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Моллюски широко распространены в морских палеогеновых отложениях Центральной
Азии и позволяют решать спектр задач стратификации и внутрирегиональной корреля-
ции [3]. Однако последние результаты были получены еще в середине XX века [2] и долгие
годы не подвергались ревизии. Планомерное накопление новых данных по региону [1] и
ревизия таксономического состава малакофауны [4] требует актуализации стратиграфи-
ческой шкалы данного региона согласно современным представлениям о распределении
индекс-видов устриц по разрезу. Настоящая работа призвана установить характерные ви-
ды устриц для основных стратиграфических подразделений морского палеогена урочища
Мадыген Центральной Азии. Материалами для исследования послужили результаты по-
левых наблюдений и сборов за летний сезон 2021 в урочище Мадыген из четко обособ-
ленных толщ палеогена: мергели сузакской свиты палеоцена-раннего эоцена, известняки
алайской свиты эоцена и нерасчлененная глинистая толщи риштана, ханабада и сумсара
[3]. Сузакская свита содержит многочисленные находки устриц видов Gryphaea esterhazyi
Pavay 1871, G. beldersaiensis Gorizgro 1915, G. tournali Doncieux 1948 и Ostrea shurabica
Vialov 1937. Алайская свита в биостратиграфическом отношении характеризуется вида-
ми O. latipyga Vialov 1948, O. shurabica и O. strictiplicata, Raulin et Delbos 1855. Нерас-
члененная глинистая толща риштана, ханабада и сумсара определяется по присутствию
G. sewerzowi Romanowsky 1883, G. esterhazyi, G. bohmi Vialov 1937 и O. tianschanensis
Romanowsky 1884. Новые находки из Мадыгена позволили расширить представления о
стратиграфическом распространении и ареале обитания видов G. esterhazyi, O. shurabica
и O. tianschanensis, которые ранее были известны только из среднего эоцена Таджикской
депрессии [2].
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