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Изучена	непрерывная	последовательность	пограничных	карбонатных	отложений	силура	и	девона	в	интервале	луд-
форд–лохков	(купрукская	и	низы	мадмонской	свиты),	Зеравшано-Гиссарскя	горная	область	Южный	Тянь-Шань,	
Китабский	государственный	геологический	заповедник,	Узбекистан.	Материал	происходит	из	стратотипического	
разреза	Оби-Сафит	и	дополнительных	небольших	разрезов.	Купрукская	свита	(лудфорд–пржидолий) сложена	из-
вестняками	и	узорчатыми	неправильно-пятнистыми	доломитовыми	известняками,	содержащими	многочисленные	
полуразрушенные	биогермы,	внутриформационные	брекчии,	прослои	доломитов,	кремнистые	стяжения.	Нижняя	
часть	мадмонской	свиты	(лохков)	представлена	массивными	микритово-сгустковыми	и	афанитовыми	известняка-
ми	с	телами	коралловых	и	амфипоровых	биостромов	и	редких	карбонатных	брекчий.	Несмотря	на	обилие	орга-
нических	остатков,	в	разрезе	отсутствуют	находки	биостратиграфических	реперов,	установленных	для	стандарт-
ной	границы	силура	и	девона,	что	связано	с	отсутствием	в	пограничном	интервале	зональных	видов	граптолитов	и	
конодонтов.	Разрез	Оби-Сафит	проанализирован	с	седименталогических,	циклостратиграфических	и	событийно-
палеогеографических	позиций.	Установлены	структурно-генетические	типы	пород,	проведена	их	типизация,	ис-
следованы	особенности	купрукской	и	мадмонской	биот.	Приведена	характеристика	палеогеографических	обста-
новок	формирования	осадков.	По	интенсивности	гидродинамического	воздействия	на	донные	осадки,	скорости	се-
диментации	и	солености	придонных	вод	выделены	комплексы,	соответствующие	энергетическим	зонам	профиля	
М.	Ирвина:	Y	(преимущественно	высокодинамичная,	мелководная)	и	Z	(преимущественно	низкодинамичная,	мел-
ководная).	В	разрезе	Оби-Сафит	присутствуют	12	трансгрессивно-регрессивных	циклотем	мощностью	10–50	м.	
Для	купрукской	свиты	реконструирована	идеальная	циклотема,	состоящая	из	семи	структурно-генетических	ти-
пов	слоев	и	сделана	палеогеографическая	модель	их	распространения.	Впервые	из	этого	разреза	приведены	па-
леонтологические	определения	и	изображения	фораминифер	и	водорослей.	Купрукские	толщи	формировались	в	
бассейне	с	повышенной	магнизиальностью	и	частой	сменой	гидродинамического	режима.	Осадконакопление	про-
ходило	с	седиментационными	паузами,	которые	сопровождались	обнажением	и	высыханием	дна	или	его	частич-
ным	растворением.	Мадмонские	толщи	накапливались	в	более	стабильных	условиях	при	относительно	более	вы-
соком	стоянии	уровня	моря	в	условиях	мелководных	нормально	морских	обстановок	осадконакопления,	распо-
ложенных	ниже	базы	волнений.	Максимумы	трансгрессий	в	пределах	циклов	определяются	по	присутствию	ор-
ганогенных	построек,	а	максимумы	регрессий	–	по	появлению	прослоев	карбонатных	конгломерато-брекчий,	до-
ломитов	и	доломитовых	известняков.	Используемая	в	настоящее	время	граница	силура	и	девона	в	разрезе	Оби-
Сафит	проводится	в	335	м	от	основания	разреза,	но	она	не	имеет	биостратиграфического	и	фациального	обосно-
вания.	Из-за	отсутствия	стандартных	биостратиграфических	критериев	для	этой	границы	предлагается	использо-
вать	палео-географическое	событие,	прослеженное	на	западе	Зеравшанского	хребта,	хотя	его	точность	не	высоко-
го	ранга.	Оно	связано	с	исчезновением	изоляции	этой	территории,	вызвавшим	проникновение	вод	открытого	мор-
ского	бассейна,	и	фиксируется	по	массовому	присутствию	обломков	стеблей	криноидей	в	верхней	части	IX	цикло-
темы.	Первое	появление	многочисленных	обломков	стеблей	криноидей	приходится	на	295	м	разреза.
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Continuous	sequence	of	the	boundary	carbonate	sediments	of	the	Silurian	and	Devonian	in	the	Ludford	–	Lochkov	interval	
(Kupruk	 and	 lower	 part	 of	 Madmon	 Formation)	 have	 been	 studied	 in	 the	 Zeravshan-Gissars	 mountainous	 region	 of	
southern	Tian-Shan,	Kitab	State	Geological	Reserve,	Uzbekistan.	The	data	comes	from	the	stratotype	section	and	some	
additional	small	sections	in	the	Obi-Safit	Gorge.The	Kupruk	Formation	(Ludford–Pridolian)	is	composed	of	limestone	and	
irregularly	 spotted	 dolomitic	 limestone	 containing	 numerous	 dilapidated	 bioherms,	 intraformational	 breccias,	 dolomite	
interlayers,	siliceous	connections.	The	lower	part	of	the	Madmon	Formation	(Lochkov)	is	represented	by	massive	micritic	
and	micritic-clotted	limestones	with	coral	and	amphiporous	biorstroms	and	rare	carbonate	breccias.	Despite	the	abundance	
of	organic	remains,	in	the	section	there	are	no	finds	of	biostratigraphic	frames	established	for	the	standard	boundary	of	
the	Silurian	and	Devonian	due	to	zonal	species	of	graptolites	and	conodonts	which	absents	here	 in	 the	border	 interval.	
The	Obi-Safit	section	was	analyzed	from	sedimentary,	cyclostratigraphic	and	event-paleogeographic	positions.	Structural-
genetic	types	of	rocks	have	been	established,	their	typification	has	been	carried	out,	and	the	features	of	the	Kupruk	and	
Madmon	biota	have	been	studied.	The	characteristic	of	paleogeographic	environments	of	precipitation	formation	is	given.	
According	to	the	intensity	of	the	hydrodynamic	effect	on	bottom,	sedimentation	rate	and	salinity	of	the	bottom	waters,	
complexes	corresponding	to	the	energy	zones	of	the	M.	Irwin	profile	are	distinguished:	Y	(predominantly	high-dynamic,	
shallow	water)	and	Z	(mostly	low-dynamic	shallow	water).	In	the	section	of	Obi-Safit	there	are	12	transgress-regressive	
cyclothems	10	to	50	m	thick.	For	the	Kupruk	Formation,	an	ideal	cyclotema	consisting	of	seven	structural-genetic	types	
of	layers	was	reconstructed	and	paleogeographic	model	of	their	distribution	was	made.	For	the	first	time	determinations	
and	images	of	foraminifera	and	algae	from	this	section	are	given.	The	Kupruk	strata	were	formed	in	a	basin	with	increased	
magnesium	content	and	a	frequent	change	in	the	hydrodynamic	regime.	Sedimentation	took	place	with	pauses,	which	were	
accompanied	by	exposure	and	drying	of	the	bottom	or	its	partial	dissolution.	The	Madmon	sequences	accumulated	under	
more	stable	environment	with	a	relatively	higher	sea	level	standing	in	conditions	of	shallow	normal	marine	sedimentation	
environments	 located	 below	 the	 base	 of	 the	wave	 destruction.	The	maximum	of	 the	 transgression	within	 one	 cycle	 is	
determined	by	the	presence	of	organogenic	buildings,	and	the	regression	maximum	is	due	to	the	appearance	of	carbonate	
conglomerate-breccias,	dolomites	and	dolomitic	 limestones.	The	currently	used	Silurian	and	Devonian	boundary	 in	 the	
Obi-Safit	 section	 is	 lolocated	near	335	meters	 from	 the	base	of	 the	 section,	but	 it	 has	no	a	biostratigraphic	 and	 facies	
evidence.	Due	to	the	lack	of	biostratigraphic	standard	for	this	boundary,	it	is	proposed	to	use	the	paleogeographic	event	
traced	in	the	west	of	the	Zeravshan	Range,	although	its	accuracy	is	not	of	high	grade.	It	is	caused	by	the	disappearance	
of	isolation	of	this	territory,	the	subsequent	penetration	of	waters	of	an	open	sea	basin	and	fixed	by	the	presence	of	the	
numerous	crinoid	fragments	in	the	upper	part	of	the	IX	cyclotema.	The	first	appearance	of	abundant	fragments	of	crinoid	
stems	is	located	on	the	295	meter	of	the	section.

Keywords:	 Kitab Reserve, Silurian and Devonian boundary, conodont zone, structural-genetic typical on layers, 
dolomitization, silicification, sedimentation cycles, biostrom
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В	разрезе	Оби-Сафит	обнажается	одна	из	наибо-
лее	полных	непрерывных	последовательностей	по-
граничных	карбонатных	отложений	силура	и	дево-
на	в	Зеравшано-Гиссарской	горной	области	Южно-
го	Тянь-Шаня	[Ким	и	др.,	1978;	Михайлова	и	др.,	

1978;	Экскурсия…,	1984;	Devonian…,	2008].	Разрез	
расположен	 на	 территории	 Китабского	 государ-
ственного	 геологического	 заповедника	 (Узбеки-
стан,	юго-запад	Зеравшанского	хребта,	Зеравшано-
Алайская	 структурно-формационная	 зона)	 на	 ле-
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вом	борту	руч.	Оби-Сафит	(Аксу)1	в	1.5	км	от	впа-
дения	его	в	р.	Джинды-Дарья	(рис.	1,	2).	Разрез	на-
ходится	 на	 западе	 субширотной	 полосы	 выхода	
этих	отложений,	протягивающейся	на	7	км	от	доли-
ны	Оби-Сафит	на	северо-восток	до	долины	Кушно-
ва.	Представляемый	материал	включает	в	себя	на-
блюдения	по	основной	линии	(рис.	3,	линия	разре-
за	между	точками	1,	2),	а	также	по	параллельным	
участкам,	 отстоящим	 на	 несколько	 десятков	 мет-
ров	от	нее.

Породы	силура	и	девона	представлены	извест-
няками,	доломитизированными	известняками	и	до-

1	Ручей,	по	которому	назван	разрез,	известен	под	двумя	
именами:	Оби-Сафит	(тадж.)	и	Аксу	(узбек.).

рис. 1. Местоположение	Китабского	государственного	геологического	заповедника	(КГГЗ).
1	–	Китабский	Государственный	Геологический	Заповедник,	2	–	автомобильные	дороги,	3	–	выходы	палеозойских	пород,	
4	–	государственная	граница	Узбекистана.

Fig. 1.	Location	of	the	Kitab	State	Geological	Reserve	(KSGR).	
1	–	Kitab	State	Geological	Reserve,	2	–	car	roads,	3	–	outcrops	of	Paleozoic	rocks,	4	–	the	state	border	of	Uzbekistan.

ломитами	с	кремнистыми	стяжениями	и	многочис-
ленными	остатками	строматопорат,	табулят,	ругоз	
и	амфипор	(рис.	4).	На	отдельных	участках	породы	
битуминозны.	По	стратиграфическому	положению	
они	отнесены	к	купрукской	(верхний	силур)	и	ни-
зам	мадмонской	(лохков)	свитам.	Степень	доломи-
тизации	уменьшается	снизу	вверх	по	разрезу,	при	
этом	доломиты	постепенно	сменяются	чистыми	из-
вестняками.

В	палеотектоническом	отношении	толщи	сфор-
мировались	на	шельфе	Каракумо-Таджикского	ми-
кроконтинента	[Биске,	1996].
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КУПРУКСКАЯ	СВИТА

Свита	 была	 выделена	 А.И.	 Лаврусевичем	 в	
1979	г.	 [Стратиграфический…,	2012]	со	стратоти-
пом	в	долине	Купрук,	бассейн	р.	Арг	(Фанские	го-
ры,	северный	склон	Гиссарского	хребта,	Таджики-
стан).	Она	 прослеживается	 от	 севера	Гиссарского	
хребта	 до	 запада	 Зеравшанского.	 Границы	 свиты	
являются	 диахронными.	 Ее	 мощность	 изменяется	
от	250	до	450	м.

В	 разрезе	 Оби-Сафит	 купрукская	 свита	 пред-
ставлена	 почти	 полностью,	 не	 обнажено	 только	
ее	основание	(cм.	рис.	4).	Видимая	мощность	сви-
ты	298	м.	Она	сложена	главным	образом	средне-	и	

толстослоистыми	темно-серыми	и	черными,	узор-
чатыми	 неправильно-пятнистыми	 и	 полосчатыми	
доломитизированными	 известняками.	 Характерно	
чередование	пелитоморфно-тонкозернистых,	орга-
ногенно-детритовых	 и	 органогенных	 (кораллово-
строматопоровых,	 амфипорово-ругозовых	 и	 т.	 п.)	
разностей	известняков	с	общей	тенденцией	преоб-
ладания	последних	в	верхней	части	разреза.	Мно-
гочисленные	 невысокие	 органогенные	 построй-
ки	сформированы	довольно	однообразными	по	си-
стематическому	составу	строматопоратами,	амфи-
порами,	 табулятами	 и	 ругозами.	 Распространение	
органических	остатков	представлено	в	табл.	1.	На-
блюдается	 невыдержанность	 литологического	 со-
става	пород	по	простиранию.

Анализ	 первичных	 признаков	 пород	 и	 рекон-
струкция	условий	их	формирования	показали,	что	
данный	интервал	разреза	может	быть	охарактери-
зован	 семью	 структурно-генетическими	 типами	
слоев,	 повторяющиеся	 последовательности	 кото-
рых	отражают	трансгрессивно-регрессивные	коле-
бания	уровня	моря	в	купрукском	и	мадмонском	па-
леобассейнах.	По	структуре	слои	объединены	в	пе-
литовую	 (a),	 алевро-псаммитовую	 (b)	 и	 рудито-
вую	(c)	(табл.	2)	группы.	В	особые	группы	выделе-
ны	органогенные	постройки	r,	карбонатные	брек-
чии	и	конгломерато-брекчии	к. По	интенсивности	
гидродинамического	воздействия	на	донные	осад-
ки,	 скорости	 седиментации	 и	 солености	 придон-
ных	 вод	 выделены	 комплексы,	 соответствующие	
энергетическим	зонам	профиля	М.	Ирвина	 [Irwin,	
1965]:	 Y	 (преимущественно	 высокодинамичная,	
мелководная)	 и	 Z	 (преимущественно	 низкодина-
мичная	мелководная).

рис. 2.	 Геологическая	 карта	 долины	 Оби-
Сафит,	 КГГЗ,	 линия	 основного	 разреза	 прохо-
дит	 между	 точками	 1	 и	 2	 (координаты	 точки	 1:	
39°10'58,7''	с.ш.,	67°15'56,8''	в.д.,	координаты	точ-
ки	2:	39°10'49,3''	с.ш.,	67°15'51,7''	в.д.).
1	–	кутуракская	свита,	2	–	купрукская	свита,	3	–	нижняя	
часть	мадмонской	свиты,	4	–	верхняя	часть	мадмонской	
свиты,	5	–	среднечетвертичные	отложения,	6	–	верхне-
четвертичные	отложения.	

Fig. 2.	 Geological	 map	 Obi-Safit	 Valley,	 KSGR,	
the	 main	 section	 line	 passes	 between	 points	 1	 and	
2	(the	coordinates	of	the	point	1:	39°10'58,7''	N.	L.,	
67°15’56,8”	 E.	 L.,	 the	 coordinates	 of	 the	 point	 2:	
39°10'49,3''	N.	L.,		67°15’51,7”	E.	L.).	
1	–	Kuturak	Formation,	2	–	Kupruk	Formation,	3	–	Mad-
mon	Formation	 (the	 lower	part),	 4	–	Madmon	Formation	
(the	upper	part),	5	–	Middle	Quaternary	deposits,	6	–	Upper	
Quaternary	deposits.

рис. 3. Обнажения	 купрукской	 и	 мадмонской	
свит	на	левом	склоне	долины	Оби-Сафит	(Аксу),	
в	низовьях.

Fig. 3.	Exposure	of	the	Kupruk	and	Madmon	Forma-
tions	on	the	left	slope	of	the	lower	reaches	of	the	Obi-
Safit	(Aksu)	Gorge.
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рис. 4. Литолого-стратиграфическая	последовательность	для	купрукской	и	мадмонской	свит	в	основном	раз-
резе	Оби-Сафит	между	точками	1	и	2,	дополненная	материалами	из	микроразрезов.
1–3	–	породы:	1	–	известняк,	2	–	доломитизированный	известняк,	3	–	доломит;	4,	5	–	включения,	новообразования:	4	–	гли-
нистые	пленки,	5	–	желваки,	линзы,	стяжения	кремней;	6–15	–	органические	остатки:	6	–	пеллеты,	7	–	строматопоры,	8	–	
амфипоры,	9	–	табуляты,	ругозы,	10	–	остракоды,	11	–	брахиоподы,	12	–	гастроподы,	13	–	тентакулиты,	14	–	криноидеи,	
15	–	конодонты;	16–22	–	контакты	и	текстуры:	16	–	горизонтальный	контакт,	17	–	волнистый	контакт,	18	–	ламинацион-
ная	слойчатость,	19	–	пологоволнистая	слойчатость,	20	–	плитчатая	отдельность,	21	–	комковатая	отдельность,	22	–	мас-
сивная	текстура.
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Fig. 4.	The	lithologic-stratigraphic	sequence	of	the	Kupruk	and	Madmon	Formations	in	the	main	Obi-Safit	section	be-
tween	points	1–2,	supplemented	by	materials	from	microsections.
1–3	–	rocks:	1	–	limestone,	2	–	dolomitized	limestone,	3	–	dolomite;	4,	5	–	inclusions,	new	formations:	4	–	clay	films,	5	–	nodules,	
lenses,	chert	nodules;	6–15	–	organic	residues:	6	–	pellets,	7	–	stromatopores,	8	–	amphipores,	9	–	tabulates,	rugoses,	10	–	ostra-
cods,	11	–	brachiopods,	12	–	gastropods,	13	–	tentaculites,	14	–	crinoids,	15	–	conodonts;	16–22	–	contacts	and	textures:	16	–	hori-
zontal	contact,	17	–	wavy	contact,	18	–	laminoi	d	lamination,	19	–	gently-wave	lamination,	20	–	plate-like,	21	–	cloddy,	22	–	mas-
sive	texture.

Окончание	рис.	4.
Ending	Fig.	4.	
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Za	 –	 пелитоморфные	 мелкодетритовые	 доло-
миты,	доломитизированные	мад-вакстоуны	темно-
серого	цвета	с	пологоволнистой	и	ламинационной	
слойчатостью.	 Комплекс	 фоссилий	 обеднен:	 при-
сутствуют	амфипоры,	водоросли,	а	также	следы	за-
рывания	организмов.	Отложения	накапливались	в	
небольших	 углублениях	 дна	 во	 внутренней	 обла-
сти	лагуны	с	нарушенным	водообменом.	Здесь,	ни-
же	базы	волнового	воздействия,	происходило	спо-
койное	 накопление	 карбонатного	 ила.	 Вероятно,	
из-за	нарушенной	солености	создавались	неблаго-
приятные	 условия	 обитания	 для	 донных	 организ-
мов.	Мелкий	детрит	поступал	сюда	с	подвижного	
мелководья.

Zb	 –	 узорчатые	 доломиты	 и	 доломитизиро-
ванные	 известняки	 –	 вакстоуны,	 тонко-,	 мелко-	 и	
среднезернистые,	 толсто-среднеплитчатые,	 линзо-
видно-слоистые	и	комковатые.	Доломит	приурочен	
к	текстурам	биотурбаций	и	образует	светло-серые	
пятна	или	полосы	на	фоне	темно-серых	известня-
ков.	Органические	 остатки	 редки	 и	 представлены	
преимущественно	амфипорами	и	ругозами.	Карбо-
натные	илы	накапливались	в	подвижной	мелковод-
ной	области	лагуны	с	ограниченным	водообменом	
и	 изменчивым	 гидродинамическим	 режимом.	 Во	
время	приостановок	осадконакопления	донные	от-
ложения	 перерабатывали	 илороющие	 организмы,	
следы	 которых	 были	 доломитизированы	 во	 вре-
мя	диагенеза.	Субаквальное	выветривание	способ-
ствовало	развитию	комковатой	отдельности.

Zc	 –	 доломитизированные	 известняки	 –	 пак-
стоуны	 темно-серые	 тонкозернистые	 толстоплит-
чатые	 со	 светло-розовыми	 глинистыми	пленками,	
микроградационной	 слойчатостью,	 выраженной	 в	
закономерном	 уменьшении	 размера	 органических	
остатков	 (ругозы,	 обломки	 колоний	 строматопо-
рат,	створки	и	ядра	брахиопод,	остракоды,	членики	
криноидей),	детрита	и	пеллет	снизу	вверх.	Отложе-
ния	накапливались	в	подвижной	области	лагуны	с	
умеренным	водообменом,	эпизодически	усиливав-
шейся	гидродинамикой.	Во	время	волнений	обло-
мочный	материал	переходил	во	взвешенное	состоя-
ние,	а	по	мере	ослабления	волнового	воздействия	–		
оседал	на	дно.

Yb	–	серые	и	темно-серые	полосчатые	и	пятни-
стые	 доломитизированные	 вакстоуны	 с	 прослоя-

ми	 органогенных	флаутстоунов,	 средне-	 и	мелко-
зернистые,	 местами	 афанитовые,	 средне-,	 толсто-
слоистые.	 Осадки	 накапливались	 в	 условиях	 из-
менчивой,	 преимущественно	 активной	 гидроди-
намики.	Волны	 сортировали	 обломочный	матери-
ал	по	крупности.	Вероятно,	скопления	биокласти-
ческого	материала	могли	образовывать	подводные	
валы,	а	карбонатный	ил	накапливался	в	углублени-
ях	дна	между	ними.

Yc	 –	 доломитизированные	 флаутстоуны	 и	
рудстоуны	 серые,	 темно-серые	 с	 розовыми	 пят-
нами	 от	 тонко-	 до	 среднезернистых,	 толсто-
среднеслоистые,	иногда	комковатые,	с	линзами	эн-
кринитов.	 Флаутстоуны	 содержат	 целые	 колонии	
и	 обломки	 колоний	 табулят,	 ругоз,	 строматопор,	
раковины	брахиопод,	 членики	криноидей,	 детрит,	
сгустки	 и	 комки.	 В	 условиях	 активного	 гидроди-
намического	 режима	 происходила	 сортировка	 об-
ломочного	 материала	 и	 вымывание	 карбонатно-
го	ила.	В	результате	в	пределах	карбонатной	плат-
формы	 формировались	 подводные	 органогенно-
обломочные	 “холмы”	 или	 “гряды”,	 которые	 впо-
следствии	 заселялись	 каркасостроящими	 организ-
мами.

к	 –	 карбонатные	 конгломерато-брекчии.	 Об-
ломки	размером	от	0.5	×	0.5	см	до	3.0	×	5.0	см	пред-
ставлены	 темно-серыми	 и	 серыми	 доломитизиро-
ванными	известняками	и	составляют	50%	от	объе-
ма	породы.	Брекчирование	может	являться	резуль-
татом	 периодического	 высыхания	 дна	 и	 воздей-
ствия	волн	на	донные	осадки.

r	 –	 биостромы	 строматопорово-амфипорово-
табулятово-ругозовые.	 Органогенные	 постройки	
формировались	в	подвижной	прозрачной	воде	 зо-
ны	турбулентности,	в	условиях	активного	волново-
го	воздействия,	при	которых	вымывался	карбонат-
ный	ил.

В	 разрезе	 Оби-Сафит	 установлены	 12	 транс-
грессивно-регрессивных	последовательностей	сло-
ев	–	циклотем	мощностью	10–50	м,	которые	могут	
быть	описаны	идеальной	циклотемой	(рис.	5).	По-
следняя	состоит	из	7	структурно-генетических	ти-
пов	слоев,	описанных	ранее.	Реконструкция	обста-
новок	осадконакопления	в	сочетании	с	анализом	их	
эволюции,	отраженной	в	вертикальной	последова-
тельности	 слоев,	 позволила	 создать	 седиментоло-

таблица 2. Структурно-генетические	типы	слоев	купрукской	свиты	в	разрезе	Оби-Сафит
table 2. Structural-genetic	types	of	layers	of	the	Kupruk	Formation	in	the	Obi-Safit	section

Комплекс Группа
Пелитовая	(a) Алевро-

псаммитовая	(b)
Рудитовая	(c) Органогенные		

постройки	(r)
Конгломерато-
брекчии	(K)

Открытого	мелково-
дья	(Y)

– YB YC R –

Изолированного	мел-
ководья	(Z)

ZA ZB ZC R K
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гическую	модель	развития	процессов	осадконако-
пления	 (рис.	 6).	На	 трансгрессивном	 этапе	 в	 вол-
ноприбойной	 зоне	 формировались	 органогенно-
обломочные	отложения	(Yc, Yb),	которые	по	ме-
ре	нарастания	трансгрессии	сменялись	органоген-
ными	постройками	r.	Во	время	седиментационной	
паузы	на	 достаточно	плотном	 грунте	 развивались	
колонии	ругоз,	табулят,	строматопорат.	На	стадии	
регрессии	испарение	преобладало	над	поступлени-
ем	влаги	и	возникновение	детритовых	валов	 (Yb, 
Yc)	 способствовало	 нарушению	 водообмена	 дан-
ного	 участка	 с	 морским	 бассейном.	 Воды	 харак-
теризовались	 высоким	 содержанием	 карбонатов	
кальция	и	магния,	что	приводило	к	формированию	
доломитов	 и	 доломитизированных	 известняков	
Za, Zb, Zc.	К	 кровле	 седиментационных	цикли-
тов	 приурочены	 окремнение,	 поверхностное	 рас-
творение,	брекчирование.	Карбонатные	брекчии	и	
конгломерато-брекчии	K	встречаются	в	виде	про-
слоев	и	линз	мощностью	до	0.5	м,	залегающих	сре-
ди	пачек	известняков	и	доломитов.	На	них	и	в	суб-
вертикальных	микротрещинках	в	виде	пленок	рас-
пределен	розовато-серый	глинистый	материал.	Та-
кие	 прослои	 могли	 появиться	 вследствие	 растре-
скивания	 карбонатного	 ила,	 выходившего	 места-
ми	из-под	уровня	моря	при	обмелениях.	Последу-
ющее	затопление	этих	участков	приводило	к	незна-

чительному	перемещению	и	 слабому	окатыванию	
донных	 отложений.	 Следует	 отметить,	 что	 наря-
ду	 с	 седиментационными	 брекчиями	 в	 отложени-
ях	купруксткой	свиты	развиты	вторичные	(вероят-
но,	 тектонические)	 брекчиевидные	 текстуры.	Они	
проявлены	в	известняках	и	доломитах	в	виде	тон-
ких	 различно	 ориентированных	 ветвящихся	 про-
жилков,	выполненных	яснокристаллическим	каль-
цитом.	Такая	сеть	кальцитовых	прожилков	создает	
псевдобрекчиевидные	участки.

Морфологически	 рельеф	 дна	 представлял	 со-
бой	 чередование	 приподнятых	 участков,	 сложен-
ных	целыми	или	частично	разрушенными	органо-
генными	 постройками,	 а	 также	 намывами	 облом-
ков	 перемещенных	 колоний	 строматопорат,	 табу-
лят	и	ругоз	из	разрушенных	построек,	разделенных	
понижениями	и	 относительно	 ровными	простран-
ствами	(см.	рис.	6).

Доломитизация и окремнение пород купрук-
ской свиты. Доломит	образует	светло-серые	пят-
на	причудливой	формы	или	полосы	на	фоне	темно-
серых	известняков.	По	простиранию	степень	доло-
митизации	 может	 меняться	 и	 “узорчатые”	 разно-
сти,	переходят	в	однородные.	Наиболее	интенсив-
но	 доломитизированы	 породы	 нижней	 части	 ку-
прукской	свиты.	Вверх	по	разрезу	содержание	до-
ломита	снижается.	Доломиты	представляют	собой	
диагенетические	образования.	Об	этом	свидетель-
ствуют	характер	и	распределение	кристаллических	
выделений	 этих	 минералов:	 во-первых,	 доломит	
представлен	 идиоморфными	 ромбоэдрическими	
кристаллами	размером	0.020–0.040	мм,	а	кальцит	–		
ксеноморфными,	 “лапчатами”,	 формами	 0.005–
0.010	мм.	Во-вторых,	наблюдается	неравномерное,	
пятнистое	или	полосчатое	распределение	доломи-
та	в	известняках,	при	котором	кристаллы	доломи-
та	образуют	скопления,	гнезда	на	фоне	ранее	рас-
кристаллизовавшейся	 кальцитовой	 основной	 мас-
сы.	В	 связи	 с	 этим	 породы	 имеют	 декоративный,	
пятнистый,	облик.	В-третьих,	комплексы	органиче-
ских	 остатков	 в	 доломитах	 и	 известняках	 сходны		
(см.	табл.	1).

Наряду	с	доломитизацией	в	осадке	происходи-
ло	перераспределение	кремнезема.	В	породах	сви-
ты	 часто	 наблюдается	 окремнение	 органических	
остатков,	присутствуют	кремнистые	и	карбонатно-
кремнистые	желваки,	 стяжения	 и	 линзы.	Процесс	
окремнения	определялся	спецификой	геохимии	во-
доема	 [Кузнецов,	2008]:	 высокая	щелочность	бас-
сейна	 обусловливала	 растворение	 в	 осадке	 сили-
кокластики	 или	 организмов	 с	 кремнистым	 ске-
летом	 и	 обогащение	 вод	 кремнеземом.	 Раствори-
мость	 кремнезема	 резко	 возрастала	 при	 уровне		
рН	>	10,	наличии	NaCl	и	высоком	значении	магний-
кальциевого	отношения.	В	купрукское	время	неод-
нократно	осушалось	дно	палеобассейна	и	создава-
лись	благоприятные	условия	для	садки	магнезиаль-
ных	 соединений,	 а	 последующее	 затопление	 при-

рис. 5. Идеальная	 циклотема	 для	 слоев	 купрук-
ской	свиты	разреза	Оби-Сафит.	
Условные	обозначения	–	см.	рис.	4.

Fig. 5.	The	ideal	cyclothema	for	the	layers	of	Kupruk	
Formaion	of	Obi-Safit	section.	
For	legend	–	see	Fig.	4.
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водило	к	снижению	солености	и	созданию	условий	
для	осаждения	кремнезема.	Образование	стяжений	
и	линз	связано	с	перераспределением	кремнезема	в	
диагенезе.

В	 связи	 с	 нарастанием	 трансгрессии	 и	 возник-
новением	связей	с	океаническим	пространством	к	
концу	купрукского	времени	бассейн	становится	бо-
лее	глубоким,	а	его	соленость	–	нормальной.	Подъ-
ем	уровня	бассейна	привел	к	уменьшению	количе-
ства	перерывов	и	размывов	слоев.	В	породах	свиты	
вверх	по	разрезу	постепенно	снижается	степень	до-
ломитизации	и	окремнения.	В	них	уменьшается	ко-
личество	 биокластов	 и	 увеличивается	 доля	 сгуст-
ковых	биолитовых	известняков,	слоистая	текстура	
сменяется	массивной.

МАДМОНСКАЯ	СВИТА

Свиту	 выделили	 А.И.	 Ким	 и	 Ю.Н.	 Апекин	 в	
1971	г.	[Ким	и	др.,	1978].	Ее	типовые	выходы	рас-
положены	 на	 территории	 Китабского	 заповедни-
ка	между	долинами	Оби-Сафит	и	Зинзильбан.	Она	
включает	бурсыхирманский,	сангитоварский	и	ху-
карский	“региоярусы”	[Devonian…,	2008]	–	подраз-
деления,	которые	выделены	узбекскими	стратигра-
фами	 для	 Зеравшано-Гиссарской	 горной	 области.	
В	 единицах	 российского	 стратиграфического	 ко-
декса	 они	 соответствуют	 региональному	 страто-	
ну	–	“слоям	с	фауной”.	Свита	содержит	толщи	круп-
ной	Бурсыхирманской	рифовой	постройки	бескар-

касного	типа,	имеющей	длину	более	23.0	км.	Шири-
на	ее	обнаженной	части	изменяется	от	0.5	до	1.5	км.		
Породы	 представлены	 продуктами	 жизнедеятель-
ности	 известьвыделяющих	 микроорганизмов	 и	
близки	 к	 так	 называемым	 “герцинским	 известня-
кам”	Западной	Европы	и	Урала.	Границы	свиты	ди-
ахронны,	 ее	 мощность	 300–800	 м.	 Возраст	 свиты	
рассматривается	как	лохковско-пражский.	Страто-
тип	нижней	границы	свиты	расположен	в	рассма-
триваемом	разрезе	Оби-Сафит,	но	в	нем	авторы	из-
учили	 только	 нижние	 55	 м	 свиты.	 Биостратигра-
фическая	характеристика	нижней	части	свиты	до-
полнена	по	материалам	разрезов	в	долинах	Ходжа-
Курган,	Зинизильбан	и	Санги-Товар,	 где	исследо-
ваны	нижние	100	м	этой	свиты.	К	сожалению,	фа-
уна	из	данной	части	разреза	плохо	изучена.	В	шли-
фах	встречены	многочисленные	остракоды,	облом-
ки	тентакулитов,	ругоз,	табулят	и	раковины	мелких	
брахиопод.	Сведения	об	их	систематическом	соста-
ве	отсутствуют.

Нижняя	часть	мадмонской	свиты	(низы	бурсы-
хирманских	слоев)	в	разрезе	Оби-Сафит	представ-
лена	толщей	серых,	сливных,	массивных	и	толсто-
слоистых,	 микритово-сгустковых	 известняков	 –	
флаутстоунов	 Yc, а	 также	 серых	 и	 темно-серых	
афанитовых	 вакстоунов	Yb	 с	 телами	 коралловых	
и	амфипоровых	биостромов	r.	В	породах	присут-
ствует	детрит	морской	фауны,	членики	криноидей,	
брахиоподы.	В	верхней	части	разреза	наблюдаются	
прослои	карбонатных	брекчий к (см.	рис.	4).

рис. 6. Седиментационная	(палеогеографическая)	модель	формирования	для	литотипов	купрукской	свиты.
Условные	обозначения	–	см.	рис.	4.

Fig. 6.	Paleogeographic	(sedimentation)	model	for	lithotypes	of	the	Kupruk	Formation.	
For	legend	–	see	Fig.	4.
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Более	 информативная	 последовательность	 по-
род	 пограничных	 отложений	 силура	 и	 девона	 из-
вестна	 в	 низовье	 долины	 Ходжа-Курган	 (левый	
берег,	 разрез	 у	 старого	 арыка,	 в	 2.5	 км	восточнее	
разреза	Оби-Сафит),	где	ранее	демонстрировалась	
условная	 граница	 этих	 систем	 [Путеводитель…,	
1966;	Devonian…,	2008,	рис.	27,	остановка	12].	Здесь	
первые	 25	 м	 разреза	 представлены	 серыми	 мас-
сивными	 органогенно-обломочными	 криноидно-
амфипоровыми	спаритовыми	известняками	–	руд-
стоунами	 с	 остракодами	 и	 пеллетами	 (тип	 слоя	
Yc).	Присутствуют	органогенные	известняки,	сло-
женные	колониями	стелющихся	и	округлых	стро-
матопорат,	ветвистых	и	стелющихся	табулят,	реже	
одиночных	ругоз	(тип	r).	Условная	граница	силу-
ра	и	девона	установлена	в	этом	интервале	по	сме-
не	комплексов	бентосной	макрофауны	[Путеводи-
тель…,	 1966].	 После	 20-метрового	 задернованно-
го	участка	обнажаются	темно-серые	толстоплитча-
тые	 микритовые	 доломитизированные	 сгустково-
комковатые	известняки	 –	 вакстоуны-флаутстоуны	
с	редкими	ругозами,	амфипорами,	брахиоподами	и	
остракодами	(тип	слоя	Zb) мощностью 7	м.	Выше	
залегают	 светло-серые	микритовые	 толстоплитча-
тые	“отмытые”	пеллетовые	известняки,	лишенные	
карбонатного	ила	–	грейнстоуны,	с	немногочислен-
ными	остатками	детрита	морской	фауны	и	пеллет	
(тип	слоя	ZС) мощностью	2	м.	Далее	на	протяже-
нии	90	м	разреза	обнажаются	серые	толстоплитча-
тые	 сгустково-комковатые	 известняки	 с	 просло-
ями	 амфипоровых,	 ругозовых	 и	 криноидных	 раз-
ностей,	 количество	 которых	 постепенно	 умень-	
шается.

О	ГРАНИЦЕ	СИЛУРА	И	ДЕВОНА	В	РАЗРЕЗЕ	
ОБИ-САФИТ

В	разрезе	Оби-Сафит	отсутствуют	находки	био-
стратиграфических	 реперов,	 установленные	 в	 на-
стоящее	время	для	стандартной	границы	силура	и	
девона,	позволяющие	коррелировать	ее	с	глобаль-
ным	чешским	стратотипом	в	Клонке	по	основанию	
граптолитовой	 зоны	Monograptus	 uniformis.	Пока-
занная	в	табл.	1	граница	является	условной.

Впервые	 вопрос	 о	 границе	 силура	 и	 девона	 в	
разрезах	запада	Зеравшанского	хребта	возник	в	на-
чале	 60-х	 гг.	 прошлого	 века.	Уже	 тогда	 стали	 яс-
ны	трудности	в	его	решении,	вызванные	отсутстви-
ем	 находок	 архистратиграфических	 групп	 фауны	
в	седиментологически	однородных	разрезах	этого	
района,	содержащих	только	относительно	медлен-
но	изменяющиеся	макрофаунистические	комплек-
сы	 [Путеводитель…,	 1966].	 Найденные	 впослед-
ствии	 в	 разрезе	 Оби-Сафит	 конодонты	 расшири-
ли	представление	о	купрукско-мадмонской	биоте,	
но	не	дали	материала	для	проведения	границы	си-
лура	и	девона	по	стандартным	критериям.	Опубли-
кованные	материалы	[Devonian…,	2008]	базируют-

ся	 на	 интерпретации	 предполагаемого	 положения	
этой	границы,	исходя	из	следующих	биостратигра-
фических	данных:	верхнесилурийский	возраст	ин-
тервала	оби-сафитского	разреза	от	19	м	до	216	м2	
[Devonian…,	 2008,	 рис.	 3,	 сл.	 3–16]	 основывается	
на	присутствии	здесь	зонального	вида	конодонтов	
Ozarkodina crispa	 (Wall.),	 распространенного	 во	
многих	разрезах	Евразии,	начиная	от	верхнего	луд-
форда	(зона	crispa)	до	низов	пржидольского	яруса.	
В	 разрезе	Оби-Сафит,	 к	 сожалению,	 нет	 ископае-
мого	материала	для	установления	объема	этой	зо-
ны.	 В	 стратотипическом	 разрезе	 купрукской	 сви-
ты	в	бассейне	р.	Арг	распространен	зональный	вид	
Ozarkodina eosteinchornensis	 (Wall.)	из	вышележа-
щей	биостратиграфической	зоны	пржидолия	(зона	
Eosteinchornensis	s.	l.	[Silurian	Time…,	1995]).	В	свя-
зи	с	этим	предполагается	присутствие	этой	зоны	и	в	
разрезе	Оби-Сафит.	Лохковский	возраст	интервала	
оби-сафитского	 разреза	 выше	 368	 м	 [Devonian…,	
2008,	рис.	3,	сл.	21–23]	основан	на	находках	в	нем	
вида	конодонтов	Zieglerodina	remscheidensis repet-
itor (Carls	 et	Gandl),	 который	совместно	 с	 зональ-
ным	видом	Zieglerodina	remscheidensis remscheiden-
sis (Zieglar)	распространен	в	лохковской	части	со-
седнего	 разреза	 Зинзильбан	 [Devonian…,	 2008,		
рис.	5].	Конодонтовая	зона	Ozarkodina	remscheiden-
sis	remscheidensis является	региональной	конодон-
товой	зоной	для	Южного	Тянь-Шаня	и	соответству-
ет	 стандартной	 конодонтовой	 зоне	 Latericriodus	
woschmidti	 woschmidti [Kim	 et	 al.,	 1988].	 Интер-
вал	разреза	Оби-Сафит	с	17	слоя	по	20	(216–368	м)	
не	 охарактеризован	 зональными	 конодонтовыми		
видами.

В	последние	годы	благодаря	работам	узбекских	
стратиграфов	(А.И.	Кима,	М.В.	Ериной,	У.Ж.	Рах-
монова,	 Е.С.	 Цмейрик,	 Н.	 Абдиева,	 А.	 Курбано-
ва)	появились	дополнительные	данные,	значитель-
но	 расширившие	 сведения	 о	 составе	 купрукско-
раннемадмонской	 конодонтовой	 биоты	 и	 позво-
лившие	 установить	 в	 разрезах	 Китаюского	 запо-
ведника	виды	из	ассоциаций	стандартных	конодон-
товых	зон	верхов	силура	и	низов	лохкова.	Материа-
лы	происходят	из	нескольких	дополнительных	раз-
резов	купрукской	и	низов	мадмонской	свит	в	стра-
тотипической	местности	долины	Оби-Сафит,	а	так-
же	из	разрезов	в	долинах	Ходжа-Курган,	Зинизиль-
бан	и	Санги-Товар.

В	 купрукской	 свите	 наряду	 с	 видами	широко-
го	 вертикального	 распространения	 (лудлов–ниж-
ний	девон)	[Devonian…,	2008,	рис.	3]	присутствуют	
следующие	 виды	 конодонтов:	Drepanodus basipli-
catus	 Abaimova,	 Hindeodella confluens	 Branson	 et	
Mehl,	Ligonodina elegans	Walliser,	Ozarkodina cris-

2	Цифры	приведены	в	путеводителе	 [Devonian…,	2008,	
рис.	 3]	 и	 соответствуют	 маркировке	 длины	 выходов	
слоев	 по	 линии	 разреза,	 существующей	 в	 настоящее	
время.
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pa	Walliser,	Oz. denckmanniformis	Drygant,	Oz. exca-
vata excavata	(Branson	et	Mehl)	=	N-element	Neopri-
oniodus bicurvatus	(Br.	et	M.),	Oz. interposita	Mash-
kova,	Oz.	Branson	et	Mehl,	Oz. snajdri	(Walliser),	Pal-
todus nudus	Drygant,	Panderodus gracilis	Branson	et	
Mehl,	Pand. simplex	 (Branson	 et	Mehl),	Pand. unic-
ostatus	 Branson	 et	 Mehl,	 Plectospathodus alternat-
us Walliser, Plect. flexuosus Branson	 et	Mehl,	Plect. 
aff. mirabilis	Drygant,	Scolopodus rex	Lindstrom,	Syn-
prioniodina excavata	Branson	et	Mehl,	Synpr. siluri-
ca Walliser, Trichonodella inconstans	Walliser,	Trich. 
symmetrica	zeravshanica Mosk.	Это	позволяет	про-
вести	региональную	корреляцию	с	многими	коно-
донтовыми	биотами	мира.	Большинство	видов	(16	
из	18),	 встретившихся	в	купрукской	свите,	харак-
теризуют	скальский	горизонт	пржидолия	Волыно-
Подолии	[Дрыгант,	1984],	а	также	пржидолий	Гер-
мании	и	Карнийских	Альп	[Walliser,	1964;	Murphy,	
Matti	 et	 Walliser,	 Pickett,	 1980;	 Corriga,	 Corradini,	
2009];	13	видов	встретились	в	пржидолии	Северной	
Америки	[Branson,	Mehl,	1933;	Walliser,	1964;	Lale,	
Ormiston,	1979];	8	видов	известны	из	верхнего	си-
лура	Австралии	[Mawson	et	al.,	1988];	2	вида	–	Plec-
tospathodus flexuosus Branson	et	Mehl	и	Trichonodel-
la symmetrica	 zeravshanica Mosk.	 –	 являются	 об-
щими	 с	 гребенским	 горизонтом	Вайгача	 [Машко-
ва,	1970].	Из	этих	сопоставлений	видно,	что	отло-
жения	купрукской	свиты	можно	сопоставлять	с	ин-
тервалами	 стандартных	 конодонтовых	 зон	 crispa–
eosteinhornensis	 s.	 l., соответствующими	 лудфор-
ду–пржидолию	 [Silurian	 Time…,	 1995].	 При	 этом	
зональный	вид	лудфорда	Ozarkodina crispa	Walliser	
встречен	 в	 разрезе	 Оби-Сафит,	 а	 пржидольский	
Ozarkodina	 eosteinhornensis установлен	 в	 разрезе	
Ходжа-Курган,	 а	 также	 в	 стратотипе	 купрукской	
свиты	 в	Фанских	 горах.	 Позднепржидольская	 ко-
нодонтовая	 зона	 detortis,	 выделяемая	 по	 присут-
ствию	Oulodus	elegans	detortus	 [Corriga,	Corradini,	
2009;	Corradini,	Corriga,	 2010],	 в	 изучаемом	райо-
не	не	найдена.

Конодонты	из	нижней	части	бурсыхирманского	
горизонта	 (лохков)	установлены	в	двух	типах	фа-
ций:	 карбонатной	 платформы	 (мадмонская	 свита,	
разрезы	 Зинзильбан,	 Ходжа-Курган,	 Оби-Сафит)	
и	 склоновых	 фаций	 рифоидного	 типа	 (ходжакур-
ганская	свита,	разрез	Санги-Товар).	В	мадмонской	
свите	присутствуют	Amidrotaxis johnsoni (Klapper)	
alpha	 morph.	 (Pb-,	 Sa-,	 Sc-элементы),	 Ligonodina 
silurica Branson	 et	 Mehl,	 Lonchodina walliseri 
Ziegler,	Ozarkodina eurekaensis	Klapper	 et	Murphy,	
Oz. media Walliser,	Oz. cf. pandora Murphy	Matti	et	
Walliser,	Oz. ziegleri ziegleri Walliser,	Oulodus acyls 
Mawson,	 Oul. spicula Mawson,	 Oul. variterminalis	
Wilson,	 Paltodus nudus	 Drygant,	 Trichonodella 
symmetrica	 (Branson	 et	 Mehl).	 В	 ходжакурган-
ской	свите	установлен	вид	Icriodus postwoschmidti	
Mashkova,	характеризующий	самую	нижнюю	зону		
девона.

Почти	все	бурсыхирманские	виды	известны	из	
раннего	 лохкова:	 зона postwoschmidti	 формации	
Windellama	 и	 лохкова	 Eurimbla	 –	 Нового	Южно-
го	Уэлса	Австралии	[Murphy	et	al.,	1981;	Mawson,	
1986].	 Лохковская	 зональная	 форма	 Ozarkodina 
eurecaensis	широко	известна	в	нижней	части	лох-
кова	 Северной	 Америки	 (Невада,	 формация	 Rob-
erts	 Mountains)	 [Klapper,	 Murphy,	 1975;	 Klapper,	
Johnson,	 1980],	 а	 также	 в	 Тюрингии	 и	 Рейнских	
сланцевых	горах	[Ziegler,	1960].	На	этом	же	уровне	
она	 встречена	 в	Южном	 Тянь-Шане	 (кунжакский	
горизонт,	джалпакская	свита,	разрез	горы	Мериш-
кор,	хребет	Северный	Нуратау).	Другой	представи-
тель	этого	же	рода	Ozarkodina pandora Murphy,	Mat-
ti	et	Walliser	сближает	раннемадмонские	отложения	
с	отложениями	раннего	лохкова	Северной	Амери-
ки	[Murphy	et	al.,	1981],	Германии	[Weddige,	1987],	
а	 также	Австралии	 [Mawson	et	 al.,	 1988].	Присут-
ствующий	в	обисафитском	разрезе	вид	Amidrotaxis 
johnsoni alpha	morph	характерен	для	зоны	postwos-
chmidti	 в	 формациях	Windellama	 и	 Eurimbla,	 Но-
вый	Южный	Уэльс	Австралии	 [Mawson,	 1986].	 В	
дополнительном	разрезе	в	долине	Оби-Сафит,	про-
ходящем	параллельно	стратотипическому,	в	самом	
основании	мадмонской	свиты,	встречены	виды	Ou-
lodus acyls Mawson и Oulodus spicula	Mawson,	при-
сутствующие	в	нижнем	девоне	Австралии	(Новый	
Южный	Уэльс,	 известняки	Creek,	 формация	Win-
dellama,	зона	postwoschmidti–	eurecaensis).	Данные	
сопоставления	свидетельствуют,	что	обнажающая-
ся	в	разрезе	Оби-Сафит	нижняя	часть	мадмонской	
свиты	соответствует	стандартной	лохковской	зоне	
woschmidti.

Однако	 для	 основного	 разреза	 не	 удалось	 вос-
становить	 зональную	 конодонтовую	 последова-
тельность.	В	то	же	время	разрез	Оби-Сафит	с	его	
относительно	 монотонной	 седиментацией	 и	 спе-
циализированной	бентосной	макрофауной	 являет-
ся	 интересным	 объектом	 для	 использования	 раз-
ных	 методов	 поиска	 следов	 значительных	 геоло-
гических	и	биологических	событий	в	позднесилу-
рийском–раннедевонском	пограничном	интервале.	
При	использовании	корреляции	обисафитских	ма-
крофаунистических	комплексов	с	 такими	же	ком-
плексами	из	Южной	Ферганы,	где	граница	систем	
имеет	стандартное	зональное	обоснование	[Kim	et	
al.,	1988],	было	установлено,	что	условная	граница	
силура	и	девона	в	разрезе	Оби-Сафит	должна	про-
ходить	в	интервале	315–360	м	от	его	основания.

Анализ	 седиментационных	и	палеогеографиче-
ских	особенностей	толщ	дал	дополнительный	ма-
териал	 для	 поиска	 узнаваемых	 событийных	 сле-
дов,	 поскольку	 границы	 седиментационных	 ци-
клов	имеют	больший	коррелятивный	потенциал	по	
сравнению	с	комплексами	бентосной	макрофауны.		
С	 точки	 зрения	 узнаваемости	 один	 из	 вариантов	
границы	систем	можно	связать	с	началом	или	кон-
цом	IX-го	седиментационного	цикла.
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На	этом	уровне	заметным	событием	в	эволюции	
оби-сафитского	седиментационного	бассейна,	рас-
познаваемым	на	территории	запада	Зеравшанского	
хребта,	можно	считать	массовое	появление	в	погра-
ничном	купрукско-мадмонском	интервале	 захоро-
нений	многочисленных	обломков	стеблей	и	члени-
ков	криноидей	 (297	м	от	основания	разреза).	Оно	
трактуется	 как	 показатель	 окончательного	 исчез-
новения	повышенной	магнезиальности	вод	и	про-
никновения	 в	 оби-сафитский	 бассейн	 нормально-
морских	 океанических	 вод.	 В	 разрезе	 Оби-Сафит	
этот	 уровень	 приходится	 на	 верхнюю	 часть		
IX-го	 цикла.	 Такая	 интенсивная	 связь	 продолжа-
лась	 в	 нижней	 части	 X-го	 цикла.	 Затем	 произо-
шло	 постепенное	 изменение	 фациальных	 усло-
вий,	приведшее	к	возрастанию	количества	альгоф-
лоры	 и	 биолитовых	 разностей	 в	 осадках,	 а	 также	
к	уменьшению	числа	перерывов	в	осадконакопле-
нии	 и	 увеличению	 объема	 массивных	 пород.	 Та-
кое	же	массовое	возникновение	водорослевых	ри-
фовых	тел	на	уровне	лохковской	конодонтовой	зо-
ны	Ozarcodina	remscheidensis и	граптолитовой	зоны	
Monograptus	uniformis	установлено	в	разрезе	Исфа-
ра	в	Туркестано-Алайской	горной	области.

Таким	образом,	появление	массовых	 захороне-
ний	криноидей	можно	отнести	к	заметному	биосо-
бытию	 в	 пограничном	 силурийско-девонском	 ин-
тервале.	К	сожалению,	нельзя	определить	система-
тическую	принадлежность	остатков	криноидей	из-
за	плохой	их	сохранности.

Следует	 отметить,	 что	 следы	 кратковремен-
ной	 трансгрессии,	 определенной	 в	 Чехии,	 кото-
рая	 фиксируется	 проникновением	 граптолитов	
Monograptus uniformis в	 Баррандиеновский	 бас-
сейн,	на	территории	запада	Зеравшанского	хребта	
не	установлены.

ОРГАНИЧЕСКИЙ	МИР

От	многочисленной,	но	довольно	однообразной	
обисафитской	 палеобиоты	 сохранились	 в	 основ-
ном	 карбонатные	 скелеты	 каркасостроящих	 филь-
траторов	 (амфипор,	 строматопор,	 коралловых	 по-
липов),	 составляющих	 значительную	 часть	 груп-
пы	консументов	–	поставщиков	биогенов.	Сведения	
о	 поставщиках	 первичного	 органического	 вещест-
ва	–	группе	продуцентов	–	крайне	скупы,	посколь-
ку	 большинство	 из	 них	 не	 обладало	минеральным	
скелетом	 и	 почти	 не	 сохранилось	 в	 ископаемом		
состоянии.

Основу	 сохранившейся	 биоты	 составляют	 так-
сономически	 однообразные	 коралловые	 полипы	
(одиночные	ругозы	и	табуляты),	 а	 также	организ-
мы,	 отнесенные	 к	 группам	 амфипор	 и	 стромато-
порат.	 Присутствуют	 скопления	 мелких	 однооб-
разных	 брахиопод	 и	 гастропод,	 рассеянные	 чле-
ники	криноидей,	конодонтовые	элементы,	а	также	
многочисленные	и	таксономически	разнообразные	

остракоды.	Отмечаются	единичные	находки	пеле-
ципод	 и	 наутилоидей.	В	шлифах	 встречены	 сече-
ния	раковин	хиолитов	и	тентакулитов.	В	палеобио-
ту,	вероятно,	входили	также	многочисленные	бес-
скелетные	организмы,	оставившие	захороненные	в	
породах	микропеллеты,	следы	зарывания	и	сверле-
ния	на	поверхностях	слоев,	ползанья	и	проедания	
осадка.

Из	поставщиков	первичного	органического	 ве-
щества	встречены	остатки	известковых	водорослей	
и	микробиальных	 сообществ.	Колонии	последних	
образуют	микроонколитовые	сгустки	(фототабл.	I,	
фиг.	1–3)	а	также	обрастания	на	одиночных	ругозах	
и	колониях	табулят.

Органические	 остатки	 концентрируются	 в	 ав-
тохтонных,	 субавтохтонных,	 аллохтонных	 и	 сме-
шанных	захоронениях,	однако	таксономически	со-
ставы	 остатков	 во	 всех	 типах	 захоронений	 очень	
близки.	 Присутствуют:	 1)	 изолированные	 орга-
ногенные	 постройки,	 представляющие	 собой	 це-
лые	или	полуразрушенные	небольшие	биостромы	
мощностью	до	1.5	м	и	длиной	до	15.0	м.	Они	мо-
гут	 быть	 строматопоратовые	 и	 ругозовые,	 а	 так-
же	 смешанные	 –	 строматопоратово-амфипорово-
табулятово-ругозовые;	2)	разнообразно	ориентиро-
ванные	и	рассеянные	в	толще	пород	остатки	полу-
разрушенных	и	целых	колоний	строматопорат	и	та-
булят,	скопления	амфипор,	одиночных	ругоз;	зна-
чительно	меньшие	по	объему	представляют	собой	
скопления	 и	 рассеянные	 захоронения	 однообраз-
ных	мелких	брахиопод,	гастропод,	остракод	и	об-
ломков	криноидей;	3)	слои	с	крупными	биокласта-
ми	тех	же	органических	остатков.

Особенности	 существования	 и	 захоронения	
биоты	из	разреза	Оби-Сафит	связаны	с	условиями	
многократных	изменений	глубины	водного	бассей-
на.	Вследствие	этого	его	дно	попадало	в	разные	ги-
дродинамические	зоны	–	от	положения	ниже	бази-
са	действия	штормовых	волн	до	положения	выше	
нормального	базиса	действия	волн	и	кратковремен-
ных	обнажений	дна	бассейна.	Характер	седимента-
ции	был	пульсирующий	с	седиментационными	па-
узами.	Такие	условия	не	способствовали	длитель-
ному	существованию	органогенных	построек.	Це-
лые	 постройки	 встречаются	 редко,	 большинство	
их	в	разной	степени	разрушено.	Обычно	в	составе	
биостромов	отмечаются	многоэтажные	наслоения:	
автохтонные	захоронения	чередуются	с	горизонта-
ми,	 состоящими	из	 крупных	и	мелких	 органоген-
ных	 обломков.	Пример	 полуразрушенной	 органо-
генной	постройки	можно	наблюдать	на	287	м	раз-
реза.	Наиболее	богаты	органогенными	постройка-
ми	интервалы	разреза	105–110,	132–142,	155–170,	
319–330,	360–380	м.

Интенсивность	переработки	осадков	ярко	иллю-
стрируется	 результатами	 тафономического	 анали-
за	захоронений	остракод.	В	купрукских	отложени-
ях	известны	58	видов	остракод,	из	которых	46	ви-
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дов	 (80%	 комплекса)	 представлены	 единичными	
экземплярами	и	встречены	обычно	только	в	одном	
аллохтонном	захоронении.	Такой	тип	захоронений	
формируется	в	результате	перемещения	раковин	и	
створок	 из	 биотопов,	 уничтоженных	 размывами.		
К	 видам	 из	 сохранившихся	 биотопов	 относятся	
только	20%	комплекса	(12	видов).

Редкие	автохтонные	захоронения	остракод	свя-
заны	с	мягкими	илистыми	грунтами	участков	дна	
между	 биостромами	 [Михайлова,	 2010].	 С	 эти-
ми	же	фациями	связаны	автохтонные	захоронения	
брахиопод,	 образующие	 небольшие	 брахиоподо-
вые	 банки,	 а	 также	 отдельные	 колонии	 табулят	 и	
одиночные	ругозы.

Структура	сообщества	характеризуется	относи-
тельным	таксономическим	однообразием,	но	мно-
гочисленностью	 индивидуумов.	 Экологические	
условия	 оби-сафитского	 бассейна	 были	 таковы,	
что	в	них	могло	существовать	только	ограниченное	
число	 видов	 каркасостроящих	 организмов,	 а	 так-
же	подокопоморфных	остракод.	Брахиоподы	пред-
ставлены	 обедненным	 комплексом,	 содержащим	
только	 мелкие	 формы;	 практически	 отсутствуют	
широко	распространенные	в	верхнем	силуре	и	лох-
кове	 трилобиты;	 из	 моллюсков	 встречены	 одно-
образные	 мелкие	 гастроподы.	 Единичные	 члени-
ки	криноидей	в	нижней	части	разреза	имеют	следы	
значительного	переноса.	Скопления	хорошо	сохра-
нившихся	члеников	и	небольших	кусочков	стеблей	
криноидей	появляются	только	на	отметке	в	295	м.

Однако	виды	оби-сафитской	палеобиоты	входят	
в	состав	значительно	более	таксономически	разно-
образных	сообществ	открытых	морских	бассейнов,	
разрезы	которых	широко	развиты	в	Южном	Тянь-
Шане.	Из	этого	следует,	что	оби-сафитский	бассейн	
не	 был	полностью	изолирован	 от	 открытого	мор-
ского	пространства.	Он	был	связан	с	океаническим	
бассейном,	 осадки	 которого	 известны	 в	 5–15	 км		
к	северу	от	разреза	Оби-Сафит	(горы	Чекыл-Калян,	
запад	 Зеравшанского	 хребта).	 Там	 установлены	
фации	 окраинной	 части	 шельфа,	 краевого	 под-
нятия	 и	 верхней	 части	 континентального	 склона	
пржидольско-лохковского	возраста.

характеристика некоторых групп 
органического мира разреза оби-Сафит

Строматопораты.	 Считается,	 что	 благоприят-
ными	 условиями	 для	 существования	 строматопо-
рат	 являлись	 хорошая	 аэрация,	 небольшая	 глуби-
на	 бассейна,	 отсутствие	 взвешенных	 глинистых	
частиц	 и	 большое	 количество	 биогенов.	 Некото-
рые	 виды	 строматопорат	 могли	 переносить	 пери-
одическое	высыхание	и	существовать	в	приливно-
отливной	области.

Для	разреза	Оби-Сафит	характерны	относитель-
но	невысокие	колонии	длиной	от	3	до	30	см.	Форма	
колоний	 разнообразная:	 полусферическая,	 шаро-

образная,	 цилиндрическая	 (наиболее	 распростра-
ненная),	 желваковидная,	 ленточная,	 корковидная.	
В	большинстве	биостромов	преобладают	два	типа	
колоний	(например,	корковидные	и	ленточные	–	в	
биостромах	на	15	и	370	м	разреза;	желваковидные	и	
цилиндрические	–	на	175	и	310	м).	Однако	при	мно-
гочисленности	колоний	в	биостроме	присутствуют	
три-четыре	их	типа.

Специфичностью	строматопоратового	комплек-
са	 является	 эндемичность	 более	 половины	 видов.	
Наиболее	 насыщены	 находками	 строматопоро-
идей	интервалы	60–95,	170–190,	285–290,	305–308,		
356–360	м.

амфипоры.	Присутствуют	в	большом	количе-
стве,	но	их	таксономический	состав	не	достаточно	
хорошо	 изучен.	 Амфипоровые	 скопления	 обычно	
имеют	 длину	 от	 первых	 десятков	 сантиметров	 до	
1.5	м,	а	высоту	–	от	3.0	до	15.0	см.	Ценостеумы	суб-
цилиндрического	 очертания,	 прямые	 или	 изогну-
тые,	диаметр	в	среднем	0.2	см,	длина	около	2.0	см.	
Наблюдаются	 как	 изолированные	 скопления	 ам-
фипор,	так	и	входящие	в	состав	органогенных	по-
строек.	Обычно	скопления	амфипор	расположены	
в	основании	построек	и	в	их	боковых	частях;	кро-
ме	того,	они	встречаются	внутри	колоний	ленточ-
ных	строматопорат.

В	нижней	и	средней	частях	разреза	преобладают	
скопления,	относящиеся	к	типу	амфипоровых	“лу-
гов”,	в	верхней	части	разреза	встречаются	скопле-
ния	типа	амфипоровых	“банок”.	В	интервале	320–
340	м	появляются	крупные	амфипоры	с	ценостеу-
мами	до	1	см	диаметром	и	5	см	в	длину.

Захоронение	 амфипоровых	 скоплений	 особен-
но	многочисленны	в	интервалах	95–105,	330–340,	
367–368	м.

ругозы.	Систематический	состав	комплекса	ру-
гоз	купрукской	свиты	беден,	однообразен	и	эндеми-
чен.	Доминирующими	 и	 часто	 породообразующи-
ми	являются	скопления	кустистых	Triplasma asiati-
ca	(Nikolaeva),	слагающие	органогенные	постройки.	
В	комплексе	с	ними,	но	значительно	реже	присут-
ствуют	одиночные	Cystiphyllum siluriensis	Lonsdale	
и	Chavsakia chavsakiensis	Lavrusevich.	Эти	особен-
ности	 комплекса	 наблюдаются	 не	 только	 в	 разре-
зе	Оби-Сафит,	но	и	во	всей	Зеравшано-Гиссарской	
горной	области.	Вид	Chavsakia chavsakiensis	может	
присутствовать	во	многих	доломитовых	разностях	
и	встречаться	в	нижней	части	девона.

Довольно	 часто	 наблюдаются	 захоронения	 хо-
рошо	 сохранившихся	 одиночных	 ругоз,	 располо-
женные	вдоль	плоскостей	напластования,	 но	ори-
ентированных	 беспорядочно.	 Такие	 захоронения	
считаются	 автохтонными	 и	 рассматриваются	 как	
остатки	ругозовых	“лугов”,	 захоронившихся	в	от-
носительно	спокойных	водных	условиях	ниже	ба-
зиса	действия	волн,	при	которых	скелеты	ругоз	не	
перемещались	с	места	обитания	(рис.	7).	Они	встре-
чены	на	10,	17,	124,	138,	157,	195	и	397	м	разреза.
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остракоды.	 Из	 разреза	 Оби-Сафит	 известен	
61	вид,	из	которых	58	найдены	в	купрукской	сви-
те	 и	 3	 –	 в	 мадмонской.	 Таксономический	 состав	
остракодового	 сообщества	 эндемичен	 и	 суще-
ственно	 отличается	 от	 южно-тяньшанских	 сооб-
ществ	позднесилурийско-раннедевонского	 возрас-
та,	известных	из	осадков	открытого	мелководного	
шельфа,	карбонатной	платформы	и	рифового	скло-
на.	Большинство	раковин	остракод	имеют	гладкую	
поверхность	и	отличаются	“гигантизмом”.	Преоб-
ладают	подокопаморфы,	составляющие	до	77%	об-
щего	числа	видов.	Представители	надотрядов	пале-
окопаморф	и	платикопаморф,	существование	кото-
рых	было	связано	с	карбонатными	илами	мелково-
дья	 открытого	морского	 бассейна,	малочисленны.	
Особенности	оби-сафитского	остракодового	сооб-
щества	свидетельствуют	о	том,	что	оно	сформиро-
валось	в	бассейне	с	первично	измененным	химиз-
мом	вод	и	отличающимся	от	нормального	открыто-
морского.	 Остракоды	 особенно	 многочисленны	 в	
интервалах	100–130	и	260–270	м.

фораминиферы.	Хотя	находки	фораминифер	в	
силурийских	и	девонских	отложениях	Зеравшано-
Гиссарской	горной	области	известны	давно,	в	раз-
резе	Оби-Сафит	они	найдены	впервые.	Здесь	при-
сутствуют	 следующие	 таксоны:	 Parathurammina 
sp., Parathurammina graciosa Pronina, P. cf. aper-
turata Pronina,	 Parathuramminites sp., Eotuberitina 
sp., Archaelagena sp., Caligella ex	gr. antropovi (Li-
pina),	Serginella ?	 sp., Elenella sp., Neoarchaespha-
era (Elenella) cf. multispinosa	 Pronina,	 Neoivano-
vella ? sp.,	Vulgarella ? sp.	 (фототабл.	 II,	 III).	 Все	

таксоны	 входят	 в	 состав	 отряда	 Parathurammini-
da Mikhalevich,	характеризующегося	примитивны-
ми	преимущественно	однокамерными	известковы-
ми,	секреционными	раковинами	с	зернистой	стен-
кой.	Большинство	из	них	являлось	подвижным	бен-
тосом,	за	исключением	представителей	рода	Eotu-
beritina,	 которые	 вели	 прикрепленный	 образ	жиз-
ни.	Паратурамминиды	известны	с	кембрия	по	кар-
бон.	Виды	и	роды,	присутствующие	в	разрезе,	ха-
рактерны	для	верхнесилурийских	отложений	Ура-
ла	 [Пронина,	 1963,	 1969]	 и	 Зеравшанско-Гиссар-
ской	 горной	 области	 [Салтовская,	 1981;	 Сабиров,		
2008].

альгофлора.	 Изучение	 остатков	 водорослей	
в	 разрезе	Оби-Сафит	 начато	 недавно.	Сведения	 о	
них	основаны	на	данных,	полученных	при	просмо-
тре	петрографических	шлифов.	Содержание	опре-
делимых	остатков	водорослей	очень	незначитель-
ное	 (см.	 фототабл.	 I,	 II).	 Отмечаются	 единичные	
остатки	 зеленых	 водорослей	плохой	 сохранности,	
отнесенные	 к	 родам	Paleoporella,	Dimorphosiphon 
и Rhabdoporella.	К	последнему	отнесен	единствен-
ный	 вид,	 который	 удалось	 определить,	 –	Rhabdo-
porella cf. stolleyi Rothpletz.	Присутствуют	скопле-
ния	Paleomicrocodium	 sp.	 –	 водорослей	 из	 семей-
ства	 Microcodiaceae	 Maslov	 неясного	 системати-
ческого	 положения. Найден	 необычный	 органи-
ческий	 остаток	 неясного	 систематического	 поло-
жения,	 условно	 отнесенный	 к	 кодиевым	 водорос-
лям	 (см.	 фототабл.	 II,	 фиг.	 4).	 Из	 цианобактерий	
в	 основном	 наблюдаются	 скопления	Renalcis, ре-
же	Girvanella. Как	цианобактерии,	так	и	палеоми-
крокодии	свидетельствуют	об	очень	мелководных	
условиях	накопления	осадков	в	бассейне	лагунно-
го	типа	с	пониженной	гидродинамикой.

ВЫВОДЫ

1.	 Разрез	 Оби-Сафит	 содержит	 непрерывную	
последовательность	отложений	позднесилурийско-
го	(лудфорд,	пржидолий)	и	раннедевонского	(нача-
ло	лохкова)	возраста,	сформировавшихся	на	шель-
фе	 микроконтинента	 в	 Северном	 полушарии	 тро-
пической	 зоны	 океана	 Прототетис	 [Биске,	 1996,	
Hladil,	 Bek	 1998].	 Он	 дает	 возможность	 просле-
дить	 изменение	 характера	 седиментации	 и	 палео-
биоты	 от	 условий	мелководного	 полуизолирован-
ного	бассейна	с	повышенным	содержанием	магния	
в	морской	воде	в	купрукское	время	до	массивных	
биолитовых	рифогенных	тел	открытой	части	шель-
фа	с	водами	нормальной	солености	в	мадмонское		
время.

2.	Разрез	Оби-Сафит	содержит	многочисленные	
полуразрушенные	 амфипорово-строматопорово-
коралловые	 постройки.	 Накопление	 осадков	 про-
исходило	 на	 фоне	 колебаний	 уровня	 моря.	 Мак-
симумы	 трансгрессий	 в	 пределах	 циклов	 опреде-
ляются	 по	 интенсивному	 развитию	 органогенных	

рис. 7. Захоронение	ругоз,	верхняя	часть	купрук-
ской	свиты,	основной	разрез	Оби-Сафит.

Fig. 7.	Burial	of	tetracorals,	the	upper	part	of	the	Ku-
pruk	Formation,	the	main	section	of	Obi-Safit.
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фототаблица ii
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фототаблицы i–iii.	Все	шлифы	происходят	из	основного	разреза	Оби-Сафит.	
Номера	шлифов	1,	2,	…	соответствуют	номерам	образцов	1983	г.,	а	номера	шл.	XX-,	…	–	номерам	образцов	2015	г.	на	рис.	4.

plates i–iii. All	thin	sections	are	from	the	main	sequence	of	Obi-Safit.	
The	numbers	of	the	thin	sections	1,	2,	...	correspond	to	the	numbers	of	the	samples	of	1983,	the	numbers	XX-,	…	–	the	numbers	of	the	sam-
ples	of	2015	in	Fig.	4.

фототаблица i
Фиг.	1.	Cкопление	цианобактерий	Renalcis. Шл.	24,	сл.	16.
Фиг.	2.	Скоплений	цианобактерий	Renalcis. Шл.	14,	сл.	11.	
Фиг.	3.	Микрожелвачки,	образованныe	цианобактериями.	Шл.	2,	сл.	2.	
Фиг.	4.	Зелeные	дазикладациевые	водоросли	Rhabdoporella cf. stolleyi Rothpletz.	Шл.	2,	сл.	2.
Фиг.	5,	6.	Слоевище	зелeной	кодиевой	водоросли	Paleoporella (?) sp.:	5	–	поперечное	сечение,	6	–	продольное	сече-
ние.	Шл.	9,	сл.	6.
Фиг.	7,	8.	Остатки	известковых	зелёных	водорослей	Dimorphosiphon (?) sp.:	7	–	поперечное	сечение,	8	–	продольное	
сечение. Шл.	15,	сл.	11.

plate i
Fig.	1.	The	accumulation	of	Cyanobacteria	Renalcis.	Thin	section	34,	the	layer	16.
Fig.	2.	The	accumulation	of	Сyanobacteria	Renalcis.	Thin	section	14,	the	layer	11.
Fig.	3.	The	microconcretions formed	by	Сyanobacteria.	Thin	section	2,	the	layer	2.
Fig.	4.	Dasycladales	green	algae	Rhabdoporella cf. stolleyi Rothpletz.	Thin	section	2,	the	layer	2.
Fig.	5,	6.	Thallus	green	algae	Codiaceae	Paleoporella (?) sp.:	5	–	cross	section,	6	–	longitudinal	section.	Thin	section	9,	the	
layer	6.
Fig.	7,	8.	Remnants	of	calcareous	green	algae	Dimorphosiphon (?) sp.:	7	–	cross	section,	8	–	longitudinal	section. Thin	sec-
tion	15,	the	layer	11.

фототаблица ii
Фиг.	1.	Paleomicrocodium	sp.	Шл.	10,	сл.	8.	
Фиг.	2.	Скопления	цианобактерий	Paleomicrocodium sp.	Шл.	20,	сл.	13.	
Фиг.	3.	Поперечное	сечение	слоевища	зелeных	дазикладациевых	водорослей. Шл.	32,	сл.	17.	
Фиг.	4.	Органический	остаток	неясного	систематического	положения,	возможно,	кодиевая	водоросль. Шл.	32,	сл.	17.	
Фиг.	5.	Neoarchaesphaera (Elenella) cf. multispinosa	Pronina	и	Neoivanovella ? sp. Шл.	XX-1-2a,	сл.	2.
Фиг.	6.	Parathurammina graciosa Pronina. Шл.	XX-19-2a,	сл.	25.	
Фиг.	7.	Vulgarella ? sp.	Шл.	ХХ-41,	сл.	43.	
Фиг.	8.	Eotuberitina sp. Шл.	XX-2e,	сл.	2.	

plate ii
Fig.	1.	Paleomicrocodium sp.	Thin	section	10,	the	layer	8.
Fig.	2.	The	accumulation	of	Сyanobacteria	Paleomicrocodium sp.	Thin	section	20,	the	layer	13.
Fig.	3.	The	cross	section	of	thallus	Dasycladales	green	algae.	Thin	section	32,	the	layer	17.
Fig.	4.	The	organic	residue	of	unclear	systematic	position,	possible	algae	Codiaceae.	Thin	section	32,	the	layer	17.
Fig.	5.	Neoarchaesphaera (Elenella) cf. multispinosa	Pronina	и	Neoivanovella ? sp. Thin	section	XX-1-2a,	the	layer	2.
Fig.	6.	Parathurammina graciosa Pronina. Thin	section	XX-19-2a,	the	layer	25.
Fig.	7.	Vulgarella ? sp.	Thin	section	XX-41,	the	layer	43.
Fig.	8.	Eotuberitina sp.	Thin	section	XX-2e,	the	layer	2.

фототаблица iii 
Фиг.	1.	Parathurammina sp.	Шл.	ХХ-31-1,	сл.	36.	
Фиг.	2.	Elenella sp. Шл.	ХХ-31-1а,	сл.	36.
Фиг.	3.	Parathurammina sp. Шл.	ХХ-1-2b,	сл.	2.
Фиг.	4.	Parathurammina sp. Шл.	ХХ-1-2с,	сл.	2.	
Фиг.	5.	Serginella ? sp., Caligella ex	gr. antropovi (Lipina). Шл.	ХХ-1-2d,	сл.	2.
Фиг.	6.	Parathurammina sp.	Шл.	ХХ-1-2f,	сл.	2.
Фиг.	7.	Archaelagena sp. Шл.	ХХ-14-2,	сл.	19.
Фиг.	8. Parathurammina graciosa Pronina.	Шл.	ХХ-19-2,	сл.	25.

plate iii
Fig.	1.	Parathurammina sp.	Thin	section	XX-31-1,	the	layer	36.
Fig.	2.	Elenella sp.	Thin	section	XX-31-1a,	the	layer	36.
Fig.	3.	Parathurammina sp.	Thin	section	XX-1-2b,	the	layer	2.
Fig.	4.	Parathurammina sp. Thin	section	XX-1-2c,	the	layer	2.
Fig.	5.	Serginella ? sp., Caligella ex	gr. antropovi (Lipina).	Thin	section	XX-1-2d,	the	layer	2.
Fig.	6.	Parathurammina sp.	Thin	section	XX-1-2f,	the	layer	2.
Fig.	7.	Archaelagena sp.	Thin	section	XX-14-2,	the	layer	19.
Fig.	8.	Parathurammina graciosa Pronina.	Thin	section	XX-19-2,	the	layer	25.
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построек-биогермов,	а	максимумы	регрессий	–	по	
появлению	 прослоев	 карбонатных	 конгломерато-
брекчий.	 В	 течение	 купрукского	 времени	 на	 дан-
ном	участке	палеобассейна	относительно	часто	ме-
нялся	гидродинамический	режим,	поверхность	дна	
находилась	 то	 ниже	 базиса	 действия	 штормовых	
волн,	то	выше	базы	нормальных	волнений.	Осадко-
накопление	шло	 пульсационно,	 с	 седиментацион-
ными	 паузами,	 которые	 сопровождались	 обнаже-
нием	и	высыханием	дна.	Формировались	поверхно-
сти	мягкого	и	твердого	дна.	Впоследствии	дно	за-
селялось	морским	бентосом,	а	также	перерабатыва-
лось	илороющими	организмами.

3.	Доломитизация	отложений	и	специфичность	
таксономического	 состава	 купрукской	биоты	сви-
детельствуют	о	формировании	последней	на	участ-
ке	бассейна,	частично	изолированном	от	открытого	
океана.	Уменьшение	количества	биокластов	снизу	
вверх	в	породах	купрукской	свиты,	улучшение	со-
хранности	колоний	кораллов,	снижение	доломити-
зации	и	сокращение	прослоев	брекчий	свидетель-
ствуют	о	постепенном	повышении	уровня	моря	 к	
концу	пржидолия.

4.	 В	 начале	 мадмонского	 времени	 относитель-
но	 высокое	 стояние	 уровня	 моря	 вызвало	 сокра-
щение	 перерывов	 в	 осадконакоплении,	 что	 при-
вело	к	изменению	текстуры	пород	и	образованию	
массивных	“типично	мадмонских”	биолитовых	из-
вестняков.	Компенсированное	прогибание	морско-
го	дна	шло	с	сохранением	отдельных	участков	с	за-
медленными	темпами	погружения,	которые	посте-
пенно	превращались	в	биостромы,	заселенные	де-
вонскими	строматопоратами,	кораллами	и	брахио-
подами.	Произошло	постепенное	исчезновение	со-
обществ	 купрукских	 ругоз,	 табулят,	 брахиопод	 и	
остракод.	В	начале	мадмонского	времени	среди	ма-
крофауны	 преобладали	 автохтонные	 захоронения	
скоплений	 амфипор,	 впоследствии	 сменившиеся	
сообществами	мадмонских	строматопорат,	табуля-
томорфных	кораллов	и	ругоз.	

5.	Биостратиграфическая	граница	силура	и	дево-
на	в	разрезе	Оби-Сафит	носит	условный	характер.	
Циклостратиграфическая	граница	между	стратона-
ми	обнаруживается	на	35	м	ниже	используемой	в	
настоящее	время	границы	силура	и	девона.	Она	от-
вечает	максимуму	трансгрессии	9-го	седиментаци-
онного	цикла	и	совпадает	с	массовым	появлением	
в	породах	захоронений	криноидей.	Этот	пик	корре-
лирует	с	максимумом	трансгрессии	эвстатической	
кривой	Россов	[Ross,	Ross,	1988]	и	может	быть	ис-
пользован	 для	 корреляции	 пограничных	 отложе-
ний	силура	и	девона	в	Зеравшано-Гиссарской	гор-
ной	области	Южного	Тянь-Шаня.

Авторы	благодарят	палеонтолога	А.А.	Сабиро-
ва,	АН	Таджикистана	за	консультации	в	определе-
ниях	фораминифер	из	купрукской	свиты.
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проекта Project IGCP 591 The Early to Middle Pa-
laeozoic Revolution международной программы по 
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