
ганического мира Земли. Региональные схемы по своей основе являю т
ся геологическими,отражающими геологическую историю определенных 
регионов. Исходя из этого принципа, JI. Л . Халфин указывает на тщет
ность попыток объединять международную и региональные шкалы в 
«единую». По мнению этого исследователя, не менее безрезультатным 
является попытка обосновать выделение на одних и тех ж е  основаниях 
подразделений международной шкалы и региональных схем. К ак  мы 
видим, упомянутый принцип ранее был подчеркнут такж е Г. П. Л еоно
вым и Б. П. Жижченко.

В монографии В. В. Меннера (1962) рассмотрены стратиграфиче
ские шкалы, применяемые при геологических исследованиях. Здесь 
обычно пользуются унифицированными стратиграфическими схемами 
и корреляционными таблицами. Первые составляются для сравнитель
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но крупного региона, в них местные подразделения обобщаются в еди
ницы (горизонты, серии), прослеживающиеся по всей территории. Нам 
кажется, что унифицированные шкалы, о которых пишет В. В. Мен- 
нер, по существу представляют региональные схемы других авторов 
(Степанов, 1958; Ж ижченко, 1958 и др.). П ризнавая правильным вы
деление таких подразделений, этот исследователь признает право на 
существование региональных схем.

В опубликованной недавно статье Ф. Г. Гурари и Л. Л. Халфина 
(1966) вновь подчеркнуто принципиальное отличие региональных 
стратиграфических подразделений от международных и отмечается 
отсутствие соподчинения между ними. По представлениям указанных 
авторов, каж дая  из этих шкал имеет право на самостоятельное суще
ствование.

Выше мы рассмотрели мнения отдельных советских исследовате
лей по вопросам региональной стратиграфии. В связи с тем, что воп
росы стратиграфической классификации и терминологии привлекли 
усиленное внимание геологической общественности, в 1952 г. во Все
союзном научно-исследовательском геологическом институте (ВСЕГЕИ) 
была создана специальная Стратиграфическая комиссия. Результат 
деятельности этой комиссии выразился в брошюре «Стратиграфические 
и геохронологические подразделения», изданной в 1954 г. под общей 
редакцией Л. С. Либровича. Авторы рассматриваемой работы, исходя 
кз принципа географического распространения стратиграфических под
разделений, предлагают три следующих типа стратиграфических шкал; 
м е с т н ы е  ( р е г и о н а л ь н ы е ) ,  п р о в и н ц и а л ь н ы е  и о б щ у ю  
( м е ж д у н а р о д н у ю ) .  Интересующие нас местные (региональные) 
шкалы охватывают подразделения, выделяемые вне зависимости от их 
соотношений с единицами провинциальных и общей шкал. Эти подраз
деления оснозываются на фациально-литологических признаках и тем 
самым коренным образом отличаются от провинциальных и междуна
родной шкал, основывающихся главным образом на палеонтологиче
ских данных. Местные (региональные) шкалы не должны рассматри
ваться как предварительные, надлеж ащ ие при дальнейших исследова
ниях полной замене провинциальными или общей ш калами. Во многих 
случаях такая  замена исключается, хотя возрастная корреляция под
разделений разных шкал долж на быть проведена. Основными катего
риями рассматриваемых шкал являются серия, свита и подсвита.

Полностью соглашаясь с мнением о необходимости выделения ре
гиональных шкал, приходится констатировать, к сожалению, что авторы 
упомянутой работы не дают определения понятия, вкладываемого ими 
в термин «регион». Если этот термин охватывает крупные площади, тог
да становится неясным, почему в качестве основной единицы регио
нальных ш кал принята свита. Последняя, по определению авторов рас
сматриваемой брошюры (1954, стр. 49), ограничена «в своем горизон
тальном распространении районами с одинаковыми более или менее 
близко сходными условиями образования осадков (в пределах опре
деленной структурно-фациальной зоны или подзоны)». Если под ре
гионом подразумевать структурно-фациальные зоны, то остается не
ясным, как быть с территориями, охватывающими несколько структур- 

* но-фациальных зон и характеризую щимися общностью своего геоло
гического развития.

Вопросами стратиграфической классификации в последние годы 
занималась комиссия Межведомственного стратиграфического комите
та (МСК) СССР. Эта комиссия разработала  временное положение 
«Стратиграфическая классификация и терминология», изданное в
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1956 г. под редакцией А. П. Ротая. Второе, несколько переработанное 
издание этой брошюры вышло в 1960 г.

В рассматриваемой работе предлагается выделить единую стра
тиграфическую шкалу, основанную на комплексном историко-геологиче
ском принципе, на изучении отдельных этапов в геологической исто
рии Земли. Единая шкала, по мнению комиссии МСК, объединяет 
планетарные и провинциальные стратиграфические подразделения и 
заключает в себе следующие соподчиненные единицы различного по
рядка: группу, систему, отдел, ярус, зону. Д л я  территорий, отложения 
которых не могут с достаточной определенностью расчленяться на под
разделения единой шкалы, предлагается выделять местные, вспомо
гательные единицы, используемые так ж е  при геологическом картиро
вании. Такими вспомогательными региональными стратиграфическими 
подразделениями являются (в порядке соподчинения): серия, свита,
пачка. Эти подразделения обязательно должны быть увязаны с под
разделениям и 'единой  шкалы. В каждом отдельном случае, следова
тельно, стратиграфическая схема конкретного района представлена 
подразделениями единой шкалы и вспомогательными единицами. При 
этом неоднократно подчеркивается, что принципы и критерии выделе
ния для всех стратиграфических подразделений едины. В этом отно
шении мнение стратиграфической комиссии М С К  расходится с мне
нием ряда исследователей (Келлер, 1950; Леонов, 1955; Стратиграфи
ческие и геохронологические подразделения, 1954; Ж ижченко, 1958; 
Халфин, 1960), которые считают, что региональные подразделения 
основываются на иных критериях, чем единицы международной шкалы.

Основные положения упомянутого руководства повторены в новом, 
расширенном издании, выпущенном под названием «Стратиграфиче
ская классификация, терминология и номенклатура» (1965),* которое 
утверждено М СК в качестве обязательного положения для геологиче
ских организаций СССР.

Таким образом, суммируя изложенные точки зрения как отдельных 
исследователей, так и целых коллективов советских геологов, можно 
прийти к выводу о том, что по вопросу о типах стратиграфических 
шкал существуют две, принципиально различные концепции:

1. Признается целесообразным выделение только одной, «единой» 
шкалы. Д л я  райнов, отложения которых не могут быть расчленены на 
подразделения единой шкалы, рекомендуется использовать вспомога
тельные региональные стратиграфические единицы. Подчеркивается, 
что эти местные подразделения должны строиться на тех же основных 
принципах, что и «единая» ш кала (Меннер, 1962; Стратиграфическая 
классификация, 1965).

2. Р я д  исследователей считает возможным выделение двух основ
ных типов стратиграфических шкал (общей и региональной), независи
мых друг от друга. Подразделения этих шкал основываются на принци
пиально различных критериях (Келлер, 1950; Леонов, 1953 а, 1953 б; 
Ж ижченко, 1958 и др.).

К ажды й из отмеченных взглядов наряду с суждениями, которые з а 
служиваю т внимания, содержит ряд положений, вызывающих во зр а
жения. Так, не совсем приемлемой каж ется  точка зрения о едином прин
ципе в построении как общей, так и местных шкал, наиболее четко из
ложенная в руководстве принятом МСК (Стратиграфическая классифи
кация, 1965).

* Впредь, для  сокращ ения, эта  работа  будет именоваться  «Стратиграфическая 
классификация».
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В упомянутой выше статье Ф. Г. Г'урари и Л. Л. Халфина (1966) 
это представление подвергнуто справедливой критике. Здесь мы по
дойдем к рассмотрению данного вопроса с несколько иных позиций. Как 
неоднократно отмечалось, вспомогательные региональные подразделе
ния (единицы местных шкал) представляют «естественные материаль
ные геологические тела, которые занимаю т определенное положение 
п разрезе и по совокупности своих особенностей (литологические, п а
леонтологические и другие признаки) определенно и постоянно отлича
ются от всех других таких комплексов». (Стратиграфическая класси
фикация, 1965, стр. 29). Следовательно, выделение этих «материаль
ных геологических тел» должно быть обосновано комплексом призна
ков. Такая трактовка местных стратиграфических подразделений воз
ражений не вызывает.

Вместе с тем ясно, что подразделения единой шкалы основыва
ются на известном отрыве от конкретных геологических тел, на извест
ном абстрагирбвании. Одно это наталкивает на мысль о том, что при 
выделении подобных единиц не должны быть использованы те же кри
терии, которые учитываются при выделении местных подразделений 
Чтобы убедиться в правильности сказанного, разберем те признаки, 
которые характерны для подразделений единой шкалы. Начнем с эле
ментарной единицы этой шкалы — зоны. Зоны, по мнению авторов 
«Стратиграфической классификации», охватывают отложения, явл яю 
щиеся частью яруса и образовавшиеся за время существования х а 
рактерного комплекса видов. Объем и границы зоны «определяются 
распространением совокупности широко распространенных и преиму
щественно быстро изменившихся во времени организмов, составляю
щих зональный фаунистический (или флористический) комплекс, кото
рый не повторяется ни в покрывающих, ни в подстилающих отложе
ниях» (стр. 27). Из процитированного определения зоны ясно, что ее 
выделение основывается главным образом на одном признаке — био- 
стратиграфическом.

То же самое, видимо, можно сказать  о ярусе. К ак справедливо 
отметил В. Аркелл (1961, стр. 19), «в современном понимании ярусы— 
это в основном группировки зон». Современная биостратиграфия х а 
рактеризуется, по образному выражению Г. П. Леонова, В. П. Али- 
мариной и Д. П. Найдина (1965, стр. 21), подведением «под «старую» 
международную шкалу нового зонального базиса». Эти авторы пра
вильно отмечают, что границы и объем ярусов в настоящее время опре
деляются последовательностью выделяющихся в стратотипических р аз
резах зон. Если ярусы основываются на зонах, их объем определяется 
объемом последних; следовательно, они выделяются на тех же основа
ниях, что зоны. Так  мы приходим к выводу о том, что выделение еще 
одного подразделения единой шкалы основывается на биостратиграфи- 
ческом критерии. Это же положение отмечено В. В. Меннером (1962, 
стр. 319), который считает, что при хорошем знании эволюции орга
низмов родовой комплекс часто может служить достаточным критерием 
для выделения яруса. «Выделение ярусов, — отмечает этот исследова
тель, — производилось и должно производиться, главным образом, на 
основании изменений во времени морской фауны». Сказанное, видимо, 
справедливо и по отношению других подразделений единой шкалы. Т а
ким образом, выраженное нами сомнение в справедливости утвержде
ния о едином принципе в построении как местных, так  и международ
ной шкал, приобретает реальную основу. К ак  отмечалось, ряд исследо
вателей (Келлер, 1950; Леонов, 1955; Ж ижченко, 1958 и др.) придер
живаются этого ж е взгляда.
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Вторая концепция лишена многих отмеченных недостатков первой 
и, как  нам кажется, полнее отраж ает  объективные закономерности рас
пределения различных комплексов горных пород. Эта концепция по
зволяет наиболее полно решать основные задачи, стоящие перед стра
тиграфией — расчленение конкретных толщ и их корреляцию. Соглас
но излагаемому представлению, которое нашло отражение в трудах 
Б. М. Келлера, Г. П. Леонова, Л. Л . Халфина и др., существуют два 
типа стратиграфических шкал.

Д л я  первого типа предложен целый ряд  названий: единая, общая, 
типовая, международная, стандартная и т. д. Наиболее правильным по 
смыслу является стандартная, ибо подразделения этой шкалы, выделен
ные первоначально в основном в Западной Европе, служ ат своего рода 
стандартом, мерилом при корреляции. С тандартная ш кала с ее двумя 
аспектами — геохронологической и биостратиграфической — основана 
на использовании п а л е о н т о л о г и ч е с к о г о  м е т о д а .  Единицы 
этой шкалы — зона,- ярус, отдел, система, группа и их геохронологи
ческие аналоги, широко применяются в геологической практике. На 
подробном анализе подразделений этой шкалы мы не останавливаемся, 
поскольку в их трактовке нет существенных расхождений у стратигра- 
фов различных направлений.

Второй тип охватывает подразделения, отраж аю щ ие особенности 
геологического развития конкретных участков литосферы. Эта шкала 
имеет г е о л о г и ч е с к у ю  п р и р о д у  и б а з и р у е т с я  н а  к о м п 
л е к с н о м  м е т о д е .  Вслед за Г. П. Леоновым (1955) мы будем име
новать ее собственно с т р а т и г р а ф и ч е с к о й ,  поскольку в термин 
«стратиграфия» вкладывается понятие о расчленении и группировке 
слоев.

И з отмеченного ясно, что выделение подразделений стратиграфиче
ской шкалы базируется на методике, коренным образом отличающем
ся от метода, леж ащ ем  в основе выделения единиц стандартной шкалы. 
Следовательно, границы подразделений рассматриваемых типов нахо
дятся вне всякой зависимости друг от друга и чаще всего не совпада
ют. Однако случаи совпадения этих границ, особенно в районах, стра 
тотипических для подразделений стандартной шкалы, отмечаются не 
редко.

Стратиграфические шкалы в свою очередь распадаются на две к а 
тегории. К первой категории относятся шкалы, охватывающие неболь
шие участки литосферы. Такого рода шкалы были названы локальны 
ми (Степанов, 1958), или местными (Ж ижченко, 1958). Мы предпола
гаем сохранить за ними название « л о к а л ь н ы  е». С оглаш аясь с мне
нием о необходимости выделения локальных шкал, с сожалением, при
ходится констатировать, что упомянутые исследователи не конкретизи
руют, для каких участков литосферы их надо строить. Так, Д . Л. Сте
панов (стр. 143) указывает, что локальные схемы «разрабатываю тся 
применительно к конкретным условиям определенного геологического 
района». Б. П. Ж ижченко так ж е  считает, что эти схемы должны р азр а 
батываться для определенных районов. Ни один из упомянутых авто
ров не объясняет, что же понимается под «определенным геологическим 
районом».

По нашему мнению, наименьшим участком, последовательность сло
ев которого следует отраж ать в стратиграфической шкале, является 
район распространения одного, определенного типа разрезов. При вы
делении типов разрезов обычно учитываются суммарная мощность от
ложений, их состав и изменчивость, фациальные особенности и отличия 
в комплексе органических остатков. Следовательно, площадь распрост
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ранения определенного типа разрезов отличается однообразием 
условий развития и поэтому может считаться элементарным участ
ком земной коры. Районы распространения определенных типов разре
зов в зависимости от того, в строении какой более крупной историко
геологической единицы принимают участие, охватывают площади р аз
ной протяженности. В пределах геосинклиналей они представлены у з 
кими, значительной протяженности участками, по площади, видимо, сов
падающими со структурно-фациальными зонами. Н а платформах их 
размеры значительные и границы нечеткие.

Ко второй категории относятся шкалы, названные многими иссле
дователями р е г и о н а л ь н ы м и .  П од регионами следует понимать 
площади нескольких смежных участков с определенными типами р аз
резов, характеризующимися общностью истории геологического р аз
вития.

Таким образом, по нашему мнению, наряду со стандартной ш ка
лой имеет право на существование не зависимая от нее собственно 
стратиграфическая шкала, призванная отраж ать  геологические особен
ности конкретных участков Земли. Н иж е остановимся на характеристи
ке отдельных типов стратиграфических шкал и их подразделений.

Л о к а л ь н ы е  ш к а л ы ,  как отмечалось выше, составляются для 
районов распространения определенных типов разрезов. Эти шкалы 
являются основными, определяющими и постоянными, так  как  о т р аж а
ют стратиграфическую последовательность конкретных материальных 
геологических тел. Все остальные типы шкал (в конечном итоге) опи
раются на них, создаются при известном их абстрагировании и унифи
кации. Основным подразделением ее является свита. Четкое и вполне 
обоснованное определение этого понятия дано в «Стратиграфической 
классификации» (1965) и поэтому здесь не приводится. К единицам 
локальных шкал такж е относятся подсвита и пачка. Категории их, как 
отмечено в определении свиты, выделяются на основе комплекса при
знаков как фациально-литологических, так  и палеонтологических. Д р у 
гими словами, выделение локальных шкал, так  же как и их подразделе
ний, требует, комплексного подхода, учета всего комплекса признаков, 
характерных для данных отложений.

Р е г и о н а л ь н ы е  шкалы составляются на основании локаль
ных, при известной их унификации. Подразделения данной шкалы от
ражают определенные этапы в развитии региона. Они обычно охваты
вают сложные комплексы пород или объединяют в пределах всего 
региона разнофациальные, но одновозрастные толщи. Основными под
разделениями этой шкалы служ ат серия и горизонт. Определение этих 
терминов приведено в упомянутой «Стратиграфической классификации» 
(1965). В качестве вспомогательной единицы региональной шкалы 
можно использовать термин «слои» в том смысле, который придан ему 
в отмеченной брошюре. Региональные подразделения, как  и локальные, 
основываются на всей совокупности признаков, присущих толщам в 
пределах всего региона.

§ 3. ТИПЫ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ РА ЗРЕЗОВ  
ТАДЖИКСКОЙ ДЕПРЕССИ И

Выше мы выяснили, что элементарным участком литосферы, кото
рый должен быть охвачен стратиграфической шкалой, является район 
распространения определенного типа разрезов. Следовательно, прежде 
чем перейти к изложению стратиграфии, необходимо выяснить, какие 
типы разрезов верхнемеловых отложений выделяются в пределах изу
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ченного региона. Это позволит наметить основные участки, для кото
рых необходимо разрабаты вать  свои, локальные стратиграфические 
шкалы.

В упомянутой работе С. Н. Симакова (1952) в пределах Т адж и к
ской депрессии были намечены три участка с различным значением 
мощностей верхнемелового разреза  — два прогиба и разделяющее их 
поднятие. Западный прогиб, названный С. Н. Симаковым Кугитангским, 
охватывает площадь современных юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта; восточный — Придарвазский, расположен на территории хреб
тов Вахшского и П етра I. Эти прогибы разделены районом меньших 
значений мощностей — Яванским поднятием, занимающим междуречье 
Кафирниган—Вахш. Наличие этих же конседиментационных структур 
было подтверждено анализом мощностей и литофаций, проведенным 
С. А. Захаровым (1958). Этот исследователь отмечает, что восточный 
прогиб расположен не на северо-востоке депрессии, как считал С. Н. 
Симаков, а юго-западнее. Поэтому П ридарвазский прогиб С. Н. Сима
кова им переименован в Нурекский.

Н. Н. Бобкова (1961 б), исходя из различий в суммарной мощности 
отложений, в фациально-литологических особенностях и комплексах 
органических остатков, в пределах Таджикской депрессии выделила сле
дующие пять типов разрезов (с запада на восток): гаурдакский, ба-
батагский, яванский, туткаульский и больджуанский. При описании 
каждого из перечисленных типов рассматриваются их характерные осо
бенности и приводится сравнение со смежными типами разрезов. О дна
ко районы, охватываемые отдельными типами разрезов, остались чет
ко не ограниченными. Судя по приводимым в тексте описаниям разре
зов, гаурдакский тип охватывает территорию юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта, бабатагский — междуречье Сурхан— Вахш. Тут
каульский и больджуанский типы распространены на востоке Т ад ж и к
ской депрессии. В качестве самостоятельных типов рассматриваются 
разрезы горного обрамления депрессии — Ю го-Западный Д ар в аз  и 
южный склон Гиссарского хребта.

Имеющийся в нашем распоряжении материал, как будет показано 
ниже, ставит под сомнение целесообразность выделения в самостоя
тельные яванского и туткаульского типов разрезов. Анализ фактическо
го материала показывает общность яванского типа с бабатагским, а 
туткаульского с больджуанским.

Типизация верхнемеловых разрезов Таджикской депрессии несколь
ко позже была проведена такж е В. В. Болтышевым, А. Я. Фроленко- 
вой, Ю. С. Ю ртаевым и др.

Границы типов разрезов, выделенные разными исследователями, 
чаще всего не совпадают, для одного и того же участка отмечается р аз 
ное их количество. Эти и другие противоречия, существующие во взгля
дах отдельных исследователей, видимо, объясняются недостаточно стро
гим подходом к оценке критерий, служ ащ их основанием для типиза
ции разрезов. Основными критериями при выделении типов разрезов, 
как  нам кажется, следует считать: а) суммарную мощность как всего 
изучаемого отрезка разреза, так и мощность его отдельных подразде
лений; б) литолого-фациальные особенности и стратиграфическую пол
ноту разреза. Кроме того, дополнительным критерием могут служить 
отличия в составе комплексов органических остатков.

Д л я  объективной оценки первого критерия большую помощь мо
гут оказать графики изменения мощностей, построенные для всего 
рассматриваемого промежутка времени (рис. 2).
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Из рис. 2 видно, что кривые распределения мощностей отдельных 
разрезов одного и того же типа имеют, в общем, одинаковый характер 
и почти совпадают с кривой, построенной по усредненным для этого 
типа данным. Таким образом, можно заключить, что кривые, построен
ные по усредненным данным (усредненные кривые), в общем, отража-

После таких предварительных замечаний приступим к изложению 
имеющихся данных по типизации разрезов верхнемеловых отложений 
Таджикской депрессии.

Как показывают графики усредненных кривых, изменения мощ
ностей и сводные стратиграфические колонки (рис. 3, 4), в пределах 
изученного нами региона можно выделить следующие шесть типов р аз
резов: гаурдакский, бабатагский, больджуанский, хозретишинский. 
обиниоуский и южногиссарский. Нетрудно убедиться, что нами приняты 
наименования типов разрезов, предложенные в основном Н. Н. Б об
ковой.

Полные характеристики отдельных типов будут приведены в соот
ветствующих главах работы, посвященных изложению фактического м а
териала. Здесь лишь коротко остановимся на распространении каждого 
из выделенных типов разрезов.

Г а у р д а к с к и й  т и п  охватывает юго-западные отроги Гиссар- 
ского хребта (рис. 5). Опорным для этого типа выбран разрез по 
ущелью Газдагана. По характерным признакам описываемый тип мо
жет быть подразделен на два подтипа — южный, собственно гаурдак
ский и северный. Граница между районами распространения этих под
типов проходит, видимо, к северу от линии Байсун—Д ехканабад.

Разрезы междуречья Сурхан— Вахш группируются нами в б а б а 
т а г с к и й  т и п ,  который объединяет бабатагский и яванский типы 
Н. Н. Бобковой. Выделение яванского типа (упомянутым исследовате
лем) обосновывается сокращением суммарной мощности разрезов и 
увеличением в них количества и мощности красноцветных горизонтов 
по сравнению с разрезами бабатагского типа. Однако примерно такие 
же изменения наблюдаются в пределах собственно бабатагского типа. 
Так, в разрезе К аракуз происходит сокращение суммарной мощности

Рис. 2. График изменения мощностей разрезов  
гаурдакского  типа:

/ —Гаурдак; 2— А крабат;  3— Аулят; 4— Аккапчч- 
гай; 5— Г аздагана;  6— Акташ, 7— средняя м о щ 

ность по перечисленным разрезам .

7

£[
ют изменение мощностей 
во времени для опреде
ленного типа разрезов. 
Следовательно, эти кри
вые могут быть использо
ваны для объективного 
анализа распределения 
мощностей. Суммарное 
з н а ч е н и е  мощностей, 
стратиграфическая полно
та каждого типа разрезов 
и лито-фациальные осо
бенности отчетливо отра
жаю тся такж е на свод
ных стратиграфических 
колонках. Составление 
отмеченного графического 
материала уменьшает до
лю субъективных суж де
ний при выделении типов 
разрезов.
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по сравнению с Чоррохинскнм разрезом, расположенным южнее на 'Уз- 
Н аряд у  с этим увеличивается мощность красноцветных и гипсоносных 
пачек в сеноманских, туронских и сантонских отложениях (рис. 6). Из 
рисунка 6 видно, что кривые изменения мощностей разреза  Каракуз, 
который Н. Н. Бобковой относится к бабатагскому типу, и Яванского 
разреза  имеют сходные очертания. Следовательно, разрезы бабатагско- 
го и яванского «типов» Н. Н. Бобковой имеют много общего и должны 
быть объединены, как это сделано нами, в один тип. Имеющиеся раз-

о J — о   л  5 — *------ 6

Рис. 3. Г раф ик усредненных кривы х изменения мощностей по типам  разрезов:
/ — гаурдакский; 2— бабатагский;  3— больдж уанский;  4— хозретишинский; 5—обинио-

уский; 6— южногиссарский.

личия позволяют в пределах этого типа выделить два подтипа: южный 
—собственно бабатагский и северный — яванский. В качестве опорного 
для бабатагского типа нами принят разрез у перевала Чорроха (цент
ральная часть хр. Б аб атаг ) .

В б о л ь д ж у а н с к и й  т и п  объединяются разрезы  восточной 
части Таджикской депрессии (междуречье Вахш — Яхсу). К ак  отмеча
лось выше, в этом районе Н. Н. Бобковой выделены два типа разре
зов, получивших название туткаульский и больджуанский. К сожале
нию, различия между этими типами Н. Н. Бобковой не указаны. Судя 
по приводимым этим исследователем описаниям разрезов, туткаульский 
и больджуанский «типы» существенно не отличаются ни по значениям 
суммарных мощностей (рис. 7), ни по литологическим признакам. Сле
довательно, их объединение в один тип является необходимым. В ка
честве опорного для рассматриваемого типа принят разрез Булгарин- 
ской котловины, расположенной к северо-востоку от пос. Больджуан.

Довольно детальная характеристика х о з р е т и ш и н с к о г о  и 
о б и н и о у с к о г о  типов приведена в опубликованных работах авто
ра (Джалилов, 1961, 1963) и здесь не рассматривается. Кривые изме-
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Рис. 4. Сводные стратиграфические колонки верхнемеловых отложений по типам. 
Условные обозначения: / — конгломераты; 2— гравелиты; 3— песчаники; 4—алевролиты; 
S—глины; 6— известняки; 7— ракушечники; 8— глинистые известняки; 9— известняки 
песчаные: 10— мергели; 11— мергели песчаные; 12— гипсы; 13— гипсы, глины; 14—крас- 

ноцветность отложений; 15—фосфоритовые гальки.
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Рис. 5. Схема располож ения  типов верхнемеловых разрезов: / —современные выходы палеозойских пород;
2—гаурдакский (2, а— южный подтип, 2, б —северный подтип); 3— бабатагский тип (3, а— бабатагский подтип, 
3 , 6 — яванский подтип); 4 —южногиссарский тип (4, а — шаргунский подтип, 4 , 6 — хочильёрскнй подтип); 

5— больджуапский тип; 6— хозретпшипскин тип; 7 — обнниоуский тип.



нения мощностей и сводные литологические колонки (см. рис. 3, 4) по
казывают четкое отличие разрезов хозретишинского типа от обинио-

уского. Поэтому автор не 
может согласиться с мне
нием ряда исследовате
лей (А. Я. Фроленкова, 
В. В. Болтышев и др.) о 
наличии в пределах Юго- 
Западного Д  а р в а з а 
только одного типа разре
зов.

Ю ж н о-г и с с а р с к и й 
т и п  объединяет разрезы

Рис. 6. График изменения мощностей разрезои южных предгорий Гис-
яванского и бабатагского  подтипов:

/—Каракуз; 2— Ч о р р о х а ; -3 —Д асгнряк ;  4—Х оджа- сарского хребта и, ви-
мастон (Я ван ) .

димо, Гиссарской долины. По 
изменению суммарных мощ 
ностей, литологическим особен
ностям и стратиграфической 
полноте разрезов в пределах 
рассматриваемого типа выде
ляются два подтипа: западный 
—шаргуньский и восточный— 
хочильёрский. Граница между 
этими подтипами проходит по 
междуречью Ширкент — Ка- 
ратаг.

Рис. 7. График изменения мощностей р а з 
резов восточной части Т аджикской  депре- 

сии:
/  — Пулисангинское  ущелье; 2 — Булгари; 

3— усредненная кривая.



Л О К А Л Ь Н Ы Е С Х ЕМ Ы  РАСЧЛ ЕНЕНИ Я  
В ЕРХ Н ЕМ ЕЛ О ВЫ Х  ОТЛОЖ ЕНИЙ

§ 1. ГАУРДАКСКИЙ ТИП

К ак указывалось выше, рассматриваемый тип разрезов распростра
нен на территории так называемых юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта. Эта территория ограничена с востока долинами рек Сурхан и 
Туполанг, с юга — р. Аму-Дарья. Н а западе граница данного района 
проходит по западным склонам Акман-Куинских гор, хребтов Сакыр- 
тма и Илликбаш, долина р. Кичик—У рьядарья. С севера распростране
ние меловых отложений гаурдакского типа ограничивается выходами 
более древних толщ  осевой части Гиссарского хребта.

Судя по имеющимся данным, в пределах указанной территории 
намечаются две основные группы разрезов. Ю ж ная  из них объединяет 
разрезы Гаурдакского и Кугитангского районов, Келиф-Сарыкамыш- 
ской гряды и может быть выделена в качестве собственно гаурдакско
го подтипа. Разрезы  этого подтипа отличаются большими мощностя
ми, в основном глинистым составом, богатым комплексом органических 
остатков. Северный подтип, охватывающий верховья рек Туполанг, 
У рья-Дарья, отличается уменьшением мощности, более песчаным со
ставом как  всего разреза, так  и отдельных его компонентов, появлени
ем мощных прослоев красноцветов, гипсов и обеднением комплекса ис
копаемых организмов. Граница между отмечаемыми подтипами про
ходит, вероятнее всего, к северу от линии Байсун—Д ехканабад. Описан
ные нами разрезы  — Акрабат, Аулят, Аккапчигай, скорее всего, явля
ются переходными от собственно гаурдакского к северному подтипу.

Имеющийся в опубликованной литературе материал в основном 
относится к гаурдакскому подтипу. Разрезы  северного подтипа изуче
ны еще далеко не достаточно. В 1966 г. нами было составлено описа
ние верхнемеловых отложений в верховьях р. С ангардак (правая со
ставляю щ ая р. Туполанг). Приведенные выше данные о составе север
ного подтипа основаны на анализе этого разреза  с использованием ма
териалов С. Н. Симакова (1952) по Гузарскому району. Этих данных 
явно недостаточно для полной характеристики рассматриваемого 
подтипа. Поэтому ниже под гаурдакским типом мы в основном под
разумеваем Гаурдак-Кугитангский район и указанные выше промежу
точные разрезы.

Современная схема расчленения верхнемеловых отложений гаур
дакского типа разработана благодаря исследованиям, проведенным 
Н. Н. Бобковой, Б. А. Борнеманом, С. Н. Симаковым и многими дру
гими. Сопоставление взглядов некоторых исследователей на расчле
нение верхнемеловых отложений этого типа приведено в табл. 1. 
В правой части табл. 1 дака принятая в настоящей работе стратигра
фическая схема,
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Нетрудно убедиться, что предложенное нами деление несколько 
отличается от схем предыдущих исследователей. Эти отличия заклю
чаются прежде всего в том, что почти весь верхнемеловой разрез рас
членен на свиты. При выделении свит автор руководствовался комп
лексным методом: принимались во внимание литологический и фауни- 
стический признаки, взаимоотношение рассматриваемой толщи с по
крывающими и подстилающими отложениями. К аж д ая  из выделенных 
свит представляет совокупность отложений, образовавш ихся в опреде
ленных условиях и занимающ их в пределах данного типа разрезов 
определенное стратиграфическое положение. Возрастная датировка 
свит, зависящ ая от их фаунистической охарактеризованности и степе
ни изученности встречающихся в них органических остатков, может 
претерпевать изменения. Однако границы и объем свит при правиль
ном их выделении должны оставаться более или менее постоянными. 
Сказанным определяется важность рассматриваемых стратиграфиче
ских единиц, котбрые язляю тся основными подразделениями, поддаю
щимися крупномасштабному картированию.

ОПИСАНИЕ ОПОРНОГО РАЗРЕЗА

Опорным для рассматриваемого типа принят разрез верхнемело
вых отложений южной части Келиф-Ш ирабадской гряды по ущелью 
Газдагана (см. рис. 1). Этот разрез характеризуется хорошей обнаж ен
ностью (за исключением верхней части коиьякскн.ч и нижней части 
сантонских отложений), достаточно полной фаунистической охаракте- 
рнзованностью и легко доступен. Отложения, выходы которых в дан 
ном разрезе закрыты, хорошо обнажаю тся в 8— 9 км  южнее, в Кат- 
такамышском ущелье (район пос. Акташ ). Следовательно, составлен
ный по Газдаганинскому и К аттакамыш скому ущельям разрез отли
чается полнотой и вполне мож ет быть принят в качестве опорного для 
гаурдакского типа. Послойное описание опорного разреза  приводится 
ниже. О литолбгических особенностях и изменениях мощностей осталь
ных изученных нами разрезов можно судить по стратиграфическим 
колонкам (рис. 8).

Р А З Р Е З  Г А З Д А Г А Н А

Меловые отложения, обнажаю щ иеся по склонам ущелья Газдагана , 
смяты в антиклинальную складку, в ядре которой наблюдаются альб- 
ские породы, а на крыльях — от сеноманских до маастрихтских вклю
чительно (рис. 9).

Верхнеальбские отложения описаны нами по северо-западному кры 
лу антиклинали, на левом берегу р. М узрабат. Верхнемеловая толща 
лучше обнажена на юго-восточном крыле этой складки, где и состав
лено ее описание.

НИЖНИЙ О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы

Верхний альб

Аккапчигайская свита
На среднеальбской карбонатной  толще, представленной известнякам и и ракушеч

никами с прослоями глин, согласно залегаю т  отлож ен ия  аккапчигайской свиты, имею
щие следующее строение (снизу в в е р х ) :

1, Глина темно-серая, оскольчатая ,  с тонкими прослоями (0,05—0,1 м) серых 
плотных мергелей. В 6  л  от  подошвы имеются прослои эаохренных глин с остатками
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Рис. 8. Сопоставление разрезов  верхнемеловых отлож ении гаурдакского типа. Услов
ные обозначения те же. что и к рис 4



Liuotrigonia danovi  Saveliev,  Nucula  pectinata  Sow.,  E x o g y ra  ex gr. locaiis 
Mordv. З десь  ж е  проходит прослой (0,2 м)  коричневого известняка-ракуш еч
ника с остатками H a u s t a to r  sp. В средней части пачки встречаются остатки 
k orobkovi tr igonia  korobkovi Saveliev,  A nachopli tes  sp., Anachop .i tes  ex gr. 
michalskii S e m ............................................................................................................. • - 43,4 .w.

2. Глина зеленопато-серая, слабопесчаная, ком коватая .  Вы ш е переходит 
в темно-серую, оскольчатую. В верхней части содерж ит  прослой ракуш ечни
ка песчано-глинистого, с остатками L ino tr igon ia  сГ. danovi Saveliev,  E xogyra  
locaiis M ordv.  var .  sub typ ica  Mordv.,  H a u s t a to r  sp. В этой части разреза
В. Д. Ильиным (1961) обнаруж ены  Perv inqu ie r ia  in f la ta  (Sow .) .  . . 10,4 .ч.

3. Глина темно-серая, песчаная, оскольчатая ,  с остаткам и  E x o g y ra  ex 
gr. locaiis  Mordv.,  Nucula  sp. и с прослоем серого песчаника (2 м) в сред
ней ч а с т и    22,8 и.

М ощ ность аккапчигайской свиты. . . . . . . .  . 76,6 м

Рис. 9. Схематический р азрез  меловых отложений у ш елья  Г а з 
д агана  по правому борту р. М узр аб ат .  Условные обозначения 

те же, что и к рис. 4.

Ширабадская свита

4. Известняк-ракуш ечник песчаный, зеленовато-серый. В известняке 
встречаются остатки E x o g y ra  cf. p l ica ta  Lam.,  A m p h id o n ta  conica Sow.,  Am 
phidonta cf. co lum ba Lam., P a n o p e  cf. g u rg i t i s  O rb ....................................................................1,8 м

5. Глины пестроцветные, рассланцованные,  с прослоем (0,3 ж) серой
глины в о с н о в а н и и ...................................................................................................................................3,0 л .

6. Песчаники мелкозернистые, ж елтовато-серые, серые, выделяю тся в 
рельефе в виде г р и в к и ..........................................................................................................................8,5 ж.

7. Гипсы внизу белые, выше становятся  розовыми, с тонкими прослоя
ми серых г л и н .............................................................................................................................................2,3 л«.

8. Чередование  песчаников (1— 3 .и) ж елтовато-  и зеленовато-серых
с такого же цвета песчаными глинами (1,5— 2 м)  . . . . . .  18,8 м.

9. Песчаник мелкозернистый, глинистый, зеленовато-серый, тонкоплит
чатый, в подошве косослоистый, с прослоями (0,2 м)  коричневого известняка  
с битой ракушкой. В верхнем прослое встречаются остатки O ligop tyx is  sp. 
ir.d., H a u s ta to r  sp. ind. Н а  поверхности слоистости наблю дается  волновая
рябь. . . ’ ........................................................................................................................ 8,6 ж.

Мощность ш ирабадской  свиты................................................................ . . 43,0 н.
Мощность верхнеальбеких отлож ений  119,6 м.

ВЕРХНИЙ О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы

С е н о м  ан

Тюбегатанская свита

10. Глина темно-серая,  внизу песчаная, мелкооскольчатая ,  с дву м я  про
слоями (0,2— 1,0 л») зеленовато-серых мелкозернистых песчаников в нижней
ч а с т и  46,2 м.

11. Песчаник мелкозернистый, глинистый, рыхловатый, зеленовато-серый, 
местами ожелезненпый, в верхней части с дву м я  прослоями (по 1,0 м)  более 
глинистой разности. В кровле  слоя встречаются остатки L ino tr igon ia  cf. ali- 
formis (Park .) ,  L. ex gr. sp inosa  (P a rk . ) ,  A m phidonta  conica Sow., A. cf. co-
lumba Lam., P ac ten  al'f. a spe r  Lam.,  M odiolus lu rk es tan en s is  L. Rom. 0,8 м.

Мощность тюбегатанской свиты  ..............................................54,2 м.
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Карикансайская свита
12. Глина темно-серая, тонкорассланцованная ,  местами ожелезненпая, 

в верхней части с  дву м я  прослоями (по 0,3 м)  песчаника-ракушечника с ос
т аткам и  A m phidon ta  cf. conica S o w ...................................................................................................12,3 м.

13. Глина темно-серая ,  мелкооскольчатая , с редкими прослоями 
(0,1— 0,5 л )  зеленовато-серых детритовых известняков и серых песчаников
(до 1 л )  34,6 м.

14. Глина темно-серая,  рассланц ованная ,  мелкооскольчатая,  нижние 
9 м  с о дер ж ат  тонкие (0,1 м)  прослои детритовых известняков, в кровле  к о 
торых встречаются остатки  T urk m en i te s  g ro m o v ae  llj in ,  B a th ra sp i ra  a n g u s-
ta A rus tam ov,  ядр а  п е л е ц и п о д .................................................................................................. 46,1 к.

15. Глина темно-серая, мелкооскольчатая .  В основании и верхней поло
вине пачки встречаются тонкие прослои (0,1 л») мелкозернистых песчаников . 42,0 м.

М ощ ность кари кансайской свиты  135,0 м.

Тагаринская свита
16. И звестняк  детритовый, песчаный, серый и коричнево-серый, с б и 

тыми створками раковин п е л е ц и п о д ................................................................................... 14,0 м.
17. Песчаники от мелко- до  крупнозернистых, серые и желтоваго-  

серые, с прослоями (0,5— 1 м)  серых а л е в р о л и т о в .................................................... 31,5 м.
18. И звестняк-ракуш ечник детритовый, состоит из битой ракуш ки пе- 

лецнпод. В основании прослой (0,1 м)  ком коватого  известняка  с остатками 
руднстов Ich thyosarco li tes  sp. ind. и обломками устриц. В ракушечнике встре
чаются иглы морских ежен, остатки мшанок. В кровле  пласта на контакте
с вы ш ележ ащ им и слоями имеются остатки мш анок  6,5 м.

М ощ ность тагарннскон свиты 52,0 .и
Газдаганинская свита

19. Глина темно-серая,  тонкорассланцованная,  оскольчатая ,  с пятью про
стоям и (0,2—0,3 л )  известняков-ракуш ечников глинистых. С ам ый нижний про
слой ракуш ечника л еж и т  непосредственно на вышеописанных известняках.
В известняках-ракуш ечниках  встречаются многочисленные остатки мшанок 
и брахнопод — T rig o n o sem u s  g rac i l is  K a tz  (in l i t t .) ,  Tr. cf. len t icu lar is  Katz 
(in lit t .) .  Р е ж е  встречаются остатки гастропод: P e r i s so p te ra  f rag il is  Djalilov
et A ru s tam o v  и пелеципод L ios trea  cf. rouvillei  Coq ................................................................... 8,0 .м.

20. Глина темно-серая, мелкооскольчатая ,  с прослоями темно-зеленой гли
ны. В нижних 9 м  встречаются остатки E x o g y ra  sp. ind., коралл .  37,2 м.

Мощность газдагаиинской свиты 45,2 м.
О б щ а я  мощность сеномана . 286,4 м.

Т у р о н 
Нижний турой
Талхабская свита

21. Глина темно-серая внизу и светлая  н кровле, с прослоем (0,1 м)  
ож елезненной хселтоватой глины в нижней части. В средней части проходит 
прослой (0,3 м)  серого песчаника, переполненного ракови нам и G ry p h aca  v es i 
culosa  tu rk es tan ica  Bobkova, реж е  встречаю тся остатки Inoceram u s  lab ia tus  
Sch lo th  4,9 л

22. М ергель светло-серый, почти белый, образует  по склону белую по
лосу высыпок, с остаткам и  In o ceram u s  lab ia tus  Schloth.,  G ry p h a ea  vesiculosa 
tu rk es tan ica  Bobkova, P u z o s ia  sp  2,9 л.

23. Глина серая, местами темно-серая,  тонколистоватая .  В глине встре
чаются остатки Inoceram u s  sp. ind., H e m ia s te r  ex gr.  b lankenhorn i  G a u th ie r  57,0 м.

24. Закрыто.  Высыпки зеленовато-серых г л и н .................................................... 33,7 м.
25. Глина серая, местами песчаная, тонкорассланцованная ,  частью з а 

крыта ........................................................... . . . .  . , 24,0 .я.
М ощ ность талхабской свиты 122,5 м.

Мощность нижнего турона 122,5 м.

Верхний турон
Д асгирякская  свита

26. Известняк-ракушечник глинистый, встречаются остатки F a t in a  (Cos-
te ina )  costei  Coq., C e ra to s t reo n  p raesp in o su m  F ro lenkova  и мш анок  . 1 , 6  м.

27. Глина зеленовато-серая, мелкооскольчатая ,  частью закры та  18,4 м.
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28. Глина темно-серая,  мелкооскольчатая ,  с дву м я  прослоями, белых мер 
гелей (по 0,2—0,3 м)  в кровле  и подошве. В мергелях остатки F a t in a  (Cus- 
leina) costei Coq., M e g a tr ig o n ia  cf. tu rk es ta n en s is  Arkh., M odio lus  akkaptschi-  
gensis Bobkova, H em ia s te r  ex  gr. b lankenhorn i  G au th ie r ,  H a u s ta to r  cf. pseudo- 
difficilis P c e i i n c e v  4,6 м.

29. Глина темно-серая, тонкорассланцованная ,  частью по склону зак р ы та  13,8 м. 
Мощность дасгирякской свиты . . .  38,4 .н.

Музрабатская свита

30. Глина песчаная, тонкорассланцованная.  пестроцветная, в основании с 
прослоем огпг.сованного песчаника   4,8 м.

31. Глина песчаная, пзвестковистая , мелкооскольчатая ,  с прослоем (1,2 м)  
известняка-ракушечника глинистого, в последнем встречаются остатки Exogy-
ra tu rk es tan en s is  Born.,  M e g a tr ig o n ia  tu rk es ta n en s is  A rkh ............................................... 10,2

32. И звестняк-ракуш ечник глинистый, состоит из крупных разрозненных 
и целых сгворок раковин E x o g y ra  tu rk es ta n en s is  Born., P l ica tu la  t u rk e s ta n e n 
sis Arkh., F a t in a  (C ostc ina)  costei Coq. Редко  встречаю тся остатки Placen ti-
ceras sp. ind.  ......................................................................................................................................0,3 д .

33. Глина слабодесчаная,  тонкокрассланцованная ,  пестроцветная внизу и 
темно-серая в кровле  .   18,6 м.

Мощность м узрабатской  с в и т ы ........................................................................................ 33,9
Мощность туронских о т л о ж е н и й  194,8 м.
Описание коньякскон и сантонской частей дается  по ущелью К аттака-  

мыш (Акташ).

К о н ь я к

Модунская свита

34. Глина те.мно-серая, мелкооскольчатая ,  с тонкими прослоями 
(0,1—0,2 м)  светло-серого мергеля. В глине т а к ж е  имеются довольно мощные 
(1— 1,5 м)  прослои глинистых ракушечников, полностью состоящих из раковин 
Liostrea rouvillei  Coq. В мергелях и глине встречаются многочисленные ядр а  
Proplacenticeras ex gr. o rb ig n y an u m  Geinitz ,  Pr. cf. o rb ig n y a n u m  Geinitz,
и остатки L iostrea  cf. o x iana  R o m . .......................................................................................31,G м.

35. Мергель светло-серый, комковатый, содерж ит  многочисленные р ако ви
ны Hem iaster  cf. fourneli  Desh.,  P h y m o su m a  re g u la re  A gass iz ,  A scensovoluta  
angusta  Pceiincev, Am uilosp ira  ex  g r.  ly ra ta  Sow.,  P ro p lacen t ice ra s  p ro p lan u m  
Iljin, P auope  m an d ib u la  Sow.,  F a t in a  (Coste ina) ' '  costei  Coq., L ios trea  cf. aequi- 
vaivis Goldf. . .   0,5

36. Глнпа темно-серая,  мелкооскольчатая, слабоож елеэпепная  по тр ещ и 
нам. В глине тонкие (до 0,1 м)  прослои светло-серых ком коваты х  мергелей.
В верхней трети пачки имеется прослой светло-серого комковатого  мергеля 
(I .«), в котором встречены остатки M ic ras te r  (?) tu rk es ta n en s is  Schmidt. ,  H e 
miaster jakson i  M oury, L ios trea  rouviile i  Coq.,  M odio lus  ak k ap tsc h ig e n s is  B o b 
kova, P anope  cf. m an d ib u la  Sow.,  C e ra to s t reo n  cf. p raesp in o su m  Fro lenkova,  
Ascensovoluta cf. a n g u s ta  Pceiincev, H a u s t a to r  k u rd is tap e n s is  Pceiincev . . 44,0 :л.

Мощность моду некой с в и т ы ................................................................  76,1 м.

Акрабатская свита

37. Мергель светло-серый, с многочисленными остатками N eithea  quinque- 
costata Sow., F a t in a  (C oste ina )  costei Coq., A scensovolu ta  cf. a n g u s t a  Pceiincev, 
Hausta tor cf. k u rd is tan e n s is  Pceiincev, A m pullosp ira  ex gr. ly ra ta  Sow.,  Hemi-
astcr am udar iens is  Schm idt ,  M ic ras te r  cf. tu rk es ta n en s is  Schm idt  . . 0 , 8  м.

38. Глина темно-серая,  мелкооскольчатая ,  рассыпчатая ,  с прослоем се
рого комковатого .мергеля в верхней части. В мергеле остатки R oste ll inda  sp., 
Ascensovoluta fen es t ra ta  Djali lov , L im a (P la g io s to m a )  m a r ro t ian a  Orb.,  M o d i 
olus akkaptsch igensis  B o b k o v a .............................................................................................15,8 л .

39. Глина темно-серая мелкооскольчатая , рассыпчатая, с примесью свет
ло-серого, тонкослоистого мергеля в средней ч а с т и ...............................................21,5 .и,

40. Мергель светло-серый, песчаный, часто встречаются яд р а  P ro p lacen 
ticeras ex gr. p ro p lan u m  Iljin. Pr.  cf. p ro p lan u m  llj in ,  Ascensovo lu ta  subconspi- 
qua Pceiincev, H a u s ta to r  cf. k u rd is tan e n s is  Pceiincev, H e m ia s te r  fourneli  Dech., 
Micraster (?) tu rk es ta n en s is  Schm idt ,  L im a (P la g io s to m a )  m a r ro t i a n a  Orb.,  C e 
ratostreon praesp inosum  Frolenkova,  M odiolus a k k ap tsch ig en s is  Bobkova 0,8 м.
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41. Глина карбонатная ,  светло-серая,  и нижней части с остатками Ger-
vtllia cf. solenoides D efr ..................................................................................................................... o,2 -и.

42. И звестняк  глинистый, детритовый, очень часто встречаются остатки 
F a t in a  (Coste ina) costei Coq., C e ra to s t reo n  p raesp in o su m  Frolenkova,  Lima 
(P la g io s to m a j  m ar ro t i a n a  Orb.,  M ic ras te r  (?) tu rk es ta n en s is  Schmidt,  Phym o-
som a sp., P laccn l icc ra s  sp., м ш а н о к ............................................................................... 1,1 л.

43. Глины темно-серые и серые, мелкооскольчатые, местами ожелезнен- 
ные, с прослоем светло-серого мергеля (мощностью 0,8 ж).  В мергеле встре
чены остатки Р апоре  cf. r e g u la r is  Orb.,  C ra ssa te l la  cf. r e g u la r i s  Orb., C h lam ys
cf. h issa rensis  L. -Rom., Ascensovo lu ta  a n g u s ta  Pcelincev . . . . .  26,1 м.

44. Мергель светло-серый, комковатый, с прослоем (0,1 м)  темно-серой 
рассыпчатой ' глины в средней части. В мергеле остатки наутилусов, P rop ia -  
cen ticeras  o rb ig n y an u m  Geinitz , A scen so v o lu ta  subconsp iqua  Pcelincev, Hem ias- 
ter  j ak so n y  Moury, H. aKkaptsch igens is  Schm idt ,  L im a  (P la g io s to m a )  m a r r o 
t iana  Orb.,  M odio lus cf. akKaptschigensis  B o b k o v a ....................................................2,0 м.

М ощность акрабатской свиты  .........................................................................73,3 м.
О б щ ая  мощность коньяка   ....................................................149,4 м.

С а н т о н

Каттакамышская свита

45. Глина темно-серая, мелкооскольчатая ,  с многочисленными мелкими 
(до 0,1 м) прослоями светло-серых мергелей. В мергелях остатки S t a n ta n o 
cera s  aif. g u a d a lu p ae  a s ia t icum  Iljin, H em ias te r  akkap tsch igens is  Schm id t  . . 3,7 м.

46. Глина темно-серая в основании и пестронветная выше, слабопесчаная, 
расслапцованная  . .    21,3 м.

47. Глины пестроцветные, мелкооскольчатые, листоватые, местами ожелез- 
иенпые. Выше глины становятся  пепельно-серыми, карбонатны м и и сильноожс- 
лезнепными по трещ инам, что придает  им пеструю окраску. В 27 м  от подо
швы встречаются остатки E x o g y ra  d ecu s sa ta  Goldf., A nom ia  sp. ind.,  T r igon ia
sp. ind., E x o g y ra  sp. ind. и неопределимые ядр а  гастропод . . . .  131,6 v.

О бщ ая мощность сантона   156,6 м.
Описание остальной части разреза  составлено по ущелью Газдагана .

К а м  п а н 
Нижний кампан
Сарыкамышская свита

Слои с L ios tera  michailowskii  Born, и L. acu t i ro s t r i s  Nils.

48. Известняк-ракуш ечник детритовый, целиком состоит из битых ство 
рок раковин пелеципод. Р едко  встречаются остатки F a t in a  (Coste ina) ak- 
kaptsc 'niocnsis Bobkova. L ios trea  m ichailowskii  B o rn em an  . . . .  1,4 м.

49. Глина серая,  о ж елезнепная  по трещинам. В верхней части содер
ж ит  пласт (3,0 м)  известняка-ракуш ечника детритового, содерж ащ его  р ако 
вины Lios trea  m ichailowskii  Born., E x o g y ra  lac in ia ta  N i l s  13,9 м.

50. Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый . . . 6,2 м.
51. Глина темно-серая, по трещ инам и плоскостям к л и в аж а  ожелез- 

ненная, с двум я  прослоями глинистых ракушечников в подошве и кровле 
(0,8 2 м).  Ракушечники слож ены  раковинами L ios trea  m ichailowskii  Born.,
L. prima R om  5,5 ,ii.

52. З а к р ы т о ...................................................... -  10,2 м.
53. Ракушечник песчаный, полностью состоит из битых и реж е  целых 

раковин Liostrea acu t i ros t r is  N i ls .................................................................................................. 2,3 м.
54. Песчаник мелкозернистый, детритовый, зелеповато-серый, состоящий

из битых створок раковин пелеципод. Песчаник в нижней части глинистый . 6,8 м. 
Мощность слоев с L ios trea  michailowskii  и L ios trea  a cu t i ro s t r is  .- 46,3 .и.

Слои с L ios trea  p r im a  Rom.

55. Песчаник мелкозернистый, рыхловатый, зеленовато-серый, встречаются 
остатки L iostrea  p r im a Rom.  .....................................................................................................2,3 м.

56. Ракушечник глинистый, состоит из битых створок раковин пелеци
под. Редко  встречаются целые раковины L ios trea  michailowskii  Born., E x o 
g y ra  '.aciniata Nils., E x o g y ra  cf. o s t ra c in a  Lam. . . . . . 3,0 ju.
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57. Слипа темпо-Ссрая, искольчатая,  по трещинам ожелезненнаи. В кров 
ле пласт (3 л )  ракушечника детрнтово-песчапого, целиком состоящего из би
тых, реже полных или разрозненных створок L ios trea  acu i i ro s t r i s  Nils., L. pri- 
ma Rom., C h iam ys  sp. ...............................................................................................

58. Глина песчаная, темно-серая, в нижней части оскольчатая, выше ком 
коватая, по трещинам о г п п с о в а п п а я ...................................................................................

Мощность описываемых с л о е в .....................................................................................
М ощность сары камы ш ской свиты . . ....................................................

Верхний кампан

Даралитауская свита

Слои с Lopha  (A rc to s t re a )  fa lc a ta  Mort.

59. Известняк детритовый серый, с редкими раковинами Lopha  (A rc
tostrea) fa lcata  M o r t . ...................................................................................................................

60. З а к р ы т о ..................................................................................................................................
61. Алевролиты пепельно-серые, с прослоями глинистых ракуш ечников в 

верхней части. В основании прослой зеленой песчаной глины (3,0 м ).  В гли
нистых ракуш ечниках встречаются C e ra to s t reo n  sp inosu in  M ath .,  Lopha (A rc to
strea) fa lcata  Mort. ,  K orobkov i t r igon ia  sp., L ino tr igon ia  sp ..........................................

62. Глина песчаная, пепельно-серого цвета, местами зелеповато-серая, 
встречаются остатки C e ra tos t reon  sp inosum  M ath .  va r .  m al ikens is  Muz.,  не
определимые обломки ядер  гастропод, остатки рудистов C yrop leu ra  ex gr. 
cipiyana Rvckh.  ..............................................................

63. Песчаник мелкозернистый, мпкрослоистый, светло-серый, чередуется 
с тонкими прослоями (1—2 см)  серой песчаной г л и н ы ..........................................

61. Глина темно-серая, зеленовато-серая ,  слабопесчаная,  с тонкими 
прослоями (0.01—0,1 л )  серых песчаников и мергелистых ракушечников. 
В ракушечниках встречаются зубы акул, C e ra to s t reo n  sp inosum  M ath . var. 
i-.aiikensis Muz., Lopha (A rc tos trea )  fa lca ta  M ort.  . . .  .

Мощности слоев с Lopha  (A rc tos t rea )  fa lca ta  M ort.

Слои с C e ra to s t reo n  sp inosu in  M ath .

65. Глина темпо-серая, мелкооскольчатая ,  слабопесчаная,  с мелкими 
прослоями (до 0,1 м) серых мелкозернистых песчаников . . . . .

Мощность слоев с C e ra to s t reo n  sp inosum  M a th ....................................................
Мощность .даралитауской свиты . . . .  . . .
О бщ ая  мощность кам панскнх  отложений . . .  . . .

М а а с т р и х т  

Нижний (?) Маастрихт

Удантауская свита

66. Песчаники мелкозернистые, слюдистые, серые, ближ е  к кровле  с та 
новятся коричнево-серыми. В средней части пласт  темно-серой песчаной гли
ны (7 м ) .................................................................................... ...............................................................

67. Глина песчаная, темно-серая,  мелкооскольчатая .  О ткры то  нижние 5 м 
слоя, выше задерновано  ............ ...............................................................................................

68. Песчаник крупнозернистый, с карбонатны м  цементом, коричнево
серый, в поверхности красноваты й . . . . . . . .

69. Песчаник мелкозернистый, серый, рыхловатый. В нижней части встре
чаются C a to p y g u s  sn„ P a n o p e  sp. ind., C a rd iu m  sp. ind., L ios trea  sp.,  H aus-  
ti'lor (?) sp. in d ............................................................. ........................................................................

70. Песчаник крупнозернистый, ры жевато-серый, с карбонатны м цемен
том, крепкий. В рельефе вы деляется  в виде гривки .

71. Песчаник мелкозернистый, серый (верхние 1,5 м  ры ж евато-ссры е) ,  
с прослоем (1,1 м)  крупнозернистого полимиктового песчаника с кар б о н ат 
ным цементом . . .   _ .

72. Глина серая ,  карб онатн ая ,  по трещ инам ож елеэнена  и покрыта буры 
ми пятнами. Верхние 0,3 м ж елтовато-коричневая  . . .

Мощность удантауской свиты . . . . .

39,3 м.

25,5 м. 
70,1 .«. 

116,4 м.

0,6 м. 
32,7 м.

24.3 л»..

17,0 м. 

4,3 м.

17.4 м. 
96,3 м.

28.8 м.
28.8 м. 

125,1 м. 
241,5 м.

2:3,3 .и, 

19,1 м. 

1,9 .я.

8.6 .и. 

1,1 .и.

7.7 м.

2.8 м. 
64,5 м.
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Верхний ( ? )  Маастрихт

Кофрунская свита

73. И звестняк  желтовато-серый, песчаный. В нижней части с ходами 
илоедов. В известняке встречаются я д р а  и раковины рудистов и гастропод, 
не выбиваемых ввиду крепости пород. В верхней части известняки становятся
счльпопесчаными и согласно зам ещ аю тся  в ы ш ележ ащ и м и  песчаниками . 5,1 м.

74. Песчаник мелкозернистый, внизу (1,0 ж) ж елтовато-серый, выше
светлый, участками крепкий .   6,0 ж.

М ощность верхнего М аастрихта . . . 11,1 ж.
О б щ ая  мощность маастрихтских о т л о ж е н и й .........................................................75,6 м.
М ощ ность верхнемеловых отлож ений  по данном у разрезу  . 1104,2 ж.

Палеоцен (нижний)

75. Мергель светло-серый, содерж ит  отпечатки раковин мелких пелеци- 
под типа C a rd ita  — 3 ж. Выше о бн аж ае т ся  толщ а доломитизнрованных извест
няков с прослоями гнг.са в нижней части.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ

Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы  

Верхний альб

Лккапчигайская свита

А улятская  свита (верхняя часть),  верхняя ч а а ь  альба  (В ахрамеев,  Пейве, Хс* 
расков, 1936).

Свита к, средняя часть сеномана (Симаков, 1952).
Верхний альб  (Луппов,  1957, 1959; Б обкова ,  19616; М нркам алов ,  Кенжахуноо, 

1966; М н ркам алов ,  1966; Сотириади, 1968).
Свита к, верхний альб (Реш ения  совещания, 1959; Винокурова, Ж у к о в а ,  1966).
З о н а  orbignyi;  зона  in f la ta  (н иж н яя  часть) ,  верхний альб (Ильин, 1961).
Аккапчигапская  спита, верхний альб  (Андреев, 1966; Д ж а л и л о в ,  1968; Мирка- 

мг.лов, Эгамбердиес ,  1969).
Слои с A nahoplite s  m ichalskii  (Sem.) и Perv inqu ie r ia  in f la ta  (Sow.) ни ж няя  часть 

верхнего альба  ( Д ж а б а р о в  и др.,  1966 а ) .

Стратотип рассматриваемой свиты, выделенной впервые Ю. Н. Ан
дреевым, расположен в северной части Келиф-Сарыкамышской гряды, 
в ущелье Аккапчигай. Здесь на карбонатной толще среднего альба, 
представленной серыми и желтовато-серыми известняками-ракушечни
ками с тонкими прослоями темно-серых глин, залегаю т отложения ак- 
капчигайской свиты, имеющие следующее строение (снизу в в е р х ) :

1. Глина темно-серая, ож елезненпая,  с тонкими прослоями детритооых 
р а к у ш е ч н и к о в ................................................................................................................................................ 3,8 лг.

2. Глнна темно-серая, мелкооскольчатая,  с прослоями (0,3 ж) песчаной 
глины в основании. В средней части отмечается прослой глины малинового 
цвета (1 ж).  И з  этой пачки собраны раковины H a u s t a to r  cf. k u g i ta n g e n s is  
D j a l i l o v ..........................................................................................................................................................19,5 .я.

3. Глины темно-серые и серые, с прослоями ракуш ечников и детритовых 
известняков. Д л я  этой пачки характерно  присутствие раковин K orobkovitr igo- 
nia Korobkovi Saveliev,  E x o g y ra  localis  M o rd v  var .  sub typ ica  Mordv., Nucula  
pcc t ina ta  Sow. В основании толщ и собраны я д р а  A nahop l i t tes  michalskii  S e 
menov, A. litsckovi Saveliev  . . . . . . . . .  35,5 ж.

Мощность аккапчнгайской свиты . 58,8 ж.

Верхняя граница свиты проводится по подошве толщи зеленовато
серых песчаников с прослоями гипсов (ширабадской свиты). К  югу от 
стратотипа (разрез Газдагана) так ж е  отмечается в основном глинис-
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тын состав акканчпгайской свиты, ее мощность увеличивается до 76 и/. 
В. Д. Ильиным (1961), Г. Н. Д ж аб ар о вы м  и др. (1966 а) в верхней 
части рассматриваемой свиты по ущелью Газдагана  были обнаружены 
остатки аммонитов Pervinquieria  inflata Sow. var. gibbosa Spath.

Судя по Аулятскому и А крабатскому разрезам , глинистый состав 
аккапчигайской свиты сохраняется и к северо-западу от стратотипа. 
В этих разрезах, кроме перечисленных выше пелеципод, обнаружены 
остатки l.inotrigonia danovi Saveliev, L. spinosa (Park .)  subsp. asiatica 
Saveliev и многочисленных, оставшихся не определимыми до вида С.ур- 
rimeria, Lima, Corbula, T rigonoarca, Leda, Cuciillaea и т. д.

Суммируя изложенное, можно отметить, что аккапчигайская свита 
в пределах гаурдакского типа разрезов характеризуется в основном 
глинистым составом. Ее мощность изменяется в пределах 60—80 м. 
Возраст данной свиты определяется как позднеальбекий на основании 
находок вышеперечисленных аммонитов. Эти же находки, как считает 
В. Д. Ильин (1961), позволяют предполагать, что здесь мы имеем дело 
с двумя зонами верхнего альба — с зонами H ysteroceras  orbignyi и 
Pervinquieria inflata. Литологическое однообразие пород, редкость остат
ков руководящих аммонитов не позволяют в настоящее время наметить 
точную границу между отмеченными зонами.

Ш ирабадская свита

Свита 1 (основание),  верхняя часть сеномана (Симаков, 1952).
Свита  I (ни ж няя  часть),  ни ж няя  часть сеномана (Б обкова ,  1957).
Т ю бегатаиская  свита, (н иж няя  часть) ,  н и ж н яя  часть сеномана (Решения сове

щания, 1959; Ж у к о в а ,  1963; В инокурова, Ж у к о в а ,  1966; М иркам алов ,  1966; Сотнриа- 
ли, 1968).

Слои с Ampliidonta co lum ba Lam. (ниж няя  часть ) ,  н и ж н яя  часть сеномана (Б о б 
кова, 19616).

З он а  in f la ta  (верхняя часть),  верхний альб (Ильин, 1961).
Ш и р абадск ая  свита, верхняя часть верхнего альба  (Андреев, 1966; Д ж а л и л о з .

1968).
Верхний альб, средняя часть ( Д ж а б а р о в  И др., 1966а).
Нижний сеноман, ни ж н яя  часть (М иркам алов ,  К енж ахунов ,  1966), ш ирабадская  

скита (М иркамалов,  З гам берди ев ,  1969).
Зона  T rocham m ina  k u g i ta n g e n s is  N. Byk. (ниж няя  часть),  нижняя часть н и ж 

него сеномана (Корчагин, 1967).

Д ан ная  свита выделена Ю. Н. Андреевым в разрезе  К аллам азар , 
расположенном к северу от пос. Ш ирабад. По данным указанного ис
следователя, в стратотипе она имеет следующее строение:

1. Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый, массивный, в нижней 
части с прослоями загипсованной серой глины. В основании пласт песчаного 
ракушечника с остаткам и  R hvnchostreon  chaperi  (B ay le ) ,  N eithea  quinquecos-
tata  S o w ........................................" ................................................................................................................... 9,5 .w

2. Гипс кристаллический, белый и розовый, в подошве и кровле с п р о 
слоями серых и коричневых г л и н ......................................................................................................8,0 -и.

3. М ощ ная пачка  серо-зеленых огипсованных песчаников 20,0 м.
Мощность ш ирабадской с в и т ы ....................................................  . 37,5 м.

К югу от стратотипа (разрез Г аздагана)  рассматриваемая свита 
состоит из серых песчаников с прослоями серых и красновато-бурых 
песчаников, и глин, и гипсов в средней части. В основании свиты, 
как и в К аллам азаре ,  имеется прослой песчаного ракушечника, содер
жащего раковины Exogyra  cf. p licata  Lam, A m phidonta conica Sow.,
A. cf. columba Lam., P an o p e  cf. g u rg it is  Orb. В основном 
песчаный состав данной свиты сохраняется к северу от ширабад- 
ского разреза. В Аккапчигае, Ауляте, Акрабате, наряду с перечисленны



ми формами, обнаружены остатки H a u s ta to r  cf. d jirm an issensis  Pceiin
cev, Neithea. quinquecosta ta  Sow., Modiolus cf. tu rkes tanensis  L. Rom., 
M. ligeriensis Orb. X. X. М иркамаловым и Т. X. Кенжахуновым (1966) 
из отложений этой свиты такж е указываются остатки Actaeonella cf. 
caucasica Zekeli. Отмеченные актеонелы X. X. М иркамаловым были 
переданы нам на определение. Их изучение показало, что они принад
леж ат  к Actaeonella p raesu p e rn a ta  Djalilov, остатки которого харак
терны для отложений ширабадской свиты.

К западу от стратотипа (Тюбегаган) гипсы средней части свиты 
замещаются глинами. Тем не менее трехчленное строение ее (в подошве 
и кровле песчаники, в средней части глины) сохраняется. Мощность 
свиты в пределах рассматриваемого типа разрезов — 35—45 м.

Из перечисленного комплекса ископаемых лишь Exogyra plicata, 
Amphidonta columba и Modiolus l igeriensis могут определенно свиде
тельствовать о возрасте вмещающих пород. Все три вида известны из 
верхнего мела Западной Европы и других территорий. Однако опре
деление первых двух видов проведено по правилам открытой номен
клатуры. Кроме того, как  отметил X. X. М нркамалов (1966), Exogyra 
plicata  характерны для зерхнего альба юго-западных отрогов Гиссар
ского хребта. Стратиграфическое положение М. ligeriensis в Средней 
Азии, видимо, еще недостаточно установлено. Поэтому навряд  ли 
можно делать категоричные выводы о возрасте ширабадской свиты на 
основании находок остатков отмеченных трех видов.

Остальные виды из вышеприведенного списка имеют более широ
кое вертикальное распространение. Необходимо отметить, что 
10. Н. Андреевым (1966) в отложениях ширабадской свиты обнаруже
ны остатки остракод, относящихся к M alzevia au lia tens is  Andreev, As- 
ciocythere dorsoangula ta  Andreev, S trav ia  g issarica  Andreev и т. д. Н а 
ходка реликтов перечисленных родов, неизвестных из отложений верх
него мела, позволяет отнести ш ирабадскую  свиту к верхнему альбу. 
Н а позднеальбекий возраст этой свиты указы вает и ее стратиграфиче
ское положение: располагаясь выше зоны P. inflata, она может соот
ветствовать самым верхам позднего альба.

С е н о м а н

Тюбегатанская свита

Свита : (ниж няя  часть),  верхняя часть сеномана (Симаков, 1952).
Свита I (без нижней части),  ниж няя  часть сеномана (Бобкова ,  1957).
Тю бегатанская  свита (без нижней части),  ни ж няя  часть сеномана (Решения со

вещания, 1959; Ж у к о в а ,  1963; Винокурова, Ж у к о в а ,  1966; М н ркам алов ,  1966; Соти. 
риади. 1968; Д ж а л и л о в ,  1968).

Слои с A m p h id o n ta  co.urnba Lam. (без нижней части) ,  н и ж няя  часть сеномана 
(Бобкова, 19616).

Зона  P lacen t ice ra s  (Turkinenites)  g a u rd ak e n se  (ниж няя  часть),  нижний сеноман 
(Ильин, 1963).

Верхний альб  (верхняя часть ) ,  слои с Lopha d icho tom a (B ay le ) ,  нижний сеноман 
( Д ж а б а р о в  и др., 1966 а) .

Ниж н ий сеноман, верхняя часть (М нркамалов,  К енж ахунов ,  1966).
Зона  Trocham m ina  k u g i ta n g e n s is  N. Byk. (верхняя часть),  средняя часть ни ж 

него сеномана (Корчагин, 1967).
Дербентская  свита, верхняя часть нижнего сеномана (М нркамалов,  Эгамбердиев,

1969).

Н азвание тюбегатанской свиты введено в литературу впервые, ви
димо, в Решениях совещания по унификации стратиграфических схем 
Средней Азии (1959). В первоначальной трактовке (Решения совеща-
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ння, 1959; Ж укова , 1963) в состаз свиты была включена пачка песча
ных пород с прослоями гипсов в средней части. Как было показано 
выше, эта пачка имеет самостоятельное стратиграфическое значение, что 
привело к се выделению в ширабадскую свиту. Следовательно, тюбе- 
гатанская свита в нашем понимании имеет несколько меньший объем, 
чем одноименная свита цитируемых авторов (см. синонимику). В стра
тотипе (урочище Тю бегатаи), по данным С. Н. Симакова (1952), отло
жения, относимые к данной свите, имеют следующее строение (снизу 
вверх):

1. Глины зеленовато-серые, песчаные, с шестнметровым пластом пеечлнп-
ка в верхней ч а с т и .............................................................................................................................. 69,5 м.

2. Глины зеленовато- и желтовато-серые, с прослоями известняков-раку
шечников. Д о  вида отсюда определены остатки A m phidon ta  conica Sow., E x o 
gyra cf. a f r icana  Lam., Lopha  d ichotoma B ayle  55,9 м.

Мощность тюбегатаиском свиты . 125,'! м.

Ее нижняя граница проводится по кровле песчаной пачки шира- 
бадскон свиты, верхняя — по основанию карикансайской глинистой 
толщи.

Южнее стратотипа, в Гаурдакском районе, но данным Н. Н. Боб
ковой (19616), в составе данной свиты такж е преобладают глины; ее 
мощность увеличивается до 158 м. В пределах Келиф-Сарыкамышской 
гряды глинистый состав ее сохраняется. Вместе с тем наблюдается з а 
кономерное увеличение мощности и количества песчаных и ракушечных 
прослоев с юга на север. Так, если в Газдагане мощность песчаных н 
ракушечниковых пластов составляет около 10%, от общей мощности 
свиты, то в Ауляте эта цифра достигает 25%. О бщ ая мощность тюбе- 
гатаиской свиты в пределах Келиф-Сарыкамышской гряды— 80— 125 м.

Из отложений рассматриваемой свиты нами собраны многочислен
ные остатки следующих видов пелеципод и гастропод: Amphidonta co
nica Sow., A. cf. pseudoconica Bobkova, A. cf. columba Lam., Lopha di
chotoma B ay le , 'L in o tr ig o n ia  cf. aliformis (P ark .) ,  L. crenu la ta  Lam. 
subsp. tu rkes tanensis  Arkh., Modiolus tu rkes tanensis  L. Rom., M. bucha- 
rensis Arkh., Nucula tenera Muller, Neithea quinquecosta ta  Sow., Panopa 
gurgitis Orb., Actaeonella pcelincevi Djalilov, H a u s ta to r  d ju rm anisensis  
Pcelincev, H. schirabadensis  Djalilov.

В. И. Корчагиным (1967) из этих отложений выделен богатый 
комплекс фораминифер, характерными видами которого являются 
Trochammina kug itangensis  N. Bykova, Т. m acrus  K ortchagin и т. д.

По комплексу остатков остракод описываемые отложения 
10. Н. Андреевым (1966) выделены в зону Bythocytheremorpha abnor- 
niis. Кроме этого вида Ю. Н. Андреев указывает на находки Cytlie- 
rella latiss.'ma Andreev, Cythereis beliaevskyi Mand., Protoveenia for- 
tuita Mand.

Как отмечалось, раковины некоторых из перечисленных видов 
(Amphidonta conica, A. cf. columba, P anope gurgitis ,  Neithea quinque 
costata, Modiolus tu rkestanensis ,  H a u s ta to r  d jirm anisensis)  встречены 
и в отложениях ширабадской свиты. Вместе с тем ряд форм (Lopha 
dichotoma, H au sta to r  sch irabadensis ,  Actaeonella pcelincevi) появля
ется здесь впервые. Остатки Actaeonella p raesuperae ta  Djalilov, очень 
характерные для отложений ширабадской свиты, в тюбегатанской не 
обнаружены.

Из отмеченных видов Actaeonella pcelincevi и Lopha dichotoma, 
появившиеся впервые в данном горизонте, распространены выше:
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первый — в отложениях гагаринской свиты, второй — почти по всему 
верхнемеловому разрезу.

Из приведенного анализа органических остатков, характерных для 
тюбегатанской свиты, видно, что принятый большинством исследова
телей ее сеноманский возраст является еще недостаточно доказанным. 
Вместе с тем своеобразие литологического состава, довольно четкие 
границы и отличия в комплексе органических остатков свидетельству
ют о том, что рассматриваемые отложения вполне могут быть выделе
ны в качестве самостоятельной свиты.

К ариканскайская свита

Свита i (средняя часть) ,  верхняя часть сеномана (Симаков, 1952).
Свита  П  (за  исключением верхней части),  верхн яя  часть сеномана (Бобкова. 

1957).
К арикан санская  свита, средняя часть сеномана (Решения совещания, 1959; 

В иноку р о ва , 'Ж у ко ва ,  1966; М нркам алов ,  1S66; Сотнриади, 1968).
Слон с P lacen l ice ra s  g a u rd a k e n se  Lup., средняя часть сеномана (Бобкова ,  1961 б).
Зона  P lacen t ice ra s  (T urkm enites)  g a u rd a k e n se  (верхняя часть),  ни ж няя  часть 

верхнего сеномана (Ильин, 1963).
Зона  P lacen t ice ra s  g au rd ak e n se ,  R o ta i ia t ina  a s ia t ica  и B a th ra sp i ra  angusta, 

ннж пяя  часть верхнего сеномана ( Д ж а б а р о в  и др., 1966 а) .
Слои с R hynchostrcon  su lca tu m  M irkam alov ,  ни ж няя  часть верхнего сеномана 

(М нркамалов ,  1966).
З о н а  R o ta i ia t ina  a s ia t ica  N. Bykova ,  верхняя часть нижнего сеномана (Корчагин,

1967).
К арикан санская  свита, верхняя часть нижнего сеномана (Д ж ал и л о в ,  1968), ниж

няя часть верхнего сеномана (Миркгшалсш, Э гамбердиев, 1969).

Из приведенной синонимики видно, что название этой свиты впер
вые фигурирует в Решениях Совещания 1959 г. Установить точное 
местонахождение ее стратотипа нам не удалось. Однако есть основания 
предполагать, что под названием «Карикансай» некоторые исследова
тели подразумевали крупный овраг Кансай, расположенный к северу 
от пос. Гаурдак. Если это предположение верное, то за стратотип необ
ходимо принять разрез по оврагу Кансай, где рассматриваемая свита, 
по данным Н. Н. Бобковой (1961 б), имеет следующее строение (снизу 
в вер х ) ;

1. Серые, тонкослоистые, слабоизвеетковистые глины, согласно зал егаю 
щие на известняках-ракуш ечниках тю бегатанской свиты, со дер ж ащ их  раковины 
l.opha d ichotom a B a y l e  48,4 м.

2. Темно-серые, тонкослоистые, слабоизвеетковистые глины, в верхней час 
тя с мелкими сферическими концентрациями и обломками раковин T urkm enites  
g a u rd ak e n se  (L uppov) ,  N au t i lu s  sp. ind., Gerv ill ia  sp. ind. 79,3 j u .

3. З а к р ы то  . . .  42,0 и.
О бщ ая мощность спнты . 169,7

Севернее, в горах Тюбегатан, по данным С. Н. Симакова (1952), 
мощность уменьшается до 115 м. Д ал ее  к северу и северо-востоку 
(Акрабат) среди глин появляются прослои песчаников, одновременно 
происходит уменьшение мощности свиты в целом.

В пределах Келиф-Сарыкамышской гряды наблюдается та же за 
кономерность; с юга на север происходит увеличение мощности песча
ных и ракушечниковых прослоев и соответственно уменьшение общей 
мощности свиты от 90 до 65 м. В отложениях этой свиты нами обна
ружены остатки Turkm enites grom ovae Iljin, B a th rasp ira  angusta 
Arustamov, H au sta to r  caucasicus Pceiincev, L iostrea cf. rouvillei Coq., 
Neithea quinquecosta ta  Sow. В. И. Корчагиным (1967) в южных участ
ках рассматриваемого района обнаружен богатый комплекс форами-



нифер, среди которых необходимо отметить присутствие Rotalialina 
asiatica N. Byk., Discorbis ak tagi N. Byk. и т. д. Из остракод харак 
терными являются Cythereis gau rdakense  Andreev, Posteroprotocythere 
facundis M art, и т. д. (Андреев, 1966). Обширный список ископаемых 
из карикансайской свиты приводится в статье X. X. М иркамалова и 
Т. X. Кенжахунова (1966). На основании находок раковин Inoceramus 
pictus (Sow.) и Exogyra trigeri (Coq.) отмеченные исследователи при
ходят к выводу о позднесеноманском возрасте этой свиты.

Тагаринская свита

Свита I (верхняя часть),  верхняя часть сеномана (Симаков, 1952).
Свига II (верхняя часть, тагаринский горизонт),  верхняя часть сеномана ( Б об

ко ьа, 1957).
Тагаринская свита, верхняя часть сеномана (Решения совещания, 1959; Ж укова ,  

1963; Винокурова, Ж укова ,  1966; АГиркамалов, 1966; Сотириади, 1968; М иркамалов, 
Эгамберднев, 1969).

Слои с P ra e ra d io l i te s  k u g i ia n g e n s i s  Bobkova. верхняя часть сеномана (Бобкова. 
1961 б; М иркамалов,  К енж ахунов ,  1966).

Зона  P rae rad io l i te s  k u g i ta n g e n s is ,  верхняя часть верхнего сеномана (Ильин, 1963).
З она  E orad io l ites  k u g i ta n g e n s is  и Nerinea asia t ica ,  верхняя часть верхнего се- 

иомана (Д ж а б а р о в  и др. 1966).
Зона  G ay d rv in a  asia t ica  N. Bykova (ниж няя  часть),  ни ж няя  часть верхнего се

номана (Корчагин, i967).
Тагаринская свита, инжння часть верхнего сеномана (Д ж ал и л о в ,  1968).

Под названием тагаринский горизонт эта свита была введена в ли
тературу, по-видимому, Н. Н. Бобковой (1957). Д анное название од
нако бытовало и ранее среди геологов, работавших в Гаурдакском 
районе. Стратотип спиты расположен к югу от пос. Гаурдак, в райо
не горы Тагара. Здесь, по данным С. Н. С им акоза  (1952), рассматри
ваемая свита представлена песчаниками желтовато-серыми, мелкозер
нистыми, косослоистыми, с прослоями известняков мощностью 29,7 м. 
К северо-западу от Гаурдака, в ущелье Пель-Пель, описываемая свита 
состоит из серых песчаников с подчиненными прослоями известняков, 
мощностью 42—51 м. Отложения этой свиты охарактеризованы остат
ками рудистов и гастропод: Eoradiolites kugitangensis  Bobkova, Archi- 
media asia tica  (Djalilov), P lesioplocus karabakhensis  Pcelincev, Pseudo- 
mesalia b icar ina ta  Pcelincev, Tylostoma tad jik is tan icum  Djalilov, Oli- 
goptyxis g issarensis  Peel., Actaeonella kurd is tan ica  K. Aliev, A. taga- 
rensis A rustamov, T rochactaeon su b an g u s ta tu s  Peel. (Д ж аб ар о в  и др., 
1966). Еще севернее, в Акрабате, хотя в основном песчаный состав 
тагаринской свиты сохраняется, значительно возрастает роль карбо
натных пород. Здесь, наряду с некоторыми из перечисленных форм, 
зстречены: Oligoptyxis tu rricu la  Peel. var. radiculosa Peel., Dalm atea 
posthuma (Peek),  Trochactaeon vasm ikuchensis  Djalilov, Phymosoma 
cenomanica Cotteau. Корчагиным отмечено присутствие C audryina 
asiatica N. Byk., H aplophragm oides sp., Ammobaculites sp.

В южной части Келиф-Сарыкамышской гряды свита состоит из 
песчаников с прослоями известняков. Севернее роль песчаников зна
чительно возрастает, а в Байсунском районе почти вся толща зам ещ а
ется песчаниками. Необходимо отметить, что в ряде разрезов в сред
ней части свиты наблюдаются прослои пестроцветных песчаников, гли
ны и гипсов. Мощность ее варьирует в пределах 30—55 м.

Тагаринская свита, характеризую щ аяся однообразием литологиче
ского состава, четкими границами, своеобразием комплекса встречаю
щихся в ней ископаемых организмов, является отличным маркирующим 
горизонтом.



Газдаганинская свита

Свита ш  (ниж няя  часть),  н иж няя  часть ннжнего турона (Симаков, 1952; Реш е
ния совещания, 1959).

Свита III (ниж няя  часть нижней полепить;), нижняя часть нижнего турона 
(Бобкова ,  1957).

Нижний турон (ниж няя  часть) (Ильин, 1959, Сотириади, 1968).
З о н а  Inoceram us lab ia tus  (н иж няя  часть),  ниж няя  часть нижнего турона (Б о б 

кова, 1961 б).
Свита m (ниж няя  часть),  зона P a ra g a u d ry in a  in o rn a ta ,  нижняя часть нижнего 

турона (Ж укова ,  1963; Винокурова, Ж у к о в а ,  1963; Винокурова, Ж у к о в а ,  1966).
Зона  M am m ites  nodoso ides (ниж няя  часть),  ни жняя часть нижнего турона 

(Ильин, 1963; М иркамалов,  1966).
Слои с P lacen t ice ra s  len t icu lare  L uppov и K o robkov i t r igon ia  d a rv ase a n a  (Rom.),  

ни ж няя  часть ннжнего турона ( Д ж а б а р о в  и др., 1966 а) .
Зона  G au d ry in a  asia l ica  N. Bykova (верхняя часть) ,  верхняя часть верхнего се

номана (Корчагин, 1967).
Г аздаганинская  свита, верхняя часть верхнего сеномана (Д ж ал и ло в ,  1968), 

нижняя часть нижнего турона (М иркамалов,  Э гамбердиев. 1969).

К рассматриваемой свите (выделенной впервые нами) относятся 
отложения нижней части свиты ш С. Н. Симакова (1952). Стратотип 
ее расположен в ущелье Газдагана (южный борт). Детальное описа 
ние отложений в стратотипе приведено выше. Судя по этому описанию, 
газдаганинская свита представлена глинами темно-серыми, с тонкими 
прослоями ракушечников в нижней части. К западу от Газдаганинско- 
го ущелья, в Гаурдаксксм районе, в составе свиты такж е преоблада
ют глины. Аналогичный состав характерен и для разрезов Келиф-Са- 
рыкамышской гряды. Н иж няя граница свиты всегда четко отбивается 
по кровле песчаников тагаринской свиты и появлению первых прослоев 
глин или детритовых ракушечников. Кровля проводится по подошве свег- 
ло-серых мергелей, песчаных мергелей, содержащих Inoceram us labia
tus Schloth., G ryphaea vesiculosa Sow. subsp. turkestan ica  Bobkova. 
Мощность свиты — 55— 105 м.

В отложениях газдаганинской свиты нами были обнаружены ос
татки P lacen tice ras  beljakovae Iljin, PI. ex gr. grossouvrei Sem., Pe- 
rissoptera fragilis  Djalilov et A rustam ov, H au s ta to r  caucasicus Pcelin 
cev, Korobkovitrigonia da rw asean a  Rom., Spondylus likhatschevi Bob
kova, L 'ostrea  cf. rouvillei Coq., A star te  simakovi L. Romanowskaya, 
Trigonosemus gracilis  K atz (in l i t t . ) , C ran iscus  ex gr. cenomanensis Orb.

H. H. Бобковой (1961 б) из разреза  Гаурдак указывается Korob
kovitrigonia fe rganensis  A rkhanguelsky, Д ж абаровы м  и др. (1966)-— 
Placenticeras  lenticulare Luppov, PI. simakovi Luppov, G audryina asia- 
tica N. Byk., H aplophragm oides baba tagensis  K ortchagin, Ammobaculi- 
tes m acrospira  N. Byk., Anomalina vesca N. Byk, и другие виды харак
терны, по утверждению В. И. Корчагина, для описываемых отложений. 
Из остракод Ю. И. Андреевым (1966) отсюда отмечены Cythereis akta- 
gi Andreev, Brachycythere dotata  Mand. и пр.

Д о  последнего времени рассматриваемые отложения относились 
обычно к нижнему турону. Недавно В. Д. Ильиным (Амурский и др., 
1966) в Гаурдакском районе, в нижней части данной толщи, были об
наружены остатки аммонитов A canthoceras и Calycoceras, определенно 
свидетельствующих о ее сеноманском возрасте.

Перечисленный выше комплекс ископаемых состоит в основном из 
остатков местных, среднеазиатских видов, не пригодных для суждений 
о возрасте вмещающих отложений. Тем не менее анализ их распростра
нения может дать косвенные данные о возрасте газдаганинской сви
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ты. Так, раковины H a u s ta to r  caucasicus Peel, встречаются не только в 
описываемых отложениях, но и в заведомо сеноманской, карикансай- 
ской свите. Из брахиопод, как отмечает определивший их Ю. И. Кац, 
Trigonosemus gracil is  Katz весьма сходен с сеноманским Тг. 1уга 
(Sow.), описанным из Англо-Парижского бассейна. C ran iscus ex gr. 
senomanensis Orb. представляет новый вид, очень сходный с сеноман
ским видом, описанным из П арижского бассейна. Таким образом, ана
лиз комплекса гастропод и брахиопод не противоречит выводу В. Д. 
Ильина о сенсманском возрасте отложений газдаганинской свиты.

* * *

В целом сеноманские отложения гаурдакского типа разрезов, как 
видно из приведенной их характеристики, имеют четырехчленное строе
ние. Д ля  нижней части характерно присутствие глин с тонкими, до
вольно частыми прослоями ракушечников и песчаников (тюбегатанская 
свита). Эта толща сменяется преимущественно чистыми глинами ка- 
рикансайской. В основном глинистые толщи карикансайской и газд а 
ганинской свит разделены песчано-карбонатной, тагаринской свитой. 
К аждая из выделенных свит от ниже- и выш ележащ их слоев отлича
ется не только по литологнческим, но и по фаунистическим особенно
стям. Общ ая мощность сеномана— 260—340 м .

Т у р о н  

Нижний турон

Талхабская свита

Свита m (верхняя часть),  средняя часть нижнего турона  (Симаков, 1952).
Спита III (верхняя часть нижней подсвиты, верхняя подевнта) ,  верхняя часть 

пнжнего турона (Бобкова ,  1957).
Нижний турон (верхняя часть) (Ильин, 1959; Сотириадн, 1968).
Свита m (верхняя часть),  верхняя часть нижнего турона (Реш ения  совещания, 

1959).
Зона  Inoceram u s  lab ia lus  (верхняя часть),  верхняя часть нижнего турона (Боб- 

копа, 1961 б).
Свита m (верхняя часть),  зона C a u d rv in a  acrabatensis .  веохняя часть ннжнего 

турона (Ж у к о в а ,  1963; Винокурова, Ж у к о в а ,  1966).
Зона M a m m ites  nodoso ides  (верхняя часть) ,  верхняя часть нижнего турона 

(Ильин, 1963; М нркам алов ,  1966).
Зона  In o ceram u s  lab ia tu s  и H edberge l ia  holzli, верхняя часть нижнего турона; 

зона Coliignoniceras  w oo lgar i  (ниж няя  часть ) ,  ни ж н яя  часть верхнего турона (Д ж а-  
баров и др., 1966 а) .

Т алхабская  свита, нижний турон (Д ж ал и ло в ,  1968).
Ч а ш м аабзан ск ая  свита, верхняя часть нижнего турона (М и ркам алоз ,  Эгамбер- 

диев, 1969).

Д анная свита получила название от ручья Талхаб, протекающего 
по ущелью Каттакамыш . Это ущелье пересекает южную часть Келиф- 
Ширабадской гряды в районе пос. Акташ. В стратотипе эта свита со
стоит из серых, зеленовато-серых листоватых глин с пачкой светло
серых глин и мергелей в основании. М ергельная пачка нижней части 
ее благодаря своей светло-серой окраске четко выделяется з рельефе 
и может служить прекрасным маркирующим горизонтом.

К северо-западу от ущ елья Каттакамыш , в Гаурдакском районе, 
по данным Н. Н. Бобковой (1961 б ),  талхабская  свита такж е имеет 
двучленное строение. В основании наблюдаются светло-серые мергели, 
гыше замещающиеся темно-серыми глинами.



К северу и северо-востоку от этого района (Тюбегатан, Акрабат) 
в основном глинистый состав свиты хотя и сохраняется, однако про
исходит ее обогащение песчаным материалом. В пределах Келиф-Са- 
рыкамышской гряды она такж е представлена глинами, ее мощность 
уменьшается с юга на север и варьирует в пределах 50— 120 м. В мер
гелистой, нижней части свиты нами обнаружены остатки: Inoceramus 
labiatus Schloth., Amphidonta columba Lam., G ryphaea vesiculosa Sow. 
subsp. tu rkestan ica  Bobkova, A star te  cf. simakovi L. Romanovskaya.

Значительная часть выш ележащей толщи во многих разрезах за 
крыта. П лохая обнаженность этой части галхабской свиты, редкость 
находок органических остатков привело к тому, что некоторые иссле
дователи (Д ж абаров , и др., 1966 а) относят ее к верхнему турону. Вы
вод о позднетуронском возрасте данной толщи обычно мотивируется 
находками в ней остатков Collignoniceras woolgari Mant.

Обнаруженные нами отсюда ядра амманитов, по заключению 
В. Д. Ильин'а, Ф. X. Хакимова, относятся к семейству Collignonicera- 
tidae. Однако более точное их определение пока не представляется 
возможным. Кроме указанных аммонитов, из глинистой толщи талхаб- 
ской свиты собраны раковины G ryphaea vesiculosa tu rkes tan ica  Bob
kova, Corbula aff. lineata  A^uller, Inoceram us sp. Эти же виды обычно 
встречаются в нижележащ их мергелях, что свидетельствует об их од- 
новозрастности с глинистой пачкой.

В. П.. Корчагин (1967), выделивший глинистую толщу в зону 
Globigerina to rta ,  указывает на ее тесную связь с нижележащей зо‘ 
ной Globotruncana baissunensis , раннетуронский возраст которой опре
деляется по находкам Inoceram us labiatus. В зоне G. torta  отмечается 
массовое скопление раковин Rygoglobigerina holzli Hag., которые так 
же встречены в заведомо нижнетуронских отложениях.
Верхний турон
Д асгирякская  свити

Свита п, верхняя часть нижнего турона (Симаков, 1952).
Свита IV, ни ж няя  часть верхнего турона (Бобкова ,  1957).
Верхний турон (ниж няя  часть) (Ильин, 1959; Сотириади, 1968).
Свита  п, ни ж няя  часть верхнего турона (Реш ения  совещания, 1959; Винокурова, 

Ж укова ,  1966).
Местная зона (слои) C o l l ignon ice ras  w o o lg a r i  и F a t in a  (C oste ina)  costei,  нижняя 

часть верхнего турона  (Бобкова ,  1961 б).
Свита  п, Oi (н иж няя  часть) ,  ни ж н яя  часть верхнего турона  (Ж у к о в а ,  1963).
Зона  C ol l ignon ice ras  w o o lg a r i  (ниж няя  часть),  н и ж няя  часть верхнего турона 

Ц1льин, 1963; М иркамалов,  1966).
З о н а  C ollignon ice ras  w o o lg a r i  (средняя часть),  средняя часть верхнего турона 

(Д ж а б а р о в  и др., 1966 а ) .
Д асги р як ск ая  свита, ниж няя  часть верхнего турона (Д ж ал и л о в ,  1968).
Д е х к ан аб ад с к ая  свита (ниж няя  часть),  н и ж няя  часть верхнего турона (Мир

камалов,  Эгамбердиев, 1969).
Стратотип дасгирякской свиты, выделенной впервые А. Я- Фролен- 

ковой, Ю. С. Юртаевым и др., расположен в центральной части Тад
жикской депрессии (Д жетымтау). В разрезе Д асгиряк  рассматривае
мая свита состоит из серых мелкооскольчатых глин и мергелей, содер
жащ их прослои (0,5—5,0 м) глинистых ракушечников и известняков- 
ракушечников. Мощность свиты — 30 м. В ракушечниках отмечаются 
остатки F atina  (Costeina) costei Coq., Cera tostreon  praespinosum  Fro- 
lenkova, Exogyra tu rkestanensis  Borneman.* Н иж няя граница довольно

* X. X. М и ркам аловы м  (1966) этот  вид принят в качестве типового для  выделен
ного им нового рода G y ro s trea  и определяется  как  G yros trea  tu rk es tan en s is  (Bob
kova)  .



четко отбивается по появлению первых прослоев ракушечников с F a t i 
na (Costeina) costei Coq. Положение ее верхней границы будет рас
смотрено ниже, при анализе вышележащей свиты.

В Гаурдакском районе дасгирякская свита состоит из серых и тем
но-серых глин с маломощными прослоями известняков-ракушечников. 
Преимущественно глинистый состав ее сохраняется и в других участ
ках юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Н а северо-востоке (Ак- 
капчигай, Аулят) наряду с прослоями ракушечников появляются плас
ты песчаных глин и песчаников. Мощность свиты—40— 90 м.

Н ами из отложений описываемой свиты собраны остатки следующих 
е н д о в : Lewisiceras sharpei Spath , C ollignoniceras woolgari M ant., C. wo
olgari M ant. var. intermedia H aas, C. cf. p seudocris ta tus  Iljin, C. cf. caro- 
hnum Orb., F a t in a  (Costeina) costei Coq., Liostrea jaxar tens is  (Simakov) 
Zaprudskaya, L. delletrei Coq., L. cf. ox iana Romanowsky, P lica tu la  bat- 
nensis Coq., PI., aurissensis  Coq., PI. tu rkes tanensis  Arkhanguelsky, Cera- 
tostreon praespinosum  Frolenkova, Exogyra tu rkestanensis  Borneman, 
Pholadom ya albina Reich, M ega tr igon ia  tu rkes tanensis  Arkh., Nucula ba- 
ba tagensis  L. Rom anovskaya, G ryphaea b iauricu la ta  Lam., Modiolus ak
kaptschigensis Bobkova, Tellina sub tenu is tr ia ta  Orb., Lima (P lag iostom a) 
m arro tiana Orb., P anope  m andibula  Sow., Chlam ys beschtjubensis  V ino
kurova, Anomia concentrica Rom., H a u s ta to r  pseuaodifficilis Pcelincev, 
Gyrodes garm akensis  Djalilov, H em ias te r  solignaci Lambert, H. blanken- 
horni G authier , K afim igan ia  pen tangu la ta  Katz, K. su lcata  Katz.
В. И. Корчагиным в качестве характерных для рассматриваемой свиты, 
указываются фораминиферы: Lenticulina ro tu la ta  Lam., Cavelinella m o
niliformis Reuss.

По данным Ю. H. Андреева (1966), из данной свиты определены 
остатки Cytherella e legans Andreev, С. bornemani Andreev., Cutherelloi- 
dea (C.) ia ta  V ronskaya.

Из перечисленного комплекса большое значение для определения 
возраста рассматриваемой свиты имеют остатки аммонитов. К ак  у к а 
зывает В. Д. Ильин (1963), Collignoniceras woolgari M ant. описан из 
средних горизонтов турона Франции, Lewisiceras sharpei Spath  — из 
верхнего турона Западной Европы. Эти же виды, а такж е Collignoniceras 
carolinum Orb., отмечены из верхнего турона (зона Inoceram us apica- 
lis) Копет-Дага (Калугин и др., 1964). И з пелеципод, наряду с Fa tina  
(Costeina) costei Coq., для рассматриваемой свиты характерны рако
вины отмеченных выше пликатул, Liostrea jaxar tens is  Zapr. Остатки 
H austa to r  pseudodifficilis Peel, и перечисленных выше представителей 
рода Kafirn igania встречаются только в отложениях дасгирякской.

Музрабатская свита

Свнта о (ни ж няя  часть),  н и ж н яя  часть верхнего турона (Симаков, 1952).
Свнта V (ниж няя  часть),  средняя часть верхнего турона  (Бобкова ,  1957).
Свита  Oi; свита  о2 (ниж няя  часть ) ,  средняя часть верхнего турона (Решения со

вещания, 1959).
Верхний турон (верхняя часть ) ;  коньяк (ниж няя  часть) (Ильин, 1959; Соти- 

риади. 1968).
Гипсоносные породы; слон с L ios trea  rouvillei  Coq. (ниж няя  часть),  средняя 

часть верхнего турона;  (БобкоЕа, 19616).
Свиты п, о, (верхняя часть),  верхняя часть верхнего турона;  свиты о2, р, зона 

C audry ina  va r iab il ifo rm is  (ниж няя  часть),  ни ж няя  часть коньяка  (Ж у к о в а ,  1963).
Зона  C o llignoniceras  w o o lg a r i  (верхняя часть),  верхняя часть верхнего турона; 

зона B arro is iceras  haberfe llneri  (ниж няя  часть) ,  ниж няя  часть нижнего коньяка (Иль
ин, 1963; М иркам алов ,  1966).

Зона Collignoniceras  w o o lg a r i  (верхняя часть),  ни ж няя  часть слоев без индекса
ции, верхняя часть верхнего турона ( Д ж а б а р о в  н др.,  1966 а ) .
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Свита о ь верхняя часть верхнего турона; свита о2 (нижнии часть),  нижняя часть 
нижнего коньяка  (Винокурова, Ж у к о в а ,  1966).

М узраб атская  свита, верхняя часть верхнего турона (Д ж ал и ло в ,  1968).
Д ех к ан аб ад с к ая  сзита  (верхняя часть),  средняя "асть  верхнего турона (Мирка- 

малок, Эгамбердиев, 1969).

Свое название свита получила от р. М узрабат, протекающей по 
Газдаганинскому ущелью. В стратотипе, на правом склоне долины 
р. М узрабат, рассматриваемая свита состоит из толщи серых и темно
серых песчаных глин с тонкими прослоями коричневых известняков- 
ракушечников. Последние содержат раковины M egatrigonia tu rkes ta
nensis Arkh., Exogyra tu rkestanensis  Born., P lica tu la  turkestanensis 
Arkh., Fa tina  (Costeina) costei Coq.

В пределах юго-западных отрогов Гиссарского хребта отмечается 
два типа отложений этой свиты. В Келиф-Сарыкамышской гряде отло
жения (относимые к этой свите) представлены толщей глин с прослоя
ми известняков-ракушечников, обычно четко выделяющихся в рельефе. 
К северу заметно увеличивается .мощность прослоев ракушечников. На 
остальной территории распространения гаурдакского типа разрезов муз
рабатская свита имеет двучленное строение. Н иж няя ее часть (мощ
ностью 10—20 м) представлена серыми, пепельно-серыми алевролитами 
г глинами с прослоями гипсов. Верхняя часть литологически выражена 
серыми глинами и песчаными глинами с прослоями известняков раку
шечников. Мощность карбонатных пород возрастает к северу. Общая 
мощность свиты—30—45 м.

Н ижняя граница музрабатской свиты и районах распространения 
гипсоносной пачки четко отбивается по ее подошве. В тех участках, где 
гипсоносная пачка замещается глинистой, подошву свиты с некоторой 
долей условности можно проводить по исчезновению ракушечников с 
массовым количеством раковин Fatina  (Costeina) costei Coq. Кровля 
совпадает с подошвой толщи зеленовато-серых глин, содержащих про
слои глинистых ракушечников с многочисленными раковинами Lios
trea rouvillei Coq.

Кроме перечисленных выше видов, в отложениях свиты встречены 
раковины пелеципод Liostrea delletrei (Coq.), L. cf. oxiana Romanow- 
sky, Liopistha cf. aequivalvis Goldf., Pholadom ya albina Reich, Lima cf. 
g ra n u la ta  Nils. Б ольш ая часть видов (из перечисленного комплекса) 
имеет широкое вертикальное распространение. Более определенно о 
туронском возрасте вмещающей толщи свидетельствуют остатки Lios
trea deiletrei (Coq.). Этот вид, по данным Н. IL Бобковой (1961 а), 
известен из сеномана Южной Италии, Алжира, Туниса, сеномана и ту
рона Сирии и Палестины. P lica tu la  tu rkes tanens is  Arkh. принадлежат к 
местным, среднеазиатским видам. Остатки этого вида характерны 
только для туронских отложений Средней Азии. В пределах гаурдак
ского типа разрезов они встречаются и в заведомо туронских отложе
ниях (дасгирякская свита).

*  *  *

Изложенные данные показывают, что гуронские отложения гаур
дакского типа отличаются главным образом глинистым составом. 
Анализ литологических и фаунистических особенностей этой толщи по
зволяет выявить ее трехчленное строение. Нижняя, в основном глинис
тая часть турона выделена в талхабскую свиту. Глины с прослоями 
известняков-ракушечников с Fa tina  (Costeina) costei Coq. характерны
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для дасгирякской свиты. М узрабатская свита, состоящая из глины с 
прослоями ракушечников, в большинстве случаев в основании содержит 
пачку гипсоносных пород. Н иж няя граница туронских отложений про
водится по подошве характерного горизонта светло-серых мергелей с 
Inoceramus lab ia tus  Schloth. Кровля турона совпадает с кровлей пачки 
известняков-ракушечников музрабатской свиты. О бщ ая мощность ту 
ронских отложений — 200—270 м.

К о н ь я к

Модунскпя свита

Свита о (верхняя часть),  верхняя часть верхнего турона (Симаков, 1552).
Свита V (верхняя часть),  верхняя часть верхнего турона  (Бобкова ,  1957).
Свита о2 (верхняя часть),  верхняя часть верхнего турона (Решения совещания. 

1959).
К оньяк (средняя часть) (Ильин. 1959; Сотнриадн, 1968).
Слои с L ios trea  rouvillei  Coq. (верхняя часть),  верхняя часть верхнего турона 

(Бобкова, 1961 б).
Свиты о2, р; зона G au d ry in a  var iab ii i fo rm is,  средняя часть коньяка  (Ж укова ,  

1963).
Зона  B arro is ice ra s  haberfe llner i  (верхняя часть),  верхняя часть нижнего коньяка 

(Ильин, 1963).
Верхняя часть верхнего турона (верхняя часть слоев без индексации) (Д ж аб ар о в  

п др. 1966 а) .
Свнта о2 (верхняя часть),  верхняя часть нижнего коньяка, (Винокурова, Ж у к о 

ва. 1966).
М одунская свита, ни ж няя  часть коньяка (Д ж ал и л о в ,  1968).
П а чк ам ар ск ая  свнта, верхняя часть верхнего турона;  акр абатск ая  свита (н и ж 

няя часть),  коньяк (М иркамалов,  Э гамбердиев, 1969).

К модунской свите нами отнесены слои с L iostrea rouvillei Coq. 
Н. Н. Бобковой (за исключением их нижней части). Стратотип ее р а с 
положен в долине р. Модун, в Акрабатской котловине. Отложения, от
носимые к этой свите, хорошо обнажаю тся по левому борту долины 
р. Модун, западнее пос. Акрабат, вдоль автодороги Термез— С ам ар 
канд. Здесь они имеют следующее строение (снизу в в е р х ) :

1. Глины темно- и зеленовато-серые, с тонкими прослоями (0,2—0,3 м)  
глинистых ракуш ечников и светло-серых мергелей. Фаунистические остатки в 
основном приурочены к отмеченным прослоям. И з  данной пачки собраны 
остатки аммонитов: C oilopoceras g is sa re n s is  I l jin;  морских ежей —  H em ias te r  
jullieni P e ro n  et Cauth ier ,  P h y m o so m a  teves tense  P e ro n  e t  G au th ie r ;  пелеципод 
— Liostrea rouvillei Coq., L. cf. o x iana  Rom., E x o g y ra  tu rk e s ta n e n s is  Born.,  Telli- 
na cf. su b le n u is l r ia ta  Orb.,  L iopistha  cf. aequivalv is  Goldf.,  Anom ia  c ry p to s tr ia ta  
Rom., A. c ry p to s tr ia ta  Rom. var .  su rk h an d ar ien s is  Bobkova;  гастропод— H a u s t a 
tor k u rd is tan e n s is  Pcelincev, Ascensovo lu ta  cf. f en es t ra la  (D ja li lov)  31,9 м.

2. М ергель светло-серый, снизу рыхловатый, выше крепкий, содержит 
многочисленные остатки P h o la d o m y a  a lb ina  Reich, Neithea  q u inquecosta ta  Sow.,
Cyrodes cf. p a n su s  Sto l iczka,  Ascensovo lu ta  cf. subconsp iqua  Pcelincev, H a u s 
ta to r  k u rd is tan en s is  Pcelincev, H em ia s te r  am u d a r ie n s is  Schm idt ,  M ic ras te r  (?) 
tu rkes tanens is  Schm id t  и редкие ядр а  B a rro is ice ra s  ex gr.  a k rab a ten se  Iljin,
B. sp. in d ..............................................................................................................................................................3,9 .и.

3. Глина зеленовато-серая, мелкооскольчатая .  В кровле  прослой (1,5 м)  
желтовато-зеленого сильно песчаного мергеля . . 5,1 м.

О б щ ая  мощность свиты . . . .  . 40,9 м.

В пределах гаурдакского типа разрезов отложения рассматривае
мой свиты, как и в стратотипе, состоят из толщи зеленовато-серых глин 
с тонкими прослоями глинистых ракушечников и светлых мергелей. Б л а 
годаря общей зеленоватой окраске, наличию тонких прослоев глинистых 
ракушечников, почти целиком состоящих из раковин Liostrea rouvillei
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Coq., данная свита легко обнаруживается на местности. Нижняя ег 
граница во всем изученном районе имеет четкий характер и проводит 
ся по кровле пачки коричневатых известняков-ракушечников музрабат- 
ской свиты. Эта пачка обычно выделяется в рельефе в виде гривки. 
Верхняя граница свиты проводится по основанию толщи глин с до
вольно мощными пластами светло-серых мергелей и детритовых из
вестняков. Мощность модунской свиты — 40—80 м.

Кроме отмеченных выше ископаемых, в отложениях этой свиты 
обнаружены остатки: P rop lacen ticeras  cf. o rb ignyanum  (Geinitz), P. pro
planum  Iljin, H em iaster  cf. fourneli Desh., H. jaksoni Moury, Phymosoma 
regulare  Agas., A scensovoluta an g u s ta  Pceiincev, Gyrodes garmakensis 
Djalilov, A m pullospira ex gr. lyrata  Sow., P anope  m andibula  Sow., Cras- 
sa tella  regularis  Orb., Modiolus akkaptschigensis  Bobkova, Ceratostreon 
praespinosum  Frolenkova, Lima (P lag iostom a) m arro tian a  Orb., I., c;. 
g ra n u la ta  Nils., Chlam ys cf. beschtjubense Vinokurova.

Возраст данной свиты определяется как  коньякский по находкам 
остатков представителей рода B arro isiceras,  существующего только в 
коньякском веке. О коньякском возрасте этой свиты такж е говорят ос
татки Proplacenticeras  o rb ign ianum  (G einitz), вида характерного для 
коньяка западной Европы. Распространение остальных ископаемых не 
противоречит этому выводу.

Акрабатская свита

Свита р, коньяк (?) (Симаков, 1952).
Свита VI,  ни ж няя  часть нижнего сенона (Бобкова ,  1957).
Коньяк (верхняя часть) (Ильин, 1959; Сотнриадп, 1968).
Свита р, коньяк (Реш ения  совещания, 1959).
Слои с H em ias te r  fourneli Desh., коньяк (Бобкова ,  1961 б).
Свиты о2. р; зона  G au d ry in a  va r iab il i fo rm is  (верхняя часть),  верхняя часть коньч- 

ка (Ж укова ,  1963).
З о н а  Lew is iceras  as ia t icum , верхний коньяк (Ильин, 1963).
Слон с P lacen t ice ra s  o rb ig n y an u m  Geinitz , коньяк ( Д ж а б а р о в  и др., 1966 а).
Зона  G au d rv in a  var iab il i fo rm is  N. Byk., верхний коньяк (Винокурова, Жукова. 

1966).
Акрабатская  свита, верхняя часть коньяка  (Д ж ал и ло в ,  1968).
А крабатская  свита (верхняя часть),  коньяк (М нркамалов,  Эгамбердисв. 1969).

Д анная свита выделена нами, как это следует из приведенной 
синонимики, в объеме свиты р схемы С. Н. Симакова или слоев с 
H em iaster  fourneli схемы Н. Н. Бобковой. Стратотип ее расположен в 
Акрабатской котловине. Западнее пос. Акрабат, на левом склоне до
лины р. Модун, вдоль автодороги Термез — Самарканд, обнажается 
разрез отложений данной свиты, имеющий следующее строение (снизу 
в вер х ) :

1. Глина карбонатная ,  серая, с тремя сближ енными прослоями (по -0,1 —
0,2 м)  светлых мергелей в основании. Б мергелях встречены остатки H em iaste r  
iaksoni M oury, Н. consobrinus  Peron  et Cauth ier ,  L ima (P la g io s to m a )  m a r ro t i 
an a  Orb.. L ios trea  rouvillei Coq., L. gau th ie ri  T hom as  et Peron ,  Ascensovolu ta  
fen es t ra ta  Djalilov, Л. subconsp iqua  Pceiincev, H a u s ta to r  ku rd is tanens is  
Pceiincev . . . . . . . . . . . . . .  4,3 ;и,

2. Глина слабопесчаная, зеленовато-серая ,  с дву м я  прослоями (2,4— 2,5 .и) 
светло-серых зеленоватых мергелей в подошве и кровле. Из  глины и мергелей 
собраны остатки Prop lacen ticeras  o rb ig n y an u m  (G ein itz) ,  P.  cf. p rop lanum  Iljin,  
l iostrea  gau th ie r i  Th. et P., H em ias te r  fourneli  Desh..  M ic ras te r  (?) tu rk e s ta n e n 
sis S c h m i d t  11.6 .и.

3. Глина темно-серая, тонколистоватая ,  с тонкими прослоями мергелей.
В кровле  пласт глинистого известняка  желтовато-серого. И з  этой пачки про
исходят раковины Modiolus cf. a k k ap tsch ig en s is  Bobkova. Tellina cf. subtenui- 
s t r ia ta  Orb.,  H em ias te r  fourneli Desh. 21.3 v
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•1. Глина слабопесчаная, темно-серая,  с четырьмя прослоями (0,1 — 1,5 м) 
светло-серых мергелей, из которых собраны остатки Pro p lacen tice ra s  ex gr.  
nroplannm Iljin, C ard ium  cf. p roduc tum  Sow., H a u s ta to r  k u rd is tan e n s is  Peel.,
Levilusus ex gr.  tu r r i te l la tu s  (Orb.) . . .  21,5 м.

Общая мощность акрабатской свиты 58,7 м.

На остальной территории юго-западных отрогов Гиссарского хреб
та отложения рассматриваемой свиты так же, как  и в стратотипе, со 
стоят из толщи темно-серых глин с частыми прослоями светло-серых 
мергелей. Прослои светлых мергелей и глинистых ракушечников, вы
ветриваясь, покрывают склоны белесыми осыпями, хорошо заметными 
на местности. Н иж няя граница ее проводится по кровле зеленовато- 
серых глин модунской свиты и почти во всех изученных разрезах сов
падает с подошвой пласта желтовато-серого известняка-ракушечника, 
глинистого, содержащего крупные раковины Fatina  (Costeina) costei 
Coq. Кровля свиты проводится по основанию толщи темно-серых силь- 
ноожелезненных глин сантона и по окраске довольно четко отбивается 
на местности. Мощность свиты — 60— 75 м.

Кроме перечисленных выше, из отложений акрабатской свиты со
браны остатки следующих организмов: H em ias te r  am udar iens is  Schmidt, 
Н. akkaptschigensis ’ Schmidt., Ascensovoluta an g u s ta  Pcelincev, Ampul- 
lospira ex gr. iy ra ta  Sow., Rostellinda sp., Lima (M antellum ) cf. paral- 
lela Sow., C era tostreon praesp inosum  Frolenkova, Gervilla cf. solenoides 
Defr., Neithea quinquescostata  Sow., Panope cF. regularis  Orb., C rassa- 
telia cf. regularis  Orb., Chlam ys cf. h issarensis  L. Rom anowskaya, Lio- 
phista aequivalvis Goldf. В. Д. Ильиным отсюда указаны Lewisiceras 
asiaticum Iljin.

Остатки почти всех перечисленных видов пелеципод, гастропод, 
морских ежей и некоторых аммонитов, судя по приведенным спискам, 
встречаются и в отложениях модунской свиты. Некоторые отличия от
мечаются в комплексах аммонитов: для модунской характерны рако
вины Barroisiceras, Coilopoceras; для акрабатской—Lewisiceras.

Приведенные выше данные свидетельствуют о двучленном строении 
коньякских отложений. Н иж няя их часть, представленная зеленовато
серыми глинами с тонкими прослоями мергелей и глинистых ракушеч
ников, выделена в модунскую свиту. Верхняя, акрабатская, состоит из 
темно-серых глин, содержащих частые пласты светло-серых мергелей, 
образующих в обнажениях четкую полосу осветленных пород. Выде
ленные свиты отличаются не только по литологическим признакам. 
Для модунской характерно присутствие массового количества раковин 
Liostrea rouvillei Coq., находки представителей рода Barroisiceras. 
Акрабатская отличается присутствием большого количества панцырей 
морских ежей (в основном относящихся к роду H em ias te r) ,  остатков 
аммонитов Lewisiceras. О бщ ая мощность коньякских отложений— 
100-150 м.

С а н т о н
Каттакамышская свита

Овита q, н и ж н и й  сантон (Симаков, 1952).
Свига VII, в е р х н я я  часть ннжнего сенона (Бобкова ,  1957).
Свита q. сантон (Решения совещания. 1959: Ж хкова .  1963: BimoKVDOBn. Жх-ко- 

■а 1966) . . .
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Сантон (Ильин, 1959; Сотириади, 1968).
Слои с S ta n ta n o c e ra s  g a u d a lu p a e  Roemer: толщ а глин (пшсоиосные породы), 

сантон (Бобкова ,  1961 б).
З о н а  S ta n ta n o c e ra s  g a u d a lu p a e  as ia t icum , нижний сантон; зона Stantanoceras 

teg am en se .  верхний сантон (Ильин. 1963).
Слои со S ta n ta n o c e ra s  g a u d a lu p a e  Roemer subsp. as ia t icum  l lj in;  слои без индек

сации, сантон (Д ж а б а р о в  и др., 1966 а ) .
К урукская  свита, акб у л акская  свита, сайтом (Фроленкова и др., 1966).
К аттак ам ы ш ская  свита, сантон (Д ж ал н л о в ,  1968).
Тойчисайская свита, банды ханская  свита, сантон (М иркамалов.  Эгамбердиев. 

1969).

Как указано в синонимике, каттакамы ш ская свита выделяется на
ми в объеме свиты q С. Н. Симакова (1952). А. Я. Фроленковой и др.,
(1966) рассматриваемые отложения были подразделены на две свиты, 
прослеживающие, по их мнению, по всей Таджикской депрессии. По
скольку па разных участках этой территории отложения, относимые 
к упомянутым свитам, имеют резко отличный состав, то их выделение 
под одним и тем же названием навряд  ли можно считать удачным.

К ак отмечено в брошюре «Стратиграфическая классификация»
(1965), с понятием свита связано ее внутреннее единство, однород
ность по условиям образования, составу осадков, органических остат
ков и т. д. В данном случае мы сталкиваемся с нарушением этого 
принципа, принимаемого за основу при выделении свит. Так, курук
ская свита А. Я. Фроленковой и др. в стратотипе, близ кишлака Курук 
(южный склон Гиссарского хребта), состоит из пачки серовато-желтых 
и зеленовато-серых песчаников с прослоями (по 0,5 м) мергелей и ра
кушечников в основании и детритовых известняков в кровле. Мощ
ность свиты — 18,3 м. В этих отложениях отмечены остатки Exogyra 
ciecussata Goldf., Ex. o s trac ina  Lam., M ega tr igon ia  syrdariensis  Ark- 
hanguelsky, S tan tan o ce ras  guada lupae  asiaticum  lljin. Gyropleura vakli- 
schensis Bobkova.

В пределах гаурдакского типа разрезов по ущелью Аккапчигай к 
рассматриваемой свите отнесена мощная толща (152 м) темно-серых 
ожелезненных по трещинам глин, содерж ащ ая тонкие (до 0,5 м) про
слои песчаных ракушечников и мергелей. В ыш ележащ ая, акбулак
ская свита в стратотипе (левобережье р. Кафирниган, вблизи родни
ка Ак-Булак) состоит из мощной толщи (184 м) переслаивающихся 
пестроцветных глин, алевролитов, реже песчаников и гипсов. В Ак- 
капчигае к этой свите отнесены глины с прослоями гипсов мощностью 
14,1 м.

Как будет показано ниже, в пределах юго-западных отрогов Гис
сарского хребта, за  исключением их северных частей, сантонские от
ложения представлены мощной толщей глин с тонкими прослоями из
вестняков и мергелей. Совершенно отличный состав этих . отложений 
не позволяет отнести их к курукской и акбулакской свитам. Исходя 
из этого, они выделены нами в к а т т а к а  м ы  ш с к у ю  с в и т у ,  стра- 
тотип которой расположен на южном окончании Келиф-Ширабадской 
гряды, по ущелыо Каттакамы ш  (район пос. Акташ). О строении стра- 
тотипического разреза можно получить представление по приведенно
му выше описанию опорного разреза. Н иж няя граница свиты отбива
ется по подошве мощной толщи глин, ожелезненных по трещинам и 
имеющих коричневато-бурую окраску. К ровля совпадает с подошвой 
пачки известняков-ракушечников с остатками кампанских устриц.

К. северо-западу от стратотипа, в Гаурдакском районе, отложения, 
относимые к каттакамышской свите, имеют такж е глинистый состав,
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их мощность увеличивается до 250 (Бобкова, 1961 б). Севернее, в 
Гюбегатане, по данным С. Н. Симакова (1952), сантонские отложения 
представлены мощной толщей глин. Глинистый состав рассматривае
мых отложений сохраняется и в пределах Келиф-Сарыкамышской 
гряды, за исключением ее северной части. Здесь, по ущелью Аккапчи- 
гай, как отмечалось выше, в верхней части каттакамышской свиты по
является пачка глин с прослоями песчаников и гипсов. К северо-запа
ду и западу (Аулят, Акрабат) заметно возрастает роль песчаных 
и известняковых прослоев в нижней части свиты и значительно уве
личивается мощность (до 70— 115 м) верхней, песчано-карбонатной 
пачки, содержащей пласты гипсов. Мощность каттакамышской свиты— 
160-250  м.

В прослоях известняков-ракушечников, мергелей и песчаников дан 
ной свиты встречаются следующие органические остатки: Stantanoce- 
ras guada lupae  asiatlcum  Iljin, Exogyra decussata  Gold!., Ex. ostracina 
Lam., Anomya cryp-tostriata Rom., A. c ryp los tr ia ta  Rom. var. surkhanda- 
riensis Bobkova, A. cf. laev iga ta  Sow., C era tostreon  praesp inosum  F ro 
lenkova, Nucula tenera Muller, L iostrea cf. patina  Meek et Hayden, L. cf. 
oxiana Rom. Сантонский возраст отложений данной свиты определя
ется по находкам представителей рода S tan tanoce ras ,  распространенных 
в нижнем сеноне Западной Европы и Америки (Ильин, 1963).

К а м п а н 

Нижний кампан
Сарыкамышская свита

Свита г, верхний саитон (Симаков, 1952).
Свита V II I ,  ни ж няя  часть верхнего сенона (Бобкова ,  1957).
Свита г, кам п ан  (Решения совещания, 1959; Ж у к о в а ,  1963).
К ампан (Ильин, 1959; Сотнриадн, 1968).
Слон с L ios trea  m ichailowskii  Born, и L. a cn t i ro s t r is  Nits., ни ж няя  часть кампа- 

на; слои с L ios trea  prima Rom.,  верхняя часть кам п ак а  (Бобкова ,  1961 б).
Зона D iscoscaphites  in f la tus  (L ios trea  p r im a) ,  нижний кампан (Ильин, 1963),.
Слои с L ios trea  michailowskii  Born ..  L. a cu t i ro s t r is  Nils., L. p r im a  Rom, н и ж 

ний кампан ( Д ж а б а р о в  и др., 1966 а) .
Свита г, нижний кам п ан  (Винокурова, Ж у к о в а ,  1966).
С ары кам ы ш ская  свита, нижний кам пан  (Д ж ал и ло в ,  1968).
Балаханнн ская  свита, нижний кампан (М н ркам алов ,  Э гамбердиев, 1969).

Выделенная нами впервые, рассматриваемая свита получила свое 
название от пос. Сарыкамыш. Стратотип ее расположен к юго-востоку 
01 этого поселка, по левому борту ущелья Аккапчигай. Верхняя часть 
сантона (каттакамы ш ская свита) представлена здесь серыми песча
ными глинами с желваковндными прослоями розовых гипсов и тон
кими пластами серых песчаников. Н а этой пачке согласно залегают 
отложения сарыкамышской свиты, имеющей следующее строение (сни
зу вверх):

1. Известняк-ракушечник детрнтовый, состоящий из разрозненных ство
рок раковин пелеципод, среди которых удалось определить L ios trea  a c u t i 
rostris Nils., C e ra to s t reo n  sp inosum  Math.,  F a t in a  (Coste ina) akk ap tsch ig en s is  
Bobkova . . .  . .   2,5 м.

2. Глины серые, песчаные, с прослоями (0,5— 5 м) детритовых р а к у 
шечников и мелкозернистых серых песчаников . . . . . . .  29,8 м.

3. Известняк-ракушечник глинистый, содерж ит  многочисленные створ
ка раковин L ios trea  p r im a Rom. . 6.7 м.

4. Закр ы то  . . . . . . .  8,2 м.
Мощность сары камы ш ской свиты в стратотнпе 47,2



Выше обнажаю тся серые песчаные глины с прослоями ракушеч
ников, содержащих раковины Lopha (A rctostrea) falcata  Mort. Отло
жения данной свиты в пределах изученного района, как и в страто- 
т п е ,  состоят из темно-серых песчаных глин, заключающих частые про
слои ракушечников, серых песчаников, достигающих 3—4 м. К севе
ру суммарная мощность песчаных и ракушечниковых прослоев увели
чивается, мощность свиты в целом сокращается. Общ ая мощность 
свиты—50— 140 м.

Нижняя граница свиты совпадает с кровлей глин или гипсонос 
пых слоев каттакамышской свиты и проводится по первым пластам из
вестняков-ракушечников с раковинами кампанских устриц. Положение 
верхней границы менее четкое. Ее кровля совпадает с подошвой мощ
ной толщи голубовато-ссрых алевролитов, содержащих прослои пес
чаников и известняков-ракушечников с раковинами Lopha (Arctostrea) 
s' а 1 с a t a Morton. Частые прослои известняков-ракушечников среди гли
нистой п-ачки позволяют легко обнаружить на местности отложения 
этой свиты.

В известняках-ракушечниках и песчаниках сарыкамышской свиты 
обнаружены многочисленные остатки следующих пелеципод: Liostrea 
prima Rom., L. acu tirostr is  Nils., L. michailowskii' Born., Fa tina  (Coste
ina) akkaptsch igensis  Bobkova, Exogyra lacin ia ta  Nils., Ex. ostracina 
Lam., C era tostreon spinosum Math., O strea  ex gr. tecticosta Gabb, Ano- 
mva cryptostr ia ta  Rom. В разрезе Аулят, в нижней части свиты наря
ду с раковинами устриц встречаются ядра гастропод — Trochactaeon 
babkovi Djalilov. В. Д. Ильиным (1963) в рассматриваемом горизон
те обнаружены остатки аммонитов Discoscaphites inflatus Roem. и пред
ставителей нового рода Gissarites. Раннекампанский возраст данной 
свиты, согласно В. Д . Ильину, определяется по находкам отмеченных 
выше дискоскафитов, известных такж е из нижнего кампана Централь
ной Европы.

По распределению комплекса устриц описываемые отложения 
Н. Н. Бобковой (1961 б) были подразделены на две части. Нижняя 
часть выделена как слои с Liostrea michailowskii Born, и L. acutiros- 
tris  Nils., верхняя— как слои с Liostrea prim a Rom. В северных разре
зах (Аулят, А крабат) состав органических остатков становится более 
однообразным, выделить здесь упомянутые слои не представляется 
возможным.

Верхний кампан

Даралитауская свита

Свнта s. кампан-маастрихт;  свита t (ниж няя  часть),  нижняя часть датского 
яруса  (Симаков, 1952).

Свнта IX, Ма астрихт ;  свита X, ниж няя  часть д а т с к о г о  я р у с а ,  (Бобкова, 1957).
М аастрихт  (ниж няя  часть) (Ильин, 1959; Сотнриади, 1968).
Свита s, нижний Ма астрихт ;  свита t  (ниж няя  часть),  нижняя часть верхнего 

Маастрихта (Решения совещания, 1959; Ж у к о в а ,  1963).
Слон с Lopha (A rc tos trea)  fa lca ta  M ort.  и G y rop leu ra  g a u rd ak e n s is  Renng. 

н и ж ни й  Ма астрихт ;  слои  с E p ia s te r  nobflis  SW1. и C era tos t reon  sp inosum  Math., 
верхний  Ма астрихт  (Бобкова ,  1961 б ) .

Зона  H op li top lacen ticeras  var i  (Lopha f a lc a ta ) ,  ни ж н яя  часть верхнего кампана; 
вона B ostrychoceras  polyplocum (ни ж няя  часть),  средняя часть верхнего кампана 
(Ильин, 1963).

Слон с Lopha fa lca ta  и C e ra to s t reo n  sp inosum  (ниж няя  часть),  ниж няя  часть 
верхнего кам п ана  ( Д ж а б а р о в  и др., 1965).

Зона  H op li top lacen ticeras  vari;  лона B ostrychoceras  polyplocum, верхний кампан 
(Д ж а б а р о в  и др. 1966 а) .
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Свита s; свмта t (ниж няя  часть),  нижняя часть верхнего кам п ана  (Винокурова. 
Жлкова, 1966).

Д ар ал и та у ск а я  свита, верхний кампан (Д ж ал н л о в ,  1968).
К ангауская  свита, актагская  свита (ниж няя  часть),  верхний кам пан  (Мпрка- 

мглов. Эгамбердисв, 1969).

Свое название данная свита получила от гор Д аралитау . Эти го
ры составляют юго-восточный уступ Келиф-Ш ирабадской гряды и 
расположены к северо-востоку от ущелья Газдагана. Отложения рас
сматриваемой свиты составляют среднюю часть северо-западных скло
нов упомянутых гор и достаточно хорошо обнажены в их южном окон
чании, в долине р. М узрабат (ущелье Г азд аган а) .  Послойный разрез 
стратотипа^ данной свиты приведен выше (см. описание Газдаганнн- 
ского разреза) .  В стратотппе она состоит из толщи темно-серых пес
чаных глин и алевролитов, заключающей пласты серых песчаников, 
известняков-ракушечников.

В пределах Келиф-Ш ирабадской гряды состав свиты существен
ных изменений не претерпевает, хотя отмечается некоторое увеличе
ние мощности песчаных пластов к северу. В Гаурдакском районе, по 
данным Н. Н. Бобковой (1961 б), отложения, относимые к дарали- 
тауской свите, имеют такж е преимущественно глинистый состав. В 
нижней половине ее имеются прослои глинистых ракушечников и из
вестняков-ракушечников. К северо-востоку от этого района, в Акра- 
бате, отмечается увеличение количества и мощности песчаных про
слоев, возрастание мощности в целом. Мощность свиты в изученных 
гами разрезах составляет 90 — 180 м.

Н ижняя граница рассматриваемой толщи проводится по кровле 
пачки глин с довольно мощными пластами известняков-ракушечников 
сарыкамышской свиты. Ее верхняя граница совпадает с подошвой (в 
основном песчаной) толщи удантауекой свиты.

По распределению комплекса органических остатков даралитаус
кая свита подразделяется на две части, выделенные в качестве слоев с 
L.opha (Arctostrea) falcata  Mort. и C era tostreon  spinosum Math. 
Из нижних слоев нами собраны остатки Lopha (Arctostrea) falcata 
Mort., L. (Arctostrea) luppovi Bobkova, L. (Arctostrea) zeilleri Bayle, 
Ostrea tecticostata  Gabb subsp. turkm enica Born., Liostrea acutiros- 
tris Nils., Exogyra os trac ina  Lam., Anomya c ryp tos tr ia ta  Rom., C era 
tostreon spinosum Math., C. spinosum M ath. var. m alikensis  Muz., Gy
ropleura ex gr. c ip lyana Ryckh. Из разреза Гаурдак H. Н. Бобкова 
(1961 б) указывает также: O strea  cretacea tad jik is tan ica  Bobkova,
beptifer g au rdakensis  Bobkova, Gyropleura g au rdakens is  Renngarten ,
G. ciplyana Rickh. var. turkm enica Bobkova, G. renngarten i Pojarkova,
G. inaequicosta ta  Bobkova.

В верхней части описываемой свиты, в слоях с Cera tostreon  spino
sum Math., наряду с раковинами этого вида встречены остатки: 
Ostrea tecticosta turkm enica Born, и плохо сохранившиеся ядра Gissa- 
rites sp. ind., Scaphella sp. ind., Turbo (?) sp. ind., Gyrodes sp. ind., Ha- 
ustator sp. ind. Здесь же имеются редкие раковины Lopha (Arctostrea) 
falcata Mort. Г. H. Д ж абаровы м  и др. (1965) в верхней части данных 
слоев в Гаурдаке обнаружены остатки A canthoscaphites  cf. spiniger 
(Schliiter). По-видимому, остатки Bostrichoceras polyplocum Roem.. 
обнаруженные В. Д. Ильиным (1963) в разрезе Акрабат, были при 
уро.чены такж е к верхам рассматриваемых слоев.

Некоторые данные о возрасте нижней части свиты можно полу
чить из анализа форм, известных за пределами Средней Азии. Так, 
Lopha falcata Mort. известна из формации M ataw an  Северной Аме-
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рики, параллелизуемой с кампаном Европы. Lopha zeilleri Bayle из
вестна из сантона Франции и Ирана. Liostrea acu tirostr is  Nils. — из 
сантона и кампаиа Франции, Италии, Северной Африки. Exogyra 
ostrac ina  Lam. и C era tostreon spinosum  Math, были широко распро
странены в кампанском и маастрихтском веках (Бобкова, 1961 а).

В целом комплекс перечисленных устриц не противоречит отнесе
нию рассматриваемой части даралмтауской свиты к кампану. Однако 
эти данные не могут быть использованы при более точном определе
нии возраста слоев с Lopha falcata. Д л я  этого необходимо иметь вви
ду, что в 1962 г. Г. Н. Д ж аб аровы м  и др. в разрезе Г аурдак была от
мечена совместная находка Lopha fa lcata Mort. и H oplitoplacenticeras sp. 
Эта находка позволила указанным исследователям высказать предпо
ложение о кампанском возрасте слоев с Lopha fa lcata, относимых в то 
время к Маастрихту.

К изложенному остается добавить, что остатки Lopha falcata Mort. 
встречаются не только в одноименных слоях, но и выше в слоях с 
C era tostreon spinosum Math.

Учитывая сказанное, мы так же. как и большинство исследовате
лей, принимаем поздиекампанский возраст слоев с Lopha falcata  Mort. 
Возраст верхней части даралитауской свиты, как поздиекампанский, 
довольно точно определяется по находкам остатков вышеперечислен
ных аммонитов, относящихся к родам H oplitoplacenticeras, Acantho- 
scaphites и Bostrvchoceras.

Судя по приведенным данным, кампанские отложения юго-запад
ных отрогов Гиссарского хребта по литологическим и фаунистическим 
признакам подразделяются на две части. Нижняя, меньшая по объе
му часть выраж ена серыми глинами, содержащими частые и довольно 
мощные прослои ракушечников с остатками устриц рода Liostrea. 
Эти отложения, выделенные нами в сарыкамышскую свиту, достаточ
но легка отличаются на местности по характерным гривкам ракушеч
ников среди глинистой толщи.

Верхняя часть кампана характеризуется в основном алевролито- 
лым составом, уменьшением мощности прослоев ракушечников и по
явлением песчаных пластов. Преимущественно алевролитовый состав 
приводит к тому, что отложения даралитауской свиты образуют очень 
характерные голубоватые осыпи в верхней части мелового разреза, 
четко отличаясь от вышележащей маастрихтской толщи пологими фор
мами образуемого ими рельефа. Мощность кампанских отложений— 
130—270 м.

М а а с т р и х т

Нижний (?) Маастрихт

Удантауская свита

Свита  t |в ерхн яя  часть),  средняя часть датского яруса  (Симаков, 1952)
С в т а  XI, средняя часть датского (?) яруса  (Бобкова ,  1957).
М аастрихт  (верхняя часть) (Ильин, 1959; Сотириади, 1968).
Свита t  (верхняя часть),  верхняя  часть верхнего Маастрихта (Решения, сове

щания, 1959; Ж укова ,  1963).
Слои с H em iaster  lacurrosus Slocum, датский ярус (Бобкова ,  1961 б).
Зона  B ostrvchoceras  p a y p io c u m  (перхняч часть),  верхняя часть верхнего кач-
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пана; зона D iscoscaphites  constr ic ius  и O rb i to ides  media (ниж няя  ч а с ть ) ,  нижняя часть 
Маастрихта ( (И льин,  1963).

Слои с Lopha fa lca ta  и C e ra to s t reo n  sp inosum  (верхняя часть),  верхняя часть 
оерхнего кам пана  ( Д ж а б а р о в  и др., 1965).

Свнта s п часть свиты t  (верхняя часть) ,  верхняя часть верхнего кампана 
(Винокурова, Ж у к о в а ,  1966).

Удамтауская свнта, нижний Маастрихт (Д ж ал н ло в .  1968).
Актагская  свита (верхняя часть) ,  верхний кампан (М иркамалов ,  Эгамберднеч. 

1969).

Эта свита (выделяемая впервые) получила свое название от гор 
Удантау, расположенных к югу от ущелья Газдагана , на продолжении 
Даралитауских гор. Отложения рассматриваемой свиты обнажаю тся в 
основании крутого уступа северо-западных склонов гор Удантау и уз
кой полосой протягиваются с юго-запада на северо-восток. В стра- 
готипе, по левому борту р. М узрабат, отложения свиты состоят из тол
щи серых и коричнево-серых песчаников, в нижней части переслаи
вающихся с пластами песчаных глин. Послойный разрез стратотнпа 
данной свиты приведен выше, в описании разреза  Газдагана.

Н ижняя граница ее во всех разрезах  проводится по подошве пач
ки песчаных глин, заключающ их довольно мощные прослои песчани
ков. Кровля очень четкая, совпадает с подошвой карбонатно-песчаной 
толщи, местами залегающей с размывом.

К югу от ущелья Газдагана, на северном склоне гряды Актаг, 
по данным Н. Н. Бобковой (1961 б), отмечается такж е двучленное 
строение свиты. Н ижняя часть состоит из пачки песчаных глин, с про
слоями песчаников, верхняя — из толщи массивных песчаников. В се
верной части Келиф-Ш ирабадской гряды (Аккапчигай) происходит 
почти полное замещение глинистой части свиты песчаниками. В кров
ле ее отмечается пачка зеленовато-серых, косослоистых песчаников. 
Косая слоистость этой пачки, срезаясь нормальным контактом выше
лежащих пород, создает, как это отмечалось В. И. Б раташ ом и др. 
(1959), впечатление углового несогласия. К северо-западу от этого 
участка (Аулят, Акрабат) песчаный состав свиты сохраняется. Необ
ходимо отметить, что на некоторых участках (Газдагана , Акрабат) в 
кровле удантауской свиты появляются пласты пестроцветных глин и 
песчаников, содержащих как невыдержанные по простиранию прослои 
гипсов, так и отдельные их включения. Мощность свиты в изученных 
нами разрезах — 57— 90 м.

Б Гаур шкехом районе, отложения Маастрихта почти полностью  
разм.ы;ы. Здесь, по данным Г. Н. Д ж а б а р о в а  и др. (1965), песчаные из
вестняки верхней части Маастрихта (мощностью 3,2—6,9 м) залега
ют на серых глинах (15 .и), в основании которых обнаружены остатки 
Ascanthoscaphites cf. spiniger (Sch lu ter) .  Это заставляет предположить, 
что в данном районе отложения удантауской свиты размыты и карбо
натные породы верхней части Маастрихта залегают на глинах даралн- 
тауской свиты верхнего кампана.

Нами в основании удантауской свиты (разрез Акрабат) обнару
жены остатки Hoplitoplacenticeras ex gr. m arro ti  (Coq.), Procassidilus 
ferganensis (F aas ) ,  Isom icraster baba tagensis  Egorov (in litt .) ,  Hemip- 
neustes s t r ia to rad ia tu s  (Leske) var. elevatus (Sm iser) ,  C era tostreon spi
nosum Math. И з этих видов лишь Hem ipneustes  s tr ia to rad ia tus  (Leske) 
определенно свидетельствует в пользу маастрихтского возраста вме
щающих слоев. Остатки указанного морского еж а известны из Бельгии, 
где они встречены совместно с такими маастрихтскими формами, как 
Relemnella lanceolata Schloth., Eupachidiscus neuberg 'ciis  Hauer. Dis-



coscaphites constrictus (Sow.) и др. (Атабекян, Лихачева, 1961). Тако
му определению возраста удантауской свиты будто бы противоречат 
находки аммонитов Hoplitoplacenticeras ex gr. marroti  (Coq.). Однако 
остатки аммонитов имеют плохую сохранность и скорее всего являют
ся переотложеннымн.

Н. Н. Бобковой (1961 б) в описываемых отложениях (гряды Ак- 
таг) обнаружены остатки H em ias te r  lacunosus Slocum, вида, впервые 
описанного из формации Риплей (Ripley) штата Миссисипи (США). 
Последние исследования по стратиграфии этой формации (Sohl, 1964) 
показали ее эквивалентность Маастрихту Западной Европы. Таким об
разом, находки остатков этого вида такж е подтверждают маастрихт
ский возраст удантауской свиты.

Верхний ( ? )  М а а с т р и х т  

Кофрунекая свита

С вата  и (основание),  верхняя часть датского яруса (Симаков, 1952).
Свита XII (ниж няя  часть),  верхняя часть датского (?) яруса  (Бобкова, 1957).
Дании  (?) (ниж няя  часть) (Ильин, 1959).
Свита и (ниж няя  часть),  ниж няя  часть датского яруса (Решения совещания, 

1959; Ж у к о в а ,  1953).
Палеоген (ниж няя  часть) (Бобкова ,  1961 б).
Зона Discoscaphites constrictus и O rbitoides media ( в е р х н я я  ч а с ть ) ,  верхннт 

часть Ма а с т р их та  (Ильин, 1963).
Слон (горизонт) с Liostrea lehmanni (Rom.), М а ас т р и хт  (Д ж аб ар о п  п др.. 1965; 

1966 а).
Свита  t, М а а с тр и х т  (Винокурова, Ж у к о в а ,  1966).
Верхний (?) Ма астрихт  (Д ж ал и л о в ,  1968).
Кофрумская с внта ,  Ма ас т р их т  ( М и р к а м а л о в .  Э гамберднев. 1969).

Стратотип кофрунской свиты, по данным X. X. М иркамалова и 
М. А. Эгамбердиева (1969), расположен в 15—20 км  юго-восточнее 
пос. Кофрун. Н аибольш ая мощность этих отложений нами отмечена 
в разрезе Газдагана , где они состоят из желтовато-серых песчаных из
вестняков, выше переходящих в чистые песчаники. В пределах Келиф- 
Сарыкамышской гряды рассматриваемые отложения представлены 
обычно желтовато-серыми брекчиевидными песчаными известняками. 
Такой же состав этой пачки характерен и для Гаурдакского района 
(Д ж абаров  и др., 1965). В Ауляте к дайной свите отнесен пласт 
(1,5 м) песчаного известняка, содержащего обломки нижележащих 
пород. Западнее, в Акрабате, в верхней части свиты отмечены брекчие
видные мергели.

Во всех разрезах данная свита залегает в основании мощной кар
бонатной толщи палеогена и выделяется в рельефе в виде четкого усту
па. Ее нижняя граница довольно отчетливая, проводится по кровле 
песчаников удантауской свиты. Кровля пачки во всех изученных нами 
разрезах  совпадает с подошвой мощной толщи светло-серых, доломи- 
тизированных известняков, заключающих в нижней части прослои гип
сов. В этих известняках обычно встречаются остатки мелких пелеципод 
и гастропод. Из кофрунской свиты нами собраны Liostrea lehmanni 
(Rom.), Pectunculus sp. ind., Chlamys sp. ind., ядра рудистов. Г. H. 
Д ж абаровы м  и др. (1965) из разреза Газдагана указываю тся Desmi- 
eria d ivaricata  (Orb.), Echinobrissus aff. subsitifensis (Cotteau). Воз
раст данных отложений определяется как маастрихтский по находкам 
остатков последних двух видов. Desmieria d ivarica ta  (Orb.) известна 
из Маастрихта Западной Европы, Северной Африки, Малой Азии, Ин
дии. На территории СССР раковины этого вида приурочены к мааст
цл



рихтским отложениям Восточного Копет-Дага, центральной части Тад
жикской депрессии (хр. Х одж аказиан).  К ак  отмечает Г. Н. Джабаров, 
(Джабаров и др., 1965), упомянутый морской ёж  близок к виду, опи
санному из Маастрихта Алжира. Учитывая приведенные данные и 
стратиграфическое положение рассматриваемой свиты, мы отнесли ее 
(условно) к верхнему Маастрихту.

В пределах юго-западных отрогов Гиссарского хребта намечается 
два типа маастрихтских разрезов. В наиболее погруженных участках 
(Келиф-Сарыкамышская гряда, северо-западная часть района) м а 
астрихтские отложения литологически подразделяются на две части: 
нижнюю — преимущественно песчаную, верхнюю — карбонатно-пес
чаную. Контакт этих пачек очень четкий, местами неровный, что по
зволяет предположить наличие неглубокого размыва. Такие же не
большие размывы, фиксируемые фосфоритовыми горизонтами с зу б а
ми акул, отмечаются в средней части удантауской свиты. Мощность 
маастрихтских отложений этого типа—60— 100 м.

Другой тип разрезов Маастрихта выявлен в Гаурдакском районе.
Здесь, по данным Г. Н. Д ж аб ар о в а  и др. (1965), отмечается присут
ствие лишь самых верхних горизонтов Маастрихта (3—9 м ),  соответ
ствующих по возрасту (условно) верхнемаастрихтским слоям Келиф- 
Сарыкамышской гряды.

Палеоцен (нижний)

Свита и (верхняя часть) ,  верхняя часто датского  я руса  (Симаков, 1952).
Свита XII (верхняя часть ) ,  верхняя часть датского  (?) яруса  (Бобкова ,  1957).
Даний (?) (верхняя часть) (Ильин, 1959; Сотириади, 1968).
Свита и (верхняя часть),  верхняя часть датского  яруса  (Решения совещания,

1959; Ж у к о в а ,  1963).
Палеоген (верхняя часть) (Бобкова ,  1961 б).
Палеоген (Ильин, 1963).
Палеоцен (Д ж а б а р о в  и др., 1965, 1966 а) .
А кдж арские  слои, нижний палеоцен (монс) (К оробка  и др., 1965), акд ж а р с ка я  

свита, нижний палеоцен (Д ж ал и л о в ,  1968).
C d h t 3 и (?) ,  даний (?) (Винокурова, Ж у к о в а ,  1966).

К палеоцену в пределах Гаурдакского типа разрезов относится 
толща светло-серых доломитизнрованных известняков, содержащих 
прослои белых гипсов. Мощность этой толщи — 20—50 м. В нижних 
3—7 м нами встречены остатки мелких пелеципод и гастропод палео
ценового облика, среди которых Г. П. Крейденков определил C ard ita  
sp. ind.

К северу от г. Ш ирабада  (гора Беш -Кыз) и в ущелье Банды- 
Хана из рассматриваемых отложений В. С. Коробка и др. (1965) бы
ли собраны остатки пелеципод и гастропод, определенные Л. А. Ану- 
приенко как: Lucina duponti C ossm ann, Doplodonta cf. vincenti Coss- 
mann, L ithophaga (Botula) similis (Ryck.), G astrochaena corneti C oss
mann, C alyp traea  m ontensis  C ossm ann  и т. д. К ак  указываю т упомя
нутые авторы (Коробка и др., 1965, стр. 33): «Все перечисленные виды 
известны из монтских слоев Бельгии и Крыма». Таким образом, выяс
няется, что доломитово-гипсовая пачка, залегаю щ ая на маастрихтских 
отложениях, скорее всего относится к монсу. Это позволяет коррели
ровать данную пачку с акджарской свитой Центральной части Тадж ик
ской депрессии.



Суммируя приведенный в этом разделе материал, необходимо от
метить, что полученные нами данные полностью подтверждают пра
вильность выводов Н. Н. Бобковой (1961 б) о характере верхнемело
вых разрезов гаурдакского типа. Действительно, верхнемеловые отло
жения этой части Таджикской депрессии отличаются значительными 
мощностями, достигающими 1030— 1430 м. Наибольшие мощности от
мечаются в Гаурдакском районе, где с учетом последних данных по 
стратиграфии их можно принять в пределах 1250 или 1430 м.

Резкое преобладание морских, терригенных (преимущестенно гли
нистых) отложений, значительное число остатков морских организмов, 
маломощность гипсоносных пачек составляют характерные особеннос
ти верхнемеловых разрезов этого типа. К ак отмечалось выше, с юга 
на север наблюдается сокращение мощности как всего разреза, гак и 
отдельных его подразделений, возрастание мощности и количества пес
чаных пластов.

§ 2 БАБАТАГСКИЙ т и п

Распространение разрезов бабатагского типа ограничивается меж
дуречьем Сурхан— Вахш. Северная граница этого типа условно прово
дится по северному склону хр. Рангон, северным окончанием хребтов 
К арш и-Tay и Бабатаг. К югу отложения рассматриваемого типа, види
мо, протягиваются за пределы СССР, в Северный Афганистан. Как от
мечалось во второй главе настоящей работы, в пределах бабатагского 
типа нами выделяются два подтипа. Северо-восточный ----- яванский, за 
нимает северные окончания хребтов Б абатаг , К ар ш и -Tay и Кара-Тау. 
Южную границу распространения этого подтипа условно можно прово
дить по широте пос. Яван. Разрезы  остальной территории объединены в 
бабатагский подтип.

Схема стратиграфии верхнемеловых отложений бабатагского типа 
разрабаты валась  в течение многих лет, многими исследователями. Осо
бенно важные данные были получены в последние годы К. В. Бабко
вым, Н. Н. Бобковой, В. В. Болтышевым, В. Д. Ильиным, Ю. И. Кацом, 
С. Н. Симаковым, А. Я. Фроленковой и рядом других исследователей.

Сопоставление стратиграфических схем, разработанных некоторы
ми из перечисленных лиц, приведено в табл. 2.

В правой части табл. 2 дано принятое нами деление верхнемеловых 
отложений бабатагского типа. П редлагаемая схема отличается двумя 
особенностями, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, 
благодаря общности литологических и фаунистмческих признаков верх
несеноманские, туронские и коньякские отложения бабатагского типа 
удалось расчленить на те ж е  свиты, на которые расчленены синхрон
ные толщи гаурдакского типа. Т акая  общность отмеченных признаков 
объясняется, видимо, отсутствием резких различий в условиях осадко- 
накопления позднесеноманских, туронских и коньякских бассейнов 
центральной и западной частей Таджикской депрессии.

Не трудно убедиться, во-вторых, что принятая схема до конца не- 
выдерж ана в духе принципов, изложенных во второй главе. Здесь наря
ду со стратиграфическими единицами, выделенными на основе комп
лексного метода (свитами), фигурируют чисто биостратиграфические 
подразделения — слои. Это обстоятельство объясняется тем, что в од
них случаях имеющиеся у нас данные еще гте вполне достаточны для
(>в
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(1961)
I предлагаемое деление
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обоснованного выделения свит, а в других—автор умышленно воздержи
вался от введения новых названий. Остается выразить надежду, что 
но мере проведения детальных работ, накопления новых фактов отме
ченный недостаток будет устранен

ОПИСАНИЕ ОПОРНОГО РАЗРЕЗА

К ак указывалось выше, в качестве опорного для бабатагского типа 
принят разрез верхнемеловых отложений центральной части хр. Б аба
таг. в районе перевала Чорроха. Н иж е приводятся послойные описа
ния этого разреза. Сведения о строении остальных изученных нами 
разрезов, можно получить из прилагаемых стратиграфических колонок 
(рис. 10).

Г Л З Р Е З  Ч О Р Р О Х А

Описание разреза  составлено в центральной части хр. Бабатаг, по 
его юго-восточному склону, к западу от киш лака Акмечеть. Здесь вдоль 
тропы, ведущей к перевалу Чорроха, последовательно обнажаются ниж- 
не- и верхнемеловые отложения. Описание начато с кровли карбонат
ной толщи среднего альба (бабатагская свита Ю. Н. Андреева) и ве 
дется снизу вверх.

Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы  

Верхний альб

Аккапчигайская свита

1. Глина темно-серая, мелкооскольчатая , с прослоями малиновой глины 
и средней части. В верхней части пачки имеются три прослоя по 0,1 м  гли
нистых ракушечников с остаткам и L ino tr igon ia  sp inosa  Pa rk . ,  C ard ita  tenni-
costa (Sow .) ,  неопределимых ядер г а с т р о п о д ..................  27,7 м.

2. Глина малинового цвета, алевритистая, тонкорассланцованная  1,0 м.
3. Глины зеленые, песчаные 16,6 .«.
Мощность аккапчнгайскон свиты 45,3 .и

Ш ирабадская свита

4. Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый, косослонстын, с глинисты
ми катунамн коричневого ц в е т а ..................................................................................... 10,7 .я.

5. Гипсы белые, с прослоем серого песчаника в верхней части 29,8 'м.
6. Песчаник серый, мелкозернистый, тонкоплитчатый, выше с тонкими про

слойками глии . . . . . .  . . .  10,3 м.
Мощность ш ирабадской свиты . 50,8 м.
Мощность верхнеальбеких отложений • - 96,1 м.

В Е Р Х Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы  

Сеноман

Чоррохская свита

Н и ж н я я  п о д с в и г а

7. Глины зеленовато- и ж слтовато-серые, мелкооскольчатые, с тремя 
прослоями известняков-ракуш ечников. В последних найдены Am phidonta  со- 
liimba Lam , Lopha sp. ind.

7 0
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Рис. 10. Сопоставление разрезов  верхнемеловых отложений бабатагского типа.Условные обозначения те же. что и к рис. 4.



8. Глина серая, песчаная, мелкооскольчатая, частью закрытая  
М ощ ность нижней подсвиты

1,1,0 л .

50,8 л.

В е р х н я я  п о д с в и т а

9. Гипс розовато-белый, кристаллический . . . . . . .
10. Гравелит-ракушечник, с битыми раковинами пелеципод. П о  плоскости 

напластования наблю даю тся остатки крупных м ш а н о к .........................................
11. Глина серая ,  с прослоями малинового цвета глин и двум я  прослоями 

розового гипса в кровле, пластом песчаника в п о д о ш в е .........................................
12. Глина зеленовато-серая ,  мелкооскольчатая ,  песчаная, с прослоями к а р 

бонатных песчаников (0,1—0,2 м)  в кровле. В подошве пласта  обн аж ается  из
вестняк-ракушечник (0,5 м ) ,  целиком состоящий из битых и реж е  целых р а 
ковин Lios trea  rouvillei  Coq. и плохо сохранившихся остатков мшанок

13. Глина песчаная, карбонатная ,  тонколистоватая .  Б ольш ая  часть слоя 
з а к р ы т а ....................................................................................................................................................

Мощность верхней подсвиты
Мощность чоррохской свиты

Акмечетская свита

14. И звестняк  серый, песчаный, тонкоплитчатый . . . . . .
15. П есчаник  зеленовато-серый, глинистый, с ж ел вак ам и  и включениями 

розового гипса. В ерхняя часть вы ступает в виде гривки .
16. Гипсы белые, с прослоями малиновых г л и н ....................................................
17. И звестняк  серый, кавернозный, с плохо сохранившимися остатками 

пелеципод. В основании прослой серого песчаника ....................................................
18. Алевролит  зеленовато-серый, тонкоплитчатый, верхние 1,5 м  переходят 

в известняк. В последнем ядр а  пелеципод, O l ig o p ty x is  cf. bobkovae 
D j d l i l o v .............................................................................

Мощность акмечетской свиты

Газдаганинская свита

19. Глина темно-серая,  мелкооскольчатая ,  с прослоями песчаников (0,2— 
0,3 м)  в верхней части и ракуш ечников в нижней. И з  прослоя песчаников 
(у кровли пачки) собраны мшанки. В прослоях ракуш ечников K ope tdag itcs  
aff. subti l is  Iljin, Spo n d y lu s  sp. ind. и к о р а л л ы ..............................................................

20. Глина темно-серая, мелкооскольчатая , в основании с прослоем 
(2,0 м ) серого песчаника...........................................

М ощ ность газдаганннской свиты
Мощность сеноманских отложений

Т у р о н  

Нижний турон

Т алхабская свита

21. Глина мелкооскольчатая ,  серая, мергелистая . . .
22. Мергель песчаный, грязно-зеленого цвета, тонкоплитчатый с остатками 

Inoceram us  cf. l ab ia tu s  Schloth. ,  G ry p h a ea  cf. vesiculosa  tu rk es ta n ica  Bobkova, 
Fa l lo t i tes  n u rekensis  S tan k ev ich ................................................................................................

23. Глина зеленовато-серая ,  чередуется с прослоями более темного цвета. 
Мощность талхабской свиты
Мощность нижнего турона

Верхний турон

Д асгирякская  свита

24. Известняк-ракушечник с прослоями п н и .  В известняке многочисленные 
раковины F a t in a  (Coste ina) costei Coq., P h o la d o m y a  cf. a lb ina  Reich, L iostrea 
delletrei Coq., встречаются остатки  C ol l ignon ice ras  w o o lg a r i  M ant.

" 2

1,5 м.

1.1 м.

7.2 м.

15.2 м.

21.4 x.
46.4 к.
97.2 м.

4,1 м

11,5 ,ii.
12.0 м .

10.0 .'I.

6,0 м. 
43,6 м.

24,3 м.

38,5 и 
62,8 м. 

203,6 м.

48,8 м.

4,0 м. 
45,0 л.
97.8 м.
97.8 м.

12,6 .4.



26. Закрыто. По склону высыпки серых глин и отдельные выходы ж ел т о 
ватых детритовых известняков (0,3— 0,5 м )  32,0 м.

26. Переслаивание глин с известняками-ракуш ечниками. З десь  встречаются
остатки A scensovolu ta  sp. ind. плохой сохранности . . . .  2,5 м.

Мощность дасгирякской свиты 47,1 м.

Музрабатская свита

27. Песчаник мелкозернистый, зеленоватый, ож елезненный 3,0 м.
28. Глина серая,  в подошве с прослоями малиновой глины . . . .  10,8 м.
29. Известняки вверху ком коватые,  глинистые, н и ж е  песчаные, с остатками

Lopha cf. d ichotom a Bayle ,  E x o g y ra  tu rk es ta n en s is  Born. 16,5 ,w.
Мощность музаратской свиты 30,3 м.
Мощность верхнего турона . . .  77,4 м.
О бщ ая  мощность туронских отложений . 175,2 м.

К о н ь я к

Модунская свита

30. Глина с прослоем глинистых р а к у ш е ч н и к о в  15.2 м.
31. Известняк глинистый, с обилием остатков L ios trea  rouvillei  Coq., Hemi- 

aster consobr inus  P e ro n  e t  Gau th ie r ,  H. j a v a n icu s  Schm id t ,  редкими раковинами 
Tylostoma fe rg an en se  Pcelincev, A scensovolu ta  cf. f en es t ra ta  Djal-ilov, Gyrodes
cf. g a rm ak en s is  Djalilov, A m pullosp ira  ex gr. ly ra ta  Sow., P lacen t ice ra s  sp. 0,5 .и

32. Глина серая,  с тонкими (0,4—0,5 м) прослоями глинистых ракуш ечни
ков. В последних ядр а  L ios trea  rouville i  Coq., H em ias te r  cf. fourne'li Desh. 30,8 м.

33. И звестняк  глинистый, ж елваковидны й, нацело слож енный раковинами 
Liostrea rouvillei Coq., редко встречаются панцырм морских ежей: P hym osom a 
thevestense P e ro n  et G au th ie r  и остатки  H a u s t a to r  sp.  ind., A scensovolu ta  sp. ind. 1,3 л!.

34. Глина зетеновато-серая ,  оскольчатая ,  с тонкими прослоями ж евалко-  
видных известняков (0,1 м ).  В средней части имеется прослой (1,2 л )  глини
стого известняка  с остаткам и  L im a  (P la g io s to m a )  su b r ig id a  Roem., P a n o p e  
mandibula Sow.,  L ios trea  rouvillei  Coq., H em ia s te r  cf. nuc leus  Desor.,  G yrodes  cf. 
pansus S t o l i c z k a ........................................................................... . 7 , 6  м.

Мощность модунской свиты 55,4 м.

Акрабатская свита

35. И звестняк  глинистый, зеленовато-серый, с остаткам и Lim a ( P l a g io s 
toma) subrig ida  Roem., P a n o p e  m and ibu la  Sow.,  F a t in a  (C oste ina )  costei 
Coq., Neithea ci. q u inquecosta ta  Sow.,  H e m ia s te r  am u d a r ie n s is  Schm idt ,  H. cf. 
simakovi Schm idt ,  P y g a u lu s  faasi  Schmidt.  Gyrodes p a n su s  Sto liczka 1,6 м.

36. Глина зеленовато-серая, с тонкими прослоями (0,1—0,5 м)  мергелистых 
глин. В нижней части имеются остатки морских ежей и пелеципод H em ias te r
ci. bobkovae Schm id t ,  L ios trea  rouville i  Coq., L. ga u th ie r i  T h o m as  et Pe ron  19,2 м.

37. Глина серая, мелкооскольчатая.  В глине найдены остатки Proplacenti-
reras p rop lanum  l l j i n ........................................................................................................................11,5 ч.

38. Глина зеленовато-серая ,  с прослоями по 0,5 м  мергелистых известняков. '
В верхнем прослое имеются P lacen t ice ra s  sp., Neithea  ci. q u inquecosta ta  Sow., 
Hemiaster jack so n i  M oury, H. cf. nuc leus  Desor.  В нижнем из прослоев (в 3 м
от подошвы) обн аруж ены  остатки Lima (P la g io s to m a )  bu ch aren s is  L. Rom.,
Neithea q u inquecosta ta  Sow.,  H em ia s te r  iou rne l i  Desh.,  H. c onsobr inus  P e ro n  et 
Gauthier,  H. am u d a r ie n s is  Schm id t ,  H. a k k ap tsch ig en s is  Schmidt. ,  Am pullospira  
ex gr. ly ra ta  S o w ............................................................................................................................................ 13,6 .и.

39. Глина серая,  с прослоями малиновой глины в подошве и кровле.
В осыпи найдены остатки H em ias te r  akk ap tsch ig en s is  Schm id t ,  Н. ex gr. amu- 
la r icns is  Schmidt, P lacen t iceras  s p .........................................................................................................10,2 м.

40. И звестняк  серый, глинистый, с остатками неопределимых пелеципод, 
а такж е  H em ias te r  akk ap tsch ig en s is  Schm idt ,  Н. s im akovi Schm id t ,  H. ex gr. 
am udariensis  Schmidt,  P rop lacen ticeras  ex gr. p ro p lan u m  llj in  0,7 м.

Мощность акрабатской свиты . 56,8 м.
Мощность отлож ений коньяка 112,2 и



С а н т о н

Отложения, сихронные слоям с Gyropleura vakhschensis Bobkova

41. Закр ы то  . . . . . . .  73,5 м.
42. Песчаник зеленовато-серый, т о н к о п л и т ч а т ы й   2,5 к.
43. Глины зеленовато-серые, с прослоями детритусовых известняков, с 

гравийными обломками квар ц а  (0,2— 0,4 at). В верхнем из прослоев извест
няка, в 2,5. м  от кровли глин, обн аруж ен ы  неопределимые остатки  пелеципод
и м ш а н о к   18,8 -ч.

Мощность описываемых слоев   94,8 ».

А кбулакская  свита

44. Песчаник зеленый, мелкозернистый, тонкоплитчатый 2,5 м.
45. Глины серые и малиновые, с прослоями белых и розовых гипсов 46,3 м.
46. Долом ит  желтовато-серый, пористый, мелкокристаллический, плитчатый. 2,0 .и.
Мощность акбулакской свиты . . .  50,8 м.
Мощность отложений сантона . 145,6 м.

К а м п а н  

Нижний кампан

Слои с Liostrea prima Rom.

47. Глины зеленые, алеврнтистые, с прослоями ракушечников. Сильно з а 
крыты   29,0 м.

48. Ракушечник серый, глинисто-песчаный, рыхлый, состоящий из раковин 
L iostrea  prima Rom., C e ra to s t reo n  sp inosum  Math.,  Fa t in a  (C oste ina )  akkap- 
t sch igensis  Bobkova, Neithea q u inquecosta ta  Sow. 1,5 a.

Мощность отложений нижнего кам п ан а  30,5 я.

Верхний кампан

Слои с Hoplitoplacenticeras vari Schliiter и 
Lopha (Arctostrea) falcata Mort.

49. Закрыто .  Высыпки серых карбонатны х  глин 10,6 .п.
Мощность отлож ений кам пана  41,1 м

М а а с т р и х т  

Нижний Маастрихт (?)

50. И звестняк  серый, глинистый, с фосфоритовыми гальками, ходами илое- 
дов и многочисленными раковинами пелеципод: E x o g y ra  o v erw eg i  Buch, Gry- 
phaca  vesicu lar is  Lam.,  и брахиопод: Cyclo thyris  g ib b o su s  K atz  . . - 7 , 7

51. И звестняк желтовато-серый, доломиткзированный, с остатками C yc lo t
hyris  g ibbosus  Katz  в нижней ч а с т и  . 7 , 8  м.

52. И звестняк песчаный, голубовато-серый, глинистый. В верхней части 
пятна сиреневого и желтого  цвета, в нижней — желтого. Известняк сильно 
т р е щ и н о в а т ы й   9,6 м.

Мощность условно нижнемаастрнхтских  отложений 25,1 м.
О бщ ая мощность верхнемеловых отлож ений по р азр езе  . 702,8 .и.

П а л е о ц е н  (нижний)

Акджарская свита

53. Н а  упомянутые известняки н и ж н е ю  Маастрихта с размы вом залегает 
толща, состоящ ая из чередующихся пластов гипсов (2—2,5 м)  и доломити- 
зированных светло-серых известняков (0,7— 1,5 м )  68,0 .к.



О Б О С Н О В А Н И Е  П Р И Н Я Т О Й  С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  С Х Е М Ы

Верхний альб

Аккапчигайская и джетымтауская свиты 
шг -

Свита j (верхняя часть),  ниж няя  часть сеномана (Симаков, 1952, 1959).
Верхний альб (ниж няя  часть) (Решения совещания, 1959).
Лльб (Бобкова, I960, 19616).
Аккапчигайская свита, нижняя часть верхнего альба  (Андреев, 1966).
Д ж еты м тау ск ая  свита (верхняя часть),  ни ж няя  часть верхнего альба (Андре

ев, 1966).

На западе рассматриваемого района (хр. Б абатаг)  отложения ак- 
капчигайской свиты представлены темпо-серымп глинами с прослоями 
глин малинового цвета (до 1,5 м ),  песчаников и известняков-ракушеч
ников (0,1—0,5 л/).,К востоку отмечается замещение значительной части 
этих отложений красноцветными глинами и алевролитами, содерж ащ и
ми прослои серых глин. Мощность свиты — 40—45 м, причем с запада 
на восток отмечается ее сокращение. В южной части района выходы 
нижнемеловых отложений отсутствуют и об их строении можно судить 
только по данным глубокого бурения. Здесь отложения аккапчигайской 
свиты представлены серыми, темно-серыми карбонатными глинами с 
прослоями алевролитов в нижней части. Мощность свиты увеличивает
ся до 80—90 м. Нами из прослоев ракушечников аккапчигайской сви
ты собраны остатки: Linotrigonia spinosa (P ark .) ,  Cardita  tenuicosta 
I Sow.), Exogyra ex gr. localis Mordv., H a u s ta to r  sp. ind. Ю. H. Андреев 
(19G6) отсюда указывает Anahoplites ex gr. michalskii (Sem.), Korob
kovitrigonia kafirn iganensis  V inokurova, Cythereis machonae Alex, subsp. 
rugosa Mand.

Перечисленный комплекс имеет много общего с комплексом из од
ноименной свигы более западных районов (юго-западные отроги Гис- 
сара), что указывает на их одновозрастность. В северной части района 
происходит почти полное замещение описываемых и нижележащих слоев 
красноцветами, местами появляются гипсовые прослои. Учитывая эту 
смену состава средне- и верхнеальбеких слоев, Ю. Н. Андреев объеди
нил их в джетымтаускую свиту со стратотипом в разрезе Дасгиряк. 
Джетымтауская, по мнению выделявшего ее исследователя, является 
возрастным аналогом бабатагской и аккапчигайской свит более зап ад 
ных районов. Таким образом, к нижней части верхнего альба относится 
верхняя часть джетымтауской свиты.

Ширабадская свита

Свита к, (ннж няя  часть),  ниж няя  часть сон'омана( Симаков, 1952, 1959).
Верхний альб (верхняя часть) (Решения совещ ания,  1959).
Альб (Б обкова ,  1960, 19616).
Ш ирабадская  свита, верхняя часть верхнего альба  (Андреев, 1966; Д ж али л о в ,  

1968).
Зона Trocham m ina  k a g i ta n g en s is  N. Byk., ниж няя  часть |1пжнего сеномана (К ор

чагин, 1967).

К ширабадской свите отнесена толща белых гипсов. На западе 
(хр. Бабатаг),  в основании и в кровле гипсоносной пачки отмечаются 
довольно мощные пласты (до 10 м) серых косослоистых песчаников.
К востоку (Аксу) мощность гипсов возрастает, отмечается увеличение 
мощности свиты в целом. Северо-восточнее, на хр. Джетымтау, хотя 
мощность свиты сокращается, однако преобладаю щ ая роль гипсов со
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храняется. Мощность свигы — 25—65 м. В южной части района опи
сываемая свита состоит из гипсово-песчаной пачки, представленной 
гипсами, ангидридами с прослоями серых песчаников в основании. 
Мощность по данным глубокого бурения — 15—35 м. Из отложений 
ширабадской свиты известны лишь остатки остракод, среди которых 
Ю. Н. Андреевым определены M alzevia au lia tens is  Andreev, Asciocyt- 
here do rso an g u la ta  Andreev, S trav ia  dag an ak iik en s is  Andreev и т. д.

Л i4

Нетрудно заметить, что Еерхнеальбские отложения бабатагского 
типа разрезов, как и гаурдакского, имеют двучленное строение. Для 
нижней части характерен преобладающий глинистый состав, для верх
ней — гипсово-песчаный. О бщ ая мощность верхнеальбских отложений- 
57—98 м. Вместе с тем бабатагский тип от гаурдакского отличается 
значительным сокращением общей мощности верхнего альба, увеличе
нием мощности гипсоносных пород в составе ш ирабадской свиты. От
меченные отличия в наиболее четкой форме выраж ены  в отложениях 
верхнего альба яванского подтипа.

С е н о м а н
Чоррохская свита

Свита ki (верхняя часть);  свита к2 (н иж няя  часть ) ,  средн яя  часть сеномана (С.: 
маков, 1952, 1959).

Сеноман (ниж няя  и средняя части) (Реш ения  совещания, 1959).
Слон с Am phidonta  co lum ba  Lam. va r .  chaperi  Bayle ,  пестроцветная  пачка, ниж

няя и средняя части сеномана (Бобкова ,  1960, 1961 б).
зо н а  T rocham m ina  k u g i ta n g e n s i s  N. Byk. (верхняя ча с ть ) ;  зо н а  R o ta i ia t ina  asiati

ca N. Byk., нижний сеноман (Корчап-н , 1967).
Чоррохская  свита, ниж няя  часть сеномана (Д ж а л и л о в ,  1968).

Рассматриваем ая свита была впервые выделена Ю. Н. Андреевым 
в 1965 г. со стратотипом в районе пер. Чорроха. Представление о де
талях ее строения можно получить из приведенного выше описания 
этого разреза. Н иж няя граница чоррохской свиты довольно четкая и 
проводится по кровле пласта серых песчаников, залегаю щих на белых 
гипсах (ш ирабадская свита). Верхняя граница так ж е  легко отбива
ется по подошве песчано-карбонатной, выш ележащ ей пачки. В пре
делах хр. Б аб атаг  по составу слагаемых ею отложений эта свита от
четливо подразделяется на две подсвиты. Н ижнечоррохская подсвита 
(мощностью 40—50 м) состоит из зеленовато-серых глин с прослоями 
серых песчаников и известняков-ракушечников. В последних имеются 
раковины Amphidonta columba Lam., Am. sp. ind., Lopha sp. ind. Bepx- 
нечоррохская подсвита (мощностью 45—55 м) представлена серыми 
песчаными глинами и алевролитами, содержащ ими прослои гипсов и 
малинового цвета глин. В редких прослоях ракушечников встречены 
раковины Liostrea rouvillei Coq.

Н а юге района чоррохская свита вскрыта скважинами 101, 102, 
105, 110—площади Арыктау, где она, по данным Ю. Н. Андреева и
А. Н. Мамонтова, состоит из темно-серых глин с прослоями серых алев
ролитов, песчаников и ракушечников мощностью до 1 м. Судя по дан
ным упомянутых исследователей, примерно такой ж е  состав свиты 
сохраняется юго-восточнее (Ходжаказиан, К ызы мчек). К  востоку и се
веро-востоку (Аксу, Д асгиряк) отмечается сокращение мощности и по
явление прослоев гипса и в нижней псдсвите. Мощность чоррохской 
свиты по естественным обнажениям — 55— 105 м.



Кроме отмеченных выше ископаемых, из нижнечоррохской подсви- 
ты В. И. Корчагиным (1967) указывается T rocham m ina kugitangensis 
N. Byk., Trochamminoides ex gr. m acrus  Kortchagin, Ammobaculites hap- 
lophragmoidaeformis Balakh., A nom alina vesca N. Byk. Д л я  верхней 
подсвиты, по данным указанного исследователя, характерны Rotaliati- 
na asiatica N. Byk., L enticu lata  duncei Reuss, H oglundina carinata 
N. Byk., Apertospira  ligera Kortchagin, Nonionella cretacea Cuschmann. 
N. praeinsecta Kortch., N. fe rganensis  Arapova, N. incognita Kortchagin. 
Anomalina vesca N. Byk.

Находки перечисленных фораминифер позволяют утверждать, что 
нижнечоррохская подсвита может быть синхронизирована с тюбега- 
танской, а верхнечоррохская — с карикансайской свитами гаурдакского 
типа разрезов.

Акмечетская свита

Свита к2, (верхняя часть); свита к, средняя часть сеномана (Симаков, 1952, 19531.
Сеномаи, верхняя часть (Решения совещания, 1959).
Известняки с обломками раковин рудистов, верхняя часть сеномана (Бобкова, 

1960, 1961 б).
Зона Caudryin asiatica N. Byk. (нижняя часть, тагаринский горизонт), нижняя 

часть верхнего сеномана- (Корчагин, 1967).
Акмечетская свита, средня^ часть сеномана (Джалилов, 1968).

Стратотип описываемой свиты расположен в центральной части 
хр. Бабатаг, в районе пер. Чорроха. О деталях ее строения можно со
ставить полное представление по приведенному выше послойному описа
нию Чоррохского разреза. Н а хр. Б аб атаг  рассматриваемая свита имеет 
трехчленное строение: нижняя и верхняя части состоят из серых пес
чаников, содержащих прослои известняков, средняя — из пачки белых 
и розовых гипсов. Примерно такой же состав сохраняется на юге райо
на (Х одж аказиан). К востоку отмечается некоторое изменение: верхняя, 
карбонатно-песчаная пачка зам ещ ается гипсами, и свита приобретает 
двучленное строение. Н ижняя ее часть представлена серыми песчаника
ми, верхняя — белыми и розовыми гипсами с прослоями серых песчани
ков и глин. Мощность свиты в изученных разрезах  — 25—55 м.

Из нижней (песчано-карбонатной) пачки акмечетской свиты нами 
собраны остатки P lesioplocus karabakhensis  Pcelincev, Oligoptyxis sp., 
Archimedea sp. ind. К  верхней пачке приурочены находки Oligoptyxis 
cf. bobkovae Djalilov, P lacen tice ras  aff. m ed 'a s ia t icum  Luppov, Spondy- 
lus ex gr. likhatschevi Bobkova, Exogyra cf. haliotidea Sow.

Ю. И. К ац  (1964) в разрезе Х одж аказиан  в верхней, прикровель- 
ной части акмечетской свиты обнаружил Trigonosem us gracilis  Katz. 
Из глинистых прослоев (верхней части ? — М. Д .)  В. И. Корчагин 
(1967) указывает: Gaudryina asia tica  N. Byk., Nonionella ferganica A ra 
pova, N. secreta Kortch. и т. д. В приведенном списке встречаются виды 
(Plesioplocus karabakhensis  Peel., Oligoptvxis cf. bobkovae Djal., Trigo- 
nosemus gracilis  Katz и некоторые из перечисленных фораминифер), 
характерные для тагаринской свиты юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта. Отмеченное позволяет коррелировать акмечетскую свиту с га
гаринской.

Газдаганинская свита

Свита 12, верхняя часть сеномана; свита ш (нижняя часть), нижняя часть ниж
него турона (Симаков, 1952, 1959).

Нижний турон (нижняя часть) (Решения совещания, 1959)



Слон с Inoceramus iabiatus Schloth. (нижняя часть), нижний турон (Бобкова. 
1960, 1961 б).

Зона Gaudryina asiatica N. Byk. (верхняя часть), верхняя часть сеномана (Кор
чагин. 1967).

Газлаганппская свита, верхняя часть сеномана (Джалилов, 1968).

На западе района (Чорроха, Каракуз) рассматриваемые слои пред
ставлены довольно мощной толщей (62—70 м ) серых и темно-серых
глин с тонкими прослоями ракушечников и серых песчаников в нижней 
части. К югу (Ходжаказиан, Койкитау) мощность толщи сокращается 
до 30 м, прослои песчаников к ракушечников исчезают. Сокращение 
мощности газдаганинской свиты к югу обычно сопровождается увели
чением мощности верхней пачки акмечетской. Это скорее всего свиде
тельствует о замещении глин нижней части рассматриваемой свиты из
вестняками. Н а востоке (Аксу) преимущественно глинистый состав 
свиты сохраняется. Северо-восточнее (Д жетымтау) происходит увели
чение количества прослоев песчаников и ракушечников, сокращение 
мощности в целом. О бщ ая мощность газдаганинской свиты — 25—85 м.

Н ижняя граница свиты на западе и юге изученного района доволь
но четкая, проводится по кровле песчано-карбонатной пачки акмечет
ской свиты. В пределах распространения яванского подтипа разрезов 
подошву свиты следует проводить по кровле верхней гипсоносной пач
ки акмечетской.

Положение верхней границы газдаганинской свиты будет рассмот
рено ниже, при анализе вышележащей толщи.

Нами из описываемых слоев собраны остатки: Kopetdagites aff.
subtilis Iljin, P lacenticeras  aff. alaiense Luppov, Am phidonta columba 
Lam., A. columba Lam. var. chaperi Bayle, Tellina ex gr. striatuloides 
Stol., Korobkovitrigonia d a rw asean a  Rom., Corbula cf. muschketovi Bohm.

H. H. Бобковой (1961 б ),  В. И. Корчагиным (1967) из этих слоев 
указывается: Neithea laevis Dronet, Spondylus likhatschevi Bobkova,
Pholadomya cf. albina Reich, Gaudryina asiatica N. Byk., Haplophrag- 
moides baba tagensis  Kortcliagin, Ammobaculites haplophragmidaeformis 
Balakh., Bykoviella ch inaria  Kortchagin.

В этом комплексе имеются виды (Korobkovitrigonia darwaseana 
Rom., Spondylus likhatschevi Bobkova, G audry ina  as ia tica  N. Byk., Hap- 
lophragm oides baba tagensis  Kortch. и др.), встречающиеся такж е в газ
даганинской свите стратотипической местности. Общность литологиче
ского состава, наличие общих форм ископаемых организмов позволяют 
отнести рассматриваемые слои к газдаганинской свите.

# # #

Сеноманскне отложения бабатагского типа, как следует из приве
денной их характеристики, обладаю т пестрым составом, наличием до
вольно мощных пачек гипсоносных, красноцветных пород. Значитель
ные отличия намечаются и в пределах отдельных подтипов этого типа. 
Так, сеноманские отложения бабатагского подтипа отличаются боль
шими мощностиXIи (205—230 .и), присутствием относительно мало
мощных прослоев гипсов и красноцветов. Д ля  отложений яванского 
подтипа характерно резкое сокращение мощности (до 115— 160 м). 
значительное увеличение мощности гипсоносных пачек. Однако, не
смотря на такие отличия, сеноманские отложения указанных подтипов 
имеют, в общем, сходное строение. Это позволяет распространить на 
ьесь бабатагский тип схему расчленения, разработанную на основе изу
чения разрезов хр. Вабатаг. С учетом лптологических и фаунмстичееких



особенностей сеноманские отложения изученного района расчленены на 
три свиты. Д л я  нижней, чоррохской, характерен преобладающий гли
нистый состав, наличие прослоев песчаников, ракушечников и красно- 
цветов в верхней части. Средняя, акмечетская, отличается песчапо- 
карбонатным составом слагающих ее слоев и наличием пачки гиисо- 
иосных пород. Наконец, преимущественно глинистый состав отличает 
верхнюю, газдаганинскую свиту. К аж д ая  из выделенных подразделе
ний четко отмечается на местности и может служить объектом деталь
ного картирования.

Т у р о н

Нижний турон

Талхабская свита

Свнта m (верхняя часть), нижний турон (Симаков, 1952, 1959).
Нмжинй турон (верхняя часть) (Решения совещания, 1959).
Слои с Inoceramus 'labiatus Schloth. (верхняя часть), нижнпн т\рон (Бобьога. 

1960, 1961 б).
Талхабская свита, нижний турон (Джалилов, 1968).

Н а западе рассматриваемой территории нижнетуронская толща со 
стоит из темно-серых и зеленовато-серых глин с прослоями светло-се 
рых мергелей и песчаных мергелей в нижней части. Мергельные пачки 
особенно резко не выделяются из общей, глинистой массы. К югу (Ход- 
жаказиан, Койкитау) отмечается четкое, двучленное строение свиты, 
в нижней части выделяется пачка голубовато-серых мергелей (10— 
!5 м),  выше сменяющихся серыми глинами; юго-восточнее (Кызимчек), 
по данным Ю. Н. Андреева и А. Н. М амонтова, талхабская  свита имеет 
аналогичный состав. На востоке и северо-востоке района преимущест
венно глинистый состав свиты такж е сохраняется. Мощность свиты- 
50— 100 м. Ее нижняя граница четко выражена в южных разрезах, где 
она проводится по подошве пачки мергелей. К северу положение гра
ницы хотя и становится менее четким, но она всегда совпадает с подо
швой пачки серых глин с прослоями мергелей. Верхняя граница более 
отчетлива в северных разрезах  и проводится по основанию пачки из
вестняков-ракушечников с F a tin a  (Costeina) costei Coq. К югу ввиду 
замещения ракушечников серыми мергелями положение границы ста
новится менее определенным.

К мергельной пачке талхабской свиты приурочены остатки Inocc- 
ram us lab ia tus  Schloth., In. lab ia tus  Schloth. var. mytiloides Mant., In ex 
gr. lab ia tus  Schloth. var. subhercynica Seitz, In ex gr. woodsi Fligel, 
In. ex gr. am udar iens is  Arkh., Fallo tites  nurekensis S tankevich, Gryphaea 
vesiculosa tu rkestan ica  Bobkova.

Д л я  верхней, глинистой пачки характерны In. lab ia tus  Schloth., In. 
labiatus Schloth. var. la ta  Sow., H em ias te r  b lankenhorni G authier , G ry 
phaea vesiculosa turkestan ica  Bobkova.

По комплексу фораминифер мергельная пачка В. И. Корчагиным
(1967) отнесена к зоне G lobo truncana  baissunensis  Kortch., верхняя, 
глинистая пачка — к зоне Globegirina to r ta  Kortch. и P raeglobotruncana 
sogdiana Kortch. Из нижней зоны кроме вида-индекса В. И. Корчаги
ным определены: G lobotruncana karljukensis  Kortch., Dorothea exycona 
Reuss, Goroidinoides nitida Reuss и т. д. В средней зоне отсутствуют 
глоботрунканы и, наряду с некоторыми из перечисленных видов, появ
ляются крупные глобегирины.



Из вышеизложенного вытекает, что рассматриваемая толща об
лад ает  теми ж е  литологическими и фаунистическими особенностями, что 
и талхабская свита в ее стратотипическом разрезе. Это дает нам право 
выделять описанные слон под тем же названием.

Верхний турон

Д асгирякская  свита

Свита п, верхняя часть нижнего турона (Симаков, 1952. 1959).
Верхний турон (нижняя часть) (Решения совещания, 1959).
Слои с Prionotropis woolgari Mant. и Fatina (Costeina) costei Coq., нижняя часть 

верхнего турона (Бобкова, 1960, 1961 б).
Дасгирякская свита, нижняя часть верхнего турона (Джалилов, 1968).

Данные о строении дасгирякской свиты в стратотипе приведены в 
первом разделе описываемой главы. Поэтому мы здесь ограничиваемся 
краткой характеристикой упомянутой свиты. На западе (хр. Бабатаг) 
она состоит из серых и темно-серых глин, заключающ их довольно мощ
ные пласты (до 5 м)  серых известняков-ракушечников. Такое же строе
ние сохраняется на востоке. К югу (Ходжаказиан, Койкитау) преоб
ладающ ий глинистый состав свиты сохраняется, однако известняки- 
ракушечники замещаю тся светло-серыми мергелями (0,5— 1 м ).  Таким 
образом, в пределах изученного района отмечаются два типа дасги
рякской свиты: северный, типичный, состоящий из глин с прослоями ра
кушечников, и южный, где ракушечники замещ аю тся мергелями.

Из отложений дасгирякской свиты происходят остатки: Collignoni- 
ceras woolgari M ant., С. woolgari Mant. var. intermedia H aas ,  Lewis'ce- 
las  sharpei (S p a th ) ,  F a t in a  (Costeina) costei Coq., Pholadom ya cf. al- 
bina Reich, P anope  m andibula Sow., C era tostreon  praespinosum  Fro
lenkova, Liostrea delletrei Coq., Inoceram us ex gr. apicalis  Woods, Exo
gyra tu rkes tanensis  Born., Lima (P lag ios tom a) m arro tian a  Orb., Neithea 
qum quecosta ta  Sow., H a u s ta to r  cf. pseudodifficilis Pceiincev, Pygaulus 
faasi Schmidt, H em ias te r  b lankenhorni G authier, H. cf. sollignaci Lam
bert.

Ю. И. Кацом (1964) в рассматриваемых слоях были обнаружены 
раковины брахиопод K afirn igan ia  p en tan g u la ta  Katz, К. su lcata  Katz, 
К. e longata Katz, К. baba tagensis  Katz. В. И. Корчагин (1967) в каче
стве характерного указывает  вид G lobotruncana helvetica Bolli. Им 
определен такж е богатый комплекс фораминифер, из которых отметим: 
Spiroplectam m ina praelonga Reuss, Gavelinella moniliformis Reuss, 
G. bu lgarensis  Kortchagin  и т. д. Перечисленный комплекс макро- и 
микрофаунистических остатков позволяет отнести рассматриваемую 
свиту к верхнему турону.

Музрабатская свита

Свита о (нижняя часть), нижняя часть верхнего турона (Симаков, 1952, 1959).
Верхний турон (средняя часть) (Решения совещания, 1959).
Толща гипсоносных пород: слои с Liostrea rouvillei Coq. (нижняя часть), сред

няя часть верхнего турона (Бобкова, 1960, 1961 б).
Музрабатская свита, верхняя часть верхнего турона (Джалилов, 1968)

Рассматриваем ая свита в изученном районе, как и в пределах 
гаурдакского типа разрезов, состоит из двух типов. На западе и юге
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{Чорроха, Лрыктау, Ходжаказиан, Койкитау) она представлена темно- 
серыми глинами с прослоями ракушечников и мергелей. Глины обычно 
венчаются пачкой известняков-ракушечников (Чорроха) или толщей, 
состоящей из чередующихся пластов глин и ракушечников. Н а осталь
ной части района данная свита имеет двучленное строение. Н ижняя 
се часть (10—20 м) представлена темно- и пепельно-серыми глинами с 
прослоями белых и розовых гипсов. Верхняя ее часть, как и в пеовом 
типе, состоит из темно-серых глин с прослоями ракушечников. М ощ
ность музрабатской свиты — 25— 30 м. Н и ж н яя  ее граница наиболее 
четкая в пределах распространения второго типа, она проводится по 
основанию гипсоносной пачки. Н а остальной территории эта граница 
менее четкая, ее  положение устанавливается по исчезновению пакушеч- 
ников и мергелей с многочисленными раковинами F a tin a  (Costeina) 
costei Coq. Верхняя граница довольно четкая, во всех разрезах  п р о в о 
д и т с я  по основанию мощной толщи зеленовато-серых глин, содерж а
щих прослои глинистых ракушечников с раковинами Liostrea rouvillei 
Coq.

Н ами из отложений музрабатской свиты собраны остатки: Ехо- 
gvra tu rkestanensis  Born., Ex. tu rkes tanensis  Born. var. longa Bobkova,* 
I iosfrea delletrei Coo.. L. oxiana Pom.. Lonba cf. dicbotoma Bavlp. Lima 
(Placrioctoma) m arrn tian a  Orb.. Fa tina  (C osteinal recto? С.ол . Hemias- 
ier solicmaci Lam bert. H. b lankenborn i Gautbier. В. И. Корчагиным из 
отложений южного типа данной свиты оппеделены остатки Фооямини- 
фео: Vagimiiina ex gr. legumen L.. I entieulina ro tu la ta  Lam.. Anomalina 
vesca N. Bvk. и др., что позволило этому автору выделить верхнюю 
зону верхнего турона ■— з о н у  V aginu lina  ex gr. lemimen L.

Из привеченной характеристики описываемой свиты, следует, что 
она по всем основным признакам  тождественна с одноименной свитой 
гаурдакского типа разрезов. Отличия заключаю тся в незначительном 
сокращении мощности свиты в пределах бабатагского типа.

Из изложенного следует, что туоонские отложения центральной 
части Таджикской депрессии имеют такое же трехчленное строение, как 
и синхронные толщи западной части этой территории. Общность лито
логического и фаунистического признаков позволяет выделять в преде
лах бабатагского типа те же подразделения, что и в резрезах юго-за
падных отрогов Гиссарского хребта. Отличия между указанными типа
ми заключаются в некотором обеднении туронских ископаемых, в умень
шении общей мощности отложений бабатагского типа разрезов. Так. 
если мощность турона гаурдакского типа составляет 200—270 м. то 
сихронные отложения бабатагского типа сокращаются до 105— 175~м.

К о н ь я к

Модунская свита

Свита о (верхняя часть), верхняя часть верхнего турона (Симаков, 1952, 1959).
Верхний турон (верхняя часть) (Решения совещания, 1959).
Слои с Liostrea rouvillei Coq. (верхняя часть), верхняя часть верхнего турона 

(Бобкова, i960, 1961 б).
Модунская свита, нижняя часть коньяка (Джалилов, 1968).

* X. X. Миркамаловым (1966) эта форма описана как Gyrostrea longa (Bobkova).
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Н а западе района рассматриваемая свита представлена толщей 
темно-серых глип с маломощными (0,5— 1,0 .и) прослоями глинистых 
ракушечников и известняков. Аналогичный состав сохраняется к югу. 
Н а востоке и северо-востоке отмечается незначительное возрастание 
мощности карбонатных прослоев. Мощность свиты — 40— 100 м. При 
этом наименьшая мощность наблюдается на северо-востоке района, а 
наибольшая — на юге. Н иж няя граница свиты отчетливая, совпадает с 
кровлей карбонатной пачки музрабатской свиты. Положение верхней 
границы не столь четкое. Нами она проводится по подошве встречаю
щегося постоянно пласта светло-серого детритово-глинистого известняка 
(0,5—2,0 м), содержащего раковины крупных F atina  (Costeina) costei 
Coq. ■

Из отложений данной свиты происходят собранные нами остатки: 
Coilopoceras g issarens is  Iljin, P lacen tice ras  cf. c rassum  Iljin, PI. perfec- 
turn Iljirj, H em ias te r  fourneli Desh., H. cf. nucleus Desor., H. javanicus 
Schmidt, H. consobrinus Peron  et Gauthier , H. simakovi' Schmidt, Phv- 
mosoma thevestense Peron  et G authier ,  P vgau lus  faasi Schmidt, Inocera
mus ex gr. fascicu latus Geinitz, L iostrea rouvillei Coq., L. oxiana Rom., 
Lima (P lag ios tom a) m arro tian a  Orb., L. (P lag iostom a) subrigida Roemer, 
P anope  m andibula  Sow., Tylostoma fe rganense  Pcelincev, Ascensovoluta 
fenestrata  Djalilov, Gyrodes cf. garrnakensis  Djalilov, G. pansus Stol., 
A m pullospira ex gr. ly ra ta  Sow.

В. И. Корчагиным отсюда определены фораминиферы: Cossidella 
teg u la ta  Reuss, Heterohelix globulosa Ehrenberg  и пр.

Перечисленный комплекс аммонитов, морских ежей, пелеципод и 
гастропод состоит в основном из тех ж е видов, что и комплекс модун
ской свиты юго-западных отрогов Гиссара. Почти полное тождество 
комплексов органических остатков и литологических признаков описы
ваемых отложений с модунской свитой з ее стратотипической местнос
ти позволяет выделить их под тем же названием.

Акрабатская свита

Свита р коньяк (местами только ниж няя  часть) (Симаков, 1952, 1959),
Коньяк (Решения совещания, 1959).
Слои с H e m ia s te r  fourneli  Desh.,  коньяк (Бобкова ,  I960, 1961 б).
А крабатская  свита, верхняя часть коньяка  (Д ж ал н ло в ,  1968).

А крабатская свита на западе изученной территории (хр. Бабйтаг) 
представлена темно-серыми и серыми глинами с прослоями (0,5— 1,5 .«) 
светло-серых глинисто-детритовых ракушечников. В основании свиты 
постоянно отмечается пласт светло-серого детритового известняка с 
крупными раковинами F a tin a  (Costeina) costei Coq. К югу аналогич
ный состав свиты сохраняется. Н а  востоке и северо-востоке района на
блюдается некоторое увеличение мощности пластов известняков (до 
3 м) при преобладающем глинистом составе. О бщ ая мощность свиты- 
40— 55 л<, в отдельных разрезах  (Аксу) приближается к 90 м. О ниж
ней границе ее говорилось выше. Установление положения верхней ее 
границы затрудняется обычно сильной задернованностью пограничных 
слоев.

Нами граница акрабатской свиты с выш ележащими слоями про
водится по кровле пачки глин с прослоями глинистых светло-серых из
вестняков. Н а этом уровне происходит исчезновение комплекса иско
паемых, характерного для данной свиты. К акрабатской свите приуро
чен богатый комплекс органических остатков, из которых нами собраны:
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Proplacenticeras cf. o rb ignyanum  (G einitz), P. p rop lanum  Iljin, P lacen
ticeras aff. c rassum  Iljin, Inoceram us cf. frechi Flegel, H em ias te r  fourne
li Desh., H. jacksoni Moury, H. g issarensis  Schmidt, H. akkaptsch igen
sis Schmidt, H. bobkovae Schmidt. H. am udar iens is  Schmidt, H. nucleus 
Desor, H. cf. simakovi Schmidt, H. consobrinus Peron  et Gauthier, Mi
craster tu rkestanensis  Schmidt, P y g au lu s  cf. faasi Schmidt, F a t in a  (Cos
teina) costei Coq., Lima (P lag iostom a) m arro tiana  Orb., L. (P lag ios to 
ma) subrigida Roemer, L. (P lag ios tom a) bucharensis  L. Rom., M eg a tr i
gonia cf. tu rkes tanensis  Arkh., Lopha cf. diichotoma Bayle, Liostrea rou- 
villei Coq., L. gauth ier i Thom as et Peron, Cera tostreon  praespinosum  
Frol., Neithea quinquecosta ta  Sow., Panope. m andibula Sow., Camptonec- 
tes v irga tus  Nils., Ascensovoluta an g u s ta  Pceiincev, A. fenestra ta  D jali
lov, Gyrodes pansus  Stol., H a u s ta to r  cf. ku rd is tanensis  Pceiincev, Lyoso- 
ma sp.

По форамнниферам рассматриваемая часть разреза В. И. К орча
гиным выделена в зону G audry ina  variab iliform is  N. Bykova. Перечис
ленные фаунистические остатки, общность состава пород позволяют 
отождествлять описываемые слои с акрабатской свитой в ее стратоти
пической местности.

Изложенное показывает, что коньякские отложения центральной 
части Таджикской депрессии имеют такое же строение, как  и синхрон
ные толщи ее западной части. Д л я  рассматриваемых слоев характер 
но преобладание глин, наличие прослоев светло-серых глинистых из
вестняков и мергелей. Так же, как  и на западе, нижняя часть коньяка, 
выделенная в модунскую свиту, характеризуется в основном глинистым 
составом, наличием частых прослоев глинистых ракушечников с мас
совым количеством Liostrea rouvillei Coq.

Верхняя, акрабатская, свита отличается наличием мощных про
слоев светло-серых известняков, преобладанием в комплексе органи
ческих остатков, морских ежей. Выделенные на основании указанных 
отличий свиты легко обнаруживаю тся на местности. Мощность коньяк- 
скнх отложений в пределах бабатагского типа — 77— 170 м. Наимень
шие мощности отмечены на северо-востоке (Д асгиряк), наибольшие— 
ка юге (Х од ж акази ан ).

С а н т о н

Слои с G yropleura  vakhschensis  Bobkova

Сннтл р, верхняя часть (местами),  коньяк;  свита q (ниж няя  часть),  нижний 
сангин (Симаков, 1952, 1959).

Саигон (ниж няя  часть) (Решения совещания, 1959).
Слои с S ta n ta n o c e ra s  g u a d a lu p a e  Roem., ни ж н яя  часть сантона (Бобкова ,  1960, 

1961 б).
К урукская свита, н и ж н яя  часть сантона (Ф роленкова  и др. 1966).
Слои с G y ro p leu ra  vakhschensis  Bobkova ,  н и ж н яя  часть сантона (Д ж али лов .  

1S68).

Из приведенной синонимики видно, что название «курукская сви
та» является первым собственным наименованием, присвоенным опи
сываемым слоям А. Я. Фроленковой и др. (1966). В стратотипе, в раз
резе Курук (южный склон Гиссарского хр.), у казан ная  свита имеет не
сколько иное строение, чем в рассматриваемом районе. Выше отмеча
лась нецелесообразность объединения столь разнородных толщ под од
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ним и тем же названием. Исходя из этих соображений, название, пред
ложенное упомянутыми исследователями, нами отвергается.

Н а западе изученной территории нижняя часть сантона представ
лена глинами с редкими прослоями песчаников и детритовых известня
ков в верхней части. К  югу (Д ар б азакам , Х оджаказиан) мощность 
верхней, песчано-карбонатной пачки значительно возрастает. Аналогич
ное строение этой толщи характерно, судя по данным Ю. Н. Андреева и
А. Н. Мамонтова, и для юго-восточной части района. Некоторые изме
нения отмечаются на северо-востоке (Д аегиряк),  здесь почти вся толща 
замещ ается известняками и песчаниками. О бщ ая мощность описывае
мых слоев — 40—75 м. Наименьшее значение мощности отмечено в пре
делах яванского подтипа.

Н иж няя граница данной толщи проводится на кровле пачки глин 
с прослоем светло-серых известняков, содержащих коньякских иско
паемых. В , разрезе Х оджаказиан , в подошве слоев с G yropleura vak- 
schensis Bobkova отмечены следы небольшого размыва, выраженные 
в неровном характере контакта, наличии небольших карманов, присут

ствии карбонатной гальки 
с ожелезненной корочкой, 
окатанных остатков пеле
ципод, морских ежей и 
аммонитов (рис. 11). В 
остальных разрезах при- 
контактовая часть покры
та осыпью, и установить 
наличие размыва в по
дошве сантона не удает
ся.

К прослоям известня
ков-ракушечников, имею
щимся в верхней час

ти рассматриваемых слоев, ооычно приурочены остатки ископаемых 
организмов, из которых нами были собраны: S tan tan o ce ras  kysylku- 
m ense (Arkh.), Exogyra decussata  Goldf., Anomia cryp tostr ia ta  Rom., 
M egatr igonia  sy rdariens is  Arkh., P e rn a  aff. va lida  Stol., Liostrea patina 
Meek et Hayden, Lima (P lag ios tom a) cf. m arro tian a  Orb., Gyropleura 
vakhschensis  Bobkova, G. ex gr. vakhschensis  Bobkova. А. Я. Фролен
ковой и др. (1966) в рассматриваемых отложениях (разрез Акбулак) 
были обнаружены S tan tan o ce ras  g u ad a lu p ae  asiaticum  lljin. Из ниж
ней, глинистой части В. И. Корчагиным определены фораминифер: 
Conorbina m arth in i Brotzen, Discorbis sch irabadensis  N. Byk., и др. Для 
верхней части характерны G audryinella pseudoasia tica N. Bvk., Flabe- 
lam m ina santonica K ortchagin  и т. д.

Перечисленный комплекс ископаемых и своеобразный состав по
зволяют легко отличать описываемые слои от ниже- и вышележащих.

А кбула кска я  свита

Свита q (верхняя часть),  ннжний сантон (Симаков, 1952, 1959).
Сантон (верхняя часть) (Решения совещания, 1959).
Акбулакская  свита, верхняя часть сантона (ф р о л е н к о в а  н др., 1966; Джалп- 

лов, 1968).

Под названием «акбулакская свита» А. Я- Фроленковой и др.
(1966) выделена верхняя, гипсоносно-пестроцветная часть сантонских

E Z )7

Рис. 11. Х арактер  контакта  м еж д у  мерге
лем и глиной в основании сантона: 

Условные обозначения: 1— мергель; 2—гл и 
на детритовая;  3—карбонатны е  гальки с
ожелезненной коркой; 4 —остатки ископае

мых организмов.
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отложений центральной части Таджикской депрессии. Описание стра
тотипа данной свиты (район родника Акбулак, левобережье р. Кафпр- 
ппган) приведено в работе упомянутых исследователей.

В северной части изученной нами территории, как  и в сгратотипе, 
акбулакская свита состоит из мощной толщи переслаивающихся зе
леновато-серых и темно-серых глин, алевролитов, белых и розовых гип
сов, содержащих прослои песчаников и желтовато-серых доломитов. 
К югу заметно возрастает мощность песчаной пачки, которая состав
ляет почти половину общей мощности свиты. Н и ж н яя  граница прово
дится по кровле карбонатной пачки слоев с G yrop leura  vakhschensis 
Bobkova. Кровля свиты совпадает с подошвой пачки, состоящей из глин 
с прослоем известняков-ракушечников, содержащ их многочисленные 
раковины Liostrea. Б лагодаря  наличию гипсоносных пластов своеобра
зию состава и пестрой окраске акбулакская свита обычно легко выде
ляется на местности. Мощность свиты— 45—82 м.

В стратотипе, как указываю т А. Я. Фроленкова и др. (1966), мощ
ность свиты возрастает до 184 м. В отложениях данной свиты фаунис- 
тические остатки не встречены, что делает  их отнесение к сантону 
условным. При определении возраста свиты обычно исходят из ан а 
лиза ее стратиграфического положения, определенного залеганием м еж 
ду слоями с G yropleura  vakhschensis Bobkova и нижнекампанской тол
щей.

'

Сантонские отложения бабатагского типа отличаются двучленным 
строением. Н иж няя часть состоит из толщи глин с прослоями извест
няков-ракушечников, песчаников, верхняя — из пестроцветных глин, 
песчаников, алевролитов и гипсов. О бщ ая мощность сантона — 
60—160 м. Выделенные стратиграфические единицы прослеживаются во 
всех разрезах, имеют четкие границы и по целому ряду признаков до
вольно легко отличаются друг от друга. Указанные особенности, а т а к 
же значительное сокращение мощности отличают сантонские отлож е
ния центральной части Таджикской депрессии от синхронных толщ 
южной части юго-западных отрогов Гиссарского хребта. В более се
верных участках последнего района (Аулят, Акрабат, верховья р. Сан- 
гардак) в строении верхней части сантонских отложений принимают 
участие известняки, песчаники с прослоями гипсов. Эта особенность 
приближает верхние части сантонской толщи упомянутой территории 
к акбулакской свите бабатагского типа разрезов.

К а м п а н  

Нижний кампан

Слои с Liostrea prima Rom.

Свита г, верхний сантон (Симаков, 1952, 1959).
Кампан (Решения совещания, 1959).
Слон с L iostrea  p r im a Rom. и L. acu t i ros t r is  Nils., кампан (Бобкова ,  1969. 

1961 б).
Слои с L ios trea  p r im a Rom., ппжппп кампап (Д ж алп лоп ,  1968)

В пределах рассматриваемого района наблюдаются два типа ниж- 
пекампанских отложений. Полные разрезы характерны для хребтов 
Бабатаг и Арыктау и северного окончания хр. Ходжаказиан, где рас
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сматриваемые отложения подстилаются акбулакской свитой сантона и 
согласно перекрываются верхнекампанскими слоями. Здесь к нижнему 
кампану относится пачка пород (30—40 м ),  состоящая из темно-серых 
глин с частыми прослоями (0,5— 1,5 м) известняков-ракушечников и 
глинистых ракушечников. Значительная, глинистая часть толщи обыч
но засыпана делювием. Н аиболее полный, лучше обнаженный разрез 
нижнекампанской толщи обнажается, видимо, в центральной части 
хр. Арыктау (район пер. Д а р б а з а к а м ) ,  где на песчано-гипсоносных 
слоях акбулакской свиты сантона согласно залегает (снизу вверх):

1. Песчаник зеленопато-серын, мелкозернистый, с прослоем розового, 
ж елваковидного  гипса в верхней части. В основании слоя имеются многочис
ленные раковины Trochac taeon  babkovi D j a l i l o v .................................................................. 3,4 ч.

2. Глина темно-серая, мелкооскольчатая ,  В средней части и кровле  плас
ты глинистых ракуш ечников (0,5— 3,5 м)  с остаткам и  устриц: L ios trea  prima 
Rom.,L. michailowskii  B om .,  L. a cu t i ro s t r is  Nils., C e ra to s t reo n  sp inosum  Math.,
F a t in a  (C osje ina)  akk ap tsch ig en s is  B o b k o v a .............................................................. 13,2

3. Глины темно-серые (внизу) и голубовато-серые (выш е),  с прослоями 
(0,1—0,5 м)  зеленовато-серых песчаников н песчаных ракушечников. В 10 м  от 
подошвы встречен прослой алевролита  силыю ожелезненного, с фосфоритовыми 
гальками. И з  песчаников и ракуш ечников собраны остатки L ios trea  prima 
Rom., L. a cu t i ro s t r is  Nils.,  F a t in a  (C oste ina )  akk ap tsch ig en s is  Bobkova . . 20,3

О б щ ая  мощность нижнего к а м п а н а .........................................................................37,1 .u.

Н иж няя граница данной толщи отчетливая, проводится по кровле 
пестроцветной акбулакской свиты. Положение верхней ее границы ме
нее определеннее. В разрезе  Д ар б азак ам  она проводится внутри одно
родной глинистой толщи по чисто биостратиграфическому признаку- 
появлению раковин Lopha (A rctostrea) fa lcata  Mort.

Севернее (Чорроха, К аракуз) при проведении упомянутой границы 
становится возможным применение литологического признака. Грани
ца между отложениями нижнего и верхнего кампана проводится в дан
ном случае по основанию пласта голубовато-серых мергельных глин. 
Представление о комплексе ископаемых, характерных для отложений 
нижнего кампана, можно получить из приведенного выше списка (см. 
описание разреза Д а р б а з а к а м ) .  Ю. И. К ац  (1965) из нижней части 
рассматриваемых слоев отмечает остатки брахиопод N ucleatina nan- 
clasi Coq., Lingula sp. Н а основе находок раковин первого вида, ха
рактерного для сантона Франции, этот исследователь пришел к выводу 
о сантонском возрасте нижней части слоев, относимых нами к кампа
ну. Необходимо отметить, что остатки Nucleatina  nanclasi Coq. обнару
жены нами (разрез Д ар б азак ам )  в верхнекампанских слоях с Lopha 
(A rctostrea) fa lcata  Mort. Этот факт свидетельствует о том, что дан
ный вид в пределах описываемой территории продолжал существовать 
и в позднем кампане. Исходя из этого, слои, содержащие раковины 
N. nanclasi,  мы отнесли (как и большинство исследователей) к ниж
нему кампану.

Д л я  полноты анализа фаунистического комплекса нижнего кампа
на остается добавить следующее. По данным В. И. Корчагина, рассмат
риваемые слои характеризуются обедненным комплексом фораминифер, 
\: котором отмечается присутствие: G audryinella  pseudoasia tica N. Byk., 
H aplophragm oides  sp., Valvulinera  sp., Nonionella sp., Anomalina sp.

Второй, неполный тип нижнекампанских отложений распространи! 
на остальной территории. Так, в центральной части хр. Ходжаказиап, 
на маломощных (2— 16 м) нижнекампанских отложениях с размывом 
залегаю т верхнекампанские, местами нижнемаастрихтские слои. Севе
ро-восточнее, в хр. Аруктау (А кдж ар),  рассматриваемая толща также 
размыта полностью. Несколько иное строение нижней части кампана
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отмечается в пределах яванского подтипа. Здесь на нижнекампанских 
слоях (до 20 м ) с размывом, но согласно залегают верхнемаастрихтские 
отложения.

Верхний кампан

Слои с Lopha (Arctostrea) falcata Mort. 
и Hoplitoplacenticeras vari Schlutter.

Свита s (местами низы свиты ),  кам п ан-м аастрнхт;  свита  t, низы дапия  (Симаков, 
1952, 1959).

Нижний Маастрихт; верхний Маастрихт (ниж няя  часть) (Решение совещания, 
1959).

Слои с Lopha (A rc tos trea )  fa lca ta  M ort.  и G y rop leu ra  g a u rd ak e n s is  R enng.,  н и ж 
ний Маастрихт ;  слои с D iscoscaphites  cons tr ic tu s  Sow. и B acu l i te s  anceps Lam. var.  
leopoliensis Sow. ( н и ж н я я  ча с ть ) ,  в е р х н ий  Ма ас т р их т  (Бобкова ,  1960, 1961 б).

Слон с Lopha (A rc tos t rea )  fa lcata  M ort .  и H opli top lacen ticeras  vari  Schlulter .  
верхний камг.ап (Д ж ал и л о в ,  1968).

Верхнекампанские отложения изученного района имеют довольно 
сложное строение и могут быть подразделены на несколько типов. На 
Бабатаге (К аракуз, Чорроха) рассматриваемые отложения представле
ны пачкой (10— 15 м) голубовато-серых карбонатных глин. В разрезе 
Каракуз, в верхней части этой пачки обнаружены остатки; B ostrycho
ceras sp., Echinocorys sp., G ryphaea vesicularis  Lam. Возможно, эти от
ложения с размывом залегаю т на нижнекампанских. Однако плохая 
обнаженность пограничных слоев не позволяет утвердительно ответить 
на этот вопрос.

Другой, на наш взгляд, наиболее полный тип верхнекампанских 
слоев отмечается в хребтах Арыктау, Аруктау и Гарданиушти. Так, 
в районе пер. Д ар б азак ам  (Арыктау) на описанных выше глинах ниж 
него кампана согласно залегаю т (снизу вверх.):

1. Глины серые и темно-серые, с тонкими прослоями глинистых р а к у 
шечников. З десь  обн аруж ен ы  остатки; Lopha  (A rc tos t rea )  fa lcata  Mort. ,  Cera- 
tosireon sp inosum  M ath .  var. m alikensis  Muz., N uc lea tina  nancias i  Coq. . '10 ,5  м.

2. Известняк детритовый, ж елтовато-серый, в основании с прослоем
(0,2 м ) ракушечника, нацело состоящего из раковин G ry p h a ea  vesicu lar is  Lam. 5,5 м.

3. Мергель песчаный, зеленовато-серый, с остатками: G ry p h aea  ves icu la 
ris Lam., H opli top lacen ticeras  sp., Scaph ites  sp., C ydlothyris  a r r ia loo rens is
(Stol.) , E p ia s te r  nobilis  Stol.  ...............................................................................................8,8 м.

4. Песчаник глинистый, с карбонатным Цементом, серый. С одерж и т  про
слои (три прослоя мощностью 0,6— 1 м)  более песчаной разности, которые 
выступают в рельефе в виде гривок. Из этого пласта собраны; G ryphaea  ves i
cularis Lam.,  G. ves icu lar is  Lam. var.  similis  Push,  C h lam y s  ex gr.  du jard in i  
Roemer, Neithea q u a d r ic o s ta ta  Orb., En to l ium  an laev is  G la su n o v a ,  E p ias te r  
nobilis Stol., Echinocorys sp., H op l i top lacen ticeras  buc 'narensis Il jin, H. va r i  
Schluter, H. ex gr.  p las ticum  Pouleke,  T rach y scap h i te s  cf. g ibbus  (Sch lu ter)  . 8,0 м.

Мощность верхнего к а м п а н а  32,8 м.

Несколько другой состав верхнекампанских отложений зафиксиро
ван нами в хр. Аруктау, в районе селения А кджар. Здесь на гипсонос
ной акбулакской свите сантона с размывом залегаю т (снизу вверх):

1. Песчаник с карбонатны м цементом, выше переходящий в известняк- 
ракушечник песчаный. В основании елся  имеется прослой песчаной глины с 
раковинами Lios trea  acu t i ro s t r is  NMs. Выше встречены я д р а  T rochac taeon  bab- 
kovi Djali lov, Scaphella  cam pan ica  Djalilov, Nerinel la  sp., C aricel la  sp.
Эти формы, видимо, находятся  в переотложепном состоянии. Об это м  свиде
тельствуют находки раковин позднекампапскнх руднетов G y rop leu ra  cf. 
laevis Holz. var  z e rav sch an en s is  P o j a r ..................................................................  . 3,6

2. Песчаник мелкозернистый, серый, с карбонатны м  цементом. Содерж ит
ядра Trochactaeon  babkovi Djali lov , G y ro p leu ra  sp., B irad io l ites  sp. . . 5,2 м.
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3. Известняк песчаио-детритовыи, коричневато-серый, с гальками фосфо
ритов, зубами акул. В верхней части количество детритового материала 
уменьшается,  появляю тся многочисленные C onulus  cf. m agnif icus  Orb.,  Echino- 
corys sp. in d ....................................................................................................................................................... 7,3

4. Мергели песчаные, зеленовато-серые, серые и темно-серые, плитчатые.
В верхней части со д ер ж а т  остатки: B os trychoceras  polyplocum  Roemer,  Гга- 
chyscaphites  roemeri (Orb.) ,  Tr. sp. П о  всему пласту распределены G ryphaea  
ves icu lar is  Lam.,  C h lam ys  cf. d u ja rd in i  Roemer,  R ochatorhynchia  rochatens is
Katz, Echinocorys sp ..................................................................................................................................42,6 x.

5. Ч ередование зеленовато-серых, песчаных известняков (1,5—2 м)  со 
светло-серыми сильнопесчаными карбонатны ми глинами (0,5— 1,5 м ).  П есча
ные известняки со д ер ж а т  темно-серые кремнистые конкреции. В этой пачки 
обнаруж ены: B ostry ch o ce ras  ex g r .  pdlyplocum  Roemer, T rachyscaph i tes  cf. 
loem eri  ( O r b ) ,  Ech inocorys sp. ind ..................................................................................................30,0 u

М ощ ность верхнекампанской толщи . . . . . . . .  88,7 л.

Наконец, полный, хотя и несколько по-иному построенный, разрез 
герхнего кампана отмечается в Аксу. Здесь рассматриваемые отло
жения представлены темно-серыми песчаными глинами (около 50 лг), 
в нижней части с довольно мощными прослоями известняков-ракушеч
ников и желтовато-серых песчаников. Неполный разрез отложений верх
него кампана, представленный коричневато-серыми известняками, с 
фосфоритовыми гальками, отмечен в хр. Х оджаказиан . В пределах 
яванского подтипа (Дасгиряк, Таллибулак) верхнекампанские отложе
ния размыты полностью.

И з приведенных данных следует, что каЛшанские отложения цент
ральной части Таджикской депрессии сложно построены и по значе
ниям мощностей, стратиграфической полноте и литологическим особен
ностям распадаю тся на несколько типов. Т акая , довольно пестрая кар
тина распределения отложений кампана (особенно верхнего кампана) 
объясняется начавшейся в это время резкой дифференциацией описы
ваемой территории, отдельные участки которой развивались по-разно
му. Процесс дифференциации четко прослеживается д аж е  в пределах 
отдельных хребтов (Б абатаг ,  Х одж аказиан),  что затрудняет восстанов
ление общей картины кампанского осадконакопления и выработку 
схемы расчленения этих отложений.

Н иж некампанская толща, присутствие которой отмечается почти 
во всем районе (кроме некоторых частей хребтов Х оджаказиан, Арук- 
тау) ,  состоит из темно-серых глин с прослоями ракушечников 
и глинистых ракушечников. О тложения верхнего кампана, как было 
показано выше, обладаю т довольно пестрым составом и сложным 
строением. В наиболее полных разрезах  (Арыктау, Бабатаг) 
мощность кампанских отложений достигает 35—90 м. Небольшое зна
чение мощностей, почти полное отсутствие непрерывных разрезов, во- 
общем более карбонатный состав отличают разрезы  кампана бабатаг
ского типа от гаурдакского.

М а а с т р и х т  

Нижний Маастрихт (?)
Слои с Cyclothyris  g ibhosus  Katz

Верхи свиты s (местами),  кам п ан-м аастрихт;  свита t (местами),  даний (Сима
ков, 1952, 1959).
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('..кш с b iscosca|)h ik-s  c o n s l r k lu s  Sow. и Baculilcs  anceps Lam. var. loopolicnSiS 
Now. (верхняя часть) , .верхний Маастрихт (Бобкова ,  1960, 1961 б).

Слои с C yclo thyris  g ibbosus  Katz,  н и ж н и й  М а а с т р их т  (Д ж ал и ло в ,  1968).

Полные разрезы Маастрихта известны в южной части рассматри
ваемого района (хребты Х оджаказиан, Койкитау, Арыктау и Арук- 
тау). Н а  остальной части этой территории полные разрезы  отсутству
ют. В одних случаях (Каракуз, Чорроха) на отложениях нижнего 
Маастрихта с размывом залегаю т палеоценовые, в других (Гарданиуш- 
ти, Дж еты мтау) — отложения нижнего Маастрихта размыты полностью.

На западе (хр. Б абатаг)  нижний Маастрихт представлен толщей 
песчаных известняков (24— 26 .«), имеющих желтовато- и голубовато
серый цвет. В основании пачки обычно отмечается пласт известняка, 
содержащего фосфоритовые гальки. К рассматриваемым отложениям 
приурочены остатки Cyclothyris gibbosus Katz, P raeneo thyris  cf. strin- 
gocephaloides (Tzank.) , G ryphaea vesicularis Lam., Exogyra overwegi 
Buch, Liostrea lehmanni Rom., C era tostreon  spinosum Math., C. sp ino
sum Math. var. m alikensis Muz. Н иж няя граница этих слоев четкая, 
проводится по основанию пласта известняка с фосфоритовыми галь
ками. Верхняя совпадает с подошвой мощной, карбонатно-гипсовой, 
толщи палеоцена.

Южнее (хребет Арыктау, Д ар б азак ам )  к нижнему Маастрихту 
относится пласт мергеля песчаного, с прослоем серых песчаников. В 
пижней части отмечаются трещины усыхания. Рассматриваем ые слои, 
вероятно, с некоторым размывом залегаю т на отложениях верхнего 
кампана. Видимо, наличием разм ы ва объясняется резкое сокращение 
(до 8 м) мощности данных слоев.

Еще южнее, в хр. Ходжаказиан , в основном известняковый состав 
1 ижнемаастрихтской толщи сохраняется. Известняки эти имеют серо
коричневую окраску, песчаные и содерж ат фосфоритовую гальку. 
Кверху известняки становятся крупнокристаллическими, детритовыми. 
Если положение нижней границы нижнего Маастрихта на некоторых 
участках данного хребта четко определяется размывом, то проведе
ние верхней границы сталкивается со значительными трудностями, по
скольку она. проходит где-то внутри однородной карбонатной толщн. 
По всей нижнемаастрихтской пачке распространены остатки брахио
под: Cyclothyris gibbosus Katz, C ran ia  cf. cran iolaris  (L.), Nucleatina 
l-.arapaudiensis Stol., P raeneothyris  cf. s tringocephalo ides  (Tzank.) , ред
ко встречаются раковины пелеципод Exogyra  cf. ovenvegi Buch. 
Маастрихтский возраст рассматриваемых слоев определяется по н а
ходкам некоторых из перечисленных выше брахиопод, среди которых 
наибольшее значение имеет P raeneo thyris  s tringocepholoides (Tzank.). 
Этот вид известен из Маастрихта Болгарии, Копет-Дага, низовьев 
р. Аму-Дарья. Остальные виды (C ran ia  c ran io laris  L., Nucleatina 
karapaudiensis  Stol.) характерны для позднего кампана-маастрихта и 
не противоречат такой трактовке возраста вмещающих пород. 
10. И. К ац  (1964) отсюда указы вает так ж е  Terebra tu lina  siebachi 
Schloenbach, который был распространен в раннем Маастрихте в пре
делах Среднеевропейской области. Из пелеципод необходимо обратить 
внимание на находки Liostrea lehm anni Rom. Этот вид, как  отмеча
лось выше, известен из Маастрихта западной части Таджикской де
прессии.

Н аряду с перечисленными формами руководящее значение имеет 
Cyclothyris gibbosus Katz, остатки которого встречаются обычно толь
ко в нижнемаастрихтских отложениях. Именно поэтому данные отло
жения выделяются нами в слои с Cyclothyris gibbosus Katz.
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Верхний Маастрихт ( ? )

Слои с Orbicella reimsdycki (М. Edw. et Haime)

Свита  s (местами),  кам паи-м аасгрпхт,  свита и (ниж няя  часть),  верхняя часть 
лан ия  (Симаков, 1952, 1959).

Д атский  ярус  (н нж ияя  часть) (Решения совещания, 1959; Бобкова, 196П. 
1961 б).

А кдж арскне  слон (основание),  палеоцен (монс) (Бабков ,  Крейденков, 1961).
Слон с Orbicella  re im sdycki  (М. Edw. et H a im e) ,  в е рхний  Ма астрихт  (Джали- 

лов, 1968).

В пределах изученного района намечаются три типа верхпемаа- 
слрихтских отложений. Н а юге (Ходжаказиан , Койкитау) эти отложе
ния залегаю т в непрерывном карбонатном разрезе вместе с нижне
маастрихтскими и представлены известняками коричнево-серыми, круп
нокристаллическими (до 30 м). Нами в рассматриваемых слоях опре
делимые до вида остатки организмов не обнаружены. Ю. И. Кац 
(1964) отсюда указывает C ran ia  tad jik is tan ica  Katz, Cyclothyris magna 
(P e tt i t t ) .  В северной части хр. Х оджаказиан  в данных слоях 
Ю. И. Кацом был обнаружен обломок раковины гастроподы, опреде
ленный нами как Desmieria cf. d ivaricata  Orb. Позднемаастрихтский 
возраст рассматриваемых слоев определяется по находкам раковин
С. m ag n a  (P e t t i t t ) ,  вида, характерного для Маастрихта вообще и позд
него Маастрихта Крыма, Туаркыра в частности.

Остатки Desmieria d ivaricata  Orb. были отмечены такж е из верх
немаастрихтских отложений юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Севернее (Арыктау, Аруктау) верхнемаастрихтская толща 
(8—20 м) представлена светло-серыми, в нижней части—крупнокрис
таллическими, выше — доломитизированными известняками. Послед
ние содержат маломощные прослои гипсов и песчаников. Верх
няя, гипсоносная часть этой толщи К. В. Бабковым и Г. П. Крей- 
денковым (1961) была отнесена к аджарским слоям (палео
цен). Однако находки остатков руднстов и коралл — Orbicella 
riemsdycki (М. Edxv. et Haim e) var. conica U m bgrove — указыва
ют на маастрихтский возраст этой пачки. Еще севернее (Аксу, Дасги- 
ряк) мощность верхней части Маастрихта сокращается до 5— 10 м, в 
се строение принимают участие светло-серые детритовые и крупно
кристаллические известняки, содержащие остатки раковин крупных 
рудистов, относящихся к семейству Radiolitidae. Наконец, в некоторых 
участках описываемого района (центральная и северная части хр. Ба
батаг) верхнемаастрихтские отложения размыты.

Суммируя изложенные данные о маастрихтских отложениях баба
тагского типа разрезов, можно отметить следующее.

Наиболее полные, литологически однородные разрезы Маастрихта 
расположены на юге данной территории (Ходжаказиан, Койкитау), где 
их мощность достигает 65 м.

Севернее (Арыктау, Аруктау) такж е  отмечаются относительно пол
ные разрезы Маастрихта, разделяющиеся однако по литологическнм 
признакам на две части: нижнюю — карбонатную и верхнюю — кар
бонатно-гипсовую. На остальной территории полные разрезы отсут
ствуют. На западе (хр. Б абатаг)  отмечаются огложения нижнего
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Маастрихта, а верхний Маастрихт размыт; на востоке (Аксу, Дасгиряк) 
—наоборот.

В целом маастрихтские отложения бабатагского типа отличаются 
преимущественно карбонатным составом, присутствием довольно бога
того комплекса брахнопод и пелеципод. Эти признаки, а так ж е  несколь
ко меньшее значение мощностей отличают маастрихтские слои бабатаг
ского типа разрезов от синхронных толщ гаурдакского.

П а л е о ц е н  (нижний)

Акджарскал свита

Свита и (верхняя часть),  верхняя часть дапня  (Симаков, 1952, 1959).
Датский  ярус (верхняя часть) (Решения совещания, 1959; Бобкова, 1960, 1961 б).
А кдж арскпе  слои (без нижней части),  палеоцен (мопс) (Бабков,  Крепденков, 

1961), акд ж а р с ка я  свита, палеоцен (Д ж ал н ло в ,  1968).

В пределах всей описываемой территории, за  исключением край
него юга, отложения, относимые к аджарской свите, построены одно
типно. Эта мощная (80— 120 м) толща состоит из чередующихся свет
ло-серых доломитизированных известняков, доломитов и гипсов. В кар
бонатных прослоях начиная с нижней части появляются раковины 
мелких пелеципод и гастропод, среди которых нами собраны: Cardita 
cf. excellens Heb., C ard ita  sp., Corbis t ran sv e rsa l is  C ossm ann, C. cf. 
montensis Cossm., Corbula b ian g u la ta  Desh., Cerithium cf. tr iangu la tum  
Br. et Corn. Этот комплекс, названный К. В. Бабковым и Г. П. Крей- 
денковым (1961) акджарским, указывает, по их данным, на палеоце
новый (точнее монский) возраст вмещающих пород.

Н а крайнем юге района отложения, относимые к описываемой сви
те, имеют преобладающий карбонатный состав и поэтому их трудно 
отличить от ниже и вышележащих, такж е  карбонатных толщ. В р аз
резе Ходжаказиан акдж арская  свита представлена пачкой (около 70 м) 
светло- и розовато-серых крупнокристаллических иногда детритовых 
известняков, выше переходящих в песчаные известняки. В этих отлож е
ниях обнаружены плохо сохранившиеся остатки C ard ita  (?) sp., Меге- 
trix sp. и мшанок. Положение нижней границы свиты трудно устано
вить, поскольку она проходит внутри однородной карбонатной толщи. 
Нами эта граница проводится по исчезновению маастрихтского комп
лекса брахиопод и появлению первых тонких прослоев гипса.

' ч*

Верхнемеловые отложения бабатагского типа отличаются, как спра
ведливо отметила Н. Н. Бобкова (1961 б ),  относительно небольшими 
мощностями, достигающими 700— 750 м  в собственно бабатагском под
типе разрезов и 450 м — в яванском. В отличие от верхнемеловой толщи 
гаурдакского типа здесь отмечается значительное увеличение мощнос
ти гнпсоносных красноцветных горизонтов в сеноманских и сантонских 
отложениях. Эти отличия особенно резко бросаются в глаза  при срав
нении верхнемеловых разрезов гаурдакского типа с разрезами яван
ского подтипа.

Кроме указанных особенностей бабатагского типа разрезов, следу
ет обратить внимание еще на два обстоятельства. Во-первых, поздне
меловой комплекс органических остатков центральной части Таджик-
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i Koi'i депрессии значительно беднее, чем синхронным комплекс западной 
части этого региона; во-вторых, начиная с нозднсго сенона территория, 
заним аем ая бабатагским типом разрезов, испытывала резкую диффе
ренциацию, что отраж ается на различном характере верхнесенонских 
отложений отдельных участков описываемого района. Все перечислен
ные отличия подтверждаю т правильность выделения верхнемеловых 
разрезов междуречья Сурхан— Вахш в самостоятельный, бабатагский 
тип.

§ 3. Б О Л Ь Д Ж У А Н С К И Й  ТИП

Западн ая  граница распространения больджуанского типа разрезов 
частично совпадает с долиной р. Вахш в ее среднем течении. Положе
ние восточной границы этого типа менее определенное. Она пересекает, 
видимо, Яхсуйскую депрессию с северо-востока на юго-запад. Какие- 
либо определенные данные, позволяющие в настоящее время точно про
вести рассматриваемую границу, отсутствуют. Поэтому весьма условно 
восточная граница распространения больджуанского типа разрезов про
водится нами по левому борту долины р. Яхсу. Н а северо-северо-вос
токе в больджуанский тип включены разрезы хребтов Сурх-Ку, Вахш- 
ского и юго-восточного окончания хр. П етра I (рис. 5). Положение юж
ной границы данного типа остается не совсем ясной, она проходит за 
пределами нашей территории, в Северном Афганистане.

Детальное изучение стратиграфии верхнего мела восточной части 
Таджикской депрессии началось относительно недавно и связано с име
нами Н. Н. Бобковой, В. В. Болтышева, Б. А. Борнемана, И. Е. Губи
на, С. Н. Симакова, В. И. Солуна, Л . В. Соколовой, А. Я- Фроленковон 
и др. Р азраб отан н ая  некоторыми из перечисленных исследователей 
стратиграфическая схема и ее сопоставление со схемой, принятой в 
данной работе, приведены в табл. 3. Из табл. 3 и рис. 12 видно, что 
верхнемеловой разрез востока депрессии подразделен не только на 
свиты, но и на местные биостратиграфические подразделения—слон. 
К ак  отмечено при описании бабатагского типа, мы сохраняем пока та
кое положение с тем, чтобы избежать введения новых названий.

ОПИСАНИЕ ОПОРНОГО РАЗРЕЗА

В качестве опорного для описываемого типа принят разрез верх
немеловых отложений Булгаринской котловины, который расположен 
в 5 км  к западу от пос. Сары Хосор, на юго-восточном склоне Вахш- 
ского хребта. В структурном отношении эта котловина представляет 
периклинальный участок Яфучской антиклинали, в присводовой части 
которого обнажаю тся нижнемеловые, а на кры льях— верхнемеловые от
ложения. Р азрез  описан по юго-восточному крылу отмеченной структу
ры. З а  основу при составлении р азреза  было принято описание В. В. 
Болтышева, которое в соответствии с полученными данными несколько 
изменено и дополнено.

Н И Ж Н И И  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы

Верхний альб
Джетым^ауская свита (верхняя  часть)

1. Глины серые и коричневато-серые, известковистые (по 0,4— 1,8 ,и) 
чередуются с прослоями мергелей серых, ж елваковисты х  (0,2—0,9 м)  и песча
ников серых, мелкозернистых, тонкослоистых, пзвестковнстых, постепенно к
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Рис. 12. Сопоставление разрезов  верхнемеловых отложении больдж уанского  тина. 
Условные обозначения те же, что и к рис. 4.

кровле переходящих в известняки темно-серые, трещ иноватые, крепкие,  с ж и л 
ками к а л ь ц и т а .............................................................................................................................................17,5 м.

2. Песчаники желтые,  серые, зеленые, темно-серые, глинистые, тонкослоис
тые, в подошве и средней части с прослоями глин серых (0,1 — 1,8 .и), розовых 
гипсов (0,5 м ).  . . к     , 14,3 и.
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Сопоставление схем стратиграфического расчленения верхнемеловых отложений 

восточной части Таджикской депрессии (больджуанский тип)
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3. Глина зеленая, серая, гонкислонстая, песчаиистая, с прослоями серых 
мергелей (0,01 —0,02 ж ),  в кровле  и подошве переходит в коричневую . 1 1 , 5  м.

4. Песчаники серовато-коричневые (фиолетовы е) ,  мелкозернистые, косо- 
слоистые .     3 .и.

5. Н еравном ерное  чередование (0,1— 1,2 ж ) песчаников коричневых, мелко
зернистых, слоистых и косослоистых и глин коричневых, песчанистых
(по 0,2—0,8 ж )    5,1 ж.

Мощность описываемой свиты 51,5 м.

Ширабадская свита

6. Глины темно-серые, в средней части с прослоями песчаников зеленых
(0,3 jh). В подошве и кровле  пласты гипсов (1,5— 4 ж ) ..................................... 14,4 ж.

7. Глины зеленые, в кровле  коричневые, сильнопесчанистые, тонкослоис
тые, с прослоями (0,01 ж) песчаников и алевролитов светло-серых . 5 , 7  ж.

8. Ч ередование  гипсов белых, розоваты х,  слоистых, с прослоями глин 
коричневых, розовых и р еж е  серых (0,1— 1,0 ж) и песчаников серых, известня- 
ковнстых, тонкослоистых   34,4 ж

М ощ ность ш ирабадской свиты . . . ........................................................... 54,5 ж

В Е Р Х Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы  

С е н о м а н

Чоррохская свита-

Н и ж н е ч о р р о х с к а я  п о д с в и т а

9. Тонкослоистое чередование глин коричневых, зеленых, серых, алевроли
тов и песчаников с е р ы х  16,3 м.

10. Тонкослоистое чередование песчаников серых, мелкозернистых с гли на 
ми песчаными, з е л е н ы м и   6,6 ж.

И .  Глины темно-серые, тонкослоистые, в средней части с  линзам и  о р га 
ногенных и з в е с т н я к о в  16,8 ж.

12. Тонкослоистое чередование алевролитов  светло-серых, известковистых
с волноприбойными знаками  и глин . . .  . . 28,2 ж.

Мощность нижнечеррохской подсвиты . . 67,9 ж.

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

13. Гипсы белые, слоистые (0,3— 0,9 ж) и глины розовато-коричневые, 
п е с ч а н ы е  20,0 ж.

14. Песчаники серые, местами коричневые, мелкозернистые 15,2 ж.
15. Ч ередование  тонкослоистых серых глин (1,5—2,5 ж ),  известняков се

рых, оолитов (0,2—0,4 ж) и песчаников мелкозернистых, ж ел то ваты х  . 11,5 .и.
16. Ч ередование  серых тонкослоистых глин с прослоями известняков ж е л 

то-бурых, доломитизированных. В нижней части пачки в известняке имеются 
раковины A m phidon ta  co lum ba  Lam. В верхней части на контакте  с последую
щим слоем имеется прослой (0,5 ж) зеленоватого  комковатого  мергеля с ос
татками N eithea  q u a d r ic o s ta ta  Orb., M odiolus sp. ind. . 14,0 .«.

Мощность верхней подсвиты . . . .  60,7 ж.
Мощность чоррохской свиты . . .  . 128,6 ж.

Акмечетская свита

!7. И звестняки темно-серые, массивные, с мелкими прослоями
(0,5— 1,0 ж) известняков-ракуш ечников с глинистыми катунами. В одном из
прослоев ракуш ечников в  25 ж от кровли пачки о бнаруж ены  L ios trea  rouvillei  
Coq., L ima sp. ind. . . . .  . . .  49.5 ж.

18. Глина песчаная, красная  4,5 ж.
19. Гипсы белые, с тонкими слойками зеленых глин . 3,5 ж.
20. Тонкослоистое чередование глин песчаных, зеленых и алевролитов  

з е л е н ы х ................................................................................................................................................11,2 ж.
21. И звестняк  серый, песчаный, массивный (4,0 ж) выше сменяется  серы

ми песчаными глинами . . .  7,5 ж.

7 — 8 2 9 7



22. Известняк детритовый, серый, с раковинами Am phidonta  columba
L a m  2,0 д.

23. Глина пепельно-серого цвета,  карбонатная ,  оскольчатая ,  в нижней 
части со спирально-свернутыми ходами илоедов Xenohelix ( =  Gyrolites?) 
(определение Р. Ф. Геккера) . . . .  . . .  6,6 я.

Мощность акмечетской свиты . . . .  . . . .  84,8 л.

Слои с Korobkovitrigonia darwaseana (Rom.)
24. Глина темно-серая, мелкооскольчатая ,  карбонатная .  Значительная 

часть слоя з а к р ы т а   . . .  36,6 .я.
Мощность сеноманских отложений . . 250,0 л.

Т у р о н  

Нижний турон

Слои с Inoceramus labiatus Schloth.

25. Глины темно-серые, с известковыми конкрециями, содерж ащ им и р а 
ковины аммонитов, пелеципод и гастропод: F a l lo t i te s  nurekensis  Stankevich .  
P lacen t ice ra s  aff. k y sv lk u rg a n en se  Luppov. P.  ex gr. k ysy ’iku rganense  Luppov, 
Puzosia  cf. ch ivensis  Arkh., F a g e s ia  sp., Inoceram u s  lab ia tus  Schloth .,  In. lab ia
tus  Schloth.  va r .  l a ta  Sow.,  A m phidon ta  colum ba L am ..  NuculU sp. 69,4 л.

Верхний турон

Дасгирякская  свита

26. Глина темно-серая, оскольчатая ,  существенно не отличаю щ аяся  от
предыдущ его слоя. В основании, на контакте  с нижнетуронскими глинами, 
имеется пласт известняка-ракуш ечника  глинистого, с обилием раковин 
F a t in a  (Coste ina) costei Coq., P h o la d o m y a  aff. c a re n te a n ia n a  Orb., Collignoni- 
cera s  w o o lg a r i  (M an t .) ,  H em ias te r  so l ignac i  L am bert ,  H. sann io  Lambert,
H. longu ifo rm is  S c h m i d t  12,0 л.

27. Известняк-ракушечник, в верхней части песчаный. И з  кровли слоя 
собраны раковины — C ollignonice ras  cf. w o o lg a r i  (M a n t .) ,  P h o lad o m y a  albina 
Reich, Ph. ell iptica Munst.  va r .  tad j ik is ta n ica  L. Rom., P a n o p e  m an d ib u la  Sow.,
P. ex gr.  p lana  S c u p in ................................................................................................................................... 7,0 я.

28. Глина зеленовато-серая ,  оскольчатая,  к арбонатная  . . . .  5.0 я.
29. Извсетняк-ракуш ечник глинистый (1,5 л ) ,  зеленовато-серый, пере

полненный раковинами аммонитов, пелеципод и гастропод C ollignoniceras  
w oolgari  (M ant.) ,  С. w oo lgar i  (M ant.)  var.  in te rm ed ia  H ass ,  F a t in a  (Coste ina) 
costei Coq., L ima (P la g io s to m a )  m a r ro t i a n a  Orb., Neithea  qu inquecosta ta  Orb., 
H a u s ta to r  cf. pseudodiff ic il is  Pceiincev, Ascensovolu ta  y a lp ak h en s is  Peel.,
панцырями морских ежей H e m ia s te r  so l ignaci  L am bert .  Выше извест
няк-ракушечник переходит в глину темно-серую, с иэвестковнстыми
ж елвакам и  в нижней части 7,0 я.

Мощность описываемых слоев 31.0 я.

Музрабатская свита

30. Известняк детритовый, желваковидны й, серый, с прослоем серой гли
ны в средней ч а с т и   . 6,2 я.

31. Вышеописанный известняк постепенно переходит в песчаник ж ел т о 
вато-серый. мелкозернистый  1,0 я.

32. Гипс розовато-белый, с прослоями зеленых и краснопветных глин 21,5 ж
33. Т о н к о е 'ч ер е д о в а н и е  алевролитов светло-серых, зеленовато-серых с 

глинами серыми и песчаниками мелкозернистыми, ж елтовато-серым и 6,6 я.
34. Гипс розовато-белый, с прослоями (0,01—0,05 м)  зеленых глин. 1.2 я.
М ощ ность м узрабатской  свиты 36,5 я.
О б щ ая  мощность турона 136,9 «

К о н ь я к

35. Глины зеленые, крупнооскольчатые. с прослоями известняка органоген
ного (2 м) в средней части 16,8 я.



36. Мергель серий ,  <• гонкими прослоями гл.г- 2.0 .и
37. Глины зеленые, оскольчатые, с прослоями органогенно-обломочного 

известняка с E x o g y ra  tu rk es tan en s is  B ornem an  . 15,0 м.
38. Гипс р о з о в о - б е л ы й  1.8 .и.
39. Тонкое чередование глин зеленых, известняков ж елты х  и редких про

слоев белых и розовых г и п с о в . .................................................................................................. 21,0 м.
40. Глина тонкорассланцованнап,  зеленовато-серая ,  с дву м я  прослоями

(по 0,5 ,ч) глины малинового цзета  в средней части и в кровле  12.4 м.
41. Известняк-ракуш ечник глинистый с Lima (P la g io s to m a )  m a r ro t ian a  

Orb., L ios trea  rouvillei Coq., Ascensovolu ta  a n g u s t a  Pcelincev, H em ias te r  con- 
sobrinus Pe ro n  el G auth ier .  В средней части прослой (3 м ) глины . . . 8 , 4  «.

42. Глина оскольчатая ,  зелен овато-серая  с G y ro d es  g a rm a k en s is  Djalilov. 2,5 и.
43. Известняк-ракушечник серый, с крупными слепками трещин усыха- 

инй на нижней плоскости, в средней части содерж ит  прослой темно-серой
глины (0,9 . « ) ....................................................................................................................................3,9 м.

44. Глина темно-серая,  мелкооскольчатая. В верхней части появляю тся 
тонкие прослои (0,1— 0,3 м) ж елваковидны х известняков. В нижней, приконтак- 
товоп части найдены паннырн морских ежей, ядр а  аммонитов P lacen t iceras
ex gr. perfectus l lj in  . . . .  13,9 м.

Мощность коиьякеккх отложений 98,2 м.

С а н т о н

Аналоги слоев с G yrop leu ra  vakhschensis  Bobkova

45. Глина темно-серая, тонкорассланцованная.  с семью прослоями 
(по 0,5—0,7 м)  известняков зеленовато-серых. В 1 м  (от подошвы из глины) 
собраны H em ias te r  sp. ind., S ta n ta n o c e ra s  sp. ind. В одном из прослоев извест
няка обнаруж ены  остатки H em ia s te r  cf. soiuni  Schm id t ,  ядр а  пелеципод . . 17,1 м.

46. И звестняк  зеленовато-серый, с макроскопически различными зернами 
глауконита. Выше известняк становится  д е т р и т о в ы м ................................................3,2 м.

47. Глина темно-серая, тонкорассланцованная ,  с прослоем детритового
известняка в средней части. В известняке встречаются раковины L ios trea  sp. 21,4 м.

48. Глина темно-серая, оскольчатая ,  загипсованная,  в верхней части с 
прослоями (0,2—0,3 м)  известняков-ракуш ечников и ж ел вак ам и  розового
гипса . . . . . . . . .  30,4 м.

Мощность описываемых слоев 72,1 м.

А кбулакская свита

49. Гипсы белые, с прослоями (0,5— 1,0 -и) глин серых и зеленых 10,0 м.
50. Глины темно-серые, песчаные, с  охристыми пятнами ож елезнения и

1 прослоем (1,5 .и) ракуш ечника  с C h lam y s  sp. в средней части 10,3 м.
51. Гипс белый, загрязненный серой г л и н о й  8,3 м.
52. Чередование  глин серых и темно-серых с прослоями песчаников и из

вестняков ................................................................................................................................ ■ 29,0 м.
53. Гипсы белые, с прослоями коричневых и зеленых глин . 19,0 м.
54. Алевролиты темно-серые, с прослоями песчаников желтовато-серых . 8,0 м.
55. Гипсы белые, слоистые, с прослоями серых глин 12,0 м.
56. Глины зеленовато-серые, песчаные 7,0 м.
Мощность акбулакской свиты 93,6 м.
Мощность сантонских отложений 165.7 м

К а м п а н  

Нижний кампан

Слои с Liostrea) p r im a  Rom.

57. Известняк песчаный, с E x o g y ra  o s t rac in a  Lam. . . . . 3,0 м.
58. Глина зеленовато-серая, с желковидными включениями известняка и

с раковинами L ios trea  a cu t i ro s t r is  Nils. , C e ra to s t reo n  sp in o su m  M ath .  . . 3,1 м.
59. И звестняк-ракуш ечник глинистый, зеленовато-серый, с битыми и ред 

ко целыми ракови нам и C e ra to s t reo n  sp inosum  M ath .,  E x o g y ra  ex  gr.  overwegi
B u c h . ....................................................................................................................................... . 1 0 , 0  м.

60. Глина темно-серая, оскольчатая, с частыми тонкими прослоями
(0,1—0,3 м) известняков-ракушечников глинистых. В известняках раковины
I iostrea acu tiros tr is  Nils. 16,2 а .



61. И звестняк-ракуш ечник глинистый, нацело состоящий из битых р ако 
вин устриц. Р едко  встречаются целые раковины F a t in a  (Coste ina) a k k ap t 
sch igens is  Bobkova, L ios trea  a cu t i ro s t r is  Nils., L. p r im a  .Rom., C e ra to s t reo n  sp i
nosum  Math.,  H em ias te r  (?) sp. ind.,  Sa len ia  (?) sp. ind.,  C a rd ia s te r  sp. ind.

61a. Глина песчаная, зеленовато-серая ,  оскольчатая ,  с редкими тонкими 
(до 5 см)  прослоями ж елтоваты х  косослоистых песчаников . . . .

62. И звестняк  глинистый, зеленовато-серый, с раковинами пелеципод 
E x o g y ra  d ecussa ta  Goldf.,  Рапоре  m an d ib u la  S o w .............................................................

63. Алевролит темно-серый, мелкооскольчатый, с редкими раковинами
пелеципод Р ап о р е  sp. ind. и неопределимыми остаткам и морских ежей .

64. Глина темно-серая, мелкооскольчатая ,  слабопесчаная,  с прослоями 
(0,2—0,3 м) известняков-ракуш ечников. И з  нижнего прослоя ракушечника 
собраны: C e ra to s t reo n  sp inosum  Math.,  G ry p h aea  ves icu lar is  Lam.,  Neithea 
aff. s t r ia to c o s ta ta  O rb ...........................................................................................................................

Мощ ность описываемых слоев ..........................................

Верхний кампан

Слои с Lopha (Arctostrea) lalcata Mort.

65. И звестняк  детритовый, зеленовато-серый . . .
66. Глина песчаная, серо-зеленая, с ходам и нлоедов и с остатками 

мшанок. Н а  контакте  с в ы ш ележ ащ и м и  слоями встречаются Lopha (A rc tos
t rea )  fa lcata  Mort. .  C e ra to s t reo n  sp inosum  M ath .,  E x o g y ra  os t rac ina  Lam., 
Ex. d ecu ssa ta  Goldf., C am p to n ec tes  v i r g a tu s  Nils. , Scaphella  cam panica
D j a l i l o v .......................................................................................................................................................

67 И зьестняк  зеленовато-серый, ж елваковидны й, с дву м я  прослоями
(0,2—0,5 jw) ж елтовато-зелены х  детритовы х известняков. Н а  контакте  с по
следую щ им слоем собраны: Lopha  (A rc tos t rea )  fa lca ta  M ort. ,  C era tos t reon
sp inosum  M ath .,  G ry p h aea  ves icu lar is  L a m ................................................................................

68. И звестняки глинистые, темно-серые, в кровле  с остаткам и  Gryphaea  
ves icu lar is  Lam. . . ..............................................................................................

69. И звестняк  глинистый, светло-серый, с одиночными гипсовыми конкре
циями и с остатками пелеципод G ry p h aea  ves icu lar is  Lam.,  брахиопод

70. Глина зеленовато-серая ,  к а р б о н а т н а я ..............................................................
71. И звестняк  серый, глинистый, с остаткам и мшанок, пелеципод и бр а 

хиопод. Отсю да определены G ry p h aea  v es icu lar is  Lam.,  In o c era m u s  sp. ind.
72. И звестняк  песчаный, светло-серый, с прослоем (1 м)  ракушечника. 

В известняке многочисленные раковины крупных брахиопод, в ракуш ечнике— 
G ry p h aea  v as icu la r i s  Lam.,  C e ra to s t reo n  sp inosum  M ath .  . . .

73. И звестняк  светло-серый, с дву м я  прослоями (по 0,1—0,2 м)  ракуш еч
ника, состоящего из крупных G ry p h a ea  v as icu la r i s  L a m ..................................................

74. И звестняк  с в е т л о - с е р ы й ...........................................
Мощность описываемых слоев  . . . .
Мощ ность кампанских  отложений

М а а с т р и х т  

Нижний Маастрихт (?)

75. Известняк желтовато-белый, кавернозный, с мелкими ядрами C era
tostreon cf. spinosum  M ath ..........................................................................................................

76. Известняки светло-серые и зеленовато-серые, с редкими, плохо со
хранившимися раковинами представителей рода G ryphaea.

Мощность описываемых слоев

Верхний Маастрихт (?)

Б улгаринская  свита

77. Известняк светло-серый, в подошве с плохо сохранившимися остатками 
мшанок. В кровле встречаются невыбиваемые из-за крепкости породы остатки 
устриц и рудистов ....................................................................................................................

78. Известняк светло-серый, розоватый, с  многочисленными раковинами 
рудистов B iradiolites sp. ind. в нижней части. Из осыпи этого слоя собраны 
B iradiolites ex gr boldjuanensis Bobkova. O rbignva ex gr vlasovi Bobkova
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79. И звестняк  глинистый, розовый и светло-коричневый . - 1 , 1
80. И звестняк  крупнокристаллический, светло-серый, с  дв у м я  прослоями

(по 0,1 ж) детритового и з в е с т н я к а  . 2 , 5  м.
М ощ ность описанных с л о е в .....................................................................................................34,5 м.
М ощ ность маастрихтских о т л о ж е н и й ............................................................................. 123,8 м.
О б щ а я  мощность верхнемеловых о т л о ж е н и й   955,7 м.

П а л е о ц е н  (нижний).

81. П ереслаивание белых гипсов (0,5— 1,0 м ) ,  кирпично-красных глин
(0,4—0,5ж) и редко зеленовато-серых глин (0,1—0,2 м )  6,3 м.

82. Песчаник мелкозернистый, светло-серый, загипсованный . . . 2 , 4  м.
83. Гипсы белые, с включениями серых глин 57,2 м.
84. И звестняк  глинистый, с е р о в а т о - з е л е н ы й ...................................................................... 0,6 ж.
85. Гипсы белые, в подошве т е м н о в а т ы е .....................................................................11,6 м.
М ощ ность нижнепалеоценовых отлож ений   78,1 м.
Далее обнажаются карбонатные породы бухарских слоев палеогена.

ОБОСНОВАНИЕ П РИНЯТОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ

НИЖНИЙ ОТДЕЛ МЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ  

Верхний альб

Джетымтауская свита ( верхняя часть)

Свита j, нижняя часть сеномана (Симаков, 1952, 1959).
Альб; толща серых глин и песчаников (местами), нижняя часть сеномана (Боб

кова, 1960; 1961 б).
Лятобанская свита (средние слои), верхняя часть альба (Шванов, 1961).

Верхняя пачка джетымтауской свиты в западной части описывае
мого района представлена глинами темно-серыми и красноцветными, 
содержащими прослои (0,2—0,5 м)  серых песчаников, известняков-ра
кушечников и известняков. Н а юго-западе (А кмазар) отмечены ж е л 
ваки и тонкие прослои белых и розовых гипсов. К северо-востоку опи
сываемые слои почти полностью замещ аю тся песчаниками серыми и 
коричнево-серыми. Одновременно происходит увеличение их мощности 
от 30—35 м  до 70— 75 м.

К отложениям рассматриваемой свиты приурочены остатки солона- 
товодных гастропод, вероятнее всего, относящихся к роду M athilda. Р а 
ковины этих организмов происходят из тонких прослоев желтовато-се
рых песчаных известняков верхней части описываемой свиты Пулисан- 
гинского ущелья, Булгари и Паси-Обиталха. В последнем пункте также 
обнаружены отпечатки раковин пелеципод, определенных как  Crassa- 
tella (?) sp. Литологический и фаунистический признаки, стратиграфи
ческое положение, занимаемое описываемыми слоями, позволяют срав
нивать их с верхней частью джетымтауской свиты стратотипического 
разреза.

Ш ирабадская свита

Свита ki (нижняя часть), нижняя часть сеномана (Симаков, 1952, 1959).
Альб (местами); толща гипсоносных пород (нижняя часть), нижняя часть сено

мана (Бобкова, 1960, 1961 б).
Лятобанская свита (верхние слои), верхняя часть альба (Шванов, 1961).
Ширабадская свита, верхняя часть верхнего альба (Андреев, 1966; Джалилов, 

1968).

В пределах распространения больджуанского типа разрезов отложе
ния, относимые к ширабадской свите, характеризуются гипсоносно-гли-
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Пистым составом, красиоцветной окраской. Почти по всему району (кро
ме крайнего северо-востока) данная  свита состоит из довольно мош
ной пачки (37—54 м) чередующихся коричнево-красных и серых глин, 
алевролитов и белых гипсов. Часто мощность гипсовых пластов равна 
мощности терригенных слоев. Н а крайнем северо-востоке района (Па- 
си-Обиталх) основную часть свиты составляют темно-коричневые глины, 
а мощность гипсов резко сокращается.

Таким образом, выясняется, что ш ирабадская свита в изученном 
районе отличается несколько иным составом, чем в пределах бабатаг
ского типа разрезов. Так, если в последнем районе данная свита име
ет трехчленное строение (нижний песчаник, гипс, верхний песчаник), 
очень близкое к стратотипу, то в описываемой территории ее состав 
приобретает более пестрый характер, указанная закономерность в рас
положении отдельных ее членов не намечается. Тем не менее в основ 
пом терригенно-гипсоносный состав свиты выдерживается и на восто
ке Таджикской депрессии, что в какой-то мере оправдывает выделение 
рассматриваемых слоев под названием ширабадской свиты.

Суммируя данные о составе и распространении верхнеальбской 
толщи больджуанского типа, необходимо отметить, что она носит бо
лее пестроцветный характер, чем синхронные слои западных участков. 
Появление прослоев красноцветных песчаников, алевролитов и гипсов 
отличает нижнюю часть верхнеальбской толщи (джетымтаускую сви
ту) от одновозрастных слоев бабатагского типа. Эти же изменения, 
как отмечалось выше, характерны и для вышележащей ширабадской 
свиты. Измеренная мощность верхнего ал ь б а— 75— 1)0 м.

Ь Е Р Х Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы

С е н о м а н

, Чоррохская свита

Свита к | (верхняя часть),  свита к2 (ниж няя  часть),  средняя часть сеномана 
(Симаков, 1952, 1959).

Толщ а глии и песчаников, толщ а гипсоносных пород, толщ а песчаников и глин, 
средняя часть сеномана (Бобкова ,  1960, 1961 б).

Свита  ki (верхняя часть),  свита кг. сеноман (Ш ванов,  1961).
Чоррохская  свита, ни ж няя  часть сеномана (Д ж ал и л о в .  1968).

На востоке Таджикской депрессии отмечаются два типа чоррох- 
ской свиты. Один тип, наиболее близкий к стратотипическому разрезу, 
наблюдается в хр. Ч алтау  (А кмазар) и в Булгаринской котловине. 
Здесь чоррохская свита, как и на Бабатаге , имеет двучленное строение. 
Н иж няя часть (45—65 м) состоит из чередующихся пластов серых пес
чаников, алевролитов и глин, содержащ их небольшие прослои серых, 
песчано-оолитовых известняков. В основании верхней пачки (30—60 л); 
имеющей такж е песчано-глинистый состав, присутствует постоянный го
ризонт красноцветных алевролитов и глин с довольно мощными про
слоями гипсов.

Второй тип чоррохской свиты распространен в районе Пулисангин- 
ского ущелья и в долине р. Хингоу и характеризуется тем, что более 
50%' ее состава представлено песчаниками. Одновременно отмечается 
исчезновение гипсов, сокращение мощности красноцветной пачки, пред
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ставленной здесь песчаниками и глинами. О бщ ая мощность чоррохской 
свиты — 70— 130 м.

Органические остатки в описываемых слоях встречаются крайне 
редко. Нами в разрезах  А кмазар  и Булгари собраны раковины Amphi
donta columba Lam., Neithea quadr icos ta ta  Orb. В. И. Корчагин (1967) 
отсюда указывает Anom alina vesca N. Bykova, A taxophragm ium  byko- 
vae Kortchagin, Cytherinella magnifica N. Bykova, оставшиеся не опре
деленными до вида H aplophragm oides sp., Lenticulina sp., Anomalina sp., 
Nonionella sp. Ю. H. Андреевым из верхней половины свиты собраны 
раковины остракод Posteroprotocythere facundis Mark., Cytherella latis- 
sima Andreev.

Сопоставление рассматриваемых отложений с чоррохской свитой 
центральной части Таджикской депрессии проводится на основании 
общности состава и исходя из анализа их стратиграфического положе
ния. Перечисленный выше комплекс ископаемых такж е  позволяет со
поставить эти отложения с чоррохской свитой более западных районов.

Акмечетская свита

Свита к; (верхняя часть);  с ы н а  | ; и 12, верхняя часть сеномана (Симаков. 1952,
!959).

Толщ а известняков, верхняя часть сеномана (Бобкова ,  I960, 1S61 б).
Акмечетская свита, средняя часть сеномана (Д ж ал и ло в ,  1968).

Эта свита в пределах больджуанского типа разрезов, как и в стра
тотипе, имеет трехчленное строение. Н ижняя, значительная по мощнос
ти часть свиты (35—60 м) состоит из серых и тсмно-серых глинистых 
песчаных оолитов известняков, содерж ащих редкие прослои песчани
ков и глин. Средняя часть свиты (20—35 м) на юго-западе и западе 
района представлена белыми и розовыми гипсами с частыми прослоя
ми красноцветных глин, алевролитов и песчаников. Северо-восточнее 
мощность гипсов сокращается, возрастает роль песчаников. Верхняя 
пачка (15—25 м) имеет так же, как и нижняя, преимущественно кар 
бонатный состав.

Н аблю дается закономерное увеличение мощности свиты с юго-за
пада (Акмазар) на северо-восток (Паси-Обиталх) от 80 до 120 м. П а 
раллельно с этим происходит увеличение мощности нижней, карбонат
ной подсвиты от 35 м в А кмазаре до 60 м в долине р. Хингоу. Такое 
увеличение мощности по мере движения на северо-восток происходит 
скорее всего за счет фациального замещения ниже- и вышележащих, в 
основном глинистых толщ — известняками.

К карбонатным отложениям акмечетской свиты приурочены остат
ки пелеципод, гастропод, морских ежей и мшанок. Так, нами из нижней 
подсвиты собраны раковины Plesioplocus karabakhensis  Pcelincev, Аг- 
chimedea cf. asiatica (D jalilov),  Liostrea rouvillei Coq., Amphidonta co
lumba Lam., P raerad io li te s  sp. ind., C yropleura sp. ind. К верхней под- 
свите приурочены остатки Amphidonta columba Lam., P anope  gurgites  
(Bronguart).

Из приведенного списка видно, что для нижней части акмечетской 
свиты больджуанского типа характерны те же виды, что и для еннкрон- 
иых слоев бабатагского типа.

Слои с Korobkovitrigonia darwaseana (Rom.)

Сьита in (нижняя часть), нижняя часть нижнего турона (Симаков. 1952, 1959).
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Слои с Inoceram us lab ia tus Schloth. (ниж няя части), нижняя части нижнею п- 
рсна (Бобкова ,  1960, 1961 б).

Слои с K orobkov i t r igon ia  d a rw a s e a n a  Rom., верхняя часть сеномана (Джалилов. 
1968).

Слои с Korobkovitrigonia d arw asean a  (Rom.) в пределах изучен
ного района имеют наибольшую мощность и лучше обнажены в Пули- 
сангинском ущелье. Здесь, на левом борту р. Вахш, нами (совместно с
А. Я. Фроленковой) составлен следующий разрез этих слоев (снизу 
вверх):

1. Н а  известняках  акмечетской свиты согласно залегает  серый глинистый 
известняк с остаткам и  аммонитов (1,0 м ).  И звестн як  выше переходит в серый 
мергель  .................................................................................. . . .  4,0 л.

2. Глина темно-серая, м е л к о о с к о л ь ч а т а я ................................................................... 16.4 л.
3. Глина темно-серая,  с редкими, тонкими (0,2—0,3 м)  прослоями оже- 

лезненных глинистых ракушечников. В ракуш ечни ках  раковины K orobkovitr i
g o n ia  d a rw a s e a n a  Rom., C orbu la  sp., C yprim eria  sp. Р е ж е  встречаются остатки 
гастропод —  Sem iso la r ium  leymeriei (Archiac),  I t ru v ia  гага Djalilov,  к о р ал л — 
Microbac ia  sp. Б л и ж е  к кровле  наблю даю тся карбонатны е  конкреции с остат
ками аммонитов — M eta icoceras  sw allov i  a s ia t icum  Iljin, M. vachschense  Iljin. 13,9

4. Глина темно-серая,  в нижней части (2,0 м)  крепкая,  образую щ ая при вы
ветривании гривку. Отсю да собраны раковины A m p h id o n ta  co lum ba  Lam. 20,9 л.

5. Глина голубовато-серая ,  сильноож елезненная по трещ инам, рассыпчатая.  10,8 к.
6. Песчаник мелкозернистый, ожелезненный, с карбонатны м  цементом 0,9 л.
Мощность рассм атриваем ы х с л о е в .......................................... . . .  66,9 я.

Выше обнажаю тся голубовато-серые глины нижнего турона, содер
ж ащ ие остатки аммонитов Fallo tites  nurekensis Stankevich, Fagesia pe- 
roni Pervinquere. К юго-западу от Пулисангинского ущелья, в хр: Чал- 
тау, значительная часть описываемых слоев закрыта. Северо-восточнее 
(Булгари) мощность слоев сокращ ается почти в два раза, однако в 
основном их глинистый состав сохраняется. Д ал ее  на северо-восток, в 
долине р. Хингоу, слои с Korobkovitrigonia d a rw asean a  (Rom.) сходят 
на нет. В разрезе Паси-Обиталх на известняках акмечетской свиты 
залегает толща темно-серых глин, в нижней части которой (в 4—5 м 
от подошвы) обнаружены остатки Inoceram us lab ia tus  Schloth.

Поскольку никакие признаки размыва между известняками ак
мечетской свиты и выш ележащими глинами не наблюдаются, остает
ся допустить, что слои с Korobkovitrigonia darw asean a  (Rom.) здесь 
замещаю тся известняками акмечетской свиты. Видимо, за счет этого 
происходит заметное увеличение мощности последней.

Список ископаемых, обнаруженных нами в рассматриваемых сло
ях, приведен выше, при описании Пулисангинского разреза . Ю. С. Юр- 
таев указывает из этих слоев Eucalycoceras cf. pentagonum  Jukes- 
Browne.* Сеноманский возраст данных отложений определяется на
ходками остатков перечисленных аммонитов. Об этом же свидетель
ствуют остатки гастропод. Так Sem iso larium  leymeriei Archiac извес
тен из сеномана Франции, Б. Б алхана , позднего сеномана (зона 
Acanthoceras ro thom agense) Копет-Дага. Остатки нового вида Itruvia 
гага Djalilov обнаружены нами в отложениях карикансайской свиты 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

* Устное сообщение.
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Изложенные данные показывают, что сеноманские отложения вос
точной части Таджикской депрессии имеют трехчленное строение. Д ля 
их нижней части, выделенной в чоррохскую свиту, характерен пссча- 
по-глинистый состав, наличие пачки красноцветных гипсоносных пород 
в средней части. Средняя часть сеномана — акмечетская свита, отли
чается преимущественно карбонатным составом, присутствием посто
янного горизонта гипсов и красноцветов в средней части. Н аблю да
ется постепенное увеличение мощности свиты с юго-запада на северо- 
восток. Наконец, верхняя часть сеномана, представленная преимуще
ственно глинистой пачкой, сокращается в мощности по мере движения 
на северо-восток, за счет ее замещения карбонатными отложениями 
нижележащей акмечетской свиты. О бщ ая мощность сеноманских от
ложений больджуанского типа — 220—260 м, что примерно равно мощ
ности синхронных толщ бабатагского подтипа. Вместе с тем наблю да
ется изменение мощности отдельных составляющих сеномана. Так, если 
мощность акмечетской свиты в пределах бабатагского подтипа — 25— 
55 м, то в больджуанском типе происходит ее увеличение до 80— 120 м.

Некоторые изменения наблюдаются и в составе отдельных свит 
больджуанского типа. В северо-восточных разрезах  чоррохская свита 
характеризуется более песчаным, акмечетская — карбонатным соста
вом. В целом выделенные выше подразделения четко отличаются как по 
литологическим, так и по фаунистическим признакам и легко могут 
быть обнаружены на местности.

Т у р о н

Нижний турон

Слои с Inoceram us lab ia tu s  Schloth.

Свита m (верхняя часть) ,  средняя часть нижнего турона (Симаков, 1952, 1959).
Слои с In o c era m u s  lab ia tus  Schloth.  (верхняя часть),  верхняя часть ннжнего т у 

рона (Бобкова ,  1960, 1961 б).
Слои с Inoceram us  lab ia tu s  Schloth. ,  нижний турон (Д ж ал и л о в .  1966).

Нижнетуронские отложения в пределах всего больджуанского ти
па разрезов отличаются однообразием состава — повсюду представлены 
гемно-серыми глинами. В нижней части толщи глин обычно присут
ствуют карбонатные конкреции (диаметром 0,1—0,5 м ),  содержащие 
ядра аммонитов. В Пулисангинском ущелье в средней части нижнету- 
ронской толщи отмечен пласт (6,0 м ) серого мергеля с ядрами иноце- 
рам. Мощность нижнетуронских слоев — 55—95 м. Н иж няя граница 
этих отложений нечеткая, она проходит внутри, в общем, однородной 
глинистой толщи и проводится по палеонтологическому признаку — по
явлению раннетуронских аммонитов. Дополнительным, литологическим 
критерием может служить присутствие крупных карбонатных конкре
ций в нижней части нижнего турона. Верхняя граница слоев с Inoce
ramus lab ia tus  более или менее отчетлива, она обычно совпадает с 
подошвой пачки зеленовато-серых карбонатных глин, содержащих тон
кие прослои (0,1—0,3 м ) серых комковатых мергелей и известняков- 
ракушечников с F a tina  (Costeina) costei Coq.

В описываемых слоях обнаружены остатки аммонитов: Fagesia
peroni Pervinquiere. Fallotites nurekensis  Stankevich, P lacenticeras kha-
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rasm ense Lah., Beschtubeites kutuzovae Iljin (in litt) ,  пелеципод: Inoce
ram us lab ia tus  Schloth., G ryphaea vesiculosa tu rkestan ica  Bobkova.

Верхний турон

Д асгирякская  свита

Свита  п, верхняя часть нижнего турона (Симаков, 1952, 1959).
Слои с P r io n o t ro p is  w o o lg a r i  M ant.  и F a t in a  (C oste ina )  costei  Coq., нижняя часть 

верхнего турона (Бобкова ,  1960, 1961 б).
Д асги р як ск ая  свита, н и ж н яя  часть верхнего турона (Д ж ал и ло в ,  1968).

В пределах больджуанского типа разрезов отложения дасгиряк- 
ской свиты имеют большое сходство со стратотипом. К  этой свите 
здесь отнбсится толща серых и темно-серых карбонатных глин, содер
ж а щ ая  довольно мощные пласты известняков, известняков-ракушеч
ников, мергелей с карбонатными стяжениями. Мощность глинистых
пластов колеблется от 1—2 м  до 15—20 м, известняковых—от 0,5—1 п. 
до 4—5 м. О бщ ая мощность описываемой свиты—20—45 м.

О нижней границе свиты говорилось выше, при описании нижнего 
турона. Верхняя граница довольно четкая, проводится по подошве вы 
шележащей гипсоносной пачки. Из отложений данной свиты собраны 
остатки следующих видов: Collignoniceras woolgari Mant., С. woolgari 
M ant. var. intermedia H aas .  Fa tina  (Costeina) costei Coq., Exogyra tur
kestanensis  Born., Lima (P lag ios tom a) m arro tian a  Orb., L. (Plagiosto
m a) subrig ida Roemer, P anope  m andibula Sow., Pholadom ya albina 
Reich, Ph. elliptica M unster  var. tad jik is tan ica  L. Rom., Neithea quin- 
quecoslata Orb., H em ias te r  solignaci Lam bert, H. sannio  Lambert, H. Ion- 
guiform is Schmidt, H. blankenhorni Gauthier, H a u s ta to r  pseudodifficilis 
Pcelincev, Ascensovoluta yalpakhensis  Pcelincev.

В. И. Корчагиным из рассматриваемых слоев определены форами- 
ниферы: Gavelinella m oniliformis Reuss, G. bu lgarensis  Kortchagin, Len- 
ticulina ro tu la ta  Lam., G lobigerina externa K ortchagin  и т. д.

Ю. Н. Андреевым из рассматриваемых слоев выделен богатый 
комплекс остракод, среди которых отметим Gytherella romanovskyi 
Andreev, Tetisocypris proceroformis (M and.) .

Остатки перечисленных аммонитов, некоторых пелеципод, морских 
ежей и гастропод характерны для дасгирякской свиты более западных 
районов. Общность литологических и фаунистических признаков по
служили основанием к отнесению описываемых слоев к данной свите.

Музрабатская свита

Свнта oi, ни ж н яя  часть верхнего турона (Симаков, 1952, 1959).
Гипсоносная толщ а; слои с L ios trea  rouvillei  Coq. (основание),  средняя часть 

верхнего турона (Бобкова ,  1960, 1961 б ) .
М узрабатская  свита, верхняя часть верхнего турона (Д ж ал и ло в .  1968).

В строении данной свиты наблюдается определенная закономер
ность. В пределах всего изученного района ее нижняя часть состоит 
из довольно мощной пачки (20—25 м)  белых и розовых гипсов, содер
жащ их тонкие прослои серых и красноцветных глин и песчаников. 
Средняя часть свиты (10— 15 м) представлена зеленовато-серыми гли
нами. содержащими прослои серых известняков-ракушечников и гли-
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чистых известняков. Наконец, а ее верхней части отмечаются мало
мощные (5—6 лг) пласты розовых гипсов, иногда венчающихся извест- 
няка1ми-ракушечниками. О бщ ая мощность свиты — 35—55 м.

В известняках-ракушечниках средней части музрабатской свиты 
имеются многочисленные раковины пелеципод — Exogyra tu rkestanensis  
Born., Ex. tu rkes tanensis  Born. var. longa Bobkova, Fatina  (Costeina) 
costei Coq., Lima (P lag ios tom a) m arro t ia n a  Orb., L. (P lagiostom a) 
subrigida Roerner.

Из приведенного описания видно, что рассматриваемые слои близ
ки к этой свите более западных районов, что послужило основанием 
к их отождествлению.

Из вышеизложенного явствует, что трехчленное строение турон
ских отложений, характерное для гаурдакского и бабатагского типов 
разрезов, сохраняется и в пределах больджуанского типа. Нижнету- 
ронские отложения описываемого района, как и более западных уча
стков, отличаются глинистым составом. Вместе с тем столь характер
ная для нижней части этой толщи мергельная пачка сокращается в 
мощности (Пулисангииское ущелье) или исчезает совершенно (Бул- 
гари, П аси-О биталх), нижняя часть верхнего турона (дасгиряк
ская свита) характеризуется, как и па западе, глинисто-карбонатным 
составом, наличием мощных пластов известняков-ракушечников. В от
личие от гаурдакского и бабатагского типов в пределах распростране
ния больджуанского типа музрабатская свита приобретает трехчленное 
строение, в целом отличается увеличением мощности гипсов. Общая 
мощность туронских отложения больджуанского типа— 135— 190 м.

К о н ь я к

Спита IV. перхняя часть верхнего турона (Симаков,  1952, 1959).
Слои с Liostrea rouvillei  Coq. (без нижней части) ,  верхняя часть верхнего ту 

рона; слон с H em ias te r  fourneli Desh. (ниж няя  часть),  ниж няя  часть коньяка (Боб- 
чст,я, 1960, 1961 б).

Коньяк (Д ж ал и л о в ,  1968).

На юго-западе района (хр. Чалтау) коньякские отложения" пред
ставлены зеленовато-серыми и темно-серыми карбонатными глинами, 
содержащими как маломощные прослои, так и отдельные пласты гли
нистых известняков и ракушечников. Преобладаю щ ий глинистый со
став коньякских отложений сохраняется севернее и северо-восточнее. 
Нижняя граница их проводится по кровле гнпсоносной пачки музра
батской свиты. Положение их верхней границы в большинстве разре
зов совпадает с подошвой пачки желтовато-серых известняков, содер
жащих раковины рудистов G yropleura vakhschensis Bobkova.

Из коньякских отложений происходят остатки многочисленных ис
копаемых, среди которых до вида определены: Liostrea rouvillei Coq., 
Lima (P lag ios tom a) m arro t ian a  Orb., L. (P lag iostom a) subrig ida Roe- 
mer, Exogyra tu rkestanensis  Born., Fatina  (Costeina) costei Coq., Nei- 
thea quinquecostata Sow., Cera tostreon  praespinosum  Frolenkova, Hemi
aster fourneli Desh., H. cf. consobrinus Peron  et G au th ier ,  H. cf. bobko- 
vae Schmidt, Phymosom a thevestense Peron et Gauthier, Gyrodes gar- 
makensis Djalilov, Ascensovoluta fenestra ta  Djalilov, A. angusta  Pce
iincev, P lacenticeras  ex gr. perfectus Iljin.



В. И. Корчагин отмечает, что коньякские фораминиферы восточной 
части Таджикской депрессии отличаются однообразием видового со
става и состоят почти исключительно из Anomalina vesca N. Bykova и 
Nonionella cretacea Cushm ann. Редко появляются остатки Gaudryina 
variabiliformis N. Bykova, приуроченные к верхней части коньякскш 
отложений. Описываемые отложения, судя по данным Ю. Н. Андреева, 
обладаю т такж е  богатым комплексом остракод. Коньякский комплекс 
органических остатков описываемого района по сравнению с одновоз
растными комплексами бабатагского, особенно гаурдакского, типов 
значительно обеднен. Это обеднение вы раж ается  в исчезновении от
дельных видов и родов почти во всех группах коньякской фауны. Вмес
те с тем этот комплекс определенно свидетельствует о коньякском воз
расте описываемых слоев.

С а н т о н

Слои с Gyropleura vakhschensis Bobkova

Свита р, коньяк (Симаков, 1952, 1959).
Слои с Hemiaster fourneli Desh. (верхняя часть),  верхняя  часть коньяка; толща 

т в е с т н я к о в  н глин, н и ж н яя  часть сантона (Бобкова ,  1960, 1961 б).
К урукская  свита, ни ж няя  часть сантона  (Ф роленкова  н др., 1966).
Слои с Gyropleura vakhschensis Bobkova, ни ж няя  часть сантона (Джалилов 

1968).

Судя по приведенной синонимике, описываемые ранее А. Я. Фро
ленковой и др. (1966) слои были выделены как «курукская свита». 
Выше, при рассмотрении гаурдакского и бабатагского типов, уже 
указывалось, что выделение под одним и тем же названием разных 
по составу толш является не совсем верным. Поэтому мы (вслед за
В. В. Болтышевым) относим данную толщу к слоям с Gyropleura 
vakhschensis  Bobkova.

Н а юго-западе района (хр. Чалтау, А кмазар) нижняя часть рас
сматриваемых слоев состоит из желтовато-серых известняков, сменяю
щихся выше зеленовато-серыми глинами с прослоями глинистых ра
кушечников. К северо-востоку (Пулисангинское ущелье) отмечается 
появление пластов песчаников, достигающих 3—4 м. Более глинистый 
состав приобретает нижняя часть сантона в Булгаринской котловине. 
Д алее  на северо-восток происходит замещение этих слоев известняка
ми и песчаниками. О бщ ая мощность нижней части сантона—45—75 м.

Нами из описываемых отложений собраны остатки Gyropleura 
vakhschensis Bobkova, Phym osom a aff. thevestense Peron  et Gauthier, 
H em iaster  cf. soluni Schmidt, S tan tan o ce ras  sp. ind., L iostrea cf. patina 
Meek et Hayden. В. И. Корчагин из разреза  А кмазар  указывает на на
ходки остатков Gaudryineila  pseudoasia tica  N. Bykova, Trocham m ina cf. 
gaurdakensis  Kortchagin. В разрезе Булгари, по его же данным, при
сутствуют единичные T rocham m ina sp., H ap lophragm oides  sp. Д л я  опи
сываемых слоев, по данным Ю. Н. Андреева, характерны остракоды 
Schuleridea luppovi Andreev, Costa la terocosta  Andreev и т. д. Остатки 
G yropleura vakhschensis  Bobkova, L iostrea cf. patina Meek et Hayden, 
S tan tan o ce ras  sp. ind. и др. известны из сантона более западных райо
нов. Это позволяет сопоставить описываемые отложения с нижней 
частью сантона бабатагского типа.
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Акбулакская свита

Свнта q, нижний сантон (Симаков, 1952, 1959).
Толщ а гипсоносиых пород, верхняя часть сантона (Бобкова ,  I960, 1961 б).
А кбулакская  свита, верхняя часть сантона (Фроленкова  и др. 1966; Д ж алилоп .  

1968).

К данной свите отнесена пачка пород, состоящая из чередующих
ся пластов (0,5—3—4 м) зеленовато-серых глин, песчаников и белых 
гипсов. Нередко встречаются прослои (0,3—0,1 м) серых и желтовато- 
серых песчаников, известняков и детритовых ракушечников. Такой со
став свиты сохраняется в пределах почти всего больджуанского типа. 
Вместе с тем намечаются и некоторые литологические изменения. Так, 
з Пулисангинском ущелье наряду с глинами и гипсами значительную 
роль играют песчаники. Однако в общем глинисто-гипсоносный со
став позволяет легко отличить и выделить описываемые слои. М ощ
ность акбулакской свиты—95— 135 м.

Н ижняя граница данной свиты проводится часто по литологиче
скому признаку — появлению гипсовых пластов, носит довольно услов
ный характер. В отложениях акбулакской свиты определимые органи
ческие остатки почти не встречаются. Лиш ь в Булгаринской котлови
не в прослое детритового ракушечника обнаружены раковины Chla- 
mys sp.

ФфФ

Сантонские отложения больджуанского типа разрезов близки к 
таковым бабатагского и имеют такое же двучленное строение. Н иж няя 
часть сантона характеризуется преимущественно карбонатно-глинистым 
составом, верхняя — глинисто-гипсоносным. От одновозрастных от
ложений более западных районов сантонские толщи больджуанского 
типа отличаются увеличением мощности карбонатных пород в нижней 
и гипсов в верхней частях разреза. О бщ ая мощность сантонских отло
жений — 165—210 м. Значительное сокращение мощности (до 65 м) 
отмечается в долине р. Хингоу.

К а м п а н  

Нижний кампан

Слои с L ios trea  p r im a  Rom.

Свита  г, верхний сантон (Симаков, 1952, 1959).
Слои с L ios trea  p r im a Rom. и L. a cu t i ro s t r is  Nils., кам пан  (Бобкова ,  1960, 1961 б).
Слои с L ios trea  prima Rom., нижний кам п ан  (Д ж ал и л о в ,  1968).

Н а юго-западе района (Акмазар) нижнекампанские отложения 
представлены толщей темно-серых и зеленовато-серых глин, содерж а
щей довольно мощные (до 5 м) прослои известняков-ракушечников. 
Северо-западнее (Сангтудинская котловина, Б улак-Д аш т) и севернее 
(Пулисангинское ущелье) в основании нижнего кампана отмечается пач
ка карбонатных пород (10—20 м ),  выше сменяю щ аяся глинами с мало
мощными прослоями ракушечников. Северо-восточнее нижняя пачка 
замещается глинами и вся нижнекампанская толщ а состоит из темно
серых глин с прослоями ракушечников и песчаников. Мощность нижне
кампанских отложений— 55—90 м,
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Н ижняя граница кампана проводится по кровле гипсоносной толшн 
сантона. и совпадает обычно с подошвой пласта известняка-ракушеч
ника или песчаного известняка, содержащего остатки гастропод 
Trochactaeon babkovi Djal i!оv . Положение верхней границы нижнего 
кампана менее определенное, поскольку нижняя часть верхнего кам
пана имеет сходный состав. Граница между подьярусами проводите)! 
нами по появлению раковин Lopha (Arctostrea) falcata Mort.

Нижний кампан характеризуется наличием остатков следующих 
видов: Liostrea prim a Rom., L. acu tirostr is  Nils., L. michailowckii Born.. 
Anomia cryp los tr ia ta  Rom., Exogyra ostrac ina  Lam., Fatina  (Costeina) 
akkaptschigensis  Bobkova, C era tostreon spinosum  Mathh, Exogyra dccus- 
sa ta  Goldf., Panope m andibula Sow.. Chlam ys bulgariensis  Frolenkova 
(in litt.), Nucleatina nanclasi  Coq., Trochactaeon babkovi Djalilov, Ту- 
lostoma parvum  Djalilov, Nerinella sp. И з перечисленных видов наибо
лее характерными являются Liostrea prim a Rom. и Fat'-na (Costeina) 
akkaptsch igensis  Bobkova. Остатки последнего вида встречаются очень 
часто и в массовом количестве приурочены в основном к нижнекампан- 
ским отложениям. Из гастропод следует отметить Trochactaeon babko
vi Djalilov , Tylostoma parvum  Djalilov, раковины которых приурочены 
к подошве нижкекампанской толщи.

Примерно такое же положение занимаю т раковины брахиопод 
N ucleatina nanclasi Coq. В. И. Корчагин из нижнего кампана разрезов 
А кмазар и Булгари отмечает остатки фораминифер Anomalina vesca 
N. Bykova, G aydrinella  pseudoasia tica  N. Bykova. Nonionella cretacea 
Cuschman, N. cf. kalin 'n i Valach. Очень скудный комплекс остракод 
обнаружен Ю. Н. Андреевым в Булгаринской котловине. Указанному 
исследователю отсюда удалось определить Paijenborchella  asiatica 
Andreev, Brachycvthere schuleridaeform is Andreev, Loxoconcha mono- 
costata  Andreev, P aracy there lla  sp., Cytherella sp. Остатки некоторых 
из перечисленных видов характерны и для нижнекампанских слоев 
бабатагского типа. Это позволяет сопоставлять описываемые отложе
ния с нижним кампаном соседних участков.

Верхний кампан

Слои с Lopha (Arctostrea) falcaia Mort.

Свитг. s (ниж няя  часть) ,  ни ж няя  часть кам пан-м аастрихта  (Симаков, 1952,1959).
Слои с Lopha (A rc tos t rea )  fa lca ta  M ort .  и G ry p h aea  vesicularis  Lam., нижняр 

ч асть М ааст ри хта (Бобкова. I960, 1961 б).
Слои г Lopha Г A rc tos trea)  fa lcata  Mort. . верхний кам пан  (Д ж ал и ло в .  19681

В пределах хребтов Чалтау, Санглах к верхнему кампану относит
ся очень характерная  толща голубовато-серых глинистых известняков. 
В районе пос. ь у л з к -Д а ш т  (Сангтудинская котловина) составлено сле
дующее, описание верхнекампанской толщи:

■1. Н а  • песчаных глинах нижнего к ам п ан а  залегает  известняк глинистый, 
голубовато-серый. В. подош ве  слоя собраны остатки M icras te r  sp., неопредели
мые ядра' аммонитов ;г устриц. К вер х у  известняк становится  менее глинистым, 
крепким. И з - к р о в л и  с л о я -с о б р а н ы  раковины L c p h a f  A rc tos t rea )  cf. fa lcata  
Mort..  G ryphaea  cf ves icu lar is  Lam . -1Э.З :i

2. И звестняк  голубовато-серый, глинистый, с раковинами брахиопод— 
K cchatorhynchia  rc-ctiatens-s Katz, пелеципод — Llopistha  cf. aequivalv is  Goldf..  
аммонитов — B o s t rv ch o re ra s  polvplocum Roemer var. r en n g ar ten i  Miehailov,
В sp 13.0



3. З а к рыт о  . . .  
Мощность  верхнего кам пана

9,0 м. 
71,3 м.

В голубовато-серых глинистых известняках, занимающих такое же 
стратиграфическое положение, как и слой I, в разрезе Акмазар обна
ружены Cyclothyris cf. ar r ialoorensis  (Slol.) ,  Echinocorys sp. ind.

К северу и северо-востоку от описываемых участков глинистые 
известняки верхнего кампана приобретают темно-ссрую окраску, бо
лее плотную структуру. В северо-восточных разрезах (Булгарн,  Паси- 
Обиталх) в основании верхнего кампана отмечаются прослои известня
ков-ракушечников и песчаных глин, содержащих многочисленные р а 
ковины пелеципод Lopha (Arctos trea) falcata Mort. ,  Cera tos treon spi 
nosum Math. ,  C. sp inosum Math.  var .  mal ikensis  Muz.,  Exogyra o s t r a : 
cina Lam., Ex deciissata Goldf., Camptonectes  v i rga tus  Nils., Gryphaea 
vesicilaris Lam. По данным В. И. Корчагина,  в этой пачке имеются 
остатки фораминифер Anomal ina  vesca N. Bykova,  Gavel inel la polycen- 
ta Kortchagin.

В вышележащих темно-серых глинистых известняках, занимаю
щих такое же положение, как и голубоватс-серые глинистые известняки 
юго-западных участков (Акмазар,  Булак -Д аш т) ,  исчезают остатки 
перечисленных аммонитов, морских ежей и брахиопод. Из пелеципод 
встречаются раковины Gryphaea ves icularis Lam.  и Ceratos t reon spi 
nosum Math.,  В. И, Корчагин из этих слоев выделил остатки Dorotia 
oxycona Reuss,  Arenobul imina presli  Reuss,  Cavel inel la polycentra 
Kortchagin, Quadr imorph ina  cretacea Reuss.,  Q. conica Cushman  et Todd. 
По утверждению данного автора,  этот комплекс сопоставляется с комп
лексом верхней зоны верхнего кампана юго-западных отрогов Гисса- 
ра, который характеризуется присутствием разнообразных Quadri- 
morphina.

Мощность описываемой части кампана — 55— 160 м. Н аблюдает
ся заметное увеличение мощности в северо-восточных разрезах.  Н и ж 
няя граница верхнего кампана в юго-западных разрезах проводится по 
подошве пачки голубовато-серых глинистых известняков. В разрезах 
Булгари, Паси-Обиталх эта граница совпадает  с подошвой пачки из
вестняков-ракушечников, содержащих перечисленный выше комплекс 
пелеципод. Здесь темно-серые глинистые известняки составляют верх
нюю часть верхнего кампана.  Положение верхней границы в настоя
щее время нельзя считать окончательно установленным,  поскольку в 
пограничных слоях остатки руководящих ископаемых отсутствуют. Н а 
ми верхняя граница кампана проводится по кровле описанной толщи 
глинистых известняков, к которой приурочены остатки отмеченных вы
ше позднекампанских фораминифер.

* * #

Кампанские отложения больджуанского типа разрезов,  как и син
хронные слои соседних районов, имеют двучленное строение. Нижняя 
часть кампана,  представленная толщей темно-серых глин с прослоя
ми известняков-ракушечников, существенно не отличается от одновоз
растных слоев западных районов. Этого нельзя сказать  в отношении 
верхнего кампана.  Верхнекампанские отложения больджуанского ти
па отличаются преимущественно карбонатным составом, стратиграфи
ческой полнотой разреза.  Описанные выше голубовато-серые и особен
но темно-серые глинистые известняки характерны только для востока 
Таджикской депрессии. Мощность кампанских отложений— 110— 250 м. 
Увеличение мощности наблюдается с юго-запада на северо-восток.



М а а с т р и х т

Нижний Маастрихт (?)

Свита s (средняя часть), средняя часть кам пан-м аастрнхта  (Симаков. 19Я.1 
1959). I

Слон с B irad io l ites  bo ld juanetis is  Bobkova и G ry p h aea  vesicu lar is  Lam. (ни* 
пяя ч а с т ь ) .средняя ча ст ь  Ма а с т р их та  (Бобкова .  1960, 1961 б).

Нн'жннм Ма астрихт  (Д ж ал и л о в ,  19681.

К нижнему Маастрихту условно относится карбонатная толща, со
стоящая в пределах всего изученного района из темно- и светло-серых 
крупнокристаллических детритовых известняков. Нижн яя  граница опи
сываемых слоев проводится по кровле описанных выше темно-серых 
глинистых известняков. Положение верхней границы определяется по
явлением рудистовых известняков с Biradiol ites boldjuanensis  Bob
kova. Мощность нижнего Маастрихта—45—90 лг.

В описываемых отложениях органические остатки встречаются! 
редко. Отсюда собраны раковины Gryphaea  vesicularis Lam., Exogyra 
ovenvegi  Buch, Cera tos t reon cf. spinosum Math.  Как  отмечалось выше, 
остатки этих же видов встречаются в верхнекампанских отложениях и 
поэтому не могут служить критерием при определении возраста вме
щающих слоев. Как огметпл В. И. Корчагин, возраст данной толши 
определяется ее залеганием на верхнекампанских слоях, содержащих 
комплекс фораминифер с Quadr imorphina  conica Cushman et Todd.

Верхний Маастрихт (?)

Булгаринск ая  свита
Свнта s (верхняя часть),  верхняя часть кам пан-м аастрнхта  (Симаков, 1952,1959).
Слои с Birad io l ites  b o ld ju an en s is  Bobkova и G ry p h aea  vesicularis  Lam. (верх

няя часть), верхняя часть Маастрихта (Бобкова ,  1960, 1961 б)
Б улгарин ская  свита, верхний Ма а с т р и хт  ( Д ж ал и ло в ,  1968).

Выделяемая нами впервые данная свита получила свое название 
от Булгаринской котловины, в пределах которой расположен ее стра
тотип. О строении ее в стратотипе можно получить представление по 
приведенному описанию опорного разреза.  Преимущественно карбо
натный состав свиты сохраняется в пределах всего больджуанского 
типа. Во всем районе она состоит из светло- и темно-серых, розовато- 
и желтовато-серых крупнокристаллических известняков. В северо- 
восточных разрезах (Вахшский хр., юго-восточное окончание хр. Пет
ра I) в этих отложениях отмечаются многочисленные остатки рудис- 
тов, среди которых по нашим сборам определены: Biradiolites boldjua
nensis  Bobkova, В. ex gr.  boldjuanensis  Bobkova, Orbygnya ex gr. vla- 
sovi Bobkova, Praeradiol i tes  (?) sp. ind. H. H. Бобкова (1961 б) из од
новозрастных слоев разреза  Больджуан,  кроме упомянутых видов, отме
чает: Praeradiol i tes  schurabdar iens is  Bobkova, Biradiol ites cf. lameracen- 
sis Toucas,  Lapeirouseia boldjuanensis Bobkova,  Osculigera (?) talkha 
kensis Bobkova.

Судя по этому списку, большинство видов рудистов являются мест
ными, Лишь Birad.'iolites lameracensis  Toucas известен за пределами 
юго-востока Средней Азии. Остатки этого вида впервые были описаны 
из Маастрихта Франции. Находки раковин данного вида позволяют да
тировать перечисленный комплекс рудистов как маастрихтский.

i l 2
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Из приведенного описания следует, что маастрихтские отложения 
бсльджуапского типа по лптологпчсскпм и фаупистическим признакам, 
стратиграфической полноте разрезов несколько отличаются от синхрон
ных слоев бабатаигского типа.

Напомним, что ннжиемаастрпхтская толща бабатагского типа 
представлена серыми и розовато-серыми известняками и мергелями с 
раковинами брахиопод Cyclotliyris. В основании нижнего М аастрихта 
почти во всех разрезах присутствует горизонт с гальками фосфоритов. 
На востоке Таджикской депрессии отложения,  относимые к нижнему 
Маастрихту, состоят из серых крупнокристаллических известняков, со
держащих раковины Gryphaea  ves icularis Lam., остатки Cyclothyris.  
ие обнаружены.

Верхпемаастрпхтскпе отложения междуречья Сурхаи— Вахш (б аба 
тагский тип) в основном состоят из светло-серых, доломитнзированных 
известняков, содержащих ядра рудистов, остатки коралл Orbicella.  Эти 
известняки чередуются с маломощными гипсовыми прослоями. В преде
лах больджуанского типа гипсовые прослои исчезают, в известняках 
появляется массовое количество раковин рудистов. Н аряду с отмечен
ными изменениями происходит увеличение мощности маастрихтских 
слоев на востоке Таджикской депрессии. Здесь маастрихтские отложе
ния достигают 40 - 1 2 0  м.

П а л е о ц е н  ( н и ж н и й )

Г.ипта и. .uiTCKiii'i ярус (Сммакии, 1952, 1959).
Толща гипсов, доломптог. и глмп. датский ярус (Бобкова ,  1960. 1961 б).
Акджарскис слон, мопс (Бабков .  Крейдепкои, 1961).
1111 ж  11111 \ палеоцен (Д ж а .и  т.-в, 1968).

Нижпепалеоиеповые отложения востока Таджикской депрессии по 
составу могут быть подразделены на два  типа. Н а  юго-западе района 
(хребты Чалтау,  Табакчи) рассматриваемые слои представлены свет
ло-серыми доломнтизированмымн известняками (1 — 1,5 .и), которые 
чередуются с пластами (1—3,5 м) белых гипсов. В основании описывае
мой толщи наблюдается пачка (10—20 .и) красноцветных глин и алевро
литов с прослоями гипсов. Другой тип распространен к северу и севе
ро-востоку от этого участка и представлен переслаиванием красноцвет- 
иых глии и алевролитов с белыми гипсами. Мощность гипсовых плас
тов выше по разрезу увеличивается.  Общ ая  мощность ннжнепалеоцс- 
мовых отложений—80 —200 м. Пласты доломитнзированных известняков 
содержат обычно остатки мелких пелеципод и гастропод, нз которых 
по нашим сборам определены: Cerithiuin sp., Natica sp., Cardi ta  sp,, 
Cardium sp.. P i la r  sp., Lucina sp. Находки перечисленных форм позво
лили К. В. Бабкову и Г. П. Крейденкову (1961) параллелизовать описы
ваемую толщу с акджарскнмн слоями н, следовательно,  датировать ее 
монсом. Собранные нами данные не противоречат такой датировке 
возраста этих слоев. Поэтому они отнесены нами к нижнему палео
г е н е .

Р я д  характерных признаков отличает верхнемеловые отложения 
востока Таджикской депрессии от одновозрастных слоев центральной 
части этого региона (бабатагский тип). К таким признакам следует



отнести: 1) увеличение мощности карбонатной части сеномана (акме- 
четская свита);  2) значительное увеличение мощности гипсоносных 
пачек верхнего турона и сантона; 3) в основном карбонатный состав 
верхнего сенона; 4) увеличение общей мощности верхнемеловых отло
жений, которые достигают 800— 1000 м.

§4 .  ХОЗРЕТИШИНСКИЙ ТИП

О западной границе распространения разрезов хозретишинского 
типа говорилось выше, при описании восточной части Таджикской де
прессии. Восточная граница рассматриваемого типа более определен
ная,  она совпадает с линией разрыва,  названного И. Е. Губиным (Чи- 
хачев и др., 1941) — Дудельским (Каляндарунским—по Власову, 1962).

Северная и северо-восточная границы данного типа имеют также 
тектоническую природу. Меловые отложения хозретишинского типа на 
юг протягиваются в северо-восточный Афганистан (см. рис. 5).  Ввиду 
слабой изученности геологии последнего района положение южной гра
ницы этого типа разрезов остается для нас пока не совсем ясной. Верх
немеловые отложения описываемого типа вытянуты в виде узкой, суб- 
меридиональной полосы, составляющей гребневую часть и юго-восточ
ные склоны хребтов Хозретиши и Тиряй.

Первые достоверные сведения о меловых отложениях юго-западно
го Д а р в а з а  были получены Я- С. Эдельштейном (1909). В последующие 
годы эти отложения служили объектом исследований Н. П. Ермакова 
(1940),  И. Е. Губина (Чихачев и др., 1941), С. Н. Симакова (1952), груп
пы геологов под руководством В. И. Солуна и Н. Г. Власова (Власов, 
1959, 1962), Н. Н. Бобковой П960, 1961 б),  М. Р. Д ж ал и л о ва  (1961 а, 
1961 б, 1963), А. Я. Фроленковой и др. (1966) и т. д.

Основа стратиграфического расчленения верхнемеловых отложений 
описываемого района была залож ена  работами С. Н. Симакова н 
Н. Н. Бобковой (табл. 4).  Из  табл.  4 видно, что предложенные более 
поздними исследователями схемы так  же. как и принятые нами де
ления верхнемсловых отложений Юго-Западного Д ар в аза ,  представля
ют, по-существу, несколько измененные варианты схем С. Н. Симакова 
и Н. Н. Бобковой. Из табл.  4 явствует, что в принятой нами схеме, на 
ряду с единицами локальных шкал — свитами, сохранены выделенные 
ранее биостратиграфические подразделения — местные зоны. Окраин
ное положение дарвазского позднемелового бассейна обусловило рез
кую смену условий осадконакоплення. Этим, видимо, объясняется столь 
резкий характер границ отдельных толщ, свойственный верхнемеловым 
отложениям данного района.  К а ж д а я  из намеченных толщ охаракте
ризована определенными литолого-фациальными признаками и впол
не может быть выделена в качестве свиты. Однако,  исходя из высказан
ного соображения о нецелесообразности введения новых названий, мы 
воздержались от выделения новых свит.

ОПИСАНИЕ ОПОРНОГО РАЗРЕЗА

Нами (Джалилов,  1963) в качестве опорного для хозретн- 
шинского типа выбран легко доступный разрез  по саю Ровикз 
(правый приток р. Обиниоу).  Сопоставление опорного разреза  с дру
гими, изученными разрезами приведено на рис. 13.

Приводим описание разреза  Ровика, которое составлено по бортам 
одноименного сая.

П  I
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Рис. 13. Сопоставление разрезов  зерхнемеловых отложений хозретишинского типа. 
Условные обозначения те же. что и к рис. 4.



Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы

Альб

Джетьштауская свита

1. Пеечаники мелкозернистые, серые и зелеиовато-серыс, с прослоями се
рых, коричневых песчаных глин н алевролитов  . ....................................................

2. Песчаники мелкозернистые, красновато-бурые,  чередующиеся с про
слоями (до 0,5 м ) серых, красноцветных, песчаных г л и н ..........................................

3. Глины песчаные, зеленовато-серые (1,5—5 м) ,  чередующиеся с песчаны
ми глинами рассланцованными, красновато-бурыми (1—3 м) .  В глинах про
слои, линзы и ж елваки  (0,3— 0,8 м)  розовых п белых гипсон . . . .

Мощность дж еты м тауской  свиты

Хозретишинская свита

4. Песчаники мелкозернистые, красновато-бурые,  с прослоями (0,1—0,4 м) 
такого  ж е  цвета глин и алевролитов  ..........................................

5. Глина песчаная, красновато-бурая ,  в нижней части с ж ел в ак а м и  и про 
слоями белого гипса (до 1 л ) ...................................................................................

6. Песчаники мелко- и среднезернистые, серо-фиолетовые и вишнево 
красные, в нижней части с прослоями такого  ж е  цвета песчаных глин. В верх 
пей трети пачки отмечаю тся прослои (до 0,8 л )  мелкогалечных конгломератов

Мощность хозретишинской свиты . . . . .
Изм еренная  мощность альбских отложений . . .

В Е Р Х Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы  

Сеноман

Шуробакская свита

7. Глины серые и темно-серые, местами песчаные. В нижней части со дер 
ж а т  прослон (до 0,1 м)  известняков-ракуш ечников  с мелкими, плохо с о х р а 
нившимися раковинами устриц. В основании свиты имеется пласт  (2 -и) серо
го крупнозернистого песчаника с линзочками угля

Хатхам'ская свита

8. Алевролиты красноцветные, с редкими прослоями мелкозернистых 
песчаников .......................................................................................................................................

9. Алевролиты темно-коричневые, частью загипсованные, с прослоями 
(до 0,2 м) мелкозернистых песчаников . .

Мощность описываемой спиты

Ровикинская свита

10. Глины зеленовато-серые, песчаные (до 10 .«), чередующиеся с про
слоями (0,5—7 м)  серых мелкозернистых песчаников с карбонатны м  цементом. 
В нижней части имеются прослои известняка  с ядрам и  E x o g y ra  sp. ind. .

11. Песчаник серый, мелкозернистый, с прослоями и л инзам и (0,01—0,1 м)  
кварцевы х гравелитов. Отсю да собраны обломки раковин крупных рудистов, 
створки гладких устриц, P h o lad o m y a  sp. . . . .  . .

Мощность ровнкннской спиты

Буд алыкская свита

Н и ж н я я ,  п а ч к а  — п е с ч а н о-a л е в р о л и т о в а я

22.2 м. 

9,5 л.

32,5 л.
04.2 я

28,1 .н. 

11,0 я

60,9 м. 
100,0 м.

164.2 я

111,1 я

11.4 л.

42.0 л.
53.4 .к.

50.5 м.

15.0 я.
65.5 .к.

12. Песчаники коричнево-бурые, неравномерно зернистые (3—4 м) ,  че
редующиеся с алевролитами темно-коричневыми, рассыпчатыми (1— 1.5.н) 38.5 .и



В е р х н я я  п а ч к а  — п е е ч а н о-к о н г л о м е р а т о в а я

13. Песчаники серо-фиолетовые, коричневые, с линзами и прослоями крас
ноцветных конгломератов. Последние состоят из галек, серых и коричневых 
известняков, кварца, кремнистых пород, песчаников. Здесь ж е  обнаружен эк
земпляр раннепермского Sinophyilum ex gr. pendulum Grabau (определение
Г. С. П о р ф и р ь е в а ) ........................................................................................................................62,2 .и.

Мощность будалыкской свиты  100,7 .и.

Иджударинская свита

Н и ж н я я  п а ч к а  — г л и н и с т  о-п е с ч а н а я

14. Песчаник зеленовато-серый, микрослоистый, с прослоями серых глин и 
тонкоплитчатых а л е в р о л и т о в ..................................................................................................... 18,6 м.

В е р х н я я  п а ч к а  — и з в е с т н я к о в а я

15. Известняки серые, темно- н зеленовато-серые, с тонкими прослоями
серых г л и н ..................................................................................................................................... 17,1 м.

16. Известняк глинистый, темно-серый, с прослоями (0,1—0,2 л() эелекова 
то-серых глин. В последних раковины рудистов Carpinula ex gr. soluni Bob
kova, Apricardia sp. ind., гастропод Archimedia asiatica (Djalilov),  Plesiop- 
Iccus cf. karabakhensis Pcelincev, Plesioptygmatis bactraensis Djalilov, Oligop- 
iyxis bobkovae D j a l i l o v  4,2 м.

17. Известняки светло-серые и зеленовато-серые. В кровле пласта собра
ны Hemiaster sp., Panope s p .  14,8 м.

Мощность данной п а ч к и ..................................................................................................... 36,1 м.
Мощность иджударинской свиты . . .   54,7 м.
Общая мощность сено.манских о т л о ж е н и й  . . 385,4 м.

Т у р о н

Нижний турон

Местная зона Inoceramus labiatus

Н и ж н я я  п а ч к а  — г л и н и с т а я

18. Глина темно-серая, карбонатная, с многочисленными ядрами и отпе
чатками Inoceramus labiatus Schloth., In. sp. В глине имеются несколько про
слоев известняков-ракушечников (0,3—0,4 ж), нацело состоящих из раковин 
Amphidonta columba Lam., Gryphaea vesiculosa turkestanica Bobkova 32,5 м.

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

19. Алевролит серый, песчано-карбонатный, с остатками Koulabiceras cf. 
koulabicum (Kler), Inoceramus labiatus Schloth., Amphidonta co'lumba Lam. . 10.6 м.

Мощность нижнего т у р о н а ................................................  . . .  43,1 м.

Верхний турон

Местная зона Fatina (Costeina) costei — Collignoniceras woolgari

20. Глина песчаная, серая, карбонатная, с многочисленными остатками 
Hemiaster solignaci Lambert, Fatina (Costeina) costei Coq., Pholadomya albina
Reich. . . .  . '  . 28.0 ,i:

Германская свита

21. Чередование серых н красновато-бурых, разиозерннстых песчаников.
В верхней части появляются прослои (до 0,4 М) розового гипса , 16,1 м.

Мощность верхнего турона . . . .  . . .  44,1 м.
Общая мощность турона 87^ м.
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Отложения, синхронные зоне Exogyra tu kestanensis

22. Глины темно-серые, карбонатные, с прослоями зеленовато-серых из
вестняков и мергелей. Последние содержат битые раковины пелеципод, панци
ри морских ежен Hemiaster sp.................................................................................................... 32,7

. Отложения, синхронные зоне Hemiaster fourneli—Tylostoma
kischticum

23. Песчаник мелкозернистый, зсленовато-серый с Hemiaster sp., ходами 
плоедов . .  3,0

24.Глина зеленовато-серая, рассланцованная, с .многочисленными ядрами 
мелких Solarium (?) sp 1.8 л.

25. Известняки крупнозернистые и дстритовые, серые. В нижней части 
содержат раковины Lima (Plagiostoma) marrotiana Orb 17,5 л.

Мощность описываемых слоев . • 22,3 л.
Мощность коньякских отложений 55.0

С а н т о н

Местная зона Apricardia darwaseana-Trochaclaeon darwasensis

К о н ь я к

26. Известняк крупнозернистый, с глауконитом. В 10 м от кровли на
блюдается прослой (1,7 .«) глины зелеповато-серой, с линзочками угля и пири
товыми конкрециями. К этому прослою приурочены раковины рудистов—Apri
cardia darwaseana Bobkova 28,0 л.

27. Известняки серые и зеленовато-серые, в основании с прослоем (1,8-и) 
песчаной глины с линзочками угля. В кровле пачки имеются раковины 
Trochactaeon darwasensis Djalilov. Lima sp. ind   15,8 л.

Мощность данной зоны 43,8 л.

Л кбулакская с е т и

28. Песчаник серый, мелкозернистый, чередующийся с мнкрослонстымн 
п е с ч а н и к а м и ...................................................................................................................................20,6 л

29. Глины серые, темно-серые, карбонатные, с прослоями серых микро- 
слонстых песчаников, розовых и белых гипсов. Местами глины содержат вклю
чения обугленных растительных остатков 46,9 л.

Мощность акбулакской свиты . . .  67,5 л.
Общая мощность саптонскнх отложений . 111,3л.

К а м п а н  

Нижний кампан

30. Известняки зелеиоиато-серыс. глауконитсодсржащне. с гравийными 
обломками кварца и других пород. Местами отмечаются линзы гравелита . 36,0 л.

31.. Известняк серовато-зеленый, песчаный. В нижней части содержит 
многочисленные остатки Fatina (Costeina) akkaptschigensis Bobkova, Gryphaea 
cf. vesicularis Lam., Scaphella ci. campanica Djalilov. . 5 , 0  ч.

Мощность нижнего кампана . . .  41,0 л.

Верхний кампан

32. Конгломерат извс-стковистый. Обломки состоят из зелеповато-серых
известняков до 50 см в диаметре, сцементированных карбонатным цементом . 4,9 л.

33. Известняки глауконмтсодержащие, песчаные, чередующиеся с прослоя
ми зеленовато-серых глии, серых песчаников (до 1,5 ,и). Из нижней части со
браны раковины Fatina (Costeina) akkaptschigensis Bobkova, деформирован
ные панцыри крупных морских ежей . . . .  23,3 л.

Мощность верхнего кампана 28,2 л.
Общая мощность кампана бРД л,
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М а а с т р и х т

Отложения, синхронные местной зоне Praeneothyris subdepressa

34. Конгломерат известковнстый. Обломки состоят из зеленовато-серого 
глауконитового известняка, диаметром до 35—40 см.  Обломки сцементированы 
серым известняком, который содержит мелкие линзы (0,5— 1,0 м)  глин.
В глине обломки игл морских ежей, битая раковина пелеципод . . 12,0 м.

35. Известняк серый, крупнозернистый, выше переходящий в мелкозер
нистый серый п е с ч а н и к ............................................................................................................... 27,5 м.

Мощность рассматриваемой з о н ы ................................................................................. 39,5 м.

Местная зона Biradiolites boldjuanensis

36. Известняк красновато-бурый, песчаный, с многочисленными раковина
ми Biradiolites cf. boldjuanensis Bobkova, В. ex gr. boldjuanensis Bobkova, 
Radiolites sp. ind ...................................................................................................................................16,2 м.

Г л и н и с т а я  п а ч к а

37. Глина красновато-бурая, песчаная, с прослоями (0,1—2 hi) светло-се
рых доломитов в подошве и кровле. В средней части имеется пласт белого
гипса (1,0 м)  . . . .  ....................................... . . 17,4 м.

Общая мощность М а а с т р и х т а  . . . .  73,1 м.
Мощность верхнемеловых отложений по разрезу . 781,2 м.

П а л е о ц е н  (ниж ний)

Г и п с о и о с н а я п а ч к а

38. Гипсы белые, кристаллические, в верхней части чередуются с красно
вато-бурыми песчаными г л и н а м и ..........................................................................................44,7 .и.

Далее обнажаются карбонатные бухарские слон верхнем части палеоцена.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ

Н И Ж Н И Й  О ТДЕЛ М ЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Верхи среднего +  верхний альб

Джетымтауская свита

Альб (верхняя треть) (Симаков, 1952).
Каракузская свита (верхняя часть), альб (Шванов, 1961).

Н а севере района (И д ж и -Д ар а )  к данной свите отнесены темно- н 
зеленовато-серые глины, содержащие прослои (1—3 м) красновато-бу
рых песчаных глин, серых известняков и мергелей. В основании свиты 
отмечается пачка (25 м)  красновато-бурых песчаников с прослоями 
глин. К югу песчаный состав нижней части свиты сохраняется,  а в верх
ней ее половине появляются желваки и прослои гипсов. Мощность сви
ты — 60—80 м.

Средне-позднеальбский возраст  описываемой толщи устанавлива
ется на основании корреляции с более западными районами и находок 
среднеальбских органических остатков в отложениях нижележащей,  
мингбатманской свиты.

Хозретишинская свита

Альб (кроиля) (Симаков, 1952).
Мингбатманская свита, альб (Шванов, 196i ).
Хозретишинская свита, верхний альб (Джалилов, 1968; Андреев, Джалилов, Фро- 

ленкова, 1969).
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Судя по синонимике, данные слон В. 11. Швановым (1961) были 
выделены в .мингбатманскую свиту п коррелнровались с одноименной 
свитой более западных районов (бабатагский тип разрезов) .  На непра
вильность такой корреляции в 1905 г. впервые указал Ю. Н. Андреев 
По данным этого исследователя,  подтвержденным находками органиче
ских остатков (Андреев, Д жал илов,  Фроленкова,  1969), отложения, ко
торые по всем характерным особенностям могут быть сопоставлены е 
мингбатманской свитой в се стратотппической местности, в Юго-Запад
ном Д ар в аз е  залегают ниже, в основании вышеописанной дметымтаус- 
кой свиты. Следовательно,  описание рассматриваемой свиты под но
вым названием является правомочным.

На севере района к хозретишинской свите отнесены красноцветные 
мелко- и среднезернистые песчаники с прослоями такого же цвета глин 
н алевролитов.  В кровле появляются маломощные (до 2 м)  прослон 
гравелитор и мелкогалечных конгломератов.  На юге преимущественно 
песчаный состав свиты сохраняется.  Здесь в красноизстпых глинах на
блюдаются желваки с прослоями гипсов (Ровика) .  Мощность свиты- 
100—  120 - м .

Отложения,  выделенные з пределах хозрстншинского типа в джс- 
тымтаускую свиту, по литолого-фациальным особенностям и стратигра
фическому положению довольно уверено сопоставляются с одноименной 
свитой больджуанского типа. В рассматриваемом районе, как и в больд- 
жуанском типе, данная свита состоит из темно-серых п красноцветных 
глин с прослоями песчаников, известняков и мергелей. Присутствие 
желваков и прослоев гипсов характерно для обоих районов.

Верхняя часть альбеких отложений хозрстншинского типа от син
хронных слоев больджуанского резко отличается по составу. Так, если 
г. пределах больджуанского типа верхняя часть альба (ширабадская 
свита) представлена преимущественно гипсами и глинами, то в опп 
сываемом районе эти отложения почти полностью заменяются песчани
ками, в них появляются прослои мелкогалечиых конгломератов.  Иным 
составом данной толщи, отличным от ширабадской свиты, обосновыва
ется предложенное для нее новое название.  О бщая мощность верхних 
горизонтов среднего +  верхнего альба— 160—200 м.

в е р х н и й  о т д е л  м е л о в о й  с и с т е м ы  

С е н о м а н

Шуробакская свита

Свита j, основание с.чюмана (Симаков, 1952).
Свнта j, верхняя часть альба  (Д ж ал и л о в .  1961 а. 1963).
Альб (Бобкова ,  1961 б).
Л ято б ан ск ая  свита (нижние и средине слои),  альб (Ш ванов, 1961).
Ш уробакская  свнта, ни ж няя  часть нижнего сеномана (Д ж ал и ло в .  1968: Андреи. 

Д ж а л и л о в .  Фроленкова. 1969)

Описываемая спита выделена в 1965 г. 10. Н. Андреевым. Судя по 
названию, за стратотнп принят разрез но саю Шуробак,  расположен
ному в 2 км к северу от кишлака Хирманжоу.  Описание стратотипиче
ского разреза данной свиты можно найти в работе автора (Джалилов.



i9(33), где этот разрез фигурирует под названием Верхний Хирмапжоу. 
Не останавливаясь на подробной характеристике стратотипа,  рассмот
рим состав свиты в пределах описываемого района. На  севере (Иджу- 
Дара) она состоит из зеленовато-серых карбонатных глин с тонкими 
(0,1—0,3 .'/) прослоями серых песчаников и кварцевых гравелитов в 
основании. Примерно такой же состав ее сохраняется в пределах всего 
типа разрезов.  Лишь па крайнем юге (Анжироу) отмечается обогаще
ние глии песчаной фракцией.  Однообразие состава при постоянстве мощ
ности и четкости границ делает  шуробакскую свиту прекрасным марки
рующим горизонтом Мощность свиты—95— 110з/.

В прослоях гравелитов,  столь характерных для описываемой сви
ты, встречаются остатки пелеципод: Modiolus cf. turkestanensis  L. Rom., 
Crassatella sp., Lima sp. ind., Corbula sp. ind. и гастропод: Actaeonella 
praesupernata Djalilov. Ю. H. Андреевым указана отсюда Rhynchost- 
reon chaperi (Bayle) .

Из списка ископаемых, характерных для отложений данной свиты, 
можно сделать следующий вывод: остатки Modiolus turkestanensis  L. 
Rom., Rhynchostreon chaperi  (Bayle) известны как из верхнеальбекнх. 
гак и сеномаиских слоев различных участков Таджикской депрессии, что 
касается Actaeonella praesupe rna ta  Djalilov, то раковины этого вида 
были обнаружены в ширабадской свите (верхний альб) юго-западных 
отрогов Гиссарского хребта.

Таким образом,  наличие органических остатков не позволяет одно
сторонне решить вопрос о возрасте данной свиты. К сеноману эта свита 
отнесена на основании корреляции с западными районами и новых 
данных (Андреев, Д жал илов ,  Фроленкова,  1969) о возрасте ниж ел еж а
щих толщ. •

Хатхамская сайта

Свита ki, нижняя часть сеномана (Симаков, 1952).
Свита k 1, верхняя часть альба (Д ж ал и ло в ,  1961 а, 1963).
Альб (верхняя часть) (Бобкопа, 1961 б).
Л я то б ан с к ая  свита (верхние слон),  альб  (Ш анов, 1961).
Х атхам ская свита, верхняя часть ннжнего сеномана (Д ж ал и л о в ,  1968; Андреев, 

Дж алилов,  Фроленкова, 1969).

Описываемая свита получила свое название от сая Сангоу Хатхам 
(правый приток р. П я н д ж ) . Стратотип ее, как и предыдущей, шуробак- 
ской, выбран по саю Шуробак (верхний Хирманжоу) .  В стратотипе рас
сматриваемая свита имеет следующее строение (снизу вверх):

1. Песчаники корнчнево-бурые, крупнозернистые, с линзами н прослоями 
(до 1 ,ч) мелкогалечных конгломератов, В основании пласт (3,0 .«) коричне
во-красного а л е в р о л и т а .................................................................................................................. 20.3 м.

2. Песчаники средне- и крупнозернистые, серо-фнолеговые (2— 3 .и), с 
прослоями алевролитов коричневых (0,1— 0,2 м) .  В верхней части пачки на 
плоскостях наслоении наблю даю тся мелкие знаки симметричной волновой р я 
бь, слепки трещин усыхании  ............................................................................................36,8 ,ч.

3. Песчаники мелко- и срсднсзернистые, серо-фиолетовые, с прослоями
(0,1—0,2 .ч), алевролитов и мелкогалечных конгломератов . 23,7.1!.

.Мощность хатхамскои спиты в стратотмпе 80,8 м.

Нижняя граница свиты литологически очень четкая, проводится но
кровле зеленовато-серых глии шуробакской свиты. Также четко выра
жена и верхняя граница, которая проводится по основанию толщи зе- 
ленопато-оорых песчаников и глии ровпкпнекой свиты.



Хатхамекая свита в пределах хозретишинского типа характеру 
ется преимущественно песчаным составом, наличием прослоев алевра 
литов, гравелитов и мелкогалечных конгломератов.  Почти по всем) 
району состав конгломератов одинаковый и отличается присутствие^ 
галек кварца,  серых известняков, темно-серых кремнистых пород н за 
леновато-серых эффузивов.  К югу отмечается увеличение как мощное) 
ти, так и количества конгломератовых прослоев н линз. Наибольшее 
мощности (до 10 л )  пласты конгломератов достигают на крайнем 
юге района,  в Анжироу,  где мощность свиты увеличивается также да 
130 м.  Более тонкозернистый состав (преобладание алевролитов и necj 
чаников) характерен для средней части района (Ровика).  Мощности 
хатхамской свиты—50— 130 м. I

Ровикинская свита

Спита к?, средняя часть сепомапл ^Симаков. 1952).
Слон с E x o g y ra  sp. нмжпяя часть сеномана (Д ж ал и ло в ,  1961 а).
Т олщ а песчаников и алевролитов, п иж ияя  часть сеномана (Бобкова, 19616).
Ровикинская свита, ни ж няя  часть сеномана (Д ж ал и ло в ,  1963).
Рови ки нская  свита, нижняя часть верхнего сеномана (Д ж али лов .  19G8: Андре 

ег Д ж а л и л о в ,  Фроленкова. 1969).

Стратотип данной свиты, выделенной нами (Джалилов. 19G3), 
расположен по саю Ровика. Послойное описание со в стратотипиче
ском разрезе приводится выше (см. описание опорного разреза). На 
севере (И джу-Дара)  нижняя часть свиты состоит преимущественно из 
зеленовато-серых, частью глинистых песчаников с углистыми включе
ниями и ходами илосдоп. В виде прослоев небольшой мощности 
(до 1,0 м)  встречаются пласты известняков-ракушечников и оолитовых 
известняков. Выше по разрезу преобладают известняки.

Южнее (Гармак,  Ровика)  в нижней части свиты превалирующую 
роль играют глины и песчаные глины, которые кверху сменяются се
рыми песчаниками. Еще южнее (Хирманжоу,  Анжнроу) песчаники 
почти полностью замещают глины, появляются линзы и прослои гра
велитов. Мощность свиты с севера на юг закономерно уменьшается от 
110 м до 12 м.  Это уменьшение происходит за счет замещения нижней 
и верхней частей ровикинской песчано-конгломератовыми отложения
ми ниже-и вышележащих свит. Палеонтологическая характеристика 
ровикинской свиты ограничивается остатками Amphidonta sp. ind., 
Lima sp. ind., Exogyra  s p .  ind., оставшимися t i c  определенными до  ви
да из-за плохой сохранности. Единственный, относительно неплохо со
хранившийся экземпляр пелециподы, определенный Н. Н. Бобковой как 
Pholadomya sp., был обнаружен нами в разрезе  Ровика.

Отсутствие годных для определения органических остатков значи
тельно затрудняет определение возраста рассматриваемой свиты. Ес 
возраст,  как и возраст ниже- и вышележащих свит, определяется 
главным образом па основе корреляции с разрезами более западных 
районов. Из  приведенной синонимики следует, что сеноманский возраст 
описываемой свиты принят всеми исследователями меловых отложе
ний Юго-Западкого Дарв аза .

Бц далыкская свита
Спита 1ь средняя часть сеномана (Симаков, 1952).
Толщ а песчано-конгломератовых, красноцпетных пород, средняя часть сеномана 

(Бобкога.  1961 б: Д ж али л о в .  1961 а)



Б удалы кская  свита. средняя часть о-иомана  (Д ж ал и ло в ,  1963); средним часть 
терхнего сеномана (Д ж ал и ло в ,  1968; Андреев, Д ж а л и л о в ,  Фроленкова, 1969).

Название «будалыкекая свита» было предложено впервые С. Н. Си
маковым (1952) для одновозрастиых с описываемыми отложениями 
слоев Алайского хребта. Примененное нами (Джалилов,  1963) назва
ние для красноцветной пачки сеномана Юго-Западного Д а р в а з а  при
мято и последующими исследователями. В пределах описываемого 
района данная свита расчленяется на две пачки. Нижняя  представле
на чередующимися прослоями краспоцветпых песчаников и алевроли
тов. Верхняя состоит из красноцветных песчаников с прослоями и 
линзами мелкогалечпых конгломератов.  Количество и мощность кон-| 
гломератовых прослоев резко возрастает к югу. На  юге района (Ан- 
жироу) конгломератовые прослои появляются и в составе нижней 
пачки. Гальки конгломератов состоят из светло- и темно-серых извест
няков, кремнистых пород, красноцветиых песчаников, эффузивов и 
кварца. В карбонатных гальках,  судя по нашим сборам,  имеются ос
татки форамннифер,.  среди которых Э. Я. Левеном были определены: 
Climacammina sp., Reichelina sp., Paleofusul ina sp. Эти формы, по з а 
ключению Э. Я- Левена,  определяют позднепермскнй возраст карбо
натной гальки. В конгломератах обнаружен экземпляр пермской ругозы 
Sinophillum ex gr. pendulum Grabau.

Мощность будалыкской свиты увеличивается с севера на юг от 
100— 110 м до 170 м. Возрастание мощности свиты, как указывалось 
выше, происходит за счет замещения ниже- и вышележащих сероцветов 
красноцветнымп терригеппыми отложениями.

Иджударинская свита

Смита ь,  мерхняя часть ссиомапа (Снмаком, 1952).
Слон с C arp im ila  soluni Bobkova, верхняя часть сеномана (Бобкова, 1961 б; 

Джалилов, 1961 а) .
Зона C arp inu la  soluni— Nerinea asiat ica .  верхняя часть сеномана (Д ж ал и ло в ,  

1963).
И дж ударинская  свита, верхняя часть верхнего сеномана (Д ж ал и ло в ,  1968; Андре- 

(ь. Дж алилов.  Фроленкова, 1969)

Название данной свиты было предложено Г. В. Егоровым, А. Я. 
Фроленковой и др. в 1962 г. Стратогип ее расположен в районе кишла
ка Иджу-Дара ,  в верховье р. Обиниоу. О строении и составе свиты в 
стратотипе можно получить представление по описанию разреза  Иджу-  
Дара, приведенному в нашей предыдущей работе (Джалилов,  1963). 
По литологическим признакам данная свита четко подразделяется на 
две пачки. Н ижняя  состоит из зеленовато-серых песчаников, глин и гли
нистых песчаников. К югу отмечается увеличение мощности песчаных 
пород, появление прослоев красноцветиых алевролитов.  Верхняя в пре
делах всего района представлена серыми и зеленовато-серыми дстрито- 
выми и песчаными известняками. К югу появляются прослои песчаников. 
Мощность иджударинской свиты—25—50 м.

Отложения данной свиты содержат богатый комплекс остатков гас- 
тропод и рудистов. Д ля  нижней пачки характерно присутствие остат
ков Tylostoma tadj ikistanicum Djalilov, Trochactaeon vasmikuchensis 
Djalilov. Наиболее богатый комплекс ископаемых организмов известен 
из верхней карбонатной пачки. Отсюда собраны остатки рудистов; Сар-

1 2 3



гinu 1 ti soluni Bobkova, Ichtyosarcol ites t r icar inatus  Parona.  Sphaerulii 
djalilovi Bobkova; гастропод: Plesioplocus karabakhensis  Pceiincev, .1 
chimedia as iat ica (Djali lov),  Da lmathea  posthuma (Pceiincev),  Tylost 
ma tadj ik is tanicum Djalilov, T. darvvasicum Djalilov, Plesioptygmat 
bactraensis  Djalilov, P u rp ur i na  subcaucas ica  Djali lov (in l i tt .), Oligi 
ptyxis bobnovae Djalilov, Trochactaeon vasmikuchensis  Djalilov. Из nept 
численных форм наибольшее значение для определения возраста bmi 
щающих пород имеет Ichthyosarcol ites t r i car inatus  Parona,  известный в 
сеномана Северной Африки (Бобкова,  1961 б).

Остальной комплекс рудистов и гастропод, хотя в большинстве t 
состоит из местных фррм, однако определенно свидетельствует о сен» 
майском возрасте рассматриваемой свиты, поскольку остатки почтй 
всех перечисленных видов встречаются в отложениях тагаринской свнш 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Сеномаискис отложения хозретишинского типа отличаются пяти
членным строением. К а ж д а я  из выделенных единиц-свит характеризу
ется только ей присущими признаками.

Так, для шуробакской свиты характерен глинистый состав, наличие 
небольших прослоев гравелитов в основании, сероцветная окраска. Хат- 
хамская свита состоит преимущественно из красноцветных песчаников. 
Ровикинская отличается песчано-карбонатным составом, серой окрас
кой, присутствием раковин устриц и обуглившихся растительных остат
ков. Будалыкскую выделяют песчано-конгломератовый состав и красно
цветная окраска.  Преимущественно карбонатный состав, богатый ком
плекс остатков гастропод и рудистов свойственны, наконец, нджударнн- 
ской свите.

От синхронных образований больджуанского типа сеномаискис от
ложения хозретишинского несколько отличаются— изменением состава 
и увеличением суммарной мощности. Так, характерная для сеномана 
хозретишинского типа красноцветная толща песчано-кокгломератовых 
пород (будалыкская свита) почти полностью отсутствует в пределах 
больджуанского типа. Резко отличается та кж е  верхняя часть сеноман
ской толщи описываемого района: такие песчано-детритовые известняки 
с богатым комплексом гастропод и рудистов в больджуанском типе не 
отмечены. Значительной мощности достигает также  красноцветная тол 
ща нижней части сеномана (хатхамекая свита),  выраженная  в разрезах 
больджуанского типа маломощной пачкой. Общая  мощность сеноман
ских отложений—385— 440 м. Сеномаискис отложения наибольшей мощ
ности в пределах Таджикской депрессии достигают в Юго-Западном 
Дарвазе .  Такое резкое увеличение мощности в этом районе находятся 
в прямой зависимости от увеличения мощности террпгемпой, красноцвет- 
пой часгп разреза  и может быть объяснено близостью этого участка к 
области сноса.

Т у р о н

Нижний турон

Местная зона Inoceram us labia tus

Спиты ш —-п (ниж няя  часть),  нижняя часть инжиего турона (Симакоп, IS52).
С юн с Inoceramus labiatus Schloth., нижний турон (Бобкова ,  1961 б; Джалилос, 

1961а) .
Зона Inoceram us labia tus .  нижним терпи (Д ж ал и ло в .  1963. 1968).
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Описываемые отложения в качестве местной зоны Inoceramus la
biatus рассматривались и в нашей предыдущей работе (Джалилов,  
1963). По литологнческн.м признакам данная зона расчленена на две 
пачки: пижшою — глинистую и верхнюю — глипнсто-алевролитовую. 
Нижняя пачка состоит из зеленовато- и голубовато-серых карбонатных 
Iлип, верхняя — зелеповато-серых алевролитов и песчаных глин. Такой 
состав данной толщи выдержан по всему району распространения хоз- 
ретишинского типа. Мощность зоны Inoceramus labiatus — 35—40 м. 
Ее раннетуронский возраст определяется по находкам Inoceramus l a 
biatus Schloth. Из этих слоев известны остатки Koulabiceras  koulabi- 
cum (Kler),  Amphidonta  columba Lam., Gryphaea vesiculosa lurkesla- 
nica Bobkova, Panope  mandibula Sow.

Верхний гурон

■Местная зона Fatina (Costeina) costei — Collignoniceras woolgari.

Свиты m — n (ниж няя  часть),  ни ж н яя  часть нижнего турона (Симаков, 1952).
Слои с F a t in a  (C oste ina)  coste i— P riono trop is  w oo lgar i ,  ни ж няя  часть верхнего ту 

рона (Бобкова, 1961 б; Д ж а л и л о в ,  1961 а, 1963, 1968).

В пределах изученного района намечается два типа отложений 
рассматриваемой зоны. На  севере (И джу-Дара)  и на юге (Анжироу) 
эти отложения представлены серыми песчано-детритовыми известняка
ми с прослоями песчаных глин. В средней части района известняки з а 
мещаются зеленовато- и голубовато-серыми песчаными карбонатными 
глинами с прослоями известняков-ракушечников и серых песчаников. 
Мощность зоны— 17—30 м.

К описываемым отложениям приурочены остатки пелеципод. гастро- 
под, морских ежей и аммонитов, среди которых определены: Fat ina 
(Costeina) costei Coq., Pholadomya albina Reich, Ph.  elliptica Munster  
var. tadj ik is tanica L. Rom., Panope  mandibula  Sow., Cera tos t reon prae- 
spinosum Frolenkova.  Gyrodes ga rm akens is  Djalilov, H aus ta to r  pseudo- 
diffici 1 is Pcelincev, Hemias ter  solignaci Lambert ,  H. b lankenhorni Gaut- 
i.ier, H. cf. consobrinus Peron et Gauthier ,  Col l ignoniceras  cf. woolgari  
Mant., C. woolgar i  Mant.  var.  intermedia Haas .

Из приведенного описания ясно, что рассматриваемая зона отли
чается присущими только ей литологическими и фаунистическими приз
наками. Нижн яя  граница этой зоны литологически совпадает со сменой 
гемно-серых алевролитовых глии нижнего турона светло- и голубова
то-серыми песчаными карбонатными глинами, содержащими прослои 
ракушечников с Fat ina  (Costeina) costei Coq.

Однако проведение этой границы во многих случаях затруднено 
из-за отсутствия резкой смены состава пограничных толщ. Молодые 
ссоби Fat ina  (Costeina) costei Coq. практически не отличимы от встре
чающихся в нижнетуронских отложениях раковин мелких Gryphaea  
vesiculosa turkes tanica  Bobkova,  что также сильно затрудняет уста
новление точного положения границы. Если к этому добавить,  что в 
некоторых разрезах (Ровика) совместно с раковинами Fat ina  (Costei 
na) costei Coq. отмечены ядра нпоцерам, то станут понятными те труд
ности, с которыми сталкивается каждый исследователь,  стремящийся 
провести границу между нижним и верхним туроном в этом районе.

Гармакская свита
Гпнтя пт- п (верхняя члгть). верхняя часть ннжнего турона (Симаков. 1952).



Толща niiicoiiocnux порол,' средняя часть турона (Бобкова ,  1961 б; Джалилов! 
1961 а ' | .

Гарм акская  свнта. средняя часть верхнего турона (Д ж али лов .  1963); верхи! 
часть верхнего турона (Д ж алнлоп .  1968).

Под названием -^гармакская свита» нами была выделена маломощ
ная пачка пестроцветных глин и песчаников с прослоями гипсов, зале
гаю щая на отложениях зоны Fat ina  (Costeina) costei—Collignoniceras 
woolgari.  В северной части района описываемая свита представлена 
серыми и пепельно-серыми песчаными глинами с прослоями гипсов и 
огипсованных глин. В Ровике к южнее глины замещаются пачкой се
рых и коричнево-серых песчаников, содержащих прослои гипсов. На 
крайнем юге (Анжироу) среди песчаников появляются линзы мелко
галечных конгломератов.  Мощность гармакской свиты — 11—42 л. 
Границы ее довольно четкие, фиксируются подошвой и кровлей пестро
цветной, гипсоносной пачки.

Туронские отложения хозретишинского типа разрезов характери
зуются трехчленным строением, наличием мощной глинистой пачки в 
основании. Эти признаки, как известно, характеризуют синхронные от
ложения и других типов. Однако туронские отложения рассматривае
мого типа имеют и свои, специфические особенности. Так, в больджуан- 
ском типе нижняя часть верхнего турона представлена зеленовато-се-| 
рыми глинами и мергелями с довольно мощными (до 3 м)  прослоями 
известняков-ракушечников.  В описываемом районе одновозрастные 
слои замещаются светло-серыми, песчаными, карбонатными глинами, 
содержащими небольшие по мощности прослои ракушечников. Лито- 
логические изменения сопровождаются обеднением комплекса ископае
мых. Некоторое пегрубенне состава (замена глин и гипсов песчаника
ми с прослоями гипсов, мелкогалечных конгломератов) по сравнению 
с больджуанскнм типом происходит н в верхней части верхнего турона.

Положение нижней границы туроиской толщи изученного района 
можно считать биостратнграфнчески обоснованным. Оно совпадает с 
подошвой толщи глин, содержащей остатки Inoceramus labiatus 
Schloth. Верхняя граница турона остается фаупистичееки не охарак
теризованной. Условно она проведена по кровле гармакской свиты. 
Общая мощность гуронских отложений— 75— 105 м.

К о н ь я к

Местная зона  E xogyra  tu rk es tan en s is

Свнта о (ниж няя часть),  верхняя часть турона (Симаков, 1952).
Т олщ а известняков, верхняя часть верхнего турона (Бобкова ,  1961 б).
Слои с E x o g y ra  tu rkes tanens is ,  верхняя часть верхнего турона (Джалилов. 

1961 а. 1963).
Зона  E xogyra  lu rkes tanens is .  нижняя часть коньяка (Д ж ал и ло в ,  1968).

Описываемые отложения в значительной части района состоят из 
чередующихся прослоев зеленовато-серых глин и мергелистых извест
няков-ракушечников. К югу глины замещаются  песчаниками, а на край
нем юге (Анжироу) вся пачка состоит из чередующихся прослоев се
рых песчаников п песчаных известняков. Мощность описываемых ело-



ев — 15—20 м. Отсюда собраны остатки Exogyra tu rkes tanensis  Born., 
Lima (Plagios toma)  mar ro t i ana  Orb., Pholadomya albina Reich, Liostrea 
rouvillei Coq., Hemias te r  consobr inus  Peron et Gauthier ,  H. jacksoni Mou
ry, H. cf. longiformis Schmidt,  Pygau lus  faasi  Schmidt,  Cyphosoma cf. 
legulare Agass. ,  Gyrodes ga rm akens is  Djalilov.

Из синонимики видно, что отложения зоны Exogyra turkes tanensis 
ранее нами были отнесены к верхнему турону. При этом отмечалось 
(Джалилов, 1963, стр. 99),  что «... органические остатки зоны Exogyra  
tuikestanensis имеют переходным от турона к сенону характер,  и на 
ши данные недостаточны для одностороннего решения этого вопроса». 
Позже в отложениях данной зоны нами были обнаружены раковины 
Liostrea rouvillei Coq., по появлению которых на этом уровне в сосед
них районах проводится граница между туроном и коньяком. Находки 
остатков морских ежей He mias te r  jacksoni  Moury,  известных из коньяк
ских отложений других районов Таджикской депрессии, также  свиде
тельствуют в пользу сенонского возраста описываемых слоев. Таким об
разом, новые данные, полученные за последние годы, позволяют нам 
присоединиться к мнению ряда исследователей (Фроленкова,  Юртаев 
н др.) о коньякском возрасте зоны Exogyra  turkestanensis ,

Местная зона Hemiaster fourneli — Tylostoma kischticum

Свита о, верхняя часть турона (Симаков, 1952).
Слон с Apricard ia  sp. nov. B obkova  (ниж няя  часть),  ни ж н яя  часть коньяка 

(Джалилов, 1961 а ) .
Слон с A pricard ia  d a rw a s e a n a  (ниж няя  часть) ,  ниж няя  часть коньяка (Бобкова ,  

1961 б).
З она  H em ias te r  fourneli-Tylostom a kischticum, ннж няя  часть коньяка  ( Д ж а л и 

лов, 1963); верхняя часть коньяка (Д ж ал и л о в ,  1968).

Отложения описываемой зоны представлены известняками глинис
тыми, песчанистыми, зеленовато-серыми и серыми, с тонкими прослоями 
карбонатных глин. Следует отметить, что на севере и юге района пре
обладают песчаные известняки, в средней части (Ровика,  Хирмапжоу) — 
глинистые. Мощность этой зоны — 20—25 м.

В разрезах Хирмапжоу,  Сангоу-Хатхам и др. в глинистых и дет- 
ритовых известняках наблюдаются остатки многочисленных гастропод, 
пелеципод и морских ежей: Tylos toma kischt icum Djalilov, Ascensovo
luta angus ta  Pceiincev,  A. fenes trata Djalilov, Lima (Plagios toma)  m a r 
rotiana Orb., Inoceramus ex gr. frechi Flegel, He mias te r  fourneli Desh.,
H. consobrinus Feron et Cauthier.  Почти все перечисленные виды из
вестны из коньяка западных районов, что позволяет  отнести вмещаю
щие породы к коньяку.

Коньякскне отложения по литологическим и в основном фауни- 
стическим признакам расчленены на две части. Н ижняя  часть х а р а к 
теризуется чередованием глин и известняков, верхняя — преоблада
нием известняков. В верхней половине коньякских отложений встреча
ются раковины Tylos toma kischticum Djali lov,  Hemfaster  fourneli Desh. 
и другие формы, которые в нижней части не встречаются.  О бщая мощ
ность коньякских отложений—45—55 м.

Изложенное показывает,  что коньякскне отложения хозретишин- 
гкого типа от одновозрястных толщ больджуанского отличаются:



I) измененном лнтОлогнческого состава в сторону довольно редкой 
увеличения роли карбонатных пород; 2) сокращением общей мощмостг 
примерно в два раза.

С а н т о н

Местная зона  Apricardia  d a r w a s e a n a —TrocHactaeon d a rw asen s is

С в и т а 'p,  коньяк (Сиз|акоь, 1952).
Слои с Apricardia sp. nov. B obkova  (верхняя часть),  верхняя часть коньяка 

(Д ж ал и ло в ,  1961 а).
Слон с Apricardia  d a rw a s e a n a  Bobkova (верхняя часть),  верхняя чисть коньяка 

(Бобкова ,  196! б).
Зона Apricardia  d a r w a s e a n a —Trocliactacuu da rw asens is .  верхняя часи. копья» 

(Д ж ал и ло в ,  1963), пнжпяя часть сантона (Д ж ал и ло в ,  1968).

По всему району, за исключением крайнего юга, отложения доны 
Apricardia  darwaseana-Trocl iac taeon darwasensis  представлены извест
няками . детритовыми, песчаными, серыми п коричнево-серыми, с тон
кими прослоями песчаных глин. В последних имеются мелкие 
( 1 — 2 см) л и н з о ч к и  обуглившихся растительных остатков, раковины 
рудистов. На юге (Анжироу) эти известняки замещаются песчаниками 
серыми, глинистыми. Мощность данной зоны—20—50 м. К известнякам 
данной зоны приурочены остатки гастропод и рудистов: Trochactaeon 
darwasensis  Djalilov, Ple s ioptygmat is  idjudariensis Djalilov, Apricardia 
da rwasea na  Bobkova,  Gyropleura vakhschensis Bobkova, Lima (Plagi
os toma) mar ro t ia na  Orb. В осыпи известняков у сел. Гармак  нами сб- 
пару жен экземпляр Praeradiol i tes kuhni Milovanivic,  вида, известного из 
раннего сантона Югославии. Указанная находка,  а так же выяснение 
стратиграфического положения Gyropleura vakhschensis  Bobkova, 
остатки которой приурочены к сантонским отложениям Таджикской 
депрессии, позволяют нам присоединиться к мнению ряда исследова
телей (Фроленкова и др., 1966) о сантонском возрасте данной зоны. 
Ранее эти слон нами (Джалилов,  1963) были отнесены к коньяку.

А кбу лак ск ая  свата

Сннта q, нижним сантон (Симаков, 1952).
Толща глин и песчаников; толщ а гнпсоноспых пород, сантон (Бобкова. 1901 Г.;

, д  >i< а лилов, 1961 а ) .
Сантон (?) (Д ж ал и ло в ,  1963).
Акбулакская  свита, верхняя часть сантона (Д ж ал и л о в .  1968i.

На севере описываемого района акбулакская свита представлена 
серыми и зелсновато-серымн глинами с прослоями красновато-бурых 
глин, белых и розовых гипсов. По мере движения на юг наблюдаются 
некоторые изменения состава свиты. Так, в разрезе  Ровика отмечается 
се двучленное строение. Нижняя пачка состоит из серого и желтовато- 
серого песчаника с обуглившимися растительными остатками,  верхняя 
- - и з  глин серых и темно-серых с прослоями гипсов. Такое строение сви
ты сохраняется далее  на юг. Мощность акбулакской свиты— 70—100 х. 
Нижн яя  граница ее довольно четкая,  проводится по кровле известняков 
зоны Apricardia darvaseana-Trochactneo i i  darwasensis .  Верхняя грани
ча совпадает с подошвой карбонатной толщи нижнего кампана.

■ ]'К



Отнесение рассматриваемой свиты к сантону, как и в остальных 
районах ее распространения,  является в некоторой мере условным. Из 
приведенного описания вытекает, что рассматриваемые слои имеют глп- 
писто-гипсоносный состав, близкий к составу акбулакской свиты в 
стратотипе. Это позволило отождествить их с указанной свитой.

Сантонские отложения хозретишикского типа по литологическим 
признакам расчленяются на две части. Д л я  нижней характерен преиму
щественно карбонатный состав, наличие комплекса рудистов и гастро- 
под. Верхняя часть сантонской толщи, как и в большинстве районов 
Таджикской депрессии, имеет глиписто-гнпсоноспый состав и пеструю 
окраску. Сравнивая сантонские отложения хозретишинского и больд
жуанского типов разрезов можно отметить увеличение мощности кар
бонатных пород в нижней и песчаных в средней части сантона пер
вого типа. Наряду с этим происходит уменьшение мощности гипсовых 
пачек. Об щая мощность сантонской толщи— 110— 145 м.

К а м и а п 

Нижний кампан

Свиты г п s (основание.'), нижняя часть верхнего саитопа-маастрмхта  (Симаков, 
1952).

К ам пан-м аасгрнхт  (основание) (Д ж ал и ло в ,  1961 а) .
Кампан (Бобкова, 1961 б).
Кампан (ниж няя часть) (Д ж ал и ло в ,  19616, 1963, 1968).

Недостаточная фаунистическая охарактеризованноегь кампанских 
шложепий Юго-Западного Д а р в а з а  до последнего времени ограничи
вала возможность внутриярусного расчленения этих пород. Поэтому 
в предложенной нами (Джалилов ,  1961 а, 1961 б, 1963) стратиграфи
ческой схеме ка.мпанскне отложения выделены без более дробного 
членения. Полученные в последнее время материалы,  особенно сборы 
1963 г., значительно дополнили паши знания об отложениях упомяну
того яруса (рис. 14).

На рис. 14 приводятся литологические колонки кампанских отло
жений основных разрезов хозретишинского типа. Условными значка
ми показаны места взятия и систематический состав ископаемых. Вид
но, что ка.мпанскне отложения данного региона четко расчленяются на 
две стратиграфические единицы. Прежде чем приступить к общей ха
рактеристике выделенных подразделений, считаем необходимым при
вести более подробное описание кампанских отложений одного из раз 
резов хозретишинского типа. Это позволит читателю составить конкрет
нее представление о составе рассматриваемых пород и послужит осно
ванием для дальнейших обобщений. Д л я  примера рассмотрим разрез 
но саю Шуробак,  расположенному севернее кишлака Хирманжоу 
(рис. 14). Здесь на сантонских гипсоносных отложениях согласно зале
гают (снизу ввер х ) :

1. Глина зелсновато-серая,  с прослоем (0,3 .«) глинистого известн яка-ра
кушечника в ннжней части. И з  этого прослоя собраны раковины Trochactaeon  
babkovi Djali lov, Nerinella  sp., T y los tom a parv u m  D ja l i lov  6,5 .ч.

2. И звестняк крупнозернистый, зеленовато-серый, массивный . 25,3 м.
3. И звестняк зеленоватый, с  макроскопически наблю даемы м и зернами 

глауконита. В известняке четыре прослоя по 0.5—0.6 м детритовых ракушеч-



ников. В нижнем из этих прослоев имеются остатки F a t in a  (Coste ina) a k k a p 
tsch igensis  Bobkova, E x o g y ra  d e cu s sa ta  Goldf.,  Ex. o s t rac in a  Lain. В верхнем, 
приконтактовом прослое обнаруж ены  раковины G ryphaea  vesicu lar is  Lam., 
S caphella  cam p an ica  Djali lov . Turbo  sp. ind. н плохо сохрашпниеся панцырн 
крупных морских е ж е й  30,4 х.

4. Известняк крупнозернистый, песчаный, зеленовато-серый. с единичными 
остатками мшанок . . .  12.5 х.

Рис. 1-1. Сопоставление разрезов  кампанскнх отложении хозретишинского 
типа. Условные обозначения: / — песчаники; 2— глины; 3— известняки граве- 
литовые: 4— известняки песчаные: 5— известняки глинистые; в — известня
ковые конгломераты; 7— известняки; 8— ракушечники; 9— G yropleura  rus- 
s iensis Orb. var.  tad j ik is ta n en s is  Bobkova; 10— G y rop leu ra  ex gr.  renngar-  
teni Po ja rk o v a ;  I I — ядр а  устриц; 1 2 -  ядр а  гладких пелеципод; i 3 — Grv 
phaea ves icu lar is  Lam.;  14— C era to s treo n  sp inosum  Math.,  / J — F a t in a  (Соь- 
teina) akkap tsch igensis  Bobkova; / 6—E x o g y ra  os t rac in a  Lam.;  / 7 — Ex. decus
sa te  Goldf.; 18— Liostrea  a cu t i ro s t r is  Nils.; 19—Trochactaeon  babkovi Djali lov;
20— Nerinella  sp.; 21— Scaphella  cam pan ica  Djali lov;  22 —T ylos tom a parvum 
Djali lov; 23— неопределимые панцыри морских ежен- 24—остатки мшанок.

5. И звестняк крупнозернистый, зеленоватый, в Берхней части обогащен 
террнгенным м а т е р и а л о м  12.5 л.

6. И звестняк песчаный, зеленовато-серый, с прослоями такого ж е  цвета 
песчаных глин и гравелнтовых и з в е с т н я к о в  11,3 .п.

7. И звестняк песчаный, с двум я прослоями (по 0,5 .и) глинистых песча
ников  7.6 л:.

8. Известняки серые и ж елговато-серые. в верхней части детрнтовые.

В верхней, прнконтактовой части пласта обн аруж ен ы  раковины G ry p h aea  ve- 
s icularis  Lam .,  C era to s t reo n  sp inosum  M aht.  . . . .  19,0

9. Известняк зеленовато-серый, к р у п н о з е р н и с т ы й ...............................19,0 м.
Д а л ее  обнажаются коричневые известняки, относимые к Маастрихту.

Мощность кампанскнх  отложений  162,7 л.
Нижн яя  часть этой толщи (слон 1—7 разреза  Шуробак) пред

ставлена зеленовато-серыми с глауконитом известняками,  которые со 
держат  маломощные прослои глинистых и детритовых известняков. В 
основном карбонатный состав рассматриваемых слоев сохраняется в
пределах всего района.  Известняки данной толщи характеризуются на
личием значительного количества терригенного материала,  видимых 
невооруженным глазом зерен глауконита.  Присутствие зерен этого
минерала придает известнякам зеленовато-серую окраску. Мощность 
нижних слоев ка м пана—45— 100 м.

Из встреченных в данных отложениях ископаемых наибольшее 
значение для установления возраста имеют раковины рудистов Gyro
pleura russiensis Orb.  var.  tadjik is tanensis  Bobkova.  Среднеазиатская 
разновидность этого кампанского вида была описана И. И. Бобковой



из нижней части кампанских отложении Больджуанского района. Н а 
ходки раковин упомянутого рудиста, следовательно, служат как для 
подтверждения ка.мпапского возраста вмещающих пород, так н для 
корреляции нижней части кампанских отложений хозретишинского и 
больджуанского типов. Из других пластинчатожаберных в данных 
слоях наиболее часто встречаются раковины Fat ina (Costeina) akkap- 
Ischigensis Bobkova,  которые в Юго-Западном Д ар в а з е  очень редко 
поднимаются выше рассматриваемых слоев Это позволяет считать ос
татки этого вида характерными для нижней части кампанских отложе
ний данного региона. По-видимому, правильно было бы именовать эти 
отложения слоями с Fat ina  (Costeina) akkaptschigensis Bobkova. Ос
тальные двустворчатые Fxogyra decussata Goldf., Fx. os t rac 'na  Lain., 
Gryphaea vesicularis Lam., Ceratos treon spinosum Math. ,  в комплексе не 
противоречат отнесению этих слоев к кампану. Не меньшее значение 
для датировки возраста и корреляции имеют н остатки брюхоногих, 
обнаруженные в дайных отложениях.  Trochactaeon babkovi Djalilov. 
кроме Юго-Западного Д арваза ,  широко распространен в центральной 
части Таджикской депрессии в слоях с Liostrea pr ima Rom. нижнего 
кампана (см. описание бабатагского типа).  Почти во всех пунктах 
совместно с этими трохактеонами найдены остатки Nerinella sp., Ту- 
lostoma parvurn Djalilov. Таким образом,  брюхоногие из рассматривае
мых слоев подтверждают их кампанский возраст и. что не менее в а ж 
но, определенно указывают на их одновозрастность со слоями с Liost
rea prima Rom. Учитывая сказанное,  описываемые слон можно рас
сматривать как отложения,  синхронные слоям с Liostrea prima Rom. 
более западных районов.

Верхний кампан

Свиты г и s (нижняя чи сты , пнжпяя часть верхнего самтона-мааетрп.чта (Си
маков. 19521.

К ампаи-маастрнхт  (ниж няя часть) (Д ж ал и л о в ,  1961 а) .
Слон с G ryphaea  vesicu lar is  Lam.,  ни жняя ч асть М ааст ри хта (Бобкова .  1961 61.
Кампан (верхняя часть) (Д ж ал и ло в ,  1961 б. 1963, 1968).

Верхняя часть кампанских отложений (слои 8 - 9  вышеприведен
ного разреза) имеют в основном карбонатный состав. На  крайнем юге 
известняки значительно обогащены песчаным материалом,  а на севере, 
в районе Иджу-Дара ,  почти полностью замещаются карбонатными 
глинами. Мощность верхней пачки — 30—57 м. В этой пачке остатки 
ископаемых встречаются крайне редко (рис. 14). Присутствие раковин 
Gryphaea vesicularis Lam., Cera tos treon spinosum Math,  совместно с 
Liostrea acuti rost ris  (Nils.) указывает  на кампанский возраст этой пач
ки. Судя по стратиграфическому положению, описываемая пачка яв ля
ется синхронной слоям с Lopha (Arctos trea) falcata Mort. верхнего 
кампана более западных районов.

Кампанские отложения хозретишинского типа характеризуются 
преимущественно карбонатным составом, обеднением по сравнению с 
западными типами разрезов комплексов ископаемых организмов. Если 
е пределах больджуанского типа нижняя часть кампана представлена 
чередованием глин и известняков, то на восток происходит полное их 
замещение карбонатными породами, почти полностью исчезают глинис
тые ракушечники. Карбонатные породы описываемого района в отли-



мне от синхронных толщ соседних с запада  участков сильно обогащены 
песчаным и гравелитовым материалом.  Вероятно, именно последнее об
стоятельство — значительный привнос терригенного материала,  явля
ется причиной бедности кампанскнх толщ хозретишинского типа остат
ками организмов.

М а а с т р и х т

Местная зона  P raen eo th y r is  subdepressa

Симты г и s ( с р ед н я я  ча с ть ) ,  с р е д н я я  ча сть  ь е рх н ег о  с а п т о н а - м а а с т р п х т а  (Си
маков, 1952).

Кампан-маастрихт (средняя часть) (Джалилов, 1961
Слои с Orbignya vlnsovi Bobkova и Biradiolites boldjuancnsis Bobkova (ппжмяя 

ч е ст ь ) ,  средняя,часть Ма ас т р их т а  (Бобкова, 1961 6).
Зона Praeneothyris subdepressa, нижняя часть Ма а с т рихт а  (Джалилов, 1961 0. 

1963, 1968).

К данной зоне нами отнесена карбонатная голща, представленная 
ка севере района известняками дстрптовымп, коричнево-серыми и кре
мовыми, массивными. В разрезе Ровика в основании описываемой тол- 
ши наблюдается пласт (12 м)  конгломератового известняка.  В южных 
разрезах известняки становятся еще более массивными, увеличивается 
их мощность. Общая мощность зоны—40— 80 м. В малочисленных про
слоях известняков-ракушечников,  имеющихся в рассматриваемой тол
ще, встречаются раковины Gryphaea ves icularis Lam., Praeneothyris 
subdepressa (Stol .),  P. darwasensi s  Katz,  P. suboval is  Katz,  Nucleatina 
karapaudiens is  (Stol.).  Перечисленный комплекс брахиопод определяет 
раннемаастрихтский возраст этой зоны. Так, Praeneothyr is  subovalis 
Katz, по данным Ю. И. Кац (1964), характерен для нижнего Маастрих
та низовьев Аму-Дарьи.  Такие виды, как Nucleat ina karapaudiensis 
(Stol.,) Praeneothyris  darwasensis  da rwasens is  Katz,  указываются им 
в качестве характерных для нижнего Маастрихта юго-востока Средней 
.Азии, Что касается зонального вида — Praeneothyriis subdepressa 
(Stol.),  то он Ю. И. Кацом отмечается из верхнего кампана.  Однако 
совместное нахождение этого вида с перечисленными маастрихтскими 
формами указывает  на то, что биозона Pr.  subdepressa охватывает, ви
димо, поздний кампан и ранний Маастрихт.

Местная зона  Biradiolites b o ld juanens is

Спиты г п s (кровля), верхняя член, верхнего еннтопн-мнаггрпхта (Симаков. 
1952I.

Кампап-маастрпм (верхняя чаги,) (Джалилов. 1961 а).
Слои с Orbignya vlasovi Bobkova и Biradiolites boldjuanensis Bobkova (верхняя 

часть), в е р х н я я  часть Ма ас т р их та  (Бобкова, 1961 б).
Зона Biradiolites boldjuanensis. верхняя часть Маастрихта (Джалилов, 1961 б. 

1963, 1968).

К рассматриваемой зоне нами отнесены коричнево-красные, детри- 
ю в ы е  известняки, обычно переполненные раковинами рудистов. Кар
бонатный состав зоны характерен для  всего района,  за исключением 
крайнего севера (И д ж у -Д а р а) ,  где происходит замещение известняков 
серыми песчаниками с прослоями мелкогалечных конгломератов. На 
юге района (Анжироу) карбонатная пачка содержит прослои Краснова-



тс-бурых алевролитов и песчаников. Мощность описываемой зоны— 
5 —20 м. В известняках имеются многочисленные раковины рудистов: 
Biradiolites boldjuanensis  Bobkova, Orbignya vlasovi  Bobkova, Lapeirou- 
seia da rw asea na  Bobkova.  Остатки всех перечисленных видов присут
ствуют и в маастрихтских отложениях больджуанского типа разрезов, 
что позволяет отнести рассматриваемые слои так же к Маастрихту.

Г1 с е ч а  и о-г л и п и с т а я п а ч к а

Спита и (ниж няя  масть), Дании (Симаков, 1952).
Толщ а красноцветных пород (ниж няя  часть ) ,  даний (?) (Бобкова ,  1961 б; Д ж а -  

лнлов, 1961 а).
Песчано-глинистая пачка, нижняя ча ст ь  дания (?) (Д ж ал и ло в ,  1963), верхняя 

ча сть  Ма а с т рихт а  (Джалн.тов, 1968).

С севера на юг -наблюдается некоторое изменение состава описы
ваемой пачки. На севере (И дж у-Дара)  она представлена глиной пес
чаной, красновато-бурой, с прослоями (до 1 м)  светло-серых известня
ковых п доломитов. Такой же состав свиты сохраняется южнее. 
Нще южнее глины заметно обогащаются терригенным материалом,  
появляются пласты (до 5 .и) песчаников. Наконец,  в самом южном из 
списанных разрезов,  Анжироуском.  вся пачка замещается брекчиевид- 
нымп конгломератами.  Мощность пачки— 17—35 м. В описываемых сло
ях определимые органические остатки не обнаружены.  Названные ис
следователи относили их к дамию пли палеоцену (см. синонимику). 
13 нашей предыдущей работе (Джалилов,  1963, стр. 108) на основании 
того, что образование пород, слагающих данную пачку, «происходило в 
конечном этапе позднемеловой регрессии», было высказано предполо
жение о возможно позднемеловом ее возрасте. К этому хочется доба
вить, что появление прослоев красноцветных алевролитов и песчани
ков среди рудистовых известняков зоны Biradiolites boldjuanensis у ка 
зывает  на их тесную связь с вышележащими отложениями описываемой 
пачки. Сказанное позволяет нам с некоторой долей условности отнес
ти эту пачку к позднему Маастрихту.

* * *

Маастрихтские отложения хозретишинского типа по цитологиче
ским признакам делятся на три части. Нижняя ,  большая по мощности, 
часть состоит из крупнокристаллических детритовых серо-коричневых 
известняков с богатым комплексом брахиопод. Средняя,  наименьшая,  
часть представлена коричневс-бурыми рудистовыми известняками. Н а 
конец, к Маастрихту нами условно отнесена терригенная пачка красно
цветных пород. Об щая мощность Маастрихта — 70— 115 м,  причем на
блюдается увеличение ее с севера на юг. Трехчленное строение, неко
торое уменьшение мощности, обеднение комплекса родов рудистов от
личают маастрихтские отложения хозретишинского типа от одновозраст- 
пой толщи больджуанского.

Преимущественно карбонатный состав, наличие общих видов ру- 
днетов послужили основанием к тому, что зона Biradiolites boldjuanen
sis хозретишинского типа разрезов всеми исследователями сопостав
лялась со слоями Biradiolites boldjuanensis  (булгаринская свита) вос
точной части Таджикской депрессии. Однако д аж е  простое сопоставле
ние мощностей (до 100 м ка востоке Таджикской депрессии и 5—20 м 
в Юго-Западном Дарвазе )  при общности литологического состава по-
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>.взывает,  что зона В. boldjuanensis занимает мспьшпй объем, ч е м  

одноименные слои больджуанского типа. Мы приходим к выводу, что 
зона В. boldjuanensis  и песчано-глинистая пачка верхней части Маа
стрихта Юго-Западного Д ар в аз а  являются синхронными булгарппекой 
ските больджуанского типа разрезов.

П а л е о ц е н  (нижний)
Спита и '(в е р х н я я  часть),  ланий (Симаков, 1952).
Толща красноцветных пород (верхняя часть),  ланий (?) (Бобкова. 1961 б; Джа- 

днлов. 1961 а) .
Гнпсоноспая пачка, верхняя часть данпя (?) (Дж ллплоп.  1963), нижний палео

цен (Д ж ал и л о в .  1968).

К этой пачке отнесены краспоцветные песчаники п глины, переслаи
вающиеся с довольно мощными прослоями белых п розовых гипсов, 
загипсованных глин. К югу отмечается увеличение количества и мощ
ности гипсовых пластов. Гипсы обычно содержат тонкие прослои белых 
известняков и доломитов, из которых в разрезе Хпрманжоу собраны 
остатки мелких, плохо сохранившихся пелеципод н гастропод акджар- 
ского облика.  Мощность описываемых слоев 40—53 м. Палеоцено
вый возраст описываемых слоев определяется находками пелеципод и 
I астропод,-определенных Г. Г1. Крейденковым (Бабков,  Крейдеиков, 
1961) как Cardita sp., Lucina sp., Corbula sp.. Cer i thium sp. Как отме
чают эти авторы, «большинство из перечисленных форм являются ха 
рактерными представителями лкджарского комплекса фауны».

Верхнемеловые отложения хозрегпшннского типа, как следует из 
приведенного описания, отличаются рядом особенностей, из которых 
следует отметить:

1. Появление довольно мощной голшп красноцветиых песчаников 
п конгломератов в верхней части сеномана.

2. Карбонатный состав, наличие своеобразного комплекса r a c i по
вод и рудистов в верхней части этого яруса.

3. Небольшую по сравнению с западными районами мощность 
гуронских и коньякских отложений.

4. Карбонатный состав нижней части сантонской, кампанской, маа
стрихтской толщ, и соответствующее обеднение комплексов ископаемых 
к.-, этих слоев.

5. Появление террнгенных. красноцветиых пород в верхней части 
М аастрихта.

6. Общее уменьшение мощности верхнемеловых отложений до 
6 7 0 - 8 3 0  м.

§ 5 .  О Б И Н И О У С К И Й  Т И П

Верхнемеловые отложения обинноуского типа распространены к 
востоку (1 северо-востоку от выходов синхронных толщ хозретпшинско- 
ю  типа разрезов (см. рис. 5). Выходы пород описываемого типа со- 
ггапляют прерывистую, узкую полосу субмерндионалыюго простирания 
и отмечаются па северо-западном склоне хр. Васмикух, в прирусловой 
части п основании правого склона долины р. Обнпиоу (до ее устьевой 
части),  по левому берегу р. Пяндж.  В отдельных мелких блоках отло
жения обинноуского типа обнажаются на хр. Снунг. Западная,  северо- 
западная н восточная границы его носят тектонический характер Не-
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Сопоставление схем стратшрафического расчленения верхиемеЛовых отложений 
Юго-Западного Дарваза (хозретишннский тип)
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Сопоставление схем стратшрафнческого расчленения верхнемеловых отложений 
Юго-Западного Дарваза (хозретишинскнй тип)

И. 11. Б о бко ва  (1961) M. P Д ж л л п л о в  (1961— 1963) П р е д л а га е м о е  деление
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I. С им аков  

(1952)

Свиты 

i Г— S
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Продолжение табл. 4

Н. Н. Б о бко ва  (1961) М. Р. Д ж али л о в  (1961— 1963) : П р едл а га ем о е  делен ие

! _ !! -  I

Т олщ а гнпсоносных по
род

Т олщ а известняков

Толщ а глии и песчани

ков

I
Слои с A pr ica rd ia  dar 

w a se an a  B obkova

З о н а  A pricard ia  d a rw a s c  
a n a  —  T rochac taeon  
d a rw asen s is

И звестняки 45— 100 м

З о н а  H em ias te r  f o u r n e l i -  

Tylos tom a kischticum

Толща известняков З о н а  E x o g y ra  tu rkes ta  
ncnsis

А кбулакская  свита

М естная зона  Apricardia  
d a rw a s e a n a  — Troc
h ac taeo n  d a rw asen s is

М естная зона H em ias te r -  
foum eli—T ylos tom a 
kischticum

Местная зо в а  E x o g y ra  
tu rkes tanens is
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Продолжение табл. 4

Н. Н. Бобкова  (1961) М. Р. Джалилов (1961— 1963)
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Bobkova и Ich thyosar  
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сколько неясным остается положение южной границы данного типа, от
ложения которого, возможно,  протягиваются на юг, в Афганистан.

Впервые наличие второй (восточной) полосы меловых отложений в 
пределах Юго-Западного Д а р в а з а  было отмечено И. Е. Губиным (Чи- 
хачев н др., 1941). Однако благодаря работам группы геологов-съем- 
шиков (Власов,  1959) удалось установить соответствие этой полосы 
определенному типу разрезов,  выяснить ее конфигурацию,  дать  деталь
ное описание выходов меловых отложений. В составе обинноуского ти
па были выделены подтипы: ляигарский,  минатукский и восточноиоль- 
скнй.

В результате наших работ (Джалилов ,  1961 а, 1963) удалось уста
новить близость лянгарского и минатукского подтипов, отнести верхне
меловые отложения хр. Васмикух к обиниоускому типу и выделить их в 
качестве самостоятельного подтипа, значительно детализировать рас
членение верхнего мела этого типа в целом (табл. 5).  Исходя из р а з 
личий в суммарной мощности верхнемеловых отложений, фациально- 
литологических признаков, разрезы обинноуского типа сгруппированы 
в три подтипа (с севера на юг): васмикухский, минатукский и восточно
польский. В качестве опорного (для обинноуского типа) принят р аз 
рез в приустьевой части р. Обиниоу, у кишлака Минатук.

Ниже приведено описание этого разреза.  Описание остальных р аз 
резов рассматриваемого типа читатель найдет в предыдущей работе ав 
тора (Джалилов,  1963). Эти же данные можно получить из прилагае
мого сопоставления описанных разрезов (см рис. 15).
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Сопоставление схем стратиграфического расчленения верхнемеловых отложений 
Юго-Западного Дарваза (обиниоуский тип)

Н. Г. Власов и др.  

(1956— 1962)
М. Р. Д ж а ли л о в  (1959— 19G3) П р е д л а га ем о е  деление

С в и т а

и

Свиты

Г—з

Зона  Biradio l ites  boldju 
anens is

З он а  Praen eo th y r is  .sub
depressa.

Chi i  га 
Ч

Спита
Р

С в и т ы

Зона  Apricardia  d a r w a 
sea n a  — Trocbnctaeo 
da rw asen s is

З о н а  H. fourncli-T. kisch 
ticum

Зона Г.. tu rk es tan en s is

Алевролнтовая  пачка

Местная зона Biradioii 
tes bold juanensis

М естная зона Pracncot 
hyris  subdepressa

И з в е с т н я к и  д о  80 ,ч

Акбулакская  свита

Местная зона Apricardia 
d a rw a s e a n a  — Trochao- 
taeon da rw asens is

Местная зона H. Гонги.: 
li — Т. kischticum

Местная зона F. turkc. 
tanensis

Гарм акская  свита Г арм акская  свита
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Н. Г. Власов и др. 

(1956— 1062)
М. Р. Д ж али л о в  (1959— 1963) П р е д л а га ем о е  деление
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О П И С А Н И И  О П О Р Н О Г О  Р А З Р Е З А

В приустьевой части р. Обиниоу всрхпемеловые отложения смята 
в пологую синклинальную складку,  в ядре которой обнажаются бухар
ские (палеоцен) известняки. Здесь,  по правому борту р. Обиниоу, в 
2 км к юго-востоку от кишлака Мииатук,  составлено описание разреза. 
Описание начато с верхней части будалыкской свиты (сеноман), по-1 
скольку нижележащие слои не вскрыты эрозией.

В Е Р Х Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы  

С е н о м а н  (часть)

Ьудалыкская свита (часть)

Е Песчаники от мелко- до крупнозернистых, красноцветиые. чередующие
ся с прослоями алевролитов. В основании (19 м)  красноцветнын конгломерат. 52.7 к

Иджударинская свита

Н и ж и я я п а ч к а  — г л и н и с т  о-п е с ч а и а я

2. Глины коричневые, с прослоями зеленовато-серых и коричневых песча
ников . 16.1 ."

В е р \  п я я и а ч к а — н з в с с т к о в о-Т л и и и с т а я

д. Глина зеленовато-ж елтая ,  карбонатная ,  с линзочками угля и многочис
ленными остатками D alm a tea  poslluima (Pce lincev) ,  T vlos tom a tad jik is lanicimi 
Djali l  ov, Am hpidonta  colum ba Lam., Ich thyosarco li tes  (?) sp. ind. . . 1 . 7

4. Глина темно-серая, песчано-карбонатная, с прослоем (0,4 ,н) коричневой 
глины в средней части. В верхней половине имеются известняковые включения 
неясных очертаний (до 25 см в ди ам етре) .  Отсю да  собраны  раковины — Dal- 
m a tea  posthum a (Pee l. ) .  T v los tom a  tad j ik is tan ieum  Djalilov, Arehimedea asiali-
ca (DjalUov),  C ap r in u la  ex gr.  soluni Bobkova. 0,8 «.

5. Известняки серые и тем но-серые, с прослоями темно-серых глин, серых 
песчаников. В глинах—линзочки угля, пиритовые конкреции. В известняке со
д ер ж атся  многочисленные остатки перечисленных выше гастропод и Plesioplo-
cus ka rab ak h en s is  Peel., P u rp u r in a  subcaucasica  D ja li lov  24,1 :.i.

Мощность верхней пачки . . . . . .  32,6 .я.
Мощность нджударин ской  с в и т ы ..........................................  48,7 л.
Мощность обнаженной части сеноманских отложений . 101,4 м,

Т у р о н  

Н и ж н и й  т у р о н

Отложения, синхронные местной зоне Inoceramus labiatus

С. Закрыто. По склону высыпки серых глин 39,0 .«.

В е р х н и й  т у р о н

Местная зона Patina (Costeina) costei — Colllignoniceras woolgari

7. Песчаники глинистые, енлыю карбопатны е,  с остатками H em iaste r  
blankenliorni L am bert ,  Н. cf. consobrinus  Pe ro n  et Cauth ier ,  IT. sann io  L a m 
bert,  H. so lignaci Lam bert ,  Pho lad o in y a  ell iptica M unst.  var. tad j ik is tan ica  
L. Rom . Ph. albina Reich. F a t in a  (C oste ina )  costei  Coq.. C ol l ignon ice ras  sp. ind. 13.0 м



1 и р м и к с и и я  c a u i ' i i

8. Чередование  соетло-серых н ж елтоваты х  загипсованных песчаников с 
красно-бурыми глинами и алевролитами. Местами в глинах ж елваки  н ли п 
ли гипса . . . . . . . .  , .

Общ ая мощность туронских отложении

К о н ь я к

Отложения, синхронные местной лоне Exogyra turkestanensis

9. Известняк детритовый. зеленовато-серый, с остаткам и L.iostrea гои- 
\ iilei Coq., I,, ex gr. ox iana  Rom., Trigonia  ox gr. tu rk es ta n en s is  Arkh., Pa 
норе m andibu la  bow. . .

Отложения, синхронные местной зоне Hemiaster Fourneli — 
Tylostoma kischticum

10. Закрыто .  Высыпки серых глин 
Мощность коньякских от 'ю женнн

к а н т о н

Местная зона Apricardia darwaseana-Trochactaeon darwasensis

11. Известняк желтовато-серый, в верхней части содерж ит  G yropleura  
vakhacliensis Bobkova, Lima (P la g io s to m a )  ex g r.  bucharensis  L. Rom., The- 
cosmilia sp. ind.  ....................................................

12. Известняки желтовато-серые п серые, в нижней части песчаные, с 
остатками E xogyra  ex gr. d ecussa ta  Goidf.,  T rochac taeon  d a rw asen s is  Djali lov.

Мощность описываемой зоны

Акбц.шксиа.ч с а й т

13. Чередующиеся ирослон зеленовато-серых гнпсоноспых глин и песчани
ков. В основании пласт песчаного известняка с обугленными растительными 
о с т а т к а м и .........................................................................

Мощность саптонскпх отложений

К а м п а н

14. Известняки светло-серые, выше коричневые, в нижней половине с про
слоями н линзами мелкогалечных конгломератов и гравелитов. К верху  количе
ство терригенпого м атериала  постепенно убывает. И з  верхней части пачки 
собраны остатки G ryphaea  vesicu lar is  Lam., Lopha sp. ind.

М а а с т р и х т

Отложения, синхронные местной зоне Praeneothyris subdepressa

15. Известняки коричнево-бурые п серые. в нижней части песчаные.
В кровле встречены остатки брахиопод . . .  . .

Местная зона Biradiolites boldjuanensis

IG. Известняк коричневый, с раковинами многочисленных рудистов Orbig- 
пул vlasovi Bobkova. О. ex gr. vlasovi Bobkova. Lapeirouseia  d a rw asea n a  
Bobkova .....................................................................................................................................................

17. Известняки корнчпсво-бурыс, органогенно-обломочные, с остатками 
крупных рудистов O rb ignya  sp. ind. в верхней части

Мощность описываемой зовы

К р а с н о и в с т п а я  п а ч к а

18. З а к р ы т о .  Краспонвстныс высыпки .....................................................
Возможно, часть закрытого  отрезка разреза  относится уже к палеоц ен '.

и этим объясняется увеличение мощности пачки.
Мощность маастрихтских слоев

14.9 .и. 
G6.9 .и.

19,0 .и. 
2 4 ,7  м .

i 8,6 .п.

10,5 л. .  

29,1 и

31,5 ,н. 
G0.6 .я.

80,3 .и.

34.2 м.

8 .5  л!.

8 .6  ,ч. 
17.1 м .

46,0 .п.

97.3 .п.
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П а л е о ц е н  ( н и ж н и й )

19. Гипсы белые, с прослоями (до 0,1 .и) светло-серых, комковатых j i j - 

в е с т н я к о в .......................................................................................................  21,0.
О бщ ая  мощность обнаженной части верхнемеловых отложений по дан

ному р азр езе  . . . . 431,2

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОМ СТРАТИГРАФИЧF.CKOH 
СХЕМЫ

Выше было отмечено, что нами в пределах обиниоуского типа ра; 
резов выделяются три подтипа. Верхнемеловые отложения васмику: 
ского подтипа протягиваются в виде узкой полосы по северо-западш 
му склону хр. Васмикух. Разрезы  этого подтипа отличаются неболыш 
ми мощностями (200—250 иг.), стратиграфической неполнотой сено: 
с к 11 х отложений (отсутствие гипсоносной пачки сантона, коричнева 
рудистов известняков Маастрихта).

Отложения минатукского подтипа смяты в узкую синклннальну 
складку (Дудельскую,  по И. П. Губину),  ось которой постепенно взл 
мается к северу. Выходы верхнемеловых отложений наблюдаются i 
руслу п основанию правого склона долины р. Обинноу от ее устьев! 
части до широты кишлака Лянгар.  Эта же полоса протягивается i 
левому' ( афганскому)  берегу р. П яндж до устья сая Иол. Разрез по 
тина характеризуется значительными мощностями (около 500 иг), стр 
тнграфпческой полнотой и незначительной фацнальной изменчивость!

Отложения,  обнажающиеся па западном н юго-восточном склон; 
хр. Сиунг, отличаются значительным увеличением мощности краев 
цветных террпгеиных пород в сеноманской п сепопской частях разрез 
Характерной чертой восточноиольского подтипа является почти полш 
замещение сенонскнх карбонатных толщ краспонвегными конгломер. 
тамп. Таким образом,  выяснив районы распространения и характер 
иые черты отдельных подтипов, приступим к рассмотрению выделя 
мых стратиграфических единиц.

П И Ж М И П  О Т Д Г Л  .М ЕЛОВОЙ С И С Т Е М Ы  

Верхи среднего +  верхний альб

Джетымтауская свита

Кпрпкхзакска» спита (верхняя часть),  альб (Ш ванов,  1961).

Отложения джетымтауской свиты в пределах обиниоуского типа 
разрезов обнажены лишь на северо-западном склоне хр. Васмикух. 
Здесь эта свита отличается преимущественно песчаным составом. Пес
чаники мелкозернистые, красноцветные, содержат прослои различной 
мощности (от 0,1—0,5 м до 1 м)  серых и зеленовато-серых песчаников.! 
реже мергелей п известняков. В разрезе Оби-Питоуду в этой свито от
мечены прослои гипсов. Мощность свиты—40—45 л/.

Хозретишинская свита

Мннгбатмаискаи спита, альб (Ш ванов,  1961).
Хозретшиинская спита, верхний альб (Д ж ал и ло в .  1968).

История выделения данной свиты рассмотрена выше, при описа
нии синхронных слоев хозретишинского типа. Отложения этой свиты

I in



обнажены в пределах северо-западного склона хр. Васмикух и пред
ставлены красновато-бурыми песчаниками и алевролитами с тонкими 
(0,1—0,3 м) прослоями серых песчаников. Мощность свиты— 15 —20 м.

Из приведенного описания следует, что джетымтаускаи и хозретн- 
шннская свиты обинноуского типа, хотя и напоминают одновозрастные 
свиты хозретишинского типа разрезов,  по отличаются от них некоторы
ми особенностями. Так, джетымтауская свита характеризуется погру- 
беннем состава, увеличением мощности песчаных пластов. В составе 
чозретншинской появляются прослои серых песчаников, что не характер 
но для одноименной свиты сравниваемого района. Общая мощность 
описываемых свнт в пределах обинноуского типа 55—65 .и, что в 3 -  
3,5 раза меньше мощности синхронных толщ хозретишинского типа 
разрезов.

bi:p .\hhit о т .ш л  м е л о в о м  с и с т е м ы  

С е н о м а н

IUi/риО акския с е т а

Спита ], верхняя часов альба  (Д ж ал и ло в ,  1961 а, 1963).
Л ято б ан ская  свита (пнжние и средние слои) ,  альб (Ш ванов,  1961J .
Ш уробакская  свнта, ни ж няя  часть нижнего сеномана (Д ж ал и ло в .  1968).

Как указывалось выше, название «шуробакская свита» было пред
ложено для синхронных слоев хозретишинского типа в 1965 г. Ю. Н. Ан
дреевым. Поскольку состав описываемых слоев существенно не отлича
ется от состава шуробакской свиты в ее стратотипе (они занимают 
такое же стратиграфическое положение),  мы сочли необходимым рас 
пространить это название на обиниоуский тип. Строение данной свиты в 
опорном разрезе (Минатук) остается не выясненным, потому что опи
сываемые отложения там не вскрыты. На северо-западном склоне 
хр. Васмикух к этой свите отнесены зеленовато-серые песчаные глины 
с прослоями серых и коричневых песчаников. Реж е встречаются про
слои (0,1—0,5 м)  белых гипсов и зеленовато-серых мергелей. М ощ 
ность свигы— 45—75 м. В пределах восточпоиольсксго подтипа значи
тельная часть свиты закрыта.  Судя но высыпкам, она представлена се
рыми и красновато-бурыми глинами с прослоями песчаников.

Хатхамская сии га

С ш и л ki верхняя часть альба  (Д ж ал и л о в ,  1961 а, 1963).
Л я то б ан ск ая  еввта (верхние слои),  альб (Ш ванов. 1961).
Хатхамская свнта. верхняя часть нижнего сеномана (Д ж ал и ло в .  1968).

В разрезе Минатук отложения данной свиты, как н предыдущей, 
ис вскрыты. К северу их выходы наблюдаются на северо-западном 
склоне хр. Васмикух. Здесь хатхамская свита, как и в стратотипе, пред
ставлена песчаниками коричневыми и красно коричневыми с прослоя
ми такого же цвета глин. Н а  юге (хр. Снунг) песчаный состав свиты 
сохраняется, вместе с тем отмечается некоторое погрубение терриген- 
пого материала,  появление кварцевых галек. Мощность свиты—6—23 м. 
Органические остатки в описываемых слоях по встречены.
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Р о в и к и н с к а я  с в и т а

Слон с Am phidonta  sp., ни жняя часть сеномана (Дж алиле:- .  1961а).
Роинкинскан спита, нижняя часть сч-помана (Д ж алн лоп .  1963); ннжняи -стся 

горхнего сеномана ( 'Джа шлии. 1968).

В пределах мпнатукского подтипа отложения описываемой свиты 
не вскрыты. В пасмикухском подтипе отмечается в основном песчаный 
состав данной свиты, появление красноцветных прослоев. На юге 
района, в хр. Спунс. ровикинская свига представлена серым крупнозер
нистым полнмиктовым песчаником. .Мощность спиты—5 -  14 м.

Вуди'. 1 ы к с к и я  спи та

Толща конгломераговы.х перед, средняя часть сеномана (Джалилов, 1961 а).
Б улалы кская  свита, средняя часть сеномана (Д ж ал н ло п .  196V). средняя чгта 

г>*.рхт-го сономана (Д ж ал и ло в ,  1968).

В опорном разрезе обнажается верхняя часть данной свиты, пред
ставленная песчаниками от мелко- до крупнозернистых, красноцпетпи- 
мм, с пластом конгломерата в основании. Песчано-копгломсратовый 
состав свиты сохраняется и к северу от описываемого разреза,  па се
веро-западном склоне хр. Васмикух. Мощность свиты —20—50 м.

К югу (хр. Снупг (наблюдается заметное погрубенне материала, 
конгломераты становятся круппогалечиымп, валунными. Отдельные ва
луны достигают в поперечнике 30—45 см. Состав галек разнообразный: 
серые, розовые известняки, кремнистые породы, эффузисы,  кварц 
Одновременно с погрубеннсм состава происходит увеличение мощности 
спит ы до 200 м.

В карбонатной гальке будалыкской свиты (разрез Оби-Питоуду| 
имеются остатки позднепермских, по определению 3. А. Левена,  фора- 
минифер: C o d o n o f u s i e l l a  s p . ,  R e i c h e l i n a  s p .  Другой комплекс поздно- 
пермских фораминифер K a h l e r i n a  s p . ,  N e o s c h w a g e r i n a  s p . ,  N. ex gr. 
c r a t i c u l i f e r a  S c l n v . ,  V e r b e e k i n a  sp., A f g h a n e l l a  sp. был обнаружен в из
вестняковой гальке будалыкской свигы хр. Сиунг.

И  д ж у д и р и н  с к а я  свита

Слон с Cuprinu la  solnni Bobkova, иерхняи часть сеномана (Дж алнлоп ,  1961 .и.
Зона  C arp inu ia  solimi-Nerinea asiat ica ,  верхняя часть сеномана (Д ж алилов ,  I96ii.
И д ж удаон н ская  ег.нта. верхняя част1. верхнего сеномана (Д ж ал и ло в .  1968).

Как указывалось,  страготип описываемой свиты расположен в 
районе кишлака И д жу-Д ара  и находится, следовательно, в пределах 
полосы хозретишинского типа разрезов.

Как будет показано, описываемые слои по лптологмческнм и фау- 
мистическим признакам очень близки к стратотипу данной свиты, что 
послужило основанием к их отождествлению. В разрезе Минатук к 
нджударинской свите отнесены песчано-карбонатные отложения, харак 
теризующиеся так же. как и в стратотипе, двучленным строением 
Нижняя пачка состоит из коричневых н серых глин с прослоями пес 
чаннков; верхняя представлена серыми п темно-серыми известняками с 
прослоями глин. На северо-западном склоне хр. Васмикух двучлен
ное строение спиты сохраняется,  хотя ее мощность сокращается до 
1 0 1 5  м.



Карбонатные породы полностью замещаются песчаной глиной с 
прослоями песчаников на юге района,  в хр. Снунг. Иджударинскал сви
та характеризуется присутствием богатого комплекса гастропод и ру- 
днетов, среди которых определены: Archiinedea asiatica (Djali lov),  Dal- 
matea posthuma (Peel. ),  Tylostoina tadjiK.'stanicuni Djalilov, Plesioplo- 
uis karabakhensis  Peel., Trochactaeon vasmikuchensis  Djal ilov, Purpu ' i -  
iia subcaucas ica Djalilov, Capr innla  soluni Bobkova.  lehthysarcol ites  sp. 
ind., Ainphirlonta columba Lam. Все перечисленные виды встречаются и 
v, иджударинской свите хозретишинского типа.

Сеноманские отложения обиниоуского типа, судя по приведенному 
описанию, характеризуются преимущественно террнгенпым составом. 
С севера на юг происходит замещение сероцветных слоев ровнкинской и 
иджударинской свит красноцветами будалыкской.  В результате на край
нем юге района (хр. Сиунг) значительно возрастает мощность буда- 
лыкскон и очень резко сокращается мощность ровикннской и нджуда- 
ринскон свит. Мощность сеноманских отложении описываемого типа -  
90—295 м. При этом наибольшие мощности характерны для  южной 
часты района. Сепоманские отложения от синхронных толщ хозретишин
ского типа отличаются пестротой состава,  появлением прослоев крас- 
ноцветпых пород в ровикипской свите и уменьшением суммарной мощ
ности от 1,5 до 4 раз.

Т у р о н

Нижний турон

Местная зона Inoceramus labiatus

Слон с Inoceram us lab ia tus  Schloth.,  нижним туром (Дж алмлои.  1461 а).
.Зона Inoceram us labia tus .  туром (Д ж ал и ло в ,  196:3. 1968).

Ннжнетуроиские отложения в северной части рассматриваемого 
района представлены толщей глин, серых, темно-серых и карбонатных. 
Местами встречены прослои песчаных глин. В опорном разрезе нижне- 
туронская часть закрыта,  судя по отдельным высыпкам, здесь также 
преобладают глины. Сильно запесоченные глины местами загипсован
ные характерны для южной части обиниоуского типа. Мощность дан 
ной толщи— 13— 40 м. При этом мощности порядка 30—40 м хара ктер 
ны для северной и центральной части района,  а резкое сокращение на- 
бтюдается на юге.

В глинах нижнего турона нами обнаружены остатки Inoceramus 
labiatus Schloth.,  In. ex gr. labia tus  Schloth.,  Amphidonta columba Lam. 
Из перечисленных видов первый, как это отмечалось неоднократно, яв
ляется зональным для раннего турона юго-востока Средней Азии. Ос
тальные формы не противоречат такой трактовке возраста вмещающих 
пород.

Верхний турон
Местная зона Fatina (Costeina) costei-Collignoniceras woolgari

Слом с F a t in a  (Coste ina) costea  Coq., ни ж няя  часть верхнего турона (Д ж алилов  
1961 а).

Слои с F a t in a  (C oste ina)  coste i -P r iono trop is  w oo lgar i .  ни ж няя  часть верхнего 
турона (Д ж ал и ло в  1963. 1968).



В средней части района (Минатук) к данной зоне отнесены песча
ники глинистые, светло-серые, карбонатные (13 м).  Севернее (васми- 
кухский подтип) аналогичный состав слоев сохраняется.  На юге района 
песчаники становятся чистыми, без примеси глинистого материала, 
большей частью замещаются песчаными известняками. Соответственно 
мощность слоен возрастает до 40 иг. Из отложений описываемой зоны 
происходят остатки следующих видов: Col lignoniceras  woolgari  Mant., 
С. woolgar i  Mant .  var.  intermedia Haas ,  Fat ina  (Costeina) costei Coq.. 
Gryphaea pitchcri Mort.  var.  tucumcari i  (Marcou) Bose, Pholadomya e!- 
liptica Munst.  var.  tadj ikistanica L. Rom.. Ph. albina Reich, Hemiaster 
blankenhorni  Lambert ,  H. sannio  Lamber t  u т. д. (см. описание опорно
го разреза) .  Следует отметить, что этот комплекс ископаемых характе
рен для нижней части верхнего турона соседних участков.

Гармакская свита

Толща ((есчат.м нпсоиосиих пород, средняя часть верхнего гурона (Джа.шлд;. 
1961 а).

ГарМакская свнта. средняя часть Ие-рхны о турона (Д ж али л о в ,  1963); «ерхисл 
‘■асть верхнего гурона (Д ж ал и ло в .  1968).

Сгратотпп гармакской свиты рассматривался выше, при описании 
хозретишинского типа. В опорном разрезе отложения этой свиты пред
ставлены чередующимися слоями песчаников и алевролитов желтовато- 
серых и красноцветиых. В северных разрезах (хр. Васмикух) к гар
макской свите отнесена пачка светло-серых песчаных глин. Несколько 
иной состав ее характерен для южной части района.  Здесь она вся за
мещается красноцветным мелкогалечным конгломератом и лишь ее 
верхняя часть (3 .«) представлена песчаником. Мощность свиты -  
5— 15 м, наибольшая мощность отмечается на юге района.

Туронские отложения обинноуского типа характеризуются трех
членным строением. Н ижняя  их часть представлена темно-серыми глина
ми, средняя — светло-серыми песчаниками и песчаными глинами, верх
няя — красноцветными гипсоносными песчаниками и конгломератами. 
Туронские слои сохраняют ту же закономерность в распределении лито- 
логических типов пород, которая была характерна для сеноманских от
ложений: по мере продвижения к югу увеличивается роль терригенных 
красноцветиых пород. Мощность описываемых слоев — 50—70 м. От 
одновозрастиых слоев хозретишинского типа данная толща отличается 
некоторой пестротой состава и уменьшением суммарной мощности r 
1,5—2 раза.

К о н ь я к
Местная зона  Exogyra  tu rk es tan en s is

Слон с Iixogxra turkestanensis (нижняя члсть|, верхняя часть верхнего турона 
(Джалилов. 1961 а).

Зона Exogyra turkestanensis. верхняя часть верхнего гурона (Джалилов. 196?!. 
нижняя часть коньяка- (Джалилов, 1968).

В опорном разрезе к данной зоне отнесен пласт детритового извест 
пяка мощностью 5,7 .v. Севернее (васмнкухский подтип) известняковый 
состав зоны сохраняется,  ее мощность увеличивается до 22 м. Неболь
шая мощность, появление прослоев глин среди ракушечников харак-



горны для юга района (восточнонольский подтип). Из описываемых из
вестняков собраны остатки пелеципод: L'os trea rouvillei Coq., Exogyra 
turkestanensis Born., Lima (Plagios toma)  cf. niar rot iana  Orb., Cardium 
ex gr. productum Orb., и т. д. Находки раковин Liostrea rouvillei Coq. 
подтверждают коиьякский возраст зоны Exogyra turkestanensis.

Местная зона H em iaster  fourneii-Tylostom a kischticum

Слои с E x o g y ra  tu rk es tan en s is  ( верхняя час.п.). верхняя часть верхнего турона 
(Джалилов. 1961 а).

Зона H em ias te r  io itrneii-Tyleslon:a  kischlicum. нижняя часть коньяка (Джали.ни;.  
!!-,6 !l;  верхняя часть коньяка (Д ж ал и ло в .  1968).

Дан ная зона выделяется только в пределах мниатукского подтипа.
В опорном разрезе к ней отнесена закрытая часть разреза (19 м),  х а 
рактеризующегося наличием высыпок серых глин. В разрезе Каляи- 
Дарун описываемые слои представлены серыми глинами с прослоями 
детритовых желтоватых известняков. В последних имеются остатки ха 
рактерных для данной зоны ископаемых — Tylos toma kischt 'cum Djali- 
iov, Nerinella tadj ik is tanica Djalilov, Hemias te r  jacksoni Moury.  Ha cc 
вере района (Иокун'ьж) известняки слоев с Exogyra turkestanensis  по
степенно переходят в серые рудистовые известняки, которые, возмож
но, имеют уже сантонскнй возраст. Поэтому можно предположить,  что 
отложения, выделенные как зона Exogyra turkes tanensis,  на самом деле 
охватывают и зону He mias te r  fourneii-Tylostoma kischticum. К югу от 
опорного разреза отложения рассматриваемой зоны, видимо, зам ещ а
ются чередующимися прослоями красноцветных алевролитов и песча
ников, в которых органические остатки отсутствуют. Поэтому выделе
ние этой зоны становится здесь практически невозможным.

Наиболее полные разрезы коньякских отложений наблюдаются в 
пределах мниатукского подтипа. Здесь к коньяку отнесена пачка глин 
с прослоями известняков ракушечников и детритовых известняков в 
нижней части. На остальной территории по остаткам ископаемых вы
деляется только нижняя часть коньяка — зона Exogyra turkestanensis.  
3 северных разрезах отложения,  выделенные в последнюю зону, воз
можно, охватывают весь объем коньяка.  Однако на этот счет фауни- 
стнческие доказательства отсутствуют. На  юге происходит замещение 
отложений зоны Hemias te r  fournei i-Tylostoma kischticum, как и выше
лежащих слоев еенона, красноцветамм. Поэтому здесь верхняя граница 
коньяка остается неопределенной. Мощность коньякских отложений в 
разрезе М ина ту к— 25 м.

Рассматриваемые отложения от одновозрастных слоев хозретншин- 
ского типа отличаются значительной пестротой состава (появление 
красноцветных терригенных пород в верхах коньяка на юге, ка рбонат
ный ее состав на севере),  значительным обеднением группового соста
ва комплекса ископаемых организмов и сокращением мощности в 1,5— 
2 разд.

С я и 1 о  и

.Местная зона Apricardia darwaseana-Trochactaeon darwasensis

Слон с Apricardia  sp. nov. Bobkova, коньяк (Д ж ал и ло в .  1951).
Зона Apricardia  d a rw asean a -T ro c h ac ta e o n  d a rw asen s is .  верхняя часть коньяка 

СХжалпло» 1963); нижняя часть сантона (Д ж а з п л о ь .  1968)

ill SJ



В полном объеме отложения данной зоны обнажаются э предела! 
минатукского типа. Их выходы описаны нами у кишлаков МинатуЦ 
Калян-Дарун  и Лянгар.  К данной зоне отнесена пачка известняков жел( 
товато-серых и серых, местами песчаных. В известняках содержало! 
остатки Trochactaeon darwasensis  Djalilov, Apricardia darwaseana Bob 
kova, Gyropleura vakhschiensis Bobkova,  Exogyra ex gr. decussata Goldi, 
и колониальных коралл Thecosmilia sp. ind. Мощность описываемых 
слоев — 30—50 м. К северу, в пределах васмикухского типа, карбонат
ный состав данной зоны сохраняется.  В известняках присутствуют ос- 
татки крупных рудистов Praeradioli tes  sp. ind. К югу (хр. Сиунг) кар
бонатная толща замещается терригенной красноцветной, и поэтому от? 
делить ее от ниже- и вышележащих слоев становится невозможным. 
Остатки Trochactaeon darwasensi s  Djali lov,  Gyropleura vakhschensis 
Bobkova,  как было показано выше, характерны для одноименной зоны 
сантона хозретишинского типа. На этом основании описываемые слои 
отнесены к сантону.

А кбу лак ск ая  свита
Толща г'л мн исто-г ппсо поены,\ пород, сантон (Д ж а л н л о з ,  19611
Сантон (?) (Д ж ал и л о в ,  1963).
Акбулакская  свита, верхняя часть сантона (Д ж ал и л о в ,  1968).

Акбулакскую свиту достоверно можно выделить в пределах мина- 
тукского типа. В разрезе Минатук эта свита представлена чередующи
мися прослоями зеленовато-серых гипсоносных глин и песчаникоп 
(31,5 м).  В последних встречаются обугленные растительные остатки. 
Несколько севернее (Калян-Дарун,  Лянгар)  мощность глинистой части 
разреза сокращается,  появляются мощные пачки белых гипсов.

В пределах васмикухского подтипа рассматриваемые отложения от
сутствуют, они, вероятно, размыты и на известняках зоны Apricardia 
darwaseana-Trochac taeon darwasensi s  согласно залегают условно верх- 
некампанские слои. Д л я  южной части района сохраняется картина, ха
рактерная для нижней части сантона: здесь сенонские отложения пред-' 
ставлены красноцветными терригенными отложениями,  внутри которых 
установление границы отдельных подразделений становится невоз
можным.

« * «

Сантонские отложения обинноуского типа отличаются значитель
ной пестротой. На юге района нижняя,  карбонатная,  их часть замеща
ется красноцветными песчаниками и конгломератами.  На севере (хр. 
Васмикух) отсутствует (вероятно, размыта)  гипсоносная акбулакская 
свита верхней части сантона. Относительно полные разрезы, сохранив
шие характерное для сантона двучленное строение, встречаются лишь 
в районе распространения минатукского подтипа разрезов.  Здесь мощ
ность сантонских отложений достигает 60— 70 м. Пестрота фациально- 
го состава, сокращение суммарной мощности в 1,5—2 раза отличаю: 
сантонские отложения обинноуского типа от синхронных слоев хозре
тишинского.

К а м п а н

Слои с G ry p h aea  ves icu lar is  Lam. и B irad io l ites  bo ld ju an en s is  ■ Bobkova (нижняя 
часть),  нижняя часть к ам п ана-м аастри хта  (Д ж ал и ло в .  1961 а) .

Кампан (Д ж ал и ло в .  1963. 1968).



Фаунистпчеекн охарактеризованные кампаиские слон обнаружены 
лишь в опорном разрезе.  Здесь эти отложения представлены известня
ками светло-серыми п коричневыми, содержащими в нижней части 
прослои и линзы мелкогалечных конгломератов.

Севернее (Калян-Дарун,  Лянгар)  в связи с общим вздыманием 
осп Лянгарской синклинали рассматриваемые слои размыты.  В пре
делах васмикухского подтипа к кампану условно можно отнести пачку 
известняков (30—50 м)  зеленовато-серых, детритовых, гравелнтовых, со
держащих прослои гравелитов и песчаников. Кверху известняки обыч
но замещаются (Оби-Питоуду) зеленовато-серымн глинами, содерж а
щими деформированные панцыри крупных морских ежей. Эти отложе
ния, вероятно, с размывом,  но согласно залегают на известняках ниж
ней части сантона. К югу (восточноиольский подтип) карбонатные по
роды замещаются терригеннымн красноцветными отложениями,  прак 
тически не отличимыми от ниже- и вышележащих толщ.

Фаунистическая характеристика кампанскнх слоев обиниоускогс. 
типа ограничивается находками в разрезе Минатук остатков Gryphaea 
vesicularis Lam., Fat ina (Costeina)  ex gr.  akkaptschigensis  Bobkova. 
Lopha sp. ind. Перечисленные формы не противоречат отнесению вме
щающих слоев к кампану. Однако эти находки не могут служить ос
нованием для подъярусного расчленения описываемой толщи. Что к а 
сается карбонатной пачки хр. Васмикух, то ее отнесение к кампану 
является более чем условным и основывается главным образом на 
литологическом сходстве с верхнекампанскими слоями Иджу-Дары.  Не
которым косвенным указанием на возраст этих слоев может служить 
присутствие деформированных панцырей крупных морских ежей. Ана
логичные остатки были обнаружены нами в верхнекампанских слоях 
Иджу-Дары и Ровика (хозретишинский тип).

Из приведенного описания видно, что кампанскне отложения оби- 
ииоуского типа характеризуются значительным обеднением комплекса 
ископаемых организмов, пестротой литологического состава и неболь
шим значением суммарной мощности (30— 80 м ) .

М а а с т р и х т

Местная зона  Praen eo th y r is  subdepressa

Слои с G ryphaea  vesicularis  Lam. и B irad io l ites  bo ld juanensis  Bobkova (средняя 
часть). средняя часть кам папа-м аастрнхта  (Д ж ал и л о в ,  1961 а).

Зона P raen eo th y r is  subdepressa ,  ни жняя часть Маастрихта (Д ж ал и ло в ,  1963, 1968).

Л и ш ь  в пределах мпнатукского подтипа имеются отложения,  кото
рые условно могут быть отнесены к данной зоне. Представлены они из
вестняками коричнево-бурыми и серыми, внизу песчаными. На  северо- 
западном склоне хр. Васмикух рассматриваемые отложения,  видимо, 
размыты. Преобладающий терригенный состав сенонских отложений 
сохраняется на юге. Вместе с тем здесь среди конгломератов появля
ются линзы и пласты известняков, содержащих органические остатки. 
Такой пласт обнаружен на западном склоне хр. Сиунг (восточноиоль
ский сай),  где он представлен желтовато-серым известняком, содержа
щим остатки брахиопод Praeneothyr is  subdepressa  (Stol.) ,  Pr.  grandis 
Katz. Gryphaea vesicularis I.am., Fat ina  (Costeina) akkaptschigensis



Bobkova. Эти находки подтверждают наличие отложений описываемо! 
зоны в пределах восточнонольского подтипа.

М естная зона  B iradiolites bo ld iuanensis

Слои с G ry p h aea  vesicu lar is  Lam. м Biradio l ites  bo ld juanensis  Bobkova (верхи? 
масти), верхняя часть к ам п ана-м ааетрп хта  (Д ж ал и ло в ,  1S6I а).

Зона Birad io l ites  bo ld juanensis  Bobkova. в е р х н я я  масть Ма астрихта  (Джалю* 
1963. 10681.

В опорном разрезе к описываемой зоне отнесена пачка коричневых 
и коричнево-бурых известняков (17 .и), сод ержащ ая остатки рудистов 
Orbignya vlasovi Bobkova,  Lapeirouseia darxvaseana Bobkova. В преде
лах васмикухского подтипа эти слои отсутствуют. Наличие прослоя 
корнчнсвр-бурых известняков с остатками Orbignya cf. vlasovi Bobkova 
Durania  (?) sp. среди конгломератов на хр. Сиупг позволяет констати
ровать присутствие отложений данной зоны в пределах постомпоиоль 
ского подтипа.

А .\ е вр о л т о в а я  пачки

Д ан ни (?).  нижняя часть (Д ж ал и ло в .  1S6I а, 1963)
Алопролнговаг пачка, верхняя часп» Ма а с т рихт а  (Д ж ал и ло в .  1968).

Краспоцветные алевролиты с прослоями песчаников, относимые 
обычно к датским слоям, встречаются почти во всех изученных разре
зах обинноуского типа. В минатукс рассматриваемая часть разреза за
крыта. Хорошо обнажена эта пачка па северо-западном склоне хр. Вас
микух, где она совершенно согласно, но, видимо, с размывом (отсут
ствие аналогов зон Praeneothyr is  subdepressa и Biradiolites boldjuaneii- 
sis) залегает на условно кампанских отложениях.  На  юге района зна
чительная часть описываемых слоев замещается песчаниками, появля
ются маломощные прослои красноцветиых конгломератов.  Мощность 
данной пачки 15--45.И.

Маастрихтские отложения обинноуского типа в наиболее полных 
разрезах (минатукский подтип) характеризуются трехчленным строе
нием, преимущественно карбонатным составом. На севере района уста
новлено присутствие только верхней части Маастрихта (алевролитовой 
пачки), которая, вероятно, с размывом залегает на кампанских слоях. 
На юге, в хр. Снунг, маастрихтские отложения, как и остальная часть 
сепонской толщи, почти полностью замещены красноцветными грубо- 
обломочными породами. Присутствие линз и прослоев известняков с 
характерными органическими остатками позволяет судить о наличии 
обеих зон Маастрихта в этом районе

Изложенное позволяет заключить,  что маастрихтские отложения 
обинноуского типа отличаются от синхронных слоев хозретишинского 
сокращением .мощности, пестротой лнтологического состава и выпаде
нием некоторых стратиграфических единиц

П а л е о ц е н  ( нижний)

Данин (?), верхняя часть (Д ж ал и ло в .  1961 а. 1963).
Нчжнпм палеоцен (Д ж ал и ло в .  1968)

I i s



К нижней части палеоцена -нами o i несена пачка краспоцветны.х 
алевролитов и песчаников с довольно мощными прослоями белых гип
сов. Эта пачка (мощностью 20—25 м)  присутствует во всех изученных 
разрезах (рис. 15) и согласно перекрывается карбонатными породами 
бухарских слоев. Выводы о возрасте данной пачки были изложены вы
ше, при описании хозретишинского типа. Поэтому этот вопрос здесь не 
рассматривается.

Суммируя изложенные данные, следует отметить, что верхнемело- 
вые отложения обиниоуского типа характеризуются значительной из
менчивостью состава и суммарной мощности по простиранию. Во всех 
выделенных подтипах Отмечается обогащение пород терригенны.ми ком
понентами. Особенно сильно эго выразилось в восточноиольском под
типе, где весь разрез -(за исключением вср.хнесеномаи-туронской части) 
представлен крупногалечными красноцветными конгломератами.  Резкое 
сокращение мощности верхпемелового разреза  хр. Васмикух, видимо, 
объясняется выпадением отдельных подразделений сенона. Отмечен
ные особенности, а также  общее сокращение суммарной мощности раз
реза (200—500 м) отличают перхнемеловые отложения обиниоуского 
типа от одновозрастных слоев хозретишинского.

§6. Ю Ж Н О Г И С С А Р С К И Й  ТИ П

Верхиемеловые отложения описываемого типа обнажаются неши
рокой субширотной полосой по южным предгорьям Гиссарского хр еб 
та. Южная  граница этого типа разрезов,  видимо, проходит по северным 
окончаниям хребтов Бабатаг ,  Каршитау, Джеты м тау  и по северо-за
падному склону хр. Рангон. Севернее описываемой полосы, в верховь
ях рек Шнркент,  Каратаг,  Лучоб, так же имеются выходы верхнемело- 
гых отложений,  которые нами не были изучены. Судя по данным 
Г. В. Егорова,  А. Я. Фроленковой и др., по значениям мощностей и ли- 
толого-фациальным признакам эти разрезы та кж е  относятся к описы
ваемому типу. За па дн ая  и восточная границы южногиссарского типа 
ограничиваются соответственно долиной р. Сан гардак  и верховьями 
р. Иляк.

Как отмечалось во второй главе,  южногиссарский тип разрезов под
разделен нами на два подтипа: западный— шаргунский и восточный— 
хочпльёрекий.

Шаргунский подтип, восточная граница которого совпадает с до
линой р. Каратаг ,  характеризуется суммарными мощностями порядка 
550—870 м, стратиграфической полнотой, преимущественно глинисто- 
песчаным составом сеноманских отложений.

Д л я  хочильёрского подтипа характерны суммарные мощности по
рядка 880— 530 м, отсутствие (размыв)  нижнекампанских,  а местами 
и перхнесантонских слоев, значительное погрубение состава сеноман- 
екпх отложений и увеличение в них роли красноцветных пород.

Верхнемеловые отложения южных предгорий Гиссарского хребта 
изучались многими исследователями (Швецов, 1927; Кудрявцев,  1932; 
Симаков, 1952; Бобкова,  1961 б и др.).  Довольно детальные схемы 
расчленения верхнего мела этой территории были разработаны С. Н. Си
маковым, Н. Н. Бобковой, В. В. Болтышевым,  А. Я. Фроленковой и др. 
В табл. 6 приведено сопоставление стратиграфических схем перечис
ленных исследователей со схемой, принятой в данной работе. Из табл. 6
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Сопоставление схем стратиграфического расчленения верхнемеловых отложений 
южного склона Гиссарского хребта (южногиссарский тип)
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v .'I еду or, чю пропятая схема расчленения нерхпемеловых отложений во 
многом соответствует принципам, изложенным во второй главе настоя
щей работы. Здесь почти весь верхнемеловой разрез подразделен на 
свиты. В виде исключения оставлены лишь кампанские слон, поскольку 
в полных разрезах их значительная часть закрыта,  и вопрос о лнтоло- 
гическом сходстве их нижней и верхней частей остается недостаточно 
выясненным.

Наиболее полный разрез верхнемеловых отложений южногиссар- 
екого типа обнажается в долине р. Шаргун.  Этот разрез принят нами 
в качестве опорного для рассматриваемого типа.

Данные о составе, строении и мощностях других, изученных нами, 
разрезов читатель может почерпнуть из их сопоставления с опорным 
разрезом (рис. 16).

ОПИСАНИЕ ОПОРНОГО РАЗРЕЗА

P U P E 3  Ш А РГ У Н

Разрез  описан по левому борту р. Шаргун,  п 2 им от одноименно
го угольного месторождения. Здесь крутым бронированным склоном 
обнажаются средне'альбскпе темно-серые плотные известняки с много
численными ожелезпенными ядрами гастропод типа Oligoptyxis.  На 
jт11 х отложениях залегают темно-серые глинисто-песчаные породы верх
нем! альба.  с которых начато описание разреза.

I . II >i< 1111II о  Г/11..‘1 Ml .Ю Н О Н  С И С Т Е М Ы  

Верхний альб

С у р х ч и ш м и  некая свата

1. З акры то  . . . . . . .  . . . . .
2. Алевролит зеленовато-серый, тоакоплитчатый. с тонкими простоями 

сто 0,1 .и) серых мелкозернистых песчаников и кормчнево-ссрых детритовых 
с/.весталкой. В верхнем части пласт (9 .и) песчаника мелкозернистого, тонко- 
. вытового . . . . . .  . . . . . . . .

3. Песчаник мелкозернистый, зелеповато-серый, массивный, кверху с та 
новится тонкоплитчатый. В нижней части прослой (4 .и) глины .

Мощность сурхчашминской свиты

Ьешкапинская свита

■1. Алевролиты красновато-бурые, кверху зеленовато-серые, с тремя п р о 
слоями песчаных мергелей (по 0,1—0,2 м ) ...............................................................

5. Песчаник мелкозернистый, ж елтовато-зеленый, вероятно, с карбонатным 
цементом . . . .  . . . . . . . . . .

С. Алевролиты темно-серые и зеленовато-серые, топколнетопатые, с тонкими 
10. 1—0.2 -ч), частыми прослоями ж елтоиато-серого песчаного мергеля 

Мощность бешкапинской свиты 
.Мощность отложений верхнего альба

В Е РХ П И П  О Т Д Е Л  М Е Л О В О П  (П И Л И М Ы  

С е н о м а н

Л н о о а к с к а я  спита

7. Песчаник средне-шримс тын, зеленоваго-еерый. рыхловатый, выше мас
сивный, серо-фиолетовый. В перхнем части переходит в мзпестник. В песча
нике I рг.е.топ песчаного ракушечника П.7 я

S.6 м.

1.3 .и.

10.0 я. 
25.9
94.1 м.

24,0 .и

25.6 .я.

18.6 л  
68,2 .п.



-is. Глина слабопесчаная, темно-серая, оскольчатая, с прослоем О м) 
рыхловатого серо-зеленого алевролита  на контакте  с предыдущ им слоем .

•9. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый, тонкоплитчатый, с ходами 
илоедов. В средней части содерж ит  прослой (2 м)  темно-серой оскольчатой 
глины . . .  ..............................................................

10. Глина темно-серая, тонкорассланцованная,  в основании с прослоем 
11 .и) серого среднезернистого ры хловатого песчаника. В глине два  прослоя 
детритовых известняков-ракуш ечников (0,1—2 .«) с остатками Am phidonta  
ci. conica Sow., K orobkovitr igon ia  sp. ind ...............................................................................

11. Чередование  глин алевритистых, темно-серых с алевролитами зелено
вато-серыми, комковатыми (0,5— 1 .«) и известняками-ракуш ечниками (0,1— 
0,5 м).  Из  алевролитов и ракуш ечников собраны остатки Am phidonta  ci. 
conica Sow.,  Am phidonta  sp., P a n o p e  s p . ........................................................................

12. Алевролиты зеленовато-серые, с тремя прослоями (по 0,5 м)  песчаных 
мергелей с остатками пелеципод. Эти три прослоя очень четко выделяются в 
рельефе. В мергелях встречаются остатки Р ап о р е  аГГ. g u rg i t i s  Brongn . ,  Am phi
donta  ci. conica Sow. . . ..............................................................

13. Алевролиты зеленовато-серые, песчаные, с прослоем (0,3 м)  темно-се
рой глины в средней части. В нижней части имеется прослой ракушечника 
(0,3 м )с  раковинами крупных Am phidonta  ci. conica  Sow.,  A m phidon ta  sp. 
Венчается пачка пластом (4,0 .и) серого средпезернистого песчаника

Мощность дуобакской свиты 

Харангонская свита

14. Чередование алевролитов (1,5— 2,0 л )  красновато-бурых, зеленовато- 
серых с тонкими прослоями темно-серых глин и желтовато-серых мергелей 
(до 0,2 .и)...................................................................................................................................................

15. Песчаник среднезернистый, зеленовато-серый, крупноплитчатый. В ос
новании прослой (0,6 м)  коричнево-желтого песчаника с карбонатны м цемен
том. В нижней части пачки песчаников наблю даю тся многочисленные ходы 
п ю е д о в   .........................................

16. Закрыто. С удя по высыпкам, зеленые глины
Мощность харлнгонекой свиты

7 агаринская свита

17. Песчаник крупнозернистый, зеленовато-серый, массивный, с включе
нием глины  ..............................................................

18. Алевролит красновато-коричневый, с прослоем 0,5 м зеленовато
серого песчаника в основании . . . . . . . . . .

19. Алевролит зеленовато-голубоватый, с прослоем мелкозернистого 
песчаника в оснований ....................................................................................................................

20. Песчаники среднезернистые, серые, темно-серые, коричневато-серые, 
толстоплитчатые. В нижней части прослой песчаника (0,3 ж) с битыми створ
ками раковин устриц. Верхние 8 м  з а к р ы т ы ..............................................................

21. Алевролит зеленовато-серый, плитчатый, в кровле  с прослоем (0,4 м) 
детпнтового глинистого известняка. В последнем остатки P la ce n t ic e ra s  sp. ind.

Мощность тагаринской свиты . . . .

Янгилыкская свита

22. Глина зеленовато-серая, мелкооскольчатая , с тонкими (до 0.1 м)  про
слоями детритовых известняков. В 5 м от кровли из прослоя ракушечника со
браны Sporuiylus ci. l ikhalschevi  Bobkova. Lopha  ci. d ichotom a Bayle, Am phi
d o n ta  columba L a m ....................................................................................................................................

23. Глина темно-серая, мелкооскольчатая. В 13 м  от подошвы собраны 
Lios trea  cf. rouvillei Coq., L ios trea  cf. o x iana  Rom., C orbu la  sp. Выше глины 
становятся  ожелезненными. В верхней части слоя проходит прослой (0,1 .«) 
песчаного мергеля с остатками A m phidonta  cf. co lum ba Lam., Cyprimeria  
iaba  Sow. . . . . . . .  . .........................................

24. Алевролит зеленовато-серый, с карбонатными конкрециями (достигаю
щими в диаметре  30 см) .............................................................................................

25. Глина алевритистая , темно-серая, оскольчатая ,  ож елезненная,  с тон
кими прослоями алевролитов (до 0,5 м ) .  В глине крупные песчано-карбонат
ные конкреции (диаметром 0.5 .к). Из  глины собраны остатки Leda futtereri

!54

3.5 м. 

8,1 х.'

6.6 х.

20.5 .и. 

5,9 л.

10.6 л 

66,9 м.

30,9 и,

20,6 !!. 
6,1 м .  

57,6 л.

34,4 я.

2.0 я.

3.6 я.

16.6

2.1 я. 
58.7 я.

17.1 я.

29.1 л. 

4,8 м



Bohm., Corbuia  ci. m uschkelovi  Bolini. 
Мощность янгилыкской свиты 
О бщ ая  мощность сеномана

16.2 м.
67.2 ж. 

250,4 ж.

Т у р о н  

Нижний турон

Шаргунская свита

26. Глина тонколнстоватан , темно- и гслубоьато-серан ,  и нижней части с 
остатками Inoceram us ex gr. lab ia tus  Schloth..  In he rcynicus  Petr.  . 36,2 ж.

27. Закр ы то  o,8 м.
28. Глина -зеленовато-серая,  ком коватая ,  елабопесчаная. Верхние 3,5 м  

закрыты . . . .  26,5 ж.
Мощность шаргунской свиты 68,5 м.

Верхний гурон

Дасгирякская свита

29. Алевролит комковатый, очень плотный, с продолговатыми к ар б о н ат 
ными конкрециями. В средней части пласт (5 .и) известняка-ракуш ечника 
детритового, нацело состоящего из битых створок раковин устриц. Редко 
встречаются целые раковины F a t in a  (Coste ina) costei  Соер. A m phidonta  c o 
lumba Lam.,  P l ica tu la  sp. ind. . . .  . . .  23.1 ж.

30. Известняк-ракушечник детритовый, толстоплнтчатый, чередуется с 
прослоями более плотного детритового известняка. Мощность прослоев —
0.6—0,8 ,ч Отсю да собраны остатки F a t in a  (C oste ina )  costei  Coq., E x o g y ra  
cf. tu rk es tan en s is  Born..  L iostrea cf. j ax a r te n s i s  Siniakov. P l ica tu la  batnen-
sis C oq    16,9 м.

31. Глина зелеповато-серая,  мелкооскольчатая  . . . . . .  4,1 .я.
32. И звестняк-ракуш ечник глинистый, нацело состоящий из раковин 

устриц Fa t ina  (Coste ina) costei Coq., E x o g y ra  tu rk es ta n en s is  Born. Здесь же 
обнаружены ядр а  C ol lignonice ras  sp. in d ...................................................................................

33. Алевролит зеленовато-серый, оскольчатын. в нижней части с о с та тк а 
ми Inoceram us ex gr. w a l te rd o r fen s is  And. ..........................................

34. Известняк-ракушечник детритовый, состоящий из раковин пелеципод. 
С одерж ит прослои (0.5— 1 м)  более глинистой разности, даю щ ие в рельефе 
понижения . . . . .  . . .  12,7 ж.

Мощность дасгирякской свиты 76^3 ж.

Сангардакская свита

35. Пестроцветная пачка, состоящ ая из темно-серых, зеленовато-ссрых 
алевролитов с прослоями ж елтоваты х  кавернозных мергелей (0, 1— 0,2 м ) и 
коричнево-бурых песчаников (до 0,3 м)  . 15,3 м

Мощность отложений верхнего турона 91^6 м.
Мощность туронских отложений 160,1 м

К о н ь я к

Ни.-ноская свита

36. Глина зеленовато-серая,  оскольчатая,  местами песчаная, содерж ит  че
тыре прослоя по 0,3— 0,4 м  мергелистых ракушечников. Из последних собраны 
остатки Nncula  sp. ind., Anomia sp. ind., L ios trea  sp. ind ............................... 27.1 .11.

37. Известняк-ракушечник, чередующийся с дв у м я  прослоями (по 0,3 ж) 
более глинистой разности. В ракушечнике преобладаю т  раковины E xogyra  tur- 
keslaner.s is  Born.,  C h lam ys h issa rens is  L. Rom., L ios trea  dclletrei  Coq.. Lima 
(P la g io s to m a )  cf. hucharcnsis  L. Rom.. P ro p lacen ticeras  cf. o rb ig n y an u m  Gei-
nitz,  P lacen t iceras  sp. ind.. P y g a u iu s  faasi  Schmidt.  . 3 . 8  .11.

38. М ергель-ракушечник комковатый, зеленовато-серый, с тонкими про
слоями серых глии. С одерж и т  многочисленные остатки L ios trea  cf. aequivalv is  
Goldf.. P y g a u iu s  faasi  Schmidt.  Inoceram us ex gr. frechi Flegel.  8.4 .11.



,Й. М ощ ная  пачка зелеионато-серых, расеыпчагых глин, содерж ащ их про
слои (до 1 л!) глинистых ракушечников, целиком состоящих из раковин 
L ios trea  rouvillei  C o q ............................................................................................................ ..........

40. И звестняк  крепкий, глинистый, с многочисленными остатками Lima 
(P la g io s to m a )  m ar ro t i a n a  Orb.,  P anope  ci. aequ ivaev is  Goldf.,  L ios trea  rouvii- 
lei Coq., H em iaster  jacksoni M o u ry ..................................................................................................

41. Глина темно-серая, алевролнстан, оскольчатая, с двум я прослоями 
(2 .и) известняков. В кровле известняки крепкие, серые, с остатками Рапоре 
m ar.dibnla  Sow., Fa t in a  (C oste ina)  costei Coq., L iostrea  rouvillei Coq., 
L iopistha  cf. aequ ivalv is  Gold!.,  P y g a u lu s  faasi  Schm idt ,  H em ias te r  fourneli 
Desh.,  H. ci. a m u d a r ien s is  Schm idt   .........................................

42. Пачка  пород, состоящ ая в нижней трети из темно-серых мелкоос- 
кольчатых глии. Последние постепенно сменяются алевролитами зеленовато- 
серыми, с тонкими (до 0,1 ,ч) прослоями ком коватых известняков. В кровле 
комковатый известняк с глинистым цементом. В известняке  остатки Liostrea 
rouvrllc-i Coq., Fa t ina  (C oste ina)  costei Coq., L ios trea  gatithieri  Thom as et 
Peron, H em iaster  aff. fourneli D esh ...........................................................................................

43. Алевролит оскольчатый, зеленовато-серый, с тонкими (до 0,1 .и) 
прослоями мелкозернистых серых песчаников. В кровле пласт (2 /.;) серого 
крепкого известняка с остатками Lima (P la g io s to m a )  bucharensis  L. Rom., 
Plr .centiceras ex gr. a k rab a te n se  V inokurova ,  H em ias te r  aff. fourneli Desh.

44. Глина светло-серая,  карбонатная ,  крупноком коватая .  с прослоями 
мергелей светло-серых в верхней части. В мергелях остатки Neithea quinque- 
e o s ta ta  Sow., L iopistha  cf. aequ iva lv is  Goldf., H em ias te r  cf. s tella  Morthon. 
В осыпи этого слоя найдены остатки P ro p lacen t ice ra s  p rop lanum  Ljin.

45. Закрыто. В основании, в кровле  и в средней части имеются выходы 
(по 0,3—0,4 .и) серых крепких кристаллических детритовых известняков, вы
ступающих в виде гривок

.Мощность коньякских отложений

С а н т о н

Курукская спита

40. Глпнисто-алевролнтовая пачка. Глины заним аю т нижнюю треть 
пачки. Они темно-серого цвета, оскольчатые. В средней части мергели голу
бовато-серые, ожелезиенные, с о дер ж ат  тонкие (до 0,1 .«) прослон ракуш еч
ников с остатками Anomia aff. concentr ica  Rom., A. c ry p to s tr ia ta  Rom., 
vnr. su rk n an d ar ien s is  Bobkova.  ...................................................................................

47. Песчаник среднезернистый, ры ж еваты й, рыхлый, с прослоями более 
плотной разности в средней части. В кровле  отмечается  прослой (0.1 м)  дет- 
рнтового песчаника. И з  последнего собраны остатки E x o g y ra  cf. decussata  
Goidf.,  S ta n ta n o c e ra s  sp. ind. Верхние 2,0 м  з а к р ы т ы .........................................

48. Переслаивание  глин зеленовато-серых, ожелеэненных, листоватых, с 
тонкими прослоями песчаников желтовато-серых,  детритовых; в песчаниках 
п глинах остатки L ios trea  pa t in a  Meek et H a y d e n ....................................................

49. З ак р ы тая  часть. Л и ш ь  в основании о бн аж аю тся  (3 .и) глины темно- 
серые. оскольчатые с прослоями ( 0,8 xi) ры ж еваты х  средисзернистых слю 
дистых песчаников. В кровле  имеются выходы нзпестняка-ракушсчннка  серого, 
крепкого (0,3 м) . . . . . . . . . .

30. Известняк песчаный . д е ф н то п ы й ,  серый, с тонкими прослоями 
(до 0.1 л )  серых глин . . . . . . . . . . . .

31. Закрыто. В нижней части (1,0 .«) о бн аж ается  глина песчаная, cejtan. 
В верхней — алевролит  серый, тонкослоистый . . . . . .

32. Глины зеленовато-серые, топколнетоватые, в верхней части с двумя 
прослоями ж елтоваты х  рыхлых детритовых песчаников с раковинами E xogyra  
decussa ta  Goldf., Anom ia sp. . . . . . . . . . .

33. Песчаник мелкозернистый, слюдистый, с карбонатным цементом, 
зеленовато-серый. В кровле прослой (0.3 .и) детритового известняка, корич
невого. рыхловатого

Мощность курукскон свиты

/1 кдуяакская свита
34. З ак р ы тая  часть склона. В основании п.мсегся выход (1.0 .н) серого 

алевролита  с прослоем (0,1 м)  ж елтоватого  м е р г е л я ....................................................
53. Пес троиветные песчаные глины с прослоем (0.5— 1.0 .н) розового н 

белого гипса

I

7.5

8.6 .а.

16,3 ,ч. 

9.1 л.

12.9 д.

10.9 л. 
124.6 л.

25,0 .к.

14,5 я.

8,3 д. 

11,4 д.

10,2 л.

9.5 д. 

6,8 .11.

14.9 .ч,

8.5 .11. 
84.1 .и.

28.8 .и.

16.9 .ч.



55а. Песчаник мелкозернисты'.!, слюдистым, желтовато-серый
56. Алевролит комковатым, темно-серым, с прослоями коричнево-крас

ных глии в верхней части. В основании пласт (6 .и) серого песчаника  ̂ .
57. Песчаник средпеэеринстый. слюдистым, серым тонкоплнтчатын
58. Переслаивание  гипсов белых, розовых, ж елнаковпстых (1,5 3,0 м)

с глинами, алевролитами и песчаниками зеленовато-серыми, красновато-бу
рыми (0,6— 1 ,ч) . . . . ■ • • ■ ■

Мощность акбулакской свиты 
.Мощность сантопских отложении

К а м п а н

Нижний кампан

59. Глина оскольчатая ,  серая, с двум я прослоями мергелей (0.3—0,5 .«) 
в подошве и кровле. В верхнем прослое имеются раковины Lios trea  acutiros-
tris  Nils., L. prima Rom.. C e ra tos t reon  spinosum  Math.

60. Песчаник мелкозернистый, ж елтовато-зеленый, и основании ры хло
ватый. С одерж ит  раковины C era tos t reon  sp inosum  Math.,  t . iostrca  acntiros- 
tr is  Nils.

61. Закрыто. . . . . . . . .
02. Песчаник среднезернистый, слюдистый, ж елтовато-серый, в о сно в а 

нии с прослоем детритового ракушечника (0.2 м)
65. Закр ы то  . . . . . .
Мощности отложений нижнего кампана

Верхний кампан

64. Песчаник среднезернистый, зеленовато-серый, с карбонатным цем ен
том. В кровле с зернами (2—3 с,м. в диам етре)  фосфоритов. Отсю да собраны 
остатки G ry p h aea  vesicufl'aris Lam.,  Tellina sp. ind., L ios trea  sp. ind. н бр а х и о 
под ................................................................................................................................................................

65. Мергель серый, с остаткам и  G ry p h aea  ves icu lar is  Lam. var. simi 1 is 
Puch, C. vesicularis  Lam., E x o g y ra  overw egi Buch., Chlarnys cf. du jard in i  
Roem.. C era to s t reo n  sp inosum  M ath .  var. m ai ikens is  M u z ..........................................

66. Мергель серый, слоистый, с прослоем (0,3 м)  ракуш ечника  в основа
нии. В ракушечнике остатки G ryphaea  ves icu lar is  Lam., E x o g y ra  cf. overw egi 
Buch., C e ra tos t reon  sp inosum  M ath .  va r .  m aiikensis  Muz.

Мощность верхнего кампана 
Мощность кампанскнх отложений

М а а с т р и х т

67. Известняк светло-серый, крепкий, с л о и с т ы й ..........................................
О б ш ая  мощность верхнемсловых отложений по описываемому разрезу.

П а л е о ц е н  (нижний)

68. Долом ит  мучнистый, слоистый, крепкий светло-серый, с остатками м ел 
ких пелеш шод и гастропод

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 

СХЕМЫ

Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы  

Верхний альб

Сурхчаш'минская свита

6,2 ,ч.

22.2 .ч. 
13.0 а:.

41,4 /!.
128.5 .с.
212.6 л'.

6.2 .”

3.4
7.3 .с.

2.3 .!!. 
70.2 .ч. 
89,4 м.

4.4 м.

4.3 .'.г

13,4 .п. 
22,1 м. 

1 I 1,5 м .

16,5 
875,7 м.

10.6 .!!.

Свита j (верхняя часть),  ниж няя  часть сеномана (Симаков, 1952).
Слон с A m phidonta  colum ha Lam. (ниж няя  часть),  ни ж няя  часть сеномана 

'Б обкова .  1961 б).



Стратотип вновь выделяемой свить; расположен в 1 км к югу от ! 
сел. Сурхчашма,  по бортам р. Хочильёр. В стратотнпе, как и к восто
ку от него, в составе свиты преобладают песчаники серые и зеленова
то-серые, содержащие прослои гравелитов и песчаных известня
ков. К западу от стратотипа (Шнркент,  Шаргун) свита представ
лена глинами и алевролитами песчаными, зсленовато-серымн, 
содержащими тонкие прослои песчаников, песчаных известняков. 
Последние содержат остатки пелеципод и гастропод, среди кото
рых удалось определить Exogyra local is Mordv. var.  subtypica 
Mordv.,  I. inotrigonia cf. spinosa Park. ,  I., ex gr. sp inosa Park. ,  Haus- 
tator  sp. ind. Погрубенне состава свиты с запада на восток сопровож
дается обеднением комплекса ископаемых организмов.  Мощность сви
ты — 45—70 м. Нижняя  граница ее выражена очень четко, она про
водится по кровле известняковой толщи среднего альба.  Кровля свиты 
совпадает с подошвой вышележащей пестроцветной пачки. Преимуще
ственно глинисто-песчаный состав, серая окраска наличие прослоев 
детритовых известняков с многочисленными остатками тригоний и га
стропод (H austa to r)  позволяют легко обнаруживать на местности эту 
свиту.

Бешкаиинская свита

Свита к (нпжнян чает;.),  средняя часть сеномана (Симаков. 1952).
Слои с Am phidonta  co lum ba Lam. (средняя часть).  нижняя часть сеномана 

(ГЗобкоза, 19G1 б).
Вешкапннская свита, иерхннн альб (Д ж ал и ло в .  196Я)

Выделенная впервые нами эта свита получила свое название от 
сел. Бешкапа.  расположенного на правом борту р. Ширкент.  Страто
тип ее выбран севернее этого селения, на правом борту упомянутой 
реки. Здесь на отложениях сурхчашминской свиты согласно залегают:

1. Алевролиты красновато-бурые (0,3—0,4 -ч), с прослоями такого ж е 
цвета мелкозернистых песчаников (0,1—0,2 зг) и ж елтовато-серых мергелей 3,6 х

2. Известняк глинистый, ж елтоватый. Э тот  пласт обн аж ается  в виде бро
нированного склона, на его верхней поверхности имеются четкие отпечатки 
следов динозавров, описанных С. А. З а х ар о в ы м  и Ф. X. Хакимовым (Захаров .  
Хакимов. 1963: З ах ар о в ,  1 9 6 4 ) ..............................................................................................  0,3 .и.

3. Песчаники тонколнетоватыо, мелкозернистые, зеленовато- и желтовато- 
серые. в средней части с прослоем (0,4 .«) карбонатной брекчии 7,2 л

4. Гипсы белые и слаборозовые, с двум я  прослоями (0,5— 1,0 м ) серых
алевролитов . . . . . . . . . . .  4,2 х.

5. Песчаники мелкозернистые, зеленовато- и желтопато-серыс. с тонким
(до 0,1 з;) прослоем серых алевролитов . 4,1 л.

Мощность бешкапннскоп свиты в стратотипе 19,4 ч

К западу от стратотипа (Нилю,  Шаргун)  описываемая свита со
стоит из серых и желтовато-серых алевролитов с прослоями красно
вато-бурых алевролитов и песчаников. Восточнее (Хочильёр, Лучоб! 
происходит погрубенне состава свиты и увеличение мощности песчаных 
Прослоев. Общая мощность свиты— 15—30 м.

В отложениях данной свиты органические остатки не обнаружены. 
Нижн яя  граница фиксируется сменой серопзетной глинисто-песчаной 
толщи сурхчашминской свиты пестроцветными породами. Верхняя 
граница также четкая и проводится по основанию толщи серых глин 
и песчаников, с остатказш сеноманских устриц. Альбский возраст рас
сматриваемой свиты устанавливается только на основании занимаемо
го ею стратиграфического положения и корреляции с более западными 
разрезами.



1

Характерное почти для всей Таджикской депрессии двучленное 
строение верхмеальбекой толщи выдерживается и на южном склоне 
Гиссарского хребта. Ни жн яя  часть этой толщи (сурхчашминская сви
та) представлена серыми глинами и алевролитами с прослоями извест
няков и песчаников. Органические остатки, обнаруженные в этих сло
ях, позволяют сопоставлять их с аккапчигайской свитой гаурдакского 
типа разрезов.  Верхняя часть верхнего альба состоит из пестроцветных 
алевролитов и песчаников и по литолого-фацпальным особенностям, 
стратиграфическому положению коррелируется с ширабадской свитой 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Обогащение вбрхнеальбеких слоев терригениым материалом и зн а 
чительное сокращение мощности отличают эти слои от синхронных 
т л щ  гаурдакского п бабатагского типов. О бщая мощность верхнего 
альба в пределах описываемого типа — 50—95 м, при этом наимень
шие мощности характерны для хочильёрского подтипа.

В Е Р Х Н И Й  о т д е л  м е л о в о й  с и с т е м ы

( е н о м а н

Дуобакская свита

Свита к (верхняя часть),  средняя часть сеномана (Снмаков, 1952).
Слон с Am phidonta  colum ba Lam. (верхняя часть).  нижняя часть сеномана 

(Бобкова ,  1961 б).
Д уоб акская  свита, нижняя часть нижнего сеномана (Д ж ал и ло в .  1968).

Рассматриваемая толща выделяется нами в качестве свиты, получив
шей свое название от кишлака Дуобак,  расположенного в долине 
р. Ширкент.  Стратотип свиты выбран на правом борту упомянутой 
реки. Здесь па пестроцветных отложениях бешкапннской свиты со
гласно залегают (снизу вверх):

1. Песчаник среднезернистып, зеленовато-серып, и основании с прослоем 
песчаного известняка, со держ ащ его  плохо сохранившиеся остатки Anomia
sp. ind. . . .  7,6 .«.

2. Алевролит темно-серый. рыхловатым, комковатый. В нижней части со 
держит тонкие прослон песчаников (до 0,1 .к) мелкозернистых, слюдистых 10,3 м.

3. Елина алепрнтнетая, темно-серая,  мелкооскольчатая , с прослоями
(С, 1 —0,3 л<) ж елтовато-серых ракушечников и зеленовато-серых алевролитов 
(0,5— 1,5 .и). Из ракуш ечников собраны раковины A m phidon ta  cf. conica Sow.,

A cf. co lum ba L a m . ................................................................................ 30,8 м.
4. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый, ры хловатый 3,8 м.
Мощность дуобакскоп свиты 52,5 и.

Из послойного описания видно, что данная  свита в стратотипе со
стоит из темно-серых алевритистых глин с прослоями песчаников, алев
ролитов и ракушечников. Примерно такой же состав свиты сохраня
ется к западу от стратотипа, в пределах шаргунского подтипа разре
зов. Мощность дуобакской свиты здесь — 50—65 м. К востоку, в пре
делах хочильёрского подтипа, отмечается значительное погрубение со
става свиты, выражающееся в замещений глин и алевролитов песчани
ками, увеличении мощности песчаных пластов. Одновременно происхо
дит уменьшение мощности свиты до 25—40 м.

159



Н ижняя i раница сшпы проводится по кровле пестроцвегной беш- 
канинской. Верхняя граница фиксируется сменой сероцветной глинпс- 
•;о-алевритнстой части разреза пестроцветной, преимущественно песча
ной, вышележащей пачкой. Характерной чертой описываемой свиты, 
позволяющей легко отличать ее на местности, кроме указанных при
знаков, является присутствие многочисленных прослоеп желтовато-серых 
известняков-ракушечников с раковинами устриц.

Кроме отмеченных выше форм, для данной свиты характерны ос
татки: Amphidonta pseudoconica Bobkova. Lopha cl. dichotoma Bayle, 
Modiolus turkestanensis  L. Rom., P te ro tr igon ia  cf. crcnu'iata Lam. subsp. 
turkestanica Arkh., Korobkovitrigonia ci. kaiirn iganica  (L. Rom.), Panope 
cf. gurgilis  Brong., Exogyra cf. olisiponensis Sharpe. Большинство форм 
перечисленного комплекса характерно для тюбегатанской свиты юго-за
падных отрогов Гнссара. Это позволяет коррелировать описываемые 
слои с упомянутой свитой.

Хирангонская свита

<ДлIт;i I (нмжиям часть), верхняя часть сеномана (Симаков, 1952).
Тонна красшншетных пород, средняя часть сеномана (Бобкова, 19616).
ХараПтомская енмта. верхняя часть нижнего сеномана (Джалилов.  1968).

Исходя из того, что эти слон выдержаны в пределах всего южно
го склона Гиссарского хребта, обладаю т специфическим составом и 
четко выраженными границами, мы выделяем их в качестве самостоя
тельной свиты. Н азвание свое эта свита получила от кишлака Харап- 
гопи-Боло, к югу от которого, в русле левого притока р. Харангон, рас
положен ее стратотип. Здесь на серых глинах и алевролитах дуобак- 
ской свиты, снизу вверх залегаю т следующие породы:

1. Алевролит красновато-бурый, с двумя прослоями (1,2—2,5 .и) белых п
I- т.юних гипсов. Последние содержит тонкие пропластки зеленых алевролитов. 7,7

2. .Алевролит красновато-бурый. в кровле с тремя прослоями (по 0.2 .в)
i срых алевролитов и песчаных мергелей (0.1 -ч) 18,2.!!

. М о щ н о с т ь  xa pa i i mHCKoi i  с в и т ы  25.9 м

Описанный разрез является крайним восточным выходом отложе
ний данной свиты. Восточнее (Аккопа, Д аш тибед) эти отложения не 
обнажаются. Некоторое увеличение мощности, погрубенне состава (за
мещение нижней, большей по мощности части свиты красноцветнымп 
песчаниками) наблюдается в разрезе Хочнльёр. Мощность свиты с 
хочильёрском подтипе — 25—35 м. В пределах шаргунского подтипа 
описываемая свнта характеризуется глинисто-алевролитопым составом, 
появлением частых прослоев желтоватых песчаных мергелей, пестро- 
цветной окраской и увеличением мощности до 60 м. Границы свиты 
четкие, проводятся по подошве и кровле толщи пестроцветных гли
нисто-ал евролитовых пород. Н а местности данная свита обычно обра
зует пониженные участки рельефа.

Iа<аринск а я чв ито

Свита ! (верхняя ч а с т ы , кровля сеномана (Симаков, 1952).
Толща песчаников, верхняя часть сеномана (Бобкова, 1961 б).
Т агаринская с в и т ,  имжпнн часть п о р х н е т  сеноман:! ( Д ж т и л о г .  H'6Si

I ' d



Как указывалось выше, тагаринская свита в стратотипе представ
лена пачкой желтовато-серых песчаников с прослоями известняков. 
В основном песчаный состав характерен такж е и для описываемых 
слоев. Поскольку обе толщи занимают одинаковое стратиграфическое 
положение и обладаю т близким составом, их выделение под одним и 
тем же названием является, видимо, оправданным.

Н а западе района свита представлена серыми, зеленовато- и ж ел
товато-серыми песчаниками с прослоями такого ж е цвета алевролитов. 
В верхней трети ее обычно присутствуют небольшие по мощности 
(3—5 м)  пласты красноцветных или пестроцветных песчаников и алев
ролитов. Мощность свиты — 40—65 м. Восточнее, в пределах хочиль- 
ёрского подтипа, мощность уменьшается до 30— 40 м, в основном пес
чаный состав ее сохраняется. Н а крайнем востоке (Даш тибед) в верх
ней трети свиты появляются прослои гипсов. Б лагодаря  преимуществен
но песчаному составу отложения тагаринской свиты обычно четко вы
рисовываются в рельефе в виде гривки. Четкость границ, своеобразие 
состава позволяют легко отличить эту свиту на местности.

Янгилыкская свита,

Свита гп (ниж няя  часть),  н иж няя  часть нижнего турона (Симаков, 1952).
Слои с K orobkovitr igon ia  d a rw asea n a  Rom. (ниж няя  часть),  ни ж н яя  часть ниж

него турона (Бобкова ,  1961 б).
Янгилыкская свита, верхняя часть верхнего сеномана (Д ж ал и ло в ,  1968).

Выделяемая впервые в данной работе свита получила свое назва
ние от р. Янгилык. Стратотип ее расположен в нижней части долины 
р. Янгилык, в районе слияния с р. Шаргун. Д етальное описание строе
ния свиты в стратотипе приведено выше (см. описание разреза  Ш ар
гун). Судя по этим данным, янгилыкская свита в стратотипе состоит 
из толщи темно-серых мелкооскольчатых глин с прослоями ракушеч
ников, песчаников в нижней части и крупными песчано-карбонатными 
конкрециями в кровле. Примерно такой состав ее сохраняется в пре
делах всего шаргунского подтипа разрезов.

Восточнее нижняя часть ее почти целиком замещ ается зеленовато
серыми песчаниками и песчаными известняками, которые составляют 
почти половину ее мощностей. Таким образом, в пределах хочильёрско- 
го подтипа янгилыкская свита приобретает двучленное строение: вни
зу серые песчаные известняки и песчаники, выше серые и темно-серые 
глины с карбонатными конкрециями. Н иж няя граница свиты во всех 
разрезах проводится по кровле песчаников тагаринской. Установление 
этой границы несколько затруднено в пределах хочильёрского подти
па, поскольку здесь нижняя часть свиты имеет песчано-карбонатный 
состав. Однако и в этом случае в основании свиты обычно присутству
ет пласт (5— 10 м)  серой глины, по подошве которой следует прово
дить границы между тагаринской и янгилыкской свитами.

Верхняя граница совпадает с кровлей пачки темно-серых глин с 
крупными (до 0,5 м  в диаметре) песчано-карбонатными конкрециями. 
Мощность свиты — 30—65 м.

Д ля  нижней части ее характерно присутствие остатков Spondylus 
likhatschevi Bobkova, Sp. cf. fa izabadensis  L. Rom., Korobkovitrigonia 
darw aseana  Rom., Lopha dichotoma Bayle, Amphidonta columba Lam., 
Cyprim eria  faba Sow., Corbula muschketovi Bohm., мелких Oligoptyxis 
sp., Actaeonella sp. и коралл рода Microbacia. В верхней, преимуще
ственно глинистой части янгилыкской свиты, кроме остатков перечис
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ленных видов, присутствуют C rassa te lia  schirabadica L. Rom., Leda 
futtereri Bohm., Am phidonta columba Lam. var. plicata Rom., Liostrea 
cf. rouvillei Coq., P lacen tice ras  aff. kysy lkurganense  Luppov, PL aff. sima- 
kovi Luppov, Metoicoceras cf. g issarens is  Khakimov ( in l i t t . ) .  В перечис
ленном комплексе имеются формы (Korobkovitrigonia darw aseana  Rom., 
Spondylus likhatschevi Bobkova, L iostrea cf rouvillei Coq., PI. aff. simako- 
vi Luppov., Microbacia sp., характерные для верхней части сеноман
ских отложений юго-зпадных отрогов Гиссарского хребта. Находка 
перечисленных форм позволяет нам сопоставлять янгилыкскую с газда
ганинской свитой гаурдакского типа разрезов.

Суммируя изложенное, можно отметить, что сеноманские отложе
ния южногиссарского типа отличаются четырехчленным строением. 
К аж д ая  из выделенных стратиграфических единиц характеризуется 
своими специфическими особенностями, позволяющими легко обна
руживать их на местности. Так, дуобакская свита отличается глинисто- 
алевролнтовым составом, сероцветной окраской, наличием прослоев 
ракушечников с многочисленными раковинами устриц. Харангонская 
выделяется пестроцветной окраской, присутствием прослоев темновато- 
зеленых мергелей и гипсов. Преимущественно песчаный состав, присут
ствие прослоев красноцветных пород в верхней трети толщи служат 
отличительными признаками тагаринской свиты. Наконец, янгилык- 
ская характеризуется преимущественно глинисто-алевролитовым соста
вом, наличием довольно мощных прослоев ракушечников и остатков 
тригоний и спондилусов.

Общ ая мощность сеномана— 140—250 м.  Мощности порядка 170— 
250 м характерны для шаргунского, а 140— 150 м — для хочильёрско
го подтипов. Четырехчленное строение, некоторые литологические и 
фаунистические признаки приближаю т сеноманские отложения южно
гиссарского типа к синхронным слоям гаурдакского. В то ж е время 
описываемая толщ а от сравниваемого отличается рядом особенностей, 
из которых отметим: 1) уменьшение суммарной мощности в 1,5— 
2 раза; 2) замещение глинистых, сероцветных отложений карикансай- 
ской свиты песчаными красноцветными слоями харангонской; 3) за
метное увеличение роли карбонатных пород в верхней части сеноман
ской толщи (янгилыкская свита).

Т у р о н

Нижний турон

Шаргунская свита

Свита m (верхняя часть),  ни ж няя  часть нижнего турона (Симаков, 1952).
Слои с K orobkovitr igon ia  d a rw a s e a n a  Rom. (верхняя часть ) ,  верхняя часть ниж

него турона (Бобкова ,  1961 б).
Ш аргунская  свита, нижний турон (Д ж ал и ло в ,  1968)

Описываемая свита получила свое название от р. Шаргун. Стра
тотип ее расположен в верховьях этой реки, в районе ее слияния с 
р. Янгилык. Из послойного описания Ш аргунского разреза  видно, что 
в стратотипе эта свита представлена темно-голубовато-серыми глина
ми комковатыми и слабопесчаными. Такой, преимущественно глинистый



состав прослеживается в пределах всего южиогиссарского типа. М ощ
ность описываемой свиты — 40—70 м.  Н иж няя граница ее проводится 
по кровле пачки глии с крупными карбонатными конкрециями, принад
лежащей янгилыкской свите. Кровля свиты совпадает с подошвой пач
ки известняков ракушечников выш ележащей дасгирякской.

Д л я  шаргунской свиты характерны остатки Inoceramus hercynicus 
Petr., In. ex gr. lab ia tus  Schloth., A m phldonta columba Lam. Находки 
перечисленных иноцёрам позволяют определить ее раннетуронский воз
раст.

Верхний турон
Дасгирякская свита

Свита п, верхняя часть нижнего турона (Симаков, 1952).
Слои с F a t in a  (C oste ina)  costei  Coq., ни ж няя  часть верхнего турона (Бобкова, 

1961 б).
Д асгир якская  свита, нижняя часть верхнего турона (Д ж ал и л о в ,  1968).

Д асгирякская  свита в пределах всего южиогиссарского типа обла
дает почти однородным составом. Литологически она выраж ена чередо
ванием пластов серых и темно-серых глин, алевролитов и детритовых 
известняков-ракушечников. Известняковые пласты обычно образуют 
заметные гривки, прослеживаемые на больших расстояниях. Отложе
ния данной свиты занимают обычно возвышенные участки рельефа, мес
тами образуют бронированные склоны. О нижней границе свиты гово
рилось выше. Ее верхняя граница проводится по подошве глинисто
гипсоносной пестроцветной выш ележащей пачки. Мощность сви ты - 
40—70 м.

Из отложений описываемой свиты собраны остатки следующих ор
ганизмов: F a t ina  (Costeina) costei Coq., F. (Costeina) kugitangensis 
Born., Inoceramus ex gr. w a lte rdorlensis  And., L iostrea oxiana Rom., 
L. delletrei Coq., L. cf. jax ar ten s is  Zaprudskaya, Exogyra turkestanensis  
Born., P licatu la  batnensis  Coq., PI. cf. tu rkes tanensis  Arkh., Ceratostreon 
praespinosum Frolenkova, Amphidonta columba Lam., Lima (P lag iosto
ma) m arro tiana  Orb., C hlam ys cf. h issarens is  L. Rom., Modiolus cf. ak
kaptschigensis  Bobkova, Ostrea  vatonnei Thom as et Peron, Collignoni
ceras sp. ind., S ternotaxis  p lanus (M antell) ,  H em ias te r  jacksoni Maury,
H. consobrinus Peron et Gauthier , P y g au lu s  cf. faasi Schmidt. Большин
ство из перечисленных видов характерно для отложений рассматри
ваемой свиты в пределах всей Таджикской депрессии. Это позволяет 
считать правильным отнесение этой толщи к дасгирякской свите. Осо
бо необходимо отметить находку в разрезе Ш иркент остатков S te rno ta
xis p lanus  (M ante ll) .  Этот вид является зональным, и его остатки ха
рактерны для верхнего турона Франции и Англии. В пределах СССР 
они известны из верхнетуронских отложений Д онбасса, Сев. Кавказа, 
М ангышлака, Копет-Дага. В Таджикской депрессии ее горном обрам
лении S ternotax is  p lanus  обнаружен впервые.

Сангардакская свита

Свита о (основание свиты), ни ж няя  часть верхнего турона (Симаков, 1952).
Толща красноцветных пород, средняя  часть верхнего турона (Бобкова ,  1961 б).
С ан гар дак ск ая  свита, верхн яя  часть верхнего турона (Д ж ал и ло в ,  1968).

Описываемая свита получила свое название от р. Сангардак, пра
вого притока р. Сурхан. Ее стратотип расположен в среднем течении



р. Сангардак, в районе кишлака Нилю. На левом борту упомянутой 
реки обнажаю тся отложения дасгирякской свиты, представленные че
редующимися пластами глин и известняков-ракушечников. На этой 
толще согласно залегаю т пестроцветные породы сангардакской свиты, 
имеющие в стратотипе следующее строение (снизу вверх):

1. Алевролиты пестроцветиые, с прослоем (0,3 м)  мергеля песчаного, 
желтовато-серого  в основании  3,8 ч.

2. Гипс розовый, шестоватый. с прослоем (0,1 м)  серой глины в верх
ней части , ........................................................................................................................................  2,0 л.

3. Чередование  алевролитов  и зеленовато-серых песчаников 2,7
Мощность свиты 8,5 м.

К востоку (Ш аргун, Ширкент, Хочильёр) алевролитово-глинистый 
состав свиты сохраняется. Еще восточнее (Лучоб, Аккопа) заметно 
возрастает мощность гипсовых прослоев, появляются маломощные 
пласты красноцветных песчаников. Н иж няя и верхняя границы совпа
дают с кровлей и подошвой пестроцветной гипсоносной пачки и носят 
четкий характер. Органические остатки в данной свите не обнаружены.

* * *

Туронские отложения южного склона Гиссарского хребта так же, 
как и синхронные отложения остальных районов Таджикской депрес
сии, имеют трехчленное строение. Н иж няя часть турона, как и в боль
шинстве районов, представлена глинистой толщей. Средняя часть со
стоит из чередующихся пластов известняков-ракушечников, глин. Эта 
толща наиболее близка к стратотипическому разрезу дасгирякской 
свиты. Наконец, верхи турона составляют пестроцветные гипсоносные 
отложения. Кровля турона в данном районе фаунистически не охарак
теризована. Граница между туроном и коньяком проводится по кров
ле сангардакской свиты, по основанию толщи глин с коньякскими ис
копаемыми. Несколько неясным остается вопрос о положении границы 
между нижним и верхним отделами турона. В нижней части дасги
рякской свиты (в 10— 15 м выше подошвы) совместно с остатками 
F a tin a  (Costeina) costei Coq., P lica tu la  batnensis  Coq. и др. обнаруже
ны раковины A m phidonta columba Lam., F a t ina  (Costeina) kugitan
gensis  Born. Ввиду того, что последние две формы в Фергане встре
чены совместно с раннетуронскими аммонитами Koulabiceras koulabi- 
cum (Kler), P lacen tice ras  faasi Arkh., А. Я. Фроленкова, Ю. С. Юртаев 
и др. относят эту пачку к нижнему турону. Т акая  трактовка возраста 
рассматриваемых слоев не является бесспорной. К ак уж е неоднократ
но указывалось, по всей Таджикской депрессии граница между нижним 
и верхним отделами турона проводится по появлению Fatina  (Costeina) 
costei Coq., P lica tu la  ba tnensis  Coq. Кроме того, следует учесть, что 
по литологическим признакам данная пачка ближе к дасгирякской 
свите, чем к шаргунской. Исходя из этих соображений, дасгирякская 
свита в целом датируется нами как позднетуронская. Мощность турон
ских отложений— 100— 155 м.

К о н ь я к

Нилюская свита
Свита о (средняя и верхняя части) ,  верхняя часть турона (Симаков, 1952).
Слои с L ios trea  rouvillei  Coq., верхн яя  часть турона; слои с H em ias te r  fourneli 

Desh. (ниж няя  часть),  н и ж н яя  часть к оньяка  (Бобкова ,  1961 б).
Н илю ская свмта, коньяк (Д ж ал и ло в .  1968)



Описываемая свита названа по кишлаку Нилю, к югу от которого 
на левом борту р. С ангардак, расположен ее стратотип. Н а  отложе
ниях вышеописанной, сангардакской, свиты согласно залегают:

1. Глина серая, мелкооскольчатая, с прослоями глинистого ракушечника 
(до 1,5 ,и) в нижней и средней частях, В верхней появляю тся прослои 
(0,5 .«) зелеиоваго-серых ком коваты х мергелей. В ракуш ечниках  присутствуют 
остатки Pro p lacen tice ra s  cf. p ro p lan u m  Iljin, P. ex gr.  o rb ig n y an u m  Geinitz ,
Anomia cf. c ry p to s tr ia ta  Rom., E x o g y ra  cf. d e cu s sa ta  Rom., Ex. tu rk es tan en s is
Born., L ios trea  delietrei  Coq. . . . . . . . . . . .  19,9 м.

2. М ергель комковатый, зеленовато-серый (0,5— 1 м) ,  с прослоем глинис
тых ракушечников (0,3—0,5 м.). Последние образованы  раковинами Liostrea  
rouvillei  Coq., Exogyra- tu rk es ta n en s is  Born.,  Anom ia c ry p to s t r ia ta  Rom. var. sur- 
k h an d ar ien s is  Bobkova. Р е ж е  встречаются остатки H em ias te r  fourneli Desh. 7,0 м.

3. Глина темно-серая, м елкооскольчатая ,-с  прослоями серых известняков 
(до 1,5 м)  и мергелей (до 1 м) .  Кверху  глина обогащ ается  терригенным м а

териалом, становится алевритнстой. К этой пачке приурочены остатки Рго- 
p lacen ticcras  ex gr. o rb ig n y an u m  Geinitz, F a t in a  (C oste ina)  costei  Coq., Lima 
(P la g io s to m a )  m a r ro t ian a  Orb.,  L ios trea  rouvillei  Coq., L. g au th ie r i  T h o m a s  et 
Peron, H em ias te r  jacksoni  M oury, H. cf. g issa re n s is  Schm idt ,  P y g a u lu s  aff.
faasi  Schmidt.   47,7 м.

4. Глина пепельно-серого цвета, карбонатная ,  с тремя прослоями глинис
тых комковатых известняков. В последних остатки P ro p lacen tice ra s  p rop lanum
Iljin,  C a rd iu m  cf. p roductum  Sow. 4,2 м.

Мощность ннлюской свиты 78,8 м.

Рассматриваем ая свита в стратотипе характеризуется преимущест
венно глинистым составом, что видно из приведенного описания. Отли
чительной чертой ее является присутствие прослоев и отдельных пластов 
глинистых ракушечников, светло-серых мергелей и детритовых извест
няков. Н илюская свита в пределах всего южного склона Гиссарского 
хребта отличается удивительно однообразным строением, близким со
ставом, присутствием одного и того ж е комплекса ископаемых орга
низмов. Н иж няя граница ее везде проводится по кровле пестроцветной 
сангардакской свиты. Верхняя граница менее четкая, она проводится 
по основанию пачки фиолетово-серых, обычно сильно ожелезненных по 
трещинам глин. Фаунистически эта граница совпадает с появлением 
ракушечников, почти целиком состоящих из раковин Exogyra decus
sa ta  Goldf. Мощность описываемой свиты — 70— 120 м.

Кроме перечисленных выше ископаемых, из отложений данной 
свиты собраны остатки: Inoceram us ex gr. frechi Flegel, C hlam ys hissa- 
rensis L. Rom., Lima (P lag iostom a) cf. bucharensis  L. Rom., Liopistha
cf. aequivalvis Goldf., P anope  m andibula Sow., H em ias te r  cf. amudarien-
sis Schmidt, H. cf. stella M orton, H. consobrinus Peron  et Cauthier, 
II. jacksoni Moury, P lacen tice ras  ak rabatense  Vinokurova.

Коньякские отложения южногиссарского типа в отличие от синхрон
ных слоев других районов имеют более или менее однородный харак
тер. Поэтому они объединены в одну, нилюскую свиту. Этот признак, а 
такж е уменьшение мощности до 1,5 раза  отличают коньякские отло
жения южногиссарского типа от одновозрастной толщи гаурдакского.
С а н т о н
Курукская свита

Свита р, коньяк (Симаков, 1952).
Слои с H em ias te r  fourneli Desh. (верхняя часть),  верхняя часть коньяка; тол

ща известняков и глин, н и ж няя  часть сантона  (Бобкова ,  1961 б).
К урукская  свита, ни жняя часть сантона (Фроленкова  и др., 1966; Джалилов, 

1S68).
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Стратотип описываемой свиты расположен в пределах южиогис
сарского типа, в верховье р. Лучоб, у сел. Курук. Подробное описание 
стратотнпического разреза  приводится в статье А. Я. Фроленковой 
и др. (1966), которыми эта свита была впервые установлена.

Эта свита по всему району построена примерно однотипно. В ос
новании ее имеется пачка (20—25 м)  серых, фиолетово-серых и ожелез- 
пенных глин с тонкими прослоями (0,3—0,5 м)  нзвестняков-ракушеч- i 
ников с Exogyra decussata  Goldf., Ex. ostracina Lam., Anomia crypto- 
s tr ia ta  Rom. Средняя часть обычно представлена серыми, коричнево- и 
желтовато-серыми известняками с прослоями серых песчаников. В 
кровле, преобладаю т песчаники, содержащие прослои известняков 
Мощность свиты — 60—85 м в шаргунском подтипе и — 35—60 м в 
хочильёрском. Несмотря на сокращение мощности, в хочильёрском под
типе отмечается то же трехчленное строение свиты, характерное для 
западного 'участка.

О нижней границе свиты говорилось выше. Кровля проводится по 
основанию вышележащей песчано-гипсовой пестроцветной толщи. Кро
ме упомянутых выше форм, из отложений курукской свиты нами собра
ны остатки видов: G yropleura vakhschensis  Bobkova, Liostrea patina 
Meek et Hayden, Anomia cryp tos tr ia ta  Rom., Catopygys markovi (Faas), 
S tan tanoce ras  sp. ind. В разрезах  хочильёрского подтипа совместно с 
перечисленными ископаемыми встречены остатки гастропод: Trochac
taeon sp., Tylostoma sp. Большинство из перечисленных форм харак
терны и для сантонских отложений гаурдакского типа, что позволяет 
определять возраст курукской свиты как сантонский.

Акбу лакская  свита

Соита q, нижний сантон (Симаков, 1952).
Толща гипсовых пород, верхняя часть сантона (бобкова .  1961 б).
Акбулакская  свита, верхняя часть сантона  (Фроленкова  и др., 1966; Джали- 

лов. 1968).

Данные о стратотипе описываемой свиты приведены при описании 
бабатагского типа разрезов (см. выше). Подробные сведения о стра
тотипическом разрезе можно найти в упомянутой статье А. Я- Фро
ленковой и др. (1966). В пределах всего района рассматриваемая сви
та, там где она присутствует, представлена толщей чередующихся пес
чаников средне- н мелкозернистых, серых, зеленовато-серых и красно- 
вато-бурых с алевролитами таких же цветов. Песчаники и алевролиты 
содержат отдельные прослои и пласты белых и розовых гипсов, пес
чаных мергелей. Наиболее полные разрезы данной свиты представле
ны, видимо, в междуречье Ш аргун— Ширкент. К западу от Шаргуна, а 
окрестностях сел. Нилю, на отложениях акбулакской свиты, видимо, 
с размывом, но согласно залегаю т верхпекампанские отложения. В пре
делах  хочильёрского подтипа, в разрезах  Хочильёр, Бсдак, Даштибед,. 
наблюдается такое же соотношение: здесь на отложениях данной сви
ты с размывом залегаю т более молодые верхпекампанские или мааст
рихтские слои. В разрезах Лучоб н Аккопа отложения акбулакской 
свиты размыты полностью. Мощность свиты — 85— 130 м в шаргун
ском подтипе и — от 0 до 35—60 м в хочильёрском. Сантонский воз
раст ее, как и в остальных районах, определяется условно на основании 
сопоставления с верхней частью сантонских отложений гаурдакского 
типа.
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Судя по проведенному описанию, сантонские отложения южногис- 
сарского типа обладаю т двучленным строением. Их нижняя часть х а
рактеризуется пссчано-известняковым составом, верхняя — песчано- 
алевролитовым с прослоями гипсов. Мощность сантонских отложений 
в относительно полных разрезах хочильёрского подтипа достигает до 
130 м, шаргунского — 160—215 м. Двучленное строение, преимуще
ственно песчано-карбонатный состав, меньшие мощности отличают сан
тонские отложения южногиссарского типа от синхронных слоев гаур
дакского. Эти же признаки приближают рассматриваемые отложения 
к одновозрастной толще бабатагского типа в целом, яванского под
типа в особенности. От сантонских слоев последнего подтипа описывае
мые отложения отличаются погрубением состава, выражаю щ емся в 
увеличении количества и мощности песчано-алевролитовых слоев, со
кращением суммарной мощности и местами отсутствием стратиграфиче
ской полноты.

К а м п а н  

Нижний кампан

Свита г, верхний сантон (Симаков, 1952).
Слои с L ios trea  acu t i ro s t r ia  Nils., кампан (Бобкова ,  1961 б).
Нижний кампан (Д ж ал и ло в .  1968).

Н ижнекампанские отложения нами отмечены только в долинах 
рек Ш аргун и Ширкент. В остальных разрезах  они размыты. В доли
не р. Ш аргун к нижнему кампану относится толща, состоящая из че
редующихся серых песчаников и песчаных глин с прослоями известня
ков-ракушечников (90 м).  Б ольш ая по мощности часть этой толщи 
закрыта. В разрезе Ширкент к нижнему кампану отнесена маломощ
ная (11 ж) пачка серых песчаников с прослоем алевролитов и раку
шечников (1—2,0 At).

Н ижняя граница описываемых отложений проводится по кровле 
пестроцветной акбулакской свиты, по появлению первых прослоев ра
кушечников. Верхняя граница проводится по чисто биостратиграфиче- 
скому признаку: появлению ракушечников с раковинами Lopha (Arc
tostrea) falcata Mort. И з  рассматриваемых слоев нами собраны остат
ки следующих видов: Liostrea prim a Rom., L. acutirostr is  Nils., Cera
tostreon spinosum M ath. Нижнекампанский возраст определяется как 
по находкам перечисленных видов, так и на основе стратиграфического 
положения данной толщи.

Верхний кампан

Свита s (без верхней трети),  кам пан-м аастрихт  (Симаков, 1952).
Слои с Lopha (A rc tos trea )  fa lca ta  Mort.,  Маастрихт (Бобкова ,  1961 б).
Верхний кам п ан  (Д ж ал и ло в ,  1968).

Наиболее полные разрезы верхнекампанских слоев расположены в 
пределах шаргунского подтипа (за  исключением разреза Нилю). В до
лине р. Ш аргун к верхнему кампану отнесена пачка зеленовато
серых мергелей с прослоями (до 2 м)  известняков-ракушечников 
(22,0 а< ) .  В основании пачки отмечается пласт песчаника сред-

* * *
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Иезернистого, зеленовато-серого. В разрезе Ширкент эти отложе
ния сменяются в основном песчаниками, содержащими прослои 
ракушечников, их Мощность уменьшается до 11 м. В основании пачки 
наблюдается пласт песчаника с фосфоритовыми гальками и, видимо, 
переотложенными раковинами Liostrea prim a Rom. Таким образом, 
следы размыва на границе нижнего и верхнего кампана наблюдаются 
на самом восточном разрезе шаргунского подтипа. Отмеченный размыв 
принимает более четкий и определенный характер к востоку в преде
лах  хочильёрского подтипа. Здесь в большинстве разрезов (кроме хо
чильёрского и бедакско'го) верхнекампанские отложения с размывом 
залегаю т на различные горизонты сантонских слоев. Стратиграфиче
ская полнота описываемых слоев тоже, видимо, различна в отдельных 
разрезах. Н а западе хочильёрского подтипа (Санг-Миля, Лучоб) верх
ний кампан представлен мергелями песчаными, зеленовато-серыми, ос- 
кольчатыми, с прослоями песчаников, с фосфоритовыми гальками в 
основании. В более восточных разрезах  (Аккопа, Д аш тибед) мергели 
в значительной части замещаю тся серыми песчаными известняками. 
Мощность рассматриваемых слоев — 10— 35 м.

Поздиекампанский возраст описываемых отложений обосновывает
ся находками остатков следующих видов: Trachiscaphites  pulcherrimus 
(Roem er),  Inoceramus ex gr. sagensis  Ouwen, G yropleura ex gr. cyplyana 
Rykh., G ryphaea vesicularis  Lam., G. vesicularis  Lam var. similis Ruch.. 
Exogyra overwegi Buch., Chlam ys dijardini Roemer, C era tostreon spinc- 
sum Math., C. spinosum Math. var. m aiikensis  Muz. В пределах хочиль
ёрского подтипа, наконец, имеются разрезы (Хочильёр, Бедак),  где 
верхнекампанские отложения отсутствуют, они полностью размыты.

-гьч*

Изложенное показывает, что кампанские отложения в более пол
ном объеме присутствуют в пределах шаргунского подтипа разрезов. 
В нижней части они представлены чередованием песчаников, алевроли
тов и ракушечников, а в верхней — песчаными мергелями. Н а востоке, 
в хочильёрском подтипе, отмечаются отложения верхнего подъяруса, а 
пижнекампанские слои размыты полностью. В полных разрезах мощ
ность описываемого яруса — 25— ПО м. Верхнекампанские отложения 
хочильёрского подтипа напоминают одновозрастные отложения южной 
части бабатагского типа, отличаясь от них меньшими мощностями, ма
лочисленностью остатков аммонитов, крупных морских ежей. Почти 
полное отсутствие нижнекампанских отложений на значительной части 
описываемого района является характерной чертой рассматриваемого 
типа разрезов в целом.

М а а с т р и х т

Бедакская и аккопинская свиты

Свита  s (частично), ка.чпан-маастрихт (Симаков, 1962).
Б едакская  и аккопинская свиты, Маастрихт (Д ж ал и ло в ,  1968)

В пределах рассматриваемого района намечаются два типа мааст
рихтских отложений. На западе района (междуречье С ангардак— Шар
гун) к Маастрихту отнесена маломощ ная пачка (10— 15 м ) светло-серых 
плитчатых известняков, содерж ащ ая в нижней части (Ннлю) прослои



^слеповато-серых, песчаников. Нами в этих слоях органические остатки 
не обнаружены. В. В. Болтышев и др. отсюда указываю т на находки 
Liostrea lehmanni Rom. Маастрихтский возраст данной пачки обосно
вывается нами, исходя из занимаемого ею стратиграфического положе
ния между фаунистически охарактеризованными отложениями верхне
го кампана и палеоцена. Отмеченная выше находка Liostrea lehmanni 
Rom. подтверждает маастрихтский возраст рассматриваемых слоев. Не 
излишне напомнить также, что в верхней части Маастрихта юго-запад
ных отрогов Гиссарского хребта присутствует маломощная пачка из
вестняков с раковинами Liostrea lehmanni Rom.

В междуречье Ш аргун—О би-Заранг происходит замещение упомя
нутых известняков своеобразным горизонтом терригенных пород. Н иж 
няя их часть представлена красноцветными алевролитами. Мы предлага
ем рассматриваемые слои выделить под названием «Бедакская свита». 
Стратотип ее выбран' в районе пос. Рохаты, по саю Бедак. В страто
типе она представлена алевролитами красновато-бурыми, комковатыми, 
мощностью 7 м. Такой ж е состав данной свиты характерен почти по 
всему району ее распространения, от верховьев р. О би-Заранг  до Даш- 
тибеда. Лишь в долине р. Ширкент алевролит замещ ается среднезер
нистым песчаником и содержит прослои белого гипса. Мощность свиты 
варьирует в пределах 5—7 м.

Нижняя граница довольно четкая, во всех разрезах  она проводится 
по кровле верхнекампанских серых известняков и мергелей. Во многих 
случаях (Гуру-Фатьма, Лучоб, Аккопа) переход от кампанских отло
жений к описываемым постепенный. В некоторых случаях (Ширкент, 
Сапг-Миля) наблюдаются следы небольшого размыва, выраженные не
ровным контактом (Санг-Миля) или наличием обломков нижележащих 
пород в подошве свиты. В тех разрезах, где верхнекампанские отло
жения размыты (Хочильёр, Б ед ак ) ,  данная свита залегает на пестро- 
цветах акбулакской свиты сантона. Наличие постепенных переходов от 
нижележащих к отложениям бедакской свиты, следы небольших раз
мывов, характерные для большинства разрезов, убеждаю т нас в тес
ной связи рассматриваемых слоев с верхнекампанскими. Поэтому мы 
отнесли бедакскую свиту к Маастрихту.

На всей территории своего распространения свита вверх по разре
зу сменяется пачкой зеленовато-серых мергелей, названных Е. В. Его
ровым и др. «аккопинским горизонтом». Поскольку термин «горизонт» 
употребляется в несколько ином смысле, эти отложения переводятся 
нами в ранг свиты. В стратотипе, в долине р. Аккопа, южнее одноимен
ного селения, данная свита представлена слабопесчаным голубовато
зеленым оскольчатым мергелем, содержащим в средней части тонкие 
грослои (до 0,1 м)  белых доломитов. Состав ее постоянен для всего 
района, мощность достигает 5—6 м. В большинстве разрезов данная сви
та связана постепенными переходами с нижележащ ей бедакской. Орга
нические остатки в рассмотренных свитах не обнаружены, и определе
ние их возраста в некоторой степени является условным.

* * *
Таким образом, выясняется, что на южном склоне Гиссара отмеча

ются два типа маастрихтских отложений. Н а западе (западнее долины 
р. Оби-Заранг) эти отложения представлены карбонатными породами. 
Восточнее они замещаются красноцветными алевролитами (бедакская 
свита), сменяющимися серыми песчаными мергелями (аккопинская сви
та).  Суммарная мощность Маастрихта — 10— 15 .и. От одновозрастиых 
отложений гаурдакского типа описываемые отличаются значительным
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сокращением мощности, отсутствием песчаной части разреза и замеще- | 
нием карбонатных пород к востоку терригенными. Первые два призна
ка (небольшие мощности, карбонатный состав) и наличие в известня
ках раковин Liostrea lehmanni Rom. позволяют сравнить описываемые 
слои с верхнемаастрихтскими отложениями гаурдакского типа. Возмож
но, на южном склоне Гиссара присутствует только верхняя часть Маа
стрихта,

П а л е о ц е н  (нижний)

Акдокарская свита (нижняя часть)

Бухарский ярус (ниж няя  часть) (Симаков, 1952).
Бухарские  слои (ниж няя  часть) (Бобкова ,  1961 б)
Нижний палеоцен (Д ж ал и ло в ,  1968).

Рассматриваем ые отложения по всему району залегаю т в основа
нии мощной карбонатной толщи бухарских слоев палеоцена. Представ
лены они обычно белыми гипсами с прослоями (до 1 м ) белых доло
митов, доломитнзированных известняков и оолитовых известняков. К за
паду обычно мощность гипсовых пластов сокращается, преобладающи
ми становятся известняки. В 3—7 м  от подошвы пачки нами в извест
няках обнаружены мелкие Corbula sp., C ardita  sp. и оставшиеся не опре
деленными остатки мелких гастропод и пелеципод «акджарского обли
ка». Поэтому описываемая часть разреза  нами условно параллелизует- 
ся с акджарской свитой центральной части Таджикской депрессии. К 
такому выводу мы приходим, исходя из принятого маастрихтского воз
раста бедакской и аккопинской свит. Почти все предыдущие исследова
тели коррелировали эти свиты с акдж арскими слоями, а описываемые 
отложения относили к бухарским слоям палеоцена.

Верхнемеловые отложения южного склона Гиссарского хребта по 
строению и составу близки к одновозрастным толщам гаурдакского 
типа разрезов. Различия заключаются в уменьшении суммарной мощ
ности (в 1,5—2,5 р аза ) ,  увеличении роли терригенных и красноцветных 
пород и в отсутствии стратиграфической полноты верхнесенонских от
ложений у южиогиссарского типа разрезов. Эти признаки приближа
ют рассматриваемый тип к бабатагскому в целом и к яванскому под
типу в частности. Особенно близки разрезы яванского и хочильёрского 
подтипов. Но верхнемеловые отложения хочильёрского подтипа отли
чаются сокращением суммарной мощности и главное—отсутствием стра
тиграфической полноты верхнесенонской части разреза.



РЕГИ О НА Л ЬНА Я СХЕМ А Р А СЧ Л ЕН ЕН И Я  
ВЕРХ Н ЕМ ЕЛ О ВЫ Х  О ТЛОЖ ЕНИЙ  

ТАД Ж ИКСКО Й  Д ЕП РЕССИ И

Как указывалось выше, основным подразделением региональной 
шкалы является горизонт. В соответствии со «Стратиграфической клас
сификацией» (1965, стр. 33) под горизонтом понимается стратиграфиче
ская единица «... объединяющая по горизонтали (на площ ади) несколь
ко одновозрастных свит (или их частей) или разнофациальные отло
жения...». Термин «горизонт», как отмечают некоторые исследователи 
(Степанов, 1958), не очень удачен, ибо с ним иногда связывают поня
тие о плоскости (уровне), а не об объемном геологическом теле. Тем не 
менее необходимость выделения региональных единиц, объединяющих 
на площади одновозрастные свиты, очевидна. Поскольку другой термин, 
удовлетворяющий отмеченным требованиям пока не предложен, оста
ется вводить это понятие в указанном выше смысле.

Исходя из требований, предъявляемых к рассматриваемым едини
цам, весь верхнемеловой разрез Таджикской депрессии подразделен на
ми на 14 горизонтов. В качестве опорного, регионального разреза при
нят опорный для гаурдакского типа разрез верхнемеловых слоев по 
ущелью Газдагана. Предложенные ранее С. Н. Симаковым (1952) и
Н. Н. Бобковой (1961 б) региональные схемы стратиграфии верхнеме- 
ловых отложений изученной нами территории были рассмотрены по
дробно выше (см. II главу). Поэтому, ограничиваясь таблицей сопо
ставления региональных схем (табл. 7), переходим к дальнейшему из 
ложению.

В региональной схеме стратиграфии нижнемеловых отложений Тад
жикской депрессии, предложенной Ю. Н. Андреевым (1966), верхний 
альб подразделен на два горизонта: аккапчигайский и ширабадскнй. 
Рассмотрим имеющиеся данные о указанных горизонтах.

Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы  

Верхний альб

А к к а п ч и г а й с к и й  г о р и з о н т .  В пределах гаурдакского типа 
разрезов он полностью соответствует по объему аккапчигайской свите, 
представленной темно-серыми глинами с тонкими прослоями ракушеч
ников. Аналогичный состав горизонта сохраняется на значительной час
ти территории распространения бабатагского типа. В северной части 
этого типа (яванский подтип) темно-серые глины аккапчигайской сви
ты замещ аются пестроцветными песчаниками, глинами с прослоями 
гипсов верхней части джетымтауской (табл. 8). Подобное же замеще
ние происходит к востоку, в пределах больджуанского, хозретишин
ского и обиниоуского типов. На южном склоне Гиссарского хребта к



Сопоставление региональных схем расчленения верхнемеловых отложений Таджикской депрессии

Т а б л и ц а  7

С. Н. С им аков  (1952)

Ярус Спита

Д атск ий

Камнан-
маастрихт-

Сантопский

Н. Н. Бобкопа (1958— 1961) П р едл агаем о е  деление

Ярус Слои, толщи Ярус Горизонт

П а л е о 
ген

Палеоцен

(ннжн.)

Д атский Слон с H em ias te r  laeunosus Slocum
Г

Слон Discoscaphites
S constr ic tus  Sow. и Bacu-
tc
и lites anceps Lam. var.
н
X leopoliensis Now.
S
CL
h Слои с Lopha (Arcto-
п c lrea)  fa lcata  Mort.
п и G yropleura  g a u r d a 

kensis  Renng.

Слон с Biradiolites 
bo ld juanensis  Bobk.

М аа ст р и х т 
ский

Акджарскнй

Булгаринскнй

Удантаускнй

Слои с G ryphaea  vesi- 
cularis  Lam. и Lopha 
(Arc tos trea) fa lcata  
Mort.

Кампап-
ский

Слои Liostrea acu t i ro s t r is  Nils, 
и L. p r im a Rom.

К ам панскнй

Дарали тауский

Сарыкамышский

С ан то н 
ский

Т олщ а гипсоносных пород

Слон со S tan tan o cera s  g uada lupe  
Roem.

С антон ский  К аттакам ы ш ский



П родолж ение табл. 7

С Н. Симаков (1952) Н. Н. Бобкова (1958— 1961) П редл агаем о е  деление

Я рус
1

Свита  [ Ярус Слои, толщ и j Ярус Горизонт

К оньякский Р
Коиьяк-

скин Слои с H em ias te r  fourneli' Desh.

Коньякский

А к рабатский

• ПОДСВ. (>з Слои с L ios trea  rouvillei  Coq. Модунский.

о

110ДСВ. о, S ■Толща гипсоносных пород М уэрабатский

Гуронский п и
X

Слои с P r iono trop is  w oo lgar i  M ant.  
и F a t in a  (Coste ina) costei Coq.

Туромскип Дасгнрякский

т
о.
>> Слои с Inoceram us lab ia tus  Schloth. Талхабский

г-
Г аздаганинский

подсв. 13
ПОДСВ. lj

>х Слои с P rae rad io l i te s  k u g i tan g en s is  
Bobkova.

Сеноманскнй

Тагаринский

1
ПОДСВ. к3

X
и
X

Слои с P lacen t iceras  g au rd ak en se  
Luppov.

Карнкансайскнй

Сеноманский
ИОДСВ. «1

3S
о

Слои с A m phidonta  colum ba Lam.

Тюбегатанский

и
и Альбскнй

Ш ирабадский

к Альбскнй
(верх .) Аккапчигайский



рассматриваемому горизонту отнесена сурхчашминская свита, состоя
щая на западе района из серых глин с прослоями алевролитов и раку
шечников. К востоку отмечается значительное погрубение состава этой 
свиты.

Суммируя изложенное, следует отметить, что аккапчигайский гори
зонт на площади объединяет, в первом приближении, две резко различ
ные по составу и строению группировки одновозрастных толщ. На за
паде и севере Таджикской депрессии это преимущественно глинистые 
сероцветные отложения, сменяющиеся на остальной территории песча- 
но-алевролитовыми гипсоносными преимущественно красноцветными 
слоями.

Ш и р а б  а д с к и й  г о р и з о н т .  В юго-западных отрогах Гиссарско
го хребта выделяется в объеме ширабадской свиты. На западе этого 
района она представлена серыми песчаниками с прослоями глин и 
алевролитрв в средней части. Восточнее (Келнф-Ш ирабадская гряда) 
средняя пачка зам ещ ается пестроцветными песчаниками с прослоями 
гипсов. Примерно такой же состав ее сохраняется восточнее (баба- 
тагский тип), где значительно возрастает мощность средней, гипсо
носной пачки. В северной части бабатагского типа мощность гипсо
вых пластов увеличивается, серые песчаники замещ аю тся красноцвет- 
иыми. Подобное же замещение происходит к востоку от этого района, 
в пределах больджуанского типа. Дальнейшее погрубение состава го
ризонта и увеличение его мощности наблюдается в Юго-Западном 
Д арвазе .  Здесь к ширабадскому горизонту отнесена хозретишинская 
свита, представленная красноцветны.ми песчаниками с прослоями гра
велитов. Наконец, на южном склоне Гиссарского хребта к данному 
горизонту следует отнести бешкапинскую свиту, представленную пест
роцветными алевролитами и песчаниками. Лишь на востоке здесь от
мечаются прослои гипсов.

На западе района в ш арабадском горизонте отмечаются раковины 
Amphidonta conica Sow., A. cf. columba Lam., Neithea quinquecostata 
Sow., остатки гастропод и остракод. К востоку остатки перечислен
ных моллюсков исчезают и встречаются только раковины остракод, 
принадлежащих родам M alzevia и S trav ia .  Следует отметить, что на 
южном склоне Гиссарского хребта (Ширкент) в отложениях данного 
горизонта обнаружены следы крупных динозавров. Следовательно, с 
пределах Таджикской депрессии к ширабадскому горизонту отнесены 
преимущественно терригенные породы, главным образом песчаники, 
содержащие на значительных площадях прослои гипсов.

- В Е Р Х Н И Й  О Т Д Е Л  М Е Л О В О Й  С И С Т Е М Ы  

С е н о м а н

Т ю б е г а т а  н е к и й  г о р и з о н т .  Выделяется нами в объеме одно
именной свиты гаурдакского типа разрезов (см. табл. 8). В пределах 
распространения этого типа описываемый горизонт представлен серы
ми глинами с прослоями ракушечников и песчаников. Восточнее ему 
соответствует нижняя подсвита чоррохской свиты, характеризующаяся 
такж е глинисто-песчаным составом. Д ал ее  к востоку, в пределах больд- 

'  жуанского Типа, отмечается еще большее увеличение мощности и ко
личества песчаных пластов. Н а Ю го-Западном Д ар в азе  к этому го
ризонту отнесена шуробакская свита. Н а южном склоне Гиссарского 
хребта тюбегатанский горизонт охватывает дуобакскую свиту, пред 
ставленную серыми глинами с прослоями песчаников и ракушечников.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  С ХЕМ А Р А С Ч Л Е Н Е Н И Я  В Е Р Х Н Е М Е Л О В Ы Х  О Т О Л О Ж Е Н И И  Т А Д Ж И К С К О Й  Д Е П Р Е С С И И
I а б л н ц С

Единая шкала Ре ги о п а л ь -  ]
мая ш кала  '

Горн.юн ты

Л кдж ап -

с кий*

аурдакскпй  тнн

А к д ж ар ск ая  свита. Иэв., гипсы с 
Lucina duponti

(29 — 50 .«)

b a o a ia r  с.чпн тин

А к д ж ар ск ая  свита. И зв . ,  гипсы с 
Corbis m on ten s is  Coissm.

(40 -  85 •„■)

Б о льдж уанский  тип

Гл., алев., гипсы с C a rd i ta  sp.
(80 — 200 л )

XoiDC'l ншинскмп гни Обмимоускнп тип Ю ж но гиссар ск и й  тип

Пуск., гл., гипсы
(40 -  55 м)

Гипсы, алев., песч. кр.
(20 -  25 и)

Изв., гипсы с C a rd i ta  sp.,  C orbu la  sp.
(10 —  20 м )

Булгарин -

ский-

:1
К офрунская  свита. Изв.,  песч. с Слои с Orbicella  r iem sdycki 

L ios trea  iehm ann i  Rom. Изв.,  гипсы

(6— 12 м)  I ( , °  20

 ̂ У дантаус-

i S I кий

Удантауская  свита.  Песч., алев, с 
. T rocham m ina  aff. com pressa  Sul.

(57 - - 90 .я)

Слои с CyclefHyris g ibbosus  
Изв  . гл.

( 2 5 - 3 5  м)

I

Б улгаринская свита. Изв.  с B irad io li
tes b o ld iuanensis  Bobkova.

(20 — 45 ,ч)

Песч., алев.
(17 —  35 л )

Местная зона B irad io l ites  b o ld ju a n e n 
sis
Изв. (5 —

Алев. (15 — 45 м)

Или. (60 - 80 .и)

Д ар ад итау -

скпй

Д а р а л и та у с к а я  свита. Алев., гл., рак. 
с Lopha (A rc tos t rea )  fa lca ta  M ort.

(90 — 200 м)

s

Слои с L. fa lca ta  — 
H. vari

Гл., мергели, рак.
(20 -  25 м)

С ар ы к ам ы ш 

ский

С ар ы кам ы ш ская  свита. Гл., рак. с 
L. p r im a  Rom.

(140 -  150 3i)

Слон с L. prima 
рак.

(15 — 35 3i)

М естная зона  P ra e n eo th y r is  subdep- 
ressa .
Изв. (40—80 л )

10 г
М естная  зона 13. 

b o ld ju a n e n s is  (15 л/)

М естная зона Р. 
su b d e p re s sa  

} Изв. (55 м)

Слои с L. fa lca ta  — Н. v a r i  
Гл., изв. с L. fa lcata .

(55 — 110 31)1

Изв. 

с L. 

Iehm anni 

(1 0 - 1 5  At)

Аккопинская свита. Мерг., 
алев. зел.

(5 — 10 3i)

Б ед а кс к а я  свита. Кр. алев.
(4 -  7 31)

Отл.,  синх. слоям с L. fa lcata .  
И 36: ^

I И зв . ,  ■ Мерг., гл., иэв. с L opha  (A rc tos trea )  
Изв. песч. (80 м)  ' I fa lcata  Mort.

1 ГР "  ( 6 - 3 5  м)
30—50

1

Слои с L. p r im a  |Отл.,  синх. слоям с L. Pr r̂J'®
Гл.. рак. с L. p r im a  Rom. Изв., гл. (45 — 100 .«)

(55 —  90 .я!)

м.

Конгл., 

п е с ч . 

кр. до 

200 м

i

К аттакам ы ш ская  свита. Гл., рак  с jАкбулакская свита. Гл., песч., гипсь
1 S ta n ta n o c era s  g u ad a lu p c  asia t icum  ’ (40 — 80 .11)

Кат гака- l lj in  i
П 10 — 210 и) : ------------------------------------------------------------

мышс.-чий jc.non с G yropleura  vakhschensis
I Гл., изв.
1 (40 • 110 и)

дакская свита. Гл., песч., ггнпсы 
(95 — 135 .in)

с G y ro p leu ra  vakhschensis
, изв. (47—75 зм)

Акбулакская  свита. Гл., гипсы
(70 — 100 м)

Местная- зона A. d a rw a s e a n a  — Т 
d a rw asen s is
Изо. (20 — 50 3i)

А кбулакская  сснта. 
Г л , гипсы

(30 .я)

I М естная зона A .  dar- 
I v a sean a

Иэв. (30—50 л )

Гл., песч., рак. с L. pri 
т а  Rom.

(0—90 3i)

А к б у л а к ск а я  свита Гл., 
песч., гипсы

(0 —  130 з«)

куру*0

ш

А краба т- 

ский

Акрабатская  свита. Гл., мергели с 
H em ias lc r  fourneli Desh.

(30 — 75 .я)

.Модун-

скнй

.Модунская свита. Гл., ы .-р а к .  с 
! L ios trea  rouvillei  Coq.

(50 — 100 м)

X

Акрабатская свита . Гл., мергели 
с Hemiaster  fourneli  Desh.

(40 — 80 3i)

c h -

Гл., гл. рак.,  изв. с H e m ia s te r  lo t  
n'eli Desh.,  L ios trea  rouvillei  Coq

Местная зона H. fourneli — 
T kischticum
Изв. (20 3i)

Модунская свита. Гл., гл-рак. i 
L iostrea rouvillei Coq.

(40 — 100 м)

( ,ч5  1 0 0  .h i М естная зона Ex. tu rk e s ta n e n s is "

|Изв. ( 3 - 6  м)

Н илю ская  свита. Гл.. рак. с H e m ia s 
ter fourneli  Desh.,  L. rouvillei  Coq.

(70 — 120 3i)

"h-
М узрабат-

с.
xa.

М у зр аб ат ск а я  свита.  Гл.. пзв., гипсы1 М у зр аб атск эя  свита. Гипсы, гл., алев.,
рак.

(35 — 45 .я) (35 — 55 3i)

Гармакская  свита. Песч., гипсы.

(12 - - 42 .я)

Г ар м ак ск ая  свита. Гл., песч., конгл.

(5— 13 ,я)

С ан гар дак ск ая  свита.  Гл., алев.,  гипсы 

(10 — 20 .«)

• Дасгнряк-

Ч

ГК

Д а сги р я к с к ая  свита Гл., изв.-рак. <с 
C ofi ignoniceras  w o o lg a r i  Mant.

(40 — 55 м)

tS
XX

I
:Талхабская  о п т а .  Г‘л. с In o ceram u s  

lab ia tu s  Schlvth.

Т а л ч а б с к н й ! (85 — 120 3i)
v

\

Газдага-  j 

пниткнй

Г аздаганинская  свита. Гл., (Уцк. С 
! K orobkovitr igonia  d a rw asea n a  Rbmi.

Д асги р як ск ая  свита, Гл., изв.-рак.,  с 
C ol l ignon ice ras  woolgari  M ant,

(20 —  45 л )

Местная зона  F a t in a  (Coste ina) cosste  М естная зона  F a t in a  (C oste ina )  costei  Д асги р як ск ая  свита. Изв.-рак.,  гл. с 
Гл. песч., рак. с  Collignoniceras woooi Песч., изв. с F a t in a  (C oste ina)  costei  F a t in a  (C oste ina )  costei Coq. 

g a r i  M an t .

(17 — 80 .я)

Coq.

(10 -  40 .я) (40 — 70 3i)

Слои с In. lab ia tus
Гл. с. Inoceram u s  lab ia tus  Schloth

(55 — 95 .я)

J М естная зона  In. lab ia tus Ш аргунская  свита. Гл., алев, с

lab ia tus  Schloth . Гл., алев.
Inoceram us lab ia tus  Schloth.

1 (10 — 40 .и) (40 — 70 м)
(55 — 95 .и) 1

Слои с К. d a rw a s e a n a .  Гл. с Korol с лои с к .  d a rw asea n a .  Гл. с К огоЬ уИ дж ударииская  свита. Изо.,  песч. с 
kov i tr igon ia  d a rw a s e a n a  Rom. | kovitr igonia  d a r w a s e a n a  Rom. Caprinula  soluni Bobk.

(45— 95 3t) (0 — 65 .v) (0 — 65 m )
125 — 50 .«)

Бу дал ы к -  
ская  свита

T u i a p ii ii

скин

Акмечетская свита. Изв., песч., гит
Гагаринская свита. Песч., изв. cis 

— Eora u iolitea it u g it a n e t n sia B obk.—
сы с Pi. ka rabak licns is  Peel.

(30 — 50 3t) Peel.
(45 — 50 3i)

Акмечетская свита. Изв.,  песч,, гип
сы с PI. k a rab ak h en s is  Peel.

(80— 125 ж)

Песч , конгл. кр.

(100— 170 дг)

Ровикииская свита.  Песч., изв. _̂__

(12 — 100 3i)

И д ж у д ар и н ск а я  свита. Изв., песч., гл i Янгилыкская свита. Гл., рак. с
K orobkovitr igonia  d a rw asea n a  Rom.

(10 — 50 3i)
(45 — 65 3i)

I Б удалы к- 
i скал свита

Конгл.,  песч. кр.

(20 — 200 31)

Ровикииская  свита. Песч.
(5 — 15 31)

Т агаринская  свита. Песч., алев.

(30 —  65 ал)

Карикан-

сайскмй

I

К арикан сайская  свита. Гл. с. Т. ga- 
u rdakense  Lupp.

(70— 100 .и)

Тю бсгатан-

CKiiii

Т ю бегатанская  свита. Гл., иээ. с 
A m p h id o n ta  colum ba Lam.

(80 — 100 м)

Верхи, подсв. Гл., песч., гипсьы 

( 4 5 - 9 0  31)

о  Ннжн. подсв. Гл.-рак. с Аши- 
^  ph idonta  colum ba Lam.

(40—45 .я)

оо.с.
с

Верхи, подсв. Песч. алев.,  гипсы 

( 4 5 _ 6 5  м)

Ннжн. подсв. Песч., алев.,  гл. 

( 3 0 - 6 0  л )

Хатхамская свита. Песч., алев.

(50 — 130 31)

Ш уробакская  свита. Гл., сер.

(95 -  100 м)

Хатхам ская  свита. Песч., алев.

(6 — 23 31)

Ш у робакская  свита. Гл., песч., гипсы 

(45 -  75 .«)

Ш и рабад-

скнй
I

XXс.

Ш и р абадская  свита. Песч., изв., гип

сы (25— 45 м)

Ш ирабадская  свита.  Гл., песч., алевз , Ш ирабадская  свита. Гл., песч,, алев. |Хозретишинская свита. Песч., алев
! гипсы ' кр-

(25 — 65 м)
(35 — 55 31) (100 -  120 -и)

Харангонская свита. Гл., алев,, гипсы 

(25 — 60 31)

Д у о б ак ск ая  спита. Песч., алев., рак. 
с Am phidonta  colum ba Lam.

(25 -  65 3i)

А ккапчи -

гайский

Аккапчигайская свита. Гл. 
var.  g ibbosa  Spath .  
с Pe rv inquier ia  in f la ta  Sow.

А ккапчи гайская  
свита 

Гл.. рак.

(30—45 At)

Д ж еты м тау  Д ж е ты м та у ск а я  свита. Гл., песч., изв..
ская свита гипсы

Гл. песч. ( 3 0 - 7 5  н)

песч. пестроцветные.

(100 — 130 ")

ж арскип горизонт, видимо, соответствует датском у и монскому ярусам, 
ннны фгншалыю за м ет аю щ и х с я  спит.

\

Хозретишинская свита. Песч., алев. Беш капииская  свита. Алев., песч..
кр. гипсы

(25 -  35 3() (15 —  30 л )

1
! Д ж е ты м та у с к а я  свита. Гл , мерг., Сурхчаш минская свита. Гл., алев.,

песч., гипсы песч.

(35 — "5 -ч) (45 _  70 31)



В целом состав рассматриваемого горизонта с запада на восток 
(за исключением крайнего востока) претерпевает закономерное изме
нение, выражаю щ ееся в постепенном замещении глин песчаниками и 
песчаными известняками. На крайнем востоке (Ю го-Западный Д арваз)  
весь горизонт представлен преимущественно глинистой шуробакской 
свитой. На западе Таджикской депрессии к отложениям тюбегатанско- 
го горизонта приурочен довольно большой комплекс органических ос
татков. По мере продвижения на восток происходит обеднение этого 
комплекса. К наиболее постоянным видам, остатки которых встречают
ся в пределах двух и более типов разрезов, относятся характерные для 
описываемого горизонта Trocham m ina kug itangensis  N. Bykova, Tro- 
chamminoides macrUs Kortchagin, Amphidonta columba Lam., Bythocyt- 
heremorpha (?) abnorrnis Andreev, Actaeonella p raesuperna ta  Djalilov.

Раковины Am phidonta columba Lam., Actaeonella praesuperna ta  
Djalilov в гаурдакском типе впервые встречаются еще в ширабадском 
горизонте. К востоку от этого типа обычно первое появление остатков 
указанных видов происходит в пределах тюбегатанского горизонта. Д ля  
отложений этого горизонта характерны такж е остатки перечисленных 
форампнифер и остракод. К сожалению, эти остатки встречены лишь в 
пределах гаурдакского, бабатагского, южногиссарского и больджуап- 
ского типов, что значительно ограничивает их значение для региональ
ной корреляции.

К а р и к а и с а й с к и й г о р и з о н т .  Получил свое название от ка- 
рикансайской свиты гаурдакского типа. В пределах этого типа он 
полностью охватывает одноименную свиту, имеющую преимущественно 
глинистый состав. К востоку и северо-востоку (бабатагский и южно- 
гиссарский тип) отмечается изменение состава горизонта, вы раж аю 
щееся в замещении глин алевролитами и песчаниками местами красно
цветными с прослоями гипсов. В отдельных районах отмеченных типов 
(участки распространения яванского и хочильёрского подтипов) наблю 
дается почти полное замещение серых глин красноцветными песчани
ками, алевролитами с прослоями гипсов.

В бабатагском и больджуанском типах к карикансайскому гори
зонту относится верхняя подсвита чоррохской свиты. Еще восточнее, 
в Ю го-Западном Д арвазе ,  происходит полная замена песчано-глинис
тых пород верхнечоррохской подсвиты красноцветными песчаниками 
хатхамской свиты. Объем этой свиты в южных разрезах сильно воз
растает за счет замещения сероцветов ниже- и выш ележащей толщ.

На южном склоне Гиссарского хребта к рассматриваемому гори
зонту отнесена харангонская свита. Описываемый горизонт фаунисти
чески охарактеризован лишь в пределах гаурдакского и западной час
ти бабатагского типов. Из органических остатков, имеющих большое 
значение для выявления карикансайского горизонта, следует отметить: 
Turkm enites gaurdakense  (Luppov), Rotalia tina as ia tica  N. Bykova, 
Discorbis ak tagi N. Bykova, B atrosp ira  an g u s ta  A rustamov. К  сож але
нию, остатки этих видов не имеют широкого площадного распростра
нения и встречаются, главным образом в пределах гаурдакского типа. 
Rotalia tina  as ia tica  N. Byk., Discorbis aktagi N. Byk. встречены и в б а 
батагском, где их остатки приурочены не только к верхнечоррохской 
подсвите, но и к нижней части вышележащей, акмечетской свиты. Это 
обстоятельство должно быть учтено при точном выяснении верхней 
границы описываемого горизонта. Там, где обнаружены остатки упомя
нутых фораминифер, нижнюю часть акмечетской свиты следует отно
сить к карикансайскому горизонту.
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Т а т а р  и н е к и й  г о р и з о н т .  Н а значительной части Т аджикской I 
депрессии к нему относятся песчано-карбонатные отложения. В гаур- ] 
дакском типе его объем совпадает с объемом тагаринской свиты. Вос
точнее, в пределах бабатагского типа, тагаринская, преимущественно 
песчаная свита зам ещ ается акмечетской, в составе которой преоблада
ют карбонатные породы. В южной части района распространения это
го типа происходит увеличение мощности акмечетской свиты, что связа
но с замещением глинисто-песчаных отложений ниже- и вышележащих 
свит карбонатными слоями. Такое же возрастание мощности данной 
свиты наблюдается восточнее, в пределах больджуанского типа. Если 
в некоторых разрезах  бабатагского типа по находкам фораминифер в 
низах акмечетской свиты возможно выяснить точное положение ниж
ней границы гагаринского горизонта, то восточнее, ввиду полного за
мещения глинистых прослоев карбонатными, такая возможность от
падает. Н а Ю го-Западном Д ар в азе  к тагарикскому и газдагинскому 
горизонтам следует отнести ровикинскую, будалыкскую и иджударин- 
скую свиты. На южном склоне Гиссарского хребта отложения, отно
симые к тагаринскому горизонту, представлены в основном песчани
ками.

В западной части Таджикской депрессии к данному горизонту при
урочен богатый комплекс остатков брюхоногих и рудистов. Среди по
следних следует отметить Eoradiolites  k u g itangens is  Bobkova. Из брю
хоногих особый интерес вызывает P lesioplocus karabakhensis  Pceiincev, 
остатки которого встречаются во всех типах разрезов (за исключением 
ю жногиссарского), что позволяет считать этот вид характерным для 
описываемого горизонта. Наиболее богатые комплексы остатков брюхо
ногих и рудистов приурочены к отложениям тагаринской свиты на за
паде и иджударинской — на востоке. Эти комплексы состоят почти из 
одних и тех же видов, хотя в них намечаются некоторые отличия. Так, 
в западном комплексе остатки Caprinula  soiuni Bobkova, Ichtyosarco- 
lites t r ica r ina tus  Parona ,  P lesiop tygm atis  bac traens is  Djalilov, Tylosto- 
tna darw asicum  Djalilov, Tra janella  rovikensis D jalilov и других видов, 
характерных для Ю го-Западного Д ар в аза ,  или не встречены совершен
но, или отмечаются в виде единичных находок. В последнем районе 
не обнаружены реликты Eoradiolites  k u g itangens is  Bobkova, Oligop- 
tvxis turricula  Pceiincev, Actaeonella kurd istanica K. Aliev и т. д.

Г а з д а г а н и к с к и й г о р и з о н т .  В пределах гаурдакского и ба
батагского типов к этому горизонту отнесена одноименная свита, пред
ставленная серыми глинами. Н а юге района распространения бабатаг
ского типа, как указывалось выше, значительная часть свиты замеща
ется известняками. Такое же положение наблюдается в больджуанском 
типе, где в северо-восточных разрезах  (долина р. Хингоу) глины газ- 
даганинского горизонта полностью замещ аю тся карбонатными порода
ми. Следовательно, в северо-восточных участках больджуанского типа 
акмечетская свита соответствует по объему тагаринской и газдаганин
ской горизонтам региональной схемы. В Ю го-Западном Д арвазе рас
сматриваемый горизонт, видимо, охватывает верхнюю часть иджуда
ринской свиты. Янгилыкская свита южного склона Гиссарского хреб
та, представленная в западной части этой территории в основном гли
нами, по объему полностью соответствует описываемому горизонту. 
К востоку происходит замещение глин песчаниками и известняками-ра
кушечниками.

Судя по приведенным данным, в пределах Таджикской депрессии 
намечаются два типа отложений газдаганинского горизонта. В гаурдак- 
ском, бабатагском (частично) и западной части южногиссарского ти-



пов разрезов этот горизонт представлен преимущественно глинистыми 
толщами с маломощными прослоями ракушечников и песчаников. На 
остальной территории отложения описываемого горизонта замещаются 
карбонатными породами. В районах распространения глинистой толщи 
почти повсеместно встречаются остатки Korobkovitrigcnia darw aseana  
Rom., Spondylus likhatschevi Bobkova и других видов, которые могут 
быть приняты в качестве руководящих для данного горизонта. Вместе 
с упомянутыми формами в разрезах больджуанского типа встречены 
остатки аммонитов Eucalycoceras pentagonurri Jukes-Brow ne, Calycoce- 
ras  newboldi Kossm at и т. д. В карбонатном типе газдаганпнского го
ризонта органические остатки встречаются редко. Отсюда известны еди
ничные находки Amphidonta columba Lam., Liostrea rouvillei Coq.

Суммируя приведенные данные, можно отметить, что четырехчлен
ное деление сеноманских отложений, характерное для западной части 
Таджикской депрессии, сохраняется и в южногисарском типе разрезов. 
Восточнее (бабатагский и больджуанский типы разрезов) отложения 
сеномана приобретают естественное трехчленное строение. В Ю го-За
падном Д ар в азе  по литолого-фациальным признакам сеноманские об
разования могут быть расчленены на пять свит. Сеноманские отлож е
ния западной части изученного региона характеризуются преимущест
венно глинистым составом. К востоку и северо-востоку наблюдается их 
закономерное замещение песчано-карбонатными толщами. О бщ ая мощ
ность рассматриваемых слоев достигает 300—340 м  в центральных райо
нах депрессии и сокращается по мере приближения к ее северному 
обрамлению до 140—250 м. В Ю го-Западном Д ар в азе  отмечается сна
чала резкое возрастание мощности сеноманских толщ  до 385-440 м (хоз- 
ретишинский тип), а потом ее сокращение до 90—295 м.

Т у р о н

Т а л х а б с к и й  г о р и з о н т .  В пределах гаурдакского типа х ар ак 
теризуется преимущественно глинистым составом, наличием постоянной 
рачки светло-серых мергелей в основании. Эти же признаки позволяют 
отличать отложения описываемого горизонта в южной части б аб атаг
ского типа разрезов. К востоку и северо-востоку от этих районов мер
гельная пачка исчезает, хотя преимущественно глинистый состав гори
зонта сохраняется. Повсеместно в отложениях талхабского горизонта 
встречаются ядра и отпечатки раковин Inoceram us lab ia tus  Schloth. 
Часто вместе с иноцерамами удается обнаружить раковины Gryphaea 
vesiculosa turkestanica Bobkova. На востоке Таджикской депрессии не
редки остатки аммонитов: Fagesia  peroni Pervinquiere, Koulabiceras 
koulabicum (Kler). На южном склоне Гиссарского хребта совместно с 
Inoceramus lab ia tus  Schloth. обнаружены остатки In. hercynicus Petr.

В пределах описываемой территории намечаются три группы раз- * 
резов с несколько отличным составом слагающих их отложений, отно
симых к д а с г и р я к с к о м у  г о р и з о н т у .  В гаурдакском и южной 
части бабатагского типов разрезов к данному горизонту отнесены се
рые глины с тонкими прослоями светло-серых мергелей и глинистых 
ракушечников. В северной части бабатагского (яванский подтип), в 
больджуанском и ю жно:гиссарском типах состав горизонта несколь
ко изменяется. Здесь отмечаются чередующиеся пласты глин и извест-
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Ияков-ракушечников. В некоторых разрезах  превалирующими стано
вятся ракушечники. Наконец, третья группа разрезов, характерная для 
Юго-Западного Д ар в аза ,  где к описываемому горизонту отнесена тол
ща светло-серых, песчано-карбонатных глин с редкими прослоями ра
кушечников.

Дасгирякский горизонт охарактеризован богатым комплексом ос
татков пластинчатожаберных, морских ежей, аммонитов, фораминнфер 
и других групп. Известняки-ракушечники данного горизонта обычно 
почти нацело состоят из раковин Fatina  (Costeina) costei Coq., массо
вое развитие которых приурочено к этим отложениям. Однако остатки 
упомянутого вида встречаются и выше (вплоть до коньяка включи
тельно), что несколько снижает значение этих ископаемых, как руко
водящих для дасгирякского горизонта. Более узкое, вертикальное рас
пространение придает руководящее значение остаткам аммонитов Со- 
lignoniceras woolgari Mant., С. woolgari Mant. var. intermedia Haas.

М у з р а б а т с к и й  г о р и з о н т ,  как и дасгирякский, объединяет 
три литологически различные группы разрезов. В юго-западной части 
Таджикской депрессии (южные части районов распространения гаур
дакского и бабатагского типов) к нему отнесена толща серых глин с 
прослоями светло-серых мергелей музрабатской свиты. Характерной 
чертой свиты является присутствие в верхней ее части нескольких сбли
женных пластов известняков-ракушечников с многочисленными рако
винами Exogyra tu rkes tanensis  Born, и других устриц. К северо-восто
ку и востоку от указанной территории отложения этой свиты приобре
тают отчетливо двучленное строение. Ее нижняя, большая по мощности 
часть представлена пестроцветными глинами с прослоями гипсов, верх
няя — известняками и известняками-ракушечниками. Наконец, еще 
севернее и восточнее (южногиссарский, хозретишияский и обиниоус- 
кий типы) происходит полное замещение отложений музрабатского го
ризонта пестроцветными глинисто-гипсоносными слоями сангардакской 
и гармакской свит.

Фаунистически данный горизонт охарактеризован далеко недоста
точно. Во всей описываемой территории к нему приурочены массовые 
скопления раковин Exogyra tu rkestanensis  Born. Остатки этого вида 
встречаются такж е в ниже- и выш ележащих толщах, что несколько сни
ж ает  их руководящее значение. Только для этого гризонта характерны 
остатки остракод Neocvprideis? leguminoformis Andreev.

Из приведенного описания видно, что туронские отложения в пре
делах изученной территории имеют трехчленное строение, отличаются 
преимущественно терригенным составом. Некоторые изменения, на
блюдаемые в составе средней и верхней частях турона, рассмотрены вы
ше. В центральных районах Таджикской депрессии общая мощность 
туронских отложений достигает 170—270 м. По мере приближения к 
окраинным частям депрессии мощность описываемого яруса сокраща 
ется до 105— 155 .и в южногиссарском и до 50—70 м в обиниоусКом 
типах.

К о н ь я к

М о д у н с к и й г о р и з о н т в районах распространения гаурдак
ского и бабатагского типов охватывает полностью одноименную свиту, 
представленную серыми глинами с маломощными прослоями белых мер



гелей и глинистых ракушечников. Последние почти нацело состоят из 
раковин Liostrea rouvillei Coq. Восточнее к данному горизонту относит
ся нижняя часть коньякской толщи, состоящей из серых глин с прослоя
ми детритовых и глинистых ракушечников и известняков. Однород
ность литологического состава, отсутствие массового скопления рако
вин Liostrea rouvillei Coq. сильно затрудняют расчленение этой толщи 
и установление границ модунского горизонта. В Ю го-Западном Д арвазе  
к рассматриваемому горизонту отнесена маломощ ная пачка глин с про
слоями ракушечников (местная зона Exogyra tu rkes tanensis) .  В южно- 
гиссарском типе коньякские отложения представлены мощной толщей 
глии с прослоями глинистых ракушечников, известняков (нилюская сви
та) .  Так же, как и в пределах больджуанского типа, при установлении 
объема модунского горизонта здесь встречаются значительные труднос
ти. Можно лишь предположить, что к этому горизонту относится ниж 
няя часть нилюской свиты.

В западной и центральной частях Таджикской депрессии для от
ложений данного горизонта характерно массовое скопление раковин 
Liostrea rouvillei Coq. К востоку остатки этого вида встречаются реже. 
На территории распространения гаурдакского и бабатагского типов для 
описываемого горизонта характерными являются остатки аммони
тов B arroisiceras akrabatense  Iljin, P la c e n tx e ra s  ak rabatense  Vinokuro
va, Coilopoceras g issarensis  Iljin и фораминифер Neobulimina exotica 
N. Bykova.

А к р а б а т с к и й  г о р и з о н т  имеет четкую границу с модунским 
в западной и центральной частях Таджикской депрессии. Здесь по объ 
ему этот горизонт совпадает с акрабатской свитой, представленной се
рыми и темно-серыми глинами с довольно мощными прослоями свет
ло-серых мергелей и детритовых известняков. В пределах больдж уан
ского к южногиссарского типов отделить отложения данного горизонта 
от нижележащих невозможно. Акрабатскому горизонту на этой терри
тории, вероятнее всего, соответствует верхняя часть коньякских отло
жений. В Ю го-Западном Д ар в азе  с ним сопоставляются отложения 
местной зоны H em ias te r  fourneli — Tyiostoma kischticum, представлен
ные серыми глинистыми известняками с прослоями глин.

Н а значительной части Таджикской депрессии к рассматривае
мым слоям приурочены остатки многочисленных морских ежей, что по
служило основанием для их выделения как  «ежевого горизонта». Из 
органических остатков, руководящих для акрабатского горизонта, сле
дует отметить H em ias te r  fourneli Desh., G audry ina  variabiliformis 
N. Bykova, которые встречаются почти по всей изученной территории

Таким образом, выясняется, что в западной и центральной частях 
Таджикской депрессии коньякские отложения можно подразделить на 
два горизонта, каждый из них отличается своеобразием литологических 
и фаунистических признаков. К  востоку эти отложения становятся бо
лее однообразными, в них возрастает роль карбонатных пород вплоть 
до полного замещения глин известняками (Ю го-Западный Д ар вазТ  
Вследствие этого в восточной части изученной территории выделение 
модунского и акрабатского горизонтов становится условным. Н а южном 
склоне Гиссарского хребта состав коньякских отложений не подвержен 
значительным изменениям, отличается однородностью. Это приводит к 
томзг. что указанные горизонты здесь можно выделить лишь с большой



Долей условности. Наибольшей мощности (100— 170 м)  описываемые 
отложения достигают в пределах гаурдакского и южной части баба
тагского типов. К горному обрамлению депрессии происходит уменьше
ние мощности этих отложений до 70— 120 м в южногиссарском и 50— 
70 м в обиниоуском типах

С а н т о н

К а т т а к а  м ы ш с к и й  г о р и з о н т .  На изученной территории на
мечаются две различные по литологическим и фаунистическим призна
кам группы разрезов описываемого горизонта. В южной части гуар- 
дакского. типа этот горизонт выделен в объеме одноименной свиты, 
представленной в основном темно-серыми сильно ожелезненными гли
нами. На остальной части Таджикской депрессии намечается двучлен
ное деление каттакамышского горизонта. Так, в бабатагском типе ниж
няя часть рассматриваемой толщи представлена глинами с прослоями 
известняков, ракушечников и песчаников в верхней половине. Верхняя 
часть характеризуется песчано-глинистым составом, наличием пластов 
розовых и белых гипсов, пестроцветной окраской. Такое же двучленное 
строение сохраняется восточнее, в больджуанском типе разрезов, од
нако отмечается резкое увеличение мощности карбонатных прослоев. 
Еще восточнее, в Ю го-Западном Д арвазе ,  вся нижняя часть каттака
мышского горизонта зам ещ ается известняками местной зоны Apricar
dia darw aseana-Trochactaeon  darw asensis .  Н а южном склоне Гиссар
ского хребта нижняя часть сантонских отложений (курукская свита) 
также характеризуется преимущественно карбонатным составом. Верх
няя часть сантона на значительной части Таджикской депрессии пред
ставлена пестроцветными песчаниками и глинами с прослоями гипсов 
(акбулакская свита).

Д ля  нижней части данного горизонта многих районов описываемой 
территории характерны остатки S tan tanoce ras  guadalupe asiaticum 
Iljin, Gyropleura vakhschensis  Bobkova, Exogyra decussata  Goldf., Liost
rea patfna Meek et Hayden, G audrinella  pseudoasia tica N. Bykova. 
Из верхней части горизонта, в районе распространения гаурдакского 
типа разрезов, известны остатки S tan tanoce ras  tagem ense Iljin, Trocha
ctaeon sch irabadensis  Pceiincev, Bolivina senonica N. Bykova и других 
видов. Наибольшей мощности (140—250 м)  сантонские отложения до
стигают в пределах гаурдакского и бабатагского типов. К востоку от
мечается сокращение мощности до 30—50 м (обиниоуский тип). Почти 
такое ж е сокращение наблюдается к северу, в южногиссарском типе, 
где местами акбулакская свита размыта полностью.

К а м п а н

С а р ы  к а  м ы ш с к и й  г о р и з о н т  выделяется в объеме одно
именной свиты западной части Таджикской депрессии: В пределах га
урдакского типа к этому горизонту отнесена толща глин с довольно 
мощными прослоями известняков-ракушечников. В бабатагском типе 
такой состав рассматриваемого горизонта сохраняется, хотя мощность 
толщи в целом сокращ ается (местами первично, местами в результате 
последующего разм ы ва). К востоку отмечается заметное увеличение 
мощности карбонатных пород. В Ю го-Западном Д ар в азе  происходит 
полное замещение глинистых пород карбонатными. В пределах южно
гиссарского типа отложения данного горизонта сохранились лишь на 
западе. Здесь они представлены серыми и песчаными глинами
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с прослоями песчаников и ракушечников. Восточнее отложения сары- 
камышского горизонта размыты полностью.

Наиболее характерным ископаемым, позволяющим установить 
присутствие отложений данного горизонта в пределах почти всей Т ад 
жикской депрессии, является Liostrea prim a (Rom.). Почти такое же 
значение приобретают остатки гастропод Trochactaeon babkovi Djalilov, 
которые однако по количеству и частоте встречаемых экземпляров 
иногда уступают указанной устрице. Наиболее часто в рассматривае
мом горизонте встречаются раковины Fatina  (Costeina) akkaptschigen
sis Bobkova.

Д а р а л и т а у с к и й  г о р и з о н т  на западе изученной территории 
схватывает преимущественно алевролитовые отложения, содержащие 
прослои ракушечников. В бабатагском типе в наиболее полных разре
зах намечается двучленное строение данного горизонта (внизу— глины 
с прослоями ракушечников, выше—мергели и песчаные мергели). В 
большинстве разрезов-нижняя часть горизонта размыта, и мы наблю да
ем в основном мергельную пачку. Местами (яванский подтип) отлож е
ния даралнтауского горизонта размыты полностью.

На востоке Таджикской депрессии описываемый горизонт х ар ак 
теризуется преимущественно карбонатным составом — это голубовато- 
и темно-серые глинистые известняки с прослоями детритовых ракушеч
ников в нижней части. Преимущественно карбонатный состав сохраня
ется в Ю го-Западном Д ар в азе  и на южном склоне Гиссарского хребта. 
В нижней части даралнтауского горизонта почти во всей изученной 
территории (за исключением Юго Западного Д ар в аза )  обнаружены 
многочисленные раковины Lopha (A rctostrea) falcata  Mort. В верхней 
части (почти в тех же районах) отмечаются остатки амонитов Hoplito
placenticeras m arro ti  Coq., Discoscaphites gibbus Schluter, Acantosca- 
phites cf. roemeri (Orb.), морских ежей — Conolus cf. m agnificus Orb., 
фораминифер—Cibicidoides vo ltz ianus Orb. и т. д.

Кампанские отложения в пределах Таджикской депрессии х ар ак 
теризуются двучленным строением. Н иж няя их часть, отнесенная к са- 
рыкамышскому горизонту, представлена двумя литологически различ
ными группировками толщ. В гаурдакском, южногиссарском и баба- 
тагском типах она состоит из серых глин с прослоями ракушечников. 
К востоку происходит постепенное замещение глин карбонатными по
родами. Верхняя часть кампана, выделенная в даралитауский горизонт, 
отличается чрезвычайной пестротой литологического состава и различ
ной степенью стратиграфической полноты. Н а изученной площади этот 
горизонт объединяет не менее четырех групп разрезов, каж д ая  из ко
торых характеризуется специфическими особенностями. С запада  на 
восток отмечается смена преимущественно терригенных (алевролиты, 
песчаники гаурдакского типа) терригенно-карбонатными (песчаные 
мергели, глинистые известняки бабатагского и больджуанского типов) 
и карбонатными (известняки Ю го-Западного Д а р в а за )  толщами.

Наиболее полные разрезы кампана присутствуют, вероятнее всего, 
в гаурдакском, больджуанском и хозретишинском типах разрезов. Н а 
остальной территории с различной степенью достоверности можно вы
явить следы предпозднекампанского размыва, которые более четко н а
блюдаются в бабатагском и южногиссарском типах. Отложения дара- 
литауского горизонта в свою очередь были местами (яванский и хочиль- 
спский подтипы) уничтожены в результате предмаастрихтского размы-
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на. Мощность полных разрезов кампана достигает 130—270 м  ь гаур 
дакском н 110—200 м в больджуамском типах. Наименьшие мощности 
этих отложений зафиксированы в бабатагском (35—60 .и) и южногис
сарском (0— 125 л*) типах разрезов

М а а с т р и х т

У д а н т а у с к и й  г о р и з о н т  охватывает три различных по лито
логическим и фаунисгическим признакам группы разрезов, закономер
но сменяющих друг друга в пространстве. На западе, в пределах гаур
дакского типа, рассматриваемый горизонт совпадает по объему с пре
имущественно песчаной удантауской свитой. К востоку, в бабатагском 
типе разрезов, отмечается резкое сокращение мощности горизонта, за
мещение песчаников песчаными известняками и известняками, содер
жащими богатый комплекс брахиопод. Почти повсеместно в основании 
горизонта отмечается слой с гальками фосфоритов, содержащий остат
ки как раниемаастрихтских, так и более древних видов. Наличие это
го слоя свидетельствует о том, что почти повсеместно нижнемаастрихт
ские отложения лож атся на более древние слон с размывом. Местами 
| Ходжаказиан) размыв был, видимо, значительным, что фиксируется 
залеганием нижнемаастрихтских известняков на отложения нижнего 
кампана. Преимущественно известняковый состав удантауского гори
зонта сохраняется и далее на восток, в пределах больджуанского, хоз
ретишинского и обиниоуского типов. Одновременно происходит возрас
тание мощности в районах распространения первых двух перечислен
ных типов разрезов. Н а южном склоне Гиссарского хребта объем ниж- 
пемаастрпхтских отложений не совсем ясен.

Почти каждый из рассмотренных типое разрезов отличается сво
им, специфическим комплексом ископаемых организмов. Единственным 
видом, остатки которого распространены почти во всей изученной тер
ритории, является C era tostreon spinosum Math. В пределах бабатаг
ского и больджуанского типов в данном горизонте встречены раковины 
Exogyra overwegi Buch. Остальные виды, как уже указывалось, имеют 
только местное значение. Поэтому при сопоставлении отдельных фаци- 
альных типов удантауского горизонта первоначально следует опреде
лять возраст соответствующих комплексов ископаемых организмов, а  

потом коррелировать их между собой.
Б у л г а р и н с к и й  г о р и з о н т .  Наиболее полный его разрез от

мечается в больджуанском типе. Здесь этому горизонту по объему со
ответствует булгаринская свита, представленная серыми, темно- и ко
ричнево-серыми известняками, содержащими многочисленные ракови
ны рудистов. К западу (бабатагский тип) указанные отложения заме
щаются светло-серыми доломитизированными известняками с редкими 
прослоями и линзами гипсов. Эти известняки выделены нами в слон с 
Orbicella riemsdycki М.— Edw. et Haime. Еще западнее, в юго-западных 
отрогах Гиссарского хребта, булгаринский горизонт охватывает мало
мощные песчаные известняки с Liostrea lehmanni (Rom.). В западной 
части района распространения южногиссарского типа разрезов описы
ваемый горизонт имеет такж е карбонатный состав. Восточнее этому 
горизонту, видимо, соответствуют красноцветные алевролиты и серые 
песчаные мергели бедакской и аккопинской свит. К востоку от страто
типа рассматриваемого горизонта, в Ю го-Западном Д арвазе ,  карбонат
ный состав его нижней части сохраняется. Верхняя часть замещается 
красноцветными алевролитами и песчаниками. На востоке Таджик 
окой депрессии отложения булгаринского горизонта характеризуются 
наличием раковин рудистов Biradiolites boldjuanensis  Bobkova и т. д.



v'< ibVJ(W

Маастрихтские отложения на значительной части изученной тер
ритории имеют двучленное строение, преимущественно карбонатный 
состав. Судя по имеющимся данным, эти отложения в некоторых райо
нах леж ат  с размывом на более древних слоях, вплоть до сантона. 
Следы отмеченного размыва особенно ясно выражены в бабатагском и 
в отдельных участках южногиссарского типов. Наибольшие мощности 
маастрихтских отложений характерны для гаурдакского (65— 100 м),  
больджуанского (65— 135 м)  и хозретишинского (45— 100 м)  типов. 
В обиниоуском мощность маастрихтской толщи сокращается до 15— 
85 м , в южногиссарском — 10— 15 м.

Н и ж н и й  п а л е о ц е н

А к д ж а р с к и й  г о р и з о н т  в западной н центральной частях Т ад 
жикской депрессии соответствует акдж арским слоям К. В. Бабкова  и 
Г. П. Крейденкова (1961). В этих районах рассматриваемый горизонт 
выделен в объеме одноименной свиты и представлен светло-серыми до- 
ломитизироваиными известняками и доломитами с прослоями гипсов. 
Такой же состав характерен и для южного склона Гиссарского хребта, 
хотя упомянутые исследователи к акдж арским слоям здесь относили 
бедакскую и аккопинскую свиты. На остальной части описываемой тер
ритории он объединяет преимущественно красноцветные песчано-алев- 
ролитовые слои, содержащие довольно мощные прослои гипсов, м ало 
мощные пласты известняков и доломитов. Д ля  данного горизонта х а 
рактерен определенный комплекс ископаемых видов, названный 
К. В. Бабковым и Г. П. Кренденковым — акджарским. Из этого комп
лекса почти повсеместным распространением пользуются остатки Тиг- 
ritella m ontensis Вг. et Corn., Sca lar ia  eliator Koen., Corbis m ontensis  
Cossm ann и других видов. М аксимальные мощности акджарского го
ризонта отмечены в больджуанском (100— 150 м) и бабатагском (40— 
85 м)  типах разрезов. На остальной части Таджикской депрессии от
мечается сокращение мощности до 10—20 и 20—50 м.
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М А ТЕР И А Л Ы  К  ОБОСНОВАНИЮ  ПОЯРУСНОГО  
Р А С Ч Л ЕН ЕН И Я  В ЕРХ Н ЕМ ЕЛ О ВЫ Х  ОТЛОЖЕНИЙ

Как показали исследования последних лет (Соколов, 1958; Найдин, 
1960 а, 1960 б; Атабекян, Лихачева, 1961; Hofker, 1960, 1962, 1966; 
Jeffries, 1963; Rene, 1965; Wienber, 1965 и др.), объем отдельных яру
сов верхнего отдела меловой системы, положение их границ как в стра
тотипических разрезах Франции, так и в близлеж ащ их районах Запад
ной Европы все еще остаются спорными. В таких регионах, как Тад
жикская депрессия, ярусное расчленение верхнемсловых отложений 
значительно осложняется пх отдаленностью от стратотипнческих мест
ностей и своеобразием комплексов ископаемых организмов. Отнесение 
тех или иных толщ изученного нами региона к определенным ярусам 
еще долго, видимо, будет предметом спора стратиграфов. Положение 
границ ярусов и их объем в регионах (подобных нашему) находятся 
в зависимости от выявленного комплекса так называемых «руково 
дящих ископаемых», т. е. в конечном итоге от уровня наших знаний. 
Поэтому любую, достаточно аргументированную схему ярусного рас
членения верхнемеловых отложений Таджикской депрессии можно рас
сматривать как итог наших знаний на определенный отрезок времени. 
Исходя из вышесказанного, мы излагаем те доводы, которые позволили 
нам решить вопрос об отнесении конкретных толщ к определенным яру
сам.

История установления отдельных ярусов верхнего мела, эволю
ция взглядов на их объем достаточно детально рассмотрены в рабо
тах отечественных исследователей (Михайлов, 1951; Ренгартеп, 1959; 
Калугин, 1964 и др.). Поэтому, не останавливаясь на указанных во
просах, мы коротко рассмотрим лишь работы, появившиеся в послед
нее время. П режде всего начнем с выяснения положения нижней гра
ницы сеноманско'го яруса, поскольку эта граница одновременно разде
ляет нижний и верхний отделы меловой системы.

<51. О НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ВЕРХНЕГО МЕЛА 
ТАДЖИКСКОЙ ДЕПРЕССИИ

Слои, переходные от нижнего мела к верхнему, наиболее полно 
фаунистически охарактеризованы только в южной части района рас
пространения гаурдакского типа разрезов. К северу, северо-востоку и 
востоку от этого участка в составе рассматриваемых слоев значитель
ную роль начинают играть пестроцветные и красноцветные отложения, 
не содержащие органических остатков. Поэтому излагаемые ниже дан
ные касаются в основном юго-западных отрогов Гиссарского хребта. 
Еопрос о положении границы между нижним и верхним отделами мело
вой системы в пределах упомянутой территории рассматривался многи-
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ми исследователями. Исторический обзор этого вопроса приводится в 
монографии С. Н. Симакова (1952).

В последние годы Н. Н. Бобковой (1958, 1960, 1961 а, 1961 б ) , в соот
ветствии с данными Н. П. Луппова, граница между альбом и сеном а ном 
была проведена по кровле толщи глин с остатками аммонитов АпаЬо- 
plites michalskii Sem. и подошве ракушечников, содержащих раковины 
Amphidonta columba Lam. При этом считалось, что упомянутые глины 
и венчающая их в некоторых разрезах (Гаурдак) пачка гипсов, крас
ноцветных глин и алевролитов соответствуют свитам j н ki С. Н. Си
макова. Это положение было узаконено в «Решениях совещания по уни
фикации стратиграфических схем Средней Азии» (Ташкент, 1959). На 
неправильность такой трактовки объема отдельных свит С. Н. Симакова 
впервые указал В . 'Д .  Ильин (1961). Этот исследователь показал, что 
глины, содержащие в нижней части раковины Anahoplites michalskii 
Sem., С. Н. Симаковым были отнесены к свите к. В верхней трети этой 
свиты В. Д. Ильиным были обнаружены остатки аммонитов Pervin- 
quierie inflata Sow. var. glbbosa Spath . Эти ископаемые характерны 
для верхней части верхнего альба и позволяют сопоставлять вмещ аю 
щие отложения с зоной inflata эталонного разреза Англии. На основа
нии упомянутой находки В. Д. Ильин (1961, стр. 40) пришел к выво
ду о необходимости проведения верхней границы верхнего альба «по 
кровле пачки красноцветных глин и гипсов, залегающих в низах сви
ты «1» С Н. Симакова».

Ю. Н. Андреев (1966) в пограничных (между нижним и верхним 
мелом) слоях выделил ширабадский горизонт. В пределах гаурд ак
ского типа к данному горизонту была отнесена нижняя, песчаная часть 
свиты 1, содерж ащ ая в средней части прослои красноцветов и гипсов. 
Таким образом, граница между альбом и сеноманом Ю. Н. Андреевым 
была несколько приподнята по сравнению с тем, как ее проводили
Н. Н. Бобкова и В. Д. Ильин. Наконец, рассматриваемая граница про
водится еще выше Г. Н. Д ж абаровы м  и др. (1966 а) .  Эти исследовате
ли проводят ее в верхней трети слоев с Amphidonta columba Lam.
Н. Н. Бобковой. Такая трактовка положения данной границы обосновы
вается находками остатков аммонитов, определенных как Anahoplites 
michalskii Sem., выше ракушечников с Amphidonta columba Lam. С р а 
зу отметим, что это определение аммонитов, как показали результаты 
осмотра меловых разрезов Гаурдакского района группой стратиграфов 
постоянной стратиграфической комиссии М СК по мелу С СС Р (1966). 
не подтвердилось. По заключению Н. П. Луппова, экземпляр, опреде
ленный как A. michalskii, принадлежит к P lacenticeras  sp., а найден
ные при осмотре разреза в этом слое остатки аммонитов, по заключе
нию В. Д. Ильина, принадлежат P lacenticeras  (Turkmenites) cf. as ia t i
cum Iljin и P. (M ediasiceras) ex gr. beliakovae Iljin.

Рассмотрим теперь, насколько аргументированной является точка 
зрения о соответствии нижней границы сеномана с подошвой устрнчнн- 
ков с Amphidonta columba Lam. В разрезе Гаурдак Н. Н. Бобковой 
П961 б, стр. 22) выше ракушечников с Amphidonta columba Lam. var. 
ihaper i  Bayle, A. cf. conica Sow. обнаружены остатки морских ежей 
Echinobrissus angustior Peron  et G authier , P ygau lus  pu lv inatus  Agass. 
Если учесть, что данные Н. П. Луппова (1959) о находке Anahoplites 
michalskii Sem. в толще глин, заключающих такж е остатки Echinobris
sus angustior, остаются в силе, то сеноманский возраст перечисленных 
устриц становится сомнительным. Следует добавить к этому, что, по 
материалам О. И. Шмидт (1953, 1962), Echinobrissus angustior известен 
из альба и сеномана Алжира, а остатки этого вида и P ygau lus  pulvi-
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natus  указываются из свиты k I аурдакского района. Мы уже отмеча
ли, что при правильной трактовке свита к в этом районе должна быть 
отнесена к верхнему альбу. Таким образом, мы приходим к выводу о 
том, что проведение границы между альбом и сеноманом по подошве 
устричников с Amphidonta columba Lam. является недостаточно аргу
ментированным. Остатки этих устриц в описываемом районе встреча
ются и в заведомо альбских отложениях.

Не совеем приемлемым является заключение В. Д. Ильина (1961) 
о положении границы между альбом и сеноманом. Пестроцветная гип
соносная пачка, по кровле которой, по предложению этого исследовате
ля, должна быть проведена рассматриваемая граница, в Гаурдакском 
районе подстилает пачку известняков-ракушечников с остатками Amphi
donta columba Lam. Эта пачка, как отмечено выше, возможно, относит
ся к альбу. С другой стороны, в пределах Келиф-Ш ирабадской гряды, 
где В. Д . Ильиным установлена указанная закономерность, на пестро
цветных отложениях залегаю т зеленовато-сепые песчаники с прослоя
ми алевролитов, в которых Ю. Н. Андреевым (1966) были обнаружены 
остатки раннемеловых остракод, принадлежащ их родам Malzevia, 
S trav ia .  Следовательно, граница между альбом и сеноманом должна 
быть проведена не по кровле пестроцзетных слоев, а выше, по кровле 
песчаной пачки. Нам кажется, что прав Ю. Н. Андреев, который грани
цу между нижним и верхним мелом проводит по кровле ширабадского 
горизонта. Этот горизонт, как было показано выше, по литоголическим 
и фаунистическим признакам легко обнаруживается в пределах почти 
всей Таджикской депрессии. Кровля ширабадского горизонта нами, 
вслед за Ю. Н. Андреевым, принята за границу между альбом и сено
маном.

§ 2. ПОЯРУСНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ

С е н о м а н .  Согласно решениям Дижонского коллоквиума по изу
чению верхнемеловых отложений Франции (Dalbier, Sigal, 1959), в 
стратотипе сеноманского яруса выделяются следующие зоны (снизу 
вверх): M antelliceras mantelli,  A canthoceras rotomagense, Calycoceras 
naviculare. Вместе с тем многие исследователи (Jefferies, 1963; Rene, 
1965) отмечают наличие перерывов различной амплитуды внутри сено
манских отложений стратотипнческих разрезов. Недавно Г. Томель 
(Thomel, 1965) на основании изучения сеноманских отложений Юго- 
Восточной Франции (Восточный Дром, Нижние Альпы, север департа
мента Вар и Приморские Альпы) предложил следующую последова
тельность аммонитовых зон сеномана (сверху вниз):

5. Calycoceras (Lolzeites) crassum :
4. Calycoceras naviculare;
3. Acanthoceras ro tom agense;
2. M antelliceras mantelli;
1. Subm antelliceras  m artimpreyi.

Д ля  каждой зоны, кроме зонального вида, указывается комплекс 
головоногих моллюсков. Знакомство со списками видов показывает, 
что из богатого (около 90 видов) комплекса аммонитов сеномана Юго- 
Восточной Франции в пределах Таджикской депрессии встречены лишь 
два вида — Eucalycoceras pentagonum  Ju k es— Browne и Calycoceras 
newboldi (K ossm at) .  Остатки обоих видов встречены в слоях с Korob
kovitrigonia darw aseana  (Rom.) больджуанского типа, т. е. в газдага-



пинском горизонте. В Юго-Восточной Франции остатки второю  вида 
появляются в зоне A canthoceras  ro tom agense и встречаются выше, в 
зоне Calycoceras naviculare. Что касается остатков Eucalycoceras реп- 
gonum, то они указываются Г. Томелом из зоны Colycoceras naviculare. 
Таким образом, по аммонитам можно предположительно говорить лишь 
о соответствии нижней части газдагаиинского горизонта зоне Calycoce- 
ia s  naviculare. Однако единичные находки указанных аммонитов не по
зволяют пока установить ни объема этой зоны, ни точного положения 
ее границ.

Среди других групп ископаемых организмов, известных из сенома
на Таджикской депрессии, преобладают местные виды или виды, имею
щие широкое вертикальное распространение и не пригодные для уста
новления возраста вмещающих отложений. Это наиболее справедливо 
по отношению к комплексу органических остатков из тюбегатанского 
горизонта, возраст которого определяется главным образом на основе 
анализа занимаемого им стратиграфического положения. В карикан- 
сайском встречены остатки фораминифер: R otalia tina  asiatica N. Byko
va, Quinquelocuiina antiqua Franke, H ag land ina  ex gr. ca r ina ta  N. Bykova 
и других видов, характерных, по данным В. И. Корчагина, (1967), для 
нижнесеноманской зоны Gavelinella senom anica п-ова Мангышлак. В 
последнем районе возраст данной зоны определен по находкам остат
ков аммонитов.

Из видов, остатки которых обнаружены в тагаринском горизонте, 
за пределами Таджикской депрессии известны Plesioplocus karabakhen  
sis Pcelincev, Actaeonella kurd is tan ica  K. Aliev, D a lm athea  posthum a 
(Pcelincev). Первые два вида известны из сеномана, третий—из сено
мана и раннего гурона Закавказья .

Как указывалось выше, остатки аммонитов из газдагаиинского го
ризонта свидетельствуют о его позднесеноманском возрасте и возмож 
ном соответствии этого горизонта двум верхним зонам сеномана Юго- 
Восточной Франции. В таком случае тагаринский горизонт весьма услов
но может быть сопоставлен с зоной Acanthoceras rotomagense, т. е. от
несен к верхнему сеноману. Тюбегатанский п карикансайский должны 
быть отнесены к нижнему сеноману. Отнесение карикансайского к верх
нему сеноману (Д ж аб аров  и др., 1966 а) ,  основанное на указаниях о 
совместном нахождении Turkm enites gaurdakense  Luppov и Kopetdagi- 
tes grossuvrei Sem., по заключению В. Д. Ильина, не подтверждается 
новейшими данными.

Следует отметить, что аналогичное мнение о возрасте отдельных 
юризонтов сеномана было недавно высказано В. И. Корчагиным (1967). 
Необходимо оговориться, что вопрос о подъярусном расчленения сено
манских отложений Таджикской депрессии еще далек  от решения, и н а 
меченное их подразделение является предварительным.

Из приведенного обзора следует, что сеноманские отложения Т ад 
жикской депрессии фаунистически обоснованы еще далеко недостаточ
но. Их нижняя граница, совпадаю щая с кровлей ширабадского горизон
та, носит условный характер. Верхняя граница описываемого яруса бо
лее определенная, совпадает с кровлей газдагаиинского горизонта, со
держащего остатки позднесеноманских аммонитов.

Т у р о н .  В принятой Днжонским коллоквиумом резолюции отм е
чается следующее зональное расчленение турона по головоногим мол
люскам (сверху вниз):

3. Roinaniceras deveriai;
2. Romaniccras ornatissim um ;
1. M am m ites nodosoides. <



Н ижняя зона отнесена к нижнему, верхние две — к верхнему турону. 
Д ля  нижнего турона, наряду с зональным видом, наиболее характер
ным является Inoceram us lab ia tus  Schloth. Многие исследователи (Ата- 
бекян, Лихачев, 1961) в самом основании турона выделяют зону Acti- 
nocamax plenus,* которая другими стратиграфами относится к сено- 
ману.

В последнее время точку зрения о туронском возрасте этой зоны 
поддерживает Д ж еф ф рис (Jefferies, 1963, 1964). Второе мнение о се
номанском возрасте зоны Actinocamax plenus высказал Рене (Rene, 
1965). В Средней Азии остатки Actinocam ax plenus Blainv. известны из 
Копет-Дага (Атабекян, Лихачева, 1961; Д ж аб ар о в  и др., 1966 в). В 
этом районе ростры данного белемнита обнаружены в маломощных 
отложениях основания зоны Inoceram us labiatus. В пределах Таджик
ской депрессии (южная часть района распространения бабатагского 
типа разрезов) в основании мергелей с Inoceram us labiatus были об
наружены обломки ростр белемнитов, определенных В. И. Кузнецовым 
как Actinocamax sp. (Корчагин, 1967). Среднеазиатский материал, сле
довательно, скорее всего свидетельствует в пользу объединения зон
A. plenus и In. lab ia tus  и отнесения первой зоны к нижнему турону.

Выше указывалось, что остатки In. lab ia tus  Schloth. в Таджикской 
депрессии встречаются почти повсеместно в талхабском горизонте, что 
позволяет датировать этот горизонт как раннетуронский. Здесь же 
встречены ядра Inoceram us hercynicus Petr, вида, характерного для 
раннего турона Западной Европы, и G ryphaea vesiculosa turkestanica 
Bobkova, которая известна такж е из нижнего турона Копет-Дага 
(Атабекян, Лихачева, 1961). Из фораминифер определенно на ранне

туронский возраст талхабского горизонта указываю т обильно пред
ставленные остатки Rugoglobigerina holzli H agn . Этот вид принят 
Ь. П. Василенко в качестве зонального для нижнего турона п-ова Ман
гышлак (Корчагин, 1967).

Отнесение дасгирякского горизонта к верхнему турону обосновы
вается обычно находками остатков аммонитов Collignoniceras woolga
ri Mant., С. woolgari M ant.  var. in term edia H aas ,  C. Carolina Orb., Le- 
wesiceras sharpei Spath  (Ильин, 1963). Первые две формы приводят
ся П. И. Калугиным и др. (1964) из нижней части верхнего турона 
(подзона Inoceramus fa lcatus зоны Inoceramus apicalis) Копет-Дага, 
а последний вид — из верхней подзоны указанной зоны. Еще одним 
новым доказательством позднетуронского возраста описываемого гори
зонта является находка остатков S terno tax is  planus (M ant.) в дасги
рякской свите южного склона Гиссарского хребта. Этот вид, ранее от
носимый к роду Holaster , является зональным для верхнего турона 
Англии. Остатки упомянутого вида известны такж е из верхнего туро
на Франции, а в СССР — Д онбасса, Северного К авказа , Мангышлака 
и К апет-Д ага (Атабекян, Лихачева. 1961; Д ж абаров , 1964; Калугин 
и др., 1964).

Музрабатский горизонт к верхнему турону отнесен с некоторой до
лей условности, поскольку остатки руководящих видов здесь не обна
ружены.

Таким образом, выясняется, что нижняя граница гуронского яруса 
в Таджикской депрессии проводится по появлению характерного ран-

* Этот вид Д. П. Найдиным отнесен к подроду P ra e ac t in o c am ax  рода Actino- 
сашах.
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нетуронского комплекса органических остатков по основанию талхаб- 
ского горизонта. Верхняя граница этого яруса условно отождествляет
ся с кровлей музрабатского горизонта, на основании находок ранне- 
коньякских аммонитов в нижней части вышележащего, модунского го
ризонта.

К о н ь я к .  В стратотипическом разрезе в настоящее время при 
пято двучленное деление коньяка на зоны (снизу вверх): Barroisiceras 
haberfellneri и P arabevan ites  emscheris (Dalbier, Sigal, 1959). В зап ад 
ной части Таджикской депрессии нижняя зона коньяка выделяется по 
находкам Barro is iceras  haberfellneri H auer,  В. ak rabatense  Iljin, P ro 
placenticeras orbignyanum  (Geinitz). Первый вид является зональным 
для нижнего коньяка стратотипа, а остатки P. orbignyanum, как пока
зал В. Д. Ильин (1963), характерны для коньяка Западной Европы.

Н аряду с указанными аммонитами, в описываемых отложениях 
встречены раковины H a u s ta to r  kurd istanensis  Peel., которые известны 
такж е из коньяка Малого К авказа . По данным В. П. Ренгартена 
N959), остатки этого вида встречаются совместно с раковинами Inoce
ram us seitzi Ande.rt, In. kleini M uller — характерными формами ниж
него коньяка Западной Германии. Фораминиферы G lobo truncana forni- 
ca ta  P lum m er, Spiroplectam m lna em baensis M jatluk. Py ram id ina  buli- 
minoides Vas., известные из коньяка М ангышлака, Туркмении и К а в 
каза, как  указывет В. И. Корачагин, подтверждаю т коньякский возраст 
описываемых слоев.

Несмотря на находки остатков зонального вида, соответствие мо
дунского горизонта зоне B arro is iceras  haberfellneri стратотипического 
.разреза еще нельзя считать доказанным. Находки вида-индекса хотя 
и дают основание для такой параллелизации, но не могут служить ар 
гументом в пользу их отождествления. Объем зон стандартной шкалы 
должен быть установлен по наличию комплекса руководящих ископае
мых.

В отложениях акрабатского горизонта продолжают встречаться 
остатки Proplacenticeras orb ignyanum  (Geinitz), H a u s ta to r  kurd is tanen
sis Peel, и других видов, характерных для модунского горизонта. По 
данным В. И. Корчагина, видовой состав фориминифер акрабатского 
горизонта мало чем отличается от состава модунского. Н аряду с вида
ми, остатки которых известны из ниж ележащ ей толщи, в акрабатском 
установлены Laxotomum eley Cushm an, G lobotruncana lapparenti Brot- 
zen, G. linneiana Orb. и другие виды, известные из коньяка п-ова М ан 
гышлак. Все эти данные дают основание к отнесению описываемого 
горизонта к коньяку. Н ижняя граница этого яруса, проводимая по по
дошве модунского горизонта, в пределах гаурдакского типа разрезов 
обоснована находками представителей рода Barroisiceras. К этому го
ризонту приурочено массовое скопление раковин Liostrea rouvillei Coq. 
Б остальных участках депрессии, где остатки упомянутых аммонитов 
не встречается, нижняя граница коньяка проводится по появлению м ас
сового скопления раковин этих устриц. Верхняя граница фаунистиче
ски еще недостаточно охарактеризована, она совпадает с исчезновени
ем коньякского комплекса аммонитов, гастропод, морских ежей и ф о 
ра минифер.

С а н т о н .  В стратотипических разрезах  в настоящее время при
нято двучленное деление сантона на зоны: нижнюю — Texanites texa- 
rium и верхнюю — P lacen tice ras  syrta le  и Eupachydiscus isculensis 
(Dalbier, Sigal, 1959). Органические остатки, характерные для страто
типа данного яруса, в нашем регионе почти не встречены. Отнесение 
каттакамышского горизонта к сантону основывается на находках ам-



монптов рода S tan tanoceras ,  поскольку эти формы, как указывает 
В. Д. Ильин (1963), распространены в нижнем сеноне Западной Евро
пы и Америки. В пользу сантонского Еозраста описываемого горизонта 
свидетельствуют такж е находки В. Д. Ильиным остатков Placenticeras 
syrtale  Mort. subsp. arnudariensis  Iljin в юго-западных отрогах Гиссар
ского хребта. О нижней границе сантона говорилось выше. Верхняя 
граница проводится с некоторой долей условности по основанию са- 
рыкамышского горизонта, раннекампанский возраст верхней части ко
торого установлен фаунистически.

К а м п а н .  В кампанскнх отложениях Франции принято выделять 
четыре зоны (снизу вверх): P lacenticeras  b idorsatum, D elaw arella  de- 
lawarensis , H oplitoplacenticeras vari и Bostrychoceras polyplocum. Ниж
ние две зоны отнесены к нижнему кампану, верхние—к верхнему (Dal- 
bier, Sigal, 1959). В юго-западных отрогах Гиссарского хребта В. Д. 
Ильин (1963) расчленил ка.мпанские отложения на три зоны (снизу 
вверх): Discoscaphites inflatus, Hoplitoplacenticeras vari и Bostrychoce
ras polyplocum. Н ижняя зона охватывает весь нижний кампан и экви
валентна двум нижним зонам кампана Франции. Остатки Discoscaphites 
inflatus Roemer этим автором были обнаружены в разрезе Тагам, с 
слоях Liostrea prima Rom., отнесенных нами к сарыкамышскому гори
зонту. Следовательно, этот горизонт может быть датирован как ранне
кампанский. Поздиекампанский возраст даралитауского горизонта об
основывается остатками обнаруженных нами зональных видов — Hop
litoplacenticeras vari Schluter, Bystrychoceras polyplocum Roemer и 
сопутствующих им видов, которые известны из верхнего кампана стра
тотипической местности.

Среди фораминифер большую роль при определении возраста верх
ней части кампанскнх отложений играют остатки Cibicidoides voltzia- 
nus Orb. Н а М ангышлаке массовое скопление, остатков этого вида при
урочено к зоне Bostrychoceras polyplocum. Этот же вид принят в каче
стве зонального для верхнего кампана Копет-Дага и Бадхы за (Д ж аб а 
ров и др., 1966 в). В целом для верхнего кампана характерными явля
ются Gabelinella m onterelensis Marie, G. suleimanovi Gretch. и другие 
виды. Положение нижней границы кампанскнх отложений, как отме
чалось выше, еще недостаточно обосновано и требует дальнейшего уточ
нения. Верхняя граница носит более определенный характер и опреде
ляется исчезновением упомянутого комплекса поэднекампанских аммо
нитов и фораминифер.

М а а с т р и х т .  Согласно решениям Дижонского коллоквиума, ма
астрихтский ярус стандартной шкалы выделяется в объеме зоны Еира- 
chydiscus neubergicus. Судя по списку ископаемых, обнаруженных в 
маастрихтских отложениях Таджикской депрессии, в наших сборах 
остатки головоногих моллюсков отсутствуют. Нам не удалось повторить 
находки Discoscaphites constric tus Sow., который указан Н. Н. Бобко
вой (1961 б) из хр. Арыктау (Д ар б аза к ам ) .  Поскольку привязка ос
татков этого вида к разрезам  остается для нас недостаточно ясной, при 
определении возраста рассматриваемых отложений они не приняты во 
внимание.

Большое значение при определении возраста удантауского горизон
та, особенно в центральных районах изученной территории, имеют ра
ковины брахиопод. Среди последних наряду с местными формами 

■встречаются остатки таких широко распространенных видов, как C ra
nia G ra n io la ris  L., P raeneo thy ris  s tr ingocephaloides (Tzank.). Остатки 
первого вида известны из Маастрихта М ангышлака, Устюрта, Кызыл
кумов, второго Баткы.'п. Туаркыра н низовьев Аму-Дарьи.

го



Маастрихтский возраст булгаринского горизонта доказывается при
сутствием остатков O rbicella  riemsdycki (М. Edw. et Haim e) var. coni
ca Umbgrove, Orbitoides media (Archiac) и Biradiolites cf. lam eracensis  
Toucas. Orbicella riemsdicki conica впергзые была описана из «туфово
го мела Маастрихта» (M aastrich tesch  Tufkrijt) Голландии (Umgrove, 
1925). Остатки Orbitoides media (Arch.) мы собрали из верхней части 
Маастрихта разреза Актау (западный). Впервые на присутствие этого 
ископаемого в данном пункте указали  А. С. Соколов-Кочегаров и др. 
(1962). По данным этих- исследователей, остатки упомянутого вида 
встречаются и в юго-западных отрогах Г'иссарского хребта. Находки 
отмеченной формы имеют большое значение для определения возраста 
вышележащих отложений, поскольку ее реликты встречены в основа
нии маастрихтских слоев Франции. Такое же значение приобретают 
раковины рудиста Biradiolites cf. lam eracensis  Toucas, известного из М а а 
стрихта Франции.

Нижняя границА Маастрихта в различных участках Таджикской 
депрессии характеризуется различной степенью достоверности. В юго- 
западных отрогах Гиссара она проводится нами по появлению остат
ков морских ежей H em ipneustes cf. s tr ia to rad ia tus  Leske var. elevatus 
(Sm iser) ,  характерных для Маастрихта. В пределах бабатагского типа 
разрезов эта граница является фаунистически более обоснованной. В 
большинстве разрезов ее положение фиксируется появлением ранне
маастрихтского комплекса брахиопод и наличием фосфоритового гори
зонта. Фаунистически менее обоснованным является положение грани
цы между Маастрихтом и кампаном в восточных районах изученного 
региона. Здесь данная граница проводится на основании литологиче
ских признаков и сопоставления с западными участками. Положение 
верхней границы будет рассмотрено ниже.

Суммируя изложенные данные, следует отметить, что ярусное р ас
членение верхнемеловых отложений Таджикской депрессии характери
зуется различной степенью достоверности как по отдельным ярусам, 
так и по определенным участкам этого региона. Из-за многочисленнос
ти и лучшей сохранности органических остатков, частоте встречаемос
ти среди них видов с широким географическим распространением и у з 
ким возрастным диапазоном наиболее обоснованной является поярус- 
иое расчленение в пределах гаурдакского типа разрезов. Отдельные 
ярусы или их части (верхняя часть сеномана, кампана, нижняя часть 
Маастрихта) фаунистически достаточно охарактеризованы в пределах 
бабатагского и больджуанского типов разрезов. Д ля  отложений почти 
всех ярусов закономерным является обеднение органическими остатка
ми по мере движения с зап ада  на восток, от гаурдакского к обиниоус- 
кому типам. В целом ни один из шести выделенных ярусов стандарт
ной шкалы в пределах Таджикской депрессии не может еще считать
ся палеонтологически охарактеризованным в смысле, придаваемом это
му понятию Б. П. Ж ижченко (1958). Д альнейш ее обоснование ярусного 
расчленения верхнемеловых отложений Таджикской депрессии, судя по 
приведенным данным, следует считать делом первостепенной важности. 
Вместе c. тем сказанное еще раз подчеркивает необходимость и свое 
временность выработки местной, региональной схемы расчленения р ас
сматриваемых отложений. Т акая  схема может быть широко использо
вана для практических целей, с одной стороны, и служит основой при 
обосновании поярусного расчленения, с другой.



S3, и  в е р х н е й  г р а н и ц е  в е р х н е г о  м е л а  
т а д ж и к с к о й  ДЕПРЕССИИ

Вопрос о верхней границе меловой системы тесно связан с вопро
сом об объеме датского яруса п его месте в стандартной шкале. Исто
рия установления этого яруса, эволюция представлений об его объеме 
довольно детально освещены в работах отечественных исследователей
А. Л. Яншина (I960). Д. П. Найдина (1960 б), М. М. Москвина и 
Д. П. Найдина (1960), В. Г. Морозовой (I960) и др. Изучение рас
пространения остатков морских ежей позволило М. М. Москвину и 
Д. П. Найдину (1960) в датских отложениях Крыма, К авказа  и Закас
пийской области выделить следующие три зоны (сверху вниз):

3. P ro iob iissus  tercensis и C oraster  ansa ltensis ;
2. Cvclaster gindrei;
1. Cvclaster ianicus.

По их мнению, эквивалентные верхней зоне слои в стратотипических 
разрезах Дании скорее всего отсутствуют. Примерно такой объем дат
ского яруса принимается многими исследователями (Морозова, 1960; 
Лтабекяп, Лихачева, 1961: Калугин и др., 1964).

Если объем датского яруса существенных споров не вызывает, то 
вопрос о стратиграфической принадлежности этого яруса является 
предметом острой дискуссии. Так  называемой «проблеме датского яру
са» посвящены многочисленные исследования стратиграфов, что частич
но нашло отражение в докладах  к XXI сессии Международного гео
логического конгресса (ем. сб. «Международный геологический кон
гресс». XXI сессия. Д оклады  советских геологов. Проблема 5. Изд. АН 
СССР, 1960; «Труды XXI М еждународного геологического конгресса», 
вып. 1. П роблема 5, 1963). Суммируя существующие взгляды на поло
жение датского яруса, можно сгруппировать их следующим образом:

1. Согласно правил приоритета, датский ярус следует оставить в 
составе меловой системы, как это было предложено Э. Дезором, впер
вые выделившим этот ярус (Яншин, 1960; К ачарава  и К ачарава, 1960 
и др.).

2. Поскольку большинство групп ископаемых, известных из дат
ских отложений, носят ясно выраженный палеоценовый «облик», этот 
ярус необходимо рассматривать как часть палеогеновой системы (Мо
розова, 1960; Москвин и Найдин, 1960; Berggren, 1964; и др.).

Последователи второй концепции в свою очередь группируются 
вокруг двух точек зрения. Одни рассматривают датский ярус как само
стоятельный, нижний член палеогеновой системы, другие считают, что 
этот ярус полностью или частично является фацией монса. На этом 
основании предлагается выделить нерасчлененный даний-монс или ниж
ний палеоцен.

Переходим к рассмотрению истории изучения пограничных между 
мелом и палеогеном слоев Таджикской депрессии.

В известной стратиграфической схеме С. Н. Симакова (1952) к 
датскому ярусу были отнесены свиты t и и. Д атировка  возраста свиты 
t основывалась на находках остатков морских ежей Rachiosoma krimica 
Weber, Echinocorys cotteau Lambert, Ech. cf. su lcatus  Goldf., Epiaster 
nobilis Stol. в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. Свита и к 
данню была отнесена условно.

Проведенные в последующие годы исследования (Бобкова, 1961 б) 
не подтвердили наличие остатков первых трех видов в отложения.':



свиты t. В раооге И. Н. Бобковой из нижней части этой свиты указы
ваются Epiaster nobilis Stol., а из верхней — H em iaster  lacunosus 
Slocum. Слои с Epiaster nobilis этим исследователем отнесены к верх
нему Маастрихту, слон с H em iaste r  lacunosus — к данию. Как отмечает 
описавшая эти виды О. И. Ш мидт (1962), E p ias ter  nobilis известен из 
верхнего Маастрихта Донбасса, Маастрихта и Дания Индии. Hemiaster 
lacunosus впервые описан из формации Риплей (Ripley) штата Мисси
сипи (СШ А). Эта формация, по О. И. Шмидт, имеет датский возраст 
Однако, как показали исследования Н. Ф. Сола (Sohl, 1964), формация 
Риплей эквивалентна Маастрихту Западной Европы. Следовательно, 
остатки отмеченного вида не могут свидетельствовать о датском воз
расте верхней части свиты t.

К. В. Бабковым и Г. П. Крейденковым (1961) в карбонатно-гипсо
вой толще (свита и) центральной части Таджикской депрессии, назван 
ной ими акджарскимн слоями, обнаружен комплекс пелеципод и гастро- 
под, позволяющий огрести эти слои к монсу. В последние годы В. Д. 
Ильиным (19613) и др. показано, что упомянутые слои с остатками мон- 
ской фауны залегают непосредственно на маастрихтских отложениях. 
Так, постепенно в пограничных слоях мела и палеогена Таджикской 
депрессии не осталось места датским отложениям.

В 1963— 1966 гг. нами была собрана коллекция остатков 
пелеципод и гастропод из акдж арских слоев различных- районов изучен
ного региона. Д л я  выяснения вопроса о наличии датского яруса эта 
коллекция частично была передана на определение Л. П. Горбач, ко
торая занимается изучением датских и монских моллюсков Крыма. 
Из-за неважной сохранности материала этому исследователю удалось 
определить лишь несколько форм, среди которых оказались: Corbis cf 
montensis Cossm., Corbis sp., Turrite lla  aff. coemansi Br. et Corn., Tur. 
sp., V enericardia  aff. exellens Gorb., Cerithium  sp., C. cf. tr iangu lum  Br. 
et Corn. В целом, как отмечает Л. П. Горбач, в изученной ею коллекции 
типичные датские формы не присутствуют. Эти формы очень напоми
нают остатки из монского яруса Крыма. Таким образом, вывод 
К. В. Б абкова и F. П. Крейденкова о моиском возрасте акджарских 
слоев подтверждается и нашими данными. Поскольку монские иско 
паемые во многих разрезах обнаружены непосредственно над слоями 
с остатками маастрихтских видов, следы размыва между этими слоями 
не наблюдаются, то отсутствие типично датских отложений в Т адж ик
ской депрессии становится очевидным.

Вопрос о самостоятельности датского и монского ярусов еще, ви
димо, долго будет объектом спора. Большинство исследователей вмес
те с тем склонны отнести даний к палеоцену. П а основании этих сооб
ражений акджарский горизонт мы рассматриваем в объеме датского и 
монского ярусов и относим к п а л е о ц е н у .  Граница между мелом и 
палеогеном в Таджикской депрессии проводится по подошве этого го
ризонта.



Г л а в а  VI

СО П О СТАВЛ ЕНИ Е В ЕРХ Н ЕМ ЕЛ О ВЫ Х  РАЗРЕЗОВ 
ТАД Ж ИКСКО Й  ДЕПРЕССИИ  

И  С М Е Ж Н Ы Х  РЕГИОНОВ

Сопоставление разрезов региона, изученного тем или иным иссле
дователем, с соседними, строение которых известны по литературным 
данным, обычно представляет значительные трудности. Проведение 
такого сопоставления возможно главным образом на основании срав
нения характерных комплексов ископаемых организмов. Однако при
менение этого правильного по существу метода не застраховывает ог 
ошибок, поскольку в различных регионах под одними и теми же ви
довыми названиями могут фигурировать различные формы. Значитель
ную путаницу вносит существующий разнобой в понимании объема 
систематических категорий различного ранга. Сказанное осложняется 
еще тем, что региональные схемы, подобные нашей, для регионов, смеж
ных с Таджикской депрессией, еще не разработаны. Учитывая это, мы 
полностью отдаем себе отчет в том, что излагаемые в этой главе дан
ные лишь намечают пути проведения такого сопоставления.

Верхнемеловые отложения Таджикской депрессии непосредствен
но протягиваются к северо-востоку, в пределы Заалайского  и Алай
ского хребтов и далее в Фергану. Довольно детальная схема расчле- 
ления верхнего мела этих регионов была разработана С. Н. Сима
ковым (1953). Значительный вклад  в выяснение отдельных вопросов 
стратиграфии и в изучение комплексов ископаемых организмов внесли
Н. II. Верзилин (1961; 1966), Г. Г. Мартинсон (1965), 3. Н. Пояркова 
(1962, 1966, 1966 а, 1966 6),  Л. Б. Рухин (Рухин, Рухина, 1961), А. В.Со- 
чава (1965) и др. К сожалению, региональные схемы для упомянутых 
территорий с учетом последних данных по стратиграфии верхнего мела 
еще не разработаны. Имеющиеся довольно детальные схемы состав
лены для отдельных участков. Они могут быть приравнены к нашим 
локальным. При сопоставлении за основу нами принята региональная 
( \е м а  расчленения верхнемеловых отложений Таджикской депрессии. 
Д ля территорий Заалайского, Алайского хребтов н так называемого 
«Алайского пролива» мы наметили региональную схему. Аналогичная 
схема составлена нами и для Ферганы. В основу предлагаемых делений 
верхнемеловых отложений приняты детальные стратиграфические схемы, 
составленные 3. Н. Поярковой. В эти схемы внесены частичные изме
нения, которые будут рассмотрены ниже.

3  сеноманских отложениях Заалайского, Алайского хребтов и так 
называемого «Алайского пролива» имеются три горизонта с остатками 
морских организмов (табл. 9). Нижний из них (свита 12) характеризу
ется присутствием раковин Archimedea ferganensis  (Peel.),  Lima ci. 
canalifera Goldf., C apro tina  (?) sp., Salenia sp. Из этих форм A. ferga
nensis очень близка к A. as ia tica  (Djalilov), характерной для тагарин- 
ского горизонта Таджикской депрессии, и. скорее всего, является вика-
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рируюгцим видом. Данное сопоставление подтверждается и находкам!) 
рудистов C apro lina  (?) sp. Наличие рудисто-гастроподового комплекса 
является характерным признаком названного горизонта. В таком слу
чае ниж ележ ащ ая толща (соиты Ь и к2) условно может быть сопостав
лена с карикансайским и тюбегатанским горизонтами Таджикской де
прессии. Сопоставление слоев с Liostrea oxiana и Amphidonta columba, 
равно как п слоев с Corbuia muschketowi Bohni, сравниваемого ретио 
па с газдаганинским является более обоснованным и проводится на 
основании присутствия общих видов: Korobkovitrigonia darvaseana
(Rom.), Amphidonta columba Lam. var. plicatula Lam. и т. д.

В пределах Ферганы к сеномаиу 3. Н. Пояркова относит верхне 
чапгетскую «серию» н нижнюю часть устричного горизонта (табл. 9). 
Хотя первое название, как справедливо указал А. В. Сочава (1965), 
нельзя считать удачным, тем не менее необходимость выделения такой 
региональной страти: рафпческой единицы не вызывает сомнения. В 
Наукатской котловине и частично в Восточной Фергане значительная 
по мощности нижняя часть этой «серии» характеризуется преимуще
ственно песчаным составом, красноцветной окраской и присутствием 
остатков P licatotrigonioides simakovi (M art in son ) ,  Brotia abschirica 
Ja rn .  и других видов. Это позволяет сопоставлять описываемую толщу 
со свитами ко и 1, Заалайского  и Алайского хребтов. В междуречье 
Исф айрам—Сох и Западной Фергане 3. Н. Пояркова относит к сенома- 
ну ляканские известняки, красные глины кызылпиляльской свиты и ка- 
лачинскую свиту конгломератов. Имеются указания (Рухин, Рухина, 
1961; Верзилин, 1966), свидетельствующие о, возможно, альбском воз
расте ляканской и кызылпиляльской свит. Слои с Liostrea oxiana и 
Amphidonta columba в этих районах местами имеют литологически от
четливую границу, местами их трудно отличить от остальной части 
устричной толщи.

Туронские отложения Заалайского  и Алайского хребтов 3. Н. П о
ярковой подразделены на три части. Нижняя из них (слои с Gombeo- 
ceras koulabicum Ю ег), представленная серыми мергелями, скорее все
го имеет раннегуронский возраст. Их, видимо, следует синхронизиро
вать с талхабским горизонтом Таджикской депрессии. В Фергане упо
мянутым слоям скорее всего соответствует верхняя часть экзогирового 
горизонта, представленного на юге и юго-востоке серыми глинами с 
прослоями ракушечников.

Слои с Fa tina  (Costeina) costei Coq. Заалайского  и Алайского 
хребтов по присутствию о.статков вида-индекса, а такж е Liostrea jaxar-  
tensis Siniakov. O strea vatonnei Thom as et Peron  достаточно уверенно 
сопоставляются с дасгирякским горизонтом. Выш ележащие гипсонос
ные красноцветные отложения (свита Oi), судя по их стратиграфиче
скому положению, являются аналогами гармакской свиты Ю го-Запад: 
него Д ар ваза .  В Южной и Юго-Восточной Фергане (Восточная Ф ер
гана, Наукатская котловина, междуречье И сф айрам -Cox) этим двум 
горизонтам, видимо, соответствуют известняки и ракушечники слоев 
с Liostrea delletrei Coq. (нижняя часть томазитового горизонта).

В хр. Заалайском  к коньяку 3. Н. Пояркова относит слои с Lima 
m arro tian a  Orb. Судя по приводимым спискам органических остатков 
и стратиграфическому положению этих слоев, они являются возраст
ными аналогами модунского, акрабатского (коньяк) и нижней части 
каттакамышского (сантон) горизонтов. В Алайском к коньяку отнесе
ны слои с Lima m arro tian a  Orb. и слои с Gyropleura vakhschensis Bob
kova. Находки остатков последнего вида, а такж е Trochactaeon darw a- 
-r'nsis Djalilov позволяют предполагать синхронность слоев с Gvropleu
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ra vakhschensis нижней части каттакамышского горизонта. Следова 
тельно, коньякские отложения в рассматриваемом районе должны быть 
выделены только в объеме слоев с Lima m arro tiana  Orh. 3. Н. Пояр
ковой.

В пределах почти всей Ферганы в верхней части томазитового го
ризонта указанный исследователь выделяет слои с M egatr igonia  tu rke
s tanensis  (Arkh.). Эти слои характеризуются наличием остатков сле
дующих видов пелеципод и морских ежей: M ega tr igon ia  turkestanensis 
(Arkh.), CarcLum productum  Sow., Liostrea delletrei Coq., Echinobrissus 
markovi F aas , Ech. gultchensis  Schmidt, H em iaster  blankenhorni G au th i
er, II. solignaci Lambert. Н аряду  с ними 3. H. Пояркова отсюда ука
зывает комплекс гастропод, с о с т о я щ и й  и з  остатков видов: Tylostoma 
Ferganense Peel., Т. globosum Sharpe, Gyrodes subtenellus Peel., G. simi- 
lis Peel., Ascensovoluta veberi Peel., A. yalpakherisis Peel., Actaeonella 
ovata  Peel., Roste llana subarizpensis  Peel.. R. subconstricla Peel, и др. 
Д ля  этого комплекса, названного 3. Н. Поярковой кувинским, х ар ак
терны еще остатки аммонитов, определенные как Combeoceras sp. Н а
ходки этих аммонитов привели указанного исследователя к выводу о 
позднетуронском возрасте кузинского комплекса. Этот же комплекс
3. Н. Поярковой (1962, .1966) отмечен из слоев с Lima m arro tiana  Orb. 
Алайского хребта, которые, как указывалось выше, имеют коньякский 
возраст. Такое несоответствие во времени распространения кувинского 
комплекса а очень близких районах (Юго-Восточная Фергана и Алай
ский хр.) она объясняет смещением во времени этого комплекса в свя
зи с наступлением неблагоприятных условий в Фергане. Анализ ис
копаемых организмов из слоев с M egatr igonia  tu rkestanensis  (Arkh.), 
проведенный А. Я. Фроленковой, Ю. С. Юртаевым и др.,* показал, что 
в Фергане, как и в Алайском хребте, они должны быть отнесены к ко
ньяку. Следует добавить некоторые данные, полученные из анализа 
распространения отдельных видов гастропод кувинского комплекса. 
Так, остатки Tylostoma ferganense Peel, в Таджикской депрессии об
наружены в модунской свите. Раковины Rostellana subconstric ta  Peel, 
характерны для акрабатской свиты. Остатки представителей родов 
Ascensovoluta, Gyrodes, Lyosoma в этом регионе приурочены в основ 
ном к коньякским 'отложениям. Следовательно, анализ распростране
ния как отдельных видов, так  и родовых ассоциаций кувинского 
комплекса свидетельствует о его коньякском возрасте.

В пределах Заалайского  и Алайского хребтов сантонские отложе
ния имеют двучленное строение, по литологическим и фаунистическим 
признакам очень напоминают одновозрастные отложения Ю го-Запад
ного Д ар в аза  и южного склона Гиссарского хребта. Н ижняя их часть 
представлена серыми известняками и ракушечниками с Gyropleura 
vakhschensis Bobkova, T rochactaeon sp., верхняя — пестроцветной пес
чано-глинистой толщей, содержащей прослои гипсов. Соответствие опи
санных отложений каттакамышскому горизонту Таджикской депрес
сии не вызывает сомнения. В Фергане этому горизонту, видимо, соот 
ьетствует яловачская свита, состоящая из красноцветных песчаников с 
пачкой пестроцветных карбонатных песчаников в средней части.

К нижнему кампану в Заалайском  и частично в Алайском хребтах 
относятся серые известняки и глины свиты г. В Фергане нижнекам- 
панские отложения расчленены на агааральскую  и текебельскую свиты. 
Агааральская представлена тонкоперемежаюшимися прослоями пестро
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цветных алевролитов, глин и карбонатов с остатками Liostrea cf. acu
tirostris  Nils., G ryphaea cf. vesicularis  Lam., Melanoides m artinsoni Jarn., 
M athilda pojarkovae Jarn . Текебельская состоит из глин, песчаников и 
алевролитов серых и пестроцветпых. В Заалайском и Алайском хреб
тах пачка серых известняков, содерж ащ ая остатки Lopha (Arctostrea) 
falcata  Mort., Salenia bourgeoisi Cotteau, Chlamys dujardini Roemer, 
Gyropleura cf. m agianensis  Pojarkova и других видов, отнесена к верх
нему кампану. В Фергане аналогами этих отложений являются извест
няки, песчаники и доломиты радиолитового горизонта, содержащие 
остатки H oplitoplacenticeras m arroti Coq., Gyropleura m agianensis  Poj., 
Biradiolites fissicostatus Orb., Scaphella cam panica (Djalilov) и т. д.

Присутствие нижнемаастрихтских отложений в западной части 
Заалайского  хребта остается не совсем выясненным. Возможно, эти от
ложения остались не выделенными из слоев с Lopha falcata  Mort. На 
остальной части Заалайского  и в Алайском хребтах маастрихтские от
ложения, видимо, полностью размыты. В западной части Заалайского  
хребта к верхнему Маастрихту следует относить слои с Biradiolites b o ld 
juanensis  Bobkova. Синхронность этих слоев булгаринскому горизонту 
Таджикской депрессии не вызывает сомнения. В Фергане к Маастрихту 
отнесена надрадиолитовая свита, представленная красноцветными пес
чаниками, глинами с прослоями гипсов и местами с линзами конгло
мератов. Отложения этой свиты отмечены не во всех разрезах.

Верхнемеловые отложения Приташкентского района по своему 
строению и составу несколько напоминают одновозрастные слои Ф ер 
ганы. Наиболее детальная схема расчленения верхнего мела этого райо
на недавно была предложена Г. А. Беленьким (1966). По его данным, 
к сеноману в указанном районе относится акдачинская свита 
(см. табл. 9), состоящая из чередующихся прослоев песчаников, г р а 
велитов, конгломератов и алевролитов. Мощность свиты изменяется от 
60 до 150—200 .и. В акчадинской свите этим исследователем обнаруж е
ны остатки Pseudohyria  cf. fe rganensis  (M artinson) .  В Фергане эти 
формы обнаружены в кувасайской, токубайской свитах, т. е. в так н а 
зываемой верхнечангетской «серии». Выше указывалось, что эта «серия» 
не охватывает самых верхов сеномана. Следовательно, акчадинская 
свита скорее всего соответствует нижней и средней частям сеноманских 
отложений Ферганы. В туроне Приташкентского района Г. А. Белень
ким выделены две свиты — джам сугумская и сюксюкская. Джамсугум- 
ская представлена серыми глинами и алевролитами с тонкими прослоя
ми мелкогалечных конгломератов. Из нижней части стратотипического 
разреза свиты Г. А. Беленький указывает: G audry ina  as ia tica  N. Bykova, 
Liostrea delletrei Coq., L. oxiana Rom., Amphidonta columba Lam., из 
верхней — L. delletrei Coq., L. thevestensis Born, (non Coq.). Судя no 
спискам, нижнюю часть описываемой свиты можно сопоставить с н иж 
ней частью экзогировой свиты Ферганы или со слоями с L. oxiana и 
Amphidonta columba Заалайского  и Алайского хребтов. Из этого сле
дует, что дж амсугумская скорее всего относится к верхнему сеноману— 
нижнему турону. Сюксюкская характеризуется красноцветной о кр ас
кой, песчано-алевролитовым составом. В верхней части свиты отмеча
ются известняки и брекчии, содержащ ие скопления костей динозавров 
(так называемый «динозавровый горизонт»). Эта свита Г. А. Белень
ким отнесена к верхнему турону.

В верхней части меловой толщи Приташкентского района он вы 
деляет дарбазинскую свиту, состоящую из песков, известковистых пес
чаников, известняков, переслаивающихся с серыми глинами и мергеля
ми. Судя по описанию стратотипического разреза свиты, для ее н и ж 
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ней части характерны остатки Trochus ci. duperrey Arkh., Ghlamys eion- 
g a tu m  Lam., Modiola reversa Orb., M. bukharensis  Arkh. и т. д. Из сред 
ней части указаны остатки Nucula cf. tenera Mull., M egatrigonia syrda- 
riensis (Arkh.) и т. д. В верхней части встречен комплекс ископаемых, 
из которых для целен корреляции заслуж иваю т внимания Gyropleura 
ei'. cvpiiana Rvckh., Ghlamys dnjard in i  Roemer, P rocassidu lus  aff. oldhai- 
mianus Stol. В северо-западной части Приташкентского района, в из
вестняках верхней части дарбазинской свиты, обнаружены Apricardia 
archiaci Orb., B iradiolites coquandi Toucas, C assidnlus  ferganensis Faas 
Основываясь на анализ перечисленных органических остатков. Г. А. Бе
ленький пришел к выводу о коньяк-сантоиском возрасте ннжней н кам 
пан-маастрихтском возрасте верхней частей этой свиты.

Д атировка нижнего возрастного предела рассматриваемой свиты 
существенных возражений не вызывает. Верхнюю же часть, как нам 
кажется, следует отнести к кампану, а не к Маастрихту, поскольку здесь 
обнаружены остатки тех же видов (G yropleura cypliana Ruckh., Cassi- 
Judlus ferganensis Faas, Chlamys dujard in i  Roomer п т. д.), которые 
х ар актер н ы . для радиолитового горизонта Ферганы. В таком случае 
выш ележащ ая, красноцветпая, те.мирчинская свига, состоящая из че
редования глин, алевролитов и мергелей, долж на быть сопоставлена 
с надрадиолитовой свитой Ферганы. Следовательно, темнрчинская имеет 
маастрихтский и, возможно, более молодой возраст.

Меловые отложения западной части Таджикской депрессии к за 
паду и северо-западу от этого региона, в так называемой Бухаро-Кар- 
ишнской области, погружаются под более молодые образования. Вы
ходы верхнемеловых отложений в пределах последнего региона наблю
даются в ядрах  небольших структурных поднятий. Наиболее близкое 
к юго-западным отрогам Гиссарского хребта обнажение этих толщ от
мечается севернее г. Карши, в районе Конгур-Тау. Д алее  к северо-за
паду естественные обнажения описываемых слоев встречаются н Зпа- 
этдин-Зирабулакских горах.

В последние десятилетия детальным изучением верхиемеловых от
ложений этого региона занимались С. IT. Симаков (1952), Р. Ю. Муза- 
фарова (1953), В. Д. Ильин (1959) и др. Наиболее детальные, послой
но описанные разрезы Бухаро-Каршинской области имеются н моно
графии С. Н. Симакова. Этот фактический материал положен в основу 
приводимого сопоставления.

Меловые отложения Центральных Кызылкумов и низовьев р. Аму- 
Дарьи в последние годы изучались соответственно Р. П. Соболевой 
(1966) и группой геологов во главе с Г. Н. Джабаровы.м (Джабаров, 
и др. 1966 б). При сопоставлении верхнего мела изученного нами ре
гиона с перечисленными за основу были приняты данные упомянутых 
исследователей.

Как уже указывалось, наиболее близкий к Таджикской депрессии 
разрез Бухаро-Каршинской области расположен в Конгур-Тау. Поэтому 
наше сопоставление удобнее всего начинать именно с этого разреза. 
Нижняя часть сеномана здесь, как и в юго-западных отрогах Гиссар
ского хребта, представлена чередующимися прослоями глин, алевро
литов и песчаников с Amphidonta conica Sow. (см. табл. 9). В виде ха
рактерной гривки обнажается песчаная пачка — аналог тагаринской 
свиты. С газдаганинским горизонтом сопоставляется толща серых глин 
с прослоями ракушечников, содерж ащ ая остатки Korobkovitrigonia 
darw aseana  Rom., Spondylus sp. и т. д. К северо-западу от этого райо
на, в предгорьях Зиаэтдин-Зирабулакских гор, сеномаискис отложе
ния почти полностью (за исключением аналога газдаганинского горн-



юнга) нам етаю тся  песчаниками. Еще далее к северо-западу в Цент
ральных Кызылкумах (Кульджуктау, Донгузтау) сеноманские отложе 
пия представлены серыми и желтовато-серыми песчаниками с прослоя 
ми алевролитов, выделенными Р. П. Соболевой (1966) в слои с Amphi- 
donta conica и Exogyra plicatula. Из видов, общих для сеномана Кызыл
кумов и Таджикской депрессии, следует указать: Amphidonta columba 
Lam., A. columba Lam. var. chaperi (B ayle) ,  A. conica Sow., Exogyra 
piicata (Earn.). Сеноманские отложения Центральных Кызылкумов з а 
легают с размывом на нижнемеловых, местами на палеозойских тол
щах.

В низовьях Аму-Дарьи (Султансанджар, К аш абу л ак) ,  по данным 
Г. Н. Д ж аб ар о в а -и  др. (1966 б), к сеноману отнесена глинисто-алеври- 
тистая толщу с прослоями песчаников. Общим для сеномана Т ад ж и к
ской депрессии и этого района является лишь один вид — Exogyra 
plicatula Lam. Таким образом, выясняется, что по литологическим и 
фаунистическнм признакам к сеноману Таджикской депрессии наибо
лее близки синхронные отложения Бухаро-Каршинской области и час
тично Центральных Кызылкумов. Сеноманский комплекс организмов 
низовьев р. Аму-Дарьи имеет мало общего с Таджикской депрессией.

Туронскне отложения г; пределах сравниваемых территорий под
разделены па нижний и верхний подъярусы. В юго-восточной части 
данной области нижний турон, как и в Таджикской депрессии, пред
ставлен глинами и не везде четко отделен от глинистой толщи сенома
на. В Зиаэтдин-Зирабулакски.х горах местами глинистая толща ннжне
го турона залегает непосредственно на палеозойских отложениях. В 
Центральных Кызылкумах к нему отнесены глины и алевролиты, с р а з 
мывом залегающие на сеномане, а местами—трансгрессивно на палео
зое. Общими для нижнего турона сравниваемых территорий являются 
остатки Inoceramus lab ia tus  Schloth.

Песчано-алевролнтовым составом, наличием остатков Inoceramus 
labiatus отличаются нижнетуронские слон низовьев р. Аму-Дарьи. В 
пределах Бухаро-Каршинской области четко выделяются аналоги дас- 
гирякского и музрабатского горизонтов верхнего турона Таджикской 
депрессии. В Кызылкумах к верхнему турону отнесены глины, алевро
литы и песчаники, содержащие Collignoniceras w oolgari (M ant.),  L io s t
rea jax ar ten s is  Simakov, Inoceram us lam arcki Park . Наличие остатков 
первых двух видов позволяет сопоставлять верхнетуронские отлож е
ния этого региона с синхронными слоями Таджикской депрессии. В ни
зовьях р. Аму-Дарьи верхнетуронские отложения подразделены на две 
части. Н ижняя, алевролито-глинистая, толща (за исключением ее верх
ней трети) по наличию остатков общих видов Collignoniceras carolinum 
Orb., Fatina  (Costeina) costei Coq. может быть сопоставлена с дасгиряк- 
ским н музрабатским горизонтами, а верхняя, глинистая часть по стр а
тиграфическому положению — низами коньяка.

В юго-восточной части Бухаро-Каршинской области коньякские от
ложения, как и в Таджикской депрессии, состоят из глин с прослоями 
ракушечников и мергелей с L iostrea rouvillei Coq. Северо-западнее гли
ны замещаются алевролитами, песчаниками пестроцветнымн. В Ц ент
ральных Кызылкумах к нижнему коньяку отнесена толща красноцвет
ных песчаников и алевролитов, с размывом залегаю щ ая на глинах верх
него турона. Верхи коньяка здесь представлены переслаиванием серых 
глин, алевролитов и песчаников. Наличие остатков P roplacenticeras  ex 
gr. orbignyanum  (Geinitz), L iostrea rouvillei Coq., L. gauthieri Thomas 
et Peron позволяет сопоставлять эти отложения с коньяком Таджикской 
депрессии. В низовьях Аму-Дарьи коньякские отложения, кроме у к а 



занных глин, представлены песчаниками, алевролитами и выделены ;■ 
объеме слоев с Amphidonta asiatica (Arkh.). Сопоставление с одновоз
растными слоями Таджикской депрессии проводится на основании нахо
док общих видов: P lacen tice ras  ak rabatense  Vinokurova. Lewesiceras 
asiaticum  Iljin, L iostrea gauthieri T hom as et Peron.

В пределах Бухаро-Каршинской области сантонские огложення вы
деляются с некоторой долей условности. В юго-восточной части этого 
региона к сантону отнесены темно-серые глины, содержащие прослои 
известняков и песчаников. К северо-западу происходит замещение глин 
песчаниками и песками. В Центральных Кызылкумах нижняя часть сан
тона такж е состоит из песчаников, глин и ракушечников. Присутствие 
остатков S tan tanoce ras  gu ad a lu p ae  asiaticum  Iljin позволяет сопостав
лять эти отложения с нижней частью каттакамышского горизонта Т ад
жикской депрессии. Верхняя часть сантона в этом районе полностью 
размыта. В низовьях Аму-Дарьи к сантону отнесена толща глин н 
алевролитов, содерж ащ ая остатки S tan tanoce ras  guadalupae asiaticum 
lijin, S. tagam ense  Iljin, Anomya c r ip tos tr ia ta  Rom. и других видов. По 
комплексу органических остатков Г. Н. Д ж абаровы м  п др. (1966 б) 
сантонские отложения расчленены на три части.

Кампанские отложения в Бухаро-Каршинской области представ
лены глинами, песчаниками и ракушечниками. По имеющимся данным, 
их пока трудно отделить от вышележащих маастрихтских слоев. О д
нако находки Liostrea prim a Rom., Lopha (A rctostrea) falcata Mort. 
позволяют считать, что мы здесь имеем дело с обоими подъярусами 
кампана. В Центральных Кызылкумах кампанские отложения Р. П. Со 
болевой подразделены на три части (снизу вверх): слои с Exogyra 1а- 
cinata и Liostrea michailowskii, слон с Liostrea lehmani и Amphidonta 
malikensis. слои с Inoceramus sarum ensis  и In. b а гаbini. Первые слон 
отнесены к нижнему кампану, остальные две— верхнему. Из приве
денной данным автором схемы стратиграфии видно, что в пределах 
кульджуктауского типа разрезов отмечаются лишь первые два слоя. 
Поэтому, не вдаваясь в обсуждение стратиграфического положения 
слоев с Inoceramus sarum ensis  и In. barabini, переходим к рассмотре
нию данных о составе первых двух слоев. В слоях с Exogyra 1 aciniata и 
L. michailovskii, кроме видов-индексов, отмечены остатки — Exogyra 
decussata Goldf., Liostrea acu tirostr is  (Nils.), O strea tenuicostata  turk- 
menica Bobkova, C hlam us dujard in i (Roemer.) Lopha (Arctostrea) fai- 
cata Morton и т. д. Присутствие остатков последних двух видов, х а 
рактерных для позднего кампана Таджикской депрессии, скорее всего 
свидетельствует о наличии в описываемых слоях и верхнекампанских 
отложений. Этому выводу не противоречит и присутствие остатков 
первых трех перечисленных видов. Таким образом, нам представляется 
более вероятным сопоставление слоев с Exogyra laciniata и L. michai
lowskii с кампанскими отложениями Таджикской депрессии. В низовьях 
\му-Д арьи  к нижнему кампану отнесены глины, мергели, содержащие 
в основании алевритистые известняки с фосфоритами. Эти отложения 
выделены в зону Cibicidoides temirensis. К верхнему кампану отнесе
на маломощная глинисто-карбонатная пачка, характеризую щаяся при
сутствием остатков Cibicidoides vo ltz ianus Orb., M icraster glyphus 
(Schluter) и т. д. Присутствие остатков первого вида позволяет сопо
ставлять верхнекампанские отложения рассматриваемого региона с од- 
новозрастными слоями Таджикской депрессии.

В пределах Бухаро-Каршинской области, по имеющимся данным, 
пока невозможно выделять отложения Маастрихта из состава верхне- 
ееноиской толщи. В Кызылкумах (К ульдж уктау) к Маастрихте. как
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нам кажется, следует относить слои с Lioslrea lehmanni и Amphidonla 
maiikensis. В низовьях Аму-Дарьи маастрихтские отложения подраз
делены на нижний и верхний подъярусы. Нижний выделен в объеме 
зоны G ram m ostom um  incrassa tum  incrassata ,  охарактеризованной фо- 
раминиферами. К верхнему отнесена зона Belemnella arkhanguelskii. 
представленная известняками с прослоями алевролитов и песчаников 
в основании. Из видов, общих для Маастрихта этого региона и Т ад
жикской депрессии, следует отметить Liostrea lehmanni (Rom.), C era 
tostreon spinosum Math., N ucleatina biplicata  (Stol.),  P raeneothyris  sn- 
bovalis Katz. Присутствие раковин Amphidonta m alikensus (Muz.) ха
рактерно для маастрихтских слоев Кызылкумов и низовьев Аму-Дарьи.

Непосредственно с юга Тадж икская депрессия граничит с Север
ным Афганистаном, составляющим южную половину единой Афгано- 
Таджикской впадины. Первые данные о верхнемеловых отложениях 
Северного Афганистана были получены еще в конце прошлого века, 
в результате маршрутных исследований отдельных геологов. Обобщ е
ние имеющихся сведений по стратиграфии этой территории приведено 
в сводке Г. Меннесье (1963). Систематическое изучение геологического 
строения Северного Афганистана было начато во второй половине 
50-х годов нашего- столетия. Благодаря  исследованиям афганских, со
ветских геологов и специалистов из других стран, получены новые дан
ные по стратиграфии верхнемеловых отложений. Эти сведения опуб
ликованы в работах сводного характера (Браташ , Егупов и др., 1966; 
Мирзод, Колчанов, Мапучаряпц, 1968; Desio, M artina, Pasquare. 1964' 
и в статьях, специально посвященных описанию меловых слоев (Б р а 
таш, 1969; Колчанов, 1969).

Значительная часть имеющихся материалов, в том числе и описа
ния конкретных разрезов, еще не опубликована. Это, к сожалению, не 
позволяет провести детальное сопоставление разрезов верхнего мела 
советского п афганского секторов Афгано-Таджикской впадины. П о
этому мы вынуждены ограничиться общим сопоставлением.

По данным Н. Н. Бобковой (1961 б), В. И. Б раташ а (1969) и
В. П. Колчанова (1969), в пределах Северного Афганистана имеются 
два региона с несколько различным набором фаций и органических 
остатков позднего мела. Верхнемеловые отложения восточной части 
Северного Афганистана (примерно к востоку от меридиана Ш ибарга- 
на) обладаю т большим сходством с синхронными слоями Таджикской 
депрессии, содержат очень близкие комплексы органических остатков. 
Д ля  западной части Северного Афганистана характерен несколько 
другой состав осадков и иной комплекс ископаемых организмов. Судя 
по разрезу у пер. С абзак  (хр. Сиахбубак), подробно описанному
В. П. Колчановым, верхнемеловые толщи (за исключением маастрихт
ской части) этого региона отличаются преимущественно мергельно
глинистым составом. Среди органических остатков явно преобладаю: 
пноцерамы, бедность которыми составляет главную особенность верх- 
немеловых слоев восточных районов.

Верхнемеловые отложения западной части Северного Афганистана 
по составу и органическим остаткам сходны с синхронными толщами 
Восточного Копет-Дага и Бадхыза. Поэтому навряд ли можно согла
ситься с выводом В. П. Колчанова о принадлежности данной террито
рии к позднемеловой, Среднеазиатской палеозоогеографпческой про
винции. Скорее всего рассматриваемый регион является переходным 
между Среднеазиатской п Среднеевропейской провинциями.
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Проведенный анализ показывает, что по фаунистическим и частич
но лнтологическим признакам верхнемеловые отложения Таджикской 
депрессии очень близки к синхронным слоям Заалайского, Алайского 
хребтов, восточной части Северного Афганистана и Бухаро-Каршинской 
области. По мере удаления от Таджикской депрессии остатки видов, 
характерных для верхнего мела этого региона, начинают исчезать. Од
новременно появляются комплексы органических остатков, отсут
ствующие на описываемой территории. Т акая  смена комплексов орга
нических остатков отчетливо проявляется у одних групп (брюхоногие, 
морские ежи, частично фораминиферы) и менее резко выражено у дру
гих (пластинчатожаберные, особенно устрицы, аммониты). В целом 
проведенное сопоставление показывает своеобразные особенности позд- 
иемелового фаупистического комплекса Таджикской депрессии и смеж
ных территорий.

Следовательно, вывод Н. Н. Бобковой и Н. П. Луппова (1964) о 
существовании в это время Среднеазиатской палеозоогеографической 
провинции подтверждается нашими данными.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Изложенные данные позволяют наметить основные закономернос
ти строения и распространения верхнемеловых отложений Таджикской 
депрессии с большей степенью детальности, чем это было сделано пре
дыдущими исследователями. На наш взгляд, к таким закономерностям 
следует отнести следующее:

1. С запада, юго-запада на восток и северо-восток происходит по
степенная смена слоев с остатками морских организмов континенгаль- 
по-морскими континентальными пестроцветными и красноцветиымм 
отложениями. К ак  указывалось, эта закономерность была замечена 
давно и в наиболее четкой форме сформулирована Б. А. Борнеманом 
(1940). Нам остается добавить, что указанная  смена особенно отчет
ливо проявляется в с е н о м а н с к и х  и с а н т о н с к и х  отложениях 
и почти не выражена в отложениях других ярусов.

2. Такие же изменения, а такж е изменения мощности, по нашим 
наблюдениям, отмечаются при прослеживании верхнемеловых толщ с 
юга на север, в районах распространения гаурдакского, бабатагско- 
южногиссарского типов разрезов. Это наиболее ясно наблюдается от 
бабатагского подтипа к яванскому и далее на север—к южногиссарско- 
мутипу. В пределах больджуанского типа аналогичная закономерность 
пока не установлена. Что касается Ю го-Западного Д ар в аза  (хозретн- 
шннский и обиниоуский типы разрезов) ,  то здесь отмечается обратное 
соотношение: к югу происходит замещение горизонтов с морской ф а у 
ной красноцветными аллювиально-дельтовыми отложениями; макси
мальные мощности приурочены к южным разрезам.

Перечисленные закономерности мы склонны объяснить положением 
i-бластей сноса к северу (Гиссаро-Алай) и востоку (Северный Памир) 
or территории Таджикской депрессии. Влияние северной области сно
са наиболее отчетливо выраж ается в пределах южиогиссарского, гаур 
дакского и бабатагского типов разрезов. Распределение фаций в пре
делах больджуанского, хозретишинского и обиниоуского типов завпеи- 
ло от конфигурации восточной суши.

Л. Переломный этап в истории развития позднемелового бассейна 
Таджикской депрессии, видимо, наступил в позднекампанское время. 
Именно в это время на общем фоне нисходящих движений начались 
восходящие, которые привели к размыву ранее отложенных толщ. Вос
ходящие движения скорее всего носили дифференцированный х ар а к 
тер, поскольку результаты их действия в различных участках этой тер
ритории проявились по-разному. Наиболее четкие следы отмеченных 
движений наблюдаются в районах распространения бабатагского п юж- 
ногиссарского типов разрезов. Здесь верхпекампанские отложения с 
размывом лежат на сантонских толщах.



Более региональный характер носили, видимо, предраннемааст- 
рихтские движения, наиболее отчетливо выраженные в центральной 
части Таджикской депрессии. Н а значительной части этого района 
ьижнемаастрихтские отложения с размывом леж ат  на верхнекампан
ских, а местами на сантонских слоях. Почти везде этот размыв фикси
руется наличием фосфоритового горизонта, местами с остатками пере- 
отложенной позднекампанской фауны. В районе распространения гаур
дакского типа следы предраннемаастрихтского размыва нечеткие. Им, 
видимо, соответствуют горизонты с фосфоритами, имеющиеся в пере
ходных от кампана к Маастрихту слоях. Следы описываемых движений 
пока не обнаружены на востоке Таджикской депрессии, что может быть 
объяснено чрезвычайной сложностью их установления в фациально 
близких карбонатных толщах, переходных от кампана к Маастрихту.
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