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ВВЕДЕНИЕ

Район исследований охватывает обширную территории Западного 
Узбекистана, вклочащув Восточный Уотпрт, Южное Приаралье, хр. 
Султануиэдаг, Западные и Центральные Кызылкуш. Исследования 
выполнены в 1963-1905 годах по планам ПГО "Таиквнтгеология" и 
являются частью кошивксных био стратиграфических работ по медо
вый отлохениян Узбекистана.

Актуальность темы. В связи с нефтегазоносно сты> района ис
следований задача детальной расвнфровки его геологического 
строения приобретает больное значение. Она осуществляется в на
стоящее время структурной геологической оценкой, тематическими 
и поисковыми работами. Начата подготовка к издание государст -  
венных геологических карт м-ба 1:50000. Все эти работы нуждают
ся в дробных, надежно обоснованных схемах стратнп>афии и корре
ляции отложений, в том числе икиненэловых, широко развитых на 
терхвторп Западного Узбекистана. Закрытой характер разрезов , 
сложенных прибрежно-морскими и лагушю-контннентальными отложе
ниями, бедными фаунистичеокими остатками или лишенными их, но 
содержащими опо p i и пыльцу в породах различного генезиса, опре
д е л я т  актуальность п|вмене1 ия палинологического метода в реше
нии вопросов детальной стратиграфии и корреляции нижнего ш ла 
изучаемой территории.

Щель работы. Разработка детальной схеш стратиграфии и кор
реляции ннжне медовых отложений закрытых районов Западного Узбе
кистана на оонове анализа рвзвития пали но флор в ранне не лову с 
эпоху.

Основные задачи иоследований. I .  Установление нсторжко-гео- 
логичеокой последовательности палинокомплексов, их детальное 
опиоанив и анализ стратигра^шче око го распространения. 2 . Выде
ление слоев оо спорами и пцльцой как основы детальной с тратит -  
рафии и корреляции нижнекодовых отлоиениЯ. 3 . Уточнение харак - 
териотик эталонных спорово-пыльцевых комплексов в связи о наде
лениями в стратиграфичеокой икало нижнего мела СССР (Постанов -  
л е п я  MCE..., 1970, 1980). 4 . Палинологическое обоснован» рас
членения ннинемеловнх отложений региона, произведенного в ран
гах подразделений общей шкалы. 5. Корреляция ниинеиеловых отло
жений Западного У збекиотш  по палияологопиам данным; выявда- 
кие коррелятивных видов опор и пыльцы, б. Опиоанив новых видов
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и комбинаций спор и пыльцы, имещих стратиграфическое значение.
Фактический матетдад. По разрезай 60 опорных, профильных и 

структурных скважин исследовано свыше 2000 образцов. Более 400 
полных, богатых видами папино спектров с хорошей сохранность!) 
спор и пыльцы легли в основу палиностратиграфического расчлене
ния ниинемеловых отложений Западного Узбекистана. Основной ка
менный материал собран автором во вреия полевых работ во воех 
изученных районах. По Восточному Устюрту большая коллекция об -  
разцов была передана автору В.Н.Поляковым и М.С.Родовилъским. В 
Центральных Кызылкумах часть материала собрана И.U .Абдуазимовой, 
Использованы также образцы, поступившие к автору для определе -  
тая возраста отложений от производственных геологических партий 
систеш Кингео УзССР.

Защищаете положения. I .  Выявленная в разрезах нижнего мела 
Западного Узбекистана стратиграфическая последовательность па -  
линоконплекоов, отражащая этапы в развитии палинофлор региона.
2. Палиностратиграфичеокая шкала нижнемеловых отложений с выде
лением 8 биостратонов в ранге слоев со спорами и пыльцой, как 
основа для раочленения и корреляции отложений на закрытой тер -  
ритории Западного Узбекистана щи детальных геологических рабо
тах. 3. Уточнение геологического строения изученной территории 
выделением новых свит: каракаудаяокой (берриао) на Восточном 
Устюрте и узункудукской (нижняя часть верхнего альба) в Кызыл -  
кумах и Южном Приаралье. 4 . Сопоставление разнофациальных отло
жений нижнего мела Западного Узбекистана на палинологической 
основе. 5. Понятие "пали но стратиграфический уровень", как один 
из критериев палинологической корреляции отложений. 6 . Уточне
ние диагноза рода C lav lfe ra  B olchovitina, 1966.

Научная новизна. I .  Разработана палиноотрагаграфичеокая 
шкала нижнемвловых отложешй как основа для определения воз -  
раста и корреляции нижнемеловых отложений Западного Узбекиста
на. Эта икала являвтоя первой меотной стратиграфической охемой 
в регионе, основанной на анализе органических остатков. 2 .Уточ
нены характеристики эталонных спорово-пыльцевых комплексов под
разделение общеЯ шкалы, выделяемых в разрезе нижнего мела изу -  
ченаой территории. Впервые в Средней Ааи описан беррваоокий 
палиюкомплеко. 3 . Выявлены коррелятивные виды спор и пыльцы 
для вижвемеловых отложений Западного Узбекистана.



4 . Предложено понятие "палиностратиграфичеокнй уровень", как 
один из критериев палинологической корреляции отложений.
5 . В разрезе нижнего нела Западного Узбекистана впервые выделе
ны и описаны две новые свиты.

Практическая реализация исследовании. Результаты исследова
ния во шли в Унифицированную схему стратиграфии нижнемеловых о т
ложений Запада Средней Азии (Реш ения..., 1977), одним из испол
нителей которой являлся автор. Они использовались для расчлене
ния и корреляции нижнемеловых отложений npi нефтепоисковых ра -  
ботах Ассанеауданской экспедицией глубокого бурения треота "Ка- 
ракалпакнефтегазразведка", в настоящее время применяются в про
цессе крупномасштабных геологических работ партиями производст
венных геологических объединений "Таикентгеология" и "Кызылнум- 
геология".

Апробадия работы. Основные положения диссертации доложены 
на Ш Международной палинологичеокой конференции (Новосибирск , 
1 9 7 1 г .) ,  на Межведомственной стратиграфическом совещании по 
мезозою Средней Азии (Самартанд, 1971 г . ) ,  на 1У и У Всеооюзных 
палинологических конференциях (Тюмень, 1981 г . ;  Саратов; 1905 
г . ) ,  на ме «лабораторных семинарах отдела палеонтологии и стра
тиграфии ИГиГ СО АН СССР (Новосибирск, 1986 г . ) .

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 статей.
Объем р а б о т . Диссертация ооотоит из двух томов. Тон I  объ

емом 196 страниц включает основную часть работы (введение,пять 
глав и заключение), иллюстрированную 20 таблицами, разрезами, 
схемами, библиографию.из 192 наименований и приложение.
В приложении даны описания 10 новых видов и комбинаций спор и 
пыльцы и дополненный диагноз рода C lav lŕe ra  B olchovitina,
1966, схема стратиграфического распространения спор и пыльцы , 
схема стратиграфии нижнеыеловых отложений Западного Узбекиста
на. Том П представляет "Атлас спор и пыльцы нижнеыеловых отло -  
же ни й Западного Узбекистана”, содержит 34 фототаблицы с 610 
микрофотографиями и объяонения к ним.

Данные, изложенные в стратиграфической части работы, полу
чены при совместных исследованиях с И.М.Абдуазимовой, А.М.Бого
моловой, Е.Г.Винокуровой, С.А.Намаевой, В.Н.Поляковым.

В процессе работы над диссертацией автор получал ценные заг 
мечания и советы А.И.Кима, И.М.Абдуазимовой, В.Н.Полякова, D.H.
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Андреева, Г .D. Алферова, Н.А.Болховитиной, Ю.Н. Кузи тайной, кото
рым щи но сит своп глубокуБ благодарно оть. Особую признатель -  
ность он выражает своему научному руководителю -  доктору геоло- 
го-иинерапогаче ских наук А.Ф.Хлоновой.

Глава I .  ОБЗОР СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ И ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИЗУЧЕННОСТИ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ ЗАПАДНОГО 

УЗБЕКИСТАНА
1 .1 . Стратиграфическая изученность

Первый этап охватывает вое стратиграфические работы, прово
дившиеся по естественном обнажениям до 1950 г .  Второй этап 
(1950-1959 г г .)  связан с геологической симкой м-ба 1:200000 , 
сопровождаемой картировочным бурением, и завершился разработкой 
рабочей стратиграфической схемы меловых отложений (Решения со -  
вещания..., 1959). Третий этап (I9 6 I-I9 7 I г г .)  ознаменовался 
широким размахом биостратиграфических исследований, когда в про
цессе глубокого нефтепоискового бурения был получен огромный 
ыатериаи, позволивший создать к 1971 г .  Унифицированную схецу 
стратиграфии нижнего мела (Реш ения..., 1977). Четвертый этап 
(1972 -  настоящее время) характеризуется накоплением материала 
для детализации и обоснования Унифицированной схемы.

1 .2 . Палинологическая изученность
Основные исследования были проведены Н.И.Фокиной, Е.К.Обо -  

ницкой, И.З.Котовбй, М. А.Петросьянц, Л.О .Тарасовой, К.А.Апимо - 
вым, Л.С.Хачиевой, E.М.Швецовой. Результаты использованы для 
палинологического обоснования Унифицированной схемы стратигра - 
фии нижнего мела Запада Средней Азик (Реш ения..., 1977). Харак
терные комплексы спор и пыльцы к схеме отрабатывались Н.И.Фоки
ной и автором. В последние годы работы были продолжены автором,
Н.И{Фокиной, М.А.Петросьянц.

Глава 2. СТРАТИГРАФИЯ ШШШ1 ЕЛОВЫХ ОИОЖШИЙ ЗАПДФГО
УЗБЕКИСТАНА

2 .1 . Общая характеристика нижнемеловых отложений
Нижнемеловые отложения в Западном Узбекистане участвуют в 

строении ме зо-кайно зойского платформенного чехла и на боль вей 
части территории залегают на значительных глубинах. Естествен -  
ные обнажения их обрамляют выходы палеозойского фундамента в 
хр. Султануиздаг и возвышенностях Центральных Кызылкумов. Отло -  
женжя представлены двумя основными ганаш разрезов: стратиграфя-



чески полный устюртским (берриас-альб) и сингенетично-сокрацен- 
ныи кызылкумским (апт-альб). Первый развит на Восточной Устюрте 
и в Di но u Приаралье, второ Я -  в районе хр. Султануиздаг и Кы -  
зылнумах. Между ни ни имеются разрезы переходного типа. Мощность 
нижнего неда изменяется от 200 u в Центральных Кызылкумах до 
1350 м на Восточном Устирте.

2 .2 .Стратиграфическое расчленение нишемедовых отложений 
В основу расчленения положена Унифицированная схема стра - 

тиграфии нижнемеловых отложений Запада Средней Азии (Решения..., 
1977) и новые данные, полученные автором в результате совмест -  
ных исследований с И.М.Абдуазимовой, Е.Г.Винокуровой, A.U. Бого
моловой.

2 .2 .1 . Берриас (каракауданская свита)
С размывок на верхнепрских осадках залегает зеленовато-се -  

рые глинистые алевролиты и мелкозернистые глинистые песчаники с 
железистыми оолитами. Выше расположены белые мелкозарнистые 
кварцевые лесчаники (Клещев, 1968). На Унифицированной схеме 
(Реш ения..., 1977) эти осадки показаны в составе айбугирской 
свиты. Автором они выделены в самостоятельную каракаудалскус 
свиту со стратотапом по скважине Ассакеаудан -  I  (инт. 2242 -  
2251 и). Приводится описание стратотипа. Свита имеет локальное 
распространение в Ассакеауданском прогабе. Берриасский возраст 
ее обоснован двустворчатыми моллюсками Buchla volgeneis (Leh.)
-  сборы К.А.Клещева, определения А.А.Савельева.

2 .2 .2 . Валан*ин+нижний готерив (айбугирская свита)
На различных горизонтах верхней ггры и на каракауданской 

свите берриаса залегает юрская сероцветная пачка, названная г 
К.Н.Аманниязовнн (1968) айбугирской свитой. Разрез ее сложен 
переслаиванием cejbx глин, алевролитов, реже песчаников. Мощ
ность 44-70 м. Двустворчатые моллюски Buchla c ra s s ic o ll ia  
(K eys.), L itach io v itr ig o n ia  s p .,  остракоды, фораминиферы, споры 
и пылма свидетельствуют о соответствии айбугирской свиты валан- 
хину и нижнему готериву.

2 .2 .3 . Верхний готергв+нижняя часть нижнего ап та 
(чимбайская <а*та)

На айбугирской свите залегает мощная толща лагунно-континен
тальных пород, выделенная В.Н.Поляковым, D.H.Андреевым, М.С.Ро- 
довильским, E.М.Швецовой (1969) в чимбайскую свиту с двумя под-
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свитами. Нихняя под свита (80-263 м) сложена глинами и алевроли- 
танк с про ело я  ни песчаников и характеризуется интенсивной крас
но-бурой окраской. Верхняя подсвита (100-256 м) имеет преиму -  
щественно песчаный состав, пяшиотуо окраску и содержит морские 
сероцветные глинисто-алевритовые породы в верхней частя. Воз -  
раот свиты установлен остракодами (определения Г.Н. Андреева) , 
спорами и пыльцой и аоооаиааией форшшнифер, определенной в мор
ских осадках, развитых в кровле (Камаева, 1971).

Аптский ярус в уствртском mne разреза представлен образо -  
ваниями всех трех подьядесов, в кызылкумском сложен чаотьв 
среднего, развитого неповоеместно, в верхним подьяруоом,

2 .2 .4 . Нижний апт
Отложения включают кроме сероцветной глинистой пачки верх -  

нечимбайской подсви ты залегащуп на ней толщу песков и песча -  
ников с редкими прослоям глин общей мощностью 60-120 м. Ранне- 
аптский возраст определяется единичны ни фор аминиферами и аптс -  
кий -  моллDCками и спорово-пыльцевыми комплексами.

2 .2 .5 . Средний апт
Среднеаптские отложения на Восточном Устюрте и в Окном При- 

аралье представлены глинами, алевролитами и песчаниками мощно -  
стью 120-190 м. В них обнаружен комплекс форанинифер, близкий 
комплексам среднего ап та Прикаспийской впадины (Камаева, 1971), 
а  также остракодн, споры и пыльца, типичные для калигрекокой 
свиты среднего апта юго-западных отрогов Гиссарского хребта.
На площади кызылкумского типа разреза среднеаптские осадки раз
в и т  фрагментарно.

2 .2 .6 . Верхний апт
Верхнеаптские отложения распространены повсеместно и выде -  

ляются в объеме аммонитовых зон: Acanthohoplitee nolani и 
Hypacanthoplitee jaco b i. Зона A .nolani в устюртском типе раз
реза соглаоно перекрнвает породы среднего ап та, в кызыляумехом-
-  трансгрессивно залегает на палеозое. Она сложена песчаниками, 
гравелитам и конгломератами мощность!) от 5 до 40 м. В обнаже
ниях датирована аммонитами и дву створками (определения И.Н.Аб -  
дуазимовой), в разрезах скважин болыей часты» выделяется ус -  
ловно. Зона н. Jacobi имеет мощносш 30-70 м, выдержанный 
г ли ни с шй состав, обоонована аммонитам! в обнажениях и по дву -  
створкам, фораминнферам (определения А.К.Богомоловой), спорам и
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пыльце прослеживается в закрытие районах. Мощность 30-70 м.
2 .2 .7 . Нижний* средний альб 

Ннкне+ореднеаяьбские обложения предотавлены мороки ми я приб
режно-мэрски» сероцветными породанн: алевролитам, глинами, 
пеочаннками. Мощность увеличивается по направленно от кызылкум
ского типа разреза к устюртскому -  от 42-100 м до 90-250 м. 
Возраст устанавливается по редким двустворчатым моллюскам, оо -  
таткам листьев (определения В. А.Вахрамеева), фораминиферам, спо
рам и пыльце.

2 .2 .В . Верхни' альб 
Разрез верхнего адьба в Кызылкумах и Бкаом Приаралье состо

ит из двух пачек терригенных пород: нихнеа пестро цветной лагун
но-континентальной (20-55 м) и верхней -  сероцветной морской 
(5-24 и ). Характерная охраока и выдержанность никоей пачки на 
больмих расстояниях позволили автору выделить ее в самостоятель
ную уэункудукскув свиту со стратотипом по с ю . 37-е (инт. 190 -  
225 м) вблизи поселка Узунвудук в Центральных Кызылкумах. 

Приводится описание отратотипа. Возраст ни тей  пачки обоснован 
спорами и пыльцой, выделенными из серо цветных проолоев, верх -  
ней -  форами ни фе рами, спорами и пыльцой, дву створками и гастро- 
подами (Абдуазимова и д р ., 1964). На Восточном Устирте разрез 
верхнего аяьба полно сты> сложен морокмии серо цветными песчано -  
глинистый породами, возраст которых определен спорами и пыль -  
Цой, редкими оотракодами и форами ни ферамя.

Верхнеаяьбские отлоиеккя без видимого веооглаоия во воех 
районах перекрываются севоманскими осадками.

Глава Э. ПАЛИЮКОМПЛЕКСН НШНВШЛОВНХ ОТЛОЖЕНИЙ И ИХ 
СГРЯГИГРАвИЕСЮЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЕРРИ
ТОРИИ ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА

3 .1 . Методика палинологических исследований 
Сбор образцов производился послойно из всех типов пород и 

параллелью с отбором проб на микрофчунистичеапй анализ. Для 
выделения спор и пыльцы из пород примнялся итерационный ив -  
тод И.Э.Вальц с сепарвией осадка в кадмиевой тяжелой иидкосп. 
Споры и пыльца обнангиеш в 200 образцов, прей мужестве иио в 
глинах и алевролитах. Не саявркаяи их крестоцветные отязиеиия 
и образцы пород, взятые из обнаженки. Подочвт спор и о ш о н  
под микроскопом производился до 200 и болае экземшкров для
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выяснения максимально полного систематического состава пали ко
спектров. В результате в нихнемеловых отложениях Западного Та - 
бекистана автором выявлено около 250 видов спор и пыльцы. Сис -  
тематазация палинологического материала осуществлялась в основ
ном по морфологической классификации Р.Потонье и Г.Кремпа(1954), 
усовериенствованной Р.Потонье (1956,1958,1960,1966,1970). 
Интерпретация палинологических данных производилась по методике, 
рекомендованной Палинологическим семинаром (Решения семинара.., 
1975).

3 .2 . Характеристика палинокомплексов и анализ их стра
тиграфического распространения

6 нижнемеловом разрезе Западного Узбекистана установлена 
последовательная смена 6 палинокомплексов, обусловленная этап- 
ностьо в эволюционном развитии флоры и растительности региона 
в раннемеловую эпоху. Палинокомплексы имеют определенную стра
тиграфическую приуроченность, одинаковую для всех изученных 
районов,и не повторяются в разрезе. Каждый из них обладает ин
дивидуальным особенностями, которыми отличается от смежных 
возрастных палинокомплексов. Названия их включают три, реже 
два таксона из числа доминирущих, характерных, появляющихся 
или представленных своим максимальным содержанием в данном 
стратиграфическом интервале.

В работе дана детальная характеристика палинокомплексов,их 
стратиграфическое и пространственное распространение, обосно -  
ванне возраста по другам группам органических остатков, сопос
тавление с одновозрастными палинокомплексами других районов 
Европейско-Синийской палеофлористической области (Вахрамеев, 
1984).

3 .2 .1 . Палинокомплекс C lasso p o llis  c lasso ld es  -  
A ppendlcisporites spp. (берриас)

В палинокомплеков резко доминирует пыльца рода ylaesopol -  
l i s  (80-87#), большинство которой принадлежит виду Clasao- 
p o l l i s  c la sso ld ee . Встречаются единичные экземпляры спор 
глейхениевых папоротников, T rilobospo ritea  ju rase icu e , Klukl -  
sp o r íte в p seu d o re ticu la tu e , H elloeporltea  kemeaais, C a llia la  -  
sp o r íte s  dampleri , P ilo e is p o r íte в вр. и д р ., мало двух- 
мешковой пыльцы хвойных. Характерно присутствие спор родов Ap
pend! ciepo r i t e  в и C ic a tr ic o s ie p o rite e . Палинокомплекс
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впервые установлен в совместной нахождении о двуотворчатымн нэл- 
люсками Buchla volgeneis (L ah .).

3 .2 .2 . Паиинокомплеко C laesopo llle  e lasso ldee  -  T ri -  
loboeporitee  b e rn ls sa r te n e ls  -  C ica trlcoslspo  -  
r i t e s  spp. (валанжин)

Палинокомплеко отличается больший таксонокяческим разнооб -  
разием. Доминирует пыльца c ia e so p o lile  (60-80JÍ), появляется 
пыльца родов E phedrip ltes и G netaceaepo llen ltes. Споры 
глейхенневых немногочисленны. Присутствует характерная спесь 
спор (a lx t lo  врог&гиа, по А.Ф.Хлоновой, 1976): C a llla la sp o rl -  
t e s  dam plerl, S ta p lln l sp o rite s  camlnue, K luM sporites variega  -  
tu s  , H elio sp o rites  kemensle, S tenozono trlle tee  cretaceue 
(O hl.) Shy., comb. nov. Отмечен расцвет рода T rllobosporí -  
te e  Pant, 1934 ex Potonie , 1936 emend. 7enkatachala, Kar e t  Ba
za, 1969, верхний предел распространения которого ограничен дан
ный палинокомплексом. Возраст вмеиаадих отложений на Восточном 
Уотюрте по фораминиферам устанавливается приближение, как ва -  
ланпн + ранний го теряв. Ввделенный папино ко кил еко на ооновашп 
сходства с комплексом нз валанхннокнх отложений Кангыпаха, да
тированных морской фауной (Смирнова, Казакова, 1978) уточняет 
их возраст как валанжинский.

3 .2 .3 . Палинокомплеко C laesopo llle  e lasso ldee  -  Tubero- 
s l t r l l e t e s  grosse tubercu la tue  -  Glnkgocycadophytua 
врр. (верхняя часть валан хина + нижний готерив)

Господствует пыльца Claesopollle (43-7&£), увеличивается 
содержание (до 252) и разнообразие пылыш Ginkgocycadophytus , 

мало спор схизейных, часто встречаются Heliosporites kemensle , 

Stenozonotrlletee cretaceue , ПОСТОЯННО присутстаубТ Tube -  
rosltrlletee grossetuberouiatue. Палинокомплеко близок ВЫДв - 

ленному из готеривонх отложений (Сухинин, Иахмундес, 1970; 
Шахмундес, 1971; Фокина, Петросьянц, 1981). Однако на Восточном 
Устюрте он обнаружен в совммтнои нахождении с двустворчатый! 
моллюсками Buchla crasslcollle (Кеув.) ,  Lltschkovitrigonla ер ., 
имеющими распространение в верхиеваланхинакхх и готеривокжх 
осадках (Клецев, 1968).

В красноцветных породах нихнечнмбайской подевнга споры и 
пыльца на обнаружены.

3 .2 .4 . Палинокомплеко C laesopo llle  claeeoidee -  P ilo -



aisporítee setlferus - Gnetaceaepollenltes врр. 

(баррем + нижняя часть нижнего ап та)
По-прежнему доминирует пыльца C laeeopollls (50-77^) .уве

личивается численность и разнообразие пыльцы родов Gnetaceae -  
p o lle n ite s  и E phedrip itee  (до 8 и 9#). Показательно повы- 
венное (до 5#) содержание рода P n o a le p o rlte e  (5  видов), 
а также появление C lav lŕe ra  t r ip le x ,  C o lla risp o rite e  aequa -  
t o r l a l l e .  Пали но комплекс содержится ва Восточном Устюрте в 
пестро цветной пачке верхвечимбайской подсвиты совместно с бар -  
ре иски ш  остракодами, в сероцветной пачке обнаруживается в од -  
них образцах с раннеаптскими фораминиферами. Этим палинокомп -  
лексом заканчивается заметное влияние элементов юрской пахино -  
флоры.

3 .2 .5 .  ПаИНОКОМПЛеКО Gleichenlidltee eenonicue - 

Clavlŕera rudie - Clavlŕera tubeгоsa 

(верхняя часть нижнего + средний апт)
Основной фон создаст глейхениевые папоротники (до 66#, в 

среднем 34# ) ,  в составе которых получает расцвет род ciavife - 

га с характерными видами С. tube го sa, с . rudis , количествен
но преобладает Gleichenlidltee ееnon!cue. Споры схизейных 
встречаются единичными экземплярами. Утрачивает ведущее положе
ние пыльца Classopollls (1-8#, прошв 50-77#), возрастает 
количество Inaperturopollenitee dubiue (6-52#, в среднем 
23#). Пахннокомплекс резко отличается от предыдущего как заме
ной доминантов, так и общим обновлением систематического соста
ва, что было отмечено также в других районах Средней Азии (Али
ев, Бархатная и д р ., 1963; Фокина, Петросьянц, 1981) и на Кав -  
каве (Фокина, Гурова, Петросьянц, 1976). Автором ранее (Швецо -  
ва, 1973) и в данной работе утверждается, что уровень смены 
пал и но комплексов проходит в нижней части нижнего апта, а не на 
границе баррема с ап то и.

3 .2 .6 . Папинокошиеко Inapertu ropo llen lteB  dubiue -  
G le ich en lid ltee  senónlcue- Clavlŕera roveо - 

l a t a  (верхний апт + нижняя чаоть нижнего альба)
Пашнокомижекс характеризуется доминирующей ролью inaper- 

turopollenltes dubiue (до 80#, в среднем 38#), больнм ко- 
личеопом спор Gleichenlidltee senonlcue (8-52#, в среднем 
23#), разнообразием других гжейхениевых и присутствием только
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в данной комплексе O lav irera  ŕo v eo la ta , многообразными, хотя 
и не много численныки схиэейными. Он сопоставляется с палинокомп- 
лексок, детально наученный Н.И.Фокиной (1963,1964) в районах 
Туркмении из верхнеаптских осадков, а также с комплексам из 
верхнеаптских и иижнеальбских отложений Мангышлака (Яровенно, 
1983).

3 .2 .7 . Палинокомплеко G le ich en ild ite s  senonlcus -  
Impardecispora p u rveru lea ta  -  T r lc o lp ite s  sp.

Попеременно доминируют споры G le i^ch en llo lte s  seaonicus 
(6-6950 и пыльца In ap ertu ro p o llen ite s  dubius 4-67$, несколь
кими видами представлен род Impardecispora Yenkatachala, Kar 
e t  Raza , 1969 с характерным, постоянно встречавшимся ви
дом I .  pu rv eru lea ta , появляются споры Ornamentifera echlna -  
t a ,  s ten o zo n o trlle tee  d lyu lga tns, впервые по разрезу спора -  
дически встречается пыльца покрытосеменных T r lc o lp ite s  sp. 
Подобные палиноспектры приурочены к нккле- и среднеальбскни от
ложениям, датированным морской фауной в юго-западных отрогах 
Гиссарского хребта (Фокина, 1963) и на Кавказе (А лев , Данилен- 
ко, Сшрнова, 1976).

3 .2 .8 . Палинокомплекс G le ich en ild ite s  spp. -  stenozo- 
n o t r i le te s  ra d ia tu s  -  T r lc o lp ite s  a lb ie n s is

6 папино комплексе на фоне все еще многочисленных опор рода 
G le ich en ild ite s  (4-32#) и пыльцы In ap e rtu ro p o llea itea  du
b ius (4-33#), часто встречаются характерные для верхнего мела 
споры типа "rad ia ta "  и постоянно содержится пыльца покрыто -  
семенных (1-4#) с характерным видом T r lc o lp ite s  alb iensis.*  
Отмечается повыиенаое участие пыльцы c ia s so p o llis  (до 15#) и 
G netaceaepollenites (до 7#). Пали но комплекс одинакового со с -  
тава ввделен из верхнеальбсккх отложений Восточной Туркмении 
(Фокина, Петросьянц, 1984), северной части Центральных Кызыло- 
нов (Обо ниц кая, 1964), Кавказа (Алиев, Куваева, 1967).

3 .2 .9 . Палию комплекс сеномана.
Палй но комплекс отличается от верхнеальбского резким снив -  

нием роли глейхениевых, вироким распространением спор Foveo -  
sp o ríte s  cenomanlcuB, Taurocusporites reduncus, Stenozonotri -  
le te s  ra d ia tu s  и д р ., большм количеством пыльцы по крн то семен
ных .
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Глава 4 . ПАЛИВОСТРАТИГРАФИЧЕСЗСАЯ ШКАЛА НШНВШЮВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПДДШГО УЗБЕКИСТАНА 

По установленный пали но комплексам в той хе стратиграфической 
по следовательно с п  ввделенн слои со спораш и пыльцой, которые 
составляй основу предлагаемой автором палиностратиграфичесной 
шкалы нижнемеловых отложений Западного Узбекистана (таблица I  ).

Названия слоев совпадают с названиями присущих ни палн- 
нокомплексов. Повторяемость в нжх c ia s so p o llis  c laeso ides и 
G le ich en iid lte s  eenonlcus подчеркивает наличие двух групп па
ли но комплексов: одной с преобладанием пыльцы c ia s so p o llis  , 
другой -  с преобладанием спор глейхениевых папоротников. Виде -  
ленные слои прослеживаются по изученным районам, где имеют оди
наковый объем. Благодаря частой встречаемости спор и пыльцы по 
разрезам и примененной методике совмещения образцов соседних 
скважин с помощью каротажных диаграмм выявлена максимально пол
ная последовательность папино спектров. Это дало возможность ус
тановив с мыкаемо от ь слоев со спорами и пыльцой в разрезе них - 
него мела Западного Узбекистана.

В работе указаны объем слоев со спорами и пыльцой, площадь 
их распространения, типовые разрезы, литололя, характерные ви
ды, дано палинологическое обоснование границ.

Глава 5. КОРРЕЛЯЦИЯ НИШЕНЕЛОВНХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПДНОГО 
УЗБЕКИСТАНА ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕОШ ДАННЫМ 

В главе рассматриваются критерии палинологической корреля
ции отлохений, принятые в диссертации, ранее разработанные А.Ф. 
Хлоновой (1957,1976,1979), Е.Д.Заминской (1977,1979,1985) и др. 
Основными из них являются: систематический состав палинокомп -  
лекса в целом; руководящие и характерные виды, их появление , 
расцвет, исчезновение; коррелятивные виды; количественное со -  
держание транзитных таксонов. Кроме перечисленных в качестве 
одного из критериев автором предлагается понятие "палиностра -  
тиграфический уровень". Под этим терминомсп<от!маются; уровни,на 
которых наблюдаются характерные четкие о'сбйённостй Ьалинокомп-

|явление, исчезновение таксонов, рез

ная степень сохранности споронорф, наличие переотложенных спор 
и пыльцы и пр. Палиностратнграфичеокие уровни отражают быстрые, 
кратковременные изменения в истории палинофлор, ввиду чего не

максимум видов одного рода, различ-
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ишот значительного стратиграфического объема. Они могут совпа- -  
дать с граница подразделений общей шкалы или слоев со спорами и -  ; 
пыльцой, проходить внутри них или занимать часть их объема.
Палиностратиграфические уровни различаются по рангам в завиои -  
ыооти от масштаба площади, на которой имеют коррелятивное зна -  
чение: межрегиональные, региональные, местные.

В нихнемеловоы разрезе Западного Узбекистана автором уста -  
новлены региональные палиностратиграфические уровни: в нихней 
чаоти валанхина -  уровень, отрахащий акме рода T riloboopori- 
te e  , в верхней -  уровень исчезновения T rllo b o ep o rites  b e r  -  
ň ls s a r te n s ls , в никнем готериве -  уровень максимального по раз
резу ннхнего мела содерхания пыльцы Ginigocycadophytua spp.
В средней чаоти ореднего ап та выявлен папиностратиграфичес?ий 
уровень, обо значащий акме рода Clavlfera, а в верхней части 
нихнего альба -  уровень исчезновения Clavlfera triplex.

Отмечено, что нижняя граница верхнего альба совпадает с 
уровнем стабильного у ч аси я  пыльцы по кры то семенных. В' нихней 
чаоти нихнего апта обоснован межрегиональный палиностратиграфи
ческий уровень резкой смены состава пали но комплексов о заменой 
доминантов classopollie на Gleichenliditee. Предполагается, 
что он о трахает быструю смену палеогеографических условий, выз
ванную обширной аптской трансгрессией. Значение палиностратаг -  
рафичеоких уровней соотоит в том, что они могут слухить карка -  
сом при сопоставлении разрезов. Значение характерных видов не -  
однозначно. Не все из них имеет коррелятивное значение, по -  
скольку иногда встречаются единичными экземплярами и не во воех 
районах.

На схемах сопоставления нихнемеловых отложений Западного 
Узбекистана по опорам и пыльце, помещенных в работе, приведены 
установленные автором палиностратиграфнчеокие уровни и корреля
тивные виды спор и пыльцы, а такие транзитные таксоны с их кор
релятивным содерханием. На примере конкретных сквахин из изу -  
ченннх районов показана корреляция отдельных толщ по палиноло
гическим данным.

В прилохени? приводится дополненный диагноз рода C lavlfe -  
га B olchovitlna , 1966, в котором отмечается, что скульптура 
дистальной отороны опор может быть ямчатой. Дается также описа
ние новых видов: Iapardeciepora abduazieovae, Foveosporitee
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aequabilis, Filoslsporites spinellosrus, Clavifera foveocanalis, 

Trilobosporites chlonovae и новых комбинаций спор и пыльцы: 
Foveoeporites cenomanicus (Chlonova) Schvétzova, Pilosisporitee 

setiferue (Verbizkaja) Schvétzova, Claviŕera ŕoveolata (Couper) 

Schvétzova, comb. nov., Stenozonotriletes cretaceue (Chlonova) 

Schvétzova, comb. nov., Vitreisporites giganteuB (Fetroejanz) 

Schvétzova, comb. nov.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований подтверждено большое 
значение палинологических данных для стратиграфического расчле
нения и корреляции нижнемеловых отложений в закрытых районах 
Западного Узбекистана. Основные итоги р аб о т  заключаются в сле
дующей:

1. Дано палинологическое обоснование стратиграфии нижнего 
цела, нашедшее отражение в Унифицированной схеие (Решения..., 
1977).

2 . Установлена стратиграфическая последовательность палино- 
комплексов, прослеженная по разрезан нижнего пела Западного Уз
бекистана. Выделенный палинокомплексах даны детальные характе -  
рис тики.

3. Разработана падино стратиграфическая шкала нижненеловых 
отложений с выделением биостратонов в раите сдоев со спорами и 
пыльцой как эталон для определения возраста и корреляции нижне- 
меловых отложений в Западном Узбекистане.

4. Детализировано расчленение айбугирской свиты. Нижние ло
кально развитые, горизонты выведены из ее состава и выделены в 
ранге самостоятельной каракауданской свиты (берриас) .Остальная, 
регионально распространенная чаоть -  собственно айбутирокая сви
та (валанжин + нижний го тер ив) -  разделена на слои со спорами и 
пыльцой.

5. Выделены и описаны две новые овиты: каракауданская (бер- 
риас) на Восточном Устюрте и узунцудукская (нижняя большая часть 
верхнего альба) в Кызыледнах и Южном Приаралье.

6. Дано первое в Средней Азии описание берриасокого палино- 
комшЕкса из отложений, датированных морокой фауной.

7. Уточнены характеристики эталонных спорово-пыльцевых комп
лексов подразделений общей шкалы, выделяемых в разрезе нижнего 
мела Западного Узбекистана.
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8.' Выявлены коррелятивные виды спор и пыльцы для нижнемело- 
вых отложений Западного Узбекистана.

9. Введено понятие "палиноотратиграфичеокий уровень", как 
один из критериев палинологичеокой корреляции отложений.

10. Проведена корреляция ни жне меловых отложений по пали во -  
логический данный: берриаса + среднего апта Восточного Устюрта 
и Южного Приаралья; верхнего апта + альба Вооточного Устюрта, 
йжного Приаралья, района хр. Султануиздаг, Западных и Централь
ных Кызылкуюв.

11. Сопоставлены по палинологический комплексам морские 
верхнеальбокие отложения Вооточного Устюрта и одновоэрастные 
лагунно-континентальные отложения Южного Приаралья и Кызылкумов.

12. Описано 10 новых видов и комбинаций спор и пыльцы и 
уточнен диагноз рода Claviŕera Bolchovitina, 1966.
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