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В Караганде при Центрально-Казахстанском геологическом уп
равлении с 8 по 11 сентября 1969 г. состоялось совещание по страти
графии докембрия Казахстана и Северного Тянь-Шаня, созванное по- 
предложению Межведомственного стратиграфического комитета. В ра
боте совещания приняли участие 108 человек, представлявших 26 про
изводственных и научно-исследовательских организаций (ВСЕГЕИ, 
ВИМС, ВНИГНИ, Геологический институт АН СССР, Институт геоло
гии и геохронологии докембрия АН СССР, Институт геологии АН 
КиргССР, Институт геологических наук АН КазССР, Институт физики 
Земли АН СССР, КазИМС, КазПТИ, Казгеофизтрест, Ленинградский, 
Иркутский, Московский государственные университеты, МГРИ, Мини
стерство геологии КазССР, Министерство геологии УзССР, Томский 
ПТИ, Уральский филиал АН СССР, Уфимский горно-геологический ин
ститут, Управление геологии КиргССР, Уфимское, Центрально-Казах
станское, Восточно-Казахстанское, Южно-Казахстанское геологические 
управления).

Совещание ставило своей задачей рассмотреть материалы по стра
тиграфии докембрия Центрального Казахстана, Северного Тянь-Шаня 
и прилегающих к ним регионов, создать рабочую корреляционную схе
му стратиграфического расчленения докембрия, включив в нее разре
зы наиболее полно изученных районов. Совещанию предшествовали две 
экскурсии, целью которых было ознакомить участников совещания с 
главнейшими разрезами докембрия Центрального Казахстана, предла
гавшихся в качестве опорных для корреляционной схемы. Одна из 
экскурсий проводилась в Улутау, другая в Ерементау-Ниязском и Ата- 
су-Моинтинском районах. Экскурсии проходили одновременно в тече
ние десяти дней; в каждой из них приняли участие 30—35 человек.

Совещание заслушало 27 докладов и 35 выступлений, в которых 
были рассмотрены и обсуждены новые полученные в последние годы 
материалы по общим вопросам расчленения докембрия, о границе кем
брия и докембрия, по стратиграфии ряда районов Центрального и Юж
ного Казахстана (Кокчетавский массив, Улутау, Ерементау-Ниязский 
район, Тектурмас, Атасу-Моинтинский водораздел, Прибалхашье, Бет- 
пакдала), Тянь-Шаня и смежных территорий (Мугоджары, Кызылку
мы). Совещание отметило, что со времени последнего совещания по 
стратиграфии палеозоя и допалеозоя Казахстана, состоявшегося в 
г. Алма-Ате в 1958 г., достигнуты значительные успехи в изучении 
стратиграфии докембрия Казахстана, Северного Тянь-Шаня и смеж
ных регионов. Рядом организаций были проведены средне- и крупно
масштабные геологические съемки и специальные исследования, позво-



ливише вернуться к рассмотрению вопросов стратиграфии докембрии 
на новом уровне. Этому способствуют общие достижения в стратигра
фическом расчленении докембрия в главнейших районах его распро
странения (Урал, Русская, Сибирская платформы и др.).

В настоящем сборнике помещены доклады, а также тексты от
дельных наиболее важных выступлений. В тех случаях, когда доклад
чики в силу разных причин не смогли представить развернутые тексты 
свой* сообщений, по решению Оргкомитета совещания в сборник для 
тблнкации были включены тезисы соответствующих докладов. Сбор
ник состоит из четырех разделов, посвященных рассмотрению общих 
вопросов расчленения докембрия, границы кембрия и докембрия в 
Казахстане и Тянь-Шане, стратиграфии докембрия отдельных регио
нов и, наконец, вопросам корреляции. В сборник также включены при
нятые совещанием решения и выработанная корреляционная схема, 
дается общий список литературы.

Публикуемые материалы отражают современное состояние изу
ченности стратиграфии древних толщ Казахстана и Тянь-Шаня, обоб
щают все имеющиеся, к сожалению, пока немногочисленные радиогео- 
хронологическис данные.

В настоящее время относительно подробно разработана страти
графия нижпедокембрийскнх, собственно метаморфических толщ Цен
трального Казахстана, причем в качестве опорного для этой части 
стратиграфического разреза следует рассматривать наиболее полный и 
детально изученный разрез Улутау. Опорные разрезы верхнего докем
брия находятся в Тянь-Шане, где по комплексам строматолитов уве
ренно выделяются средний, верхний и терминальный рифей, сопостав
ляемые со стратотипическими разрезами этих подразделении на Юж
ном Урале.

Одним из наиболее спорных вопросов геологии Казахстана явля
лось разграничение здесь докембрийскнх и кембрийских отложений. 
Трудность решения этой проблемы заключалась в том, что до середи
ны шестидесятых годов здесь не были обнаружены палеонтологически 
доказанные древнейшие слои кембрия, а наиболее древние фауны этого 
возраста относились к среднему кембрию. Это открывало широкий 
простор для различных точек зрения и отнесению к кембрию мощных 
осадочных толщ, лишенных фауны и подстилающих палеонтологически 
доказанные нижнекембрийские образования. Положение существенно 
изменилось, когда в опорном разрезе Малого Каратау в чулактауской 
фосфоритоносной свите и вышележащих известняках шабактинской 
свиты были обнаружены многочисленные хиолиты, хиолительминты и 
трилобиты заведомо нижпекембринского возраста. Па этом основании 
фосфоритоносная свита и покрывающая ее пачка известняков должны 
быть отнесены к нижнему кембрию, причем сами фосфориты, по-види
мому, принадлежат к алданскому ярусу кембрийской системы. Этот вы
вод, единодушно принятый участниками совещания, имеет чрезвычай
но большое значение как для составления прогнозных карт, для поис
ков новых месторождений фосфоритов, так и для целей геологического 
картирования.

Значительно труднее обстоит дело с разработкой стратиграфии 
верхнего докембрия восточных и северо-восточных частей Централь
ного Казахстана, где развиты мощные и весьма сложно построенные 
яшмово-диабазовые, спилито-кератофировые и другие вулканогенно
осадочные эвгеосинклииального типа комплексы, залегающие большей 
частью в видимом основании стратиграфического разреза и перекры
ваемые в одних случаях различными частями нижнего, среднего и



верхнего кембрия, в других — толщами ордовика или силура. Недоста
точная палеонтологическая и радиогеохронологическая изученность 
этих комплексов, сложность тектонической структуры на участках 
опорных разрезов некоторых выделяемых местных стратиграфических 
подразделений— все это вместе взятое определяет значительные рас
хождения в представлениях отдельных геологов относительно страти
графической и возрастной принадлежности этих толщ. Существующие 
неясности и противоречия не позволили придти к согласованным ре
шениям по ряду вопросов относительно стратиграфического положения 
ряда толщ, например, ерементауской и уртынжальской серий. Чита
тель, несомненно, почувствует сложность и неясность многих вопросов 
стратиграфии древних толщ северо-востока Центрального Казахстана 
при ознакомлении с соответствующими докладами.

Новые находки органических остатков, безусловно указывающие 
на раннепалеозойский возраст толщ, до последнего времени считавших
ся докембрийскими, в Ерементау, хребте Чингиз, Северном и Запад
ном Прибалхашье, в Атасуйском районе значительно сузили перечень 
толщ, относимых к докембрию. С другой стороны, это определенным 
образом повлияло на умонастроения многих геологов, стремящихся 
ныне полностью отрицать существование позднедокембрииских вулка
ногенно-осадочных яшмово-диабазовых толщ в пределах Северо-Вос
точного Казахстана. Следует констатировать, что в настоящее время 
пока нет объективных и достаточных решающих данных для подобно
го утверждения, как нет их или чрезвычайно мало и для принятия 
противоположной точки зрения. Скорее всего в эвгеосинклинальных 
разрезах Ерементау-Ниязского и Чингизского антиклинориев, Запад
ного Прибалхашья, Атасуйского района и др. присутствуют как позд- 
недокембрийские, так и раннепалеозойские вулканогенные и вулкано- 
генно-осадочные комплексы. По-видимому, дальнейшая задача их изу
чения состоит в том, чтобы научиться их разделять.

Можно надеяться, что публикация настоящего сборника не только 
ознакомит широкие круги геологической общественности с состоянием 
изучения докембрия Казахстана и Тянь-Шаня, но поможет более пра
вильно и рационально направить дальнейшие исследования в этой 
весьма важной и слабо разработанной области наших знаний.



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ ДОКЕМБРИЯ

Б. М. КЕЛЛЕР

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ 
ДОКЕМБРИЯ КАЗАХСТАНА

Общих подразделений, официально принятых в Советском Союзе 
для докембрия, немного. Решением МСК от 28 марта 1963 г. в докемб
рии рекомендовано выделять архей и протерозой, но граница между 
ними не была четко зафиксирована; из двух предлагавшихся рубежей 
(2500—2700 и 1900—2000 млн. лет) большинство исследователей в на
стоящее время принимает более древний. Чаще всего протерозой де
лят на три части: нижний, средний и верхний — с границами в 1900 и 
1600 млн. лет. Наряду с этим наиболее распространенным делением 
имеются и другие, частные схемы, которые пока не получили общего 
признания. Ни одно из предлагавшихся делений протерозоя не было 
утверждено как обязательное, но в решении МСК была подчеркнута 
важность геохронологического рубежа в 1000—1200 млн. лет.

Отложения верхнего докембрия, представленные в ряде районов 
СССР слабо измененными осадочными и вулканогенными толщами, 
начали выделять на геологических картах в Советском Союзе с 1965 г. 
Одно время они обособлялись под именем синийского комплекса. Ны
не их принято выделять как верхний протерозой, или рифей. Первое 
из этих названий введено в условные обозначения государственных 
геологических карт. Во всех корреляционных схемах, принимавшихся 
в шестидесятых годах, верхний протерозой, или рифей, на основании 
биостратиграфических и радиогеологических данных разделен на че
тыре части: нижний, средний, верхний и венд — с границами между 
ними соответственно на рубеже в 1400; 1100 и 680 млн. лет.

Для каждого из этих подразделений в опорных разрезах Средней 
Сибири и Урала выделены характерные комплексы строматолитов и 
микрофнтолитов, позволяющие распознавать данные подразделения в 
карбонатных фациях. Четвертое — завершающее подразделение рифея, 
или венд, включает отложения, которые долгое время рассматривались 
и составе кембрийской системы. В скандинавских странах оно было 
обособлено под именем эокембрия. Такая точка зрения при прежней 
степени изученности стратиграфии пограничных отложений докембрия 
и кембрия была вполне правомочна. Действительно, по степени изме- 
ненности пород венд почти неотличим от кембрия, с которым он тес
нейшим образом связан структурно, а крупный размыв устанавливает
ся обычно в основании или в середине венда. Однако в настоящее вре
мя при послойном изучении разрезов венда и кембрия ряда регионов 
выяснилось, что палеонтологически венд разительно отличается от 
кембрия и практически не содержит представителей скелетной фауны.



В разнообразных породах венда совсем пет трилобитов, археоциат, 
гастропод и лишь имеются единичные и не во всех случаях достовер
ные указания на нахождение хиолитов. Чрезвычайно редкая фауна 
венда представлена бесскелетными формами, такими, как медузы, мор
ские перья (Rangea) и своеобразная Vendia sokolovi Ke l l e r .  Одно
временно в карбонатных породах венда и его аналогов, выделяющих
ся в Сибири под именем юдомского комплекса, в большом количестве 
находят продукты жизнедеятельности водорослей — строматолиты, он
колиты и катаграфии, важные для определения возраста пород. Особен
ности палеонтологической характеристики венда послужили основанием 
для включения его в состав докембринских образований. Эго по
ложение было принято на Межведомственном совещании по стратигра
фии пограничных слоев кембрия и докембрия, происходившем в 1967 г. 
в г. Уфе (Келлер, 1969) и в настоящее время принимается большин
ством исследователей. Некоторые авторы склонны рассматривать венд 
как особое подразделение в ранге системы, начинающей палеозой, од
нако серьезных доводов для обоснования этой точки зрения не приво
дилось. У нас есть все основания для того, чтобы помещать венд в ри- 
фей в качестве его четвертого, или завершающего, подразделения.

Если вопрос о верхней границе рифея представляется достаточно 
ясным и проработанным, то нижняя его граница требует уточнений. 
В Уральском стратотипе рифей начинается бурзянской серией со спе
цифическим комплексом строматолитов и микрофитолитов (Kussiella 
kussiensis, Osagia libidinosa и др.), которая отделяется от вышележа
щей юрматинской серии крупным угловым несогласием. Между этими 
двумя сериями местами вклинивается чрезвычайно непостоянная по 
мощности, приуроченная к узким линейным зонам, машакская свита 
(до 1500 ,и), сложенная конгломератами и песчаниками с прослоями 
амфиболитов. С отложением этой орогенной свиты, по-видимому, сов
падает внедрение крупного Бердяушского массива гранитов рапакиви, 
которые прорывают саткинскую свиту бурзянской серии. Возраст Бер
дяушского массива оценивался вначале по полевым шпатам, для кото
рых были получены значения в 970 млн. лет. Позже в различных лабо
раториях по слюдам Бердяушского гранита калий-аргоновым методом 
была получена цифра в 1350 млн. лет. Эги цифры подтверждаются дан
ными А. И. Тугаринова, получившим изохронным свинцово-изотопным 
методом по цирконам для Бердяушского гранита значение в 1420 млн. 
лет.

В последнее время в лаборатории ВСЕГЕИ для того же массива 
рубидий-стронциевым методом были получены значения возраста в 
!560 ±  30 млн. лет, из чего Л. И. Салопом сделан вывод о синхронич
ности бердяушских гранитов и карельских рапакиви, для которых воз
раст калий-аргоновым методом датируется в 1600—1640 млн. лет. На 
основании такого вывода было сделано заключение о возможности 
корреляции бурзянской серии нижнего рифея и ятулия Карелин. Если 
это так, то бурзянская серия должна быть включена не в верхний, а 
в средний протерозой, а рифей следует начинать юрматинскими обра
зованиями. Такая корреляция отстаивается Л. И. Салопом и повторяет 
прежние сопоставления, делавшиеся в 1952 г. автором. Она, по-види
мому, неверна, так как комплексы строматолитов бурзянской серии и 
ятулия резко различны. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении, 
в тщательной проверке и сравнении радиогеохронологических данных. 
Нет сомнения, что точная корреляция интрузивных тел может быть 
дана только в том случае, когда для каждого из них мы будем распо
лагать изотопными данными, полученными различными методами.



В случае несхождения результатов должна быть дана правильная ин
терпретация возрастных определений, исходя из тщательного минера
логического изучения исследуемого материала.

Как бы ни закончилась дискуссия о нижней границе рифея, мы 
должны учитывать, что нижний рифей имеет крайне ограниченное, ло
кальное распространение. В настоящее время палеонтологически дока
занный нижний рифей известен на Урале, в Сибири (Учуро-Майскнй 
район, Анабарский массив, Оленекское поднятие), а во многих других 
районах он, возможно, вообще отсутствует, и разрез начинается сред- 
нерифейскими толщами (Енисейский кряж, запад США, большинство 
разрезов Африки и др.). Это обстоятельство необходимо учитывать 
при интерпретации разрезов Казахстана.

В Казахстане и Северном Тянь-Шане обособление архея, нижнего 
и среднего протерозоя может быть дано чисто условно, так как какие- 
либо радиологические или биостратиграфические данные для этого от
сутствуют. Наличие рифейских отложений в Казахстане предполага
лось А. А. Богдановым и др. (1955) и было подробно обосновано 
Н. А. Штрейсом (1960 а, б, 1963 и др.), исходившим из анализа опор
ного разреза Улутау. Однако при оценке возраста улутауского раз
реза нижние рубежи кембрийских и рифейских образований были силь
но опущены. В результате вся верхняя часть рифея была присоедине
на к кембрию и в то же время в рифей включены толщи, имеющие 
омоложенные значения изотопного возраста и, видимо, являющиеся 
дорифейскими. В итоге И. А. Штрейс пришел к выводу, что в Казах
стане не существует отложений, более древних, чем рифей. Это поло
жение вряд ли может считаться правильным, так как в ряде разрезов 
Тянь-Шаня, в юго-западном Прибалхашье и в Ерементау, мы знаем 
палеонтологически доказанные толщи среднего рифея, а ниже залегает 
мощный разрез пород, отличающихся значительно большим метамор
физмом. Очевидно, среди этих пород присутствуют толщи нижнего до
кембрия, охарактеризованные «омоложенными» цифрами возраста. 
Даже в древнейшей в Казахстане зерендинекой серии они не выходят 
за пределы 1300 млн. лет (возраст по цирконам, полученный альфа- 
свинцовым методом).

Опорным для рифея Казахстана и Средней Азии является разрез 
Киргизского и Таласского хребтов, где комплексами строматолитов 
доказывается присутствие среднего рифея, верхнего рифея и венда 
(Королев, 1963; Келлер и др., 1965; Крылов, 1966). Палеонтологически 
доказанный средний рифей в Киргизском хребте охарактеризован 
представителями группы Baicalia (В. baicalica М a s I. и др.). Средний 
рифей, содержащий комплексы микрофитолитов, был обнаружен в по
следнее время в Ерементау (тиесская свита) и в юго-западном Прибал
хашье (Клингер, 1967; Недовизин, 1966; Жуков, Радченко, 1964). От
ложения верхнего рифея хорошо датированы палеонтологически толь
ко в Таласском хребте (карагаинская серия), где встречены характер
ные для этого подразделения строматолиты — Minjaria, Gymnosolen. 
Inzeria. Строматолиты венда (Крылов, 1966) известны в Малом Кара- 
тау, где они приурочены к малокаройской свите (Linelia avis К г у 1., 
Patomia ossica К г у 1. и др.). К перечисленным реперным горизонтам 
по сходству литологического состава могут быть привязаны свиты, ли
шенные палеонтологической характеристики.

Применение данных изотопных определений для установления воз
раста вмещающих пород в Казахстане и Средней Азии крайне ограни
чено. Глаукониты в разрезах докембрия, как правило, отсутствуют или 
же настолько изменены при эпигенезе и раннем метаморфизме, что



лают явно омоложенные значения возраста. Так, например, в Малом 
Каратау глаукониты малокаройской серии из беркутинского горизонта 
(нижних доломитов), лежащие заведомо ниже ленского яруса нижне
го кембрия, дают, как правило, ордовикские и силурийские значения 
калий-аргонового возраста, полученные в разных лабораториях. Лишь 
единичные образцы показывают значения, более близкие к истинным 
(570 млн. лет), но также, видимо, омоложенные. Изотопные определе
ния, сделанные для рифея Казахстана калий-аргоновым или альфа- 
свинцовым методом по циркону почти все отвечают эпохам более позд
него метаморфизма и минералообразования. Если исключить терцин- 
с кие и каледонские этапы, то одной из важнейших подобных эпох яв
ляется этап метаморфизма, отвечающий дате в 1100 млн. лет. В эту 
эпоху произошли настолько значительные преобразования, что более 
древние значения возраста, как правило, оказались нацело стертыми. Мы можем уловить их в исключительных случаях. Таковы, например, 
значения возраста в 1400 млн. лет, полученные для узунжальских гра
нитов свинцово-изотопным методом (лаборатория ВСЕГЕН). возраст 
метаморфизма макбальской серии Киргизского хребта (1700 млн. лет) 
п некоторые другие.

При обсуждении вопросов стратиграфии докембрия Казахстана 
следует обратить внимание на два положения. Первое из них касается 
возраста яшмово-диабазовых серий, развитых в пределах Северного 
Прибалхашья (горы Казык, Итмурунды), Тектурмаса, Ерементау, Агы- 
река и хр. Чингиз. Возраст этих серий до последнего времени оставался 
неясным, но многие из них по историко-геологическим данным были 
отнесены к докембрию (акдымская серия Ерементау, яшмово-диабазо
вые толщи хр. Тектурмас). Этот вывод, принятый на совещании по уни
фикации стратиграфических схем палеозоя и допалеозоя в 1958 г., на
шел недавно подтверждение в данных изотопных определений, полу
ченных калий-аргоновым методом для основных лав, залегающих сре
ди кремнисто-яшмовых пород гор. Токай (Предчингизье) и диабазов, 
прорывающих жильтаускую свиту в Ерементау. Для первых значение 
возраста оказалось равным 1028—910 ± 100 млн. лет, для вторых — 
670 ±  100 млн. лет (Антонюк и др,, 1967; Антонюк, Клингер, 1968). 
С этими данными хорошо согласуется возраст биотитов из плагиогра- 
нитов, прорывающих яшмово-диабазовую серию Тектурмаса (770 ±  
zn 40 млн. лет). Вместе с тем детальное изучение радиолярий из яшмо
во-диабазовых серий перечисленных районов дало основание Б. Б ..Н а
зарову выделить два комплекса этих органических остатков: кембрий
ский и ордовикский. Оба этих комплекса были сперва изучены в па
леонтологически доказанных яшмах кембрия и ордовика, возраст кото
рых не вызывает сомнений, а вслед за этим были обнаружены в яшмо
во-диабазовых сериях, не содержащих характерной фауны. При этом 
оказалось, что кембрийский комплекс приурочен к толщам, относимым, 
по данным изотопных определений, к докембрию. Для акдымской се
пии Ерементау и казыкской свиты Северо-Западного Прибалхашья 
этот вывод был подтвержден нахождением беззамковых брахнопод.

Анализ литературных данных и изучение шлифов из докембрин- 
ских яшмовых толщ Сибири позволили Б. Б. Назарову высказать пред
положение, что радиолярии, как и другая скелетная фауна, появились 
лишь с началом кембрийского периода и в докембрии отсутствуют. Ко
нечно, это предположение нуждается в дальнейшем обосновании. Если 
оно окажется правильным, то разграничение яшмовых серий докембрия 
и кембрия может быть сделано без особого труда. Вместе с тем, об
суждая эту гипотезу, мы должны будем объяснить древние, рифейские



значения изотопного возраста яшмово-диабазовых серий, которые дают 
удовлетворительное совпадение по разным методам.

Второе положение, которое следует рассмотреть в настоящей 
статье, касается нижней границы кембрия в Казахстане и Средней 
Азии. Долгое время эта граница проводилась не в основании палеон
тологически доказанных слоев, а на значительно более низком стра
тиграфическом уровне, по явственному рубежу смены метаморфизма 
пород и структурной перестройке. При этой трактовке к кембрию были 
отнесены каройские серии верхнего рифея — венда и синхронные нм 
толщи. Особенно глубоко была опущена нижняя граница кембрия в 
пределах Атасу-Моинтинского водораздела, где в состав кембрия были 
включены сланцевые и кварцитовые толщи мощностью в несколько 
тысях метров (Боровиков, 1965). Современные определения абсолют
ного возраста цирконов из узунжальских гранитов, прорывающих ниж
ние свиты сланцевых серий, дали 1400 млн. лет, свидетельствуя о их 
рифейском возрасте. Подобное занижение нижней границы кембрия в 
разрезах в значительной мере объясняется тем, что в большинстве 
районов Казахстана древнейшие палеонтологические охарактеризован
ные слои до недавнего времени датировались средним кембрием. На 
этом основании допускалось предположение, что ниже лежит нижний 
кембрий, сложенный мощными толщами терригенных пород, в которых 
фауна пока не найдена. Положение существенно изменилось после то
го, как было детально изучено вертикальное распространение фауны 
в разрезе Малого Каратау и установлено послойное распределение в 
нем хнолитов и трилобитов. По данным В. В. Миссаржевского, в по- 
1 раничных слоях докембрия и кембрия Малого Каратау могут быть 
выделены следующие пачки:

1. Доломиты беркутинской свиты с Vesiculariles bothrydioformis 
К г a s n о p. и другими микрофитолитами юдомского типа.

2. Фосфориты чулактауской свиты, заключающие: Pseudorthotheca 
sp., Chancelloria sp., Protohertzina anabarica Miss., P, Sciformis Miss.

3. «Железо-марганцевая» пачка, залегающая прямо над фосфори
тами и содержащая более богатый комплекс видов: Hyolitheilus Vladi
mirov ае M iss., Uniformitheca sp., новый вид и род из сем. Circothe- 
cidae, Camenella korolevi sp., n., Sachites ex gr. sacciformis Meshk. ,  
Chancelloria sp., Torellella lentiformis Syss . ,  T. biconvexa Miss, и ко- 
иодонтоморфные образования.

4. «Бурые доломиты» и известняки в 20 л  мощностью заключают: 
feurites ex gr. elongatus Mi ss . ,  новый вид и род из сем. Salcavitidae 
и из сем. Ortothecidae, Hertzina sp., Discinella sp., Chancelloria sp., 
обломки трилобитов, створки остракод и др.

Из этих списков видно, что слои 2 и 3 могут принадлежать том- 
мотскому ярусу нижнего кембрия, в то время как для слоя 4 более 
вероятен атдабаиский возраст. В слое 4 и в вышележащих известня
ках тамдинской свиты Н. В. Покровская и Г. X. Ергалиев описали 

многочисленный комплекс нижнекембрийских трилобитов: Hebediscus, 
Ushbaspis, Kootenia, Bonnia, Redlichia, Redlichina и др.

Приведенные данные являются основанием для проведения ниж
ней границы кембрия в основании фосфоритов чулактауской свиты Ма
лого Каратау и коррелирующейся с ней толщей черных ванадиеносных 
сланцев Большого Каратау и Улутау. Разрез Малого Каратау являет
ся эталонным, и к нему могут быть привязаны осадочные толщи дру
гих районов Казахстана, где палеонтологическое обоснование древней
ших слоев кембрия пока не может быть дано с такой детальностью.



ВРЕМЯ И РЕЖИМ ОБРАЗОВАНИЯ ДОПАЛЕ030ЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИИ КАЗАХСТАНА

Казахская складчатая система в современном состоянии представ
ляет собой эпипалеозойский щит. расположенный на участке резкого 
изменения простирания Урало-Сибирского складчатого пояса. Именно 
в пределах Казахской складчатой системы меридиональные складчатые 
структуры уральского направления сменяются широтными складками, 
лучше всего выраженными в восточной части Средней Азии и просле
живаемыми в значительной мере в виде переработанных «палимпсес- 
товых» структур до берегов Тихого океана.

Положение Казахской складчатой системы в зоне этого перегиба 
определило невыдержанность простираний складчатых структур и ее 
мозаичное строение. Разнородность строения складчатого фундамента 
обусловила разнообразие метаморфизма, связанного не только с тек
тоническими движениями, перемещавшими на различную глубину оса
дочные и вулканические породы, но, очевидно, и с особыми термодина
мическими условиями прошлого.

Фации регионального метаморфизма в Казахстане изучали 
М. А. Абдулкабирова, И. Ф. Трусова, Л. И. Филатова, И. И. Вишнев
ская, И. А. Ефимов. О. М. Розен. Эти исследования относятся преиму
щественно к Кокчетавской глыбе, Карсакпайско-Улутаускому и Актау- 
Моинтинскому районам. В других частях Казахстана фации региональ
ного метаморфизма специально не изучались, если не считать сводные 
работы — карту регионального метаморфизма. Н. Л. Добрецова, 
В. С. Соболева и др., а также обобщения Б. Я. Хоровей, посвященные 
анализу типов регионального метаморфизма и тектоническим условиям 
их проявления. Несмотря на относительно небольшое число исследова
телей, изучавших метаморфизм пород Казахстана, их выводы часто 
являются взаимоисключающими. Разногласия касаются в основном 
двух проблем — оценки условий проявления метаморфизма и опреде
ления его возраста.

Проблема возраста сводится к дискуссии о наличии в Централь
ном Казахстане архейских и нижнепротерозойских толщ. В последнее 
время преобладала точка зрения, согласно которой все метаморфиче
ские породы принадлежат рифею. Основанная на формальном восприя
тии данных радиогеохронологических исследований и впервые выска
занная применительно к докембрию Казахстана II. А. Штрейсом эта 
точка зрения поддерживается В. Ф. Беспаловым и И. А. Ефимовым. 
Сторонниками присутствия среди метаморфических толщ дорифейских



образований являлись Р. А. Борукаев, Л. И. Боровиков, Б. И. Борсук, 
Г. Ф. Ляпичев, Н. Г. Маркова, Л. И. Филатова, Е. Д. Шлыгин.

Второй спорный вопрос касается понимания условий проявления 
регионального метаморфизма. Большинство исследователей считают, 
что в конкретных метаморфических толщах, хотя и измененных с не- 
одинаковой интенсивностью, региональный метаморфизм обычно не вы
водит за пределы определенной фации.

История изучения метаморфических пород Казахской складчатой 
системы показывает, что старый эмпирический подход — чем старше 
порода, тем она более метаморфизована — являлся основой большин
ства прежних стратиграфических построений. В тридцатых годах этот 
подход послужил, наряду с изучением структурно-стратиграфического 
положения метаморфических толщ, одним из основных аргументов для 
выделения докембрия. Была разработана схема, которая выдержала 
почти полустолетнюю проверку. Позднее формальное использование 
радиогеохронологических данных при ограниченном числе возрастных 
определений направило умы многих исследователей по неправильному 
пути. Следствием явился вывод о близком и относительно молодом 
возрасте большинства метаморфических пород. При этом игнорирова
лось присутствие метаморфических пород, возникших при разных тер
модинамических режимах. Рост числа возрастных определений в Ка
захстане привел к большому разнобою цифр, показавшему, что исполь
зование этих цифр возможно лишь при контроле чисто геологическими 
данными.

В пределах Казахской складчатой системы видна отчетливая при
уроченность пород разных типов метаморфизма к различным структур
ным этажам. Нижний структурный этаж сложен метаморфическими 
породами, прогрессивный метаморфизм которых отвечал гранулитовой 
и амфиболитовой фациям. Следующий структурный этаж представлен 
породами низких ступеней амфиболитовой фации, чаще же породами 
типичной фации зеленых сланцев. Верхний структурный этаж включа
ет достаточно интенсивно дислоцированные породы, которые в его 
нижних частях несут признаки зеленокаменного изменения, ио без рас- 
сланцсвания и изменения характерных структур и текстур исходных 
пород.

Породы нижнего структурного этажа распространены ограничен
но. Представляя собой фрагменты наиболее древних структур, они при
урочены к участкам с почти постоянно выраженной тенденцией к под
нятию. Таким участком является Кокчетавская глыба. Благодаря ус
тойчивой тенденции к поднятию в пределах Кокчетавской глыбы более 
высокий структурный этаж, сложенный породами амфиболитовой и зе
леносланцевой фаций метаморфизма, развит менее широко. Устойчивые 
поднятия происходили в пределах этой глыбы и в палеозое. Лишь в 
среднем и позднем ордовике, а также в раннекаменноугольную эпоху, 
во время наиболее крупных трансгрессий на Кокчетавской глыбе на
капливались морские осадки. На остальной части Центрального Казах
стана породы нижнего этажа обнажаются лишь в Улутау, где слагают 
бектурганскую серию.

Породы следующего — второго структурного этажа выходят в ме
ридиональных структурах Улутауско-Карсакпайского района, в Кокче
тавской глыбе, Сарысу-Тенизском водоразделе, Актау-Моинтинском, 
Атасуйском, Ерементау-Ниязском, Ишкеольмесском и Чингизском 
районах. В Улутау-Карсакпайском регионе они развиты наиболее ши
роко и слагают несколько серий, детально изученных Л. И. Филатовой. 
И. А. Ефимов считает возможным во втором структурном этаже выде



лить фацию зеленых сланцев, слагающую его нижние горизонты, и 
неолитовую (гидрослюдистую), располагающуюся в его более высоких 
частях.

Граница между образованиями нижнего гранулито-амфиболитово- 
ю и амфиболито-зеленосланцевого этажей достаточно резкая. Верхняя 
граница менее ясна и, вероятно, отвечает перерыву, соответствующему 
среднему рифею и намечаемому в наиболее изученном разрезе Кар- 
сакпайско-УЛутауского района.

В более высоком — третьем структурном этаже тип и характер ме
таморфизма меняются. Все большее значение приобретают линейные 
зоны метаморфизма, связанные с узкими поясами наиболее интенсив
ных складчатых и разрывных дислокаций.

Породы нижнего структурного этажа, наиболее широко развитые 
в Кокчетавской глыбе, представлены образованиями гиейсово-эклоги- 
товой формации. Обычны гранито-гнейсы, возникшие при гранитиза
ции сланцев. Среди сланцев, не испытавших гранитизации, наиболее 
распространены разности силлиманито-гранато-биотитовые, иногда с 
кордиеритом, дистено-гранатовые двуслюдяные, андалузито-гранато- 
биотитовые сланцы.

Со сланцами тесно связаны эклогиты, нередко превращенные в ам
фиболиты, а также пласты и линзы доломитовых мраморов и плагио- 
клазово-диопситовых пород обычно небольшой мощности, редко пач
ки мощностью до сотни метров. Изредка в сланцевых пачках отмечает
ся ритмичность. Широко распространенные эклогиты образуют крупные 
будины, подчиненные структурам сланцев и в деталях повторяющие их 
структуры.

Происхождение эклогитов является предметом острых дискуссий. 
М. А. Абдулкабирова считает, что эклогиты возникли при метаморфиз
ме габбровых пород, И. Ф. Трусова и вслед за ней О. М. Розен — при 
изменении осадочных пород — мергелей. Наконец, И. А. Ефимов счи
тает их глубинными отторженцами, вынесенными из верхней мантии. 
Особое внимание он обращает на нахождение внутри тела эклогитов 
ксенолита пироповаго серпентинита. По мнению И. А. Ефимова, его ги
потезу подтверждают данные определения возраста серпентинита 
(грубый свинцовый метод, 3,5 млрд. лет). Возраст сланцево-гнейсовой 
толщи, в которой залегают эклогиты и серпентиниты, альфа-свинцовым 
методом определен в 925 ±  90 млн. лет.

Существование двух структурных форм залегания эклогитов — ли
нейно вытянутых будин, имеющих незначительные мощности и подчи
ненных мельчайшим особенностям структуры, а также изометричных 
тел с неровными контурами — скорее всего указывает на образование 
этих пород, в первом случае за счет осадочных, во втором — за счет 
изверженных первичных пород.

Интрузивные образования представлены основными и ультраос- 
иовными породами. Основные— слагают небольшие тела, «обтекае
мые» заключающими их слюдяными сланцами. Однако секущий ха
рактер этих тел бесспорен. Подобные породы состоят из гиперстена, 
диопсида, небольшого количества биотита, плагиоклаза и кварца. Со
став пород указывает на их близость к чарнокитам. Преобладающий 
гиперстен позволяет отнести эти породы к гранулитовой фации и счи
тать их пнроксеновыми гранулятами. Оливиновые серпентиниты, воз
можно, относятся к единому генетическому ряду с пнроксеновыми гра
нулятами. Оливинсодержащие сланцы известны в породах гранулито- 
вок фации.

Значительно большим распространением среди образований ниж-



него структурного этажа пользуются породы амфиболитовой фации 
метаморфизма. Для них характерно присутствие роговой обманки и 
плагиоклаза. По сравнению с породами второго, перекрывающего их 
структурного этажа, они имеют более крупнозернистую структур}. 
Среди пород этой фации встречаются широкие поля мигматитов, воз
никших при гранитизации песчано-глинистых образований.

Породы второго структурного этажа, объединяемые в пределах. 
Кокчетавской глыбы в воровскую серию, метаморфизованы преимуще
ственно в фации зеленых сланцев и отличаются присутствием минера
лов, содержащих воду, гидроксильную группу и углекислоту.

Формационный анализ допалеозойских образований второго 
структурного этажа, затронутых региональным метаморфизмом, приво
дит к заключению, что в метаморфических комплексах присутствуют 
породы разных этапов развития земной коры — геосинклинального и 
платформенного. Не исключена возможность, что породы кокчетавской 
свиты являются чисто платформенными, позднее метаморфизованны- 
ми. В кокчетавской свите преобладают существенно кварцевые поро
ды — кварцевые песчаники, бластопсаммитовые кварциты, серицито
кварцевые сланцы лепидогранобластовой и бластопсаммитовой струк
туры. Встречаются прослои серицито-хлоритовых и хлоритовых слан
цев. Отдельные прослои, а иногда довольно мощные толщи, образуют 
доломиты (Карабаурское месторождение). Иногда встречаются про
слои, обогащенные железом (вплоть до сидеритов).

Породы кокчетавской свиты отлагались в Казахстане не везде. 
В Северном Казахстане она известна лишь в Кокчетавской глыбе. 
В Восточно-Кокчетавском синклинории эти образования отсутствуют, и 
ордовикские отложения налегают на слюдяно-гнейсовый комплекс зе- 
рендинской серии, отвечающий гранулитовой и амфиболитовой фаци
ям метаморфизма. Нет кокчетавской свиты и на крайнем западе Кок
четавской глыбы, где ордовик непосредственно залегает на древних 
метаморфических толщах. Территория, в пределах которой распростра
нены выходы кокчетавской свиты, протягивается с запада на восток на 
250 км, с севера на юг и а 150—200 м.

Осадки кокчетавской свиты накапливались на приморской равни
не, пересекавшейся блуждающими руслами многоводных рек, которые 
в верховьях размывали равнинную страну, где была развита хорошо 
проработанная кора выветривания. Тонкое переслаивание, диагональ
ная слоистость подчеркивают частую смену условий осадконакопления, 
которое отчасти могло быть и морским. Образование тонкозернистых 
циркон-рутиловых россыпей указывает на высокую степень дифферен
циации осадков, претерпевших многократный и совершенный перемыв. 
По условиям происхождения кокчетавская свита близка к нижне- и 
верхнебавлинской толщам Западной Башкирии, рифею Башкирского 
антиклинория и толщам Витватерсранда. Простые подсчеты показыва
ют, что скорости накопления подобных толщ были исключительно ма
лы и составляли 0,2—1,0—2,6 мм за 100 л ет1. Возрастные рубежи кок
четавской свиты пока не определены радиогеохронологическими мето
дами, но если исходить из средних значений приведенных выше цифр, 
то время ее накопления составляло сто — двести миллионов лет, то есть 
отвечает геологической эре.

Приведенные соображения заставляют предполагать, что образо-

1 Скорости осадконакопления приведены соответственно для бавлннскои толщи, 
рифея Урала и толщ Витватерсранда.



ванне кокчетавской свиты происходило в платформенных условиях. 
Близкие по стратиграфическому положению и литологии кварцито-до
ломитовые толщи известны и в других районах Казахской складчатой 
системы (уштобинская свита Майтюбинского антиклинория, актауская 
и сулуманакская свиты Атасу-Моинтинского антиклинория, кварцито
вые толщи Ишкеольмесского и Ерементау-Ниязского антиклинориев. 
Тем не менее мы воздерживаемся от перенесения палеогеографических 
условий, выявленных в пределах Кокчетавской глыбы, на весь Цен
тральный Казахстан.

Большое значение для понимания палеогеографии допалеозоя име
ет выявление О. М. Розеном своеобразных будинированных конгломе
ратов в нижних горизонтах берлыкской свиты зерендинской серии в 
Кокчетавском районе. Мощность конгломератов в будинах достигает 
2 м. Эти образования на три четверти образованы гальками своеоб
разной породы, состоящей из корунда, дистена и граната с содержа
нием глинозема 40—46%, кремнезема 30—41%, записного и окисного 
железа 4—6%. Проще всего объяснить образование подобных пород 
метаморфизмом бокситов, возникших при переотложении коры вывет
ривания. Значительную роль в составе конгломератов (до 16%) игра
ет галька пегматоидного гранита, образованного закономерно срос
шимся кварцем и альбит-олгиоклазом. Цветной минерал полностью за
мещен сростками рутила, рудного минерала и кварца. Имеются также 
обломки гранато-еиллиманитово-кварцевой породы с реликтовыми 
участками, сложенными плагиоклазом и кварцем. Эта порода отвечает 
по составу выветрелому кварцевому диориту. Имеются также гальки 
кварца и кварцита.

На широкое распространение высокоглиноземистых пород среди 
древнейших пород геологи уже давно обратили свое внимание. Этот 
факт позволяет утверждать, что подавляющая часть гнейсов представ
ляет собой продукты метаморфизма осадочных, а не изверженных 
пород.

Таким образом, геохимические особенности древнейших толщ Ка
захской складчатой системы позволяют утверждать, что они возникли 
в условиях миогеосннклннального режима седиментации, характеризо
вавшегося многократными поднятиями выше уровня моря и образова
нием кор выветривания. Древнейшие гнейсовые породы Казахской 
складчатой системы возникли на том отрезке геологической истории, 
когда в атмосфере уже имелось достаточное количество кислорода, по
явившегося в результате жизнедеятельности низших растений (если 
считать, что растительность является основным производителем кисло
рода в земной атмосфере). Эти рассуждения справедливы лишь при ус
ловии, если отсутствовала обстановка, при которой мог бы идти изби
рательный вынос щелочных и щелочноземельных элементов и кремне
зема, способствующий накоплению глинозема. Такая обстановка мог
ла существовать при условии, если бы pH гидросферы был равен 5—7.

Другая характерная особенность древнейших образований Казах
ской складчатой системы — своеобразие магматизма. Среди плутониче
ских пород практически нет типичных кислых интрузивных пород. Для 
древних толщ типичны породы, связанные с ультраметаморфизмом, ко
торый происходил ниже уровня плавления гранитоидов. Появление на 
современной поверхности этих пород принято объяснять глубоким эро
зионным срезом. Существует ряд противоречивых фактов. Полевые ис
следования не дают оснований предполагать, что мощности допалео- 
зойских отложений были весьма большими. В последние годы при изу
чении толщ допалеозоя намечается тенденция к уменьшению цифр



мощностей, принятых ранее. Прямые подсчеты для геосинклинальных 
образований не могут быть проведены за отсутствием данных.

Возникает парадоксальное положение. Все данные говорят о том, 
что в докембрии тепловые потоки, привнос энергии были несравненно 
интенсивнее, чем в более поздние этапы развития земной коры, а эро
зионные процессы протекали значительно слабее. Приходится сделать 
вывод, что термодинамические условия были иными, блоковое строение 
земной коры было выражено нечетко и преобладали пластические де
формации. Интенсивность тагах деформаций всегда поражает при изу
чении древнейших толщ.

Таким образом, в настоящее время нет данных, указывающих на 
исключительную глубину погружения допалеозойских толщ, достигаю
щих зон современного магмообразования. Наиболее вероятно предпо
ложение, что фронт магмообразования в допалеозое находился по 
сравнению с современным на меньшей глубине.

Для древнего плутонизма характерно развитие концентрических 
купольных гранитных макроструктур. В пределах этих структурных 
элементов известны переходы от тонкослоистых гнейсов через мигма
титы к гранитам, находящимся обычно в центральной части купола и 
представляющим собой анатектиты. Примером гранитного купола яв
ляется структура горы Беркуты, расположенная севернее Большого 
Чебачьего озера с районе курорта Боровое. Очевидно, образованием 
такого же типа является Златопольский массив к западу от Борового. 
Возможно, что такое же строение имеет Баянский массив, лежащий 
юго-западнее г. Кокчетава.

Возвращаясь к возрасту древнейших пород Казахстана, необходи
мо признать, что, несмотря на имеющуюся значительную и важную 
информацию, несмотря на внедрение методов абсолютной геохроно
логии, этот вопрос становится все более сложным и запутанным. Рас
членение на два комплекса: архей и протерозой,— сделанное нами ра
нее по признаку степени метаморфизма, встречает непреодолимые труд
ности. С одной стороны, оказалось, что в определениях отсутствуют 
цифры, отвечающие архею; с другой — выяснилось, что геологически 
самые древние породы, несущие признаки явного диафтореза, имеют 
возраст прорывающих их каледонских гранитоидов. Эти факты заста
вили отказаться от формального использования цифр абсолютного воз
раста и по-прежнему основным при стратиграфических построениях 
считать структурно-формационно-стратиграфический метод. Следует 
отметить, что общая стратиграфическая последовательность допалео
зойских толщ в новых схемах практически не претерпела заметных из
менений, но их возрастная датировка стала расплывчатой. Так, напри
мер, зерендинскую серию стали относить к архею— протерозою, что в 
какой-то степени в настоящее время позволяет примирить существую
щие разнообразные представления о возрасте древнейших толщ, но 
отнюдь не решает вопроса по существу.

2  Заказ 140



Л. Н. БЕЛЬКОВА, В. Н. ОГНЕВ

ИСТОРИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 
РАСЧЛЕНЕНИЯ ДОКЕМБРИЯ1

Изучение докембрия с позиций осадочной геологии, развиваемое* 
А. В. Сидоренко и его школой, нам представляется весьма плодотвор
ным и перспективным (Сидоренко, 1963; Сидоренко, Лунева, 1961). По 
существу оно является историко-геологическим направлением. Приме
нение такого подхода к докембрию Средней Азии, а также анализ ли
тературы по другим регионам позволил нам прийти к выводам, кото
рые излагаются ниже.

Историко-геологический принцип расчленения докембрия (в осо
бенности нижнего докембрия) на современном уровне знаний являет
ся ведущим. Его основа заключается в выделении комплексов, харак
теризующихся различными геолого-петрологическими особенностями. 
В докембрии Средней Азии нами выделяются пять таких комплексов, 
разделенных региональными несогласиями: архейский, нижнепротеро
зойский, среднепротерозойский, рифейский и вендский (Белькова, Ог
нев, 1968 а, б; Белькова и др., 1969).

А р х е й с к и й  к о м п л е к с  кристаллических пород высокой сту
пени регионального метаморфизма и ультраметаморфизма (грану- 
литовой, амфиболитовой и эклогитовой фаций) представлен гнейсами, 
амфиболитами, мраморами, кальцифирами, эклогнтами, кристалличе
скими сланцами и ультраметаморфическими образованиями — мигма
титами, анатектитами и реоморфическими гранитоидами. Видимая мощ
ность комплекса от 7 до 15 км.

Н и ж н е п р о т е р о з о й с к и й  к о м п л е к с  кристаллических по
род средней ступени регионального метаморфизма (эпидот-амфиболи- 
товой фации) без регионального ультраметаморфизма сложен кристал
лическими сланцами, слюдистыми кварцитами, слюдистыми мраморами 
мощностью более 6 км.

С р е д н е п р о т е р о з о й с к и й  к о м п л е к с  пород низкой ступе
ни регионального метаморфизма (фации филлитов и зеленых сланцев) 
представлен мраморнзованнымн известняками и доломитами, частично 
филлитами мощностью до 800 м.

1 Статья Л. Н. Бельковой и В. II. Огнева затрагивает ряд кардинальных вопро
сов геологии докембрия, но выдвигаемые в ней положения ме только не подкрепля
ются фактическим материалом, ио в ряде случаев (выводы о времени заложения 
первых глубинных разломов, об одинаковой степени регионального метаморфизма 
определенных возрастных комплексов в межрегиональном масштабе вне зависимости 
<от их протяженности н мощности» и др.) прямо противоречат имеющимся ныне 
данным {прим, ред.).



Р и ф е й с к и й  к о м п л е к с  пород также низкой ступени регио
нального метаморфизма (фации филлитов и зеленых сланцев и микро
сланцев) представлен главным образом филлитами, филлитизирован- 
ными и кварцитовыми песчаниками и алевролитами, мраморнзоваины- 
ми известняками, серицито-хлорито-эпидото-кварцевыми и другими 
микросланцами, мощностью 7—8 км и более. В зоне Среднего Тянь- 
Шаня состав комплекса существенно вулканогенный (более 4, 5 км).

В е н д с к и й  к о м п л е к с  сложен осадочными породами слабо ме- 
таморфизованными, разнообразными по составу и мощности.

Длительные отрезки времени докембрийской истории, в течение ко
торых формировались эти комплексы, завершались (кроме среднего 
протерозоя) сравнительно кратковременными эпохами регионального 
метаморфизма и тектоно-магматической деятельности. При этом каж
дый этап докембрийской истории, в течение которого сформировался 
тот или иной комплекс, характеризовался своими специфическими усло
виями осадконакопления, особенностями регионального метаморфиз
ма, магматизма и металлогении. Региональный метаморфизм и текто- 
но-магматическая деятельность были сопряжены по времени и связа
ны между собой парагенстически.

В целях восстановления докембрийской геологической истории 
того или иного региона необходимо восстановление первичных форма
ций и условий их образования для каждого историко-геологического 
комплекса. Поскольку докембрийские комплексы, как правило, явля
ются сложными полиметаморфическими образованиями, для восстанов
ления первичных формаций и условий их образования необходим ана
лиз процессов полиметаморфизма и «снятие» метаморфизма. Необхо
димость такого анализа диктуется тем, что только состав региональ- 
но-метаморфизованных пород может быть принят в качестве основы 
для суждения о составе первичных пород. Как увидим далее, регио
нальный метаморфизм происходил в закрытой системе, без привноса 
вещества извне и без миграции его из слоя в слой, в результате чего 
все слои исходных пород сохранили свою текстурн\ю и химическую ин
дивидуальность при всех ступенях регионального метаморфизма, в том 
числе и самой высокой. В то же время метаморфические породы, воз
никшие в результате локального метаморфизма (в контактовых орео
лах интрузий, в районах проявления вулканической деятельности и др.) 
в условиях открытых систем с привносом вещества, вследствие мета
соматоза существенно изменяли свой состав, что сильно затрудняет в 
таких случаях суждение о составе исходных пород. Поэтому без выяв
ления локальных изменений пород и без анализа полиметаморфизма, 
рассматривая только «валовый» метаморфизм, можно прийти к оши
бочным выводам.

Анализ процессов поли метаморфизм а докембрийских историко
геологических комплексов Средней Азии и других регионов показыва
ет, что, несмотря на сложность и нередко наблюдаемую неоднород
ность метаморфизма того или иного комплекса, региональный мета
морфизм каждого такого комплекса после «снятия» локальных изме
нений характеризуется одной и гой же ступенью. Иначе говоря, каж
дый историко-геологический комплекс характеризуется своей, только 
ему присущей ступенью регионального метаморфизма, какой бы он ии 
был мощности и протяженности. Границы ступеней регионального ме
таморфизма совпадают с границами историко-геологических комплек
сов.

Так, после анализа процессов полиметаморфизма и «снятия» на
ложенного регрессивного метаморфизма можно прийти к выводу о том
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что архейский комплекс характеризуется однородным региональным 
метаморфизмом высокой ступени — гранулитовой, амфиболитовой и эк- 
логитовой фаций — и региональным ультраметаморфизмом. Однород
ность архейского регионального метаморфизма отмечалась в свое вре
мя В. И. Вернадским (1937), для Балтийского щита — П. Эскола, для 
Сибири—Д. С. Коржинским (1940), Е. В. Павловским (1962), 
11. В. Фроловой (1951), Е. М. Лазько (1961), Ю. А. Кузнецовым (1964), 
Л. И. Салопом (1964, 1967), для Средней Азии — нами. Причем этот 
региональный метаморфизм высокой ступени принадлежит только ар
хейскому комплексу и не повторяется в более молодых комплексах.

Архейский этап обладает наибольшей специфичностью по сравне
нию с более поздними этапами не только по характеру регионального 
метаморфизма. Специфика архейского этапа заключается прежде всего 
в характере тектонического режима и осадконакопления. Крайняя мед
ленность дифференциальных движений обусловила господство денуда
ции и глубокого выветривания на плоских выступах суши и накопле
ние исключительно тонкозернистых обломочных и хемогенных осадков 
в мелководных бассейнах. Обстановка не благоприятствовала образо
ванию разломов и эффузивной деятельности, вследствие чего архей
ские толщи представлены главным образом первично осадочными по
родами флишеподобного строения. Фациальная выдержанность архей
ских отложений на громадных территориях затрудняет восстановление 
тектонической зональности. Специфика архейского осадконакопления 
имела, видимо, планетарный масштаб, будучи в общих чертах одина
ковой на всех материках. Особенности архейского магматизма заклю
чались в его ультраметаморфической анатектито-реоморфической при
роде, с образованием магм за счет плавления осадочных образований 
архея. Особенности тектоники заключаются в простоте крупных струк
тур первой категории — «гнейсовых куполов», размером по 100—200 км 
в поперечнике и «килевидных синклиналей» между ними, осложненных 
пластическими деформациями — плойчатостыо, складками течения и 
др. (Белоусов, 1962; Павловский, 1962; Салоп, 1964, 1967; Синицын, 
1949).

В архейском комплексе образование пород с различными параге- 
иетическими ассоциациями гранулитовой, амфиболитовой и эклогито- 
вой фаций обусловлено составом исходных слоистых осадочных пород. 
Эти фации образовывались в одинаковых или очень близких условиях, 
нередко находясь в тонком и многократном чередовании.

В классических разрезах архея Алданского, Анабарского щитов, 
Байкальской горной области, Средней Азии и других районов имеет 
место многократная перемежаемость (переслаивание) пород разной фа
циальной принадлежности, которая отмечается многими исследовате
лями в разных частях мощных разрезов (Белькова и др., 1969; Друго- 
ва, 1964; Салоп, 1964). Этот факт показывает, что региональный мета
морфизм высокой ступени архейских толщ происходил в условиях раз
личной глубинности (общее давление в разных частях разреза имело 
различную величину). Это значит, что большие изменения глубинности 
и общего давления с глубиной существенно не влияли на процесс ми- 
нералообразования при перекристаллизации пород. Главным ведущим 
фактором регионального метаморфизма был тепловой режим (Вернад
ский, 1937; Лазько, 1961; Белькова, Огнев, 1968а). Именно тепловой 
режим, а не глубинность, обусловили интенсивность регионального ме
таморфизма и ультраметаморфизм по всему мощному разрезу архея.

Близкие мысли высказывались Д. С. Коржинским (1940). Он пи
сал: «Влияние давления при перекристаллизации в твердом состоянии



незначительно по сравнению с температурой, и значительные измене
ния давления лишь немного смещают температуру равновесия». Сле
дует также отметить, что одним из результатов симпозиума европей
ских геологов по природе метаморфизма, явился вывод о том, что ре
гиональный метаморфизм контролируется, главным образом, темпера
турой (Природа метаморфизма, 1967).

Таким образом, минеральные ларагенезисы архея и других ком
плексов обусловлены тепловым режимом и составом исходных пород, 
а глубинность не оказывала существенного влияния на минералообра- 
зование, на парагенетические их ассоциации. Перекристаллизация по
род происходила без привноса вещества извне и без его заметной миг
рации из слоя в слой, в том числе и наиболее легкоподвнжных компо
нентов— щелочей. Подтверждением этого служит тонкое, часто рит
мичное переслаивание пород разного состава, разных парагенетических 
минеральных ассоциаций — гнейсов, амфиболитов, мраморов, кальци- 
фиров, кварцитов и других,— обусловленное различным составом ис
ходных слоистых осадков. Первичная слоистость (нормальная и косая) 
хорошо сохраняется и при высокой ступени регионального метамор
физма. Метасоматоз возникал лишь там, где имело место плавление, 
и происходил здесь же, без миграции на значительные расстояния. Ме
тасоматоз в архейских толщах возникал при ультраметаморфизме и со
провождал его, но порождался не глубинными растворами, а возникал 
вследствие плавления.

Необходимо заметить, что метасоматоз, не связанный с архейским 
региональным ультраметаморфизмом (анатексисом), возникавший в 
послеархейские времена в контактовых ореолах интрузий, в областях 
проявления вулканической деятельности, в зонах глубинных разломов 
и во всех других случаях, протекал в открытых и полуоткрытых систе
мах и характеризовался миграцией и различной подвижностью от
дельных компонентов. Эти процессы метасоматоза открытых и полуот
крытых систем всесторонне и обстоятельно изучаются Д. С. Коржин- 
ским и его школой.

Все геолого-петрологические особенности ультраметаморфических 
образований свидетельствуют о том, что кристаллические породы высо
кой ступени регионального метаморфизма и ультраметаморфические 
образования, возникают одновременно в одинаковых или очень близ
ких изофациальных условиях. Наиболее тугоплавкие слои или толщи 
перекристаллизовывались в твердом состоянии, а более легкоплавкие 
прослои расплавлялись и образовывали послойные мигматиты, анатек- 
титы, а в случаях расплавления значительных масс, гомогенизации и 
перемещения в соседние участки и реоморфические гранитоиды.

Наши выводы, полученные при геолого-петрологическом изучении 
метаморфических комплексов, согласуются с результатами эксперимен
тальных исследований по метаморфизму и плавлению различных оса
дочных пород (Природа метаморфизма, 1967), показавшими, что ре
гиональный метаморфизм высокой ступени и ультраметаморфизм со
пряжены в пространстве и времени.

Раннепротерозойский этап отличается от архейского ясно выра
женной тектонической зональностью, развитием устойчивых бассейнов 
седиментации и большей осадочной дифференциацией. Региональный 
метаморфизм, охвативший толщи нижнего протерозоя в конце этапа, 
достигал средней ступени при отсутствии регионального ультрамета
морфизма. Магматизм проявлялся также в конце раннего протерозоя, 
в эпоху складчатости, в связи с заложением первых глубинных разло



мов, обнаруживаемых по приуроченным к ним интрузиям основного и 
ультраосновного состава.

От среднепротерозойского этапа сохранилась сравнительно мало* 
мощная платформенная формация существенно карбонатного состава, 
накапливавшаяся в течение полумиллиарда лет. Она была согласно 
перекрыта мощными, в основном терригенными флишевыми, местами 
вулканогенными толщами рифея, отлагавшимися в условиях тафрогене- 
за, и лишь в конце рифея оба комплекса были метаморфизованы в ус
ловиях низкой ступени регионального метаморфизма и интенсивно дис
лоцированы.

Отличительной чертой тектоники нижнего и особенно среднего про
терозоя и рифея от архея является линейность форм при преоблада
нии моноклиналей. Как моноклинали, так и линейные складки проте
розоя часто дискордантны но отношению к архейской макраструктуре, 
они подчинены краям архейских глыб, обрамленных разломами.

Протерозойские довендские комплексы характерны формационной 
выдержанностью на громадных расстояниях, имея очень много общего 
в составе, мощностях, тектонике и региональном метаморфизме в Сред
ней и Центральной Азии, в Сибири и в других областях. Совсем иное — 
вендский комплекс. Его формационная пестрота обусловлена тем, что 
в венде заложились первые нормальные геосинклинали, развитие 
которых завершалось в каледонскую эпоху. На вендский этап падает 
стадия нормального геосипклиналыюго развития (Страхов, 1963), 
накопление вулканогенных, терригенных и органогенных формаций 
в геосинклиналях, флншевых толщ по их окраинам, развитие на плат
форменной суше материкового оледенения, а в окружающих шельфо
вых зонах — накопление ледниково-морских формаций. Для всего 
многообразия формаций венда характерен единый признак — слабый 
региональный метаморфизм стадии глинистых сланцев или метагенеза.

* *
*

Таким образом, в геологической истории Земли выявляются четы
ре эпохи регионального метаморфизма.

П е р в а я  э п о х а  — к о н е ц  а р х е я .  Температура минералооб- 
разования от 650—750° С и выше. Региональный метаморфизм про
явился одинаково интенсивно на всех площадях развития архейских 
толщ и по всему мощному разрезу. Возникла формация кристалличе
ских пород высокой ступени регионального метаморфизма и продуктов 
регионального ультраметаморфизма. В последующие этапы на этот 
комплекс накладывался лишь регрессивный метаморфизм в локальных 
зонах и участках.

В т о р а я  э п о х а  имела место в к о н ц е  р а н н е г о  п р о т е р о 
зоя.  Температура минералообразования от 650 до 400° С. Образова
лась формация кристаллических пород средней ступени регионального 
метаморфизма, без регионального ультраметаморфизма. Возникший 
комплекс метаморфических пород позднее испытывал лишь локальный 
наложенный метаморфизм регрессивного характера.

Т р е т ь я  э п о х а  к о н ц а  р и ф е я .  Температура минералообра
зования 400—250° С. Возникла формация метаморфических сланцев 
низкой ступени регионального метаморфизма. В последующие времена 
накладывался прогрессивный метаморфизм локальных типов, местами 
(в контактовых ореолах интрузий и др.) обусловивший образование 
сильно метаморфизованных пород.



Ч е т в е р т а я  э п о х а  — ф а н е р о з о й .  Температура минерало- 
образования ниже 250° С. В результате породы венда (а также палео
зоя) подверглись слабому региональному метаморфизму (до стадии 
глинистых сланцев). В контактовых ореолах интрузий накладывался 
локальный, более сильный метаморфизм.

Распределение метаморфических формаций или историко-геологи
ческих комплексов во времени отражает эволюцию геологических про
цессов в ходе геологической истории. Интенсивность регионального ме
таморфизма в каждую последующую эпоху уменьшается. Ведущая 
роль в этой эволюции принадлежит тепловому режиму Земли (Вернад
ский, 1937; Виноградов, 1959; Белькова, Огнев, 1968а; Природа мета
морфизма, 1967; Тугаринов, 1956).

Выделенные нами метаморфические формации — это конкретные 
геологические тела, которые могут выделяться и картироваться при гео
логической съемке. Метаморфическая формация — это природная ассо
циация горных пород, слагающая тот или иной историко-геологический 
комплекс, характеризующийся одинаковыми особенностями региональ
ного метаморфизма (одной ступени) и образовавшийся в одну из эпох 
его проявления. Конкретные фации регионального метаморфизма (ми
неральные парагенезисы) в формации определяются составом исходных 
пород.

Метаморфическая формация — более общее понятие чем метамор
фическая фация. Формация указывает на условия регионального мета
морфизма первичных формаций (отложений), а метаморфическая фа
ция указывает также, за счет каких первичных пород она образовалась 
внутри данной формации (или комплекса).

Все сказанное свидетельствует, что докембрийская история геоло
гического развития Земли, охватывающая длительный отрезок време
ни в 3—3,5 млрд, лет, сложна и многоэтапна. При расчленении докемб
рия необходим формационный анализ, который должен вестись в на
правлении реставрации первичных осадочных и вулканогенных форма
ций и истории их образования в целях восстановления этапов геологи
ческого развития, палеотектонической областновки осадконакопления, 
особенностей магматизма, с другой стороны, необходимо изучение ме
таморфических формаций в целях выяснения условий преобразования 
первичных формаций на определенных этапах геологического развития 
Земли.



И. Н. КРЫЛОВ

ЗНАЧЕНИЕ СТРОМАТОЛИТОВ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ 
ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ

Работами последних лет, особенно в десятилетне 1959—1969 гг., 
выявлено и доказано несомненное значение стромотолитов и других 
органических остатков для стратиграфии верхнего докембрия. Иссле
дованиями И. К. Королюк (1960), И. Н. Крылова (1959. 1962, 1967а,б)»
М. А. Семихатова (1962), В. А. Комара (1965), С. В. Нужнова (1967) 
и других геологов выявлено, что в верхнедокембрийских отложениях 
комплексы строматолитов сменяют друг друга в определенной после
довательности. При этом на одинаковых стратиграфических уровнях & 
удаленных регионах встречаются сходные комплексы форм (морфоло
гических видов) строматолитов, играющих роль руководящих ископае
мых. Важно отметить, что мы имеем дело не просто со сменой строма
толитов, но и с их определенной изменчивостью во времени (Крылов, 
1962). Эти особенности, как справедливо отмечал основоположник изу
чения строматолитов в нашей стране В. П. Маслов (1960), отражают 
очевидно, эволюцию водорослей-строматолитообразователей, а также 
общих условий осадконакопления, в результате чего и создавались не
повторяющиеся во времени строматолитовые комплексы.

Все выводы о значении строматолитов для стратиграфии докемб
рия были сделаны на материале наиболее полных опорных разрезов- 
докембрия СССР — Южного Урала (стратотип рифейской группы), 
Туруханского поднятия. Енисейского Кряжа, Учуро-Майского района, 
Анабарского массива и других мест, где последовательность слоев не 
вызывает никаких сомнений, а строматолиты встречаются на многих 
стратиграфических уровнях. Общие выводы, полученные по строматоли
там, позже были подтверждены в общих чертах результатами изучения 
онколитов и катаграфий (Журавлева, 1964) и радиогеохронологиче- 
скими определениями.

В результате этих работ в рифейских отложениях выделены четы
ре крупных подразделения, которые обычно называют комплексами или 
фитемами (таблица). В последние годы наметилась возможность и бо
лее дробного деления некоторых из этих комплексов (Крылов, 1967 б; 
Крылов и др., 1968; Комар, Семихатов, 1968).

В древних толщах Тянь-Шаня и Малого Каратау строматолиты 
известны по крайней мере с конца двадцатых годов (находки В. А. Ни
колаева), но детальное изучение их началось только в последние годы. 
В 1958 г. И. К. Королюк по сборам В. Я- Медведева, Н. А. Чекалиной, 
А. В. Григорьева и Г. Н. Баженовой определила несколько докембрий



ских форм из каройской серии Таласского хребта и нижнекембрнйских 
строматолитов из учкошойской свиты (Медведев, Королюк, 1958). 
В последующие годы строматолиты были обнаружены Т. А. Додоно
вой, А. С. Лопухиным, Ю. В. Жуковым, В. П. Петровым, С. К. Чехо- 
вичем и другими исследователями по меньшей мере в 20 точках. Осо
бенно много для этих находок дали тематические исследования, прово
дящиеся группой сотрудников Института геологии АН Киргизской ССР 
иод руководством В. Г. Королева (В. В. Киселев, П. Мисюс, Р. А. Мак- 
сумова, М. Б. Зима, К. С. Сагындыков и другие).

Основные результаты обработки этих коллекций (Крылов. 1967). 
приведены на таблице. В пределах Таласского и Киргизского хребтов, 
а также в Малом Каратау, несомненно, присутствуют аналоги ципан- 
динского горизонта якутской фитемы (оввская свита бассейна 
р. Джельдысу) и аналоги миньярского горизонта каратауской фитемы 
(чаткарагайская свита на р. Чичкая и р. Курган). В Таласском хребте, 
в Малом Каратау, хр. Ичкелетау выше выделяется чичканский гори
зонт, который может быть сопоставлен с нижней частью юдомского 
(вендского) комплекса. Следовательно, вся каройская серия, ранее 
считавшаяся нижнекембрийской, должна включаться в состав рифея. 
Этот вывод, сделанный на основании изучения строматолитов (Коро
лев, Крылов, 1962), подтверждается находками нижнекембрийской 
фауны в нижних горизонтах тамдинской свиты Малого Каратау (Кел
лер и др., 1965; Келлер, Покровская, 1965).

В последние годы обнаружены новые местонахождения стромато
литов в пределах Тянь-Шаня и Южного Казахстана. В верховьях 
р. Джельдысу, в известняках айлампатауской свиты хр. Арпатектыр 
А. Г. Разбойников и А. А. Черепанов обнаружили разнообразные он
колиты, катаграфии, а также строматолиты, относящиеся по предвари
тельному определению к группам Boxonia К о г. и Stratifera К о г. 
Строматолиты группы Stratifera встречены и в горах Айлампатау (ле
вый берег р. Учкошой). Эта группа имеет широкое распространение — 
от глубокого докембрия до современных отложений, а группа Boxonia 
К о г. характерна для самых верхних горизонтов докембрия и, возмож
но, для низов кембрия.

В верховьях р. Нарын сотрудниками Института геологии АН 
КиргССР обнаружены строматолиты, морфологически близкие к Bai- 
calia Kr y l . — группе, характерной преимущественно для среднего ри
фея. Строматолиты, близкие к группе Baicalia, были также обнаруже
ны в 1965 г. Е. И. Зубцовым в долине р. Чон-Каракуджур. Все геоло
ги, посещавшие эту точку, единодушно считают, что толща со строма
толитами относится к числу древнейших в Тянь-Шане и залегает ниже 
бельчийской свиты. К сожалению, плохая сохранность строматолитов 
(как и в двух предыдущих случаях) не позволяет пока сделать окон
чательных выводов о возрасте этих толщ.

Очень интересна первая находка строматолитов в Казахстане в 
пределах Атасу-Моинтинского водораздела в карбонатных толщах бас
сейна рек Чажагай и Абул-Хаир. В 1969 г. мне удалось посетить эти 
разрезы и собрать образцы в дополнение к собранным ранее из тех же 
точек Б. М. Келлером и Б. Б. Назаровым.

Эти строматолиты представлены преимущественно небольшими 
столбиками с крупными козырьками и частыми соединительными слоя
ми-мостиками, что практически исключает возможность восстановле
ния формы этих построек по методике графического препарирования. 
К тому же постройки имеют очень нечеткие контуры. Продольные сре
зы столбиков выявляют весьма разнообразную их морфологию — от
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правильных субцилиндрических (рис. I, а, г и 2, а, в) до клубнеподоб
ных (рис. 1, б, в) и сильно изогнутых, с наклонными и горизонтальны
ми ответвлениями (рис. 1, в и 2, б, г).

Рис. 1. Продольные сечения столбиков Collumnacollenia kelleri Кгу!., f. n.
Басагинская свита, бассейн р. Абул-Хаир, Казахстан: </— голотип, экз.
ГИИ 3876/1, б — зкз. ГНИ 3856/2, в — экз. ГИН 3876/3, г — экз. ГИМ

3876/4

Основная часть этих строматолитов должна быть отнесена к груп
пе Collumnacollenia Koroijuk и выделена в новую самостоятельную 
форму Collumnacollenia kelleri. Форма названа в честь Б. М. Келлера, 
благодаря энергии и настойчивости которого появилась предлагаемая 
публикация. Следует заметить, что хотя по этой новой форме, неизвест
ной пока в других регионах, нельзя провести какие-либо сопоставления 
или сравнения, находка эта очень важна. Дело в том, что строматолиты 
обычно распространены в одновозрастных карбонатных толщах на зна



чительных площадях, и присутствие этих остатков хотя бы в одной точ
ке позволяет надеяться на новые находки, и древние толщи Казахста
на получат со временем палеонтологическую характеристику.

Рис. 2. Продольные сечения столбиков Collumnacollenia kelleri Kryl.. f. п. Басагин- 
ская свита, Казахстан: а — экз. ГИН 3876/5, б — экз. ГИН 3876/6, в — экз. 3876/7, 
г — экз. ГИН 3876/8; а, в, г — бассейн р. Абул-Хаир, в — бассейн р. Чажагай

Приведем описание этой новой формы.
Группа Collumnacollenia Koroljuk, 1960.
«Относительно широкие, прямые столбики. Напластование унасле-



дованное, арки выпуклые (h : d =  0,3—0,6), края постройки рваные, 
микрослоистость тонкая четкая (Королюк, 1960, стр. 130). 

Collumnacollenia kelleri Krylov, forma nova. (рис. 1, 2, 3). 
Голотип. ГИН АН СССР экз. 3876/1, басагинская свита, Казахстан, 

бассейн р. Абул-Хаир.

Рис. 3. Collumnacollenia kelleri Kryl., f. n.. голотнп, шлиф, экз. ГИН 3876/1, 
басагинская свита, бассейн р. Абул-Хаир, Казахстан, а — общий вид построй
ки, б — характер бокового ограничения: контакт столбика (слева) и онколи- 
товон вмещающей породы (справа), в — структура строматолнтовых слоев. 

а — нат. величина, б, в — увеличено в 8 раз

Описание. Субцилиндрические столбики диаметром от 1 до 3— 
4 см и высотой до 10 см, расположенные в пласте вертикально или на
клонно. Диаметр столбиков непостоянен, наблюдаются раздувы и пе
режимы. Боковое ограничение обычно нечеткое. Слои, приближаясь к 
краю столбиков, утоняются и подгибаются книзу, иногда облекая бо



новую поверхность или свисая с краев столбиков длинными козырька
ми. переходящими иногда в соединительные слои-мостики. Столбики 
слегка расширяются и разветвляются на два новых, но из-за невозмож
ности восстановить их объемное изображение о характере ветвистости 
и о форме ответвляющихся столбиков говорить трудно. Каждый стол
бик растет обособленно от небольшого бугорка или галечки на дне, без 
образования общей корки-основания колонии.

Слоистость. Четкая. Чередуются прослои более темного (глинис
того?) и более светлого известняка толщиной до 1,2—2 мм. Темные 
прослои прослеживаются через весь столбик и участвуют в облекании 
его краевых частей («основной слой» по терминологии И. К. Королюк) 
и состоят в свою очередь как бы из целой пачки очень тонких нитча
тых темных прослоев темного карбоната. Светлые слои являются до
полнительными и залегают в виде линз между основными, выклини 
ваясь к краю столбиков. Большая часть слоев имеет правильную купо
лообразную форму с отношением высоты к диаметру 1 : 3—1 : 2.

Структура слоев. Темные (основные) строматолитовые слои сла
гаются мелкокомковатым доломитизированным известняком. Комочки 
имеют обычно округлые очертания и диаметр не более 0,01—0,05 мм. 
Тесно сближенные в цепочки, они образуют как бы тонкие (0,1—0,3 мм) 
нитчатые прослоечки толщиной 0,1—0,3 мм. В отдельных участках ко
мочки сливаются в сплошные темные полосочки или линзообразные по
лоски. Светлые (дополнительные) слои образованы в общем такими 
же комочками, иногда более крупными (до 0,3—0,5 мм), но расположе
ны они более редко, разделяясь дополнительными промежутками, за
полненными прозрачным карбонатом. В этих слоях встречаются от
дельные обломки более темного карбоната диаметром до 0,5—0,7 мм и 
пузырчатые образования диаметром до 1 —1,2 мм, очень похожие на 
катаграфии групп Vesicularitcs Reftl. и Nuhecularites Masl. Однако 
плохая их сохранность не позволяет определить эти образования точ
нее. Темная окраска комочков обусловлена наличием очень тонко рас
пыленных темных глинистых или углистых частиц.

Вмещающая порода. Столбики разделены промежутками до не
скольких сантиметров, заполненными однородным светлым тонкозер
нистым карбонатом, в котором содержится большое количество кага- 
графмй из группы Vesicularites Reitl. и Nubccularites Masl. По мнению
3. А. Журавлевой, плохая сохранность этих образований не позволяет 
определить их точнее.

Вторичные изменения. Строматолиты и вмещающая порода под
верглись равномерной перекристаллизации, в процессе которой контуры 
егчетков и слоев потеряли четкость очертаний, сделались как бы раз
мазанными и расплывчатыми. Встречаются мелкие прожилки кристал
лического прозрачного кальцита и редкие мелкие стилолитовые поверх
ности. Растворение по этим поверхностям не превышало долей милли
метра.

Замечание. Текстура слоев описываемой формы довольно близка 
по общему рисунку к текстуре строматолитов Aldania sibirica (Jak.) 
Kryl. из верхней части юдомских отложений бассейна р. Алдан (ср. 
Крылов, 1969, стр. 202. табл. XXXVII, 3—5). Существенное отличие со
стоит в том, что у Aldania sibirica слои сложены зернистым карбона
том, а у описываемой формы — четкими комочками и сгустками. Отлич
на и морфология построек: длинные ровные столбики у Aldania и до
вольно разнообразные по форме и толщине столбики у описываемой 
формы.

Геологический возраст и географическое распространение. Баса-



гинская свита в двух точках — в бассейне реки Чажагай и Абул-Хаир. 
По геологическим данным эта свита относится к верхнему докембрию 
или нижнему палеозою (не моложе ордовика). Аналогичные стромато
литы в других местах пока неизвестны.

Материал. Около 30 образцов из двух обнажений.



МИКРОФИТОЛИТЫ ДРЕВНИХ ТОЛЩ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КАЗАХСТАНА И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

История исследования докембрийских отложений Центрального 
Казахстана насчитывает не один десяток лет. Однако и к настоящему 
времени многие вопросы возрастных и структурных взаимоотношений 
толщ позднего докембрия в различных регионах Центрального Казах
стана остаются дискуссионными.

Верхнедокембрийекие образования Центрального Казахстана при
надлежат эвгеоеинклинальному типу разреза. Они представлены в зна
чительной степени измененными и метаморфизованными породами, 
среди которых широко распространены кремнисто-вулканогенные фа
ции. Сложность изучения этих комплексов усугубляется интенсивной 
складчатостью, сложнейшей разрывной тектоникой и отсутствием не
прерывных разрезов. В этих условиях для определения возраста древ
них толщ, корреляции отдельных, разобщенных и далеко отстоящих 
друг от друга разрезов наряду с историко-геологическими данными 
наиболее объективными являются биостратиграфический и радиогео- 
хронологическнй методы изучения.

Ниже излагаются результаты биостратиграфических исследований, 
проводившихся с 1965 г. До этого времени систематическое изучение 
органики из древних толщ не велось. Единичные находки микроорга
ники были сделаны в процессе проведения среднемасштабиых геологи
ческих съемок. К настоящему времени в процессе проведения темати
ческих и крупномасштабных геологосъемочных работ получено много 
нового по стратиграфии, литологии и геохронологии древних комплек
сов. Нами изучены практически все известные и наиболее представи
тельные разрезы верхнего докембрия Центрального Казахстана, и 
большинство из них получили впервые палеонтологическую характе
ристику (Антонюк, Клингер, 1967, 1968; Клингер, 1968).

В пределах исследованной территории, включающей Ерементау- 
Ниязский, Майкаин-Кызылтасский, Тектурмасский, Атасуйский, Джар- 
каинагачский, Северо-Балхашский антиклинории, Чингиз-Тарбагатай- 
ский мегантиклинорий. Улутау и Атасу-Жамшинский водораздел, нами 
установлены пять комплексов микрофитолитов 3. А. Журавлевой.

П е р в ы й  к о м п л е к с  микрофитолитов 3. А. Журавлевой (1964, 
1968), отвечающий нижнему рифею, установлен в отложениях бурма- 
шинской свиты карсакпайской серии сотрудниками Центрально-Казах
станской экспедиции МГУ в 1965 г. и представлен лишь одной руково
дящей для этого комплекса формой — Osagia libidino^a Z. Z h u г.



плохой сохранности. Определения выполнены 3. А. Журавлевой (Зай
цев и др., 1965). Повторные сборы провести не удалось.

В т о р о й  к о м п л е к с  микрофитолитов 3. А. Журавлевой, отве
чающий среднему рифею, установлен в толщах Ерементау-Ниязского и 
Майканн-Кызылтасского антиклинориев. Наиболее представительные и 
полные разрезы с богатым и разнообразным комплексом микрофито
литов изучены в пределах Ерементау-Ниязского антиклинория. Микро
органика приурочена к нижней части жельтаускон свиты, основные 
сборы произведены в горах Койтас, Тобежал, Жельтау на левобережье 
р. Оленты, в горах Тиес и к востоку от горы Семизбугу.

В перечисленных разрезах установлен второй комплекс микрофито
литов в составе: Osagia tenuilamellata R е i t 1 О. columnata Rei t L,
О. undosa R e i t L  O. lamellata K o r o l j u L  O. aliena K l i n g e r . .  
O. tenuita Kl i n g e r ,  Vesicularites fexuosus Rei t L.  V. magnus 
Mi 1st., V. texstus K l i n g e r ,  V. erementaus K l i n g e r ,  Conferta 
rara K l i n g e r ,  C. mica K l i n g e r ,  Glebosites glebosites Re i t L  
В Майкаин-Кызылтасском антиклинории среднерифейский комплекс 
микрофитолитов установлен в горах Байахмет в линзе известняков из 
мощной толщи кремнистых пород. Комплекс микрофитолитов из линзы 
известняков на горе Байахмет аналогичен комплексу онколитов и ка- 
таграфнн из разрезов Ерементау-Ниязского антиклинория, что дает ос
нование считать эти отложения синхронными.

Т р е т и  й к о м п л е к с  микрофитолитов 3. А. Журавлевой уста
новлен в пределах Токайского блокового поднятия. Микроорганика 
обнаружена в линзах известняков из вулканогенно-кремнистой толщи 
в горах Токай. Вулканогенно-кремнистая толща имеет в этом районе 
трехчленное строение. Третий комплекс микрофитолитов приурочен к 
линзам известняков из средней части этой толщи. В его составе при
сутствуют Osagia aculeata Z. Z h и г., Asterosphaeroides floriformis 
Z. Zhur . ,  Radiosus crustosus Z. Zh u r .

В Северо-Балхашском антиклинории в линзах известняков итму- 
рундинской свиты также установлен третий комплекс микрофитолитов, 
по составу очень близкий к приведенному выше — Osagia aculeata 
Z. Zhur . ,  Asterosphaeroides floriformis Z. Zhur .  и катаграфии пло
хой сохранности.

Ч е т в е р т ы й  к о м п л е к с  микрофитолитов 3. А. Журавлевой 
соответствует венду. Он установлен в Улутау и в пределах Джаркаи- 
нагачского антиклинория. В Улутау микрофитолиты четвертого ком
плекса установлены в линзах известняков из пачки углистых филлитов 
жалтауской свиты в районе гор Жалтау, месторождения Сарысай и др. 
(Зайцев, Королев, Филатова, 1966). В Джаркаинагачском антиклино
рии— в маломощных линзах известняков из углисто-кремнистых слан
цев шинсайской свиты (в урочище Джаркаинагач, пос. Савинковки и 
других разрезах).

Состав микрофитолитов из жалтауской и шинсайской свит почти 
идентичен, довольно обилен и характерен. Это Osagia concrescentia 
(Z. Zhur . ) .  Vesicularites bothrydioformis ( Kr a s  nop. ) ,  V. enormis 
Z. Zhur . ,  V. lobatus Re i t L,  V. concretus Z. Zhur . ,  V. conger- 
mans Z, Z h u r., Nubecularites antis Z. Z h u r.

Большой интерес представляет очень своеобразный богатый ком
плекс микрофитолитов, установленный в «оолитовой» толще Атасу- 
Жамшинского водораздела (наиболее полный материал собран в раз
резах по рекам Чажагай и Абылхаир). В его составе присутствуют 
Osagia gigantea Ko r o l j u k ,  О. caudata K o r o l j u k ,  О. granulata 
Kl i n g e r ,  V. lancea K l i n g e r ,  Nubecularites punctatus Z. Zhur . ,
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N. parvus Z. Z h u r., Hicroglyphites mirabilis Rei t l . ,  H. rotundus 
Z. Zhur .  В этом комплексе содержатся руководящие формы, харак
терные для нижнего кембрия.

Все выделенные комплексы микрофитолитов из древних отложений 
Центрального Казахстана совпадают с комплексами микрофитолитов, 
установленными в докембрии и нижнем кембрии многих регионов Со
ветского Союза.

Таким образом, изучение микрофитолитов позволяет установить 
в древних толщах Центрального Казахстана пять стратиграфических 
уровней, соответствующих нижнему, среднему, верхнему рифею, вен
ду, а также нижнему кембрию.

Следует коротко остановиться на достоверности выделения приве
денных ранее комплексов.

1. Нижнерифейскин комплекс микрофитолитов представлен одной 
лишь формой, руководящей для этого комплекса. Однако в силу пло
хой сохранности, находке в одной точке выделение этого комплекса 
представляется мало обоснованным.

2. Второй комплекс микрофитолитов содержит характерный для 
этого комплекса набор микрофитолитов, причем большинство руково
дящих форм обладает хорошей сохранностью. Второй комплекс уста
новлен в 40 пунктах из различных, далеко отстоящих друг от друга 
разрезов Ерементау-Ниязского и Майкаин-Кызылтасского антиклино- 
риев. Он легко распознается и четко сопоставляется с одновозрастным 
комплексом в других регионах.

3. Третий комплекс микрофитолитов, несмотря на незначительное 
количество выделенных форм и недостаточно хорошую сохранность, не 
вызывает сомнений, благодаря присутствию хорошо определяемых ру
ководящих форм — Osagia aculeata Z. Zhur .  и Asterosphaeroides 
floriformis Z. Zhur .

4. Вендский комплекс характеризуется разнообразием определяе
мых форм (в том числе и руководящих) микрофитолитов, удовлетвори
тельной их сохранностью и четкой сопоставимостью с одновозраетны- 
мн комплексами других регионов Советского Союза. Характерной 
особенностью этого комплекса является почти абсолютная выдержан
ность состава микроорганизмов далеко отстоящих друг от друга разре
зов Улутау и Джаркаинагачского антиклинория, а также наличие сре
ди мнкрофитолитов водорослей Renalcis, Girvanella sp. и др. Присут
ствие последних позволяет уточнить возраст отложений, вмещающих 
микроорганику, как поздневендский.

5. Кембрийский комплекс микрофитолитов характеризуется оби
лием форм, в том числе новых, не описанных в литературе. Наличие 
в комплексе различных форм Volvatella, Nubecularites, Hyeroglyphites, 
а также характерных озагий, позволяет достаточно уверенно и одно
значно определить его возрастное положение. Несколько неожиданным 
является полное отсутствие в этом комплексе водорослей.

Наряду с биостратиграфическим методом изучения отложений 
верхнего докембрия в различных регионах Центрального Казахстана 
проведены большие работы по определению изотопного возраста древ
них толщ. Хотя полученные цифры в некоторых случаях разноречивы 
и требуют дальнейшего уточнения, можно с уверенностью судить о це
лесообразности сочетания этих двух методов.

Подводя итоги изучения микрофитолитов Центрального Казахста
на. следует отметить трудности, с которыми пришлось столкнуться при 
систематизации материала:

практически полное отсутствие непрерывных разрезов докембрий-



скихтолщ. Все выделенные комплексы характеризуют далеко отстоя
щие друг от друга части разреза;

интенсивный по сравнению с другими регионами Советского Сою
за метаморфизм карбонатных толщ и связанная с этим относительно 
плохая сохранность палеонтологического материала;

ограниченность распространения в разрезах докембрия карбонат
ных фаций.

Тем не менее проведенные исследования свидетельствуют о целе
сообразности использования биостратиграфического метода для расчле
нения верхнедокембрийских образований. Дальнейший прогресс в 
совершенствовании биостратиграфического метода заключается, по 
нашему мнению, в широком изучении и систематизации палеонтологи
ческого материала из широко развитых древних кремнистых толщ 
Центрального Казахстана. Такой материал, представленный преимуще
ственно радиоляриями, собран нами попутно при изучении микрофито
литов. Однако выводы по этому материалу представляются прежде
временными.



СТРАТИГРАФИЯ ДОКЕМБРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ И ВОПРОСЫ КОРРЕЛЯЦИИ

Ю. А. ЗАЙЦЕВ, Л. И. ФИЛАТОВА

СТРАТИГРАФИЯ ДОКЕМБРИЯ УЛУТАУ В СВЯЗИ 
С РАЗРАБОТКОЙ ОБЩЕЙ СХЕМЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ 

ДОКЕМБРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Улутау — одна из обширных областей распространения докембрия 
в Центральном Казахстане. Выходы докембрия занимают большие 
площади в ядрах герцинских поднятий, следующих друг за другом с 
севера на юг: Арганатинского, Улутауского и Карсакпайского (вместе 
с Эскулинским выступом, примыкающим с востока), именуемых также 
Северным, Центральным и Южным Улутау.

Изучение строения толщ докембрия Улутау имеет большое значение 
для разработки общей региональной стратиграфической схемы докемб
рия Центрального Казахстана. Это определяется полнотой стратигра
фического разреза, относительно хорошей обнаженностью, детальной 
изученностью в ходе крупномасштабных геологических съемок и спе
циальных стратиграфических и радиогеохронологических исследований. 
Важным является положение Улутау на стыке казахстанских и севе- 
ротяньшаньских структур, что позволяет связать тяньшаньские разре
зы верхов докембрия, имеющие биостратиграфическую характеристи
ку, с разрезами Улутау, а затем — Кокчетавского поднятия и других 
районов Центрального Казахстана.

Первые исследования докембрия Улутау были проведены 
И. С. Яговкиным, К. И. Сатпаевым, Н. Г. Кассиным. В 30—40-ых го
дах в разных частях Улутау докембрием занимались В. С. Соболев, 
И. А. Островский, Е. А. Кузнецов, А. В. Волин, И, П. Воронов, 
А. Е. Репкина, И. М. Каниболоцкий, Ю. И. Половинкина, К. А. Рач- 
ковская, М. Р. Узбеков и др. В первой половине 50-х годов толщи до
кембрия Улутау изучались при среднемасштабных геологических съем
ках на большей площади — Л. И. Филатовой (1956) и Ю. А. Зайце
вым, а в Карсакпайском районе Южного Улутау — Н. А. Штрейсом 
(1960а, 19606), М. С. Марковым (1958) и Т. Г. Павловой. В Северном 
Улутау в 1951 г. стратиграфические работы вела И. Ф. Трусова (1954). 
Толщи нижнего палеозоя, частично относимые теперь к верхам про
терозоя, были описаны Л. И. Боровиковым (1955), А. Л. Книппером 
(1959), а позднее— В. М. Добрыниным и Е. М. Сигитовой (1962). Ито
ги этого этапа изучения были представлены Совещанию по унифика



ции стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Ка
захстана (г. Алма-Ата, 1958). Были отмечены большие расхождения 
в разработанных схемах докембрия, в связи с чем разрез докембрия 
Улутау оказался не сопоставленным с разрезами других районов Цен
трального Казахстана (Резолюция.., 1958).

После 1958 г. стратиграфическое изучение докембрия Улутау было 
продолжено в северных его частях И. Ф. Трусовой и Л. И. Филатовой 
(Трусова, Филатова, 1962; Филатова, 1962), а на юге М. С. Марковым 
(1962), Т. Г. Павловой (1964). Полученные сведения позволили пере
смотреть некоторые спорные вопросы стратиграфии докембрия.

Новый этап изучения докембрия в Улутау начался с 1960 г., когда 
крупномасштабные геологические съемки Центрально-Казахстанекой 
экспедиции МГУ под руководством Ю. А. Зайцева охватили террито
рию Карсакпайского поднятия и Эскулинского выступа. Одновременно 
выполнялись детальные стратиграфические работы, руководимые 
Л. И. Филатовой1. Полученные материалы положены в основу пред
лагаемой стратиграфической схемы докембрия.

В строении разреза докембрия принимают участие толщи главным 
образом метаморфических пород, подверженных региональному мета
морфизму в низах разреза — амфиболитовой и эиидото-альбито-амфи- 
болитовой фации, а выше — фации зеленых сланцев. Верхнюю треть 
разреза слагают неметаморфизованные породы.

Стратиграфическое расчленение основывалось на изучении литоло
гических особенностей разреза как в отношении первичной природы, 
так и метаморфизма. Признак изменения интенсивности метаморфизма 
при расчленении практически не использовался, поскольку он обеспе
чивает возможность выделения лишь весьма грубых стратиграфических 
единиц. Толщи докембрия Улутау разделены на серии, свиты, пачки и 
горизонты. Последовательность толщ докембрия в разрезе определя
лась главным образом по их структурно-геологическим соотношениям 
в привязке к конкретным, достаточно ясно расшифровываемым склад
чатым структурам.

Анализ структурно-геологических соотношений в Улутау затруд
нен своеобразием тектоники — резко линейным характером складок, 
длительным сохранением общего меридионального структурного плана, 
что мешает распознаванию несогласий. Часты также продольные, 
параллельные простиранию толщ разрывы. При установлении страти
графической последовательности использовались также данные о соот
ношении стратифицированных толщ с интрузивными и граиитнзирован- 
ными образованиями и составе обломочного материала в конгломера
тах и других первично обломочных породах.

Полный разрез докембрия имеется в Южном Улутау, где выделе
ны одиннадцать серий, охватывающие возрастном интервал от нижне
го протерозоя (может быть, архея) до аналогов вендского комплекса 
включительно1 2. Эта стратиграфическая колонка состоит из трех частей, 
приуроченных к разным структурным зонам, в каждой из которых раз
рез непрерывен (табл. 1). В Северном Улутау распространены три ниж-

1 В геологической съемке докембрия и изучении стратиграфии докембрия и 1%0— 
19G7 гг. принимали участие Ю. Л. Зайцев, Л. И. Филатова, В. С. Милеев, С. Б Роза
нов, Т. Н. Хераскова, И. 3. Филиппович, О. В. Япаскурт, в отдельные полевые сезоны 
Б. Л. Богатырев, Н. Л. Богатырева, И. Э. Герасимова, Ю. И. Марьенко (МГУ), от 
ЦКГУ — В. М. Добрынин, Е. М. Сигитова, Т. Н. Еманакова.

2 Сведения о результатах радиогеохронологических исследовании докембрии Улу
тау см. в настоящем сборнике в сводке Н. А. Богатыревой, Ю. А. Зайцева. С. И. Зы
кова, А. А. Краснобаева, Н. И. Ступниковой, М. В. Траяновой, Л. И. Филатовой. 
И. 3. Филиппович.
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ние серии (бектурганская, аралбайская и карсакпанская), а также бе- 
леутинская вулканогенная серия, предположительный аналог одной из 
верхмепротерозойских толщ Южного Улутау.

Архей (?) — нижний протерозой

Отнесенная условно к архею (? )— нижнему протерозою наиболее 
древняя — бектурганская серия сложена преимущественно кристалли
ческими сланцами. Она широко распространена в Северном и Цен
тральном Улутау, обнажена в восточной части выходов докембрия в 
Южном Улутау, известна также к востоку от него — в Эскулинском 
выступе. Ее выходы намечают осевую часть Улутауского антиклинория, 
имеют общую протяженность 250 км при ширине от 15 до 50 км.

В Северном Улутау бектурганская серия включает три свиты (сни
зу вверх): т а л  ай р ык е  кую с в и т у  амфиболитов и амфиболитовых 
сланцев (1000 м), с а в и н с к у  ю с в и т у  слюдяных сланцев, альби- 
товых гнейсов и подчиненных им амфиболитов (1000 м) и а р т а -  
а ш и н с к у ю  с в и т у  слюдяных, слюдяно-альбитовых сланцев, альбн- 
товых гнейсов и редких кварцитов (2000 м). Свиты залегают согласно, 
связаны общими типами пород, образуют постепенные переходы. 
II. Ф Трусова по материалам Северного Улутау считает контакт ар- 
таашинской и савинской свит несогласным и относит их к разным се
риям, савинскую и талайрыкскую к серии РСтА, а артаашинскую — 
к серии РСтВ.

В Центральном Улутау обнажены с а в и и с к а я и а р т а а ш н н -  
с к а я  с в и т ы  мощностью 3000 м. Отдельными частями в объеме 
1500—2000 м, принадлежащими главным образом середине разреза, 
бектурганская серия известна в Эскулинском выступе, где она, по дан
ным Л. И. Филатовой (1964), на значительной площади гранитизиро- 
вана до плагиогранито-гнейсов.

В Южном Улутау бектурганская серия по Л. И. Филатовой и 
Н. А. Богатыревой (1971), представлена тремя согласно залегающими 
свитами. Нижняя — к а й к а н к а р а с у й с к а я с в и т а  сложена мела- 
нократовымн с малым содержанием кварца иорфиробластовыми альби- 
товыми гнейсами, мощностью 1700 м. Средняя — у р и е к с к а я  с в и т а  
состоит внизу из альбито-амфиболовых сланцев микрозернистого и 
частью порфиробластового строения, переходящих в амфиболиты, а 
также редких амфиболизированных порфиритоидов (800 м), а ввер
ху — из альбитовых сланцев, большей частью микрозернистых, иногда 
с реликтовой структурой по туфам и туффитам (150—200 м). В осно
вании каждой пачки имеется горизонт слюдистых сланцев с пропласт
ками мраморов и кварцитов, иногда железистых. Общая мощность ур- 
некекой свиты 1000 м.

Верхняя — а й т е к с к а я  с в и т а  делится на три пачки. Низ ее 
слагают слюдистые альбитовые гнейсы, переходящие в мусковито-аль- 
битовые сланцы (мощность 700 м). Средняя пачка образована альби- 
товымн гнейсами с частыми прослоями хлорито-амфиболо-альбитовых 
сланцев внизу (800 м). Верхние 800 м разреза слагают блестящие мус- 
ковито-хлорнто-альбитовые сланцы, переходящие в слюдистые гнейсы, 
с единичными прослоями амфиболо-хлорито-ал ьбитовых сланцев if 
альбитизированных порфиритоидов, наиболее мощный из которых 
(120 м) находится в кровле пачки. Общая мощность айтекской свиты 
2300 м. Кайканкарасуйская и урнекская свиты обнажены между река
ми Балажезды и Кумола, где образуют сложную Каиканкарасуйскую 
антиклиналь. Айтекская свита выходит севернее р. Балажезды в Айтек-
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ской синклинали, а также южнее горы Керегетассай, где приурочена 
к тектоническому блоку среди толщ аралбайской серии.

Сходство южноулутауского разреза бектурганской серии с север
ными выявляется по преобладанию в верхних толщах гнейсов бога
тых кварцем и слюдяио-альбитовых сланцев (артаашинская свита Се
верного и Центрального Улутау, айтекская свита Южного Улутау). 
Ниже строение различается. Под айтекской свитой Южного Улутау 
залегает толща амфиболовых сланцев (урнекская свита), в Северном 
же Улутау ниже артаашинской свиты следуют преимущественно гней
совые толщи (савпнская свита), а амфиболиты обособлены в видимом 
низу разреза (талайрыкская свита). Однако по этому признаку разре
зы нельзя полностью противопоставлять, поскольку в Центральном 
Улутау в савинской свите гнейсы значительно дополнятся амфиболи
тами, и разрез имеет промежуточный характер между северным и юж
ным типами (табл. 2).

Рассмотренные толщи Улутау сложно метаморфизованы. Имея ре
гиональный метаморфизм в амфиболитовой и эпидото-альбито-амфнбо- 
литовой фациях (более высокая степень метаморфизма проявлена в 
осевой части Улутауского антиклинория), они впоследствии испытали 
гранитизацию с интенсивным натриевым метасоматазом — образовани
ем порфиробластовых плагиоклазовых гнейсов (Трусова, 1961; Фила
това, 1962). Исходными породами слюдяных, слюдяно-альбитовых слан
цев и альбитовых гнейсов, согласно особенностям их минерального и 
химического состава, являлись песчано-глинистые породы с глинистой 
составляющей гидрослюдистого типа. Их толщи сохранили, несмотря 
на сложный метаморфизм, тонкую четкую полосчатость — слоистость. 
Амфиболовые сланцы урнекской свиты Южного Улутау возникли за 
счет основных вулканитов, по составу близких базальтам, но отличаю
щихся большей меланократовостью, пониженным содержанием щело
чей, повышенным количеством MgO. Вероятно, ту же природу имеют 
амфиболиты других районов Улутау, обладающие теми же особенно
стями химизма, хотя ранее для них И. Ф. Трусовой и нами предпола
галось осадочное происхождение.

Первичные породы бектурганской серии накапливались, по-види
мому, в обширных геосинклинальных прогибах. Однако палеогеографи
ческие обстановки их формирования пока не ясны.

Нижний протерозой

В нижний протерозой включены аралбайская и карсакиайская се
рии. по первичному составу существенно вулканогенные, метаморфизо- 
ванные в фации зеленых сланцев. Они образуют непрерывный разрез 
в 11 тыс. м на сочленении Улутауского антиклинория и Карсакпайско- 
го синклинория.

Аралбайская серия (Филатова, 1956, 1960, 1970) включает первич
но вулканогенные толщи альбитофиро-дацито-кератофирового состава 
и вулканогенно-осадочные породы — порфироиды, серицито-альбпто- 
вые сланцы, дополняемые зелеными сланцами и порфиритоидами ба
зальтового состава, а также филлитами и серицитовыми сланцами, 
частью графитовыми кварцитами, мраморами и другими первично-оса
дочными породами. Незначительно проявлены железистые кварциты. 
Аралбайская серия простирается на 300 км вдоль всего Улутау.

Крайние северные выходы ее расположены в верховьях р. Ащи- 
Тасты и р. Жаксы-Каинды на погружении Улутауского антиклинория.



Они продолжаются к югу через горы Жаксы-Арганаты в Северном 
Улутау и к востоку от гор Ешке-Ульмес в Центральный Улутау, буду
чи приуроченными к восточному крылу Улутауского антиклинория.
В Южном Улутау аралбайская серия слагает западное крыло антикли
нория. смежное с Карсакпайским синклинорием. Аралбайская серия 
несогласно залегает на бектургаиской серин; на границе этих серий 
происходит скачок регионального метаморфизма, так как аралбайская 
серия метаморфизована в фации зеленых сланцев. Верхняя граница 
серии определяется согласным налеганием на нее карсакпайской зе- 
ленослаицевой железорудной серии.

Расчленение аралбайской серии проведено раздельно для крайне
го севера Улутау (верховья р. Ащи-Тасы и Жаксы-Каинды), гор Ж ак
сы-Арганаты и Южного Улутау (см. табл. 2).

Наиболее полон разрез аралбайской серии в Южном Улутау (око
ло 7000 м). Здесь в основании серии находится к е н т е к с а й с к а я  
с в и т а  филлитов, частью графитовых пиритсодержащих, серицито- 
квариитовых бластопсаммитовых сланцев, кварцитов и мраморов 
(1000 м). Более высокие части разреза сложены метаморфизованными 
вулканогенно-осадочными, реже вулканогенными породами. Для них 
-характерна некоторая ритмичность строения. В низах каждой из трех 
выделяемых свит — и ша н с к о й ,  к у ж ар ми н е к о й  и у н г у р -  
ш а тс кой — присутствуют порфнритоиды или хлоритовые сланцы, об
разовавшиеся за счет вулканитов основного состава. Их количество 
вверх по разрезу увеличивается. В этих же пачках находятся пласты 
мраморов, мощностью до 50 м, и железистые кварциты, которые сосре
доточены, как и основные вулканиты, главным образом в верхней ун- 
гуршатской свите. В верху каждой свиты преобладают серицито-аль- 
битовые, альбито-кварцевые сланцы, обычно бластопсаммитовые, гней
совидные, реже микрозернистые, тонкополосчатые, развившиеся по ту
фам и туффитам, порфироиды по туфам, реже по лавам липарито-да- 
цитового и дацитового состава, в отдельных пачках присутствуют фил
литы (в том числе графитовые). Иногда встречаются пласты мраморов 
и единичные горизонты железистых кварцитов. Мощность ишанскон 
свиты 2700 м, кужарминсксй— 1300 м и унгуршатской— 1800 м.

По простиранию в северном направлении в аралбайской серии 
возрастает роль собственно вулканогенных разностей пород — липари- 
ю-дацитового и дацитового состава. В Северном Улутау на восточном 
кризе Улутауского антиклинория в горах Жаксы-Арганаты выделены 
(снизу — вверх, видимый низ ограничен Восточно-Улутауским разло
мам) б а л т и й с к а я  с в и т а  серицито-альбитовых сланцев, частью 
первично туфов и туффитов, замещаемых местами порфиробластовыми 
альбнтовыми сланцами (2500 м); к о с к у л ь с к а я  с в и т а  порфирои
дов альбнтофнро-дацитового и липаритового состава по кристалло- 
кластическим, иногда литокластическим туфам, переслаивающихся с се- 
рицито-альбитовыми, хлорито-серицито-альбитовыми сланцами — пер
вично туффнтами (2000 м); к а н ы м с к а я  с в и т а  (500 м), сложенная 
серицнтовыми, хлорито-серицитовыми сланцами с прослоями железис
тых кварцитов внизу, зелеными сланцами и порфиритоидами вверху. 
Канымская железорудная свита — верхняя в видимом разрезе серии — 
выполняет синклинали вблизи горы Мык, у р. Каным, в окрестностях 
оз. Коскуль и мог. Кольжун. Эта свита, вероятно, отвечает одному из 
литологически близких интервалов разреза аралбайской серии Южно
го Улутау, скорее всего нижней пачке унгуршатской свиты, как более 
богатой зелеными сланцами и железистыми кварцитами. II. II. Виш
невская, II. Ф. Трусова (1962) считают толщу с зелеными сланцами и



.железистыми кварцитами в горах Жаксы-Арганаты нижней в резрезе 
и сопоставляют ее с карсакпайской железорудной серией.

На погружении Улутауского антиклинория в верховьях рек Ащи- 
Тасты н Каинды в аралбайской серии выделяются аналоги нижней гра
фито-сланцевой кентексайской свиты (левобережье р. Жаксы-Каинды), 
мощностью 700 м. Более высокие части разреза серии, существенно 
порфироидные внизу и вверху ( б а й к о ж и  н е к а я  и ж у с а л и н- 
с к а я  свиты,  мощностью соответственно 1200 и 800 м), разделены 
ащитастинской свитой серицито-альбитовых сланцев, мощностью 600 м 
с железистыми кварцитами в основании. Порфироиды по составу отве
чают липаритам, дацитам и кератофирам. В байкожинской свите среди 
них часты разности, образовавшиеся по литокластическим туфам. Вбли
зи р. Байкожа липаритовые порфироиды окварцованы, переходят в 
кианитовые кварциты. В видимом верху жусалинской свиты находится 
пачка зеленых сланцев, мощностью 180 м, с прослоями железистых 
кварцитов. Ранее зеленые сланцы относились к карсакпайской серии 
(Филатова, 1962). Однако установлено, что они перекрываются (дан
ные бурения СКГУ) серицито-альбитовыми сланцами, типичными для 
аралбайской серии.

На западном крыле Улутауского антиклинория развиты толщи 
самых верхов разреза аралбайской серии, перекрываемые зеленослан
цевой карсакпайской серией. Они сложены серицито-альбитовыми, хло- 
рито-серицито-альбитовыми сланцами с проослоями мраморов и еди
ничными горизонтами железистых кварцитов, выделяются как в с е 
го ч н о ж а к с ы н с к а я с вит а .  Ее видимая мощность 500 м (основа
ние срезано разрывами). Вероятно, эта свита является аналогом ун- 
гуршатской свиты южноулутауского разреза.

Аралбайская серия представляет собой первично базальто-альби- 
тофиро-дацитовую (кератофировую) формацию, отвечающую в геоло
гической истории начальной стадии развития геосинклинали. Порфири- 
тоиды и зеленые сланцы — метаморфизованные основные вулканиты — 
явились предвестником более интенсивного основного вулканизма, про
явившегося во время образования следующей карсакпайской серии. 
В связи с некоторыми общими чертами строения аралбайской и кар
сакпайской серий находится, по-видимому, также признак железоруд- 
ности. Однако железистые кварциты в аралбайской серии проявлены 
слабо.

Карсакпайская железорудная серия сложена порфиритоидами и 
зелеными сланцами, образовавшимися по лавам и туфам основного со
става, а также кварцево-серицитовыми, хлорито-кварцево-серицитовы- 
ми сланцами, железистыми и безрудными кварцитами, мраморами. 
В верхах разреза в ассоциации с другими первично вулканогенными и 
вулканогенно-осадочными породами встречаются порфироиды, возник
шие по туфам липаритового состава, редко конгломераты. Ранее эта 
серия изучалась М. С. Марковым (1958, 1962) и Л. И. Филатовой
(1962). В последние годы стратиграфия карсакпайской серии разраба
тывалась Ю. А. Зайцевым и С. Б. Розановым (Зайцев, Розанов, 1971; 
Зайцев и др., 1965; Розанов, Филатова, 1967). При расчленении кар
сакпайской серии использованы особенности ее грубой ритмичности.

В Южном Улутау выделяются (см. табл. 2) б у р м а ш и н с к а я, 
о о л б р а у н с к а я, ш а г ы р л и н с к а я  и б и и т с к а я свиты.  
В низах каждой свиты обособлены порфиритоиды и зеленые сланцы, 
а верхи образуют пачки филлитов с горизонтами железистых кварци
тов. Мощности перечисленных свит соответственно составляют 750, 800, 
1500, 1100 м. Установлено девять горизонтов железистых кварцитов.



причем некоторые из них прослеживаются на протяжении почти всего* 
Карсакпайского синклинория — на расстояние в 250 км.

Вулканогеипые части разреза не выдержаны по простиранию — 
первично лавовые образования замещаются туфами. Основные вулка
ниты меняются также по разрезу. Снизу вверх несколько уменьшается 
их основность от базальтовых до андезито-базальтовых; при этом ба
зальтовым разностям свойственна пониженная щелочность. В верх
них— шагырлинской и биитской — свитах появляются, кроме того, пор- 
фиритоиды андезитового состава. Для верхней половины разреза — 
шагырлинской и биитской свиты — характерны также подчиненные пор
фироиды липаритового и липарито-дацитового состава, частью нгнимб- 
ритовон природы, сочетающиеся в разрезе с первично-террнгенными по
родами, в том числе грубообломочными (до конгломератов).

Общая мощность карсакпайскон серии в Южном Улутау 4000 м.
Карсакпайская серия из Южного Улутау простирается й Цент

ральный Улутау (сопки /Кетыкыз), где продолжаются выходы нижних 
членов разреза, сходных в своем строении с южноулутаускими, и далее 
в Северный Улутау. Здесь на западном крыле Улутауского антиклино- 
рия на участке между реками Жаксы-Каинды и Улькен-Сабасалды- 
Тургай разрез серии наиболее полон (см. рис. 2). Низ его слагает 
с о у к т а л ь с к а я  с в и т а  (500 м), в которой базальная пачка зеле
ных сланцев сменяется пачкой серицитовых и серицито-кварцитовых 
сланцев с горизонтами железистых кварцитов. Эта свита, вероятно, 
аналогична бурмашинской свите Южного Улутау. Выше по разрезу на
ходятся з а п а д  н о ж а к с ы  н е к а я  с в и т а ,  литологически близкая 
шагырлинской или биитской свитам, имеющая в разрезе наряду с про
чими видами вулканитов — порфиритоиды андезитового состава, а в 
самом верху разреза — у л ь к е н с к а я  зеленосланцевая с в и т а  (см. 
табл. 2).

На большей площади серия отделена от подстилающих толщ раз
рывами. В Южном Улутау от широты руч. Керегетассай до пос. Бур- 
маша на восточном крыле Карсакпайского синклинория на протяже
нии 16 км прослеживается подошва карсакпайскон серии, строго со
гласно налегающей на верхнюю унгуршатскую свиту аралбайской се
рии. Нормальный согласный контакт этих серий установлен также на 
левобережье р. Жаксы-Каинды в Северном Улутау.

Карсакпайская серия представляет собой зеленосланцевую спили- 
товую джеспилитоносную формацию, накопление которой происходило 
непосредственно вслед за базальто-альбитофиро-дацитовой (кератофи- 
ровой) формацией аралбайской серии в обстановке продолжавшегося 
интенсивного погружения геосинклинального прогиба. Со второй поло
вины времени накопления серии, ее верхних — шагырлинской и биит
ской— свит, намечается изменение условий осадконакопления, частич
но до наземных, с одновременным появлением кислых вулканитов и 
грубообломочных терригениых пород.

Средний протерозой

Среднепротерозойские толщи — вулканогенно-осадочные по первич
ной природе, с вулканитами преимущественно липаритового состава, 
метаморфизованные в фации зеленых сланцев, распространены в Юж
ном Улутау в пределах Майтюбмнского антиклинория. От более древ
них толщ Карсакпайского синклинория они отделены разрывами. 
В Мантюбннском ангиклинории развиты две серии докембрия — жий-



динская и майтюбинская. Ранее все эти толщи относились к единой 
майтюбинской серии (Зайцев, Филатова и др., 1965). Основанием к их 
разделению послужило установленное В. С. Милеевым, Л. И. Филато
вой и И. 3. Филиппович соотношение с гранитами жаункарского ком
плекса, которые прорывают жийдинскию серию и перекрываются май
тюбинской. Перед накоплением майтюбинской серии имел место дли
тельный перерыв, вывод на поверхность и размыв пород жийдинскон 
серии и гранитов. Вероятно, в этот перерыв происходило формирова
ние коры выветривания, признаки которой установлены на жаункар- 
ских гранитах, а продукты ее перемыва в базальных слоях майтюбин
ской серии.

Жийдинская серия начинает видимый разрез докембрия Майтю- 
бинского антиклинория. Она распространена в юго-западной части 
Южного Улутау в бассейне р. Жийде — правого притока р. Белеуты. 
Низы сложены часто переслаивающимися кварцево-серицитовыми, хло
ритовыми, эпидото-хлорито-альбитовыми и кварцитовыми сланцами, 
обычно бластопсаммитовой структуры, порфироидами по кристалло- 
кластическим туфам липаритового и липарито-дацитового состава, пор- 
фиритоидами по туфам базальтового состава, отдельные пласты обра
зованы мраморами и кварцитами. Эта часть серии выделена В. С. Ми
леевым и Л. И. Филатовой в к о с о б и н с к у ю  с в и т у ,  мощностью в 
3600 м. Выше по разрезу согласно залегает д юс е м  б а й с к а я  свит а ,  
впервые описанная в 1953 г. Н. А. Штрейсом и М. С. Марковым. Это 
однообразная толща порфироидов — метаморфизованных кристалло- 
кластических, реже литокластических туфов и лав липаритового соста
ва мощностью около 2000 м.

В вышележащей майтюбинской серии около половины разреза со
ставляют порфироиды, преимущественно первично туфовой природы. 
Их мощные толщи перемежаются с толщами осадочных пород, вклю
чающими конгломераты, кварциты, полевошпатовые и существенно 
кварцевые сланцы с реликтами обломочной структуры, железистые и 
графитовые сланцы и кварциты, также первично обломочные. Установ
лено шесть свит, разделенных перерывами и несогласиями (снизу — 
вверх): ж аун к а р с к а я  с в и т а  — порфироиды липаритового состава 
по кристаллокластическим, реже литокластическим туфам и лавам, ме- 
таморфизированные туфо-конгломераты с горизонтом бластопсаммито- 
вых кварцитов, графито-кварцитовых и серицито-кварцитовых сланцев 
в основании (1500 м): ж ил а н д ы с а й с к а я  с в и т а  — порфироиды, 
конгломераты, серицито-биотито-полевошпатовые сланцы, редкие пор- 
фиритоиды, кварциты и мраморы (3300 м); т у м у р з и  н е к а я  с в и 
т а  — бластопсаммитовые кварциты, графито-кварцитовые, серицито- 
вые, серицито-биотито-полевошпатовые и амфиболевые сланцы, порфи- 
ритоиды, редкие мраморы и железистые кварциты (1000 м); ко л ды 
ба й ш ок и н е к а я  с в и т а  — конгломераты, сернцито- (хлорито-поле
вошпатовые, серицито-хлорито-кварцсвые и кварцитовые сланцы, обыч
но бластопсаммитовые, филлиты, железистые кварциты и сланцы, 
частью с первично обломочной структурой, редкие мраморы (600 м); 
т а т п е н с к а я  с в и т а  — порфироиды, внизу редкие прослои кварци
тов— графитистых и слаборудных железистых, частью бластопсамми- 
товых (1000 м); к у м о л и н с к а я с в и т а  — внизу бластопсаммито
вые кварциты, серицито-кварцевые, карбонатно-хлорито-кварцевые, ам
фиболо-кварцевые сланцы и филлиты, частью графитовые, вверху поле- 
вошпато-кварцевые сланцы и порфироиды (1300—2000 м).

Обшая мощность серии составляет 9000 м, в связи с линзовид- 
ностью строения, выпадения из разреза отдельных свит за счет среза



ния несогласно залегающими толшами она реально измеряется 3000— 
5000 м.

Жийдинекая и майгюбинская серии, образованные в значительной 
мере порфироидами, отнесены с единой сложной порфироидной липа- 
ритовой формации. Общая тектоническая обстановка при ее накопле
нии, вероятно, отвечала завершающей стадии развития геосинклинали 
при общей тенденции к воздыманию. Это наиболее определенно выра
зилось во время накопления первичных пород майтюбинской серии, 
когда бассейновые условия неоднократно сменялись наземными конти
нентальными, эпохи вулканизма чередовались с эпохами относительно
го тектонического покоя, во время которых происходил перемыв терри- 
генного материала до мономинерального кварцевого. Нижние члены 
этой формации — кособинская свита жийдинской серии — присутствием 
в разрезе базальтовых и дацитовых вулканитов обнаруживают переход
ные черты между собственно порфироидной формацией и епилитово- 
кератофировым рядом формаций (аралбайская и карсакпайская се
рии). Этим намечаются связи в стратиграфической последовательности 
членов разреза докембрия Майтюбинского антиклинория с разрезом 
Карсакпайского синклинория — Улутауского антиклинория. Нормаль
ные соотношения между этими членами резреза возможны лишь в Се
нсорном Улутау.

Верхний протерозой

К нижней части верхнего протерозоя условно отнесена боздакская 
серия сложного состава, в которой сочетаются первично-терригенные 
породы, в том числе конгломераты, с основными и кислыми вулканита
ми (нижний? — средний рифей), а также кокчетавская серия кварци
тов (предположительно верхний рифей). Эти толщи характеризуются, 
как и нижележащие, региональным метаморфизмом в фации зеленых 
сланцев. Более высокие члены разреза докембрия Улутау представле
ны верхнерифейскими вулканогенными коксуйской и белеутинской се
риями и аналогами вендского комплекса — пестроцветными существен
но терригенными акбулакской и улутаускон сериями, породы которых 
практически лишены регионального метаморфизма.

Боздакская серия распространена в Южном Улутау на протяже
нии 200 км. Она выходит на восточном крыле Майтюбинского антикли
нория, где залегает на кумолинской свите, а также в пределах Карсак
пайского синклинория, располагаясь на разных свитах карсакпайской 
серии. Более высокое положение боздакской серии по сравнению с май
тюбинской и карсакпайской сериями подтверждается анализом состава 
гальки конгломератов боздакской серии (Филатова, Япаскурт, 1971). 
Новые сведения о соотношении этих серий послужили основанием для 
отказа от сопоставления боздакской серии с толщами восточного кры
ла Карсакпайского синклинория, проводимого ранее всеми исследова
телями (Зайцев, Филатова и др., 1965; Штрейс, 1960; Марков, 1962),

Боздакская серия включает, по О. В. Япаскурту (1971), три сви
ты. Нижняя — б е л к у д у к с к а я  с в и т а  состоит внизу из конгломера
тов, бластопсаммитовых серицито-кварцевых и серицито-полевошпато- 
кварцевых сланцев, образовавшихся за счет песчаников. Обломочные 
породы с юга на север замещаются порфиритоидами по шаровым ба
зальтовым лавам, роль которых постепенно увеличивается к широте 
пос. Карсакпай. Западнее пос. Карсакпай белкудукская свита была 
впервые описана II. А. Штрейсом (1960, 1963) и М. С. Марковым (1959, 
1962). Более высокие части свиты сложены бластспсаммитовыми слан



цами — кварцево-полевошпатовыми, серицито-кварцевыми, появляются 
тонкополосчатые слюдяно-кварцево-полевошпатовые сланцы вулкано
генно-осадочной природы, порфиритоиды базальтового состава, отдель
ные пласты мраморов; вверху отмечен горизонт железистых сланцев 
(мощность его — первые метры), частью с реликтовой обломочной 
структурой. Мощность белкудукской свиты 1200—1300 м. Следую
щ ая— к а р а с а й с к а я  с в и т а  в основании содержит конгломераты 
с галькой порфиритоидов, железистых кварцитов и других пород кар- 
сакпайской серии. Выше залегают бластопсаммитовые серицито-кварце
во-полевошпатовые сланцы, замещающие горизонты и пачки порфири
тоидов по базальтовым лавам. Мощность ее 600 м. Верхняя — на дыр-  
б а й с к а я  с в и т а  залегает несогласно как на карасайской, так и бел
кудукской свитах, состоит из мощных пачек доломитовых мраморов, 
разделяемых пачками филлитов и бластопсаммитовых серицито-кварце
вых сланцев; мощность ее 1000 м. Общая мощность боздакской серии 
около 3000 м.

Характерными чертами строения двух нижних свит боздакской се
рии— белкудукской и карасайской — является непостоянство разреза, 
резкие изменения состава и размеров обломочного материала конгло
мератов, зависимость состава гальки от характера непосредственно 
подстилающих пород. Вероятно, формирование названных свит проис
ходило в мелководных условиях при расчлененном рельефе в приле
гающих к бассейну участках суши. Белкудукская и карасайская свиты 
с известной долей условности рассматриваются как вулканогенная мо- 
лассоидная формация.

Верхняя часть серии — надырбайская свита, хотя в разрезе обычно 
сопровождает белкудукскую и карасайскую свиты, образовалась в 
иных условиях, является карбонатно-сланцевой формацией, осадкона- 
копление которой происходило в обстановке относительного тектониче
ского покоя, приближаясь в этом отношении к условиям формирова
ния кокчетавской серии3.

Кокчетавская кварцитовая серия известна в Южном Улутау, рас
пространена в бассейне рек Татпен и Сатан. Она представлена ушто-  
би не к о й  свит ой,  выделенной в 1963 г. В. М. Добрыниным, 
Ю. А. Зайцевым и Л. И. Филатовой. Эта свита имеет однородный и 
выдержанный по площади состав. В нижней части свиты преобладают 
серицито-хлорито-кварцевые сланцы с реликтовыми обломочными 
зернами кварца, в верхней — слоистые белые и светло-серые обломоч
ные, преимущественно мелкозернистые кварциты. Сланцы образовались 
за счет метаморфизма существенно кварцевых песчаников, местами 
насыщенных зернами обломочного циркона; кварциты представляют 
собой метаморфизованные кварцевые мономиктовые песчаники. Общая 
мощность уштобинской свиты составляет 1200 м.

Кокчетавская серия залегает несогласно на татпенской и жаункар- 
ской свитах майтюбинской серии. Несогласие устанавливается по пере
крытию кокчетавской серией разных свит майтюбинской. Кокчетавская 
серия не имеет прямых взаимоотношений с боздакской серией, для ко
торой предполагается более низкое стратиграфическое положение, по
скольку, по крайней мере белкудукская и карасайская свиты, тесно 
связанные с заведомо древними сериями, завершают гсосинклинальное 
развитие Улутау в раннем докембрии.

Для накопления мономинеральных хорошо отсортированных квар

а Не исключено, что территориально разобщенные кокчетавская серия (уштооип- 
ская свита) и надырбайская свита Улутау близки стратиграфически.



цевых песчаников, послуживших исходными породами для кварцитов 
кокчетавской серии, был необходим стабильный тектонический режим 
на обширной территории, обеспечивший длительный перемыв обломоч
ного материала. Вероятно, этот режим был близок платформенному, 
что ранее предполагалось для времени формирования собственно кок
четавской серии Кокчетавского массива Е. Д. Шлыгиным (1960, 1967).

Коксуйская серия верхнего рифея состоит из вулканитов липари- 
тового состава — туфов, игнимбритов, реже лав, горизонтов диабазо
вых порфиритов, туфов андезитового состава, туфоконгломератов и ту- 
фопесчаников. Она изучалась Л. И. Филатовой и Т. II. Херасковой.

Коксуйская серия распространена на западном крыле Майтюбин- 
ского антиклинория. Главное поле ее выходов находится на участке 
между горами Жалтау и р. Байконур; второй, меньший участок — юж
нее. в среднем течении р. Курайлы. От более древних серий Южного 
Улутау коксуйская серия отделена крупными разломами, вдоль которых 
внедрялись протяженные трещинные массивы верхнепротерозойских 
субщелочных гранитов актасского комплекса. Более высокое стратигра
фическое положение коксуйской серии по отношению к кокчетавской 
устанавливается по признаку отсутствия в ней регионального метамор
физма, а также по аналогии с разрезами докембрия Атасу-Моинтин- 
ского водораздела (Вознесенский, Зайцев, 1971). Коксуйская серия 
расчленяется на три свиты, разделенные перерывами и несогласиями, 
обшей мощностью 4500 м. В нижней — а к т  асе кой с в и т е ,  мощ
ностью 2500 м, развиты липаритовые порфиры— лавы, чередующиеся 
со спекшимися и кристаллокластическими туфами в пачках по 150— 
600 м, вверху разреза появляются андезито-дацитовые порфириты 
(150—200 м). Кислые вулканиты сопровождаются субвулканическими 
телами. В следующей — а к ш о к и н с к о й  с в и т е  четко стратифици
рованы пачки диабазовых порфиритов мощностью 300 и 100—250 му 
разделенные пачкой липаритовых порфиров, мощностью 300—500 м, а 
выше распространены туффиты, диабазы, андезитовые порфириты с ма
ломощными прослоями липаритовых вулканитов (150—300 м). Общая 
мощность свиты 1500 м. В верхней — л а к б а не к о й  с в и т е  внизу 
часто чередуются липаритовые порфиры, их туфы, туфобрекчни и туфо- 
конгломераты (250—300 м), а вверху обособлены флюидальные порфи
ры липаритового и трахилипарито-дацитового состава, отчасти туфы, 
туфобрекчии и туфолавы, мощностью 300—350 м. Вулканиты сопровож
даются жерловой фацией флюидальных порфиров и туфолав в виде 
тел, округлых или слегка удлиненных в плане, размером в первые сот
ни метров, которые прорывают акшокинскую свиту и низы лакбайской 
свиты.

Коксуйская серия рассматривается Ю. А. Зайцевым (1968) как на
земная краенокаменная порфировая формация, образование которой 
приурочено к началу нового цикла геосинклинального развития, после
довавшего за эпохой тектонического покоя (платформенные условия 
с накоплением кварцито-песчаниковой кокчетавской серии).

Белеутинская серия сложена вулканогенными породами преиму
щественного основного состава. Она распространена в Южном Улутау 
в среднем течении р. Белеуты, где находятся ее наиболее полные раз
резы. а также севернее вблизи нос. Карсакпай. В пределах первого 
участка белеутинская серия залегает па верхней— биитской свите кар- 
сакпайской серии; у лое. Карсакпай она перекрывает несогласно как 
карсакпайскую, так и боздакскую серии. Образование белеутинской 
серии происходило после значительного перерыва, что устанавливает
ся по присутствию в гальке ее базальных конгломератов пород разных



серий — майтюбинской, карсакпайскон. Соотношения белеутинской и 
коксуйской серий» распространенных в разных структурных зонах» не 
известны (см. табл.). Белеутннская серия разделяется на три свиты 
(Зайцев, Розанов, 1971),

Нижняя, а к к и и к с а й с к а я  с в и т а  имеет пестрый состав. В ее 
нижних частях находятся туфоконгломераты, туфы и лавы липарито- 
дацитового состава, иногда рассланцованные и превращенные в порфи
роиды, выше преобладают порфирнтоиды по лавам и туфам базальто
вого и андезитового состава, встречаются горизонты микрокварцитов, 
конгломератов, в верхах свиты присутствуют слоистые туфы дацитово- 
го и липарито-дацитового состава. Мощность свиты 1400 м.

Ш о л а к с к а я  с в и т а  сложена внизу порфиритоидами по андези
товым порфирнтам и их туфам, вверху — чередующимися в разрезе 
кристаллокластическими, пепловыми туфами и туффитамм дацитового 
и липарито-дацитового состава. Мощность шолакской свиты 1000 м.

Верхняя часть серии обособлена как а л т у а й т н у р и н с к а я с в и 
та.  Она залегает несогласно, имея в основании базальные валунные 
туфоконгломераты, сложена лавами и туфами базальтового и андези
тового состава, встречаются дацитовые туфолавы и пепловые туфы. 
Отдельные горизонты образуют мраморы и микрокварциты. Мощность 
свиты составляет 650 ж.

Общая мощность белеутинской серии измеряется 3000 ли Она пред
ставляет собой сложный вулканический комплекс с закономерной сме
ной базальтовых вулканитов через андезито-базальтовые разности к 
дацитам и липаритам в каждой из трех свит, Вверх по разрезу увели
чивается роль андезитовых вулканитов по отношению к базальтовым, 
что, очевидно, отражает общую эволюцию магматического очага. Фор
мирование вулканогенных толщ, по-видимому, происходило в активно 
развивавшемся прогибе, в водных условиях, хотя временами обстанов
ка осадконакопления была, вероятно, наземной, о чем свидетельствует 
появление среди туфов игнимбритов (в аккииксайскон свите).

•Стратиграфические аналоги белеутинской серии, вероятно, имеют
ся в Северном Улутау. Это жаксыкаиндинская свита диабазов, базаль
товых порфиритов и их туфов с подчиненными андезитовыми вулкани
тами, мощностью 2000 м, которая слагает видимый верх разреза до
кембрия на западном крыле Улутауского антиклинория.

Акбулакская серия сложена осадочными и вулканогенно-осадочны
ми породами. Она распространена в тех же участках, что и непосред
ственно ее подстилающая коксуйская — в широкой полосе между 
р. Байконур и горами Жалтау на восточном крыле Байконурского снн- 
клинория, где находятся наиболее полные разрезы серии. Ее базаль
ные горизонты сложены пестроцветными конгломератами, залегают на 
разных свитах коксуйской серии, содержат гальку субщелочиых грами- 
гоидов актасского комплекса.

Акбулакская серия Ю. А. Зайцевым и Т. Н. Херасковой (1971) рас
членяется на две свиты. Нижняя — к у м к у д у к с к а я  с в и т а  состоит 
из преобладающих в ее разрезе пестроцветных конгломератов (валун
ных и галечных), песчаников, отчасти туфогенных, пепловых туфов и 
туфоалевролитов. Мощность свиты около 1000 м. Верхняя — залегаю
щая несогласно ш п л е с а  йс к а я  с в и т а  сложена конгломератами в 
низах, кремнистыми туффитами, туфогенными алевролитами и диаба
зами вверху. Мощность ее около 450—500 м. Вероятные аналоги акбу- 
лакской серии находятся в Северном Улутау, где известны в двух 
участках. По р. Ащитасты распрстранены зелено-серые полимиктовые 
песчаники, кремнистые туффиты и диабазы, общей мощностью 400 м. 4

4 Заказ 140 49



В верховьях р. Кипшак развиты преимущественно осадочные и вулка
ногенно-осадочные толщи, общей мощностью 2000—2500 ли В низах 
они сложены андезито-базальтовыми и андезитовыми порфнрнтамн, 
кремнистыми туффитами (300—400 и/), в верхах — зелено-серыми по- 
лимиктовыми слюдистыми средне- и крупнозернистыми песчаниками.

Улутуская серия принадлежит к самым верхам докембрийского 
разреза. Она образована различными осадочными породами и тесно 
связана с нижнепалеозойскими толщами, выполняющими в Южном 
Улутау Байконурский синклинорий. Улутауская серия известна как в 
центральных частях Байконурского синклпнория, так и на его восточ
ном крыле, где несогласно залегает на акбулакской и коксуйской се
риях, а также на раннедокембрийской майтюбинской.

В центральных частях Байконурского сииклинория (Боровиков, 
1955; Книппер, 1963; Добрынин, Снгитова, 1962) установлена следую
щая последовательность свит (снизу вверх): курайлипская—"байко
нурская—* коктальская, из которых коктальская относится к кембрию 
(Зайцев, Филатова и др., 1965; Ергалиев, 1965; Зайцев, Королев, Фи
латова, 1966). Основание улутауской серин здесь не известно. По дан
ным Ю. А. Зайцева и Т. И. Херасковой (1971), байконурская свита на 
восточном крыле Байконурского сииклинория сокращается в мощности, 
подстилается бозингенской свитой серых и бурых доломитов. Бозин- 
генская свита залегает на выделенной Ю. А. Зайцевым, В. М. Добры
ниным и Л. И. Филатовой сатанскон свите (нижние «тиллиты»). кото
рая на участке между реками Сатан и Татпен несогласно перекрывает 
жалтаускую свиту4. Таким образом, па восточном крыле Байконурско
го сииклинория устанавливается последовательность свит (снизу — 
вверх): жалтауская—- сатанская—*бозипгенская. В отдельных частях 
восточного крыла сииклинория на разных свитах улутауской серии 
трансгрессивно лежит маломощная здесь байконурская свита или же 
коктальская свита кембрия.

В центральных частях Байконурского сииклинория и на его восточ
ном крыле под тиллитоподобными конгломератами байконурской сви
ты располагаются разные свиты: на западе — курайлинская, на восто
ке— бозипгенская. При этом курайлниской свите в восточных разре
зах отвечают бозннгенская свита и верхняя часть сатанской.

Ж а л т а у с к а я  с в и т а  залегает на разных толщах коксунской 
и майтюбинской серий, имея относительно выдержанное строение по 
площади; изменяется лишь полнота ее разреза за счет размывов перед 
накоплением последующих поздиедокембрийских свит. Жалтауская 
свита сложена в низах кварцевыми грубозернистыми песчаниками, 
гравелитами, сменяющимися по разрезу углисто-глинистыми и углисто
кремнистыми сланцами, заключающими прослои алюмофосфатов 
(нижний фосфатный горизонт Улутау). Верхняя часть разреза образо
вана углистыми филлитами, редкими прослоями известняков, кварце
вых песчаников, в кровле находится маркирующий горизонт окремне- 
лых оолитовых известняков. Мощность жалтауской свиты до 520 ли 
В жалтауской свите на правобережье р. Курайлы, к югу от горы Ба- 
еалтуайт установлены мнкрофитолиты Osagia concrescentia Z. Z h u r- 4

4 Выделена А. Л. Кштпером; Ю. А. Зайцевым именовалась басалтуайтской 
(Зайцев, Королев, Филатова, 1966). Жалтауской свите в стратиграфической схеме 
Л. И. Боровикова (1955) отвечают низы булантииской свиты. Большая верхняя часть 
булантниской спиты Л. И. Боровикова (1955) и А. Л. Книппера (1963) соответствует, 
как это установлено в последнее время В. М. Добрыниным, Ю. А. Зайцевым и 
Т. Н. Херасковой (1971), коктальекой свите кембрия н низам ордовика.



и Vesicularites lobalus Rei t l . ,  характерные для юдомского комплекса 
Сибирской платформы (заключение Б. Ш. Клингер).

С а т а н  с к а я  с в и т а  распространена в узкой полосе выходов 
вдоль восточного крыла Байконурского сииклинорня. В низах она 
сложена конгломератами, филлитами, «тнллитоподобнымн» конгломе
ратами, состоящими из алевролиговой массы и рассеянных гальки, ва
лунов и глыб, часто довольно плохо окатанных; встречаются маломощ
ные горизонты осадочных железных руд. Верхняя часть свиты состоит 
из пестроцветиых песчаников, алевролитов, заключающих прослои туф- 
фитов и туфов, сменяется вверх по стратиграфическому разрезу соглас
но залегающей бозингеиской свитой. Стратиграфическое положение 
еатанскоп свиты устанавливается по присутствию в ее конгломератах 
гальки пород коксуйской серии и жалтауской свиты, а также по непо
средственному перекрытию последней в окрестностях гор Басалтуайт 
п Колдыбайшокы. Максимальная мощность свиты 700 Л1.

Б о з и  иге  н е к а я  с в и т а  состоит из слоистых и массивных, се
рых и бурых доломитов, переслаивающихся в низах с карбонатными 
песчаниками и аргиллитами. Она известна лишь в низовьях и в вер
ховьях сая Бозинген. Положение под байконурской свитой тиллитопо- 
добных конгломератов позволяет сопоставить бозингенские слоистые 
доломиты н пачку ленточных известняков, находящуюся в верхах ку- 
райлинской свиты в центральных частях Байконурского сииклинорня. 
Мощность бозингеиской свиты 75—100 м. ■>

К у р а й л и и с к а я с в и т а  распространена в центральных частях 
Байконурского сииклинорня в долинах рек Курайлы и Карасире. Она 
сложена переслаивающимися пестроцветнымн песчаниками, алевроли
тами — внизу, красноцветными и пестроцветнымн мелкозернистыми 
песчаниками, алевролитами и ленточными тонкослоистыми известияка- 
мн— вверху. Основание свиты не обнажено. Наиболее низкие ее гори
зонты известны по р. Курайлы, где под зелено-серыми песчаниками на
ходится пачка темпо-серых углисто-кремнистых сланцев мощностью 
20 м. Общая мощность курайлинской свиты 370 м.

Б а й к о н у р с к а я  с в и т а  тиллитоподобиых конгломератов сло
жена крупногалечнымп и валунными несортированными конгломерата
ми, для которых укоренилось наименование «тиллитоподобиых». Эти 
конгломераты состоят из грязно-зеленой алевритовой и мелкой псам
митовой, обычно неслонстой массы, в которую погружены гальки раз
личной размерности, валуны, глыбы. Обломки чаще всего представле
ны доломитами типа бозингенских, окремнелыми оолитовыми известня
ками и кварцевыми гравелитами жалтауской свиты; имеются и другие 
породы — кремнистые туффиты, граниты, гранито-гнеисы, липаритовые 
порфиры, миндалекаменные и диабазовые порфирпты. В восточных со
кращенных разрезах байконурская свита сложена слоистыми сгружен
ными конгломератами.

В центральных частях Байконурского синклинория она залегает на 
курайлинской свите без видимого несогласия. На восточном крыле 
сииклинорня она ложится на бозингенскую свиту, имея отчетливые 
признаки размыва, к северу от р. Байконур байконурская свита не
согласно залегает на жалтауской свите. Вкрест простирания Байконур
ского сииклинорня резко меняется ее мощность от 300—400 м в цен
тральных частях синклинория до 60—70 м на его восточном крыле. На 
значительных площадях байконурская свита целиком выпадает из раз
реза, и вышележащая коктальская свита кембрия трансгрессивно ло
жится на различные более древние толщи. Из гальки бурых доломитов 
Б. Ш. Клингер определены микрофитолмты Osagia concrescentia



Z. Zhur . ,  характерные для юдомского комплекса Сибирской плат
формы,

Ю. Л, Зайцев рассматривает улутаускую серию в качестве спараг- 
митивой формации, связанной с начальными этапами развития поздне- 
байкальской — каледонской миогеосинклинали запада Центрального 
Казахстана н Срединного Тянь-Шаня (Зайцев, Хераскова, 1971).

Разрез докембрия Улутау имеет существенное значение для раз
работки общей схемы расчленения докембрия Центрального Казах
стана.

*
*

Бектурганская серия—самая древняя в докембрии Улутау, в зна
чительной мере сложенная кристаллическими сланцами, составляет ин
тервал разреза, который удается опознать в разных районах Казахста
на. По данным Л. И. Филатовой (1970), сходные толщи имеются в 
основании древнейших толщ на северо-востоке Центрального Казахста
на в Ишке-Ольмесском и Ерементау-Ниязком антпклннориях (шннга- 
ревская н ошагандинская — бывшая амфиболитовая — свиты), фраг
менты их опознаются в Южном Казахстане в Чу-Илийских горах 
(каракамыская и жингельдинская свиты А. А. Недовизина, С. Г. Ток- 
мачевой) и в юго-западных предгорьях Кендыктаса (сарыбулакская 
свита Л. Н. Бельковой и В. Н. Огнева). Разрез бектургаископ серии 
Улутау является наиболее мощным, максимально полно освещающим 
строение древнейших толщ Центрального Казахстана. В комплексе 
древнейших образований докембрия бектурганская серия является 
стратиграфически самостоятельной единицей, существует наряду с зе- 
рендпнекой серией кристаллических сланцев, литологическн существен
но мной, обладающей большим региональным метаморфизмом (грапу- 
литовая? фация). Стратиграфическая самостоятельность этих двух 
серий подтверждается сохранением облика каждой из них в районе 
наибольшего территориального сближения их выходов в восточной 
части Кокчегавского массива и Ишкеольмесского антиклииорня.

Средние части разреза докембрия Улутау — аралбайская, карсак- 
панская серии — Улутауского антиклииорня и Карсакпайского синкли- 
нория (условный нижний протерозой), также жийдинская, майтюбин- 
ская серин Мантюбииского антиклииорня (средний протерозой) обра
зуют мощный разрез (соответственно II тыс. я  и 12—15 тыс. м). Их 
аналоги известны в других районах Центрального Казахстана, но пред
ставлены чрезвычайно фрагментарно, вне связи между собой и с более 
древними толщами (кууспекская и иманбурлукская свиты Кокчетав- 
ского массива, порфироидно-слаицевые толщи Сарысу-Теннзского во
дораздела. зеленосламцевые джеспилитоносные толщи Восточной Бет- 
пак-Далы и Чиигнз-Тарбагатайского антиклииорня). Стратиграфиче
ская последовательность для этих толщ может реконструироваться 
лишь в привязке к опорному для этих комплексов разрезу Улутау.

Боздакская серия, перекрывающая как толщи Майтюбинекого ан- 
гиклпнория, так и Карсакпайского синклинорня, характеризует следую
щий интервал разреза сводной стратиграфической схемы докембрия 
Центрального Казахстана. Улутау является для этой серии почти един
ственным местом распространения в Центральном Казахстане (кроме 
того, она известна лишь в ближайших к Улутау выходах на Сарысу- 
Тенпзском водоразделе в приделах уроч. Копсемсит). Значение этой 
части улутауского разреза еще более увеличивается в связи с тем, что



аналоги боздакской серии, возможно, имеются в Терскейской зоне Се
верного Тянь-Шаня в виде сарыбулакской серии (Зайцев, Королев, 
Филатова, 1966). Сопоставление боздакской и сарыбулакской серий, 
из которых последняя имеет определенную возрастную привязку по 
строматолитам, имеет большое значение для разработки общей схемы 
стратиграфии докембрия Центрального Казахстана.

Опознанная в Улутау как аналог кокчетавских кварцитов ушто- 
бипская свита, наряду с данными о широком распространении кварци
товых толщ на северо-востоке Центрального Казахстана (Р. А. Бору- 
каев, Р. М. Антонюк, Л. И. Филатова), подчеркивает значение этого 
стратиграфического уровня, дает основание выделять толщи кварци
тов в ранге серии (кокчетавская серия).

Разрез верхнедокембрийских толщ Улутау подобен разрезам дру
гих регионов, принадлежащих к единой структурно-фациальной зоне 
вместе с Чаткало-Нарынской зоной Тянь-Шаня, Большим Каратау, 
Ишимской Лукой и югом Кокчетавского массива. Это помогает разра
ботке общей стратиграфической схемы позднего докембрия перечис
ленных регионов. При этом толщи вендского комплекса Улутау (акбу- 
лакская серия) имеют разрез переходного типа между тяиьшаньским, 
исключительно терригенным и ишимско-кокчетавским — вулканоген
ным разрезами. Поскольку принадлежность перечисленных регионов к 
единой структурно-фациальной зоне сохраняется и для кембрия, раз
резы последнего также весьма близки и легко сопоставляются между 
собой. При этом позднедокембрийские комплексы запада Центрально
го Казахстана получают верхнее ограничение в виде терригенно-карбо- 
натных толщ и толщ углисто-кремнистых ванадиеносиых и фосфорито
носных сланцев, так как в последнее время в Малом Каратау доказа
на принадлежность низов этих толщ к нижнему кембрию (Келлер, По
кровская, 1965; Ергалиев, Покровская, в настоящем сборнике).



II. А. БОГАТЫРЕВА, Ю. А. ЗАЙЦЕВ, С. И. ЗЫКОВ, Л. А. КРАСНОБАЕВ,
II. И СТУПНИКОВА, М. В. ТРАЯНОВА, Л. И. ФИЛАТОВА, И. 3. ФИЛИППОВИЧ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОГЕОХРОНОЛ(ЭТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ЮЖНОГО УЛУТАУ

В последние годы для докембрийских образований Центрального 
Казахстана получены радиогеохронологические определения по 70 про
бам альфа-свинцовым методом (А. А. Краснобаев) и 15 пробам свинцо
во-изотопным методом (С. И. Зыков, Н. И. Ступникова, Е. В. Бибико
ва). В Южном Улутау определялся возраст стратифицированных мета
морфических пород альфа-свинцовым методом (18 проб), гранитов, 
граннто-гнейсов и гнейсов — 21 проба альфа-свинцовым методам и 
9 проб свинцово-изотопным (Зайрцев, Зыков и др., 1968).

Стратифицированные толщи докем>брия в Южном Улутау, по дан
ным Ю. А. Зайцева, Л. И, Филатовой и др.1, образуют одиннадцать се
рий. Снизу вверх по разрезу выделены: бектурганская серия кристалли
ческих сланцев (4000 .и); аралбайская серия, предстаиляющая собой 
метаморфизованную базальто-альбитофиро-дацнтовую (кератофнро- 
вую) сланцевую формацию (6800 м)\ карсакпайская серия—железо
рудная зеленосланцевая спилитовая формация (4000 м); жийдинская и 
майтюбинская серии (соответственно 5800 м и 9000 м), принадлежащие 
липаритовой порфироидной формации: боздакская серия (около 
3000 м), в большей нижней части представляющая собой вулканогенную 
малоссондную, а вверху — сланцево-карбонатную формации; кокчетав- 
ская серия, известная в Улутау фрагментарно в объеме 1200 м, принад
лежащая платформенной кварцито-песчаниковой формации; коксуйская 
серия — наземная порфировая формация (4500 м); белеутииская се
рия— липарито-андезито-базальтовая формация (3000 л/); акбулакская 
серия — базальная вулканогенно-терр1Игеннан формация (1400 л<) и 
улутауская серия, включающая терригенно-кремнистую фосфатоносную 
формацию внизу (500 м) и спарагмитовую формацию с двумя уровня
ми тиллитоподобных конгломератов (до 1700 м) выше но разрезу.

Большая часть разреза (по кокчетавскую серию включительно) сло
жена метаморфизованньши породами, испытавшими региональный ме
таморфизм, частью в амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фациях 
(бектурганская серия), но главным образом в фации зеленых сланцев 
(от лралбайской по кокчетавскую серию). Верхние серии, начиная с 
коксунекой, практически не метаморфизованы. *

' См. статью Ю. А. Зайцева и Л. И. Филатовой в настоящем сборнике.



Породы бектурганской и отчасти аралбайской серий кроме регио
нального метаморфизма испытали более позднюю фельдшпатизацпю 
(плагиоклазовый порфирообластез), вероятно связанную с формирова
нием плагиограннто-гнейсов. Гранитизации, приводящей к замещению 
региона л ьно-метаморфизованных толщ калишпатовыми гнейсами (до 
гранито-гнейсов), подвержены жийдииская и майтюбинская серии. 
Стратифицированные толщи докембрия несут также наложенный кон
тактовый метаморфизм в связи с разновозрастными интрузиями, в том 
числе палеозойскими.

«В докембрии Южного Улутау толщи от бектурганской серии но кар* 
сакпайскую серию включительно выделены в нижний протерозой. При 
этом допускается, что бектурганская серия кристаллических сланцев 
может быть архейской. Жийдииская и майтюбинская серии отнесены к 
среднему протерозою, для боздакской серии не исключен позднепроге- 
розойокий (рифейский) возраст. Кокчетавская, коксуйская н белеутии- 
ская серии считаются принадлежащими верхнему рифею, а самые верх
ние — акбулакская и улутауекая — серии рассматриваются как аналоги 
вендского комплекса.

Возрастное расчленение проведено, главным образом, по общим 
историко-геологическим данным. Для самого верха разреза — аналогов 
вендского комплекса — имеются немногочисленные пока находки орга
нических остатков (онколиты и катаграфии в улутауской серии). Толщи 
этого интервала разреза сопоставлены с разрезами докембрия других* 
районов, где органические остатки встречаются чаще и представлены 
строматолитами, возрастная привязка которых в настоящее время более 
определенна (акбулакская серия — аналог «малокаройской серии Север
ного Тянь-Шаня). Возраст этих толщ подтверждается также их залега
нием непосредственно ниже кембрия.

В докембрии Улутау имеются два комплекса гнейсов (Филатова, 
Филиппович, 1969): плагиогранито-гнейсы, связанные с бектурганской и 
отчасти аралбайской сериями, и калишпатовые гранито-гнейсы, гранити- 
зирующие жийдинскую и майтюбинскую серии. И. 3. Филиппович выде
лены также жауикарский комплекс гранитов, прорывающий жнйдин- 
скую серию и перекрываемый майтюбинокой серией, карсакпайский 
комплекс сиенитов, рвущий жийдинскую серию и не имеющий установ
ленной верхней границы, актасский комплекс гранитов, прорывающих 
коксуйскую серию и известных в гальке конгломератов акбулакской 
серии. Жаункарские граниты и гранито-гнейсы считаются, по геологиче
ским данным, средиепротерозойскими, актасский комплекс — позднери- 
фейским. Из более молодых интрузивных образований в Южном Улу
тау распространены гранитоиды — аналоги позднеордовикского крыкку- 
дунекого комплекса.

Как уже упоминалось выше, для стратифицированных толщ, интру
зивных и гнейсовых комплексов Южного Улутау имеется ряд возраст
ных определений альфа-свинцовым и свинцово-изотопным методами 
(табл. 1, 2).

Прежде чем перейти к оценке имеющихся возрастных данных, уме
стно сделать несколько замечаний, касающихся характеристики анали
зировавшихся цирконов в связи с интерпретацией цифр возраста, полу
ченных альфа-свинцовым методом.

Как известно, в основу альфа-свинцового метода определения воз
раста положено предположение об отсутствии в цирконах перадиоген- 
ного свинца, который по крнсталлохимическим свойствам не может вхо
дить в решетку этого минерала. Однако фактические результаты часто 
опровергают это. Масс-спектрометрические анализы дают иногда до
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Радиогеологический возраст пород из сгратифицирозанных толщ докембрия Южного Улугау (альфа-:вин'довый метод,
определения А. А. Краснобаева)

Лг? пробы Серия Название по|х>ды, место взятия пробы Отношение циркона к породе, его измененность а
мг/час

РЬ-1<Гв
г/г

Возраст 
в млн. лет

1202 Улутауская Бласгопсаммиговые кварциты из основа
ния жалтауской свиты; ю.-з. горы Колды- 
байшоко

Обломочный, неоднородный, окатанный 
в разной степени; частично изменен

190 107 1 220±100

100 Белеутинская Порфироид аккииксайской свиты; 
правый приток р. Белеуты

Идиоморфный, сингенетичный, однород
ный, не изменен

95 36 860 ±80

200 » » Порфироид аккииксайской свиты; 
правый берег р. Аккиик-сай

То же 55 19 790±80

200 » То же » 3 52 17 750±70

3112 Кокчетавская Бластопсаммиговый серицито-кварцитовый 
сланец уштобинской свиты; район горы 
Караси ре

Обломочный идеально окатанный, разно
родный по окраске и удлинению, частично 
слабо изменен

125 71 1 240± 100

7 Боздакская Порфироид белкудукской свиты; 
район зим. Сеит

Однородный, идиоморфный, новообразо
ванный (?), не изменен

116 28 570±60

8 » » Порфироид белкудукской свиты; 
район зим. Сеит

Однородный, идиоморфный, новообразо
ванный (?), не изменен

157 40 605 ±60

9332 Майтюбинская Бластопсаммиговый серицито-кварцевый 
сланец из основания тумурзинской свиты; 
южнее горы Кант-Тюбе

Идиоморфный, новообразованный, единич
ные зерна окатанного, не изменен

100 29 670±70

3109 » » Порфироид жаункарскон свиты; с.-в. го
ры Колдыбайшокы

Сингенетичный, идиоморфный, изменен 93 41 950±80

9181 » » Бластопсаммиговый кварцит из основания 
жаункарекой свиты; с.-в, горы Колдыбай
шокы

Разнородный, обломочный, окатанный, 
полуокатанный, частично изменен

135 85 1 360+120



1
3080 Майтюбинская Гненсо-роговик по порфироиду жаункар- 

ской свиты из контакта позднеордовикских 
массивов; верховья р. Дюсембай, правобе
режье

Однородный, идиоморфный, деформиро
ванный, новообразованный, не изменен

240 49 480+50

300 Жийдинская Порфироид кособинской свиты; р. Жий- 
де

Идиоморфный, однородный, сингенетич- 
ный, изменен

125 63 1 215+100

9473 » » Бластопсаммитовый кварцевый сланец ко- 
собинской свиты; р. Жийде

Обломочный, идеально окатанный, с при
месью (5%) идиоморфных новообразован
ных, частично изменен

138 84 1 330+100

9476 » Бластопсаммитовый серицито-кварциговый 
сланец кособинской свиты; р. Жийде

Обломочный, окатанный, сильно изменен 158 73 1 030+80

9 Карсакпайская Порфироид бнитской свиты; правый бе
рег р. Дюсембай

Однородный, новообразованный (?), час
тично изменен

92 26 625±60

6544а Аралбайская Бластопсаммитовый серицито-альбито
кварцевый сланец в верхней пачке унгур- 
шатской свиты, метаморфизованный туффит, 
р. Дюсембай

Разнородный по форме за счет растворе
ния, частью идиоморфный, частично изме
нен

187 62 760+80

5208/1 » » Гнейсовидный порфироид верхней пачки 
кужарминской свиты; р. Керегетас-сай

Однородный, идиоморфный, сингенетич- 
ный, иногда округлый, растворенный, час
тично изменен

113 46 910+90

5208/2 » » Гнейсовидный слюдяно-альбитовый сла
нец верхней пачки кужарминской свиты, 
метаморфизованный туффит; р. Керегетас- 
сай

Гнейсовидный слюдяно-альбитовый сла
нец верхней пачки кужарминской свиты— 
метаморфизованный туффит; р. Торетам- 
сай

Разнородный, идиоморфный и субидио- 
морфный, частично изменен

ПО 60 1220+150

6536 » Разнородный, идиоморфный (сингенетич- 
ный и частью новообразованный), обломоч
ный, частично изменен

143 50 800+80



слоо
Возраст цирконов и монацитов из гранитоидов и гранито-гнейсов Южного Улутау (альфа-свинцовый метод, определения А. А. Краснобаева)

N*
обр.

Комп
лекс Минерал, массив, название породы Изменснность циркона а

м г/ча с
РЬЮ0"°

г / г
Возраст в млн. 

лет

3074 Циркон. Сарысайский массив, крупнозерни
стый разгнейсованный гранит

Частично изменен 145 70 1 100±100

2308 То же » » 175 91 1 160±90

1366а Не изменен 198 104 1 130±100

1061
в
Sх
g .

» » Частично изменен 250 68 620±50

112ш X
X>»то
£

Монацит. Жаункарский массив, крупнозер
нистый разгнейсованный гранит

» » 1720 1200 1 350±120

232ш То же » » 1870 1100 1 150±Ю0

287 Циркон. Жаункарский массив Сильно изменен 340 85 575±50

3036/33 Циркон. Яконмодинский массив, микрокли- 
но-альбитовый гранито-гнейс

Сингенетичный процессу гранитизации, 
изменен

268 117 990±  ЮО

3036/и

гн
ей

со
в

То же Сингенетичный процессу гранитизации, 
сильно изменен

310 110 860±80



2275

СО

Циркон. Южно-Сарысайскин массив, Орто- 
клазо-альбитовый гранито-гнейс

Сингенетичный процессу гранитизации, 
не изменен

60 25 930+90

3122
а.
U

Циркон. Насымбайский массив, микроклино- 
альбитовый гранито-гнейс

То же 168 80 1060±100

288ш Монацит. Контауский массив, микроклино- 
альбитовый гранито-гнейс

1430 675 940±100

249ш Циркон. Карсакпайский массив, щелочной 
сиенит

Слабые механические нарушения 58 16 265±60

И -а »Х
S
жу

Циркон. Актасский массив, гастингситовый 
граносиенит

Не изменен 90 23 580 ±60

3060/10
О
со
ь
«

То же » 86 22 600±60

3061/1
со

»  » » 61 15 570±60

1203 Циркон. Зоны флюоритизации южнее свх. 
«Пионер», флюоритизированный гранито-rnevic

Сильно изменен 490 138 640 ±60

3076/34 Циркон. Зона микроклинизации, мнкрокли- 
низированный гранито-гнейс

Новообразованный 360 60 390 ±40

Д-02 Циркон. Курайлинский массив, биотито-ро- 
говообманковый гранодиорит

Не изменен 140 26
1

450+40



95% свинца нерадиогенного происхождения. Такое расхождение теоре
тических и практических данных может быть вызвано только присутст
вием посторонних примесей (полевого шпата, пирита и др.) в исследуе
мых пробах. Следовательно, достоверность возрастных определений во 
многом зависит от качества анализируемого материала. Добиться пол
ной очистки проб, используемых при урано-свинцово-торневом методе 
невозможно, поскольку требуется не менее 3 — 5 г вещества. Для альфа- 
свинцового метода достаточно 100 мг циркона, а такое количество мо
жет быть легко выделено в достаточно чистом виде. При соблюдении 
всех предосторожностей данные альфа-свинцового метода находятся в 
хорошем согласии с данными других методов (рис. 1), даже для относи
тельно молодых образований (Armstrong, 1966).

Вторая особенность возрастных определений альфа-свинцовым ме
тодом заключается в интерпретации получаемых данных. Хотя циркон и 
является одним из наиболее устойчивых минералов, он не может не реа
гировать на изменение физико-химических условий существования. 
Дробление, перекристаллизация или растворение приводят к изменению 
цирконов, вызывают замещение одной генерации другой, более устойчи
вой в новых условиях. Оценить степень нарушения равновесия 
U-bTh—РЬ невозможно, но сам факт этого нарушения, происходящего 
с изменением минералогических особенностей циркона, установить не 
сложно. По сути дела, это определяет подход к интерпретации данных 
альфа-свинцового метода так же, как и к данным калий-аргонового ме
тода. Разница лишь в том, что в последнем случае почти все изменения 
идут с потерей аргона («омолаживание» возраста), а для цирконов — 
вероятна не только потеря свинца, что наиболее часто происходит, а 
также потеря урана или тория, но и привнос любого из этих элементов.

Обратимся к некоторым примерам, полученным при изучении цир
конов Южного Улутау.

Если грани кристаллов имеют четкие границы, гладкие или ослож
нены фигурами роста, то можно говорить об отсутствии процессов раст
ворения цирконов, то есть о «закрытой» системе РЬ — а (эквивалентно 
РЬ — U +  ТЬ). При наличии фигур растворения (рис. 2,1 — 3) возникает 
вероятность получения искаженного значения абсолютного возраста. Д а
лее, наблюдения должны обязательно сопровождаться изучением внут- 
ренней структуры кристаллов. Это дает возможность установить присут
ствие кристаллов с вторичными изменениями, которые захватывают в 
первую очередь любые нарушения однородности в кристалле: околотре- 
щинные части, зональные участки, места скопления включений. Измене
ния могут начинаться как с периферии," так и с центра кристаллов. На 
микрофотографиях (рис. 2,4—11) приведены некоторые примеры частич
но измененных кристаллов. Поскольку рассматриваемые изменения пред-

К-Аг, Rb-Si

Рис. 1. Сравнение возрастных данных, полученных 
разными методами для гранптоидов Невады, Юта и 
Калифорнии (Armstrong, I9f>6). Цена деления вер

тикального масштаба — 5 определений



Рис. 3. Морфологические особенности цирконов (по А. А. Краснобаеву) из 
пород аралбайской (проба 6536), карсакпайской (проба 9), майтюбинской 
(проба 3080), боздакской (проба 7). белеутинской (пробы 100, 200) серий, 
жаункарского комплекса гранитоидов (пробы 2308, 1366а) и гранито-гней- 
сов (пробы 3036/33, 2275, 1203). Порядковые номера соответствуют про
бам: 18, 19, 20 — 6536; 21, 22, 23, 24 — 3080; 25 — 7; 26, 2 7 -  9; 28, 29 — 
2308; 30— 1366а; 31— 3036/33; 32, 33 — 2275; 34— 1203; 35— 100; 30 — 
200. Увеличение 300—400 раз, для № 18, 30 — в 70 раз. Объяснение см.

в тексте

Зак. 140, стр. 60



Рис. 2. Морфологические особенности цирконов (по А. А. Краснобаеву) 
из пород аралбайской (пробы 6544а, 5258/4, 5208/1), жийдинской (пробы 
300, 9473, 9476), майтюбинской (проба 3109) серий и жаункарского комп
лекса гранитоидов (проба 287). Порядковые номера соответствуют пробам: 
1 ,3  — 6544а; 2 — 5258/4; 4, 5, 6 — 300; 7 , 8 , 9  — 3109; 10, 11— 287; 12 — 
5208/1; 13, 14, 15 — 9476; 16, 17 — 9473. Увеличение 300—400 раз. Объясне

ние в тексте



ставляют по существу появление новой генерации циркона, частично 
«использующей» для этого ранее существовавшие кристаллы, постольку 
и возраст такой «суммарной» пробы'будет усредненным (промежуточным 
между возрастами обеих генераций циркона). Иногда удается разде
лить такие генерации циркона в одной про<бе и получить два значения 
возраста, соответствующие времени кристаллизации циркона и времени 
его перекристаллизации. Так, например, первая генерация циркона из 
гнейсов Мурзинского комплекса Урала имеет возраст 1 млрд, лет, а 
вторая — 300 млн. лет. В гранито-гнейсах Готтхарского массива подоб
ные генерации циркона имеют возраст соответственно 305 и 210 млн. 
лет (Griinenfelder, 1963). Поскольку при работах на материалах Улу- 
тау таких сортировок циркона не производилось, возрастные значения 
для проб с измененным цирконом следует считать верхним возрастным 
пределом.

Данные по определению радиологического возраста приводятся в 
последовательности от древних геологических образований докембрия 
к более молодым.

Метаморфические породы из толщ, залегающих ниже кварцитов 
кокчетазской серии, охарактеризованы 14 определениями альфа-свинцо- 
(вы/м методом. Большинство определений дали цифры в 850— 1250 млн. 
лет.

Цирконы, исследованные из пород метаморфических толщ, имеют 
определенный облик и особенности строения (см. табл. 1,2). В порфи
роидах они относительно однородны, идиоморфны. В метаморфических 
породах первично терригенной природы цирконы представлены обломоч
ными зернами, обычно присутствующими в нескольких разновидностях 
даже в одной пробе. В некоторых из них вместе с обломочными цирко
нами отмечены идиоморфные кристаллы цирконов, близкие присутст
вующим в порфироидах. Все перечисленные цирконы характеризуются 
изменениями, проявленными в разной степени. В цирконах устанавлива
ются участки разрушения и помутнения (псевдоядра), трещинки, струк
туры растворения. Кроме того, в некоторых пробах присутствует чистый 
неизмененный идиоморфный циркон, несомненно значительно более 
поздний.

Какой-либо упорядоченности цифр возраста но стратиграфическому 
разрезу не устанавливается, даже если сравнивать результаты опреде
лений из близких по генезису пород (например, порфироидов).

Для цирконов порфироидов (пробы 3109, 300, 5208/1), принадлежа
щим различным сериям, получены возрастные значения в 910— 1215 
млн. лет. Однако ни одно из этих значений не может считаться временем 
образования циркона, поскольку во всех пробах кристаллы изменены 
(см. рис. 2, 4 — 9, 12). Особенно это характерно для пробы 5208/1, где 
помимо измененных цирконов встречаются округлые зерна с типичными 
формами растворения. На основании этих данных можно полагать, что 
полученные возрастные значения соответствуют времени преобразова
ния циркона, то есть отражают этап регионального метаморфизма.

Обломочные цирконы, хотя в отдельных пробах и дают самые боль
шие цифры (1330 ±  100 млн. лет в жийдииской серии, 1360±120 млн. 
лет в майтюбинской серии), но большей частью они имеют значения, 
близкие к цифрам цирконов порфироидов, а иногда меньше последних. 
В этом отношении показательны две пробы циркона: № 300 (ом. рис. 2, 
4 — 6) из порфироидов кособинской свиты и № 9476 (см. рис. 2, 13 —
15) из бластопсаммитовых серицито-кварцитовых сланцев той же свиты, 
но залегающих нЛже по разрезу. Для цирконов из последней пробы по
лучено меньшее значение возраста. Цирконы пробы № 9476 с меньшим



значением возраста, хотя и более древние по геологическим данным, 
изменены в большей степени (или даже испытали новый рост) по срав
нению с цирконом пробы № 300. Менее измененный циркон пробы 9475 
(см. рис. 2,16— 17), взятый из бластопсашгитовых сланцев, по страти
графическому положению близких сланцам пробы 9476, имеет цифру 
возраста большую, чем у порфироидов.

Меньшие цифры также получены при определении возраста мета
морфических пород, в которых отмечено появление новообразованного 
чистого циркона (проба 6536, возраста 800 млн. лет; пробы № 9332, 
3080, возраст — от 480 до 670 млн. лет).

В пробе 6536 (рис. 3, 18 — 20) циркон поздней генерации присутст
вует совместно с типичным округлым окатанным цирконом осадочных 
пород. Новообразованный циркон идиоморфный, зональный. Цирконы 
пробы 3080 (см. рис. 3,21—24) характеризуются явными признаками 
перекристаллизации. У одних кристаллов трещиноватые (с включения
ми) ядра обрастают прозрачной чистой оболочкой (21—22) другие со
держат цепочки включений, фиксирующих залеченную трещинку (23) 
или же выделяются наличием нескольких головок с одного конца кри
сталла (24), что связано обычно с повторным ростом по обломочным 
зернам.

На породы, из которых взяты пробы 9332 и 3080, геологически уста
навливается влияние гранитоидов — аналогов крыккудукского комплек
са. Проба ,№ 3080 взята вблизи контакта с Майтюбннским диоритовым 
.массивом. Участок, где отобрана проба 9332, находится в удалении от 
видимого контакта массива, но по геофизическим данным выявлено 
присутствие гранитоидов на глубине. Таким образом, часть относитель
но «молодых» цифр обусловлена влиянием палеозойских гранитоидов. 
Среди метаморфических пород в экзоконтакговых зонах интрузивных 
массивов происходит новообразование, а также изменение ранее суще
ствовавшего циркона.

Цирконы проб 7 и 8 из порфироидов белкудукской свиты боздак- 
ской серии и проба 9 из порфироидов бинтской свиты карсакпайской 
серии получили значительно меньшие цифры, по сравнению с предпола
гающимся геологическим возрастом (нижний — средний рифей). Внеш
не цирконы выделяются укороченностью призмы. Для них характерно 
присутствие кристаллов с обилием темных включений (см. рис. 3 — 25) 
и четкая зональность (26), особенно для пробы 9. В ней же встречают
ся частично растворенные кристаллы (27). Обращает на себя внимание 
близкая геологическая позиция пород всех этих проб — приуроченность 
к зоне сочленения Карсакпайского синклинория и Майтюбинского 
антиклинория, характеризующейся проявлением наложенной интенсив
ной линейной складчатости и широким развитием разрывных наруше
ний. Метаморфические породы боздакской и карсакпайской серий, как 
и в других местах, здесь обладают метаморфизмом фации зеленых слан
цев. В то же время их циркон резко отличается своей относительной све
жестью, практическим отсутствием изменений от цирконов пород других 
толщ той же степени регионального метаморфизма. Можно предпола
гать, что этот циркон с возрастом, близким к 600 млн. лет, сингепетичем 
тектоннечским наложенным деформациям и сопровождавшим их мине
ральным преобразованиям при динамометаморфизме. Следует заметить, 
что такого рода изменения пород в 30ife сочленения Карсакпайского 
синклинория и Майтюбинского антиклинория проявляются южнее, где 
захватывают частично и значительно более молодую белеутинскую се
рию, имеющую возраст по сингенетичным цирконам в 750 — 860 млн. 
лет. Следовательно, в зоне сочленения Майтюбинского антиклинория и



Карсакпайского синклинорня новообразование (или полное преобразо
вание) циркона происходило одновременно с преобразованием пород 
при тектонических деформациях. Для карсаклайской и боздакской се
рий оно, очевидно, было значительно оторвано во времени от эпохи 
регионального метаморфизма, имело явно наложенный характер.

Главная масса цифр, группирующихся на рубеже 1000— 1100 млн. 
лет, по-видимому, отражает более древний геологический процесс, имев
ший место также в гранитах жаункарского комплекса и гранито- 
гнейсах.

Древнейшие интрузивные и гранитизированные образования до
кембрия Южного Улутау имеют «возрастную» характеристику, близкую 
к рассмотренным метаморфическим породам.

Заключенный в метаморфизованных толщах докембрия жаункар- 
скнй комплекс гранитов имеет возраст, определенный альфа-свинцовым 
методом по циркону (см. табл. 2) в 1 1 0 0 — 1160  млн. лет, по монациту — 
1160 , 1350 млн. лет. Гранито-гнейсы Улутау тем же методам дали зна
чения возраста в 8 6 0 ± 8 0  —  1 0 6 0 z t l 0 0  млн. лет. Близкие цифры извест
ны для гнейсов Кокчставского массива (Розен, Краснобаев, 1966; Орлов 
и др., 1 9 6 8 ) . По единичному определению свинцово-изотопным методом 
С. И. Зыкав и Н. И. Ступникава намечают возможный более древний 
возраст гранито-гнейсов Улутау — в 1700 —  1800  млн. лет (Зайцев и др., 
1 9 6 8 ) .

Циркон гранитов жаункарского комплекса, по данным А. А. Крае- 
иобаева и И. 3. Филиппович, ндиоморфен, явно магматогеииой приро
ды, но впоследствии значительно изменен (ом. рис. 2,3). Циркон грани
то-гнейсов в анализированных пробах представлен разновидностью, 
несомненно возникшей в ходе гранитизации. Признаков реликтового 
циркона пород субстрата в этих пробах не обнаружено. Тип циркона 
выдержан во всех пробах, несмотря на то что часть гранито-гнейсов 
произошла за счет профироидов, а часть — за счет слюдяно-полево- 
шпатовых сланцев. Показательно также, что циркон гранито-гнейсов, 
субстратом которых служили порфироиды, отличается от циркона пор
фироидов заметно большими размерами зерен и значительно большим 
содержанием в породе.

Цирконы гранитов и гранито-гнейсов, как и цирконы из метамор
фических пород стратифицированных толщ, несут на себе признаки из
менения (участки помутнения — псевдоядра и др.). Также намечается 
явная связь полученных значений цифр и степени изменения циркона.

В гранитах прозрачные идиморфные или слабо измененные цирко
ны (пробы 2308, 1366а, 3074) имеют абсолютный возраст более 1 млрд, 
лет (см. рис. 3,28 — 30). При перекристаллизации цирконов, в резуль
тате которой произошла замена их на новую разновидность (пробы 
И-287, 1061; см. рис. 2—10, 11), цифра возраста уменьшается почти 
вдвое. Аналогичные изменения происходят в гранито-гнейсах. Прозрач
ные, лишенные вторичного замещения цирконы, характеризуются воз
растом в 900 — 1000 млн. лет. Однако для них необходимо отметить не
которые изменения. Часть цирконов несет признаки деформаций (см. 
рис. 3 — 31). Наличие сростков (рис. 3 — 32, 33) цирконов указывает на 
несомненное образование их на месте в процессе гранитизации, то есть 
исключает возможность заимствования из пород первично осадочного 
субстрата. Проба 3036/41, давшая цифру возраста около 800 млн. лет, 
содержит кристаллы со следами дробления и слабых вторичных изме
нений. Максимальное количество измененных цирконов устанавливается 
в пробе 1203 (см. рис. 3 — 34), что сказалось и на уменьшении цифры 
возраста гранито-гнейсов до 640 млн. лет.



Близость полученных по цирконам цифр, характера изменений цир
конов как для пород метаморфических стратифицированных толщ, так 
для гранитов и гранито-гнейсов, по^видимаму, свидетельствует о един
стве геологического процесса, оказавшего влияние на все эти древние 
образования. По-.видимому, это был один из поздних этапов метамор
физма, наложившийся на породы док1варцитового (дококчетавского) 
комплекса, изменивший цирконы, исказивший в них урано-свинцовое со
отношение и «омолодивший» возраст рассмотренных геологических об
разований. Их истинный возраст, вероятно, отражает указанная выше 
единичная цифра для гранито-гнейсов в 1700— 1800 млн. лет.

Для гранито-гнейсов и гранитоидов жаункарского комплекса полу
чены также цифры, значительно меньших значений (пробы 1061, 287). 
Их интерпретация дается несколько позже.

Кварцито-песчаниковая формация (уштобинская свита кокчетав- 
ской серии), самая верхняя из метаморфизованных толщ Улутау, содер
жит обломочные цнкроны с возрастом по альфа-свинцовому методу в 
1240± 100 млн. лет. Близкие значения возраста для этих же цирконов по
лучены Е. А. Кузнецовым оптическим методом дисперсии двупреломле- 
ния. Обломочные цирконы в кварцитах уштобииской свиты Улутау, по 
данным Н. А. Богатыревой, представлены тремя хорошо окатанными 
разновидностями, из которых одна преобладает (60%), а две другие со
ставляют по 20%, причем одна из числа последних имеет идеальную 
окатанность. Полученная цифра возраста является усредненной потрем 
цирконам. Возможно, отклонения в возрасте каждой разновидности цир
конов невелики, поскольку цифры, полученные оптическим методом 
Е. А. Кузнецовым для разных зерен (пять определений), близки между 
собой. Однако детального сравнения цирконов, изучавшихся этим ме
тодом, пока не проведено. Цирконы кварцитов несколько изменены, со
держат слабо выраженные псевдоядра. По материалам О. М. Розена 
для обломочных цирконов собственно кокчетавской свиты Кокчставско- 
го массива А. А. Краснобаев получил цифры 850±70, 910±80, 1100±95, 
1170z±= 100 млн. лет. Для аналогов этих кварцитов на северо-востоке 
Центрального Казахстана Р. М. Антонюк и А. А. Краснобаев дают циф
ры 820±80, 8604=70. Е. В. Бибиковой и А. И. Тугариновым свинцово
изотопным методом по обломочным цирконам из кокчетавской серин 
Кокчетавского массива и Ерементау были получены цифры в 1300± 1350 
млн. лет (Тугаринов и др., 1970). Оценить значение этих цифр трудно 
из-за отсутствия конкретной характеристики цирконов, степени их со
хранности и пр.

Согласно принятым данным по сопоставлению геологических разре
зов докембрия Казахстана и Северного Тянь-Шаня2, кокчетавская се
рия отвечает основанию верхнего рифея, то есть моложе рубежа в 
1000 — 1100 млн. лет. Имеющиеся цифры рассматриваются как нижний 
возрастной предел образования кокчетавской серии, так как все они по
лучены по обломочным цирконам. При этом за нижний возрастной пре
дел принимаются наиболее часто встречающиеся цифры в 1000—1100 
млн. лет, хотя имеются, как отмечалось выше, и меньшие значения 
возраста обломочных цирконов (в 800 — 900 млн. лет). При подобном 
подходе цифры в 1000—1100 млн. лет рассматриваются как связанные 
с последними метаморфическими преобразованиями докварцитового 
комплекса.

2 См. сводку Ю. А. Зайцева, В. Г. Королева, Л. И. Филатовой, Е. Д. Шлыгина 
в настоящем сборнике.



Однако, поскольку caiMa кокчетавская серия обладает значительным 
метаморфизмом (отвечает фации зеленых сланцев), нельзя исключить 
возможность и иного объяснения. Согласно этому объяснению цифры 
возрастов цирконов кокчетавской серии могут отражать время наложен
ного метаморфизма, а рубеж в 1000— 1100 млн. лет является в таком 
случае верхним возрастным пределом ее накопления. В настоящий мо
мент согласно принятым геологическим сопоставлениям представляется 
наиболее вероятным первый вариант интерпретации.

Карсакпайский массив щелочных сиенитов (по четырем определе
ниям свинцово-изотопным методом, расчет по методу Арснса-Везерила) 
имеет возраст в 990±70 млн. лет (Зайцев, Зыков и др.? 1968). Одно оп
ределение альфа-свинцовым методом дало заниженное значение — 
625±60 млн. лет» В анализированном цирконе (проба № 249ш) «прояв
лены слабые механические изменения. Карсакпайский сиенитовый мас
сив по косвенным геологическим признакам внедрился в одну из позд
них геологических эпох — эпоху относительной стабилизации, которая 
могла иметь место не ранее, чем конец времени накопления боздакскон 
серии или время формирования кокчетавской серии, позже образования 
гранито-гнейсового комплекса. Его возраст должен быть принят в 
990±70 млн. лет.

Вулканогенная, практически неметаморфизованная, белеутшгская 
серия верхов докембрия (верхний рифей) Улутау охарактеризована тре
мя цифрами в 750±70, 790±80 и 860±80 млн. лет, полученными по (пор
фирам аккииксайской свиты. Циркон этих пород идиоморфный, явно 
возникший при кристаллизации лавы (см. рис. 3,35—36). В кристаллах 
имеются полости произвольной формы, которые возникли, очевидно, в 
момент кристаллизации циркона и заключающего его кислого эффузи- 
ва; четкость границ подобных включений, имеющих выход на поверх
ность кристалла, указывает па отсутствие вторичных изменений в цир
конах. Определенный возраст, очевидно, близок истинному — времени 
излияния вулканитов.

Прорывающий в Улутау вулканогенные толщи верхнего рифея ак- 
тасский комплекс щелочных гранитов, по данным свинцово-изотопного 
метода (две пробы), имеет возраст (Зайцев, Зьгков и др., 1968) в 
610±50 млн. лет (пересчет по Аренсу-Везерилу). Для этих же гранитов 
альфа-свинцовым методом получены цифры в 580 — 620 (±60) млн. лет 
(с.м. табл. 2). А. А. Краснобаев отмечает чистоту и прозрачность кри
сталлов циркона из актасских гранитов. Внедрение массивов гранитон- 
дов актасского комплекса по геологическим данным приходится на ру
беж между верхним рифеем и вендским комплексом.

Как указывалось выше, для комплекса гранито-гнейсов, а также 
гранитоидов жаункарского комплекса был получен ряд «молодых» 
цифр (пробы 1061, 1203, 3076/34, 287) альфа-свипцовым, а также свин
цово-изотопным методом (пробы 1203, 1205). Часть этих цифр опреде
ленно связывается с наложенными зонами миюроклин-альбитовых мета- 
соматитов и интенсивного рассланцевания. Подобные зоны следуют 
вдоль крупных разломов (Зайцев, Зыков и др., 1968). Для пород неко
торых других проб (1061, 287 — табл. 2) прямая связь с золами метасо
матоза не установлена. Известно лишь, что эти пробы взяты вблизи 
зон рассланцевания фанитоидов. Для них характерен сильно изменен
ный циркон, имеющий к тому же высокую радиоактивность. В зонах 
микроклинизации и альбитизацни циркон также обычно обладает высо
кой радиоактивностью, но отличается от циркона указанных проб дипи- 
рамидальньш обликом, интенсивными бурыми окрасками, мутностью. 
Этот циркон несомненно новообразован, не имеет связи с ранее сущест- 5

5 Заказ 140 65



воваашими кристаллами. Зоны микроклинизации, альбитизации и интен
сивного рассланцевания связываются в возрастном отношении, а воз
можно и генетически, с актасским комплексом субщелочных гранитов.

Получениые материалы позволяют провести сравнение данных опре
деления возраста разными методами, подойти к оценке возраста геоло
гических образований докембрия Улутау.

1. Устанавливается хорошая сходимость результатов определений 
альфа-свинцового и свинцово-изотопного методов для наиболее молодо
го— тюзднепротерозойского актасокого комплекса и наложенных зон 
метасоматической альбитизации и микроклинизации. По-видимому, от
сутствие метаморфических явлений обусловливает сохранность цирко
нов, и результаты определений альфа-свинцовым методом для немета- 
морфизованных пород могут приниматься за истинный возраст. Истин
ный возраст также отражают цифры от 750 до 860 млн. лет, полученные 
для пород белеутинской серии, практически лишенных метаморфизма. 
Косвенно достоверность этих цифр подтверждается тем, что стратигра
фически близкие и также неметаморфизованные породы коксуйской се
рии рвутся актасскими гранитами и попадают в гальку вендских конг
ломератов акбулакской серии. Возраст белеутинской и коксуйской се
рий— время их накопления — принят шозднерифейским.

Для гранитоидов Карсакпайского щелочного массива цифры возра
ста по альфа-свинцовому методу меньше на 7з по сравнению с данными 
свинцово-изотопного метода, причина чего пока не ясна.

2. Возраст регионально-метаморфизованных толщ докембрия при
нимается в соответствии с историко-геологическими построениями. Бе.к- 
турганская, аралбайская и карсакпайская серии отнесены к нижнему 
протерозою, хотя бектурганская серия кристаллических сланцев может 
быть архейской. Жийдинская и майтюбинская серии скорее всего при
надлежат среднему протерозою, боздакская и кокчетавская серии рас
сматриваются как позднепротерозойские, причем кокчетавская серия 
отнесена по радиогеохроиологическим данным к верхнему рифею. Циф
ры возраста, полученные альфа-свинцовым методом, явно уменьшены 
по сравнению с истинным возрастом толщ. Они по-существу отражают 
один из поздних, а может быть последний, этап регионального мета
морфизма.

Занижение цифр, полученных для пород метаморфических толщ, 
гранитов и гранито-гнейсов альфа-свинцовым методом, косвенно выяв
ляется по близости их цифре возраста Карсакпайского массива, уста
новленного урано-свинцово-ториевым методом, поскольку геологически 
несомненен значительно более молодой возраст последнего по срав
нению с метаморфическими толщами и включенными в них жаункарски- 
мн гранитами и комплексом гранито-гнейсов.

«Омоложение» возраста по определениям альфа-свинцовым мето
дом для метаморфических пород стратифицированных толщ подтверж
дается также и тем, что метаморфические толщи Улутау имеют близкие 
значения радиогеологическото возраста с практически неметаморфизо- 
ваиньпми и заведомо геологически более молодыми толщами северо-во
стока Центрального Казахстана .(пробы Р. А. Антонюка из ерементаус- 
кой серии).

Возраст метаморфических толщ должен пока приниматься по обще- 
геологическим данным. Дальнейшее развитие альфа-свинцового метода 
с параллельным определением возраста реперных проб свинцово-изо



топным методом поможет установлению как возраста первичных пород 
докембрия Улутау, так и времени проявления более позднего метамор
физма.

3. На метаморфические образования и гранито-гнейсы устанавли
вается влияние позднеордовикских интрузивных массивов (аналоги 
крыккудукского комплекса), выявленное альфа-свинцовым методом по 
цифрам (ом. табл. 2) от 430 до 480 — 600 млн. лет. Характерно, что в 
противоположность калий-аргоновым определениям подобное «омоло
жение» или искажение возраста происходит в значительно более узких 
зонах. Они вытягиваются вдоль контактов интрузий, имеют ширину до 
2 — 5 км или находятся непосредственно над скрытыми на глубине ин
трузиями, обнаруживаются обычно геологически по ореолам локально
го наложенного контактового метаморфизма. На примере докембрия 
Кокчетавского массива О. М. Розеном (Розен и др., 1966) было пока
зано, что практически все калий-аргоновые цифры регионально-метамор- 
физованных пород дают ордовикский возраст.



Н. Ю. БАРДИНА. И. И. ВИШНЕВСКАЯ, И. Ф. ТРУСОВА

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ДОКЕМБРИЯ 
СЕВЕРНОГО УЛУТАУ

В течение последних лет (1964 — 1969 гг.) авторами значительно 
уточнена стратиграфическая схема Северного Улутау. При этом стало 
ясно, что в Северном Улутау следует отказаться от выделения свит, за
имствованных из стратиграфической схемы Южного Улутау, дав этим 
свитам овон .местные наименования.

Разрез докембрийских образований Северного Улутау разделен 
нами на пять серий, в основании каждой из которых установлен пере
рыв в осадконакоплении и несогласие. В нижней серии выделяются две 
свиты: талайрыкская и савинская, разделенные несогласием, выявляе- 
*ым при картировании. Так как при сопоставлении на большие расстоя
ния отдельных разрезов докембрийских толщ хорошо увязываются 
только крупные стратиграфические подразделения — серии, а сравнение 
отдельных свит не всегда возможно, ниже дана характеристика страти
графической последовательности по сериям. Исключение сделано только 
для тех свит, по которым мы располагаем новыми данными.

Разрез серии РСтА  (табл. 1) начинается гранатовыми амфиболи
тами и амфиболитами мелкоочковой текстуры, заключающими пачку 
мраморов. Далее по разрезу среди амфиболитов появляются горизонты 
иусковито-альбитовых сланцев. Верхние части разреза серин РСтА 
сложены мусковито-альбитовыми. альбитовыми и графито-альбитовыми 
сланцами. Мощность серии около 3000 м.

Пользуясь методом фациального анализа, удалось установить 
исходный состав кристаллических сланцев серии РСтА. Первичные от
ложения, подвергшиеся региональному метаморфизму, представляли со
бой мергелистые и карбонатные осадки, сменяющиеся вверх по разрезу 
глинистыми породами. На осадочное происхождение исходных пород 
серин РСтА указывает ритмичное чередование прослоев амфиболитов 
с крупными и мелкими порфиробластами граната или заместившего его 
альбита. Плоскости, по которым расположены порфиробласты, совпада
ют с поверхностями напластования пород разного первичного состава.

Выше залегают породы серии РСтВ, в которой выделяются артаа- 
шшгская и дюсюнская свиты, разделенные перерывом и несогласием. 
Несогласие устанавливается при картировании территории между река
ми Башке и Дюсюн. Серия РСтВ. отделена от нижележащей серии 
РСтА перерывом в осадконакоплении и резким несогласием, которое 
можно наблюдать в разрезе по р. Артааша. Породы артаашннской сви
ты ложатся па различные горизонты талайрыкской свиты серии РСтА.



Серия PCmB сложена амфиболитами, альбитовыми сланцами первично 
туфогенного происхождения, порфироидами, мусковито-альбито-кварце
выми сланцами с гранатом и их графитсодержащими разностями. 
В верхах серии преобладают различные альбитовые сланцы. Мощность 
серии — 2000—-2500 м.

Кристаллические сланцы серии PCmB испытали региональный ме
таморфизм эпидот-альбит-амфиболитовой фации. Исходными породами 
были вулканогенные образования пестрого состава — от основных пород 
до кислых, причем последние были представлены преимущественно вул
каногенно-обломочными разностями. В верхней части разреза серии 
РСтпВ появляются отдельные горизонты первично осадочных пород.

Наиболее полный разрез серии РСтС получен при изучении север
ного погружения Улутауского антиклинория, где при помощи картиро- 
вочных скважин удалось проследить разрез и на периклинали, и на 
крыльях названной структуры. Серия РСтС состоит из карасулеимен- 
ской, байкожинской и керегешинской свит. Карасулейменская свита 
слагает ядро и крылья Акжарской антиклинали. В данную свиту полно
стью вошла выделявшаяся нами раньше дюсембайская свита, наимено
вание которой было взято из стратиграфической схемы Южного Улутау. 
В карасулейменскоп свите выделяются пять пачек, из которых две 
нижние в результате наложений фельдшпатизации почти целиком пре
вращены .в гнейсы различной структуры и текстуры. Выше несогласно 
залегает пачка тонкополосчатых порфироидов с подчиненными горизонта
ми и пачками порфиритоидов или зеленых сланцев, сменяющаяся вверх 
по разрезу пачкой порфиритоидов и порфироидов с реликтовой обломоч
ной структурой и единичными горизонтами зеленых сланцев. Верхи раз
реза сложены мусковито-кварцитовыми и хлорито-кварцитовыми слан
цами с редкими горизонтами порфиритоидов и железистых кварцитов.

Выше на породах карасулейменской свиты несогласно залегают об
разования байкожинской свиты. Дистеновые кварциты, дистено-кварци- 
товые и мусковито-кварцитовые сланцы, слагающие в пределах Север
ного Улутау горы Кок-Тау, ранее были выделены нами в самостоятель
ную стратиграфическую единицу — байкожннскую свигу. Последняя по 
степени метаморфизма и сильной дислоцированности слагающих ее 
пород была отнесена к серии PCmB. Л. И. Филатова (1967) относила 
толщу кварцитов к верхам дюсембайской свиты. Новые данные, полу
ченные при разведочных работах на Коктауском месторождении дистепа 
геологами Тургайской экспедиции Северо-Казахстанского геологическо
го управления, позволили установить постепенные переходы между ее- 
рицито- и железисто-кварцитовыми сланцами, относившимися нами ра
нее к жаксы-каиндипской свите серии РСтС, и мусковито-кварцитовыми 
и дистено-кварцитовыми сланцами байкожинской свиты. Перечисленные 
геологические данные, а также петрологические исследования позволили 
И. Ф. Трусовой (1969) обосновать вторичное происхождение дистеновых 
•кварцитов, образовавшихся в процессе кислотного выщелачивания ис
ходных серицито- и железисто-кварцитовых сланцев.

Керегешипская свита серии РСтС полностью замещает в разрезе 
шпанскую, выделенную в 1958 г. (Трусова, Филатова, 1962) на Южном 
Улутау. Керегешинская свита широко развита на западном склоне Ар- 
гаиатинского поднятия. Свита трасгреесивно залегает на породах кара
сулейменской свиты и перекрыта жуманской свитой серии PCmD. В ке
регешинской свите выделены две подсвиты. Нижняя сложена углистсь 

. кварцитовыми и углистыми сланцами с горизонтами серицито-, хлорнто- 
и мусковито-кварцитовых сланцев. Мощность ее измеряется 500 — 600м. 
Верхняя подсвита образована серицито- и хлорито-кварцитовыми слан-
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Жуса ли некая Рассланцевые липаритовые порфиры, альбитофиры и туфы; серицито- и углисто-кварцитовые и 
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РСшЕ Коскульская Порфироиды, порфиритоиды, полосчатые сланцы, рассланцованные диабазы и зеленые сланцы 1500—2000
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Унгулинская Порфироиды, мраморизованные известняки с прослоями серицито- и углисто-кварцитовых сланцев 400—500
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Жаксынская Диабазовые порфириты, порфиритоиды, зеленые сланцы с маломощными прослоями мраморов, ге- 
матито- и серицито-хлорито-кварцитовых сланцев; в верхней части разреза—пачка порфироидов с го
ризонтами зеленых сланцев

450—500

о,
1о.с PCmD Иламанская Кварциты, серицито-кварцитовые и серицитовые сланцы с прослоями железистых кварцитов и кар

бонатных сланцев ________
350—400
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Жаксыкаин-
динская

Диабазовые порфириты, порфиритоиды, зеленые сланцы с прослоями железистых кварцитов и се
рицито-кварцитовых сланцев

450—500

Жуманская Хлорито-серицитовые, серицито- и хлорито-кварцитовые сланцы с линзами мраморов и прослоями 
железистых и безрудных кварцитов _ ___________

300—350

Керегешинская

Верхняя подсвита: серицито- и хлорито-кварцитовые сланцы с горизонтами, обогащенными углис
тым веществом; подчиненные горизонты хлорито-карбонатных и карбонатных сланцев и мраморов

400—500

Нижняя подсвита: углистые и углисто-кварцитовые сланцы с горизонтами серициго- и хлорито
кварцитовых сланцев

500-600



Байкожинская Серицито-кварцитовые сланцы, железистые кварциты, филлиты, превращенные местами в мускови- 
то- и д и с т е н о - к в а р ц и т о в ы е ^ с ^ щ ы ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

400-450
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Пятая подсвита: мусковито- и хлорито-кварцитовые сланцы с редкими маломощными горизонтами 

железистых кварцитов и порфиритоидов
250—300

a,оmOJ»-o РСшС

Четвертая подсвита: порфиритоиды, порфироиды с реликтовом обломочной структурой, единичные 
горизонты зеленых сланцев

800—1000
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Карасулей- 

мепская
Третья подсвита: тонкополосчатые порфироиды, подчиненные горизонты и пачки порфиритоидов и 300—500

X
Л3CL Вторая подсвита: гнейсы различной зернистости с реликтовой обломочной структурой, подчиненные 

горизонты порфироидов, порфиритоидов и зеленых сланцев
900—1000

Первая подсвита: порфиритоиды и зеленые сланцы, местами превращенные в гнейсы очковой тек- 250—500

*x
Xa.00

PCmB

Дюсюнская Мусковито-альбитовые сланцы, альбитовые микрогнейсы с бластопорфировой структурой и альбити- 
ты; в основании—пачка графитсодержащих альбитовых сланцев

600-800
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Артаашинская Амфиболиты, альбитовые сланцы первично туфогенного происхождения, порфироиды, мусковито- 
альбито-кварцитовые сланцы с гранатом, иногда графитсодержащие

1500—1G00
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Савинская Мусковито-альбитовые и альбитовые сланцы, альбитовые мнкрогнейсы; в низах свиты—горизонты 
^ра(|)ито-альбитовых^сл<Ц1^

600—800
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PCmA

Верхняя подсвита: мусковито-альбитовые, графито-мусковито-альбитовые, альбито-хлоритовые слан
цы, подчиненные горизонты амфиболитов

800—1000

Талай рыкская
Нижняя подсвита: амфиболиты, гранатовые амфиболиты, амфиболитовые сланцы и их диафториги- 

ческн измененные разности; в средней час ж разреза—пачка мраморов
600-800



Сопоставление размеров докембрия Северного и Южного Улутау

Аргапатиискос поднятие КарсакпаАское поднятие (но данным Ю. А. Зайцспа, Л. И. Фнлатооой и др., 1965)

Серия РСтЕ: порфироиды, порфиритоиды, серицита- и углисто-квар
цитовые сланцы; мраморы, окварцованные мраморы, 2500—3000 м

Коксуйская серия: кислые вулканогенные породы, базальтовые порфи- 
рнты, туфы, туффиты — краснокаменная порфировая формация, 3500 м

Серия PCmD: порфиритоиды, зеленые сланцы, диабазовые порфири- 
ты, гематито- и серицито-кварцитовые сланцы, железистые кварциты, 
серицитовые и хлорито-серициговые сланцы, 1500—2000 м

Карсакпайская серия: метаморфизованные основные вулканиты, сланцы 
серицито-кварцевого состава, подчиненные железистые кварциты, мраморы,

3000 м
Боздакская серия: первично терригенные толщи, конгломераты, вулка

ниты кислого и основного состава, мраморы, 8000 м

Серия РСгпС: метаморфизованные вулканогенные породы базальто
вого. андезитового, дацитового и трахилипаритового состава, терриген- 
ные и терригенно-вулканогенные образования, подчиненные железис
тые кварциты, 4000—4500 м

Майтюбинская серия: метаморфизованные вулканиты преимущественно 
кислого состава, первично терригенные и терригенно-вулканогенные обра
зования, подчиненные железистые кварциты, 5000 м

Серия РСшВ: мусковита- и графито-альбитовые сланцы, амфиболиты, 
альбитовые сланцы с бластопорфировыми и бластокластическими струк
турами, 2000—2500 м

Балажездинская серия: мусковита- и хлорито-мусковиго-альбитовые 
сланцы, амфиболиты, амфиболизированные порфиритоиды, кварциты,

5000 м

Серия РСтА: мусковито-альбитовые и графито-альбитовые сланцы, 
амфиболиты, мраморы, рколо 3000 м

Бектурганская серия: слюдяные и гранато-слюдяные кристаллические 
сланцы, амфиболиты, часто превращенные в плагцоклазовые гнейсы,

Г 4000 м



цами, хлорито-серицито-альбитовыми сланцами с подчиненными гори
зонтами порфиритоидов и углисто-кварцитовых сланцев, а в нижней ча
сти— хлорито-карбонатных и карбонатных сланцев и мраморов. Мощ
ность подсвиты — 400 — 500 м. Работы 1967 г. позволили установить, что 
толща, в которой преобладают углистые и углисто-кварцитовые сланцы, 
ложится на карасулейменскую свиту и надстраивается пачками с под
чиненным значением углистых разностей сланцев. Следовательно, ранее 
разрез этой свиты был нами перевернут (Вишневская, Трусова, Фила
това, 1967). Мощность всей серии РСшС составляет 4000 — 4500 м.

Породы серии PCmD развиты на западном крыле Улутауского ан- 
тиклинория и обнажены также на небольших участках на его восточном 
крыле среди вулканогенных пород более молодой серин РСгпЕ. Серия 
PCmD объединяет четыре железорудные свиты (снизу вверх): жуман- 
скую, жаксыкаиндннскую, иламанскую и жаксынскую, разделенные не
согласиями. Выделенные свиты принадлежат к сложному комплексу 
вулканогенных и осадочных горных пород, причем на первых этапах 
развития вулканизма преобладали базальты (жаксыкаиндинская сви
та), которые затем сменились пестрым набором эффузивов и туфов раз
ного состава (жаксьшская свита). Все свиты содержат пачки желези
стых пород, роль которых вверх по разрезу закономерно уменьшается. 
В каждой свите железорудные пачки резко обособлены п тяготеют к 
нижним и средним частям разреза. Мощность серии— 1500 — 2000 м.

Верхняя серия РС тЕ  с о с т о и т  из унгулинекой, коскульской и жу- 
салинской свит. В состав унгулинекой свиты входят порфироиды, мра- 
моризованные известняки, мраморы, окварцованные мраморы и под
чиненные им серицито- и углисто-кварцитовые сланцы. Коскульская 
свита представлена порфироидами, порфиритоидами. рассланцованны- 
ми диабазами и зелеными сланцами. К жусалинской свите относятся 
рассланцованные липаритовые порфиры, альбитофиры и их туфы, се- 
рицито-, углисто-кварцитовые и кварцитовые сланцы. Мощность серии 
РС тЕ — 3000 — 3500 м.

При уточнении разреза докембрийских образований Северного Улу- 
тау еще раз подтвердилось большое значение петрологических исследо
ваний для решения стратиграфических задач. Породы докембрия сильно 
изменены последующими наложенными процессами. Поэтому сопостав
ление отдельных разрезов одной и тон же свиты докембрия невозмож
но без специальных петрологических методов исследования, например 
поз<воляющих находить постепенные переходы между горными порода
ми. днафторированными в различной степени. Так, гранатовые амфибо
литы нижней серии докембрия в результате диафтореза иногда превра
щены в эпидото-альбито-актинолитовые и альбито-хлоритовые сланцы., 
сходные внешне со слабо метаморфизованными породами верхних се
рий, что было отмечено при описании вмещающих пород Акжальского 
серпентинитового массива (Вишневская, Трусова, 1965). Наложенные 
процессы могут иметь и прогрессивный характер. Так, порфиритоиды 
карасулейменскон овиты в контактовом ореоле палеозойских гранитов 
превращены в а.мфиболиты, похожие на амфиболиты нижних серий.

Изучение гнейсов Акжарского и Соуктальского массивов, а также 
палеозойских гранитоидов Северного Улутау показало, что при обра
зовании гнейсов большую роль играли процессы, связанные со станов- 
лением палеозойских гранитоидов. Воздействие комплекса граноднори- 
тов вызвало во вмещающих докембрийских породах ороговикование. 
Последовавшее затем наложение щелочного метасоматоза, выраженное 
в интенсивном калишпатовом порфиробластезе, устанавливается как во 
вмещающих породах и роговиках, так и в гибридных породах эндокон



тактовой фации гранодиоритав. Это обстоятельство позволяет связывать 
-щелочной метасоматоз с комплексом биотитовых гранитов палеозойско- 
-го возраста. Кислотная стадия щелочного метасоматоза выразилась в 
образовании апогранитов, грейзенизации, а также в широком развитии 
мусковито-кварцитовых сланцев, появление которых обычно связано с 
зонами повышенной проницаемости.

Выделение древних гнейсов в массивах Северного Улутау ослож
няется из-за широко .проявленной здесь наложенной гранитизации, свя
занной с палеозойскими гранитоидами и, по-видимому, замаскировав
шей более ранние процессы. В то же время данные по изучению конгло
мератов в разрезе докембрийских образований Южного Улутау, приве
денные в статье Ю. А. Зайцева, А. А. Краснобаева, И. 3. Филиппович и 
др. (1968), определенно указывают на существование докембрийских 
гнейсов.

Докембрийский возраст наиболее древних образований Северного 
Улутау признается большинством исследователей. Он подтвержден и 
многочисленными радиогеохронологическими определениями по поро
дам Южного Улутау. Образования серии РСгпА отнесены нами к ранне
му, а серии РСтВ — к позднему архею. Возраст серий РСшС и PCmD— 
ранний и средний .протерозой. Серия РС тЕ имеет предположительно 
позднепротерозойский, рифейский, возраст.

Выделенные нами в пределах 'Северного Улутау пять серий докем
брийских образований в общем хорошо сопоставляются с разрезом 
Южного Улутау, что видно из прилагаемой таблицы (табл. 2). Разрез 
докембрийских толщ Южного Улутау приводится по данным Ю. А. Зай
цева, Л. И. Филатовой и др. (1965). Однако новая стратиграфическая 
схема, предложенная этими авторами и доложенная на стратиграфиче- 
ско-м совещании в г. Караганде в сентябре 1969 г., резко отличается от 
приведенной выше в части последовательности выделяемых серий. По 
своему существу эта новая схема неприемлема для Северного Улутау.



СТРАТИГРАФИЯ И РАДИОГЕОХРОНОЛОГИЯ ДОКЕМБРИЯ 
КОКЧЕТАВСКОГО МАССИВА

Кокчетазский массив представляет собой крупный выступ докемб
рия среди каледонид Центрального Казахстана. С запада, востока и 
юга он обрамлен каледонскими синклинориями, а на севере полого по
гружается иод мезозойские и кайнозойские отложения Западно-Сибир
ской плиты. По широте доступная для непосредственного исследования 
его часть достигает 300 км, а по долготе—более 200 км. Наиболее ран
няя стратиграфическая схема докембрия Кокчетавского массива была 
разработана Е. Д. Шлыгиным (Шлыгин, I960, Абдулкабирова, 1949); 
позднее И. Ф. Трусовой была предложена более детальная схема (Тру
сова, 1956, 1967). Обе эти схемы после широкого обсуждения нашли от
ражение в решении совещания по унификации стратиграфических схем 
доиалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана в 1958 г. (Резолюция.., 
1958), когда Н. А. Штрейс (1960) предложил положить в основу расчле
нения и сопоставления разрезов докембрия Центрального Казахстана 
представления о сериях пород, отражающих определенные геологиче
ские этапы геосинклинального развития. В докембрии Кокчетавского 
массива было принято выделять зерендинскую (по Е. Д. Шлыгину) се
рию архейского возраста, а к протерозою относить воровскую се
рию в объеме кууспекской, ефимовской и кокчетавской свит (по 
Е. Д. Шлыгину), а также более молодую акдымскую серию, опорный 
разрез которой был описан Р. А. Борукаевым (1955), в более восточ
ных районах Казахстана. Акдымская серия приблизительно соответст
вовала верхней части разреза докембрия в стратиграфической схеме 
И. Ф. Трусовой. Самой молодой толщей было принято считать комплекс 
пород, близкий к никольско-бурлукской свите Е. Д. Шлыгина (1960) 
или уртынджальской серии А. А. Богданова (1954), но имноватеь его 
ерементауской серией по аналогии с северо-восточными районами Ка
захстана, где на близких по составу отложениях залегают породы ниж
него кембрия (Борукаев, 1955, 1960). Основным методом сопоставления 
удаленных разрезов при изучении стратиграфии докембрия Кокчетав
ского массива являлось установление петрографического тождества. 
Предполагалось, что в пределах всего массива распространены одни и 
те же стратиграфические комплексы.

В настоящее время в докембрии Кокчетавского массива по литоло
гическому признаку, метаморфизму, формам складчатости и радио- 
хронологическим данным достаточно определенно устанавливается



главная граница, разделяющая толщи раннего (дорифейские образова
ния) и позднего (рифей) докембрия.

Толщи раннего докембрия (зерепдинская серия), распространенные 
в центральных частях массива \  подразделяются на четыре свиты: бер- 
лыкскую, жолдыбайскую, даулетскую и уялинекую,—различающиеся по 
ассоциациям метаморфических пород (Розен, 1968).

Б е р л ы к с к а я  с в ит а .  Силлиманито-гранито-биотито-хварцевые 
сланцы, иногда содержащие кордиерит и дистен, обнаруживают призна
ки ритмичной слоистости. Среди сланцев находятся многочисленные 
прослои эклогитов1 2, состоящих из нирон-альмандинового граната, омфа- 
цита, кварца и рутила. В .верхней части разреза, наряду с эклогитами, 
присутствуют доломитовые мраморы (с диопсидом и оливином), а также 
плагиоклазово-диопсидовые породы. Мощность прослоев упомянутых 
пород составляет обычно первые десятки метров, редко до сотни метров.

В нижней части разреза свиты встречена линза конгломератового 
сланца. Цемент представляет собой гранато-силлиманито-бнотито-квар- 
цевый сланец. В виде включений, интерпретируемых как галька, встре
чены корундо-гранато-дистеновая порода (вероятно, метаморфизован- 
ный боксит), пегматоидный плагиогранит, измененный кварцевый дио
рит (?), а также кварц. Кроме того, в виде валунов присутствуют по
роды, близкие к слюдяным сланцам, залегающим ниже по разрезу. 
Подошва берлыкской свиты неизвестна.

Ж о лд  ы б а й с к а я  с в и т а  сложена дистено-гранато-мусковито- 
кварцевыми сланцами с многочисленными прослоями эклогитов. Встре
чаются линзообразные тела кварцевых гранатнтов. состоящих шз грана* 
та (близкого к гранату эклогитов), кварца и рутила.

Свита ассоциируется с более молодыми толщами зерендинскон се
рии и слагает крылья антиклинальных складок, сложенных берлыкской 
свитой. При изучении контактов берлыкской и жолдыбайской свит в об
нажениях обычно создается впечатление их согласного залегания. Од
нако юго-западнее пос. Кулет как по аэрофотоснимкам, так и при про
слеживании пластов по простиранию на местности устанавливается не
большое азимутальное несогласие, и слои берлыкской свиты под острым 
углом срезаются основанием жолдыбайской свиты. На этом участке из 
разреза выпадает верхняя карбонатная пачка берлыкской свиты. В зоне 
контакта развиты гнейсы, связанные с наложенной более поздней гра
нитизацией. Поэтому обломочных структур, а также других признаков 
базальных образований в основании жолдыбайской свиты не установле
но. Возможно, что последняя залегает несогласно.

Д а у л е т с к а я  с в и т а .  Сложена главным образом андалузито- 
гранато-биотито-кварцевымн сланцами, иногда содержащими дистен 
или плагиоклаз. В виде прослоев и пачек, имеющих мощность от первых 
сантиметров до 100 — 200 м, встречаются кальцитовые мраморы и пла- 
гноклазово-диопсидовые породы. Все разновидности пород содержат в 
виде примеси графит и сульфиды железа, главным образом пирротин.

1 При чтении настоящей сводки автор рекомендует использовать опубликованную- 
ранее схематическую геологическую карту Кокчетавского массива (Бабичев и др., 
1968).

2 Вопрос о происхождении эклогитов рассматривается по-разному. Предпола
гается, что это — метаморфизованные пластовые интрузии габброидов (Абдулкаби- 
рова, 1949), тиетаморфизованные мергелистые осадки (Трусова, 1956), блоки вещества 
верхней мантии Земли (Ефимов, 19641. Как и п других районах земного шара, эти 
породы возникли, вероятно, за счет пород различного типа — как при метаморфизме 
габбро (Перчук и др., 1969), гак. вероятно, в большей своей массе при метаморфизме 
глинистых мергелей с примесью шамозита или сидерита (Розен, 1968, 1969).



Часто отмечается ритмичное чередование сланцев и карбонатных пород 
при мощностях ритмов в 0,5— 1,5 м.

В участках, где имеют место непосредственные соотношения с жол- 
дьибайской и берлыкской свитами удается установить, что даулетская 
овита залегает в ином структурном плане. Поэтому вероятно ее несог
ласное залегание на подстилающих пародах.

У я л и н с к а я  свита .  Преобладают дистеио-гранато-двуслюдяно- 
кварцевые сланцы, среди которых залегают дистено-гранатовые кварци
ты, иногда с признаками обломочной структуры и мощностью в 5 — 20 м 
i;io 100 м )у и амфиболиты. Мощность последних от 20 — 30 до 300 м. 
Уялинская свита залегает несогласно на различных горизонтах всех 
подстилающих свит.

Петрографические особенности гнейсов и связанных с ними мигма
титов, а также амфиболитов, в основных чертах не зависят ог положе
ния указанных пород в той или иной овите зерендинской серии. Гнейсы 

^возникают в результате гранитизации и мипматизации слюдяпых слан
цев всех свит, а амфиболиты являются результатом одновременного 
преобразования эклогитов (Трусова, 1956, 1967).

В составе зерендинской серии обычно упоминают такие метаморфи
ческие породы, как гиперстеновые гранулиты (Розен, 1966) и гранато
вые олнвиннты, первоначально называвшиеся пироповыми серпентини
тами (Ефимов, Данилов, 1963).

Зерендинская серия в целом, по-видимому, первоначально была 
сложена песчано-глинистыми, конгломератовььми, карбонатно-глинисты
ми и карбонатными породами. Ранний этап метаморфизма протекал в 
условиях граиулнтовой фации, а позднее имели место глубинный диаф- 
тюрез и гранитизация в условиях амфиболитовой фации (Трусова, 
1956). С эпохой гранитизации, очевидно, связано возникновение круп
ных структур типа гранито-гнейсовых куполов и сложной мелкой склад
чатости в пределах их крыльев1.

Применение радиохронологических методов для установления воз
раста этих древнейших образований осложнено чрезвычайно широким 
распространением каледонских и герцинских гранитоидов. Они зани
мают более половины площади той части Кокчетавекого массива, где 
распространена зерендинская серия. Естественно, что становление та
ких огромных масс гранитоидов, как, например, Зерендинский массив, 
оказало существенное влияние на метаморфические породы и состав
ляющие их минералы. Следствием этого является существенное расхож
дение радиохронологических данных для одновозрастных минералов и 
противоречие некоторых таких данных геологическим фактам.

Аргоновый метод. В настоящее время известно несколько десятков 
определений по слюдам, результаты которых укладываются в интервал 
283 — 719 млн. лет (Семенова, 1963). Подавляющая часть этих значе
ний противоречит геологическим данным. Анализ частот встречаемости 
одинаковых значений для слюд докембрия и для слюд палеозойских 
гранитоидов на сопоставимом материале показывает тесную связь зна
чений возраста для тех и других (Розен, и др., 1966). Это обстоятельст
во позволяет сделать вывод о весьма существенной и различной для 
разных участков потере радиогенного аргона докембрийскими слюдами 
в период становления палеозойских гранитоидов.

3 Утверждение О. М. Розена о существовании гранито-гнейсовых куполов п пре
делах Кокчетавекого массива в высшей мере спорно. До настоящего времени в до
кембрии Казахстана, и в том числе н Кокчетавском районе, не установлено нм одного 
граннто-гиейсового купола или структуры, хотя бы отдаленно его напоминавшей 
{прим. ред.).



Возраст цирконов из пород докембрия Кокчетавского массива (урано-свинцово-ториевый метод, определения Е. В. Бибиковой,
А. Л. Полякова, Л. Г. Мельниковой)

№ Основная снята

Хим. состав в % Изотопный состав свинца Возраст в млн. лег по отношениям

п/п Порода, место взятия
РЬ и Th РЬ*04 р ь *°* РЬ*07 РЬ,ов РЬ*0?/РЬ20в pb«oe/u*** Pb*°?/u«4 Pb2ee/Th

1 Гнейс, урочище Ка- 
тар-Тас

Зерендинская 0,017 0,066 — 0,268 74,35 9,70 15,68 1220 1230 1220 —

2 Гнейс, пос. Кулет то же 0,020 0,084 0,024 0,38 68,53 10,75 20,33 1200 1040 1080 1250

3 Гнейс, урочище Ка- 
тар-Тас

» 0,030 0,16 0,084 0,25 65,05 8,35 26,36 1070 810 880 1370

4 Порфироид, восточ
нее горы Галче- 
вой

Кууспекская 0,010 0,047 0,020 0,178 77,55 8,19 14,08 1040 1100 1070 870

5 Кварцит, гора 
Илекты

Кокчетавская 0,011 0,021 0,015 0,656 54,69 13,58 31,06 1240 1540 1410 1250

6 Кварцито-песчаник, 
пос. Алексеевка

то же 0,015 0,035 0,060 0,593 53,48 13,14 32,78 1510 1280 1370 612

П р и м е ч а н и е .  В расчете использованы следующие константы: период полураспада актиноурана — 7,13 • 108 лет, урана — 4,51 • 10е лет,
U238

тория — 1,42 • 1010 лет и изотопное отношение ^ 23~  =  137,7.



Стронциевый метод. Для слюд» выделенных из слюдяных сланцев,. 
Э. К. Герлингом получены цифры в 600, 1000, 1000, 1300 млн. лет при
чем для тех же минералов данные аргонового метода соответственно» 
равны: 534, 565, 534, 586 млн. лет (Ефимов, Данилов, 1963).

Применение грубого свинцового метода дает цифры возраста для 
свинцов эклогита, равные 700=t600 и 600d=500, а для оливинита — 
3650+200 млн. лет (Соботович, Гращеико, 1965). Этих первых определе
ний возраста свинцов из пород зерендинской серии недостаточно для 
построения изохрон, без которых вычисление возраста по отношениям 
изотопов условно. Поэтому пока нельзя принять упомянутые цифры как 
характеризующие время тех или иных геологических процессов. 
И. А. Ефимов (1963) по изохроне для свинцов из эклогитов получил 
цифру в 1,3 млрд. лет.

Т а б л и ц а  2
Возраст цирконов из пород докембрия Кокчетавского массива (альфа-свинцовый 

метод, определения А. А. Краснобаева)

л/п № проб Наименование
свиты Породы, место взятия а

.иг/час

J
РЬ-10 6 

мг
Возраст 

в млн. лет

1 0316 Даутская Порфироид, р. Кара-Шат 179 300 1300-4-130*
2 0346 Иманбурлукская Порфироид, р. Иман-Бурлук 144 265 11904-150
3 0324 Кууспекская Порфироид, район г. Кокче- 

тава
109 260 940±80

4 0321 то же Порфироид, район г. Кокче- 
тава

77 225 775гЬ70

5 Н/60—42* Кокчетавская Кварцит, юго-восточное под
ножье горы Илекты

196 135 1485d:150>

6 Н/60—85* то же Кварцит, гора Илекты 155 96 13454-120
7 0336/1** * Кварцит, южнее горы Илекты 132 70 1170dtl00
8 0336/3** » Кварцит, южнее горы Илекты 164 75 1020-h100
9 0655 » Кварцито-песчаник, восточ

нее пос. Алексеевна
120 235 1100 ± 9  5

10 Д/ 59—668* то же Кварцит, пос. Еленовка 325 135 9354-75
11 0336/2** » Кварцит, южнее горы Илекты 248 100 910±90
12 Д/60—68* Кварцит, пос. Желтау 205 77 8504-70

П р и м е ч а н и е .  * Данные из работы А. А. Краснобаева (1963).
** Три определения из одной пробы (0336/1 — красноватый цир

кон, 0336/2— розоватый циркон, 0336/3 — неразделенная фрак
ция).

Альфа-свинцовый и урано-свинцово-ториевый изотопный методы. 
В настоящее время получены данные, хорошо сходящиеся между собой 
н совпадающие с результатами интерпретации геологических наблюде
ний (табл. 1, 2). Они позволяют определить возраст гнейсов по цирко
нам в 1,0 и 1,2+0,1 млрд. лет. Результаты изучения обломочных цирко
нов из вышележащих толщ позднего докембрия Кокчетавского массива 
позволяют предполагать, что среди зерендинской серии существуют 
гнейсы с возрастом в 1,3—1,4—1,5 млрд, лет (см. ниже). Цифры, полу
ченные по цирконам из гнейсов, характеризуют возраст наложенной 
гранитизации, охватившей кристаллические сланцы зерендинской серии.

Толщи позднего докембрия (табл. 3), относимые к рифею, распро
странены большей частью по окраинам массива. Они также слагают 
системы складок и отдельные синклинали в центральной части масси
ва, располагаясь непосредственно на его древнем гранитизированном 
основании. Рифейские отложения разделяются па три серии: ефимов-
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Стратиграфическая схема верхнего докембрия Кокчетавского Массива (по О. М. Розену» 1966)

Возраст и границы 
в млрд, лет

-------- 0 ,5 6 --------

терминальный ри- 
фей

-0 ,7-

Верх ний рифей

- 1, 0 .

Средний рифей 
-------- 1,4----------

Нижний рифей

-1,6-

Дорифей

Серии

л Л* п 3 о  \о о* • йС
Я 9  >> X 3 Ч

к
СО*

ою

*
о

W

Западная зона Центральная зона

Кокчетавская свита, 90 м

Иман-бурлукская свита, 2500 му 1,19—(3) 

Бакайская свита, 150 м

Неженская свита 300 м

Ашанинская свита, 190 м

Рузаевская свнта, 2400 м 1,4—(1)

Чалышская свита, 300 м , 0,53—0,54—(1)

Чалкарская свита, 2500 м

Кокчетавская свита, 150—1900 м , 0,8—1,0
U5-(2)^

Шарыкская свита, 900 м

Кууспекская свита, 1300 л, 0,85—(3)

Восточная зона

Карашатская толща, 200 

Шатская толща, 1000 м

Даутская свита, 2000 jm, 
1.3—(1)

Зерендинская серия, 1,0; 1,35—(1)

П р и м е ч а н и е .  Цифры возраста даны в млрд лет: (1) — прорывающих интрузий и рудных жил, характеризующие верхние возрастные 
пределы; (2) — обломочных цирконов (нижний возрастной предел); (3) — акцессорных цирконов из вулканических пород (время излияния лав).



скую, охватывающую нижний и средний рифей, воровскую ((верхний 
рифей) и никольско-бурлукскую, относящуюся к четвертому, завершаю
щему, или терминальному (Келлер, Семихатов, 1967), подразделению

рифея. Эффузивные и 
ос ад очи ые отл о жен и я 
метаморфизованы в ус
ловиях зеленосланце-
вой и альбнт-эппдот 
амфиболитовой фации, 
но в отдельных участ
ках, возможно, в связи 
с влиянием гранитои- 
дов в них возникают 
ассоциации 'минералов, 
близкие к амфиболито
вой фации, что инотда 
затрудняет стратигра
фическое расчленение 
и сопоставление разре
зов этих комплексов 
(Розен, 1960).

Е ф и м о в с к а я 
с е р и я  в западной час
ти массива в обнаже
ниях по р. Ишим пред
ставлена разнообраз
ными метаморфизован- 
ными вулканогенными 
породами, а также гли
нистыми, карбонатны
ми и железистыми от
ложениями. Она раз
делена на р у з а е в -  
с кую,  аш а ннн-
скую,  н е ж е и с к у ю, 
б а к а й с к у ю и и м а н- 
б у р л у к с к у ю  сви- 
т ы, мощностью около 
5000 м. На востоке мас
сива (р. Шат) к этой 
серии отнесена д а у т- 
с к а я  с в и т а  (рис. 1), 
сложенная вулканоген
ными породами мощ
ностью не менее 
2000 м. Радиохроноло- 
гические данные по 
цирконам из кислых 
лав для верхов ефимов- 
ской серии определяют 
возраст их образова
ний в 1,2—1,3 млрд, лет

(табл. 2). Рудные жилы, (пересекающие нижнюю часть ефимовской се
рии, имеют возраст 1,4 млрд, лет (Ганеев, Зыков, 1961). Эти данные 
определяют ранне — среднерифейский возраст серии. Ефимовская серия
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слагает системы узких линейных складок устойчивых северо-восточных 
простираний.

Б о р о в с к а я  с е р и я  распространена в центральной части Кокче- 
тавского массива и представлена ку у с п е н с к о й  свитой,  сложенной 
главным образом, порфироидами мощностью до 1300 м, выше которых 
залегают филлитовидные и углистые сланцы, а также доломиты шарык- 
скон свиты (мощность 900 м) . Венчает разрез к о к ч е т а в с к а я с в ит а ,  
сложенная кварцитами, образовавшимися при метаморфизме кварцевых 
песчаников (мощность до 2000 м )9 Возраст порфироидов кууспекско&

Рис. 2. Строение восточной части Заборовской синклинали: 1 — ранне- 
докембрийский фундамент, линии отражают простирания пластов; 2 — 
поздиерифейские отложении-и простирания отдельных пластов: 3 — гра- 

ннтопды; 4 — разрывные нарушения; 5 — элементы залегания

сайты по сингенетичным цирконам составляет 0,85—1,0 млрд, лет (табл. 
1,2). В кокчетавской свите обломки цирконов имеют возраст, соответст
вующий возрасту подстилающих пород 1,5; 1,3—1,4; 1,0; 0,85 млрд. летг 
что определяет нижнюю возрастную границу кокчетавской свиты. Эти 
данные указывают на позднерифейский возраст воровской серии. Боров
ская серия резко несогласно залегает на древнем гранитизнрованном ос
новании (рис. 2), образуя широкие зоны наложенных складок и отдель
ные наложенные синклинали разнообразных простираний.

Н и к о л ь с к о - б у р л у к с к а я с е р и я  сложена лавами основного 
и кислого состава, конгломератами, песчаниками, кремнистыми сланца
ми и яшмами, относимыми к чалкарской и чалышской свитам в цент
ральной части Кокчетавского массива, к шатской и карашатской тол
щам— на .востоке. Мощность этих толщ достигает 2500 м. Возраст их 
определяется непосредственным налеганием на кокчетавскую свиту 
верхнего рифея. Они пересечены основными и ультраосновными интру
зиями. образовавшимися 530 — 540 млн. лет назад (Михайлов, 1965). 
С этими отложениями связана резкая перестройка структурного плана. 
Все эти данные позволяют относить ннкольско-бурлукскую серию к чет
вертому, завершающему подразделению рифея. Никольско-бурлукская



серия в пределах Кокчетавского массива слагает отдельные локальные 
впадины, а ее аналоги залегают по периферии массива, образуя базаль
ные слои разреза каледонских синклииориев.

* *
*

В стратиграфической последовательности докембрийских отложе
ний массива отражены основные этапы его развития: 1) в раннем до
кембрии формирование древнейших песчано-глинистых и карбонатных 
отложений, метаморфизованных в условиях гранулитовой и эклогптовой 
фаций, позднее гранитизированных (зерендинская серия, древнее ядро 
массива); 2) в раннем и среднем рифее накопление основных вулканитов, 
глинистых, карбонатных и железистых отложений геосинклиналыюго 
типа в прогибах на западе и востоке массива (ефимовская серия), 3) в 
позднем рифее в пределах древнего ядра массива происходит образова
ние наложенных впадин, выполненных в нижней части кислыми лавами, 
глинистыми и карбонатными отложениями, а в верхней части — песча
ными отложениями (воровская серия). Этот период развития может 
быть сопоставлен с орогенным этапом в понимании А. А. Богданова 
(1965); 4) в конце рифея по периферии массива и в пределах отдельных 
впадин на массиве накапливались основные и кислые лавы, конгломера
ты, кремнистые и другие отложения (никольско-бурлукская серия и се 
аналоги). По периферии массива эти толщи связаны с долгоживущими 
разломами глубокого заложения, отделившими массив от каледонских 
синклииориев и определившими его современную конфигурацию (Баби
чев и др., 1968).

Пытаясь сопоставить разрезы докембрия Кокчетавского массива и 
других районов Казахстана, а также сопредельных территорий, необхо
димо обратить внимание на близость кокчетавского разреза к описан
ному в Киргизии и, как полагают, являющемуся в своей верхней части 
опорным для эвгеосинклинального рифея (Королев, 1969; Киселев. Ко
ролев, 1964).

Совпадение разрезов древнейших отложений — зерспдннскон и кир
гизской серин — практически полное (табл. 4) как по типам пород, сте
пени их метаморфизма, характеру проявлений гранитизации, так и по 
их предполагаемому происхождению (Медведева, 1960, Байбулатов, 
1964). Главные складчатые формы — брахиантиклиналн Макбальского 
купола (Киселев, Королев, 1964) также подобны тем, которые известны 
в пределах Кокчетавского массива. Таким образом, корреляция отложе
ний древнего фундамента представляется в данном случае вполне ве
роятной.

Как и иа Кокчетавском массиве, в указанном районе Киргизии на 
древнем гранитнзированном основании с большим перерывом залегают 
эвгеосинклинальные отложения нижнего и среднего рифея (караджил- 
шнская, ортотауская, кенкольская и сарыбулакекая серин), достигаю
щие мощности в 10000 м. Непосредственно выше с перерывом и несо
гласием залегает джельдысуйскап свита (мощностью 150 — 300 л) ме
та морфизованных кварцевых песчаников, которую Ю. А. Зайцев, 
В. Г. Королев, Л. И. Филатова (1966) по литологическим признакам па- 
раллелизовали с кокчетавской свитой. Следует обратить внимание иа 
то, что кокчетавская свита, располагаясь на толщах нижнего — среднего 
рифея (ефимовская серия), сокращается в мощности до 50— 100 и/ и 
залегает резко несогласно. В пределах же древнего ядра Кокчетавского 
массива она слагает верхнюю часть стратиграфического разреза ирпги-
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бов, выполненных воровской серией, достигает мощности в 2000 м и 
залегает согласно с подстилающими овитами названной серии. Отложе
ния завершающего, или терминального, рифея в Киргизии содержат 
терригенные, эффузивные и кремнистые породы и тяготеют к палеозою, 
так же как и в Кокчетавском массиве (никольско-бурлукская серия). 
Сравнение особенностей строения и развития Кокчетавского массива в 
Казахстане и Макбальского купола в Киргизии позволяет не только 
сопоставить некоторые стратиграфические уровни, но и выявить общую 
для обеих структур направленность в их геологическом развитии, что 
создает предпосылки для дальнейших исследований по корреляции стра
тиграфических разрезов докембрия Казахстана и Киргизии.

Т а б л и ц а  4
Сопоставление разрезов раннего докембрия Киргизии (Макбальскнй купол) 

н Северного Казахстана

МькбальскнЛ купол, киргизская серия 
(Королев, Киселев. 1964)

Кокчетавскнй массив, зерендпнская серия 
(Розен, 19о7)

Свиты, мощ
ность в м Состав Состав Свиты, мощ

ность в м

Каиндин-
ская,

1500—2500

Слюдяные сланцы с про
слоями мраморов

Слюдяные сланцы, чередую
щиеся с кварцитами, гнейсы, 
прослои амфиболитов

Уяли некая, 
2800

Мраморы Пиритсодержащие сланцы с 
графитом, прослои мраморов

Ачикташ-
ская,

1000—2500

Переслаивание пиритсо
держащих графитовых слан
цев и карбонатных пород

Мраморы с графитом и пири
том Даулетская,

1400

Мраморы Тонкое переслаивание пирит
содержащих графитовых слюдя
ных сланцев и карбонатных по
род

Нельдин-
ская,

750—1500

Слюдяные сланцы, линзы 
мраморов, эклогитов и амфи
болитов

Слюдяные сланцы и гнейсы, 
чередующиеся с эклогитами и 
амфиболитами

Жолдыбай-
ская,
2000

Мак бал ь- 
ская,

1000—1500

Кварциты, слюдяные слан
цы, прослои мраморов, экло
гитов и амфиболитов

Слюдяные сланцы и гнейсы, 
чередующиеся с эклогитами и 

1 амфиболитами. Пласты и линзы 
мраморов, плагиоклазово-диопси- 
довых пород

Берлыкская, 
более 3000

1



СТРАТИГРАФИЯ ДОПАЛЕОЗОЙСКИХ 
И НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
АТАСУ-МОИНТИНСКОГО ВОДОРАЗДЕЛА

Допалеозойские н нижнепалеозойские толщи Атасу-Моинтинского 
водораздела образуют в каледонской структуре Центрального Казах
стана крупный антиклинальный выступ, по обрамлению которого раз
вит мощный комплекс кремнисто-вулканогенных и терригенных отложе
ний ордовикского и силурийского возраста. В краевой части выступа в 
юрах Жельдытау, Таскоралы, Кабантау, Кушоко, Айдахарлы, Улькен- 
Акмая. Актау, Алабас, Сарыматак, Аксоран древние толщи интенсивно 
дислоцированы и метаморфизованы, и стратиграфическая последова
тельность их до сих пор является предметом дискуссий. Более надежно 
устанавливается стратиграфическая последовательность древних толщ 
во внутренней части Атасу-Моинтинского выступа (район гор Кызыл- 
жар, Сарыкульджа, Байэпше, Капал, Керегетас, Айкарлы, Костюбе, 
Кенелы, Шунды), отличающейся сравнительно спокойной складчатостью 
и меньшей степенью метаморфизма досилурийских пород.

В этой части Атасу-Моинтинского выступа в разрезе досилурийских 
отложений можно выделить три серии (снизу вверх): кинкскую, котыр- 
тас-айкарлинскую, узеньскую.

Киикская серия представлена двумя толщами: нижней — сланцевой 
и верхней — кварцито-песчаниковой. Сланцевая толща обнажается в 
мелкосопочнике между грядами Байэпше и Узеньжал, вдоль южного 
подножья гряды Айкарлы и .в основании многих других возвышенностей, 
сложенных кварцито-песчаниками. В ее строении участвуют углнсто-се- 
рицитовые, глинисто-серицитовые, хлорит-серицитовые, хлорит-серицито- 
кремнистые и серицито-кремнистые сланцы, содержащие прослои квар
цевых песчаников и известняков. В толще найдены строматолиты и 
онколиты плохой сохранности. Мощность более 1500 м.

Вышележащая кварцито-песчаниковая толща обнажается на верши
нах и склонах возвышенностей в горах Кызылжар, Сарыкульджа, Узун- 
тау, Байэпше, Капал, Актас, в западной части гряды Айкарлы, 
в восточной части гор Кенелы. С подстилающей сланцевой толщей она 
связана постепенными переходами. Двигаясь снизу вверх по разрезу, 
обычно удается наблюдать, как в сланцевой толще постепенно увеличи
вается число прослоев песчаников и возрастает их мощность при одно
временном уменьшении мощности сланцевых прослоев, В наиболее пол
ных разрезах (горы Узунтау, Кызылжар, Капал) кварцито-песчаниковую



толщу можно разделить па три пачки: 1) нижнюю, сложенную серыми 
мелко- и среднезернистыми слоистыми кварцитовидными песчаниками 
(мощность свыше 500.и); 2) среднюю, в которой выделяются две или 
три пачки белых среднезернистых кварцитов, разделенных светло-серы
ми «ямчатымн» кварцитовидными песчаниками, содержащими плос
кую гальку сланцевых алевролитов (мощность 100—200 ,и); 3) верх
нюю, образованную буровато-серыми кварцитовидными песчаниками 
(мощность не менее 200 м). Общая мощность толщи достигает 800 — 
900 м. Вследствие глубокого размыва, предшествовавшего отложению 
следующей котыртас-айкарлинской серии, мощность кварцито-песчани
ковой толщи сокращается на отдельных участках до 100 — 300 м. Ме
стами, как например, в центральной части гряды Айкарлы, кварцито- 
песчаниковая толща полностью выпадает из разреза.

В краевой части Атасу-Моинтинского выступа кннкской серии, ло
ви дигмому, соответствует кварцито-сланцевый комплекс, в котором вы
деляются сланцевая (сул у м а н а к с к а я )  свита и кварцитовая (тас- 
к о р а л и и с к а  я). Такое сопоставление основывается на сходстве слан
цевой толщи кинкской серии с сулуманакской свитой (по составу пер
вичных пород, характеру их чередования, общему строению разреза) 
и на столь же близком сходстве кварцито-песчаниковой и кварцитовой 
толщ. Детальные структурные последования свидетельствуют о том, что 
кварцитовая (таскоралинская) свита залегает стратиграфически выше 
сланцевой (сулуманакской) и связана с ней непрерывным разрезом. 
В отличие от сланцевой и кварцито-песчаниковой толщ внутренней ча
сти Атасу-Моиитииского выступа сулуманакская и таскоралинская сви
та более мета1морфизованы: в них преобладают хлорито-кварцевые, 
хлорито-мусковито-кварцевые, кварцево-;мусковитовые, биотито-кварце
вые, биотито-мусковито-кварцевые сланцы, филлиты, сланцеватые квар
циты. В сланцах сулуманакской свиты содержатся акритархи, указы
вающие на позднеЬинийский — раннекембрийский возраст вмещающих 
отложений.

Если сопоставление сланцевых и кварцитовых (кварцитовой и 
кварцито-песчаниковой) толщ внутренней и краевых частей Атасу-Мо
интинского выступа окажется правильным, то целесообразно будет на
зывать нижнюю сланцевую толщу на всей площади Атасу-Моинтинского 
водораздела сулуманакской свитой, а перекрывающую ее кварцитовую 
толщу— таскоралинской свитой, объединяя их в киикскую серию.

Резко выраженная поверхность несогласия отделяет терригенную 
киикскую серию от вышележащей вулканогенно-молассовой котыртас- 
айкарлинской серии. Местами разрез котыртас-айкарлинской серии пред
ставлен вулканогенными образованиями, на других участках наряду 
с вулканогенными образованиями выделяются мощные толщи кварце
вых и аркозовых песчаников. В котыртас-айкарлинской серии выделе
ны: алтынсынгаиская, кенелииская, байэпшинская свиты.

А л т ы н с ы н г а н с к а я  с в и т а  сложена в основном милонитизи- 
рованными и катаклазнрованными липаритовыми порфирами коричне
вой и желтовато-серой окраски с вкрапленниками кварца, калиевого 
полевого шпата, реже плагиоклаза. Изредка в алтынсынгапской свите 
отмечаются метаморфизованные кристаллокластические и литокристал- 
локластические туфы лииарнтового состава и прослои метаморфиче
ских сланцев.

Во внутренней части Атасу-Моиитииского выступа породами ал- 
тынеынганской свиты сложены горы Котыртас, урочище Алтынсынган, 
мелкосопочннк в среднем течении р. Узень. Во внешней зоне к тон же 
свите условно отнесены липаритовые порфиры, обнажающиеся на пра



вобережье р. Чажогай. в районе гряды Айдахарлы, в верховьях р. Тал- 
.дыманака. Как установлено работами последних лет, значительная 
часть липаритовых лорфиров алтынсынганской свиты находится в ин
трузивном залегании, что доказывается секущими контактами между 
порфирами и породами киикской серии, присутствием сланцевых и 
кварцитовых ксенолитов в липаритовых порфирах. Нередко отмечает
ся значительная раскристаллизация основной массы липаритовых пор- 
-фнров и появление полнокристаллических пород— граннт-порфиров.

Эффузивные порфиры алтынсынганской свиты несогласно залега
ют на кварцнто-песчаниках или непосредственно на сланцах киикской 
чгерни. Так, например, в горах Котыртас липаритовые порфиры лежат 
иа сланцевой толще, отделяясь от нее прерывистым горизонтом конгло
мератов. Гальки и валуны конгломератов сложены кварцитами и квар- 
цито-песчаниками, образовавшимися за счет размыва толщи кварци- 
то-песчаников (Авдеев, 1965). Стратиграфический контакт между пор
фирами алтынсынганской свиты и кварцнто-песчаниками верхов кннк- 
ской серии прослежен на западном склоне гряды Байэпше, в горах Ко
тыртас, а во внешней зоне Атасу-Моинтинского выступа — в горах Ала- 
бас и Сарыматак. Мощность алтынсынганской свиты достигает 1500— 
.2000 м.

Область развития б а й э п  ши н е к о й  с в и т ы ограничена урочн- 
лцем Алтынсыиган, северо-западным подножьем гряды Байэпше, райо
ном верховьев р. Моннты. Свита трансгрессивно залегает иа липарито
вых порфирах алтынсынганской свиты и подразделяется на три пачки 
(снизу вверх):

1. Неяснослоистыс б основном крупнозернистые аркозовые 
песчаники, содержащие .прослои кварцевых песчаников и 
конгломератов с галькой кварцитов и яшмовидных пород 250—300

2. Алевролиты и филлиты с прослоями мелко- и среднезер
нистых кварцевых и аркозовых песчаников . . . .  50— 75 м

3. Грубозернистые, нередко косослоистые аркозовые песчани
ки и аркозовые гравелиты.......................................................  400—500 м

Общая мощность байэпшинскон свиты в урочище Алтынсыиган до
стигает 800—900 м, в горах Котыртас мощность свиты сокращается до 
150—200 м .

.В юго-восточной части Атасу-Моинтинского выступа в окрестно
стях пос. Киик котыртас-айкарлинская серия представлена к е н е л и н -  
с кой  свитой.  Иногда в основании кенелинской свиты прослежи
ваются липаритовые порфиры алтынсынганской свиты, имеющие здесь 
небольшую (до 200 м) мощность, но в большинстве мест устанавли
вается несогласное налегание кенелинской свиты на кварцито-песчани
ковую либо на сланцевую толщу киикской серии. Опорным разрезом 
кенелинской свиты является разрез гор Кенелы, где установлена такая 
последовательность пород (снизу вверх):

1. Переслаивание туфов липаритовых порфиров, туффитов,
туфопесчаников и полимиктовых песчаников . . . .  25— 30 м

2. Крупногалечиые и валунные конгломераты с окатанной
кварцитовой галькой и небольшим количеством цемента . 8— 20 м

3. Туфы кислого с о с т а в а .............................................................. 20— 25 м
4. Кварцитовидные песчаники и гр авел и ты ...........................  120 .и
5. Средне- и крупногалечиые кварцитовые конгломераты, пере

слаивающиеся с разнозернистыми кварцитовиднымн пес
чаниками .....................................................................................  150 м

6. Мелко- н средпезерипстые, местами косослоистые кварциты более 80 м-

Мощность свиты в приведенном разрезе около 400 м. В горах Ай- 
ткарлы кенелинская свита имеет сходное строение и мощность в 235 м.



Сокращенные разрезы свиты мощностью в несколько десятков метро» 
известны в восточных отрогах гор Капал, у восточной окраины гор 
Шунды, на сопке Аксуран.

Таким образом, в направлении с северо-запада на юго-восток в. 
разрезе котыртас-айкарлинской серии уменьшается количество вулка
ногенных пород кислого состава и резко возрастает мощность конгло
мератов. Алтынсынганской и перекрывающей ее байэпшпиской свитам 
центральной части Атасу-Моинтинского выступа на юго-востоке соот
ветствует кенелинская свита.

Узеньская серия трансгрессивно залегает на котыртас-айкарлинской 
серии. На всей площади Атасу-Моинтинского водораздела разрез- 
узеньской серии начинается к а п а л ь с к о й  св ит ой ,  в строении кото
рой участвуют кварцевые известковистые песчаники, розовато-серые 
доломитовые известняки, туффиты и алевропелпты с валунами и об
ломками кварцитов, известняков, яшм («тиллитоподобные» породы)^ 
кварцитовидные песчаники, гравелиты. В краевой и центральной час
тях Атасу-Моинтинского выступа капальская свита представлена квар
цевыми известковнстыми песчаниками, гравелитами, розовато-серыми 
доломитовыми известняками, залегающими на липаритовых порфирах 
алтынсынганской свиты. В юго-восточной части Атасу-Моинтинского 
водораздела (в окрестностях пос. Кник) капальская свита залегает на 
кенелинской. В этом районе базальный горизонт капальской свиты 
представлен кварцевым известковистым песчаником (20 м )% выше сле
дуют розовато-серые доломитовые известняки (70 м)7 кварцитовидные 
песчаники (2—5 м ), «тиллитонодобные» породы (20 м ), известковис- 
тые кварцевые песчаники, известковистые гравелиты, розовато-серые 
доломитовые известняки (80 м ). Местами доломитовые известняки 
полностью выпадают из разреза, и «тиллитоподобные» породы отде
ляются от кварцитов кенелинской свиты маломощным (2—3 м) гори
зонтом кварцевых известковистых песчаников. Мощность капальской 
( виты меняется от 5—10 до 200—250 м.

На большей части Атасу-Моинтинского выступа (за исключением 
района пос. Киик) капальская свита перекрывается б а с а г и н с к о й 
с витой,  сложенной оолитовыми, брекчиевидными, тонкослоистыми 
и массивными известняками, суммарной мощностью 800—2500 м. 
«Басагинские», или, как их часто называют, «гокоевские», известняки 
тесно связаны с доломитовыми известняками капальской свиты и за
легают на них согласно. В них содержатся онколиты венда — нижнего- 
кембрия Osagia caudata К о г о 1 j u к, О. gigantea K o r o l j u k  и др. 
(определение Б. Ш. Клингер) и столбчатые пока не изученные строма
толиты. Верхняя возрастная граница басагинской свиты определяется: 
налеганием известняков кызылжарской свиты, содержащих остатки 
фауны нижнего ордовика (Альперович, 1965).

В юго-восточной части Атасу-Моинтинского выступа в районе гор 
Шунды, стратиграфически выше капальской свиты без видимого несо
гласия залегает а к с у р а н с к а я  с в и т а ,  сложенная глинистыми^ 
глинисто-кремнистыми сланцами, алевролитами, песчаниками, извест
няками и содержащая многочисленные остатки среднекембрийских 
трилобитов: Goniagnostus nathorsti ( Br og. ) ,  Ptychagnostus aff. 
aculeatus Ang. ,  Diplagnostus sp., Oidalagnostus sp., Doriagnostus 
incertus ( Br og. ) ,  Lejopyge sp. (определения Л. H. Краськова). Мощ
ность аксуранской свиты 100—200 м. Выше нее трансгрессивно зале
гает известняковая шундинская свита, в низах которой (среди извест
ковистых песчаников) найдены остатки трилобитов и брахиопод 
среднего ордовика: Phychopyge (?) vodorezovi V e b e r  (определение



Е. А. Балашовой), Sowerbyella sp., Rafinesguina sp.. н ближе не 
определимые формы из семейств Camerellidae и Orthidae (определе
ния И. Ф. Никитина).

Соотношение аксуранской и басагинской свит не установлено, 
однако существование постепенных переходов между капальской и 
басагинской свитами и, напротив, резкое литологическое различие 
аксуранской и капальской свит позволяют предполагать, что аксуран- 
ская свита занимает более высокое стратиграфическое положение по 
сравнению с басагинской свитой или же замещается по простиранию 
известняками верхов басагинской свиты. В связи с этим возраст 
басагинской свиты условно определен как кембрийский с возможными 
возрастными пределами — от позднего протерозоя (венда) до нижнего 
ордовика. По-видимому, формирование басагинской свиты происходи
ло одновременно с накоплением карбонатных осадков шабактинской 
свиты хр. Малый Каратау, бешташской свиты Таласского Алатау, 
сандалашской свиты верховьев р. Чаткал, шорторской серии хр. Дже- 
тымтау. Типичные для капальской свиты «тиллитоподобные» породы 
могут быть сопоставлены с тиллитоподобными конгломератами байко
нурской свиты Улутау, Большого и Малого Каратау (Анкинович, 
1960) и «субкембрийскими тиллитами» хребтов Джетымтау, Чаткаль- 
ского, Саидалашского, Куруктаг (Королев, 1962; 1963), что позволяет 
условно отнести капальскую свиту к самым верхам докембрия. Тем 
самым возраст узеньской серии определяется как конец позднего про
терозоя (венд) — ордовик.

Залегающие стратиграфически ниже котыртас-айкарлинская и 
киикская серии являются, по-видимому, верхнепротерозойскими. Квар
цито-песчаниковая толща, входящая в состав киикской свиты, может 
быть параллелизована с верхнепротерозойскими кварцитовыми толща
ми— кокчетавской свитой Северного Казахстана (Шлыгин, I960),, 
егинбулакскон свитой Бетпакдалы (Маркова, 1961), уштобинской 
свитой Улутау (Зайцев и др.. 1966). Аналогами алтынсынганскон сви
ты являются коксуйская серия Улутау (Зайцев и др., 1966), свита 
Большого Нарына в хребте Джетымтау (Бакиров н др., 1961; Королев, 
1962), эффузивная свита Боролдайтау (Тащинина, 1951), также отно
сящиеся к верхнему протерозою. Граниты узеньжальского комплекса, 
прорывающие породы киикской серии и, по-видимому, синхронные с 
вулканогенными образованиями алтынсынганскон свиты имеют, по 
данным анализа цирконов свинцово-изотопным методом в лаборато
рии ВСЕГЕИ, возраст в 1410 млн. лет (аналитик Г. А. Мурина)_



ДРЕВНИЕ КАРБОНАТНЫЕ ГОЛЩИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ПРИБАЛХАШЬЯ

В пределах Северо-Западного Прибалхашья широко распростра
нены карбонатные и терригенно-карбонатные толщи досилурийского 
возраста. Возраст этих отложений ранее вызывал споры и не может 
считаться окончательно доказанным и теперь. Долгое время господст
вовали две точки зрения. Сторонники одной из них вслед за Г. П. Зна- 
меровской и А. Г. Гокоевым считали, что мощные карбонатные разре
зы относятся к силурийской системе, так как вблизи совхоза Кызыл- 
тау в верхних частях разреза этих толщ найдены остатки позднесилу
рийских кораллов. Эту точку зрения поддерживала большая группа 
исследователей (Боровиков, Борсук, 1961). Иную позицию в этом 
вопросе занимал Д. И. Яковлев, который еще в 1940 г. предположил 
ордовикский возраст «немых» карбонатных толщ. В 1952 г. А. Г. Го- 
коев в горах Шупды в тонкослоистых известняках собрал остатки 
ордовикской фауны, что заставило многих исследователей (М. А. Бо- 
рисяк, Н, А. Пупышева, В. В. Донских и др.) считать все древние 
карбонатные отложения ордовикскими (Альперович, 1965). В 1960 г. 
Е. В. Альперовичем и А. С. Лагаем в среднем течении р. Чажагай 
в толще тонкослоистых фосфатоиосных известняков, залегающей в 
едином разрезе с мощными оолитовыми и строматолитовыми извест
няками, были собраны остатки нижнеордовикских трилобитов, что 
окончательно закрепило позиции сторонников ордовикского возраста 
карбонатных толщ. Однако уже тогда Е. В. Альперович и А. С. Лагай 
(1965) высказали предположение, что часть карбонатных отложений 
может быть кембрийской.

Первые находки остатков кембрийских ископаемых в пределах 
Атасу-Моинтинского водораздела относятся к 1955 г. Они были сде
ланы В. В. Донских и Н. А, Пупышевым непосредственно западнее 
сопки Аксу ран. Однако эти исследователи, а также подавляющее 
большинство работавших здесь геологов помещали терригепио-карбо- 
иатные отложения, содержавшие среднекембрийскую фауну, в основа
ние всего стратиграфического разреза данного региона, параллелнзуя 
их с широкоразвитой толщей сланцев и филлитов (Пупышев. Дон
ских, Михневич, 1959; Боровиков, Борсук, 1961). Лишь в 1965 г. 
В. Д. Вознесенскому, Г. Н. Филатову, А. В. Авдееву и автору удалось 
показать, что толща, заключающая органические остатки среднего 
кембрия, залегает стратиграфически выше метаморфического комп
лекса, с которым ее сопоставляли ранее.



В настоящее время можно более определенно судить о возрасте 
древних карбонатных отложений, а также наметить структурно-фор
мационные зоны региона для эпохи их накопления. В пределах Северо- 
Западного Прибалхашья можно выделить Булаттау-Тектурмасскую 
эвгеосинклиналь и Прибалхашскую миогеосинклиналь (рисунок). Бу- 
латтау-Тектурмасская эвгеосинклиналь дугой окаймляет Прибалхаш
скую миогеосинклиналь. В разрезах 
эвгеосмнкликали широко развиты 
яшмоиды и основные эффузивы, сла
гающие горы Тектурмас, воз
вышенности в Атасуйском районе, 
горы Булаттау и протягивающиеся 
далее на юго-восток. Древние карбо
натные толщи обнажаются в (преде
лах Прибалхашской миогеосинклн- 
нали и, вероятно, являются в какой- 
то мере синхронными офиолитам 
Булаттау-Тектурмасскоп эвгеосин- 
клинали *.

Внутри Прибалшахокой миогео- 
синклинали четко устанавливаются 
три структурно-фациальные зоны; 
каждая из них характеризуется спе
цифическими особенностями разреза 
и взаимоотношениями между отдель
ными теологическими телами (таб
лица). Значительная часть мпогео- 
синклинальных толщ перекрыта бо
лее молодымII геологическими обра
зованиями, ЧТО затрудняет восста- Структурно-формационные зоны запад-

« ной части Прибалхашскои миогеосин-новление первичных очертании клинали. \ — Булаттау-Тсктурмасская эа-
структурно-фациальных ЗОН. Однако геосинклиналь; Прибалхашская миогео-
иекоторые косвенные признаки поз- синклиналь: 2 — внешняя зона;3 — виут- 
ВОЛЯЮТ реконструировать ИХ ренняя зона; 4 — центральная зона
контуры. Границы сохранив
шихся участков структурно-фациальных зон параллельны внешнему 
контуру миогеосинклинали, что дает основание предположить кон
центрическое кольцевое расположение зон. Рассматриваемые струк
турно-фациальные зоны (внешняя, внутренняя и центральная) выде
ляются лишь для эпохи накопления карбонатных отложений и толщ, 
лх непосредственно подстилающих. Наиболее древние образования — 
с у л у м а н а к с к а я н т а с к о р а л и и с к а я с в и т ы  верхнего 
протерозоя развиты во всех зонах и в настоящей работе не рассмат
риваются.

Внешняя зона располагается в непосредственном соприкосновении 
с эвгеосинклнналыо (см. рисунок). Ширина зоны измеряется 40— 
70 км. Для нее характерен следующий стратиграфический разрез (см. 
таблицу).

А л т ы н с ы н г а н с к а я  с вит а ,  залегающая на размытой по
верхности таскоралинской свиты, сложена рассланцованными липарм- 
товыми порфирами и туфами. Местами отмечаются конгломераты с 
туфогенным или сланцевым цементом. Мощность — от 1000 до 5000 м. 1

1 Одновозраетность яшмово-диабазовых толщ Тектурмасского антиклинория и 
карбонатных толщ Атасу-Моштшского водораздела недоказана (прим. ред.).
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Схема сопоставления карбонатных толщ Лрибалхашской миогеосинклинали

Сис
тема Отдел Внешняя зона Внутренняя зона

*s Когедейская свита: полимиктовые песчаники, Когедейская свита: полимиктовые пес
X гравелиты, алевролиты, аргиллиты, липарито-да- чаники, гравелиты, конгломераты, линзы
a . цитовые туфы, серых известняков,0Jm более 400 м до 700 м

Центральная зона

Когедейская свита: аргиллиты, алевро
литы, полимиктовые песчаники, редко 
гравелиты и конгломераты,

более 200 м

х

Чажагайская свита: кремнистые сланцы, линзы 
и прослои известняков, редко кристаллокластичес- 
кие туфы. Фауна: Nileus tengriensis Weber ,  Lingula 
sp., Orbiculoidea sp., Orthida, Plectambonitida и др.,

70—500 м

Чажагайская свита: кремнистые слан
цы, линзы известняков,

100—450 м

Шундинская свита: известняки, иногда 
кремнистые и глинистые. Трилобиты: 
Ptychopyge (?) wodoresovi We b e r ,  Lei- 
ostegium aff. mansui Reed. ,  Endymionia 
kazachstanica Bal . ,  Basilicus aff. tyran- 
nus S a l t e r ,  Illaenus sp.,

около 500 м

Верхняя подсвита: 
известняки, доломито
вые известняки, крем
нистые породы, про
слои стром атолитовых 
известняков,

Кызылжарская сви
та: фосфатоносные из
вестняки, известковис- 
тые песчаники и алев
ролиты. Трилобиты: 
EuIonia sp., Geragnos- 
tus sp., Dikelocephali- 
na sp.,

0—350 м

0—1400 м

Верхняя подсви Кызылжар
та: известняки, до ская свита: се
ломиты, прослои рые слоистые
строматолитовых известняки,
известняков и др.,

0—300 м

300—1400 м

Нижняя подсвита: оолитовые (он-

X*

Q.<D
*sxx Ю Нижняя подсвита: оолитовые (онколитовые) 

известняки, доломитовые известняки. Онколн- 
ты: Osagia gigantea K o r o l j u k ,  О. caudata 
Ко го 1 j u k, Nubecularites punctatus Z. Z hu r., 
N. parvus Z. Zh u r . ,  Hieroglyphites mirabilis 
Reitl, и др.,

250-1000 м

колитовые) известняки, доломитовые 
известняки: Osagia gigantea К 0 г о- 
1 ] uk и др.,

300—800 jh

Аксуранская свита: полимиктовые пес
чаники, алевролиты, аргиллиты, извест
ково-глинистые сланцы, известняки, ред
ко мелкогалечные конгломераты. Goniag- 
nostus nathorsti Br og . ,  G. spiniger 
We s t . ,  Phalacroma marginata Br og . ,  

Ptvchagnostus aculeatus An g e l . ,  Hypa- 
gn;)stut ex gr., truncatus Br o g . ,  H. suk- 
cifer Wa l l . ,  Leijopyge ex gr. laevigata 
D a 1 in. и др. В верхней части разреза 
Acrotreta ex gr. attenuatus M es k., A.sp., 
Lingulella sp.,

110—190 ц
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Капальская свита: кварцевые песчаники и пели- 
томорфные известняки, редко туффиты,

10—340 м

Капальская свита: известняки,

10—220 м

Центральная зона

Капальская свита: кварцевые песчани
ки с известковистым цементом, известня
ки, туффиты, «тиллиговидные породы»,

до 150 м

Банэпшинская свита: конгломераты, гравелиты 
и песчаники, алевролиты и кремнистые породы,

10—700 м

Алтынсынганская свита: липаритовые порфиры 
и туфы, конгломераты,

1000—5000 м

Узунтауская свита: песчаники, граве
литы, конгломераты, кварциты,

150—700 м

Банэпшинская свита: кварцевые песча
ники, гравелиты, конгломераты, алевро
литы, кварциты,

70—350 м

Алтынсынганская свита: липаритовые 
порфиры и туфы, конгломераты с туфо
генным и песчанистым цементом,

50—175 м

Таскоралинская свита: кварциты, песчаники и конгломераты, 550—900 м

Сулуманакская свита: серицит-кварцевые и другие сланцы, филлиты, кварциты, углистые известняки, 2000—3000 м



Б а й з п ш и н с к а я с вит а ,  залегающая несогласно на алтын- 
сынганской, образована кварцевыми и аркозовыми гравелитами и 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, реже конгломератами и 
кремнистыми породами. Аркозовые песчаники и гравелиты состоят из- 
продуктов разрушения алтынсынганских порфироидов. Мощность сви
ты 10—700 м.

К а п а л ь с к а я  с в и т а  залегает на байэшшшской свите 
согласно и состоит из светло-серых, серых и палевых кварцевых 
песчаников с известковистым цементом и пелитоморфных известняков, 
редко встречаются туффиты. Мощность 10—340 м.

Б а с а г и н с к а я  с в и т а  лежит согласно на капальской свите 
п может быть разделена на две подсвиты. Нижняя подсвита сложена 
серыми, светло-серыми и темно-серыми массивными и оолитовыми 
(оиколитовыми) известняками, доломитовыми известняками. Среди 
онколитов Б. Ш. Клингер установлены Osagia caudata K o r o l j u k ,
О. gigantea K o r o l j u k ,  О. granulata Kl i nge r . ,  О. senta Z. Z h u r.f 
O. kingbreensis Zabr . ,  Volvatella gigantea K l i n g e r ,  V. lancea 
K l i n g e r ;  отмечаются катаграфни Nubecularites punctatus Z. Z h u  r., 
N. catagraphus Re i t l . ,  N. parvus Re i t l . ,  Hieroglyphites mirabilis 
Rei t l . ,  H. rotundus Z. Zhur .  Мощность подсвиты от 1000 до 2500 м. 
Верхняя подсвита образована серыми и светло-серыми слоистыми и 
массивными известняками, доломитовыми известняками, черными и 
темпо-серыми кремнистыми породами. Имеются многочисленные про
слои етроматолитовых известняков, иногда занимающих весь разрез. 
^Мощность — до 1400 м.

К ы з ы л ж а р с к а я с в и т а  имеет локальное распространение 
г. встречена лишь в среднем и нижнем течении Чажагап. Она залегает 
на басагннской свите с небольшим размывом. В ее состав входят серые 
слоистые фосфатоносные известняки, известковистые песчаники и 
алевролиты. Встречены остатки трилобитов: Euloma sp., Geragnostus 
sp., Dikeiocephalina sp., Brackebuschia sp. Мощность свиты — 350 м.

Ч а ж а г а й с к а я  с в и т а  лежит согласно на кызылжарскотг 
свите, а в случае отсутствия последней в разрезе— на басагннской 
без следов какого-либо размыва. В разрезе свиты отмечаются серые и 
темно-серые кремнистые сланцы с повышенным содержанием фосфо
ра, линзы и прослои известняков, редкие прослои кристаллокластиче- 
ских туфов лнпаритового состава. Отмечаются остатки: Nileus teng- 
riensis We b e r ,  брахиоподы из семейств Orthidae, Plectambonitidae, 
Atrypidae, а также неясные отпечатки граптолитов. Мощность — 
70—500 м.

К о г е д е й с к а я  с в и т а  залегает согласно на чажагайской 
свите и представлена серовато-зелеными полимнктовыми песчаника
ми, гравелитами, мелкогалечными конгломератами, алевролитами и 
аргиллитами, редко туфами липарито-дацитового состава. Мощность — 
более 400 м.

Как видно из стратиграфического разреза, во внешней зоне отме
чаются многочисленные размывы и несогласия. Мощность карбонат
ных отложений здесь достигает максимальных значении. Для внешней 
зоны характерно широкое распространение мощной толщи кислых 
вулканитов, которые образуют Алабас-Шубарадырскнй вулканический 
пояс.

Внутренняя зона занимает почти все остальное пространство При- 
балхашской миогеосииклинали и характеризуется более простым 
стратиграфическим разрезом. Здесь выше таскоралинскон свиты уста
новлены следующие свиты.



У з у н т а у с к а я  с в и т а  сложена кварцевыми и аркозовыми* 
песчаниками, гравелитами, конгломератами и кварцитами. Мощность 
свиты колеблется от 150 до 700 м. К а п а л ь с к а я с в и т а  залегает 
согласно на узунтауской и образована серыми пелитоморфнымн из
вестняками, имеющими мощность 10—220 м. Б а с а  г и и с к а  я с в п- 
т а согласно лежит на капальской, состоит из двух подсвит, литоло
гический состав которых совершенно аналогичен составу таковых 
во внешней зоне. Однако мощности подсвит несколько меняются и 
составляют 300—800 м для нижней иодсвиты и 300—1400 м для 
верхней. К ы з ы л ж а р с к а я с в и т а  развита локально в районе 
ст. Сары-Кум. Она согласно лежит на басагинской свите и представ
лена серыми слоистыми известняками с обильными органическими 
остатками. Мощность свиты достигает 300 м.

Ч а ж а г а  н е к а я  с в и т а  залегает согласно либо на кызыл- 
жарской, либо на басагинской свитах и сложена серыми и темно- 
серыми кремнистыми сланцами и известняками. Отмечается большое 
количество углистого материала. Мощность 100—450 м. К о гед  ей
с к а я  с в и т а  согласно перекрывает чажагайскую, в ее разрезе при
сутствуют серовато-зеленые полимнктовые песчаники, гравелиты, 
конгломераты, линзы серых известняков. Мощность свиты — 700 м.

Анализ приведенной стратиграфической схемы показывает, что 
внутренняя структурно-фациальная зона развивалась в относительно 
спокойных тектонических условиях. В ее разрезе отсутствуют вулкани
ты, почти нет несогласий и размывов. Общая мощность карбонатных 
отложений по сравнению с внешней зоной уменьшается.

Центральная зона представляет собой небольшой, почти изометрич- 
ный, участок, диаметр которого не превышает 30—40 км. В ее преде
лах выше таскоралииской свиты установлен следующий разрез.

А л т ы н е  ын г а н с  к а я  с в и т а  представлена слабо расслан- 
цованными липаритовыми порфирами и туфами, а также конгломера
тами с туфогенным и песчанистым цементом. Мощность ее — 50— 
175 м. Б ай эпш  мне к а я  с в и т а ,  лежащая на размытой поверх
ности алтынсынганской, образована кварцевыми песчаниками, граве
литами, конгломератами, алевролитами и кварцитами. Мощность — 
70—350 м. К а н а л ь с к а я  с в и т а  залегает согласно па банэпшин- 
ской и сложена серыми, светло-бурыми и палевыми кварцевыми пес
чаниками с известковистым цементом, известняками того же цвета, 
туффитамн и серыми, бурыми и розовато-серыми «тиллитовидными 
породами». Мощность свиты — до 150 м.

А к с у р а н с к а я  с в и т а  согласно лежит на калальской и 
имеет довольно четкое трехчленное строение. Ее нижняя пачка сложе
на серыми, светло-серыми и буровато-серыми кварцевыми песчаника
ми и алевролитами, средняя пачка — черными, темно-серыми, реже 
зеленовато-бурыми известково-глинистыми, кремнисто-глинистыми 
сланцами и известняками. В верхней пачке наблюдаются зеленовато
бурые и зеленовато-серые полимнктовые песчаники, реже гравелиты 
и конгломераты. В средней пачке собраны остатки: Goniagnostus ex 
gr. nathorsti Br og . ,  G. spiniger Wes t . ,  Doryagnostus ex gr. incertus 
Br og . ,  Phalacroma marginata В г о g., Ptychagnostus aculeatus A n- 
g e 1., Hypagnostus ex gr. truncatus Br og . ,  H. sulcifer Wal l . ,  Diplag- 
nostus ex gr. planicoda bilobatus К о b., Cotalagnostus ex gr. confusus 
W est., Pagettia ex gr. ferox Le r m. .  Perohopsis ex gr. fallax ferox 
Tul l . ,  Leijopyge ex gr. laevigata D a 1 m. и др. В верхней пачке най
дены Acrotreta ex gr. attenuatus Mesk. ,  A. sp., Lingulella sp. Мощ
ность свиты колеблется от ПО до 190 м.



Шу  иди  и с к а  я с в и т а  залегает на аксуранекой, возможно, 
't! размывом. В основании ее располагается маломощная пачка кварце
вых песчаников с известковнстым цементом, розовых и голубовато-се
рых мергелей, содержащая многочисленные остатки Ptychopyge (?) 
wodoresovi We b e r .  Выше залегают серые, светло-серые известняки, 
иногда кремнистые и глинистые, содержащие остатки Leiostegium 
aff. mansui Reed., Endymionia kazachstanica В a I., Basilicus aff. 
tyrannus S a l t e r ,  Illaenus sp., Remopleurides sp., Dionide sp. и др. 
.Мощность свиты в целом составляет около 500 м.

К о г е д е  и с к а н  с в и т а  согласно лежит на шундинскон свите 
и образована грязно-серыми с зеленоватым оттенком аргиллитами, 
алевролитами, полимиктовыми песчаниками, гравелитами и конгломе
ратами. Мощность ее более 200 м.

Несмотря на присутствие в разрезе центральной зоны вулкани
тов и относительно частых размывов, геологические условия здесь 
'были довольно стабильными, на что указывает незначительная мощ
ность* каждой из выделяемых свит по сравнению с их аналогами во 
внешней и внутренней зонах. Интенсивность прогибания земной коры 
здесь была значительно меньше.

Возраст многих стратиграфических подразделений, рассмотренных 
выше, обоснован органическими остатками (см. таблицу). Однако для 
-аксуранекой свиты дан более широкий возрастной интервал нежели 
тот, какой можно предположить по имеющимся остаткам фауны. Об
ширный список среднекембрийских трилобитов приводится лишь для 
средней части аксуранекой свиты. Тщательный анализ списка и срав
нение с зонами среднего кембрия Сибирской платформы позволяют 
считать, что в приводимый список попадают формы различных зон, 
начиная с верхов среднего кембрия вплоть до его самых низов. Сле
довательно, для нижней пачки можно предположить нижнекембрий
ский возраст, а для верхней, содержащей беззамковые брахиоподы — 
верхнекембрийский, и, может быть, нижнеордовикский. Последнее 
подтверждается тем, что на аксуранекой свите без следов существен
ного размыва залегают базальные слои шундинской свиты с Ptycho- 
pyge wodoresovi We b e r .

Широко развитая во внешней и внутренней зонах басагинская 
свита располагается явно под нижнеордовикской кызылжарской сви
той и перекрывает развитую во всех зонах и прекрасно опознающуюся 
капальскую свиту. Такое стратиграфическое положение басагннской 
свиты позволяет считать, что наиболее вероятным является ее кемб
рийский — раннеордовикский возраст. Для окончательного решения 
вопроса о возрасте басагинской свиты необходимы дополнительные 
наблюдения. Нельзя исключать возможности ее более древнего воз
раста (вплоть до верхнего протерозоя), так как она очень тесно связа
на с капальской свитой, а на границе кызылжарской и басагинской 
свит установлен размыв, глубину которого мы сейчас оценить еще не 
можем. Возможно, что басагинская свита должна помещаться в стра
тиграфическом разрезе региона не на один уровень с аксуранекой сви
той, а ниже ее.

Анализируя рассмотренную стратиграфическую схему и прост
ранственное расположение структурно-фациальных зон, можно пред
положить, что Прибалхашская миогеосинклиналь в позднепротерозой
скую — раниепалеозойскую эпоху представляла собой относительное 
поднятие внутри крупного геосинклинального прогиба.



СТРАТИГРАФИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ ДРЕВНИХ ТОЛЩ
МУ ГО ДЖ АР

Мугоджары — область, расположенная к югу от широтного тече
ния р. Урал. В северной части Мугоджар (особенно на западе) видна 
непосредственная орографическая связь Южного Урала и Мугоджар; 
правда, последние на юге утрачивают свою гористость, характерную 
для их северных частей. В западных зонах, в особенности в полосе, 
пересекаемой широтной долиной р. Урал, отчетливо видна и непо
средственная связь конкретных тектонических структур этих складча
тых регионов.

В формационном отношении суперкрустальные образования Юж
ного Урала и Мугоджар во всех сочетающихся структурных зонах 
также обнаруживают связь в пределах всего известного стратигра
фического разреза Мугоджар, хотя и отмечаются некоторые опреде
ленные отличия. Эти отличия выражаются в том, что в древних (а так
же и в силурийских) толщах Мугоджар по сравнению с Южным 
Уралом заметно, а иногда и существенно (например, в среднем ордо
вике), увеличивается роль вулканогенных пород. Таким образом, через 
Мугоджары, занимающие промежуточное положение между Южным 
Уралом и Юго-Западным Тянь-Шанем, представляется возможным 
коррелировать стратиграфические разрезы этих складчатых областей.

Авторы имели возможность на основе геолого-картографических 
материалов К. А. Пяткова и И. Н. Пяновской и при их личном содей
ствии ознакомиться в полевых условиях с опорными разрезами 
палеозоя и вероятного допалеозоя каменистых гряд южных подзон 
Западного Тянь-Шаня в пустыне Кызылкумы, убедиться в возмож
ности корреляции структурно-фациальных зон Урала и Тянь-Шаня, 
путем сравнительного анализа наметить наиболее вероятные варианты 
структурной и историко-геологической их связи.

Как известно, на Южном Урале с запада на восток выделяются 
следующие структурные зоны и подзоны: 1) западный краевой прогиб 
варисцинского Урала; 2) Башкирский антиклинорий с западной под
зоной передовых линейных складок в среднем и верхнем палеозое;
3) Зилаирскин синклинорий с западной Бельско-Икской и восточной 
Сакмарской (на севере антиклинальной Шайтантауской) подзонами;
4) Уралтауский антиклинорий; 5) Магнитогорский синклинорий; 
6) Восточно-Уральский антиклинорий; 7) Восточно-Уральский синкли
норий (имеется несколько частных наименований); 8) Зауральский 
антиклинорий и 9) Тургайский и Кустанайский прогибы.
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Южнее, в Мугоджарах, открытая складчатая область сужается, 
па западе вследствие смещения к востоку варисцийского краевого 
прогиба Урала и периклинального замыкания некоторых крупных 
структур (например, Башкирского антиклинория), перекрытых слабо 
дислоцированным верхним палеозоем. На востоке палеозойские 
структуры Южного Урала (Тургайский и Кустанайскин прогибы» 
Зауральский антиклинорин и др.) перекрыты мощным почти недисло- 
цмрованным мезозоем и кайнозоем. Складчатые сооружения Му год- 
жар приобретают несколько иной структурный план, выделяются 
иные тектонические зоны.

По нашим представлениям (Абдулин, 1969; Абдулин, Касымов, 
Львов, 1969), в Мугоджарах с запада па восток выделяются: 1) Сак- 
марская подзона, отвечающая восточной зоне Зилаирского синклино- 
рия и структурно тесно связанная с более восточной зоной; 2) Орь- 
Нлекская антиклииорная зона, представляющая собой южное про* 
должение антиклинория Уралтау; 3) Западно-Мугоджарская зелено
каменная синклииориая зона, отвечающая Тагильско-Магнитогорскому 
сннклинорию Урала; 4) Мугоджарская зона, соответствующая южному 
продолжению антиклинория Урало-Тобольской зоны; 5) Восточно-Му- 
годжарская, или Прииргизская, синклииорная зона, лишь частично 
обнаженная и, по-видимому, соответствующая Тогузак-Аятской зоне 
Южного Урала. Южное продолжение восточных уральских структур
ных зон — Зауральского антиклинория, Тургайского и Кустанайского 
прогибов — перекрыто в Мугоджарах мощным чехлом почти недисло- 
цмрованных пород мезозоя и кайнозоя. Краткие геологические очерки 
с описанием стратиграфических разрезов перечисленных структурных 
зон Мугоджар нами давались ранее (Абдулин, Касымов, Львов, 1969). 
Здесь же мы кратко остановимся на рассмотрении разрезов и обсуж
дении вопросов возраста древних доордовикских образований, широко 
развитых в основном в двух структурных зонах Мугоджар: Орь-Илек- 
ской и Мугоджарской — и распространенных в узкой полосе в запад
ной части Сакмарекой подзоны. Ниже приводится краткое описание 
древних отложений по зонам в последовательности с запада на 
LOCTOK.

Сакмарская подзона

Примерно в средней части этой подзоны проходит четковидпая 
цепочка узких грядок, расположенных к северу и к югу от широтного 
лога в верховья р. Алимбет; одна из таких хорошо выраженных в 
рельефе гряд с выходами коренных пород пересекает верховья лога 
Акбулаксай в 6 км к северо-востоку от пос. Шевченковский. Здесь, 
несколько западнее пачки верхнекембрийских песчаников с Billingsella 
akbulakensis And.  из низов кидрясовской свиты, имеются разрознен
ные небольшие выходы наиболее древней толщи. Соотношения этих 
толщ несогласные. По склону долины на протяжении около 600 м 
вкрест простирания находятся осыпи и небольшие коренные выходы 
темных кремнистых пород, филлитизированных алевролитов, аподиа- 
базовых пород (до зеленых сланцев) с прослоями полосчатых окрем- 
иенных известняков. Эти породы имеют северо-западное простирание,, 
отличающееся от простирания песчаников верхнего кембрия. В извест
няках и некоторых прослоях кремнистых пород (возможно возникших 
по карбонатным) на ровных поверхностях слоев рельефно выступают 
цилиндрические (от 5 до 10 мм в диаметре) образования с сетчато-



радиальным внутренним строением, похожие на археоциаты. По лито
логическому составу и строению толща весьма сходна со евитои ниж
него кембрия, известной в этой же зоне севернее долины р. Урал.

Орь-Илекская зона
Эта зона представляет собой непосредственное продолжение 

Уралтауской, или Центрально-Уральской, зоны, имеет с ней близкие 
геологическое строение и сходный стратиграфический разрез древних 
доордовикскнх, а также и более молодых отложений. Сводный страти
графический разрез древних отложений для северной части Орь-Илек- 
ской зоны был правильно понят и описан Н. П. Херасковым и 
Е. Е. Милановским (1953), а затем уточнен нами (Абдулин, Касымов, 
1967; Абдулин, 1969). Появившееся сомнение о положении «графи- 
тистой» толщи правобережья р. Шошки, находящейся в основании 
сводного разреза этой зоны, оказалось не основательными. Нами выяс

нено, что на правобережье р. Шошки эта толща приурочена к ядру 
наиболее крупной антиклинальной складки рассматриваемой струк
турной зоны. Наклон слоев к западу — в западном и к востоку — в 
восточном крыльях этой складки.

Ш о ш к и  нс к а я  с в и т а .  Выходы этой свиты, занимающей 
наиболее низкое стратиграфическое положение в сводном разрезе 
рассматриваемой структурной зоны, известны в верховьях правых при
токов р. Шошка-Чаушка, на правобережье этой реки, в частности, 
северо-восточнее пос. Эбиты, а на юге зоны — по левобережью р. Ка- 
ра-Бутак и ее левым притокам. На простирании упомянутой полосы 
выходов этой свиты к югу находится известный разрез по р. Дангазап. 
Темноцветную часть обнаженной здесь толщи в последнее время 
некоторые геологи по литологическому сходству стали относить к вер
хам нижнего ордовика; однако палеонтологических данных для этого 
нет, а ее структурное положение не дает для этого основания; поэтому 
отрицание принадлежности этой толщи к основанию общего разреза 
было преждевременным. Породы описываемой свиты, в ее большей 
части, имеют преимущественно темные и почти черные цвета (в раз
резе восточнее пос. Эбиты), заключают прослойки буровато-зеленых 
сланцев. Свита состоит в основном из углистых (или графитистых) 
филлитовидных и слюдисто-кремнистых сланцев с подчиненными про
слоями темных углистых и красновато-бурых обохреиных слюдистых 
кварцитов (слюдисто-кварцитовых сланцев), зеленых сланцев (прази- 
иитов), сланцеватых порфиритоидов и аподиабазовах пород; в верхах 
свиты вулканогенные породы часто преобладают. В некоторых разре
зах мощность свиты исчисляется в 350—450 м. По составу и положе
нию в разрезе шошкинская свита сходна с кайраклинской свитой 
Уралтауской зоны Южного Урала (Криницкий, Криницкая, 1958; 
Львов, 1965). Мы условно и параллелизуем с нею описанную свиту.

Э б е т и н с к а я  с в и т а  широко развита в Орь-Илекской зоне 
в осевой и краевых частях Эбетинско-Кимперсайского антиклинория. 
По нашим представлениям, она соответствует двум свитам Н. П. Хе
раскова и Е. Е. Милановского (1953): эбетинскон и бегетмнекой, — а 
по литологическому составу отвечает двум подсвитам юмагазинской 
свиты Уралтауской зоны Южного Урала (Львов, 1965). Указанные 
подсвиты эбетинскон свиты отличаются друг от друга в основном 
петрографическими особенностями, но близки по минералогическому 
составу слагающих их пород — в нижней подсвите широко (50—60% ) 
развиты среднеслоистые слюдистые мелкозернистые кварциты почти
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при такой же (или несколько меньшей) роли в ее составе сланцева
тых слюдисто-кварцевых пород — сланцев; в верхней подсвите преоб
ладают указанные сланцы при явно подчиненном значении мелкозер
нистых (алевритистых) кварцитов. Нижнеэбетинская подсвита зале
гает согласно, но местами, возможно, с перерывом, на шошкинской 
свите. Она состоит из крупных (5—15 м) пачек среднеслоистых и 
толстоплитчатых светло-серых и зеленовато-голубовато-серых слюдис
тых в основном мелкозернистых (до алевритистых) кварцитов и 
кварцитовидных песчаников, часто с заметным содержанием обло
мочных зерен кислых плагиоклазов. Они чередуются с тонкоплитчаты
ми, часто микрослоистыми, зеленовато-буровато-серыми альбито-эпи- 
дото-хлорито-кварцевыми и слюдисто-кварцевыми сланцами. Мощность 
подсвиты — около 350—450 м.

Верхнеэбетинская подсвита соответствует бегетннской свите и 
состоит преимущественно из буровато- и голубовато-серых алевритис
тых филлитовйдных сланцев, аналогичных сланцам нижней подсвиты, 
но в отличие от них заметно известковистых, чередующихся с зелены
ми вулканогенными и туфогенными сланцами чаще альбит-амфиболо- 
вого и эпидот-хлоритового состава. Здесь же иногда обнаруживаются 
прослои эпидото-карбонатных пород, возникших по известняковым 
прослоям. Мощность подсвиты — около 550—600 м. По составу и по
ложению в разрезе эбетинская свита, вероятнее всего, является анало
гом также двухчленной юмагазипской свиты Уралтауской зоны Юж
ного Урала.

Л у ш н и к о в с к а я  с в и т а .  В принятом объеме эта свита соот
ветствует собственно лушниковской и связанной с ней богумбайской 
свите Н. П. Хераскова и Е. Е. Милановского (1953), практически 
трудно разграничиваемым, близким по петрографическому составу и 
отличающимся лишь по текстурным признакам пород. Верхняя из них 
(богумбайская) состоит из пород с массивным или крупнослоистым 
сложением, тогда как для нижней характерно сланцеватое сложение. 
Очевидно, их можно рассматривать, как подсвиты единой свиты при 
заметной лучшей сохранности первичных текстурных особенностей и 
минерального состава вулканогенных пород в верхней из них. Низы 
лушниковской свиты сложены темными углнсто-слюдисто-кремнистыми 
пли графитистыми филлитовидными сланцами с прослоями кварцито
видных сланцев и редкими линзообразными прослоями мраморов. 
В ней преобладают эпидозиты и зеленые сланцы вулканогенной при
роды — актинолито-хлоритовые, альбито-эпидото-роговообманковые, 
кварцево-альбито-хлоритовые и др. с прослоями эпидотизированных 
алевритистых хлорито-слюдисто-плагиоклазово-кварцевых сланцев, 
вероятно, первично туфогенных.

Верхняя подсвита, известная ранее как богумбайская толща, обра
зована массивными и толстослоистыми вулканогенными породами 
с реликтовыми структурами эффузивов и туфов. Удается различать 
метаморфизованные диабазы (аподнабазы), плагиоклазовые порфи- 
рнты, альбитофиры, кварцевые альбитофиры, а также их туфы и 
туфобрекчии. Среди первично вулканических и пирокластических пород 
изредка встречаются (бассейны рек Карабутак, Ак-су и др.) прослои 
мраморнзоваиных или эпидотизированных карбонатных пород с релик
тами нитчато-водорослевых и микрофнтолитовых образований. Мощ
ность свиты меняется от 700 до 2000 м. Эта свита и особенно ее верх
няя подсвита многими исследователями и нами сопоставляются с 
верхней вулканогенной подсвитой каялнлской свиты Южного Урала 
(зоны Урал-Тау), а последняя обычно параллелизуется с тереклин-



ской свитой ленского яруса нижнего кембрия (Петровский, 1965). 
Эта же подсвита по составу и положению в разрезе близка верхней 
вулканогенной части карамалинской свиты верховьев р. Сакмары, 
содержащей прослои мраморов (или мраморизованных и эпидотизн- 
рованных известняков) с проблематическими органическими остатка
ми, близкими к водорослево-археоциатовым образованиям нижнего 
кембрия. Не исключен раннекембрийский возраст лушниковской свиты 
(Львов, 1965).

Ч а у ш с к а я  с в и т а  залегает на размытой поверхности луш
никовской свиты с базальным конгломератом в основании. Перекры
вается она также несогласно лежащей кидрясовской свитой тремадо- 
ка, содержащей в верховьях р. Чаушки слой базального конгломерата 
мощностью 2 м. Однако ни с вышележащими, ни с подстилающими 
отложениями структурного несогласия не отмечено. Верхняя часть 
первоначально установленного ее объема — слои с Obolus и др. (Хе
расков, Милановский, 1953) — отнесена к основанию вышележащей 
кидрясовской свиты.

Чаушская свита состоит в основном из терригенных пород— рас- 
сланцованных конгломератов, гравелитов, песчаников (в том числе 
аркозовых), кремнисто-глинистых сланцев, местами содержащих по
кровы основных и кислых эффузивов, а также сопровождающих их 
туфов. Цвет пород преимущественно зеленовато- и буровато-серый, но 
в низах свиты обычны также лиловатые и серо-фиолетовые разности 
кварцнтовидных песчаников и филлитовидных сланцев, напоминающие 
породы шебекинской свиты Восточно-Мугоджарского антиклинорня, 
а также породы толщи в разрезе р. Аксу, залегающей также под кнд- 
рясовской свитой. В некоторых известково-глинистых прослоях отме
чено присутствие ядер беззамковых брахиопод, точнее пока неопреде
лимых. По близкому залеганию под тремадоком и, в общем, сходному 
литологическому составу с ним, в особенности с толщами осевой по
лосы Орь-Илекского антиклинорня, чаушская свита отнесена нами 
предположительно к верхнему кембрию. Мощность ее изменчива н 
достигает 1000—1300 м. Выше следует разрез ордовика и силура.

Мугоджарская антиклинорная зона

Этой зоне соответствует наиболее крупная антиклинальная струк
тура Мугоджар — Мугоджарский антиклинорий, пронизанный много
численными, часто крупными гранитными интрузиями главным обра
зом варисцийского возраста. Древние верхнепротерозойские и нижне- 
палеозойские образования здесь метаморфизованы вплоть до амфибо
литовой фации, что еще не так давно давало основание предполагать 
здесь широкое распространение архейско-нижнепротерозойских обра
зований. Согласно последним данным (Абдулин и др., 1968), древние 
метаморфические образования Мугоджарского антиклинорня относят
ся к верхнему протерозою и нижнему палеозою и могут быть разде
лены на четыре петрографических комплекса, а весь известный здесь 
разрез — на три серии, каждая из которых состоит из нескольких свит 
и подсвит. Две серии относятся к докембрию, одна — к нижнему па
леозою. Верхнему протерозою принадлежат южномугоджарская и тал- 
дыкская серии.

Нижняя половина ю ж н о м у г о д ж а р с к о й с е р и и  состоит 
из парагнейсов (шапикенская свита), а верхняя сложена амфиболита
ми и амфиболовыми гнейсами (тулепсайская свита). В рассматривае
мой серии выделяются две свиты.



Ш а н п к е и с к а я  с в и т а  слагает ядро Мугоджарского анти- 
клннория и состоит из гнейсов внизу и амфиболитов вверху, расчле
няющихся на толщи, соответствующие подсвитам. Нижняя подсвита 
слагает внутреннюю часть самой южной в пределах антнклинория Ка- 
расайскои антиклинали и состоит из розоватых, кремовых или желто- 
пато-светлых толстоплитчатых или средиеслоистых лептитоподобпых 
парагнейсов с прослойками биотитовых гнейсов, амфиболитов и лен
точно-полосчатых полевошпатовых кварцитов, иногда с обильной 
вкрапленностью магнетита и реже пирита. Видимая мощность подсви
ты — более 650 м\ основание ее не известно.

Средняя подсвита, слагающая водораздел рек Каинды и Карасай, 
залегает согласно на предыдущей подсвите и состоит в основном из 
биотитовых и амфиболитовых парагнейсов с пачками слюдистых и 
графитистых кварцитов и амфпболовых гнейсов по всему разрезу. 
Мощность подсвнты оценивается в 500—600 м.

Верхняя подсвита на юге слагает крылья Карасайскон антикли
нали и представлена мелкозернистыми полевошпатовыми кварцитами, 
лептитоподобмыми аплитовидными и биотитовыми гнейсами, слюдяно
кварцевыми сланцами с подчиненными пачками слюдистых и графн- 
тистых мелкозернистых кварцитов и реже амфиболитов. Мощность 
пидсвиты — 400—500 м. Общая мощность шаникенской свиты — 
около 1700 м.

Т у л е п с а I! с к а я с в и т а  залегает согласно на шаникенской 
и слагает крылья наиболее крупных антиклинальных складок. Она 
состоит из амфиболитов, амфибол-биотитовых и слюдяных гнейсов с 
подчиненными, но мощными пачками светло-серых лептитоподобпых 
аплитовидиых слюдяно-альбито-кварцевых сланцев и слюдистых квар
цитов. Как и нижележащая свита, она разделяется на три подсвиты. 
Нижняя подсвита состоит из амфиболитов, амфибол-биотитовых гней
сов и подчиненных им аплитовидиых лептитоподобных гнейсов. Мощ
ность толщи не менее 500 м. Средняя подсвита развита в области 
водораздела рек Каинды, Женишки и хорошо обнажена по долине 
р. Тулепсай. Она состоит из чередующихся пачек амфиболитов, розо
ватых полосчатых (иногда с реликтовой косой слоистостью), аплито- 
иидных и амфиболовых гнейсов, и полевошпатовых кварцитов с 
прослоями графитистых кварцитов. Мощность подсвиты 350—400 м. 
Верхняя подсвита слагает крылья антиклинальных складок и частные 
синклинали. Состоит она из амфиболитов, амфиболовых гнейсов и 
подчиненных им биотитовых парагнейсов с линзами мраморов, иногда 
с реликтами строматолитоподобных образований. Мощность подсви
ты— 550—600 м. Общая мощность тулепсанекой свиты оценивается в 
1400—1500 м.

Т а л д ы к с к а я  с е р и я  представлена пестрым комплексом 
аплитовидиых гнейсов, кристаллических и зеленых вулканогенных 
сланцев, полевошпатовых и графитистых кварцитов. С нижележащей 
серией она имеет согласное соотношение, ио отделена ясно выражен
ной границей. В этой серии выделяются три толщи, которые (при 
уточнении возрастных границ) могут рассматриваться как свиты. Ниже 
приводится их краткое описание в хронологической последователь
ности.

К а и д ы к а р и н с к а я т о л щ а  составляет основание описывае
мой серии и согласно залегает на толще амфиболитов южномугоджар- 
ской серии, состоит из плитчатых, часто ленточно-полосчатых аплито- 
пидных млн лептитоподобных гнейсов, часто с хорошо выраженной 
реликтовой слоистостью. Подчиненное положение занимают пачки



Гжотитовых гнейсов и реже амфиболитов, а вверху толщи — пачки 
кристаллических сланцев. Мощность ее определяется в 750—800 м.

Б о р л и н с к а я  т о л щ а  состоит из двуслюдяных, биотитовыч, 
мусковитовых, слюдяно-кварцевых, иногда четко полосчатых сланцев, 
заключающих прослои мусковитовых и графитистых кварцитов часто 
с обильной вкрапленностью граната и кианита. Мощность — до G00 м.

Е с е к ж а л ь с к а я  т о л щ а  сложена темными обычно тонко- 
полосчатыми п углистыми (или графитистыми) кварцитами с прослоя
ми нктиполитовых, альбито-актинолитовых и кварцево-серицнтовых 
сланцев. Мощность ее — около 500 м. Эта толща ио текстурным особен
ностям и отчасти ио минералогическому составу пород весьма сходна 
с эбетпнской и лушниковской свитами Орь-Илекской зоны, а также 
с юмзгазинской и карамалинской свитами Уралтауской зоны Южного 
Урала (бассейн р. Сакмара).

Структурное положение комплекса метаморфических пород, объе
диняемого в нижнепалеозойскую у з у и к а и р а к т и н е к у ю  сер и ю, 
па крыльях Мугоджарского антмклчшория, значительно меньшая сте
пень метаморфизма, а также наличие редких фауннстических остат
ков— члеников криноидей, а в верхах серии также головоногих и 
плохо сохранившихся брахиопод, указывают на раынепалеозойский 
возраст этой серии. Эта серия надежно коррелируется с нижнепалео
зойскими частями разрезов метаморфических толщ Урало-Тобольской 
и Уралтаускон структурных зон Южного Урала. Соотношение рассмат
риваемой серии с более древними комплексами не установлено пли 
из-за наличия между ними интрузивных тел, разрывных нарушений 
или перекрытия средним палеозоем.

Серия разделяется на три толщи, по объему и содержанию соот
ветствующие свитам. Вероятна еще одна— четвертая- - вулканогенная 
толща, по-видимому, в какой-то своей части соответствующая третьей — 
карбонатной свите.

М а м б е т к у л ь с к а я  с в и т а  описывается по опорному раз
резу по р. Кайракты, так как в районе ее первоначального выделения 
ь урочище Кара-Мола она ограничена разрывными нарушениями и 
интрузиями. Предложенное для нее наименование — карамолннская 
свита было неудачно, так как оно уже было использовано в страти
графической схеме разреза Уралтаускон зоны Урала и. вероятно, 
для более низкого стратиграфического уровня. Предлагаемое ее наи
менование происходит от зимовки Мамбеткуль в бассейне р. Талдык. 
Нижняя часть свиты состоит из буровато-серых и темио-коричневатых 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов, чередующихся с филли- 
тизированиыми полимиктовымн песчаниками, алевролитами и извест- 
ковистыми филлитами. Большая часть толщи сложена чередующими
ся темно-зелеными актинолитовыми, темно-серыми углисто-кремнисты
ми сланцами и углистыми (графитистыми) мелкозернистыми кварци
тами. Мощность толщи — около 700 л*. Возможен поздиекембрипекпй 
возраст мамбеткульской свиты, так как выше нее согласно залегает 
шебектинская свита нижнего ордовика.

Ш е б е к т и н с к а я с в и т а  залегает структурно согласно, но, 
возможно, после небольшого стратиграфического перерыва, на описан
ной мамбеткульской свите. Шебектинская свита в полосе, не затрону
той контактовым метаморфизмом и гранитизацией, состоит из зелсно- 
вато-бурых. темно-зеленоватых и пепельно-серых, темно-лиловых слабо 
фпллптизироваиных песчаников и алевролитов, нередко полимиктовых 
или олигомиктовых, заключающих подчиненные прослои зеленовато
бурых и лилово-серых филлитовидных алевритистых сланцев. Верхняя



ее пачка, мощностью 150 м, состоит из чередующихся черных кремнис
тых и буровато-серых фнллитизированных алевро-песчаников и алев
ролитов с подчиненными им прослоями и линзами мраморизованных 
известняков с остатками крнноидей и брахиопод, микрофнтолитами 
в выходах в верховьях р. Балаталдык. Мощность свиты — до 1500 м. 
Б зонах контактов и гидротермального (?) метаморфизма терригенные 
породы шебектинской свиты через ряд промежуточных, в том числе 
порфиробластических, разновидностей переходят в глубоко изме
ненные гнейсовндные породы (до гнейсов включительно) так называе
мого «борсыксайского» комплекса (Абдулин и др., 1968). Разрезы 
шебектинской свиты, ее состав и метаморфические изменения пород 
детально рассмотрены недавно (Касымов, 1969).

Интересно отметить, что шебектинсная свита по стратиграфиче
скому положению и особенно литологическому составу весьма близка, 
если нс тождественна, рымннкской свите восточного склона Южного 
Урала, чаушской свите Орь-Илекекой зоны Западных Мугоджар, а 
также ашинской свите Башкирского антнклинория. Возраст описывае
мой свиты даже до определения органических остатков из ее верхов 
по согласному залеганию ее ниже карбонатной толщи среднего — верх
него ордовика условно определяется как ранне-среднеордовнкскип. 
а для низов, вероятно, позднекембрийский.

А щ и ч и л и с а й с к а я (б а л а т а л д ы к с к а я) с в и т а  соглас
но перекрывает шебектннскую. Состоит она внизу из темио-серых 
мраморизованных известняков с прослоями известково-кремнистых 
сланцев, вверху— из светло-серых и серых часто ленточно-микрослоис- 
тых, также мраморизованных известняков с прослоями сахаровидных, 
рассыпающихся при ударе мраморов. Мощность свиты — более 300— 
350 м. По всему разрезу встречаются членики и иногда стебли крино- 
идей, а в отдельных прослоях в низах ее разреза обнаружены остатки 
наутилоидей, отпечатки мшанок, простейших и микрофитолитов. Из 
прежних сборов (Абдулин, Касымов, 1967) остатков головоногих были 
определены представители рода Michelinoceras, распространенного от 
среднего ордовика до девона. На р. Милысай свита несогласно пере
крывается вулканогенной толщей среднего девона, чем определяется 
верхний возрастной предел этой карбонатной свиты. По корреляции 
с разрезами восточного склона Урала, а также по характерному обли
ку плохо сохранившихся остатков мшанок возраст свиты условно, до 
результатов изучения новых палеонтологических находок, принимается 
в диапазоне среднего — позднего ордовика.

Т ой  м а й с к а я  с в и т а  развита в узкой полосе наложенной 
грабен-синклинали и близ осевой зоны антнклинория в верховьях 
р. Балаталдык. Из-за тектонического характера ее ограничении соот
ношения свиты с другими нижиепалеозойскими толщами неизвестны 
Она состоит из темно-зеленых эффузивов среднего и основного соста
ва, их туфов, подчиненных им терригенных пород, близких породам 
шебектинской свиты, линз мраморизованных известняков, подобных 
известнякам ащичилисайской свиты. Это сходство, а также переслаи
вание подобных же эффузивов с песчаниками и алевролитами в вер
хах шебектинской свиты на восточном крыле Мугоджарского ангикли- 
норпя по р. Ак-буры дает основание допускать, что данная вулкано
генная толща соответствует верхам шебектинской — низам ащичилн- 
сапскон свит, то есть должна относиться к верхней половине ордовика. 
По петрографическому составу она близка троицкой свите восточного 
склона Южного Урала (Урало-Тобольский аитиклинорпн, бассейн 
р. Уй).



О возрасте древних метаморфических толщ Мугоджар

Для допалеозойских образований обеих аптиклинориых зон Му
годжар надежных биостратиграфических данных пока нет. В самой 
верхней свите нижнего палеозоя органические остатки уже выявлены, 
причем даже предварительные их определения (Orthidae) указы
вают на средне-позднеордовикскнй возраст серии, а из самых верхов 
метаморфических толщ— иа раннесилурпйскнй. Относительно воз
раста более древних образований имеются лишь косвенные заключе
ния, вытекающие преимущественно из сопоставления их разрезов со 
сходными и более определенными по возрасту разрезами Урала. Сюда 
же относятся и радиологические данные о возрасте метаморфогеимыч 
минералов, определяющие верхнюю возрастную границу пород, а 
также данные о возрасте некоторых кластогеиных минеральных зерен, 
указывающие на их нижний возрастной предел. Наиболее важным 
вопросом в этой проблеме представляется установление границы 
между протерозоем и палеозоем. Такая граница в разрезе Уралтаускои 
(Орь-Илекской) зоны, соответствующая верхам так называемого вен
д а — низам кембрия, принимается по основанию каялинской свиты 
Уралтаускои зоны Южного Урала и соответствующей ей нижней толще 
эбетинской свиты Орь-Илекской зоны Мугоджар. Это устанавливается 
при корреляции верхней вулканогенной толщи каялинской свиты и 
также вулканогенной лушниковской свиты с тереклинской свитой лен
ского яруса Южного Урала. В данном случае учитывается также 
весьма вероятная синхронность мамбеткульской и есекжальской свит 
узунканрактинской серии Восточных Мугоджар и криволукской свиты 
(серии) Башкирского антиклинория «верхневендского» — нижнекемб- 
рийского возраста, определяемого по микрофиолитам. Корреляция 
разрезов доордовикских метаморфических толщ Орь-Илекской и Вос- 
точио-Мугоджарской антиклинорных зон с разрезом Башкирского 
антиклинория Южного Урала показывает, что самые нижние серии 
разрезов Мугоджар не могут быть, по всей вероятности, помещены 
ниже юрматинской серии среднего рнфея (Абдулин, Касымов, Львов. 
1969). По представлениям одного из авторов этой статьи (К. А. Льво
ва), самая нижняя — южномугоджарская серия Мугоджарского антп- 
клннория отвечает каратаускон серии верхнего рифея; соответственно 
шаникенская свита основания разреза Восточных Мугоджар, вероят
нее всего, находится на уровне нижней — бнрнянской подсвиты зиль- 
мердакской свиты Южного Урала.

Некоторые вопросы структурно-геологической связи и соотноше
ния урало-мугоджарских и западнотяньшаньских (кызылкумских) 
разрезов были кратко освещены в нашей статье (Абдулин, Касымов. 
Львов, 1969), в которой был приведен и один из вероятных вариантов 
сопоставления стратиграфических разрезов нижнего и среднего палео
зоя. Не углубляясь здесь в эту проблему, еще раз отметим, что в бли
жайших к Мугоджарам разрезах западных, кызылкумских, строгач 
Тянь-Шаня мы не находим стратиграфических аналогов нижних урало- 
чугоджарскнх серий докембрия. Наоборот, в разрезах нижнепалеозон- 
ских и средиепалеозойских образований упомянутых складчатых об
ластей можно усмотреть возможность их конкретной корреляции, 
провести сопоставление их определенных частей. Это прежде всего 
относится к разрезам хребта Султаиуиздаг, где можно найти толщи, 
совершенно подобные мугоджарским, сама структура этого хребта ха
рактеризуется па севере меридиональными уральскими, а на востоке 
широтными тяньшаньскими простираниями.



Л. Н. БЕЛЬКОВА, В. Н. ОГНЕВ

СТРАТИГРАФИЯ ДОКЕМБРИЯ ТЯНЬ-ШАНЯ 
И КЫЗЫЛКУМОВ

Докембрий Тянь-Шаня и Кызылкумов представлен рядом комп
лексов пород, которые разделены регионально выдержанными несогла
сиями и различаются вещественным составом, степенью регионального 
метаморфизма, характером тектоники и рядом других признаков. Вы
деляются архейский, нижнепротерозойский, среднепротерозойский, 
рифейский и вендский комплексы (таблица).

А р х е й с к и й  к о м п л е к с  выступает в ядрах антнклинориых 
поднятий в виде блоков, ограниченных разломами, причем внутрен
няя структура блоков часто днскордантиа по отношению к структуре 
более молодых толщ. В Северном Тянь-Шане к архею отнесены 
кристаллические породы Куплю и Акшийряка, Большого и Малого 
Кемнна, Боорду, Джильарыка, сарыбулакская свита Кандыктаса; в 
Каратау-Таласской зоне — каргишская, каракульджинская и бессазская 
свиты, в Среднем Тянь-Шане — кристаллические породы Малого На
рыла, в Южном Тянь-Шане — атбашинская, кассанская свиты, кара- 
тегипская и байсунтауская серии, а в Кызылкумах — нижняя урусай- 
екая свита, развитая только по южной окраине Султануиздага.

В составе архея присутствуют (в убывающем по количеству по
рядке) гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты, кальцифиры, 
мраморы и эклогиты; повсюду развиты мигматиты, анатектиты и рео- 
морфнческие граиитоиды. Нередко архейские породы интенсивно 
диафторироваиы, например, в Атбашинском хребте. Для всех разре
зов архея характерна слоистость разного порядка, обусловленная 
ритмичным переслаиванием пород разного состава. В ряде случаев 
удается наблюдать косую слоистость. Видимые мощности разрезов ар
хея могут достигать 6—9 км.

Текстурные признаки архейских пород Тянь-Шаня и Кызылкумов 
свидетельствуют об их происхождении за счет метаморфизма осадоч
ных флишевых толщ. Ортопороды в архейских толщах Средней Азии 
отсутствуют. Общим признаком архейских толщ является высокая сту
пень их регионального метаморфизма, отвечающая гранулитовой и 
амфиболитовой фациям в сочетании с региональным проявлением про
цессов ультраметаморфизма.

Структурно каждый выступ архея представляет собой фрагмент 
очень крупной складки типа «гнейсового купола» или сильно сжатой 
килевидной синклинали. На фоне подобной относительно простой 
структуры развита плойчатость, мелкие складки течения, будинаж.



Все перечисленные выше особенности архейского комплекса четко 
отличают его от более молодых образований. Те же особенности ар
хейских толщ выдержаны на всей территории Средней Азии от Султан- 
чиздага до Северного Тянь-Шаня и Памира (Белькова, Огнев, 196!, 
1968; Белькова и др., 1968, 1969а, б). Те же признаки свойственны 
архейским толщам Куруктага Восточного Тянь-Шаня (Макурни. 
1960). О чрезвычайной выдержанности геолого-петрологических осо
бенностей архея Анабарского, Алданского щитов и других районов 
Сибири пишут Ю. А. Кузнецов (1964), Д. С. Коржинскип (1940), 
И. В. Фролова (1962), Е.'М. Лазько (1961), Л. И. Салоп (1964), об 
архее Приморья — А. М. Смирнов (1967) и др. Те же особенности ар- 
хея отмечают в Канаде, в Африке, Индии; вероятно, они свойственны 
архею всех материков. Они же характеризуют и казахстанский археп.

Н и ж н е п р о т е р о з о й с к и й  к о м п л е к с  выделен в настоя
щее время в Кызылкумах, в Киргизском хребте и на Куруктаге (в Вос
точном Тянь-Шане) Макбальская серия Киргизского хребта изучалась 
многими геологами, и в настоящее время ее принадлежность к ниж
нему протерозою уже не оспаривается. Недостатком Макбальского 
разреза является отсутствие его подошвы, ие вскрытой современным 
срезом. Но макбальская серия очень похожа во всех деталях на Кара- 
кошун, Турунбулак и сыиырскую свиты Куруктага. Свита Каракошун, 
но данным А. С. Макурииа (1960), налегает резко несогласно на ар- 
хей, а сынырская свита покрывается несогласно средним протерозоем, 
что подтверждает раннепротерозойский возраст макбадьекой серин.

Макбальский и куруктагскин разрезы представлены кристалличе
скими сланцами, слюдистыми мраморами и слюдистыми кварцитами, 
многократно и ритмично переслаивающимися между собой, причем в 
Куруктаге относительная роль карбонатных пород заметно больше, 
чем в разрезе макбальской серии. Мощность нижнего протерозоя в 
этих районах — соответственно 4700 м и более 6000 м.

В Кызылкумах к нижнему протерозою принадлежит улусская 
свита Северного Нуратау и зиаэтдинская свита Зиаэтдипских гор. 
Породы, аналогичные зиаэтдииской свите, вскрыты буровыми скважи
нами под мезозоем в районе Газли (Князев, 1969). Кызылкумские раз
резы отличаются от макбальского преобладанием кварцитов, подчи
ненным значением кристаллических сланцев и амфиболитов, незначи
тельным развитием мраморов. Наибольшую видимую мощность (около 
4000 -м) имеет улусская свита.

Кристаллические породы нижнего протерозоя образовались за счет 
метаморфизма осадочных флишоидных толщ. Региональный метамор
физм пород во всех районах одинаков и достигает средней ступени 
при полном отсутствии проявлений регионального ультраметаморфиз
ма. Нижпепротерозонские отложения распространены более узко, чем 
архейские, что отражает развитие в раннем протерозое обширных 
областей поднятия и сноса. К таким областям принадлежали Каратау- 
Таласская зона, Средний Тянь-Шань, в значительной части, вероятно. 
Южный Тянь-Шань и Памир.

К породам нижнего протерозоя относятся древнейшие глубинные 
породы основного и ультраосновного состава, в областях седимен
тации (в Кызылкумах) имеющие соскладчатый характер и ту же сте
пень метаморфизма, как и вмещающие нижмепротерозойскне породы, 
г в областях сноса (Каратау) прорывающие архей и несогласно покры
тые средним протерозоем.

Тектоника кристаллического комплекса нижнего протерозоя имеет 
свою специфику. Макбальская серия сложена в довольно крупную и,



по-видимому, сильно вытянутую брахиантиклиналь субмеридиональ- 
пого простирания. В структуре кызылкумского нижнего протерозоя 
можно видеть серию моноклиналей. Линейность тектоники нижнего 
протерозоя связана с заложением глубинных разломов, отмеченных 
поясами базнтов и гипербазитов. Эти разломы в течение последующей 
истории играли роль краевых разломов, контролировавших распреде
ление областей поднятия и сноса на территории Средней Азии. Пере
кристаллизация осадочных толщ нижнего протерозоя в ходе их регио
нального метаморфизма происходила в твердом состоянии, без рас
плавления вещества, без регионального ультраметаморфизма.

Резко несогласно на архее и нижнем протерозое залегает карбо
натная толща с р е д н е г о  п р о т е р о з о я .  В Северном Тянь-Шане 
это — караджилгинская свита, выделенная из кенкольской серии, зале
гающая на ней трансгрессивно; в Каратау-Талласской зоне это— 
бакаирская свита; в Среднем Тянь-Шане и в Большом Каратау — сви
та Алмалы; в Южном Тянь-Шане — предположительно шаурская 
свита. В Кызылкумах аналоги среднего протерозоя пе выделены. 
В Восточном Тянь-Шане, в Куруктаге среднему протерозою соответст
вует южиосыныртагская свита доломитизированных известняков, не
согласно лежащая на нижнем протерозое и согласно перекрытая 
сыныртагской свитой синия (Макурин, 1960). В большинстве районов 
Средней Азии, за исключением Северного Тянь-Шаня, несогласие в 
кровле среднего протерозоя также отсутствует.

Средний протерозой всех перечисленных выше районов представ
лен мраморнзованными известняками и доломитами с подчиненными 
им прослоями филлитов, кварц-хлоритовых и других сланцев, общей 
мощностью от 500 до 800 м. По степени регионального метаморфизма 
все эти породы принадлежат к фации филлитов и зеленых сланцев, 
резко отделяясь от интенсивно метаморфнзованных кристаллических 
образований архея и нижнего протерозоя и, напротив, ничем в этом 
отношении пе отличаясь от покрывающих их рнфенских отложений.

Среди мощнейших толщ докембрия средний протерозой выде
ляется своей малой мощностью и типичным платформенным характе
ром слагающих его осадков. После эпохи складчатости конца раннего 
протерозоя широкое распространение платформенного режима харак
терно не только для Средней Азии. Процессом среднейротерозойскон 
стабилизации были охвачены огромные территории и в более северных 
широтах. По всей Сибири, на северо-западе Русской платформы также 
отмечается длительный перерыв, континентальное выравнивание нижне- 
протерозойских сооружений и накопление маломощных, существенно 
хемогенных осадков в условиях платформенного режима (Головенок, 
1966; Кратц, 1963; Салоп, 1964; Харитонов, 1966 и др.).

Среднепротерозойский комплекс диолоцирован конформно с ри- 
фейекмм; особенности их тектоники будут рассмотрены ниже.

Р и ф е  н е к и й  к о м п л е к с  развит в Тянь-Шане весьма широ
ко. В Северном Тянь-Шане ои представлен кенкольской серией на 
западе и сарыбулакской свитой в Терскейском хребте, в Каратау-Та- 
ласскон зоне — уз>нахматской и кокджотской сериями, в Среднем 
Тянь-Шане — свитой Большого Нарына, кайнарской и бакырлинскоп 
свитами, в Южном Тянь-Шане — ягиобской свитой, в Кызылкумах — 
аумннзипской и маджерумской свитами. К этому же комплексу отно
сятся, вероятно, майлисуйская свита Северной Ферганы и канская 
свита Южной Ферганы, а также некоторые метаморфические толщи 
Туркестанского хребта. Различаются два типа разрезов рифейского 
комплекса; осадочно-вулканогенный и осадочный. Осадочно-вулкано-



1 ениый тип развит только в зоне Среднего Тянь-Шаня и представлен 
на востоке свитой Большого Нарына, а на западе— кайнарской и 
бакырлинской свитами. Свита Большого Нарына сложена кварцевыми 
порфирами и ортофнрами, их туфами, фельзитами, альбитофнрами, 
содержит в верхней части филлиты и карбонатно-кварцевые микро
сланцы с прослоями эффузивов. Несколько более щелочной и основной 
состав характерен для кайнарской свиты, особенно в Северо-Запад
ном Каратау, где среди эффузивов преобладают кератофиры и появ
ляются покровы спилитов. В нижней части кайнарской свиты имеется 
толща терригенного состава, а бакырлинская свита целиком карбонат
ная. Суммарная мощность осадочно-вулканогенного рифея — более 
4000 м.'

Все остальные серии и свиты рифея, развитые в других зонах, 
принадлежат к осадочному типу разреза. Правда, в литературе по 
Южному Тянь-Шаню и Кызылкумам имеются характеристики ягноб- 
ской, маджерумской и ауминзинской свит, как свит вулканогенно-оса
дочного происхождения. Но эти представления оказались ошибочны
ми. Среди серий и свит рассматриваемого типа маломощные эффузивы 
нами были встречены только в нижней части кенкольской серии, кото
рая вообще отличается своеобразием состава (наличие карбонатов), 
н верхней части имеет пачки мономиктовых кварцевых песчаников, 
обладает сравнительно небольшой мощностью и, видимо, имеет суб- 
гзлатформенный характер. Прочие серии и свиты рифея, принадлежащие 
осадочному типу разреза, характеризуются флишоидной ритмичностью 
и преимущественно терригенным составом; карбонатные породы при
сутствуют здесь в виде маломощных прослоев и не во всех районах. 
Кокджотская, узунахматская, ягнобская, ауминзинская и маджерумская 
свиты имеют олигомнктовый состав терригенных пород (кварц, кислый 
плагиоклаз, биотит, мусковит, реже кальцит, калиевый полевой шпат, 
кварцит), показывающий, что они возникли за счет разрушения кри
сталлических пород. В обломочном материале этих свит отсутствуют 
реликты зерен слабо метаморфизованных пород, таких, как глинистые 
сланцы, алевролиты, пелитоморфные известняки, кремни, характерные 
для терригенных пород палеозоя. Эти различия вещественного состава 
рифейскпх и палеозойских пород усугубляются еще тем, что в терри
генных породах палеозоя, как правило, содержатся в большом коли
честве обломки филлитов, филлитизированных песчаников, зеленых 
микросланцев, кварцитов и других разновидностей рифейскпх пород, 
прямо указывающие на относительную древность рифейскпх толщ.

Разрезы рифея осадочного типа, как правило, очень мощны— до 
6—8 км и более. Региональный метаморфизм пород всех без исключе
ния рифейскпх серий и свит равномерно распространен по всем раз
резам и имеет однородный характер, соответствующий стадии филли
тов и зеленых микрослаицев. Исключение составляют только контак
товые ореолы гранитондных интрузий, в которых установлена более 
существенная перекристаллизация рифейскпх пород с развитием ти
пичных роговиковых структур. Филлитовая и зеленосланцевая ступень 
регионального метаморфизма рифейских пород существенно отличает 
их от пород венда и палеозоя, для которых характерна очень слабая 
степень регионального метаморфизма, соответствующая лишь стадии 
глинистых сланцев или метагенезу.

В целом рифейский филлито-зеленосланцевый комплекс отличает
ся однообразием состава, монотонностью окраски пород и громадными 
мощностями, выдержанными не только на территории Тянь-Шаня и 
Кызылкумов, но и далеко за их пределами. Эти качества рифея отме



чены В. М. Синицыным в Восточном Тянь-Шане, Куэпь-Луне и в дру
гих областях Центральной Азии, Л. И. Салопом и другими — в Бай
кальской горной области и являются, видимо, вообще характерной 
чертой рнфея подвижных поясов Азии (Синицын, 1954; Салоп, 1964; 
Смирнов, 1967 и др.).

Тектоника рифейского комплекса Средней Азии также своеобраз
на. В зонах больших мощностей основная структурная форма — почти 
вертикальная моноклиналь, хорошо изученная в Южном Тянь-Шане 
М. М. Кухтиковым (1968), развита также в Кызылкумах и в Каратау- 
Таласской зоне. Наряду с этим имеют место более полные и наклонные 
моноклинали ( Ауминзатау) и сильно сжатые крупные линейные склад
ки (Мурунтау, Маджерум, Узунахмат). Эти структуры, обрамленные 
разломами, вытянутые на десятки и сотни километров; линейность 
макроструктуры рнфея, очевидно, является главным ее качеством. На
копление рифейских отложений происходило в условиях тафрогенеза. 
в обширных грабенах, и последующее структурное преобразование 
толщ протекало под явным влиянием жестких рам, сложенных кри
сталлическими породами нижнего докембрия. К концу рифея приуро
чены небольшие гранитоидные интрузии типа кумыстинских гранитов 
Большого Каратау. Валуны этих гранитов в большом количестве при
сутствуют в тнллитоподобных конгломератах венда.

Самый верхний, в е н д с к и й ,  к о м п л е к с  докембрия отли
чается от более древних комплексов формационным разнообразием и 
слабым региональным метаморфизмом пород, сближающими его с 
палеозоем. К вендскому комплексу относятся джеруйская, турасуйскан 
и улахольская свиты хребта Терскен-Алатау, караарчинская и учко- 
шойская свиты запада северной зоны, карагоинская и каройская серии 
Каратау-Таласской зоны, джетымская и улутауская серии Среднего 
Тянь-Шаня и бесапанская свита Кызылкумов.

В зоне Северного Тянь-Шаня венд представлен спнлитовоп, тер- 
рнгенной и карбонатной ритмично построенными толщами, в сумме 
составляющими от 4000 до 7000 м и знаменующими собой стадию раз
вития нормального геосииклинального режима. В Каратау-Таласской 
зоне одновременно сформировались каройская и карагоинская флише- 
вые серии за счет поступления материала с юга, из зоны Среднего 
Тянь-Шаня, где в это время накапливалась ледниково-морская форма
ция с тпллитоподобными конгломератами. Ее общая мощность меняет
ся от 4800 до 1000 м. Материал этой формации, судя по составу облом
ков, частично приносился с юга материковым льдом, закрывавшим 
прилегающую часть Южного Тянь-Шаня и Таримский массив. Энер
гично разрушались ледниковыми языками рифейские породы Среднего 
Тянь-Шаня (обломки и валуны свит Большого Иарына и кайнарской 
с тнллитоподобных конгломератах). Насколько далеко простиралось 
оледенение к югу, неясно, но несомненно, что Кызылкумы были в то 
время областью седиментации и принимали часть талых вод. Бесапан
ская свита, достигающая более 2000 м мощности, тонко и ритмично 
слоиста. В некоторых частях ее разрез составлен двухкомпонентнымп 
ритмами и близко напоминает ленточные глины. В составе зерен пес
чаников и алевролитов этой свиты большой процент составляют по
роды ауминзииекой свиты рнфея — кварциты, микрокварциты, мета
морфические сланцы и пр.

Вендская история некоторых районов завершалась внедрением 
небольших интрузий граносиенитов типа караджилгинекмх и раигских.

Кровлей докембрия служат разновозрастные (кембрий — карбон) 
толщи палеозоя. Там, где в кровле лежит нижний кембрий (в Среднем
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Тяиь-Шаие и Каратау-Таласской зоне), в докембрийском возрасте 
подстилаюших пород трудно сомневаться. Но в других зонах, например 
в Южном Тянь-Шане и Кызылкумах, кембрий развит локально, также 
локален н ордовик, а докембрий обычно перекрыт то силуром, то де-
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воном, то еще более молодыми толщами вплоть до мезозоя. Эти соот
ношения породили у многих геологов тенденцию «подвешивать» немые 
метаморфические толщи к фаунистически охарактеризованной кровле, 
что привело к представлениям о палеозойском и даже мезозойском 
возрасте метаморфических толщ.

В итоге анализа первичных образований, из которых возникли 
докембрийские толщи Тянь-Шаня и Кызылкумов, устанавливается



вертикальной формационный ряд, отражающий необратимый характер 
исторического хода развития земной коры. Ярко обозначились пять 
главнейших этапов докембрийской истории (рисунок): 1) флишеподоб- 
ные формации архея создавались в своеобразных условиях режима 
протомиогеосинклинали при крайне медленных вертикальных движе
ниях и отсутствии ясно выраженной зональности; 2) на смену остров
ному ландшафту архея в раннем протерозое пришли обширные под
нятия и локальные прогибы с устойчивым режимом типа миогеосин- 
клинали. Одновременно с замыканием этих прогибов заложились 
глубинные разломы, вдоль которых формировались пояса гипербази- 
товых и базитовых интрузий; 3) в среднем протерозое на громадных 
пространствах (может быть в планетарном масштабе) установился 
платформенный режим — этап накопления в морских бассейнах суще
ственно хемогенной, маломощной карбонатной формации; 4) в рифее 
произошло раздробление платформы системой обновленных глубинных 
разломов и развития тафрогеосинклиналей, разделенных горстами — 
будущими фанерозойскими срединными массивами; 5) в вендском 
этапе в Северном Тянь-Шане установился эвгеосинклинальный режим. 
Южный Тянь-Шань представлял собой платформу со щитом матери
кового льда, а Средний Тянь-Шань служил краевым прогибом этой 
платформы, в котором накапливалась ледниково-морская формация. 
Областью седиментации служили и Центральные Кызылкумы. Смена 
формаций во времени показана на палеотектонических схемах (см. 
рисунок).



СТРАТИГРАФИЯ И МЕТАМОРФИЗМ ДРЕВНИХ ТОЛЩ 
МАКБАЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ

Макбальекое поднятие расположено в западной части Киргизско
го хребта, па северных склонах которого автором совместно с X. Д. Ле
мом в 1962—1966 гг. были проведены детальные геологические съемки. 
Стратиграфическая схема Макбальского поднятия была создана 
В. А. Николаевым и развита затем И. Е. и В. Я. Медведевыми, 
В. Н. Огневым и Л. Н. Бельковой, В. Г. Королевым и В. В. Киселе
вым; эклогиты района изучались И. А. Ефимовым и Н. Л. Добрецо- 
вым.

Докембрийские образования северного склона Макбальского ан- 
тнклинория. по схеме В. Г. Королева, разделены на три серии, раз
граниченные крупными несогласиями. К и р г и з с к а я  с е рия ,  
состоящая из четырех свит; макбальской, нельдинской, ачикташской 
н каиндинской, — сложена кварцитами, гранато-слюдяными, слюдяно
кварцитовыми, гранато-глаукофано-слюдяными и гранато-ставролито
слюдяными сланцами, иногда с графитом и в единичных случаях с 
силлиманитом. Мощность серии — 7000 м. К е н к о л ь с к а я  с е р и я  
состоит из курганташской и оввской свит, сложенных карбонатными 
конгломератами, гравелитами, песчаниками, хлорит-серицитовыми 
сланцами, филлитами и карбонатно-глинистыми сланцами. Мощность 
серии — около 1500 м. В оввской свите И. Н. Крыловым определены 
среднерифейские строматолиты. Т е р е к е  й с к а я  с е р и я  состоит 
из джельдысуйской свиты сланцев и кварцевых песчаников, терекской 
свиты, сложенной конгломератами, спилитами, туфами и яшмами и 
венчающей разрез серин учкошойской свиты, представленной в основ
ном карбонатными осадками. Мощность терскейской серии 2000— 
2500 м. В учкошойской свите найдены верхнерифейские строматолиты.

Радиологический возраст серий устанавливается по определениям 
калий-аргоновым и альфа-свинцовым методами (таблица). Среди этих 
определений наиболее важны цифры возраста обломочных цирконов 
в макбальской свите в 1 840 млн. лет, гранатов из эклогитов 
(1685 млн. лет), встреченных в низах макбальской свиты и обломоч
ных цирконов джельдысуйской свиты — 1 270 млн. лет. Другие цифры 
возраста явно омоложены. Таким образом, с учетом определения 
строматолитов и радиогеохронологических данных киргизская серия 
может быть отнесена к нижнему протерозою, кенкольская серия — к 
среднем"^у1Г терскейская серия — к верхнему рифею.

На северном склоне Макбальского поднятия толщи нижнего рн-
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Изотопный возраст докембрийских

С-вита, предполагаемый возраст

Макба .ьская свита, нижний протеро
зой

Киргизская свита, нижняя подсвита, 
нижний протерозой

Нельдинская свита, нижний протеро
ЗОЙ

Киргизская свита, нижняя подсвита, 
нижний протерозой

Киргизская свита, нижняя подсвита, 
нижний протерозой

Нельдинская свита, нижний протеро
зой

Лчикташская свита, нижний протеро
зой

Ачикташская свита, верхняя подсвита, 
нижний протерозой

Каиндинская свита, нижний протеро
зой

Минерал, по которому определялся возраст, 
вмещающая порода

циркон из кварцитов

гранат из кварц-гранатовой породы

гранат из кварц-граната слюдяных 
сланцев (с хлоритом)

гранат из кварцевого эклогита

пироксен из эклогитов

гранато-двуслюдяной сланец (по по
роде)

биотитовый альбитовый гнейс (по по
роде)

мусковитый сланец (по породе)

циркон из кварцитов

Макбальского поднятия

Возраст 
в млн. лет Метод определения

Авторы представ
ленного каменного 

материала
Авторы определении

1 840+170 альфа-свинцовый В. Г. Королев 
В. В. Киселев

А. А. Краснобаев

1 688+75 
1 678±75

ка/шй-аргоновый И. А. Ефимов Б. М. Найденов 
Э. Я. Полывянный

302
310

калий-аргоновый Ю. А. Алехин Б. М. Найденов 
Э. Я. Полывянный

1 263 +50 
1 168±50

калий-аргоновый И. А. Ефимов Б. М. Найденов 
Э. Я. Полывянный

914±90 калий-аргоновый И. А. Ефимов Б. М. Найденов 
Э. Я. Полывянный

690 сведений нет И. Е. Медведева Л. В. Фирсов

720 сведений нет И. Е. Me две. ТТ В. Фирсов

680 сведений нет
1

И. Е. Мг 1веД1
1

1
п 3. Фирсов

1
1270+120 альфа-свинцовый В. Г. -Королев 

В. В. Киселев
А. Краснобаев



<• i отсутс^в' тг, однако на южном склоне в разрезе докембрия выде- 
г>, р а д ж и  л г и  н е к а я  с е р и я  карбонатно-террнгенного

сх!-.ва, которая, по данным В. Г. Королева, может быть условно отне
сена к нижнему рифею. Л. Н. Белькова и В. Н. Огнев относят карал- 
жилгинскую сер» ю к среднему протерозою.

Знь' I ге.«гныГ интерес представляет изучение регионального ме- 
таморфгг. д ^ :р с  . Макбальского комплекса. По данным И. Е. Мед
ведевой, % Ркие породы здесь претерпели три стадии мета
морфизме npoi ссивный региональный метаморфизм, высокотемпе- 

рный ддафюрез и локальный низкотемпературный диафторез. 
этом И. В. Медведева, понимая эклогиты как продукт изменения 
листых осадков в условиях высоких температур и давлений, вы- 
\ эклогитовую фацию регионального метаморфизма. Однако 
fe контакты эклогитов, описанных X. Д. Лемом, а также состав 

нтов, соответствующий, по данным И. А. Ефимова, платобазаль- 
там, позволяют вслед за Н. Л. Добрецовым предположить, что эклоги
ты Киргизского хребта являются производными глубинной базальтоид- 
иой магмы. Рассматривая эклогиты как магматогенные образования, 
легко объяснить отсутствие высокотемпературных парагеиетическнх 
ассоциаций во вмещающих породах докембрия Макбальского подня
тия. По наблюдениям автора, на северных склонах Макбальского под
нятия выделяются участки развития пород, метаморфизованных в 
условиях амфиболитовой, эпидот-амфиболитовон и зеленосланцевой 
фаций.

А м ф и б о л и т о в а я  фа ция .  Породы этой фации метаморфиз
ма входят в состав макбальской свиты. Кристаллические сланцы имеют 
здесь следующие парагенезисы: ставролит 4-биотит4-кварц; ставро
лит 4-гранат + биотит + кварц; гранат + мусковит +  кварц. В локальных 
участках встречен парагенезис — гранат +  силлиманит 4- мусковит 4- 
4- кварц. Наиболее характерными ассоциациями в карбонатных поро
дах являются: кальцит 4-тремолит4-диопсид; кальцит-f диопнед+кварц: 
кальцит 4-ДИОпсид +флогопит. По минеральным ассоциациям в поро
дах амфиболитовой фации можно выделить ставролит-кварцевую и 
силлиманит-альмандиновую субфации.

Ф а ц и я  эп и л о т о в ы х  а м ф и б о л и т о в .  В этой фации 
метаморфизована нельдинская свита. Минеральные парагенезисы слан
цев: гранат +  мусковит +  кварц; гранат+хлоритоид + мусковит + кварц; 
кварц-f-мусковит; кальцит +  мусковит +  кварц; парагенезисы карбонат
ных пород: кварц+ тремолит 4- кальцит; кальцит4-доломит +  тремолит: 
кварц4-кальцит.

Ф а ц и я  з е л е н ы х  с л а н ц е в .  В условиях этой фации мета- 
морфизованы породы каиндинской свиты и вышележащей кенкольской 
серин. Терскейская серия претерпела в основном лишь диагенетичеекпе 
изменения. В фации зеленых сланцев выделена биотитовая субфация 
с парагенезисами: хлорит4-биотнт +  кварц; кварц4-альбит4-эпидот4- 
4-биотит и хлоритовая субфацня с парагепезисами; хлорит4-кварц: 
кварц4-альбит4-мусковит4-хлорит. В карбонатных породах для этой 
субфации характерны доломит4-кварц; доломит4-кальцит. Встречаю
щиеся неравновесные парагенезисы объясняются чрезвычайно широко 
проявленным диафторезом. Парагенезисы, более высокотемператур
ные, чем амфиболитовая фация, здесь не известны.

На Карагандинском совещании в докладе Е. Д. Шлыгнна была 
упомянута общая формула: «Чем древнее порода, тем сильнее она 
метаморфизована». Эта классическая формула (часто неприменимая



в отдельных регионах) остается в силе для Макбальского поднятия. 
Концепция Л. Н. Бельковой и В. Н. Огнева (см. статью в настоящем 
сборнике) предполагает для эпохи раннего протерозоя повсеместные 
условия давления — температуры, характерные для эпидот-амфиболи- 
товой фации. Приведенные выше материалы не позволяют присоеди
ниться к этой точке зрения, так как, например, нижнепротерозойские 
образования Макбальского поднятия метаморфизованы в довольно 
широком интервале от амфиболитовой до зеленосланцевой фации 
включительно.



СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ ТЯНЬ-ШАНЯ 
И КАРАТАУ (тезисы)

1. Исследования последних четырех лет подтвердили правильность 
основных положений стратиграфической схемы верхнего протерозоя 
Тянь-Шаня, предложенной в 1964 г. совещанию в г. Фрунзе, а именно: 
а) граница кембрий — докембрий проходит в подошве фосфорптонос- 
ных и ванадиеносных слоев; б) горизонты тиллитов являются надеж
ным стратиграфическим репером в верхней части верхнего протеро
зоя — в венде; в) в Тянь-Шане уверенно выделяются стратиграфиче
ские аналоги средне-верхнерифейских и вендских отложений опорного 
разреза верхнего докембрия Урала; г) отчетливо проявляется струк
турно-фациальная зональность в позднем рифее и венде, устанавли
ваются три типа разреза соответствующих отложений (эвгеосинкли- 
нальный — терскейский, миогеосинклинальный — таласо-каратауский, 
орогенный — чаткало-нарынский; д) киргизская серия принадлежит 
дорифею, равно как кеминская, актюзская и их аналоги. Надежные 
данные о наличии нижнего рифея в Тянь-Шане не получены.

2. Дорифейский возраст актюзской гнейсовой, кеминской первич
но вулканогенно-осадочной и киргизской терригенно-карбонатной серий 
метаморфических пород подтверждается абсолютным возрастом ран
него этапа метаморфизма последней (калий-аргоновый метод,
1 700 млн. лет но гранатам, И. А. Ефимов). Этому не противоречит 
возраст обломочных цирконов из макбальских кварцитов (1 840± 
л: 170 млн. лет, альфа-свинцовый метод, А. А. Краснобаев). Актюзская 
серия предположительно относится к архею (по аналогии с толщами 
юго-западного Памира с возрастом раннего метаморфизма порядка
2 500 млн. лет), а кеминская и киргизская соответственно к нижнему 
и среднему (?) протерозою. Дорифейскими считаются также каракуль- 
джинская свита, кассанская серия, свита Малого Нарына, Куйлю, 
атбашинская, гнейсово-сланцевые толщи юго-западного Гиссара.

3. Условно нижнерифейской рассматривается караджилгпнская 
серия, отделенная от киргизской структурным несогласием и сопостав
ляемая с нею нчкелетауская серия. Состав — карбонатно-терригепиый, 
мощность — до 3000 м.

4. К среднему рифею относится последовательно залегающие и 
ограниченные несогласиями ортотауская (более 3000 м) и кенкольская 
(более 3000 м) серии терригенно-карбонатных пород и сопоставляемая 
с ними сарыбулакская серия (до 4000—5000 м) того же облика, но с 
эффузивами основного и кислого состава. Выделяются три уровня по



строматолитам: ортотаускнй, оввский (суекский), джилуусунский с ха
рактерными для них байкалиями (И. Н. Крылов).

5. Верхний рифей, отделенный от среднего крупным несогласием, 
имеет трехчленное строение. Основание составляет джельдысуйская 
свита кварцитовых песчаников, образующая реперный горизонт (до 
300 м). Обломочный циркон в ней— I 300 млн. лет (альфа-свинцовый 
метод, А. А. Краснобаев). Встречены остатки саарин (?). Средняя 
часть — вулканогенные толщи: терекская свита в Терскенско-Кпргиз- 
екой зоне, свита Большого Парыиа, кайиарская в Чаткало-Парынской 
(до 3000 м). Верхняя часть — карагаинская серия (до 3500 л) в Та
ласо-Каратауской зоне, учкошойская серия (до 1500 м) в Терскейски- 
Кпргизской зоне, сложенные внизу флишондиымк терригенными и 
вверху карбонатными отложениями, содержащими строматолиты и 
микрофитолиты миньярского типа (И. Н. Крылов).

6. Вендский комплекс ограничен снизу несогласием. Кумыстии- 
екпе граниты, рвущие верхний рифей и срезанные поверхностью иред- 
вендского размыва, имеют возраст 720 млн, лет (альфа-свинцовый 
метод. А. А. Краснобаев). Комплекс состоит iiFTpex серий. Мало- 
каройская серия (до 1200 м)ч полно развитая в Таласо-Каратауской 
зоне, сложена пестроцветными терригенными и туфогенио-креминстыми 
отложениями. В средней части выделяется чичкаиекмй горизонт с 
вендскими строматолитами (И. Н. Крылов). Джеты мекая серия (до 
3000 л/), широко распространенная в ЧаткалоЧ~1арынской и локально 
в Таласо-Каратауской зоне, включает два горизонта тиллитов, разде
ленных толщей ритмично-слоистых мелкообломочных пород. В облом
ках — верхнерифенскне и вендские микрофитолиты. Верхняя серия в 
Каратау-Таласской зоне не получила названия. Она залегает транс
грессивно на разных горизонтах венда н'рифёя, имеет в основании 
кору выветривания, состоит из двух свит: кыршабактинской (до 150— 
200 и/) пестроцветной террнгенио-карбонатиой, сложенной продуктами 
разрешения коры выветривания, и беркутинской доломитовой («ниж
ние доломиты», до 30 м). Глауконит из кыршабактинской свиты — 
570 млн. лет (М. А. Гаррис); в беркутинской— микрофитолиты юдом- 
ского комплекса^"

7. Фосфориты чулактауской свиты в Таласо-Каратауской зоне и 
ванадиеносные отложения в Чаткало-Нарыиской зоне начинают раз
рез кембрия, отделены от «нижних доломитов» резким, но согласным 
контактом. В кровле выделяется учбасекий («железо-марганцевый») 
горизонт с остатками хиолитов и губок, свойственных томмотскому 
ярусу Сибири (В. В. Миссаржсвскии). Вышележащий горизонт «бурых 
доломитов» содержит остатки атдабанских хиолитов и обломки три
лобитов. Выше располагаются последовательно слои с Hebediscus, 
слои CtUshbaspis и слои с Kutorgina. Каратауский горизонт с Koutenia 
(и Redjichia), относившийся ранее к среднему кембрию, принадлежит 
нижнему кембрию (Н. В. Покровская) и располагается, по-видимому, 
на уровне слоев с куторгинами или несколько ниже их.

8. Таким образом, разрезы верхнего протерозоя Тянь-Шаня и 
Каратау по их полноте, степени изученности, фациальному разнооб
разию н содержащимся в них органическим остаткам могут служить 
опорными при расчленении соответствующих образований складчатого 
сооружения Тянь-Шаня и Центрального Казахстана.



УЛУТАУ-ТЯНЬШАНЬСКИЙ ТИЛЛИТОНОСНЫЙ к о м п л е к с  
ПОЗДНЕГО ДОКЕМБРИЯ

Выходы тиллитоносного комплекса в Тянь-Шане образуют узкую, 
но весьма протяженную прерывистую полосу, в основном совпадаю
щую с Чаткало-Нарынской структурно-фациальной зоной Среднего 
Тянь-Шаня. Они также прослеживаются отсюда по простиранию 
складчатых структур к северу — в горы Улутау и к Ишимской Луке, 
а-такжУ в восточном направлении в хр. Куруктаг.

Аналогичные по своему составу и возрасту отложения были обна
ружены также в Каратау-Таласской зоне Северного Тянь-Шаня, тесно 
примыкающей к Каратаускому и Чаткальскому сегментам Среднего 
Тянь-Шаня. В целом полоса распространения рассматриваемого комп
лекса представляет собой гигантскую, обращенную выпуклостью к 
юго-западу дугу общей протяженностью более 2800 км ^иуцж ной . 
30—100 км. Эта дуга огибает с юга и запада докембринскиё^структу- 
ры Северного Тянь-Шаня, Центрального и Южного Казахстана. Па 
всем ее протяжении состав отложений и строение разреза тиллитоиос- 
ного комплекса в общих чертах сохраняются постоянными.

Автору совместно с Е. И. Зубцовой удалось изучить разрезы 
комплекса в районах хребтов Куплю, Сарыджаз, Джетымтау, в гор
ном обрамлении Нарынской впадины, в Пскемском, Саидалашском и 
Чаткальском хребтах, в Таласском Алатау и Большом Каратау. Дан
ные о разрезах в хр. Куруктаг и горах Улутау заимствован^  из лите
ратурных источников.

Стратиграфия. Изучение стратиграфии улутау-тяньшаньского тил
литоносного комплекса связано с работами С. Г. Аикиновича, 
Л. И. Боровикова, Б. Джолдошева, Ю. В. Жукова, Ю. А. Зайцева, 
Е. И. Зубцова, Е. И. Зубцовой, В. Г. Королева, А. Л. Кииппера, 
Г. И. Макарычева, А. С. Макурина, Э. Норина, К. Сагындыкова. 
А. Ф. Степаненко, А. И. Хабелашвили, Т. Н. Херасковой, Ху Шу-жуна. 
Б. В. Шабалина, С. С. Шульца и многих других геологов. Первое ука
зание на присутствие тиллитов в составе рассматриваемого комплекса 
в хребте Большой Каратау принадлежит Д, В. Наливкину (1923), 
отметившему их большое сходство с верхнепалеозойскими тиллитами 
Гондваны. В 1929—1930 гг. Э. Норин в хребте Куруктаг получил дан
ные о залегании тиллитовых горизонтов стратиграфически ниже фауни- 
стическн охарактеризованного верхнего кембрия и высказал предпо
ложение о позднепротерозойском — синийском — возрасте тиллитов 
(Norin, 1937). Это мнение было подтверждено в 1956—1957 гг. наход-



кон в том же районе ннжнекембрийских трилобитов в слоях, залегаю
щих на тиллитах со стратиграфическим перерывом (Ху Шу-жуи, 1959).

Несмотря на различия в номенклатуре толщ и детальности их 
стратиграфического расчленения, уже сейчас удается наметить общее 
расчленение улутау-тяньшаньского тиллитоносного комплекса. Послед
ний расчленяется на четыре горизонта, хорошо выдержанных по про
стиранию: кичнталдысуйскин (или подтиллитовый), джетымский (ниж
ний тиллитовый), джакболотский (межтиллитовый) и байконурский 
(верхний тиллитовый). Наличие в кровле верхнего тиллита остатков 
размытой коры выветривания и резкий характер контакта с вышеле
жащими кембрийскими отложениями свидетельствуют о существова
нии стратиграфического перерыва, отделяющего рассматриваемый 
комплекс от нижнего кембрия. В других, более полных разрезах 
толщ верхнего докембрия перерыву может соответствовать пятый — 
надтнллитовый горизонт тиллитоносного комплекса (таблица). 1

Схема стратиграфии Улутау-Тяныианского

Унифицированная региональная 
стратиграфическая схема Мшимская «Пука Улутау Большой Карагау

Байконурский (верхний 
тиллитовый) горизонт

Толща тиллитопо
добных пород, 
150 м

Байконурская 
свита« 300— 

400 м

Байконурская сви
та, 30—120 м

Шичсайская 
свита, 1000 м

Курайлинская 
свита, 250—750 м

Аксумбинская 
свита, 200—400 м

Джакболотский (межтилли
товый) горизонт

Карагурская 
свита, 60—355 м

Джетымский 
(нижний тиллитовый) 

горизонт

} Сатанская свита, 
1400 м

Свита Джетымтау, 
300

Кичиталдысуйский 
(подтиллитовый) горизонт

? Улутауская 
(райская, акбулак- 

ская) свита, 1000 м

Райская свита, 
200—300 м

1. К и ч и т а л д ы с у й с к и н (подтиллитовый) г о р и з о н т  яв
ляется базальным членом комплекса и в разных местах залегает резко 
несогласно на различных осадочных, эффузивных и интрузивных 
образованиях рифея, а также метаморфических породах нижнего про
терозоя или архея. В стратотипическом разрезе на р. Малой Талдысу 
(правом притоке р. Сарыджаз) горизонт представлен кичиталдысуй-



ской свитой. Ее нижняя подсвита мощностью 120—150 м сложена рит
мично чередующимися пачками светлых грубо- и мелкозернистых 
аркозовых и полевошпато-кварцевых песчаников, местами обогащен
ных углистым веществом. Верхняя подсвита мощностью до 60 м 
начинается пластом доломита (0,5—2 л*), который кверху сменяется 
Iлинисто-алевритовыми и известково-алевритовыми сланцами. На не
котором расстоянии от подошвы в сланцах появляются беспорядочно 
рассеянные различные по размеру и форме, иногда утюгообразные 
обломки разнообразных осадочных, магматических и метаморфических 
пород, в результате чего отложения становятся похожими на тилдит. 
Встреченные здесь гальки иногда несут ледниковую штриховку 
(рис. 1).

Присутствие тиллита в составе кичиталдысуйского горизонта в 
бассейне р. Сарыджаз является только местной особенностью его 
разреза. В других местах этот горизонт сложен преимущественно

Т а б л и ц а
тиллитоносного комплекса

Чаткало-Сандалашский
район Джетымтау Куйлю—Сарыджаз Куруктаг

р Байконурская свита, 
15—100 м

Джакбол отекая 
свита, 500 м

Байконурская свита, 
30 м

Свита Хонголчаны, 
300 м

Джакболотская 
свита, 200—370 .и

Свита Шичуань, 135 м

Свита Лочсн, 500 м

Шорашуйская 
свита, 1000 м

Свита Джетымтау, 
2000—2500 м

Свита Замоктыбулак 
800 м

Свита Джетымтау, 
120—400 м

Свита Отунбулак. 
1600 лГ

Свита Чжаобншань, 
950 м

Узунбулакская Кичиталдысу некая 
свита, 100 м свита, 100 м

Кичиталдысуйская 
свита, 120—150 м

Свита Байисн

аркозовыми песчаниками и гравелитами. К нему принадлежат райская 
свита хребта Большой Каратау, узунбулакская свита Чаткало-Санда- 
лашского района, вероятно, свита Байиси хр. Куруктаг. В горах Улутау 
возможным аналогом кичиталдысуйского горизонта является акбулак- 
ская свита (Зайцев и др., 1966).

2. Д ж е т ы  м с к и и (нижний тпллитовый) г о р и з о н т  транс-



грессивно залегает на разных пачках кичиталдысуйского горизонта, а 
местами и на более древних породах. Он в значительной своей части 
сложен тиллитами и часто достигает большой мощности (более 
2000 м). Эти отложения известны под местными названиями свиты 
Джетымтау в восточной части советской территории Среднего Тянь- 
Шаня (Королев, 1962, 1963), шорашуйской свиты в Чаткало-Санда-

лашском районе (Степаненко, 
1958), сатанской свиты в горах 
Улутау (Зайцев и др., 1966). 
В хр. Куруктаг они были вы
делены Э. Норином (Norin, 
1937) под названием свиты 
Тереэкен, впоследствии разде
ленной А. С. Макурнным 
(1960) на свиты чжаобишань и 
отунбулак, мощностью соот
ветственно в 950 и 1600 м.

В ряде разрезов (в хреб
тах Куйлю, Сарыджаз, Дже
тымтау, Нарынтау, Сандалаш- 
ском, Большом Каратау) отме
чается преимущественная при

уроченность тиллитов к нижней и верхней частям разреза этого 
горизонта, тогда как в средней его части преобладают песчаники, 
алевролиты и глинистые сланцы, иногда обогащенные углистым вещест
вом; местами среди них встречаются прослои карбонатных пород.

Некоторые разрезы джетымского горизонта характеризуются 
местными фациальными особенностями. Так, в хр. Джетымтау в сред
ней части горизонта, по составу преимущественно песчано-алевроли-

Рис. 1. Галька с ледниковой штриховкой на 
гиллита кичиталдысуйского горизонта; Малая 

Талдысу

Рис. 2. Аркозовып тиллит из свиты Джетымтау; р. Малая
Талдысу

товой, заключены хлорито-магнетито-гематитовые породы. В бассейне 
р. Сарыджаз на р. Малая Талдысу в соседстве с древним кристалли
ческим горстом Куплю Е. И. Зубцовым и Е. И. Зубцовой (1966) был 
описан своеобразный в фациальном отношении разрез нижнего тилли- 
тового горизонта сокращенной (110—120 м) мощности. Горизонт здесь



сложен более грубообломочными, чем обычно, аркозовыми тиллитами 
(рис. 2) и переслаивающимися с ними ленточно-слоистыми алеврнто- 
лелитовыми пачками типа ледниковых варв (рис. 3). В этих породах

Рис. 3. Пришлифованный образец ленточно-слоистой породы из свиты 
Джетымтау; р. Малая Талдысу

на поверхностях слойков встречаются образования, напоминающие 
отпечатки ледяных кристаллов, а на подошве базального пласта тилли- 
та имеются слепки с исштрихованного ледникового ложа (рис. 4).

Рис. 4. Слепок штрихованного ледникового ложа на подо
шве тиллита свиты Джетымтау; р. Малая Талдысу

С удалением от древнего поднятия Куйлю мощность нижнего тилли- 
тового горизонта быстро возрастает, а матрикс тиллитов становится 
гораздо более мелкозернистым.

3. Д ж а к б о л о т с к и й  (межтиллитовый) г о р и з о н т  залегает



на нижележащем согласно, часто с нечеткой границей. В горах Улу- 
тау эти отложения описаны как курайлинская свита (Боровиков. 
1955), в хребте Большой Каратау разделены на две свиты: карагур- 
скую и аксумбинскую (Анкинович, 1961), в хр. Джетымтау и в районе 
Ыарынской впадины известны под названием джакболотской свиты 
(Жуков, 1960), в бассейне р. Сарыджаз — оттукской свиты (Адышев 
п др,, 1962), в хр. Куруктаг были описаны Э. Норином (Norin, 1937) 
в составе свиты Юккенгол, впоследствии разделенной А. С. Макуриным 
(1960) на три свиты: Замоктыбулак, Лочен и Шичуань. Мощность 
горизонта меняется в пределах от 200 до 700—1000 м и более, но ли
тологический состав довольно выдержан. В горизонте преобладают 
тонкослоистые глинистые сланцы, алевролиты и мелкозернистые пес- 
чаинки, окрашенные в красные, зеленые и серые тона. Верхняя часто 
горизонта, местами выделяемая в отдельную свиту, всюду содержит 
характерную пачку тонкослоистых известняков, переслаивающихся со 
сланцами.

4. Б а й к о н у р с к и й  (верхний тиллитовын) г о р и з о н т  нале
гает на джакболотские отложения обычно согласно и с постепенным 
переходом, но местами отделен от них поверхностью размыва. Э тт  
горизонт в разных районах своего распространения либо не отделялся 
от подстилающих отложении, либо выделялся как байконурская свита 
(горы Улутау и Большой Каратау) и свита Хонголчаны (хр. Курук
таг). Байконурский горизонт сложен преимущественно тпллитами, 
среди которых лишь в редких случаях встречаются прослои гравели
тов, алевролитов, глинистых сланцев и доломитов. Мощность горизон
та колеблется от 15—30 до 300—400 м.

Выше согласно, но с резкой литологической границей залегает 
кремнисто-карбонатная толща кембрия. Под ней, в кровле верхнего 
тиллита, развита железисто-гидрослюдистая кора выветривания, опи
санная в разрезах хребтов Куруктаг (Ху Шу-жун, 1959), Кокийрим- 
тау, Джетымтау и Сарыджаз (Адышев и др., 1967). Базальные слои 
налегающей толщи имеют нижнекембрийский возраст, документиро
ванный в хр. Куруктаг находками Redlichia sp.t Palaeolenus sp.t Koute- 
nia sp. и Archaeocyathidae (Ху Шу-жун, 1959). Эти данные свидетель
ствуют о докембрийском возрасте тиллитоносного комплекса и о суще
ствовании перерыва в осадконакоплении, предшествовавшего наступ
лению кембрийской морской трансгрессии.

С улутау-тяньшаньским комплексом могут быть сопоставлены 
верхнедокембрийские тиллитоносные отложения Каратау-Таласской 
структурно-фациальной зоны Северного Тянь-Шаня. Ныне они из
вестны лишь в нескольких выходах в Таласском хребте, в других 
районах, видимо, срезаны трансгрессивно налегающим кембрием. 
Лучший разрез этих отложении описан нами на правобережье р. Ку- 
мыштаг в центральной части Таласского хребта. Данный разрез, как 
и все прочие, известные в пределах этого хребта, неполон, но в нем 
хорошо выражены признаки ледникового происхождения осадков и 
весьма отчетливо несогласие в основании кембрия. Верхняя часть тил- 
литоносной толщи представлена здесь пачкой тиллитов мощностью 
70—100 м. Кумыштагские тиллиты замечательны частой встречаемо
стью штрихованных валунов и галек. С резкой границей эти тиллиты 
подстилаются ритмично-слоистой толщей буроватых и зеленоватых, 
реже фиолетовых песчаников и алевролитов с прослоями гравелитов 
и карбонатно-глинистых сланцев, видимой мощностью 150—200 м 
Данная толща напоминает джакболотскую свиту хр. Джетымтау.

В кровле пачки тиллитов развита кора выветривания мощностью



около 5 м, на размытой поверхности которой лежит базальный конгло- 
мерат карбонатной бешташской свиты кембрия. По аналогии с разре
зом хр. Малый Каратау, изученным полнее, возраст нижних слоев 
бешташской свиты определяется как нижний кембрий (Келлер и др., 
1965). По всей вероятности, тиллитоносные отложения Кумыштага 
представляют собой аналоги байконурского и верхней части джакбо- 
лотского горизонтов верхнедокембрийского комплекса Среднего Тянь- 
Шаня.

Литологические особенности и генезис отложений. Генезис тиллито- 
носных отложений рассматриваемого комплекса служит предметом 
дискуссии. Многие исследователи, употребляя термины «тиллнтоподоб- 
ные конгломераты», «конгломераты затопления», «фангломераты», 
связывают образование описываемых пород с обвалами, осыпями, под
водными оползнями и тому подобными явлениями, характеризующими 
область предгорий или подножий крутых склонов. При этом некоторые 
авторы допускают участие и ледникового фактора в осадконакоплении, 
но в большинстве случаев отводят ему сугубо вспомогательную роль. 
Результаты наших исследований позволяют стать на иную точку зре
ния и отстаивать решающую роль ледниковых явлений в образовании 
комплекса. Тем самым подчеркивается ведущее значение описанных 
пород для корреляции разрезов верхнего докембрия на всем расстоя
нии от Ншимской луки до Среднего Тянь-Шаня и Куруктага.

В пользу ледникового происхождения грубообломочных пород 
комплекса свидетельствуют следующие основные признаки: 1) свое
образная структура и текстура пород — отсутствие слоистоисти и сор
тировки обломочного материала, беспорядочно-рассеянное распределе
ние фенопластов; 2) разнообразный петрографический состав послед
них и экзотический характер определенной их части; 3) специфический 
характер обработки обломков — угловатость, «граненые» формы валу
нов и галек, наличие штриховки на некоторых из них; 4) большое 
внешнее сходство с заведомо ледниковыми отложениями четвертич
ного возраста, а также с позднепалеозойскими и докембрийскими тил- 
литами, описываемыми в литературе как бесспорно ледниковые обра
зования; 5) ассоциация с ленточно-слоистыми породами, идентичными 
озерно-ледниковым варвам; 6) находки таких непосредственных следов 
ледниковой обстановки, как , штрихованное ложе; 7) большое пло
щадное распространение и выдержанность стратиграфического разре
за этих отложений.

Судя по тесной ассоциации тиллитов с флишоидными песчано
сланцевыми отложениями и другими типично морскими образования
ми (железные руды, углистые и карбонатные породы), можно думать, 
что подавляющая часть тиллитов улутау-тяньшаньского комплекса 
представляет собой подводные морены и марино-гляцнальные отложе
ния. Лишь в редких случаях, как например, в бассейне р. Малая Тал- 
дысу, в составе комплекса встречаются наземные морены.

Корреляция и возраст тиллитоносного комплекса. Давно подмечена 
приуроченность большинства тиллитоносных комплексов позднего до
кембрия в разных районах Земли к определенному стратиграфическо
му уровню — несколько ниже подошвы кембрия. Однако попытки кор
реляции этих отложений часто наталкиваются на затруднения, связан
ные с различиями разрезов по их полноте, числу и характеру тиллнто- 
вых горизонтов и другим особенностям. Одной из главных причин 
такого разнообразия следует считать совершенно естественные вариа
ции природных условий, которые в разных районах способствовали или 
препятствовали возникновению и развитию оледенения. Насколько



может быть велика степень таких вариации, можно судить хотя бы 
по сопоставлению четвертичного оледенения ряда высокоширотных 
районов земного шара. Если в одних из них покровное оледенение 
является непрерывным и продолжительным (Антарктида), то в дру
гих— прерывистым и сравнительно кратковременным (Европа), а в 
третьих оно может вообще отсутствовать вследствие резкой континен- 
талыюсти климата и недостаточной влажности (Восточная Сибирь).

Несмотря на большое разнообразие верхнедокембрийских тиллито- 
носных отложений различных районов земного шара, среди них выде
ляется ряд полных и вполне сходных по своему строению региональ
ных комплексов. Такое сходство, наблюдаемое в весьма удаленных 
регионах, легко объясняется, если учесть планетарный характер глав
ного генетического фактора — климатических изменений. Разрезы ука
занного типа достаточно детально изучены в Австралии, в Конго, в 
Скандинавии и в ряде других районов, причем ледниковое происхож
дение осадков в них доказывается комплексом признаков. Характерно, 
что в ряде районов между верхним горизонтом тиллитов и нижним 
кембрием появляется пятый член тиллитоносного комплекса, которому 
с Тянь-Шане и Улутау, видимо, отвечает перерыв в осадконакоплеиии 
и образование кор выветривания.

Время накопления позднедокембрийекого тиллитоносного комп
лекса составляет специфический этап в истории Земли. Его продолжи
тельность может быть определена весьма приближенно цифрами 
порядка 70—100—150 млн. лет. По своей длительности, а в особен
ности по геоисторической значимости, ои значительно превосходит 
обычный геологический период. Выделение этого этапа в истории 
Земли и соответствующего комплекса отложений в стратиграфической 
шкале иод различными наименованиями (эокембрий, ннфракембрий. 
венд и т. д.) является давно совершившимся фактом, однако до сих 
пор нет твердо установившегося мнения об объеме этого комплекса 
и о положении его нижней границы. Так, для венда Русской платфор
мы существуют три варианта проведения нижней границы: в основа
нии пачелмской, Волынской или валдайской серий. В свете изложенно
го следует поддержать первый вариант, который предусматривает 
включение в венд не только тиллитов, но подтиллитовой пачелмской 
(или полесской) и надтнллитовой валдайской серий.



К СТРАТИГРАФИИ КОКДЖОТСКОИ СЕРИИ 
ХРЕБТА МАЛЫЙ КАРАТАУ

Зеленоцветные песчано-сланцевые метаморфнзованиые отложе
ния хр. Малый Каратау еще в 1904 г. были названы В. Н. Вебером 
кокджотскон свитой.

Позднее они изучались В. Н. Вебером, В. В. Галицким, И. И. Маш- 
карой, Г. И. Макарычевым и другими; в 1956—1962 гг. кокджотская 
свита (серия) исследовалась группой геологов Южно-Казахстанского 
геологического управления и Казахского и политехнического институ
та под руководством Г. А. Ярмака в процессе крупномасштабной гео
логической съемки. Согласно общему мнению, кокджотская серия 
представляет собой мощную (до 2,5—3,5 км), в целом однообразную, 
но изменчивую в деталях толщу ритмичного чередования террнген- 
ных пород. Это однообразие и сложная складчатость серии затрудняет 
ее стратификацию. Намеченное группой геологов под руководством 
Г. А. Ярмака расчленение серии на восемь пачек, по мнению самих же 
авторов, является условным и не может быть распространено на всю 
область ее выходов.

Изложенные ниже материалы получены в 1967—1969 гг. при кар
тировании кокджотскон серии в юго-восточной части хр. Малый Кара
тау. В этом районе Кокджотский горст имеет наибольшую ширину, а 
слагающие его породы наименее метаморфнзованы. В этих условиях 
на основе крупномасштабного картирования, тщательного анализа 
структуры в замковых частях складок и прослеживания маркирующего 
горизонта известняков удалось расчленить кокджотскую серию на 
четыре пачки (снизу вверх): филлитовую, песчано-сланцевую, извест
няковую и песчаниковую.

Ф и л л и т о в а я п а ч к а  обнажается в ядрах наиболее эроди
рованных антиклинальных складок на северо-восточном склоне хр. Ма
лый Каратау главным образом в районе руч. Айрсай, Аксакалсай, 
Чимирбайсай и в верховьях руч. Беркара. Эта пачка сложена светлы
ми серебристо-серыми, желтоватыми, желтовато-серыми филлитами, 
среди которых прослеживаются немногочисленные прослои песчаников 
и бластоалевритовых сланцев. Основание пачки не известно; ее види
мая мощность составляет 100 м.

П е с ч а н о-с л а н ц е в а я  п а ч к а  наиболее широко распрост
ранена в районе и слагает большую часть Кокджотского горста. Пачка 
представлена различной степени метаморфизованными песчаниками, 
алевролитами и сланцами, которые ритмично чередуются и содержат



прослои гравелитов, очень редкие линзочки, известковистые стяжения 
I] единичные горизонты туфов кислого состава. Цвет пород зеленовато- 
сероватый, серый, буровато-зеленоватый, буровато-серый. Мощность 
пластов перечисленных террнгенных пород обычно не превышает 
0,5—2 м, но мощность отдельных пластов песчаников и гравелитов 
может достигать 5—7 м, а пачек алевросланцев — 25 м.

В чередовании пород выделяются двух- и трехчленные ритмы: 
песчаник — алевролит, песчаник — алевролит — сланец. В основании 
ритмов песчаники обычно средне- и крупнозернистые, нередко перехо
дящие в гравелиты. К подошве ритмов часто приурочены оползневые 
складки, волноприбойные знаки, трещины усыхания и другие мелко
водные текстуры. Прослои гравелитов приурочены в основном, по- 
видимому, к средней части пачки и к наиболее высоким ее горизонтам. 
В обломках гравелитов преобладают кварц, кремнистые породы, 
плагиоклаз, кислые и основные эффузивы, слюдисто-кварцевые сланцы 
и песчаники.

Метаморфизм пород наиболее интенсивно проявлен вблизи зон 
Главного Каратауского разлома и Большекаройского надвига, а так
же некоторых крупных оперяющих разрывов. В результате в таких 
зонах образуются кварц-серицито-хлоритовые и серицито-хлоритовые 
сланцы, сохраняющие, однако, текстурно-структурные особенности 
первичных пород. Мощность пачки не более 1000 м.

И з в е с т н я к о в а я  п а ч к а  распространена в верховьях пра
вых притоков руч. Саясу и в бассейне руч. Улькен- и Кишкине-Бакаты, 
где в ряде случаев удавалось наблюдать постепенные переходы от 
подстилающей пачки. В подошве пачки здесь появляются сперва от
дельные горизонты и тонкие прослои (до 5 см) известняков, которые 
вверх по разрезу сгущаются и к средней части пачки полностью вы
тесняют сланцы из разреза. В нижней части пачки известняки серые, 
светло-серые, иногда палевые тонкоплитчатые, в верхней — более тем
ные, толстоплитчатые. Венчается разрез пачки массивными темно-се
рыми известняками (15—25 м). Общая мощность известняковой пачки 
85—125 м.

П е с ч а н и к о в а я  п а ч к а  залегает на известняковой согласно 
и распространена в основном в бассейне р. Улькен- и Кишкине-Бака
ты. Сложена она зеленовато-серыми, серыми и стально-серыми песча
никами, алевролитами, глинистыми сланцами, которые часто чередуют
ся между собой и в нижней части пачки содержат прослои красновато
серых известняков, а также горизонты гравелитов. В отличие от пород 
песчано-сланцевой пачки, в песчаниковой ритмичность в чередовании 
пород выражена не четко. Видимая мощность пачки 350 м. Таким об
разом, общая видимая мощность кокджотской серии более 1500— 
1600 м.

Взаимоотношения кокджотской серии с более молодыми толщами 
хр. Малый Каратау (в том числе и с каройской серией) повсеместно 
тектонические. Обычно в стратиграфических схемах кокджотскую се
рию помещают или непосредственно ниже каройской серин (Л. Н. Бель
кова, В. Н. Огнев, Г. А. Ярмак) и разделяют их несогласием, или, 
отрывая от последней сопоставляют с узунахматской свитой среднего 
рифея и ичкелетауской серией нижнего рифея Таласского хребта 
(Зайцев и др., 1966).

В юго-восточной части хр. Малый Каратау, в районе перевала 
Куюк и северо-западнее последнего еще В. Н. Вебером (1935) было 
отмечено большое сходство кокджотских отложений с обнажающими
ся в Каройской долине породами большекаройской свиты в современ
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ном ее понимании. Аналогичное мнение сложилось и у Л. И. Борови
кова (устное сообщение), посетившего эти районы.

В северо-западной части Кокджотского горста устанавливается 
общая более высокая степень метаморфизма кокджотской серии по 
сравнению с толщами юго-восточной части хребта. Поэтому в северо- 
западных районах рассматриваемая серия и каройская свита, разде
ленные надвигом, ясно отличаются друг от друга, несмотря на общее 
сходство набора пород, характера и типа их переслаивания. Создает
ся впечатление, что большекаройская свита является естественным 
продолжением кокджотской серии вверх по разрезу. По-видимому, 
наиболее вероятный возраст кокджотской серии позднерифейский.

В заключение необходимо кратко остановиться на характеристике 
структуры Кокджотского блока. Считалось (Г. А. Ярмак и др.), что 
внутренняя структура блока представляет собой крыло крупного анти- 
клинория, в пределах которого общее моноклинальное залегание пород 
осложнено лишь мелкими складками. Результаты картирования выде
ленных нами пачек доказывают наличие здесь ряда чередующихся 
крупных линейных складок со сравнительно пологоволнистым зеркалом 
складчатости первого порядка, на фоне которой развиваются мелкие 
складки. Общее погружение структур к юго-востоку. Более мелкая 
складчатость часто является изоклинальной, опрокинутой преимуще
ственно к северо-востоку. Благодаря этому получается чередование 
полос — пачек известняков, песчаников, сланцев, что при общем опро
кидывании складок принимается за моноклинальное залегание пород. 
В результате одна и та же пачка неоднократно включается в страти
графический разрез. Иначе говоря, недостаточное внимание к струк
туре кокджотской серии приводило к весьма существенным искаже
ниям стратиграфии этих отложений.



СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ДОКЕМБРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА И ТЯНЬ-ШАНЯ (тезисы)

1. Корреляция разрезов опирается на историко-геологические дан
ные (этапность в развитии, формационные особенности разрезов, пере
рывы и несогласия, изменение структурного плана, положение интру
зий, стадийность метаморфизма), литологические маркирующие уровни, 
данные радиогеохронологии, частично органические остатки. Значи
мость этих методов различна для разных стратиграфических уровней.

2. Сопоставление отдельных стратиграфических схем расчленения 
докембрия, рассмотренных в частных докладах В. Г. Королева, 
Ю. А. Зайцева и Л. И. Филатовой, Е. Д. Шлыгина, приведено в таб
лице. При ее составлении, кроме того, использованы данные В. Д. Воз
несенского по Атасу-Моннтинскому водоразделу и О. М. Розена по 
Кокчетавскому массиву.

3. В качестве реперных рубежей в верхнем протерозое приняты 
следующие маркирующие уровни: в аналогах вендского комплекса — 
толщи гиллитоподобных конгломератов, приуроченных к терексайской 
свите, джетымской и улутауской сериям; в основании верхнего рпфея — 
кварцитовые толщи терригенной породы (кокчетавская серия, таско- 
ралинская свита, джельдысунская свита).

4. В толщах, относимых к вендскому комплексу, четко обособ
ляются два уровня тиллнтоподобных конгломератов. Нижний из них 
соответствует сатаискон свите Улутау, райской свите Большого Кара- 
тау, низам джетымской серин в Чаткало-Нарыиской зоне Срединного 
Тянь-Шаня. Верхний уровень тиллнтоподобных конгломератов отвеча
ет байконурской свите Улутау и Большого Каратау, верхней трети 
джетымской серии. Этому уровню скорее всего соответствуют тиллито- 
иодобныо конгломераты Ишнмской Луки и Шатского аитиклинория 
(карашатская свита). В пределах Чаткало-Иарынской зоны, Большого 
Каратау и Улутау также надежно сопоставляются толщи, заключен
ные между горизонтами тиллнтоподобных конгломератов (средние 
части разрезов улутауской и джетымской серий).

В качестве стратиграфических аналогов рассматриваются мало- 
каройская серия Малого Каратау, акбулакская серия Улутау, брато- 
любовская серия Ишнмской Луки и южного обрамления Кокчегавско- 
го массива. Вендский возраст этого комплекса устанавливается в 
Малом Каратау по строматолитам И. Н. Крыловым; в Улутау акбу
лакская серия лежит на коксуйской серии и прорывающих ее грани- 
тон дах актасского комплекса с возрастом 650 млн. лет и перекрывает
ся несогласно упомянутой выше улутауской серией. В рассматриваемых 
толщах закономерно изменяется состав — с юга на север от Малого 
Каратау к Ишнмской Луке происходит увеличение роли вулканогеп-



ной составляющей: лав базальтового состава, туфогеаных пород, крем
нистых туффитов и яшм. Можно предполагать, что в более восточных 
районах Центрального Казахстана этому уровню отвечают мощные 
яшмово-диабазовые и терригенно-яшмовые толщи, имеющие вероятно 
вендский н поздиерифейский возраст.

5. В верхнем рмфее Казахстана и Тянь-Шаня сопоставляются вул
каногенные толщи преимущественно кислого состава — свита Большо
го Нарыиа, кайиарская свита в Большом Каратау, коксуйская свита 
Улутау, иикольско-бурлукская свита Кокчетавского массива. Условно 
с этими толщами сопоставлена алтынсынганская свита Атасу-Момнтин- 
ского водораздела. Не исключено, что она может иметь и более низкое 
стратиграфическое положение. К верхнему рифею также принадлежат 
терекская свита Северного Тянь-Шаня и белеутинская серия Улутау, 
отличающиеся преобладанием вулканитов основного и среднего соста
ва. Их возраст устанавливается по радиологическим определениям и 
находится в пределах 720—850 млн. лет.

6. Одним из важнейших стратиграфических реперов является кок- 
четавская серия и ее аналоги в разрезах других районов Централь
ного Казахстана. Как известно, кокчетавская серия и одновозрастные 
ей толщи сложены мономинеральными кварцитами — первично квар
цевыми песчаниками, заключавшими часто древние, впоследствии ме- 
таморфнзованные, рутиловые и цирконовые россыпи. Кокчетавскон 
серии в Улутау отвечает уштобннекая свита, в пределах Атасу-Мипп- 
тин-ского водораздела — таскоралипская свита, в Кнргизско-Терскей- 
ской зоне Северного Тямь-Шаия — джельдыеуйская свита. Подобные 
толщи кварцнто-песчаников имеются и в других районах Казахстана — 
в горах Еремснтау и Нияз, в Бетпакдале. В ряде районов Казахстана 
и Тянь-Шаня накоплению кварцито-песчаниковых толщ отвечал пере
рыв, отмечаемый повсеместно между более древними, обычно мсга- 
морфизованными толщами и перечисленными выше (пункты 4, 5) тол
щами верхнего рифея и венда, не испытавшими метаморфизма, харак
теризующимися лишь палеотнпными изменениями и «палеозойским 
обликом» пород.

7. Нижний рпфей (?) и доказанный средний рифей известны лишь 
в Киргнзско-Терскейскон структурно-фациальной зоне Тянь-Шаня. 
Аналогом сарыбулакской серии в Улутау принята боздакская серии 
(сходство строения и литологических особенностей).

8. Нижний — средний протерозой, имеющий ' наиболее полный 
разрез в Улутау (аралбайская, карсакпайская, жнндинская и манпо- 
бинская серии), известен фрагментарно в Кокчетавском массиве (ефн- 
мовская, имапбурлукская, кууспекская и шарыкская свиты) и цент
ральной Бетпакдале. Аналоги этих частей разреза не установлены и, 
возможно, они отсутствуют в Тянь-Шане. В Улутау накопление пере
численных серий в историкогеологическом аспекте отражает проявив
шийся здесь полный геосинклинальный цикл, отвечающий раннему — 
среднему протерозою.

9. Толщи наиболее древних образований докембрия, представлен
ные преимущественно кристаллическими сланцами, имеются в разре
зах всех сравниваемых регионов, за исключением Атасу-Мошггинекого 
водораздела. Однако сопоставление выделяемых в разных регионах 
стратиграфических подразделений этих частей разреза докембрии ие- 
олнозиачпо.







Структурно-фациальные зоны Тянь-Шаня

Киргизско-Терскейская Каратау-Таласская Чаткзло- Нарынская

оO'<L>
a
*x
sxet
acJ

*
s
X

»ss* —
* ss  ^  
*  «
I 8sao>•s  t  4) О 

X  CXa. c  
<

Киргизская серия, 
6000 м

Кеминская серия, 
7000 м

Актюзская серия, 
6000 м

Каракульджинская свита, 
3000 м

Касанская серия, 
свита Малого Нары на, 

свита Куйлю, до 5000 м



Улутау (сводный разрез) Кокчетавский массив с его 
южным обрамлением Ата су- Моинтннскин водораздел

Майтюбинская серия, 
9000 м

Жийдинская серия, 
4600 м

Карсакпайская серия, 
4000 м

Шарыкская и куспекская 
свиты, 2200 м

Иманбурлукская свита, 
2600 м

Аралбайская серия, 
6800 м

Ефимовская свита, 
2600 м

Бектурганская серия, 
5000 м

Зерендинская серия, 
9000 м

Сулуманакская 
(андахарлинская) свита, 

3000 м



В В ЯСКОВМЧ, Ш. Ш. САБДЮШЕВ, И. А. ПОНИКЛЕНКО, В. А. ГРИДНЕВ. 
Р. Р. УСМАНОВ, Г. В. БОЛГОВА

О ДОКЕМБРИИ ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА

Интерес к метаморфическим толщам Западного Узбекистана осо
бенно возрос после высказанных В. Г. Гарьковцом (1967, 1968) пред
положении об одновозрастности металлогении, связанной с этими фор
мациями и древним комплексом Урала. Это мнение утвердилось, когда 
были раскрыты условия формирования золоторудного месторождения 
Мурунтау и выявлены многочисленные проявления золота, не выходя
щие за пределы метаморфического комплекса. Сейчас, при больших 
объемах геологоразведочных и поисковых работ, проводящихся Мини
стерством геологии Узбекской ССР в Западном Узбекистане, назрела 
острая необходимость детально разработать и палеонтологически 
обосновать схему стратиграфии допалеозоя этой большой и важной в 
практическом отношении территории.

Метаморфические толщи, развитые на территории Западного Уз
бекистана, до недавнего времени считались немыми. Наиболее обстоя
тельно их корреляция рассмотрена Ю. А. Лихачевым и др. (1963), 
проводившими специальные исследования по тектонике палеозойского 
фундамента Кызылкумов. Ю. А. Лихачев отмечал, что мощные толщи 
метаморфизованных пород распространены на больших площадях во 
всех возвышенностях Кызылкумов — в Пуратинских и Зирабулак-Зиа- 
зтдинских горах. Он подметил, что эти толщи, условно относимые им 
к нижнему и среднему палеозою, обычно более дислоцированы и зна
чительно сильнее метаморфизованы, чем несогласно залегающие на 
них фаунистически охарактеризованные породы лудлова, девона и 
карбона. Ю. А. Лихачев пришел к заключению о большом сходстве 
разрезов этих толщ в различных районах Западного Узбекистана. 
Всюду нижняя часть разреза метаморфического комплекса представ
лена характерной толщей сланцев и кварцитов, с многочисленными 
прослоями амфиболитов и темных битуминозных доломитов и мрамо- 
ризованиых известняков. Такое единство состава долудловских отло
жений, по его мнению, свидетельствует о том, что вся рассматриваю
щаяся территория в течение раниепалеозонскои эпохи и раннесилу
рийского времени являлась частью единого обширного геосинклиналь- 
ного бассейна. В табл. 1 приведено сопоставление выделенных свит, 
по Ю. А. Лихачеву, охватывающих описываемые отложения для 
территории Западного Узбекистана.

В связи с новыми данными, касающимися главным образом воз
раста описываемых толщ, приведенная схема к настоящему времени



Стратиграфическая схема древних толщ Кызылкумов по Ю. А. Лихачеву (1963)

Западная
часть

Султануиэдага

Центральная 
часть Султа- 

нунздага

Северный 
Букантау. 

Джетымтау 1, 
II, Тахтатау

Южный 
Букантау и 
Окжетпес

Северный
Тымдытау

Лумннэатау. 
южная часть 
Тамдмтау и 
Арыстантау

Кульджуктау Северный
Нуратау

Южный Нуратау 
и гора Кокча

Знрабулак-
-Зиаэтдинскне

горы

Ниж
ний

силур

Султануиз- 
дагская сви
та: песчани
ки, сланцы, 

800 м

Султануиз- 
дагская сви
та: песчани
ки, сланцы, 

800 м

Коксайская 
свита: пес

чаники, слан
цы, 500 м

Коксайская 
свита: пес

чаники, слан
цы, 1200 м

Бесапанекая 
свита: песча
ники, слан

цы

Бесапанекая 
свита: песчани

ки и сланцы, 
1200 м

Бесапанская 
свита: песча
ники, слан
цы, 500 м

Нуратинская 
свита: пес

чаники, 
сланцы, 
1700 м

Нуратинская 
свита: песчани

ки, сланцы, 
1500 м

Нуратинская 
свита: песча
ники, слан
цы, 1700 м

Ниж
ний 

пале 1- 
з ж (?)

Кокпатасс- 
кая свита: 
кварциты, 
метаморфи

ческие и 
кристалли
ческие слан
цы, 800 м

Тасказга некая 
свита: кварциты, 
мраморы, мета
морфические и 
кристаллические 
сланцы, 900 м

Тасказган- 
ская и

ауминзинская 
свиты: квар
циты, мета
морфические 
и кристал
лические 
сланцы, 
1200 м

Тасказганекая 
и ауминзинская 
свиты: кварци
ты, метаморфи
ческие и крис

таллические 
сланцы, 700 м

Ауминзинская 
свита: кристал
лические слан
цы, амфиболи
ты, кварциты, 

1400 м



потеряла свое значение. Так, в 1963 г. К. К. Пятков и др. (1964) впер
вые обнаружили в известняках, залегающих в виде изолированных 
выходов среди вулканогенно-осадочных образований балпантауекон 
свиты, инжнекембрипские трилобиты и пелециподы. Выходы этих из
вестняков они не связывали с балпантауекон свитой и считали их 
ядрами антиклинальных складок. В 1965 г. Б. В. Яскович (1968) отнес 
часть балпантауекон свиты между саями Елемесащи и Джерой к 
кембрию, считая рифовые тела заведомо кембрийских известняков и 
эффузивно-осадочные образования сингенетичными. В 1967 г. А, II. Ки
мом, Н. М. Лариным и др. в слоях балпантауекон свиты, на северо- 
западе Тамдынских гор были найдены граптолиты лландоверийского 
н венлокского ярусов.

Эти открытия и уточнившийся разрез ордовика в Кульджуктау 
поставили вопрос о необходимости отнесения к допалеозою бесапан- 
ской, тасказганскоп и ауминзииской свит, представляющих собой еди
ный метаморфический комплекс.

Таким образом, высказанное В. Г. Гарьковцом мнение о докемб- 
ри иском возрасте перечисленных свит на основании анализа рудных 
формаций Урала и Западного Узбекистана нашло себе подтверждение 
в фактических палеонтологических данных.

Древний возраст метаморфического комплекса подтверждается 
также работами Б. Я. Хоревой, О. II. Кима и А. В. Суздальского, 
изучавших природу и характер проявления метаморфизма пород ука
занных толщ. М. А. Ахмеджаиов п Э. Р. Базарбаев (1967) привели 
первое палеонтологическое обоснование возраста кокпатасскон свиты, 
развитой в горах Букантау. В линзах доломитов кокпатасскон свиты 
ими были найдены органические остатки, относящиеся, по определе
ниям А. Г. Поспелова, к микроскопическим сине-зеленым водорослям 
верхнего протерозоя. Среди них определены: Osagia cf. ferrugina 
*М i 1 s t е i n, Radiosus cf. sphaericus Z. Z h u r., Pitella sp. и Palaeo- 
microcystis cf. kairasensis P о s p. Докембрийский возраст свит мета
морфического комплекса получил отражение на сводной обзорной 
геологической карте Западного Узбекистана, составленной в 1968 г. 
К. А. Набиевым, С. Л. Лутфуллаевым и К. К. Шамгуповым.

В 1968 г. Ш. Ш. Сабдюшев, Р. Р. Усманов и В. А. Гриднев при 
крупномасштабном геологическом картировании в северной части гор 
Тамдытау установили, что под палеонтологически охарактеризованны
ми породами нижнего кембрия залегают вулканогенно-терригеиные и 
карбонатно-кремнистые образования, общая мощность которых более 
2,5 км. Эти толщи были разделены на две свиты: учкудуктаускую и 
аккудукскую (Сабдюшев, Яскович и др., 1969). В последнее время 
Ш. Ш. Сабдюшев выделил из состава кембрийских отложений ниж
нюю подсвиту елемесащинской свиты, в самостоятельную танманскую 
свиту, содержащую остатки водорослей Osagia и Epiphyton.

Три перечисленные свиты оказались легко сопоставимыми соот
ветственно с ауминзииской, тасказганскоп и бесапанской евнтамн.

Учкудуктауская свита сложена амфиболитами, кристаллическими 
сланцами хлорит-серицит-кварцевого, хлорит-амфибол-кварцевого. 
хлорит-альбит-кварцевого, гранат-слюдисто-кварцевого состава с лин
зами светло-серых мраморизованных онколнтовых известняков и 
черных доломитов. Аккудукская свита представлена серо-зелеными и 
темно-серыми мелкозернистыми полимиктовыми рассланцованнымп 
песчаниками с прослоями сланцев серицит-хлорит-кремнистого соста
ва и многочисленными линзами и горизонтами тесно ассоциирующих 
ь разрезе черных кремней н онколнтовых доломитов. Танманская свита



состоит из терригенных песчано-сланцевых толщ с отдельными линза
ми основных эффузивов и туфов, реже с прослоями и линзами извест
няков и кремней.

Отложения докембрия, открытые в Северном Тамдытау, как и ра
нее установленные в других пунктах Центральных Кызылкумов, имеют 
большое сходство с толщамн среднего рифея Восточно-Уральского ме- 
гантиклииория.

По данным Н. Ф. Мамаева (1967), в Кусоканском антиклинорми 
средний рнфей представлен основными порфиритами, туфами, зелены
ми сланцами и известняками с онколитами, мощностью от 500 до 
3000 м. Для верхнего подразделения докембрия — венда в пределах 
Урало-Тобольского антиклинория указаны зеленые песчаники, сланцы, 
кристаллокластичсские туфы мощностью до 2000 м. Обращают на 
себя внимание онколиты, которые оказываются характерными органи
ческими остатками для среднего рифея.

Помимо Урала подобные онколитовые породы обычны в улуктуй- 
ской свите среднего рифея Прибайкалья, где они приурочены к гори
зонтам, линзам и прослоям черных и серых известняков (Королюк, 
1962).

В учкудуктауской и аккудукскои свитах, относимых условно к 
среднему и верхнему рифею, породообразующие водоросли распро
странены в линзообразных слоях светло-серых мраморизоваиных 
окремнелых известняков и серых доломитов. Оми представлены мас
сой округлых и овальных образований размером от I до 2 см. В тай- 
манской свите, соответствующей, по-видимому, вендскому комплексу 
н алданскому ярусу, появляются многочисленные Osagia mirmta 
Z. Zhur. (определения 3. А. Журавлевой) и редкие остатки красных 
водорослей Epiphyton Born.

Стратиграфически выше, в слоях, относящихся к ленскому ярусу, 
остатки сине-зеленых и красных водорослей имеют массовое распро
странение. Здесь 3. А. Журавлевой определены Osagia senta Z. Z h u r., 
Renalcis Vol., Epiphyton B orn ., вместе с которыми встречены пеле- 
цпподы Cambridium tchernyshevae Ho r n y ,  археоциаты Archaeocya- 
thus kuzmini ( Vo l ogd . ) ,  Tegerocyathus abakanensis ( Vo l o g d . ) ,  
и трилобиты Parapoliella obrutchevi ( Ler m. ) .

Анализируя данные по местонахождениям органических остатков 
б разрезе докембрия и кембрия Тамдытау, можно сделать следующие 
выводы:

1. В Северном Тамдытау имеется непрерывный разрез докембрия 
и кембрия.

2. Органические комплексы представлены здесь в основном ос
татками сине-зеленых и красных водорослей.

3. В стратиграфическом разрезе остатки водорослей прослежи
ваются непрерывно.

4. Остатки трилобитов, археоциат и пелеципод характеризуются 
незначительным видовым разнообразием. Форм, относящихся к ниж
ней половине нижнего кембрия, не обнаружено.

Помимо кратко охарактеризованного выше непрерывного разреза 
докембрия и кембрия в Северном Тамдытау большое значение с точки 
зрения разработки стратиграфии докембрия имеет разрез гор Бу- 
кантау. Докембрийские отложения имеют здесь исключительно широ
кое распространение и содержат многочисленные органические остат
ки. Метаморфическую толщу Букантау Ю. А. Лихачев разделял на две 
свиты: нижнюю — кокпатасскую — и верхнюю — коксайскую.



Первая из них в нижней части сложена эпидотизированными эф- 
фузивами основного состава, их туфами и разнообразными сланцами 
(карашахская свита, по В. И. Зонову; выделена в 1968 г.). В средней 
и верхней частях кокпатасской свиты преобладают черные и серые 
полосчатые кварциты, реже встречаются кремнисто-слюдистые сланцы* 
яшмовидные породы, песчаники, мраморизованные доломиты и извест
няки. Залегающая согласно коксайская свита представлена флишоид- 
иыми песчано-сланцевыми отложениями.

Проведенное авторами доклада изучение кокпатасской и коксайской 
свит подтвердило основной вывод Ю. А. Лихачева о большом сходстве 
метаморфических пород, слагающих Букантауский горный массив, мас
сивы Ауминзатау и Тамдытау. Нижнюю часть разреза кокпатасской 
свиты Ю. А. Лихачев сопоставлял с ауминзинской свитой, среднюю и 
верхнюю — с тасказганской, а коксайскую — с бесапанской.

В Северном Тамдытау при крупномасштабном геологическом кар
тировании (Сабдюшев и др., 1969) те же метаморфические образования 
были разделены на новые учкудуктаускую, аккудукскую и тайманскую 
свиты.

В 1969 г. в Южном Букантау авторами в кокпатасской свите собран



большой палеонтологический материал, представленный остатками 
сине-зеленых водорослей.

Докембрийские образования в Южном Букантау находятся в очень 
сложных тектонических взаимоотношениях с известняками визейского 
яруса, обнажающимися в тектоническом окне. До настоящего времени 
некоторые исследователи 'продолжают считать их ядром большой анти
клинальной складки Южного Букантау, крылья которой сложены кок- 
патасской и коксайской свитами, а метаморфические комплексы отно
сить к среднему карбону (Пятков и др., 1967). Тектоническая структура 
Южного Букантау до конца не расшифрована. Собранные к настоящему 
времени материалы позволяют предполагать здесь наличие надвигов со 
значительными горизонтальными смещениями. Это прежде всего под
тверждается крупными складками волочения. Особенно отчетливо систе
мы этих складок наблюдаются в кремнистых породах кокпатасской 
свиты. Скорее всего метаморфические толщи к разрезу карбона никако
го отношения не имеют.

Составленная авторами рабочая корреляционная стратиграфиче
ская схема докембрия Западного Узбекистана приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
докембрия Западного Узбекистана

Северный Тамдытау

Елемесащинекая свита: песча
ники, сланцы, кремни, спилиты, 
порфириты, туфы, Flintersicy- 
athus kuzmini (V о 1.), Tegera- 
cyathus abakansis (V ol.), и др.

Тайманская свита: песчаники, 
сланцы, туфы, линзы известня
ков, Epiphyton, Osagia minuta 
Z. Zhur . .  О, senta Z. Zhur . ,  

750 At

Южный Букантау Северный Букантау

Коксайская свита: 
песчаники, сланцы, 500 м

Аккудукская свита: песчаники, 
сланцы, кремни и линзы доло

митов с Osagia, 1000 м

Учкудуктауская свита: амфибо
литы, кристаллические сланцы, 
прослои известняков и доломи

тов с Osagia, 1000 м

Кокпатасская свита: 
кварциты, кремни, мета

морфические сланцы, доло
миты, 1100 м

Кара шахская свита: 
амфиболиты, спилиты, мета
морфические сланцы, про
слои кремней и доломитов, 

1000 м

Карашахская свита: 
амфиболиты, метаморфи
ческие сланцы, простои 
кремней и доломитов с 

Osagia, 700 м



ДОКЕМБРИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Условно к докембрию в пределах Центральных Кызылкумов отне
сены немые вулканогенно-кремнисто-терригенные и терригепные толщи, 
ранее включавшиеся в состав кембрийской, ордовикской и силурийской 
систем. Выходы докембрийских пород распространены на большой тер
ритории. С перерывами они прослеживаются в северо-западном направ
лении от меридиана перевала Хаят в Североиуратинском хребте до гор 
Ауминзатау в Кызылкумах. Их протяженность по простиранию около 
250 км, ширина полосы выходов до 50 км. Докембрии Кызылкумов пред
ставляет собой выступ пород складчатого основания в палеозойской 
структуре. На юге этот выступ по системе глубинных разломов грани
чит с герцинской структурой Кульджуктау; на севере также по разры
вам— с герцинидами северных склонов гор Тамдытау. Восточное и за
падное ограничения выступа также тектонические.

Докембрий Центральных Кызылкумов разделен па три свиты: (сни
зу вверх) ауминзинскую, тасказганскую и бесапанскую. Сохранены 
старые названия свит, но изменены их границы и объемы. Аумиизииская 
н тасказганская свиты объединены в тамдытаускую серию.

Все докембрийские отложения регионально метаморфизоваиы. Ре
гиональный динамо-геотермический метаморфизм проявился на всей 
территории развития докембрия и захватил весь его разрез. Метамор
фические породы принадлежат фации филлитов и фации хлорит-гидро- 
слюдпстых аспидных сланцев. Возраст регионального динамо-геотерми- 
ческого метаморфизма допалеозойский (но после бесапанский).

На юге гор Тамдытау на породы, испытавшие региональный дина
мо-геотермический метаморфизм, наложен региональный плутонический 
метаморфизм с прогрессивной метаморфической зональностью к ядрам 
Тасказганской, Таскаринской и Джамантауской антиклиналей. Установ
лены изограды амфибола, биотита и внешняя изограда хлорита, секу
щие границы между литолого-стратиграфическимн подразделениями. 
Время становления полифациального метаморфического комплекса 
последевонскос, досрсднекаменноугольное. Второму метаморфическом\ 
эпизоду предшествовал региональный тектонобластез, захвативший ие 
только докембрийские, но и среднепалеозойские образования. Заключи
тельные метаморфические явления связываются с контактовым воздей
ствием позднепалеозонскнх граиитоидных интрузий.

Как уже отмечалось выше, в разрезе тамдытауской серин выделя
ются аумиизинская и тасказганская свиты.

А у м и и з и н с к а я  с в и т а  обнажается в ядрах Тасказганской.



Таскаринской, Джетымтауской, Бельтауской и Ауминзинской антикли
налей. Наиболее полный разрез свиты изучен в ядре Тасказганской 
антиклинали. Свита разделена на две подсвиты. Нижняя подсвнта здесь 
сложена порфиробластовыми альбит-кварцевыми (с мусковитом, био
титом), хлорит-кварц-альбитовыми (с гранатом) сланцами, переслаи
вающимися с мраморами и яшмо-кварцитами. В верхней посдвите рас
пространены зеленые сланцы сложного состава (амфибол, эпидот, кварц, 
альбит, хлорит), содержащие прослои мраморов и яшмо-кварцитов. Ви
димая мощность свиты около 800 м.

Вне области прогрессивного регионального метаморфизма в Дже- 
тымтауской, Бельтауской и Ауминзинской антиклиналях облик свиты 
существенно меняется. Здесь обнажается только верхняя подсвита, пред
ставленная зеленокаменно измененными породами, слабо метаморфизо- 
ванными кремнистыми сланцами (фтанитами), известняками, доломи
тами.

Типичная разновидность зелеиокаменной породы из Джетымтау 
состоит из бледноокрашенного актннолнта, эпидота, альбита и неболь
шой примеси кальцита, хлорита, кварца, сфена, сульфидов. Структура 
гранонематобластовая, текстура сланцеватая. Первичные структуры 
почти не сохранились. Редко наблюдаемые реликты миндалин, вкрап
ленников и лейст плагиоклаза позволяют реконструировать миндалека
менную, порфировую, призматически зернистую и диабазовую структу
ры. Видимая мощность около 400 м.

В Ауминзатау. в северном крыле одноименной антиклинали, сква
жинами вскрыты породы нижней подсвиты. Это главным образом коп- 
тактово метаморфизованные пятнистые кварц-альбпт-серициговые 
филлиты, иногда с амфиболом, агрегатом мелкочешуйчатого биотита, 
переслаивающиеся с доломитами и доломитовыми мраморами. Мощ
ность не менее 150 м.

Т а с к а  з г а н с к а я  с в и т а  связана постепенным переходом с 
ауминзинской. Нижней границей ее служит кровля пачки «зеленых 
сланцев» (зеленокаменных пород). В наиболее мощном (2000 м) разре
зе Тасказганской антиклинали свита сложена разнообразными биотит- 
альбит-кварцевыми, биогит-хлорит-кварцевыми, биотит-кварцевыми. 
бнотит-хлорит-серицитовыми, альбит-серицнт-кварцевыми, альбиг-хло- 
рит-кварцевыми, серицит-хлорит-кварцевымн сланцами, мел аморфпзо- 
вапнымн, рассланцованньгми олпгомнктовыми кварцевыми песчаниками 
и алевролитами с подчиненными прослоями и линзами яшмо-кварцитоз, 
кремнистых сланцев (фтанитов), доломитов и известняков.

Прогрессивный региональный метаморфизм проявлен неравномерно. 
В контуре изограды биотита сохранились участки слабо метаморфизо- 
ванных песчаников и алевролитов. Часто сланцы содержат реликтовый 
обломочный материал.

В Бельтауской и Ауминзинской антиклиналях значительную роль 
в разрезе свиты играют кремнистые сланцы (фтаниты). доломиты и из
вестняки. В горах Ауминзатау мощность карбонатно-кремнистой состав
ляющей разреза соизмерима с террнгенной. Терригенные породы в этих 
разрезах представлены рассланцованными, слабо метаморфизованными 
олпгомнктовыми кварцевыми песчаниками, алевролитами, филлитами и 
сланцами альбит-кварцевого, серицит-кварцевого состава с бластоалев- 
ропсаммитовой структурой.

Б е с а II а н с к а л с в и т а  залегает на размытой поверхности, но 
без углового несогласия на тасказганской свите. Разрез ее начинается 
пачкой кремнисто-кварцевых гравелитов и гравийных песчаников. Ба
зальная пачка установлена во всех пунктах, где совместно обнажены



тасказганская и бесапанская свиты. Мощность пачки около 100—150 м.
Свита сложена неправильно ритмично переслаивающимися песча

никами, алевролитами и глинистыми (аспидными) сланцами. Для псам
митового элемента ритма более характерен пслимнктовый состав; для 
алевритового — олигомиктовый кварцевый. Ритмы ие выдержаны, мощ
ность до первых метров. Мощность бесапанской свиты не менее 1000 м.

По северному краю выступа древних пород бесапанская свита несо
гласно перекрывается нижним девоном. Останцы нижнего девона на 
породах бесапанской свиты отмечены и вне связи с северным краем вы
ступа. в его внутренних зонах. За северной границей выступа докемб- 
рийское складчатое основание залегает неглубоко. Оно разбито системой 
субшпротных разломов и ступенчато погружается к северу.

В Северо-Тамдынском грабене в 1969 г. В. Г. Королевым, К. К. Пят- 
ковым, А. К. Бухариным описана тиллитовая толща, подстилающая 
маломощные (20—25 м) водорослево-археоцнатовые известняки нижне
го кембрия. Положение в разрезе, своеобразный облик позволяют сопо
ставить подобные породы с аналогичными толщами Тянь-Шаня и отне
сти их к венду. Занимающие более низкое положение в разрезе бесапан
ская, тасказганская и ауминзинская свиты, вероятнее всего, принадле
жат среднему рифею.

По составу разрез докембрия Центральных Кызылкумов может 
быть разделен на две части: вулканогенно-кремнисто-терригенную и пес
чано-глинистую (флишоидную), составляющие единый формационный 
ряд.

Вулканогенно-кремнисто-терригеиная формация состоит из собст
венно вулканогенно-кремнисто-терригенной, соответствующей ауминзии- 
ской свите и кремнисто-терригенной (тасказганская свита). Для терри- 
генной части вулканогенно-кремнисто-терригеннон формации характер
ны ленточная слоистость, микрослоистость, обусловенная переслаива
нием пород пелитового и алевро-лсаммитового состава. Обломочные по
роды — олигомиктовые, кварцевые.

Песчано-глинистая (флишоидная) формация соответствует бесапан
ской свите. Характерны грубая ритмичность, наличие косой слоистости, 
знаков ряби, признаки мутьевых потоков. Все формации докембрия Кы
зылкумов отличаются повышенной углистостью, графитистостью.



СТРАТИГРАФИЯ ДОКЕМБРИЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА

Докембрнйские образования юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта (Байсунский срединный массив), выделенные В, А. Хохловым п 
Л. П. Игнатьевым в докембрийокий метаморфический комплекс, обна
жаются в сводовых частях крупных антиклинальных сооружений в хреб
тах Байсунтау, Сурхантау, Сусьгзтау.

Юго-западные отроги Гиссара входят в Южно-Гиссарскую зону, 
представляющую собой передовую геоантиклинальную зону Южного 
Тянь-Шаня (П. Д. Виноградов, И. Е. Губина, М. М. Кухтиков, С. К. Ов
чинников) или средне-позднспалеозойское геосннклинальиое поднятие 
(Г. X. Дикенштейи, Е. Н. Горецкая, Н. К. Морозенко). Иногда Южно- 
Гиссарская зона рассматривается (В. И. Попов) как часть Гиссаро- 
Дарвазского материкового ядра или активизированный в герцинскую 
эпоху древний срединный массив (X. М. Абдулаев).

От палеозойского метаморфического комплекса Южно-Гиссарской 
подвижпой зоны докембрий отделен региональным глубинным разло
мом, протягивающимся в широтном направлении вдоль северных окон
чаний хребтов Сусызтау, Байсунтау, Сурхантау. Докембрийскне образо
вания трансгрессивно перекрыты каменноугольными и мезо-кайнозой- 
екими отложениями. Сложен докембрий глубоко метаморфизованными 
вулканогенно-осадочными образованиями, метабазитами, метаультра- 
базитами и гранито-гнейсами; прорванными натро-калиевыми и высоко- 
глиноземистыми докембрийскими гранитами, каледонскими интрузиями 
гнпербазитов и гранитоидов. Глубоко метаморфизоваиная толща юго- 
западных отрогов Гиссара в процессе докембрнйской складчатости была 
смята в брахнскладки, вытянутые в северо-западном направлении.

Возраст метаморфизма докембрийских образований определен по 
обыкновенным роговым обманкам из биотит-амфиболитовых гнейсов и 
амфиболитов в 576—668 мл и. лет (В. А. Хохлов, Л. П. Игнатьева), 702— 
722 млн. лет (В. Е, Головин) и 450—696 млн. лет (А. В. Покровский), а 
по слюдам (биотит) из тех же пород — в 568—603 млн. лет.

Органические остатки, обнаруженные в мраморах по р. Айлянгар 
в хр. Байсунтау, по мнению палеонтологов (А. И. Ким), не известны в 
палеозойских толщах. Предположение о принадлежности их к докемб
рию было высказано А. Г. Вологдиным. Таким образом, возраст глубоко 
метаморфизованной толщи пород юго-западных отрогов Гиссара принят 
пока позднепротерезойским.

Суммарная мощность докембрнйского метаморфического комплек-



са превышает 14 000 м. Наиболее глубокие части его разреза, объеди
ненные в кристаллическую серию (вулканогенно-осадочная формация), 
обнажаются в хребтах Сусызтау и Байсунтау. Более высокие горизонты 
вскрыты в хр. Сурхантау и составляют метаморфическую серию (оса
дочно-вулканогенная формация).

Докембрнйские породы юго-западных отрогов Гиссарского хребта 
являются иолпметаморфическимп образованиями, претерпевшими в 
лоздиепротерозойское время прогрессивный региональный метаморфизм 
в условиях амфиболитовой фации для пород кристаллической серин и 
эпидот-амфмболитовой фации для пород метаморфической серин. В ран
непалеозойское время, одновременно с прогрессивным региональным 
метаморфизмом в пределах Южного Гиссара, в его юго-западных отро
гах связаны регрессивные преобразования пород докембрия. Локально 
в узких зонах докембрийскне образования подвергались контактовому 
воздействию палеозойских гранитоидов и динамометамсрфнзму.

В результате всех этих процессов осадочно-вулканогенные породы 
метаморфического комплекса были преобразованы в различные гнейсы 
и кристаллические сланцы. Для расчленения глубоко метаморфизован- 
иых пород докембрия юго-западных отрогов Гиссара кроме историко
тектонического метода использовались результаты термолюминесценг- 
пого анализа, изучение геохимических особенностей пород, установление 
первичной природы докембрийских образований, результаты измерения 
их плотности и др. Проводилось детальное геологическое картирование 
с прослеживанием по простиранию маркирующих горизонтов, составле
нием и сопоставлением детальных разрезов.

Гнейсовые толщи хребтов Байсунтау и Сусызтау, объединены в. 
кристаллическую серию, отличаются общностью литологического и пет
рографического состава, сходством условий седиментации, характером 
и степенью метаморфизма. Кристаллические сланцы, средние и кислые 
метаморфизованные эффузивы Сурхантауской полосы, выделенные в 
метаморфическую серию, резко отличаются от пород кристаллической 
серии по тем же признакам.

Кристаллическая серия

Наиболее низкие части разреза серии обнажаются в хр. Байсунтау 
и характеризуются флишоидным характером осадков, отсутствием несо
гласий, широким развитием основных эффузивов, глубоким метаморфиз
мом пород, морфологически однотипными пликативными структурами.

В нижней части кристаллической серии докембрийского комплекса 
выделены караташская (4570 м) и диймалекская (3540 м) свиты.

Караташская свита представлена обычно высокоглиноземистыми 
силлимаиитовыми и кордиернтовыми гнейсами, в меньшей степени квар- 
цитовлдиымн разностями их, кварцитами и редко ортоамфиболитами, 
образовавшимися в условиях удаленной от периферии части древнего 
геосинклинального бассейна. Для днймалекскон свиты характерны 
биотитовые гнейсы, пара- и ортоамфиболиты, мраморизованные доломи
ты и мраморы. Эти свиты подразделены на подсвиты, которые отделены 
друг от друга маркирующими горизонтами либо представляют собой 
комплекс пород, обладающий определенными диагностическими призна
ками. Некоторые из подсвит подразделены по литологическому призна
ку на пачки более или менее однородного состава.

К а р а т а ш с к а я  с в и т а  развита в бассейнах рек Сангардак, 
Микьян, Палгарь, Караташ, Хандиза и Хурсандарья, где слагает сво
довую часть и юго-западное крыло Бахчииской складки.



Первая 'караташская подсвнта характеризуется широким проявле
нием мигматизацни, сопровождающейся возникновением теневых миг
матитов. Нижняя часть подевпты (более 800 м) сложена мелкозернисты
ми в значительной степени окварцованными и калишпатизнрованпымн 
бнотитовыми и мусковит-биотитовымн гнейсами. Изредка присутствуют 
прослои сливных темно-серых кварцитов. Для пород средней части под
свиты (700 м) характерно крупнозернистое сложение, темный цвет, оч
ковая структура (скопление биотита, фибролита и разложенного кор- 
диерита). Верхняя часть подсвиты (500 м) характеризуется переслаива
нием мелкозернистых кварцитовидных биотитовых гнейсов с крупнозер
нистыми кордиерит-силлиманит-биотитовыми гнейсами. В бассейне 
р. Сангардак в глиноземистых гнейсах установлено присутствие грана
та, включающего в значительном количестве ннроповый компонент. 
Суммарная мощность первой подсвиты более 2000 м.

Вторая караташская подсвита развита в средних течениях рек 
Кишлак-сай, Микьян, Палгарь, Караташ и в верховьях р. Ширт-саи. 
Она согласно залегает на породах первой подсвиты и отделяется от нее 
маркирующим горизонтом мраморов мощностью 10—30 м. Сложены 
подсвита средне- и крупнозернистыми плотными гранат-силлпманиг- 
биотнтовыми гнейсами, выделяющимися на местности своими черными 
окрасками. Присутствуют отдельные прослои кварцитов, кордиерпт-сил- 
лиманит-биотитовых гнейсов, роговообманковых гнейсов и ортоамфи
бол итов. Мощность подсвиты 780 м.

Третья караташская подсвита слагает юго-западное и северо-вос
точное крылья Бахчинской брахиантиклинали. Гнейсы, слагающие под
свиту, характеризуются узловатым строением, содержат крупные — до 
4 мм — чечевнцеобразные скопления кварца, силлиманита, корднернта. 
Узелки имеют голубовато-белый цвет, иногда по периферии черные за 
счет концентрации биотита. Гнейсы кордиерит-силлиманит-биотитовые. 
Постепенно вверх они сменяются кварцитовидными бнотитовыми гней
сами с прослоями кварцитов. В средней части подевмты присутствует 
горизонт бнотит-роговообманковых гнейсов и ортоамфиболитов {мощ
ность соответственно 1 и 30 м). В верхней части подевмты отмечается 
мощный (до 80 л/) горизонт крупнозернистых розовых очковых граннто- 
гнейсов, постепенно переходящих участками в безкалшппатовые разно
сти гнейсов. Мощность подсвиты 950 м.

Четвертая караташская подсвита обнажается на водоразделе рек 
Караташ и Ходжа-Бузбарак, слагая юго-западное крыло Бахчинской 
брахиантиклинали. Согласно залегая на третьей караташской подсвите, 
породы данной подевнты отличаются массивным строением, темным 
цветом и полным отсутствием узловатых разностей гнейсов. Четвертая 
подсвнта представлена чередованием черных средне- и крупнозернистых 
биотитовых гнейсов с темными мелкозернистыми кварцитовидиыми раз
ностями, иногда содержащими гранат. Мощность — 200 м.

Пятая караташская подсвита, согласно залегая на породах четвер
той подсвиты, развита на левом и правом склонах долины р. Ходжа- 
Бузбарак. Подсвита представлена переслаивающимися серыми мелко
зернистыми бнотитовыми гнейсами, преобладающими в разрезе, и круп
нозернистыми темно-серыми силлнманит-биотнтовыми гнейсами с узло
ватой структурой. Присутствуют отдельные прослои кварцитов мощно
стью до 0,5 м. Мощность пятой подевнты 640 м.

Д и и м а л е к с к а я с в и т а  обнажается в бассейне рек Диймалек, 
Айлянгар и Шатут. Она повсюду согласно перекрывает отложения кара
ташской свиты. Диймалекская свита подразделена на шесть подсвнтг 
согласно залегающих друг на друге.



Первая диймалекская подсвита обнажается в верховьях р. Ходжа- 
Бузбарак, а также слагает участки в верхнем течении и левый склон 
долины р. Диймалек. Породы подсвиты ограничены в почве и кровле 
горизонтами мелкозернистых лейкократовых граннто-гнейсов, отчетливо 
прослеживающихся на местности, Подсвнта характеризуется довольно 
сложным строением, обусловленным чередованием мелкозернистых 
кварцитовидных биотитовых гнейсов, среднезерннстых мигматмзирован- 
иых силлиманит-биотитовых гнейсов и кварцитов. Присутствуют гори
зонты гранатовых амфиболитов (0,5—7 м), мраморов (до 4 ,и), графи- 
тизированных пород с турмалином (до 1 м) и роговообманковых гнейсов 
(20—30 м). Мощность подсвнты 930 м.

Вторая диймалекская подсвита обнажается на обоих склонах 
р. Диймалек. Сложена она светлыми гранито-гнейсами. Крупные ново
образования калишпата. окатанный характер акцессорных минералов и 
отчетливая, по-видимому, первичная полосчатость свидетельствуют о 
первично-осадочной природе гранито-гиейсов. Мощность второй подсвн
ты 200 м.

Третья диймалекская подсвита подразделена на две пачки. Нижняя 
из них, мощностью 185 м, сложена тонко гофрированной слоистой тол
щей силлиманит-биотитовых узловатых гнейсов, заключающей кварци
товидные биотитовые гнейсы. В верхней пачке наряду с этими разно
стями присутствуют роговообманковые гнейсы, амфиболиты и мраморы. 
Мощность 660 м.

Четвертая диймалекская подсвита слагает ядро Айлянгарской бра- 
хиантиклннали и юго-западное крыло Диймалекской куполовидной 
складки. Подсвита подразделена на три пачки. Нижняя из них сложена 
крупнозернистыми мигматизированными бнотит-роговообманковыми 
гнейсами, постепенно переходящими га верхней части пачки в немигмати- 
зированные бнотит-роговообманковые и роговообманковые гнейсы. Ра
нее различными исследованиями они принимались за топалито-гиейсы. 
Средняя пачка, мощностью 164 м, представлена окварцованными биоти- 
товыми гнейсами, хлоритнзированными биотитовыми гнейсами, отдель
ными прослоями мраморов и мигматитов. Верхняя пачка (139 м) сложе
на мелкозернистыми бнотит-роговообманковыми, темными роговообман- 
ковыми гнейсами и отдельными горизонтами черных амфиболитов. 
Суммарная мощность четвертой пачки равна 560 м.

Пятая диймалекская 'подсвнта слагает крылья Айлянгарского ку
половидного поднятия и развита в юго-западной части хребта Вайсун- 
тау. Нижняя часть подсвиты состоит из хлоритизированных и окварцо- 
ванных биотитовых гнейсов, включающих биотит-роговообманковые 
разности и горизонты гранатовых амфиболитов. Отмечаются пласты 
(до 0,5 м) мраморов, в одном из которых были обнаружены органиче
ские остатки допалезойского облика. Верхняя часть, мощностью 600 
сложена крупнозернистыми биотитовыми гнейсами с прослоями очко
вых мигматитов, горизонтом амфиболитов (10 ,и) и мощными (10— 
80 м) пачками лейкократовых полосчатых роговообманково-биотитовых 
гранито-гнейсов метасоматического генезиса. Мощность подсвитьг 910 м.

Шестая диймалекская подсвита сохраняется небольшими пятнами 
в ядрах синклинальных складок. Подсвита сложена мусковит-биотито- 
выми окварцованными гнейсами с кварцитами и лейкократовыми мета- 
соматическнмн гранито-гнейсами в средней части. В верхах отмечаются 
инъекционные мигматиты. Мощность 280 м.

Выделенные стратиграфические единицы довольно выдержаны по 
простиранию, но иногда сильно изменчивы по мощности. Выше были



приведены максимальные мощности выделяемых стратиграфических 
подразделений. Гнейсовая толща, обнажающаяся в хр. Сусызтау (горы 
Чан-Чар, Сарыкия), является продолжениями верхних членов разреза 
кристаллической серии хр. Байсунтау (диймалекской свиты). Сусызтау- 
ская часть кристаллической серии, имеющая мощность свыше 3380 м, 
смята в серию линейных и куполовидных складок северо-западного про
стирания. В кристаллической серии хр. Сусызтау выделены уруклинская 
(1680 м) и аугинская (1700 м) свиты.

У р у к л и н с к а я  с в и т а  в бассейне р. Уруклы (горы Сарыкия) 
подразделена на четыре согласно залегающие подсвиты.

Первая уруклинская подсвита слагает осевую часть одноименной 
антиклинали. В подсвите преобладают среднезернистые хлоритизпро- 
ванные биотитовые гнейсы, иногда калишпатнзированиые. Участками в 
них появляется кордиернт, что обусловлено влиянием кордиернтовых 
гранитов. Встречаются горизонты узловатых иногда калншпатизнрован- 
ных силлиманит-биотитовых гнейсов и кварцитов. Отмечается в единич
ном случае горизонт авгитовых ортоамфиболитов, мощностью 5 и/. Об
щая мощность подсвпты 350 м.

Вторая уруклинская подсвита отчетливо выделяется благодаря 
темному цвету и крупнозернистому сложению слагающих ее пород. 
Состоит она из хлорнтнзированных, иногда калишпатизированных, сил
лиманит-биотитовых гнейсов, отделенных от пород первой подсвиты 
горизонтом черных амфиболитов, образовавшихся в результате мета
морфизма основных излившихся пород (мощность 10 м). Подстилаются 
амфиболиты пластом кварцитов. Мощность второй уруклииской подсви
ты 480 м.

Третья уруклинская лодовита сложена силлиманит-биотитовымн и 
биотит-силлиманитовыми гнейсами, Для нее характерно интенсивно 
проявленная калишпатизация и светлая окраска пород. Участками они 
по внешним признакам и минеральному составу приближаются к гра
нитам и представляют собой метасоматические гранито-гнейсы. Мощ
ность 490 м.

Четвертая уруклинская подсвита в своей нижней части включает 
гранат-силлиманит-биотитовые калишпатизнрованные гнейсы с пластом 
черных параамфиболитов, мощностью в 5 м. Выше преобладают тонко- 
гофрированные окварцованные мусковит-биотитовые гнейсы п кристал
лические сланцы с частыми (прослоями (0,2—8 м) кварцитов. Мощность 
подсвиты, видимо, больше указанной цифры, так как верхние горизонты 
ее трансгрессивно перекрыты породами мезозоя, а стратиграфически 
более высокие образования (аугинская свита) нигде непосредственно 
не контактируют с образованиями уруклииской свиты. Мощность под
свиты 360 м.

А у г и н с к а я  с в и т а  распространена в горах Чак-Чар и слагает 
правобережье р. Сангардак в ее верховьях и по р. Кызыл-сай. Она под
разделена на две согласно залегающие подсвиты.

Первая аугинская подсвита наиболее полно представлена в сводо
вой части Кызылсайской антиклинали и п крыльях северо-западного 
фрагмента Харпушского поднятия. Подсвита сложена крупнозернисты
ми узловатыми силлиманит-биотитовымн гнейсами с частыми прослоя
ми черных сливных кварцитов. В сводовых частях антиклинальных 
складок близ кордиернтовых гранитов в гнейсах появляется гранат и 
кордиернт. В средней части присутствует единичный горизонт параам
фиболитов мощностью 2,5 му из которых по амфиболу определен воз
раст в 722 млн. лет (В. Е. Головин). Мощность 1000 м.

Вторая аугинская под-свита представлена исключительно темными



биотитовымп гнейсами средне- и крупнозернистого сложения, обладаю
щими мощностью в 700 м.

Метаморфическая серия

Полиметаморфпческн измененные породы метаморфической серии 
хр. Сурхантау обнажаются в виде отдельных разобщенных участков 
среди герцинскнх н каледонских гранитоидов. Наиболее полно породы 
метаморфической серии представлены в бассейнах рек Хандиза, Малян- 
дарья и Сангардак, где среди них выделены две свиты, разделенные 
конгломератами.

Породы метаморфической серии отличаются от нижележащих обра
зований кристаллической серии меньшим метаморфизмом (эпидот-амфн- 
болитовая фация), грубообломочным характером первичных пород, 
перерывами в осадконакопленин и присутствием в большом количестве 
вулканогенных образований, метаморфпзованных вместе с осадочными 
породами до слюдисто-кварцевых сланцев.

М а л я н д с к а я  с в и т а  развита в бассейне р. Маляндарья (север
ная часть хр. Сурхантау), где смята *в серию линейно-вытянутых в севе
ро-западном направлении складок, осложняющих северо-восточное 
крыло более крупной складки, ось которой проходит вдоль долины 
р. Сангардак. Мощность свиты 1100 м. Овита подразделена на две со
гласно залегающие подсвиты.

Первая маляндииская подсвита сложена в нижней части темными 
плотными хлоритизированными мусковит-бнотнтовыми кристаллически
ми сланцами, образованными по терригенным породам. Верхняя часть 
подсвиты представлена отчетливо выделяющимися на местности свет
лыми очковыми значительно калишпатнзированными двуслюдяным и 
микрогнейсами. Мощность первой подевнты 300 м.

Вторая маляндская подсвита представлена окварцованными альби- 
тизированными мусковит-биотитовыми микрогнейсами и кристалличе
скими сланцами, среди которых часто встречаются прослои светлых 
гиейзенизированных пород и ортогнейсы по дацитовым порфиритам. 
В верхней ее части присутствуют кварцитовые слюдистые микрогнейсы, 
образовавшиеся по кварцевым песчаникам, и зеленокамеиные породы— 
метаморфнзованные диабазы. Мощность подсвиты 800 м.

X а н д и з и н с к а я с в и т а  в своих низах включает три горизонта 
(по б—10 м) конгломератов, расположенных друг от друга в разрезе, 
на расстоянии в 10—20 м. Галька в них хорошо окатана, размеры ее от 
1 до 6—10 см. Цемент отвечает по составу слюдяному сланцу, анало
гичному вышележащим. Изучение гальки показало, что размыву под
вергались породы маляндской свиты. Состав н уплощенные формы галь
ки свидетельствуют о незначительном перемещении обломочного мате
риала или о существенном одностороннем давлении в период региональ
ного метаморфизма. Хандизинская свита разделена на четыре согласно 
залегающие подсвиты. Суммарная мощность хандизииской подсвиты 
1780 м.

Первая хандизинская подсвита наиболее полно представлена по 
р. Заучак. Для нижней части ее характерно интенсивное окварцевание, 
что привело к возникновению кварцитовидных слюдяных сланцев и вто
ричных кварцитов. В средней части отмечаются очковые слюдяные кри
сталлические сланцы с прослоями светлых кварцитовидных биотитовых 
микрогнейсов. Образование очков следует рассматривать как результат 
инъекционной мпгматизацни, обусловленной внедрением каледонских 
интрузий Обинаурузекого и Вахшиварского массивов. В верхах подевч-



ты присутствуют зеленовато-серые серебристые слюдистые (мусковито- 
хлорито-бнотитовые кристаллические сланцы с прослоями плотных се
рых слюдяных мнкрогнейсов, возникших из туфогенных пластических 
образовании. Здесь же выделяется горизонт гнейсированных ортоамфп- 
болитов, образовавшихся по средним эффузивам. Мощность его 66 м. 
Общая мощность подсвиты 900 м.

Вторая хандизинская подсвита сложена тонкозернистыми кварци
товидными хлоритизированнымн биотитовыми сланцами н мнкрогнейса- 
ми с прослоями силлиманит-биотитовых гнейсов с турмалином и темных 
порфиробластических андалузит-слюдистых кристаллических сланцев в 
верхней части подсвиты. В нижней части подсвиты в сланцах отмечают
ся розовый марганцевый гранат. Мощность 460 м.

Третья хандизинская подсвита сложена окварцованными и хлорн- 
тнзнрованными биотит-амфиболовыми сланцами, возникшими при ре
гиональном метаморфизме лав среднего и реже основного состава, 
с прослоями хлорнтизираванных слюдистых микрогнейсов кварцитовид
ного облика и маломощных горизонтов черных андалузит-слюдистых 
сланцев (до 0,1 м). Мощность подсвиты 300 м.

Четвертая хандизинская подсвита сложена серыми тонкополосчаты
ми плотными фельдшпатизированными и хлоритизированнымн муско- 
вит-биотитовыми микрогнейсами, исходными породами которых явля
лись туфогенные образования. Неполная мощность подсвиты составляет 
125 м. Породы четвертой подсвиты либо перекрыты каменноугольными 
образованиями, либо срезаны надвигом.

В заключение можно отметить, что глубоко метаморфизованные 
породы хребтов Байсунтау и Сусызтау, объединенные в кристалличе
скую серию, обладают определенным литологическим сходством, харак
теризуются общим структурным планом, мигматизацией и магматизмом. 
Относительно слабее метаморфизованные толщи Сурхантауской полосы 
(метаморфическая серия), отличающиеся от пород кристаллической 
серии по тем же признакам, следует рассматривать особо. Вполне воз
можно, что метаморфические породы рассматриваемых районов форми
ровались в разные этапы, а возраст кристаллической и метаморфиче

ской серий может значительно различаться.



СТРАТИГРАФИЯ ВУЛКАНОГЕННЫХ И ВУЛКАНОГЕННО-КРЕМНИСТЫХ ТОЛЩ СПОРНОГО ВОЗРАСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Р. М. АНТОНЮК

ДОКЕМБРИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КАЗАХСТАНА

В 1958 г. Алма-Атинским стратиграфическим совещанием для 
Центрального Казахстана была принята следующая стратиграфическая 
схема докембрийских отложений (снизу вверх): архей — зерендинская 
серия; нижний протерозой — боровская серия; средний протерозой — 
акдымская серия; синий — ерементауская серия. Как возможный аналог 
ерементауской выделялась утрыпжальская серия. Эта схема широко ис
пользовалась при геологосъемочных р'аботах и была обязательной для 
государственных среднемасштабных геологических карт. Работами по
следних лет эта схема значительно видоизменена и уточнена.

Маршрутами автора совместно с Л. В. Булыго, Б. М. Келлером. 
В. Г. Королевым и В. Я. Кошкиным в 1965 г. было установлено, что 
тасшокинская свита акдымской серии, представленная яшмами и яшмо- 
кварцитами, переслаивающимися с тонкозернистыми террнгенными по
родами, в общей стратиграфической колонне располагается выше ере
ментауской серии. В 1968 г. Н. А. Кулубеков и II. К. Двойченко в этой 
свите обнаружили беззамковых брахиопод кембрия.

В связи с неодинаковой степенью изученности разрезов докемб
рийских отложений отдельных регионов Центрального Казахстана и 
трудностью их корреляции не всегда оправдано выделение унифициро
ванных свит для (всей рассматриваемой территории. Автор считает целе
сообразным на первых порах в каждой крупной геологической структура 
докембрийским свитам присвоить местные наименования.

Выделены три крупных литолого-стратиграфичееких комплекса 
разделенных поверхностями несогласий: а) комплекс кристаллических 
сланцев, слагающий фундамент байкалид Центрального Казахстана, 
б) вулканогенно-кремнистый комплекс среднего — верхнего рифея. 
представляющий собой офиолнтовую формацию начальных этапов раз
вития байкалид, в) комплекс молассовых образований венда, характери
зующий орогенную стадию байкалид.

Расчленение и корреляция этих отложений основаны на определе
ниях мнкрофнтолнтов (онколитов и катографий) п данных радпогеохро- 
нологни, главным образом полученных в последние годы калий-аргоиэ-



вым методом по. пироксенам и амфиболам из лав и габброидов, биоти
там плагиогранитов, рубидий-стронциевым методом по валовым пробам 
альбитофиров, урано-свинцово-торневым методом для обломочных цир
конов кварцитов.

Фундамент байкальских эвгеосинклинальных прогибов сложен се
риями глубоко метаморфизованных пород, выступающих в ядрах Ере* 
ментау-Нияз'ского, Ишкеульмесского антиклинориев и Чингиз-Тарбага- 
тайского мегантиклииорня. Среди них совместно с Л. И, Филатовой в 
Ерементау-Ниязском антиклинории снизу вверх выделены осакаровская. 
ошагандинская свиты и кокчетавская серия.

О с а к а р о в с к а я  с в и т а  представлена биотит-альбитовымп. 
кварц-бнотмтовымн, иногда порфиробластовыми сланцами и гнейсами, 
содержащими редкие прослои мраморов. Обнаженная часть разреза 
свиты имеет мощность около 700 м. Распространена она крайне ограни
ченно. Естественные выходы ее встречены лишь в трех километрах к се
веру от с. Осакаровка на обочинах шоссе Осакаровка — Токсумак и 
на левом берегу р. Ошаганды в 1,5 км южнее пос. Новокронштадское. 
Подошва свиты не известна. С вышележащей ошагандинской свитой 
амфиболовых сланцев она имеет тектонические контакты.

О ш а г а н д и н с к а я  с в и т а  сложена амфиболовыми сланцами и 
порфиритоидами. Реже в ее составе встречаются мраморы и амфиболи
ты по габброндам. Местами для нее характерны порфирнтонды с релик
товым шаровым сложением. Породы свиты обладают хорошо выражен
ной сланцеватостью, а иногда и мелкой гофрировкой. Видимо, перво
начально в ее составе преобладали вулканиты основного состава, пре
терпевшие региональный метаморфизм фации зеленых сланцев. Страто
типический разрез свиты находится по р. Ошаганды южнее пос. Ново- 
кронштадское. Небольшие по площади выходы свиты известны по- 
р. Шокай севернее пос. Покорное и по р. Ельток. Значительный выход, 
свиты находится в Бощекульском районе между руч. Сарыапанозек и 
развалинами Джангабул, а также к северо-западу от гор Улькен-Сары- 
адыр. Севернее пос. Покорное и по р. Ошаганды южнее пос. Новокроп- 
штадское породы ошагандинской свиты с резким угловым несогласием 
перекрываются кварцитовыми сланцами кокчетавской серии.

В стратиграфической схеме Р. А. Борукаева породы ошагандинской 
свиты отнесены к нижнему протерозою иод наименованием амфиболи
товой толщи. Такого же мнения придерживались О. М. Канфель. 
О. А. Мазарович и В. В. Турсииа, описавшие ее по материалам 
Л. И. Филатовой по рекам Ошаганды, Шокай и Ельток. По мнению 
Л. И. Филатовой, породы осакаровской и ошагандинской свит имеют 
довольно близкие черты с древнейшей в Улутау бектурганском серией.

Верхний возрастной предел ошагандинской свиты, определенный 
калнй-аргоновым методом И. М. Морозовой по актннолитам и характе
ризующий наиболее поздние стадии метаморфизма, равен 764—710 — 
±70 млн. лет.

В Ишкеульмесоком антиклинории близкая по составу толща выде
лена Л. И. Филатовой и В. Д. Якименко иод наименованием ш и н r a 
pe в с к о й серии.  Р. А. Борукаев, а позже А. Е. Репнина и Л г И. Пше
ничная, породы шингаревскоп серии условно относили к архею.

В Чингиз-Тарбагатайском мегантиклинорин метаморфические поро
ды фундамента байкалид обнажаются только на крайнем его северо- 
западе, в горах Муржик, по имени которых названа серия.

М у р ж и к с к а я с е р и я ,  по данным А. А. Недовизина, имеет трех
членное строение. Нижняя толща ее сложена порфиритоидами с просло
ями серых и бежевых микрокварцитов и кварцитовых сланцев, имеет



мощность около 1000 м. Средняя толща, мощностью 700—900 м, пред
ставлена кварц-хлорит-серицитовыми и кварц-серицитовымн сланцами 
серых, лиловых и бежевых тонов, в низах с прослоями железистых 
кварцитов. Содержание железа в этих кварцитах не превышает 20— 
25%. Верхняя толща серии, имеющая мощность 1000—1200 м> сложена 
полосчатыми микрокварцитами различных тонов. Общая мощность мур- 
жикской серии достигает 3100 м. Серия прорвана интрузиями гиперба- 
зитов и габброидов. Взаимоотношения ее с другими отложениями текто
нические. Породы серии претерпели региональный метаморфизм зелено
сланцевой фации. Для суждения о возрасте муржикской серии нет до
стоверных данных. К дорифею она отнесена условно. Наличие в ней 
железистых кварцитов в ассоциации с метаморфизованными основными 
вулканитами и кремнистыми породами дает основание сопоставлять ее 
с карсакпанской серией Улутау.

К комплексу основания байкальских эвгеосинклинальных прогибов 
относится к о к ч е т а в с к а я  с е р и я .  Сложена она, как и в других 
районах Центрального Казахстана, разнозернистыми серицитовьши 
кварцитами и кварцитовыми сланцами, иногда с гранатом. Реже в ее 
составе встречаются мраморы и метаморфизованные аркозовые песча
ники. В основании серии залегают филлмтозндные сланцы с маломощ
ными прослоями графитистых сланцев. Кварциты и кварцитовые слан
цы повсеместно содержат окатанные зерна циркона, рутила, турмалина 
и другие акцессорные минералы гранитоидов. Единого, обнаженного 
разреза кокчетавской серии в северо-восточных частях Центрального 
Казахстана не существует. Низы ее лучше всего вскрыты в обнажениях 
по р. Ошаганды и р. Шокай. Наиболее полный разрез серии находится 
у пос. Святогоровка. Неполная мощность кокчетавской серии достигает 
1500 м. Аналогом кокчетавской серии в Атасуйском антиклинории 
является к у д а й м е н д и  н е к а я  с в и т а .

На подстилающих отложениях ошагандинской свиты кокчетавская 
серия залегает резко несогласно с базальными конгломератами в осно
вании и явно в ином структурном плане. С вулканогенно-кремнистым 
комплексом контакты ее повсеместно тектонические, но вулканогенно
кремнистые толщи отчетливо отличаются по степени регионального 
метаморфизма. Уровень кокчетавской серии является очень важным 
рубежом. Ниже ее по разрезу располагаются серии пород, претерпевшие 
многоэтапный и разнохарактерный региональный метаморфизм, выше— 
толщи палеозойского облика, практически лишенные метаморфизма. 
Между кокчетавской свитой и вулканогенно-кремнистым комплексом 
перерыв был настолько значительным, что его можно сравнить с пере
рывом между фундаментом и чехлом платформы.

Определение возраста осадконакоплекия кокчетавской свиты имеет 
чрезвычайно важное значение не только для правильного истолкования 
возраста вулканогенно-кремнистого комплекса, но и метаморфических 
пород фундамента. Основываясь на многочисленных определениях аб
солютного возраста обломочных цигжонов кокчетавской серии альфа- 
свинцовым методом, О. М. Розен и Ю. А. Зайцев пришли к выводу о ее 
верхнерифейском возрасте. Последние данные, полученные Е. В. Биби
ковой ураио-свинцово-ториевым методом по тем же цирконам в лабора
тории ГЕОХИ, свидетельствуют о том, что нижний возрастной предел 
осадконакопления кокчетавской серии не древнее 1400dr 100 млн. лет.

Судя по наличию в вышележащей ерементауской серии микрофито
литов среднего рифея, возраст кокчетавской серии, видимо, не древнее 
верхов нижнего или низов среднего рифея. Нижележащие толщи осакл- 
ровской и ошагандинской свит, муржикской серии, равно как и их лито



логические аналоги в Улутау и в пределах Кокчетавской глыбы, несо
мненно, принадлежат дорифею. Для более конкретного суждения о 
возрасте этих отложений данных пока нет. Кокчетавскую серию можно 
отнести к категории платформенных пли субплатформенных формаций. 
Образовалась она после перемыва древней коры выветривания, и в этом 
отношении может быть сравнима с кварцитовыми толщами основания 
чехла Русской и других платформ. К такому же заключению пришли и 
Ю. А. Зайцев и Л. И. Филатова.

Вулканогенно-кремнистый комплекс, заключающий интрузии гипер- 
базитов, представляет собой офиолитовую формацию начальных этапов 
развития эвгеосннклинальных областей байкалид Центрального Казах
стана. Отложения этого комплекса настолько своеобразны, что позволя
ют легко распознавать его во всех крупных структурах Центрального 
Казахстана. Для него типичны основные вулканиты и различные крем
нистые породы, реже известняки. Даже такая общая характеристика 
позволяет отличать его от всех других образований, и в первую очередь 
от нижнекембрнйских (бощекульских), для которых также типичны 
вулканиты основного ряда, но в ассоциации с андезитами и грубыми 
вулкано-кластнческнми терригеннымн, реже карбонатными породами.

Отложения комплекса смяты в узкие сжатые линейные складки, 
почти .всегда осложненные многочисленными разрывами. Они слагают 
ядерные части Ерементау-Ниязского, Майкаин-Кызылтауского, Северо- 
Балхашского, Тектурмасского антиклинорнев и Чингиз-Тарбагатайоко- 
го мегантиклпнория.

На северо-востоке Центрального Казахстана они представлены 
разрезами двух типов. Разрезы первого типа характеризуются широким 
развитием вулканитов основного ряда в ассоциации с карбонатными и 
кремнистыми породами, для разрезов второго типа наряду с основными 
вулканитами типичны преимущественно яшмы и яшмо-кварциты. Кар
бонатные породы в разрезах второго типа практически отсутствуют, а 
яшмы содержат остатки радиолярии.

Разрезы вулканогенно-кремнистого комплекса первого типа выде
ляются под наименованием ерементауской серии, второго — уртыи-  
жальской.

Ерементауская серия достоверно может быть выделена лишь в пре
делах Ерементау-Ниязского антнклинорня и в горах Шокпактас Чингиз- 
Тар&агатайского мегантиклпнория. Уртынжальская серия распростране
на намного шире. Ею сложены ядерные части Тектурмасского, Северо- 
Балхашского и Майкаин-Кызылтауского антиклинорнев, а также боль
шая часть антиклинальных структур Чннгнз-Тарбагатайского меганти- 
клннория (таблица).

Ерементауская серия имеет двухчленное строение. Она разделяется 
на тнесскую и жельтаускую свиты. Опорный разрез серии находится в 
горах Койтае в 4 км к юго-западу от пос. Асамбай и на горе Тиес.

Т н е с с к а я  с в и т а  представлена исключительно основными вул
канитами, содержащими в верхах разреза редкие линзовидные прослои 
яшм и яшмо-кварцитов, граувакковых песчаников и весьма редко изве
стняков. Среди основных вулканитов преобладают лавы, часто имеющие 
шаровое строение, и их лавобрекчии. Типичные пирокласты встречают
ся очень редко. Вулканиты претерпели зеленокаменное перерождение, 
а в зонах разрывных нарушений нередко превращены в порфиритоиды 
и актинолитовые сланцы. Абсолютный возраст излияний лав тнесскоп 
свиты, определенный калий-аргоновым методом, равен 1 270±300 млн. 
лет (Антонюк и др., 1967, 1968). Низы свиты не известны, а верхи ее
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последовательно без перерывов и несогласий сменяются породами жель- 
тауской свиты. Мощность тиесской свиты не превышает 1200 м .

Ж е л ь т а у с к а я  с в и т а  сложена в различной степени доломи- 
тизированиыми и окремненными известняками с микрофиголитамм, 
яшмо-кварцитами и яшмами, которые сочетаются с редкими невыдер
жанными по простиранию маломощными покровами основных лав, про
слоями туффнтов, реже граувакковых песчаников. От тиесской свиты 
жельтауская свита отделена маркирующим горизонтом яшмо-кварцн- 
тов. Для нее характерен второй комплекс микрофитолитов 1 3. А. Жу
равлевой (Антонюк и др., 1967, 1968; Клингер, 1968). Общая мощность 
свиты составляет 2350 м. Жельтауская свита резко несогласно перекры
та тобежальской серией предположительно вендского возраста.

Весьма условно к вулканогенно-кремнистому комплексу отнесена 
т е л е с к о л ь с к а я  с в и т а .  Сложена она лавами и туфами базальто
вого и андезито-базальтового состава, кремнистыми алевролитами и 
туффитами, неравно насыщенными штоками и дайкообразными телами 
фельзит-порфиров, дацитов и альбнтофиров. Очень редко встречаются 
линзы яшм и известняков. Пространственно к ней приурочены линейные 
интрузии серпентиннзированных гнпербазитов, габброндов и лейкокра- 
товых гранитов. По литологическим признакам свита подразделена на 
две подсбиты. В строении нижией подсвиты преобладают вулканиты, в 
верхней — туффнты и тонкозернистые терригенные породы. Общая види
мая мощность телееколькой свиты Достигает 3650 м. Стратиграфическое 
положение ее до сих пор не выяснено. На восточных склонах гряд 
Жельтау, Базьгшкыртау, Мыншокур свита имеет тектонические контак
ты с тасшокинской свитой кембрия, а на западных склонах гор Еремен- 
тау — с породами тобежальской серии предположительно вендского 
возраста. По типу слагающих пород телескольская свита Ерементау- 
Лиязского антпклинория принадлежит к одному ряду формаций с ере- 
.ментауской серией.

Уртынжальская серия включает две свиты: тектурмасскую и кара- 
мурунскую. Опорный разрез ее находится в горах Тектурмас в 11 км 
к северо-востоку от пос. Красная Поляна. Основание серии не известно.

В строении т е к т у р  м а с с к о й  с в и т ы  принимают участие свет- 
.ло-серые, белые и красноцветные яшмы и яшмо-кварциты в ассоциации 
♦с линзами и прослоями основных эффузивов и тонкообломочных терри- 
генных пород. В опорном разрезе она имеет трехчленное строение. Внизу 
залегает пачка, мощностью около 650 м, красиоцветиых и светло-серых, 
иногда пятнистоокрашенных яшм, яшмо-кварцитов и их брекчий, насы
щенных редкими линзами и прослоями базальтов и кремнистых аргил
литов. В объеме пачки основные лавы составляют менее 1%. В средней 
части свиты преобладают светло-серые и серые, реже розовато-серые 
яшмо-кварциты. Мощность их достигает 500 м. Верхняя часть тектур- 
масской свиты сложена яшмами и яшмо-кварцитами, но содержащими 
прослои зеленоцветных и реже красноцветных аргиллитов и алевроли
тов, разнозернистых песчаников грауваккового состава и кремнистых 
туффитов. Мощность ее не превышает 520 м. Тонкозернистые терригеи- 
иые породы составляют примерно треть ее мощности, но обнажены 
•очень плохо и прослежены не во всех разрезах. В верхних горизонтах 
пачки изредка встречаются силлы диабазов. Общая мощность тектур- 
.маоской свиты составляет 1500—1700 м.

В Майканн-Кызылтауском антиклинорни близкая по составу толща 
яшм и яшмо-кварцитов выделена под наименованием косгомбайеком

1 См. статью Б. М. Клингер в настоящем сборнике.



свиты. Мощность ее 2300—2500 м. В горах Байахмет она охарактеризо
вана вторым комплексом микрофнтолитов 3. А. Журавлевой.

К а р а м у р у н с к а я  с в и т а  представлена основными вулканита
ми, в разной степени насыщенными линзами и прослоями кремнистых 
алевролитов, яшм и кремнистых туффитов. Для нее типичны силлы и 
согласные дайкообразные тела кератофиров и интрузии серпентизиро- 
ванных гипербазитов с габброидами и плагиогранитамн.

Эта серия пород в структурном отношении теснейшим образом 
связала с тектурмаеской свитой, хотя залегает на ее размытой поверх
ности. На западных склонах гор Тектурмас в 10 км к северо-востоку от 
пос. Красная Поляна и на обоих склонах горы Норчекен в ее основании 
наблюдается базальный горизонт, представленный гравийными конгло- 
мерато-брекчиямн, в составе которых преобладают обломки всех типов 
пород тектурмаеской свиты. По литологическим особенностям в кара- 
мурунской свите выделяются три подсвиты. В строении нижней подсви
ты существенную роль играют шаровые афнровые, часто миндалекамеи- 
ные базальтовые, реже андезитовые порфириты, спилиты и их туфы, 
содержащие обильные мелкие невыдержанные по простиранию линзы 
кремнистых алевролитов, яшм и туффитов. Видимая мощность этой ча
сти разреза достигает 1150 м. Для средней подсвиты весьма характерны 
кремнистые, возможно туфогенные, зеленоцветные, красноцветные алев
ролиты и аргиллиты, содержащие прослои и линзы яшм и яшмо-кварци- 
тов. Проявления основного вулканизма для этой части разреза не ти
пичны. Мощность иодсвиты не превышает 450 м. Верхняя подсвита 
сложена, так же как и нижняя, основными вулканитами. Она состоит из 
двух частей. В низах ее выделяется пачка мощностью около 500 м ба
зальтовых и диабазовых порфиритов с редкими прослоями яшм и яшмо- 
кварцитов. Для верхней пачки более типичны туфы и лавобрекчни основ
ного состава. Видимая мощность этой части разреза достигает 600 м.

Общая мощность карамурунской свиты 2800 м.
В Майкаии-Кызылтауском антиклинории аналогом карамурунской 

свиты является м а й к а  и и с к а  я. в Северо-Балхашском антиклпно- 
рии — и т м у р у н д и н с к а я, а в Токайском блоковом поднятии — 
к а р а б у л а к с к а я  с в и т ы .  Вероятным аналогом рассматриваемых 
свит в Ерементау-Ниязском антиклинории может быть телеекольская 
свита.

Эти свиты по составу чрезвычайно близки между собой и различа
ются только по соотношению основных вулканитов, кремнистых и тер- 
ригеиных пород в средней части разреза. Так, если в Ерементау-Нияз
ском антиклинории на этом уровне преобладают кремнистые туффптьц 
алевролиты и туфы дацитов, то в Майкаии-Кызылтауском — яшмы, 
яшмо-кварциты и весьма редко граувакковые песчаники в ассоциации 
с основными лавами. В Токайском блоковом поднятии в этой части раз
реза наряду с яшмо-кварцитами, развиты гравелиты, разнозернистые 
граувакковые песчаники, алевролиты и аргиллиты, образующие подчас 
пачки флишоидного переслаивания, а среди маломощных прослоев 
основных лав находятся линзы известняков с микрофнтолитами. В Тек- 
турмасском и Северо-Балхашском антиклинориях на этом уровне изве
стны пестроокрашенные кремнистые алевролиты и аргиллиты, реже 
яшмы и яшмокварциты с очень маломощными прослоями кремнистых 
туффитов и граувакковых песчаников. Основные лавы здесь играют 
резко подчиненную роль.

В Северо-Западном Предчингнзье в горах Токай и в Северо-Восточ
ном Прибалхашье рассматриваемые отложения охарактеризованы 
третьим комплексом микрофитолитов 3. А. Журавлевой. Абсолютный



возраст излияния лав, определенный по пироксенам калий-аргоновым 
методом, не выходит за пределы 1030—910± 100 млн, лет. Верхний воз
растной предел комплекса, определенный по времени внедрения интру
зий габбро м плагиогранитов. не превышает 670 млн. лет.

Единого мнения на возраст вулканогенно-кремнистого комплекса не 
существует. В. Ф. Беспалов. Л. И. Боровиков, Б. И. Борсук. В. Я. Кош
кин и многие другие геологи рассматривают его как формацию началь
ных этапов развития каледонид Центрального Казахстана и относят к 
кембрию. В последние годы вулканогенно-кремнистый комплекс к ниж
нему кембрию стал относить и Н. К. Ившин, основываясь на находках 
археоциат алданского яруса в разрезе вулканогенной толщи, развитой 
по р. Болкыбек в хр. Чингиз. По мнению В. К. Заравняевой и автора, 
толща, содержащая археоциаты, является литологическим аналогом 
джангабульской свиты нижнего кембрия Бощекульского района. Суще
ствует и иная точка зрения на возраст уртынжальской серии Северо- 
Балхашского и Тектурмасского антнклпнориев. По мнению В. Д. Возне
сенского, Н. А. Афоничева, Н. А. Пупышева, в этих структурах вулкано- 
генно-кремнистый комплекс пород следует относить к ордовику и даже 
к силуру. Такое заключение этих исследователей основано, прежде 
всего на том, что уртынжальская сеопя пространственно располагается 
среди поля распространения среднепалеозойских образований и пере
крывается лишь верхним ордовиком и силуром. По их мнению, она 
структурно теснейшим образом связана с толщами силура и нижнего 
девона и характеризует начальный этап развития герцнннд Джунгаро- 
Балхашской геосинклинальнон системы.

Существенные различия в литологическом составе ерементауской и 
уртынжальской серий скорее всего связаны с условиями их образования, 
нежели разновозрастностью. Вероятно, ерементауская серия накопилась 
в условиях неустойчивого поднятия, а уртынжальская — в условиях 
глубоководного прогиба.

Вышележащий стратиграфический комплекс представлен также 
двумя типами разрезов. Первый из них приурочен к периферии бай
кальских геосинклииальных прогибов на их сочленении со срединными 
массивами, а второй — к внутренним частям этих прогибов. Каждый из. 
этих типов разреза обладает специфическими, только ему присущими, 
чертами. Первый тип разреза наделен признаками, характерными для 
молассовых образований. Для него характерны грубые плохо отсорти
рованные конгломераты, гравелиты и зелено-серые и красноцветные 
песчаники, содержащие редкие прослои алевролитов и аргиллитов. 
В верхах его присутствуют редкие маломощные пачки аргиллитов с 
рассеянной галькой, валунами и глыбами различных пород (тиллон- 
ды). Общая мощность его достигает 2300 м. На вулканогенно-кремни
стом комплексе среднего-верхнего рифея он залегает с глубоким раз
мывом и структурным несогласием, и несогласно перекрыт отложения
ми, содержащими остатки фауны верхов нижнего — низов среднего 
кембрия. Положение этого комплекса в общем разрезе докембрия и па
леозоя, спефицическнй литологический состав его дает основание па- 
раллелизовать его с малокаройской серией Малого Каратау, вендский 
возраст которой, по данным В. Г. Королева (1967), наиболее вероятен.

В Ерементау-Ниязском аитиклипории он выделен под наименова
нием т о б е ж а  л ь с к ой  серии.  Стратотипический разрез ее нахо
дится на восточных склонах гор Мыншокур в 5 км к северо-западу от 
горы Тобежал. В верхах серии кроме грубых терригенпых пород присут
ствуют редкие линзы известняков и прослои лав базальтового состава, 
возраст которых по пироксенам не древнее 680±70 млн. лет. Серия пе-



рекрыта кембрийскими отложениями — тасшокинской свитой акдым- 
ской серии.

В Ишкеульмесском антиклинории аналогичный комплекс под на
именованием и ш к е у л ь м е с с ко й свиты , а на крайнем северном 
его окончании в области сочленения с Шатским антиклинорием носит 
название чалышской свиты (по Л. iB. Булыго). В Предчингизье в его 
составе выделяются токайская и кызыладырская свиты. На Чингизе в 
горах Шокпактас к этому комплексу отнесена толща тиллитоподобиых 
конгломератов мощностью около 400 м% которой присваивается наиме
нование шокпактасской свиты.

Разрезы второго типа сложены кремнисто-терригенными отложе
ниями с прослоями кремнистых туффитов, реже основных вулканитов и 
имеют мощность около 400—500 м. В Майкаин-Кызылтауском антикли
нории эти толщи выделены Л. В. Булыго в токпакекую свиту, в Тектур- 
масском — баварбайскую, а в Северо-Балхашском — в аюлннскую 
свиты.

Очень коротко следует остановиться еще на одном вопросе. Крем
нистые породы уртынжальской серии но всему ее разрезу содержат 
радиолярии и спикулы губок. Б. Б. Назаров, Н. А. Пупышев, Н. К. Ив- 
шин н другие геологи, опираясь на эти находки, оспаривают докембрий- 
ский возраст серии. Несомненно, что в будущем эти простейшие могут 
иметь большую стратиграфическую ценность. Однако пока не установ
лен вертикальный диапазон их распространения, мы не можем согла
ситься с выводами этих исследователей.

На основании же приведенных данных может быть сделан вывод, 
что вулканогенно-кремнистый комплекс пород с радиоляриями является 
докембрийским, точнее средне-верхнернфейским. К среднему рифею 
относятся ерементауская серия Ерементау-Ниязского антиклинории, 
косгомбайская свита Майкаин-Кызылтауского и тектурмасская свитч 
Тектурмасского антнклинориев. Аналогами верхнего рифея являются 
телескольская свита Ерементау-Ниязского антиклинория, майкаинская 
свита Майкаин-Кызылтауского, карамуруиская свита Тектурмасского, 
итмурундинская свита Северо-Балхашского антнклинориев н карабу- 
лакская свита Токайского блокового поднятия в Северо-Западном Пред
чингизье.

В заключение отметим, что эвгеосинклинальный рифей и венд б 
северо-восточных частях Центрального Казахстана, подобно тому как 
и рифей миогеосинклиналей, по определению Н. С. Шатского, представ
ляет собой полный закономерный геосннклинальный цикл с той лишь 
разницей, что в нем наиболее полно отражены начальная и конечная 
стадии геосинклинального цикла, а флишевая стадия не представлена.



СТРАТИГРАФИЯ КЕМБРИЯ ЕРЕМЕНТАУ

Кремнистые образования, слагающие горы Ерементау и прилегаю
щие к ним площади, начали изучаться с конца прошлого века. Вслед за 
А. К. Мейстером их стратиграфией занимались Г. И. Водорезов, 
Н. Г. Кассии, Г. Ц. Медоев, а позже 3. М. Старостина, Р. А. Борукаев 
и другие геологи. Несмотря на значительное число проведенных иссле
дований, вопрос о возрасте большей части вулканогенно-кремнистых 
толщ, остается и в настоящее время спорным. Это объясняется как от
сутствием нормальных стратиграфических контактов между отдельными 
комплексами и свитами, сложностью разрывной тектоники, так и широ
ким развитием последующих процессов окремнения.

До последнего времени возраст кремнистых образований гор Ере
ментау считался докембрийским (Борукаев, 1955), однако уже первые 
находки беззамковых брахиопод, обнаруженных в 1968 г. автором в 
акдымской серии заставили пересмотреть не только стратиграфическую 
схему района, но и его строение. В свете полученных новых геологиче
ских данных, в каледонской структуре это крупный синклинорий, сло
женный на крыльях породами ерементауской серии, в центральной ча
сти— образованиями акдымской и телесколькой свит. Он залегает на 
древнем кристаллическом фундаменте, сложенном породами ниязской 
свиты докембрия. Ниязская свита вскрыта рядом скважин в западном 
крыле сннклинория. Она представлена углистыми, фнллнтозидиымн, 
слюдисто-кварцевыми сланцами, чередующимися с мраморизованными 
известняками со стилолитами, тонкослоистой углисто-карбонатной поро
дой и зернистыми кварцитами. Эти образования протягиваются вдоль 
западных склонов гор Ерементау в меридиональном направлении на юг 
к горам Нияз и являются, несомненно, самыми древними в районе. По 
своему стратиграфическому положению, облику и литологии ниязская 
свита близка шарыкской свите Кокчетавского массива. Мощность иияз- 
ской свиты около 1500 м.

По нашему представлению, граница между кембрием и докембрием 
должна проводиться по кровле ииязскон свиты, а все вышележащие 
образования — ерементауская серия, мыишокурская и акдымская сва
ты, образующие единый формационный ряд ранней стадии развития 
эвгеосииклинали (вулканогенио-яшмово-терригенная формация), долж
ны относиться к кембрию.

Ерементауская серия рассматривается в том же объеме, что и
Р. А. Борукаевым (1955). Она состоит из тиесской и жельтаускон сппг 
Но так как в горах Жельтау, Семизбугу, Койтас Р. А. Борукаевым



к жельтауской свите относились различные по стратиграфическому по
ложению части разреза вулканогенно-яшмово-терригенной формации, 
мы считаем, так же как и Р. М. Антонюк, что за ее опорный разрез дол
жен быть принят разрез гор Койтас. Здесь жельтауская свита весьма 
типична и находится в едином разрезе с тиесской свитой.

Т и е с с к а я  с в и т а  обнажается на западных склонах гор Койтас, 
Акшокы в восточном крыле сннклинория. Подошва ее здесь отсутствует, 
она согласно перекрывается породами жельтауской свиты. В литологи
ческом отношении тнесская свита представлена диабазовыми, редко 
андезитовыми порфиритами, спилитами, вариолнтами. В верхней части 
разреза часты прослои песчаников, туфопесчаников, туфогравелитов и 
туфов. Линзы известняков маломощны и единичны. Неполная мощность 
тиесской свиты составляет здесь около 600 м.

Ж е л ь т а у с к а я  с в и т а  развита там же, связана с тиесской сви
той постепенными переходами. Граница между этими свитами проводит
ся условно по подошве пачки микрокварцитов, протягивающейся на 
значительное расстояние. Жельтауская свита перекрывается палеонто
логически охарактеризованными ордовикскими отложениями. Жельтау
ская свита сложена известняками, основными эффузивами, алевролита
ми, редкими горизонтами кремнистых пород. Ее отличие от тиесской 
свиты заключается в преобладании известняков и алевролитов над эф- 
фузпвами, в появлении кремнистых образований. На различных страти
графических уровнях в известняках обнаружены онколиты и катагра- 
фии Мощность свиты около 1100 м.

М ы н ш о к у р с к а я  с в и т а  выделена в горах Мыншокур авто
ром. Ею сложены также горы Жельтау, Бозашкыртау и Каратау, об
разующие единую вытянутую в меридиональном направлении систему 
гряд. Она пространственно отделена от жельтауской свиты, поэтому ее 
взаимоотношения с последней неясны.

Мыншокурская свита сложена яшмами, микрокварцитами, алевро
литами, аргиллитами, доломитизироваиными и водорослевыми извест
няками. Имеются единичные пачки эффузивов и пудинговых конгломе
ратов. Следует отметить, что по составу свита занимает промежуточное 
положение между жельтауской и акдымской свитами. Нижняя часть 
мыншокурской свиты, где развиты известняки и встречаются эффузивы. 
сходна с жельтауской свитой, верхняя — преимущественно кремнистая— 
близка акдымской свите. К последней мыншокурская свита тяготеет 
пространственно и вместе с ней образует единые складки в восточном 
крыле сннклинория.

Несмотря на неясный характер контакта с породами акдымской 
свиты и отсутствие мыншокурской свиты в западном крыле сннклинория. 
уже сейчас можно говорить о единстве и близком возрасте пород, сла
гающих горы Мыншокур (мыншокурская свита) и Ерементау (акдым- 
ская свита). Для обеих свит характерна повышенная фосфатность по
род отдельных горизонтов и близость органических остатков, представ
ленных губками и радиоляриями. Определения радиолярий Б. Б. Наза
ровым дают возможность говорить о кембрийском возрасте мыншокур
ской свиты. Неполная мощность свиты достигает 1000 м.

А к д ы м с к а я  с в и т а  слагает горы Ерементау. В восточном кры
ле сннклинория она залегает на мыншокурской свите, в западном — на 
ннязской свите, слагающей древний кристаллический фундамент. 1

1 По данным Б. Ш. Клингер (1968), онколиты и катаграфии образуют комплекс 
форм, характерный для среднего рифея, Р Н. Антонюк относит эту часть жельтауской 
свиты с линзами известняков и яшмами, не содержащими радиолярий, к верхам тиес
ской свиты, считая ее поздиекембрнйской.



В основании акдымской свиты располагается базальная песчано- 
конгломераговая толща, сложенная песчаниками, алевролитами, крем
нистыми гравелитами с частыми горизонтами яшм, радиоляритов и 
микрокварцитов. В основании толщи отмечаются пудинговые конгломе
раты, в верхней части разреза — углистые сланцы, песчаники, глинпсго- 
кремнистые породы с повышенными содержаниями ванадия и фосфора. 
Общая мощность толщи колеблется от 280 до 500 м.

Выше акдымская свита имеет ритмичное строение и состоит из aavv 
микрокварцитовых и двух яшмовых толщ. Микрокварцитовые толщи, 
обычно начинающие ритм, близки по составу, сложены светло-бирюзо
выми, голубовато-белыми параллельно и косослоистыми мнкрокварип- 
тами, кремнистыми алевролитами, среди которых встречаются пачки 
яшм и известняков. Мощность от 2 0 0  до 500 м.

Яшмовые толщи нередко начинаются песчаниками, аргиллитами. 
Помимо пестроцветпых полосчатых яшм и кремнистых алевролитов они 
содержат редкие прослои туффитоз, вулкансмиктовых песчаников и 
известняков. В черных кремлях из нижней яшмовой толщи в 1968 г. 
были обнаружены беззамковые брахиоподы (акротретиды), а также 
спикулы губок и радиолярий. Наиболее хорошо сохранившиеся радио
лярии из верхней яшмовой толщи, по заключению Б. Б. Назарова, рас
пространены от верхнего кембрия до нижнего ордовика. Суммарна,* 
мощность акдымской свиты не более 2500 м.

По стратиграфическому положению, характеру разреза, составу, 
беззамковым брахиоподам и радиоляриям кремнистые толщи акдым
ской свиты могут быть сопоставлены с бурубайтальской свитой Запад
ного Прибалхашья и каратасской свитой Атасуйского антиклинория. 
Нижняя песчано-конгломератовая толша является, вероятно, аналогом 
нижней киндыктинской свиты атасуйской серии (по Н. А. Пупышеву).

Т е л е с к о л ь с к а я  с в и т а  слагает центральную часть еннклинэ- 
рня. Она сложена кремнистыми алевролитами, вулканомиктовыми, по- 
лимиктовыми, реже аркозовымн песчаниками, чередующимися с мелко
обломочными и агломератовыми туфами диабазовых и андезитовых 
порфиритов. В основании залегает пачка базальных конгломератов. 
Последние устанавливаются на западном склоне гор Мыншокур, где 
телескольская свита несогласно налегает на мыншокурскую. Контакт 
телеекольской свиты с акдымской свитой тектонический. Мощность сви
ты 1500 м.

Возраст телеекольской свиты условен и определяется по положению 
в разрезе. Телескольская свита залегает выше мьпшюкурской. Учиты
вая новые данные о более молодом возрасте мыншокурскои свиты, чем 
это предполагалось ранее для телеекольской свиты, мы должны также 
допустить ее более молодой возраст в составе кембрийской системы. 
Вопрос этот в настоящее время является не менее дискуссионным, чем 
возраст ерементауской серии.

Т о р т к у д у к с к а я  с в и т а  венчает разрез кембрия. Она пред
ставлена куяндииским, селетинским и лермонтовским горизонтами и раз
вита в восточной части синклинория, где несогласно залегает на поро
дах телеекольской свиты и ерементауской серии.



11. А. ПУПЫШЕВ, А. В. ЗАЙЧКИНА, В. С. ЗАИКАНОВА, Н. А. СМИРНОВА

СТРАТИГРАФИЯ ДРЕВНИХ ТОЛЩ ЕРЕМЕНТАУ-ЗАИЛИИСКОИ 
И ДЖУНГАРО-БАЛХАШСКОЙ СКЛАДЧАТЫХ СИСТЕМ

В пределах бассейнов рек Сарысу и Атасу в Северо-Западном При
балхашье и в районе гор Тектурмас — Норчекеи широко распростране
ны кремнистые, кремиисто-обломочиые и вулканогенные образования.

В пределах Ерементау-Заилийской складчатой системы эти отло
жения слагают Ерементау-Ниязский, Атасуйский, Булаттауский, Бу- 
рунтауский и Заилинский аитиклинории. В Джунгаро-Балхашской 
складчатой системе подобного состава породы известны в Тектурмас- 
ском, Кентерлауском и Ушозекском антиклннориях. Эти толщи отно
сились ранее (Богданов и др., 1955; Борукаев, 1955) к уртынджальской 
или ерементауской позднедокембрийским сериям. В результате работ, 
связанных с изучением кремнистых и кремнисто-вулканогенных форма
ций, для многих из указанных выше районов в 1963—1968 гг. получен 
новый материал по стратиграфии, тектонике, вулканизму и условиям 
накопления этих образований. Он дает возможность значительно уточ
нить существующие стратиграфические схемы (таблица) для Атасуй- 
ского, Тектурмасского, Кентарлауского и Ушозекского антиклинориев, 
позволяет иначе интерпретировать историю их геологического развития.

Кремнистые, кремнисто-обломочные и вулканогенные образования, 
развитые в Атасуйском аитиклинории, относятся нами к атасуйской 
серии. Нижняя граница атасуйской серин не установлена в связи с тем, 
что более древние образования в пределах этой структуры не вскры
ваются. Верхняя же граница серии четкая и отвечает подошве верх
неордовикских отложений, залегающих на ней с угловым и азимуталь
ным несогласием. В составе атасуйской серии, начиная снизу, выде
ляются пять свит: киндыктинская, кудаймендинская, каратасская, ка- 
рамурунская и кулапутпесская.

К и н д ы к т п н с к а я с в и т а наиболее полно представлена в райо
не г. Киндыкты, на левом берегу р. Кудайменде. Среди пород киндык- 
тпиской свиты распространены зеленые и зеленовато-серые подимнкто- 
вые п кварцевые песчаники, гравелиты, глинисто-серицитовые (филли
товидные), кварцево-серицнтовые и углисто-глинистые сланцы. Реже 
отмечаются кварциты и кварцитовые сланцы. На западном склоне гор 
Жаксы-Байгул, в выемке ж. д. Караджал—Атасу кроме указанных по
род отмечаются кремнисто-глинистые и глинисто-кремнистые сланцы с 
маломощными прослоям]! и линзами черных песчанистых фосфоритов 
и фосфоритовых песчаников с содержанием фосфора от 1 до 10%. В от
дельных пробах песчанистых фосфоритов, отобранных Л. И. Борови-



новым (1962) и нами, содержание Р 2О5 составляет от 6  до 17%. В крем- 
нисто-глинистых и углисто-глинистых сланцах отмечается повышенное 
содержание ванадия (0,002—0,1%). Киндыктинская свита связана по
степенными переходами с вышележащей кудаймендинской свитой. Мощ
ность киндыктинской свиты не более 1000 м. Ископаемых остатков в 
породах свиты не встречено. На основании стратиграфического поло
жения в общем разрезе Атасунского антиклинория, а также, учитывая 
сходство ее с фосфатоносными и ванадиеносными отложениями Малого 
Каратау и Улутау, возраст киндыктинской свиты условно принят на
ми как ранний — средний кембрий.

К у д а й м ей д и н с к а я с в и т а  слагает центральную часть Атасуи- 
ского антиклинория. Она представлена белыми и желтыми массивными 
и слоистыми кварцитами, микроиварцитами, кварцитовыми, серицито- н 
мусковито-кварцевыми сланцами. На отдельных участках отмечаются 
полосчатые микрокварцнты, состоящие из чередования прослоев чер
ного н белого цвета. Прослои микрокварцитов черного цвета обогащены 
примесью углистого или углистого и глинистого вещества. Характер
ной особенностью пород этой свиты является то, что при выветрива
нии они образуют дощатую или цепковидную отдельность. Мощность 
свиты составляет 1200—1700 м. В верхней части свиты, в полосчатых 
микрокварцитах восточнее зим. Кызыл-Шокы и восточнее горы Таста- 
кара собраны радиолярии Spongoprunum sp. из семейства Sponguridae 
и мелкие формы радиолярий из подотрядов Sphaeroidea и Prunoidea? 
(определения Н. А. Смирновой). Здесь же в мнкрокварцитах встрече
ны многочисленные остатки тонких спикул кремневых губок. В 2 км 
южнее горы Коксадак в кварцитах имеются прослои черных изменен
ных углисто-железистых сланцев, в которых при микроскопическом 
изучении обнаружены округлые, овальные, пластинчатые и нитевидные 
образования, по-видимому, представляющие собой фоссилизированные 
остатки следов жизнедеятельности водорослей. Условно свита отнесена 
к верхнему кембрию.

К а р а т а с с к а я  с в и т а  залегает согласно на кудаймендинской сви
те. Она широко распространена в пределах Атасуйского антиклино
рия, обнажаясь в горах Карсы-Адыр, Куртабай, Шашты, Бангул, Тохты, 
Монадыр. Айгыржал, Беркутты, Эскине, Актасты и в других местах. 
Среди каратасской свиты наиболее обычны кремнистые и кремнисто- 
обломочные породы — яшмы, микрокварциты, полосчатые кварциты, 
кремнистые, глинисто-кремнистые, кремнисто-глинистые сланцы и крем
нистые алевролиты. Менее распространены кварцевые песчаники, квар
цитовые сланцы, кремнистые брекчии, спонголмты и радиоляриты. Раз
резы каратасской свиты не везде одинаковы. В северной части Атасуй
ского антиклинория преобладают яшмы и микрокварцнты, в более юж
ных участках той же структуры — кремнисто-обломочные породы 
(сланцы и алевролиты).

Породы имеют белую, кремовую, розовую, красную и черную ок
раски. Часто отмечаются тонко- и грубополосчатые разности микро- 
кварцитов — чередуются полосы белого и черного или красного и 
черного цветов. Мощность свиты 1500—2300 м. Во многих местах крем
нистые и кремнисто-обломочные породы заключают многочисленные ос
татки радиолярий, среди которых Н. А. Смирновой определены: Drup- 
pula sp., Dorysphaera sp., Staurosphaera sp., Xiphosphaera sp.. Liosphae- 
ra sp., Thecosphaera sp., Cenosphaera sp., Carposphaera sp., C. cf. папа 
H i n de, Doryplcgnia sp., D. cf. armatum Rued . ,  D. cf. priscum R u e  d., 
Staurostylus sp., Druppaelylus sp.. Druppalonclie sp., Trilonche sp., 
Styurolonche sp., Ilexalonche? sp., Lilhatraclus sp., Lithapium sp., lld i-
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calyptra? sp., Cyphynus? sp., Cromyodruppa? sp., распространенные в 
нижнепалеозойских кремнистых породах Южного Уэльса, Шотландии 
и Северной Америки (Ruedemann, 1936; Hinde, 1890).

В восточной части гор Тохта, у слияния рек Талды-Манака и Са- 
рысу в кремнистых сланцах встречены редкие остатки беззамковых
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брахиопод Acrotreta sp., распространенных, по заключению В. Ю. Го
рянского, в кембрийских и ордовикских отложениях других районов 
Советского Союза. Здесь же, а также и в других местах, встречены 
многочисленные остатки сникул кремневых губок, оставшихся к настоя
щему времени не определенными.



По положению в стратиграфическом разрезе и возрасту каратасская 
свита может быть сопоставлена с верхней подсвитой бурубайтальской 
свиты Западного Прибалхашья и акдымской свитой Ерементау-Нияз- 
ского антиклинория.

К а р а м у р у н с к а я с в и т а  залегает согласно на кремнистых по
родах каратасской свиты. Она распространена на ограниченной пло
щади и вскрывается в верховьях рек Кудайменде и Сыртке, севернее 
гор Актасты и южнее гор Шашты. Свита сложена диабазами, диабазо
выми порфиритами, спилитами, вариолитами и кератофирами. Среди 
них на отдельных участках отмечаются глинистые и глинисто-кремнис
тые сланцы, полимиктовые песчаники, гравелиты и мелкогалечные кон
гломераты, линзы известняков, кварциты, яшмы, кремнистые алевроли
ты. Эффузнвы основного состава обычно обладают миндалекаменной 
текстурой и иногда шаровой отдельностью. В кремнистых породах из 
верховьев р. Сырткс и севернее гор Актасты установлены редкие ра
диолярии — Driippnla sp., Ccnosphaera sp., Carposphaera sp., Prunoi- 
dea. Sphaeroidea. Мощность свиты 880—1000 м. Возраст по стратигра
фическому положению между палеонтологически документированными 
каратасской и куланутпесской свитами принимается как ранний — 
средний ордовик. По стратиграфическому положению эта свита отве
чает карамурунскоп свите Тектурмасского антиклинория, нтмурундин- 
iKofi свите Кентерлауского антиклинория н сарытумской свите Бурун- 
тауского антиклинория.

К у л а и у т и е с с к а я с в и т а  завершает стратиграфический раз
рез атаеуйской серии. Наиболее полные разрезы куланутпесской свиты 
вскрываются на правом берегу р. Кулан-Утпес и на левом берегу 
р. Сыртке. Ограничено распространена куланутпесская свита в вер
ховьях р. Кудайменде и севернее гор Актасты. В последних двух рай
онах устанавливается согласное залегание куланутпесской свиты на ни
жележащей карамурунскоп. Нижняя граница куланутпесской свиты 
четкая и проводится по появлению первых горизонтов осадочных пород 
выше толщи основных эффузивов. Верхняя граница устанавливается 
хорошо лишь в районе западнее горы Бока. Здесь базальные конгло
мераты белкараганской свиты верхнего ордовика несогласно налегают 
на различные горизонты куланутпесской свиты. На других участках 
Атасу некого антиклинория куланутпесская свита несогласно перекры
вается конгломератовой толщей ермекской свиты нижнего силура или 
эффузивными породами иижнего-среднего девона.

В свите преобладают полимиктовые песчаники, алевролиты, кон
гломераты, гравелиты, глинистые и кремнисто-глинистые сланцы. Ре
же встречаются известняки, нередко брекчпевидные, яшмы, микроквлр- 
инты, кремнистые алевролиты. Основные эффузнвы, диабазы, вариоли
ты, спилиты, спилитовые порфнриты и их туфы образуют редкие пачки 
мощностью от 30 до 1 0 0  м.

Мощность свиты от 350 до 1300 м. В 1966 г. на правом берегу 
р. Кулан-Утпес в известняках в 14 точках были встречены остатки бра- 
хиопод, гастропод, морских лилий, онколитов и катаграфнй. Среди них 
И. Ф. Никитиным определены брахиоподы: Camerella sp., С. ex gr. um- 
bonatci C oop.. Christiania? sp., Neostrophia? sp. Г. А. Стукалнна для 
тех же отложений дает следующий список морских лилий: Malovicri- 
nus sp., Fascicrinus sp., F. flabellatus Y e 1 1., Bystrovicrinus sp., Aper- 
tocrinus sp., Trigonocrinus sp. В яшмах на правобережье р. Кулан-Ут
пес и в верховьях р. Кудайменде установлены радиолярии, среди кото
рых Н. А. Смирновой определены: Druppula sp., Carposphaera sp., Сур- 
hynus? sp., Sphaeroidea. По присутствию приведенных выше брахиопод



и криноидей куланутпесская свита относится к верхам среднего ор
довика.

Таким образом, возраст пород атасуйской серии может быть при
нят в интервале от раннего кембрия по средний ордовик. Выше несог
ласно залегают верхнеордовикские отложения, расчлененные Н. П. Чет
вериковой на белкараганскую и караобинскую свиты (Богданов и др., 
1955).

Б е л к а р а г а н с к а я  с в и т а  залегает несогласно на кулаиутпес- 
скон. Она распространена ограниченно и прослеживается в уроч. Бел- 
караган, бассейне р. Караозек, восточнее и юго-восточнее горы Карао- 
ба и восточнее гор Беркуты. Сложена свита зелеными и зеленовато-се
рыми туфогенными песчаниками, алевролитами, кремнистыми алевро
литами, гравелитами. На отдельных участках наблюдаются пачки и 
линзы серых и белых рифовых известняков. Мощность свиты изменяет
ся от 500 до 1500 м.

В известняках урочища Белкарагаи и на северо-восточном склоне 
гряды Караоба собраны многочисленные остатки морских лилий, гаст- 
ропод, мшанок, кораллов и известковых водорослей плохой сохранности. 
Среди морских лилий Г. А. Стукалиной определены Malovicrinus sp., 
М. implicatus Y е 11., Trigonocrinus sp., Aperiocrinus sp. Из колониаль
ных кораллов О. П. Ковалевским отмечаются представители из семей
ства Protaraeidae. Как криноидеи, так и кораллы указывают на сред- 
не-позднеордовнкский возраст белкараганскон свиты.

К а р а о б и н с к а я  с в и т а ,  завершающая разрез нижнспалеозои- 
ских отложений Атасунского антиклинория, залегает согласно на бед- 
караганской свите, выполняя центральную часть Караобинскон синкли
нали. Представлена свита зеленовато-серыми туфогеннымн песчаника
ми и гравелитами, часто с шаровой отдельностью. Среди этих пород 
встречаются пачки и линзы конгломератов и известняков с остатками 
криноидей плохой сохранности. Мощность свиты около 1000 м. На ор
довикских образованиях в северной части Атасуйского антиклинория с 
резким угловым и азимутальным несогласием залегают нижнесилурий
ские отложения, отвечающие ермекской свите.

На территории Джунгаро-Балхашской складчатой системы кремнис
тые и вулканогенные образования относятся к уртынджальской серии. 
В пределах Тектурмасского антиклинория уртыиджальская серия раз
делена на две свиты: карамурунскую и тектурмасскую. Эти свиты от
вечают тем объемам, в которых они были впервые выделены А. А. Бог
дановым (1938) в составе уртынджальского комплекса.

К а р а  му р у  нс к а я  с в и т а  залегает в основании уртынджаль
ской серии и согласно перекрывается тектурмасской свитой. Она про
слеживается на всем протяжении Тектурмасского антиклинория от 
горы Казбек на западе до горы Сарыкульболды на востоке. Карамуруи- 
ская свита сложена основными эффузнвами базальтового ряда — спи- 
лнтами, сиилитовыми порфиритами, вариолитами, диабаза ми, диабазо
выми порфиритами и их туфами, туфолавами и лавовыми брекчиями. 
Подчиненное значение имеют покровы кератофиров и их туфов, яшмы, 
кремнистые алевролиты, микрокварциты, песчаники, алевролиты, лин
зы известняков. Основные эффузивы обладают миндалекаменной тек
стурой, шаровой или подушечной отдельностью. С вулканогенными об
разованиями карамурунской свиты связаны многочисленные субвулка- 
ническне интрузии габбро и габро-диабазов, а также интрузивные те
ла основных и ультраосновиых пород. Мощность свиты изменяется в 
широких пределах от 700 до 1500 м.

В яшмах н кремнистых алевролитах встречены многочисленныеспи-



кулы губок и остатки радиолярий. Среди последних Н. А. Смирновой 
определены Cenosphaera sp., Carposphaera sp., C. cf. папа H i n d e, 
Liosphaera sp., Dorysphaera sp., Rhodosphaera sp., Stylosphaera sp., 
Cromvosphaera sp., Druppula sp., Trilonche sp., T. cf. vetusta Hi n d e .  
Staurolonche sp., Xipostylus sp., Sphaerostylus sp.t Lithapium sp., Spon- 
gotripus? sp., Dorylonchidium? sp. Возраст карамурунской свиты no со
поставлению с подобными отложениями Атасуйского антиклннория и 
по составу приведенных выше радиолярий мы считаем ранне-средне
ордовикским.

Т е к т у р м а с с к а я  с в и т а  залегает согласно на эффузивах ка- 
рамурунской свиты. Нижняя граница свиты проводится но появлению 
первых мощных пачек яшм. Тектурмасская свита развита главным об
разом в центральной и восточной частях Тектурмасского антиклнно
рия, где слагает ядра небольших синклинальных складок. Сложена сви
та кремнистыми породами — яшмами и микрокварцитами. Реже встре
чаются кремнистые брекчии, кремнистые алевролиты, радиоляриты, по
кровы диабазов и диабазовых порфиритов. Мощность свиты 500— 
1300 я.

Повсюду кремнистые породы тектурмасской свиты заключают 
обильные остатки радиолярий: Cenosphaera sp., Carposphaera sp., C. cf. 
папа H i n d e ,  Liosphaera sp., Dorysphaera sp., Rhodosphaera sp., The- 
cosphaera sp., Stylosphaera sp., Lithapium sp., Sphaerostylus sp., Xipho- 
stvlus sp., Trilonche sp., Druppula sp., Haliomma sp., Dorypegma sp. 
Комплекс радиолярий тектурмасской свиты имеет много общих форм 
с радиоляриями из карамурунской свиты. Среднеордовикский возраст 
свиты определяется присутствием радиолярий и положением ее в общем 
стратиграфическом разрезе Тектурмасского антиклннория.

Выше в разрезе на кремнистые и вулканогенные образования ур- 
тыпджальской серии несогласно налегают верхнеордовикские отложе
ния, отвечающие аирскон свите.

А и р с к а я  с в и т а  выделена в 1966 г. Н. А. Пупышевым и
А. В. Зайчкинон. Типичный разрез свиты находится в горах Аир в вос
точной части Тектурмасского антиклннория. Ранее толщи, отвечающие 
аирской свите, относили к верхам тектурмасской свиты или же объеди
няли их с обломочными образованиями силура. Аирская свита широко 
распространена на обоих крыльях Тектурмасского антиклинория, где 
несогласно налегает на яшмы тектурмасской свиты (горы Аир и Бала- 
Аир) или на основные эффузивы карамурунской свиты (Сарытау, Тек- 
турмас, Аркалык и др.). Сложена свита зелеными, буровато-серыми 
песчаниками, туфопесчаниками, конгломератами, конгломерато-брекчи- 
ями, кремнистыми алевролитами. Среди них отмечаются редкие про
слои сургучных яшм, микрокварцитов, радиоляритов, диабазов и спи- 
лнтов. Мощность свиты 500—1500 м.

Кремнистые алевролиты и яшмы во многих местах (уроч. Кузек; 
горы Аир, Бала Аир, Кужал, Аркалык, южные склоны гор Сары-тау, 
северные склоны гор Тектурмас) заключают многочисленные остатки 
радиолярий хорошей сохранности и спикулы губок. Н. А. Смирновой и 
Р. А. Липман среди радиолярий определены Cenellipsis cf. setosa Н i n- 
d e, C. cf. favosa II i n d e, C. sciiula H i n d e ,  Cromyosphaera? sp., Lio
sphaera sp., Carposphaera sp., C. cf. liana H i n d e ,  Dorysphaera sp., 
Rhodosphaera sp., Xiphosphaera sp., Sligmosphaera? sp., Thecosphaera 
sp., Amphisphaera sp., Staurosphaera sp., Ellipsidium? sp., Druppula sp., 
Druppalonche sp., Staurolonche sp., St. cf. tenella H i n d e ,  Lithotractus 
sp., Eiiipsostylus sp., Xiphostylus sp., Lithapium sp., Doryplegma cf. ar- 
matum Rue d ,  и др. Приведенный комплекс радиолярий по составу



входящих в него форм, хорошо сопоставляется с комплексом радиоля
рий, описанных (1890, 1893, 1899) из кремнистых пород лланденло-ка- 
радока Южной Шотландии и Юго-Западной Англии.

На породах аирской свиты повсеместно согласно залегают зелено- 
серые песчаники и алевролиты нижнего силура. В уроч. Кузек, по се
веро-западному склону гор Гектурмас в низах еремекской свиты 
(в 500 м выше контакта с аирской свитой) в желтых и зеленых алев
ролитах Н. А. Пупышевым в I960 г. собраны многочисленные остатки 
граптолитов (Retioliles geinitzianus Bar r . ,  Monograptus cf. dextrersus 
Linn., M. priodon ( Br onn . ) ,  M. veles (Ri ch. ) ,  M. marri Pe r n . ,  Glo- 
bosograptus cf. crispus Lapw. ,  Spirograptus lurriculatus (Bar r . ) ,  
Petalograptus cf. allissimus E 1 et W. и др.), указывающие, по заклю
чению Н. Ф. Михайловой, на нижнюю половину верхнего лландовери.

В Северном Прибалхашье в окрестностях гор Итмурунды и Казык 
в Кентерлауском антиклинории уртынджалъская серия разделяется на 
итмурундинскую, казыкскую и тюретайскую свиты.

И т м у р у н д и н с к а я  с в и т а  залегает в основании стратиграфи
ческого разреза и согласно перекрывается кремнистыми породами ка- 
зыкской свиты. По составу и стратиграфическому положению она пол
ностью отвечает карамурунской свите Тектурмасского антиклинория. 
Выходы пород итмурундннской свиты отмечаются в горах Батыкызыл, 
в окрестностях гор Итмурунды, Уштаган, Игбас, западнее горы Кос- 
кызыл и гор Тюретай, в районе уроч. Калиля и в ряде других мест. 
Среди пород итмурундннской свиты наиболее часты диабазы, диабазо
вые порфириты, спилиты. вариолиты, туфолавы, лавовые брекчии, ке
ратофиры. Эффузнвы основного состава обладают миндалекамеиной 
текстурой, шаровой и подушечной отдельностью. Реже встречаются 
песчаники, алевролиты, кремнистые алевролиты и яшмы. К площадям 
распространения вулканогенных образований свиты приурочены мно
гочисленные тела основных и ультраосновных пород. Мощность свиты 
изменяется от 1500 до 2500 м. Кремнистые породы свиты заключают 
многочисленные остатки радиолярий и спи кули кремневых губок. Из 
радиолярий Н. А. Смирновой установлены Carposphaera sp., Cenospha- 
ега sp., Dorysphaera sp., Cromyosphaera sp., Liosphaera sp., Dorydic- 
tium sp., Druppula sp., Druppatractus? sp., Cromyodruppa sp., Stauro- 
lonche sp., Staurostylus sp., Doryplegma sp.

К а з ы  н е к а я  с в и т а  согласно перекрывает вулканогенные обра
зования итмурундннской свиты. В Тектурмасском антиклинории этой 
свите полностью отвечает тектурмасская свита. Наиболее распростра
нена казыкская свита в пределах Казыкской антиклинали. Разрезы сви
ты не везде одинаковы. В Итмурундннской антиклинали преобладают 
красные, розовые яшмы и кремнистые алевролиты с прослоями диаба
зов и спилитов. В Казыкской антиклинали во многих местах в низах 
разреза отмечаются алевролиты, песчаники, гравелиты и конгломерато- 
брекчии. Верхняя часть разреза, как и в пределах Итмурундннской ан
тиклинали, сложена яшмами и кремнистыми алевролитами с покрова
ми и линзами основных эффузнвов. Мощность свиты составляет 700— 
!600 м. В яшмах и кремнистых алевролитах собраны многочисленные 
остатки радиолярий и спикулы кремневых губок. Среди радиолярий 
Н. А. Смирновой определены: Carposphaera sp., С. cf. папа Н i п d е, 
Liosphaera sp., Dorysphaera sp., Cromyosphaera sp., Staurosphaera sp., 
Rhodosphaera sp., Doryplegma cf. armatum Rued. ,  Staurolonche sp., 
Trilonche sp., Dorydictyum sp., Lithapium sp., Ellipsidium sp., Doryspha- 
eroidea, Ellipsidae, Cubosphaeroidea. В 2,5 км западнее горы Сарыку- 
дук в пачке красных и красно-бурых яшм, чередующихся со светло



зелеными глинисто-кремнистыми сланцами, были встречены редкие ос
татки беззамковых брахнопод, распространенные, по заключению
В. Ю. Горянского, в нижнем палеозое.

Т ю р е т а й с к а я  с в и т а  согласно залегает на кремнистых поро
дах казыкской свиты. Она распространена лишь на юго-восточном кры
ле Кентарлауского антиклинория. На северо-западном крыле эта свита 
фациально замещается осадочными, вулканогенными и карбонатными 
образованиями, относящимися к джаманшурукской свите. Тюретайская 
свита имеет невыдержанное строение в пределах указанных районов.

В юго-восточной части Итмурундинской антиклинали и в районе го
ры Нтбас. в ней преобладают кремнистые алевролиты, яшмы, песчани
ки, алевролиты, глинисто-кремнистые сланцы. В пределах же Казык
ской антиклинали широко распространены наряду с обломочными и 
кремнистыми породами мипдалекаменные диабазы, спмлнты и варио
литы. Мощность свиты меняется от 600 до 1300 м.

В кремнистых алевролитах и яшмах встречены радиолярии Сагро- 
sphaera sp., Cenosphaera sp., Liosphaera sp., Cromyosphaera sp., Dory- 
sphaera sp., Lithapium sp., Ellipsidium? sp., Staurolonche sp., Dorydic- 
tyum? sp., Stylosphacroidae, Dorysphaeroidae, Cubosphaeroidae и др.

На северо-западном крыле Кентарлауского антиклинория тюретай- 
ской свите по стратиграфическому положению и возрасту отвечает 
джаманшурукская свита. На большей части территории она имеет тек
тонические соотношении с итмурундинской свитой. Только вблизи ко
лодца Каражирнк (Джаманшурук) отмечается несогласное налегание 
джаманшурукскон свиты на эффузивные породы итмурундинской. Сви
та состоит из андезитовых, дацитовых и диабазовых порфиритов и их 
туфов, туфоагломератов, туфобрекчий, туффитов, песчаников, гравели
тов, конгломератов, кремнистых алевролитов, линз рифовых известня
ков. Мощность свиты составляет 2000—2500 м.

В известняках и обломочных породах в 1964 г. Н. А. Пупышевым 
собраны обильные остатки криноидей, брахнопод, табулят, трилоби
тов и известковых водорослей Pentagonopentagonalis angulatus S t u k\, 
Pp. faciculatus S t u k., Pp. flabellatus Y e 11., Bystrowicrinus angustilo- 
batus Y e 11., Sowerbyella sp., Parastropliina sp., Ligospira sp., Cateni- 
pora robusta W i 1., Prolaraea cf. ungerni E i c h., Pr. aff. micropora 
Ei ch. ,  Rhobdotetradium aff. solum I van . ,  Plasmoporella cf. granulosa 
В e n., Stenopareia avus H о 1 m., Remopleurides cf. minimus W a r  b., 
Dimophosiphon diadromum G n i 1., Vermiporella inconstans Hoe g . ,  
V. acerosa G n i 1. (определение Г. А. Стукалиной, И. Ф. Никитина, 
О. П. Ковалевского, II. М. Колобовой и М. Б. Гниловскон), указываю
щие на позднеордовикский — поздний карадок или ашгилий — возраст 
джаманшурукской свиты.

В красновато-бурых кремнистых алевролитах и яшмах собраны 
многочисленные радиолярии: Carposphaera sp., С. cf. папа Н i n d е, 
Liosphaera sp., Cromyosphaera sp., Xiphosphaera sp., Staurodruppa cf. 
foxii H i n d e, Druppalonche cf. ovata II i n d e, Doryplegma cf. armatum 
Rued., Dorydoctyum sp. и др. (определение P. X. Липман и Н. А. Смир
новой), также подтверждающие позднеордовикскнй возраст джамаи- 
шурукской свиты.

На обоих крыльях Кентарлауского антиклинория выше тюретай- 
ской и джаманшурукской свит согласно залегают зелено-серые песча
ники н алевролиты с остатками граптолмтов нижнего силура.

В восточной части Северного Прибалхашья в районе горы Ушозек — 
уроч. Чулькызыл в Ушозекском антиклинории в уртынджальской серии 
выделены две свиты: — конуртобипская и турангииская.



К о н у р т о б и н с к а я  с в и т а  слагает в Ушозекском антиклинории 
низы стратиграфического разреза. В верхней части она согласно пере
крывается кремнистыми и обломочными породами турангннской свиты. 
Выходы пород конуртобннской свиты отмечаются западнее и юго-за
паднее горы Ушозек и на всем протяжении от гор Конуртобе и до уроч. 
Чулъкызыл. В восточной части антиклинория конуртобинская свита из
вестна в горах Калмагомбель и южнее горы Тюлькили. В составе сви
ты отмечаются миндалекаменные диабазы, диабазовые порфириты, спн- 
литы, вариолнты, кератофиры, лавовые брекчии и туфы основного со
става, гравелиты, конгломерато-брекчии, кремнистые алевролиты и яш
мы. Мощность свиты определяется в 700—1500 м.

В кремнистых породах собраны спикули губок и многочисленные 
радиолярии Carposphaera sp., Cenospliaera sp., Thecosphaera sp., Cro- 
myosphaera sp., Dorysphaera sp., Heliosphaera? sp., Druppula sp., Cenel- 
lipsis cf. setosa Ы i n d e, Dorydictyum cf. simplex H i n d e, Lithapium 
sp„ Staurolonche sp., Trilonche sp. и др. (определение H. А. Смирновой), 
образующие комплекс, сходный с комплексом радиолярий из аирскон и 
джаманшурукской свит верхнего ордовика,

Т у р а н г и н с к а я  с в и т а  выделена впервые в 1967 г. Н. А. Пупы- 
шевым в среднем течении р. Туранга. Ранее эти отложения относились 
или к казыкской свите верхнего протерозоя (синия), или же к верхне
му силуру. Турангинская свита согласно залегает на породах конурто- 
бинской свиты и согласно перекрывается зеленоцветными осадочными 
отложениями нижнего силура. Свита обнажается в районе гор Ушозек, 
Конуртобе, Колмагомбель, в уроч. Чулькызыл и по р. Туранга. Сло
жена она песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами, 
кремнистыми алевролитами и яшмами. Среди них встречаются диабазо
вые порфириты, сиилиты, кератофиры, туфолавы основного состава, 
линзы и прослои органогенных известняков. Мощность свиты 400— 
800 м.

В линзах серых органогенных известняков в 3 км западнее р. Ту
ранга собраны обильные, но плохой сохранности остатки трилобитов, 
табулят, ругоз, крииопдей и гастропод. Среди них определены Illaenus 
sp., Amphilichas sp., Pseudosphaeroxochus sp., Subalveolites? sp., Helio- 
lites sp., Cladopora sp., Favositidae, Pachyporidae, Zellephytlum sp., 
Pilophyllum sp., Nataliella cf. poslavskajae S у t., Calostylis sp.. C. cf. 
tchetvericovae S у t. (определения И. M. Колобовой, О. П. Ковалевско
го и С. И. Стрельникова), указывающие на поздпеордовикский — си
лурийский возраст отложений. В кремнистых породах собраны много
численные остатки радиолярий, из которых Н. А. Смирновой опреде
лены Dorydictyum cf. simlex И i n d e, Dorypledma cf. armatum Rued. ,  
Trilonche cf. vetusta I l i n d e ,  Druppula sp., Cenellipsis cf. setosa H i n- 
d e, Liosphaera sp.. Ccnesphaera sp., Thecosphaera sp., XiphostyIns sp., 
Staurolonche sp., Lithapium sp. и др., указывающие на ордовикский или 
рашкчилурийскин возраст отложений, датированный указанным комп
лексом радиолярий.

В окрестностях гор Конуртобе турангинская свита согласно пере
крывается зелеными песчаниками и алевролитами, заключающими ос
татки средне-всрхнелландоверийских граптолитов. На основании этих 
данных возраст турангннской свиты принимается позднеордовикским — 
раммесплуримским.

Рассмотренные выше кремнистые и вулканогенные образования 
атасуйской и уртынджальской серий Ерементау-Заилийской и Джун
гаро-Балхашской складчатых систем отнесены нами к раннему палео
зою, чго обосновывается содержащимися в них ископаемыми остатка



ми скелетной фауны — беззамковыми брахиоподами, губками и радио- 
ляриями.

Анализ остатков радиолярий, наиболее часто встречающихся в 
кремнистых и кремнисто-обломочных породах, позволил Н. А. Смирно
вой выделить среди них три разновозрастных комплекса, которые раз
личаются строением скелетов радиолярий, их размерами, количеством 
встречающихся экземпляров. Первый комплекс — позднекембрийский 
(радиолярии из кудаймендинской и низов каратасской свит); второй — 
ранне-среднеордовикский (радиолярии из верхов каратасской свиты* 
карамурунской, тектурмасской, итмурундинской и казыкской свит); тре
тий — позднеордовикский — раннесилурийский (радиолярии из аир- 
ской, тюретайской, джаманшурукской, конуртобинской и турангинской 
свит).

Полученные новые данные по стратиграфии кремнистых и вулкано
генных пород позволяют по иному подойти к рассмотрению исто
рии геологического развития Ерементау-Заилийской и Джунгаро-Бал
хашской складчатых систем в раннем палеозое.



С. Г. ТОКМАЧЕВА, Л. ,М. ПАЛЕЦ

ДОКЕМБРИЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО 
ПРИБАЛХАШЬЯ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БЕТПАКДАЛЫ

Отложения докембрия в рассматриваемой области известны в пре
делах Чуйского и Бурунтау-Джильтауского поднятий и Джалаир-Най- 
манского геосинклинального прогиба.

Стратиграфическое расчленение древних отложений является од
ним из наиболее сложных и дискуссионных вопросов геологии регио
на, несмотря на то что этим вопросам занимались многие исследовате
ли, предлагавшие резко отличные стратиграфические схемы. Особенно 
острые разногласия о возрасте и стратиграфическом положении древ
них толщ возникли в последнее время, когда началось крупномасштаб
ное геологическое картирование территории. Это обусловлено тем, что 
геологи, работающие на ограниченных площадях в различных струк
турных зонах региона, не имея достаточных палеонтологических и стра
тиграфических данных, предлагают свои сугубо местные стратиграфи
ческие схемы, не увязывающиеся между собой. Общим для этих схем 
является тенденция к омолаживанию древних толщ. Если же рассмот
реть имеющийся в настоящее время палеонтологический и стратигра
фический материал по региону в целом, то представляется, что объек
тивных данных для такого рода выводов мало.

Предлагаемая схема стратиграфии допалеозоя возникла в разви
тие построений, делавшихся ранее Н. Г. Марковой (1960) и А. А. Не- 
довизиным (1963, 1965), Л. М. Палец и С. Г. Токмачевой, с учетом но
вых данных, полученных при проведении детальных работ и в процессе 
обсуждения при совместной экскурсии в 1968 г. с Б. М. Келлером, 
В. Г. Королевым, В. В. Киселевым, Р. М. Антонюком.

Отложения позднего докембрия в регионе слагают разобщенные 
участки, принадлежащие неравнозначным по возрасту и величине струк
турным зонам. Ни в одной из этих зон — Чуйском и Бурунтауско- 
Джильтауском поднятиях, Джалаир-Найманском геосинклинальном 
прогибе и Каракамысской глыбе нет полного разреза древних толщ. 
Корреляция же неполных разрезов, которые в соседних структурно-фа
циальных зонах вкрест простирания складчатых систем обычно сильно 
изменяются, при убогой палеонтологической характеристике верхнего 
протерозоя, несомненно, является в значительной мере условной.



Дорифейские отложения

По петрографическому составу, структурному положению и стра
тиграфическим взаимоотношениям дорифейские отложения подразделе
ны на каракамысскую, жннгильдинскую и тасжарганскую свиты.

К а р а к а м ы с с к а я  и ж и н г и л ь д и н с к а я  с в и т ы обнажаются 
в пределах Каракамысскон глыбы и Бурунтау-Джильтауского геоанти- 
клннального поднятия, слагая в последней зоне ряд небольших текто
нических блоков северо-западного простирания. Каракамысская свита 
состоит из амфибол-альмандин-плагиоклазовых, альмандин-биотитовых 
и двуслюдяных гнейсов, перемежающихся с амфиболитами и мусковн- 
товыми сланцами. В гнейсах широко развиты гранитизация и мигмати- 
зацпя. В бассейне р. Жннгельды А. А. Недовизин выделяет жингель- 
динскую свиту, состоящую из биотит-полевошпатовых, мусковит-гра
натовых и амфиболовых сланцев с прослоями амфиболитов, форстери- 
товых и диопсидовых мраморов и залегающую выше каракамысскон 
свиты. В пределах Чуйского геоантиклинального поднятия кристалли
ческие сланцы и гнейсы каракамысскон и жингельдинской свит слага
ют небольшие участки в районе родника Чингельды. Эти свиты лежат 
в основании стратиграфического разреза региона, и их возраст услов
но принимается дорифейским.

Т а с ж а р г а  н е к а я  с в и т а  слагает ядро крупной антиклиналь
ной складки в Чуйском поднятии и состоит, по данным Н. Г. Марковой 
(1960), из серо-зеленых кварцево-хлоритовых, кварцево-серицитовых, 
тальково-хлоритовых и других сланцев, образовавшихся, по мнению 
В. С. Коптева-Дворникова, по кремнисто-туфогенным породам. Мощ
ность свиты превышает 1500 м.

Тасжарганская свита рассматривается как дорифейская по ее 
структурному положению. Однако не исключена возможность, что она 
отвечает раннему рифею.

Рифейские отложения

Расчленение рифейских отложений по возрасту в связи с плохой 
палеонтологической охарактеризованностью очень затруднено и в ря
де случаев весьма условно. Кроме того, рифейские отложения, разви
тые в различных структурно-фациальных зонах, существенно отлича
ются по составу слагающих их пород, что весьма затрудняет их сопо
ставление. Поэтому нам представляется более целесообразным рас
смотреть их описание по структурным зонам (рисунок). В каждой 
структурной зоне, исходя из стратиграфических взаимоотношений и 
учитывая имеющиеся органические остатки, с известной долей условно
сти можно выделить ранее-, средне- и лозднернфейские образования.

Чуйское поднятие. К пнжнему рифею здесь условно отнесена ак- 
бастауская свита, известная лишь в пределах Чуйского поднятия и 
слагающая крылья крупной куполообразной антиклинали большого ра
диуса, в ядре которой обнажаются породы тасжарганской свиты.

А к б а с т а у с к а я  с в и т а ,  по данным Н. Г. Марковой (1960), рез
ко несогласно лежит на тасжарганской свите. Она сложена кварцита
ми, кварцитовыми сланцами, окварцованными известняками и серици
то-кварцевыми и альбито-эпидотовыми сланцами. Общая мощность 
свиты составляет 2800—3200 м. Акбастауская свита перекрывается уг
листо-кремнистыми образованиями, содержащими нижнекембрийский 
комплекс акритарх, изученный Б. В. Тимофеевым (Боровиков, 1961).
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Схема сопоставления разрезов позднедокембрийских отло
жений Юго-Западного Прибалхашья и Юго-Восточной 
Бетпак-Далы: I •—известняки; 2 — песчаники; 3 — конгло
мераты; 4 — мелкообломочные тиллитоподобные конгломе
раты; 5 — грубообломочные тиллитоподобные конгломера
ты; 6 — яшмы, кремнистые породы; 7 — андезитовые и ба
зальтовые порфириты; 8 — диабазовые порфириты; 9 — 
порфиритоиды, альбит-хлоритовые, актинолит-эпидот-аль- 
бит-хлоритовые сланцы; 10 — порфироиды, слюдисто-поле
вошпатово-кварцевые сланцы; И — кварцево-хлоритовые, 
тальково-хлоритовые сланцы; 12— гнейсы, кристалличе

ские сланцы; 13— фауна



Эти отложения, по-видимому, являются возрастными аналогами бурул- 
тасской свиты нижнего кембрия.

Джалаир-Найманский геосинклинальный прогиб. В пределах Джа- 
лаир-Найманского прогиба в составе рифейских образований выделя
ются три свиты: ащисайская, алмалинская и джамбульская. Ащисай- 
ская и алмалинская свиты условно рассматриваются как среднерифей- 
ские отложения, джамбульская — как верхнерифейские.

А щ и с а й с к а я  с в и т а  — наиболее древняя в пределах Джалаир- 
Найманского прогиба. Нижняя часть ее состоит из порфиритоидов, хло
ритовых, альбит-хлоритовых, актинолит-эпидот-альбит-хлоритовых, 
альбит-карбонат-хлоритовых сланцев с реликтами порфйровых струк
тур. В свите имеются кварц-полевошпатовые и кварц-серицит-полево- 
шпатовые сланцы, прослои красных яшм и линз мраморизованных или 
окварцованных известняков. Мощность свиты составляет 1500—2000 м.

Поскольку в свите отсутствуют остатки фауны, вопрос о ее воз
расте является дискуссионным. В последнее время возникли разногла
сия относительно ее положения в стратиграфическом разрезе. Ряд ге
ологов индексируют ащисайскую свиту нижнйм ордовиком и помеща
ет выше отложений джамбульской и бурубайтальской свит. О древнем 
возрасте ащисайской свиты свидетельствует залегание на ней с базаль
ными конгломератами в основании джамбульской свиты (южнее горы 
Байгары). По р. Карчингалы также можно наблюдать перекрытие ал- 
малинской и ащисайской свит породами джамбульской свиты, хотя кон
такт между свитами и усложнен тектоническими нарушениями. Таким 
образом, докембринский возраст ащисайской свиты не должен вызы
вать сомнений.

А л м а л и н с к а я  свит а ,  также накапливавшаяся в Джалаир- 
Найманском прогибе, характеризуется выдержанностью разрезов по 
простиранию. Она сложена биотит-серицитовыми, биотит-хлорит-эпидо- 
товыми, кварц-альбпт-серицитовыми сланцами, в которых прослежи
ваются пачки переслаивающихся известняков, известковистых песчани
ков и сланцев, а также пласты метаморфизованных песчаников. При 
микроскопическом изучении устанавливается, что перечисленные слан
цы образованы по осадочным породам. Мощность свиты составляет 
2500—3000 м. Возраст свиты условен. Однако учитывая то, что она 
лежит в одних структурах с ащисайской свитой и перекрывается джам- 
бульской, возраст ее условно принимается среднернфейским. Алмалин
ская свита, по мнению А. А. Недовизина (1963), имеет большое сход
ство по составу и степени метаморфизма с кокджотской серией Малого 
Каратау.

Д ж а м б у л ь с к а я  с в и т а  сложена монотонной толщей кварц- 
полевошпатовых песчаников и алевролитов с подчиненными пластами 
пестроцветных кварцитов и порфиритов основного состава. Последние 
тяготеют к верхней части разреза. Мощность свиты 2000—2500 м. Она 
ложится с базальными конгломератами в основании на ащисайскую 
свиту. Галька состоит из габбропдов, порфироидов, метаморфизован
ных диабазовых порфиритов.

Возраст джамбульской свиты пока палеонтологически не доказан, 
но стратиграфическое положение ее довольно определенно. Джамбуль
ская свита перекрывает алмалинскую свиту условного среднего рифея. 
Верхняя граница толщи определяется налеганием на нее в горах Джам
бул бурултаеской свиты нижнего кембрия.

Бурунтауское геоантиклинальное поднятие. Наиболее широко отло
жения рифея развиты в пределах Бурунтауского поднятия, где выде
ляются сарытумская, дарбазннская, жалгызская и шопшокинская сви



ты. Из них две первые условно отнесены к среднему рифею, две верх
ние рассматриваются как позднерифейские.

С а р ы т у м с к а я  с в и т а ,  развитая в пределах Бурунтау-Джиль- 
тауского поднятия, сложена мощной толщей вулканогенно-осадочных 
пород, слагающих ряд тектонических блоков. Она разделяется на две 
подсвиты: нижнюю — преимущественно эффузивную и верхнюю — 
осадочную. Нижняя сложена базальтовыми и андезитовыми порфири- 
тами, андезитовыми, андезито-дацитовыми и дацитовыми туфами, ту- 
фопесчаниками и туфоконгломератами. Присутствуют линзы и гори
зонты зеленых, темно-серых плитчатых кварцитов и серых мраморизо- 
ванных известняков. Верхняя нодсвита состоит из темно-зеленых поли- 
миктовых песчаников, туфопесчаников и туфов. Мощность свиты бо
лее 1700—2000 м. Поскольку в породах свиты органических остатков 
не обнаружено, возраст ее не определяется однозначно. Это усугубляет
ся еще и тем, что с толщами кембрия и рифея повсеместно свита име
ет тектонические контакты. В то же время доказано несогласное нале
гание на сарытумскую свиту толщ среднего ордовика. Недостаток фак
тов, естественно, приводит к сосуществованию различных точек зрения 
на стратиграфическое положение и возраст описываемых отложений. 
В 1959—1960 гг. авторы, сопоставляя сарытумскую свиту с бощекуль- 
ской свитой Центрального Казахстана, условно относили ее к нижне
му кембрию. А. А. Недовизин не исключал возможности ее докембрин- 
ского возраста (Недовизин, 1966). Другие геологи (М. А. Жуков, 
О. А. Сейдалин, И. В. Хохлов и др.), помещая сарытумскую свиту вы
ше бурубайтальской, относят ее к нижнему ордовику. Мы считаем бо
лее правильным относить сарытумскую свиту к основанию среднери- 
фейских отложений, на том основании, что в последние годы обломки 
порфиритов, подобных сарытумским, обнаружены в обломочных онко- 
литовых известняках дарбазинской свиты среднего рифея.

Д а р б а з и н с к а я  с в и т а  развита в пределах Бурунтау-Джильта- 
уского поднятия. Низы разреза представлены светлыми, розовато-жел
тыми мелко- и среднезернистыми, иногда крупнозернистыми кварцевы
ми, реже известняково-кварцевыми песчаниками, тонко переслаиваю
щимися с черными и светло-серыми известняками, зеленовато-серыми и 
бурыми алевропелитами. Известняки содержат онколиты.

Верхи разреза сложены в основном известняками, тонко переслаи
вающимися с пестроокрашенными алевролитами и филлитами. Посте
пенно к самым верхам разреза они сменяются массивными плитчаты
ми темпо-серыми и светлыми онколитовыми известняками. Среди из
вестняков имеется пачка обломочных разностей светло-серого цвета, 
среди обломков которых встречаются порфириты и порфиритоиды. В из
вестняках этой части разреза встречаются линзы желтых и светло-се
рых кремней с онколитами. Мощность свиты составляет 1200—1700 м. 
Возраст дарбазинской свиты определяется присутствием среднерифей- 
скнх онколитов Osagia tenuilamellata R е i 1 1., О. columnata R e i i 1., 
O. undosa R e i 1 1., Vesicularites flexuosus R e i 1 1. (сборы И. И. Рад 
ченко и А. А. Недовизина, определения 3. А. Журавлевой). Дарбазин
ская свита может быть сопоставлена с кенкольской серией западной 
части Киргизского хребта и узуиахматской свитой Таласского хребта 
(Зайцев, Королев, Филатова, 1966).

К позднерифенским образованиям относятся жалгызская и шопшо- 
кинская свиты.

Ж а л г ы з с к а я  с в и т а  выделена в пределах Буруитау-Джильта- 
уского поднятия. Она сложена зелеными и зеленовато-серыми, иногда



буровато-зелеными полимиктовыми и кварцевыми песчаниками, алев
ролитами, туфопесчаниками, содержащими линзы пестрых кварцитов. 
В низах разреза свиты отмечен пласт конгломератов, содержащий 
хорошо окатанную гальку, состоящую в основном из белых сахаровид
ных кварцитов и онколитовых известняков дарбазинской свиты. Харак
терными для отложений свиты являются пачки серых кварцевых пес
чаников мощностью 150—250 м. Мощность жалгызской свиты состав
ляет 1100—1300 м. Достаточно ясное положение жалгызской свиты вы
ше дарбазинской и ниже бурултасской свиты кембрия позволяет услов
но сопоставлять ее с отложениями позднего рнфея. Можно усмотреть 
некоторые черты литологического сходства жалгызской свиты с мало- 
каройской свитой Малого Каратау.

Ш о п ш о к и н с к а я с в и т а  известна пока лишь в юго-восточной 
части Бурунтауского поднятия (Бурултасский район), где она вскрыта 
многочисленными горными выработками. Низы вскрытого разреза пред
ставлены тиллитоподобными конгломератами. Это преимущественно 
пестрые, желтые, вишневые, фиолетовые алевролиты, содержащие нео- 
катанные обломки сахаровидных кварцитовидных песчаников, кварци
тов, интрузивных пород. Обломки по величине от 5— 1 0  до 30—40 см, 
эллипсоидальной, часто клинообразной формы со сглаженными ребра
ми. На отдельных обломках наблюдаются продольные борозды. В этой 
части разреза встречаются пачки серых и зеленовато-серых песчаников 
н алевролитов с прослоями ожелезненных доломитизированных извест
няков. Верхи разреза свиты представлены розовыми и красными слю
дистыми песчаниками с редкими прослоями известняков. Мощность сви
ты не превышает 300—500 м.

Нам представляется возможным параллелизовать шопшокинскую 
свиту с улутауской серией Большого Каратау. Несмотря на то, что 
взаимоотношения между жалгызской и шопшокинской свитами не яс
ны, в пользу предлагаемой стратиграфической последовательности сви
детельствует сопоставление их со сходными свитами Тянь-Шаня и Ка
ратау. Шопшокинскую свиту перекрывают тнллитоподобные конгломе
раты и углисто-кремнистый комплекс бурултасской свиты, содержащей 
в верхней части разреза хиолительминты. по заключению В. В. Мнссар- 
жевского, похожие на представителей родов Hyolithellus и Torellella 
из нижиекембрийских отложений Сибирской платформы.

Каракамысская «глыба». В пределах Каракамысского выступа древ
них толщ устанавливаются две свиты: орумбайская условного раннего 
л джамбульская позднего рнфея.

О р у м б а й с к а я  с в и т а  обнажается только в пределах Карака- 
мысскон «глыбы», где она налегает с пачкой конгломератов в основа
нии на гнейсы и сланцы каракамысской свиты. Она представлена в 
своей нижней части серыми и розовыми порфироидами, редкими и ме
нее мощными пачками слюдисто-полевошпатовых и слюдисто-полево- 
шпатово-кварцевых сланцев с реликтовой порфировой структурой. Вверх 
по разрезу количество и объем вулканогенных прослоев уменьшается, 
а роль сланцев увеличивается. В верхней части разреза преобладают 
серицито-кварцевые сланцы, переслаивающиеся с кварцевыми и кварц- 
полевошпатовыми песчаниками и гравелитами, содержащими маломощ
ные пласты серых мраморизованных известняков. Мощность свиты бо
лее 2000 м. Нам представляется, что орумбайская свита является более 
древней, чем акбастауская свита Чуйского гсоантиклинального подня
тия. Учитывая данные Н. Г. Марковой и В. С. Коптева-Дворникова, 
указывающих на то, что породы акбастаускон (егиибулакской) свиты, 
возможно, возникли за счет хемогенных кремнистых осадков, пакопле-



ние которых сопровождало кислые излияния, не исключена возмож- 
ность парагенетической и возрастной связи данных толщ.

Д ж а м б у л ь с к а я  с в и т а  в пределах Каракамысской глыбы 
сложена тем же самым набором пород, что и в Джалаир-Найманском 
прогибе. Она ложится на порфироиды орумбайской свиты, имея в ос
новании базальные конгломераты, галька которых состоит в основном 
из порфироидов и реже сланцев. По устному сообщению В. И. Воло- 
буева, она также перекрывается углисто-кремнистой толщей, которая 
может быть сопоставлена с бурултасской свитой кембрия. Таким об
разом, бурултасская свита или ее возрастные аналоги устанавливают
ся во всех структурно-фациальных зонах и могут служить надежным 
маркирующим стратиграфическим уровнем. Все свиты, лежащие ниже 
бурултасской свиты, несомненно, принадлежат докембрию.



К СТРАТИГРАФИИ ДООРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ДЖАЛАИР-НАЙМАНСКОЙ ЗОНЫ ЧУ-ИЛИЙСКИХ ГОР 

И КЕНДЫКТАСА

В представлениях о стратиграфии доордовикских отложений Джа- 
лаир-Найманской зоны Чу-Илийских гор и Кендыктаса в настоящее 
время нет единой точки зрения. С. Г. Токмачева, А. А. Недовизин 
(1963) и некоторые другие геологи по материалам среднемасштабных 
геологических съемок и тематических исследований пришли к выводу 
о принадлежности их к верхнему докембрию и нижнему кембрию. Од
нако в процессе последующих более детальных работ был собран ма
териал, показывающий, что разработанная указанными исследования
ми стратиграфическая схема требует коренного пересмотра как в 
отношении вертикальной последовательности отдельных свит и их взаи
моотношений, так и в трактовке возраста всего комплекса зеленоцвет- 
иых отложений в целом. Было установлено, что древние толщи Чу- 
Илийских гор и хр. Кендыктас образуют единую и непрерывную серию, 
состоящую из чередования вулканогенных и терригенных толщ, выде
ленных в самостоятельные свиты. Возраст этой серии определяется как 
средний—поздний кембрий.

Прежде чем перейти к рассмотрению стратиграфической схемы, не
обходимо подчеркнуть, что приводимые авторами выводы опираются 
на стратиграфические взаимоотношения, выявленные на участках за
мыканий антиклинальных и синклинальных складок, имеющих чаще 
всего пологие погружения шарниров в 5—20°. В этих условиях полно
стью исключаются ошибки в определении стратиграфической последо
вательности и взаимоотношений выделяемых свит, которые, как извест
но, могут возникать при изучении стратиграфических разрезов на крыль
ях складок при опрокинутом залегании пород.

В горах Кендыктас в основании видимого стратиграфического раз
реза залегает вулканогенная к а к п а т а с с к а я  ( к о п и н с к а я )  сви-  
т а. Она обнажена в ядре крупной антиклинали по северо-восточному 
склону гор и в небольших тектонических блоках в их водораздельной 
части. Нижняя половина разреза сложена эффузивами андезито-базаль
тового ряда с подчиненными им прослоями и пачками туфов, а верх
няя — лавами и туфами кислого состава с покровами порфиритов в 
переходных слоях. В верхах разреза прослеживается пачка песчани
ков и туфопесчаников с маломощными прослоями туфоконгломератов 
и гравелитов. Общая мощность свиты оценивается в 5000 м, хотя эта 
цифра, вероятнее всего, превышает действительную мощность.



Выше, структурно совершенно согласно, залегает ж а и с а н с к а я 
(б у л а к а й р ы к с к а я) свит а ,  сложенная кварцевыми и полимик- 

товыми песчаниками, филлитовидными и глинистыми сланцами, граве
литами, конгломератами с прослоями и линзами известняков, среди 
которых присутствуют кремнистые разности. В средней части разреза 
прослеживается маркирующая пачка кремнистых пород с повышенным 
содержанием ванадия, фосфора и молибдена. В горизонтах известня
ков, приуроченных к нижней части разреза, К. И. Дворцовой (1958), 
И. И. Радченко, Л. И. Боровиковым и Л. Н. Красиковым (1963) соб
раны остатки трилобитов и беззамновых брахиопод. Мощность свиты 
650—850 м.

Вверх по разрезу жайсанская свита сменяется вулканогенно-оса
дочной су л у са  не к о й  с в и т о й ,  сложенной переслаивающимися та
бачно-зелеными алевролитами, темно-серыми (до черных) тонкослоис
тыми кремнисто-глинистыми сланцами, вулкаиомиктовыми песчаника
ми, гуфопесчаниками, диабазовыми порфиритами и туфами; отмечают
ся линзы известняков и линзующийся пласт красно-бурых яшм в по
дошве свиты. Мощность сулусайской свиты 420 м.

В горах Кендыктас разрез завершается д ж а м б у л ь с к о й  с в и 
т о й 1 кварцевых и полевошпатово-кварцевых песчаников с прослоями 
и пачками глинистых филлитовидных сланцев, линзами гравийных кон
гломератов и яшмовидных пород. Мощность свиты более 500 м.

В пределах Джалаир-Найманской зоны Чу-Илнйских гор в ядрах 
антиклинальных складок, у ст. Анрахай, в горах Кокбастау и в горах 
Койжарылган обнажается верхняя часть с у л у с а й с к о й  с в и т ы ,  раз
рез которой полностью идентичен разрезу свиты в горах Кендыктас. 
Вверх она сменяется д ж а м б у л ь с к о й  с в и т о й ,  имеющей весьма 
широкое площадное распространение. В ее разрезе основное значение 
имеют кварцевые и полевошпатово-кварцевые песчаники и глинистые 
сланцы. В средней части разреза присутствуют прослои яшм и яшмо
видных кремнистых сланцев, содержащих остатки беззамковых брахио
под и радиолярий. Очень редко отмечаются маломощные прослои гра
вийных конгломератов с галькой кварца. В верхах разреза выделяется 
непостоянной мощности пачка тонкозернистых песчаников, глинистых 
сланцев пестрой окраски с прослоями и линзами яшм и яшмокварци- 
тов. Мощность свиты 900—1000 м.

Завершается разрез толщей основных эффузивов, выделенных как 
а щ и с у  и с к а н  с в и т а .  Она имеет относительно ограниченное распро
странение, обнажаясь в ядрах линейных синклинальных складок. В со
ставе свиты преобладают спилиты и диабазы, нередко имеющие мин
далекаменную текстуру и шаровую отдельность. Подчиненное значе
ние имеют туфы и туфоконгломераты. В основании свиты залегает 
весьма характерный маломощный линзующийся горизонт темно-серых, 
серых, кремовых или розовых кремнистых известняков и доломитов с 
•брекчиевидной текстурой. По простиранию они нередко замещаются 
кирпично-красными яшмами с многочисленными остатками спикул гу
бок и радиолярий плохой сохранности. Мощность свиты не превышает 
450—500 м.

Для описываемых пород весьма характерны метаморфические пре
образования, в результате чего они нередко превращены в кварцево- 
серицитовые, кварцево-альбито-серицнтовые, кварцево-альбито-хлорнто- 
вые, эпидото-альбнт-актинолитовые и другие сланцы. Степень метамор

1 Авторы считают возможным сохранить наименования джамбульской и ашисуй- 
ской свит, присвоенные им ранее А. А. Недовизиным (1963). так как объем свит 
остается без изменений и уточняется лишь их возраст.



физма неравномерна для всей территории развития описываемых 
отложении и наиболее интенсивно проявлена вдоль узких зон, обычно 
совпадающих с основными ветвями Джалаир-Найманской зоны глубин
ных разломов.

Возраст всей серии пород определяется следующими данными. 
В низах жайсанской свиты собраны трилобиты и беззамковые брахио- 
лоды самых низов верхнего кембрия (Дворцова, 1958; Боровиков, 
Красиков, 1963). Этим определяется верхний возрастной предел какпа- 
тасской свиты и нижний — для вышележащих сулусайской, джамбуль- 
ской и ащисуйской свит1. Соотношение какпатасской свиты с более 
древними отложениями не установлены, поэтому условно принимается, 
что она охватывает часть или весь средний кембрий. Беззамковые бра- 
хноподы из джамбульской свиты — Lingula sp., Lingulella sp., Brogge- 
ria? salteri (Ho 11), — по заключению В. Ю. Горянского, не являют
ся руководящими и распространены от верхов нижнего кембрия до- 
нижнего ордовика включительно. Радиолярии из кремнистых пород ос
нования ащисуйской свиты, по заключению Р. X. Липман, имеют ниж
непалеозойский облик. Поэтому вопрос о верхней возрастной границе 
всей серии остается открытым. По нашему мнению, ее формирование 
закончилось в позднем кембрии и не захватывало начало ордовика, так 
как на южном склоне гор Кендыктас широко развит полный разрез 
тремадокского яруса, весьма резко отличающийся от кембрийских от
ложений северного склона гор Кендыктас по комплексу пород, степени 
метаморфизма и типу складчатости. Таким образом, возраст всей зе
леноцветной доордовикской серии пород Кендыктаса и Джалаир-Най
манской зоны Чу-Илийскнх гор нами определяется как средний — позд
ний кембрий. Более древние породы среди них не устанавливаются.

* При суждении о возрасте какпатасской (копинской) свиты следует иметь и ви
ду, что перед накоплением вышележащей жайсанской сбиты существовал перерыв в 
осадконакоплении, устанавливаемый по явному перемыву пород какпатасской свиты 
в период накопления жайсанской. Возрастной интервал этого перерыва может быть 
весьма значительным (прим. ред.).



Л. Н. КРАСЬКОВ, В. Д. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ДОКЕМБРИЙСКИХ 
И НИЖНЕПАЛЕОЗОИСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

САРЫСУ-БАЛХАШСКОГО И ЧУ-БАЛХАШСКОГО 
ВОДОРАЗДЕЛОВ

В раннекаледонской структуре Сарысу-Балхашского и Чу-Балхаш- 
ского водоразделов выделяются Чуйско-Кендыктасская и Прибалхаш- 
ская геоантиклинальные зоны, разделенные Бетпакдала-Чуилийским 
геосинклинальным прогибом. К Чуйско-Кендыктасской зоне отнесены 
два пространственно разобщенных геоантиклинальных выступа: Чуй- 
ский и Кендыктасский.

Прибалхашская геоантнклинальная зона расчленяется на Чажа- 
гайскую и Шундинскую подзоны. Бетпакдала-Чуилнйская геосинкли- 
нальная зона в свою очередь подразделяется на Джаланр-Найманскую 
и Сарытумскую подзоны. В геосинклинальных зонах развиты мощные 
(до 3000—4000 м) комплексы терригенных, вулкапогенно-терригенных 
и кремнисто-вулканогенных отложений среднего—верхнего кембрия— 
нижнего ордовика. В геоантиклинальных зонах средне-верхнекембрий
ские отложения залегают на позднедокембрийском метаморфическом 
комплексе.

Предлагаемая ниже схема расчленения и сопоставления древней
ших отложений Сарысу-Балхашского и Чу-Балхашского водораздела 
(таблица) основана на результатах многолетних исследований авторов 
и учитывает данные, полученные за последние годы в процессе крупно
масштабных геологосъемочных работ.

В пределах Чуйского поднятия разрез позднего докембрия (веро
ятно, верхнего протерозоя) начинается тасжарганской свитой. Послед
няя обнажается в ядре Акбастауской антиклинали. Представлена она 
кварц-хлоритовыми, кварц-биотит-хлорнтовыми, серицито-кварцевыми 
сланцами с прослоями серых и темно-серых кварцитов. Породы интен
сивно дислоцированы. Органических остатков в породах свиты не об
наружено. Мощность свиты 1000—1500 м.

На породах тасжарганской свиты, по-видимому, несогласно нале
гают отложения акбастаусской свиты. Наиболее полно разрез свиты 
представлен в районе горы Акбастау, где она подразделяется на две 
подсвнты. Нижняя подсвита сложена кварцитами, переслаивающимися 
с мраморизованными и доломнтизнрованными известняками и мускови
то-кварцевыми, кварц-полевошпато-карбонатными сланцами.

Верхняя подсвнта представлена мусковито-кварцевыми, кварц-поле
вошпато-карбонатными, кварц-мусковитовыми сланцами, чередующи-
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Акжальская свита, 250—300 м 
Shumardia sp., Lisogorites striatus 

T s h u g., Ampyxinella sp., Symphy- 
surus sp., Dichograptus aff. quadribra- 
________ chiatus (H a ll)__________
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geria? salteri (H oi 1.)
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Булак-айрыкская свита, 
900—100 м

трилобиты Glyptagnostus reticulatus 
A n g., Ajrikina bulakensis К г., Hypag- 
nostus aff. truncatus Brog. и беззам- 
ковые брахиоподы Acrotreta, Lingulella

порфироиды, порфири- 
тоиды 

?

Коиинская свита,
800—900 м

Акбастауская свита, 
2000 м

Тасжарганская свита, 
1000—1500 м

мися с прослоями мраморизованных известняков, порфироидов, песча
ников с линзами конгломератов. В породах акбастаусской свиты содер
жатся остатки акритарх. По заключению Б. В. Тимофеева, вмещающие 
микрофоссилии отложения относятся к нижнему кембрию1. Мощность 
свиты около 2 0 0 0  м.

1 В списках, приводимых Б. В. Тимофеевым, перечисляется 5 видов трилетных 
«спор», которых, как известно, нет ни в докембрии, ни в кембрии. Использовать этот 
список для заключения о возрасте вмещающих слоев нельзя (прим. ред.).



Сырысу-Балхашского и Чу'Балхашского водоразделов

Чушшйская зона Прибалхашская зона

Сарытумская подзона Бурунтауское
поднятие Чажогайская подзона Шундинская подзона

Сарытумская свита, 
700—900 м

Кызылжарская свита, 
250—300 м

Бурубайтальская свита, 
1000—1200 м 

Linnarsonia sp., Lin- 
gulella sp., Lingula aff. 
concinna ( M a t h e w ) ,  
Obolus?sp., радиолярии: 
Carposphaera cf. nana 
H i n d e, Liosphaera sp., 

Ellipsidium? sp.

Теренкульская свита, 
1000 м
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Басагинская свита, 
800—2500 м

Аксурайская свита, 
100—200 м 

Goniagnostus nathors- 
ti (Brog.), Doriagnos- 
tus incertus (Brog. ),  
Lejopyge aff. laevigata

Орумбайская 
свита, 
2000 м

Капальская свита,
200—250 м
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я Байэпшинская
свита,

700—900 м

Алтынсынганская
свита,

1500—2000 м

Кенелинская свита, 
200—400 м

Ки
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ия Таскоралинская свита, 
800—900 м

Олумонакская свита, 
2000 м

По данным И. В. Хохлова, В. А. Шурыгина, В. И. Яговкина и др. 
вдоль юго-западного обрамления Акбастаусской антиклинали обна
жаются породы эффузивно-осадочной свиты, в составе которой кроме 
кварцитов и кристаллических известняков принимают участие порфи- 
риты и порфироиды. Четких соотношений между подстилающими и пе
рекрывающими отложениями установлено не было. Возможно, что упо
мянутые эффузивные образования в какой-то мере могут быть сопо-



ставлены с порфироидами орумбайской и копинской свит Бурунтаус- 
кого н Ксндыктасского поднятий.

В пределах последнего более определенное стратиграфическое по
ложение занимает копинская (какпатасская) свита. Необходимо отме
тить, что детальные работы К. И. Дворцовой, Б. А. Салина, И. И. Рад
ченко, И. А. Аниятова, Э. С. Кичмана и других геологов в горах Кен- 
дыктас позволили выяснить соотношение копинской свиты с фаунисти- 
чески охарактеризованными средне-верхнекембрийскимн отложениями.

Копинская свита развита как на юго-западном, так и на северо- 
восточном склонах гор Кендыктас, По составу копинская свита может 
быть подразделена на две подсвиты: нижнюю существенно эффузив
ную и верхнюю туфогенио-осадочную. Она состоит из зеленых, зелено
вато-серых, вишневых, серебристо-серых порфироидов, диабазовых пор- 
фиритов, кварц-серициговых, кварц-эпидот-серицитовых, альбит-хлорит- 
кварцевых, эпидот-хлорит-альбитовых и других сланцев по эффузивам 
кислого и среднего состава, кератофиров, туфов, туфолав кислого и 
среднего состава. В кровле свиты отмечается вулканогенно-осадочная 
пачка. Породы копинской свиты интенсивно дислоцированы, смяты & 
узкие складки, часто опрокинутые. Общая мощность свиты 900 м. Верх
няя возрастная граница свиты определяется ее стратиграфическим по
ложением в разрезе под средне-верхнекембрийскими отложениями, со
держащими трилобитов. Однако нельзя уверенно говорить о средне- 
или раннекембрийскохм возрасте копинской свиты, так как нижняя воз
растная граница ее не установлена. Наличие согласных соотношений 
между этими двумя свитами, что отмечено в ряде мест на северо-восточ
ном склоне гор Кендыктас, не исключает стратиграфического несогла
сия между ними.

Возрастным аналогом копинской свиты, возможно, являются эффу
зивные образования, развитые на р. Бестана (приток р. Сарыбулак), 
где в линзах известняков, залегающих среди эффузивов кислого со
става, нами были собраны остатки беззамковых брахнопод.

В Джалаир-Найманской структурно-формационной зоне (в послед
нюю мы включаем северо-восточную часть Кендыктасских гор до раз
рывного нарушения, протягивающегося по р. Кербулак) копинская 
свита согласно перекрывается булак-айрыкской (или жайсанской) сви
той. Она распространена преимущественно на северо-восточном скло
не гор Кандыктас. Свита сложена песчаниками кварц-полевошпатово- 
го, полимиктового состава, алевролитами, глинистыми и глинисто-крем
нистыми, углисто-кремнистыми фосфоритоиосными и ванадиеносными 
сланцами, кремнистыми породами черного, зеленовато-серого и серого 
цвета, гравелитами, конгломератами, линзами и прослоями известняков 
с остатками беззамковых брахнопод — Acrotreta ex gr. ophirensis 
( Wa l c o t t ) ,  A. aff. sagitalis ( S a l t e r ) ,  Lingulella sp.— п трилоби
тов — Glvptagnostus reticulatus A n g e l i n . ,  Ajrikina bulakensis K r.t 
Barandagnostus tchalcrtensis К г., Pseudagnostus sp., Hypagnostus aff. 
truncatus B r o g g e r ,  Hypagnostus exsculptus A n g e l i n ,  Centropleura 
sp. По комплексу трилобитов можно определенно говорить, что фауни- 
стически охарактеризованная часть булак-айрыкской свиты отвечает 
верхам среднего и низам верхнего кембрия.

В подошве свиты прослеживается известняково-песчано-сланцевая 
пачка, в которой содержатся линзы и прослои фосфоритов. Мощность 
отдельных линз достигает 6 —9 м. Содержание Р2О5 в породе составля
ет 20—27%, Наличие линз фосфоритов отмечается в ряде мест и на 
более высоких стратиграфических уровнях. Мощность свиты равна 
900—1000 м.



Возрастным аналогом булак-айрыкской свиты, по-видимому, яв
ляются карбонатно-песчано-сланцевые отложения, развитые на юго-вос
точном обрамлении Чуйской зоны (южнее ур. Сортантас), в которых 
также содержатся верхнекембрийская фауна (сборы С. Г. Токмачевой, 
Л. М. Палец).

В пределах гор Кендыктас булак-айрыкская свита согласно пере
крывается вулканогенно-осадочными отложениями сулуйсайской сви
ты, Впервые эти отложения в ранге свиты были выделены Б. Л. Сали- 
ным. Эта свита распространена также в районе пос. Анрахай, Кулак- 
шино и в горах Майжарылган. Представлена она полимиктовыми пес
чаниками, алевролитами, глинисто-кремнистыми, глинистыми сланцами 
с линзами и прослоями яшм, порфиритами, туфами и туфолавами ан
дезитовых порфирмтов, диабазами, конгломератами. В гальках послед
них содержатся эффузивные породы копииской свиты. Мощность сви
ты 400—450 м. Органических остатков в породах сулусайской свиты 
не обнаружено.

На северо-восточном склоне гор Кендыктас, в горах Кульджаба- 
<сы и Майжарылган сулусайская свита согласно перекрывается поро
дами джамбульской свиты. Последняя распространена на значительной 
площади Чу-Илийских гор и прослеживается более чем на 300 км. 
Свита отличается весьма однообразным составом. Она сложена песча
никами полимиктового, кварц-полевошпатового, кварцевого состава, 
алевролитами, глинистыми сланцами, включает прослои и линзы крем
нистых пород, известняков, доломитизнрованных известняков, доломи
тов, конгломератов, гравелитов. В разрезе преобладают песчаники. 
В вишневых алевролитах в районе ст. Кулакшино, в горах Хан-Тау и 
Джамбул Б, А. Салиным, К. П. Сударчиковым были найдены остатки 
беззамковых брахиопод Lingula sp., Lingulella sp., Broggeria? salteri 
(Ho 11.). Породы свиты в значительной степени дислоцированы. Мощ
ность свиты около 1200 м.

Венчается кембрийский разрез в Джалаир-Найманской подзоне 
ащисуйской свитой, которая также залегает согласно на породах джам- 
'бульской свиты. В ее составе преобладают диабазы, диабазовые пор- 
фириты, спилиты, туфы и туфолавы основного и среднего состава, ва- 
риолитовые лавы. Меньшую роль в разрезе играют туффиты, туфопес- 
чаники, туфоконгломераты, конгломераты, песчаники, алевролиты, лин
зы и прослои доломитизнрованных известняков, яшм. В яшмах содер
жатся остатки радиолярий, спикул губок. Мощность свиты 600—700 м. 
Выше несогласно залегает акжальская свита нижнего ордовика. Соот
ношений между ащисуйской и акжальской свитой нигде не установлено.

В Сарытумской структурно-формационной подзоне палеозойский 
разрез начинается терригенными образованиями теренкульской свиты. 
Многими исследователями эти отложения именуются джамбульской 
свитой и сопоставляются с последней только на основании литологи
ческого сходства, причем территориально эти свиты разобщены. Нам 
представляется, что такая корреляция не совсем правильна. Выделение 
джамбульской свиты в Сарытумской подзоне приведет только к лишней 
путанице. Необходимо отметить, что породы вновь выделенной свиты 
развиты не только в Сарытумской подзоне в ур. Теренкуль, где опи
сан ее опорный разрез, но и в пределах Бурунтавского поднятия, где 
они залегают на порфироидиой орумбайской свите. В разрезе свиты 
участвуют полпмиктовые, кварц-полевошпатовые, кварцевые песчаники, 
алевролиты, сланцы, кремнистые породы, линзы доломитизнрованных 
известняков. Мощность свиты около 1000 м. Органических остатков в 
.породах свиты не обнаружено.



Вверх по разрезу теренкуальская свита согласно сменяется буру- 
байтальской свитой. Последняя распространена в районе станции Буру- 
байтал, в ур. Акжал, Чепчек-Базоба, в горах Суук-Адыр, Котнак, Би- 
нк-Тау, в районе колодца Ойкудук, родника Егинбулак и в других 
местах. На всей территории свита отчетливо разделяется на две под
свиты. Нижняя подсвита в основном сложена: песчаниками, алевро
литами, гравелитами, кремнисто-глинистыми и глинистыми сланцами,, 
известняками, доломитами с прослоями микрокварцитов, кварцитов, 
спилитов, туфов и лав основного состава. Мощность подсвиты не более 
700 м.

Верхняя подсвита сложена преимущественно красными и сургуч
ными яшмами полосчатой или массивной текстуры, фтанитами, крем
нистыми сланцами с прослоями микрокварцитов, глинисто-кремнистых, 
сланцев и кварцевых песчаников. Мощность верхней подсвиты около 
500 м. Общая мощность бурубайтальской свиты равна 1200 м. Вся тол
ща смята в серию мелких складок, часто опрокинутых.

В известняках нижней подсвиты содержатся остатки мнкрофитоли- 
тов Volvatella zonalis N ar., V. vadoza Z. Zhur . ,  Osagia minuta 
Z. Zhur . ,  O. tenuilamellata R e i t l .  — определения H. С. Крылова. 
Этот комплекс сопоставляется им с комплексом из вендских отложений 
других регионов. Из этих отложений имеются определения микрофос- 
силий 3. А. Журавлевой (сборы И. И. Радченко и М. А. Жукова, 
1963) — Osagia tenuilamellata Re i t l . ,  О. columnala Re i t l . ,  О. undo- 
sa Re i t l . ,  Vesicularites flexuosus Re i t l . ,  которые сопоставляются со 
среднерифейскими комплексами Урала и Сибири.

В яшмах и кремнистых породах верхней подсвиты содержатся ос
татки беззамковых брахиопод Acrotreta aff. gracia W a l c o t t ,  A. aff. 
misera ( B i l l i n g s ) ,  Lingulella aff. concina ( Mat h . )  Obolus? sp., Lin- 
narsoniia sp., L. sp. nov., Lingulella sp. (сборы С. Г. Токмачевой, 
Л. M. Палец, Л. H. Краськова, 1962—1965 гг.), встречающиеся, no за
ключению В. Ю. Горянского, в верхнем кембрии. Имеются упомина
ния также о находке в верхней части разреза свиты в районе горы Кот
нак граптолита Tetragraptus sp. (сборы А. А. Недовизина, 1963 г ). 
Однако эта единственная паходка в последующие годы никем повто
рена не была.

В 1966 г. А. П. Коробкиным в верхах бурубайтальской свиты юго- 
восточнее гор Кызказган-Биик в известняках и кремнистых породах 
были собраны криноидеи и цистондеи плохой сохранности. По мнению 
Г. А. Стукалиной, возраст отложений, заключающих эти остатки, пред
положительно может быть установлен как ранний ордовик.

Кроме того, в яшмах и кремнистых породах нами собраны остат
ки радиолярий Carposphaera cf. папа H i n d  е, Liosphaera sp., Ceno- 
sphaera sp., Lithatractus sp., Trilonoche? sp., Ellipsidium? sp. и др. По 
заключению И. А. Смирновой, приведенный комплекс хорошо сопостав
ляется с ордовикским комплексом из каратасскон свиты Атасуйского 
района.

При установлении возраста рассмотренных отложений мы руковод
ствовались прежде всего заключениями полученными по беззамковым 
брахиоподам. криноидеям и радиоляриям. Возраст бурубайтальской 
свиты в настоящее время принимается нами в пределах верхнего кем
брия — нижнего ордовика2.

2 Из приводимых авторами данных видно, что под именем бурубайтальской сви- 
ш  объединены две разновозрастные свиты, не имеющие между собой ничего общего. 
Более подробно этот разрез с учетом последних данных расчленен С. Г. Токмачевой 
и Л. Н. Палец — см. статью в данном сборнике (прим. ред.).



Стратиграфически выше на породы бурубаитальской свиты несо
гласно налегает сырытумская свита. Эти соотношения установлены 
вблизи горы Ащисай и юго-восточнее гор Кызказган-Биик. Свита сло
жена туфами, туфолавами основного и среднего состава, диабазами, 
диабазовыми порфиритами, спилитами, базальтовыми и андезитовыми 
порфиритами. В подчиненном количестве андезито-дацитовыми, даци- 
товыми порфиритами, кератофирами, линзами и прослоями доломити- 
зированных известняков, доломитов, яшм, конгломератов, туфоконгло- 
мератов, гравелитов, песчаников. Мощность свиты 900 м.

Органических остатков в отложениях свиты не обнаружено.
В юго-западной части Прибалхашской зоны в пределах Бурун- 

тауского поднятия, разрез палеозоя начинается орумбайской свитой. 
В центральных частях зоны разрез весьма близок к описанному выше 
разрезу Чуйской зоны.

Орумбайская свита распространена вдоль р. Орумбаи и руч. Кы- 
зыл-Эспе, в 25 км западнее залива Каракамыс. Свита представлена да- 
цитовыми порфиритами, туфами андезитовых порфиритов, агломерато
выми туфами, диабазовыми порфиритами, диабазами, андезитовыми 
порфиритами, базальтовыми порфиритами, рассланцованными мелко
обломочными туфами и туфолавами кварцевых порфиров, кварцевыми 
порфирами, порфироидами, порфиритоидами разнообразными сланца
ми по эффузивным породам, песчаникам, известняками с плохо сохра
нившимися остатками криноидей (?) и цистоидей. Первые находки ор
ганических остатков принадлежат В. И. Рыцку, В. С. Заикановой, пов
торные сборы В. И. Яговкина3. Мощность свиты около 2000 м.

По характерному литологическому составу и стратиграфическому 
положению орумбайскую свиту, по-видимому, можно сопоставлять с ко- 
пииской свитой гор Кендыктас. Орумбайская свита перекрывается тер- 
ригениой теренкульской свитой, состав и мощность которой примерно 
такие же, как и в описанном выше разрезе урочища Теренкуль.

Стратиграфическая последовательность древних толщ, установлен
ная на остальной части площади Прибалхашской зоны4, во многом на
поминает стратиграфическую последовательность Чуйско-Кендыктас- 
ской и Бетпакдала-Чуилийской зон (табл.). Сулуманакская (сланцевая) 
свита Прибалхашской зоны сопоставлена с таксажрганской сви
той Чуйско-Кендыктасской зоны. Аналогом таскоралинской свиты, ве
роятно, можно считать акбастаусскую свиту. Алтынсынганскую свиту 
Прибалхашской зоны следует, по-видимому, параллелнзовать с копип- 
ской свитой Чуйско-Кендыктасской зоны и Джалаир-Найманской под
зоны, а также с орумбайской свитой Бурунтауского поднятия. Большое 
сходство обнаруживается при сравнении аксурайской и низов булак- 
айрыкской свит. Они имеют сходный литологический состав и содер
жат одинаковые комплексы трилобитов. Обе эти свиты трансгрессив
но залегают на подстилающих образованиях метаморфического комп
лекса.

3 Судя по приводимой характеристике, к орумбайской свите авторы относят 
разные члены разреза. В собственно орумбайской свите известняков пел. как нет v ней 
и доказанных органических остатков (прим. род.).

4 См. доклад В. Д. Вознесенского в этом же сборнике.



в. я. кошкин

К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ СПИРИТО-ЯШМОВОГО 
КОМПЛЕКСА СЕВЕРНОГО ПРИБАЛХАШЬЯ

В центральной части Северного Прибалхашья параллельно
оз. Балхаш располагается крупный Северо-Балхашский антиклинорий, 
сложенный мощной серией спилитов, диабазов, яшм и терригенных 
пород. С ранним комплексом спилито-диабазовых вулканитов ассоци
ируют габбро-перидотитовые интрузивные породы. Основание спили- 
то-яшмовой серии не обнажается. В ее составе выделяются три свиты: 
1) итмурундинская — преимущественно спилито-диабазовая с габбро- 
лериодотитовым интрузивным комплексом; 2) казыкская — преимуще
ственно яшмовая; 3) тюретайская — спилнто-яшмовая.

Во всех свитах присутствуют терригенные, нередко грубообломоч
ные породы. Перечисленные свиты образуют единую тектоническую 
структуру, но между итмурундинской и казыкской свитами повсемест
но устанавливается размыв, и в базальных конгломератах казыкской 
свиты присутствуют обломки всех разновидностей пород итмурундин
ской свиты, в том числе и габбро-перидотитовых интрузивов.

Морфологически Северо-Балхашский антиклинорий представляет 
собой субширотную тектоническую структуру, узкую на востоке и силь
но расширяющуюся на западе с образованием двух ветвей: Казык
ской — северо-западного простирания и Итмурундинской — запад-се- 
веро-западного. В западной части, где ширина антиклннория достигает 
40—50 км, отчетливо видны складки спилито-яшмового комплекса, ли
нейной и челнокообразной формы. Размеры складок первого порядка 
меняются от 20 до 70 км в длину при ширине в 5—15 км.

Складки предельно сжатые, усложненные разрывами и мелкой 
складчатостью высших порядков. Четкость складчатой структуры поз
воляет однозначно устанавливать взаимоотношения слагающих ее свит. 
Тектоническая структура спилито-яшмового комплекса Северо-Балхаш
ского антиклннория была создана до верхнего ордовика, а с нашей 
точки зрения, в конце кембрия — начале ордовика. Перед поздним ор
довиком мощные тектонические движения привели к обрушению цент
ральных частей кембрийского антиклннория и заложению по его се
верному обрамлению Северо-Балхашского прогиба, в котором отложи
лись мощные серии верхнеордовикских, силурийских и девонских 
осадков.

Вследствие обрушения центральной части кембрийского антиклино- 
рия и его северного крыла сохранялось только южное крыло послед
него, которое и послужило основой антнклинорной структуры в сред-



нем и отчасти позднем палеозое, в этих же границах он представлен 
и ныне. При дальнейшем изложении, говоря о северном крыле Северо- 
Балхашского антнклннория, мы будем иметь в виду его послеинверси- 
онную структуру. По северному крылу Северо-Балхашского антикли- 
нория на древнейшую из слагающих его свит — итмуруидинскую, рез
ко несогласно на западе ложится джаманшурукская свита верхнего 
ордовика, восточнее верхний ордовнк размыт (или не отлагался), п на 
лтмурундинской свите лежит силур.

Иного характера взаимоотношения спилито-яшмовых толщ с пе
рекрывающим их силуром (ордовика здесь нет) известны по южному 
крылу антиклинория. Здесь силурийские отложения протягиваются па
раллельно погружающемуся к югу южному крылу антиклинория.

Таково положение спилито-яшмового комплекса в геологических 
структурах Северного Прибалхашья.

Вопрос о возрасте сиидито-яшмового комплекса является одной из 
самых спорных проблем l .еологии Северного Прибалхашья.

В настоящее время существует три точки зрения:
1. Итмурундинская свита — докембрий; казыкская и тюретан- 

ская — кембрий (Антонюк и др., 1967, 1968).
2. Спилпто-яшмовый комплекс является формацией начального 

этапа развития геосинклинали; время его образования охватывает весь 
ордовик. Флншондная формация силура постепенно сменяет спилито- 
яшмовый комплекс, образуя в целом непрерывный согласный ряд фор
маций. Складчатая структура была создана уже после силура, и она 
едина как для спилито-яшмовой серин, так и для силуро-девонских от
ложений. На этой точке зрения стоит группа геологов ВСЕГЕИ 
(Н. А. Афоничев, Н. А. Пупышев).

3. Третью точку зрения выражает автор данной статьи и геоло
ги ЮКГУ, проводившие в Северном Прибалхашье детальные геологи
ческие съемки (А. В. Киселев, А. В. Смирнов, А. К- Мясников). Спилн- 
то-яшмовый комплекс отнесен к кембрию, отвечает всей системе. Итму
рундинская свита принадлежит нижнему кембрию — нижней части 
среднего кембрия; казыкская к среднему — верхнему кембрию; тюре- 
таиская — к верхнему кембрию.

Кембрийский спнлито-яшмовый комплекс рассматривается как на
чальный этап развития палеозойской геосинклинали, возникшей при 
раздроблении эпирифейской платформы. Сторонники первой точки 
зрения развивают положения Р. А. Борукаева о принадлежности спили
то-яшмовых комплексов с габбро-иеридотитовыми интрузиями к докем
брию. В последние пять-шесть лет это, казалось бы, нашло подтверж
дение в находках онколитов рифейского возраста как в Северном При
балхашье (итмурундинская свита), так и в других частях Централь
ного Казахстана.

Сторонники молодого — ордовикского возраста основываются на 
уже упомянутой параллельности силурийских тектонических структур 
и спилито-яшмового комплекса по южному крылу антиклинория. В ря
де мест они видят не только параллельность тектонических структур 
этих комплексов, но говорят о постепенности перехода между ними, 
проявляющейся в переслаивании спилитов и яшм с песчаниками на 
границе тюретайской свиты и силура.

Каковы же аргументы автора статьи о кембрийском возрасте 
спилито-яшмовых толщ, о существовании салаирской фазы тектогене- 
за, когда была создана основная складчатая структура этого комп
лекса.

Прежде всего, факт обрушения осевой части антиклинория не вы- 
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зывает сомнений. С существованием резкого несогласия согласен и 
Н. А. Афоничев, им, правда, это расценивается как сравнительно вто
ростепенное явление, встречающееся в частных поднятиях. Однако де
тальные геологические съемки, специальное изучение тектонических 
структур, литолого-фациальных особенностей силурийских отложений 
в зонах Северо-Балхашского антиклинория, свидетельствует о гранди
озных масштабах инверсии геотектонической структуры. Расположение 
вулканических зон позднего ордовика (джаманшурукской свиты) сви  ̂
детельствует о глубоких разломах в краевых частях области обру
шения.

Рассматривая все Северное Прибалхашье, мы убеждаемся, что 
сохранившаяся часть салаврского Северо-Балхашского антиклинория 
несравненно меньше области позднеордовикского — силурийского по
гружения, и процесс разрушения древнего антиклинория является веду
щим явлением, а не второстепенным, частным, как это считает Н. А. Афо- 
ннчев. Далее, Н. А. Афоннчев (1967) главное доказательство тесной свя
зи спилито-яшмового комплекса и сулура видит в параллельности тек
тонических структур южного крыла антиклинория. Известную парал
лельность отрицать нельзя и она действительно на первых порах созда
ет впечатление согласного залегания зеленоцветной терригенной силу
рийской толщи на спилито-яшмовых породах. Такое же впечатление 
возникло и у автора статьи при первом составлении среднемасштабной 
геологической карты в 1952—1954 гг. Но уже при проведении специ
альных редакционных работ в 1955 г. было установлено несогласное 
залегание силура на спмлито-яшмовом комплексе. В последующие годы 
работами как автора доклада, так и другими исследователями были 
получены дополнительные материалы, подтверждающие несогласное 
залегание силура. Устанавливается, что это несогласие своеобразно и 
в какой-то мере не укладывается в рамки стандартных представлений 
о формах проявления несогласий.

Южное крыло Северо-Балхашского салаирского антиклинория к 
началу силурийского осадконакопления представляло собой район гря
дового тектонического рельефа (что повторяется и сейчас) с узкими 
крутосклонными яшмовыми грядами, разделенными понижениями, сло
женными легко размываемыми спилитами. При ингрессии силурийско
го моря в своеобразный шхеровый бассейн возникли зоны осадкона
копления, следующие параллельно яшмовым грядам как надводным, 
так и подводным.

Детальное изучение многочисленных обнажений показывает, что 
общая параллельность гряд и осадков сопровождалась проникновени
ем последних по расселинам и трещинам внутри яшмовых выступов. 
Часто видно как силурийские отложения, долгое время следующие па
раллельно яшмовой гряде, резко с торца замыкают ее, по перпендику
лярной или диагональной трещине различной величины пересекают 
яшмовую гряду. Во многих случаях в скальных обнажениях наблю
дается заполнение силурийскими осадками глубоких и узких парал
лельных расселин, давших начало нептуническим дайкам. Нередко вме
сте с аллохтонным осадочным материалом накапливаются угловатые 
куски яшм со стенок трещин и расселин, отторженцы подводного ска
листого рельефа. Следует учитывать, что крутизна склонов подводного* 
рельефа может быть гораздо больше, чем наземного. В конечном сче
те, по мере накопления силурийских осадков, весь грядовый подвод
ный рельеф был захоронен. Позднейшие тектонические поднятия осе
вой части Северо-Балхашского антиклинория и его размыв позволяют 
наблюдать различные кпубины среза силурийских отложений от сплош



ного поля развития силурийских отложений в зоне перехода к Северо- 
Джунгарскому синклинорию и постепенное увеличение грядовых выс
тупов яшм среди пород силура по мере продвижения в центральную 
часть антиклинория.

Необходимо подчеркнуть, что граница полей распространения си
лурийских отложений и спилито-яшмовых пород чрезвычайно непосто
янна; при согласном залегании силур должен бы был ложиться на 
верхние горизонты тюретайской свиты. Выходы же зеленоцветных пес
чаников силура граничат с различными породами, от самых верхов тю
ретайской свиты до ее нижних горизонтов и вплоть до казыкской сви
ты. В редких случаях можно видеть налегание силура на разные сви
ты спнлито-яшмового комплекса. Так, севернее месторождения Тесик- 
тас среди обширного поля силурийских отложений, которые по севе
ро-восточному и юго-западному бортам антиклинория протягиваются 
параллельно тюретайской свите, имеется выступ яшм и диабазов ка
зыкской и тюретайской свит, размером 1,5 км X 6 км. Здесь видны 
сочетания частных «заливов» песчаников между яшмовыми грядами 
и одновременно тупое торцовое облегание однообразными песчаника
ми силура слоистой яшмово-диабазовой толщи. Более того, по прости
ранию к северо-западу силурийские песчаники того же поля по сложно
му контакту ложатся непосредственно на спмлиты, яшмы и гипербази- 
ты итмурундинской свиты.

Таким образом, изучение взаимоотношений силурийских флишоид- 
ных зеленоцветных пород со спилито-яшмовым комплексом, несомнен
но, свидетельствует о крупном несогласии между ними.

Другой довод о несогласии, перерыве между спилито-яшмовым 
комплексом и силуром южного крыла антиклинория основан на отсут
ствии между этими стратиграфическими комплексами верхнеордовик
ской джаманшурукской свиты. По северному и западному краям Ка
зыкской ветви Северо-Балхашского антиклинория на итмурундинской 
свите с резким угловым несогласием залегает джаманшурукская свита, 
содержащая остатки многочисленных трилобитов, брахиопод, корал
лов, криноидей верхнего ордовика. Эта свита является первой в ряду 
отложений Северо-Балхашского прогиба. Мощность свиты 2000 м. Сви
та сложена песчаниками, конгломератами, известняками, туфами кис
лого состава. По границе с антиклинорием установлено несколько вул
канических аппаратов, масса субвулканических тел кислого и средне
го состава. На джаманшурукской свите с размывом залегают породы 
лландоверийского яруса силура.

На южном крыле антиклинория джаманшурукской свиты нет, и 
силурийские отложения (с фауной лландовери в оснований) ложатся 
непосредственно на спнлито-яшмовый комплекс. Попытка некоторых 
авторов считать тюретайскую свиту фациальным аналогом джаманшу
рукской свиты в другой зоне не выдерживает никакой критики. Мини
мальное расстояние между выходами тюретайской и джаманшурукской 
свит составляет два километра, а состав и тип отложений не имеет ни
чего сходного. Первая свита сложена спилитами и яшмами, вторая — 
липаритами, туффитами, кислыми субвулканическими породами, пес
чаниками, известняками. Таким образом, даже один факт отсутствия 
джаманшурукской свиты по южному крылу антиклинория свидетель
ствует о перерыве и несогласном залегании силура на спилито-яшмовом 
комплексе. Остается, однако, нерешенным до конца вопрос о величине 
перерыва между джаманшурукской свитой верхнего ордовика и ниже
лежащим спилито-яшмовым комплексом. Большинство исследователей 
сходятся на том, что в раине- и среднеордовикскую эпохи спилито-яш-



мовые толщи не накапливались, так как нигде в достоверно ордовик
ских отложениях не известны подобные формации.

Кембрийские породы Бощекульского района, возраст которых до
статочно твердо определен по обильной ископаемой фауне, весьма сход
ны по составу с толщами спилитов и яшм Северо-Балхашского анти- 
клинория. Еще более сходны со спилито-яшмовым комплексом Север
ного Прибалхашья ерементауская и акдымская серии Ерементау, до 
последнего времени безоговорочно причислявшиеся к докембрию. Од
нако в последние годы в Майкаин-Экибастузском антиклинорни, в го
рах Ерментау, в Чингизском мегантиклинории в ерементауской и ак- 
дымской сериях были обнаружены остатки фауны нижнего, среднего 
и верхнего кембрия. Попытки сторонников докембрийского возраста 
спилито-яшмовых комплексов представить места сборов фауны как на
ходящиеся в тектонических блоках среди более молодых пород не убе
дительны.

В последнее время в казыкской свите обнаружены органические 
остатки кембрийского типа. По устному сообщению Н. А. Афоничева, 
А. В. Заичкиной в 1967 г. в яшмах казыкской свиты найдены беззам- 
ковые брахиоподы, которые, несмотря на плохую сохранность, В. Ю. Го
рянский определил как формы, характерные для верхнего кембрия — 
нижнего ордовика. Б. Б. Назаров1 утверждает, что изученные им 
радиолярии из яшм итмурундинской и казыкской свит также указыва
ют на принадлежность их к кембрию. Здесь встречен тот же комплекс, 
что и в кембрийских отложениях Чингиза, где возраст отложений ус
тановлен по составу трилобитов и археоцеат. Таким образом, подав
ляющая часть фактов свидетельствует о кембрийском возрасте спилито- 
яшмового комплекса Северного Прибалхашья.

Все более явственно вырисовывается огромная кембрийская эвгео- 
синклиналь с мощным инициальным магматизмом. Кембрийская эв- 
геосинклиналь расположена к северу и востоку от крупных докембрий- 
ских глыб — остатков раздробленной эпирифейской платформы (Кок- 
четавская и Атасу-Джунгарская глыбы). Область Северо-Балхашско
го антиклинория, для которой характерны спилито-яшмовые породы, 
была южной зоной кембрийской эвгеосинклиналн, окаймлявшей с се
вера Атасу:Джунгарскую глыбу с миогеосинклииальным типом разреза 
кембрия.

Кембрийская эвгеосинклиналь представляла начальный этап раз
вития палеозойской геосинклинали Центрального Казахстана, возник
шей в местах наиболее глубокого дробления и распадения эпирифей
ской платформы. Для Северного Прибалхашья важнейшую роль имела 
салаирская фаза тектогенеза, приведшая к временной стабилизации 
этой области в раннем и среднем ордовике. Новая тектоническая акти
визация в начале позднего ордовика привела к дроблению и обруше
нию сводовых частей салаирских антиклинориев и заложению прогибов 
позднекаледонского этапа развития.

1 Статья в настоящем сборнике.



ДРЕВНИЕ ТОЛЩИ СЕВЕРНОГО ПРИБАЛХАШЬЯ 
И ДЖУНГАРИИ (тезисы)

Вопрос о возрасте древних толщ Северного Прибалхашья и Джун
гарии чрезвычайно важен для понимания геологического строения и 
развития этих регионов. В то же время он очень сложен и не решен 
однозначно до настоящего времени.

В Северном Прибалхашье к древним толщам относятся вулкано- 
генно-осадочные отложения, именуемые уртынджальским комплексом. 
В. Я. Кошкин расчленил их на три свиты. Итмурундинская свита вклю
чает спилиты, диабазы, андезиты, кератофиры, яшмы, кремнистые алев
ролиты, песчаники, гравелиты, известняки. Мощность ее около 3900 м. 
Казыкская свита сложена яшмами, кремнистыми алевролитами, пес
чаниками, гравелитами, диабазами. Мощность 2000 м. Тюретайская 
свита — диабазы, спилиты, яшмы, кремнистые алевролиты, гравелиты, 
песчаники, — мощностью 900 м. В. Я. Кошкин относит эти отложения 
к кембрию, а Р. М. Антонюк и некоторые другие геологи — к верхне
му рифею. Названные исследователи усматривают резкое несогласие 
между породами уртынджальского комплекса и вышележащими силу
рийскими песчано-сланцевыми отложениями. Они считают, что древние 
толщи Северного Прибалхашья являются складчатым основанием 
(фундаментом), на котором с раннего силура или с позднего ордовика 
закладывается среднепалеозойская Джунгаро-Балхашская геосинкли
наль.

За последние годы при составлении сводной геологической карты 
Северного Прибалхашья и Джунгарии, естественно, вновь возник воп
рос о возрасте древних толщ, С этой целью нами была проведена де
тальная геологическая съемка в пределах Итмурундинской и Казык- 
ской антиклиналей, изучены взаимоотношения, внутреннее строение и 
характер складчатости выделяемых В. Я. Кошкиным стратиграфичес
ких подразделений. Собранный материал позволяет сделать следующие 
выводы:

1. В антиклинальных складках, где в ядрах выходят древние тол
щи, всюду устанавливается согласное и последовательное залегание 
итмурундинской, казыкскон, тюретайской свит и песчано-сланцевой 
толщи нижнего силура. Последняя всегда ложится только на породы 
тюретайской свиты. Между толщами и свитами отмечаются маломощ
ные конгломераты и гравелиты, состоящие из обломков и плохо ока
танных галек яшм, кремнисто-глинистых алевролитов, песчаников, сви
детельствующие о незначительных внутриформационных перерывах и



размывах. Аналогичные внутриформационные конгломераты имеют мес
то и внутри толщ. Таким образом, здесь устанавливается относитель
но непрерывное накопление так называемых «древних» толщ и песчано
сланцевых отложений нижнего силура.

2. Тюретайскую свиту следует рассматривать как переходную сви
ту между нижней — яшмо-диабазовой частью разреза — и верхней — 
существенно осадочной — силурийской.

По простиранию часть основных эффузивов этой свиты замещает
ся яшмами и кремнистыми алевролитами, и в этом случае она по со
ставу не отличается от нижележащей казыкской (яшмовой) свиты, дру
гая часть свиты по простиранию часто замещается полимиктовыми пес
чаниками, где яшмы и диабазы имеют резко подчиненное значение. 
В подобных разрезах тюретайская свита по составу неотличима от вы
шележащей иижнесилурийской песчано-сланцевой толщи, где также 
имеются линзы яшм

3. Породы итмурундинской, казыкской, тюретайской свит и отло
жения силура залегают в едином структурном плане и слагают еди
ную складчатую структуру. Они смяты в систему линейных напряжен
ных складок с характерными флексурообразными пережимами на 
крыльях и крутыми шарнирами.

4. По нашим представлениям, тюретайскую свиту следует относить 
к верхнему ордовику, поскольку она согласно перекрывается нижнеси- 
лурнйскимн отложениями. Нижележащая казыкская свита может при
надлежать среднему — верхнему ордовику, а итмурундинская свита — 
к верхнему кембрию — нижнему ордовику. Итмурундинская свита хо
рошо сопоставляется с карамурунской свитой Тектурмаса и Атасуйско- 
го района, которая сложена также спилитамн, диабазами, яшмами, из
вестняками и песчаниками. В Атасуйском антиклинорни карамурунская 
свита подстилается каратасской свитой, содержащей, по данным 
Н. А. Пупышева, остатки беззамковых брахиопод верхнего кембрия — 
нижнего ордовика. Многочисленные радиолярии, собранные Н. А. Пу- 
пышевым в древних толщах Северного Прибалхашья, также указыва
ет на ордовикский возраст пород яшмо-диабазового комплекса. Таким 
образом, в Северном Прибалхашье устанавливается тесная связь по
род уртынджальского комплекса с нижиесилурийскими отложениями, 
охарактеризованными ископаемыми остатками. Здесь выделяется яшмо- 
спнлито-диабазовая и зеленоцветная кремннсто-песчано-сланцевая 
формации. Они отражают единый этап осадконакопления, характери
зующий раннюю стадию развития Джунгаро-Балхашской геосинкли- 
нальной системы. Все это указывает на то, что в Северном Прибал
хашье и Северной Джунгарии в раннем палеозое (в ордовике, а мо
жет быть и ранее) заложилась внутренняя первичная геосинклиналь 
(эвгеосинклиналь) с типичным начальным магматизмом. Поэтому яш- 
мо-спилито-диабазовая формация является неотъемлемой частью фор
мационного ряда Джунгаро-Балхашской складчатой системы.

В отличие от Северного Прибалхашья, в Джунгарии древние тол
щи имеют совершенно иной вещественный состав. Здесь снизу вверх по 
разрезу выделяются следующие свиты. Сарычабынская свита сложена 
кварцитами, кристаллическими сланцами, гнейсами, мраморами 
(2500 м). Сууктюбннская свита — известняки, доломиты, сланцы, пес
чаники, кварциты (1500 м). Текелийская свита состоит из углисто-кар- 1

1 Ннжнеснлурийские граптолиты впервые были найдены Р. М. Антонюком в пес
чано-сланцевой толще, содержащей линзы яшм и прослои кремнистых алевролитов. 
До находки ископаемых остатков эта часть разреза также относилась к докембрий- 
ским образованиям (к тюретайской свите).



бонатных, кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев, известняков, пес
чаников (1800 м). Желандинская свита сложена известняками с остат
ками верхнеордовикских кораллов. Все свиты имеют согласные кон
такты и почти лишены органических остатков. Сарычабынская отнесена 
к кембрию, сууктюбипская — к нижнему—среднему, текелийская — к 
среднему, желандинская — к верхнему ордовику. Породы сарычабын- 
•ской свиты до последнего времени нами относились к докембрию. На 
смежной зарубежной территории эти толщи и сейчас рассматривают
ся как докембрийские. Аналогичные по составу образования имеют 
место в Атасу-Моинтинском районе (байэпшинекая, капальская, баса- 
гниская и чажогайская свиты).

Сходство условий седиментации, миогеосинклинальный характер 
•отложений, обилие кварцево-песчаных и карбонатных пород, наличие 
углисто-кремнистых образований, развитие доломитов указывают на 
близкий характер геологического развития в раннепалеозойское время 
южной части Джунгарского Алатау, Западного и Северо-Западного 
Прибалхашья, позволяют выделить раннепалеозойский относительно 
устойчивый Атасу-Джунгарский блок, испытывавший медленное погру
жение, и имеющий свой специфический формационный ряд.

В Джунгарии древние толщи являются складчатым основанием, на 
котором с раннего девона формируются наложенные флишевые проги
бы. Нижнедевонские отложения здесь резко несогласно, имея базаль
ные конгломераты, залегают на сарычабынской, сууктюбинской и теке- 
ломской свитах.



ПРОБЛЕМА НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КЕМБРИЯ В КАЗАХСТАНЕ

н. к. ившпн

НОВЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ И ФАУН ИСТИН ЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ПО РАННЕМУ КЕМБРИЮ И ПОЗДНЕМУ 

ДОКЕМБРИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА (тезисы)

1. Большинство корреляционных схем северо-запада, северо-восто
ка Центрального Казахстана и области хребта Чингиз до последнего 
времени исходило из следующего расчленения протерозоя и раннего 
кембрия (снизу вверх).

Н и ж н и й  п р о т е р о з о й  — ефимовская свита хлорит-серицито- 
вых сланцев, порфиритоидов, амфиболитов и кокчетавская свита слю
дяно-кварцитовых сланцев, кварцитов, доломитов.

С р е д н и й  п р о т е р о з о й  — акдымская кварцитовая серия.
В е р х н и й  п р о т е р о з о й  (рифей, синий) — еремептауская из

вестия ково-кварцито-эффузивиая серия, подразделяющаяся на тисс- 
скую известняково-диабазовую и жельтаускую известняково-яшмово
кварцитовую свиты.

Н и ж ни й к е м б р и й  — телескольская тафоосадочная свита 
и бощекульская спилито-кератофировая серия, подразделяющаяся на 
джангабульскую спилитовую свиту, сложенную диабазовыми, андези
товыми лавами, их пирокластамн, и ашмкольскую кератофировук> 
свиту.

С р е д н и й  к е м б р и й  (амгинский ярус) — агырекская эффузив
но-осадочная свита, содержащая трилобитов агырекского горизонта из. 
низов среднего кембрия (Erbia sibirica S с h m., Olenoides calvus L a z.v 
Ptarmigania), и майданская туфо-терригенно-яшмовая свита с фауной: 
верхов амгинского яруса (манданскип горизонт) с Dinebusida - Pseu- 
danomocarina.

2. Принималось, что агырекская свита резко несогласно залегает 
на бощекульской серии и тем самым как бы определяет раинекембрип- 
ский возраст последней. В своих последних работах Р. А. Борукаев. 
(1965, 1966, 1967) доказывал, что бощекульская спилито-кератофиро
вая серия отвечает всему нижнему кембрию. Все свиты и серии, лежа
щие стратиграфически ниже бощекульской вулканогенной серии, дол
жны были, по Р. А. Борукаеву, относиться к докембрию — рмфею, 
среднему и нижнему протерозою. Накопившийся за последние годы 
новый материал заставляет пересмотреть и дополнить приведенную вы
ше стратиграфическую схему протерозоя — раннего кембрия.



3. При повторном изучении стратотипа бощекульской спилито-ке- 
ратофировой серии в Бощекульском районе в течение 1962—1966 гг., 
проведенном П. И. Гречушкиным, В. К. Заравняевон, Н. К. Ившиным, 
Р. А, Копяткевичем было выяснено следующее.

Агырекская свита низов среднего кембрия не залегает и не может 
залегать несогласно на бощекульской серин, так как синхронные этой 
свите образования, содержащие рание-среднекембрийскую фауну агы- 
рекского горизонта (Erbia sibirica, Chondragraulos minussensis, Olenoi- 
ries convexus, Chondranomocare Pol e t . ,  Kootenia elongata, Triplagnos- 
tus, Regina Egorova) слагают среднюю часть бощекульской серии и 
согласно подстилают ащикольскую свиту. Эта средняя часть страто- 
типического разреза, сложенная чередованием лав андезитовых порфн- 
ритов, их пнрокластов и мощных терригенных пачек, обособляется в 
жаркудукскую свиту андезитовых порфирнтов.

Джангабульская спилито-днабазовая свита (s. str.) слагает ниж
нюю треть стратотнпического разреза, согласно подстилает жаркудук
скую свиту и содержит, по сборам Н. К- Ившина, трилобитов обручев- 
ского горизонта верхов ленского яруса — Edelschteinaspis Lerm., Bon- 
nia cf. selecla Wal e . ,  Bonnia ex gr. occipitalis R a s e 11 i, Granularia 
obrutchevi Pol et . ,  Kooteniella L с r m., Erbia granulosa Ler m. ,  Chond
ragraulos minussensis L e r m.

4. Бощекульская спилито-кератофировая серия в Чингизе также 
расчленяется на три свиты, причем средняя — андезитовая свита w 
верхняя (трахито-кератофировая) фаунистически охарактеризованы.

5. В горах Агырек низы разреза джангабульской свиты охаракте
ризованы довольно богатым трмлобито-археоцнатовым комплексом об- 
ручевского горизонта верхов ленского яруса — Edelschteinaspis Ler m. ,  
Erbia sibirica ( S c h m i d t ) ,  Kooteniella sp. и археоциаты Achaeocyatus 
sp., Teregocyathus all. erbiensis K r a s  n.( Syringocyathus aspectabilis 
Vo l ogd . ,  Tegerocyathus diffenderes К on., Teger. fungunus К on., 
Tegerocyathus borovikovi К о n., Agyrekocyathus gen. nov., Kasachsta- 
nocyatus gen. nov,

Выявлено, что контакт джангабульской свиты с фаунистически оха
рактеризованной террнгенно-яшмовой агырекской свитой (Olenoides,. 
Ptarmigania. Corynexochus. Kootenia mutabilis N. T c h e r n )  здесь тек
тонический.

6. Таким образом, твердо установлено, что бощекульская спилито- 
кератофировая серия на северо-востоке Центрального Казахстана и в 
Чингизе соответствует верхней трети ленского яруса — нижней поло
вине амгинского яруса (низы и средняя часть). Только низы сершг 
(джангобульская спилито-диабазовая свита) относятся к самым вер
хам нижнего кембрия, а средняя часть (жаркудукская андезитовая сви
та в Бощекульском районе, синхронная ей агырекская терригенно-яш- 
мовая свита в других районах) и верхняя часть серии (ашикольская 
свита кератофиров и трахидацитов) относятся к амишскому ярусу сред
него кембрия.

7. Становится очевидным, что нельзя больше исходить из старой 
стратиграфической схемы и считать все «добощекульские» свиты ри- 
фейскимн — среднепротерозойскими. Естественно предположить, что- 
подстилающие бощекульскую серию телескольская свита и еремеитаус- 
кая серия относятся не к венду и рифею, а к нижнему кембрию. Но
вый фактический материал полностью подтверждает подобное реше
ние вопроса.

8. Ерементауская серия (известняково-яшмово-кварци го-диабазо- 
вый комплекс) является наиболее устойчивым членом колонны древних



образований Центрального Казахстана. По онколитам возраст тради
ционно считался рифейским, но в настоящее время (впервые Т. М. Жау- 
тиковым) в ерементауской серии Акчатауского антиклинория в хреб
те Чингиз обнаружен обширный и разнообразный комплекс археоциат. 
Фаунистически охарактеризована здесь самая верхняя пачка мощно
стью в 400 м, принадлежащая тиесской известняково-диабазовой сви
те и непосредственно подстилающая бурые и мясо-красные яшмо-квар- 
циты жельтауской свиты ерементауской серии. В пластах и линзах из
вестняков, переслаивающихся с покровами диабазов, содержится фау
на археоциат баканасского горизонта алданского яруса нижнего кемб
рия — Enthmolinthus Z h и г., Enthm. aff. rozanovi Z h u г., Ba6atocya- 
thus V o l o g d i n ,  Bacat. tunicalus Z h u r., Bicyathus V o l o g d i n ,  
Bicyat., ex gr. ertaschkensis V о 1 о g d., Paranacyathus subartus Z h u r., 
Protophareta B o r n e m a n n ,  Ajacicyathus B e d f o r d ,  Robustocyathus 
Z h u r a v l e v a ,  Loculicyathus Vologdinsicyathus sp., Sphinctocyathus 
sp. (определения H. К. Ившина, А. Ю. Розанова, А. Г. Поспелова).

По данному комплексу баканасский горизонт Казахстана может 
быть сопоставлен с камешковским горизонтом алданского яруса Сая
но-Алтайской геосинклинальной области. Учитывая стратиграфическую 
приуроченность баканасского фауиистического горизонта к середине 
разреза серии, нижнекембрийский (алданский) возраст ерементауской 
известняково-кварцито-диабазовой серии в Чингизе следует считать до
казанным. Возраст онколитов из этой серии должен быть пересмотрен. 
Лежащая стратиграфически выше ерементауской, но ниже бощекуль- 
ской серии, телескольская свита может быть отнесена к низам ленско
го яруса.

9. Сходные по вещественному составу, строению разрезов, страти
графическому положению и составу комплексов онколитов и радиоля
рий образования ерементауской известняково-кварцито-диабазовой се
рии Аркалыкского, Майкаин-Экибастузского, Бощекульского, Еремен- 
тауского, Ешкеольмесского антиклинориев и обрамления Кокчетавского 
массива всеми исследователями считались синхронными; они также 
должны быть отнесены к алданскому ярусу нижнего кембрия.

10. Граница между рифеем и нижним кембрием может быть наме
чена в подошве тиесской диабазовой свиты ерементауской серии Чин- 
гиз-Майкаинского, Ешкеольмесского антиклинориев, по основанию из
вестняково-эффузивной серии Кокчетавского массива, по подошве ур- 
тынжальскон серии Атасунского района, по базальным слоям ащисан- 
ской диабазовой свиты Бетпакдалы, по основанию яшмово-диабазовой 
серии Северо-Восточного Прибалхашья. На возможный кембрийский 
возраст ерементауской серии и синхронных ей свит ранее указывали 
Л. И. Боровиков и В. Ф. Беспалов. Таким образом, граница между 
поздним протерозоем и кембрием в Центральном Казахстане должна 
быть резко смещена вниз.

11. К верхнему протерозою, как указывалось уже Н. А. Штрейсом 
(1963), могут быть отнесены никольско-бурлукская свита филлитовид
ных сланцев, кокчетавская кварцито-сланцевая свита, ефимовская слан- 
цево-порфиритоидно-амфиболитовая свита Северного и Северо-Восточ
ного Казахстана и их аналоги в других районах Центрального Казах
стана.

12. Акдымская кварцитовая серия традиционно относилась к сред
нему протерозою, но фактически имеет нижнепалеозойский — средне- 
кембрийский возраст. На это указывают стратиграфическое положение 
(она располагается в интервале между джангабульской свитой нижне
го кембрия и горткудукской свитой верхнего кембрия) и находки



Н. К. Двойченко фауны беззамковых брахиопод в пачках кварцитов 
средней части серии.

13. К настоящему времени в нижнем кембрии Центрального Ка
захстана известны только два разновозрастных фаунистических гори
зонта: баканасский середины алданского яруса и обручевский верхов 
ленского яруса. Ниже баканасского горизонта, если исходить из био- 
стратиграфической шкалы алданского яруса Сибири, в разрезах Ка
захстана возможно выявление по крайней мере двух фаунистических 
комплексов, отвечающих биостратиграфически кундатскому и бадах- 
скому комплексам Сибири. Поиски и установление этих самых древ
них фаунистических комплексов алданского яруса, а также выявление 
доподлинно рифейских микрофоссилии в более древних («доеремента- 
уских») отложениях — трудный, но, очевидно, наиболее верный путь 
к установлению границы между верхним протерозоем (рифеем) и кемб
рием в Казахстане.



А. А. АРУСТАМОВ, М. Н. КОРОЛЕВА. А. Р. ПОТЕХА, Л. Н. РАКОВА,
И. Л. ФИШМАН

ВЕНДСКИЕ И НИЖНЕКЕМБРИЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ АКЧАТАУСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

ЧИНГИЗА

Геологическое изучение Чингизской складчатой области, проводив- 
шееся в последнее десятилетие, показало, что ядра Акчатауского, Чин- 
гизского и Аркалыкского антиклинориев сложены наиболее древними 
образованиями, вытянутыми в виде узких зон северо-западного направ
ления. Они представлены вулканитами, которые Р. А. Борукаевым 
выделены в вулканогенную офиолитовую формацию и параллелизуют- 
ся им с ерементауской осадочно-эффузивной серией Центрального Ка
захстана (Борукаев, 1962; Борукаев и др., 1964). До 1965 г. эти наи
более древние породы Чингиза почти всеми геологами картировались 
как докембрий.

Геологические работы, проводимые Восточно-Казахстанским геол- 
управлением (Жаутиков и др., 1968), показали, что офиолитовая фор
мация, развитая в осевых зонах Чингизского, Акчатауского и Аркалык
ского антиклинориев является, по-видимому, одновозрастной и относит
ся к раннему кембрию (джангабульская свита). Этот вывод был сде
лан на основании того, что в одном тектоническом блоке в централь
ной части Акчатауского антиклинорня (левобережье р. Курбаканас) 
Т. М. Жаутиковым обнаружены остатки археоциат, определенных
A. Ю. Розановым и Н. К. Ившиным как принадлежащие алданскому 
ярусу.

Кроме того, на правом берегу р. Балкыбек в линзе известняка им 
же отмечено присутствие археоциат (?), однако списки их нигде не 
приводятся. Следовательно, находка археоциат в районе р. Курбака
нас (руч. Бидайхатын) явилась первой в Казахстане, где алданский 
ярус был твердо установлен. Но по этим данным вряд ли можно было 
однозначно решить спорный вопрос о возрастной принадлежности вул
канитов и яшм, развитых в пределах всей центральной части Акча
тауского антиклинорня, а тем более распространять полученные выво
ды на Чингизский и Аркалыкский антиклинории.

Нельзя не учитывать данные, полученные М. Б. Мычником, обна
ружившим в 1966 г. в Акчатауской структурно-фациальной зоне в 
2,5 км юго-восточнее родника Багтакон (северо-восточный склон хр.Ак- 
чатау) в глыбе известняка остатки онколитов, которые, по определению
B. А. Журавлевой, представлены Osagia tenuillamellata R e i t l  и 
О. columnata Re i t l .  Эти микропроблематики указывают на среднери*



фейский возраст вмещающих их пород. Глыба известняка находится в 
•базальных слоях нижнего ордовика, непосредственно перекрывающих 
«древние» образования хребта Акчатау. Сам факт находки среднери- 
фейских онколитов, как отмечает М. Б. Мычник, даже в переотложен- 
ном виде, свидетельствует о том, что рифейские отложения в Чингизе 
-существуют. По сообщению Р. М. Антонюка, в районе гор Шокпактас 
нм также обнаружены органические остатки рифейского возраста, но 
уже в коренном залегании.

Таким образом, в ядерных частях антиклинальных зон Акчатаус- 
кого антиклинория кроме фаунистически охарактеризованных пород 
нижнего кембрия, возможно, присутствуют и более древние образо
вания.

В процессе изучения вулканогенных образований нижнего палео
зоя геологами Казахского научно-исследовательского института мине
рального сырья был собран новый геологический и палеонтологический 
материал, который позволяет внести существенные дополнения в пред
ставления о границе кембрия и докембрия (Арустамов и др., 1969). 
Были составлены стратиграфические разрезы Акчатауского антиклино
рия (рис. 1), в которых одним из авторов статьи выделены осадочные 
и вулканогенные формации (Фишман, 1969).

Среди вулканогенных пород основного состава яшмово-базальто
вой формации в бассейне р. Балкыбек в 0,7 км севернее точки Т. М. Жа- 
утикова, А. В. Потехой были обнаружены остатки археоциат, губок, 
водорослей и хиолитов, которые, по заключению А. Г. Поспелова, ха
рактеризуют алданский ярус нижнего кембрия.

По данным Н. П. Мешковой (1965), подобные массовые скопления 
■скелетных остатков (не содержащие трилобитов) выделяются в основа
нии нижнего кембрия многих районов мира. В частности, они известны 
в Алтае-Саянской области, Сибири, Южной Австралии, Канаде и в не
которых других районах, но до сего времени не выделялись в Казах
стане.

Северо-западнее названного участка в горах Кызыл-Кайын и юго- 
восточнее в горах Ушкарасакал, в отдельных тектонических блоках на
блюдаются яшмоиды, силицилиты, переслаивающиеся с подчиненными 
покровами базальтов. В прослоях яшм этих разрезов обнаружены по
родообразующие радиолярии и спикулы губок, которые, по заключе
нию А. Г. Поспелова, могут относиться к верхнему протерозою или ниж
нему кембрию, а в одном случае к венду. Эти данные и громадная 
мощность отложений позволяют сделать вывод о существовании в изу
ченном районе промежуточной толщи между докембрием и кембрием, 
сопоставляемой с вендским комплексом, формировавшимся примерно 
в интервале 570—680 млн. лет (Соколов, 1964). Для рассматриваемой 
части Казахстана этот комплекс пород назван нами кызылкайынским 
(рис. 2). Наиболее древними породами этого комплекса являются яш
моиды и силицилиты, вскрытые в горах Кызыл-Кайын, Ушкарасакал п 
некоторых других участках.

В северной части гор Кызыл-Кайын обнажается мощная (2000 м) 
толща, состоящая почти целиком из яшм и силицитов с редкими про
слоями спилитов. Эти породы протягиваются в северо-западном направ
лении и ограничены разломами. Они содержат местами многочислен
ные, плохо сохранившиеся породообразующие радиолярии: Cenosphaera 
sp., Carposphaera sp., Cenellipsis sp., Liosphaera sp., Styloslarus sp., 
спикулы губок Prolospongia sp. и проблематику — Algotactis sp. Эти 
ископаемые остатки, по мнению А. Г. Поспелова, характеризуют, веро
ятнее всего, докембрий — вендский комплекс.



Рис. I. Схема площадного распространения осадочных и нулканогснных формации Акчата\ского антикшнооня' 1 — 
терригенно-кремнистая формация (яшмы, реже силнш.литы); 2 -  существенно терригсиные отложения; 3 -  сущТтвенно 
карбонатные отложения; 4 — базальтовая формация; 5 -  субщелочная андезитовая фоомання; 6 — андезитовая форма
ция, 7 — интрузивные породы; 8 -  палеонтологические остатки; 9 -  разломы; 1 0 - положение описанных разрезоВФ Р



Разрез яшмо-базальтовой формации в горах Ушкарасакал (с\г. 
рис. 2) сложен в основном силицилитами. Базальты и яшмы встреча
ются в подчиненном количестве. Изучение радиолярий из пород этого 
разреза показало, что здесь присутствует комплекс породообразующих 
радиолярий: Liosphaeridae, Cenosphaera sp., Stylostarus? sp. и спику- 
лы губок Protospongia sp. По возрасту эти силицилиты, по-видимо
му, следует относить также к венду (?).
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Рис. 2. Сопоставление разрезов верхнепротерозойских — нижнекембрийских об
разований южной части Акчатауского антнклинория: 1 — габбро; 2 — базаль
товые порфириты; 3 — кластолавы базальтовых порфиритов; 4 — агломерато
вые туфы базальтовых порфиритов; 5 — лапиллиевые туфы базальтовых пор
фиритов; 6 — лапиллиевые кристалловитротуфы дацитовых порфиров; 7 — 
пепловые туфы; 8 — туфоконгломераты; 9 — туфопесчаники; 10 — туфоалевро- 
литы; 11 — туфопелитолкты; 12 — конгломераты; 13 — конгломерат-песчаники; 
14— песчаники; 15 — алевролиты; 16— аргиллиты; 17 — яшмы» снлициллиты;

18 — известняки; 19 — остатки фауны; 20 — разломы

В юго-западной части гор Кызылкайын обнажается разрез, ха
рактеризующийся частым переслаиванием яшм и силицитов (36,8%)% 
лав базальтового состава (36,4%) и бессистемно размещенных среди 
них маломощных пачек гонкообломочных осадочных пород (23,3%) и 
пепловых туфов (3,5%)- Эти толщи протягиваются в северо-западном 
направлении, имеют крутое падение (60—90°) и отделены от северного



«блока крупным разломом. Лавы слагают покровы мощностью в не
сколько метров или пачки мощностью до 250 м. Это базальтовые афи- 
риты темно-зеленого, зеленовато-черного цвета с вариолитовой и мик- 
родиабазовон структурами. Покровы лав многократно переслаиваются 
с близкими по мощностям пачками сургучно-красных или полосчатых 
яшм, светло-серых еилицнлитов. Среди последних резко преобладают 
яшмы. Они состоят из микрозернистой кремнистой массы с пылевидной 
вкрапленностью гидрогематита, количество которого колеблется в ши
роких пределах; наблюдаются также «рогульки» вулканического стекла 
и чешуйки биотита.

Наиболее характерный признак описываемых пород — это постоян
ное присутствие породообразующих радиолярий, представленных Lio- 
sphaera sp., Cenosphaera sp., Carposphaera sp., Cenellipsis sp., Litha- 
pium sp., Xiphostylis sp.?, иногда спикул губок Protospongia и нитча
тых водорослей, напоминающими Epiphyton, Радиолярии четко выде
ляются на темном фоне породы в виде светлых пятен, так как содер
жат значительно меньшее количество включений гидрогематита, но не
которые из них, наоборот, резко обогащены железистым веществом и 
имеют светлую внешнюю оторочку; встречаются экземпляры и с кон
центрическим строением.

Отдельные прослои яшм имеют псевдобрекчиевую структуру — ост
роугольные обломки погружены в цементирующую микрозернистую 
кремнистую массу, неотличимую от основной массы обломков. В не
которых случаях цемент отличается от раздробленной породы по со
держанию гематита и тогда брекчиевидность устанавливается легко. 
По-видимому, дробление пород происходило в диагенетическую ста
дию их формирования.

Терригенные породы представлены исключительно тонкообломоч
ными разностями — песчаниками, алевролитами и аргиллитами, преи- 
лтцественно серовато-бурой окраски, обусловленной присутствием боль
шого количества бурых обломков и наличием лимонита в цементе. Тек
стура массивная и лишь изредка встречается параллельная слоистость 
с мощностью прослоев в первые сантиметры. Сортировка и окатанность 
плохая. Чаше наблюдаются прослои мощностью от 10 до 40 м\ они 
•обычно ассоциируют с яшмами. В терригенных пачках очень часто ниж
ние горизонты сложены более грубозернистыми песчаниками, сред
ние — алевролитами, переходящими выше в аргиллиты.

Рассматриваемые породы сложены обломочиым материалом, на 
80—90% состоящим из продуктов разрушения вулканогенных пород да- 
цитового и андезнто-дацитового состава. Во всех разновидностях по
род постоянно присутствуют обломки кристаллов плагиоклаза, кварца, 
пироксена, амфибола, магнетита.

Изложенные выше особенности строения и состава терригенных 
пород, заставляют предполагать формирование их за счет мутьевых 
потоков, способных выносить большие объемы обломочного материала 
в отдельные участки бассейна. С упомянутым способом переноса и от
ложения осадков хорошо согласуются такие важные признаки осадоч
ных пород, как плохая сортировка и плохая окатанность, преоблада
ние массивных текстур и смешанных типов пород. Подобное переслаи
вание лав базальтового состава с кремнистыми породами наблюдается 
также и южнее р. Балкыбек.

Стратиграфически выше мы помещаем разрез, который отличается 
от предыдущих развитием пироксен-плагиоклазовых базальтовых пор- 
ч^иритов, их туфов и кластолав. Он отделен от юго-западного блока 
крупным разломом и контактирует с верхиедевонскими образованиями,



В нижней части этого разреза в яшмовых прослоях присутствуют 
частью породообразующие радиолярии: Cenosphaera sp., Cenellipsis 
sp., Carposphaera sp., Rhodosphaera sp., представители рода Liosphae- 
ridae, а в верху разреза в прослое песчаника имеются водоросли: Griva- 
nella sp., Epiphyton sp., Osagia irregularis Reitl., Globulella sp. и ар
хеоциаты A r c h a e o ly n th u s  sp. nov. (определения А. Г. Поспелова). Эти 
породы, по-видимому, следует считать уже нижнекембрийскими и про
водить границу с вендскими образованиями по появлению порфиритов, 
кластолав, агломератовых туфов, туфоконгломератов.

Фаунистнчески наиболее полно охарактеризован разрез бассейна 
р. Балкыбек. Здесь серия моноклинально падающих на северо-восток 
под углом 60—70° вулканогенных пород образует горст-антиклиналь, 
отделенную от более молодых образований долгоживущими крупными 
разрывными нарушениями.

Главенствующая роль в нижней части этого разреза принадлежит 
вулканогенным породам основного состава (94%) и только в верхах 
разреза появляются линзы, прослои известняков и туфоконгломератов 
небольшой мощности (6%). По литолого-петрографическим особенно
стям весь видимый разрез разделен на четыре пачки (снизу вверх):

1. Темпо-зеленые агломератовые туфы плагиоклазоамх и пн-
рокссн-плагиоклазовых базальтовых порфнрнтов . 375 м

2. Темно-зеленые, часто с буроватыми оттенками агломерато
вые туфы базальтовых ттор ф и р н т ов ............................................ 290 м

3. Буровато-серые и темно-серые миидалекаменные плагио-
клазовые, олнвии-плагиоклазовые и оливин-'пироксеи- 
плагиоклазовые базальтовые порфириты с единичными го
ризонтами туфов того же с о с т а в а .............................................  380 м

4. Темно-серые базальтовые афириты с прослоями туфов,
туфоконгломератов, снлииплитов, известняков со скелет
ными остатками археоциат, водорослей, губок и хмолитов 400 .и

Лавы составляют 41% рассматриваемого разреза. Выделяемые
горизонты эффузивов сложены серией наслоенных друг на друга мало
мощных, обычно не более 10 м, потоков, отделяемых друг от друга 
пачками брекчиевых лав, кластолав, реже прослоями туфов, туфокон
гломератов и известняков. В кровле протоков развиты буровато-корич
невые кластолавы миндалекаменных микропорфиритов с гематизиро- 
ванным стекловатым базисом, сменяющиеся ниже темпо-серыми мин
далекаменными плагноклазовымн базальтами с интереерталыюй основ
ной массой. В центральной части потока увеличивается степень рас- 
кристаллизации, здесь появляются миндалекаменные микродиабазы. 
Верхняя часть потоков характеризуется миндалекаменным строением, 
меньшей раскристаллизацией, альбитизацией и гематитизацией.

По структурно-текстурным признакам лавы подразделяются на ба
зальтовые порфириты, базальтовые афириты и кластолавы.

В верхней части разреза в известняке (четвертая пачка) содержат
ся остатки археоциат Ajacicyatus sp., Dokidocyathus? sp., Loculocya- 
thus sp.; Robustocyathus sp., Bicyathus sp., Protopharetra sp„ Flinder- 
sicyathus sp., Sphinctocvathus (?) sp. В массовом количестве встреча
ются водоросли Renalcis cf. jacuticus К о г d e, R. cf. seriata К о г d e, 
Epiphyton evolutum Ko r d e ,  E. confractum К о г d e, E. furcatum К о r- 
d e, E. pseudoflexuosum K o r d e ,  Razumovskia sp.. Confervites sp., a 
также губки (Chanceiloria cf. aldanica Z h u r. e t  K o r d e )  и хнолмты. 
По заключению изучавшего эту коллекцию А. Г. Поспелова, породы, 
содержащие перечисленные остатки, относятся к алданскому ярусу 
нижнего кембрия. По-видимому, балкыбекский разрез как литологиче



ски, так и отчасти и по скелетным остаткам может быть сопоставлен 
с разрезом центральной части гор Кызыл-Кайын.

Из рассмотрения приведенных материалов должны быть сделаны 
следующие выводы: 1) в восточной части Казахстана впервые выделен 
комплекс пород, названный нами кызылкайынским; он залегает на ру
беже протерозоя и нижней части алданского яруса, под так называе
мыми «бестрилобитовыми слоями»; 2) имеющийся в нашем распоряже
нии материал показывает, что до тех пор, пока детально не изучены 
разрезы древних толщ (докембрий и нижний кембрий) в Акчатауском, 
Чингизском и Аркалыкском поднятиях, их нельзя считать одновозраст
ными и относить целиком к нижнему кембрию; 3) бассейн р. Балкыбек 
пока почти единственное место в Казахстане, где образования алдан
ского яруса подтверждены обильным комплексом органических остат
ков (археоциаты, губки, водоросли, хиолиты). Эти слои следует наз
вать балкыбекскими, а разрез считать опорным; 4) изученные скелет
ные остатки породообразующих радиолярий и спикул губок из разре
зов гор Кызыл-Кайын и Ушкарасакал также имеют важное значение 
для характеристики яшм и силицилитов этой части Казахстана; 5) ус
тановлено, что широкая полоса яшмо-базальтовой формации, выходя
щая в ядре Жауртагинской горст-антиклинали, сложена породами как 
алданского, так, по-видимому, и более древнего — вендского — воз
раста; 6) по стратиграфическому положению и органическим остаткам 
кызылкайынскую яшмово-базальтовую формацию следует сопостав
лять с юдомским комплексом Сибири.



РАДИОЛЯРИИ ДРЕВНИХ КРЕМНИСТО-ВУЛКАНОГЕННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ КАЗАХСТАНА

До настоящего времени проблема возрастного положения крем
нисто-вулканогенных образований Центрального Казахстана является 
предметом острой полемики. За исключением радиолярий, органические 
остатки в данных отложениях отсутствуют. Стратиграфию древних 
толщ Центрального Казахстана следовало бы разрабатывать на основе 
изучения распространения радиолярий.

Однако исследование нижнепалеозойских радиолярий в настоящее 
время находится лишь на стадии фиксации их местонахождении или 
же в лучшем случае схематического описания форм без анализа их 
стратиграфического значения. К тому же большинство крупных работ 
о палеозойских радиоляриях относится к концу прошлого столетня. 
В этих работах имеются подчас весьма грубые ошибки в датировке воз
раста слоев с радиоляриями (мезозойской вместо палеозоя и наоборот), 
что искажало и обесценивало выводы о вертикальном распространении 
и стратиграфической приуроченности многих родов радиолярий. Изуче
ние радиолярии нередко производилось из разрозненных единичных ме
стонахождений и главным образом из «немых», стратиграфически не 
изученных толщ. Почти не было сделано попыток проследить различия 
фаун радиолярий в горизонтах древних отложений, которые по сово
купности других палеонтологических данных были бы достаточно на
дежно датированы. Эти неточности, ошибки, а также трудности в изу
чении древних радиолярий дали повод считать, что ископаемые 
радиолярии бесполезны для определения геологического возраста, 
а корреляция кремнисто-вулканогенных отложений по их остаткам не
возможна. В настоящее время это мнение прочно утвердилось н под
держивается многими исследователями, что сильно тормозит развитие 
соответствующих палеонтологических исследований.

К сожалению, в Казахстане не известно единого непрерывного раз
реза кремнисто-вулканогенных толщ, который охватывал бы отложе
ния от докембрия до силура или выше. Поэтому фаунистически оха
рактеризованные разрезы кембрия и ордовика, в которых изучались 
радиолярии, пространственно разобщены. Исследование морфологиче
ских особенностей раковин радиолярий из нижне- и среднекембрийских 
отложений Чингизскою антиклинория (бассейны рек Балкыбек, Бель- 
су — джангабульская свита нижнего кембрия, майданская свита сред
него кембрия), верхиекембрийских толщ Сарытумской синклинали в 
Юго-Западном Прибалхашье (бурубайтальская свита, верхняя подсви-



та), пижнеордовикских в урочище Найман-Чингизской геоантиклиналь- 
нон зоны (нэпманская свита), среднего ордовика в районе оз. Сасык- 
сор (копалннский, каракаискин и еркебндаикский горизонты) северо- 
востока Центрального Казахстана и верхнего ордовика в Северо-За
падном Предчингизье в бассейне р. Балатундык (чокпарский горизонт) 
позволило установить два комплекса радиолярий.

Р а д и о л я р и и  п е р в о г о  к о м п л е к с а  характеризуются отно
сительно простым строением. Наиболее часто встречаются одно- и дву- 
сферные формы, внутреннее строение которых не всегда ясно выраже
но, с одной, реже двумя основными или радиальными иглами. Второ
степенные шипы не видны. Они, видимо, отсутствуют или не сохрани
лись. Поры сравнительно крупные, правильные, округлые, стенка внеш
ней раковины толстая. Радиолярии относятся к отрядам Spumellaria 
сем. Sphaeroideae родам Dorysphaera, Liosphaera, Carposphaera, Ceno- 
sphaera, Xiphosphaera, Cenellipsis (?), причем в основном преобладают 
крупные радиолярии размером 0,25—0,35 мм, относящиеся к родам 
Dorysphaera и Liosphaera. Данный комплекс радиолярий характерен 
для кембрийских отложений. Несмотря па то что многие роды радиоля
рий известны и в настоящее время, в такой ассоциации они типичны 
только для кембрийских отложений.

Р а д и о л я р и и  в т о р о г о  к о м п л е к с а  имеют более сложное 
строение. Наряду с односферными широко распространены двух-, трех-, 
а иногда и четырехсферные формы. Число радиальных игл увеличи
вается до трех-четырех, реже шести. Наряду с решетчатым (наиболее 
распространенным) скелетом появляются радиолярии с губчатым ске
летом, а также эллипсоидальные формы. Поры радиолярий простые, 
реже конические, округлые, часто имеют форму неправильного много
угольника. Радиолярии более мелкие и имеют тонкую стенку наруж
ной раковины. Они относятся к отрядам Spumellaria сем. Sphaeroideae 
и Prunaideae и родам Thecosphaera, Xiphosphaera, Trilonche, Dory
sphaera, Doryplegma, Druppula, Dorydiclium, Ellipsidium, Spongopleg- 
ma, Acanthosphaera, Rhodosphaera, Cenellipsis, Haliomma и др. Дан
ный комплекс радиолярий установлен в ордовикских отложениях. На
ряду с родами, виды которых живут и ныне, для ордовика характерны 
роды Doryplegma, Dorydictium и др., встречающиеся только в иско
паемом состоянии. Такая ассоциация ископаемых и современных родов 
радиолярий позволяет достаточно уверенно выделять ордовикские от
ложения.

Данные комплексы радиолярий прослеживаются и в других райо
нах Казахстана. Кембрийские радиолярии обнаружены в фаунистичес- 
ки охарактеризованных разрезах кембрия в районе гор Аркалык 
(оз. Рысай), на южных склонах Акчатауского хребта в Чингизской 
геоантиклинальной зоне и в ряде мест Западного Прибалхашья.

О р д о в и к с к и е  р а д и о л я р н  и также встречаются в фаунисти- 
чески охарактеризованных отложениях ордовика — в среднем ордови
ке гор Улькун-Коянды, Аксак-Коянды на северо-востоке Центрального 
Казахстана, в урочище Отызбес в Северо-Западном Предчингизье 
(средний—верхний ордовик), в джаманшурукской свите верхнего ор
довика в Северо-Восточном Прибалхашье, а такж'е в нижнем и сред
нем ордовике южных и западных склонов Кокчетавского массива.

Таким образом, можно отчетливо видеть различия и специфику 
каждого из указанных комплексов и проследить их на значительной 
территории. Исходя из этого, радиолярии на данном этапе изучения 
могут быть использованы для расчленения кремнисто-вулканогенных 
толщ нижнего палеозоя до систем и для корреляции этих отложений.



Некоторые радиолярии — Doryplegma armatum Rued. ,  Сагро- 
sphaera папа H i n d e, Doryplegma gracile H i n d e, D. priscum R u e  d., 
Haliomma vetustum H i n d e  и др. из ордовикских отложении Казах
стана — сходны с такими же формами из ордовика Северной Америки, 
Южной Шотландии и Англии (Корнуэлл), что свидетельствует о воз
можности и более широких нараллелизаций.

Во многих работах по региональной геологии Казахстана указы
вается, что радиолярии встречаются в докембрийских образованиях, 
хотя возрастное положение этих толщ является спорным. Прежде чем 
перейти к рассмотрению радиолярий из этих отложений, кратко укажем, 
что известно о докембрийских радиоляриях вообще. В настоящее время 
можно считать установленным, что среди многочисленных «сенсацион
ных» находок органических остатков очень немногие сохранили право 
рассматриваться в качестве представителей докембрийской фауны. Это 
положение полностью применимо к «докембрнйскнм» радиоляриям, 
упоминания о которых фигурируют во многих обобщающих работах 
(учебниках палеонтологии, Стратиграфическом словаре, справочном ру
ководстве «Геология СССР» и тому подобных). Чаще всего в этих ру
ководствах упоминаются радиолярии, описанные Кайе (Сауеих, 1894) 
из докембрийских фтаннтов Лланд де Вард Бриовера Северной Брета
ни. Несмотря на плохую сохранность, Кайе были описаны 45 видов 
радиолярий размером от 1 до 50 мк, причем не только сферических спу- 
меллярий, но даже сложно устроенных иасселярий, таких, как Tripili- 
dium, Tripocalips, Dioclocapsa, которые в больших количествах появ
ляются только с позднего палеозоя. Как показали исследования Рюс- 
та (Rust, 1895), Рауфа (Rauff, 1896), Дефляндра (Deflandre, 1949, 
1957) и Мюллера (Muller, 1965), оболочки данных организмов, так же 
как и каексин, описанных из этих же отложений Греидором (Graindor, 
1556), сложены не кремнеземом, а органическим углеродистым веще
ством. Поэтому рассматриваемые формы не могут относиться к радио
ляриям, раковина которых состоит из кремнезема как у современных, 
так и у ископаемых представителей отр. Spumeliaria и Nasellaria, или 
из кремнезема и сернокислого стронция — целестина у представите
лен отр. Acantharia. В настоящее время проблематичные образования 
из Бриовера относят к акритархам, так же как и «радиолярии» из аль- 
гоиских лидитов Чехии, описанных И. Родичем (Rodic, 1931).

Радиолярии из серии Аделаида Южной Австралии, описанные Де
видом и Хоучином (Dawid et Howchin, 1896), как показали исследова
ния Глесснера (Glaessner, 1958), являются неорганическими образова
ниями. Природа ископаемых радиолярий, описанных Чепменом (Chap
man, 1923), из предположительно, докембрийских сланцев вблизи 
Мейсфилда не вызывает сомнения. Однако в последние годы получены 
новые данные относительно возраста менсфилдских сланцев. По Дейли 
(Daily, 1963), ниже кремнистых сланцев с радиоляриями в песчанис
тых известняках найдены обильные остатки хиолитов, брахнопод, гас- 
тропод, а также археоциат, указывающих на нижнюю половину нижне
го кембрия.

За последние 10—15 лет из докембрийских платформенных и гео- 
еннклинальных образований различных мест земного шара описано 
множество разнообразных организмов, но о радиоляриях нигде не упо
минается- Не удалось обнаружить радиолярии н при просмотре много
численных препаратов из заведомо докембрийских отложений различ
ных регионов Советского Союза. Обработка органическими кислота ми 
пород докембрия в лаборатории Геологического института АП СССР 
показала полное отсутствие в них организмов с кремнистым скелетом.



Таким образом, в настоящее время нет достоверных фактов, ука
зывающих на присутствие радиолярий в докембрии. О том же свиде
тельствует и рассмотрение кремнисто-вулканогенных содержащих ос
татки радиолярий отложений Казахстана, которые по тем или иным 
соображениям обычно относят к докембрию.

В Северо-Западном Предчингизье в разрезе горы Токаи развита 
толща основных лав с прослоями и линзами яшм, кварцитов, кремни
стых и кремнисто-глинистых сланцев. Она несогласно перекрывается мо- 
лассовидными отложениями — конгломератами и гравелитами с пачка
ми тонкослоистых яшм и кремнистых сланцев. По основным лавам, 
вмещающим линзы с микропроблематикой верхнего рнфея, по пирок- 
сеиам калий-аргоновым методом установлен возраст, который не выхо
дит за пределы 1 028—910 ±  100 млн. лет1. Абсолютный возраст, опре
деленный по времени внедрения интрузий габбро и плагиогранитов, 
прорывающих данную толщу, определен калий-аргоновым методом по 
амфиболам в 580±50 млн. лет. Кремнистые разности пород содержат 
остатки радиолярии, характерные для кембрийского комплекса и сход
ные по родовому составу с радиоляриями из нижнего кембрия гряды 
Ушкызыл в бассейне р. Балкыбек. На кембрийский возраст отложений 
указывает присутствие совместно с радиоляриями в породах губок и 
обломков раковин беззамковых брахиопод и трилобитов в шлифах.

В Майкаин-Экибазстусском антиклинории в районе гор Агырек 
кремнистые породы — яшмы, кремнистые алевролиты резко несоглас
но перекрываются терригенио-кремнистымн отложениями с фауной 
верхней половины нижнего кембрия. Радиолярии из кремнистых пород 
характерны для кембрийского комплекса, и данные отложения могут 
быть сопоставлены с разрезом нижнего кембрия бассейна р. Балкыбек.

На северо-востоке Центрального Казахстана в Ерементау-Нияз- 
ском антиклинории в докембрии выделяются ерементауская и акдым- 
ская серии (соответственно средний и верхний рифей). Ерементаусская 
серия в свою очередь подразделяется на тиесскую свиту, сложенную 
эффузивами основного состава, и жельтаускую, имеющую двучленное 
строение. Нижняя подсвита сложена преимущественно доломитизиро- 
ванными и окремненными известняками, содержащими онколиты сред
него рифея (Клингер, 1968), а верхняя — кремнистыми породами. Воз
раст лав тнесской свиты (по пироксенам калий-аргоновым методом) ра
вен 1 270±300 млн. лет, а верхний возрастной предел нижней подсви
ты жельтауской свиты по рвущим ее диабазам равен 670±1 000 млн. 
лет (калнй-аргоновый метод по пироксенам). Радиолярии были обна
ружены в верхней подсвите жельтаусской свиты в разрезах гор Жель- 
тау, Мыншокур, Базашкыртау, Каратау и относятся к родам Liosphae- 
га, Dorysphaera, Carposphaera и др., обычным в кембрийском комплек
се. На этом основании жельтаускую свиту следует отнести к кембрию 
н. по всей вероятности, к нижнему или среднему отделам. Нижняя под
свита. видимо, имеет рифейскнй возраст. Очень многочисленны радио
лярии в акдымской серии. Они относятся к родам Xiphosphaera, Carpo
sphaera, Thecosphaera, Dorysphaera, Ccnellipsis, Druppula (?) и сход
ны с радиоляриями из бурубайтальской свиты верхнего кембрия, что 
подтверждается и находками в яшмах акдымской серин беззамковых 
брахиопод.

В Тектурмасском антиклинории выделяется толща различных квар
цитов и яшм, основных эффузивов с прослоями и линзами терригенных

‘ Значение позраста здесь и далее приводится по данным Р М. Антонюка и др. 
М%7. 19681.



пород, которые известны как уртынжальский комплекс позднего докем
брия. В составе комплекса выделяются каратасская и сарытауская 
(объединяющая ранее выделявшиеся карамурунскую и тектурмасскую) 
свиты. Верхний возрастной предел этого комплекса калий-аргоновым 
методом по хлоритизированным биотитам из плагиогранитов, рвущих 
эти отложения, определен в 770di40 млн. лет. Радиолярии многочислен
ны по всему разрезу. Затруднительно что-либо сказать о возрасте кара- 
тасскоп и карамуранской свит. Радиолярии сходны по родовому соста
ву с комплексами радиолярий из среднего кембрия р. Вельсу и верх
него кембрия из юго-западного Прибалхашья (бурубайтальская сви
та). Наиболее многочисленны радиолярии в тектурмасской свите. Они 
относятся к родам Trilonche, Cromyosphaera, Xiphostylus и др., кото
рые характерны для второго или ордовикского комплекса, сходны но 
составу с формами из нижне-среднеордовикских отложений Сасыксор- 
ской синклинали северо-востока Центрального Казахстана.

В Северо-Восточном Прибалхашье, по данным В. Я. Кошкина, эф
фузивно-кремнистая толща разделяется на три свиты: итмурундин- 
скую — эффузивно-кремнистую; казыкскую — яшмовую; тюретай- 
скую — эффузивно-яшмовую. Первые две свиты нередко относились к 
докембрию (к верхнему рифею), а тюретайская — к кембрию. Из по
род итмурундинской свиты определен комплекс верхнерифейской мик
ропроблематики, представленный в основном местными формами, и 
имеются определения абсолютного возраста в большом интервале от 
310 до 890 млн. лет. Изучение радиолярий показало, что в породах ит
мурундинской и казыкской свит содержатся радиолярии кембрийского 
облика, причем радиолярии итмурундинской свиты сходны с радиоля
риями нижнего—среднего кембрия разрезов рек Балкыбек и Вельсу, 
а казыкской свиты — с радиоляриями из бурубайтальской свиты верх
него кембрия. В тюретайской свите найдены Gromysphaera sp., Drup- 
pula sp., Ellipsidium sp., Lithapium sp., Staurolonche sp., Amphisphaera 
sp., Thecosphaera sp. и др., характерные для ннжне-среднеордовикских 
отложений.

Из изложенного видно, что в ряде случаев имеет место значитель
ное несовпадение данных относительного возраста эффузивно-кремни
стых толщ, полученных на основании определения радиолярий и радио- 
геохронологических определений. Состав радиолярий жельтауской (го
ры Токай, Агырек, Ерементау), итмурундинской, казыкской, каратас- 
ской, карамурунской свит и акдымской серии дает основание отнести 
эти толщи к кембрию, а комплекс радиолярий из тюретайской и тектур
масской свит свидетельствует об их ордовикском возрасте. В то же 
время калий-аргоновым методом по амфиболам, пироксенам, слюдам 
из эффузивов и рвущих эти толщи интрузивных пород получены, по- 
видимому, приувеличенные значения возраста, на основании чего опи
санные выше эффузивно-кремнистые толщи помещались в докембрий. 
Объяснить эти расхождения в данное время не представляется возмож
ным. С одной стороны, необходима самая тщательная проверка и интер
претация полученных значений изотопного возраста. С другой — необ
ходимо дальнейшее уточнение палеонтологических данных. Вывод о 
том, что радиолярии, как и другая фауна, появляются лишь с начала 
кембрия, является пока гипотезой, которая требует дальнейшей про- 
верки. За последнее время получены новые данные для ее подтверж
дения. Тем не менее нужно значительно больше фактов, чтобы считать 
это положение строго доказанным. Можно полагать, что находки радио
лярий, видимо, будут свидетельствовать о палеозойском или более мо
лодом возрасте вмещающих их отложений.



ДРЕВНЕЙШИЕ СЛОИ КЕМБРИЯ В МАЛОМ КАРАТАУ
(тезисы)

1. В течение ряда лет возраст фосфоритоносных толщ в Малом 
Каратау считался среднекембрийским. Основанием для такого выво
да послужили определения трилобитов, найденных в 1939 г. в обнаже
ниях по р. Коксу П. Л. Безруковым и Б. М. Гиммельфарбом в извест
ково-кремнистых сланцах, залегающих в 10 м выше фосфоритоносной 
толщи.

2. В 1963 г. Б. М. Келлер, а затем и другие исследователи обна
ружили почти на том же стратиграфическом уровне по р. Ушбас не
сомненные нижнекембрийские трилобиты. В результате возникло не
соответствие в определении возраста фосфоритов в разрезах, отстоя
щих друг от друга на расстоянии всего лишь в два десятка километров.

3. Для выяснения причины этого расхождения в 1968 г. были про
ведены тематические исследования группой сотрудников ГИН АН 
СССР, ГИН АН КиргССР и ИГН КазССР как в разрезах р. Коксу, 
так и р. Ушбас. Они увенчались новыми находками трилобитов. Об
работка материалов позволила прийти к следующим выводам.

Был подтвержден прежний вывод о нижиекембрийском возрасте 
надфосфоритоносной пачки на р. Ушбас по присутствию трилобитов 
Hebediscus orientalis C h a n g ,  Pagetiellus anabarus L a z., известных в 
атбаданском горизонте алданского яруса.

Известково-кремнистые сланцы, обнаженные по р. Коксу, также 
датированы нижним кембрием по массовым находкам видов Redlichia 
Cossmann и Paleolenella Rep.  совместно с Kootenia abacanica (P o 
le  t.). Было установлено, таким образом, что фосфорнтоносная толща 
Малого Каратау принадлежит низам нижнего кембрия; выяснены ис
тинные взаимоотношения разрезов рек Коксу, Ушбаса и проведено их 
сопоставление.

4. Прежние представления о среднекембрийском возрасте фосфо
ритовой толщи Малого Каратау базировались главным образом на 
присутствии в разрезах р. Коксу трилобита Kootenia abacanica (Р о- 
l et . )  — вида, характерного для санаштыкгольского горизонта Запад
ного Саяна. Этот горизонт ошибочно считался принадлежащим сере
дине среднего кембрия. В 1950 г. Н. В. Покровской был доказан его 
нижнекембрийскнй возраст, что признается сейчас и подтверждается 
всеми исследователями.



А. М. МАМБЕТОВ. В. В. МИССЛРЖЕВСКШ

НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОКАМЕНЕЛОСТЯХ 
ИЗ ФОСФОРИТОНОСНЫХ ТОЛЩ МАЛОГО КАРАТАУ

В последние годы в практику палеонтолого-стратиграфических ис
следований древнейших толщ широко внедрился метод химического 
препарирования. С его помощью удается извлекать из различных кар
бонатных пород окаменелости, трудно обнаруживаемые обычными ме
тодами, не говоря уже об их выделении из породы (Розанов, Миссар- 
жевский и др., 1969; Мешкова, 1969).

Это обстоятельство побудило поставить подобного рода рабош 
для изучения пород чулактауской фосфоритоносной свиты, которая, 
как известно, очень слабо охарактеризована палеонтологически. Для 
этого нами детально с послойным отбором образцов изучен ряд разре
зов — на правобережье р. Ушбас, в урочище Аулпо-Тогай; па право
бережье р. Коксу, месторождения Коксу; района с. Актуган, месторож
дения Карашат и по р. Кыр-Чабакты.

Образцы из всех карбонатных прослоев чулактауской и низов ша- 
бактинской свит растворялись в уксусной, муравьиной кислотах н изу
чались в шлифах. В результате с разных стратиграфических уровней 
получены многочисленные остатки ископаемых в виде раковин и ядер. 
Большинство из них относится к мало изученным или совершенно не 
известным группам. Однако среди всего этого многообразия встреча
ются формы, близкие к уже описанным из нижнего кембрия Сибир
ской платформы, что позволяет не только отметить приуроченность ока
менелостей к той или иной пачке пород, но и делать определенные 
стратиграфические выводы.

Ниже дано распределение полученных комплексов окаменелостей в 
различных пачках чулактауской и низов шабактинской свит. Положе
ние и корреляция этих пачек приведены на рисунке.

1. Наиболее древними из изученных нами пород являются гак 
называемые «нижние доломиты» (пачки: 2 — Ушбас. 2 — Коксу, 2— 
3 — Актуган, 2 — Кыр-Чабакты). Из этих доломитов ранее (Келлер. 
Покровская, 1965) был определен вендский (юдомский) комплекс 
микрофитолптов. По нашим сборам из актугайского разреза 3. А. Жу
равлевой также определен юдомский комплекс микрофитолитов: Vesi- 
cularites concretus, Z. Zhur . ,  V. rectus Z. Zhur . ,  Nubecularites moru- 
lus Z. Zh u r .  В результате растворения многочисленных образцов нпж- 
них доломитов в кислотах отсюда же получены единичные обломки 
раковин хиолитов, хиолительминтов и хаицеллорий (?) — разрез Ак- 
тугая и^Ат^п^'мег^ГТрбЖДёния Джетымтау‘ Сборы Т. Д. Джумалиева.
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Последние данные нуждаются в тщательной про
верке. В случае подтверждения наличия скелетных 
окаменелостей в «нижних доломитах», возраст 
последних следует считать не древнее кембрий- 
ского. Определения юдомскоТо комплекса-" микро- 
“фитолитов с этого же стратиграфического уровня 
не может считаться определяющим, так как имеют
ся случаи нахождения этого комплекса в древней
ших слоях нижнего кембрия, представленных до
ломитами.

2. Выше доломитов почти во всех разрезах 
лежит пачка кремней (пачки: 3 — Ушбас, 3 — 
Коксу, 4 — Актугай). В кремнях ушбасского раз
реза, в линзах доломита обнаружен довольно 
обильный комплекс окаменелостей, практически 
аналогичный комплексу из низов фосфоритовой 
пачки разреза Коксу. Среди окаменелостей опреде
лены: хиолительминты — Pseudorthotheca ex gr. 
acuticincta Cobb. ,  Hyolithellus sp.; хиолиты — 
Uniformitheca sp.; конодонтоморфные образования 
рода Protohertzina и др.; Chaucelloria sp.

3. На кремнях, в ряде случаев с конгломерата
ми в основании разреза (с. Актугай), лежит не
выдержанная по мощности фосфоритоносиая тол
ща (пачки: 4 — Ушбас, 4,6 — Коксу, 6 — Акту
гай, 3 — Кыр-Чабакты). Из карбонатных прослоев 
разных уровней обнаружены: хиолиты — Unifor
mitheca sp., Allathecidae gen. et sp. ind.; гастропо- 
ды — Coreospiridae gen. et sp. ind.; хиолительмин
ты — Hyolithellus ex gr. vladimirovae, Torellella sp., 
Preudorthotheca ex gr. acuticincta Cobb. ;  конодои- 
томорфные Protohertzina (2 вида); беззамко- 
вые брахиоподы; губки — Chancelloria sp. и ряд 
проблематичных форм, в том числе Anabarites sp.

4. Фосфоритоносная толща пород, как прави
ло, с постепенным переходом практически повсе
местно перекрывается литологически четко выде
ляющейся так называемой железо-марганцевой 
пачкой, представленной строматолитовыми доломи
тами (пачки: 5 — Ушбас, 7 — Коксу, 7 — Акту
гай, 4 — Кыр-Чабакты). Помимо литологических 
особенностей, пачка выделяется своеобразием 
комплекса окаменелостей. Особенно обильны хио
литы двух новых видов рода Uniformitheca. В этом 
отношении пачка может рассматриваться в каче
стве эпиболи для этой группы окаменелостей. 
Кроме'хиолитов из железо-марганцевой пачки вы
делено большое количество других органических 
остатков. Особенно их много в Актугайском раз
резе, так как породы пачки (очевидно, за счет 
меньшей доломитизации) хорошо растворяются в 
кислотах. В большом количестве встречаются здесь 
хиолительминты: Hyolithellus ex gr. vladimirovae 
Mi s s . ,  Torellella biconvexa Mi s s . ,  Hyolithellus 
sp.; томмотиды представлены несколькими новыми



родами, а также формами, близкими к роду Camenella, широко рас
пространенному в древнейших слоях нижнего кембрия Сибирской плат
формы. Обильны здесь разнообразные ханцеллории, а также проблема
тики из рода Sachites. Встречаются конодонтоморфные образования из 
рода Hertzina, близкие к Н. danica Р о u 1 s е п, описанной из нижнего 
кембрия Борнхольма (Poulsen, 1966). Очень редко встречаются без- 
замковые брахиоподы.

5. Вышележащая шабактинская свита в каждом из четырех рас
сматриваемых разрезов начинается породами, довольно резко отли
чающимися друг от друга. Кроме того, в ряде случаев, например в раз
резе по р. Коксу, в основании шабактинской свиты наблюдаются сле
ды размыва, конгломераты и песчаники. Возможно, что в основании 
шабактинской свиты в ряде районов имеется перерыв, и она ложится 
на чулактаускую свиту разными горизонтами. Это обстоятельство, оче
видно, и является следствием несовпадения в определении возраста 
основания свиты по трилобитам на р. Коксу (Аикинович, 1961) и 
Ушбасе.

В разрезах Ушбаса на железо-марганцевую пачку ложится пачка 
бурых сильно песчанистых доломитов с обильным комплексом трило
битов, хиолитов, брахиопод, остракод, палеципод, губок, хиолительмин- 
тов, конодонтоморфных образований. Эта пачка названа нами пачкой 
бурых доломитов. В разрезе с, Актугай этим слоям, очевидно, соответ
ствует пачка песчанистых доломитов с прослоями кремней. Здесь спи
сок окаменелостей несколько отличается от приведенного выше, осо
бенно из-за отсутствия трилобитов, преимущественного развития ко- 
иодонтоморфных образований и хиолительмннтов. На р. Коксу эта 
часть разреза отсутствует. В общем, список окаменелостей пачки бурых 
доломитов выглядит следующим образом: трилобиты рода Ushbaspis, 
хнолиты — Burithes ex gr. elongatus, Burilhcs sp. nov., Allatliecidae 
gen. et sp. ind., Conotheca sp„ Uniformitheca sp., Turcutheca sp. nov. 
Здесь также встречаются мелкие, своеобразные хиолнты (пока еще не 
описанные) из семейства Sulcavitidae, широко распространенные в ат- 
дабаиском ярусе Сибирской платформы (Microcornus parvulus gen. et 
sp. nov.), Chancelloria sp., губки, пластинчатожаберные, Hyolithellus 
ex gr. vladimjrovae Mi s s . ,  Torellella sp., Hertzina ex gr. danica P o u  1- 
sen  и другие конодонтоморфные образования, гастроподы родовTannu- 
clla, Ginella, Coreospiridae gen. et sp. ind. Имеется много мелких без- 
замковых брахиопод, встречающихся с двумя соединенными створка
ми, различные виды рода Sachites, остракоды, отнесепиые В. А. Ива
новой к роду Hesslandona, отряда Bradoriida, а также представители 
подкласса Archaeostraca. Кроме того, встречен ряд проблематичных 
образований неясного систематического положения. В общем, комплекс 
окаменелостей из пачки бурых доломитов несет явно выраженные чер
ты сходства с комплексом атдабанского яруса Сибирской платформы.

Над бурыми доломитами в ушбасском разрезе, в двух прослоях 
окремнелых тонкоплитчатых известняков обнаружены многочисленные 
трилобиты, определенные Н. В. Покровской как Hebediscus orientalis 
C h a n g ,  Neopagetina sp., Calodiscus cf. lobatus ( Ha l l ) ,  Pageliellus 
sp., Redlichia sp., разные виды рода Ushbaspis. Здесь же имеются 
многочисленные беззамковые брахиоподы.

В актугайском разрезе в пачках 9 и 10 окаменелости отсутствуют. 
Пачка 11 лежит на неровной, размытой поверхности нижележащего 
слоя и представлена внизу песчаниками, а выше брахиоподовыми ра
кушниками. Кроме брахиопод здесь следует отметить находку форм из 
характерного для середины нижнего кембрия рода Discinella (s. 1.).



Здесь же имеются хиолиты, ханцеллории, конодонтоморфные образо
вания и трилобиты рода Ushbaspis.

Анализируя приведенные здесь далеко не полные списки окамене
лостей можно прийти к следующим выводам. Во-первых, в фосфорито- 
носной толще Малого Каратау может быть выделено несколько стра
тиграфических уровнен, каждый из них охарактеризован определенным 
комплексом органических остатков. В дальнейшем, при монографиче
ской обработке окаменелостей эти уровни могут быть обоснованы как 
местные зоны. Во-вторых, вся чуляктяу^кяя свита, включая, очевидно, 
и пачку нижних доломитов, относится к низам нижнего кембрия и соот
ветствует томмотскому ярусу Сибирской платформы или, во всяком 
случ¥е>его верхней части. В-третьих, разрезы Малого Каратау, хорсн 
шо обнаженные и легко доступные, насыщенные разнообразными ор
ганическими остатками, могут служить в дальнейшем эталоном для 
разработки детальной стратиграфии нижнего кембрия для Казахста
на и Северного Тянь-Шаня. Особенно это важно для толщ, лишенных 
таких традиционных руководящих групп ископаемых как трилобиты и 
археоциаты.



Карагандинское совещание после рассмотрения и обсуждения пред
ставленных докладов пришло к следующим решениям1.

Методы стратиграфического расчленения. Ведущим методом стра
тиграфического расчленения докембрия в условиях Казахстана н Тянь- 
Шаня является историко-геологический. Он дополняется радиогеохро- 
нологическим методом, а для верхнего докембрия — также биострати- 
графическим методом, нашедшими широкое применение при изучении 
докембрия щитов древних платформ и миогеосмнклинален, а в послед
нее десятилетие внедряющихся в стратиграфию древних толщ Казах
стана и Тянь-Шаня.

Историко-геологическим методом раскрываются черты строения и 
последовательность напластования метаморфических толщ посредст
вом изучения их литологических особенностей как в отношении первич
ного состава, так и метаморфизма; установлением соотношений выде
ляемых стратиграфических единиц в привязке к определенным, доста
точно ясно расшифровываемым складчатым структурам, чему в по
следние годы способствует расширение детальных геологосъемочных 
работ; анализом границ стратиграфически обособляющихся толщ, осо
бенно несогласных контактов; изучением первично-обломочных пород, 
особенно конгломератов; анализом соотношения стратифицированных 
толщ с интрузивными и гранитизированными образованиями. Деталь
ность исследований позволяет подойти к формационному изучению ме
таморфических толщ докембрия, выявить направленность в изменении 
состава и строения метаморфических толщ, провести анализ возможно
го хода осадконакопления и метаморфических преобразований, чем со
здается объективная основа для стратиграфического расчленения. Од
нако ряд перечисленных направлений, к сожалению, не получил еще 
достаточно широкого применения (изучение грубообломочных пород, 
геохимическое изучение метаморфических толщ и др.), что пока ограни
чивает возможности историко-геологического метода при стратиграфи
ческих построениях.

Бностратиграфический метод продуктивно применяется при изу
чении древних толщ Северного Тянь-Шаня, где установлены три по
следовательно сменяющихся комплекса строматолитов, подобные комп
лексам, известным в классических разрезах верхнего докембрия Юж
ного Урала, Сибирской платформы и Енисейского кряжа. В Казах
стане бностратиграфический метод находит пока ограниченное приме
нение. Здесь известны лишь единичные находки строматолитов, а бо
лее распространенные онколиты и катаграфии встречаются в разобщен
ных районах, их комплексы не образуют последовательной смены в

1 Решения совещания также опубликованы в журнале «Советская геология»* 
1970, № 3.



стратиграфических разрезах и в значительной степени представлены 
местными формами, что затрудняет их привязку к стратотипическим 
разрезам.

Использование данных радиогеохронологических исследований, по
лучающих все более широкое применение при стратиграфических рабо
тах в Тянь-Шане и особенно в Казахстане встречает определенные за
труднения, связанные с приуроченностью докембрийских пород наз
ванных регионов к комплексу основания палеозойских геосинклиналей, 
испытавшему значительную последующую тектоно-магматическую пе
реработку. Эти затруднения выражаются в искажении («омоложении») 
цифр геологического возраста. В настоящее время наиболее широко в 
рассматриваемых регионах применяются свинцово-изотопный и альфа- 
свинцовый методы, в меньшей мере рубидий-стронциевый метод. Воз
можности использования калий-аргоиового метода в условиях Казах
стана и Тянь-Шаня для стратиграфических целей наиболее ограниче
ны, так как калий-аргоновые отношения наиболее подвержены изме
нениям в связи с воздействием на докембрийские породы палеозойских 
интрузий, имеющих здесь широкое распространение.

Граница протерозоя и кембрия в Казахстане и Тянь-Шане в послед
ние годы получила более определенное, чем ранее, палеонтологическое 
обоснование. Главным опорным разрезом для установления этой гра
ницы является разрез Малого Каратау, где в основании шабактинской 
свиты обнаружены трилобиты атдабанского горизонта, а в нижележа
щей чулактауской свите — хиолиты кенядинского горизонта алданско- 
го яруса.

Граница протерозоя и кембрия проводится в основании чулактаус
кой свиты; она прослеживается путем сопоставлений в пределах Кара- 
тау-Таласской и Чаткало-Нарынекой структурно-фациальных зон Тянь- 
Шаня в основании бештзшской, шорторской серий, курумсакской сви
ты, а также в Байконурском синклинории в Центральном Казахстане 
в основании коктальской свиты. Вторым районом, где биостратиграфи- 
ческне данные позволяют достаточно уверенно определить положение 
нижней границы кембрия, является хр. Чингиз. Здесь установлены 
комплексы хиолитов и археоциат нижних горизонтов алданского яру
са. Поскольку ни в хр. Чингиз, ни в хр. Малый Каратау нет палеонто
логических данных о присутствии нижней зоны алданского яруса (сун- 
нагинского горизонта), не исключено, что какая-то часть (вероятно, 
небольшая) нижележащих толщ имеет также нижнекембрийский 
возраст.

Менее определенно положение основания кембрия в других райо
нах Казахстана (Северо-Восточный Казахстан, Атасу-Моинтинский во
дораздел, Чу-Илийские горы). Древнейшие трилобитовые комплексы 
здесь относятся к верхам ленского яруса (северо-восток Центрального 
Казахстана) или к среднему кембрию (Атасу-Моинтинский водораз
дел, Чу-Илийские горы и хр. Кендыктас).

Верхний докембрий. В верхнем докембрии выделяются следующие 
главнейшие стратиграфические подразделения.

1. В е н д с к и й  к о м п л е к с  обособляется по строматолитам (Li- 
nella avis Кгу! . ,  Patomia ossica Kr vl . ,  Sacculia и др.), микрофнтоли- 
там (Vesicularites boihridioformis K r a s n o p . ,  V. Iobatus R e i t L  
V. concretus Z. Z h u r., Volvatella zonalis N а г.) и по радигеохроноло- 
гическим определениям. На основании этих данных к аналогам венда 
относятся малокаронская, акбулакская, джетымская и улутауская се
рии. Две последние серии, являющиеся стратиграфическими аналога
ми, содержат два маркирующих уровня тиллитоподобных конгломера-



тов в пределах Чаткало-Иарынской зоны Тянь-Шаня и Байконурского 
синклинория в Улутау. Нижняя граница аналогов вендского комплекса 
намечается по налеганию рассматриваемых отложении на граннтоиды 
актасского комплекса Улутау (возраст определяется в 610±50 млн. лет 
по свинцово-изотопному методу, 620±60 млн. лет по алфа-евинцовому 
методу) и Кумыстинского массива Большего Каратау (720±70 млн. лет 
по альфа-свинцовому методу).

2. В е р х н и й р и фе  и включает карагаинскую серию Северного 
Тянь-Шаня, содержащую характерный комплекс строматолитов (Minja- 
ria calciolata (К. о г.), G>mnosolen cf. ramsayi S t e i n m . ,  Inseria tocto- 
gulia Kr yl . ) .  На более низком стратиграфическом уровне в верхнем 
рпфее располагаются вулканогенные толщи (коксунекая серия Улу
тау, свита Большого Нарына и их аналоги), прорванные вышеупомя
нутыми гранитоидами и имеющие возрастные датировки в пределах 
720—860 млн. лет (альфа-свинцовый метод по сингснетичному цирко
ну из эффузивов). За основание верхнего рифея условно приняты кок- 
четавская кварцито-песчаниковая серия, имеющая широкое региональ
ное распространение в Кокчетавском массиве, и ее аналоги в Улутау, 
Атасу-Моинтинском водоразделе, Ерементау-Ниязском районе, а также 
джельдысуйская свита Северного Тянь-Шаня. Эти толщи содержат 
обломочные цирконы с возрастом 1 450 млн. лет (свинцово-изотопный 
метод) и 1 000—1 100 млн. лет (альфа-свинцовый метод), что опреде
ляет условный нижний возрастной предел кокчетавской свиты. Дати
ровки в 1 000—1 100 млн. лет требуют подтверждения другими радио- 
хронологическими методами. До их получения не может быть полностью 
снято предположение о более древнем ранне-среднерифейском возрас
те кокчетавской серин.

3. С р е д н и й  р и ф е н  выделяется в объеме кенкольской, сарыбу- 
лакской, ортотауской и узунахматской серий Северного Тянь-Шаня. 
Условно, по литологическому сходству с ними сопоставлена боздакская 
серия Улутау. Три первые серии содержат комплекс среднерифейских 
строматолитов (Baicalia kirgisica Kryl . ,  В. baicalia ( Ma s k ) ,  Tungus- 
sia и др.).
Условно, по литологическому сходству, с ними сопоставлена боздакская 
гов Атасу-Моинтинского водораздела, прорванная узунжальским ком
плексом граннтоидов, возраст которых по единичному определению, 
безусловно требующему проверки, принят в 1400 млн. лет (свинцово- 
изотопный метод).

Стратиграфически ниже среднерифейских отложений в Северном 
Тянь-Шане залегают караджилгинская и ичкелетауская серии, которые 
связаны с вышележащими отложениями сходством состава, слабым 
проявлением регионального метаморфизма и резко отличаются по этим 
признакам от нижележащих толщ. Условно эти серии включены в со
став верхнего протерозоя (нижнего рифея?).

В большинстве районов Казахстана (Улутау, Кокчетавскнй массив, 
северо-восток Центрального Казахстана) среднерифейские толщи, по- 
видимому, практически отсутствуют, а более древние образования ис
пытали метаморфизм и гранитизацию на рубеже 1 000—1 100 млн. лет. 
Основная масса радиологических датировок из этих образований пока
зывает значения возраста, отвечающие данному этапу метаморфиз
ма, хотя имеются отдельные определения со значениями как более 
древними *(до 1400 и 1700 млн. лет), так и более молодыми (до 
850 млн. лет). Какие-либо палеонтологические доказательства возрас
та досредперифейских отложений в Тянь-Шане и в Казахстане отсут
ствуют.



Большие разногласия вызвала интерпретация стратиграфических 
разрезов Ерементау-Ниязского, Атасуйского районов, хр. Чингиз и Се
верного Прибалхашья. Одна группа исследователей, опираясь на изу
чение комплексов микропроблематик и радиогеохронологические опре
деления (от 680 до 1 200 млн. лет), относит уртынджальскую и еремеи- 
таускую серии, а также непосредственно связанные с ней толщи, к 
рифею (среднему, верхнему рифею, венду). Согласно другой точке зре
ния, базирующейся на находках в кремнисто-яшмовых толщах ради
олярий, к настоящему времени еще весьма слабо изученных, а также 
брахиопод из толщ, не отделявшихся ранее от уртынджальской и ере- 
ментауской серий, практически все неметаморфизованные вулканоген
ные спилитово-яшмовые и терригенные толщи принадлежат к нижнему 
палеозою — являются кембрийскими или даже ордовикскими. Вопрос 
о возрасте вулканогенных и вулканогенно-терригенных толщ, лежащих 
ниже слоев с заведомо палеозойской ископаемой фауной (археоциата
ми, трилобитами, брахноподами), в настоящее время не может быть 
решен однозначно.

Нижний докембрий (дорифей) выделяется как в Казахстане, так и 
в Тянь-Шане. При его возрастном расчленении единственным надеж
ным методом остается историко-геологический. Нижний докембрий 
включает два интервала разреза:

1) верхний — условный средний и нижний протерозой — сложен 
метаморфическими толщами, регионально метаморфизованными в фа
ции зеленых сланцев и обычно хорошо сохранившими черты первич
ного строения,

2) нижний — условный нижний протерозой — архей образован 
кристаллическими сланцами.

Н и ж н и й  — с р е д н и й  п р о т е р о з о й  наиболее полно пред
ставлен в Улутау (аралбайская, карсакпайская, жийдинская, майтю- 
бинекая серии), где его разрез может считаться опорным. Эти толщи 
образуют два комплекса, нижний из которых (аралбайская и карсак
пайская серии) отвечает раннему этапу развития геосинклинали, а 
верхний (жийдинская и майтюбинская серии) — ее заключительному 
этапу. Толщи рассматриваемого стратиграфического уровня распрост
ранены также в Кокчетавском массиве, но разрез их здесь фрагмента
рен. Вероятно, аналоги этих толщ имеются в Южном Казахстане и. 
возможно, в Тянь-Шане, однако их присутствие здесь должно быть 
уточнено.

Ар х е й  — н и ж н и й  п р о т е р о з о й .  Самые древние толщи докем
брия, представленные кристаллическими сланцами, широко распростра
нены в Центральном Казахстане (зерендинская серия Кокчетавского 
массива, бектурганская серия Улутау, шингаревская, осакаровская и 
ошагандинская свиты северо-востока Центрального Казахстана). Они 
известны также на значительных площадях в Тянь-Шане (актюзская, 
кеминская, киргизская серии). Фрагменты этих толщ, возможно, име
ются и в ряде других районов, в частности в Южном Казахстане (ка- 
ракамысская, жингельдинская, сарыбулакская свиты).

Возрастная привязка наиболее древних толщ условна, дана глав
ным образом по признаку их глубокого регионального метаморфизма 
и залеганию в видимом основании разреза, а также по положению ни
же крупного регионального несогласия. Толщи, относимые к архею — 
нижнему протерозою, в разных районах могут быть не строго одновоз- 
растны; сопоставление их в значительной мере условно.

Отдельные исследователи, основываясь на радиогеохронологичес



ких определениях, считают возможным относить метаморфические тол
щи полностью или частично к рифею.

Корреляционная схема. Основными стратиграфическими единицами 
местных и региональных шкал докембрия являются серии, выделяемые 
по естественным структурно-фациальным зонам и отражающие опре
деленные этапы их развития. Межрегиональная корреляция докембрия 
Казахстана и Северного Тянь-Шаня возможна, как правило, лишь в* 
объеме серий и только в отдельных случаях до свит.

При корреляции докембрийских отложений использовались исто
рико-геологические данные (этапность в развитии, формационные осо
бенности, перерывы и несогласия, изменения структурного плана, воз
растное положение интрузии, стадийность метаморфизма), литологиче
ские маркирующие уровни, среди которых важное значение имеют тил- 
литоподобные конгломераты венда, а также кварциты кокчетавекой 
серии. В верхнем докембрии эти критерии дополняются палеонтологи
ческими и радиогеохронологическими.

Совещание приняло рабочую корреляционную стратиграфическую- 
схему (см. таблицу), в которую вошли разрезы докембрия северной 
части Тянь-Шаня с тремя структурно-фациальными зонами (Киргиз- 
ско-Терскейская, Каратау-Таласская и Чаткало-Нарынская), Улутау с 
тремя структурными зонами (Улутауский антиклинорий с Карсакпай- 
ским синклинорием, Майтюбинский антиклинорий, Байконурский сии- 
клинорий), Кокчетавского массива, юго-восточной части Атасу-Моин- 
тинского водораздела, района гор Ерементау, Нияз и Ишкеольмес, а 
также Северного Прибалхашья.

Ввиду значительных разногласий в трактовке стратиграфической 
последовательности и возраста древних свит Западного Прибалхашья, 
Чу-Илийских гор, Восточной Бетпакдалы, хребтов Кендыктас и Чингиз, 
Атасуйского района было признано целесообразным не включать стра
тиграфические схемы указанных районов в общую корреляционную схе
му и считать необходимым доработать их к стратиграфическому сове
щанию, которое будет проведено в Алма-Ате в 1971 г. В первую оче
редь это касается тех регионов, по которым представлялись разные 
(взаимоисключающие) стратиграфические схемы (Атасуйский район, 
Чу-Илийские горы, хр. Кендыктас).

Включив в корреляционную таблицу стратиграфическую схему до
кембрия юго-восточной части Атасу-Моинтинского водораздела, сове
щание отметило, что разрезы докембрия в западной части этого райо
на недостаточно изучены и рекомендовало создать после проведения до
полнительных исследований единую схему стратиграфии докембрия 
Атасу-Моинтинского водораздела. Необходимы также дальнейшие ис
следования по разработке стратиграфической схемы докембрия Кокче
тавского массива, а для Улутау — более широкие радиогеохронологи- 
ческие работы.

Совещание отметило, что ряд вопросов стратиграфии и геологии 
докембрия Казахстана и Северного Тянь-Шаня требуют уточнения и 
дальнейшего изучения. Совещанием были даны следующие реко
мендации.

В области стратиграфии. Первоочередной задачей следует считать 
установление положения границы между протерозоем и кембрием в 
Ерементау-Ниязском, Атасуйском районе, хр. Чингиз, Северном При
балхашье, Чу-Илийских горах, хр. Кендыктас, Киргизско-Терскейской 
зоне Северного Тянь-Шаня. Частной, но весьма важной задачей даль
нейших исследований, является более точное обоснование возраста ва-



надиеносиых слоев кембрия в пределах Чаткало-Нарынской зоны и 
Улутау. Требует уточнения положение шинсанской свиты в разрезе 
Ишнмской Луки.

Необходима постановка специальных работ по изучению страти
графии яшмово-диабазовых серин Тектурмасского, Ерементауского, 
Чингизского антиклинориев, Северного и Западного Прибалхашья.

Для всех районов Казахстана и Тянь-Шаня следует дать более на
дежное обоснование нижней границы верхнего протерозоя (рнфея), 
а для отдельных областей также и более низких возрастных рубежей, 
что представляет, естественно, более сложную задачу (границы между 
средним и нижним протерозоем, протерозоем и предполагаемым ар- 
хеем).

При стратиграфических исследованиях следует шире применять 
историко-геологический метод, усилить работы по формационному ана
лизу, по изучению магматизма и структуры докембрия. Большее зна
чение должны приобрести специальные исследования по корреляции 
разрезов докембрия (в том числе по методам корреляции). Большое 
внимание должно уделяться изучению вещественного состава и усло
вий образования толщ докембрия, состава галек конгломератов, а так
же геохимии осадочных и метаморфических толщ. Ввиду большого зна
чения для корреляции уровней тиллитоподных конгломератов, кварци- 
тов кокчетавской серии и ее аналогов следует поставить, раооты по 
уточнению стратиграфического положения и условий образования этих 
толщ.

Поскольку стратиграфическая последовательность толщ докембрия 
может быть установлена только при вполне ясных структурных соот
ношениях, изучение стратиграфии должно сопровождаться изучением 
складчатой структуры докембрия в участках опорных разрезов.

В связи с широким распространением в докембрии рассматривае
мых районов глубоко и сложно метаморфизованных толщ совещание 
считает необходимым продолжение специальных петрологических ра* 
бот для раскрытия истории метаморфизма и установления первцчвоА 
природы метаморфических пород.

В биостратиграфических исследованиях требуют дальнейшего ради 
вития палеонтологические методы расчленения докембрия. Необходи
мо уточнение стратиграфического значения радиолярий, проведение 
комплексных работ по изучению этих органических остатков и установ
лению возраста вмещающих их отложений другими методами (радио- 
геохронологическим, по другим группам ископаемой фауны или фло
ры). Особенно это касается тех мест, где радиолярии указываются ни
же палеонтологически охарактеризованных отложений алданского яру
са нижнего кембрия (хр. Чингиз), либо в толщах, имеющих докембрий- 
ские значения радиологического возраста (Ерементау-Ниязский район, 
Тектурмас и др.).

Требует уточнения распространение комплексов онколитов и ката- 
графий в разновозрастных толщах Казахстана, а также изучение их 
в охарактеризованных строматолитами рифейских толщах Северного 
Тянь-Шаня с целью создания региональной стандартной схемы верти
кального распространения конкретных видов (форм) и родов (групп) 
этих органических остатков. Создание такой схемы особенно необхо
димо потому, что некоторые онколиты и катаграфии, считающиеся в 
Сибири и на Урале характерными для среднего рифея, в Казахстане 
рядом исследователей отмечаются непосредственно ниже палеонтоло
гически охарактеризованных толщ кембрия, либо в составе этих толщ.

Следует усилить биостратиграфические работы по характеристике



пограничных горизонтов докембрия и алданского яруса нижнего 
кембрия.

В области радиогеохронологии. Должны быть продолжены специ
альные работы по радиологическому датированию докембрийских об
разований, в особенности изохронным рубидий-стронциевым, свинцово
изотопным, а также альфа-свинцовым методами. Центрально-Казах
станскому геологическому управлению рекомендуется организовать ме
тодические работы по датировке наиболее важных геологических объ
ектов докембрия Центрального Казахстана различными радиогеохро- 
нологическими методами с целью получения реперных цифр, а также 
организовать комплексные геологические и радиогеохронологические 
работы. Считать необходимым постановку работ по изучению влияния 
палеозойских интрузий на получаемые разными методами радиологи
ческие датировки докембрийских образований Казахстана.

Провести перечисленные выше работы в порядке подготовки к ре
гиональному стратиграфическому совещанию по докембрию и палео
зою Казахстана, то есть к 1971 г.

К предстоящему совещанию считать необходимым:
а) представить материалы по всем рассмотренным на настоящем 

совещании регионам, а также Мугоджарам;
б) подготовить наиболее важные маршруты для экскурсий 1971 г. 

включив в них маршруты по разрезам Малого и Большого Каратау, 
хр. Чингиз; , .

в) поставить специальные доклады, освещающие методическую 
сторону, возможности и сравнительную оценку различных методов ра- 
диогеохронологии в условиях Казахстана, а также палеонтологическо
го 'метода в стратиграфии докембрия.

Решение настоящего совещания опубликовать, а также передать 
в МСК и в Научно-редакционный совет, просив его внести соответст
вующие коррективы в легенды издаваемых региональных и государст
венных геологических карт. Выразить благодарность ЦКГУ и геоло
гическому факультету МГУ за организацию настоящего совещания и 
предшествующих ему экскурсий.

г. Караганда, 11 сентября 1969 г.
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Рабочая корреляциошая схема докембрия Центрального Казахстана и северной части Тянь-Шаня (к решениям Совещания)
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Схема стратиграфии докембрия Тянь-Шаня и Кызылкумов (по Л. Н. Бельковой и В. Н. Огневу, 1969 г.)

Кызылкумы

Султануиздаг Центральные
Кызылкумы

Зиаэтдинскне
горы

Северный Нуратау

Северо-запад
ная часть

Южный Тянь-Шань

Центральная
часть

Гиссарский н 
Зеравшанский 

хребты
Каратегин Юго-западный

Гиссар
Бассейн 

р. Кассан
Атбашинский

хребет

Средний Тянь-Шань

Большой Каратау Верхний Нарыи
Бассейн 
р. Сары- 

джас

Каратау-Таласская зона

Малый Кара
тау Таласский Алатау Тахталыкская

гряда

Северный Тянь-Шань

Киргизский, Заилнй- 
скнй н восточная часть 

Таласского хребта
Терскей Алатау Кандыктас

Восточный Тянь-Шань

Куруктат

Силур
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Девон, силур, 
верхний ордо
вик, кембрий

Гранитоиды

Девон, си
лур

Девон, си
лур, кемб

рий

Девон, си
лур, ордо

вик, кембрий

Силур

Бесапанская
свита

Г рани гои ды

Ауминзинская свита

Бесапанская свита

Маджерум- 
ская свита

Юра, нижний 
карбон

Кембрий Силур
(и нижний па

леозой ?)

Фосфороносные и ванадиеносные слои нижнего кембрия

Ягнобская свита

Базиты, гипербазиты

Зиаэтдинская Улусская
свита свита

Нижняя
урусайская

свита

Шаурская
свита?

Базиты

Рангские граносие- 
ниты

Улутауская серия

Кумыстинские
граниты

Джетымская серия Каройская
серия

Карагоинская серия

Бакырлинская и 
кайнарская свиты

Свита Большого Нарына Кокджотская
серия

Узунахматская серия

Свита Алмалы Бакаирская свита

Каратегин - 
ская серия

Байеунтауская 
серия

Кассанекая 
свита

Атбашинская
свита

Базиты и гипербазиты

Кристаллические 
породы Малого 

Нарына

Средний кембрий Кембрий

Караджилгинские
граносиениты

Учкошойская и 
караарчинская 

свиты

Кенкольская
серия

Сарыбулакская
свита

По Ху Ш у-жуну, 
нижний кембрий

Свиты по А. С. Махурину 
Хонголчены, 300 м  
Шичуань, 135 м  
Лочен, 500 м
Замоктыбулак, 800 м  
Отунбулак, 1600 м  
Чжообисань, 950 м

Северосыныртагская, 
900 м

Сыныртагская, 
650—700 м

Караджилги некая 
свита

Базиты, гипарба- 
зиты

Каракульджттн- 
ская свита

Каракульджин- 
ская и каргиш- 

ская свиты

Макбальская серия

Кристаллические 
породы Боорду,

Д  жил ьа рыка, 
Большого и Малого 

Кемина и др.

Южносыныртагская, 675 м

Кристалличес
кие породы 

Куйлю и Ак- 
шийряка

Сарыбулак
ская свита

Сынырская, 3190 м  
Тунурбулак, 870 м  
Каракошун, 480 м

Гнейсовая серия архея
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