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JURASSIC LAKE OF KARATAU: THE PRESENT STATE 
OF THE UNIQUE LOCATION OF THE FOSSIL FLORA AND FAUNA

A bstract. The article considers the current state of the Aulie. It is location of the flora and fauna of the Jurassic 
age, unique in species diversity and richness, situated in the mountains of Karatau (South Kazakhstan) and known in 
the literature as the "Karatau Jurassic lake".

Despite its long history of study, there are still a number of unresolved problems: the taphonomic features of 
various groups of organic matter, their comparison with the cut, and the absence of a comprehensive approach to the 
study of fossil forms (plants, insects, fish, lizards, etc.) from the Jurassic deposits o f Karatau .

From the 90s of the last century the Aulie location was repeatedly subjected to uncontrolled collection of plant 
and insect prints.

At the present time, due to the accession of the territory of the Karataus Jurassic lake to the Aksu-Jabagli State 
Nature Reserve, there is a need for further study, protection and museumification of this unique natural site in  order 
to preserve the lake for the next generations.
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КАРАТАУСКОЕ ЮРСКОЕ ОЗЕРО: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УНИКАЛЬНОГО 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИСКОПАЕМОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

А ннотация. Рассматривается современное состояние уникального по видовому разнообразию и насы
щенности органикой местонахождения флоры и фауны юрского возраста Аулие, расположенного в горах 
Каратау (Южный Казахстан) и известное в литературе как «Каратауское юрское озеро».

Несмотря на его долгую историю изучения до сих пор существует ряд нерешенных проблем: закономер
ность захоронения органики, связь с разрезом и характерными особенностям последнего, а также отсутствие 
комплексного подхода к изучение ископаемых форм (растения, насекомые, рыбы, ящеры и др.) из юрских 
отложений Каратау.

Местонахождение Аулие с 90-ых годов прошлого века многократно подвергалось бесконтрольному 
сбору отпечатков растений и насекомых.

В настоящее время, в связи с присоединением территории Каратаусского Юрского озера к Аксу-Джа- 
баглинскому государственному природному заповеднику, назрела необходимость дальнейшего изучения, 
охраны и музеификации этого уникальнейшего природного объекта в целях сохранения Юрского Каратау- 
ского озера для следующих поколений.

К лю чевы е слова: Каратауское юрское озеро, отпечатки растений и насекомых, ископаемая флора и 
фауна.
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Горы  К аратау являю тся уни кальны м  геолого-палеонтологическим  объектом , где ш ироко 
развиты  и  во м ногих м естах  обнаж аю тся отлож ения ф анерозоя с вы сокой  насы щ енностью  этих 
толщ  органическим и остатками.

П алеонтологические объекты  являю тся докум ентальны м  свидетельством  истории  развития 
органического м и ра и позволяю т вы являть законом ерности  и связи  вы м ерш их биот н а  каж дом  
этапе и х  развития. Н а  изучении ископаем ы х растен ий  и ж и вотн ы х основы вается реконструкция 
кли м ата и палеогеограф ической  обстановки, построение стратиграф ических схем , и сп ользуем ы х в 
геологической  практике при  проведении целенаправленны х геолого-съем очны х и пои сковы х работ 
на полезны е ископаем ы е осадочного происхож дения.

О днако, неп олн ота палеонтологической  летоп иси  остается одной из главны х проблем  гео 
логии  и стратиграф ии. О сновной причиной, препятствую щ ей сохранению  ископаем ы х остатков, а 
особенно отпечатков растений, являю тся соверш енно особенны е условия их образования, тесно 
связанны е с осадкам и, образую щ им ися в водоемах.

Ф орм ирования крупного м естонахож дения ископаем ой биоты  -  слож ны й геолого-палеогео- 
граф ический, биохим ический, м икроорган ический процесс, которого необходим о одноврем енное 
соблю дение ряда условий: место захоронения (озеро, болото, речная долина, лагуны , дельты  и др.), 
скорость накопления осадка, клим ат, количество органического вещ ества, транспортация, текто 
ника. Только соблю дение оптим альны х парам етров позволи т растениям  и д ругой  органике перейти  
в ф оссилизированное состояние и сохраняться м иллионы  лет. И м енно поэтом у каж дое м есто 
нахож дение ф лоры  и ф ауны  уж е само по себе является уникальны м  и заслуж ивает изучения и 
охраны . О собое значение приобретаю т крупны е м естонахож дения, слож енны е м ощ ны м и толщ ам и 
и им ею щ и м и ш ирокое простирание в пространстве. В таких случаях  есть возм ож ность не только 
описать встреченны е ф орм ы , но и установить изм енения в таф оном ии*, сделать вы воды  об 
изм енении палеогеограф ической  ситуации региона.

О дним  из таких  уни кальны х м ест является м естонахож дение ископаем ой  ф лоры  и ф ауны  
А улие располож енное в горах  К аратау, являю щ ихся северо-западной ветвью  Т янь-Ш аня и извест
ное в литературе как «К аратауское ю рское озеро».

Ю рские отлож ения слагаю т узкую  полосу м еж ду М алы м  К аратау и  ю ж ной и центральны м и 
частям и Больш ого К аратау. Э та полоса ш ириной в 2 -8  км  вы тян ута н а  200 км  от п еревала Ч окп ак 
на ю го-востоке до долины  р. Балатурлан  на северо-западе.

М естонахож дение ископаем ой  ф лоры  А улие располож ено н а  левом  берегу  реки  К аш карты , 
напротив устья ее при тока А яксунги , на крутом  ю го-зап адном  склоне деп ресси и  напротив села 
А ктас. М естонахож дение А улие представляет собой  вы ход н а  дневную  поверхность сланцевы х 
пород в виде обры вов вдоль ш ирокой доли ны  реки  К ош карата и  вы ходов на дневную  поверхность 
на склонах  н евы соки х гор. О бнаж енны е в результате тектонического  и эрозионного разлом а вдоль 
реки , слои с отпечаткам и растен ий  и  насеком ы х вы деляю тся светло-серы м  со слабы м  буро-корич
невы м  оттенком  среди  д руги х  близ леж ащ их подобны х образований. П о плоскостям  напластования 
слоев горизонтально залегает огром ное количество отпечатков побегов хвойн ы х и папоротников, 
ш иш ек, вегетативны х побегов, а  такж е остатки  насеком ы х и небольш их ж ивотны х.

Н есм отря долгую  историю  изучения этого уникального  во всех  отнош ениях м естонахож дения 
ископаем ой биоты  [1-13], до  сих  пор сущ ествует ряд  нереш енны х проблем . Так, основное вн и 
мание во врем я работ  на К аратауском  м естонахож дении обращ алось на коллекционирование 
возм ож но больш его чи сла хорош о сохранивш ихся окам енелостей, при  этом  не уделялось особого 
вним ания законом ерностям  и х  захоронения, и х  сопоставления с разрезом  и  характерны м  особен
ностям  последнего, а  если такие наблю дения, попутно со сборам и, и  производились, то они не 
бы ли сведены  д ля  печати. К ром е того, изучение ископаем ы х (растения, насеком ы е, ры бы , ящ еры  и 
др.) из ю рских отлож ений К аратау  свелось к  изучению  каж дой группы  в отдельности, полученны е 
результаты  м еж ду собой  не бы ли увязаны : отсутствую т такж е геологический очерк К аратауского 
м естонахож дения и освещ ение литологии  каратауских «бум аж ны х сланцев», так  хорош о сохра
нивш их остатки  ю рской ф ауны  и флоры.

*Тафоценоз -  совокупность остатков растений, содержащихся в захоронении. Тафономия -  особенности раститель
ных остатков в захоронении таких как преобладание тех или иных органов, видовое разнообразие и количество доминан- 
тов, характер фоссилизации, размерность растительных остатков, удаленность захоронения от источника материала.

11



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Рисунок 1 -  Общий вид на обнажение Аулие на левом берегу реки Кошкарты 

Figure 1 -  General view of the exposure of Aulieh on the left bank of the river Koshkarty

В настоящ ее время, в связи  с присоединением  территории  К аратаусского Ю рского озера к 
А ксу-Д ж абагли нском у государственном у природном у заповеднику, н азрела необходим ость 
дальнейш его изучения, охраны  и м узеиф икации этого  уникальнейш его  природного объекта.

Л етом  2016 г. по лю безном у приглаш ению  директора А ксу-Д ж абаглинского  государственного 
природного заповедника М е н л и б е к о в а  А й т б ек а  Н а р ы н б а е в и ч  полевой  отряд в составе сотруд
ников И Г Н  им. К. И. С атпаева -  Н игм атовой  С.А . и  К осенко А .А ., а  такж е сотрудников Заповед
ника: зам естителя ди ректора Заповедни ка Д ж ум анова С м атуллы , У си пова А .Б. Ш ерм ахан  Б. 
посетил м естонахож дение ископаем ой  органики А улие, с целью  оцен ки  соврем енного состояния 
м естонахож дения и пом ощ и заповеднику в его сохранении и дальнейш ем  изучении.

К р а т к а я  и с т о р и я  и зу ч е н и я  ю р ск и х  ф л о р  и ф а у н ы  К а р а т а у . И зучение ю рских флор К аратау 
мож но условно разделить н а  три  этапа: первы е упом инания о богаты х ископаем ы м и организм ам и 
сланцах появились ещ е в X IX  веке, когда  н а  территории  хребта  К аратау  бы ло вы явлено несколько 
ю рских угольны х м есторож дений. Н а этом  этапе сведения о палеобиоте К аратау бы ли единичны  и 
отры вочны .

П алеоботанический м атериал  из К аратау  в разное врем я обрабаты вали  Г.Д . Ром ановский 
(1878), А .Ч . С ью орд (1907), А .А . А ни скович  (1921), М .И . Брик (1925) А .И . Т урутанова-К етова 
(1929, 1930), Э.А. Ф алькова (1926).

С ледую щ ий этап  начался в 40 -ы х годах  и продлился до 80-ы х годов прош лого века. Э тот этап  
характеризуется целенаправленны м и сборам и палеонтологического  м атери ала из разновозрастны х 
отлож ений, в связи  с ин тенсивны м и геологическим и изы сканиям и, проводим ы м и н а  территории 
Больш ого К аратау  и К азахстан а в целом . В это врем я обработкой  м атериалов заним ались 
А .И . Т урутанова-К етова (1936 а,б, 1950, 1963) А .К . Бувалкин (Бувалкин, 1958), В .А . В ахрам еев и
О.П. Я рош енко (1958), (1961), С .А .А бипаев (1967), Е .И .М ураховская (1968), Г .В . С акулина, 
Э.Р. О рловская, М .П . Д олуденко (1976) отпечаткам и насеком ы х заним ался И .В . М арты нов (1968).

И зучением  расти тельн ы х остатков угленосной  пачки  заним ались В.Д . П ри н ада (В .Д . П ринада, 
1948), М .И . Брик, М .А . С енкевич (М .И . Брик, 1948), В .С. К орнилова (В.С. К орнилова, 1956). 
Э.В. Ром ановой  из керн а и ш урф ов на Боралдайском  м есторож дении угля собрано больш ое 
количество обугливш ихся остатков флоры , из которы х ею  определены : M arschantites baicalengia
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Pryn., C lathropterla gp., C ladophleb ia  haiburnensis Zeth ., C l.w hitb inaiB  B rong., R aphaella  aautiloba 
Pryn., C oniopteris la tlfo lla  Brick, E quisetites halle l Thom ag, L icopodites trich ia tua  Pryn., T aeniopteria  
enala  O ldham ., A nom ozam ites m ino r (B rong.) R ath., P ityophyllum  nordensk lo ld ii (H ear), и  др., 
указы ваю щ ие на ниж нею рский возраст вм ещ аю щ их пород. П озднелейасовы й возраст угленосной 
пачки  такж е устанавливается спорово-пы льцевы м  ком плексом  по дан ны м  Е.И . М ухаровской  (1949) 
и Г.В. С акулиной (1964).

В 1963-1965 гг., участвуя в полевы х работах  отряда Г.В . С акулиной, Э .Р. О рловская собрала 
больш ую  коллекцию  ю рских растен ий  из разн ы х частей  разреза  во м ногих точках  ю рской полосы  
хребта  Каратау. О собое вним ание бы ло уделено сбору ф лоры  из так  назы ваем ой конглом ератовой  
свиты , ранее ф лористически  не охарактеризованной, возраст которой  считался рэтским. Больш ие 
сборы  бы ли проведены  из угленосной  части  разреза  на территории  Боролдайского угольного 
месторож дения, где н а  отпечатках  гинкговы х и цикадоф итов прекрасно сохранились фитолеймы . 
С боры  ф лоры  бы ли проведены  по саям  А кбулак, Т аском ы рсай, в отвалах  ш ахт Ч окпак, Таско- 
м ы рса А як-С унгинекого  м есторож дения (рисунок 2). К ром е того, почти каж ды й год коллекции 
расти тельн ы х остатков из К аратау  пополнялись сборам и Г.В. С акулиной, А .К . Бувалкина, 
Ю .М . К овриж ны х [3].

В верхнею рских отлож ениях К аратау  бы ли обнаруж ены  ископаем ы е остатки  летаю щ их 
ящ еров рам ф оринхов хорош ей  сохранности  [12, 13], которы е в настоящ ее врем я находятся в 
П алеонтологи ческом  м узее РА Н  (г. М осква).

Т ретий этап  начался с кон ц а 80-ы х годов прош лого века и  продолж ился до 2015 года. Э тот 
этап  характеризуется практи чески  полны м  прекращ ением  целенаправленного и систем ного изу
чения и научного сбора отпечатков ф лоры  и  фауны. В это врем я палеонтологической  ж ем чуж ине 
К аратау бы л нанесен  огром ны й ущ ерб в результате хищ нического  разграблени я «ры бны х слан 
цев». И з научны х работ  этого  врем ени м ож но назвать кандидатскую  работу  по насеком ы м  
А .В . Х рам ова «Ю рские сетчатокры лы е (Insecta: N europtera) Ц ентральной А зии» 2014 г. К роме 
того, в 2006 г. в горах  К аратау работала казахстанско-польская экспедиция, в ходе которой  бы ли 
получены  уникальны е палеонтологические м атериалы  [14].

В настоящ ее время, в связи  с присоединением  территории  каратаусского Ю рского озера к 
А ксу-Д ж абагли нском у государственном у природном у заповеднику, н азрела необходим ость 
дальнейш его изучения, охраны  и м узеиф икации этого уникальнейш его  природного объекта.

С т р а т и г р а ф и я  ю р ск и х  о тл о ж ен и й  К а р а т а у . В геологическом  строении рай он а приним аю т 
участие разнообразны е, преим ущ ественно осадочны е образования верхнего протерозоя, палеозоя и 
кайнозоя, прорванны е каледонским и гранитоидам и и ослож ненны е разновозрастны м и склад
чаты м и структурам и и разры вны м и наруш ениям и. С ущ ественную  роль в геологическом  строении 
сы грал глуби нны й К аратауский разлом , являю щ ийся составной  частью  У рало-К уньлунского 
линеам ента [15]. В разны е геологические эп охи  по обе стороны  разлом а происходили резко  р аз
личны е процессы  седим ентации и ф орм ирования структур. П оэтом у стратиграф ическая колон ка 
Больш ого К аратау, располож енного  к ю го-западу от линеам ента, сущ ественно отличается от 
колонки М алого К аратау, располож енного  к  северо-востоку от этой  структурной линии.

Ю рские отлож ения установлены  во м ногих, часто тектонически  полированны х впадинах и 
расчленены  на отделы  и  ярусы  по спорово-пы льцевы м  ком плексам  и отпечаткам  растений. Более 
подробно стратиграф ия рай он а опи сан а в книге М .П . Д олуденко и Э .Р. О рловской  «Ю рская ф лора 
Каратау» [7], крупной монографии, посвящ енной описанию  и корреляции ю рских флор этого региона.

Н иж ни й от дел (Jj). В Л еонтьевской  м еж горной впадине разрез ю рских отлож ений наиболее 
полны й. В основании его со структурны м  несогласием  на породах  палеозоя залегаю т базальны е 
брекчии валунники м ощ ностью  62 м, см еняю щ иеся толщ ей линзовидно переслаиваю щ ихся разно- 
галечни ковы х конглом ератов с песчаникам и и алевролитам и. М ощ ность пачки  400-600 м на севере 
и  ю ге и  0-200 м  в центрантральной части. До последнего врем ени эти  отлож ения считались рэт- 
ским и (чокпакская и  ниж няя п одсвита таском ы рской  свиты  рэт- лейасового возраста). Работам и 
Э .Р. О рловской  и Г.В. С акулиной они  отнесены  к тоарском у ярусу  (Jit). Т оарский возраст опре
деляется пап оротн икам и C ladophlebis и  Coniopteris, хвощ ам и N eocalam ites  и  Annulariopsis, 
гингковы м и, цикадоф итам и и хвойн ы м и Storgaardia, P ityophyllum  и  миоспорам и: древним и 
Piceaepollenites, Pinuspollenites, P odocarp id ites  и  спорам и Cyathidites, Osm undacidites, Toroisporis.
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1 -  Таскомырсайское угольное месторождение, шахтное поле,
2 -  овраг Таскомырсай,
3 -  Таскомырсай, обн. 5,
4 -  сай Акбулак,
5 -  сай Куркуреу,
6 -  р. Акбет,
7 -  урочище Карабастау,
8 -  урочище Чугурчак,
9 -  Аяк-Сунгинское месторождение угля,
10 -  р. Аяк-Сунга, обн. 24,
11 -  р. Кашкарата,
12 -  урочише Чохай,
13 -  урочище Аулие,
14 -  Боролдайское угольное месторождение!
15 -  с. Успенское (Галкино),
16 -  Чокпакское каменноугольное месторождение;
17 -  р. Чокпак (Мельничный участок Чокпакского

каменноугольного месторождени:
18 -  позднеюрские флоры;
19 -  среднеюрские флоры;
20 -  раннеюрские (позднелейасовые) флоры
21 -  современные отложения (Q);
22 -  толщи доломитов, глинистых известняков, алевролитов,

песчаников, горючих сланцев (JA) ;
23 -  толщи песчаников, алевролитов, аргиллитов (J2);
24 -  угленосная толща (J2);
25 -  конгломератовые толщи
26 -  палеозойские отложения (Pz).

На врезке:
27 -  верхнеюрские отложения;
28 -  среднеюрские отложения;
29 -  нижнеюрские отложения

Рисунок 2 -  Схема размещения локальных местонахождений юрской флоры хребта Каратау 
(по М.П. Долуденко и Э.Р. Орловской, [7])

Figure 2 -  Scheme of location of local locations of the Jurassic flora of the Karatau Range 
(according to MP Doludenko and ER Orlovskaya, [7])

О тлож ения ниж ней ю ры  представлены  конглом ератам и, песчаникам и , алевролитам и, аргил
литам и и углям и, леж ащ им и с угловы м  несогласием  на ден уди рованной поверхности  палеозойских 
отлож ений. С реди ниж нею рских отлож ений четко наблю даю тся две литологически  различны е 
пачки  пород: конглом ератовая и угленосная.

К онглом ератовая п ачка залегает на дислоцированн ы х и разм ы ты х породах  турнейского и 
визейсксого ярусов ниж него карбона. В ы ходы  ее наблю даю тся в рай он ах  г. Больш ой Ч ахан  и 
п оселка Боралдай. П ачка слож ена кон глом ератам и и песчаниками. К онглом ераты  м елко- и  средн е
галечны е; гальки  хорош о окатаны , состоят из кварца, крем нисты х и серицито-крем нисты х сланцев, 
песчаников. Ц ем ент песчанисты й, серый.

П есчан ики  полим иктовы е, м елкозернисты е, известковисты е, ин огда слагаю т до 50%  этой  
пачки, образуя линзы  и прослои. В озраст конглом ератовой  пачки  как  ниж нею рский , приним ается
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условно по органическим  отпечаткам  вы ш ележ ащ ей угленосной  пачки: м ощ ность конглом ера- 
товой  пачки  150-220 м.

У гленосн ая пачка согласно залегает н а  породах  конглом ератовой  свиты . В ы ходы  ее наблю 
даю тся вдоль северо-восточного склона хр. Больш ой К аратау от пос. Боралдай  н а  ю го- востоке до 
сая А як-С ун гу  н а  северо-западе. У гленосная пачка представлена перем еж аю щ им ися пластам и 
песчаников, алевролитов, аргиллитов и  углей. П ласты  угля  характеризую тся слоисты м  строением  и 
перем енной м ощ ностью  углистой  массы . П очти  все пласты  угля  состоят из нескольких пачек 
чистого угля или углисты х аргиллитов, разобщ енн ы х пачкам и пусты х пород.

Л итологический состав пачки  непостоянны й. И зм енение состава вы раж ается в колебаниях 
сум м арны х м ощ ностей  алевролитов, песчаников, углей. Так, в разрезе угленосной  пачки  Борал- 
дайского м есторож дения содерж ание пластов аргиллитов составляет в среднем  30-35% , н а  А як- 
С унгу - 3,5% .

П ороды  угленосной  пачки  содерж ат в больш ом  количестве остатки  обугливш ейся флоры, 
часто хорош ей  сохранности. М ощ ность угленосной  пачки  160-400 м.

С редний от дел (J2). О тлож ения средней ю ры  леж ат согласно на угленосной  пачке, вклю чаю т 
две пачки. П ачка плитчаты х песчаников слож ена песчаникам и с хорош о вы раж енной плитчатой  
отдельностью . П есчан ики  м елко- и  среднезернисты е, серы е и ж елтовато-серы е до буры х. О ргани
ческих остатков хорош ей  сохранности  в них  не обнаруж ено и  среднею рский возраст этой  пачки 
приним ается условно.

Б итум инозная пачка залегает согласно н а  плитчаты х песчаниках  и представлена алевро
литам и, аргиллитам и и песчаниками. П ороды  окраш ены  в тем н о-серы й  цвет, обусловленны й 
пропиты ванием  м инеральной м ассы  породы  сапропелево-гум усововы м  вещ еством .

И з органических остатков Э.А . Ф альковой  (1926) обнаж енн ы х н а  левом  склоне долины  
р. К ош карата, против с. А ктас бы ли собраны  отпечатки  растений, из которы х определены : 
P ityophlyllum  longifo lium  N ath ., Phoenicopsis la tio r H r., Ph. sp. H r., Podozam ites lanceolatus L ind.et 
H ur., E lantocladus sp., Sagenopteris sp., C zenis sp. Э тот  ф лористический ком плекс вклю чает, по 
сравнению  с ниж ним  и верхним  ком плексам и, новы е ф орм ы  и обладает ины м  общ им  обликом , что 
позволяет условно считать среднею рским . М ощ ность отлож ений средней  ю ры  330-550 м

В ерхний  от дел (J3) .  В Л еонтьевском  грабене к боролсайской  свите J 2-3bs) отнесены  осадки, 
представленны е переслаиваю щ им и ся алевролитам и, аргиллитам и и песчаникам и , содерж ащ им и 
больш ое количество растельного  детрита и ин огда м ощ ны е ( 1 0 - 1 2  м) прослои  битум инозны х слан 
цев. М ощ ность 300 м. Растительны е остатки  верхней  части  свиты: цикадоф иты , брактеи , хвойны е - 
Brachyphullum, Stachyotaxus, Caytonia, ш иш ки (W illiam sonia) и  др., по м нению  Э.Р. О рловской 
отвечаю т началу поздней  ю ры. С порово-пы льцевы м  анализом  вы делены  д ва  ком п лекса миоспор. 
Н иж ний обогащ ен двухм еш ковой  пы льцой и  содерж ит и содерж ит небольш ое количество спор 
Cyathidites и  др., характеризую щ и х осадки  бата, и  верхний - с обильной пы льц ой C lassopollls  (до 
70% ) и небольш им  коли чеством  пы льцы  D isaccites, типи чн ой  для раннего  келловея.

В ерхнею рские отлож ения несогласно перекры ваю т среднею рские и известстны  в литературе 
под названием  «ры бны х сланцев». О ни обнаж аю тся в виде отдельны х вы ходов н а  ограниченной 
площ ади (участок западнее с. У спеновка, небольш ие вы ходы  н а  левом  склоне р. Ч укургансай , в 
6  км  западнее с. М ихайловки), представлены  тонколи стоваты м и известняковы м и долом и там и  с 
прослоям и алевролитов

Здесь вы делена верхнею рская карабастауская сви та  (J3kb), залегаю щ ая с уголы м  несогласием  
на породах  раннего келловея, средней  и ранн ей  ю ры  см яты х в пологие складки, а  м естам и на 
м алом ощ ной коре вы ветривания. О на представлена чередую щ им и ся алевролитам и , аргиллитами, 
долом и там и  и  м ергелям и, ин огда с прослоям и песчаников, редко конглом ератов. Х арактерно чере
дование прослойков долом и тов и кальцита, в связи  с чем , при  вы ветривании, порода распадается 
на тонкие листы  («бум аж ны е» сланцы , рисун ок 5). М ощ ность 270 м. С вита содерж ит богаты й 
ком плекс органических остатков, представленны й остаткам и ксером орф ны х растений В т ^ у -  
phyllum, беннеттитовы м и, цикадовы м и, редко хвощ евы м и и  пап оротн икам и (Stachypteris и  др.). В 
ком плексе спор дом и нирует пы льца C lassopollis  Р А ., составляю щ ая 95-100% , единичны  споры  
Cyathidites sp., Tripartina  sp., G ileicheniidites пы льца D isaccites  gen. sp., Q uadraeculina  sp., A ppla- 
nopsis  sp. И з отлож ений определяется по листовы м  остаткам  и  м иоспорам  как  среди на верхней
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Рисунок 3 -  «Бумажные» сланцы местонахождения Аулие 

Figure 3 -  "Paper" shale location of Aulieu

ю ры  (О ксф орд -  ким м еридж ), В листоваты х карбонатны х породах установлено уникальное 
захоронение ры б, черепах, летаю щ их ящ еров, м оллю сков, м ногочисленны х насекомы х.

Н а участке г. Больш ой Ч ахан  наблю даю тся вы ходы  белы х листоваты х сланцев, по составу 
известково-долом итовы х. В этих  породах впервы е в К аратау  А. А. А нисковичем  в 1921 г. бы ли 
найдены  отпечатки  ры б рода C occolepis. Здесь такж е бы ло найдено больш ое количество отпечат
ков насеком ы х, изученны х И .В . М арты новы м  [16], которы й считает, что они характеризую т низы  
верхней  юры.

В верхней части  разреза  ю рских отлож ений в обнаж ениях западнее с. М ихайловки  бы ло со 
брано обильное количество расти тельн ы х остатков (А рсовски, 1958), изученн ы х А .И . Туру- 
тановой-К етовой. Ею  бы ло определено более 50 видов: E quisetites ferganensis Sew ., Stachypteris 
elongate (Tur.) P ty lophyllum  cutchensis O ld et M or., O tezam ites hislorii (O ld.) Feist., O. la tio r Sap., 
B rachyphyllum  m am illare (B rong.), B. expansum  (Sternb.), B .rom anovskii B rick, P ityophyllum  longi- 
folium  (N ath.) U oel., Phoenicopsis sp., Ph. speciosa H ear, Podozam ites lanceolatus (L .et H .), E latocladua 
sp., Sagenopteris sp. Э тот верхнею рский ком плекс расти тельн ы х остатков, содерж ащ ий формы  
растен ий  - беннетитовы х, хвойны х, папоротников, отличается от ниж нею рского и указы вает на 
происш едш ие в верхней  ю ре изм енения клим атических условий.

Балабугуньская свита (J3bb). В ы ш е карабастауской  залегает «горизонт ф арф орововидны х 
известняков», представленн ы й серы м и пелитом орф ны м и известнякам и с прослоям и разногалечн ы х 
конглом ератов и красноцветны х глин, алевролитов, м ощ ностью  125 м.

Э тот горизон т ранее относился к  верхней  ю ре, позднее к сеном ану (мел), по аналогии  с 
красноцветны м и осадкам и, содерж ащ и м и гастроподы  сеном ан-турона.

О п и с ан и е  ф л о р ы . П о результатам  м ноголетних исследований м ногих авторов установлено, 
что в составе ю рской  ф лоры  республики  известно более 310 видов из более 6 8  родов, при надле
ж ащ их около 40 сем ействам . О на не бы ла одинаковой  как  н а  протяж ении всего ю рского периода. 
Н а западе и  ю ге К азахстан а в ранне и среднею рскую  эп охи  развивалась сходная по составу  осн ов
ны х представителей  терм оф ильная ф лора С реднеазиатской  прови нци и  Е вро-С инийской  ботани ко
географ ической  области. О стальную  часть территории  К азахстан а зани м ала в это врем я теп ло
ум еренная ф лора С ибирской области. П озднею рская ф лора известна только на ю ге в горах  К ара- 
тау. О на бы ла субтропической  и зани м ала территорию  С реднеазиатской провинции.
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К азахстанская ранн ею рская ф лора Е вро-С инийской  области, как  это видно из спи ска си стем а
тического состава  в вы ш еприведенной таблице, небольш ая. О на и звестна только на М ангы ш лаке и 
в горах  П рисы рдарьинской  Каратау.

В составе ранн ею рской  ф лоры  из К аратау  известны  хвощ евы е, представленны е двум я видам и 
N eocalam ites, трем я Equisetus и  одним  A nnuloriopsis. С реди папоротников м ож но назвать предста
вителей родов C oniopteris и  C ladophlebis, а  среди  голосем енны х д ва  вида Sagenopteris из порядка 
C aytoniales и  четы ре A nom ozam ites из B ennettitopsida. Н есколько больш е в ней  хвойн ы х и видов 
голосем енны х неопределенного систем атического полож ения.

С реднею рская ф лора Е вро-С инийской  области  К азахстан а и звестна в К аратау. О на значи
тельно более богата по сравнению  с ранн ею рской  и состоит из хвощ евы х, значительно более м но
гочисленны х папоротников в основном  видов C oniopteris и  C ladophlebis. Больш ое число отп е
чатков первого из ни х и сравнительно м ногочисленны е саговниковы е и беннеттитовы е получаю 
щ ие больш ое развитие в рассм атриваем ой  флоре придаю т ей среднею рский обли к и  указы ваю т на 
принадлеж ность её со С реднеазиатской  провинции, Е вро-С инийской  области  Евразии. С реди 
саговниковы х и бен нетти товы х сам ое больш ое число видов при надлеж ит родам  N ilssonia, 
A nom ozam ites и  P terophyllum . К роме них, в её слож ении участвую т представители  родов Cycadites, 
T aeniopteris, P tilophyllum , N ilssopteris и  Pseudocteris. Д ля нее характерна ещ е одн а главная 
особенность ю рских  ф лор Е вро-С инийской  области  - малое число гинкговы х и очень скром ная 
роль чекановскиевы х.

И , наконец, нельзя не подчеркнуть значение хвойн ы х в средн ею рской  флоре казахстанской  
части  С реднеазиатской  провинции. О ни наряду с пап оротн икам и сам ая м ногочисленная по числу 
п редставителей  систем атическая группа, в слож ени и  которой  участвую т виды  и роды  как  вы м ер
ш их сем ейств (V oltziaceae, Podozam itaceae) так  и  соврем енны х (A raucariaceae, Podocarpaceae, 
P inaceae).

П алеогеограф ические и палеоклим атические условия средн ею рской  эп охи  не им ели  при н ц и 
пиальны х отличий от таковы х ранней  ю ры. Н а  протяж ении среднею рского  врем ени в К азахстане 
продолж алось ф орм ирование кон ти нентальны х отлож ений. О бильны е остатки  средн ею рски х и 
ранн ею рски х растен ий  С ибирской  ботанико-географ ической  области  связаны , как правило, с 
угленосны м и отлож ениям и, вскры ты м и скваж инам и и, реж е, с вы ходам и эти х  отлож ений на 
дневную  поверхность. В м естон ахож ден иях этого  ти п а  известны  единичны е хвощ евидны е, более 
м ногочисленны  папоротники, среди  которы х более преим ущ ественное полож ение заним ает 
C oniopteris, отм ечаю тся отдельны е саговниковы е и беннеттитовы е, ещ е более возросло значение 
гинкговы х, увеличилось число видов G inkgo, а  в некоторы х регионах  и Sphenobaiera. О статки их 
наиболее м ногочисленны  в средн ею рски х отлож ениях.

П озднею рская эп о х а  ознам еновалась весьм а сущ ественны м и изм енениям и клим атической  
обстановки  и границ ф итогеограф ических областей  в пределах  Евразии. П роизош ло это из-за  об 
щ его потепления клим ата, охвативш го Евразию , а  такж е при  появление аридного пояса, расп о
лагавш егося н а  территории  соврем енной ю ж ной Европы , К авказа, М алой, С редней и Ц ентральной 
А зии. В лияние эти х  ф акторов вы звало резко вы раж енную  диф ф еренциацию  клим ата, перестройку 
и  обособление флоры. С ущ ествование аридного п ояса и  его очертания в Е вразии  хорош о просле
ж ивается. Н а  территории, занятой  им  прекращ ается угленакопление, и  ф орм ирую тся красн оцвет
ные, м естам и  гипсоносны е отлож ения. Э тот пояс [17] в конце поздней  ю ры  простирался от край 
него Запада Европы , через её ю ж ную  часть, К авказ, К азахстан  и С редню ю  А зию  и уходил в 
западны е и центральны е районы  К итая. С еверная границ а проявления ж аркого и  сухого клим ата 
отодвинулась к  северу за  пределы  К азахстан а и н а  всей его территории с н ачала поздней  ю ры  
развивалась претерпевш ая сущ ественны е изм енения позднею рская ф лора только С реднеазиатской 
провинции Е вро-С ин ийской  области. И зм енения кли м ата в сторону его сухости  привели , вероятно, 
и  к изм енениям  условий  захоронения и сохранения расти тельн ы х остатков. О ни стали  сущ ественно 
м енее благоприятны м и. И , не случайно поэтом у, что на обш и рны х пространствах  Ю го-Западной 
Е вразии  и К азахстан а в частности  м естонахож дения позднею рских растен ий  крайне редки. В 
К азахстане они  известны  только в горах  Каратау. Там  они  связаны  с верхнею рским и отлож ениям и 
Б оролсайской  и К арабастаусской  свит, обнаж аю щ ихся в урочищ ах  Ч охай, А улие, Ч угурчак и у 
села У спенское (ранее Галкино).
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1-3 -  Pagiophyllum papillatum Orlovskaya; 4, 6 -  Ptilophyllum caucasicum Dolud. Et Svan,; 5 -  Cladophlebis whitniensis 
(Brongniard) var.punctate Brick; 7 -  фрагмент корневища; 8 -  Otosamites giganteus Thomos.

Рисунок 4 -  Фрагменты отпечатков побегов, собранные летом 2016 г.

Figure 4 -  Fragments of shoots collected in the summer of 2016
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1, 3 -  фрагменты рыб, 2 -  фрагмент крыла цикады (Cicadidae); 4 -  фрагмент крыла насекомого (цикада или стре
коза); 5 -  Cladophlebis whitniensis (Brongniard) var.punctate Brick.

Рисунок 5 -  Отпечатки, собранные летом 2016 г.

Figure 5 -  Imprints collected in the summer of 2016
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П озднею рская ф лора К азахстан а известна, как  отм ечалось, только из боролсайской  и  карабас- 
тауской  свит П рисы рдарьинского  К аратау. К ак и  позднею рская ф лора Гиссарского х ребта  за  п ре
делам и  республики , она характеризует ф лору С реднеазиатской  провинции Е вро-С инийской  
ботанико-географ ической  области Евразии. В составе боролдайской  ф лоры  известен  единственны й 
вид член истостебельн ы х E quisetum  laterale и  нем ногочисленны е папоротники из родов Stachypteris, 
Sphenopteris, C oniopteris. О ни и кейтониевы е, саговниковы е (1 вид Paracycas и  2 N ilssonia) не 
получаю т развития. Не получаю т развития и гинкговы е с чекановскиевы м и. П ервы е из них пред 
ставлены  видам и G inkgo, B aiera, Sphenobaiera и  E retm ophyllum , вторы е Phoenicopsis и  C zekanow - 
skia. И  только беннеттитовы е и хвойны е в ней  м ногочисленны  и разнообразны . С реди беннетти- 
товы х установлены  виды  родов W illsoniella , W eltrichia, P tilophyllum , Sphenozam ites, Z am iophyllum . 
Ш есть видов при надлеж ат роду O tozam ites.

Д ом ини рую т в позднею рской  флоре К азахстан а хвойны е. О ни представлены  наибольш им  
числом  видов. Н екоторы е из хвойн ы х изучены  по больш ом у числу отпечатков. М ногочисленность 
хвойн ы х -  одна из главны х наиболее характерны х особенностей  ф лоры  Е вро-С инийской  ф итогео
граф ической  области  Е вразии  и её С реднеазиатской  провинции на территории  Ю ж ного К азах
стана.

Ещ ё одн а особенность связана со специф икой таф он ом и и  м естонахож дений, из которы х и зу 
чен а  дан ная флора. Н аряду с м ногочисленны м и отпечаткам и ф ертильны х растений, в отлож ениях 
боролдайской  и карабастауской  свит сохранились м ногочисленны е остатки  стробилов, плодов и 
семян, при надлеж ащ их больш ом у числу видов голосем енны х неизвестного систем атического 
полож ения, отнесенны х к группе G im nosperm ae incertae sedis.

С равнение позднею рской  ф лоры  К аратау  со среднею рской  казахстанской , в том  числе и 
К аратауской  ф лорой свидетельствует, что на рубеж е средней  и поздней  ю ры  п рои зош ла сущ е
ственная перестройка ф лоры , обусловленная изм енениям и кли м атических условий  и  главны м  
образом  причинам и внутреннего развития. Д ля неё характерны  две принципиальны е особенности. 
П ервая из ни х заклю чается в том , что около 90 %  видов устан овлен ны х в ней  при надлеж ит голо
сем енны м  растен иям  и только несколько более 1 0  %  - представителям  други х систем атических 
групп. В торая главная особенность позднею рской  ф лоры  которы е получаю т в особом  развитии 
хвойны х. П редставители  этой  наиболее вы соко организованной и эволю ционно продвинутой  
систем атической  группы  голосем енны х, как  известно, заним аю т второе по значению  место после 
цветковы х в соврем енной флоре. П озднею рская ф лора известная отраж ет крупны й эволю цион но
врем енной этап  в развитии  м езозойской  ф лоры , которы й предлагается им еновать боролсайско- 
карабастаусским  (Ш илин П .В . рукопись, 2001).

С о в р ем ен н о е  со сто я н и е  « Ю р с к о го  озера»  в  К а р а т а у . М естонахож дение А улие долгое врем я 
не охранялось и с 90-ы х годов м ногократно подвергалось раскапы ванию  и частичном у ун и что
ж ению . П оэтом у больш ую  тревогу  вы зы вает угроза  разруш ен ия этого  уникального  м естон ахож 
дения остатков ископаем ой ф лоры  под влиянием  ком плексного воздействия п ри родн ы х и 
антропогенны х ф акторов -  вы тапты вания при вы пасе скота  и  бесконтрольного  сбора растительны х 
остатков.

Н ем алую  угрозу  представляет воздействие атм осф ерны х осадков. К аж ды е раскоп ки  наруш аю т 
состояние слож ивш егося равновесия. О ни ведут к  усилению  вы м ы вания и уничтож ению  тон ко
слоисты х глин с отпечаткам и остатков растен ий  и ж ивотны х. О разруш ен ии  целостности  этой  
незначительно возвы ш аю щ ейся над поверхностью  сопки  говорит следую щ ее: н а  сайте 
h ttp ://w w w .fergananew s.com /artic les/8428  приведены  восторж енны е описания туристов, побы вав
ш их в 2014 году н а  этом  м естонахож дении и собравш их коллекцию  отпечатков. Там  же приведены  
ф отограф ии сам ой точки  с отпечаткам и, которая во много раз превы ш ает тот  останец, которы й 
сущ ествует в настоящ ее время.

Т ерритория Ю рского К аратауского озера и н тересна и уни кальна ещ е и тем , что на обш ирны х 
пространствах  Ю го-Западной Е вразии  и, в частности, К азахстан а м естонахож дения позднею рских 
растен ий  крайне редки.

Д ругой  крупной группой уни кальны х окам енелостей  являю тся отпечатки  насеком ы х, из 
которы х описаны  несколько десятков видов из нескольких семейств. Ещ е одна больш ая группа 
окам енелостей, хотя и  не столь разнообразны х -  это ры бы . О писано два ви да ганоидны х ры б и
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Рисунок 6 -  Вид на обнажение сланцев с отпечатками органики в 2014 г. и в 2016 г. 

Figure 6 -  View on the outcropping of shale with organic imprint in 2014 and in 2016.

один вид осетровы х, но такж е им ею тся копрoлиты  (ископаем ы е, окам енелы е экскрим енты ) 
двоякоды ш ащ и х ры б. Н аряду с ры бам и  в водах  озера плавали  черепахи. С ущ ествует несколько 
экзем пляров м олоды х черепах, которы е сохранились целиком , вместе с м ягким и тканям и. О днако, 
поскольку  больш инство костей бы ли ещ ё хрящ евы м и, не сохранились череп а этого вида черепах. 
Д овольно хорош о сохранилась одна окам енелость, которая бы ла вклю чена во все учебни ки  по 
палеонтологии  позвоночны х.

С ам ая древняя салам ан дра в м ире -  караурус бы ла н ай дена в К аратау. П олностью  сохранив
ш ийся скелет показы вает, что уж е довольно рано череп  салам андр бы ли  лиш ь частично окосте
невш им. Т ем  не м енее, кож ны е кости  бы ли сф орм ированы  как  у  и х  предков триасового периода, к 
сож алению , ни  одна из рептилий К аратау  не сохранились, такж е хорош о.

Н азем ны е пресм ы каю щ иеся в К аратау  встречаю тся очень редко, так  как  требовалось особое 
стечение обстоятельств, чтобы  они  целиком  попали  н а  дно озера. О днако, н ай дена ящ ерица, на 
сохранивш ейся кож е которой  видны  все чеш уйки, и  м олодой крокодил, в черепе которого сохра
нилось около 100 зубов. Д ва вида летаю щ их рептилий  -  птерозавров парили над озером  Каратау. 
И звестны  несколько образцов Sordes p ilosus с м ем браной кры ла, покры той власовидны м и струк
турам и  и значительно более редкий  B atrachognathus гораздо м еньш его разм ера. В озм ож но, вместе 
с птерозаврам и в воздухе такж е летали  прим итивны е птицы .

О дной из сам ы х загадочны х окам енелостей  являю тся д ва  образца доистори ческих перьев, 
описанны х как Preornis sharovi. У  этих  перьев несуж аю щ ийся стерж ень и дополнительное опахало. 
У  одного из образцов на бородках  вм есто лучей  с крю чочкам и им еется только опахало. О ни на
столько отличаю тся от соврем енны х перьев, что н а  протяж ении м ногих лет один из экзем пляров 
считались листом  саговой  пальм ы , однако, изотопны е исследования обнаруж енного в 2006 году 
польско-казахской  экспеди цией  образца, указы вает н а  ж ивотное происхож дение этой  окам ене
лости.

В настоящ ее врем я состояние эти х  м естонахож дений вы зы вает больш ую  тревогу, так  как  они 
испы ты ваю т разруш ительное воздействие ряда п ри родн ы х и  антропогенны х факторов. Б ольш ин
ство м естон ахож ден ий расти тельн ы х остатков сохранились в обры вах берегов реки  и разруш аю тся 
в результате водной и ветровой  эрозии, атм осф ерны х осадков, естественного разм ы ва, а  такж е из- 
за  и х  бесконтрольного  сбора. В этой  связи  значительно возрастает задача сохранения м естон ахож 
ден ий и тщ ательного  изучения уж е им ею щ ихся коллекций.

Д ля сохранения этих  м естонахож дений дирекцией А ксу-Д ж абаглинского государственного 
природного заповедника бы л введен охранны й реж им, ограничиваю щ ий бесконтрольны й сбор и 
вы воз материалов ископаем ой флоры с территории Каратау. Н о кроме того, необходимы  меры по 
консервации уж е вскры ты х обнаж ений, защ ита их от излиш него воздействия атмосф ерны х осадков.

А вторы  вы раж аю т искренню ю  благодарность директору  А ксу-Ж абаглинского  государствен
ного природного заповедника М е н л и б е к о в у  А й тб ек у  Н а р ы н б а е в и ч у  и зам естителю  ди ректора по
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науке Д ж у м а н о в у  С м а т у л л е  за  ответственное и вним ательное отнош ение к вверенны м  объектам , 
активную  ж изненную  позицию  в охране и  защ ите соврем енного и ископаем ого биоразнообразия.

М естонахож дение А улие заслуж ивает придания ем у статуса пам ятника природы , к которы м  
относятся природны е объекты , требую щ ие охраны  по своем у важ нейш ем у научном у, естественно
историческом у и учебно-п росветительском у значению .
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С. А. Нигматова, А. А. Косенко, С. Жуманов, А. Б. Усипова, Б. Шермахан

ЦАРАТАУ Ю РА  К 0Л 1: Ф ЛО РА  М ЕН  ФАУНА Ц А ЗБА ЛА РЫ Н ЬЩ  
Б1РЕГЕЙ  О РН А Л А С У Ы Н ЬЩ  ЦАЗ1РГ1 Ж АГДАЙЫ

1ЖШС «К. И. Сэтбаев атындагы Геологиялык гылымдар институты», Алматы, Казакстан, 
2Аксу-Жабагылы мемлекетгiк табиги корыгы, Шымкент, Казахстан

А ннотация. Каратау тауында орналаскан (ОнтYCтiк Казахстан) жэне эдебиеттерде "Каратау юра кeлi" 
репнде танымал, тYрлерi жагынан сан алуан жэне юра кезенiндегi флора мен фаунаньщ орналаскан жерi 
органикага бай Эулие eнiрiнiн казiргi жагдайы карастырылады.

Зерттеулердiн ¥зак уакыт бойгы тарихына карамастан казiргi танга дейiн шешшмеген мэселелер 
кездеседi: органиканын кeмiлуiнiн зандылыгы, кима мен сонгылардын сипаттамалык ерекшелiктерiмен 
байланысы, сонымен катар, Каратаудын юра ш епндшершен iздестiрiлетiн форманы (eсiмдiктер, жэнджтер, 
балыктар, кесiрткелер жэне т.б.) зерттеуге деген кешендi тэсiлдiн жоктыгы.

вткен  гасырдын 90-жылдарынан бастап Эулие eщрi eсiмдiктер мен жэндiктердiн белгiлерiн кадага- 
лаусыз жинауга бiрнеше рет ^шырады.

Казiргi уакытта, Каратау юра адлшщ Аксу-Жабагалы мемлекеттiк табиги корыгына косылуына байла- 
нысты Каратау юра адлш кейiнгi ^рпакка жэне осы бiрегей табиги нысанды ары карай зерттеу, оны коргау 
мен музейге айналдырудын кажеттiлiгi туындап отыр.

ТYЙiн сездер: Каратау юра кeлi, eсiмдiктер мен жэнджтердщ белгiлерi, казып алынган флора мен 
фауна.
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