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корреляции широко развитых в Средней Азии континенталь-
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение месторождений нефти и газа Средней Азии требует соз-
дания дробной стратиграфии, детальной палеогеографии и уточнения 
условий накопления осадков. В этом плане большое значение имеют 
ископаемые остатки растений. Без них невозможно определить возраст 
и произвести корреляцию широко развитых в Средней Азии континен-
тальных отложений юрской системы. Растения незаменимы для палео-
географических построений, восстановления палеоклиматических зон и 
ландшафтов прошлого. 

В юрском периоде основными компонентами растительности Сред-
ней Азии были папоротники, цикадофиты, гинкговые, хвойные и хво-
щи. Изучение юрской флоры проводилось многими исследователями, 
большая часть трудов которых характеризует остатки растений по от-
дельным местонахождениям. В работе М. И. Брик даны обобщенные 
описания папоротников и хвощей Южной Ферганы (1935, 1937) и папо-
ротников Восточной Ферганы (1953), подготовлены сводные описания 
цикадофитов, гинкговых и хвойных. А. И. Гурутанова-Кстова (1950) 
опубликовала сводную работу с описанием семян гинкговых и хвой-
ных. Таким образом, юрские цикадофиты освещены сравнительно сла-
бо. В работах В. Д . Принады, А. И. Турутанопой-Кетовой, М. И. Брик, 
Т. А. Снкстель, Р.л3. Генкиной, И. Д. Василевской, И. П. Гомолникого, 
А. Т. Бураковой, Я. X. Имииова охарактеризовано более 30 видов позд-
нетриасовых и юрских цикадофитов, которые именно в Средней Азии 
достигли наибольшего развития. 

Большая часть остаткоз растений в коллекциях автора представ-
лена отпечатками листьев, меньшая — углистыми корочками и ядрами. 
Репродуктивные органы сохранились всего на четырех образцах. Пре-
обладание отпечатков (без кутикул) почти не позволило применить 
эпидермальный анализ, что снизило точность определений. 

В работе принята систематика цикадофитов, разработанная 
A. Л. Тахтаджяном с учетом работ Т. М. Гарриса (1961—1964), К. Кипп-
лер (1968), Г. В. Делле (1967) и др., производивших ревизию юрских 
растений. 

Материалом для работ послужили личные сборы автора и коллек-
ции, представленные геологами Б. К. Кушлиным, Ю. А. Сорокиным, 
И. А. Гусевым, А. Г. Косенковой, Д. А. Рубановым, В. В. Курбатовым, 
B. И. Троицким, А. К. Дертевым, Б. В. Полянским, Л. И. Савицкой. 
Т. А. Сикстель и др. 
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Глава / . КРАТКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА 

В е р х н и й о т д е л 

Впервые схема стратиграфии Средней Азии дана И. В. Мушкето-
вым (1886). На наличие в Средней Азии континентальных отложений 
мезозоя с остатками растений указал Г. Д . Романовский (1878—1890), 
Позднее морские отложения триаса на Памире и Дарвазе изучались 
В. И. Поповым, А. В. Хабаковым, в последние десятилетия —Б. К. Куш-
л иным и В. И. Дроновым. Континентальные осадки триаса исследова-
лись С. И. Левицким, М. И, Брик, Л. П. Конновым, Т. А. Сикстель. 
Морские отложения триаса развиты на Памире, Дарвазе и на за-
паде Средней Азии — в Туаркыре. Мангышлаке и на Устюрте. Конти-
нентальные образования триаса, занимающие локальные площади, ус-
тановлены на плато Устюрт, в Фергане, Гиссарском хребте, Северной 
Киргизии. 

Граница между верхним триасом и юрой проводится условно но 
смене состава пород. Для верхнего триаса на части площадей харак-
терны нестроцветность и следы бокситообразования, а для юры — 
преобладание серой окраски и проявление угленосности. Возраст позд-
нетриасовых отложений установлен по споро-пыльцевым комплексам 
и крупномерным остаткам растений. 

На плато Устюрт в урочищах Куаныш и Агыин верхнетриасовые 
образования представлены темно-серыми с красноватым оттенком алев-
ролитами, песчаниками, гравелитами, реже аргиллитами мощностью 
3 0 0 - 4 0 0 м. 

В Зеравшано-Гиссарской области к верхним горизонтам верхнего 
триаса' условно отнесена нижняя подсвита санджарской свиты, зале-
гающая на размытой поверхности палеозоя. Представлена конгломера-
тами, гравелитами, песчаниками, аргиллитами и линзами бокситовых 
пород вишнево-красной или зеленоватой окраски мощностью до 70 м. 

К верхнему триасу и нижней юре отнесена ташкутанская свита на 
южном склоне Гиссарского хребта. По мнению М. И. Брик и А. Г. Ко-
еенковой (1975) здесь присутствуют самые верхние горизонты триаса, 
состоящие из гравелитов и мелкогалечных конгломератов, песчаников 
и пластов угля. Мощность свиты 3—30 м. 

В Ферганской депрессии верхнетриасовые отложения входят в 
состав камышбашинской свиты. Наиболее полный разрез верхнего три-
аса установлен на. северном склоне хр. Гузан в междуречье Исфары и 
Шорсу/ Здесь . камышбашинская свита - достигает мощности более 
200 му разделена на две подсвиты. Нижняя представлена чередую-
щимися глинисто-алсвролитовыми пачками и слоями конгломератов 
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и гравелитов с пестрой окраской мощностью около 100 м. Верхняя в 
урочище Камышбаши имеет глинистый состав, песчаники выделяются 
менее резко, чем в нижней подсвите. Окраска более бледная, мощность 
90—100 м. Юрская толща налегает на верхний триас согласно с посте-
пенным переходом. Контакт условно проводится в подошве глин, содер-
жащих массовые скопления остатков остракод, возраст которых 
И. Ю. Неуструевой определен как юрский. 

Близкий состав пород имеет верхняя подсвита камышбашинской 
свиты в урочищах Шураб, Мадыген и Сулюкта, окраска более яркая, 
иногда красная. Спорадически встречаются линзы бокситовидных по-
род. Мощность подсвиты 40—60 м. 

В Северной Фергане, в урочище Аркит, к верхним горизонтам 
верхнего триаса отнесена толща черных аргиллиюв и песчаников, за-
легающая с базальным конгломератом в основании на докембрии, мощ-
ностью более 60 м. 

На южном берегу озера Иссык-Куль отложения верхнего триаса 
установлены А. И. Турутановой-Кетовои (1931) и названы акташской 
свитой. Представлена гравелитами и мелкогалечными конгломератами 
с линзами пестрых глин и углей мощностью 40—80 м. Р. 3. Генкина 
(1966) определяла возраст акташской свиты как норийский, а вышеле-
жащей коктуйекой мощностью около 60 м — как рэтекий. В хр. Кавак-
тау (Северная Киргизия) верхний триас изучали Н. В. Шабаров и 
А. И. Турутанова-Кетова (Вахрамеев. 1964). Здесь к рэтекому возрасту 
отнесена туракавакская продуктивная свита, в районе Сонкуля она 
представлена песчаниками, гравелитами, конгломератами, углистыми 
глинами мощностью 150—250 м. Р. 3. Генкина определила ископаемые 
остатки растений и описала часть видов из тех же отложений по 
рекам Аккуль, Донгурме, Казылсуек. Нижняя подсвита туракавакской 
свиты мощностью до 130 м отнесена к иорийскому ярусу, верхняя мощ-
ностью до 185-м— к рэтекому. 

На Памире верхнетриасовые отложения распространены главным 
образом в центральной и юго-восточной зонах. В Юго-Восточном Па-
мире Б. К- Кушлиным (1963) к карнийскому ярусу отнесены конгломе-
ратовидные кремнистые известняки верхней части кобригенской сви-
ты. Норийский ярус входит в нижнюю часть истыкско-й свиты, рэт-
екий — в верхнюю, которая представлена песчаниками, сланцами и 
известняками. В Центральном Памире к карнийскому ярусу отнесена 
верхняя часть джилгакульской свиты, представленная известняками, и 
нижняя часть — песчано-слаицевой толщей. Здесь в терригенных отло-
жениях выделены нерасчлененные норийский и рэтекий ярусы. Тол-
ща представлена песчаниками, сланцами и конгломератами. Послойные 
сборы остатков из Центрального Памира, выполненные геологами-
съемщиками, позволили выделить комплексы растений, условно отве-
чающие ярусам верхнего триаса. 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

В Средней Азии юрская система выделена И. В. Мушкетовым 
(1886-1906) и Г. Д. Романовским (1878—1890). Данные о юрских 
отложениях Туркестана содержатся в работе Д. В. Наливкина (1926). 
Сведения по юре Средней Азии дал П. А. Шехтман (1941). В 1948 г. 
вопросы стратиграфии юрской системы разобраны в региональных очер-
ках М. И. Брик и Т. А. Сикстель. 

Более детальная стратиграфия юрской системы получена в резуль-
тате работы Совещания по разработке унифицированных и рабочих 
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схем для Средней Лзин (1959). К этому времени юрская система почти 
повсеместно была расчленена на отделы, для некоторых районов в 
морских отложениях выделены ярусы или объединенные ярусы. Тогда 
же сделана попытка выделить в континентальных отложениях объеди-
ненные ярусы и заменить свиты стратиграфическими подразделениями 
международной шкалы. Позднее появилась краткая сводка стратиг-
рафии юры Средней Азии Ю. М. Кузичкиной, Е. А. Репман и Т. А. Сик-
стель (1964). 

Новым этапом в изучении стратиграфии юры Средней Азии следу-
ет считать составление опорных разрезов в Кугитанге и Ш у рабе, пред-
принятое по инициативе МСК. Эта работа рассматривается как подго-
товительный этап к составлению унифицированной схемы стратш ра-
фии юрской системы. Более полное освещение стратиграфии юрских 
отложении Средней Азии, детализация их строения и уточнение возрас-
та многих толщ по сравнению с материалами 1959 г. получены в ре-
зультате работы Межведомственного стратиграфического совещания 
по мезозою Средней Азии, которое состоялось в 1971 г. в г. Самар-
канде. 

Юрская система широко распространена в Средней Азии, но ее вы-
ходы на поверхность распределены неравномерно. Юра участвует в 
строении платформенного чехла Туранской плиты, в выполнении меж-
горных впадип Тянь-Шаня и слагает низы обнаженной части разрезов 
Гуркмено-Хорасаиской геосинклиналыюй области. Развита в Южном 
Памире. Представлена всеми отделами, в которых участвуют разно-
образные морские, континентальные и переходные между ними фации, 
отвечающие аридному и гумидному климату. 

Территория Средней Азии в юрском периоде характеризовалась 
различным тектоническим режимом и разнообразными формами 
рельефа, что отразилось на мощности и полноте юрских разрезов. Сре-
ди полных разрезов выделяются все отделы и ярусы юрской системы, 
в неполных отсутствуют нижний, верхний, реже средний, отделы юр-
ской системы. Изменения мощностей одних и тех же стратиграфических 
п о д р а з д е л е н и й , а также неполнота разрезов свидетельствуют о различ-
ной интенсивности погружений в различных районах. Мощность юр-
ских отложений колеблется в широких пределах, иногда превышая 
4000 м. 

Возраст базальных слоев юрской системы различен. В одних слу-
чаях на подстилающих образованиях залегают отложения лейаса 
(Аламбек, Султансанджар, Кимерек, Кугитанг, Шураб и др.), в дру-
гих средний или верхний отделы. Это связано с постепенным расши-. 
рением областей юрской аккумуляции вследствие вовлечения новых 
площадей в процесс опускания и постепенного заполнения неровностей 
древнего рельефа. 

На востоке Средней Азии граница между юрской и меловой систе-
мами резкая и несогласованная, на западе и юге в районах тектониче-
ской активности — неотчетливая и нередко проводится условно по сме-
не окраски или составу пород. Палеонтологически граница не обосно-
вана. С юрскими отложениями в различных частях территории Средней 
Азии связаны месторождения нефти, газа, калийных и каменных солей, 
сульфатов, серы, углей, бокситов, рудных и других полезных иско-
паемых. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ЮРСКИХ йТЛОЖЁНЙЙ* 

Нижний отдел 

В Средней Азии нижнеюрские отложения представлены континен-
тальными фациями. В морской фации нижняя юра установлена на Па-
мире (Дронов, Андреева, 1964), но изучена еще недостаточно. 

Нижнеюрские континентальные отложения развиты на Устюрте 
(Барсакельмесский, Ассакеауданский прогибы), в Бухаро-Каршинской 
области (Кимирек), Зеравшано-Гиссарской горной области (долины рек 
Кштута, Ягноба, Фана, в хребтах Кугитангтау, Байсунтау, Сурхантау, 
Яккобагских горах) и Ферганской депрессии (Шураб, Сулюкта, Ка-
мышбаши, Кокянгак, Алдыяр, Туюксу, Алайку, Аркит), а также в При-
ташкентском районе (Ангрен, Черняевка). Возраст установлен по спо-
рово-пыльцевым комплексам, крупномерным остаткам растений и прес-
новодным двустворкам. В Ферганской депрессии в отдельных пунктах 
(Камышбаши и др.) отложения нижней юры связаны постепенным 

переходом с верхнетриасовыми образованиями, нижняя граница юр-
ской системы проводится условно по изменению растительных ассоци-
аций. В остальных районах Средней Азии, за исключением юго-запад-
ных отрогов Гиссара, нижнеюрские отложения отделяются от подсти-
лающих триасовых и более древних толщ угловыми несогласиями. 
В последнем районе условно допускается согласное залегание юры на 
триасе, к которому отнесены низы санджарской свиты (бокситоносные 
фации). Стратиграфическое значение остатков растений уменьшается 
в связи с тем, что на территории Средней Азии в конце триаса и на-
чале юрского периода резких изменений географической обстановки не 
происходило и состав растений не испытывал особых изменений; дру-
гие группы остатков встречаются редко и не могут служить для ярус-
ного подразделения. Нижнюю юру можно разделить на две части. 
Нижняя, охватывающая примерно нижний и средний лейас, характери-
зуется разнообразием дипгериевых, наличием представителей рода 
Cycadocarpidium и почти полным отсутствием остатков Coniopteris. 
В составе спорово-пыльцевого комплекса значительное место занимают 
споры диптериев&х и пыльца древних хвойных, встречаются единичные 
реликты триаса (Striatopodocarpites и Striatopinites). В верхней части, 
.примерно соответствующей то ар у, появляются остатки Ferganiella, 
Coniopteris и сохраняются диптериевые. В составе спорово-пыльцевых 
комплексов появляется пыльца Classopoliis, увеличивается содержание 
гладких спор с трехлучевой щелью и сокращается количество дипте-
риевых. 

На Устюрте нижнеюрские отложения, отвечающие плинсбаху и 
тоару, по спорово-пыльцевым комплексам выделены в составе эрго-
зинской свиты и базальной пачки шахнахтинской свиты. Представлены 
преимущественно песчаниками, участками переходящими в гравийные 
конгломераты, и тонкослоистыми аргиллитами серого цвета мощностью 
от 0 до 250 м. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта и йа его южном скло-
не в нижиеюрсКих отложениях по крупномерным остаткам растений, 
спорам и пыльце выделено два комплекса. Условно к нижней части 
юры и тоару отнесены верхнесанджарская и шаргунская подсвиты 

1 При расчленении юрских отложений используются местные стратиграфиче-
ские подразделения и возрастная датировка свит, принятые в настоящее время в 
ИГИРНИГМе с учетом решений МСК 1971 г. 
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(нижняя часть гу руде кой свиты), Верхнесанджарская подсвита пред-
ставлена брекчиями, песчаниками, бокситоподобными породами, алев-
ролитами, аргиллитами и углями мощностью 70 м, шаргунская (Куги-
тангтау, Байсунтау, горы Чакчар)—песчаниками, гравелитами, конг-
ломератами с косой слоистостью мощностью 150 м. 

В Бухаро-Каршинской области верхняя часть нижней юры (тоар?) 
установлена по комплексу спор и пыльцы в районах Туямуюна, Сул-
тансанджара и Кимерека. По данным бурения, толща представлена 
темными аргиллитами и песчаниками с прослоями угля мощностью бо-
лее 100 м. 

Нижнеюрские отложения в долинах рек Фана и Ягноба образова-
ны фанской свитой, состоящей из мелкогалечных конгломератов с 
прослоями гравелитов и песчаников мощностью до 60—70 м. Спорово-
пыльцевой комплекс позволяет отнести эту свиту к нижней части 
нижней юры. Вышележащая кухираатская свита1 отнесена к верхней 
части нижней юры, сложена тонкоплитчатыми аргиллитами, алевроли-
тами с прослоями песчаников мощностью до 110 м. 

Верхняя часть нижней юры установлена в долине р. Ангрена, к 
ней отнесена нижняя часть ангренской свиты, представленная конгло-
мератами, песчаниками и нижней частью мощной угольной залежи мощ-
ностью от 0 до 100 м. 

В Ферганской депрессии нижняя юра выделена, во всех районах, 
кроме Абшира и Ятана. Этот отдел наиболее полно представлен в 
районе Шорсу-Шураба, Аркита, Кокянгака, Каратюбе и др. В Шурабе, 
Арките и долине р. Яссы в нижнем отделе условно выделены нерасчле-
ненные нижний—средний лейас и тоар. В остальных районах нижний 
отдел нерасчленен. Изучение крупномерных остатков растений, спор 
и пыльцы, пресноводных двустворок позволило провести корреляцию 
свит и установить их возраст, выделив отделы, а в некоторых случаях 
условно аналоги ярусов, сопоставляемых с международной шкалой.. 
Нижнеюрскне отложения представлены преимущественно грубозерни-
стыми породами — отложениями склонов, русел и временных потоков. 
Мощность в Фергане изменяется от 25 до 500 м. Установлены в Арки-
те в составе сарыкамышской свиты, нижняя часть которой отнесена 
условно к нижнему — среднему лейасу (235 м), верхняя — к тоару 
(390 м)\ в Ташкумыре — в нижней части ташкумырской свиты, соответ-
ствующей тоару (10—30 м), в Шурабе — в нижней подсвите сагуль-
ской (ранее сулюктинской) свиты2, нижняя часть которой отнесена к 
нижнему — среднему лейасу (НО м), верхняя — к тоару (120 м); в 
Кокянгаке — в нижней части кокянгакской свиты (160—300 м); в Ал-
д ы я р е — в нижней части алдыярской свиты (65 м), в долине р. Яс-
сы — в составе коккиинской (нижний — средний лейас, 25—80 м) и 
туюкской свиты (тоар, 0—200 м), в долине р. Эшигарта — в толще, 
являющейся аналогом туюкской свиты (тоар, 100 м). 

1 По мнению некоторых исследователей, кухираатская евнта относится к сред-
нему отделу юрской системы. 

2 В 1946 г. пол названием „сулюктинская спита* Б. Петрущевским и др. опи-
саны отложения миоцена. Б связи "с этим в 1971 г. название „сулюктинская свита" в 
юре Шураба М. В. Микулнн заменил на сагульскую (нижняя "часть бывшей сулюк-
тинской свиты) и самаркандскую (верхняя ее часть). Однако бывшая сулюктинская 
свита представлена единым комплексом фаций и принципиальных отличий между ее 
нижней и верхней половинами нет. Мы считаем, что целесообразнее называть 
эту толщу одним названием, т. е. сагульской свитой с двумя подсвитами — нижней» 
и верхней. 
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Средний отдел 

Средний отдел юрской системы на территории Средней Азии бо-
лее распространен, чем нижний. Присутствует почти во всех областях 
юрского осадконакопления, залегая согласно на отложениях нижней 
юры, исключения установлены в некоторых районах Бухаро-Каршин-
ской области, в Гиссарском хребте, Центральных Кызылкумах (Сары-
батыр). На западе, северо-западе и юге Узбекистана в среднем отде-
ле установлена перемежаемость морских и континентальных образо-
ваний. Верхняя граница проводится в Кугитангтау по изменению 
состава аммонитов. В западной части Средней Азии верхняя граница 
средней юры приурочена к подошве трансгрессивно залегающих мор-
ских отложений нижнего келловея. В большинстве районов однознач-
но обоснованное расчленение среднеюрских отложений на ярусы не 
разработано. В континентальных отложениях средней юры по крупно-
мерным остаткам растений, спорам и пыльце выделено три комплекса, 
что позволяет условно установить примерные аналоги ярусов отдела. 

Граница между нижней и средней юрой проводится по расцвету 
видов Coniopteris, обилию остатков Nilssonia, сокращению встречаемо-
сти диптериевых и матониевых. В спорово пыльцевых комплексах за-
метно возрастает содержание трехлучевых спор с. гладкой экзиной, рез-
ко сокращается количество диптериевых и пыльцы древних хвойных. 

На Устюрте нерасчлеиенные осадки аален-баноса выделены в со-
ставе шахпахтинской свиты выше базальной ее пачки и в составе ба-
зальной пачки судочииской свиты. Представлены переслаивающимися 
аргиллитами, алевролитами и песчаниками с маломощными слойками 
углей. 

Отложения бата установлены в составе средней части судочинской 
свиты, представленной глинами, алевролитами и песчаниками. Мощ-
ность средней юры колеблется от 110 до 740 м. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта и его южного склона 
среднеюрские отложения разделены на аалеи-нижнебаносскую тол-
щу в составе гурудской свиты выше базальной ее пачки (вандобская и 
шерджанская подсвиты), верхнебайосскую-среднебатскую в составе 
дегибадамской и тангидувальской свит и верхнебатскую в составе нижней 
части байсунской свиты. 

Гурудская свита представлена отложениями аллювиальной равни-
ны— конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, ар-
гиллитами и углями. Мощность ее в Кугитангтау достигает 300 м, 
Байсунтау —от 30 до 167 м, в горах Чакчар — до 258 м, Сурхантау — 
30—220 ж, Яккобагских горах — 2—135 м. Дегибадамская свита верх-
него байоса-среднего бата представлена чередующимися образования-
ми аллювиальной равнины (алевролиты, песчаники, угли) с прибрежно-
морскими (карбонатные песчаники и алевролиты) . Мощность в Кугитанг-
тау до 270 м, Сурхантау 140—310 м. В Байсунтау, горах Чакчар и Як-
кобагских горах тангидувальская свита отсутствует. Мощность верх-
него байоса и нижнего бата колеблется от 70 до. 135 м. Отложения 
верхнего бата в Кугитангтау, Байсунтау (Дербент) представлены че-
редующимися аргиллитами, алевролитами, мергелями и оолитовыми 
известняками. Мощность отложений в Кугитангтау достигает 120 м, 
Байсунтау —75 м. На остальной территории юго-западных отрогов 
Г иссарского хребта верхний бат представлен толщей желтовато-серых 
карбонатных алевролитов, аргиллитов, песчаников, известняков. 

Мощность толщи в Байсунтау—50—100 м, Сурхантау—30—60 м, 
Яккобагских горах—30—60 м, Мечетли—20—80 м. 
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Среднеюрские отложения широко распространены в Бухаро-Кар-
шинской области, где вскрыты многочисленными скважинами. Различ-
ные ярусы среднего отдела залегают непосредственно на отложениях 
верхнего триаса (Зекрьт) или на палеозойских толщах (Аккум, Янгиказ-
ган, Учкыр, Карабаир) . В разрезах скважин в Бухаро-Каршинской об-
ласти из-за бедности органических остатков отложения аален-бай-
оса не расчленяются. Они выделяются условно на основании спорово-
пыльцевых комплексов. Толща представлена чередующимися песчани-
ками, алевролитами, аргиллитами, углями. Мощность в скважинах 
Чарджоуской ступени изменяется от 15 до 295 м, Бухарской — от 10 
до 225. Близкие по составу к аален-байосскому комплексу споры и 
пыльца выделены на площадях Алат и Кимерек. Верхний байос уста-
новлен на площади Фараб по находкам аммонитов и на площади 
Адамташ по двустворчатым моллюскам. По остаткам фораминифер, 
коррелируемых с позднеОатскнм комплексом из Кугитангтау, на пло-
щади Адамташ условно выделены отложения верхнего бата, представ-
ленные карбонатными песчаниками, алевролитами, аргиллитами, гра-
велитами и прослоями извесчняков. Мощность отложений в Чарджо-
уской ступени колеблется от 30 до 140 м, Бухарской — от 40 до 60. 

В Центральных Кызылкумах (Сарбатыр) к среднему отделу от-
несен останец юрских образований, сохранившихся от предтуронского 
размыва. Отложения представлены толщей континентальных, ритмиче-
ски чередующихся пластов гравелитов, песчаников, алевролитов и 
глин, содержащих отпечатки пресноводных двустворок рода Fergano-
concha, в изобилии чешую рыб и крупномерные остатки растений, по-
зволяющие отнести эти отложения к верхней части средней юры (вер-
хи байоса — бат) в составе кудук-сарбатырской свиты. Мощность око-
ло 70 м. 

В долинах рек Фана и Ягноба по комплексу крупномерных остат-
ков растений к средней юре отнесены габирутская и джижикрутская 
свиты, представленные песчаниками, алевролитами, аргиллитами, гли-
нами и пластами угля. Мощность толщи 620—700 м. В долине р. Ангре-
на по комплексу спор и пыльцы, крупномерным остаткам растений к 
средней юре отнесена верхняя часть ангренской свиты, представленная 
углями, алевролитами и песчаниками линзовидного залегания, мощно-
стью от 110 до 180 м. 

В Ферганской депрессии средний отдел юры установлен во всех 
районах, представлен глинами, алевролитами, мергелями, песчаниками 
и углями, образовавшимися в озерно-болотных условиях. В Аркиге 
аален выделен в составе кичкильской (170—200 м) и байос-бат-тумань-
якской свит (360—400 м), в Гашкумыре — в верхней части ташкумыр-
ской (35 м) и байос-бат-игрысайской (230 м), в Шурабе — нерасчленен-
ный средний отдел в верхней подсвнте сагульской свиты (до 220 м). 
В Алдыяре аален-байос выделен в верхней части алдыярской (140 м), 
бат — в кудеибулакской свитах (100 м), в Кокянгаке — нерасчлененный 
средний отдел в верхней части кокянгакской свиты (180 м), в Абши-
ре и Ятане — в ходжакеленской (135—150 м), в долине р. Яссы аален— 
в чаарташской (свыше 500 м) и байос-бат-зиндапской (свыше 300 м), 
в долине Эшигарт — в эшигартской свите (условно отнесены к аален-
байосу, свыше 600 -и). 

Верхний отдел 

Верхнеюрские отложения в Средней Азии представлены морскими, 
лагунными и континентальными фациями. Развиты в Гиссарском хреб-
те и его отрогах, в Бухаро-Каршинской области, на Устюрте, в Ферган-
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