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Верхнеюрские отложения юго-западного Гиссара представляют со
бой сложнопостроенную разнофациальную толщу, преимущественно 
карбонатного состава, мощностью от 230 м на северо-западе до 660 м 
на юго-западе. В южном Узбекистане и восточной Туркмении ловушки 
рифового типа в данных отложениях нефтегазоносны. Для выявления 
закономерностей распределения рифовых известняков изучены литоло
гия, фации и стратиграфия верхнеюрских карбонатных образований в 
обнажениях юго-западного Гиссара. 

Двустворчатые моллюски имеют большое значение для решения за
дач стратиграфии и особенно фациального анализа [5, 7—9, 16]. Стра
тиграфическое распределение юрских двустворок для Средней Азии 
рассмотрено ранее [1—4, 11 —13, 15, 17—19, 24, 25]. Палеоэкологиче
ские исследования, за исключением работы Е. А. Репман по Фергане 
[16], не проводились. 

И. Г. Михеевым и др. [21], в результате главным образом д и а л о 
гического анализа карбонатная формация расчленена на 10 горизонтов 
и выделено 3 группы отложений: открытого бассейна, рифовые, отшну-
рованного бассейна. В процессе этих работ Н. К. Фортунатовой, а с 
1974 г. и автором, собрана большая коллекция двустворчатых моллюс
ков. Из 14 детальных разрезов автором определено 37 видов зарываю
щихся двустворчатых моллюсков, причем 12 видов определены для юго-
западного Гиссара впервые. Стратиграфическое распределение двуство
рок показано в табл. 1. 

Выделено три комплекса двустворок: верхнебатский, нижне-средне-
келловейский, верхнекелловейский — нижнеоксфордский. В отложениях 
верхнего Оксфорда зарывающиеся двустворки не обнаружены, что ви
димо, связано с неблагоприятными условиями обитания. Детальное 
стратиграфическое деление верхнеюрских отложений по аммонитам раз
работано на опорном разрезе хребта Кугитанг [10]. Анализ стратигра
фического распределения двустворчатых моллюсков позволяет устанав
ливать возраст пород в тех случаях, когда отсутствуют находки аммо
нитов, что случается очень часто. 
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Таблица I 
Стратиграфическое распределение зарывающихся двустворок в верхнеюрских отложе

ниях юго-западного Гиссара 

Pha fodomуо murch/son/Sо*t-^ . . . 

Oh . ex. gr. eon'ssiajti Tscep. 
£>h car/no fa Go^P. . . 
Ph • cf. crosso Лд. . . . 
Ph <£de?3te in 1 boriSS-. 
Oh SaSexaftota l/oz. 
Ph puuc 1 cos fa ffoem. . . . 
Oh (ГРа&еМотуа) osu/a До. . . 

Ph (/Yaeettomuo) ongustafo So*,. 
Dh. г-идозо Xaz. . . . 
Ph солоliculo+o Poem 
Ph Su&conalicufato 
Ph. h Doe m. 
Oh off am&igua Sow. 
Bureiomya sando&ensis Juf 
& off. tsonc/oSensiS Jup. 
Д , aff.kempirtu&ensis Juf 
b mashri/fovi Juf . . . 
в off ?uppo„ Sie.r. 
Homomya cf. rectanqulo Soriss 
Grjniomyo cf Soysiynensis вог-ss 
G co/73 h^/c /о Дд. . . 
G. cf Ju&o>s Дд. . 
G со£tot/ien3iS Pep. 
( 5 / s s o r o m i / o iugitong/ca Pep. . 
Oero tomya S/noe Juf. 
С caMoisi'erijts Pag. . . 

С purus Pep. 
С ыоren5is Pep . 
С cf Buchari'ca Soriss. 
Pteturamu-a cf atgeSefens/s S'£'r-
Pt. ogfonf/ens/s 5'ein 
PP. ofc/cjini Згопд 
Ре. a ff. c/ec^rfafo Phi ft. 
Pt. peeIrncefi Juf . . 
PI. pce/incevoe Juf. 
PL Zatch P£e£. . . 

B03 p a с m 
6am 

ерш. 
КеляоБей 

П 1111 
Среднее-
IV V VI 

:oeg. 
Оксфорд 

нижний 
VII VIII IX 1 X 

Распределение в опорных разрезах показано сплошной линией, по работам [1—4, 11— 
13, 15, 17—19, 24, 25] — прерывистой 



Палеоэкологические наблюдения проведены по методике Р. Ф. Гек-
кера [5, 6], дополненной рядом авторов [7—9, 22, 23]. Для палеоэколо
гического анализа привлечены двустворки, определенные до рода. При 
полевых работах проведены детальное послойное описание пород с от
бором образцов на шлифы через 2,5 м и тщательный послойный отбор 
фауны с описанием условий ее захоронения, количества, распределения 
и степени сохранности. На основании изучения данных по экологии сов
ременных [7, 20, 22, 23] и ископаемых двустворок [7, 8, 9, 20, 25], мор-
фофункционального анализа [7, 8, 22], приуроченности к определенно
му типу пород и характера захоронения в толще для каждого рода изу
ченных двустворок можно дать экологические характеристики. 

Род Pholadomya. Выделено две разновидности. Двустворки первой 
из них, судя по хорошо выраженному заднему зиянию, глубокому и ши
рокому синусу, обладали толстыми сифонами, зарывались либо в ил 
(тонкостенные Pholadomya paucicosta Ag., Ph. exaltata A., Ph. sub-
xaltata Kaz.), либо в тонкопесчаный, алевритовый грунт с илистой 
примесью (толстостенные Pholadomya murchisoni Sow., с грубой, не
правильной скульптурой). Уплощенный передний конец служил опорой 
в мягком грунте. Вторая разновидность двустворок, судя по более глу
бокому синусу, узкому зиянию и вытянутой форме раковины (Pholado
mya hemicardia Roem.) обладали тонкими длинными сифонами и глубо
ко зарывались в илистый, иногда с алевритовой примесью грунт. Меж
ду этими разновидностями двустворок много переходных форм. 

Род Goniomya. Судя по вытянутой тонкой раковине, хорошо разви
тому заднему зиянию, сильному смещению макушек вперед, гониомии 
жили, зарываясь в илистый или илисто-алевритовый грунт, выставив на
ружу мощные длинные сифоны. 

Род Homomya. Удлиненные, толстостенные раковины с мощными 
макушками, сильно смещенными вперед. Зияние хорошо развито. Гомо-
мии обладали развитыми сифонами и жили, зарываясь в тонкопесчаный 
или алевритовый грунт. 

Род Bureiamya. Судя по отсутствию хорошо развитых сифонов (сла
бое зияние), сильно смещенным вперед макушкам, хорошо развитым 
килям, представители данного рода обитали в зонах течений, на алев
ритовых и песчано-алевритовых грунтах. 

Род Gissaromya очень немногочисленен и по экологическим особен
ностям близок к плевромиям. 

Род Pleuromya. Вытянутые в длину тонкостенные или относитель
но толстостенные раковины. Макушки сдвинуты к переднему краю. Ра
ковина слабо выпуклая, слабо неравностворчатая. Синус мантийной 
линии глубокий. Заднее зияние узкое. Жили плевромии, глубоко зары
ваясь в илистый (тонкостенные мелкие раковины) или в алевритово-
песчаный (более толстостенные раковины различных размеров) грунт, 
выставив наружу длинные сифоны. 

Род Ceratomya. Вздутые, равностворчатые толстостенные раковины 
овально-треугольной формы. Макушки мощные, сдвинуты вперед. Пе
реднее зияние развито. Заднее развито слабее. Эти двустворки жили на 
алевритовых и песчаных грунтах, передвигались при помощи ноги и, 
возможно, являлись теплолюбивыми формами. 

Род Laternula. Мелкие очень тонкостенные раковины, овально-вы
тянутые, уплощенные. Зияние, особенно заднее, хорошо развито. Обита
ли на илистых грунтах, глубоко зарываясь в него и выставив длинные 
мощные сифоны. 
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Род Myopholas. Мелкие, тонкостенные, овально-вытянутые, сильно 
вздутые, со смещенными вперед макушками. Зияние развито хорошо. 
Эти двустворки обладали развитыми сифонами и жили, : глубоко зары
ваясь в илистый грунт. 

Двустворки вышеперечисленных родов относятся к зарывающимся 
фильтраторам низкого уровня [7, 9, 22, 23] , обитающим преимуществен
но в мягких грунтах, в условиях нормальной солености, обычно слабой 
гидродинамики. Благодаря зарывающемуся образу жизни могут выдер
живать значительные колебания температур (за исключением Cerato-
mya) . 

На основании изучения распределения двустворчатых моллюсков 
по разрезам выделены 10 сообществ (табл. 2) , отвечающих определен
ному набору факторов среды и являющихся, видимо, частью палеобио-
ценозов. Сообщества выделены по совместной встречаемости, главным 
образом в случаях нахождения прижизненного захоронения. Среди со
обществ можно наметить три группы. 

Сообщества первой группы приурочены к глинистым тонко-мелко
плитчатым и пелитоморфным известнякам, а также к карбонатным гли
нам. Представители этих сообществ обитали на мягких илистых грун
тах, в более глубоководных условиях, чем другие сообщества, в неак
тивной гидродинамической обстановке. Об этом свидетельствуют обед
ненный состав сообществ (вместе с зарывающимися двустворками 
встречены единичные аммониты, мелкие Entolium, устрицы, Inoperna) , 
и присутствие форм, предпочитающих мягкие, илистые грунты, неактив
ную гидродинамическую обстановку. В среднем келловее Pholadomya 
paucicosta Roem. заменяется в сообществах Pholadomya subexaltata 
Kaz., близкой по экологическим характеристикам. 

Сообщества второй группы сильно дифференцированы. Общим для 
них является наибольшее количество и разнообразие форм в отличие от 
первой и третьей групп. 

Сообщество Pholadomya, Bureiamya, Pleuromya, Goniomya приуро
чено к мелкоплитчатым глинистым известнякам с шламом. Найдены 
двустворки исключительно в прижизненном положении. Обитало дан
ное сообщество на мягких илистых грунтах с алевритовой примесью в 
неактивной гидродинамической обстановке, на что указывает присут
ствие в сообществе почти исключительно зарывающихся форм, с редки
ми биссусными очень тонкостенными Inoperna и единичными Entolium, 
Protocardia. 

Сообщество Pleuromya, Laternula с мелкими Astarte, Leda, Paralle-
lodon, Protocardia приурочено к карбонатным глинам и мергелям, реже 
к тонкоплитчатым глинистым известнякам. Распределены в слое нерав
номерно, часто скоплениями (по 100—200 шт), или отдельными прослоя
ми мощностью 2—3 см. Условия обитания данного сообщества — мяг
кий илистый грунт, неактивная гидродинамика, в относительно глубоко
водных условиях, возможно, в застойных участках. Об этом свидетель
ствуют характер захоронения, присутствие большого количества мелких, 
тонкостенных двустворок, часто встречающиеся Entolium, мелкие рако
вины устриц, реже Aequipecten. 

Сообщество Pholadomya murchisoni Sow., Ceratomya, Gissaromya, 
Pleuromya, Gonomya, Homomya наиболее сложно построено, возможно, 
состоит из нескольких сообществ. Приурочено к различным известня
кам: глинистым мелкодетритовым, тонко-мелкоплитчатым пелитоморф
ным с детритом и шламом, глинистым онколитовым и шламовым. Пре-
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Т а б л и ц а 2 
Характеристика сообществ зарывающихся двустворчатых моллюсков 

Характеристика 
условия обитания 

Группы с о о б щ е с т в 

Характеристика 
условия обитания 

P h o l a d o 
mya paucl -
c c s t a Roem, 

редкие 
P l e u r o m y a 
Loternula , 
M y o p h o l a s 

P ho lado
mya pauc i -

c c s t a Roem. 

P l e u r o m y a , 
Laternu la . 

редкие 
Goniomya 

P l e u r o m y a , 
I socardia 

P h o l a d o -
муа r u g o s a 

Kaz . 

P h o l a d o m y a , 
Bure ian iya , 
P l e u r o m y a , 
G o n i o m y a , 

редкие Inoper
na 

P l e u r o m y a , Later
nu la много Leda, 

мелких A s t a i t e , 
Protocardia 

P h o l a d o m y a 
murchison l 

S o w . , Cerato-
mya, Gibsaro-
mya , P l e u r o 

mya , Gonio
mya, Homo-

m y a 

Cera tomya . 
B u r e i a m y a , 

H o m o m y a , 
P h o l a d o m y a 

a m b i g u a S o w . 

Cera tomya 

Количество на 1м 2 

каждой формы 
1—2 ДО 5 5—10 5—10 ДО 500 5—10 1—5 

Время существова
ния 

J 3 cl 3 —ox реже J 3 c l 2 J 3 c l i _ 2 J 3 c l 2 J 3cli J 3 cl 

Характер захоро
нения 

Крупные раковины в прижизненном положении, рассеян
но, некоторые мелкие — параллельно напластованию 

Неравномерно, 
скоплениями и 
прослоями па
раллельно на
пластованию 

Крупные раковины в 
прижизненном положе
нии, остальные — нерав
номерно беспорядочно, 
без скоплений 

Беспорядоч
ное, равно
мерное, ред
ко прижиз
ненное 

Грунт Илистый Илистый с 
алеврито
вой при
месью 

Илистый Тонкопесча
ный, алеври
товый, илис
тый 

Тонкопесча
ный, реже 
алевритовый 
с илистой 
примесью 

Тонко-сред-
непесчаный 

Морфология рако
вин 

Крупные и мелкие тонкостенные Крупные и 
мелкие тон
ко - толсто
стенные 

Мелкие тонко
стенные 

Крупные 
толстостен
ные 

Крупные, реже мелкие 
толстостенные 

Отношение к глу
бине 

Глубоководные Относительно глубоковод
ные 

Относительно мелковод
ные 

.Мелковод
ные 

Гидродинамика Неактивная Мало активная Активная 
Отношение к тем
пературе 

Эвритермные Эвритермные и теплолю
бивые 

Теплолюби
вые 

Отношение к соле
ности 

Стеногалинные, нормально-морские 



обладающим для крупных раковин является прижизненное захоронение. 
Мелкие раковины были вымыты из грунта и перезахоронены неориснти-
ровано. Вместо Pholadomya murchisoni Sow. могут встречаться Ph. 
carinata Goldf., Ph. borissiaki Tscep.,Ph. crassa Ag. ,Ph. Edelsteini Boriss. 
Условия обитания — тонкопесчаный, алевритовый или илистый с алев
ритовой и песчаной примесью грунт. Первый — в случае преобладания 
в сообществе Bureiamya, Ceratomya, Homomya, последний — при доми
нировании Pholadomya, Goniomya, Pleuromya. Присутствие вместе с за
рывающимися формами значительного количества биссусных форм 
(Arcomytilus, Inoperna, P inna) , а также различных Aequipecten, Entoli-
um, губок, аммонитов, устриц, брахиопод свидетельствует о повышен
ной активности гидродинамической обстановки по сравнению с той, в 
которой обитали ранее описанные сообщества, а также о более мелко
водных условиях обитания данного сообщества. 

Сообщество Ceratomya, Bureiamya, Homomya, Pleuromya, Pholado
mya ambigua Sow. приурочено к детритовым, онколитово-детритовым и 
шламовым известнякам, часто с глинистой примесью. Условия обита
ния данного сообщества — заиленные тонкопесчаные, реже алевритовые 
грунты, относительно активная гидродинамика, небольшие глубины, о 
чем свидетельствуют присутствие среди зарывающихся форм любите
лей несколько повышенной гидродинамической обстановки, таких как 
Ceratomya, Homomya, Bureiamya с хорошо развитыми кдлями,. а также 
присутствие вместе с зарывающимися двустворками большого количест
ва раковин Aequipecten, Chlamys, устриц, брахиопод, колоний губок. 

Сообщество Ceratomya 3 группы — приурочено к детритовым и он-
колитовым, реже к обломочно-детритовым известнякам. Оно является 
частью большого сообщества, основу которого составляют мелководные 
представители родов Aequipecten, Astarte, Chlamys, Ostrea, Arcomytilus, 
Inoperna, Pinna вместе с брахиоподами, губками и аммонитами. Обита
ло данное сообщество на тонкозернистых, реже на среднезернистых пес
чаных грунтах, в мелководных условиях при активной гидродинамике. 

Д л я обитания да^)шшшщхся^1вуствррчать1х моллюсков были опти
мальны небольшие глубины, мягкий, тонкозернистый песчаный или 
алевритовый грунт с илистой примесью, реже илистый грунт с алеври
товой примесью. Отклонение от этих условий вызывало обеднение со
обществ и уменьшение числа особей. Более глубоководные условия и 
увеличение илистости действовали на сообщества зарывающихся двуст
ворок менее угнетающе, чем обмеление и увеличение размера обломоч
ных частиц. Оптимальные условия обитания для данных сообществ су
ществовали в раннем келловее и начале среднего келловея. Для этого 
времени характерно наибольшее разнообразие сообществ. В конце сред
него келловея, позднем келловее и раннем Оксфорде благоприятными 
для обитания сообществ зарывающихся двустворчатых моллюсков бы
ли только глубоководные условия, вследствие чего произошло обедне
ние сообществ, сохранились лишь сообщества Pholadomya paucicosta 
Roem., Laternula, Myopholas и Pholadomya paucicosta Roem. 
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