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В проведении стратиграфической границы между мелом и юрой ня 
территории Западного и Южного Узбекистана и на востоке Туркмении 
существует несколько точек зрения (таблица). Это объясняется тем, что 
пограничные слои не содержат органических остатков. В естественных 
обнажениях эта часть разреза не поддается изучению из-за обвалов, 
вызванных разрушением слоев каменных солей и глин.

Палеолитологический профиль по линии скважин 21, 7, 5, 33, 28 (Учкыр), 
2, 1, 3 (лладагирэ) и 5 (Газли):

/—глины; 2—песчаники, алевролиты, глинистые песчаники и глинистые алевролиты; 3-песча
ники; 4—чередование прослоев плотных глин и ангидритов; 5 — ангидриты; 6-глинистые песча
ники и алевролиты и прослои ангидритов; 7—известняки, доломиты и известковистые песчани
ки с гранулярной и кавернозной пористостью; известняки плотные; Р-глины известковис

тые; /0—граница до мелового размыва.

За условную горизонтальную поверхность принята кровля альыурадской 
свиты.

В Бухаро-Хивинской области эта часть геологического разреза вскры
та многочисленными глубокими скважинами. Детальное изучение керно
вого и промыслово-геофизических материалов по месторождениям газа 
и нефти Учкыр и Газли показывает наличие углового несогласия и древ
него размыва между породами условно верхнеюрского и нижнемелового 
возрастов (рисунок).

В верховье р. Мачадарья (юго-западные отроги Гиссарского хреб
та) в нижней части гаурдакской свиты, где имеются маломощные про
слои известняков, появляются Astarte cf. carinata Rep., A. cf. asperata 
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Rep.> Comptonectes duabensis 
Rep. Последний вид указывает 
на начало кимериджского века 
(1). В этом же районе в верх
ней части свиты обнаружены 
двустворчатые моллюски: Chla- 
mys mantochensis Etal., Paral- 
lelodon aff. luturini Boris., Mo
diolus sub. hannoverana Peel. 
M. aff. bipartita Sow. и другие 
виды, характерные для титона 
(1). Вышележащие породы ка- 
рабильской свиты фауны не 
содержат. В юго-западных от
рогах Гиссарского хребта в 
альмурадской свите найдены 
Trigonia caudata Ag., отпечат
ки. брюхоногих из семейства 
Nerineidae и ядра, напоминаю
щие Diceras, что позволяет от
нести вмещающие породы к 
валанжину (2).

На юге Учкырского место
рождения в скв. 21 над извест
няками верхней юры залегают 
породы соленосной свиты, ко
торые представлены ангидри
том. Последние вверх по разре
зу замещаются красноцветны
ми глинистыми песчаниками и 
алевролитами с маломощными 
пропластками ангидрита. Вы
ше залегают породы карабиль- 
ской свиты, постепенно перехо
дящие в подстилающие образо
вания. Подошва ее представле
на переслаиванием плотных 
глин и ангидритов. Эти образо
вания переходят в толщу крас
но-бурых глинистых алевроли
тов и песчаников, содержащих 
линзы ангидритов. Вышележа
щие красноцветные континен
тальные образования представ
лены глинами, постепенно пе
реходящими в маломощный 
прослой глинистых алевроли
тов. Верхняя часть карабиль- 
ской свиты сложена глинами, 
переходящими вверх по разре
зу в глинистые алевролиты. По
следние в свою очередь в севе
ро-восточном направлении фа- 
циально замещаются плотны
ми непроницаемыми глинами.
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Описываемая часть нижнего мела заканчивается глинами альмурадской 
свиты, породы которой в сторону Аладагира и Газли замещаются гли
нистыми алевролитами и песчаниками.

Если в районе скв. 21 и 7 размыв между осадками нижней и верхней 
частями карабильской свиты нельзя установить достаточно уверенно, то 
в северо-восточных районах он прослеживается с исключительной яс
ностью. Породы верхней части карабильской свиты залегают с размы
вом вначале на образованиях нижней части карабильской (скв. 5 — Уч), 
затем — соленосной свиты (скв. И—Уч) и, наконец, на карбонатных 
(скв. 2—А, 28—Уч, 1—А, 3—А) и терригенных осадках (скв. 5—Г) юры. 
Между породами верхней и нижней частей карабильской свиты и более 
древними породами имеется угловое несогласие.

Таким образом, приведенные палеонтологические данные по юго-за
падным отрогам Гиссарского хребта и геологические материалы по мес
торождениям Учкыр и Газли показывают, что: 1) породы верхней части 
карабильской свиты относятся условно к валанжину, а нижней ее части 
и соленосная свита — условно к титону; 2) в конце юрского периода 
произошли складкообразовательные движения, относящиеся к новокиме- 
рийскому времени.
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ИЧКИ КАРАБИЛЬ ЦАТЛАМИДА КЕЛ ИШМОВЧИЛ ИК БОРЛИГИ ^АКИДА

Бухоро — Хива нефть ва газ областида (Кулбешцоц, Уч^ир ва Газ
ли конлари)ги геологик материаллар хамДа Х,исор тогларининг жану- 
би-гарбий цисмидаги палеонтологии маълумотлар бур ва юра ёткизиц- 
лари уртасида стратиграфии ва бурчаи нелишмовчилиги мавжудлигини 
аниклайди.

Ушбу ётцизицлар уртасидаги чегара иарабиль катлами ю^ори пач- 
касининг тубидан утади.


