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К настоящему времени вполне определенно выяснено, что в результате 
последующего размыва могут произойти не только значительные измене
ния мощностей отложений, но и полное их уничтожение (1_3). Достаточ
ное количество примеров этого приводится в работе Р. Г. Гарецкого 
и А. Л. Яншина (*). Вот почему выяснение вопроса о том, являлась ли 
территория отсутствия толщ определенного возраста областью сноса или 
осадконакопления, подчас представляет собой достаточно сложную проб
лему. Решение ее особенно усложняется в том случае, когда соответст
вующая область в более позднее время испытала интенсивное поднятие. 
В таких условиях большую помощь для решения указанной проблемы 
может оказать комплекс литолого-палеографических приемов, некоторые 
из которых ниже и будут рассмотрены на конкретном примере рекон
струкций меловой истории территории современной южной половины 
Ферганского хребта.

Как известно, до настоящего времени нет единодушного мнения 
о времени возникновения области сноса на территории южной части 
современного Ферганского хребта. Одни исследователи (4’ 5) считают, что 
прилегающая к Таласо-Ферганскому разлому северо-восточная часть 
юрской толщи начала воздыматься и размываться с доггера, другие (6_9) 
полагают, что этот процесс начался лишь на границе юрского и мелового 
периодов, третьи же (10, “) держатся того мнения, что общее поднятие 
южной половины Ферганского хребта началось лишь в альбе или пред
полагают (12) начало поднятия в раннемеловую эпоху, после валанжина. 
Уже приведенные, далеко не полные, сведения о несовпадении мнений 
относительно времени возникновения области сноса в южной современной 
территории Ферганского хребта свидетельствуют о том, что рассматри
ваемый вопрос не может еще считаться решенным. В то же время отме
ченный разнобой, по-видимому, уже сам по себе говорит о недостаточ
ности фактических данных, на которых эти мнения основывались. В свя
зи с этим для решения рассматриваемого вопроса нами были проведены 
специальные исследования, на некоторых результатах которых мы и оста
новимся ниже.

Проведенное нами изучение меловых отложений восточной части 
Ферганской впадины (13, 14) показало, что наиболее приближенные к юж
ной половине Ферганского хребта разрезы (разрезы А°№ 127, 158; 157; 
156 на рис. 1) характеризуются наибольшей полнотой своих нижних 
частей и согласным залеганием на юрской толще. Меловые же отложе
ния, распространенные несколько юго-западнее от этих разрезов, т. е. 
дальше от Ферганского хребта (разрезы №№ 113; 130; 129; :128а; 155; 
159), залегают прямо на палеозойских породах, обычно имеющих близ 
контакта признаки древнего выветривания. При этом самые низы мело
вых отложений в разрезах отсутствуют. Таким образом, в рассматривае
мом районе Ферганской впадины наблюдается отчетливое трансгрессив
ное налегание низов меловых отложений при движении с северо-востока
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на юго-запад. Этот факт, наряду с уменьшением мощностей одноименных 
секций разрезов меловых отложений в том же направлении и отчетливым 
иногда увеличением их грубозернистостп, показывает, что по крайней 
мере в неокоме — апто область сноса для рассматриваемых осадочных 
толщ располагалась не в районе Ферганского хребта, а с противополож
ной стороны. Об этом же иногда свидетельствуют текстурные и петро
графические особенности меловых отложений: характер преобладающего 
наклона уплощенных галек в конгломератах, особенности косой слои
стости (рис. 2), состав галек в конгломератах, указывающие на принос 
обломочного материала не со стороны южной части Ферганского хребта,

Рис. 1. Схема расположения изу
ченных разрезов меловых отло
жений вблизи южной половины 
Ферганского хребта и характера 
изменения содержания породо
образующих обломочных компо
нентов в некоторых из них. 1 — 
местонахождение и помер разре
за, 2 — Тапасо-Ферганский разлом. 
Секции в колонках соответствуют 
свитам (в их стратиграфической 
последовательности), на которые 
подразделяется меловая толща. 
В каждой секции слова направо 
показано сроднее для свиты со
держание кварца, обломков крем- ' 
нистых пород (черное) и полевых’’ 

шпатов

а с обратной. Начиная с альба в связи с общим резким увеличением 
в Ферганской впадине зоны осадконакопления за счет областей сноса 
подобные реконструкции затрудняются. Поэтому приходится основывать
ся на иных данных.

В Юго-Восточной Фергане, в бассейне среднего течения р. Тар, в ме
ловых отложениях широко развиты надвиговые структуры, приводящие 
часто к сдваиванию, а иногда и страиванию разрезов. Анализ геологиче
ских материалов показывает, что аллохтонные разрезы (№№ 128; 131; 
132 па рис. 1) до их надвигания должны были располагаться где-то 
восточнее их теперешнего нахождения, т. е. в пределах территории 
Ферганского хребта, где меловые отложения сейчас обнаружить не 
удается. Следовательпо, сравнивая особенности строения автохтонных 
и аллохтонных разрезов, мы можем судить о фациальных изменениях 
былых осадков, развивающихся в общем направлении с запада на восток. 
Такое сравнение показало, что для аллохтонных разрезов отмечается 
увеличение роли глинистых, карбонатных и сульфатных пород по сравне
нию с автохтонными или замещение эоловых песчаников прибрежно
морских дюп загипсованными тонкослоистыми лагунными отложениями.

Таким образом, можно прийти к выводу, что отложения аллохтонных 
разрезов формировались на большем удалении от древней области сноса, 
чем осадки автохтонных. Это говорит в пользу предположения об отсут
ствии в меловом периоде на территории прилежащей части южной поло
вины Ферганского хребта обширной области сноса, т. е. против сущест
вования в меловом периоде Ферганского хребта. Еще более однозначно 
интересующая нас проблема решается при использовании данных о со
ставе терригенных компонентов юрских толщ, слагающих Ферганский 
хребет, и меловых, прилежащих к нему.
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Как хорошо известно (1S, 16), обломочные зерна алеврито-песчаных 
пород юрских отложений Ферганского хребта имеют преимущественно 
кварцево-кремнистый состав, причем примесь обломков полевых шпатов 
в них либо незначительна, либо совсем отсутствует, а глинистые мине
ралы в глинистых породах имеют гидрослюдисто-каолинитовый состав. 
Для меловых же отложений, приближенных к Ферганскому хребту, на
оборот, как правило (13, 14), характерно резко пониженное содержание 
обломков кремнистых пород и значительное содержание обломков поле
вых шпатов (см. рис. 1), а для глинистых минералов как глинистых, так

Рис. 2. Однонаправленная косая слоистость в конгломерато-брекчиях 
низов мелового разреза по р. Каракульдже, указывающая на принос об
ломочного материала с юго-запада. Общий наклон пластов на снимке 

слева направо

и алеврито-песчаных пород — монтмориллонито-гидрослюдистый состав 
при незначительном распространении каолинита. Из приведенных дан
ных о качественно различном составе терригенных компонентов юрских 
и меловых толщ следует, что меловые осадки не могли образоваться за 
счет размыва юрских толщ Ферганского хребта. Такой вывод станет 
еще более очевидным, если учесть, что специальные исследования лито
логии современного аллювия р. Кара-Дарьи (17) показали, что при раз
мыве юрских толщ Ферганского хребта выносится песчаный материал, 
в котором резко преобладают обломки порсд, кварца мало (около 24%) 
и совсем или почти совсем (не более 2%) нет обломков полевых шпатов. 
Следовательно, на территории южной части Ферганского хребта в мело
вом периоде не могло существовать области сноса.

Исходя из наличия в упоминавшихся выше надвиговых структурах 
лишь отложений не моложе палеоценовых, можно полагать, что процесс 
осадконакопления в рассматриваемом районе был прерван надвигообра- 
зованием, произошедшим в конце палеоценового времени. С этим момен
том, очевидно, и следует связывать начало формирования южной поло
вины современного Ферганского хребта как орографической структуры 
первого порядка. В пользу такого мнения говорит и отсутствие меловых 
отложений непосредственно северо-восточнее южной половины Ферган
ского хребта наряду с широким развитием палеоген-четвертичных. По
скольку вблизи от воздымающегося хребта должны накапливаться про-
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дукты его разрушения, этот факт также может рассматриваться как сви
детельство начала поднятия хребта в палеогеновое время.
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