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В наложениях алайского яруса палеогена р. Исфары (разрез v кишл 
Ханабад) обычно выделяют нижнюю и верхнюю части (В. Верхняя 
слагается разнообразными карбонатными породами, а в отложениях 
нижнеи резко преобладают глинисто-алевритовые и алевритовые мео - 
гели, на долю которых приходится 20 м из общей мощности равной 
™ о^Ои устричники образуют прослои мощно
стью от 0,10 до 0,50 м, а общая мощность их составляет вгего 4 00 м

Остановимся на рассмотрении каждого типа пород.
1. Мергели алевритовые и алевритово-глинистые 

окРаскУ’ содержат раковины, ядра и отпечатки 
іасгропод. Некоторые ядра фосфатизированы. 
мергелей можно судить по следующим анализам.

разных пелеципод и
О химическом составе

А н а л и з I А н а л и з 2 А н а лиз3 Вероятный минералогический
SiO2............... 33,14% 38,49% 46,28% состав пород:
Ге2д8 . . . . 1.06 1,18 1,50 

12,90 
18,11
5,23

Анализ 1А1гО3 . . . . 5,33 12,03
Кальцит 
Кварц и

СаО ...............
MgO . . . .

32,50
1,96

21,53
5,30 силикаты .

57,40%
41,49SO8 ....

Потеря при
0,46 1,23 1Дб 1 ппс ...................0,98

99,87%прокалив. 24,29 19,92 14,50
Сумма . . 99,44% 99,68% 99,78%

Кальцит
Аи а л из 2

29,31%
Гигроскоп, во- ■ Доломит 13,93

да при 105“ 1,83 ; 4,24 ■5,01 
2,44

Кварц и силикаты . 53,95
Р2О...................
со„ . . . . .

1,68 2,63 1 ипс 2,64
24,04 19,53 13,74 99,83%С1...................

Органич. угле-
0,19 1,24 0,87 Анализ 3

род .... 0,10 0.14 0.19 Кальцит 30,29%
Доломит 1,00
Кварц и силикаты . 65,69
Гипс . . 2,70

99,68%

Анализ 1—алевритовый .мергель, анализы *’ и 
нистые мергели. “

Из приведенных данных видно, что породы
тарного Э™ данные пРотиворечат указаниям В. Б. Та-

г? ( который мергели алайского яруса считает доломито
выми. Доломит здесь распределен весьма неравномерно он или от -

3 - алевритово-гли-

содержат от 31 до
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сутствует совсем (анализ 1), или количество его меняется от 1 до 14%*.  
Такая неравномерность распределения говорит о ранне-диагенетиче-' 
ском происхождении доломита (3).

В алевритово-глинистых мергелях по сравнению с алевритовым 
мергелем содержание А12О3 увеличивается вдвое, что связано с боль
шей глинистостью этих разностей. Подтверждением служат механи
ческие анализы нерастворимых остатков тех же образцов пород- в 
алевритово-глинистых мергелях песок (фракция >1—0,10 мм) отсут
ствует, алеврит (0,10 — 0,01 мм) содержится в количестве 31—5Оо/п 
пелит «0,01 мм)- -50 68°/0. Алевритовый мергель (анализ 1) отли
чается хорошей сортировкой: в нем резко преобладает алеврит — 
81,18о/о, песок составляет всего О,13о/о, а пелит 18,69о/о. В описан
ных породах постоянно присутствуют округлые коричнево-бурые зер
на фосфорита, мелкие фосфатизированные ядра моллюсков.

Иногда фосфориты этого типа имеют промышленное значение: слой 
мощностью в 0,5 м в исфаринском разрезе был разведан К. С. Анд
риановым (4). Содержание Р2О5 в этом слое достигает 11,95%, а в 
Других слоях нижней части алайского яруса колеблется в пределах 
1,20—3,34%.

2. Глинистые мергели. Отличаются от пород первого типа 
более тонким механическим составом терригенной примеси. Карбонат 
в них также представлен преимущественно кальцитом.

3. Глины. Немноючисленные и маломощные прослои оливковых 
глин обычно сильно засолены и не вскипают от НС1; рассечены жил- 
ками селенита, содержат мелких устриц и других пелеципод.

Химический анализ одного образца дал следующие результаты:

Сумма . . 95,38%

SiO2................... 54,34 Гигроскоп, вода
F ^2^3................................ 2,27 при 105° . . . 9,19А12О3 .................... 19,95 Р2О5................... 1,23СаО................... 4,91 СО2“....................... 6 40MgO ............... 5,22 С........................... 1,13SO3 ......
Потеря при про-

0,37 Органич. углерод 0,17
калив................. 8,32

Механический анализ того же образца глин обнаружил преоблада
ние чрезвычайно тонких фракций: пелит составляет 96%, в том числе 
на долю фракции менее 0,001 мм приходится 77%. Примесь алеврита 
всего около 4%.

При сравнении фауны, собранной из различных типов пород, выяс
нилось, что породы, тонкие по механическому составу (глины, гли
нистые мергели и мергели с незначительной примесью алеврита), ха
рактеризуются однотипным сообществом. В них мы всегда находим 
молодь крупных устриц— Turkostrea fur best anensis Rom., T. turkestanen- 
sisvar. alalca Vial., Ostrea ex gr. multicostata Desh. (раковины их 
не более 2 см в высоту), а также легкие раковины других пелеципод 
(Cardita alaica Vial., С. orient alls Vi .1., C. sp.) и гастропод * 
(Turritella sp., Mesalia sp.). Общей особенностью для всех этих пред
ставителей бентоса является небольшая величина, легкость и тонкость 
раковин, что характерно для форм, живущих на вязком илистом дне.

Несколько более плотным субстратом были алевритово-карбонат- 
ные илы (в ископаемом состоянии алевритовые мергели). Остатки фау-

При пересчете карбонатов на вероятный минералогический состав доломит вы
считан по прямым определениям СО2. Значительная часть Mg О из общего содержа
ния относится к силикатному и поглощенному.

* Определение фауны сделано О. С. Вяловым.
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ны в них более обильны, местами они переполняют породу. Здесь мы 
встречаем фауну того же видового состава, что и в глинах и глини
стых мергелях. Однако раковины устриц более крупны (до 4 см в вы
соту), хотя еще далеко не достигают максимальных размеров особей 
того же вида (высота 12 см), встречающихся в устричниках. Сохран
ность фауны различная — раковины устриц сохранились хорошо, а у 
гастропод и кардит они обычно растворены, остались лишь ядра и 
отпечатки. Раковины ориентированы разнообразно, битых мало, но раз
розненных створок много. Однако более легкие верхние створки ра
ковин устриц и тяжелые нижние встречаются примерно в равных ко
личествах. Много и целых раковин устриц; как правило, они лежат 
на нижних сгворках, часто на последних резко выражены следы при
растания. Раковины устриц вариируют по высоте от 0,5 до 4 см. Со
храняются тончайшие детали скульптуры даже на самых мелких и 
хрупких створках. Отсутствие сортировки раковин по величине и ве
су, характер сохранности и положение целых раковин устриц позво
ляют думать, что фауна захоронилась на месте обитания, не подвер
гаясь переносу или переотложению.

Дно из алевритово-известкового ила местами могло уплотняться 
настолько, что раковины крупных устриц не погружались в ил и здесь 
селились отдельные группы устриц или создавались небольшие поселе
ния длиной всего О,2о—0,60 м. Устрицы располагались довольно сво
бодно, иногда в два слоя. Имеются как молодые устрицы, так и 
устрицы крупного размера (до 9 см в высоту). Многие из них сохра
няют прижизненное положение и все детали скульптуры. Вместе с 
целыми раковинами встречаются разрозненные створки, но они состав
ляют не более 30% от всех найденных устриц.

Таким образом, в илах мы находим фауну, не претерпевшую пе
реноса или переотложения, и описанные сообщества можно считать 
палеобиоценозами. Исключение представляют лишь отдельные створ
ки и обломки крупных устриц, редко рассеянные среди илов, прино
сившиеся сюда волнением.

Теперь перейдем к рассмотрению последнего типа пород —к уст- 
ричникам. Цемент их составляет не более Зо% от всей массы слоя и, 
как правило, вполне сходен с породой из вышележащего слоя. Оче
видно, он отлагался после образования устричника, заполняя пусто
ты между раковинами. В устричниках очень редки целые раковины; 
преобладают нижние тяжелые створки крупных устриц, наиболее 
прочные в механическом отношении, но и у них нижний край обыч
но обломан. Створки плотно вложены одна в другую; иногда они 
сильно иссверлены, часто покрыты инкрустирующими мшанками, на
раставшими не только на наружной, но и на внутренней поверхности 
створок. Эти особенности сохранности и захоронения указывают на 
то, что в описанных устричниках мы находим остатки устричных 
поселений, подвергшихся значительному воздействию водной среды.

Определение фауны показало, что в устричниках захоронялись 
представители тех же видов устриц, что и в прижизненных сооб
ществах из алевритовых мергелей. Но там находятся преимущест
венно молодые их особи, а в устричниках резко преобладают остатки 
взрослых крупных устриц. Возникает вопрос, почему в устричниках 
устрицы достигали таких крупных размеров (до 12 см в высоту), тог
да как в алевритовых мергелях, как правило, высота раковин не пре
вышает 3—4 см. Подойти к решению этого вопроса помогают на
блюдения над современными устричниками. С. А. Зернов (5) указывает, 
что устричники Черного моря р сполагаются между фацией прибреж
ного песка и фацией ила, „где действие волн уже сравнительно сла
бо для того, чтобы ломать и перебивать раковины в песок, а с дру
гой стороны, еще настолько сильно, что проносит над ними и уносит
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дальше и глубже в море основную массу илистых частиц". За устоич- 
никами располагается фация мидиевого ила, где устрицы и доу- 
гие формы с тяжелой раковиной уже не живут, т. к. они тонут в илу 
а господствующее положение приобретают формы с легкой раковиной’ 

линистые и алевритово-известковые илы, преимущественно отла
гавшиеся в нижнеалайское время, были по свойствам грунта близки 
к мидиевому илу Черного моря и заселялись пелециподами и гастро
подами с легкими раковинами. Вместе с ними могли существовать 
только молодые особи устриц, так как в случаях, когда их раковины 
ХТГ ^раде^нньге размеры (4 см в высоту), они тонули в илу 

огибали. Крупные устрицы жили в более мелководной зоне, населяя
Потном дРн”межУТ0ЧНУю -ЖДУ Фацией песка и фацией ила, на более 

^РослоииУСтРичников не распределяются равномерно по всему раз- 
’ У У нижней части алайского яруса, а приурочены к небольшому от- 
f у его середины. Следовательно, в определенные моменты нижне- 
алаиского времени илистые отложения уступали место более мелко- 
в дным образованиям, что, по всей вероятности, было следствием 
поднятии дна. Поднятия эти не только способствовали образо
ванию и процветанию устричников, но вслед за отложением вводили 

г°Ну большои подвижности воды. Здесь волнение дробило и уно
сило более легкие части раковин и раковины молодых особей. На

ЛИШЬ тяжелые и прочные части крупных раковин, 
реимущественно их нижние створки, плотно вбитые друг в друга 

мелкие остатки захоронялись изредка, застревая между круп
ными створками. Устричники этого типа являются танатоценозами 

іакйм ооразом, в исфаринском разрезе нижней части алайского 
ярхса мы не находим самой прибрежной фации, соответствующей фа- 
ййй йри Режного песка в Черном море, а .только устричнцки и илы, 

и дальше от берега. Фация прибрежного 
песка представляется особенно интересной потому, что там могли су- 

заросли моРской травы зостеры, судя по распространению 
7РГПИИСТ Pe“eHH“x оассейнах. А по известной теории первичного за- 

' Балицкого, > развитой им при изучении нефтяных
1 ждении Средней Азии, залежи нефти отвечают бывшим мес

тообитаниям морской травы.
иАаВ|Р°ЯТН0’ „аналоги прибрежных песков обнажаются ближе к древ- 

линии в 13 и 17 км к югу от изученного разреза, у
* 1 Ураб и кишлака Самаркандек. Здесь нижнеалайские отло- 

ния переходя г в песчаные мергели и мелкозернистые песчаники, 
шура ском разрезе есть скопления разрозненных створок устриц и

Нг?е цель,е Раковины, в выходах у Самаркандека видны только 
пески. Никаких признаков нахождения в них нефти не обнаружено. 
Для изучения этой фации нужны дополнительные наблюдения.
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