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Опыт представления литостратиграфических данных  
в сводках по геологии Горного Тянь-Шаня

Сводные среднемасштабные (1 : 500 000) геологические карты среднеазиатских стран, издан-
ные к 2012 г., а также связанные с ними публикации стратиграфических описаний выявили ряд 
не вполне решенных проблем: 1) большое количество синонимичных названий местных подразде-
лений, составляющих пустую нагрузку в легендах; 2) наоборот, малая полезность корреляционных 
подразделений применительно к фациально-разнородным отложениям коллизионных поясов; 3) сла-
бое  влияние требований Стратиграфического кодекса на практику работ; 4) изображение и описа-
ние метаморфитов, включая тектониты, не отработаны; 5) быстрое поступление материалов по изо-
топному датиро ванию метаморфических комплексов не отражено в изданных картах. Предлагает-
ся путь к упрощению легенд сводных карт без существенной потери информации через изображе-
ние основных формационных типов слоистых образований.
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Experience representing lithostratigraphic data  
in reports on the Geology of the Mountain Tien Shan

General geologic maps of middle scale (1 : 500,000) published in Central Asia countries up to 2012 
together with connected stratigraphic descriptions show some problems not completely solved. 1. A lot 
of synonymes in the local stratigraphic nomenclature being extra loading of the map legend. 2. On the 
contrary, low utility of correlative unites (beds, horizons) when used for variable formations of collisional 
orogeny. 3. Weak effect of Stratigrapfical Codex constraints upon cartographic practice. 4. Description 
and representation of metamorphic formations not framed. 5. Abundant isotopic dating material concerning 
metamorphic formations not yet reflected in maps up-to-date published. The way to make map legends 
more simple without substantive loss of information may be proposed through representation of main 
lithologic complexes.
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В 1991 г. завершилась великая эпоха геологиче-
ских съемок территории Советского Союза. Став 
независимыми государствами, бывшие союзные 
ре с публики резко сократили объемы поисково-съе-
моч ных работ и численность специалистов, кото-
рые ими занимались. Часть геологов старшего поко-
ления посчитала своим долгом сохранить и пере-
дать потомкам огромную информацию, накоплен-
ную за предшествовавший период, а также опыт 
ее обработки и подачи в сводных материалах, на 
картах и в монографиях. Им удалось найти под-
держку у администрации геологических служб сво-
их стран, а иногда российских (ВСЕГЕИ), и даже 
у частных спонсоров. В результате после первых 
сводных карт масштаба 1 : 500 000 и стратиграфи-
ческих справочников (например, [8, 9]), изданных 
в советское время, появились новые аналогичные 
публикации [10, 12–14].

Автору лучше известна практика геологиче-
ского картирования и составления сводных карт 
по территории Горного Тянь-Шаня, которая вхо-
дит в состав Узбекистана, Киргизии, Таджикиста-
на и отчасти Китая. Тянь-Шань отличается чрез-
вычайным разнообразием одновозрастных форма-
ций, особенно палеозойских формаций его южной 

части, за счет коллизионного сокращения перво-
начального пространства их возникновения и, как 
результат, скучивания на ограниченной площа-
ди в линейных складчато-надвиговых структурах. 
К тому же здесь преобладают осадочные образова-
ния, которые удавалось палеонтологически дати-
ровать и коррелировать. Геологические экспеди-
ции, действовавшие на территориях среднеазиат-
ских советских республик, приобрели хороший 
опыт в этой сфере, может быть, один из лучших 
в геологическом мире. Вечную им память хранят 
геологические карты той эпохи.

Можно напомнить, что карты не только обзор-
ных, но и крупных масштабов некогда составлялись 
в легендах, построенных на основе сугубо хроноло-
гических подразделений геологического простран-
ства в соответствии с требованиями стратиграфиче-
ских руководств 1956–1965 гг. Затем было осозна-
но, что с практической стороны важнейшими объ-
ектами изображения, по крайней мере в масштабах 
1 : 200 000 и крупнее, должны быть вещественные 
(породные) геологические тела, которые в отече-
ственной практике называются свитами. Впрочем, 
и раньше на картах фактически выделяли свиты, 
но под ярлыком ярусов и отделов. После 1977 г., 
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в связи с принятием первого собственно Страти-
графического кодекса СССР, свиты были признаны 
в качестве основных подразделений, важных прак-
тически и непосредственно используемых при гео-
логическом картировании и поэтому не подлежа-
щих простой замене на подразделения временнόй 
(общей, международной) шкалы. С тех пор коли-
чество названий свит, предлагаемых геологами-
съемщиками и включаемых в легенды серий листов, 
стало быстро увеличиваться. Отчасти это отражало 
реальное множество стратифицированных образо-
ваний, однако число синонимов или полусинони-
мов возрастало еще быстрее. Впечатляет сравнение 
объемов первого, затем второго изданий Страти-
графического словаря СССР и последовавших за 
ними аналогичных словарей новых среднеазиат-
ских государств [10, 12–14]. Авторы карт, будучи 
сотрудниками геологических служб соответствую-
щих министерств, пренебрегают фактом публика-
ции названий и рассматривают в качестве закон-
ных синонимов, независимо от их старшинства, 
термины, принятые своими редсоветами для гео-
логических съемок.

Геологические службы среднеазиатских респуб-
лик СССР издали карты своих территорий в мас-
штабе 1 : 500 000 [3] и объяснительные записки 
к ним в виде монографий [8, 9], в Узбекистане уже 
в годы независимости [4], после чего приступили 
к составлению стратиграфических словарей. Узбек-
ские и киргизские коллеги опубликовали переч-
ни фондовых источников по своим территориям. 
Впрочем, воспользоваться этими работами геоло-
гам из других государств сейчас труднее, чем во вре-
мена пресловутой советской секретности.

Отметим, что Стратиграфический словарь фане-
розоя Таджикистана, самый поздний по времени 
выхода в свет [12], производит наилучшее впечат-
ление полнотой и уровнем редакционной подго-
товки. Он учитывает 1018 наименований (!) – это 
без Памира и без докембрия. В Стратиграфиче-
ском словаре Памира (2006 г.) еще 649 подразде-
лений. Одних гомонимов авторы насчитали 133; 
синонимы также отмечены, хотя и не подсчитаны. 
Словарь составлен очень тщательно и аккуратно, 

с уважением к заграничным соседям по простира-
нию, чьи стратиграфические термины полностью 
учтены, даже те, которые забыли сами «хозяева». 
Заметно отстает по качеству справочник по Кир-
гизии, что связано с объективными причинами: 
издание долго не удавалось осуществить, основ-
ные авторы выбыли, завершать работу пришлось 
частично по неполным материалам. Остается лишь 
благодарить тех, кто смог это сделать. Ранее переиз-
данная обзорная карта Киргизии [2], авторы кото-
рой постарались учесть и отразить весь перечень 
местных стратиграфических терминов, получила 
в новом варианте легенду, по занимаемой площа-
ди примерно равную картографическому изобра-
жению (рис. 1).

Сейчас геологические службы бывших средне-
азиатских советских республик ведут картососта-
вительские работы, хотя и в очень скромном объ-
еме, на основе правил Стратиграфического кодек-
са СССР – России. Изменения в Международной 
и Общей (российской) стратиграфических шкалах, 
касающиеся, например, отделов кембрия, ордо-
вика, силура, перми, ярусного деления ордовика, 
силура, перми, принятые после 1991 г., в перечис-
ленных изданиях еще не учитываются. Фактически 
эти публикации фиксируют уровень стратиграфи-
ческой изученности, достигнутый к 1991–2000 гг., 
и все возникшие к этому времени проблемы. 
Заметим, что многие частные вопросы, которые 
горячо и пристрастно обсуждались, отпали про-
сто за отсутствием желающих спорить. Остают-
ся общие задачи отражения многообразной, осо-
бенно формационно-стратиграфической геологиче-
ской реальности, обсуждение которых может быть 
интересным и для российских геологов.

Расчленение и изображение на картах стратифи-
цированных подразделений. В качестве примера при-
ведем результаты анализа подразделений, исполь-
зованных для силурийской системы Тянь-Шаня. 
Почти все наименования здесь относятся к Южно-
му Тянь-Шаню. Оказывается, что подразделения 
силура на свиты образуют несколько групп, каждая 
определяется особым формационным типом, а их 

Рис. 1. Фрагмент легенды геологи-
ческой карты Киргизии масштаба 
1 : 500 000 [2]. Одним цветом (нижний 
силур) показаны 12 подразделений веще-
ственного состава, включая синонимич-
ные наименования
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пространственные соотношения связаны с геоло-
гической динамикой региона.

1. Черные граптолитовые сланцы, обычно 
в объе ме лландовери. Описаны на киргизской 
территории [10] как свиты сюгетская, бурусундин-
ская («толща сланцев S1»), акбайтальская, арчабу-
лакская (частично), турасуйская, ашвазская, апол-
дойская, ириджилгинская, караторская – всего 
9 названий. В узбекском стратиграфическом спра-
вочнике [13] им отвечают аткамарская(?), баймен-
ская, беркутлинская, гуралашская, западнокызко-
лысайская (заметно, что географических объектов 
для выбора названий уже не хватает), кштудакская, 
кызколысайская, накрутская, ойбадамская, сюгет-
ская. Итого 10 наименований. Таджикские кол-
леги различали следующие свиты: байкунгурская 
(не упо требляется); бурусундинская, гарибакская, 
имбефская, курсалинская, лянгарская, обурдон-
ская, сюгетская, ходжамансурская – всего 9. Кро-
ме того, в черных сланцах предложены два гори-
зонта – уралашский и урюклинский. Они полно-
стью отвечают выделенным ранее одноименным 
свитам, но фактически объем и свит, и горизонтов 
определяется их соответствием ярусам лландовери, 
а именно, аэрону – руддану и теличу.

Некоторые названия повторяются в разных 
национальных словарях, что естественно в усло-
виях некогда общей геологической службы и сво-
бодного обмена информацией. Однако следует при-
знать, что старшим синонимом для всех лландо-
верийских черносланцевых свит является назва-
ние «сюгетская», которое ввели Г. С. Поршняков 
и А. Д. Миклухо-Маклай в 1955 г. [7]. Чернослан-
цевый лландовери в Южном Тянь-Шане – отложе-
ния глубокого шельфа древних микроконтинентов, 
но также и морей, впадин с океанским типом коры.

2. Алевропелиты, обычно зеленовато-серые, 
частично карбонатные (с микритами), иногда крем-
ни. Наиболее полно эта формация изучена и дати-
рована Т. Н. Корень и др. в 1986 г. под названием 
«курсалинская свита» и отвечает венлоку – пржи-
долию, переходя в лохков. Свита, как ни странно, 
введена в Стратиграфический словарь Таджикиста-
на [12], хотя выделена на границе Киргизии и Узбе-
кистана. Фактически старшим синонимом ее явля-
ется гарибакская свита таджикской части бассейна 
р. Зеравшан, описанная А. С. Шадчиневым в 1970 г. 
Те же отложения включались в состав пульгонской 
свиты (см. ниже), с которой у них общий грапто-
литовый комплекс, но явно относящийся к более 
батиальному типу.

Для сводных карт можно рекомендовать изо-
бражение чисто глинистого силура (формации 1–2) 
без расчленения: соответствующая единица была 
 опубликована как турасуйская серия [10].

3. Песчано-сланцевые флишоидные, частично 
вулканомиктовые отложения, включая настоящие 
турбидиты. Описаны в киргизском словаре свиты 
под названиями кштудакская, падаскская, сере-
суйская, майданская, тегермачская, пульгонская, 
шириктинская, джасылькульская, кызталинская, 
джумасуйская, джамансуйская – всего 11 названий. 
Коллеги в Узбекистане отметили у себя 17 названий 
с тем же содержанием, хотя и с несколько разным 
возрастным объемом (далее не будем их перечис-
лять, чтобы не загромождать текст), в Таджикиста-
не – 11 свит. Древнейший силурийский флиш – это 
руддан на южной окраине уже Срединного Тянь-
Шаня в Моголтау, выделенный как урубулакская 

свита, а в Южном Тянь-Шане – локально представ-
ленный руддан–аэрон (караташская свита Нуратау). 
Значительно шире распространен теличский песча-
ный флиш Зеравшано-Туркестанской зоны (кшту-
дакская + падаскская свиты). Главным образом 
в Алае представлены флишоидный венлок и верх-
ний силур, старший синоним для него – пуль-
гонская свита [7]. Перечисленные геологические 
тела-формации обычно изолированы друг от дру-
га и латерально связаны с глинисто-сланцевыми.

4. Вулканические образования. Собственно вул-
канические свиты силура имеют базальт-андезит-
риолитовый, в значительной мере пирокластиче-
ский состав и несомненно островодужное проис-
хождение [1]. На картах и в описаниях они пред-
ставлены плохо, местами не выделены вообще или 
ошибочно отнесены к карбону. В словарях учтено 
пять наименований вулканических свит (это не все 
опубликованные!), относящихся к теличу и отдель-
но к гомеру–лудлову.

5. Большая группа единиц, обозначающих мел-
ководные карбонатно-терригенные или известково-
глинистые отложения, в том числе с вулканической 
примесью. Сюда относятся шесть наименований 
свит из киргизского словаря, 20 из таджикского 
и 10 из узбекского, включая упоминания в разных 
изданиях. Такое количество названий лишь частич-
но может быть оправдано действительным разно-
образием вещественного состава. Все они делятся 
на две группы. Первая отвечает склонам возник-
ших в силуре островных дуг и относится к верхне-
му силуру. Вторая представлена лишь на юго-западе 
Южного Тянь-Шаня, где обозначает стабилизиро-
ванный уже к концу ордовика и погружавшийся 
в силуре шельф более раннего микроконтинента 
(Каракум-Таджикского).

6. Карбонатные свиты. В киргизском словаре 
шесть наименований, 18 в таджикском и 33 в узбек-
ском, не считая крупных вещественных подраз-
делений, включающих также девонские отложе-
ния. Столь сильно отягощенная номенклатура свя-
зана в одних случаях (например, узбекистанские 
Кызылкумы) с желанием обозначить особые сви-
ты в каждой отдельной возвышенности, в других, 
с поиском наименований для слоев и пачек, выде-
ленных и  опубликованных ранее под цифровыми 
и буквенными обозначениями. Фактически в пре-
делах Южного Тянь-Шаня в силуре обособляют-
ся два крупных формационных тела существен-
но карбонатного состава. Первое – это совокуп-
ность рифовых построек, ракушняковых отмелей 
и лагунных амфипоровых доломитистых отложе-
ний, наслоенных поверх островных дуг и их аккре-
ционных призм в северной части области, начиная 
с лудлова или позднего венлока. Старшее назва-
ние этой серии – матчайская (первоначально сви-
та). Вторая карбонатная серия включает отложения 
шельфовой окраины Каракум-Таджикского конти-
нента, формировавшиеся уже с начала силура, еди-
ного наименования для них нет.

После снятия синонимичных названий оста-
ется полезным сохранение еще немалого объема 
номенклатуры, поскольку местный стратиграфи-
ческий язык все же объективно требует конкрет-
ности как вещественного описания, так и привяз-
ки к местности.

Роль корреляционных (региональных) подразде-
лений. Номенклатура Таджикистана [12] содержит 
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только для силура 26 наименований слоев и гори-
зонтов в карбонатных последовательностях, кото-
рые в основном дублируют свиты. «Слои» выделя-
ются как биостратиграфические подразделения по 
комплексам ископаемого бентоса, на пределе воз-
можной дробности. Они показаны в отдельных, 
хорошо изученных разрезах, особенно Зеравшано-
Гиссарской области, где представлены сравнитель-
но узкие тела рифовых, предрифовых и лагунных 
известняков, доломитов, мергелей. Региональная 
корреляция на основе таких слоев практически 
невозможна или почти не обсуждалась: в других 
известняковых сериях перечень слоев оказывает-
ся тоже другим. Шаг в сторону – и вы получа-
ете другую «местную» стратиграфию. В легендах 
карт среднего масштаба маломощные карбонат-
ные и глинисто-карбонатные свиты или слои уже 
утрачивают смысл, вместо них приходится исполь-
зовать большие хроностратиграфические подразде-
ления. Характерно, что стратиграфические гори-
зонты, казалось бы, специально предназначенные 
для региональной корреляции, на картах почти не 
использованы и не отражены!

Горизонты указаны лишь для некоторых интер-
валов, причем они дублируют слои с комплексом 
ископаемых, т. е. являются биостратиграфически-
ми подразделениями, тогда как их «региональное» 
содержание (этап геологической истории, согласно 
определению [11]) не обсуждается и, по-видимому, 
отсутствует. Горизонтов, которые имели бы дей-
ствительно региональное распространение и позво-
ляли скоррелировать разнофациальные местные 
подразделения, в Южном Тянь-Шане проследить 
не удается. Причина главным образом в том, что 
континентальные окраины и островные дуги, из 
материала которых он собран, разнообразны как 
по вещественному составу, так и по палеонтологи-
ческой характеристике (не говоря уже о ее возмож-
ном отсутствии) одновозрастных отложений. Ина-
че говоря, понятие стратиграфического горизонта, 
выработанное на материале реальных горизонтов 
платформ, плохо приложимо к сложной, скучен-
ной, «телескопированной» покровно-складчатой 
структуре орогенов.

На рис. 2 схематически показано соотношение 
основных породных комплексов, составляющих 

формационный профиль для силура Южного Тянь-
Шаня. В принципе оно простое: на глубине обра-
зуются алевропелиты, причем в лландовери они 
черные из-за слабой аэрации донной среды; на 
отмелях – карбонаты; проявление островодужно-
го вулканизма порождает лавинный снос переот-
ложенного материала (флиш). Схема показывает 
 возможность сокращения легенды сводных карт 
всего лишь до 7–9 подразделений силурийского 
возраста. На карте они могут быть изображены кра-
пом либо свитами (сериями) с учетом приори тета 
наименований. Тем самым удает ся избежать изо-
бражения одним цветом и даже индексом разно-
образных по составу отложений, сохранив весь 
объем  информации. Подчеркнем, что карта при 
этом остается по существу традиционно геоло ги-
ческой, так как сохраняется основной ее признак – 
передача цветом возраста слоистых образований.

Вторичные (метаморфические s.l.) породы. Не 
менее семи наименований, отнесенных к силуру 
и включенных в цитированные издания, отража-
ют ошибки картирования или тектонизированные 
структурно-вещественные единицы с нерасшиф-
рованной первичной стратиграфией. В целом про-
блема отражения метаморфических и тектониче-
ских геологических тел (метаморфитов и тектони-
тов) еще не решена. Чемпионом этой группы можно 
считать зеленосланцевую ягнобскую свиту (серию) 
Гиссаро-Алая, история выделения которой (6 сино-
нимов!) подробно и объективно отражена в тад-
жикском словаре [12]. Разумным будет выделение 
ягнобского тектоно-метаморфического комплекса, 
который возник в результате аккреции (т. е. скучи-
вания) и глубинного минерального преобразования 
разновозрастных отложений, включая силурийские 
вулканомиктовые турбидиты и частично известня-
ки. Подобными же образованиями являются сул-
тануиздагская и урусайская свиты Султануиздага 
в низовьях Аму-Дарьи, туркестанская свита в осе-
вой части Туркестано-Алая (в ее первоначальном 
содержании, название многократно преоккупиро-
вано) и некоторые другие.

Метаморфические комплексы в более ранних 
из перечисленных изданий получали наименова-
ния свит и серий. В киргизском справочнике [10] 

Рис. 2. Вещественные стратиграфиче-
ские подразделения в силуре Южного 
Тянь-Шаня и их корреляция – осно-
ва для легенды обзорной геологической 
карты
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некоторые из них показаны именно как петро-
графические комплексы (например, актюзский, 
атбашинский и др.), другие же остались в ранге 
свит, каковыми явно не являются; все они так-
же помещены в стратиграфические словари. Сле-
дует подчеркнуть, что вряд ли оправданны потеря 
самих названий этих «свит», а также попытка пока-
зать на картах вместо метаморфических комплек-
сов возрастное расчленение исходных стратифи-
цированных образований, всегда спорное. Жела-
тельно обособить и показать вещественные тела 
в составе метаморфических комплексов (металито-
ны, согласно [6]), особенно офиолитовые.

Близкая проблема, особо актуальная для руд-
ных полей и районов, – тектониты, тектониче-
ские или тектоно-метаморфические комплексы. 
В Стра тиграфический словарь Узбекистана вклю-
чена, например, «косманачинская рудовмещающая 
толща» Мурунтауского золоторудного поля. Она 
определена как «тектоническое тело, сложенное 
фрагментами разнофациальных и разновозраст-
ных образований, слагающих тектонические паке-
ты, чешуи, линзы, неоднократно повторяющиеся 
по разрезу». Как мы видим, «разрезом» здесь назва-
на тектоническая постройка. Характерно, что «кос-
маначинская толща» описана в ряду стратиграфиче-
ских подразделений как часть упраздняемой беса-
панской свиты и в этом качестве показана на свод-
ной геологической карте Узбекистана.

В некоторых случаях выделены и обозначены 
как свиты тела спорного происхождения, которые 
названы олистостромами, но могут быть тектони-
тами, в том числе меланжами, например, куруксай-
ская в узбекском Нуратау и др.

Новые возможности датирования. Несомненно, 
что в дальнейшем к составлению стратиграфиче-
ских словарей надо привлекать специалистов по 
изотопному датированию: пока что в них некри-
тически приводятся противоречивые датировки 
без указания методов, которыми они получены. 
Как известно, еще недавно это были K-Ar, Pb-Pb 
и иногда навесочные цирконометрические даты. За 
последние 10–15 лет опубликован значительный 
материал более надежного изотопного датирова-
ния, в частности по единичным зернам цирконов 
(SHRIMP и др.). Поэтому приходится иногда ради-
кально пересматривать представления о возрасте 
метаморфических толщ, в том числе как исходно-
го субстрата (иногда это гранитоиды!), так и раз-
ных этапов его преобразований. Между тем даже 
в последнем по времени стратиграфическом спра-
вочнике по Киргизии [10], где соответствующие 
новые результаты приведены, исправлений старых 
ошибок пока нет. Например, в качестве протеро-
зойского (PR?) традиционно представлен упомя-
нутый выше атбашинский метаморфический ком-
плекс Южного Тянь-Шаня, хотя в нем находят-
ся (и ссылки уже сделаны!) парагнейсы с мини-
мальным возрастом обломочных цирконов 420 млн 
лет, а время максимальной стадии метаморфиз-
ма, включающей образование эклогитов, состав-
ляет около 320 млн лет [15, 16]. К 2016 г. еще 
восемь единиц, описанных в том же издании как 
протерозойские, по новым результатам изотопно-
го датирования оказались полностью или частично 
палеозойскими. (В скобках заметим, что в издан-
ных за последние 15–20 лет объяснительных запи-
сках к геологическим картам масштаба 1 : 1 000 000 

по России можно также найти немало противо-
речий между принятыми возрастами подразделе-
ний и приведенными там же новыми датировка-
ми.) Кроме того, началось поступление данных по 
возрастам обломочных цирконов из палеонтологи-
чески немых толщ, что также привело к интерес-
ным переоценкам стратиграфии и общей структуры.

Рекомендации к составлению среднемасштаб-
ных геологических карт и их легенд, которые могут 
вытекать из нашего рассмотрения, вряд ли скоро 
понадобятся геологическим службам среднеазиат-
ских стран. И все же сделаем еще одно замечание. 
Нашим юго-восточным соседям, да и нам самим, 
имеет смысл сохранить традицию русской и совет-
ской геологической картографии – внимательное 
отношение к биостратиграфическим данным. Каче-
ство и детальность сводных карт, полученных на 
основе этих достижений, пока заметно лучше, чем 
на соседней «по простиранию» территории восточ-
ного, китайского Тянь-Шаня: пример, последняя 
геологическая карта масштаба 1 : 1 000 000 [5]. Изо-
топное датирование, которое китайские специали-
сты и их иностранные коллеги сейчас ведут в замет-
ном масштабе, также еще мало отразилось в свод-
ках. Пожалуй, там сказываются перерыв в массо-
вом крупномасштабном картировании и излиш-
ний прагматизм в подходе к его целям. Положе-
ние, однако, может измениться.
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