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ВВЕДЕНИ Е  

В геологической истории р азвития Земли соленакопление в 
неогеновом периоде занимает особое м есто. В это время формировались 
р азнообразные по составу и строению соленосные толщи.  В зависимо
сти от палеогеогр афических и палеотектонических условий в солеродных 
бассейнах накапливались как хлоридные и калийно-сульфатные, так и 
сульфатно-натриевые соленосные отложения. Широкое р азвитие полу
чили также содоносные толщи. Все это заставляет обратить особое вни
м ание на  неогеновую эпоху галогенеза, поскольку столь значительного 
р азнообразия соленосных отложений не отмечалось на  протяжении всей 
предшествующей истории ф анерозоя. 

Неогеновые соленосные отложения на  территории Евразии имеют 
значительное р аспространение. Они протягиваются в виде сравнитель
но широкой полосы от Средиземного моря  и южных р айонов Европы на 
западе через Ближний Восток и Среднюю Азию 'дО центральных обла
стей Китая на  востоке. В пределах этого протяженного пояса соленосные 
отложения изучены крайне неравномерно. Нет общих сводок, в кото
рых анализировался бы материал по всему поясу. Разрозненные сведе
ния обычно приводятся либо по отдельным бассейнам , либо по регио
нам, таким как Средиземное море, Рейнский гр абен, Прикарпатье, 
Тянь-Шань и др . Вместе с тем для всего неогенового пояса Евразии 
остаются не выяснены такие вопросы, как этапность соленакопления в 
неогене, закономерности р аспространения р азличных по составу соле
носных толщ, особенности их внутреннего строения и простр анственно
го р азмещения среди других осадочных серий, а также п алеогеографи
ческие и палеотектонические условия образования. 

В настоящее время все эти вопросы в какой-то мере можно решить 
лишь по регионам с близкой историей геологического р азвития, в пре
делах которых сформированы сходные по строению и составу соляные 
толщи.  Один из таких регионов - Средняя и Центр альная Азия, где на 
протяжении неогена накапливались преимущественно континентальные 
соленосные отложения в небольших по р азмеру солеродных бассейнах. 
История изучения этих отложений насчитывает много десятилетий. 
По существу сейчас выяснены почти все р айон ы  их р азвития , а по 
каждому из них имеется м атериал по стр атигр афии и литологии соле
носных отложений. Эти данные позволяют провести ср авнительную ха
рактеристику неогеновых соленосных серий, понять специфику их ве
щественного состава  и наметить самые общие закономерности п алео
географических условий их образования. 

Главное внимание в моногр афии уделено стр атигр афическому 
положению соленосных толщ, их межрегиональнои коррел яции и выде
лению этапов соленакопления в неогеновом периоде; типизации солено с
ных отложений по их составу и особенностям строения; сравнительно
формационному анализу соленосных отложений и выделению типов 
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соленосных формаций; палеогеографическим и палеотектоническим 
условиям образов ания неогеновых соленосных отложений в Средней 
и Центральной Азии. 

В основу работы положены м атериалы детального изучения неоге
новых соленосньiх отложений Ферганс!\Ой, Кетмень-Тюбинской, Джум
гольской, ВОСТОЧI-!О-ЧУЙСКОЙ, Нарынской и Каркаринской впадин Тянь
Шаня; выполненные aBTOp0!lI в период работ 1 970- 1 976 гг. Была обоб
щена также вся имеющаяся литер атур а по соленосным ОТЛQ}кениям 
неогенового возраста Средней и Центральной Азии. При сборе ма
териалов большую помощь автору оказали Н.  П.  Петров,  В.  С. По
пов, В .  П .  Макеев, А. М .  Курбанов, Э. Г. Базарбаев, 
А. Х .  Ибрагимов, А .  С. Колосов ,  которым он искренне благода
рен. Автор признателен сотрудникам Института геологии и геофпзики 
СО АН СССР Т .  М.  Жарковой ,  Ю.  К. Советову и Ю. И.  Тесаков)', 00-
ветами и консультациями которых он неоднокр атно пользовался при 
написании этой работы. 

-

Особую благодарность автор выражает н аучному редактору работы, 
доктору геолого-минералогических HaYI\ N\.. А . .  Ж"а РI<ОВУ. 



Глава I 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 

И ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 

НЕОГЕНОВЫХ СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИй 

Соленосные отложения неогенового возраста широко р аспрост
ранены как на территории Средней ,  так и Центральной Азии *. В преде
лах этих двух регионов областью наиболее значительного р азвития соле
носных отложений является Тянь-Ш ань, к западу и востоку от которого 
количество солепроявлений в неогеновых отложениях резко сокращается, 
а севернее и южнее Тянь-Шаня они практически отсутствуют (рис. 1 ) .  
В настоящее время к западу от Тянь-Ш аня известны только два р айона 
р азвития соленосных толщ неогенового возраста - Западный Копетдаг 
(Узек-Дагская впадина) и Южное Приаралье (Аккалинское и Кушка
н атауское месторождения) . В Центральной Азии соленосные отложения 
этого возраста достоверно установлены ЩIШЬ в Кучарской, Турфанской 
и Цайдамской впадинах. 

Значительная р азобщенность р айонов развития соленосных отло
жений неогенового возраста несомненно не могла не отразиться н а  сте
пени и характере их геологической изученности, особенно на ранних 
этапах. Вполне понятно, что изучение соленосных отложений Централь
ной Азии, р асположенных на территории Китая,  шло несколько отлич
ным путем, нежели изучение соленосных отложений Средней Азии. 
Свои особенности на  характер изученности налагают и условия з алега
ния соленосных отложений. Так, если соленосные толщи в Южном При
аралье и в Иссык-Кульской впадине, полностью погребенные под более 
молодыми отложениями, вскрыты скважинами, а соответственно и объ
ектами изучения стали сравнительно недавно, то на большей части 
Тянь-Шаня и в Узек-Дагской впадине хорошо обнаженные соленосные 
отложения были вовлечены в сферу хозяйственной деятельности мест
ного населения значительно раньше, чем изучены геологами. Изложе
ние материала в этой главе мы будем вести отдельно по каждому р е
гиону в порядке р асположения их с запада на восток. 

Узек-Дагская впадина приурочен а  к одноименной синклинали, вхо
дящей в состав Эззет-Карагезского синклинория, сложенного мезокай
нозойскими отложениями,  и ограничен а  с северо-запада Обой-Данатин
ской,  а с юго-востока Чаалджинской антиклинальными зонами. Узкая 
полоса выходов соленосных отложений (месторождение Узун-Су) р аспо
лагается на правобережье Агез -Дере, сухое русло которой протягивает
ся с востока на з ап ад по дну Узек-Дагской впадины. Месторождение 
Узун-Су открыто в 1 907 г . ,  хотя не  исключено, что !(ак  источник пова
ренной соли оно использовалось и гораздо р аньше. С середины 20-х 

' "  Вопрос о районировании внутренних областей Азиатского материка имеет весьма 
сложную историю, довольно подробное изложение которой содержится в работе 
И. В. Мушкетов а (1886) .  Следует заметить, что еще в 1 896 г. В. А. Обручев (1960) пред
ложил определения понятий ,«Средняя» И «Центральная» Азия, которые позже легли 
в основу широко распространенной современной схемы географического районирова
ния ( Гв оздетский, Михайлов, 1 963) , принятой в настоящей работе. 
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Рис. 1. Схема распространения неогеновых соленосных отложений на территории Сред-

ней и Центральной Азии. 

1 - область неогенового соленакоплення в пределах Средней и Центральной Азии; 2 - районы раз· 
вития соленосных толщ в пределах (цифры на схеме): 1 - Узек-Дагской впадины, 2 - Аккалинского н 3 - I(ушканатауского месторождений, 4 - севера-западной части Ферганской впадины, 5 - Кет
"ень-ТюбинскоЙ. G - Джумгольской, 7 - Кочкорской, 8 - Восточно,Чуйской, 9 - Нарынской, 10-
АтбаШИЙСКОii, 11 - Аксай-Тоюнской, 12 - Иссык-Кульской, 13 - Каркаринской, 14 - Турфанс"оii, 15 - Кучарекой н 16 - Цайдамской впадин. 

годов месторождение разрабатывалось с целью получения сульфата 
натрия .  История изучения и разработки месторождения в период 1 907-
1 926 гг. подробно р ассматривается в р аботе В .  И .  Рейнеке ( 1 932 ) . 
В 1 923 г. по инициативе Геологического комитета начинается геологиче
ская  съемка Копетдага при участии И .  И .  Никшича, В .  В .  Александро
в а ,  В. Н.  Огнева и Г .  И .  Смолко. Установлено (Никшич, 1 93 1 ,  
1 932) , что соленосные отложения м есторождения Узун-Су приурочены 
к средней части мощной толщи акчагыльского возраста, которая в пре
делах Узек-Дагской впадины трансгрессивно налегает на более  древние 
неогеновые и палеогеновые отложения. Соленосные отложения форми
ровались, по мнению И. И. Никшича, в условиях обмелевшей лагуны. 
В 1 926- 1 927 гг. на м есторождении проводит работы В. И. Рейнеке 
( 1 932) , детально изучивший состав и строение соленосных толщ. 
В пределах Узек-Дагской впадины В .  И. Рейнеке выделил два типа 
р азрезов соленосных отложений :  мирабилит-тенардитовый на востоке 
и существенно гаЛИТ10ВЫЙ на западе. Формирование соленосной толщи 
столь своеобразного состава он объясняет поступлением морских вод с 
севера ,  при КО.тором сначала выпадал галит ( северо-западный участок) , 
а при дальнейшем продвижении на восток - тенардит и мирабили'г
Значительную роль в формировании современного облика толщи 
В ,  И, Рейнеке отводит Пр 'оцессам неоднократного постседим ентацион-' 
ного р астворения и переотложения солей .  

В 50-х годах месторождение Узун-Су исследует М. Л .  Воронова 
( 1 954) . В составе соленосной толщи, кроме ранее известных соляных 
минер алов (галит, тенардит и мирабилит) , ею выделены глауберит, 
астр аханит, каинит, полигалит, эпсомит и некоторые другие минералы. 
По мнеНИI-G М. Л .  Вороновой,  соленосные толщи образовались в узком, 
частично отшнурованном от морского б ассейна , заливе .  Аналогичную 
точку зрения на генезис солей Узун-Су в последующие годы высказали 
В .  А. Вахромеева ( 1 956) , А. А .  Иванов и Ю.  Ф. Левицкий (1960) . 



В Южном Приаралье известны Кушканатауское и Аккалинское 
соляные местор ождения. Первое открыто в 1 957 г . геологами Г. Н. Но
совым и С .  А. Днепровым при бурении колонковых скважин к югу от 
возвышенности Кушканатау. В 1 959-1 960 П. С. П.  Давидзон, 
М. Н. Слюсарева, Л. И .  Филатова ,  А. И. Обухова ,  Б .  В. Ирниязов при 
участии И .  В. Рубанова провели детальную разведку месторождения. 
Они установили, что соленосна я  толща приурочена к небольшой доверх
неплиоценовой эрозионной впадине в миоценовых и палеогеновых отло
жениях. В составе соляных пород здесь широко р аспространены такие 
минералы, как астраханит, галит, мирабилит и тенардит, а в виде при
месей встречаются эпсомит, гексагидрит, полигалит и глауберит. 
Происхождение соле�IOСНОЙ толщи связывается с осадконаwоплением в 
небольшом водоеме, отшнуровавшемся от акчагыльского моря в период 
его обмеления. В 1 962 г. на Кушканатауском месторождении проведены 
р аботы по выяснению перспектив его промышленного освоения (Бобко, 
Ка ратыгин, 1 967) . 

На Аккалинском месторождении соленосные отложения обнаруже
ны в 1 974 г. Приаральской гидрогеологической экспедицией МГ УзБССР . 
Месторождение р асположено к северу от  Кушканатау, в р айоне м .  Ак
кала.  Соленосная толща имеет мощность около 50 м и приурочена к 
отложениям акчагыльского возраста . В 1 975 г .  В .  И. Рубановым ( 1977) 
детально изучен ее состав.  Оказалось, что здесь широко развиты мира
билит, галит и в меньшей мере р аспространены астраханит и тенардит. 
ОтличlIя в вертикальной последовательности зон р азличного минераль
ного состава в соленосных толщах Кушканатауского и Аккалинского 
месторождений, по мнению В. И. Рубанова ,  свидетельствуют о неодина
ковых путях соленакопления в этих двух соседних участках акчагыль
с](Ого солеродного бассейна.  

Более сложный путь изучения прошли соленосные отложения, раз
витые к востоку ОТ только что описанных районов, в ряде межгорных 
впадин Тянь-Шаня. В геологической литературе сведения об этих обра
зованиях появились в конце прошлого века в работах первых русских 
исследователей Средней Азии Г .  Д. Романовского ( 1 878) и И. В .  Му
шкетова ( 1 886) . Уже в первой капитальной сводке по полезным ископа
емым Туркестана ,  составленной В .  Н . Вебером ( 1 9 1 3) , были перечислены 
и кратко охар актеризованы почти все известные в настоящее время 
месторождения солей неогенового возраста .  ВI пределах среднеазиатской 
части Тянь-Шаня соленосные отложения в настоящее время установле
ны в составе неогеновых толщ, развитых в Ферганской, Кетмень-Тюбин
ской, Джумгольской, Кочкорской, Восточно-Чуйской, Н арынской, Ат
башийской, Аксай-Тоюнской, Иссык- Кульской и Каркаринской впадинах. 

Ферганская впадина ограничена с севера Кураминским и Чаткаль
ским, с востока Ферганским, а с юга Туркестанским и Алайским хреб
тами.  Длина впадины достигает 350 км, а ее максимальная ширина 
100 км. Она выполнена мощными толщами континентальных отложений 
триаса ,  юры и неогена,  морских и континентальных о тложений мела и 
палеогена .  Соленосные отложения развиты в северо-западной части 
впадины. Их выходы на поверхность приурочены к гряде адыров: Ак
Чеп, Ак-Бель, Супе-Тау. Впервые соленосные образования кратко опи
сал Г .  Д .  Романовский ( 1 878) , который установил их позднетретичный 
возраст. И .  В .  Мушкетов в 1886 г. опубликовал капитальную сводку по 
геологии всего Туркестана .  Он впервые сопоставил соленосные отложе
ния Ферганы и других впадин Тлнь-Шаня и отнес их к верхнетретичным 
образованиям.  Значительную перемятость гипсоносных отложений в 
р айоне Ак-Беля И. В .  Мушкетов связывал с процессами, сопровожда
ющими гидратацию ангидрита в поверхностных условиях. Формирова
ние соленосных отложений И.  В .  Мушкетов связывал с · осадконакопле
нием в остаroчном морском б ассейне. 
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в 1892 г. горным инженером Михайловым ( 1 895) проведена р азвед
ка месторождений каменной соли в р айоне кишлака Самгар (северо
западный склон гряды Ак-Чеп) и в Бардамкульском ущелье (северо
восточный склон гряды Ак-Бель ) . В Бардамкульском ущелье Михайлов 
установил несколько пластов каменной соли, з алегающих в зеленых 
гипсоносных глинах и прослеживающихся на  значительные расстояния. 
В районе Самгара он обнаружил линзу (мощность 2,7 м) мир абилита, 
приуроченную к гипсоносно-глинистым отложениям. По-видимому, это 
одно из первых описаний соляных пород сульфатного�состава в третич
ных отложениях Средней Азии. 

Очень краткое описание состава и строения соленосных отложений 
северо-западной части Ферганы дает Г .  Леонов. В. Н. Вебер ( 1 9 1 3) 
поставил под сомнение третичный возраст соленосной толщи, р азвитой 
в Ферганской впадине. Он полагал, что такие отложения могли сформи
роваться только в условиях пустынь мелового возраста .  

В 1916-1917 гг .  в районе Ак-Чеп, Ак-Бель, Супе-Тау проведена 
детальная геологическая съемка (Нейман-Пермякова ,  1929) . Установле
но, что в основании третичных отложений, обнажающихся в севера-запад
НОЙ части Ферганской впадины, залегает соленосная толща (свита f) . 
Вверх по разрезу солено сны е отложения постепенно сменяются глинисто
пшсоносными ( свита е ) , затем мергельно-глинистыми (свита d) , песча
но-глинистыми ( свиты с и Ь) . Разрез завершается толщей серых 
конгломератов и лессов (свита а ) . 

В 1927 г. И .  В .  Пуаре ( 193 1 ) , подр азделив кайнозойские отложения 
на три свиты (А, В, С ) , не  выделила соленосную толщу в отдельную 
свиту, так как считала, что пласты каменной соли приурочены к раз
личным roризонтам ГЛИНИСТО-ГИпсоносной свиты А. Соленосные отложе
ния в севера-западной Фергане, по ее мнению, н акапливались в боль
шом замкнутом горько-соленом бассейне в полупустынной области. 
Соленосные отложения формировались лишь в отдельных заливах, где 
создавались благоприятные условия для сгущения рапы несколько не
обычного (с повышенным содержанием сульфата натрия ) состава .  

В 1 929- 1 932 п. А .  Н.  Волков, Б .  Аристов и А. В .  Черкасов уста
новили, что из-за сильной загрязненности каменной соли (несмотря на 
значительные запасы) практическое значение месторождений этого 
р айона невелико. А. в:. Черкасов показал, что к верхней части соленос
но-гипсоносной свиты А нередко приурочены гнезда и прожилки тенар 
дита мощностью от 1 0  до 70 см.  

В начале 50-х годов Н. И .  Гриднев ( 1 956) обстоятельно изучает 
вещественный состав кайнозойских отложений р айона Ак-Чеп и Ак-Бель. 
Он описывает основные типы пород и дает их гранулометрическую и 
минералогическую характеристику. Н .  И .  Гриднев проанализировал осо
бенности р аспределения пород по разрезу и отметил отсутствие 
в составе соленосной толщи песчаных пород и общее огрубение терри
генного материала в направлении от подошвы к кровле гипсоносной 
толщи. К.  М. Федотьев ( 1 946) одним из первых установил в составе со
леносной толщи глауберит. Особенности химического состава соЛей это
го р айона позднее были р ассмотрены П .  Л. Приходько И М. Н .  Грам-
мом ( 1 958) . .. 

В 1958- 1 959 п. собственно соленосные отложения детально изучи
л а  В .  В .  Герасимова ( 1 960) . По особенностям состава она подраздели
л а  соленосную свиту на  нижнюю и верхнюю подсвиты. Нижняя подсви
та формировалась в условиях регреССИРуIQщего морского бассейна ,  
а верхняя - в континентальных. 

Современные представления о стратиграфии соленосных отложе
ний Северо-Западной Ферганы были заложены Н.  П .  Васильковским 
(1935), M. Н.  Граммом ( 1940, 1 95 1 , 1 953, 1 962) , Н. А.  Садовской ( 1958) . 
Специально н а  их работах остановимся при р ассмотрении вопросов 



стратиграфии. Сейчас же осветим лишь взгляды на условия образова
ния соленосно-гипсоносных отложений. 

Н .  П .  В асильковский, изучавший третичные отложения северо
западной Ферганы в середине 30-х годов, полагал, что огромная мощ
ность гипсовых и соляных пород свидетельствует о форм ировании их в 
морском заливе типа Кара-Богаз-Гол (В асильковский, 1 935) . Аналогич
ные взгляды в разное время высказывали О. С. Вялов (1936) , В .  Н. Ог
нев ( 1 937) и А.  М. Габрильян ( 1 957) . Опир аясь на свои стратиграфиче
ские построения, Ф. Л. Чернышев, Б. А. Петрушевский и П.  к. Чихачев, 
а также В. Е .  Гриб ( 1 947) , О. А.  Рыжков ( 1954), Т. Н .  Бельская ( 1954) 
и некоторые другие исследователи считали, что соленосно-гипсоносные  
отложения форм ировались в бассейне, оставшемся после отступления 
сумсарского моря, постепенно распреснявшегося континентальными 
водами. 

В .  И .  Попов ( 1 940, 1 954) , С. с. Шульц (19481), М. Н. Грамм ( 1940, 
1 95 1 ,  1 953) , Н.  А. Садовская ( 1 958) указывали, что осадки, слагающие 
соленосно-гипсоносную толщу, имеют неоген-плиоценовый возраст и 
сформировались в континентальных условиях вне ВСЯКОЙ связи с мор
ским бассейном.  Несомненно, что вопрос об  условиях форм ирования 
соленосно-гипсоносных отложений северо-западной части Ферганской 
впадины не может быть окончательно решен без учета материалов по 
соленосным отложениям,  р азвитым на остальной ч асти Тянь-Шаня .  

Кетмень-Тюбинская впадина располагается к востоку от Ферган
ской впадины, отделяясь от нее Ферганским хребтом. С севера и северо
востока она огр аничена ТалаССIШМ и Сусамырским хребтами, а с юго
востока хр. КокиЙримтау. Впадина вытянута с северо-запада на юго
восток и имеет длину 70, а ширину 20 км. Она выполнена отложениями 
кайнозойского возраста, залегающими с размывом на различных свитах 
палеозоя и докембрия .  Кайнозойские отложения 'слабо дислоцированы, 
и лишь в севера-восточной части впадины прослеживается небольшая 
широтно ориентированная антиклиналь, выраженная в рельефе невысо
кой грядой Шамшакал. К южному склону этой гряды и приурочены вы
ходы соленосных отложений неогенового возраста . До середины 50-х 
годов соленосные отложения изучались неоднократно. В 1 932 г. 
А. Д.  Каленов посетил район гряды Ш амшакал, где описал два пласта 
каменной соли мощностыо 4 и 1 ,2 м. В. М. Попов ( 1935) в составе со
лсносной толщи (кроме каменной соли) установил тенардит и мираби
лит.  Тела тенардита л инзовидной формы в соленосной толще т акже 
выявила В. А. Хвостова ( 1 948) . В 1 95 1  г .  А.  Х. Ибрагимов в пределах 
Кетмень-Тюбинской впадины выделил солено сную и гипсоносную свиты, 
причем в составе соленосной, имеющей мощность около 300 м ,  он  уста
новил 15 соляных пластов мощностью от 1 до 6 м. 

В 1 955 г .  разведочной партией под руководством Л. М .  Киселева 
на месторождении Ш амшакал было выявлено 5 линзовидных прослоев 
тенардита (0,2- 1 ,0 м) небольшой протяженности. В период с 1 955 по 
1 957 г .  И. Е. Батырчаевым ( 1958) изучены физико-химические особен
ности природных рассолов месторождения. В 1959- 1 960 гг. Б. Е. Дмит
рук на основании детальной разведки в соленосной толще выделил 
6 циклов, каждый из которых состоит из двух горизонтов: нижнего мер
гельно-глинистого и верхнего соленосного. Кроме галита,  глауберита и 
тенардита,  в составе соленосных отложений отмечены м аломощные л ин
зы астраханитовых пород. Мощность СlQленосной толщи, по мнению 
Б. Е. Дмитрука,  измен:яется от 550 до 600 м .  

ДЖУl\1гольская впадина находится примерно в 75 КI\1 к востоку от 
КеТl\1ень-Тюбинской впадины и отделяется от нее СусаМЫРСКИI\1 хребтом. 
С севера и северо-запада она огр аничивается хр. Джумголтау, а с 
юга - хр. Сонкелыау. Впадина небольшая,  длина ее не превышает 
40 км, а шир ина 25 КI\1. Кайнозойские отложения, выполняющие впади-



ну, дислоцированы слабо .  На севере они слагают узкие небольшие анти
клинали субширотного простирания, а на  юге образуют пологую моно
клиналь, воздымающуюся к обрамлению. К присводовой части Кичик
кульской антиклинали (расположенной в севера-западной части 
впадины) приурочены выходы соленосных отложений.  По мнению 
Б .  А. Федоровича (1935) , линзовидные залежи мирабилита приурочены 
к мергельно-глинистой толще озерного происхождения. Более подробно 
вещественный состав соленосных отложений изучался в конце 40-х 
начале 50-х годов А. х. Ибрагимовым и В .  Н . Щербиной. Ими установлено, 
что соленосная толща расположена Б нижней части р азреза кайнозой
ских отложений .  Представлена она разнообразными глауберитовыми 
породами.  Н. М. Синицын и В. Н .  Щербина описали к востоку от место
рождения Кичиккул (в  р айоне с. Бештерек) маломощные линзы галитсо
держащих глин. Позднее р аботами Каменской экспедиции установлено, 
что солеПРО51вление Бештерек приурочено не  к нижним, а к верхним 
горизонтам каЙНОЗОЙСIШХ отложений.  

I\>очкорская впадина расположена в 25-30 1{M к северо-востоку от 
ДжумгольскоЙ. Их разделяет хр. Джумголтау. На востоке он сливает
ся с хр. Кара-Кокты, который ограничивает Кочкорскую впадину с юга . 
С севера впадину обрамляет Киргизский хребет, а на  востоке невысо
кие горы Карагу отделяют ее от Иссык-Кульской впадины. По своим 
размерам Кочкорская впадина близка к ДЖУМГОЛЬСКОЙ, хотя И отлича
ется от нее несколько большей длиной. В северной части впадины мало
мощный чехол каинозойских отложений полого воздымается по напр ав
лению к Киргизскому хребту. В южной части кайнозойские отложения 
имеют значительную мощность и смяты в крутые, иногда запрокинутые 
антиклинальные складки. Вlыxoды соленосных отложений находятся в 
междуречье Кичи-Туз - Алыш, где известно два месторождения : Чон
Туз и Шабырколь. Соленосная  толща обнажается в заПРОКИI·IУ110М ЕРЫ
ле широтно ориентированной Чатыркельской антиклинали. На правом 
берегу р. Кичи-Туз издавна производилась добыча каменной соли. Вос
точнее, в сае Шабырколь А. х. Ибрагимов и В. Н .  Щербина  выявили 
пластовые залежи тенардита, впоследствии р азведанные з. Е. Кашири
ной и И.  В. Цветковой.  Детальная  р азведка месторождения каменной 
соли Чон-Туз проводилась в 1 956 г .  г. п. Яковенко и С . С .  Кашиной. 

К северу от КОЧКОРС1{ОЙ И Джумгольской впадин вдоль северного 
подножия Киргизского хребта располагается крупная,  Елиновидная в 
плане Восточно-Чуйская впадина .  Находясь между Киргизским хребтом 
и невысокой грядой Кендьштас ,  Восточно-Чуйская впадина р асширяется 
в направлении с востока на з апад и сливается с обширной Западно
Чуйской (Чу-Сарысуйской)  впадиной, от  которой ее отделяет погребен
ное поднятие, названное С .  С .  Шульцем ( 1 948 1 )  валом Саргоу. Впадина 
выполнена кайнозойскими отложениями и имеет резко асимметричное 
строение. Северо-западная часть впадины представляет собой широкую 
и пологую Причуйскую моноклиналь, котора :я на юге переходит в узкий 
Предкиргизский прогиб ,  простирающийся вдоль КИРГИЗСI<'ОГО хребта . 
В кайнозойских отложениях этой части впадины отмечается неСКОЛЬЕО 
а lIтиклинальных поднятий ( Помазков и др. , 1 967; Дикенштейн и др . ,  
1 9(4) , к одному ИЗ которых (Серафимовская антиклиналь) приурочены 
выходы соленосных отложений. Здесь в междуречье Джельдысу-Норус 
З. И. Кочар >Овой в 1 942-1945 гг. и л. Ф. Горбуновым В 1 955 г .  р азве
даны залежи каменной соли .  Более подробно вещественный состав со
леносных отложении изучен А. х. Ибрагимовым, В . Н.  Щербиной, 
Т. К. Каржувом и др. Строение соленосной толщи и ее взаимоотношение 
с вмещающими отложениями стало возможным уточнить после проведе
ния буровых р а бот, начатых здесь в конце 60-х годов. 

К югу от широтно ориентированной системы небольших впадин 
( Кетмень-Тюбинской, Джумгольской,  КочК'орской) р асполагается зна-
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ч ительная по р азмерам Нарынская впадина . Протягив аясь с запада на 
восток, Нарынская впадина отделяет систему хребтов Терскей-Алатау 
от системы хребтов Кок-Шаал -Тау. С запада впадина ограничена Фер
ганским хребтом .  Как и Восточно-Чуйская, Нарынская впа 'Дина посте
пенно расширяется с запада на восток Здесь палеозойскими толщами, 
выходящими в хребтах Чаарташ и Акшийряк,  она р азделяется на две 
части, нередко обособляющиеся в самостоятельные впадины : неболь
шую западную Тогуз-Тороузскую и более значительную по р азмерам 
восточную Алабуга-Нарынскую. Обе эти впадины выполнены преиму
щественно кайнозойскими отложениями (незначительные выходы ма
ломощных нижнеюрских угленосных отложений известы лишь в пре
делах южного обрамления Алабуга-Нарынс!<ой впадины) , которые соб
р аны в антиклинальные структуры субширотного простирания . 
Соленосные отложения известны только в западной части Нарынской 
в падины, северо-западнее и юго-восточнее хр . АкшиЙряк.  В пределах 
Тогуз-Тороузской впадины установлены месторождения Тунук-Туз и 
Бешколь, расположенные на  левобережье р . Нарын, а в Алабуга-На
рынской впадине - месторождения Улу-Туз , МаЮ\Iал ,  Мынджилке, 
Бейрюк-Кенан и другие, р асположенные на левом берегу р. Алабуга. 
Соленосные отложения Н арынской впадины одним из первых описал 
К и. Аргентов ( 1 9 1 1 ) ,  посетивший этот район в 1 909 г. В дальнейшем 
многие исследователи (А.  г. Ласовский, л. Н. Мозолев, А. А. Луик 
И др.) , в той или иной степени касавшиеся вопросов строения кайнозой
ских образований Нарынской впадины, указывали на наличие в их со
ставе гипса,  каменной сол и и глауберит'Овых пород. Состав и строение 
собственно соленосных отложений изучались в этом районе А. х. Ибра
гимовым, л. В.  В асиленко, В .  п. Ковальчуком и др .  

Атбашийская впадина расположена к югу от Нарынской, отделя
ясь от нее хр. БаЙбичетау. С юга впадина ограничена Атбашийским 
хребтом,  а с запада отрогами хр. Джамантау. В 1 958 г .  при поисково
съемочных р аботах п. и. Петрюшн на южном склоне хр .  Байбичетау 
(в правом борту р. ,Кызыл-Эмель) выявил л инзовидную з алежь камен
ной соли (до 2,5 м ) , приуроченную к неогеновым отложениям.  В дальней
шем соленосные отложения Атбашийской впадины никем не иссле
довались. 

Аксай-Тоюнская впадина расположена в пределах восточной части 
IОжного Тянь-Шаня. Протягивается впадина в северо-восточном на
правлении. Она ограничена на севере хребтами Атбаши и Купре-Тау, 
на юге - Джиль-Арт и Майдантаг, на западе - горами Кок-Тау. Вы
полнена впадина  !<Онтинентальными tQтложениями мезокайнозойского 
возраста мощностью 3500 м. Соленосные обр азования установлены в 
составе неогеновых сероцветных песчано-глинистых отложений и никем 
специально не изучались. 

Самая крупная (после Ферганской ) впадина в среднеазиатской 
части Тянь-Шаня - Иссык-Кульская .  Ее длина 230 км, ширина  70 км. 
Р асполагается она между широтН'о вытянутым хр. Кунгей-Алатау на 
севере и дугообразно изогнутым хр . Терскей-Алатау на юге. На восто
ке границей впадины служат горы Чаарджан-Чубарджан.  Впадина в 
основном выполнена кайнозойскими отложениями мощностью до 3000-
3500 м. Хар актерная  черта структуры осадочного чехла впадины -сис
тема брахиантиклиналей субширотного простирания. В юго-восточной 
окраине, в сводовых частях антиклинальных структур обнажаются 
узкой полосой мезозоЙские отложения, представленные песчано-сланце
вой угленосной толщей нижнеюрского возраста. В центральной части 
впадины в сводах брахиантиклиналей обнажаются четвертичные и не
огеновые, а в южной прибортовой зоне - мезозойские и палеозойские 
·отложения . В первые н а  присутствие засолоненных глин в составе тре
тичных отложений юго-восточной части впадины указывали К и. Арген-
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тов ( 1 9 1 1) и В \. Н .  Вебер ( 19 1 3). Впоследствии в р айоне гор Тосма глу
бокими скважинами б ыли вскрыты м аломощные гипсоносные отложе
ния. В начале 60-х годов в западной части впадины (район пос. Ры
бачье)  скважиной 41  пройдена верхняя часть соленосной толщи,  в соста
ве которой присутствуют р азнообразные гипсовые и глауберитовые по
роды (Вертунов и Др. , 1964 ) . По данным Г .  Н .  Семенчук, более полный 
разрез соленосной толщи в этом же районе вскрыт скв. 5-п.  Других ма 
териалов о р аспространении соленосных отложений в Иссык-Кульской 
впадине пока нет. 

Каркаринская впадина располагается за невысокими горами Чаард
жан-Чубарджан,  к востоку от Иссык-Кульской впадины. Н а  севере она 
ограничена хр . Кетмен .. ь, а на  юге - хр. ТерскеЙ-Алатау. Горы Бас
Оглы-Тастау, Ельчи-Буйрюк и Каратау, сближаясь с хр . Кетмень, замы
кают впадину на  BOCTo�e. Каркаринска,я впадина выполнена кайнозой
СЮIМИ отложениями, слагающими асимметричную мегасинклиналь, север
ное крыло которой погружается под углом 8- 1 0, а южное-
50-800. Вдоль оси в северо-западной части впадины протягивается до
вольно крупная антиклиналь, выраженная в рельефе грядой Чуль-Адыр.  
Соленосные отложения обнажаются в многочисленных карстовых ворон
ках и на  пр авом берегу р . Каркара .  Полоса выходов солен'Осных отло
жений хорошо прослеживаетс,я и по многочисленным соляным источ
никам, вокруг которых образуются мирабилитовые наледи ( шоры ) , 
особенно широко развитые н а  юго-восточном склоне гряды Чуль-Адыр. 
Краткие сведения о наличии соленосных отложений в этом районе при
водятся в работах К. И .  Аргентова  и Н .  Г. Кассина .  В 193 1  г. П .  А. Грю
ше одним из первых выделил в составе соленосных отложений гряды 
Чуль-Адыр тенардит. В период с 1 933 по 1943 г. Чуль-Адырское место
рождение исследовали С. С. Ларк, Ф. И. Лифшиц, И. С. Тригулов 
И А. Я .  Крылов. Но наиболее детально эти 'Отложения изучали в период 
1 953- 1956 гг. В. А .  Шурыгин, И .  к. Смешливый и Р .  З .  Мингалиев. 
В это же время месторождение посетили А. И .  Дзенс-Литовский и 
А. А. Иванов, давшие рекомендации по методике р азведки. Разведоч
ными р аботами установлено сложное строение соленосной толщи. Кро
ме каменной соли, в ее С'остав входят линзовидные и пластовые тела 
глауберитовых и тенардитовых пород. В последующие годы специаль
ных исслеДОЩlI-!ИЙ соленосных отложений не проводилось, хотя отдель
ные вопросы стратигр афического положения и условий !Образования 
разбпрались А. В. Горячевым ( 1959) , А. Б. Ли ( 1962) , И. М. Чабдар()
вым,  О. В .  Бажановым, А .  А .  Колесниковым и др . 

Для территории, р асположенной к востоку !ОТ Ферганского хребта 
и охватывающей . Кетмень-Тюбинскую, Джумгольскую, Кокчорскую, 
Иссык-Кульскую, Восточно-Чуйскую, Нарынскую, Атбашийскую, Аксай
Тоюнскую и КаркаРИI-IСКУЮ межгорные впадины, мы р ассмотрели лишь 
самые общие сведения о геогр афическом и пространственном распрост
ранении, а также истории изученности развитых здесь соленосных отло
жений. Взгляды на их стратиграфическое положение, состав и условия 
образования ,  формировались при обобщении данных по всему этому 
региону и кратко сводятся к следующему. 

В коНце прошлого и начале нынешнего веков, в период обзорных 
маршрутных исследований И.  В .  Мушкетова ( 1886) , К .  И .  Аргентова 
( 1 9 1 3) и др. ,  господствовало представление, что соленосные отложе
ния приурочены к серо-пестроцветной толще позднетретичного возр а
ста , з алегающей на более древних (возможно, даже мел-третичных) 
красноцветных образованиях. Эта точка зрения получила свое дальней
шее р азвитие в р а ботах С. С. Шульца ( 1 948]) , считавшего, что соле
носные отложения залегают в нижней части так называемого тяньшан
ского орогенического комплекса неоген-древнечетвертичного возраста .  
Впоследствии С.  С.  Шульц ( 1 954 ) склонился к мнению, что соленосные 
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отложения частично могут быть аналогами самых верхних горизонтов 
киргизского красноцветного комплекса, а к нижним горизонтам  этого 
I(омплекса приурочены гипсоносные отложения палеогенового возраста.
Примерно в то же самое время Б. А. Петрушевский ( 1 948, 1 950) вклю
чал соленосные отложения в состав I<арлукской серии ранне-среднемио
ценового возраста. В середине 50-х годов Н. Н.  Щербина ( 1 956) при
шел к выводу, что в пределах Тянь-Шаня существовала только одна 
нижнемиоценовая - эпоха соле- и гипсонакопления и что красноцвет
ные гипсоносные отложения являются фациальными аналогами сероцвет
ных соленосных. Эта точка зрения не распространилась широко,  
и в дальнейшем в пределах отдельных впадин соленосные отложения 
-относились к миоцену или даже верхнему плиоцену, а красноцветные 
гипсоносные отложения, как правило, считались более древними, воз
можно, п алеогеновыми. 

Анализируя развитие взглядов на состав неогеновых соленосных 
отложений межгорных впадин Тянь-Шаня,  нельзя не упомянуть, что ос
новным сульфатным минералом этих отложений, примерно до середины 
40-х годов , считался м ирабилит ( Койфман,  1 936; Бергман ,  1 946; и др. ) . 
И лишь позже В .  Н .  Щербина ( 1 948, 1 949 ) установил, что пеРВИЧJ-IЫМ 
сульфатно-соляным минералом в действительности является глауберит, 
тогда как мирабилит практически всегда вторичный, образованный за 
счет разложения в поверхностных условиях глауберита или тенардита. 
Подчеркивая уникально широкое распространение глауберитовых по
род в составе третичных соленосных отложений, В. Н .  Щербина ( 1 95 1 )  
предложил выделить тяньшанскую третичную г алит-глауберитовую сви
ту. На основании детального изучения состава  и строения соленосных 
отложений большинства межгорных впадин Тянь-Шаня В. Н .  Щербина 
( 1 956) выделил 5 типов соленосных и 3 типа гипсоносных отложений. 
Анализуруя особенности распространения соленосных отложений, 
В. Н. [Цербина указывал,  что они, как правило, приурочены к централь
ным частям впадин, а по направлению к бортовым зонам сменяются гип
соносными отложениями. Аналогичные взгляды на состав и строение 
соленосных отложений высказывал и '1\. Х. Ибрагимов ( 19551) . 

Параллельно с изучением строения, состава и пространственного 
положения соленосных отложений выяснялись физика-химические осо· 
бенности как соленосных отложений,  так и природных рассолов MeCTO� 
рождений Тянь-Шаня. Значительное количество работ было посвящено 
определению перспектив и' путей промышленной переработки ископае
мых солей (Фридман ,  Зиновьев , 1 95 1 ; Дружинин, Кыдынов, 1 956 ; Зиновь
ев,  1958; Кыдынов, 1 958; Дружинин и др. , 1 962 ; и др. ) . Детально физи
ко-химические п араметры соляных рассолов отдельных месторождений 
изучались А. Б. Бектуровым и др. ( 1 955) , А. И. Мун и А. Б. Бектуро
в ым ( 1 956) , И .  Е. Батырчаевым ( 1 958) и др. Подводя итоги многолет
ним физико-химическим исследованиям соленосных отложений Тянь
Ш ння,  И. Г. Дружинин, М. Кыдынов, А.  А. Зиновьев и М. Д. Лопина 
( Физико-химическая . . .  , 1 970) выделили две группы месторождений. 
К первой относятся месторождения с преимущественно галитовой 
(месторождения  Кетмень-Тюбинской, Тогуз-Тороузской и Ферганской 
впадин ) ,  а ко второй - с преимущественно глауберитовой минерализа
циями (месторождения Кочкорской,  Джумгольской,  Алабуга-Нарынской 
и Кар каринской впадин).  

Все выше описанные регионы неогенового соленакопления распола
гаются на территории С редней Азии. В пределах Центральной Азии со
леносные толщи неогенового возраста достоверно установлены лишь в 
Турфанской, Кучарской и Цайдамской впадинах. - Турфанская впадина расположена на северо-восточной окраине 
Тянь-Шаня,  в пределах провинции Синьцзянь КНР. Она имеет значи
тельную (около 400 км) длину п ри ширине 50-60 км и вытянута в 
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широтном направлении. С севера и северо-востока впадину ограничива
ют хребты Богдошань, Баркультаг и Карлыктаг, а на  юге - Бортоула 
и Чолтаг. Она выполнена мощными (ДО 3700-4000 м )  мезозойскими 
и з начительно меньшей мощности (1200-1500 м)  кайнозойскими отло
жениями. В западной части впадины установлены выходы на  поверх
ность неогеновых гипсо- и соленосных отложений, описанные еще 
В .  А. Обручевым (1901). Они приурочены в основном к ряду антикли
нальных структур, протягивающихся в широтном направлении 11 
выраженных в рельефе невысокой грядой Тузтаг. Первые сведения по 
геологическому строению Турфанской впадины приведены в р аботах 
В. А. Обручева (1901), К. И. Богдановича (1892), а также в серии р а 
бот участников шведско-китайской экспедиции 1928-1932 гг. П. Гребе
ра и Э .  Норина. При участии советских геологов в 1954-1955 гг. прове
дена геологическая съемка и изучена стратиграфия выполняющих ее от
ложений. Месторождения гипса и каменной соли Синьцзяна, в том чи
сле и Турф анской впадины, изучены в 1946 г. Гуань Шицу. 

Кучарская впадина р асполагается вдоль южного склона Восточно
го Тянь-Шаня .  Длина ее около 600 км, а ширина 150-200 км. Сложе
на она мощной (ДО 9000 м) толщей осадочных пород главным образом 
мезо- и кайнозойского возраста , причем мощность кайнозойских отло
жений достигает 4000 м.  По данным К. Н .  Кравченко, соленосные отло
жения неогенового возраста выявлены в восточной части впадины. Гео
логическое изучение Кучарской впадины началось еще в конце прошло
го века ( Богданович, 1892). В последующие годы изучение этого р айона 
(вплоть до 40-х годов ХХ в.) носило в основном маршрутный характер . 
Геологическая съемка отдельных участков впадины была начата 
в 1943 г. китайскими геоло.гами Т. К. Хуан,  Х. Ч. Юнг, Чена  и Чоу . Со
ветские геологи О. С .  Вялов, Н. П .  Туаев и другие р азрабатывают в это 
время отдельные вопросы стратигр афии мезокайнозойских отло>кениЙ. 
Широкие геологосъемочные работы на территории Кучарской впадины 
проведены в 1952-1953 П. советскими геологами В. Н. Брюхановым, 
К. Н. Кравченко, В. С .  Бровковой, В. И .  Чернявским, А. Ф .  Ильиным 
и Ю.  П. Чеповым. 

Цайдамская впадина расположена к ЮГО-Е!ОСТОКУ от Кучарской 
и протягивается между поднятиями Куэнь-Луня на юге и Нань-Шаня 
на  северо-востоке. С северо-запада она ограничена хр.  Алтын-Таг. Цай
дамская впадина одна из наиболее крупных в Центральной Азии. Дли
на ее достигает 850 км, а ширина 250-300 км. Сформирована она мощ
ной (11 000 м) толщей континентальных мезокайнозойских отложений. 
В ыходы на поверхность мезозойских отложений известны лишь в OKpa� 
инных зонах, тогда как центральная часть впадины занята кайнозойски
ми образованиями. Для структуры осадочного чехла характерно нали
чие цепочек антиклиналей, нередко р асположенных кулисообразно, 
о бщего северо-западного простирания. Соленосные отложения неогено
вого возраста обнажаются в прикуэньлуньской ч асти впадины, а также 
вскрыты скважинами в центральной и восточной частях впадины. 
До 1949 г. изучение геологического строения впадины велось лишь 
эпизодически отдельными маршрутами (В!. А. Обручев, Э.  Норин, 
Б . Болен и др.) . Основные геологосъемочные и р азведочные работы 
начались здесь после 1947 г. Главное внимание в процессе их пронз
водстза удел ял ось выяснению перспектив нефтегазоносности, спе
циально соленосные отложения не изучались. 

Наряду с р азобранными в настоящем обзоре р аботами, непосредст
венно посвященными неогеновым соленосным отложениям Средней и 
Центральной Азии, имеется значительное количество исследований бо
лее общего характера .  В некоторых из них анализируются вопросы 
строения и п алеотектонического р азвития отдельных р егионов и описы
в аемой территории в целом (Николаев, 1929; Пейве, 1937; Попов, 1938; 
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Шульц, 1943, 1948 1 ;  Рыжков, 1959 ; Хуан-Бо-Цинь, 1952; Петрушевский,  
1955;  Калугин, 1956, 1966 ; Королев, 1956, 196 1; Горячев, 1959; Резанов, 
1959; Крестников, Рейснер , 1960; В аренцов, Кравченко, 1962 ; Вонгаз, 
1963; В аренцов и др. ,  1964; Амурский, 1966 ; Кнауф, 1966; Турбин, 1966; 
Юдахин, 1967; Бевза ,  1967 ; Буш и др . ,  1970; Гарецкий, 1972; Калугин 
и др . ,  1972; Дитмар и др . ,  1976; и др . ) , а в других рассматриваются со
став неогеновых отложений, палеоклиматические и палеогеографические 
особенности их образования (Наливкин, 1928 ;  Попов, 1954; Клейнберг, 
1957;  Л авров, 1959; Али-Заде, 196 1; Крестников,  196 1; Разумова ,  196 1; 
Ли, 1962 ; Синицын, 1962 ; Лигуша ,  1964; Турдукулов, 1964; Мезозой
ские и кайнозойские . . . , 1965; Косминский, 1969; Гриднев, 197 1; и др . ) . 
В данной главе мы не  стремились охватить все работы, в той или иной 
мере касающиеся состава, строения или условий образования неогено
вых соленосных отложений, развитых на территории Средней и Цент
р аJ1ЬНОЙ Азии . Наша задача состояла в том, чтобы, р ассмотрев особен
ноеТЕ распространения, показать общий уровень и характер направлен
ности, по которым изучались отложения. 

г л а в а 1 1  

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В КАЙНОЗОЙСКОМ РАЗРЕЗЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 

В вопросе о стратиграфическом положении неогеновых соленос
ных отложений, р азвитых в пределах Средней и Центральной Азии, до 
сих пор остается много спорных и неясных моментов. Несколько лучше 
обстоит дело со стратиграфией неогеновых отложений западных р айо
нов Средней Азии (З ападный Копетдаг и Южное Приаралье) , где они 
охарактеризованы хорошо изученной ископаемой ф ауной. В этих р айо
нах стратиграфическое положение соленосных отложений устанавлива
ется большинством исследователей вполне определенно и однозначно. 
В то же время для восточной части Средней и для Центральной Азии 
пока не  существует единого, достаточно аргументированного мнения н а  
стратиграфическое положение соленосных отложений. Нередко даже в 
пределах небольшого р егиона одну и ту же соленосную толщу исследо
в атели относят то к верхнему плиоцену, то к нижнему миоцену. Связано 
это с недостаточной изученностью кайнозойских отложений и слабой 
охарактеризованностыо их надежно стратифицированными ископаемыми 
ф аунистическими остатками. Расхождения в стратиграфических по
строениях не  позволяют составить сколько-нибудь определенного пред
ставления о стратиграфическом положении соленосных отложений в це
лом ДЛЯ описываемой территории. Поэтому необходимо хотя бы кратко 
познакомиться с исходными данными и существующими взглядами на  
стратиграфию неогеновых отложений по каждому из  интересующих нас  
р айонов в отдельности. С этой целью проведен анализ литературных 
материалов, дополненный результатами полевых исследований по изу
чению р азрезов кайнозойских отложений межгорных впадин Тянь
Ш аня.  

Предполагаемое ниже описание подчинено порядку географическо
го расположения отдельных регионов с запада  на восток. 

ЗАПАДНЫЙ I<ОПЕТДАГ 

I-Iеогеновые отложения Копетдага изучены довольно хор'ОШО. Во
просам стр атиграфии этих отложений посвящено большое кdличество 
р а бот, опубликованных в обобщающих исследованиях ( Колесников, 
1 940;  Эбер зин, 1 960; Али-Заде, 1 96 1 ;  С мирнов и Др. ,  1972; и др . ) . 
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в пределах ;)Тзек-Дагской синклинали, р асположенной в Эззет-Ка
р агезском синклинории на  севере Западного Копетдага, неогеновые от
ложения впервые описаны Н .  И .  Андрусовым ( 19 14 ) . В 1923-1924 гг. 
детальные геологические исследования в этом р айоне провел И .  И .  НИК
шич ( 1 93 1 ,  1 932) . Он установил, что наиболее широко здесь р а спрост
р анены палеогеновые отложения,  обнажающиеся на  крыльях синклина
ЛИ, в то время как неогеновые сохранились лишь в центральной части 
структуры. 

Неогеновые отложения представлены двумя сериями осадков, за 
легающими с угловым несогласием друг на  друге и н а  палеогеновых 
образованиях :  нижней - средне-веРХI-lе�1Иоценовой и верхней - верхне
плиоценовоЙ .  Нижняя серия (чёкракские, спанидонтеловые и фоладо
вые слои и сармат, по И.  И. Никшичу) представлена сероцветными пес
чано-глинистыми (внизу гипсоносными, а в средней части с прослоями 
мергелей и детритусовых известняков)  отложениями, содержащими 
большое количество ископаемых остаТlЮВ моллюсков и остракод, ха
р актерных для различных горизонтов среднего и позднего миоцена. Об
щая мощность этих отложений в Узек-Дагской синклинали около 780 м 
( liи}{шич, 1 93 1 ) .  

Верхняя серия р азвита только в западной части Узек-Дагской 
синклинали, где она з алегает с резким угловым несогласием как на мио
ценовых, так и на палеогеновых отложениях. Детально описал се
рию И. И. Никшич, который выделил в р азрезе ( снизу вверх)  следующие 
пачки и слои :  

1.  Конгломераты и з  плохо окатанной гальки плотных мергелей, из-

вестнЯiКОВ и песчаников . . . . . . . . . . . . . .  

2. Глины светпо-серые и светпо-зепеные с обипьной, но однообразной 

фауной. Cypris sp., Cardium dombra Andrus., С. Nikitini Andrus., С. Vogdfj 
Andrus., Mactra subcaspia Andrus., М. karabugasica Andrus., М. J nostran
zevi Andrus., М. Venjukovi Andrus. В верхней части присутствуют мапомощ-

ные (0,1-0,5 М) проспои тонкоспоистых песчаников . . .  . 
3. Конгпомерат с хорошо окатанной гапькой (до 1 5  см) ,  сцементиро-

ванной свет по-�ерым мер,гепем . . . . . . . . 

4. Глины серые и гопубовато-,серые с ПРОСПОЯiми песчаников серых и 

красновато-серых. В этой части разреза встречаются ископаемые остатки, 

анапогичные описанным в пачке 2. Кроме ТОГО, здесь встречены Mactra cf. 
pisum Andrus., НуdгоЫа (Clessinia) sp. . . . . . . . . . . 

5. Песчанистая пачка, в которой запегают пинзы гипса, каменной со-

ли, мира'бипита и тенар:дита . . . . . . . . . . . . 
.6 .  Пеочана-и(.J-! ;и :песчанистые глины розоватого цвета ; фау.на отсутствует 

7.  Песчаннки внизу розоватые, в'верху серые, переспаивающиеся с гпи

нами и песчанистыми глинами зепеновато- и светло-серого цвета. В ве,рхней 

части встречены ископаемые остатки Cardium rdiiferum Andrus., С. karelini 
Апdгus., С. dombгa Andrus., С. jumudicum Andrus., Mactra subcaspua And-
rus., М. kагаЬug'аsiса Andrus. ,  Potamides caspius Andrus . . 

8. Конгломераты и гапечники с проспоями гпин (ископаемые остатки 

отсутст,вуют) . 

Мощность, м: 

8,5 

4 1 ,8 

1 ,7 

34,1 

1 ,5-5,0 
1 00,0 

105,0 

130,0 

Вслед за Н. И.  Андрусовым ( 19 14 )  И. И. Никшич ( 193 1 ) ,  В. П. Ко
лесников ( 1940) , А. А. Али-Заде ( 196 1 )  и другие, учитывая положение 
в р азрезе и характерный комплекс ископаемых фаунистических остат
ков, единодушно относят большую часть вышеописанных отложений  
( 1 ---7 пачки) к акчагыльскому ярусу. Следовательно, соленосные отло
жения (пачка 5) , р азвитые в пределах Узек-Дагской синклинали, так
же могут быть отнесены к акчагылу. 

ЮЖНОЕ ПРИАРАЛЬЕ 

На БОJlьшей ч асти терр итории Южного Приаралья неогеновые 
отложения залегают с резким угловым и стратиграфическим несогласи
ем на  подстилающих палеогеновых отложениях. Только в наиболее по-
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груженных областях (южнее и западнее Султануиздага, а также в Тад
жиказганском и Минбулакском прогибах) присутствуют миоценовые 
отложения, тесно связанные с палеогеновыми (Лигуша,  1 9 64 ) . К севе
ру и северо-западу от Султануиздага, в р айоне Таштакупыр и Кушкана. 
тау, наиболее древние неогеновые отложения представлены маломощ
ной пачкой песчаников, условно относимой к миоцену. Плиоценовые от
лож:ения этого р айона залегают с р азмывом как на  миоценовых, так и 
на палеогеновых отлож:ениях. В их составе 1\11. Н .  Грамм ( 1 958) выде
лил а кчагыльские и апшеронские слои, охарактеризованные своеобраз
ными комплексами моллюсков и остракод. 

К югу от возвышенности Кушканатау (по данным С. П.  Давидзона ,  
М. Н. Слюсаревой, Л .  И .  Филатовой п др . )  неI{ОТОРЫМИ скважинами 
ВСI9ьrвается следующий р азрез неогеновых отложений, залегающих с 
размывом н а  палеогеновых мергелистых глинах (снизу вверх) : 

Мощность, ы 
1 .  Песчаники желтовато- и зеленовато-серые, полюrиктовые, известко-

вистые, разнозе,р нистые . . . . . . . . . . . . . . от О до 3 1 ,0 
2. Глины серые и зеленовато-серые, песчаI·шстые и алевритистые, за-

гипсованные с пластами И Лl!нзами р азнообр азных по составу солей .  . . 38,0-40,0 
3 .  ПесчаНl!IШ серовато-желтые, слабо сцементиро'ваI-IНые с прослоями 

песчанистых алевролито,в . . . . . . . . . . . . . . 3,0-40,0 
В ЭТОМ районе неогеновые отложения повсеместно перекрыты мощной (до 
80 М ) толщей .р азнообразных по составу четвертичных отложений. 

Из отложений пачки 2 А. А. Бухариной определены остракоды : Cyt
herriss bogatschovi (Lioentae) , Limnocythere аН. dilurealis Мап. ,  Limno
cyt!�ere sp. ,  Locxoconcha aff. aczshagilica Nlan. ,  Cythere cellula Lioentae, 
позволяющие, по ее мнению, относить эти ОТJ10жения !{ акчагыльскому 
ярусу. Из вышележащих отложений (пачка 3)  ею же опредеJlены остра
коды, свойственные апшеронскому ярусу. Таким обр азом, и в IОжном 
Приар алье а кчагыльский возр аст соленосных отложений устанавлива
ется достаточно определенно. 

ФЕI'Г АНСКАЯ ВПАДИНА 

Изучение третичных отложений Ферганской впадины начато 
еще в прошлом веКе Г.  Д. Романовским ( 1 878) и И. В. Мушкетовым 
( 1886) . Первые схемы детального подр азделения третичных отложений, 
построенные на  основании изучения р азрезов главным обр азом южной 
и восточной Ферганы, составлены значительно позднее К. П .  Калицким 
( 1 9 1 5) и О .  С .  Вяловым ( 1 935) . П алеогеновые отложения О.  С. Вялов 
подразделил ( снизу вверх) на  8 ярусов : бухарский, сузакский, алай
ский, туркестанский, риштанский, исфаринский, ханабатский и сумсар
ский. В ышележащие два яруса (массагетский и ·  б актрийский) ,  по его 
мнению. охватывают миоцен-плиоценовые отложения. Подробные свод
ЮI р�звития взглядов на состав, строение и возраст третичных отложе
ний Ферганской впадины содержатся в работах Д. В. Наливкина 
( 1 926) , В .  И. Попова ( 1 954) ,  А. м.. Габрильяна  ( 1 957) , В .  Г.  Клейнбер
га ( 1 957) , М.  Н .  Грамма ( 1 962) и Н.  И .  Гриднева ( 1 97 1 ) .  Мы рассмот
рим более подробно стратиграфию лишь северо-западной части впади
ны, охватывающей р айон Ак-Чеп, Ак-Бель, Супе-Тау, к которому и 
приурочены выходы соленосных отложений.  

Первую схему р асчленения третичных отложений района Ак-Чеп, 
Ач-Бель и Супе-Тау н а  основе р абот 1 9 1 6- 1 9 1 7  гг. составила 
О. Ф .  Нейм ан-Пермякова ( 1 929) , выделившая в их составе шесть 
свит (рис. 2 ) , Позднее И. В. Пуаре ( 1 93 1 )  объединила две 
нижние (соленосную и гипсоносную ) свиты О.  Ф. Нейман-Пер
мяковой в одну свиту А (палеогенового возраста) ,  а три вышележащие 
свиты (известняково-мергельно-глинистую, песчано-глинистую и глини-
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Рис. 2. Сопоставление схем подразделения неогеновых отложений северо-западной части 

Ферганской впадины. 

сто-песчаниковую)  выделила в свиту В (неогенового возраста ) .  
Н .  П.  В асильковский ( 1 935) , взяв за  основу обе эти схемы, подраЗДеЛИЛ 
третичные отложения рассматриваемого р айона н а  7 свит ( снизу вверх) : 
соленосную Aj ,  ГИПСОНОСНУЮ А2, бурую B j ,  палевую В2, свиту пестрых 
глин и песчаников C j ,  свиту песков и галечников С2, свиту леССО13ИДI-!ЫХ 
глин и песков Д.  

В 1 953- 1 955 гг. к западу от  Ак-Бель ( в  р айоне гряды Кызыл
Джар) нефтепоисковыми скважинами вскрыты красноцветные отложе
ния, представленные бурыми и красно-бурыми песчаниками, алевроли
тами и глинами.  По данным Н.  И. Гvиднева и А .  Х. Ходжим атова 
( 1 958 ) , эти отложения непосредственн

'
о подстилают соленосно-гипсо

носные отложения свиты А!  Н. П. В асильковского и выделяются в под
соленосную свиту. В последующие годы проводится больш ая р абота по 
выработке единой стратиграфической схемы для кайнозойских отложе
ний Ферганской впадины, что породило множество вариантов сопостав
ления р азрезов северо-запада с р азрезами других частей впадины. 
В 1 957 г. М. Н .  Грамм ( 1 959) сопоставил свиты А! и А2 С обчакской, 
отложения, входящие в свиты В ! и В2, выделил в единую акчепскую 
свиту, а свиты С! и С2 параллелизовал с кепелиЙскоЙ. Эта схема полу
чила широкую известность и вошла в р абочую корреляционную схему, 
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принятую на  совещании по унификации стратиграфических схем Сред
ней Азии (Решения . . .  , 1 959) . В 1 963 г. в Ташкенте на совещании по 
подготовке рабочей стратиграфической схемы неогеновых отложеfН;' (j \ю 
стока Средней Азии принята схема расчленения третичных ОТЛОЖ2[] И Й  
С еверо-Западной Ферганы (Н .  И. Костенко и др . ,  1 965) . Схема построе
на не на сопоставлении с р азрезами других р айонов впадины, а на вы
делении местных стратиграфических единиц (свит) , которым даны гео
графические названия.  Примерно в это же время детальную схему 
подразделения кайнозойских отложений северо-запада,  основанную н а  
р итмо-стратигр афическом принципе, предложили и. В .  Плещенко и 
А. К. Воронков ( 1965) . 

Для нашего исследования наиболее удобна схема,  принятая на  
Ташкентском совещании (Н.  И .  Костенко и др . ,  1 965) . Согласно этой 
схеме в составе н:айнозойских отложений, обнажающихся в пределах 
северо-запада Ферганской впадины ( снизу вверх) , выделяются бардам
кульская ,  кызылджарская,  а I(бельская, супетауская,  кайраккумская и 
ко](турлюкская свиты. 

Б а р Д а м к у л ь С К а я с в и т а залегает в осевой части антиклинали 
Ак-Бель .  Нижние (не  обнажающиеся на  поверхности) горизонты свиты 
(мощностью около 200 м) вскрыты скважинами в р айоне гряды Кызыл
Джар (Гриднев, Ходжиматов, 1 958) , где они представлены зеленовато
серой и серой глиней,  иногда алевритистой, с прослоями серого сахаро
виднога гипса и прозрачной каменной соли. О бнаженная часть свиты 
наиболее полно представлена в гряде Кызыл-Джар и в р айоне Бардам
кульского ущелья ( северный склон гряды Акбель) . Здесь в ее составе 
выделяются две пачки: нижняя - глинисто-галитовая и верхняя - глау
берит-галит-глинистая. Нижняя пачка представлена МОЩНЫМИ пласта
ми каменной соли (ДО 20-25 м ) , переслаивающимися с серыми и тем
но-серыми глинами, часто загипсованными и засолоненными и содержа
щими слои гипса. Видимая  мощность пачки 1 30- 1 50 м .  Верхняя пачка 
ОТЛJIчается значительно меньшим количеством слоев каменной соли.  
Обычно мощность их меняется от нескольких десятков сантиметров до 
первых м етров. По р азрезу в стречаются прослои буровато-серых и ко
р ичневых глин. В этой части бардамкульской свиты отмечаются также  
прослои серых глауберитовых глин.  Общая мощность обнаженной ча 
сти свиты 270-300 м .  

К ы з ы л Д ж а р с к а  я с в и т а связана с подстилающей постепен
ными переходами. Она слол-(ена зеленовато-серыми и буровато-серыми 
глинами, ч асто алевритистыми, переслаивающимися с алевролитами.  
Встречаются отдельные слои мелкозернистых песчаников. Отложениям 
свиты свойственно большое количество прослоев гипса мощностью от 
нескольких сантиметров до 16 м .  Мощность свиты изменяется от 600 до 
1 200  м, а ,  по данным М. Н.  Гриднева ( 1 971 ) ,  на  южном !(рыле антикли
нали Ак-Бель  достигает 2330,2 м .  

А к б е л ь с к а я с в и т а залегает на  подстилающих отложениях кы
зыJджарскойй свиты без видимого несогласия. Ш ироко распростр анены 
в свите бурые,  коричневато-бурые и (реже)  серые глины, пересл аиваю
щиеся с алевролитами,  присутствуют прослои известняков , мергелей и 
песчаников. В нижней части свиты отмечаются отдельные прослои гип
са . МОЩНОСТЬ свиты изменяется от 800 до 1 000 М .  

С У п е т а у с к а я с в и т а залегает согласно на  акбельскоЙ. Пред
ставлена серыми,  бурыми, светло- и желтовато-бурыми глинами с про
СЛОЯМИ алевролитов и пачками серых и зеленовато-серых песчаников 
с м аломощными линзами конгломер атов и гравелитов. Н аблюдаются 
отдельные прослои голубов ато-серых известняков и мергелей.  Мощность 
свиты 350-400 м .  
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К а  й р а к к у м с к а я с в и т а н а  подстилающих отложениях супе
тауской свиты залегает согласно и связана с ней постепенными перехо
дами. В составе свиты преобладают серые, зеленовато-серые, среднезер
нистые песчаники с линзами конгломератов и гравелитов. В верх по раз 
резу количество и мощность прослоев песчаников увеличивается, появ
.пяются прослои конгломер атов. Среди песчаников н аблюдаются также 
прослои глин и алевролитов серых, синев ато-серых и бурых. В нижней 
части свиты имеются отдельные ПРОСJIОИ известняков и мергелей . . Nlощ
ность свиты 600-800 м .  

К о К т у р л ю к с к а я с в и т а завершает р азрез кайнозойских отло· 
жений. Она залегает несогласно на  подстилающих образованиях. Свп
та  представлена песчаюшами с подчиненными прослоями конгломер а 
тов и лессовидных глинисто-алевролитовых пород. Видимая мощность 
свиты более 1 00 м. 

В палеонтологическом отношении кайнозойские отложения северо
з апада Ферганской впадины охарактеризованы весьма неравномерно, 
Так, в составе б ардамкульской свиты · и подстилающих ее красноцвет· 
ных подсоленосных отложениях никаких остатков ископаемой ф ауны не 
обнаружено. В отложениях бардамкульской свиты Н.  А. Садовская 
( 1 954) описала п ыльцу широколиственных листопадных, вечнозеленых 
и южных хвойных растений. Сходный по составу спорово-пыльцевой 
комплекс Н.  А.  С адовская з афиксировала в отложениях вышележащей 
!(ызылджарской свиты, откуда М. Н. Грамм определил большое количе
ство остракод, в том числе Cyprideis littoralis (Brady) , известные толь
ко с н ачала среднего миоцена (Грамм,  1 95 1 ,  1 959; Шнейдер, 1 947 ) . 
В в ерхней части кызылджарской свиты М. Н. Грамм ( 1 95 1 )  отметил 
присутствие небольшого !{Qличества плиоценовых остракод, широко 
распространенных в вышележащих свитах. В отложениях а I<бельской 
свиты в р азное время обнаружены многочисленные остатки харовых 
водорослей, среди которых М. Ф .  Нейбург определила Chara аН. Еsсl1егi 
Неег (Васильковский,  1 935) . В. А. Линдгольм из находок В. Д. Гла
зовского определила пресноводные гастроподы Planorbis ех gг.  согnи 
Вгоugп Р. sерiеmg;uгаius Rоssшеsslег, Р. liocostama Mi1 let . ,  иmnаеа 
ех gr. palustris Mйller. , L. ех gr. ovata Ргар.  ( Васильковский, 1 935) . 
По сборам Ф. Л. Чернышева из отложений акчепской свиты 
М. Н.  Грамм определил Limnocytherea sp., L. аН. laculenta Lin. ( ? ) , 
/liocypeis bradyi S ars. ,  1. cf gibba (Rшdоhг) , Cytheгidea torosa littогаlis 
Brady, Cypria ех gr. lacustris S ars, Cypridopsis newtoni Brady и др.  
По мнению Ф.  Л. Чернышева, этот комплекс остракод характеризует 
вмещающие отложения как переходные от верхнего миоцена к средне
му плиоцену. М. Н .  Грамм ( 1 962) описал из осадков акбельской свиты 
богатую ф ауну пресноводных плиоценовых остракод: Eucypris aff. va
riegata, Е. samgarensis Огашш., Cipris pliocaenica (Сhагшап) ,  Ргinо
cypris lutaria ( КосЬ) , Cyprinotus aff. baturini Schn., С. aff. Ferganensis 
Sсlш. и др. 

В отложениях супетауской свиты, кроме богатого комплекса остра 
код позднеплиоценового, по М.  Н.  Грамму ( 1 959) , облика, известны на 
ходки наземных позвоночных. Н .  П. В асильковским отсюда найден об
ломок зуба, принадлежащий, по мнению Е .  И.  Беляевой, архаичной 
плиоценовой форме слона Arcbldiscodon cf. meridionalis (Nesti) . По 
данным С. А .  Несмеянова и В. А. Федоренко ( 1 964) , из отложений сред
ней части палевой толщи (верхняя часть супетауской - низы кайрак
кумской свит) А. П .  Окладниковым, а впоследствии и И .  А. Дуброво 
найдены ископаемые остатки яиц страусов. С. А. Несмеяновым и 
В .  А. Федоренко ( 1 964) в нижней части конгломер атовой толщи (кай
р аккумская свита)  выявлено местонахождение ископаемых остатков 
млекопитающих, среди которых И. А. Дуброво определил Archidiscodon 
meridionalis (Nesti) верхнеплиоценового - нижнеплейстоценового об -
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лика. Комплексы плиоценовых остракод, выявленные из отлщкений аЕ
чепской и кепелийской ( акбельской, супетауской и кайраккумской )  свит, 
весьма близки по составу. 

Таким образом, имеющийся в настоящее время палеонтологический 
м атериал однозначно свидетельствует о миоценовом возрасте соленосно
гипсоносных отложений Северо-Западной Ферганы, причем не  исклю
чено, что отложения кызылджарской свиты отвечают среднему - позд
нему миоцену, а бардамкульская свита охва;гывает отложения р анне
среднемиоценового возраста. Довольно убедительно выглядят свидетель
ства  в пользу плиоценового возраста ОТJ10жений акбельской, супетаус
кой и кайры<кумской свит. К со:жалению, более «узкая» возрастная Д<1.
тировка этих свит пока в значительной степени условна. 

НЕТМЕ НЬ-ТЮБИНСI<АЯ ВПАДИНА 

В 1 936- 1 938 гг., проводя геологическую съемку, В .  Н .  Огнев 
и В. Г. Мухин впервые подразделили серо- и пестроцветные третичные 
отложения Кетмень-Тюбинской впадины на две свиты : нижнюю, пред
ставленную р азнообразными глинами, мергелями и соленосными отло
жениями, и верхнюю, залегающую несогл асно н а  подстилающих о бр азо
ваниях и представленную в основном конгломератами и песчаниками. 

А .  Х. Ибрагимов, изучавший третичные .отложения впадины в 
1 95 1  г. , выделил в их составе три свиты:  нижнюю - пестроцветную, 
среднюю - соленосную и верхнюю - гипсоносную. Впоследствии, срав
нивая третичные отложения Кетмень-Тюбинской и Кочкорской впадин,  
А. Х. Ибрагимов ( 1 9552) подразделил их на три комплекса : 1 )  терри
генно-хемогенный (верхний олигоцен - нижндй миоцен) ; 2)  мелкообла
МОЧI-IЫЙ озерный (верхний миоцен - нижний плиоцен ) ; 3)  КРУПНО
обломочный орогенический (верхний плиоцен - НИЖНИЙ антропоген) .  
По мнению А. Х. Ибрагимова, в пределах Кетмень-Тюбинской впадины 
первый комплекс ( снизу вверх) состоит из следующих свит: красноцвет
ных конгломератов, песчаников и известняков ; красноцветных гипсонос
ных глин И мергелей ; соле- и гипсоносноЙ .  Второй комплекс представлен 
двумя свитами: мергельно-глинисто-песчаниковой и красноцветных пес
чаников. Третий комплекс сформирован мергельно-глинистой (внизу) 
и песчаниково-конгломератовой (вверху) свитами. 

В 1 956 г. Т. А. Додонова и В. А. Козлов в составе третичных от
ложений Кетмень-Тюбинской впадины выделили боомскую, тяньшан
скую и ш арпылдакскую свиты. Боомская свита залегает с р азмывом на 
палеозойских отложениях и образована красноцветными глинами, пе
счаниками, иногда загипсованными или с прослоями гипса ; возраст СВН 
ты условно определяется палеогеном. На  отложениях боомской свиты 
согл асно залегают соленосно-мергельно-глинистые отложения тяньша] ] 
ской свиты неогенового возр аста. Шарпылдакская свита, представлен
ная конгломератами, гравелитами и песчаниками, завершает р азрез 
третичных отложений Кетмень-Тюбинской впадины. Трехчленное деле
ние кайнозойских ОТ.1JожениЙ Кетмень-Тюбинской впадины остается обше
признанным и в настоящее время, но вместо устаревших назваНI!(r 
« боомская» и «тяньшанская» свиты большинством исследователей упо
требляются соответственно наименования кокомеренская и кетменьпо
бинская свиты. 

Отложения кокомеренской свиты в пределах Кетмень-Тюбинской 
впадины палеонтологически не охарактеризовны. По данным 
Л. И.  Турбина и др.  ( 1 972) , из верхних горизонтов кетменьтюбинской 
свиты В .  А. Грищенко собраны моллюски иmnаеа гobusta Martin s ,  
Planorbis young"i СЫ., Ping. , Radix cf .  auricularia (L. ) , Calba cf.  robusta 
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MartillS . ,  A nodonta torrentis Heyde, которые, по заключению Г .  Г. Мар
тинсона,  характеризуют средний - верхний плиоцен и растительные 
остатки, дающие довольно широкий возрастной диапазон от миоцена 
до верхнего плиоцена включительно. 

Таким образом, в пределах Кетмень-ТюБИI-lСКОЙ впадины солено с
ные отложения з алегают в основании песчано-мергельно-глинистой тол
щи миоцен-плиоценового возраста и подстилаются фаунистичеСI<И не
охарактеризованными I<расноцветными песчано-глинистыми отложения
ми, возраст которых по сопоставлению с аналогичными обр азованиями 
в других частях западного Тянь-Шаня условно определяется как верх
ний олиго цен (?) - нижний миоцен. 

ДЖУМГОЛЬСКАЯ ВПАДИНА 

Первая довольно подробная схема строения третичных отложе
ний Джумгольской впадины появилась в 1 935 г. после исследований,  
проведенных в этом районе Киргизской комплексной экспедицией АН 
СССР.  В р а ботах участников этой экспедиции Н.  М. Прокопенко ( 1 935)  
и Э.  Ф .  Штейнванда ( 1 935) дана общая характеристика третичных от
ложений. Более детально они описаны Б.  А. Федоровичем ( 1 935) , под
р азделившим их на три свиты : нижнюю - красноцветную, среднюю 
озер но-континентальную и верхнюю - озерную. Соленосные отложения, 
по его мнению, в виде отдельных з алежей приурочены к верхней озер 
ной свите. Б .  А. Федорович указывал, что н а  большей части впадины 
третичные отложения с размывом перекрываются свитой мергелей и 
галечников четвертичного возраста. 

В последующие годы строение и состав третичных отложений 
Джумгольской впадины со р азных точек зрения освещались Н. М. Сини
цыным, В. Н .  Козенко, д. И. В арен цовым, Е .  А .  Зубцовым И другими 
исследователями. В .  Н .  Щербина, детально изучавший вместе с А. Х.  Иб
рагимовым солено сны е отложения в р айоне Кичиккульской антиклина
ли,  установил, что соленосные отложения залегают непосредст
венно выше базальных кр асноцветных грубообломочных отложений 
(красноцветная свита, по Б.  А. Федоровичу) и согласно перекрываются 
мергельно-глинистыми отложениями (озер но-континентальная свита, по 
Б. А. Федоровичу ) . Позднее А. Х. Ибрагимов и А.  Т. Турдукулов ( 1 96 1 )  
подраздеЛI1ЛИ третичные отложения (снизу вверх) н а  4 свиты:  красно
цветную грубообломочную, соленосно-гипсоносную, мергельно-глини
стую и пестроцветную песчано-глинистую. Эти исследов атели (вслед з а  
В .  Н .  Щербиной) пришли к выводу, что соленосно-гипсоносные отложе
ния по латерали замещаются красноцветными и поэтому на  большей 
части впадины мергельно-глинистые отложения согласно и с постепен
ным переходом залегают на н:расноцветах. 

По Л. И. Турбину и др. ( 1 972) , кайнозойские отложения Джумголь
ской впадины подразделяются на коктурпакскую, кокомеренскую, джум
гольскую и шарпылдакскую свиты. Соленосные отлож:ения этими иссле
дователями включаются в состав джумгольской свиты, т .  е. залегают 
стр атиграфически выше красноцветных отложений, относимых к коко
меренской свите, что не совпадает с взглядами В. Н. Щербины и 
А .  Х. Ибрагимова.  

Чтобы выяснить стр атиграфическое положение соленосных отложе
ний и их взаимоотношение с подстилающими и перекрывающими обра
зованиями, нами (совместно с М. А. Жарковым) довольно подробно 
изучено строение кайнозойских отложений на  северо-западной окраине 
Джумгольской впадины в р айоне Кичиккульской антиклинали. Здесь в 
составе кайнозойских отложений хорошо выделяются кокомеренская, 
кичиккульская и джумгольская свиты (рис. 3) . 
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Рис. 3. Схема сопоставления разрезов палеоген-неогеновых отложений Джумгольской 

впадины. 

Разрезы: 1 - среднее течение р. КИЧИККУЛ. 11 - иижнее течение р .  КИЧИlШУЛ. 1 1 1  - левый берег 
р. I<.окомерен ниже устья р .  КИЧИI"'УЛ. 1 - брекчии; 2 - конглоыераты; 3 - песчаНИЮI грубозернис
тые с мелкой галькой; 4 - гравелиты и дресвяники; 5 - песчаники грубозернистые с примесью гра
вия; б - песчанн:ки :м еЛКQ- и среднезернистые; 7 - паТТУll'lЫ глинисто-гравелитовые; 8 - глины слабо 
карбонатные; 9 - глины существенно каг.бонатные (мергели) ; 10 - известняки; 11 - глины загипсо
ванные; 12 - гипсы; 13 - включения гипса; 14 - глауберитовые породы; 15 - глауберитоносные ГЛИ� 

ны;  16 - граниты; 17 - ПОРОДЫ бурой и красно-бурой окраски. 

К о к о м е р е н с к а я с в и т а прослеживается как на  южном, так 
и на  северном крыле антиклинали. Н а  левом берегу р .  Кокомерен в 
нижней части свиты преобладают бурые и вишнево-бурые аркозовые 
дресвяники, которые вверх по  р азрезу сменяются красновато-бурыми 
«мусорными» глинами, содержащими р ассеянную дресву красных гра-
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нитов И прослои бурых грубозернистых песч аников с косой слоистостью, 
По Iнапр авлению к iсводовой части а'нтиклинали за 'счет ,выпадения из 
р азрез а  нижних горизонтов мощность свиты сокращается от 1 55 до 89 м 
и в верхней ее части появляются прослои красновато-бурых глин и мер
гелей. На север ном крыле Кичиккульской антиклинали мощность коко
меренской свиты увеличив ается до 1 60-1 80 м.  Здесь в ее составе пре
обладают красновато-бурые «мусорные» глины, п ереслаивающиеся с 
дресвяниками. Н а  обоих крыльях Кичиккульской а нтиклинали кокоме
р енская свита согласно и с постепенным переходом перекрывается от
ложениями кичиккульской свиты. , 

К и ч и к к у л ь с к а я с в и т а выделена нами н а  северном крыле 
одноименной а нтиклинали по обнажениям на левом берегу р. Кичиккул. 
Она имеет следующее строение (снизу вверх) : 

1. БуроваТО-lиричневые мергели и глины с прослоями ( 1 5-30 СМ) 
тоикоплитчатых известняков . . . , . . , . . , . . . 

,2. 'Коричневые, {;ветло-коричневые и серые глины и мергели с прослоя
м и  (2-5 СМ) загипсованных глин и слоистых глинистых гипсов ( 1 3-50 СМ) , 
внизу ,с прослоями (30-40 СМ) грубозернистых песчаников . . . . . 

3. 3еленовато-:серые и ,светло-коричневые глины с прослоями И линза-
м и  разнообр азных глауберитовых и гипсовых ,пород . . . . . . . 

4. Светло-шоколаДiные глины п мергели с ТОlНкими прослоюlИ И про-
жилками гипса . . . . . . . . . . . . . , . . . , 

5. Зеленовато-серые и светло-зеленые мергели, переслаив ающиеся с 
зелено.вато- и палево-серыми тон'коплитчатыми известняка:vrи 

Мощность, м 

20-30 

70-75 

50-76 

44 

5 6  

в зависимости от мощности соленосных отложений общая мощ
ность кичиккульской . свиты на северном крыле антиклинали изменяется 
от 235 до 280 м. Несмотря на согласное з алегание и постепенные пере
ходы, верхняя граница кичиккульской свиты проводится довольно уве
peHI-Ю по подошве п ачки пестрых мергелей и глин, переслаивающихся 
с мелкогалечными конгломератами и гравелитами. Эта п ачка з алегает 
в основании джумгольской свиты И хорошо прослеживается как на  се
в ерном, так 'и на южном крыле КИЧИJ\iКУЛЬ'ОК'ОЙ ан'Гиклинали, где од
ноименная свита имеет несколько иной состав. Так, по р. Кокомерен 
нами описан следующий р азрез кичиккульской свиты (снизу вверх) : 

1. Бурые, глинистые, косослоистые, плохо окатанные гравелиты и дрес-
13ЯНИlш с прослоями (3--..,25 см) белых, пятн а �ш ярко-зеленых алевролито'в, 

М .. ОЩНОСТЬ, М 

известняков л мергелей . . . . . . . . , . . . . .  б1 
2. Серые .мергели и известняки с прослоями (0,4-0,6 м) бурых граве-

литов из плохо окатанной гальки, иногда глинистых . . . . . .  28 
3. ,Бурые и коричнево-,бу:рые Г,равелиты и грубозеpiнистые песчани,ш 

с прослоями зеленых алеВiРОЛИТОВ, м а,ссивных бурых и р озовых известня-
ков и ,серых листо,в атых мергелей . . . . . . . . . . . .  76 

4. Внизу бурые оскольчатые мергели с прослоям.и бу.роваТО-iсер ых из
вестняков. В средней части пласт (8 М)  зеленовато-серых мелкозернистых 
песчаНИКQ,в. Вверху зеленовато-серые мергели с прослоями серых массив-
ных известнЯIЮВ . . . . . . . . . . . . . . 57 

Общая мощность кичиккульской свиты В этом р азрезе 222 м. 

ПРИ прослеживании отдельных горизонтов от разрезов северного 
крыла аНТИКЛИlн али к ,р азрезаи южного о тчетливо видно, что из ,соста
ва средней части свиты сначала выпадают соленосные, а з атем и гипсо� 
носные отложения. В этом же направлении идет общее погрубение м а. 
териала и смена зеленых и серых окрасо к  пород на  бурые и коричне
во-бурые. Несмотря на значительные фациальные изменения, выделение 
кичиккульской свиты несомненно оправдано, поскольку и на северном, 
и на южном крыле антиклинали она существенно отличается по составу 
как от подстилающих отложений кокомеренской свиты, так и от пере
крывающих образований джумгольской свиты. Лиш ь  при приближении 
к окраинной части впадины р азличия в составе кокомеренской и кичик-

24 



кульскай свит пастепенна стираются, и здесь ани магу'Т слиться в еди
ную краснацветную грубаабламачную свиту. 

Д ж у м г о л ь с к а я  с в и т а  в р айоне рек Кичиккул и Кокомерен 
мажет быть падразделена на две части. Нижняя (мащность 1 20- 1 35 м )  
имеет хароша выраженное ритмичнае строение и абщую буровата-серую 
окраску. В саставе этой части свиты, краме светло-коричневых и зеле
навато-серых глин и мергелей, присутствуют м аломащные (0,2-0,3 м )  
прослаи известнякав и давальна значительные пласты грубазернистых 
песчаникав и гравелитов, иногда с мелкой галькой в асновании. Вышеле
жащая часть джумгальской свиты в аписываемам р айоне представлена 
серыми и зеленовата-серыми глинами и мергелями  с праслаями серых 
мелкозернистых песчаников. В глинах изредка встречаются м аломощ
ные пражилки и рассеянные включения гипса. Пласты гравелитав 
и конгломератав здесь встречаются редка, но вверх по р азрезу их ко
личество постепенна увеличивается. Мощнасть (видимая) этай части 
свиты в р айоне р. Кичиккул 200-250 м. По-видимому, именнО' к этой 
части джумгольской свиты приурочен маламощный горизонт засоланен
ных зеленовата-серых глин с гнездаабразными скаплениями  галита, опи
санный Н. Н. Щербиной в районе Бештерек. Суммарная мощность джум
гольской овиты В р айоне р.  Кичиккул составляет 330-370 1М,  а па дан
ным А. Х. Ибрагимова и А. Т. Турдукулова может достигать 450 м. 

Завершает р азрез третичных отложений Джумгольской впадины се
роцветная песчано-мергельно-конгломератовая толща, залегающая на 
подстилающих атложениях джумгольскай свиты с р азмывам и угловым 
н есогласием. Многие исследователи эти отлажения сопоставляют 
с шарпылдакской свитой Иссык-Кульской впадины. 

Переходя и: вопросу о возрасте 'Отдельных падразделений, необходи
мо атметить, что в палеонтологическом отношении они еще изучен,ыI 
очень слабо. Отлажения кокамеренской и кичиккульской свит палео нта
логически воабще не охар актериз'ованы, а джумгольской свиты - ЛИШЬ 
В своей верхней части. Па данным А.  Х. Ибрагимова и А. Т. Турдукула
ва ( 1 96 1 )  отсюда М. И. Мандельштамом 'определены -астаТlЮ1 'остр акад 
llyocypris dentifere Sars"  Advenocypris horida Sсlшеidег, А. aspinosa 
Schneider, Limnocythere sp" Gаsрiосург,{s sp" Candonapsis sp" Нуосур
ris cf. dentifeгa Sars"  характеризующие, па егО' мнению, плиаценавый 
вазраст вмещающих парад. 

КОЧКОРСКАЯ В ПАДИНА 

Несматря на  харашую абнаженнасть кайназайских отлажений 
в пределах Кочкарскай впадины, в вапрасе их стратиграфического рас
членения и вазрастной датиравки атдельных падразделений да сих пор 
остается м нага нерешенных и спарных маментав. Эта связана с реЗIСОЙ 
ф ациальнай изменчивастью атлажений даже на небальших р асстаяниях, 
слож,най тектанической -обстановкой и нер ав,номерным 'Распределением 
небальшага количества местанахаждений искапаемых астатков флары 
и фауны I<aK па площади, так и по р азрезу. 

Первая довальна падрабная схема р асчленения этих отлажений са
ставлена С. С.  Шульцем ( 1 9482) . На еще р аньше отдельные вапрасы 
строения и вазраста третичных отлажений Кочкарскай впадины з атра
гивались в рабатах д' В. Никитина ( 1 9 1 6) ,  Б .  А. Ф едарав ича ( 1 935) , 
Т. А.  Сикстель ( 1 939) , а также А. Я .  Петрасянца, А. А .  Лаврова, 
Б .  С .  Саколова, Р.  Ф. Геккера, О М. Мартыновай, Ю. А. Орлова и др. 
В оснаве представлений С. С. Шульца а строении качкарской третич
най талщи лежало предпаложение о существавании во впадине двух 
р езка отличных па са ставу фациальных зон � севернай и южной. Всю 
трет:ич.ную талщу С. С. iШульц падразделил на ряд овит, прич,ем в юж-

25 



Рис. 4. Сопоставление схем подр азделения палеоген-неогеновых отложений Кочкор 
ской 13ПЩlJiИ'НЫ. !Здесь и далее Ш11Р,иховкой iIю!,аззIНО ,С'f\ратиг,р афическое положен,не 

«)оленосных отложениЙ. 

НОЙ зоне снизу вверх выделил свиты А, В и С, а в северной - их стра
тигр афические аналоги свиты Al ,  В l  И О .  Кроме того, во всей впадине 
была выделена в верхней части третичных отложений свита Д.  В целом 
кочкорская толща, по мнению С. С .  Шульца, имеет неогеновый возр аст, 
и лишь самые ее верхи ( свита д, з алегающая иногда с угловым несог
ласием I]-] a отложениях свит С и C l )  ,имеют 'неогеновый И ,  возм,ожно, 
частично древнечетвертичный возраст (рис. 4) . Соленосные отложеНИ}1 
С. С .  Шульц относил к свите Al, считая,  что они з алегают в основании 
кочкорской толщи и р аспространены в северной зоне впадины. 

Как отмечает М. В. Неймышев ( 1965) , И .  А. З ахаров, А. Ф .  Ерёмин 
И К. д. Помазков еще в 1 956 г. большую часть кочкорской толщи 
С. С .  Шульца (свиты А, В, С и их аналоги) выделили в кочкорскую 
свиту С тремя подсвитами, возраст IЮТОРОЙ определялся плиоценовым. 
С .  С .  Шульц считал (вслед з а  Р .  Ф.  Геккером) , что на значительной 
территории к северу от южнокочкорского разлома третичные отложения 
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находятся в опрокинутом з аJIегании, а И .  А. З ахаров и другие ПОJIагаJIИ,  
что ОIШ заJIегают норм ально. Эти ИССJIедоватеJIИ отнеСJIИ соленосные 
ОТJIожения, по-видимому, к самым верхним горизонтам  кочкор 
ской свиты. 

На  основании своих биостр атиграфических р абот, ВЫПОШlенных в 
1 964- 1 965 Г Г . ,  и анаJIиз а  м атериаJIОВ предыдущих ИССJIедоватеJIей 
С. А.  Тарасов ( 1 970) счеJI возможным подраздеJIИТЬ третичные ОТJIоже
ния Кочкорской впадины на четыре свиты, дав им самостоятеJIьные на 
звания.  Снизу вверх он выдеJIИJI бижинскую, шаБЫРКОJIЬСКУЮ, джуана
рыкскую и ш аРПЫJIдаlКСКУЮ ов'иты. В 6ИЖ1ИНСКУЮ свиту С. А. Тар асов 
ВКЛЮЧИJI красноцветные песчаНО-ГJIинистые ОТJIожения с п ачками кон
гломератов и брекчий и с горизонтами пестрых мергеJIей и известняков 
в верхней части, широко р аспространенные в среднем течении р. Биже 
и впервые описанные в этом р айоне А.  А. Л авровым и Б.  С. Соколовым 
В н ачаJIе 40-х годов. К этой же  свите С.  А. Тара сов отнес и СОJIеносную 
толщу, обнажающуюся на значитеJIЬНОМ удалении от р. Биже в ниж
нем течении рек Кичи- и Чон-Туз. По его мнению, соленосные ОТJIоже
ния з аJIегают в верхах бижинской свиты н епосредственно выше гориз он
тов пестрых мергеJIей и известняков, венчающих р азрез по р .  Биже. 
Ш а быркольскую 'свиту 'он выдеJIИЛ 'в ,оБЪеме нижней, а джуанарык
скую - в объеме верхней частей пестроцветных «надсоленосных» отло
жений, р азвитых в междуречье Чон-Туз и АJIЫШ. 

Схема С.  А. Тарасова наиБОJIее ПОJIНО и верно отражает общую 
ПОСJIедоватеJIЬНОСТЬ в строении третичных отложений Кочкорской впа
дины. Как показаJIИ наши ИССJIедования, в нее необходимо внести JIИШЬ 
неБОJIьшие уточнения, касающиеся объема  ш аБЫРКОJIЬСКОЙ свиты и ее 
взаимоотношения с бижинской свитой. 

Вслед за С. А. Тарасовым в основании третичных ОТJIожений Коч
КОРСI{ОЙ ,впадины мы в ыделяем бижинскую свиту в т,ом ее объеме, 
в котором она обнажается в стратотипическом р азрезе на правом берегу 
р. Биже. Здесь в ее составе нами р азличается шесть п ачек ( снизу вверх) . 

Мощность, м 

] .  Гра,велитавая пачка представлена каричнева-бурыми и разоватыми 
гравелитами, састаящими из плаха акатаннай дресвы падстилающих крас-
ных гранитав, слаба сцементираваннай бурай алевритистай глинай . . ат 25 да 38 

2. Песчана-глинистая пачка слажена внизу преимущественнО' бурыми 
песчаникюrи и алевралитами, а вверху - глинами алевритистыми каричне
bal'a-БУРЫШI с атдельными пра'слаями бурых а,скальчатых мергелей. В ,сред
ней части пачки праслежлвается прослай серых гравелитов, сменяющихся 
па прастиранию серыми грубазернистыми песчаниками . . . .  . ат 30 да 55 

3.  Пачка Iюричнева-бурых глин. Глины рыхлые и аакальчатые, инагда 
перехадящие в бу,рые мергещr. Вст.речают,ся атдельные редкие праслаи за-
гипсаваlННЫХ глин и глинистых гипса в 1 1 3 

4. Глинистая пшоаносная пач.ка представлена каричневыми и с.ветла
каричневыми глинами с праслаями загипсаванных глин и глинистых гипсав, 
изредка светла-каричневых алевритистых глин . 77 

6. Мергельна-ГЛИННlстая пачка. В нижней части г:редставлена палева
бурыми алеВРИТI:IСТЫМИ глинами с ре\QКИ<МИ и маламащными (до 0,2 М) пра
слоями серых, мелказернистых слюдистых песчаникав, инагда перехадя
щих в алевралиты. В верхней части в а'онавнам р азвиты пестрые (бу,рые, 
пятна,ми зеленовата-.серые) , платные мергели с ред!ки<ми праслаями палева
бурых ГШIН. Пестрые пятнистые мергели хораша вьщеляются в виде мар -
кирующих гарлзонта.в . . . . . . . . . .  . .  46 

6. _i\1ергелына-гравелитавая пачка преДlставлена в нижней ча,сти пале
ва-бурьши алевритистыми глинами с драслаями бу,ра-разовых гравелитав, 
в среДlней - гравелитами, переслаивающимися с р азнагалечными кангламе
ратами (атдельные ваЛУ1J-IЫ до 1 0- 1 5 см) ,  а в верХ!ней - гравелитами с 
праслаЯ�1II р азовых и белесых известнякав и ярка-зеленых листOtватых мер
гелей, катарые четка выделяют,ся в р азрезе, абразуя еще адин маркирую
ЩJ1Й гарпзант. Верхняя часть пачки абрезана разламам. Суммарная мащ-
насть бижин.скаЙ 'свиты в этам разрезе 370-380 м 55-60 

Следует отметить, что соленосные отложения, которые С .  А. Та
расов ВКJIIочает в состав бижинской свиты, в р азрезе по р .  Биже не 
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обнажаются, а их выходы на поверхность установлены лишь значитель
но западнее - в р айоне рек Шабырколь, Чон- и Кичи-Туз. По южному 
склону горы Чатыркель (правый берег р. Шабырколь) хорошо просле
живаются выходы соленосной толши, представленной здесь гипсонос
l"Iой И глаубер ит-мир абилит-глинистой пачками. Приведем их харак
теристику. 

1. ГипсанаClная пачка слажена внизу белыми массивными (пятнами 

серыми) глинистыми ГИ!JiCа.ми ( 1 6  М ) ,  в сред'ней части сред'негалечными 
кангламерата'Iv!И, грубазернистыми песчаниками, гравелитами и бурыми 

глина'Ми (8 .М) , а .в ве.рхнеЙ чшсти буровата-серыми гипсонасными глинами 

и серыми глинистыми гипсами ('1 5  м) 
2. Глаубернт-мирабилит-глинистая пачка преД!ставлена в паверхнаст

ной заЕе сер ай и буравата-,серай рыхлай глинай, садержащей абильную 

р аiесея'Нную вкрапленнасть празрачных кристаллав мира6илита, а на глу
бине, вазмажна, глинай с глауберитам. Встречаются атдельные праслаи 

бурых асыальчатых глин. В верхней ча'сти мащностью 13 М праслеживают

ся бурые загипсаванные ГJШНЫ с праслаями ( 1 -20 см) белага мел.казер

нистага гипса; ближе к кравле вст,р ечают,ся а11дель>ны: ПРО'слаи танкаплит

чатых серых м ергелей. Видимая мощнасть саленоснаи талщи в эта м р аз

резе 97 м 

Мощность, М, 

39 м 

58 
Соленосная толща связана с вышележащей мергельно-глинистой 

постепенными переходами.  В составе последней выделяются 5 пачек, 
имеющих следующий состав :  

1 .  ИзвестняU(ава-.мергельна-глини,стая пачка састаит нз зеленавата-, 
палева-серых и лилавых глин с праслая'Ми лист.аватых и танкаплитчатых 
кремовых и разавых мергелей, в верхней части встречаются пра.СЛОИ фио-

Мощность, м 

летавых глин и р азовых ка'веРНlазиых извеС11НЯ;!{ОВ 38 
'2. Песча,на-глинистая пачка внизу представлена пестрыми и палевы

ми глинами С прослаями песч'а'нистых мер,гелей, а в ве.рхнеЙ части палева- и 
буравата-серыми глинами, часта алевритистыми с праслаями бурых и серых 
к;рупназернистых ('с р а,ссеянными гравийными зер нами) песчаников 3 1  

3 .  Мер.гельна-глинистая пачка преД!ставлена лист·оватыми, кремавыми, 
раза,ватыми и зеленаватыми мергелями, зеленавата-·серыми глина,ми с пра-
слаями тонкаплитчатых известнякав . . . . . . . . . 28 

4. Песчана-lМер'геЛИЮ-ГЛИНИiстая пачка сложена в аснавании зелена
вато-серыми и палева-бурыми глинами с праслаями светла-карнчневых, 
мелка- п среднезернистых песчаникав. Срещняя часть значительна абагаще
на праслаями листоватых, пестрых, танкаплитчатых (инагда песчанистых) 
из�еСl1НЯ1,ОВ. В верхней части снова паявляю11СЯ прослаи серых и с'ветла
кор ичне.вых песчаникав, вст,речают,ся таюке аТсЦельные слои бурых I1p a-
велита,в . . . . . . . . .  . . . . . .  36 

5 .  Мергельна-песчана-глинистая пачка слажена глинами зеленавата
и буравата-�ерыми с прослаями лИ>ставатых мергелей и песчаникав светла
!юрич<невых, мел.ка-,среднезерни>стых. В нижней части ПРИСУТ,С11ВУЮТ танко
плитчатые известняки. Суммарная мащность ме.ргелЬ'на-глинистаЙ толщи 
, 188 м 55 

По-видимому, именно эта мергельно-глинистая толща соответству
ет в южной части IКОЧКОРСКОЙ впадины шабыркольской свите С . А. Та
расова. Учитывая тесную пространственную связь и наличие постепен
ных переходов от соленосной к м ергельно-глинистой толще, мы счита
ем целесообразным включить соленосную толщу в состав шабырколь
ской свиты, оставив бижинскую свиту в том объеме, в котором она об-
нажается по р .  Биже. 

. 

На северном склоне горы Чатыркель мергельно-глинистая толща 
шабыркольской свиты согласно сменяется песчано-глинистыми отложе
ниями джуанарыкской свиты, в которой широко р азвиты разнообраз
ные грубообломочные породы - песчаники и гравелиты, а также ярко 
выражено ритмичное строение. Каждый ритм состоит из двух частей : 
нижней, представленной грубообломочными породами, и верхней, со
стоящей из глин, переслаивающихся с песчаниками, реже мергелями. 
В соста'в нижшей части р'итма обыч,но входят ,серые и буровато-оерые 'гр у
бозернистые песчаники или бурые гравелиты. Иногда гравелиты и пе-
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.счаники содержат рассеянную крупную гальку или прослои мелко- и 
среднегалечных конгломератов. Мощность этой части ритма изменяется 
от 1 до 8 м. Верхняя, существенно глинистая, часть ритма представлена 
зеленовато-,  палево-серыми, бурыми, иногда вишневыми или сиреневы
ми глинами, часто содержащими то или иное Iшличество алевролитов 
или мелкозернистых песчаников. Изредка среди глин встречаются от
дельные прослои листоватых кремовых мергелей и тонкоплитчатых се
рых известняков. Мощность этой части ритма I<олеблется от 3 до 20 м .  

Вслед за  С.  А .  Тарасовым м ы  р азличаем в составе джуанарьшской 
свиты две подсвиты. Граница м ежду ними проводится в значительной 
степени условно. Но в целом они довольно хорошо отличаются друг от 
друга. Нижнеджуанарыкская подсвита состоит из двух толщ. Нижняя, 
залегающая непоср едственно на отложениях мергельно-глинистой тол
щи, по своему составу и стро ению является как бы пер еходной. Для нее 
характерны палево-бурые, полосами зеленовато-серые цвета пород и 
р азвитие ритмов значительной мощности (от 1 3  до 23 м ) . В ритмах 
обычно увеличена мощность верхней части, в составе которой ПОЧТИ 
полностью отсутствуют песчаники и преобладают листоватые м ерfели. 
Нижняя часть ритма сложена, как правило, грубозернистыми песчани
ками с р ассеянными гравийными зернами. Мощность этой толщи 1 83 м .  
В ерхняя толща характеризуется общей буроватой окраской и значи
тельной песчанистостью. В ее составе появляются бурые гравелиты с 
р ассеянной крупной галькой и конгломер аты. :к средней части толщи 
приурочена пачка глин, содержащих рассеянную вкрапленность гипса 
и галита. Ритмы здесь обычно имеют мощность 4-7 м. В верхней по
ловине Р ИТ'jyIOВ значительную роль ,приобретают зеленовато-серые и 
светло-коричневые, мелко-ср еднезернистые песчаники. При прослежи
в ании вверх по разрезу от одного ритма к другому в них постепенно 
сокращается количество песчаников и uоявляются отдельные прослои 
мергелей и известняков, иногда переполненных обломками р аковин 
плохой сохранности. Мощность верхней толщи 240-250 м. 

Нижняя часть верхнеджуанарыкской подсвиты отличается от под
стилающих горизонтов нижнеджуанарьшской подсвиты более пестрой 
'окраской. Широко развиты красно-коричневые и красновато-бурые гра
велиты, зеленова'I10-серые грубозернИ'стые ,песчаники, бурые песчанистые 
глины, переслаивающиеся с зелеJ-IIовато- 'и палево-сер ыми глинами. 
В ,самом верху п одсвит;ы породы приобретают палево-серый цвет. Не
полная (видим ая) м ощность ,верхнеджуана,РЫRiСКОЙ подсвиты в р айоне 
горы Чатыркель 504 'м. На пр авом бер егу р. Джуан-Арык, где р азрез 
вскрывается вплоть до перекрывающих конгломератов шарпылдакской 
свиты, полная мощность верхнеджуанарыкской ПОДСВИ1;ы около 600 м .  
Таким образом, общая м ощность джуанарыкской свиты может быть оп
р еделена в 900-1 000 м .  

В верхней части разреза бижинской свиты выделяются два суще
ственно карбонатных горизонта. Первый сложен пестрыми пятнистыми 
плотны ми мергелями и р асполагается в ,верхней части мергельно-глини
стой пачки, а второй, представленный розовыми и белесыми извес'I1НЯ
ками и пестрыми листоватыми мергеля:ми, ;венчает видимую часть р аз
реза мергельно-гр авелитовой пачки (рис. 5) . Оба эти горизонта удается 
проследить из окраинных (р .  Биже) во  внутренние (гора Чатыркель) 
р айоны в п адины, ,где, по ,нашему мнению, 'они могут быть ,с опоставлены 
соответственно: первый - с верхней частью известняково-мергельно
глинистой пачки, а второй - со средней частью мергельно-глинистой 
пачки шабыркольской свиты. Таким обр азом, нижняя часть ее, по-види
м ому, является стратиграфическим аналогом верхов бижинской свиты, 
а серо- и пестроцветные к арбона'I'но-глинистые и {)оленосные отложения 
внутренних районов впадины в окра инной зоне замещаются, по всей 
вероятности, I<р асноцветными грубобломочными и гипсоносными отло-
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Рис, 5. Схема сопоставления р азр езов палеоген-нео-

геновых отложений I\очкорской впадины, 
Разрезы; 1 - правобережье р. Джуанарык, 11 - гора Чатыр
"ель, 1 1 1  - левый берег р. Биже. 1 - конгломерато-брекчии; 2 - КОНГЛОl\'lераты; 3 - гравелиты, с мелкой галькой; 4 - гра
велиты; 5 - песчаники грубозернистые с ПРИl\Iесыо гравия; 
6 - песчаники l\'lелко- и среднезернистые; 7 - алевролиты и 
ГЛИНЫ песgаНQ-злевритистые; 8 - ГЛИНЫ сла б о  карбонатные 
и бескарбоиатные; 9 - глины существенно карбонатные (мер
гели ) ;  10 - известняки; 1 /  - известняки с обломками l\I елких 
раковин; 12 - гипсоносные глины; 13 - гипсы, 14 - глаубе
ритоносные глины; 1 5  - глины с примесыо галита . Uифры 
слева от колонки обозначают Ho:r-,-repa пачек, а справа - их 

мощность (11 ) ,  
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жеюшми,  Значит, в ерхняя 
граница бижинской сви
ты не одновозрастна н а  
всей территории I(очкор
ской ,в,падины, поэтому во 
внутренних зонах верхи 
БЮIШНСКОЙ свиты могут 
Оl<азаться значительно бо
лее древними, 'Нежели в 
окра и нных. 

З а'метим, что 'Б отло
ж ениях БИЖИНСI<ОЙ и ш ар
пылдакской свит никаких 
определимых ископаемых 
органичесroих 'Остатков 
пока не обнаружено, н 
в есь р аз'нообр азный п а 
леонтологичесroий м атери
ал, собр анный в р аЗЛIiЧ
ных участках ,впадины, 
соср едоточен 'в отложе
ниях джуа'нарыкской и 
частично ,в верхних гори
зонтах шаБЫРКОЛЬСI<ОЙ 
свит, 

Первое довольно круп
ное м естонахождение ис
копаемых octa-nков фло
ры и фауны в КОЧIЮР
ской впадине обнаружено 
А. Я, П етрося-нцем в 
1 936 т. в пестр оцветных' 
песчано-глинистых отло
жениях верхней части 
ш а б ыр коль'ской св-иты на 
пр авом бер егу р ,  Чон-Туз, 
несколько выше слияния 
ее 'с р.  Кичи-Туз , В пос
ледствии с бор палеонто
логических материалов 
на  этом местонахождении 
проводили А. А. Л авров, 
Р. ф ,  Геккер, О, М, Мар
тынова ,  С .  С .  Шульц и др,  
Среди растительных ос
татков, 'С-обранных здесь 
в р азные годы 'многими 
исследов ателями, Т, А. 
СIшстель и А, Н. Кришто
фович определили Pluag'· 
mites sp" Salix vагiаns 
Goepp ,  S. cf, angustifolia, 
S.  аЬЬгеviаtа Goep p ,  S, се 
integ'.!'a Goep p ,  Papulus la
toiol' А. Вг" Р, c f. nigга 
L. ,  Ulmus рluсinегviа Ung.,  

' A lnus mаегорhуllа, Zellkova ungегi Kov, 



По мнению А. Н .  Криштофовича, эти р а стительные остатки могут 
свидетельствовать о верхнемиоценовом, возможно нижнеплиоценовом, 
возр а.сте ,вмещающих отло:жений (,Шульц, 1 9481 ,2 ) , Отсюда же 
В .  Н.  Яковлев ( 1 959) собрал и определил остатки миоценовых рыб :  
N emachilus opinatus J ako\vle\v, Aphanius kirg'isicus J ako\vlew, А .  longi
pinnis Jako\vle\v. 

В 1 959 г. В .  С .  Корниловой и Э .  В .  Романовой в междуречье Ша
бырколь и Оробаши из самых верхов шабыркольской свиты определе
ны следующие р а стительные остатки : Salix songarica Ап dегss. ,  А се, 
trilobatum Неег. ,  Periploca gracea L. fossilis ,  Ligustrum persicum ЕН.,  
Amygdalus pereger Ung. ,  A ilanthus confucii Ung. ,  свидетельствующие, по 
мнению В. С. Корниловой ( 1 962) , о среднемиоценовом возрасте пород. 
Из отложений нижнеджуанарыкской подсвиты в междуречье Ш абыр
коль и Алыш С .  А .  Тар асовым собраны,  по определению В .  С .  Корни
ловой, Salix Kattitauca :Кoгn. ,  Populus nigra L. Возраст вмещающих 
пород В. С. Корнилова ( 1 962) определяет как средний миоцен. 

На правом берегу р. Джуанарык в верхних горизонтах сероцветной 
толщи нижнеджуанарыкской подсвиты М. В. Неймышевым найдены,  по 
определению В. С.  Бажанова ,  остатки млекопитающих : Samotherium sp . ,  
Chilotherium Sсhlоssегi (Web ) . В .  С .  Ба:жанов считает, что эти остатки 
характеризуют среднемиоценовый - нижнеплиоценовый возраст вмеща
ющих пород ( Неймышев, 1 965) . В 1 965 г .  на  правом берегу р .  Биже 
С .  А. Тарасовым из отложений нижнеджуанарьшской ПОДСВИТЫ извле
чены остатки двух черепах, которые, по заключению В. С .  :Кузнецова ,  
«схожи с Testudo kegenica C11OZ., существовавшей в о  второй половине 
м иоцена»  (Тарасов, 1 970) . Кроме того, из р азличных частей джуана
рыкской свиты С .  С .  Шульцем ( 1 9482) собраны моллюски : Limnaeaea 
lagotis Schrenck., L. ех. gr. Al1Гicularia L. ,  Р l апогЫs cf .  kагkагаепsis 
Scl1loss.  и м ногочисленные Н ydrobia, по мнению определявшего их 
А. Г .  Эберзина,  верхнемиоценового или плиоценового возраста .  Верх
неплиоценовый комплекс остр акод ( Candona rostrata Вг. et NoI., С. 
compressoformis Mandelst . ,  Candoniella alb ians (Brady) , С. marcida 
Мапdеlst . ,  Jlyocypris bradyi Sагs . )  собран и определен О .  Н .  Кондраш
киной из палевых глин самых верхних горизонтов верхнеджуанарык
ской подсвиты. К верхней же подсвите ОТНОСИТСЯ очень интересное ме
стонахождение ископаемых остатков, обнаруженное К. Д. Помазковым 
в северо-западной части впадины на  южном склоне горы Орток. Из его 
сборов В. Е. Гаррутом определены Hipparion sp . , Mucrostonyx majori 
Gervais верхнеплиоценового - нижнеплиоценового облика (Турбин 
и др . ,  1 972) . 

В .  И .  Жег алло ( 1 96 1 )  считает фауну «ортока» нижне-среднеплио
ценовой. Из материалов, собранных им и Б .  А. Трофимовым, В. И. Же
галло определил IсШhегium cf. Wongii Zdansky. ,  Сгосutа sp . , . Нуаеnа 
sp . ,  Hipparion kiгgisiсum Jegallo,  Chilot11erium cf. habereri, Мiсгоstо
nух major (Gегvаis ) , Palaeotгagus sp. ,  Helicotragus ( ? )  sp . ,  Тгаgеlарhi
ni gen. ,  Sivoryx ( ? )  sp . ,  Gazella deperdita Gегvаis. По мнению Б. А. Тро
фимова ( 1 959) , фауна «ортока» имеет плиоценовый возраст, но она 
моложе «павлодарской». Отсюда же, из сборов М. В .  Бажановой 
и И .  А .  С адова, определена скорлупа яиц плиоценового Stгuthiо mongo
licus Lowe (Б ажанов, 1 96 1 ) . 

В настоящее время в Кочкорской впадине отсутствуют находки 
ископаемых остатк,ов , iнозраст ,которых был бы древнее ,ср еднего i!\1иоце
на .  Есть все основания считать, что джу анарЬШСI<ая свита охватывает 
интервал от среднего миоцена до позднего плиоцена включительно. Не  
исключено, что самые верхние горизонты шабыркольской свиты также 
могут иметь среднемиоценовый возраст. 

Вопрос о возрасте шабыркольской СВИТЫ в целом в настоящее вре
мя может быть р еш ен лишь усло,вно, поскольку палеонтоло.гических на-
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ходок ИЗ нижних горизонтов этой свиты пока не  имеется. Не охаракте
р изованы палеонтологическими остатками и кр асноцвеТ1ные отложения 
БИЖИНСI\jОЙ свиты. Их возр аст опр еделяется из сопоставления с анало
гичными (фаунистически охарактеризованными) образованиями в 
ДРУГИХ впадинах Тянь-Шаня, в частности Иссьш-КульскоЙ.  Nlногие ис
следователи считают, что низы шабыркольской свиты не древнее р а н
него миоцена, а бижинская свита по возрасту !lюжет отвечать интер
валу от конца эоцена (Тарасов, 1 970) или олигоцена (Турбин и др., 
1 972) до начала миоцена включительно .  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1 )  в пределах 
Кочкорской впадины соленосные отложения приурочены к нижней ча
сти шабыркольской свиты;  2 )  по направлению от внутренних к окра'ин 
ным зонам впадины соленосные отложения сменяются гипсоносными 
песчано-глинистыми; 3 )  соленосная толща по возрасту не  моложе сред
н его и не  древнее раннего миоцена.  

ВОСТОЧНО-ЧУйСКАЯ ВПАДИНА 

В пределах Восточно-Чуйской впадины наиболее полныЙ р аз
р ез третичных отложений обнажается на Серафимовской антиклинали, 
р асположенной в южной части впадины. Здесь в 1 94 1  г. В .  Н. Огневым , 
Е .  И .  Зубцовым ,  Н. В .  Ивановым и Ф. И. Р аспоповым составлена пер
вая стратиграфичесr<ая схема ,  согласно которой третичные отложения 
Восточно-Чуйской впадины подразделялись ( снизу вверх) на четыре 
СЩIТ Ы :  соленосную, которая обнажается в ядре антиклинали, пестро- ,  
красноцветную и палевую. З авершает разрез кайнозойских отложений 
в этом р айоне мощная толща серых конгломератов , которые В .  Н. Ог
нев считал четвертичными (рис. 6 ) . По мнению В . Н. Огнева ,  самые 
древние горизонты третичного р азреза  Восточно-Чуйской впадины, не  
обнажающие на  антиклинали, - красноцветные отложения. Р азрознен
ные выходы их известны вдоль южного обр амления впадины. Вслед з а  
С.  С .  Шульцем ( 1 948 1 ,  1 954) многие исследователи, в той и л и  иной 
степени касавшиеся строения третичных образований Восточно-Чуйской 
впадины (Балашев, 1 96 1 ;  Кравченко, 1 964; и др. ) , относили эти красно
цветные отложения к киргизскому красноцветному комплексу, а соле
носные и вышележащие отложения включали в состав тяньшанского 
орогенического комплекса .  В то же время схема В. Н. Огнева приня
та практически всеми последующими исследователями как основа для 
подразделения третичных отложений Восточно-Чуйской впадины. Прав
да,  согласно требованиям к стратиграфической номенклатуре, свитам 
В.  Н .  Огнева в начале БО-х годов присваиваются географические назва
ния. С оленосная была переименована в серафимовскую, пестроцвет
н ая - в джельдысу:йскую, краон оцве11ная - в сарыагачскую, палевая 
в чуйскую; а толща серых конгломер атов - в ш арпылдакскую свиту 
(Ибрагимов, Турдукулов, 1 965, 1 966) . 

Подсоленосные отложения, впервые вскрытые н а  С ер аф имовской 
антиклинали скважиной 1 -А,  Н. М. С ардонниковым отнесены к киргиз
ской свите. А. Х.  Ибрагимов и А. Т. Турдукулов ( 1 965, 1 966) сопостави
ли их с сулутерекской свитой Боомского ущелья. Изучив кайнозойские 
отложения внутренних и окраинных р айонов Во,сточно-Чуйской впади
ны, О .  к. Чедия и др .  ( 1 973) предложили относить к сулутерекской 
свите лишь самые нижние горизонты красноцветных отложений, а их 
верхнюю ч асть во внутренних р айонах впадины они выделили в КОКО
мер енскую свиту. Следует отметить, что выделение кокомеренской СВИ
ты в составе третичных отложений Восточно-Чуйской впадины вряд ли 
оправдано, поскольку даже в стратотипической местности (Джумголь
ская впадина )  ее стратигр афический объем и положение в р азрезе еще 

32 



В. Н. Огне8 и ар 
1942 

В.А.грuщенко А.I. Uбрагимо/J, О./(. Чедия, В.т.ЯзобскuЙ, 

С.С. ШУЛЬЦ 8.и. Турбина, А. Uур8УК!fЛо8, Л. И. Турбин и др, А.б. Форmуна,197J-1916 
Горное Сера!римо8сная /948, 1964 1965, 1966 1972 абрамлени антиклиналь 

Прини�аемая 
схема 

-

Рис. 6. Сопоставление схем подразделения палеоген-неогеновых отложений В осточно
Чуйской впадины. 

недостаточно выяснены. Нам кажется , целесообразнее ( как это и было 

сделано ранее Н .  М.  Сардонниковым ) обособить верхнюю часть под

соленосных отложений в киргизскую свиту, а нижнюю часть подсоле� 

носных отложений выделить в сулутерекскую свиту. Таким образом, 

тр етичные отложения р айона Сер афимовекой аНТИ<I{Лlинали могут быть 

подр азделены снизу вверх на 7 свит : сулутерекскую, киргизскую, сера

фимовскую, джельдысуйскую, сарыагачскую, чуйскую и ш ар пылдакскую. 
С у л у т е р е к с к а я с в и т а во внутренних частях впадины мо

жет быть выделена лишь условно. Здесь к ней относятся нижние гори

зонты красноцветных отложений,  представленные j{р асновато-бурыми 

и вишнево-красными, сильно карбонатными, часто песчанистыми глина

ми ,  содержащими прослои ком коватых, бурых и розовато-белых плот

ных мергелей, реже известняков . В Боомском ущелье в нижней части 

свиты присутствуют покровы б азальтов. Мощность свиты изменяется 
от нескольких десятков до 1 00- 1 50 м (Трофимов и др . ,  1 976) . Вверх 

по р азрезу сулутерекская свита согласно сменяется более грубообло

мочными песчано-глинистыми обр азованиями киргизской свиты. 
к: и р г и з с к а я с в и т а в своей нижней части представлена 

'красновато- и шоколадно-бурыми песчаниками, переслаивающимися с 

гравелитами и глинами, иногда встречаются прослои мелкогалечных 
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Iюнгломератов. Верхняя часть свиты в районе Серафимовской антикли
нали 09ЫЧНО сложена шоколадно-бурыми и шоколадными глинаМII ,  co� 

держащими редкие прослои алевролитов и песчаников. Мощность сви
ТЫ в этом районе 400-600 м. Здесь она согласно перекрыв-ается сера
фимовской свитой. За  пределами Серафимовской антиклинали, во внут
ренних частях впадины, мощность киргизской свиты резко возрастает 
до 1 500- 1 800 м. Без видимого несогласия киргизская свита перекры
вается тут отложениями чуйской свиты. По м нению Л. И. Турбина 
и др. ( 1 972) и м ногих других исследователей, кр асноцветные отложе
ния киргизской СБИТЫ охватывают в этом районе значительно более ши
рокий, чем на СерафИМОБСКОЙ антиклинали, возрастной интервал, яв
ляясь стратиграфическим аналогом не ТОЛЬКО подсолевых красноцвет
ных отложений, но и серафимовской, джельдысуйской и сарыагачской 
свит. В предеJ1ах юго-восточного обрамления впадины примерно такое 
же С11ра1'играфическое положение занимают грубообломочные Ер ас'Но
цветные отложения шамсинской свиты (Трофимов и др. ,  1 976) . 

С е р а ф и м о в с к а я с в и т а представлена мощной толщей зе
леновато-серых и темно-коричневых глин, иногда загипсованных и за
солоненных, содержащих прослои и линзы разнообразных СОЛЯНЫХ и 
гипсовых пород. Нвиду сильной смятости ,отложений мощность серафи
м ов,ской толщи определить довольно трудно, 'но чаще B'CNO она оце
нивается в 850-900 М. 

Д ж е л ь Д ы с  у й с ,к а я с ,в И Т а залегает на ,серафимовс!\ой со
гласно и связана с ней постепенными переходами. По особенностям ли
тологического состава свита делится на  нижнюю и верхнюю ПОДС8ИТЫ. 
Нижняя сложена часто переслаивающимися зеленовато-серыми и !<ра
сновато-коричневыми глинами, иногда сильно загипсованными, с про
слоями глинистого гипса. Вверх по разрезу гипсоносность постепенно 
уменьшается и в верхней подсвите джельдысуйской свиты гипсоносные 
породы полностью отсутствуют. Для верхней подсвиты характерно че
р едование прослоев зеленовато-серых и кр асновато-бурых глин, мерге
лей и глинистых -известняков, изредка здесь встречаются мелко-и сред
незер нистые песчаники. Количество прослоев песчаников вверх по раз
резу постепенно увеличивается. Мощность свиты изменяется от 300 
до 450 м .  

С а р ы  а г а ч с к а я с в и т а залегает согласно на  джельдысуй
ской, но довольно резко отличается от нее по составу и цвету. Свита 
сложена !конгломератами, I1равелита'ми, песчаниками, песчанистыми 
глина'ми и алевролита'М1И, р итмично ,переслаивающимися в р азрезе. Пре
о бладающая окраска пород красновато-бурая. Количество грубообло
м очных пород в составе свиты увеличивается вверх по разрезу. По дан
ным С.  С .  Шульца ( 1 9481, 1 954) , мощность свиты возрастает по напра
влению с юга на север от 250 до 600 м. 

Ч у й  с к а я с в и т а отличается от сарыагачской еще более ши< 
рО.ким р аЗВИТИе'м грубообломочных пород в соста'ве свиты, ff-IO связана 
с ней постепенными переходами. Свита подразделяется на  нижнюю и 
верхнюю подсвиты. В нижней широко р азвиты желтовато-серые (пале
вые) существенно карбонатные песчаники, алевролиты и алевритистые 
глины, переслаивающиеся с гравелитами · и мелкогалечными конгломе
р атами. В составе верхней подсвиты преобладают песчаники и конгло
мераты, а глины и алевролиты присутствуют в подчиненных количест
вах. Мощность чуйской свиты изменяется от 800 до 1 500 м.  

Ш а р  п ы л  Д а к с к а я с в и т а на  подстилающих отложениях 
чуйской свиты залегает без видимого несогласия. По данным 
С .  С. Шульца ( 1 948) , на  южном крыле Серафимовской антиклинали 
она представлена толщей серых конгломератов м ощностью почти 1 000 м .  
По направлению н а  север конгломераты частично выклиниваются и за
мещаются песчаниками и гравелитами с прослоями лессовидных пород. 

34 



Мощность СВИТЫ В этом направлении постепенно уменьшается до не-
скольких десятков м етров ,  . 

Таким образом, в пределах Восточно-Чуйской впадины соленосно
ГИПСОНОСI-Iые отложения приурочены к серафимовской свите и нижней 
подсвите джельдысуйской свиты, а по простир анпю они замещаются 
красноцветными отложениями верхов киргизской СВИТЫ . 

Палеонтологическая охарактеризованность третичных отложений 
Восточно-Чуйской впадины вестума hepa'B'I-l'омерная. Так, в составе  сулу
терекской свиты палеонтологические остатки пока не �бнаружены. Из 
отложений киргизской свиты известно лишь небольшое количество ост
ракод рода Lineacypris? и Ylyocypris errabundis Mandelst. миоценового, 
по определению Н. В. Александровой, ,облика. Довольно обширный 
комплекс остр акад абнаружен Н.  В. АлексаЩJ)ра'вай из отлажений ниж
ней ча,сти серафимовскай свиты : Ylyocypris manasensis Mandelst. ,  Yl. 
dunschanensis Mandelst.) Cyprinotus batul'ini Schn. ,  Cypl'ideis littoгalis 
(Bra dy) , С. torosa (Jones) , С. seraphimicensis A leksandr. , С. sing'ularis 
Aleksandr . ,  С. makeevi Aleksandr. ,  Mediocytherideis sp. и др . ,  свидетель
ствующий 'о р анне-ср еднемиоценовом возрасте ,вмещающих парод (Тур
бин и др . ,  1 972) . На основании изуче·ния палиналогичеClКИХ материалов, 
собранных па р аз,резу OIС'В . 1 -А, и оравнеНllIО их с данными по Север
ному Приаралью, П а'влодарокому Прииртышью и Илийскай впадине, 
М. А. Петросьянц ( 1966) I1IРИХОДИТ К выводу о среднемиоденовом воз
р асте отложений ,серафимовекой свиты. Но, пожалуй, наиболее значи
тельный интерес представляют ,находки в верхней п одсвите джельды
СУЙСIЮЙ свиты В. Н. Огневым, Р. Ф .  Геккером и Ю. А. Орлавым остат
ков млекопитающих ГИlппарианового комплекса:  Hipparion sp . ,  Gasella ( ? )  
deperdita G . ,  Machairodus и др . ,  свидетельствующих, п о  мнению опреде
лявшего их Ю. А. Орлав а,  о позднесарматском - понтическом - возрасте 
джельдысуйской свиты. Па данным С. С. Шульца ( 1 9481 ) , в верхней 
части джельдысуйской свиты собраны наземные моллюски из семейства 
Fruticico1 i daea, возраст которых, па определению А.  Г. Эберзина, 
не  древнее р аннего плиоцена. Из отложений джельдысуйскай свиты 
Н.  В. Александровой (Турбин и др . ,  1 972) определен богатый камп
лекс неогеновых остракод: Ylyocypris brady Sars, Yl. manasensis Мап 
delst, Candoniella alb icans (Brady) , Pl'inocypris cf. marginata Schn. ,  
Eucypris concinna Schn., Е.  kovalevskyi Schn. ,  Cyprinotus orientalis 
Mandelst. ,  Cypridopsis formosa Mandelst. , С. triangulus Aleksandr., Сур
rideis littогаlis (Brady) , С. torosa (Jones) . 

В отла:жениях сарыагачской свиты никаких палеонтологических ос
татков, за  исключением щитков черепахи из р ода Stylemys, пока не об
наружено. 

В нижней части ЧУЙСI<ОЙ свиты Н. В. Александровой найдены остат
ки Gazella dерегdИа ( ? )  Gervais и плохой сохранности остатки Апti10ре, 
возраст которых, по м нению определявшей их Е.  Л. Дмитриевой, не 
древнее среднего миоцена, а скорее всего поздний миоцен - плиоцен 
(Турбин и др., 1 972) . В верхней подсвите чуйской свиты Н. В. Алек
сандровой собран большой компле.кс верхнеплиоценовых остракод (Тур
бин и др., 1 972 ) . Значительный интерес представляет обнаруженный 
В. С. Бажановым и Д.  Н.  Казанли костеносный горизонт, р асположен
ный в верхней подсвите чуйскай свиты, откуда В. С.  Б ажановым опре
делены Equus stenonis СоссЫ, Gervus aff. elephus L. и другие поздне
плиоценового возраста. 

Из приведенных палеонтологических м атериалов видно, что отложе
ния серафимовской свиты определенно не древнее раннего и вряд ли 
моложе среднего миоцена. Довольно уверенно устанавливается поздне
плиоценовый возраст верхней подсвиты чуйской свиты. Что же касается 
джельдысуйской свиты, то она, по-видимому, отвечает интервалу, охва
тывающему верхнюю половину миоцена - низы плиоцена.  
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НАрынеКАЯ ВПАДИНА 

в пределах Нарынской впадины третичные отложения дости
гают значительной (до 3500-4000 м) мощности. Первая схема подраз
деления этих отложений предложена К. И. Аргентовым ( 1 9 1 1 ) .  В пос
ледствии вопросами стр атигр афии третичных отложений - Нарынской 
впадины занимались О .  И .  Сергунькова,  А. А. Луи к, А.  Г. Л асовский, 
Л. Н.  Мозолев, Л .  Н. Орлов, Н .  В .  Александрова,  а также Б.  С .  Соко
лов и Е.  Н. Поленова ( Соколов, 1 949) , С .  С .  Шульц ( 1 936, 1 9481 ) и дру
гие исследователи, которые предложили р азличные схемы расчленения 
этих отложений (рис. 7 ) . В настоящее время ,в составе третичных ОТ
ложений, выполняющих впадину, выделяются четыре свиты снизу вверх :  
коктурпакская, киргизская, нарынская и шарпылдакская ,  причем на
рынская свита подразделяется н а  три подсвиты (Турбин и др . ,  1 972) . 

К к о к т у р п а к с к о й с в и т е относятся маломощньrе своеоб
р азные по  составу красноцветные отложения, впервые описанные 
Б .  С. Соколовым и Е .  Н. Поленовой (Соколов, 1 949) к югу от г. Нарын 
в составе нижнего красноцветног6 комплекса. Здесь они представлены 
фиолетовыми пятнистыми глинами, с прослоями бело-розовых конгло
мератовидных, нередко с примесью кварцевого песчаного материала,  из
вестняков. Залегают эти отложения несогласно на  сильно выветрелых 
палеозойских образованиях. В крайней восточной части впадины 
С. С. Шульцем ( 19481 )  В основании толщи кр асноцвет,ных отложений 
описаны м аломощные покровы оливиновых базальтов, которые в на
стоящее время также ОТНОСЯТСЯ большинством исследователей к коктур-
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Рис. 7. Сопоставление схем подразделения палеоген-неогеновых отложений Нарын
скай впадины. 
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пакской свите. Общая мощность отложений коктурпакской свиты, по
видимому, не превышает первых десятков ме'Гров. 

К и р г и з с к а я с в и т а .  Отложения киргизской свиты в восточ
ной части впадины несогласно залегают как на  коктурпакской свите, 
так и на более древних палеозойских 'Образованиях. Непосредственио 
ниже г. Нарын на  правом берегу одноименной реки нами описан следу
ющий разрез киргизской свиты. 

Мощность, м 

1 .  Пачка конгломератов коричнево- и красновато-бурых плохо 'сортиро
ванных (встречают,ся валуны до 30 см) . Галыш в конгломератах плохо 
.()ката:ны, чаще в·сего они с·остоят из вишнеВО-,К'РаICНЫХ с.редне- и крупно
зернистых пе,счаников. Реже встречают,ся галыш карбона11НЫХ и различных 
,магматических пород. Цементом конгломератов служит р озавато-:бурый 
песчанистый материал. На правом берегу р .  Нарын основание пачки не 
обнажается, но по пр'остиранию конгломераты прослеживаются на левый 
,берег р .  Нарын, где они залегают с .размывом на палеозоЙlСКИХ отлолшниях 30 

2. Переходная пачка пред:ставлена аналогич'иыми к'онгломератами, пе
,реслаивающимися с розовыми среднезернистыми пе'счаниками. Вверх по 
!разрезу мощно,сть н количество прослоев конгломератов постепенно оокра
щает,ся, появляют,ся гравелиты, а мощность про'слоев песчаников увели-
чивается . . . . . . . . . . 35-40 

3 .  Пе;счаlНИiковая пачка сложена р озо,ватыми и р оз'овато-БУJJЫМИ пес
ча,никами. В нижней части наблюдаются отtП,мьные прослои вишнево,бурых 
,гравелитов, а выше ПОЯВЛЯЮ1'С5I маломощные пласты коричневых ПJIОТНЫХ 
алевритистых глин и мергелей 60 

Непосредственно выше песчаниковой пачки залегают бурые слабо 
загипсованные глины низов нарынской свиты. Общая м'Ощность киргиз
ской свиты в этом разрезе 1 25- 1 30 м .  

В крайних западных районах Нарынской впадины отложения кир
гизской свиты широко распространены вдоль южного склона хр . Ак
шийряк, где они с угловым несогласием залегают на  известняках кар
бана.  В целам ее состав и страение здесь такие же, как и в р айане 
г. HalpbIH,  х:отя и имеют<:я ,нек'ОтО'рые ''Отличия, выр ажающиеся в сокра
щении КОЛИЧБС1'в а конгломерат'ов и песчаников и п оявлении прослоев 
и пачек пятнистых и р озовато-бурых !шмкаватых мергелей. Мощность 
свиты здесь не пастоянная и изменяется от 9 1  да 1 63 м. Вдоль всег'О 
юго-восточного склона хр . Акшийряк киргизская свита согласна пере
крывается отложениями нижней подсвиты нарынской свиты. И хатя в 
большинстве разрезав граница между этими двумя стр атиграфически
ми подр азделениЯ'ми может быть проведена лишь условно, ввиду 
п остепенности переходов, В целам ,ОНИ существенна ОТЛНlчают,ся друг 
'От друга. 

Н а р ы  Н с к а я с в и т а. в: районе хр. Акшийряк в основании ниж
ней подсвиты нарынскай свиты залегает палево-бурая толща, обычно 
представленная светло-коричневыми и палева-бурыми глинами и м ер
гелями с редкими  и м аломощными праслаями светло-коричневых сред
he-1мелкозернНIСТЫХ песчаников и бурых, неред:ко к аверназных известlНЯ
ков. Вверх по р азрезу 'Окраска глин становится все более светлай, по
являются прослои зел еновата-серых и буравато-зеленых глин. Инагда 
в 'Основании подсвиты залегает м аломощный горизонт грубозернистых 
песчаников с мелкой рассеянной галькаЙ. 

От подстилающих 'Отложений палево-бурая толща нижней подсви
ты нарынской свиты отличается м еньшей песчаностью, широким р азви
тием мергелей и известняков, а также более светлой окраской.  Мощ
насть толщи палева-бурых глин 80-1 30 м . 

В зоне, располагающейся узкой палосай вдаль подножия хр. Ак
шийряк, верхняя часть нижней падсвиты нарынской свиты представле
на  серацветной глинисто-гипсоносной толщей, связанной с подетилаю
щей палево-бурой пастепенными перехадами. В састав глиниста-гипсо
насной талщи входят зеленовато- и пал ева-серые глины и алевралиты, 
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переслаивающиеся с р азнообразными гипсами и загипсованными гли
нами .  Мощность толщи достигает в верховьях руч. Карангытугай 2 1 0  м .  
В центральных частях впадины, вдоль левого берега р .  Алабуга,  гип
соносные отложения замещаются соленосными. Мощность толщи воз
р астает до 300 м и более. Общая м ощность нижней подсвиты нарынской 
свиты в з ападной части впадины изменяется от нескольких десятков 
метров в прибортовой зоне до 400 м во внутренlних р айонах. 

В восточной части впадины в р азрезе по р .  Онарча нижняя подсви
та нарынской свиты представлена коричнево-бурыми глинами с редки
ми прослоями  алевролитов и мелкозернистых коричневых песчаников. 

Рис. 8.  Схема сопоставления р азрезов палеоген-неогеновых 
отложений Нарынской впадины. 

Разрезы: 1 - верховья руч. Чонташ, II - верховья руч. К:арангытугай, I I I  - устье р. Макмал, IV - Чолоккаинская площадь СКБ. б-П (по ма
териалам А .  М . I(урбанов а ) ,  V - площадь Нарын скв. 2-П (по материа
лам А. М. I(урбанов а ) , VI - р .  Онарча, VII - правый берег р. Нарын, 
ииже г. Нарын. 1 - брекчии; 2 - известняки с примесью песчаного и 
гравийного материала; 3 - известняки окре:м:ненные; 4 - рассеянные 
ВI{ЛlOчеНJJЯ Гllпса ;  5 - трещины. выполненные селенитом. Цифры 
слева от колонки обозначают но:\'тера . слоев и пачек, а справа их 

мощность ( м ) .  Ост. уел .  обозн. СМ. на рис. 5. 
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В в ерху глины иногда значительно загипсованы, вся толща пронизана 
трещинами, з аполненными селенитом .  Мощность нижней подсвиты на·
РЬПICIюй свиты в этом разрезе  1 27 м (рис. 8) . 

Повсеместно отложения нижней подсвиты нарынской свиты пере
крываются пестроцветными песчано-глинистыми образованиями сред
ней подсвиты, отличающейся широким развитием прослоев грубозерни
стых песчаников, гравелитов и мелкогалечных конгломератов. В ниж
нем течении р. Карабук (левобережье р. Нарын) к средней подсвите 
приурочен маломощный ( 10-25 м) горизонт з агипсованных и слабо 
з асолоненных глин. Мощность средней подсвиты нарынской свиты во 
внутренних ч астях впадины, по данным бурения, достигает 1 200- 1 500 м .  

Верхняя подсвита нарынской свиты, по данным Л. И.  Турбина и др .  
( 1 972) , представлена п алево-серыми, серыми и табачно-зелеными гли
нами, песчаниками и мергелями. Мощность подсвиты около 1 000 м .  Об
шая мощность наРЫНСКQЙ свиты .колеблется в довольно широких пре-
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делах и в наиболее погруженных частях впадины может достигать 
2500-3000 м.  

К ш а р  п ы л  Д а к с к о й с в и т е в пределах Нарынской впади
Ны относится слабо дислоцированная толща серых песчаников и конг
ломератов мощностью до нескольких сотен м етров. Стр атигр афическое 
положение этих отложений не совсем ясное. По мнению некоторых ис
следов ателей (iШульц, 1 954; Турбин и др. 1 972; И. др. ) , они могут иметь 
позднеплиоценовый - др евнечетвертичный возр аст. 

Переходя к вопросу о возрасте отдельных подр азделений третич
ных отложений Нарынской впадины, следует з а м етить, что в породах 
kоктурпакской и киргизской свит пал еонтологические остатки не  най
дены. Из глин нижненарынской подсвиты Г. Ф. Шнейдер (Турбин 
и др . ,  1 972) определил остр акод Cyprideis littoralis (Brady) , Candoniel
[а albicans (Brady) м иоценового облика. По данным О. И.  Кар ася и др . 
( 1 976) , из н адсоленосных отложений (но относящихся еще к самым 

верхам нижней подсвиты нарынской свиты) выявлен комплекс моллюс
ков,  характерный для нижнего и среднего миоцена З аб а йкалья. 

Многочисленные находки остр акод и гастропод относятся к р аз
личным горизонта м пестроцветной песч ано-глинистой средней подсвиты 
нарынской свиты. Г. Ф. Шнейдер ( 1 953) из этой части р азреза были 
определены следующие остр акоды: Cypricereus janischewskyi Schneid . ,  
Cyprinotus sokolovi Schneid . ,  С .  vialovi  Schneid. ,  Cypridopsis vassoe
vitschi Schneid . ,  Cypria subglobosa Sowerby., Candona albians Вг. ,  
С. marcida Mand. ,  Zonocypris mеmЬ гаnае (Liv) , Eucypris рогsugеlеnsis 
Man d. ,  РQliаmосургis longisetosa Bronst. ,  Cyprideis torosa littогаlis Вг . ,  
С .  torosa Jones, С .  punctiblata Вг . ,  Yliocypris bradyi Sагs. Аналогичный 
комплекс остр акод оп'р еделен Г.  Ф. Шнейдер из трети'рных отложений 
Илийской впадины И, что ·самое в ажное, ею было у,сталО'влено, что по 
видовому составу он сходен \с ко,мплеК1СО'М О'стр а'код из 1'очно даТИРОlва:н
ных верхнемиоценовых отложений Молдавии. Это позволило Г. Ф.  Шней
дер отнести вмещающие отложения к верхнему М'иоцену. 

В 1 963 г. Н. В. Александрова в отложениях нарынской свиты выде
лила три комплекса остракод. Первый и второй комплексы приуроче
ны к средней, а третий - к верхней подсвит а м .  В составе двух нижних 
комплексов Н. В. Александрова определила :  Суklосургis novensis Мап
delstam, С. glacialis Schneider, Candona visenda Schneider, С. neglecta 
Sars, Candoniella albicans ( Brady) , С. mагсidа Mandelstam, Еuсургis 
porugelensis Mandelstam,  Е. dесuгtа Schneideг, Сургiсегеus ( ? )  jani
schevskyi Sсlшеidег , Potamocypris plana Schneider, Zonocypris elongata 
Schneideг и других остракод. Эти находки позволяют, по мнению 
Н. В. Александровой, датировать среднюю подсвиту нижним - средним 
плиоценом.  Третий же комплекс указывает на позднеплиоценовый воз
раст отложений верхней подсвиты нарынской свиты. 

Г.  Г. Мартинсоном в отложениях средней подсвиты определены 
гастроподы Radix auricularis tгШа Магt . ,  Gyraulus keideli Schl . ,  харак
терные, по его мнению, для верхов миоцена - среднего плиоцена .  

И з  приведенных палеонтологических м атериалов следует, что сред
няя подсвита нарынской свиты по возрасту может соответствовать позд
нему миоцену и р аннему плиоцену. Соленосные отложения, з алегающие 
непосредственно ниже в верхней ч асти нижней подсвиты нарынской 
свиты, по-видимому, не  древнее р аннего миоцеНа. 

АКСАй-ТОЮНСКАЯ ВПАДИНА 

Одним из первых кайнозойские отложения Аксай-Тоюнской впа
дины кратко описал Ф.  Столичка, посетивший этот р а йон в 1 874 г.  Осо
бое внимание он уделил эффузивам,  приуроченным к мел-палеогеновым 
кр асноцветным отложениям, обнажающимся в р айоне перевала Тору-
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гарт. К. И .  Богданович, изучавший этот район в 1 889- 1 890 ГГ.,  в отли
чие от Ф.  Столички пришел к выводу об  интрузивной природе 
пород. Вмещающие эффузивы красноцветные отложения имеют, 
по его мнению, т/ретичный возраст. Несколько позднее Д. И. Мушкетов 
и В .  А. Николаев оклонны были считать, что KpaCHOILBe'f1HbIe lПеочано
конгломер ато/вые отложения Аысай-Тоюнской ,впадины имеют меловой 
возра,ст. Воп,р осов состава и строения третичных отложений АКlCай-То
юнской впадины касались в разные годы В .  Н. Огнев, Р. С. Циммер
ман ,  О.  С .  Вялов, Н.  А.  Белявский, С .  С. Шульц и др . Обобщив м ате
риалы пр едыдущих иоследователей и опираясь на собственные наблю
дения, В. М. Си,ницын ( 1 957) предложил о'бщую схему подразделения 
третич.ных отложений впадины. 

По его мнению, мощная серия красноцветных отложений, залегаю
щая с размывом 'и угловым несогласием на  палеОЗОЙСIШ/Х и юрских от
ложениях, имеет мел-третичный возраст. В озраст верхней части серии, 
р асполагающеr::кя выше нокровон базальтов палеоген-'Неогеновый, 
а нижней (вместе с базальтами) - меловой. 

Палеоген-неогеновые отложения представлены мощной (до 700 м )  
толщей кирпично-красных и коричневых песчаников и алевролитов с 
прослоями мергелей, гравелитов и ыонгломер атов. Без в,идимого несогла
сия на  красноцветной толще залегает палевая песчано-глинистая толща, 
в составе которой В. М. Синицын ( 1 957) отмечает присутствие гипсо
носных и соленосных песчаников и глин. Мощность палевой толщи око
ло 600 м, а возраст ее В. М. Синицын определяет ранним плиоценом. 
Кайнозойский разрез Аксай-Тоюнской впадины завершает толща серых 
конгломератов мощностью до 400 м плиоцен-древнечетвертичного 
БОЗ:р а'ста. 

Таким образом, в пределах Аксай-Тоюнской впади,ны установлены 
соленосные отложения, представленные рассеяно засолоненными пеоча
ника,ми и глинами, приуроченны'ии I{ сероцветной толще ,плиоценового 
возраста . 

ИССЫК-КУ ЛЬСКАЯ ВПАДИНА 

В геологической литературе сведения о распространении в Ис
сык-Кульской ,впад'ине третичных отложений, благода'ря р абот е  
И.  В .  Мушкетов а ( 1 886) , появились еще в конце прошлого века. В даль
нейшем отдельные вопросы строения, состава и возраста этих от
ложений в той или иной мере рассматривались К. И .  Аргентовым, 
Н.  Г .  Кассиным, а также Д. В .  НалИtвкиным ( 1 926) , А. П.  Кириковым 
( 1 927) , Б.  А. Фещоровичем и др . ( 1 933) , Т. А.  Сикстель ( 1 934, 1 939) 
и И.  А.  Ефремовым ( 1 944) и др . В 1 947 г .  Е .  П .  Брунс, О .  И .  Некрасова, 
Е .  А.  Худобина,  Е .  М. Лаптиева, Г.  П . Образцова,  Н. М. 3наменский, 
под руководством С .  С .  Шульца, провели детальное изучение третич
ных отложений южного борта Иссык-Кульской впадины.  Ими была р аз
работана стратигр афическая схема, согласно которой в составе третич
ных отложений (снизу вверх) выделяются чонкурчакская, джетыогуз
ская, согутинская, джуукинская и ш арпылдакская свиты (Шульц, 1 954) . 
Последующие исследования показали, что несмотря на  ряд недостатков, 
схема С. С. Шульца и других и в настоящее время остается наиболее 
приемлемой, особенно для восточных и ЮЖНЫХ р айонов впадины. 

Ч о н к у р ч а к с к а я с в и т а залегает с угловым несогласием на 
юрских или палеозойских обр азованиях. Для нее характерны кирпично
и буро-кр асный цвет пород, широкое раОПlространение брекчий, граве
лито-брекчий и глин, содержащих плохо окатанные обломки палеозой
ских пород. В основании свиты обычно присутствуют комковатые, беле
сые или розовые мергели и известняки. К этой же ч асти свиты нередко 
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приурочены пластовые залежи базальтов (Шульu, 1 954 ) . Мощносагь сви
ты увеличивается с запада на восток от нескольких Iдесятков до 500 м. 

Д Ж е т ы о г у з с к а я с в и т а залегает либо без видимого несогла
сия н а  отложениях чонкурчакской свиты, либо непосредственно н а  более 
древних обр аз·ованиях. В ,ст-р атотипическом р азрезе ,в р айоне Джеты
Огуза в составе свиты выделяют,ся две подовиты. Нижняя поД!свита 
представлена ритмично переСJIаивающимися песчаниками, гравелитами 
и конгломер атами КОРИ1чнево- и красно-бурого цвета .  По сравнению с 
н ижней в верхней подсвите увеличивается значение тонкообломочных 
пород:  песчанистых глин, алевролитов ,  песчаников. Преобладающая ок
р аска пород kpaClhobato-коричнево-бур ая, более светлая ,  чем в нижней 
подсвите. По направлению от окраинных к внутренним р айонам впади
ны в составе свиты уменьшается количество грубообломачных пород и 
возрастает значение песчаlНЫХ и мер гельпо-глинистых пород. Мощность 
варьирует в широких пределах, достигая Б р айоне Джеты-Огуза 1 500 м .  

С о г у т и н с к а я  с в и т а, по мнению С .  С .  Шульца ( 1 954) , на  
подстилающих отложениях джетыогузской свиты в наиболее погружен
ных участках впадины залегает согласно, а !На антиклинальных подня
тиях - с р езким угловым н есогласием и раЗ1МЬrв-ом. ПреДоставлена 
согутинская свита лравелитами и брекчия,ми с прослоямп И пачками 
песчаных глин и песчаников. Цвет .пород, ,слагающих свиту, пестрый,  
желтовато- ,  буровато- ,  зеленовато-серый и kpach'obato-,бурыЙ. Мощность 
изменяется от 700 до 1 300 м. 

Д ж У У к и 11-1 С 1< а я с в и т а залегает согласно на согутинской сви
те и связана с ней постепенными переходами. Джуукинская свита под
р азделяется н а  две подсвиты : нижнюю - более тонкообломачную и 
в ерхнюю - сущеСl'венно конгломер атовую. Для свиты ха'р актерно рит
мичное строение. В нижней части ритмов развиты конгломераты и гра
велиты, а в верх'ней -- песчанистые :глины, алеВРОЛИТЫ 1И песчаники.В ни
з ах свиты ИНОIща встречаются тонкие ПРОСJIОИ известняков . По данным 
И.  М.  Ибрагимова и М. А. Талипова ( 1965) , в районе Джеты-Огуза мощ
ность свиты 1 350 м .  

Ш а р  п ы л  Д а к с к а я с в и т а завершает р азрез третичных отло
жений Иссык-Кульской впадины. На подстилающих образованиях джу
укинской свиты она нер едко залегает с размывом и угловым несогласи
ем. Представлена сероцветными песчаlНО-I<Онгломер атовыми отложения
ми мощностью до 800 м. 

Существенным недостатком схемы С.  С. Шульца является то, что 
она опирается на  р азрезы, приуроченные к довольно специфической в 
ф ациальном О11Ношении окраинной зоне впадины. В процессе проведе
ния геологосъемочных и буровых р абот, выполненных в северном и за
падном участках Иссык-Кульской впадины, в ыяснилось, что для просле
живания единых местных стратиграфических подр аз!делений по всей 
территории впадИlНЫ удобнее пользоваться более грубой схемой подраз
деления третичных отложений, предложенной К Д.  Помазковым и др . 
Согласно этой схеме, красноцветные, в целом грубообломочные, отло
жения объединяются в единую киргизскую свиту с двумя подсвитами, 
примерно соответствующими чонкурчакской и джетыогузской свитам 
с. С. Шульца и др. Перекрывающие их пестро- и сероцвеl1ные отложе
ния включаются в состав иссыккульской свиты, соответствующей согу
тинской и джуукинской свитам (рис. 9 ) . 

В последнее время самые нижние горизонты третичных отложений, 
примерно отвечающие нижней части чонкурчакской свиты и самым ни
зам киргизской свиты, Iнередко выделяются в самостоятельную КОКТУР
пакскую свиту (Турбин и др., 1 972) . 

Собственно соленосные отложения обнаружены лишь в начале 60-х 
годов в относительно слабо изученной северо-западной части Иссык
Кульской впадины. По данным л. Н. В ертунова и др. ( 1 964) , соленосная 
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Рис. 9. Соп оставление схем подраздеJ1ения палеоген-иеогеновых отложений Иссык-Куль

ской впадины. 

толща вскр ыта  скважиной в р айоне пос. Рыбачье в интервале глубин 
472-700 м ,  причем скважина н е  вышла из соленосных отложений_ На 
основании сопоставления р азрезов скважин, пробуреНlНЫХ в р айоне по
селков Рыбагчье и Чолпон-Ата (с р азрезом по саю Чолпон-Ата ) ,  
JI . Н.  Вертунов, Ж- М_ Малышева, В _  ф_  Б ацман и другие пришли к вы
воду, что соленосная толща приурочена к верхней подсвите киргизской 
свиты, которую они сопоставляют с веРХiней частью джетыогузской сви
ты_ К вер,хней части данной свиты относит соленосную толщу и В . И. По
пов ( Попов, В ертунов, 1 964) _ В схеме же сопоставления р азрезов Север 
ной Киргизии (Турбин и др . ,  1 972) солеНОСI-IЫе отложения от.несены к 
иссыккульской свите_ 

Палеонтологическая охарактеризованность третичных отложений 
Иссык-Кульской впаlДИН Ы  весьма нер авномерна _  Палеонтологический 
м атериал, позволяющий в какой-то мер е  выяснить возраст осадочных 
толщ, сосредоточен главным образом в отложениях коктурпакской и 
Джуукинской свит_ 

Возр аст отложений коктурпакской свиты в настоящее время уста
навливается, благодаря находкам ,  сделанным Ю. В_ Жуковым и С.  А. Та
р асовым в разрезе  по р. ТоруаЙгыр . Здесь в 38 м выше подошвы свиты 
и в 4 м выше пластовых з алежей б азальтов В. С .  Б ажановым определе
ны остатки тапиро идов из р ода Deperetel la  эоцен-раннеолигоценового 
возраста. С. А. Тарасовым отсюда же определены «остатки млекопита
ющих из семейства Hyracodontidae, близких к формам из рода Prothy
racodon, что, по его мнению, позволяет говорить о позднеэоценовом 
раннеолигоценовом возрасте вмещающих отложений» (Жуков, 1 970, 
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с. 70) . Эти данные в сочетании с абсолютным возр астом базальтов, р ав
ным 55 млн.  лет, позволяют определить возраст коктурпакской свиты 
средним - поздним палеогеном (Жуков, 1 970) . Однако, по мнению 
Л. И .  Тур бина и др . ( 1 972) ,  не исключено н аличие и р аннепалеогеновых 
образований в составе свиты. Существует мнение, что п()дбазальтовы е  
отложения Торуайгыра могут :иметь позднемеловой возраст (Попов, 
В ертунов, 1 964) . 

Длительное время возр аст отложений джетыогузской свиты уста
н авливался по единственной н аходке ископаемой черепахи iHOBOfO ви
да - SШеmus kaгarakolensis Riab. ,  возраст которой, по заключению 
А. Н. Рябинина ( 1 927) , олигоценовый (не выше р аннего миоцена) . 
В . С. Бажанов и Н .  Н .  Костенко ( 1 958) высказ али мнение, что эта на
ход'ка, вероятно, от,вечает 'р аннему Iмиоцену. По мнению А. Б.  Форту
ны ( 1 97 1 ) ,  спорово-пыльцевые комплексы джетыогузской и согутинской 
свит сходны С миопен-плиоценовыми комплексами 10жного Казахстана 
и Прииртышья. 

Из верхних горизонтов согутинской и низов ДЖУУКИJнской свит 
Г.  Г .  Мартинсоном определены миоцен-плиоцеJювь!е моллюски : Planor
b is cf. уоиnв) P il1g. ,  Gyraulus sp " Kawaiia ( ? )  sp . ,  Perforatella ( ? )  cf. 
Didens (Chel11l11 ) , Helicella af. stabilis (PiSSl11) , Valvata p iscinalis Mйl l . ,  
11 elicella sp .  

По данным И. М.  Ибр агимова и М. А. Талшюва ( 1 965) , из  верх
ней части джуукинской свиты собраны Л. Н.  Вертушовым и определены 
Г, М. Ма,ртинсояом и М. И.  Мандельштамом га,с гропо'ды:  Cocheicopa 
lubrica (Mu l l ) , Subzebrinus cosfatus merzbacheri \ЛlеЬег,  Helicella condo
karika, Vertigo sp. ,  Vallonia sp. ,  Pupilla sp.  и остракоды : Cyprideis to
rosa (JOl1es) ,  Негрееосургеиа aff. sinkjanica Mal1d. ,  Eucupria decurta 
Schneider, Cypl'ideis fOl'osa ZittOl'alis (Brady) позднеплиоценового возра
ста. В р айоне р .  Иlже-ТОClма К. В.  КYlрдюковым найдены фрагменты 
Equus stenonis ( Cocchi ) ,  определенные Е .  И. Беляевой.  И .  М. Ибраги
мовым из отложений bePX'I-IеджууюIНСКОЙ подсвиты в р азрезе по р. Дже
ты-Огуз найден панцырь черепахи Testudo djetuogus ср еднеплиоценово
го, по мнению определявшего ее В. В. Кузнецова, возр аста ( Ибрагимов, 
ТашIПОВ, 1 965) . Примерно на  этом же стратигр афическом уровне (�aH
ные Л.  И. Тур бина и др . ,  1 972) И. И .  Саломат.никовым у залива Орде
кучар найден обломок челюсти слона A rcbldiskodon meridionalis (Nesti) 
позднеплиоценового (по мнению В.  С. Бажанова) возраста. 

В отложениях, относимых к шарпылдакской свите, в пределах У1с
сык-Кульской впадины палеонтологических !находок, позволяющих непо
средственно судить о их возрасте, пока не обнаружено. 

Приведенные палеонтологические материалы не  позволяют опреде
лить возраст джетыогузской свиты точнее, чем миоценовыЙ. Более уве
р енно можно говорить о средне-позднеплиоценовом возрасте верхней ча
сти согутинской и джуукинской свит. Остается неясным, является ли со
гутинская свита целиком плиоценовой или все-таки нижние горизонты 
ее имеют У..:Iстично позднемиоценовый ВОЗDаст. 

КАРКАРИНСКАЯ ВПАДИНА 

в пределах Каркаринской впадины целенаправл,енно стратигра
фия третичных отложений до начала 50-х годов не изучалась, хотя от
дельные вопросы, касающиеся строения и состава этих образований за
трагивались в работах Н. Г .  Кассина, П .  А. Грюше, С .  С. Ларка � др. 
в 1 952 г. Н .  А.  Пигулевский, а в 1955 г. Н. Н.  Костенко и П.  Ф. Семе
нов предложили две, в целом сходные схемы детального подразделеНИ5i 
третичных отложений Каркаринской впадины (рис. 1 0 ) . ПО мнению этих 
исследователей, в основании третичного р азреза залегает свита биту-
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Рис. 10. Сопоставление схем подразделення палеоген-неогеновых отложений Каркарин
ской впадины. 

МИНОЗ:НЫ Х  мергелей И ГОРЮЧИХ сланцев, согласно пер екрывающаяся со
леносной свитой. Детальные р аботы, проведенные в 1 953- 1 956 п. 
В .  А. Шурыгиным, И .  К Смешливым и Р. З .  Мингалиевым по изучению 
тр етичных отложений Чуль-Адырской антиклинали, показали, что пачка 
битуминозных пород по простир анию весьма неВЫlдержана и входит в 
состав серой песчано-глинистой мергельной свиты, залегающей стр ати
графически выше соленосной свиты. В дальнейшем П. Ф. Смешливым, 
Б .  Ф .  Кошкаровым, а позднее А. Б .  Ли, Г. П .  Филипьевым и другими  
было показано, что в основании тр етичного р азреза как  Каркаринской, 
так и соседней с ней Текесской впадин залегают красноцветные глини
стые и конгломерато-песчано-глинистые отложения. В 1 960 г. А. Б.  Ли  
на  основании обобщения материалов по  обширной территории, охваты
в ающей Илийскую, Каркаринскую и Текесскую впадины, р азработал 
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схему стр атигр афии, согласно которой каЙ'l-IOзойские отложения Карка
р инской и Текесской впадин подразделены снизу вверх на шесть свит: 
кызыл-булакскую, чульадырскую, айгыржальскую, санташскую, илий
скую и хоргосскую (см. рис. 1 0) . 

К ы з ы л-б у л а к с к а я  с в и т а , по данным А. Б .  Ли,  в стр атоти
пическо.м р азрезе на южном борту Каркарююкой впади'НЫ со.стоит из 
двух частей. ВIНИЗУ, непосредственно на известняках кар бона,  з алегают 
кирпично- и буровато-кр асные глины, содержащие р ассеянную мелкую, 
угловатую гальку. Здесь ж:е присутствуют три маломощных прослоя 
мелкогалечных конгломер атов. Верхняя часть свиты сложена П}iеиму
Iцественно песчаниками и алевролитами с прослоями конгломер атов и 
пачками бурых гли/н. Мощность свиты В этом р азрезе 450-500 м. Сход
ное строение кызыл-булакская свита имеет в описанном нами р азр езе 
по р .  Джиль-Каркара, где в ее основании непоср едственно на  массив
ных палеозойских конгломер атах з алегает пачка бурых мергелистых 
ГЛИН (мощность 20 м ) ,  содержащих прослои бело-розовых известняков. 
Отложения кызыл-булакюкой свиты ,прослеЖИiваются и 'во внутренних 
р айонах Каркаринской впадины, где, по !Данным В. А. Шурыгина 
(Дзенс-ЛитовсК'ий и др . ,  1 964) и Н. И. Левиной, соленосные отложения 
чуль-адырской свиты подстилаются толщей кирпично-кр асных алевроли
тов и песчаников с включениями мелкой ( 1 -3 см) угловатой гальки 
палеозойских пород. 

у у л ь а д ы р  с к а я с в и т а р аспространена только во внутренних 
районах Каркаринской впадины. Здесь она представлена серыми, зеле
новато-серыми, ,буроватыми и желтоватыми глинами, содержащими 
линзообразные и пластовые залежи р аЗНОО'бр азных галит овых, глаубе
р итовых и тенардитовых пор од. В составе iсвиты широко представлены 
з а,солонен'Ные и загипсованные глины и гипсы. Изредка встречаются 
прослои светлых IюричневыIx алевролитов и алевритистых глин. В в ерх
ней части свиты 01'мечаются ,прослои ,серых мер гелей. По данным 
Б. А.  Шурыгина и др.  (Дзенс-Литовский и др. ,  1 964) , мощность свиты 
дости'гает 700 'М .  

А й г ы р ж а л ь с ,к а я с в и т а СВЯЗa'l-lа с ПОcLIiСТИJlающей ее чуль
адырской постепенными переходами;  граница между ними проводится 
довольно условно. На северо-западном крыле Чуль-АIДЫРСКОЙ антикли
нали свита представлена темно-серыми ( иногда буровато-сер ыми) силь
но карбонатными глинами, переслаивающимися со светло- и темно-се
рым!и мергелями и iма,ССИВiНЫМИ известня,ками.  В разных ча,стях св'иты 
присутствуют пачки глин с прослоями мелко- и среднезернистых песча
ников. Значительно р еже встречаются маломощные (несколько десятков 
сантиметров) прослои серых грубозернистых песчаников. Мощность сви
ты на левом бер егу р. Каркара 350-400 м .  

С а н т а ш с к а я с в и т а впервые выделена В .  С .  Б ажановым и 
Н. Н. Костенко н а  перевале Санташ ( западная оконечность Каркарин
екой впадины) .  Во Вlнутренних районах впадины - на Чуль-Адырской 
антиклинали - к санташской свите А .  Б.  Ли отнес буроцветные глини
сто-песчаниковые отложения, залегающи е  непосредственно выше айгыр
жальской свиты. На север о-западном крыле Чуль-Адырской а/нтиклина
ли в основании санташской свиты з алегает пачка серых грубозерниетых 
песчаников с линзами мелкогалечных конгломер атов. Для свиты харак
терно чередование пачек коричневых, р еже краоновато-бурых глин, со
держащих м аломощные прослои мелкозер нистых песчаников и алевро
литов, и пачек серых и буровато-серых песчаников, содержащих пrослои 
конгломер атов и алевритистых глин. Мощность свиты на  правом бер егу 
р. Каркара 350-400 м. 

И л И й с к а я с в и т а в пределах Чуль-Адырской антиклинали за
легает н а  подстилающих отложениях санташской свиты б ез видимого 
несогласия. Представлена она зеленовато-, желтовато-серыми и бурыми 
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глинами, с ПРОСJ10ЯМИ меш<о- и среднезернистых (иногда грубозерни
стых) косослоистых песчаников. В стречаются отдельные прослои конг
ломер атов и плотных мергелей. Мощность свиты на северо-запа\дном 
склоне Чуль-Адырской аlнтиклинали 450-600 м .  

' 

Х о р  Г О С С К а я с в и т а представлена серыми крупногалечны
ми, а иногда валунными конгломератам'и с прослоями серых гру60зер 
нистых песчаНI1I<ОВ. На отложениях илиtkкой свиты, по мнению А. Б .  Ли, 
залегает с небольшим р азмывом, а по данным В .  А. Шурыгина,  и с уг
ловым несогласием. Мощность более 80 м. 

Возраст описанных выше стратиграфических подразделений в Ha� 
стоящее время определяется следующими палеонтологическими данны
ми. ИЗ нижних горизонтов кызыл-булакской свиты в южной приборто
вой зоне Каркаринской 'впадины К. Е. Аристова в ыявила 'спорово-пыль
цевой спектр, состоящий из голосемянных Рiпасеаеа, Tsuga, Epfedra 
(45% ) ;  покрытосемянных Til iaceae, Carpinus sp. ,  Ulmus sp. ,  Celtis sp., 
Fagus sp . ,  Quercus sp. , Jнglапdасеае, Rhus, Сhепороdiасеае, Сошроsitае, 
РlшпЬаg'епасеае (43,7,% )  и спор (2 ,3 1  % ) .  к Е. Аристова считает, что 
этот спектр миоценовыЙ. О. Н. Кондрашкиной из отложений кызыл-бу
лакской свиты, 'р аз'витых у з ападного подножия горы Б 3iсулытау, опре
делены миоценовые остр аrщП,ы :  Cyprideis puctilata (Brady) , С. аН. kara
fшгаеnsis Kondr., Eucypris aff. ig'nis Mand. В Пlределах соседней Текес
ской впадины из отложе.ниЙ кызыл-булакской свиты Р. Н. Ржанниковой 
определена пыльца Taxodium sp. Artemisa sp., D icоt i 1еdопеае и споры 
типа Salvinia ( ? ) , Peronosporithes. По мнению Р .  Н .  Ржанниковой, ком
плекс можно считать неогеновым. Несмотря н а  всю неопределенность 
пер ечи'сленных палеонтологических данных, они )IIказывают на (воз'мож
но) <МиоцеIЮВЫЙ возраст кр асноцветных отложений кызыл-була,кской 
свиты, по крайней мере в окраинных частях Кар каринской впадины. От
Jl0жения кызыл-булакской свиты, вскрытые скважинами во внутренних 
частях впадины, палеонтологически не  охарактеризованы. Правда, из  
вышележащих отложений чульадырской свиты получены спорово-пыль
цевые спектры, по единодушному мнению К. Е. Аристовой, Р.  Я. Абузя
ровой и Л .  Н.  Ржанниковой (Бажанов и др . ,  1 97 1 ) ,  характерные для 
раннего миоцена, хотя не исключается и миоценовый их возраiСТ. По 
данным О. В. Бажанова и др. ( 1 97 1 ) ,  из нижних горизонтов чульадыр
ской свиты н а  АК!булакокой антиклинали из'влечены остра'коды: Ylyo
cypris brady (Sars) , Yl. electa Schneid . ,  Candoniella marcida Mand., 
С. pellucida Schneid. ,  С. albicans (Brady) , Eucypris cavernosa Mand., 
Е. nO'taЫlis (Schneid) , Mediocypris candonaeformis (Straub ) , Cyprinotus 
Vialovi Sеlшеid. ,  С. baturini Schneid. ,  С. miocenicus Kondr. По мнению 
О. Н.  Кондрашкиной ( 1 970) , комплекс 'ОВОЙС'l\вен среднему миоцену. 
Среднемиоценовый Iкомплекс флоры по 'оборам А. Б. Ли из отложений 
айгыржалЬ'ской свиты Текесской 'впадины определен В. С.  Кор ниловой 
( 1 962) . На Чуль-Адырс,кой антиклинали в отложениях санташской сви
ты И. С. ТР1ИГУЛОВЫМ найдены иокопаемые остатки черепах Testudo Ке
genica Chos. по за'ключению Л. И. ХозаIlJКОnО ( 1 958) , существовавшие 
в ореднем или даже п озднем миоцене. В С1lратотипическом р азрезе сан
ташокой овиты (к западу от пер евала Санташ) О. В .  Б ажановым 
и Н.  Н. Костенко ( 1 958) были ообраны остатки поз'ВонО'чных (жир афа  
и крупной антилопы) ГИПlпарионового комплекса. По  данным Н. Н. Кос
тенко ( 1 964) , из в ерхней ,сероцве'I1НОЙ Ч3'СТИ са'нташсжой СВ'ИТЫ в Текес
ской впадине по сбор а м  Б. Ф. Кашкарова и др . В. С. Бажановым опре
делены следующие :предстаюпели гиппарионового комплекса : Hipparion 
sp . ,  a'l-lТилопа,  Tragocerus sp. ,  Gaseiia sp.  и м а,стодонт. К западу !от Кар
,каРИНСIЮЙ впадины по р.  Саты в отложениях санташекой свиты 
В. С. Бажановым lJ1 М. Д. Б ирюковым 'собраны ископаемые остатки : 
Yhtiterium blpparionium, Gazella deperdita Gaudry, Cervidae и Anchithe
гium sp. гиппарионового комплекса ( Бажанов, Костенко, 1 958) . 
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Отлажения илиискаи свиты в пределах Каркаринскаи впадины па
леонталагически ахарактеризаваны слаба. Па данным Н.  Н. Кастенка 
( 1964) , Л.  Н. Ржанникаваи апределены из этих атлажении спарава
пыльцевые спектры, па сваему саставу атличающиеся ат миаценавых. 
Л .  И .  Галеевай атсюда же апределены астракады : Cyprideis littoralis 
( Brady) , Candona ang'ulata Mйll . ,  Candof?!iella a lbicalls Brady (Бажанав 
и др . ,  197 1 ) .  К за'паду ат Каркаринокай 'впадины из атлажений илий
скай свиты В .  С .  Б ажанавым апределены Equus stenonis Cocc!li ,  Аnаn
cus arvernensis (Сг. et. Jab. )  (Бажанав, Костенко, 1 958) . В пределах 
Текесскаи впадины, по данным Н.  Н. Костенко ( 1 964) , в отлажен иях 
илииской свиты, з алегающей здесь несогласна на санташской, по оп
ределению В .  С. Б ажанова, найдены :  Equus stenonis Cocchi, Anancus 
аН. arvernensis (Сг. et. Job . )  и окорлупа яиц Strut11io sp .  

Таким образом, в пределах Каркаринскай впадины соленасные от
ложения приурочены к чульадырскои свите р а ннемиоценового возр аста. 
В связи с пастепенностыо перехадав ат отложений чульадырской свиты 
к айгыржальсжои и неясностью гр аницы ,между нижне- и среднемиоце
новыми отложениями не исключено, что верхние горизанты чульадыр
скай свиты 'маГУТ 'Иlметь среднемиоценовый .вазр аст. Чульадырская и ай
гыржальская свиты р аспростр анены талько во внутренних частях 
Каркаринской впадины, а по ее периферии миоценовые атлажения 
представлены красноцветными отлажениями, отнасимыми к кызыл-бу
лакской свите. Во внутренних частях впадины нижние горизанты кызыл
булакской свиты (подстилающие здесь чульадырскую свиту) мог\'т 
иметь пазднеалигоценовый возр аст. 

Санташская свита, с одержащая остатки фауны гилпаринавого ком
плекса, отвечает по возр асту интервалу, охватывающему вторую пола
вину миоцена - первую половину плиоцена.  Во внутренних р айона,х Кар
каринской впадины санташская свита без видимого несогласия з алега
ет на  подстилающих образованиях айгыржальской, а в предгорных 
районах с размывом перекрывает более древние кайназойские и даже 
палеозойские абразования. 

Илийская свита по возрасту отвечает среднему - позднему плиоце
ну. Во. внутренних р айонах впадины она з алегает согласно на санташ
скай 

-
свите, а на  периферии несогласна перекрывает балее древние ат

ложения. Верхнеплиаценовая хоргасокая св'ита пачти павсеместно на  
подстилающих образованиях залегает с перерывам. 

ТУРФАнеКАЯ ВПАД ИНА 

Еще в конце прошлого. века В. А.  Обручев ( 1 90 1 )  довольно под
робна описал састав и страение третичных ат ложений ряда районов 
Турфанской впадины, выделив нижне- и верхнегобийскую свиты. К по
следней он  отнасил н едислоцированные песчано-галечниковые отлаже
ния, каторые обычно с р азмывам з алегают на дислоцированных атлаже
ниях нижнегабийской свиты. Термин габийские отложения (гобийская 
свита ) в свае время широко распространился, асобенно пасле работ в 
васточнам Тянь-Шане немецких геалогов Г .  Кейделя и П .  Гребера ,  прав
да, стратиграфический абъем этой свиты многими исследователя ми по
нимался па-разному. За аснову в настаящей работе принята схема, со
ставленная па материалам китайских геологов ( Кравченко, 1 968) . 
Сопаставив эту схему с материалами других геолагав (рис. 1 1 ) ,  мы по
пытаемся дать абобщенную характеристику третичных атложений Тур
фанскай впадины, катарые с размывом и несагласием залегают на ме
зазойских, а нередко и более древних - палеозойских абразаваниях. 

В составе кайназойских отложений, р азвитых в пределах Турфан
скай впадины, К.  Н. Кравченко. ( 1 968) выделяет снизу вверх свиты : 
шаньшань, таашуюань, путагау и габиЙскую. 
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Св и т а  ш а  н ь-
ш а 'н ь ICOO"J1BeTcTByeT, KaK 

нам пр едста,вляет,ся, са
MыM низаiМ (весь гори
з онт 1 и низы горизонта 
2)  серии Куча (Регио
нальная . . .  , 1 960) или сви
те N\ (Чжан Гэн и др. ,  
1 958) . Представлена сви
та шаньшань коричневы
ми, кр асными, ор анжево� 
красными и светло-желто
зелеными глинаrми и пес
чаниками, причем в сред
ней части ее .преобладают 
песчаники, а в нижней 
присутс'Твуют прослои бу
р ых и сер о-зеленых конг
ломер атов и белесых из
вестняков. Кроме того, 
как в нижней, так и в 
верхней частях свиты от
мечаются прослои загип
сованных глин и гИ!псов. 
Мощность свиты 'по дан
ным Чжан Гэн и др, 
( 1 958) достигает 5 1 0  м, 
а по м атериалам к:. Н. 
Кравченко ( 1 968) изме1 
няется от 200 до 300 м.' 
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Рис. 11. Сопоставление схем подразделения палеоген
неогеновых отложений Турфанской впадины. 

т а о ш у ю,: 
а н ь сопоставляет,ся нами 
со средней (горизонтами 
2 и 3)  ча'стью сер ии Куча 
(Региональная . . .  , 1 960) , 
со свитой N2 И большей! 
частью свиты Nз (Чжан 
Гэн и др ., 1 958) . Свита таошуюань сложена внизу коричневыми, корич, 
нево-кра'сными и палево-желтыми глинами с пачками гипса и камен
ной соли. В ерхняя ча'сть свиты представлена землисто-желтыми и жел
то-зелеными глина,ми и песчанистыми глинами с прослоями бурых пес
чаников и конгломер атов. Нер едко породы верхней части свиты слабо 
загипсованы и засолонены. Мощность свиты по данным к:. Н. Кравчен
ко ( 1 968) ИЗlменяется от 250 до 700 м, а по мнению Чжан Гэн и др. 
( 1 958) может достигать 850-900 м. 

С в И т а п у т а г о у завершает разрез палеоген-неогеновых отло
жений Турфанской впадины. Свиту путагоу можно сопоставить с верх
ней частью свиты Nз и со всей свитой N4 (Чжан Гэн и др. ,  1 958) ; с ней 
также можно сопоставить верхнюю часть горизонта 4, а также гори
зонты 5 и 6 ( Региональная . . .  , 1 960) . Свита путагоу представлена жел
то-зелеными и серыми конгломератами с линзами и прослоями серо-бу
рых песчаников. Н нижней части свиты присутствуют маломощные про
слои землисто-желтых и песчанистых глин. Вверх по разрезу количе
ство прослоев глин сокращается, а количество и мощность прослоев 
конгломератов увеличивается. Мощность свиты меняется 0'1' 1 00 до 500 м. 

Г О б и й с к  а я с в и т а представлена серыми песчано-галечными об
разО'ваниями. Она залегает с р азмывом и, как правило, с угловым не
согласием н а  различных горизонтах более древних отложений. Мощ-
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ность свиты обычно не превышает 30-40 м .  Возраст отложений гобии
ской свиты считается четвертичным. 

Таким образом, в составе палеоген-неогеновых отложений Тур
фанской впадины устанавливается палеогеновая гипсоносная толша 
свиты шаньшань и залегающая стратиграфически выше гипсоносно-со
леносная толща, приуроченная к нижней части неогеновой свиты тао
шуюань. 

I<УЧАРСКАЯ ВПАДИНА 

Третичные отложения Кучарской впадины впервые довольно 
подробно описаны участню;:ом шведско-китайс[шй экспедиции 1 928-
1 93 1  п .  э. Норином. Выделив третичные отложения в кучарскую фор· 
м ацию, он подразделил ее на  т,ри серии ( снизу вверх) : С ,  В н А. Се
р ия С включает Ерасноцветные песчано-глинистые и соленосные отло
жения, серия В - серо-желтые песчаники и бурые глины, а серия А -
серые конгломераты и песчаники. Серию С. э. Норин относил К палео
гену, а серии В и А - к пюroцену. Позднее Н.  А.  Белявский ( 1 94·8 ) 
счел возможным выделить в пределах Кучарской впадины палеоцено
вую, олигоцен-миоценовую и плиоценовую группы отложений, пример
но соответствующие сериям э. Норина и нижне- , средне- и верхнеку
чарс[шй формациям Т. К. Хуана (рис. 1 2 ) . В н ачале 50-х годов о. С. Вя
лов попытался сопоставить отложения западных районов Кашгарии и 
Кучарской впадины с аналогичными образованиями Ферганской и Тад
жикской впадин, для [юторых уже была разр аботана ярусная шкала. 
После проведения советскими геологическими организациями на  терри
тории Кучарской впадины геологосъемочных р абот К. Н .  Кравченко 
( 1 958) предложил наиболее подробную схему расчленения третичных 
отложений. Эта схема и приi-[ята нами за основу. 

В составе кайнозойских отложений Кучарской впадины снизу вверх 
выделяются теренская, чультагская, косапская и азгамская свиты, а так
же бугурская, янгисарская, тузлукская и динарская толщи. 

Т е р е н с к а я с в и т а состоит из двух пачен:: нижней - красно· 
цветной песчано-глинистой гипсоносной и верхней - сероцветной гли
нисто-соленосНоЙ. Мощность свиты обычно 0[<0.10 450 М ,  но иногда 
увеличивается до 1 200 111 . 

Ч У л ь т а г с [( а я с в и т а представлена красноцветными глинами, 
пер еслаивающи,мися с голубовато-зелеными и серыми загипсованными 
алевролитами и мергелями. Мощность свиты около 200 М .  

К о с а п с к а я с в и т а включает темно-красные алевролиты с тон
КИМИ прослоями песчаников. В) нижней части свиты нередко отмечают
ся желваки гипса. Мощность свиты 1 00 м. 

А з г а м с к а я с в и т а завершает разрез [<расноцветных третич
ных отложений Кучарской впадины. Она представлена красными и кир
пично-красными песчаниками, часто переслаивающимися с глинами, 
глинистыми алевролитами и мелкогалечными конгломератами. Мощ
ность свиты меняется от 50 до 950 м. Эти красноцветные отложения 
азгамской свиты перекрываются мощной серией песчано-глинистых гр у
бообломочных отложений, в составе которых К. Н. Кравченко ( 1 958, 
1 968) выделил четыре толщи. 

Б у г у р с к а я т о л Щ а представлена палево-желтыми глинистыми 
алевролитами и серыми мелкозернистыми песчаниками с подчиненным 
количеством прослоев мелко- и среднегалечных конгломератов. В вос
точной части впадины в кровле толщи прослеживается глинисто-соле
носная пачка мощностью до 1 50 м. Мощность бугурской ТОЛЩИ 500 м.  

Я Н Г И С а р с к а я т о л Щ а включает палево-желтые глинистые 
алевролиты, переслаивающиеся с серыми мелкозернистыми песчаника
ми и с редкими слоями конгломератов. Мощность толщи 800 м. 
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Рис. 12. Сопоставление схем подразделения палеоген-неогеновых отложений I(учарской 

впадины. 

Т У з л У к с к а я т о л Щ а - это палево-серые глинистые алевроли
ты, песчаники и серые, желтовато-серые мелко-ср еднегалечные конгло
мераты MOUr,нOCTbIO 900 м .  

Д И Н а р с к а я т о л Щ а представлена серыми разногалечными 
конгломератами мощностью до 900 м .  

Таким образом,  в составе кайнозойских отложений, выполняюших 
Кучарскую впадину, выявляются две соленосные толщи, приуроченные 
к различным стратигр афическим уровням. Нижняя соленосная толша 
залегает в кровле теренской свиты, а верхняя располагается н а  уров
не верхней части бугурской толщи (см .  рис. 1 2) . Нижняя соленосная 
толща обычно относится к отложениям палеогенового возраста (Беляв
ский, 1 948;  Чжан ГЭН и др., 1 958; Кравченко, 1 958 ) , а верхняя, по мне
нию К. Н. Кравченко ( 1 958) , имеет позднемиоценовый возраст. Ана
лиз опубликQ.ванных материалов в свете современных представлений 
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на стратигр афию кайнозойских отложений восточных районов Средней 
Азии позволяет несколько уточнить стратиграфическое положение от
дельных подразделений кайнозойского р азреза  Кучарской впадины. 

По данным К. Н. Кравченко, верхняя часть теренской свиты оха
рактеризована ископаемыми остатками остракод: Condona cf. marcida 
Мапdеlst., Eucypris sp. ,  Cypria cf. timida Мапdеlst. ,  Darwinula sp.  (оп
:ределения М. И.  Мандельштам ) , которые позволили А. Ф .  Ильину в 
.1 954 г. отнести вмещающие отложения к палеогену. Большинство из 
леречисленных видов широко р аспространены в составе неогеновых от
,ложений м ежгорных впадин Тянь-Шаня (Турбин и др" 1 972) . По сви
детельству К. Н. Кравченко, из отложений вышележащей чультагской 
свиты М. Н. Граммом также определен комплекс остр акод неогенового 
возраста :  Darwinula aff. stevensoni (Вг. et. Rod. ) , Cyclocypris ( ? )  sp. ,  
Cyprideis littoralis (Вгаdу) , Lymnocytheгe sp. ,  Candoniella sp. М. И.  Ман
дельштамом из сборов В.  С.  Боровиковой (по мнению К. Н ,  Кравчен
.ко - из азгамской свиты) определены неогеновые остракоды: Candona 
cuplectella Вгаdу et. Nогmап, Eucupris ( ? )  cavernosa Mandelst., Cando
niella cf. marcida Mandelst., Cypria valvaetumida Mandelst., Darwinu
.la sp. Из этой же свиты собраны также оогонии харовых водорослей, 
характерные, по  мнению Г. Х. Лу (Lu, 1 945) , для миоцена и олигоцена 
Европы. В верхней части кучарской формации, соответствующей туз
лукской и динарской толщам, Э. Норин (Norin, 1 935) обнаружил 
.ископаемые р астительные остатки, которые определявший их Р. Чэни 
считал плиоценовыми. 

Из материалов К. Н. Кравченко и других исследователей, ясно, 
что в пределах Кучарской впадины отсутствуют какие-либо п алеонто
.логические м атериалы, убедительно свидетельствующие о палеогеновом 
и тем более, р аннепалеогеновом возрасте теренской свиты. И хотя при
веденные выше палеонтологические материалы не  позволяют точно 
-обосновать возраст отдельных стратигр афических подразделений тре
тичных отложений Кучарской впадины, они все же достаточно опреде
ленно показывают, что не толыю косапокая и чультагская свиты, но И 
верхняя часть теренской свиты имеют неогеновый возраст. 

По своему составу и строению кайнозойские отложения Кучарской 
впадины аналогичны отложениям р яда межгорных впадин Тянь-Шаня 
и в первую очередь Восточно-Чуйской, Кар каринской и Ферганской. 
В свое время это сходство О'l1мечалось многими исследователями (в том 
числе К. Н. Кравченко, 1 964) , что и позволило ему прийти к совер
шенно справедливому выводу об одновозрастности соленосных отложе
ний серафимовской, чульадырской и теренской свит. Миоценовый воз
раст двух первых свит в настоящее время не вызывает сомнения. 

ЦАЙДАМСИАЯ ВПАДИНА 

Третичные отложения Цайдамской впадины (ганьсуйская серия; 
Чжан Гэн и др ., 1 958 ; Региональная . . .  , 1 960) наиболее детально изу
чены в оеверо-зап адной части впадины, где Гуан Цзо-шу подразделил 
их на пять горизонтов (рис.  13) . Два нижних горизонта - ТГl и Тгz 
обычно относятся к палеогену, два средних - Тгз и Тг 4 - К неогену, 
а горизонт ТГб - к древнечетвертичным образованиям. В советской гео
л огичес!юй литературе очен ь  часто ( Кр авченко, 1 968; Б акиров и Др ., 
1 97 1 )  эти горизонты описываются в качестве самостоятельных свит 
( снизу вверх) : матишань, ченьченьшань, хунсяогао, гуангоу и сяовэй
ш ань. 

С в и т а м а т и ш а н ь представлена темно- и буро-красными I<OH
гломератами и песчаниками с прослоями алевролитов и глин. От пери
ферии ко внутренним частям впадины количество грубообломочного 
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Рис. 13. Сопоставление схем подразделения палеоген-неогеновых отложений 

Цайдамской впадины, 

материала в составе свиты сокращается, и здесь в ней часто присутст
вуют темно-фиолетовые, красные и серые глинистые алевролиты с про
слоями глин и мергелей. По данным ЧжаlН Гэн и др. ( 1 958) , мощность 
этой части разреза третичных отложений (горизонт Trl) достигает 
760 м. 

С в И т а ч е н ь ч е н ь ш а н ь представлена красными, коричневыми 
и зеленовато-серыми глинами и глинистыми алевролитами, с пачками 
мергелей и прослоями песчаников и конгломератов. Мощность свиты 
800- 1 000 м. 

С в И т а х у н с я о г а о в окраинных частях впадины представлена 
буро-кр асными и серыми песчаниками и глинами с прослоями конгло
мер атов, Вверх по р азрезу значение грубообломочных пород возраста
ет. Во внутренних же районах впадины в составе свиты преобладают 
серые, темно-серые и коричнево-бурые глины, алевролиты с прослоями 
мергелей и черных битуминозных известняков. Здесь же появляются 
прослои и пачки гипсов и каменной соли. По направлению от перифе
рии к внутренним частям впадины мощность овиты увеличивается от 
1 200 до 2000 м .  

С В И Т а г у а н г о у в основном сложена серыми, палено-желтыми, 
желтоватыми и коричневыми песчаниками, вверх по разрезу постепен-
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но сменяющимися конгломератами.  В центр альных ч астях в п адины в 
составе свиты начинают преобладать палевые, светло-бурые, зеленова ·. 
то- и розово-серые песчанистые глины с прослоями песчаников и мер'  
гелей. Иногда здесь присутствуют пл асты гипсов и каменной соли (В(а
р енцов и др . ,  1 962) . Мощность свиты изменяется от 600-800 до 3000 м .  

С В И Т а с я о в э й ш а н ь в окраинной зоне представлена серыми 
м ассивными конгломератами и лессовидными песчанистыми глин а м и ,  
которые в о  в нутренних частях впадины з амещаются песчаниками,  але
вролитами и песчанистыми глинам и ,  изредка содержащими прослои 
гипса и I<аменной соли .  Мощность свиты изменяется в пределах 300--
1000 м .  

И з  приведенных м атериалов видно, что соленосные отложения раз
виты в центр альных зонах Цайдамской впадины, где они приурочены 
к толщам миоценового, р аннеплиоценового и древнечетвертичного воз
р аста. 

г л а в а 1 1 1  

МЕЖРErИОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 
СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
И ЗТ АП Ы НЕОГЕНО ВОГО СО ЛЕНАКО ПЛЕНИЯ 

Анализ приведенного выше м атериала по стр атигр афии кайнозой
ских отложений отдельных р егионов позволяет подойти к выяснению 
общих з акономерностей возр астного положения соленосных отложе
ний и на этой основе н аметить этапность неогенового соленакопления 
в пределах Средней и Центральной Азии. 

Можно в ыделить 'Т'ри (.простр анственно р азобщенных) группы р е
гионов, отличающихся по степени обоснов анности С'гр атигр афического 
положения соленосных толщ. 

Первая группа включает З ападный :Копетдаг и IОжное Приар алье. 
Р азвитые здесь отло:жеНИ5I относительно хорошо оха р а ктеризованы ф ау
нистичеСI\ИМИ ископаемым!! остатками. Это позволяет довольно уверен
но говорить о принадлежности соленосных толщ Узун-Суйского, :Куш
канатаУСIЮГО и Аккалинского м есторождений к одному 'и тому же стр а 
тигр афическому ур овлю - акчагыльскому ярусу в ер хнего плиоцена 
(Али-З аде, 1 96 1 ;  Гра м м ,  1 958, 1 966; и др . ) . 

Вторая группа регионов охватывает восточную часть Средней Азии, 
где н а  территории межгорных в падин Тянь- Ш аня неогеновые отложе
ния содержат своеобр азный и весь м а  бедный комплекс п алеонтологи
ческих остатков (обычно это пресноводные остр акоды и моллюски, 
а также пыльца, споры или отпеч атки флоры ) . В предел ах отдельных 
в падин разрезы чаще всего р асчленяются по л итологическим особенно
стям толщ, что обусловлив ает узко местное значение выделенных стра
тигр афических подр азделеНШ"I (свит) . Поэтому для данной группы ре
гионов необходимо сначала сопоставить принятые н а ми региональные 
схемы р асчленеНIIЯ кайнозойских отложений. 

Третья группа объединяет регионы, р асположенные на территории 
Центр альной Азии, о стр атигр афии неогеновых отложений которых 
имеются л ишь самые общие и зачастую довольно противоречивые све
дения. 

Р ассмотрим з а кономерности стратиграфического положения соле
носных толщ, р азвитых в пределах Тянь-Шаня. Для этого сопоставим 
стратиграфические схемы неогеновых отложений отдельных межгорных 
в падин. 



Примерно до середины 50-х годов неоднократно делались ПОПЫТКИ 
создания единой схемы расчленения I,айнозойских отложений межгор 
ных впадин Тянь-Шаня н а  основе выделения в них сходных по составу 
крупных ' осадочных комплексов, сформировавшихся на протяжении оп
р еделенных этапов истории геологического р азвития этой территории. 
Так, С .  С. Шульц ( 1 9481 ,  1 954) предложил подразделить кайнозойские 
отложения межгорных впадин Тянь-Шаня на два комплекс а :  нижний 
киргизский красноцветный и верхний - тяньшанский орогеническиЙ .  
В состав IШРГИЗСКОГО красноцветного Iшмплекса С .  С .  Шульц включал 
отложения,  выделяемые в настоящее время в коктурпакскую, киргиз
скую, КОI<омеренскую, бижинскую, чонкурчкакскую, джетыогузскую 
и кызыл-булакскую свиты. В ФергаНСI<ОЙ впадине к нижнему комплен:
су была отнесена « IШРПИЧНО-I(расная свита» .  Возраст киргизского 
красноцветного комплекса С .  С. Шульц определял как р аннетретичный, 
полагая,  что в отдельных случаях нижние горизонты его могут иметь 
п алеогеновый или даже меловой возраст, в то время как верхние гори 
зонты должны быть отнесены к раннему миоцену (Шульц, 1954 ) . 

В ышележащую (над киргизским красноцветным комплексом) часть 
кайнозойских отложений С. С. Шульц выделил в тяньшанский орогени
ческий комплекс, подчеркивая тем самым, что формирование серо- и 
пестроцветных ОТЛО1кений началось в период активизации тектониче
ских движений на территории Тянь-Шаня.  Соленосные отложения он 
включал в состав нижней ч асти тяньшанского орогеническото комплек
са, возраст которого оценивался им !<ак  неоген-древнечетвертичныЙ. 

Б .  А. Петрушевский ( 1 948) , проанализировав взгляды предшест
вующих ' ИССJIедов ателей и опираясь на собственные р аботы, предло.ЖИЛ 
подраздеJIИТЬ третичные отложения в пределах ряда межгорных впа
дин Тянь-Шаня (снизу вверх) на три свиты: красную, палево-бурую 
и серую. В ПОСJIедствии (ПетрушеВСI\I'IЙ ,  1 950) переименоваJI их соот
ветственно в усунскую ,  каРJIУКСКУЮ и I<араIштаЙСI<УЮ серии,  Усунская 
серия по существу соответствует нижней и средней частям киргизского 
красноцветного J{ОМПJl(::кса С .  С. Шульца. Возраст ОТJIожений этой се
рии,  по мнению Б.  А. Петрушевского, поздний паJIеоген - р анний мио
цен . Карлукская серия,  кан: нам представляется, в окр аинных частях 
впадины соответствует верхам киргизского комплекса, а во внутренних 
ч астях тех же структур она охватывает нижние горизонты тяньшанско
го орогенического комплекса ,  включающие, в ч астности, и соленосные 
отложения. КаРJIукская серия,  по мнению Б. А. Петрушевского, соот
в етствует возрастному интервалу от ср еднего миоцена и до раннего 
плиоцена включительно. I(аракитайская серия по своему стратиграфи
ческому объему отвечает верхней части тяньшанского КОМПJIекса 
С. С .  Шульца. 

В начале 50-х годов А. Х. Ибрагимов и В. Н .  Щербина па  основа 
нии изучения состава и строения третичных отложений выдеJIИЛИ три 
литологических комплекса ,  по их мнению, хорошо прослеживающиеся 
во  Бсех н аиболее КРУПНЫХ межгорных впадинах Тянь-Шаня. П о  своему 
стратиграфическому положению они примерно соответствуют сериям 
Б. А. П етрушевского . В. Н. Щербина ( 1 956) выдеЛИJI в качеств е  само
стоятельного стр атиграфического подраздеJIения дотретичную кору вы
ветривания, к которой он отнес ни:жние горизонты красноцветных отло
жений, предстаВJIенные либо !(ра сными глинами с прослоями белых 
и розовых известняков, JIибо аркозовыми песч аниками. Для нижнего 
и среднего комплексов В. Н. Щербина установил три,  а для в ерхнего 
два типа разрезов, характерных ДJIЯ окраинных и внутренних частей 
впадин. Соленосные отложения В. Н. Щербин а  ВКЛЮЧИJI в состав ниж-
него КОМПJIекса .  

Б ПОСl едующпе годы р асширение р а бот по изучению особенностей 
.строения I<аЙнозоЙски.'( ОТJIожений отдельных впадин приводит к созда-
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нию большого числа  узко местных стратиграфических схем, кратко 
р ассмотренных в предыдущей главе. Вопросов взаимного сопоставле
ния этих схем в той или иной мере касались М. Н. Грамм ( 1 962) , 
А. Х. Ибр агимов, А. Т. Турдукулов ( 1966) , К. Н.  Кравченко ( 1 964) , 
С. А. Несмеянов, В .  И.  Марков ( 1970) , В .  и. Попов ( 1 964) , С .  А. Та
р асов ( 1964, 1 970) , Л .  И .  Турбин и др. ( 1 972) , С.  А. Несмеянов ( 1 977) 
и др. Подробный анализ р азнообразных литературных материалов в со
четании с данными полевых исследований позволяет нам несколько 
уточнить, а в ряде случаев и детализировать, схему сопоставлеюш кай
нозойских отложений м ежгорных впадин Тянь-Шаня и увязать ее со 
схемами соседних р айонов Казахстана. 

Из имеющихся в настоящее время м атериалов отчетливо видно, что 
р азрезы внутренних частей большинства межгорных впадин Тянь-Шаня 
обнаруживают весьма близкое строение. Здесь, как правило, наиболее 
полные и практически непрерывные р азрезы, в то время как в прибор
товых зонах они нередко сокращены за счет неоднократных перерывов 
в осадконакоплении. В этом же направлении происходит резкое фаци
альное изменение кайнозойских отложений, сопровождающееся сколь
жением возрастных границ осадочных толщ, так что подчас значитель
но проще сопоставить разрезы внутренних зон удаленных друг от друга 
впадин, чем разрезы соседних зон в пределах одной и той же впадины .  
Поэтому за  основу при составлении схемы корреляции мы взяли наибо
лее близкие по составу и строению и более полные разрезы внутренних 
частей межгорных впадин. Такими, по нашему мнению, являются разре
зы,  расположенные в пределах Чульадырской антиклинали в К:аркарин
ской впадине, на междуречье Чон-Туз-Алыш в К:очкорской впадине, 
в западной части Нарынской впадины,  на Серафимовской антиклинал и 
в Восточно-Чуйской впащше, на  территории гряд Ак-Чеп, Ак-Бель 
и К:ызылджар в Ферганской впадине. ВI основании р азреза всех пере
численных р айонов залегают краснqцветные песчано- или гравийно
глинистые отложения. Изучены они еще довольно слабо, поскольку 
в большинстве р айонов не выходят на поверхность и вскрыты лишь еди 
ничными скважинами. Нижняя часть этих красноцветных отложений 
обычно выделяется в коктурпакскую свиту, возраст которой, благодар я  
находкам в разрезе Торуайгыр (северо-западная часть Иссык-Кульской 
впадины) ископаемых остатков млекопитающих, определяется как сред
ний (Несмеянов и др., 1 977) или средний - поздний палеоген (Тарасов, 
1 968; Жуков, 1 970) . По мнению многих исследователей, самые нижние 
(подбазальтовые) слои коктурпакской свиты Торуайгыра (Попов, Вер
тунов, 1 964; Турбин и др. ,  1 972) , как и их аналог - нижняя часть су
лутерекской свиты Боомского ущелья (Чедия и др . ,  1 973) , могут иметь 
раннепалеогеновый или даже меловой возраст. Не исключая такой воз
можности, необходимо отметить, что прямых доказательств для этого 
пока не найдено. 

В различных частях впадин с размывом на более древние, чаще 
всего палеозойские отложения ложатся совершенно разные по возр асту 
горизонты красноп.ветных отложений, на что в свое время указывал еще 
С. С. Шульц ( 1 9481) . В этом смысле кокомеренская и бижинская свиты 
стратотипических разрезов и кызыл-булакская свита в южной окраин
ной части К:аркаринской впадины занимают более высокое стратигра 
фическое положение, нежели коктурпакская свита ТоруаЙгыра .  

Палеонтологическая охарактеризованность верхней части красно
цветных отложений, непосредственно подстилающих соленосные, доволь
но слабая. Из подсоленосных отложений киргизской свиты на Серафи
мовской антиклинали Н. В.  Александровой определены остатки миоце
новых остракод. Вне зоны р азвития соленосных отложений миоценовый 
возраст верхней части красноцветных отложений подтверждается на 
ходками в джетыогузской свите ископаемой черепахи (Рябинин, 1 927) , 
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а т3]<же присутствием комплекса остракод миоценового облика (Конд
р ашкина ,  1 970) в отложениях кызыл-булакской свиты. Кроме того, мио
ценовый спорово-пыльцевой спектр был определен К. Е. Аристовой 
и Р. Н. Рж_анниковой из пород кызыл-булакской свиты, а А. Б. Форту
ной ( 1 97 1 )  - из джетыогузской и шамсинской свит. Конечно, этих дан
ных недостаточно для окончательного вывода о возрастном положении 
красноцветных отложений, однако ясно, что в пределах межгорных 
впадин Тянь-Шаня они охватывают довольно широкий стратиграфиче
ский интервал, причем, как видно из р егиональных очерков, приведен· 
ных в предыдущей главе, в ряде впадин (Джумгольской, Кочкорской, 
Нарынской и др . )  довольно определенно устанавливается неодновоз
растность верхней границы распространения красноцветных отложе
ний во внутренних и прибортовых зонах впадин. Вю внутренних зонах, 
непоср едственно на красноцветных отложениях, залегает мощная серия 
терригенно-хемогенного состава. Внизу она представлена гипсоносными 
и соленосными, а вверху карбонатно-глинистыми отложениями. В севе
ро-западной части Ферганской впадины эта серия отложений выделяет
ся в бардамкульскую и кызылджарскую свиту, в Кетмень-Тюбинской 
впадине - в кетменыюбинскую свиту, в Джумгольской впадине - в ки
чиккульскую свиту, В В1осточно-Чуйской впадине - в серафимовскую 
и джуанарьшскую свиты, в Нарынекой впадине - в нижнюю подсвиту 
нарынской свиты, в Каркаринской впадине - в чульадырскую и .аЙгыр 
жальскую свиты. 

Палеонтологическая охарактеризованность соленосно-гипсоносных 
отложений, так же как и верхней части подстилающих их красноцвет
ных, очень слабая. В настоящее время из нижних горизонтов серафи
мовской свиты выявлен большой комплекс остр а код (нижне-среднемио
ценового, по мнению Н. В. Александровой, облика ) . Из верхних 
горизонтов бардамкульской и I<ызылджаРСI<ОЙ свит ( наряду с другими 
остракодами) выделены Cyprideis littoralis (Brady) , которые по мнению 
М. Н.  Грамма ( 1 95 1 ,  1 959) , известны только с начала среднего миоце
на .  По мнению О. Н. Кондрашкиной ( 1 970) , комплекс остракод, изу
ченный ею из отложений чульадырской свиты, также можно считать 
среднемиоценовым. Комплекс моллюссков, характерных для р аннего и 
среднего миоцена,  выявлен из отложений нижней подсвиты нарынской 
свиты (Карась и др. ,  1 976) . Данные палинологических исследований 
позволили М.А. Петросьянц ( 1 966) прийти к выводу, что состав фло
ры из разреза серафимовской свиты сходен с составом среднемиоцено
вых флор ряда районов Казахстана. Несмотря на фрагментарность и 
определенную условность выше перечисленных заключений о возрасте, 
они достаточно однозначно свидетельствуют о том,  что в пределах меж
горных впадин Тянь-Шаня гипсоносно-соленосные отложения приуроче
ны примерно к одному стратиграфическому уровню, отвечающему вер
хам нижнего и части среднего миоцена .  Пожалуй, только в пределах 
северо-запада Ферганской впадины гипсоносные отложения кызыл
джарской свиты охватывают неколько больший стратиграфический ин
тервал и их верхняя часть может иметь средне-позднемиоценовый воз
раст ( Грамм, 1 95 1 ,  1 959) . 

Пр ю<тически во всех межгорных впадинах Тянь-Шаня гипсоносно
соленосные отложения вверх по разрезу согласно сменяются мергель
но-глинистыми. Bi Восточно-Чуйской впадине они выделяются в верхне
джельдысуйскую подсвиту, в Каркаринской - в айгыржальскую, в Коч
корской И Нарынской впадинах аналогичные по составу и строению 
отложения присутствуют в верхней части шабыркольской свиты и ниж
ней подсвиты нарынской свиты и т. д. К этим отложениям приурочено 
зн ачительное количество ископаемых остатков остракод, моллюсков, 
отпечатков флоры, рыб, насекомых и других, свидетельствующих о 
средне-позднемиоценовом возрасте. Особый интерес имеют наХОДIПI в 
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верхнеджельдысуйской подсвите ископаемых остатков млекопитающих 
гиппарионового l\Омплекса ,  указывающих, по мнению определявшего 
их Ю.  А .  Орлова, на  позднесармаТСIПIЙ - понтический возраст вмещаю
щих отложений. 

В районе Серафимовской антиклинали мергельно-глинистые от,ло
жения джельдысуйской свиты согласно перекрываются в целом буро
цветными песчано-глинистыми с конгломер атами отложениями сары
агачской свиты. В пределах Кар каринской впадины аналогичное страти
графическое положение занимают песчано-глинистые с гр авелитами 
и конгломер атами полосч ато-бурые отложения санташской свиты, 
в Иссык-Кульской впадине сходные по составу и строению отложения 
выделяются в согутинскую свиту, В Кочкорской впадине - в нижнеджу
анарыкскую подсвиту, в Нарынской впадине - в среднюю подсвиту 
нарынской свиты. В Джумгольской впадине ржаво-бурые песчано-гли
нистые с конгломер атами и ярко выраженным ритмичным строением 
отложения ,  присутствуют в нижней части джумгольсн:ой свиты. В севе
ро-западной ч асти Ферганской впадины аналогичное стратиграфическое 
положение занимает акбельская свита. Повсеместно отложения вышепе
речисленных свит отличаются от подстилающих широким развитием 
разнообразных грубообломочных пород ( грубозернистых песч аников 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов ) ,  хорошо выраженным рит
мичным строением ,  а также бурой и полосчато-бурой окраской. В Джум
гольской, Кочкорской И Нарынской впадинах к этим отложениям приу
рочены маломощные (до нескольких десятков метров) горизонты слабо 
загипсованных и засолоненных глин . Галит присутствует в виде разроз
ненных l(ристаллов и небольших скоплений. Палеонтологические мате
риалы и в первую очередь ископаемые остатки млекопитающих гиппа
рионового комплекса , собранные из нижнеджуанарыкской подсвиты 
и санташской СВИТЫ, свидетельствуют о позднемиоценовом р юше-сред
неплиоценовом возрасте этих отложений. 

Вышележащая ч асть неогеновых отложений межгорных впадин 
Тянь-Шаня представлена толщей зеленовато-, желтовато-серых, реже 
бурых и палевых ГЛИН с прослоями косослоистых песчаников, гравели
тов и конгломератов. В Восточно-Чуйской впадине эти отложения вы
деляются в чуйскую, в ,каркаринской - в илийскую, В Иссык-Куль
ской - в джуукинскую, В Ферганской - в супетаусскую свиты. В На
рынской впадине сходные по составу и стратиграфическому положе
нию отложения включены в верхнюю подсвиту нарынской свиты, 
а в КОЧЕОРСКОЙ впадине - в верхнеджуанарыкскую подсвиту. По цело
му ряду палеонтологических данных и, в частности, по широкому рас
пространению ископаемых остатков A rhidiscodon meridionalis (Nesti) 
и Equus stenonis (СоссЫ) , характерных для илийского фаунистическо
го комплекса, выделенного Н. С. Бажановым и Н. Н. Костенко ( 1 958) 
и сопоставляемого ими с хапровским комплексом В. И. Громова 
( 1 948) и виллафраНСIПIМ комплеl(СОМ Западной Европы, возраст выше
описанных ОТ./iожениЙ определяется как средний - поздний плиоцен; 
не исключено, что самые нижние горизонты этих отложений могут 
иметь среднеплиоценовый возраст. 

Таким обр азом, во внутренних зонах межгорных впадин Тянь-Шаня 
кайнозойские отложения обнаруживают весьма близкое строение 
(рис. 1 4 ) . В основании разреза здесь залегают песчано-глинистые 
(с прослоями известняков,  гравелитов и конгломератов)  в целом крас
ноцветные отложения ( коктурпакская и киргизская свиты, а также 
их ' стратшр афические аналоги ) . Выше располагается мощная серия 
гипсоносно-соленосных и карбонатно-глинистых сероцветных и серо
цвеТIю-ryестроцветных отложений ( серафимовская и джельдысуйская 
свиты и их аналоги) . Стр атиграфически еще вьiше залегают относитель-
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Рис. 14. Схема корреляции пеогеновых отложений внутрешшх районов меж

горных впадин Тянь-Шаня.  

но более грубообломочные бурые, красновато-бурые и пестроцветные 
песчано-глинистые с прослоями конгломератов и гравелитов отложения 
( сарыагачская свита и ее стратиграфические аналоги) , вверх по разрезу 
сменяющиеся сероцветными песчано-ко:Нгломер атовыми отложениями 
чуйской свиты и ее аналогов. Завершает разрез палеоген-неогеновых 
отлож:ений межгорных впадин Тянь-Шаня толща серых конгломератов 
(шарпылдакская свита и др . ) . 

Если обратиться теперь к р айонам Центр альной Азии, то не трудно 
убедиться, что кайнозойские отложения, развитые !З юго-западной части 
Турфанской впадины, а также во внутренних зонах Кучарской и Цай
дамской впадин, несмотря на  некоторые своеобразные черты, в целом 
по составу и строению сходны с отложениями, распростр аненными 
во внутренних зонах межгорных впадин Тянь-Шаня. В связи с этим 
мы считаем возможным предположить, что соленосные толщи свит тао
шуюань, хунсяогао и теренской по своему стр атиграфическому положе
нию можно поместить на один уровень с соленосными толщами чуль
адырской, серафимовской, шабыркольской и других одновозрастных 
с ними свит кайнозойских отложений межгорных впадин Тянь-Щаня. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в Цайдамской и Ку
чаРСlСОЙ впадинах соленосные толщи установлены и в стратиграфически 
более высоких горизонтах кайнозойских отложений (свита гуангоу 
и бугурская толща) . В обеих впадинах стр атиграфически выше этих со
леносных толщ располагаются мощные сероцветные песчано-глинистые 
с конгломер атами отложения верхов свиты гуангоу, а также янгисар
екой и тузлукской толщ, которые, по-видимому, можно сопоставить 
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Рис. 15. Схема межрегиональной корреляuии неогеновых соленосных отложений 
наказано С'l1р а'тиграфнческое положе 

с сероцветными грубообломочными отложениями свиты путагоу Тур
фанской впадины, а также с чуйской свитой Восточно-Чуйской впадины 
и ее стратиграфическими аналогами в других впадинах Тянь-Шаня. 
Следовательно, соленосные толщи свиты гуангоу и бугурской толщи за
нимают то же самое стр атигр афическое положение, что и солепрояв
ления в нижнеджуанарыкской подсвите, в низах джумгольской свиты И В средней подсвите нарынской свиты. 

Таким образом, в неогеновых отложениях межгорных впадин Тянь
Шаня и Центральной Азии устанавливается два стратиграфических 
уровня развития соленосных толщ и солепроявлениЙ. к: нижнему, наи
более древнему, уровню относятся гипсоносно-соленосные отложения 
бардамкульской и кызылджарской, кетменьтюбинской, КИЧИККУЛЬСКОЙ, 
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Средней и Центральной Азии. Точками 
иие слабозасолеиных отложений. 

шабыркольской, серафимовской и 
джельдысуйской, нижней подсви
ты нарынской и чульадырской 
свит. Такое же стратиграфическое 
положение, по-видимому, занима
ют и соленосные толщи, развитые 
на западе Иссык-Кульской и в се
веро-западной части Атбашийской 
впадин, а также соленосные тол
щи свит таошуюань, хунсяогао 
и теренскоЙ. 

КО второму (верхнему) стра
тиграфическому уровню приуро
чены соленосные отложения низов 
свиты гуангоу и бугурской тол
щи, а также солепроявления вер 
хов свиты таошуюань, средней 
подсвиты нарынской свиты, ниж
неджуанарыкской подсвиты и ни
зов джумгольской свиты. В еро
ятно, к этому же стратиграфиче
скому уровню можно отнести 
солепроявления в сероцветных 
от ложен'иях Аксай -Тоюнской 
впадины. 

Какое же возрастное положе
ние занимают выделенные уров
ни в общей геохронологической 
шкале кайнозоя? Опираясь на схе
му сопоставления кайнозойских 
отложений однотипных структур..; 
но-фациальных зон ряда межгор
ных впадин (см. рис. 1 3) и ана
лиз палеонтологических матери
алов, изложенный в главе 1 1 ,  мы 
составили общую схему сопо
ставления неогеновых отложений 
межгорных впадин Тянь-Шаня и 
Центральной Азии, для контроля 
увязав ее со схемой межрегио
нальной корреляции континен
тальных отложений Казахстана и 
юга Западной Сибири (рис. 1 5) .  

Из материалов такого сопо-
ставления отчетливо явствует, что 

наиболее древний (нижний) уровень р азвития соленосных отложений 
может занимать одинаковое стратиграфическое положение с аральским 
горизонтом (нижний - средний миоцен) ,  а более молодой (верхний) 
с частью павлодарского горизонта (верхний миоцен - нижний плио
цен) . Напомним, что соленосные отложения, р азвитые в з ападных р айо
нах Средней Азии (Западный Копетдаг и Южное Приар алье) , приуро
чены к отложениям в ерхнего плиоцена ( акчагыльский ярус) . На терри
тории Казахстана примерно такое же стратиграфическое положение за
нимает илийский гор изонт. Таким образом, на территории Средней и 
Центральной Азии намечается три этапа неогенового соленакопления : 
ранне-среднемиоценовый, позднемиоценовый - раннеплиоценовый и 
позднеплиоценовыЙ. 
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r л а в а IV 

СОСТАВ НЕОГЕНОВЫХ СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИй 

Состав неогеновых отложений (хотя и не  по всей территории р ав
номерно)  изучен довольно хорошо. Достаточно подробные сводки по 
этому вопросу содержатся в обобщающих работах В. И. Попова ( 1 954) , 
А. А. Али-Заде ( 1 96 1 ) ,  В. Д. Босова ( 1 963) , А. Т. Турдукулова ( 1 964) , 
Н. И. Гриднева ( 1 971 ) .  Наиболее полно данные по составу собствен
но соляных пород обобщены в монографии А. А. Иванова и 
Ю .  Ф .  Левиu.кого ( 1 960) . По отдельным регионам и месторождениям 
проводились и детальные исследования. Так, состав соленосных отло
жений месторождения Узун-Су изучался В. И .  Рейнеке ( 1 930, 1 932) 
и М. Л.  Вороновой ( 1 954) , а Кушканатауского месторождения 
М. Н .  Слюсаревой и Л. И .  Филатовой при участии И. В. Рубанова .  Со
леносная толща Аккалинского месторождения описана И. Bi. Рубано
вым ( 1 977) . В большом количестве р абот в той или иной мере освеща
ется состав соленосных отложений северо-западной части Ферганской 
впадины (Пуаре, 1 93 1 ;  Федотьев, 1 946; Гриднев, 1 956; Приходько, 
Грамм ,  1 958 ; Герасимова, 1 960; и др . ) , а также межгорных впадин 
Тянь-Шаня,  р асположенных к востоку от Ферганского хребта (Хвосто
ва, 1 948 ;  Щербина, 1 948, 1 949, 1 95 1 ,  1 952, 1 955, 1 956; Ибрагимов, 1 9551 ; 
Бергман, Щербина 1 950; Зиновьев, 1 958 ; Дзен-Литовский и др. ,  1 959; 
Каржув, 1 96 1 ;  Вертунов, Бацман, Малышева,  1 964; Физико-химическая, 
1 970; и др. ) . Начиная с 1 970 г. изучением особенностей состава и строе
ния соленосных отложений межгорных впадин Тянь-Шаня занимался 
автор настоящей работы (Благовидов, 1 974, 1 977) . Представляется, что 
накопленный по  отдельным регионам м атериал позволяет сделать не
которые общие выводы о закономерностях состава соленосных отложе
ний. Совершенно очевидно,  что осуществить сравнительную характери
стику состава таких сложных природных объектов, как соленосные 
отложения неогенового возраста Средней и Центральной Азии с исполь
зованием р азнородныIx литературных м атериалов, невозможно без прй
нятия единой классификации и номенклатуды слагающих их пород. 

КЛАСС ИФИКАЦИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД 
НЕОГЕНОВЫХ СОЛЕНОСI-IЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

в настоящее время не существует единой, общепризнанной 
схемы для классификации такого широкого перечня пород, какой вы
явлен в составе неогеновых соленосных отложений Средней и Цент
ральной Азии. В то же время, как справедливо заметил Г.  Ф. Краше
НИI-IНиков ( 1 968, с. 7) , анализируя основные принципы классификации 
осадочных пород, « . . . все возможные рациональные подходы к этой пробле
ме уже высказаны». Классификации осадочных пород посвящено зна
чительное ],оличество р абот (Заварицкий,  1 932;  Пустовалов, 1 940, 
1 962 ; Швецов, 1 958, 1 968; Рухин, 1 958; Теодорович, 1 958 ; и др . ) . 
Не углубляясь в обсуждение существующих схем и подходов, необходи
мо отметить, что для целей наших исследований удобно пользоваться 
вещественньши классификациями, опир ающимися на процентное соотно
шение в породах р азличных минеральных компонентов . Именно на та
ком принципе основаны широко известные схемы классификации и но
менклатуры собственно соляных пород, предложенные Е .  Э.  Разумов
ской ( 1 962) , С. В'. Ходьковой ( 1 973) , Я. Я. Яржемским ( 1 964, 1 966) 
и Т. М. Жарковой ( 1 976) . 

В качестве основы для построения единой классифкации осадоч
ных пород, встречающихся в неогеновых соленосных отложениях, мы 
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Группа 

Хемогенная 

Терр игенная 

Т а б л и ц а  

Схема классификации пород неогеновых COJIeHOCHbIx отложений 

I<ласс ПОДl<ласс 

Кар бонатный КаЛЬЦИТОБЫЙ, доломнт-каЛЬЦНТОБЫЙ 

Ангидритовый, ангидрит-гипсовый,  гипсовый, 
мир а билитовый, мирабилит-тенардитовый, 

Сульф атный тенаРДИТОБЫЙ, глауберитовый, астр аханито-
вый, астр аханит-мир абилит-тенардитовый, 
каинитовый 

Хлоридный Галитовый 

Сульфатно-хло- Ангидрит-галитовый, г лауберит-галитовы Й, 
РИДНЫЙ а'стр аханит-г алиТ'овы Й, тена рдит-галитовы i'I 

Карбонат-г линистый, гипс-Г лннистый, глаубе-
Пелитовый РИТ-ГЛИНИСТЫЙ, гашп-глинистый, глаубернт-

галит-г линистый, ПОJIигалит-г ЛИН истый 

Алевр о-пса.ммито- Кар бонат-алевролит-песчаниковый, гипс-алев 
вый ролит-nе.счаниковыЙ, глинисто-алевролит 

песчаниковый 

взяли схему, использованную Т. М. Жарковой при изучении девонских 
и кембрийских соленосных формаций Евразии. Необходимо отметить, 
что при построении вещественных классификаций р азличают породооб
р азующие (классификацонные) компоненты пород и примеси (не клас
сификационные компоненты) .  Чаще всего к примесям относят мине
р альные компоненты, содержание которых в породе не превышает 5 % .  
Именно такая градация принята и в настоящей работе. Вслед за 
Т. М. )!\арковой м ы  р ассматриваем три иер архически соподчиненные 
классификационные подразделения:  группы, классы и подклассы пород. 
В нашей классификации мы не  касаемся таксономических подразделе
ний более низкого ранга, чем подкласс, остаВJIЯЯ за собой право сво
бодного пользования терминами типы и разновидности пород. 

В описываемых отложениях различаются две группы пород - хе
могенная и терригенная (табл. 1 ) . в хемогенную группу входят поро
ды, состоящие более чем на  50 % из минеральных компонентов, обра
зовавшихся за  счет испарения и концентр ации вод бассейна седимента
ции. В терригенную группу входят породы, состоящие более чем на  50 % 
из компонентов, обязанных своим происхождением разнообразным про
цессам выветривания (химического и физического) , идущим на суше, 
и последующему переносу в бассейн седиментации.  По характерным 
особенностям ,  присущим породообразующим компонентам, каждая груп
па  подразделяется на несколько классов. Хемогенная группа - н а  
KJIaCCbI, соответствующие классам минер алов (Система минер алогии . . . , 
1 953) , а терригенная - гранулометрическим классам. 

В хемогенной группе выделяются три «чистых» (карбонатный, cYJIb
фатный и хлоридный) и один смешанный (сульфатно-хлоридный) клас
сы пород. Мы не обособляем карбонатно-сульфатный, карбонатно-хло
ридный и карбонатно-сульфатно-хлоридный классы, ПОСКОJIЬКУ в описы
ваемых отложениях карбонаты (в некарбонатных хемогенных поро
дах) присутствуют в небольших количествах и ,  как правило, тесно свя
заны с глинистым материалом, составляя однородную пелитоморфнуl:.О 
карбонатно-глинистую часть глинистых сульфатных,  хлоридных или 
сульфатно-хлоридных; пород. 
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Для терригенных пород общепризнано подразделение на классы 
в зависимости от абсолютного преобладания компонентов того или ино
го класса размерностей. В связи с этим мы выделяем два класса тер 
ригенных пород :  пелитовый (глины) и алевро-псаммитовый (песчаники, 
алевролиты и паттумы) . 

Подклассы в каждом из классов хемогенной группы выделяются 
в зависимости от конкретного минерального состава пород. Названия 
подклассов отражают только качественную характеристику состава 
пород (без учета терригенных компонентов) и составляются из назва
ний породообразующих минер алов, пер ечисленных через черточку. По· 
рядок перечисления не несет какой-либо количественной характеристи
ки и в случае принадлежности минералов к одному классу их назва
ния следуют в алфавитном порядке, а названия минералов разных 
классов размещаются в порядке, принятом для перечисления классов 
(сначала сульфатные, а затем хлоридные минералы) . 

Терригенная группа подразделяется на  подклассы в зависимости 
от присутствия в породах тех или иных минеральных компонентов хе
могенной группы в породообразующих количествах. На первое место 
в названии подклассов ставятся наименования компонентов хемоген
ной, а затем терригенной группы. Среди алевро-псаммитовых пород 
встречаются и такие, в которых компоненты хемогенной группы отсут
ствуют, что и отражено в названии соответствующего подкласса. По
скольку в неогеновых соленосных отложениях практически все породы 
пеЛИТОВОГ9 класса в той или иной степени карбонатны, мы (во избежа
ние повторений и для упрощения номенклатуры классификационных под
разделений) в названии подклассов, в породах которых карбонаты яв
ляются не единственными хемогенными породообразующими компонен
тами, упоминание о карбонатах опускаем. 

Несколько слов о номенклатуре самих пород. Принятая нами клас
сификация носит вещественный характер, следовательно и номенклату
р а  пород должна отражать их состав. В названии породы перечисля
ются все породообразующие компоненты (по каждой группе отдельно) . 
Основу наименования пород хемогенной группы составляют названия 
минеральных компонентов этой группы, пер ечисленные в порядке уве
личения их содержания. Названия же терригенных компонентов в этих 
породах указываются до перечисления хемогенных компонентов с до
бавлением слова «существенно», если их содержание в породе боль
ше 25 % ,  или «слабо», если их содержание меньше 25 % .  Например, су
щественно глинистая ангидрит-галитовая порода. ВI тех случаях, когда 
нет необходимости или возможности указывать количество терригенно
го материала, слова «существенно» и «слабо» опускаются. Н апример 
глинистая ангидрит-галитовая порода . 

При наименовании терригенных пород на  первое место ставятся 
названия компонентов хемогенной группы с добавлением слов «сущест
венно» или «слабо». Как и в случае с хемогенными породами, когда 
нет необходимости подчеркивать количественные соотношения, эти сло
ва  могут быть опущены. Необходимо отметить, что разнообразные суф
фиксы типа « -носная», «-истый» или «-овая», а также приставка «за» , 
нередко использумые нами как в названии пород, так и в наименова
нии подклассов, имеют чисто стилистическое значение и никаких коли
чественных характеристик не  несут. Компоненты примеси в название 
породы не входят и могут быть перечислены после него в порядке убы 
вания их содержания со словами «с примесью». В ряде случаев, наряду 
с принятой номенклатурой пород, употребляются широко укоренившие
ся названия пород такие, как известняк, мергель, каменная соль и т. д. 
Рассмотрим теперь особенности состава выделенных классов и под
классов пород. 
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Хемогенвай группа объединяет породы четырех классов : карбонат
ного, сульфатного, хлоридного и сульфатно-хлоридного. 

К а р б о н а т н ы й к л а с с. Несмотря на значительную общую кар
бонатность соленосных отложений, связанную главным образом с поро
дами карбонат-глинистого и ка рбонат-алевролит-песчаникового под
классов, собственно карбонатные породы в них развиты относительно 
ограниченно. Они отсутствуют в соленосных толщах Узек-Дагской 
впадины и Южного Приаралья. В межгорных впадинах Тянь-Шаня кар
бонатные породы (в  основном I\альцитового подкласса) широко р аспро
странены в отложениях, непосредственно перекрывающих и подстилаю
щих соленосные. Но маломощные прослои карбонатных пород встреча
ются и в составе соленосных толщ. Здесь они, как правило, приурочены 
к верхним или нижним их частям и очень р едко встречаются в меж
солевых паЧI\ах средней части. Среди карбонатных пород р азличаются 
в той или иной степени глинистые известняки, или реже доломитовые 
известняки . Они микро- и скрытозернистые, с массивным, чаще комко
ватым или сгустковым строением. В отдельных случаях участки меж
ду сгустками выполнены среднезернистым кальцитом, а иногда агре
гатами коротковолокнистого гипса. Почти постоянно, кроме г линисто
го, присутствует примесь аnевритового, реже песчаного или даже 
гр авийного м атериала .  

С у л ь Ф а т н ы й к л а с с .  Породы этого кл асса заним ают ведущее 
место как по р аспростр аненности, так и по р азнообр азию состава. Вы
деляется десять подклассов сульф атных пороА: ангидритовый, ангид
рит-гипсовый, гипсовый,  мирабилитовый, мирабилит-тенардитовый, те
нардитовый, глауберитовый, астраханитовый, астраханит-мирабилит
тенардитовый и каинитовыЙ. Несмотря на широкое р аспростр анение, 
ни одна из соленосных толщ не содержит в своем составе всего много
образия сульф атных пород. 

А нгидритовый 11 ангидрит-гипсовый подклассы. В настоящее вре
мя ангидритовые и ангидрит-гипсовые породы в небольших количест
вах выявлены в р яде соленосных толщ межгорных впадин Тянь-Шаня, 
в Турф анской, Кучарской и Цайдамской впадинах, где они слагают 
пластовые и линзовидные тела мощностью до нескольких десятков сан
тиметров . По мнению В. В.  Гер асимовой ( 1 960 ) , породы ангидрит-гип
сового состава являются продуктом гидр атации ангидритовых пород и 
встреч аются лишь в Iюр е  выветривания последних. Среди пород ангид
ритового состава установлены как собственно ангидритовые, так и 
глинисто-ангидритовые .  Ангидритовые породы, как правило, белые, мас
сивные, микро- и скрытозернистые, содержат примесь карбонатов и гли
нистого вещества .  Карбонатность глинистого вещества может достигать 
50 % ,  причем иногда в карбон атном м атериале преобладает м агнезит 
( Щербина, 1 956) . 

Гипсовый подкласс. В неогеновых соленосных отложениях Сред
ней и Центральной Азии ,широко распространены гипсовые, глинисто
гипсовые и алевролит-глиниста-гипсовые породы. Гипсовые породы м ас
сивные, плотные, белые, мелко- и микрозернистые, иногда тонковолок
нистые. В I<ачестве примесей в них нередко содержится микрозернистое 
карбонатное и карбонатно-глинистое в ещество ,  а также обломочный 
м атериал алевритовой размерности . 

Для глинисто-гипсовых пород характерно м ассивное, микрослои
стое, иногда нодулярное И,l И  порфиробластовое строение, обусловленное 
взаимным р асположением Гllпса и карбонатно-глинистого вещества .  
В породах с порфиробластовым строением очень часто хорошо видны 
идиоморфные кристаллики гипса или псевдоморфозы гипса по глаубе
риту. Это свидетельствует о том, что наряду с первичными могут встре
чаться и эпигенетические гипсовые и глинисто-гипсовые породы, обра
зовавшиеС5I по породам глауберитового состава .  Как показали исследо-
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вания В .  Н. Щербины ( 1 952, 1 956) и В .  В .  Герасимовой ( 1 960) , неко
тор ая часть пород гипсового подкласса могла образоваться за счет 
гидратации в зоне гипергенеза ангидритовых пород, о чем свидетельст
вует наличие реликтов зерен ангидрита в породах гипсового состава. 

В соленосных толщах Аккалинского и Кушканатауского место
рождений, а также Узек-Дагской впадины породы гипсового подклас
са встречаются спорадически и лишь в отложениях, перекрывающих и 
подстилающих среднюю, сушественно хеl\1Огенную их часть. Например , 
в Узек-Дагской впадине отмечены маломощные (от 2-5 до 7-1 0  см) 
прослои гипсовых и глинисто-гипсовых пород ( Рейнеке, 1 932) . 

Мuра6UЛUТО8ЫЙ u мuра6uлuт-тенардUТО8ЫЙ подклассы. ПОРОД):>I 
обоих подклассов р аспространены в соленосных толщах Узек-Дагской 
впадины, а также Аккалинского и Кушканатауского месторождений. 
В' межгорных впадинах Тянь-Шаня мирабилит встречается только в ко
ре выветривания как продукт гидратации пород тенардитового и глау
беритового состава. 

В соленосной толще Узек-Дагской впадины присутствуют почти мо
номинеральные мирабилитовые и глинисто-мир абилитовые породы ( Рей
неке, 1 932; Иванов, Воронова ,  1 972) . В Южном Приаралье выявлены 
лишь мирабилитовые породы (Рубанов, 1 977) . Мирабилитовым поро
дам свойственна разнозернистая ( крупно- и среднезернистая) структу
ра .  В глинист6-мирабилитовых породах глинистое ( или карбонатно-гли
нистое) вещество располагается в виде неправильной формы скопле
ний между агрегатами кристаллов мирабилита и в виде тонких 
изгибающихся слойков мощностью до 1 ·- 1 ,5 мм.  Почти постоянно в ми
рабилитовых и в глинисто-мирабилитовых породах присутствует примесь 
тенардита , причем иногда его содержание увеличивается до нескольких 
десятков процентов, и тогда породы становятся мирабилит-тенардито
вого состава. Вiообще породы рассматриваемых классов пространствен
но  тесно связаны друг с другом. Они обычно содержат примесь гали
та, реже глауберита и ангидрита, а также карбонатно-глинистое веще
ство. На месторождении Кушканатау для них характерна примесь 
астраханита , изредка н аблюдаеТС5i полигалит. Соотношение мирабили
та и тенардита в породах мирабилит-тенардитового подкласса изменя
ется в широких пределах, так что выявлены как мирабилит-тенардито
вые, так и тенардит-мирабилитовые породы. В последних тенардит сла
гает небольшие желвачки и линзочки в массе разнозернистого мираби
лита. В мираБШIИт-тенардитовых породах мирабилит встречается в 
виде неправильной формы скоплений и жилок (Рейнеке, 1 932) . 

ТенардUТО8ЫЙ подкласс. Породы тенардитового состава установле
ны в соленосных толщах Узек-Дагской впадины, Аккалинского место
р ождения, а также в Кетмень-Тюбинской, Кочкорской и Каркаринской 
межгорных впадинах Тянь-Шаня. Тенардитовые породы, как правило, 
слегка буроватые, крупно- и среднезернистые. В качестве примесей 
в них могут присутствовать галит, глауб_ерит, ангидрит и тонко р аспы
ленное карбонатно-глинистое вещество. В Узек-Дагской впадине тенар
дитовые породы слагают в соленосной толще крупные ( мощностью от 
нескольких дес,ятков сантиметров до 1 ,2-1 ,5 м )  неправильной формы 
гнезда, линзы и линзовидные прослои. В соленосных толщах межгорных 
впадин Тянь-Шаня мощность пластов, сложенны'х тенардитовыми поро
дами, достигает 1 ,5-2 м. 

Г лау6еРUТО8ЫЙ подкласс. Глауберитовые породы р аспространены 
главным образом в соленосных толщах межгорных впадин Тянь-Шаня. 
Они м ассивные, средне- и крупнозернистые, с примесью карбонатно
глинистого вещества. Иногда между агрегатами глауберита встречают
ся небольшие скопления галита,  р еже тенардита. Химическими анали
зами устанавливается примесь (доли процента) гипса, присутствие 
которого В. Н.  Щербина ( 1956) объясняет эпигенетическим разложе-
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нием глауберита .  В соленосных отложениях межгорных впадин Тянь
Ш аня значительно р аспространены глинисто-глауберитовые породы. 
Они зеленовато-серые, кристалличееки-зернистые, состоят из сростков 
кристаллов глауберита,  между которыми располагается карбонатно
глинистое вещество. По данным В.  Н. Щербины ( 1956) , в глинисто
глауберитовых породах с увеличением количества глинистого вещества 
карбонатность уменьшается, причем одновременно с этим в самом 
карбонатном м атериале возрастает содержание карбонатов кальция по 
отношению к карбонатам м агния. 

А страхаНИТО8Ый подкласс представлен только астраханитовыми 
породами, присутствие глинисто-астраханитовых пород в описываемых 
СОJIеносных отложениях не  установлено. Астраханитовые породы обыч
но бесцветные, прозр ачные, средне- и крупнозернистые. Содержат при
месь галита, тенардита,  мирабилита .и эпсомита, иногда карбонатно-гли
нистого вещества и глауберита. По данным М. Н. Слюсаревой и 
Л .  И. Филатовой, в соленосной толще Кушканатауского месторождения 
астраханитовые породы составляют около 50 % от объема всех хемо
генных пород. В соленосной толще Аккалинского месторождения встре
чаются лишь единичные прослои астраханитовых пород, а общее 
содержание астр аханита в соленосных отложениях не  превышает 
7-8 % (Рубанов, 1 977) . В соленосной толще Узек-Дагской впадины 
р ассм атриваемые породы не имеют широкого р аспространения и встре
чаются в виде небольших линз мощностью до 50-60 см ( Иванов, Ле
вицкий, 1 960) . На территории Тянь-Шаня астраханитовые породы выяв
лены только в соленосной толще Кетмень-Тюбинской впадины, где они 
слагают отдельные линзовидные прослои, мощность которых не пр евы
шает нескольких десятков сантиметров (Бергман, Щербина, 1 950; Щер
бина,  1 956) . 

A ctpaxaHUT-J1;luрабuлuт-тенардUТО8ЫU подкласс представлен тенар
дит-мирабилит-астр аханитовыми и мирабилит-тенардит-аетраханитовы
ми  породами. Установлены они в соленосных толщах Кушканатауского 
и Аккалинского месторождений. На месторождении Кушканатау, по  
данным М. Н. Слюсаревой и Л .  И.  Филатовой, н а  их долю приходится 
около 9 %  от всех остальных хемогенных пород. Для этих пород харак
терна  р азнозернистая структура и преобладание астраханита н ад сум
мой мирабилита и тенардита. В качестве примесей постоянно присутст
вует галит и (изредка) глауберит и полигалит. 

i(aU1iUT08blU подкласс представлен только собственно каинитовыми 
породами. Установлены они в соленосной толще Узек-Дагской впадины. 
Породы м ассивные, мелкозер нистые, содержат значительную примесь 
галита и тонко р аспыленного карбонатно-глинистого вещества. На  кон
такте с галитом отмечены включения астраханита,  эпсомита и тенар
ДlIта (Воронова,  1 954) . 

Х л о р и Д н ы й к л а с с представлен лишь одним гаЛUТО8ЫМ под
классом, который включает собственно галитовые и глинисто-галитовые 
породы. Они обнаружены почти во всех соленосных толщах неогенового 
возр аста.  В Узек-Дагской впадине, на Кушканатауском и Аккалинском 
местор ождениях р азвиты в основном галитовые породы. В ОТЛИЧIJе от 
этого в С'оленосных отложениях межгорных впадин Тянь-Шаня значи
тельно чаще встречаются глинисто-галитовые .  Галитовые породы, как 
правило, м ассивные, кристаллически-зернистые, в тои или иной мере 
з агрязненные р азличной примесью. В соленосной толще Узек-Дагской 
впадины в качестве примесей содержат глауберит, тенардит, астраха
нит, гипс, ангидрит, карбонатно,- глинистый и (реже) алевритовый 
м атериал. Иногда отмечается каменная соль с примесью каИII,ита, ки
зерита, эпсомита, сильвина и шенита (Иванов, Левицкий, 1 960) . На 
КушканатаУСКI()М м есторождении постоянно присутствует примесь астра. 
ханита, реже полигалита и глауберита. На  Аккалинском :месторождении 
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13 одном пласте галитовых пород отмечается незначительная примесь 
астраханита ( Рубанов, 1 977) . Дл.я галитовых пород, раЗБИТЫХ в соле
носных толщах межгорных Бпадин Тянь-Шаня, характерна примесь 
карбонатно-глинистого вещества,  ГJIауберита и ангидрита, встречаются 
очень р едко тенардит и астраханит. В глинисто-галитовых породах 
глинистое вещество присутствует в виде неправильной формы скопле
ний между кристаллами галита и содержит переменное количество 
карбонатов, а также ангидрит, гипс, иногда глауберит. Очень часто 
отмечается примесь обломочного м атериала алевритовой р азмер ности . 

С у л ь Ф а т н о - х л о р и Д н ы й к л а с с объединяет породы, содер
жащие в породообразующих количествах галит и р азнообр азные суль
фатные минералы. В его составе выделяется 4 подкласса пород: ангид
рит-галитовый, ГJI ауберит-галитовый, астр аханит-галитовый и тенардит
галитовыЙ. Наиболее р аспространены породы первых трех подклассов . 

. А н.гuдрuт-галuтов ыЙ подкласс представлен лишь глинисто-ангид
рит-галитовыми породами, р азвитыми в соденосных отложениях ряда 
межгорных впадин Тянь-Шаня.  По данным В.  В.  Герасимовой ( 1 960) ,  
содержание ангидрита в породах этого типа может достигать 20-25 % ,  
причем основная его м асса приурочена к непр авильной формы скопле
ниям и микрослойкам карбонатно-глинистого вещества.  

Г л ауберuт-галuтовый подкласс объединяет ГJI ауберит-галитовые, 
галит-глауберитовые, а также глинисто-глауберит-галитовые и глини
сто-галит-глауберитовые породы. Все они установлены только в соле
носных толщах межгорных впадин Тянь-Шаня, где имеют значительное 
р а спространение. Глауберит в глауберит- и глинисто-глауберит-галито
вых породах обр азует неправильной формы гнезда и линзовидные скоп
ления мощностью от нескольких миллиметров до 1 -2 см, значительно 
реже встречаются агрегаты ( 5-6 см) крупных (ДО 1 -2 см)  кристаллов 
глауберита. В галит-глауберитовых и глинисто-галит-глауберитовых 
породах галит, IiaK  пр авило, присутствует в виде скоплений р азличной 
формы в промежутках между агрегатами кристаллов глауберита. Как 
показали исследования В. Н.  Щербины ( 1952, 1 956) , наблюдаются все 
постепеннЫе переходы от пород с преобладанием гашгта к породам ,  
в которых существенно р азвит глауберит. 

Actpaxah.ut-галuтовыЙ подкласс представлен только галит-астраха
нитовыми породами,  выявленными М. Н.  Слюсаревой и Л.  И.  Филато
вой в соленосных отложениях месторождения Кушканатау. Содержание 
галита в них изменяется от 25 до 50 % .  Породы разнозернистые, слабl() 
уплотненные, причем кристаллы галита как бы сцементированы астра
ханитом. Характерна  примесь глауберита, реже встречаются породы 
с примесью полигалита и эпсомита. 

Тен.ардuт-галuтов ыЙ подкласс представлен одноименными порода
ми,  локально распространенными в зоне переходов от собственно те
нардитовых пород к галитовым.  Установлены тенардит-галитовые поро
ды в соленосных отложениях Узек-Дагской впадины и некоторых 
впадин Тянь-Шаня, где присутствуют тенардитовые породы. 

Терригенная группа. В целом породы этой группы изучены значи
тельно хуже хемогенных. В первую очередь это относится к терригенным 
породам Узек-ДаГСIЮЙ . впадины и м есторождений Южного Приаралья. 
Имеющиеся в настоящее время материалы позволяют судить лишь 
о том, породы каких кдассов здесь распространены. Нескодько БОJIее 
подробно изучены терригенные породы соленосных отложений межгор
ных впадин Тянь-Шаня, что дает возможность охар актеризовать не  
только K�accы, но и основные подклассы. Терригенная группа подраз
делена на  два I<ласса :  пелитовый, куда входят р азнообр азные породы 
с содержаннеr..'1 частиц глинистой р азмерности больше 50 % и алевро
псаммитовый, В I(JIючающий породы, которые содержат свыше 50 % 
обломочных ч��тиц алевритовой и более I<РУПНОЙ размерности. Наибо-
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лее широко распространены в неогеновых соленосных отложениях тер
ригенные породы пелитового класса. 

П е л и т о в ы й  к л а с с объединяет шесть подклассов пород: карбо
нат-глинистый, гипс-глинистый, глауберит-глинистый, галит-глинистый, 
глауберит-галит-глинистый и полигалит-глинистыЙ.  

Карбонат-глинистый подкласс представлен слабо и существенно 
карбонатными глинистыми породами.  Слабо карбонатные глины р аз
виты наиболее значительно. Б том или ином количестве они установле
ны во всех соленосных толщах. Существенно карбонатные глины (с с()
держанием карбонатов более 25 % )  выявлены лишь в соленосных 
толщах межгорных впадин Тянь-Шаня.  Породы карбонатно-глинистого 
состава повсеместно содержат примесь обломочного м атериала ,  главным 
образом алевритовой р азмерности .  Довольно часто встречаются песча 
нистые и алевритистые карбонатные глины. Б некоторых солено�ных 
толщах Тянь-Шаня устанавливаются смешанные (паттумные) в той или 
иной степени карбонатные терригенные породы, в которых ни один 
из компонентов (глинистой, алевритовой или песчаной . р азмерности) 
не содержится в количествах более 50 % (Гриднев, 1 97 1 ) .  

в породах I<арбонат-глинистого подкласса в качестве примесей мо
гут присутствовать различные эваПОРИТQвые минер алы. Б Узек-Дагской 
впадине наблюдается глауберит, гипс и галит; на месторождениях Куш
канатау и Аlшала ,  !<роме перечисленных, нередко встречается и полига
л ит .  Б карбонатных глинах соленосных отложений межгорных впадин 
Тянь-Шаня чаще всего отмечается примесь гипса и глауберита, реже 
ангидрита и галита.  

Гипс-глинистый подкласс представлен в той или иной степени кар
бонатными гипсоносными глинистыми породами.  Содержание гипса 
в них может изменяться в широких пределах, достигая неСКQЛЬКИХ де
сятков процентов. Существуют поэтому все переходные породы от гли
нистых гипсов к з агипсованным глинам.  Гипсоносные глины содержат 
гипс либо в виде разрозненных агрегатов и кристаллов, либо милли
метровых изгибающихся слоечков и жилок. Карбонатность глинистого 
вещества гипсоносных глин, по данным Б. Н. Щербины ( 1 956) , в сред
нем составляет 23 % , причем преобладает кальцит, а магнезит и доломит 
присутствуют в незначительных количествах. Гипс-глинистые породы 
часто содержат пр имесь глауберита, иногда полигалита и ангидрита,  
кроме того, почти постоянно отмечается оБЛQМОЧНЫЙ м атериал алеври
товой размерности . Изредка встречаются гипсоносные алевритистые 
и песчанистые глины. 

Г лауберит-глинистый подкласс включает карбонатные глауберито
носные глины. Глауберит присутствует в них в виде кристаллов и кри
сталлически-зернистых агрегатов размером до нескольких сантимеТРQВ. 
Содержание гл ауберита в породах самое р азличное, вследствие чего 
глауберитоносные глины могут постепенно переходить в глинистые 
глаубериты. Глауберит-глинистые породы нередко содержат примесь 
галита,  а также ангидрита и гипса .  

Г а л и т - г л и н и с т ы  й и г л а у б е р и т - г а л и т - г л и н и с т ы й п о д
Е Л а с с ы представлены соленосными карбонатными глинами .  Соотно
шение галита и глауберита в породах глауберит-галит-глинистого под
](ласса может изменяться в широких пределах. В их составе установле
ны !<ак  галит-гл ауберит-глинистые, так и глауберит-галит-глинистые 
породы. Галит, как правило, как бы пропитывает глинистое вещество 
или цементирует угловатые обломки. Иногда галит и глауберит обра
зуют в глинистом веществе небольшие линзочки и МИКРОСЛОЙЮI. Кар
бонатность глинистого вещества самая р азличная и ,  по данным 
Б. Н .  Щербины ( 1 956) , в среднем составляет 25 % .  Наиболее характер 
ные примеси в породах обоих подклассов ангидрит и гипс. 

Полигалит-гли/-lистый подкласс выделяется условно, поскольку по-
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р оды такого состава плохо изучены. Они могут присутствовать в ок
раинных частях соленосной толщи Кушканатауского месторождения, 
где отмечается полигалит в виде желвачков и линзочек в карбонатно
глинистой м ассе. В месте с Ht1M встречен глауберит и гипс. Количест
веннЫе соотношения этих минералов не выяснены ( Рубанов, 1 977) . 

Описанные выше подклассы пешIТОВОГО класса не  исчерпывают 
всего р азнообр азия возможных сочетаний эвапоритовых минер алов в 
глинистых породах. Так, в соленосных отложениях межгорных впадин 
Тянь-Шаня наблюдаются глинистые породы с различным: соотношени
ем (в  том числе и в породообр азующих количествах) гипса и ангидри
та ,  гипса или ангидрита и галита и др. Однако выделенные нами под
классы охватывают наиболее р аспространенные и характер ные глини
стые породы. 

А л е в р о - п с а м м и т о в ы й  к .'1 а с с представлен породами I<арбо
на т-алевролит-песчаникового, гипс-алевролит-песчаникового и г лини· 
сто-алевролит-песча !-!И IЮВОГО подклассов . Два первых подкласса вклю
чают разнообразные по составу обломочной части песчаники, алевроли
ты, а также песчанистые алевролиты и алевритистые песчаники 
соответственно с карбонатным (глинисто-карбонатным) и гипсовым 
(г  линисто-гипсовым) составом цемента .  Г линист'О-алевролит-песчани
J\ОВЫЙ подкласс объединяет р азличные по сОставу обломочной ч асти 
песчаники !I алевролиты с глинистым бескарбонатным цементом. Кроме 
того, в последний подкласс входят паттумные породы, в которых Н И  
ОДJII-I и з  компонентов (пелитовой, алевролитовой или псаммитовой р аз
мерности) не содержится в количествах более 50 % .  

Среди соленосных отложений Узеl<-Дагской впадины и месторож
дений Южного Приаралья породы алевро-псаммитового класса широ
[(ого р аспространения, по-видимому, не имеют. В ме.ж:горных же впади
нах Тянь-lllаня 'Они встречаются ДОВОЛЬНО часто. Преобладают здесь 
породы карбонат-алевролит-песчаникового и глинисто-алевролит-песча
ЮJ]';ОВОГО состава :  ГИПС-с]JIевролит-песчаниковые породы встречаются 
спорадически. Состав обломочной части песчаников и алевролитов 
чаще всего кварц-полевошпатовый, иногда песчаники содержат з н ачи
тельное количество обломков пород р азличного состава.  Характерная 
особенность пород.- плохая сортировка обломочного м атериал а,  по
этому относительно «чистые» алевролиты или песчаники наблюдаются 
довольно редко. 

ТИПУi3АЦИЯ I-!!:ОГЕНОВЫ){ СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИй ПО ИХ СОСТАВУ 

Изложенные выше м атериаJ[Ы позволяют, опираясь н а  единую 
схему н:лассификации пород, сопоставить состав соленосных отложений 
]-rе'Oгенового возраста ,  р азвитых на  территории Средней и Центральной 
Азпи, отдельно на уровне групп, классов и подклассов пород (рис. 1 6) . 

Р ассматривая состав описываемых еоленосных отложений на  са
мом BbICOI<OM классификационном уровне (групп пород) , нетрудно 
убедиться, что во всех толщах присутствуют I<aK терригенные, так и 
хемогенные П'ОРОДЫ. Их количественные соотношения в пределах даже 
одной и той же толщи могут изменяться в довольно широких пределах. 
Так, основываясь на  м атериалах М. Н .  СJIюсаревой и Л .  И .  Филатовой, 
/;ю;,кно заключить, что в окраинных частях солеI-IОСНОЙ толщи Кушкана
тауского месторождения преобладают терригенные породы, а хемоген
ные либо отсутствуют полностью, либо их содержание не превышает 
первых процентов ,  в то время как в наиболее соленасыщенных р азре
зах внутренних частей толщи на  долю хемогенных пород приходится 
до 50-60 % .  Данные В. И. Рейнеке ( 1 932) показывают, что и в Узек
Дагской соленосной толще с'Оотношение хемогенных и терригенных 
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Ри,-. 16. Распространение пород р азличных классов и подклассов в составе соленосных 
толщ Средней и Центральной Азии. 

1 - �HPOKO р а спространенные; 2 - встречэющиеся в небольших КОJlнчествах; 3 - встречающиеся 
редко; 4 - ПР!lсутствие предполагается; 5 - не установлены. 

пород изменяется примерно в такнх же пределах. Как считает В. И. Ру
а г ЕОВ ( 1 977) , соленосная толща Аккалинского месторождения более 
с,богащена терригенныI!v� материалом, нежели соленосные отложения 
I\ушканатауCIЮГО месторождения.  Соленосные толщи Кушканатау, Ак
Еалы и Узек-Дагской впадины содержат значительно меньше терриген
ЕЫХ пород, чем развитые в межгорных впадинах Тянь-Шаня .  Так, в со
леносной толще Ферганской впадины на  долю хемогенных пород (даже 
в наиболее соленасыщенных разрезах) приходится 1 0- 1 1  % ( Гриднев , 
1 956) . Данные Б .  Е .  Дмитрука свидетельствуют о том, что и в Кетмень
Тю6инской впадине соотношение терригенных Е X eil'lOreHHbIX пород при
� jE PHO такое же. Подсчеты,  проведенные нами,  показывают, что в наи
более полных р азрезах соленосной толщи Нарынской впадины присут
ствует не более 20-26 % хемогенных пород (Благовидов, 1 977) . 
Несмотря на то ,  чт'О в отдельных участках, таких как соляные место
рождения Тунук-Туз в Тогуз-Тороузской впадине ИJ1 И  Чон-Туз в Коч
ЕОРСКОЙ, наблюдается повышенное содержание хемогенных пород, 
[}  целом среди соленосных отложений межгорных впадин Тянь-Шаня 
терригенные породы реЗКIQ преобладают над хемогенными. Таким обра
J O M ,  соленосные отложения,  развитые на территории Средней Азии ,  
:\Jрактеризуются смешанным хемогенно-терригенным составом. Суще
ствующие данные позволяют предположить, что и соленосные толщи 
"шоценового в'озраста, развитые в Турфанской, КучаРСЕОЙ и Uайдам
С)(ОЙ впадинах, также имеют хемогенно-терригенный состав.  

Все приведенные данные свидетельствуют о том, что в настоящее 
З р Е: !VIЯ  невозможно наметить каких-либо качественных различий между 

7 1  



отдельными неогеновыми соленосными толщами Средней и Централь
ной Азии,  если рассматривать их состав на уровне групп слагаю
щих пород. 

Выясним теперь ,  будут ли отличаться между собой соленосные 
отложения, если сравнивать их по J\лассам пород. Среди хемогенной 
группы, как уже отмечалось, наиболее распространены р азнообразные 
по составу породы сульфатного класса. Широко р азвиты и хл'Оридные 
породы, правда,  количественное содержание их в р азличных толщах 
довольно неодннаково. В одних толщах суммарная мощность прослоев 
галитовых пород составляет несколько десятков метров, в других они 
встречаются лишь в виде единичных линз и м аломощных прослоев. 
Даже в пределах одной и той же толщи содержание хлоридных пород 
изменяется значительно резче, нежели пород сульфатного состава .  
В Джумгольской И Иссык- Кульской впадинах в настоящее время пока 
еще не выявлены галитовые породы . Как представляется, связано это 
с недостаточной изученностью. По-видимому, в этих впадинах исследо
ваны только окр аинные части соленосных толщ. Во внутренних наибо
лее погруженных зонах Джумгольской и Иссык-Кульской впадин 
]{аменная соль вполне может присутствовать. Это подтверждается на
личием в составе соленосной толщи ИССЫК- КУЛЬСJ\ОЙ впадины сульфат
но-хлоридных пород (Вертунов, Бацман, Малышева,  1964 ) . 

Породы сульфатно-хлоридного класса выявлены во всех (кроме 
ДЖУМГОЛЬСJ\ОЙ впадины) соленосных толщах неогенового возраста, рас
пространенных на  территории Средней и Центральной Азии, хотя сущест
венной роли в их составе они и не играют. Исключением служит СО"lЯ
ная толща КУШJ\анатауского месторождения, где сульф аТНО-ХЛОРИДiГые 
породы присутствуют в значительных количествах . 

. Карбонатные породы для неогеновых соленосных отложений, ]( а]( 
указьшалось, в целом не характерны. о.!:]и не выявлены в соленосных 
толщах Кушканатауского и Аккалинского месторождений, а таюке 
Узек-Дагскоft впадины. Лишь в периферических частях соленосных 
толщ межгорных впадин Тянь-Шаня отмечается незначительное КОJlИ
чество маJlОМОЩНЫХ карбонатных прослоев . Имеющиеся м атериалы сви
детельствуют о том, что мало распростр анены карбонатные породы и в 
COJleHOCHbIx толщах К.учарскоЙ ,  Цайдамской и Турфанской впадин. 

Среди терригенной группы наиболее распространены в составе 
соленосных отложений как Средней, так и Центральной Азии породы 
пелитового ]{ласса, а алевро-псаммитовые имеют подчиненное значение. 
Особенно рез](ая диспропорция в соотношении пеJlИТОВЫХ и алевро
псаммитовых пород наблюдается в соленосных толщах западных рай� 
ОНОВ Средней Азии ( месторождения Аккала ,  Кушканатау и Узун-Су) , 
где алевро-псаммитовые породы встречаются лишь спорадически. 

Проведенное сопоставление показывает ,  что и на уровне классов 
СJl агающих пород невозможно наметить сколько-нибудь заметных каче
ственных р азличий в составе неогеновых соленосных отложений, разви
тых на  территории Средней и Центр альной Азии.  Среди терригенных 
пород в соленосных толщах преобладают породы пелитового I{ласса, 
а среди хеi\югенных - сульфатного и ХJlОРИДНОГО классов. 

ПроанаJl изируем теперь состав соленосных отложений на уровне 
подклассов пород. Поскольку хлоридные породы не ОТJlичаются разно
образием и представлены лишь каменной СОJlЬЮ, в целях типизации со
леносных толщ остановимся несколько подробнее на особенностях рас
пространения различных по составу сульфатных пород. 

Ранее БЫJlО показано,  что во всех неогеновых соленосных толщах 
ПрИСУТСТВУlOт породы гипсового состава .  Наиболее широко они распро
странены в соленосных отложениях межгорных впадин Тянь-Шаня,  где 
нередко образуют ПJlасты мощно�тью ОТ нескольких десятков сантимет
ров до 1 ,5-2 м .  Породы ангидритового состава встречаются в ограни-
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ченных количествах и только в соленосных отложениях межгорных 
впадин Тянь-Шаня и Центральной Азии. В соленосных толщах Кушка
натауского и Аккалинского месторождений, а также Узек-Дагской впа
дины ангидрит отмечен лишь в минер алогических количествах и поро
дообразующего значения не  имеет. 

Второе место по распространенности (после гипсовых) занИмают 
породы глауберитового состава. В основном они приурочены к соленос
ным отложениям межгорных впадин Тянь-Шаня,  в незначительном 
количестве наблюдаются в Узек-Дагской впадине и отсутствуют в со
леносных отложениях Аккалинского и Кушканатауского месторождений. 
Значительно реже (нежели глауберитовые) развиты породы тенардито
вага состава.  Особенно широко они представлены в соляной толще 
КаРI<аРИНСI\ОЙ и Узек-Дагской впадин и несколько меньше в соленос
ных отложениях Кетмень-Тюбинской и Кочкорской впадин. На Акка
линском месторождении тенардит присутствует только вместе с мира
билитом и самостоятельных скоплений не  образует. По м нению И. В .  Ру
банова ( 1 977) , тенардит в этих отложениях является вторичным, 
образовавшимся при обезвоживании мирабилита. Такой же генезис, по 
мнению М. Л .  Вороновой, имеют и тенардитовые породы, развитые 
в соленосной толще Узек-ДаГСI\ОЙ впадины (Иванов, Левицкий, 1960 ) . 

Астраханитовые породы наиболее распространены в составе соле
носной толщи Кушканатауского месторождения, где отдельные пласты 
астр аханитового состава достигают мощности 3-4 и даже 6 м. В Узек
Дагской впадине и на Аккалинском месторождении астраханитовые 
породы слагают единичные маломощные прослои и небольшие линзы. 
В пределах межгорных впадин Тянь-Шаня они установлены в неболь
ших количествах лишь в соленосной толще Кетмень-Тюбинской впади
ны. Смешанные сульфатные породы астраханит-мирабилит-тенардито
вого состава выявлены в соленосных отложениях Кушканатау и Акка
лы, причем в первом районе они иногда слагают пласты мощностью 
2-2,3 м. Совсем незна'Чительно р азвиты породы каинитового состава, 
обнаруженные в виде прослоев мощностью до нескольких сантиметров 
только в соленосных отложениях Узек-Дагской впадины .  

Сульфатно-хлоридные породы, как  уже отмечалось, встречаются 
значительно реже, нежели сульфатные. Наиболее р аспространены среди 
них глауберит-галитовые породы, присутствие которых в тех или иных 
количествах отмечается в соленосных толщах большинства межгорных 
впадин Тянь-Шаня ( Ферганской, Кетмень-Тюбинской, Кочкорской, Во
сточно-Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Каркаринской)  . Ангид
рит-галитовые породы достоверно установлены лишь в некоторых соле
носных толщах межгорных впадин Тянь-Шаня (Ферганской, Нарын
скоЙ ) . Довольно редко наблюдаются сульф атно-хлоридные породы 
тенардит-галитового состава.  Они обнаружены в Кетмень-Тюбинской и 
Каркаринской впадинах Тянь-Шаня,  а также отмечены в Нарынской, 
Кочкорской и Узек-Дагской впадинах. Среди пород сульфатно-хлорид
ного состава наиболее огр аниченно распространены астраханит-галито
вые породы, значительные скопления которых выявлены только на Куш
канатауском месторождении, и единичные маломощные прослои в соле
I-IОСНОЙ толще Аlшалинского месторождения. Niожно сказать, что 
особенности распростр анения различных сульфатно-хлоридных пород 
тесно связаны с закономерностями размещения тех или иных пород 
сульфатного класса. Достаточно наГЛ6IДНО выясняется, что именно суль
фатные и сульфатно-хлоридные породы могут быть использованы для 
типиз ации неогеновых соленосных толщ Средней и Центральной Азии. 

Имеющиися материал позволяет наметить четыре типа толщ, отлича
ющиеся по составу сульфатных и сульфатно-хлоридных пород: гипс-га
литовый, гипс-г лауберит-галитовый, гипс-г лауберит-тена рдит-галитовый 
и гипс-г лауберит-мирабилит-астраханит-галитовыЙ .  
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К гипс-галитовому типу относятся соленосные толщи Турф анской, 
Кучарской и Цайдамской впадин. Среди сульфатных пород, присутст
вующих в этих толщах, отмечены породы гипсового, ангидритового и 
ангидрит-гипсового состава. Широко р аспространены здесь галитовые 
породы. Следует учесть , что соленосные отложения Турфанской, Кучар
ской и Цайдамской впадин изучены довольно плохо, так  что в само
стоятельный тип они выделяются условно. 

Гипс-глауберит-галитовый тип объединяет солеНОСные толщи Фер
ганской, Джумгольской,  Восточно-Чуйской,  Иссык-Кульской И Нарын
ской межгорных впадин Тянь-Шаня. Наряду с гипсовыми, ангидритовы
ми и ангидрит-гипсоIЗЫМИ породами в этих толщах р азвиты глаубери
товые и глауберитсодержащие породы, такие как глауберит-галитовые 
и глауберит-глинистые. В переменных количествах присутствуют гали
товые породы. 

К гипс-глауберит-тенардит-галитовому типу в настоящее время 
можно отнести солено сны е толщи Кетмень-Тюбинской, Кочкорской и 
Каркаринской впадин. По составу они в какой-то степени схожи с тол
щами гипс-глауберит-галитового типа,  поскольку в них также присут
ствуют гипсовые, ангидритовые, ангидрит-гипсовые и глауберитовые 
породы, довольно широко распространены глауберит-глинистые. Отли
чаются они более значительным р азвитием гаЛI1ТОВЫХ и резко подчи
ненным р аспространением глауберитовых пород. Основная особенность 
этого типа соленосных толщ - присутствие линзовидных и пластовых 
тел тенардитового состава.  ПО мнению В. Н. Щербины ( 1 952, 1 956) 
и других, тенардит в них первично седиментаЦИОЮ1ЫЙ. Следует отме
тить, что в отдельных впадинах ( Кетмень-Тюбинская ) 'К рассматривае
мым отложениям приурочены единичные и м аломощные линзы астра 
ханитового состава.  

К гипс-гл ауберит-мирабилит-астраханит-галитовому типу принад
лежат солеНОСI-lЫе толщи Узек-Дагской впадины и месторождений Куш
канатау и Аlшала. Они отличаются большим р азнообразием состава 
слагающих пород. В них обычно ШИрОIЮ представлены мирабилито!3ые 
породы, с которыми пространственно и генетически тесно связаны ми
ра6илит-тенардитовые. Другая характерная их особенность - присутст
Еие астраханитовых, мир абилит-тенардит-астраханитовых и астраханит
галнтовых пород. Глауберитовые породы встречаются в незначительных 
количествах и толы{о в Узек-Дагской соленосной толще. На Аккалин
ском и Кушканатауском месторождениях глауберит отмечен лишь в 
виде примеси в различных сульфатных и сульфатно-хльридных породах, 
либо входит в состав глауберит-глинистых пород. Еще одной интерес
ной особенностью соленосных толщ гипс-глауберит-мирабилит-астр аха
нит-галитового типа является наличие в них, правда в ограниченном 
количестве, калийных или калийсодержащих пород. Так,  в Узек-Даг
ской соленосной толще М. Л. Вороновой ( 1 954) выявлены м аломощные 
прослои каинитового состава;  здесь же наблюдаются в Е:ачестве приме· 
сей в каменной соли каинит, сильвин и полигалит. В соленосной толще 
Кушканатауского месторождения зафиксированы м аломощные ПРОСЛОII 
полигаЛИТ-ГЛИЕИСТОГО состава .  Тиким образом, из рассмотрения особен
ностей состава соленосных толщ можно заключить, что на  территории 
Средней и Центральной Азии среди отложений неогенового возраста 
развиты хемогенно-терригенные, существенно сульфатные соленосные тол 
щи четырех р азличных типов. На западе Средней Азии р асполагаются 
солеНосные толщи гипс-глауберит-мирабилит-астраханит-галитового со 
става. В пределах межгорных впадин Тянь-Шаня наиболее широко р ас
пространены гипс-глауберит-галитовые соленосные толщи. Изредка 
присутствуют здесь толщи гипс-глауберит-тенардит-галитового состава .  
Во впадинах Центральной Азии р азвиты соленосные толщи гипс-галп
тового типа. 
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Г л а в а V 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕН�Я 
СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИй РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

В предыдущей главе мы р ассмотрели в общих чертах состав 
неогеновых с�леносных отложений, развитых на  территории Средней 
и Центральнои Азии. Попытаемся теперь проанализировать особенности 
внутреннего строения каждого из четырех выделенных типов в отдель
ности. 

О т л о ж е н и я г и п с - г л а у б е р и т - г а л и т о в о г о т и п а . В на
стоящее время особенности внутреннего строения соленосных отложе
ний этого типа изучены наиболее детально. Для них удается проследить 
не только общие особенности р аспростр анения тех или иных пород 
по разрезу или по площади, но и име�тся возможность выявить основ
ные закономерности пространственного взаимоотношения слагающих 
их пород друг с другом. Нами было детально изучено строение соле
носной толщи гипс-глауберит-галитового типа в одной из наиболее 
крупных впадин Тянь-Шаня - Нарынской (Благовидов, 1 977) . 

В восточной части Нарынской впадины, именуемой иногда Алабу
га-Нарынской, было изучено строение толщи по разрезу в нижнем те
чении р .  Макмал (левый приток р .  Алабуга ) . Здесь в ее составе ( снизу 
вверх) выделяется пять пачек: нижняя песчано-глинистая гипсоносная, 
ГЛIIнистая глауберитовая, глинистая гипсоносная, глиниста·я галит-гла
уберитовая, верхняя песчано-глинистая гипсоносная. 

Нижняя песчано-глинистая гипсоносная пачка представлена темно
серыми и серыми глинами, иногда сильно загипсов анными или содержа
щими рассеянные включения гипса, с прослоями песчаников мелко- и 
среднезернистых. Встречаются пласты белого зернистого или темного 
ГЛIIНИСТОГО гипса мощностью до 1 ,5-2 м. Видимая мощность пачки 75 м .  

Глинистая глауберитовая пачка сложена в основном темно-серыми 
массивными и оскольчатыми глинами. В ней прослеживаются восемь 
глауберитоносных пластов, в поверхностных условиях представленных 
гипс-мир абилитовыми породами. В одних случаях гипс-мирабилит встре
чается в виде плотной белой массы с незначительными рассеянными 
ВЮIIочениями серой глины, в других - в виде отдельных скоплений и 
гнезд, рассеянных в глине. Мощность гипс-мирабилитовых (глаубери
товых) пластов изменяется от 1 -2 до 5 М.  Как пр авило, выше глаубе
ритового располагается довольно мощный пласт белых или пятнистых, 
масснвных, мелкокристаллических гипсов . В глинистой глауберитовой 
пачке почти полностью ОТСУТСТБУЮТ пеС'I ЗНИЮI и алевролиты и незначи
тельно р азвиты загипсованные глины. NIощность пачки 37 м .  

В составе вышележащей ГJI ИНИСТОЙ гипсоносной пачки полностью 
отсутствуют гипс-мир абилитовые (глауберитовые) породы. Преоблада
ют в ней зеленовато-серые слабо карбонатные глины. В нижней части 
паЧIШ, связанной постепенным переходом с подстилающими глаубери
тоносвыми отложениями, отмечается несколько пластов (от 0,2 до 1 ,5 М )  
белых, мелкозернистых, иногда слоистых гипсов. В верхней части пачки 
они отсутствуют. Здесь появляются отдельные прослои сильно загипсо
ванных темно-серых г.'!ин с рассеянными включениями, мелкими гнез
дами и агрегатами кристаллов гипса.  В ограниченном количестве при
сутствуют прослои зеленовато-серых мергелей. Наиболее широко они 
распростр анены в средней части пачки. Мощность глинистой гипсонос
ной пасши 29 м .  

Глинистая галит-глауберитовая паЧI(а в основном сложена тем·но
серыми, массивными, реже слоистыми,  слабо карбонатными глинами, 
среди которых выделяется несколько проелоев, обогащенных гнездами 
и включениями гипс-мирабилита,  :м аркирующих выходы на поверхность 

75 



пластов глауберитоносных глин. В верхней части пачки устанавливает
ся два линзовидных пласта каменнои соли мощностью около 6 м 
каждый. З авершается пачка серией пластов гипса,  переслаивающихся 
с глинами. Общая мощность пачки 42 м .  

Наиболее мощная из всех 5 пачек, составляющих соленосную тол
щу - верхняя песчано-глинистая гипсоносная .  В ее строении участвуют 
м ассивные серые глины, в значительной степени карбонатные, иногда 
загипсованные, с прослоями гипсов белых, l{ристаллических или темных 
глинистых, песчаников мелкозернистых зеленовато-серых и алевролитов 
темно- и зеленовато-серых. В средней части отмечены пласты засоло
ненных глин. В верхней части присутствуют прослои желтовато-зеленых 
тонкоплитчатых мергелей. Пачка связана постепенными переходами с 
вышележащими песчано-глинистыми пестроцветными отложенЙям:и .  
Мощность верхней песчано-глинистой гипсоносной пачки 1 49 м .  

Приведенный р азрез является одним из наиболее полных в Алабу
га-Нарынской впадине, хотя в нем и не вскрыта нижняя часть первой 
пачки. Как видно, галит- и глауберитсодержащие породы в этом разре
зе приурочены ко второй и четвертой пачкам .  

Еще один интересный разрез соленосной толщи ( В Алабуга-Нарын
ской впадине) , обнажающийся В районе саев Бейрюк и Кенан (нижнее 
течение р. Алабуги) , подробно изучен Л . В. Василенко и В. П. Коваль
чуком в 1 97 1  г .  Здесь, по их данным, выше песчано-глинистых ГИПСОНОС
ных отложений залегают: 

1 .  Глины палевые, си.невато- и желтовато-серые. По треЩИ'нам и плос
костям напла'СТ.О.вания встречаются мелкие кристаллики галита и игольча
тые выделения мирабилита. В кровле ПРО'слеживается пласт гипса мощ-
ностью 1 , 1  м . . . . . . . . . . 

,2 . Г,лины серые и серовато-желтые, слоистые, с р ассеяН'ной вк.ра.плен
ностью галита и ми'р абилита и пр'ослоЯ'ми белого и серого гипса и поли-
миктовых песчаников . . 

3. Глины се.рые, тонкослоистые, ,с ПР ОЖИЛlками селенита и мало .мощ-
ными ли'нзочками галита . . . 

4. Глины серовато-желтые, с желваками Г'р язно-серого гипса и вклю-
чениями загрязненного галита . . . . . . 

5. Гли.ны желтовато-серые, с ПРОСЛОЯ�IИ пес.чаников . . . 
6. Глины серые и буровато-черные, с прослоями серого, часто гли-

ни'стого гипса . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Галит крупнокристаллический, серый, значительно засоренный гли-

нистым материалом . . . . . . 
8. Глины зеленовато-серые, ТОНlЮСЛОИlстые, с рассеянными кристал

лами галита и мирабилита, чередующиеся с про.слоями глинистого гипса 
(0,5-5 см) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Глауберит (на ПОlВер хности глиниста·я гипс-'мир абилитовая порода) 
1 0. ГЛJ!НЫ чеРlные, чередующиеся с прослоями белого и серого Г.ИiПса 

мощностью от 5 до 15 см. Среди глин встречаются ЛИНЗО'iКИ мир абилита 
и отделЬ'ные мелкие кристаллики гаmпа . . . . . . . . 

1 1 . Глауберит (на повеРХ.IЮСТИ ГЛИlшстая ГИПС-lIшр а'билитовая порода) 

Мощность, i\1 

1 5 ,0 

1 2 , 1  

1 ,35 

0,45 
1 6,0 

20,0 

1 ,9-3,0 

5,4 
2, [ 

1 0,0 
2,0 

Как ВИДНО, в этом р азрезе можно выделить три пачки : 1 )  НИЖНЮЮ 
глинистую галит-глауберитовую, которая охватывает слои 1-4 ;  2) сред
нюю - песчано-глинистую ГИПСОНОСНУЮ (слои 5 и 6) ; 3)  верхнюю 
глинистую галит-глауберитовую (слои 7- 1 1 ) .  Эти пачки, по всей ве
роятности, можно увязать со второй, третьей и четвертой пачками р аз
реза по р .  Мак;мал. 

В пределах крайне западной части Нарынской впадины (Тогуз -То
роузская впадина)  наиболее хорошо изучен разрез солеНОСJ-IОЙ ТОЛЩИ , 
обнажающийся на  левом бер егу р .  Нарын в р айоне месторождения 
каменной соли Тунук-Туз . В составе соленосной толщи здесь выделяют
ся следующие пять пачек, тесно связанные друг с другом постепенными 
переходами :  нижняя песчано-глинистая гипсоносная, глинистая глаубе
ритовая, глинистая гипсоносная ,  глинистая галитовая,  верхняя песчано
глинистая гипсоносная.  Ниже приводится их краткая хар актеристика.  
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Мощность, м 

1 .  Нижняя песчано-глинистая ГИПСОliOсная пачка представлена зеле
новато-серыми и сер ыми глинами, с редкими лрослоями песчаников серых, 
мелко- и среднезеР'IШСТЫХ и с многочисленными пр ослоями (мощность от 
0,2 до 0,6 м) белого, мелкокристаллического гипса . . . . . . .  40 

2. Глинистая глауберитовая пачка сложена зеленовато-серы:vlИ и се
рыми глинами, чересЦУЮЩИМИСЯ с пластами (до 1 м)  гла'у,беритовых ПОРО:д. 
Б поверхностной зоне глау6ериты ПОЛНО:СТЬЮ замещены ГИПС-МИ1ра6илито-
выiии о бр азоваIIШЯ,,,lИ . . . . . . . . . . . . . . .  23 

3. Глинистая пюсоносная пачка в НИЖlней части предстаlВлена доволь
но  часто переслаивающимися межiдУ собой тем'но-серыми глинами и белы
ми, мелкозер,НИ1СТЫМИ (0,.l-0,4 М) , а В верхней - темными, массивными 
глинами, содержащими редкие прослои гипса. Мощность п ачки 20 м .  

4. Глинистая гашповая пачка состоит из temho-lсерbIх глин, содержа
щих (по данным Л. Б .  Б а'силенко и Б .  П. КОrвальчука)  9 пластов ]{аменной 
соли мощностью до 6 м .  В пластах каменной соли чередуются засолоненные 
глины или сильно глинистая те.м,ная ка,менная соль с прослоями LШСТОЙ 
прозрачной каменной соли. Мощность последней J<олебле1iСЯ от 5 до 20 см, 
а J lрослоев засолоненных глин и глинистой каменной соли - от 1 до 5, реже 
до 10 см в кровле и ПОсЦошве пласта и до l-Q см J3 средней его части. Та
кне колеба,ния наиболее ярко ПРОЯВЛЯrЮтся в .мощных пла,стах I�аменной со
ли. Из-за значительной засоренно.сти каменной соли глинистым материало:.-! 
и сильиой перекристаллизации, слоистая структура большинства пластов 
нередко затушеваlна . . . . . . . . . . . . . . .  48 

5 .  Верхняя песча'но-,глюшстая пr.псоносная пачка пред'ставлена мас
сивными и тонкослоистыми, палевыми и серыми глинами, с ПРОСЛОЯМИ гипса 
белого, мелкозернистого, иногда серого, глинистого. Вверх по р азрезу ко
личество прослоев гипса сокращается и Уil3еличивается количество прослоев 
серых алевролитов и зеленовато-серых, мелкозернистых песчаников. В сред
ней части п ачки лрисутствует маломощный пласт глинистых гипс-мир абили-
ТОВЫХ (глауберитовых) пород . 80 

Разрез Туну к-Туз хорошо сопоставляется с разрезом по р .  Макмал. 
Три нижние пачки этих разрезов сходны м ежду собой по составу 
и строению и лишь незначительно отличаются по мощности. Четвертая 
глинистая галитовая пачка р азреза Тунук-Туз может быть сопостав
лена с глинистой галит-глауберитовой пачкой р азреза Макмал. З авер
шают галогенную толщу в обоих разрезах песчано-глинистые гипсо
носные п ачки значительной мощности (рис. 1 7) . 

из приведенных м атериалов видно, 'Что и В Алабуга-Нарынской 
и в Тогуз-Тороузской впадинах соленосная толща в наиболее полных 
р азрезах состоит из пяти пачек, отличающихся как по количественному 
соотношению пород терригенной и хемогенной групп, так и по их со
ставу. В основании соленосной толщи прослеживается существенно тер
р игенная гипсоносная пачка, которая в большинстве р азрезов вскры
в а ется не на  полную мощность и поэтому об особенностях изменения ее 
состава (по площади р аспростр анения) судить трудно.  В ышележащая 
( вторая)  пачка отличается от подстилающей большим р аспространени
ем хемогенных пород, ср еди которых преоблаlДают порады глауберито
вого состава .  Эта пачка хорошо следится в обеих впадинах. Мощность 
ее изменяется ,незначительно: от 37 м на р. Макмал и до 23 м на ме
сторождении Тунук-Туз . В этих р азрезах она сложена глинами с про
слоями глауберитовых и глауберит-глинистых пород. К востоку от 
р. Макмал (Бейрюк-Кенан) мощность пачки сокращается до 28 м. 
Большинство пластов хемогенных пород (за исключением гипсовых) 
здесь выклинивается и з амещается з асолоненными глинами и глинами 
с мелкими линз очками галита. 

Следующая (вверх по р азрезу) гипсоносная п ачка имеет существен
но терригенный состав,  причем хемогенные отло:жения представлены 
только породами гипсового и ангидрит-гипсового состава.  В наиболее. 
соленасыщенных разрезах (Тунук-Туз , Макмал) мощность пачки YMeHЬ� 
шается, а в менее соленасыщенных (Бейрюк-Кенан) увеличивается и 
в ее составе появляются песчаники. 

Наиболее изменчива по составу четвертая п аЧЕа соленосной толщи. 
На р.  Макмал она имеет галит-глинисто-глаубернтовый состав, пласты 
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Разрезы: ! - ннжнее течеНlI'e р.  Макмал. 1 1  - верховья саев Бейрюк н Кенан (по материалам л. В. Васнленко н В. п. Ковальчука ) .  I I! - месторожденне Тунук-Туз (по материалам л. В .  Василеико н В. п. Ковальчука). 1 - песчаИИКll грубозериистые с включениями гра
вия; 2 - песчаннки мелко- н среднезеРНllстые; 3 - алевролнты; 4 - глины; 5 - мергеЛll; б 
ГЛllНЫ загипсованные; 7 - гипсы; 8 - глауберитовые породы; 9 - каменная соль; 10 - ГЛИНЫ 
С рассеянными кристаллами галита; 11 - глины с мелкими ЛИНЗ0чкам:и каменной СОЛИ. Циф· 

ры слева от колонки обозначают номера пачек, а справа - ИХ МОЩНОСТЬ (м) . 

каменной соли здесь приурочены к ее верхней части. В разрезе Бейрюк
Кенан состав пачки в принципе остается тем же, только мощность ее 
сокращается от 42 до 22 м,  а галитовые породы залегают не в нижней, 
а в верхней части. В 6-7 км к западу от р азреза р. Макмал, в ущелье 
Улу-Туз эта хемогенная пачка также имеет галит-глинисто-глаубери
товый состав. Каменная соль здесь приурочена к ее нижней части, 
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а выше располагается несколько пластов глауберитовых пород. Пласты 
каменной соли довольно быстро выклиниваются по простиранию или 
замещаются пластами глинисто-глауберитового состава .  Так, на м есто
рождении Тунук-Туз, по данным В. П.  Ковальчука и Л. В. В асиленко, 
большинство пластов каменной соли на протяжении 60-200 м з ам еща
ются глинисто-глауберитовыми породами, содержащими отдельные 
.1JИНЗЫ каменной соли.  

З авершает р азрез соленосной толщи в Н ар ынской впадине верхняя 
существенно терригенная гипсоносная пачка, отложения которой ши
роко р аспространены как в западной части Ала буга-Нарынской, так и 
в юго-восточной части Тогуз-Тороузской впадин. По площади состав 
пачки мало изменяется. В обеих впадинах в средней ее части отме
чаются либо прослои з асолонCiННЫХ глин (Макмал) , либо отдельные 
прослои г лауберит-г линистого состава (Тунук-Туз ) . в верхней части 
присутствуют единичные прослои желтовато-зеленых тонкоплитчатых 
м ергелей. 

Таким образом, выделенные в составе соленоснои толщи суще
ственно терригенные и хемогенные пачки хорошо прослеживаются в раз
личных частях Н арынской впадины. Наиболее выдержанными по соста
ву и строению являются существенно терригенные ( гипсоносные) пачки, 
в то время как существенно хемогенные (глауберитоносные и галито
носные) п ачки испытывают значителыные изменения Iдаже на неболь
ших р асстояниях. 

Р ассматривая особенности строения соленосной толщи Нарынскои 
впадины в целом, необходимо отметить, что наименьшую площадь р ас
пространения з анимают галитсодержащие отложения, которые по на
правлению к окраинным частям впадины последовательно замещаются 
глауберитоносными, а затем и гипсоносными отложениями. Так, уже 
в 5-6 км восточнее сая Бейрюк, на правом берегу р .  Алабуги (в 1 ,5 ЕМ 
от ее устья) хемогенные п ачки предстаВЛEJНЫ т'олько з асолоненными 
глинами. Еще восточнее, в нижнем течении р. Карабук, левом притоке 
р .  Нарын,  по данным А.  М.  Курбанова ,  скважины 1 -п  и 2-п ВСКРЫЛИ 
полный р азрез соленосной толщи, предстаВЛEJННОЙ здесь зеленовато-се
р ыми и бурыми глинами с прослоями и включениями гипса. Анало
гичные фациальные изменения отмечаются и к западу от устья р .  MaI{
МqЛ (разрез по руч. Чаарташ, см.  рис. 8 ) . 

Итак, мы р ассмотрели общую картину внутреннего строения соле
носной толщи, р азвитой в Н ар ынской впадине Тянь-Шаня. Попробуем 
теперь р азобра ться в пространственных взаимосвязях, слагающих эту 
толщу пород.  Поскольку провести непосредствеlНное детальное изучение  
л атеральных взаимоотношений р азличных пород оказалось невозможно, 
что связано со значительными техническими трудностями (проведение 
большого объема очистных р а бот или БУРЕшие с полным отбором керна 
глубоких скважин) , то  мы остановимся лишь н а  выяснении в ертикаль
ной (стратиграфической) последовательности и особенностей сочетаний 
р азличных пород. С этой целью нами проведено послойное изучение 
одного из наиболее полных р азрезов ооленосной толщи в р айоне устья 
р. Макмал, краткая /характеристика которого дана выше. 

Среди терригенных пород в составе соленосной толщи здесь при
сутствуют пеочаlНИКИ -6 % ,  алевролиты -4 , карбонатно-г линистые по
роды (слабо карбонатные глины -50 % и м ергели -2 % )  и гипс-глини
стые породы - 1 2  % .  Хем огенная группа представлена гипсовыми (20 % )  
и глауберитовыми (6 % )  породами. Соотношение это н е  остается 
постоянным по всему р азрезу и в р азличных п ачках колеблется в до
вольно широких пределах (рис. 1 8) .  

Анализ пространственного взаимоотношения слоев, сложенных 
этими породами, показал, что р азнообразные по составу слои сочета
ются в р азрезе не  хаотически, а определенным образом следуют друг 
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Рис. 18. Соотношение различных типов пород в составе отдель
ных пачек соленосной и перекрывающей ее песчапо-глпнистой 

толщ по р азрезу на р.  Макмал. 
1 - песчаники; 2 - алевролиты; 3 - глины; 4 - м ергели; 5 - ГИПСQНQС
вые глины; 6 - гипсы; 7 - глауберитовые породы. Цифрами над КОЛQН

КЭIМ1И 'обоз'начены Iпачки: 1 - -нижняя песчано-глинистая Гrипсонос.ная;  2 - iГJIиннстая глаубе
ритовая; 3 - ГJИЫ-IJистая гипсоносная;  4 _ .  гли.нистая ГЭЛ'ИТ-J'л,ауберитавая;

u 
5 - Iверхняя пес

чано-глинистая гипсоносная ; 6 - ниж:няя пачка песчаНQ-ГЛИНИСТQИ ТОЛЩИ. 

за другом, образуя часто повторяющиеся (закономерные) наборы слоев. 
В дальнейшем мы будем условно называть их наборами пород. Всего 
в описываемом р азрезе выделяется 27, отличающи,хся по составу, типов 
наборов пород. В зависимости от присутствия пород той или иной группы 
р азличается три группы наборов : терригенная,  хемогенно-терригенная и 
хемогенная . Первая группа объединяет наборы, состоящие только из тер
ригенных пород ( 1 0  типов , вторая охватывает наборы из терригенных и 
хемогенных пород ( 1 6 типов) , в третью включены наборы,  сложенные 
одними хемогенными породами ( 1  тип) . 

В терригенную группу входят н аборы :  песчаник - глина, песча
ник - алевролит - глина,  песчаник - глина - мергель, алевролит _.

глина,  алевролит - глина - мергель, песчаник - алевролит, песчаник 
глина - гипсоносная глина,  алевролит - глина - гипсоносная глина,  
глина - мергель, глина - гипсоносная глина.  . 

Н аиболее часто встр ечается набор типа песчаlЮIК ___ о глина .  Его 
мощность обычно не  превышает 0,3-0,5, но иногда \Достигает 1 ,5 и даже 
3 м.  Нижняя поверхность слоя песчаника, с которого начинается набор, 
как пр авило, четкая и хорошо прослеживающаяся. Переход же между 
песчаником и глиной более или менее постепенный. В кровле песчаника 
уменьшается р азмер ность зерен, а в основании слоя глины наблюдается 
примесь песчаного и алевритового м атериала.  Количество алевритового 
м атериала в подошве глины иногда настолько велико, что можно вы
делить слой силыно глинистого алевролита .  Н абор в этом случае  
приобретает вид :  песчаник - алевролит - глина .  В составе соленосной 
толщи такие наборы крайне редки. 

Мощность нижнего песчаникового элемента набор а пород типа пес� 
чаник - глина меняется 13 з ависимости от того, в каких частях  р а'зр ез а  
он з алегает. Так, в нижней песчано-глинистой гипсоносной п ачке 
мощность песчаника достигает 30-40 см, в остальных же частях р аз
реза его мощность колеблется от 2 до 15 см.  Мощность глинистого 
элемента н абора Iчасто значительно больше п есчаникового и из-меняется 
от 0,2-0,3 до 2-2,5 м, но инолда не превышает нескольких сантимет-' 
рОБ .  В отдельных случаях верхняя часть пласта глины обогащается 
карбонатным м атериалом вплоть до перехода в глинистый мергель, 
и тогда н абор приобретает вид: песчаник - глина  - мергель. Установ
лены такие наборы пород в верхней и нижней частях соленосной 
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толщи. В целом наборы пород типа песчаник - глина широко распрост
р анены в нижней и верхней песчано-глинистых гипсонооных пачках. 
Изр�дка они встр ечаются в глинистой глауберитовой пачке. В осталь
ных пачках соленосной толщи эти наборы отсутствуют . 

Вторым по р аспростр �ненности в терригенной группе является на
бор ПОРО'д типа алевролит - глина .  В ерхняя и нижняя границы этого 
набор а четкие. Его мощность изменяется от 1 0- 1 5  до 80 см, но чаще 
всего от 20 до 36 см.  lYlощность алевролита ,  как пр авило, колеблется 
от 2-6 до 20-30 см, а глины изменяется .от 4- 1 0  до 40-50 см. 
В верхней части алевролита всегда присутствует Зiначительное количе
ство глинистого материала,  обусловливающего постепенный переход от 
ОД.,НОГО элемента на.бор а к другому. Н аиболее широк'о наборы пород 
типа алевролит - глина р азвиты в нижней и верхней песчано-глини
стых гипсоносных пачках. В нижней песчано-глинистой гипсоносной 
пачке наборы обычно небольшой мощности .  Так, один из наборов этой 
пачки имеет следующее строение:  

МОЩНОСТЬ, СМ 

1. Алевролит светло-серый вверху с обломками глины, сильно из-
веСllК(УВИ,СТЫЙ . . . . 1 1 ,0 

2. Глина зеле.новато-серая, участкам'и те.мная, внизу алевритистая, 
массивная . . . . . 1 7,0 

Мощность набора 28 C�I. 

В в ерхней песчано-,глинистой гипюоносной пачке наборы более 
мощные. Для пример а приведем та�ой набор из нижней части пачки: 

МОЩНОСТЬ, CI\{ 
1 .  Алевролит зеленовато-:серый, сла1бо глинистый, горизонтально сло-

истый . . . . . . . . . 1 0,0 
2. Глина массивная, темно-серая, слабо известковистая, с редкими 

ВJ(лючениями мелких зерен кварца 39,0 
Мощность набора 49 см. 

Наборы типа алев,ролит - глина редк,о встр ечаЮl1СЯ в глинистои 
галит-глауберитовой и в глинистой ГИПСОНОСНОЙ пач,ках; в глинистой 
г лаубеРИ110ВОЙ пач,ке они полностью 011СУl1СТ,ВУЮТ. Иногда в ерхняя 
часть второго элем ента н абора алевр,оЛИТ - глина  существенно обога
щается карбонаl1ны!M м атериалом и в кровле его появляется м ало
мощный слой м ергеля. В этом случа е  на'бор пород приобретает сле
дующий вид: алевролит - глина  - мергель. Такие н аборы простран
ственно тесно овязаны с наборами алевролит - ГШliНа, но встречаются 
довольно редко, глав'ным обр азом в в ерХ/ней песчано-глинистой гипсо
Н'ооной пачке. 

Значительно р еже, чем наборы песчаник - глина и алевролит 
глина,  наблюдаются в соленосной толще наборы пород типа песчаник 
- алевролит, хотя все тр и  простр анст.венно теоно связаны друг с дру
гом. lYlощность наборов колеблется от 8- 1 2  до 65 см .  Оба  элемента 
этого набора имеют близкую мощность ,  лишь иногда песчаник не
сколько более мощный (до 50 см) , чем перекрывающий его алевролит 
(до 30 см) .  Н апример ,  в основании Н И Жiней песчаIНО-ГЛИ'НИСТОЙ гипсо
носной пачкiИ встречен набор :  

МОЩНОСТЬ, см 
11. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-,с�ый, неслоистый, с извест-

ковым цементом . . . . 46,0 
2. Алевролит ГЛИlшстый темно-,серый, внизу обогащенный песчаным 

м атериалом . . . 1.5,0 
МОЩlность набора бl 01. 

Нижняя поверхность наборов песчаник - алевролит иногда слабо 
волнистая. В ерхняя гр аница песчаника в набор ах нечеткая в виду 
постепенного перехода к алевролиту. Большая часть наборов этого 
типа приурочена I( нижней цесчано-глинистой гипсоносной пачке. 
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Наборы пород типа песчаник - глина - г.ипсоно<::ная глина обыч
но имеют мощность 1 ,2-1 ,5 м. Мощность первого элемента таких н а
боров (песчаника) изменяется от 1 3  до 22 см, мощн'Ость второго эле
м ента (глИ'ны) - от 1 2-14  до 30-34 см. Н а'иболее мощный элемент 
набор а  - загипсованная глина, мощность КО1'орого колеблется от 80-
95 см до 1 ,8 м. Ниже приводится х ар актерный пример набора песча
ник - глина  - гипсоносная глина . из глинистой гипсоносной пачки 
соленоенои толщи: 

МОЩНОСТЬ, см 

1. Песчаник мелкозер нистый, зеленова1'О-сер ый, неслоистый 1 9,0 
2. Глина слабо ка,Р'банатная, темно-серая, м ассивная, в,низу алев-

ритистая . . . ' .  . . . . . . . . . . 23,0 
З. Глина слабо карбонатная, Т€iмаю-к:ер ая, с обильными включениями 

меJLКИХ кристаллов гипса . 84,0 
Мощность на.бора 1 ,2·5 м. 
Наборы типа песчаник - глина - гипсонооная глина р аспростра

нены в нижней песчано-глинистой гипооносной, глинистой гипсоносной 
И В верхней песчано-глинистой гипооносной паЧiках. 

Наборы т·ипа алевролит - глИtна - ГИПrсоносная глина (в отличие 
от только что охарактеризованных) имеют меньшую мощность - от 
,80 см до 1 ,2 м. В них также самым м аломощным элементом является 
первый ( алевролит) , мощность которого колеблется 'От 2 да 1 7  см. 
Ср едний элемент (глина) в этих наборах наиболее мащный, изменя
ется от 30 да 70 см. Третий элемент набора (гипсаносная глина) , 
как правила, имеет мощность парядка 30-40 ом. Характерен набор 
из нижней песчана-глинист.аЙ г.ипсоносноЙ пачки : 

МОЩНОСТЬ, сы 

1 .  Алевр'олит сильно карбонатный, зеленовато-серый . 2,0 
2. Глина темно-серая, ма'осивная, скорлуповатая . 54,0 
З. Глина зелеНOIВато-серая, с включениями гипса, количес11ВО которого 

увеличивается в <верхней части 33,0 
Мощность набора 89 см. 

Р аспространены наборы этого типа во всех гипсоносных пачках 
соленосной талщи. В глауберитовых же пачках они отсутствуют. Ко
личество их Б соленосiНОЙ толще невеЛИrко - 1 ,7 %  от общего числа 
набарав. 

Третье м есто па р аопространеннасти в соленосной толще занима
ют набары типа глина  - м ергель. Мощность их обычно от 10 до 35 см 
и лишь иногда достигает 60 см или даже 1 ,9 м.  Первый элемент 
на бар а несколыю более мащный ('От 6-1 О до 70-80 см) ,  чем второй 
( 'От 4-8 до 1 6  см) . Характерным для этого типа является следующий 
набар из глинистой ГИПrсонасной пачки : 

МОЩНОСТЬ, см 
1 .  Глина карбонат,ная, teM'ho-серая, маiссивная, ОСКОЛliчатая, В'низу 

слабо алевритистая . . . . . . . . . 42,0 
Q. Мергель извесТКi(}SЫЙ, светло-серый, неслоистый 4,0 

Набары пород этога типа присутствуют во всех пачках солено с
ной талщи, кроме глинистой глауберитовоЙ. Наибольшее значение они 
при обретают в глинистой гипсоносной И В верхней п есчано-глинистой 
гипсоносной пач'ках. 

Наборы типа глина  - гипсоносная глина составляют почти 6 %  от 
общего количества н аборов в соленосной толще. Мащность этих набо
р ов, как правило, колеблет,ся от 10 до 80 см и лишь изредка дости
гает 1 ,7-2,0 м. Мощность отдельных элементов весьма н епостоянна :  
перваго элемента (глины) из'меняе'Гся 01' 6 д о  78 см, р еже достигая 
2,0 м, а второго (гиП'соносной глины) 'От 8 до 67 см, иногда до 1 ,0 м. 
В пределах каждого отдельного набор а  мощности элементов остаются 
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более или менее СОИЗ1меримыми. Пер еход от одного элем ента к дру
гому насroлько постепеняый и плавный, что граlНица между ними 
проводится В значительной степени условно. Ниже приводится пример 
набор а  глина - г ипсоноюная глина из ниж!Ней п есчано-глинистой гип
соносной пачки. 

МОЩНОСТЬ, СМ 

' 1 . Глина карбонатная, неслоистая, плотная . . . . . . .  52,0 
2. Глина массивная, зеленовато-сер а я, с включениями и гнездами крис-

талло'в гипса неп,розраrчно,о, белого . 28,0 
Мощность набора 80 см. 

Наборы типа глина - гипсоносная глина присутствуют во всех 
пачках соленосной толщи. 

Хемогенно-терригенная группа  наборов (в отличие от терриген
ной) несколько более р азнообразна по составу. Вхюдящие в эту груп
пу набор ы  можно подразделить на полные и н еполные. Полные на
боры в основании содержат элементы алевро-псаммитового состава,  
а далее следуют элементы пелитовorо и хемогенного состава. В неполных' 
хемогенно-терригенных н аборах элементы алевро-псаммитового соста
ва отсутствуют и наборы состоят из элементов пелитового и хемоген
ного состава. В описываемом р азрезе выделяются следующие полные 
н аборы:  песчаник (или алевролит) - глина - гипс, песчаник (или алев
ролит) - гипс, песчаник (или алевролит) - глина - гипсоносная глина 
гипс, песчаник - глина (или гипсоносная глина) - глауберитовая по
р ода - гипс. 

' Наборы типа песчаник - глина - гипс составляют около 3,5 % от 
общего количества наборов в р азрезе соленосной толщи. Мощность 
этих наборов изменяет:ся обычно от 1 6  до 40 см, н о  иногда увеличи
вается до 2 , 1  м. Наименее мощный элемент набора - песчаник (от 2 
до 1 4  см) .  Глины имеют мощность от .4 до 1 5  ом, р еже до 50-80 см, 
а мощность гипса варьирует в доволыно шир оких пределах - от 4-1 5  
до 60-80 см и даже до 1 ,8 м .  В составе вер�ней песчано-глинистой 
гипсоносной пачки довольно часто встречаются наборы следующего 
вида : 

МОЩНОСТЬ, C�' 
1 .  ПесчанИJ{ средiнезернистый" оветло-серый, вверху глинистый ,СJI(�бо-

карбонатный . . . . . , . . . . . • . • 8,0 
2.  Глина �\аосси'в:ная, зеле.но·вато-сера'Я, сла:бо iКа'р,бонатная _ . 30,0 
3. Гипс меЛКQl(Jр,Иiсталличес:кий, белый, в подошве с обломками и ко-

мочками зеленовато-,серой 'глины . 127,0 
Мощность набора 1 ,65 см. 

Верхняя и НЮI�НЯЯ границы н а боров расоматр иваемого типа р ез
кие и чет,кие, подошва песчаника иногда волнистая. Пер еход от глины 
к гипсу постеленный. Обычно в верхней части глины появляются р ас
сеянные включения кристаллов гипса, иногда здесь прослеживается 
прослой сильно загипсованных глин. В этом случае набор приобр етает 
вид: песчаник - глина - гипсонооная глина - 'гипс. По структуре и 
мощности последние наборы не отличаются от  наборов типа песча
ник - глина - гипс, но ВСl1речаются гораздо реже. Распространены 
набор ы  о боих типов главным образом в верхней и ни)!�ней части соле
носной толщи, в средней же ча,сти они отсутствуют полностью. 

Наборы типа алевролит - ГJIина - гипс составляют всего около 
1 % от общег,о количеС'J)ва н аборов пород в СОJIеносной ТОJIще. Мощ
ность их колеблется от 30 см до 1 ,0 м. Мощность п ервого элемента 
обычно изменяется от 1 О до 25 см. Прим ерно в тех же пределах вы
держивается мощность среднего ЭJIемента. В ерхний элемент в отдель
ных СJIучаях достигает 70 см, но иногда имеет гораздо м еньшую мощ
ность (около 1 0  СМ) ,  как в приводимом ,ниже наборе из ниж-ней 
песчано-глинистой гипсоносной пачки: 
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МОЩНОСТЬ, см 

1 .  Алевролит сильно глинистый, зеленовато-серый, неслоистый 1 9,0 
2.  Глина темно-серая, слабо карбонатная, ВIНИЗУ с примесЬЮ алеврнто-

вого материала . . . . . 8.0 
.3. Гиас глинистый, темно-серый, участками светло·,серыЙ, медкозер-

нистый . . . . . 8,0 
МОЩНОСТЬ набора 3'5 см. 

В кравле втара·го элемента набара типа алевралит - глина - гипс 
абычна присутствуют мелкие р ассеянные кристаллы гипса . Инагда 
верхняя часть глинистою пласта значитеЛЬ'на о багащается гипсовым 
м атериалам и перехадит в загипсаванную глину. В этам случае  вы
шележащие гипсы имеют значительную мащнасть - ат неокальких де
сяткав сантиметров да 1 , 5-2,0 м и станавятся массивными, а набар 
приабр етает вид :  алевралит - глина - гипсаносная глина - гипс. Р ас
прастранены аба эти набор а  талька в нижней песчана-глинистай 
гипсаноснай пачке. 

Н абары типа п есчаник - гипс встр ечаются редка и саставляют 
1 ,3 % 0'1' всегО' каличеСl1ва набаров.  Мащнасть н абаров эт·ега типа  да
вальна н епостоянная,  ЧТО' связана с изменением мащности втарого 
элемента набарав ,  катарая калеблется ат нескальких сантиметрав да 
1 ,7 м. Мощнасть п ервага элемента балее постаянная и изменяется 0'1' 
20 да 60 см.  ПесчаIНИКИ , входящие в эти н абор ы, нер едко цементи
руются ГИПСОI!О-ГЛИНИСТЫМ цементам.  Ниже приводятся два наибалее 
характерных набара типа песчаник - гипс. Первый набар , взятый из 
глинистаЙ гал.ит-глауберитоваЙ пачки, сложен: 

Мощность, CII 
1 .  Песчаником мелкозернистым, темно-серым, массивным, СИДЬНО за-

гипсованным 28,0 
2.  Гипсом глинистым, темно-серым, среднекристаллическим, мас-

сивным 20,0 
Мощность набор а 48 см. 
Вторай н абар ,  взятый из верхней песчана-глинистай гипсоноснай 

пачки, представл ен :  
Мощность, С М  

1 .  Песчаником сре.днезер н истым, teMlho--серbIМ, вверху -мелкозер нистым, 
глинистым . . . . . . 49,0 

12. Гин.сом среднекристаллическим, .серым, iмаРСИВIНЫМ 'В подошве, сда60 
ГЛИiНистым, вверху сахаро'ви.дным, ·бедым 1 60,0 

МОЩНОСТЬ набора 12,09 м. -

Присутствуют набары типа песчаник - гипс талька в саставе гли
нистай галит-глауберитавай и верхней песчана-глинистай гипсанаснай 
п ачках. 

Н абары типа алевралит - гипс па стро ению ВО' мнагам пахажи н а  
набары типа песчаник- гипс. Мащнасть и х  в арьирует а т  н ескальких 
десяткав сантиметрав да 2 м. В значитеЛЬ'най степени эти калебания 
связаны с изменением мащнасти гипса, калеблющейся ат 20 СМ да 
1 ,5 м .  Мащнасть пеР'вага элемента набор а  ( алевралита) изменяется 
абычна от 1 4  да 50 см. Р аспрастранены н а бары этага типа в нижней 
и верхней песчана-глинистых гипсанасных, а также в глинистой га
лит-глаубер итовой пачках. 

Последние два типа палных набаров (песчаник - глин а  - глаубе
рит - гипс и песчаник - гипсонасная глина - глауберит - гипс) ачень 
сходны друг  с другом па своей структуре. Мащность этих набарав, как 
правила, значительная (0'1' 1 ,5 да 2,5-3,0 м ) . В нутри их паследова
тельно увеличивается мощнасть отдельных элементав : первый элемент 
(песчаник) О!юла 10 см, вторей (слаба карбонатная ГЛlша или загип
саванная глина )  -:- ат . 25 да 45 см, третий ( гл ауберитовая парода)  не
редка достигает 1 -2 м ,  а мащнасть четвертага элемента (гипса)  из
м еняется от 50-70 "СМ да 1 ,8 м .  Между атдельными элементами 
�абарав наблюдаются пастепенные перехады. Так, нижняя часть гли-
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ны или загипсованной глины обычно обогащена алевритовым м ате
риалом. Вышележащие глауберитовые породы, в свою очередь, глини
стые. Гипсы также содержат небольшое количеств'о глинистого м ате
риала;  они, как прави'ло, '  массивные, мелкокристаллические. Распростс 
р анены наборы этих типов только в глинистой глаубериТ'овоЙ пачке. 

Среди неполных хемогенно-терригенных наборов выделено 8 следу
ющих основных типов : глина - гипс, глина - ГИПСОIJ-Iос,ная глина 
гипс, глина - мергель - гипс, мергель - гипс, мергель - гипсоносная 
глина - гипс, гипсоносная глина - �ипс, глина - глауберитовая пор'о-' 
да - гипс, глина - м ергель - глаубер'и'ювая поро,да - ги'пс. 

Наборы типа гjшна - гипс наиболее распростр анены среди непол
ных хемогенно-терtpигенных наборов. Они широко р аз,виты во всех 
пачках соленосной толщи. Их м ощность 'изменяется от 7- 1 5  до 79 см, 
а в отдельных случаях она достигает 1 ,0 и даже 2,7 м.  Наиболее часто 
встречаются наборы, мощность которых кол еблется от 24 до 80 см, 
причем мощность первого элемента в них изменяется от 4 до 65 см, 
а второго - от 4 до 25-36 см. Характерные примеры этих наборов 
приводятся ниже. 

Мощность, см 
ГЛИIIНJ'стая глауtбе,ритовая пачка 

1 .  Глина 'слабо ,карtбона'l1ная, ТeJмно·'серая, ма,с.сивная, в ВejpХ'ней части 
с отдельными включениями гипса . . . . . . . . 1 8,0 

2. Липс сильно глинистый, зе'млисто-серый, среднезер ни:,стый 1,2,0 
Мощность набора 30 'ом. 

Вер хняя rпеочаIНО-['ЛИНИСТ30Я гипсоносная пачка 
1 .  Глина карбонатная, светло-серая, неслоистая, в подошве алеврити-

стая . . 39,0 
:2. :Гипс маССИIБ.НЫЙ, белый, !Пят.на�и сер ый, �редlНекристаллический, в 

подошве с в,ключениями КОМОЧlКо'в ['лины 26,0 
М'ощность набора '65 'ОМ. 

Оба элеl\ofента наборов рассматриваемого типа тесно связаны 
друг с другом. В ооновании гипса всегда содержится то или иное ко
личество примеси гли,нистого материала. Иногда в верхней части гли
ны появляется значительное количество включений и тонкие прожилки 
гипса и тогда набор становится типа глина - гипсоносная ГЛИН а 
гипс. Примером может служить набор из глинистой гипсоносной пач
ки, имеющий следующее стр оение: 

l\'lощность, С М  
1 .  Глина маlссивная, teMlho-,сер ая, слабо ,кар,бонатная 40,0 
2 .  Глина загипсованная, темно-серая, с большим количеством вклю-

чений мелкокри.сталличес.котО гипса 50,0 
3, Гипс ,qреДНeJкристаллический, белый, ПЯ'l1наIМИ серый, ма'с,сивный, 

в основании глинистый 48,0 
Мощность 'набор а ' 1 ,38 м. 

В о тдельных случаях в верхней части глины отмечается повышен 
н а я  карбонатность. Иногда здесь наблюдаются мер гели, а наборы 
становятся трехчленными типа глина - м ергель - гипс. Описание од
ного из таких наборов из нижней песчано-глинистой гипсоносной пачки 
приводится ниже: 

МОЩНОСТЬ, С]\'I 

1 .  Глина слабо алевритистая, светло-серая, неслоистая . 7,0 
2. Мергель ГЛИlни'стый, зеле-новато-.серыЙ, массИiВНЫЙ . 8,0 
3 ,  ГИiпс глинистый, с 'Обильными включениЯ'м'И обломков гли-ны 'зеле-

новато-серой 1 5,0 
Мощность н абора 30 см, 

Очень р едко встречаются также набор ы  'Гипа мер гель - гипс и 
мергель - гипсоносная глина - гипс. Первый о бнаружен только в гли
нистой глаубеРИТ'Q1ВОЙ п а'чке. Его ст.роение следующее: 
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Мощноста., СМ 
1 .  Мергель сильна глинистый, темна·сер ыЙ, IПлатный, 13 [Jодашве с при-

месью алеЩJитоваго материала . . . . . 13,0 
2. ГlИIс глинистый, темна-серый, м ассивный 20,0 
Мащность набора 33 �M. 
Н аборы типа мергель - гипсоносная глина - гипс 

лишь в вер)Сней песчано-глинистой гипсоносной пачке. 
приводится ниже. 

наблюдались 
Один ИЗ них 

1. Мертель глинистый lПалева-серый . . 
�. Гилсаноона,я глина темна-серая, маоси-вная . . 
:3. Гипс мелкакристаЛЛИЧООI<ИЙ, белый, .сахаровидныЙ 
Мащнасть набара 62 см. 

Мощность. си 

7,0 
50,0 

5,0 

Довольно часто встречаются набор ы  типа гипсоносная глин а 
гипс. Мощность их колеблется от 40 ом до 1 ,8-2,0 м. Р азвиты эти 
наборы в соленосных и в верхней песчано-гл:инистой гипсоносной пач
ках. Мощность отдельных элементов н аборов в р азных \ пачк'ах р азлич
на. Так, в соленосных пачках мощность гипса изменяется от 80 см до 
1 ,4 м и, как правило, значительно преносходит мощность з агипоован
ной глины, которая варьирует от 15 до 30 ом. В составе же в ерхней 
песчано-глинистой ГИПlсоносной п ачки большую мощность (до 60 СМ -
1 ,0  м)  имеют загипсованные глины, а мощность гипса колеблется от 
42 до 75 см. Для примера приведем опиоание двух наборов типа гип-
соносная глина - гипс. 

Мощность, м 
Глини-стая глаУ1беlPИТOIВая па'Чlка 

1 .  Глина тем.на,серая, с рассеянными ·включениями и танкими (0,,2-
0,3 см) пражилками гипса мелкакристаллическага 0,28 

2.  Гипс меmюкристаллический, белый, массивный, пятнами ,серый 1 ,3 
Мащнасть набара (J ,58 ·м. 

Верхняя lПесчано-глини.стая ,ГИIПСDlНасная lПачка 
1 .  Гипсана'оная глина, темна-сер ая, мас;сивная . 1 ,0 
2. Гипс мелкакристаллический, белый, сахаравидный, в падошве 

глинистый • . . . . 0,70 
lМ.ощна.сть .набора 1 ,7 м. 

Н аборы типа гли'на - глауберито:вая порода - гипс и глина - мер 
гель - глауберитовая порода - гипс выделяются нами условно, по
скольку глауберитовые породы непосредственно в обнажении по р . Мак
м ал нами не  наблюдались. Их присутствие здесь устанавливалось по 
наличию гипс-мирабилитовых пород, р аЗБивающихся в зоне выве11РИ
в ания по глауберитовым породам (Щер бина, 1 952) . Поэтому нижеопи
санные наборы фиксируют только приблизительное положение глаубе
ритовых пород среди пород другого типа. 

Наборы типа глина - глауберитовые порода - гипс имеют мощ
ность около 5 м. Н аи более мощные элементы набор а  - глауберитовые 
породы и гипс, мощность которых колеблется от 1 ,5 до 2 ,5  м.  Мощ
ность первого элемента (глины) всегда м еньше и изменяется от 0,4 ДО 

1 ,8 м.  Наборы этого. типа отмечены только в глинистой глауберитовой 
пачке. Раосмотр им характерный пример. 

МОЩНОСТЬ, м 
1. Глина 'слаба ка'р:бонатная, темно-сер ая, неслоистая, в основании сла-

бо алевритистая . . . . . . . 0,43 
2. Глауберитовая порода массивная . . . . . 2,5 
3.  Гипс Iмелкакристалличе,ский, белый, пятна'ми серый . 2,1 
Мащность на'бор а  5,.03 :м. 

Н аборы типа глина - мергель - глауберитовые породы - гипс ши
роко р аспространены в галит-глауберитовой пачке. Во всех наборах 
этого типа глауберитовые породы представлены глауберитоносными 
глинами. Мощность этих наборов значительно м еньше, чем вышеопи
санных и составляет обычно 1 -2 м, причем у глауберитовых пород она 
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изменяется ат 80 СМ да 1 ,4 м,  а у перекрывающега егО' гипса составляет 
всегО' нескалька СЗiнтиме11рОВ. Такую же небальшую мощность имеет 
пласт м:ергелеЙ. Мащность глины изменяется ат 1 5  да 85 см. Ниже 
привадится пример набара р ассматриваемага типа. 

МОЩНОСТЬ, и 
1 .  Глина слабо карбонатная, теМIIIQ,серая . 
2. Ме.ргель ГЛИНИСТЫЙ, оветжн:ерый, iПлотный 
3 .  Глинистая iГлаylбе.ритовая порода, зеленова',то-серая 
4. Гипс массивный, белый, сахаровидный 

Мощность набора ' 1 ,97 м. 

0,51 
0,07 
1 ,35 
0,04 

Хемагенная группа в даннам р азрезе представлена наборами типа 
глауберитавая порада - гипс, выделенными уславна, поскальку непас
р едственнае изучение глауберитовых пород в естественнам абнажении, 
как мы уже указывали, невазмажна. 

Наборы парад этого типа самые ра,спространенные среди глаубе
ританасных. Мащнасть их изменяется ат 1 ,5 до 5,5 м. Мощнасть первого 
элемента обычна калеблется от 70 см да 3,0 м, а вторага - от 80 см 
да 2,6 м. Примерам мажет служить такай н абор из глинистай галит
глауберитовай пачки: 

МОЩНОСТЬ, м 
' 1 .  Глау6еРИТОIВая iПоро!да массивная . . . . . . . . . .  0,70 
2. Гипс среДНeiКристаллический, серый, с небольшим количеством при-

меси глинистого материала . 1 ,3 
Мощность 'набора 12,0 'м. 

Распространены наборы эта го типа в абеих глауберитонасных 
п ачках. 

Итак, мы рассматрели асабенности страения и общий характер 
р <l спространения в разrpезе саленасной толщи элементарных породных 
сочетаний - .наборов пород. Однако все еще остае11СЯ неясным, какие 
из вышеописанных наборов н аиболее xalp aKTepHbI ( типичны) для соле
носной толщи в целом и каким абразом эти н аборы соотносятся друг 
с другом .  Анализ асобенностей распространения н аборов показывает, 
ч то 80 % всех выделенных в разрезе по р. Макм ал наборав встречается 
н е  разрозненно, а в в иде сообществ, следующих друг за другом одно
типных наборов (рис. 1 9) . Однако далеко не для всех наборов такая 
форма сонахождения характерна .  Только н абар ы  9 т,ип ов обр азуют 
сообщества. По-видимому, именно они и являются основными для со
.nеносноЙ толщи Нарынскай впадины. Сообщества образуют как терри
генные, так и хемогенно-терригенные и хемогенные наборы. 

Терриген.ные сообщества состоят из наборов следующих типов : пес
чаник - глина, песчаник - алевролит, алевролит - глина, глина - мер
г ель, глина - гипсоносная глина.  Наиболее ч асто вст'р ечаются ,сообще
ства набор ов песчаник - глина.  Мощность этих сообществ самая р аз
нообразная и зависит не только от количества, но и от мощности 
входящих в них наборов. Количество наборов может колебаться от 3 до 
1 9, а мощность сообществ изменяться от 40 см до 1 7  м; 'Но чаще всего 
встречаются сообщест,ва  мощностью от 1 ,2 до 2,5 м (рис. 20, 1 ) .  Не
редко в верхней части сообщеС11В ошкываемого типа преобладают на
боры, в которых мощность второго элемента (глины) значительна 
больше мощности первого - песчаника (рис. 20, 1, а, 6) . Среди наборов, 
залегающих в основаlНИИ сообщества ,  час'I'О наблюдае11СЯ обр атная 
картина в соотношении мощности элементав (рис. 20, 1 ,  в) . 

Сообщества последовательно пов'юр яющихся н аборов песчаlIИК 
алевролит 'Встречаются значительна р еже и главным обр азам в ниж
ней песчано-глинистой гипсоноеной пачке. Состоят они из 2-5 н аборов 
и имеют мощность в несколько десятков сантиметров. Сообщества на
GOpOB этого типа са·мые м аломащные из  всех отмеченных ; В  'Саленасной 
толще (рис. 20, I I ) . 
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Сообщества наборов але
вролит - глина,  как и выше
описанные сообщества на
боров песчаник - глина,  р аз
виты в основном в нижней 
и верхней песчано-глинис
тых гипсоносных пачках со
леносной толщи. Мощность 
сообществ наборов алевро
лит - I;'лина довольно непо
стоянная и варьирует от 
нескольких десятков санти
метров до 2,4 м, причем в со
став сообществ может вхо
дить от двух до пяти набо
ров (рис. 20, II  1)  . 

Сообщества наборов гли
н а  - мергель р аспростране
ны во всех пачках соленос
ной толщи, за исключением 
глинистой глауберитовоЙ.  
Они состоят из 2-6 сле
дующих друг за другом н а
боров и имеют мощность от 
30 см до 2,3 м .  Наиболее 
часто встречаются сообще
ства мощностью от 60 см 
до 1 ,6 м .  Как видно из при
меров, приведенных на  рис.  
20, IV, нередко в их верх
ней части р азвиты наборы, 
имеющие небольшую мощ
ность первого элемента. 

Сообщества наборов гли
на  - загипсованная глина 
н аблюдаются только в ниж
ней песчано-глинистой гип
соносной и В глинистой га
лит-глауберитовой пачках .  
Обычно они состоят из 2-6 
наборов и имеют мощность 
от 1 ,2 до 4 м .  

Хемогенно-терригенные 
сообщества обр азуются толь
ко неполными хемогенно
терригенными наборами, та
кими как глина - гипс, гип
соносная глина - гипс, гла-

Рис. 19. Схем а строения соленосноi'[ 
толщи Нарынской ВiПаiдИНЫ по раз-

реэу на р .  Макмал. 
Отрезки соответствуют р азл ичным на
борам пород, точки - элементам набо
ров:  а - песчаники, б - алевролиты, в - глины, г - мергели, д - ГИПСQНОС
ные ГЛИНЫ, е - глауберитовые поро-

ДЫ, ж - гипсы. 
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Рис. 20. Строение сообществ терригенных н а боров. 
Сообщества н а боров: 1 (а, б, в) - песчаник - глина ;  11 (а,  б)  - песчаник - алевролит; 111 (а, б, в) -
алевролит - глина ;  IV (а,  б) - глина - мергель. Состав элементов н аборов: 1 - песчаники, 

2 - алевролиты, 3 - глины, 4 - мерге."и. Цифры под колонками - номера комплексов. 

уберитовая порода - гипс, глина - мергель - глауберитовая поро
да - гипс. 

Наиболее часто в соленосной толще .встречаются с ообщества набо
ров глина - гипс. Они могут состоять из 2-3 или 6- 1 0  н аборов. Мощ
ность таких 'сообществ обычно значительная и изменяется 'От несколь
ких десятков сантиметров до первых метров (рис. 2 1 ,  1 ) .  Наиболее 
многочленные сообщества приурочены к верхней песчано-глинистой 
гипсоносной Iпа'Чке, а для остальной части галоген'ной толщи хар актер
ны сообщества, состоящие из 2-3 наборов. 

Сообщества наборов типа глина загипсованная - гип,с в составе 
соленосной толщи встречены в единичных экземпляр ах. Состоят они 
обычно из двух наборов и имеют мощно<:ть 2-2,5 м .  Также в единич
ных количествах встречаются сообщества наборов глина - м ергель -
глауберитовая порода - гипс. С ообщества обоих этих типов уста,новле
ны только в глинистой галит-глаубер итовой пачке. Им свойственна 
значительная мощность при небольшом количестве входящих в них 
наборов ( р ис. 2 1 ,  II ,и I I I, б) . 

Хемогенные сообщества представлены н аборами глауберитовая по
рода - гипс и приурочены к верхней глауберитоносной пачке. Отмеча
ются они здесь в единичных количествах и состоят не более чем из 
двух наборов большой мощности (рис. 2 1 ,  I I I ,  а) . 
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Рис. 21. Строение сообществ неполных хемогенно-терригенных 
наборов. 

Сообщества наборов: ! (а, б, в) - глнна - гипс; II (а, б) - гипсоносная 
глина - гипс; I I !  - глауберитовая порода - гипс (а) и глнна - мер
гель - глаубернтовая порода - гипс (6) . Состав элементов наборов: / - глины, 2 - мергели, 3 - гипсоносные глины, 4 - глаубернтовые 

породы, 5 - гипсы. Цифры под колоиками иомера комплексов. 
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Сопоставление состава, строения и особенностей пространственного 
взаимоотношения набор ов, образующих сообщества, и наборов, встре
чающихся лишь р азрозненно, приводит нас к мысли, что только те на
боры, которые составляют сообщества, являются осн овными, опреде
ляющими главные черты соста,ва  и строения соленосной толщи. Раз
розненные наборы, располагаясь между со06щест:ва.ми или отдельными 
основными набора,ми, очень часто являются их переходным,и р азновид
ностями и не имеют самостоятельного значения, почему и могут быть 
названы второстепенными. Сообщества, о бр азов анные ооновными на
борами, отражают относительно длительные периоды «динамического 
р авновесия» в жизни сеДИiментационного бассейна, а второстепенные 
наборы характеризуют моменты дестабилизации или необр атимых 
сдвигов в процессе осадконакопления. 

Рассматривая особенности взаи,моотношений те:рригенных, хемо
генно-терригенных и хемогенных наборов нетрудно заметить, что они 
составляют две относительно устойчивые и отличные по составу ас
социации наборов: терригенную, и хемогенно-терригенную, которые 
з анимают определенное положение в р азрезе соленосной толщи. В со
став терригенных ассоциаций входят только терриген'Ные наборы, а в 
хемогенно-терригенных ассоциациях присутствуют хемогенно-терриген
ные, хемогенные и терригенные наборы типа глина -- мергель и глина -
гипсоносная глина (табл. 2) . Остановимся на  особенностях строения 
ассоциации наборов пород. 

Как терригенные, так и хемогiжно-терригенные ассоциации могут 
быть подразделены на простые, образованные из наборов оД!ного ка
кого-либо типа, и сложные, состоящие либо из сочетания наборов не
С ll.OЛЬКИХ типов, либо из нескольких сообществ, либо из сочетания сооб
ществ отдельных наборов. 

Среди терригенных ассоциаций широ:к'О распростр анены простые. 
Особенно ча'сто встречаются ассоци'ации из сообщества наборов песча
ник -- глина. Мощность та,ких асооциаций самая р азнообразная и 
может изменяться от нескольких десятков сантиметров до 4--5 м 
(см. р ис. 2О, 1 ,  б, в ;  рис. 23, б, г) и !даже достигать 1 7  м .  Гораздо р еже 
отмечаются простые ассоциации, состоящие из наборов типа алевро
лит -- глина; они обычно имеют небольшую мощность (см. рис� 23 ,  а) . 
Простых терригенных ассоциаций другого состава в изученной части 
соленосной толщи не установлено. 
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Т а б л и ц а  2 

Типы основных и второстепенных наборов пород, образующих ассоциации в соленосной 
толще Нарынской впадины 

Ассоцнацня 
основные 

Хем-orенно-терриrен- Глина - мергель 
ная Г лина - гипсоносная 

Терригенная 

глина 
Глина - гипс 
Гипсоносная глина ·-

гипс 
Глина - мергель - гпа

уберитовая порода 
гипс 

Глауберитовая поро-
да - гипс 

Песчаник - глина 
Песчаник - алевролит 
Алевролит - глина 

Наборы пород 
второстепенные 

Песчаник - глина - гипс 
Песчаник - гипс 
Алевролит - глина - гипс 
Алевролит - гипс 
Песчаник - глина - гипсоносная 

глина - гипс 
Алевр-олит - глина - ГИПосоносная 

глина - ГИlПС 
Песчаник - глина - глауберитовая 

порода - гипс 
Песчаник - гипсоносная глина -

глауберитовая порода - гипс 
Глина - мергель - гипс 
Мергель - гипс 
Глина - гипсоносная глина - гипс 
Мер гель - IГИl[тсонсуоная глина - гипс 
Глина - глауберитовая порода -

гипс 

Песчаник - алевролит - глина 
Песчаник - глина - мергель 
Алевролит - глИ'на - мергель 
Песчаник - глина - гипсоносная гли-

н а  
Алевролит - глина - гипсоносная 

глина 

Сложные терригенные ассоциации, в которые входят нес-колько со
обществ или сочетания сообществ с одиночными набор ами, как прави
ло, имеют значителыную (от 2 до 6 м) мощность (рис. 22, а, 6) . Ассо
циации из сочетания неоколышх одиночных наборов р азличных типов 
абычно хар актеризуются н ебольшой мощно'стью, изменяющейся от 
60 см до 1 ,0- 1 ,5 м, и в составе соленооной толщи встречаются р едка. 

Среди хемогенно-терригенных ассоциаций, так же как и среди тер
ригенных, можно выделить простые и -сложные. Праlвда, простые хемо
генна-терригенные ассоциации н аблюдаются гор аздо ,реже, чем простые 
терригенные. Установлено, что простые хемагенно-терригенные асса· 
циации састоят из наборов глина -- гипс, либо глина - гипсоносная 
глина,  либо глина - мергель. Все они обычно имеют мощность от не
скольких десятков сантиметров до первых (не более 4 )  метров. 

Сложные хемогенно-терригенные ассоциации более многочисленны 
и р азнообразны по составу (см. рис. 22, 8,  г ,  д) , причем в одну ассо
циацию одновременно могут входить до "7 р азличных наборов. Мощ
ность таких ассоuиаций ('в зависимост!! от количества и .м-ощности 
входящих в них наборов) колебле1'СЯ от 2, 5-4 до 26 м. Несмотря на  
то, что терригенные и хемогенно-терригенные ассоциации довольно 
существенно отличаются по составу слагающих их наборов, в р азрезе 
они определенным образом тесно связаны друг с другом,  образуя еди
ные, сложно построенные комплексы. Обычно комплек:сы состоят из 
двух ассоциаций : терригенной внизу и терригенно-хемогенной вверху. 
Тесная связь этих двух асс,оциаций в единое целое определяется нали
чием в в ерхней части терригенной или в нижней части хемогенно-тер
р игенной ассоциаций промежуточного по составу второстепенного на
бора.  Чаще всего это какой-либо из полных хемогенно-терригенных 
наборов, несколько реже роль связующего звена выполняют некоторые 
второстепенные наборы терригенного состава .  Как правило, нижняя 
часть такого связующего набора как бы наследует свое строение и 
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Рис. 22. Строение ассоциаций наборов пород. Уел. обозн. см. на рис. 20, 2 1 .  

состав о т  предшествующих терригенных наборов. Так, если верхняя 
часть терригенной аосоциации представлена наборами типа алевролит 
- глина, то нижние два элемента пер ехо дноf10 набор а  тоже представ
лены соответственно алевролитом и глиной. В верхней части переход
ного набор а также содержатся элементы, идентичные по составу ба
зальным н а бор а'М вышележащей хемогенно-терригенной ассоциации 
(рис.  23) . В кровле хемогенно-терригенной ассоциации, а соответствен
но и комплекса, залегает пласт глины, который, по-:видимому, может 
являться либо первым элементом незавершенного набор а, либо сохра
нившейся от р азмыва ч астью основ ного набора хемогенно-терригенно
го состава.  Этот незавершенный набор четко фиксирует верхнюю гра
ницу комплексов, что позволяет уверенно отделять один комплекс от 
другого. 

Значительные расхождения в составе верхней и нижней ча'стей 
комплексов позволяют предпалажить, чта образавывались ани в суще
ственна различных уславиях. 

Терригенные ассациации фармиравались при дастатачна активной 
гидрадинамичеокай деятельнасти водных патоков, обу,славивших по
ступление в бассейн не талька ГЛИНИ1стага, на и периодическ'ий привнас 
в небольших каличествах балее крупнаабломочнага ( алевритаваго и 
песчанага) материала.  В гидрахимическам плане бассейн в эта вре
мя 'Оставался преснавоД!ным или нахо.дился на самых ранних стадиях 
осолонения, соответствующих карбонатной стадии современных озер 
(по Н. М. Стр ахову, 1 962) . Об этам сВ'идетеЛbIC11вует 'Отсутствие суль
фатных пород, ширакое р азвитие преимущественно кальцитовоl'O це
мента алевролитов и песчаников и кальцитовый состав кар оонатной 
части глин. 

Хемогенно-терригенные ас.социации образовывались в более спо
койных гидродинамических условиях, на участках бассейна, значитель-
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Рис. 23. Строение комплексов наборов пород. 
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1 - терригеииая ассоциация; 2 - переходный иабор; 3 - хемогеино,терригенная ассоциация. ОСТ. Yt..:.'l. <JUO:.Hi. Ci\ i .  Н<1 pilC.  �O, � r .  

но удаленных от источников водного питания. На ЭТО указывает от
сутствие значительных количеств песчаного и алевритового м атериа
ла  и тонкодисперсный характер глинистого в ещества.  В определенные 
моменты связь таких участков с остальной акваторией бассейна 
затруднялась или на  некоторое время даже прерывалась, что в усло
виях аридного климата приводило к быстрому испарению части воды и 
формированию р аЗ'нообр азных сульфатных или даже хлоридных 
солей. 
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Таким образом, компле�сы наборов, выделенные нами в составе 
соленосной толщи, отвечают довольно крупным этапам в жизни седи
ментационного бассейна. На каждом этапе бассейн . последовательно 
проходил две стадии :  начальную - «пресноводную» и заключитель
ную - «солеродную».  Характер взаимоотношения терригенных ассоциа
ций с вышележащими хемогенно-терригенными свид�тельствует о посте
пенном переходе бассейна из стадии «пресноводного» В стадию 
«солер одного». Наличие же оборванного набора в кровле хемогенно
терр игенной ассоциации обусловлено резким изменением в УСЛОВИЯХ 
питания бассейна, вернувшими его снова на стадию «пресноводного». 

Попробуем теперь проследитъ, ка,к изменяется сост ав и строение 
ассоциаций и комплексов в зависимости от положения их в разрезе 
соленосной толщи. 

В составе нижней песчано-глинистой гипсоносной пачки выделя
ется восемь комплексов. По особенностям их строения пачку можно 
подразделить на две части : нижнюю (комплексы с 1 'по 4)  и верхнюю 
(.комплек,сы с 5 по 8) . Нижняя ча'сть пачки имеет мощность 4 1 ,5 м .  
В нее входят комплексы, состоящие из простых ассоциаций. Терриген
ные ассоциации представлены сообщеС11ва'ми наборов песчаник - глина 
и имеют мощность от нескольких десятков сантиметров (комплекс 2) 
до 17 м (комплек.с 3) . Хемогенно-терригенные а,ссоциации представле
ны сообществами наборов либо типа глина - г ипс, либо глина-гипсо
носная глина. Мощность этих ассоциаций небольшая и, как правило, 
меньше мощности связанных с ними терригенных ассоциаций (рис. 24) . 

Верхняя часть нижней песчано-глинистой гипсоносной пачки состо
ит из комплексов, ассоциации которых имеют более сложное строение . 

. Терригенные ассоциации представлены не только наборами песча
ник - глина. Здесь также широко р азвиты наборы песчаник - алевро
л ит, алевролит - глина и в единичных эксземплярах присутствуют 
наборы песчаник - алевролит - глина. Наборы первых трех типов 
могут встречаться как в виде сообществ однотипных наборов, так и в 
виде чер едования единичных наборов р азличного типа. Наиболее мощ
ная терригенная ассоциация этой части пачки залегает в основании 
пятого комплекса. Ее  мощность о�оло 5 м. В последующих комплексах 
мощность терригенных ассоциаций довольно быстро уменьшается 
(2,8 м - комплекс 6; 0,74 м - комплекс 7 и 0,69 м - комплекс 8) . 
В той же по!;ледовательности сокращается мощность и хемогенно-тер
р игенных ассоциаций (7,9 м - комплекс 5 ;  2,66 м - компл екс 6; 
2 ,26 м - комплекс 7 и 1 ,22 м - комплекс 8) . Строение хемогенно-тер
р игенных ассоциаций преимущественно сложное. Так, в составе хемо
генно-терригенной ассоциации пятого комплекса одновременно присут
ствуют наборы трех типов : глина - мергель, глина - гипс, глина 
гипсоносная глина. Хемогенно-терригенные ассоциации седьмого и 
восьмого комплексов имеют сложный и несколько необычный состав. 
В них. кроме неполных хемогенно-терригенных наборов, присутствуют 
и единичные полные наборы типа алевролит - гипс. 

Анализируя в целом строение комплексов, слагающих нижнюю 
песчано-глинистую гипсон:осную пачку (см. р ис. 24) ,  нельзя не заме
тить, что для комплексов, залегающих в нижней части пачки, характер
но простое строение. Ведущая роль в их составе принадлежит терри
генным ассоциациям, а хемогенно-терригенные имеют относительно . не
большуИ? мощность. Вверх по р азрезу, на  фоне общего незначительного 
увеличения мощности комплексов, сокращается мощность терригенных 
и возрастает роль хемогенно-терригенных ассоциаций. Иными словами, 
несмотря на  .определенную периодичность, за  время образования отло
жений нижней песчано-глинистой гипсоноеной пачки постепенно смеща
ются условия седиментации в сторону увеличения роли хемогенно-тер' 
ригенного и хемогенного осаДКОНaI<опления, поэтому в истории р азвития 
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Рис. 24. Особенности изменения состава комплексов по разрезу соленосной толщи 
р. Макмал. 

1 - терригенная ассоциация; 2 - переходный набор; 3 - хеыогенно-терригенная ассоциация. 

солероднога бассейна этот этап можно назвать подготовительным. 
Вышележащая глинистая глауберитовая пачка содержит три ком

плекса (9-1 1 ) .  Нижние части этих комплексов представлены простыми 
терригенными ассоциациями наборов типа песчаник - глина. Их мощ
ности (снизу вверх) соответственно следующие : 0,89 ;  1 ,9 ;  0,36 м. Пере
ходные части комплексов представлены полными хемогенно-терригенны
ми н аборами типа песчаник - глина (гипсоносная глина) - глауберито
вая порода - гипс, мощность которых (снизу вверх) соответственно 
0,95; 2,49; 4,29 м.  Верхние части всех трех комплексов представленьi 
сложными хемогенно-терригенными ассоциациями, имеющими значи
тельную (снизу вверх 1 7,27; 6,03; '8,64 м)  мощность, причем завершаю-
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щие комплексы оборванные наборы имеют небольшую мощность. Таким 
образом, характерной особенностью комплексов, слагающих глинистую 
глауберитовую пачку, является, с одной стороны, простое строение 
и небольшая мощность терригенных ассоциаций, а с другой - сложное 
строение и значитеЛЫIая мощность сульфатно-терригенных ассоциаций. 
Строение и состав комплексов свидетельствуют, что, несмотря на  до
вольно высокую степень осолонения, за  время формирования глинисто
глауберитовой пачки солеродный бассейн по кр айней мере трижды 
на непроДолжительное время опреснялся, и в это время в нем накапли
вались слабо карбонатные песчано-глинистые отложения. 

Следующая пачка соленосной толщи - глинисто-гипсоносная - сос
тоит из трех комплексов весьма своеобразного строения. В двух нижних 
комплексах ( 1 2  и 1 3) терригенные ассоциации отсутствуют. В основании 
этих комплексов залегают одиночные второстепенные терригенные на
боры типа· песчаник - глина - гипсоносная глина или алевролит - гли
на  - гипсоносная глина. НИЖНIIЯ часть комплекса 1 4 , завершающего 
глинисто-гипсоносную пачку, представлена маломощной ассоциацией 
терригенных н аборов типа алевролит - глина. Хемогенно-терригенная 
ассоциация комплекса 12 представлена единичными набор ами глина 
гипс, глина - гипсоносная глина - гипс, глина - мергель. В составе хе
могенно-терригенных ассоциаций комплексов 13 и 1 4  главную роль иг
р ают набор ы  глина - гипсоносная глина, глина - мергель. Отложения 
глинисто-гипсоносной пачки формировались в открытой или полуизоли
рованной части бассейна, удаленной от областей, куда с поверхностными 
водами поступал терригенный материал. Именно об этом свидетельству
ет широкое р аспространение в составе хемогенно-терригенных ассоц»а
ций терригенных наборов типа глина - мергель и глина - гипсоносная 
глина и отсутствие терригенных ассоциаций в основании комплек
сов 1 2  и 13 .  

Глинистая галит-глауберитовая пачка, залегающая непосредствен
но выше глинистой гипсоносной, состоит из двух комплексов ( 1 5  и 1 6) .  
По своему строению они напоминают комплексы 1 2  и 13 .  В основании 
комплекса 15 залегает полный хемогенно-терригенный набор. Выше 
следует сложная хемогенно-терригенная ассоциация, состоящая из соче
тания неполных хемогенно-терригенных наборов пяти различных типов 
;r терригенных наборов глина - мергель и глина - гипсоносная глина. 
Мощность комплекса 25,9 м. Второй комплекс имеет еще более значи
тельную мощность - 29,0 м. В его составе выделяются маломощная 
сложная терригенная ассоциация, представленная наборами алевро
лит - глина и песчаник - алевролит; переходный терригенный набор 
типа песчаник - глина - гипсоносная глина (4,93 м )  и мощная (23,9 м )  
сложная хемогенно-терригенная ассоциация, ведущая роль в которой 
принадлежит наборам глина - гиПС. По-видимому, именно к началу 
формирования отложений глинистОй галит-глауберитовой пачки созда
л ись условия, способствовавшие м аксимальному (за все время сущест
вования солеродного бассейна) развитию процеССОБ хемогенного осад
конакопления. Следует отметить, что даже в этот период не прекраща
ется поступление в бассейн терригенного м атериала пелитовой 
размерности. 

Верхняя, песчано-глинистая гипсоносная, пачка соленосной толщи 
содержит в своем составе 1 5  комплексов. По особенностям их строения 
всю пачку можно подразделить на  три части : нижнюю, среднюю и верх
нюю. Нижняя часть пачки содержит пять КОМП.ТIексов ( с  17 по 2 1 ) ,  обна
руживающих весьма близкое строение. Так,  в основании всех пяти 
комплексов залегают терригенные ассоциации сходного состава, в четы
рех нижних они представлены многократно повторяющимися наборами 
песчаник - глина. В верхнем, пятом,  комплексе терригенная ассоциация 
представлена сообществами наборов алевролит - глина и песчаник -
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глина. Мощности терригенных; ассоциаций довольно близкие (от 2 , 1  
до  3 ,5  м )  и лишь в основании комплекса 17  залегает ассоциация мощ
ностью 0,6 м .  Верхние части этих пяти комплексов представлены как 
сложными, так и простыми хемогенно-терригенными ассоциациями, 
состоящими в основном из наборов типа глина - гипс в сочетании 
с небольшим количеством наборов глина - мергель. Терригенные и хе
м огенно-терригенные ассоциации в комплексах тесно связаны переход
ными наборами. От комплекса 1 7  к комплексу 2 1  в их составе посте
пенно увеличивается роль терригенных и сокращается значение хемо
генно-терригенных ассоциаций (см. рис. 24) . 

Средняя часть в ерхней песчано-глинистой гипсоносной пачки (комп
лексы 22-25) имеет довольно своеобразное строение. Комплексы 22 
и 23 отличаются от р анее описанных необычным составом ассоциаций. 
Так, в нижней части комплекса 22, кроме обычных для терригенных ас
социаций терригенных наборов, присутствует и несколько полных хемо
генно-терригеННЬ1Х наборов, а в верхней части комплекса 23 отмечаются 
единичные терригенные наборы, что для хемогенно-терригенных ассо
циаций не характерно. Следует заметить, что сходный «аномальный» 
состав имеют и хемогенпо-терригенные ассоциации комплексов 9 и 1 0  
(кровли нижней песчано-глинистой гипсоносной пачки) , а также комплек
са 3 1 ,  завершающего верхнюю песчано-глинистую гипсоносную пачку. 

Отличительная черта комплекса 24 - сочетание в его составе мощ
ной (24,8 м) сложной хемогенно-терригенной и м аломощной (0,9 1 м )  
терригенной ассоциаций. Такая диспропорция в соотношении ассоциа
ций отмечал ась нами р анее для некоторых комплексов в составе глаубе
р итоносных пачек соленосной толщи. В следующем 25 комплексе, 
завершающем среднюю часть описываемой пачки, терригенная ассоци
ация отсутствует полностью и комплекс начинается непосредственно 
с терригенного набора типа песчаник - глина - мергель. В целом 
средняя часть верхней песчано-глинистой гипсоносной пачки характери 
зуется уменьшением (снизу вверх) роли терригенных и увеличением 
хемогенно-терригенных ассоциаций, т. е. наблюдается картина, прямо 
противоположная той, которую мы отметили в нижней части пачки 
( см .  рис. 24) . 

Верхняя часть верхней песчано-глинистой гипсоносной пачки 
состоит из 6 комплексов (с  26 по 3 1 ) .  В большинстве из них присутст
вуют внизу - терригенная, вверху - хемогенно-терригенная ассоциации, 
а между ними полный хемогенно-терригенный набор. И лишь в комплек
се 29 отсутствует терригенная ассоциация. В остальных комплексах 
терригенные ассоциации чаще всего представлены сообществом наборов 
песчаник - глина (комплексы 27, 28, 30) , реже - сочетаниями сооб
ществ наборов алевролит - глина и отдельных наборов песчаник 
алевролит - глина (комплекс 26) , а также сочетаниями сообществ на
боров песчанИК - глина и единичных наборов песчаник - алевролит 
(комплекс 3 1 ) .  Хемогенно-терригенные ассоциации большинства комп
JleKcoB этой части пачки обычнCJ представлены сообществами наборов 
глина - гипс в сочетании с единичными наборами глина - мергель или 
гипсоносная ГJIина - гипс_ Исключение состаВJIЯЮТ КОМПJIекс 27, в кото
ром на месте ассоциации присутствует один неразвитый набор,  и комп
лекс 3 1 ,  где в составе хемогенно-терригенной ассоциации, как мы уже 
отмечали, присутствуют единичные полные хемогенно-терригенные на
боры. Из изложенного материала видно, что, несмотря на  отдельные 
отклонения, в составе комплексов, слагающих верхнюю песчано-глинис
тую гипсоносную пачку, неуклонно увеJIичивается (снизу вверх по р аз 
резу) роль терригенных ассоциаций, которые почти ПОJIНОСТЬЮ вытесняют 
хемогенно-терригенные. Таким обр азом, намечается картина, почти зер
калыю отражающая характер изменения состава комплексов, слагаю
щих предыдущую часть соленосной толщи (см.  рис. 24) . 
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Итак, мы не только рассмотрели особенности состава,  но и детально 
проа:нализировали внутреннее строение соленосной толщи гипс-глаубе
рит-галитового типа Нарынской впадины. Изучение закономерностей 
взаимоотношения различных пород друг с другом позволило выделить 
часто повторяющиеся совокупности - н аборы пород. Всего в соленос
ной толще намечено 9 основных и 1 8  второстепенных типов наборов 
пород. Установлено, что пространственно они р азмещены не беспорядоч
но, а группируются в ассоциации двух типов (терригенные и хемогенно
терригенные) , которые закономерным образом связываются друг с дру
гом в довольно крупные и многократно повторяющиеся в р азрезе 
комплексы. 

Прослеживаются ли выявленные особенности и закономерности 
в других соленосных толщах гипс-глауберит-галитового типа? Остано
вимся сначала на строении соленосной толщи Джумгольской впадины, 
обнажающейся в р айоне Кичиккульской антиклин али. 

В разрезе по северному крылу Кичиккульской антиклинали в соле
носной толще намечаются три характерные пачки (снизу вверх) : песча
но-глинистая гипсоносная, глинистая глауберитоносная и мергельно
глинистая гипсоносная. 

Песчано-глинистая гипсо'носная J1ачrка пред'стаlВлена в основном темно
и светло-,коричневы-ми в Iра'Зличной ,степени ,карбонатными глинами, ле.ре
слаивающи.мися с буровато-серыми и серыми гипсоносными глинами и .раз
нообразными гил,совыми породами. Здесь ВСТijJечаются маломощные про.слои 
песчанисrгых, иногда с р ассеянными ,гр авийными зернами, бурых глин и -бу
рых плохо сортиро.ванных песчаников, а lГа�же небольшое 'КоличосТIВО /Ма
ло,мощных Iпрослоев бурых, сильно 'глинистых извес1'НЯКОВ. С падстилаю
щими песча'но-глинистыми бу,роц'ветными и ле.рекрывающими сероцвеl1НЫМИ 
глауберитоносными <Отложениями песчано-глиниста,я гипсоносная лачка свя
зана постепенными перехода!Ми, так что ВНУl1РИ ее (снизу вверх) постепен
но уменьшается роль алевро-псаммитовых пород и возра стает мощность и 

МОЩНОСТЬ, М, 

количество прослоев гипсовых и гипсоносных пород . . . 25-30-

Глинистая глауберитоносная ла'Чка :представлена зеленовато- и ,бурова 

то-серыми глауберитоносными бурыми, IсвеТЛО-IКоричневыми и серыми ,кар 
бонатными и гипсоно.сными глинами глаубе.ритовыми, а та,кже свеТЛЫМIII чис
тыми и зеленовато-се,рЫМИ глинистыми ГИПСOlВы!Ми породаlМИ. Иноnда здесь 
наблюдаются маломощные (12-3 ом) П'РОСЛ(}И серых алеВij)ИТИСТЫХ глин и 
тонко'слоистых алевролитов. В пачке выделяется iЩве части: нижняя (более 
соленасыщенная) содержит 4-5 относитеЛI>НО мощных горизонтов суще
ст,венно глауберито'вого соста'ва и в ерхняя (менее соленасыщенная) , в ко
торой отмечается от 5 до 7 глауберитOIВЫХ горизонтов несколько меньшей 
мощности . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-80' 

Мергельно-глИ!нИ!стая гипсоносная па'Чка з алегает на по:дстилающих 
отложениях совершенно согласно. Представлена она светло-шоколадными, 
буровато- и зеленовато-серыми глинами и мергелями с прослоями глинистых 
ИЗВОС'NIЮЮВ, гипсоносных глин И гипсов 44 

Характерная особенность соленосных толщ Джумгольской и Н ар ын
ской впадин - чередование в их р азрезе гипсоносных и глауберитонос
ных пачек. Обе толщи начинаются и завершаются гипсоносными' пачка
ми, тогда как глауберитоносные приурочены к внутренним частям 
р азреза .  В целом состав пачек, занимающих идентичное положение 
в р азрезе этих толщ, одинаков, хотя некоторые несущественные р азли
чия и имеются. Так, в песчано-глинистой гипсоносной пачке соленосно:if 
толщи Джумгольской впадины несколько больше развиты карбонатные 
глинистые породы (мергели) , в незначительных количествах присутст
вуют сильно глинистые известняки. Более широко распространены пес
чанистые глины, а алевролиты встречаются довольно редко. В окраске 
пород этой пачки преобладают бурые и коричнево-бурые тона. Анало
гичная же часть разреза соленосной толщи Нарынской впадины преиму
щественно сероцветная со слабым коричневатым оттенком. Все эти 
р азличия объясняются тем, что в Нарынской впадине был описан  р аз
рез, характеризующий внутреннюю удаленную от областей питания 
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часть седиментационного бассейна, а в Джумгольской - разрез, близ
кий к окраине солеродного бассейна ,  о чем свидетельствует быстрое 
выклинивание и замещение соленосных отложений на красноцветные 
терригенные уже на южном крыле Кичуккульской антиклинали 
(см. рис. 3) . Рассмотрим несколько подробнее особенности внутреннего 
строения соленосной толщи Джумгольской впадины. 

Здесь также хорошо прослеживаются два типа ассоциаций наборов 
пород (терригенная и хемогенно-терригенная) ,  которые образуют з ако
номерно построенные комплексы. Н аиболее разнообразные по составу 
н аборов и наиболее мощные терригенные ассоциации приурочены 
к нижней части комплексов из песчано-глинистой гипсоносной и мер
гельно-глинистой гипсоносной пачек, в то время как хемогенно-терри
генные ассоциации, как правило, маломощные и состоят из ограничен
ного числа наборов. В комплексах из глинистой глауберитоносной пач
ки терригенные ассоциации имеют явно подчиненное значение, 
а большой мощностью и р азнообразием отличаются хемогенные 
ассоциации. 

В составе терригенных ассоциаций соленосной толщи Джумголь
ской впадины присутствуют те же основные наборы, что и в терригенных 
ассоциациях соленосной толщи Н арынской впадины. Это наборы типа 
песч аник - глина,  песчаник - алевролит и алевролит - глина. Они 
образуют аналогичные сообщества однотипных наборов, которые в ки
чиккульском р азрезе встречаются значительно реже, чем в разрезе 
по р .  Макмал. Наборы двух первых типов главным образом распростр а
нены в песчано-глинистой гипсоносной пачке, изредка они наблюдаются 
в мергельно-глинистой гипсоносной и почти полностью отсутствуют 
в глинисто-глауберитоносной, для которой характерны наборы алевро
лит - глина. 

Наряду с описанными в терригенных ассоциациях соленосной тол
щи Джумгольской впадины выявлены и новые типы наборов. Среди 
основных выделяются н аборы песчанистая глина - глина, песчанистая 
глина - мергель, а также алевритовый мергель - мергель. Все они 
встречаются не только разрозненно, но и образуют сообщества однотип
ных наборов. Н аборы типа песчанистая глина - глина и песчанистая 
глина - мергель пространственно, как правило, тесно связаны друг 
с другом и встречаются в одних и тех же частях соленосной толщи. 
В основном они приурочены к песчано-глинистой гипсоносной пачке, хо
тя отмечаются и в двух других. Что касается наборов алевритовый 
м ергель - мергель, то они распространены по всему разрезу соленосной 
толщи, но наиболее широко представлены в гипсоносных пачках. 
В строении наборов песчанистая глина - глина и песчанистая глина 
мергель много общего и по существу они отличаются только степенью 
карбонатности своих верхних элементов. Нижние же элементы представ
лены глинами слабо карбонатными, бурыми и коричнево-бурыми, мас
сивными и неслоистыми, содержащими переменное количество плохо 
окатанного и плохо отсортированного обломочного м атериала песчаной 
и алевритовой размерности, а также небольшую примесь гравийных зе
рен. Мощность этих элементов колеблется от 1 0- 1 5  см до нескольких 
десятков сантиметров. Верхние элементы представлены коричневато
бурыми, иногда буровато-серыми, слабо- и существенно карбонатными, 
массивными, реже тонкослоистыми глинами. Мощности верхних элемен
тов наборов, как правило, в 2-3 р аза  больше мощностей · нижних эле
м ентов, хотя иногда встречаются наборы и с обратным соотношением. 
В составе сообществ наборы обоих типов обычно имеют небольшую 
(несколько десятков сантиметров) мощность. 

Нижние и верхние элементы наборов алевритистый мергель - мер
гель тесно связаны друг с другом. Представлены они буровато-коричне
выми, реже буровато-серыми, массивными, неслоистыми мергелями. 
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в м ергелях нижнего элемента присутствует обломочный м атериал пес
чано-алевритовой и алевритовой размерности, количество которого 
по напр авлению от подошвы к кровле постепенно сокращается. Мощ
ность наборов этого типа весьма непостоянна и даже в пределах одного 
сообщества может изменяться от нескольких до первых десятков санти
метров. Пространственно наборы алевритистый мергель - мергель тесно 
связаны с второстепенными наборами типа мергель - известняк или 
наборами мергель - алевритистый мергель - известняк, встречающими· 
ся в изученном р азрезе  в единичных количествах и являющимися свое
образными р азновидностями наборов алевритистый мергель - мергель. 

Так же, как и в Нарынской впадине, в соленосной толще Джумголь
ской впадины терригенные и хемогенно-терригенные ассоциации тесно 
связаны хемогенно-терригенными переходными наборами, сочетающими 
в себе черты строения и состава как верхних наборов терригенных, так 
и нижних наборов хемогенно-терригенных ассоциаций. Чаще всего та
кую роль в кичиккульском р азрезе выполняют н аборы типа песчаник 
( песчанистая глина )  - гипсоносная глина ,  а также песчаник - глина 
м ергель . 

Хемогенно-терригенные ассоциации гипсоносных пачек соленосной 
толщи Джумгольской впадины по своему составу и 'строению не отли
чаются от аналогичных ассоциаций нижней и верхней песчано-глинистых 
гипсоносных п ачек соленосной толщи Нарынской впадины. Наиболее 
р аспространены здесь основные наборы : глина - гипс и гипсоносная 
глина - гипс. Р ассмотрим характерный пример строения хемогенно
терригенной ассоциации, взятый из верхней части песчано-глинистой 
гипсоносной пачки. 

,1 . Сообщество наборов глина - гипс. Нижние элементы набо,р о,в пред
ставлены глинами бу,ровато-;коричневыми, ма,()сивными ,или тонкополосча
тьJ.ми за счет миллиметровых СЛОЙIIЮВ зеленовато-'серого цвета. Мощность 
этих элементов 30-40 см. Верхние элементы сложены ,гипсом сла:бо глини
стым, серым, массивным. Их мощность 12-4 ,ом. З авершает сообщество на
·бор, в (IЮТОР'ОМ 'веРХIНИЙ элемент (мощность 26 ом) представлен [1ИПСОМ 'бу
рым, СИЛI>НО глинистым, С р ассеЮLНОЙ ,примесью ,о'бломочного материала 

МОЩНОСТЬ, м 

алевритовой !р аsмерно.сти . . . . . . . . . . . . . .  2,75 
2. Сообщество из двух 'наборов гипсоносная глина - гипс. Нижние эле

менты - ГИП,СОНОClНая глина обычно зеленоваТО-iсер ая м аосивная (:соответ
·ственно 6>2 и 15 ом) .  Верхний элемент Iнабора слабо глИ'нистый, массивный 
средне- и мелкозернистый nипс (соответственно 6 и '25 см) . . . . .  0,78 

3. Сообщест,во наборов глина - гипсоносная глина. Глина карбонат-
ная, зеленовато-.серая, тонкослоистая; гипсоносная глина также зеленовато-
-серая, 'с р ассеянными сре:!l!незернистыми агрегатами nипса . . . . .  2 

4. Набор глина - мергель. Глины буронато-коричневые, ма'ссивные, 
внизу слабо карбонатные, вверху существенно карбона,тные, плотные, 
оскольчатые (мергели) . В мергелях верхней ча'сти набора 011мечает:ся не-
значителl>ная примесь ,гипса 'в виде еДИНИ'LНЫХ мелких зерен . . . .  0,7 

5. Сообщес11ВО наборов глина - ,гипсоно,сная глина. Нижние элементы 
лредставлены глинами ,слабо tКарбона11НЫМИ м а,ссиiВ н ыtM и и тонкослоистыми 
( 1 5-40 см) .  Верхние элементы образованы зеленовато-серыми, ма,ссивными 
гипсоносными глинами, мощность которых изменяеl1СЯ ·от :2-3 ДО 30 см 3,3 

6. Глины серые, палево-:серые, ,карбонатные . . . . . 2,2 
Общая мощность этой хемогенно-терригенной ассоциации 1 1 ,73 м. 

в Джумгольской впадине, так же как и в Нарынской, хемогенно
терригенные ассоциации глауберитоносной пачки несколько отличаются 
по составу входящих в них наборов от описанных в гипсоносной, хотя 
н аборы некоторых типов (например, глина - гипсоносная глина или 
глина - гипс) распространены довольно широко. 

Главные особенности состава и строения хемогенно-терригенных 
ассоциаций, развитых в глинистой глауберитоносной пачке соленосной 
толщи Джумгольской впадины, можно хорошо проследить на  следую
щем примере. Соляные породы (особенно тенардитового и глауберито
вого состава) в поверхностных условиях быстро р азрушаются и их 
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непосредственное изучение весьма затруднено.  Предлагаемые ниже опи
сание дается по небольшому «свежему» обрыву в одном из овр ажков 
н а  правом берегу р. Кичуккул (в зоне выхода на поверхность отложений 
глинистой глауберитоносной пачки) . Этот обрыв образовался при опол
з ании в весенний период толщи р ыхлых продуктов коры выветривания, 
в результате чего для изучения стали доступны относительно слабо вы
ветрелые глауберитоносные отложения. Описание дается снизу вверх. 

' 1 .  Набор алевролит - глина. Але�ролит свеТЛО·IюричневыЙ, тонкослои· 
стый (0,03 М ) .  Глина слабо каlPбонатная, ,светло-к'оричневая, плотная (0,,1 'м)  

2. Сообщество наборов мергель - глауберитоносная глина. Мергели 
овеТЛО-lюричневые, ос!Кольчатые. ГлаубеРИТОНОClНые глины, р ыхлые. Глаубе
рит встречается в виде р ассеянных кристаллов и агрегатов. Мощности ниж· 
них (мергельных) элементов наборов не превышают нескольких сантиметров, 
а верхних (глаубер итоно.сных глин) , как праIВИЛО, со.сТalВЛЯЮТ lПер,вые де· 
сятки ,са'нтиметрOiВ . . . 

3. Набор глина - глауберитоносная ,глина. Глина ,карбонатная, зеле
новато-серая, тонкослоистая (0,24 м ) . Глауберитоносная глина карбонатная, 
зеленовато·серая, с прожилками и отдельными включениями г лауберита 
(0,36 м) . 

4. Набор мергель - глraу;бер'Итоносная глина - глауберитовая порода. 
Нижний элеме'iТ - мергели ,с.веТЛО-lIщричневые, о'скольчатые (0,3 м ) . 
Средний элемент - глау,беритоносная rлина темно··серая, 'с р ассеянными 
включениями аг,регатов глау6ерита и секущими прожилками, ,выполненными 
глауберитом (0,9 М) . ВеРJGНИЙ элемент - глау6еритовая lПорода ма,с,сивная, 
lJ3 основании тонко-полосчатая (�,оли еант.име1)р а) \За IC'чет 1П0слойного р аCIП'ре
деления примеси глины, а JЗ:верху с угловатыми обломками глины (0,46 М) 

5. Набор ,гипсонюсная глина - глауберитовая порода. ГИlIJ.со·носная 
глина !Карбонатная, палево-,серая, с р ассеянными агрегатами и гнездаl!vIИ 
глауберита ('1 ,73 М ) .  Глаубе,ритовая порода м ассивная, с RКЛЮЧ�ШИЯ,МИ в ви
де небольших жеJIiвачкOIВ !Карбонатной глины (0,35 1М) . . . . . . 

6. Набор гипсоносная iГлина - пюс. IГИПlсоносная глина зеленовато-се
р ая, масси.вная, в'верху с пр'имесыо мелких кристалликов ГШliса (0,08 м ) .  
Гипс белый, мелкозернистый, м ас'сивный (0,05 м ) . . . . . . . . 

7. Набор ,глина тлау,беритоносная - глау;берлтовая порюда. ,Глина гла
уберитоносная кар'бонатная, зеленовато-серая, с большим количеСТiВОМ р аз
р аЗiненных включений г лауберита (0, 1 2  1М) .  iГлау,беритовая [юро,да :�!а<ССИВ
ная (0, 1 9 .  М) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-8. Сообщество наборов глина - глауберитовая порода. Нижние эле
м енты предста'влены тлинами u(ар'бонатнЬJ!МИ, зеленовато-еер ыми, м ассивны
ми, оскольчатыми. Их мощность колеблется от 0,06 до 0,71 м,  причем пре
обладают м алом'ощные. В ерхние элементы iсложены массивными глаубери· 
товыми 1П0ро.да·ыи, .мощность которых коле'бле11СЯ 'от 0,03 до 0,'22 iМ. В IНИЖ
ней 'Части ,сообщества rлау,берито,вые 1П0ро,ды чистые, а в верхней 'с ва'метной 
примесыо Iкар бо.натно-rлинистого .вещества 

9. Со.общеС11ВО из (двух наборов типа глина - гипсоносная 'Глина. 
Глины карбо,н,а,Тlные, ,светло-шоколадные, тонкослоистые, с Пlримееью алеs
р.итового м атериала (осоотве11С1ШEJННО 0,53 и 0,9 'м) . IГИlПсоносные ГЛI1НЫ кар
бонатные, зеленовато-серые, с р ассеянны,ми В1(лючениями ,мелкокристалли
чесжого гипса и секущими прожилками, [Выполненными тонковолокнисты м 
гипеом (11 ,5 и 0,!2 1 М) • 

1 0. Набор глина - известняк. Глина кар бонатная, светло-коричне,вая, 
маосивная, с примесью обломоч'ного материала але,вритOIВОЙ размерности 
(0,07 м ) .  Известняк сильно iГлинистый, пелитомор.фныЙ, светло-серый, мас
сивный (0,08 М) . .  . . 

ы .  Набор глина - ГИiГIIсоносная глина. Глина ка'рбонат.ная палево-'Се
р ая, ·оскольчатая (0,'27 М) . Гипсоносная глина карбонатная, Iпалево-сер ая, 
с линзочками (3Х8 см) м елкозернистого гшrса (0,'1'1 м)  . . . . . 

'1 2. Набор ,глина - ,мергель - ·глаубеРИТОiносная гли.на. Глина карбо
на11ная, зеленовато-серая, м аосивная (0,'12 м) . МеРiГель серый, о,скольчатый 
(0, 19 ,м ) .  Гл,ау,беритоносная глина серая, р ыхлая, с р азрозненными вклю
чениями глауберита (0,38 м )  . . • . . . . . . . . . . 

1 ,3. Набор 'ГлауббРИТ.ОНОClная iГлина - глауiбеРИТOIвая 1П0рода. Глаубе
р итоносная глина, серая, не,слоистая (0,'27 М) .  ,Глау1беритовая порода гли
нистая, массивная (0,5 М) . . . • . . . . • • • . . . 

1 4. СОО'бществ·о наборов 'Глина - глауберитояая порода. Мощности 
нижних элементов :наборов, пре:дставленных ,шрбонатной iГлиной зеленовато
и палево-сеlPОГО цвета, колеблют,ся от 0,4 ,п:о 0,7 м, а верхних элементов, !СЛО
женных м аССИiВНЬ!lМИ IВ ,р азличной степени глинистыми ,глау,беритовыми по
родами, изменяются от 0,3 до 0,5 м 

Мощность, м 

0, 1 3  

1 ,5 

0,6 

1 ,66 

2,08 

0, 1 3  

0,3 1 

2,93 

2,33 

0, 1 5  

0,37 

0,69 

0,77 

6 

101 



Вышележащая часть ( ---- 30 м) глинистой глауберитоносной пачки 
закрыта осыпью и мощной корой выветривания. 

Из приведенного пример а отчетливо видно, что наряду с хорошо 
известными (по разрезу на р .  Макмал) основными наборами, такими 
как алевролит- глина, глина- гипсоносная глина,  гипсоносная глина
гипс, в составе глинистой глауберитоносной пачки соленосной толщи 
Джумгольской впадины присутствуют и новые наборы. Наибольший ин
терес имеют основные (образующие сообщества)  наборы типа мер
гель - глауберитоносная глина,  глауберитоносная глина - глауберито
вая порода, глина - глаубер'итовая порода. Здесь уместно напомнить, 
что, приведенный пример характеризует особенности взаимоотношения 
глауберитовых и глауберитоносных пород с другими породами соленос
ных отложений более подробно, чем это можно видеть по р азрезу 
на р. Макмал в Нарынской впадине, где наборы с глауберитовыми поро 
дами выделялись условно, в виду невозможности их непосредственного 
изучения. Имеющийся по Джумгольской впадине материал позволяет 
предполагать, что мощные многометровые пласты существенно глаубе
ритового состава, выделявшиеся в разрезе по р .  Макмал как глаубери
товые породы могут представлять сообщества наборов типа мергель -
глауберитоносная глина, глауберитоносная глина - глауберитовая по
рода, глина - глауберитовая порода. Такое заключение несомненно 
правомерно, поскольку по всем другим основным наборам хемогенно
терригенные ассоциации соленосных толщ Нарынской и Джумгольской 
впадин принципиально не отличаются друг от друга. 

Таким обр азом, соленосные толщи, р азвитые в Нарынской и Джум
гольской впа;ДИiНах, имеют не только близкий состав, что позволяет 
отнести их к одному гипс-глауберит-галитовому типу, но и характеризу
ются одними и теми же особенностями  строения, наиболее ярко выр а 
женными наличием однотипных наборов пород, ассоциаций и ком 
плексов. 

Соленосная толща Восточно-Чуйской впадины также относится 
к гипс-глауберит-галитовому типу. Ее состав в целом охарактеризован 
довольно подробно (Щербина, 1 956; Каржув, 196 1 ;  ТУРДУI<yлов, 1 964 ; 
Ибрагимов и Турдукулов, 1 965; Малышева,  1 968 ; и др. ) . в то же время 
особенности внутреннего строения соленосной толщи еще во многом 
остаются невыясненными. 

Нижняя наиболее мощная и соленасыщенная часть толщи боль
шинство м  исследователей относится к серафимовской свите, а верхняя
гипсоносная - к низам джельдысуЙскоЙ. Низы соленосной толщи обна
жаются только в ядре Серафимовской антиклинали, где она вскрыта 
вплоть до подстилающих ее красноцветных отложений рядом глубоких 
скважин. В р азрезе скв . 1 -А Н. М. Сардонниковым (Петросьянц, 1 966) 
в составе этой части соленосной толщи намечается три пачки (снизу 
вверх) . 

1 .  Слаба асаланенные глины. Чередование зеленых, каричневых из-

Интервал 
глуБИн ,  м 

весткавых глин, с включениями глауберита и галита . . . . . . . 930,0-865,0 
2. ,Глины с преабладанием глауберита, темна-серые из'редка ,корич

невые, переходящие в зеленават,а-серые, с алевритовой пр'имесью гли,ны, 
,С включениям;и тлауберита, гипса 'и ангщп:'р ита. Садержа;ние сульфатных 
минералов калеблется 0'1' ЗО да 40 % .  Распределены они неравнамерна в виде 
прослоев, линз, атдельных скоплении и единичных кристаллов. Среди ,суль-
фатных ,минералав преабладают ангидрит и глау:берит . 865,0-560,0 

3. Глwны с преобладанием гипса и галита . . . 560,0-9,0 

Необходимо отметить, что в районе Серафимовской антиклинали 
соленосные отложения в значительной степени дислоцированы. Как по
каЗывают замеры, проведенные в штольне на левом берегу р .  Джельды
су и в других прилегающих к этому району местах, слои верхней части 
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соленосных отложений залегают с углами падения 40-500. По данным 
Л. Н.  Вертунова и др. ( 1 968) , для нижней части этих отложений 
в скв. 1 -А устанавливаются еще большие (достигающие 700) углы па
дения слоев. Если принять для первой пачки соленосной толщи средний 
угол залегания слоев 600, то можно предположить, что ее нормальная 
мощность не  превышает 32 м. Если же для двух вышележащих пачек 
принять средний угол падения в 50-550, то их нормальная мощность 
будет соответственно 1 80 м для второй и 340 м для третьей части. Та
ким образом, суммарная нормальная мощность соленосных отложений, 
вскрытых скв. 1 -А, по-видимому, не превышает 552 м .  Верхняя (гипсо
носная) часть толщи залегает на  глауберитоносных отложениях совер
шенно согласно и на северном крыле Серафимовской антиклинали 
( пр авый берег р .  Джельдысу напротив устья р .  Сарыджигач) ее мощ
ность не  превышает 88 м . Суммарная мощность всей соленосной толщи 
в настоящее время точно не установлена, поскольку не существует раз
резов (ни по скважинам, ни по обнажениям) , где б ы  одновременно 
можно было проследить ее кровлю и подошву. Различного рода сопос
тавления приводят к большому разнообразию значений, м аксимальных 
мощностей, достигающих, по мнению некоторых авторов, 2000-2500 м .  
Наиболее обоснованными н а м  представляются выводы исследователей, 
считающих, что м ощность нижней части соленосной толщи (сер афимов
ская свита) не превышает 850-900 м (Ибрагимов, Турдукулов, 1 966; 
И др .) . Отсюда следует, что суммарная мощность всей соленосной тол
щи, по-видимому, не более чем 900- 1 000 м .  

Из приведенных самых общих данных видно, что в строении соле
восной толщи Восточно-Чуйской впадины можно наметить три (несколь
ко отличающиеся по составу) части : нижнюю - существенно глинистую 
и слабозасолоненную, среднюю - галит-глауберитоносную и верхнюю -
гипсоносную. Соленосные толщи Нарынской -и Джумгольской впадин 
в целом имеют такое же строение. И в Нарынской, и в Восточно-Чуй
екой впадинах устанавливается одинаковая общая последовательность 
в смене вверх по разрезу глауберитовых отложений глауберит-галито 
выми или галитовыми. Впервые на  эту особенность строения соленосных 
отложений некоторых межгорных впадин Тянь-Шаня указали Д. П. Иш
ниязов и др. ( 1 97 1 ) ,  выделившие обратный тип стр атификации соленос
ных отложений. 

В настоящее время трудно дать подробную характеристику внут

реннего строения всей соленосной толщи Восточно-Чуйской впадины, 

хотя отдельные детали чередования пород по разрезу можно отметить. 

Рассмотрим фрагмент разреза  средней части соленосной толщи, описан

ный нами в 1 976 г.  на  правом борту долины р .  Сарыджигач по  искусст

венному обнажению вдоль временной дороги. 
Мощность, м 

1 .  Глауберитонооные глины .  На поверхности обнажены буровато-зеле
ные глины, с редкими неправильнон формы гнездами и линзами (2,5-3,5 см) 

рыхлого <среднезернистого iПрозр аЧ1НОГО 'Мнрабилита 0,2 

,2. Глинистая ,глауберитовая порода. В ,обнажении ,предсставлена ,кри
сталличееки-зернистым прозрачным рыхлым мирабилитом (60-50 % ) ,  

:в котором 'более или .менее р а вномер:но р а,спре�елено карбона1'но-глинистое 
вещество . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 1 5  

3 .  Глауберитовая порода. В обнажении - мирабилитовая порода мас
сивная, белая, С зональным распределением прозрачных и мутных микро
слонков, по простиранию переходящая в рыхлую глинисто-марабилитовую 

ПО,роiдУ . . . . . . 0,6 
4. Глины Iшр бонат,ные, бурые, ,Qокольчатые . . . . 0,02 
5 . .глауберитоносные глины. В обнажении - глины желтовато-зеленые, 

с мелкими р ассеянными агрегатами мирабилита и одной линзочкой 
{4Х30 см) глинистого мира,билита . . , 0,07 

6. Глишы карбонатные, IКJр аi(шовато-бурые, оскольчатые . . . '  0,08 
7. Глау.беритовые глины, аналогичные глауберитоносныы .глинам слоя 5 0,06 
8 .  П ачка iГлин карбонатных коричневых и красновато-бурых, переслаи

вающихся С глинами глауберитоносными ( аналогичными глауберитоносным 
fлинам слоя 5) . 3, 1 

1 0 3  



Мощность, NI 
9. Мер"ели свеТЛО-Iюричневые .массивные . 0,4 

1 0. Глины карбонатные, ;коричне.вато-'бурые, с от,дельными линзами и 
непраrвилыной формы прослоями ГЛНlН зеленовато-серых 1 ,9 

1 1 . Глины карбонатные, зеленовато-серые, тонкослоистые, залегают 
на бурых глинах 'с раЗ'МЫБО-М, выполняя Qт:дельные ;карманы ·глу,биноЙ :до 
25 см. По нер'С)вной поверхности ;контакта прослежив,ае1'СЯ то'нкий ( 1-' 1 ;5 ММ) 
слоечек глинистого ГИlпса . . . . . . . . . . . . . ,  0,3 

1 2. Глауберитоносные глины. В обнажении - глины зеленовато-серые, 
рыхлые, 'с большим количес11ВОМ [псевдоморфоз гипса по tГлауtбериту. Иногда 
встречаются не60льшие агрегаты гипса неправильной и линзоrвидной формы 1 ,0 

1 3. ГлаубеРИТОlносные глины (аналогичные слою 1 '2 ) ,  переслаиваю-
щиося с глинами карбонатными, бурыми, ма'ССИI!НЫМИ . . . . . .  0,98 

1 4. Глинистые глау6еритовые пюро,ды ( аналогичные 'слою 2) , пере-
слаивающиеся с глауберитовыми породами (аналогичными слою З) . . .  4,0 

15. Глины .карбонатные, зеJIеновато-серые. В средней 'ча'сти п-рисутству-
ют -.два ПРО.СJIОЯ (зо и 40 ОМ) ма.ссивных ГJIИНИСТЫХ типсов, !раЗ1деленных 
ПJIастом ГИПСQoносных глин зеленовато-еерых 6,0 

Из приведенного разреза видно, что
' 
глауберитовые и карбонатно

глинистые ПQРОДЫ пространственно тесно связаны друг с другом,  обра
зуя многократно и последовательно повторяющиеся в р азрезе наборы 
пород типа глина - глауберитоносная глина  (слои 4-7 и 1 2, 13 )  и 
глауберитоносные глины - глауберитовые породы (слои 1 -3 и 14 ) . 
Как уже отмечалось, такие наборы встречаются в глауберитоносной 
части соленосных толщ Джумгольской и Нарынской впадин. 

Соленосная толща Иссык-Кульской впадины, также имеющая 
гипс-глауберит-галитовый состав, изучена в настоящее время очень 
с.лабо.  В литературе известны лишь краткие сведения о ее строении 
(Вертунов, Бацман,  Малышева ,  1 964) . Установлено, что толща пред
ставлена зеленовато-серыми карбонатными глинами с прослоями глау
беритоносных и гипсоносных глин. В незначительном количестве присут
ствуют прослои глинисто-глауберитовых и ангидрит-гипсовых пород. 
Мощность соленосной толщи в р айоне г. Рыбачье (по данным скв. 4 1  и 
5-П) не  превышает 300-350 м .  

К толщам гипс-глауберит-галитового типа м ы  относим и соленосные 
отложения, р азвитые в северо-западной части Ферганской впадины.  
В состав этой толщи включаются не только отложения, содержащие 
галитовые породы ( бардамкульская свита) , но и залегающие непос
р едственно выше гипсоносные (кызылджарская свита) . Ее мощность 
оценивается по-разному. О.  Ф .  Нейман-Пермякова ( 1 929) определяла 
ее в 400 м ,  И. В .  П ауре ( 1 932) - 600 м ,  а Н. П .  В асильковский 
( 1 935) - 900-2300 м. В настоящее время установлено, что мощность 
нижней (галитоносной) части соленосной толщи колеблется в пределах 
800-900 м ,  а верхней (гипсоносной) изменяется от 1 600 до 1 700 м 
(Воронков, Плещенко, 1 965; Гриднев, 1 97 1 ;  и др.) . Суммарная же 
мощность толщи достигает 2400-2600 м .  Состав соленосной толщи 
изучался многими геологами  (Федотьев, 1 946; Гриднев, 1 956; Приходь
ко, Грамм, 1 958; и др . ) , но  н аиболее подробно соляные и соленосные 
породы исследованы В.  В .  Герасимовой ( 1 960) , которая выделила и 
описала р азнообразные галитовые, ангидритовые, гипсовые, глаубери
товые и галопелитовые (соляные глины) породы. Она впервые устано
вила широкое р аспространение глауберита, ПРИУРОlЧенного главным 
образом к глинистым породам.  Кроме того, в толще были выявлены и 
глауберитовые породы, слагающие прослои мощностью до 0,3-0,5 м .  
В целом соленосная толща Ферганской впадины п о  своему составу не
СКОлько 01'личается от соленосных толщ Нарынской, Джумгольской, 
Восточно-Чуйской и Иссык-Кульской впадин, однако, широкое р аспрост
р анение во всех этих толщах глауберитовых и глауберитоносных пород 
позволяет относить их к одному гипс-глауберит-галитовому типу. 

Для того, чтобы представить особенности внутреннего строения 
соленосной толщи р ассмотрим небольшой фрагмент р азрез а  (мощностью 
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около 300 м) , охватывающий как 
существенно галитовую, так и пере
крывающую гипсаносную части 
(рис. 25) . Анализируя характер р ас
пределения по р азрезу пород терри
генной и хемогенной групп, нетруд
но убедиться, что соленосная толща 
состоит из следующих друг за дру
гом довольно крупных пачек, ниж
ние горизонты которых представле
ны породами только терригенного, 
а веРlхние - терригенного и хемоген
ного состава. В терригенных гори
зонтах присутствуют глины (в той 
или иной степени карбонатные или 
гипсоносные) , алевритовые глины, 
а иногда и глинистые алевролиты. В верхней, гипсоносной, части тол
щи вместе с другими терригенными 
породами встречаются и песчаlНИКИ. 
Хотя специально внутреннее строе
ние терригенных горизонтов не изу
чалось, можно с уверенlНОСТЬЮ ска
зать, что они являются ассоциа
циями своеобразных терригенных 
наборов, а пачки соответствуют 
комплексам наборов пород, верхние 
горизонты которых представляют 
собой хемогенно-терригенные ассо
циации на боров пород. Анализ осо
бенностей строения хемогенно-терри
генных ассоциаций показывает, что 
так же, как и в других соленосных 
толщах гипс-глауберит-галитового 
типа, здесь н аиболее широко р ас
простр анены наборы типа глина 
гипс, гипсоносная глина - гипс, гли
н а  - гипсоносная ГЛИlна. Эти набо-
ры присутствуют практически во 
всех комплексах (исключая комп
л екс I I I )  (см. рис. 25) . В составе 
хемогенно-терригенных ассоциаций' 
выявлены (в небольших количест·· 
вах) наборы с участием глауберит
содержащих пород типа глина 
глауберитоносная глина.  

Вместе с 1:ем в хемогенно-терри
генных ассоциациях соленосной тол
щи Ферганской впадины присутству
ют и некоторые другие, р анее не  

v v v 
XVI 18 �� 

1 
XV ...::!.... y � 

8 

�� 14 v v v XIV f-----'=--=+-

v V V 

- .... -..... -- .... 

/9 

4 

v v v /1 
XII t-c:c:"_='v"--"-_v1v 

ХI 

6 
1 

1 v v у 3 Х -_- Г-S v v v 4 
IХ 1 

.... _ .... 6 

• •  :J8� 
v v v 23 . 

VII v v v 

/11 

а 8 • •  

V V V 

• •  11 

V V V .-111 8 

1 

24 

8 

v t вУ IiJv /4 
�_; ___ у 4 

/JI v v v 6 

111 

11 
11 11 11 

v V V 

3 
7 
4 

20 

12 

>30 

� .  � ' 
ь ----=J 2 I.v.-� 5 
ГvVl 4  � s . � �  

ГiIIil 9 � 

Рис. 25. Строение верхних горизонтов 
глауберит-галитовой и нижних горизон
тов гипсоносной частей соленосной толщи 
Ферганской впадины (северо-восточный 

склон гряды Ак-Бель) . 
1 - песчаники; 2 - карбонатные глины; 3 -
глауберитоносные глины; 4 - ангидрит-гипсо
вые и гипсовые породы; 5 - каменная соль; 
6 - глины, переслаиваlOщиеся с гипсовыми по· 
родами; 7 - глины с прослоями каменной со
ли; 8 - глины с прослоями каменной соли и 
гипса; 9 - гипсовые и галитовые ПОРОДЫ, пере
слаивающиеся друг с другом. Цифры слева 
от колонок обозначают номера комплексов, 
а справа - мощность ассоциаций ( ы J .  входя-

щих в ЭТИ I{омплексы. 

описывавшиеся наборы. Среди них наиболее распространены наборы 
глина - камеНlНая соль, гипс - каменная соль, глинистый гипс - гипс и 
глинистая каменная соль - каменная соль. Все они являются основны
ми и обр азуют сообщества однотипных и многократно повторяющихся 
в р азрезе  наборов. Примеры строения некоторых таких сообществ при
ведены в табл. 3. 

Кратко остановимся на  особенностях состава и строения хемогеннотерригенных ассоциаций, р аспространенных в изученной части соленос· 
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Т а б Л и ц а 3 ной толщи. Здесь при
Примеры строения сообществ наборов различного 
типа (соленосная толща Северо-Западной Ферганы) 

сутствуют хемогенно-тер
ригенные ассоциации че
тырех типов: галитово
го, глауберит-галитового, 
глауберитового и гипсо
вого. 

� МОЩНО СТЬ элементов :;; СQобщества наборов , СМ о '"  :< "  наборов :1; �  I первого второ го 

I I  Глина - ГИПС 60 1 7  
2 3 
2 8 
2 5 
6 1 1  
4 1 4  

24 3 
1 1 
2 3 
2 1 8  
7 1 7  
8 1 
6 3 
3 40 
2 1 
2 9 
2 1 
7 3 
4 1 0  

1 0  2 
8 3 

1 6  1 2  

V I I  ГИПС - камен- 1 5  1 0  
ная СОЛЬ 25 1 0  

1 0  3 
20 1 0  
1 5  3 

5 5 

Х ГЛILНИСТЫЙ 5 1 
ГИПС - камен- 3 5 

ная СОЛЬ 4 7 
1 1  1 
8 5 

74 5 
7 1  4 

I 1 6  3 
25 4 

МОЩНОСТЬ 
наборов , 

см 

I 
77 

5 
1 0  
7 

1 7  
28 
27 

2 
5 

20 
24 

9 
9 

43 
3 

1 1  
3 

1 0  
14 
1 2  
1 1  

28 

25 
35 
1 3  
30 
1 8  
1 0  

6 
8 

1 3  
1 2  
1 3  
79 
75 
1 9  
29 

Ассоциации галитового 
типа приурочены к комп
лексам  1 ,  11, V и УII .  
Нижние части ассоциа
ции представлены р азно
образными хемогенно-тер
ригенными наборами с 
участием глинистых, гип
совых и галитовых пород. 
В средней и верхней ча
стях в основном развиты 
хемогенные н аборы с га
литовыми и гипсовыми 
породами. 

Ассоциации глауберит
галитового типа выявлены 
в комплексах 1 1 1 ,  УI и 
X I I I .  Характерная черта 
их строения - присутст
вие глауберитоносных по
род и наборов в базаль
ной части ассоциаций; 
средняя же часть ассо
циаций имеет существен
но галитовый состав. 
Комплексы с ассоциация
ми гашпового и глаубе
рит-галитового т�па I в 
разрезе соленоснои тол
щи чередуются друг с 
другом. 

Ассоциации глаубери-
тового типа приурочены 
к комплексам,  располага
ющимся в средней части 

разреза (VI I I  и XII ) . В них широко распространены глауберит- и гипс
�одержащие породы и наборы и полностью отсутствуют галитовые по
роды. Ассоциации гипсового типа отличаются р азвитием только гипсо
вых и гипссодержащих пород и н аборов. Они тесно связаны с глаубери
товыми ассоциациями.  Таким образом, вверх по р азрезу хемогенно-тер
ригенные ассоциации галитового и глауберит-галитового типа сменяют
ся 'сначала ассоциациям и  глауберитового, а затем и гипсового типов, 
вследствие чего верхняя часть соленосной толщи представлена комп
лексами с хемогенно-терригенными ассоциациями только гипсового типа. 

Характерной особенностью строения всех хемогенно-терригенных 
ассоциации независимо от их состава, является наличие в нижней части 
хемогенно-терригенных и терригенных н аборов и присутствие пласта 
гипсовых пород (мощностью от нескольких десятков сантиметров до 4 м )  
в и х  кровле. 

Рассматривая особенности строения соленосной толщи Северо
Западной Ферганы, необходимо отметить, что в состав хемогенно
терригенных ассоциаций (наряду с хемогенно-терригенными) входят и 
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наборы только хемогенных пород типа гипс - каменная соль и гли
нистая каменная соль - каменная соль, не отмечавшиеся нами в других 
соленосных толщах. В составе терригенных ассоциаций наиболее 
соленасыщенной (глауберит-галитовой) части соленосной толщи Фер
ганской впадины отсутствуют наборы 'с песчаными породами.  Все пере
численные особенности свидетельствуют о том, что отложения этой ч асти 
толщи накапливались в наиболее изолированной и удаленной от зон 
питания области солеродного бассейна.  В целом же соленосная толща 
Ферганской впадины имеет строение, аналогичное другим соленосным 
толщам гипс-глауберит-галитового типа.  

Из выше приведенных м атериалов, видно, что для всех соленосных 
толщ гипс-глауберит-галитового типа характерн а  з начительная (изме
ряемая сотнями метров) мощность и \il.ОВОЛЬНО сложное строение. 
В толщах этого типа устанавливается тесная связь между терригенными 
и хемогенными породами, образующими многочисленные и разнообраз
ные по составу хемогенно-терригенные наборы и ассоциации; чисто 
хемогенные наборы встречаются значительно реже. Наряду с хемоген
ными и хемогенно-терригенными в соленосных толщах гипс-глауберит
галитового типа широко р аспространены терригенные наборы и ассоциа
ции. Хемогенно-терригенные и терригенные ассоциации образуют 
закономерно построенные и многократно повторяющиеся в разрезе 
комплексы. В наиболее изученных р азрезах соленосных толщ гипс-глау .. 
6ерит-галитового типа 'хорошо прослеживаются три крупные 'Части: 
нижняя - слабозасолоненная (гипооносная) , средняя - существенно 
соленосная (глауберит-галитовая или галит-глауберитовая) и верхняя 
гипсоносная. Таким образом, соленосные толщи Нарынской, Джумголь
ской, Восточно-Чуйской, Иссык-Кульской И Ферганской впадин харак
теризуются не  только сходным составом, но и однотипным строением. 

Теперь выясним особенности строения соленосных толщ гипс-гл ау
берит-тенардит-галитового типа. Они установлены в составе неогено
вых отложений Кар каринской, Кочкорской и Кетмень-Тюбинской впа� 
дин. Внутреннее строение этих толщ пока еще изучено довольно слабо .  

Соленосная толща Каркаринской впадины по особенностям состава 
может быть подразделена на две части: нижнюю - глауберит-тенар
дит-галитовую и верхнюю - гипсоносную. Ее суммарная мощность до
стигает 700 м (Дзенс-Литовский и др., 1 964) , а верхней гипсоносной не 
превышает 1 00- 1 50 м.  В глауберит-тенардит-галитовой части преобла
дают галитовые породы, мощные пласты которых приурочены к нижним 
и средним горизонтам. Здесь же широко р аспространены тенардитовые 
породы, слагающие небольшие (от десятков сантиметров до 2 ,8 м)  
пласты и линзы. Глауберитовые породы встречаются в значительно 
меньших количествах. Обычно глауберит присутствует в виде примеси 
в глинах и в карбонатных глинах. Кроме того, в р ассматриваемой части 
соленосной толщи выявлено несколько пачек алевролит-глинистого 
состава, к которым приурочено небольшое количество м аломощных 
прослоев песчаников и два пласта кремнисто-глинистых сланцев (Дзенс-
Литовский и др . ,  1 964) . 

' 

На рис. 26 приведен схемаТИЗИРОВilННЫЙ разрез глауберит-тенар
дит-галитовой части соленосной толщи, составленный по м атериалам 
В. А. Шурыгина, И.  1(. Смешливого, Р.  З .  Мингалиева. Разрез дает 
лишь общее представление о ее внутреннем строении, детали которого 
пока еще остаются невыясненными. 

В верхней гипсоносной части хемогенные породы ШИРОКОГQ раз
БИТИЯ не  имеют. К нижним ее горизонтам приурочено небольшое коли
чество маломощных прослоев гипсовых поро�, а к верхним - тонко
плитчатых глинистых известняков. По всему разрезу распространены 
ПIПсоносные глины и мергели, отмечается также присутствие  алеврити
стых глин, глинистых алевролитов и песчаников. 
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Рис. 26. Схематический р азрез соленосной толщи Чуль-Адырской 
антиклинали (rcоста13лен по данным В. А. Шурыгина, И. К. Смеш-

ли.в·ого и Р. З .  Мингалиева) . 
J - песчаники грубо- и среднезерннстые; 2 - песчаники мелкозернистые; 
3 - алевролиты, несчанистые н ·а.левритистые глины; 4 - глины карбонат
ные; 5 -:кремнисто,глинистые .сланцы; 6 - мерге'ли; 7 - >Глауберитоносные 
глины 11 глины С примесыо iГлауберита; 8 - тенардитовые породы; 9 - гали-

товые породы . 

На правом берегу р .  Каркара, ниже устья ручья 
Кайнатпа-Туз, нами изучен разрез гипсоносной ча
сти соленосной толщи мощностью 98,4 м .  Н а  рис.  27 
приведена его послойная характеристика. Анализ 
полученного материала показал, что здесь, так же 
как и в соленосных толщах гипс-глауберит-галитово
го типа, намечается две группы наборов пород: тер
р игенная и хемогенно-терригенная. 

Терригенная группа представлена о<:новными (об
р азующими сообщества )  наборами типа песчаник 
глина, песчаник - алевролит ( алевритистая глина) . 
алевролит (алевритистая глина )  - мергель, глина 
гипсоносная глина (мергель - гипсоносная глина) . 
Наиболее р аспростр анены набор ы :  глина - гипсонос
н ая глина. глина  - мер гель и песчаник - глина. Ос
тальные типы встречаются значительно р еже и обр а
зуют малочисленные ( из 2-3 наборов) и единичные 
сообщества. Примеры строения сообществ, сложенных 
основными наборами, приведены в табл. 4. 

Среди хемогенно-терригенной группы выделены 
следующие основные наборы:  глина - известняк, 
мергель - известняк и глина - гипс, причем только 

первый и последний образуют многочисленные 
сообщества. 

О /  
� 2  � 

Рассматривая особенности пространствен
ного р азмещения наборов терригенной и хемо
генно-терригенной групп, нетрудно убедиться, 
что в целом характер их взаимоотношений 
такой же, как и в соленосных толщах гипс
глауберит-галитового типа. Они образуют две 1.- . j 3 различные по составу входящих в них наборов' 
ассоциации : терригенную и хемогенно-терри-1_ -1 4 :-енную, тесно связанные в многократно по
вторяющиеся комплексы. Нижние части этих l' -;к] 5 комплексов представлены только терригенны
ми наборами (терригенная ассоциация) ,  а верхI,-цti r; вие - состоят из наборов преимущественно 
хемогенно-терригенной и терригенной групп l' -:!] 7 (хемогенно-терригенная ассоциация) . В опи

- ,  сываемом р азрезе в верхах терригенных ас
социаций часто присутствуют наборы типа � 8 глина - мергель, являющиеся характерными 
членами и хемогенно-терригенных ассоциаций. � 9 Это обстоятельство наглядно подчеркивает 
тесную связь между нижней и верхней частью 
комплексов, между которыми порой невоз
можно однозначно провести гр аницу. 

Можно, таким образом ,  отметить, что строение гипсо ноеной части 
соленосной толщи Каркар инской впадины существенно не  отличается 
от строения аналогичных по составу частей соленосных толщ гипс-гла
убер ит-галитового типа.  О деталях стр оения нижней - глаубер ит-те
н ар дит-галитовой - части в настоящее время судить трудно. Н есомнен-
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НО, что здесь так же, 
как и в соленосных тол
щах гипс-глауберит-гали
тового типа хемогенные и 
терригенные породы тес
но связаны друг с другом ,  
однако состав и строение 
образуемых ими наборов 
и ассоциаций пока еще 
не изучен. Имеющиеся Б 
настоящее время матери
алы по строению соленос
ной толщи Кетмень-Тю
бинской впадины дополня 
ют приведенные выше 
данные и позволяют уста
новить основные черты 
строения соленосных толщ 
гипс-глауберит-галитово
го типа.  

Соленосная толща 
Кетмень-Тюбинской впа
дины (как и Каркарин 
ской) может быть под
разделена на нижнюю 
глауберит-тенардит-гали
товую и верхнюю гипсо
носную части. К нижней 
приурочены отложения 
галитового, тенардитово" 
го, глауберитового и гип
сового состава_ Здесь же 
встречены единичные лин
зы астраханитовых ПОDОД. 
Верхняя часть представ
лена песчано-глинистыми 
гипсоносными отложениq
ми.  По данным Б . Е .  Дми
трука, мощность нижн,=й 
части достигает 630 м, а 
верхней изменяется от 
300 до 800 м .  

Толща имеет хорошо 
выраженное циклическое 
строение. Каждый цикл 
состоит из двух элемен
тов : нижнего терригенно
го, представленного гли
нами, с прослоями песча
юшов и алевролитов, и 
верхнего хемогенно-терри
генного, сложенного р аз
но,")бразными глинами,  с 
прослоями гипсовых, глау
беритовых, галитовых и 
других хемогенных пород. 
Б .  Е.  Дмитруком В нижней 
части, соленосной толщи 

CJ·· · · · · · , . . . . . / 
. .  

CJ 2  
Рис. 2-7. Схема строения верхней части соленосной 

. толщи Каркаринской впадины по р. Каркара. 

1 - терригенные ассоциации; 2 - хемогеино-терригенные ас

социации. Отрезки соответствуют различным наборам пород. 

точки - элементам наборов: а - песчаники, б - алевролиты 

и песчанистые глины, в - карбонатные глины, г - мергелп. 

д - глинистые известняки, е - гипсоносные ГЛИНЫ. Ж - гип .. 

сы. В кружочках справа от колонок номера комплексов (чи-

слитель) и их мощность (знаменатель). 
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Т а б л и ц а  4 
Примеры строения сообществ наборов различных типов (со

леносная толща Кар каринской впадины) 

м Мощность элем:ентов 
Мощность Сообщества М наборов ,  см 

Н:ОМП- наборов наборов 

I 
наборов, 

леi<са первого второго см 
--

1 2 3 4 5 6 

1 Глина - гипс 1 93 25 5 I 30 
глинистый 1 94 4 3 7 

1 95 2 1 2  1 4  
1 9 6  1 1  8 1 9  
1 97 3 3 6 
1 98 8 26 34 
1 99 8 7 1 5  
200 6 6 1 2  
20 1 1 5  1 7  32 

2 Песчаник - 209 22 37 59 
глина 2 1 0  9 1 0  1 9  

2 1 1  7 5 1 2  
2 1 2  2 5 7 I 
2 1 3  6 2 8 

Глина - гипс 22 1 1 8  50 68 
глинистый 222 8 4 1 2  

223 3 2 5 
224 5 8 1 3  
225 5 8 1 3  
226 7 2 9 

4 Песчаник - 273 1 8  1 6  34 
глина 274 5 2 1  26 

275 1 1 5  1 6  
276 5 22 27 
277 6 5 1 1  
278 9 1 0  1 9  

5 Глина - мер- 3 1 4  1 3  32 45 
гель 3 1 5  1 9  1 6  35 

3 1 6  1 0  57 67 
3 1 7  2 3 5 
3 1 8  1 5 6 
3 1 9  1 3 4 
320 5 2 7 
.1 2 1  4 6 1 0  

Глина - мер- 326 1 2  47 59 
гель 327 8 7 1 5  

328 3 1 0  1 3  
329 2 1 7  1 9  
330 1 6  3 1 9  
33 1 1 7  4 2 1  
332 7 1 8 
333 2 1 3 
334 1 3 4 
335 1 6  1 2  28 

Глииа - гипсо- 336 3 2 5 
носная глина 337 1 9 1 0  

338 3 4 7 
339 3 2 5 
340 5 4 9 
34 1 8 2 1 0  
342 9 5 1 4  
343 : 8  1 9  27 
344 3 1  5 3 6  
345 9 6 1 5  
346 3 7 1 0  
347 .( 1 8  22 



о к о н ч а н и е т а б л. 4 
2 3 4 5 6 

6 Глина - гипсо- 388 1 3  2 1 5  
носная гли- 389 3 2 5 
н а  390 4 1 5 

3 9 1  1 6  3 1 9  
392 1 2  8 20 
393 6 5 1 1  
394 5 3 8 
395 6 4 1 0  
396 4 3 7 
397 7 1 8 
398 8 7 1 5  
399 4 3 7 
400 7 1 3  20 
40 1 8 8 1 6  
402 20 1 3  33 

7 Глина - мер- 452 4 1 5  1 9  
гель 453 64 27 9 1  

454 8 1 2  20 
455 40 1 1  5 1  
456 1 2  2 1  32 
457 1 1  1 8  29 

Глина � извест- 463 90 5 95 
няк 464 4 8 1 2  

465 1 3  3 1 6  
466 8 1 1  1 9  
467 1 1  6 1 7  
468 1 3  5 1 8  
469 7 3 1 0  
470 8 1 0  \1 8 
47 1 4 5 9 
472 2 4 6 
473 1 1  1 1 2  
474 5 3 8 

, 475 3 4 7 

выделено 6 таких циклов. ПО своему составу и строению они ничем не 
отличаются от комплексов пород, состоящих соответственно из терри
генных и хемогенно-терригенных ассоциаций. Мощности терригенных 
ассоциаций колеблются от 13 до 4 1  м, а хемогенно-терригенных - от 19 
до 1 45 м. Особенности внутреннего строения ассоциаций в настоящее 
время еще детально не изучены и поэтому можно дать лишь общую 
характеристику их состава. 

В терригенных ассоциациях преобладают породы пелитового клас
са, а алевро-псаммитовые распространены ограниченно. Полное отсут
ствие хемоге:нных пород с солевой минерализацией позволяет предпо
л агать (по аналогии с охар актеризованными толщами) , что н аиболее
р аспространены iB терригенных ассоциациях наборы типа глина - мер
гель и песчаник - глина. В составе хемогенно-терригенных ассоциаций 
также преобладают породы пелитовorо класса, представленные в р аз
личной степени карбонатными, гипсоносными и глауберитоносными 
глинами. Хемогенные породы и здесь з анимают подчиненное значение. 
Наиболее распространены среди них галитовые. Мощность отдельных 
пластов каменной соли обычно не превышает 1 ,5-2,5 м и лишь изредка 
достигает 4-4,5 м. Каменная соль либо темная, глинистая, либо пес
чаная за счет 'чередования слойков глинистой темной и чистой б елой 
соли. Мощность темных слойков изменяется от 0,5 до 1 ,5-2 см, а свет
лых - от 1-2 до 3-5 см. Глаубер'итовые породы в стречаются значи
тельно р еже, хотя и присутствуют практически во всех комплексах. 
Еще реже наблюдаются тенардитовые породы, единичные м аломощные 
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прослои которых обнаружены только в нижних комплексах соленосной 
толщи. Как правило, тенардитовые породы находятся в тесном контак
те с глауберитовыми и галитовыми. Астраханитовые породы встречают
ся только в виде небольших линз в пластах каменной соли. Породы 
гипсового состава в хемогенно-терригенных ассоциациях нижней час
ти соленосной толщи присутствуют довольно ' часто, но крупных пластов 
н е  образуют. Обычно они слагают тонкие ( 1 ,5-3 см) слойки, череду
ющиеся с прослоями карбонатных или гипсоносных глин мощностью 
от 4 до 9-1 0  см. Основная м асса гипсовых пород приурочена к верх
ней части соленосной толщи, где они нередко образуют прослои мощ
ностью в несколько десятков сантиметров. 

Среди толщ гипс-глауберит-тенардит-галитового типа (с точки 
зрения особенностей внутреннего строения) наименее изученной остает
ся соленосная толща Кочкорской впадины. Известно, что в р айоне м ес
торождения Чон-Туз она состоит из серии пластов и линз галитового 
состава,  переслаивающихся с глауберитоносными и гипсо носными гли
нами. Здесь же присутствуют маломощные прослои глауберитового со
става. К востоку от этого м есторождения в логу Ш абырколь среди гла
уберитоносных отложений выявлено несколько линз тенардитовых по
род. Галитовые породы присутствуют в небольшом количестве только 
в нижней части обнажающегося р азрез а  толщи. Имеющиеся самые об
щие сведения позволяют лишь предполагать, что как по составу, так 
и по строению соленосная толща Кочкорской впадины, принципиально 
не отличается от соленосных толщ, р азвитых в Каркаринской и Кет
мень-Тюбинских впадинах. На примере этих двух впадин видно ,  что 
для соленосных толщ гипс-глаубер ит-тенардит-галитового типа харак
терна  значительная мощность и наличие двух р езко отличающихся по 
составу частей: нижней ГJlауберит-тенар дит-галитовой и верхней гип
соносной. У этих частей сложное внутреннее строение, ооновой которо
го являются многократно повторяющиеся по р а,зр езу з акономерно по
строенные комплексы. Каждый комплекс состоит из двух а'ссоциаций
терригенной внизу и хемогенН'о-терригенной вверху. Все терригенные 
ассоциации имеют близкий состав и строение, а хемогенно-терригенные 
весьма существенно р азличаются между собой. В составе хемогенно
терригенных ассоциаций верхней гипсоносной части наиболее 

'р аспро
странены наборы типа глина --гипсоносная глина и глина - гипс. 
Имеющиеся материалы свидетельствуют о значительно меньшем р ас
пространении пород гипсового состава в хемогенно-терригенных ассо
циациях глауберит-тенардит-галитовой части соленосной толщи. Следо
в ательно, можно ожидать, что и наборы с этими породами будут 
встречаться здесь реже. В то же время в нижней части соленосной тол
щи несомненно присутствует большое количество р азнообразных по 
составу и строению наборов с такими хемогенными породами, как га
литовые, глауберитовые, тенардитовые и астраханитовые, отсутствующие 
вверху. Необходимо отметить, что в настоящее время остается не совсем 
ясен состав и строение отложений, залегающих в самом основании СО
леносных толщ Каркаринской, Кочкорской и Кетмень-Тюбинской впа
дин. Мы можем лишь предполагать, что (как и в других межгорных 
впадинах Тянь-Шаня) здесь р асполагаются слабо засолоненные гипсо
носные отложения. 

Особенности строения отложений гипс-глауберит-мирабилит-астра
ханит-галитового типа можно рассмотреть на  соленосных толщах Узек
Дагской впадины и месторождений Аккала и Кушканатау в Южном 
Приар алье. В р азрезе  этих толщ можно выделить три р азличающиеся 
по составу части : нижнюю - терригенную, среднюю - существенно хе
могенную и верхнюю - вновь терригенную (Никшич, 1 932; Рейнеке, 
1 932; Рубанов, 1 977; и др . ) . 
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Нижние  терригенные части представлены карбонатными и глаубе
р нтоносными глинами, иногда песчанистыми или алевритистыми, с не
большим количеством маломощных (первые сантиметры) прослоев гип
совых и р еже глаубер итовых пород. Изредка встречаются линзовидные 
и пластовые тела песчаного состава мощностью от нескольких санти
метров до 2 м.  В кровле нижней терригенной части соленосной толщи 
АккаЛШIСКОГО месторождения р аспростр анены глины с примесью мира
билита. Мощности нижних терригенных частей соленосных толщ не
большие и крайне непостоянные: на Аккалинском месторождении 
около 10 м,  на  Кушканатауском - колеблется от 0,5 до 23 111, а в Узек
Дагской впадине - не превышает нескольких десятков сантиметров. 

Средняя часть соленооных толщ имеет сложный состав и строение. 
В настоящее время наиболее полно изучена хемогенная часть · соленос
ной толщи Кушканатауского месторО}!(дения. Она состоит 'из двух со
ляных пачек, разделенных маломощной (менее 2 м) пачкой гипсонос
ных глин И глин с полигалитом (Рубанов, 1 977) . Нижняя соленосная 
пачка имеет значительно меньшую площадь распростр анения, ч ем верх
няя и выявлена  только в северной наиболее погруженной зоне, причем 
максимальная ее мощность не превышает 5-6 м.  Максимальная мощ
ность верхней соленосной пачки достигает 10 м. По особенностям р ас
пространения соляных пород различного состава можно нам етить трн 
группы разрезов соляных пачек (рис. 28) .  Первая группа характерна 
для северных наиболее солен асыщенных районов месторождения. На
ряду с астраханитовыми породами здесь ширOl{О представлены астра
ханит-галитовые и галитовые, приуроченные, как пранило, к верхам со 
ляных пачек. IОжнее протягивается полоса, где преобладающая р оль 
принадлежит астраханитовым породам, в незначительной степени при
сутствуют галитовые, астр аханит-галитовые и астр аханит-мирабилит
тенардитовые породы. Вдоль южной ЮГО-ВОСТОЧНОЙ и юго-западной пе
р иферии месторождения протягива ется область, где мощность СОЛЯНЫХ 
пачек сокращается до 1 ,75-5 м и онн В основном слагаются породами 
мирабилит-тен а рдитового состава.  

Строение существенно хемогенной части соленосной толщи Узек
Дагской впадины также непостоянно на всей площади ее распростра
нения. По данным В. и. Рейнеке ( 1 9Э2) , на  востоке впадины она пред
ставлена серией крупных ЛИНЗ ,  ПРИУРОЧ5ННЬ!Х примерно к одному гори
зонту и следующих друг за другом в северо-западном направлении. 
Линзы сложены породами мира билнтового, 1I1 ирабилит-тенардитового 
и тенардитового состава. ГаJI !повые породы занимают подчиненное по
ложение и встреча ются иногда в виде небольших по мощности плас
тов в нижней части. Постепенно по н аправлению с юго-востока на се
веро-запад р оль галитовых пород возрастает, увеличивается и мощ
ность хемогенной части толщи. Ее нижние горизонты представлены тут 
каменной солью, а верхние -- мирабилитовыми и тенардитовыми поро
дами, с прослоя!\ш каменной соли и изредка гипса и гипсоносных глин. 
По данным М. л .  В ороновой ( 1 954) , в наиболее погруженной цент
ральной зоне Узек-Дагской впадины хеr-1Огенная часть соленосной тол
щи представлена в основном галитовыми породами, содержащими ввер
ху единичные прослои и линзы астраханитового и каинитового состава 
.мощность этой части соленосной толщи Узек-Дагской впадины колеб
лется от 1 ,3 до 8 м. 

Особенности изменения с остава и строения соленооной толщи Ак
калинского месторождения на  площади пока еще не  изучены. В раз
резе хемогенной ча,сти толщи, имеющей мощность 28 м, и. В .  Рубанов 
( 1 977) выделяет две отличающиеся по составу зоны: внизу - сульфат
ную ( мощность 5,75 м ) , представленную мир абилитовыми породами  
с прослоями глин, И вверху - хлоридную, состоящую из шести пластов 
( мощностью от 0,7 до 2,2 м) I{аменной соли, раздеJI енных глауберито-
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Рис. 28. Разрезы раЗЛИ'IНЫХ зон СОJlеноснои ТОJlЩИ месторождения Куш
канатау (состаВJlены по материалам М. Н. Слюсаревой и Л.  И.  Фила-

товой) . 
Зоны; 1 - астраханит-гаJIнтовая, Il - астраханитовая, 1 1 1  - мираUИJIит-тенардито
вая. 1 - пески и песчаники: 2 - ал евритовые н песчано- алевритовые глины; 3 -
карбонатные глины; 4 - мергеди; .5 - гнпсоносные и глзуберитоносные глины; 
6" - ПОЛН]'ЗJlит-[',n н н и стые породы; 7 - мира uилит-тенардитовые породы ; 8 - а с 
траханит-мнрабl1лит-тенардитовые породы; 9 - астраха нитовые породы; 10 '- г а -

лит-астраханнтовые породы; 1 1  - гал итовые ПОРОДЫ. 

н ГIШСОНОСНЫИИ глинами (МОЩНОСТИ прослоев глин колеблются от 1 ,3 
до 2,2 М) , 

Верхние терригенные части соленосных толщ гипс-глауберит-мира
билит-астраханит-галитового типа имеют довольно простое строение 
и однородный состав. Здесь в основном р азвиты карбонатные (в  той 
И Л И  иной степени алевритистые или песчанистые) , гипсоносные и р еже 
ГJl ауберитоносные глины. В Кушканатауской толще к р азличным гори
зонтам верхней терригенной части, мощность которой изменяется от 
2-3 до 1 О М, приурочены маломощные (от нескольких десятков санти
метров до 1-2 м) невыдержанные по простиранию линзы астраханито· 
вых и астраханит-мирабилит-тенардитовых пород. На АккалинС>ком 
месторождении р ассматриваемая часть соленосной ТОЛ ЩИ имеет мощ
ность 27 м. Она представлена внизу пачкой гипсо- и глауберитоносных 
глин ( 12,4 м ) , а вверху пачкой карбонатных и гипсоносных глин 
мощностью 14,9 м. В кровле нижней пачки залегают два пласта:  
нижний (0 ,6 м) мирабилит-тенардитового и в ерх,ний ( 1  м)  астрахани
тового состава. В Узек-Дагской впадине аналогичная часть разреза  
( 1 7- 1 9  м) представлена  слабо загипсованными глинами с ПРОСJ!ОЯ МИ 
ГJIауберитоносных глин и ГЛИНИСТЫХ Г лауберитов в основании. 
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Таким образом, можно заметить, что соленосные толщи гипс-гла"  
уберит-мирабил ит-астраханит-галитового типа обычно и меют неболь
шую (первые десятки метров)  мощность, а площадь их р аспростр ане· 
ния не превышает нескольких десятков квадратных километров. Для 
них характерно трехчленное строение, при котором терригенные поро
ды слагают нижнюю и верхнюю чаСТiИ, а хемогенные приурочены глав
J-IblМ образом к внутренним частям соленосных толщ. Устанавливается 
определенная зональность и в распростр анении xelVl OreH H bIx пород раз
личного состава .  В перифер ических зонах р азвиты пор:оды мирабили
тового состава ,  слагающие небольшие по  мощности прослои и ЛИI-IЗЫ, 
В то время как внутренние, наиболее соленасыщенные и мощные, зоны 
сложены галитовыми,  астраханит-гаЛ ИТОВЫМ1И и астраханитовыми п о
р одами при незначительном учасТIН! пород мираБИJlИТОВОГО состава. 
Особенности внутреннего строения соленосных толщ гипс-глаубер ит
мира билит-астраханит-галитового тип а позволяют предположить, что 
они формироваJ/'ИС.Ь в течение един ого крупного uикла соленакопления, 
хотя, ВОЗМОЖНО, и не ст,рого одновременно во  всех трех р айонах.  

Соленосные толщи гипс-галитового типа выделены нами в составе 
неогеновых отложений Турфанской, Кучарской и Цайда мской впадин. 
В настоящее время не  имеется м атери алов, н епоср едс'гвен'но хар актери
зующих их строение .  И все же,  поскольку они приурочены к впадинам, 
история и хар актер р азвития которых ( п о  кр айней мере на  неогеновом 
этапе) существенно не  отличались от общих тенденций формирования 
межгорных впадин Тянь-Ш аня, содержащих толщи гипс-глаубернт-га
л итового и гипс-глауберит-тенардит-галитового типов, можно предполо
ж ить, что основные черты, присущие толщам этих двух типов (цикли
ческое строение и тесная связь терриг-енных и хем огенных пород) , не
сомненно найдут отр ажение и в строении соленосных толщ гипс-гаш!
тового тип а .  

И з  приведенных в настоящей главе м атериалов в идно, что еще да
леко не все соленосные толщи неогенового возраста, р азвитые на тер
р итории  Средней и Центральной Азии, изучены в р авной степени де
тально. Наиболее слабо изученными остаются особенности взаимоот
ношений хемогеНI-IЫХ пород друг с другом .  И все же общая структура 
толщ, за кономерности размещения тех или' иных пород по р азрезу, ха
рактер взаимоотношений пород различных групп, классов ( а  в ряде 
случаев и подклассов) выясняются довольно определенно. Все это по
зволяет нам подойти к вопросу о выделении и типизации соленосных 
формаций неогенового возраста на территории Средней и ЦентраJJЬ" 
ной Азии .  

r л а в а УI 

типы НЕОГЕНОВЫХ СОЛЕНОСНЫХ ФОРМАЦИй 

ПроБЛ6ме формацнонного анализа неогеновых отложений 
Средней и Центральной Азии в последние годы уделяется значитель
ное внимание .  Она затрагиваJlась всеми исследователями, изучавшими 
неогеновые осадочные серии  и историю геологического развития как от
дельных регионов, так и всей территории Средней и Центр альной Азии 
в неогеновое время. В той или иной мере рассмаТРИ13 а JJИСЬ и вопросы вы
деления соленосных формаций среди I-r еогеноВblХ ОТJlожени Й .  Их анали
зировали А. г. Б абаев , В.  А. Буш, С. п. В аал�бе, Л.  Н.  �epTYHOB, 
Л. Б. Вонгаз, Н. Н. Грнднев, Г. х. Дикенштеи r-r , А. х. Иораги мов, 
М. С. Ибрагимов, А. А. Иванов, Д. П. ИШНИЯЗОВ, С.  М. Кореневсюrй, 
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В .  В .  Косминский,  К. Н. КравченкО', М . . J\Ilирахмедов, К. Н .  Никиg:ю
рова; А. А. Николаев, Н .  П. Петрав, В .  И .  Папав, В .  Н. Разумова, 
И.  В. Рубанов, Н. М. Сардонников, В.  М. Синицын, Ф .  Е .  Синицын, 
Н.  М. Страхав, С .  С .  Шульц, В .  М. Цейслер, А. Л.  Янш ин И др . 

Мнения по поводу типов неаГЕШОВЫХ соленосных формаций и их 
объема весьма пра'I1иваречивы, ЧТО' связа'но с р азличным падхадам ав
тарав к их выделению. Да сих пар исследаватели при абасаблении фар
маций оснавывались главным абразам на  генетическом (фационально
генетическом ,  ла,ндшафтна-тектсmическом, климатическом нли истари
ко-тектоническом)  подхаде. 

. Фациально-генетический падход наибалее полна атр ажен в р або
тах В. И. Папава ( 1 954, 1 966, 1 968) . Согласна его апределению, «геоло
гическай форм ацией называется естествеННОНС'I'арическае саабщество 
генетически связанных сапря:женных гарных порад, атвечающее апре
деленнай дннамически обасабленнай единице геалагическай среды 
(т .  е. фац.ии) , котарая вазникает в тай или инай фазе (этапе, стадии)  
р азвития данногО' региона земной коры ( Папов, 1 966, с. 1 1 ) .  в саот
ветствии с этим В. И. Попов пер·ваначальна атнес все саленосные ат
лажения межгорных впадин Тянь-Шаня к бальшай группе малассовых 
формаций верхнегабийского типа (Попов, 1 954) . В последующем он 
выделил в ряде межгорных впадин Тя.нь-Ша!ня и на западе Средней 
Азии галагенные формации (Папов, 1 968) . По егО' представлениям, 
здесь р аспростр анены так называемые комплексы «р анних И паздних 
( центральна- )  озерных и саланчакавых галагенных (эвапаритавых) 
формаций», а также «ранних И паздних Jl arYHHblx галогенных (эвапорито
вых) формаций». Среди перваго комплекса выделены ранние и паздние 
озерные гипсавые фармации, развитые в Нарынскай и Ферганскай впади
нах, и р анние и паздние озерные сульфат-гаЛИТlные фармации, устанав
ленные в баЛЬШИНС1'ве межгорных впадин (Иссык-Кульской, Качкор
екой, Нарынскай, Ферга,нской) , а таЮI<е в Кушканатау и в Уз)'н-Су. 
Формации  ВТОРОГО' комплекса отмечены в низавьях Амударьи ( Куш
канатау) , где обосаблен а сульфат-галитная лагунная ( озерная?)  гало
генная фармация.  Неабхолимо отметить, что каждую конкретно Bыдe� 
ляемую фармацию В. И .  Папав называет па-р азн ому, имея в виду, по
нидимому, р азл.ичные части CaJl eHOCHblX таJl Щ. Так, среди саленосных 
отлажений Нарынскай впадины им выделены : постплатфар менная миа
ценавая верхнегобийская центр ально-азерная ГИПСОНОСН3Я  и паСТПJl ат
фарменная миаценовая верхнегабийская азерная ( Jl агунная?)  СУJlьфат
галитная фармации . В Кушканатау в составе саленосных атложений, 
у каторых мощнасть не  балее 38-40 м и плащадь aKOJlO 66 км2 
(6 Х 1 1  км) , р азличается две формащии : паС'I'платфор менная а I<чагыль
ская центральна-азерная глауберитавая и акчагыльская лагунная 
(озерная?)  сульфат-гаЛИ'I'ная с гипсам и тенардитом. Из этих м атериа
лов видно, что  В.  И.  Попав считает все  галагенные формации неагено
ваго возраста Средней Азии азерными и в редкам случае Jlагунными. 

В отличие 0'1' эт·их представлений мнагие другие исследов атели, 
стоящие на генетических принципах, весь камплекс CaJleHaCHblx атло
жений атдельных впадин р ассматривают в I<ачестве единых формаций. 
В оснаву их выделения, по мнению Н. М. Страхава ( 1 962) , даткен 
б ыть палажен ландшафтно-тектанический принцип. МиаценаБые гала
генные отложения межгарных впадин Тянь-Шаня Н. М. Стр ахав ( 1 962) 
относит к фармациям кантинентальнага типа, поскальку «абразавание 
сал ей здесь происхадила в баJlее или менее !<рупных азерных вадое
мах, аналагичных современным саляным азер ам» (с .  276) . Он считает, 
что. здесь преимущественнО' р азвиты соленасные Г3J1 ит-гл аубер итовы е 
фармаци и . Их характерные асабеннасти : 1 )  р азвитие главным абразом 
прибрежно-азерных аТJlожений с включением ПРОJlЮВИ3ЛЬНЫХ и делю
виаJlЫIЫХ асадкав ; 2) фациалыюе замещение ат центра впадин к пери-
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ферии соленосных отложений сначала на гипсоносные, затем на  засо
лоненные ГИПСОI-lОСНО-Г линистые и, наконец, на  глинистые и песчано-гли
нистые образов а ния ;  3) изобилие  сульфаТiНЫХ минер алов, в том ч исле 
таких, как глауберит, тенардит, а и,ногда и астр аханит; 4 )  отсутствие 
заметных С I<оплений калиевых минер алов ; 5) обилие в слагающих гало
генные формации породах I<ар бонатного м атер иала ;  6 )  присутстви е  
наряду с кальцитовым кар бона11НЫМ п ар агенезом магнезиального , об
р азовавшегося на  наиболее высоких степенях осолонения; 7)  стадий
ное развитие процесса галогенеза во впадинах,  выр азившееся в том, 
что водоемы вначале были пресными, затем постепенно осолонялись, 
с последовательным обр азованием гипсо- и соленосных отложений,  а в 
конце опреснялись, что вызывало смену соляных пород на  гипсовые, 
а затем последних на глинисто-мергельные с остатками пресноводной 
фауны (Стр ахов, 1 962, с. 276-282) . 

Основываясь на  том же л андшафтно-тектоническом принципе, 
Н. М .  Стр ахов считает, что соленосные отложения Узек-Дагской впа
ДИНЫ могут быть отнесены к галогенным форма циям заливного тнпа .  
Они обр азовались, по его мнению, в обособленной синклинальной деп
рессии с активной тектонической жизнью. 

Аналогичных представлений о галогенных формациях, р азвитых на 
территории Ср едней и Центр альной Азии, придерживается А. А. Ива
нов (Иванов, Воронова ,  1 972) . Он также считает, что соленосные от
ложения межгорных впадин Тянь-Ш аня следует выделять J3 ,континен
тальные галито-глаубер,итовые фор,мации ,  а соленосная толща Узек
Дагской впадины я:вляется формацией морских заливов. К последнему 
типу им относится и соленосная толша Кушканатау, образовавшаяся 
в заливообразном солеродном бассейне акчагыльского моря. 

Соленосные толщи межгорных впадин Тянь-Шаня в виде еДIIНЫХ 
галогенных или эвапор итовых форм аций выделяют Д .  п. Ишниязов 
( 1 97 1 ) ,  А. г. Бабаев ( 1 977) , А. х. Ибрагимов ( 1 977) ,  и. В. Руба r-!Ов 
( 1 977) . Они считают их континентальными. 

Анализируя фор м ационную принадлежность осадочных сер ий нео
генового возр аста ' с позиций истор ико-тектонического р азвития, многие 
исследователи отмечали ,  что для неотектонических впадин Средней 
и Центр альной Азии характерен одинаковый возрастной интервал вы
полняющих отложений и их единый формационный облик. Эти отложе
ния в большинстве случаев выделялись в молассы. Детальная хар акте
ристика строения молассовых комплексов р ассматривалась в работах  
В .  И .  Попова ( 1 954) , Б .  А. Петрушевского ( 1 955) , М. И .  Варениова 
и др.  ( 1 964) ,  Д. А. Туголесова и А. л. Яншина ( 1 966) , В. А. Буша и др. 
( 1 970) , Н. И. Гр иднев а ( 1 97 1 ) ,  В. М. Цейслер а ( 1 977) . Эти авторы от
мечают, что в нижней ч асти комплексов развиты красноцветные молас
сы,  с которыми тесно связаны соленосные отложения, а в верхней 
сероиветные грубообломочные молассы. 

Заметим, что до настоящего вр ем ени специальных исследований 
по  типизации неогеновых соленосных формаuий на основе пар агенети
ческого подхода, р азработанного Н. С. Ш атским и Н. п. Хер асконым 
по  существу не проводилось. Даже в р а ботах, авторы которых подчер
кивали,  что они придерживаются взглядов Н. С.  Ш атского, в конеч
ном счете, осадочные формации (в том числ е  и галогенные) выделя
лнсь в виде I<РУПНЫХ геологических тел в значительной мере  деКJl а'р а-
1'ивно, путем простого упоминания ,  что горные породы в них пар аге
нетичеСI< И  связаны друг с другом. Это приводило К установлен ию тех 
же самых галогенных формаuий континентальных галогенных и л и  мо
лассовых без более детального их подразделения. 

В месте с тем в последние годы все более пристальное внимаН l1е 
обращается на необходимость изучения внутреннего строения осадоч
ных формаций и составляющих их парагенезов пород. М. А. :>Карков 
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( 1 974, с. 5) писал, что «в настоящее время уже нельзя просто декла
J) IIРОВ ЭТЬ наличие какой-то осадочной фор-м ации как парагенетического 
сообщества пород. Необходимо р асшифровывать этот парагенез : изу
Ч I IТЬ  отдельные типы пород, элементарные наборы и асс'оциации пор од, 

� Лl1тологические комплексы и хар актер их простр анственного р азмеще
ния в формации,  нужно доказать парагенетическое единство этих таксоно
М liческих единиц внутри формации,  определить их  структурные свнзи 
и таким путем установить границы изучаемой конкретной формации».  

В ажность такого анализа была отмечена еще Н.  С .  Ш атским: 
( 1 960) , который подчеркнул необходимость выделения внутри осадоч
ных формаций б олее крупных закономерных породных ассоциаций. Он 
указывал, что « . . .  среди пород формаций,  вероятно, не во всех, но во 
многих или большинстве случаев ,  можн о  р азличать не  один, а два или 
больше парагенезов ,  не одну, а несколько парагенетических групп, как, 
пожалуй, следует именавать эти пар агенезы внутри фармаций. Какавы 
соатношения между группами,  какие ани образуют сочетания и !<ак  
изменяются этн сачетания во  времени и в геологичеСJ\ОМ простр анст
ве - все это в опросы, имеющие существеннае значение в изучении фор
маций» (с .  1 5- 1 6) . 

Развивая эта п оложение, И .  В .  Хворов а  ( 1 963) указала на  н'е06-
ходимость выдеJJения элементарных породных ассоциаций не талька 
для тога, чтабы дать хар актеристику внутреннего страения осадочных 
формаций, но и чтабы детализировать механизм и условия осадкона
копления таких заканамерных сонахождений горных парад. 

В ыясняется, что. внутри соленосных фармаций присутствуют раз
личного р анга парагенезы парод. М. А. Жарков и Т. м. :Жаркава 
( 1 969) оп'исали в соленасных формациях хлор иднога типа элементар
ные наборы парод ·и показали, что. они, многокр атно повторяясь друг 
с другом, образуют ассоциации набор ов .  Нами (Благовидов, 1 977) 
также выяснено, что в неагеновой соленосной формации Нарынской 
впадины распрастранены парагенезы парад р азличного таксономиче
ского уровня :  наборы пород, сообщества ,  ассоциации и КОМПJlексы, на 
основе которых можно понять структуру 'саленосной фармации и уста
новить ее границы. 

Все сказанное позваляет заключить, что для выделения какой-ли бо 
каНI<ретнай асадочнай форм ации ( а  для наших целей - неогенов ых со
леносных формаций Средней и Центр альной Азии) «недастаточно во
обще подчеркнуть ее целостность как парагенетического сообщества 
пород; следует расшифровать пар агенезы горных пород и показать их 
соподчинеН/юсть» (Жарков, Жаркова, 1 969, с .  75) . Другими  словами, 
для того,  чтобы выделить ту или иную геологичеСI<УЮ формаuию, необ· 
ходимо изучить всю цепь иер архически соподчинениых пар агенезов от 
самых элементарных надпородных единиц - наборов до сообществ, 
ассоциаций и комплексов, выяснить особенности их простр анственного 
взаимоотношения и таким путем наметить формацию как единую пар а
генетически тесно связанную совокупность горных пород. 

Постараемся в первую очередь системаТИ3'ировать имеющийся м а
териал по парагенезам пород, в ыделяющихся в неагеновых соленосных 
толщах Средней и Центр альной Азии. 

В предыдущей главе на  пример е  соленосных толщ гипс-глауберит
гаJlИТОВОГО и ГИПС-ГJI ауберит-тенардит-галитового типов подробно рас
смотрены многокра'Г'но повторяющиеся в р азрезе (закономерные) соче
тания пород р азличного состава,  именуемые наборами пород. Такие 
наборы можно р ассмаТ1ривать как элементарную надпородную единицу 
в таксономическом ряду внутриформационных подразделений.  Всего 
нами описано 47 типов наборов пород, объединяемых по особенностям 
своего состава  в три группы - терригенную , терригенно-хемогенную 
и хемогенную. Терригенная группа объединяет наборы только терри-
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генных пород ( 2 1  тип) . В состав хемогенно-терригенной группы входят 
набор ы, состоящие из хемогенных и терригенных пород (22 типа ) . В хе
могенную группу в ключены наборы хемогенных пород (4 типа ) . Необ
ходимо отметить, что приведенные цифры не  полностью отр ажают кар
тину соотношения р азлич,ных типов наборов пород в описываемых соле
носных толщах, поскольку хемогенные наборы изучены несколько м е
нее подробно, нежели наборы двух других групп.  Для правилыIOГО по
нимания роли тех или иных наборов в общей иерархии внутриформаци
онных подразделении важен не только, да н, пожалуй, не столько их 
состав, сколько характер взаимоотношения наборов друг с другом. Ус
тановлено, что одни наборы вст р ечаются р азрозненно и р ассеяны по 
всему разрезу или отдельным его частям ,  а другие, многократно и по
следовательно повторяясь, образуют своеобразные совокупности ОДI-IOТИП
ных наборов, именуемые нами сообществами наборов пород. 

Из 47 описанных типов наборов пород только 26 образуют такие 
сообщества.  Набор ы  этих типов составляют аБСОJIIотное большинство 
от всех выделенных наборов. Например, в соленос.fЮЙ толще Нарын
скои впадины (разрез по р .  Макмал) наборы, входящие в сообщества ,  
составляют 80 % от общего числа выделенных в этом р азрезе наборов.  
Аналогичная зависи,м ость наБJlюдается и в других соленосных толщах. 
Все это позволяет нам считать наборы, образующие сообщества, основ
ными, наиболее хар ак'Герными ДJlЯ тех или иных соленосных отложе
ний,  а наборы, встречающиеся  TOJlbKO разрознеННО,- :нторостепеНI-IЫМИ. 
Среди основных присутствуют наборы хемогенной, хемогенно-терриген
ной и терригенной групп. Второстепенные наборы в ,настоящее время 
н еВЫЯВJlены лишь в составе хеflюгенной группы. Связано Jlи это с недо
статочной изученностью хемогенных набор'ов или со овоеобр азием их 
строения сейчас судить трудно. Нуж,но отметить, что большинство вы
ЯВJlенных второстепенных на боров занимает вполне определенное м ес
то в общей структуре COJleHOCHbIx толщ, являясь связующими звеньями 
между внутриформационными подразделениями более высокого ранга. 

Среди изученных нами сообществ встречаются различные не  толь
ко по составу, но и ПО мощности и количеству наборов пород (см. 
табл.  3, 4 ) . Достаточно сказать, что наряду С сообществами из 2-5 на-, 
боров ДОВОJlЬНО часто наБJlюдаю1о'СЯ сообщесгва из 1 0- 1 5  и БОJlее на
боров ,  а МОЩНОСТЬ их к_олеблется от десятков сантиметров до несколь
ких метров.  

Следующую таксономическую ячей'ку в иер архическом ряду ВНУТ
риформационных подраздеJlений занимают ассоциации наборов пород, 
являющиеся пар агенетической ООБОКУЛНОСТЬЮ различных по ,составу на
боров и сообществ наборов пород. В COJleHOCHbIX толщах межгорных 
впадин Тянь-Ш аня намечаются терригенные и хемогенно-теРРИГeJнные 

ассоциации. В состав первых входят наборы TOJlbIKO терригенной груп

пы, в состав вторых - в ооновном хемоген,но-терригенные и хемогенные 

наборы, с которыми нередко тесно овязаны терригенные наборы типа 
глина (мергель) - гипсоносная глина, ГJlИlна ( м ергель) -- глауберито

носная глина и глина - Mepf6J1b.  
Как террнгенные, так 11 хемогенно-тер ригенные ассоциации могут 

быть простыми, состоящими из .наборов какого -либо одного типа 

и сложными, обр азованными из н ескольких наборов различного ти,па, 
или из н еСКОJlЬКИХ сообществ, или из сочетания сообществ и отдельных 
наборов (см . рис. 22, 23, 27) . Мощности ассоциаций самые различные, 
чаще всего несколько метров, но иногда достигают и пер'вых Д�СЯТJЮВ 
м етров, как, например ,  в Кетмень-Тюбинской или Фер ганокой впадинах. 

Обычно МОЩНОСТИ с а м и х  соленосных толщ Е этом случае бывают зна 

чительные. 
Терригенные и хемогенно-терригенные ассоциации,  чередуяс

.� в раз -

резе, образуют закономерно п остроенные комплексы_  Ка ждыи т акой 
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компл е кс состоит и з  двух ассоци а ц и й :  терригенной в н изу и хемогенно
тер ригенной вперху. Связь этих двух ассоциа ций в единое целое о су
ществля ется через п ер еходн ы й  второстепен н ы й  н а бор.  Как п р авило, 
Н ЮI{'НЯЯ полов и н а  этого н а бо р а  н а сл едует св ой состав и стро ен и е  от 
п р едшествующих терригенных н а боров, а его верхняя ч а сть содер жит 
элем енты, широко р аспр остр а н ен,н ые в н а бо р а х  в ышележащей х емоген
но-терр игенной ассоци а ци и .  Очень ч а сто в п е р еходной м ежду двумя ас
социациями зоне п р исутствуют сообществ а терр игенн ы х  н а боров тип а  
гли н а  - мергель, являющиеся х а р а ктер н ы м  элем ентом хемогенно-тер
р и генных ассоци а ций,  н л ишь иногда н а блюда емые в тер р игенных. Это 
о бстоятельство также св'идетельствует о теснОЙ связи двух р азличных 
по составу ассоциаций,  о бъедин�емых в един ы й  комплекс.  В верхней 
ч а с ти хемогеl-I,но-тер р н генных ассоци а ций з а л ет а ют неполные или обор
в а нные н а боры, что п озвол я ет довол ьно уверенно о тделять один ком п 
л екс от др угого. Мощн ости компл ексов ч а щ е  в сего измеря ются десят
ка,м и м етров. 

Таким образом,  соленосные толщи гнпс-гл аубер ит-галитового 
н гипс-гл аубер'ит-тен ард:ит-гал итового типов пр едставляют собой слож
ные п а р а  генетические совокупности и е р а рхически соподч иненных эле
м ен тов ( н а боров п ор од, сообществ, ассоци а ци й  и комплексов ) . Такие 
СОВОI<УПНОСТИ можно р а ссм а тр и в а ть к а к  единые соленоС'н ы е  фор м а ции.  

Нео бходимо выя'снить, н а  основе каких прннципов можно в н асто
ящее в р ем я  п р овести тип и з а цию н ео г ен ов ы \  соленосных фор м а ци й .  
Вопрос этот вызы в а ет зн ачительНые р а зногл асия у м ногих исследов а 
тел ей,  п оскольку ти п и з а ция осадочных фор м а ц и й  вообще проводится 
п о - р а зному, п р и ч ем ч а ще всего испол ьзуется teKTOI-rич еский п р'инцип.  
Если основ ываться н а  опр едел ени и Н .  С .  Ш а тского, ч то фор м а ц и и 
естеств енн ы е  J{омплексы ( сообществ а ,  ассоциации) горных пород, от
дельн ые члены котор ых п ар а ген етичеСJ<И тесно связан ы  друг с другом, 
а п а р а генезы п ор од - это не только о п р еделение ф о р м а ций,  н о  и ме
тод их изучен и я ,  то, по-види м ому, н а и более о боснов анно п одходить 
J{ типиз а ции осадочных форм аций на основе с р ав н ит ельного а н а л и з а  
п а р а гене зов п ород р а зличного р а нг а .  Р ассмотр и м  возможность , т а кой 
типизаци и  на п р им ер е  н еогеновых соленосных фор м а ц и й .  

Р а нее б ы л о  пок азано,  ч т о  неогеновые соленосные отложения Сред
н ей н Центр а л ьной А з'и и п о  составу с л а гающих их пород п одр аздел я 
ются н а  ч етыре тип а :  гипс-гл а у б ерит-гал ито в ы й ,  гипс-гл а у б ер ит-тен ар
дит-гаJI ИТОВЫ Й ,  гипс-глаубер ит- м и р а билит- астр а х а:нит-галитов ы й  и гипс
галитовыЙ. Б олее или менее достаточ н ы й  м атер и а л  п о  п а р а генезам п о род 
и м еется п о  сол еносн ы м  тол щ а м  п ервого т и п а .  Н а ми установлено, что 
в р азличных соленосных тол щ а х  гипс-глаубер ит - г а л итового тип а  ( Н а 
рынскзя,  дЖУМГОJ!ьская,  В осточно-Чуйская,  Иссык- Кульока я и Ф е р 
ганская впадины) р а сп р остр анены сходные н а боры, сообщества ,  а ссо
ци а ци и  и к ом п л ексы ;  для них отмеча ется н е  толыю близкий состав 
р азличных п а р а генезов, но и од-н от,ипное стр о ен,н е.  Пров еденны е  иссле
дования показали,  что в этих тол щ а х  не н а блюдается п ол ностью иден
тичного списка п ар а ген езов п о р од р аз л ичного р а,нг а .  Та,к, в Джумголь
ской в п адине выделены н а бо р ы  тип а м ер гель - гл аубер итоносная гли
на, глауберитоносная глин а � глаубер итов а я  п о р ода,  глина - гл аубери
тов а я  порода,  н е  в ы я влен н ы е  в Ферганской вп адине, з ато в последней 
присутствуют н аборы гл ина - к а м ен н а я  соль, гипс - к а м ен н а я  соль, 
гл инистая каменная соль - к а м е н н а я  соль, н е  з а фик'сир ов а н н ы е  пок а  
е щ е  в ДРУГИх м ежгор ных в п адинах. В составе СОJIеносной толщи Фер· 
ганской впад:ин ы  хор ошо п р ослежив аются сообществ а и а ссоциации 
галитового и гл ауберит-га,л и тового типа,  н а л'ич и е  котор ых в других в п а 
дин а х  сейчас можно л и ш ь  п р едпол а га ть.  

Все эти отличия связа ны,  по-видимому, с неодин а ковой степенью 
и зученности сол еносных тол щ г ипс-гл ауберит- rа л итового т и п а,  а также 
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с тем, что в настоящее время собран материал, освещающий различ
ные части соленосных толщ. В целом же по п ар агенез ам пород все эти 
соленосные толщи могут быть отнесены к форм ациям одного типа .  

Гораздо м еньшее количество данных имеется для ср авнительной 
характер истик'и по пар агенезам пород соленосных толщ гипс-глаубе
р ит-тенардит-гали1'ОВОГО типа.  Выявленные в них набор ы  пород, сооб
щества, ассоциации и комплексы оказались аналогич'ными р азвитым 
в соленосных то.лщах гипс-глауберит-галитового типа. Что же касает
ся пар агенезоJ3 с глауберитовыми, галитовыми, тенардитовыми и астра
хани1"ОВЫМИ породами, то о.ни остались не  изученными. Ранее было от
мечено, что в н ижней час1'И соленос'Ных толщ гип,с-глауберит-тенардит
галитового типа несомненно. присутствуют р азнообр азные по составу 
набор ы с этими породами. Они, по-видимому, образуют соо.бщества и, 
возможно, входят в состав хемо.генно-терригенных ассоциаций, являю
щихся частью некоторых циклов, хорошо намеченных Б. Е. Дмитруком 
В соленосной толще Кетмень-Тюбинской впадины (отвечающих, по на 
шeMy мнению, крупным комплексам) . Очевидно, что все парагенезы по
род в толщах гипс-глауберит-тенарД:ит-галитового состава тес'Но связа
ны друг с другом и эти толщи мотут быть обособлены в качестве еди
ных фор маций. Вместе с тем остается неясным, мож'l-Iо ли р ассматри
в а1'Ь их как са'мостоятельный тип или они являют,ся р аз'НовиД!ностью 
какого-то более крупного типа соленосных форм аций. Имеющиеся в на
шем р аспоряжении фактические материалы не позволяют объединить 
гипс-глаубеРП1'-талитовые и гипс-глауберит-тенардит-галштовые форма
ции в единый тип, главным образом потому, Ч'Ю они р азличаются по 
составляющим их п арагенезам:  н аборам хемогенной и хемогенно-тер 
р игенной групп, а также по СОС1'аву и строению xemotehho-террлген'Ных 
ассоциаций. Однако окончательно р ешить этот в опрос в настоящее вре
мя не пр ед:ставляе11СЯ возможным. Это связз'но С тем, Ч110 соленосные 
толщи межГ'орных впадин Тянь-Шаня изучены еще, ка,к много раз 01'
мечалось, кр айне слабо. Вполне вероятно, что в последующем даже 
в тех впадинах, где установлены только отложения липс-гл ауберит-,га
литового состава, будут выявлены тенаРДИТОlвые породы. В этом случае  
все солен осные толщи межгорных впадин Тянь-Шаня, естественно, 
придется 01ШОСИТЬ к ОДII-IOМУ И тому же типу. Поскольку таких данных 
сейчас не имеется, мы СЧИ1'аем более пр авиль'ным каждый из указан
ных типов ооленосных фор маций выделять в виде самостоятельного. 
Еще более проблематична формационная принадлежность соленооных 
отложений гипс-галитOIВОГО типа,  р азвитых в межлорных впадинах 
ЦеН'I1р альной Азии (Турфанск.аЙ, Кучарской и Цайдамской) . Данных 
о слагающих эти толщи парагенезах вообще не имеется. Можно пред· 
положить, что в 'Них будут ПРИСУТС1':вовать пар агенезы с гипсовыми, га
литовыми, а та'кже глинистыми и другими территенными породами, так 
как т,олько породы такого СОС1'ава выявлены в этих толщах. Вполне 
вероятно, что во впадинах Центральной Азии могут ПРИСУТС1'вовать по
роды глаубери1'ОВОГО, а возможно, и тенардито,вого состава, потому что 
история р азвития этих впадин в целом близка к ИСТОРIИИ р азви'l1ИЯ боль
шинств а межгорных в,пади'н Тянь-UJ аня. Пока таких материалов нет, 
ПОЭ1'ому' приходится условно выделя1'Ь соленооные толщи гипс-галито
вого состава в самостоятельный тип формаций. 

Парагенезы пород соленосных толщ гипс-глауберит-мир абилит-аст
р аханит-галитового типа еще не изучены, но по составу пор,од они рез
ко отличаются от всех р анее р а,сомотренных. Здесь разlВИТЫ породы ми
рабилитового, астраханитового , каинитового, полигалит-глинистого со 
става ,  которые, как правило, . отсутствуют в неогеновых соленосных 
ОТJ10жениях меж:горных впадин Тянь-Шаня. Наличие указанных пород 
может свидетеЛЬС11вовать о том, что в соленосных толщах Узек-Дагской 
ВПаДИНЫ, Кушканатау и Аккалы развиты существенно иного типа на-
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боры пород, сообщества ,  ассоциации и комплексы. Это подтверждает
ся также и особенностями строения соленосных толщ, в частности, 
присутствием во внутр ен,них их участках зон, сложенных астр а·ханит
гашповыми и астраханитовыми поро,даМIИ, наличие пачек глин с поли
галитом и прослоев каин,итовых и астр аханитовых пород в галитоlВЫХ 
пластах, а таюке крупных линз мир абилит-тенарД:итово:го со'става с 
маломощными пластами галита в основании.  Все это позволяет, хотя 
и пр еД,ПОЛОЖllпельно, считать, что соленооные толщи ГИlпс-глауберит
мирабилит-астраханит-галитового состава могут соответствовать соле 
носным формациям самостоятельного типа .  

Таким обр азом, среди неогеновых соленосных серий по парагенезам 
пород удается, несмотря на недостаточное количество данных, наметить 
4 типа соленосных формаци й :  гипс-глауберит-галитовый, гипс-глауберит
тена рдит-галитовый, гипс-г лауберит-мир абилит-астраханит-галитовый 
и гипс-галитовыЙ. 

Однако принцип Т И П И З a IЩИ ооленосн ых фор'маций по парагенезам 
пород не  еди,нственно возмож'ныЙ.  По существу н а  'Основе  выявления 
парагенезов пород различного р анга  и уста,новл ения их взаим'Оотноше
ния друг с друюм можно обособить конку,реНl1НУЮ г еологичеекую фор
мацию и выяснить ее внутреннее стр оение . Использование же параге
незов пр,и типизации не  всегда дает желаемый р езультат и поэтому, 
вероятно, более правильно типизировать соленосные формации, срав
нивая их в целом как единые гео,логичеСЮIе тела ,  обр ащая гла,в.ное 
внимание на  закономерности их внутр еннею С'гроения .  К сожалению, 
так'О'го м атериала по всем соленосным толщаlМ в :настоящее время н е  
имеется, и подобная типизация описываемых объеК'юв воз-м-ожна лишь 
в будущем . 

Еще одним достаточно широко р аспростр а,ненным принципом, на  
ос'нове к'О'торого неоднокр атно предпринималнсь попытки ТИПИЗ:Иlровать 
соленооные формации, являет,ся характер их взаимоотношения с под
стилающими и покрывающими осадочными сериями. Впервые он был 
применен В .  К. Крумбейном ( КГШl1Ьеiп,  1 95 1 ) .  Анализируя распростра 
нение соленосных формаций в Северной Америке ,  он выделил четыре типа 
соотношений соленосных отложений с вмещающими их толщами :  1 )  в ос
новании и в кровле залегают карбонатные породы; 2) соленосные тол 
щи подст,илаются кар бонатными, а перекрываются к:р асноцве1iНЫМИ 
отложениями; 3) ниже соленосной формации залегают краон'Оцветы, 
а выше - кар бонатные породы; 4) соленосные толщи подотилаются 
и перекрываются красноцветными сериями. Н .  С. Шатский ( 1 96-5) счи
та'ет, что подобный принцип типизации галогеНlНЫХ фор'маций в есьма 
персп ективен, поскольку 'О'н позволяет подойти к их всеСТOIронней клас
сификации. 

ВозможноС'ть типизаци,и галогенных формаций по их взаимоотно
шению с подстилающи'мн и пер екрывающими отложениями использо
вана А .  А.  Ивановым ( Иванов, Левицкий, 1 960; Иванов, Воронова, 
1 972) , который выяснил, что н а  территории СОВе'!1С1ЮГО Союза и С евер
ной Америки широко раСПРОС1iранены формации всех четырех типов , 
но наиболее широк'о р азвит первый.  

Следует отметить, что р ассм атриваемый принцип позволяет выяс� 
нить положение солеНООIbIХ ф ормаций не только среди ок'ружающих 
осадоч,ных серий ,  но (что самое важ,ное)  и в вертикальных, и в го�и
зонтальных рядах формаций того или иного региона .  В этом отношении 
указанный принцип вряд ли  можно использовать для типизации самих 
соленосных формаций, поскольку он не  учитывает ни  особенности внут
р еннего с'Гроения формаций, ни состав и взаИМОО1iношение слагающих 
их парагенезов. По всей в ероятности, н '1 'Основ е выяснения зако,номер
ностей простр анственного положения соленосных формаций более обо-

1 22 



снованно выделять не отдельные типы, а целые группы или классы со
леносных формаций .  

Рассм,отр и'м,  какие группы солен·осных формаций можно выделить 
в неогеновых отложениях Ср едней и Центр альной Ази,и, если проана
лизировать простр а,нственные взаимоотношения р азличных типов со
леносных фор мац'ий с ок,ружающими их осадочными сериями. 

Балее или менее апределенна устана ВJJивается пространственнае 
положение саленосных фо,р,мац�й гипс-глауберит-галитО!вога '}iипа .  
В пределах Нарын'С'кай впадины соленасная формация 'па"J,СНIлается 
кр асно- и бурацветными песча,на-глинистыIии отложения,ми низов на 
рынск,ай свиты (или в ерхов l<+IРГИЗ'ОК.оЙ ) .  Н а  кр айнем за'па'де атчетлива 
праслежина ется паотепеннае уменьшение МОЩIюет,и сол еноснай фарма
ции  и за'мещение саленосных отложений н а  буро'цветные п есчана-гли
нистые. Такая же картина устанавлив ается и н а  вастоке впадины (см . 
рис. 7) . Во  внутр енних зонах саленасные отложен,ия вверх па р азрезу 
пастепенно сменяются пес'гра- и серацветными мергеЛЫIО- и песчана
глинистыми об.р азов аlНИЯМИ ср,едней подсвиты нарынскай с,виты. Пес
ч ана-глинистые атложения нарынскай свиты вверх па разрезу перехо
дят в мощную сероцветную талщу сущеС'I1в енна конглом ер атаiВОЮ саста
ва (шарпылдакская свита ) ,. Таким а,бр азом, гипс-глаубеР'Iп-галитавая 
саленосная фармация в Н арынскай впадине подстилается и замещает · 
ся кр аснацветными терригенными атлажениями, а перекрывается пест· 
ро- и сероцветными преимущественнО' мергельна-глинистыми абразава
юrя.ми, котор ые еще выше по р азрезу сменяются ха'р актер:най  грубо· 
обломачной, в целам сероцветной с ерией.  

Аналагичными осадочными толщами огр аничены еаЛЕ)носные фар 
м ации этого ж е  типа и в о  всех ДРУРИХ впаД,инах, где ОНИ р азвиты. На
пример ,  в Джумгальскай Iвпадине саленасная формация падстилается 
кр асноцвеТ,НЫ�1И  тер,ри:генными атлажения,ми кока'мер енокой свиты. 
Здесь дастатачно .отчетлива устанавливает,ся замещение сале,наоных 0'1'
ложений на кр ас:нацвеllные nрубообламочные абразован:ия киЧ'иккуль
екай свиты (см.  р ис.  3) . Пер екрывается формация, ка-к и в Н арынс,кай 
в падине, п естра- и серацве1Ч-IЫМИ в оснав,ном м ергель,но- глиниетыми 0'1'
лажениями (верхи КИЧИККУJJЬСКОЙ и джумгольская свита ) .  Еще выше 
распалагаются в целам серацветные грубоабламочные талщи. Падаб
ный же састав о,кружающих саленасную формацию асадочных талщ 
в абщем виде атмечается и в Вастачна-Чуйскай впадине. Подстилаю
щая толща здесь представлена ш окал адно-'бурыми и шоколадными гли
нами, алевролитами и песчаниками (киргизская свита ) ,  а перекрыва
ющая - пестра- и серацветными мергельна-глинистыми атлажениями 
(верхняя падсвита джельдысуйскай свиты) . Над ними залегает мащ
ная серия грубаобломочных пород, внизу kp acha-БYiр ая,  а выше сера
цветная ( сарыагачская, чуйская и шарпылдакская свиты) .  В Ферган
ской впадине с,оленосная форм ация (Еак и в предыдущих) падст,илает
ся грубоабломачными ](ра сноцветными атложениями, а п ерекрывается 
пестрацветными преимущественнО' мергельна-глинистыми абразавания
ми акбельскай свиты, катарые выше па разрезу сменяются сера- и бу
роцветными все балее грубаобломочными порада ми (супетаусская 
и кайраккумская свиты) . 

Из этих материалов в идна, что ,соленасные фармации гипс-глаубе
рит-галитавага типа в межгарных впадинах Тянь-Шаня занимают оди
накавое прастр анствешюе палажение сред,н окружающих их осадачных 
серий. ·В этам атнашении все ани могут быть атнесены к аднай и тай 
же группе.  

Саленос]�ые фармации гипс-гл ауберит-тенардит-галитавага типа за
легают среди таких же вмещающих асадоч ных серий ,  ЧТО' и гипс-гл ау
берит-галитавые. Эта харошо выясняется н а  примере Каркаринскай  
впадины. Здесь саленосная фарм ация падстилается песча на-глинисты-
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ми краснацветными атлажен иями кызыл-булакскай свиты, а перекрыва 
ется сера- и пестращвеТНЫМil1 мергельна-глинистыми атлажениями айгыр
жальскай свиты . Аналагичные услав ия залегания гипс-глауберит-тенар
дит-галитавых фармаций наблюдаются в Качкарскай и Кетмень-Тю6ин
екай впадинах. Следавательна, если аснавываться на асабеннастях пра
стр анственнаго положения, та саленосные фармации выше р ассматренных 
типов неабхадима абъединять в единую группу. 

В састав этай же группы, па-в идим'ому, далжны вхадить и сале
носные формации гипс-галитовога типа, р азвитые в ТурфаНСIЮЙ, Кучар 
екай и Цайдам ской впадинах. Все они паДСТl1лаются краснацветными 
отлажен иями, а пер еК!рываются сера - и п естрацветными м ергельна-гли
нистыми и грубоо6ломаЧI-IЫМИ.  

Уместно напам н ить, чтО' единства састава и страения камплексав 
палеаген-неагенавых отлажений, выпалняющих межгарные впадины 
Средней и Централь:най Азии, атмечалась мнагими исследов ателями 
(Шульц, 1 948) ,  1 950; Пет,рушевский, 1 955; Кр авченкО', 1 958, 1 964; Па
пав,  1 954, 1 964; Крестников, 196 1 ; Тугалесов, Яншин, 1 966; Буш и др., 
1 968, 1 970 ; Цейслер ,  1 977; и др . ) . Очень часта эти Iюмплексы а6асаб
лялись в виде арагенных малассавых. Все эта паказывает, ЧТО' адина·  
ковые услав ия залегания асадачных фа'р маций н аблюдаются ВО' мнагих 
межгарных в п адин ах Средней и Центральнай Азии, паэтаму там сахра
няются сходные оаатнашвния саленаоных фармаций р азнага типа с ок

ружающими асадачными сериями. Таким обр азам, принцип типизации 
фармаций па их в з а им оа'Lношению с падстилающими и п ер екрыв ающи
м и  атлажениями п озваляет наметить лишь крупные группы форм аций , 

хар актерные для всех межгорных впадин. Однай из них мажет являть
ся группа,  абъединяющая саленасные фармаци,и гипс-глауберит-гали
тав'Ога, гипс-глауберит-т енардит-галитовога и гилс-галитов'ага типав. 
Обр ащает на себя внимание тат факт, ЧТО' наблюдаемые в межгорных 
впадинах Средней и ЦеН11р аЛ!�най Азии саатнашения саленосных .фар 

маций с окр ужающими талщами нельзя атнести ни к аднаму из типов 
саатнашений, намеченных В .  К Кр умбейном ( Krumbein, 1 95 1 ) .  В рас
сматр енных впадинах фиксирует'ся навый тип соатнашений, кат,ар ый не 
отм ечался в ДiРУГИХ р егионах сол енэкапления . 

Имеющиеся д анные показывают, ЧТО' характер взаимаатнашениЙ . 
саленасных фармаций гипс-глауберит-мирабилит-астраханит-галитаво
га типа с акружающими осадочными сериями принципиальrна атлича ет

ся ат р жС'М'атренных в межго рных впадинах. О бр ащает на  себя внима
ние ф акт несагласнага залегания саленосных фармаций этага типа н а  
падстилающих асадачных талщах. Они, как правила, выполняют эр а
зианные котлавины в палеагеновых или мио ценавых атлажениях и па
этаму састав нижележащих асадочных серий может быть самым р аз
личным. Так, в Аккале и Кушканатау они представлены зеленацветной 
гюшистай та.ТJщеЙ, а в Узек-Даnскай впадине сера - и зеленацветными 
глинистыми и песчана-глинистыми атложениями. Сама соленосная тол
ща к бартам эр'азианной котловины выклинивае11СЯ. Перекрывается она 
лиБО' серацветными слаба сцементиров анными песча,НИКЭl\1IИ и песками 
( Кушканатау и Аккала) лиБО' серо- и пестрацветными песчаниками 
и глинами (Узек-Даг) . В целам прастранственнае паложение саленас
ных ' фармаций гипс-глауберит-мир а6илит -астр аханит-галитавого  типа 
�; ар актер изуе11СЯ бальшим св.аеабр азием. В этом атнашении ани несом
пенна принадлежат совершенно иной !lруппе саленасных фарма ций, 

связанных главным обр азом с сера- и зеленацветными терригенными 
отлажениями. Следует вновь падчеркнуть , ЧТО' саогтношенгия такага ра
да не учтены в классификации К В. КрумбеЙна . О них упоминает 
А. А. Иванав (Иванав, В ор анова, 1 972) , О'I'мечая слу,чаи несогласнага, 

ингрессивнаго залегания галагенных фар'маций на значительна балее 
др евних породах. 
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Таким образом, на  территории Средней  и Центр альной Азии средп 
неогеновых отложений можно выделить две крупные группы соленос
ных формаций, к одной из которых принадлежат формации гипс-глау
берит-галитового, гипс-гл ауберит-тенардит-галитового и гипс-галитового 
типов , а к другой - гипс-глауберит-мирабилит-астраханит-галитового 
типа. П ервую группу (вслед за Н. М. Стр аховым и А. А. Ивановым) 
можно н азвать галит-глауберитовой, поскольку она объединяет выде
ленные континентальные неогеновые  ф орм ации. В о  вторую группу вхо
дят формации, которые Н. М. Страхов и А .  А. Иванов считают обр азо
вавшимися в заливообразных солеродных бассейнах. 

r л а в а YI I  

ПАЛЕогеОГРАФИЧЕСКИЕ 
и ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ HEOrEHOBOIiO 
СОЛЕНАКОПЛЕ Н ИЯ В' СРЕДНЕйI НI ЦЕНТРАЛЬНОй АЗИИ 

Специфику неогенового соленакопления на территории Средне)) 
и Центральной Азии лучше всего можно понять, если р ассмотреть зако, 
номерности пространственного р азмещения соленосных отложений нз 
всем евразиатском континенте. С этой целью нами построена литолого
лалеогеогр афичес:кая схема Евразии для миоценовой эпохи (рис_ 29) , 
Она составлена в основном по м атериалам «Атласа литолого-палеогео
графических карт СССР ( 1 967) , «Атласа шполого-палеогеографическиъ 
карт Русской платформы и ее геосинклинального обрамления» ( 1 96 1 ) ,  
карт палеогеогр афии Азии из монографии «Геологическое р азвитие 
Японских островов» ( 1 968) . Кроме того , использованы палеогеогр афиче
ские карты и данные В_ М. Синицына ( 1 959, 1 962, 1 965) , Н. М. Страхо
ва ( 1 960) , О. М. Адаменко ( 1 979) , О. В. Бажанова и др . ( 1 97 1 ) , 
А. Н. Балуховского и В. Е .  Хаина ( 1 975) , С. Ф .  Бискэ ( 1 975) , Э. Вада
са ( 1 964) , Н .  М. Джиноридзе ( 1 973, 1 976) , Н. М. Джиноридзе 
и В. М. Раевского ( 1 977) , А. Е.  Доюкикова ( 1 977) , А.  Гансера ( 1 967) , 
С. 1\1. Кореневского ( 1 973) , С. М. Кореневского и др. ( 1 977) , В .  А. Кра
шенинникова ( 1 97 1 ) ,  В. Н .  Крестников а ( 1 96 1 ) ,  В .  В. Меннерз 
и др. ( 1 976) , С .  А. Несмеянова ( 1 977) , В .  П. ПОНИЕ:арова и др.  ( 1 973) , 
В .  И. Раевского и Н. М. Джиноридзе ( 1 977) , М. Г_ Руттена ( 1 972 ) "  
Н.  П.  Сырнева ( 1 977) , В. П .  Телегина ( 1 97 7 ) , А. Т. Турдукулова ( 1 963 1 ) ' 
В .  Е .  Хаина ( 1 975) , И. С. Чумакова ( 1 977) , И. С. Чумакова и Ю. А. Ну
баряна ( 1 977) , С. С. Шульца ( 1 9481 ,  1 954 ) , А. Л. Яншина ( 1 953) 
В . Е .  Бишопа ( B ishop, 1 975) , А. Гинзбурга и др. (Ginzburg е. а., 1 975) "  
Р .  Салема ( S alem, 1 976) , П .  Зонненфельда (Sonnenfeld ,  1 974 ) , Р .  Воль
форта (WoIfaгt, 1 967) , П.  А. Зиглер а (Ziegler, 1 975) , Дж. Д. Риасз 
Щiоs, 1 968) , Р .  Саида ( Said,  1 962) , Хсю и др. (Hsu е .  а . ,  1 973) и других , 

Общая палеогеографическая и палеоклиматическая обстановки 
осадконакопления в неогеновую эпоху достаточно полно были р ас· 
шифрованы Н. М. Страховым и В. М. Синицыным. Н. М. Страхов обри
совал н а  территории Евразии огромную область засушливого климата ,  
обнимающую юг Европы,  Аравию и Центральную Азию. Он отметил,. 
что «наличие В этой области аридных условий доказывается наХОЖДе
нием каменной соли во впадинах Эбро, Дуэро и Тахо (Испания ) . 
в В ерхней Силезии и Сандомирских гор ах;  южнее галогенные ОТЛОЖе
ния известны в Галиции, Буковине, Молдавии и Валахии. С внутрен
ней стороны Карпатской дуги мощные соляные и гипсовые соли обна
ружены в миоцене Семигорья Трансильвании. В Италии к миоцену 
относятся накопления гипсов и солей в Пьемонтско-Лигурийской впа
дине, на  адриатическом склоне Апеннин ,  В '  Тоска не, в окр естностя�; 
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Рима,  наконец в Калабрии и Сицилии ( здесь гипсы имеют мощность 
до 1 00 м и им подчинены месторождения серы) . В плиоцене Европы 
гипсообразование резко сокращается по площади, удерживаясь лишь 
кое-где в Испании, в Тоскане и в Албании.  

В Африке гипсы миоценового возраста  встречены в Алжире, Ту
нисе и Северном Египте ,  откуда протягиваются вдоль побережья Крас
ного моря вплоть до 240 с .  ш .  На ·азиатскоЙ стороне Суэц.кого залива 
гипсы таЕ:же широко распространены в частности на  СинаЙСI<ОМ полу
острове и южнее; J{ этому же времени относятся соляные месторожде 
ния Йемена .  В плиоцене, в противоположность Европе, галогенные от
Ji ожения в Африке по-прежнему развиты почти во всех назван
ных р айонах .  

В западной части Азии огром ная полоса миоценовых гипсовых и от
ч асти галитовых отложений тянется · от Сирии через Месопотамию до 
П еРСИДСI<:ОГО залива ;  по возрасту она отвечает предкарп атской галоген
ной серии. Северо-восточнее гипсовые и соляные месторождения встре 
чены в Армении, Азербайджане,  Иране  ( к  югу от  Каспия ) , на  Красно
БОДСI<:ОМ плато, в Копетдаге,  в межгорных депрессиях Тянь-Шаня. 
(гл ауберит-галитовая формация В .  Н .  Щербины) , Н 3 Iюнец в Таримской 
)(отловине. По северной от<:раине аридной области гипсовые включения 
встречены в составе ар альской свиты Тургайского плато». ( Страхов ,  
1 960, с. 1 64- 1 65) . 

Неогеновая засушливая область со всех сторон была окружена 
гумидными площадями. В Евр.опе  они намечаются по распространению 
сероцветных и угленосных .отложениЙ в Германии 'и Польше, а также 
в IОго-Западном Приуралье; в Азии по р азвитию та I<:ИХ же сероцвет 
I-lbIХ и угленосных серий в Присаянье и на  Северо-Востоке СССР.  Юго 
восточнее аридной области гумидные площади устанавливаются по р а з 
БИТИЮ л атеритных кор выветривания и наличию крупных м есторожде
ний бокситов и железных руд в Индии и в Юго- Восточной Азии. 

ПО существу аналогичные области ариДl-IOГО и гумидного климата 
l Iа  территории Евр азии выделяет В. М.  Синицын ( 1 965 ) . 

Обращает на  себя внимание одна нем аловажная особенность п алео
г еогр афии неогенового периода в Евразии. Она заключается в том, что 
юго-западная часть евразиатского континента от Средиземного . МОр5=: 
.fi.o IOЖНЫХ районов Русской платформы и Приаралья была занята пре
Ю1ущественно МОрСIШМИ эпиконтинентальными водоемами,  а остальная 
территория .континента представляла собой сушу, в п р еделах которой 
осадконакопление осуществлялось либо во 'внутриконтинентальны\: 
озерных в одоемах  ·и котловинах, либо н а  аллюв,иально-озерных низ
менностях.  

Имеющиеся данные позволяют более детально рассмотреть особен
ности осадконакопления внутри аридной климатической области, 

] (  I<:ОТОРОЙ приурочены все эвапоритовые б ассейны.  В миоценовую эпоху 
область аридной седиментации отчетливо подр азделялась на  две круп
ные ,п алеогеографические зоны :  западную и восточную. З ападная зона 
охватывала территорию юга Европы, Средиземное море,  северную 
оконечность Африки, а также за,падную ч асть Азии в пределах Ближ
I-I е;-о Востока .  ЗначитеЛI:>ные ,площади этой территории регулярно покры
вались морскими водами и именно здесь на  протяжении миоцена возни
J;ала серия связанных м ежду собой морских бассейнов, некоторые из 
них пер иодически становились эвапоритовыми.  Восточная зона прости
р алась от Аральского моря,  Афганистана и Пакистана на западе ДО 
прибр ежных районов Китая на востоке. Она целиком р аСПОJIагалась н а  
суше, в основном занятой ВЫСОI<ИМИ равнинами и горными хребтами;  
м орских бассейнов здесь не  существовало,  а эваПОРИ1'овое осадконако,п 
JIен.ие происходило ли,бо :во внутриконтинеl-lтальных озерных водоемах, 
,'! Ибо на  аллювиально-озерных равнинах.  
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В связи с тем , что аридн ая облаСТI, Евразии охватывала две п алео
геогр афические зоны (мор ские э'пиконтин ентальны е  бассейны на западе 
н ЬDI(О КОПРИ ПОДНЯТУЮ сушу на  востоке) , условия галогенной седимента 
ции  здесь существенно р азличались между собой, что и приводило 
К формированию на р ассматриваемой терр итории р азнообр азных по со
ставу соленосных серий .  

Западная палеогеографическая зона ,  в свою очер едь, хорошо под
р азделяется на две провинции : юго-западную , JИТОРУЮ условно мо)кно 
н азвать Средиземноморско-Месопотамской ,  и северо-восточную, или 
Черноморско-КаспиЙскую . Первая провинция объединяет все внутрен
ние морские бассейны,  которы е  в миоценовую эпоху становились эва
поритовыми,  тогда как втора я  охватывает опресненные морские бас
сейны, длительное время существовавшие южнее Русской р авнины.  

В Средиземноморско-МесопотамCI<:ОЙ провинции р егулярно возни
кали благоприятные  условия для соленакопления в изолированных и уда 
ленных от  открытого моря  уч аСТJ{ах эпиконтинентальных морей.  Здесь 
в наСТО5Jщее время установлены следующие солеродные бассейны : 
Дуэро, Эбро ,  Калатаюд-Теруэль и Тахо в Испании;  Балеарский н а  
северо-западе Средиземного мор я ;  Тосканийский, Марко, Сицилий
ско-Калабрийский,  По и Пьедмонт в Италии; Динаридский в IОгосла 
вии;  Рейнский во Фр анции; Трансильванский, З акарпатский,  ВОСТОЧJ-IО
Г<:Jlовацкий и Предкарпатский,  расположенные на  территории, прилега 
ТQщей к Карпатам;  Красноморский, Месопотамско-Персидский и Цент
раJlьно-ИраНСJ<ИЙ на Ближнем Востоке; Нахичеванский , Приараксин
СКИЙ и Арагац-Спитаксарский в З акавказье. Кроме того,  некоторые 
и сс.lедователи отмечают существование большого количества более мел
ких бассейнов солена J,оплен,ия :  Руссильонского н Ронского на юге Фран 
ции, Мелилы-т н а  севере Марокко, Мурешского, Арадского, Беюшского, 
Б ая-Маре ,  Слэникского и других В Рум ы н  ии, на акватории М.ертвого мо
ря ( КаЛИhEО ,  1 973 ; SOl1l1el1fe ld ,  1 974; Hsu е. а . ,  1 973 ) . Еще большую 
площадь занимали р а йоны накопления гипсоносных осадков. Они р ас
простр анены почти на всей территории Средиземного моря ,  в том чис
ле  в предел ах Тирренского,  Адриатического , Ионического,  Эгейского 
и Кипрского морей ( Нsй е. а . ,  1 973;  Ginzbuгg е. а . ,  1 975; SОl1пеl1fе l d ,  
1 974 ; Чумаков, Нубарян ,  1 977) , в Турции, Ир ане,  а также на  террито
рии Персидского залива .  

В целом Средиземноморско-Месопотамская провинция хар актери
зовалась исключительно широким накоплением эвапоритовых отложе
ний. ОднаJ{О галогенная седиментация, как пр авило, осуществлял ась 
нериодичеСJ(И в отдельных изолированных участках, а на протяжении 
значительных отрезков времени здесь существовали морские бассейны 
нормаЛbJ-IOЙ солености. Только изредка при изоляции всей системы 
внутренних морей от океана ,  как это наблюдалось в мессинское время,  
эвапоритовые осадки р аспростр анялись очень широко. 

Состав соленосных отложений, накапливавшихся во внутренних 
бассейнах Средиземноморско-Месопотамской провинции, зависел от 
поступления в солеродные зоны морских вод нормальной солености 
и континентальных вод суши. Характер циркуляции вод во всей систе
ме внутренних морей для времени позднего миоцена был достаточно 
детально рассмотрен П. Зонненфельдом (SОПl1епfе l d ,  1 974) . Он считает, 
что поступление океанических вод осуществлялось главным образом 
из Атлантического океана .  Когда приток вод из океана прекр ащался, 
в бассейны поступали солоноватые воды понто!,аспийского моря .  Это со
четание притOJ\ОВ морских вод норм альной солености и опресненных 
вод ЧеРНОМОРСJ\:о- Каспийского бассейна существенно влияло н а  эва'пори
товое ()садконакопление. По существу П .  Зонненфельд приходит к вы
воду, что океанические воды питали только морские бассейны западной 
н южной частей Средизем номорья (АJ1бара НСI\Ое,. БаJ1еарское, Адриати-
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ческое, Ионическое и Кипрское моря, а также прилегающие к ним эва
поритовые ВОДОёМЫ) , тогда как бассейны Эгейского моря, ПредкаРl1а-
1 ЬЯ, З акарпатья, З акавказья и Турции питались солоноватыми водами 
Понто-Каспийского моря. Проникновению опресненных вод в западную 
и южную части Средиземноморья препятствовали горные сооружения 
Средиземноморского хребта, протягивающегося от Кипра на запад, 
а также карбонатные массивы, расположенные западнее Эгейского 
моря между Гр ецией и о .  Крит. 

Вместе с тем следует отметить, что такая картина вырисовывает
ся, если анализировать особенности лростраНС'I1венного р азмещения 
осадков миоценового возраста только в западной и северной частях 
рассматриваемой провинции, без учета территории Ближнего Востока. 
Если же р ассмотреть всю ПРОВИНЦИЮ в целом совместно с Красномор
ским , Месопотамско-Персидским и Центр ально-Ир анским солер одны
ми бассейнами, то можно прийти к существенно иным выводам. В част
ности, можно заключить, что морские воды нормальной солености во  
внутренние морские б ассейны могли поступать не  только из  Атланти
ческого океана,  но и из Индийского. Несомненно, что притоки вод из 
Индийского океана питали Кр аСНОNЮРСКИЙ,  Месопотамско-Персидский 
и Центрально-Иранский б ассейны. Два последних соединялись серией 
проливов с Нахичеванским, Приараксинским и Арагац-Спитаксарским 
солеР()ДI-IЫМИ б ассейнами в З акавказье, и поэтому более вероятно, что 
в них поступали морские воды из Индийского океана ,  а не из Чер но
морско-Каспийского опресненного моря (Балуховский, Хаин, 1 975; Бла
говидов и др . ,  1 977) . В свою очер едь, воды Индийского океана через 
проливы, р асполагавшиеся на юге Турции, могли проникать в Эгейское 
море, а отсюда в З акарпатский, Трансильванский и даже Предкарпат
ский и Восточно-Словацкий б ассейны. 

Это з аключение подтверждается и составом соленосных отложений, 
р азвитых в солеродных б ассейнах Средиземноморско-Месопотамской 
провинции. Во многих из них распространены калийно-сульфатные со
ляные толщи (Жарков, 1 97 1 ;  Иванов, Воронова, 1 972) хар актеризую
щиеся присутствием, кроме каменной соли, сильвиновых и карналлито
вых пород, а также сульфатных калийных солей (кизеритовых, поли
гаm1ТОВЫХ, каинитовых, леонитовых, лангбейнитовых и др. ) . Толщи та
кого состава установлены как в западных солеродных бассейнах (Си
цилийско-Калабрийском, Динаридском,  По) , так и в северных (Тран
сильванском, З акарпатском, Восточно-Словацком, Предкарпатском) . 
Калийно-сульфатные серии могли формироваться з а  счет испарения 
океанских вод нормальной солености, но в изолированных водоемах, 
из которых не мог осуществляться обратный отток концентрированных 
р ассолов. Существенное влияние могли оказать и пресные воды суши. 
Во всяком случае  знаменательно,  что наблюдается одинаковый состав 
солей в р азличных солеродных б ассейнах, что указывает на сходные 
условия их образования. Этого могло бы не  произойти, если бы пита
ние бассейнов происходило из р азных источников : с одной стороны, из 
опресненного моря, а с другой - из океана .  

В пределах Красноморского, Месопотамско-Персидского, Цент
рально-Иранского, Нахичеванского и Арагац-Спитаксарского солеродных 
б ассейнов развиты соляные толщи хлоридного состав а ,  в которых легко
растворимые соли представлены преимущественно каменной солью и ре
же наблюдаются сильвиновые и (или) карналлитовые породы. Они 
формировались з а  счет морских вод нормальной солености. Об этом 
свидетельствует последовательная смена (при прослеживании от Индий
ского океана к солеродным зонам) карбонатных толщ сульфатно-карбо
н атными, а затем и соляными. Однако связи этих солеродных бассейнов 
с океаном были более широкими и свободными, чем в других бассейнах 
Средиземноморья. 
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Средиземноморско-Месопотамская провинция н а  протяжении пли
оцена по-прежнему была занята внутренними морскими бассейнами, 
которые иногда становились эвапоритовыми; в целом же количество· 
галогенных бассейнов значительно сократилось. Общие палеогеогр а
фические условия осадконакопления в галогенных бассейнах принципи
ально мало изменились по сравнению с rvIИоценовой эпохой. Как и рань
ше, питание их осуществлялось водами либо Атлантического, либо Ин
дийского океанов. В бассейнах накапливались преимущественно гипсо
носные осадки и реже соленосные отложения. 

В Черноморско-Каспийской провинции в неогеновом периоде су
ществовали морские бассейны, которые в основном длительное время 
были опресненными. Особенности палеогеогр афического развития этой 
территории неоднокр атно освещались в литер атуре. Последнее капи
тальное обобщение всех имеющихся м атериалов выполн·:ыи А. Н. Балу
ховский и В. Е. Хаин ( 1 975) . Останавливаться поэтому подробно на  
палеогеогр афиче�ких особенностях осадконакопления в бассейнах этой 
провинции нет необходимости. Следует лишь осветить некоторые свое
образные черты условий эвапоритовой седиментации, резко отличаю
щиеся от существовавших в морских бассейнах Средиземноморско
Месопотамской провинции. 

Во-первых, необходимо отметить, что, несмотря на наблюдаемые 
изменения в конфигурации Южно-Русского и Туранского морей, они на 
протяжении всего неогена оставались главнейшими палеогеогр афиче
скими элементами. Во-вторых, юго-восточная часть Туранского моря 
:регулярно превращалась в обширную лагуну или серию лагун, которые 
были либо опресненными, как это наблюдается для аквитанского, бур
дигальского, гельветского и тарханского времени, либо засолонялись, 
и тогда в них накапливались гипсоносные отложения (чокр акское, 
караганское время среднего миоцена) , а в некоторые этапы в отдель
ных заливах или остаточных озер ах - и соленосные отложения (позд
ний плиоцен) .  Важно подчерIШУТЬ, что сульф атные осадки в миоцене 
и соленосные в плиоцене формировались за счет вод опресненного мор
ского бассейна.  Именно вследствие этого в солеродных бассейнах (Узек
Дагском, Кушканатауском и Аккалинском)  накапливались гипс-гл ау
берит-мир абилит-астраханит-галитовые соленосные толщи, содержащие 
иногда прослои пород полигалит-глинистого и каинитового состава, 
а также примесь сильвина в каменной соли. Такие соленосные толщи 
не формировались ни в одном солеродном бассейне Средиземноморско
Месопотамской провинции, и это еще раз подтверждает, что они н е· 
могли питаться водами  опресненных морей Черноморско-Каспийской 
провинции, как это считает П.  Зонненфельд ( Sonnenfeld ,  1 974) . 

Н. М. Страхов ( 1 962) , А. А. Иванов и М. Л. Воронова ( 1 972) 
отнесли Узек-Дагский солеродный бассейн (в палеогеогр афическом от
ношении) к заливообразному, возникшему в '  обособленном и далеко 
.I3дающемся в сушу заливе Тур анского моря. Этот ба·ссеЙн, по .их дан
ным, находится в одном ряду с современным заливом Кара-Богаз-Гол 
Каспийского моря. В аналогичных заливах или, возможно, в остаточ
Ных озерах бывших заливов происходило, по их мнению, формирование 
соленосных толщ Аккалинского и Кушканатауского месторождений. 
Вместе с тем И. В. Рубанов ( 1 977) приводит веские доказательства 
() несходстве строения соленосных толщ Узек-Дагской впадины, а так
же Кушканатау и Аккалы, с р азрезом солеНОСFIЫХ отложений в Кара
Богаз-Голе, и на  этом основании предполагает, что они образовались 
в пределах изолированных морей-озер, питавu.iихся водами впадавших 
в них рек. 

И .  В .  Рубанов ( 1 977, с. 1 38- 1 39) следующим образом восстанав
ливает условия соленаКОПJlения в Кушканатауской и Аккалинской 
котловинах. «После регрессии сарматского моря ... широкое распростра-
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нение получили эрозионно-дснудационные процессы, вследствие чего 
была выработана обширная и глубокая (ДО 200 м) котловина ,  прости
равшаяся от северо-восточных участков современного Арала на  юго-за
пад до Каспия . . .  На юго-востоке котловина-впадина полого сливалась 
с р авнинными пространствами КызыЛI<УМОВ и Кар акумов, на  западе 
четко ограничивалась I<РУТЫМИ обрывами чинков Устюрта .  Дно м еста
ми было переуглублено отдельными более мелкими котловинами .  Аму
дарья,  протекая по низменным Кар акум ам ,  сбрасывала воды то в Кас
пий, то доносила их до территории, занятой современным Аралом, 
вследствие этого временами здесь создавалась новая акватория,  водно
солевой р ежим IШТОРОЙ зависел от течеI:IИЯ  реки . . .  В один из . . .  перерывов 
или сокр ащений в водном питании акчагыльского моря на  дне его на
чал формироваться тонкий пласт мирабилита . . .  Вначале мирабилит 
осаждался при сравнительно низкой общей солености воды . . .  Глубина 
моря в наиболее пониженных его участках достигала нескольких десят
ков метров (вероятно, не менее 40-60 м ) , темпер атура зимой приближа
лась к нулю . . .  Поэтому, осаждавшиЙся· на дне моря мирабилит летом 
не растворялся, а формировался в соляную залежь. Волновое переме
шивание не достигало дна моря в глубоководных его участках, вслед
ствие чего М 3 1(симальные среднегодовые темпер атуры воды здесь не  
поднимались выше 1 0- 1 8° . . .  Дальнейшая концентр ация рассола в акча
гыльском море-озере привела К осаждению галита . . .  В Кушканатауской 
ЕОТЛОВИ I-Iе процесс соленакоплеНI1Я протекал по-другому:  она вдава
лась глубоко в континент и это затрудняло питание соляной залежи 
м атеринскими рассолами,  данный участок моря-озера перешел в ста
дию сухого, поэтому стр атификация солей здесь стала обратной - внизу 
астр аханит, а вверху галит . . .  » 

Признавая обоснованность такой палеогеогр афической обстанов
I\И соленакопления в пределах Кушканатауской и Аккалинской котло
вин,  а также, возможно, и в Узек-Дагской впадине, вместе с тем сле
дует отметить некоторые особенности состава соленосных отложе
Н И Й ,  в частности наличие пород полигалит-глинистого и каинитового 
состава ,  а также присутствие включений сильвина в каменной соли, 
свидетельствующих о том, что водоемы, в I<OTOPbIX происходило солена
копление, питались не  только речными, но и морскими вода ми. По 
всей вероятности, они были связаны с Туранским морем, либо являлись 
остаточными бассейнами,  сохранившимися в глубоких эрозионных кот
ловинах после его отступлени я .  Очевидно, что в эти водоемы поступали 
и речные пресные воды. М. Л. Воронова ( 1 954) считает, что формиро
вание солей в Узек-Дагской впадине находилось н а  стадии,  которая 
может наступить в заливе Кара-Богаз-Гол при его изоляции от Кас
пийского моря.  

В связи с проводимым анализом палеогеогр афических условий 
соленакопления в западной зоне аридной области Евразии н еобходимо 
остановиться н а  термическом режиме в неогеновом периоде н а  этой тер
ритор ии. В. М. Синицын ( 1 965) , детально рассмотревший этот вопрос, 
пришел к выводу о том, что как в миоцене, так и в плиоцене средние 
температуры самого холодного месяца во всей аридной области кол� 
бались от +5 до + 1 00�, а самого жаркого - от +20 до +ЗООС и выше. 
Другими словами ,  климат здесь был достаточно теплым даже в зимние 
месяцы года .  Между тем имеющиеся м атериалы по составу соленос
ных и некоторых других отложений свидетельствуют о том, что колеба
Н'ИЯ темпер атур в' течение года были гор аздо ,более контр астными,  не
жели Iпр едполагает В .  М. Синицын. Н а личие соленосных толщ гипс
глауберит-мирабилит-астр аханит-галитового типа ,  в которых широко 
развиты породы мирабилитового состава ,  требуют для своего обр азова
ния темпер атур, близких к нулю при максимальных среднегодовых темпе
ратур ах вод не выше 1 0- 1 8° (Жеребцова ,  1 977; Рубанов, 1 977) . Связа-
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НО это с тем, что «в водах озер сульф атного типа сульфатно-натриевого 
подтипа . . .  в процессе осеннего охлаждения и зимнего вымор аживания 
за  счет резкого понижения растворимости сульфата н атрия происходит 
выделение его в твердую фазу в виде мирабилита» (Жеребцова ,  1 977, 
с .  126) . В ыпавшие сульфатные соли,  чтобы сохраниться, должны быть 
изолированы от притоков ВОД в весенний и летний пер иоды, иначе они 
будут растворены. Значит, для образования мирабилитовых залежей 
необходимы пониженные и отрицательные темпер атуры.  Можно поэто
l\'[ y  СI<азать, что в западных р айонах Средней Азии,  где в Узек-ДаГСI<ОЙ 
впадине,  КУШI<анатаУСI<ОЙ и АI<I<аЛИНСI<ОЙ котловинах накапливались 
соленосные толщи с мирабилитом ,  I<лимат на  протяжении всего года 
был не умеренно теплым,  а резко I<онтинентальным :  с ДЛИННЫМ жаРI<ИМ 
летом и КОРОТI<ОЙ холодной зимой, Еогда темпер атуры могли понижать
ся значительно ниже нуля .  

Несколько иной климат существовал н а  остальной территории 
З ападной половины аридной области Евр азии в ЮЖНЫХ районах Евро
пы, на Ближнем Востоке и в пределах Средиземного моря .  Известно ,  
что  наряду с эвапоритовыми отложениями здесь во многих участках 
развиты лигниты. Они установлены на  западе Турции, на  о .  Крит, в Гре
ции и Македонии,  на  юге Трансильвании и в Венгрии, в Испании. Такое 
присутствие отложений ариюroго и гумидного климата на  одной и той 
>ке территории может свидетельствовать, по мнению П. Зонненфельда 
( Sonnenfe l d ,  1 974) , о своеобразных климаПIческих условиях на  всей 
территории Средиземноморья, характеризующихся очень резкими кон
трастами между продолжительным сухим летом и короткой дождливой 
З ! IМОЙ .  Подобная смена климатических УСЛОВИЙ в течение года могла 
приводить к накоплению в летний период эвапоритовых осадков во 
внутренних морях, а в зимний - лигнитовых отложений в континен- ' 
тальных бассейнах на  суше. 

Палеогеографическая обстановка соленакопления в восточной зоне 
аридной области Евразии в неогеновом периоде была принципиально 
иной. Вся эта территория rпредставляла собой В ЫСОКОПРИIПОДНЯТУЮ су
шу, состоящую из высоких равнин,  протяженных горных хребтов и р ас
положенных м ежду ними межгорных впадин .  Осадконакопление здесь 
происходит во внутриконтинентальных седиментационных бассейн ах. 
В миоцене I-I а огромных простраl-lствах Азии от АраЛЬСI<ОГО моря,  Афга
нистана и Пакистана до восточных р айонов Китая и от Тянь-Ш аня на 
севере до Гималаев на  юге преобладало накопление кр асноцветных 
терригеНI-!ЫХ осадков. Они формировались на  аллювиаЛЫIO-делювиаль
ных низм енностях, у подножий ХЫIмисто-увалистых предгорий,  в м ного
численных I<РУПI-IЫХ и мелких озер ах, в предгорных и межгорных деп
р ессиях. 

Условия образования солеродных бассейнов в такой палеогеогра
фичеСI<ОЙ обстановке были всесторонне р асшифрованы В. Н .  Щер биной 
( 1 952, 1 956) и Н .  М. Страховым ( 1 962) . СолеНОСJ-Jые осадки накап
.'lнвались в крупных бессточных озер ах типа конечных озер р .  Чу. 
«В этих водоемах, находившихся в обстановке жаркого и сухого клима
та и питавшихся речными водами,  длительное время происходило изо
хорическое (или близкое к нему) испарение, обусловившее накопление 
в воде озер значительного количества  сульфатных и хлоридных солей 
Са, Mg, Na, К и выпадение части этих солей в твердый осадок. Озера 
имели весьма отчетливую гидрохимическую зональность. Наиболее за
соленными являлись участки озер, удаленные от источников питания 
(устья рек) и от береговой линии . . .  Периферические части озер, приле
гающие I (  береговой ЛИНИИ озер и расположенные ближе к источникам 
водного питания, характеризовались меньшей соленостью, и в них 
формировались гипсоносные отложения. Наиболее опресненными явля
лись прибрежные части озер и участки, пр илегающие к устьям р ек, 
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впадавших в озера ;  здесь отлагались мергелистые, глинистые, песча
нистые и конгломер атовые несоленосные и негипсоносные породы . . . » 
(Щербина, 1 956, с. 1 32) . 

Н. М. Страхов ( 1 962, с. 282) отмечает, что галогенез в континен� 
тальных озерах р азвивался стадийно. Вначале озера были пресными. 
Затем в процессе осолонения началось образование гипсоносных отло
жений, которое сменилось накоплением соленосных осадков, содержа
щих глауберит, галит и иногда тенардит и астр аханит. Конечная стадия 
существования озер характеризовалась прогрессивным опреснением, 
что вызывало смену соляных пород на  гипсовые, а последних - на гли
нисто-мергелистые. 

Нами было показано, что в континентальных солеродных бассейнах 
Тянь-Шаня и Центр альной Азии накапливались соленосные толщи трех 
типов: гипс-гл ауберит-галитового, гипс-г лауберит-тена рдит-галитового 
и гипс-галитового. Наиболее широко были р азвиты озера ,  в которых 
формировались толщи первого типа. Образование всех перечисленных 
типов обусловливалось исключительно речным водным питанием, а так
же длительным иопарением слабоминер ализованных реч,ных и грунто", 
БЫХ вод В бессточных водоемах. 

Условия, благоприятные для континентального соленакоплеНИЯ, н а  
востоке аридной области Евр азии в течение неогена возникали в нижнем 
миоцене, когда солеродные озера стали формироваться в межгорных 
впадинах Тянь-Шаня, и в позднем миоцене - раннем плиоцене. На про
тяжении последнего этапа солеродные водоемы существовали только в 
Центральной Азии (Турфанский, Кучарский и Цайдамский) . 

Таким образом, условия эвапоритовой седиментации в неогеновой 
аридной области Евразии существенно менялись в зависимости от 
палеогеогр афической обстановки, а это, в свою очередь, приводило 
к формированию р азличных по составу соленосных серий. В западной 
палеогео.гр афическоЙ зоне, где находились внутренние морские бассей
ны, накапливались соленосные толщи либо хлоридного, либо калийно
сульфатного состава, а в заливах опресненных морей при дополнитель
ном поступлении речных пресных вод - соленосные отложения гипс ... 
глауберит-мир абИJIит-астраханит-гаJIИТОВОГО состава с ПОJIигалит-гли
нистыми и каинитовыми породами.  В восточной палеогеографической 
зоне существовали континентальные солеродные бассейны, .в которых 
накапливались соляные толщи гипс-галитового, гипс-глауберит-галито
вого или гипс-глауберит-тенардит-галитового составов. 

Основной причиной, вызвавшей палеогеографическую зональность 
в неогене, была различная палеотектоническая история этих территорий. 
Неогеновый период почти для всего евразиатского континента был вре. 
менем «всеобщей активации тектонических движений, преимуществен� 
но восходящих» (Б алуховский, Хаин, 1 975, с. 93) . С этого периода 
в Евразии наступил этап орогенного р азвития. Однако он по-р азному 
проявился в регионах Альпийской гео�инклинальной области, в преде
лах Скифской и Туранской молодых платформ, а также н а  территории 
Тянь-Шаня и прилегающих р айонов Азии. 

Средиземноморско-Месопотамская палеогеографическая провинция 
почти В точности соответствует Альпийской эпигеосинклинальной оро
генной области. В начале неогена здесь сформировалиеь системы склад
чатых горных сооружений, включающие Пиренеи, Альпы, Динариды, 
Карпаты, Большой Кавказ, Копетдаг, П амир и др. Были заложены 
крупные депрессии, межгорные и предгорные прогибы, грабены и кот
ловины, многие из которых превратились в м орские внутренние бассей� 
ны. В таких отрицательных тектоничеоких элементах и стали р аспола
гаться затем солеродные бассейны (Предкарпатский, Месопотамский, 
Трансильванский, Рейнский, По, Динаридский и др . ) . По существу, 
в этап эпигеосинклинального орогенеза в Альпийской области, (или 
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Средиземноморско-Месопотамской провинции) заложена система внут
р енних морских эвапоритовых бассейнов. 

Черноморско-Каспийская палеогеогр афическая провинция охваты
вает область Скифской и Туранской молодых платформ .  На этой тер , 
р итории господствовал платформенный режим с преобладанием слабых 
погружений и поэтому здесь длительное время в неогене существовали 
морские бассейны. Они были опресненными и только в окр аинной юго
восточной их части (по границе с воздымающимися р айонами Кызылку
м ов и Копетдага) возникали условия для соленакопления. 

Районы Тянь-Шаня и Центральной Азии входили в область эпипл ат
форменного орогенеза.  «Основной чертой новейшего орогенеза Тянь
Шаня является диффер енцированность и большая амплитуда тектони
ческих движений, достигающая 1 0- 1 5  тыс. м . . .  Орогенез сопровождает
ся складчатостью, образованием сводовых поднятий типа очень крупных 
горст-антиклиналей, имеющих р асчлененный горный р ельеф, и возник
новением глубоких внутренних и внешних впадин» (Буш и др . ,  1 968) . 
Именно такие палеотектонические условия способствовали образованию 
бессточных водоемов, в которых могли формироваться континентальные 
соленосные отложения.  

Можно, таким образом, заключить, что сочетание благоприятных 
палеотектонических, палеогеографических и палеоклиматических усло
вий привело в неогене к возникновению на территории Евразии гран
диозного пояса соленакопления. В пределах этого пояса существовали 
р азличные по конфигурации и р азмер ам морские и континентальные 
солеродные бассейны, в которых накапливались разнообразные по со· 
ставу соленосные отложения. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неагенавые саленасные атлажения на территарии Средней 
и Центральнай Азии накапливались в пределах пратяженнага паяса, 
прастирающегася ат Каспийскага маря на западе да центральных райа
нав Китая на  вастаке. Они устанавлены в настаящее время в Узек-Даг
скай впадине, в ЮIзавьях Амударьи ( Кушканатаускае и АК'калинскае 
местараждения) , в межгарных впадинах Тянь-Шаня (Ферганскай, 
Кетмень-Тюбинскай, Джумгальскай, КаЧI{арской, В остачна-Чуйскай, На
рынскай, Атбашийской, Иссык-Кульскай, Каркаринскай) , а также на 
терр,итар.ии Центральнай Азии в Турфанскай, Кучаракай и Цайдамскай 
впадина·х. 

Анализ материалав па стратиграфическаму палажению саленасных 
атлажений позваляет наметить на рассматриваемай территарии три 
этапа саленакаплення в неагенавам периаде. Наибалее древний этап ах
ватывал р анний и средний миацен. В эта время фармиравались саленас
ные атлажения бардамкульскай и кызылджарскай свит (Ферганская 
впадина ) ,  кетменьтюбинск,ай ( Кетмень-Тюбинская впадина ) , кичиккуль
скай (Джумгальская впадина ) ,  шабыркальскай ( Качкарская впадина ) ,  
серафимавскай и джельдысуйскай (Вастачна-Чуйская впадина)  свит, 
нижненарынскай падсвиты (Нарынская впадина) , чульадырскай свиты 
( Каркаринская впадина ) ,  а также саленасные тал щи Иссык-Кульскай, 
Атбашийскай .впадин, свит таашуюань (Турфанекая впадина) ,  хунсяа
гаО' (Цайдамская впадина ) ,  теренскай ( Кучарская впадина ) . 

Втарай этап саатветствавал пазднему миацену - раннему плиаце
ну, кагда фармиравались саленасные атлажения свит гуангау (Цайдаlll 
ская впадина) , бугурскай талщи ( Кучарская) , средненарынскай падсви
ты (Нарынская ) ,  нижнеджуанарыкскай падсвиты ( Качкарская ) , низав 
джумгальскай свиты (Джумгальская)  и саленаснай талщи в Аксай-Та
юнскай впадине . 

Третий этап саатветствавал времени пазднега плиацена,  в течение 
катарага саленакапление праисхадила талька на западе Средней Азии 
в р айанах З ападнага Капетдага и Южнага Приар алья (Узек-Дагская 
впадина и местараждения Кушканатау и Аккала ) . 

Састав неагенавых саленасных атлажений атличается бальшим раз
наабразием. Они слажены парадами хемагеннай и терригеннай групп, 
среди катарых различаются классы парад карбанатнага, сульфатнага, 
хлариднага, сульфатна-хлариднага, пелитавага и алевра-псаммитавага 
саставав. Наибалее разнаабразны сульфатные и сульфатна-хларидные 
парады : ангидритавые, ангидрит-гипсавые, гипсавые, мирабилитавые, 
мирабилит-тенардитавые, тенардитавые, глауберитавые, астр аханитавые, 
астраханит-мир абилит-тенардитовые, каинит овые, анг.идрит-галитовые, 
глауберит-галитавые, астраханит-галитавые и тенардит-галитавые. Хла
ридные парады представлены талька галитавым падклассам. Среди 
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терригенной группы наиболее р аспространены породы карбонат-глинис
того , гипс-глинистого, глауберит-глинистого, галит-глинистого, глауберит
галит-глинистого и полигалит-глинистого составов. Породы алевро-псам
митового кл асса в соленосных толщах межгорных впадин Тянь
Ulаня и Центральной Азии встречаются довольно часто, а в соленосных 
толщах западных районов Средней Азии распространены значительно 
меньше. 

Сравнение неогеновых соленосных толщ Средней и Центр альной 
Азии 1/0 составу слагающих их пород показало, что их можно классифи
цировать главным образом по составу сульфатных и сульфатно-хлорид
ных пород. На этом основании удалось наметить четыре типа соленос
ных толщ:  гипс-галитовый, гипс-глауберит-галитовый, гипс-глауберит
тена рдит-галитовый и гипс-гл ауберит-мирабилит-астраха1iит-галитовыЙ. 
К первому типу относятся соленосные толщи Турфанской, Кучарской 
и Цайдамской впадин. Второй объединяет соленосные толщи Ферган
ской,  Джумгольской ,  Восточно-Чуйской,  Иссьш-Кульской И Нарынской 
межгорных вп адин ТШIь-Ша,ня .  К тр етьему ,в настоящее время можно 
отнести соленосные толщи Кетмень-Тюбинской, Кочкорской и Каркарин
ской впадин. Четвертому типу принадлежат соленосные Отложения 
Узек-Дагской впадины и месторождений Кушканатау и Аккала. 
На западе Средней Азии распол агаются соленосные толщи гипс-глаубе
р ит-мирабилит-астраханит-галитового состава .  В пределах межгорных 
впадин Тянь-Шаня наиболее широко распространены гипс-глауберит
галитовые 'и меньше гипс-глауберит-тенар'Дит-галитовые толщи. Во 'Впа
динах Центральной Азии в настоящее время р азвиваются соленосные 
толщи гипс-галитового типа. 

Наиболее всесторонне особенности внутреннего строения выяснены 
для соленосных толщ гипс-глауберит-галитового типа. Они характери
зуются значительной мощностью и довольно сложным строением. В тол
щах этого Тtипа устана.вл.ивае'Гся тесная связь между терригенными и хе
могенными породами, образующими многочисленные и разнообразные 
по составу хемогенно-терригеI-IЩ?Iе наборы и ассоциации; чисто хемоген
ные наборы встречаются значительно реже. Наряду с хемогенными и хе
могенно-терригенными в соленосных толщах гипс-глауберит-галитового 
типа широко распространены терригенные наборы и ассоциации. Хемо
генно-терригенные и терригенные ассоциации обр азуют закономерно 
построенные и многократно повторяющиеся в разрезе комплексы . В наи
более изученных разрезах соленосных толщ гипс-глауберит-галитового 
типа хорошо прослеживаются три крупные части : нижняя слабозасоло
ненная (гипсоносная) , средняя - существенно соленосная (глауберит
галитовая или галит-глауберитовая)  и верхняя - гипсоносная .  

Соленосные толщи гипс-глауберит-тенардит-галитового типа таI<же 
имеют значительную мощность. В них р азличаются две части: нижняя 
глауберит-тенардит-галитовая и верхняя - гипсоносная .  У обеих слож
ное внутреннее строение, основой которого являются многокр атно пов
торяющиеся по р азрезу закономерно построенные комплексы. Каждый 
комплекс состоит из двух ассоциаций - терригенной внизу и хемогенно
теQ.рщенноЙ вверху. Все терригенные ассоциации имеют близкий состав 
и строение, а хемогенно-терригенные весьма существенно р азличаются 
между собой. В составе хемогенно-терри'Генных ассоциаций верхней гип
соносной части наиболее распространены наборы типа глина - гипсо
носная  глина и глина ·- гипс. Породы гипсового состава в хемогенно
терригенных ассоциациях глауберит-тенардит-галитовой части соленос
ных толщ развиты меньше, но здесь присутствуют в большом количест
ве  разнообразные по составу и строению наБорыI с такими хемогенными 
породами, как галитовые, глауберитовые, тенардитовые, а иногда 
и астр аханитовые. 
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Соленосные толщи гипс-глауберит-мирабилит-астраханит-галитово
го типа обычно имеют небольшую ( первые десятки метров) мощность, 
,<1 площадь их р аспростр анения не  превышает нескольких десятков 
квадратных километров,  Для нил харсштерно трехчленное строение" 
при котором терригенные породы слагают нижнюю и верхнюю части, 
а хемогенные приурочены главным обр азом к внутренним частям соле
носных толщ. Устанавливается определенная зональность и в р аспро
стр анении хемогенных пород р азличного COCTarв a .  В периферических 
зонах р азвиты породы мирабилитового состава ,  слагающие небольшие 
по  мощности прослои и линзы, в то время как внутренние ( наиболее 
соленасыщенные н мощные) зоны сложены галитовыми, астр аханит
галитовыми и астр аханитовыми породами при незначительном участин 
пород мирабилитового состава.  

Внутреннее строение соленосных толщ гипс-галитового типа оста
ется не  изученным. 

Соленосные толщи неогенового возр аста, р азвитые на территории 
Средней и Центр альной Азии, представляют собой сложные пар агенети 
ческие совокупности иерархически соподчиненных элементов : наборов 
пород, сообществ , ассоциаций и комплен:сов . Такие совокупности можно 
рассматривать Еак единые соленосные формации. Всего выделяется 4 ти
п а  соленосных формаций : гипс-галитовый,  гипс-глауберит-галитовый, 
гипс-г JI ауберит-тена j)ДИТ-галитовый и гипс-глауберит-мирабилит-астра ·  
ханит-галитовыЙ. Анализируя пространственные взаимоотношения соле
носных формаций с вмещающими их осадочными сериями, удается наме
тить более крупные таксономические единицы ( классы или группы)  соле
носных формаций. Так, устанавливается , что формации гипс-глауберит
г 3ЛИТОБОГО, гипс-гл а уберит-тена рдит-г алитового и гипс-г алитового типов 
подстилаются и замещаются по простираН f1Ю красноцветными терриген
ными отложениями, а перекрываются пестроцветными мергелыю-глинис
тыми. Это позволяет объединить данные соленосные формации в одну 
группу, которую мы условно называем галит-глауберитовоЙ. К самосто
ятельной группе относятся ф ор мацУ1И гипс-глаубер ит-мирабилит-астра
ханит-галнтового типа ,  пространственно тесно связанные С серо- и зеле
.ноцветными преимущественно терригеНI-!ЫМИ отложениями. 

Неогеновые солеродные бассейны С р едней и Центр альной Азии 
формировались в пределах единого пояса соленакопления, протягиваю
щегося от Атлантического океана на  зап аде до Тихого океана на  восто
ке. Этот пояс р асполагается в аридной области Евразии, хорошо н аме
ченной Н .  М. Страховым ( 1960) . В палеогеографическом отношении 
,она подразделяется на  две зоны: западную, где р асполагал ась система 
связанных между собой внутренних морских бассейнов , и восточную, 
!<отор ая охватывала области высокоприподнятой суши, состоящей 
из ВЫСОКИХ р авнин, протяженных горных хребтов и расположенных 
между ними межгорных \Впадин. З ападная зона подразделяется на две 
ПРОВИI-IЦИИ : Средиземноморско-МесопотаМСI(УЮ и Черноморско-КаспиЙ · 
скую. Условия эвапоритовой седиментации в неогеновой аридной обла
сти Евр азии существенно менялись в зависнмости от положения солерод
ных бассейнов в палеогеографических зонах и провинциях, что приво
ДИJIO К формированию р азличных по  составу соленосных серий , 
В западной палеогеогр афической зоне, во внутренних морских бассейнах 
накапливались соленосные толщи либо хлоридного, либо каЛИЙI-IО-СУЛЬ
фатного состава ,  а в заливах опресненных морей при дополнительном 
поступлении речных пресных вод - соленосные отложения гипс-глаубе
р ИТ-мир а билит-астр аханит-галиtового состав а с полигалит-глинистыми 
И к аинитовыми породами. В восточной палеогеогр афической зоне су
ществовали континентальные солеродные  бассейны, в которых н акап
ливались соляные толщи гипс-гаЛИТОВО f'О ,  гипс-г Jl ауберит-галитового 
ИЛИ гипс-глаубеРИТ-ТЕ'нардит-галитового типов ,  
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Основной причиной, вызвавшей палеогеографическую зональность 
в неогене, б ыла различная палеотектоническая история этих территорий. 
Начавшийся в неогене орогенный этап развития по-разному проявился 
в регионах Альпийской геосинклинальной области, в пределах Скифско й  
и Тур анской молодых платформ и на  территории Тянь-Шаня и прилега
ющих районов Азии. Средиземноморско-Месопотамская провинция со
ответствовала Альпийской эпигеосинклинальной орогенной области, 
ЧеРНОl\fОРСI<о-Каспийская провинция охватывала область с платформен
ным режимом, а восточная палеогеографическая зона входила в состав 
обл асти эпиплатформенного орогенеза .  Именно такое сочетание благо
приятных палеотектонических, палеогеографических и палеоклиматичес
I\ИХ условий привело к возникновению в неогене на территории Евразии 
граНДIIОЗНОГО пояса соленакопления, в пределах которого формирова
лись р азнообр азные по составу соленосные отложения в морских и кон· 
тинентальных бассейнах. 

10 в.  В.  Блаrов!(дов 
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