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В книге изложены результаты исследований меловых 
и палеогеновых отложений на площади, выделяемой в гео
логической литературе под названием Приташкентского 
района, рассмотрены вопросы стратиграфического расчле
нения этих толщ.

Настоящая работа — первая сводка по палеогеогра
фической характеристике меловых и палеогеновых отложе
ний для данного района.

Книга рассчитана на широкий круг геологов.



ВВЕДЕНИЕ
В 1960—1963 гг. авторами настоящей работы на договорных началах 

с комплексной геологосъемочной поисковой экспедицией Главгеологии 
УзССР были проведены исследования по палеогеографической характе
ристике меловых и палеогеновых отложений на площади, выделяемой 
в геологической литературе под наименованием Приташкентского района. 
Границами его являются: на севере— осевая часть Чулинского поднятия 
и гор Казыкурт; на северо-востоке и востоке — водораздельные гребни 
гор, ограничивающих истоки рек Келеса, Чирчика и Ангрена; на юге — 
горы Моголтау, а на юго-западе и западе — р. Сыр-Дарья. Таким обра
зом, исследованиями охвачены межгорные впадины Чирчика и Ангрена, 
Приташкентская депрессия и Чулииское поднятие до водораздела с Арыс- 
ской впадиной.

Главной целью исследований была разработка для всего района стра
тиграфических схем расчленения меловых и палеогеновых отложений 
и построение литолого-палеогеографических карт для следующих отрезков 
времени: 1) для раннего мела (две карты), 2) сеномана, 3) турона (2 карты), 
4) сенона, 5) дания, 6) палеоцена, 7) раннего эоцена, 8) среднего эоцена 
и 9) позднего эоцена и раннего олигоцена.

Литолого-палеогеографические карты охватывают наиболее корот
кие промежутки времени, которые могут быть выбраны при достигнутой 
стратиграфической корреляции разрезов по меловым и палеогеновым 
отложениям.

Литолого-палеогеографические карты построены на основании по
слойного изучения разрезов в объеме около 12 000 пог. м, а также сбора 
и обработки всего имеющегося фондового материала по описываемой тер
ритории. Авторам в полевой сезон приходилось посещать те места, данные 
по которым вызывали сомнения. Таким образом, по всей площади было 
описано около 250 разрезов по обнажениям и скважинам, обработка кото
рых и положена в основу составленных литолого-палеогеографических 
карт. Наиболее важные опорные разрезы вынесены на карты (в числителе 
дается порядковый номер обнажения или скважины, а в знаменателе — 
мощность). По мощностям на картах проведены изопахиты, отражающие 
палеотектонические особенности территории для того или иного отрезка 
времени. Поскольку осадки верхнего эоцена — нижнего олигоцена в пред- 
неогеновую эпоху подверглись интенсивному размыву, изопахиты на 
картах этого возрастного интервала не проведены.

При построении палеогеографических карт использовалась методика, 
разработанная палеогеографической партией комплексной геологосъемоч
ной и поисковой экспедиции Главгеологии УзССР, в общих чертах она 
сходна с методикой, предложенной в настоящее время для составления 
карт «Атласа литолого-палеогеографических карт территории СССР».
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Работа состоит из двух основных частей — стратиграфической и палео
географической, которым предшествует история изученности меловых 
и палеогеновых отложений.

Несомненно, в каждой работе имеются недостатки, которые обусло
влены или неполнотой результатов лабораторных исследований, или не
достаточной изученностью того или иного геологического вопроса в пре
делах описываемой территории. Настоящая работа — первая сводка 
зло палеогеографической характеристике меловых и палеогеновых отло
жений на территорйи Приташкентского района, связующего Ферганскую 
впадину, Кызылкумы и Северное Приаралье, т. е. районы, весьма перс
пективные на полезные ископаемые осадочного происхождения. Выявлен
ные палеогеографические особенности Приташкентского района, распо
ложенного вблизи главных областей сноса, также помогут уточнить про
цессы седиментологии для перечисленных выше территорий, удаленных 
от областей сноса.

В настоящей работе характеристика мелового периода изложена 
Г. А. Беленьким, а палеогенового — С. X. Миркамаловой. Определение 
микрофауны выполнено Н. Д. Араповой при консультации Н. Е. Мина- 
ковой; макрофауны из меловых отложений — Н. Н. Быковой и Г. Г. Мар
тинсон. В сборе полевых материалов принимали участие геологи Р. И. Иб
рагимов, С. Д. Морозов и студенты У. Расулов и А. Закиров.

Всем вышеперечисленным лицам авторы приносят глубокую благо
дарность.



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследованный район входит в пределы так называемого в геологи

ческой литературе «Приташкентского района», который по сравнению 
с другими районами Средней Азии изучен намного лучше. Однако не вся 
площадь Приташкентского района обследовалась равномерно. Обычно 
выходам палеозоя, как более перспективным площадям на полезные иско
паемые, уделялось больше внимания, территория же Чулей, считавшаяся 
менее перспективной, изучалась мало. Тем не менее, и для Приташкент- 
ских Чулей число геологических работ, в которых исследователи касаются 
вопросов геологии, гидрогеологии и полезных ископаемых, достигает 
более 100 наименований как опубликованных, так и рукописных, храня
щихся в фондах.

Геологические исследования в описываемой области начаты в 1867 г. 
Первые сведения, частью уже устаревшие, содержатся в описании путе
шествий Н. А. Северцева (1873 г.), И. В. Мушкетова [1915] и Г. Д. Ро
мановского [1890].

Г. Д. Романовскому принадлежит первая палеонтологическая моно
графия по Средней Азии, в которой описаны многочисленные ископаемые 
как палеозойских, так и меловых и третичных отложений Приташкент
ского района; им же создана первая схема расчленения мезо-кайнозойских 
отложений, в которых выделено два яруса — восточный н западный. 
Первый назван ферганским, а второй — сырдарьинским. Оба яруса 
Г. Д. Романовский относит к «верхнему отделу меловой почвы», но счи
тает, что сырдарьинский древнее ферганского.

В эти же годы И. В. Мушкетов опубликовал первые данные по гео
логии и полезным ископаемым бассейна р. Ангрена.

Более детальное описание геологии района имеется в работах В. Н. Ве
бера [1913, 1915]. Он совместно с М. М. Бронниковым осмотрел ряд вы
ходов юрских отложений, содержащих уголь в урочище Кызыл-тал и в вер
ховьях р. Уи, указал на широкое распространение верхнепалеозойских 
эффузивов, каменноугольных известняков и третичных отложений. 
В. Н. Вебером были установлены главнейшие дизъюнктивные линии 
нарушения по окраинам массивов, окружающих Чирчикскую депрессию, 
и впервые был поставлен вопрос о возможности в горах Приташкентского 
района пересечения тектонических линий разного возраста.

Важное значение для стратиграфии палеогеновых отложений имели 
работы 3. Ф. Гориздро [1913]. На основании материала по бассейну 
р. Чирчика она пришла к выводу, что Gryphaea romanovskyi В 6 h m. 
и Gr. esterhazyi P a v. тождественны.

В 1913 г. вышел в свет сборник В. Н. Вебера по полезным ископае
мым Средней Азии, в котором описан ряд месторождений бассейна р. Чир
чика. Результату работ В. Н. Вебера в 1916 г. были опубликованы только
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в 1926 г., где приводится интересный материал по тектонике долин 
рр. Угама и Пскема.

Таким образом, исследования дореволюционного периода носили 
не систематический, преимущественно маршрутный характер.

После Октябрьской революции бывшим Геологическим комитетом 
организуются систематические исследования, проводится площадная 
съемка в масштабе 10 верст в дюйме. На первом этапе этого периода (1923— 
1937 гг.), именно в начале его, геологические и гидрогеологические работы 
были начаты в 1923 г. Управлением водхоз («Упрачан») Чирчик-Ангрен- 
ского бассейна в связи с переустройством ирригационной системы. Изы
скания проводились Е. В. Ивановым, Г. И. Архангельским, Н. Ф. Безоб
разовой, 3. Ф. Гориздро-Кульчицкой, Н. И. Толстихиным и др. Иссле
дования относились преимущественно к районам развития мезозойских 
и кайнозойских отложений. Большинство материалов напечатано в жур
нале «Вестник ирригации» в период с 1924 по 1929 гг.

В статьях Е. В. Иванова [1926] содержится большой фактический 
материал по стратиграфии и тектонике мезозойских и кайнозойских от
ложений. В частности, он указывает, что «нижним членом мощной серии 
осадочных образований является красноцветная толща песчаников, глин, 
мергелей и конгломератов, предположительно нижнемелового возраста». 
Толщу глин и песчанистых известняков с обильной фауной Е. В. Иванов 
считает верхнемеловыми отложениями. Граница между нижним и верх
ним мелом условно проводится «по пласту брекчиевидных известняков 
с костями динозавров». «Динозавровый» горизонт относится им к сеноману, 
а «известковистые песчаники дарбазинского типа, вероятно, к сенону». 
Толща, залегающая согласно на верхнемеловых отложениях, выделяется 
как «нижнетретичная» свита. В основании ее залегает пачка эоценовых 
известняков и известковистых песчаников. Нижнетретичная свита согласно 
покрывается красноцветной «верхнетретичной» толщей.

В тектоническом строении района Нулей Е. В. Иванов отмечает 
«развитие куполообразных вздутий». В противоположность мнениям 
И. В. Мушкетова и В. Н. Вебера о двух направлениях складчатости — 
северо-восточного и северо-западного — Е. В. Иванов высказывается за 
«проявление в мезозойских и кайнозойских отложениях только одного 
направления, именно, северо-восточного».

В более поздней работе Е. В. Иванов [1928] указывает на фациальное 
отличие разрезов эоцена к югу от р. Чирчика и появление Gryphaea 
esterhazyi Р a v., которых к северу от реки нет. Это различие Д. В. Налив- 
кин [1926] считает основным между Приташкеитским районом и Ферганой.

В 1925 г. 3. Ф. Гориздро-Кульчицкая при описании гидрогеологии 
бассейнов рр. Чирчика, Ангрена и Келеса дает краткое описание меловых 
и третичных отложений горы Кынграк и Дарбазинской структуры. Автор 
высказывает сомнение, что известняки, покрывающие верхнемеловые 
отложения, имеют эоценовый возраст, так как в других районах Средней 
Азии — в Фергане, Самаркандской области и др. — они залегают ниже 
среднеэоценовых пластов с Gryphaea esterhazyi Р a v. и Ostrea stricpli- 
cata R a u l ,  et D e l b .

В 1927 г. была опубликована составленная Н. Ф. Безобразовой и 
Н. И. Толстихиным «Геологическая карта Приташкентского района». Она 
до сих пор является единственной опубликованной картой бассейна 
рр. Чирчика и Келеса.

В более-.поздней работе Н. Ф. Безобразова [1930] переопределила 
Sphenia rostata L a m . ,  которую она отнесла к роду Corbula. Слои, со
держащие фауну Corbulidae, она выделила из состава сузакской толщи 
и отнесла их к палеоцену.
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В 1929 г. Н. Ф. Безобразовой производились исследования мезозой
ских и кайнозойских отложений в западной части Кураминских гор 
и северной части хребта Моголтау. В результате этих работ была соста
влена карта распространения меловых и третичных отложений в пред
горьях северо-западных склонов Кураминского хребта, а также выделены 
6 свит, носящих буквенные обозначения: А — красные песчаники и мер
гели (сеноман); Б — серые песчаники и пески (турон — сенон); В — из
вестняки и мергели (палеоцен); Г — известняки и мергели (эоцен); Д — 
конгломераты, песчаники и мергели (миоцен); Е — глины, конгломераты, 
суглинки, галечники (четвертичные отложения).

Об огромных запасах бурого угля в Ангренской долине ничего не было 
известно до 1933 г. В результате разведки на каолины в выработках 
Д. М. Богдановичем [1934] были установлены юрские угленосные отло
жения.

В 1933—1936 гг. в связи с проектированием и строительством Чир- 
чикского гидроэлектрохимического комбината проводились большие гео
логические и инженерно-геологические работы в долине р. Чирчика, 
Результаты этих работ изложены в материалах Н. П. Васильковского, 
Н. Е. Минаковой, В. Н. Огнева и С. А. Кушнаря.

В 1935—1936 гг. проводятся работы по выявлению угленосности и неф
теносности Приташкентского района Е. А. Кочиевым. В районе г. Маи- 
сурата бурением глубокой скважины на уголь на границе с палеозоем 
вскрыта свита, обогащенная угленосным веществом, которая названа 
«мансуратинской» и отнесена к юрской системе. Впервые об этой свите 
упоминает в своих работах В. С. Циммерман [1941]. Меловые отложения 
по литологическим признакам ею были разделены на 9 свит с буквенными 
наименованиями.

В южной части Приташкентского района для выяснения перспектив 
нефтеносности вел исследования С. И. Ильин [1945]. Он дал описание 
разреза меловых палеогеновых и неогеновых отложений Каменной горы 
(Майское) и рассмотрел вопросы тектоники.

В 1938 г. В. И. Попов опубликовал схематизированную структурно
литологическую карту Западного Тянь-Шаня, охватившую и область Ну
лей. В работе В. И. Попова подведены итоги исследованиям первого 
этапа послереволюционного периода.

В 1938 г. начался второй этап изысканий. С этого времени Узбекским 
геологическим управлением ведется геологическая съемка в горной, 
предгорной и степной частях района. В 1939 г. в юго-западной части 
хребта Каржантау работал Н. П. Васильковский, который сделал ряд 
маршрутов на севере в район Джузума. В его работах основное внимание 
уделяется стратиграфии эффузивных толщ. В этом же году О. С. Вялов 
посетил Дарбазинский купол и долину р. Джилги, где выделил аналоги 
алайского яруса Ферганы. Результаты своих исследований он опублико
вал в 1944 г.

Интересные сведения по стратиграфии меловых и палеогеновых от
ложений имеются в опубликованных работах с 1940—1941 гг.

Б. А. Борнеман в 1940 г. в своей работе «Меловые отложения юго- 
востока Средней Азии» дает иную (чем Е. В. Иванов) трактовку страти
графии меловой системы. Он приходит к выводу о сеноманском возрасте 
отложений, ранее принимавшихся за нижнемеловые, и считает, что дино
завровый горизонт можно отнести к турону, а рудистовый — к сенону.

Н. Е. Минакова [1941] на основании главным образом литологиче
ских признаков расчленяет меловые отложения на азатбашскую, чанак- 
скую и дарбазинскую свиты. Граница между нижним и верхним мелом 
проводится ею внутри чанакской свиты, а динозавровый горизонт имеет
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Сопоставление схем стратиграфии меловых отложений
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гипсов

П
ал

ва
нт

аш
ск

ая

Ра
ди

ол
ит

ов
ая

Известняки с Ąpricardia 
archiaci d ‘ О г Ь. и др.

Глины, песчаники, мергели, 
чешуя рыб, ядра гастропод 
и остатки рудистов

П
од

ра
ди

ол
ит

ов
ая

Те
ке

-
бе

ль
ск

ий Глины и мергели с Tri- 
gonia pseudoindica A r c h .

А
га

а-
ра

ль
ск

ий

Глины, песчаники и 
гипсы

Ту
ро

н

Я
ло

ва
чс

ка
я

Красноцветыые песча
ники с прослоями глин и 
гравийников

Краснодветные песчаники 
с обломками костей дино
завров и черепах

У
ст

ри
чн

ая

Э
кз

ог
ир

ов
ая

То
м

аз
ит

ов
ая

 
и 

пл
ац

еы
ти

це
ро

ва
я

Глины, известняки, мер
гели с Vascoreras sp., Gry- 
phaea biariculata S o W., 
Hemiaster blarchenhorni 
G a n t h .  и др.

Аналог устричной толщи — 
песчаники, алевролиты с про
слоями глин и ракушняков 
с Liostrea oxiana R o m . ,  L. 
praesinsoni A r k h .  и прес
новодными остракодами
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Ферганы, Приташкентского района и Кызылкумов
Таблица 1

Местные под
разделения

сбsфноаCJ
ЕСн

О
СиСС

Sио

нмо
совсиоРч

Приташкентский район Кызылкумы

сб
п

а
S
сб

а
сбИ
Окасо
сбVOЛ
сб
Ч

аани&
Ф
И

сбvo£ha

со

Пестроцветные глины, 
песчаники с Chara и Ostra- 
coda

ааи
Е£ФсиО

заааоав
со
сб\оси
сб
ЕС
Фа
ЕСфсиU

Известняки, песчаники, 
алевролиты с Biradiolites 
coquandi Т a u с a s, Apri- 
cardia archiaci d ‘ О г b., 
Gyropleura ciplyana
R у c k h., Trigonia pseudo- 
indica A r c  h., Ca sidalus 
ferganensis F a a s.

Песчаники, доломиты, в ос
новании конгломераты с Bele- 
mnitella ex gr. lanceolała 
S c h 1 о t  h ., Liostrea lehmanni 
R o m . ,  Exogyra laciniata 
L a m. ,  Praeradiolites cylin- 
draceus D e h s . ,  M a u- 
1 i n s

aсбnоR
Ф
s

заa
й
Си
ФCh

aоСи>>

К

a
сбa
оa
сбa
сбEr

aaa
£a

заaaоaa
COсб

\D№
сб
EC

Глины и известковистые 
песчаники с- Placenticeras 
insperatus В е z о b г. Ino- 
ceramus sp.

£a
К

Красноцветные и пестро
цветные глины, алевроли
ты, песчаники и пески с 
целыми скелетами утконо
сых динозавров

а • а
хси
ф

СО

Пестроцветные пески, 
песчаники, брекчиевидыые 
известняки и конгломераты 
с мергелистой галькой, с ко
стями динозавров, щитками 
черепах, зубами рыб, ство
лами хвойных деревьев и 
морской фауной

за ** й а а о, е и
я § er?
О  о  ft н 
о  о

°  § я

Зеленые и серые глины, 
песчаники, гравелиты и из
вестняки с Liostrea delletret 
Coq., L. oxiana R о m., 
Amphidonta columba L a m., 
Gaudryina asiatica В у k., 
Paragaudryina inornata S u- 
1 e i m a n о v, P. sub sp. 
mcdius S u l e i m a n o v

Глины c Inoceramus balticus 
В о e h  m., In . regularis О г b., 
Belemnitella mucronata 
S c h 1 о t h ., Liostrea prima 
R o m .  Пески и глины

Песчаники и глины с Inoce
ramus lamarcki P a r  k., Lio
strea delletrei С о q., Trigonia 
sirdariensis A r k  h., с костя
ми динозавров и стволами де
ревьев

Глины с прослоями алевро
литов и песчаников с Inocera
mus labiatus S с h 1 о t h., 
Gaudryina asiatica В у k., Pa
ragaudryina inornata S u l e i -  
m a n o w

9



cd
Sоно

О
тд

ел

Я
ру

с

Местные
подразделения

Восточная Фергана Западная Фергана

С
ер

ия
 (т

ол


щ
а)

С
ви

та

П
од

св
ит

а

Го
ри

зо
нт

«cdяо
О)
s

В
ер

хн
ий

Ч
ан

ге
тс

ка
я 

У
ст

ри
чн

ая

Глины и глинистые ра
кушники с Placenticeras 
stantoni H y a t t . ,  4  m- 
phidonta columba L a m.,  
Liostrea oxiana R o m .  
и др.

| 
С

ен
ом

ан

Гу
ль

чи
нс

ка
я

В
. ч

ан
г.

 
| Б

уд
ал

ы
кс

ка
я

К
ал

ач
ин

ск
ая

i

Красноцветные песчани
ки с желваковистым извест
няком, в верхней части с 
конгломератами и гравий- 
никами, с Protounio (Trigo- 
nioides ferganensis M a r t . ,  
T . vicaryformis M a r t . )  и 
обломками костей Trachodon

Красные конгломераты, пес
чаники и известковистые гра
велиты с Protounio ferganensis 
M a r t ,  и др.

Н
иж

ни
й

А
ль

б

| 
С

ре
дн

еч
ан

ге
тс

ка
я

Счcd
олЧ«чК
Сч2га3
И

Песчаники с прослоями 
красных глин

Песчаники, глины с желва
ками известняков с Unioellip- 
tioides M a r t ,  и остракоды 
Mongonella sp.

Л
як

ан
ск

ая

Го
лу

бо
й

Голубовато-зеленые пес
чаники и глины

Известняки и красные пес
чаники, алевролиты с остра- 
кодами Timiriasevi simakovi 
M a u d . ,  Cypridae ex gr. koscu- 
lensis M a n d. п др.

Н
ео

ко
м-

ап
т

Н
иж

не
ча

нг
ет

ск
ая

Красноцветиые песчани
ки с пачкой конгломератов 
в основании

Муяиская свита — красно
цветные песчаники, алевроли
ты, глины

Палеозой

10



Продолжение табл. 1

С
ис

те
ма

О
тд

ел

Я
ру

с

Местные под
разделения

Приташкентский район Кызылкумы*

Сп
ит

а

П
од

св
ит

а

Го
ри

зо
нт

М
ел

ов
ая

В
ер

хн
ий

С
ен

ом
ан

Ч
ан

ак
ск

ая

| 
В

ер
хн

яя

П
ес

ча
но

-г
ра

ви
йн

о-
ко

нг
ло

м
ер

ат
ов

ы
й

Красиоцветные пески, 
песчаники алевролиты и 
глины

Конгломераты, гравели
ты, песчаники, красноцвет
ные алевролиты и мергели 
с Trigonioides sp. (cf. fer- 
ganensis M a r  t.), T. aff. 
simakovi M a r t .

В верхней части морские от
ложения — песчаники, але
вролиты с Exogyra trigeri 
С о q., Lopha dichotoma 
В а у 1 е, в нижней — пестро- 
цветные конгломераты,гравел- 
литы, песчаники, алевролиты, 
иногда обогащенные углистым 
веществом

Н
иж

ни
й

А
ль

б

Н
иж

ня
я

Ро
зо

вы
й

Розовые пески, песчани
ки и красноцветные алевро
литы

Пестроцветпые 
глины с Атто- 
baculites tuaevi 

Z a s p . ,  Lacopteris 
cf. dunkeri 
S c h e n k . Глины, обо

гащенные 
углистым 

веществом 
и прослоями 

углей с 
Viviparus 

robustus 
M a r t .

П
ес

тр
оц

ве
тн

ы
й

Пестроцветные глины, 
мергели, алевролиты с 
остракодами Atopochara tri- 
volvis P e c  k., Timiriasevi 
costata G a l l . ,  T. sima- 
covi M a n d . ,  Cypridea 
inornata P e c k . ,  C. aff. 
obesa P e c k . ,  Mongonella 
sp.

Глины, алевро
литы и песчаиики 

с AcanthoplUes 
facobi L о 1 1 e t, 

Ostrea leymerii 
D e c h ., Exogyra 

mordvilcovi Muz . ,  
. Ex. tetys M u z .

А
за

тб
аш

ск
ая Пески, песчаники, але

вролиты с включением уг
ловатых обломков палео
зойских пород, в основании 
с брекчиями или конгло
мератами

0 ли iopa Палеозой
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Сопоставление схем стратигра

Си
ст

ем
а

О
тд

ел

П
од

от
де

л

С
ло

и

Янгиюль,
И. С. Сулейманов, 

И. С. Захаров, 
1947 г.

Ишан-Курган, 
И. С. Сулейманов, 

1947 г.

Н
ео

ге
н

Континентальные красно- 
дветы

Континентальные красно- 
цветы

| 
П

ал
ео

ге
но

ва
я

О
ли

го
це

н

Н
иж

ни
й

Х
ан

аб
ад

ск
ис

 —
 

су
м

са
рс

ки
е Глины зеленовато-серые и 

песчаники с Trochammina aff. 
diagonis (С а г s е у), Ammo- 
discus ex gr. incertus d ‘ O r b . ,  
Gaudryina sp. и остатками рыб 

26—35 м

Глины зеленовато-желтые 
с Trochammina aff. diagonis 
(С а г s е у), Ammodiscus ex 
gr. incertus d ‘ О г b., Radio
laria, и остатками рыб

32—45 м

Эо
це

н

В
ер

хн
ий

Т
ур

ке
ст

ан
ск

ие
 —

 
ис

ф
ар

ин
ск

ие

Песчаники серые, рыхлые, 
грубозернистые, гравийные

5 м

Песчаники серые от тонко- 
до грубозернистых

4—5 м

С
ре

дн
ий

А
ла

йс
ки

е

Песчаники желтовато-серые, 
гравийные

10 м

Песчаники желтые, розовые, 
в верхней части с включением 
гравия

17—21 ж

Н
иж

ни
й

С
уз

ак
ск

ие

Серовато-розовые песчани
ки, переслаивающиеся с вяз
кой жирной глиной

5,5 ж

Глины зеленовато-серые, 
опоковидные, в нижней части 
с диатомовыми водорослями

18—23 ж

П
ал

ео
це

н

Бу
ха

рс
ки

е Доломиты серые и темно- 
серые, песчанистые, с про
слоями оолитовых перекри- 
сталлизованных известняков 

3—4 ж

Мел

12



фии Приташкентской депрессии
Таблица 2

Алымтау,
Ф. П. Корсаков, 

1944 г.

Темирчи
Г. А. Беленький, 

1961 г.

Кынграк 
(южное крыло), 
Ф. П. Корсаков, 

1944 г.

Континентальные крас- 
ноцветы

Континентальные крас- 
ноцветы

Континентальные крас 
ноцветы

Глины зеленовато-серые, 
сильно огипсованные 

40 м

Глины загипсованные, 
зеленые, в нижней части 
известковистые песчаники 

61 м Глины зеленые, серо-зе
леные, бентонитовые с Нар- 
lophragmoides aff. emaciatum 
( B r a d y ) ,  Gaudryina gra
cilis C u s h .  et L a i- 
m i n g, Radiolaria, Tro- 
chammina aff. diagonis 
G а г s e у

26 m

Глины бентонитовые с 
прослоями известковистых 
песчаников с Liostrea кока- 
nensis S o k .

7 м

Песчаники светло-серые, 
мощностью 26 м. Внизу 
известняки-ракушники 
с Ostrea turkestanensis 
R о m., О. multicostata 
D e s h .

31 m

Пески известково-квар
цевые, песчаники с Ostrea 
turkestanensis R о m., О. 
multicostata D е s h. и др.

34 м

Пески кварцевые, желто
ватые, с включением квар
цевого и кремневого гравия 

38 м

Глины зеленоватые, тем
но-серые, желтовато-зеле
ные огипсованные

42 м

Зеленовато-серые глины, 
в нижней части светло-се
рые мергели с прослоями 
опок

31 ль

Глины темно-серые с 
опоками

13 м

Известняки белые, орга
ногенно-обломочные с Ма- 
diola jeremejewi R о m., 
Corbula angulata L a m., 
C. triangulata V i a l .

5,4 m

Известняки песчанистые 
светло-серые с Corbula an
gulata L a m., Modiola 
jeremejewi R o m .  и др.

7 м

Известняки светло-серые, 
плотные и песчаники с Mo
diola jeremejewi R о m., 
Corbula angulata L a m. и 
ДР-

3 м

Мел
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нова
е=Сн

О
чи

Майская 
антиклиналь, 

Г. В. Богачев, 
Ф. П. Корсаков, 

1941 г.

Турбат,
Г. Л. Беленький, 

С. X. Миркамалова, 
1962 г.

Континентальные красноцветы Континентальные красноцветы ■

Я"оСчВЧ
О

>я
с£

яcdX
I °1 В о В а  о2 ^о лftVOcdого»а Глины зеленые, пластичные

2 .ч

>ввиия,
фCQ

©  Фв я w и
О  wи и
cd Б
Ен Q,
»  cd£>©< к  оРн м
Н

В"оCD
яte
Рни

яяо>в
cdч<

Песок кварцевый белый, мик- 
розернистый

40 м

Гравелиты серые, глины зе
леные, пластичные

9,5 м

Пески белые, с прослоем белого 
известняка, с Cardita sp.

47,5 м

sBВЯ
£вК и

Глина слегка огипсованиая, зе
леная, плотная с Ostrea hemiglo- 
bosa R o m .

15 м

Глина бурая, в верхней части 
желтовато-зеленая, с Ostrea he- 
miglobosa R o m., O. bellovacina 
L a m .  var. trinkleri B o h m .

18,5 m

tfо
ВЯоftяи►»u

Известняки светло-серые, плот
ные, местами окварцованные

2,5—3 м

Мел
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Продолжение табл. 2

Гиджал, Аксак-Ата, Майдантал,
Н. И. Васильковский, Г. А. Беленький, А. С. Аделунг,

1942 г. 1961 г. 1952 г.

Континентальные красно- Континентальные Континентал ьпые
цветы красноцветы красноцветы

Мергели и темно-серые 
оливковые глины с форамипи- 
ферами. Внизу песок серый 
с прослоями ржавого песка 
с Isocardia sp., Ostrea plicata 
S o l . ,  ядрами Cyprina, Car- 
dita n Panopaea

Глины ii мергели зеленые, 
загипсованные, с Gryphaea ro- 
manovskyi В o h m i

И м

Известняки-устричники, 
глины, песчаники светло
серые с Fatina esterhazyi 
Р а V., F. bohmi V i a l .

8,5 м

Известняки белые, плит
чатые, сахаровидные. Вни
зу и вверху песчаники и 
конгломераты

16 м

Известняки с Ostrea turkesta- 
nensis R о m., с прослоями 
глин и мергелей

30 м

Известняки, известняки 
ракушники с Ostrea turke- 
stanensis R o m .

11,5 м

Мергели и устричники с 
Ostrea bellovacina L a m .  var. 
trinkleri

17 m

Глины серые, мергели 
белые

7,5 м

Известняк розовато-бе
лый, доломитизированный, 
окремненный с Corbula ап- 
gulata L a m .

15,1 м

Мел Палеозой
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cdSфHoвO
ВO4U

Самсарек,
И. С. Сулейманов, 

1945 г.

Шавас-Сай,
Ф. П. Корсаков, 

1961 г.

чсоС

Континентальные красноцветы

вкоРн
сс
ОS>>

VDcd
КcdX

Доломиты белые и зеленовато
серые, темно-серые глины с остат
ками рыб и Neobulimina asiatica 
M i a s  h., Trochammina aff. dia- 
gonis (C a r s e y)

6 M

щ g К S« ga h
9 H
g &ф >©< 
В  Оер a  ?>> н

Доломиты с Tenus sp. indet., 
Modiola sp. и др.

25—30 м
Мергели зеленые и устричники 

с Fatina esterhazyi Р a v., F. 
bóhmi V i a l . ,  Elphidium risshta- 
nicum var. ferganensis В у k.

10 —  11 m

Мергели и белые известняки 
с Gryphaea romanovskyi B ó h m i

12 м

и
фtsо аСО иt=Cф

р*
и R<

ИЖ

Р~,и

В'нижней части глинистые до
ломиты и известняки с мелкими 
пелециподами и гастроподами.
В верхней — устричники и пори
стые доломиты с Ostrea turkesta- 
nensis R o m .

32—36 м

Известняки желтовато-белые 
песчанистые с Ostrea turkestanen- 
sis R o m .  Внизу, песчаник

31 м

Ярко-зеленые глауконитовые 
песчаники и пепельно-серые опо- 
ковидные глины с диатомеями 
с Anomalina sp.

25 м

Пески и песчаники с прослоями 
гравелитов

34 м

х
И

Известняки розовые, плотные, 
глинистые, с небольшими про
пластками перистых доломитов

И м

Желто-розовый среднезерни
стый песчаник

10-11 м

Мел
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Продолжение табл. 2

Ташсай,
Ф. П. Корсаков, 

1946 г.

Междуречье 
рр. Арашана 

Ташсая
и

Капсай,
Н. Б. Мимакова, 

1943 г.

Континентальные
красноцвсты

Континентальные
ноцветы

крас-

Алевролитовые глины с 
включением гравия и зерен 
песка, с зубами рыб, гастро- 
подами и пелециподами. 
Внизу красновато-охри
стые гравелиты

36 м

Ракушияки с Exogyra gal- 
leata. Ниже песчаники и 
гравелиты

12 м

Известняки белые с вклю
чением мелкой гальки

3 м

Известняки, желтовато- 
серые песчаники с фауной 
Gryphaea romanovskyi 
В б h m i

3 м

Глины зеленовато-серые, ме
стами желтоватые, с прожил
ками гипса, с F atina esterhazyi 
Р а V . ,  ядрами Cyprina, No
nion ex gr. laevis d ’ О r b., 
Elphidium rischtanicum var. 
ferganensis В у k., Discorbis 
ferganensis В у k.

31 m

Пески и песчаники белые 
и светло-серые, кварцевые и 
известковистые с прослоем до- 
ломитизировапного известняка 
с Ostrea strictiplicata R. et D., 
с морской фауной Elphidium 
rischtanicum var. ferganensis 
В у k., Nonion laevis (d‘ О г b), 
Rotalia alaica B y k .

Переслаивание краснова
тых песчаников и зеленых 
глин в кровле с прослоем 8,7 м 
опоковидных глии

21,2 м

Палеозой

Известняки песчанистые с 
ядрами мелких Pelocypoda 

0,65 ле

Мел

2 З а к а з  447. 17
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Карабулак,
Н. Б. Минакова, 

1943 г.

Мурзарабадская 
котловииа 

(северная часть), 
К. Тол,
1961 г.

Кирпичио-красные мергели Континентальные
цветы

красно

гоч
О

ЗЯSМ£а

о

X

Глины, зеленоватые, песчаники 
желтоватые и мергели белые, 
светло-серые с Nonion laevis 
d ’ О г b., Elphidium rischtanicum 
В у k., Anomalina ex gr. acuta 
P l u m  m.,  Cibicides vialovi 
В у к. ,  Ostracoda, Platigena ex 
gr. asiatica R o m .

14,7 m

Глины зеленоватые, пестрые, 
слегка огипсоваиные

13 м

заs
хо*
CQ

ЕГоСО
зааапф
р*и

ф фа а х х о оа аN g а н ca о Ег ф JŁи нуа. аi»»81н

Мергели зеленые слабо-песча
нистые и песчаники желтовато
зеленые. 6,1 м

Глины зеленовато-серые с кри
сталлами гипса, с Fatina esterhazyi 
Р a v., с морской фауной Nonion 
ex gr. laevis d ’ O r b . ,  Elphidium  
rischtanicum var. ferganensis 
В у k., Discorbis ferganensis 
В у k., Rotalia armata (d ’ О r b.)

7,1 m

Глины зеленоватые, огип- 
сованные с морской фауной. 
Внизу ракушпяк, устричпик 
с Ostrea turkestanensis R о m., 
О. turkestanensis R o m .  var. 
alaica V i a l .

20 м

»ЯгаЧ<

Известняки желтые с Ostrea 
turkestanensis R о m., Nonion ex 
gr. laevis (d ’ О г b). vai .̂ umbilica- 
tulum  M o r o z . ,  Elphidium
rischtanicum var. ferganensis
В у k., Discorbis ferganensis
В у k., Rotalia alaica В у k., 
Cibicides

4,2 m
Песчаник и песок светло-серый 

и желтоватый
38,7 м

Мергели и ракушияки жел
товато-белесые с Ostrea tur
kestanensis R о m., Cardiopsis 
sp., Fatina bohmi V i a l .  var. 
transita V i a l . ,  F . bohmi 
Vi a l .

8 .it

>aaM
Кa
M

aоФaaC

>>О

Глины зеленовато-серые, из- 
вестковистые, ниже опоковидная 
порода, светло-серая

18 м
Пески и песчаники известко- 

вистые, светло-серые, тонкозерни
стые

11,6 м

аао
Онгак

И

Пески и песчаники зелено
вато-желтые и желтовато-бу
рые с карбонатными стяже
ниями, внизу песчаник с Тиг- 
ritella sp.

10 м

Мергели белесые, с желто
ватыми примазками, сыпу
чие с Cardium asiatica V i a l .

Внизу огипсоваиные желто
вато-зеленые глины

1,65 м

Мел
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Продолжение табл.

Мурзарабадская
котловина,

скв. 15-к, Гидрогеологическая 
экспедиция,

1960 г.

С.
Адрасман,

X. Миркамалова, 
1961 г.

Континентальные красыоцветы

Песчаники и глины буровато-серые, 
с отпечатками чешуй рыб, с N onionella sp., 
Discorbis jerganensis (В у k.), Radiolaria

17 м

Мергели белые плотные с прослоями 
зеленых глин, с Cardiopsis incrassata 
(S о w.), С. tenius A l e x . ,  Ludna ustjurten- 
sis I 1 j i n a, Cardium dungranensis L i- 
v e г

2,7 m

Глины, голубые, плотные, внизу пзвест- 
няки-ракушияки и серовато-черные глины 
с содержанием обломков ребристых псле- 
ципод, с Nonion ex gr. laevis (d‘ О г b.), 
Ostracoda

19 m

Глины зеленые, с линзочками гипса. 
В нижней части из глины определены 
Fatina esterhasyi Р a v., F. bohmi V i a l .  
Внизу ракушняк белый массивный с Fa
una esterhazyi Р a v., F. bohmi V i a l ,  
var. transita V i a l .

12,5 м

Алевритистые песчаники с прослоями глин 
с Ostrea turkestanensis R o m .  var. alaica, 
Cibiddes sp., Ostracoda, остатками игло
кожих. Внизу известняк с Nonion ex gr. 
laevis (d ’ О г b.), Cibiddes sp., Ostracoda, 
Cribrononion rischtanicum (В у k.), Milio- 
lina sp.

35 m

Песчаники желтовато-серые, кварцевые, 
с прослоями голубовато-серой глины

18 м

Глины желтовато-зеленые с Fatina bóhmi 
V i a l .  var. transversa V i a l .

Известняки белые c Ostrea turkestanensis 
Rom.

Внизу ракушняки и мергели с Ostrea 
turkestanensis R o m., О. alaica V i a l . ,  
О. cizancourti С О x., Cardium sp., Pano- 
paea и др.

13 м

Глины буровато-коричневые с прослоями 
гипса и песка, последний преобладает 
в нижней части

20 ж

Песчаники серые, известковистые, с про
слоями глин

6,8 м

Мергели зеленовато-серые с Corbula ох 
gr. angulata L a m . ,  Cardita exgr. aegyptica 
F г a a s, 'furritella sp.

Внизу алевролитистый песчаник
2,5 м

Мел
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сеноманский возраст, дарбазинская свита — турон-сенонский. Отложе
ния палеогена на основе изучения встреченной макрофауны подразде
ляются по схеме О. С. Вялова.

Последующие исследователи Приташкентского района применяют 
схему, предложенную Н. Е. Минаковой, картируя выделенные ею свиты, 
и делают дополнения. Так, например, Г. В. Богачев в 1941 г. указывал, 
что в отложениях динозаврового горизонта Дарбазинской и Кынгракской 
структур кости и другие органические остатки не встречаются. Кроме 
того, этим исследователем установлен размыв перед накоплением неоге
новых отложений, которые в районе Дарбазинской структуры залегают 
на различных горизонтах палеогена и даже ложатся на мел.

В более северных участках Нулей (Богонале, Темирчи) в 1941 г. 
проводились исследования С. А. Захаровым, А. М. Соколовой, Н. П. Ва
сильковским и 3. П. Артемовой. На основании этих работ Н. П. Василь
ковский и А. С. Аделунг сделали обобщение материалов; наиболее 
ценной является схема расчленения верхнепалеозойских эффузивных 
толщ хребта Каржантау, которая в дальнейшем дополнялась и уточ
нялась.

В 1944 г. в районе с. Шарапхана Н. Н. Черневским проводились 
поиски и разведка кварцевых песков и кварцитов.

В 1945 г. в Нулях работали несколько геологических партий. 
М. М. Посоховой и П. Н. Подкопаевым для истоков левобережья р. Ке- 
леса принята стратиграфия мезо-кайнозойских отложений, предложенная 
Н. Е. Минаковой. Интересным является факт нахождения в бассейне 
р. Уи фауны Ostrea longirostris, на основе чего впервые в Нулях выделялись 
фаунистически охарактеризованные отложения сумсарского яруса, впо
следствии не подтвердившиеся.

Вторая партия исследовала северо-западную часть Нулей от треста 
Средазнефтеразведка под руководством Ф. П. Корсакова и занималась 
вопросами нефтеносности. Был описан ряд детальных разрезов меловых, 
палеогеновых и неогеновых отложений.

В 1946 г. к востоку от с. Шарапхана изыскания проводили Г. А. Бе
ленький и Е. Г. Винокурова.

В 1947 г. на Ишан-Курганской структуре заканчивается поисково- 
разведочное бурение, начатое в 1944 г. В процессе бурения были вскрыты 
неогеновые, палеогеновые и меловые отложения. Нефтегазопроявлений 
отмечено не было. Вскрыт лишь водоносный горизонт, приуроченный 
к отложениям мела. В этом же году занимался изучением геологии Ян- 
гиюльских структур И. С. Сулейманов. Им подробно освещены вопросы 
стратиграфии палеогена и неогена, химический состав вод и нефтенос
ность палеогеновых пород.

В 1948 г. Ю. А. Скворцов, М. М. Ивапицын, О. Ю. Пославская и 
Г. Ф. Тетюхин проводили геологическую съемку в районе среднего те
чения Сыр-Дарьи и Джаусугумского мыса.

Этими работами заканчивается геологическая съемка Чирчик-Ан- 
греиского района, проводившаяся Узбекским геолуправлением. Резуль
таты ее частично опубликованы Н. П. Васильковским [1948].

В 1948, 1949, 1950 гг. Е. Г. Винокурова, Ю. К. Ляшеико, Г. Ф. Те
тюхин, О. Ю. Пославская и Г. А. Беленький продолжили начатую 
в 1947 г. работу в низовьях рек Келеса и Куруккелеса и в районе гор 
Кыздынтау и Алымтау.

В 1955 г. вышла работа Г. А. Беленького, в которой автор 
уделяет особое внимание стратиграфии меловых, палеогеновых и не
огеновых отложений, а также дает тектонику Нулей и историю их раз
вития.
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В 1955—1956 гг. в районе Бельдер-Сая по палеогену геолого-съемоч
ные работы вел В. А. Фельдгун. Для этих районов им применяется схема 
деления палеогеновых отложений О. С. Вялова.

В 1956 г. геологами треста Средазнефтеразведка Ю. Н. Овсянни
ковым, И. П. Прудиус и И. П. Шавня проводилось структурное бурение 
на площади Джаусугумского поднятия для выяснения нефтеносности.

В 1957 г. Л. И. Филатова на площади буроугольного месторождения 
Ангрен и в долине р. Чирчика изучала литолого-петрографические осо
бенности мезо-кайнозойских отложений. Ею дана подробная литологи
ческая характеристика всех разновидностей пород.

В 1958 г. была опубликована работа С. X. Миркамаловой «Страти
графия и моллюски палеогена Приташкентского района и Кызылкумов». 
В этой работе при расчленении палеогена автор применяет схему О. С. Вя
лова и дает монографическое описание фауны.

В этом же году коллективом геологов Среднеазиатского универси
тета — В. И. Поповым, Р. Ю. Музафаровой, С. X. Миркамаловой, 
Г. А. Беленьким и А. А. Богоявленским — проводится фациально-палео
географическая съемка меловых, палеогеновых и неогеновых отложений 
Приташкентских Чулей.

В 1960 г. публикуется работа Н. П. Петрова и И. В. Рубанова «Као
лины Ангрена», которая представляет собой результат геологических 
исследований одного из наиболее перспективных месторождений каоли
нов в Узбекистане. В книге изложена характеристика каолинугленосной 
юрской толщи и коры выветривания.

В 1961 г. Г. А. Беленьким в опубликованной работе «Геологическое 
строение Приташкентских Чулей» дается сводка по стратиграфии мезо
зойских и кайнозойских отложений, тектонике Чулей, истории развития, 
геоморфологии и гидрогеологии.

В 1961—1962 гг. группа геологов под руководством А. И. Пака 
проводила исследования в районе Приташкентских Чулей. Стратиграфи
ческое описание мезозойских и кайнозойских отложений ими дано в ос
новном по схеме Г. А. Беленького, но с некоторыми дополнениями, а также 
намечены два этапа в структурном развитии района — верхнепалеозой
ский и неоген-четвертичный, причем решающая роль во втором этапе при
надлежит блоковой тектонике.

Из изложенного выше обзора можно сделать вывод, что Приташкент- 
ский район изучался многими исследователями, но вопросы стратиграфии 
меловых и палеогеновых отложений до настоящего времени разработаны 
весьма слабо (табл. 1, 2). Еще меньше данных по палеогеографии района 
в меловую и палеогеновую эпохи. Имеются лишь отдельные высказывания 
по условиям накопления осадков мела и палеогена Приташкентского 
района у Н. Г. Кассина [1945] при разборе палеогеографии Казахстана, 
у А. М. Габрильяна [1948] и Л. Б. Рухина [1959] при освещении палео
географии мезо-кайнозоя Ферганы. Палеогеографическая обстановка в ме
ловую и палеогеновую эпохи непосредственно в Приташкентском районе 
схематично дана в работах Г. А. Беленького [1955,1961а, б], С. X. Мир
камаловой [1953, 1958] и Л. В. Мироновой [1962].



СТРАТИГРАФИЯ
МЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Меловые отложения на территории Приташкентского района имеют 
широкое распространение. Сплошные площади выходов их встречены 
к северу от Ташкента в Чулях, где они обнажаются в крыльях и сводах 
Мансуратинской, Алымтауской, Дарбазинской,\Кынгракской, Майской 
и других более мелких структур. Кроме того, меловые отложения обна
жаются в виде небольших выходов в бортах долин Келеса (истоки), Чир- 
чика (среднее течение), Пскема, Ангрена, а также изредка сохранились 
от размыва высоко в горах в виде небольших пятен в области развития 
палеозоя (Кызылтал, Кубелек, урочище Тавак, Карамазар и др.). В юж
ной равнинной части Приташкентского района во многих пунктах мело
вые осадки вскрыты скважинами под покровом четвертичных и третичных 
отложений (Ишан-Курган, Сарыагач, Ташкент, Кибрай. Ахангараи).

Органические остатки в меловых отложениях исследуемого района 
присутствуют в незначительном количестве, приурочены они преимуще
ственно к верхней части разреза, поэтому в расчленении разрезов широко 
используются литологические особенности. Это привело к созданию боль
шого количества схем расчленения мела, резко различающихся в дати
ровке выделенных стратиграфических подразделений.

Если взять последовательность напластований полных разрезов, та
ких, как Мансур-Атинский, Богоналинский, Нарчинский, Турбатский, 
Джаусугумский, а также разрезы возвышенностей Дарбаза, Кынграк, 
где вскрывается только верхняя часть разреза, и ряд данных по скважи
нам (Ишан-Курган, Ташкент, Полторацкое), сопоставить их между собой 
(рис. 1, 2), то во всей разнообразной по составу и генезису толще меловых 
отложений можно выделить несколько опорных горизонтов, легко опо
знающихся по характерным для них признакам.

В нижней части разреза меловой толщи таким горизонтом является 
горизонт пестроцветных пород — малиновых и зеленых известковистых 
глин, серых и розовых мергелей, изредка с маломощными прослоями гли
нистых известняков. В Мансур-Атинском разрезе (сл. 18—25) В. С. Цим
мерман и Е. А. Кочнев (1936 г.) его называют свитой «В» — «пестроцвет
ной», Н. Е. Минакова [1941] — горизонтом пестроцветных мергелей и 
глин, Е. Г. Винокурова (1948 г.) — горизонтом пестроцветных мергелей. 
Аналогичные пестроцветные отложения выделяются Г. А. Беленьким 
[1961а] в Богоналинском (сл. 13) и Нарчинском (сл. 24) разрезах, где они 
залегают на таком же стратиграфическом уровне, как и в вышеотме- 
ченных разрезах.

Пестроцветные породы вскрываются в Ташкентской скважине (Парк 
Победы) на глубине от 1970 до 2009 м (сл. 9); на Джаусугумском подня
тии, по данным нескольких скважин, горизонт пестроцветных пород 
залегает в 90 м от подошвы меловой толщи и в 340 м от ее кровли*(сл. 4).
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В этих отложениях выявлен богатый комплекс остракод и харофитов, 
известных,, по заключению М. Н. Грамма, из нижнего мела Скалистых 
гор (Северная Америка) и из отложений ляканского горизонта и кызыл- 
пиляльской свиты Ферганы.

Находки остракод и харофитов в пестроцветном горизонте дали воз
можность М. Н. Грамму сделать заключение о принадлежности осадков 
к нижнему мелу, и именно к верхней его части, возможно апт-альбу.

Эти данные позволяют нам высказать предположение о возрастном 
тождестве ляканского горизонта Ферганы и пестроцветного горизонта 
из нижней части разреза мела Приташкентского района.

Вторым опорным горизонтом в разрезе мела Приташкентского района 
следует считать сероцветный горизонт, сложенный зелеными глинами, 
песчаниками и гастроподовыми известняками (см. рис. 1). Этот горизонт 
выделяется в Мансур-Атинском разрезе В. С. Циммерман и Е. А. Кочие
вым (1936 г.), как свита «зеленых глин» (сл. 49, 50), Е. Г. Винокуровой — 
под наименованием горизонта зеленых глин, алевролитов, мергелей, 
известняков, песчаников; Г. А. Беленьким [1961] в Богоналинском (сл. 
39, 40) и Нарчинском (сл. 72—83) разрезах — как средняя пачка верхне- 
чанакской свиты, а в Джаусугумском — как свита «б» (сл. 15—21, зеле
ные глины, песчаники, гравелиты и известняки с устрицами).

Аналогичные зеленые глины и песчаники отчетливо выделяются по 
скважинам в Ишан-Кургане (сл. 10, И , интервал 746—796 м), Сары-Ага- 
че (интервал 1174—1194 м), в Ташкенте (сл. 16, 19, интервал 1535—1550 м), 
в Луначарском (сл. 12, интервал 1672—1693 м) и в скважинах Полторац
кого поднятия (сл. 13). На поверхности отложения этого горизонта об
нажаются в разрезах Алымтауской антиклинали и к востоку от железно
дорожной станции Джилга. В предгорьях (см. рис. 2) на южном склоне 
гор Казыкурт, у сел. Кызыл-Ата (сл. 57), в сае Кызылбулак (сл. 20) 
и в районе сел. Турбат (сл. 38, 39) глины этого ̂ горизонта приобретают 
пестроцветную окраску (сиреневую, зеленую, красно-бурую, желтовато
оранжевую) и обогащаются прослоями песчаников и гравелитов. В про
слоях зеленых глин из толщи определены Gaudryina asiatica B y k .

Во многих пунктах породы описываемого горизонта содержат орга
нические остатки. В Джаусугуме в песчаниках присутствует комплекс 
устриц Liostrea delletrei С о q., L. oxiana R o m . ,  L., thevestensis B o r n ,  
(non С о q), Amphidonta columba L a m . ,  широко развитых в экзогиро- 
вой и томазитовой свитах Ферганы, а в зеленых глинах встречена микро
фауна Gaudryina asiatica B y k . ,  Nonionella cretaceae C u s h m . ,  ши
роко распространенная в нижнетуронских отложениях Кызылкумов. 
По Уйсул-Карасаю (Алымтау) в горизонте зеленых глин из сборов 
Е. Г. Винокуровой определены Nonionella cretaceae C u s h  m., Val- 
vulineria allomorphinoides (R e u s), Globigerinella ex gr. voluta 
(Whi t e) ,  G. ex gr. cretaceae d’Orb. ,  Giroidina sp., Bulimina sp., Ostra- 
coda (ядра).

В районе Джилга, в Четбулак-сае, а также в Нарчинском разрезе 
в составе этого горизонта отмечается среди зеленых глии присутствие 
известняков, переполненных гастроподами. В зеленых же глинах обна
ружены Gaudryina asiatica B y k . ,  Paragaudryina inornata S u l . ,  P. 
inornata sub. sp. medius S u 1.

Таким образом, горизонт зеленых глин, песчаников и известняков 
Приташкентского района по комплексам фауны может сопоставляться 
с экзогировой свитой Ферганы и глинами, алевролитами и песчаниками 
с Gaudryina asiatica B y k .  Кызылкумов. В Фергане и Кызылкумах эти 
отложения на основании анализа более обширного комплекса фауны от
несены к нижнему турону (см. табл. 1).
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Литологическая 
характеристика и фауна
1. Пестроцветные глины 
и песчаники с Chara и

Ostracoda.
2. Известняки, песчани
ки, пески с Biradiolites 
coquandi Т a u с a s, Ар- 
ricardia archiaci d ’ О г b.

n и др.
3. Глины и известкови- 
стые песчаники с Р1а- 
centiceras insperatus 
В е z о Ь г., Inoceramus

sp. и др.
4 . Пески и глины 

с динозаврами.
5. Пестроцветные и кра
сноцветные пески, пес
чаники, алевролиты, 
гравелиты и конгломе
раты с костями динозав
ров, щитками черепах

и стволами деревьев.
6. Серые и зеленые 
глины, песчаники, гра
велиты, известняки с ус
трицами Liostrea oxiana 
R o m .  и др. и микро
фауной Gaudryina asia-

tica В у к.
7. Красноцветные пески, 
песчаники, гравелиты, 
конгломераты с Trigo- 
nioides sp (Т. cf. ferga- 
nensis Martins., T. aff.

simakovi Martins.).
8. Розовые пески, песча
ники, красные и пестрые

глины.
9. Пестрые пески, песча
ники, глины, мергели

с Ostracoda.
10. Брекчии, пески, 
песчаники, алевролиты 
с включением угловатых 
обломков палеозойских

пород.
11. Красные, зеленые 
и пестроцветные глины 
и алевролиты с расти
тельными остатками,

спорами и пыльцой.
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В верхней части разреза меловых отложений Приташкентского района 
опорным следует считать горизонт известняков, ракушников, известко- 
вистых песчаников и кварцевых песков (среднедарбазинский горизонт, 
по Н. Е. Минаковой), содержащий обильную пелециподовую и гастропо- 
довую фауну: Biradiolites coquandi Т a u с a s, Apricardia archiaci 
d ’O г b., Giropleura cipliana R y c k h . ,  Trigonia pseudoindica A r c k h . ,  
Cassidulus ferganensis F r a a s и другие многочисленные виды с более 
широким вертикальным диапазоном распространения, на основании 
чего исследователями горизонт датировался различно — сенон-турон, 
турон-сеноман. Верхняя часть этого горизонта, содержащая рудистов, 
относится уже к Маастрихту.

Несмотря на фациальную изменчивость (известняки, песчаники, 
пески), этот горизонт всюду отчетливо выделяется (за исключением пред
горной области) своей белой, светло-зеленой или зеленовато-серой окрас
кой, частым наличием фауны или детритусовых пород. Аналогичные или 
близкие к ним отложения развиты в смежных районах (см. табл. 1). 
В Фергане, вероятно, описываемому горизонту будет соответствовать 
радиолитовая подсвита [Рухин, 1959], а в Кызылкумах — песчаники, 
мергели и доломиты, содержащие близкие по своему видовому составу 
комплексы фауны, характерные для сенона. Следовательно, в При- 
ташкентском районе горизонт известняков, детритусовых песчаников 
и песков (средний дарбазинский) имеет возраст не древнее сенона.

Более дробное расчленение этого горизонта намечается только в рай
оне Джаусугумского поднятия (т.1 155), где были в 1955, 1962 гг. собраны 
аммониты и ежи из нижней части песчаников этого горизонта (сл. 35). 
Из аммонитов, собранных в 1962 г., В, Д. Ильин определил Р lacenticeras 
insperatus (В е s о b г.) Этот вид Н. Ф. Безобразовой [1926] описан как 
туронский, однако детальное исследование характера сутурной линии, 
проведенное В. Д. Ильиным, позволяет ему эту форму относить к коньяк- 
сантону.

В районе сел. Турбат (сай Аккум, рис. 2, сл. 53—80) из описываемого 
горизонта нами была собрана обильная фауна устриц Liostreą ex gr. 
acutirostris N i 1 s., Ostrea ex gr. tecticostata G a 1 b., Exogyra sp. nov., 
Lopha ex gr. semiplana So w.

H. Б. Бобкова, определившая эту фауну, считает, что в целом ком
плекс устриц характерен для сенона. Вид Ostrea tecticostata G а 1 b 
распространен в кампане и Маастрихте Северной Америки; вариетет 
его известен из кампана юго-западных отрогов Гиссарского хребта и Бу
харской депрессии. Liostrea acutirostris N i l s ,  распространена с сантона 
по Маастрихт включительно в Западной Европе, на Кавказе, в Средней 
Азии и Северном Афганистане; более широкий диапазон вертикального 
распространения имеет Lopha semiplana S o w.  (от сеномана по Мааст
рихт включительно).

Таким образом, нижняя часть среднедарбазинского горизонта для 
Джаусугума и Турбата может датироваться как коньяк-сантон, а верх
няя — кампан-маастрпхт. Этому не противоречит и наличие рудистовой 
фауны, приуроченной к верхней части среднедарбазинского горизонта 
в Алымтау, Тас-Кутане и Кынграке.

Кроме трех перечисленных выше опорных горизонтов — пестроцвет
ного, зеленых глин и среднедарбазинского, все остальные компоненты 
разреза меловых отложений Приташкентского района по литологическому 
составу весьма изменчивы и почти лишены органических остатков. Это 
создает большие трудности в сопоставлении их по разрезам, а также воз-

1 т., тт. — точка, точки (здесь и далее).
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Литологическая характеристика и фауна
1. Красноцветлые алевролиты, глины, мергели со Stensidina exsculpta R е u s s.
2. Серые пески, песчаники, известняки, мергели и гравелиты с Liostrea ex gr. acutirostris N i l s . ,  Ostrea ex gr. teclicostata G a b  b. r Lopha ex gr. semiplana S o w .
3. Псстроцветные и красноцветные алевролиты, пески, песчаники, гравелиты с редкими костями динозавров и черепах.
4. Зеленые и пестрые глины С Gandryina asiatica B y k .
5. Красноцветные алевролиты, пески, песчаники, мергели, гравелиты и конгломераты.
6. Розовые полимиктовые пески, песчаники с примесыо каолина, красимо алевролиты.
7 Брекчии, патумы и неотсортированные песчаники.

Заказ 447.



растную датировку немых толщ. Однако наличие опорных горизонтов, 
прослеживаемых по всему Приташкентскому району, позволяет нам про
извести расчленение разрезов мела и выделить следующие стратиграфи
ческие подразделения (см. табл. 1): в нижнем отделе меловой системы — 
нижний альб? (азатбашская свита), верхний альб? (нижняя чанакская 
подсвита); в верхнем — сеноман, нижний турон, верхний турон, коньяк- 
сантон, кампан-маастрихт и чисто условно даний-монт.

Нижний мел
Нижний альб (азатбашская свита)

Нижняя часть разреза меловой толщи выделена Н. Е. Минако- 
вой [1941] под наименованием «азатбашская свита», которая была опи
сана в урочище Азатбаш и в разрезе горы Мансур-Аты. В последующие 
годы исследований аналогичные отложения зафиксированы Г. А. Белень
ким (1951, 1954, 1960, 1961 гг.) в районе горы Богонале, в ядре Нарчин- 
ской антиклинали, в урочище Кызылтал, по саю Кызылбулак, у сел. Тур- 
бат по Кутурбулак-Саю, а также вскрыты скважинами к югу от горы Ман- 
сур-Ата (Г. С. Чикрызов, 1937 г.), в урочище Азатбаш (Листопадская, 
1949 г.), на территории г. Ташкента (Парк Победы, бывший стадион «Пи
щевик»), а в 1962 г. в своде Полторацкого поднятия (см. рис. 1, 2, 5 и 8).

В большинстве разрезов отложения азатбашской свиты представлены 
грубообломочными, часто неотсортированными породами с прослоями 
или линзами алевролитов и разнозернистых песчаников, как правило, 
с включением обломков палеозойских пород. В разрезах, располагающихся 
непосредственно у выходов современного палеозоя, обломочный материал 
совершенно не окатан (Мансур-Ата, Богонале, урочище Кызылтал, 
сел. Кызылбулак и т. д.) — типа делювия современных склонов. Вдали 
от выходов палеозоя скважинами (Мансуратинская, Ташкентские, Пол
торацкая) вскрыты гравелиты, конгломераты, грубозернистые песчаники, 
алевролиты и даже глины с прослоями доломитов.

Петрографический состав грубообломочного материала в каждом 
разрезе как правило, отражает состав близрасположенных выходов па
леозоя. Так, например, у возвышенностей Мансур-Ата и Богонале преобла
дают обломки известняков, которыми они сложены, а в разрезах сая 
Кызылбулак и у сел. Турбат обломочный материал азатбашской свиты пред
ставлен эффузивными породами, слагающими современные горы Каржан- 
тау. Исключением является разрез урочища Кызылтал. Здесь азатбаш
ская свита представлена обломками сиреневых эффузивов, а современные 
выходы палеозоя — известняками.

Верхняя часть азатбашской свиты характеризуется сокращением 
грубообломочпого материала и преобладанием в разрезе алевролитов, 
рыхлых песчаников и появлением прослоев глин, известняков и доломи
тов (скважины на территории г. Ташкента). Окраска пород преимуще
ственно красноцветная—охристо-красная, розовато-сиреневая и часто 
обусловливается цветом обломочного материала, которым сложены были 
области размыва палеозойских пород. В разрезах, удаленных от областей 
сноса (скважины Полторацкая, Ташкентские), появляются прослои пе- 
строокрашенных песчаников, зеленых глин и алевролитов.

Органические остатки в азатбашской свите пока не обнаружены, за 
исключением растительного детрита в зеленых и пестроцветных глинах 
в скважинах на территории г. Ташкента (Парк Победы, стадион «Пи
щевик»). Следовательно, предварительный возраст свиты может быть 
определен только по взаимоотношению с подстилающими и покрыва
ющими ее породами.

27



Азатбашская свита в одних случаях (Джаусугум, Богонале, Кызыл- 
булак и Кутурбулак) залегает непосредственно на размытой поверхности 
палеозойских пород, а в других (скважина к югу от горы Мансур-Ата, 
в урочище Азатбаш, в районе Полторацкого поднятия и в урочище Кызыл- 
тал) — на тонкозернистых пестроцветных или сероцветных отложениях 
с прослоями углистых сланцев (масуратинская свита) и даже каменного 
угля (урочище Кызылтал). Среднеюрский возраст пестроцветной толщи 
Кызылтала не вызывает сомнения. В скважине Полторацкого поднятия 
непосредственно под отложениями азатбашской свиты (интервал 1240 — 
1271 м) пройдены глинисто-углистые темно-серые сланцы, из которых опре
делены споры Coniopteris hymenophylloides ( B r o n  g.) Se  w., Gonatosorus 
notabilis К u z. et S i n t., Cheiropluria variabilis (S a c h) M a 1., а также 
ряд других, позволивших Ю. Бешевой, определявшей споры, говорить 
о среднеюрском возрасте толщи глинисто-углистых сланцев (не размо
кают в воде). В остальных разрезах вышеотмеченные пестроцветные и серо
цветные осадки, обогащенные углистым веществом, пока условно отно
сятся it юре.

Верхняя граница азатбашской свиты проводится нами по подошве 
горизонта пестроцветных глин, песчаников и алевролитов, содержащих 
фауну остракод апт-альба. Таким образом, на основании вышеприведен
ных взаимоотношений осадки нижней части разреза меловой толщи (азат
башская свита) могут быть условно отнесены к апт-альбу. Более древний 
возраст азатбашской свиты предположить трудно, так как накоплению 
этих отложений предшествовал перерыв в осадконакоплении, начавшийся 
с верхней юры и, вероятно, захвативший нижнюю часть нижнемеловой 
толщи. Этот перерыв устанавливается не только в Приташкентском 
районе, но и в смежных районах Ферганы и Кызылкумов.

Отложениям азатбашской свиты Приташкентского района в Запад
ной Фергане, вероятно,будет соответствовать муянская свита. Мощность 
отложений азатбашской свиты весьма изменчива. В скважинах Полто
рацкой, Ташкентской она достигает 140—150, в Джаусугуме — 100, 
в Мансуратинской — 110, а в разрезах предгорной части (Кызылтал, 
Кызылбулак, Кутурбулак) — 25—30 м. При этом следует отметить, что 
в межгорных впадинах (долина Аксак-Аты, Ангрена, Мурзарабатской 
котловины), а также в предгорьях (Парли-Сай, Умбета) осадки свиты, 
вероятно, не накапливались, так как эти участки еще не были областями 
аккумуляции, какими являлась центральная часть Приташкентской де
прессии.

Верхний алъб (нижняя чанакская подсвита)
Толща преимущественно красноцветных осадков с весьма изменчи

вым литологическим составом как в вертикальном разрезе, так и по пло
щади, в Приташкентском районе была выделена Н. Е. Минаковой [1941] 
под наименованием чанакской свиты. Возраст свиты определялся этим 
исследователем от нижнего мела до турона включительно.

Последующие детальные исследования Г. А. Беленького [1961] по
зволили в этой толще выявить ряд горизонтов с фауной и расчленить 
чанакскую свиту на две подсвиты — нижнюю и верхнюю. В нижней ча
накской подсвите выделяется два горизонта — пестроцветный и розовый.

Пестроцветный горизонт. В разрезах Приташкентского района этот 
горизонт отчетливо выделяется (см. рис. 1, 2, 5, 8) в Джаусугуме (т. 155, 
сл. 4), Мансур-Ате (т. 64, сл. 18—25), Богонале (т. 73, сл. 13), 
Нарче (т. 72, сл. 24), Кызылтале (т. 87, сл. 2, 3), Кызыл-Ате (т. 84, сл. 2— 
10), а также по скважинам на территории г. Ташкента (тт. 169, 170, сл. 9) 
и в Полторацком поднятии (т. 111, сл. 4). В сложении пестроцветного
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горизонта участвуют малиновые и зеленые известковистые глины, серые 
и розовые мергели, глинистые известняки и пестроцветные алевролиты. 
При этом состав осадков не всегда выдержан. В западной части района, 
по данным Ю. Н. Овсянникова (1956 г.), при разбуривании Джаусугум- 
ского поднятия в 90 м от подошвы меловой толщи и в 340 м от кровли 
вскрыты светло-серые с розовым оттенком мергели (23 м), перекрываемые 
выше зеленовато-серыми вязкими глинами (15 м). Подстилаются мергели 
кирпично-красными алевролитами с включением меловой окатанной 
гальки (азатбашская свита).

На севере площади в районе горы Мансур-Ата Н. Е. Минаковой [1941] 
описан следующий разрез пестроцветного горизонта (снизу вверх, м):

1. Глина желтоватая, плотная, песчанистая...........................................0,2
2. Песчаник желтоватый, глинистый, плотны й.......................................0,1
3. Известняк желтоватый, в кровле серый, глинистый, в средней

части с прослоем сиреневого м е р г е л я ............................................. 0,95
4. Глина темно-серая, листоватая, с прослоем серого глинистого

известняка (0,2 м ) ....................................................................................0,8
5. Чередование серых глинистых известняков и сиреневых мерге

лей с прослоем серой глины (0,3 •« ) .................................................. 2,2
6. Глина светло-зеленая, к кровле переходит в сиреневую и крас

ную г л и н у ................................................................................................... 0,4

По-видимому, разрез этого горизонта неполный, так как общая мощ
ность его здесь больше 20 м. В северо-восточной части горы Мансур-Ата, 
нами в 1961 г. был описан следующий разрез (снизу вверх, м):

1. Песчаник серовато-зеленый, плотный, плитчатый с тонкими
прослоями г л и н ................................................................................... 0,7

2. Алевролит зеленовато-серый, плотный, с желтыми пятнами 0,33
3. Песчаник светло-сиреневый, в кровле зелеиовато-серый, косо

слоистый, с тонкими прослоями гипса и г л и н ы .......................3,2
4. Песчаник светло-зеленый, слегка коричневатый, полимиктовый,

мелкозернистый, с подчиненными прослоями пестрых алевро
литов ...................................................................................................... 2,2

5. Песчаник зеленовато-серый, известковистый, в нижней части
с несколькими прослоями сиреневато-серых г л и н .......................28,4

Далее к востоку в районе горы Богонале в составе этого горизонта 
отмечается также чередование пестрых и зеленых глин и песчаников, 
а уже в предгорной зоне (Кызылтал, т. 84) преобладают алевролитовые 
сиренево-серые песчаники с линзовиднымн прослоями (0,2—0,4 м) мер
гелей.

Органические остатки в отложениях горизонта встречаются редко. 
По данным Ю. Н. Овсянникова (1956), из мергелей и глин, вскрытых сква
жинами в Джаусугумскомподнятии, выявлен следующий комплекс харо- 
фитов и остракод: Atopochara trivolvis Р е с k., Timiriasevia costataG a l l . ,  
Mongonella sp., Cypridea ex gr. simplex G a l l .

В Нарчинском разрезе из сборов Г. А. Беленького (1954 г.) опреде
лены Cypridea inornata P e c k . ,  С. aff. obesa P e c k . ,  Timiriasevia sima- 
kovi M a n d, Cypris sp., Candona sp., Darwinulla (?) sp., а среди харофитов 
Atopochara cf. trivolvis Peck .  Остракоды определялись M. H. Граммом, 
который считает, что такие виды, как Cypridea и Timiriasevia пока из
вестны в Средней Азии только из отложений мела. Формы же Cypridea 
inornata P e c k ,  и С. obesa Pe c k ,  характерны для нижнего мела Скали
стых гор (Северная Америка). Весьма близкая к этим двум видам остра
код Cypridea cylia была описана из мергелей ляканской свиты Ферганы.

Представитель рода Mongonella, присутствующий в пестроцветном 
горизонте Джаусугума, определен М. И. Мандельштамом из отложе
ний кызылпиляльской свиты Ферганы [Рухин, 1959]. При этом
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М. И. Мандельштам отмечает, что род Mongonella широко распространен 
в Монголии, Китае, Америке и Африке в нижнемеловых отложениях. 
Остракоды и харофиты, выявленные в пестроцветном горизонте Нарчи и 
Джаусугума, позволяют М. Н. Грамму сделать заключение о принадлеж
ности осадков к нижнему мелу, и именно к верхней части его, возможно 
апт-альбу.

Мощность пестроцветного горизонта не выдержана и колеблется от 
30—40 м в.районах Джаусугума, Мансур-Ата и Богонале до 20 м в районе 
Нарчи. По-видимому, к востоку мощность еще больше сокращается.

Розовый горизонт. В таких пунктах как Мансур-Ата, Богонале, 
Нарча южные склоны гор Казыкурт и в предгорьях Каржантау (Кызыл - 
Ата, Кызылтал, Кызылбулак, Турбат, Азатбаш), где эрозионные про
цессы вскрыли нижнюю часть меловой толщи, над пестроцветным гори
зонтом наблюдается пачка терригенных пород, окрашенных в желтовато
розовые, розовато-сиреневые или красновато-оранжевые цвета. В районе 
горы Мансур-Ата В. С. Циммерман эта пачка была выделена под наимено
ванием «розовой свиты», Н. Е. Минакова и Е. А. Кочиев назвали ее «го
ризонтом красных песков, песчаников и глин», а у Е. Г. Винокуровой 
(1948 г.) описана как горизонт № 3.

Поскольку эта пачка пород занимает определенное положение в раз
резе и составляет верхнюю часть нижнечанакской подсвиты, мы выделяем 
ее под наименованием розового горизонта.

Характерной особенностью этого горизонта является почти повсе
местное преобладание полимиктовых песков (см. рис. 1, 2). Только 
в районе Ташкента в скважинах устанавливается наряду с песками при
сутствие алевролитов, имеющих пятнистую или сиреневато-серую окраску 
(реже красно-бурую), но все равно создающих розовый оттенок.

Вдали от современных гор в составе песков преобладают кварцевые 
округлые зерна. В предгорьях же Казыкурта (т. 77), Кызыл-Ата (т. 84), 
в Кызылтале (т. 87), Турбате (т. 80), в песках и песчаниках, наряду с квар
цевыми зернами присутствуют разложенные каолинизированные полевые 
шпаты (до 50% объема породы). Глины и алевролиты, образующие в этих 
местах маломощные прослои жирные на ощупь, всегда каолинизированы. 
В районе Нарчи на границе с нижележащим пестроцветным горизонтом 
в углублениях кварцитовидных песчаников отмечаются линзы и прослои 
до 20 см каолинитовых глин белой и розовой окраски. Такие же каолини- 
товые глины небольшой мощности среди розовых песков встречены 
в районе Турбата (Кутурбулак) и Кызылбулака. Здесь в песках присут
ствует, вероятно, переотложенная, хорошо окатанная кварцевая галька 
размером до 3—4 см, которая также отмечается в разрезах левобережья 
Чирчика. Для песков и песчаников предгорных районов свойственна ко
сая однонаправленная слоистость и слабая сортировка материала, сви
детельствующая о незначительном его переносе.

Розовый горизонт связан постепенным переходом с подстилающим его 
пестроцветным. Граница между ними проводится обычно по подошве 
розовых песков или песчаников. Верхняя граница более отчетлива, так 
как отложения розового горизонта покрываются пачкой гравелитов, кон
гломератов и песчаников, залегающих согласно, но со следами размыва. 
Особенно отчетливо следы размыва видны в предгорных разрезах (Кызыл- 
Ата, Турбат).

Органические остатки в отложениях розового горизонта не обна
ружены, хотя часто в песках и песчаниках отмечаются следы илоедов.

Мощность розового горизонта весьма изменчива — от 300—350 м 
в районе Мансур-Ата и Богонале до 80—120 м в предгорьях Каржан
тау, причем на левобережье Чирчика эти отложения, вероятно, не на
капливались.
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Из изложенного видно, что нижнечанакская подсвита имеет двух
членное строение. Нижняя ее часть (пестроцветный горизонт) характери
зуется развитием карбонатных и глинистых отложений, содержащих 
фауну остракод и харофитов. В сложении верхнего немого горизонта пре
обладают розовые или серовато-сиреневые пески, песчаники с подчинен
ными прослоями глин и алевролитов, среди которых отмечаются каолини- 
товые разности. Эти два горизонта связаны постепенным переходом и пред
ставляют собой, вероятно, одновозрастные осадки, формировавшиеся 
в различных участках одного и того же водоема.

Поскольку пестроцветный горизонт содержит комплекс остракод, 
характерных для верхней части нижнего мела, считаем возможным всю 
нижнечаиакскую нодсвиту датировать альбом. Этому не противоречит 
залегание на подсвите конгломератов, гравелитов и песчаников, содер
жащих фауну пресноводных тригониоид сеномана.

Сопоставляя отложения нижнечанакской подсвиты с разрезами Фер
ганы, по-видимому, следует параллелизовать их со среднечангетской сви
той. При этом пестроцветный горизонт Приташкентского района, ве
роятно, должен сопоставляться с голубым (ляканским) горизонтом, а ро
зовый — с кызылпиляльской свитой Южной Ферганы. Правда, веских 
фаунистических доказательств такому сопоставлению нет, тем не менее 
комплексы остракод, выявленных в средней чангетской свите Ферганы и 
в нижней чанакской подсвите Приташкентского района, имеют много 
общих форм. В Кызылкумах сходных по литологическому составу осад
ков не найдено. По стратиграфическому же положению нижнечанакской 
подсвнте, вероятно, будут соответствовать морские глины, алевролиты 
и песчаники с Acontohoplites jacobi L о 1 1 е t и другие пестроцветные 
глины с Ammobaculites tuaevi L a s р.

Верхний мел
Вопрос о наличии осадков верхнего отдела меловой системы в При- 

ташкентском районе у исследователей не вызывал сомнения. Однако 
редкие органические остатки, встречающиеся среди немых красноцвет
ных толщ, затрудняли и затрудняют до сих пор детальную стратификацию 
этой толщи. Поэтому в расчленении осадков широко используются лито
логические признаки, на основании которых выделяются местные свиты 
и горизонты. Наиболее широкое распространение получила схема 
Н. Е. Минаковой [1941]. Схема была впоследствии детализирована 
Г. А. Беленьким [1955, 1961а].

На основании данных этих исследователей в составе верхнего отдела 
меловой системы выделены верхняя чанакская подсвита и дарбазинская 
свита. В Верхней чанакской подсвите, охватывающей нижнюю часть верх
него мела, по литологическим признакам выделены горизонты: песчано- 
гравийно-конгломератовый, сероцветный и горизонт пестроцветных пес
чаников и конгломератов (динозавровый); в дарбазинской свите — ниж
ний, средний и верхний. Два из этих горизонтов — сероцветный и 
средний дарбазинский, как отмечалось выше, являются маркирующими 
опорными. Эти горизонты содержат фауну, позволяющую не только гово
рить о их возрасте, но и условно датировать немые красноцветные толщи, 
залегающие между ними.

В толще отложений верхнего мела Приташкентского района, учиты
вая изложенное, выделяют: сеноман (песчано-гравийно-конгломератовый 
горизонт), нижний турон (сероцветный горизонт), верхний турон (гори
зонт пестроцветных песков, песчаников и алевролитов и нижняя часть 
нижнего дарбазинского горизонта), сенон (верхняя часть нижнего 
дарбазинского горизонта и среднедарбазинский горизонт) и
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даний? (верхний дарбазинский горизонт). Нижний дарбазинский горизонт, 
как показали наши исследования,в нижней части сложен красноцветными 
породами, лишенными морской фауны, но содержащими кости и целые 
скелеты динозавров. Верхняя же часть нижнедарбазинского горизонта 
представлена песками, алевритами и известковистыми песчаниками с фау
ной аммонитов и пелеципод сенона. На основании этого верхняя часть 
нижнедарбазинского горизонта включена в состав сенона, а нижняя — 
в состав верхнего турона. Ниже дается характеристика выделенных стра
тиграфических подразделений.

Сеноман (песчано-гравийно-конгломератовый горизонт)
Отложения этого горизонта отчетливо выделяются (см. рис. 1, 2) 

в северной части описываемой территории, где они найдены в Алымтау 
(т. 61), в районе возвышенностей Мансур-Ата (т. 63), Богонале (т. 73), 
Нарче (т. 72), в истоках р. Келеса [Кызылбулак, Кызыл-Ата, Кызылтал, 
Казыкурт), в Турбате, а также устанавливаются в скважинах Сары- 
агачской (т. 100), на территории г. Ташкента (тт. 169, 170, Парк Победы, 
стадион «Пищевик»), в Полторацком, Луначарском, Кибрае и в Азатбаше 
(т. 120). В долине Ангрена отложения этого горизонта, вероятно, не на
капливались, так как у Ахангарана в скв. 14 (т. 214, рис. 7) непосред
ственно на палеозое зафиксированы осадки нижнего турона (пестроцвет
ные глины с Gaudryina asiatica В у к.).

В строении горизонта принимают участие конгломераты, гравийники, 
разнозернистые плохо отсортированные песчаники на известковистом це
менте, иногда линзы песчанистых известняков, а также прослои красно- 
цветных алевролитов.

Эти разновидности пород распределяются в разрезах не равномерно, 
да и по характеру сложения они меняются. Так, в северных разрезах 
(Мансур-Атйнском, БогоналинскомиНарчинском) конгломераты и гравий
ники образуют линзы, быстро выклинивающиеся, вернее, замещающиеся 
по простиранию грубозернистыми песчаниками. Мощность линз не пре
вышает 1—2 м при длине 35—40 м.

Галька конгломератов и гравелитов хорошо окатана, представлена 
кварцем и кремнистыми породами. Размер галек колеблется от 10—15 см 
до 0,5 см и меньше. Цемент известков о-г л инистый и глинисто-песчанистый, 
причем участками преобладает.

Песчаники неравномернозернистые, полимиктовые, с косой слои
стостью потокового типа. Обработка зерен различная — от хорошо ока
танных до угловатых форм. Цемент карбонатный, распределяется неравно
мерно, образует участки, где обломочные зерна находятся в подчиненном 
количестве. В этих случаях песчаники переходят в известковистые раз
ности, а иногда даже в песчанистые известняки и мергели (Капыр-Зада, 
Богонале, Нарча).

Конгломераты, гравелиты и песчаники всегда сопряжены друг 
с другом, образуют прослои до 6—8 м. Разделяются эти прослои 
буровато-коричневыми алевролитами мощностью 1—2 м. По напра
влению к югу, в частности в разрезе горы Темирчи, в основании этого 
горизонта залегает горизонт мелкогалечных конгломератов с примесью 
песчано-глинистого материала. Выше встречен известково-глинистый 
грубозернистый песчаник, чередующийся с пестрыми глинами, вклю
чающими маломощные прослои голубовато-серых мергелей. В верхней 
части снова среди алевролитов появляются горизонты мелкогалечных 
конгломератов, а в кровле наблюдается переслаивание песчаников, глин 
и мергелей.
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В Сарыагачской скважине подошва горизонта не вскрыта. Нижняя же 
вскрытая часть представлена буро-красными алевролитами с включением 
кварцевой галечки, которая образует отдельные прослои.'В верхней части 
преобладают красновато-бурые аргиллиты, сменяющиеся кверху песком 
желтовато-бурым, тонкозернистым.

В скважине в районе сел. Луначарское нижняя часть разреза гори
зонта представлена чередованием темно-коричневых и фиолетово-красных 
глин и алевролитов с красными и малиновыми песчаниками с включением 
хорошо окатанной гальки до 10—15 см в диаметре. В средней части кир
пично-красные алевролиты чередуются с розовато-серым песчаником и 
гравелитами. Включения кварцевой гальки также отмечаются в алевро
литах и песчаниках. В верхней части гравелиты отсутствуют, а песча
ники находятся в подчиненном количестве среди бордово-красных глин.

В Ташкентских скважинах в интервале этого горизонта по-прежнему 
присутствуют грубозернистые породы — песчаники и гравелиты, пере
слаивающиеся с алевролитами. Для верхней части характерно преобла
дание алевролитов красновато-бурых и пятнистых с подчиненными про
слоями известковистых песчаников, содержащих прослои, обогащенные 
марганцем.

В Самсарекской скважине верхняя часть описываемой толщи пред
ставлена красноцветными алевролитами с включением окатанных галек, 
а нижняя, состоящая из угловатых обломков эффузивных пород, залегает 
непосредственно на палеозое.

В районе Парли-Сая наблюдаются аналогичные отложения, залега
ющие также на палеозое.

На основании изложенной краткой характеристики видно, что в строе
нии горизонта участвуют глины, алевролиты, пески, песчаники, граве
литы, конгломераты и брекчии, преимущественно красиоцветной окраски. 
Соотношение этих компонентов различное, но постоянное наличие гра
велитов и конгломератов является характерным признаком для этого 
горизонта. Также является характерным, особенно для северных разрезов, 
наличие марганцевых окислов, пропитывающих песчаники или обвола
кивающих в виде корочек гальки в гравийниках и конгломератах.

Как уже отмечалось выше, описываемый горизонт залегает согласно 
на розовых песках, но со следами размыва. Наиболее отчетливо такое 
взаимоотношение наблюдается в предгорных разрезах (Кызыл-Ата, т. 84; 
Казыкурт, т. 77; Кызылтал, т. 87; Турбат, т. 80). Следовательно, нижняя 
граница довольно отчетливая и проводится по подошве конгломератов 
и гравийников. Верхняя граница менее четкая, так как во многих раз
резах верхняя часть горизонта представлена темно-бордовыми алевроли
тами, глинами и песчаниками, постепенно сменяющимися морскими серо
цветными породами. Последние на основании фауны уже относятся к ниж
нему турону.

Органические остатки в гравийно-песчано-конгломератовом гори
зонте весьма редки. В истоках сая Акдача в северном крыле Нарчинской 
антиклинали в известково-песчанистом цементе конгломератов нами об
наружены пресноводные тригониоиды. Из наших сборов Г. Г. Мартинсон 
определил Trigonioides sp. (cf. ferganensis M a r  t.), T. aff. simakovi M a r t .  
Аналогичные формы, как заключает Г. Г. Мартинсон (1953 г.), описаны 
из кувасайской свиты Ферганы и характеризуют сеноманский возраст 
отложений.

По данным Л. Б. Рухина [1959], протоуниониды и тригониоиды ши
роко распространены в Фергане, где они приурочены к так называемому 
горизонту Калачинских конгломератов или их аналогам — гравийникам 
и гравийным песчаникам, содержащим те же формы. Определения фауны
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из сборов Л. Б. Рухина, произведенные Г. Г. Мартинсоном, и ее анализ 
позволяют этому исследователю сделать заключение о сеноманском воз
расте данных осадков.

В Кызылкумах горизонту гравелитов, конгломератов и песчаников 
Приташкентского района, вероятно, соответствует нижняя часть пачки 
пород, относимая к сеноману и представленная пестроцветиыми конти
нентальными конгломератами, гравелитами, песчаниками и алевролитами, 
обогащенными углистым веществом.

Стратиграфическое положение горизонта гравелитов, конгломератов 
и песчаников в разрезе мела Приташкентского района и таких же по со
ставу и стратиграфическому положению отложений Калачинского гори
зонта Южной Ферганы позволяет высказать предположение о их возраст
ной тождественности.

Таким образом, граница нижнего и верхнего мела в Приташкентском 
районе должна проводиться не «где-то внутри чанакской свиты», как ука
зывает Н. Е. Минакова [1941], а по подошве горизонта гравелитов, кон
гломератов и песчаников, которые надлежит датировать как сеноман. 
Этому не противоречит их стратиграфическое положение, т. е. залегание 
непосредственно под зелеными глинами нижнего турона.

Тур он
По комплексам фауны, как было показано выше, в туронских отло

жениях выделяются осадки нижнего турона и верхнего турона. Они также 
резко различаются и по условиям накопления.

Нижний турон (сероцветный горизонт). В Чулях эти отложения 
распространены повсеместно, легко опознаются как в естественных об
нажениях, так и по скважинам.

В Джаусугуме (т. 155) они представлены зеленовато-серыми глинами 
с двумя прослоями гравелитов и песчаников. В глинах выявлена морская 
фауна фораминифер Gaudryina asiatica В у к., а в гравелитах и песчаниках 
комплекс устричной фауны: Liostrea delettrei С о q., L. oxiana Rom. ,  
L. thevestensis B o r n ,  (non С о q.), Amphidonta columba La m.

На севере описываемой площади в Алымтау, в районе возвышенно
стей Мансур-Ата, Богонале, в Нарчинской антиклинали и у ж.-д.ст. Джилга 
нижнетуронские отложения представлены зелеными и зеленовато-серыми 
глинами, мергелями, известковистыми песчаниками и гастроподовыми из
вестняками. Во многих пунктах в глинах выявлены фораминиферыСам- 
dryina asiatica Byk. ,  Paragaudryina inornata Sul . ,  P. inornata sub sp. 
medius S u 1. и др.; в песчаниках и известняках — пелециподы и гастро- 
поды плохой сохранности.

Анализ устричной фауны показывает, что Liostrea delettrei Coq.  
встречается в отложениях турона, реже в нижнем сеноие Средней Азии 
и Европы, a Liostrea oxiana R о m., L. thevestensis Bo r n ,  (non Coq . )  — 
в туроне Средней Азии, Amphidonta columba L a m .  — в сеномане и ту- 
роне Азии, Европы и Северной Америки, но чаще в нижнем туроне.

Особенно широко развиты устрицы в Ферганской впадине, где такие 
формы как Liostrea oxiana R o m . ,  Amphidonta columba L a m .  слагают 
целые банки в экзогировом горизонте. В настоящее время исследова
телями (С. Н. Симаков, 1950, 1951 гг., М. А. Запрудская, 1952 г.) на осно
вании совместных находок устриц с аммонитами доказывается иижнету- 
ронский возраст экзогирового горизонта Ферганы. Следовательно, опи
сываемый сероцветный горизонт в разрезах мела Приташкентского района, 
заключающий в Джаусугуме аналогичную устричную фауну, должен да
тироваться нижним туроном. На остальной территории Приташкентского
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района в сероцветном горизонте присутствует морская микрофауна, ха
рактерная для отложений нижнего турона Средней Азии.

При описании сеномана отмечалось, что его верхняя граница с ниж
ним туроном характеризуется постепенным переходом. По-видимому, 
нижнюю границу нижнего турона следует проводить по подошве серо
цветных глин, а в районе Нарчи — по подошве гастроподовых известня
ков. Верхняя граница, вероятно, пройдет по кровле темно-бурых, иногда 
сиреневатых глин с зелеными пятнами, с тонкими прослоями гипса. Оче
видно, эти осадки накапливались в усыхающем опресненном бассейне, 
так как в глинах содержатся оогонии харовых водорослей. Кроме того, 
в скважинах Сарыагачской, Луначарской и Ташкентской наряду с зеле
ными глинами и песчаниками появляются маломощные прослои малиново
красных глин, а в районе Самсарека — даже доломиты.

Из этой краткой характеристики видно, что литологический состав 
отложений выдерживается почти по всей площади. В составе их преобла
дают зеленые и зеленовато-серые глины, среди которых иногда появляются 
известковистые песчаники и известняки. В более южных районах и раз
резах, расположенных ближе к горам, встречаются пестрые глины, мер
гели и даже доломиты.

Для осадков характерна параллельная слоистость и выдержанность 
слоев. Эти признаки в сочетании с обнаруженными в нижнетуронских 
отложениях комплексами морской фауны позволяют считать их морскими 
образованиями, накапливающимися в застойных, местами слабо проточ
ных водах.

Иные условия были во второй половине нижнетуронского времени. 
В северной части площади в разрезах преобладают алевролиты и глины 
пестроцветной окраски, иногда содержащие прослои мергелей и песча
ников. В алевролитах отмечаются изредка остатки Chara, обитавших 
в пресноводных бассейнах. По-видимому, это были пресноводные озера и 
лагуны, сменившие морской бассейн. В районе Сарыагача, Луначарского 
и Ташкента на это время приходится накопление розовато-серых песча
ников, часто известковистых, косослоистых, содержащих включения квар
цевой галечки. Особенно большое количество мелкой гальки отмечается 
в самсарекском разрезе и в районе ж.-д. ст. Джилга. Литологический 
состав осадков позволяет предполагать их образование в прибрежных 
условиях. Очевидно, нижнетуронское море проникало в пределы современ
ного левобережья Чирчика, захватывало долину р. Ангрена (в скв. 14 
на палеозое залегают зеленые алевритистые глины с Gaudryina asiatica 
В у к.) и, вероятно, соединялось с Ферганским нижнетуронским бассей
ном через Западно-Ферганский пролив.

Мощность отложений нижнего турона колеблется от 50—80 м на 
севере площади до 20—30 м и меньше в предгорьях.

Верхний турон (горизонт пестроцветных и красноцветных песков, 
песчаников, конгломератов и алевролитов). В состав осадков верхнего 
турона включаются: верхняя пачка верхнечанакской подсвиты, выде
ляемая Г. А. Беленьким [1961а], «динозавровый» горизонт [Мииакова, 
1941] и нижняя часть нижнедарбазинского горизонта [Минакова, 1941].

Как показали детальные исследования разрезов мела Приташкент- 
ским отрядом Палеогеографической партии в 1960—1961 и 1962 гг., 
осадки, залегающие между сероцветным горизонтом нижнего турона и 
известняками и песчаниками с фауной сенона, обладают некоторыми осо
бенностями, свойственными всей этой толще.

1. Почти исключительное развитие терригенных осадков — песков, 
полимиктовых песчаников, алевролитов, глин, гравелитов и конгломе
ратов. Изредка встречаются линзы и маломощные прослои глинистых
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известняков и мергелей. В конгломератах и гравелитах, кроме кварцевой 
и кремневой гальки, постоянно присутствуют окатыши розовых, серых, 
красных мергелей или глинистых известняков. 2. Порода имеет пеструю 
окраску из-за чередования слоев, окрашенных в буро-красные, серые, 
розовые, оранжевые тона. 3. По всей толще встречаются разрозненные 
окаменевшие кости пресмыкающихся, местами образующие скопления 
в гравелитах и конгломератах. Кроме того, в отдельных участках отме
чаются окаменевшие стволы деревьев. 4. В разрезах, где имеет место 
развитие линз и прослоев гравелитов, установлены локальные размывы 
подстилающих толщ глубиною до нескольких метров.

В целом вся толща характеризуется весьма изменчивым составом и 
по вертикали и по простиранию (см. рис. 1, 2). О характере последова
тельности напластований в этой толще и ее частных особенностях можно 
судить по разрезу, составленному в районе колодцев Сюк-Сюк (в 45 км 
к северу от Ташкента), где был обнаружен в 1961 г. полный скелет утко
носого динозавра. На малиново-красных глинах, составляющих верх
нюю часть нижнего турона, снизу вверх залегают (м):

1. Песчаник розовый, мелкозернистый, неравномерно плот
ный, вследствие чего при выветривании на поверхности
образуются причудливые ф ормы..................................  2,5

(неполная
мощность)

2. Песок оранжевый, мелкозернистый, со слабо заметными
косыми сери ям и ................................................................  21,0

3. Алевролит коричневато-бурый, мелкооскольчатый . . . .  8,4
4. Глина коричневая, мелкооскольчатая, со стяжениями

мергелей серого цвета ......................................................... 1,2
5. Песок мелкозернистый, оранжевый, слабослоистый . . . 33,0
6. Песчаник розовый, среднезернистый, плотный, с вклю

чением окатышей розового, серого и зеленоватого мер
геля. Изредка встречаются обломки окаменевших кос
тей динозавров ........................................................................  2,2

7- Песок мелкозернистый, оранжево-розовый, косослои
стый ..........................................................................................  9,8

8. Песок серовато-розовый, неравномернозерннстый, косо
слоистый, с известковистыми стяжениями. В нижней 
части количество окатышей мергеля увеличивается и в 
песчанике образуются линзы конгломерата с включени
ем обломков костей пресмыкаю щ ихся..............................  7,2
(Непосредственно у кол. Сюк-Сюк обнажаются вышеле 11
жащие слон).

9. Песчаник розовый, неоднородно плотный, вследствие че
го на поверхности образуются при выветривании при
чудливые ф о р м ы .......................................................................  6,0

10. Алевролит охристо-красный, плотный, в нижней части 
с мергелистыми стяжениями, является водоупорным го
ризонтом, обусловливающим выклинивание подземных
вод у кол. Сюк-Сюк................................................................  4,5

11. Конгломерат, часто переходящий по простиранию в гра
велиты и грубозернистые пески; галька преимущественно 
из розового и зеленовато-серого мергеля, реже кремни
стых пород. Как в гравелитах, так и в конгломератах 
встречаются окаменевшие обломки костей динозавров и 
древесины...................................................................................  1,2

12. Песок серый, мелкозернистый, кварцево-слюдистый, 
косослоистый, с мелкими, до 5—6 см длины и 1—2 см 
толщины, известковистыми стяжениями трубчатой фор
мы; имеются окатыши зеленых глин размером 1—2 см, 
располагающихся по косым сериям. В этом слое в его 
нижней трети обнаружен скелет утконосого дино
завра ..........................................................................................  5,0

13. Глина серая, с тонкими прослоями розовых глин и се
рых мелкозернистых п есков .................................................  0,9
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14. Песок розовато-серый, местами розовый, мелкозерни
стый, полимиктовый, с лейстами слюды. В средней ча
сти отмечаются удлиненные известковистые стяжения 
толщиной 2—3 см, располагающиеся перпендикулярно
слоистости ................................................................................ 26,5

15. Алевролит пестроокрашенный с конкрециями розового
м е р г е л я .......................................................................................  4,69

16. Песчаник розовато-серый, мелкозернистый, полимикто
вый, косослоистый. В кровле песчаники более плотные, 
известковистые, с обильной фауной гастропод и реже 
пелеципод, образующих линзы и прослои до 1,5 м 
мощности ...............................................................................  19,0

Последний слой песчаников уже относится нами к верхней части 
нижнедарбазинского горизонта и включается в состав сенонских отло
жений.

Севернее кол. Скж-Сюк (в Богоналинском разрезе) в составе описыва
емой толщи преобладают пески и рыхлые песчаники с подчиненными 
линзовидными прослоями гравелитов, конгломератов и алевролитов. 
В разрезах горы Мансур-Ата преобладают буро-красные глины и алевро
литы с прослоем розового брекчированного известняка, а в верхней 
части — песчаника с мергелистой и кварцево-кремневой галькой. По 
направлению на запад в горах Алымтау отмечается частое чередование 
красноцветных и пестроцветных песков, песчаников, алевролитов и глин. 
Причем здесь в районе кол. Тас-Кутан в верхней части разреза среди 
известковиетых песчаников, наряду с обломками костей пресмыкающихся, 
Ф. П. Корсаковым (1945 г.) была обнаружена морская фауна, из которой 
Р. Ю. Музафарова определила Crassatella cf. reqularis d ’ О г b., 
Pectunculus jaxartensis R o m .  (Limopsis calvus S о w .j, Natica subruqosa 
d ’ Or b . ,  Pecten elonqatus L a m . ,  Protocardium semidecusatum R o m . ,  
Cardium cf. productum S o w. По заключению P. Ю. Музафаровой, в этом 
комплексе присутствуют представители, известные как в сеномане, так 
и туроне.

В более южных районах в скважинах Игаан-Кургана, Ташкентских, 
в Луначарском, Полторацком описываемая толща представлена частым 
чередованием алевролитов и глинистых песчаников. В предгорных раз
резах (см. рис. 2), наряду с терригенными породами, обогащенными гра
вием и галькой, появляются прослои глинистых известняков. При этом 
к югу от долины р. Аксак-Аты (Парли-Сай, Ангрен, скв. 104) отложения, 
содержащие кости пресмыкающихся, залегают непосредственно на пале
озое и обогащены неокатанным грубообломочным материалом.

Органические остатки в описываемой толще встречаются редко и не 
повсеместно. В глинах и алевролитах предгорий присутствуют оогонии 
харовых водорослей, в песках, конгломератах и гравелитах — окаменев
шие кости пресмыкающихся, а на северо-западе (кол. Таскотан) в песча
никах верхней части толщи — приведенная выше морская фауна. Однако 
ни морская фауна, ни определения костей динозавров, собранных 
Е. В. Ивановым и палеонтологически обработанных А. Н. Рябининым 
[Борпеман, 1940, Минакова, 1941], не устанавливают точного возраста 
этой толщи. Тем не менее стратиграфическое положение ее вполне опре
деленно. Подстилается она осадками нижнего турона, а покрывается се- 
ноном. Следовательно, возраст описываемых отложений не древнее верх
него турона.

Близкими по своему характеру к описанным отложениям в Фергане 
являются осадки яловачской свиты, в которых также встречаются кости 
динозавров и черепах. В Кызылкумах осадки с костями динозавров пере
слаиваются с морскими песчаниками, содержащими Liostrea delettrei
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Coq. ,  Inoceramus lamarcki P a r k . ,  Triqonia syrdariensis A г к h. Эти 
формы характерны для турона в целом.

Мощность отложений верхнего турона непостоянна. На севере в рай
оне Алымтау, Мансур-Ата, Богонале, Нарчи 200—370 м, в предгорных 
разрезах сокращается до 100—150 м, а в долине Ангрена 60—70 м. При 
этом в районе урочища Умбеты на палеозое залегают сенонские отложения.

Сенон
В состав сенона, как отмечалось выше, включаются отложения верх

ней части нижнедарбазинского горизонта и среднедарбазинский горизонт, 
выделенные Н. Е. Минаковой [1941] в дарбазииской свите. Для описыва
емой части разреза верхнего мела характерно присутствие песков, извест- 
ковистых песчаников, детритусовых известняков и реже зеленых или 
серых глин и мергелей. По светлой окраске, а также по постоянному при
сутствию морской фауны в этих отложениях, они выделяются как 
верхний маркирующий горизонт среди красноцветных меловых отло
жений.

В литературе обычно приводятся раздельно списки фауны для нижне
дарбазинского и верхнедарбазинского горизонтов. Поскольку низы нижне
дарбазинского горизонта, как правило, лишены морской фауны, а содер
жат кости и целые скелеты утконосых динозавров [Беленький, Рождест
венский, 1963], захоронение которых могло быть при незначительном 
переносе в дельтовой области реки, эти континентальные отложения 
лучше включать в состав верхнего турона. Осадки же верхней части 
нижнедарбазинского горизонта явно морские, так как в них содержится 
в изобилии морская фауна. Общий список ее по работам Е. В. Иванова 
(1926 г.), Н. Ф. Безобразовой [1925, 1926], Н. Е. Минаковой [1941], 
Ф. П. Корсакова (1945 г.), Г. А. Беленького (1950 г.) следующий: Pecten 
(Chlamys) elongatus L a m . ,  Nucula cf. impressa Sow. ,  Barbatia para- 
lella M e e k . ,  Area gallieni d ’ O r b., Modiola albensis d ’ O r b., M . 
ligeriensis d ’ O r b., Cardium productum S o w.  и другие новые местные 
виды; из головоногих — Placenticeras insperatus В е z о b г., Nautilus 
sublaevigatus So w.  var. darbasiensis B e z o b r . ,  а также морские ежи. 
В этом списке встречаются формы, известные как в сеномане, так и в ту- 
роне.

Возраст нижнедарбазинского горизонта Г. Ф. Вебер считает сеноман
ским, что явно не увязывается со стратиграфическим положением. Обычно 
в определении возраста меловых отложений руководствуются фауной 
головоногих моллюсков. Описанный Н. Ф. Безобразовой аммонит из 
нижнедарбазинского горизонта как новый вид Placenticeras insperatus 
в построении сутурной линии имеет сходство, по заключению Н. Ф. Безо
бразовой, с туронскими формами.

В 1955—1962 гг. в разрезах мела Джаусугумского поднятия нами 
были найдены в отложениях нижнедарбазинского горизонта два обломка 
и один целый экземпляр аммонита, которые определены В. Д. Ильиным как 
вид Placenticeras insperatus B e z o b r .  Детальное исследование характера 
сутурной линии, проведенное В. Д. Ильиным, позволило эти формы считать 
коньяк-сантонскими. Руководствуясь новыми данными В. Д. Ильина, 
по-видимому, верхнюю часть нижнедарбазинского горизонта следует 
включить уже в состав сенона и датировать ее как коньяк-сантон.

Собственно среднедарбазинский горизонт, в сложении которого 
участвуют серые, желтовато-серые, розоватые или белые известняки и 
детритусовые песчаники, часто прослаивающиеся песками и глинами, 
содержит обильную фауну. Среди приводимой исследователями фауны
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многие формы описаны как новые виды, пока неизвестные за пределами 
Приташкентского района. Из форм, более широко распространенных не 
только в Средней Азии, но и за ее пределами, указываются следующие 
виды: Area gallieni d ’ О г b., A. schwabeani L i t t., Limopsis calvus 
S o w., Avicula pectinoides R e u s s . ,  A. gaudigera F o r b . ,  Modiola 
ligeriensis d ’O г b., M. ornatissima d ’O r b., M. siliqua d ’O г b., Corbula 
striatuloides F o r b . ,  Crassatella areacaea R o e  m., C. regularis d ’O г b., 
Pecten (Chlamys) asperulinus S t о 1., P. dujardini R o e m., P. virgatus 
N i 1 s. , Tellina rekanxii M a t h ,  и др.

Г. Ф. Вебер, изучавшая фауну из сборов Н. Е. Минаковой, считает, 
что последние 6 форм широко распространены в сенонских отложениях 
Западной Европы, Индии, Крыма и Средней Азии. Часть же других форм 
встречается как в сеноне, так и туроне и даже в сеномане Западной Европы. 
R районе Алымтау и Дарбазы в верхней части этих отложений Е. В. Ви
нокуровой, Ф. И. Корсаковым и Г. А. Беленьким были встречены ру- 
дисты Apricardia archiaci d ’O г b., Biradiolites coquandi T a u c a s, а из 
ежей Cassidulus ferganensis F r a a s. Эти формы, как заключает опре
делявшая их Р. Ю. Музафарова, известны пока только из сенона Средней 
Азии и в нижнем сеноне Франции.

В разрезе мела Ферганской депрессии аналогичный комплекс руди- 
стовой фауны содержится в рудистовом горизонте, который С. Н. Сима
ковым датируется как Маастрихт.

В предгорных районах, в частности у сел. Турбат (сай Аккум), из 
отложений описываемого горизонта, представленного здесь известкови- 
стыми песчаниками с включением окатышей мергеля, нами была собрана 
обильная фауна устриц Liostrea ex gr. acutirostris N i 1 s., Ostrea ex gr. 
tecticostata G a 1 b., Lopha ex gr. semiplana S o w., Exogyra sp. nova. 
H. H. Бобкова, определившая эту фауну, считает, что в целом приведен
ный выше комплекс устриц характерен для сенона.

Следовательно, на всей площади Приташкентского района фаунисти- 
ческие данные подтверждают сенонский возраст морских осадков верхней 
части нижнего и среднедарбазинского горизонтов.

В Фергане сенонским отложениям Приташкентского района, вероятно, 
будет соответствовать палванташская свита, а в Кызылкумах — толща, 
представленная песками и глинами с Inoceramus balticus В о е h m., I. 
regularis d ’O г b., Bellemnitella mucronata S c h l o t h . ,  а также вышеле
жащие песчаники и доломиты с Liostrea lehmannii R o m . ,  Р raeradiolites 
cylindraceae D e s h. и др.

Мощность отложений сенона в Приташкентском районе колеблется 
от 15—20 м в предгорьях до 150—200 м в центральных частях депрессии.

Даний (1) (верхний дарбазинский горизонт)
Верхняя часть разреза мела Приташкентского района представлена 

преимущественно красноцветными глинами и алевролитами с подчинен
ными прослоями зеленых глин и мергелей. На севере района у гор Мансур- 
Ата (т. 63), Кезень-Тас (т. 67) вверху преобладают зеленые и пестроцвет
ные глины и мергели с прослоями 5—10 см гипса. На юге же в разрезах 
Сарыагачской (т. 100), Полторацкой (т. 171) и Азатбашской (т. 120) 
скважин — среди красноцветов появляются прослои кирпично-красных 
рыхлых песчаников. Аналогичные красноцветные отложения — алевро
литы и глины, отмечаются в разрезе Самсарек№ой скважины (т. 174) и 
в скважинах по долине Ангрена (тт. 214, 219), где они согласно залегают 
на карбонатных отложениях сенона, а также в предгорьях Каржантау 
(тт. 79, 80, 77, 83), причем здесь красноцветные глины, алевролиты и
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песчаники имеют включения катунов мергелей, глин и прослои пелито- 
морфных известняков (Капыр-Зада, Турбат, тт. 79, 80).

О литологическом составе описываемых отложений для предгорной 
зоны можно судить по разрезу, составленному у сел. Турбат (Аккум-Сай). 
Здесь на отложениях сенона, содержащих устричную фауну, залегают 
(снизу вверх, м):

1. Алеврит темно-бордовый, в нижней части слегка сероватый . . 5,2
2. Песчаник светло-серый, крупнозернистый, полимиктовый с ох

ристо-красными пятнами. В основании отмечаются включения 
угловатых кремнистых обломков, а в кровле—катуны и лин
зочки бурых алевролитов, распределяющихся по направле
нию слои стости ..................................................................................3,7

3. Глины темно-бурые, внизу алевритистые, в кровле тонкослои
стые с прослоями до 0,5 см карбонатных глии с ядрами, 
остракод .................................................................................................2,85

4. Известняк белый, снизу слегка розоватый, с тонкими до 1 см
прослоечками розовых белесых глин. В верхней части изве
стняк плотный, брекчиевидного сложения, пелитоморфный . . 7,1

5. Глина мелоподобная, белая, пористая и более плотная мергели
стая ........................................................   2,2

6. Глина охристо-красная, внизу пестрая, в кровле с мергели
стыми стяжениями, содержит оогонии харовых водорослей . . 4,6

7. Мергель розовато-коричневый, с розовыми и светло-зелеными
пятнами. Имеются включения мелких (до 2,5 см) галек квар
ца. Присутствуют остракоды и оогонии харовых водорослей . . 2,2

8. Глина буровато-красная, массивная, с окатышами буро-крас
ной, палево-серой и серовато-сиреневой глины до 0,3 см. Из орга
нических остатков определены Protoargilloecia minor L o n e s  et 
H i n d e ,  Herpelocypris sp. и единичный экземпляр форамипи- 
феры Stensioina exculpta R e u s s ,  имеющей распространение 
в верхнем сеноне Поволжья, Эмбы и Мангышлака................... 7,2

Выше залегают глины палеоцена (6,5 м), которые перекрываются 
устричником с Ostrea hemiglobosa Rom.  (нижний эоцен).

Положение в разрезе отложений верхнего дарбазинского горизонта 
определяется залеганием их между известняками сенона и палеоцена, 
причем известняки палеоцена (бухарские слои) залегают как на различных 
слоях глин и мергелей верхнего горизонта, так и непосредственно на 
отложениях сенона, срезая их (тт. 155, 159, 161, 168, 170, 201, 237 и т. д., 
см. рис. 6, 7). Последнее обстоятельство указывает на имеющееся не
согласие в отдельных пунктах между верхним мелом и палеогеном, что 
осложняет определение возраста верхнего дарбазинского горизонта, 
так как верхняя часть меловых отложений могла быть смыта. Сохранив
шаяся же от размыва толща верхнего дарбазинского горизонта, кроме 
оогонии харовых водорослей и остракод, других органических остатков, 
по которым можно было бы определить возраст, не содержит. Тем не менее 
залегание этих отложений стратиграфически выше охарактеризованных 
отложений сенона и именно его верхней части, датируемой по фауне ру- 
дистов как Маастрихт (Алымтау), и налегание на верхнедарбазинском 
горизонте известняков палеоцена (бухарские слои) позволяют эти отло
жения условно выделять как даний (?).

Вопрос о присутствии датских отложений в Средней Азии остается 
пока дискуссионным, так как новых веских фаунистических доказательств 
пока не обнаружено, а имевшиеся ранее данные пересматриваются. В част
ности, датские отложения, выделявшиеся С. Н. Симаковым (1951 г.) 
в Таджикской депрессии, на основании новых данных Г. П. Крейденкова 
(1963 г.) датируются как нижний палеоцен (акджарская свита), причем 
отмечается, что наряду с гипсами в акджарской свите присутствуют 
красноцветные глины и алевриты, залегающие между сеноном (Маастрих
том) и палеоценом (бухарскими слоями). В основании акджарской свиты
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в ряде мест устанавливается перерыв. По положению в разрезе акджар- 
скую свиту следует сопоставлять с верхнедарбазинским горизонтом 
Приташкентского района. Однако считать толщу красноцветных отложе
ний верхнего дарбазинского горизонта только низами палеоцена пока 
нет оснований. По-видимому, эта пачка пород заключает в себе осадки 
и дания и монта.

Как уже отмечалось выше, верхний дарбазинский горизонт сложен 
пестрыми по окраске (красными, зелеными, серыми и сиреневыми) гли
нами, алевролитами с подчиненными прослоями мергелей, песчаников 
и пелитоморфных известняков. Характерным является постоянная огип- 
сованность пород, а на северо-западе (Алымтау, Кезень-Тас и т. д.) — даже 
присутствие до 20—30 см прослоев гипса, что несомненно указывает на 
резкое обмеление морского бассейна в конце меловой эпохи и превращение 
его в лагуну. В предгорных районах эта лагуна временами опреснялась, 
на что указывает присутствие фауны остракод.

Мощность отложений дания колеблется от 0 до 60 м.
Изложенные выше стратиграфические данные показывают, что При- 

ташкентский район в меловую эпоху представлял собой весьма подвижный 
участок, неоднократно испытавший различные по знаку движения. Это 
нашло отражение в накоплении различных по условиям образования фа
ций осадков — морских, прибрежно-морских, дельтовых, аллювиальных, 
озерных и лагунных, характеризующих палеогеографические особенности. 
Описание последних излагается ниже.

ПАЛЕОГЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Отложения палеогена в Приташкентском районе распространены 
в предгорьях гор Каржантау — Казыкурт и протягиваются они на запад 
и юго-запад до р. Сыр-Дарьи, а на севере до бассейна р. Арыси.

В толще палеогеновых отложений Приташкентского района выде
ляются следующие стратиграфические подразделения: палеоцен (бухар
ские слои *), нижний эоцен (сузакские слои), средний эоцен (алайские 
слои), верхний эоцен — нижний олигоцен (туркестанские, риштанские, 
исфаринские и ханабадские слои), средний олигоцен (сумсарские слои).

Описание перечисленных выше стратиграфических подразделений 
ведется с юга на север и с запада на восток.

Палеоцен (бухарские слои)

В Приташкентском районе отложения палеоцена (рис. 3, 4, 16, 17, 
19) вскрыты скважинами в районе Ташкента (тт. 169, 170), Ишан-Кургана 
(тт. 167, 168), у сел. Кибрай (т. 172), Луначарского (т. 171), а также 
обнажаются в крыльях структур Азатбашской (тт. 120, 121), Майской 
(т. 118), Кынгракской (тт. 101, 103, 104), Дарбазинской (тт. 105, 106), 
на горах Темирчи, Кезень-Тас (т. 67), Алымтау (т. 61) и т. д. Кроме того, 
отложения палеоцена протягиваются полосой от гор Казыкурт (т. 77), 
вдоль их юго-западных склонов к Джантак-Саю (т. 75), далее по лево
бережью р. Чирчика, р. Аксак-Ата (т. 126), г. Сюрень-Ата, в долину 
р. Ангрена и в горы Моголтау (Адрасман, т. 245).

Бухарские слои в одних случаях залегают на зеленых загипсованных 
или мергелистых глинах и песчаниках сенона (Кынграк, Дарбаза, Алым- 1

1 БуХарскими, сузакскими и т. д. слоями предложено стратиграфическим со
вещанием по палеогену называть ярусы местной среднеазиатской стратиграфической 
схемы палеогена, разработанной О. С. Вяловым.
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Рис. 3. Сопоставление разрезов палеогена Приташкентской депрессии, 
п есч ан и ки ; 2 - п е с к и ;  з  -  ал ев р о л и ты ; 4 - г л и н ы ;  J  _  м е р г е л и ^ б  _  и зв естн як и ; 7  -  н ом ера  слоев ; « -  ф ау н а  м о ллю сков; 9  -  м и кр о -

Литологическая характеристика и фауна
1. Песчаники, алевролиты кирпично-красные.

L a T m  i 3ng C,H д р .беНТ°ИИТ0ВЫС’ огипсова1шыо с Ammodiscus incerlus (d ’ О г b.), Gaudnjina gracilis C u s h m a n  et 
Пески, песчаники с Liostrea kokanensis S o k .

3 Пески, песчаники белые, кварцевые с Ostrea iurkestanensis R о m., О. multicostaia D е s h
r a g Z \d 7 s 7 a T n iZ r T y T e ° Пр°СЛ0ЯМИ « в и д н ы х  пород c Ostrea bellovactna L a m .  var. trinkleri В 6 h m i, Naploph-

5. Известняки белые песчанистые, доломитизированные с Corbula angulata L a m . ,  C. biangulata D e s h . ,  Modiola jeremejewi
6 . Г лины , ал евр о л и ты  к р асн о -б у р ы е .



тау, Кезень-Тас, Ишан-Курган, Адрасман), а в других — на красноцветах, 
представленных глинисто-алевролитовыми породами (р. Аксак-Ата, Те- 
мирчи, т. 69; район колодцев Бескотан, т. 53; Таскотан, т. 58; гора Маста- 
гат, т. 46; в районе сел. Турбат, т. 80). Это указывает на трансгрессивное 
залегание известняков бухарских слоев на отложениях мела, хотя явно 
выраженного углового несогласия нигде не отмечается. Дополнительными 
фактами к этому выводу являются наличие конгломератов в основании 
бухарских слоев в Дарбазинской структуре (Г. В. Богачев и Ф. П. Кор
саков, 1942 г.) и включение глинисто-мергелистых окатышей в известняке 
палеоцена (на границе с мелом) в районе гор Алымтау и Кынграк.

Эти факты позволяют считать, что перед началом накопления отло
жений бухарских слоев в некоторых пунктах имел место размыв меловых 
отложений. Какова глубина размыва, судить трудно, так как стратиграфия 
верхней части разреза меловых отложений изучена очень слабо. Вполне 
возможно, что слои меловой толщи, подстилающие известняки палеоцена, 
имеют различный возраст, так как размыв, вероятно, в одних случаях 
захватил отложения датского яруса и верхние горизонты сенона, как это 
наблюдается в ряде мест Средней Азии, а в других — отложения палеоцена 
связаны постепенным переходом с красноцветами самой верхней части 
мела.

Итак, нижнюю границу палеоцена в Приташкентском районе можно 
проводить по подошве известняков или известковистых песчаников, 
обычно залегающих согласно на нижележащих отложениях верхнего мела. 
Верхняя граница проводится по резкой смене известняков и песчаников 
палеоцена глинами, содержащими руководящие формы фораминифер и 
устриц, характерные для отложений нижнего эоцена.

В основном бухарские слои представлены белыми и желтовато-белыми 
известняками с прослоями гипса и известковистых песчаников. В извест
няках встречаются однообразные угнетенные остатки моллюсков, пред
ставленных раковинами корбулид, кардит и модиол. Такой характер 
разреза палеоцена выдерживается почти на всей территории Приташкент- 
ского района.

Глубокой скважиной, пробуренной в Ишан-Кургане, вскрыты песча
нистые доломиты с прослоями мелкозернистого песчаника общей мощ
ностью 4,0 м. Фауна в них не обнаружена. К бухарским слоям они от
носятся условно на основании литологического сходства с такими же 
отложениями горы Кынграк и Дарбаза. В районе Кынграка, Дарбаза, 
Темирчи и Кезень-Тас бухарские слои характеризуются в основном раз
витием карбонатных отложений. При этом в районе Кынгракской струк
туры в составе отложений бухарских слоев на северном и южном крыльях 
имеются некоторые отличия. В северном крыле (см. рис. 3) на зеленых 
глинах верхнего мела залегают (м):

1. Известняк-ракушняк желтовато-кремовый, плотный с фауной
Cardita minutula Rom. ,  С. turkestanensis V i a l .......................... 1,6

2. Песчаник известковистый, слоистый, слегка окремненный, с
включением мелкой кварцевой галечки и отпечатками фауны 
Modiola jeremejewi Rom. ,  Corbula asiatica V i a l . ,  C. biangu- 
lata De s h . ,  Cardita sp.........................................................................2,0

На южном крыле Кынгракской структуры (т. 102) выше зеленых глин 
верхнего мела лежит пласт (2,85 м) однородных светло-серых известняков 
с включением окатышей из зеленовато-серых мергелей в основании. 
В средней части имеется тонкий прослой окремненного песчаника с фауной 
Modiola jeremejewi R о m., Cardita minutula R о m., Corbula angulata 
L a m .

43



^С
ис

те
ма

Севернее, в крыльях Дарбазинской структуры, некоторыми исследо
вателями в основании бухарских слоев отмечается наличие мелкогалечных 
конгломератов из гальки кварца и черного кремня, сцементированных 
известковистым материалом. Мощность конгломератов 0,25—0,5 м.

Рис. 4. Сопоставление разрезов предгорной час
гл и н ы ; 2  — а л ев р о л и ты ; з  — п еск и ; 4 — п есч ан и к и ; 5 — гр ав ел и ты ; 6 —(

Литологическая хар
1. Глины, алевролиты кирпично-красные. 2. Глины, мергели, песчаники с Exogyra
3. Глины, алевролиты, песчаники с Ostrea plicata S о 1., О. califera L a m., О. 

acuta Р 1 u m., Cibicides vialovi B y k .
4. Глины, мергели, известняки с Fatina esterhazyi Р a v., F . bohmi V i a l . ,  Liostrea 

M o r o z o v a .
5. Пески, песчаники, известняки c Ostrea turkestanęnsis R o m., O. multicostata 

В у k., Л. armata (d ’ O r b.), Cibicides artemi B y k .
6. Глины зеленые с прослоями опоковидных пород, мергели с Ostrea bellovacina L a m . ,  

S u b .
7. Известняки, доломиты с Corbula angulata L a m., C. asiatica V i a l . ,  Mpdiola
8. Пески, песчаники красно-бурые, розовые.

К кровле этого слоя в конгломератах начинает преобладать известко- 
вистый цемент, и конгломераты сменяются известняками слегка кремового 
цвета с примесью песчаных частиц. В работах О. С. Вялова [1944],
Н. Е. Минаковой [1941], Г. В. Богачева (1942 г.), В. И. Ситникова 
(1954 г.) для района ст. Дарбаза указывается наличие следующей фауны: 
Corbula angulata L a m . ,  С. ex gr. asiatica V i a l . ,  C. turkestanensis 
S I  о d k., C. bucharensis V i a l . ,  C. gorizdroae V i a l . ,  Cardita minutula
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R o m . ,  C. aegyptica F г a a s. var. orientalis V i a l . ,  Modiola jeremejewi 
R o m . ,  Cerithium zeravschanensis V i a l .

В районе горы Кезень-Тас (т. 67) в нижней части отложений бухар
ских слоев появляется прослой известковистых песчаников мощностью

Ш авас-С ай
А нсак-А т а. С ам сарен Ю.А. С кворцов. А драсм ан

Г.А. Беленьний , у  q  С улей м а н о в . М.М. П осохово. С.Х. М ирнам алова
1962 1944 1944 1961

ти палеогена Приташкентской депрессии
и звестн яки ; 7 — м ер гел и ; Я — долом и ты ; 9 — ги п сы ; 10  — м и к р о ф э у н а ; г г —м акр о ф ау н а .

актеристика и фауна 
galeata R o m .
tianschanensis R o m. ,  с морской микрофауной Elphidium rischtnnicum By k . ,  Anomalina 

kokanensis Sok. ,  с морской микрофауной Nonion laeuis ( d ’ Or b. )  var. umbilicatulum 

De s h . ,  0. recta Ro m. ,  с морской микрофауной Nonion laevis (d’ Orb. ) ,  Rotalia alaica 

с морской мпкрофауной Anomalina inphrapaleogenica By k . ,  Globorotalia conicotruncata 

jeremefewi R o m .  и др.

1,2 м. Менее мощные прослои (0,6 м) песчаников отмечаются и в выше
лежащих известняках. Последние в кровле становятся песчанистыми и 
содержат обильную, но однообразную фауну Corbula angulata L a m., 
С. biangulata D e s h . ,  C. asiatica V i a 1., Modiola jeremejewi R o m .  
Такого же типа отложения бухарских слоев распространяются на юг 
от горы Кезень-Тас, достигая горы Темирчи.

Вдоль южного склона горы Алымтау (т. 61) отложения бухарских 
слоев фациально почти не изменяются. Здесь на зеленых, сильно загипсо

45



ванных глинах верхнедарбазинского горизонта мощностью 2,3 м залегают 
(снизу вверх, м)\

1. Известняк кремовый, в подошве огипсованный, с включением
галечек нижележащих глин; в верхней части известняк очень 
плотный, с отпечатками неопределимой, перекристаллизован- 
ной, очень мелкой фауны пелеципод ......................................  0,4

2. Известняк белый, слегка голубоватый, плотный, слоистый,
звенящий при у д а р е ............................................................................0,8

3. Гипс белый, кристаллический, с поверхности белый, в кровле
с включением мергелистых округлых галечек размером до 
3 с м ..........................................................................................................0,2

4. Известняк белый, слегка сероватый, плотный, слоистый, со
стоящий из обломков мелкораздробленной фауны, сцементиро
ванной известковистым цементом; в подошве имеются отпечат
ки фауны, из которой определены Modiola jeremejewi Rom. ,
Corbula sp. . . . .....................................................................................1,0

5. Известняк белый, слегка кремовый, оолитовый, сменяющийся
к кровле мелкообломочным детритусовым известняком с фау
ной Corbula angulata L a m ..................................................................0,5

6. Ракушник плотный, белый, слегка кремовый, с фауной Corbu
la angulata La m. ,  С. biangulata D e s h . ,  C. triangulata 
V i a l ....................................................................... ..................................2,5

Общая м о щ н о сть ............... 5,4

Приведенный разрез отличается от предыдущего, во-первых, тем, 
что в нижней части известковистой толщи появляется прослой белого 
кристаллического гипса 0,2 м мощности, по простиранию то выклини
вающийся, то снова появляющийся, во-вторых, здесь известняки бухар
ских слоев залегают не на красных (как у кол. Бескотан, т. 53), а на зеле
ных мергелистых глинах. Округлые окатыши последних встречаются 
в виде включений в подошве первого слоя известняков.

В районе кол. Бескотан на песчанистых фиолетово-красных глинах 
верхнего мела залегают следующие отложения бухарских слоев (снизу 
вверх, м):

1. Известняк белый, слегка желтоватый............................................. 0,4
2. Известняк белый, рыхлый, мелоподобный......................................1,6
3. Известняк желтовато-серый, звенящий при ударе молотком,

с фауной Corbula ex gr. angulata La m. ,  Modiola jeremejewi 
Rom. ,  Cardita sp., Turritella s p ............................................. • . 2,4

Общая м ощ ность............... 4,4

На горе Айгрышкан на зеленых глинах верхнедарбазинского гори
зонта залегают отложения бухарских слоев, представленные в следующей 
последовательности (снизу вверх, м):

1. Известняк слегка песчанистый, слабо сцементированный, с от
печатками неопределимых обломков фауны ....................................2,4

2. Песчаник известковистый, неравномернозернистый, белый, с
включением галечек из кварца и мергеля размером до 0,5 см.
В нижней части слоя содержится фауна Corbula angulata 
La m. ,  С. vialovi Mi r k . ,  Modiola jeremejewi R o m ...................0,3

3. Известняк плотный, белый, слегка кремовый....................................1,2
4. Известняк песчанистый, кремового цвета, более плотный, чем

известняк первого с л о я ........................................................................3,9
5. Песчаник известковистый, светло-серый, косослоистый, с вклю

чением мелких галечек мергеля и кварца и отпечатками фауны 
Corbula sp.. Modiola sp........................................................................... 1,5

Общая м о щ н о сть ............... 9,3
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Приведенные разрезы показывают, что отложения бухарских слоев 
в пределах описываемой полосы являются в общем выдержанными по 
литологическому составу.

В значительной степени отличается разрез горы Мастагат (т. 46) 
на крайнем западе. Здесь в нижней части, в пределах толщи 8 м мощности, 
залегают огипсованные белые, рыхлые известняки. Они покрываются слоем 
мощностью 1,5 м такого же рыхлого известняка, но содержащего линзо
видные прослои кремня 5—10 см мощности. В кровле разреза залегает 
пористый, ноздреватый, сильно окварцованный известняк мощностью 
0,8 м.

Появление хемогенных пород в северо-западной части описываемого 
района (гора Мастагат) не является исключением для западной части 
района. В скважинах вблизи гор Карактау под известняками палеоцена 
вскрыты гипсы мощностью от 40 до 60 м, которые геологами Южно-Казах
станского геологического управления условно относятся уже к датскому 
ярусу. По-видимому, лагуна, занимавшая депрессионные части в Восточ
ных Кызылкумах, достигала северо-западной части описываемого района. 
Что же касается собственно отложений палеоцена, то песчано-известко- 
вистый состав их прослеживается на восток до возвышенностей Айгрышкан 
и Куйлюк. Но еще далее на северо-восток, уже в бассейне сая Арпа- 
Текты, отложения бухарских слоев резко сокращаются по мощности 
(1,6 м). Они представлены в подошве плотным серовато-желтым известня
ком, сменяющимся к кровле детритусовыми известняками с плохими от
печатками корбулид.

Отложения бухарских слоев в Мансур-Атинском разрезе, по Н. Е. Ми- 
наковой [1941], представлены известняками. Отличительной особенностью 
их является присутствие в верхнем слое известняка большого количества 
ядер Miliolina плохой сохранности и других неопределимых фораминифер.

Далее на восток фаунистически охарактеризованные бухарские 
слои отмечаются С. А. Захаровым (1942 г.) на горе Кайнар (т. 73), где 
они представлены известковистыми плотными песчаниками (4 м) с фауной 
Modiola jeremejewi R o m .

Вдоль южного склона гор Казыкурт и северо-западных предгорий 
Каржантау вплоть до р. Чирчика фаунистически доказанных отложений 
палеоцена (бухарских слоев) не установлено. Однако Н. П. Васильков
ский (1941 г.) для района сел. Турбат, а Г. В. Богачев (1942 г.) в юго- 
западной части антиклинали «Каменная гора» условно к бухарским слоям 
относили белые плотные брекчиевидные известняки с конкрециевидными 
включениями кремнистых стяжений. Как показали наши исследования 
в 1962 г. в районе сел. Турбат (сай Аккум) эти известняки залегают внутри 
пачки красноцветных алевролитов (см. рис. 4, т. 80), перекрываемых 
сначала зеленовато-серыми глинами, на которых в свою очередь залегают 
гравелистые песчаники, переполненные прекрасно сохранившимися Ostrea 
hemiglobosa R o m . ,  О. bellovacina L a m .  var. trinkleri B o h  m., харак
терными для нижнего эоцена (сузакские слои). Таким образом, в пред
горьях Каржантау осадки палеоцена, вероятно, не накапливались или были 
размыты перед нижиеэоценовой трансгрессией. На южном склоне горы 
Казыкурт (т. 77) к бухарским слоям условно нами отнесены гравелистые 
известковистые песчаники мощностью около 3 м.

На левобережье р. Чирчика (бассейн рр. Аксак-Аты — Гиджала, 
гора Сюрень-Ата) большинством предыдущих исследователей (кроме 
Н. Ф. Безобразовой) отрицалось присутствие бухарских и даже сузакских 
слоев. Толща известняков, слагающих нижнюю часть палеогена, отно
силась к алайским и туркестанским слоям. Детальный просмотр разреза 
палеогена в 1962 и 1963 гг. по Алчали-Саю и на левобережье р. Аксак-Аты,
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против устья р. Нурек-Аты в нижней части карбонатной толщи (в 7 м 
от контакта с красноцветными глинами верхнего мела) позволил обнару
жить прослой 0,8 м мощности белых детритусовых известняков с обиль
ной пелепиподовой и гастроподовой фауной. Нами здесь определены 
Corbula biangulata D е s h., C. angulata L a m., Cardita minutula R о m., 
Modiola jeremejewi R o m .

Этот горизонт известняка покрывается белыми мергелистыми извест
няками мощностью около 6,0 м (сузакские слои), выше которых залегают 
известняки-ракушняки с крупными раковинами устриц, характерных 
для алайских слоев. Кроме отмеченных пунктов, наличие фауны, характер
ной для бухарских слоев, отмечалось Н. Ф. Безобразовой [1927] по Бель- 
дер-Саю и Н. Е. Минаковой (1946 г.) по Кошкызыл-Саю и Турт-Кора.

Б долине р. Ангрена (Ташсай, Шавас-Сай) бухарские слои в основном 
характеризуются развитием песчанистых известняков, содержащих фауну 
Corbula angulata L a m., Modiola jeremejewi R о m., Cerithium sp. и 
достигающих 11 м мощностей.

В Мурзарабатской впадине (Кансай, Каптарбулак), а также вдоль 
южного склона гор Моголтау (рудник Адрасман и у сел. Шайдан) отложе
ния бухарских слоев представлены также карбонатной фацией с Corbula 
angulata L a m . ,  достигая наибольшей мощности в районе сел. Шайдан 
(8 м).

В районе рудника Адрасман (т. 245) в разрезе бухарских слоев пре
обладают известково-глинистые песчаники с маломощным прослоем 
(0,9 м) светло-желтых известняков, содержащих кроме Corbula angulata 
L a m .  также Ludna vialovi M i r k . ,  Modiola sp., Turitella sp. Общая 
мощность не превышает 2,5 м.

На основании изложенного фактического материала можно сделать 
следующие обобщения.

1. Отложения палеоцена (бухарские слои) имеют развитие почти 
на всей описываемой территории, кроме горной части и предгорий Кар- 
жантау.

2. В литологическом составе бухарских слоев преобладают карбо
натные породы — известняки и детритусовые их разности._ Реже при
сутствуют пелитоморфные известняки (левобережье р. Чирчика), известко- 
вистые песчаники (горы Айгрышкан, Куйлюк, Кайнар) и гравелиты (Ка- 
зыкурт, Каменная гора).

3. Бухарские слои с подстилающими их меловыми отложениями 
залегают согласно, но в сводах антиклиналей, а также в горных и пред
горных районах они залегают с размывом на меловых породах.

4. В отложениях бухарских слоев присутствует угнетенная, бедная 
видами и богатая особями фауна моллюсков: Ludna vialovi M i r k . ,  Car- 
dita aegyptica F r a a s var. orientalis V i a L, C. minutula R o m . ,  Corbula 
(Cuneocorbula) angulata L a m . ,  C. biangulata D o s h., C. triangulata 
V i a l . ,  C. ex gr. asiatica V i a l . ,  Modiola jeremejewi R o m . ,  Cerithium 
ex gr. zeravschanensis V i a L, Corbula turkestanensis S 1 o d k., C. goriz- 
droae V i a l . ,  Potamides (?) romanovskyi V i a L, Natica sp.

Кроме указанных форм, H. Ф. Безобразова отмечает в отложениях 
бухарских слоев следующие формы: Crassatella lamellosa L a m . ,  Meret- 
rix elegas Lam. ;  E. В. Иванов — Cerithium perforatum D esh ., C. lumba- 
tum D e s h.

Микрофауна в отложениях бухарских слоев встречается редко. 
Отмечено наличие ядер Miliolina sp. плохой сохранности и других не
определенных фораминифер в разрезе горы Мансур-Аты.

Из перечисленных видов руководящими для отложений бухарских 
слоев являются все корбулиды, кордиты и модиолы. Corbula angulata
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L a m., C. biangulata D e s h. известны из отложений бухарских слоев 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта, Ферганы, Бухаро-Хивинской 
депрессии, Кызылкумов. За пределами Советского Союза эти формы 
встречаются в Парижском бассейне от танетского до бартонского ярусов, 
а в Венгерском бассейне — в низах среднего эоцена.

Приведенный выше комплекс фауны О. С. Вялов (1936 г.) выделяет 
в особый тип «капланбекский», распространенный в Приташкентском 
районе, в Южной и Северо-Восточной Фергане. Анализ вертикального 
распространения этих форм позволил О. С. Вялову говорить о палеоце
новом возрасте отложений бухарских слоев. Однако в последние годы 
ряд исследователей (Л. В. Миронова, Г. П. Крейденков) приходят к 
выводу, что бухарские слои соответствуют танету, а не всему палеоцену. 
Монтским отложениям, как утверждает Г. П. Крейденков, в Таджикской 
депрессии соответствуют акджарские слои. В Приташкентской депрессии 
этим слоям, вероятно, должна соответствовать часть отложений верхне- 
дарбазинского горизонта.

5. Мощность отложений бухарских слоев в пределах Приташкент- 
ского района небольшая и достигает максимально 10—11 м (Шавас-Сай, 
Мастагат, Айгрышкан и кол. Аккудук), а в предгорьях она значительно 
уменьшается, достигая всего 2—3 м (Каменная гора); иногда бухарские 
слои трансгрессивно срезаются осадками нижнего эоцена.

Эоцен

Нижний эоцен (сузакские слои)
Отложения сузакских слоев имеют более широкое развитие в При

ташкентском районе, чем осадки бухарских слоев. Они распространены 
в районе урочища Азатбаш, Каменная гора, Кынграк, Дарбаза, Темирчи, 
Мансур-Ата, Кайнар, Алымтау, у кол. Бескотан, на горах Куйлюк, 
Арпа-Текты, Турбат, Самсарек, Турт-Кора, Сюрень-Ата, Шайдан, Адра- 
сман (см. рис. 3, 7, 17, 19).

Нижняя граница сузакских слоев проводится довольно отчетливо 
по подошве глин, налегающих на известняки с руководящими формами, 
характерными для палеоцена; сами глины в отдельных пунктах содержат 
макро- и микрофауну, характерную для нижнего эоцена.

Верхняя граница с алайскими слоями менее отчетлива, так как 
в отдельных разрезах (кол. Таскотан) в кровле наблюдается чередование 
глин и песчаников. По-видимому, в таких разрезах верхнюю границу 
следует проводить по подошве песчаников, в которых отсутствуют гли
нистые прослои.

В редких коренных обнажениях, а также по данным скважин, видно, 
что отложения сузакских слоев представлены почти повсеместно, до
вольно однообразной толщей зеленых или серо-зеленых, часто огипсо- 
ванных глин. Среди глин изредка появляются прослои песчаников (Ке- 
зень-Тас) или мергелей (Темирчи). Причем последние обычно наблю
даются лишь в основании разреза. Выше снова залегают зеленые глины 
с прослоем в средней части разреза опоковидных глин (1 м).

На западном погружении антиклинали Алымтау (см. рис. 3, 16, 
т. 61), по данным Г. А. Беленького, в нижней части разреза отложений 
сузакских слоев имеется прослой мелкозернистых песчаников мощностью 
до 1 м, а в средней части два прослоя плотной мергелистой и запесоченной 
глины.

На горе Куйлюк, по данным Ф. П. Корсакова (1946 г.), отложения 
сузакских слоев представлены толщей серо-зеленых загипсованных
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глин в средней части с прослоем (3 м) опоковидных белесых глин. Ана
логичные глины встречены в районе Мансур-Аты, где они залегают в 2 м 
от подошвы толщи зеленых глин, имея мощность около 2,4 м. В зеленых 
глинах отмечается наличие Haplophragmoides laciniosus B y k .

Мало чем отличаются разрезы сузакских слоев предгорной полосы. 
В литологическом отношении они почти всюду представлены зелено
вато-серыми глинами довольно невыдержанной мощности. Так, на южных 
склонах хр. Казыкурт зеленые глины мощностью 12,5 м залегают на 
гравелистых белых песчаниках палеоцена, а по долине Каржансая сузак- 
ские глины залегают трансгрессивно на отложениях мела, сокращаясь 
в мощности до 2,5 м. Аналогичное взаимоотношение с меловыми осадками 
наблюдается в разрезе сая Аккум, расположенного в 4—5 км к северо- 
востоку от сел. Турбат. Здесь отложения сузакских слоев ложатся с раз
мывом на буровато-красные глины, содержащие фораминиферы и остра- 
коды верхнего мела. В этом пункте нами был описан следующий разрез 
(снизу вверх, м):

1. Глина зеленовато-серая, плотная, жирная на ощупь, слегка
запесоченная, с пятнами красного цвета, в кровле с окатыша
ми неправильной формы красной г л и н ы ......................................4,4

2. Глина желтовато-зеленая, мергелистая, слегка запесоченная,
с окатышами мергелей размером 7—10 см и редкими включе
ниями галечек к в а р ц а ........................................................................2,1

3. Устричник из хорошо сохранившихся пишних и верхних ство
рок раковин Ostrea hemiglobosa Rom. ,  О. bellovacina La m.  
var. trinkleri Bo h m. ,  Gryphaea ex gr. camelus B u r a c ,  пере
сыпанных зеленой глиной; в основании округлые окатыши 
фосфоритов, а также кварцевой галечки ...................................... 0,2

4. Мергель белый, запесоченный, с охристо-красными и бурыми
пятнами. Имеются ядра и отпечатки фауны. К кровле пере
ходит в плотный белый известн як ................................................. 0,95

5. Песчаник гравелистый, кверху переходящий в гравелит из
кварцевой и кремневой хорошо окатанной галечки размером 
до 0,5 см и окатышей фосфоритов................................................. 0,3

6. Глина зеленовато-серая, переходящая в темно-серую с вклю
чением галечек кварца и редкими охристо-красными пятнами 1,3

Наконец, особо выделяется разрез в урочище Азатбаш [Минакова, 
1941]. Здесь сузакские слои представлены чередованием мергелей, глин 
и песчаников, содержащих фауну устриц, среди которых О. С. Вялов 
определил Ostrea bellovacina L a m .  var. trinkleri B o h m .  Кроме того, 
здесь в зеленых глинах обнаружены Haplophragmoides laciniosus B y k . ,  ' 
Н. gracilis B y k . ,  Ammobaculites aff. midwajensis P l u m m e r ,  Alveo- 
lophragmium planum Byk. ,  Anomalina inphrapaleogenica Byk. ,  харак
терные, как заключает H. Е. Минакова, для сузакских слоев.

По данным разведочного бурения треста Калининнефть, в разрезе 
Каменной горы отложения сузакских слоев представлены темно-серыми 
известковистыми глинами с налетами ярозита, тонкими прослойками 
серого песка и зеленовато-серого, рыхлого песчаника с включением квар
цевой галечки.

На левобережье р. Чирчика отложения сузакских слоев в основном 
представлены серыми, зеленовато-серыми, зелеными глинами, иногда 
с прослоями опоковидных глин и мергелей.

В разрезах Турт-Коры, Сюрень-Аты в зеленых глинах встречаются 
устрицы Ostrea bellovacina L a m .  var. trinkleri В 6 h m. и фораминиферы 
Nonion umbilicatum M o n t . ,  Anomalina inphrapaleogenica B y k .

В долине Ангрена сузакские слои представлены белыми кварцевыми 
песками со стяжениями и линзами халцедона, с прослоями кварцево
кремневых конгломератов (белая свита Г. С. Чикрызова).
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Между оврагами Чиль-Майрам и Кызыл-Алма Н. П. Васильковским 
в низах этой свиты, сложенной белыми кварцевыми песками, встречены 
устрицы Ostrea ex gr. bellovacina L a m .  var. trinkleri В 6 h m., харак
терные для сузакских слоев.

Отложения сузакских слоев в Мурзарабатской котловине почти 
лишены органических остатков, вследствие чего они выделяются условно 
по их залеганию между фаунистически охарактеризованными осадками 
палеоцена (бухарские слои) и среднего эоцена (алайские и туркестанские 
слои).

Далее к югу хорошие обнажения палеогена имеются на южном 
склоне хр. Моголтау. Здесь в районе рудника Адрасман на известняках 
палеоцена залегают следующие слои (снизу вверх, м)\

1. Алевролит палево-серый с желваками гипса, линзами белого
огипсованного песчаника.................................................................... 0,66

2. Песок полимиктовый, в нижней части зеленовато-желтый, мел
козернистый, хорошо отсортированный, а в кровле белый, 
тонкозернистый, с редкими желваками г и п с а .............................. 1,32

3. Гравелистый песчаник с жеодами вторичного г и п с а ................... 0,66
4. Глина серовато-лиловая с жеодами вторичного гипса, слегка

запесоченная, с редкими линзами песчаника...................................0,49
5. Песчаник с известково-глинистым цементом, серовато-лиловый,

мелкозернистый, огипсованный ..........................................................1,48
6. Песок серовато-белый с желваками сингенетичного гипса . . .  7,0
7. Гипс и ангидрит белый, кристаллический, м ассивны й............... 3,2
8. Песок серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый, хорошо

отсортированный, с желваками белого г и п с а ................................... 1,45
9. Глина серовато-белая, запесоченная, огипсованная, с желваками

гипса .......................................................................................................... 0,67
10. Песчаник лилово-серый, мелкозернистый, огипсованный, хо

рошо отсортированный, с желваками гипса ...................................1,8
11. Глина буровато-коричневая, сильно запесоченная, с прожил

ками и жеодами гипса, с прослоями фиолетового песчаника . . 1,04
12. Глина коричневато-бурая, слегка запесоченная, с прожилка

ми и желваками г и п с а ............................................................................ 0,52
13. Глина зеленая, слегка зап есоч ен н ая .................................................. 2,7
14. Гипс белый и светло-бурый, очень похожий на слой 1 . . .  . 2,3

Общая м о щ н о сть ............... 25,3

Выше залегают глинистые известняки с устричной фауной, характер
ной для среднего эоцена. '

В районе сел. Шайдан Н. Е. Минакова (1946 г.) отмечает наличие 
в серо-зеленых песчанистых глинах, залегающих между отложениями 
палеоцена и среднего эоцена, фораминифер с песчанистой раковиной 
Haplophragmoides laciniosus B y k . ,  Ammobaeulites aff. midwajensis P l u m 
m e r .  Эти формы широко распространены в Восточной Фергане в отло
жениях нижнего эоцена.

Органические остатки в отложениях сузакских слоев встречаются 
сравнительно редко и неравномерно развиты. Макрофауна отмечена 
лишь в разрезах гор Азатбаш, Турбат, Сюрень-Ата, Турт-Кора, где най
дены: Ostrea bellovacina L a m .  var trinkleri B o h m . ,  O. hemiglobosa 
R o m . ,  Gryphaea ex gr. camelus В u г а с, характерные для нижнеэоце- 
новых отложений Средней Азии.

Наличие фораминифер было отмечено в ряде районов — на горе 
Куйлюк, в урочище Азатбаш, в районе Сюрень-Ата, и в местечке Турт- 
Кора. В этих пунктах обнаружены Haplophragmoides laciniosus B y k . ,  
Н. gracilis В у k., Ammobaeulites aff. midwajensis P l u m m e r ,  Alveolo- 
phragmium planum B y k . ,  Anomalina inphrapaleogenica В у к. Почти 
все эти виды микрофауны характерны для отложений нижнего эоцена 
(сузакские слои) Ферганы, а некоторые из них, как, например, Anomalina
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inphrapaleogenica В у к., распространены в сузакских слоях Таджик
ской депрессии и в Юго-Западных Кызылкумах.

Учитывая вышеизложенное, можно говорить о нижнеэоценовом 
возрасте этих глин.

Мощность отложений нижнего эоцена (сузакских слоев) в пределах 
Приташкентского района значительно больше, чем отложений бухарских 
слоев. Максимальная мощность 55 м отмечается на севере района 
(кол. Бескотан), а минимальная — в предгорной части, где она колеб
лется от 0 до 2 м.

Средний эоцен (алайские слои)
Отложения среднего эоцена в Приташкентском районе также развиты 

широко, как и отложения нижнего эоцена. Наличие фауны и своеобраз
ный литологический состав позволяют сравнительно легко выделять 
отложения алайских слоев на всей территории. В основном они характе
ризуются развитием известковистых песчаников и известняков-ракуш- 
няков. В равнинной части района отмечается появление в основании 
разреза кварцевых песков и песчаников.

Нижняя граница алайских слоев проводится по появлению в разрезе 
кварцевых песков, содержащих фауну устриц, характерных для алай
ских слоев.

Верхняя граница менее отчетлива и обычно в равнинной части про
водится условно по проявлению в разрезе серовато-зеленых глинистых 
пород. В предгорьях и в горных частях района верхняя граница устана
вливается по подошве известняков, содержащих фауну, характерную 
для туркестанских слоев. На левобережье р. Чирчика (Аксак-Ата, Ал- 
чалисай, Нурек-Ата), в Мурзарабатской впадине (Каптарбулак, Ак- 
Кутан и в горах Моголтау, Адрасман) отмечается наличие переходных 
слоев, содержащих смешанную фауну устриц, характерных и для алай
ских, и для туркестанских слоев.

В равнинной части отложения алайских слоев вскрываются к вос
току от Джаусугума, в Сары-Агаче, в Янгиюльском поднятии, Полто
рацком, Ташкенте и Ишан-Кургане. В последнем пункте, по данным 
буровой скважины, выше зеленых глин сузакских слоев вскрывается 
свита, внизу представленная песчаниками с включением мелкой кварце
вой галечки (9 м), сменяющимися выше кварцево-слюдистыми песками 
(4,5 м). В пачке песчаников и песков фауна отсутствует, но на основании 
литологического сходства с отложениями в других районах она отнесена 
к алайским слоям.

На южном крыле Кынгракской структуры на глинах сузакских 
слоев залегают пески, в кровле которых имеются включения кварцевой 
галечки. Эти пески Г. А. Беленький (1954 г.) относит к отложениям 
алайских слоев. Органические остатки в этом районе весьма редки. Всеми 
исследователями отмечается наличие в песках зубов и позвонков рыб.

По данным Г. В. Богачева (1941 г.) и В. И. Ситникова (1954 г.), 
в разрезе отложений алайских слоев Дарбазинской структуры также 
отмечается преобладание кварцевых песков и песчаников, в средней 
части которых появляется прослой ракушняка с фауной Ostrea turke- 
stanensis R om. ,  О. djilgensis V i a l . ,  зубами акул и позвонками рыб.

Севернее, в районе горы Темирчи, по данным Г. А. Беленького [1961], 
почти вся толща алайских слоев представлена кварцево-слюдистыми 
песками и только в средней части и в кровле имеются прослои 1—2 м 
известняков-ракушняков с устричной фауной Ostrea turkestanensis R o m . ,
О. turkestanensis R o m .  var. ferganensis V i a l . ,  O. multicostata D e sh . ,
О. turkestanensis R o m .  var. borgalensis V i a l . ,  0. afhganica V i a l .
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Заканчивается здесь разрез прослоем гравелистого конгломерата мощ
ностью 1,2 м, выше которого начинаются глины туркестанских слоев.

В районе Алымтау вся толща алайских слоев (31 м) представлена 
песчаниками, а западнее, в районе кол. Таскотан в нижней части алай
ских слоев появляются кварцевые мелкозернистые пески (14 м). Выше 
залегают известняки-ракушняки (16 м), состоящие исключительно из 
Ostrea ex gr. turkestanensis R o m .

В районе горы Куйлюк буровыми скважинами вскрыты отложения 
алайских слоев (снизу вверх, м):

1. Песчаник кварцевый, зеленовато-желтый, местами светло-жел
тый, глинистый, включающий окатанную и угловатую галечку 
кварца и кремня размером от 0,3 до 1—2 см в поперечнике 4,95

2. Песчаник серовато-желтый, с белыми пятнами, с неясно выра
женной слоистостью, мелкозернистый, средней крепости; 
в песчанике содержится мелкая кварцевая галечка и остатки
битых раковин Ostrea sp........................................................................  7,0

3. Известняк-ракушняк желтовато-серого и розового цветов, пес
чанистый, плотный, переполненный мелкораздробленными 
осколками раковин Ostrea s p . ............................................................  6,9

4. Песчаник серый, мелкозернистый, хорошо отсортированный,
слюдистый, средней крепости, известковистый.............................. 4,9

5. Песчаник серый, мелкозернистый, с ясно выраженной слои
стостью, известковистый.......................................................................  2,0

6. Ракушняк серовато-белый, очень крепкий, с прослоями и лин
зами темно-зеленого песчаника. Ракушняк состоит из плотно 
сцементированных раковин Ostrea sp .............................................  10,9

7. Песчаник серый, серовато-зеленого цвета с Ostrea turkestanen
sis Н о т .....................................................................................................  3,6

Общая мощность............... 40,25

Далее к северу, по долине сая Арпа-Текты, в нижней части разреза 
залегают мергелевидные известняки с ядрами пелеципод и гастропод 
(0,2 м), выше — слой (2,2 м) серой, сильно загипсованной глины, сменя
ющейся сначала ракушняками (1,7 м) с отпечатками устричной фауны, 
а затем белыми кварцево-слюдистыми песками (4,07 л(). В кровле зале
гает слой 11 м плотного песчанистого ракушника с отпечатками Ostrea sp. 
Граница с вышележащими глинами довольно отчетливая.

В антиклинали Мансур-Ата Н. Е. Минакова [1941] указывает на 
наличие в основании алайских слоев кварцевых песков (21,5 м), сменя
ющихся к кровле песчаниками (22,0 м).

У горы Кезень-Тас [Беленький, 1961] среди песчаников появляются 
прослои устричников, кварцевых песчаников и даже гравелистых конгло
мератов из белой кварцевой и черной кремневой гальки размером до 
2—3 см в поперечнике. Фауна встречена в самой кровле. Из сборов 
Г. А. Беленького (1954 г.) нами определеньгС^геа turkestanensis R o m . ,
О. turkestanensis R o m .  var. baissunensis V i a l . ,  O. multicostata 
D e s h.

В полосе предгорий xp. Казыкурт и Каржантау разрезы отложений-' 
алайских слоев менее полные. Так, например, в районе предгорий 
хр. Казыкурт к отложениям алайских слоев относятся белые кварце
вые пески (7 м), покрывающиеся прослоем сильно окремненных, плот
ных устричников (1,2 м), а в бассейне р. Каржансай на маломощных 
глинах сузакских слоев залегают белые кварцевые пески (4 м), которые 
условно относятся к алайским слоям. По р. Кок-Пак на этом же страти
графическом уровне залегают окремненные ракушники (2 м).

По долинам саев Кутурбулак и Аккум, расположенных в 4—5 км 
к северо-востоку от сел. Турбат, нами описан разрез палеогеновых
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отложений. Здесь выше глин и гравелитов с устрицами, характерными 
для нижнего эоцена, снизу вверх залегают (ж):

1. Песок алевритистый, белый, с охристо-красными пятнами и
включениями уплощенных окатышей зеленых глин и кварце
вой, хорошо окатанной галечки; к кровле песок становится 
более однородный, белый, кварцевый ..........................................20,6

2. Песок белый, мелкозернистый, хорошо отсортированный, с ред
кими охристо-желтыми п я т н а м и .....................................................  8,6

.3. Известняк белый, плотный, с мелкими черными пятнами мар
ганцовистых выцветов. По простиранию на юго-восток, на пра
вом берегу Кутурбулак-Сая в этих известняках собрана 
обильная фауна, из которой определены Corbula ex gr. angu
lata L a m . ,  Cardita sp., Corbis ex gr. davidsoni D e s h., 
Cerithium sp., Tellina sp., Solen sp.................................................... 1,1

4. Гравелит мелко- и среднезернистый, состоит из хорошо окатан
ной галечки кварца и кремня, а также окатышей фосфоритов; 
все это цементируется известково-песчанистым цементом . . .  0,2

5. Глина желтовато-зеленая, тонкослоистая, с прослоем 0,1 м
гипса .........................................................................................................  1,2

6. Гравелит белый с желтоватым оттенком, состоит из гальки
кремня и кварца, с окатышами фосфоритов и ^христо-красны- 
ми пятнами .............................................................................................. 0,2

7. Песок желтовато-серый, мелкозернистый, в нижней части с вклю
чением галечки кварца и кремня, а в кровле однородный, 
хорошо отсортированный.........................................................................15,5

8. Гравелит крупнозернистый, с хорошо окатанной галькой квар
ца и кремня размером от 0,5 до 2—3 с м ...........................................  5,5

К отложениям алайских слоев эти пески, известняки и гравелиты 
относятся как по литологическому сходству с отложениями в других 
районах, где встречена в аналогичных слоях руководящая фауна, так 
и по залеганию их на зеленых глинах, содержащих Ostrea bellovacina 
R o m .  var trinkleri B o h m . ,  O. hemiglobosa R o m . ,  характерных для 
сузакских слоев.

R этом разрезе обращает на себя внимание слой 3. В рельефе он обра
зует гривку, прекрасно прослеживающуюся по простиранию от Аккумсая 
до сая Кутурбулак. В Аккумсае известняки плотные с обильными чер
ными пятнами марганцовистых выцветов, которые по простиранию к саю 
Кутурбулак постепенно исчезают. В этом же направлении известняки 
обогащаются глинистым материалом, и в них появляется фауна пелеци- 
под, из которых определены корбулы и кардиты, считающиеся обычно 
руководящими для бухарских слоев.

Именно по поводу этого слоя Е. В. Иванов (1926 г.) вступает в поле
мику с В. Н. Вебером, указывающим на залегание песчаника с линзами 
мергеля, содержащего Sphenia rostata (переопределенная впоследствии 
как Corbula angulata), Crassatella lamellosa и другие выше эоценового 
устричника. Под этим устричником, как устанавливает Е. В. Иванов, 
залегают зеленые глины с мелкими устрицами, затем красные глины 
и серо-зеленые огипсованные глины. Вся толща глин 30—40 м подсти
лается плотными брекчиевидными известняками, лишенными фауны, 
которые он относит условно к эоцену. В этой толще глины (см. стр. 40, 
сл. 8), именно ниже устричника с Ostrea bellovacina L a m . ,  но выше 
брекчиевидных «эоценовых» известняков обнаружена микрофауна и остра- 
коды мелового облика. Следовательно, устричники нижнего эоцена 
в Аккумсае залегают на меловых отложениях, а брекчиевидные извест
няки «эоцена» (Е. В. Иванов), вероятно, будут иметь еще меловой 
возраст.

Встреченные же в слое 3 формы Corbula ex gr. angulata Lam. ,  Car
dita asiatica Vi a l . ,  до сих пор считавшиеся характерными только для



бухарских слоев, вероятно, имеют более широкое вертикальное распро
странение, достигая среднего эоцена (алайские слои) при благоприятных 
условиях в морском бассейне.

О более широком вертикальном распространении Corbula angulata 
L а ш. имеется указание у С. Н. Симакова (1953 г.), а также в работе 
Р. Ф. Геккера и А. И. Осиповой [1962].

В урочище Азатбаш отложения алайских слоев представлены квар
цевыми песками мощностью 30 м, перекрывающимися выше пачкой пере
слаивающихся зеленовато-серых глин и песчаников. Из глин Н. Е. Мина- 
ковой определены фораминиферы Nonion ex gr. laevis d ’O г b., N. laevis 
(d’Orb.) var. umbilicatum Moros . ,  Elphidium rischtanicum Byk .  var. 
ferganensis B y k . ,  Rotalia alaica B y k .  Последние два вида встречаются 
только в отложениях алайских слоев Ферганы.

На этой пачке глин и песчаников залегают песчанистые известняки 
без фауны. Условно они Н. Е. Минаковой относятся также к алай
ским слоям, причем их верхние горизонты могут относиться также и 
к отложениям туркестанских слоев.

В Майской антиклинали (Каменная гора) отложения алайских слоев 
представлены кварцевыми белыми песками (98 м), в нижней части с вклю
чением мелкой кварцевой галечки, а в средней — с прослоем известкови- 
стого песчаника с фауной Ostrea cf. longirastris L a m . ,  O. califera 
L a m .

На левобережье p. Чирчика алайские слои представлены в основном 
пелитоморфными известняками с прослоями устричников с фауной Ostrea 
turkestanensis R о m., О. multicostata D е s h. и ее варие*гетами. В районе 
Сюрень-Аты установлено наличие фораминифер Nonion ex gr. laevis 
(d’O г b.), Elphidium rischtanicum B y k .  var. ferganensis В у k., Rotalia 
alaica B y k .  и др. Мощность карбонатных осадков достигает 45 м (Сам- 
сарек).

Аналогичный литологический состав алайских слоев наблюдается 
и в бассейне р. Ангрена. Иногда отмечается появление в основании раз
реза обломочных осадков — конгломератов (Апартак) и песчаников 
(Гушсай).

Наиболее полный разрез алайских слоев в карбонатной фации на
блюдается на юге Мурзарабатской котловины в районе сел. Ак-Кутан. 
Здесь описан следующий разрез (снизу вверх, м): 1

1. Известняк темно-серый, доломитизированный, с мелкими иголь
чатыми кристалликами доломита, пористый ..................................0,3

2. Известняк песчанистый, белый, местами окварцованный, с ден-
дритами окиси м ар ган ц а ........................................................................1,0

3. Известняк белый, местами окремненный, с включением хорошо
окатанной гальки ...................................................................................0,8

4. Известняк песчанистый, похожий на слой 2, с фауной Ostrea
turkestanensis Ro m. ;  наряду с крупными раковинами имеются 
очень мелкие (угнетенные) ф о р м ы ....................................................0,35

5. Известняк песчано-гравелистый, с обильной фауной Ostrea tur
kestanensis R o m ...................................................................................... 0,5

6. Известковистый песчаник желтовато-белый, с дендритами окиси
марганца, с зелеными пятнами, с большим количеством фауны 
гастропод и пелеципод, похожих иа C a r d ita .............................. 0,7

7. Мергелистый известняк желтовато-белый, с дендритами окиси
м арганца......................................................................................................1,0

8. Песчаник желтый, мелко- и среднезернистый, рыхлый, пори
стый, переходящий вверх по разрезу в желтый, слегка зеле
новатый кварцевый песок ................................................................ 5,1

9. Песчаник известковистый, желтовато-белый, плотный; по пло
скостям отдельности отмечаются обильные трубчатые стяжения, 
напоминающие корневища во д о р о сл ей .............................................1,05
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10. Известняк белый, плотный, с редкими вкрапленниками мар
ганца, с обильной фауной устриц Ostrea turkestanensis Ro m.  
var. alaica V i a l . ,  O. turkestanensis R o m ..........................................2,1

И.  Известняк желтовато-белый, с большим количеством фауны 
Ostrea ex gr. turkestanensis Rom., Cordiopsis incrassta Sow. ,
C. tenuis A l e x . ,  C. sp., Panopala s p . ..........................................1,2

12. Известняк белый, плотный, массивный, местами мраморизоваи-
ный, с фауной гастропод и устриц Ostrea ex gr. turkestanensis 
R o m. ,  с дендритами окиси марганца .............................................. 1,4

13. Устричник желтовато-белый, состоящий в основном из раковин 
устриц хорошей сохранности Fatina bohmi V i a l .  F. esterha-
zyi P a v . ,  Ostrea turkestanensis Rom. var. alaica V i a l .  . . . 3,5

14. Устричник желтовато-белый, плотный, раковины трудно выби
ваются .......................................................................................................... 2,5

В основном такой характер разреза выдерживается на всей терри
тории Мурзарабатской котловины.

Суммируя все изложенное, можно сказать следующее.
1. Отложения алайских слоев имеют в районе весьма широкое рас

пространение.
2. В равнинной части района, кроме указанных песков, песчаников 

и ракушников, в подошве появляются еще песчаники с включением круп
ных обломков устриц. В районе горы Темирчи и Кезень-Тас в кровле 
отложений алайских слоев встречаются прослойки мелкогалечных кон
гломератов, глин и устричников. На левобережье р. Чирчика, в бассейне 
р. Ангрена и в Мурзарабатской котловине алайские слои представлены 
карбонатными осадками.

3. Органические остатки встречаются по всей толще алайских слоев, 
но наибольшее скопление их отмечается в верхней части разреза. В боль
шинстве случаев это устрицы Ostrea turkestanensis R o m . , 0 .  turkestanensis 
R o m .  var. baissunensis V i a l . ,  0. turkestanensis V i a l ,  var ferganensis 
V i a l . ,  0. turkestanensis R o m .  var. borgalensis V e a l . ,  O. multicostata 
D e sh . ,  0. longirostris L a m . ,  0. recta R o m . ,  0. djelgensis V i a l .  Пер
вые семь видов имеют широкое распространение в Средней Азии и счи
таются руководящими для отложений алайских слоев. Формы же 
Ostrea recta R o m . ,  О. djelgensis V i a l ,  являются новыми видами, уста
новленными О. С. Вяловым в отложениях алайских слоев Приташкент- 
ского района.

Кроме макрофауны, из этих же слоев Н. Е. Минакова определила, 
следующие виды микрофауны: Nonion ex gr. laevis (d’O r b.), N. laevis 
(d’O г b.) var. umbilicatum M o r o s . ,  Elphidium rischtanicum В у k. 
var. ferganensis B y k . ,  Rotalia alaica В у k. ^Последние два вида встре
чаются исключительно в отложениях алайских слоев Ферганы, где ме
стами они считаются руководящими формами.

Верхний эоцен — нижний олигоцен 
(туркестанские, риштанские, исфаринские, ханаСадские слои)

Туркестанские слои. В Приташкентском районе лишь в немногих 
местах присутствуют отложения, которые можно отнести к туркестанским 
слоям. Они установлены в районе горы Кезень-Тас, по саю Арпа-Текты, 
на левобережье р. Чирчика, в долине Ангрена и в горах Моголтау. На 
остальной территории они выделяются условно.

В пределах Чулей отложения туркестанских слоев исследователями 
до недавнего времени не отмечались, что послужило поводом Д. В. На- 
ливкину (1930 г.) считать это основным отличием разрезов эоцена При- 
ташкентского района, с одной стороны, и Ферганы — с другой. Позже 
такое отличие разрезов палеогена Ферганы и Приташкентского района
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объяснялось О. С. Вяловым (1942 г.) не только фациальными изменениями, 
но и возможным трансгрессивным залеганием слоев верхнеферганского 
подотдела на более древних породах палеогена.

Работы последующих лет в Приташкентских Чулях не увенчались 
успехом в выделении отложений туркестанского яруса по правобережью 
р. Чирчика. Большинство исследователей склонялось к высказанному 
О. С. Вяловым мнению и считало, что отложения, относимые к турке
станским слоям, не отлагались или были размыты.

Однако в последние годы для района Приташкентских Чулей полу
чены некоторые новые данные, позволяющие говорить о присутствии 
здесь отложений туркестанских слоев. Фаунистически они обоснованы 
пока только в районе г. Кезень-Таса, а также на левобережье Чирчика, 
в бассейне Ангрена, Мурзарабатской котловине и в горах Моголтау.

На правобережье Чирчика и в Чулях в состав туркестанских слоев 
включается нижняя часть глинистой толщи, покрывающей песчано
карбонатные отложения алайских слоев. При этом в большинстве раз
резов она содержит маломощные прослои глинистых песчаников, а иногда 
даже гравелитов. Последнее явление характерно для предгорий Каржан- 
тау и гор Казыкурт.

Из-за почти полного отсутствия в этой толще органических остатков 
(за исключением района кол. Кезень-Тас) нижняя граница туркестан
ских слоев в Приташкентских Чулях проводится условно по подошве 
глин, покрывающих пески и ракушники алайских слоев. На левобережье 
же Чирчика, в долине Ангрена и в горах Моголтау нижняя граница 
туркестанских слоев устанавливается обычно на основании распростра
нения характерных для этих слоев устриц Fatina bohmi V i а 1., F. ester- 
hazyi P a v. и др. Однако детальные послойные сборы фауны, произве
денные нами в бассейне р. Аксак-Аты (Гиджал, Сюрень-Ата, Нурек-Ата), 
а также в горах Моголтау (Адрасман), показывают, что между собственно 
алайскими и туркестанскими слоями располагаются отложения (глины, 
мергели и устричники), содержащие смешанный комплекс фауны из форм, 
характерных для алайских и туркестанских слоев. Следовательно, даже 
в этих районах, где имеются обильные органические остатки, четкой 
границы между алайскими и туркестанскими слоями не наблюдается.

Что же касается верхней границы туркестанских слоев„то она еще 
менее конкретна. На правобережье Чирчика и в Чулях она проводится 
по кровле пачки глин, содержащих прослои глинистых песчаников, 
песков и даже гравелитов. На левобережье Чирчика (бассейн Аксак- 
Аты), в долине Ангрена, в Мурзарабатской впадине и Моголтау (Адрас
ман) верхняя граница туркестанских слоев проводится по кровле мерге
листых известняков или глинистых устричников с руководящей 
фауной.

Характер отложений, относимых к туркестанским слоям, непостоян
ный. В районе сел. Ишан-Курган и Сарыагач туркестанские слои пред
ставлены зелеными глинами с редкими прослойками песчаников, а на 
возвышенностях Кынграк, Дарбаза и Темирчи появляются прослои 
бентонитовых глин. k

В районе горы Кынграк Келесской ГСП Узглавгеологии и разведоч
ной партией треста Средазнефтеразведка отмечено наличие отложений, 
которые условно относятся к туркестанским слоям. Разрез их снизу 
вверх следующий (м): 1

1. Глина вязкая, зеленовато-серая, грубослоистая, ближе к кро
вле кусковатая, жирная. В кровле прослой 0,2 м плотных кон
крециевидных известковистых стяжений с обломками устриц 
Ostrea sp. и гастропод........................................................................  2,7
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2. Глина известково-мергелистая, серовато-зеленая, кусковатая 6,6
3. Песчаник известково-кварцевый, рыхлый, неравномернозерни

стый; в основании слоя на контакте с глинами прослой 0,4 м 
рыхлого мелкогалечного конгломерата из гальки кремня, бе
лого кварца, с включением отдельных позвонков и зубов рыб 1,7

Общая м о щ н о сть ............... 11,0

На горе Кезень-Тас выше кварцевых песчаников, относимых к алай
ским слоям, залегает плотная зеленая глина (0,2 м}, покрывающаяся 
слабо сцементированными песчаниками (4,9 м). В подошве последних 
имеется прослой 0,4 м ракушняка-устричника. На уровне выхода этого 
прослоя в делювии были встречены Liostrea kokanensis S о k., L. aff. koka- 
nensis S ok. ,  характерные для туркестанских слоев Ферганы.

На горе Темирчи выше кварцевых песков, относящихся еще к алай
ским слоям, залегают тонкие жирные, зеленовато-серые глины мощ
ностью 6,4 м с четырьмя прослоями 10—20 см известковистых песчаников, 
включающих мелкую кварцевую и кремнистую галечку.

В предгорьях Каржантау в разрезе туркестанских слоев преобла
дают уже песчаные отложения. Это видно из разреза скважины, располо
женной в 5—7 км к юго-западу от сел. Турбат. Здесь туркестанские слои 
представлены (снизу вверх, л):

1. Конгломерат, состоящий из гальки кремнистых сланцев, кварца
и известняков размером до 5—6 см, цемент песчано-глинистый 0,8

2. Пески грубозернистые, светло-серые, состоящие из зерен кварца,
реже полевого пшата и кремнистых с л а н ц е в ....................................3,2

3. Пески кварцевые, желтовато-серые......................................................... 2,8
4. Глина серая, сильно алевритистая, плитчатая, с единичными

жеодами фосфорита с Haplophragmoides тасег S u b . ,  Gaudryina 
superłurkestanica B y k . ,  G. sp., Glomospira sp., Trochammina 
sp. R ad io la ria ............................................................................................... 2,5

На левобережье p. Чирчика отложения туркестанских слоев пред
ставлены в ряде пунктов (Самсарек, Гиджал, Бельдер-Сай, Майдантал 
н др.) известняками и мергелями с Gryphaea romanovskyi Б 6 hm . В районе 
Турт-Кора и Сюрень-Аты мергели чередуются с глинами и глинистыми 
песчаниками, часто переполненными устрицами Fatina eąterhazyi Р a v. 
и содержащими фораминиферы Elphidium rischtanicum B y k .  var. fer- 
ganensis В у k., Nonion laevis (d’O г b.), Rotalia armata (d’O r b.), R. iner- 
mis T e r q . ,  Cibicides artemi В у k.

В бассейне p. Ангрена осадки туркестанских слоев характеризуются 
в основном также развитием карбонатных осадков с Fatina beldersaiensis 
G о г. var. romanovskyi В о h m. В районе Мурзарабатской котловины 
и горах Моголтау они представлены в нижней части глинами, череду
ющимися с мергелями, содержащими фауну Fatina esterhazyi Р a v., 
F. beldersaiensis G о г. var. romanovskyi В 6 h m., в верхней же части пре
обладают карбонатные осадки с Fatina beldersaiensis G о г и ее вариете- 
тами Fatina bóhmi V i a l  (Адрасман). Общая мощность отложений дости
гает 34 м (Шайдан).

Из имеющегося фактического материала видно, что отложения тур
кестанских слоев в Приташкентских Чулях не всегда можно выделить. 
Однако присутствие в районе горы Кезень-Тас выше кварцевых песков 
таких форм как Liostrea kokanensis S o k . ,  L. aff. kokanensis S o k . ,  кото
рые являются руководящими формами для туркестанских слоев Фер
ганы, позволяет более определенно говорить о наличии в Чулях и на 
правобережье р. Чирчика отложений туркестанских слоев. Присутствие 
же этих отложений на левобережье Чирчика и далее к югу до гор Могол-
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тау не вызывает сомнения, так как здесь широко развита фауна, харак
терная для туркестанских слоев.

В целом отложения туркестанских слоев представлены зеленовато
серыми глинами, жирными на ощупь, глинистыми песчаниками, мерге
лями и известняками-устричниками, среди которых отмечаются линзы 
и маломощные прослои гравелитов.

Из органических остатков здесь отмечаются Fatina esterhazyi Р av. ,  
Liostrea kokanensis S o k . ,  F. bohmi V i a l . ,  F . beldersaiensis G o r .  var. 
romanovskyi В o h m. ,  которые встречаются только в отложениях тур
кестанских слоев Ферганы, Таджикской депрессии, в Западном Узбеки
стане, Алайском и Заалайском хребтах, а также в отложениях среднего 
эоцена Венгрии.

Возникает вопрос о возрасте туркестанских слоев. В Ферганской 
долине и Таджикской депрессии туркестанские слои многими исследо
вателями относятся к верхнему эоцену. В Кызылкумах [Миркамалова, 
1958] в отложениях туркестанских слоев были собраны формы Varia- 
mussium captiosum К о г о b., характерные для калужского горизонта 
Северного Кавказа, включающегося в состав среднего эоцена. Правда, 
в Приташкентском районе такие данные отсутствуют, тем не менее здесь 
в разрезах левобережья Чирчика, Ангрена и в Моголтау (Адрасман) 
мы имеем непрерывный разрез карбонатных и глинистых отложений, 
содержащих в нижней части устричную фауну, характерную для алай
ских слоев, а в верхней — для туркестанских. Между этими крайними 
фаупистическими зонами существует переходная пачка, имеющая сме
шанные комплексы фауны. До более детальных исследований фауны тур
кестанские слои авторы включают в состав верхнего эоцена, выделяя 
пх как нижнюю часть толщи верхнего эоцена — нижнего олигоцена.

Мощность отложений туркестанских слоев весьма изменчива и ко
леблется от 3,5 м (Мастагат) до 68 м (Дарбаза).

Риштанские, исфаринские и ханабадские слои. Отложения, залега
ющие выше туркестанских слоев, выделены нами как осадки верхней 
части верхнего эоцена — нижнего олигоцена (риштанские, исфаринские 
и ханабадские слои). Эти отложения вскрыты скважинами в районе 
Ишан-Курганской структуры, в Самсареке, Кибрае, а также отмечаются 
в обнажениях на горе Кынграк, Дарбаза, Айгрышкан, Таскотан, в до
лине р. Чирчика и в районе Мурзарабатской котловины (см. рис. 3, 
16—19). Они характеризуются наличием зеленовато-серых, часто огипсо- 
ванных глин. Реже встречаются песчанистые образования (предгорья, 
долина р. Чирчика), а в районе Мурзарабатской котловины отмечается 
даже появление карбонатных осадков. Нижняя граница проводится по 
комплексу микрофауны, если она присутствует, а в ряде районов эти 
отложения выделяются условно.

В Ишан-Курганской структуре к верхнему эоцену — нижнему 
олигоцену относится пачка зеленых глин с редкими прослоями песчани
ков. В верхней части в глине была встречена микрофауна Trochammina 
aff. diagonis ( C a r s e y ) ,  Ammodiscus ex gr. incertus (d’O i  b.), Haplo- 
phragmoides sp., позволяющая эти глины относить к ханабадским слоям.

Севернее в районе горы Кынграк к отложениям верхнего эоцена — 
нижнего олигоцена относятся 90-метровая толща зелено-серых глин, 
содержащих микрофауну Ammodiscus incertus (d’O г b.), Gaudryina 
gracilis C u s h m. et L a i m i n g, Haplophragmoides emaciatum B r a d y ,  
H. canariensis (d’O r b.), Trochammina diagonis ( C a r s e y ) .

Выходы глин верхнего эоцена — нижнего олигоцена отмечались 
Н. Е. Минаковой [1941] у ст. Дарбаза, где они впервые и были выделены. 
Представлены глины внизу зелеными, сильно загипсованными разностями,
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сменяющимися выше более плотными сланцеватыми зелеными глинами 
с микрофауной Proteonina diflugiformis ( B r a d  у), Ammodiscus ex gr. 
incertus (d’ О r b.), Haplophragmoides ex gr. emaciatum ( B r a d  у); H. 
ex gr. darbasiensis M i n., H. ex gr. canariensis (d’ О r b.), Trochammina aff. 
diagonis (C a r s e y), Gaudryina gracilis C u s h m .  e t L a i m i n g ,  Ammoba- 
culites sp. Выше залегают зеленовато-серые, плотные, сланцеватые глины, 
лишенные органических остатков, в кровле переслаивающиеся с крас
ными тонкими глинами мощностью около 5 м.

Отложения верхнего эоцена — нижнего олигоцена в низовьях сая 
Таскотан обнажены только частично (9 м). Они представлены зеленовато
серыми и зелеными загипсованными глинами с прослоями 0,5 м гипса. 
По простиранию на восток и северо-восток от сая Таскотан отложения 
верхнего эоцена — нижнего олигоцена прослеживаются у оз. Коскак, 
к югу от кол. Бурунак вплоть до сая Арпа-Текты. Здесь Г. А. Беленьким 
(1954 г.) описан следующий разрез (снизу вверх, м): ■

1. Глина зсленовато-серая, плотная, со скорлуповатой отдельно
стью, с микрофауной Haplophragmoides emaciatum, ( B r a d y ) ,
Н. ex gr. canariensis (d’O rb ), Gaudryina gracilis C u s h m .  et 
L a i m i n g  и радиоляриями............................................................. 10,0

2. Глина табачно-зеленая, тонкослоистая, с прожилками гипса до
3 м м .............................................................................................................. 12,2

3. Глины зеленовато-серые, кусковатые, тонкие (бентонитовые),
с редкими прослоями прозрачного гипса; в глинах содержится 
Haplophragmoides emaciatum ( B r a d y ) ,  Н. ex gr. canariensis 
(d’O rb .) , Gaudryina gracilis C u s h m .  et L a i m i n g ,  Trocham
mina diagonis ( C a r s e y ) .........................................................................31,5

4. Глины серые, сланцеватые, содержащие радиолярии ...................... 18,0
5. Глина светло-серая, тонкослоистая, с охристо-красными пятна

ми и тонкими до 0,5 см прослойками красно-бурых глин . . 3,8
6. Гипс желтоватый, прозрачный, с примесью глинистых частиц 0,2
7. Глины зеленовато-серые, чередующиеся с прослоями красно-

бурых г л и н ...........................................................................................  2,3

Общая м о щ н о сть ............... 78,0

Выше согласно залегают красноцветные отложения, относимые 
условно к неогену. /

В скважине, пробуренной на воду, в 2 км к северо-западу от горы 
Куйлюк, над глинами туркестанских слоев были вскрыты отложения 
зеленовато-серых огипсованных глин с Proteonina diffagiformis ( B r a d  у), 
Reophax ex gr. sekorpirus M о n t., Ammodiscus ex gr. incertus (d’O rb. ) ,  
Haplophragmoides ex gr. emaciatum ( B r a d  y), Gaudryina sp., Trochammina 
sp., радиоляриями и остатками рыб мощностью 54 м.

На остальной территории равнинных пространств Приташкентского 
района и в предгорьях отложения верхнего эоцена — нижнего олигоцена 
выделяются условно. К ним относятся огипсованные зеленые глины, 
в предгорьях с прослоями песчаников.

На левобережье р. Чирчика отложения верхнего эоцена — нижнего 
олигоцена развиты в районе гор Сюрень-Аты, Гиджал, Бельдер-Сай, где 
они представлены глинистыми осадками, чередующимися с прослоями 
песчаников, общей мощностью около 7—8 м. В долине Гиджала в нижней 
части разреза была встречена фауна Ostrea plicata So l . ,  Isocardia multi- 
costata N y s t . ,  ядра Cyprina, Cardita, Panopea, а также встречены фора- 
миниферы Haplophragmoides emaciatum (Brady) ,  Trochammina diagonis 
( C a r s e y ) ,  позволяющие датировать эти отложения как верхний эоцен.

В долине р. Ангрена отложения верхнего эоцена — нижнего олиго
цена не обнаружены. В районе же Мурзарабатской котловины в основном 
развиты только отложения верхнего эоцена, которые представлены изве-
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стияками, мергелями с прослоями песчаников, содержащими макрофауну 
Platigena asiatica R o m . ,  Cordiopsis incrassata Sow. ,  и фораминиферы 
Anomalina acuta Plummer, Cibides vialovi В у к.

Рассмотренный материал указывает, что на данный момент отложения 
верхнего эоцена — нижнего олигоцена в Приташкентском районе весьма 
слабо изучены как в литологическом отношении, так и по сборам фауни- 
стнческих данных, необходимых для стратиграфического их расчленения 
на более мелкие единицы.

В сложении толщи принимают участие преимущественно глины, 
лить в некоторых разрезах (Ишан-Курган, Ташкент) появляются про
слои песчаников.

Из органических остатков для толщи зеленых глин, залегающих 
выше среднего эоцена, отмечается следующая микрофауна: Haplophrag- 
moides ex gr. emaciatum B r a d y ,  Gaudryina gracilis C u s h m .  et L a i- 
mi ng ,  Trochammina aff. diagonis (Carsey) ,  Ammodiscus ex gr. incertus 
(d’O rb .) , Proteonina difflugiformis ( B r a d y ) ,  Haplophragmoides ex gr. 
canariensis (d’O r b.), H. darbasiensis Mi n . ,  Ammodiscus sp.

Почти вся микрофауна определялась Н. Е. Минаковой, которая 
считает, что большинство видов имеет довольно широкое стратиграфиче
ское распространение, но в Средней Азии этот комплекс песчаных фора- 
минифер и радиолярий приурочен к исфаринскому и ханабадскому слоям. 
Из двустворчатых моллюсков были встречены Cordiopsis incrassata Sow. ,  
Isocardia multicostata N у s t., Ostrea plicata So l . ,  Platigena asiatica 
R o m.

Cordiopsis incrassata S o w. в Средней Азии найдена в отложениях 
эоцена. В Бадхызе эта форма встречена только в верхнем эоцене, а в За
падной Европе — в отложениях верхнего эоцена и нижнего олигоцена.

Isocardia multicostata N у s t. описана из отложений верхнего эоцена 
п нижнего олигоцена Западной Европы.

Ostrea plicata S o l .  имеет развитие в отложениях среднего эоцена 
в Тургайской области. Чаще всего эта форма встречается в отложениях 
верхнего эоцена Грузии, Крыма, Ферганы (в кровле исфаринских слоев), 
на Украине — в отложениях верхнего эоцена и нижнего олигоцена. За 
пределами СССР она является характерной для отложений среднего и 
верхнего эоцена и нижнего олигоцена Западной Европы.

Platigena asiatica R o m .  является среднеазиатской формой, характер
ной для отложений низов верхнего эоцена (риштанские слои).

Мощность отложений верхнего эоцена и нижнего олигоцена 
колеблется от 7—8 м в предгорьях и на левобережье р. Чирчика и до 
75—80 м в равнинной части (Тас-Котан).

Средний олигоцен (сумсарские слои)
Переход морских палеогеновых осадков к красноцветным континен

тальным отложениям обычно осуществлялся постепенно, на что имеются 
указания у Г. В. Богачева (1942 г.) для дарбазинской структуры, у 
Ф. П. Корсакова (1946 г.) для г. Алымтау и, наконец, на севере по саю 
Арпа-Текты у Г. А. Беленького [1961]. Эти данные позволяют нам при
соединиться к мнению, высказанному Н. Е. Минаковой [1941] о том, что 
«нижние горизонты красноцветных отложений Чулей, вероятно, соот
ветствуют морским отложениям сумсарского яруса Ферганы».

В предгорной части отложения, соответствующие сумсарским слоям, 
отмечались М. М. Посоховой (1947 г.) в верховьях р. Келеса по ее при
току Уе. Здесь из красноцветных песчаников были собраны устрицы 
Ostrea ex gr. longirostris L a m . ,  характерные для сумсарских слоев.
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Однако просмотр разрезов палеогена по р. Уе и ее притокам — Кызыл- 
булаку и Арымбай-Саю — в 1961—1962 гг. позволил установить в этом 
горизонте наличие устричной фауны, характерной не для сумсарских, 
а для алайских слоев.

Формы, характерные для сумсарских слоев, нами вообще здесь не 
встречены. Причем над горизонтом, содержащим устрицы, залегают с раз
мывом гравелиты (2 м), перекрывающиеся красноцветными алевролитами 
(25 м) уже неогенового облика. Таким образом, морские отложения сред
него олигоцена в этом районе, вероятно, не накапливались.

О наличии континентальных отложений олигоцена имеются данные 
у Быкодорова (устное сообщение) по верховьям р. Каскасу. Здесь выше 
грубых конгломератов, цементирующихся карбонатом и включающих 
линзы мергелистых известняков, залегают темно-серые слоистые глины 
с растительными остатками, мощностью 4,2 м. Вероятно, эти выходы 
в 1944 г. посетил О. Ф. Горбунов, который отмечает наличие среди красно- 
цветов в 50 м от контакта с юрой голубовато-зеленых мергелей с много
численными отпечатками листьев двудольных растений. По предваритель
ным определениям Т. А. Сикстель, среди растений имеются следующие 
виды: Osmunda sp., Phragmites oeningensis, Populus balsamoides, P. sp., 
Betula sp. cf. В. В г о n g, Quercus Alexeevii (?), Iuglangs acuminota, 
Carpinus grandes, Corylus sp., Alnus kefersteinii, Myrica sp., Belkova Uogeri,. 
Ficus sp. (?), Bhamnus sp. (?).

По заключению T. А. Сикстель (1945 г.), комплекс флоры целиком 
отвечает составу тургайской флоры, с которой по-видимому, она 
обобщается не только одинаковым возрастом, но и общностью эко
логических условий. Возраст вмещающей толщи определяется как 
эоцен, может быть частично олигоцен.

Стратиграфически несколько выше О. Ф. Горбунов вскрыл горизонт 
с фауной устриц, из которых Н. П. Васильковским определена одна 
форма Ostrea ex gr. longirostris L a m . ,  которая устанавливает возраст, как 
олигоцен (сумсарские слои).

Из области Ангренского плато в верховьях р. Ангрена в районе 
Ташсая Ф. П. Корсаковым описан следующий разрез сумсарских слоев. 
Здесь на известняках с Fatina esterharyi Р a v. снизу вверх залегают (м):

1. Гравелит, сцементированный белой карбонатной м ассой.....................2,8
2. Гравелит красновато-охристый................................................................. 3,7
3. Гравелит........................................................................................................... 5,0
4. Глина алевритовая, серовато-зеленая, с желтыми пятнами,

с включением г р а в и я ................................................................................ 4,3
5. Глина алевритовая, пестрая, с желтовато-бурыми пятнами, с лин

зами мергеля . . . » .................................................................................2,8
6. Песок кварцевый зелеяовато-желтого ц в е т а .......................................... 2,0
7. Глина песчанистая, бледно-серого цвета, с красными, желтыми 

и зеленоватыми пятнами, с зубами рыб, гастроподами и пеле- 
циподами. Из этого слоя определены Ostrea longirostris La m. ,  
Exogyra galeata Ro m. ,  E. ferganensis Ro m. ,  Gryphaea severzovy
Pecten sp ...................................................................................................... 7,5

8. Глина алевритовая, кирпично-красного цвета, с желтовато-зеле
ными пятнами, с включением грания. В этом слое встречено 
большое количество Gryphaea sewerzovy Ro m. ,  Ostrea longi
rostris L a m . ,  Exogyra ferganensis R o m ..........................................2,0

По p. Джиблан (Ангренская долина) А. С. Аделунг (1938 г.) отме
чает наличие сумсарских слоев, которые представлены кварцевыми пес
чаниками, мелкогалечным конгломератом с Ostrea longirostris L a m., 
Exogyra galeata R o m . ,  Ostrea tianschanensis R o m .  Этот комплекс фауны 
имеет широкое распространение в отложениях нижнего и среднего олиго
цена.
62



Ostrea tianschanensis R o m.  описана из отложений ханабадских слоев 
Ферганы и Таджикской депрессии. Gryphaea sewerzovy R o m.  является 
характерной формой для отложений сумсарских слоев Ферганы и Таджик
ской депрессии. Exogyra ferganensis Ro m. ,  Е. galeata R o m.  — харак
терные среднеазиатские формы из отложений сумсарских слоев.

Состав осадков сумсарских слоев в верховьях Ангрена указывает на 
их прибрежный мелководный характер, а присутствие устричной фауны — 
на возможное опреснение. Поскольку к западу и северу морские осадки 
среднего олигоцена нигде в Приташкентском районе не установлены, 
можно предполагать, что море, заливавшее верховья р. Ангрена, про
никало со стороны Ферганы. На остальной территории Приташкентского 
района в это время уже начали накапливаться красноцветные континен
тальные отложения, которые в нижней своей части, возможно, имеют еще 
среднеолигоценовый возраст.



ФАЦИАЛЬНО-ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Основным материалом, который может дать ответ на вопросы, 
стоящие перед палеогеографией, являются отложения прошлых гео
логических эпох. Всестороннее изучение состава осадков, структурных 
и текстурных их особенностей, мощностей, распределения (биоцено
зов) и т. д. с учетом изменения всего этого во времени и пространстве 
для геологических отрезков дает нам ключ к выявлению ландшафтов 
прошлого.

Поскольку разнообразие ландшафтов, по Д. В. Наливкину (1955 г.), 
отражается в фациях осадков, следовательно, установление фаций про
шлого способствует выявлению палеогеографических особенностей того 
или иного отрезка геологического времени. Каждая фация обладает свой
ственными ей признаками — минералогическим составом, текстурой 
и структурой пород, взаимоотношением с покрывающими и подстила
ющими породами, присутствием органических остатков, окраской, вклю
чениями и т. д.

В меловых и палеогеновых отложениях Приташкентского района, 
учитывая основные признаки ископаемых фациальных групп осадков и 
изучив литературные данные по фациальному анализу, выделяются по 
месту образования морские, лагунные и континентальные группы фаций.

Для меловых отложений в группе морских фаций представляется 
возможным выделить фации мелкого моря, прибрежной части мелкого моря 
с нормальной соленостью; в группе континентальных фаций — элювиаль
ные (переотложенные коры выветривания), делювиально-пролювиальные, 
русловые, аллювиальные, аллювиально-озерные, озерные аэрируемые, 
озерные застойные, озерные пресноводные, озерные осолоненные; в группе 
лагунных фаций — лагуны, лагуны опресненные. Кроме того, выделяются 
переходные или смешанные комплексы фаций — прибрежной части опрес
ненного моря (подводная дельта) и прибрежных равнин, временами зали
вавшихся морем.

Для палеогеновых отложений в группе морских фаций выделяются 
фации мелкого открытого моря, прибрежной части мелководного моря, 
прибрежной части моря, временами опреснявшегося, мелкого моря с по
вышенной соленостью (обширные лагуны); в группе смешанных комплексов 
фаций — фация’прибрежной равнины, временами заливавшейся опреснен
ным морем, а также прибрежные фации (подводно-дельтовые).

Выделенные фации присутствуют в различных возрастных интервалах 
как мела, так и палеогена. Поэтому считаем необходимым дать сначала 
краткую характеристику фаций, затем, основываясь на данных фациаль
ного анализа, восстановить палеогеографическую обстановку для различ
ных отрезков геологического времени мелового и палеогенового периодов.



Группа континентальных фаций особенно широко развита в толще 
меловых осадков. На основании всестороннего изучения типов пород 
в этой группе представляется возможным выделить следующие фации: 
элювиальные (переотложенные коры выветривания), делювиально-пролю
виальные, русловые, аллювиальные, аллювиально-озерные, озерные 
аэрируемые, озерные застойные, озерные пресноводные, озерные осоло- 
ненные. Поскольку элювий уже носит следы перемыва, представляя собой 
переотложенные продукты выветривания, эту фацию следует, вероятно, 
включить в состав делювиально-пролювиальных фаций.

Д е л ю в и а л ь н о - п р о л ю в и а л ь н ы е  ф а ц и и  опреде
лены в осадках нижнего мела (рис. 5, 6, 13, 14) и сеномана (см. рис. 15).
В сложении их принимают участие брекчии, конгломераты, гравелиты, 
гравелиты с прослоями и линзами разнозернистых полимиктовых песча
ников и алевролитов. Сгруженность материала беспорядочная. В стро
ении отдельных линз и прослоев преобладает грубообломочный неокатан- 
ный материал, который по простиранию и вверх по разрезу замещается 
слабоокатанными обломками, пересыпанными разнозернистым песчано
алевритовым материалом. Размеры обломков разнообразные — от 1—2 см 
и меньше и до 0,5 м\ распределение также беспорядочное.

Неокатанные обломки, как правило, состоят из палеозойских пород, 
подстилающих базальные слои мела. Например, в районе сел. Турбат, 
где палеозойские породы представлены эффузивами, обломочный неока- 
татшый материал самых низов разреза мела также состоит из обломков 
эффузивов, а в районе горы Мансур-Ата, сложенной известняками кар
бона, из известняков. В гравелитах и конгломератах наряду с местным 
материалом, характеризующимся слабой окатанностью, присутствуют 
гальки кварца и кремнистых пород лучшей окатанности. Мощность про
слоев и линз грубообломочных пород не превышает 10—15 м (обычно 
меньше).

Песчаники неравномернозернистые, полимиктовые, нередко косо
слоистые. Слоистость однонаправленная, одноярусная, грубая. Как пра
вило, в песчаниках постоянно присутствуют включения из окатанных и 
неокатанных обломков палеозойских пород до 2—5 см в диаметре. В со
ставе песчаников в шлифах устанавливаются зерна кварца (50%), поле
вого шпата (40%) и реже плагиоклаза. Полевой шпат пелетизирован 
и серицитизирован. Окатанность зерен плохая и расположение беспоря
дочное. Алевритовые породы встречаются редко, образуя маломощные 
(60—80 см) линзы, быстро выклинивающиеся по простиранию. Если рас
сматривать всю эту грубообломочную толщу в целом, то отмечается умень
шение размера обломков снизу вверх, улучшение их окатанности и сорти
ровки и преобладание в верхней части разреза песчаников. При этом 
окраска также меняется от розовато-сиреневой в нижней части разреза до 
серовато-розовой, а местами даже зеленовато-серой в верхней части, но 
в целом преобладает красноцветная окраска.

Описываемые породы имеют незначительное площадное развитие, 
обрамляя выходы палеозойских пород полосой в 5—10 км. Залегают они, 
как правило, на размытой поверхности палеозоя. Однако в урочище 
Кызылтал их подстилают юрские мелкоземистые отложения.

Изложенная выше характеристика отложений раннего мела и сено
мана, обрамляющих выходы палеозойских пород, указывает на континен
тальные условия накопления этих осадков, и вполне вероятно, что боль
шая часть описываемой толщи является не чем иным как древним (мело
вого возраста) делювием склонов. Однако постоянное присутствие линз
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коры выветривания;

Рис. 5. Литолого-фацнальный профиль для меловых отложений по линии 1 —1.
Ф а ц и и :  I  —  делювиально-пролювиальные; I I  —  русловые; I I I — аллювиальные; I V — переотложениыс
V  — ал лю ви ал ьн о -о зер н ы е; V I  — о зерн ы е аэри руем ы е; V I I  — о зерн ы е п ресн оводн ы е; V I I I  — о зерн ы е осолонепн ы е; I X  — о зевп ы е 
застой н ы е , ^  л а гу н н ы е  оп ресн ен н ы е; X I  — л агу н ы ; X I I  — п р и б р еж н о й  р ав н и н ы , врем ен ам и  зал и в ав ш ей ся  о п ресн ен н ы м  м орем ' 
Y V 1  ИАПО ЯС7ГИ оп Ресне1Ш0Г° М°Р Я (п одвод ная  д ел ь та ); X I V  — п р и б р еж н о й  части  м елкого  м о р я  с н о р м аль н о й  солен остью ;
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4  — гр авел и ты  и гр авел и сты е  п есч ан и ки ; 5 — п есчан и ки  и п ески ; 6 — п ер есл аи в ан и е  и звесткови оты х п есчан иков  и  п есков- г  — ал с- 
вр о л и ты , s  — алев р о л и ты  с вклю чени ем  га л е к ; 9 — п ер есл аи в ан и е  алевроли тов  и п есч ан и ко в ; 10  — гл и н ы ; 1 1  — п ер есл аи ван и е  гл и и  
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Рис, 6. Литолого-фациальный профиль для меловых отложений по линии 2—2. (Условные обозначения см, на рис. 5.)



н прослоев со слабо и даже хорошо окатанными обломками позволяет 
предполагать наличие здесь отложений, образованных временными поверх
ностными потоками.

В составе делювиально-пролювиальных фаций выделяются осадки 
переотложенной коры выветривания. К таким осадкам нами отнесены 
светло-розовые, кирпично-красные, белесые и сиреневато-серые мелкозер
нистые полимиктовые песчаники, реже алевролиты и глины, накапли
вавшиеся (см. рис. 13, 14) в северо-восточной части площади в раннем мелу 
(время формирования нижней чанакской подсвиты).

В шлифе в составе песчаников определяются корродированные угло
ватые обломки кварца и кремня (70%). сильно политизированные и сери- 
цитизированные зерна полевых шпатов (4%), а также округлые стяжения 
глинистого вещества каолинитового состава (10—16%).

Проведенные термические анализы над глинами из этой толщи (обра
зец Т-2 из района сел. Турбат) устанавливают бейделлитовый и гетитовый 
их состав, а спектральным анализом определяется в них содержание 
титана от 0,1 до 0,3%.

В ядре Нарчинской антиклинали на кварцитовидных песчаниках, 
вероятно юрского возраста (см. рис. 5, т. 72), карманами залегают белые 
или слегка розоватые глины также бейделлитового состава, которые пере
крываются выше полимиктовыми песками, сходными с вышеописанными.

Как в песках, так и в глинах отмечается слабо выраженная косая 
однонаправленная слоистость. В районе сел. Турбат и в урочище Кызыл- 
тал косая слоистость в песках подчеркивается концентрацией мелхшх 
до 0,5 см и меньше угловатых обломков кварца.

Перечисленные выше текстурные и структурные особенности, а также 
минералогический состав глин, песков и песчаников, для района Казы- 
курта, Кызылтала, Кызыл-Аты, Турбата, т. е. северо-восточной предгор
ной части площади, позволяют предполагать, что эти породы образованы 
за счет переотложения коры выветривания. Последняя, вероятно, имела 
широкое распространение на поверхности палеозойских эффузивов, соста
влявших слаборасчлененную, не высоко приподнятую сушу, обрамлявшую 
Ташкентскую депрессию с востока. Незначительные потоки воды (типа 
временных ручьев) вымывали из коры выветривания песчаный и мелко- 
земнстый материал, переносили его к подножью слабо возвышавшейся 
над депрессией равнины и здесь же его откладывали. Делювиальным 
и аллювиальным путем могут формироваться не только переотложенные 
коры выветривания, но даже месторождения бокситов [Страхов, т. II, 
1962].

По направлению к северо-западу и юго-западу осадки переотложен
ной коры выветривания сменяются типичным аллщвием, а местами даже 
озерно-болотной фацией.

А л л ю в и а л ь н ы е  и л и  р е ч н ы е  ф а ц и и  в разрезах мело
вых отложений Приташкентского района составляют 80—90% от общей 
мощности осадков в центральной и западной части депрессии и 90—100% 
в предгорьях. Выделяются они в нижнем мелу, сеномане, верхнем туроне, 
а также в нижнем туроне и сеноне.

К аллювиальному фациальному комплексу эти осадхш отнесены на 
основании следующих характерных- для них общих признаков.

1. Преимущественно аэроморфная окраска пород — глин, алевроли
тов, песчаников, гравелитов и конгломератов, окрашенных в красные 
(до лиловых), красновато-бурые, желтоватые или палевые (лессовые) цвета.

Породы других цветов — зеленых, серых, белесых — встречаются 
весьма peflito и образуют маломощные прослои, быстро вьпшинивающиеся 
по простиранию.
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2. Состав осадков исключительно терригенный — алевролиты, пески 
и песчаники различной степени сортировки и преимущественно полимикто- 
вого состава гравелиты и конгломераты. Характер разрезов и по верти
кали и по простиранию весьма ire выдержан (см. рис. 5—8) — пески на 
коротком расстоянии (200—300 м) по простиранию переходят в гравелиты 
или замещаются неравномернозернистыми алевролитами. Отмечается 
выклинивание или спорадическое появление алевролитов среди гравелитов 
и конгломератов, и наоборот, линз гравелитов или песчаников среди алев
ролитов. При этом грубообломочные породы (гравелиты, конгломераты) 
залегают на мелкоземистых (алевролитах или глинах) со следами внутри- 
формационного размыва.

3. Невыдержанный состав пород характерен не только для той или 
иной пачки красноцветов, но и для отдельного слоя. Особенно это заметно 
в песчаниках или гравелитах и подчеркивает наличие косой слоистости — 
разнонаправленной, мульдообразной, т. е. потокового типа.

4. Отсутствие органических остатков морского типа. Иногда в мелко
земистых прослоях отмечается наличие пресноводных остракод или оого- 
ний харовых водорослей, указывающих на существование небольших 
спокойных водоемов типа временных озер на пойменных отложениях.

5. Ни в одном из анализировавшихся образцов не встречены глауко
нит и фосфорит.

6. Мощности гранулометрически различных пород в общем незна
чительны (12—15 м), а в цикле достигают нескольких десятков или даже 
сотен метров.

Несомненно, что в красноцветных континентальных отложениях мела 
Приташкентского района, рассматриваемых как аллювиальный комплекс, 
присутствуют типично пойменные осадки, осадки наземных дельт, ста
риц, болот, небольших мелких озер, а также типично русловые. Послед
ние, обладая ярко выраженными и хорошо сохраняющимися в ископаемом 
состоянии признаками, выделены отдельно.

Р у с л о в ы е  ф а ц и и  в предгорных участках более грубозернисты, 
плохо отсортированы, грубослоистые. Они представлены взаимно заме
щающимися линзами разногалечниковых конгломератов, гравелитов и 
песчаников с маломощными (1—2 м) линзами алевролитов. В конгломера
тах и гравелитах сгруженность обломочного материала различная: то они 
тесно прилегают друг к другу, образуя линзы гравия или конгломерата, 
то в виде включений залегают среди гравелистых песчаников. Окатанность 
обломков также различная. Наряду с хорошо окатанными присутствуют 
и полуокатанные гальки палеозойских пород. По составу преобладают 
гальки кварца и кремня, но встречаются также гальки из палеозойских 
эффузивов, известняков и кремнистых сланцев. Размер галек в конгломе
ратах не превышает 10—15 см в диаметре. По направлению к западу от 
предгорий размер галек уменьшается, а окатанность улучшается. При 
этом здесь в разрезе русловых осадков преобладают пески и песчаники.

В шлифах из песчаника отчетливо видна различная окатанность 
зерен — от угловатых или полуокатанных до округлых. Зерна предста
влены кварцем (60%), полевым шпатом и плагиоклазом (25%), а также 
рудными минералами (лимонит) и обломками пород. Зерна полевого шпата 
разложены — пелитизированы и серицитизированы.

Для русловых отложений, кроме терригенного состава материала и 
его распределения, характерны текстурные признаки — это слоистость.

В разрезах русловых фаций нижнего мела, сеномана и верхнего 
турона наблюдается косая слоистость речного типа: одно- и многоярусная, 
однонаправленная и мульдообрайная. Мощность косослоистых пластов 
измеряется от нескольких дециметров до 2—3 м. Углы падения косых
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серий 10—25°, а толщина слойков 5—30 см (в песчаниках). Слоистость 
обычно обусловлена распределением различного размера обломочных 
частиц.

Многократные замеры направления косых серий, а также ориенти
ровки наклона длинных осей гальки в конгломератах указывают на пре
имущественно широтное направление русел водных потоков, транспорти
ровавших обломочный материал в депрессию. При этом русла потоков, 
имея в общем широтную вытянутость, вероятно, при выходе в депрессию 
разделялись, образуя конусы выноса на значительных площадях.

О з е р н ы е  ф а ц и и .  В группе континентальных фаций, как отме
чалось выше, выделяются в качестве самостоятельных озерные фации. 
В тех случаях, когда озерные осадки в разрезе аллювиальных толщ соста
вляют незначительную мощность и занимают небольшую площадь, они не 
выделяются на картах как самостоятельная фация. Однако во время фор
мирования осадков нижнего мела (см. рис. 13, 14), сеномана (см. рис. 15) 
и верхнего турона (см. рис. 17) отдельные площади депрессии были заняты 
длительное время озерами, которыми, вероятно, заканчивались поверх
ностные потоки. В большинстве случаев это были мелкие опресненные 
озера с хорошей аэрацией водной толщи и донных осадков. В таких усло
виях накапливались хорошо отсортированные йелкоземистые, песчано
алевритовые и глинистые красноцветные отложения азатбашской свиты 
и нижнечанакской подсвиты, развитые к западу от линии железной дороги 
Ташкент — Арысь. Для этих осадков характерна типичная параллель
ная слоистость пластов алевролитов и глин, перемежающихся с линзами 
мелкозернистых песчаников. В районе Джаусугумского поднятия в этой 
толще присутствуют розовые мергели с обильной фауной пресноводных 
остракод и харофитов.

В районе Ташкента и Ишан-Кургана среди красноцветных осадков 
установлены зеленые и пестроцветные глины с растительными остатками, 
а также прослои доломита. Эти осадки, вероятно, накапливались в за
стойных участках озера, временами осолонявшегося из-за слабого подтока 
пресных вод. В том случае, когда подток пресных вод был значительным, 
берега озер заболачивались, на них развивалась растительность и одно
временно с тонкими глинами накапливался растительный детрит.

Глинистые пестроцветные осадки с параллельной тонкой слоистостью 
в пределах этой же площади развиты в начале верхнего мела. Вероятно, 
озерные условия накопления осадков продолжали существовать и в сено
мане.

В Джаусугуме (рис. 7) и в районе Мирзачуля (рис. 8) в верхнем туро- 
не скважинами вскрыты зеленые глины и пестроцветные алевролиты. 
В последних с алевритами отчетливо слоистыми отмечаются прослои 
до 10—20 см пестроокрашенных гипсов, а местами мергелей. Наличие 
в алевролитах растительного детрита и прослоев мергелей позволяет 
считать эти осадки накапливавшимися в осолоненных озерах, в которых 
временами повышалась соленость, что обусловливало огипсованность 
алевролитов и даже выпадение гипсов.

А л л ю в и а л ь н о - о з е р н ы е  ф а ц и и .  Наряду с самостоя
тельными озерными фациями в отложениях сеномана (см. рис. 15) выде
ляются аллювиально-озерные осадки. Они занимают площадь к западу 
от меридиана г. Ташкента и до р. Сыр-Дарьи и характеризуются ритмич
ным переслаиванием конгломератов, гравелитов, песков, песчаников, 
алевролитов и мергелей. При этом ритм начинается грубообломочными 
породами (гравелитами и конгломератами) и заканчивается пестроцвет
ными алевролитами с линзами или прослоями мергелей. Каждый после
дующий ритм залегает с размывом на предыдущем. Для грубообломочных
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Рис. 7. Литолого-фациальный профиль для меловых отложений по линии 3—3. (Условные обозначения см. на рис. 5.)



пород характерна невыдержанность прослоев и линз и косая слоистость 
потокового типа. Мелкоземистые породы обладают параллельной или 
слабой косой слоистостью, пестроцветной окраской и по простиранию 
прослеживаются на сотни метров при мощности 5—7 м. В районе Нарчин- 
ского поднятия в мелкоземистых пестроцветных отложениях, ритмично 
переслаивающихся с грубозернистыми, обнаружены пресноводные триго- 
ниоиды — обитатели пресных водоемов типа озер.

Приведенные данные позволяют нам выделять аллювиально-озерную 
фацию, охватывающую в сеномане почти всю западную часть депрессии 
от железной дороги до р. Сыр-Дарьи.

Ф а ц и я  п р и б р е ж н ы х  р а в н и н ,  в р е м е н а м и  з а л и 
в а в ш и х с я  м о р е м .  Чередование континентальных и заведомо 
морских осадков, присутствующих в нижнем туроне, сеноне и в верхней 
части среднего эоцена (туркестанские слои) заставляет использовать физи
ко-географическую терминологию, выделяя прибрежные равнины, вре
менами заливаемые морем, как своеобразную обстановку накопления 
осадков.
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Рис. 8. Литолого-фациальный профиль для меловых отложений по ливни 4—4. (Услов
ные обозначения см. на рис. 5.)

Действительно, всякой трансгрессии моря обычно предшествует мак
симальное выравнивание суши, обусловленное как предельным развитием 
эрозионных процессов, сгладивших положительные формы рельефа, так 
и заполнением отрицательных форм рельефа осадками. Последние могут 
быть представлены различными генетическими типами — элювиальными, 
делювиально-пролювиальными, аллювиальными, озерными, болотными, 
эоловыми и другими осадками, способствовавшими возникновению при
брежной равнины. Именно такие выровненные участки суши при незначи
тельном их погружении заливаются морем, а при поднятии снова осу
шаются. Естественно, что такая смена условий накопления осадков при
водит к фациальному разнообразию в разрезе.

Если, например, рассмотреть разрезы нижнетуронских отложений 
(см. рис. 6) у Казыкурта (т. 77), Кызылбулака (т. 84), Кызыл-Аты (т. 83), 
по скважинам в районе г. Ташкента (тт. 169, 170), у сел. Луначарское 
(т. 171), в Кибрае (см. рис. 7, т. 172) и в Мурзарабатской котловине 
(тт. 237, 233), то увидим, что в сложении их принимают участие красно
цветные полимиктовые косослоистые пески (аллювий) и алевролиты с мел
кими известковистыми стяжениями, гравелиты с косой потокового типа 
слоистостью (русловые). Среди красноцветных осадков присутствуют зеле
ные и серые глины с растительными отпечатками (озерные или болотные), 
а также мергели или глины с морской устричной и гастроподовой фауной.

В сеноне (см. рис. 18) аналогичное чередование осадков, обладающих 
признаками образования их в континентальных условиях и явно прибреж
но-морского происхождения, отмечается в следующих точках: 34, 37, 77, 
75, 78, 80, 115, 126, 210, 237 и т. д.
72



Как пример особенностей смешанного типа осадков можно рассмо
треть разрез сенона в районе сел. Турбат (см. рис. 18, т. 80). Здесь 
(рл. 37—43) морские осадки, содержащие устричную фауну, представлены 
известковистыми неравномернозернистыми песчаниками с включениями 
мелких (до 0,5 см), округлых стяжений розового мергеля. Песчаники с раз
мывом залегают на светло-коричневых алевролитах и покрываются 
согласно буровато-коричневым алевролитом с зелеными пятнами. Выше 
залегают красноцветные и сероцветные песчаники, глины, пелитоморфные 
известняки, еще выше — полимиктовые косослоистые (потокового типа) 
грубозернистые песчаншш. Такой же характер разреза отмечается в 
Парли-Сае, Мурзарабатской котловине и в других местах, позволяющих 
выделять контуры площадей вдоль эрозионной области и представляющих 
собой прибрежные равнины, временами заливавшиеся морем (последнее 
характеризовалось опресненностью вод, благоприятствовавших развитию 
устричной фауны).

Аналогичные условия осадконакопления были в момент формирова
ния туркестанских слоев в истоках р. Келеса (т. 87). Здесь глины и пески 
явно морского облика чередуются с красноцветными песчаниками, але
вролитами и мергелями с остракодами.

П о д в о д н ы е  д е л ь т ы .  Широкое развитие в Приташкентском 
районе континентальных (особенно аллювиальных) отложений в меловой 
период и одновременное присутствие морских осадков позволяет предпо
лагать наличие площадей, на которых накапливались дельтовые осадки. 
Однако достоверно дельтовые осадки (именно осадки подводных дельт) 
выделяются пока только к западу от железнодорожной ветки Ташкент — 
Арысь. Здесь в разрезах верхнего мела (см. рис. 6, 17, тт. 60, 61, 62, 72) 
отмечается развитие хорошо отсортированных серых, слегка розоватых 
песков или слабосцементированных песчаников, пятнистых алевролитов 
и зеленых глин, гравелитов и мелкогалечных конгломератов из гальки, 
мергелей и песчаников и реже кварца и кремня.

Все эти породы образуют невыдержанные по простиранию пласты 
или линзы мощностью до 5—7 м. В песчаниках и песках отмечается косая 
разнонаправленная и мульдообразная слоистость.

Среди пород встречаются более плотные детритусовые известковистые 
песчаники, местами с хорошо сохранившейся фауной. При этом в одних 
прослоях преобладают крупные тригонии до 15—20 см (Trigonia sirdorien- 
sis А г k h.), а в других — гастроподы и пелециподы. Наряду с морской 
фауной, в этих же породах встречаются слабообработанные кости пре
смыкающихся (динозавров). Наибольшее скопление последних отмечается 
в горизонтах гравелитов и конгломератов, которые в свое время были 
названы Е. В. Ивановым динозавровым горизонтом. Кроме обломков кос
тей и даже целых скелетов [Беленький, Рождественский, 1963] утконо
сых динозавров, в этих песках отмечается присутствие окаменевших 
стволов деревьев.

Перечисленные выше признаки учитывались и предыдущими иссле
дователями. В частности, Б. А. Борнеман [1940] осадки динозаврового 
горизонта считал дельтовыми образованиями. Поскольку среди терриген- 
ных осадков присутствуют и органогенные известняки морского происхо
ждения, правильнее их относить к подводно-дельтовым. По простиранию 
на восток, т. е. ближе к области сноса, они замещаются (см. рис. 6, 7) 
аллювиальными, в которых несомненно присутствуют и надводно-дель
товые.

В непосредственной близости от областей сноса, на месте современ
ного среднего течения долины Ангрена (см. рис. 11, тт. 188, 181, 178, 224, 
223) отложения нижнего эоцена представлены кварцевыми и полимикто-
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выми песками, алевритовыми глинами с включениями кварцевой и крем
нистой галечки. Эти породы образуют линзовидное переслаивание, часто 
замещая друг друга. Из органических остатков присутствуют устрицы 
и изредка зубы акул. Иногда в песках отмечается слабовыраженная косая 
равнонаправленная слоистость.

В составе песков и песчаников преобладают зерна кварца, но также 
присутствуют полевые шпаты. Зерна в различной степени окатаны, что 
говорит о незначительном пути их переноса.

Перечисленные выше признаки позволяют нам предположительно 
эти отложения выделить как подводно-дельтовые (прибрежные), накапли
вавшиеся в водоемах с пониженной соленостью.

Л а г у н н ы й  к о м п л е к с  ф а ц и й .  Лагуна — это мелковод
ное замкнутое пространство, образовавшееся вследствие отчленения косой 
или пересыпью от моря бухт, заливов или устьев рек.

Лагуна станет опресненной, если в такое замкнутое водное простран
ство будет значительным приток пресных вод, и, наоборот, — засоленной, 
если связь с морем будет кратковременной или незначительной, как 
например, современный залив Кара-Богаз-Гол.

Между этими крайними лагунными условиями существуют и переход
ные. С одной стороны, опресненные лагуны связываются через осолонен- 
ные озера с озерными, т. е. континентальными условиями, а с другой — 
засоленные лагуны связываются через моря с повышенной соленостью 
с типичными морскими условиями. Следовательно, лагуны могут возни
кать или в эпохи формирования обширных приморских равнин, или же 
в эпохи регрессий моря.

В Приташкентской депрессии лагунные условия формирования осад
ков существовали в начале верхнего турона и в конце меловой эпохи 
(см. рис. 6). Они связаны с регрессиями нижнетуронского и сенонского 
морских бассейнов. Кроме того, близкие к лагунам по характеру соле
ности были морские бассейны в палеоцене (время накопления бухарских 
слоев), а также мелководные заливы в нижнем эоцене (район гор Моголтау) 
и в конце палеогена в момент регрессии палеогенового морского бассейна 
(см. рис. 20, 21, 24).

В целом в лагунном комплексе в осадках мелового и палеогенового 
возраста выделены фации опресненных и засолоненных лагун, кроме того, 
сюда нами включаются отложения мелкого засолоненного моря палеогена 
и прибрежно морские осолоненные фации нижнего эоцена.

Ф а ц и и  з а с о л о н е н н ы х  л а г у н  выделяются в северо- 
западной части Приташкентской депрессии (Мастагат, Алымтау, Мансур- 
Ата, см. рис. 19) в осадках верхнего мела (дания?). Во всех перечислен
ных пунктах выше морских осадков сенона залегают мелкоземистые отло
жения, представленные чередованием глин, глинистых песчаников, алев
ролитов, изредка глинисто-известковистых доломитов и прослоев 
гипса.

Породы обладают пестрой (сиреневой, охристо-красной, серой, зеле
новатой) окраской; распределяющейся по породе в виде пятен или окра
шивающей целиком прослои того или иного состава. Слоистость преимуще
ственно тонкая и горизонтальная, но в отдельных прослоях имеется 
и косая мульдообразная. Песчаники полимиктовые, состоят из неравно- 
мерноокатанных зерен кварца (80%), полевого шпата (10—15%) и облом
ков пород (5—10%). Из аутигенных минералов отмечается барит (1—5%) 
и единичные зерна фосфатов. Из органических остатков обнаружены толь
ко оогонии харовых водорослей. Общая мощность описываемых осадков 
не превышает 25—30 м, а отдельные прослои достигают 0,5—1, реже 
2—3 м.
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С подстилающими морскими осадками описываемые отложения 
имеют постепенный переход, а палеогеновые часто залегают на них с раз
мывом.

Аналогичные интенсивно огипсованные осадки отмечаются в ниж
ней части разреза верхнего турона в районе гор Алымтау (см. рис. 6, 
т. 61, 62). Однако здесь преобладают бордово-красные и малиновые глины 
с редкими маломощными прослоями песчаников и гипса (прослои послед
него не превышают 15—20 см, а к кровле исчезают). С подстилающими 
морскими осадками нижнего турона красноцветные глины имеют постепен
ный переход.

Ф а ц и и  о п р е с н е н н ы х  л а г у н ,  как отмечает Б. А. Рухин 
[1962], прошлых геологических эпох «в настоящее время трудно отде
лить от континентальных (озерных толщ)». Однако в Приташкентском 
районе вдоль предгорий Каржантау (см. рис. 19) в кровле верхнемело
вой толщи (верхнедарбазинский горизонт) в разрезах присутствуют свое
образные осадки. Они представлены чередованием пестроцветных (зеле
ных, серых, сиреневых, малиново-красных, белесых или розоватых) 
песчаников, глин, мергелей, глинистых известняков, прослаивающихся 
белыми или розовато-красными гипсами. Песчаники полимиктовые, зерна 
кварца составляют 75—80, полевого шпата 10—11, обломки пород 
6—7 и биотит 0,7%. Из аутигенных минералов в песчаниках присутствует 
барит (0,9%) и единичные зерна целестина. Карбонатность составляет 
около 10—12%.

В пелитоморфных известняках, наряду с примесью глинистых частиц, 
под микроскопом отмечается присутствие мелких зерен халцедона.

Все породы обладают тонкой параллельной слоистостью и частой 
перемежаемостью слоев — глин, мергелей, алевролитов с прослоями гипса, 
обычно приуроченными к глинистым породам.

Характер текстурных и структурных особенностей пород и их состав 
позволяют эту толщу считать образовавшейся в условиях опресненных 
лагун. Этому не противоречит находка фауны остракод в мергелях и 
оогоний харовых водорослей в глинах.

Ф а ц и и  м е л к о г о  м о р я  с п о в ы ш е н н о й  с о л е 
н о с т ь ю  выделяются в палеоцене (рис. 9) и занимают почти всю тер
риторию Приташкентской депрессии, простираясь на запад в Кызылкумы. 
В составе осадков палеоцена преобладают детритусовые и доломитизиро- 
ванные известняки и мергели, а в некоторых участках даже доломиты 
оолитовой текстуры.

Детритусовые известняки имеют белый или кремовый цвет, состоят 
из обломков фауны, распределяющихся неравномерно: то в виде линз, 
то в виде прослоев до 10—15 см среди более плотной карбонатной массы. 
Наряду с раздробленной фауной имеются в изобилии ядра и отпечатки 
целых форм. Сами же раковины в большинстве случаев замещены вторич
ным гипсом. Среди детритусовых известняков отмечаются прослои доломи- 
тизированных известняков, которые на поверхности, выветриваясь, 
образуют мучнистую рыхлую массу. Иногда среди этой мучнистой белой 
массы выступают гривки более плотных мергелистых доломитизированных 
известняков с прекрасно выраженной тонкой параллельной слоистостью, 
с трещинами усыхания на плоскостях напластования. По перпендику
лярным к напластованию трещинам отмечаются прожилки вторичного 
гипса, которые проникают и по напластованию.

Кроме мучнистой разности, в разрезе присутствуют еще оолитовые 
доломиты. Они слагаются округлыми или несколько удлиненными обра
зованиями до 1 мм в диаметре, часть из которых имеет концентрическое 
строение. В ядрах таких оолитин иногда видны неясные органические
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остатки. Промежутки между оолитинами заполнены тонкозернистым 
доломитом или вторичным гипсом.

Из текстурных особенностей описываемой карбонатной толщи палео
цена следует отметить наличие косой слоистости. Последняя широко 
распространена в детритусовых известняках, но также наблюдалась 
и в оолитовых доломитах. Причем косые серии подчеркиваются располо
жением как оолитин, так и ориентированным расположением гастронод.

Принадлежность описываемых карбонатных осадков к мелководным 
не вызывает сомнения уже потому, что в мергелистых доломитах отме
чаются трещины усыхания, а оолитовые доломиты, как отмечает 
Р. Ф. Геккер (1961 г.), являются весьма мелководными образованиями. 
Засоленность же палеоценового бассейна подтверждается широким раз
витием в карбонатных отложениях доломитов в виде пластов или отдель-

г.Мастагат г.Алымтау 
Скв.86 Вескотал Скв.37

Джантакская анта- 
г.Кезень-Тас клиналь Скв.68 р.КызылВулак Каскасу

Рис. 9. Литолого-фациальный профиль для палеогеновых отложений по линии 1 —1.
Ф ации '. I  — п р и б р еж н о й  р ав н и н ы , врем ен ам и  за л и в ав ш ей ся  оп ресн ен н ы м  м орем ; I I  — п одводп ой  
д ел ьты ; I I I  — п р и б р еж н о й  части  м о р я , вр ем ен ам и  оп р есн яв ш его ся; I V  — м ел ко го  м о р я  с п о вы 
ш ен н ой  соленостью ; V —-п р и б р еж н о й  ч асти  м елковод ного  м о р я ; V I  — м елкого  откры того  м о р я . 
Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав: 1 —-ан ги д р и ты , ги псы  и  о ги п сован н ость ; г  — долом и ты  и  д о л о м и ти зи р о в ан - 
н ы е  и зв естн як и ; з  —- и эв ес тн як и -р а к у ш п я к и ; 4 —  и зв естн я к и  п есчан и сты е; 5 — м ер гел и  и  гл и н и сты е  
и зв естн як и ; в  — гл и н ы  и звесткови сты е; 7 — гл и н ы  оп оновидн ы е, оп оки  и  ди атом и ты ; 8  — гл и н ы ; 
9 —- гли н ы  алеври товы е и  ал ев р и ты ; 10  — гл и н ы  п есчан исты е и  п еск и  гл и н и сты е; 11 —- п еск и  и  пес
ч ан и к и  п оли м и ктовы е; 12  — пески  кв ар ц евы е ; 13  — п есч ан и ки  и звесткови сты е; 14  — ко н гл о м ер аты  
и  гравели ты . Г р а н и ц ы :  15  — л и то л о ги ч ески х  тип ов  п ород ; 16  — во зр астн ы х  к о м п л ек со в ; 1 7  — р а з 
м ы вы  и  н есо гл аси я ; 18  — ф ац и ал ьн ы х  ко м п л ексо в  п ород , п одсти лаю щ и х  п ал ео ген ; 19  — м ел о вы е

и 2 0  —  палеозойские отложения.

ных пятен среди известняков. Локализация пластовых и пятнистых 
доломитов, по данным Н. М. Страхова [1962, т. II], свойственна древним 
плоским (мелководным — по С. X. Миркамаловой) наплатформенным 
водоемам, существовавшим в аридных климатических условиях.

Мелководность и засоленность палеоценового бассейна подтвер
ждается также развитием в этих осадках в Приташкентском районе свое
образного эндемичного комплекса фауны, выделенного О. С. Вяловым 
[1935] под наименованием «капланбекского». Детальный анализ фауны 
капланбекского комплекса, проведенный Л. В. Мироновой [1962], позво
лил ей сделать вывод о развитии этого комплекса в морском бассейне 
лагунного типа. Однако трудно представить себе лагуну, занимающую 
десятки тысяч квадратных километров. Скорее всего это был мелководный 
засолоненный морской бассейн, который временами испытывал затруднен
ное сообщение с открытым морем. Именно в такие моменты среди карбо
натных отложений палеоцена в Приташкентской депрессии накапливались 
прослои доломитов.

В нижнем эоцене (сузакские слои) фация мелкого моря с повышенной 
соленостью выделена в районе гор Моголтау (Адрасман, Тавак и др.,
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см. рис. 21). Здесь отложения нижнего эоцена представлены пестроцвет
ными глинами, алевритами, доломитовыми мергелями и песчаниками 
с двумя линзообразными прослоями гипса. Пласты их представляют 
сложное, прихотливое переплетение линзообразных тел. При этом гипс 
сначала появляется в виде конкрециевидных стяжений среди глин, затем 
по простиранию размеры конкреций увеличиваются и далее, сливаясь, 
образуют уже сплошные линзы гипсов, но с тончайшими прослойками или 
прожилками глин. Песчаники полимиктовые образуют то выдеряшнные 
прослои, то линзы 150—200 м длиной со следами косой однонаправленной 
слоистости. Пестроцветная окраска в толще распределяется неравномерно. 
Б местах скопления гипсов и подстилающие и покрывающие породы при
обретают красноватую окраску.

В зеленовато-серых глинах верхней части толщи обнаружены фора- 
мнниферы Haplophragmoides laciniosus B y k .  Gaudryina sp., указывающие 
на морские условия накопления верхней части осадков нижнего эоцена. 
Что же касается остальной толщи пород нижнего эоцена района гор 
Моголтау, то характер самих пород (гипсы и косослоистые песчаники) 
позволяет их относить к фации мелкого моря с повышенной соленостью. 
Это был, вероятно, залив неглубокого морского бассейна, временами 
с затрудненным доступом морских вод, что и обусловило накопление 
в разрезе как хемогенных осадков лагунного типа, так и прибрежно
морских.

М о р с к о й  к о м п л е к с  ф а ц и й .  Основным критерием для 
выделения морского комплекса фаций является наличие разнообразных 
морских организмов в осадках. Поскольку среди морских осадков при
сутствуют отложения, в которых отражены различные условия седимен
тации, в морском комплексе выделяются фации: мелкого открытого моря, 
мелкого моря, прибрежной части мелкого моря, а также прибрежные, 
временами опресняющиеся или осолоняющиеся.

Ф а ц и и  м е л к о г о  о т к р ы т о г о  м о р я  выделяются в ниж
нем (рис. 10), среднем (рис. 11) и верхнем эоцене (рис. 12) и в верхнем 
эоцене — нижнем олигоцене (см. рис. 24). В нижнем эоцене осадки мел
кого открытого моря выделяются в западной части описываемого района 
(см. рис. 10, 11, 12). Они представлены исключительно алевритистыми 
глинами серого, зеленовато-серого, а местами почти черного цвета. Среди 
глин, особенно в нижней части разреза, встречаются прослои опок и 
опоковидных глин, сложенных раковинами диатомей. Как в опоковидных 
глинах, так и в вышележащих неизвестковистых часто встречаются отпе
чатки чешуи рыб и реже зубы. Отсутствие других представителей органи
ческого мира обусловлено, вероятно, тем, что питающей провинцией для 
этого бассейна была равнинная территория со слаборасчлененным релье
фом, покрытая рыхлыми продуктами выветривания. Поступление таких 
продуктов в бассейн обусловливало мутность воды; мутная вода препятство
вала развитию нуммулитов, кораллов, а предельная мягкость грунта 
в момент его образования мешала развитию крупных брюхоногих моллю
сков. Мелководность бассейна и мутность воды служили причиной очень 
слабого развития планктона, в частности фораминифер, которые в этой 
части площади среди глин нижнего эоцена не обнаружены.

Полная бескарбонатность глин нияшего эоцена объясняется, видимо, 
слабым развитием микроорганизмов, усваивающих известь, а также не
большим поступлением карбонатов с континента. Отсутствие фауны может 
быть объяснено еще и неблагоприятными условиями ее захоронения 
с последующим растворением.

На формирование глин нижнего эоцена в условиях мелкого открытого 
бассейна указывают: выдержанный однородный состав в разрезе, тонкая
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горизонтальная слоистость, большое площадное развитие (глины занимают 
площадь только на исследуемой территории около 5 тыс. км2), а также 
преобладание окислительно-восстановительных свойств среды, приведших 
к возникновению серой и зеленой окраски, концентрации железа в виде

пирита и выпадению зерен глауконита.
По направлению на восток и юго-вос

ток фации мелкого открытого моря сме
няются прибрежно-морскими мелководными 
осадками, а на западе и северо-западе 
морской мелководный бассейн уходит на 
территорию Восточных Кызылкумов и 
в Приаралье.

В среднем эоцене (см. рис. 11) фация 
мелкого открытого моря характеризуется 
чередованием алевритистых зеленовато
серых глин и мелкозернистых песчаников, 
накапливавшихся в северо-западной части 
района. Параллельная слоистость в алев
ритовых глинах и присутствие в них фауны 
фораминифер позволяют предполагать на
копление их в открытом морском бассейне. 
Присутствие же в разрезах прослоев мелко
зернистых песчаников указывает на мелко- 
водность этой части бассейна.

Аналогичные условия морского бас
сейна были и в верхнем эоцене (см. рис. 12), 
но привнос терригенного материала сокра
тился, и в это время в северо-западной 
части площади накапливались только глины 
с фауной фораминифер.

В верхнем эоцене — нижнем олигоцене 
фации открытого морского бассейна имеют 
те же признаки. Наряду с фауной форами- 
фер появляются тонкостенные радиолярии. 
Последние, согласно данным J. Dvorak и 
В. Ruzicka [1961], являются обитателями 
мелких морей.

Ф а ц и и  м е л к о г о  м о р я .  В раз
резах отложений мелового возраста эта 
фация выделяется в нижнем туроне. В це
лом это шельфовые осадки, образовавшиеся 
в разнообразных условиях.

В нижнем туроне фация мелкого моря 
занимает северо-западную часть Приташ- 
кентского района, примерно к западу от 
линии железной дороги Ташкент — Арысь. 
Здесь в скважинах и в обнажениях (см. 
рис. 16) вскрывается так называемый серо

цветный горизонт, представленный серыми или серовато-зелеными гли
нами с ясно выраженной тонкой горизонтальной слоистостью. В отдель
ных обнажениях среди глин отмечаются небольшой мощности прослои 
алевритовых песчаников с включением зерен глауконита. Из органи
ческих остатков в этих породах присутствуют только планктонные 
формы — фораминиферы, обитатели морских бассейнов.
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Выдержанность разреза по площади и небольшая его мощность (не 
более 80 м)  позволяют предполагать небольшую глубину в этой части 
бассейна, но значительно удаленную от пенепленизированной и слаборас- 
члененной области сноса, располагавшейся на востоке. В этом направле
нии мелководные морские глинистые фации сменяются прибрежно-мор
скими опресненными, а затем фациями прибрежных равнин.

Аналогичные фации вскрывались скважинами в северо-восточных 
Кызылкумах. Здесь они содержат фауну известковых фораминифер — жите
лей открытых бассейнов с нормальной соленостью.

Сырдарьинская скВ2-Р 
ЮЗ т.199 
Рд|-рдз

Шавас-Сай Джартепе
С кВ. 15 с кВ. 19, СкВ. 12 СкВ 995 скВ 9,
т.210 т.т.216,219 т.219 т.223 т.181

P g t b c h

Горизонтальный

Ташсай 
т.192 
Ш

С В

PgŚsm
Pfft-PffJ
Pgftr

Вертикальный. 2 0  0  2 0  4 0  6 0 м

i_ —j ____i----------1--------1

Рис. 11. Литолого-фациальный профиль для палеогеновых отложений по линии 3—3.
(Условные обозначения см. на рис. 9).

П р и б р е ж н ы е  ф а ц и и .  По свойственным им признакам 
(составу осадков, текстурным и структурным особенностям, фауне, вклю
чениям и т. п.) прибрежные фации выделяются в нижнем туроне, сеноне, 
палеоцене, нижнем и среднем эоцене. Общим для всех фаций этого типа 
является их более мелководный характер, т. е. они формировались в зоне

Казыкурт Капыр-ЗаЗа Долина Турт-Кора ,
СкВ.68 TypSam Азо.тВаш Аксак-Аты Самсарек pJauicad р.Шавас-Сай АЗрасман 

т.77 т.76 у т.80тт.78,70 т.!30 т.!26 т.!29 ,У т.179 IV тт.212,219 т.216 К, т.295,Pgl-Pg’3
Pjztr
Pgjjal

1  Pg?-sz 
^ P g ,b c h

Горизонтальный 

Вертикальный 0̂ 0 20 40 60 м

Рис. 12. Литолого-фациальный профиль для палеогеновых отложений по л и н и и  4—4.
(Условные обозначения см. на рис. 9).

мелководного шельфа, характеризующегося в одних случаях широким 
развитием песков, в других — чередованием песков и глин, наконец, 
в третьих — исключительным развитием алевритовых глин. Крупно
обломочный материал — конгломераты, гравелиты или грубозернистые 
пески и песчаники присутствуют в том случае, когда море непосредствен
но производит разрушение скалистого берега или этот материал выно
сится реками, накапливаясь в устьях. Несомненно, что в местах впаде
ния рек в море солевой режим воды нарушается, оно становится опрес
ненным, а это, в свою очередь, ведет к развитию своеобразного комплекса 
фауны и накоплению таких осадков как устричники или гастроподовые 
известняки. Наряду с опресненными участками в области развития мел
ководного бассейна возникают заливы, временами испытывающие за
трудненную связь с морем. Это приводит к повышенной концентрации 
солей и формированию прибрежно-морских засолоненных фаций.
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Таким образом, среди прибрежно-морских отложений мела и палео
гена в Приташкентском районе выделяются фации: прибрежной части 
моря, временами опреснявшегося, и прибрежной части мелкого моря.

Ф а ц и и  п р и б р е ж н о й  ч а с т и  м о р я ,  в р е м е н а м и  
о п р е с н я в ш е г о с я ,  выделены в нижнем туроне, палеоцене, сред
нем и верхнем эоцене (алайские и туркестанские слои).

В нижнем туроне они устанавливаются в разрезах гор Богонале 
(т. 73), Нарчи (т. 72), Полторацкой скважины (т. 111) и в районе Джа- 
усугумского поднятия (т. 155). В составе этих отложений преобладают 
зеленовато-серые алевритистые глины с подчиненными прослоями квар
цево-слюдистых песчаников, гравелитов и гастроподовых глинистых 
известняков. г

Глины характеризуются тонкой параллельной слоистостью с по
стоянной примесью песчаных частиц. Из органических остатков в них 
встречаются фораминиферы как с известковой, так и с агглютинированной 
раковиной.

Песчаники мелко- и среднезернистые, слабо уплотненные, кварцевого 
состава с присутствием лейст слюды. На поверхности напластования 
песчаников в районе Джаусугумского поднятия, в Нарче и других местах 
отмечаются следы морской ряби. Из органических остатков обнаружены 
зубы рыб.

Гравелиты образуют линзы, невыдержанные по мощности, не превы
шающие 15—20 см, но приуроченные обычно к нижней части разреза. 
В Джаусугуме, Нарче и Алымтау галька представлена розовыми мерге
лями, а также белым и черным кремнём. При этом кремнистая галька ха
рактеризуется прекрасной окатанностью, размер ее не более 2—3 см. 
В районе ст. Джилга преобладает галька кварца и кремня. Линзы гра
велитов по простиранию замещаются разнозернистыми косослоистыми 
песчаниками. В районе Джаусугума в гравелитах обнаружена устричная 
фауна, представители которой, по данным В. П. Козаковой (1925 г.), 
обитали в неглубоком теплом море с опресненными водами.

В районе Нарчи и у горы Богонале среди глин отмечаются прослои 
(0,4—0,6 м) глинистых зеленовато-серых известняков, переполненных 
мелкими гастроподами. Кроме того, в этих известняках встречаются вклю
чения кварцевой галечки и изредка зубы рыб.

В среднем и верхнем эоцене (алайские и туркестанские слои, рис. 11, 
12) отложения прибрежной части моря, временами опреснявшегося, 
представлены различными типами пород.

Непосредственно к области сноса от долины р. Чирчика и далее 
к юго-востоку примыкает полоса песчанистых и глинистых известняков 
с включением хорошо окатанной кварцевой гальки, размером 2—3 см. 
Слоистость пород грубая, массивная и только в отдельных местах отме
чается косая.

Из органических остатков присутствуют крупные массивные устрицы 
(целые раковины, захороненные в прижизненном положении, и раздро
бленные обломки со следами окатанности). Имеются отдельные прослои 
глинистых известняков (Сюрень-Ата, Тутамгали, в бассейне р. Аксак- 
Аты), переполненных более тонкостенными раковинами Panopaea, Pec- 
ten, Cardium, гастропод, указывающих на временное углубление бас
сейна.

По направлению к западу от области сноса эти породы сменяются 
преимущественным развитием пелитоморфных, оолитовых известняков, 
а также мергелей, обладающих массивной слоистостью и заключающих 
крупную устричную фауну. По-видимому, грубый терригенный материал 
пределов этой полосы не достигал, хотя море и было неглубоким.
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Опресненность вод бассейна подтверждается наличием оолитовых 
разностей известняков. Как показали детальные исследования 
Р. Ф. Геккера и А. И. Осиповой [1962, кн. 1, стр. 201 ] «образование ооли- 
тов происходило в условиях значительного понижения солености (опрес- 
ненности по С. X. Миркамаловой)... моря, куда реки выносили большое 
количество карбонатов, имелись все условия для хемогенного карбонато- 
накопления, в том числе и оолитообразования». Таким образом, опрес
ненность морского бассейна в алайское и туркестанское время в юго- 
восточной части района не вызывает сомнения.

К северу от долины р. Чирчика, в непосредственной близости от 
области сноса, отложения прибрежной части опресненного моря в сред
нем эоцене представлены преимущественно терригенными породами, 
в частности песками и песчаниками. При этом для среднего эоцена (время 
накопления алайских слоев) характерно развитие кварцевых песков, 
а в начале эоцена накапливаются известковистые песчаники и устрич- 
нпки. Последние имеют широкое распространение на севере площади, 
охватывая область развития современных гор Казыкурт, Богонале, 
Мансур-Ата (алай, Туркестан) и далее на запад до р. Сыр-Дарьи (см. 
рис. 11) только в алае.

Вопрос об условиях образования палеогеновых песков, преимуще
ственно кварцевых, неоднократно затрагивался в литературе. Р. Ф. Гек- 
кер и А. И. Осипова пришли к выводу, что в Фергане эти осадки накап
ливались в мелководных условиях, именно в области литорали. Для пе
сков риштанских слоев отмечается лучшая обработанность зерен кварца, 
что заставляет этих исследователей высказать предположение о вторич
ном перемыве песков риштана и образовании их за счет размыва сузак- 
ских и алайских песчаных толщ.

Аналогичные песчаные отложения широко развиты в палеогене 
Северного Приаралья, в так называемой саксаульской свите (средний 
эоцен).

Изучая условия залегания песков, минералогический состав и сте
пень обработанности кварцевых зерен, А. Л. Яншин [1953, стр. 344), 
приходит к выводу, что «такая форма кварцевых зерен возникла не в зоне 
морского прибоя, а на суше, раньше сноса этих зерен в морской бассейн», 
т. е. этот исследователь склонен считать, что пески образуются на суше 
в виде дюн. В последующие моменты трансгрессии они могли перемываться 
и разноситься по дну моря на большие площади.

В Приташкентском районе чистые кварцевые пески известны в рай
оне сел. Шарапхана, Турбат, Майское, у кол. Бескотан и в других местах, 
образуя полосу, оконтуривающую береговую линию. При этом на севере, 
как отмечалось выше, пески непосредственно примыкают к береговой 
линии, а на юго-востоке они отделены от области сноса карбонатными 
породами того же возраста. Пески на 96% представлены зернами кварца 
округлой, хорошо окатанной и полуокатанной формы и в незначительном 
количестве акцессорными минералами — цирконом, турмалином, дисте- 
ном и лейстами слюды.

Песчаники по составу и морфологии зерен кварца мало отличаются 
от песков. Правда, в последних, кроме зубов акул, органических остат
ков не обнаружено, а в песчаниках присутствуют устрицы ц кар- 
диумы.

Таким образом, литологический состав осадков среднего (алайские 
слои) и верхнего эоцена (туркестанские слои) и содержащаяся в них 
фауна указывают, что наибольшая часть их представляет прибрежно
морские образования. Именно в этих условиях, отмечает Л. Б. Рухин 
(1953 г.), пески приобретают наибольшую отсортированность и округ-
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ленность зерен, а все неустойчивые против выветривания минералы раз
рушаются.

Неглубокий бассейн был опресненным, на что указывает обилие 
устриц в виде банок в районе Алымтау. О. С. Вялов [1936] указывает, 
что для расцвета устричной фауны вода в морском бассейне должна быть 
опресненной. Опреснение бассейна связано с деятельностью рек, впадав
ших в бассейн. Наиболее крупная из них, вероятно, имела устье в се
веро-восточной части площади, откуда в основном и поступал весь тер- 
ригенный материал, разносившийся подводными течениями.

Ф а ц и я  п р и б р е ж н о й  ч а с т и  м е л к о в о д н о г о  
м о р я  выделяется в сеноне (см. рис. 18) и в нижнем (см. рис. 21), сред
нем (см. рис. 22) и верхнем (см. рис. 23) эоцене.

В сеноне эти фации представлены тремя типами пород — песками '  
и песчаниками с подчиненными прослоями песчанистых известняков 
и детритусовыми известняками с подчиненными прослоями песков.

Сплошные пески в разрезе занимают небольшие площади на юго- 
востоке и севере описываемой территории. Они представлены полимик- 
товыми средне- и мелкозернистыми песками, состоящими из зерен кварца 
(65,5%), полевого шпата (23,1%), а остальное приходится на глинистые 
и разложенные минералы. Пески обладают тонкой косой однонаправлен
ной слоистостью и хорошей сортировкой зерен. Из органических остат
ков встречаются изредка зубы акул.

По направлению к западу в разрезах (см. рис. 18) среди песков по
являются известковистые песчаники, образующие прослои до 1—3 м 
мощностью. Терригенные обломки представлены различно окатанными 
зернами кварца (76%), полевого шпата (10%), слюды (4%), а также при
сутствуют глинистые и разложенные минералы. Карбонатность дости
гает 23—30%. Песчаники обычно образуют гривки, на поверхности вы
ветривания которых хорошо заметна косая слоистость.

Из включений отмечается присутствие хорошо окатанной кварцевой 
и кремнистой галечки, а также окатышей до 2—3 см розового мергеля, 
которые несомненно не могли далеко транспортироваться и отлагались 
в прибрежной части моря.

В песчанике отмечаются обломки раковин морских животных и из
редка целые ядра пелеципод.

Еще далее к западу, в разрезах гор Алымтау и в районе Джаусугум- 
ского поднятия развиты детритусовые известняки, известковистые песча
ники с подчиненными прослоями песков. Терригенные породы обладают 
хорошей сортировкой, состоят преимущественно из кварцевых и в мень
шей степени полевошпатовых зерен с присутствием зерен глауконита. 
Детритусовые песчаники состоят из обломков различных размеров раз
нообразной фауны, среди которой присутствуют целые раковины пек- 
тенид, нукул, кардиумов, иноцерамов, рудистов, ежей и изредка голово
ногих моллюсков (плацентицерасов). Как правило, преобладают формы 
с тонкими раковинами, что может указывать на значительные глубины 
морского бассейна. Однако постоянное присутствие терригенного мате
риала, наличие косой слоистости в песчаниках, а также присутствие де- 
тритусовых известняков указывает на прибрежный характер осадков 
этого района.

В нижнем эоцене к фациям прибрежной части мелководного моря 
отнесены глинистые пески и известковистые песчаники, широко распро
страненные в разрезах к юго-востоку от г. Ташкента, в районе ж.-д. 
ст. Сыр-Дарья, в долине р. Аксак-Аты, а также в предгорьях Казыкурта.

Терригенный материал представлен преимущественно кварцевыми 
хорошо и полуокатанными зернами, цементирующимися или глинистыми
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частицами или карбонатом кальция. Породы обладают параллельной 
слоистостью и выдержанностью слоев. Однако в прослоях более известко- 
вистых отмечается косая тонкая слоистость. В бассейне р. Аксак-Аты 
присутствуют прослои в 0,8—1,0 м глауконитового песка, выклинива
ющиеся к востоку.

В среднем эоцене (время накопления алайских слоев) прибрежно
морские фации выделяются в центральной части депрессии (см. рис. 11). 
Они представлены чередованием песков и алевритовых зеленовато-серых 
глин.

На нормальную соленость этих отложений указывает наличие в але
вритовых глинах фораминифер; наличие песков указывает на близость 
областей сноса.

Аналогичные условия были и во время накопления туркестанских 
слоев.

Краткая характеристика фациальных комплексов указывает на весьма 
разнообразные условия накопления осадков, сменявших друг друга в ме
ловую и палеогеновую эпохи. При этом меловая эпоха характеризовалась 
двухкратным (в нижнем туроне и сеноне) вторжением моря в пределы 
Приташкентской депрессии. В палеогеновую же эпоху море, захватив 
депрессию в палеоцене, продолжало существовать до верхнего эоцена — 
нижнего олигоцена. Однако морской режим менялся, что и отразилось 
на накоплении разнообразных морских осадков. Анализ фациальных ком
плексов и фаций, выделенных в толще мела и палеогена, позволяет про
следить ход геологических событий и восстановить вероятную палеогео
графическую обстановку, которая излагается ниже.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Меловой период
Основные элементы палеогеографии мелового периода Приташкент- 

ского района были заложены уже в юре, начиная с ее середины. Именно 
в средней юре по всей территории Тянь-Шаня происходило интенсивное 
угленакопление, приведшее к образованию Ангренского, Ленгерского, 
Кок-Янгакского, Таш-Кумырского, Сулюктинского и других месторо
ждений. Следовательно, к середине юры территория Тянь-Шаня предста
вляла собой выровненный (пенепленизированный) участок земной по
верхности, на которой возникали при влажном умеренно-теплом климате 
озерно-болотные условия с обилием влаголюбивой растительности. На 
это указывает преобладающее развитие спорово-пыльцевых комплексов 
плауновых и папоротников (Ю. М. Кузичкина, 1962 г.).

Такие условия в юре существовали недолго, так как в свите, покры
вающей угленосную толщу на Ангренском месторождении, совершенно 
отсутствуют проявления угленакопления, зато развита каолинизация. 
Наличие последней указывает, что влажный и умеренно-теплый климат 
средней юры сменился жарким и сухим в момент накопления «каолино
вой» свиты верхней юры.

В долине Ангрена В. А. Захаревич [1950] установил' несогласное 
залегание каолиновой свиты на угленосной, а в отдельных местах даже 
на палеозое, что указывает на проявление одной из фаз мезозойской склад
чатости перед накоплением каолиновой свиты. Эта фаза вызвала значи
тельную перестройку рельефа страны. Вероятно, уже в верхней юре часть 
угленосных отложений была размыта, но большей денудации они под
верглись в начале мелового периода. Эта денудация в Приташкентском 
районе продолжалась до неокома включительно, так как осадки пред

6* 83



шествующие грубообломочной азатбашской свите, датируемой апт- 
альбом, не установлены. Азатбашская же свита залегает или непосред
ственно на палеозое (Кызыл-Ата) или на размытой поверхности угленос
ной средней юры (Кызылтал, Ленгер, скв. 5-Р Полторацкого поднятия). 
Не останавливаясь на деталях распределения поднятий и опусканий в юре 
перейдем к непосредственной палеогеографической характеристике ме
лового периода.

Имеющийся фактический материал позволил построить следующие 
литолого-палеогеографические карты.

1. Для раннего мела (2 карты) — время накопления азатбашской 
(нижний альб) и нижней чанакской (верхний альб) свит.

2. Для позднего мела (5 карт) — для сеноманского века (1 карта), 
для туронского века (2 карты — ранний турон и поздний турон), для 
позднего сенона время накопления отложений Маастрихта (1 карта)' 
для времени накопления верхнего дарбазинского горизонта (датский век?, 
1 карта). Несомненно, что материал, положенный в основу составления 
карт, не равноценный как в отношении количества разрезов, так и де
тальности его обработки. Поэтому карты для нижнемеловой эпохи более 
схематичны, чем для верхнемеловой.

Как отмечалось выше, уже в юрский период были заложены основные 
элементы палеогеографии мелового периода. В частности, к середине юры 
в Приташкентском районе в его горной части уже существовали значи
тельные понижения в районд Ленгера (южный Казахстан), в долине 
Угама (урочище Кызылтал), Чирчика (Азатбаш) и Ангрена в виде широ
ких заболоченных долин или небольших водоемов, по берегам которых 
развивалась пышная влаголюбивая растительность (папоротники, пла
уны), создавшая впоследствии пласты угля. Поскольку вмещающими 
породами являются преимущественно глины различной окраски и в мень
шем количестве более грубые осадки, можно предполагать, что рельеф 
в областях сноса, располагавшихся на востоке и юго-востоке, предста
влял собой пенеплен.

На западе среднеюрские водоемы открывались в понижения более 
крупных размеров, соединяющихся, возможно, в единую депрессию, 
существовавшую на месте современных Нулей. На это указывает при
сутствие между меловыми осадками и палеозоем мансуратинской свиты, 
отнесенной Г. С. Чикрызовым (1939 г.) к юре, предполагаемых юрских 
отложений в размытом своде нарчинской антиклинали [Беленький, 
1961 ], и, наконец, наличие под меловыми осадками заведомо среднеюрских 
глинистых сланцев, охарактеризованных пыльцевыми комплексами 
в Полторацком поднятии, вскрытых скв. 5-Р Средазбургаз в 1962 г. 
В Нарче, Мансур-Ате и в районе Полторацкого поднятия угловых несо
гласий между среднеюрскими и покрывающими их осадками не отмечается.

В долине же Ангрена каолиновая свита, относимая к верхней юре, 
по данным В. А. Захаревича [1950], залегает с угловым несогласием 
на угленосной среднеюрской свите. В урочище Кызылтал на угленосных 
среднеюрских отложениях с угловым несогласием залегают осадки азат
башской свиты нижнего мела. Это указывает на то, что, по-видимому, 
уже в конце юры началась перестройка среднеюрского рельефа. При этом 
перестройка в первую очередь коснулась пенепленизированных областей 
размыва, на которых в верхнеюрское время, вследствие установившегося 
жаркого и сухого климата, возникали процессы каолинизации. Такие 
условия, вероятно, существовали и в начале эпохи раннего мела (валан- 
жин — готерив).

В р е м я  а з а т б а ш с к о й  с в и т ы  (нижний альб?, рис. 13) 
характеризуется усилением процессов эрозии в областях сноса и интен
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сивным накоплением терригенных осадков в Приташкентской депрессии. 
Областями сноса терригенного материала являлись площади современных 
гор Казыкурта, Угамского, Кураминского хребтов, а также поднятия, 
расположенные в непосредственной близости от Джаусугума. На севере 
в виде изолированных возвышенностей существовали палеозойские вы
ходы на месте современных останцев Мансур-Аты и Богонале.

Рис. 13. Лнтолого-палеогеографическая карта Приташкеытского района раннего 
мела (время накопления осадков азатбашской свиты — нижний альб).

Ф а ц и и : 1 а  — области  эрози и ; I  — д елю ви альн о-п ролю ви альн ы е; I I  — р условы е; I I I  — а л л ю в и ал ь 
н ы е ; V I  — о зерн ы е аэри руем ы е; I X  — о зерн ы е застойн ы е. Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав осадков, а  —- об
л а ст и  ак к у м у л я ц и и : 1 — брекчи и  и  н еотсортирован ны е п есчан и ки  с вклю чени ем  н со к атаи н ы х  облом - 
k o d  п ород  п ал ео зо я ; 2 — гал еч н и к и , ко н гл о м ер аты ; 3  —■ гал еч н и к и , к о н гл о м ер аты  с п рим есью  п еск а  
до 10 — 50% ; 4 —-п есч ан и к и , п ески  грубозерни сты е с прим есью  га л ь к и  10 —̂ 50 %; 5 — черед о ван и е  
г л и н , п есчан иков , кон глом ератов  в р ав н ы х  ко л и ч еств ах ; 6 — м ел ко зер н и сты е  п есчан и ки  с п одчи 
н ен н ы м и  п рослоям и  долом и тов; 7 — чередован ие м ел ко зер н и сты х  п есчан иков и гл и н ы  в  р ав н ы х  
к о л и ч еств ах ; б —о б л а с т и  эрози и : 8 —в е р о я т н ы е  п лощ ади  р асп р о стр ан ен и я  к о р ы  в ы в етр и в ан и я  
п а  п алеозой ском  ф ун дам енте; 9 —-кар б о н атн ы е  п ороды  п ал ео зо я ; 10  — м агм ати ческ и е  ки сл ы е  
п ал ео зо й ск и е  породы ; 11 — эф ф узивны е породы ; 1 2  —  п ал ео зо й ск и е  п ороды , состав к о то р ы х  н е  у ста 
н овл ен . Г р а н и ц ы :  1 3 — областей  эрози и  и а к к у м у л я ц и и ; 14  — ф ац и ал ьн ы х  к о м п л ек со в ; 1 5  — л и то 
л о ги ч еск и х  тип ов п ород; 16  — гл ав н ы е  н ап р а в л ен и я  сн оса  облом очного м атер и ал а; 17 —-в то р о сте 
п ен н ы е  н ап р ав л ен и я  сн оса  обломочного м атер и ал а; 18  — точки  сбора ф акти ч еского  м атер и ал а  (ск в а 

ж и н ы , р азр езы , отд ел ьн ы е  об н аж ен и я).

Области сноса, оконтуривающие Приташкентскую депрессию, пред
ставляли собой, как и в конце юры, пенепленизированные низкогорья, 
которые вдоль границы с депрессией начали интенсивно разрушаться. 
На это указывает грубообломочный состав азатбашской свиты разрезов 
в районах гор Мансур-Ата, Богонале, Казыкурт, в урочище Кызылтал, 
у сел. Кызыл-Ата, Турбат, Азатбаш и Джаусугум. Во всех этих пунктах 
осадки азатбашской свиты представлены неокатанными со слабовыражен- 
ной сортировкой, обломками палеозойских пород, слагающих, как пра
вило, современные палеозойские возвышенности.
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Исключением является район урочища Кызыл-тал. Здесь в составе 
азатбашской свиты преобладают обломки эффузивных пород, в то время 
как сейчас в районе Угама развиты исключительно известняки карбона. 
По общему облику осадки азатбашской свиты напоминают делювиально
пролювиальный шлейф, обрамляющий современные выходы палеозоя. 
Большинство потоков, выносивших обломочный материал, были незна
чительными и действовали кратковременно. На месте современных исто
ков р. Келеса и по долине Чирчика к югу от Газалкента существовало 
два постоянно действующих водных потока. Здесь азатбашская свита 
представлена русловыми осадками — конгломератами и гравелитами 
с линзами песков и песчаников. Более крупной была река на севере райо
на, о чем свидетельствуют широко развитые здесь аллювиальные осадки — 
пески, песчаники с линзами гравелитов, с потокового типа косой слои
стостью. Эти осадки представляют собой накопления периферийной части 
конуса выноса, достигавшего на западе железнодорожной линии Таш
кент — Арысь.

Далее на запад азатбашская свита представлена красноцветными 
алевролитами и песчаниками (т. 97) с хорошо выраженной параллельной 
слоистостью. Накопление этих осадков, вероятно, происходило в неглу
боких, хорошо аэрируемых водоемах типа озер, о чем свидетельствует ' 
красноцветная окраска осадков, хорошая сортировка и выдержанность 
прослоев на значительные расстояния. Наиболее глубокая часть водоема 
располагалась между сел. Сарыагач и Янгиюль, охватывая современную 
территорию г. Ташкента и далее на запад до среднего течения Курук- 
келеса. Здесь, по данным скважин (тт. 169, 170, см. рис. 7), азатбашская 
свита представлена чередованием пестроцветных алевролитов, песчани
ков и глин с растительными остатками и маломощными прослоями доло
митов.

Садка магнезиальных солей в пресноводных современных водоемах, 
по данным Н. М. Страхова [т. III, 1962], происходит в аридных клима
тических условиях. Р. Ф. Геккером [1948] доломитовые породы были 
обнаружены в верхнеюрской рыбной толще Туркестанского Каратау. 
Пресноводные условия накопления рыбной свиты были доказаны 
Р. Ф. Геккером и М. Ф. Филипповой на основании изучения фауны и 
флоры. Анализ последней привел этих исследователей к заключению, 
что осадконакопление доломитов имело место в климате, отличавшемся 
явной аридностью. Следовательно, наличие доломитов среди красноцвет
ных осадков в азатбашской свите позволяет считать эти отложения осад
ками пресных озер, существовавших в аридных климатических условиях. 
На описываемой площади бассейн был застойным, так как в пестроцвет
ных тонких глинах отмечается присутствие пирита. В целом западная 
часть Приташкентской депрессии в нижнеальбское время представляла 
собой предгорную полупустынную равнину, в пределах которой терялись 
постоянные водные потоки. В период же паводков образовались мелковод
ные озера, покрывавшие эту площадь.

В р е м я  н и ж н е й  ч а н а к с к о й  с в и т ы  (верхний альб, 
рис. 14) характеризуется дальнейшим погружением и расширением При
ташкентской депрессии, но остававшейся все еще выше уровня моря. На 
северо-востоке областями аккумуляции были южные склоны Казыкурта, 
Кызылтала, Турбата, а на юго-востоке — район Джаусугума, которые 
во время формирования осадков азатбашской свиты являлись областями 
эрозии и давали грубообломочный материал.

Области сноса, окружавшие депрессию, ко времени формирования 
нижней чанакской свиты, по-прежнему, представляли древний пенеплен. 
На северо-востоке пенеплен был покрыт нижнемезозойской древней ко-
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рой выветривания (см. рис. 14), сформированной на эффузивах палеозоя. 
Кора выветривания подвергалась размыву временными потоками, кото
рые переоткладывали обломочный материал здесь же у подножья скло
нов. При этом мелкоземистые осадки переносились далеко на запад,

Рис. 14. Литолого-палеогеографическая карта Приташкентского района раннего мела 
(время накопления нижней чанакской подсвиты — верхний альб?).

Ф а ц и и :  1а  — области  эр о зи и ; I I  — ру сл о вы е; I I I  — ал лю ви ал ьн ы е ; I V  —. п ер ео тл о ж ен н ы е  коры  
вы ветр и в ан и я ; V I  — о зерн ы е аэри руем ы е; V I I  —-о зер н ы е  п ресн оводн ы е. Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав  
осадков, а  — области  а к к у м у л я ц и и : 1 —-г ал е ч н и к и , к о н гл о м ер аты ; 2 — чер ед о ван и е  г л и н , п еск о в  
и к о н глом ератов  в р авн ы х  к о ли честв ах ; 3 —-ч ередован и е  г л и н , п есков с  п одчи нен ны м и  п р ослоям и  
гр авел и то в ; 4  —  п есчан и ки  п оли м и ктовы е разн о зер и и сты е  с п р о сл о ям и  к ао л и н о в ы х  гл и и ; 5  — п ески  
кв ар ц евы е ; 6 —• чередован ие гл и н  и  п есчан и ков  в р а в н ы х  ко л и ч еств ах ; 7 —• гл и н ы ; 8  — ч ередован и е  
гл и н , п есчан и ков  и  м ергелей ; б  — о б ласти  эрози и : 9 — в ер о я тн ы е  п лощ ади  р асп р о с тр а н ен и я  кор 
в ы ветр и в ан и я  н а  п алеозой ском  ф ун дам енте; 10  —-к а р б о н а тн ы е  п ороды  п ал е о зо я ; и  —-м агм ати ч е
ск и е  ки сл ы е  п ал еозой ск и е  породы ; 12  —  эф ф узивны е п ороды ; 13  — п ал ео зо й ск и е  п ороды , состав 
к о торы х  н е  у стан о вл ен . Г р а н и ц ы :  14  —• областей  эр о зи и  и  а к к у м у л я ц и и ; 1 5  — ф а ц и а л ь н ы х  к о м п л е к 
сов ; 16  —-ли тологи ч ески х  ти п о в  п ород ; 17  —-су м м ар н ы е  и зоп ахи ты  а затб аш ск о й  и  н и ж н ей  ч а н а к 
ск о й  сви т  (проведены  через 200 ль); 18  — н ап р а в л ен и е  сн о са  облом очного м а т ер и а л а ; 19  — точки  
сбора  ф акти ч еского  м атер и ал а  (в ч и сл и теле  п о р яд к о вы е  н о м ер а , в зн ам ен ател е  — м ощ н ость осад ков

н и ж н его  м ел а).

а зерна кварца и полевого шпата накапливались, образуя толщу полимик- 
товых песков и песчаников (Казыкурт, Кызылтал, Кызыл-Ата). Зерна 
полевых шпатов каолинизированы, а в районе Турбата среди песков этой 
толщи присутствуют даже прослои каолинитовых глин. Это позволяет 
считать толщу полимиктовых песков переотложенной корой выветривания.

На юго-западе депрессии существовало несколько небольших посто
янных водных потоков. На это указывает наличие русловых галечников

87



на левобережье Чирчика, а разрезе Самсарекской скважины и в бас
сейне Ангрена. Периферические части конусов выноса, слившись, обра
зовали предгорную аллювиальную равнину (см. рис. 14), сложенную 
красноцветными гравелитами, песками и алевролитами. Она занимала 
полосу шириной в 20—30 км, протягивавшуюся от урочища Азатбаш 
через южную часть г. Ташкента, Ишанкурганское поднятие до Янгиюля.

Грубозернистые осадки, обрамляющие депрессию, в центральной 
ее части замещаются сначала чередованием красноцветных алевролитов 
и песков (тт. 72,111,168), а далее к западу в районе Джаусугума (т. 155) 
и несколько севернее (т. 97) — красноцветными глинами, чередующимися 
с мергелями. Хорошая сортировка мелко- и среднезернистых пород 
и выдержанность горизонтов на значительном расстоянии позволяет 
предполагать, что транспортировка и накопление этих осадков осуще
ствлялись в водной среде. Скорее всего это были небольшие спокойные реки, 
оканчивавшиеся озерами и болотами, располагавшимися на пологой по
верхности межгорной впадины. В районе Джаусугума существовало 
постоянное пресноводное озеро. На это указывает наличие красноцветных 
мергелей, достигающих 40 м мощности, и обильная фауна пресноводных 
остракод и оогоний харовых водорослей.

Приташкентская депрессия во время накопления нижней чанакской 
свиты на севере, вероятно, соединялась с Арысской впадиной, а на юге 
от Ферганской впадины ее отделяло поднятие, начинавшееся у устья 
р. Ангрена и охватывавшее район современных Кураминских и Могол- 
тауских гор. На западе Приташкентская депрессия сливалась с Кызыл
кумской впадиной, частично омывавшейся в районе Зирабулак-Зиаэт-' 
динских гор альбским морем.

Колебательные движения отрицательного знака, создавшие Приташ- 
кентскую депрессию, были неравномерными и отразились в мощностях 
(см. рис. 14). Максимальное погружение за альбское время депрессия 
испытала в области гор Алымтау. На продолжении гор Казыкурт — Бого- 
нале—Нарча депрессия испытывала более медленное погружение, что и 
отразилось как в сокращении мощностей осадков для этого района, так 
и в накоплении здесь преимущественно песчаных фаций осадков (см. 
рис. 7, 8).

Характер верхнемеловых осадков указывает, что в палеогеографиче
ской обстановке Приташкентского района произошли существенные 
изменения. Прежде всего Приташкентская депрессия дважды (в нижнем 
туроне и сеноне) заливалась трансгрессирующим морем. Кроме того, 
на протяжении всей верхнемеловой эпохи отмечается перестройка рель
ефа в областях сноса, изменение климата, а также смена в развитии орга
нического мира. Для представления о характере этих изменений и их 
последовательности рассмотрим палеогеографическую обстановку в се
номанский, туронский и сенонский века.

С е н о м а н с к и й  в е к  (рис. 15) характеризуется дальнейшим 
погружением Приташкентской депрессии и перестройкой рельефа в обла
стях сноса. Эти явления вызвали интенсивное расчленение рельефа 
к югу от Чирчика, что подтверждается накоплением делювиально-про
лювиального шлейфа у Газалкента, Гиджала, Сюреньаты, Паркента и 
в бассейне Ангрена, а также оживление гидрографической сети.

Кроме небольших временных потоков, стекавших с невысоких, но 
уже значительно расчлененных гор, располагавшихся на востоке депрес
сии, в северо-восточную часть депрессии открывалась крупная водная 
артерия. Широкое развитие в разрезах (тт. 83, 87, 84, 77) конгломератов, 
гравелитов и полимиктовых разнозернистых песчаников с косой слои
стостью и линзообразным залеганием позволяет считать, что ее русла
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захватили истоки современных рек Келеса, Бадама и Арыси, а также, 
вероятно, и бассейн Таласа. Это предположение основывается на петро
графическом составе гальки сеноманских отложений. Она, как правило, 
на 95% представлена черными и серыми породами кремнистого состава, 
а также кварцем, которые выносились, вероятно, с Таласского Алатау,

Рпс. 15. Литолого-палеогеографнческая карта Прпташкеитского района u сеноман
ский век.

Ф а ц и и : Та  — области  эрози и ; I  — д ел ю ви ал ы ю -п р о л ю вн ал ьн ы е; I I  — р условы е; I I I  — а л л ю в и ал ь 
н ы е ; V — аллю ви ал ьи о -о зер п ы с . Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав осадков, а  — области  а к к у м у л я ц и и : 1 — 
брекчи и  с прим есью  н еравн ом ерн озерн и стого , п оли м и ктового  п еск а ; 2  —  брекчии  с прим есью  к а о л и 
новы х гл и н ; з  — п есчан и ки  н еравн ом ерн озерн и сты е, п оли м и ктовы е, с подчи нен ны м и  п рослоям и  к о н 
глом ератов  и  гр а в и я ; 4 — алев р о л и ты  с  п одчиненны м и п р о сл о ям и  п оли м и ктовы х п есков и гр а в и я ; 
5 — кон глом ераты  м ел ко гал еч п ы е , п ески  к в ар ц евы е , алев р о л и ты  с подчи нен ны м и  п р о сл о ям и  гл и 
н и сты х  и звестн яко в ; 6 — п ески  кв ар ц ев ы е  сред пезсрпи сты с с п одчиненны м и п р ослоям и  гл и н ; 7 — 
гл и н ы  с п одчиненны м и п р о сл о ям и  п есков ; б — области  эрози и : $ — вер о ятн ы е  п лощ ади  р а сп р о стр а 
н ен и я  кор  в ы в етр и в ан и я  н а  п алеозой ском  ф у н дам ен те , 9 —.к ар б о н а т н ы е  породы  п ал е о зо я ; ю  — и з 
вер ж ен н ы е  ки сл ы е  породы ; 11 — п ал ео зо й ск и е  п ороды , состав к о то р ы х  н е  устан о вл ен . Г р а н и ц ы :  
12  — областей  эр о зи я  и  а к к у м у л я ц и и ; 13  — ф ац и ал ьн ы х  ком п лексов ; 1 4 — гран иц ы  ли тол о ги ч ески х  
тип ов  пород; 1 5  — н зоп ахи ты , п роведен н ы е через 100 ль; 16 , 17  — главн ы е  и второстеп енн ы е н ап р а 
в л е н и я  сн оса  облом очного м атер и ал а; 18  —н а х о д к и  п ресн оводн ы х  м оллю сков; 19 — точки  сбора 
ф актического  м атер и ал а  (в чи слителе  — п о р яд ко вы й  п ом ер , в зн ам ен ателе  — п о л н а я  м ощ ность сен о

м а н ск и х  отлож ен и й ).

сложенного метаморфическими породами нижнего палеозоя. Близле
жащие современные горные сооружения сложены палеозойскими эффу- 
зивами и карбонатными породами, галька которых встречается весьма 
редко в конгломератах. Анализ замеров наклона галек и ориентировки 
их длинных осей указывает на широтное направление этой водной арте
рии.
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В бассейне р. Аксак-Аты у сел. Корабай (Чирчик) отмечается также 
развитие конгломератов, гравелитов и полимиктовых песчаников с косой 
потокового типа слоистостью. Здесь, по-видимому, также был постоянно 
действующий водный поток, в русле которого и накапливались перечис
ленные выше осадки.

Как постоянно действующие, так и временные водные потоки, вы
ходя на выровненную поверхность депрессии, доносили сюда уже более 
мелкоземистый алевритовый и песчаный материал. Изредка в периоды 
большого увлажнения потоки доносили в эту часть депрессии грубозер
нистый материал — гальку и гравий, которые залегают в виде линз среди 
алевролитов и песков. По составу, характеру сортировки материала и 
текстурным признакам красноцветные осадки выделяются как аллюви
альные. Это, вероятно, были периферийные части конусов выноса, кото
рые, сливаясь, образовали аллювиальную равнину, обрамляющую наи
более пониженную часть депрессии. Последняя занимала всю западную 
часть площади от меридиана г. Богонале — Янгиюль до современного 
русла р. Сыр-Дарьи. На этой аллювиальной равнине в моменты интенсив
ных увлажнений возникали пресноводные неглубокие водоемы озерного 
типа. В них накапливались пестроцветные хорошо отсортированные с па
раллельной слоистостью песчаники и алевролиты. На севере площади 
в районе г. Богонале, Нарчи, Мансур-Аты в этих пресноводных водоемах 
накапливались наряду с терригенным материалом розовые, глинистые 
известняки и мергели.

Существование водоемов, кроме характера осадков (сортировка, 
слоистость), подтверждается и наличием в них фауны тригониоидов Trigo- 
nioides sp. (cf. ferganensis M a r  t.), TV. simakovi M a r t .  По заключению 
Г. Г. Мартинсон, эти формы являются обитателями пресноводных водо
емов типа озер.

Постоянное пресноводное озеро на протяжении всего сеномана су
ществовало в наиболее прогнутой части депрессии, располагавшейся ме
жду г. Ташкентом и р. Куруккелесом. Здесь в скважинах Ишан-Кургана 
отмечается наиболее мощная толща осадков сеномана, представленных 
красноцветными, а в отдельных интервалах пестроцветными алевроли
тами и алевритовыми песчаниками. Хорошая сортировка материала и 
преобладание красноцветных окрасок позволяет предполагать незначи
тельную глубину водоема с хорошей аэрацией не только толщи воды, но 
и осадков, накапливающихся на дне.

Единственным критерием для характеристики климатических осо
бенностей является значительная марганцовистость сеноманских отло
жений. Сингенетичная с осадками концентрация его отмечается как в виде 
оолитоподобных стяжений, так и в виде образования корочек на зернах 
кварца в песчаниках и на поверхности галечек в гравелитах. Н. М. Стра
хов [1962, тт. I, И, III] считает, что концентрации марганца могут быть 
обусловлены выносом как в растворе, так и в виде взвесей с областей 
размыва в условиях гумидного климата. Следовательно, аридный климат 
нижнемеловой эпохи уже вначале верхнемеловой становится гумидным, 
что и обусловило возникновение значительных по величине постоянных 
водных потоков (рек) и более интенсивный размыв в областях сноса.

Распределение мощностей осадков сеномана (см. рис. 15) подчер
кивает наличие прогиба на северо-востоке и совпадение с этим прогибом 
долины крупной водной артерии. Наибольшие опускания в сеноманский 
век депрессия испытала в районе г. Ташкента, Ишан-Кургана и далее 
на северо-запад в районе гор Алымтау. На юго-востоке Приташкентская 
депрессия в сеноманский век, вероятно, была отделена от Ферганской 
депрессии, но на западе соединялась с Кызылкумской. Последняя в сено
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манский век уже частично была залита меловым морем, которое, однако, 
не достигало еще Приташкентского района. Это подтверждается изложен
ным выше материалом.

Условия седиментации осадков в Северной Фергане были сходны 
с Приташкентским районом, о чем говорит накопление красноцветных 
грубообломочных осадков Калачинской свиты. Что же касается Южной 
и Восточной Ферганы, то, как показали петрографические исследования 
М. Г. Барковской [1938], А. Г. Бабаева (1951г.), А. М. Акрамход- 
жаева (1950 г.), мелкоземистые осадки муянской, ляканской и кызыл- 
ппляльской свит накапливались в морских условиях.

Т у р о н с к и й  в е к  (рис. 16, 17). Начавшееся более интенсивное 
опускание Приташкентской депрессии в сеномане достигает своего мак
симума в нижнем туроне, когда трансгрессирующее море захватывает 
почти всю депрессию. Только на северо-востоке в бассейне современных 
истоков р. Келеса (Кызыл-Ата, Уя-сай) в среднем течении р. Угама (уро
чище Кызылтал), а также по долине р. Чирчика (Кызылсу, Азатбаш) 
накапливались континентальные осадки. Они здесь представлены красно
цветными алевролитами и песчаниками с небольшими линзами гравели
тов. Наличие косой слоистости в песчаниках и линзообразное залегание 
гравелитов, состоящих из хорошо окатанной гальки кварца и кремня, 
позволяет предполагать накопление этих осадков в условиях надводных 
дельт небольших рек, стекавших с суши. Последняя занимала террито
рию современных Сайрамских и Угамских гор, частично Кураминских 
и Моголтау. Вероятно, такая же суша существовала и на юго-западе в рай
оне Голодной степи (см. рис. 16).

Рельеф области эрозии в нижнем туроне по сравнению с сеноманским 
временем был уже значительно выровненным. При этом юго-западные 
окончания современных Кураминских и Моголтауских гор к нижнему 
турону опустились, а в нижнем туроне являлись уже областью аккуму
ляции. Район Умбеты, Адрасмана и Мурзарабатской котловины вплоть 
до современного русла р. Сыр-Дарьи представлял собой прибрежную 
равнину, временами заливавшуюся мелким морем. На это указывают 
разрезы нижнего турона в бассейне р. Ангрена и в Мурзарабатской кот
ловине. Они представлены чередованием красноцветных алевролитов, 
песчаников и песков с маломощными прослоями серых и зеленых мергелей 
и глин с фауной пелеципод и гастропод, присутствуют также морские 
фораминиферы (Gaudryina asiatica В у к.). Аналогичные осадки нижнего 
турона развиты в разрезах ташкентских скважин, в Ишан-Кургане и 
в Сарыагаче, а также в районе сел. Кызыл-Ата и на южном склоне Казы- 
курта. Следовательно, прибрежная равнина простиралась на север до 
Казыкурта, а на западе достигала почти Джаусугума.

В центральной части депрессии в это время располагалось неглубо
кое море. В прибрежной части оно было опреснено за счет подтока по
верхностных вод, на что указывает развитие устричной фауны в районе 
Джаусугума (т. 155), а также гастропод в районе Нарчинской антикли
нали (т. 72). Это подтверждается и характером осадков, представленных 
зелеными и серыми глинами, прослаивающихся песчаниками с волнопри
бойными знаками, глинистыми, известняками с гастроподами и линзами 
гравия из прекрасно окатанной галечки кварца и кремня размером до 
2—3 см.

К северу от Джаусугума и к западу от г. Мансураты и ст. Ченгельды 
располагалась, вероятно, более глубокая часть моря, так как здесь в раз
резах (тт. 62, 61, 97) осадки нижнего турона представлены исключительно 
зелеными глинами с морскими фораминиферами (Gaudryina asiatica B y k . ,  
Paragaudryina inornata S u 1.). На север это море, вероятно, простира

91



лось до бассейна р. Арыси, а на западе соединялось с Кызылкумским бас
сейном.

С Ферганским бассейном, как отмечается в работе Г. А. Беленького 
[1953], связь осуществлялась через район Джаусугумского поднятия, 
на что указывает общность раннетуронской устричной фауны в толще

Рис. 16. Лнтолого-палсогеографическая карта Прнташкеитского района в туроыский 
век (время накопления отложений нижнего туроиа).

Ф а ц и и : 1 а — области  эрози и ; I I I  — ал л ю в и ал ьн ы е ; X I I  — п р и б р еж н ы х  р а в н и н , вр ем ен ам и  за л и 
вавш и х ся  м орем : X I I I  — п р и б р е ж н а я  часть  оп ресн ен н ого  м о р я ; X V  — м ел к о е  м орс . Л и т о л о г и ч е 
с к и й  сост ав осадков, а  —-области  а к к у м у л я ц и и : 1 — гл и н ы ; 2 — м ер гел и  и гли н и сты е  и зв естн я к и ; 
з  — ал ев р о л и ты ; 4 — п ески  п оли м и ктовы е, сред н езери и сты е; 5 — чередован и е  гл и н  и ал ев р о л и то в  
в р авн ы х  к о ли честв ах ; в  — п есчан и ки  с п одчи нен ны м и  п р о сл о ям и  гл и н : 7 — п есчан и ки  с п одчи нен 
н ы м и  п р ослоям и  гр ави я ; 8  —а л е в р о л и т ы  с п одчи нен ны м и  п рослоям и  гр а в и я ; 9 — гл и н ы  с п одчи 
н ен н ы м и  п рослоям и  гли н и сты х  и звестн як о в  и гр а в и я ; ю  —ч е р е д о в а н и е  ал ев р о л и то в , п есчан и ков  
и  гл и н и сты х  и зв естн як о в ; 1 1  — гл и н ы  с п одчи н ен н ы м и  п р о сл о ям и  п есчан и ков  и ли  гр а в и я ; 6  — об
л асти  эрози и : 1 2  — породы  п ал ео зо я , состав кото р ы х  н е  у стан о вл ен . Г р а н и ц ы : 13  — областей  эр о 
зи и  и а к к у м у л я ц и и ; 14  — ф ац и ал ьн ы х  к о м п л ек со в ; 15  —ц и т о л о г и ч е с к и х  типов п ород; 16  —-и з о -  
п ахи ты ; 17 —  у стр и ч н ая  ф ау н а ; 18  — гастроподы ; 19  — ф орам и ии ф еры ; 20  — н ап р ав л ен и я  вы н оса  
облом очного м атер и ал а; 2 1  — точки  сбора ф акти ч еского  м атер и ал а  (в ч и сл и теле  — п о р яд к о в ы е  н о 

м ер а  с к в а ж и н  и р а зр е зо в , в зн ам ен ател е  — м ощ ности  осад ков н и ж н его  тур о и а).

зеленых глин Приташкентского района и экзогировой свиты в Фергане. 
Некоторые представители устричной фауны из нижнего турона Приташ
кентского района и Ферганы (Ostrea delettrei С о q. и О. oxiana R о т .) ,  
как отмечает А. Д. Архангельский [1916], являются типичными формами 
африкано-сибирской области. Следовательно, раннетуронская трансгрес
сия моря осуществлялась не только со стороны Кызылкумов, но и со 
стороны Ферганы. Правда, А. М. Габрильян [1948] считает, что в момент 
накопления экзогировой свиты на востоке Ферганской депрессии запад
ная ее часть представляла прибрежный участок. В нашем понимании 
это прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем. Именно в такие
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моменты и могла мигрировать устричная фауна из Ферганы в Приташ- 
кентскую депрессию через район юго-западного окончания Кураминских 
и Моголтауских гор (Кансай, Умбеты, Алмалык, Мурзарабатская впа
дина, Шайдан и др.)»

Экологические условия существования устриц (В. П. Казакова, 
1925 г.) позволяют предполагать, что море, существовавшее в начале ту

рне. 17. Лптолого-палеогсографическая карта Приташкентского района в туронский 
век (время накопления осадков верхнего турона).

Ф а ц и и : 1а  — области  эрози и ; I  —.д ел ю в и ал ьн о -п р о л ю в и ал ьн ы е ; I I  — р у сл о вы е; I I I  — а л л ю в и ал ь 
н ы е; V I I I  — озерн ы е осолоненн ы е; I X  — озерн ы е застой н ы е; X I I I  —.п р и б р еж н о й  ч асти  о п ресн ен 
н ого  м о р я  (подводно-дельтовы е). Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав осадков: а  — области  а к к у м у л я ц и и : 1 —. 
брекчи и  с п рослоям и  ал ев р о л и то в ; 2 — к о н гл о м ер аты  и  гр авел и ты  с п рим есью  п есчан и ков  и п есков 
О  0 — 50 %); з  —. пески  полн м и ктовы е п ср авн ом ерн озсрн и сты с с п одчи нен ны м и  п р о сл о ям и  гравели тов  
и  ал ев р о л и то в ; 4 —-чередован и е  п есков , п есчан и ков , а л ев р о л и то в  и  гл и н  в р а в н ы х  к о ли честв ах ; 
5  — п ески , п есчан и ки  с п одчиненны м и п р о сл о ям и  а л ев р о л и то в  и п есчан и сты х  и зв естн я к о в ; 6 —-а л е в 
р о ли ты ; 7 —-гл и н ы ; 8  —■ оги псовап ность; б —-области  эрози и : 9 —-кар б о н атн ы е  породы  п ал ео зо я ; 
1 0  — эф ф узивны е п ороды  п ал ео зо я ; 11 —• п ороды  п ал е о зо я , состав к о то р ы х  н с  у стан о в л ен . Г р а н и ц ы :■ 
12  —.гр а н и ц ы  областей  эрози и  и а к к у м у л я ц и и ; 13  —■ ф а ц и а л ь н ы х  к о м п л ек со в ; 14  —. л и то л о ги ч е 
ск и х  типов п ород; 15  — и эоп ахн ты , п р оведен н ы е через 150 м ; 16  — п елеци п оды ; 17  — гастроподы ; 
18  —-р азр о зн ен н ы е  кости  и  ц елы е скелеты  д и н о зав р о в ; 19  —. окам ен евш и е стволы  д ер евьев ; 20  — 
м ар ган ц евы е  к о н кр ец и и ; 2 1  —- н ап р а в л ен и я  вы носа  облом очного м а тер и а л а ; 22  — точки  сбора  ф а к ти 
ческого  м атер и ал а  (в чи сли теле  — п оряд ковы е  н ом ера  с к в а ж и н  и  р а зр е зо в , в зн ам ен ател е  —-м ощ 

ности  о сад ков  вер х н его  ту р о н а).

рона, в Приташкентской депрессии было неглубоким и теплым. Трансгрес
сировавшее в нижнем туроне в Приташкентскую депрессию море остава
лось здесь недолго. Об этом свидетельствует как небольшая мощность 
морских осадков турона, так и преимущественное развитие уже красно
цветных континентальных осадков верхнего турона. Эпейрогенические 
движения положительного знака, охватившие Приташкентскую депрес
сию в верхнем туроне, на большей части площади вывели ее из-под уровня
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моря (см. рис. 17). Однако депрессия по-прежнему оставалась областью 
интенсивной аккумуляции терригенных осадков — песчаников, песков, 
гравелитов и даже конгломератов. Усиленный привнос грубообломоч
ного материала был обусловлен обновлением рельефа в окружавших 
депрессию возвышенностях за счет воздымания. Терригенные осадки 
в депрессию поступали в основном с северо-востока.

Широкое развитие в верхнем туроне русловых осадков — гравели
тов, конгломератов и грубозернистых песчаников с косой разнонаправлен
ной слоистостью в истоках р. Келеса, по Угаму, Чирчику и Пскему — 
позволяет предполагать наличие здесь крупных водных артерий. Меньший 
по размерам поток был на месте р. Ангрена, где в разрезах (см. рис. 8) 
отмечается наличие галечников, гравелитов и косослоистых песчаников. 
Эти водные потоки, достигнув равнинных участков депрессии, теряли ' 
скорость течения [Беленький, Рождественский, 1963] и в изобилии 
откладывали сначала полимиктовые хорошо отсортированные пески 
с редкими линзами гравия и прослоями алевролитов, а еще дальше к за
паду они отлагали преимущественно алевролиты с подчиненными про
слоями песков и песчаников.

Так, в верхнем туроне была сформирована аллювиальная равнина, 
занимавшая большую часть Приташкентской депрессии. На поверхности 
ее неоднократно возникали преимущественно пресноводные озера. В райо
не Мирзачуля, у сел. Шайданив районе урочища Азатбаш озера достигали 
значительной глубины и были застойными, так как здесь накапливались 
зеленые глины (Мирзачуль) и серые песчаники с прослоями мергеля 
(Азатбаш). На месте Джаусугумского поднятия располагалось не
глубокое озеро с повышенной соленостью вод, о чем свидетельствует 
присутствие здесь тонкослоистых красноцветных глин с прослоями 
гипса.

Северо-западная часть депрессии представляла собой подводную 
часть дельты крупной реки, открывавшейся в депрессию с северо-востока.
На это указывает характер осадков — косослоистые пески, пестроцвет
ные алевролиты, глины, гравелиты, конгломераты, известковистые де- 
тритусовые песчаники и содержащиеся в этой толще органические остатки. 
Последние представлены окремненными костями динозавров, щитками 
черепах, стволами окремненной древесины и раковинами морской фауны. 
Несомненно, что кости и древесина были привнесены с суши рекой и за
хоронены на дне морского бассейна, в котором обитали представители 
морской фауны. Следовательно, на северо-западе Приташкентской де
прессии в районе гор Алымтау располагалась граница верхнетуронского 
морского бассейна, который, по исследованиям А. Л. Яншина [1953], 
распространялся до Приаралья и соединялся в туронском веке через 
Тургайский пролив с Западно-Сибирским морем.

Красноцветная окраска осадков обычно считается признаком арид
ного климата, в котором накапливались эти осадки. Несмотря на широ
кое развитие красноцветных отложений в верхнем туроне Приташкент- 
ского района, следует предполагать существование здесь гумидного 
климата. На это указывает широкое развитие сингенетичного омарган- 
цовывания осадков верхнего турона с концентрацией в районе Узунбу- 
лака рудопроявления марганца. Садка марганца, по Н. М. Страхову 
1962, может протекать только в условиях гумидного климата. На гумнд- 
ность климата указывает и существование значительных по размерам 
водных артерий, стекавших с областей сноса, и, наконец, наличие в осад
ках верхнего турона крупных стволов деревьев, которые несомненно 
покрывали склоны речных долин. Вероятно, широко развита была травя
ная и кустарниковая растительность, иначе не могли существовать круп-
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ные травоядные динозавры, разрозненные кости и даже целые скелеты 
которых содержатся в осадках верхнего турона [Беленький, Рожде
ственский, 1963].

Эпейрогенические движения отрицательного знака, охватившие При- 
ташкентскую депрессию в начале турона, способствовали ее погружению 
под уровень моря в северо-западной части. На юго-востоке депрессия 
представляла собой прибрежную равнину, в моменты наибольшего опу
скания заливавшуюся морем. Распределение мощностей осадков нижнего 
турона (см. рис. 16) показывает, что наибольшее опускание депрессия 
испытывала к югу от линии Мансур-Ата — Богонале и до с. Сарыагач. 
Изолированный значительный прогиб в это время отмечается в бассейне 
Чирчика, именно от с. Азатбаша до с. Луначарского. Значительно мень
шие опускания испытывал участок Мансур-Аты, Богонале и далее к севе
ро-востоку до гор Казыкурта. Последние так же, как и Мансур-Ата 
и Богонале, были под уровнем моря.

К верхнему турону депрессия была охвачена движениями положи
тельного знака, что привело к регрессии моря и сохранению его только 
на северо-западе. Тем не менее депрессия была областью интенсивного 
осадконакопления. Максимальный снос был в центральную часть депрес
сии (см. рис. 17) в районе г. Кара-Мергень и в районе современной долины 
р. Келеса. Именно эти участки являлись областями наибольшего проги
бания. Рядом с ними располагались участки меньших опусканий. Послед
ние приурочены были к району Мансур-Ата — Богонале — Казыкурт. 
При этом от последнего к югу наметился новый Джантакский участок 
замедленных движений. Такой же участок замедленных движений суще
ствовал на месте хребта Каржантау, разделяя зоны погружений — келес- 
скую и чирчикскую, последняя поднималась высоко в современные горы, 
достигая сел. Тепар.

С е н о н с к о е  в р е м я  характеризуется вторичным за верхне
меловую эпоху вторжением моря в Приташкентский район. При этом 
трансгрессия во времени и пространстве развивалась постепенно, охваты
вая в каждый последующий век, начиная с коньяка, все новые и новые 
площади. Таким образом, в маастрихтский век имеет максимальное раз
витие море в Приташкентской депрессии (рис. 18). Восточная граница 
его в моменты максимальной трансгрессии достигала меридиана Казы
курт — Турбат — Парлисай. Далее к юго-востоку это море через районы 
Кансая, Адрасмана и северную часть Мурзарабатской впадины соединя
лось с Ферганским морским бассейном, существовавшим здесь в Маа
стрихте.

На северо-востоке в это время существовала крупная водная артерия. 
В широкой долине ее накапливались русловые галечники, гравелиты и 
пески, выходы которых отмечаются в районе Ойгаинга, Тепара, Джун- 
джурека и Каскасу. Выносился обломочный материал с северо-востока, 
но, вероятно, поступал он и с суши, располагавшейся на месте Сандалаш- 
ского и Чаткальского хребтов, а также с юго-запада с площади к югу от 
Мирзачуля.

В среднем течении современной долины Ангрена существовал менее 
мощный водный поток, сформировавший галечниковый конус выноса на 
месте Аблыка, Гушсая и Ак-Тюбе. Конус выноса вдавался в прибрежную 
равнину, временами заливавшуюся морем. Об этом свидетельствуют раз
резы Мурзарабатской впадины и Адрасмана, где сенонские отложения 
представлены чередованием мергелей и известковистых песчаников с мор
ской фауной и красноцветных алевролитов, глин и песчаников с косой 
слоистостью потокового типа. Аналогичные осадки устанавливаются 
в Шавас-Сае, Парли-Сае, в скважинах Самсарекского поднятия и на
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территории Ташкента, в Кибрае, в Полторацком поднятии (у сел. Ка- 
пыр-Зада) и в районе гор Кызыкурт.

Таким образом, прибрежная равнина представляла низменный уча
сток суши, в области которого накапливались то континентальные крас- 
иоцветные осадки — алевролиты, песчаники, то прибрежные морские 
осадки — известковистые, порою детритусовые песчаники.

Рис. 18. Литолого-палсогеографическая карта Приташкентского района позднего 
сепоиа (время накопления отложений Маастрихта).

Ф ации:- 1а  —'О бласти  эрози и ; 1 — р условы е; TI T — ал л ю в и ал ьн ы е ; X I I  —■ п р и б р еж н о й  р авн и н ы , 
врем ен ам и  зал и в ав ш ей ся  оп ресн ен ны м  м орем ; X I V  —. п р и б р еж н о й  части  м ел ко го  м о р я  с н орм аль
н ой  соленостью . Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав осадков, а  — области  а к к у м у л я ц и и : 1 —-к о н гл о м ер аты  и 
гравели ты  с прим есью  п еск а  и  п есчан и ка  (10— 50 %); 2  —-ч ер ед о в ан и е  п есков  и п есчан и ков  с  подчи
н ен н ы м и  п рослоям и  ал ев р о л и то в ; 3 —. чередован ие п оли м и ктовы х  п есков  и  п есчан иков и  а л ев р о л и 
тов с п одчиненны м и п р о сл о ям и  гравел и то в  и  м ер гел ей ; 4 —■ чередован и е  ал ев р о л и то в , п есков и 
п есчан исты х и звестн як о в ; 5 —-ч ередован и е  п еско в , п есчан и ков  и ал ев р о л и то в  с вк лю чени ем  гал ьки ; 
6 —. л еск и  сред н е- и м елкозерн и сты е , п реи м ущ ественн о  к в ар ц евы е ; 7 —-п ески , п есчан и ки  к в ар ц е 
вы е с подчи нен ны м и  п р о сл о ям и  п есчан и сты х  и  облом очны х и зв естн як о в ; 8 —ч е р е д о в а н и е  и звестн я
к о в , п есчан исты х и звестн як о в  и п есков ; 6 — области  эрози и : 9 — породы  п ал ео зо я , состав которы х 
н с  у стан овлен . Г р а н и ц ы :  10  —■ областей  эрози и  и  а к к у м у л я ц и и ; 11 —-л и то ло ги ч ески х  ком п лексов ; 
12  — ф ац и ал ьн ы х  ком п лексов ; 1 3 —-р у д и сты ; 14  —-п елсц и п од ы ; 1 5  —  у стр и ц ы ; 16  — аммониты 
17  — н ап р а в л ен и я  сн оса  обломочного м атер и ал а ; 18  — и зо п ах п ты , п ровед ен н ы е  через 50 м \ гу — 
точки  сбора ф актического  м атер и ал а  (в чи сли теле  —  п оряд ковы е  н ом ера  ск в аж и н  и р а зр езо в , в зн ам е

н ател е  — п олн ы е м ощ ности  сеп он а), 20  — л и н и я  л и то л о го -ф ац и аль н ы х  п роф илей .

К смешанным отложениям прибрежной равнины на северо-востоке 
примыкали аллювиальные осадки — полимиктовые пески, песчаники 
с включением линз гравия из прекрасно окатанной гальки и прослои 
красноцветных алевролитов и розовых мергелей. Состав осадков, тек
стурные и структурные их признаки, а также замещение на северо-вос
токе русловыми конгломератами и гравелитами, позволяет предпола
гать наличие надводной дельты. В старицах или во временных небольших
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озерах накапливались алевролиты и мергели с пресноводными острако- 
дами, а по разветвленной сети русел — полимиктовые пески, песчаники 
и даже линзы гравелитов с потоковой слоистостью.

Постоянный морской бассейн занимал центральную и западную части 
Приташкентской депрессии. Восточная граница бассейна проходила при
мерно по линии Богонале — Кынграк, вдаваясь на юго-запад заливом, 
достигающим урочища Умбеты. В отдельные моменты это море, заливая 
прибрежную равнину, соединялось через Кансай, Адрасман и Мурзара- 
батскую впадину с Ферганским морским бассейном. На это указывает 
широкое развитие рудистовой фауны в Юго-Восточной Фергане и Приташ- 
кентском районе. Аналогичная рудистовая фауна и карбонатные отложе
ния в верхах сенона широко распространены и в Кызылкумах, что слу
жит доказательством распространения общего морского бассейна, покры
вавшего Фергану, Приташкентскую депрессию и Кызылкумы.

Морской бассейн был неглубоким, а в Приташкентском районе 
являлся прибрежной частью шельфа, куда выносился в большом коли
честве песчанистый материал. Наличие в разрезах сенона Дарбазинского 
поднятия, горы Кара-Мергень, Нарчинской антиклинали, а также на 
юго-востоке в урочище Умбеты, у сел. Муратали и в районе с. Сыр-Дарьи 
преимущественно кварцевых песков с подчиненными по мощности про
слоями детритусовых песчаников с однонаправленной слоистостью указы
вает на образование их у самого берега. Последний был отлогим, это спо
собствовало интенсивной сортировке и накоплению песка вдоль побе
режья.

Вдали от берега на дне неглубокого моря в изобилии развивалась 
морская фауна гастропод и пелеципод Modiolus, Lima, Chlamus, Cardila, 
Cardium и др. и в большом количестве рудисты. Представители рудисто
вой группы моллюсков, по заключению В. Ф. Пчелинцева [1950], явля
ются обитателями неглубоких теплых морей с сильными течениями. Нали
чие подводных течений подтверждается и характером осадков в этой части 
района. Они представлены органогенными известняками, переполненными 
отпечатками и раковинами фауны, детритусовыми песчаниками и про
слоями песков. При наличии выдержанных горизонтов наряду с парал
лельной слоистостью отмечаются участки косой слоистости. Последняя 
обусловливается размерностью обломочного материала и приурочиванием 
к косым сериям включений мелких хорошо окатанных кварцевых галечек.

Анализ фауны указывает на наличие теплого моря, разливавшегося 
от Юго-Восточной Ферганы через Приташкентский район в Кызылкумы. 
Это был не залив, а открытый, хотя и мелководный, бассейн, располагав
шийся в зоне повышенных температур, иначе бассейн не был бы теплым. 
Климат, по-видимому, был океанический умеренных широт.

Анализ мощностей осадков сенона (см. рис. 18) показывает, что, 
несмотря на общую тенденцию погружения Приташкентской депрессии, 
участки ее реагировали на это погружение по-разному. Замедленное 
погружение существовало на севере площади по линии Казыкурт — Бого
нале, Мансур-Ата, Мастагат и на юге — в районе Янгиюля и Тойтепа. 
На фоне этих основных «поднятий» возникали дополнительные участки 
с задержкой погружения. Такая площадь располагалась к югу от Ман- 
сур-Аты и к югу от Богонале по линии Нарча — Темирчи — Дарбаза, 
а также к юго-западу от Шавас-Сая. Максимальное погружение при по
стоянстве условий накопления осадков отмечается на западе между Джау- 
сугумом и Алымтау и в районе современн 'й долины р. Келеса. Кроме 
того, зона погружения прослеживается через сел. Чиназ, Сыр-Дарью к Ка- 
сансаю и урочищу Тавак (в Моголтау). Таким образом, в сеноне дифферен
циация тектонических движений в Приташкентской депрессии создала
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предпосылки для формирования основного ее структурного плана, воз
никшего позже.

В конце меловой эпохи происходит почти повсеместная в Средней 
Азии регрессия моря. В Приташкентской депрессии в это время накапли
ваются красноцветные отложения верхнедарбазинского горизонта, кото-

Рис. 19. Лптолого-палеогеографическая карта Приташкеитского района времени нако
пления верхне-дарбазинского горизонта — датский век?.

Ф а ц и и : 1а  — области  эрози и ; X  —-л а гу н ы  оп ресн ен н ы е; X I  — л а гу н ы . Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав  осад
ков: а  —о б л а с т и  а к к у м у л я ц и и : 1 —■ гл и н ы ; 2 — ал ев р о л и ты ; 3 — ч ередован и е  ал ев р о л и т о в , гл и н  
и  м ергелей ; 4  — чередован и е  гл и н  и п ели том орф н ы х и зв естн як о в ; 5 — п есч ан и ки  с п одчи нен ны м и  
п р ослоям и  алев р о л и то в ; 6 — о ги п сован н ость; б —-о б л асти  эр о зи и : 7 —• сен о н ски е  т ер р и ген н ы е  
породы ; 8 —-сен он ски е  тер р и ген н ы е  и  кар б о н атн ы е  породы ; 9 —п а л е о з о й с к и е  п ороды , состав 
которы х  н е  у стан о вл ен . Г р а н и ц ы : 10  — областей  эрози и  и а к к у м у л я ц и и ; 1 1  — л и то л о ги ч еск и х  ти 
пов пород; 12  —-ф ац и ал ьн ы х  ком п лексов ; 13  — и зо п ах и ты , п ровед ен н ы е  через 40 м \ 14  — точки  
сбора ф актического  м атер и ал а  (в чи сл и теле  —- п о р яд ко вы е  н ом ера  с к в а ж и н  и р а зр е зо в , в зн ам ен а 

т е л е — м ощ н ости  д а тск и х  о тл о ж ен и й ).

рые по возрасту условно относятся к данию. При этом накопление про
должается только в участках, наиболее прогнувшихся к концу сенона. 
Остальная территория (рис. 19) представляла собой только что вышед
шую из-под уровня моря равнину. На ее поверхности начался смыв мате
риала и снос его в депрессионные участки, т. е. понижения, занятые 
неглубокими водными бассейнами лагунного типа.

На северо-западе площади (Мастагат, Алымтау и т. д.) располагалась 
лагуна с повышенной соленостью вод. На это указывает наличие про
слоев гипса среди огипсованных красноцветных и пестроцветных алевро
литов, песчаников и доломитизированных глинистых известняков. В вос
точной и юго-восточной части, а также в районе Мирзачуля бассейн был
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опресненным, о чем свидетельствует присутствие в красноцветных и пестро
цветных осадках фауны пресноводных остракод и оогоний харовых водо
рослей. Опреснение осуществлялось за счет подтока пресных вод с более 
возвышенных участков суши, располагавшейся на востоке. При этом 
поток был непостоянным, так как среди осадков отмечаются маломощные 
прослои гипса.

Изменились, вероятно, и климатические условия в сторону дальней
шего потепления и сокращения выпадения осадков. Последнее, по-види
мому, обусловлено отступлением на запад моря, возникновением на месте 
Приташкентской депрессии полупустынного ландшафта.

Лагуна конца меловой эпохи наибольшее опускание испытывала 
в предгорном прогибе, располагавшемся между Ленинским и Турбатом 
(см. рис. 19), а также к северу от Джаусугума. В этой части площади наи
большие прогибы верхнедарбазинского времени совпадают с прогибами 
в сеноне, что позволяет предполагать унаследованность знаков тектони
ческих движений для Приташкентской депрессии к концу меловой эпохи.

Палеогеновый период
П а л е о ц е н о в ы й  в е к .  Созданная в конце мела в Приташкент- 

ском районе низменная равнина, частично залитая лагунного типа водое
мами, вследствии эпейрогенических движений отрицательного знака уже 
в палеоцене начала медленно погружаться под уровень моря. Поскольку 
Приташкентский район представлял низменную равнину, а движения 
были очень медленными, то почти вся территория Приташкентского района 
была залита мелководным бассейном (рис. 20). На всей его площади шло 
накопление фаций детритусовых, иногда песчанистых известняков, по
стоянно содержащих «капланбекский» тип лагунной фауны.

В предгорной части Приташкентского района (южный склон Казы- 
курта, Шарапхана, Капыр-Зада) в это время образовывались кремнистые 
известняки, лишенные фауны. Накопление кремнезема, вероятно, свя
зано с притоком в восточную часть бассейна пресных вод. В бассейне 
Ангрена в море выносился терригенный материал — кварцевый песок, 
а вдоль суши на юго-западе (с. Сыр-Дарья) шло накопление полимиктовых 
известковистых песчаников за счет привноса обломочного материала 
реками, стекавшими с этой суши.

Отсутствие отложений палеоцена в районе урочища Азатбаш, в Май
ской антиклинали, у сел. Турбат, а также по долине левобережья и право
бережья р. Чирчика, выше сел. Карабай, указывает, что Каржантау и 
Казыкурт еще не заливались палеоценовым морем. Последнее в виде 
залива вдавалось в область суши в районе Бельдер-Сая, Аксак-Аты и 
Турт-Кора, по долине Ангрена (Шавас-Сай, Парли-Сай), а также захваты
вало Мурзарабатскую впадину и Адрасман. Именно здесь существовал 
пролив палеоценового моря, соединявшегося с Ферганским заливом. 
На запад от Приташкентского района море распространялось в Кызыл
кумы, а на северо-западе достигало предгорий Каратау.

На всем этом пространстве почти повсеместно встречается эндемичная 
фауна, выделяемая О. С. Вяловым под наименованием «капланбекской». 
Проведенный анализ экологических особенностей развития форм, входя
щих в состав капланбекского комплекса фауны, позволили считать его 
лагунным.

Таким образом, почти вся территория Приташкентского района в пале
оцене представляла собой мелководный бассейн или серию бассейнов 
лагунного типа, соединявшихся между собой и характеризовавшихся 
повышенной в них соленостью вод. Наличие доломитов и доломитизиро-
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ванных известняков, а также садка сульфатных солей в начале палеоцена 
(гипсы газнау Ферганы и розовые гипсы в районе Карактау) указывают 
на жаркий климат в этой области. Последняя, по данным Л. Б. Рухина, 
попадала в пределы тропических и субтропических зон.

Почти равномерное распределение небольших (0—10 м) мощностей 
осадков палеоцена (см. рис. 20) обусловлено как слабым проявлением

Ф а ц и и : 1 а  — области  эрози и ; I I I  — п ри б реж н ой  части  м о р я , врем ен ам и  о п ресн явш егося; I V  — 
м елкого  м о р я  с повы ш ен ной  соленостью  (лагун ы ). Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав осадков: а  — областей  
а к к у м у л я ц и и : 1  —« п ески  и п есчан и ки  п оли м и ктовы е; 2  —. п ески  кв ар ц евы е ; 3  —. ч ередован и е  и звест 
н як о в  и  п есчан и ков ; 4 — и зв естн як и ; 5 — долом и ты ; 6 — м ер гел и  и гли н и сты е  и звестн як и ; 7 — 
чередован ие гл и н  и м ергелей ; 8  —. и звестн як и  о к рем п ен и ы е; б — области  эрози и : 9 — м еловы е тер р и - 
ген н ы е  породы ; 10  — кар б о н атн ы е  породы  п ал ео зо я ; и  — п ал ео зо й ск и е  п ороды , состав кото р ы х  не 
у стан о вл ен . Г р а н и ц ы :  1 2  —-об л астей  эрози и  и  а к к у м у л я ц и и ; 13  —-л и то ло ги ч еск и х  тип ов пород; 
14  — гран и ц ы  ф а ц и а л ь н ы х  к о м п л ексо в ; 15  — и зо п ах и ты ; 16  — м о л л ю ски ; 17  — ф орам и ни ф еры ; 
1 8  —-точки  сбора ф акти ч еского  м атер и ал а  (в чи сли теле  — п о р яд к о в ы е  н ом ера р а зр езо в  и  с к в а ж и н ,

в зн ам ен ател е  —-м ощ ности).

эпейрогенических колебательных движений отрицательного знака, так 
и существованием низменной равнины в конце мела, охватывавшей всю 
территорию Приташкентского района. Наибольшие погружения отме
чаются к югу от Ташкента, между Джаусугумом и Ишан-Курганом, 
а также на северо-западе. По-видимому, в этих участках наиболее интен
сивно шло прогибание дна морского бассейна. Наличие в этих участках 
мергелей и глинистых известняков связано с выносом глинистого мате
риала, поступавшего с юго-запада (район Мирзачуля), востока (Шавас- 
Сай, Парли-Сай) и северо-запада (район Карактау).
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Р а н н и й  э о ц е н  (время образования сузакских слоев) харак
теризуется усилением эпейрогенических колебаний отрицательного знака, 
способствовавших расширению трансгрессии моря (рис. 21) и изменению 
условий накопления осадков.

Рис. 21. Литолого-палеогеографичсская карта Приташкентского района раииего эоцена 
(время накопления сузакских слоев).

Ф а ц и и : 1а  — области  эрози и ; I I I  — п ри б реж н ой  части  м о р я , вр ем ен ам и  оп ресн и вш егося; I V  —.м ел 
кого  м о р я  с повы ш енной  соленостью ; V — п ри б реж н ой  ч асти 'м елк о в о д н о го  м о р я ; V I  — м елкого  
откры того м оря . Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав осадков . а  —. области  а к к у м у л я ц и и ; 1 — п еск и  и  п есчан и ки  
п оли м и ктовы е с грави ем ; 2 —  чередован ие  к в ар ц евы х  и п оли м и ктовы х  п есков  с л и н зам и  и  п р о сл о ям и  
гр а в и я ; 3 — п ески  к в ар ц евы е  с вклю чением  гр а в и я ; 4 — п еск и  к в ар ц ев ы е ; 5 — а л ев р о л и ты  с вк лю 
чением кв ар ц ево й  гал ь к и ; 6 —а л е в р о л и т ы  с подчи нен ны м и  по м ощ ности  п р о сл о ям и  кв ар ц ев ы х  
п есков ; 7 — п ески  гли н и сты е; $ —.гл и н ы  алев р о л и то вы е, м естам и  с п р о сл о ям и  ди атом и тов, оп ок и 
оп окови диы х гл и и ; 9 — гл и н ы ; 1 0  гл и н ы  и звесткови сты е м естам и  с п р о сл о ям и  м ер гел ей , 11 — 
чередование ал ев р и то в  и  п оли м и ктовы х п есков с п одчи нен ны м и  п рослоям и  ги п са; б — области  эр о 
зии: 12  —-м еловы е тер р и ген н ы е  породы ; 13  — п ал ео зо й ск и е  п ороды ; 14  —.п р и к р е п л я ю щ и ес я  м о л 
л ю ск и ; 1 5  — ф орам и пи ф еры ; 16  — п р ослои  и  зер н а  гл а у к о н и т а ; 17  —ф о с ф о р и т ; 18  — н ап р ав л ен и е  
вы н оса  облом очного м атери ала. Г р а н и ц ы : 19 — о б ластей  эрози и  и  а к к у м у л я ц и и ; 20  — л и то л о ги ч е 
ск и х  тип ов п ород; 2 1  — ф ац и ал ьн ы х  к о м п л ексо в ; 2 2  —-точки  сбора ф акти ч еского  м ат ер и а л а  — 
(в чи слителе — п оряд ковы е  н ом ера ск в а ж и н  и р а зр е зо в , в зн ам ен ател е  — м ощ н ости ); 23  — и зо

п ахи ты .

Под уровень моря погрузились северо-западные и юго-западные 
склоны Каржантау, расширились заливы в районе Газалкента и Аксак- 
Аты и по долине р. Ангрена. Кроме того, под уровнем моря скрылись 
низменные участки юго-западного окончания Кураминских и Моголтаус- 
ких гор. За счет этого произошло расширение пролива между Ферганской 
депрессией и Приташкентским районом и осуществилась свободная связь 
этих морских бассейнов. Правда, в районе Адрасмана и Шайдана море 
в отдельные моменты становилось таким мелководным и осолоненным, 
что в нем накапливались гипсы и красноцветные терригенные осадки.
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Отлогий берег моря и постепенно спускавшаяся к нему суша способ
ствовали накоплению вдоль берега песчаных осадков. Только на северо- 
востоке (Уя-Сай, Казыкурт, Турбат) и в долине Ангрена в бассейн време
нами поступал грубообломочный материал. Привнос грубообломочного 
материала осуществлялся небольшими реками, стекавшими со слабо рас
члененной суши. Опреснение морских вод вблизи береговой линии под
тверждается развитием в этой области устричной нижнеэоценовой 
фауны.

Западнее опресненной зоны располагалась также прибрежная зона, 
в пределах которой шло накопление зеленовато-серых глин и алеврити- 
стых песчаников. Такие отложения прослеживаются и на юго-западе 
(сел. Сыр-Дарья). Здесь, вероятно, где-то в районе Голодной степи распола
галась область размыва.

Наличие известковистых глин и мергелей в районе Богонале, Нарчи, 
в гряде Кара-Мергень и у ж.-д. ст. Джилга и Ченгельды, вероятно, нужно 
связывать с привносом в эту часть бассейна карбоната кальция с суши.

Остальная часть Приташкентской депрессии была занята мелким 
открытым морем, соединявшимся с Кызылкумским бассейном, прости
равшимся до подножья Каратау.

В Приташкентском районе на дне этого бассейна шло накопление 
алевритовых зеленых глин, местами прослаивающихся опоковидными 
глинами и опоками.

Как показали исследования Г. И. Тесленко (1949 г.), главной состав
ной частью опок и опоковидных глин у ст. Дарбаза являются диатомовые 
водоросли, среди которых основную массу составляет род Melosira, 
а также Stephanopyxis turrisvar. intermedia Cr., Triceratium Weissii C r. 
и реже встречаются другие. По данным А. Н. Прошкиной-Лавренко [1953], 
последние два вида являются обитателями исключительно морских бас
сейнов, а род Melosira одинаково свойствен и пресным и соленым водам, 
но наибольшего развития достигает при солености 0,2—0,3%. Рас
цвет организмов с кремневым скелетом Н. П. Вассоевич (1935 г.) связы
вает с увеличивающимся привносом кремнезема в моря за счет вулкани
ческой деятельности на суше.

В нашем распоряжении пока нет данных о проявлении вулканиче
ской деятельности в нижнем эоцене ни на территории Приташкентского 
района, ни в смежных областях. В среднем же эоцене (алайские слои) 
и в массагетской свите в Ферганской депрессии обнаружены прослои 
вулканического пепла. Это позволяет предполагать, что вулканическая 
деятельность в Приташкентском районе имела место и в раннем эоцене, 
но на данный момент она еще не обнаружена. С вероятным проявлением 
последней следует связывать и наличие в глинах нижнего эоцена бейдел- 
лита и монтмориллонита — глинистых минералов, образующихся как за 
счет гальмиролиза вулканического пепла, так и за счет выветривания 
основных изверженных горных пород в условиях щелочной среды.

Климатические условия в раннем эоцене были сходны с палеоценом, 
но количество атмосферных осадков, вероятно, увеличилось. Иначе 
нельзя объяснить поступление с суши в таких количествах мелкоземи- 
стого терригенного материала, способствовавшего накоплению толщи 
глин до 30—40 м и более. Анализ мощностей осадков нижнего эоцена 
(см. рис. 21) показывает, что наиболее интенсивное прогибание дна бас
сейна было на северо-западе в районе гор Алымтау, а также в долине Ан
грена. На площади Ишан-Курганского поднятия погружение дна моря 
отставало, на что указывает сокращение мощностей осадков среднего 
эоцена. Однако условия накопления осадков не изменились, так как на 
этих участках накапливались алевритистые глины.
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В р е м я  с р е д н е г о  э о ц е н а .  Начало среднего эоцена (время 
накопления отложений алайских слоев) характеризуется дальнейшим 
продвижением моря (рис. 22). Это подтверждается трансгрессивным зале
ганием отложений алайских слоев на породах мелового возраста (Пар- 
кент-Нурекатинская впадина) и даже на палеозое (долина Ангрена),

Рис. 22. Литолого-палеогеосрафичсская карта Приташкеытского района среднего 
эоцена (время накопления осадков алайских слоев).

Ф ации .1 1а  — области  эрози и ; I  — п р и б р еж н о й  р ав н и н ы , вр ем ен ам и  зал и в авш ей ся  опресн ен ны м  
моррм ; I I I  —-п р и б р еж н о й  части  м о р я , вр ем ен ам и  оп ресн яв ш егося; У  — п р и б р еж н о й  части  м ел к о 
водного м о р я ; V I  — м елкого  откры того  м о р я . Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав осадков: а  —о б л а с т и  а к к у м у 
л я ц и и : 1  — п еск и  к в ар ц евы е  с вк лю чени ем  гр а в и я ; 2  — п ески  кв ар ц евы е ; з  — ч ередован и е  к в а р ц е 
вы х п есков  и  и звесткови сты х  п есчан иков  с бан к ам и  у стри чн ой  р а к у ш к и ; 4  —- кв ар ц ев ы е  п ески  с п од
чи н ен ны м и  п рослоям и  гл и н и сты х  и звестн яко в ; 5 — м ер гел и  с п одчи нен ны м и  п р о сл о ям и  п есков ; 
6 — чередован и е  гл и н и сты х  и зв естн як о в , у стр и ч н и к о в  и  и зв естн я к о в ; 7 — ч ередован и е  ал ев р и ти - 
сты х  гл и н  и  кв ар ц ев ы х  п есков ; 8 — ч ередован и е  п оли м и ктовы х  п есчан и ков , кр асн о ц в етн ы х  ал ев р о 
литов  и  м ергелей ; б — области  эрози и : 9 — м еловы е терри ген н ы е  осад ки ; ю — п алеозой ск и е  породы . 
Г р а н и ц ы : 11 —-областей  эрози и  и а к к у м у л я ц и и ; 12  —- л и то л о ги ч еск и х  тип ов п ород ; 13  — ф ац и ал ь
н ы х  к о м п л ексо в ; 14  — и эоп ахи ты ; 1 5  — п р и к р еп ляю щ и еся  м ол л ю ски ; 16  — ф орам и н и ф еры ; 17  — 
точки  сбора ф актич еского  м атер и ал а  (в чи сли теле  — п о р яд к о вы е  н о м ер а  с к в а ж и н  и р а зр езо в , в  з н а 

м ен ател е  — м ощ ности).

а также их более широким распространением. На северо-востоке Приташ- 
кентского района море залило истоки р. Келеса, а временами даже про
никало между горами Казыкурт и Каржантау в бассейны рр. Бадама 
и Сайрама. По долине Чирчика море продвинулось на восток до сел. Те- 
пар, а в долине Ангрена его залив доходил до с. Иер-Таш и даже несколько 
восточнее. На юго-востоке морской бассейн заливал современное юго- 
западное окончание гор Моголтау, а на юго-западе достигал сел. Мирза-
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чуль. Таким образом, на юго-востоке существовал широкий залив, со
единявшийся с Ферганским морем.

На северо-западе и западе море соединялось с единым морским бас
сейном, заливавшим территорию Кызылкумов, Приаралья, достигая во
сточного склона Урала.

Наличие в Приташкентском районе на востоке размывавшейся суши, 
■сложенной мезозойскими и палеозойскими породами, создавало различие 
условий осадконакопления (см. рис. 22). На северо-востоке между 
горами Казыкурт и Каржантау возникла прибрежная равнина, на поверх
ности которой накапливались красноцветные отложения. Временами эта 
равнина заливалась опресненным неглубоким морем. На это указывает 
наличие среди красноцветов известковистых песчаников и гравелитов 
в районе сел. Кызылбулак (т. 83), содержащих Ostrea ex. gr. turkesta- 
nensis R o m .

Прибрежная равнина занимала, вероятно, только северо-западные 
склоны Каржантау, так как уже в районе сел. Турбат алайские слои пред
ставлены преимущественно песками с подчиненными прослоями глини
стых известняков с обильной морской фауной. Аналогичные осадки на1 
блюдаются в урочище Азатбаш и по долине Чирчика. Причем у сел. Тепар 
среди песков в изобилии присутствует хорошо окатанная галька кварца, 
указывающая на близость береговой линии.

К югу от широты Газалкента в районе Гиджала, Сюрень-Аты, Турт- 
Кора, Парли-Сая, в долине Ангрена, а также на территории гор Могол- 
тау (Умбета, Адрасман, Касансай) развиты преимущественно пелитоморф- 
ные известняки с обильной устричной фауной, характерной для среднего 
эоцена. Залегание известняков непосредственно на палеозойских породах 
(Иер-Таш) указывает, что выходы палеозоя, слагавшие дно моря и окру
жающую сушу, были слабо расчленены, так как обломочный материал 
среди карбонатов присутствует в незначительном количестве. Эта часть 
бассейна представляла собой, вероятно, прибрежную часть мелкого моря, 
временами опреснявшегося, что благоприятствовало расцвету устричной 
фауны и привносу карбоната кальция с суши.

На севере Приташкентской депрессии (Таскотан, Бескотан, Алымтау 
и т. д.) в прибрежную часть моря в значительном количестве поступал 
терригенный материал. Здесь накапливались кварцевые пески с про
слоями известковистых песчаников и линзы устричников. Такого типа 
осадки Д. В. Наливкин выделяет как подзону прибрежных подводных 
песков. В моменты неподвижности песков их поверхность заселяется 
фауной и флорой. По условиям происхождения пески, вероятно, являются 
денудационными, вынесенными в море рекой с северо-востока. Затем эти 
пески подводными течениями и волнами были сконцентрированы вдоль 
полосы карбонатных осадков, накапливавшихся у самого берега. По со
ставу пески среднего эоцена преимущественно кварцевые, мелкоземистые 
с хорошей окатанностью зерен. Часто отмечается тонкая косая слоистость, 
включения хорошо окатанной кварцевой галечки, а также зубы и поз
вонки рыб.

Постоянная подвижность песков, вызывавшаяся течениями или по
верхностным волнением не благоприятствовала развитию придонных орга
низмов. Область развития песков как бы обрамляет центральную часть 
Приташкентской депрессии, являвшуюся более углубленной частью мел
кого моря. Здесь накапливались алевритовые пески, чередующиеся с про
слоями глин. Среди последних в районе г. Кынграка и у ст. Дарбаза при
сутствуют монтмориллонитовые и бейделлитовые разности глин, обра
зующие прослои в песках. Как отмечалось выше, такие глинистые мине
ралы, как монтмориллонит и бейделлит, образуются при разложении
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вулканического пепла на дне моря или при выветривании основных извер
женных горных пород в условиях щелочной среды. В Приташкентском 
районе следы вулканической деятельности еще не обнаружены. В Фергане 
установлены прослои вулканического пепла в алайских слоях и в масса- 
гетской свите. Следовательно, вулканическая деятельность в среднем

Рис. 23. Литолого-палсогеографическая карта Приташкентского района верхнего 
эоцена (время накопления осадков туркестанских слоев).

Ф а ц и и : 1 а — области  эрози и: I  — п ри бреж н ой  р авн и н ы , врем ен ам и  зал и в авш ей ся  м орем ;
I I I  —  п ри б реж н ой  части  м о р я , врем ен ам и  оп ресн явш егося; V  — п р и б р еж н о й  части  м елковод
н ого  м о р я ; \ I  — м елкого  откры того  м оря . Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав осадков', а — области  а к к у м у л я ц и и ; 
1 — п ески  к в ар ц евы е  с вклю чени ем  гр а в и я ; 2  — ал ев р о л и ты ; 3 —  гл и н ы ; 4 — и звестн як и  гл и н и 
сты е и м ергели ; 5 — и звестн як и  песчан исты е с га л ь к о й  кв ар ц а ; 6 —« чередован ие  п есков , гли н и сты х  
и звестн яко в  и  ал ев роли тов; 7 — чередован ие песчан иков и ал ев роли тов; в  — чередован ие поли м и кто- 
в ы х  п есчан и ков , алев р о л и то в  и гр авел и то в ; б — областей  эрози и: 9 —. м еловы е тер р и ген п ы е  породы ; 
1 0  —v п ал ео зо й ск и е  породы . Г р а н и ц ы :  11 — л и тологи чески х  разн о стей  пород; 1 6  — ф ац и ал ьн ы х  
ком п лексов ; 12  — областей  а к к у м у л я ц и и  н  эрози и ; 14  — точки  сбора ф акти ч еского  м а т ер и а л а ; 
5 —  п р и кр еп ляю щ и еся  м оллю ски ; 16  — ф орам ш ш ф еры ; 17  — бейделли товы е и 18  — м он тм ори лло-

н итовы е гл и н ы .

эоцене имела место и, вероятно, с ней связано образование в среднеэоце- 
новом море Приташкентского района бентонитовых глин (Кынграк, Дар- 
база и др.).

В р е м я  н а к о п л е н и я  т у р к е с т а н с к и х  с л о е в  
(рис. 23) характеризуется дальнейшим развитием трансгрессии моря, 
которая была самой большой в палеогеновую эпоху. Под уровнем моря 
скрылись Кураминский хребет и горы Моголтау вплоть до урочища Бета- 
глыкойташ, плато Актахта и Коктахта. Это привело к широкой связи 
Приташкентского и Ферганского бассейнов, которые образовали единое 
мелководное море. На юго-востоке этот бассейн представлял прибрежную 
часть, характеризовавшуюся привносом терригенного материала и разви
тием устричной фауны. Последнее, вероятно, было обусловлено его опрес
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нением. Широкое расселение устричной фауны достигает только лево
бережья Чирчика. На правобережье Чирчика формы устриц, харак
терные для туркестанских слоев, отмечаются только на горе Кезень-Тас.

Палеогеографическая обстановка (см. рис. 23) для времени накопле
ния туркестанских слоев лучше всего объясняет причины резкого сокра
щения устричной фауны на правобережье Чирчика в целом для всего 
среднего эоцена. По-видимому, подводные течения и волнения, постоянно 
перемещавшие песок, сконцентрировавшийся в этой части бассейна, 
были неблагоприятными для расселения здесь устриц. Если на юго-во
стоке граница седиментации расширялась в туркестанское время, то на 
северо-востоке она сокращалась. Прибрежная равнина, временами зали
вавшаяся морем, осталась в виде узкой полосы в районе Кызылбулака 
и Кызыл-Аты, а Каржантау и Казыкурт представляли собой единую 
область размыва, сложенную меловыми отложениями. Вероятно, отсюда 
поступал в больших количествах терригенный материал в туркестан
ское море, затем разносившийся течениями вдоль берега на северо-запад — 
Богонале, Мансур-Ата, Кезень-Тас, и юго-запад, занимая прибрежную 
часть мелкого моря. В районе Ташкента, на Кынграке, у Ишан-Кургана 
и далее на юг в прибрежной части мелкого моря накапливаются и песча
ные и глинистые породы.

В центральной части депрессии, наиболее удаленной от области сноса, 
накапливаются преимущественно глины. В области, примыкающей к зоне 
песков, они алевритистые, а на западе у кол. Бескотан, Таскотан ипосаю, 
Арпа-Текты выше песков и устричников алайских слоев залегают тонкие 
зеленые бескарбонатные глины. Вопрос о принадлежности по крайней 
мере нижней части этой толщи глин к туркестанским слоям рассмотрен 
в главе при описании стратиграфии района. Во всяком случае замещение 
вверх по разрезу алайских слоев туркестанскими глинами указывает на 
некоторое углубление морского бассейна в этой части депрессии, куда 
достигали только мельчайшие взвеси, поступавшие с суши. Отсутствие 
фауны в этой части глинистой толщи, которая относится к туркестанским 
слоям, объясняется неблагоприятными условиями ее сохранения. При
чины эти на данный момент еще не выяснены.

На богатом материале органических остатков Ферганской депрес
сии, располагающейся вблизи Ташкентского района, Р. Ф. Геккер и 
А. И. Осипова [1962] пришли к заключению, что в среднем эоцене в пре
делах этой части Средней Азии существовали мелководные субтропиче
ские бассейны. На это же указывает присутствие нуммулитов в При- 
аралье, находящемся значительно севернее Ферганской и Приташкент- 
ской депрессий. Отсутствие нуммулитов в этих бассейнах следует связы
вать с пониженной соленостью вод.

Мало изменялись, вероятно, климатические условия и в момент нако
пления туркестанских слоев. Присутствие в них в Фергане и Туркмении 
радиолярий — обитателей современных теплых тропических вод — подтвер
ждает вышесказанное. К тому же в Бадхызе (Южн. Туркмения) в отложе
ниях туркестанских слоев обнаружены остатки растительности субтро
пических и тропических зон (Н. П. Василевская, 1949 г.).

Распространение осадков среднего эоцена в Приташкентской депрес
сии и анализ мощностей (алайские слои, рис. 22) указывают, что депрес
сия вначале верхнего эоцена расширилась в своих пределах. На востоке 
под уровень моря погрузилась суша, существовавшая на месте Курамин- 
ских и Моголтауских гор. Опусканию подвергались районы Паркентской 
гряды, Майдантала, нижнего течения Чаткала, а также северо-западные 
склоны хр. Каржантау. При этом между горами Казыкурт и Каржантау 
образовалась область седиментации осадков, хотя и континентальных.
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На остальной части депрессии, занятой морем, наметились участки более 
интенсивных погружений. Наиболее значительный участок погружений 
располагался на северо-западе в районе кол. Бескотан, распространяясь 
далее на северо-запад до Карактау. На юго-восток это погружение про
должается в район г. Ташкента, а на востоке захватывает левобережье 
р. Чирчика.

Рис. 24. Литолого-палеогеографическая карта Приташкентского района верхнего 
эоцена — нижнего олигоцена (время накопления риштанских, исфаринских и хана-

бадских слоев).
Ф а ц и и : 1 а  —'о б л а с ти  эрози и ; I I I  —-п р и б р еж н о й  части  м ел ко го  м о р я , врем ен ам и  оп ресн явш егося; 
I V  — м елкого  м о р я  с  п овы ш ен ной  солен остью ; V  — п р и б р еж н о й  части  м елковод н ого  м о р я ; V I  —  
м елкого  откры того  м оря . Л и т о л о г и ч е с к и й  сост ав осадков: а  —• области  а к к у м у л я ц и и : 1 — п ески , 
п есчан и ки  п оли м и ктовы е с грави ем ; 2 — ч ередован и е  к в ар ц е в ы х  п еско в  и  гл и н ; 3 — а л ев р о л и ты  и 
ал евроли товы е п есчан ики ; 4 —-г л и н ы ; 5 —-ч ер ед о в ан и е  оги п сов ан н ы х  ал ев р о л и то вы х  к р асн ы х  
и  зел ен ы х  г л и н , м естам и  с п одчи нен ны м и  п рослоям и  п есчан и ков  и  ги п са ; 6 — чередован ие  к в ар ц е 
вы х п есков и гл и н  с п одчи нен ны м и  п рослоям и  м ергелей ; б  — области  эр о эи и : 7 —- терри ген н ы е  
осад ки  п ал ео ген а ; 8  — к ар б о н атн ы е  осад ки  п ал ео ген а ; 9 — тер р и ген н ы е  осад ки  м елового  возраста ; 
10  — п ал ео зо й ск и е  породы . Г р а н и ц ы :  1 1  — л и то л о ги ч еск и х  тип ов п ород ; 12  — областей  а к к у м у 
л я ц и и  и эрози и ; 13  — ф ац и ал ь н ы х  к о м п л ексо в ; 14  — точки  сбора ф акти ч еского  м атер и ал а  (ск в а 
ж и н ы , р а зр езы ); 15  —-п р и к р еп л яю щ и еся  м о л л ю ски ; 16  — ф орам и ни ф еры ; 17  —р а д и о л я р и и ;  18  — 

о стракод ы ; 19  — л и н и и  ф ац и ал ь н ы х  проф илей .

Юго-западная часть Каржантау характеризовалась менее интенсив
ными процессами погружения. Другой аналогичный участок распола
гался на севере в районе г. Мансур-Аты, Богонале. Сокращение мощно
стей осадков среднего эоцена в юго-западном направлении (Джаусугум, 
18 м) и развитие здесь песчанистых фаций указывает, что на юго-запад 
от этого пункта располагалась суша.

В р е м я  в е р х н е г о  э о ц е н а  — н и ж н е г о  о л и г о 
ц е н а  (рис. 24). В Фергане раннериштанское время характеризуется
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резким обмелением моря, а может быть, как указывает Р. Ф. Геккер 
и А. И. Осипова [1962], даже «кратковременным осушением значительной 
части залива». Эти исследователи приходят к такому выводу на основа
нии резкой смены глинистых осадков верхней части туркестанских слоев 
более грубозернистыми отложениями риштанских слоев, а также размывами 
и поселением роющих раков на верхней поверхности туркестанских слоев;

В Приташкентском районе данных, подтверждающих такую резкую 
смену осадконакопления, пока нет. Здесь мы имеем последовательный 
разрез толщи зеленых глин, залегающих согласно на нижележащих отло
жениях, что указывает на непрерывность процессов седиментации вклю
чительно до ханабадских слоев. Правда, нижняя часть этой глинистой 
толщи, выделенной предыдущими исследователями [Минакова, 1953; Мир- 
камалова, 1958] под наименованием «верхнеферганского подотдела», орга
нических остатков не содержит. Только в верхней части обнаружена мик
рофауна, характерная для ханабадских слоев, а также обилие радиоля
рий позволяет предполагать наличие исфаринских слоев. Тем не менее, 
однородность толщи глин позволяет допускать присутствие и осадков 
риштанских слоев в нижней части этой толщи.

Распространение осадков верхнего эоцена — нижнего олигоцена и 
изменение литологического состава (см. рис. 24) указывает, что началась 
регрессия палеогенового моря. Море покинуло южные склоны Казыкурта, 
осушился залив в бассейне Чирчика, а также стали областью размыва 
Кураминские и частично Моголтауские горы. Суша продолжала суще
ствовать в районе Мирзачуля. Регрессирующий характер бассейна отра
зился и в условиях седиментации. В северо-западной части площади (Мас- 
тагат, Таскотан, западное погружение гор Алымтау), в районе гор Кара- 
Мергень, Дарбазы, Кынграка, Сарыагача, а также к югу от Ташкента 
(Самсарек, Парли-Сай) море резко обмелело, а порою даже превращалось 
в лагуны. На это указывает чередование зеленых и красноцветных огип- 
сованных глин и даже наличие прослоев до 0,5 м гипса (сай Арпа-Текты).

В юго-восточной части площади (Мурзарабатская впадина, Кансай, 
Адрасман) и в истоках Ангрена (Ташсай) в бассейн с суши реками выно
сился терригенный материал и значительное количество пресных вод. 
На это указывает развитие полимиктовых серых песчаников с галькой 
в районе Ташсая (т. 192), а также песков, чередующихся с глинами и даже 
мергелями в Адрасмане, Кансае и в Мурзарабатской впадине. Следова
тельно, здесь располагалась прибрежная часть мелкого временами опре
снявшегося моря. Указанием на опреснение является наличие устричной 
фауны (Кансай).

Западной и юго-западной частей бассейна терригенный материал 
не достигал. Здесь накапливались зеленые и серые глины, содержащие 
фораминиферы Ammodiscus incertus (d' Orb . ) ,  Trochammina diagonis 
(C a r s e  у), Haplophragmoides sp. и других с песчанистой раковиной 
обитателей открытых морских бассейнов.

Наряду с фауной фораминифер в глинистых отложениях отмечается 
большое распространение радиолярий. Анализируя экологические особен
ности развития песчаных фораминифер для сузакских отложений Ферганы, 
Н. К. Быкова [1953] делает заключение о холодноводности сузакского 
бассейна в Фергане. Вряд ли с этим можно согласиться для ханабадского 
времени. В Приташкентском районе среди глин, содержащих форамини
феры с песчанистой раковиной, имеются прослои гипса — породы свой
ственной теплым мелководным морям и лагунам. Кроме того, радиолярии, 
переполняющие отдельные прослои, как отмечают чешские ученые I. Dvo
rak, В. Ruzicka [1961], «составляют значительную часть мелководных 
или даже лагунных осадочных пород. Больше всего они обитают в тропи
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ческих климатических условиях, но встречаются во всех морях во всех 
климатических условиях».

Таким образом, климат в конце эоцена был жарким и вряд ли в этих 
условиях могли существовать холодноводные бассейны. Начавшаяся 
в верхнем эоцене регрессия палеогенового моря была вызвана эпейроге- 
ническими колебаниями в целом для района положительного знака. 
Однако различные участки депрессии реагировали на эти движения по- 
разному. В западной части депрессия продолжала еще опускаться (см. 
рис. 24). Здесь осадки верхнего эоцена — нижнего олигоцена составляют 
67—74 м. Остальная территория была уже вовлечена в зону поднятий, 
располагавшихся на востоке, но оставалась еще под уровнем моря. При
чем движения эти, особенно в конце эоцена и в начале олигоцена, были 
пульсирующими, о чем свидетельствует чередование красноцветных, 
вероятно, уже континентальных глинистых осадков с зеленоцветными, 
содержащими морскую фауну. Эти поднятия в первую очередь коснулись 
района гор Алымтау, Мансураты и Богонале, т. е. зоны, впоследствии 
явившейся сводовой частью Чулинского антиклинория. На юго-востоке 
такая полоса поднятий совпадает с Майско-Полторацкой зоной антикли
нальных структур, распространявшихся и далее на юго-запад. Подтвер
ждением этому является как сокращение мощностей описываемой толщи, 
так и изменение состава осадков в области поднятий.

Заканчивая палеогеографическую характеристику палеогеновой эпохи 
для Приташкентского района, следует еще остановиться на обстановке, 
сложившейся в конце палеогена. Прежде всего вопрос о верхней границе 
палеогена в пределах Средней Азии до сих пор точно не решен. В Фер
гане наиболее молодыми слоями морского палеогена являются малиновые 
глины с Exogyra ferganensis Bom. ,  которые О. С. Вяловым выделяются 
как сумсарский ярус С Возраст сумсарских слоев большинством геоло
гов считается нижнеолигоценовый. Поэтому низы согласно залегающей 
на отложениях сумсарских слоев кирпично-красной толщи мергелей, 
глин и песчаников (массагетский ярус, по О. С. Вялову) почти все гео
логи еще склонны относить к палеогену.

Для Приташкентского района вопрос о верхней границе палеогена 
осложняется тем, что здесь до сих пор отложения сумсарских слоев фау- 
нистически не охарактеризованы. Они представлены красноцветными 
осадками, залегающими согласно на зеленых глинах ханабадских слоев 
и связаны с ними в отдельных пунктах (Арпа-Текты, Кара-Мергень) 
постепенным переходом. Следовательно, низы красноцветной толщи, имею
щей постепенный переход к морским осадкам палеогена, нужно датиро
вать еще палеогеном и сопоставлять с сумсарскими слоями Ферганы.

Такое решение данного вопроса находит себе объяснение в том, что 
регрессия палеогенового моря на территории Средней Азии происходила 
постепенно, освобождая все новые и новые районы.

Приташкентский район уже в начале олигоцена, а в некоторых пунк
тах, возможно, и раньше (Кызылбулак, бассейн Чирчика и т. д.) был осво
божден из-под уровня моря. На участках, затронутых поднятиями в конце 
эоцена, начался размыв, а в депрессионных частях продолжали накапли
ваться смешанные осадки (сай Арпа-Текты). Такое явление продолжа
лось недолго и уже к середине олигоцена весь Приташкентский район 
представлял собой область накопления красноцветных континентальных 
осадков, охвативших весь неогеновый период и продолжающихся еще и 
в четвертичном периоде.

1 Решением палеогеновой комиссии предложено яруса О. С. Вялова называть 
слоями.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Палеогеографическая характеристика меловой и палеогеновой эпох 
Приташкентского района базируется на анализе фациальных комплексов, 
позволивших составить палеогеографические карты и тем самым восста
новить палеогеографическую обстановку в раннем и позднем мелу, палео
цене, нижнем, среднем и верхнем эоцене и нижнем олигоцене.

Приташкентская депрессия, как единый обособленный участок акку
муляции осадков, сформировалась только к началу апт-альба. В это время 
накапливались преимущественно континентальные осадки в условиях 
аридного климата. К началу верхнемеловой эпохи произошло увлажнение 
климата. Это вызвало интенсивный привнос реками в депрессию грубо
обломочного материала, накапливавшегося на протяжении всего сено
мана.

Морская трансгрессия в Приташкентский район впервые проникла 
в нижнем туроне и повторилась в сеноне. Максимального распростране
ния море достигло в Маастрихте. Области денудации в апт-альбе распо
лагались на северо-востоке и юге. Начиная с мела, именно с нижнего 
турона, осуществляется связь морских басбейнов — Ферганского, При
ташкентского и Кызылкумского. В дальнейшем такая связь повторилась 
в сеноне.

На протяжении почти всей палеогеновой эпохи в Приташкентском 
районе существовал морской режим. Глубина бассейна менялась неодно
кратно, что и нашло отражение в накоплении различных фаций осадков. 
В основном это осадки мелкого моря, временами опреснявшегося за счет 
подтока поверхностных вод с суши, располагавшейся на востоке. 
К концу палеогена и именно в олигоцене, вследствие эпейрогенических 
колебательных движений, из пределов Приташкентской депрессии море 
регрессировало, но депрессия оставалась областью накопления конти
нентальных осадков.

Анализ мощностей осадков показывает, что Приташкентская депрес
сия на протяжении меловой и палеогеновой эпох являлась весьма подвиж
ной. Отдельные участки ее испытывали значительные погружения, как, 
например, центральная и северо-западная части, а другие, наоборот, воз
дымались. При этом отмечается унаследованность знаков движения. Как 
известно, любые палеогеографические построения немыслимы без страти
графической основы, но последняя часто корректируется и уточняется 
на основе палеогеографических реконструкций. Взаимосвязь палеогео
графии и стратиграфии позволила для Приташкентского района осуще
ствить уточнения стратиграфии для меловой и палеогеновой систем. Гра
ница между нижним и верхним отделами меловой системы должна про
водиться по основанию пачки конгломератов, гравелитов и грубозерни
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стых полимиктовых песчаников. Слабая фаунистическая характеристика 
позволяла только условно относить эти осадки к сеноману. Палеогеогра
фические же реконструкции, воссозданные для конца нижнемелового вре
мени и начала верхнего мела (сеномана), позволили выявить резкую смену 
климатов — аридного, господствовавшего в нижнем мелу, на гумидный 
в сеномане. Следовательно, граница между нижним и верхним мелом 
уточняется палеогеографией.

Слабая изученность фауны в пограничных слоях менаду туроном 
и сеноном создавала трудности в проведении границы между этими стра
тиграфическими подразделениями. Результаты палеогеографического ана
лиза позволяют придти к заключению, что почти на всей территории При- 
ташкентского района трансгрессия началась только с коньякского века. 
Следовательно, граница между верхним туроном и сеноном должна про
водиться по подошве первого горизонта, с фауной. Это подтверждается 
и дополнительными сборами фауны головоногих моллюсков в районе 
Джаусугума. Уточнение стратиграфии палеогеновых отложений глав
ным образом относится к предгорной области. В районе сел. Турбат была 
обнаружена макрофауна в нижнеэоценовых отложениях, что позволяет 
не только уточнить стратиграфию для этого района, но и выявить транс
грессивное залегание осадков нижнего эоцена на верхнемеловых.

Послойные сборы фауны в верхней части палеогена в долине Уи не 
подтвердили ранее отмечавшееся исследователями присутствие морских 
осадков среднего олигоцена (сумсарские слои). Фауна, обнаруженная 
среди красноцветных осадков, представлена Ostrea ex gr. turkestanensis 
R o m.  характерной для отложений среднего эоцена (алайских слоев). 
Следовательно, регрессия палеогенового моря в районе Уи началась еще 
в среднем эоцене, а не в конце верхнего эоцена, как в других местах.

Палеогеографическая обстановка меловой и палеогеновой эпох не 
была особо благоприятной для значительной концентрации полезных 
ископаемых осадочного происхождения. Тем не менее имеются рудопро- 
явления осадочных руд железа в нижнем мелу в районе г. Мансур-Аты, 
марганца в сеномане в районе колодцев Узунбулак. Кроме того, встре
чены значительные концентрации кварцевых песков и монтмориллонито- 
вых и бейделлитовых глин в среднем эоцене. Таким образом, анализ фаций 
и составленные палеогеографические карты для различных стратиграфи
ческих интервалов меловой и палеогеновой эпох помогут в дальнейшем 
расширить поиски выявленных полезных ископаемых.
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