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ОТ РЕДАКТОРА

В конце декабря 1 9 7 4  г, состоялась Юбилейная объединенная сео- 
сия Московского общества испьггателей природы (МОИП), геологическо
го факультета Московского государственного университета им.
М .В. Ломоносова, посвященная 25-легию Казахстанской экспедиции 
МГУ. Сессия, продолжавшаяся 3 дня (2 5  -  27  декабря), привлекла 
большое число участников.

Казахстанская экспедиция, организованная А.А. Богдановым в 
1949  г., в течение многих лет выполняла разнообразные геологи
ческие исследования в Казахстане -  важном и крайне интересном 
в геологическом отношении регионе Советского Союза. А.А. Богда
нов, будучи одним из наиболее активно работающих членов Москов
ского общества испытателей природы и научным руководителем Ка
захстанской экспедиции, всегда стремился основные результаты 
работ экспедиции ставить на широкое обсуждение на заседаниях 
различных секций МОИП. В 1 9 6 4  г. была организована казахстан
ская сессия, посвященная 15-летию Казахстанской экспедиции. До
клады, сделанные на этой сессии, были опубликованы в Бюллетене 
МОИП (серия геологическая) и Вестнике Московского университета. 
В их числе находится последняя большая сводка А.А. Богданова 
(1 9 6 5  г .),  посвященная рассмотрению основных закономерностей 
строения и истории развития Казахстана в течение каледонской и 
варисцийской тектонических эр.

Прошедшая сессия Московского общества испытателей природы 
и геологического факультета МГУ им. М .В. Ломоносова подвела 
итог двадцатипятилетним исследованиям, продемонстрировала сос
тояние изученности ряда проблем геологии Казахстана.

В обсуждении этих проблем активное участие приняли геологи 
ряда московских организаций, а также гости из Алма-Аты, Ленин
града, Караганды, Киева, Свердловска. Пользуясь представившимся 
случаем, геологи Казахстанской экспедиции приносят глубокую бла
годарность всем гостям, участвовавшим в прошедшей юбилейной 
сессии, и всем приславшим свои поздравления и добрые пожелания 
в ее адрес.

Сборник начинается сводкой, посвященной вопросам тектониче
ского районирования и истории развития палеозоид Казахстана. Вы
воды и заключения об основных закономерностях строения и разви
тия палеозойского массива Казахстана опираются на новейшие матери
алы и исследования, выполненные геологами многих геологических



организаций Казахстана, Москвы и Ленинграда, Ряд работ по
свящается вопросам стратиграфии, геологическим формациям и ус
ловиям образования толщ докембрия, нижнего палеозоя, девона, кар
бона и перми. Большое значение имеют радиогеохронологические 
и стратиграфические разработки применительно к метаморфическим 
толщам докембрия, позволяющие расшифровать предысторию палео- 
зоид. В сборнике публикуются новые данные по радиогеохронологии 
докембрия Казахстана. Результаты стратиграфических исследований 
опубликованы недавно (1 9 7 4  г . )  в материалах II Казахстанского 
стратиграфического совещания. Традиционные направления работ сот
рудников экспедиции по изучению стратиграфии и биостратиграфии 
девона и карбона способствуют дальнейшему совершенствованию 
существующих корреляционных стратиграфических схем.

Проблемы магматизма, главным образом девонского и посад не
палеозойского .вулканических поясов, результаты изучения законо
мерностей гранитоидного магматизма отражены в статьях и сводках 
данного сборника. Региональные геологические и тектонические опи
сания относятся к Степнякскому и Ащисуйскому районам. Большая 
сводка посвящена вопросам региональной металлогении зоны сочле
нения каледонид и варисцид Казахстана. Рассматриваются резуль
таты обобщений металлогении черных металлов Центрального Казах
стана.

Вопросам методики структурных исследований при геологических 
съемках масштаба 1: 50 0 0 0  и методике объемного геологического 
картирования посвящаются две большие статьи. Особое значение 
имеет обобщение опыта объемного геологического картирования, 
которое в будущем, очевидно, будет ставиться в пределах важней
ших рудных узлов и зон для выяснения их перспектив и целенаправ
ленных глубинных поисков.

Мы посчитали целесообразным завершить настоящий сборник биб
лиографическим списком работ сотрудников Казахстанской экспеди
ции, опубликованных за период с 1969 по 197 4  гг. в различных 
изданиях.

Ю.А  . Зайцев



ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ 
ЦЕНТРАЛЬНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Е.А. Бабичев. И.Л. Дорохов, ЮЛ. Зайцев, А.А. Максимов

Центрально-Казахстанская экспедиция была создана по инициа
тиве А.А.Богданова в 194 9  г. Первоначально организационно она 
существовала при Московском геологоразведочном институте. В 
дальнейшем, с 1952 г., она перешла к геологическому факультету 
Московского государственного университета. Вплоть до 1 9 6 4  г. в 
работах экспедиции деятельное участие принимали сотрудники МГРИ. 
В течение первых лет работы в экспедиции в Казахстане выполня
лись по заданию Всесоюзного аэрогеологического треста, а начиная 
с 1956 г. -  Центрально-Казахстанского территориального геологи
ческого управления Министерства геологии Казахской ССР.

Многообразие тематики проводимых исследований определяет 
участие в работах экспедиции ряда кафедр геологического факуль
тета -  исторической и региональной геологии, полезных ископаемых, 
петрографии, палеонтологии, геофизических методов исследований, 
геохимии. Бессменным научным руководителем экспедиции со дня 
ее основания до 1971  г. был А .А . Богданов; после его безвремен
ной кончины научным руководителем экспедиции стал Ю.А.Зайцев.

ПроГР&мма работ экспедиции на протяжении многих лет включа
ет два основных направления: первое -  региональные геологические 
исследования путем проведения средне- и крупномасштабных поис
ково-съемочных ра£от, специальных тематических исследований в 
области стратиграфии, тектоники, Л*ГГСЛОГии* петрографии, геохимии 
и металлогении; второе -  методические разработки, состаьЛлГ11!«2 
хотя и меньшую, но весьма важную часть общих работ.

С 1949  по 19 7 4  гг. региональными геологическими исследова
ниями экспедиции была охвачена значительная часть территории 
Центрального Казахстана: от северных склонов Кокчетавского мас
сива до Карсакпая, от Тургайской впадины на западе до хребта 
Чингиз и Северного Прибалхашья на востоке.

Намечаются два периода в деятельности экспедиции. В 1949  -  
1959  гг . региональные геологические исследования проводились 
преимущественно для составления и подготовки к изданию серии 
листов среднемасштабных геологических карт. Коллективом экспе
диции под научным руководством и при непосредственном участии
А.А.Богданова и ответственных исполнителей -  Ю.А. Зайцева,
К). Ф. Кабанова, Д.С. Кизевальтера, Б.Н. Красильникова, Н.В. Литви
нович, О.А.Мазаровича, О.В.Минервина, А.Е.Михайлова, М.В.Муратова, 
Д.С.Соколова, В.Г.Тихомирова, И.Ф. Трусовой, Н.П. Четвериковой,



Л. И. Филатовой, М.Н. Щербаковой и многих других среднемас- 
шгабной геологической съемкой и редакционно-съемочными работа
ми была охвачена значительная территория запада Центрального 
Казахстана. Этот период деятельности экспедиции, когда поступал 
материал по большим территориям, на которых до того времени 
не велось систематических геологических исследований, был весь
ма продуктивным и привел к ряду важных научных обобщений, вы
водов о строении отдельных регионов, решению разнообразных г е о 
логических проблем. Материалы исследований этого периода нашли 
отражение как на геологических картах СССР, так и в многочис
ленных сводках по геологии и полезным ископаемым Центрального 
Казахстана. В процессе геологической съемки большое внимание 
уделялось совершенствованию методики использования материалов 
аэрофотосъемки для целей геологического картирования.

Второй период, охватывающий последние 15 лет, характеризует
ся переориентацией работ экспедиции на проведение детальных круп
номасштабных геологических съемок и расширением тематических 
исследований в области стратиграфии и тектоники, литологии и пет
рологии, геофизики, геохимии и металлогении. К крупномасштабным 
съемкам экспедиция впервые приступила в 1957  г. С этого време
ни были составлены многочисленные карты в Джезказганском, Пред- 
чингизском, Прибалхашском, Сарысу-Тенизском, Ащисуйском, Степ- 
някском и Карсакпайском районах (Ю.А. Зайцев, А.Е. Михайлов,
В.Г. Тихомиров, М.К. Бахтеев, О,Е. Беляев, Э.М. Великовская, В.А.Го- 
лубовекий, И.Л. Дорохов, Б.Я. Журавлев, В.Н. Завражнов, Ю.Ф. Каба
нов, А.М. Курчавое, Ю.И. Марьенко, О.В, Минервин, В.С. Милеев,
В.С. Попов, Л .Т . Протаоевич, С.Б. Розанов, Э.М. Спиридонов, А.Н.Стро
ганов, Е.П.Успенский, Т.Н. Хераскова, Т.О. Федрров, Л.И. Филатова, 
В.М. З^ейзон, Н.П. Четверикова, М.Н. Щербакова, О.В. Япаекурт). 
Геологическая съемка и поиски сопровождались различными геофи
зическими исследованиями ( Ю.В. Юнаковская, H.Q, Беспалова и д р .) 
и тематическими работами. К настоящему времени крупномасштаб
ные геологиноп«гие и карты полездЫх ископаемых составлены
для наиболее важных горнопромышленных районов Центрального 
Казахстана. В 1975 г. была издана крупномасштабная 'Геологи
ческая карта Джезказганского рудного района' (авторы Ю.А. Зай
цев, В,А. Голубовский, С.Б. Розанов и д р .), являющаяся первой по
добной картой для рудных районов Советского Союза.

Составленные экспедицией средне- и крупномасштабные геологи
ческие карты характеризуются большой детальностью, точностью и, 
как правило, получали высокие оценки со стороны Научно-редакци
онного совета Министерства геологии Казахской ССР и Научно-тех
нического совета Центрально-Казахстанского территориального гео
логического управления. Хорошие оценки геологических карт в боль -  
шой степени обусловлены высокой квалификацией картографов экспе
диции (К.П . Коваленко, Г.П. Корниловой, Т.П . Низкохатой, 
М.М.Хромовой, И.И.Поповой, Г.Н.Шкель, В.И. Шувалова, Т.И. Гриб
ковой, Л.А. Гришиной, М.К. Кулешовой и др .).



В развитии методических работ по использованию аэрофотосним
ков при геологической съемке в течение рада лет (совместно с гео 
графическим факультетом МГУ) проводились экспериментальные ра
боты по применению цветной и спекгрозональной съемок при‘геоло
гическом картировании крупного масштаба (Ю.А. Зайцев, Л.А. Мухи
на, Е.К. Козлова и др .).

Начиная с 1970  г . экспедиция занималась разработкой методики 
проведения объемного геологического картирования в одном из участ
ков Северо-Западного Прибалхашья, перспективном для выявления 
медных месторождений. Эта работа, потребовавшая большого объема 
геофизических и геохимических исследований, в настоящее время 
завершена ( А.Б. Веймарн, И.Л. Дорохов, И. А. Кошелева, В.С. Милеев,
А.В. Тевелев, Ю.В. Юнаковская и др.).

А.А. Богданов считал, что тематические исследования должны 
быть тесно связаны с поисково-съемочными работами, поставляю
щими обширный материал для всестороннего анализа геологических 
явлений и проблем. Поэтому основой любых специальных исследова
ний экспедиции являлось систематическое изучение геологического 
строения регионов методами геологической съемки.

Круг вопросов, решавшихся при региональных работах и темати
ческих исследованиях, весьма широк, и в рамках статьи подробно 
рассмотреть все направления не представляется возможным. В опуб
ликованных ранее обзорах, освещающих итоги работ экспедиции за 
5, 10, 15 и 20  лет (Тихомиров, 1954; Богданов, 1959; Бабичев, 
1967; Бабичев и др., 1 9 7 1 ), рассмотрены основные итоги работ 
экспедиции на разных этапах ее существования. Поэтому ниже крат
ко изложены лишь основные результаты двадцагипятилетних исследо
ваний.

В области стратиграфии и литологии исследованиями были охва
чены все стратиграфические подразделения Центрального Казахста
на -  от древних докембрийских толщ до отложений четвертичного 
возраста. Это направление было и остается одним из ведущих в дея
тельности экспедиции.

Изучение геологии докембрия, начатое в первые годы работ эк
спедиции И.Ф. Трусовой, продолженное впоследствии Л.И. Филатовой 
и И.И. Вишневской, привело к разработке первых оригинальных схем 
расчленения докембрийских толщ Кокчегавского, Улутауского подня
тий и гор Актау. В последующие годы благодаря исследованиям 
Л.И. Филатовой, Ю.А. Зайцева, С.Б. Розанова, В.С. Милеева, Н.А. Бо
гатыревой, И.З. Филиппович, О.В. Япаскурта и других удалось разра
ботать детальную стратиграфическую схему докембрия Улугау, со
поставить древние толщи Улутау, Кокчетавского массива и Атасу- 
Моинтинского района с докембрием Тянь-Шаня и Каратау. Результа
том этих исследований явилась разработка корреляционной схемы 
докембрия Казахстана, положенной в основу схемы, принятой II Ка
захстанским стратиграфическим совещанием в 1971  г. Успешно 
развиваются радиогеохронологические исследования, выполняемые
С.И. Зыковым, Н.И. Сгупниковой (свинцово-изотопный метод) и



сотрудником Института геологии и геохимии Уральского научного цент
ра А.А.Краснобаевым (альфа-свинцовый метод) в содружестве с 
Л.И. Филатовой, Н.И. Гвоздик и др.

Новые важные данные были получены в результате исследований 
верхнедокембрийских отложений. Работами Е. А. Бабичева, О.В. Минер- 
вина в Северном Казахстане, Ю. А. Зайцева и Т.Н. Херасковой в Бай
конурском синклинории Улутау и других районах были расчленены 
отложения верхнего докембрия, в ряде районов Центрального Казах
стана были установлены образования вендского комплекса. Исследо
вания верхов протерозоя и кембрия успешно развиваются в послед
ние годы.

Большое значение имели исследования ордовикских и силурийских 
отложений, проведенные большой группой сотрудников экспедиции 
( Е.А. Бабичев, Э.М. Великовская, О.Б. Бондаренко, Н.Б. Келлер,
О.В.Минервин, Г.Т. Ушатинская, Н.П. Четверикова и др.); были рас
членены отложения силура и ордовика, уточнено положение границы 
силура и девона, сопоставлены разрезы верхнего силура и девона 
каледонской части Центрального Казахстана с разрезами Джунгаро- 
Балхашской области и типовыми разрезами Евразии (Г .Т . Ушатин
ская, О.Б. Бондаренко, Н.П. Четверикова). Эти работы представляют 
интерес по рассматриваемой проблеме в целом.

Пожалуй, наибольшее внимание, особенно за последние 1 0 - 1 2  
лет, было уделено изучению девонских образований Центрального 
Казахстана. Сложный состав вулканогенно-осадочных толщ, быстрая 
смена фаций, слабая палеонтологическая охарактеризованность стра
тиграфических разрезов, проблемы вулканизма и интрузивного маг
матизма девона ставят перед геологами ряд сложных задач. Клас
сическими объектами для изучения девона являются Сарысу-Тениз- 
ский водораздел, Карагандинский район, Северное Прибалхашье и 
Атасуйский район. Здесь работами В.Г. Тихомирова, Ю.А. Зайцева, 
Ю.Ф. Кабанова, О.А. Мазаровича, Г.Т. Ушатинской, Н.П. Четвери
ковой, М.Н. Щербаковой и других были выработаны представления 
о стратиграфии девонских отложений. Большую роль в этих иссле
дованиях сыграли палеонтологические работы Г.Т. Ушатинской,
М.В. Мартыновой, О.П. Обручевой, А.Л. Юриной, С.П. Малиновской, 
Т.Д. Троицкой, обеспечившие биостратиграфическое обоснование при
нятых стратиграфических схем.

В последние годы в процессе геологосъемочных и тематических 
работ была установлена необходимость более детального расчлене
ния девонских образований, так как существовавшие стратиграфи
ческие схемы не могли быть распространены на ряд регионов Цент
рального Казахстана. Это отчетливо выявилось при изучении мар
ганценосных девонских отложений Джезказганского района и Сары- 
су-Тенизского водораздела (А .Б . Веймарн, В.А. Голубовский, К). А.Зай- 
цев, О.А. Мазарович, А.З. Петренко, Т.П. Разина и др.).

Значительный интерес представляют результаты изучения девон
ских образований в Ащисуйском и Предчингизском районах, где в 
разрезе девона удалось выделить палеонтологически охарактеризо



ванные осадочные и вулканогенные толщи, относящиеся к нижнему, 
среднему и верхнему отделам. При этом установлена четкая зональ
ность в распределении фаций (О.Е. Беляев, Б.Я. Журавлев, Ю.Ф.Ка- 
банов, И.А. Кошелева, В.Г. Тихомиров, А.П. Урываева, Е.П. Успен
ский, Н.П. Четверикова, Е.Б. Яковлева и др.).

Необходимо отметить детальные, чрезвычайно тщательно выпол
ненные стратиграфические исследования фаменских (М.В. Мартыно- 
ва) и нижнекаменноугольных отложений (Н.В. Литвинович), полу
чившие завершение в изданных монографиях; значение этих работ 
выходит далеко за границы Центрального Казахстана. Для Джез
казганской и Тенизской впадин, Прибалхашья, были детализированы 
местные стратиграфические схемы нижнего карбона. Следует отме
тить, что эти работы, выполнявшиеся в теслом научном содружест
ве с геологами ЦКТГУ и Института геологических наук им. К.И.Сат- 
паева АН КазССР, явились основой для создания унифицированной 
корреляционной стратиграфической схемы нижнего карбона Централь
ного и Южного Казахстана.

Большие успехи были получены в изучении верхнепалеозойских 
отложений, особенно западной части Центрального Казахстана, Кар- 
каралинского района и Прибалхашья (Т .Н . Голубовская, В.А. Голу
бовский, Ю.А. Зайцев, Ю.Ф. Кабанов, А.М. Курчавов, Г.Ф. Крашенин
ников, Н.В. Литвинович, В.Г. Тихомиров, М.Н. Щербакова и др.).
Для красноцветных толщ удалось выявить генетические типы от
ложений, их фациальные особенности, изучить вещественный состав 
и т.п. (Т .Н . Голубовская, В.В. Коперина, Н.В. Литвинович). Деталь
но изучен вещественный состав вулканогенных образований Прибал
хашья и Предчингизья. На этих объектах В.Г. Тихомировым был раз
работан метод структурного анализа вулканических массивов.

Работа по изучению коры выветривания и литолого-стратиграфи- 
ческих особенностей континентальных верхнемеловых и третичных 
отложений, с которыми связаны месторождения бокситов и огне
упорных глин, была выполнена В.Н. Разумовой. Сотрудниками экс
педиции собран большой материал по стратиграфии, характеристике 
генетических типов плиоценовых и четвертичных отложений, по гео
морфологии центральной части Казахского щита (В.Ю. Малиновский, 
Т.М . Микулина, Е.В. Шанцер). В монографических работах рассмот
рены стратиграфия кайнозойских отложений в связи с развитием 
рельефа, тектоническими движениями, реконструируется новейшая 
геологическая история Казахского щита.

Значительные успехи были достигнуты в области изучения маг*- 
матизма докембрия и палеозоя Центрального Казахстана. На протя
жении многих лет эти исследования возглавлялись В.С. Коптевым- 
Дворниковым, который на основе материалов экспедиции и других 
организаций выступил с известными работами об общих закономер
ностях формирования интрузивных комплексов, роли гибридизации, ас
симиляции и дифференциации в их образовании. В.С. Коптевым-Двор
никовым и его учениками -  И.Л. Дороховым, ’ П.Ф. Емельяненко,
Н.Г. Лином, Э.М. Спиридоновым, В.С. Поповым, Р.Н. Соболевым и



другими большое внимание было уделено изучению условий форми
рования и особенностей вещественного состава додевонских и де
вонских интрузивных комплексов Центрального Казахстана. И.3. Фи
липпович, Л* И. Филатовой изучены интрузивные и метасоматичес- 
кие гранитоиды докембрия Улутау.

Ряд оригинальных исследований проведен при изучении девон
ского и позднепалеозойского вулканизма Сарысу-Тенизского водораз
дела, Ащисуйского района, Предчингиэья и Северного Прибалхашья 
(М .К . Бахтеев, Л .В . Беляков, В.Г. Тйхомиров, И.Л. Дорохов,Б.Я.Жу
равлев, Е.Ф. Бурштейн, И.А. Кошелева, А.В. Тевелев, Е.П. Успен
ский, М.Н. Шербакова, Е.Б. Яковлева и др.). В  результате был со
бран и обобщен большой материал по геологии, возрастным соотно
шениям и петролого-геохимическим особенностям интрузивных комп
лексов, вулканогенных образований, вторично измененных пород (вто
ричные кварциты, мета сома титы и др.).

Одним из главных направлений работ экспедиции являются иссле
дования в области общей и региональной тектоники. А.А. Богданов 
выделил девонский краевой вулканический пояс, отделяющий консо
лидированный каледонский массив от варисцийских складчатых об
ластей, что позволило по-новому рассмотреть закономерности гео
логического строения и истории развития палеозоид Казахстана и 
его обрамления. Работами его учеников (К).А. Зайцев, О.А. М аза - 
рович, А.Е. Михайлов, В.Г. Тихомиров, Н.П. Четверикова и др.) 
проведено тектоническое районирование и описана геологическая 
структура Центрального Казахстана в целом и его отдельных райо
нов. Результаты этих исследований послужили геологической базой 
для металлогенических исследований, выполненных Е.Ф. Бурштеft-  
ном, А.Б. Веймарном, И.А. Кошелевой и др. Они нашли отражение 
на Тектонической карте СССР масштаба 1:5 0 0 0  0 0 0 , изданной в 
1 956  г. под редакцией Н.С. Шатского, Тектонической карте СССР  
масштаба 1 :10  0 0 0  0 0 0 , изданной в 1961  г. под редакцией
А.А. Богданова.

В  содружестве с геологами Института геологических наук им.
К.И. Сатпаева АН КазССР, Министерства геологии КазССР, Ин
ститута геологии АН КиргССР, Министерства геологии УзС С Р  и ря
да других организаций в настоящее время завершаются работы по 
составлению тектонической карты палеозоид Казахстана и сопредель
ных территорий (редакторы А.А. Абдулин, Ш.Е. Есенов, Ю.А. Зай
цев, Е.Д. Шлыгин и др.). В  этой работе самое активное участие 
принимают многие сотрудники Центрально-Казахстанской экспет- 
дидии.

В первые годы работы экспедиции поиски полезных ископаемых 
проводились попутно в процессе среднемасштабной геологической 
съемки. Организованная в 1 9 5 4  г. специализированная рудопоис
ковая партия под руководством А.А. Максимова в течение ряда лет 
изучала геологическую позицию, особенности вещественного состава 
и условия образования 'эталонных' месторождений различных типов 
на западе Центрального Казахстана (Шалгия, Кургасын, Джезды, Ка-



ражал, Камыс, Кара оба, Кужал и др.). Одновременно обобщались ма
териалы по полезным ископаемым обширной территории Сарью у-Те- 
низского водораздела и прилегающих районов, послужившие основой 
для составления мелко- и среднемасштабных карт полезных иско
паемых.

Начиная с 1962  г. в ряде районов проводятся прогнозно-ме- 
таллогенические исследования, опирающиеся большей частью на круп
номасштабные геологические съемки и поиски* Для восточной части 
Каркаралинского района при участии геологов МГУ и МГРИ была 
составлена Комплексная металлогеническая прогнозная карта* В на
стоящее время подобные карты составлены для Каркаралинского и 
Баянаульсюого, а также для Карсакпайского и Степнякского регио
нов. Ниже кратко охарактеризованы результаты поисков и метал- 
логенических исследований.

В Атасуйском районе был изучен ряд железо-марганцевых место
рождений. В.И. Кавуном (Ц КТН У), А .А . Максимовым и другими бы
ла установлена закономерная генетическая связь германия с м аг- 
нетит^гематитовыми рудами этих месторождений.

Изучение структуры и геохимических особенностей некоторых мес
торождений редких металлов (И .В . Банщикова, И.Г. Ганеев, А.Н.Стро- 
ганов, Ю.В. Юнаковская) содействовало расширению перспектив их 
флангов; был выявлен новый тип редкоэлементной минерализации в 
гранитоидах. Опыт геолого-геофизического изучения морфологии К а- 
раобинского гранитного массива был позднее с успехом использо
ван на других рудных полях, связанных с гранитоидами. Сравнитель
ное петролого-геохимическое изучение Караобинского гранитного 
массива с гранитными массивами районов Прибалхашья позволило 
И.Г* Ганееву обосновать ряд общих выводов о распределении и гео
химических особенностях щелочных и редких элементов в гранитах, 
связанных с ними пегматитовых и грейзеново-рудных телах, а так
же о геохимической специализации гранитоидной магмы. И.В. Бан
щикова изучала физико-химические условия образования руд некото
рых редкометальных месторождений методом исследования газово
жидких включений в минералах.

В  результате поисков на площади Западного Предчингизья и Кар
каралинского района (А .А . Максимов, Е.Ф. Бурштейн и др.) были 
детально изучены и оценены несколько десятков рудопроявлений и 
участков, выявлены новые рудопроявления магнетитовых скарнов, 
меди и др. Позднее, при составлении прогнозно-металлогенических 
керт этой территории были проанализированы закономерности про
странственного размещения оруденения в связи с тектоникой и маг
матизмом, намечены площади, перспективные для поисков различных 
полезных ископаемых. Это способствовало более правильному на
правлению дальнейших более детальных поисков, проводившихся на 
этих площадях в последующие годы. Б  Акбастауском антиклинории 
изучались особенности и закономерности распределения медной ми
нерализации. В. И. Сорокиным на материале месторождения Беркара 
были охарактеризованы вещественный состав и генетические осо



бенности халькопирит-борнитового типа оруденения, на основе экс
периментальных исследований были определены условия гидротер
мального генезиса руд беркаринского типа и возможные причины их 
гипогенной минералогической зональности. Были получены новые дан
ные о региональной металлогенической зональности в распределении 
медного оруденения области сочленения структур хр. Чингиз и При
балхашья, а также о геохимических особенностях распределения ме
ди в эффузивных породах (Е.Ф. Бурштейн, А.Б. Веймарн, И .А .Ко- 
шелева, В. И. Сорокин, Н.Ф. Зверева и др.).

В краевой части Джунгаро-Балхашской провинции, в области со
пряжения со структурами хр. Чингиз, оконтурена Восточно-Карка- 
ра лине кая железорудная зона протяженностью до 150  км, в кото
рой выделены разновозрастные скарново-магнетитовые формации и 
намечены рудные узлы. Детальное изучение геологии Кеньтюбе- 
Тогайского железорудного поля (А .Б . Веймарн) способствовало ус
пешному проведению его разведки и расширению промышленных 
перспектив.

В  течение ряда лет изучалось полиметаллическое оруденение 
Каркара лине кого района. Исследование соотношений барито-полиме
таллических руд Карагайлинского рудного поля с интрузивными по
родами (Е.Ф. Бурштейн, Н.И. Безмен), наряду с геолого-струк
турными и минералого-петрографическими критериями, позволило 
доказать, что образование руд произошло после становления позд
непалеозойских гранитов и малых интрузий. Основные черты гео
логии, геохимии и генезиса редкометальной минерализации района 
были рассмотрены И. А. Кошелевой.

В  процессе крупномасштабных поисково-сьемочных работ, про
веденных в области краевого вулканического пояса и наложенных 
на него структур (Карагандинско-Ащисуйский район), было деталь
но опоисковано и переоценено большое количество рудопроявлений 
и поисковых участков и выявлено несколько новых меднорудных, 
свинцово-цинковых и др. Основные рудные поля подверглись деталь
ному геолого-структурному, геофизическому, геохимическому изу
чению. Металлогенические исследования пояса не завершены. Не
которые предварительные выводы заключаются в следующем.

В области девонского краевого вулканического пояса раннеде
вонский вулканизм, по-видимому, не сопровождался заметным ру- 
дообразованием. С вулканизмом среднего девона И.А. Кошелева и 
Г.П. Кошелев связывают медные руды месторождений Теректы и 
Коктас-Джартас, приуроченные к вулканическим жерловинам. Од
нако основные концентрации медных, баритовых, свинцово-цинковых 
и других руд отчетливо связаны с более поздними этапами развития 
этой области. Относительно молодой возраст установлен и для не
которых массивов рудоносных вторичных кварцитов: меденосных (Ж о- 
салы), пирофиллитовых (Спасская группа), турмалиновых (Шешень- 
кара). Приуроченность медного оруденения к центральной зоне вул
канического пояса, возможно, объясняется длительностью развития 
этой шовной зоны и глубинных магматических очагов (Е.Ф. Бур



штейн, Ю.Ф. Кабанов, И.А. Кошелева, Н.П. Четверикова, Г.П. Ко
шелев и др.). В северной зоне вулканического пояса установлена 
приуроченность корундоносных вторичных кварцитов месторождения 
Семиз-Бугу к краевой части вулкано-тектонической депрессии 
(О.Е. Беляев, Н.И. Зардиашвили, Т.О. Федоров).

В процессе работ в Северном Прибалхашье выявлены рудопро- 
явления медных руд, пьезооптического сырья, мирабилита. Изу
чение внутреннего строения Восточно-Коунрадского гранитного мас
сива позволяет лучше понять закономерности распределения в его 
пределах кварцево-жильной молибденовой минерализации. На ши
роко известном месторождении Медный Коунрад были получены но
вые данные о его соотношении с Восточно-Коунрадским гранитным 
массивом (А.Н . Строганов, Ю.В. Юнаковская); И.М. Юдиным де
тально изучалась вертикальная минералогическая зональность.

При крупномасштабной геологической съемке и металлогеничес- 
ких исследованиях в пределах Карсакпайского рудного района было 
установлено (Г.В . Жуков, Ю.А. Зайцев, С.Б. Розанов), что желе
зистые кварциты находятся на девяти стратиграфических уровнях, 
дана оценка их промышленного значения. На примере марганцевых 
месторождений -  Джезды и вновь открытого Жаксы-Котр (Ю.И.Марь- 
енко), а также многочисленных рудопроявлений марганца -  изучена 
геологическая позиция марганцевого оруденения, которое, вслед за
A. Г. Бетехтиным, А.С. Богатыревым, Е.А. Немовым и другими гео
логами, рассматривается в качестве осадочного. Ю.А. Зайцевым,
B . А. Голубовским и А.З. Петренко установлена приуроченность этих 
месторождений к небольшим локальным прогибам -  ловушкам, вы
рисовывающимся по мощностям красноцветных отложений верхнего 
девона. А.З. Петренко предполагается эндогенный источник мар
ганца в виде гидротерм-фумарол. А.А. Максимовым и А.З. Пет
ренко описаны типы марганцевых месторождений Джезказганского 
района.

Для северной части Джезказганского рудного района уточнено 
геологическое положение ряда медных месторождений, что способ
ствовало их более точной прогнозной оценке (Ю.А. Зайцев, В .А .Го 
лубовский). В гипербазитах Шайтантасского массива (Джезказган
ский район) были установлены признаки сульфидного никелевого opv 
денения, не известного здесь ранее.

В западной части Карсакпайского района в связи с разработкой 
стратиграфии верхнего докембрия и нижнего палеозоя (В .М . Добры
нин, Ю.А. Зайцев, Т.Н. Хераскова) выяснена стратиграфическая при
уроченность фосфоритов и алюмофосфатов. Нижний из этих уровней -  
вендский, верхний -  кембрийский. Последний отвечает уровню фос- 
форитоносности в основании кембрия в пределах Малого Каратау. Ус
тановленная фациальная зональность фосфатоносных кремнисто-из
вестняковых толщ позволяет уточнить дальнейшее направление по
исковых работ на фосфориты в Улутау. Выявлена широкая фосфато- 
носность кембрия и низов ордовика в А тасуй с ком антиклинории 
(Н.А, Герасимова, С.Б. Розанов и др.).



Изученные в процессе геологических съемок закономерности 
строения гнейсовых комплексов и особенности структуры центральных 
частей докембрийского Майтюбинского антиклинория (В .С . Милеев,
И.3 .Филиппович) способствовали правильной оценке и определили 
направление поисковых работ на редкие металлы, произведенных в 
Карсакпайском районе Джезказганской комплексной геологоразве
дочной экспедицией.

При металлогенических и геохимических исследованиях разрабаты
вались вопросы методики составления прогнозных и металлогеничео- 
ких карт (Е.Ф . Бурштейн), обработки и обобщения результатов гео
химического опробования (И .А . Кошелева). Опытно-методическими 
электроразведочными и гравираэведочными работами сопровождались 
поисковые геофизические исследования. В течение' двух лет разраба
тывалась методика использования низкочастотных электрических по
лей скважинным способом при поисках сульфидных руд (А .С . Бе
касов).

Выявлено 180 рудопроявлений, из которых в результате оценоч
ных работ оказались перспективными 19, а после разведки в разряд 
промышленных были переданы 4 месторождения.

Таким образом, несмотря на регионально-геологическое направ
ление работ Центрально-Казахстанской экспедиции, имеются также 
определенные достижения как в поисках и изучении полезных иско
паемых, так и в исследованиях закономерностей их образования и 
размещения. Коллективом экспедиции накоплен опыт проведения 
крупномасштабных поисково-съемочных работ, завершающихся обоб
щениями по геологии и полезным ископаемым, что имеет, по-види- 
мому, общее методическое значение, представляя один из оптималь
ных вариантов организации подобных комплексных исследований.

Экспедиция выполняет значительную работу по подготовке ге о 
логов с высшим образованием и специалистов высшей квалификации -  
кандидатов и докторов геолого-минералогических наук. На базе гео
логических исследований экспедиции защищено 6 докторских и 52  
кандидатские диссертации. 8 5 0  студентов прошло в экспедиции про
изводственную практику. Подавляющее большинство из них работают 
в системах Академии наук СССР, Министерств геологии СССР, 
РСФСР, Казахской ССР, Министерства высшего и среднего специ
ального образования.

Научные материалы экспедиции М ГУ используются и публикуются 
в различных коллективных монографиях и сборниках по геологии 
Центрального Казахстана (*  Геология СССР*, том * Центральный 
Казахстан*, 1972  г.; * Геологическое строение Центрального и Юж
ного Казахстана*, 1961  г.; *Большой Джезказган*, 1961  г. и др.), 
региональных и сводных картах (геологические карты СССР мас
штабов 1 : 5 0 0 0  0 0 0  и 1 :2  500  0 0 0 , геологическая карта Цент
рального и Южного Казахстана, геологическая карта Казахской ССР  
масштаба 1 :1  500  0 0 0 ) ,  докладываются на конференциях, симпо
зиумах, семинарах, совещаниях по разнообразной тематике, прово
димых как в СССР, так и за рубежом.



Особо следует остановиться на научно-производственных связях 
экспедиции. На протяжении всей своей деятельности экспедиция тесно 
связана с Центрально-Казахстанским территориальным геологическим 
управлением, Институтом геологических наук им. К.И. Сатпаева 
АН КазССР, КазИМС’ом, ВСЕГЕИ и другими организациями. Это 
выражалось прежде всего в проведении совместных работ по состав
лению ряда карт, изданию монографий и статей, во взаимных кон
сультациях по ряду геологических вопросов, участии в совещаниях 
и конференциях. Деловые, научные и производственные отношения, 
установившиеся с геологическими организациями Казахстана, спо
собствовали успешному выполнению работ экспедиции. Наши работы 
всегда встречали неизменную поддержку со стороны Министерства 
геологии КазССР в лице его руководителей А .С . Богатырева, М .Д .М о
розова, Ш.Е. Есенова, А.Т.Ситько. Общие интересы определили тео- 
ные научные контакты Центрально-Казахстанской экспедиции с Инс
титутом геологических наук им. К.И. Сатпаева, установившееся в 
5 0 -х  годах по инициативе А .А . Богданова, К.И. Сатпаева, Р .А .Б о р у -  
каева, Е.Д.Шлыгина и др. В дальнейшем они успешно развивались 
и поддерживались Ш.Е.Есеновым и А .А . Абдулиным.

Особенно много было сделано для установления плодотворного 
научного и производственного сотрудничества руководителями Цент** 
рально-Казахе тане кого территориального геологического управления 
и его отдельных организаций -  LLM.Фишманом, А.Т.Ситько, Л.Ф.Дум- 
лером, И.В. Орловым, О .В. Ивановым, Н.Л.Габаем, Д.Л. Верком,
Е.Ю. Капелюшнихом, В.И. Штифановым и многими другими геологами.

Перспективы дальнейших исследований Центрально-Казахстанской 
экспедиции определяются традиционными научными интересами и 
направлениями работ. Основные задачи предстоящих научных иссле
дований на ближайшее пятилетие представляются следующими.

Региональные геологические исследования в пределах Сарысу- 
ТениэскоГС поднятия, Атасуйского, Тектурмасского и Актау-Моин- 
тинского антиклинориОП, Северном Прибалхашье, хр. Чингиз, южном 
обрамлении Карагандинского бассейна, ШидертиКС*ом районе, в С е 
верном Казахстане в области сочленения Ишкеольмвеского 2Л?икли- 
нория и Селетинского синклинория.

Стратиграфия, петрология и геохронология докембрия, геология 
раннегеосинклинальных офиолитовых формаций ( стратиграфия, петро
логия, магматизм), стратиграфия и литология девона, биостратигра- 
фия девона и карбона, стратиграфия и петрология вулканических 
комплексов верхнего палеозоя. Перечисленные направления научных 
исследований призваны обеспечить потребности геолого-съемочных 
и картосоставительских работ, широко проводящихся в Центральном 
Казахстане.

Самостоятельным разделом наших будущих работ, как и прежде, 
будет участие в металлогенииеских обобщениях как по различным 
районам Казахстана, так и по Центральному Казахстану в целом. 
Сотрудники экспедиции будут принимать участие в составлении тек
тонических и палеотектонических карт Центрального Казахстана,



региональных геологических карт и других подобных важнейших кол
лективных обобщениях и сводках.

Успешное выполнение геологических исследований на протяжении 
двадцати пяти лет объясняется не только высокой квалификацией 
работников экспедиции, но и тем, что Алексей Алексеевич Богданов, 
создавая коллектив экспедиции, привил чувство ответственности за 
качество любых видов геологических исследований. Не менее важна 
дружеская деловая обстановка, существующая в Казахстанской экс
педиции. Не случайно состав ее довольно постоянен, и большинство 
основных сотрудников работает в экспедиции по 15 -  20 и более 
лет.

В свои 25 лет Центрально-Казахстанская экспедиция, как и 
прежде, готова продолжать в Казахстане разнообразные исследова
ния, внося свой вклад в дело изучения геологии страны и развитие 
геологической науки.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 
ПАЛЕОЗОЙСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ КАЗАХСТАНА

ЮЛ. Зайцев

ВВЕДЕНИЕ

Геологическое строение палеозоид Казахстана к настоящему вре
мени изучено относительно полно. Усилиями геологов многих орга
низаций, в том числе Московского университета, получены обширные 
материалы по закономерностям геологического строения, истории 
развития и размещения в недрах Казахстана различного оруденения. 
Материалы по геологии Казахстана представляют обширные данные, 
позволяющие прийти к выводам, имеющим общее значение для раз
вития геологической науки. Обобщения геологических материалов по 
палеозоидам Казахстана выполнялись ранее неоднократно. При этом 
рассмотрение важнейших закономерностей строения и геологической 
истории этого региона облекалось в форму заключений о тектоничес
ком районировании. Важнейшие закономерности развития структуры 
палеозойских складчатых областей Казахстана в целом или его о т 
дельных частей рассматривались во многих работах.

После первых обобщений и сводок Н.Г. Кассина (1 9 5 1 , 1 9 5 2 ), 
Е.Д.Шлыгина (1 9 5 7 ),П.Н. Кропоткина ( 1 9 5 0 ) ,  А .А . Богданова 
(1 9 5 4 , 1 9 5 9 ), Б.И. Борсука (1 9 5 6 ) ,  в которых были намечены 
основные закономерности строения и истории развития палеозойских 
складчатых сооружений Казахстана, появился ряд работ, уточняющих 
многие вопросы тектонического районирования (Беспалов, Есенов, 
1974; Богданов и др., 1 9 6 3 ; Богданов, 196 5 ; Афоничев, Борови
ков, 1 97 0 ; Зайцев, 195 7 , 1961 , 197 2 ; Маркова, 19 6 4 ; Михайлов, 
1969; Шлыгин Е.Д., Шлыгин А .Е ., 1964 , 1 9 7 3 ).  Естественно, 
что представления о закономерностях строения, о тектоническом 
районировании Казахстана видоизменялись, уточнялись со временем 
по получении новых данных о геологии этого интересного и разно
образного по геологическому строению региона. Часто старые, ка
залось, установившиеся понятия и представления получали новое 
наполнение, испытывали некоторые трансформации. Мы не ставим 
себе целью проследить эволюцию взглядов на закономерности текто
нического развития палеозойского массива Казахстана и ограничим
ся лишь упоминанием наиболее важных работ.

Среди перечисленных выше обобщений, с нашей точки зрения, 
важнейшей является сводка А.А. Богданова (1 9 6 5 ) .  В этой работе 
впервые на базе современного материала с большой полнотой были 
рассмотрены главнейшие закономерности строения и развития палео
зоид Казахстана в связи с окружающими палеозойскими складчатыми



системами Урала, Тянь-Шаня и Алтая./ А .А . Богдановым было наме
чено деление на области раннекаледонской и позднекаледонской склад
чатости, обособление ранних и поздних варисцид, ограничения кале
донского Каэахстанско-Тяньшаньского срединного массива, положение 
и историко-геологическая роль девонского вулканического пояса, по
казано существование в Казахстане геосинклиналей различного типа, 
рассмотрены многие другие вопросы региональной геологии Казах
стана.

В предлагаемой статье рассмотрены отдельные вопросы и проб
лемы, представляющие, по нашему-мнению, известный интерес. Ос
новное внимание в ней обращено на спорные или недостаточно рас
смотренные ранее вопросы, а также на новые обобщения и выводы.
В ряде случаев представления, к которым приходит автор, совпадают 
с выводами других геологов, что вполне естественно, так как в основу 
этих представлений и выводов положены одни и те же материалы.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕКТОНИЧЕСКОМ РАЙОНИРОВАНИИ 
ПАЛЕОЗОИД КАЗАХСТАНА

Главный принцип тектонического районирования -  возраст завер
шающей складчатости, сформулированный А.Д. Архангельским и 
Н.С.Шатским и развивавшийся впоследствии многими советскими 
геологами. В основе этого подхода лежит совокупный историко-гео
логический анализ развития складчатых областей, учитывающий об 
щую эволюцию земной коры, смену тектонических режимов во вре
мени, стадии формирования структуры складчатых областей, переход 
их в платформенное состояние.

Принцип тектонического районирования по возрасту завершающей 
складчатости впоследствии был дополнен анализом обратных (попят
ных) по тектоническому смыслу процессов, приводящих к деструк
ции, тектонической активизации сформировавшихся ран её консолиди
рованных областей вплоть до возникновения регенерированных ге о 
синклиналей.

Большое значение для познания закономерностей формирования 
структуры земной коры имеет анализ тектонических режимов 
геологического прошлого. Геосинклинальные прогибы различного ти
па, срединные массивы, геоантиклинальные поднятия, области оро
генеза во многих случаях не оставались постоянными на протяжении 
ряда геологических эпох. Превращение геосинклинальных систем 
разного типа в соответствующие складчатые системы происходило 
по-разному. Все эти особенности палеотектонического характера так
же должны учитываться при тектоническом районировании. Анализ 
палео тектонических режимов развития конкретных крупных структур
ных единиц и целых структурно-фациальных зон имеет большое зна
чение. Особенно он важен в связи с большими расхождениями в ис
торико-геологических оценках, с которыми мы сталкиваемся во мно
гих современных сводках по тектонике ряда регионов палеозоид 
Казахстана и Средней Азии. Порой одни и те же комплексы разны-



^  геологами рассматриваются то как геосинклинальные, то как
платформенные.

В настоящее время деление палеозоид Казахстана на области 
доледонской и варисцийской складчатостей можно считать общеприз
нанным. Существующие расхождения во взглядах отдельных геологов 
относятся лишь к частным вопросам относительно положения границ 
между названными областями, возрастного объема и историко
реологического содержания отдельных этапов развития различных 
частей палеозоид*

Центральную часть области палеозойской складчатости занимает 
обширный Казахстанско-Тяньшаньский эпикаледонский срединный мас
сив, относящийся к типу массивов ранней консолидации, обрамляе
мый со всех сторон варисцийскими геосинклинальн ыми складчатыми 
системами -  Уральской с запада, Среднего и Южного Тянь-Шаня с 
юга, Джунгаро-Балхашской и Зайсанской с юго-востока и востока. 
Северное обрамление в виде варисцийской Салымской складчатой 
системы намечено П. К* Куликовым (1 9 7 4 )  под платформенным 
чехлом в южных и центральных частях Западно-Сибирской 
плиты*

Перечисленные важнейшие структурные элементы составляют ос
нову структуры палеозоид Казахстана* В течение варисцийской тек
тонической эры складчатым системам варисцид отвечали соответ
ствующие геосинклинальные системы, окружавшие Казахстанско- 
Тяньшаньский срединный массив.

К а з а х с т а н с к о - Т я н ь ш а н ь с к и й  э п и к а л е д о н с к и й  с р е 
динный м а с с и в *  Впервые на необходимость обособления кале- 
донид в Казахстане указал Е.Д. Шлыгин (1 9 4 9 ) ,  выделивший *внеш
нюю каледонскую дугу Казахстана*, включавшую Кокчетавский и 
Улутауский выступы докембрия и окружавшие их синклинории.
П.Н. Кропоткин (1 9 5 0 )  рассматривал *Кокчетавско-Улутаускую ка
ледонскую зону* как центр консолидации Урало-Тяньшаньской па
леозойской геосинклинали* Впоследствии А .А . Богданов (1 9 5 4 ,
1 9 5 9 ) предлагал выделять *область каледонской складчатости Ка
захстана*, *область ранней консолидации геосинклинального режи
ма среди герцинской складчатости* ( *Тектоническая карта С С С Р...*, 
1 9 5 7 ). Ю.А.Зайцев (1 9 5 7 , 1 9 6 1 ) назвал эту область Централь
но-Казахстанской срединной зоной консолидации или срединным мас
сивом, Е.Д. и А .Е . Шлагины (1 9 6 4 )  называли областью устойчи
вой каледонской консолидации.

А.А. Богданов предложил эту крупнейшую структурную зону на
зывать Казахстанско-Тяньшаньским срединным массивом (Богданов 
и Др., 1 963 ; Богданов, 1 9 6 5 ).  В последней работе А .А . Богданов 
счертил границы Казахстанско-Тяньшаньского срединного массива, 
Рассмотрел его внутреннее строение и соотношения с соседними ва
рис цийскими геосинклинальными системами.

Так сложились представления о необходимости выделения Казах
станско-Тяньшаньского срединного массива -  ядра ранней консоли
дации среди варисцийских геосинклинальных систем.



Область каледониц Казахстана и Северного Тянь-Шаня являлась 
срединным массивом в течение варисцийской тектонической эры, то 
есть после каледонских складчатостей, приведших к ее консолидации. 
Поэтому Казахстанеко-Тяньшаньский массив правильнее называть 
эпикаледонским ̂ .

Ограничения Казахстанско-Тяньшаньского срединного массива 
отвечают крупным и протяженным глубинным разломам, существо
вавшим на протяжении всей варисцийской тектонической эры. На за
паде Казахстанско-Тяньшаньский эпикалецонский массив граничит 

• по У рало?- Казахстанскому глубинному разлому с Уральской геосинк- 
линальной складчатой системой. Впервые эта граница здесь была 
намечена А.А. Богдановым (1 9 6 5 ) .  Такие же крупные разломы от
деляют Казахстанско-Тяньшаньский массив от варисцийской геосинк
линали Среднего и Южного Тянь-Шаня (линия Николаева и др.). 
Внешним выражением глубинных швов на границе эпикаледонского 
массива и варисцид Джунгаро-Балхашской геосинклинали в Централь
ном и Южном Казахстане является девонский краевой вулканический 
пояс (Богданов, 1 9 5 9 ). Граница с Зайсанской варисцийской склад
чатой системой проходит по глубинному Чингизе кому разлому (рис.1

Как уже неоднократно отмечалось, структура Казахстанско-Тянь- 
шаньского срединного массива характеризуется четко выраженным 
двухъярусным строением -  обособляется складчатый фундамент и 
дислоцированный чехол массива. Для большей западной и юго-за
падной частей Казахстанско-Тяньшаньского массива фундамент име
ет раннекаледонский возраст -  складчатость, завершившая геосинк- 
линальное развитие, произошла в позднем ордовике (таконская). В 
восточной части массива складчатый фундамент позднекаледонский, 
возникший в связи со складчатостью в середине силура (см .рис.1 ).

Чехол срединного массива сложен толщами среднего -  верхнего 
девона, нижнего карбона и верхнего палеозоя. Он слагает обширные 
наложенные внутренние впадины типа Джезказганской, Тенизской и 
подобных других (см . рис. 1 ), наложенные мульды, узкие прираэ- 
рывные складки, грабены, грабен-синклинали.

Варнецийская история Казахстанско-Тяньшаньского массива тес
но связана с развитием соседних варисцийских складчатых областей,! 
Срединный массив в течение варисцийской эры испытывал прину- | 
дительное пассивное развитие -  все важнейшие события, происхо
дившие в соседних геосинклинальных системах (складчатость, ороге
нез и т.п .), находят отражение в общих тектонических движениях 
массива, характере осадконакопления, преобразовании его структу
ры, магматизме и т.п.

Стадии развития Казахстанско-Тяньшаньского срединного масси
ва находятся в связи с развитием соседних Джунгаро-Балхашско*

В этом случае последовательно применяется система наименова
ний крупных структурных элементов земной коры относительно 
возраста завершающей складчатости, так же как это делается 
для платформ (эпикарельские, эпипалеозойские).



Уральской варисиийских геосинклиналей. Времени интенсивных про
гибаний в начале и середине геосинклинального цикла этих геосинк
линалей отвечает стадия высокого стояния срединного массива; эп о
хам орогенеза геосинклинальных систем соответствует стадия по- 
гружения срединного массива. В соответствии с этими стадиями 
выделяются ярусы чехла срединного массива. Следуя предложению 
М. В. Муратова ( 1 9 7 4 ) ,  здесь обособляются синорогенные и сингео- 
синклинальные ярусы чехла.

Синорогенный нижний ярус сложен средне-верхнедевонскими (тель - 
бесскими) молассами, возникшими в стацию относительного погру
жения срединного массива одновременно с орогенезом в перифери
ческих частях соседней Джунгаро-Балхашской геосинклинальной сис
темы. Тельбесские позднекаледонские молассы слагают орогенные 
впадины, наложенные на ранние и поздние калецоницы.

Сингеосинклинальный средний ярус чехла срединного массива 
сложен морскими карбонатной и терригенно-карбонатной формациями. 
Он образовался в стадию высокого стояния срединного массива. В 
это время срединный массив занимал (относительно соседних про
гибавшихся геосинклиналей) высокое положение. Осадконакопление 
в его пределах происходило в структурных зонах типа плит.

Синорогенный верхний ярус чехла сложен позднепалеозойскими 
молассами. Относительное погружение срединного массива в позднем 
палеозое было одновременным орогенезу и поднятиям в соседних 
Джунгаро-Балхашской и Уральской геосинклинальных системах.

Среди^-позцнепалеозойский этап развития (с девона по пермский 
период) срединного массива мы называем квазиплатформенным (Зай
цев, Кабанов, 196 6 ; Зайцев, 1 9 7 2 ).

В а р и с ц и й с к и е  г е о с и н к л и н а л ь н ы е  с к л а д ч а т ы е  с и с 
т е м ы .  Варисциды Казахстана разнотипны; они отличаются своим 
положением, строением, историей развития, тектоническим ре
жимом.

В отличие от прежних схем тектонического районирования палео- 
зоид, в обрамлении Казахстанско-Тяньшаньского срединного масси
ва предлагается выделять варисцийские миогеосинклинальные зоны 
(Зайцев, 1 9 7 2 ). Они располагаются на консолидированном ранее 
каледонском основании, занимают значительные части краевого де
вонского вулканического пояса, имея и здесь в своем основании 
каледонский складчатый фундамент. Обычно подобные миогеосинкли- 
нали занимают окраинное положение в варисцийских геосинклиналь
ных системах. Сложены они преимущественно карбонатными и кар- 
бонатно-терригенными формациями. С запада к эпикаледонскому мас
сиву примыкает миогеосинклинальная Боровская структурно-фациаль
ная зона, принадлежащая Уральской геосинклинальной системе, с 
юга Казахстанско-Тяньшаньский массив граничит с варисцийской 
миогеосинклиналью Большого Каратау и Наткало-Нарынской струк
турно-фациальной зоной Среднего Тянь-Шаня. Миогеосинклинальные 
варисцийские прогибы в раннем карбоне занимали часть площади де
вонского краевого вулканического пояса, Атасуйский район,



Рис*  1. Схема строения палеозоид Казахстана и Тянь-Шаня
Казахе танско-Тяньшанский эпика лед онс кий срединный массив 

(1 - 4 ) :  1 -  граница массива, 2 -  раннекаледонский (таконс
кий) и более древние складчатые комплексы эп икалед онс кого 
массива и фундамента варисцид, 3 -  позднекаледонский (чингизский -  
в середине силура) складчатый комплекс эпикаледонского массива и 
фундамента варисцид; 4  -  чехол срединного массива, внутренние 
впадины: А -  Аксу втекая, Т -  Тениэская, Д -  Джезказганская, Ч -  
Чуйская, И -  Иссыккульская, С -  Сырдарьинская; 5 -  ранне девоне кий 
краевой вулканический пояс; 6 -  малые краевые прогибы; ва - 
рисцнйские геосинклинальные складчатые системы (7 -1 1 ) :  7 -  
многеосинклинальные; хемиэвгеосинклинальная Джунгаро-Балхашская:



территории Карагандинского бассейна, Актау-Мошггикский ангикли- 
дорий, Сарысу-Тениэскую зону глыбовых складок.

Из перечисленных выше геосинклинальных систем, находящихся 
в обрамлении Казахстанско-Тяньшаньского срединного массива, в 
пределах палеозойского массива Казахстана находятся лишь Джун
гаро-Балхашская и Зайсанская. Они и будут рассмотрены ниже. 
Уральская и Таньшаньская геосинклинальные складчатые системы в 
целом образуют самостоятельный единый пояс со своими специфи
ческими особенностями строения и развития.

Д ж у н г а р о - Б а л х а ш с к а я  г е о с и н к л и н а л ь н а я  с к л а д 
ч а т а я  с и с т е м а  отличается своеобразием. Прежде всего обра
щает на себя внимание ее положение среди каледонских складчатых 
структур. На севере и западе она соприкасается с Казахстанско- 
Тяньшаньским эпикаледонским массивом, на востоке и северо-вос
токе граничит с геоантиклинальным поднятием Чингиэ-Тарбагатай -  
ского мегаантиклинория с четко обособленным позднекаледонским 
складчатым фундаментом, к югу от нее находятся выступы каледон
ского фундамента Северного Тянь-Шаня и Южной Джунгарии.

В соответствии с общей конфигурацией рассматриваемой системы 
находится и ее внутреннее *концентрическое1" зональное строение. 
Внешняя зона, прилежащая к областям каледонской складчатости, 
располагается большей частью на переработанном каледонском 
фундаменте. Главная складчатость, завершившая геосин клин ал ьное 
развитие, произошла здесь в середине визейского века (саурская 
складчатость). Во внутренних частях Джунгаро-Балхашской гео
синклинали складчатость имела место значительно позже, в конце 
среднего или позднем карбоне -  саякская складчатость, по В.Я.Кош
кину ( 1 9 7 4 ) .

Наиболее сложной историей обладает северо-западная часть Джун
гаро-Балхашской геосинклинальной складчатой системы. Это терри
тории Тектурмасского, Атасуйского и Актау-Моинтинского антикли- 
нориев и прилежащих к ним Нуринского, Успенского, Жаман-Сары- 
суйского синклинориев. Здесь с несомненностью устанавливается 
геосин клин альное полициклическое развитие. Эта часть испытала, по 
крайней мере, трижды складкообразование -  в позднем ордовике, в сере
дине девона и в середине визейского века. После соответствующих 
складчатостей в конце ордовика и в середине девонского периода в пре
делах указанных регионов вновь возникали геосинклинальные условия.
В течение позднедевонской -  раннекаменноугольной эпох, как уже

в, 9 -  складчатые комплексы: 8 -  саурский ( среднееизейский), на 
западе включает также переработанные раннекаледонский и средне
девонский тельбесский, 9 -саянский (средне-позднекаменноугольный\  
1 0 -  эвгеосинклинальные, Ц  -  позднепалеозойские вулканические 
пояса; 1 2 -  докембрийская платформа; 13 -  наиболее крупные разло
мы, прослеженные и предполагаемые; 1 4 -  границы между складча
тыми комплексами, чехлом срединного массива и др.



упоминалось выше, здесь существовала миогеосинклиналь. Миогеосин- 
клиналь этого времени распространялась далеко на северо-запад, в 
пределы Сарысу-Тенизской зоны глыбовых складок и Улугау-Дж еэ- 
казганский район.

Особенностью истории развития центральных частей Джунгаро- 
Балхашской геосинклинали (Северное Прибалхашье) является сквоз
ное развитие в течение каледонской и варисцийской тектонических 
эр. В этих реконструкциях мы следуем построениям Н.А. Афоничева 
( 1 9 6 7 ) ,  считающего, что в пределах Северо-Балхашского антикли- 
нория имеется практически непрерывный стратиграфический разрез 
от кембрия до верхнего карбона. При этом раннегеосинклинальные 
стадии развития с характерным базальтоидным магматизмом отно
сились к кембрию и ордовику. В варисцийской эре Джунгаро-Бал
хашская геосинклиналь представляла собой постепенно сужающийся 
остаточный геосинклинальный бассейн. Следует заметить, что подоб
ная точка зрения разделяется не всеми геологами, рассматривающими 
раннепалеозойские толщи в виде каледонского фундамента варисцид.

Как бы там ни было, в варисцийском Тектоническом цикле Джун
гаро-Балхашская остаточная геосинклиналь постепенно (постепенно
прерывисто) сужалась. Она представляла собой особый промежуточ
ный тип геосинклиналей, который нельзя назвать ни эвгеосинкли- 
налью, ни миогеосинклиналью.

З а й с а н с к а я  г е о с и н к л и н а л ь н а я  с и с т е м а  имеет много 
общих черт с рассмотренной Джунгаро-Балхашской, но обладает и 
заметными отличиями. В противоположность Джунгаро-Балхашской, 
она отличается четкой линейной вытянутостью, характеризуется офио- 
дитовым магматизмом, проявившимся в девоне и отчасти раннем 
карбоне.

Центральные части геосинклинальной системы отличаются сквоз
ным геосинклинальным развитием в течение каледонской и варисций
ской тектонических эр. Главная складчатость -  калбинская средне
каменноугольная .

По периферии Зайсанской геосинклинальной системы, подчеркивая 
ее симметрию, располагаются пояса проявления саурской складча
тости. На юго-западе это Саурско-Жарминская структурно-фациаль
ная зона, на северо-востоке -  Рудно-Алтайская. Общим для обеих 
зон саурской складчатости является их заложение на консолидиро
ванном позднекаледонском фундаменте.

Ниже рассматриваются наиболее важные аспекты геологического 
строения и геологической истории палеозоид Казахстана.

ФУНДАМЕНТ ГЕОСИНКЛИНАЛЕЙ

Комплекс основания или фундамент в областях палеозойской 
складчатости Казахстана включает разновозрастные докембрийские 
комплексы -  докарельский, карельский и среднерифейский исседон- 
ский (Зайцев, 1 9 7 4 ).  Разделение этих складчатых комплексов ста



л о возможным в связи со значительными успехами в изучении стра
тиграфии и радиогеохронологии докембрия Казахстана. Принятые 
рабочие корреляционные стратиграфические схемы докембрия создали 
основу для тектонических и историко-геологических реконструкций 
(Богданов и др., 1 97 0 ; Зайцев и др., 1 9 7 4 ).

Вопрос возраста фундамента палеозойских геосинклиналей Казах
стана стал особенно энергично обсуждаться после работы Н.А. Штрей- 
са ( I 9 6 0 ) ,  высказавшего предположение о рифейском возрасте боль
шей части метаморфических толш и соответственно о принадлежности 
метаморфического основания к байкальским образованиям. Полу
ченные в последнее десятилетие многочисленные возрастные опреде
ления позволили более определенно, чем это делалось ранее, 
судить о времени проявления метаморфизма, интрузивной дея
тельности в докембрии, связать основные этапы развития до- 
кембрийской структуры различных регионов (Зайцев, Филатова, 
1 9 7 2 ).

В результате докембрийских складчатостей была сформирована 
континентальная земная кора Казахстана с развитым гранитно-мета
морфическим слоем. Вещественным выражением последнего являются 
метаморфические гранитизированные толщи, частично выступающие 
на дневную поверхность в ядрах палеозойских антиклинориев, а час
тично скрытые на глубине и устанавливаемые геофизическими ис
следованиями ("Геотектоническое районирование Казахстана...," 
1 9 6 9 ). Мощность гранитно-метаморфического слоя, возникшего в 
результате докембрийских складчатостей, достигает 1 5 -2 0  км. Наи
большее значение имела средиерифейская иссецонская складчатость, 
которую автор рассматривает как платформообразующую (Зайцев, 
1 9 7 4 ) .

Мощные толщи кварцито-песчаников кокчетавской серии и ее ана
логов залегают выше исседонского складчатого комплекса и всех 
более древних складчатых структур резко несогласно. Для образо
вания кварцито-песчаниковой формации верхнего (возможно, отчасти 
среднего) рифея необходимы были обстановки относительного текто
нического покоя на больших пространствах. Выходы кварцито-песча
никовых толщ, подобных кокчетавской серии, имеются в различных 
частях Казахстана -  в Джунгарии, на Атасу-Моинтинском водораз
деле, в горах Ерементау и Нияз, Кокчетавском районе, Улутау и 
ряде других мест. Это заставляет рассматривать формацию кварцито- 
песчаников в качестве платформенной, образовавшейся в условиях с ла -  
борасчлененного рельефа и тектонического покоя. Она накапливалась в 
течение длительного времени. Ее нижним возрастным пределом являем
ся исседонская складчатость на рубеже 1 1 0 0  млн.лет, верхним -  зало
жение позднебайкальско-палеозойских геосинклиналей в конце позд
него рифея (9 5 0 -8 5 0  млн. л е т ).  Таким образом, предыстория па- 
леозоид Казахстана — длительный и сложный процесс эволюции 
континентальной земной коры, завершившийся консолидацией послед
ней в среднем рифее и установлением платформенного тектоническо
го режима.



Вопрос о природе (происхождении и составе) комплекса основа
ния геосинклиналей палеозоя Казахстана, процессе их заложения 
приобрел в последнее время некоторую остроту в связи с попытками 
приложить идеи А.В.Пейве ( 1 9 6 9 )  о развитии эвгеосинклиналей 
(истинных геосинклиналей) на коре океанического типа к палеозой
ским эвгеосинклинальным прогибам Казахстана. Построения А.В.Пей
ве, по-видимому, справедливы для ряда эвгеосинклинальных систем. 
Однако это не позволяет приложить их к объяснению развития любых 
эвгеосинклинальных систем без должного анализа всех имею
щихся региональных материалов. При подобных палеогекггониче- 
ских реконструкциях должна быть проявлена необходимая осто
рожность.

Выше было показано, что в основании геосинклинальных комплек
сов палеозоя (в  пределах геоантиклиналей, хемиэвгеосинклиналей, 
эвгеосинклиналей) располагается метаморфический фундамент, зани
мавший, очевидно, все пространство Центрального, Северного и Юж
ного Казахстана, а также Северного Тянь-Шаня. Естественно пред
положить, что палеозойские геосинклинали на нем и заложились в 
результате его раздробления и интенсивной тектонической перера
ботки. Эти проблемы были рассмотрены нами и опубликованы ранее 
(Зайцев, 1 9 6 8 ), а также рассмотрены частично и теперь совмест
но с Т.Н. Херасковой в статье в настоящем сборнике (стр. 6 7 ) .
С нашей точки зрения, главный вывод о заложении палеозойских 
геосинклиналей на метаморфическом основании неоспорим. Подобные 
реконструкции для палеозоид Казахстана делались многими геолога
ми, в том числе Н.Г. Кассиным ( 1 9 5 1 ) ,  Н.А. Афоничевым и Л.И.Бо
ровиковым ( 1 9 7 0 ) ,  Е.Д. и А.Е.Шлыгиными ( 1 9 7 3 )  и др. При этом, 
естественно, возникают следующие вопросы -  когда и как произош
ло заложение палеозойских геосинклиналей?

Анализ строения и условий образования древнейших неметамор
фических толщ в основании геосинклинальных комплексов палеозой
ских прогибов указывает на принадлежность этих толщ или к верхам 
рифея, или к венду (в  широком понимании). Можно предполагать, 
что заложение геосинклиналей в пределах Центрального Казахстана 
и Тянь-Шаня происходило в конце байкальской тектонической эры 
неодновременно. Время заложения геосинклиналей характеризовалось 
образованием слилито-диабазовых, вулканогенно-осадочных, яшмо
вых и спарагмитовой формации.

Ранее нами было показано, что в основании геосинклинальных 
комплексов каледонид в областях сочленения прогибов и остаточных 
поднятий находится континентальная наземная липаритовая форма
ция, заключающая кокгломератовые накопления, игкимбриты, сопро
вождающиеся трещинными интрузиями щелочных гранитоидов с воз
растом 6 5 0  ±  20  млн. лет (Зайцев, 1968 ; Зайцев, Тихомиров, 
1972 ; Зайцев, Платова, 1 97 2 ) .  Эту формацию эпохи заложения 
позднебайкальских геосинклиналей, вытягивающуюся в виде ха рак-



герных узких вулканических поясов, следует рассматривать как гео - 
антиклинапьную. Типичными ее представителями являются коксуй- 
ская серия Улутау, никольско-бурлукская Кокчетавской глыбы и их 
аналоги. В центральных частях заложившихся в это время прогибов 
названная формация замещается липарито-базальтовыми сериями ти
па кайнарской свиты Большого Каратау. К подобным выводам на 
материалах Северного Тянь-Шаня пришли В.В. Киселев и В.Г. Коро
лев (1 9 7 0 ) .  Так же оценивают историко-геологическую роль липа- 
ритовых порфировых формаций в развитии структур Казахстана в 
своей последней работе Е.Д. и А.Е. Шлыгины (1 9 7 4 ).  На
ми предполагается, что возникновение палингенных гранитных 
магм, давших начало образованию липаритовой порфировой фор
мации, сопровождало раздробление древнего метаморфического 
цоколя.

Каков возможный механизм заложения геосинклиналей в конце 
байкальской тектонической эры?

Для того чтобы попытаться ответить на этот вопрос, следует 
обратиться к конкретным материалам. Комплекс основания (фунда
мент) в ряде геосинклинальных прогибов несомненно присутствовал, 
будучи погружен в каледонском этапе на большие глубины. Впослед
ствии в связи с последующими складчатостями н размывом он был 
выведен на дневную поверхность в ядрах частных антиклиналей. 
Примерами выступов метаморфического основания, помимо упоми
навшихся западных частей Центрального и Северного Казахстана, 
могут служить участки Ерементау-Ниязского, Агасуйского и Акта- 
уского антиклинориев. В их пределах метаморфическое основание 
было нарушено крупными разломами и опущено в начале геосинкли- 
нального цикла в позднем протерозое (рифее -  венде) и кембрии. 
Таким образом, вполне вероятным механизмом геосинклинальной 
регенерации (заложения) можно считать раздробление и опускание 
блоков метаморфического фундамента в условиях тектонического рас
тяжения земной коры.

Для отдельных участков каледонских геосинклиналей Казахстана 
следует рассмотреть возможность механизма горизонтального разд- 
вижения блоков континентальной земной коры. Масштабы подобных 
процессов могли быть незначительны, так как выступы метаморфи
ческого докембрийского основания в ограничениях (раме) геосинкли
нальных прогибов или в ядрах антиклиналей, возникших на их месте 
впоследствии, отстоят не более чем на 30  -  6 0  км. Максимальные 
расстояния между выступами метаморфических толщ в пределах ка
ледонских складчатых структур, возникших на месте типичных эв- 
геосинклиналей, составляют 60  -  100 км (Степнякский синклино- 
рий, геосинклинальный прогиб на месте Нуринского синклинория, 
Тектурмасского антиклинория и Успенского синклинория). Но и здесь 
в приведенных примерах нельзя исключить заложение геосинклина
лей на метаморфическом основании, так как в ксенолитах гранито- 
идных массивов Крыккудукского комплекса в Степнякском синклино- 
рии и ядре антиклинали в Тектурмасском ангиклинории присутствуют



метаморфические образования, тождественные докембрийским (дан
ные Э.М. Спиридонова и О.В. Минервина). Подобные примеры могут 
быть умножены. В любом случае, какой бы механизм переработки 
метаморфического основания не существовал, следует подчеркнуть, 
что степень переработки метаморфического основания в пределах 
эвгеосинклиналей восточных частей Центрального Казахстана была 
несравненно большей.

Степень тектонической переработки комплекса основания (фунда
мента), различная в разных частях палеозоид Казахстана, точнее 
степень его сохранности, оказала, как будет показано ниже, влия
ние на всю последующую историю палеозойских геосинклиналей.

МИГРАЦИЯ ПАЛЕОЗОЙСКИХ СКЛАДЧАТОСТЕЙ

Анализ истории развития, закономерностей строения палеозойских 
складчатых сооружений Казахстана позволяет установить миграцию 
складчатостей из областей Северного Казахстана и запада Централь
ного Казахстана к центру Джунгаро-Балхашской геосинклинальной 
системы, в Юго-Западное Прибалхашье и Северную Джунгарию.
При этом выявляется закономерное направленное смещение во вре
мени и пространстве главной складчатости, геосинклинальных циклов, 
интрузивных проявлений и орогенеза (рис. 2 ) .  Ряд мигрирующих 
складчатостей следующий: таконская в конце ордовика -► чингизская 
в середине силура -► тельбесская в начале среднего девона + са- 
урская в середине визе * саякская в конце среднего или начале 
позднего карбона.

Каждая из перечисленных складчатостей с полным основанием 
может рассматриваться в качестве главной складчатости, привед
шей к консолидации больших участков земной коры Казахстана, за
мыканию в их пределах соответствующих во времени геосинклиналь
ных прогибов. Вслед за главными складчатостями происходит сме
щение орогенных этапов.

Завершается палеозойская история обшей складчатостью, проявив
шейся на всей территории палеозойского Казахстана в конце перми. 
Эта последняя складчатость захватила области проявления предшест
вующих палеозойских складчатостей, в разных частях палеозоид об
ладала разной интенсивностью. Она может рассматриваться как на
ложенная, или наведенная. Характерно, что эта складчатость не 
предварялась соответствующим геосинклинальным циклом. В Север
ном Казахстане, на западе Центрального Казахстана и в Северном 
Тянь-Шане она привела к образованию глыбовых германотипных 
складок, сопровождалась оживлением движений по многочисленным 
более древним разломам. В пределах варисцид она усложнила су
ществовавшую складчатую структуру.

Миграция складчатостей происходит постепенно-прерывисто. Не
смотря на прерывистость, эго, несомненно, единый направленный 
процесс, который в шкале времени выражается четко индивидуализи-
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Рис .  2. Миграция геосинклинальных этапов, складчатости и орогене
за в областях палеозойской складчатости Центрального Казахстана.

1 -  орогенные этапы; 2 -  миогеосинклинальный цикл; 3 -  внедре
ния соскладчатых гранитоидов; 4 -  складчатости; 5 -  геосинклиналь- 
ный моноциклический этап; 6 - 8 -  геосинклинальные полициклические 
этапы; 6 -  стадия зрелости, 7 -  ранняя (начальная) стадия, 8 -  
циклы геосинклинального этапа; 9 -  фундамент палеозоид

рованнрй кривой^- (рис. 3 ) .  От раннекаледонской таконской складча^» 
тосги к более поздним варисцийским складчатостям npoi сходит за
кономерное увеличение временных отрезков, разделяющих соответст
вующие складчатости (межскладчатых эпох). Миграция складчато
стей приводит к последовательному сокращению геосинклинальных

На графике в отрицательном квадранте (см . рис. 3 ) по оси абсцисс 
отложены складчатости геологического прошлого, по оси ординат -  
время в миллионах лет; начало координат -  современность.



Рис .  3. Геотектоническая кривая (график проявления складчатостей) 
палеозоид Казахстана,

1 -  время проявления складчатостей; 2 -  время складчатостей, 
располагающихся вблизи границ тектонических эр

площадей, постепенному сужению геосинклинальных прогибов, сох
ранившихся в середине позднего палеозоя лишь в центральных час
тях Джунгаро-Балхашской геосинклинальной системы.

Рассмотрение упомянутой выше геотектонической кривой (см. 
рис. 3 ) приводит к выводу о кажущемся отсутствии естественного 
рубежа между каледонскими и варисцийскими складчатостями Ка
захстана. Для оценки значения проявившихся складчатостей следует 
рассмотреть три прказателя их структурного эффекта: 1) площадь 
проявления, 2 ) *стедень консолидации*, то есть что сформировала 
данная складчатость й 3 ) площади, вовлеченные в тектоническую 
переработку (рис. 4 ).

Требует пояснения второй показатель -  'степень консолидации*. 
После проявления складчатостей могут быть сформированы структур- 
ные зоны, различающиеся в дальнейшем разной степенью тектониче
ской стабильности -  степенью консолидации. Так, после раннекале
донской таконской складчатости на обширных пространствах устано
вились условия тектонической стабильности. В других случаях, пос
ле проявления складчатости в результате последующего разрушения



вновь регенерировались геосинклинапьные условия. В последнем 
случае не происходило приращения участков консолидированной, тек
тонически стабильной земной коры. Структурный эффект различных 
складчатостей в пределах палеозоид Казахстана оказывался различ
ным.

Наибольшее значение для формирования структуры палеозоид Ка
захстана имеет раннекаледонская таконская складчатость (см .рис.4 ). 
Она захватила обширные площади Северного, Центрального и Южно
го  Казахстана, а также Северного и Среднего Тянь-Шаня. Лишь 
незначительные по площади (~2 1 % ) окраинные части области ран
некаледонской складчатости были вовлечены в последующую гео- 
синклинальную переработку, в результате которой возникли миогео- 
синклинали Сарысу-Тенизской зоны глыбовых складок, Большого 
Каратау, Чаткало-Нарынской структурно-фациальной зоны и др.

тыс. хм2

Гамнслаг Уингизслах Гм* face нож Сау/сха* Гажхсхаж ЛсзЖхсхажссзсастЖ

Р и с . 4. Площади проявления складчатостей палеозоя и сопутствую
щей тектонической активизации Казахстана (б ез  Уральской, Тянь- 
Шаньской и Зайсанской складчатых систем ).

1 -  главная складчатость (площади, впоследствии вновь вовлечен
ные в геосинклинальное развитие, в % ); 2 -  тектоническая активизация 
ранее консолидированных пространств, сопровождающая главную склад
чатость; 3 -  завершающая складчатость, проявившаяся в конце оро- 
генного этапа в Джунгаро-Балхашской геосинклинали, а также в пре
делах миогеосинклиналей; 4 -  резонансная складчатость в чехле 
эпика лед онс кого Казахе танско-Тяньшаньского срединного массива



Позднекаледонская чингизская складчатость проявилась в середи
не силура на обширных пространствах северо-востока Центрального 
Казахстана и области Чингиэ-Тарбагагайского мегантшсликория^.
В хр. Чингиз наиболее отчетливо устанавливается обращение текто
нических движений, складкообразование, приходящиеся на середину 
силура ('Геология и м еталлоген и я ...', 1 9 7 1 ). Эта складчатость 
сформировала складчатые структуры, располагающиеся к востоку от 
Ишкеольмесского антиклинория (Селетинский синклинорий и др .). 
Значительные пространства поздних каледонид были вовлечены в ран
нем девоне в тектоно-магматическую активизацию в пределах девон
ского краевого вулканического пояса.

Тельбесская складчатость проявилась в начале среднего девона 
в северо-западных частях Джунгаро-Балхашской геосинклинальной 
системы, охватила значительные части девонского краевого вулка
нического пояса в Бетлакдале и на востоке Сарысу-Тенизского во
дораздела; Собственно тельбесский геосинклинальный комплекс, смя
тый в линейные складки и прорванный интрузиями среднедевонских 
гранитоидов, занимает небольшие площади в северо-западной части 
Джунгаро-Балхашской системы. Территориально площадь проявления 
тельбесской складчатости отвечает Нуринекому, Успенскому и Жа- 
ман-Сарысуйскому синклинориям, Атасуйскому и Тектурмасскому 
антиклинориям.

Структурные последствия (структурный эффект) тельбесской 
складчатости определялись следующим: во-первых, как уже отмеча
лось, площадь ее проявления весьма невелика, во-вторых, почти 
вся эта площадь (100 % ) в позднем девоне и раннем карбоне была 
вовлечена в геосинклинальное развитие и окончательно консолиди
рована лишь в середине визейского века в результате даурской 
складчатости, в-третьих, тельбесская складчатость привела к акти
визации и тектонической переработке значительных ранее консоли
дированных пространств, охватывающих площади каледонид Казах
стана и Тянь-Шаня. Последнее обстоятельство значительно повыша
ет роль тельбесской складчатости -  структурный эффект ее благо
даря сопутствующей активизации оказывается весьма значительным 
(см . рис. 4 ) .

Саурская складчатость проявилась в середине визейского века.
О начале саурского орогенеза свидетельствует широкое появление 
среднее кзейских моласс ( кемельбекская свита Северо-Западного 
Прибалхашья и ее аналоги); насыщение обломочным терригенным 
материалом, начиная с верхов нижнего -  низов среднего визе, оса
дочных толщ нижнего карбона в пределах каледонид Казахстана, 
Карагандинского угленосного прогиба и др. Как уже отмечалось, 
саурская складчатость еще более сузила Джунгаро-Балхашскую

Чингио-Тарб агат айский мегантиклинорий в варисцийской структу
ре представлял собой геоантиклинальную зону, разделявшую Джун
гаро-Балхашскую и Зайсанскую геосинклинали.



геосинклиналь. Она охватила почти кольцом остаточную геосинкли
наль, продолжавшую существовать в намюрском веке и среднем 
карбоне в районах, непосредственно прилежащих к о.Балхаш, и в 
Северной Джунгарии. Геосинклинальный цикл, предшествующий тель- 
бесской складчатости, в разных участках характеризовался разной 
полнотой, по крайней мере от силура до середины визейского века.

Саурская складчатость также захватила саурские миогеосинкли- 
нали, существовавшие в течение позднего девона -  раннего карбо
на (до середины визейского века) в северо-западной части Джунга
ро-Балхашской геосинклинальной системы (области к югу от Кара
ганды -  Успенский и Нуринекий синклинории, Атасуйский и Текгур- 
масский антиклинории и прилежащие к ним пространства). Именно 
здесь ранее проявилась гельбесская складчатость (см . выше).

Площади, консолидированные в результате саурской складчатости, 
весьма значительны (см . рис. 4 ), но к тектонической активизации 
ранее консолидированных пространств она не привела. Саурские 
движения несомненно проявились также в пределах Сарысу-Тениз- 
ской миогеосинклинали, хотя и не привели к ее замыканию.

Саякская складчатость^- проявилась в центральных частях Джун
гаро-Балхашской геосинклинали на сравнительно небольших площа
дях (см . рис. 1 и 4 ) .  С моментом саякской складчатости связано 
полное замыкание Джунгаро-Балхашских геосинклинальных прогибов 
и возникновение на их месте складчатой структуры. Проявление са
якской складчатости, возможно, относится к концу среднего -  нача
лу позднего карбона. Так считает большинство геологов, работав
ших в Северном и Южном Прибалхашье. В.Я. Кошкин (1 9 7 4 ) отно
сит проявление саякской складчатости к рубежу каменноугольного 
и пермского периодов. Основанием к этому является пересмотрен
ная им стратиграфическая схема позднего палеозоя, в которой воз
раст многих свит принимается более молодым, для ряда толщ -  пер
мским. Не исключено, однако, что складчатость центральных частей 
Джунгаро-Балхашской геосинклинали одновозрастна калбинекой 
складчатости варисцийской Зайсанской складчатой системы. Саяк
ская складчатость сопровождалась тек тоно-магматической перера
боткой ранее консолидированных областей.

Как уже указывалось, последней складчатостью, проявившейся 
на территории всего палеозойского массива Казахстана, была склад
чатость в конце перми. Для Джунгаро-Балхашской геосинклинальной 
системы она завершила орогенный этап, сопровождалась последними 
внедрениями, главным образом лейкократовых гранитоидов. В это 
время складчатая структура варисцид испытала некоторое усложне
ние, были дислоцированы орогенные образования.

В пределах Казахстанско-Тяньшаньского срединного массива в 
это время также проявилась складчатость, деформировавшая его че
хол и приведшая к образованию глыбовых германотипных складок.

Название предложено В.Я. Кошкиным (1 9 7 4 ) .



Эту складчатость здесь следует рассматривать как наведенную, ре
зонансную. Тектоническое воздействие позднепалеозойской пермской 
складчатости на ранее консолидированные области было наибольшим.

Анализ истории проявления разновозрастных складчатостей в раз
личных частях палеозойского массива Казахстана приводит к выво
ду об одновременности складчатостей и тектоно-магматической пе
реработки (активизации) ранее консолидированных областей. Однако 
следует подчеркнуть, что не каждая складчатость сопровождается 
одновременной тектонической активизацией. Таким образом, намеча
ются как бы две взаимосвязанные тенденции в развитии структуры 
палеозоид. Первая тенденция, проявлявшаяся в течение всего палео
зоя и отраженная на геотектонической кривой (см . рис. 3 ),  может 
быть названа прогрессирующей консолидацией. Она составляет суще
ство необратимой эволюции складчатой геосинклинальной области за 
достаточно большой отрезок геологического времени -  в течение 
каледонской и варисцийской тектонических эр. Мигрирующие во вре
мени складчатости наращивали площади консолидированной земной 
коры, причем процесс это был прерывисто-постепенным (дискретно
перманентным). Несомненно, что миграция складчатостей отражала 
общий единый глубинный процесс, присущий этой части Урало-Алтай
ской геосинклинальной области.

Понять существо этого процесса в какой-то мере помогает ана
лиз структуры, сформировавшейся на начальных стадиях развития 
палеозойских геосинклиналей после их заложения на раздробленном 
древнем метаморфическом фундаменте. При рассмотрении структу
ры, возникшей на начальных стадиях развития геосинклиналей, об
ращает на себя внимание вполне закономерная территориальная 
связь наиболее ранней консолидации с участками меньшей предше
ствующей переработки фундамента. Наиболее крупные неперерабо- 
танные участки древнего метаморфического фундамента, рохранив- 
шиеся в геоантиклинальных поднятиях, меньшая степень геосинкли- 
нальности прогибов оказываются связанными с областями раннека
ледонской (таконской) складчатости. Можно полагать, что 'каркас* 
древних блоков сохранившейся континентальной коры во многом оп
ределил последующую историю геосинклиналей палеозоя. Эти блоки 
в течение палеозоя обрастали складчатыми комплексами. Та
ким образом, следует сделать весьма важный вывод -  м е н ь 
шая с т е п е н ь  п е р е р а б о т к и  к о н т и н е н т а л ь н о й  з е м н о й  
к о р ы  в н а ч а л е  г е о с и н к л и н а л ь н о г о  ц и к л а  п р е д о п р е 
д е л и л а  п о с л е д у ю щ у ю  б о л е е  р а н н ю ю  к о н с о л и д а ц и ю  
(складчатость, завершающую геосинклинальное развитие).

Вторая тенденция в развитии структуры палеозоид Казахстана 
может быть названа возвратной тектонической активизацией.
По своему смыслу она противоположна первой тенденции в 
развитии структуры земной коры. Если первая — прогрессирующая 
консолидация -  приводит к формированию (или восстановлению, 
регенерации) континентальной земной коры, то вторая — возвратная 
тектоническая активизация -  вызывает структурную (тектоно-маг-



магическую) переработку консолидированной коры. Во времени воз
вратная тектоническая активизация совпадает с моментами склад
чатостей и последующими орогеиными этапами. При этом следует 
подчеркнуть, что не каждая эпоха складчатости сопровождается 
сопряженной с ней текгоно-магматической активизацией.

Наиболее значительная тек тоно-магматическая активизация ра
нее консолидированного Казахсганско-Тяньшаньского срединного 
массива приходится на две эпохи складчатости -  тельбесскую в 
среднем девоне и поэдневарисцийскую в конце перми. Именно этим 
выделяются среди прочих две названные складчатости. Их выделяют 
не только весьма значительные оставленные ими структурные пос
ледствия, но и их общее историко-геологическое положение -  гельг- 
бесская и поздневарисцийская складчатости приходятся соответст
венно на конец каледонской и варисцийской тектонических эр.

Особое структурное значение тельбесской и поздневарисцийской 
складчатостей, их исключительность, несмотря на общее закономер
ное положение в ряду палеозойских складчатостей Казахстана (см. 
рис.З ), заставляют предполагать, что появление этих складчатос
тей отражает какие-то более общие, может быть глобальные, явле
ния. Они, по-видимому, накладываются на региональную прогресси
рующую консолидацию, усложняют ее, выделяя две упомянутые эпо
хи складчатости и сопровождающей их гектоно-магмагической пере
работки, приходящиеся на конец каледонской и варисцийской текто
нических эр. Этот вывод находится в соответствии с историко-гео
логической ролью событий, имевших место в девоне (конец каледон
ской эры) или перми (конец варисцийской эры) во многих регионах 
мира.

О КАЛЕДОНСКИХ И ВАРИСЦИЙСКИХ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ ЦИКЛАХ

t
Геосинклинапьный цикл -  время, в течение которого происходит 

заложение геосинклинальной системы и ее развитие в складчатую 
область. Каждый полный геосинклинапьный цикл в общем случае 
состоит из следующих этапов: геосинклинального прогибания (соб
ственно геосинклинапьный этап) -* главной складчатости, сопровож
даемой гранигоидным магматизмом -> орогенного этапа, включающе
го повторные складчатости и сопровождаемого накоплением ороген- 
ных, в том числе молассовых формаций. В течение геосинклинального 
и орогенного этапов, завершающихся соответствующими складчатостя
ми, образуются геосинклинальные и орогенные складчатые комплексы.

Геосинклинальные этапы в разных частях палеозоид Казахстана 
обладали различной длительностью -  проявления главной складчато
сти закономерно смещались во времени от конца ордовика до сере
дины каменноугольного периода (см . рис. 2 ) .  Эти закономерности 
были рассмотрены выше.

Заложение геосинклиналей в пределах палеозоид Казахстана про
исходило близко одновременно. Начало геосинклинального этапа от
носится к концу рифея или началу венда. Начальные стадии



геосинклинального этапа развития были весьма близкими в эвгеосин- 
клинальных зонах ранних, поздних каледонид и варисшш. Во времени 
они охвагили венд, кембрий и местами первую половину ордовикско
го периода^. Дальнейший ход геологических событий в разных струк
турно-фациальных зонах был различным.

Сравнение основных особенностей строения и истории развития 
(типов формаций, несогласий и д р .) геосинклиналей палеозоид Ка
захстана позволяет установить некоторые весьма интересные зако
номерности. Особенности геосинклинального режима, состава накопив
шихся геологических формаций, проявления магматизма, внутренняя 
цикличность геосинклинального этапа, время проявления главной склад
чатости-все э то оказывается связанным со степенью переработки ме
таморфического основания в начале геосинклинального цикла (таблица).

Сравнительная характеристика геосинклинального этапа ранних 
и поздних каледонид Казахстана

Харак терист ика

1. Степень перера
ботки метаморфи
ческого основания 
в начале геосин
клинального этапа

2. ГеосинклинальныЙ 
режим ( "степень 
геосинклинально- 
сти")

3 . Цикличность гео
синклинального 
этапа

4. Время консолида
ции

Ранние каледониды 
западных частей Цен
трального Казахстана 
(б ез  Степнякского 
синклинория)

В конце раннего ор- 
довика

Поздние каледониды 
северо-востока Цент
рального Казахстана

В середине силура и 
середине девона

Незначительная; сохра- Значительная перера- 
няются большие выо- ботка. Выступы фун- 
тупы фундамента в гео-дамента невелики и
антиклинальных подня
тиях
Хемиэвгеосинклиналь- 
ный (спарагмитовая, 
кремнисто-карбонат
ные и терригенные 
формации)
Моноциклический гео - 
синклинальный этап

единичны

Эвгеосинклинальный 
режим (яшмово-диа
базовые, спилитовые, 
граувакковые и дру
гие формации) 
Полициклический гео- 
синклинальный этап

Для ранних каледонид со складчатостью в позднем ордовике ха
рактерны хемиэвгеосинклинальный режим, моноциклическое развитие, 
более ранняя консолидация. Именно эти части палеозоид Казахстана

См. в настоящем сборнике статью Е.А. Бабичева и др. "Раннегео- 
синклина^ьные кремнисто-терригенные и вулканогенные комплек
сы каледонского этапа развития Центрального Казахстана".



обладают наибольшими по площади выступами метаморфического ос
нования, сохранившимися в ядрах геоантиклинальных поднятий. Лишь 
в окраинных частях области раннекаледонской складчатости, приле
жащих к поздним каледонидам (Степнякский синклинорий), сущест
вовали эвгеосинклинальные условия, характерны проявления текто
нических движений, предопределяющих полицикличность геосинкли- 
нального этапа 1.

В поздних каледонидах, участках проявления тельбесской склад
чатости, где степень переработки докембрийского метаморфического 
основания была значительно большей, в течение каледонской эры 
существовали истинные эвгеосинклинали -  накапливались яшмово- 
диабазовые. яшмово-терригенные, спилйТОЬые, граувакковые и дру
гие типичные геосинклинальные формации. Для этих геосинклиналей 
характерно полициклическое развитие, проявление предваряющих 
складчатостей, более поздние главные складчатости в середине си
лура и середине девона. Связь особенностей геосинклинальных эта
пов разных частей палеозоид с разной степенью переработки мета
морфического основания, независимо от того, каков был этот про
цесс, автору представляется несомненной.

Орогенные этапы следуют за главной складчатостью, точнее, ею 
начинаются. (Эрогенный этап составляет вторую часть геосинклиналь- 
ного цикла. Его продолжительность всегда много меньше длитель
ности предшествующего геосинклинального этапа (см . рис. 2 ) .  Стро
го говоря, орогенный этап -  небольшой кратковременный эпизод в 
геосинклинальном цикле. Однако структурные последствия ороген- 
ного этапа весьма значительны, что заставляет его обособлять как 
самостоятельный внутри геосинклинального цикла. Причинно (то  
есть генетически) он связан с предшествующим геосинклинальным 
этапом, возникает только в связи с ним и после него.

Как широко известно, вещественным выражением орогенного эта
па обычно являются молассы, отражающие своим появлением сущест
вование контрастного, присущего орогенному этапу, рельефа. Здесь 
следует обратить внимание на различное положение моласс в струк
турах, возникающих в течение орогенного этапа. Возможны два слу
чая (рис. 5 ) .

Первый случай -  молассы возникают в связи со складкообразо
ванием, охватившим центральные части геосинклинальной области 
и приведшим к образованию срединного ядра консолидации (средин
ного массива ранней консолидации) • В этом случае молассовые 
комплексы накапливаются по периферии орогена в областях его соч
ленения с соседними геосинклинальным?.* прогибами и очень быстро 
замещаются геосинклинальным и терриг^нныЯ/и» вулканогенно-осадоч
ными и вулканогенными формациями. Сами мола^сы обычно являют
ся пестроцвегными, сероцветными морскими.

См. в настоящем сборнике статью Е.А.Бабичева и др. *Раннеге\?~ 
синклинальные кремнисто-терригенные и вулканогенные комплек
сы каледонского этапа развития Центрального Казахстана* .



(VII/ И *  Ш '  ИИ7
Рис .  5. Принципиальные схемы соотношений молзсссвых впадин и 
орогенных поднятий (а -  среди геосинклинальных систем, б -  среди 
областей, испытавших более раннюю консолидацию).

1 -  складчатые сооружения с разломами и интрузиями в преде
лах орогенов; 2 -  молассовые комплексы; 3 -  направление сноса 
обломочного материала; 4 -  терригенные геосинклинальные форма
ции с известняками; 5 -  вулканогенные и вулканогенно-терригенные 
формации; 6 -  фундамент платформ и срединных массивов; 7 -  чех
лы платформ и квазиплатформенные чехлы срединных массивов

К подобным молассам в палеозойских геосинклиналях Казахстана 
принадлежат позднеордовикские -  раннесилурийские и позднесилу
рийские молассы, сопровождавшие соответственно раннекаледон
скую таконскую и позднекаледонскую чингизскую (в середине 
силура) складчатости. Эти молассы устанавливаются в Селе- 
гинском, Конском, Нуринском синклинориях (Четверикова, I9 6 0 ;  
Бандалетов, 1 9 6 9 ; Мазарович, Минервин, 1 9 7 1 ). Подобные 
морские средневизейские молассы характерны для поздневарис- 
цийской геосинклинали Северного Прибалхашья, возникли в свя
зи с саурской складчатостью, проявившейся западнее. Такие 
примеры могут быть умножены. Подобные молассы обычно уча
ствуют в строении более молодого геосинклинального складчато
го комплекса, вместе с  замещающими их геосинклинальными фор
мациями.

Второй случай — молассы образуются одновременно с поднятия
ми и складкообразованием, проявившимися в пределах всей или 
чаС"* »* геосинклинальной складчатой системы. При этом складчатая 
система граничит или с платформой, или с платформой и срединным 
массивом (см . рис. 5, 6) -  молассовый обломочный материал выно
сится в ранее консолидированную область, выполняет краевые про-



гиоы или внутренние впадины. Подобные соотношения существовали 
в Казахстане в девоне и позднем палеозое, когда огромные массы 
обломочного материала были вынесены на Казахстанско-Тяныиань- 
ский срединный массив из области Джунгаро-Балхашской системы 
в связи с гельбесской и поэдневарисцийскими складчатостями. Оро- 
ген, возникший на месте Уральской геосинклинапьной системы, пос
тавлял обломочный молассовый материал на эпикаледонский массив 
и в Предуральский краевой прогиб (см . рис. 5 ,6).

Таким образом, орогенные этапы геосинклинальных циклов обла
дают небольшой длительностью, приводят к формированию моласс о - 
вых комплексов, выполняющих различные тектонические впадины -  
в одних случаях периферийные части геосинклинальных прогибов, в 
других эчутпенние впадины и краевые прогибы. Тектоническая 
приуроченность моласс предопределяется положением орогена среди 
или геосинклинальных прогибов, или ранее консолидированных плат
форменных областей и срединных массивов.

О РУБЕЖЕ КАЛЕДОНСКОЙ И ВАРИСЦИЙСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ЗР 
И О ЗНАЧЕНИИ ТЕЛЬБЕССКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

Несогласие в основании девона в большинстве работ по геологии 
палеозоид Казахстана традиционно рассматривалось как главное ка
ледонское. При этом складчатые комплексы, находящиеся ниже не
согласия, признавались каледонскими, а располагающиеся выше -  
варисцийскими. Соответственно граница между каледонской и варио- 
цийской тектоническими эрами принималась на рубеже силура и де
вона. Несмотря на это обстоятельство, также традиционно средне
позднедевонские молассы назывались каледонскими. При подобных 
решениях возникали противоречия между принятыми положением гра
ницы каледонской и варисцийской тектонических эр на рубеже силу
ра и девона, с одной стороны, и оценкой геотектонического значе
ния средне-позднедевонских моласс, с другой. Следует подчеркнуть 
при этом известную непоследовательность в оценках историко-гес^* 
логической роли молассовых комплексов палеозоид вообще. Так, 
варисцийские поэд не палеозойские молассы, следующие за главными 
варисцийскими складчатостями, безоговорочно относились к собст
венно варисцийскому этапу развития^

Естественно, при решении подобных вопросов необходимо едино
образие, опирающееся на общий методический подход. Поскольку 
геосинклинальный цикл состоит из геосинклинапьного и орогенного 
этапов, а второй из них причинно связан с первым, единственно 
приемлемым решением будет включение орогенного этапа в соответ
ствующий геосинклинальный цикл.

В палеозоидах Казахстана, как об этом свидетельствует регио
нальный материал, нет складчатости между силуром и девоном, 
завершающей геосинклинальный этап. Выше уже отмечалось, что глав
ные складчатости, прерывающие геосинклинапьной развитие в разных



частях Казахстана, вблизи этого рубежа относятся к концу поздне
го  ордовика, к середине силура, а последняя -  тельбесская -  к 
середине (возможно, началу среднего) девона. Обычно орогенный 
этап и показатели его, молассы, следуют за главной складчатостью; 
во времени они не могут быть далеко оторваны от последней. Поэ
тому всегда стоял вопрос о соотношениях раннекаледонского (т а -  
конского) и позднекаледонского (чингиэского) складчатых комплек
сов с орогенными средне—позднедевонскими молассовыми накопле
ниями, Во времени они оказывались всегда разорванными, а сред
не-верхнедевонская моласса -  резко наложенной на указанные ка
ледонские складчатые комплексы.

По этой причине существовало противоречие между стремлением 
отнести средне-позднедевонские молассовые толщи к орогенным об
разованиям каледокид, с другой стороны -  явным отсутствием свя
зей между средн^-позднедевонскими молассами и предшествую
щими геосинклинальными этапами в пределах ранних и поздних ка
ле д они д.

Нвложенность средне-позднедевонских орогенных впадин, отмечав
шаяся многими геологами для территорий к&чедонид, послужила оо- 
нованием О,А,Мазаровичу (1 9 7 2 ) для выделения особого типа — 
*моласс активизации*.

Противоречие это может быть разрешено лишь отнесением к ка
ледонской тектонической эре тельбесского геосинклинального цикла 
с главной складчатостью в конце раннего или начале среднего де
вона и завершившегося орогенным этапом, длившимся в среднем и 
позднем девоне. Огромные объемы обломочного материала тельбес— 
ских моласс были снесены из областей тельбесского орогенеза, 
охватившего пространства к югу от Караганды, востока Са- 
рысу—Тенизского поднятия и краевого девонского вулканическо
го пояса.

Местные источники сноса обломочного материала существовали так
же и в пределах пространств ранее консолидированных каледонид, 
где в это время образовались обширные орогенные прогибы (см. 
рис. 1 ). Орогенез сопровождался, как это уже отмечалось, интен
сивной тектонической переработкой (активизацией) ранее консоли
дированных областей ранних и поздних каледонид. Таким образом, 
тельбесская моласса является позднекаледонской, распространившей
ся на территории ранних и поздних каледонид.

Тельбесская складчатость в Казахстане привела к образованию 
мощнейших орогенных молассовых серий, хотя и не нарастила об
ласть каледонской складчатости. Область тельбесского складкооб
разования впоследствии была вовлечена в саурском цикле (поздний 
девон -  среднее визе) в геосинклинальное развитие вновь.

Таким образом, граница между каледонской п варисцийской тек
тоническими эрами, по материалам палеозоид Казахстана, вероятно, 
должна быть помещена в середине девона. Точно так же, очевидно, 
должен решаться вопрос об объеме каледонской эры на примере тек- 
гонотипа каледонид в пределах Британских островов, где орогенный



этап обнимает ранний, средний и отчасти поздний девон (нижний и 
средний древний красный песчаник), В отдельных частях неметамор
фической зоны каледонид Британии, в пределах долины Мидленда, 
складчатость приходится на конец раннего девона или начало сред
него (Даннинг, 1 9 6 4 ).

Таким образом, материал по каледонидам Британских островов 
также свидетельствует в пользу большего объема каледонской тек
тонической эры (до середины девона).
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОХРОНОЛОГИИ МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ДОКЕМБРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Л.И. Филатова, С. И. Зыков, Н.И. Ступникова, А .А. Краснобаев, И.З. Филиппович

Метаморфический комплекс докембрия Центрального Казахстана 
имеет сложное строение. Он охватывает мощные толщи кристалличе
ских сланцев архея -  раннего протерозоя (? ) -  зерендинскую и бек- 
турганскую серию, соответственно в 10 0 0 0  м и 4 0 0 0  м. Выше 
них залегают метаморфизованные в фации зеленых сланцев толщи 
мощностью 10 0 0 0  -  15 0 0 0  м, существенно вулканогенные, с 
дацито-кератофировыми и базальтовыми вулканитами, джеспилито- 
носные внизу (аралбайская и карсакпайская серии Улутау и их ана
логи, условный ранний протерозой) и вулканогенно-терригенные с 
липаритовыми вулканитами вверху, включающие филлито-кварцитовые 
интервалы разреза (майтюбинская и боздакская серии Улутау и их 
аналоги, соответственно средний протерозой и низы верхнего проте
розоя). Стратиграфия метаморфического комплекса главных районов 
их распространения и общая корреляция разрезов рассматривались 
региональными стратиграфическими совещаниями по докембрию в 
Караганде в 1969 г . и в Алма-Ате в 1971  г., а также в публика
циях в связи с подготовкой корреляционной стратиграфической схе
мы докембрия Центрального Казахстана ( 'Стратиграфия докемб
р и я . . . ' ,  1971; 'Допалеозой и палеозой Казахстана', 1974; Бог
данов и др., 1970; Зайцев, Филатова, 1971; Филатова, 1 9 7 0 ).

К МЕТОДИКЕ РАБОТ

Радиологическое датирование проводилось по акцессорному цир
кону. Использовались альфа-свинцовый метод -  свыше 100 опреде
лений, сделанных А.А. Краснобаевым (Уральский научный центр 
АН СССР) и свинцово-урано-ториевый метод -  анализы 45 проб, 
сделанные С.И.Зыковым и Н.И. Ступниковой (М ГУ ) 9 проб 
А.И. Тугариновым и Е,В. Бибиковой (ГЕОХИ) и одна проба, сделан
ная С.Л.Миркиной (ВСЕГЕИ ). Для большинства проб, выполненных 
А .А . Краснобаевым при участии Н.И. Гвоздик, велись минералогиче
ские исследования циркона, определение его генетической принад
лежности и степени изменения. Главная часть проб приходится на

1
Радиохимические исследования проведены с участием К. И. Смир
новой, В.Л. Мясниковой и Н.А. Некрасовой.



рай он  У л у г а у ,  которы й  в теч ен и е  м н оги х  л е г  и з у ч а л с я  со т р у д н и к а 

ми Ц е н т р а л ь н о -К а з а х с т а н с к о й  экспед иции  М о с к о в с к о г о  у н и в ер с и т ет а  

и п о сл у ж и л  опорны м  в р а сч лен ен и и  м ет ам о р ф и ч еск и х  голш  Ц е н т р а л ь 
н о го  К а з а х с т а н а  д ля  вы рабо тк и  ко рреляц и он н о й  с х е м ы . Г лавн ей ш и е  

р е з у л ь т а т ы  р а д и о х р о н о л о ги ч е с к и х  р а б о т  освещ ен ы  в ря д е  п у бли к а 

ций (Б о г а т ы р е в а  и д р ., 1 9 7 1 ,  1 9 7 3 ;  Зай ц ев  и д р ., 1 9 6 8 ,  1 9 7 2 ,  

1 9 7 4 ) .

С л о ж н ая  г е о л о г и ч е с к а я  истори я  д о к ем б р и й ск и х  м етам о р ф и ч еск и х  

п ород  не т о ль к о  д е л а е т  ст р ат и гр аф и ч еск и  неинф орм ативны м и цифры 

в о з р а с т а  а л ь ф а -с в и н ц о в о г о  м ет о д а , к о т о р ы е  на п ер вом  э т а п е  ори ен 

т и ро вали  дальн ей ш и й  вы бор  о бъ ек т о в  и сс л е д о в а н и я , но и н е с к о л ь к о  

з а т р у д н я ет  и н терп ретац и ю  р а д и о х р о н о л о ги ч е с к и х  д ан н ы х  у р а н о -с в и н -  

ц о в о -т о р и е в о г о  м е т о д а .

В  о п р ед ел е н и я х  у р а н о -с в и н ц о в о -т о р и е в ы м  м ет о д о м  п о л у ч а е т с я  

зн ач и т ел ь н ы й  р а з б р о с  цифр д л я  р а зн ы х  и зот оп н ы х  соотн ош ен и й , о с о 

б ен н о  д л я  д р евн ей ш и х  п ород  (т а б л .  1 ) .  А н а л и з  н есход я ш и хся  з н а ч е 

ний, провед енны й  С .  И. Зы ковы м  и Н .И . С ту п н и к о во й , п о к а з а л  подчи

н ен н о ст ь  э т и х  зн ач ен и й  общ им  з а к о н о м е р н о с т я м , к о т о р ы е  п роявляю т

ся  в г е о л о г и ч е с к и х  о б ъ е к т ах , и сп ы тавш и х н алож ен н ы е г е о л о г и ч е с к и е  

п ро ц ессы , боль ш у ю  н ад еж н о ст ь  цифр в о з р а с т а ,  р а ссч и т а н н ы х  по от 
нош ению  P b 2 0 7 / P b 2 0 6  ,

Кроме разброса цифр возраста по разным изотопным соотноше
ниям в одних и тех же пробах, отмечаются также расхождения вы
численных значений возраста по отношению Pt> для ряда
проб из пород, геологически понимаемых едиными и, наоборот; сов
падение цифр возраста заведомо разных геологических образований, 
территориально сближенных (первые километры, десятки километ
ров). Это, очевидно, отражает сложность истории анализированных 
геологических образований, наложение на них изменений, в древней
ших породах неоднократных, связанных с последующими геологи
ческими событиями в данном регионе. Цифры возраста по отноше
нию Pb20yPb206 не выходят из пределов докембрия (наиболее 
молодые возрастные датировки составляют 600 -  700  млн. лет ), 
хотя для других изотопных отношений они бывают еще более омо
ложены. Обращает на себя внимание тот факт, что искажение радио
хронологических данных только до определенного возрастного рубежа 
может быть понято в связи с их региональным метаморфизмом в 
общепринятом понимании этого термина. Но это искажение происхо
дит также без признаков петрографического изменения. В  некото
рых радиологически искаженных породах удается выявить процессы 
альбигизации, окварцевания и других, которые, однако, далеко не 
всегда по геологическим и петрологическим данным представляются 
связанными с намечающимися эпизодами радиологического измене
ния. То же обнаруживается и для циркона. Циркон этих пород, в 
отличие от претерпевших региональный метаморфизм, практически 
не изменен, иногда лишь отмечается помутнение; обычно он лишен 
псевдоядер, регенерации, характерных для цирконов метаморфичес
ких пород.



Таблица 1
1’еэульгагы анализов геохронологических ароб Центрального Казахстана

Номер
пробы Минерал,

порода

Содержание, % Изотопный состав

и Th РЪ РЬ204 РЬ206

1 2 3 4 5
-------------- 1

о
1--------

7
Актасскнй массив субщелочных гранитов, Южный Улутау

И-а Циркон, грано- 
сненит

0,015 0,037 0,00733 1,013 2 7,75

И-а* То же 0,015 0,034 0,0225 1,017 39,38
И-а Калиевый поле

вой шпат, гре- 
носиенит

0,8* КГ4 3.1-10-4 75,2-10-4 1,36 24,82

К-3061/1 Циркон, гра- 
носпенит

0,013 0,017 0,00404 0,304 51,231

181 То же 0,018 0,037 0,00350 0,325 55,69
181 Калиевый по

левой шпат, 
граносиеннт

0,27-10-4 0.15-1СГ4 .20Д-10-4 1,40 24,99

4ф Циркон, гранит 0,060 0,066 0,0213 0,349 66,76
6ф То же 0,13 0,12 0,0423 0,332 68,82
3060/10 ' 0,015 

Карсакпайский массив

0,016
сиенитов,

0.00484 0,482 

Южный Улутау

61,53

3063/1 Циркон, мелко- 
среднеэернио- 
тый гастинг- 
сиговый сиенит: 
краевая часть 
массива

0,042 0,030 0,00596 0,088 66,906

130 Циркон, шлих, 
мелко-средне
зернистый гас- 
тиы ситовый 
сиенит; крае
вая часть 
массива

0,010 0,014 0,00169 0,587 48,90

129 То же; там же 0,011 0,040 0,00112 0,146 25.12
3065/2 Циркон, мелхо- 

среднеэеркис- 
тый сиенит, 
окварцованный; 
краевая часть 
массива

0,026 0,022 0,00286 0,309 55,874

1318/6 Калиевый по
левой шпат, 
мелко-средне- 
зернистый гас- 
тннгситовый 
сиенит; там же

0.35-10-4 0,35-10“4 11,7-КГ4 1,18 33,21

243 Циркон, шлих, 0,013 0,036 0,00180 0,16 26.82
мелко-средне- 
зернистый 
гасгикгсиго- 
вый сиенит; 
там же



свинца, атомв. % Воэрасг, вычисленный по изотопным отношениям, млн. лет Пришлое

РЬ207 РЬ208 РЬ^/РЬ206 Pb20S/u238 Pb207/U255 ftfM/Ib»2
значение
возраста,
мяилет

8 9 10 11 12 13 14
1Актассиий массив субтелочных гранитов, Южный Улутау

16,28 54,95 (380+350) 360+30 (360+290) 730+80

17,03
21,55

42,57
52,27

630±160 2160+160 14501390 6701160

7,474 40,991 630+52 1000+55 880+72 1520+125

5,26
21,66

35,73
51.95

790±60 790±50 710160 50 Q140
► 640+20

9,04
8,93

10,71
23,85
21,92
27,28

615±50 
625±30 
665+45

1460+60
1400+бС
1180+50

1150+80
1110+70
1000170

770160
740160
620+55

7,030
К а р с а к п а А с к и ft

25,976 1380+30
массив сиенитов, Южный Улутау

670±34 840+65 990+80

12,04 38,47 1190+105 480125 615+55 470140

3,59
7,848

71,15
35,969

620+60
680155

170+10
410+24

200+15
440+44

410+30
700+63

18,98 46,63 10901400 - - -

4,02 69,00 790*50 250+15 305+20 700150



. 1 2 3 | 4 | 5 I 6 1 7

248 Циркон, шлих, 
крупнозерни
стый легшдо-

0,020 0,061 0,00316 0,122 25,39

мелан-пироксе- 
ковый сиенит;
центральная 
часть массива

Комплекс гранито-гнейсов, Южный Улутау
3122 Циркон, аль- 

биг-микрок пи
ковый граниго- 
гнейс, Насым- 
байский массив

0,046 0,060 0,00530 0,534 53,543

2275 То же; Южно» 
Сарысайский

0,009 0,008 0,0205 1,129 33,926
массив

3076/34 Циркон, щелоч
ной мегасома-

0,085 0,090 0,0385 1,408 23,980
тит по грани- 
го-гнейсу; 
там же

1203 Циркон, альбнг- 
ортоклааовый 
слабо грейэе- 
шанроваивый

0,15 0,17 0,0203 0,52 43,88

грани го-гнейс; 
массив Пибнер

1203 Калиевый поле
вой шпат, аль- 
бнг-оргохлаэо- 
вый слабо 
грейэениэиро- 
ванный грани- 
го-гкейс; 
там же

0,7-10“4 ОД-1C"4 19 J6 -КГ4 1,13 36,32

1205 Циркон, аль
бит—ортоклаэо- 
вый слабо

0,13 0,17 0,0102 0.394 33.70

грейте (газиро
ванный граки- 
то-гнейс;
там же

1205 Калиевый поле
вой шпат, аль- 
бнг-оргохлаэо- 
вый, слабо 
грейэениэиро- 
ванкый гра
ни то- гнейс;

0,6- 10Г4 0,37-КГ4 79.7-КГ4 1Д8 24,68

там же
К-3077/25 Циркон, щелоч

ной метасома-
0,046 0,015 0.00505 0,63" 56,096

тнт по гранн-
то-гнейсу;
Южно-Сары-
гдДгстй Н1'ЧТР>



I 10

3,42 71,07 830+50
11 12

275+14 335+25

13 14

760+50 6 75+30

Комплекс гранито-гнейсов, Южный Улутау 
10.942 34,981 700+63 380±23 420+41 300±31

18.390 46,555 1100+270 250+22 345+92 275+80

21,732 52,880 -

10.46 45,14 980+90 350+18 440±40 680+60

18.47 44,08 980+350 -

8,86 57.05 1730+130 160+8 310±25 575±45

21,63 52,31

12.635 30,632 750+75 3 70+23 415±42 525±58



1 2 3 4 5 6 7

Гранито-гнейсы, другие районы Центрального Кахахстана
9575 Циркон, апь- 

бит-мккрокли- 
новый; граки- 
то-гкейс, Со- 
уктальский 
массив, Север
ный Улутау

0,030 0,027 0,0131 0,3 75 62,110

796 То же; Об ал мн
ений массив, 
Эсхулинекий 
выступ

0,13 0,096 0,0116 0,366 66,352

Т-1 Циркон, кали- 
шпатовый 
гнейс - грани
тной рованные 
породы эерен- 
дниской серии; 
Кокчетавский 
массив

0,066 0,017 0,268 74,35

Т-2 То же; там же 0,16 0,084 0,030 0,25 65,05
Т-3 То же; там же 0,084 0,024 0,020 0,38 68,53
М
М*

Циркон, аль- 
бит̂ -микрокли- 
новый гранито- 
гнейс; Атасу- 
Моинтинский 
водораздел, 
район горы 
Байвпше

0,0366 0,048 0,0325 1,01 39,60

Жаункарский комплекс гранитов, Южный Улутау
1366 Циркон, гранит 

слабо раэгней- 
сованный; Шо- 
кырсайский 
массив

0.054 0,044 0,0149 0,423 65,404

3106 То же; Жаун- 
карехий массив

0,080 0,093 0,0108 0,357 57,948
112 Монашсг, шлих, 

гранит; там же
0,090 1,87 0,190 1.112 22.460

3074 Циркон, гранит 0,050
разгнейсован-
ный; Северо-
Сарысайскнй
массив

Плагиограннто-гнейсы,

0,047 0,0196 

Эсхулинский выступ

0,178 58,685

797 Циркон; горы 
Эскулы, вос
точнее Улутау

0,017 0,012 0,00310 0,703 48,935

03 То же; Южный 
Улутау, р.Бе- 
леуты

0,060 0,066 0,00360 0,497 52,715



9 10 11 12 13

Гранкто-гнейсы, другие районы Центрального Казахстана
10,607 26,908 1380+105 1630+82 1500+130 1420+136

9,683 23,599 880+78 395+22 465+40 270+26

9,70 15,68 1220+75 1230+65 1290*70 -

8;35
10,75
17,84

26,36
20,33
41,55

1070*65
1200+80
1410+280
1710+300

810+40
1040+52
1412+90
1450+90

880+60
1080+75
1406+220
1530+240

1370*100
1250+130
856+170
980+180

10,001
Жаункарсхий комплекс гран 

24,172 625+44 1120+56
итов, Южный 

960+77
Улутау 
635+54

9,013 32,682 890+63 510*26 575+52 500+48
17,430 59,000 (1980+1980) 560+68 (920+400) 420+45
6,892 34,245 1090*65 1470+70 1310+98 2440+200

14,052
Плагиогранито-гнейсы, Эскулинский выступ 

36,310 1410+140 500+31 690*70 640+71

10,457 36,331 720+60 200*12 240+23 220+20



1 2 3 4 1__5_ 6 7

н<эм етаморфизов анные тол!ши верхов разреза док<й м б р и я
7 * 0 Циркон, порфир, 

белеутинская 
серия; Южный 
Улутау

0,044 0,091 0,00988 0,065 52,202

110/1 Циркон, квар
цитовый конг
ломерат, кене— 
линская свита; 
Агасу-Моин-
гннскнй водо
раздел, гора 
Кенолы

0,042 0,030 0,0108 0,777 48,112

Т-8 Циркон, квар
цитовый конг
ломерат, ахды- 
мская серия, 
северо-восток 
Центрального 
Казахстана, 
гора Ичкеуль- 
мес

0,028 0,010 0,0062 0,233 72,77

Т-9 То же; там же 0.020 - 0,010 1,0 40,08

Метаморфические толши средних частей 
Кокчетавский массив

разреза докембрия

Т-4 Циркон, порфи
роид, кууспек- 
ская свита; 
район горы 
Галчева

0,047 0,020 0,010 0,178 77,55

Т-5 Циркон, квар
цит, Йлектнн- 
ская (кокче- 
тавская)свита; 
гора Илекты

0,021 0,015 0,011 0,656 54,69

Т-6 То же; пос. 
Алексеевна

0,035 0,060 0,015 0,593 53,48

В-1/Г-69 То же; гора 
Илекты

0,028 0,014 0,0117 0,750 47,955

В-2/Г-69 То же; там же 0,024 0,010

Атасу-Моинтинский водор

0,00858 

аэд ел

0,657 53,384

71-1/7 Циркон, порфн- 0,087 0,097 0,06346 1,137 34,366
роид, алтын- 
сынганская 
свита; право
бережье
р. Мойн гы

Северо-восток Центрального Казахстана 
Циркон, кв ар— 0,032 0,040 0,0931 1,285 28,G95
цнг, нияэская 
свига кокче- 
гавской серии;
с. Покорное



в 9 10 11 12 13 14

Неметаморфнэованные толши верхов разреза докембрия 
4,г'71 43,162 940+64 890+40 900+60 9GO+78 *20+50

14,210 36,901 730+75 645+38 G55+85 625+6 5

9.48 17,32 1360+80 1070+50 1150+75 1180190

17,39 41,53 1420+280 850+50 10101170
Метаморфические толши средних 

К окчета вский
частей разреза 
массив

докембрия

8,19 14,08 1040+50 1100+50 1070160 830+65

13,58 31,06 1240+120 1550+70 14101130 11201150

13,14 32,78 1510+130 1290160 1360+110 610160
15,330 35,965 1790±170 1060+70 1320+140 1780+210
14,314 31,645 1650+155 1080±75 12701120 1640+190

18,522 45,975
Атасу-Моннтикскнй 
810+150 790+40

водораздел
780+90 585+90

Северо-восток Центрального Казахстана 
20,32 1 49,699 2140+790 1890+170 2000+410 2090+540



1 2 3 4 1 5 1 6 1 71 1 1
9703 Циркон, квар

цит, нияэская 
свита, кокчегав- 
ская серия; 
с.Свягогорка

0,040 0,044 0,0590 1,145 30,539

Т-7 То же; гам же 0.0296
Южный

0,015 

Улутау
0,0097 0,16 76.11

807 Циркон, блао- 
толсаммитовый 
кварцит, надыр- 
байсхая свита, 
боадакская се
рия; гора Зо- 
радыр

0,038 0,050 0,0234 0,824 48,036

4152/10 Циркон, блао- 
толсаммитовый 
кварцит, кумо- 
линская свита, 
май г юбинекая 
серия; район 
совхоза 'Пио
нер'

0,029 0,034 0,0693 1,239 30,409

3112 Циркон, сери- 0,026 0,031 0,0195
цито-кварцито-
вый сланец,
ушгобннская
свита, майтю-
бинекая серия;
правобережье
р. Караси ре

Сарысу-Тениэский водораздел

0,276 67,39

9867-Б Циркон, сери- 
дит-лолевоиша- 
товый сланец, 
оларская свита; 
верховья р.Кнрей

0,037 0,096 0,211 1.240 27.060

Примечание. Поправка на примесный обыкновенный свинец: 1) 17,05, 15,30 и 37,00 -  
130, 243, К-3077/25, 796, 780;. 2) 17,36, 15,46 к 37,32 -  для проб И-a, И-a, К- 
797, 4152/10, 9575; 4) 12.65, 14,27 и 32,78 -  для пробы 9867-Б; 5) 14,58, 14,80 
В-1/Г-69, В-2/Г-69; 7) 16,17, 15,27 и 36,63 -  для проб Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5,
-  для пробы М (обр. В Л. Вознесенского, анализ пробы выполнен С. Л. Миркяной) -15,96, 
чета С.И. Зыкова (М*);9) 17,0,1, 15,42 и 36,88 -  для проб 71-1/7 и 03.

В расчетах использованы следующие постоянные: период полураспада актиноурана (7,13 
ряя (1,39^0,02)»10 °̂ лет, изотопное отношение ц238/ц235 - 137,8*р,5.

Из рада полученных расходящихся возрастных значений по 
РЬ207/р ь 206 для каждого из геологических объектов, если иметь 

в виду визуальную оценку цифр, без графической обработки анали
тических данных, принимается наибольшее, ближе всего отвечающее 
времени его образования. Остальные, меньшие цифры оцениваются 
как омоложенные. Проявление одних и тех же цифр 'омоложенно
го* возраста в разновозрастных геологических образованиях, а



1 8
9 10 | 11

12 13 14

19,043 49,273 2400+500 1390+105 1820+270 2460+320

8,59 15,14 1310+50 1600+60 1470+75 1300+100

16.478 34,662 1850+150
Южный Улута}

1470+81 16501157 635177

19,844 48,507 1410+400 1650+130 15301410 1880+420

12.75 19,58 2230+100 2910+140 25301130 1340+120

Сарысу-Тениэскнй водораздел
20.596 51,104 3270+490 3660+290 3450+450 4600+600

для проб 248, 1318/6, 1203, 3065/2, 2275, 3122, 3106, 112, 1366, 3074, 129, 
3061/1; 181, 4ф, 6ф, 3060/10, 110/1; 3). 16,18, 15,28 и 35,66 -  для проб 3063/1, 
и 35,40 - для проб 9702, 3112, 9703; 6) 15,33, 15,21 и 34,67 -  для проб 807.
Т-6, Т-7, Т-8, Т-9 и*нные взяты из сгатьн Тугарвнова А.И. я др.); 8) 15,33, 15,21 
15,61 и 35,58 в пересчете этих авторов и 15,33, 15,21, 34,67 в условном варианте рао-
+0.16)«108 лет, период полураспада урана (4,51+0,01)-109 лет, период полураспада то-

также наличие более молодых геологических объектов, для которых
эти цифры являются истинным возрастом, как будто подтверждают 
реальность указанного понимания расходящихся возрастных значе
ний. Сложная геологическая история региона, таким образом, опрен- 
деляет реликтовый характер древнейших датировок по Pfcr * /РЬг . 
Заметим, что устойчивость циркона всегда оказывается относительной, 
д а ж е  в геологически менее сложных районах (Катанзаро, 1 9 7 3 ) .



ГЛАВНЕЙШИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ, 
ПРОБЛЕМЫ ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В обосновании возраста метаморфического комплекса Централь
ного Казахстана важным является установление возрастной при
надлежности метаморфиэованных вулканогенных толщ -  коксуйской 
и белеутинской серий Улутау и их аналогов в других районах, ко
торые находятся в стратиграфическом разрезе между вендскими 
осадочными толщами и метаморфическим комплексом. До послед
него времени они датировались только альфа-свинцовым методом. 
•Урано-свинцово-ториевые возрастные определения имели граниты 
и граносиениты актасского комплекса, прорывающие эти вулканоген
ные. толщи и в виде гальки встречающиеся в вендских отложениях. 
Они отвечают 6 40 +20  млн. лет по 6 пробам на графике Аренса- 
Везерилла, подтвержденном свинцовой изохроной с дополнением 
цирконовых проб двумя определениями калиевого полевого шпата. 
Цифры альфа-свинцового метода для порфиров вулканогенных толщ 
Улутау, вмещающих актасский комплекс гранитов, колебались в 
пределах 7 5 0 -8 7 0  млн. лет. Возраст их принимался в среднем 
в 8 0 0  млн. лет (Зайцев, Филатова, 1 9 7 2 ). Их предполагаемые 
аналоги в хр. Кендыктас и Чуйском выступе дали цифры в 9 3 0  и 
965  млн. лет. Однако в настоящее время получена цифра возраста 
у рано-свинцово- ториевым методом для порфиров из нижней свиты 
белеутинской серии, залегающей в Карсакпайском синклинории вы
ше метаморфических толщ, -  9 4 0 + 6 4  млн. лет по отношению 
РЬ207/РЬ206 при хорошей сходимости всех отношений и принятом 

значении 920+50  млн. лет (см. табл. 1 ). Она отражает истинный 
возраст порфиров: начало формирования неметаморфизованных вул
каногенных толщ, перекрывающих метаморфический комплекс, при
ходится на границу среднего и позднего рифея.

Дополнительные данные получены для Карсакпайского массива 
сиенитов и нефелиновых сиенитов. Этот массив вмещается мета
морфическими толщами довольно низкого стратиграфического поло
жения, но считался исходя из его петрологических особенностей 
образовавшимся в один из поздних те кто но -м  агма тич еских этапов, 
в обстановке значительной консолидации региона, близко одновре
менным кокчетавской серии (Зайцев, Филатова, 1 9 7 2 ). По И.З.Фи- 
липпович, время внедрения Карсакпайского массива следует пред
полагать позже последнего регионального метаморфизма, после 
формирования метаморфического комплекса. Для Карсакпайского 
массива до последнего времени возраст устадавливдлря на основа
нии 4 определений в координатах Pb207/U2 -  Pb20 /(J238
в 9 9 0  млн. лет (Зайцев, Зыков и др., 1 9 6 8 ).  Цифры возраста ко
лебались в пределах 6 2 0 - 1 1 9 0  млн. лет. В настоящее время из
вестна цифра в 138 0+30  млн. лет (по РЬ207/РЬ206).

Дополнительная графическая обработка более полных данных по
казала, что полученные цифры распадаются на две группы (рисунок). 
Одна из них имеет значение в 675+30  млн. лет. Два определения-



p^ V u 235

Возраст Карсакпайского сиенитового массива
1 -  номера проб; 2 -  временные рубежи на изохроне

119 0+105  и 138 0+30  млн. лет -  отклоняются от первой группы. 
Большие возрастные значения и одно из малых (см. табл. 1 ) при
надлежат средне-мелкозернистым гастингситовым сиенитам краевой 
части массива. Остальные отвечают крупнозернистым лепидомелан- 
пироксеновым сиенитам (центральная часть массива). По геологи
ческим данным, это единое почти изометричное тело с поперечными 
сечениями в 4  и 5 км. Породы разных частей массива петрогра
фически близки, имеют сходный циркон; изменяются лишь их зер
нистость и характер цветных минералов. По геолого-петрографичес
ким данным, резко расходящиеся возрастные значения не могут 
быть интерпретированы как время разновозрастных внедрений. Нет 
признаков и контаминации краевой части массива вмещающими по
родами: как сам тип пород, так и тип цирконов индивидуализированы,



граница массива резкая. О резком обособлении от вмещающих по
род свидетельствует и форма массива, которая, по геофизическим 
данным, является воронкообразной, сечет вмещающие породы, об
разующие антиклиналь.

Полученные расхождения возраста, возможно, связаны с омоложе
нием массива в эпоху внедрения актасских субщелочных гранитов. 
Показательно, что на эту же изохрону с возрастом 675+50  млн. лет 
попадают пробы более древних гранитов жаункарского комплекса 
(табл. 1, № 3 0 7 4 ), прорываемых Карсакпайским массивов нефели
новых сиенитов, а также гранито-гнейсов Южно-Сарысайского мас
сива (№ 2 2 7 5 ), гранитизирующих вмещающие Карсакпайский мас
сив метаморфические толщи (места взятия проб разновозрастных 
образований отстоят не более чем на 8 -  10 км). Очевидно, процесс 
переработки на указанном рубеже был общим для разновозрастных 
геологических образований, сиениты Карсакпайского массива не 
составляют исключения. Истинный же возраст Карсакпайского сие
нитового массива, вероятно, древнее 138 0+30  млн. лет. Сложность 
истолкования природы 'омоложенных* цифр заключается в том, что 
хотя для Карсакпайского массива и имеются сходные с актасскими 
гранитами явления преобразования (альбитиэация), но они, по гео
логическим наблюдениям, понимаются как автометасоматические, 
сближенные с временем внедрения самого* массива.

Бели допускать, что Карсакпайский массив нефелиновых сиени
тов постметаморфический, то цифра в 138 0+30  млн. лет -  ру
беж раннего и среднего рифея -  является верхним возрастным пре
делом метаморфического комплекса. Бели полагать, что массив 
связан с верхними толщами метаморфического разреза, то эта циф
ра отражает один из эпизодов поздней истории самого метаморфи
ческого комплекса.

Более древний возрастной рубеж в метаморфическом комплексе 
намечают цифры возраста гранито-гнейсов, известных в Улутау и 
на Атасу-Моинтинском водоразделе. В Улутау анализировались 
5 проб гранито-гнейсов, которые гранитиэируют большую часть раз
реза, включая порфироидно-сланцевую майтюбинскую серию (см. 
табл. 2 ), являются синхронными складчатости, отделяющей эту се
рию от последующей боэдакской серии, молассоидной внизу и квар
цит о-филлитовой вверху. Полученные цифры (см . табл. 1 ) дают 
значительный разброс -  от 7 0 0  до 1 7 3 0 +1 3 0  млн. лет (по 
Pb207/pb206)e Возможно, отчасти это связано с неоднородностью 
гранито-гнейсов, которые хоть и обособляются в один комплекс, но 
различны по составу полевых шпатов -  ортоклазовых в одних мас
сивах и микроклиновых в других. Однако и в каждой из групп гра
нито-гнейсов возрастные значения также различаются. Несомненны 
значительные преобразования обеих разновидностей гранито-гней
сов поздней калишпатизацией, альбитиэацией, которые, однако, пока 
не получили определенной геологической привязки. Это затрудняет 
конкретное раскрытие природы расходящихся цифр возраста. При 
попытке обработать расходящиеся цифры возраста гранито-гнейсов



Т а б л и ц а  2
Схема предварительного радиологического датирования по цирко
ну урано-свинцово-ториевым методом метаморфического комп

лекса докембрия Улутау

методом Аренса-Веэерилла обнаруживается значительно большая 
их неоднородность, чем у более молодых образований. По-видимому, 
это связано с неоднократностью геологических преобразований комп
лекса. В оценке возраста гранито-гнейсов Улутау за главную при
нимается наибольшая цифра в 1 7 3 0 +1 3 0  млн. лет, хотя по отноше
нию к истинному возрасту этих образований она может быть умень
шенной, поскольку проба принадлежит грейэениэированным гранито- 
гнейсам с проявлением флюоритиэации и новообразованного циркона.

Для относимых к этому комплексу гранито-гнейсов Атасу-Моин- 
тинского водораздела, предполагаемых близкими улутавским, считав
шихся таковыми во всех ранних исследованиях ( И.Ф. Трусова и др.),
В.Д. Вознесенским и С.Л. Миркиной получена цифра в 141 0м лн .лет  
(по РЬ207/РЬ206), которая в пересчете по другой поправке на 
обыкновенный свинец, принятой для прочих казахстанских пород



докембрия, получает значение 1 7 0 0 + 3 0 0  млн. лет (см. табл. 1 ). 
Более условно можно предполагать в этом комплексе калишпатовые 
гнейсы Кокчетавского массива. Они датируются (Тугаринов и др.
1 9 7 0 ) по двум пробам -  в 122 0  и 1070 млн. лет (по Pb2^ / P b 2^6).
О.М. Розеном эти цифры понимаются как отражающие время их об
разования, но возможен их более сложный смысл. Если понимать 
все гранито-гнейсы и калишпатовую гранитизацию Центрального Ка
захстана едиными, то приходится допустить наложенный характер 
геологических явлений, отражаемых в этих цифрах, а время их об
разования считать не ранее 1 7 0 0 -1 8 0 0  млн. лет. Этот возраст -  
средний протерозой -  отвечает верхнему возрастному пределу май- 
тюбинской порфироидно-сланцевой серии Улутау и ее аналогов на 
Сарысу-Тенизском водоразделе, в Кокчетавском массиве и в других 
районах Центрального Казахстана.

Для более древних гранитов жаункарского комплекса (см. табл. 1 ), 
учитывая, что они подвержены огнейсованию в связи с формирова
нием гранито-гнейсов, имеющих возраст не менее 1700  -  1800  млн.лет, 
все полученные цифры, очевидно, следует предполагать "омоложен
ными". О вероятном преобразовании их на рубеже в 6 5 0 - 7 0 0 млн.лет, 
т.е. в то время, когда формировались актасские граниты трещинного 
типа, нами уже отмечалось. Оценка других цифр требует дополни
тельного изучения. Необходима также увязка всех цифр "омоложен
ного" возраста с геологическими и петрографическими особенностя
ми анализированных пород.

Стратифицированные породы метаморфического комплекса имеют 
лишь два определения урано-свинцово-ториевым методом по синге- 
негичному магматическому циркону, сделанных для порфироидов 
(см . табл. 1 ). Остальные пробы принадлежат первично терригенным 
породам с обломочным, обычно неоднородным, частью регенериро
ванным цирконом, особенно сложным для геологической интерпре
тации.

Порфироиды алгынсынганской свиты Атасу-M oинтинского водо
раздела (по пробе Ю.А. Зайцева) и сходная порода из кууспекской 
свиты Кокчетавского массива (Тугаринов и др., 1 9 7 0 ) получили 
значения соответственно в 8 70 +50  и 1 0 4 0 +5 0  млн. лет. О.М.Розен 
(1 9 7 1 ) считает цифру в 1 0 4 0  млн. лет временем излияния вулка
нитов. Однако циркон, хотя и является магматическим, в связи с 
метаморфизмом породы он, по-видимому, претерпел изменения и 
вряд ли может отражать возраст исходных вулканитов. Противоречит 
это и принятой корреляции кокчетавского и улутауского разрезов до
кембрия, хотя она также условна. В Улутау сопоставляемые с куус
пекской свитой порфироидные толщи близки или древнее 1 7 0 0 - 
1800  млн. лет, а датировку в 9 20 +50  млн. лет имеют неметамор- 
физованные вулканогенные толщи, аналоги которых известны и в 
Кокчетавском массиве -  значительно выше по разрезу, чем куус- 
пекская свИта. Вторая цифра -  в 8 7 0 +5 0  млн. лет порфироидов ал- 
тынсынганской свиты получилась меньше, чем возраст гранито—гней
сов, имеющих с ней активный контакт (см. выше). Это требует до



полнительного изучения как геологического, гак и геохронологичес
кого порфироидов и гранито-гнейсов.

Из определений возраста урано-свинцово-ториевым методом об
ломочного циркона первично терригенных пород заслуживают вни
мания несколько цифр. Эта цифра в 3 2 7 0 + 4 9 0  млн. лет для сери
цито-полевошпатового сланца о па рекой свиты Сарысу-Т ениэского 
водораздела из аналогов майтюбинской серии уникальна по своей 
древности. Поскольку обломочный циркон довольно однороден 1, эта 
цифра может отражать возраст пород фундамента, продуктом размы
ва которых он является. Стратиграфические материалы показывают, 
что майтюбинскую серию в этом районе можно предполагать зале
гающей непосредственно на древнейшем архейском фундаменте.

Показательны цифры в 2 1 4 0  и 2 4 0 0  млн. лет для обломочных 
цирконов терригенных кварцитов кокчетавской свиты (серии) на 
северо-востоке Центрального Казахстана, завершающей здесь раз
рез метаморфического комплекса. Циркон этих проб неоднороден, 
но, судя по минералогическим данным, цифры характеризуют преи
мущественно возраст второго по древности обломочного циркона с 
удлинением (коэффициент окатанности) 1 ,7 -2 ,0 , который составляет 
90% пробы. Этот возраст удревнен присутствием 5% более пурпур
но-красного, окатанного до шаровидных зерен, циркона и омоложен 
5% новообразованного идиоморфного циркона.

Цифры возраста кокчетавской свиты (серии) Кокчетавского мас
сива практически не могут быть оценены с геологических позиций, 
поскольку циркон этих пород еще более разнороден. Судя по двум 
пробам со значениями возраста 165 0+155  и 1 7 9 0+170  млн. лет, 
изучавшимся минералогически, меньшие по сравнению с вышепри
веденными цифры обусловлены меньшей ролью (40%  против 90% ) 
второй обломочной разновидности и высоким содержанием (55% ) 
новообразованного идиоморфного циркона. С вариациями состава 
циркона, вероятно, связан разнобой в определениях возраста. Но 
разные цифры оказываются даже у проб, взятых вблизи друг от 
друга (см . табл. 1, пробы кварцитов нияэской свиты, № 9 7 0 2 , 
9 7 0 3 , Т -7 ).  Отсутствие минералогических сведений не дает воз
можности оценить эти расхождения. Для них, как и для цирконов 
остальных пород метаморфического комплекса, вероятно омоложение в 
связи с региональным метаморфизмом ( кокчетавская свита подвержена 
неустойчивому метаморфизму,на части площади имеет измененность типа 
глубинного эпигенеза), а также под влиянием более молодых гранитов.

Так как отсутствуют данные по изотопному методу, из многочис
ленных альфа-евкнцовьгх определений представляют некоторый инте
рес цифры 16 7 0 +1 7 0  млн. лет для циркона порфироидов жоанто- 
бинской свиты карсакпайской серии и 2 0 5 0 + 2 0 0  млн. лет для обло
мочного циркона кристаллического сланца бектурганской серии.

^Здесь и далее данные Н.И. Гвоздик, полученные при консультациях
А. А. Красно баев а.



Указанные значения, по-видимому, значительно расходятся с истинным 
возрастом, * омоложен ы*. Об этом свидетельствует иэмененность 
цирконов. Для карсакпайской серии уменьшенное значение возраста 
выявляется и геологическими данными, поскольку полученная цифра 
меньше возраста перекрывающей карсакпайскую серию майтюбинской 
серии (средний протерозой).

Следует упомянуть также о цифре возраста, полученной альфа- 
свинцовым методом для своеобразной пробы циркона из кварцитов 
кокчетавской свиты (серии) южной части Кокчетавского массива.
Она отвечает 1 4 0 0  млн. лет, но циркон, в отличие от других проб 
кокчетавских кварцитов, не обломочный, а полностью идиоморфный, 
метаморфогенньгй (проба Е.А. Бабичева). Возможно, эта цифра в 
какой-то мере приближена к рубежу последнего регионального ме
таморфизма.

выводы

1. Для метаморфического комплекса докембрия Центрального Ка
захстана, имевшего сложную -  в несколько этапов регионального 
метаморфизма -  историю становления, а также подвергнувшегося 
еще в докембрии (позднем протерозое) влиянию более молодых 
геологических событий, радиологические датировки по циркону 
урано-свинцово-ториевым методом, приближенные к истинному воз
расту, являются реликтовыми, в разной мере искаженными. Степень 
их сохранности и возможность обнаружения, по-видимому, уменьшает
ся от более молодых к древнейшим метаморфическим образованиям. 
Вероятно, при прочих равных условиях, она большая у обломочных цир
конов, прошедших естественную сортировку в процессе переогложения.

2. Перекрывающие метаморфический комплекс, неметаморфиэован- 
ные вулканогенные толщи в подошве датируются в 9 20 +50  млн. лет, 
то есть позднерифейскими.

3. Карсакпайский массив сиенитов и нефелиновых сиенитов 
имеет датировку не менее 138 0 +3 0  млн. лет.

4. Из датировок внутри метаморфического комплекса важна циф
ра в 1 7 0 0 -1 8 0 0  млн. лет на рубеже майтюбинской и боздакской 
серий в верхней части разреза метаморфических толщ Улутау. Воз
раст более древних метаморфических толщ, не имеющих свинцово
изотопных определений, оценивается по-прежнему, только по исто
рико-геологическим данным; в разрезе метаморфических толщ про
терозоя предполагается кроме среднего, ранний протерозой (арал- 
байская и карсакпайская серии и их аналоги), а древнейшие крис
таллические сланцы, по крайней мере зерендинская серия, по-ви- 
димому, архейские.

5. Среди молодых свинцово-изотопных датировок, дополняющих 
в каждом из изучавшихся геологических объектов значения, при
нятые за определяющие, обращает на себя внимание группировка 
на ряде рубежей, отвечающих последовательным этапам преобра
зования метаморфического комплекса.



6. Во всех анализированных разновозрастных образованиях мета
морфического комплекса устанавливаются 'омоложенные* возрасты, 
близкие 1000  млн. лет. Наименьшие их значения по циркону 9 80 +  
+90 млн. лет (см. табл. 1, проба 1 2 0 3 ). Эти цифры преобладают
в определениях альфа-свинцовым методом. Более раннее их истол
кование, как времени проявления последнего метаморфизма, теперь, 
после получения датировки в 92 0 +5 0  млн. лет  для неметаморфиэо- 
ванных толщ верха разреза докембрия и цифры в 138 0 +3 0  млн. лет 
для Карсакпайского сиенитового массива, определяющей верхний 
временной предел метаморфического комплекса, должно быть из
менено. По-видимому, эти цифры отражают влияние на древние ме
таморфические образования геологической перестройки в связи с 
новым тектоно-магматическим циклом, который начинают вулкано
генные толщи возраста 9 2 0  млн. лет.

7. Возможно, не случайны неоднократно отмечаемые цифры, 
близкие 1 40 0  млн. лет, в гранито-гнейсах, кварцитах кокчетавской 
свиты (серии) и других породах. Они могут быть связаны с послед
ним этапом регионального метаморфизма, повторного для древней
ших ранее метаморфизованных пород.

8. Одна из последних переработок метаморфических образований 
в докембрии проявилась в цифрах 6 0 0 -7 0 0  млн. лет. Она уста
навливается обычно на западе Улутау, находится, по-видимому, в 
связи с линейными зонами разломов и сопровождающей их минера
лизацией, близко одновременными с актасскими гранитами трещин
ного типа.

9. Каледонская геологическая история, несмотря на ее слож
ность, влияния на радиологическое датирование докембрийских об
разований -  по отношению РЬ^ / Р Ь ^ ^  -  практически не имеет.
Три других же изотопных отношения существенно искажены.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б о г а т ы р е в а  Н.А. ,  З а й ц е в  Ю. А. ,  З ы к о в  С. И. ,  К р а с н о б а е в  А . А . ,  

С т у п н и к о в а  Н.И. ,  Т р а я н о в а  М .В ., Ф и л а т о в а  Л .И ., Ф и л и п п о 
в и ч  И.З. Результаты  радиогеохронологических исследований метаморфи
ческих комплексов Южного Улутау  (Центральный К азах ст ан ). -  В  кн.: 
'Стратиграф ия докембрия К азахстана и Т я н ь -Ш ан я '. М атериалы  Караганд. 
стратигр. со вет . И эд -во  М Г У , 1 9 7 1 .

Б о г а т ы р е в а  Н .А ., З а й ц е в  Ю .А ., З ы к о в  С .И ., К р а с н о б а е в  А .А . ,  
С т у п н и к о в а  Н .И ., Т р а я н о в а  М .В ., Ф и л а т о в а  Л .И ., Ф и л и п п о  -  
в и ч  И.З. Результаты  исследований по определению радиологического воз
раста метаморфических комплексов Южного Улутау  (Центральный К азах 
ст ан ). -  В  кн.: 'Г еолого -ради ологи ческая  интерпретация несходящихся  

значений в о зр а с т а '.  М ., 'Н а у к а ',  1 9 7 3 .
Б о г д а н о в  А .А ., З а й ц е в  Ю .А ., К е л л е р  Б .М ., О р л о в  И .В ., С е м и х а  -  

т о в  М .А ., Ф и л а т о в а  Л .И . Совещание по стратиграфии докембрия К а
захстана и Северного Тянь-Ш аня. -  Сов. геология , 1 9 7 0 ,  N? 3 .

Допалеоэой и палеозой К азахстана, т. 1 . А л м а -А т а , 'Н а у к а ',  1 9 7 4 .



З а й ц е в  Ю .А ., З ы к о в  С .И . , К р а с н о б а е в  А .А . , С т у п н и к о в а  Н .И ., 
Ф и л и п п о в и ч  И З . О  возрасте гранитов и гранито-гнейсов К арсаклейс
кого поднятия (Центральный К азахстан ). -  Вести. Моек, у н -т а , серия * 
геол ., 1 9 6 8 ,  N? 6.

З а й ц е в  Ю .А ., З . ыков  С .И ., К р а с н о б а е в  А . А . ,  С т у п н и к о в а  Н .И ., Т р а я -  
н о в а  М .В ., Ф и л а т о в а  Л .И . Итоги геохронологического изучения докемб
рия Центрального К азахстана. -  Изв. АН  С С С Р , серия геол ., 1 9 7 2 ,
Ns 8.

З а й ц е в  Ю .А ., З ы к о в  С .И ., К р а с н о б а е в  А .А . ,  С т у п н и к о в а  Н . И . , Т р а я -  
н о в а  М .В ., Ф и л а т о в а  Л .И ., Ф и л и п п о в и ч  И.З. О  радиологическом  

датировании докембрийских пород Центрального К азахстана. -  В  кн. 
'Д оп алеозой  и палеозой К азахстан а ', т. 1 . А л м а -А т а , 'Н а у к а ',  1 9 7 4 .

З а й ц е в  Ю .А ., К о р о л е в  В .Г ., Ф и л а т о в а  Л .И ., Ш л ы г и н  Е .Д . Новые дан
ные по корреляции стратиграфических разрезов  докембрия Центрального  

и Южного К азахстана. -  В  кн. 'Д опалеозой  и палеозой К азах ст ан а ', 
т. 1. А лм а -А т а , 'Н а у к а ',  1 9 7 4 .

З а й ц е в  Ю .А ., Ф и л а т о в а  Л .И . Стратиграфия докембрия Улутау в связи с 
разработкой общей схемы  расчленения докембрия Центрального К азахста
на. -  'Стратиграф ия докембрия К азахстана и Т я н ь -Ш ан я '. Материалы  
Караганд. страт игр. совещ. М . , И эд-во М Г У , 1 9 7 1 .

З а й ц е в  Ю .А ., Ф и л а т о в а  Л .И . Этапы геологического развития Казахстана  

в докембрии. -  Вести. М оек, у н -т а , серия гео л ., 1 9 7 2 ,  N? 4.
З а й ц е в  Ю .А ., Ф и л а т о в а  Л .И . Стратиграфия докембрия Улутау . -  В  кн. 

'Д оп алеозой  и палеозой К азах ст ан а ', т. 1 . А л м а -А т а , 'Н а у к а ',  1 9 7 4 .
К а т а н э а р о  Э .Д ж . Интерпретация возрастов цирконов. -  В  кн.: 'Р а д и о 

метрическое датирование ', под ред. Э. Гамильтона, Р . Фаркурара. М ., 
Атомиэдат, 1 9 7 3 .

Р о з е н  О .М . Стратиграфия и радиогеохронология докембрия Кокчетавского  
м ассива. -  В  кн. 'Стратиграф ия докембрия К азахстана и Т ян ь-Ш ан я '. 
Материалы  Караганд. страгигр. совещ. М ., И эд -во  М ГУ , 1 9 7 1 .

Стратиграфия докембрия К азахстана и Тянь-Ш аня. -  Материалы Караганд. 
страгигр. совещ. Под род. Ю .А. Зайцева и др. М ., И зд -во  М Г У , 1 9 7 1 .

Т у г а р и н о в  А .И ., Б и б и к о в а  Е .В ., Р о з е н  О .М ., П о л я к о в  А .Л . О  гр ен -  
вильской ф азе . м агм атизма в Северном К азахстане. -  Геохимия, 1 9 7 0 ,
№ 1.

Ф и л а т о в а  Л .И . Стратиграфия метаморфических толщ Центрального К азах 
стана (в  связи с разработкой корреляционной схемы докембрия). -  
Вести. Моек, ун -та , серия геол ., 1 9 7 0 ,  № 2 .



ВЕНД ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 
И ПРОБЛЕМА БАЙКАЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

Ю.А. Зайцев, Т.Н. Хераскова

ВВЕДЕНИЕ

Венд или вендский комплекс понимается как верхнее -  четвер
тое -  подразделение рифея с радиогеохронологическими грани
цами в 680+20  и 570 +15  млн. лет. Вендский комплекс обычно 
непосредственно подстилает кембрийские отложения. Ниже него рас
полагается верхний рифей (Келлер и др., 1 9 7 4 ).  Б.М. Келлер называет 
его вендомием или терминальным рифеем, ряд геологов продолжает 
называть верхнее подразделение рифея вендом в широком смысле.

Стратиграфическое положение венда между кембрием и протеро
зоем, естественно, ставило вопрос о принадлежности венда к фа
не розою или к верхам протерозоя. Этот вопрос многими геологами, 
главным образом на основании биос трат иг рафических данных (вер
тикальное распространение строматолитов и микропроблематик, от
сутствие остатков скелетной фауны), решается в пользу отнесения 
венда к верхнему протерозою -  рифею. Вопросы номенклатуры и 
объема венда, его отношение к рифею и кембрию подробно рассмот
рены Б.М. Келлером и М.А. Семихатовым (Келлер, Семихатов,
19 68; Келлер и др., 19 7 4 ; Семихатов, 1 9 7 4 ).

Давно было известно, что толщи, непосредственно подстилающие 
кембрий, часто в ряде складчатых областей и на платформах в тек
тоническом и историко-геологическом смысле ближе к палеозою, 
что находило отражение в их наименованиях, предлагавшихся ранее 
западноевропейскими геологами ( инфракембрий, эокембрий) приме
нительно к подобным толщам в отдельных регионах Западной Евро
пы, Африки и др.

Тектонический аспект проблемы обособления и историко-геоло
гического положения венда имеет самостоятельное значение и дол
жен соответствующим образом учитываться наряду с биостратигра- 
фическим подходом.

В геологической литературе последних лет (6 0  -  7 0 -х  годов), 
посвященных описанию геологии складчатых областей неогея, обычно 
проводится известная точка зрения о принадлежности венда к оро- 
генному этапу байкальской тектонической эры. Очевидно, только 
так может быть истолковано историко-геологическое положение вен
да в областях байкальской складчатости.

Особый смысл приобретает анализ историко-геологического по
ложения венда и его аналогов в других областях в связи с пробле
мой обособления и оценки значения байкальской складчатости и



предшествующей ей байкальской тектонической эры. Появление 
обломочных, конгломератовых толщ венда, таких, как спарагмит, 
в палеозондах также часто считают достаточным, чтобы предпо
лагать проявление здесь байкальской складчатости. Так, например, 
поступает Б.М. Келлер в последней сводке о венде как верхнем 
подразделении рифея (Келлер и др ., 1 9 7 4 ).

Следует заметить, что вопрос о проявлении байкальской склад
чатости в палеоэоидах Казахстана был основательно запутан сто
ронниками рифейского возраста большей части или даже всех из
вестных метаморфических толщ, слагающих фундамент (комплекс 
основания) палеозойских геосинклинальных складчатых систем 
этого региона. С утверждениями об обособлении в палеозондах 
Казахстана байкальского фундамента и большой роли байкальской 
складчатости можно встретиться в ряде общих сводок по тектони
ке и истории развития структуры Казахстана.

Материалы по стратиграфии и радиогеохронологии венда, текто
нике Центрального Казахстана и сопредельных территорий, полу
ченные в последние десятилетия, позволяют рассмотреть упомя
нутые проблемы, в частности, вопрос об обособлении в Казахстане 
байкальской складчатости в связи с особенностями его развития 
в венде. Вопросы возраста фундамента палеозоид, образования его 
в результате более ранней позднепротерозойской складчатости, 
этапы формирования структуры фундамента одним из авторов дан
ной статьи были рассмотрены ранее (Зайцев, 1 9 7 4 ).

Вендские отложения доказаны в Северном, Центральном и Юж
ном Казахстане и Тянь-Шане, где в своем распространении связа
ны с каледонскими структурно-фациальными зонами Большого и 
Малого Каратау, Калмыккульским, Байконурским синклинориями 
и другими (Зайцев, 19 6 8 ). Наиболее обоснованно выделяется венд 
в пределах Каратау-Таласекой структурно-файиальной зоны Север
ного Тянь-Шаня и Малого Каратау, где устанавливаются его верх
няя и нижняя границы соответственно с верхним рифеем и кембри
ем, заключающими органические остатки -  строматолитовые комп
лексы в верхнем рифее и венде, трилобиты, хиолиты и другие в 
кембрии (Келлер и др., 19 65: Келлер, Покровская, 19 65; Кры
лов, 1967 ; Королев и др., 1974 ; Покровская, Ергалиев, 1971 ; 
Ергалиев, Покровская, 1 97 4 ; Мамбетов, Мисс а ржевский, 1 9 7 1 ).
В пределах Большого Каратау и Байконурского синклинория ниж
няя граница венда устанавливается по радиогеохрорологическим дан
ным -  по налеганию вендских отложений на гранитоиды с возрас
том в 650+20  и 6 70 +20  млн. лет1. Менее надежна здесь верх
няя граница венда, так как органические остатки здесь известны 
лишь для среднего и верхнего кембрия (Ергалиев, 1 9 6 5 ).

^■Первая цифра относится к Актасскому массиву на восточном кры
ле Байконурского синклинория (U=Pb-Th метод), вторая -  к Ку- 
мыстинскому массиву Большого Каратау, альфа-свинцовый метод 
(Зайцев, -Зыков и др., 1 9 7 4 ).



Таблица 1
Осма стратиграфического расчленения венда и кембрия Центрального Казахстана

Каратау-Т&пасская 
структуро-фациальная зоне 
М. Карате у, по В. Г. Короле
ву и ар. (1974). Г.Х. Ер- 
галиеву и др. (1974)

Антиклинорий 
Большого 
Каратау

Байконурский синклинорий
Центральная
часть Восточное крыло

Калмыккульский 
синклинорий и 
Джаркаинагачский 
антиклинорий

Актау-Моинтинский антиклинорий
Чатогайская
структурнофациальнаяподзона

Шуи айнская структурно- фациальная подзона

§с

Шабактинская свита 
600—650 м

Чулактауская фосфорито- 
носная свита 7CV-130 м
Беркутинская свита, 
до 30 м
Кыр-Ш абактннская 
свита, (̂ -170 м

*■

Малокаройская серия, 
до 1500 м

Большеклройская серия

Кокбулакская 
свита, 
80-300 м Коктапьская свита, 

250-400 м

Курумсакская 
свита, 
75-250 м

Байконурская 
свита, 
30-250 м

Аксумбинская
свита,
500 м

Байконурская
свита,
300-400 м

Курайлинекая и 
боэингенская 
свиты, 370 м

Райская
свита,
600-800 м

Граносиениты,
670*20

Байконурская
свита,
0-100 м

Боэингенская 
свита, 0-50 м
Сатанская свита, 
1000 м
Желтауская свита, 
600 м

Акбулакская серия, 
до 1000 м
Коксуйская серия 
гранитоиды, 
650120 млн.лет

Шинсайская свита, 
300-400 м

Байконурская
свита,
0-100 м

Шандакская
свита,
100-800 м

Братолюбовская 
серия, 1500 м

Кыэылжарская 
свита, 300 м

Басагинская
свита,
700-1500 м

Копалъская 
свита, 
10-200 м

Байэпшинская
свита,
0-700 м

Аксуранская
свита,
100-200 м

Копалъская 
свита, 
до 150 м

Кенелинекая 
свита,
200-250 м



Основание кембрия устанавливается здесь по сопоставлению с разре
зами Малого Каратау.

По косвенным данным и менее уверенно, главным образом путем 
корреляции с другими районами, венд устанавливается в Калмыккуль- 
ском синклинории и по южному обрамлению Кокчетавского массива, 
в пределах Актау-Моинтинского антюслинория и некоторых других 
местах (табл. 1 ). В части этих регионов достоверно доказаны ма
ломощные средний и верхний кембрий. При сопоставлениях особое 
значение приобретают горизонты тиллигоподобных конгломератов то 
большей, то меньшей мощности, устанавливаемые в разрезах боль
шинства указанных регионов. В ряде каледонских структур Цент
рального Казахстана -  Степнякском синклинории, Ерементау-Нияз- 
ском и Тектурмасском антиклинориях, принадлежащих к типичным 
эвгеосинклинальным областям, вендские отложения скорее всего так
же присутствуют, но пока не могут быть отделены от нижнего па
леозоя в связи с недостаточной изученностью стратиграфии, большой 
редкостью ископаемой фауны кембрия. Рассмотрению этих толщ в 
настоящем сборнике посвящена отдельная статья 1. В эвгеосинкли- 
нальных зонах пока не установлен объем толщ, которые могут быть 
отнесены к венду. Тем не менее эти толши следует предполагать по 
следующим соображениям: во-первых, появление в эвгеосинклиналь- 
ных разрезах тиллитоподобных конгломератов, близких таковым до
казанного венда, во-вторых, тесная, практически повсеместная для 
Казахстана, связь вендских и кембрийских отложений.

Разрезы венда авторами изучались наиболее подробно в преде
лах Байконурского синклинория в Улутау (1 9 6 1 -1 9 6 8  г г . ) ,  а так
же в Актау-Моинтинском ангиклинории (1 9 7 0 -1 9 7  3 г г . ) ,  соот
ветствующем геоантиклинальной структурно-фациальной зоне вендско
го времени. Разрез Улутау, занимающий промежуточное положение 
между разрезами Большого и Малого Каратау Южного Казахстана 
и Калмыккульского синклинория Северного Казахстана, имеет боль
шое значение для построения общей стратиграфической схемы верх
него протерозоя. Меньше времени было уделено изучению разреза 
венда Калмыккульского синклинория, до этого подробно описанного
О.В. Минервиным (1 9 7 2 ) .  Разрезы венда Тянь-Шаня, Большого и 
Малого Каратау были осмотрены в порядке экскурсий, в том числе 
во время Казахстанского стратиграфического совещания 1971 г. 
Результаты работ были частично опубликованы ранее (Зайцев, Фи
латова, 197 1 ; Зайцев, Хераскова, 1971 ; Хераскова, 1 9 7 1 ). Пред
лагаемые сопоставления разрезов докембрия, в том числе венда, 
обсуждались на прошедших совещаниях по стратиграфии допалеозоя 
и палеозоя Казахстана в 19 69 г. в Караганде и в 197 1 г. в 
Алма-Ате .(Богданов и др., 1970 ; Зайцев и др., 1966 , 1971 ;
Зайцев, Королев и др., 1 9 7 4 ).

^См. в настоящем сборнике статью Б.А. Бабичева и др. "Ранне- 
геосинклинальные кремнисто-терригенные и вулканогенные комплексы 
каледонского этапа развития Центрального Казахстана".



В наиболее полных разрезах Улутау и Каратау, в западных час
тях Центрального и Южного Казахстана венд отчетливо разделяет
ся на две части, которые ниже условно именуются нижним и верхним 
вендом (см .табл.1 ). Нижний венд по комплексам строматолитов ли то - 
логически и структурно связан с верхним рифеем -  болынекаройской и 
карагоинской сериями в пределах Каратау-Таласской структурно-фаци
альной зоны. В.Г. Королев в качестве опорного разреза нижнего венда 
предлагает рассматривать малокаройскую серию.

Ри с, 1. 11ллеотекгоническая схема раннего венда
1 -  геоантиклинальные поднятия; 2, 3 -  прогибы эвгеосинкли- 

нальные ( 2 ) и хемиэвгеосинклинальные (3 )

В Улутау акбулакская серия нижнего венда ложится несогласно 
на верхнерифейскую коксу йскую серию и граниты Актасского мас
сива с возрастом в 650+20  млн. лет, по определениям С.И. Зы
кова и Н.И. Ступниковой изохронным урано-свинцово-ториевым 
методом (Зайцев, Зыков и др., 1 9 7 4 ). Аналогами акбулакской и



малокаройской серий в Калмыккульском синклинории является бра- 
толюбовская серия О.В. Минервина (1 9 7 2 ) .  Таким образом, от 
Среднего Тянь-Шаня до Калмыккульского синклинория Приишимья 
прослеживается единая протяженная структурно-фациальная зона 
(рис. 1 ). Она включает Каратау-Таласскую.зону, Байконурский" i 
Калмыккульский синклинории. Следует подчеркнуть, что нижний венд 
обычно распространен в наиболее глубоких геосинклинальных проги
бах, развивавшихся впоследствии в течение каледонской тектоничес
кой эры. Вполне вероятно допущение о широком распространении 
нижнего венда в основании эвгеосинклинальных каледонских прогибов 
на востоке Центрального Казахстана (см. рис* 1 ).

Значительно шире распространены образования верхнего венда, 
узнаваемые по обычно присутствующим в его разрезах горизонтам 
тиллигоподобных конгломератов, описанных многими геологами (Бо
ровиков, 1 95 5 ; Зубцов, 197 1 ; Зайцев, Хераскова, 1971  и д р .). В 
Чаткало-Нарынской структурно-фациальной зоне Среднего Тянь-Шаня-  
это джетымтауская серия, в Улутау и в Большом Каратау -  улу- 
тауская серия и их аналоги в других частях Казахстана (см .табл. 1 ).  
Разрезы верхнего венда структурно и историко-геологически тесно 
связаны с ранним палеозоем, с которым образуют единые структур
но-фациальные зоны. Распространены они в геосинклинальных про
гибах разного типа и в пределах геоантиклинальных поднятий (рис. 2 ).  
Наиболее полно изученная структурно-фациальная зона Калмыккульс
кого, Байконурского синклинориев и Большого Каратау рассматрива
ется как хемиэвгеосинклинальная. Восточнее нее находится Улутау- 
Северо-Тяньшаньская геоантиклинальная зона. Юго-западная часть 
этой зоны (Малый Каратау и Таласский Алатау), вовлеченная в про
гибание в конце позднего венда и в раннем палеозое, принадлежит 
Каратау-Таласской структурно-фациальной зоне (подзоне). Для нее 
характерен карбонатный тип разреза самых верхов венда и нижнего 
палеозоя (кембрия и ордовика), почти полное отсутствие верхнего 
венда. Протяженная Актауско-Джунгарская геоантиклиналь характе
ризуется терригенно-карбонатным типом разреза. Между геоанти- 
клинальными поднятиями в восточных частях Центрального и Южного 
Казахстана в венде скорее всего существовали эвгеосинклинальные 
структурно-фациальные зоны, унаследованные затем в раннем палеозое.

Проведенные сопоставления разрезов дают возможность связать 
одновозрастные разнофациальные комплексы, наметив тем самым 
палеотектонические обстановки раннего и позднего венда. Следует 
подчеркнуть обычную преемственность развития в раннем, позднем 
венде и в раннем палеозое. Исключение представляет лишь Ка ратау- 
Таласс кая структурно-фациальная зона. Заметим, что только здесь 
на рубеже раннего и позднего венда отмечаются складкообразующие 
движения, после которых в позднем венде происходит резкая смена 
в расположении структурно-фациальных зон. Каждая из структурно
фациальных зон характеризуется своим вертикальным рядом геоло
гических формаций. Интересные выводы могут быть получены из анали
за латеральных рядов геологических формаций как по простирана 
структурно-фациальных зон, так и в их поперечном сечении (таб;1.2 ).
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Таблица 2
Формации веша и кембрия Центрального и Южного Казахстана (вертикальные и латеральные ряды формаций)

2 $ Ф л
• ёё■ ив-

тяньшаньская гео- 
антнклинальная зона 
Карат ау-Тапасская
подзона

Антиклинорнй 
Большого Каратау

Байконурский синкпинорий
Восточное
крыло

Центральная
часть

Улу гауско-Северо- Ишимско-Байконурско-Каратауская хемиэвгеосинкпинальная зона

Калмыккульский
синклинорнй

Актауско-Джунгарская геоикгнкли- напьная зона ______
Актау-Моинтинский антиклинорнй

Чажогайская струк- турно-фаанальная 
подзона

Ш̂ундинская струх- турно-4а анальная 
подзона

I0.

Карбонатно-кремнистая фосфатоносная
Кремьисто-карбо- 
натная фосфато
носная (Кокбулакская и 

курумсакская 
свиты)

(Коктальская свита) (Шинсайская 
свита)

Кремнисто-карбо
натная фоофатонос- 
ная (кыэылжарская, 
босагинская, ко- 
пальская свиты)

Кремнисто-террн- 
ген но-карбонатная 
(аксуранская свита)

Баз&лымя терриген
ная

(улутауская серия: 
байконурская, аксум- бинская, верхи райс
кой свиты)
Базальная терриген- 
ная (нижняя часть райской святы)

Спарагмитовая формация прогибов
(улутауская серия: байконурс- (байконурская, кая. курайлинская, бозингенс- шандакская 
кая, сатансхая свиты) свиты)

склад чато сть
JJJLLUU Ш-LUIU
Орогенная 
территенна я 
(мало карой окая 
серия)

Фпииюндная пес чане- 
сланцевая (большека- ройская и кар&гаин- 
ская серии) Липарито-базальтовая контрастная (кайнарская свита)

Терригенно-кремнистая 
фосфатоносная 

(жалтауская (предполагается) свита)
Вулканогенно- 
терригенная 
(акбулакскАя)

Липаритоваяпорфировая(коксуйскаясерия)

Яшмово-диаба
зовая
(предполагает
ся)

Спарагмитовая 
формация поднятий 
(копальская свита)

Базальная терригеннля
(байэпшинская 
свита)

Вулканогенно- терригенная (верхняя часть братолюбовсяой серив)
Яшмово-диабазовая (нижняя часть братолю- бовской серии)

(кенелннская 
свита)
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Р и с . 2. Палеотектоническая схема позднего венда
1_3 -  геоантикланальные поднятия: 1 -  области размыва, 2 -  

области накопления карбонатной формации, 3 -  спарагмитовой фор
мации малой мощности; 4 -5  прогибы: эвгеосинклинальные ( 4 ), х с - 
миэвгеосинклинальные ( 5 )

ИШИМСКО-БАЙКОНУРСКО-КАРАТАУСКАЯ ХЕМИЭВГЕОСИНКЛИНАЛЬНАЯ ЗОНА

Для всей Ишимско-Байконурско-Каратауской структурно-фациаль
ной зоны характерен сходный формационный ряд в венде и нижнем 
палеозое. Основным отличием является постепенное нарастание 
роли вулканогенных формаций с юга на север и роли карбонатных 
пород в осадочных формациях в противоположном направлении (с 
севера на ю г). Таким образом, северная часть этой структурно
фациальной зоны неотличима от обычной эвгеосинклинали, а форма
ции Байконурского синклинорИЯ и антиклинория Большого Каратау 
типичны для терригенных эвгеосинклиналей или хемиэвгеосинклиналей 
и частично (на склонах прогибов) близки образованиям геоантикли- 
нальных поднятий.

В основании вендского комплекса в Калмыккульском синклинории 
распространена я ш м о в о - д и а б а з о в а я  формация .  Она впервые 
здесь была выделена О.В. Минервиным. В нее включена нижняя часть



братолюбовской серии. Нижняя граница формации неизвестна. Глав
ные члены яшмово-диабазовой формации -  мелкокристаллические 
диабазы. В меньшем количестве встречаются базальтовые порфири- 
ты и лавовые брекчии. Лавовые брекчии, по-видимому, слагают кров
ли потоков диабазов и базальтовых порфиритов, которые группиру
ются в пачки мощностью до нескольких сотен метров, разделяются 
прослоями пирокластических пород базальтового состава и яшмовид
ных кремнистых алевролитов. В формации широко распространены 
субвулканические образования -  дайки и штоки габбро-диабазов, с 
которыми иногда связаны рудопроявления титан ом агнетита.

Облик пород типично эеленокаменный. Диабазы по химическому 
составу принадлежат к известковощелочным (толеитовым) базаль
там, отличаясь от них несколько повышенной щелочностью -  калий- 
ностью (0 ,7  -  2% К2О при общем преобладании натрия) и понижен
ной кремнекислотностью (4 5  -  47% ), что сближает их с щелочными 
оливиновыми базальтами. Кроме того, характерной особенностью 
диабазов является высокое содержание двуокиси титана (2  -  2,5% ) 
и значительная общая железистость при преобладающей роли железа 
в окисной форме. Химический состав вулканитов яшмово-диабазовой 
формации Ишимской Луки изучен пока недостаточно, что не позво
ляет уверенно сравнивать эти вулканиты с вулканитами близких 
формационных типов других регионов. Можно лишь предполагать, что 
эффузивы Ишимской Луки существенно отличаются от базальтоидов 
более восточных районов Казахстана, относим ых к близкой по воз
расту ерементауской серии (Антонюк, 1 9 7 4 ), большей щелочностью, 
малой кремнекислотностью, а также большей железистостью и ти- 
танистостью.

Накопление яшмово-диабазовой формации, видимо, следует свя
зывать с начальным этапом развития геосинклинального прогиба. 
Вверх по разрезу в пределах Калмыккульского синклинория и по 
латерали -  на южном склоне Кокчетавского поднятия и в Байконур- 
ском синклинорни -  яшмово-диабазовая формация замещается вул- 
каногенно-терригенной.

В у л к а н о г е н н о - т е р р и  г е н н о й  ф о р м а ц и и  отвечает акбулак- 
ская серия, а также средняя и верхняя подсвиты братолюбовской серии. 
Наиболее изучено строение этой формации в Байконурском синкли- 
нории. Вулканогенно-терригенная формация здесь распространена 
вяоль восточного крыла синклинория. На склонах Улутау-Северо- 
Тяныпаньского вендского поднятия она выклинивается, а в централь
ных частях Байконурского синклинория, по-видимому, замещается 
толщей вулканитов основного состава, предполагаемой здесь по гео
физическим данным (Строкин, 1 9 7 4 ). На восточном крыле Байко
нурского синклинория вулканогенно-терригенная формация несогласно 
залегает на размытой поверхности липаритовой порфировой формации 
позднерифейского возраста и прорывающих ее гранитах Актасского 
массива.

Главными членами формации являются две группы пород: первая -  
осадочные герригенные и терригенно-кремнисгые (около 60% ), вторая*-



вулканогенно-осадочные и вулканогенные (около 40% ). Среди 
осадочных пород преобладают грубозернистые разности -  конгломе
раты, разнозернистые, грубозернистые песчаники. Им подчинены 
кремнистые алевролиты и аргиллиты. Во второй группе наиболее рас
пространены пирокласто-кремнистые и пирокластические породы аль- 
битофирового и кварцево—альбитофирового составов, преимущественно 
мелко- и тонкообломочные. Меньшее значение имеют диабазы. Сле
дует отметить натровый состав пирокластических пород и их значи
тельную кремнекислотность.

Для диабазов вулканогенно-терригенной формации, как . и для опи
санной выше яшмово-диабазовой формации, характерно повышенное 
содержание щелочей, главным образом калия (до 1,5 -  2%), а так
же двуокиси титана. По сравнению с диабазами яшмово-диабазовой 
формации они имеют несколько большую кремнекислотность 
(4 8 -4 9 % ).

Большая часть пород вулканогенно-терригенной формации имеет 
зеленую, буровато-зеленую и серую окраску. Красноцветные разнос
ти встречены в подчиненном количестве. Характерной особенностью 
вулканогенно-терригенной формации является ее ритмичное строение. 
Наиболее распространена многопорядковая ритмичная слоистость. В 
нижних частях макроритмов и в нижней части формации преоблада
ют грубообломочные терригенные породы с нечеткой грубой косо
волнистой слоистостью, В верхней части формации обычны тонко
слоистые, параллельнослоистые мелкозернистые туфогенно-обломоч- 
ные и туфогенно-кремнистые породы. Мощность формации достигает 
1500  м.

Из-за ограниченности выходов формации вдоль восточного крыла 
Байконурского скнклинория латеральные изменения в ней не могут 
быть установлены. В Калмыккульском синклинории вулканогенно- 
терригенная формация накапливалась, по-видимому, в условиях боль
шей удаленности от областей поднятий. Поэтому здесь отчетливее 
проявлена связь вулканогенно-терригенной формации с яшмово-диаба
зовой. Она выражается в появлении большего количества грубообло
мочных пород и вулканогенных пород базальтового состава, близких 
по общему облику и петрохимически вулканитам я шмово-диабазо вой 
формации. Большая дальность переноса обломочного материала обус
ловила меньшую его грубость -  здесь отсутствуют конгломераты, 
имеются лишь песчаники, изредка гравелиты.

Вулканогенно-терригенная формация по составу своих вулкано
генных членов близка к группе вулканогенно-осадочных формаций 
начальных этапов развития геосинклиналей с преобладанием вулка- 
нокластических отложений, наиболее подробно описанных И.В. Хво- 
ровой, М.Н. Ильинской (1 9 6 3 )  под названием карамалыташской спи- 
лито—к ера тофиро во—яшмовой формации, а А. А. Гавриловым (1 9 6 8 ) — 
диабазово-кварц-альбитофирово-туфовой формации. Вблизи размывав
шихся поднятий в формации появляется большое количество терри- 
генного материала, а среди вулканогенных пород наряду с базаль- 
тоидами отмечаются кремнекислые разности. В более глубоких цент



ральных частях прогибов кремнекислые разности вулканитов почти 
исчезают, уменьшается количество терригенных пород. Структурная 
приуроченность формации к краевым частям поднятий и неглубоким 
частям прогибов обусловливает специфику вулканогенных членов -  
несколько повышенную калийноеть, преобладание охисных форм желе
за над закисными. На геоантиклинальных поднятиях вулканогенно- 
терригенной формации, по-видимому, может быть синхронна базаль
ная терригенная формация (типа байэпшинской, кенелинской свит 
Акгау-Моинтинского антиклинория). В Малом Каратау и Таласском 
хребте к базальной терригенной формации литологически близки 
малокаройская и карагоинская серии. Однако они структурно и фор- 
мационно тесно связаны с верхиерифейскими отложениями -  над
страивают ряд флишеподобных формаций рифея (Максумова, 1 9 6 7 ) 
и, по-видимому, должны рассматриваться как орогенные формации.

В вендском комплексе Ишимско-Байконурско- Каратау с кой струк
турно-фациальной зоны распространена т е р р и г е н н о - к р е м н и с 
т ая  ф о с ф а т о н о с н а я  формация ,  отвечающая жалтауской сви
те Байконурского синклинория. Здесь она залегает на размытой по
верхности вулканогенно-терригенной формации, а также более древ
них образованиях. Главные члены терригенно-кремнистой формации 
предстаьлены углисто-глинистыми сланцами, углистыми филлитами, 
углисто-кремнистыми и углисто-глинисто-кремнистыми сланцами; 
второстепенные -  кварцевыми песчаниками и гравелитами, алюмо
фосфатами, карбонатными породами. Характерной особенностью фор
мации является широкое развитие кремнистых метасоматитов по 
известнякам и алюмофосфатам.

В основании формации преобладают кварцевые песчаники и д о 
ломиты, быстро меняющие по простиранию мощность и зернистость. 
Причем увеличение мощности сопровождается уменьшением зернио- 
тости пород. Кварцевые песчаники в более высоких частях разреза 
сменяются углистыми филлитами, среди которых песчаники встреча
ются в виде маломощных прослоев. На этом же стратиграфическом 
уровне появляется горизонт углисто-кремнистых сланцев, карбонат
ных пород и алюмофосфатов, кремнистых метасоматитов по извест
някам и алюмофосфатам. Верхняя часть формации образована тонко
слоистыми пиритоносными углистыми филлитами и глинистыми слан
цами с редкими маломощными прослоями кварцевых песчаников. В 
кровле формации залегает горизонт кремнистых метасоматитов по 
оолитовым известнякам, иногда с повышенным содержанием марганца 
(1 ,2  -  4,7% ) в основании горизонта. Отчетливо выявляется параге- 
нетическая связь между алюмофосфатами и углисто-кремнистыми 
сланцами с фосфатными конкрециями. Мощность формации около 
600  м.

Накопление терригенно-кремнистой фосфатоносной формации свя
зано с новым этапом формирования Байконурского прогиба. Харак
терной особенностью этого этапа является затухание вулканической 
деятельности, вовлечение в область осадконакопления западной час
ти Улутау-Северо-Тяньшаньского геоантиклинального поднятия.
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С п а р а г м и т о в а я  фо р ма ци я .  Расширение области прогибания, 
начавшееся при накоплении терригенно-кремнистой фосфатоносной 
формации, продолжается во второй половине вендской эпохи. В про
гибание вовлекаются новые площади в пределах Большого и Малого 
Каратау. На большей части территории Центрального Казахстана в 
это время накапливается спарагмитовая формация, завершающая раз
рез вендского комплекса. Спарагмитовая формация накапливалась не 
только в существовавших к тому времени прогибах, но распростра
нялась и на ряд соседних поднятий. Наибольшей мощности она до
стигает в прогибах типа хемиэвгеосинклинальных, например, в Ишим- 
ско-Байконурско-Каратауской структурно-фациальной зоне (рис. 3 ).
В сокращенных мощностях спарагмитовая формация. присутствует на 
геоантиклинальных поднятиях, где тесно связана с базальной тер- 
ригенной и карбонатной формациями.

В Байконурском синклинории спарагмитовая формация включает 
сатанскую, бозингенскую, курайлинскую и байконурскую свиты, в 
Калмыккульском синклинории -  шандакскую и байконурскую свиты, 
в Большом Каратау -  райскую, аксумбинскую и байконурскую свиты.

Главными членами формации являются тиллоиды (тиллитоподобные 
конгломераты), тонкослоистые глинистые сланцы, песчаники, лен
точно-слоистые известняки и доломиты, второстепенными -  крем
нистые породы и гематитовые сланцы, вулканиты основного состава.

Наиболее изучено строение этой формации в Байконурском син
клинории и в Большом Каратау. Здесь тиллоиды слагают низы и 
верхи формации. В ее средней части преобладают известняки и до
ломиты, переслаивающиеся с мелкообломочными красноцветными и 
зеленоцветными породами. Для спарагмитовой формации характерны 
резкое изменение мощности и строения вкрест простирания прогибов 
и, наоборот, выдержанность на большом расстоянии по простиранию 
в пределах Ишимско-Байконурско-Каратауской и Чаткало-Нарынской 
структурно-фациальных зон. Такое распространение типично для 
гео синклинальных формаций. Наиболее четко характер изменений

Р и с .  3. Палеотектонические профили через Байконурский прогиб (А )  
и северную часть Актау-Джунгарского поднятия (Б )

1- раннедокембрийский складчатый фундамент; 2 -  порфировая 
формация верхнего рифея (а -  реальное положение, б -  предполагае
мое); 3 - 7 -  формации венда: 3 -  базальная терригенная, 4, 5 -  спа
рагмитовая ( 4 -  тиллоиды, 5 -  терригенно-карбонатные отложения),
6 -  вулканогенно-терригенная, 7 -  терригенно-кремнистая фосфато
носная; 8 -  вулканиты основного состава; 9 ,1 0  -  кремнисто-карбонат
ная формация венда-кембрия: 9 -  онколитовые и строматолитовые 
карбонатные породы, 10 -  известняки, доломиты, известковистые доло
миты; 11, 12 -  фосфатоносные формации: 1 1 -  карбонатно-кремнис
тая кембрия, 1 2 -  кремнисто—герригенно-карбонатная среднего кемб
рия; 1 3 ,1 4 -формации нижнего-среднего ордовика: 13 -  карбонат
ная, 14  -  яшмово-сланцевая и фтанитовая; 1 5 -  разломы



вкрест простирания прогиба установлен для верхней части формации 
(байконурской свиты) в Байконурском синклинории. Здесь мощность 
байконурской свиты в осевых частях прогиба составляет 30 0  -  4 0 0  м, 
а на склоне Улутау-Северо-Таныпаньского поднятия всего 2 5 -  
100 м. При этом тиллитоподобные конгломераты отчасти замещают
ся тонкослоистыми глинистыми сланцами. Восточнее, очевидно, рас
полагалась область размыва, о чем свидетельствует состав галек 
тиллоидов (вулканиты коксуйской серии, породы акбулакской и жал- 
тауской свит).

На западном крыле Байконурского синклинория мощность тиллои
дов также резко сокращена, большая часть их замещена песчаника
ми, Однако общая мощность свиты составляет около 4 0 0  м за счет 
появления базальтовых порфиритов, туфов и брекчий. На западном 
крыле синклинория установлены источники сноса с запада (Южно- 
Тургайского геоантиклинального поднятия); здесь почти отсутствуют 
гальки пород жалтауской свиты, акбулакской серии, доломиты, зато 
резко увеличено количество галек вулканитов коксуйской серии, 
пестроцветных песчаников курайлинской свиты, альбитизированных 
гранитов. Состав галек в конгломератах на крыльях прогиба резко 
изменяется по простиранию толщи, выявляя местные источники сно
са. В целом на крыльях прогиба состав галек более однообразен, 
чем состав галек осевых частей прогиба, где происходило смешение 
обломочного материала, и разнос его вдоль прогиба. Этим, по-ви- 
димому, обусловлен однородный состав и равномерное распределение 
обломочного материала по простиранию прогиба.

Для средней части разреза спарагмитовой формации также харак
терны резкие фациальные замещения поперек прогиба. Здесь появ
ляются ленточно-слоистые карбонатные породы. Доломиты ассоцииру
ют с зеленоцветными терригенными породами, преимущественно гли
нистыми, и распространены в центральной части прогиба. По направ
лению к крыльям прогиба происходит замещение доломитов извест>- 
няками, а зеленоцветных терригенных пород красноцветными.

Спарагмитовая формация широко распространена в палеозойских 
геосинклиналях; выяснение условий ее накопления имеет большое 
значение для понимания истории формирования этих геосинклиналей. 
Многие исследователи -  Г.Ф. Лунгерсгаузен, Е.И. Зубцов, Б.М. Кел
лер, У. Харланд, Н.М. Чумаков и др. -  рассматривают тиллитоподоб
ные породы этой формации как морские или континентальные тилли- 
ты (Зубцов, 197 1 ; Келлер, 1 9 7 2 ). Однако ледниковое происхожде
ние все чаще ставится под сомнение. Так, У. Харланд (Harland, 
1 9 6 4 ), последовательно развивавший идею планетарного предкемб— 
рийского оледенения, подчеркивает полигенетическую природу боль
шинства "тиллитовых формацийг , допуская гляциальное происхожде
ние лишь некоторых членов формации.

По нашим представлениям, местный характер обломочного м ате
риала в тиллоидах Ишимско-Байконурско- Каратауской структурно
фациальной зоны, резкие изменения состава этого материала, выяв
ляющие местные источники сноса, исключают чисто ледниковое про



исхождение этих осадков (во всяком случае за счет материкового 
оледенения). Тиллитоподобные породы спарагмитовой формации яв
ляются сложными полигенетическими образованиями. Среди них пре
обладают конгломераты свала (Боровиков, 1 9 5 5 ), подводно-ополз
невые накопления, формирующиеся вдоль уступов тектонического 
происхождения. Судя по характеру и составу обломочного материала, 
прогиб мог соседствовать с областями расчлененного, возможно, 
горного ледникового рельефа -  пролювиальные и селевые выносы 
заполняли узкие прогибы. При этом та или иная часть обломков 
может нести ледниковую обработку, как это было показано для Та
ласского хребта Е.И, Зубцовым (1 9 7 1 ).

Вне зависимости от представлений о генезисе тиллоидов весьма 
показательны структурная приуроченность формации и время ее по
явления в геосинклиналях. К.А. Клитин, Т.Г. Павлова (1 9 7 0 ),
Б.М. Келлер (Келлер, 19 6 8 ; Келлер и др., 1 9 7 4 ) предполагают, 
что тиллитоподобные конгломераты являются орогенными формация
ми байк ал ид. По-видимому, в байкалидах сходные образования дей
ствительно накапливаются в орогенную стадию развития, в эпоху 
преобладания дифференцированных по интенсивности и знаку движений 
на фоне общего воздымания области (например, толща тиллитов на 
Тимане). Однако в каледонидах спарагмитовая формация, имеющая, 
как правило, позднедокембрийский (вендский) возраст, оказывается 
тесно связанной с вышележащими толщами нижнего палеозоя не толь 
ко структурно, но и формационно. Повсюду она перекрывается, а 
иногда и подстилается углисто-кремнистыми фосфатоносными форма
циями.

В Ишимско-Байконурско-Каратауской структурно-фациальной зоне 
ее появление отражает этап резкого интенсивного прогибания, со
провождаемого движениями вдоль разломов, ограничивающих прогиб, 
и одновременного интенсивного поднятия окружающих геоантиклина
лей. Причем наметившаяся при накоплении спарагмита структурно
фациальная зональность унаследована в раннем палеозое и выражена 
в фациях и мощностях нижнепалеозойских толщ. Таким образом, спа
рагмитовая формация в Ишимско-Байконурско-Каратауской зоне 
фиксирует стадию дифференциации геосинклинального прогиба и 
одновременного роста геоантиклинальных поднятий. То есть здесь 
устанавливается оживление тектонических движений, но не проявле
ния складчатости. Время появления спарагмитовой формации совпа
дает с временем проявления завершающей складчатости в байкали
дах. Однако по своей роли в формировании структуры и по положе
нию в геосинклинальном цикле каледонид она не может быть отнесена 
к группе орогенных формаций,

Актауско-Джунгарская геоактпслиналинш зона

Террягенные формации вендского возраста широко распространены 
в Актау-Моинтинском антиклинории Актауско-Джунгарской гео анти
клинальной зоны. Вендский комплекс этого региона и тесно связан
ный с ним кембрий залегают на протерозойских кварцито-сланцевых



и порфироицных толщах. Осадконакопление в венде и кембрии в этой 
области происходило в условиях раздробления и постепенного по
гружения северо-восточного края крупного Актауско-Джуигарского 
геоантиклинального поднятия, сформированного, очевидно, в венде 
или конце позднего рифея. Здесь выделяются две структурно-фациаль
ные подзоны: Чажогайская и Шундинская, имеющие в целом северо- 
восточное простирание. Вертикальный формационный ряд этих подзон 
обнаруживает сходство с формационным рядом Каратау-Таласской 
геоантиклинальной зоны (см . табл. 2 ).

В основании формационного ряда венда здесь выделяется б а 
з а л ь н а я  т е р р и г е н н а я  фо р м а ци я  (байэпшинская, кенелин- 
ская свиты). Главными членами формации являются аркозовые, суб- 
аркозовые и кварцевые песчаники, кварцито-песчаники различной 
зернистости, часто разнозернистые. Второстепенными -  гравелиты, 
конгломераты, алевролиты, туфы кремнекислого состава, доломиты. 
Цвет пород розовато-серый, светло-серый, зеленовато-серый, белый. 
В подчиненном количестве имеются зеленоцветные и красноцветные 
разности. Мощность формации изменяется от О до 7 0 0  м. Она залега
ет трансгрессивно на кварцито-порфироидных толщах протерозоя и 
сформирована за счет их размыва. Отличительной особенностью ба
зальной терригенной формации является резкая изменчивость мощ
ностей.

Базальная терригенная формация выполняет впадины, имеющие, 
видимо, тектонические ограничения (рис. 3, //). Трансгрессия моря 
приводит к заполнению этих впадин терригенными осадками. Подня
тиям соответствуют маломощные резрезы, в которых преобладают 
грубообломочные нередко красноцветные породы. Во впадинах на
капливались мощные песчаные толщи, содержащие отдельные гори
зонты зеленоцветных алевролитов. Для нижней части формации ха
рактерны преимущественно аркозовые терригенные отложения, кото
рые выше постепенно сменяются преимущественно кварцевыми песча
никами.

Четко выявляются местные источники сноса обломочного мате
риала и мелководные условия накопления толщ. По составу и особен
ностям строения рассматриваемая формация близка к типу базаль
ных терригенных формаций миогеосин клин алей. Отличительная осо
бенность этой формации — кварцевый и аркозовый состав обломоч
ных пород. Часто она залегает несогласно на более древнем 
консолидированном фундаменте в основании геосинклинального 
ряда формаций. Вслед за накоплением базальной терриген
ной формации, как правило, следует образование мощных кар
бонатных толщ, которые могут замещать базальную терри- 
гекпу’ю формацию по латерали и образуют вместе с ней еди
ную трансгрессивную серию. На геоантиклинальных поднятиях фор
мация обладает сходством с орогенными формациями типа моласс, в 
частности с орогенными геоантиклинальными формациями, в понима
нии Н.П. Хераскова (1 9 6 3 ) .  Примерами таких формаций в других 
областях могут служить ранская свита венда Большого Каратау,



нижний кембрий в миогеосинклинальной зоне Аппалачей и др. В 
смежных прогибах эвгеосинклинального типа ей соответствуют фор
мация аспидных сланцев и различные вулканогенные формации спи- 
лито-диабазового ряда.

Замещение базальной терригенной формации типично геосинкли- 
нальными формациями типа яшмово-диабазовой и вулканогенно-терри- 
генной по простиранию одного и того же прогиба, как это имеет 
место в Иишмско-Байконурско-Каратауской структурно-фациальной 
зоне, не позволяет относить базальную терригенную формацию к оро- 
генным формациям байкалид. Появление ее фиксирует краевые части 
геосинклинальных прогибов или внутригеосинклинальные поднятия на 
ранней стадии их развития. Базальная терригенная формация в Чажо- 
гайской структурно-фациальной зоне вверх по разрезу и частично по 
латерали замещается кремнисто-карбонатной формацией венда -  кем
брия (басагинская и кызылжарская свиты).

К р е м н и с т о - к а р б о н а т н а я  ф о с ф а т о н о с н а я  фо рмация .  
Главными членами формации являются доломиты тонкослоистой, мас
сивной и водорослевой текстуры ( строматолитовые и онколитовые до
ломиты). Второстепенные члены формации- известняки, окремнелые 
известняки и доломиты, горизонты кремней, песчанистые известняки и 
доломиты, карбонатные брекчии. Преобладают породы серого и темно
серого цветов. Мощность формации изменяется от центральной части 
поднятия к периферии от 8 0 0  до 2 0 0 0  м.

Строение формации закономерно меняется снизу вверх по разре
зу. Нижняя часть ее образует биостром онколитов и катаграфий. 
Внутри биострома и на его верхней поверхности имеются небольшие 
биогермы столбчатых строматолитов (Пупышев, 1 9 7 4 ). Количество 
биогенных разностей несколько уменьшается в наиболее глубоких 
частях бассейна, где они встречаются лишь в виде отдельных гори
зонтов среди кристаллических доломитов. Дальнейшее накопление 
формации происходит в условиях прогибания, что приводило к углуб
лению бассейна и почти полному исчезновению онколитовых и стро
матолитов!^ разностей. Накапливаются толстослоистые доломиты, 
известковые доломиты, реже известняки, которые слагают большую 
часть формации.

Верхняя часть формации (кызылжарская свита среднего кембрия) 
снова сложена более мелководными фациями, о чем свидетельствует 
появление песчанистых известняков, известковистых брекчий, много
численных следов размывов и взмучиваний осадков. Количество из
вестняков увеличивается в относительно маломощных разрезах. Там, 
где формация обладает максимальной мощностью, она состоит толь
ко из доломитов. В верхней и иногда в нижней частях формации сре
ди карбонатных пород появляются желваки и горизонты кремней.
С их появлением связана повышенная фосфатоносность пород.

Карбонатные формации, такие, как вышеописанная, широко рас
пространены в геосинклинальных системах различного возраста и 
типичны для миогеосинклиналей и внутренних поднятий геоантикли- 
нального типа. В Казахстане такая формация типична для кембрия,



лишь изредка, как, например, в пределах Актау-Моинтинского анти- 
клинория, она захватывает и верхи венда. Другим примером может 
служить тамдинская серия Малого Каратау, бешташская свита Т а 
ласского хребта. Подобные карбонатные толщи венда -  кембрия из
вестны в Центрально-Джунгарском антиклинории в восточной части 
Актауско-Джунгарской геоантиклинальной зоны (см . рис, 2 ) .

По латерали кремнисто-карбонатная формация чаще всего заме
щается карбонатно-кремнистой фосфатной формацией (кокбулакская 
и курумсакская свиты, коктальская, шинсайская свиты) или сходной 
с ней кремнисто-карбонатно-терригенной фосфатоносной формацией 
(например, аксуранская свита Актау-Моинтинского антихлинория),

В восточной -  Шундинской структурно-фациальной зоне -  на ба
зальной терригенной формации залегает спарагмитовая формация ма
лой мощности, заменяющая частично по латерали карбонатную форма
цию. Строение спарагмитовой формации здесь чрезвычайно близко к 
ее строению в Ишимско-Байконурско-Каратауской структурно-фаци
альной зоне в участках сокращенных разрезов на склонах поднятий. 
Накопление спарагмитовой формации происходило здесь в узком, 
возможно, приразломном прогибе, располагавшемся на границе от
носительного поднятия, находившегося восточнее в пределах Актау о - 
ко-Джунгарской геоантиклинали, и области интенсивного прогиба
ния, В отличие от Ишимско-Байконурско-Каратауской структурно
фациальной зоны, спарагмитовая формация венда Актау-Моинтинского 
антихлинория появляется на более ранней стадии развития геосинк
линали, оказываясь тесно связанной с базальной терригенной геоан
тиклинальной формацией. Появление спарагмитовой формации в целом 
связано с заложением прогибов в результате опускания по системам 
крупных разломов. Сходное положение спарагмитовая формация за
нимает, по мнению У. Хольтедаля (1 9 5 7 ) ,  в каледонидах Норвегии.

Рассматривая формации венда и нижнего палеозоя Актау-Моин
тинского антихлинория, необходимо заметить, что территория этого 
антихлинория в венде и кембрии погружалась менее интенсивно, чем 
примыкавшие к нему с севера, запада и юго-запада геосинклиналь- 
ные прогибы в пределах Тепурмасской и Атасуйско-Чуилийской 
структурно-фациальных зон (см . рис. 2 ), где в это время форми
руются мощные спилито-диабазовые и яшмово-терригенные комплек
сы. Таким образом, Актау-Моинтинский антиклинорий по отношению 
к этим геосинклинальным прогибам должен рассматриваться как 
геоантиклинальное поднятие, Геоантиклинальный тип развития отра
зился и на составе формаций, которые иногда приобретают черты 
сходства с орогенными формациями завершающих этапов развития 
геосинклиналей.

Рассмотрение формаций венда Ишиме ко-Байконурско-Каратау с -  
кой геосинклинальной и Актауско-Джунгарской геоантиклинальной 
структурно-фациальных зон позволяет наметить латеральные ряды 
формаций, отражающие особенности формирования вендско-палеозой
ских геосинклиналей Казахстана на начальных стадиях их развития 
(см. табл. 2 ).



Первый ряц -  яшмово-диабазовая -► вулканогенно-терригенная 
базальная терригенная формация -  отражает стадию заложения позц- 
небайхальско-каледонских прогибов в различных тектонических ус
ловиях.

Второй ряд -  базальная терригенная -» спарагмитовая -  частич
но карбонатная формация -  отражает стадию дифференциации геосинк- 
линальной системы, оживление тектонических движений на участках 
сочленения геосинклинальных прогибов и геоантиклинальных поднятий* 

Третий латеральный ряд относится к формациям кембрия, отража
ет унаследованное развитие структурно-фациальных зон, заложивших- 
ся в венде: карбонатно-кремнистая фосфатоносная -* кремнисто-кар
бонатная фосфатоносная -+ терригенно-кремнисто-карбонатная фосфа
тоносная формации* Намечается и отчетливый парагенезис формаций 
в вертикальных рядах* Так, весьма типичен парагенез спарагми- 
товой формации и группы кремнисто-карбонатных фосфатоносных 
формаций (Бушинский, 196 6 ; Хераскова, 19 7 1 ; Еганов, 1 9 6 8 ).

К ПРОБЛЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

Выше были рассмотрены основные особенности строения разрезов 
венда различных структурно-фациальных зон, латеральные и верти
кальные ряды формаций, из которых могут быть установлены основ
ные закономерности развития территории Казахстана в венде. Вер
тикальные формационные ряды едины для венда и раннего палеозоя 
для большей части области каледонской складчатости Казахстана.
Они составляют единое целое, формации венда при этом слагают 
основание этих формационных рядов. Эта закономерность для кале- 
донид, очевидно, имеет общее значение, о чем свидетельствует 
сходство формационных рядов каледонид Казахстана и Скандинавии 
(табл, 3 ) .

Была ли байкальская складчатость в Казахстане? Этот вопрос 
нуждается в безотлагательном обсуждении. Недавно в пользу вы
деления байкальской складчатости в Казахстане и Средней Азии 
высказался Б.М. Келлер. Доказательства этому он видит в появле
нии в разрезах венда Каратау-Таласской и Чаткало-Нарынской струк
турно-фациальных зон, а также в Большом Каратау, Улутау, рас
смотренных выше красноцветных, пестроцветных, грубообломочных 
толщ, заключающих тиллитоподобные конгломераты (спарагмитовая 
формация). Эти толщи Б.М. Келлер (Келлер и др., 1 9 7 4 ) называет 
молассовыми, считая, что, по-видимому, этого достаточно для обос
нования в Казахстане проявления байкальской складчатости.

Действительно, венд Южного Казахстана и Тянь-Шаня, а также 
Улутау представлен часто грубообломочными красноцветными и 
пестро цветными толщами, напоминающими молассовые накопления, 
но тем не менее от них отличающимися историко-геологическим по
ложением, отношением к складчатости и к типичным геосинклиналь^- 
ным формациям*



Т а б л и ц а  3
Формационные ряды каледонид Казахстана и Норвегии

С
и

с
те

м
а Юго-Восточная Норвегия 

(район оз. Мьеса, Вапьдрес, 
Трондхейм)

Центральный Казахстан у 
Байконурский синклинорий 
(восточное крыло)

О
рд

ов
и

к Песчано-сланцевая флишоидная 
(граувакковая) формация

/ Яшмово-
/  диабазовая формация

Яшмово-сланцевая
формация

К
ем

бр
и

й Аспидная формация 
(в нижней части иногда 

фосфатоносная)

Карбонатно-кремнистая 
фосфатоносная формация

В
ен

ц

Спарагмитовая формация 
(известняки Бири, спарагмит 
Муэльв, сланцы Экре, 
Рингсакерские кварциты (? )

Спарагмитовая формация

Терригенно-кремнистая 
фосфатоносная формация

Базальная терригенная 
формация (спарагмит Брёт- 
тум, конгломераты Бири)

Вулканогенно- 
терригенная формация

Вендские отложения Центрального Казахстана -  Байконурского 
синклинория и Актау-Моинтинского антиклинория -  залегают соглас
но с вышележащим кембрием, образуют с нижним палеозоем единый 
формационный ряд, к основанию которого они и приурочены* Это не
однократно подчеркивалось нами и ранее (Зайцев, 1968 ; Зайцев, 
Хераскова, 197 1 ; Хераскова, 1 9 7 1 ).

Базальная вулканогенно-терригенная формация по простиранию 
прогиба Байконурского синклинория в Каратау-Таласской зоне заме
щается пестроцветной орогенной терригенной формацией (малокарой- 
ская серия), а к северу -  яшмово-диабазовой эвгеосинклинальной 
(братолюбовская серия). В пределах Байконурского синклинория 
Улутау, Калмыккульского синклинория Приишимья нет решительно 
никаких данных для предположений о проявлении байкальской склад
чатости. Нет признаков байкальского несогласия и в других районах 
Центрального Казахстана (Актау-Моинтинском антиклинории, смеж
ных с ним синклинориях, Ерементау-Ниязском антиклинории). Венд
ские отложения здесь залегают на древнем архейско-протерозой
ском фундаменте и также начинают собой разрез каледонского гео- 
синклинального комплекса.

Особое историко-геологическое значение имеет эпоха раннего 
венда в Каратау-Таласской структурно-фациальной зоне, где он свя



зан более тесно с верхним рифеем (карагоинской и большекарой- 
ской сериями). Нижний и верхний венд разделены складчатым не
согласием, внедрением гранитов, по своему облику приближается к 
позднегеосинклинальным формациям типа флиша и молассы (Максу- 
мова, 1 9 6 7 ). Особенностью этой части единого Ишимско-Байконур- 
ско-Каратауского прогиба является наиболее раннее заложение в 
позднем рифее.

Присутствие в разрезе венда Каратау-Таласской зоны грубооб
ломочных толщ, проявления складчатости, несогласие в основании 
верхнего венда свидетельствуют о несомненных тектонических дви
жениях в конце протерозоя. Возникает вопрос: свидетельствуют ли 
эти несомненно байкальские движения о проявлении в Казахстане 
собственно байкальской складчатости?

Эпохой складчатости (байкальской, каледонской и любой другой) 
называют обычно проявления тектонических движений в конце гео - 
синклинального цикла, приводящие к образованию складчатой струк
туры, орогенезу и появлению орогенных молассовых формаций. При
мером проявления байкальской складчатости может служить Ени
сейский кряж и другие районы Восточной Сибири, где складкообра
зование, орогенез и образование моласс сопряжены во времени, 
происходили в вендскую эпоху, завершили предшествующий байкаль
ский геосинклинальный этап (Клитин, 196 5 ; Клитин, Постельников, 
196 6 , 1968 ; Семихатов, 197 4 ; Клитин, Павлова, 19 7 0 ; Синель
ников, Ицков, 1 9 7 3 ). Складчатые сооружения при этом возникают 
на месте бывших геосинклинальных прогибов, а молассовые накоп
ления формируются в орогенных впадинах, мигрирующих в направ
лении ранее консолидированных платформенных областей.

Рассмотрим геологическую историю Казахстана в венде в срав
нении с областями истинных байкалид (табл. 4 ) .  Заложение хеми- 
эвгеосинклинальных прогибов происходит в конце рифея на юге в 
Тянь-Шане и в начале венда -  в более северных частях Централь
ного Казахстана в условиях тектонически расчлененного рельефа, 
что предопределяет накопление в геосинклинальном прогибе грубо
обломочных пестроцветных толщ типа базальной терригенной форма
ции и спарагмита. Проявления складчатости здесь не установлены. 
Исключение представляет лишь Каратау-Таласская зона, где отме
чается складкообразование на рубеже раннего и позднего венда.
Во всех случаях в Казахстане не известен предшествующий собст
венно геосинклинальный байкальский этап развития (см . табл. 4 ) .  
Проведенное сравнение не оставляет места предположению о прояв
лении байкальской складчатости в Казахстане. Исключение пред
ставляет, как уже отмечалось выше, узкая Каратау-Таласская струк
турно-фациальная зона, превратившаяся после байкальских движений 
в середине венда в геоантиклинальное поднятие.

Базальные терригенные и спарагмитовые серии, наряду с вулка- 
ногенно-терригенными и яшмово-диабазовыми формациями, слагают 
основание каледонских прогибов, заложившихся, таким образом, в 
конце байкальской тектонической эры. По своему историко-



Таблица 4
Сравнительнав историко-геологическая схема байкалиа Сибири и калеаониа 
Казахстана

£3<5? Байкалиды Енисейского кряжа Каледоннды Центрального Казахстана
Ор

до
ви

к Складчатость, гранитоиды крыккудук- 
ского комплекса, флишоидные терри- 
генкые, андезито-базальтовые, крем- 
нисто-терригенные формации зрелых 
стадий геосинклнкального этапа

Ке
мб

ри
й Кремнисто-карбонатные и карбонатные 

фосфатоносные формации хемнэвгеоснн- 
клиналей, эамешаемые в эв геосинклиналях 
терркгенно-яшмовыми н яшмово-базальто
выми сериями

По
здн

ий
вен

д

Складчатость, орогенез 
Орогекные серии 

_ Поднятие, размыв, струх- <3 турная перестройка

Дальнейшее расширение геосинклиналей. 
Базальные терригенные и спарагмито- 
вые формации

Ра
нн

ий
вен

д «  Накопление флииюидных,
I карбонатных, террнгеино- 
g карбонатных серий мио- 
5 геосинклиналей. Заложение 
О геоантиклиналей

Вазальные терригенные и 
геоантиклинальные форма
ции

Вулканогенно-терригенные и яшмово- 
диабазовые формации геосинклинальных 
прогибов _

По
здн

ий
 р

иф
ей

Лнларитовая порфировая формация гео
антиклиналей, замещаемая контрастными 
липарито-базальтовыми и базальтовыми 
сериями в геосинклинальных прогибах 
Раздробление фундамента и заложение геосинклиналей

Складчатость, гранитоиды по
сол ыюнскс̂ а игарского комплек
са - 650̂ 50 млн. лет. 
Предшествующий геосинклиналь- 
ный цикл

Платформенное оелдконакопленпе - 
кварцито-песчаниковая кокчетавская 
серия

геологическому значению, структурному положению они ничего общего 
не имеют с истинными молассами. Как и в скандинавских каледони- 
цах, спарагмитовая формация появляется на начальных стадиях раз
вития казахстанских каледонских геосинклиналей.

Таким образом, на конец байкальской тектонической эры в пре» 
делах истинных байкалид и в казахстанских каледонидах приходятся 
совершенно разные тектонические события. В байкалид ах это эпоха 
орогенеза и складчатости, в каледонидах Казахстана -  заложение 
геосинклиналей на раздробленном более древнем фундаменте.
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РАННЕГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ КРЕМНИСТО-ТЕРРИ ГЕННЫЕ 
И ВУЛКАНОГЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ КАЛЕДОНСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Е Л .  Бабичев, В.И. Борисенок, Э М .  Be ли ко вс кая, Н.А. Герасимова,
ЮЛ.  Зайцев, Н.И. Зардиашвнли, И.Е. Кузнецов, О.В. Минер в т ,
М.З. Новикова, Л.Т. Протасевнч, С.Б. Розанов, Т Л .  Хераскова

Одной из наиболее сложных проблем геологии Центрального Ка
захстана является понимание роли и места сложно построенных 
кремнисто-терригенных и вулканогенно-кремнистых отложений в ран
некаледонской геологической истории этого региона. Эти образова
ния характеризуют раннюю стадию развития палеозойских геосинк
линалей и охватывают возрастной предел от позднего докембрия до 
ордовика.

Строение раннегеосинклинальных образований палеозоид Казахста
на уже неоднократно рассматривалось в работах А.А. Богданова и др. 
(1 9 5 5 ),  Л. И. Боровикова и Б. И. Борсука (1 9 6 1 ) ,  Р.А . Борукаева 
(1 9 5 5 , I9 6 0 , 1 9 6 4 ), R.M. Антонюка (1 9 7 1 а , б, 1972 , 1 9 7 4 ), 
М.А. Пупышева и др. (1 9 7 1 )  и др.

Несмотря на значительное число проведенных исследований, пред
ставления о возрасте и последовательности толш в разрезах ряда 
районов остаются спорными и неоднозначными. Наиболее отчетливо 
существующие разногласия выявились на II Казахстанском страти
графическом совещании 1971  г. в Алма-Ате. В рабочую корреля
ционную схему были включены вулканогенно-осадочная ерементаус- 
кая и терригенно-кремнистая акдымская серии Ерементау-Ниязского 
антиклинория. Нижние части разреза ерементауской серии были отне
сены к верхнему рифею, верхи ее -  к венду. Для низов акдымской 
серии допускался вендский возраст, а для верхов -  кембрийский. По 
остальным регионам доордовикские вулканиты предлагалось сопостав
лять с ерементауской серией, а кремнистые комплексы -  с акдым
ской.

Для решения проблем стратиграфии, возраста, закономерностей 
строения раннегеосинклинальных комплексов и связи с ними полез
ных ископаемых Центрально-Казахстанской экспедицией МГУ в пос
ледние годы был поставлен ряд тематических и крупномасштабных 
геолого-съемочных работ. Новые данные, полученные в результате 
этих исследований в Атасуйском, Тектурмасском, Ишкеольмесском 
антиклинориях и ряде участков Чингизского мегантиклинория, изло
жены в данной статье. Выполненные работы внесли коррективы в 
схемы строения раннегеосинклинальных образований, предлагав
шиеся ранее для Агасуйского, Тектурмасского и Ишкеольмео- 
ского антиклинориев. Полученные новые материалы позволяют 
перейти к созданию рабочей корреляционной схемы для этих 
регионов.



Следует отметить, что предлагаемые нами схемы строения до- 
ордовикских отложений не являются окончательными и бесспорными. 
Раннегеосинклинальные образования, как правило, смяты в узкие 
складки, которые наряду с разрывными нарушениями затрудняют 
выявление стратиграфической последовательности и описание разре
зов. Неодинаковая обнаженность разных частей разрезов, их прост
ранственная разобщенность, площадное окварцевание и кора выветри
вания! широкое развитие массивов гипербазитов усложняют расшиф
ровку внутренней структуры комплексов и корреляцию разрезов. В 
связи с этим геологическая позиция отдельных толщ остается пока 
не вполне ясной.

В последние годы стала более обоснованной возрастная характе
ристика этих бедных органическими остатками образований. Перво
начально возраст геосинклинальных отложений считался позднедо- 
кембрийским, хотя некоторые исследователи допускали принадлеж
ность верхних частей разреза к кембрию и ордовику. Находки в 
кремнисто-терригенных толщах скелетных органических остатков 
(беззамковых брахиопод, трилобитов, радиолярий, спикул губок, 
конодонтов и др.) позволили более уверенно говорить о кембрийс
ком и ордовикском возрасте вмещающих их отложений. Однако опре
делимые органические остатки пока еще редки и известны не по 
всему разрезу. Особенно спорен вопрос о возрасте нижних частей 
разреза непрерывного ряда геосинклинальных образований. По ряду при
знаков они близки к заведомо вендским комплексам других регионов.

Новое понимание объема и положения ряда толщ и свит в рас
сматриваемых районах, отличное от ранее предполагавшегося, за
ставляет отказаться от ряда употребляемых для них традиционных 
наименований. Для большинства выделенных подразделений даются 
названия по литологическому признаку.

СТРОЕНИЕ РАННЕГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Атасуйский антнклннорий

Раннегеосинклинальный комплекс Атасуйского антиклинория пред
ставлен пестрыми по составу терригенными, кремнистыми, крем- 
нисто-терригенными и в меньшей мере вулканогенно-терригенными 
отложениями допозднеордовикского возраста. А .А. Богдановым,
А.Е. Михайловым, О.А Мазаровичем и Н.П. Четвериковой (1 9 5 5 )  
этот комплекс был расчленен на каратасскую, сарытаускую свиты 
и сопоставлен с уртынджальской серией Тектурмасского антиклино
рия. Возраст его первоначально считался раннекембрийским ( Богданов, 
1 9 5 4 ), а позже-позднепротерозойским (Богданов и др., 1 9 5 5 ). 
Впоследствии эти образования изучались Н.А. Пупышевым и др. 
(1 9 7 1 ) ,  В.С. Звонцовым (1 9 7 1 , 1 9 7 2 ), которые отнесли эти тол
щи к кембрию и ордовику. Объем комплекса и последовательность 
слагающих его толщ до настоящего времени спорны.



При детальном геологическом картировании, в ходе которого бы
ли прослежены маркирующие горизонты и пачки по простиранию и 
выявлены характерные ассоциации слагающих их пород, была уточне
на, а в ряде случаев надежно доказана, вертикальная последователь
ность толщ,

Раннегеосинклинальные образования Атасуйского антиклинория 
имеют сложное строение. Для них типична ассоциация кремнистых 
и терригенных пород, среди которых отсутствуют сколько-нибудь 
значительные проявления вулканитов, но отмечено присутствие пла
стов фосфатоносных песчаников, сланцев, ванадиеносных и тиллито- 
подобных конгломератов. По литологическому признаку этот ком
плекс разделяется на ряд толщ и свит.

Низы разреза представлены мощной толШеЙ полимиктовых песча
ников, аргиллитов и алевролитов, вмещающей прослои кремнистых пород -  
яшм, фтанитов, кремнеобломочных пород, а в верхах-линзы конгломера
тов и мраморов. Эта толща получила наименование карашошакской 
свиты. Средняя часть разреза, объединяющая собственно кремнисто- 
терригенный комплекс, ранее выделялась как каратасская свита и 
разделялась на две подсвиты (Богданов и др«, 1 9 5 5 ), причем счи
талось, что в нижней большую роль играют кремнеобломочные поро
ды и микрокварциты, а в верхней подсвите в большом количестве 
развиты яшмы. Работами последних л е г  выявлена значительная фа
циальная изменчивость этого комплекса, а картировочное бурение 
позволило изучить необнаженные интервалы разреза в понижениях 
между грядами кремнистых пород, Нижняя часть кремнисто-терриген- 
ного комплекса выделяется как монадырская свита, для верхней 
сохранено наименование 'каратасская свита'. Верхняя часть сводно
го разреза представлена сатыбайской свитой -  вулканогенно-терри- 
генной толщей, развитой вдоль западной границы Нуринского синкли- 
нория и сопоставлявшейся ранее с сарытауской свитой Тектурмас- 
ского антиклинория. Эта толша несогласно перекрывается белкара- 
ганской свитой позднеордовикского возраста, а ее соотношения с 
более древними членами разреза не установлены.

Карашошакская свита выделена в верховьях р. Кудайменде, где 
ранее она описывалась как сарытауская свита. Плохая обнаженность 
участков распространения этой свиты и приуроченность к ним раз
нообразных по составу интрузивных тел затрудняют изучение ее 
внутреннего строения и не позволяют однозначно установить ее со
отношения с более нижними частями разреза. В пределах Атасуйско
го антиклинория эта толща слагает ядра антиклиналей, и ее выходы 
определяют положение его осевой части

Выделявшаяся ранее в пределах изолированного блока кудаймен- 
динская свита предположительно среднепротерозойского возрас
та, возможно, отвечает низам монадырской свиты, а метаморфичес
кие преобразования пород в пределах этого блока имеют харак
тер не региональных, а динамометаморфических.
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Рис .  1. Схема строения раннегеосинклинального комплекса А тасуй- 
ского ангиклинория
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Толща имеет груборитмичное строение, выраженное в чер<*д*>вл- 
нии 100-150-м етровы х пачек эеленоцветных полимиктовых разно- 
зернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Линзовидные про
слои образуют гравелиты. В обломках псаммитовых разностей пре
обладает кварц, встречаются полевой шпат, кварциты, слюдяные слан
цы, гранитоиды. В районе горы Карашошак в разрезе толши присут
ствуют пестроокрашенные плохо сортированные песчаники и алевро
литы, а в верхах -  линзы * мусорных* конгломератов, по облику на
поминающих тиллиты. Они включают хорошо окатанную рассеянную 
гальку гранитоидов, дацитовых порфиритов, плагиогранитов, интру
зивных пород основного и среднего составов, фиолетовых и зелено- 
вато-сёрых кремнистых пород, полимиктовых песчаников. В нижней 
части разреза толща содержит прослои микрокварцитов и яшм, при
чем их количество и мощность возрастают с запада на вос
ток. Видимая мощность карашошакской свиты составляет около 
8 0 0  м.

Монадырская свита объединяет толщу кремнистых и терригенных 
пород, залегающую на карашошакской свите, вблизи горы Карашошак; 
граница между ними резкая. Непосредственно выше зеленых песча
ников с рассеянной галькой залегают кремнисто-глинистые сланцы, 
вмещающие прослои фтанитов, линзы яшм, пачки кремней. Среди 
сланцев появляются прослои кварцевых тонкослоистых песчаников, 
которые наряду с кремнеобломочными породами определяют облик 
низов монадырской свиты (рис. 1 ).

У северо-восточного склона гор Монадыр и далее на северо-вос
ток вдоль юго-восточного крыла антиклинория основание свиты не 
обнажено. По данным картировочного бурения, выше зеленых песча
ников залегает толща глинисто-кремнистых сланцев, вмещающая 
пачки кремнеобломочных пород, кремней с единичными прослоями 
фтанитов (см . рис. 1 ) и линзами кварцевых песчаников. На этом 
участке внутри монадырской свиты отчетливо обособлен уровень 
фосфатоносных кварцевых песчаников, разделяющих сближенные прослои 
тонкополосчатых фтанитов и кремней. На правобережье ручья Шиликара- 
су, ниже пачки фосфатоносных песчаник??; встречены линзы конгломе
ратов с обильной галькой кварцитовидных песчаников, кварцитов, 
андезито-базальтовых вулканитов. На крайнем северо-востоке этой

Разрезы: I -  левобережье р. Кудайменде, окрестности горы Т ас- 
такара; II -  севернее гор Каратас, горы Кожатау; III -  гряда Ай- 
гыржал

1 -  яшмы; 2 -  кремни, кремнистые сланцы; 3 - фтаниты; 4 -  
углисто-глинистые, углисто-глинисто-кремнистые сланцы (а ), углис
тые кварцитовидные песчаники и гравелиты (б ); 5 ,6 -  сланцы: 5 -  
кремнисто-глинистые, 6 -  глинистые; 7 -  кремнистые аргиллиты и 
алевролиты; 8 -  алевролиты и аргиллиты; 9 -  лолимиктовые песча
ники (а ), конгломераты (б ); 10 -  кварцевые песчаники; 1 1 -  крем
необломочные породы; 1 2 -  мраморы; 1 3 -  фосфориты



полосы, в горах Эскине, в основании фосфатоносной пачки залегает 
пачка углистых сланцев, кварцитовидных песчаников и гравелитов.

Верхняя часть разреза монадырской свиты^ представлена крем
нями, кремнистыми аргиллитами и алевролитами, глинисто-кремнис
тыми сланцами, содержит прослои яшм, а в восточных частях анти- 
кпинория в ее разрезе большую роль играют тонкополосчатые фта- 
ниты. Повсеместно вблизи кровли свиты устанавливается пачка крем
нистых аргиллитов (5 0 0  м ), перекрываемая пачкой кремней, яшм 
и фтанитов. Мощность монадырской свиты изменчива и составляет 
1 5 0 0  -  2 5 0 0  м.

Каратасская свита слагает гряды Айгыржал и обширные участки 
севернее горы Каратас; свита отделена от монадырской пачкой уг
листых кварцитовидных песчаников, в основании которой возможно 
незначительное несогласие, и отличается от монадырской в целом 
большей ролью кремнистых пород. В низах каратасской свиты преоб
ладают кремнистые и углистые аргиллиты, кремне обломочные поро
ды, вверх по разрезу увеличивается количество кремней, яшм и фта- 
нитов. Свита имеет груборитмичное строение, обусловленное чередо
ванием кремнистых пачек (см . рис. 1 ).  Мощность ритмов сокращает
ся вверх по разрезу, и видимые верхи свиты представлены тонким 
чередованием яшм, кремнеобломочных пород и тонкозернистых пес
чаников и алевролитов. В яшмах обнаружены остатки радиолярий в 
кремнистых алевролитах-конодонтов;мощность свиты составляет 
1 5 0 0  -  2 0 0 0  м.

Неясно положение в разрезе толши, развитой в горах Тохты.
Толща видимой мощностью в 4 0 0  м сложена чередующимися пачка
ми (2 0  -  30  м ) сургучных массивных и слоистых яшм, серых крем
ней с прослоями фтанитов и пестроокрашенных полимиктовых песча
ников и алевролитов. Найденные здесь остатки беззамковых брахио- 
под встречаются в кембрийских и ордовикских отложениях других 
районов СССР (Пупышев и др., 1 9 7 1 ). Не исключено, что эта тол
ща должна занимать в сводном разрезе более высокое положение, 
чем каратасская свита.

Сатыбайская свита развита в ур. Белкараган. Ранее она описы
валась здесь как сарытауская свита. Нижняя часть разреза свиты 
составлена вулканомиктовыми разнозернистыми песчаниками, алевро
литами, гравелитами, конгломератами. В гальке конгломератов 
встречены серпентиниты. Выше в едином разрезе залегают чередую
щиеся песчаники, туфы и лавы преимущественно основного, редко 
среднего составов. Имеются плослои кремнистых яшмовидных пород. 
Видимую часть разреза толщи завершает пачка пестроокрашенных 
песчаников и алевролитов с редкими линзами андезитовых н андези
то-базальтовых порфиритов и массивных мраморизованных известня-

Возможыо, верхняя, надфосфатная часть разреза монадырскоЛ ев *- 
ты заслуживает выделения в самостоятельную жаманадырскую 
свиту.



к )Ь, в которых найдены перекр металл изованн ые обломки криноидей, 
гходные по облику и типу сегментации с Sidericrinus sp., характер
ные, по заключению А.И. Положихиной, для среднего-верхнего ор
довика.

Основание свиты не установлено. По крупному тектоническому 
шву, вдоль которого тянутся тела гипербазитов, она соприкасается 
с каратасской свитой. Повсеместно сатыбайская свита перекрыва
ется лежащей на ней несогласно белкараганской свитой верхнего 

рдовика -  нижнего силура (? ) ;  видимая мощность сатыбайской сви- 
г I 1400 -  1 5 0 0  м.

Тектурмасский антиклинорий

Раннегеосинклинальный комплекс Тектурмасского антиклинория 
включает среднеордовикские и более древние вулканогенные и крем
нистые, в меньшей степени терригенные образования. Эти отложения 
были выделены А .А . Богдановым (1 9 3 9 )  в уртынджальскую серию. 
Затем изучались Н.П. Четвериковой, , Р.М. Антонюком, Н.А, Пупышевым

Р и с . 2 .Геологическая схема центральной части гор Сарытау (Тектур
масский антиклинорий).

1 -  кайнозойские отложения; 2 -4  -  тектурмасская свита;2 -к о н г 
ломераты, яшмы, кремнистые алевролиты, туффиты, 3 -  красные 
яшмы, 4 _  фтаниты, кремнистые туффиты, яшмы; 5 -  карамурунская 
свита -  базальты, андезито-базальты, их туфы, прослои яшм; б -  
габброиды; 7 -  серпентиниты; 8  -  геологические границы; 9 -  раз
рывные нарушения; 1 0  -  маркирующий горизонт фтанитов; 1 1  -  ли
нии простирания слоев; 1 2  -  элементы залегания



и другими исследователями. Несмотря на это, до настоящего 
времени внутреннее строение уртынджальской серии и последователь
ность толщ внутри нее остаются еще недостаточно изученными.

Наиболее важным участком распространения уртынджальской се
рии являются горы Сарытау, где незначительно развиты интрузии 
гипербазитов, столь широко распространенные в других частях Т ек - 
турмасского антиклинория. Здесь были описаны стратотипические 
разрезы серии, а Р.М . Антонюком и Р.Г. Теняковой обнаружены ос
татки беззамковых брахиопод и других скелетных организмов. Де
тальное геологическое картирование и прослеживание маркирующих 
горизонтов в горах Сарытау позволило расшифровать складчатую 
структуру участка и достаточно надежно обосновать наблюдающуюся 
здесь вертикальную последовательность толщ и свит (рис. 2 ). В 
других частях Тектурмасского антиклинория структура значительно 
сложнее.

Толща обломочных кварцитов является, по-видимому, наиболее 
древним образованием Тектурмасского антиклинория. Она распрост
ранена на ограниченной площади в двух небольших (1 ,0  х 0 ,3  км) 
тектонических блоках восточнее горы Косдонгал. Взаимоотношения 
с другими толщами отсутствуют. Толща однородна по составу и 
представлена светлыми кварцитами обломочной структуры, разнозер
нистыми, массивными, с нечеткой горизонтальной и косоволнистой 
слоистостью. Видимая мощность толщи 1 5 0 -2 0 0  м. По облику квар
циты чрезвычайно близки обломочным кварцитам, широко распрост
раненным в Центральном Казахстане в среднем протерозое и верхнем 
рифее (ниязская свита гор Ерементау, кенелинская, таскоралинская 
и др. свиты Актау-Моинтинского антиклинория). Поэтому мы пред
полагаем, что толща обломочных кварцитов должна иметь среднепро
терозойский или позднерифейский возраст. Так же как и в других 
антиклинориях, она принадлежит к комплексу основания (фундаменту) 
палеозойских геосинклиналей.

Карамурунская свита по литологическому составу подразделяется 
на две подсвиты.

Нижняя подсвита образована чередующимися пачками базальтовых 
и андезито-базальтовых порфиритов, лавобрекчий преимущественно 
андезито-базальтового состава, спилитов, диабазовых порфиритов, их 
туфов, туффитов, яшм и терригенных пород -  алевролитов, песчаников, 
гравелитов, конгломератов с редкими линзами известняков (рис. 3 ). 
Туфы базальтовых и андезито-базальтовых порфиритов локализуются 
в нижней части разреза, слагая пачки мощностью до 50 м, выше 
они встречаются в виде невыдержанных маломощных пластов или 
линз среди порфиритов основного состава, нередко перемежаются с 
туффитами, лавобрекчиями и яшмами. Базальтовые и андезито-базаль
товые порфириты образуют потоки мощностью в 1 0 0 -1 3 0  м. Для 
них характерно преобладание афнровых структур, миндалекаменных 
текстур, шаровых или подушечных отдельностей. Излияния, по-види- 
мому, были одновременными на всей территории, о чем свидетель
ствуют выдержанность состава, облика вулканитов и мощности эф-



фузявных и пирокластических пачек по простиранию. В разрезе толщи 
преобладают породы фации лавовых потоков. В то же время излия
ния были прерывистыми, разделялись образованием осадочных пород, 
мощность прослоев которых 1 -1 0  м, редко достигает 5 0 -7 0  м. Мощ
ность подсвиты около 1 0 0 0  м.

Верхняя подсвита распространена в северо-западной части гор 
Сарытау в ядрах синклиналей среди вулканитов карамурунской сви
ты. В ее основании имеется маломощный горизонт (5 -1 0  м ) крас
ных яшм. Выше следуют зеленые песчаники и туфопесчаники с 
прослоями туфогравелитов, кремнистых туффитов, состоящих из об
ломков базальтовых порфиритов, кремнистых алевролитов, яшм, г е -  
маТитовых кварцитов, кварца и полевых шпатов, погруженных в 
преимущественно кремнистый цемент. Среди туфогенно-осадочных 
пород, имеются прослои и пачки вишневых глинистых яшм. Суммар
ная мощность верхней подсвиты карамурунской свиты около 2 0 0  м.

Тектурмасская свита залегает на карамурунской и представлена 
преимущественно кремнистыми и кремнеобломочными породами. В 
основании тектурмасской свиты в центральной части гор Сарытау и 
в горах Тектурмас прослеживается пачка грязно-зеленых туффитов 
с горизонтом фтанитов, прослоями яшм, туфов и лав трахиандезито- 
баэальтового состава, гравелитов, маломощными линзами конгломе
ратов. Во фтанитах Р.М. Антонюком и Р.Г. Теняковой обнаружены 
ископаемые органические остатки нижнего -  среднего кембрия. Сре
ди них имеются безэамковые брахиоподы Linnarssonia  sp. nov., 
O bo lu s  sp., Opisthotreta  aff. depressa  Pklmer, Apsotreta  sp., O bo le l la  sp. 
(похожа на O bo le l la  chromatica B ill.). Мощность пачки изменяется 
от 30 до 2 0 0  м * . Выше следует мощная (3 0 -1 5 0  м ) пачка крас
ных яшм, которая является четким маркирующим горизонтом. Яшмы 
вверх по разрезу сменяются обломочными породами, среди которых 
преобладают конгломераты и гравелиты с редкими прослоями пест
роцветных кремнистых туффитов и яшм. В западной части Тектурмас- 
ского антиклинория в этой пачке появляются прослои базальтов и 
их туфов. В обломках преобладают кремнистые породы. В конгломе
ратах появляются, кроме того, гальки и валуны вулканитов караму
рунской свиты, габброиды, плагиограниты, по данным Р.М . Антонюка, 
и серпентиниты. Мощность этой пачки около 1 0 0 -1 5 0  м. Суммарная 
мощность тектурмасской свиты составляет 4 0 0 -4 5 0  м.

Базарбайская свита в нижней части представлена вулканитами, 
среди которых наиболее распространены кристаллические диабазы, 
менее развиты миндалекаменные базальтовые и андезито-базальто
вые порфириты, переходящие в лавовые брекчии. Среди вулканитов 
имеются маломощные пласты и линзы кремнистых туффитов. Мощ
ность пачки вулканогенных пород не менее 300 м. Верхняя часть 
базарбайской свиты сложена кремнистыми и кремнисто-терригенными

По-видимому, нижняя часть тектурмасской свиты соответствует 
здесь части верхней подсвиты карамурунской свиты.
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Р и с . 3. Строение раннегеосинклинального комплекса Тектурмасско- 
го антиклинория

Разрезы: 1 -  правобережье р. Сулы: И -  сводный разрез к се
веру от гор Сарытау

1 , 2 _ яшмы красные ( 1 ) и зеленые ( 2 ); 3 -  яшмокварциты, крем
ни, кремнистые сланцы; 4 -  фтаниты; 5 -  углисто-кремнистые, углис
то-глинисто-кремнистые сланцы; 6 -  кремнистые алевролиты и 
аргиллиты; 7  -  алевролиты и аргиллиты; 8 ,9  -  песчаники кварце-



образованиями. Разрез начинается 2 0 0 —2 2 0 —метровой пачкой 
темно-вишневых яшм. Среди них имеются редкие маломощные лин
зы кремнистых туффитов. Выше следует 1 0 0 - 1 2 0 -метровая пачка 
ритмично переслаивающихся бирюзово-зеленых кремнистых алевро
литов, аргиллитов с маломощными (1 -3  м ) прослоями песчаников. 
Верхи базарбайской свиты представлены пестрым чередованием пес
чаников, туфопесчаников, кремнистых алевролитов табачно-зеленого 
цвета с вишневыми кремнистыми аргиллитами, содержащими мало
мощные прослои вишнево-серых песчаников. Мощность пестроцветной 
пачки около 2 2 0 -2 4 0  м. В аргиллитах этой пачки О.В. Минервиным 
и Р.Г, Теняковой обнаружены среднеордовикские беззамковые брахио- 
поды: Lingulella sp., Craniops aff. tenuis Cooper, Craniops aff. atte- 

nuata Cooper, Pholidopsidae, Lingulella aff. tenuitesta Cooper (опре
деления Р.Г. Теняковой).

В районе зимовки Базарбай базарбайская свита не имеет соот
ношений с тектурмасской, отделяясь протяженными крупными раз
ломами. В целом она несомненно моложе тектурмасской.

ВОСТОЧНОЕ КРЫЛО ИШКЕОЛЬМЕССКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

Раннегеосинклинальный комплекс Ишкеольмесского антиклинория 
включает ранне-среднекембрийские терригенные, кремнистые и вул
каногенные образования базальтового состава. Пестрые по составу 
осадочно-вулканогенные породы сред него-верхнего кембрия сформи
ровались, по-видимому, в условиях перехода к зрелой стадии разви
тия геосинклинали. Объем этого комплекса и соотношения его час
тей остаются пока слабо изученными. Литологические сопоставле
ния, на которых в основном базируется выделение аналогов еремен- 
тауской, акдымской и бощекульской серий, чалышской, ордабайской, 
телескольской и майданской свит, ненадежны и противоречивы.

Прослеживание маркирующих горизонтов в окрестностях совхоза 
'Минский" позволило детально расшифровать складчатую структуру 
кремнисто-терригенных толщ и выявить их соотношения с вулкано
генными образованиями. Границы толщ и пачек установлены на

вые ( 8 ), полимиктовые (9 ) ;  1 0 -  красноцветные гравелиты и пес
чаники с преобладанием в обломках яшм; 1 1 -  конгломераты; 1 2 -  
туфоалевролиты; 13 -  туфопесчаники; 14 -  туфоконгломераты; 1 5 -  
базальты массивные (а ) и миндалекаменные (б ) ;  1 6 -  андезито-ба- 
зальты; 1 7 -туфы базальтовые мелкообломочные ( а )  и крупнообло
мочные (б ); 1 8 -  туфы андезито-базальтовые мелкообломочные (а ) 
и крупнообломочные (б ) ;  19 -  туфы дацитовые (а ) и андезито-да-
цитовые(б); 2 0  -  лавовые брекчии базальтовые; 2 1  -  известняки; 
2 2 -  порфиритоиды по туфам и лавам; 2 3 - кварцево-хлоритовые, 

кварцево-серицитовые, хлоритовые сланцы; 24  -  железо-марганцевые 
руды; 25 -  брахиоподы, трилобиты; 26 -  спикулы губок
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Р и с . 4. Строение ранне- 
геосинклинального комп
лекса восточного крыла 
Ишкеольмесского антик
лин ория

Разрезы: I -  совхоз 
"Минский*, II -  р. Аксу. 
Условные обозначения 
см. рис. 3

крыльях и в областях замыканий нескольких пологих складок, чем 
обеспечена надежность приводимой ниже стратиграфической после
довательности (рис. 4 ) .

Нижняя терригено-кремнистая толща сложена главным образом 
пестроокрашенными алевролитами, кремнистыми алевролитами и ар
гиллитами. Пласты яшм рассеяны более или менее равномерно по



всему разрезу. Горизонты фганитов и редкие прослои углисто-крем
нистых аргиллитов встречаются преимущественно в нижней и сред
ней частях толщи. Кварцевые песчаники тяготеют к середине и 
особенно к верхам разреза. В верхней части толщи появляется не
сколько покровов афировых базальтов, с которыми, по-видимому, 
связаны прослои кремнистых туффитов. Полимиктовые песчаники 
играют заметную роль только в самом верху разреза. Встречаются 
единичные линзы и конкреции карбонатных пород. Толща залегает 
на метаморфических породах шингаревской серии протерозоя. Верх
няя граница проводится по кровле кварцевых песчаников, сменяю
щихся туфами вышележащей толщи. Мощность нижней кремнист о - 
терригенной толщи находится в пределах 3 5 0 -7 0 0  м.

Вулканогенная толща в основании сложена туфами и лавами баг- 
зал ьтового состава (2 0 -4 0  м ). Выше прослеживается маркирующий 
горизонт красных яшм, подстилаемых алевролитами (2 0 -3 0  м ), 
соотношения которых с нижележащими породами не установлены.
Над красными яшмами залегают афировые базальты с подчиненными 
прослоями туффитов и яшм (1 0 0 -1 6 0  м ). Выше в непрерывном раз
резе располагаются алевролиты, туффиты, туфопесчаники, туфы ан
дезито-базальтовых порфиритов (? )  и базальтовые порфириты (6 0 -  
100 м ). Они, возможно, надстраиваются афировыми андезито-ба- 
зальтами с тонкими пластами яшм (3 0 -5 0  м ), на которых зале
гает основание верхней кремнисто-терригенной толщи. Суммарная 
мощность вулканогенной толщи, по-видимому, находится в пределах 
2 3 0 -3 8 0  м. Среди эффузивных пород преобладают толеитовые ба
зальты со средним содержанием кремнезема около 50%, сравни
тельно низким -  глинозема (около 15% A I2C3 ) и иногда повы
шенным -  титана (до 1 ,8 % ТЮ 2Х

Верхняя терригено-кремнистая толща залегает у совхоза "Минс
кий* на афировых базальтах нижней вулканогенной толщи. В ней 
наиболее существенную роль играют светлые и красные яшмы, тон
ко переслаивающиеся с кремнистыми и глинистыми алевролитами 
и группирующиеся в мощные (первые десятки метров) серии плас
тов. Им сопутствуют прослои фтанитов, углисто-кремнистых аргил
литов и единичные горизонты кварцевых песчаников. Внизу и ввер
ху отмечаются тонкозернистые кремнистые туффиты. В основании 
четко прослеживается горизонт пестроокрашенных тонкопереслаи- 
ваюйюхся кремнистых и терригенных пород с гематитом. Мощность 
толщи находится в пределах 4 0 0 -6 5 0  м. На ее кровле, по-види- 
мому, с небольшим угловым несогласием лежат вулканогенные, об
ломочные и карбонатные породы, сопоставляемые с низами аксуйс- 
кой серии. В верхней терригенно-кремнистой толще обнаружены 
спикулы губок. Сходные слои имеются в районе г. Степного река. 
Здесь О.В. Минерв иным найдены баззамковые брахиоподы Linnars -  
sonia sp.f характерные, по заключению В.Ю. Горянского, для ран- 
него-среднего кембрия.

Аксуйская серия наиболее полно представлена в среднем течении
р. Аксу, где также залегает на верхней терригенно-кремнистой



толще. Ее основание прослежено на крыльях и в замках пологих 
антиклиналей. Нижняя граница проводится по смене тонкослоистых 
углистых и кремнистых пород, полимиктовых и кварцевых песчани
ков вулкан омиктовыми песчаниками и гравелитами, с которы
ми тесно связаны известняки и обломочно-вулканогенные по
роды базальтового и андезито-базальтового состава. Выше в 
непрерывном разрезе преобладают агломератовые туфы, лаво
вые брекчии и лавы трахибазальтов и базальтов, которым 
подчинены туффиты и кремнистые алевролиты. Мощность этой 
части разреза достигает 3 5 0  м. Она надстраивается туфами тра- 
хидацит-андеэитового состава (более 1 0 0  м ), сменяющимися вверх 
пачкой песчаников, пестрых алевролитов и известняков (5 0 -7 0  м ).

Среди базальтов четко выделяются толеитовые разности, разви
тые почти по всему разрезу, и щелочные оливиновые базальты, 
приуроченные к средней части толщи. Толеитовые базальты по сос
таву близки к аналогичным породам нижней вулканогенной толщи: 
щелочные оливиновые базальты отличаются от них главным образом 
пониженными содержаниями S i02 (до 4 8 %), повышенными -  титана 
(в среднем 2,4% ТЮ 2) и калия (в среднем 1 ,6% Кг,0 ). В раз
резах аксуйской серии на нескольких уровнях, тяготеющих к нижним 
частям разреза, обнаружены скелетные органические остатки. Низы 
серии (р. Аксу) по определениям трилобитов относятся к нижней и 
средней частям верхнего кембрия (Бульгго, Ившин, 1 9 7 2 ). Имеются 
указания на присутствие среднекембрийских трилобитов (Ившин и 
др., 1 9 7 4 ). В нижних горизонтах аксуйской серии у совхоза " Минс
кий1'' Р.Г. Теняковой впервые, по предварительному заключению, об
наружены остатки трилобитов, замковых и беэзамковых брахиопод, 
средне- или позднекембрийского облика.

Северо-западная часть Чин гизского мегантиклинория

Наиболее древние отложения, отвечающие началу геосинклиналь- 
ного развития этого региона, обнажены в горах Муржик и на про
должении этих гор к северо-западу -  в горах Аркалык, а также в 
расположенном юго-западнее Токайском выступе древних толщ.

По характеру разреза выделяются два резко различных комплек
са: зеленосланцевый гор Муржик и вулканогенно-терригенно-крем- 
нистый гор Аркалык и Токай. При работах в последние годы были 
описаны разрезы толщ гор Муржик (по руч. Кельгебулак ), Аркалык 
(по руч. Омарбулак), Токай и Караадыр (Токайское поднятие) и 
установлены взаимоотношения пород муржикской свиты и кембрийс
ких отложений гор Аркалык.

Муржикская свита впервые была выделена Е.Д. Шлыгиным и от
несена к кембрию (1 9 6 3  г . ) ,  Р.М . Антонюк (1 9 7 1 6 ) рассматривал 
ее в составе метаморфического комплекса фундамента и сопостав
лял с раннепротерозойской карсакпайской серией Улутау. ААуржикс- 
кая свита представлена, двумя толщами (рис. 5 ).  Нижняя толща 
эеленосланцевая, в нее входят чередующиеся зеленые сланцы (хло -



Р и с . 5. Строение раннегеосинк- 
линального комплекса в северо- 
западной части Чингизского ме
га нтиклинория

Разрезы: I -  горы Муржик- 
Аркалык, II -  горы Токай-Ка- 
раадыр. Условные обозначения 
те ж' , что на рис. 3
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ритовые, хлэрит-кремнистые, 
реже порфиритоиды) и зеленоц- 
встные микрокварциты. Зеленые 
сланцы большей частью образо
ваны за счет обломочных (в ул - 
каномиктовых?) пород: алевро
литов., песчаников, гравелитов, 
реже туфов и порфиритов. Мощ
ность толщи более 1 4 0 0  м. Верх
няя толша микрокварцитовая, 
представлена песгроокрашенными 
микрокварцитами, тонкослоисты
ми, кварц-серицитовыми, иног
да слабо железистыми. Сре
ди микрокварцитов имеется пач
ка (около 1 0 0 м)зеленых слан
цевых порфиритоидов. Мощность 
толщи около 4 0 0  м. Мощность 
видимой части разреза муржик- 
ской свиты достигает 1 8 0 0  м.
Нижний контакт ее неизве
стен.

На южном склоне гор Мур- 
жик, севернее оз. Карасор на 
зеленых сланцах и микроквар
цитах верхней части разреза свиты несогласно залегают гуфоконгло- 
мераты среднего кембрия, широко развитого в горах Аркалык.

Выше зеленосланцевого комплекса гор Муржик скорее всего сле
дует поместить нижнекембрийский кремнисто-вулканогенный комп
лекс гор Токай и Караадыр. Первоначально он рассматривался как 
аналог ерементауской серии Северо-Восточного Казахстана и ур- 
тынджальской серии Тектурмасского антикдкнория (Антонюк, 1 97 16 ). 
Позднее на основании определений абсолютного возраста и микрофи
толитов нижняя порфиритовая толша гор Токай ( кара бу лаке кая или 
ордабайская свиты) была отнесена к верхнему рифею, а вышеле
жащие терригенно-кремнистые отложения (токайская и кызыладырс- 
кая свиты) к нижнему -  среднему кембрию (Антонюк и др.. 197 2 ,
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1 9 7 4 ).  После находок нижнепалеоэойских водорослей Н.М. Исае
вым (1 9 7 3  г . )  в лорфиритовой толще возраст ее был пе
ресмотрен.

Кремнисто-вулканогенные отложения гор Токай и Караадыр раз
делены на две толщи (см . рис. 5 ).  Порфиритовая толща (балкы- 
бекская свита» по Н.М. Исаеву) представлена преимущественно ту
фами и лавами (лавобрекчиями) андезито-базальтовых и базальтовых 
порфиритов (спилитов) с пачками туфоконгломератов, песчаников и 
прослоями кремнистых пород. Вероятно, к аналогам лорфиритовой 
толщи можно отнести вулканиты основного состава, выходящие в 
тектоническом блоке в южном обрамлении гор Муржик и северо- 
восточнее массива Эдрей, где содержат фауну ленского яруса ниж
него кембрия. Отсюда из обломков известняков в конгломера
тах HIM. Исаевым собраны нижнепалеоэойские водоросли 
Epiphyton Bomeman. Мощность толщи 3 0 0 0  м (по Н.М. Исаеву). 
Терригенно-кремнистая толща (ушкыэылская свита, по Н.М. Исаеву) 
состоит преимущественно из яшм (радиоляритов), фтанитов, красных 
кремнистых алевролитов с прослоями вулканомиктовых песчаников и 
редкими пачками (от 7 0  до 2 0 0  м ) андезито-базальтовых порфири
тов. Мощность толщи 2 1 0 0  м. Толща несогласно перекрыта пачкой 
(около 30 0  м ) грязно-зеленых туфоконгломератов и песчаников с 
очень пестрым составом обломков, относящейся, вероятно, к ордо
вику.

Вулканогенно-терригенно-кремнистый комплекс гор Арка лык по 
характеру отложений близок верхней части разреза гор Токай и де
лится на три толщи (см . рис. 5 ).  Терригенная толща включает ту- 
фоконгломераты, кремнистые алевролиты и песчаники с пачкой крас
ноцветных яшм. Туфоконгломераты содержат в обломках ваяу.ны из
вестняков с признаками органических остатков. В зеленоцветных 
песчаниках имеются известковистые стяжения, откуда В.Я. Глу- 
хеньким были выделены остатки водорослей Rena ltis  granosus  

Vologd., Я. sp. и микрофитолиты Nubecu larites  punctatus Reitl., по 
заключению Б.Ш. Клингер, раннекембрийского возраста. Мощность 
толщи -  4 6 0  м. Вулканогенная толща сложена буро-зелеными, 
иногда миндалекаменными базальтовыми порфиритами, спилитами с 
овальными включениями известняков с водорослями среднего кемб
рия (сборы Н.А. Севрюгина). Мощность .толщи 4 0 0  м. Яшмовая 
толща представлена красными, реже серыми яшмами с прослоями 
красноцветных кремнистых алевролитов. В яшмах обнаружены спи- 
кулы губок и радиолярий среднего кембрия (определения Б.Ш.Клин
гер ). Мощность толщи около 500  м. Суммарная мощность вулка- 
ногенно-терригенно-кремнистого комплекса более 130 0  м.

По-видимому, разрез кембрийских отложений гор Аркалык нара
щивается и выше. Известны находки фауны верхнего кембрия 
В.Я. Глухеньким (1 9 6 5  г . )  западнее, в лйТОлогически сходных от
ложениях бассейна р. Тундык. Но проследить последовательно раз
рез и достоверно оценить мощность кембрийских отложений пока 
не удалось.



О ВОЗРАСТЕ ГИПЕРБАЭИТОВ, СВЯЗАННЫХ С РАННЕГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫМИ 
ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Гипербазиты и ассоциирующие с ними габброиды и плагиограни- 
ты тесно связаны с однородными афировыми толеитовыми базаль
тами и спилитами вулканогенных комплексов в пределах Тектурмас- 
ского, Ерементауского, Ишкеольмесского антиклинориев и Чингизе- 
кого мегантиклинория (Трусова, 1 9 4 8 ; Михайлов, 1 9 7 1 ). Наиболее 
детально они изучены И.Е. Кузнецовым в пределах Тектурмасского 
антиклинория, где представлены дунит-гарцбургитовой формацией.

Гипербазиты слагают протяженные пояса, реже цепочки линзо- 
видных массивов, приуроченные к крупным тектоническим нарушени
ям. Преобладающими породами дунит-гарцбургитовой формации явля
ются апогарцбургитовые баститовые серпентиниты с подчиненным 
количеством лизардитовых серпентинитов с петельчатой структурой, 
а также слабо измененных пород: перидотитов, пироксенитов, габ
бро-амфиболитов и плагиогранитов. По петрографическим, петрохими- 
ческим и геохимическим особенностям гипербазиты рассматриваемых 
поясов сходны между собой и не проявляют существенной индивиду
альности (Михайлов, 1 9 7 1 ). Они также мало отличаются от сходных 
гипербаэитов Урала, Сибири и других регионов.

Анализ минерального состава и геохимических особенностей по
род, пространственно связанных с ульграосновными интрузиями, 
показывает, что верхняя возрастная граница большинства гиперба- 
зитовых массивов находится в пределах верхнего кембрия -  сред
него ордовика. Это подтверждается и находками галек серпентини
тов в конгломератах сатыбайской свиты среднего -  позднего ордо
вика, а также в базальных конгломератах тектурмасской свиты.

Данные о нижнем возрастном пределе менее определенны и одно
значны. Наблюдаемые в Тектурмасском антиклинории на контакте 
с гипербазитами роговики, амфиболиты с линзами мраморов и м е- 
таморфизованных песчаников характерны для эпид от-амфиболитовой 
фации метаморфизма и свидетельствуют либо о низкой темпера
туре ультраосновной магмы (не выше 1 0 0 р °С ), либо о протрузив- 
ном внедрении разогретых гипербаэитов. Такие контактовые изме
нения наблюдаются в породах от кембрия до раннего -  среднего 
ордовика. В каждом конкретном поясе возраст гипербаэитов может 
различаться, но находится в каком-то участке указанного возраст
ного интервала.

ВОЗРАСТ, ОБЩИЕ ЧЕРТЫ СТРОЕНИЯ 
РАННЕГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Помимо описанных выше стратиграфических разрезов, в корреля
ционную схему включены колонки Кирейского (восточное крыло) и 
Ерементауского антиклинориев. Для Кирейского антиклинория ис
пользуется схема, разработанная А .А . Богдановым, Н.П. Четвери
ковой, В.К. Заравняевой.и О.В. Минервиным (Минервин, 1 9 7 2 ).
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Ерементауский антиклинорий
Восточное кры по 
И шкоольмесского 
антиклинория

Северо—запааная 
часть Чингизского 
мегантиклинория

(по Р.М. Антонюку, И.К. Двойченко, 
T.h. Херасковой)

Западная
часть

Вентральная
часть

Восточная
часть

(но О. В. Минервину, 
М.З. Новиковой,
В. И. Бори сен ку с ис
пользованием данных 
Н.К. Ившнна, Л.В.Бу 
лыго, М.В. УИазурке- 
вич и др.)

(по Л.Т. Протасевичу 
с использованием дан
ных Р.М. Антонюка, 
Н.М. Исаева)

Торткудук- 
ская серия, 
> 500 м

Телескольская
свита,
300 - 500 м

Тобеж&пьская
свита,
200 - 300 м

Акдымская
серия,
700 м

Тиллитоподоб- 
ные конгло
мераты, 70 м

Тобеж&пьская
свита,
200 м

Акдымская
серия,
700 - 750 м 
Ac rot retidae

Тиллитоподоб- 
ные конгло
мераты, 50 м
Желътауская 
свита,
300 м

Тобежальс- 
кая свита, 
300 м

Жельтаус 
кая свита, 
500-600
Тиесская 
свита, 
600 м

Метаморфичес
кий комплекс

Уштоганская серия, 
' 3000 м

А кс уй с кая серия, 
500 м
Anemocephalus 
seletensis Jush., 
Вс si ju be На ex gr. 
mimificus Jush.. 
Tuberaspis sp., 
Sole nopleura яр.
Верхняя терри-
генно-кремнистая
толша,
400 - 650 м 
Linnarssonia sp.

Вулканогенная
толша,
230 - 380 м
Нижняя терриген- 
но-кр емнистая 
толша 350-700 м

Метаморфичес
кий комплекс

1

Терригенно-кремнис- 
тые толши (токай
ская и кызыладырская 
свиты Р.М. Антонюка; 
терригенная, вулкано
генная и яшмовая тол
ши г. Аркалык)

Порфиритовая толша 
(карабулакская 
или балкыбекская 
свита),
3000 м

Муржикская свита, 
1700 м

Метаморфический
комплекс



Для Ерементауского антиклинория схема составлена Т.Н. Хераско
вой по материалам Р.М . Антонюка и Н.К. Двойченко.

Во всех рассмотренных районах раннегеосинклинальные образова
ния образуют единый и направленный формационный ряд, имеют сход
ное строение и стратиграфическое положение выделяемых в их пре
делах однотипных толщ.

При разработке предлагаемой корреляционной схемы большое зна
чение придавалось общим закономерностям строения комплексов, 
прослеживанию несогласий по площади. Были использованы палеонто
логические данные, характеризующие лишь отдельные части страти
графических разрезов.

В раннегеосинклинальном комплексе четко выделяются две. час
ти, характеризующие начальную и более зрелую стадии развития ран
некаледонских геосинклиналей.

Нижняя часть включает в основном пестрые по составу кремнис
то-терригеяные и терригенные образования, в меньшем количестве -  
вулканогенные образования основного состава, которые распростра
нены вблизи крупных разрывных нарушений, возникших при заложении 
каледонских геосинклиналей на протерозойском метаморфическом ос
новании (Зайцев, 1 9 6 8 ). По возрасту они соответствуют интервалу 
от венда до раннего -  среднего кембрия. Для некоторых районов 
установлено более высокое положение рассматриваемых толщ по от
ношению к метаморфическим образованиям комплекса основания. 
Верхняя граница проводится обычно внутри среднего кембрия по по
верхности значительного несогласия, фиксируемого во многих мес
тах в основании вулканогенных толщ среднего -  верхнего 
кембрия.

Характерная ассоциация пород, встречающаяся практически по 
всех описанных разрезах, включает углистые породы (фтаниты, у г 
листо-глинистые, кремнистые сланцы), кварцевые песчаники и яшмы. 
Типична повышенная фосфатоносность и ванадиенос нос ть пород. Про
явления фосфатов имеются по всему разрезу, а ванадиеносные слан
цы приурочены к верхним его частям. В улканические породы при
сутствуют на разных стратиграфических уровнях. Среди них 
заметная роль принадлежит базальтовым и андезито-базальто
вым порфиригам, ассоциирующим с карбонатными породами 
(тиесская и жельтауская свиты) и пирокласто-осадочными об
разования ( вулканогенная толща Ишкеольмесского антиклино
рия).

В Атасуйском и Ерементауском антиклинориях довольно четко 
прослеживаются пачки грубообломочных пород, включающих образо
вания, сходные с тиллитоподобными конгломератами, широко расп
ространенными в верхнем венде во многих районах Казахстана. 
Тиллоиды в разрезе непосредственно сменяются ванадиеносными 
сланцами и фосфатоносными песчаниками, характерными для кембрий
ских отложений Казахстана. Это обстоятельство позволяет нам счи
тать, что нижние части разреза раннегеосинклинального комплекса 
ниже уровня тиллитоподобных конгломератов и сами конгломераты



имеют вендский возраст^*. Объем вендских образований окончательно 
не установлен и может быть разным в каждой из рассматриваемых 
структурных зон. В Ишкеольмесском антиклинории условно к венду 
отнесена часть нижней терригенно-кремнистой толщи.

Фаунистическая характеристика нижней половины разрезов ранне- 
геосинклинальных образований скудна. Для части разреза, условно 
относимой к венду, палеонтологические остатки отсутствуют, а опре
деления абсолютного возраста противоречивы и не могут быть ис
пользованы.

В более высоких частях разрезов повсеместно встречаются ра
диолярии. По мнению большинства исследователей, комплексы радио
лярий характерны для кембрия (Назаров, 1 9 7 1 ; Антонюк и др., 1974 ; 
Двойченко, 1 9 7 1 ) или ордовика (Пупышев и др., 1 9 7 1 ). В пор- 
фиритовой толще Чингизского мегантиклинория имеются находки ниж- 
непалеозойских водорослей Epiphyton Bomeman. В кремнисто-терри- 
генных толщах Ерементауского и Ишкеольмесского антиклинориев 
обнаружены остатки беззамковых брахиопод из семейства Acrotretidae  
(Двойченко, 1 9 7 1 ) и рода Lirmarssonia . Linnarssonia  sp., по заклю
чению В.Ю. Горянского, встречается в нижнем и среднем кембрии.

Верхняя часть раннегеосинклинального комплекса представлена 
главным образом пестрыми по составу вулканогенными толщами, 
которым резко подчинены терригенно-кремнистые образования. Воз
раст этой части разреза принимается нами средне-позднекембрийс
ким, в ряде структур ограничен первой половиной ордовика.

В большинстве районов вулканогенные образования отделены от 
кремнисто-герригенных толщ нижнего -  среднего кембрия перерывом, 
продолжительность которого трудно оценить в каждом конкретном 
участке. Перерыв фиксируется по появлению в гальке базальных 
конгломератов пород из нижележащих толщ и интрузивных пород.

В Тектурмасском антиклинории нижняя граница вулканогенных от
ложений менее определенна. Не исключено, что она здесь занимает 
более низкое положение, поскольку в тектурмасской свите отмечают
ся пачки с фтанитами и углисто-глинисто-кремнистыми сланцами, 
характерными лишь для нижних частей разрезов раннегеосинклиналь
ного комплекса Центрального Казахстана.

Верхняя граница раннегеосинклинальных образований отвечает 
естественной смене вулканогенных и кремнисто-герригенных толщ 
существенно терригенными породами ордовика, характеризующими 
новую стадию развития гео синклинальных систем Центрального Ка
захстана. В Ишкеольмесском и Ки рейс ком антиклинориях она

^В Атасуйском антиклинории в кремнистых породах всех уровней 
встречены конодонгы (сборы 19 7 5 , 197 6 г г . ) .  Не исключено, что 
их систематическое изучение заставит значительно поднять нижнюю 
возрастную границу кремнисто-терригенного комплекса, поскольку 
в предварительно просмотренных образцах опознаны лишь раннеор
довикские формы (Т .В . Машкова, 197 6 г . ) .



находится в середине нижнего ордовика. Здесь вулканогенные толщи, 
содержащие фауну верхнего кембрия, постепенно или после переры
ва в осадконакоплении сменяются палеонтологически охарактеризо
ванными терригенными толщами нижнего ордовика. В Атасуйском и 
Тектурмасском антиклинориях верхи разрезов раннегеосинклинальньгх 
образований имеют вулканогенно-кремнисто-терригенный состав, со
держат остатки фауны среднего ордовика. На них несогласно ложат
ся терригенные толщи верхов ордовика.

Вулканиты верхних частей разреза более разнообразны. Наряду 
с лавами основного состава заметную роль играют вулканогенные 
породы среднего состава. В Ишкеольмесском антиклинории появля
ются щелочные базальтовые порфириты, трахадацитовые и трахиан- 
дезитовые порфириты, ассоциирующие с известняками. Туфы находят
ся примерно в равных соотношениях с лавами, значительная доля 
в разрезах приходится на осадочно-пирокластические породы. Крем
нистые породы не типичны. Вулканогенные образования отличаются 
довольно резкой фациальной изменчивостью в пределах каждого 
рассмотренного участка (заметно меняется соотношение вулканоген
ного и пирокласго-осадочного материала), насыщены субвулканами.

Для яшмово-терригенных толш характерна ассоциация яшм с крем
необломочными ( тектурмасская свита) и с пироклас то-осад очными 
(базарбайская свита) породами. По латерали они, по-видимому, за
мещались толщами, в строении которых участвуют в основном оса
дочно-пирокластические отложения, сочетающиеся с нормально оса
дочными отложениями; яшмы образуют редкие выклинивающиеся 
прослои (акколинская свита Кирейского антиклинория).

Палеонтологическая характеристика рассматриваемых частей ран- 
негеосинклинального комплекса более разнообразна и основывается 
на находках радиолярий, беззамковых брахиопод и трилобитов. Комп
лексы радиолярий определяют возраст этой части разреза от сред
него кембрия до ордовика (Назаров, 1971 и др .). В нижней части 
тектурмасской свиты Тектурмасского антиклинория имеются находки 
беззамковых брахиопод Linnarssonia sp. nov.t О bolus sp., Opisthot- 
reta aff. depressa Palmer., Obolella sp. (похожа на Obolella chroma- 

iica Bill.) и др., характерных, по заключению Р.Г. Теняковой, для 
среднего, частично нижнего кембрия.

На разных уровнях разреза аксуйской серии ( Ишкеольмесский 
антиклинорий) собраны трилобиты Anemocephalus seletensis Ivsh.,
A, seleclus Ivsh., A, angustus Ivsh., Bestjubella ex gr. mimificus Ivsh.,
Tuberaspis sp. и д р . , встречающиеся, по заключению Н.К. Ившина, 
в позднем кембрии (Булыго, Ившин, 1 9 7 2 ). Имеются указания 
на присутствие среднекембрийских трилобитов (Ившин и др., 1 9 7 4 ), 
а также брахиопод, которые, по предварительному заключению Р .Г .Те
няковой, обычны для среднего и верхнего кембрия.

В верхах разреза акколинской свиты (Кирейский антиклинорий)
Н.К. Ившиным определены позднекембрийские трилобиты -  Parairveu- 
gella sp., Kaninia W. et R., Dolgaia W. et R. sp., Olentella sp., Pseudag- 

uustus aff. pseudocyelpyge Ivsh. (Минервин, 1 9 7 2 ).



Верхние части разрезов раннегеосинклинальных образований в Тек - 
турмасском антиклинории (баэарбайская свита) охарактеризованы ос
татками беэзамковых брахиопод Lingulella  sp., Craniops  aff. tenuis 

Cooper., Craniops  aff, attenuata Cooper, и др., встречающимися, по 
заключению Р.Г. Теняковой, в среднем ордовике. В предполагаемых 
аналогах базарбайской свиты в Атасуйском антиклинории (сатыбайс- 
кая свита) обнаружены криноидеи Sidericrinus sp., известные, по 
заключению А.И. Положихиной. в среднем и верхнем ордовике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Раннегеосинклинальные образования рассмотренных районов Цент
рального Казахстана обнаруживают следующие специфические черты.

1. Образуют единый, направленно сменяющийся во времени фор
м ационны й ряд и соответствуют возрастному интервалу от. венда до 
позднего кембрия -  среднего ордовика.

2 . По типам формаций они подразделяются на две части, харак
теризующие начальные стадии раннегеосинклинального развития и 
более зрелую, в течение которой происходит дальнейшая отчетливая 
тектоническая дифференциация геосинклинальной системы.

3. Для первой половины раннегеосинклинальной стадии (венд -  
кембрий) в западных частях геосинклинальной системы характерно 
сочетание кремнисто-терригенных отложений и в меньшей степени 
вулканогенных пород ( Атасуйский и Ерементауский антиклинории). 
Для кремнисто-терригенных толщ обычна ассоциация углисто-крем
нистых пород и кварцевых песчаников, повышенная фосфато- и вь- 
надиеносность; во второй половине раннегеосинклинальной стадии 
эта ассоциация обычно не проявлена. Из вулканитов определяющее 
значение имеют спилиты, однородные толеитовые базальты. Повсе
местно с вулканитами связаны гипербазиты. Обилие в разрезах кварце
вых песчаников и алевролитов свидетельствует о существовании раз
мывающихся в эго время выступов метаморфического основания,

4 . Во вторую половину раннегеосинклинальной стадии имеет мес
то сочетание кремнисто-терригенных и вулканогенных отложений. 
Однако в кремнисто-терригенных толщах на смену ассоциации углис
то-кремнистых пород и кварцевых песчаников приходит ассоциация 
пирокласто-осадочных образований с нормально осадочными породами
и яшмами* Вулканиты отличаются пестротой: наряду с голеитовыми ба
зальтами встречаются щелочные базальты, трахиандезитовые и трахи- 
дадиговые порфириты. В базальных конгломератах вулканических комп
лексов появляются обломки серпентинитов, габброидов, плагиогранитов.

5. Верхняя граница раннегеосинклинальных комплексов в раз
ных регионах Центрального Казахстана испытывает смещение во 
времени. В ряде районов (Кирейский, Ишкеольмесский антиклино- 
рии) она находится в середине раннего ордовика, в других (Ата
су йский и Тектурмасский антиклинории) -  отвечает, вероятнее все
го, концу среднего ордовика.
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К РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ДЕВОНА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

О.А. Мазаровнч, С.П. Малиновская, М.В. Мартынова, С А .  Мигдксов, 
И.А. Послявская, Г.Т. Ушатинская, Н.П. Четверикова, А .Л. Юрина

Девон в Центральном Казахстане представлен как морскими, так 
и континентальными образованиями. Морские отложения развиты 
преимущественно в его юго-восточной части. В северной и западной 
частях распространены континентальные красноцветные, местами 
вулканогенные образования, представляющие собой формацию типа 
"древнего красного песчаника". Известные трудности в сопоставле
нии морских и континентальных отложений девона в Центральном 
Казахстане усугубляются тем, что эти отложения разделены Казах
станским краевым вулканическим поясом, среди образований которо
го палеонтологические остатки крайне редки.

Вопросами стратиграфии девона Центрального Казахстана занима
лись А.А. Богданов, М.И. Александрова, С.М. Бандалетов, М.А. Бо- 
рисяк, Н.Л. Бубличенко, Л.И. Каплун, В.Я. Кошкин, Л.Г. Никитина, 
Н.А. Пупышев, М.Я. Решко, М.А. Сенкевич, Т.М . Шужанов и многие 
другие геологи, в том числе и сотрудники Центрально-Казахстанс
кой экспедиции МГУ О.Е. Беляев, В.А. Голубовский, Б.Я. Журавлев,
В.Н. Завражнов, Ю.А. Зайцев, Ю.Ф. Кабанов, А.З. Петренко, Т.П. Ра
зина, В.Г. Тихомиров, А.П. Урываева, Е.П. Успенский, В.М. Фрей- 
зон, Н.А. Чечик, М.Н. Щербакова, а также авторы данной статьи.

На II Казахстанском стритиграфическом совещании в Алма-Ате 
(1 9 7 1  г . )  была принята рабочая стратиграфическая схема девона; 
биостратиграфическая часть этой схемы приведена в табл. 1 .

В региональной стратиграфической шкале за основную единицу 
принят горизонт, под которым понимается хроно-стратиграфическое 
подразделение регионального значения, объединяющее одновозрастные 
свиты или их части, независимо от их литолого-фациального соста
ва. Уверенное выделение горизонта основывается прежде всего на 
его палеонтологической характеристике, но при отсутствии или не
большом содержании органических остатков учитываются также все 
геологические данные. Такое определение и использование понятия 
"горизонт" в региональной схеме согласуется с общепринятым ("П ро
ект стратиграфического кодекса СССР", 1 9 7 0 ), но вызывает воз
ражения со стороны некоторых исследователей и, в частности, 
Г.П.Леонова (1 9 7 4 ),  мнение которого разделяет и Н.П.Четверикова.

Большая часть принятых горизонтов уже давно вошла в практи
ку геологических работ в Казахстане, в особенности для нижней 
половины девона. Стратотипы горизонтов, от кокбайтальского до 
бесобинского включительно, выделены в морском непрерывном раз-



резо Северного Прибалхашья, где их нижние и верхние границы обо
снованы геологически и палеонтологически, Айнасуйский, айдарлин- 
ский и майский горизонты выделены в разных районах, в изолирован
ных разрезах. Положение в региональной схеме айнасуйского гори
зонта до сих пор вызывает разногласия.

Коллективом Центрально-Казахстанской экспедиции геологическо
го факультета МГУ девонские отложения изучались в пределах южной 
и юго-восточной окраин Карагандинского бассейна (Богданов и др., 
i9 6 0 ; Четверикова, Ушатинская, 1966 ; Четверикова и др., 1971а; 
Пославская, Мигдисов, 1 9 7 1 ), юго-западных предгорий хр. Чингиз 
(Кац и др., 1964 ; Успенский, 1965; Геология и металлогения...,
1 9 7 1 ), на Сарысу-Тенизском водоразделе и в районе гор Улутау 
(Зайцев и др., 19 7 1 ; Голубовский и др., 19 7 1 ; Мазарович и др .,19 71 ).

Т  а б л и ц а  1

Биостратиграфические горизонты девона 

Центрального Казахстана

Международная страти
графическая шкала

Региональная страти
графическая шкала

Верхний
девон

фаменский ярус
сульииферовый горизонт 
мейстеровский горизонт

франский ярус майский горизонт

Средний
девон

живетский ярус айдарлинский горизонт

эйфельский ярус бесобинский горизонт

верхний эмс казахский горизонт

Нижний
девон

нижний эмс сарджапьский горизонт
зигенский ярус

прибалхашский горизонт

жединский ярус кокбайтальский горизонт

айнасуйский горизонт

Основные вопросы стратиграфии, которые ставились и частично 
разрешались в процессе исследований за последние годы на указан
ных территориях, сводились к следующим: 1 ) определение места стра
тотипа айнасуйского горизонта в разрезе силура и девона Нурин- 
ского синклинэрия, а следовательно, и установление границы силура 
и девона в разрезах южной окраины Карагандинского бассейна, 2 ) сопо
ставление отдельных частей (подсвит) биотарской свиты1  с под-

Биотарская 'свита*, по существу, является серией, если принять 
во внимание ее стратиграфический объем, мощность, ряд более мел
ких стратиграфических единиц. Биотарская серия полностью подпа
дает под известное определение серии, данное Междуведомствен
ным стратиграфическим комитетом.



разделениями региональной шкалы; 3 ) расчленение и сопоставление 
осадочных и вулканогенно-осадочных толщ нижнего девона на южной 
окраине Карагандинского бассейна; 4 ) проблема аналогов бесобинс- 
кого горизонта на изученной территории; 5 ) установление аналогов 
айдарлинского и майского горизонтов в разных районах Центрально
го Казахстана и возможности их зонального расчленения; 6 ) палеон
тологическая характеристика континентальных отложений девона;
7 ) сопоставление флористических комплексов из морских и конти
нентальных отложений девона.

Помимо обсуждения перечисленных вопросов и проблем, в данной 
работе делаются попытки сопоставить морские и континентальные отло
жения (табл. 2 , вклейка) на основе увязки имеющихся стратиграфических 
схем с учетом всех новых данных по стратиграфии девона. Авторы 
рассматривают настоящую работу как сводку обширного фактического 
материала, которая может быть использована при уточнении сущест
вующей рабочей стратиграфической схемы девона Центрального Ка
захстана.

Рассмотрим первоначально состояние некоторых важных вопросов 
стратиграфии девона Джунгаро-Балхаше кой области, где развит преи
мущественно морской девон, а далее стратиграфию континентального 
девона Казахетанско-Тяньшаньского срединного массива. Вопросы 
стратиграфии девона в пределах Казахстанского краевого вулкани
ческого пояса рассматривались ранее (Четверикова и др., 19716 ) 
и здесь подробно не обсуждаются.

К ФАУНИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Нижний горизонт девонской системы -  айнасуйский -  выделен 
М.А. Борисяк (1 9 5 5 )  на южном крыле Нуринского синклинория в 
изолированном тектоническом блоке, где содержит богатый комплекс 
органических остатков, включающих как силурийские, так и девонс
кие виды: R e sse re H a  elegantuloides  (K ozl.), Clorinda pseudolinguifera  

Kozl., Plectodonta  mariae Kozl., Strophonella podolica  (Siem.), Schellw i- 
enella praeumbracula Kozl., Atrypa reticularis L., Eospirifer radiatus
L., £. togatus (Barr.). Долгое время возраст айнасуйского горизон
та считался силурийским: сначала венлокским (Борисяк, 1 9 5 5 ), 
потом позднелудловским (Ковалевский, 195 9 ; Борисяк, 196 0 ; Кра
силова, 196 3 ; Четверикова, Ушатинская, 196 6 ; 'Резолюция совеща
ния 1 9 5 8 ). После того как в основании аналогов айнасуйского
горизонта в Северном Прибалхашье были найдены граптолиты зоны 
Monograptus uniformis и частично переопределена содержащаяся в нем 
ископаемая фауна, айнасуйский горизонт стали относить к нижнему 
жедину ( Бандалетов, 1 9 6 9 ).

В Нуримском синклинории стратотипический разрез айнасуйского 
горизонта первоначально сопоставлялся со средней частью верхнеси
лурийской исеньской свиты, и в его кровле проводили границу меж
ду силуром и девоном (Четверикова, Ушатинская, 1 9 6 6 ).  После



того как айнасуйский горизонт отнесли к девону, нижнюю границу 
девона в этом районе стали проводить в средней части исеньской 
свиты в основании предполагаемых аналогов айнасуйского горизон
та (Ушатинская, 1 9 7 2 ). Впервые сомнения в правильности такого 
сопоставления высказали Л.И. Каплун и М.А. Сенкевич в 1971 г. 
перед II Казахстанским стратиграфическим совещанием в Алма- 
Ате.

Исследования, проведенные в 1 9 7 2 -1 9 7 3  гг. в верховьях р.Ай- 
насу и в восточной части Нуринского синклинория Г.Т. Ушатинской 
и Н.П. Четвериковой, показали, что стратотипу айнасуйского гори
зонта по составу пород, мощности, последовательности пачек и сос
таву фауны соответствует нижняя часть биотарской свиты. Из 17 
видов брахцопод, 9 видов криноидей и 5 видов кораллов, известных 
из айнасуйского горизонта в верховьях р. Айнасу, соответственно 
15,3  и 5 присутствуют в нижней части биотарской свиты.на право
бережье р. Коктал. Среди них установлены виды R esse re l la  elegan- 
tuloides (Kozl.), D icoe lo s ia  kasachstanica N il., Gladiostrophia pseudo- 
fascicula  (Rukav.), Schellw ienella  praeumbracula Kozl., Eospirifer toga- 
tus (Barr.), SchlotheimophyHum patellatum (Schl.), Asperocrinus echina- 
tus (Ye lt.). Следовательно, граница между силуром и девоном в 
Нуринском синклинории проходит в основании биотарской свиты, как 
и было принято ранее Н.П. Четвериковой (Богданов и др., 1955 , 
I 9 6 0 ) .  Эта граница почти совпадает с несогласием, размывом, 
иногда незначительным.

Стратотипы горизонтов от кокбайтальского до казахского распо
лагаются в Северном Прибалхашье. В Нуринском синклинории их 
аналоги плохо палеонтологически охарактеризованы (за  исключением 
казахского горизонта). Биотарская свита разделяется политологичес
ким признакам на 5 подсвит, которые сопоставляются с этими го
ризонтами в значительной степени условно (см . табл. 2 ).  С кокбай- 
тальским горизонтом может быть сопоставлена верхняя часть пер
вой подсвиты. Вторая подсвита содержит немногочисленную фауну 
Leptostrophia rotunda Bubl., Chonetes  semicircularis  Ushat., Hexacrin i- 
tes cf. subbiconcavus  Stuk., позволяющую условно сопоставлять ее с 
прибалхашским горизонтом. В третьей подсвите имеется флора L ida - 
simophyton akkermcnsis Senk., Drepanophycus  cf. gaspianus  (Daws.) 
Stockm. Эта подсвита отнесена к сарджальскому горизонту. Четвер
тая подсвита заключает многочисленные остатки фауны ( Lep taenopy - 
xis cf. bouei (Barr.), Stropheodonta piligera (Sandb.), M esodouvil l ina  

bella Bubl., H ow elle l la  pseudoaculeata  R?on., Paraspirifer g u r jev skens is  

RJon., Euryspirifer ex gr. supraspeciosus  (Lotze), Fim brisp in fer  di- 
varicatus (Hall), Hexacrin ites  (? ) tuberosus  Yelt. et Dubat. и др.) и 
сопоставляется с казахским горизонтом. Верхняя, пятая подсвита 
органических остатков не содержит и условно отнесена тоже к ка
захскому горизонту.

Верхняя граница биотарской свиты не везде однозначна. В за
падной части Нуринского синклинория в окрестностях горы Шоинды 
породы биотарской свиты, скорее всего ее третьей подсвиты, по текто



ническим нарушениям граничат с вулканогенно-осадочными отложения
ми живетско-франского возраста. В центральной части синклинория в 
урочище Аккультук на пятую подсвиту без видимого несогласия ложит
ся толша основных эффузивов условно живетского возраста. И лишь 
в восточной части Нуринского синклинория в районе пос. Карбушев- 
ка и к западу от него на пятую подсвиту биотарской свиты ложатся, 
по-видимому, согласно очень близкие по типу отложения, выделяе
мые С.А. Мигдисовым как карабастауская свита среднедевонского 
возраста. Здесь, вероятно, находится почти полный разрез нижнего 
и среднего девона.

К северу от Нуринского синклинория нижнедевонские отложения 
представлены вулканогенно-осадочными образованиями комадырской 
свиты в южной зоне девонского вулканического пояса, в Карасорс- 
ком синклинории -  саумалкольской свитой. В верхней части разреза 
комадырской свиты у пос. Жаман-Жол имеются остатки брахиопод 
(см . табл. 2 , 22 ), позволяющие сопоставлять эту часть разреза с 
четвертой подсвитой биотарской свиты и с казахским горизонтом 
унифицированной схемы. В верхней половине саумалкольской свиты 
содержатся остатки фауны (см . табл. 2 , 3 8 ) ,  позволяющие корре
лировать эту часть разреза скорее с сарджальским горизонтом. В 
целом возраст названных вулканогенно-осадочных свит определяется 
как раннедевонский.

Граница нижнего и среднего девона в Центральном Казахстане 
проводится в унифицированной схеме в основании казахского горизон
та, который сопоставляется с верхним эмсом. Последний, как это 
принято Девонской комиссией МСК, объединяется с вышележащим 
эйфельским ярусом в единый "эйфельский ярус", который рассматри
вается как нижний ярус среднего девона. В последние годы в нашей 
литературе верхний эмс называют также нижнеэйфельским подъяру
сом (Ржонсницкая, 1 9 6 8 а ), злиховским ярусом (Обручев и др.,
1968 ; Елкин, 1 9 6 8 ), а эйфельский ярус в широком смысле (верх
ний эмс + Эйфель) -  кувенским (Бубличенко, 1961 , 1968 ; Ржонсниц
кая, 1 9 6 8 а ) или кувинским (Елкин, 1 9 6 7 ) ярусами. По этому воп
росу мы склонны присоединиться к точке зрения Л.Л. Халфина,
А .Р . Ананьева и др., которые считают, что "...верхний эмс, с кото
рым сопоставляется наш нижнеэйфельский подъярус, в эталонном раз
резе относится к нижнему девону и не входит ни в состав эйфельс- 
кого яруса международной шкалы, ни в состав кувинского яруса 
бельгийской схемы. Объединение отложений со смешанной ранне
среднедевонской фауной (аналоги верхнего эмса) и типичными эйфель- 
скими отложениями делает недопустимым применение к этому под
разделению названия "эйфельский ярус" (Халфин, Ананьев и др.,
196 8 , стр. 2 8 ).

З а м ен а  н аи м ен ов ан и я  "в ер х н и й  э м с "  на " з л и х о в с к и й  я р у с "  или  

"эй ф ель ск и й  я р у с "  ( s .  1.) на "к у в ен ск и й  я р у с "  т а к ж е  к а ж е т с я  н ец е 
л е с о о б р а з н о й , т а к  к а к  М е ж д у н ар о д н а я  ст р а т и г р а ф и ч е с к а я  ш к ала , в  

к о т о р ую  в х о д я т  верхн и й  э м с  и Эйфель, я в л я е т с я  общ еп ри зн ан н ы м  

э т а л о н о м  д л я  д ат и р о в ан и я  м ест н ы х , р е ги о н а л ь н ы х  и п р ови н ц и альн ы х



Таблица 1
Схема • доставления верхнепалеозойских отложений Центрального Казахстана составлена Н.В. Литвинович, Н.Ф. Чумаковой

Си
ст

ем
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От
пе

л
Яр

ус

 ̂ ь
l jjj Унифицированная региональная стратиграфическая шкала Казахстане-Тяньшанский эпиконтинентапьный срединный массив
г ^ Фауна Флора Джезказганская впадина Тенизская впадина Карагандинский бассейн Саякгкая впадина Токраусская впадина

Пелециподы: Palaenodonta 
gloss itiformis, Р. pseudoion• 
gissima, Р. castor, Р. loagis- 
sima, Palaeomutella trigona- 
lis.
Филлоподы: Cliptoasmussia 
belmontensis

Sphenopleris brickiana, 
Gph. roessertiana,
Ulimania bronnii,

Кингирская свита 
Известняки, мергели, алев
ролиты, аргиллиты, прослои 
гипса, глауберита, ангид
рита
Пелециподы, остракоды, 
пыльца.

Шоптыкульская свита 
Песчаники, известняки.
Мощность 600 -  700 м

Андезито-базальты, трахи- 
пипариты, песчаники, кон

1
щ«мо

U. biarmica, Voltzia hete- 
rophylla Кийминская свита 

Песчаники, аргиллиты, известняки.
Gnorhimosuchus satpaevi 
Мощность 500 -  900 м

гломераты, известняки. 

Мощность 900-1200 м

С Амфибии и рептилии Cnori- 
mosuchus sat рае vi 
ПелеципоДы: Kinerkaella ha- 
lakhonskiensis, Palaemutclla 
aff. stegocephallum,

Рапп alamites decoratus, 
Lc bac h ia pin iform is,
Erne ? t iodendron filiforme 
Noeggrrathiopsis derza- 
uinii Мощность 2000 м

Кайрактннская свита 
Песчаники, аргиллиты, из
вестняки.
Pseudoesteria tenella,
Ps. cebennsis.

Андезитовые лавы и туфы, 
базальты и трахи-андезиты.

%

Дацитовые, андеэито-даци- 
товые, трахидацитовые туфы 
и игнимбриты

Филлоподы: Pseudestheria 
plicatifera, Ps. tenella

Жиделисайская свита Алевролиты, аргиллиты, галит.Paracalamites kutorgae
Арчалинская свита 
Песчаники, алевролиты 
Coniferites retroflexus Мощность 450 -  600 м Мощность 200 -  2500 м
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й
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вс
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Гж
ель
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Остракоды: Darwinula subex- 
tensa, D. cf. clara. 
Пелецимоды: Kinerkaella elon 
gata, K. imitabilis.
Филлоподы: Pseudestheria 
aff. tenella

Catamites, Lepidodcndron, 
Sigillaria?, Soeggerathi- 
opsis, Pccopteris, 
Sphenopleris

Джезказганская свита 
Песчаники красноцветные, 
алевролиты, известняки,

Владимировская свита 
Красноцветные песчаники, 
известняки и витрокпасти-

Шаханская свита 
Пестро цветные породы с 
Hemicycloleaia he vis 

Мощность 900 м

Кунгисаякская свита 
Песчаники, конгломераты, 
алевролиты, туфы, 
известняки.

Колдарская свита 
Липаритовые туфы, 
игнимбриты, песчаники. 
Noeggerathiopsis cf. derza-конгломераты 

Perisaccus pumicosus, 
Platysaccus mimetus, Tra- 
chytrileles, Asterocalamos- 
leiotriletes glabratus

Мощность -  600 м

ческие туфы, конгломераты 
Catamites cistii, Cordai- 
tes principalis.
Darwinula clara, D. nova,
D. subextenta.

Тентекская свита 
Аргиллиты, алевролиты, 
песчаники, гравелиты, 
конгломераты, угли, туфы. 
Lepidodendron lycopodioides 
Renaultia gracilis 

Мощность 500 м

Echinoconchus fasciatus, 
Buxtonia kalitvaensis, 
Dictyoclostus donetzianus,
Мощность 900 - 1600 м

vinii, N. the odor и, Nephrop- 
sis, Ginkgophyllum.

Мощность 250 - 1500 м Тастыкудукская свитаi Керегетасская свита
«е ос Neospirifer tegulotus, 

Antracanauta tennis,
A. phillipsi, A. lanceolate, 
Hemicycloleaia ex gr. 
tricarinata, H. minima

Neuropteris heterophylla, 
Mesocalamites cistifor- 
mis, Angaridium cardiop- 
teroides, Catamites suckowi.

Este lete s pen tame га, Balak- Андезитовые туфы и лавы, 
липаритовые туфы и 
игнимбриты. песчаники,

Ср
ед

ни
й

Ба
шк

ир
ск

и
Мо

ск
ов

ск
и Таскудукская свита 

Песчаники, конгломераты,
Кнрейская свита 
Песчаники, известняки,

Долинская свита 
Аргиллиты, алевролиты, honia in sinuata, Productus 

product if or mis, Neospirifer
кремни, туфы.

Мощность 160 -  660 м

конгломераты, кремни. 
Ellicitriletcs curbispinus.

Мощность 140 - 800 м

Надкарагандинскаясвита
Аргиллиты, алевролиты. 
L. kirghizicum.

Мощность 725 м

condor, Gastrioceras sp., 
Aljutovella cybaea.

известняки. 

Мощность 0 -  1500 м

1 *
t$ Spirifer bisulcatus, 
\ Choristites sp.
; Brachythyrina яр.
| Antraconauta

Lepidodendron obovatum, 
Neuropteris gigantea,
N. cf. microphylla

Белеутинский 
горизонт
Песчаники, аргиллиты, 
прослои известняка. 
Gigantoproductus superbus,
G. latissimus, G. edelburgen- 
sis, Fluctuaria corrugata, 
Neospirifer uschkarasensis 
N. virgatus, Cravenoceras 
arcticum, Kasakhoceras haw- 
kinii.

Мощность 460 м.

Белеутинский 
горизонт
Песчаники, алевролиты, 
известняки.
Productus concinnus, 
Pugilis pugilis, Giganto
productus edelburgensis, 
A l lor is та reqularis, 
Myalina flemingi, Schizo- 
dus antiqus, Sanguinoli- 
tes plicatus
Мощность 360-370 м

Керагандинская свита
Песчаники, алевролиты, 
углистые сланцы, прослои и 
линзы конгломератов, 
пласты углей.
Chonetina subcarincto,

Буруптасская свита 
Песчаники, конгломераты, 
игнимбриты, туфы,
Dictyoclostus scoticus, 
Antiquatonia insculpta. 
Catamites suckou>ii.

Мощность 0 - 700 м

Калмакэмельскаясвита
Андеэито-дацитовые туфы 
и лавы, песчаники, конгло
мераты.

Мощность 0-500 м

1  г
1X

Gigantoproductus superbus, 
G. edelburgensis, Fluctuaria 
corrugata, FI. mira, Fusella 
pee udotrigonalis, 
Cravenoceras sp.
Cravenites sp.

Chonetes carboniferus, 
Linoproductus aff cmcri- 
niformis, Bcyrif'hoceras 
umbilobatum, Leda atenuata. 
Lepidodendron kirghizicum, 
Caenodendron primacrum, 
Asterocalamites scrobit u-

Апабиинская свита
Полимиктовые песчаники, 
известняки, конгломераты. 
Productus redesdatensis, 
Fluctuaria undata, 6‘ол/а-

Каркарапинская свита
Туфы липаритового 
и дацитового состава, 
песчаники, алевролиты, 
угли, известняки.

.  1
£|

2

■ в Productus concinnus, 
Fluctuaria undata undata, 
Sinuatella sinuata, Neospi- 

1 rife г nalivkini, Goniatites 
J orientalis, Paragoniatites 
^ neweomi

Asterocalamites scrobi- 
culatus, Sphenopteris 
berm udens iform is

Дальненский горизонт 
Зелено-серые и красноцветные песчаники, алевролиты 
аргиллиты, прослои известняков.
Sinuatella sinuata, Productus productus, Fluctuaria undata 
undata, Ovatia jagovkini, Pugilis pugilis. Edmondia sulcata.

Мощность 60 -  250 м

latus, Sphenopte rid turn 
bifidum, Cardiopteris peii- 
olaris, Cardioncura

Мощность 900 м

tilesex gr .foricntalis, 
Asterocalamites scrobicu- 
latus, Lepidodendron kirg
hizicum .

Мощность 0 - 750 м

Lepidodendron eolkmannia- 
пит, Asterocalamites scro- 
b ir и latus, Mr .ч oca lam i le s 
cist iform is.

Мощность 0 - 1 700 м

Ка
ме

нв
оу

Вн
эей

ск
ий

Ср
ед

ни
й Fluctuaria undata antis 

! Fl. groberi, Productus pro
ductus, Pugilis craw fords vi• 
liens is, Spirifer logani, 

i Spirifer djeskasganens is

Яговкинскнй горизонт 
Песчаники, известняки, аргиллиты.
Productus productus, Fluctuaria undata antis, Pugilis 
crawfordsvillensis, Spirifer logani, Fiuctuaria gr'dberi.

Мощность BO — 350 м

Ашлярикская свита 
Алевролиты, песчаники, угли.Dictyoclostus deruptus, 
Bdxtonia dengisi 
Orulgania plena

К e м о л 1, б о к с к n и спита
Углистые и известковигтые 
сланцы, туфогонныо конгло
мераты, песчаники.
Timiiia cf. khaifini,

Комопьбекская свита
Внизу преобладают кварце
вые порфиры и их туфы.
Фпюидапьные пузырчатые

A V V UK и V P V a d лавы

Ни
жн

ий

Ни
жн

ий

Chonetes ischimicus, Ch. 
wyssotzkii, Dictyoclostus 
deruptus, Buxtonia dengisi, 
Orulgania plena, Caninia 
spumosa, Miinsteroceras sp. 
Pericyclus sp.

Ишнмскнй горизонт
Известняки с тонкими прослоями зеленоватых песчаников 
и алевролитов.
Dictyoclostus deruptus, Marginalia monachovae,
Buxtonia dengisi, Chonetes wyssotzkii, Rugosochonetes 
nalivkini.

Мощность 100 - 200 м

Песчаники, аргиллиты, туфы. 
Chonetes ischimicus,
Buxtonia dengisi.
Мощность 600 -  650 м 

Теректинские спои
Известняки, мергели, 
туффиты.
Muensteroceras acutum,
М. kasackstanicum.

Pus tula cf. interrupta, 
Orulgania plena

Мощность 100 - 150 м

Вверху пестрая пачка уг
листых сланцев, песчаников.

Мощность 600 м

Ве
рх

ни
й

e Marginalia burlingtonensis, 
2| M. viminalis, Plicochonetes 
5 kinghiricus, Spirifer baiani, 
a Tor in ifer pseudolineatus,
£ Tylothyris lam in os a,
CL Rotaia subtrigona

Русаковский горизонт 
Известняки, мергели участками окремнелые. 
Marginalia burlingtonensis, Plicochonetes kinghiricus, 
Spirifer grimesi, Sp. forbesi, Fusella tornacensis, 
Rotaia subtrigona.

Русаковский
горизонт
Известняки, мергели, песчаники 
Marginatia bur
lingtonensis, Ro• 
taia subtrigona

Карбо- 
натно- 
глинисто- 
кремнис
тые
'сланцы* 
Pos idon ia

Русаковский горизонт 
Песчаники, кзвестковистые 
алевролиты.
Marginatia burlingtonensis 
Rotaia subtrigona,
Spirifer forbesi.

Мощность 100 м

Русаковский- горизонт 
Песчаники, конгломераты, 
известняки, кварциты, туфы. 
Athyris lamellosa 
Spirifer baiani

Мощность 900 м

Ту
ря

ей
ск

нй
Ср

ед
ни

й

m Choncpipustula concentri- 
В ca, Ovatia laevicosta, 
a Me s op lie a kassini, Cyrto- 
о spirifer sibiricus, Gotten- 
e dorfia subinuoluta, Posido• 

nia marianna.

Кассннскнй горизонт
Известняки, доломиты с конкрециями кремня. 
Cyrtospirifer sibiricus, Mesoplica kassini.

Кассинсхий
горизонт
Известняки
Mesoplica kassini
Spinulicosta
concentrica,
Cyrtospirifer
sibiricus

mariannae, 
Р. venus- 
tiform is,

Кассннскнй горизонт 
Алевролиты, туфы, 
туффиты.
Spinulicosta arcuata. 

Мощность 250 - 300 м
Атыжокские слои 
Гравелиты, песчаники

Кассннскнй 
Известняки с 
прослоями яш- 
мо-кварцитов. 
М ucrospirifer 
roemerianus, 
Мощность 170 м

горизонт
Туфо-павы,кварцевыепорфиры,лаво-брекчии.
Мощность 700-750м

Ни
жн

ий

В Quasiendothyra communis, 
о Q- kobeitusana, Q. konensis, 
Й Whidbornella caperata, 
о Ovatia sp. Tenisia dada,
S Cyrtospirifer procumbens,
J Pkacops accipitrinus

Симоринский горизонт 
Известняки, доломиты. 
Tenisia dada, Ovatia sp., 
Quasiendothyra kobeitusana 
Q. mirabilis.

Мощность 150 м

Симоринский горизонт 
Известняки с кремнями, доломиты.
Tenisia dada,
Cyrtospirifer sulcifer,
C. semisbugensis, Spihuli- 
costa nigerina.
Мощность 50 -  100 м

Симоринский
горизонт
Известняки с 
Tenisia dada, 
Cyrtospirifer 
sulcifer

P. proto- 
becheri

Мощность 
40-60м

Argentiproductus terektensis 
Тюлькубайские слои 
Гравелиты, песчаники, алев- 
роли ты, известняки, туфы. 
Ouafiasp. Hamlingella 
goergesi, Ulbospirifer 
altaicus
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К орреляционная  с х е м а  д евон ски х отлож ений  Ц ен т р аль н о го  К а з а х с т а н а

вставлена О.А. Захаровичем, С.П. Малиновской, М.В. ЛАартыновой, С.А. Мигаисовым, И.А. Поспавской, Г.Т. Ушатинской, Н.П. Четвериковой, А.Л. Юриной по материалам Центрально-Казахстанской экспедиции МГУ с использованием данных 
0.1:. Беляева, В.А. Голубовского, Б.Я. Журавлева, В.Н. Завражнова, Ю.А. Зайцева, Ю.Ф. Кабанова, Т.П. Разиной, В.Г. Тихомирова, А.П. Урываевой, Е.П. Успенского, В.М. Фрейэона, Н.Л. Чечих, М.Н. Щербаковой

Джсзхазган-Улутауский район Сарысу-Тенизское поднятие
Казахстанский краевой вулканический пояс

Запааный
сегмент

Северный (широтный) сегмент
Северная зона | Центральная зона [ Южная зона

Нуринский синклинорий Карасорский
синклинорий

Западное крыло Чингиэского 
мегантикпинория

Региональная стратиграфическая схема
Горизонты

Уй^\^ С.упьииферовый горизонт тасская свита,
400-1200 м

•& о 150-1200 м

Д

I

^ ^ А 1ейсттМейстеровский горизонт 
500 м _.. ---------  Дайрингкая свитаДжездинская свита 70-60.0 м300-1000 м

Аиртауская свита 1 Кислые'
250-1400  м 150-700  м |»У̂каниты|
+ © Кыштаус- ^  Q  кая свита

2000-2500 м

Талдысайская свита 

2700 - 3700 м

Жептымесская свита 
300-2000 м

Т а р а н т и н с к а я
свите.
200-2500 м

20 - 70 м Сульциферовый горизонт 100 — 160 м
5 0  м

Жипандыбупакская свита 
1500 м

Мейстеровский горизонт

в ®^(g) Акбастауская свита 

Q 1000 "  1250 м

Салкинтауская свита 
Ю00 м

100-250м

+ @

Семизбугинская свита
+ @1000 м 3000-5000 м

Чечекькаринская свита 
100-200 м 0 (Д)

Свита серых песчаников
+@и туфо- песчаников 

1500 м

Вулкано-
генно-
терриген-
ная
топша

3000 м
S-я попоите 
4-я подсвитаб^

Комадырская свита

5 0 0 0  м

Биотир-
ская'свита'
♦ в ®

о ®

Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш и__________ гш ттш тш штшл Л  . Г ” — . гттпптптпттттгН аоо° - и ” .“

Карбонатно-вуп- _ каногенно-
в @ Я Г и и

>1200 м
Апяк°-  0@римскаясвита
в ® 4500 м
Карабастаус- кая свита

3500 м+ ©

Кремнисто-гсарбонатно- 
терригенная толша 

> ЮОО м
Ордабайская в+®| свита
___ 35_00_м

Жандарская свита
в + —< ®

2500-3000 м

3-я подсвита

Сульциферовый горизонт 
150-250 м

в ®Акбастауская свита » 

190 - 1500 м л */7>

Керегежальская свита
300 - 1500 м

Иргайпинская свита 
400 - 3100 м

Сульциферовый

Майский

Айдарлинский

Бесобинский

Казахский

2-я подсвита
0®

im / a n v A p n .r 'v a a  '

в @

Саумалкопьская 
свита

3000 м

Айтыржальская свита

Саважа льс кий
Приба лхашский
Кокбайтальский
Айнасуйскяй

О -  S О

Списки ископаемой фауны и флоры к корреляционной страти
графической схеме девонских отложений *

Drepanophucus gaspianus (Daws.) Stockm., L idasimop-  
hyton akkermensis S en k ;j^ - Zosterophyllum australianum 
Lang et Cooks., Drepanophycus gaspianus (Daws.) Stockm;
3 .-  Drepanophycus spinaeformis Goepp., Lidasimophyton ak
kermensis Senk.; £  -  Lepidodendropsis  kazachstanica  Senk., 
Prelepidodendron radezenkoi Senk., Pseudosporochnus nodo-  
sus L e d . et B., Barrandeina striata Jur. (in mns.); P re 
lepidodendron sp., Barrandeina dusliana  (K rejci) S tu r .;^ _  
Leptophloeum rhombicum D aw s.;^  -  Cookson ia  sp., Drepa
nophycus spinaeformis Goepp., D. gaspianus (Daws.) Stockm.;

_8 — Thamnocladus sp., L ycop od ites  aff. runcariana Stockm., 
Prclepidodendropsis sp.; Arthrodira gen.indet.; j )  _  Drepanop
hycus spinosus  (Krej?i) Kr. et W., Barrandeina dusliana (Kre- 
jc i) Stur, B.striata  Jur. (in mns.); Stegolep is  jugata Malin., 
Asterolep is  sp.; 10 — Drepanophycus spinosus  (Krejifi) Kr. 
et W., Protolepidodendron scharianum Krejci; Stegolepis ju 
gata Malin., S.tuberculata Malin. Ten izo lep is  rara Malin. (in 
mns. );  12̂  -  Drepanophycus spinosus  (Krejci) Kr. et W., Pro 
tolepidodendron scharianum Knej£i, Colpodexylon  sp., L e p i 
dodendropsis kazachstanica Senk.,Prelepidodendron rade
zenkoi Senk., Protopteridium  sp., P. aff. thomsoni (Daws.)
Kr. et W., Barrandeina dusliana  (Krej?i) Stur., B.striata  Jur.
(in mns.), Broggeria  cf. norveg ica  Nath., Broggeria  sp.; T e 
n izo lep is  asiatica  (O.Obr.) Malin. (in mns.), Bogdanovia ori- 
entalis O.Obr. ;_72 -  Leptophloeum rhombicum Daws., Sphe-  
nophyllum subtenerrium Nath;_/3 -  Anomalotoechus  sp.; 14 -  
Cookson ia  crassiparietilis  Jur., Drepanophycus  sp.; 15 -  L e 
pidodendropsis kazachstanica  Senk. ̂ Protopterdium  sp.; 16 -  

Protolepidodendron scharianum Krejci.; 17 -  Taeniocrada  

decheniana  Goepp., Protolepidodendron scharianum Krejci, 
Lepidodendropsis  sp., Barrandeina dusliana (Krejci) Stur.;
18 -  Thamnopora alta (Tchern.), T h . cf. beliakovi Dub., A/- 
veo li tes  parvus Lee., A. suborbicularis (Lamarck), A.gigan -  
teus (Sok.), C rass ia lveo li tes  cavernosus  (Lee .), C. crass i -  
formis (Sok.), Pa chyfavos ites  squamatus Dub., P. aff. po
ly morfus (Goldf.), Tyrganolotes cf. tchernychevi Dub., Cladopora sp., 
Crypophу llum sp.; Macgeea sp., Cystiphyllo ides  divisum  (w^d.) 
Hexagonaria isy lica  Bulv., Heliophyllum  sp., Campophyllutn 

litv inovishae  Soshk., Phill ipsastraea  sp.; Aulacella  e ife len -  
s is  (Vern.), Leptagonia rhomboidalis (W.), Protoleptostrophia  

perplana (Cong.), Schellw ienella  umbraculum (Schl.), D e v o -  
nochonetes scituius (Hall), Longispina mucronata (Hall), Spinulu- 

costa spinilicosta (Hall), Vncinutus grandis Bubl., Devonatrypa 

ex gr. waterlooensis (Web.), Spinocyrtia audacula (Conr.) Mucros- 
pirifer mesocostalis (Hall), Etythina sp., Athyris spiriferoides 

Eaton; Sutcoretepora taeniformis Troiz.; Lepidodendropsis kaza
chstanica Senk., Karagandetla kabanovii Jur., Pseudosporochnus 

nodosus Lecl. et В.; IQ  — Alveolites suborbicularis (Lam.), Poe- 
hyfavosites  sp., Heliophyllum  sp., Hexagonaria isylica (Bu lv . );  
A ulacella  e ife lens is  (Vern.), Schellw ienella  umbraculum 

(Schl.), D evonoch onetes  scituius  (Hall) Spinulicosta spinuli-  
cos ta  (Hall), Atrypa subdimidiata Sverb., Mucrospirifer muc-  
ronatus (Conr.), Af. cf. se id  (Nal.); Pentagonocyc licus  cf. mo- 
niliferus Yelc., Hexacrinites  (? ) biconcavus  Yelt. et Dub.;
20 -  A lv e o l i t e s  go ld fuss i  B ill., A. suborbicularis (Lam.), A. 
obtortus Lee., A. domrachevi Sok., Pachyfavos ites  aff. po ly -  
morfus (Goldf.), P. gurievsk iensis  Dub.; Maegeea  sp., N e o s -  
tringophyllum isetense  Soshk., Heliophyllum v a r i o  septa turn 

Spas., Aulacophyllum murale Soshk., Schluteria verrucosa  

Soshk., Megaphyllum saespitosum  (Soshk.), M. pashiense  

(Soshk.), Peneckiella jev lan ens is  Bulv., Phillipsastraea ca -  
rinata Bulv., PA. pentagona (Goldf.), Campophyllum litvino -  
vitschae  Soshk., Tabulophyllum  sp.; Cariniferella tioga (Hall), 
Schizophoria tu lliensis  Vanuxem, Gypidula sp., Leptagonia  

rhomboidalis (Wilck.), Stropheodonta ex gr. interstrialis Ph ill., 
Schellw ienella  umbraculum (Schl.), D evonochonetes  scituius  

(Hall), Productella subaculeata  (Murch.), Spinulicosta sp i 
nulicosta  (Hall), Septalaria aff. sem ilaevis  (Roem.), Ladogi -  
oides bogdanovi Martynova (in co ll.), Atrypa vulgaris Ljasch.,
A. subdimidiata  Sverb., Spinatrypa cf. bifidaeformis (Tschem.), 
Spinocyrtia c f. audacula (Conr), S. ali (Nal), M acros -  
pirifer mucronatus (Conr.), M. m esocostalis  (Hall), M, se id  

(Nal.), Undispirifer undifer (Roem.), Cyrtospirifer sp., C. 
achmet Nal., C. ex gr. schelon icus  Nal., Eoreticularia ren -  
garteni (L itv .), Cyrtina hamiltonensis Hall, Athyris c o n c e n -  
trica (Buch.); Hexacrinites mammulatus Yelt. et Dub.; L e p to -  
desma rogersi Hall, L. lepidum Hall, L. ex gr. aviculo ides

^Органические остатки определяли: брахиоподы -  
Г.Т.Ушатинская и М.В.Мартынова, строматопороидеи — 
О.В.Богоявленская, табуляты -  Т.Т.Шаркова, ругозы - 
В.А.Сытова, Л.М.Улитина. и М.М.Смеловская, мшанки- 
Т.Д.Троипкая, криноидеиГ.А.Стукалина и Е.Н. Сизова, 
пелециподы -  И.Н.Красилова и Е.И.Баженова, трилоби
ты — З.А.Максимова, рыбы -  С.П.Малиновская, флора — 
.'.Л  .Юрина.

(Conr.), Modiomorpha mytiloides (Conr.), Pa leone ilo  constr ic -  
ta (Conr. ) ;  2]_ — Cookson ia  crassiparietilis Jur., Zosterophyl
lum australianum Lang et Cooks., Psi lophyt i tes  rectissimum  

(Hoeg.) Hoeg.; j ?2 -  Leptaenopyxis  sp., Chonetes  bohemicus  

Barr., C h . (? ) akkultukensis Ushat., Brachyspirifer sp., E u -  
ryspirifer sp., H ow elle l la  cf. pseudoaculeata  (Rzon.); 23 -  

Prelepidodendron sp . ;  2 4 _ -  Protolepidodendron scharianum  
Krejci, Protopteridium  (? ) ramulosum Jur., Karagandella ka
banovii Jur., Barrandeina dusliana (Krejci) Stur.;2 5  -  Ramu-  
lophyllum heterozonale  Nik., Schlotheimophyllum patellatum  

(Schl.), Patrydophyllum pachyacantum Ult., Pilophyllum b i -  
murum Syt.; R e sse re l la  cf. elegantuloides  (K ozl.), Isorthys  

sp., D ale jina  cf. oblata Amsden., D o c o e l o s ia  kasachstani- 
ca  N il., Sieberella  roemeri H. et Cl., Clorinda pseudolingui-  
fera Kozl., Leptaena  • cf. acuticuspidata Amsden., T as ta -  
ria tasta (Rukav.), T. aksarlyensis (N il.), D ouvill ina  kokta-  
lensis  Ushat., Strophonella p od o l ica  (Siem.), Gladiostrop -  
hia pseudofascicula  (Rukav.), Schellw ienella  devon ica  (N il.), 
S. praeumbracula Kozl., S. ell ip tica  Boris. Stegorhynchella  
angaciensis triplicata (Boris.), IVilsoniella borissiakae  (N il.), 
Coelosp ira  cf. Virginia Amsden, Atrypa dzwinogrodensis  Kozl., 
Eospirifer  togatus (Barr.), H ow elle l la  cf. mercuri, Ivanothy- 
ris kasachstanica  (Boris); Medinecrinus vitreus Stuk., A s p e -  
rocrinus echinatus (Y e lt.), Hexacrinites  (? ) subbiconcavus  

Stuk., Pennatocrinus subpennatus (Ye lt), Decacrinus penna-  
tus Stuk., Tolen icrinus lenlicularis Stuk., Mediocrinus medi-  
us (Ye lt.), Costatocrinus bicostatus  S tuk.;j?£- Isorthis sp.,
Leptaenopyxis  sp., H ow elle l la  cf. mercuri (Goss.); 27 — L e p -  
tostrophia sp., H ow elle l la  mercuriformis Kulk.; Drepanophy
cus  sp., Taenicrada  cf. langi Stock.; 28 -  Chonetes  bohemi
cus Barr., CA. ? akkultukensis Ushat., H ow elle l la  cf. pseu 
doaculeata  (Rzon.), Brachyspirifer sp., Zosterophyllum  sp.;
29 -  Isorthis cf. taeniolata (Khalf.), Sieberella  sp., f ,epta-  

Tnop yx is  sp., Maoristrophia carinata (Boris.), Tastaria tasta 

(Rukav.), Leptostrophia  sp., Gladiostrophia pseudofasc icu 
la (Rukav.), Schellw ienella  eg. praeumbracula Kozl., C o e lo s 
pira cf. Virginia A ms., Atrypa exornata N il., H ow elle l la  cf. 
mercuroformis (Goss.), H. exilis  N il.; Decacrinus pennatus 

Yelt.; 30 -  Leptostrophia rotunda Bubl., Rhytistrophia  sp., 
Strophochonetes semicircularis Ushat., H ow elle l la  cf. mer
curiformis Kulk., H. cf. koneprusensis fiavl.; Phacops  sp.;
31 -  Drepanophycus  cf. gaspianus (Daws.) Stockm., L ida -  
Ulmophyton akkermensis Senk.;J12 -  Dalejina  sp., Pro to lep 
tostrophia sp., Stropheodonta piligera  Sandb., L eptaenopy
x is  bouei (Barr.), Schuchertella  cf. hypponix Schnur, C h o 
netes (?) akkultukensis Ushat., CA. bohemicus Barr., H ow e l -  
Leila cf. pseudoaculeata  (Rzon.), Paraspirifer gur jevskensis  

Rzon., Euryspirifer  ex gr. supraspeciosus  (Lo tze), Brachys 
pirifer sp., Fimbrispirifer cf. divaricatus (Hall.); Gosseletia cl. trun• 
ca{a Roem.,Actinopteria boydi Conr., Pterinea  (Tolmaia) l ine- 
at a lineata Goldf., Cinitaria  sp. Modiomorpha sp., Megambo-  
nia sp . ,  Hexacrin ites  (? ) tuberosus Yelt. et Dubac.;^2.— 
marella sp.; 34 -  Pachyfavosites polymorphus (Goldf.), A lv e 
olites suborbicularis  (Lam.), Neoroemeria sp . ;  Haplothecia  

pengelly i  (Edw. et H.), H . laciniosa  H ill et Jell; Schucher-  
teila umbraculum Schl., D evonochonetes  scituius  (Hall), Mu- 
crospirifer ex gr. mucronatus (Hall), Eiythina sp . ,  В lytha 

sp . ;  Hexacrinites  (? ) mamillatus Yelt. et Dubat.; Nuculoidea  

corbuliformis (Hall et Whitf.), Modiomorpha sp . ,  Cypricardel- 
la sp.; -  Pachyfavosites polymorpfus (Goldf.), Haplotec -  
hia pengelli i  (E. et H.), Nicho lson ie l la  sp.nov . ;3 € _  -  Cam 
pophyllum litvinovitschae Soshk.; Cariniferella  tioga (Hall); 
Stropheodonta interstrialis Phill., D evonochonetes  scituius  

(Hall), Productella  cf. subaculeata  (Murch.), Spinulicosta  

sp inu l icosta  (Hall), Septalaria aff. sem ilaev is  (Roem.), Mu- 
crospirifer cf. seid  (Nal.), Spinocyrtia ali (Nal.), Cyrtosp iri 
fer ex gr. schelon icus  Nal., Cyrtina  ex gr. heterociytha  Detr.; 
Hexacrinites sve rb i lo v i  Stuk., H. (? ) b iconcavus  Yelt. et Du
bat.; Leiopteria nitida Hall . ; ^ 7 -  Cyrtospirifer cf. inculc i -  
fer Vas., C. cf. ulentensis  Nal.; 38 -  Leptostrophia  sp., 
Chonetes  bohemicus Barr., Brachyspirifer mediobalchaschen -  
sis Bubl. (mns.), Hystero l ites  c f.  h istericus  (Schl.), Myalina  

cf. rhomboidea Kras., Megambonia  sp.; Decheneilurus  cf. ur- 
sus Z.Max.; Taeniocrada deshiniana (Goepp.) Kr. et We> Z o s 
terophyllum australianum Lang et Cooks, Psilophytites  rec 
tissimum (Hoeg) Hoeg, Drepanophycus gaspianus (Daws.) 
Stockm., Lidasimophyton akkermensis Senk.; 39— A n o s t y -  
iostoma borealis (Fritz et Waines), Trupetostroma papulosum  

Steam., Thamnopora alta (Ischern.), Th.kuznetsk iensis  (T c
hern.) Th.compacta  Tchud., Th .m a jo r  (Radugin), T h .cerv i -  
cornis (Blainv.), Th. reticulata bona Tchud., A lv e o l i t e s  su
borbicularis (Lam.), Piacocoenites obesus  Schark., Tyrgano-  
lites eugeni Ischern., T .  sp.nov., Cystiphyllo ides  sp., Ura- 
lophyllum (? ) sp., Heliophyllum  sp., Grypopohyllum  sp., Au
lacella e ife lens is  (Vern.), Gypidula  sp., Leptagonia rhomboi
dalis (Wilk.), Protoleptostrophia perplana (Conr.), Longisp i 
na mucronata (Hall), Productella  subaculeata  (Murch.), V c i -  
nulus grandis Bubl., Devonatrypa  ex gr. waterlooensis  (Web.), 
Spinatrypa ex gr. aspera (Schl), Indospirifer cf. pseudowil- 
liamsi Rzon., Spinocyrtia audacula (Conr.), S. hga  (Owen),

Mucrospirifer mucronatus (Conr.), M. m esacosta lis  (Hall), 
Eiythina ajdarlensis Kaplun, Adolfia  (?) sp. Elytha fimbria-  
ta (Conr.), Cyrtina hamiltonensis Hall, Athyris spiriferoides  

Eaton, A. concentrida  (Buch.); Hexacrinites kartzevae Yelt.; 
D echenel la  sp., Phacops  ex gr. rana Green; Modoimorpha my
tiloides (Conr.); Artschaliphyton unicum Senk., Lep idoden 
dropsis kazachstanica  Senk., L .  theodori (Za l.) Jongm., Pro 
topteridium sp., Karagandella kabanovii Jur., Protocephalop -  
teris sp.; Stegolepis  jugata Malin;^ 0  -  A vicu la  ( L ep tod es -  
та) asa B.Nal., Paracyclas  infradomanica Bb.;41_ — Lepta 
gonia rhomboidalis (Wilck), Productella  subaculeata (Murch.), 
Atrypa sp., Mucrospirifer se id  (Nal.), Cyrtospirifer sp., L e p 
tophloeum rhombicum Daws. ;^ 2  -  Zosterophyllum  sp., Dre 
panophycus spinaeformis Goepp., Blasaria sibirica  (Krystt.) 
Zal.; Bunodes  sp.; 43 — Protolepidodendron scharianum Kre
jci, Lepidodendropsis  kazachstanica  Senk., Protopteridium  
hostinense  Krejci, P .  aff. thomsoni (Daws.), Kr. et W., A neu -  
rophyton sp., Barrandeina dusliana (Krejci) Stur, Tamarelta  

taeniata Senk. (in mns.); 44 -  Thamnopora alta (Tschem.),
Th. proba acrospina (Dub.), Th. kuznetskiensis  (Tschern.), 
Th. cf. beliakovi Dub., Th. major (Radugin), Th. barroisi 
(L ee ., Th. cervicornis  (Blainv.), Th. reticulata (B la in v .),' 
Th. angusta Lee., Th'. n icholson i  (Tshern.), A lveo l i te l la  or-  
buscula  (Radugin), A. suborbicularis (Lam.) A. multispino-  
sus  Dub., Cra ss ia lveo l i te s  aff. cavernosus  (L ee .), P ia c o c o 
enites mutabilis Schark., Tyrganolites eugeni  Tschern., T. 
ex gr. tchernychevi Dub., H elio l ites  porosus (Goldf.), H .c u r -  
vitabulatus Dub., Chaetetes  inflatus Lee., Ch. regularis Lee., 
F a vo s i te s  aculeatus Tchern., Pachyfavos ites  v i lvaensis  

(Sok.), P .  cf. gurievsk iensis  (Tshern.), Maegeea  sp., Nardop-  
hyllum vermiforme Soshk., N. marginatum Wed., Cyst iphy llo i 
des striatum (Wed.), C. crassoseptatum  Bulv., C .  divisum  
(Wed.), Neostringophyllum modicum (Smith.), Heliophyllum  

halli Edw. et H., H. aiense  Soshk., H. ju v e n e  (Rom.), Cha -  
ractophyllum spongiosum  (Schl.), Altaiophyllum be lgebasch i -  
cum Ivan., Nalivk inella  hamiltonae (Hall), Phillipsastraea  

sp., Campophyllum litvinovitschae  Soshk., Tabuiophyllum  

gorskii (Bulv.), Zm einogorskia  sp.; Aulacella  e ife lens is  
(Vern.), Gypidula sp . ,  Leptagonia rhomboidalis (Wilck.), P ro 
toleptostrophia perplana (Conr.), Schellw ienella  umbraculum 

(Schl.), D evonoch onetes  scituius  (Hall), Longisp ina mucro
nata (Hall), Productella subaculeata  (Murch.), Spinulicosta  

spinulicosta  (Hall), *$Camarotoechia”  sappho (Hall), Nekho -  
roshevia  sp., Uncinulus grandis Bubl., Atrypa vulgaris Lja- 
sch., Devonatrypa  ex gr. w aterlooensis  (Web.), Spinatrypa 

sp., Indospirifer cf. pseudowill iam si  Rzon., Spinocyrtia au
dacula (Conr.), S. liga (Owen), Mucrospirifer mucronatus 
(Conr.), M. m esacosta lis  (Hall), M. m esacosta lis  {H a ll) var. 
tricostata Rzon., Eiythina ajdarlensis Kaplun, E. e sp en s is  

Kaplun, E. aucta  Martynova, Am bocoe lia  umbonata (Conr.), 
Elytha fimbriata (Conr.), Athyris spiriferoides  Eaton, Cryp -  
tone lla planirostra Hall; L eptotrypa n icholson i  Duncan, E r i -  
dotripella devon ica  Duncan, L ioc lem a  m inussinense  Moroz., 
Paralioclema nodosum  Moroz., Minussina maculosa  Moroz., 
F e n e s te l la  vera Ulrich, Hemitrypa devon ica  Nekh., Po lypo *  

ra be lgebaschens is  Nekh.; Hexasrin ites  (? ) biconcavus  Yelt. 
et Dubat., Pentagonocyclicus aff. balensis  Sis., Tetragono -  
cyc licu s  aff. infinitus Dubat.; Protolepidodendron scharianum  

Krejci, l epidodendropsis kazachstanica  Senk., Artschalip 
hyton unicum Senk., Prelepidodendron radezenkoi Senk., Pro 
topteridium hostinense  Krejci, Karagandella kabanovii Jur., 
Barrandeina dusliana (Krejci) Stur.;_£5 -  Mucrospirifer seid  

(Nal.), M. m esacosta lis  (Hall) var. tricostatus Rzon., Spino
cyrtia audacula (Conr.); Leptophloeum  sp., Lepidodendrop 
s is  (? ) sp., Knorria sp .;46^ -  A lv e o l i te s  aff. multispinosus  

Dub., C rass ia lveo li tes  cavernosus  (L ev .), Pachy favos ites  

squamatus Dub., P .  cf. polymorfus (Goldf.); Macgeea pulch- 
ra Spas., Neos tringophyllum sp., Heliophyllum  sp., Ph i l l ip 
sastraea pentagona (Goldf.) var. micromammata (Roem.), E n -  
dophyllum abditum (E. et H.); Aulacella  e ife lens is  (Vern.), 
Cariniferella tioga (Hall), C .  carinata (Hall), Schizophoria  

ex gr. striatula Schl., Leptagonia rhomboidalis (Wilck.), Stro
pheodonta ex gr. interstrialis Ph ill., Schellw ienella  umbracu
lum (Schl.), D evonochonetes  scituius  (Hall), Retichonetes  

nanus (Vern.), Productella  subaculeata  (Murch.), Spinulicos 
ta spinulicosta (Hall), " Camarotoechia”  irgaylensis Martynova 
(in lilt.), Septalaria aff. semilaevis (Roem.), Atrypa subdimidiata 

Sverb., Spinatrypa cf. bifidaeformis Tschern., Spinocyrtia ali 
(Nal.), Mucrospirifer ex gr. mucronatus (Conr.), M. m esacos 
talis (Hall), M. mesacostalis  var. tricostata Rzon., M. seid  

(Nal.), M. subposterus Martynova (in col.), Cyrtosp ir ifer  ex 
gr., schelon icus  Nal., C. cf. achmet Nal., Theodos ia  sp., 
Elytha fimbriata (Conr.), Cyrtina hamiltonensis Hall., C .  cf. 
demarlii Bouch., Cryptonella planirostra Hall; Cyphytrypa d e -  
finita Moroz., Lioclem a va ss in ense  Moroz., L. numerosum Mo 
roz., L .  celebratum  Mcroz., L. haitainense Yang, Sem icosc i -  
nium planiformis Krasn.,S. dalicatum Krasn., Hemitrypa bu-  
gusunica  Nekh., H. devon ica  Nekh., Hexacrinites biconcavu  

Yelt. et Dubat., H. (?) cf. sve rb i lo v i  Stuk.; 47 -  Leptophloe  

um rhombicum Daws.



подразделений, исторически сложившимся в настоящем его виде. И 
замена каких-либо крупных звеньев Международной стратиграфичес
кой шкалы на другие, с некоторых позиций даже более удобные, 
может повлечь за собой ряд новых вопросов и недоразумений, хотя 
сама проблема корреляции этим не решится.

Поэтому мы считаем, что в Центральном Казахстане отложения 
с верхнеэмской фауной, выделяемые как казахский горизонт, долж
ны рассматриваться в составе нижнего девона. Границу между ниж
ним и средним девоном следует проводить по кровле казахского 
горизонта. На южной окраине Карагандинского бассейна этой грани
це приблизительно соответствует кровля биотарской и комадырской 
свит.

Стратотип бесобинского горизонта также находится в Северо- 
Восточном Прибалхашье, где он палеонтологически охарактеризован 
(Каплун, 1 9 6 6 ). В восточной части Нуринского синклинория бесо- 
бинскому горизонту по положению в разрезе, по всей вероятности, 
соответствует нижняя часть карабастауской свиты, выделенной
С.А.Мигдисовым в горах Карабастау. Карабастауская свита общей 
мощностью около 3 5 0 0  м сложена преимущественно пестроцветны
ми и зеленоцветными осадочными породами с пачкой вулканогенно
осадочных пород кислого состава в кровле свиты. Нижняя часть сви
ты по облику пород близка биостарской свите, а верхняя треть 
разреза имеет много общих черт с жандарской свитой Карасорского 
синклинория. Карабастауская свита, хотя и имеет в подошве мало
мощный горизонт гравелитов и грубозернистых песчаников, тем не 
менее ложится на биотарскую свиту скорее всего без следов размы
ва. Такие же и еще более грубообломочные горизонты наблюдаются 
и в ниже-, и в вышележащих отложениях и являются внутриформа- 
ционными. Перекрывается карабастауская свита залегающей несо
гласно аликоринской свитой, содержащей в нижней часги фау
ну живетского возраста. В карабастауской свите обнаружены 
только отпечатки растений Jamarella sp. и пеледипод Cyricar- 
dinia (?) sp.

В Карасорском синклинории бесобинскому горизонту по положе
нию в разрезе, возможно, отвечает нижняя часть жандарской свиты, 
лишенная органических остатков В юго-западных предгорьях хр.Чин
гиз аналоги бесобинского горизонта, очевидно, присутствуют в ниж̂ - 
ней части осадочно-вулканогенной керегежальской свиты1 f заклю
ченной между иргайлинской и акбастауской свитами. В верхней ее 
части собрана флора живетского возраста.

Таким образом, на рассматриваемой территории в девонских от
ложениях пока нигде не обнаружены остатки фауны, характерной для

Керегежальской Б.Я. Журавлевым (устное сообщение) названа сви
та, выделявшаяся ранее как 'нижняя толща живетского яруса '
(Кац и др., 1 9 6 4 ), которая, по мнению Н.П. Четвериковой, со
ответствует бесобинскому горизонту'.



бесобинского горизонта, и его возрастные аналоги здесь выделяют*- 
ся условно.

Аналоги айдарлинского и майского горизонтов особенно широко 
распространены в Центральном Казахстане -  в морских фациях на 
востоке и континентальных на западе. Стратотип айдарлинского гори
зонта находится в окрестностях пос. Баянаул (Бубличенко, 1 9 4 5 ), 
где он представлен карбонатно-терригенной толщей мощностью око
ло 500  м, трансгрессивно с базальными конгломератами в основа
нии залегающей на вулканогенной кайдаульской свите. Для страто
типа характерны брахиоподы: Uncinulus grandis Bulb., Elythina ajdar- 
lensis Kaplun, E. aucta Martynova, Spinocyrtia audacula (Conr.), 
Mucrospirifer mesocostalis (Hall). Граница с вышележащим майским 
горизонтом в стратотипе не вскрыта, но восточнее, у горы Аккозу 
отмечается постепенный переход между айдарлинским и майским 
горизонтами, и граница устанавливается по смене комплексов 
фауны.

В пределах южных окраин Карагандинского бассейна и ю го-за
падных предгорий хр. Чингиз айдарлинскому горизонту соответствует 
нижняя половина акбастауской свиты. В последнем районе разрез 
по южному склону гор Иргайлы может служить пара страто
тип ом айдарлинского горизонта, как наиболее полно охаракте
ризованный палеонтологически и имеющий границу с майским 
горизонтом.

В Карасорском синклинории аналоги айдарлинского горизонта за
ключены в мощной вулканогенно-осадочной карасорской серии (П о- 
славская, Мигдисов, 1 9 7 1 ).  Характерная для него фауна со
держится в средней части нижней -  жандарской свиты этой 
серии

В восточной части Нуринского синклинория верхней части айдар
линского горизонта соответствует нижняя часть аликоринской свиты, 
выделенной С.А. Мигдисовым северо-восточнее пос. Карбушевка. 
Аликоринская свита общей мощностью более 4 5 0 0  м залегает на 
карабастауской без видимого углового несогласия, но с конгломе
ратами в основании. Представлена она преимущественно зеленоцвет
ными алевролитами и песчаниками с маломощными горизонтами 
тефроидов кислого состава. В нижней части свиты присутствуют 
пестроцветные песчаники и гравелиты. В нижней половине рвиты со
держатся живетские брахиоподы и кораллы айдарлинского горизон
та, а в верхней половине -  брахиоподы майского горизонта (см . 
табл. 2, 56).

Рйзмыв в основании айдарлинского горизонта и его аналогов, 
сопровождающийся более или менее ясно выраженным узловым не
согласием или без него, прослежен на обширной территории. Верх
няя же граница, как и в районе стратотипа, характеризуется всюду.

Характеристика и анализ фауны живетского яруса (айдарлинского 
горизонта) имеются в работе М.В.Мартыновой (1 9 7 1 ) .



за редким исключением, согласным налеганием пород с фауной май
ского горизонта.

Фауна приурочена повсеместно, главным образом к нижней поло
вине айдарлинского горизонта, остатки растений встречаются по 
всему разрезу. На рассматриваемой территории отложения, подсти
лающие айдарлинский горизонт, фауны не содержат. В Северо-Вос
точном Прибалхашье айдарлинский горизонт согласно залегает на 
бесобинском и отделяется от него по появлению существенно от>- 
личного комплекса брахиопод, для которого особенно характерна 
группа Mucrospirifer mucronatus (Сопг.) (Каплун, Сенкевич, 1 9 7 1 ).
В целом комплекс брахиопод айдарлинского горизонта Прибалхашья, 
насколько можно судить по имеющимся данным, отличается от 
такового из стратотипа и разрезов других северных районов при
сутствием родов Delthyris, Eichwaldia, обычных в более низких го 
ризонтах девона, отсутствием или редкостью Spinocyrtia audacula -  
одной из наиболее характерных форм стратотипа. Возможно, такое 
несходство состава связано с неполной изученностью всего комплек
са брахиопод айдарлинского горизонта в целом, однако именно оно 
позволяет предполагать, что живетская фауна в непрерывном мор
ском разрезе Прибалхашья может появляться на более низком 
стратиграфическом уровне. В таком случае возникает вопрос о с о 
ответствии стратотипа всему живетскому ярусу или верхней его 
половине, тем более, что в пользу последнего свидетельствует сход-* 
ство фауны стратотипа с комплексом бейского горизонта Алтае- 
Саянской области. Размыв и несогласие в основании айдарлинского 
горизонта могли приходиться на начало или середину живетского 
века. Нижнеживетские отложения не отлагались или размыты, либо 
входят в состав свит, сопоставляемых с нижней частью среднего 
девона, как, например, керегежальская свита Предчингизья, в верх
ней части которой, согласно А .Л . Юриной, содержится флора живет*- 
ского яруса.

Ранее делалось предположение о возможности зонального 
расчленения айдарлинского горизонта в общем его понимании 
(Мартынова, 1 9 7 1 ), однако для этого данных пока недоста
точно.

Стратотип майского горизонта, выделенного вначале как 'слои* 
(Наливкин, 1 9 3 7 ), неизвестен. Н.Л. Бубличенко (1 9 4 5 )  за тип 
разреза майского 'яр уса ' выбрал разрез около гор Аккозу, восточ
нее пос. Баянаул, богатый ископаемой фауной. Присутствие среди 
брахиопод Cariniferella tioga (H all), Mucrospirifer se id  (Nal.), в осо
бенности Spinocyrtia ali (Nal.) и Cyrtospirifer achmet Nal., служит 
достаточным основанием для отделения майского горизонта от ай
дарлинского, несмотря на наличие общих видов, и подтверждает его 
позднедевонский возраст.

Аналогами майского горизонта по ископаемой фауне являются 
верхние части акбастауской, ордабайской и аликоринской свит. В 
разрезе на южном склоне гор Иргайлы в майском горизонте наме
чаются биостратиграфические зоны по брахиоподам: нижняя, условно



названная "зона M u c r o s p i r i f c r  s c  i d J’, характеризуется обилием это
го вида и сочетанием верхнедевонских видов ( Cariniferclla i i o i u n  

с доживающими живетскими ( Spinocyrtia audacula); верхняя зона 
Spinocyrtia ali, характеризующаяся полным набором видов, обычных 
для майского горизонта (см . табл. 2, 46), и сопоставляемая с вас- 
синским горизонтом Кузбасса -  верхней частью нижне фра некого 
подъяруса (Ржонсницкая, 1 9 6 8 6 ).

Верхняя часть майского горизонта в одних районах срезана пред- 
фаменским размывом, в других представлена красноцветными от
ложениями без фауны, на которые несогласно или с постепенным 
переходом ложится мейстеровский горизонт фаменского яруса. По 
стратиграфическому положению (ниже зоны Chet to с eras)  можно 
предположить соответствие майского горизонта всему франскому 
ярусу Западной Европы, хотя комплекс фауны позднефранского воз
раста в Казахстане пока не выявлен •*-.

Фаменские морские отложения, широко развитые на территории 
Центрального Казахстана, почти повсеместно подразделяются на 
мейстеровский и сульциферовый горизонты. Стратотипы этих го
ризонтов -  первоначально "слоев" (Наливкин, 1 9 3 7 ) -  неиз
вестны.

В основу выделения горизонтов положены различия в комплексах 
брахиопод, что, однако, не исключает некоторой условности в про
ведении границы между ними иэ-за близкого литологического со
става и постепенного изменения фауны.

В пределах исследованной территории фаменский ярус наиболее 
полно изучен на Сарысу-Тенизском водоразделе. В этом районе, как 
и ранее в других, в мейстеровском горизонте обнаружены аммоно- 
идеи хейлоцерового, а в сульциферовом -  пролобитово-платиклимени- 
евого и левигитового горизонтов (подразделения верхнего девона 
по цефалоподам), что подтверждает их сопоставление с нижне- и 
верхнефаменским подъярусами. В сульциферовом горизонте выделены 
слои и соответствующие им зоны по брахиоподам (снизу вверх): зо
на M esopltca  sem isbu gen sis  и Cyrtospirifer sulcifer, зона Cyrtosp iri- 
fer konensis  и C .ta la ss icu s ,  зона Athyris tau• Jrifidorostellum piano- 
ova l is  (Мартынова, 1967 , 1 9 7 0 ).  Названные зоны частично уста
навливаются и в других районах, вплоть до предгорий хр. Чингиз. 
Выделение биостратиграфических зон и нахождение аммоноидей спо
собствовали установлению верхней границы девона, принятой в ос
новании тогузкуньских слоев (зона Tenisia dada) местной схемы, 
отвечающих симоринскому (бывшему сокурскому) горизонту тур- 
нейского яруса Унифицированной региональной схемы ("Фауна погра
ничных отложений. , ." ,L 9 7 5 ).

Отмеченное А.М.Симориным (1 9 5 6 )  присутствие в юго-западных 
районах хр. Чингиз цефалопод зоны  М anti со с eras, согласно уст
ному сообщению Б.И. Богословского, при последующих исследова
ниях не подтвердилось.



ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВОНА 
И СОПОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ФЛОРЫ 

ИЗ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Биостратиграфия девонских образований по ископаемым растениям 
разработана не столь подробно, как по остаткам фауны. В настоя
щее время по распределению в разрезе девона флористических комп
лексов выделяются отделы и ярусы.

Флора нижнего девона подробно в данной статье не рассматри
вается, так как новых материалов не получено (Юрина, 196 9 ; 
Четверикова и др., 1 9 7 1 а ). Следует упомянуть лишь о новой инте
ресной находке нижнедевонской флоры в желтымесской свите Сары- 
су-Тенизского водораздела (верховья р. Жаман-Кон), где опреде
лены Cooksonia sp., Drepanophycus spinaeformis Goepp., D. gaspianus 
(Daws.) Stockm.

Флора среднего девона установлена в Джунгаро-Балхашской гео - 
синклинальной и Чингизской геоантиклинальной зонах развития пре
имущественно морских отложений, в керегежальской, акбастауской 
и жандарской свитах. Изучение комплексов флоры из указанных 
свит особенно важно, так как в большинстве случаев заключения о 
возрасте флоры контролируются данными о распространении морской 
фауны в совместных местонахождениях, В акбастауской свите юж̂ - 
ной окраины Карагандинского бассейна остатки флоры приурочены к 
нижней части свиты, где известна и многочисленная фауна айдар- 
линского горизонта. Состав комплекса флоры следующий: Protolepido- 
dendron scharianum Krejci, Lepidodendropsis kazachstanica Senk., Pro- 
topteridium (?) ramulosum Jur., Pseudosporochnus nodosus L e d .  et B., 
Barrandeina dusliana (Krejci) Scur., Karagandella kabanovii Jur.

По количеству экземпляров и частоте встречаемости на первом 
месте Karagandella kabanovii, Pseudosporochnus nodosus. В разре
зах нижней половины акбастауской свиты юго-западных предгорий 
хр. Чингиз флора заключена между слоями с живетской фауной. Она 
представлена Protolepido dendron scharianum Krejci, Lepidodendropsis 
kazachstanica Senk., Prelepidodendron radcenkoi Senk., Artschaliphyton 
unicum Senk., Protopteridium hostinense Krejci, Karagandella kabano
vii Jur., Barrandeina dusliana (Krejci) Stur. Здесь весьма обиль
ны плауновидные Pro to l epido dendron scharianum, Lepidodendropsis 
kazachstanica. Подобный комплекс флоры присутствует в верхней 
части нижележащей керегежальской свиты этого же района. В от
личие от акбастауской свиты, здесь отмечаются единичные экземп
ляры Р г el epido dendron radtfenkoi, Artschaliphyton unicum. Сравнение 
флористических комплексов названных свит указывает на близость 
систематического состава комплексов. Виды, составляющие основной 
фон комплексов по числу экземпляров и по частоте встречаемости 
в отдельных местонахождениях керегежальской, акбастауской и жан
дарской свит -  Protolepido dendron scharianum, Lepidodendropsis ka
zachstanica, Protopteridium hostinense, Karagandella kabanovii, Barran
deina dusliana, являются общими. Общность систематического со
става, подтверждающаяся общностью стратиграфического распростра



нения, позволяет говорить о равноценности флористических комплек
сов этих свит. Общий состав флоры, выделенной в морских живет^- 
ских отложениях, представлен 13 формами: Artschaliphyton uni сит, 
Protolepidodendron scharianum, Lepidodendropsis kazachstanica, /,. 
theodori, Prelepidodendron radtenkoi, Protopteridium sp., P. hosti- 
nense, P. aff. thomsoni, Karagandella kabanovii, P seudosporochnus 
nodosus, Protocephalopteris sp., Barrandeina dusliana, lamarella 
taeniata.

Сонахождение флоры и живетской фауны, наличие видов Lepido
dendropsis kazachstanica, Pseudosporochnus nodosus к др„ известных 
из верхней части среднего девона других регионов, позволяют счи
тать возраст флоры живетским.

Для континентальных отложений западных районов Центрального 
Казахстана флористические комплексы установлены в талдысайской 
и кыштауской свитах. В талдысайской свите выделяются два различ
ных комплекса флоры. Комплекс из нижней подсвиты, представленный 
тремя видами -  Т hamnocladus sp., Lycopodites aff. runcariana 
Scockm., Pr e l epi do den drop si s sp*, является эндемичным, известным 
только в пределах Сарысу-Тенизского водораздела. Возраст его в 
настоящее время определяется только как среднедевонский. Второй 
комплекс, характеризующий среднюю и верхнюю подсвиты, включает 
Drepanophycus spinosus (Krej£i) Кг. et W., Protolepidodendron schari
anum Krej£i, Colpodexylon sp., Lepidodenropsis kazachstanica Senk., 
Knorria sp., Pre lepidodendron radXenkoi Senk., Protop terium sp.,
P. aff. thomsoni (Daws.) Kr. et W., Barrandeina dusliana (Krejci)
Stur, В. striata Jur. (in mns.), Broggeria cf. noruegica Nath., Brog- 
geria sp. Наиболее многочисленными и часто встречающимися 
видами являются protolepidodendron scharinum, Lepidodendropsis 
kazachstania, Protoperidium sp., Barrandeina dusliana, B*striata. Пере
численные виды и Pseudo sporochnus nodosus составляют также ком
плекс флоры кыштауской свиты Джезказганского района.

Таким образом, общий комплекс флоры из континентальных отло
жений представлен 13 формами. Возраст его устанавливается на 
основании сравнения с комплексом флоры из морских отложений.
Оба комплекса отчетливо сопоставляются по родовому и видовому 
составу. Общих видов семь: Protolepidodendron scharianum, Lchpido• 
dendropsis kazachstanica, Pre lepidodendron radXenkoi, Protopteridium 
sp., P. aff. thomsoni, Pseudosporochnus nodosus, Barrandeina dusliana, 
что составляет более 50% от общего их состава. Названные виды 
по количеству экземпляров и частоте встречаемости преобладают в 
обоих комплексах и образуют основной фон. Сравнение комплексов 
флоры из континентальных отложений с комплексами из керегежаль- 
ской, акбастауской (два региона) и жандарской свит показывает 
сходство и сопоставимость этих комплексов. Число общих форм вы
ражается соответственно следующими соотношениями (в % ): 70,
80, 85 , 50 . Только четыре вида -  Drepaopphycus spinosus, Colpo
dexylon sp., Broggeria cf. norvegica — из комплекса талдысайской и 
кыштауской свит не отмечаются в морских отложениях, причем



Colpodexylon sp., Broggeria cf. norvegica представлены единичными эк
земплярами, a Drepanophycus spinosus отмечен только в одном мес
тонахождении на Сарысу-Тенизском водоразделе. Установление та
кого полного сходства живетских комплексов из морских отложений 
с комплексами флор в континентальных образованиях позволяет счи
тать эти комплексы одновозрастными и дает возможность подойти 
к решению вопросов корреляции морских и континентальных отло
жений среднего девона различных районов Центрального Казахстана.

Флора верхнего девона не так разнообразна, как среднедевонская 
и особенно живетская. В верхней части акбастауской свиты Пред- 
чингизья и средней части ордабайской свиты карасорской серии сов- 
местно с фауной майского горизонта отмечен Leptophloeum rhom- 
bicum. Этот вид присутствует и в фаменских отложениях Предчин- 
гизья, в дайринской и уйтасской свитах Сарысу-Тенизского водо
раздела и Джезказганского района, что характеризует широкое стра
тиграфическое распространение этого вида. В фаменских отложениях 
Предчингизья, кроме указанного вида, установлены: Tortkophyton 
globosum Jиг#, Palaeoxylon kazachstanensis Jur. et Lem. В дайринской 
и уйтасской свитах наряду с LepU rhombicum известны Sphenophyl- 
lum subtenerrimum Nath., Sphenophyllostachys (? )  sp., Barinostrobus ot- 
jericus Jur. Присутствие прапапоротника Tortkophyton globosum и голосе
менного Palaeoxylon kazachstanensis с высокоразвитой вторичной 
древесиной в Предчингизье и членистостебельных Sphcnophy Hum sub
tenerrimum, Sphenophyllostachys (? )  sp. на Сарысу-Тенизском водо
разделе, никогда не отмечавшихся во франских отложениях, дает ос
нование считать возраст приведенного комплекса фаменским, что 
подтверждается и совместно найденной фауной.

ИХТИОФАУНА И ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ

Остатки ископаемых рыб в девоне Сарысу-Тенизского поднятия 
найдены только в талдысайской свите жаксыконской серии. Поэтому 
ограничимся лишь рассмотрением вопросов, связанных с возрастом 
талдысайской свиты. Талдысайская свита изучена в бассейнах рек 
Сары-Кингир, Жаксы-Кон и Терс-Аккан, где описаны разрезы этой 
свиты, ее взаимоотношения с вышележащей аиртауской свитой жак
сыконской серии и нижележащими образованиями кислых пироклас- 
толитов желтымесской свиты нижнего девона (Мазарович и др., 
1 9 7 1 ) .

Комплекс ихтиофауны талдысайской свиты представлен пласти
нокожими, кистеперыми и лвоякоп^ащими рыбами. Преобладающее 
значение в 8Т0м комплексе имеют представители пластинокожих 
рыб -  антиархи.

Антиархи представлены новыми, ранее неизвестными в девоне 
родами -  Stegolepis Mai in. и Tenizolepis gen. nov. и известным ро
дом Asterolepis. Остатки панциря рода Stegolepis найдены в боль^- 
шом количестве в средней и, в меньшей степени, в верхней части



талдысайской свиты. Единичный отпечаток панциря рода Stegolepis 
найден в жандарской свите Карасорского синклинория. Род Tenizole - 
pis  характеризует среднюю и верхнюю части талдысайской свиты, 
а род A sterolepis~  среднюю. Ископаемые рыбы нижней части талды
сайской свиты представлены единичными остатками артродир, кото
рые в настоящее время изучаются. Из антиарх талдысайской свиты 
только род A sterolepis встречается в других регионах и характери
зует средне-верхнедевонские отложения. Остальные два рода -  Ste
golepis, Tenizolepis -  являются эндемичными, известными в настоя
щее время только на территории Центрального Казахстана. Совмест
ное нахождение антиарх талдысайской свиты и растительных остат*- 
ков (в ряде случаев в одних и тех же прослоях), характерных для 
живетских отложений Центрального Казахстана, а также находка 
Stegolepis jugata в жандарской свите Карасорского синклинория 
вместе с морской фауной живетского возраста позволяют считать 
возраст антиарх талдысайской свиты живетским. Кроме того, род 
Stegolepis обнаруживает сходство с высокотелыми антиархами, из
вестными только из отложений среднего девона Шотландии, Рейнских 
сланцевых гор и Прибалтики. Таким образом, возраст средней и 
верхней частей талдысайской свиты по антиархам и ископаемым 
растениям определяется однозначно как живетский. Обоснование 
возраста нижней трети талдысайской свиты по ихтиофауне, представ
ленной единичными остатками артродир, пока невозможно -  необхо
димы дополнительные сборы ископаемых рыб.

* *

Предлагаемое сопоставление морских и континентальных девон
ских отложений, распространенных от гор Улутау до хр. Чингиз, при
водимое в табл, 2 , основано на следующем.

Во-первых, на последовательном прослеживании и сопоставлении 
от района к району картируемых стратиграфических подразделений 
с учетом как региональных несогласий, которые обычно тяготеют к 
единому стратиграфическому уровню или вблизи к последнему, так 
и локальных перерывов, отражающих какую-то частную специфику 
строения девонских отложений отдельных районов.

Во-вторых, на палеонтологической характеристике отдельных ли
тологически обособленных стратиграфических единиц с учетом всех 
определений остатков как фауны, так и флоры. Два обстоятельства 
облегчают задачу: совместное нахождение в ряде случаев ископае
мых остатков, обычных для морских и континентальных отложений 
(беспозвоночных, рыб, растений), представительность коллекции 
флоры. Учитывается также и провинциализм ископаемых остатков.
В то же время авторы понимают, что предлагаемая корреляция 
девонских отложений является в какой-то мере условной, однако 
более полной, чем прежние сопоставления. Это обстоятельство за
ставляет с максимальной осторожностью относиться к желанию 
установить выделяемые горизонты на всей обширной площади Цент- 
рального Казахстана, включающей и районы, где распространены



континентальные отложения. Попытки расчленить девонские, в том 
числе континентальные, отложения на горизонты при неполных или 
спорных данных по корреляции отдельных элементов разреза следует 
считать пока преждевременными. Более того, распространение гори
зонтов на всю площадь создает картину мнимого благополучия и 
завершенности стратиграфических работ, что может оказать отрица
тельное влияние в будущем на развитие этих работ.

Предлагаемая схема (см . табл. 2 ) не свободна от недостатков, 
так как имеются еще нерешенные или спорные вопросы, часть фак
тов трактуется неоднозначно.

К подобным вопросам относятся следующие.
1. Нет общего представления о границе нижнего и среднего де

вона. Это находит свое отражение при сличении двух предлагаемых 
таблиц, из которых суть первой изложена в решении II Казахстан
ского стратиграфического совещания в Алма-Ате (1 9 7 1  г . )  и в 
работах М. А. Ржонсницкой (1 9 6 9 ) ,  Н.Л. Бубличенко (1 9 6 8 ),  
Л.И. Каплун и М .А. Сенкевич (1 9 7 1 ) ,  а вторая отражает точку зре
ния Л .Л . Халфина, А .Р . Ананьева и ар. (1 9 6 8 ),  а также авторов на
стоящей работы.

2. Выделение возрастных аналогов бесобинского горизонта сле
дует принять условным, ввиду того что в девонских отложениях 
других регионов Центрального Казахстана нигде не обнаружена 
свойственная ему фауна.

3. Остается нерешенным вопрос о соответствии айдарлинского 
горизонта всему живетскому ярусу или же его верхней половине. 
Учитывая позднеживетский возраст фауны стратотипа этого горизон
та, возможно, следует иметь в виду целесообразность выделения 
нового горизонта, отвечающего нижней половине живетского яруса 
со стратотипом в Северном Прибалхашье.

4. Имеются противоречия в сопоставлении некоторых свит. Так, 
комплексы фауны из средней части жандарской свиты и из нижних 
частей акбастауской и аликоринской свит идентичны. Однако по ли
тологическим признакам и составу перемытого вулканогенного ма
териала жандарская свита достаточно уверенно сопоставляется с 
верхней третью карабастауской свиты Нуринского синклинория, под
стилающей аликоринскую.
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ДЕВОНСКИЕ МОЛАССЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 

O jk . Маэарович

В Центральном Казахстане исследователь сталкивается с исклю
чительно сложным объектом изучения, когда в поле зрения оказы
ваются толщи девонских осадочных пестроцветных и красноцветных 
обломочных пород, замещающихся на разных стратиграфических уров
нях продуктами извержений. Все эти осадочные и вулканогенные по
роды имеют континентальное происхождение. Отсутствие маркирую
щих горизонтов, недостаточная палеонтологическая характеристика 
усложняли расчленение фациально изменчивых толщ.

Вопросам стратиграфии девонских отложений рассматриваемой об
ласти посвящено большое количество публикаций. Наиболее новыми, 
сводящими впервые стратиграфически весь материал, являются ра
боты В.А. Голубовского, Ю.А. Зайцева, А.З, Петренко (1 9 7 1 ),  
Ю.А. Зайцева, О.А. Маэаровича, В.Г. Тихомирова (1 9 7 1 а ,б ), О.А.Ма- 
заровича, А,*Б. Веймарна, Э.М. Великовской, С.П, Малиновской, 
В.Пейха, Т.П, Разиной, А.Л. Юриной (1 9 7 1 ),

Настоящая статья посвящена рассмотрению девонских образований 
с точки зрения их формационной принадлежности. Под формацией ав
тором понимается естественно обособляющаяся совокупность пара
генетически тесно связанных пород, слагающих некое геологичес
кое тело, позволяющее различать тектонические условия и соот^- 
ветствующую стадию развития данного района.

Н.П. Херасков писал (1 9 6 7 , стр. 1 5 ): 'Понятие о формациях 
можно считать проанализированным, если последовательно выяс
нить, что общего есть между породами, входящими в формацию, 
как следует проводить границы, отделяющие формации друг от дру
га, и, наконец, как формации связаны с тектоническими структу
рами и их развитием'. Применительно к анализу именно молассо- 
вых формаций необходимо добавить один очень важный вопрос: от
куда шел снос обломочного материала?

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ФОРМАЦИИ ДЕВОНА 
САРЫСУ-ТЕНИЗСКОГО ВОДОРАЗДЕЛА 

И ДЖЕЗКАЗГАНУЛУТАУСКОГО РАЙОНА

Нижне-среднедевонские отложения представлены на Сары су-Те- 
низском водоразделе тараншинской и желтымесской свитами, в Джез- 
казган-Улутауском районе — кэылтауской свитой. От Атасуйского nozw



нятия к западу вулканогенные образования сменяются полностью об
ломочными отложениями вдоль воображаемой линии — среднее те
чение р.Жаксыкон -  район гор Кэылтау (Эскулинский купол). По
добная смена осуществляется на расстоянии от 80  до 170  км. Мощ
ные накопления нижнего, возможно, частично среднего девона объ
единяются в раннедевонский Сарысуйский прогиб. Он имеет ю го-за
падное простирание и охватывает южные, юго-восточные и восточ
ные части Сарысу-Тенизского водораздела (Мазарович, Минервин, 
1 9 7 1 ).

Непрерывный разрез обломочных отложений в Кзылтауском гра
бене Эскулинского купола, как показали исследования В. А. Голу
бовского (Голубовский и др., 1 9 6 4 ), состоит по крайней мере из 
двух толщ -  конгломератовой и песчаниковой пестроцветной. В ос
новании нижней, конгломератовой толщи располагается базальный 
валунный конгломерат со слабоокатанными обломками гнейсов. Вы- 
ше следует чрезвычайно фадиально изменчивая толща, сложенная 
преимущественно конгломератами средне- и мелкогалечными, сос
тоящими из эффузивов кислого состава, кварца, слюдяных сланцев, 
гранитоидов. Местами конгломераты по простиранию замещаются 
гравелитами и пуддинговыми песчаниками. Устанавливается лате
ральная изменчивость: конгломераты -► гравелиты -♦ пуддин- 
ги -♦ песчаники. Вверх по разрезу количество прослоев конгло
мератов уменьшается, а мощность их сокращается. Конгломераты 
повсеместно включают гальку кислых эффузивов. Выше согласно 
залегает песчаниковая толща, связанная с нижней постепенными пе
реходами и состоящая из зелено-серых и красновато-бурых песча
ников, отдельных прослоев конгломератов и гравелитов. Песчаники 
часто имеют косую слоистость. В верхах разреза присутствуют про
слои кислых туфов и озерных известняков. Мощность кзылтауской 
свиты в грабене достигает 2 6 0 0  м.

Породы свиты континентального происхождения, накопление же 
их происходило в водных потоках в условиях сильно расчлененного 
рельефа. Обломочные отложения аллювиально-пролювиального про
исхождения генетически, вероятно, взаимосвязаны, а их совмест- 
ное нахождение с туфами кислых лав дополняет общую картину этой 
парагенетической ассоциации.

Континентальные обломочные отложения нижнего девона рас
смотрены в южной части Сарысу-Тенизского водораздела и вдоль 
среднего течения р.Жаксыкон, где они объединяются в тараншин- 
скую свиту -  существенно вулканомиктовую конгломератовую.

Конгломераты -* песчаники (туфогенные) -» туфы (редко) 
составляют характерную пара генетическую ассоциацию свиты. Мощ
ность ее в некоторых местах близка к 2 0 0 0  м. В центральных 
частях Сарысуйского прогиба осадочные образования тарантин
ской свиты начинают включать отдельные пачки и прослои лав ан- 
дезито-дацитового состава и реже туфов кислого с характерным 
парагенезом (табл. 1 ): конгломераты -► песчаники -» лавы ан
дезито-базальтового состава -» туфы да ци то во го состава (редко).



Т аблица 1
Генетические и парагенетнческие связи, свойственные девонским образованиям на Сарысу- 
Тениэском водоразделе и в Джезказган-Улутауском районе (Центральный Казахстан)

D3<dj, ut, dr и D^fm

°2-3ar

известняки-
Морские

-мергели—-
Континентальные

-аргиллиты— — алевролиты ---------песчаники — конгломераты
В прогибах и на поднятиях:

Красноцветные
алевролиты -  песчаники—---конгломераты

В прогибах и на поднятиях:
Туфы лнпаритового состава- -липариты
Конгломераты

На поднятиях:
Субвулканические тела лнпаритового состава

В прогибах:
D2tl, ksh

Djtr, ks

Пестроцветные ту
фогенные песчаники ** Туфы липартмюиитового состава липариты к дациты

Лавы основного состава Субвулканические тепа кислого состава

Пестроцветные туфогенные 
конгломераты — песчаники
----------------1----------------
Туфы лнпаритового состава

|~ ■ ■ ---------------- -» МорскиеПорфириты андезито-базальтового состава]- ——морские

В прогибах:
Морские и контииентально- - морские
песчаники-̂ — алевролиты 

В прогибах:
Морские и континента льно-

1 песчаники- - алевролиты
Конгломераты

— генетические связи
—  -------- парагенетнческие связи

Примечание. В рамках заключены породы, доминирующие среди образований того или иного стратиграфического уровня, 
tr -тарантинская свита; gl -  желтымесская свита; tl талдысайская свита; аг -  аиртауская свита; dr - даринская 
свита; ks — каылтауская свита; ksh -  кыштауская свита; dj -  джездинская свита; ut - уйтасская свита.
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Вся совокупность преимущественно грубообломочных континен
тальных пород носит все признаки пестроцветной вулканогенной мо- 
лассы (Мазарович, 197 2 , 1 9 7 4 ). Каковы ее пространственные ог
раничения?

Нижней границей молассы следует считать базальную границу 
кзылтауской и тарантинской свит, которая лишь местами оказыва
ется неясной, а на значительных пространствах эта граница имеет 
отчетливо несогласный характер. Верхней границей молассы мы по
лагаем несогласную базальную границу желтымесской свиты пирок- 
ластолитов липарит-дацитового состава. На западе латеральные ог
раничения молассы неизвестны в силу либо размыва, либо захо
ронения под более молодыми отложениями. Восточное ограничение 
молассовой формации определяется появлением андезито-базальто
вых порфиритов и туфов кислого состава.

В структурном отношении моласса приурочена к сложно построен
ному северо-западному крылу Сарысуйского прогиба. Описываемую 
формацию мы называем первой молассой. Напомним, что зона пере
хода тараншинской свиты в лавы андезито—базальтового состава об
разована "конгломерат^-порфиритовой" толщей, что обособляет ее от 
вулканомиктовых конгломератов остальной части формации. Источ
ником сноса, точнее " зонами сноса", являлись вулканические на
горья востока и юго-востока Сарысу-Тенизского водораздела и от
дельные поднятия вдоль северо-западного и западного крыльев Са
рысуйского прогиба.

Первая вулканогенная формация является возрастным аналогом 
пестроцветной молассы и фациально ее замещает. В отношении фор
мационной принадлежности вулканогенных образований восточной час
ти Сарысу-Тенизского водораздела единой точки зрения нет. А.Е.М и- 
хайлов (1 9 6 9 ) склонен различать среди вулканогенных пород ниж
него -  среднего девона две самостоятельные формации -  базальто
вую и гранит-порфировую, отвечающие соответственно "порфири- 
товой" толще и толще кислого состава. По мнению В. Г. Тихоми
рова (1 9 7 1 ) ,  накопление андезито-базальтовых и липарит^-дацито- 
вых вулканогенных пород осуществлялось в ходе единого вулкани
ческого "цикла", завершавшегося внедрением гранодиоритов кара- 
мендинского комплекса.

Автор склонен принять в данном случае точку зрения В.Г. Ти
хомирова и выделять вулканогенные образсгания в одну вулканогенную 
формацию в силу следующих соображений. Среди пород "порфиритовой" 
толщи на разных стратиграфических уровнях присутствуют кислые 
породы, а среди пород желтымесской свиты -  порфириты. Тем не 
менее определенная разница между двумя толщами несомненно су
ществует, что заслуживает выделения среди вулканогенной фор
мации двух субформаций: андезито-базальтовой и липарит-даци- 
товой.

Распространение кислых и основных эффузивных пород, а также 
гранодиоритов карамендинского комплекса, вытянутых широкой по
лосой на юге и юго-востоке Сарысу-Тенизского водораздела,



определяет положение зоны высокой магматической проницаемости -  
Казахстанского вулканического пояса, возникшего на базе глубин
ного разлома того же простирания. Этот вулканический пояснв на
стоящее время представляет 'залеченный* магматическими порода
ми глубинный шов, определяющий естественную границу между ка- 
ледонидами и варисцидами Казахстана.

Континентальные формации нижнего -  среднего (? ) девона -  
пестроцветная молассовая и вулканогенная -  отвечают первой ста
дии посткаледонского развития западной части Центрального Ка
захстана: заложению глубинного разлома и Казахстанского вулка
нического пояса, обособлению срединного массива и формированию 
его чехла.

В среднем -  верхнем девоне выделялась одна формация, которая 
разными авторами называлась по-разному: нижняя красноцветная 
формацией межгорных впадин (Мазарович, 195 6 , 1 9 6 1 ), вулкано- 
генно-терригенной красноцветная молассой (Зайцев, 1 9 6 1 ), арко- 
зовой формацией (Михайлов, 1 9 6 9 ) и т.д.

В Джезказган-У лутауском районе, во внутренних частях Шагыр- 
линского, Тамдинского и Тастинского средне-позднедевонских про
гибов, располагается серия осадочных пестроцветных пород, ложа
щихся непосредственно на докембрий. На северном склоне Сарысу- 
Тенизского водораздела единая серия разобщается крупным переры
вом и внедрением гранитов, причем нижняя, большая часть разре
за содержит значительное количество вулканогенных пород. В вос
точной части водораздела и на его южном склоне перерью имеет 
тот же характер; породы нижней части представлены исключительно 
вулканогенными образованиями, прорванными гранитами теректинс- 
кого комплекса.

Конкретные парагенезы пород, обособленность отдельных геоло
гических тел, достаточно четкие их объемные ограничения, связь 
с отдельными конседиментационными прогибами показывают, что н 
Сарысу-Тенизском водоразделе и в Джезказган-Улутауском районе 
в среднем -  верхнем девоне образовались две формации -  вторая 
моласса и вторая вулканогенная формация. Фрагменты этих фор
маций мы видим в ряде разобщенных мест почти на всей рассмат
риваемой территории.

В т о р о й  М СЛЗССОвая ф орм ация в ы п о лн я ет  с л о ж н о  п остроен н ы й  

с р е д н е -п о з д н е д е  во  некий Сарысу=Теннзсхкй п ро ги б  ш и ротн ого  п р о о 

ти ран и я , со ст оя щ и й  в св ою  о ч е р е д ь  из о т д е л ь н ы х  ч астн ы х  п р о ги б ов  

и поднятий . Н а и б о л е е  х ар ак т ер н ы м и  п о р од ам и  м о л а с с ы  являются 
к р асн о ц в ет н ы е и п ест р о ц в ет н ы е  к о с о с л о и с т ы е  и п а р а л л е л ь н о с я о т ю — 

ты е к о н гл о м ер а т ы , п есч ан и ки  и а л е в р о л и т ы  в у л х я н о м и к т о в о го  с о с т а 
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пород. К их числу относятся андезито-базальтовые порфириты, час
то миндале каменные, туфы и лавы липарит-дацитового состава, ту- 
фобрек' ии, пемзовые вулканогенные породы кислого состава. Из 
осадочных пород, кроме пород основного ряда, присутствуют оса
дочные брекчии, конгломераты и глинистые известняки озерного 
происхождения. Довольно редко, да и то в верхних частях разреза, 
появляются аргиллиты и мергели.

Для осадочных пород нижней части разреза на уровне телдысай- 
ской и кыштауской свит (в прогибах) характерна пестрая окраска, 
чередование зеленовато-серых, зеленых и голубоватых прослоев с 
красными, коричневатыми, желтовато-красными, причем последних 
становится значительно больше на относительных поднятиях. В вер
хней части разреза на уровне аиртауской и дайринской свит преоб
ладают красноцветные породы. В прогибах пестроцветные и красно
цветные пачки образуют сложно наслоенные косые серии, наклонен
ные как к осевым частям прогибов, так и в целом в западных на
правлениях. Несомненно кунтинентально-флювиальное происхожде
ние всех этих пород, мощность которых достигает весьма значи
тельной величины и составляет 3 0 0 0 -4 0 0 0  м. На разных стра
тиграфических уровнях, в хорошо обнаженных участках, удается ус
тановить некоторые генетические типы -  аллювиальные, аллювиаль
но-пролювиальные, озерные, коллювиальные накопления. Среди ал
лювиальных отложений достаточно четко устанавливаются генети
ческие связи между конгломератами, песчаниками, внутриформа- 
ционными брекчиями, алевролитами, где местами устанавливаются 
фации руслового и пойменного аллювия, старичные накопления.

Глинистые известняки, алевролиты, параллельнослоистые пес
чаники составляют генетический ряд озерных отложений (центраЛ1*- 
ная часть Жаксыконского прогиба).

Вся совокупность пестроцветных отложений накапливалась при 
энергичной вулканической деятельности, возрастающей в направле
нии от Джезказган-Улутауского района к востоку и югу Сарысу- 
Тенизсксгс водораздела. Для второй молассы характерно присутст
вие в основании разреза на западе рассматриваемой площади анде
зито-базальтовых лав, которых становится все больше к востоку. Уже 
в Жаксы коне ком прогибе лавы основного состава, слагая среднюю 
часть разреза, имеют весьма значительную мощность. По мере прибли
жения к вулканическому поясу в составе формации во все возрастаю
щем объеме появляются кислые пирокластолиты, замещая основные 
вулканогенные породы как в основании, так и в верхней части формации.

Нижняя граница формации достаточно ясная и почти повсемест
но четкая -  это базальная несогласная граница жаксыконской се
рии, ложащейся на докембрий, нижний палеозой, каледонские гра- 
нитоиды, силур, нижний -  средний девон и гранодиориты карамен- 
динского комплекса. Нижней границей молассы в ряде случаев яв
ляются основания аиртауской, джездинской, уйтасской и дайринской 
свит, каждая из которых перекрывает вулканогенную формацию сред
него -  верхнего девона или более древние образования. Верхней



границей является подошва известняков либо мейстеровского* либо 
сульциферового горизонтов фамена, либо турне.

Латеральные границы могут быть намечены лишь условно, учи
тывая тесное взаимопроникновение осадочных и вулканогенных по
род. На юге водораздела граница формации устанавливается вос
точнее гор Иттас, следует вдоль южного ограничения Шубаркуль- 
ской впадины, прослеживается на северо-восток, имея извилистую 
конфигурацию, к р.Жаксыкон и далее к излучине р.Нура. Южная гра
ница проходит вблизи железной дороги на Джезказган, северная -  
предполагается по северному крылу Кыпшакского прогиба. В этих 
районах девон сплошь перекрыт карбоном и верхним палеозоем. За
падная граница формации под мезо-кайнозоем вообще неизвестна.

Вторая, как и первая, моласса носит отчетливо выраженный 
* трансгрессивный* характер. Вторая вулканогенная формация заме
щает вторую молассу латерально в восточных и южных районах Са- 
рысу-Тенизского водораздела, где распространены вулканогенные 
аналоги жаксыконской серии. Вулканогенные аналоги талдысайской 
свиты к востоку от р.Жаман-Кон характеризуются двумя ассоциа
циями: андезито-базальтов и трахи-андезито-базальтов, которые 
представлены диабазами, диабазовыми порфиритами и пироксен-ПЛа- 
гиоклазовыми андезито-базальтовыми порфиритами. По мнению 
В.Г. Тихомирова (1 9 7 1 ),  "... породы андезито-базальтовой и тра- 
хиандезито-базальтовой ассоциаций принадлежат к производным нор
мальной щелочноземельной магмы, и представляют собой непрерыв
ный ряд с разных типов пород и соответствующих им минеральных 
парагенезисов". Андезито-базальты переслаиваются с быстро вы
клинивающимися пестроцветными вулканомиктовыми песчаниками и 
конгломератами, и сонахождения их весьма характерны, однако ко
личество их в вулканогенной толще не превышает 20-30% .

В нижней части разреза талдысайской свиты на Теректинском 
поднятии и местами в восточной части Сарысу-Тенизского водораз
дела присутствуют толщи липарито-дацитовых туфов, которые встре
чаются в виде прослоев также по всему разрезу. Эта особая ассо
циация, как показал В.Г. Тихомиров (1 9 7 1 ) ,  символически изобра
жается как "андезито-базальты и липариты -* липариты". Верхние 
части формации на Теректинском поднятии представлены желтыми, 
оранжевыми, желтовато-серыми, красными туфами, туфобрекчиями, 
автомагматическими брекчиями и игнимбритами липаритового и ли
па рит-дацитового составов, редкими пластами красноцветных конг
ломератов и песчаников. Подобные ассоциации встречаются в вер
хах разреза в восточной и юго-восточной частях Сарысу-Тенизскогс 
водораздела, Жаксыконская серия рвется дайками и субвулканичес
кими телами гранит-порфиров, аплитов, а также гранитами терек- 
тинского комплекса. Все эти породы встречаются в валунах дайрин- 
ской свиты в массовом количестве. Верхняя граница второй вути. 
каногенной формации определяется либо базальной границей дайрин- 
ской свиты, либо известняками фаменского яруса, которые местами 
трансгрессивно залегают на вулканогенных породах.



Вторая молассовая и вторая вулканогенная формации образова
лись в последующие две стадии развития рассматриваемой террито
рии. Второй стадии развития отвечает время глыбовой переработки 
каледонского фундамента, дальнейшего развития чехла срединного 
массива и вулканического пояса и отмирания последнего после внед» 
рения гранитов теректинского комплекса в позднем девоне. Струк
турная перестройка охватила весь Сарысу-Тенизский водо
раздел.

Интересно, что, несмотря на изменение структурного плана в 
среднем и позднем девоне, на Сарысу-Тенизском водоразделе по
ложение Казахстанского вулканического пояса остается на протя
жении всего девона прежним, унаследованным от раннего девона. В 
этом видна явная связь в развитии Сарысу-Тенизского водоразде
ла в первую и вторую половину девона. В Джезказган-Улутауском 
районе структурной перестройки в начале дайринского (джездинско
го) времени не произошло и продолжалось унаследованное развитие 
в течение всего позднего девона на фоне неуклонного расширения 
площади накопления второй молассы. Третья стадия отвечает вре
мени изменения и расширения площади осадконакопления, прекра
щения вулканической деятельности, пенепленизации и наступления 
морской трансгрессии.

Таким образом, три стадии развития отчетливо намечаются на 
.большей части территории Сарысу-Тенизского водораздела, а в Джез- 
казган-Улутауском районе вторая и третья стадии отчетливо не вы
деляются и фиксируются лишь рядом краевых несогласий в 'крас
ноцветной части' разреза молассы.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МОЛАСС С ВЫШЕ- И НИЖЕЛЕЖАЩИМИ ФОРМАЦИЯМИ 
И ИХ ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХЛЕ СРЕДИННОГО МАССИВА

В работе О.А. Мазаровича и О.В. Минервина (1 9 7 1 ) подробно 
рассматривался вопрос о взаимоотношениях силурийских и девон
ских моласс в западной части Центрального Казахстана. Суть пред
ставлений этих авторов сводилась: 1 ) к необходимости признания за 
нижним силуром, который накапливался в остаточных и унаследован
ных от каледонской структуры прогибах, роли эпигеосинклинальной 
молассы, завершившей каледонский тектонический цикл, в западной 
части Центрального Казахстана; 2 ) к утверждению, что континен
тальный красноцветный вулканогенно-осадочный девон, имеющий 
'трансгрессивное' строение, залегает с несогласием на древнем па
леозое и нижнем силуре; 3 ) снос в девонские прогибы осуществлял
ся со стороны девонского вулканического пояса, новообразованной 
структуры, возникшей в ходе девонской тектоно-магматической ак
тивизации, в направлении Улутауского и Ниязского каледонских ан- 
тиклинориев; 4 ) девонские молассы, следовательно, являются пост*- 
геосинклинальными молассами, не связанными со складчатостью 
конца каледонского тектонического 'цикла '.



Морские отложения фаменского яруса и нижнего карбона залегают 
на второй молассовой формации с постепенным переходом, либо 
"сползают* с нее, переходя трансгрессивно на более древние отло
жения. Карбонатные или глинисто-карбонатные породы, имеющие 
очень широкое распространение в пределах срединного массива и 
запечетлеваюихие широкую морскую трансгрессию, охватившую, по 
сути дела, почти всю его площадь, выделяются обычно в морскую 
карбонатную формацию. Последняя местами в латеральном направ
лении замещается морской терригенно-карбонатной формацией вер
хов нижнего карбона, обычно начиная со среднего визе. Последняя 
в свою очередь не только перекрывается, но и замещается угле
носной формацией (ю г Тенизской впадины, Завьяловская и другие 
мульды).

Вышележащие континентальные отложения верхнего палеозоя (на
чиная с кирейской и. таскудукской свит) залегают на нижнем карбо
не, как правило, согласно. Иногда в основании владимирской свиты 
проявляются несогласия. В настоящее время верхний палеозой лока
лизован в Тенизской и Джезказганской впадинах, а также в грабен- 
синклинали у оз. Шубаркуль в центре Сар ысу-Те низе кого водораздела.

Если рассматривать весь комплекс чехла каледонского сре
динного массива, то девонские континентальные образования в сос
таве первой и второй молассовых формаций слагают его нижнюю 
часть. Верхний палеозой оказывается третьей постгеосинклинальной 
молассовой формацией, замещающейся в нижней перми эвапоритовой 
формацией.

ДЕВОНСКИЕ МОЛАССЫ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ КАЗАХСТАНА

Девонские континентальные красноцветные осадочные и вулка
ногенные образования получили довольно широкое, но неравномерное 
распространение в Казахстане, тяготея главным образом к ка
ледонскому срединному массиву. Мы рассмотрели девон Сарысу- 
Тенизского водораздела и Джезказган-Улутауского района, где де
вон наиболее полно развит, отложения его имеют большие мощности, 
а фациальные изменения сравнительно неплохо изучены. Кроме этой 
области, сходные образования развиты в складчатом обрамлении 
Карагандинского бассейна, в Атасу-Моинтинском районе и далее к 
юго-востоку вплоть до Северо-Западного, Западного Прибалхашья, 
в Ерементау-Ниязском районе Северо-Восточного Казахстана, вдоль 
юго-западных предгорий хр.Чингиз; Северном Тян^-Шане, в Большом 
Каратау, и в Северном Казахстане.

При рассмотрении общей схемы распространения континентальных 
формаций в Центральном Казахстане в девоне (рис. 1 ) обращает 
внимание сам характер расположений полей развития "древнего крас
ного песчаника*. Основная масса этих пород теснейшим образом свя
зана с вулканогенными формациями девона Казахстанского вулкани
ческого пояса, образуя своеобразную его оторочку. Остальньге райо
ны развития континентальных вулканогенно-осадочных грубообломоч-



Р и с . 1 . Общая схема распространения геологических формаций в 
Центральном Казахстане в девонском периоде

1 -3  -  постгеосинклинальные континентальные: 1 -  вулканогенные 
нерасчлененные, 1 -3  -  молассы конседиментационных прогибов, за
полняющихся за счет размыва пород вулканического пояса ( 2 ) и по
род приподнятых блоков фундамента (3 ) ;  4 -  геоантиклинальные кон
тинентальные вулканогенно-осадочные нижнего-среднего девона не
расчлененные; 5 -  морские геосинклинальные нерасчлененные; 6 -  
девонские гранитоиды Казахстанского вулканического пояса; 1  -  нап
равление сноса обломочного материала; 8  -  конседиментационные 
разрывы

ных отложений девона образуют изолированные поля в окружении 
Кокчетавской 'глы б ы ', к западу от антиклинория Улутау, в преде
лах хр. Большой Каратау и в северном Тянь-Шане.

Эти две группы моласс имеют различающиеся литологический 
состав, фациальную изменчивость и структурное положение. Важней
шим отличием этих моласс являются питающие их провинции. С другой 
стороны, их объединяют общий 'трансгрессивный' характер строения



толщ, сходный стратиграфический диапазон и распространение их 
в пределах Казахстанско-Тяньшаньского кале донского срединного 
массива.

Как показали детальные исследования на Сарысу-Тенизском во
доразделе, основной питающей областью для обеих девонских моласс 
являлась прилегающая западная часть Казахстанского вулканическо
го пояса с его вулканогенными формациями и двумя комплексами 
гранитоидов. С принципиально сходной картиной мы имеем дело в 
широтной части вулканического пояса. Стратиграфии и строению де
вона вулканического пояса посвящено большое количество публика
ций. Следует отметить при этом сводные работы Н.П. Четвериковой 
(1 9 6 6 , 1 9 7 0 ), в которых содержатся подробные описания девона, 
его особенности и специфическая зональность строения.

Суть представлений по строению девона широтной ветви вулкани
ческого пояса, наиболее подробно описанного Н.П. Четвериковой, сво
дится к следующему.

1. Девонские образования, обладая очень сложным строением, 
входят в состав ряда складчатых структур, вытянутых почти широт- 
но, и слагают северное и южное складчатые обрамления Караган
динского бассейна. Девонские вулканогенные образования, интрузии 
гранитов и разломы, обладают продольной зональностью и определя
ют положение * краевого вулканического пояса* в раннем и среднем 
девоне, смыкающегося с отрезком последнего на Сарысу-Тенизс
ком водоразделе.

2. Продольная зональность пояса выявляет его отчетливое асим
метричное строение с резким изменением фаций при следовании от 
северной к южной периферии Карагандинского бассейна. Девонские 
образования обладают в целом значительной мощностью, исчисляю
щейся первыми тысячами метров. В северной части (бассейн р.Ну- 
ры и севернее последнего) в основании девона наблюдается регио
нальное "каледонское* несогласие, которое постепенно исчезает в 
пределах Нуринского синклинория и Токрауской впадины, т.ё. в 
Джунгаро-Балхашской ранневарисцийской геосинклинальной области.

3. На севере и в центральной части пояса в основании девона 
располагается чеченькаринская свита андезито-базальтов с пачками 
осадочных пород (до 2 0 0 0  м ). Последняя сопоставляется нами с 
вулканогенными аналогами тарантинской свиты. Выше располага
ется семизбугинская свита туфов липарит-дацитового состава (от  
1 0 0 0  до 3 0 0 0  м ), которая является аналогом желтымесской сви
ты Сарысу-Тенизского водораздела. В южном направлении нижне
девонские образования замещаются морскими зеленоцветными грау- 
вакковыми песчаниками.

Столь же резкое изменение претерпевают и отложения средне
го -  верхнего девона. Севернее верхнего течения р.Нуры (Канфель 
и др., 1962 ; Четверикова, 1966 , 1 9 7 0 ) к среднему -  верхнему 
девону относятся мощные красноцветные толщи, имеющие все приз
наки молассовой формации, обогащаясь вулканогенными породами 
пестрого состава. При следовании от верховьев р.Нуры на юг мо-



ласса полностью замещается вулканогенными образованиями в пре
делах вулканического пояса, а далее к югу переходит в морские 
терригенные отложения варисдийской геосинклинальной области. От
ложения среднего -  верхнего девона Караганды сопоставляются с 
жаксы ко нской серией.

Девонские континентальные вулканогенные образования просле
живаются также в Атасу-Моннтинском районе и Северо-Западном и 
Южном Прибалхашье вплоть до Чу—Илийских гор, куда прослежива
ется юго-восточная часть Казахстанского вулканического пояса. 
Сводных работ по девону всей этой полосы нет. Работы отдельных 
исследователей последнего времени освещают строение девона лишь 
отдельных районов. К ним относятся работы Н.Г. Марковой (1 9 6 1 ),
С.Г. Токмачевой (1 9 7 3 ),  М .А. Сенкевич (1 9 6 4 ),  И.Б. Филип
повой и М.Н. Щербаковой (1 9 6 0 ),  Л.Г. Никитиной и В.М. Шужано- 
ва (1 9 7 1 ).

В рассматриваемой области вулканический пояс располагается на 
переработанных каледонидах и построен принципиально сходным об
разом. Устанавливается четкое несогласие нижнего девона с ниж
ним палеозоем и параллельное несогласие с красноцветным нижним 
силуром, а местами и с ордовиком.

Юго-западная ветвь Казахстанского вулканического пояса также 
являлась областью накопления вулканогенного материала и одновре
менно областью его размыва, о чем свидетельствуют вулканомик- 
товые грубообломочные накопления девона в ряде районов Джилаир- 
Найманской зоны. Однако значительного сноса материала на юго- 
запад здесь не происходило, так как в пределах Джезказганской 
впадины красноцветный девон практически отсутствует.

Казахстанский вулканический пояс являлся в девоне не только 
областью накопления, но и 'зоной-поставщиком* огромного ко
личества обломочного материала, разносившегося главным обра
зом на территорию срединного массива.

Молассы, обязанные своим происхождением размыву пород вул
канического пояса и Глыбовой переработке каледонского фундамен
та, нами описаны на примере Сарысу-Тенизского водораздела и 
Джезказган-Улутауского района, к западу от вулканического поя
са. Второй областью широкого развития таких же моласс являют
ся районы, расположенные севернее широтной ветви пояса. К ним 
относятся территории, прилегающие к горам Нияз и Ерементау, 
Шидертьь-Олентинская впадина. В Северо-Восточном Казахста
не исследования проводились Институтом геологических наук 
АН Казахской ССР, южные районы этой территории изучались со
трудниками МГУ. Сведения по геологии девона этой области содер
жатся в работах Л.Г. Никитиной (1 9 6 4 ),  Н.П, Четвериковой (1 9 6 6 , 
1 9 7 0 ), О.М. Канфель, О.А. Мазаровича и В.В. Турсиной (1 9 6 2 ).

В работах отмечалось увеличение роли вулканогенных образова
ний и более грубых пород в разрезах девона в направлении к югу. 
Обращалось также внимание на присутствие в гальках и валунах 
конгломератов как пород, подстилающих девон (яшмы, кварциты, м е-



тдморфические сланцы и др.), так и пород девонского облика -  ли- 
парит-дацитовых порфиров, их туфов, порфиритов андезито-базальто
вого состава, гранитов. Типы разрезов девонских отложений, мощ- 
ности и состав сравнимы с девонскими отложениями Сарысу-Те- 
низского водораздела.

Девонские молассы наложенных впадин, образование которых не 
связано с размывом Казахстанского вулканического пояса, распо
ложены резко несогласно на складчатом основании каледонско
го срединного массива. Подобные впадины, представленные ныне 
наложенными мульдами, грабенами, шовными синклиналями, рас
пространены достаточно широко. К такого рода молассам будут отно
ситься девонские континентальные красноцветные, местами вулка
ногенные отложения: южного ограничения Кокчетавской глыбы в Се
верном Казахстане, Большого Каратау, Северного Тянь-Шаня. Мо
лассы межгорных впадин изучались автором в Северном Казахста
не, они и приводятся в качестве примера. Следует заметить, что 
девон названных областей существенно варьирует, однако остается 
принципиально схожим.

Вдоль южного ограничения Кокчетавской глыбы, определяющего
ся Новокронштадтсхой зоной разломов, вытянуты цепочкой Чисто
польская, Якши-Янгизтауская, Новокронштадтская, Дорогинская и 
Острогорская приразрывные синклинали, выполненные континенталь
ным девоном. Девонские отложения этих впадин описаны в работах 
Е.А. Бабичева, А.Е. Михайлова, Е.Д. Шлыгина, В.М. Шульги и др.

В строении упомянутых впадин принимают участие отложения 
двух серий: нижнего -  среднего и среднего -  верхнего девона. В 
основании нижнего -  среднего девона располагается конгломерат, 
часто валунный, с глубоким размывом, залегающий на всех более 
древних отложениях и ордовикских гранитоидах. Основная часть 
разреза представлена эффузивно-пирокластическими образованиями 
различного, большей частью кислого, состава -  липаритовыми и 
кварцевыми порфирами, фельзитами, их туфами, редко андезитовы
ми порфиритами. Мощность этих отложений варьирует от 3 0 0  до 
6 0 0  м. Среди вулканогенных образований нередки пачки конгло
мератов; в составе галек -  граниты, яшмы, кварциты, метаморфи
ческие сланцы и другие породы. Размыву подвергались районы, 
непосредственно прилегающие к краям впадин. Нижний -  средний 
девон прорывается субвулканическими телами и небольшими што
ками гранитов.

Отложения среднего -  верхнего девона представлены красно
цветными грубообломочными толщами с редкими прослоями порфи— 
ритов, которые несогласно залегают на нижнем -  среднем девоне 
и складчатом основании. Мощность их достигает 1 0 0 0  м. Впа
дины заполнялись в основном с севера, со стороны Кокчетавской 
глыбы, изредка -  с юга, со стороны ордовикских синклинориев.

К девонским отложениям Центрального Каратау относится тюль- 
кубашская свита, выделенная В.Н. Вебером, полное описание кото
рой с одержится также в работах Е.А. Похвистневой (1 9 5 9 ) .  Тю.и -
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Девонские континентальные формации, слагаю щ ие нижнюю часть сингерцинского  
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кубашская свита среднего-верхнего девона состоит из трех толщ: 
конгломератовой (5 0 0  м ), песчаниковой (5 6 0  -  150 0  м и более) 
и алевролитовой (5 0 0  м ). Обломочные породы пестроцветные и 
красноцветные типично автохтонные. Снос осуществлялся на ю го- 
восток с двух сторон в приразломную впадину, первичные очертания 
которой не установлены.

В пределах Северного Тянь-Шаня, включающего Киргизский хре
бет, Кунгей-Алату, хр. Кетмень, Заилийский Алатау и южные от
роги Чу-Илийских гор, девонские образования развиты ограниченно. 
Согласно В.А. Бушу и др. (1 9 6 8 ),  а также В.И. Кнауфу ( I 9 6 0 ) ,  
на юге Северного Тянь-Шаня на линейных, сжатых, иногда вееро
образных складках нижнего палеозоя располагаются наложенные впа
дины, выполненные красноцветными обломочными отложениями верх
него ордовика, которые относятся к эпигеосинклинальным кале
донским молассам. Выше, после перерыва, охватывающего весь си
лур, а также ранний и начало среднего девона, с резким несог
ласием залегают грубообломочные красноцветные отложения сред
него -  верхнего девона мощностью около 1 5 0 0  м. В северных райо
нах Северного Тянь-Шаня широкое развитие получают туфы и лавы 
липарит-дацитового состава, иногда с прослоями красноцветных об
ломочных пород (до 1 0 0 0  м ), которые резко несогласно распола
гаются на смятых в складки отложениях нижнего палеозоя и си
лура. Выше кислых туфов располагается толща грубообломочных 
красноцветных пород мощностью до 150 0  -  1 8 0 0  м. Средний -  
верхний девон перекрывается известняками нижнего карбона. <^>аг- 
менты средне-верхнепалеозойского чехла срединно! • массива вен
чаются серией осадочно-вулканогенных пород верхнего палеозоя. 
Межгорные девонские впадины Северного Тян^-Шаня заполнялись 
обломочным материалом со стороны окружавших их поднятий.

Таким образом, девонские континентальные формации в общем мо
гут быть разделены на вулканогенные формации и молассы (табл .2 ). 
Молассы в свою очередь могут различаться в зависимости от поло
жения источников сноса по отношению к прогибам, в которых за - 
хоронялся обломочный материал. Положение источников сноса ока
зывалось двояким. Во-первых, размыву подвергались поднятые, 
орографически выраженные тектонические блоки различной формы, 
возникшие в ходе глыбовой переработки каледонского фундамента. 
Накопление моласс осуществлялось в смежных межгорных впа
динах. Во-вторых, размыву подвергались самостроящиеся вулкани
ческие конусы, цепи вулканов и вулканические нагорья, т.е. вся 
обширная зона вулканического пояса, гд/е извергалась огромная^ 
масса туфов, лав, лавобрекчий общим объемом в 5 0 -7 5  млн.км . 
Обломочный вулканомиктовый мз'гериал разносился к северу, запа
ду и юго-западу и захорон.^лся в конседиментационных прогибах, 
возникавших в ходе глыбовой переработки каледонского ос
нования.

В обои* случаях молассы накапливаются в ходе девонской акти
визации фундамента и относятся к постгеосинклинальным молассам,



по отношению к каледонскому фундаменту и геосинклинальным комплексам Урала и Джунгаро-Балхашской 
области.

1 - 1 1  -  формации: 1 -  платформенные, 2 -  угленосные и вулканогенно-осадочные, 3 -  третья молассовая,
3 -  эвапоритовая, 5  -  морская карбонатная, 6 -  морская терригенно-карбонатная, 7  -  угленосная, 8 “  вто
рая вулканогенная, 9 -  вторая молассовая, 10 -  первая вулканогенная, Ц  -  первая молассовая; 1 2 - 1 3 -  ком
плексы: 1 2 -  вулканогенно-молассовый, 1 3 -  геосинклинальный; 1 4 -  гранитоиды; 1 5 -  глубинные разломы; 
1 6 -  прочие разломы: а -  фундамента, б -  отраженные в комплексе срединного массива; 17 -  поверхности не
согласий и размыва



которые слагают нижнюю часть сингерцинского чехла Казахстанское 
Тяньшаньского эпикаледонского срединного массива.

D западной части Центрального Казахстана весь комплекс от 
девона до перми включительно представляет дислоцированный син- 
герцинский (Муратов, 1 9 7 2 ) чехол срединного массива (рис, 2 ),  
латерально замещающийся на Урале и в Джунгаро-Балхашской об
ласти геосинклинальным комплексом. Комплекс чехла срединного 
массива формировался в доплатформенную стадию развития, т,е. до 
плитообразования, он одновременно являлся и после геосинклинали 
ным. Б западной части Центрального Казахстана чехол срединного 
массива формируется в длительном интервале времени -  около 
1 7 0  млн. лет, от девона до перми (Маэарович, 19 7 5 ).

выводы

1. Девонские красноцветные отложения континентального про- 
исхождения располагаются главным образом в пределах Казахстан- 
ско-Тяньшаньского каледонского срединного массива. Они сохра
нились в наложенных прогибах, впадинах и грабенах, а также мес
тами в сводовых частях горстов. Фрагменты некогда более широ
ких полей распространения континентального девона образуют свое
образную оторочку вдоль внешнего края Казахстанского девон-* 
ского вулканического пояса, с которым он теснейшим образом свя
зан. Отдельные изолированные впадины, выполненные континенталь
ным девоном, приурочены также к ряду шовных зон (южное огра
ничение Кокчетавской глыбы, Каратау и т .д .).

2. Континентальные вулканогенно-осадочные отложения девона 
в западной части Центрального Казахстана не служат Показателем 
орогенеза, завершившим каледонский тектонический цикл (т .е . эпи- 
геосинклинальными молассами), а являются постгеосинклинальными 
молассами девонской тектонической активизации консолидированного 
каледонского основания. Постгеосинклинальные молассы девона сла
гают нижнюю часть чехла Казахетанско-Тяньшаньского кале
донского срединного массива.

3. Накопление моласс осуществлялось за счет размыва новооб
разованных структур, возникших в ходе девонской активизации сре
динного массива. Среди осадочных и вулканогенно-осадочных пород 
девона различаются: 1 ) молассы конседиментационных прогибов, за
полнявшихся за счет размыва синхронных им вулканогенных пород 
Казахстанского вулканического пояса (вулканогенные молассы) и
2 ) молассы конседиментационных прогибов, заполнявшихся в ре
зультате размыва приподнятых блоков фундамента в ходе его глы
бовой переработки.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ 
И ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Н.В. Литшмовт, Т.Н. Голубовская, 
В.А. Голубовский, Н.Ф. Чумакова

Изучению каменноугольных и пермских отложений при работах 
Казахстанской экспедиции всегда уделялось большое внимание. Пер
вые уточнения стратиграфической схемы, предложенной для нижнего 
карбона в 1937 г. Д.В. Наливкиным, были произведены Н.В. Литви
нович при среднемасштабных геологических съемках и тематических 
работах.

Средне-верхнекаменноугольные и пермские отложения до работ 
Центрально-Казахстанской экспедиции изучались рядом исследова
телей -  Г.Е. Быковым, К.И. Сатпаевым, Д.Г. Сапожниковым, Н.А.Смир- 
новой, М.С. Быковой, В.М, Поповым, О. А.Мазаровичем, А.С. Кумпа- 
ном и другими, разделившими континентальные позднепалеозойские 
толщи на свиты. Возраст свит условно для всей континентальной 
серии давался в широких пределах от визейского яруса карбона до 
нижней перми. При крупномасштабных геологических съемках и те
матических работах, проведенных в разные годы Ю.А. Зайцевым,
Н.В. Литвинович, Т.Н. Голубовской, В.А. Голубовским, Н.Ф. Чумаковой, 
В. Г. Буши неким, сотрудниками ЦКТГУ Б.Ш. Клингер, Ю.В. Дмитров
ским, Н.П. Колесником и другими, были уточнены границы и возраст 
свит. В этих работах в разное время также принимали участие сот
рудники ЦКТГУ Н.Л.Габай, Г.Г. Аксенова, С.Б, Мамутова, В.Я.Ж и- 
гайте и др.

В результате проведенных работ была составлена унифицирован
ная схема, которая была принята на I стратиграфическом совеща
нии в г. Алма-Ате в 195 8  г. с изменениями, касающимися верхней 
части разреза. На II стратиграфическом совещании в Алма-Ате в 
1971 г. уточненную корреляционную схему по карбону и перми Ка
захстанская экспедиция МГУ совместно с другими организациями 
представила как унифицированную. Эта схема была принята без ка
ких-либо изменений. Наряду с составлением стратиграфической схе
мы проведены исследования по изучению литологии и палеогеогра
фии карбона и перми, а также изучена и описана монографически 
лалеонтологическая коллекция по нижнему карбону -  брахиоподы 
Н.В. Литвинович и др. (1 9 6 9 ) ,  аммоноидеи В.Е. Руженцевым (Р у -  
женцев, Богословская, 1 9 7 1 ), фораминиферы-брахиоподы Литвинович 
и др. (1 9 7 5 ) ,  лелециподы В.А. Муромцевой (1 9 7 4 ) .  Стратиграфи- . 
ей нижнего карбона занимались Н.В. Литвинович при участии Н.Ф.Чу
маковой. Изучением верхнепалеозойских отложений занимались 
Н.В. Литвинович, Т.Н. Голубовская, В.А. Голубовский, Н.Ф. Чумакова.



Нижнекаменноугольные отложения подразделены на основании 
изученных палеонтологических остатков на симоринский, кассинский, 
русаковский, ишимский, яговкинский, дальненский и белеутинский 
горизонты. Первые три горизонта соответствуют турнейскому, три 
последующие -  визейскому, белеутинский -  намюрскому ярусам.

ТУРНЕЙСКИЙ ЯРУС

С и м о р и н с к и й  г о р и з о н т  сложен разнообразными карбонатны
ми и карбонатно-терригенными породами (мощность около 1 0 0  м) 
в пределах каледонид Казахстана и кремнисто-карбонатно-глинисты
ми отложениями с фауной пелеципод (4 0  -  60  м ) и тер-
ригенно-карбонатно-эффузивными толщами с брахиоподами и тге- 
ледиподами (мощность более 2 0 0  м) в области герцинской 
складчатости.

Карбонатные фации имеют наибольшее распространение. Страто- 
типический разрез расположен в Сарыадырекой мулвде и описан 
Н.В. Литвинович, М.В. Мартыновой и Г.А. Аксеновой (Литвинович и 
др., 1 9 7 5 ' .  А.М. Симорин считал его типичным для пере
ходных слоев между девоном и карбоном. В других районах 
(Карагандинский синклинорий) известняки замещаются тонко
плитчатыми светло-серыми мергелями, кремнисто-глинистыми 
сланцами с пелециподами, а в Северо-Восточном Прибал
хашье разрез насыщается вулканическими породами -  тюль- 
куба йс кие слои (табл. 1 , вклейка).

К а с с и н с к и й  г о р и з о н т  представлен теми же фациями, что и 
симоринский, с которым он связан постепенным переходом. Наиболь- 
шим распространением пользуются известняки, которые, по-видимо
му, представляют собой крупные биогермы мощностью до 1 0 0 0  м. 
Все известняки содержат богатый комплекс органических остатков 
Mesoplica kassini Nal. и многие другие. В Карагандинском 
синклинории выделены две фации -  карбонатная и крем
нисто-глинистая с пелециподами; мощность последней около 
1 0 0  м.

В Прибалхашье кассинскому горизонту отвечают отложения, вы
деленные О.Н. Насикановой как атыжокские и кассинские слои, пред
ставленные осадочными и вулканическими породами; последние име
ют подчиненное значение. Возраст определяется по брахиоподам, 
широко известным в отложениях кассинского горизонта; мощность 
их более 5 0 0  м.

Р у с а к о в с к и й  г о р и з о н т .  Породы этого горизонта широко из
вестны в Казахстане; их накопление отвечает широкой трансгрессии, 
в связи с чем в его разрезе преобладают карбонатные породы, а 
терригенные приурочены к краевым частям морского бассейна. Все 
породы содержат обильные органические остатки, свидетельст
вующие о мелководном бассейне. Мощность горизонта от 60 
до 4 0 0  м.



Отложения виэейского яруса разнообразны по литологическому 
составу и разделяются на три горизонта: ишимский, яговкинекий, 
дальненский, которые соответственно отвечают нижнему, среднему 
и верхнему подъярусам единой стратиграфической схемы.

И ш и м с к и й  г о р и з о н т  залегает согласно на русаковском. Его 
разрезы отличаются бопьшой фациальной изменчивостью и сложены 
песчано-глинистыми, карбонатными породами, местами содержат 
разной мощности прослои туфов липаритового и липарито-дацитово- 
го  состава. В Тенизской впадине преобладают терригенные отложе
ния с прослоями и пачками известняков и мергелей, в пределах 
Сарысу-Тенизского поднятия -  это криноидные известняки, извест- 
ковистые песчаники, аргиллиты и глинистые известняки, к югу, в 
Джезказганской впадине они замещаются плотными известняками с 
редкими прослоями аргиллитов.

Я г о в к и н с к и й  г о р и з о н т  постепенно сменяет ишимский, пол
ный его  разрез изучен в пределах каледонского массива Централь
ного Казахстана. В других районах (Карагандинский бассейн и При
балхашье) яговкинский горизонт не выделяется, а описывается 
вместе с нижневизейскими отложениями. В Тенизской впадине сред- 
невиэейские отложения широко известны и представлены различными 
по составу породами. На севере и северо-западе преобладающую 
роль играют карбонатно-песчанистые отложения. На западе (рч.Шаб- 
дар) развиты исключительно органогенно-обломочные известняки, 
восточнее по р.Теро-Аккан известняки постепенно замещаются иэ- 
весгковисгыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами; на юге 
(р . Кипшак) преобладают песчано-глинистые породы с прослоями 
известняков. Такое разнообразие типов разрезов свидетельствует 
об обилии островов и наличии относительно малорасчлененной суши.

В Джезказганской впадине средневизейские отложения полно 
изучены и представлены чередующимися известняками, алевроли
тами и аргиллитами. В основании выделяется маркирующий горизонт 
оолитовых известняков, а выше располагаются массивные известня
ки. Все разрезы содержат обильные органические остатки, среди 
которых огромное значение имеют брахиоподы, реже встречаются ко
раллы, мшанки, пелециподы, криноидеи, фораминиферы и остракоды, по 
которым устанавливается средневизейский возраст вмещающих пород.

Нижний и с р е д н и й  п о д ъ я р у с ы  н е р а с ч л е н е н н ы е .  В Ка
рагандинском бассейне нижнему и среднему визе отвечают две сви
ты -  аккудукская и ашлярикская, которые входят в состав угленос
ной серии, являются отчасти фациальными аналогами и залегают 
или на известняках русаковского горизонта или на теректинских 
слоях (см . табл. 1 ) .  Теректинские слои представлены мергелистыми 
и кремнисто-глинистыми сланцами с примесью пеплового материала 
и туфами. Эти породы тесно связаны с породами аккудукской свиты, 
частью которых они являются и содержат один и тот же комплекс 
органических остатков.



Угленосные отложения ранне-средневиэейского возраста в Севе
ро-Восточном Прибалхашье выделяются в кемельбекскую свиту, сос
тоящую из углистых известковистых сланцев с прослоями углей, 
алевролитов, табачно-зеленых песчаников с линзами известняков и 
конгломератов. В отдельных разрезах присутствуют прослои пепло
вых туфов и туффитов липаритового состава. В кемельбекской свите 
органические остатки приурочены к линзам известняков.

Мощность нижнего и среднего подъярусов визейского яруса не
постоянна, она изменяется в больших пределах: по северному крылу 
Тениэской впадины она составляет 100 -  120 м; по южному 
(р. Кипшак) 2 8 0  -  320  м; на Сарысу-Тениэском поднятия (ущ.Ай- 
дагарлы) 2 0 0  -  30 0  м; в Джезказганской впадине 2 8 0  -  3 8 0  м; 
в Карагандинском бассейне более 1200  м; в Прибалхашье (Саяк- 
ская мульда) 150 -  3 0 0  м.

Д а л ь н е н с к и й  г о р и з о н т .  Граница с нижележащими отложе
ниями согласная и проводится по обновлению видового состава бра- 
хиопод. Литологически это карбонатно-песчанистые и карбонатные 
породы. Соотношение терригенных и карбонатных пород не везде 
одинаково. На севере Джезказганской впадины преобладают терри- 
генные породы с редкими прослоями известняков, а на юге карбо
натные с прослоями алевролитов и аргиллитов. В Тениэской впади
не дальненский горизонт представлен как мелководкоморскими, так 
и прибрежноморскими известняками, косослоистыми песчаниками 
серого и красного цвета. В песчаниках находятся тонкие слойки уг
листых аргиллитов с линзочками углей. Все отложения верхнего ви
зе  содержат богатые органические остатки: брахиаподы, пелециподы, 
кораллы. Мощность колеблется в больших пределах от 50  по 4 0 0  м 
(Джезказганская, Тенизская впадины).

НАМЮРСКИЙ ЯРУС -  БЕЛЕУТИНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Намюрские отложения разнообразны по составу и мощности, 
пользуются широким распространением. Морские отложения приуро
чены к каледонскому массиву; лагунно-континентальные угленосные, 
осадочно-вулканогенные и вулканогенные образования развиты в 
герцинской Джунгаро-Балхашской складчатой системе. В Казахста
не намюрский ярус был выделен работами Центрально-Казахстан
ской экспедиции АН СССР в 1936  -  1937  г г . в разрезах по
р.Ишим (Литвинович, 1 9 4 7 ).

При детальном изучении разреза и органических остатков беле- 
утинекий горизонт удалось разделить на две части: нижняя по ам- 
монондеям сопоставляется с намюром 'А * ,  а верхняя с Choiis t i tes  
(древние формы), Neospirifer ,  Brachythyrina, Spirifer btsulcatus сопос
тавляется с зоной R eticu loceras  и соответствует н ам ю ру"В ". В свя
зи с этим к нижнему карбону в Казахстане мы относим намюр 
” А " и  " В " Нижняя граница намюра проводится по подошве горизон
та с Cravenoceras  и др. Верхняя граница более сложная, так как



на морские отложения с обильной фауной во многих районах Казах
стана налегают красноцветные континентальные породы с пресновод
ными остракодами и спорово-пыльцевым комплексом. Только на юге 
Джезказганского района (Сарысуйские купола) в основании красно
цветной толщи находятся линзы серых плотных известняков с фора- 
миниферами башкирского возраста. В континентальных отложениях 
острак оды и спорово-пыльцевой комплекс отвечают башкирскому яру
су. В связи с этим верхняя граница проводится по подошве крас
ноцветных пород.

В белеутинском горизонте принимают участие карбонатные и тер- 
ригенные породы. Соотношение терригенных и карбонатных пород 
изменяется по площади и по разрезу. В верхней части разреза ко
личество обломочного материала возрастает. ЗначитёЪьное участие 
карбонатных пород свойственно намюрским отложениям в юго-запад
ной части ТенизскоЙ впадины. В северной ее части преобладают 
терригенные породы. На юго-востоке впадины намюрские отложения 
тесно связаны с верхневизейскими и представляют с ними единый 
комплекс угленосных образований. В этом районе к белеугинскому 
горизонту относится верхняя часть угленосной толщи, сложенная 
темно-серыми и пестроцветными аргиллитами, песчаниками с про
слоями известняков и углистых сланцев. Во всех разрезах беле- 
утинского горизонта содержатся обильные органические остатки -  
брахиоподы, мшанки, кораллы, аммоноидеи и другие (Литвинович и 
др., 1 9 6 9 ). Мощность намюра в ТенизскоЙ и Джезказганской впа
динах меняется от 1 U0  до 6 2 0  м.

ВЕРХНЕВИЗЕЙСКИЙ ПОДЪЯРУС И НАМЮРСКИЙ ЯРУС НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

Во внешней зоне герцинид (Карагандинский бассейн) намюрские 
отложения тесно связаны с верхневизейскими и объединяются в ка
рагандинскую свиту, содержащую как морские, так и пресноводные 
органические остатки, по которым ее возраст имеет широкий пре
дел: от среднего до верхнего визе, по А.М. Симорину; от намюра 
до среднего карбона, по А.А. Петренко, М.Н. Борсук, Л.П. Монаховой 
и др., а по унифицированной схеме и нашим представлениям караган
динская свита отвечает верхнему визе -  намюру (Литвинович,
1 9 7 1 ).

Карагандинская свита согласно продолжает ашлярикскую и сло 
жена песчаниками, аргиллитами, углистыми аргиллитами и пластами 
углей. По органическим остаткам и условиям образования караган
динская свита подразделяется на две части: нижняя, меньшая по 
мощности, содержит морскую фауну; верхняя -  существенно конти
нентальная -  представлена русловыми и пойменными фациями с пре
обладанием песчаников, при незначительном количестве токкоотму- 
ченных пород. Угольные пласты залегают среди углистых аргилли
тов с пресноводными пелециподами, ракообразными и отпечатками 
растений.



Во внутренней зоне герцинид (в  пределах Северо-Восточного 
Прибалхашья) намюрский ярус представлен разнообразными по ус
ловиям формирования толщами. В.Я. Кошкин (1 9 6 5 )  выделил два 
разреза: осадочный и вулканогенный; осадочный соответствует ала- 
биинской и бурултасской свитам. Алабиинская свита сложена морски
ми туфогенно-терригенными породами с брахиоподами, мшанками и 
отпечатками растений. Бурултасская свита развита в Саякской м уль
де и представлена крупно-мелкозернистыми туфопесчаниками, гра
велитами, конгломератами, туффитами, пепловыми туфами кислого 
и среднего состава, известняками. В известковистых песчаниках 
и известняках встречены брахиоподы, фораминиферы и отпечатки 
растений. Второй тип разреза соответствует каркараликской и кал- 
макэмельской свитам, представлен континентальными отложениями -  
песчаниками, углистыми сланцами, андезитовыми порфиритами, конг
ломератами с редкими отпечатками растений (см . табл. 1 ). Мощ- # 
ность отложений меняется даже в пределах одной и той же струк
туры -  для угленосных толщ от 700  до 750  м; в районах с раз
витием вулканизма мощность значительная -  1 5 0 0  -  2 0 0  м
и более.

СРЕДНИЙ КАРБОН

Отложения, относимые к среднему карбону, в основном предста
влены красноцветными континентальными, угленосными и вулкано
генными толщами, реже -  осадочными морскими. Среднекаменно
угольные отложения согласно залегают на породах белеугинекого 
горизонта и выделяются в таскудукскую и кирейскую свиты. Обе 
свиты сопоставляются с башкирским ярусом и приравниваются к 
намюру 'С '  -  зоне.

Т а с к у д у к с к а я  с в и т а  Джезказганской впадины ( нижняя ру
доносная) состоит из песчаников различной зернистости, конгломе
ратов и редких прослоев пелитоморфных известняков с остракодами. 
В верхней части разреза присутствуют вулканические туфы в виде 
крупных линзовидных тел, а в средней -  горизонт кремней.

Песчаники массивные, слоистые, волнисто-диагонально-слоистые, 
косо-линэовидно-слоистые. Окраска пород пестрая от серых до бу
рых, красно-бурых тонфв. Для пород свиты характерны слабая oiw 
сортированное^ и окатакность материала, наличие мелкогалечного 
карбонатного конгломерата. Структурные и текстурные особенности 
пород позволяют предположить их накопление в основном в речных 
дельтовых и озерных условиях.

Аналогом таскудукской свиты в Тенизской впадине является 
к и р е й с к а я  с в и т а ,  сложенная в основном песчаниками, алевро
литами и аргиллитами, среди которых встречаются прослои карбо
натных конкреций, известняков 'порфировидного' сложения. В верх
ней части разреза обломочные породы становятся более грубыми, 
появляются крупные линзы конгломератов, гравелитов и горизонт 
кремней, который состоит из крупных желваковидных кремнистых



тел различных размеров. В известняках, аргиллитах и алевролитах 
отмечаются примесь пепла и прослои пепловых туфов. Почти таков 
же разрез среднего карбона в Шубаркульской синклинали, отличаясь 
лишь большим количеством прослоев пепловых туфов. Во всех раз
резах обнаружены пресноводные остракоды, которые позволяют уточ
нить возраст этих свит (рис. 1, вклейка).

В Карагандинском синклннории к среднему карбону относятся 
две свиты -  надкарагандинская и долинсхая, которые входят в уг
леносную серию. Надкарагандинская свита представлена пестроцвет
ными алевролитами, аргиллитами, песчаниками с прослоями углей и 
углистых пород. Долинская свита постепенно сменяет породы надка- 
рагандинской и состоит из темно-серых или зеленовато-серых алев
ролитов, песчаников, аргиллитов с редкими прослоями и линзами 
гравелитов и пласта витрокластического туфа, который служит гра
ницей между Долинской и тентекской свитами. Обе свиты по услови
ям образования выделяются как фации сухих равнин, перемежающих?- 
ся с фациями озер и рек, фациями дельт, болот, пересыхающих озер. 
В свитах установлены многочисленные органические остатки пеле- 
ципод, филлопод, остракод, отпечатки растений.

Во внутренней зоне герцинид к среднему карбону относятся две 
свиты: гастыкудукская -  существенно осадочная, и керегетасская -  
вулканогенная. Тастыкудукская свита развита в основном в Саяк- 
ской мульде и состоит из гравелитов, песчаников, известняков и 
аргиллитов, туфов и туффитов; последние две разности играют подчи
ненную роль. Весь разрез свиты по литологическим, признакам чет
ко расчленяется на три пачки. Нижняя пачка существенно песчани
стая. Среднюю часть разреза слагают песчаники, известковые пес
чаники, алевролиты, туфы. Здесь имеются брахиолоды, до 40% видов 
которых известны также из нижележащей бурултасской свиты. Верх
няя часть состоит из известняков, алевролитов, аргиллитов, туфо- 
песчаников, туффитов и туфов с разнообразными органическими 
остатками -  брахиоподами, фораминиферами, аммоноидеями, пелеци- 
подами и другими (см . табл. 1 ).

Возраст гастыкудукской свиты понимается различно: В.Я. Кошки
ным и М. И. Радченко (1 9 6 5 ) -  как средний и верхний карбон,
Т.Г. Сарычевой (1 9 6 8 ) -  как средний карбон. Наши исследования 
подтвердили высказанное предположение Т.Г. Сарычевой о среднека
менноугольном возрасте гастыкудукской свиты. Керегетасская сви
та представлена в основном вулканическими породами -  эффузивами 
среднего и кислого состава, лавами, игнимбригами, туфами и про
слоями гуфопесчаников с растительными остатками.

СРЕДНИЙ -  ВЕРХНИЙ КАРБОН

Толщи среднего — верхнего карбона широко представлены в Цент
ральном Казахстане. Они сложены разнообразными по условиям об
разования породами -  континентальными красноцвегными, угленос
ными и вулканогенными.



В пределах каледонид Центрального Казахстана в Тениэской и 
Джезказганской впадинах к среднему -  верхнему карбону относятся 
джезказганская и владимировская свиты.

Д ж е з к а з г а н с к а я  ( в е р х н я я  р у д о н о с н а я )  с в и т а  сложе
на чередующимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами, редко 
встречаются конгломераты и пелитоморфные известняки. В основа
нии свиты находится пласт конгломерата, получивший название 'рай— 
мундовского'. По пласту 'раймундобского'  конгломерата проводит
ся граница с нижележащей таскудукской свитой. Эта граница доста
точно отчетлива в северной и восточной частях впадины. На западе 
и юге впадины конгломераты замещаются песчаниками и установле
ние границы затрудняется. В окрестностях месторождения Джезказ
ган джезказганская свита сложена зелеными, серо-зелеными песча
никами, среди которых встречаются пачки красноцветных алевроли
тов и аргиллитов. При удалении от Джезказгана в составе свиты 
появляются красноцветные песчаники и алевролиты. Мощность ко
леблется в пределах от 3 5 0  до 900  м. В песчаниках джезказган
ской свиты Е.И. Мураховской встречена пыльца хвойных, споры па
поротников и каламитов. Состав спор и пыльцы позволил Е.И. Мура
ховской сделать заключение о вероятном позднекаменноугольном 
возрасте джезказганской свиты. Учитывая, что гаскудукская свита 
имеет башкирский возраст и отсутствует сколько-нибудь досгове]>- 
ный перерыв между этими свитами, мы склонны джезказганскую 
свиту считать средне-позднекаменноугольной.

В Тениэской впадине этому стратиграфическому уровню отвечает 
существенно красноцветная в л а д и м и р о в с к а я  с в и т а .  Она зале
гает несогласно на кирейской и более древних образованиях. В ос
новании находится пачка конгломератов, имеющая различную мощ
ность от нескольких до 25  м и более. На севере впадины прослой 
конгломератов исчезает и замещается песчаниками, в связи с чем 
здесь нельзя предполагать существенного регионального несогласия 
(Кумпан, 1966, 1 9 6 9 ).

Владимировская свита состоит из конгломератов, песчаников, 
алевролитов, аргиллитов и прослоев известняков. Это очень измен
чивая толща, имеющая линзовидное строение. Преобладающий цвет 
пород красный и красно-бурый. Вверх по разрезу обломочный ма
териал становится более гонким, появляются сероцвегные породы 
и прослои известняков. По этому признаку владимировская свита 
подразделяется на две неравные части. В нижней, большей части 
встречены пласты пепловых туфов и гуффигов мощностью от несколь
ких сантиметров до 5 -1 0  м. В верхней пачке примесь пеплового 
материала отсутствует. Мощность свиты меняется от 300  м на 
севере до 900  -  1200 м на юге впадины.

Среди тонких разностей алевролитов и в известняках собраны 
многочисленные ос трак оды (см . табл. 1) и спорово-пыльцевой комп
лекс, которые определяют возраст верхней части свиты как ранне
пермский (артинский). В нижней части свиты были встречены ред
кие отпечатки растений. По заключению М.И. Радченко, эти расге-



ния средне-поэднекаменноугольные. Мы считаем целесообразным 
из владимировской свиты выделить ее верхнюю часть в самостоятель
ную единицу, имеющую особые черты строения -и содержащую орга
нические остатки нижней перми.

В пределах Карагандинского синклинория к среднему -  верхнему 
карбону относится г е н т е к с к а я  с в и т а ,  граница которой с Долин
ской проводилась В.В. Копериной по горизонту белых кристалличе
ских туфов. В.М. Бекман, Н.Л. Габай и другие проводили границу 
выше угольного пласта Г 5 , по горизонту мелкогалечных конгломе
ратов. По данным В.М. Бекмана, пласт Т 5 на значительной площади 
подвергался размыву. Тентекская свита состоит из песчаников, алев
ролитов, аргиллитов, углей и углистых сланцев. Особенностью сви
ты является быстрая изменчивость разреза, замещение фаций. Фа
ции конусов выноса всегда сменяются фациями сухих равнин -  озер, 
среди которых часто присутствуют болотные фации. Мощность сви
ты 4 9 0  м.

В тентекской свите содержатся обильные органические остатки 
филлопод, осгракод, микро- и макрофлора. По органическим остат
кам о возрасте тентекской свиты даются разноречивые заключения. 
По филлоподам Н.И. Новожилов, В.С. Заспелова относят ее к поздне
му карбону. М.И.Радченко отмечает преобладание мезокапамитов и 
сгилокаламигов и поэтому считает тентекскую свиту не моложе 
среднего карбона башкирского яруса. Такие же разногласия намечгь- 
югся и по изучению спорово-пыльцевых комплексов. Анализируя 
весь комплекс органических остатков и придавая большое значение 
эволюционному развитию микрофлоры, Н.И.Стукалова видит резкую 
смену в составе растительности в интервале пластов 1^—7^: в 
верхней части разреза происходит уменьшение спор лепидофитов и 
увеличение пыльцы хвойных, кордаитов, папоротников и др. В го 
же время М.В.Ошуркова такого изменения не отмечает и относит 
тентекскую свиту вслед за М.И. Радченко к башкирскому ярусу 
среднего карбона. Используя данные Н.И. Сгукаловой, Н.И. Новожи
лова и учитывая особенности геологической истории, возраст тен
текской свиты нами принимается средне-позднекаменноугольным.

ВНРХНИЙ КАРБОН

Верхнекаменноугольные отложения неотделимы от среднего кар
бона в большинстве районов Центрального Казахстана. К верхнему 
карбону относятся кунгисаякская и колдарская свиты во внутренних 
зонах герцинид в пределах Прибалхашья и шаханская свита Кара
гандинского синклинория. В каледонской зоне к верхнему карбону 
относятся верхние части описанных выше владимировской и дж ез
казганской свит.

В Карагандинском бассейне ш а х а н с к а я с в и т а  венчает угленос
ную серию. Нижняя ее граница проводится по второму горизонту вулка
нического туфа. Породы свиты красноцветны, чем отличаются от



нижележащей тентекской свиты. Шаханская свита сложена почти no;w 
ностью песчаниками (фации конусов выноса) и алевролитами (фации 
сухих равнин). Обломочный материал песчаников плохо окатан и от
сортирован. Особенностью является наличие галек эффузивных пород.
В породах свиты встречаются обильные органические остатки -  фил- 
лоподы, осгракоды и отпечатки растений, по которым устанавливает
ся позднекаменноугольный возраст свиты. Мощность -  35 0  м.

В Прибалхашье верхнему карбону принадлежит толща эффузивно-оса
дочных пород, которые объединяются в к у н г и с а я к с к у  ю с в и т у .  Эта 
свита залегает несогласно на среднем карбоне и сложена песчани
ками, конгломератами, известняками и табачного цвета алевролита
ми с линзами мелкогалечного конгломерата; вулканические породы 
играют подчиненную роль. Органические остатки встречаются спора
дически и представлены брахиоподами, кораллами, редкими аммо
ноидеям и и большим количеством пелеципод. Среди брахиопод встре
чаются формы позднекарбонового возраста ( D ic tyoc lo s tus  donetzia• 
ntis и д р «). Состав брахиопод, пелеципод, кораллов в кунгисаякской 
свите не позволяет считать ее возраст окончательно решенным.

Возрастным аналогом кунгисаякской свиты является к о л д а р с к а я ,  
породы которой широко известны в Северном Прибалхашье. В ней 
преобладают разнообразные вулканические породы, осадочные -  име
ют подчиненное значение и распространены локально. В них встре
чены растительные отпечатки Rifloria derzavini, Lomeopteria comia  и ДР*

Среди фаунистических остатков определяются формы, которые 
встречаются в среднем и верхнем карбоне. По видовому составу 
они приближаются к фауне гастыкудукской свиты, и толща, их с о 
держащая, может быть отнесена к среднему и позднему карбону. 
Растительные остатки, собранные из кунгисаякской и колдарской 
свит, по М.И.Радченко (Кошкин, Радченко, 1 9 6 5 ), имеют поздне- 
карбоновый -  раннепермский возраст. Учитывая неравноценность и 
малочисленность органических остатков, определяющих широкие 
возрастные пределы, особенно по флоре, мы считаем возможным 
условно по ископаемой фауне принять возраст обеих свит позднека
менноугольным.

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

Наиболее широко пермские отложения развиты в пределах халедо- 
нид в Джезказганской и Тенизской внутренних впадинах. По лиголо
гическому составу и распределению органических остатков они под» 
разделены в Джезказганской впадине на жнделисдйскую и кенгир- 
скую, в Тенизской -  на кайрактинскую, кнймянскую я шоптынулъсхую.

Ж и д е л и с  а й с к а я  с в и т а .  Граница жвдеянсайехой и джезказ
ганской свит проводится условно по следующим признакам. В ждде— 
лисайской свите отсутствуют монолитные пласты песчаников, поро
ды обладают яркими пестрыми цветами, чаше встречаются известня
ки, содержащие остракоды, прослои с гипсом и доломито-карбонат
ными конкрециями. В алевролитах жиделисайской свиты присутствуют
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n.WMNl'U PRIM A Busch.
I). PSE l' POR EX k INI AN Л Busch.
I) TRIANQLA IW h .
I). DERI РТА IW h .
I). BONA IW h .
I). ЛИТЛ IW h .
I). DOLINSkAE A iiiisell.
I). DOLINSkAE A vur. SI PERA H. 
I). EXTEXTA IW h .
D.TCRCIOA IW h .
I). MEG ALA IW h .
I). DISCRIMIN ATA IW h .
I). ELLIPTICA IW h .
I). FORMOSA IW h .
I). nOMIIATSCHF.VI IW h .
D. PERFECTA IW h .
П. SOUDA Busch.
I). ТЕМ :IS Rese ll.
D. AEQL ALIS Reach.
П. OIFFLSA Busch.
П. EXFPT \ IW h .
D.CLARA IW h .
I). LONGA Resch.
I). TCMIDA Busch.
I). SUBEXTENTA Busch.
I). MIRA Busch.
I). ROE DERI ANA J el k.
I). FAIN ELLA IBelous.
I). RESCUE TNICOV A kasch.
I). FRAGILIFORMISlielous.
D. INCOGNITA Belous.
D. ORDIYATA lielous.
I). PSEl'UODOLINSKAEA lielous. 
I). RATXOVSKAJA Kasch.
I). ERDNACA Kasch.
D. FLEXIBILIS kasch.
I). MALAGIIOV ENSIS Belous.
I). PERLONGOFORMIS Belous.
I). KAZAKSTANICA Belous.
I). NASALIFORMIS lielous.
D. GABAEVI lielous.
1). ACCURATIFORMIS lielous.
D. Ll'NAMA kasch.
I). LI'MIMOSA Kasch.
I). CURVI LA kasch.
I). STELMAGIiOVIA lielous.
П. PATRIA kasch.



Таскудукск.ж 
свита (С2 )

Джезказгане- 
кая свита
(С2-С3)

ЖиделисаА— 
екая свита 
( P i ) (Р 1-Р2 )

I). MAMUTOVAE Kasch.
Г). PESTROZVETICA Belous. 
Г). FIDKLIS Kasch.
D. MEMOHIPBODITA Kasch. 
D. Bl'SCIIMINAE Kasch.
D. PYRIFORM IS Kasch.
I). INORNATINA Belous.
0. PROCERA MancL 
D. ANGUSTA Manrf.
I). LUBIMOVAE Kasch.
D. COMMODA Kasch.
I). FORSCIII Palant.
L). LA.N'CETIFORMIS Kasch. 
D. FISCIIMAM Mam.

* 4 / I— 12 t— I j h H * Е Э /

Рис ,  1. Распространение комплексов остракод в верхнем палеозое 
Джезказганской впадины (по С,Б. Мамуговой)

1 — встречаются редко; 2 — малочисленны; 3 — обычны; 4 — мно
гочисленны; J5 — присутствие предполагается



Кирейская 
свита (С 2)
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(С2-С3 )

КаЯрактин- 
ская свита
(Р!> (Pi-p2)

Шоптыкуяъ- 
ская свита
(Р2)

DARWINl LA PSEI DORANKINIANA 

П. PRIM А Busch.
D. TRIANGULA Busch.
D. BONA Busch.
D. DOLINSKAE var SUPERA Busch. 
D. DOLINSKAE Busch.
I). EXTENTA Busch.
I). TURGIDA Busch.
D. DISCRIMINATA Resell.
D. ELLII’TICA Resch.
D. EXOTIFORMIS Kasch.
I). PERKECTA Busch.
П. CLARA Resch.
1). NOVA Busch.
I). LONGA Resell.
I). TUMII3A Busch.
D. SUBEXTEXT A Busch.
D. CONTROVERSA Busch.
D. SUBSCALTELUS Busch.
I). TENTEKENSIS Busch.
П. APERATA Busch.
13. MIRA Busch.
I). CONVEXA Busch.
I). ROE DERI AN A (J. ci K.)
D. GRANUMA Belous.
D. FAINELLA Belous.
D. RESCIIETNIKOVAE Kasch.
D. FRAGILIFORMIS Belous,
D. INCOGNITA Belous.
D. ORPIN ATA Hr!««•.,v.
I). pseudokassini Belous.
D. RATNOVSKAJA Kasch.
D. ERUNACA Belous.
D. PLF.XIBILIS Kasch.
D. MALACJIOVENSIS Belous 
D. PERLENGOFORMIS Belous.
D. KAZAKSTANICA Belous.
D. NASALIFORMIS Belous.
D. GABAEVI Belous.
D. ACCURATIFORMIS Belous.
D. LUNATA Kasch.
D. LUMINOSA Kasch.
I). CURVULA Kasch.
D. STELMACIIOVIA Belous.
I). PSELIDOPOLINSKAE Belous.
D. PATRIA Kasch.



Владимнров- 
ская свита
<С2-С.з)

Кайрактин- 
ская свита
<pi>

Кий минская
свита
(Р , -Р 2)

Шолтыкуль- 
ская свита
(р2>

Остракодм

I). MAMl'TOYAE Kasch.
I). PESTROZVETICA Belous.
I). STELMACIIOVELLA Belous.
I). PSF!IX)K\SSINI Belous.
I). FIDELIS Kasch.
I). MKMORIPROBITA Kasch.
I). Bl SCIIMIYAL Kasch.
I). aff. FORMOSA Rasch.
I). FICIIMAM Mam.
I). ESPISAIOA Mam.
П. PYRIFORM IS Kasch.
I). INORMATINA Belous.
I). COMMODA Resch.
I). FORSCIII Palant.
I). LANOETIFORMIS Kasch.
П. ANOl STA Man:*.
I). LI BIMOVAi: Kasch.
I). OVATAEFORMIS Kasch.
Г). aff. INERT A Kasch.
I). PROOFRA Man;!.
I). A BUM) A Spiz.
1). AC LIN IS Mand.
0. aff. SPLOATA Misch.
I). aff. DAE BALA Misch.
D. ADI NCTATI S Mane1.
D. DEFLEXA Misch.
I). Т1МЛМ0Л Kasch.
D. TRITA Palani.
D. IMITATRIX Misch.
Sl'OIIONFLLA VOENOLAEFORMIS Kasch.

S. INCONEl'NA Kasch.
DARWIN! LOIOFS (iRATA Main!.
D. INDIVISA Resc h.
I). EXILIS Kasch.
I). OBLONOA Kasch.
D. INOENF ATA MamL 
D. BJl'RTJl LIFYSIS Pal .i.i.

Р и с . 2 . Распространение комплексов остракод в верхнем палеозое 
Тенизской впадины (по С,Б, Мамутовой).

Условные обозначения те же, что и на рис. 1



включения и гнезда железистой слюдки и каменная соль. Жиде- . 
лисайская свита сложена красноцвегными мелкозернистыми песчани
ками, алевролитами и аргиллитами, довольно многочисленными 
гонкими прослоями известняков, гипсов, доломиго-известковистых 
конкреций. Б центральной части Джезказганской впадины встречены 
залежи соли. Особенностью свиты является линзовидное строение — 
все породы не образуют самостоятельных четко ограниченных плас
тов и пачек. Мощность пород свиты меняется в пределах 3 5 0  -  
9 5 0  м. В прослоях известняков были встречены ост рак оды артин- 
ского яруса, а также растительные отпечатки и спорово-пыльцевой 
комплекс, которые подтверждают раннепермский возраст жиделисай- 
ской свиты (см . табл. 1  и рис. 1 ) .

К е н г и р с к а я  с в и т а  тесно связана постепенным переходом с 
жиделисайской свитой; граница между ними проводится по массово
му появлению сероцветных мергелей и известняков. В строении сви
ты принимают участие песчаники, аргиллиты, мергели и известняки; 
в нижней части разреза присутствуют оолитовые известняки, гипсы 
и соли. В мергелях и известняках встречены многочисленные остра- 
коды, пелециподы. Общая мощность кенгирской свиты более 2 0 0 0 м . 
Возраст кенгирской свиты определяется по многочисленным наход
кам органических остатков -  остракод, пелеципод, спор и пыльцы. 
Эти остатки определялись З.Д. Белоусовой, С.Б. Мамуговой, Е.М .Лют- 
кевич, О.В. Лобановой, Е.И. Мураховской. Все они единодушно опре
деляют возраст свиты ранне-позднепермским (табл. 1 , рис. 2 , вклейка).

В Тенизской впадине пермской системе принадлежат арчалин- 
ская, кайрахгинекая, кийминская и шоптыкульская свиты. Переход
ная -  а р ч а л и н с к а я  с в и т а  была описана вместе с владимиров- 
ской. Ее м о щ н о с т ь  непостоянна и составляет 1 6 0 - 2 5 0  м.

К а й р а к т и н с к а я  с в и т а .  Нижняя граница свиты четкая, про
водится по выдержанному по всей территории Тенизской впадины 
горизонту скорлуповатых известняков. Кайрактинская свита чрезвы
чайно однообразна по лигологическому составу. Она состоит из че
редующихся песчаников, алевролитов, аргиллитов, известняков и из 
серых и зеленовато-серых мергелей. Песчаники мелкозернистые, 
полимиктовые, с хорошо окатанными обломками, сортированные. 
Алевролиты по составу и окатанноеги зерен подобны песчаникам. 
Обычно они извесгковисгые и содержат карбонатные конкреции раз
ной формы и размеров. Известняки очень разнообразны -  лелиго- 
морфные, кристаллические, скорлуповагые, оолитовые, водорослевые 
и другие, часто они обогащены глинистым и органическим вещест
вом. Выделяются два маркирующих горизонта скорлуповатых извест
няков: нижний выдержан по всей впадине, в то время как верхний 
прерывист и устанавливается только в северной ее части. По всему 
разрезу встречаются обильные органические остатки -  филлоподы, 
осгракоды, чешуя рыб, отпечатки флоры и остатки спор и пыльцы, 
позволяющие уточнить возраст свиты (см . табл. 1, рис. 2 ) .  Весь 
приведенный комплекс ископаемой фауны и флоры указывает на ранне
пермский (кунгурский) возраст свиты,Мощность ее от 3 5 0  до 1000  м.



Несмотря на некоторые литологические изменения в различных 
частях впадины, формирование осадков происходило в однообразных 
условиях большого озерного водоема.

К и й м и н с к а я  с в и т а .  Кийминская свита выполняет централь
ные части мульд. Цвет и состав пород кийминской свиты значитель
но отличается от таковых нижележащей кайрактинской свиты; ниж
няя граница свиты проводится по появлению красноцвегкых песчани
ков. Кийминская свита сложена лилово-красными, реже зеленовато- 
серыми песчаниками, алевролитами с прослоями известняков серой, 
темно-серой и пятнистой окраски, а также аргиллитами. В аргилли
тах и алевролитах обычны карбонатные конкреции, которые образу
ют прослои или беспорядочно рассеяны в пластах. В северной части 
ТенизскоЙ впадины преобладают породы лилово-красные, породы ста
новятся более грубозернистыми, встречаются гравелиты и мелкога
лечные конгломераты, тонкозернистые разности играют подчиненную 
роль, характерна меньшая насыщенность органическими остатками. 
Мощность 3 0 0 -6 0 0  м. В южной части впадины кийминская свита 
представлена более мелкозернистыми породами -  преобладают алев
ролиты, аргиллиты, известняки и мелкозернистые песчаники пестрой 
окраски; наблюдается частая смена красноцветных пород серо-зеле
ными разнозернистыми, которые преобладают. Большое значение 
имеют 'порфировидные' известняки. Органические остатки более 
многочисленны. Мощность свиты от 6 5 0  до 1300  м.

В настоящее время имеется достаточно палеонтологического ма
териала для уточнения возраста кийминской свиты. Определены на
земные позвоночные, ганоидные рыбы, филлоподы, ост рак оды, пеле- 
циподы, микро- и макрофлора (Литвинович, Голубовская и др., 1 9 7 4 ). 
Возраст кийминской свиты устанавливается ранне-поаднепермским.

Ш о п т ы к у л ь с к а я  с в и т а .  Шоптыкульская свита была выделе
на как самостоятельная единица в Кийминской и Ладыженской мулы* 
дах в 194 9  -  1950  г г . Она залегает согласно на кийминской сви
те, представлена фиолетово-бурыми тонкозернистыми тонкоплитчаты
ми песчаниками, содержащими пласты темно-серых пелигоморфных 
известняков и карбонатных конкреций 'порфировидного' сложения.
В известняках встречены остракоды, пелециподы. Последние опреде
лены О .В. Лобановой как Anthracomia fedorovi, А • ex gr. tscherny- 
schow i . Оба вида, по мнению О.В. Лобановой, указывают на поздне
пермский возраст свиты. Остракоды, собранные в разрезе Киимин— 
ской мульды, определялись С.Б.Мамутовой, которая считает их верх
непермскими. Мощность свиты от 150 до 9 0 0  м.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ КАМЕННОУГОЛЬНОГО И ПЕРМСКОГО ПЕРИОДОВ

Палеогеографические условия каменноугольного и пермского пе
риодов отличались значительным разнообразием. Для раннего карбо
на это существенно морские и только частично прибрежно-континен
тальные условия (Карагандинский синклинорий, Прибалхашье); для



среднего -  позднего карбона для запада Центрального Казахстана 
характерны континентальные обстановки, на востоке -  морские и 
континентальные с интенсивным вулканизмом* Пермский период пов
семестно характеризовался континентальными условиями*

Турнейский век характеризовался широким развитием морских 
условий на всей территории, о чем свидетельствуют характер пород 
и органические остатки, которые в них встречаются* В некоторых 
районах (Прибалхашье) наряду с осадочными породами присутствуют 
вулканогенно-осадочные и вулканические, представленные туфами, 
туффитами. и лавами*

Для виэейского века характерно сложное сочетание палеогеогра
фических обстановок* На западе Центрального Казахстана, на терг- 
рктории апихаледонского массива, в визейском веке существовал 
морской бассейн различной глубины островного типа, особенно к 
концу века (дальненский горизонт). Особенностью этого региона 
является присутствие в осадках раннего визе примеси пеплового 
материала. Пепловый материал встречается главным образом в за
падных частях Центрального Казахстана (реки Ишим, Каракингир, 
Дюсембай). Прквнос пепла происходил с запада из Валррьяновской 
зоны Уральской геосинклинали, где располагались вулканические 
очаги*

Восточнее, в Карагандинском бассейне и к северу от него суще
ствовала обширная приморская равнина, которая временами залива
лась морем, в такие моменты происходило накопление тонкого алев
рит не того материала* Со временем регрессий моря совпадало накоп
ление тонкозернистых осадков, сильно обогащенных растительными 
остатками, и прослоев углисто-глинистых пород*

В Прибалхашье в течение виэейского века существовал очень 
мелководный изобиловавший островами бассейн, где шло образова
ние песчано-глинистых осадков с редкими прослоями и линзами из
вестняков* Вблизи островов в прибрежных зонах в ряде участков 
происходило накопление углистого вещества, иногда скопления его 
достигали значительных размеров -  впоследствии здесь образовались 
угли.

В намюрский век повсюду отмечается сокращение морских обста
новок, особенно это характерно для области герцинекой складчато
сти* В Карагандинском бассейне устанавливаются типично континен
тальные образования -  озерно-болотные и аллювиальные* С озерно- 
болотными фациями обычно связаны каменные угли* Встреченные 
обильные палеонтологические остатки подтверодают континенталь
ные условия накопления осадков* В Прибалхашье в эго время име
ла место более сложная обстановка -  здесь отлагались морские, 
континенталLHbiе и вулканические толщи* Морские отложения накап
ливались в основном в районе Саякской синклинали* Отсюда морс
кие трансгрессии проникали к западу и северу, но это были времен
ные, быстро исчезающие мелководные бассейны. Всюду накаплива
лись обломочные образования, нередко содержащие пепловый мате
риал и обломки лав* Обилие мелких и крупных обломков и почти



полное отсутствие карбонатных пород указывают на значительную 
расчлененность окружающей суши и бурную вулканическую деятель
ность. Море в окрестности Саякской синклинали проникало с юго- 
востока. В других участках Прибалхашья накапливались красноцвет
ные и вулканогенные породы с массой лав и туфов.

В западной части Центрального Казахстана в намюрском веке 
море занимало обширные территории. На востоке Тенизской и Джез
казганской впадин накапливались в основном терригенные осадки 
с редкой морской фауной. В западных частях этих впадин чередова
лось накопление известняков и песчано-глинистых осадков с обиль
ной морской фауной. Бассейн был мелководным и постепенно рег
рессировал к западу. Несомненно, он имел тесную связь с Ураль
ским и Средне-Азиатским морями, что устанавливается по общности 
ископаемых фаун этих регионов.

В западной части Центрального Казахстана в среднем и позднем 
карбоне был жаркий климат, происходило накопление красноцветных 
осадков различного генезиса -  аллювиальных, шельфовых и реже 
озерных. На крайнем юге Джезказганской впадины, в бассейне
р.Белеуты, в нижней части среднего карбона отмечаются морские 
отложения с фораминиферами, что указывает на кратковременное 
вторжение моря.

В среднем карбоне Тенизской впадины установлено широкое пло
щадное и вертикальное распространение вулканических туфов -  от 
вигрокласгических до грубых литокластических. Причем на западе 
впадины и в синклиналях по р.Ишиму отмечаются грубые туфы; по- 
видимому, эти районы были наиболее приближены к центрам вулка
низма. Установлена ассоциация кремней с вулканическими породами, 
что указывает на непосредственную связь источников кремнезема с 
синхронными вулканическими процессами. В Карагандинском районе 
отмечается смена озерно-болотных обстановок аллювиальными и 
озерными. В Прибалхашье в основном происходило накопление на
земных образований в виде красноцвегных грубых обломков межгор
ных котловин и вулканических пород -  лав, туфов, туффитов. Време
нами сюда с юго-востока из Джунгарии ингрессировало море. В это 
время накапливались песчаники, алевролиты, аргиллиты с редкими 
прослоями известняков, образовались мощные пачки лав и туфов.
В позднем карбоне море отступает на юго-восток. С этого времени 
устанавливаются континентальные условия и интенсивно проявляется 
вулканизм.

Пермский период для всей территории характеризовался общим 
поднятием, сокращением областей осадконакопления. Ландшафтная 
обстановка в районах пермской седиментации была специфичной. Тер
ритории Джезказганской и Тенизской впадин были, по-видимому, 
заняты обширными равнинами, в пределах которых располагались 
озера и речные долины. Перемежаемость осадков озер и рек свиде
тельствует о блуждании водотоков, которые оставляли после себя 
глинисто-алевритовые и песчанистые осадки. В ранней перми длитель
ное время существовали озера (кайрактинская свита), в которых



накапливались карбонатные и глинистые илы, обогащенные органиче
ским веществом. В  южные части каледонского массива временами 
вторгалось море и происходило накопление сульфатно-галогенных 
осадков. Поздняя пермь -  дальнейшее сокращение областей континен
тальной седиментации (Литвинович, Голубовская и др., 1 9 7 4 ).
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КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕВОНСКИЙ КРАЕВОЙ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПОЯС

Б.Я. Ж ури лев, А Л .  Урываем, Т.О. Федоров, Н Л . Четверикова,
О.Е. Беляев, В Л . Завражиов, Н.И. Зардиашвяяи,

И Л . Кошелева, Н Л .  Чечшс

В 1 9 5 9  г, А. А. Богдановым была впервые выдвинута и обосно
вана идея об обособлении девонского краевого вулканического пояса 
Центрального Казахстана -  пограничной структуры между областями 
с различным геотектоническим режимом (Богданов, 1 9 5 9 ),  В даль
нейшем развитию этих представлений было посвящено много исследо
ваний (Богданов, 196 5 ; Четверикова, 1966 , 197 0 ; Четверикова 
и др., 1971  и др .). В то же время в ряде работ девонский вулка
нический пояс рассматривается как область распространения эро
генных формаций, не представляющая единой самостоятельной струк
туры (Никитина, Щужанов, 1966 , 1 9 7 4 ; Азбель и др., 1973  и 
др .). Продолжение детальных исследований в пределах вулканическо
го пояса, проводимых Центрально-Казахстанской экспедицией МГУ 
(кроме авторов Ю.Ф. Кабановым, Л.М. Щеголевой, И.А. Пославской 
и д р .), дало возможность получить новые данные о строении отдель
ных участков, а сравнительный анализ позволил выявить общие за
кономерности развития краевого вулканического пояса. Результаты 
этих исследований частично были доложены на II Казахстанском 
петрографическом совещании в г. Балхаш в 1 9 7 4  г.

ПОЛОЖЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА 
В СТРУКТУРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Краевой вулканический пояс, как это было вперые показано 
А .А . Богдановым (1 9 5 9 , 1 9 6 5 ), располагается на сочленении Джун
гаро-Балхашской варисцийской геосинклинальной системы и Казахс- 
танско-Тяньшаньского эпикаледонского массива. Он является выра
жением системы краевых швов, возникших в этой зоне после ста
билизации каледонской геосинклинали, и фиксируется помимо специ
фических магматических образований достаточно отчетливо выражен
ной г^.витационной ступенью (Богданов, 1 95 9 ; РеЛ^'в и др., 1 9 7 2 ). 
Своеобразие вулканического пояса, проявленное ££к в особенностях 
строения его преимущественно вулканогенного разреза, магматичес
ких массивов, так и в специфике структуры, связано именно с его 
краевым положением и отражает в разной степени влияние соседст
вующих крупнейших структурных элементов Казахстана. В целом 
Казахстанский краевой вулканический пояс повторяет внешние грани
цы Джунгаро-Балхашской варисцийской системы и простирания ее



Рис .  1. Схема соотношения девонских образований краевого вулка
нического пояса и прилегающих территорий

Казахстанский девонский краевой вулканический пояс. Ч е- 
ченькаринская свита: 1  -  вулканомиктовые и туфогенные конг
ломераты, песчаники; 2 -  андезито-базальты. Семизбугинская 
свита: 3 -  преимущественно туфы липаритового состава; 4  -  игним- 
бриты липаритового состава. Кайдаульская свита: 5  -  переслаива
ние андезит-базальтов, андезитов, дацитов, липаритов. Жиландыбу- 
лакская свита: 6  -  переслаивание туфов, туфолав липаритового сос
тава, туфогенных песчаников. Салкинтауская свита: 7 -  андезито- 
базальты, базальты. Акбастауская свита: 8  -  песчаники, алев
ролиты.

Эпикаледонский массив. Жарсорская свита: 9 -  андезито- - 
базальты, андезиты; 1 0 -  красноцветные туфогенные и вулканомик
товые конгломераты, песчаники. Нижне-среднедевонские отложения: 
1 1 - красноцветные конгломераты, песчаники, липариты. Живетско- 

франские отложения; 1 2 -  красноцветные песчаники, конгломераты,

структур, подчеркивая своеобразное положение этой области, про
никающей в виде входящего угла далеко на запад в тело каледонс
кой складчатой области.

Границы вулканического пояса -  как внешняя, так и внутренняя -  
являются фациальными, т.е. границами, определяемыми по изменению 
строения и мощности толщ. Соответственно границы пояса отвечают 
и границам формаций, и границам распространения свит. Естествен
но, что в течение геологического времени их положение могло нес
колько меняться. Однако поскольку вулканизм, продуктами которого 
образованы толщи пояса, приурочен к системе глубинных швов, раз
вивавшихся длительное время и не менявших существенно своего 
положения в пространств. ” 2МеНеНпй Б положении границ были нез
начительными; горницы были Практически постоянными для всего 
времени формирования пояса. В современной структуре ограничения 
Пояса имеют эрозионный характер и могут совпадать либо с грани
цами выхода тех или иных толщ на дневную поверхность, ли-, 
бо с разрывами; некоторые из них, по-видимому, были дол
гоживущими, существовали и в период формирования вулкани
ческих толщ.
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Карасорский и Нуринский прогибы. Сау малкольекая свита:
15 -  туфогенные песчаники, туфы липаритового состава. Жан- 
дарская свита: 1 6 -  перемытые туфы андезито-базальтового соста
ва, туфы андезито-базальтового состава. Ордобайская свита: 17 -  
песчаники, алевролиты, перемытые туфы липаритового и андезитово
го состава. Биотарская свита: 18 -  песчаники, алевролиты. Живете— 
ко-франские отложения: 19 -  песчаники, алевролиты, конгломераты, 
2 0 -  силурийские отложения, 2 1  -  досилурийские отложения; 2 2  -  
мощность, м, 23 -  содержание вулканического материала в свите

Положение внешней границы вулканического пояса фиксируется 
резким уменьшением мощностей вулканических толщ выклиниванием 
типичных для пояса свит и замещением всех или большинства свит 
вулканогенно-осадочными породами. Одновременно сокращается чис
ло субвулканических и жерловых тел, исчезают специфичные для поя
са вулкане-тектонические депрессии (кальдеры проседания) и комаг^- 
М&Тичные вулканитам интрузии, что свидетельствует о резком изме
нении магматических проявлений. Эти изменения нередко совпадают 
с четкими зонами градиентов поля силы тяжести, как это, в част
ности, отмечается В.Н. Любецким в районе МайкубеньскоЙ мульда 
на северо-востоке Центрального Казахстана. Кроме того, важно 
подчеркнуть, что указанные изменения соответствуют изменениям 
характера распространения девонских толш: если на территории поя
са вулканические образования имеют сплошное распространение, то 
вне его выполняют отдельные разобщенные мульды и впадины (рис. 1 ).

Внутренняя граница вулканического пояса определяется по сме
не существенно вулканических толщ нижнего -  среднего девона мощ
ными морскими вулканогенно-осадочными и граувакковыми. Это за
мещение представляется как весьма постепенное.



Зона сочленения каледонского массива и варисцийской геосинкли
нали -  краевой вулканический пояс -  не остается постоянной на 
всем огромном его протяжении от предгорий Чингиза до Бетпакдалы 
и Чу-Илийских гор. Граница более молодой Джунгаро-Балхашской 
геосинклинали по-разному вписана в эпикаледонский срединный мас
сив на западе, севере и востоке. По особенностям соотношения поя
са с окружающими складчатыми структурами каледонид и варвсцид 
он может быть разделен на ряд отрезков или сегментов, в пределах 
которых эти соотношения более или менее однотипны. Точно так же 
и на такие же отрезки пояс подразделяется и по особенностям строе
ния, состава и химизма слагающих его толщ. Важно подчеркнуть, 
что подобное деление было осуществлено независимо и первоначаль
но базировалось главным образом на специфике строения вулканоген
ных толщ в разных районах*.

Таким образом, нами пояс расчленен на три крупных отрезка или 
сегмента: северный (широтный), протягивающийся от р. Тундык на 
востоке до р. Соналы на западе, западный -  от слияния рек Жаксы- 
Кон и Жаман-Кон на севере до оэ. Балхаш на юге -  и восточный, рас 
положенный в Предчингиэье.

Структурное положение широтного сегмента может быть охарак
теризовано следующим образом. С севера к нему подходят резко 
обрезаемые широтными структурами пояса меридионально ориентиро
ванные поэднекаледонские синклинория и антиклинории. Южнее распо
лагаются структуры Джунгаро-Балхашской складчатой системы с 
преобладающей широтной ориентировкой большинства складок и раз
рывных нарушений, В соответствии с этим находится и чет
кое разделение вулканического пояса здесь на две зоны -  
внутреннюю, прилежащую к вариспидам, и внешнюю, гранича
щую с халедонидами, которые различаются как строением раз
резов и особенностями проявления магматизма, так и в струк
турном отношении.

Восточный, Чингизе кий сегмент также четко, но несколько ина
че разделяется на внешнюю и внутреннюю зоны, фиксируемые особен
ностями строения толщ и образованных ими структур. Толщи пород 
внешней ЗОНЫ  слагают отдельные мульды S вулкано-тектонические 
структуры и налегают на позднекаледонский складчатый фундамент, 
преобладающие ориентировки складок которого имеют северо-запад
ные, 'чингиэские', простирания. Внутренняя зона, как и граница 
Джунгаро-Балхашской геосинклинали, также вытянута в северо-запад
ном направлении. В этом же направлении простираются оси складок, 
в строении которых наряду с нижнепалеозойскими отложениями при
нимают участие и вулканиты девона. В целом в отличие от широтного 
отрезка преобладающие ориентировки каледонских и варисцийских

Один из вариантов разделения вулканического пояса на ряд сег
ментов был предложен Л. Г. Никитиной и В.М. Шужановым 
(1 9 6 6 ) .



структур совпадают. Большей близостью отмечено и строение одно- 
возрастных толщ внешней и внутренней зон.

Западный сегмент пояса отделяет область каледонской складча
тости от примыкающих к нему с востока кулисообразно расположен
ных антиклинориев и синклинориев варисцийской геосинклинальной 
системы. В строении антиклинориев участвуют те же складчатые 
комплексы, что и в каледонском массиве. Фундамент пояса здесь 
наиболее разнороден ( Джалаир-Найманская зона, Бурунтавскнй ан- 
тиклннорий, Зала дно-Балхашский синклинорий). Для характеристики 
сегмента приводится описание трех различающихся строением участ
ков, названных вулканическими массивами.

СТРОЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОНСА

В с е в е р н о м  с е г м е н т е  (рис. 2 ) внешняя зона сложена преи
мущественно вулканитами липаритового и липарито-дацитового сос
тава; в строении внутренней эбны основную роль играют базальты и 
андезито-базальты.

Во внешней зоне выделяются три свиты, несогласно налегающие 
на складчатый каледонский фундамент. Нижнедевонская чеченькарин- 
ская свита, представленная вулканомиктовыми и вулканогенно-оса
дочными породами с прослоями и линзами андеэито-баэальтов, ба
зальтов и андезитов, выполняет отдельные прогибы, в которых соот
ношения пород разного состава -  вулканомиктовых конгломератов, 
туфогенных песчаников, конгломератов и основных вулканитов -  не 
остаются постоянными. • Мощность свиты на востоке зоны составляет 
около 5 0 0  м и увеличивается в западном направлении до 1 8 0 0  м. 
Семизбугинская свита (нижний девон), перекрывающая не только 
нижележащую чеченькаринскую, но и дислоцированные терригенные 
толщи раннего силура, состоит в нижней своей части преимущественно 
из туфов липаритового состава, реже из липаритовых лав, туфолав, ту
фогенных песчаников и гравелитов. Для свиты характерны игнимбриты 
липаритового состава, завершающие ее разрез и прослеживающиеся 
во всей северной зоне от Центрально-Казахстанского разлома на 
востоке до Сарысу-Тенизского поднятия на западе. Толщи игнимбри- 
тов накапливались как в вулкано-тектонических депрессиях (восточ
ная часть), возникавших при опускании крупных блоков во время 
извержений игнимбритов (явление 'кальдерного опускания1') ,  так и 
вне депрессий. Мощность игнимбритовых толщ меняется соответствен
но от 2 0 0 0  до 200  м. Мощность свиты в целом составляет от 
3 5 0 0  до 5 0 0 0  м. Завершает разрез внешней зоны на большей части 
широтного сегмента слоистая толща, состоящая из туфов липаритово
го состава, туфогенных песчаников, гравелитов, конгломератов с 
редкими прослоями липаритов. Эти отложения выделяются в жиланды- 
булакскую свиту среднего девона. В средней и верхней частях 
разреза отмечены пачки и линзы (3 0 0  -  4 0 0  м) андеэито-базаль- 
тов. Для этой свиты особенно характерна вертикальная и латеральная 
изменчивость состава. Мощность ее 1 50 0  м. Неотъемлемая часть



Рис .  2. Схема сопоставления разрезов Казахстанского девонского 
краевого вулканического пояса

Сегменты пояса: А -  западный, Б -  северный (широтный), В -  
восточный (Предчингизье). Вулканические массивы: I -  Прибалхаш- 
ский, II -  Мунглинский, III -  Шубаркульский и Теректинский

1  -  базальты, андезито-базальты; 2  -  лавовые брекчии базальто
вого и андезито-базальтового состава; 3 -андезиты; 4 -  туфы анде
зитового состава; 5 -  андезито-дациты; 6 -дациты; 7 -липариты и 
и липарито-дациты; 8 -  лавовые брекчии липаритового и липарито-
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дацитового состава; 9 -  туфы липаритового и липарито-дацитового 
состава; 1 0  -  вулканические брекчии липаритового и липарито-даци
тового состава; 1 1  -  игнимбриты, туфолавы липаритового состава; 
1 2 .  ингнимбриты, туфолавы с обломками пород; 1 3 -  туфогенные 
песчаники; 1 4 -  туфогенные конгломераты; 15 -  переслаивание туфо
генных конгломератов, песчаников и вулканомиктовых конгломера
тов; 1 6 -  песчаники; 1 7 -  конгломераты; 1 8 -  переслаивание песча
ников и конгломератов; 1 9 -  известняки



внешней зоны широтного сегмента пояса -  широко развитые масси
вы среднедевонских гранитоидов. Эти массивы занимают преимущест
венно положение между каледонским фундаментом и толщами девонс
ких вулканитов, слагают гарполитообразные тела мощностью (по 
гравиметрическим данным) не более 2 -3  км; массивы приурочены к 
ядрам брахиатиклиналей и вулкано-тектоническим депрессиям. В 
составе комплекса преобладают существенно калишпатовые и аляски- 
товые граниты, характерно также присутствие щелочных разностей. 
Комплекс контрастный, имеет повышенную щелочность (сумма щело
чей превышает 8% ), относится к калий-натриевым сериям с незна
чительным преобладанием натрия. Железистость гранитов равна 7 0 -  
99%, а коэффициент окисления -  1-4%, Это наряду с особенностя
ми минерального состава пород (повышенная взаимная смесимость 
полевых шпатов, специализация биотита и большое содержание в 
нем титана) свидетельствует о б л из поверхностных и высокотемпера
турных условиях формирования интрузивов. Среднедевонские гранитои- 
ды и ранне-среднедевонские вулканиты внешней зоны объединены в 
единую вулкацо-плутоническую Формацию на основании: пространст
венной и возрастной сопряженностей, одинакового петрохимического 
и минералогического состава и сходства в распределении микроэле
ментов. В гранитах выявлена специфическая тенденция обогащения 
биотита магнием при нарастающей в процессе дифференциации ж еле- 
зистости пород, что является отличительной особенностью вулкано
плутонических формсщий, ассоциирующих с вулкано-тектоническими 
депрессиями.

Внутренняя зона широтного сегмента пояса, как и внешняя зона, 
сложены тремя последовательно сменяющими друг друга свитами, 
две из которых (чеченькаринская и семнзбугинская) имеют тот же 
или близкий состав, что и их аналоги внешней зоны. Чеченькарин
ская свита состоит из переслаивающихся вулканомиктовых и туфоген
ных конгломератов, гравелитов, песчаников с линзами и пачками 
плагиоклаэовых и пироксен-плагиоклазовых андезито-баэальтов и 
андезитов. Для этой свиты характерны резкие фациальные замеще
ния вулканомиктовых пород вулканогенно-осадочными и вулканически
ми. Количество основных вулканитов -  базальтов и андезито-базаль- 
тов -н е  остается постоянным: на западе они составляют до 40 -9 0%  
разреза свиты и практически отсутствуют в крайних восточных раз
резах. Изменчива и мощность свиты -  от 2 0 0  до 8 0 0 -2 0 0 0  м. 
Семнзбугинская свита внутренней зоны сложена вулканическими, преи
мущественно пирокластическими породами липаритового и липарито- 
дацитового состава. Но наряду с преобладающими пирокластами в 
ее строении принимают участие вулканогенно-осадочные породы, 
встречаются линзы андезито-базальтов и лавовых брекчий основного 
состава, роль которых возрастает на юге внутренней зоны. Игнимб- 
риты, характерные для семиэбугинской свиты внешней зоны, в раз
резах внутренней зоны встречаются лишь в виде отдельных маломощ
ных прослоев. Общая мощность семиэбугинской свиты внутренней зо
ны не превышает 1 0 0 0  м. Салкинтауская свита, являющаяся в зна



чительной части стратиграфическим аналогом жиландыбулакской 
свиты внешней зоны пояса, сложена главным образом пироксен-пла- 
гиоклазовами, плагиоклазовыми, реже - оливин-пироксеновыми ба
зальтами и андеэито-баэальтами, диабазами, долеритами и то лента
ми массивного и миндалекаменного строения. В области максималь
ного развития основных вулканитов (северная часть внутренней зо
ны) практически отсутствуют пирокластические продукты. В южной 
части внутренней зоны верхняя часть салкинтауской свиты расслоена 
линз обидными пачками пестроцветных конгломератов и песчаников.
В разрезах свиты (в  основном в северной части зоны) наблюдаются 
отдельные прослои и пачки вулканических брекчий и игнимбритов 
липаритового состава, составляющие в участках их наибольшего 
развития не более 30% объема свиты. Максимальная мощность сви
ты достигает 3 0 0 0  м.

В о с т о ч н ы й  с е г м е н т .  Здесь так же, как и в широтном сег
менте, выделяются две зоны: внешняя и внутренняя, различающиеся 
особенностями строения вулканического разреза и структуры. Де
вонский разрез внешней зоны восточного сегмента пояса начинает 
айгыржальская свита нижнего девона (см . рис. 2 ), которая ложит
ся резко несогласно с базальными конгломератами в основании на 
смятые в складки породы нижнего силура и верхнего ордовика. В 
разрезе свиты, сложенной вулканогенными (до 65%) и вулканогенно
осадочными (до 35%) породами, преобладают андезиты андезито- 
базальты и базальты, значительно реже встречаются андезито-даци- 
товые и дацитовые разности. Характерным элементом свиты являют
ся туфогенные и вулканомиктовые конгломераты, наблюдаемые по 
всему разрезу. Мощность отложений, выполняющих отдельные про
гибы, не более 1 5 0 0 -1 8 0 0  м. Вышележащая иргайлинская свита 
характеризуется липаритовым и трахилипаритовым составом вулка
нических продуктов (до 80% мощности). Основную роль в разрезе 
свиты играют лавовые образования; кислые туфы составляют незна
чительную часть. Следует отметить постоянное присутствие игнимб
ритов, по-видимому, тесно связанных с вулкано-тектоническими 
депрессиями. Среди кислых вулканитов встречаются эффузивы сред
него и основного составов, образующие быстро выклинивающиеся, но 
мощные линзы. Свита распространена в отдельных впадинах, в связи 
с чем мощности накоплений непостоянны и достигают изредка 3 0 0 0  м. 
Среднедевонская керегежальская свита 1 во внешней зоне представ
лена маломощной (5 0 0 -6 0 0  м) толщей преимущественно вулкано
генно-осадочных и осадочных пород (2 5 -8 5 %  от мощности свиты).

Название дано по керегежальскому комплексу из кореляционной схе
мы, предложенной нами на II Казахстанском петрографическом сове
щании в г. Балхаш в 1 9 7 4  г. Ранее свита собственного названия не 
имела; по поставу, возрасту и стратиграфическому положению соответ
ствует свите андезито-базальтов Карабулакской зоны В.Я. Кошкина 
(1 9 6 1 ) .



Эффузивы, представленные главным образом базальтами и андезито- 
базальтами, приурочены к нижним частям разреза.

Для внешней зоны восточного сегмента пояса, как и для широт
ной его части, характерно широкое развитие массивов среднедевон
ских гранитоидов, значительная часть которых, по данным Н.В. Акса- 
ментовой и Б.Я. Журавлева, являются скрытыми. Эти массивы прост
ранственно тяготеют к участкам наибольшего распространения суб
вулканических, жерловых и экструзивных образований. Как и для 
широтной части пояса, характерны массивы щелочных гранитов.

Айгыржальская свита внутренней зоны обладает линзовидно-сло- 
истым строением, обусловленным быстрыми изменениями мощностей 
и состава слагающих ее пачек. Основание разреза сложено преиму
щественно вулканическими породами: базальтами, андезито-базальта- 
ми, андезитами и андезито-дацитами (до 75% ). Значительно реже 
встречаются липариты, туфы среднего и кислого состава, туфоген
ные песчаники и конгломераты. В верхней части разреза резко воз
растает роль вулканогенно-осадочных и кислых пирокластических 
пород: туфов липаритового состава, туффитов, туфогенных песчаников 
и алевролитов, а также песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мес
тами присутствуют базальты, андезито-базальты и андезиты. Мощ
ность свиты меняется от 85 0  до 3 9 0 0  м. Вышележащая иргайлин- 
ская свита состоит преимущественно из вулканогенно-осадочных по
род и туфов липаритового состава, резко сменяющих друг друга в 
разрезе и по латерали. Липариты и их туфы заметно преобладают в 
верхней части свиты, составляя до трети ее мощности. Так же, как 
и в иргайлинской свите внешней зоны, здесь отмечаются лавы анде
зито-базальтового и базальтового составов. Мощность свиты непос
тоянна и колеблется от 4 0 0  до 3 1 0 0  м. Керегежальская свита во 
внутренней зоне сложена преимущественно вулканогенными породами: 
андезитами, андезито-базальтами и их туфами, реже дацитами и ан
дезито-дацитами, существенную, иногда преобладающую роль играют 
туфогенные конгломераты и песчаники. Мощность свиты до 1 6 0 0  м.

Вулканогенные свиты северного и восточного сегментов пояса 
покрываются карбонатно-терригенной формацией среднего и верхнего 
девона (акбастауская свита).

В з а п а д н о м  с е г м е н т е  пояса описываются три крупных вулка
нических массива. Они имеют однотипное строение девонских разре
зов, в каждом из них отмечаются специфические черты, выражающи
еся в различной полноте, мощности и распространенности выделяе
мых здесь свит.

Основание вулканического разреза Мунглинского массива (см . 
рис. 3 ), занимающего центральное положение в западном сегменте, 
сложено преимущественно нижнедевонскими миндалекаменными пирок- 
сен-плагиоклазовыми и плагиоклазовыми базальтами, андезито-базаль
тами и лавовыми брекчиями того же состава, туфогенными конгломе
ратами и песчаниками (мунглинская свита). Эта свита ложится на 
терригенные толщи ордовика с размывом, имея в основании крупно
галечные вулканомиктовые конгломераты. В гальках этих конгломе



ратов отмечены как породы, слагающие мунглинскую свиту, так и 
обломки подстилающих пород* В средней части свиты отмечены анде
зиты, андезито-дациты и дациты, роль которых заметно возрастает 
вверх по разрезу. Эти породы предшествуют появлению липарито-даци- 
тов и липаритов, слагающих верхнюю часть вулканического разреза мунг- 
линской свиты.Кислые вулканиты, сконцентрированные главным обра
зом в северной и западной частях массива, представлены сферолоид- 
ными, пузыристыми и флюидальными липаритами с прослоями пепло
вых туфов и игнимбритов. Таким образом, эффузивы мунглинской 
свиты образуют непрерывный ряд пород, последовательно сменяющих 
друг друга, хотя липариты и липарато-дациты, вероятно, не всегда 
генетически связаны с основными вулканитами. Мощность свиты сос
тавляет 3 0 0 0  м. Значительная роль в строении Мунглинского масси
ва принадлежит вышележащим туфолавам лиларитового состава, ко
торые выделяются в угуэтаускую свиту нижнего девона (мощность 
150 0  м ). Монотонная толща туфолав в основании содержит мало
мощные прослои песчаников и алевролитов; в верхней части ее появ
ляются линзы туфов и лав лиларитового состава. Вулканический 
разрез Мунглинского массива завершается вулканогенно-осадочной 
джаильминской свитой среднего девона, строение и мощность (от  
300  до 1 0 0 0  м) которой резко меняются по площади массива. 
Основную часть свиты составляют осадочные (заленовато-серью 
песчаники, алевролиты, иэвестковистые песчаники) и вулканогенно
осадочные породы (туффиты, туфогенные песчаники и гравелиты), 
среди которых на разных уровнях появляются пласты и пачки (5 0 -  
200  м) липаритов, игнимбритов лиларитового состава и андезито- 
базальтов.

Шуберкульский вулканический массив (ю г Сарысу-Тениэского под
нятия), располагающийся к северо-западу от Мунглинского и отде
ленный от него рядом разрывных нарушений, в целом также имеет 
трехчленное строение. В разрезе нижнедевонских отложений, выде
ляемых здесь как мешкейсорская свита ('толщ а смешанного соста
ва ', по Дорохову и др., 1 9 7 1 ), значительно возрастает роль вулка
ногенно-осадочных пород (иногда до 90% мощности разреза). Эта 
свита сложена туфогенными конгломератами, песчаниками, туфами 
лиларитового, липарито-дацитового я дацитового состава с пачками 
базальтов, андезито-базальтов и андезитов. Основные вулканиты не
закономерно распределены в разрезе и находятся в сложных фациаль
ных отношениях с вулканогенно-осадочными и кислыми пирокласти
ческими породами. Следует отметить, что в направлении с запада 
на восток происходит замещение кислых разностей вулканитов более 
основными. Максимальной мощности -  2 0 0 0  м свита достигает на 
севере массива, уменьшается до 3 0 0 -4 0 0  м в его центральных 
частях и вновь возрастает на юге до 1 2 0 0 -1 5 0 0  м. Петрохимйчес- 
кие особенности вулканических пород так же, как и в Мунглинском 
массиве, указывают на принадлежность к непрерывному ряду от ба
зальтов до липаритов. Мешкейсорская свита перекрывается толщей 
однообразных игнимбритов (туфолав) лиларитового состава (жаман-



тасская свита), сопоставляемой с угуэтауской свитой Мунглинского 
вулканического массива и с игнимбритами семизбугинской свиты 
широтного сегмента пояса. Это -  массивные однородные неслоис
тые породы с обломками и кристаллами кварца, полевых шпатов, 
реже -  биотита. Мощность толщи меняется от 600  до 2 0 0 0  м. 
Вышележащая уронсайская свита мощностью 1 5 0 0  м ('толщ а порфи
рит ов ' и 'преддарьинская свита', по Дорохову и др., 1 9 7 1 ) имеет 
среднедевонский возраст, сложена в нижней части андезито-базаль- 
тами, .андезитами и базальтами с пачками и линзами туфогенных 
песчаников и туфами, игнимбритами и лавами липаритового состава 
в верхах. Присутствующие в ее разрезе осадочные породы состав
ляют незначительную часть (около 10% ).

Прибалхашский вулканический массив отделяется от Мунглинского 
поперечным антиклинальным поднятием Булаттау и располагается к 
юго-востоку от последнего. Этот массив сложен в основном липари- 
товыми вулканитами. В центральной части массива в отдельных 
поднятиях обнажаются вулканиты андезито-базальтового состава, 
строгая принадлежность которых к девону не доказана. Возможен и 
более древний возраст этих пород (силурийский?). Широко распрост
раненные здесь угузтауская и шунакская свиты ложатся на складча
тый каледонский фундамент, сложенный породами уртынджальской 
сери?; ордовика и силура. Нами приводятся данные лишь г*о север
ной части Прибалхашского вулканического массива, заключенной 
между реками Чажогай на западе и Моинты на востоке, а на юге 
ограниченной широтой гор Шунак и Шаупкельцы. В этой части вул
канический массив разделен разрывами северо-западного простирания 
на три блока: южный, близкий по строению разреза и составу вул
канитов Мунгликскому массиву, центральный и северный. Централь
ный блок Прибалхашского вулканического массива характеризуется 
наиболее мощным и полным разрезом липаритовых вулканитов. Ниж
не-среднедевонская шунакская липаритовая свита сложена разнооб
разными туфолавами, различающимися текстурно-структурными осо
бенностями. В основании и верхней части разреза наблюдаются ту- 
фолавы с крупными обломками собственно туфолав и других пород.
В этих частях свиты встречаются пачки и пласты лигокчастических 
туфов и вулканических брекчий липаритового состава, туфогенных 
песчаников, липаритов. Наиболее мощная (2 0 0 0  м) средняя часть 
свиты состоит из однородных туфрлав. Общая мощность шунакской 
свиты составляет около 3 0 0 0  -  3 5 0 0  м. Среднедевонская алтыайт- 
ская свитаг мощность которой достигает 3 0 0 0  м, характеризуется 
сложным слоистым строением. Среди пород этой свиты существенную 
роль играют вулканомиктовые и вулканогенно-осадочные породы, 
чередующиеся с пластами флюидальных и пузыристых липаритов, ту
фолав, игнимбритов и единичными пластами андезито-базальтов. Для 
этой свиты характерны фациальные замещения вулканических пород 
вулканогенно-осадочными и осадочными.

Западному сегменту пояса интрузивные массивы присущи не в 
меньшей степени, чем восточной и Северной частям. Интрузивные



массивы протягиваются в северо-западном направлении, причем в 
этом же направлении, параллельно простиранию пояса, в гранитоидах 
отмечена ориентировка линейности, что свидетельствует о связи этих 
гранитоидных массивов со структурой пояса. В пределах западного 
сегмента выделяются среднедевонский гранит-гранодиоритовый комп
лекс и средне-позднедевонский комплекс лейкократовых и аляскито
вых гранитов. Интрузивные образования среднедевонского комплекса 
бедны щелочами, относятся к калий-натриевым сериям; комплекс 
является непрерывным и завершенным. Возможна комагматиччость 
интрузивной и эффузивной серий ранне-среднедевонского времени. 
Средне-поздне девонский комплекс по своему строению, структурному 
положению, морфологии интрузивов и вещественному составу весьма 
сходен со среднедевонским комплексом восточного и северного сег
ментов пояса. Тесная пространственная и временная связь вулкани
тов и плутонитэв в западном сегменте, близость состава пород ли- 
паритового и гранитного состава (пересьпценность глиноземом, ще
лочами, кремнекислотой, преобладание калия над нстрием) позволяют 
выделять единую вулкано-плутоническую ассоциацию, период форми
рования которой охватывает часть среднего и позднего девона. Гра
ниты западного сегмента пояса образуют интрузивы пластообразной 
формы; характерны широко проявленные фации эндоконтактовых из
менений с пегматитовыми, гранофировыми структурами и миаролито- 
выми текстурами. Граниты содержат большое количество окисного 
железа по сравнению с закисным и имеют высокую железистость и 
агпаитность. Вулканические образования пояса в западном сегменте 
несогласно перекрываются позднедевонскими красноцветными терри- 
генными породами.

Таким образом, в области краевого вулканического пояса обна
руживается четкое трехчленное строение разрезов вулканогенных 
толщ, имеющих ранне-среднедевонский возраст, а в пределах Сары- 
су-Тенизского поднятия, возможно, и позднедевонский. Для вулка
нических комплексов этой структуры, закономерно сменяющих друг 
друга во времени, характерны выдержанность их распространения 
по латерали и большие суммарные мощности (до 6 0 0 0 -7 5 0 0  м в 
области наиболее активно проявленного вулканизма), преобладание 
вулканических продуктов с подчиненным количеством вулканогенно
осадочных и осадочных пород (не более 2 0 -2 5 % ).

Первый этап становления пояса, время проявления которого от
вечает раннему девону, характеризуют вулканиты преимущественно 
средне-основного и среднего состава (андезито-базальты, андези
ты, андезито-дациты, дациты) и реже характерны генетически свя
занные с ними породы липарито-дацитового и липаритового соста
вов. Наиболее мопно и полно вулканическая деятельность в раннем 
девоне была проявлена в Мунглинском вулканическом массиве и 
восточном сегменте пояса, в составе свит которых вулканиты сос
тавляют не менее 70%. Эти породы образуют непрерывную серию 
от базальтов до липаритов* с преимущественным развитием средне- 
основных разностей. В широтном сегменте и Шубаркульском нулка-



ническом массиве основной вулканизм проявляется локально, концен
трируясь вблизи центров излияния.

Второй половине раннего девона отвечает резкая смена харак
тера вулканизма на всей территории краевого вулканического поя
са: андезито-базальтовый вулканизм сменяется мощнейшими липари- 
товыми извержениями. Для внешних зон северного и восточного сег 
ментов и вулканических массивов запада характерно присутствие в 
верхних частях липаритового разреза пород группы игнимбритов 
гуфолав, свидетельствующих о генерации огромных объемов газона
сыщенной кислой магмы и ее, по-видимому, одновременных катаст
рофических извержениях. Геологические условия при этом, очевидно, 
были аналогичны таковым, свойственным областям орогенного 
вулканизма (консолидированная кора с развитым 'гранитным' сло
ем, тенденция к относительным поднятиям и пр.), но локализация 
максимального проявления этого магматизма оказалась четко при
уроченной к пограничной зоне между блоками земной коры с различ
ным знаком движений.

Заключительный этап развития вулканического пояса, отвечающий 
среднему, а на Сарьюу-Тенизском поднятии, возможно, среднему -  
позднему девону, характеризуется проявлением как кислого, так 
и средне-основного вулканизма. Наиболее интенсивная вулканичес
кая деятельность, связанная с излияниями лав базальтового и 
андезито-базальтового составов, оказывается сосредоточенной в уз
ких приразломных зонах, нередко пограничных с Джунгаро-Балхаш
ской геосинклинальной системой. Слабо дифференцированный базаль
товый комплекс образован в результате многократно повторявшихся 
трещинных излияний, практически не сопровождавшихся эксплозив
ной деятельностью. Многочисленные линейно вытянутые субвулка
нические тела основных вулканитов фиксируют эти магмоподводящие 
разломы. Липаритовый вулканизм в это время сохраняется во внеш
них зонах и в Мунглинском и Прибалхашском вулканических масси
вах, т.е. там, где наиболее полно и мощно был проявлен кислый 
вулканизм предыдущего этапа.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВУЛКАНИТОВ

Среди вулканических толщ краевого вулканического пояса при
сутствуют разнообразные типы пород от базальтов до липаритов, 
причем количественные соотношения различных по кислотности эффу- 
зивов значительно меняются в отдельных сегментах и зонах вулка
нического пояса. Для всех характерно несколько повышенное содер
жание щелочей.

Наиболее распространены породы липаритового и липарито-даци- 
тового составов. Они обладают в целом сходным химическим сос
тавом, хотя содержание отдельных компонентов и их соотношения 
меняются в зависимости от территориального и стратиграфического 
положения. Эти вулканиты относятся к среднему и сильному типам



известковощелочного ряда, по А.Ритману. При близком содержании 
суммы щелочей в раннедевонских липаритовых вулканитах отношение 
K2 0 /N&20 находится в прямой зависимости от их положения в струк
туре пояса. Эта величина закономерно увеличивается вкрест прости
рания пояса в направлении от варисцид к каледонидам. В областях, 
пограничных с варисцидами, она составляет 0 ,7 7 -0 ,6 7  м увеличи
вается в областях, прилегающих к каледонидам, до 0 ,9 -1 ,5 . В сред
недевонских породах отношение меньше единицы харак
терно лишь для крайней северо-восточной части Прибалхашского 
вулканического массива.

Проявление основного вулканизма привело к образованию, с одной 
стороны, непрерывных базальт-андезит-липаритовых, а с другой -  
слабо дифференцированной базальт-андезито-базальтовой серий. В 
непрерывных базальт-андезит-липаритовых сериях, характерных для 
раннедевонского вулканизма западного и восточного сегментов пояса, 
отмечаются некоторые колебания содержаний щелочей, железа и 
магния, особенно для средне-основных членов серий. Так, для анде
зито-базальтовых пород Мунглинского и Шубаркульского вулканичес
ких массивов (западный сегмент) характерна более высокая магне- 
зиальность. Коэффициент железистости для вулканитов этих районов 
составляет 5 7 -6 6 , а для пород остальной территории -  70-72% . 
Содержание щелочей в тех же породах восточного сегмента и Мунг
линского вулканического массива (западный сегмент) меньше, чем 
в породах широтного сегмента пояса и Шубаркульского вулкани
ческого массива. Постепенное увеличение коэффициента железистос
ти от основных членов вулканической серии (F  = 5 7 -7 0 ) к кислым 
(F =» 8 4 ) на всей территории вулканического пояса свидетельствует 
о достаточно глубокой дифференцированности исходной основной магмы 
в период образования этих пород. Дифференциация идет с последо
вательным увеличением суммы щелочей и изменением отношения 
K2 0 /Na2 0  в средних и средне-кислых членах дифференцированного 
ряда.

Большое содержание липаритовых вулканитов в непрерывной ба- 
зальт-андезит-липаритовой серии, анализ величин общей железистос
ти и щелочности позволили нам высказать предположение, что эти 
породы принадлежат двум, генетически не связанным сериям, одна 
из которых является дифференциатом основного, близкого к базаль
товому, расплава с гомодромным развитием. Образование другой се
рии, возможно, связано с анатектической магмой, возникшей под 
действием тепла и летучих компонентов основного расплава в земной 
коре.

Слабо дифференцированная базальт-андезит-базальтовая серия, 
характерная для среднедевонского вулканизма, является членом конт
растной базальт-липаритовой формации. Все основные вулканиты 
относятся к известково-щелочной группе. Для пород слабо диффе
ренцированной серии характерно также резкое увеличение щелочей 
в крайних кислых членах ряда с образованием трахиандеэитов и тра- 
хиандезит-дацитов. Кроме того, в основных вулканитах внутренней



зоны северного сегмента обнаруживается увеличение суммы щело
чей в направлении от варисцид к каледонидам.

При всем разнообразии геохимических особенностей вулканитов 
девонского вулканического пояса отмечается некоторая общность, 
выражающаяся в наличии положительной и отрицательной специали
заций на один и тот же набор элементов. Относительно кларка обыч
но повышены содержания некоторых элементов фельсифильной группы 
(бериллий, цирконий, барий) и резко понижены концентрации большей 
части фемафильной группы элементов для кислых и основных пород. 
Для вулканитов северного сегмента пояса характерно увеличение 
концентраций всех микроэлементов от нижнего девона к среднему. 
Для пород западного сегмента отмечается геохимическая однород
ность нижнедевснских разностей в разных районах и разнообразие 
геохимических особенностей средне девонских пород. Кроме того, в 
вулканитах среднего девона западного сегмента, в отличие от вулка
нитов северного, отмечается понижение содержаний меди и свинца.

* * *

В заключение необходимо подчеркнуть наиболее ва :сные особен
ности Казахстанского девонского краевого вулканического пояса, 
которые одновременно являются и наиболее ясными и твердо уста
новленными. Это, во-первых, то, что вулканический пояс -  единая 
на всем своем огромном протяжении палеотектоническая структурно
фациальная зона, характеризующаяся общими особенностями строения 
и развития. Эта общность отражает единый процесс эволюции маг
матизма, проявленного в конкретных условиях формирования глубин
ных швов, возникших на границе эпикаледонского мае :ива и варис- 
цийской геосинклинали. Во-вторых, четкая поперечная зональность, 
свойственная вулканическому поясу и отражающая разнородность 
разделяемых им областей: с одной стороны, области каледонской 
складчатости, уже консолидированной к началу проявления девонско
го магматизма, с другой -  варисцийской, продолжавшей свое гео - 
синклинаЛьное развитие как в период проявления магматизма, так 
и значительно позже. При этом границы зон в пределах пояса, как 
и весь пояс в целом, повторяют контуры более молодой варисцийской 
геосинклинали. В-третьих, возможность разделения вулканического поя
са на описанные *выше сегменты, различающиеся некоторыми деталя
ми строения. Вероятно, специфика сегментов отражает, с одной 
стороны, особенности строений фундамента, с другой -  характер раз
вития смежных частей варисцийской геосинклинали. Так, к внутрен
ним частям западного сегмента пояса примыкает относительно под
нятый блок докембрийского фундамента, выступающего в виде гео -  
антиклинального поднятия в системе варисцид (Актау-Моинтинский 
антикпинорий), в то время как к северному и восточному приближены 
наиболее интенсивно и длительно прогибавшиеся участки Джунгаро- 
Балхашской геосинклинали, развитие которых завершилось лишь 
саурской фазой складчатости в среднем визе.
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ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЗОЙ ЗАПАДНЫХ И СЕВЕРНЫХ ЧАСТЕЙ 
ДЖУНГАРО-БАЛХАШСКОЙ ГЕОСИНКЛИНАЛИ

М.Н. Щербакова, М.К. Бахтеев, A i l .  Курчаво в, А £ .  Михайлов, 
А.И. Положи хина, Л Л .  Шарпенок, Л А .  Щеголева

В настоящей работе приводится описание верхнепалеозойских и 
тесно связанных с ними визейско-намюрских отложений территории, 
протягивающейся от северного побережья оз. Балхаш до широты Ка
раганды и пос. Егиндыбулак, ограниченной на западе меридианом 
пос. Акчатау, на востоке -  пос, Саяк. Эта территория охватывает 
разнородные тектонические районы Токрауской впадины, западных 
окраин Северо-Балхашской впадины и сопредельных структур. В ра
боте обобщены данные крупномасштабных геологических съемок 
и тематических работ, проведенных авторами статьи и другими ис
следователями (Тащинина, 1 9 6 5 ; Тихомиров, 1 9 6 6 ; Щерба, 1 9 6 6 ; 
Трифонов, 1967 ; Гаек, 197 1 ; Коптева, 197 4  и др.) в различные 
годы, а также учтены новые материалы геологических исследований 
последних лет (Я .А . Виньковецкого, О.М.Гаек, Н.М. Исаева, А.В. Ко- 
жева, В.Н. Копылова, А.Н. Николаева, М .А. Нежинской, Г.Т. Скублова, 
В.Ф.Судовцева, А.М.Тарасенкова и др.).

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСА -  НАМЮРСКИЙ ЯРУС

Среди отложений верхнего визе -  намюра резко преобладают кон
тинентальные вулканогенные образования (каркаралинская свита).М е
нее распространены морские терригенные фации, локализующиеся в 
юго-восточных частях рассматриваемой территории. Незначительным 
развитием пользуются морские мелководные фации.

Каркаралинская свита с резко выраженным угловым несогласием 
залегает на различных горизонтах верхнего протерозоя, нижнего и 
среднего палеозоя. В целом для нее характерно двучленное строе
ние с преобладанием в нижней части разреза лав и туфов андезито
вого и андезито-базальтового состава, а в верхней части -  туфов, 
реже игнимбритов и лав липаритового, липарито-дацитового и даци- 
тового составов. В подчиненном количестве присутствуют вулкано- 
генно-осадочные породы. Наиболее полное двучленное строение свиты 
характерно для окраинных частей Токрауской впадины. Во внутренних 
частях впадины нижняя подсвита отсутствует и на более древних 
отложениях залегает верхняя подсвита (рис. 1 ).

Нижняя подсвита в разных частях впадины обладает специфичес
кими особенностями. Наиболее заметны эти отличия в районе гор 
Улькен-Каракуус, где в нижней подсвите резко преобладают вулка-



ногенно-осадочные и осадочные породы -  песчаники, алевролиты, 
конгломераты, линзы известняков. В алевролитах в окрестностях 
горы Жанакойтас обнаружены онколиты Osag ia  tocraica (определения 
В.Е. Мильштейн). Верхняя подсвита сложена кристаллокластическими 
и литокристаллокластическими туфами липаритового и липарито-даци- 
тового составов. Общее количество осадочных и вулканогенно-оса
дочных пород достигает 53% объема всей свиты. К югу, в бассейне
р.Жамши возрастает роль андезитов и андезито-базальтов в ниж
ней подсвите, которые почти полностью вытесняют осадочные и вул
каногенно-осадочные породы. В то же время строение верхней под
свиты существенно не меняется. Андезиты и их туфы составляют 
19, туфы дацитового состава 20 , туфы липаритов 44  и вулкано- 
генно-осадочные породы всего 17% объема свиты.

К северо-востоку от гор Улькен-Каракуус, к г, Каркаралинску, 
горам Кент осадочные породы также исчезают из разреза, и нижняя 
подсвита представлена лавами и туфами преимущественно андезито
вого состава, чередующимися с вулканогенно-осадочными породами,
В разрезе горы Актау андезиты составляют (в %) 32 , туфы анде
зитового состава -  30 , андезит о-базальты -  4 , туфоконгломераты 
и туфопесчаники -  34 . Несколько иначе построена и верхняя под
свита : севернее г. Каркаралинск резко преобладают игнимбриты 
липаритового, липарито-дадитового составов, в районе гор Кент и 
Темерши широко распространены туффиты, в горах Огызтау верхняя 
подсвита срстоит (в % ): из туфов липаритового 42 , липарито-да- 
цитового 24  и дацитового 10 составов; туффиты и туфопесчаники 
составляют 24%,

На восточной окраине Токрауской впадины (от района гор Кош- 
кар к верховьям р. Кусак) в нижней подсвите появляются мощные 
пачки туфоконгломератов. Верхняя подсвита, как и в верховьях
р. Жамши, сложена толщей липаритовых и липарито-дацитовых туфов.

В центральной части впадины выделяется область, где отсутст
вуют отложения нижней подсвиты, В виде полосы меридионального 
простирания она протягивается от г. Балхаш на юге до широты гор 
Кент на севере. Именно здесь выявляются наиболее четкие угловые 
несогласия в основании верхней подсвиты, залегающей то на мета
морфических сланцах докембрия, то на живетско-франских отложе
ниях или на фаменских отложениях и различных горизонтах турней
ского яруса; наконец, на отложениях нижнего и среднего визе. 
Характерной особенностью верхней подсвиты является преимущест
венно кристаллокластическая структура туфов, хотя встречаются 
литокластические и спекшиеся разности. Характерны однородность 
и выдержанность состава и размера пирокластического материала 
туфов.

На юге Токрауской впадины, к востоку от г. Балхаша находятся 
области, где каркаралинская свита не отлагалась. Они доказаны на 
карте как Коунрадское и Балхашское поднятия. Продукты размыва 
пород, слагавших поднятия, накапливались в переходной зоне в виде 
конгломератов и гравелитов.



мюрского времени
Области проявления наземного вулканизма: 1 -  туфы кис

лого состава; 2 -  лавы, туфы и игнимбриты кислого состава^
3 -  андезиты, андезито-базальты, туфоконгломераты (внизу), туфы 
кислого состава (вверху); 4 -  лавы и туфы андезитового и андези
то-базальтового состава, туфопесчаники (внизу), игнимбриты и туфы 
кислого состава (вверху); 5 -  андезиты, андезито-базальты (внизу), 
туфы кислого состава, туффиты, туфопесчаники (вверху); 6 -  туфы 
кислого состава (внизу), андезиты, андезито-базальты (в  середине),



По субвупканическим, жерловым и пркжерловым образованиям фик
сируется значительное число центров извержений, рассеянных по 
площади Гокрауской впадины. Наибольшее количество центров при
урочено к зоне Центрально-Казахстанского разлома и оперяющим 
его разрывам северо-западного и близширотного направлений. Мак
симальные суммарные мощности свиты тяготеют к этой же зоне и 
достигают 2 2 0 0  -  2 4 0 0  м. К югу мощности каркаралинской свиты 
несколько убывают.

В целом состав продуктов извержений каркаралинского времени 
эволюционирует от преимущественно андезитового к липаритовому.
По химическим особенностям породы принадлежат к известковоще
лочной группе, отличаясь от пород средних составов несколько по
вышенной щелочностью, особенно К2О. Для нижней подсвиты со
держание Si02 в породах колеблется от 54  до 62% при суммарной

игнимбриты кислого состава (вверху); 7 -  туфоконгломераты; 8 -  
андезиты (а ), андезиты, андезито-дациты, их туфы, туффиты, 
туфопесчаники (б ) ;  9 -  туфоконгломераты, туфы кислого сос
тава, туффиты, туфопесчаники (внизу), андезиты (вверху); 10 -  
трахилипаркты и их туфы (внизу), трахиандезиты, трахиандезито- 
базальты (вверху); 11 -  трахибазальты (внизу), игнимбриты кисло
го состава (вверху); 12 -  туфопесчаники, туфоконгломераты, тра- 
хибазаль^ы (внизу), игнимбриты кислого состава (вверху); 1 3 -туфы 
кислого состава, туффиты, трахиандезиты, туфопесчаники; 14 -  тра
хиандезиты, трахибазальты (внизу), трахилипариты (вверху); 1 5 -  
трахилипариты; 1 6 -  субвулканические и экструзивные тела трахи- 
дацитового и трахилипаритового состава. Аллювиально-озерные 
равнины с локальным проявлением наземного вулканизма: 17 -  
песчаники, известняки, андезиты и их туфы (внизу), туфы кислого 
состава (вверху); 1 8 -  песчаники, известняки (внизу), туфы и 
игнимбриты кислого состава (вверху); 1 9 -  туфопесчаники, туффиты, 
туфы кислого состава (а)^ алевролиты, песчаники, туфопесчаники, 
туффиты, т/фы кислого состава (б ) ;  20  -  песчаники, известняки, ту
фопесчаники, андезиты и их туфы. Прибрежно-морские области, 
периодически осушаемые: 21 -  конгломераты, песчаники, алевроли
ты, туффиты, туфы кислого состава. Области морской аккумуляции:
22 -  песчаники, алевролиты, туфопесчаники, туффиты, линзы извест
няков; 23 -  песчаники, алевролиты, туфопесчаники. Прочие обозна
чения: 24  -  области отсутствия осадконакопления в позднем палео
зое; 25 -  границы палеогеографических областей; 26 -  границы пло
щадей развития различных ассоциаций пород; 27 -  глубинные раз
ломы; 28  -  вулканические центры; 29  -  направления сноса материа
ла; 30  -  выходы отложений на современном эрозионном срезе; 3 1 -  
точки опорных стратиграфических разрезов (с  указанием мощности 
и возраста подстилающих отложений); 32  -  местонахождение иско
паемой фауны (а ) и флоры (б )



щелочности до 6%; для верхней подсвиты Si02 составляет 6 4 -7 4 % , 
K20 + N a 20  - 6 , 6 - 7 , 9 % .

Для каркаралинской свиты характерен следующий флористический 
комплекс: Archaecalam ites radiatus (Brgt.) Stur., Asteroca lam ites  scro•
Ы culatus (Schloth.) Z e il., Caenodendron primaevum Za l., Caul op s is

punctata Goth, and Hart., Lepidodendron  sp., Knorris sp., M c so cata
mites sp. (определения С.В.Мейна, М.И. Радченко), типичный для верх
ней половины визейского и намюрского ярусов.

Морские терригенные фации верхнего визе -  намюра распростра
нены на юго-востоке рассматриваемой территории. Они представлены 
толщей зеленоцветных и сероцветных полимиктовых песчаников раз
личной зернистости с отдельными прослоями известковистых песча
ников и маломощными линзами известняков. К низам разреза при
урочены прослои гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Мощ
ность колеблется от 6 0 -7 0  до 800  м.

Вдоль восточной окраины Токрауской впадины, на левобережье
р. Токрау, устанавливаются переходные от морских к наземновулка
ногенным фации; последние отличаются от морских терригенных 
фаций значительно большими мощностями, достигающими 200 0  м. 
Резко возрастает количество грубообломочного материала -  конгло
мератов и гравелитов, содержащих продукты размыва соседнего 
Коун рад с кого поднятия. Значительная роль принадлежит кислым туф- 
фитам и туфам, которые петрографически* ничем не отличаются от 
туфов каркаралинской свиты.

Многочисленные списки фауны из морских фаций, собранной в 
районе Саяка, опубликованы ранее (Кошкин, 19 6 2 ; Сарычева, 1 9 6 8  
и др .). В переходной зоне обнаружены остатки P u g i l is  pugilis  Ph ill., 
Pseudoleptaena  distorta Sow., Kro tov is  cf. spinulosa  Sow., Spirifer aff. 
kazachstanensis  Sim и др.; флора Archaeocalam ites radiatus (Brgt.)
Stur., Lepidodendron kirghizicum Za l., Caenodendron primaevum Za l., 
Asteroca lam ites  scrobiculatus  (Schloth) Z e ill. и др. Ископаемые остат^- 
ки, определяющие виэейско-намюрский возраст отложений, подтверж
дают правомерность сопоставления морских и континентальных отло
жений.

Сходные по типу разрезы с морскими мелководными фациями 
каркаралинской свиты обнаружены за пределами Токрауской впадины, 
к юго-западу от нее -  в Талкудукской синклинали. По данным 
А.Н. Николаева и М .А. Нежинской, свита здесь представлена толщей 
конгломератов, песчаников и кислых туфов мощностью около 800  м.

НАМЮРСКИЙ ЯРУС -  СРЕДНИЙ ОТДЕЛ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Как и более древние толщи, намюрско-среднекаменноугольные об
разования представлены не только наземно-вулканогенными (калма- 
кэмельская свита), но и морскими терригенными отложениями.

Калмакэмельская свита в пределах Токрауской и Северо-Бал- 
шахской впадин развита на значительно меньших площадях, чем



ноугольного времени
Условные обозначения те же, что и на рис. 1

каркаралинская, и тяготеет к центральным частям структур. Она 
несогласно перекрывает каркаралинскую свиту и сложена лавами, 
туфами андезитового, андезито-дацитового состава, туфопесчаника
ми и туффитами. Реже появляются кислые разности. Максимальная 
мощность (до 2 2 0 0  м ) калмакэмельской свиты в Токрауской впа
дине характерна для окрестностей гор Кызылрай (рис. 2 ) .  Разрез



имеет двучленное строение: в нижней его части преобладают крупно- 
вкрапленные андезиты и их туфы (60%  объема свиты), которые сме
няются туфами и игнимбритами дацитового (2 3 % ) и липаритового 
(17% ) состава. На северо-западной окраине Кызылрайского вулка
нического массива в низах разреза присутствуют туффиты, туфопео- 
чаники и известняки. В них собраны пелециподы Mrassiella cf. mag- 
niforma Rag. (определения В.А.Муромцевой) намюрско-среднекамен
ноугольного возраста. По западному, южному и восточному обрам
лениям этого массива туфы и игнимбриты кислого состава (верхней 
части разреза) выклиниваются, и в разрезе свиты преобладают 
крупновкрапленные андезиты. В этих же направлениях происходит и 
общее сокращение мощности свиты. Локальные увеличения мощности 
отмечаются только вблизи вулканических центров.

По периферии Токрауской впадины, в горах Шольадыр и Кошкар, 
увеличение мощности свиты (до 120 .0 -1850  м ) связано с появле
нием в низах разреза пачек (до 300  м ) валунно-галечных конгло
мератов и грубозернистых туфопесчаников. В северной части рас
сматриваемой впадины калмакэмельская свита распространена в уз
ком прогибе вблизи Центрально-Казахстанского разлома и обладает 
несколько иным строением. Преобладают туфы андезитового состава 
(около 50% ) и андезиты (3 0 % ). Они переслаиваются и туфогенными 
конгломератами и песчаниками, составляющими около 20% объема 
свиты. На юге Токрауской впадины, у гор Кокдомбак^, существовал 
изолированный вулканический массив. Разрез свиты, наоборот, здесь 
обладает последовательностью -  от кислых вулканитов к андезитам; 
преобладают туфы липаритового состава, туфопесчаники и туфокон- 
гломераты. Здесь же устанавливается крупный вулканический центр 
с интенсивными поствулканическими изменениями пород.

Как и более древние вулканиты, породы калмакэмельской свиты 
относятся к известковощелочным с содержанием Si02 для андези
тов 61 -  62%, Na?0  +К 2О = 5 ,9  -  6,7%. Локальные повышения ще
лочности, особенно- в кислых разностях, тяготеют к зоне Централь
но-Казахстанского разлома.

В различных точках из разрезов свиты в Токрауской впадине 
собран комплекс флоры: Noeggercthiopsis theodori Tschirk et Zal.,
Phyllotneca deliquescens Copp., Catamites s p Angaropteridium sp., 
Mesocalamites sp. (определения M .И.Радченко, М.Ф.Микунова,
А. Л. Юриной), что с учетом других данных позволяет датировать воз
раст калмакэмельской свиты намюром -  средним карбоном.

В последние годы В.Я. Кошкин у гор Кокдомбак в пункте, где 
ранее была собран а срецнекаменноугольная флора, обнаружил 
пермскую флору (определения Г.П.Радченко). Это послужило осно
ванием для резкого омоложения возраста всех вулканогенных 
свит, что привело к возникновению неразрешимых противоречий в 
трактовке геологии района. Без получения дополнительных данных 
вопрос возраста толщ гор Кокдомбак остается открытым.



В пределах рассматриваемой части Северо-Балхашской впадины 
максимальная мощность свиты до 3 0 0 0  м отмечается в горах 
Калмакэмель. Резко преобладают лавы андезитового состава. Они 
подстилаются пачкой базальных конгломератов. В осадочных поро
дах в низах толши содержится обильный каламитовый флористический 
комплекс среднего карбона (Радченко, 1 9 6 7 ).

На юго-востоке рассматриваемого района возрастным аналогом 
калмакэмельской свиты является толща морских мелкозернистых из- 
вестковистых песчаников и алевролитов с редкими маломощными лин
зовидными прослоями известняков, а также маломощными прослоями 
конгломератов и туфов липаритового и дацитового составов. Мощ
ность свиты уменьшается к востоку: в зоне сочленения с Токраус- 
кой впадиной она достигает 3 0 0 -7 0 0  м, а к це^р«льны м частям бас
сейна уменьшается до 1 5 0 -2 0 0  м. К верхней части разреза при
урочен фаунистический горизонт, охарактеризованный главным обра
зом брахиоподами и пелециподами, реже трилобитами. Брахиоподовый 
комплекс, по заключению Н.В, Литвинович и М.Б. Мартыновой, поз
воляет возраст этих толщ принять в пределах намюра -  башкирского и 
московского веков среднего карбона (Успенский, Положихипа, 197 1 ).

В Саякской мульде отложения, одновозрастные калмакэмельской 
свите, представлены граувакковыми и полимиктовыми песчаниками, 
конгломератами и туфами кислого состава. Комплекс брахиоподовой 
фауны намюрский, растительные остатки представлены тем же кала- 
митовым комплексом, что и в калмакэмельской свите горы Калма
кэмель (Сарычева, 1 9 6 8 ).

СРЕДНИЙ -  ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Средний -  верхний отделы карбона также представлены вулкано
генными ( керегетасская свита) и морскими терригенными отложения
ми (рис. 3 ) .  Керегетасская свита распространена шире калмакэмель
ской свиты, но меньше каркаралинской. По сравнению с калмакэмель
ской свитой она более широко развита на юге впадины. Образования 
керегетасской свиты с угловым и азимутальным несогласием за
легают на каркаралинской, калмакэмельской свитах и гранитоидах 
балхашского комплекса. В целом для нее характерно грубослоистое 
линзовидное строение, обусловленное чередованием лав, туфов и 
игнимбритов различного состава. Свите присущи резкие изменения 
мощностей, быстрые выклинивания даже s пределах одного вулкани
ческого массива. Интенсивная окраска пород в красных, лиловых и 
бурых тонах отличает эту свиту от более древних. Андезиты и ан- 
дезито-базальты свиты, в отличие от таких же пород калмакэмель
ской свиты, обладают миндапекаменными текстурами, афировыми 
и мелковкрапленными структурами. Керегетасская свита слагает 
изолированные округлые и овальные синклинали, многие из которых 
рассматриваются как специфические вулкано-тектонические структуры 
(Авдеев, 196 5 ; Зейлик и др., 1 9 6 6 ; Щербакова, 1 9 6 7 ; Шарпенок



Р  и с. 3. Литолого-палеогеографическая схема средне-позднекаменно
угольного времени.

Условные обозначения те же, что и на рис. 1

и др., 1 S 6 8 ; Зейлик, Виньковецкий, 196 8 ; Авдеев и др., 1 9 6 8 ). 
Перечисленные особенности затрудняют послойное сопоставление 
разрезов.

По периферии Токрауской впадины (как на юге, так и севере) 
керегетасская свита сложена преимущественно квелыми вулкани
тами (в % ): игнимбритами 37 , лавами 30, туфами 25 , туффитами, 
туфопесчаниками и туфоконгломератами 8%. Преобладают вулкано
генные разности с Si02 -  70 -  75%, Na20  + К20  = 7 -  10% (при 
этом возрастает роль К20  до 4 - 5 % ).  Игнимбриты содержат вкрап
ленники калиевого полевого шпата.



В центральной части впадины в середине разреза свиты появля
ются мощные покровы андезитов и андезито-базальтов (S i02 =
= 57 -  58%, № 2<Э +К 2О ■ 5 ,5  -  6 ,0% ), количество которых дости
гает в некоторых случаях 36% объема свиты (в горах Кызыладыр). 
На западе Токрауской впадины, на северном крыле Карагалинской 
синклинали, среди вулканогенных пород появляются чисто осадочные 
породы, представленные линзами известняков. Резко возрастает ко
личество туффитов, туфопесчаников и алевролитов. В восточной час
ти Токрауской впадины отмечается область без проявлений вулка
низма.

Мощности керегетасской свиты меняются в широких пределах от 
60 0  до 2 0 0 0  м. Максимальные мощности тяготеют к центрам вул
канических извержений.

На западной окраине Северо-Балхашской впадины в пределах 
Калмакзмельской синклинали большее значение имеют туфоконгло- 
мераты и туфопесчаники, переслаивающиеся с вулканитами различ
ного состава и сменяющиеся вверх по разрезу кислыми туфами и 
игнимбритами. Севернее гор Калмакэмель количество туфогенно
осадочных пород сокращается.

Для керегетасской свиты Прибалхашья характерен каламитовый 
флористический комплекс, типичный, по заключению М.И. Радченко 
(1 9 6 7 ),  для среднего -  верхнего карбона.

Морские осадочные фации, сопоставляемые с керегетасской сви
той, распространены фрагментарно в пределах Саякской мульды и 
некоторых других местах. Они представлены песчаниками, конгло
мератами, известняками с подчиненными прослрями туффитов, туфов 
и игнимбритов кислого состава. Мощность их достигает 130 0  -  
1470 м. Комплекс растительных остатков аналогичен заключен
ному в керегетасской свите. Обильная фауна брахиопод, кораллов, 
фораминифер и пелеципод имеет среднекаменноугольный возраст.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ -  
НИЖНИЙ ОТДЕЛ ПЕРМСКОЙ СИСТЕМЫ

Верхиекаменноугольные-нижнепермские отложения представлены 
континентальными вулканитами (архарлинская свита) и морскими 
терригенными отложениями (рис. 4 ) .

Архарлинская свита слагает меньшие площади по сравнению с бо
лее древними вулканогенными толщами. В Токрауской впадине ос
новное поле ее развития смещается к северу, в пределы Кызылсу- 
ранского и Шубартасского вулканических массивов. Архарлинская 
свита с несогласием залегает на различных горизонтах среднего -  
верхнего девона и вулканогенных свитах карбона. Для основания 
свиты типична пачка вулканогенно-осадочных пород с многочислен
ными валунами и гальками гранитоидов. Выше следуют липаритовые 
и липарито-дацитовые туфы, игн им бриты и лавы, чередующиеся с 
мощными пачками вулканогенно-осадочных пород, заключающих



Р и с . 4. Литолого-палеогеографическая схема позднекаменноуголь- 
ного-раннепермского времени

Условные обозначения те же, что и на рис. 1

подчас покровы андезитов и андезито-дацитов. Для севера Токрауской 
впадины типичен разрез свиты и горы Шубартас, где туфоконгломе- 
раты и туфопесчаники занимают 50% объема свиты, туфы липарито- 
вого и лиларито -дацитового состава -  24 , липариты -  14
и андезито-дациты -  12%. В горах Кызылсуран до 20% объе
ма свиты занимают липаритовые игнимбриты. Суммарная мощность 
свиты достигает 220 0  м. В южной части Токрауской впадины ар- 
харлинская свита представлена нижними членами своего разреза, ее 
мощность не более 32 0  м. Восточнее гор Котуркенели собственно 
вулканогенные породы составляют не более 10%, а остальное при



ходится на долю вулканогенно-осадочных пород. В западной части 
Токрауской впадины в основании свиты развиты осадочные породы: 
песчаники, алевролиты, известняки, сменяющиеся выше липаритовы- 
ми и дацитовыми туфами, также заключающими прослои песчаников 
и алевролитов. Суммарная мощность свиты здесь 7 5 0  м.

По своим петрохимическим свойствам вулканиты архарлинской 
свиты также принадлежат к известковощелочной серии, отличаясь 
несколько повышенной щелочностью (N *2 0  + 1 ^ 0 =  8 -9% ) У липа- 
ритовых разностей.

В пределах Токрауской впадины в разные годы были собраны 
растительные остатки Noeggerath iopsis  subangusta Zal., N. cf. der- 
zavinii Neub., Catamites cf. suchowii Brongh., C. sp., Ginkgophyllum  

sp., Paracalamites  sp. (определения М.И.Надченко, М.Ф. Микунова), 
что наряду с другими данными позволяет датировать архарлинские 
отложения поздним карбоном -  ранней пермью.

В западной части Северо-Балхашской впадины архарлинская свита 
несогласно перекрывает керегетасскую свиту. В пределах гор Калма- 
кэмель эта свита сложена липаритов ыми туфами и брекчиями, а ее 
мощность не превышает 50  м. Северо-восточнее, в горах Архарлы, 
по данным В.Я. Кошкина (1 9 6 3 ) ,  архарлинская свита достигает 
1300  м и представлена в основании пачкой вулканогенно-осадочных 
пород, переслаивающихся с кислыми туфами и брекчиями и замещаю
щихся ими и игнимбритами вверх по разрезу.

Морские осадочные отложения, одновозрастные архарлинской сви
те, развиты южнее гор Калмакэмель, в центре Саякской мульды.
Они представлены мощной (1 4 0 0  -  1600  м ) толщей песчаников, 
алевролитов и конгломератов с прослоями туффитов и туфов кислого 
состава. В этих отложениях содержатся многочисленные раститель
ные остатки раннепермского возраста, а также фауна брахиопод, от
носимая Т.Г. Сарычевой (1 9 6 8 )  к позднему карбону.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ ПЕРМСКОЙ СИСТЕМЫ

Кызылкиинская свита сложена вулканогенными породами. Она 
распространена локально (рис. 5 ) .  В центральной части Токрауской 
впадины ею сложены массив горы Жантау и ближайшие окрестности, 
в то время как основное поле развития подобных отложений смеща
ется в северу, выходя уже за пределы Токрауской впадины. Эта 
свита резко несогласно залегает на различных горизонтах среднего-  
верхнего девона калмакэмельской и архарлинской свит.

Кызылкиинская свита сложена разнообразными вулканитами -  от 
базальтов до липаритов. Породам свойственны красные, кирпично
красные и вишневые тона; даже в андезитовых и базальтовых раз
ностях при общем их зеленовато-сером облике ум етен  розовый или 
вишневый оттенок.

Более полно свита представлена в верховьях р. Бала -Тундык. В 
основании ее находится пачка (2 5 0  -  540  м ) трахилипаритовых и



Р и с . 5. Литолого-палеогеографическая схема раннепермского-позд- 
непермского-раннетриасового времени

Условные обозначения те же, что и на рис. 1

тоахидацитовых туфов и игнимбритов, разделенных прослоями туфо- 
песчаников. Выше следует пачка (до 650  м ) трахиандезитовых, 
трахиандезито-базальтовых лав, туфов и вулканических брекчий, В 
верхах вновь появляется маломощный покров трахилипаритовых иг
нимбритов. Суммарная мощность разреза составляет 120 0  м. Юж
нее и западнее, близ пос. Карбушевка, кызылкиинская свита пред



ставлена более пестрым чередованием основных, средних и кислых 
вулканитов и вулканогенно-осадочных пород общей мощностью 4 0 0  -  
700  м.

В центральной части Токрауской впадины в горах Жантау разрез 
свиты начинается с мошной пачки трахибазальтов и венчается иг*- 
нимбритами кислого состава, достигая мощности 850  м. В более 
южных районах кызылкиинская свита обнаружена лишь в горах 
Каракия, где развиты покровы трахиандезито-базальтов и их туфов.

В западной части Северо-Балхашской впадины в строении кызыл- 
киинской свиты имеется много общего с ее разрезами по р. Бала- 
Тундык. Мощность свиты здесь также достигает 1200  м. В п редо  
лах Саякской мульды непосредственно выше морских отложений 
верхнего карбона -  нижней перми развиты покровы трахиандезитов 
мощностью 150 м.

Характерной особенностью кызылкиинских вулканитов является 
повышенная щелочность, особенно высокая калийность (даже при 
Si02 -  50 -  56%; К2О «* 2 -3 ,8 % ),  что отличает их от известко
вощелочных и сближает с субщелочными. Другие особенности пород 
свиты -  хорошая сохранность первичных минералов, незначительная 
степень девитрификации вулканического стекла, слабое развитие 
вторичных минералов. Выход расплавов на поверхность в кызылки- 
инское время контролировался как трещинами, так и вулканами 
центрального типа, реликтом которого является описанный М .В .Та- 
щининой и Е .Р . Семеновой-Тян-Шанской (1 9 6 3 ) вулкан Жантау.

Раннепермский возраст кызылкиинской свиты обоснован находка
ми многочисленных растительных остатков: G lossop terop s is  sp., 
Cordaites (N oegg e ra th iop s is )  singularis (Neub.) S* Meyen, C. hypoglos- 
sus  (Neub.) S. Meyen, Rufloria cf. derzavinii (Neub.) S. M eyen ,Ruflor ia  

sp. с широкими и узкими дорзальными желобками, Cordaicladus cf. 
g ibbosu s  S.Meyen, Xiphophyllum  > sp., Zam ipteris  sp. nov., Zamiopteris  

aff. schmalhausenii Radcz., Samaropsis sp.(определения С.В.М ейена). 
В верховьях р. Бала-Тундык кызылкиинская свита перекрывается тол
щей терригенных пород, заключающих растительные остатки верхних 
горизонтов нижней перми (Курчавов, Me йен, 1 9 7 1 ).

Балатундыкская свита распространена ограниченно. Она развита 
по северному обрамлению Токрауской впадины в верховьях р. Бала- 
Тундык, где впервые была и выделена в 19 6 5  г. (Курчавов, Мейен, 
1 9 7 1 ), а также севернее пос. Карбушевка. Балатундыкская свита 
сложена конгломератами и песчаниками с линзами алевролитов и 
известняков, которые несогласно залегают на разных горизонтах 
кызылкиинской свиты. Мощность свиты от 280  до 5 0 0  м. В алев
ролитах и песчаниках собраны обильные растительные остатки R u~ 
floria cf. teben jkovii  (Schved.) S.Meyen, RL-. aff. arta (Za l.) S. Meyen, 
Cordaites (N oeggera th iop s is )sp . ,?  Psygm ophyllum  sp.,характеризующие, 
по заключению С.В.Мейена, вмещающие их отложения как принад
лежащие верхней половине нижней перми. К балатундыксхой свите 
условно отнесена маломощная пачка конгломератов гор Торткуль, 
расположенных в северо-западной части Северо-Балхашской впадины.



ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ ПЕРМСКОЙ СИСТЕМЫ -  
НИЖНИЙ ОТДЕЛ ТРИАСОВОЙ СИСТЕМЫ

Аюлинский вулканический комплекс, выделенный в последние го
ды уже за пределами Токрауской впадины, на восточной окраине Ка
рагандинского бассейна и севернее Тектурмасского антиклинория 
(Щёголева, 1973 , 1 9 7 4 ), представлен вулканогенными породами 
повышенной щелочности. Он развит на разобщенных, значительно 
удаленных друг от друга участках, слагая небольшие вулканические 
массивы, площадь которых не превышает первых десятков квадратных 
километров. Наиболее крупный из них -  Аюлинский, имеет площадь 
3 0  км^. Это либо слабо денудированные массивы с хорошо сохранивши
мся покровным комплексом и комплексом подводящих каналов, либо- 
в подавляющем большинстве случаев -  серии разнообразных по мор
фологии рвущих тел. Поверхностные образования установлены в пре
делах трех вулканических массивов по обрамлению Карагандинского 
бассейна и в нескольких массивах севернее Тектурмасского анти
клинория. Они залегают полого, почти горизонтально, с резким у г 
ловым несогласием перекрывая складчатые толщи нижнего и сред
него палеозоя. В низах разреза преобладают трахиандезит-базальты, 
трахиандезиты, их туфы и туфогенно-осадочные породы; среднюю 
часть слагают туфы и игнимбриты трахидацитового и трахилипарит- 
дацитового состава, а верхнюю -  пирокластические образования тра- 
хилипаритового и трахилипариг-дацитового состава. При этом трахи
андезиты, трахиандезито-базальты и их туфы составляют 12%, туфы 
и вулканические брекчии трахиандезитового состава -  15%, туфы 
трахилипаритов — 24%, игнимбриты того же состава — 31%, вулка
ногенно-осадочные породы -  18% объема комплекса.

Породы аюлинского комплекса, слагающие разрозненные вулкани
ческие массивы, характеризуются сходным весьма специфическим 
внешним обликом. Все они независимо от состава — массивные, 
чрезвычайно плотные породы свежего облика с черной стекловатой 
основной массой и полупрозрачными зернами полевых шпатов.

Химический состав пород аюлинского комплекса отличается повы
шенной щелочностью с некоторой калиевой специализацией. Средняя 
сумма щелочей в основных разностях составляет 6% при содержа
нии К 2 0 *2 ,4  -  3%, в кислых -  она достигает 10 -  11% при пре
обладании К2О. Это сближает их с кызылкиинскими породами и отли
чает от вулканитов каменноугольного возраста.

Важнейшей особенностью вулканитов аюлинского комплекса явля
ется также их кайнотипный облик. В них не только сохраняются 
первичные структуры и текстуры, но слабо затронут вторичными из
менениями первичный минеральный состав. В частности, незначи
тельно проявлен процесс альбитизации. Так, альбитизация плагио
клазов редка в породах хислого состава и отсутствует в трахиан- 
дезито-базальтах. Вследствие этого продукты разложения плагио
клазов (соссюрит, эпид от) встречаются в ограниченном количестве. 
Калиевые шпаты альбитизации не подвержены. Это косвенно свиде



тельствует в пользу более молодого возраста аюлинского комплекса. 
Цифры абсолютного возраста, полученные в 1 97 3  г. в ЦНИГРИ 
В.П. Стрижовым калий-аргоновым методом по валу из стекловатых 
трахилипаритовых игнимбритов, составляют 223, 233  и йЗбм лн .лет, 
что подтверждает позднепермский-раннетриасовый возраст аюлинско
го комплекса.

ВЫВОДЫ

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы.
1. Максимальные проявления позднепалеозойского вулканизма 

приходятся на поздневизейское -  намюрское время. Вулканогенные 
образования этого этапа сформировали крупное вулканическое на
горье, на западе и севере ограниченное областями отсутствия осад- 
конакопления. По западной окраине нагорья намечаются участки с 
субаквальным режимом (район гор Улькен-Каракуус), где не исклю
чена связь с озерно-аллювиальными равнинами, существовавшими в 
это время на территории Карагандинского бассейна (Бекман и др., 
1 9 7 1 ).

Извержения каркаралинского времени начались по периферии вул
канического нагорья как на западе, так и на востоке излияниями 
андезитов и андезито-базальтов. На последующей стадии вулканизм 
приобрел существенно кислый эксплозивный характер. В центральной 
части Токраусхой впадины обособляется субмеридиональное поднятие, 
в пределах которого вулканизм либо полностью, либо частично (в 
начале этапа) отсутствовал. Устанавливается продольная асиммет
рия Токрауской впадины, выражающаяся в увеличении мощности кар- 
каралинской свиты в северном направлении. На юго-востоке нагорье 
соседствует с остаточным морским бассейном, в пределах которого 
накапливаются морские терригенные толщи. В области сочленения с 
вулканическим нагорьем местами отмечаются переходные зоны с 
мелководно-морскими условиями осадконакопления.

2. В намюрско-среднекаменноугольное время площадь проявления 
активного вулканизма сокращается. Единое вулканическое нагорье 
распадается на отдельные, также достаточно крупные вулканические 
массивы. Эти массивы гетерогенны по строению. Так, по периферии 
крупного Кызылрайского массива происходили в основном излияния 
андезитов, тогда как внутри этого же массива излияния лав сред
него состава сменялись выбросами туфов того же и более кислого 
состава. На западе в несколько иных ограничениях, чем в предшест
вующий этап, продолжают накапливаться субаквальные, скорее всего 
аллювиально-озерные отложения. Продолжает существовать морской 
остаточный бассейн, сохранивший свои очертания. По периферии он 
был окружен полосой накопления преимущественно вулканогенно
осадочных образований. В отдельные отрезки времени внутри мор
ского бассейна возникало поднятие (Балхашское), где размывались 
породы итмурундинской свиты нижнего палеозоя, попадавшие в об
ломки песчаников и гальку конгломератов.



3. В средне-позднекаменноугольное время продолжается сокра
щение площади вулканизма. Вулканизм керегетасского времени лока
лизуется в центральной части позднепалеозойских впадин. Происхо
дит дальнейшее разделение вулканического нагорья на ряд самостоя
тельных массивов. Формируются характерные для этого этапа вулка
но-тектонические структуры. Преобладают кислые вулканиты, хотя
в центральной части Токрауской впадины наряду с кислыми продукта
ми появляются андезитовые и андезито-базальтовые. На северо-за
паде рассматриваемого района имеются разрезы, позволяющие ду
мать, что часть образовавшихся здесь отложений озерно-аллювиаль- 
ные. Остаточный морской бассейн на юго-востоке территории, види
мо, существовал в тех же границах, что и ранее, однако максималь
ное прогибание в нем, по-видимому, смещается на восток, в район 
Саяка.

4. В позднем карбоне -  ранней перми произошло перераспреде
ление областей максимального проявления вулканизма. Основные 
поля развития вулканитов архарлинской свиты смещаются на север 
территории. По южной периферии вулканического нагорья отмечается 
область развития грубообломочных пород, что связано, по-видимому, 
с воздыманием всего региона и его дальнейшей дифференциацией.

5. В раннепермскую эпоху масштаб проявлений вулканизма огра
ничен. Вулканизм локализуется в наиболее глубоких впадинах. С 
другой стороны, область проявления вулканизма смещается за пре
делы той территории, где ранее накапливались вулканиты более 
цревних толщ. Вулканические центры располагаются вдоль систем 
крупных разломов, ограничивающих Токраускую впадину с севера и 
востока. К концу ранней перми вулканическая деятельность затухает. 
Происходит также замыкание остаточного морского бассейна в ок
рестностях Саяка. Возобновившийся в поздней перми вулканизм про
является в ограниченном масштабе и уже, как правило, за предела
ми области развития верхнепалеозойских вулканитов, тяготея к суб
широтным расколам глубокого заложения.

6 . На рубеже архарлинского и кызылкиинского времени происходит 
резкая перестройка плана вулканической деятельности. И, хотя ран
непермские вулканиты встречаются в центральных частях Токраус
кой впадины, в целом они и более молодые вулканогенные образо
вания аюлинского комплекса 'выплескиваются* далеко за ее преде
лы. К этому рубежу приурочена наиболее резкая смена химизма 
продуктов вулканической деятельности. Именно с этого момента в 
массовом количестве появляются субщелочные породы трахибазалке
тового -  трахилипаритового ряда.

7. Наметившиеся в пределах Токрауской впадины области раз
личного проявления позднепалеозойской вулканической деятельности 
свидетельствуют о гетерогенном строении фундамента региона. 
Несомненно, новые подтверждения этому дадут более детальные ха
рактеристики вещественного состава вулканитов.
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ГРАНИТОИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КАЛЕДОНЦД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Н.И. Зардпшвнлн, ЭЛ(. Спиридонов, 
Р Л . Соболев, И.З. Филиппович

ВВЕДЕНИЕ

Центральный Казахстан является классической областью разви
тия каледонского гранитоидного магматизма. Большое значение в 
развитии взглядов на историю формирования магматических образо
ваний имели работы Н.Г. Кассина, Ю.А. Билибина, Н.А. Фогельман,
В. С. Коптева-Дворникова и их учеников.

В.С. Коптев-Дворников, проводивший изучение гранитовдов кале- 
донид Центрального Казахстана в течение многих лет, разработал 
широко известную схему становления конкретного гранитоидного 
комплекса, наметил последовательность гранитовдных комплексов 
складчатых областей, рассмотрел соотношения гранитовдов и ору
денения, контактовые процессы и явления гибрвдиэма. Эти работы 
отличались широким подходом к проблемам геологии и петрологии 
гранитовдов. Значителен был вклад В.С. Коптева-Дворникова как 
педагога и учителя.

Центрально-Казахстанская экспедиция МГУ проводила и прово
дит изучение магматических образований в тесном контакте с ка
федрой петрографии геологического факультета. В работах прини
мали участие В.С. Коптев-Дворников, Е.А. Кузнецов, И.З. Филиппо
вич, Р.Д. Гаврилин, П.Ф. Емельяненко, Р.Н. Соболев, Н.Г. Лин,
Т .Л . Никольская, И.Л. Дорохов, Н.И. Зардиашвили, А.М. Курчавое, 
Э.М. Спиридонов, В.Н. Завражнов и др. Работы по изучению грани
товдов каледонвд проводились в содружестве с казахстанскими гео
логами -  В.М. Шульгой, Н.Я. Ященко, В.И. Серых; ИГЕМ-С.Ф.Еф
ремовой, Е.В. Негрей; МГРИ -  М.К. Бахтеевым, В.С. Поповым и 
другими.

В первые годы работ экспедиции, когда проводились в основном 
среднемасштабные съемки, главное внимание уделялось геологичес
кому положению гранитовдных массивов и их возрастному расчле
нению. В последующие годы, когда экспедиция приступила к крупно
масштабным съемкам и специальным тематическим работам, значи
тельное внимание уделяется изучению внутреннего строения интру
зивных массивов, проблемам взаимосвязи вулканогенных и интру
зивных образований, детальной характеристике вещественного состава, 
радиогеохронологии, связи магматических и рудных образований. Нуж
но подчеркнуть, что изучение гранитоидного магматизма базируется 
на детальных геологических исследованиях значительных территорий.



В статье рассмотрены гранитоидные комплексы каледонца Ц ен т 

рального Казахстана на примере ряда детально изученных районов: 
докаледонские и каледонские формации Улутау (И.З. Филиппович), 
гранитоидные формации ранних каледонид северо-востока Централь
ного Казахстана (Э .М . Спиридонов), формации поздних каледонид 
девонского краевого вулканического пояса (широтный участок -  
Н.И. Зардиашвили, Сарысу-Тенизский участок -  Р.Н. Соболев).

Интрузивный комплекс нами понимается аналогично Ф.Ю. Ле
винсону-Лессингу,. Ю.А. Билибину, В.С. Коптеву-Дворникову как
совокупность магматических и метасоматических образований
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ковощелочные сиениты; 24  -  сиениты



определенной области, связанных единством геологического возраста, 
рядом петрогеохимических и минеральных особенностей, указываю
щих на их происхождение из магм сходного состава в результате 
сходных процессов эволюции. Интрузивы каждого комплекса могут 
быть одно- и многофазными. Интрузивная фаза определяется как 
дискретная подача магматического материала из глубинных источ
ников. Среди образований каждой фазы могут быть выделены поро
ды главной фации и фации эндоконтактов (по структурным или ми
неральным особенностям), а также гибридные породы. К гибридным 
отнесены те породы, которые имеют двойственный характер микро
структур и двойственный источник вещества. В названии этих пород 
подчеркивается их состав -  габброподобные породы или гибридные 
породы габбрового состава и т.п. В каждой интрузивной фазе воз
можны внутриинтрузивные (внутрикамерные) инъекции -  дополни
тельные интрузивы и жильные породы так называемого первого 
этапа (Коптев-Дворников, 1 9 5 2 ). Формирование интрузивного ком
плекса часто завершается подачей из глубоких источников небольших 
порций расплавов, формирующих дайки глубинного происхождения 
(дайки второго этапа), и гидротермальными образованиями. Много
фазными называются интрузивные массивы, в которых фиксируется 
несколько интрузивных фаз, полихронными -  массивы, сложенные об
разованиями ряда интрузивных комплексов.

В последние годы широкое распространение и официальное приз
нание получила классификация А.Л. Штрекайзена ( Streckeisen, 1967 , 
1 9 7 3 ). В основе ее лежит соотношение количеств плагиоклаза и 
калишпата, тогда как содержанию кварца отводится второстепенная 
роль. В результате поле составов гранодиорита расширено до 50% 
кварца, отсутствует поле плагиогранита, чрезмерно большая часть 
диаграммы отведена породам монцонитового ряда и т.д. На этом 
основании классификация представляется неприемлемой. Поэтому 
И.З. Филиппович и Э.М. Спиридоновым предложен новый вариант ко
личественно-минеральной классификации гранитоидов, основанный на 
представлениях А.Н. Заварицкого и В.С. Коптева-Дворникова, с уче
том известных классификаций гранитоидов (Гинзбург и др., 19 6 2 ). 
Схема классификации построена в прямоугольной системе коорди- 
нат? модальное содержание кварца -  соотношение количеств кали
шпата и плагиоклаза (рисунок) и удобна в практической работе.

ГРАНИТОИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ФУНДАМЕНТА КАЛЕДОНИД

Основание каледонского складчатого комплекса во многих струк
турах сложено метаморфическими толщами и сопровождающими их 
гранитоидами докембрия. Докембрийские гранитоиды известны в 
пределах Кокчетавского, Улутауского, Майтюбинского, Ишкеоль- 
месского. Актау-Моялтинского и Чингизского антиклинориев. Гео
логическая и особенно петрологическая изученность докембрийских 
гранитоидов еще недостаточна для того, чтобы провести сопостав



ление по всей территории Центрального Казахстана. Лучше других 
изучен УлутаускиЙ район. Мы полагаем, что и в дальнейшем район 
Улутау будет являться опорным, поскольку здесь докембрийские об
разования и гранитоиды в том числе наиболее полно развиты.

Самым древним из достоверно известных докембрийских является 
к о м п л е к с  по рфироб  л ас т о в ы х  п л а г и о г р а н и т о - г н е й с о в ,  раз
витых только в Улутауском антиклинории (Филатова, 19 62) .  Оли- 
гоклаз-андезиновые плагиогранито-гнейсы образуют согласные тела 
площадью от первых до 50 км^, приуроченные к осевой части анти- 
клинория. Они окружены полями плагиомигматитов шириной до нес
кольких километров, представленных альбитовыми плагиогнейсами, 
развитыми по кристаллическим сланцам бектурганской и аралбайской 
серий. По составу плагиогранито-гнейсы соответствуют типичным 
плагиогранитам с низкой щелочностью и низким содержанием калия.

С р е д н е п р о т е р о з о й с к и й  ж а у н к а р с к и й  к о м п л е к с  б и о 
т и т о в  ых г р а н и т о в  развит только в Майтюбинском антиклинории, 
для которого характерен терригенно-порфироидный тип разреза. Гра
ниты имеют четкие секущие контакты с породами рамы. Вокруг 
массивов развиты ореолы ороговикования шириной до первых сотен 
метров. Ширина ореолов экзоконтактовой фельдшпатизации составляет 
первые сантиметры. Следовательно, массивы жаункарского комплек
са являются интрузивными. Интрузивы однофазны, каждый из них 
однороден. Состав полевошпатовой части гранитов изменяется с 
севера на юг по простиранию антиклинория; в северных интрузивах 
(Северо-Сарысайский) калишпат составляет 40% от суммы поле
вых шпатов, в южных (Жаункарский) -  70%. Плагиоклаз представ
лен олигоклазом; калишпат-тонкорешетчатым промежуточным до 
максимального микроклином, содержащим 1 1 0 -1 8 7  г/т рубидия; 
желеэистость биотита -  59 . Жаункарский комплекс -  типичный ал
лохтонный мезоабиссальный комплекс гранитов нормальной щелоч
ности и железистости. Граниты его подверглись региональному 
разгнейсованию, усиленному вдоль разрывных нарушений.

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  п о р ф и р о б л а с т о в ы х  
г р а н и т о - г н е й с о в  со свинцово-изотопным возрастом по циркону 
в 1 7 0 0 -1 8 0 0  млн. лет наиболее широко распространен во всех выс
тупах докембрия Центрального Казахстана. В Улутау гранито-гнейсы 
развиты и в Майтюбинском и в Улутауском антиклинориях, в первом 
они распространены шире. Гранито-гнейсы вместе с сопровождаю
щими их ореолами мигматитов-гнейсов шириной от сотен метров до 
нескольких километров образуют линейно вытянутые поля площадью 
в сотни квадратных километров в осевой части антиклинориев и бо
лее мелкие поля в десятки квадратных километров на его крыльях. 
Гранито-гнейсы слагают согласные массивы: аллохтонные (Яконмо- 
линский) и автохтонные (Насымбайский, Южно-Сарысайский и др.). 
Автохтонные гранито-гнейсы представлены апосланцевыми и апопор- 
фироидными фациями и связаны постепенными переходами с метамор
фическими породами. При формировании гранито-гнейсов преобладали 
процессы собирательной перекристаллизации и щелочного метасома-



тоэа. Эго -  породы нормальной щелочности с заметным преоблада
нием калия. Плагиоклаз в них представлен альбит-олигоклазом, ка- 
лишпат-тонко решетчатым промежуточным микроклином, содержащим 
2 7 5 -4 5 0  г/т рубидия, реже ортоклазом и микроклин-ортоклазом, 
обогащенным барием; железистость биотита -  5 5 -6 5 .

История осадконакопления и тектонического развития в докембрии 
Казахстана (Зайцев, Филатова, 1 9 7 2 ) и изложенный материал по 
гранитоидному магматизму показывают, что в основании каледонид 
развиты образования ранне-среднепротерозойского геосинклинально- 
го цикла. Общая направленность эволюции гранитоидов этого цикла 
заключается в смене ранних натровых поздними калиевыми гранита
ми с увеличением в этом ряду общей щелочности. Гранитовдный маг
матизм характеризуется широким развитием явлений фельдшпатиэа- 
ции и гранитизации в экзоконтактовых ореолах массивов; отсутстви
ем габброндов и диоритов, связанных с гранитоидами, и послегранит- 
ньгх даек.

В Улутау развиты только порфиробластовые мигматиты и отсутст
вуют классические -  послойные и небулитовые мигматиты. В зерен- 
динской серии Кокчетавского антиклинория развиты мигматиты клас
сического типа, a d более поздней боровской -  порфиробластовые. По 
данным К.А. Шуркина ( 1 9 5 7 ) .  классические мигматиты образуются 
в обстановке значительной тектонической активности, тогда как пор
фиробластовые мигматиты -  при незначительных тектонических дви
жениях.

Следующим по возрасту является К а р с а к п а й с к и й  и н т р у з и в  
центрального типа, сложенный гастингситовыми сиенитами и лепидо- 
мелановыми нефелиновыми сиенитами. Интрузив окружен ореолом фе- 
нитизации шириной в десятки метров. В породах отсутствует первич
ный магматический плагиоклаз; калишпат представлен максимальным 
микроклином, очень бедным рубидием (1 0 -5 0  г/ т ). Радиологичес
кий возраст сиенитов краевых частей массива -  1 38 0+30  млн. лет, 
сиенитов центральных частей массива -  675+30  млн. лет (свин
цово-изотопный метод по циркону).

Наиболее молодым в докембрии Улутау является а к т а с с к и й  
к о м п л е к с  трещинных интрузий калиевых гранитов с эвдоконтак- 
товой фацией гастингситовых калиевых граносиенитов и гранитов. 
Граниты актасского комплекса отличаются высокой щелочностью и 
железистостью. Вокруг интрузивов развиты небольшие ореолы оро- 
говикования. В гранитах этого комплекса калишпат представлен 
максимальным микроклином, содержащим 5 0 -7 0  г/т рубидия.

ГРАНИТОИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАННИХ КАЛЕДОНИД

Гранитоидные комплексы ранних каледонид детально изучены в 
Степнякском и северной части Селетинского синклинориев, Ишкеоль— 
месском антиклинории; глубинные аналоги некоторых из них -  в 
Улутау.



Наиболее древний из них п о з д н е к е м б р и й с к и й  к о м п л е к с  
г р а н и т о и д о в  п е с т р о г о  с о с т а в а  одновременен с тектонически
ми движениями в конце раннегеосинклинальной стадии. Интрузивы 
представлены Западно-Селетинским, Аксуйским и другими мелкими 
штоками. В пределах вулканогенно-терригенных прогибов развиты 
преимущественно плагиограниты и кварцевые диориты; в выступах 
фундамента ( Кокнетавский антиклинорий) более калийные типы -  
плагиоклазовые граниты, гранодиориты. Величина отношения K/Rb 
в г  ранит ош  ах (около 2 0 0 ) свидетельствует о том, что это -  про
изводные коровых магм.

П о з д н е о р д о в и к с к и й  к р ы к к у д у к с к и й  к в а р ц л е й к о г а б -  
б р о - т о н а л и т - г р а н о д и о р и т о в ы й  к о м п л е к с  связан со склад
чатостью в конце геосинклинального этапа. Гранитовды крыккудукс- 
кого комплекса чрезвычайно широко распространены. Все наиболее 
крупные интрузивы залегают в общем согласно со складчатыми 
структурами. Для гранитоидов характерны первичные ориентированные 
текстуры, наличие в ряде случаев эндоконтактовых интрузивных брек
чий и мелкой дополнительной складчатости в экзоконтактах, что 
свидетельствует о внедрении расплавов в обстановке достаточно ин
тенсивных тектонических движений. Все это обусловлено тем, что 
формирование крыккудукского комплекса сопровождало, а вернее, 
завершало главную (таконскую) фазу складчатости. Такие комплек
сы гранитоидов обычно рассматриваются как синтектонические, син-* 
кинематические или соскладчатые.

Интрузивы крыккудукского комплекса, как правило, многофазны 
и сопровождаются гаммой даек глубинного происхождения и раз
нообразными метасоматитами, включающими главные железо- и мед
норудные концентрации региона (табл. 1 ). Крайне разнообразны раз
меры и форма интрузивных массивов, так как при внедрении грани- 
гоидные расплавы использовали поверхности несогласий, зоны круп
ных и небольших разрывов, узлы их пересечения. Крупные интрузивы 
(Крыккудукский, Яблоново-Иттейменскйй и др. ) ,  представляющие в 
первом приближении уплощенные залежи с вертикальной мощностью 
в несколько километров, обладают наиболее сложным внутренним 
строением. Фактически это агломераты интрузивных тел первой и 
второй фаз крыккудукского комплекса, разделенных перегородками 
допалеозойских и раннепалеозойских толщ, отчасти докрыккудукских 
интрузивных образований главным образом габбрового состава. Пос
ледние ранее рассматривались как аповулканогенные гибридные об
разования. Для всех массивов комплекса установлены четкие секу
щие контакты с дайкообраэными или иной формы апофизами в по
роды рамы, часто наблюдаются глубинные ксенолиты. В единичных 
случаях отмечены постепенные переходы между гранитовдами и 
вмещающими породами, мощность переходных зон не превышает 
5 см.

Более крупные тела гранитоидов, относительно крупнозернистых 
и дифференцированных, сопровождаются мелкими обособленными те
л а м и  гранитоидов, весьма мелкозернистых и  однородных по составу.



Таблица 1. Cor к л ал чаты й поэдНсордовикский крыккудухский интрузивный комплекс
Интрузивные и пайковые 
образования (площади 
распространения, % )

Возраст, млн. лет 
(калий-арго- 
новый метод)

Горные породы, в том числе метасоматиты
Петрохимическне типы

Na |Существенно Na| К—Na

Дайки глубинного 
происхождения (^1 %) 
и метасоматиты

435 -  440 диабазы, габбро-диабазы
исолитовые пропнлиты

445 -  455
Аи кварцевые жилы и штокверки

[Мо-Cu штокверки
лиственнты - березиты ------—-------т: г*1Ма или К прошь ГМ а пропилить) | литы
эруптивные брекчии

450 -  465 порфировидные спессартиты, малхиты
440 -  460 гранодиорит-порфириты, диорит-лорфириты, куэелиты

кварцевые и полевошпат-кварцевые жилы, в т.ч. с M0S2

450 -  455 микродиориты, брекчиевидные и меланократовые .спессартиты
тоналит и кварцевые диорит-порфириты
кварцевые жилы

455 плагио гранит- 
порфиры гранит— и плагио 

гранит-порфиры
гранит- и ада- 
меллить-порфиры

II главная 
интрузив- 
ная фаза 
(-30%)

метасоматиты гидросиликатные скарны срез 0 4 ,CuFeS2 , CoAsS, M0S2

жильные плагиоаплнты, аллиты, граниты
граниты, аплиты, 
ап лит-порфиры

граниты, аплит- порфнры

дополнительные
интрузии 460

порфировидные | 
плагиограниты| 3  
II генерации | §j
порфировидные! 
плагиограниты! u I генерации (

граниты

•порфнровидные 
2 J адамеллиты 
х 11 генерации 
Я [порфнровидныег 1~ 1 адамеллиты 

|Н генерации
жильные плагиоаплнты, граниты, кварцевые жилы

граниты, аллиты, 
пегматиты, кварцевые жилы

граниты, аллиты, 
кварцевые жилы, пегматиты

главная интру
зивная фация 445

465

плагиограниты
граниты плагио-
клаэовые,
плагиограниты

адамеллиты, 
граниты плагио- клаэовые

фация эндокон- тактов
плагиограниты,
тоналиты гранодиориты гранодиориты

гибридные габбро- и диоритоподобные породы, мигматиты
контактов̂  ме
таморфические

роговообмакковые роговики, экзо- и эндоскарны, 
амфиболито- и гнейсо-роговики

1 главная 
интрузив
ная фаза 
(—70%)

метасоматиты гидросиликатные скарны с Fê Ô , CoAsS
жильные гранодиориты,плагиограниты граниты, грано

диориты, аллиты
граниты,
гранодиориты

Главная интрузивная фация 445 - 460
тоналиты тоналиты,гранодиориты гранодиориты

фация эндокон
тактов

кварцевые и хварисодержащие 
диориты

кварцевые и 
кварцсодержашие диориты, сиенит-диориты

гибридные габбро- и диоритоподобные породы, мигматиты
контактово-ме
таморфические 455 -  460 рогосообманковые роговики, экзо- и эндоскарны, 

амфиболито- и гнеисо-роговики

Ранняя 
интрузив 
кая фаза 

i%,'

жильные кварцевые J С|«емвэ-квар- | «ар*->ртокп8Г- 
лабрадориты, габбро-лабрадориты

главная интру
зивная фация и фация эндоконтактов

445 -  455
| ортоклаз-квар- I кварц-ортокла- кварцевые |цевые |эовые

лейкогаббро, лейкогаббро-нориты, габбро-диориты
гибридные габбро- и диоритоподобные породы, мигматиты
о̂ьТактов°-ме-таморф*1ч®ские

пироксеновые и роговообманковые роговики, 
скарнсиды, амфиболиты

14 217



Т а б л и ц а  2
Величины Na/K и K/Rb в гранитоидах различных петрохимичес- 
ких серий крыккудунекого комплекса

Фазы

Na/K K/Rb

натрие
вая

сущест
венно
натрие
вая

калиево-
натрие
вая

натрие
вая

сущест
венно
натрие
вая

калиево-
натрие
вая

II главная 2 ,1 1.4 1.0 4 4 0 380 310
I главная 2,4 1.6 1.0 41 0 365 320
Ранняя 2 ,4 1.8 1.4 4 2 5 375 315

Изучение состава гранитоидов мелких обособленных интрузи
вов дает ценные сведения о первичном составе магматических рас
плавов. Для Крыккудукского интрузивного массива подобное изу
чение показало, что состав мелких обособленных тел тоналитов пер
вой фазы и средний состав огромных дифференцированных тел дио- 
ритов-тоналитов-гранодиоритов первой фазы практически аналогичен. 
Это указывает на небольшую роль процессов гибрндизма в генезисе 
перечисленной гаммы гранитоидов. Установлена региональная устой
чивость состава гранитоидов конкретных фаз комплекса и отсутст
вие его зависимости от состава интрудированных толщ, что сви
детельствует о незначительной роли контаминации.

Породы крыккудукского комплекса представляют типичную из
вестно вощелочную серию невысокой железистоети. Для всех интру
зивных фаз характерны устойчивая общая желеэистость биотита 
(4 5 - 6 5 ) ;  низкая упорядоченность калишпата, который содержит 
менее 30% альбитовой составляющей; небольшое содержание орто- 
клазовой составляющей в плагиоклазе (около 5%).

Б пределах единого комплекса развиты три петрохимические 
серии горных пород (см . табл. 1 ,2 ) -  существенно натриевая (ве
дущая), калиево-натриевая, натриевая (подчиненная), появление 
которых обусловлено различными геолого-тектоническими условия
ми. Установлена устойчивость величин Na/Ka и K/Rb для горных 
пород разных фаз той или иной серии. Это указывает на автономность 
областей магмообразования каждой серии и на то, что расплавы всех 
фаз одной серии возникали за счет геохимически сходных источников.

Продолжительность формирования такого сложного, многофазно
го комплекса, как крыккудукский, весьма невелика, фактически она 
не выходит за пределы точности радиологических определений (см . 
табл. 1 ).

Особый тип представляют п о э д н е о р д о в и к с к и е  г р а н и ~ . оид ЬУ 
в м е т а м о р ф и ч е с к о м  ф у н д а м е н т е  к а л е д о н и д  У л ^ т а у .  Мас



сивы гранитовдов ( Кантюбинский и Майтюбинский) являются сог
ласными и приурочены к ядрам складок в толщах докембрия. Они 
имеют зональное строение: от центра к периферии выделяются ядро 
гранодиоритов, зона биотит-роговообманковых и роговообманковых 
тоналитов и кварцевых диоритов (1 ,5 -3  км ), зона меланократовых 
роговообманковых диоритов и габбро-диоритов (0 ,1 -0 ,1 5  км). Габ
бро-диориты постепенно переходят в диоритизированные кристалли
ческие сланДы, состав темноцветных в тех и других аналогичен.

Калиевый полэвой шпат в гранитоидах магматического замеще
ния представлен малоупорядоченной разностью; биотит умеренно 
богат титаном, железистость его 6 0 -6 5 ; железистость роговой об
манки 4 9 -5 2 .

Массивы гранитовдов окружены ореолами метасоматической дио- 
ритизации со следующей температурной зональностью (от массивов 
к вмещающим породам): зона бурой роговой обманки сменяется зо
ной сине-зеленой роговой обманки. Метасоматоз и магматическое 
замещение метаморфических пород были избирательными. Они преи
мущественно развиты по амфиболовым кристаллическим сланцам (в  
зоне шириной сотни метров), значительно слабее захватывают био- 
тит-полевошпатовьте кристаллические сланцы (в зоне шириной пер
вые десятки метров) и совершенно не захватывают порфироиды. Осо
бенности геологического положения, изофациальность метасомати- 
ческих и магматических фаций, постепенные переходы от магмати
ческих образований к метаморфическим, наличие реликтов последних 
в магматических породах свидетельствуют о том, что массивы гра- 
нодиоритов-тоналитов-диоритов Улутау возникли путем избиратель
ного метасоматоза и магматического замещения метаморфических 
толщ докембрия.

Массивы позднеордовикских гранитовдов в метаморфических тол
щах комплекса основания каледонвд можно рассматривать как воз
можные очаги зарождения магмы, давшей начало тоналит-грано- 
диоритовым интрузиям в верхних структурных этажах.

Позднеордовикская тоналит-гранодиоритовая формация является 
главным преобладающим типом гранитовдных формаций ранних 
каледонвд Центрального Казахстана, как и ранних каледонвд Алтае- 
Саянской области, Шотландии и других регионов (Пинус, 19 61; Нок- 
колдс, Аллен, 1 9 5 8 ).

Наиболее характерной металлогенической особенностью тоналит- 
гранодиоритовых комплексов ранних каледонвд является их золо
тоносность. В той или иной мере золотоносны интрузивы различных 
петрохимических типов.

Р а н н е о р о г е н н ы й  с и л у р и й с к и й  т а с с у й с к и й  к о м п л е к с  
габбро-сиенитов ранней фазы, кварцевых сиенито-диоритов первой 
фазы, субщелочных гранитов и граносиенитов второй фазы представ
лен преимущественно гипабиссальными и приповерхностными тре
щинными интрузивами, уплощенными залежами, дайками глубин
ного происхождения (Тассуйский, Богдановский, Погошаевский и 
другие массивы). Возраст пород комплекса по амфиболу (калий



аргоновый метод) и по циркону (альфа-свинцовый метод) -  4 2 0 -  
435  млн. лет. Широко развиты мелко- и тонкозернистые эндокон- 
тактовые фации. Для гранитовдов характерны гранофировые микро
структуры, обилие нерешетчатого ортоклаз-микроклина, весьма 
значительная взаимная растворимость полевых шпатов, кальциевый 
состав плагиоклаза. Амфибол гастингситового типа часто преобла
дает над биотитом средней железистости, богатым Fe^+, титаном, 
фтором. Магнетиты гранитоидов обогащены титаном (до 8% TiC^). 
Породы тассуйского комплекса содержат ничтожные количества 
лития -  3 -5  г/т; величина K/Rb часто превышает 5 0 0 . После- 
магматические образования тассуйского комплекса представлены 
пропилитами и более молодыми березитами, включающими местами 
золоторудные концентрации.

( Э р о г е н н ы й  б о р о в с к о й  к о м п л е к с  н о р м а л ь н ы х  б и о т и -  
т о в ы х  г р а н и т о в  представлен штокообразными интрузивами, сфор
мированными в силу ре-девоне, главным образом среди антиклинор- 
ньгх структур (Боровской, Джукейский, Балыкбайский и другие мас
сивы). Биотитовые, реже амфибол-биотитовые граниты богаты цир
коном и монацитом. Калишпат представлен промежуточным микро
клином и ортоклаз-микроклином. Вокруг интрузивов развиты довольно 
мощные контактовые ореолы роговиков роговообманковой фации. После- 
магматические образования проявлены слабо.

П о з д н е о р о г е н н ы й  с р е д н е д е в о н с к и й  к а р а б у  л а к с к и й  
к о м п л е к с 1 лейкократовых и аляскитовых биотитовых гранитов 
представлен цилиндрообразными Плутонами кольцевого или полуколь- 
цевого строения, тяготеющими к стыкам Степнякского синклинория 
с Кокчетавским и Ишкеольмесским антиклинориями ( Ка рабу лакский, 
Макинский и другие массивы). Интрузивы многофазны и сопровож
даются обильными дайками гранит-порфиров и близких пород (табл. 3 ). 
Граниты существенно калишпатовые, высокожелезистые, высокоалюми
ниевые (содержат мусковит, кордиерит, альмандин-спессартин). Они 
обогащены флюоритом, редкоэлементными акцессорными, в том чис
ле торитом, и отличаются повышенными содержаниями рубидия, ли
тия и особенно цезия (см . табл. 3 ).  Калиевый полевой шпат пред
ставлен максимальным натриевым микроклин-пертитом, биотит- 
пепвдомеланового типа. Контактовые ореолы развиты слабо. Обиль
ны послемагматические образования -  грейзены и кварцевые жилы 
с молибденитом. Поздние генерации даек глубинного происхождения - 
гранит-порфиры, фельзитовые гранит-порфиры, фельзит-порфиры по 
составу точно повторяют эволюцию состава лейкогранитов первой, 
второй и третьей фаз (см . табл. 3 ). Карабулакский комплекс весь
ма близок бал кашинскому (орлиногорскому, золотоношенскому) комп
лексу Кокчетавского антиклинория.

Боровской и карабулакский комплексы правильнее рассматривать 
в качестве телеорогенных, связанных с тектоно-магматической 
активизацией ранних каледонид в девоне ( Прим.  р ед . ) .



Таблица 3
Позднеорогенный среднедевонский карабулакский 
интрузивный комплекс

Интрузивные и лайко
вые образования (от
носительные объемы)

Типы
горных
пород

Содержанияа- г/т
SiO Na/K U пь (!.ч

Дайки глубинного 
происхождения 
(1 - 2 %) и мета- 
соматиты

прожилки
флюорита
ФЦ Фу11 76,6 0,9 30 230 — 5
Фу11 74,3 0 , 8 55 460 14
уП 74,6 0 , 8 2 2 0 630 2 0

У5П, ad П 66,4 1,5 84 70 -
у8р 68,3 2 , 0 53 65 -
грейзены
уП - аП 74,6 0 , 8 45 305 6
грейзены
альбититы

III интру
зивная фаза 
( - 1 0 %)

жильные аП 75.3

интрузивные
мусковит-
биотитовые
лейкограниты

74,8 0,85 24 24 0 5

11 интру
зивная фаза

(-30%)

жильные у, а , аП , р 76,0
дополнитель
ные интрузи
вы

мусковит-
биотитовые
лейкограниты

76,4

интрузивные биотитовыелейкограниты 75,8 0 . 8 74 385 9
1 интру- 
знвная фаза 
(-60%)

жильные аП , у, а, р 73,1
интрузивные биотитовыелейкограниты 74,5 0,85 1 0 1 355 18

ФП - фепьзпт-порфиры; ФуП- фспъзитовыс граннтмюрфиры; 
yll - гранит—порфиры; «11 - убП - i р.нющюрит—
поц||Иры; odfl -  адамеллит-порфиры; у8р -  граноднорит-порфириты; 
р — пегматиты; а — ал питы.

Степнякский иСелетинский синклинории по набору и характеру 
формаций отвечают полно развитой эвгеосинклинали, заложенной на 
коре континентального типа. Этим обусловлены широкий и полный 
набор гранитоидных формаций и очень значительный масштаб прояв
ления тоналит-гранодиоритовой формации.

ГРАНИТОИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ДЕВОНСКОГО КРАЕВОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА

С а р ы с у - Т е н и з с к и й  у ч а с т о к  д е в о н с к о г о  к р а е в о г о  в у л 
к а н и ч е с к о г о  п о я с а .  Различное тектоническое положение отдель
ных участков девонского краевого вулканического пояса обусловило



различия в составе и возрастном положении девонских вулканоген
ных и интрузивных образований 1. В Сарысу-Тениэском сегменте 
вулканического пояса выделены средне- и поэднедевонский интрузив
ные комплексы.

Все девонские интрузивы отчетливо тяготеют к крупным широт
ным разломам, фиксируемым в пределах гранитного слоя земной 
коры (Коптев-Дворников и др., 1956 ; Зайцев, 19 6 1 ).

Среднедевонский кара меня инский комплекс гранодиоритов и ада
меллитов представлен массивами уплощенной формы, мощностью до 
3 -4  км (Карамендинский, Шубаркульский и другие массивы), реже 
мелкими штоками. Гранитоиды прорывают отложения нижнего -  сред
него девона и в свою очередь прорваны позднедевонскими гранита
ми. Обломки гранитов известны в жаксыконской серии среднего де
вона. Радиологический возраст гранитоидов -  3 9 0 +1 5  млн. лет. 
Интрузивы многофазные и Однофазные, сложены в основном грано- 
дноритами и адамеллитами. Средний минеральный состав адамелли
тов: плагиоклаз 40%; K-Na полевой шпат -  30%; кварц -  20%; ро
говая обманка -  5% и биотит -  4%. Плагиоклаз представлен олиго- 
клаз-андезином с промежуточной упорядоченностью, калишпат со
держит 45 -5 0%  альбитовой составляющей, железистость биотита -  
5 7 -6 6 . Для среднедевонских гранитоидов характерны явления глу
бинной ассимиляции.

Аляскитовые граниты позднедевонского теректинского комплекса 
прорывают уронсайскую свиту среднего -  верхнего девона и пе
рекрыты известняками фамена. Радиологический возраст гранитов-  
355+15  млн. лет. Гранитоиды позднедевонского возраста образуют 
массивы площадью в десятки и сотни квадратных километров, мощ
ностью до 4 км, уплощенной, реже лакколитообраэной или штокооб
разной формы ( Теректинский, Айрамбайский и др .). Геофизическими 
методами для крупных интрузивов фиксируются подводящие каналы. 
Массивы преимущественно двухфазные, в некоторых из них отме
чены дополнительные интрузии. Химический состав пород отвечает 
аляскитам: породы пересыщены алюминием, богаты щелочными эле
ментами, калий преобладает над натрием. Количество альбитовой 
составляющей в калиевом полевом шпате -  40 -5 0% , железистость 
биотита достигает 87%. Кристаллизация магмы, по-видимому, проис
ходила в условиях небольших глубин при малом содержании летучих 
и высокой температуре.

Г р а н и т о и д ы  ш и р о т н о й  в е т в и  д е в о н с к о г о  к р а е в о г о  
в у л к а н и ч е с к о г о  п о я с а .  В пределах этой области широко расп
ространены гранитоиды среднедевонского возраста, массивы которых 
прослежены параллельно простиранию пояса и входят в состав круп
ных, сложно построенных плутонов -  Семиэбугинского, Мурунталь- 
ского, Центрально- и Восточно-Кызылтауского. Среднедевонские 
интрузивы пространственно связаны с выходами вулканогенных по

им. статью Б.Я. Журавлева и др. в настоящем сборнике.



род семизбугинской свиты и участками развития мощной толщи 
игнимбритов липаритового состава, выполняющих вулкано-тектони
ческие депрессии.

Гранитоиды комплекса активно воздействуют на породы нижне
го девона и прорваны жерлами вулканитов среднего девона. Масси
вы гранитоидов вписываются в региональный гравитационный мини
мум внешней зоны вулканического пояса. Они занимают межформа
ционное положение и приурочены к основанию несогласно залегаю
щей толщи девонских вулканитов, слагая гарполитообраэные масси
вы мощностью не более 2 -3  км. Подошва интрузивов имеет сту
пенчатую форму, что обусловлено блоковым строением фундамента. 
Массивы гранитоидов приурочены к центральным частям брахиан- 
тиклиналей или к горстовым блокам. Большинство из них тяготе
ет к крупным сбросам.

Тектонические нарушения играли особую роль в формировании 
массивов щелочных гранитов, для которых установлена связь с важ
нейшими, длительно развивающимися, вероятно глубинными, разломами.

В среднедевонском комплексе выделены породы трех фаз станов
ления. Первая фаза -  небольшие тела диоритов, гранодиоритов; 
вторая -  граниты, существенно калишпатовые и аляскитовые граниты 
главной интрузивной фазы, существенно калишпатовые и щелочные 
граниты фации эндоконтакта. К третьей фазе отнесены аляскитовые 
и лейкократовые граниты. Жильные образования среднедевонского комп
лекса представлены гранитами, аплитами, гранит-порфирами, диорит- 
порфиритами и лампрофирами.

Минеральный состав гранитоидов комплекса отличается преобла
данием калиш пата над плагиоклазом, особенно резко выраженным в 
щелочных гранитах, где отмечено появление однополевошпатовьгх 
разностей. Для гранитоидов характерен лейкократовый облик, порфи
ровое сложение, широкое развитие микропегматитовых структур и 
миаролитовых текстур в эндоконтактовыхфациях. Щелочные грани
ты содержат эгирин, гастингсит и щелочные амфиболы -  режикит 
и рихтерит. Плагиоклазы богаты анортитовой и особенно ортоклазо- 
вой составляющей; калишпаты представлены п ром ежу точным и реже 
максимальным микроклином, содержащим 40 -6 0 %  альбитовой моле
кулы. Повышенная взаимная растворимость компонентов в сосущест
вующих полевых шпатах обусловлена высокими температурами крис
таллизации гранитных магм, что характерно для гипабиссального 
уровня глубинности. Биотиты гранитоидов комплекса имеют низкую 
желеэистость (3 4 -3 7 )  при высокой степени окисленности железа 
(до 48% ). Установлена весьма специфическая тенденция обогащения 
биотита магнием, т.е. снижение его железистоети при нарастаю
щей в процессе камерной дифференциации желеэистости пород. Одно
временно в гранитах увеличивается содержание магнетита и ильме- 
ногематита. Эти данные свидетельствуют о значительном парциаль
ном давлении кислорода во время кристаллизации, что является от
личительной чертой гранитов вулкано-плутонических ассоциаций, 
связанных с кальдерами.



Гранитоиды комплекса субщелочных гранитов и граносиенитоп - 
характеризуются повышенной щелочностью и железистостью, со зна
чительным преобладанием окисного железа над закисным (коэффи
циент окисления 1 -4 ).  Содержания редких щелочных элементов в 
гранитоидах наиболее распространенной второй фазы среднедевонс
кого комплекса: лития -  6 -2 0 , рубидия 4 0 -1 4 0  г/т. Химический 
состав щелочных гранитов и аляскитовых гранитов близок, эволюция 
тех и других почти аналогична. Возникновение щелочных гранитов 
обусловлено дифференциацией расплавов в сторону повышения щелоч
ности и окислительного потенциала. Образование щелочных гра
нитов происходило в несколько отличной тектонической обстановке. 
Возможно, появление обычных или щелочных гранитоидов было свя
зано с различным составом фундамента. Щелочные граниты отме
чены только там, где геофизическими методами на глубине фикси
руются блоки пород основного состава.

Для среднедевонского комплекса характерна полиметаллическая 
минерализация, приуроченная к эндоконтактам интрузивов и дайкам.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНИТОИДНЫХ ФОРМАЦИЙ

Полный (обобщенный) ряд ведущих гранитоидньгх формаций кале- 
донид Центрального Казахстана следующий (от более древних к мо
лодым в пределах одного цикла): плагиогранитная -» тоналит-грано- 
диортювая или кварцлейкогаббро-тоналит-гранодиоритовая -♦ монцо- 
нит-граносиенит^1ейкогранитная или граносиенит-лейкогранитная, 
часто с щелочными гранитами нормальных биотитовых гранитов лей- 
когранит—аляскитовая (высокоалюминиевых гранитов или литий—фторис
тых гранитов). Следовательно,к известной триаде формаций В.С.Коп- 
тева-Дворникова (1 9 5 2 ) необходимо, по данным В.М.Шульги (1 9 6 8 , 
1 9 7 4 ) и авторов, добавить раннегеосинклинальную плагиогранитную и 
раннеорогенную монцонит-граносиенит^-лейкогранитную формации.

П л а г и о г р а н и т н а я  формация .  Для интрузивов этой формации 
характерна пространственная связь с раннегеосинклинальными вул
каногенными прогибами. Установлена генетическая самостоятельность 
плагиогранитов и предшествующих им габброидов.

К в а  рц л ей ко г а  б б р о -то  на л и т -гр а  нод и о р и т о в а я  форма
ция.  Ведущая роль в генезисе пород сос клад чат ой гранитоидной 
формации принадлежала процессам дифференциации исходных распла
вов: лейкогаббрового для пород ранней фазы, тоналит-гранодиорито- 
вого для преобладающих пород первой фазы и т.п. Предполагается 
анхиэвтектический характер глубинных гранодиорятовых расплавов. 
Явления гибридизации последних имели подчиненное значение. Вся 
масса образований этой формации на гипабиссальном и мезоабис- 
сальном уровнях и значительная часть их на абиссальном уровне 
представлены типичными аллохтонными интрузивами. Поздние диф- 
ференциаты формации петрографически подчас неотличимы от гра
нитоидов формации лейкократовых и аляскитовых гранитов. Для их



разделения нужны определения возраста и (или) редких щелочных и 
других элементов-индикаторов.

Устойчивой металлогенической особенностью формации является 
ее золотоносность. Важнейшие золоторудные концентрации приуроче
ны к мелким многофазным интрузивам, в состав которых входят 
тела кварц-лейкогаббровых пород ранней фазы. Это установлено для 
Селетинского и Степнякского синклинориев (Спиридонов, 1 9 7 5 ), 
а также для Спасской зоны раннегерцинской Джунгаро-Балхашской 
складчатой системы.

Монцонит-граносиенит-лейкогранитная формация.
Это единственная гранитоидная формация, большая часть интрузивов 
которой образовалась в гипабиссальных и приповерхностных услови
ях. Для краевого вулканического пояса Т.О. Федоров (1 9 6 5 ) и 
Н.И. Зардиашвили (1 9 7 3 ) доказали, что многие из плутонов запол
нили магматические камеры кальдер. Интрузивы этой формации гео
логически одновозрастны, пространственно тесно связаны и по пет- 
рогеохимическим и минеральным особенностям близки к краснока
менным наземным вулканитам и сопровождающим их субвулканичес
ким телам. Т е  и другие образуют раннеорогенную вулкано-плутони
ческую ассоциацию кремнекислого состава.

Особенностями минерального состава гранитоидов формации яв
ляются повышенная взаимная растворимость полевых шпатов, высо
кие содержания титана в магнетите, субщелочной тип амфибола.

Нужно подчеркнуть, что нередко часть образований монцонитоид- 
ной формации включают в тоналит-гранодиоритовую формацию, осо
бенно породы более основного состава, а лейкократовые гранитоиды 
и главным образом щелочные их разновидности выделяют в само
стоятельный послеорогенный комплекс. Гранитоиды монцонитоидной 
и тоналит-гранодиоритовой формаций наиболее просто различаются 
по составу магнетита, а также полевых шпатов, амфибола и биотита.

Авторам представляется, что дальнейшие исследования гранитои
дов Центрального Казахстана должны включать:

1. Изучение контактовых ореолов, в первую очередь их мине
ральных ассоциаций. Это позволит получить надежные критерии 
глубинности формирования интрузивов, что имеет важное значение 
для металлогенических прогнозов и оценок.

2. Изучение минеральных ассоциаций гранитоидов в связи с воп
росами их формационной принадлежности и генезиса.

3. Изучение геохимии изотопов свинца, кислорода, стронция в 
сериях гранитоидов в связи с петрогенезисом.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТЕПНЯКСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

Е Л . Бабичев, В.И. Борнсенок, Э.М. Велнховская, O J . Минерам, 
М.З. Новикова, Э.М. Спиридонов, И.З. Филиппович

Степнякский синклинорий занимает особое место среди каледон
ских сооружений Северного Казахстана. Специфика его обусловлена 
интенсивно проявленной на протяжении значительных интервалов гео
логической истории магматической деятельностью, выразившейся в 
формировании мощных вулканогенных толщ позднего докембрия -  
раннего палеозоя и внедрении огромных по объему масс разновоз
растных интрузивных образований, а также своеобразием складча
тых структур. Современные представления о строении синклинория, 
рассмотренного F.A. Борукаевым как Восточно-Кокчетавский прогиб 
и впервые выделенного под названием Степнякского А.А. Богдано
вым, базируются главным образом на работах сотрудников ЦНИГРИ- 
Н.А. Фогельман, ГИН АН Казахской ССР -  М .А. Абдулкабировой, 
Р.А . Борукаева (1 9 5 5 ),  М.Н. Королевой, И.Ф. Никитина (1 9 7 2 ),  
М .А. Жукова, Р .А . Копяткевича (Копяткевич и др., 1 9 6 7 ), И ГЕМ - 
Л.В. Хорошилова, ВСЕГЕИ -  А.И. Семенова, А.Г. Шендеровой и др., 
Киевского государственного университета -  В.С. Заика-Новацкого 
и др. (1 9 6 4 , 1 9 7 0 ), Ц К Т Г У -Л .В . Булы гой др. (1 9 7 4 ),  В.М.Ш уль- 
ги (1 9 6 5 , 1 9 6 9 ), а также обобщениях Ю.А. Билибина (1 9 5 9 ),
А.А. Богданова (1 9 6 5 ),  П.Н. Кропоткина (1 9 5 0 ),  В.С. Коптева- 
Дворникова. В последние годы авторами в составе Центрально-Ка
захстанской экспедиции МГУ были проведены крупномасш
табные редакционно-съемочные работы в центральной и вос
точной частях Степнякского синклинория (Атансор-Аксуйском 
районе), которые позволили существенно дополнить и уточ
нить представления о стратиграфии, магматизме и тектонике 
региона,

Степнякский синклинорий (рис. 1, вклейка) представляет сложное 
раннекаледонское складчатое сооружение, простирающееся в меридио
нальном направлении более чем на 2 5 0  км. С севера и востока синкли
норий граничит соответственно с Шатским и Ишкеольмесским ан- 
тиклинориями, с запада -  с Кокчетавским антиклинорием и Калмык- 
кульским синклинорием; ограничение на юге неопределенно, посколь
ку южная часть синклинория перекрыта восточным крылом Тениз- 
ской впадины. Синклинорий образован раннекаледонским склад
чатым комплексом, сформировавшимся в результате склад
чатости, главная фаза которой -  таконская -  проявилась в 
конце ордовика.



По составу слагающих формаций, главнейшим несогласиям, от
части характеру складчатых структур выделяются три структурных 
этажа -  кембрийский (нижний геосинклинальный), ордовикский (верх
ний геосинклинальный) и силурийско-девонекий (орогенический), из 
которых первый и второй отвечают соответственно ранней и зрелой 
стадиям собственно геосинклинального, а последний -  орогенному 
этапу развития региона. Нижний структурный этаж выступает в ос
новном в антиклинальных, а верхний -  в синклинальных зонах. 
В.М. Шульга и Л.В. Булыго (1 9 6 9 ) выделяют периферические (Степ
няк-Карагаче кую на западе, Аксу-Джеламбетскую и Аксу-Байлюстин- 
скую на востоке) и центральные синклинальные зоны, которые раз
делены соответственно Котырколь-Мамайской и Куянбайской анти
клинальными зонами. В ядрах наиболее приподнятых в структурном 
отношении участков антиклинальных зон проступают фрагменты до- 
каледонского складчатого фундамента. Каледонская структура син- 
клинория местами перекрыта эпикаледонским чехлом, строение к о 
торого в настоящей работе не рассматривается.

СТРАТИГРАФИЯ

А р х е й  -  с р е д н и й  п р о т е р о з о й  ( ? ) .  Комплекс метамор
фических пород -  плагиогнейсов, кристаллических сланцев, амфибо- . 
литов, кварцитов, дольцифиров альмандин-амфиболитовой фации -  
развит в центральной части Куянбайской антиклинальной зоны и в 
отдельных тектонических блоках в збне Омско-Целиноградского раз
лома. Эти породы сходны с наиболее древними метаморфическими 
образованиями Кокчетавского и Ишкеольмесского антиклинориев. 
Возраст цирконов из гнейсов равен 1410  и 1 5 7 0  млн. лет (опти
ческий метод Е.А. Кузнецова).

В е р х н и й  п р о т е р о з о й .  В пределах Куянбайской антиклиналь
ной зоны в провесах кровли и ксенолитах среди интрузивных мас
сивов распространены мономинеральные и мусковитсодержащие квар
циты с заметным количеством окатанных зерен циркона и рутила. 
Кварциты могут быть сопоставлены с кокчетавской серией верхне
го  протерозоя. Метаморфизм этих пород отвечает фации зеленых 
сланцев.

К е м б р и й .  Комплекс кремнисто-терригенно-вулканогенных пород, 
занимающий положение между метаморфическими образованиями про
терозоя и отложениями нижнего -  среднего ордовика, распростра
нен в пределах Котырколь-Мамайской и Куянбайской антиклинали 
ных зон в Степнякском синклинории, а также на смежных крыльях 
окружающих антиклинориев. На западном крыле Ишкеольмесского 
антиклинория широко развита существенно кремнистая толща, ус
ловно параллелизуемая с акдымской серией Ерементау-Ниязского 
антиклинория, которая перекрывается вулканогенной аксуйской се
рией среднего -  верхнего кембрия. В некоторых участках к югу от 
р.Аксу стратиграфически ниже акдымской серии отмечаются



вулканиты базальтового состава, сопоставляемые с нижней вулканоген
ной толщей восточного крыла Ишкеольмесского антик ли нория1.

Акдымская серия сложена яшмами, микрокварцитами, фтанитами, 
кремнистыми алевролитами и аргиллитами, кремнистыми туффитами, 
углисто-глинистыми сланцами, филлитовидными аргиллитами. В по
граничной зоне синклинория и Ишкеольмесского антиклинория она 
подразделяется на две толщи: нижнюю -  существенно кремнистую 
(мощностью до 5 0 0  м ), и верхнюю -  кремнисто-терригенную (мощ
ностью 3 0 0  м ). В верхней толще заметную роль играют туффиты 
и кремнистые туффиты, а также карбонатные породы, обогащенные 
доломитом. В Котырколь-Мамайской антиклинальной зоне верхняя 
толща не устанавливается. Глинистые минералы пород акдымской се
рии представлены преимущественно хлоритами типа рипидолита, в 
меньшей степени -  гидрослюдами и смешанно-слойными глинистыми 
минералами, что свидетельствует об образовании их при разложении 
сингенетичного вулканического пепла базальтового состава. Харак
терными особенностями пород являются обогашенность их фосфором 
(до 1,7% Р 2 0 ^), серой, ванадием (до 6 0 0  -  80 0  г/т) и молибде
ном (до 20CU300 г/т), что сближает акдымскую серию с в'анадие- 
носными толщами кембрия западной части Центрального Казахстана.
В отличие от последних она значительно богаче молибденом и бед
нее ванадием. Из акдымской серии собраны спикулы губок (из от
ряда Triaxonida), радиолярии семейства Entactinidae: p.p. Polyentac- 
tinia, Helioentactina, Entactinia, которые, по мнению Б.Б.Назарова, 
имеют кембрийский облик. Из нижней половины разреза нижней толщи 
к югу от р.Аксу определены беззамковые брахиоподы Lingulella sp., 
Linarssoma sp., Lingulella sp. indeL, характеризующие возраст вмещаю
щих пород от раннего до среднего кембрия (определения В.И.Горянского).

А к с у й с к а я  с е р и я  была впервые выделена авторами на за
падном крыле Ишкеольмесского антиклинория; вероятно, ей же принад
лежит значительная часть нерасчлененных нижнепалеозойских толщ 
Куянбайской антиклинальной зоны. Аксуйская серия несогласно пе
рекрывает акдымскую и расчленяется на три толщи. Нижняя -  мощ
ностью около 8 0 0 м  -  сложена переслаивающимися вулканитами: оли- 
виновыми толеитами, щелочными оливиновыми базальтами, трахи— 
дацитами, трахиандезито—базальтами, трахиандезитами, липаритами, 
с пачками туфогенно—осадочных пород, а также прослоями яшм и 
известняков. Оливиновые толеиты (агломератовые туфы, туфы, пор- 
фириты) развиты по всему разрезу толщи; щелочные оливиновые ба
зальты (порфириты, лавобрекчии, туфы) приурочены к ее средней 
части. Трахидациты, трахиандезиты и липариты присутствуют в вер
хах толщи: значительная их часть представлена рвущими субвулка
ническими телами. Средняя толща (мощностью около 4 0 0  м) сло
жена туфопесчаниками, туффитами, туфами базальтового состава,

^"Вопросы стратиграфии данного комплекса подробно разбираются 
в статье Е.А. Бабичева, В. И. Борисенка, Э.М. Великове кой, Н. А. Ге
расимовой и др. настоящего сборника.



ленточными известняками, известково-глинистыми сланцами, мел
когалечными конгломератами. Верхняя толща (мощностью 7 0 0  м) 
образована вулканитами базальтового, в меньшей степени андезито- 
базальтового состава. Широко развиты разнообразные туфы, туфо- 
брекчии, агломераты, туфоконгломераты, причем обломочный ма
териал последних состоит из пород нижней и средней толщ. Местами 
отмечаются шаровые лавы, вариолиты, спилиты. Базальты отвечают 
нормальным толеитам. Глинистые минералы пород представлены хло
ритами типа рипидолита.

По стратиграфическому положению аксуйской серии соответст*- 
вует свита таосу, развитая только в Котырколы-Мамайской анти
клинальной зоне и на южном крыле Шатского антиклинория. Она 
сложена вулканитами трахидацитового, трахилипаритового, значи
тельно менее трахибазальтового и трахиандезито-базальтового сос
тава. Нижняя часть свиты образована преимущественно грубообло
мочными туфами и агломератами, отчасти игнимбритоподобными по
родами, верхняя часть -  существенно лавовая. Общая мощность -  
1 6 0 0 'м. Средне-позднекембрийский возраст аксуйской серии и сви
ты тассу определяется: стратиграфическим положением между ак- 
дымской (ранний -  средний кембрий) и уштоганской (ранний -  сред
ний ордовик) сериями; фауной трилобитов и брахиопод, обнаруженной 
В.С. Звонцовым и М.К. Аполлоновым в отложениях, соответствующих 
нижней толще аксуйской серии (восточнее поселка Аксу) и харак
теризующей, по мнению Н.К. Ившина, верхи среднего-низы позд
него кембрия; прорыванием аксуйской серии интрузиями диаллаговых 
габбро и гранодиоритов, возраст которых равен 5 0 5 -5 2 0  млн. лет 
(метод дисперсии двупреломления); значениями возраста вулканитов, 
полученных тем же методом и равных 5 0 5 -5 2 0  млн. лет по ав
гиту из базальтов аксуйской серки, 5 1 0 - 5 2 0  млн. лет по авгиту 
и плагиоклазу из пород свиты тассу. Свита тассу отнесена к кварц- 
кератофировой формации и представляет скорее всего геоантикли- 
нальный аналог спилит-кератофировой формации.

О р д о в и к .  На современном эрозионном срезе наибольшее рас
пространение имеют морские преимущественно терригенные и вулка
ногенные ордовикские отложения.

Нижний -  с р е д н и й  о р д о в и к .  В Аксу-Джеламбетской и 
Аксу-Байлюстинской синклинальных зонах развита уштоганская се
рия (Заика-Новацкий, Дехтярева, 1 9 6 4 ). Она несогласно, местами 
с  базальными конгломератами, налегает на различные уровни до- 
кембрийских и кембрийских отложений. В ее составе преобладающая 
роль принадлежит граувакковым и полимиктовым, реже кварцевым 
песчаникам, алевролитам; меньшим распространением пользуются 
конгломераты, аргиллиты, известняки* седиментационные брекчии, 
туфопесчаники, туфоалевролиты. туффиты (последние -  в верхах раз
реза ). Мощность серии д ося га ет  3 3 0 0  м. Петрографические наб
людения показали* что основным источником обломочного материала 
явились кембрийские, отчасти более древние толщи Ишкеольмесского 
антиклинория. Равномерное переслаивание, ритмичный характер
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Рис .  2. Схема сопоставления разрезов ордовика Степнякского синк- 
линория

Синклинальные зоны: I -  западная периферийная, II -  централь
ная, III -  восточная периферийная

1 -  алевролиты; 2 -  песчаники; 3 -  гравелиты и конгломераты;
4 -  яшмы; 5 -  кремнистые алевролиты и аргиллиты; 6 -  известня
ки; 7 -  известняковые брекчии; 8 -  туфоалевролиты; 9 -  туфопес- 
чаники; 10 -  туффиты с обломками основного состава; 11 -  база
льты; 12 -  туфы базальтов; 13 -  туфоконгломераты; 14 -  лавоб- 
рекчии базальтов; 15 -  андезито-базальты; 16 -  туфы андезито- 
базальтов; 17 -  андезиты; 18 -  лавобрекчии андезитов; 19 -  туфы 
андезитов; 20 -  лавы и туфы дацитов; 21 -  лавы и туфы липаритов
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Рис .  1. Геологическая карта Степнякского синклинория (а ) 
и схема расположения главнейших структурных элементов (б ) 

На карте: 1 -  последевонские стратифицированные обра
зования; 2 -  силур-девонские (? )  вулканогенные образова
ния; 3 -  позднеордовикский субвулканический комплекс; 4—9 -  
ордовик: 4 -  нерасчлененные образования среднего-верхнего 
ордовика, 5 -  маятасская свита верхнего карадока-ашгил- 
лия, 6 -  майлисорская свита среднего-верхнего карадока,
7 -  лидиевская свита нижнего-среднего карадока, 8 -  саг- 
ская серия лланвирна-нижнего карадока и ее аналоги, 9 -  
образования нижнего ордовика-лланвирна; 1 0 -1 4  -  венд -  
кембрий: 10 -  аксуйская серия среднего -  верхнего кемб
рия, 11 -  нерасчлененные образования венда кембрия, 12 -  
акцымская серия, 13 -  нижняя вулканогенная толща, 14 -  
нижняя кремнисто-терригенная толша; 15 -  метаморфические 
образования архея (? )  -  верхнего протерозоя; 1 6 -2 5  -  
интрузивные комплексы: 16 -  гранито-гнейсы и гнейсо-гра— 
ниты протерозоя, 17 -  щучинский (куянбайский и аксуйский) 
раннего-позднего кембрия, 18 -  плагиограниты и гранитоиды 
пестрого состава позднего кембрия, 19 -  куртукульский и 
жамбайсорский среднего-позднего ордовика, 2 0 -2 2  -  крык- 
кудукский позднего ордовика (2 0  -  ранняя фаза, 21 -  пер
вая фаза, 22  -  вторая фаза), 23 -  тассуйский силура, 24 -  
боровской позднего силура-раннего девона, 25 -  карабу-

нарушения (а -  главнейшие, б -  прочие); 27 -  главнейшие 
несогласия; 28  -  интрузивные массивы (цифры в квадратах) 
1 — Куянбайский, 2 -  Тастыкольский, 3 -  Куртукульский,
4 -  Крыккудукский, 5 -  Аккудукский, 6 -  Яблоново-Иттей- 
менский, 7 -  Буландино-Аккульский, 8 -  Селетинский,
9 -  Зерендинский, 10 -  Тассуйский, 11 -  Богдановский,
12 -  Джукейский, 13 -  Карабулакский, 14 -  Макинский 

На схеме: 1 -  антиклинории; 2 -  Степнякский, синкли- 
норий (а -  антиклинальные зоны, б -  периферические синк
линальные зоны, в центральные синклинальные зоны);
3 -  разрывные нарушения достоверные (а ) и предполага
емые (б ) помечены цифрами в квадратах: 1 -  Омско-Це
линоградский, 2 -Александрово-Дороговский, 3 -  Атансор-
ская зона разломов, 4 -  Ащикольская зона разломов, 5 -  
Арчалинский, 6 -  Тассуйский, 7 -  Жана—Тюбинская зона 
разломов; 4 — главнейшие структурные элементы (цифры 
в кружках): 1 -  Кокчетавский антиклинорий, 2 -  Шатский 
антиклинорий, 3 -  Ишкеольмесский антиклинорий, 4  -  Кал- 
мыккульский синклинорий; 5 -1 0  -  синклинальные зоны 
Степнякского синклинория: 5 -  Майлисорская, 6 -  Кок- 
сенгирсорская, 7 -Степняк-Карагачская, 8 -Лидовско- 
Атансорская, 9 -  Аксу-Байлюстинская, 10 -  Аксу-Джелам- 
бетская; 11, 12 -  антиклинальные зоны: 11 -  Котырколь- 
Ма майская, 12 — Куянбайская, 1 3 —Новочеркасская.
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Р и с . 1. Диаграммы трещиноватости 
(построены на нижней полусфере) и 
диаграммы, восстанавливающие поло
жение осей главных нормальных нап
ряжений (построены на верхней полу
сфере) различных структур

1 -  слоистость и сланцеватость
I рода; 2 -  сколы; 3 -  кливаж и 
сланцеватость 11 рода, наследующая 
кливаж; 4 -  отрывы

Цифры на диаграммах трещинова
тости:

протерозойский комплекс; 1 -  сло
истость и сланцеватость I рода, на
следующая слоистость; 2, 3 -  сколы 
I этапа (2 )  и III этапа ( 3 ) ;  4 -  

сланцеватость II рода, наследующая 
кливаж; 5 -7  -  отрывы I этапа (5 ),
II этапа (6 )  и Ш этапа (7 )

варисцийский комплекс: 1 -  сло
истость; 2 -  сколы I этапа; 3 -  
отрывы I этапа; 4 -  сколы II эта
па; 5 -  кливаж II этапа; 6 -  отрыв II 
этапа

Буквы -  оси главных нормальных 
напряжений: а j  -  максимального 
(растяжение); а  ̂ -  осепоперечного;

-  осепродольного; а <̂ -  среднего;
-  минимального (сжатие)



Рис .  2. Геологический разрез (А )  и разрезы с проекциями траекторий глав
ных нормальных напряжений (Б -Е ) южной части Карсакпайского поднятия 
(р. Белеуты)

Протерозойский складчатый комплекс: I -  Майтюбинский антиклинорий,
II-Карсакпайский синклинорий; III -  каледонский Байконурский синклино- 
рий; варисцийский структурный комплекс: IV -  Жийдинская синклиналь, V -  
Шолакская синклиналь, VI -  западное крыло Джезказганской впадины

Б-Г -  разрезы с проекциями траекторий главных нормальных напряже
ний протерозойской тектонической эпохи: Б -  I этап -  складчатость про
дольного горизонтального расплющивания; В -  II этап -  сводового подня
тия (широтное растяжение); Г - I I I  -  складчатость продольного вертикаль
ного расплющивания. Д,Е -  разрезы с проекциями траекторий главных нор
мальных напряжений варисцийской тектонической эпохи: Д -  I этап -  склад
чатость продольного горизонтального расплющивания в Жийдинской синкли

нали и общее растяжение в Шолакской синклинали и западном крыле Джез
казганской впадины; Е -  II этап -  складчатость продольного вертикального 
расплющивания в Жийдинской синклинали и складчатость поперечного изгиба 
и продольного горизонтального расплющивания в Шолакской синклинали в 
западном крыле Джезказганской впадины

1 -4  -  протерозойский складчатый комплекс; серии -  жийдинская (1 ) ,  
боздакская ( 2 ) ,  карсакпайская ( 3 ) ,  белеутинская (4 ) ;  5 -  каледонский 
складчатый комплекс; 6 -8  -  варисцийский структурный комплекс: 6 -  де
вонские андезиты, 7 -  переслаивание известняков и алевролитов нижнего 
карбона, 8 -  красноцветные терригенные породы среднего-верхнего карбо
на; 9 -  протерозойский складчатый комплекс нерасчлененный; 10 -  разрывы; 
11 -1 3  -  проекции траекторий главных нормальных напряжений: 11 -  мак
симальных (растяжение), 12 -  средних, 13 -  минимальных (сжатие)



слоистости, наличие горизонтов подводно-оползневых брекчий, сравни
тельная бедность органическими остатками позволяют отнести ушто
га нс кую серию к флишоидной граувакковой формации. Стратиграфи
ческое положение и фауна беззамкопых брахиопод и наутилоидей оп
ределяют раннеордовикско-лланвирнский возраст серии,

В Степняк-Карагачекой синклинальной зоне (рис, 2 ) развиты 
жанасуйская и степнякская свиты (Копяткевич и др„ 1 9 6 7 ),  Это 
также существенно терригенные образования, лишь нижняя часть 
жанасуйской свиты сложена кремнистыми и вулканомиктовыми по
родами, Их корреляция с уштоганской серией пока достаточно проб
лематична 1, В центральных синклинальных зонах уштоганская се
рия отсутствует, что установлено по несогласному налеганию сред
неордовикских вулканитов на свиту тассу, отмеченному на северо- 
восточном крыле Котырколь-Ма майе кой антиклинальной зоны, а 
также количественные расчеты гравиметрических данных, свиде
тельствующие об отсутствии здесь на глубине промежуточных масс 
между вулканитами среднего ордовика и кембрия.

С р е д н и й  о р д о в и к .  Саге кая серия лланвирна -  нижнего ка- 
радока широко распространена главным образом в центральных син
клинальных зонах, В ней преобладают вулканиты базальтового и ан
дезито-базальтового, в меньшей степени андезитового, андезито- 
дацитового и дацитового состава; широко развиты вулканомиктовые 
породы -  туфопесчаники, туфоконгломераты, туффиты. Подчиненную 
роль играют песчаники, алевролиты, кремнистые породы, известня
ки с остатками морской фауны. Вулканиты сопровождаются много
численными субвулканическими и жерловыми телами от базальто
вого до андезито-дацитового состава. Разрезы серии отличаются 
резкой фациальной изменчивостью по латерали и вертикали, В Кок- 
сенгирсорской синклинальной зоне мощность серии достигает 4 0 0 0 м , 
в ее составе преобладают базальты и андезито-базальты. В Ли- 
довско-Атансорской синклинальной зоне мощность серии около 
3 0 0 0  м; здесь наряду с базальтами относительно широко пред
ставлены андезито-дадиты, а также терригенные разности; роль да- 
цитов и терригенных пород увеличивается с севера на юг, В пери
ферических зонах, по сравнению с центральными, сокращаются мощ
ность серии, количество туфогенно-осадочных пород и вулканитов 
кислого состава. На западе синклинория Р.А . Копяткевич выделяет 
преимущественно туфовую суалминскую свиту, параллелизуемую им 
с большей частью сагской серии (Копяткевич и др„ 1 9 6 7 ).  Ба
зальты по составу отвечают оливиновым толеитам (субвулканичес
кие) и кварцевым толеитам (эффузивные); характерно невысокое 
содержание натрия и калия и часто -  повышенная глиноземистость.

Лидиевская свита нижнего -  среднего карадока согласно, иногда 
с небольшими местными перерывами залегает на сагской серии. В

Некоторые исследователи (Л .В . Булыго, Л.В. Хорошилов) относят 
эти толщи к уштоганской свите.
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составе свиты преобладают песчаники, алевролиты, известковистые 
песчаники, туфопесчаники с обильной морской фауной; в подчинен
ном количестве развиты конгломераты, туфоконгломераты, туффиты 
и туфы андезито-дацитового и дацитового состава, известняки. Раз
резам свиты присуща грубая ритмичность, причем каждый ритм, как 
и разрез свиты в целом, имеет регрессивный характер. Мощность 

свиты изменчива: от 1500  м на западе до 2 8 0 0  м на востоке син- 
клинория. В пределах центральных синклинальных зон намечается 
четкое разграничение разрезов по Атансорской зоне разлома, выра
жающееся в значительно большей роли вулканогенного материала к 
северу от этой зоны. Особенности состава и строения позволяют от*- 
нести лидиевскую свиту к флишоидной формации.

С р е д н и й  -  в е р х н и й  о р д о в и к .  Майлисорская свита сред
него -  верхнего карадока сложена в основном вулканитами базаль
тового состава, в подчиненном количестве развиты вулканогенные 
разности андезито-базальтового и андезитового состава, вулкано- 
миктовые породы, известняки с остатками ископаемой фауны; да- 
циты присутствуют только в верхних частях разреза. Строение и 
мощности свиты резко варьируют. В центральных частях синклинория 
к югу от Атансорских разломов отмечается двучленность свиты (см. 
рис. 2 ) при широком развитии туфогенно-осадочных пород в низах 
разреза и существенно вулканогенных -  в верхах (общая мощность 
более 2 0 0 0  м ); севернее зоны разломов по всему разрезу широко 
представлены туфогенно-осадочные разности, по простиранию заме
щающиеся вулканитами; мощности здесь оцениваются в пределах от 
1 5 0 0  (оз. Атансор) до 1200  м (пос. Заозерное). В Аксу-Байлюс- 
тинской синклинальной зоне мощность свиты превышает 2 2 0 0  м, 
в верхах разреза здесь, по данным Л.В. Булыго, велика роль даци- 
тов. Вулканиты свиты сопровождаются многочисленными субвулка
ническими телами базальтового и реже дацитового состава. Базаль
ты майлисорской свиты отвечают кварцевым толеитам, для них ха
рактерно крайне высокое содержание алюминия и очень низкое ка
лия, что позволяет более точно определять их как плагиобазальты.

В е р х н и й  о р д о в и к .  Маятасская свита верхнего карадока -  
ашгиллия развита в центральных и, в меньшей степени, в перифе
рических синклинальных зонах, несогласно перекрывая майлисор- 
ские вулканиты. В свите преобладают органогенные известняки, вклю
чая доломитизированные разности, глинистые известняки, песчаники, 
алевролиты; в подчиненном количестве развиты туффиты, туфоалев- 
ролиты, известняковые брекчии; присутствуют породы, близкие к ту
фовым турбидитам. Мощные горизонты известняков имеют облик ис
копаемых рифов; в осадочных и туфогенно-осадочных породах часто 
наблюдается ритмичное переслаивание. Строение и мощность свиты 
варьируют (см. рис. 2 ). В Лидовско-Атансорской синклинальной зо
не в нижней части свиты развиты терригенные и туфогенно-осадоч
ные породы, а верхняя часть разреза исключительно карбонатная 
(общая мощность 9 0 0  -  950  м ); в Коксенгирсорской синклиналь
ной зоне отмечается обратная последовательность, при которой кар



бонатные отложения занимают нижнюю часть разреза (тастыколь- 
ские слои). Характерные особенности -  обилие рифостроящих орга
низмов, широкое развитие обломочных карбонатных пород, наличие 
доломитизированных разностей и туфогенного материала -  позволяют 
отнести маятасскую свиту к формации рифовых известняков.

П о з д н е о р д о в и к с к и й  в у л к а н о г е н н ы й  к о м п л е к с .  В 
центральной и восточной частях синклинория широко развиты жерло- 
вые и субвулканические тела и дайки дацитовых, андезито-дацито- 
вых, плагиолипаритовых порфиров, автомагматические брекчии ана
логичного состава, прорывающие все отложения ордовика, включая 
маятасскую свиту, и метаморфизованные (брекчии на контакте с 
гранитоидами позднеордовикского крыккудукского комплекса.

С и л у р  ( ? ) .  Резко несогласно на образования нижнего палеозоя 
налегают краснокаменно-измененные вулканиты липаритового, тра- 
хилипаритового, трахидацитового состава, тесно связанные с при
поверхностными интрузивами * красных порфиров-" и интрузивами 
тассуйского комплекса силура 1. Выше с резким угловым несогла
сием залегают красноцветные молассовые толщи девона, пестро
цветные карбон атно-тер риге иные отложения карбона и перми.

Все отложения нижнего палеозоя и сопровождающие их субвул
канические тела захвачены в той или иной степени низкотемпера
турным метаморфизмом пумпеллиит-пренит*-кварцевой фации. Этот 
метаморфизм соответствует так называемому зеленокаменному ме
таморфизму и особо отчетливо проявлен в базальтоидах. Наиболее 
интенсивно метаморфизованы базальтоиды аксуйской серии в погра
ничной зоне синклинория и Ишкеольмесского антиклинория, а также 
основные эффузивы с arc кой и майлисорской свит в центральной час
ти Лидовско-Атансорской синклинальной зоны. Общий состав пород 
при этом меняется незначительно, но полностью разрушаются маг
нетит и титаномагнетит. Этим объясняется аномальный характер 
геофизических полей под этими участками: интенсивные положитель
ные гравитационные аномалии при нулевых или отрицательных зна
чениях магнитного поля.

ЭВОЛЮЦИЯ БАЗАЛЬТОВОГО ВУЛКАНИЗМА

Степнякский синклинорий является уникальным для каледонид 
Центрального Казахстана структурным элементом, в котором на 
протяжении собственно геосинклинальной стадии развития неодно
кратно возобновлялась магматическая деятельность. Существенная 
роль в ней принадлежала производным базальтовой магмы. Это по
зволило выделить четыре разновозрастные базальтовые формации и 
проследить эволюцию базальтового вулканизма (табл. 1 ).  Средне-

Не исключена принадлежность толщ липаритов и тассуйского интру
зивного комплекса к девону ( Пр и м .  ред. ).



Б а эаль т о и д и ы е  формации со б ст в ен н о  г е о с и н к ли н аль н о го  эт ап а  разви т и я  С т еп н я к ск о го  

синилинорич

Ста
дия
раз
ви
тия

Формация
Страти
графи
ческий
уровень

Состав> формации
Вулканиты эффузивной 
фации Вулканиты 

субвулкани- 
ческой фа
ции

Т уфогенно-оса- 
дочные и оса
дочные породыпреобладаю

щие
второсте
пенные

Средне-позднеор- Майлисо̂ Плагиобл- Андеэито- Платно ба Т уфо конгломера
ловиксхая форма- ская сви- зальты базальты. зальты, ты, туфолесча
ция высокогли- та андезиты, диабазы инки, алевроли
нолем истых пла- дациты ты, песчаники
гиобазалътов

3Q Среднеордовикс- Сагская Базальты, Ланиты, Диабазы, Туффиты, туфо-
асо кая формация то серия андеэито- андезито- базальты, песчанихи, ту-

леитовых (нор базальты, дациты андезито- фококгломераты.
мальных и высо андезиты базальты. кремнистые
ко глиноземистых) андезиты, алевролиты,
базальтов и их андезито- песчаники, из
производных дациты вестняки
ПозднекембриА- Верхняя Базальты, - Базальты, Туфо конгломе
ская формация то- толща а»- андеэито- андеэито- раты, туфопес-
центовых базаль суйской базальты баэальты, чаникн, туффи
тов и андезито- серии диабазы ты

к базальтов
I Сродне-лоздне— Нижняя Толеитовые Трахиан- Пикриты, Туфопесчаники,
£ кембрийская фор толща базальты, дезиты, оливиновые алевролиты, яш-

мация толеитовых аксуйской щелочные трлхило- трахиблзлль- мы, известняки
и щелочных о ли— серии оливиновые циты, ан ты, трахи-
внновых базаль базальты дезиты, ли дациты
тов париты

поэднекембрийская формация толеитовых и щелочных оливиновых ба
зальтов ( нижняя толща аксуйской серии) и позднекембрийская фор
мация толеитовых базальтов и андезито-базальтов (верхняя толща 
аксуйской серии) сформировались в течение ранней стадии, а сред
неордовикская формация толеитовых нормальных и высокоглиноэе- 
мистых базальтов (сагская серия) и средне-позднеордовикская фор
мация высокоглиноземистых плагиобазальтов (майлисорская сви
та) -  в зрелую стадию геосинклинали.

Толеитовые и щелочные оливиновые базальты кембрия различа
ются по химизму и нормативному составу (табл. 2 ) .  Основными 
темноцветными минералами в толеитовых базальтах являются оли
вин и авгит, в щелочных -  оливин и титанавгит. Субвулканические 
разности представлены пикритами, а также оливиновыми трахиба- 
эальтами, обогащенными титанавгитом. Толеитовые и щелочные оли
виновые базальты различаются по щелочности, степени окисленности 
железа, изменению коэффициента фракционирования, ходу дифферен
циации, индексу Риттмана и др. Эти данные позволяют предположить



С редний состав базальтов вулканогенных формаций нижнего палеозоя Стопнякгкогп 
( инклинория

Формация Средне-поздне кембрийская
Позаие-
кембрий-
ская

Средне
ордовик
ская

Средне—
позднеор-
довикскам

Тин ба
зальтов

Щелочио-
олнвнновые
базальты

Толеито- 
вме ба
зальты

Пихриты
Толейто- 
вые ба
зальты

Толситовые
базальты

Толеитовые
базальты

Количество
анализов

1 0 8 4 4 19 1 2

Химический состав, пересчитанный на безводный
Si02 48,10 50,20 42,35 51,35 51,50 50,65
тю2 2,38 1,44 0 , 8 8 0,49 0,97 0,64
А12 0 ^ 15,90 16,28 6,98 16,27 18,50 18,95
& ° 3

6,49
5,22

3,48
6 , 1 0

7,74
6,36

2,93
6 . 0 2

4,90
6 , 1 2

4,24
6 , 2 0МпО 0,18 0,23 0,30 0,19 0,17 0,16MgO 6,14 9,60 28.72 9,08 4,20 5,28

СаО 9,58 9,29 6,03 8,35 9,10 10,60Na,0 3,98 2,54 0,31 4,53 3,70 2,72к2о 1,58 0,52 0 , 2 2 0,63 0 ,8 6 0,41
P2 0 S 0,41 - 0 , 1 2 - 0 , 2 2 0 , 1 2

Пересчет на нормативные минералы по (::ipw
ар 1 , 0 _ 0,3 _ 0,3 0,3
it 4,6 2,7 1,7 0,9 1 . 8 1 . 2
ml 9,5 5,1 1 1 , 1 4,2 7,0 6 ,0
от 9,5 2 , 8 1 , 1 3.3 5,6 2 , 2
ab 27,8 21,5 2 , 6 34,6 31,5 23,1
ап 2 0 , 6 31,7 17,2 22,5 30,9 38,4
пе 3,4 _ _ 2 , 0 _

dt 18,9 1 0 , 2 9,2 15,2 10,9 1 0 , 8
ol 5.0 - 35,9 17,0 _ _

hy - 25,4 20,9 _ 1 1 , 1 15,0
Q - - - - 1 . 1 2 . 8

Средние содержания микроэлементов, г/т
Количество g анализов 9 5 54 3,7 60

Ва 400 350 230 360 270
Sr 360 400 2 2 0 330 410
Pb 1 0 4 1 3,5 7,4 5,8
Zn 70 70 1 0 0 58 72 74
Nb 1 2 5 8 е _ -

Sc 25 50 15 38 30 33
Ga 1 0 1 0 1 0 13 2 0 2 0
Ti 3000 3000 5000 3700 3400 3900
C.r 1 0 0 160 1 0 0 0 160 2 0 23
V 170 2 0 0 50 170 150 160
Ni 80 95 800 70 26 2 0
< о 1 2 35 65 25 28 26
( u 45 1 0 0 80 60 70 80
Ti/Cr 30 19 5 22,5 170 170
Ni/Co 6.7 2.7 1 2 2 , 8 0,9 0 , 8



Р и с .  3. Вариационные 
линии составов вулка
ногенных пород нижнего 
палеозоя (по А.Н. За- 
варицкому):

1 -  нижней толщи 
аксуйской серии (а -  
щелочные, б -  толеи- 
товые), 2 -  верхней 
толщи аксуйской се
рии; 3 -  свиты тассу;
4 -  сагской серии; 5 -  
майлисорской свиты;
6 -  позднеордовикс
кого субвулканическо
го комплекса; 7 -  ва
риационные линии со
ставов типовых вулка
нитов (по А.Н. Зава- 
рицкому): I -  тип Пеле,
II -  тип Лассен-Пик,
III -  тип Иеллоуетонс- 

кого Парка, IV -  тип 
Этны

образование толеитовых и щелочных оливиновых базальтов из раз
личных самостоятельных магматических рчагов,существовавших од
новременно. Шелочные оливинбазальтовые магмы возникали только 
на начальном этапе геосинклинального развития.

Интерес представляет эволюция толеитовых базальтов, изливав
шихся на протяжении всего собственно геосинклинального этапа 
развития (рис. 3 ) .  Для них закономерно уменьшение с возрастом 
меланократовости и возрастание содержания глинозема (см .таб л .2 ). 
Раннегеосинклинальные толеиты по составу отвечают оливиновым 
толеитам; они характеризуются сходными содержаниями алюминия, 
железа, магния, пониженными содержаниями кальция, невысокими -  
калия, сходными и большими количествами хрома, никеля и близ
кими величинами отношений Ti/Cr и М/Со.' Толеитовые базальты 
зрелой стадии в основном представлены кварцевыми толеитами; для 
них характерны обогашенность алюминием, сходные содержания же
леза, магния, хрома, никеля, близкие величины отношений Ti/Cr и 
Ni/Co. Отличается ход дифференциации базальтов: для первых ха
рактерен феннеровский тип дифференциации, идущий с накоплением 
железа, для вторых -  боуэновский, идущий без накопления этого 
элемента (рис. 4 ) .  Таким образом, совокупность петрохимических 
и геохимических данных свидетельствует о наличии разных магма
тических очагов, питавших толеитовые базальтовые серии ранней и 
зрелой стадий геосинклинального этапа развития синклинория.

с М 5 S S 10 //



В вулканогенных формациях ордовикского возраста, по сравнению 
с кембрийскими, значительно больше коэффициент эксплозивности; 
Это позволяет сделать вывод о большей газонасышенности базаль
товых расплавов ордовика. Появление в ордовике высокоглинозе
мистых базальтов, их большая порфнровость, боуэновская тенденция 
дифференциации свидетельствуют о формировании базальтов зрелой 
стадии в условиях повышенного давления летучих (Кеннеди, 1957 ; 
Йодер, Тилли, 1 9 6 5 ). Кроме того, они обеднены элементами, ха
рактерными для ранних этапов кристаллизации -  Mg, Сг, Ni. Эти 
особенности присущи магматическим базальтовым очагам, находя
щимся на более поздней стадии фракционирования (Фролова, 1 9 7 0 ).

Таким образом, вулканиты ранней стадии, близкие к океаничес
ким толеитовым и щелочным оливиновым базальтам, сменились в 
зрелую стадию вулканитами, характерными для островных дуг. Эта 
тенденция типична и для других каледонских эвгеосинклинальцых 
прогибов (Белоусов и др., 1 9 6 9 ).

Рис .  4. Эволюция состава вулканитов нижнего палеозоя Степнякско- 
го синклинория

1 -6  -  состав вулканитов: 1, 2 -  нижней толщи аксуйской серии 
(1  -  толеитовых, 2 -  щелочных), 3 -  верхней толщи аксуйской се
рии, 4 -  сагской серии, 5 -  майлисорской свиты, 6 -  позднеордо
викского субвулканического комплекса; 7 -9  -  эволюция состава 
вулканитов: 7 ,8  -  ранней стадии геосинклинального этапа (7  -  то
леитовых, 8 -  щелочных), 9 -  зрелой стадии геосинклинального 
этапа



Интрузивный магматизм Степнякского синклинория отличается 
многоэтапностью проявления и многообразием. Здесь выделен целый 
ряд интрузивных комплексов различного состава и возраста, сформи
ровавшихся в разные этапы и стадии тектонического развития регио
на (табл. 3 ).

С метаморфическим комплексом основания тесно связаны интру
зивы гранито-гнейсов и гнейсо-гранитов, которые развиты в север
ной части Ишкеольмесского антиклинория (Жолтыркольский и др.), 
а также отмечены в Куянбайской антиклинальной зоне.

На р а н н е й  с т а д и и  г е о с и н к л и н а л ь н о г о  э т а п а  развития 
сформировались пять интрузивных комплексов. Щучинский комплекс 
представлен небольшими альпинотипными интрузивами габброидов, 
пироксенитОЕ И перидотитов, в значительной степени серпентинизи- 
рованных, развитыми в Кохчетавскокд и Ишкеольмесском антикли- 
нориях (Щучинский, Златогорский, Тасмолинский массивы). Особен
ностью состава этих пород является высокая магнезиальноеть и 
обогащенность хромшпинелидами. Щучинский комплекс -  типичный 
представитель раннегеосинклинальной габбро-гипербазитовой форма
ции.

Куянбайский комплекс расслоенных перидоткт-габбро-норитовых 
плутонов представлен воронкообразными и трубообразными телами 
троктолитов, оливиновых габбро-норитов, эвкритов, габбро-анорто
зитов и им подобных пород, размещенных в допалеозойском мета
морфическом комплексе Ишкеольмесского антиклинория и Куянбайской 
антиклинальной зоны (плутоны Куянбайский, Черняховский, Тасты- 
кольский и др.). Характерна магматическая ритмическая расслоен- 
ность; породы центральных частей плутонов образуют расслоенную 
серию: габбро-перидотиты -* оливиновые габбро-нориты троктоли- 
ты -* оливиновые габбровые анортозиты. Нередко наблюдаются такие 
текстуры магматического течения, как приконтактовые складки, ко
сая "расслоенность". Особенностями пород являются обогащенность 
кальцием плагиоклазов (впервые для габброидов Казахстана уста
новлен анортит), магнезиальный состав оливина и пироксенов, замет
ное содержание паргаситового амфибола и железистой шпинели, обо- 
ГатСННОСТЪ алюминием (до 30% и очень низкие содержания
калия (в  среднем 0,1% К2О). Интрузивы куянбайского комплекса по 
геологическому положению, возрасту, особенностям состава и внут
реннего строения аналогичны интрузивам златогорского комплекса 
Кокчетавского антиклинория. Оба они могут быть сопоставлены с 
раннегеосинклинальными расслоенными перидотит-габбро-норитовыми 
интрузивами Уральской и Алтае—Саянской складчатых областей -  нет 
оснований рассматривать златогорский комплекс как образование, 
связанное с активизацией древних складчатых областей, как это де
лает Н.П. Михайлов (1 9 7 1 ).

Комплекс малых интрузий биотитовых гранодиорит*- и rpaHinwiop- 
фиров позднего кембрия тесно связан с вулканитами тр ахи липарито-



Таблица 3
Интрузивные комплексы Степнякского синклинория

Этапразвития Комплекс Состав Радиологический возраст, МЛН.ЛСТ

Методопределениивозраста
По
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еге
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кп
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ап
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ый

11оэ днепермски й-ранне- триасовый комплекс даек и малых интрузий
оливиновые долериты 
и габбро-допериты 250

метод дисперсии дву- преломления
Средне каменноугольный комплекс даек и малых интрузий гранит-порфиры 320 калий—ар

гоновый

(Эр
оге
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ый

Среднедевонский карабу- 
лакский (балкашинскнй)

лейкократовые и аляс— китовые граниты 1, II и III фаз
370 калий—ар

гоновый
Позднееилурийский-ран- недевонский боровской биотитовые граниты 

1 и II фаз 405-410 калий—аргоновый

Силурийский тассуйский
ранняя фаза: габбро- 
сиениты; I главная фаза: кварцевые сиенито- 
циориты; II главная фа
за: граносиеннты, 
граниты

420-435

420-440

калий-ар-
гоыовый
альфа-свин
цовый

| 
Ге

оси
нк

ли
на

пъ
ны

й 
|

| 
Зр

ел
ая

 с
та
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|

Позднеордовикский
крыккудукский

ранняя фаза: кварц- биотнтовые лейкократовые габбро- 
нориты; I главная фаза: тоналиты, 
кварцевые диориты;II главная фаза: 
плагиограниты,' грано- диориты, адамеллиты

445-455 калий-ар-
гоновый

Позднеордовихский 
комплекс 
малых интрузий

кварцевые диорит-пор- 
фириты, габбро- диорит- 
порфириты, граиодиорит- порфириты

Средие-поэднеордовик- 
ский жамбайсорскнй

кварцсодержашие габбро-диабазы, 
лейкократовые габбро, 
габбро-диориты

460-475
метод ди
сперсии двупрелом- 
леки я

Среднеордовикский
куртуккульский

габбро-диабазы, габ- 
бро-пироксениты, 
пироксен-роговообман- 
ковые габбро

485-495 калий-ар- 
го новый

| 
Ра

нн
яя
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| Позднекембрийский комплекс граннтоидов пестрого состава
плагиограниты, грано- 
днориты 510 метод дисперсии двупрелом лени я

Позднекембрийский
аксуйский

I фаза: диабазы, габбро-диабазы; П фаза: диаллаговые габбро, долериты
505-525 метод дисперсии дву- преломления

Позднекембрийский ком
плекс малых интрузий

биотитовые гранодно
рит- и гранит-порфиры 530 калий-ар-го НОВЫЙ

Среднекембрийскийкуянбайский
троктолиты, оливиновые 
габбро-нориты, эвкриты, габбро-анортозиты

метод дисперсии дву
прелом лен и я

Раннекембрийский ш учинский габбро, перидотиты, пироксениты
Протерозойский комп
лекс гнейсо- гранитов гнейсо-граниты



дацитового состава нижней толщи аксуйской серии, Аксуйский габ- 
бро-диабазовый комплекс представлен небольшими интрузивами 
и дайками диабазов и габбро-диабазов I фазы, долеритов и диалла- 
говых габбро II фазы, тесно связанных с толеитами верхней толщи 
аксуйской серии. Т е  и другие представляют позднекембрийскую габ- 
бро-базальтовую вулкано-плутоническую ассоциацию. Комплекс пла- 
гиогранитов и гранитоидов пестрого состава позднекембрийского 
возраста представлен небольшими интрузивными телами в Ишкеоль- 
месском и Кокчетавском антиклинориях, Куянбайской антиклинальной 
зоне (Западно-Селетинский, Карловский и другие массивы). Калий- 
ность этих гранитоидов возрастает в направлении к Кокчетавскому 
антиклинорию. Становление гранитоидов поэднекембрийского комп
лекса завершило раннюю стадию геосинкпинального этапа развития.

В з р е л у ю  с т а д и ю  г е о с и н к л и н а л ь н о г о  э т а п а  развития 
сформировались четыре интрузивных комплекса. Куртукульский 
габбропироксенит-диабазовый комплекс среднего ордовика представ
лен дайками и небольшими (до нескольких квадратных километров) 
интрузивами габбро-диабазов, пироксен-роговообманковых габброи- 
дов, габбро-пириксенитов, габбро-горнблендитов. Степень раскрис- 
таллизации пород находится в прямой зависимости от глубины их 
становления: большая часть интрузивов габбро залегает в низах уш- 
тоганекой серии и среди допалеозойских толщ, дайки габбро-диаба
зов и диабазов -  чаще в верхах уштоганской серии. Особенностями 
габброидов являются их обогащенность кальцием и магнием. Сово
купность геологических и петрографо-геохимических данных позво
ляет рассматривать базальтоиды сагской серии, диабазы и габбро- 
иды куртукульского комплекса как среднеордовикскую вулкано-плу
тоническую габбро-базальтовую ассоциацию.

Жамбайсорский габбро-диорит-диабазовый комплекс представлен 
дайками и небольшими (до нескольких квадратных километров) инт
рузивами кварцсодержащих габбро-диабазов, лейкократовых габбро, 
габбро-диоритов. Особенностями габброидов являются повышенные 
содержания алюминия (до 18% А1 2 0 ^ )fнекоторая пересьпценность 
кремнеземом, высокие содержания титаномагнетита. Габбровые по
роды комплекса образуют совместно с вулканитами майлисорской 
свиты средне-позднеордовикскую лейкогаббро-плагиобазальтовую вул
кано-плутоническую ассоциацию.

Комплекс малых интрузий двупироксеновых кварцевых диорит- 
порфиритов, габбро-диорит-порфиритов, гранодиорит-порфиров позд
него ордовика по составу и времени формирования близок вулканитам 
позднеордовикского субвулканического комплекса.

Соскладчатый крыккудукский тоналит-гранодиоритовый комплекс 
позднего ордовика. Г£>анитоиды слагают подавляющую часть объема 
интрузивных массивов региона. Они буквально'затопили' значитель
ную часть Степнякского синкпинория, Кокчетавского и Шатского ан- 
тикпинориев. Гранитоиды комплекса прорвали и метаморфиэовали 
доордовикские и ордовикские стратифицированные толщи, субвулка
нические и интрузивные образования. В свою очередь они прорваны



интрузивами силурийского и более молодых комплексов. Комплекс 
состоит из образований трех интрузивных фаз: ранней (кварц-биоти- 
товые лейкогаббро-нориты), первой главной ( тоналиты, кварцевые 
диориты), второй главной (плагиограниты, гранодиориты, адамелли
ты) и многочисленных даек. В первом приближении выделяются инт
рузивные массивы трех типов: 1 ) типа Крыккудукского-весьма слож
но построенные, фактически представляющие агломерат интрузивных 
тел первой и второй фаз и интрузивов куянбайского, аксуйского, 
куртукульского, жамбайсорского комплексов, имеющие форму уплощен
ных залежей площадью от десятков до 1 00 0  км^ и мощностью в 
несколько километров (Крыккудукский, Аккудукский, Яблоново-Ит- 
тейменский, Буландино-Аккульский массивы); 2 ) типа Атансорско- 
го -  более простые интрузивы, часто круто или наклонно залегаю
щие, состоящие из единичных тел первой и второй фаз; площадь их 
от первых до десятков квадратных километров ( Атансорский, Малый 
Аккудукский, Куртукульский); 3 ) типа С теп н яке к ого -  интрузивы в 
узлах пересечения разломов, часто штокообразные, как правило, 
многофазные, состоящие из единичных или немногих тел ранней, 
первой и второй фаз площадью менее 1 км 2 (Степнякский, Южно- 
Аксуйский). К последним приурочены крупнейшие золоторудные 
объекты Северного Казахстана.

Наиболее распространены интрузивные массивы типа Крыккудук- 
ского. Обобщение геологических и геофизических данных свидетель
ствует, что в центральной и южной частях Степнякского синклино- 
рия между комплексом основания и каледонским складчатым комп
лексом, отчасти внутри последнего (между его нижним и верхним 
структурными этажами) залегает почти сплошная плита гранитоидов 
крыккудукского комплекса мощностью 2 -6  км, так называемый 
Большой Крыккудукский интрузивный массив. Большинство интрузи
вов крыккудукского комплекса залегает согласно со складчатыми 
структурами, на крыльях или в сводах антиклинальных складок. Фор
мирование гранитоидов позднеордовикского комплекса сопровож
дало, а точнее, завершало таконскую фазу складчатости ран
них каледонид. Крыккудукский комплекс является представи
телем соскладчатых тоналит-гранодиоритовых формаций геосин
клиналей. С ним связано формирование золоторудных, желе
зорудных и медных месторождений Северного Казах
стана.

Ф о р м а ц и и  о р о г е н н о г о  э т а п а .  Тассуйский габбро-сиенит- 
сиенито-диорит-гранитный комплекс силура представлен трещинными 
интрузивами и уплощенными залежами вдоль контактов интрузивов 
крыккудукского комплекса (Тассуйский, Богдановский, Погошаевский 
и другие массивы). Интрузивы этого комплекса образуют силурийс
кую вулкано-плутоническую ассоциацию с краснокаменными трах ид а-  
цитами-трахилипаритами и гипабиссальными интрузивами красных 
порфиров силура. Боровской комплекс нормальных биотитовых грани
тов позднего силура-раннего девона представлен цилиндрообразными 
плутонами в краевых частях Кохчетавского антиклинория ( Боровской,



Жукеаский массивы) и в Котырколь-Мамайской антиклинальной зо 
не ( Балыкбайский массив).

Карабулакский (балкашинский) комплекс лейкократовых и аляс- 
китовых высокоалюминиевых гранитов среднего девона представлен 
цилиндрообразными плутонами кольцевого строения, располагающими
ся в зоне сочленения Степнякского синклинория с Кокнетавским и 
Ишкеольмесским антиклинориями (Карабулакский, Ма кине кий и дру
гие массивы). К образованиям этого же комплекса, вероятно, при
надлежат пояса даек аляскитовых гранит- и адамеллит-порфиров. 
Особенностью состава гранитов комплекса является пересьдценность 
их алюминием, наличие мусковита, граната, кордиерита, обогащен
ное ть литием, фтором, цезием.

Итак, интрузивный магматизм Степнякского синклинория отлича
ется значительной сложностью и многообразием. В течение геосинк- 
линального цикла сформировались шесть плутонических и шесть вул
кано-плутонических комплексов. Резко преобладает соскладчатый 
гранитоидный магматизм при подчиненном развитии габброидного 
магматизма собственно геосинклинального этапа и гранитного маг
матизма орогенного этапа. Это характерная особенность ранних 
каледонид Северного Казахстана. Общий набор и эволюция интру
зивных и вулкано-плутонических формаций Степнякского синклино
рия характерны для эвгеосинклинальных структур, заложенных и 
развивавшихся на сиалическом основании.

ТЕКТОНИКА

Складчатые структуры каледонского комплекса представлены 
системой меридиональных антиклинальных и синклинальных зон, гра
ничащих по крупным разломам (рис. 1 ).  Центральные синклиналь
ные зоны отвечают наиболее погруженным участкам синклинория.
Его южную часть занимает Лидовско-Атансорская синклинальная 
зона, протягивающаяся в меридиональном направлении от широты 
оз. Иттеймен до Кокчетавско-Атансорской зоны разломов, где 
происходит ее виргация на северо-оападную и северо-восточную вет
ви, образующие соответственно Майлисорскую и Коксенгирсорскую 
синклинальные зоны. Для синклинальных зон характерны простые, 
преимущественно крупные (до 2 0 -3 5  км длиной) брахиантиклиналь- 
ные и синклинальные складки. Наклоны крыльев частных складок 25- 
40, иногда 1 5 -1 0 ° . Структура усложняется резкими изгибами и 
виргациями складок, развитием мелкой осложняющей складчатости, 
а также наличием узких локальных зон линейных складок. Среди 
последних выделяется протяженная (до 4 0  км) и узкая (3 - 4  км) 
система складок, связанная с Жана-Тюбинскими разломами. Здесь 
развиты линейные складки длиной от 3 до 10 км; замки их приост- 
ренные, углы  падения крыльев 4 0 -5 0 , в замках 3 0 -4 0 ° .  Широко 
развиты мелкие складки приразломного типа. В периферических 
синклинальных зонах, наряду с брахискладками, большим развитием



пользуются простые линейные складки (с дополнительной дис
гармоничной складчатостью), группирующиеся в отдельные поя
са. связанные с крупными разрывными нарушениями (Байлюс- 
тинский пояс).

Особенностью антиклинальных зон является приуроченность к 
ним крупнейших полихронных интрузивных массивов региона, которые 
занимают их большую часть. Ядро Котырколь-Мамайской антикли
нальной зоны занимает Яблоново-Иттейменский полихронный интрузив
ный массив. Вулканиты свиты тассу слагают крупные брахисинкли- 
нали (Тассуйская синклиналь) с углами падения крыльев 1 5 -2 0 , в 
ядре до 5 -1 0 ° .  Куянбайская антиклинальная зона разделена попе
речным Атансорским разломом на две части: поднятую южную и 
относительно опущенную северную. Большую часть южного крыла 
занимает Крыккудукский массив, в центральной части которого обна
жены фрагменты рамы интрузива в виде 'выступов дна' и системы 
перегородок между отдельными телами гранитоидов. По геофизичес
ким данным, мощность гранитоидов в центре Крыккудукского плуто
на не более 1 км. 'Выступы дна' сложены толщами нижнего палео
зоя и допалеозоя, а также интрузивами габброидов куянбайского и 
куртукульского комплексов. Складчатая структура проступает фраг
ментами частых несложных складок, образованных толщами нижнего 
палеозоя и блоками метаморфических пород докембрия.

Складчатая структура Степнякского синклинория нарушена сис
темой разрывных нарушений, среди которых выделяются нарушения 
трех преобладающих направлений. Крупнейшие разрывы меридиональ
ной системы связаны с формированием складчатой структуры кале- 
донид и в значительной мере обусловливают ее строение. Эти раз
ломы отделяют Степнякский синклинорий от Кокчетавского и Ишкеоль- 
месского антиклинориев и Калмыккульского синклинория (Восточно- 
Кокчетавский, Омско-Целиноградский, Александровско-Дороговский, 
Арчалинский разломы) или разделяют синклинальные и антиклиналь
ные зоны внутри синклинория (Тассуйский и другие разрывы). Обыч
но это крутопадающие или вертикальные сбросы и взбросы с ампли
тудами от сотен до первых тысяч метров. Крупнейшие из них явля
ются конседиментационными структурами, движения по которым 
проявлялись по крайней мере начиная с раннего ордовика. Отличи
тельной особенностью диагональных нарушений северо-западного 
направления является сочетание горизонтальных и вертикальных 
смещений. Обычно это сброс о- и взброс о-сд виги, иногда шарнирные 
сбросы (Атансорский и Северо-Атансорский разломы). Амплитуды 
вертикальных смешений оцениваются от сотен метров до 2 ,5  км, 
а горизонтальных до 2 -3 ,5  км.

Атансорская зона разломов относится к категории региональных 
структур длительного развития, характеризующихся большой протя
женностью (сотни километров) и значительной глубинностью. Она 
разделяет области с различным планом дислокаций; меридиональные 
складки южных частей синклинория к северу от этой зоны сменяют
ся складками северо-западного и северо-восточного простираний.



По данным ГСЗ, по профилю Темиртау-Петропавловск в окрестнос
тях оз. Атансор подошва ” гранитного * слоя, залегающая на глуби
не 4 -5  км, резко погружается до 7 км, образуя флексурообразную 
ступень. С этим перегибом связано общее опускание северо-восточ
ной части Степнякского синклинория. Перемещения по Атансорской 
зоне разломов проявлялись определенно со среднего ордовика, в 
той или иной мере контролируя особенности строения разрезов, 
вулканизма и литологического состава средне- и верхнеордовикс
ких отложений.

Наиболее молодыми являются сбросы и сбросо-сдвиги северо- 
восточного (до субширотного) направлений (Коксенгирсорский, 
Куянбай-Аксуйский и др.). Вертикальная амплитуда по разрывам 
северо-восточной системы достигает нескольких километров. Види
мо, с Аксу-Куянбайской зоной разломов связано резкое изменение 
мощности гранитоидов Крыккудукского плутона от 0 ,5 -1  до 4 -5  км.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Степнякский синклинорий был заложен на сформировавшемся в 
архее-протерозое гранитно-метаморфическом комплексе, о чем сви
детельствуют выходы комплекса основания в пределах антиклинальных 
зон синклинория. Этим объясняется ряд особенностей геосинклиналь- 
ного магматизма -  состав базальтов, промежуточный между соста
вами типичных континентальных и океанических базальтов; повышен
ная калийная щелочность раннегеосинклинальных кремнекислых вулка
нитов; огромный объем гранитоидного интрузивного магматизма. 
Широко пропагандируемое в настоящее время в литературе предпо
ложение о заложении эвгеосинклиналей исключительно на коре океа
нического типа для регионов типа Степнякского синклинория не мо- 
жет быть принято.

В кембрии в области Степнякского синклинория происходило на
копление раннегеосинклинальных яшмовых, терригенно-кремнистых и 
вулканогенных формаций. На отдельных ограниченных участках мож
но допустить возникновение коры океанического типа, на что может 
указывать широкое распространение щелочных оливиновых базальтов 
и присутствие пикритов, хотя не исключено излияние основных магм 
с больших глубин вдоль крупных разломов.

Ордовикский период характеризуется продолжающимися глыбовы
ми перемещениями отдельных частей фундамента, которые обуслов
ливали конседиментационный характер развивающегося прогиба; в 
последнем накапливались формации, свойственные зрелой стадии гео -  
синклинального развития. С раннего ордовика проявляются контуры 
собственно Степнякского прогиба -  в западной и восточной частях 
будущего синклинория закладываются меридиональные периферические 
прогибы, в которых накапливается флишоидная граувакковая форма
ция. Состав главных членов этой формации указывает на ее образо
вание в условиях неравномерного прогибания с одновременным раз



мывом и массовым поступлением обломочного материала с воздымав
шихся Кокчетавского, Ишкеольмесского, Шатского поднятий. Внача
ле размыву подвергались смежные части поднятий, сложенные тол
щами кембрия, а в дальнейшем -  более удаленные участки, сложен
ные метаморфическими толщами. Между периферическими прогибами 
существовало 'центральное' поднятие.

Оживление тектонических движений в лланвирне -  раннем кара- 
доке привело к погружению 'центрального* поднятия и формированию 
в нем и в меньшей степени в периферических прогибах непрерывной 
базальт-андезито-дацитовой формации сагской серии. Так же, как и 
в раннюю геосинклинальную стадию, вулканизм зрелой стадии проя
вился после образования базальной терригенной формации, отвечаю
щей уштоганской серии. Особенности строения сагской серии сви
детельствуют о ее формировании в условиях морского бассейна с 
непостоянным режимом при преобладании нисходящих движений. 
Прогибание продолжается в раннем -  среднем карадоке ('лидиевское ' 
время), однако движения становятся более дифференцированными: на 
фоне погружений, по-видимому, начинается относительное воздыма- 
ние, роль которого возрастает к концу геосинклинального этапа. Об 
этом свидетельствуют различия в мощности фпишоидной формации, 
неравномерность в распределении обломочного материала, различия 
в составе и степени окатанности обломочной фракции, локальный 
вулканизм наряду с регрессивным строением разреза лидиевской 
свиты. В средне-позднекарадокское ('м айлисорское') время вулка
ническая деятельность возобновилась в условиях погружения; обра
зовалась плагиобазальт-дацитовая формация.

В позднем карадоке -  ашгиллии ( 'маятасское' время) намечается 
замыкание геосинклинального прогиба. Появление формации рифовых 
известняков свидетельствует о прекращении устойчивого прогибания. 
Затухание вулканизма также свидетельствует о конечных стадиях 
развития геосинклинали.

В конце позднего ордовика в условиях общего поднятия и регрес
сии моря вновь активизируется магматическая деятельность. Форми
руются протяженные пояса субвулканических и жерловых тел андези- 
то-дацитового-плагиолипаритового состава, с которыми связаны алу
нитсодержащие вторичные кварциты. Образование последних возможно 
только в субаэральной обстановке.

Таким образом, в ордовике в Степиякеком прогибе происходило 
накопление формаций, характерных для зрелого геосинклинального 
прогиба и связанных с активной вулканической деятельностью. В 
это время здесь, судя по составу формаций и химизму вулканитов, 
существовала обстановка, характерная для островных дуг. Происшед
шая в конце ордовика раннекаледонская складчатость сопровождалась 
внедрением соскладчатых гранитоидов крыккудукского комплекса.

В начале орогенного этапа (в  силуре -  начале девона?) на кон
солидированном складчатом основании в условиях общего воздымания 
сформировались небольшие вулкано-тектонические депрессии и проис
ходило многократное внедрение послескладчатых калийных гранитоидов.



Таким образом, главнейшими особенностями Степнякского про
гиба, который по общему тектоническому режиму может быть отне
сен к эвгеосинклиналям, являются:

1 ) заложение на коре главным образом континентального типа, 
обусловившее специфику геосинклинальных формаций и, возможно, 
повлиявшее на относительную простоту складчатых структур;

2 ) интенсивный магматизм собственно геосинклинального эта
па, выразившийся в накоплении многообразных, но преимуществен
но базитовых вулканогенных формаций, близких к типам океаничес
ких платформ, срединно-океанических хребтов и островных дуг;

3 ) интенсивный магматизм эпохи главной складчатости, прояв
ленный в формировании огромных масс гранодиоритов, с которыми 
связано золотое, медное и железное оруденение.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ШИРОТНОЙ ЧАСТИ КРАЕВОЙ СИСТЕМЫ КАЛЕДОНИД 

И ВАРИСЦИД ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

0 £ .  Беляев, Ю.Ф. Кабанов,
Н Л . Снгачева, Л.А. Щеголева

В работах о тектоническом районировании палеозоид Центрально
го Казахстана А.А. Богданов (1 9 5 4 , 1959 , 1 9 6 5 ) последовательно 
развивал представление о необходимости расчленения палеозоид на 
области каледонской и варисцийской складчатостей. При этом прин
ципиальное значение А.А. Богданов придавал проблеме установления 
границ этих областей и классификации пограничных структур (Бог^- 
данов, Четверикова, 1961; Богданов, 1 9 6 5 ), В 1 96 2  г. по ини
циативе А ,А . Богданова было начато изучение пограничных структур 
Центрального Казахстана в Ашисуйском районе, продолжающееся и 
поныне^-. Результаты этих работ, посвященных разным вопросам 
стратиграфии, магматизма, тектоники, геофизики и металлогении 
краевых пограничных структур, широко освещались в геологической 
литературе.

Развивая основные положения представлений А. А. Богданова 
(1 9 5 9 , 1965 ; Богданов и Четверикова, 1 9 6 1 ) о пограничных струк
турах каледонид и варисцид, мы пришли к выводу о необходимости 
относить широтную зону сочленения каледонид и варисцид к катего
рии линейных шовных структур, разграничивающих области разновоз
растной складчатости. Характерными чертами строения области, от
меченными А.А. Богдановым уже на первых порах изучения, являют
ся: связь с глубинными тектоническими швами, приуроченность к 
ней вулканических и интрузивных массивов, поперечная фациальная 
изменчивость вкрест ее простирания, резкая асимметрия структуры, 
совпадение в пространстве с линейными зонами градиентов поля 
силы тяжести.

СТРОЕНИЕ КРАЕВОЙ СИСТЕМЫ

Основные сведения о разрезах и интрузивных комплексах района 
сведены в табл. 1 и 2. Для строения прилегающих частей Казахста- 
но-Тяньшаньского каледонского срединного массива характерно четко

В этих исследованиях кроме авторов в разные годы принимали 
участие Н.П. Четверикова, Т.О. Федоров, Л .Т . Протасевич, М.Н 
пиро, С.А.Мигдисов, Г.Т. Ушатинская, М.В. Мартынова, И.А%# По- 
славскэя, Г.П. Кошелев, А.П. Урываева, И.А. Кошелева, ^ .и . Зар- 
диашвили, Ю.В. Юнаковская, А.Л. Юрина и многие другие.



Рис .  1. Схема тектонического строения широтной части краевой 
системы каледонид и варисцид Центрального Казахстана

1 -  Казахстано-Тяньшаньский каледонский срединный массив. 
Краевая система каледонид и вариоцид, внешняя зона: 2 -  вулка
ниты девонского краевого вулканического пояса, 3 -  осадочные 
отложения (угленосного прогиба), 4 -  девонские гранитоиды; внут
ренняя зона: 5 -  дислоцированный комплекс девонских отложений
(а ) и блоки метаморфизованных ордовикских и более древних пород
( б )  , 6 -  раннекаменноугольные (? )  гранитоиды. Внешняя часть 
Джунгаро-Балхашской складчатой системы: 7 -  синклинории (а ) и 
антиклинории (б) ,  8 -  средне-позднекаменноугольный топарский 
интрузивный комплекс, 9 -  позднепермский интрузивный Комплекс,
10 -  позднопалеозойско-раинемезозойский аюлинский вулкано-плуто
нический комплекс. Разрывные нарушения: 11 -  гравитационные сту
пени, 12 -  разлом, установленный по геофизическим данным, 13 -  
Центрально-Казахстанский разлом, 14 -  сдвиги, 15 -  надвиги, 16 -  
сбросы и взбросы

выраженное двухъярусное строение. Нижний структурный этаж, сло
женный породами докембрия и нижнего палеозоя, образует систему 
сопряженных антиклинориев и синклинориев, имеющих на западе 
рассматриваемого района преимущественно долготную ориентировку, 
на востоке -  мозаичную. По времени складчатости в конце ордовика 
западная часть может быть отнесена к ранним каледонидам, восточ
ная -  в середине силура -  к поздним. Складки нижнего этажа, линейно 
ориентированные, то протяженные, то более короткие, характеризуются



Т аблипа 1
Стратиграфические разрезы девона и силура широтной
К азах стан о-Тяньшаньский 
срединный массив (каледоииды)__________

Краевая
Чингизсхий мегантиклинорий Внешняя зона

Сулышферовый горизонт • 
песчаники, известняки; 
мощность до 300 м

Сулышферовый горизонт • 
массивные темно-серые 
известняки; мощность 
20 -  40 м

Мейстеровсхнй горизонт - 
глины, известковистые пес
чаники, известняки; мощ
ность О -  2 0  м

тттптттттттт
Живете кий -  френский 
ярусы нерасчлененные - 
известковистые песчаники, 
известняки; мощность (ви
димая) 300 - 400 м

Франскнй ярус -  конгломе
раты, песчаники, алевроли
ты, известняки; мощность 
О -  300 м

ршшштшт
ч Сагаснитеуская свита -  андезито-базальтовые \ порфирита, туфы, 

АЫОу" ч туфогенные песча-лахскаясвита ч инки; мощность
^  липа- v?000-2200«
ритового сос- N 
тава, туфогенные4 ч песчаники и алев- \ 
ролита, андезито-ба-ч эальтовые порфирита; Ч 
мощность 1200-1400 м4.

Нижний отдел нерасчленен- 
ный-андезнт-баэапьтовые 
порфирита, игнимбрита и 
туфы липарит-дацитового 
состава, песчаники,извест
няки; мощность 1500 м

Сулысорекая свита -  пес
чаники, конгломерата, 
линзы известняков; мощ
ность 1800 -  1900 м 
КараайгырсхАя свята -  
песчаники, гравелита, кон 
гломераты; мошность40О м

СемиабугинскАЯ свита -  
литокристаллокластнческне 
туфы и игнимбрита лнпарв- 
тового состава: мощность 2500 - 5000 м 
Шешеньхаринская свита -  
андезито-базальтовые пор
фирита, брекчии, туфы, туфогенные песчаники и 
конгломерата; мощность 
до 1800 -  2 0 0 0  м
Нижний силур (?) нерасо
члененный - песчаники, 
алевролиты; мощность 
(видимая) 600 м

крутыми углами наклона (6 0  -  8 0 ° ) .  Они прорваны громад
ными массами граноциоритов крыккудукского комплекса. Резко на
ложенный верхний структурный этаж отличается прерывистым распро
странением и представлен системой наложенных впадин, мульд, не
редко осложненных глыбовыми и отраженными брахискладками. 
Преобладающими являются пологие залегания слоев (1 0  -  4 0 ° ) ,



Джунгаро-Балхашская складчатая система 
(варисциды )

Внутренняя зона Карасорский синклинорий Нуринский синклинорнй
Климениевые слои - 
розоьые и зеленые комко
ватые известняки, алевро
литы; мощность 70-14Ом
Пеледиподовые слои - 
конгломераты, песчаники, 
алевролиты, известняки, 
линэовидные пачки анде
зито-базальтовых порфи- 
ритов и туфов; мощность 
170 - 240 м

Акбастауская свита - 
алевролиты, аргиллиты, 
песчаники, известняки, 
в основании конгломера
ты; мощность 1250 м

Салкинтауская свита - 
миндалекаменные андези- 
то -базальтовые порфири- 
ты, туфы, туфогенные 
песчаники и конгломера
ты; мощность 2 0 0 0  -  
2500 м

Семиэбугннская свита 
лито- и кристаллокласти- 
ческие туфы липарит-да- 
цитового состава, туфоген
ные песчаники; мощность 
2 0 0 0  м
Шешенысаринская свита - 
андезито-базальтовые пор- 
фириты, туфы, лавобрек- 
чии; мощность 1 0 0 0  м

Фаменский ярус нерас- 
члененный - кремнистые 
алевролиты, известняки; 
песчаники; мощность до 
1 0 0 0 (?) м

Ордабайская и жандар- 
ская свиты (карасорс- 
кая серия) -  песчаники, 
ал евро лить*, туфопесча- 
ники, туфогравелиты, ту
фы лнларитового и дапи
то вого состава, подчи
ненные пачки андезито
вых порфиритов и туфов; 
мощность 5300-5900 м

Саумалхопьская свита -  
лнтокластнческие туфы 
липаритового и даиитэ- 
вого состава, туфогенно
осадочные породы; мощ
ность 1 0 0 0  м

Сульпиферовый горизонт- 
известняки, линзы комко
ватых известняков; мощ
ность 100 - 150 м
Фаменский ярус нерас— 
члененный - конгломе
раты, песчаники, порфи- 
риты, линзы известняков 
и кремнистых алевроли
тов; мощность 1 2 0 0  м

Аликоринская и караба
ста ус кая свиты - кон
гломераты, песчаники, 
алевролиты, известково- 
кремнистые породы, Т̂})Ы 
кислого и основного сос
тава; мощность 7500 
8000 м

Биотарская свита - пес
чаники, конгломераты, 
алевролиты, линзы и 
прослои пепловых туфов; 
мощность более 7000 м

Исощ.гкая свита - 
песчаники, конгломераты, 
алевролиты, линзы из
вестняков; мощность 
3000 м

хотя местами, особенно, в приразломных зонах, могут отмечаться 
и весьма крутые, вплоть до вертикальных.

Широтная часть краевой системы каледонид и варисцид Цент
рального Казахстана имеет в плане слегка дугообразную форму и 
протягивается с запада на восток на 4 0 0  -  500  км (рис. 1 ). Се
верная граница ее нечеткая и в силу своей природы вряд ли могла



Таблица  2
Стратиграфические разрезы карбона и перми широтной части 
краевой системы и грилегаюших тектонических зон

Краевая система Дж унгаро-Балхашская склаачотая система (варисшшы)
Внешняя зона Внутренняя зона Карасорский синклинорий

I к 
|2 
Н о

Аюлинская свита - трахили- париты, трахибаэальты, туфы 
мошность 200 - 250 м

Шаханская свита -  пестро- 
цветные алевролиты, аргил
литы, песчаники, гравелиты; 
мошность 350 м 
Тентекская свита - алевро
литы, аргиллиты, песчаники, 
гравелиты, угли, пепловые 
туфы; мошность 500-550 м 
Долинская свита -  песчаники, 
алевролиты, аргиллиты, угли, 
горизонты пепловых туфов; 
мошность 430 - 560 м
Наакараганаинская свита -  
пестроцветные песчаники, 
алевролиты, аргиллиты; мо
шность 600 - 650 м 
Карагандинская свита - але
вролиты, песчаники, аргилли
ты, угли; мошность 630 -  
800 м
Ашлярикская свита -  песча
ники, алевролиты, аргиллиты, 
угли; мошность 50С-600 м 
Аккудукская свита -  алевро
литы, аргиллиты с просло
ями песчаников и туффитов; 
мошность 500-700 м 
Теректинские слои -  але
вролиты, аргиллиты, про
слои туффитов; мощность 
50 - 170 м 
Русаковский горизонт -  
окремнелые органогенные 
известняки; мошность 
40 - 80 м
Кассинский горизонт -  
органогенно-обломочные 
и пелитоморфные извест
няки; мошность 70-120 м

Аюлинская свито-трахилипариты,трахидациты
Балатундыкская 
свита -  пестро
цветные песчани
ки, конгломераты, 
алевролиты; 
мошность 600 м

Верхняя толша -  
кремнистые але
вролиты, туффиты, 
пепловые тэфы, 
линзы известня
ков; мощность 300 - 350 м 
Нижняя толша -  плитчатые мергели, алевролиты, известняки; мощность 40-60 м

Балатундыкская свита - конгломераты, песчаники, алевролиты; мощность 300 м
Кыэылкинская свите - литокластические туфы трахилипаритового состава, трахнанаезито- бвэальты; мошность 

000 -  1200 м

Каркаралинекая свита 
туфогенные конгломера
ты, песчаники, порфи- 
риты, туфы; мощность 
300 м



быть иной. Она определяется глубиной эрозионного среза подошвы 
вулканогенных толщ девона, слагающих пологое внешнее крыло де
вонского вулканического пояса, отвечающего начальному этапу раз
вития краевой системы. Южная граница проходит по системе под
ставляющих друг друга разрывов различного генетического типа 
и возраста, отделяющих Спасскую зону смятия от структур Джунга
ро-Балхашской варисцийской складчатой области. Таким образом, 
общая ширина краевой системы достигает 75 -  110 км. На восто
ке она срезается меридиональным Центрально-Казахстанским разло
мом, на западе смыкается с северо-западными структурами Сары- 
су-Тенизской зоны поперечных дислокаций.

Широтная часть краевой системы расчленяется на две зоны -  
внутреннюю и внешнюю, несоизмеримые по ширине и резко разли
чающиеся строением разрезов и характером тектоники. Пзаницей 
этих зон на дневной поверхности служит фронтальная линия Спас
ской зоны надвигов. На глубине ей, по-видимому, отвечает поверх
ность краевого тектонического шва, определявшего положение и 
развитие краевой системы в целом.

Внешняя зона, включающая большую часть краевой системы ши
риной в 50 -  100 км, характеризуется относительно простым 
строением. Ей, как и каледонскому срединному массиву, присуще 
четко выраженное двухъярусное строение: на сложно дислоцирован
ном каледонском основании располагается полого погружающаяся в 
южном направлении серия континентальных вулканитов (липарито- 
дациты, в меньшей степени андезито-базальты) суммарной мощно
стью более 4 0 0 0  м. Вулканогенные толщи девона прорваны средне- 
и позднедевонскими гранитоидами, образующими крупные массивы 
как на площади внешней зоны краевой системы, так и в прилежащих 
частях каледонского массива. На девонских отложениях обычно без 
видимого структурного несогласия располагается маломощная серия 
карбонатных пород (1 5 0  -  200  м ).  Вдоль южного края прослежи
вается полоса угленосных отложений, достигающая максимальных 
(4 0 0 0  м ) мощностей в Карагандинском бассейне, Самарской и 
Завьяловской грабен-синклиналях. Моноклинально погружающиеся в 
южном направлении толщи системой ортогональных и диагональных 
разломов расчленены на сопряженные глыбовые складки (горсты, 
горст-антиклинали, грабены, грабен-синклинали, приразломные синкли
нали, преимущественно северо-западной и северо-восточной ориенти
ровок). Лишь среди угленосных отложений непосредственно перед 
фронтом надвитового пояса отмечается узкая полоса линейных скла
док с простиранием осей, параллельным границам тектонических зон, 
являющихся, очевидно, поверхностными складками, сорванными со 
своего основания и осложненными системой небольших крутых взбро
сов и надвигов. На востоке зоны, примыкающей по Центрально-Ка
захстанскому разлому к Чингизскому мегантиклинорию, широким 
развитием пользуются позднепалеозойские гранитоиды.

Внутренняя зона, значительно более сложная, чем внешняя, окон- 
туривает последнюю с юга (4  -  15 км ). На меридиане Жартасско-



го водохранилища она полностью выклинивается и далее к западу 
структуры внешней зоны по крутым взбросам непосредственно со
прикасается с Нуринским синклинорием ранних варисцид.

Внутренняя зона является областью развития напряженных линей
ных складок, осложненных крутыми и пологими надвигами с широким 
площадным развитием рассланцевания, развальцевания, будинажа. В 
ее строении участвуют разнообразиый комплекс преимущественно 
морских вулканогенных, вулканогенно—осадочных и осадочных толщ 
ордовика, нижнего, среднего и верхнего девона, нижнего карбона, а 
также метаморфические породы неустановленного возраста. В тыло
вых частях внутренней зоны располагается несколько блоков (Ко— 
мадырский, Байд аул етовский, Жунбайский, Теректинский), в преде
лах которых развиты сильно дислоцированные девонские толщи и 
ордовикские вулканиты. Большой интерес представляет установлен
ный в пределах Жунбайского блока комплекс кремнисто-вулканоген
ных пород уртынжальской серии, прорванный гипербазитами. Эти 
части разреза обычно бывают собраны в узкие сжатые линейные 
складки, опрокинутые в северном направлении. Они осложняются по
логими покровами и надвигами, имеющими близпараллельную ориен
тировку с простиранием осей складок. Весь парагенез этих струк
турных форм отвечает Спасскому надвиговому поясу (Суворов, 
1 9 6 8 ), охватывающему Спасскую и Коктас-Жартасскую зоны смя
тия (Русаков, 1 9 3 0 ). Спасский надвиговый пояс состоит из систе
мы подставляющих и перекрывающих друг друга покровных тектони
ческих пластин, ограниченных поверхностями сместителей суб широтных 
надвигов и северо-западных сдвигов. Средние размеры покровных 
пластин имеют 40  — 50 км в длину и 12 — 15 км в ширину. Мак
симальные амплитуды горизонтального смещения составляют 
8 - 1 5  км.

Частными надвигами покровные пластины расщеплены на более 
мелкие тектонические пластины, образующие пакеты, полого погру
жающиеся в южном направлении, многие из которых расплю
щены, раздавлены и оторваны от своих корней. В пределах каж
дой из пластин простирание осей складок и ориентировка сланцева
тости оказываются близпараллельными и в свою очередь параллель
ными фронтальным линиям надвигов. Лишь в отдельных случаях от
мечается торцовое сочленение этих элементов с ограничивающими 
их линиями надвигов. В процессе изучения покровных пластин уста
новлена следующая постоянная особенность их строения: в составе 
каждой частной пластины принимают участие породы, принадлежащие 
небольшому интервалу стратиграфического разреза (один -  два го
ризонта, пачки или толщи, смежные в разрезе), при этом наиболее 
молодые отложения, участвующие в строении покровной пластины, 
оказываются наиболее далеко продвинутыми в направлении движе
ния покрова.

Интрузивные образования во внутренней зоне развиты в целом 
незначительно. Они образуют несколько небольших массивов, принад
лежащих раннекаменноугольному, захваченному рассланцеванием, и 
позднепалеозойскому комплексам; интрузии и дайки последнего конт



ролируются динамометаморфическими структурами, а сами не за
хвачены рассланцеванием.

В пределах внешней части Джунгаро-Балхашской складчатой сис
темы располагаются Карасорский и Нуринский синклинории. Первый 
синклинорий ограничен со всех сторон разломами различных направ
лений, разного возраста и различного генетического типа и имеет 
в плане форму неправильного треугольника, слегка вытянутого в 
широтном направлении. На севере он граничит с восточной частью 
Спасского надвигового пояса, на востоке срезается меридиональ
ным Центрально-Казахстанским разломом, на юге по широтному 
глубинному разлому сопряжен с Нуринским синклинорием. В его 
строении принимают участие преимущественно верхнедевонские вул
каногенно-осадочные толщи карасорской серии, смятые в относи
тельно простые крупные симметричные или слабо наклоненные склад
ки с малыми углами падения слоев на крыльях (1 0  -  5 0 ° ) .

На крыльях синклинория вскрываются вулканогенные и вулкано- 
генно-осадочные отложения нижнего девона и ордовика. Количест
венные расчеты аномалий поля силы тяжести на ее площади, вы
полненные Ю.В. Юнаковской, позволяют полагать, что в основании 
синклинория располагаются породы большой плотности (ордовикские 
или более древние толщи), а малоплотностные силурийские отложе
ния практически отсутствуют. В связи с этим весьма интересно 
рассмотреть вопрос о вероятном присутствии в фундаменте Карасор- 
ского синклинория пород метаморфического комплекса. В последние 
годы в процессе поисково-съемочных работ С.А. Мигдисовым и 
Н.Н. Сигачевой в зоне сочленения Нуринского, Карасорского синкли- 
нориев и Спасской зоны смятия был выделен и в настоящее время 
изучается комплекс сильно метаморфизованных вулканогенных и 
вулканогенно-осадочных пород, который они склонны рассматривать 
в качестве стратиграфического аналога докембрия западных час
тей Центрального Казахстана. Серия регионально-метаморфических 
пород расчленена Н.Н. Сигачевой на шесть толщ. Первая (нижняя 
из них) -  хлориты-серицитовые, биотиты-хлориты-альбитовые, серицит- 
альбитовые бластопсаммитовые и микрозернистые сланцы, черные 
мраморы, порфиритоиды, порфироиды и кварциты; мощность 2 0 0 м . Вто
рая толща -  порфироиды и сланцы по вулканогенно-осадочным породам 
основного состава; мощность 3 5 0  м. Третья толща -  порфироиды, 
кварц-серишгг-альбитовые и серицит-хлорит-альбитовые бластопсам- 
митовые и микрозернистые сланцы; мощность 1 0 0 0  м. Четвертая 
толща -  кремнистые породы слабо рудные кварциты и порфироиды; 
мощность 140 0  м. Пятая толща -  порфиритоиды и зеленые сланцы; 
мощность 400  м. Шестая толща -  порфироиды, сланцы по вулка
ногенно-осадочным породам кислого состава; мощность 310  м:

Суммарная мощность комплекса составляет около 4 0 0 0  м. Струк
турные и текстурные особенности данных пород, парагенеэисы 
новообразованных минералов позволили отнести их к обра
зованиям кварц-альбит-эпидот-биотитовой субфации фации зеле
ных сланцев.



Метаморфические толщи перекрываются породами среднего девона.
Ранее этот выступ метаморфических пород послужил основой 

А,И, Суворову и С.Г. Самыгину (1 9 6 3 ) для выделения здесь текто- 
нотипа сложного многоярусного Матакского тектонического покрова 
с синклинальным строением. Метаморфические породы они рассмат
ривали в качестве примера сложно дислоцированных и динамомета- 
морфизованных девонских толщ. Ю.Ф. Кабанов разделяет данную точ
ку зрения о развитии в этом районе лишь палеозойских глубоко ме- 
таморфизованных образований. Ю.Ф. Кабанов высказал предположение 
о наличии в разрезе метаморфического комплекса пород более мо
лодого возраста, чем девон. Как видно из существующих точек зре
ния, вопрос о возрасте метаморфического комплекса является дис
куссионным и в настоящее время далек от разрешения.

В центральных частях Карасорского синклинория и на его крыль
ях располагаются несколько небольших наложенных мульд, сложен
ных верхнепалеозойскими вулканитами и молассами, образующими 
вместе с прорывающими их небольшими интрузиями верхний струк
турный этаж. В целом интрузивные образования не характерны для 
Карасорской зоны.

С юга к Карасорскому синклинорию по глубинному разлому при
мыкает Нуринский синклинорий, вытягивающийся в широтном направ
лении бол$е чем на 300  км. На юге он сопряжен с Тектурмасским 
антиклинорием, сложенным кремнисто-вулканогенной уртынжальской 
серией и прорывающими ее гипербазитами. На востоке района грани
ца этих структурных зон затушевывается крупными гранитными ба
толитами Калдырминского интрузивного пояса.

В строении Нуринского синклинория принимают участие исключи
тельно морские терригенные толщи силура и нижнего девона (более 
10 0 0 0  м ), практически отсутствующие во всех ранее описанных 
тектонических зонах. Они собраны в крутые относительно простые 
линейные складки; на западе эти складки имеют широтное простира
ние, а на востоке приобретают северо-западное и северо-восточное. 
Углы наклона слоев на крыльях складок обычно крутые (4 0  -  6 0 ° ).

В западной части синклинория развита серия наложенных мульд 
и синклиналей (Сулу-Медине, Топарская и др.). В их строении уча
ствуют вулканогенные и молассовые отложения верхнего и, вероят*- 
но, среднего девона, известняковые толщи фамена и турне, глинио- 
то-терригенные породы низов визе, свидетельствующие, видимо, о 
господстве в этой части ранних варисцид геоантиклин ал ьн ых усло
вий. В целом Нуринский синклинорий является амагматичной струк
турой, хотя, как это отмечалось выше, вдоль границы его с Тектур
масским антиклинорием появляются позднепалеозойские орогенные 
вулканиты и сопутствующие им батолиты гранитоидов. Один из них -  
Топарский -  глубоко проникает внутрь синклинория (мелкие тела 
гранитоидов на площади синклинория, по-видимому, являются сател
литами крупных гранитных интрузий).

Для познания геологического строения краевой системы и ее от
дельных структурных элементов большое значение имело проведение



высокоточных гравимагнитных исследований на площади важнейших 
структурных узлов и вдоль профилей, пересекающих основные струк
турные элементы, в сочетании с анализом материалов региональных 
геофизических исследований

В результате совместного геолого-геофизического анализа были 
получены дополнительные сведения о структуре верхних частей зем
ной коры, которые невозможно было бы установить прямыми геоло
гическими наблюдениями. Впервые А. А. Богданов (1 9 5 9 ) обратил вни
мание на то, что рассматриваемая область совпадает в поле силы 
тяжести с зоной градиентов в 70 -  80 мгл, располагающейся по 
периферии Центрально- Казахстанского гравитационного минимума 
(Казанли, 1955 ), и,несомненно, имеющей характер региональных 
аномалий. По представлениям А.А. Богданова, она должна отражать 
качественные изменения в строении земной коры по обе стороны 
от нее.

Действительно, основной структурой гравитационного поля ши
ротной ветви краевой системы является зона повышенных градиен
тов, вытянутая в восток-северо-восточном направлении и разделяю
щая области относительно положительных и отрицательных аномалий 
Буге. Однако при более детальном анализе выявляется, что крае
вая система по простиранию не имеет однозначного выражения.

В восточной половине краевой системы гравитационная ступень 
поля силы тяжести отделяет крупный минимум от расположенных 
южнее областей относительно повышенных аномалий, тогда как на 
западе отмечается обратная картина пространственного размещения 
аномалий того же знака и не столь дифференцированного по относи
тельным значениям силы тяжести. Границей раздела западной и 
восточной частей краевой системы является поперечный глубинный 
разлом северо-западного направления, слабо проявленный в поверх
ностных структурах, но отчетливо фиксирующийся в поле силы тя
жести и при металлогеническом районировании.

Эта региональная структура поля осложнена многочисленными 
локальными минимумами и максимумами, отражающими детали строе
ния выделенных тектонических зон. Так, ряд локальных максимумов 
в восточной части внутренней зоны интерпретируется нами в каче
стве блоков неглубоко залегающих пород повышенной плотности, 
принадлежащих ордовику, уртынжальской серии или метаморфичес
кому комплексу. В нескольких блоках породы данного типа выходят 
на дневную поверхность. Обычно такие блоки имеют неправильные 
многоугольные очертания, обусловленные разрывным характером

Геофизические наблюдения и анализ региональных геофизических 
материалов выполнены сотрудниками гравимагнитной партии ЦКЭ 
в 196 5  -  1 9 7 2  гг. под руководством Ю.В. Юнаковской (Беляев 
и др., 1 9 7 2  г; Артемьев, Кабанов, Юнаковская, 1 9 7 2 ) в комп
лексе с геолого-поисковыми и тематическими структурными ис
следованиями.



Р и с . 2. Схема расположения основ
ных блоков поэднепалеозойской гра
нитизации

1 -  разломы, ограничивающие гра- 
нитиэир о ванные блоки; 2 -  границы 
областей складчатости различного 
возраста; 3 -  гранитизированные 
блоки
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ограничений, имеющих вертикальные или крутые падения в сторону 
от центра блоков. Некоторые из них переходят на площадь смежно
го Карасорского синклинория, что может свидетельствовать о бли
зости строения их фундамента. В целом для Карасорского синкли
нория устанавливается простое внутреннее строение и неглубокое 
залегание (2 0 0 0  -  2500  м ) фундамента.

В процессе анализа региональных геофизических полей установ
лено отсутствие устойчивых, однозначных соотношений региональных 
аномалий поля силы тяжести и изостатических аномалий с наиболее 
крупными структурами каледонского основания на площади, где'они 
выведены на дневную поверхность. Это обстоятельство практически 
лишает нас возможности использовать данные гравиметрии для 
познания строения фундамента краевой системы (Артемьев, Кабанов, 
Юнаковская, 1 9 7 2 ). Вслед за Д.Н. Казанли (1 9 5 5 ) удалось пока
зать четкую пространственную связь гравитационных минимумов с 
блоками земной коры, интенсивно насыщенными гранитными масса
ми, преимущественно позднепалеозойского возраста, что позволило 
достаточно надежно выделить области или блоки 'гранитизации4'.
На схеме пространственного размещения блоков варисцийской 
'гранитизации' (рис. 2 )  выявляется ряд интересных закономер
ностей.

Основное поле области 'гранитизации' располагается во внутренних 
частях Джунгаро-Балхашской системы, при этом оно оказывается 
вложенным и подобным ее ограничениям, а границы его смещены 
на постоянную величину 50 -  60 км внутрь варисцид. Краевая 
система в целом не затрагивается пермской 'гранитизацией', за 
исключением самой восточной ее части, где позднепалеозойские 
гранитоиды проникают в глубь каледонского массива 1. По всей 
вероятности, краевая система, насыщенная девонскими магматичео-

Высказызаемые авторами предположения о варисцийской грани
тизации крайне спорны, особенно для участков Казахстанско- 
Тяньшаньского эпикаледонского срединного массива, как это по
казано на рис. 2 (прим. ред.).



к ими продуктами, играла и в это время экранирующую роль при рас
пространении пермских батолитовых интрузий в тело каледонид; в 
пределах системы известны лишь линейные интрузии гранодиоритов 
и дайковые линейные поля.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КРАЕВОЙ СИСТЕМЫ

По завершении каледонской складчатости на площади ранних и 
поздних каледонид формируется консолидированная глыба, охваты
вающая большую западную и северную части Центрального Казахста
на. В девонском периоде по периферии этого массива, как отмечал 
А .А . Богданов (1 9 5 9 ),  происходит заложение крупных тектонических 
швов, проникающих в земную кору на большую глубину. Вдоль крае
вых тектонических швов проходит граница раздела областей с раз
личным тектоническим режимом и различным знаком преобладающих 
движений. На первом этапе северная и западная части Центрального 
Казахстана характеризовались восходящими движениями (области 
размыва или накопления континентальных фаций), тогда как осталь
ная часть палеозоид Казахстана испытывала интенсивные погруже
ния, а на ее площади происходило накопление преимущественно мор
ских терригенных толщ. На фоне контрастных разнонаправленных 
вертикальных движений крупных сегментов земной коры описанная 
зона раздела служила областью наибольшей проницаемости для 
магматических расплавов, что привело в конечном итоге к 
формированию вдоль нее девонского краевого вулканического 
пояса1 .

К концу среднего девона контрастность разно направленных дви
жений каледонского и варисцийского блоков несколько уменьшилась, 
хотя общие тенденции движения блоков сохранились. В результате 
этого произошло почти полное затухание вулканической деятельнос
ти: в середине живетского века море из внутренних частей Джунга
ро-Балхашской области начинает распространяться на север и вплот
ную подходит к окраинным частям каледонского массива. В этих 
границах оно сохраняется практически до конца фаменского века, 
причем в раннем фамене в пределах краевой системы отмечаются 
последние пароксизмы вулканической деятельности. Характер 
строения и состава вулканических пачек может свидетельствовать 
о том, что излияния магмы в большинстве случаев являлись одно
актными и локализовались вблизи разрозненных и удаленных друг 
от друга очагов.

Внутреннее строение пояса, его структурно-фациальная зональ
ность, закономерности строения и состава девонских вулканичес
ких комплексов и комагматичных им интрузий, вопросы эволюции 
магматизма в пространстве и времени подробно рассмотрены в 
статье Б.Я. Журавлева и др. в настоящем сборнике.



В середине фамена контрастность и размах разнонаправленных 
движений в зоне сочленения каледонид и варисдид еще более умень
шается, что приводит к дальнейшему расширению трансгрессии (Мар
тынова, 196 1 ; Кабанов, 1 9 6 4 ). Морем захватывается практически 
вся площадь дезонского вулканического пояса и эпикаледонского 
срединного массива. В течение всего турнейского века палеотекто- 
ническая обстановка осадконакопления в основном сохраняет свои 
черты.

Несмотря на господство близких условий осадконакопления на 
площади всей краевой системы, как показывает анализ разрезов фа- 
менских и турнейских отложений, устойчиво сохраняются и различия: 
в пределах узкой линейной полосы шириной в несколько километров, 
совпадающей с внутренней зоной краевой системы, происходит на
копление глинисто-карбонатных осадков относительно большей мощ
ности (в 3 -5  раз), чем мощность карбонатных разрезов прилегаю- 
щих областей каледонид.

Эти осадки М.С. Быкова (1 9 6 0 ) предложила рассматривать в 
качестве отложений глубоководных, застойных некомпенсированных 
впадин, что может указывать на несколько большую контрастность 
движений, чем это удается выяснить на основе анализа мощностей 
данных отложений.

С началом визейского века почти повсеместно на рассматрива
емой территории связаны первые признаки регрессии, а уже к сере
дине визейского века (саурская фаза складчатости) она захваты- 
вает обширные площади Центрального Казахстана. На середину ви
зейского века приходится один из переломных моментов в развитии 
палеозоид Казахстана -  полное обращение знака движений: в облас
тях каледонской складчатости на смену преобладающим восходящим 
движениям приходят отрицательные, тогда как в варисцийской начи
нают господствовать восходящие. К этому времени относится за ло 
жение крупного Карагандинского компенсационного прогиба, распо
лагающегося во внешней зоне перед фронтом растущих поднятий. 
Прогиб начинает интенсивно заполняться сначала паралической, а 
позднее лимнической угленосными молассами.

В результате саурской складчатости на площади Джунгаро-Бал
хашской варисцийской системы происходит замыкание геосинклиналей 
и существенная консолидация земной коры. С этого момента эти 
участки вступают в орогенную стадию развития и в их пределах 
начинает формироваться верхний наложенный структурный этаж, пред
ставленный комплексом континентальных вулканитов и сопутствую
щих им комагматичных интрузий гранитоидов. Накопление вулкани
тов происходило в локальных замкнутых вулкано-тектонических де
прессиях (Щерба, 1966 ; Трифонов, 1 9 6 7 ); при этом полнота раз
реза, мощность разреза даже в соседних структурах существенно 
изменялись. Эти замечания в еше большей степени справедливы по 
отношению к краевым частям варисцид.

Подобная палеотектоническая обстановка сохранилась практичес
ки д о  конца каменноугольного периода, когда контрастность разно



направленных движений каледонского и варисцийского блоков достиг
ла своего предела. Именно на эту эпоху приходится проявление ин
тенсивных складчато-покровных деформаций, строго локализующихся 
в пределах краевой системы. В результате возникающих танген
циальных полей напряжений в зоне шовного глубинного разлома 
развивается интенсивная линейная складчатость, в которую вовле
каются все толщи внутренней зоны. Породы испытывают неравномер
ные динамометаморфические преобразования (сланцеватость осевых 
поверхностей, сланцеватость течения с R-линейностью, будинаж, 
вторичные деформации поверхностей сланцеватости, гофрировку, 
плойчатость и т .д .) и горизонтальные перемещения по пологим 
тектоническим покровам в север-северо-западном направлении, в 
сторону угленосного прогиба. Возможные максимальные амплитуды 
горизонтальных перемещений достигали 15 км, в результате чего 
тектонические покровы, по данным Ю.Ф. Кабанова, оказались моста
ми, переброшенными через угленосный прогиб, как, например, это имеет 
место в среднем течении притоков р. Нуры -рек  Адильсу иАлтынсу, 
где отмечаются аллохтонные сланцевые толщи. Движение покровов 
происходило по поверхностям сместителей сопряженных субширотных 
надвигов и северо-западных сдвигов. Тела тектонических покровов 
в процессе движения претерпевали существенные усложнения, рас
щепляясь на серию более мелких, морфологически подобных тек
тонических пластин. В процессе описанных складчато-покровных 
дислокаций и был структурно оформлен Спасский надвиговый пояс. 
Последующими дислокациями покровные пластины надвигового пояса 
были расчленены густой сетью параллельных разрывов с вертикаль
ными поверхностями сместителей (сдвиги, сбросо-сдвиги, взбросы).
В целом формирование его закончилось к началу пермского периода, 
так как нижнепермские континентальные вулканиты и пестроцветные 
молассы (кызылкинская и балатундыкская свиты) располагаются 
резко несогласно на складчатом основании и практически не затро
нуты сланцеватостью.

Очевидно, в это же время начинают внедряться позднепалеозой
ские интрузии, не только занимающие громадные площади в цент
ральных частях варисцийской области, но и проникающие на площадь 
каледонского массива. Если более ранние каменноугольные интрузии 
севернее системы краевых тектонических швов практически нигде не 
установлень', то в начале перми интрузии гранитоидов глубоко 
проникает и внутрь каледонского массива (Баянаульский, Кувский и 
аруги.е массивы). При этом, как показал анализ геофизических ма
териалов, зоны *гранитизациит в виде узкой полосы вдоль долины 
р. Бала-Тундык пересекают Центрально-Казахстанский разлом, затем 
разворачиваются и, вторично пересекая этот разлом, уходят в севе
ро-западном направлении в область эпикаледонского срединного мас
сива. Оценивая положение этих аномалий поля силы тяжести и изо- 
стат]гческих, обусловленных позднепалеозойской гранитизацией, от*- 
носительно выходов девонских вулканитов и вулканического пояса 
Предчингизья, устанавливаем, что они точно совпадают с зиянием



в сплошном поясе вулканитов в зоне Центрально- Казахстанского 
разлома, отмеченным на всех региональных геологических картах. 
Можно предполагать, что к моменту внедрения пермских гранитои- 
дов уже существовало относительное горизонтальное смещение вул
канитов девонского пояса и Предчингиэья.

Анализ палеогеографической обстановки осадконакопления морских 
франских и раннефаменских отложений также достаточно уверенно по
зволяет реконструировать наличие к этому времени торца вулкани
ческого пояса, к которому приспосабливается береговая линия транс
грессирующего моря. Коль скоро эти построения справедливы, при
дется отказаться от представлений о Центрально-Казахстанском 
разломе как о молодом правостороннем сдвиге.

Заключительным аккордом в истории развития палеозоид являет
ся формирование аюлинского вулкано-плутонического комплекса, вы
деленного на площади краевой системы и подробно изученного 
Л.А.Щеголевой (Кабанов, Щеголева, 1 9 7 4 ; Щеголева, 1 9 7 4 ). 
Аналогами этого комплекса являются вулканиты семейтауского ком
плекса и вулкано-плутоническая ассоциация Тениэ-Коржункульской 
впадины. Комплекс вулканитов, недавно выделенный из разновозраст
ных отложений девона и карбона, несомненно обладает всеми при
знаками самостоятельной и весьма специфической вулканической 
формации. Все формации предшествующих стадий варисцийского раз
вития палеозоид строго подчинялись структурно-фациальной зрналь- 
ности, обусловленной длительным развитием глубинных тектонических 
u j b o d , породы же аюлинского комплекса располагаются независимо 
относительно прежних структурно-фациальных границ и установлены 
практически во всех зонах. Можно утверждать, что формации кон
трастных кайнотипных щелочных вулканитов знаменуют собой по
следнюю ступень гомогенизации палеозойского массива в эпоху, 
предваряющую его вступление на платформенную стадию развития.
В это время палеозойский массив, независимо от возраста его от>- 
дельных элементов, несомненно представлял единое целое.

Подводя итог рассмотрению особенностей строения и развития 
широтной зоны (рочленения каледонид и варисцид, можно констати
ровать следующее.

1. Устанавливаются четкие пространственная и структурная свя
зи краевой системы с глубинным тектоническим швом?

2. Заложение краевых тектонических швов приходится .ча начало 
девонского периода и связано с разнонаправленными движениями 
крупных блоков земной коры.

3. В развитии краевой системы выделяются два этапа, разделен
ных моментом обращения знака движения (инверсия) каледонского и 
варисцийского блоков в середине визейского века. Основным содер
жанием первого этапа являются заложение и формирование краевого 
вулканического пояса, второго -  краевого компенсационного угле
носного прогиба.

4. Наиболее интенсивные складчатые дислокации генетически 
связаны с вертикальными движениями крупных блоков земной коры



по системе глубинных тектонических швов и обусловлены формирова
нием локальных полей тангенциальных напряжений в верхних частях 
земной коры. В это время области каледонской и варисцийской склад
чатостей представляли собой жесткие консолидированные глыбы, 
в пределах которых шло образование орогенных структур.

5. Для краевой системы характерны четкая поперечная структур
но-фациальная зональность, иногда осложняющаяся продольной зо 
нальностью, а также асимметрия структуры, позволяющие выделять 
внутреннюю и внешнюю зоны.

6. Отмирание краевой системы происходит во время самой позд
ней для палеозоид Казахстана складчатости в конце карбона, что 
еще больше сближает широтную часть краевой системы с субварис- 
цийским прогибом Западной Европы, развивавшимся в это же время.

Отмеченные выше особенности строения и развития широтной об
ласти сочленения каледонид и варисцид достаточно полно укладыва
ются в комплекс признаков, типичных для краевых систем, не
давно рассмотренных Л.П . Зоненшайном (1 9 7 2 ).

Эволюция представлений о краевых системах шла путем расши
рения этого понятия. Если сначала Н.С. Шатским краевые системы 
рассматривались в качестве зон сочленения геосинклиналей и древ
них платформ, а также особых поперечных структур, располагающих
ся в теле древних платформ против их входящих углов, то позднее 
(Пущаровский, 1959 , 1969 ; Богданов и др., 1 9 6 3 ) это понятие 
было распространено на пограничные структуры геосинклинальных 
систем и молодых платформ.

Исследования в широтной области сочленения каледонид и варис- 
цид Центрального Казахстана убеждают нас, что* и в рассмотренном 
выше примере наблюдается весьма близкий характер сочленения 
геосинклинальной системы и срединного массива. Тем самым после
довательное развитие представлений о краевых системах приводит к 
выводу об общем характере строения и развития зон сочленения г е е 
синклинальных областей и прилежащих консолидированных массивов 
независимо от возраста их стабилизации.
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МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ КАЛЕДОНИД 
И ВАРИСЦИД ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА (ШИРОТНАЯ ЧАСТЬ)

Е.Ф. Бур штейн, О.Е. Беляев, Ю.Ф. Кабанов,
Г Л . Кошелев, И А . Кошелева

Выделение А.А. Богдановым (1 9 5 9 )  на примере девонского 
краевого вулканического пояса Казахстана нового типа пограничных 
структур, а также исследования в пределах Охотско-Чукотского вул
канического пояса повысили внимание к металлогеническим особен
ностям подобных областей. Настоящее сообщение является опытом 
металлогенического анализа широтной части девонского вулканичес
кого пояса и наложенных на него структур краевой системы ва- 
рисцид, основанного на материале исследований Центрально-Казахс
танской экспедиции МГУ за последние 1 0 -1 2  лет, а также поис
ковых, поисково-разведочных и геофизических работ Цент
рально-Казахстанского геологического управления и других -орга
низаций 1 .

Начало металлогенических исследований в описываемом регионе 
связано с именем М.П. Русакова (Русаков и др., 1 9 3 3 ), выделив
шего здесь Спасский рудный пояс (в других его работах называв
шийся также Коктасжартас -  или Коктасжал-Спасским) -  область 
развития оруденения медно-порфирового типа, приуроченного к од
ноименной надвиговой зоне. В металлогенических построениях 
Н.Г. Кассина (1 9 3 7 )  интересна в аспекте рассматриваемой проб
лемы мысль о повышенной рудоносности 'подвижных шельфов' -  пло
щадей, переходных от геосинклиналей к областям более древней кон
солидации ('платформам' и 'континентальным глы ба м ').

В связи с составлением металлогенической карты Центрального 
Казахстана М.П. Русаковым и К.И. Сатпаевым (1 9 5 8 )  развивались 
представления о принадлежности медного оруденения к медно-порфи
ровому типу поздневарисцийской вторичнокварцитовой формации.
К ней относились месторождения, локализованные как в самих гра- 
нитоидах (Коктасжал), так и среди эффузивов, под которыми на 
глубине предполагалось присутствие гранитных массивов.

Н.И. Наковник (1 9 4 7 )  первым оценил рудообразующую роль про
цессов вулканизма в применении к месторождениям, связанным с 
вторичными кварцитами северной части района (Семизбугу и др.). 
А .А . Куденко и Т.А. Ахметбеков в 1 9 5 3 -1 9 5 5  гг. подчеркивали

Теологическое строение и развитие этой территории изложено в 
статьях Б.Я. Журавлева, А.П. Урываевой и др.; О.Е. Беляева, 
Ю.Ф. Кабанова и др., помещенных в настоящем сборнике.



тесную связь медного оруденения с вмещающими эффуэивами ниж
него -  среднего девона, которые рассматривались в качестве источ
ника металлов для формирования рудных тел. Р .А . Бо рука ев (1 9 5 5 ;, 
оиенивая металлогению каледонид северо-востока Центрального Ка
захстана, относил месторождения Спасской зоны -  Коктасжал и Кок- 
тасжартас -  к салаирской эпохе.

На метаплогенической карте А.И. Семенова в полосе сочленения 
Северо-Казахстанской и Джунгаро-Балхашской провинций выделялись 
с севера на юг следующие металлогеническле зоны: девонская С е- 
мизбугинская (алюмокварциты, медь, свинец и др.), позднепалеозойс
кая Спасская (медь, свинец, цинк; и раннепалеозойская Южно-Ка
рагандинская с оруденением близкого состава (Семенов, 1 9 5 7 ).
В дальнейшем в общей классификации метал{югенических зон был 
выделен особый тип зон в пограничных частях между ^разновозраст- 
ными складчатыми областями с многокомпонентным оруденением, 
связанным с комагматичными вулканогенно-интрузивными форма
циями (Семенов и др., 19 6 7 ).

В схеме металлогенииеского районирования Казахстана, разра
ботанной геологами Академии наук Казахской ССР (Есенов и др., 
1 9 6 9 ), рассматриваема» территория располагается между Баянаульс- 
кой метаплогенической зоной на севере и Жамансарысу-Каркара- 
линской на юге, частично захватывая Восточно-Нуринскую и Айнасуft-  
скую подзоны. Меднорудная Спасская зона не выделялась. По пред
ставлениям Г.Н. Щербы (1 9 7 0 ) ,  эта площадь входит в субширотный 
полицикличный (байкальско-каледонско-герцинский) Тектурмасский 
рудный пояс. В нем среди других выделена Спасская рудная зона 
с каледонским колчеданным и прожилково-вкрапленным медным ору
денением и наложенной герцинской металлогенией.

Из приведенного краткого обзора видно, в частности, что погра
ничное положение этой территории между разновозрастными метал- 
логеническими провинциями учитывалось, по существу, лишь А .И .Се- 
меновым. Его представления были отражены на метаплогенической 
карте СССР, составленной коллективом геологов ВСЕГЕИ ( гМ етал- 
логеническая к а р т а . 1 9 7 1 ) .

МЕТ А ЛЛ ОГЕН ИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Широтный участок области сочленения каледонид и варисццд 
Центрального Казахстана принадлежит полосе сочленения двух м е- 
таллогенических провинций: каледонской Казахстанской провинции 
с севера и востока и варисцийской Джунгаро-Балхашской с юга. 
Чингиэ-Тарбагатайский мегантиклинорий и прилегающие к нему пло
щади Баянаульского района, представляющие эвгеосинклинальную зо
ну каледонид, претерпевшую варисцийскую тектоно-магматическую 
переработку, могут рассматриваться как металлогеническая субпро
винция каледонской провинции. Краевая система варисцид, обладаю
щая специфическими особенностями металлогении, отличающими ее



от обеих провинций, выделяется как самостоятельное металлогени- 
ческое подразделение, связанное в своем развитии в основном с 
Джунгаро-Балхашской провинцией. Каледонский фундамент, на кото
ром сформировалась краевая система, наблюдаемый в отдельных вы
ходах в пределах последней, естественно, обладает металлогеничес- 
кими чертами каледонской провинции.

Для эвгеосинклинальных поздних каледонид северо-востока 
Центрального Казахстана, с которыми непосредственно контактиру
ет восточная часть краевой системы, характерно медно-порфировое, 
золото-медноколчеданное и, в меньшей степени, прожилково-вкрап- 
ленное медное оруденение. С контрастной трахиандезит-ба
зальтовой формацией среднего-позднего ордовика связано медно
колчеданное и колчеданно-полиметаллическое (с  золотом ) оруде
нение Александровеко-Жосалинской зоны, частично перекрытой 
девонскими эффузивами внешнего крыла вулканического пояса. За
падная часть широтного отрезка краевой системы граничит с относи
тельно слабо рудоносными периферическими областями каледонской 
складчатой системы.

В^пределах краевой системы варисцид выделяются две главные 
металлогенические зоны (рис.). Северная -  Семизбугинская!, в 
общих чертах соответствующая внешней зоне краевой системы и 
девонского вулканического пояса, заключает преимущественно ору
денение, связанное с вулкано-плутонической ассоциацией нижнего- 
среднего девона.

Южная -  Спасская -  металлогеническая зона соответствует, в 
общих чертах, внутренней зоне краевой системы. На востоке, как 
и Семиэбугинская зона, она срезается меридиональным Центрально- 
Казахстанским разломом, на западе четко прослеживается примерно 
до Тентекского сброса, ограничивающего Карагандинский синклино- 
рий, а далее слабо выражена. Рудоносность ослабевает параллельно 
с ослаблением деформаций, свойственных внутренней зоне. Спасская 
зона является существенно меднорудной. Здесь известны также кон
центрации барита, пирофиллита (во вторичных кварцитах), золотая 
и свинцово-цинковая минерализация. Металлогения Спасской зоны 
многоэтапна и растянута во времени от среднего девона (возможно, 
даже раньше) до конца палеозоя.

Область Нуринского синклинория и Карасорекой синклинальной 
зоны не обладает заметной рудоносноетью и в металлогеническом 
отношении слабо изучена. В южной части этой области местами прояв
лена золотая минерализация в связи с интрузиями карбона. Южнее 
последовательно располагаются: Тектурмасская металлогеническая зо
на с раннегеосинклинальной эндогенной сидерофильной минерализацией 
(хром, предположительно медь и никель) в гипербаэитах, более моло-

Авторы стремились сохранить названия, предложенные предшествен
никами, в тех случаях, когда изменения контуров и содержания выде
ляемых подразделений не являлись принципиальными.
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Схема металлогенического районирования широтной части области 
сочленения каледонид и варисцид Центрального Казахстана

1 -  Казахстанская (каледонская) металлогеническая провинция. 
Краевая система каледонид и варисцид, внешняя зона: 2 -  вулкани
ты девонского краевого вулканического пояса,3 -  осадочные отложения 
угленосного прогиба, 4 -девонские гранитоиды, 5 -пермские грани
тоиды; внутренняя зона: 6 -  дислоцированный комплекс девонских 
отложений (а ) и блоки метаморфизованных ордовикских и более древ
них пород (б ) ,  7 -  среднепалеозойские (? )  гранитоиды. Джунгаро- 
Балхашская (варисцийская) металлогеническая провинция: 8 -  синк- 
линории (а ) и антиклинории (б ),  9 -  верхнепалеозойские гранитоиды. 
Разрывные нарушения: 10 -  Центрально-Казахстанский разлом, 1 1 -  
сдвиги, 12 -  надвиги, 13 -  сбросы и взбросы, 14 -  разлом, уста
новленный по геофизическим данным. Границы металлогенических 
зон, Казахстанская провинция: 15 -  позднегеосинклинальных, 16 -  
посторогенной активизации; краевая система: 17 -  этапа формиро
вания ранне-среднедевонского вулканического пояса, 18 -  этапов 
позднего вулканизма и формирования складчатой структуры; Джун
гаро-Балхашская провинция: 19 -  раннегеосинклинальных, 20 -  
раннеорогенных, 21 -  позднеорогенных; 22 -  границы рудных зон;
23 -  гр ан и ц ы  рудны х у з л о в ;  24 -  рудны е п оля  б о р н и т -х а л ь к о п и р и -  

товы х руд  ( а ) ,  м ед н о -п о р ф и р о в ы х  руд  ( б ) ,  с в и н ц о в о -ц и н к о в ы х  ( в ) ,  

б ар и т о в ы х  ( г ) , а н д й л у зи т -к о р у н д о в ы х  ( д ) .  М е т а л л о г е н и ч е с к и е  зон ы :
I — А л е к с а н д р о в с к о -Ж о с а л и н с к а я , II -  К  ы з ы л с о р -Б а я н а  у л ь е  кая , III -  

Т е к т у р м а с с к а я , IV  -  В о с т о ч н о -К а р к а р а л и н с к а я , V  -  К а л д ы р м и н с -



дыми золоторудными проявлениями и концентрациями никеля и кобаль
та в коре выветривания гипербаэитов; Калдырминская зона редкоме
тального оруденения, пространственно и генетически связанного с 
позднеорогенными гранитами одноименного интрузивного пояса. С 
востока к последним примыкает Вое точно-Каркара лине кая зона с ору
денением преимущественно раннеорогенного этапа варисцид (железо, 
золото, медь, свинец, цинк, алунит).

Юго-восточная часть краевой системы варисцид» расположенная 
на сочленении Джунгаро-Балхашской провинции с Чингиэским меганти- 
клинорием, отделенная от широтной ветви Центрально-Казахстанским 
разломом (и, возможно, смещенная по нему), во многом сходна с ши
ротной ветвью, но обладает и заметными отличиями, отраженными, в 
частности, в последовательности проявления и составе продуктов ранне
среднедевонского вулканизма, характере и интенсивности деформаций 
и др. Внешняя зона подверглась значительно большей денудации, здесь 
на значительных площадях вскрыт каледонский складчатый комплекс с 
присущей ему рудонос нос тью. Для внутренней зоны характерна мень
шая степень дислицированности по сравнению с широтным отрезком, 
но общий характер рудоносности (медь, в меньшей степени -  свинец, 
цинк) и соотношения с вулканитами сходны со Спасской зоной.

Явления посторогенной тектоно-магматической активизации об
ласти каледонвд и внешней зоны краевой системы, которые вырази
лись, в частности, во внедрении пермских гранитных интрузий цент
рального типа, сопровождаемых редкоэлементной минерализацией, 
позволяют выделить на востоке района» Кызылсор-Баянаульскую м е- 
таллогеническую зону северо-западного простирания. Она протяги
вается от Центрально-Казахстанского разлома (Кыэылсорский мас
сив) через граниты Восточно- Кызыл тауского массива к 
Баянаулу и, вероятно, контролируется обновленными разломами 
чингиэского направления.

СЕМИЗБУГИНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Семиэбугинская металлогеническая зона соответствует внешней 
зоне краевой системы или внешнему северному крылу девонского 
вулканического пояса. Определяющее значение имеют здесь концент
рации абразивного и высокоглиноземистого сырья, пространственно 
и генетически связанного с вторичными кварцитами, и среди них -  
уникальное андалузит—корундовое месторождение Семизбугу, а также

КсГЧ, VI -  Семиэбугинская, VII -  Спасская* Рудные зоны (цифры в 
круж*%ах): 1 -  Коктасжальская; рудные узлы: 2 -  Спасский, 3 -  
Кызылш'окинский, 4 -  Алтынтобинский; рудные поля: 5 -  Семизбу- 
гинское, t? -  Шоптыкольское, 7 -  Коктасжальское, 8 -  Жзлаирское. 
9 -  СарыадыТ^кое, 10 -  Жунбайское



более мелкие алунитовые месторождения Жаур, Кушокы, Сарьтмсак, 
Ботакора, Малое Семизбугу.

Рудоносные вторичные кварциты центральной и восточной частей 
зоны, в том числе Семизбугу, принадлежат выделенному Т.О. Федо
ровым Семиэбугинскому вулканическому массиву размерами до 
1 2 0 x3 0 -5 0  км ^, сложенному преимущественно породами липари- 
товой формации нижнего -  среднего девона и комагматичными им 
девонскими гранитами. Характерной чертой массива является оби
лие вулкано-тектонических депрессий, заполненных мощной толщей 
липаритовых игнимбритов (Федоров, 1 9 6 6 ).

Массив Семизбугу, по данным Н.А. Румянцевой (1 9 6 5 ) ,  явля
ется полигенетичным. Алунитовые фации и монокварциты генети
чески связаны с вулканизмом раннего девона, андалуэитовые и ко
рундовые фации образовались после внедрения гранитов (т .е . не 
ранее среднего девона) и могут рассматриваться как продукты кон
тактового метаморфизма ранних фаций. Как установлено О.Е. Бе
ляевым, Н.И. Зардиашвили, Т.О. Федоровым (1 9 6 8 ) ,  развитие вто
ричных кварцитов контролировалось разломами, ограничивающими вул- 
кано-тектОнйЧёСНие депрессии «  также мелкими разрывами, использо
ванными девонскими жерловинами и субвулканическими телами. Это 
позволило предположить, что формирование вторичных кварцитов тесно 
связано с посткальдерным этапом развития вулканотектонических де
прессий. Мелкие проявления свинца, цинка и меди в пределах Семизбу- 
гинского вулканического массива, тяготеющие к надинтрузивным зонам 
девонских гранитоидов, имеют, вероятно, близкий возраст.

Проявления и признаки золотоносности в пределах Семвэбугинс- 
кой зоны часто сопровождаются турмалинизацией. Рядом исследова
телей они выделены в самостоятельную кварцево-турмалиновую руд
ную формацию вулканического пояса, связываемую парагенетически 
с интрузиями гранодиоритового состава (Оправхат, Синев, 1 9 6 9 ). 
Этот тип минерализации еще слабо изучен, однако не исключено, 
что относимые к нему объекты разновозрастны. Так, на проявлении 
Пушкинское рудная зона сечет нижнедевонские монцониты одноимен
ного массива. На месторождении Шешенкара турмалиновыми вторич
ными кварцитами замещаются субвулканические тела липаритового 
и трахилипаритового состава, прорывающие не только нижне-средне
девонских вулканиты, но и более поздние тела диоритов. Упомянутые 
субвулканические тела сопоставляются с аюлинским вулкано-плуто
ническим комплексом (Щ еголева, 197 3 ). Золото-турмалиновая 
минерализация, таким образом, может частично относиться к наи
более позднему этапу палеозойской истории региона.

Отдельные месторождения меди (Хаджиконган, Алтынтюбе) и 
проявления золота южной, периферической части внешнего крыла 
вулканического пояса, захваченной более поздними тектоно-магма— 
тическими процессами, рассматриваются в составе Спасской метал
логении ес к ой зоны.

Кварцевожильно-грейзеновые штокверковые проявления Аиртас, 
Сарыэспе и др ., связанные с пос торогенными г  рани такси восточной



части Семизбугинслои зоны, выделяются в наложенную на нее упо
мянутую выше Кыэылсор-Баянау льскую зону. Собственно Семизбу- 
гинская зона слабо насыщена проявлениями металлических ископае
мых, но ее перспективы не могут считаться окончательно опреде
ленными.

СПАССКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Отределяющей чертой Спасской металлогенической зоны явля
ется приуроченность к ней всех медных месторождений краевой 
системы, преобладающей части проявлений и рассеянной медной 
минерализации. Здесь известны также баритовые залежи, свинцово
цинковые и золоторудные проявления, скопления пирофиллита во 
вторичных кварцитах.

Контуры Спасской металлогенической зоны в общих чертах соот
ветствуют переработанной внутренней зоне девонского вулканическо
го пояса, образующей в современной структуре сложно построенное 
асимметричное антиклинальное сооружение (Спасский антиклинорий). 
Его слагают девонские вулканогенные (преимущественно андезито
базальтовые) и осадочные свиты, обрамленные местами с юга бло
ками ордовикских и, возможно, более древних метаморфических по
род (Комадырский, Спасский, Семизбугинский блоки на западе, 
Матакский, Жунбайский и Теректинский на востоке). Гравиметричес
кие данные свидетельствуют о более широком развитии пород вы
сокой плотности на глубине, как в пределах антиклинальной зоны, 
так и примыкающей к ней (в восточной части) с юга Карасорской 
синклинальной зоны. К наиболее приподнятым из этих блоков приу
рочены небольшие массивы гранодиорит-плагиогранитового состава 
(Беляев, Кабанов и др., 1 9 7 2 ).

Северная граница Спасской металлогенической зоны совпадает 
с узкой полосой повышенных градиентов магнитного и гравиметри
ческого полей, отвечающей глубинному тектоническому шву длитель
ного развития. Южная граница выражена менее определенно и мес
тами охватывает прилегающую часть внешнего синклинория вариеццд, 
затронутую аналогичными дислокациями, где также проявлена ми
нерализация гспасскогог типа.

Металлогения Спасской зоны многоэтапна. Локальные медноруд
ные концентрации (Коктасжал) связаны со среднепалеоэойскими 
гранитоцдами. Развитие собственно вулканического пояса (ранний -  
средний девон) сопровождалось образованием мелких месторождений 
и проявлений меди. Основная же масса «сак медных, так и баритовых 
руд, скоплений пирофиллита, свинцово-цинковой и золотой минерали
зации связывается с более поздними тектоно-магматическими эта
пами. отмеченными внедрением локально развитых более молодых 
вулканитов (преимущественно в субвулканической фации), и форми
рованием складчато-покровной структуры.

Меднорудные месторождения и проявления Спасской зоны принад
лежат двум различным рудным формациям: связанной с гранитоцда
ми и вулканогенно-гидротермальной.



1. Первая рудная формация -  г и д р о т е р м а л ь н а я  э о л о т о - м о -  
л и б д е н о - м е д н а я ,  собственно м е д н о - п о р ф и р о в а я  -  представле
на месторождением Коктасжал, а также проявлениями Дальним и 
Жунбай, несколько отличающимися от первого по геологической по
зиции. На Коктасжале оруденение приурочено к апофизе плагиогра- 
нитов среди пород ордовика. Оно контролируется зонами катаклаза
и рассланцевания и образовалось в две стадии: борнит-халькопирит- 
пиритовую, связанную с гидротермальным кислотным выщелачивани
ем, и молибденит-халькопирит-пиритовую в локальных зонах калие
вого метасоматоза. Выделяются группы дорудных и послерудвых даек 
(Кошелев, 1 9 6 9 ). Геологический возраст медно-порфировых руд 
проблематичен в связи с различными оценками -  от позднего ордо
вика до перми -  возраста рудовмещающих гранитоидов. Цифры абсо
лютного возраста по калий-аргоновому методу, дающие среднекамен
ноугольный и пермский возраст отдельных интрузивных фаз ( ' Ката
лог определений...', 1 9 7 1 ), сомнительны, поскольку граниты мета- 
морфиэованы; геологические же соотношения с девонскими вулкани
тами могут быть истолкованы неоднозначно. На данной стадии изу
чения нельзя исключать возможность позднекаледонского возраста 
мелно-порфировых руд^. кот-орые в этом случае могут быть сопос
тавлены с аналогичными месторождениями юго-восточной части 
Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория.

2. Вторая -  в у л к а н о г е н н о - г и д р о т е р м а л ь н а я  ф о р м а ц и я
п р о ж и л к о в о - в к р а п л е н н ы х  бо  р н и т - х а л ь к о п и р и т о в ы х  руд -  
характеризуется очень простым, чисто медным мало железистым сос
тавом: халькопирит, гипогенный борнит, в подчиненном количестве 
присутствуют пирит и блеклые руды. По геологическим условиям 
локализации и, вероятно, но возрасту оруденения она может быть 
подразделена на три группы, или субформации (Беляев, Бурштейн и 
др., 1 9 7 1 ),

К первой субформацни отнесены месторождения, связанные с вы
водными каналами кислых лав среднего девона: на востоке -  Кок- 
тасжартас, неосновательно относимое многими геологами к медно-пор
фировому типу, на западе -  Теректы. Они приурочены к северной, 
моноклинальной части внутренней зоны вулканического пояса (Т е 
ректы, возможно, к южной части внешней зоны). Оруденение лока
лизовано в липарито-дацитовых лавах и лавобрекчиях жерловой фации 
(Кошелев, 1 9 7 1 ).

Вторая субформация включает несколько мелких месторождений: 
Хаджиконган, Шайтанды, возможно Жетымшокы, и подавляющее боль
шинство медйых проявлений Спасской зоны. Для основных объектов 
важным признаком является ассоциация оруденения с субвулканичес
кими телами андезито-базальтовых порфиритов послесреднедевонского 
(предположительно позднедевонского) возраста, в ряде мест, на- 
прянер, в Малик-Кайна роком грабене, непосредственно прорывающими

1Это мнение разделяется не всеми авторами.



живетско-франские вулканогенно-осадочные породы. Рудоконтролируна
шими здесь являлись, вероятно, каналы внедрения магматических 
масс, фиксируемые рвущими телами, и другие локальные разрывы.
К этой же группе, с некоторой долей условности, отнесено большое 
количество мелких проявлений, залегающих в зонах дробления и рас- 
сландевания девонских вулканитов и не имеющих явных признаков 
связи с субвулканическими телами. Важная роль послесреднедевонс
ких вулканитов в локализации медного оруденения подтверждается 
поисково-разведочными работами последних лет в западной части 
Спасской зоны (Решко, 1 9 7 3 ).

В третью субформацию выделены месторождения и проявления
меди, связанные с формированием чешуйчатых надвигов и покровов 
южного крыла Карагандинско-Ащисуйского синклинория в западной 
половине Спасской зоны. На месторождении Алтын тюбе, расположен
ном во фронтальной части Аптынсуйского покрова, оруденение локали
зуется в породах автохтона -  фаменских известняках и отчасти в 
подстилающих порфиритах среднего девона, в то время как аллохтон
ные сланцевые толщи фамена и турне беэрудны. Эти соотношения от
крывают возможность поисков скрытого оруденения на площадях раз
вития покровных структур. На месторождении Кызылшокы структур
ные условия локализации иные. Здесь медное оруденение приурочено 
к тектонически раздавленной пластине фаменских известняков, ле
жащей на порфиритах среднего девона и перекрытой покровом жи
вете ко-франских пород. В северной части рудного поля, где извест
няки рудовмещающего горизонта слабее деформированы и приобре
тают нормальную мощность, они практически беэрудны. Контроль 
оруденения поздними деформационными структурами не позволяет 
согласиться с отнесением этих месторождений к вулканогенно-оса
дочным, как это считают И.В. Орлов и ряд других исследователей. 
Приуроченность к зонам чешуйчатых надвигов отмечается также 
для месторождений Жетымшокы, Спасской группы и других. Посколь
ку надвигами захвачены угленосные толщи карбона, вероятный воз
раст дислокаций -  не ранее среднего карбона (Кабанов, 1 9 7 1 ). Ору
денение, по-видимому, принадлежит этой же эпохе, хотя смещение 
рудных прожилков пологими трещинами может указывать на пос ле
ру дный возраст наиболее поздних дислокаций. Самые молодые жиль
ные проявления в северо-восточных трещинах, секущих надвиговые 
зоны, возможно, имеют регенерационную природу.

Следует отметить, что на многих меднорудных объектах, струк
турно связанных с надвигами, отмечается присутствие послесред- 
недевонских субвулканических тел, что сближает эти месторожде
ния со второй группой (Жетымшокы, Спасские проявления и др.).
Не исключено, что часть из них представляет собой в действитель
ности месторождения более ранней возрастной группы, вовлеченные 
в движения по надвигам. С другой стороны, отнесение субвулкани
ческих тел к позднему девону также в достаточной степени услов
но; их возраст в ряде случаев может быть и более мо

лодым. Близость вещественного состава и геохимических



особенностей всех выделяемых субформаций (в особенности второй 
и третьей) позволяет объединять их в одну вулканогенно-гидро
термальную рудную формацию.

Месторождения, которые можно отнести к этой формации, из
вестны и в других районах Казахстана. Это -  Беркара, Калмактас, 
Домрат и другие в Предчингизье (Буршгейн, Веймарн и др., 1 96 8 ) ,  
Кожанчадская группа в Северо-Восточном Казахстане, возможно 
также Успенское месторождение и другие. Все они локализованы 
в зонах с проявлением активного девонского вулканизма и интен
сивных последующих дислокаций.

Выделение меднорудных формаций и субформаций, а также дру
гие вопросы металлогении меди в Спасской зоне подкрепляются 
результатами геохимических исследований (Кошелева, 1971).

Наиболее важными из них являются следующие.
1. Выделенные группы медных месторождений и рудопроявле- 

ний обладают геохимической близостью и в то же время характери
зуются различными наборами элементов, находящихся в рудах в 
относительном избытке или дефиците (по сравнению со средним 
типом). Был рассчитан ряд геохимических показателей (один из

наиболее информативных v  -  -  И -  ̂^— ), помощью которых четко
Мо * Со

отбиваются, с одной стороны, медно-порфировые руды ( и = 1 0 - 
3 0 0 ), с другой -  месторождения, связанные с жерловинами кис
лого состава ( г  = 1*10® -  2 *10®) ,  от объединенных второй и 
третьей субформаций борнит-халькопиритовых руд (^ «1 * 1 0 3 * 10®) ,  
геохимические различия которых проявлены нерезко. Геохимические 
различия между рудными формациями в целом более значительны.

2. Установление низких (на уровне кларковых и меньше) фоно
вых содержаний меди в вулканитах нижнего -  среднего девона, в 
частности, в андезито-базальтовых порфиритах и туфах салкинтау- 
ской свиты среднего девона, заключающей до 80% мелких концент
раций меди Спасской зоны, не подтверждает распространенных 
представлений об изначальной повышенной меденосности вулканитов
и возможности возникновения концентраций меди путем ее последую
щего переотложения. Это подтверждается и отсутствием 'отрица
тельных* околорудных ореолов. Проявления, поля и точки рассеянной 
минерализации могут, таким образом, служить индикаторами возмож^- 
ной рудоносности более глубоких горизонтов. Приуроченность кон
центраций меди к основным вулканитам этого возраста объясняет
ся, с одной стороны, связью тех и других с тектонически активной 
глубинной шовной зоной длительного развития, с другой -  благо
приятными геохимическими (избыток FeO) и физико-механическими 
свойствами этих пород.

3. Последовательное повышение содержаний меди в вулканитах 
андезито—базальтового состава — от более древних к молодым (по— 
слесреднедевонским ) -  может служить косвенным подтверждением 
связи между меденосностью Спасской зоны и развитием очагов ос
новной магмы.



Выявляется четкое различие в характере размещения медного 
оруденения борни'в-халькопиритовой формации в пределах восточной 
и западной частей Спасской зоны. На востоке медная минерали
зация рассеяна и распределена более равномерно, образуя протя
женную Коктасжартасскую меднорудную зону, в которой отмечаются 
небольшие группы проявлений и одно-два месторождения, В запад
ной части при меньшем числе проявлений они сосредоточены преи
мущественно в локальных рудных узлах -  Сарыадырском, Спасском, 
Кызылшокинском, Алтынтюбинском; число месторождений здесь в 
несколько раз больше, отдельные из них приближаются к средним 
по масштабу. Граница между площадями с различными типами разме
щения минерализации близка к установленному Ю.В. Юнаковской по 
геофизическим данным крупному поперечному глубинному шву, не 
фиксируемому в поверхностной структуре (Беляев, Кабанов и др.,
1 9 7 2 ) .  Западная и восточная части Спасской зоны различаются и 
по характеру тектоники: существенно складчатой, осложненной взбро
сами, на востоке и складчато-покровной -  на западе. Поперечные 
глубинные разрывы меньшего масштаба установлены на ряде руд
ных полей (Шоптыколь -  Дальнее, Коктасжал, Жунбай и др.) и, 
возможно, влияли на локализацию оруденения.

Намечается также связь ряда меднорудных узлов и полей (Спас
ского, Жунбайского, Малик-Кайнарского, Коктасжальского) с бло
ками неглубокого залегания древних пород, в том числе перекры
тыми девоном.

Месторождения и проявления баритовых и барит-пол иметалличес- 
ких руд располагаются в вулканогенно-осадочных и карбонатных по
родах среднего -  верхнего девона и представлены двумя типами, 
относящимися, возможно, к различным рудным формациям. Свин
цово-цинковые, содержащие барит руды Шоптыколя залегают в рас- 
с ланцов а иных живетских породах, прорванных субвулканическими 
телами кислого и основного состава. Баритовые (со слабой свин
цово-цинковой минерализацией) руды месторождения Жалаир в кар
бонатных породах фамена протягиваются (с  перерывами) на 11 км 
вдоль южного крыла Карагандинского синклинория, осложненного 
крупным надвигом. Бариты образовались на небольших глубинах пу
тем выполнения полостей отслаивания в сочетании с метасомато
зом; они практически не затронуты тектоническими воздействиями. 
Характерно, что на расположенном поблизости однотипном барито
вом проявлении Шарыкты оруденение локализовано лишь в юго-за
падном запрокинутом и осложненном надвигом крыле частной синк
линали.

По геологическим условиям локализации эти месторождения близ
ки, соответственно, ко второй и третьей субформациям борнит-халь- 
копиритовых руд; это может указывать на их вероятную структурную 
и возрастную близость.

Кварциты Спасской и Суранской групп, заключающие скопления 
пирофиллита, принадлежат к более молодой возрастной группе по 
сравнению со вторичными кварцитами Сем избу гинс кой зоны. Они



накладываются на субвулканические тела послесреднедевонского воз
раста, на продольные разрывы и зоны рассландевания; в Спасской 
группе (массив Кульджумур) кварпитизация затрагивает также фа- 
менские известняки.

Выявленные недавно признаки рудоносности метаморфических 
пород Матакского горста, а также фаменских базальных конгломе
ратов, генетический тип и геологический возраст которых пока не 
ясны, заслуживают дальнейшего изучения.

Полоса сочленения каледонид и варисцид в изученной части об
ладает рядом металлогенических особенностей, существенно отли
чающих ее от смежных провинций 1 ) резко выраженной дифферен
циацией оруденения внешней и внутренней частей краевой системы 
по составу и возрасту минерализации; 2 ) длительностью металлоге- 
нического развития внутренней зоны при халькофильном характере 
оруденения и неоднократном повторении сходных минеральных ассо
циаций. Последнее может объясняться длительностью развития глу
бинных рудогенерирующих очагов основной магмы, неоднократно ак
тивизировавшихся в мобильной зоне, прилегающей к главному глу
бинному структурному шву краевой системы.
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МЕТАЛЛОГЕНИЯ ЖЕЛЕЗА 
И МАРГАНЦА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

А.Б. Веймарн, А А .  Максимов, 
А.З. Петренко, С.Б. Розанов

Центральный Казахстан обладает значительными запасами же
лезных и марганцевых руд. Однако возрастающие потребности Ка
рагандинского металлургического комбината делают расширение ми
нерально-сырьевой базы черной металлургии одной из основных 
задач геологов, работающих в Казахстане,

Месторождения железа и марганца Центрального Казахстана раз
нообразны по генезису и возрасту. Среди них преобладают место
рождения вулканогенно-осадочной группы, включающие объекты джес
пилитов ых формаций архея -  протерозоя и железо-марганцевые более 
поздние формации; распространены также разновозрастные месторож^- 
дения контактово-мегасоматической группы (рис. 1 ).  Руды магма
тического генезиса, а также мезокайнозойские месторождения коры 
выветривания и осадочные редки, промышленной ценности не пред
ставляют и в настоящей сводке не рассматриваются. Анализ метал
логении железа и марганца в данной работе будет проведен путем 
выделения рудных формаций. Рудная формация понимается как сово
купность месторождений и рудопроявлений, связанных общностью 
минералого-геохимического состава, геологических условий образо
вания и возраста. Исходя из этого, выделяются следующие 
основные железо- и марганцеворудные формации: 1) джеспилитовая 
формация архея-раннего протерозоя; 2 ) джеспилитовая формация 
среднего-позднего протерозоя; 3 ) вулканогенно-осадочная ж елезо
марганцевая формация венда -  раннего палеозоя; 4 ) формация джес- 
пилитовых руд среднего-позднего протерозоя, претерпевших мегасо- 
матическую переработку в позднем ордовике; 5 ) формация железо
марганцевых руд венда -  раннего палеозоя, претерпевших метасо- 
матическую переработку; 6 ) позднеордовикская скарновсь-магнетито- 
вая формация; 7) гидротермально (вулканогенно)-осадочная железо
марганцевая формация фаменского яруса; 8 ) раннекаменноугольная 
формация магнеТитовых и титаномагнеТитовых песчаников (морские 
россыпи); 9 ) позднепалеозойская скарново-магнетитовая формация.

ДЖЕСПИЛИТОВАЯ ФОРМАЦИЯ АРХЕЯ -  РАННЕГО ПРОТЕРОЗОЯ

Аля древних метаморфических комплексов Центрального Казах
стана, возраст которых охватывает интервал от архея (бектурган- 
ская серия и ее аналоги) до раннего протерозоя (аралбайская и



Рис .  1. Месторождения железа и марганца Центрального Казахстана
1 — промышленные месторождения средние; 11 — промышленные

месторождения мелкие; III -  непромышленные месторождения и рудо- 
проявления.

1 -джеспилитовая формация архея-ра^чего протерозоя; 2 -  джес- 
пилитовая формация среднего-позднего протерозоя; 3 -  вулканоген
но-осадочная железо-марганцевая формация венда-ранйего палеозоя;
4 -  формация, джеспилитовых руд среднего-позднего протерозоя, 
претерпевших метасоматическую переработку в позднем ордовике;
5 -  формация вулканогенно-осадочных железо-марганцевых руд вен- 
да-позднего палеозоя, претерпевших метасоматическую переработку;
6 -  позднеордовикская скарново-магнетитовая формация; 7 -  гидро
термально (вулканогенно)-осадочная железо-марганцевая формация 
фаменского яруса; 8 -  раннекаменноугольная формация магнетито- 
вых и титаномагнетитовых песчаников (морские россыпи); 9 -  позд
непалеозойская скарново-магнетитовая формация
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карсаклайская серии Улутау и их аналоги), свойственны прослои 
джеспилитов -  полосчатых кремнисто-железистых пород, в которых 
содержание окислов железа составляет 10 -  80%. Число и мощность 
прослоев джеспилитов возрастает вверх по разрезу вслед за увели
чением роли базальтовых и андезито-базальтовых вулканитов. Мак
симальное количество джеспилитов сконцентрировано в карсакпай- 
ской серии и ее аналогах, имеющих существенно спилитовый состав. 
Мощность прослоев джеспилитов обычно не превышает первые мет
ры и в очень редких случаях достигает 10 -  20 м. Количество 
джеспилитов в разрезах упомянутых серий составляет доли процен
та и только в карсакпайской серии Улутау в отдельных разрезах 
достигает первых процентов. Прослои обычно выдержаны по прости
ранию и уверенно прослеживаются на большой площади. Однако иэ-за 
незначительной мощности горизонтов промышленный интерес пред
ставляют только рудные тела, приуроченные к замкам и шарнирам 
складок, где за счет перераспределения рудной массы их размеры 
резко возрастают.

В джеспилитах рудные минералы представлены преимущественно 
гематитом, в меньшей степени магнетитом и маргитом. Магнетиго- 
вые разности чрезвычайно редки и обычно сконцентрированы в тон
ких прослоях. Важно отметить, что полностью отсутствуют минера
лы марганца. Вещество джеспилитов представляет агрегат окислов 
железа и тонкозернистого кварца с отчетливой тонкополосчатой 
текстурой, которая обусловлена чередованием полос разного соста
ва (по количественным соотношениям окислов железа и кремнезема) 
и отвечает первичной слоистости. Последнее подтверждается про
слоями филлитов, метаморфизованных туфов, безрудных кварцитов 
в джеспилитах. В разрезах джеспилиты ассоциируют с мелко- и тон
козернистыми метаморфизованными как терригенными, гак и вулка
ногенными породами, среди которых встречаются прослои мраморов 
и микрокварцитов.

Перечисленные особенности джеспилитов позволяют считать их 
метаморфизованными хемогенными осадками. Исходное ьещесгво 
джеспилитов -  кремнезем и окислы железа (возможно, соли желе
за) -  поставлялись в бассейны седиментации в связи с процессами 
базальтового вулканизма, скорее всего подводными гидротермами 
и газовыми возгонами.

Вертикальное распространение джеспилитов тесно связано с цик
личностью проявления базальтового вулканизма. В периоды вулкани
ческой активности в непосредственной близости от вулканических 
аппаратов хемогенное осаждение и захоронение кремнисто-желези
стого осадка было невозможно, и рудное вещество либо рассеива
лось в массе твердых продуктов вулканизма, либо выносилось в бо
лее спокойные участки геосинклинального бассейна. Тонкий осадок 
гелей кремнезема, и окислов железа в наибольшем количестве на
капливался в периоды затухания вулканической деятельности за 
счет веществ, поступавших из жидких и газовых возгонов и захо- 
ронялся на участках, где этому способствовали спокойный гидроди-



намический режим и, возможно, благоприятный локальный химизм 
водной среды. Сочетание этих двух факторов -  цикличности вулка
нических процессов и палеогеографической обстановки седимента
ции -  обусловливает наблюдаемое вертикальное и латеральное расп
ределение джеспилитов в древних метаморфических комплексах.

Для рассматриваемой формации свойственна приуроченность наи
более крупных рудных тел  к низам спили гового комплекса в раз
резах раннепротерозойских геосинклинальных прогибов (Розанов, 
Филатова, 1 9 7 4 ). Появление заметного количества продуктов кис
лого вулканизма в верхних частях разреза рудоносной карсакпайской 
серии сопровождается изменениями в режиме осадконакопления -  
появлением грубообломочных мелководных фаций, признаков размы
ва и переотложения синхронных осадков. В этих условиях значитель
ная часть кремнисто-железистых осадков рассеивалась в массе 
обломочных и вулканогенно-осадочных пород. В сланцах, подстилаю- 
щих спилитовый комплекс, количество джеспилитов незначительно, 
очевидно, иэ-за незначительных масштабов базальтового вулканизма.

Наиболее крупные месторождения рассматриваемой формации 
сконцентрированы в Южном Улугау, где образуют в совокупности 
Карсакпайский железорудный бассейн. Он объединяет рудные поля 
нескольких месторождений (до 14 ), разведанные запасы которых 
составляют около 300  млн. т (Узбеков, 1 9 6 0 ). Наиболее крупные 
месторождения бассейна -  Болбраун и Керегетас- обладают суммар
ными запасами около 2 5 0  млн.г. Необходимо отметить, что при 
подсчете запасов глубина подвески для большинства рудных тел со
ставляла 25  м и приведенные цифры не характеризуют истинный 
масштаб железонакопления в пределах бассейна. Кроме того, ре
зультаты крупномасштабных геологических съемок последних лет 
заставляют пересмотреть структуру рудных полей большинства мес
торождений, что, по данным Г.В. Жукова и С.Б. Розанова, при сохра
нении тех же глубин подвески рудных тел позволяет оценивать за
пасы промышленных руд района величиной порядка 700  млн.т. Мень
шие по размерам рудные тела, сложенные джеспилитами, известны 
в Бегпакдале (месторождение Гвардейское), в Центральном и Се
верном Улутау (месторождение Жетыкыз и д р .).

В целом руды этой формации характеризуются относительно низ
кими содержаниями железа (не белее 45%) и гематитовым, реже 
смешанным гемагито-магнетиговым составом, что обусловливает 
необходимость сложного процесса обогащения.

ДЖЕСПИЛИТОВАЯ ФОРМАЦИЯ СРЕДНЕГО -  ПОЗДНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ

Джеспилиты в отложениях ср едн е  и позднепротерозойского воз
раста распространены значительно меньше, чем в более древних.
Они представлены чаще всего маломощными (не более первых мет
ров) слаборудными прослоями, изменчивыми по простиранию. Такого 
рода прослои встречаются в терригенных и вулканогенно-терригенных



комплексах в виде единичных горизонтов, обычно не образую
щих крупных рудных тел. Они известны в Южном Улутау, Бегпак- 
дале, в верховьях р.Каракингир.

В Южном Улутау к этой формации относятся рудные тела прояв
лений Колдыбайшокы, Коскарамола, Канттюбе, Карашокы,принадлежа
щие разрезу кол дыба йшокинской свиты майтюбинской серии, незначи
тельные проявления связаны с отложениями боэдакской серии (Зай
цев, Филатова, 1 9 7 1 ). Ряд мелких проявлений джеспилитов известен 
в средне- и позднепротерозойских отложениях в Восточной Бетпак- 
дале, где они изучались А.Ф.Ковалевским, Прослои джеспилитов отме
чены в вероятных аналогах боздакской серии в верховьях р.Каракингир,

Руды рассматриваемой формации в целом близки более древним -  
в них рудная составляющая лишена марганца и других металлов, 
кремнисто-железистые разности обычно преобладают, однако сами 
рудные горизонты, как правило, изменчивы по составу и морфоло
гии и не образуют маркирующих уровней. Среди руд отмечаются 
разности хлорит-амфиболового состава и, возможно, карбонагно-же
лезистые, а на месторождении Колдыбайшокы рудное вещество це
ментирует обломочный матрикс. По простиранию горизонты желези
стых кварцитов, имеющие морфологию прерывистых линз, часто пе
реходят в графигистые разности. Практическое значение формации 
невелико, и интерес могут представлять лишь руды, претерпевшие 
мегасомагическую переработку.

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНАЯ
ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВАЯ ФОРМАЦИЯ ВЕНДА -  РАННЕГО ПАЛЕОЗОЯ

К данной формации отнесены многочисленные проявления железо
марганцевых руд, локализующихся в вулканогенно-герригенных, гер- 
ригенных и герригенно-кремнисгых комплексах позднего докембрия 
(венда) и раннего палеозоя, известные на южном склоне Кокчетав- 
ского массива в районе Ишимской Луки, в Бетпакдале, Западном и 
Северном Прибалхашье, на крыльях Атасу-Моинтинского антиклино- 
рия. Спорность суждений о возрасте рудовмещающих толщ для больг- 
шинства перечисленных районов не позволяет установить в полной 
мере закономерности возрастного распределения руд для указанного 
отрезка времени и вынуждает относить к единой рудной формации 
широкий круг рудолроявлений, по-видимому, отличающихся и по воз
расту и по составу.

В целом рассматриваемые комплексы слаборудны и связанные 
с ними проявления незначительны по размерам. Общей особенностью 
руд этой формации является наличие в них, помимо железа, замет
ных количеств марганца -  до 1 0 -1 5 , реже до 20 -2 5% . Рудные 
тела имеют в большинстве случаев небольшую мощность, рудное ве
щество линз включает окислы железа и марганца, кремнезем и суль
фиды в меняющихся соотношениях. На Кокчетавском массиве 
В.М. Григорьевым описаны руды сидеритового состава.



Для Кокчетавского массива доказана рудоносность братолюбов— 
ской серии и шандакской свиты. Последняя принадлежит скорее сп£^ 
рагмиговому комплексу (Зайцев, Хераскова, 1971 ; Зайцев, Филато
ва, 1 9 7 1 ), который рудоносен также и в Тянь-Шане. Кремнист о - 
терригенные толщи в Западном Прибалхашье большинством исследо
вателей or носятся к кембрию. Железо-марганцевые руды в виде 
невыдержанных прослоев и линз встречаются в ордовикских отложе
ниях Калмыккульского синклинория (руды проявлений Тасоба, Жюнь- 
Жень и др. в тасобинской свите среднего ордовика), на крыльях 
Агасу-Моингинского антик ли нория и в Северном Прибалхашье ( Но- 
вохатский, 1 9 7 2 6 ). В Бетпакдале в районе гор Юапы маломощные 
прослои железо-марганцевых руд принадлежат скорее толщам венд
ского возраста. Наиболее крупные проявления рассматриваемой фор
мации -  Бурулгас, Тоймасшокы, Касагалы и Туяк. Иэ-за малых 
размеров и низкого качества руд эти проявления промышленного 
значения не имеют (Новохатский, 1 9 7 2 6 ).

ФОРМАЦИЯ ДЖЕСПИЛКГОВЫХ РУД СРЕДНЕГО -  ПОЗДНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ, 
ПРЕТЕРПЕВШИХ МЕТАСОМАТИЧЕСКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 

В ПОЗДНЕМ ОРДОВИКЕ

К этой формации следует отнести рудные тела месторождения 
Ашитасты в Северном Улугау, выявленного в последние годы (Но
вохатский, 1 9 7 2 а ). Рудный горизонт месторождения (до 60  м 
мощностью) вскрыт скважинами и прослежен геофизическими ме
тодами на 13 км. Запасы местороэкд ения оцениваются в 50 млн.т 
при содержаниях железа в 3 8  -  43%. Мегасомагические преобра
зования руд за счет воздействия массива позднеордовикских гра- 
нодноритов выразились в перекристаллизации кварца и рудного ми
нерала (гематит преобразовался в магнетит) и возникновении ново
образований эпидота, актинолита, карбонатов, возможно, апатита.
В отдельных пересечениях отмечаются массивные руды. Крутое за
легание рудного тела и мощный рыхлый покров (4 0  -  100 м) над 
ним ограничивают перспективы этого месторождения, хотя магнети- 
говый состав полосчатых руд (легкая обогатимосгь) выгодно отли
чает их от гематитовых джеспилитов.

ФОРМАЦИЯ ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВЫХ РУД ВЕНДА -  РАННЕГО ПАЛЕОЗОЯ, 
ПРЕТЕРПЕВШИХ МЕТАСОМАТИЧЕСКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ

К этой формации отнесены рудопроявления, приуроченные к кон
тактам гранигоидных интрузий позднеордовикского возраста с рудо
носными пачками вендско—раннепалеозойских толщ на Кокчетавском 
массиве в районе Ишимской Луки (проявления Шолак—Сандык, Бра- 
гол юбовское, Ишимское и др.) и к контактам гранитоидных интру
зий каменноугольного возраста с ордовикскими железорудными от
ложениями в Северном Прибалхашье (проявление Карашаг). Для руд



рассматриваемой формации свойственны высокие содержания железа, 
магнетиговый, в ряде случаев тиганомагнетитовый состав, наличие 
сульфидов. Руды участками сохраняют полосчатые текстуры, но 
мегасоматическое воздействие приводит к образованию магнетита 
за счет гематита и перекристаллизации кремнезема, а при более 
высоких степенях переработки -  к образованию полосчатых скарно- 
идов с магнетитом и сульфидами. В последнем случае отнесение 
руд к первичным вулканогенно-осадочным становится спорным. Для 
проявлений описываемой формации характерно наличие графитистых 
пиритоносных сланцев во вмещающих породах. Известные проявле
ния рассматриваемой формации имеют малые размеры, но высокое 
качество руд, что и определяет их перспективность.

ПОЗДНЕОРДОВИКСКАЯ СКАРНОВО-МАГНЕТИТОВАЯ ФОРМАЦИЯ

Практически все месторождения формации сконцентрированы на 
севере Центрального Казахстана в пределах меридиональной полосы 
(1 0 0  х 30 км ^), образуя Атансорскую группу (месторождения Аган- 
сор, Кузган, Телеген и более 3 0  рудопроявлений). Агансорская 
группа тяготеет к осевой части каледонского Степнякского синкли- 
нория, где развиты нижнепалеозойские толщи вулканитов основного 
и среднего состава, содержащие линзы известняков. Практически 
все месторождения генетически связаны с позднеордовикским крык- 
кудухским интрузивным комплексом преимущественно гранодиорито
вого состава, что было подтверждено специальными работами 
Н.Я.Ященко (1 9 6 8 ) .

Наиболее важным является месторождение Атансор. Утвержден
ные запасы -  46  млн.т. Руды высококачественные, магнетиговые, 
содержащие кобальт. Запасы месторождений Телеген и Кузган не
велики -  10 и 15 млн.т. По характеру изменения рудовмещающих 
пород, составу метасомагигов и руд месторождения Атансорской 
группы относятся к магнетиговым известково-скарновым. На место
рождении Атансор интересно наличие дашкесанита (Сергийко, М а го 
медов, 1 9 6 2 ). Резко подчиненным распространением пользуются 
водносиликатные проявления, где скопления магнетито-гематитовых 
руд ассоциируют с амфиболами, хлоритами и эпидогом, редки и ска- 
пол ит-скар новые проявления. Для большинства объектов Атансорской 
группы не характерна медная минерализация, однако почти везде 
отмечаются повышенные концентрации кобальта. Содержания герма
ния в рудах месторождений находятся на уровне кларковых.

В Атансорском рудном районе отсутствуют крупные рудоконтро
лирующие разломы, подобные наблюдаемым на рудных полях ков- 
такгово-метасомагических месторождений Урала и Тургая. Процес
сы скарно- и рудообразования в описываемом регионе контролиро
вались локальными (обычно межпластовыми) нарушениями, разви
вавшимися в зонах активных контактов соскладчатых интрузий глав
ной фазы крыккудукского комплекса. Породы крыккудукского



комплекса являются производными гранитной магмы, в противополож
ность габбро-плагиогранитным интрузиям Урала и Тургая. Все это 
делает неслучайным наличие в Атансорском районе только неболь
ших месторождений. Суммарные запасы могут быть увеличены за 
счет доразведки известных месторождений и выявления новых не
больших по размерам месторождений.

ГИДРОТЕРМАЛЬНО (ВУЛКАНОГЕННО)-ОСАДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВАЯ 
ФОРМАЦИЯ ФАМЕНСКОГО ЯРУСА

Гидротермально (вулканогенно)-осадочные железо-маргенцевые 
месторождения фаменского яруса содержат практически все промыш
ленные запасы марганцевых и значительную часть железных руд 
Центрального Казахстана. Среди них А.А. Максимовым в 19 5 8  г . 
были описаны месторождения джездинского и кара жал ьского типов, 
приуроченные соответственно к красноцветным терригенным породам 
среднего девона-франского яруса и карбонатно-кремнистым породам 
фаменского и турнейского ярусов.

Месторождения джездинского типа характерны для запада Цент
рального Казахстана, группируясь в Улутавском районе (Джезды, 
Жаксы-Котр, Найзатас и др .). В работах последних лет (Зайцев и 
др., 1967 ; Веймарн, Максимов, Петренко, 1 9 7 2 ) сформулирована 
гипотеза о гидротермально (вулканогенно)-осадочном происхожде
нии месторождений джездинского типа, которая объясняет совмеще
ние в пластовых рудах грубообломочных фракций и рудного цемента, 
'гидротермальный* их состав, приуроченность к определенному г о 
ризонту, литологически неотличимому от надрудного и подрудного, 
отсутствие зон околорудных изменений и другие факторы. Гипотеза 
подтверждается установлением вулканической деятельности во вре
мя накопления руд. Генетическое единство жильных и пластовых 
рудных тел месторождений джездинского типа подтверждено иссле
дованием содержаний таллия и германия в них (Воскресенская, 
Веймарн, 1 9 7 5 ). Для джездинского типа в пределах Улутавского 
района и примыкающих частей Сарысу-Тениэского водораздела вы
явлен четкий стратиграфический контроль. Все месторождения и 
рудопроявления приурочены к красноцветным конгломерат-песчани- 
ковым отложениям нижнего фамена, входящим в уйтасскую и дай- 
ринскую свиты и знаменующим начало фаменской трансгрессии. 
Оруденение приурочено в основном к прибрежно-континентальному 
терригенному типу разреза, изредка -  к слоям, переходным к приб
режно-морскому терригенному.

Месторождения каражальского типа наиболее проявлены в Ата- 
суйском районе (Каражал, Ктай, Жумарт, Камыс, Ушкатын и др.). 
Гипотеза о вулканогенно-осадочном генезисе этих месторождений 
разрабатывается Е.А. Соколовой (1 9 5 8 ) ,  Д Х . Сапожниковым (1 9 6 3 ) ,  
Г.Н.Щербой ('Геология и металлогения Успенской тектонической 
зоны ', 1 9 6 7 ), Н.М.Страховым (Страхов и др;, 1 9 6 8 ), А .А .Рож -



новым (1 9 6 7 ) и сейчас кажется наиболее вероятной. Это подтвер
ждается установлением фаменских вулканитов в Атасуйском районе. 
Основное время железо-марганценакопления здесь -  поздний фамен. 
Почти все месторождения и рудопроявления приурочены к сульцифе- 
ровому горизонту. Однако детальное сопоставление разрезов отдель
ных месторождений показывает некоторую разновременность железо- 
марганценакопления на западе и юге района, что также свидетель
ствует о вулканогенно-осадочном генезисе и связано с деятельно
стью отдельных вулканических очагов.

Все месторождения Атасуйского района приурочены к кремнисто
карбонатному типу разреза застойных впадин морского дна, точнее, 
к его кремнисто-глин исто-карбонатному подтипу. Эти образования 
могут рассматриваться как ближневулканические (Страхов и др., 
1 9 6 8 ). Именно вулканизм и связанные с ним процессы обеспечили 
поступление в бассейн рудного и кремнистого вещества, определяю
щего характер осадконакопления. Анализ палеогеографической об
становки (Веймарн, Мартынова, 1 9 7 5 ) свидетельствует о том, что 
месторождения Атасуйского района были приурочены к средней час
ти обширного морского бассейна и отделены от суши с севера и 
юга полосами развития пород карбонатного типа разреза, представ
ленных в основном органогенными известняками. Это свидетельст
вует о том, что с прилегающей суши поступало очень мало обло
мочного материала, не могло идти поступление и заметных количеств 
кремнезема и металлов, которые в данном случае целиком вулкано
генного (эндогенного, гидротермального) происхождения. Эта обста
новка чрезвычайно напоминает обстановку современных впадин Крас
ного моря, где происходит накопление железа, марганца и других 
металлов ( 9Современное гидротермальное рудоотложение', 1 9 7 4 ).
А.А. Рожнов (1 9 6 7 ) ,  рассматривая в комплексе все железо-мар
ганцевые и барит-полиметаллические месторождения Атасуйского 
района, предлагает их называть 'месторождениями Атасуйского 
генетического типа'. Поскольку мы рассматриваем лишь железо
марганцевые месторождения, вероятно, целесообразнее говорить о 
кара жал ьском типе месторождений.

По данным. В.И. Кавуна (1 9 6 7 ) ,  общие запасы Атасуйского 
рудного района оцениваются в 7 0 0 -8 0 0  млн.т железной, IS O - 
175 млн.т марганцевой и 2 5 0 -2  75 млн.т железо-марганцевой руды.

Рассмотрение современных представлений о генезисе месторож
дений джездинекого и каражальского типов, исходя из принятого 
нами определения рудной формации, позволяет объединить их в од
ну гидротермально (вулканогенно)-осадочную железо-марганцевую 
рудную формацию фаменского яруса. Месторождения связаны с оча
гами вулканизма, функционировавшими в течение фаменского века. 
Для каждого района Казахстана устанавливается свой преобладаю
щий тип оруденения, в то время как проявления другого типа име
ют подчиненное значение.

Анализируя закономерности размещения месторождений гидро
термально ( вулканогенно)-осадочной железо-марганцевой формации



фамена в пределах Центрального Казахстана, можно отметить сле
дующее.

1. На западе Центрального Казахстана в Улутавском и Сары- 
су-Тенизском районах преобладают месторождения джезд и некого 
типа, приуроченные к прибрежно-континентальному типу разреза и 
имеющие раннефаменский возраст. В тектоническом отношении эти 
месторождения характерны для краевых частей Сарысу-Тенизской 
варисцийской миогеосинклинали (по Ю.А. Зайцеву), фиксируя ее за
падную, южную и северо-западную границы. Масштабы этих место
рождений невелики.

2. Наиболее важными в промышленном отношении являются мес
торождения каражальского типа. Все крупные месторождения рас
положены в Атасуйском районе, связаны с центральными частями 
гой же миогеосинклинали и приурочены к отложениям позднего фа
мена, представленным кремнисто-глинисто-карбонатным подтипом 
разреза застойных впадин морского дна. Этот подтип сменяет здесь 
углисто-кремнисто-карбонатные породы раннего фамена, что свиде
тельствует о длительном существовании застойных условий в фа- 
менском веке.

3. Проявления фаменского базальтоидного вулканизма, с кото
рым, вероятно, связана рассматриваемая формация, довольно ло
кальны, но уверенно прослеживаются и далее на восток в Успёкскую 
зону и Каркаралинекий район, где также установлена железо-мар
ганцевая минерализация, близкая к каражальскому типу (Шоинтас, 
Атабай-Дугулу). Однако здесь тектоническая обстановка не была 
благоприятной для концентрации рудного материала и образования 
крупных рудопроявлений и месторождений рассматриваемой форма
ции. Интенсивность и контрастность движений привели здесь к уве
личению роли обломочного материала. Эго находит свое отражение
в типах.разрезов, вмещающих оруденение. Более спокойной обста
новкой осадконакопления, исходя из структурной позиции, характери
зовалось месторождение Муржик в Чингизском мегантик ли нории.
По возрасту (середина раннего фамена) оно близко к ‘месторожде
ниям джездинского'типа, однако оруденение приурочено к границе 
прибрежно-континентального и морского карбонатного типов раз
резов.

РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНАЯ ФОРМАЦИЯ МАГНЕТИТОВЫХ 
И ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ ПЕСЧАНИКОВ (МОРСКИЕ РОССЫПИ)

Б Центральном Казахстане титаномагнетитовые песчаники, пред
ставляющие собой древние морские россыпи, описаны М.П. Русако
вым и Г.П. Бурдуковым в 1 95 7  г. среди визейских песчаников и 
конгломератов Саякской мульды. Титаномагнетитовый состав псам
митовой фракции в песчаниках объясняется тем, что размыву под
вергались габброндные породы. Рудные горизонты достаточно про
тяженные, но мощности их невелики. Промышленная ценность в нас
тоящее время недостаточно ясна. Минералогия и обогатимость



с аякских проявлений изучалась сотрудниками ВИМСа под руководст- 
вом В.М. Григорьева,

Подобное, но меньшее по масштабам, рудоп]х>явление Тундык 
описано в К арк арап и иском районе ("Геология и металлогения вос- 
точной части../, 1 9 7 1 ). Однако среди нижнекаменноугольных от
ложений залегает горизонт магнетитовых песчаников, исходным 
материалом для образования которых, вероятно, послужили средне
палеозойские магнетитовые скарны.

ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ СКАРНОВО-МАГНЕТИТОВАЯ ФОРМАЦИЯ

Месторождения и рудопроявления рассматриваемой формации 
распространены преимущественно в Джунгаро-Балхашской варисций- 
ской складчатой системе, лишь изредка вслед за проявлениями 
позднепалеозойского магматизма заходят в области более древней 
складчатости (скарново-магнетитовые рудопроявления, приурочен
ные к Баянаульскому массиву и др .). Основные промышленные объ
екты формации -  Кеньтюбе в Каркарали иском районе и Карат ас в 
Северо-Западном Прибалхашье.

Месторождение Кеньтюбе вместе с 30  другими проявлениями 
образует Восточно-Каркаралинекую железорудную зону (Бурштейн, 
Веймарн, 1 9 6 4 ). Высококачественные руды Кеньтюбе (85%  запа
сов -  магнетитовые руды с содержанием железа более 50% ), бла
гоприятные горно-технические и экономические условия при запа
сах около 100 млн.т позволяют рассматривать его в качестве д о 
полнительной сырьевой базы Карагандинского металлургического 
комбината. В 16 км к западу от Кеньтюбе разве дуется месторож
дение Сарыбулак, прогнозные запасы которого оцениваются в 
50 млн.т. Большая часть месторождений и рудопроявлений железо
рудной зоны генетически связана с гранодиоритами и граносиени- 
тами среднекаменноугольного топарского интрузивного комплекса, 
однако ряд объектов связывается с позднекаменноугольным калдыр- 
минеким и пермским акчатауским комплексами. Генетическая связь 
контактово-метасоматических месторождений с интрузиями обосно
вывается приуроченностью оруденения к высокотемпературным кон
тактовым ореолам, к скарнам и подкрепляется минералого-геохи
мическими данными и материалами, полученными при изучении эле
ментов-примесей в акцессорных и рудных магнетитах района ( "Г ео 
логия и металлогения восточной части...", 1 9 7 1 ).

В настоящей сводке все контактово-метасоматические месторож
дения Восточно-Каркаралинской зоны отнесены к одной формации. 
Однако при более детальном металлогеническом анализе среди них 
необходимо выделять три субформации, связанные с разновозраст
ными интрузивными комплексами. Во всех скарновых месторожде
ниях и рудопроявлениях отмечается сульфидная стадия минерализа
ции, в которой резко преобладает пирит и всегда присутствует 
халькопирит. Однако количественное проявление халькопирита тако



во, что лишь для нескольких небольших рудолроявлений зоны руды 
становятся медно-магнетитовыми.

В Восточно-Каркаралинской железорудной зоне отчетливо про
явлен стратиграфо-литологический контроль оруденения. Скарново- 
магнетитовые месторождения и рудопроявления приурочены к вул
каногенно-осадочным толщам живетского-фаменского ярусов и, в 
частности, к наиболее литологически неоднородным пачкам, что 
облегчает формирование зон дробления, рассланцевания и проявле
ния реакционно-метасоматических процессов. Из 30  скарновых же
лезорудных месторождений и рудолроявлений 20  залегают в фамен- 
ских отложениях, 6 -  в живетско-франских, 2 -  в андезито-базаль
тах каркаралинекой свиты, 1 -  в гранодиоритах.

Одной из основных региональных структур, определивших зако
номерности размещения месторождений и рудолроявлений в преде
лах железорудной зоны, был Центрально-Казахстанский глубинный 
разлом. Его влияние на размещение рудоносных интрузий толарско- 
го  и калдырминского комплексов несомненно. Пересечение глубин
ным разломом краевой зоны Джунгаро-Балхашской варисцийской 
системы с ее благоприятными для скарнирования толщами живет- 
ского яруса-верхнего девона можно рассматривать в качестве 
регионального структурного фактора первого порядка, определивше
го  положение полосы скарново-железорудных месторождений в це
лом. Характерно узловое распределение оруденения. Отмечается 
приуроченность рудных тел к надинтрузивным участкам со сравни
тельно пологими контактами интрузивных массивов. Поскольку ору
денение связано с процессами инфильтрационного метасоматоза, 
большую рудоподводяшую и рудолокализующую роль играли разрыв
ные нарушения и тектонические брекчии.

Вероятность выявления крупных месторождений в пределах Вос
точно-Каркаралинской зоны мала, однако новые месторождения, ко
торые явились бы реальным дополнением к проектирующемуся руд
нику Кеньтюбе, могут быть обнаружены.

Месторождение Каратас в Северо-Западном Прибалхашье по за
пасам железных руд относится к категории мелких, однако благо
даря присутствию меди и молибдена его промышленная ценность 
значительно увеличивается. Скарново-магнетитовое оруденение ско
рее генетически связано с позднепалеозойскими гранодиоритами, 
хотя присутствие в рудном поле раннепалеозойских и девонских 
гранитоидов затрудняет однозначное установление генетических свя
зей. Сложность генезиса месторождения Каратас делает условным 
отнесение его к скарново-магнетитовой формации. Вероятно, пра
вильнее говорить о медно-магнетитовой скар новой формации с на
ложенным редкометальным оруденением. Несколькими незначитель
ными объектами в Акжал-Аксоранской зоне (Балы, Уштобе, Жуван- 
тобе и др.) исчерпывается список проявлений данной формации в 
пределах Северо-Западного Прибалхашья.

В Северном Прибалхашье расположена Саякская группа скарно
вых медных месторождений позднепалеозойского возраста. М есто



рождения эти комплексные и могут быть отмечены в данном разде
ле как крайние члены в ряду скарновые магнетитовые -♦ медно-маг- 
нетитовые -» медные.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Как видно из изложенного, в истории осадконакопления железа 
и марганца отчетливо проявлены следующие эпохи рудообразования 
(рис. 2>.

Р а н н и й  п р о т е р о з о й  -  эпоха накопления спилитового комплек
са начальных стадий развития древних геосинклинальных прогибов. 
Железные руды отлагались преимущественно при образовании спи- 
литовой джеспилитоносной толщи, сохраняющей во всех разобщенных 
выходах единый стиль строения. Горизонты железистых кварцитов 
локализуются в мощных пачках первично обломочных пород, кото
рые переслаиваются с такими же по мощности пачками базальтовых 
вулканитов. Обломочные структуры руд чрезвычайно редки; никогда 
не отмечаются в рудах заметные количества окислов марганца.

С р е д н и й  -  п о з д н и й  п р о т е р о з о й  -  эпоха накопления тер- 
ригенных и терригенно-вулканогенных комплексов. Для нее харак
терны грубообломочные терригенные породы, сопровождаемые кио- 
лыми вулканитами. Основные вулканиты обычно редки и группиру
ются внутри ограниченных интервалов стратиграфического разреза. 
Джеспилиты в этих толщах встречаются редко и представлены боль
шей частью невыдержанными по простиранию слаборудными прослоя
ми, часто с бластопсаммитовой структурой. Ограниченное распро
странение железистых кварцитов в средне- и позднепротерозойских 
комплексах объясняется в какой-то мере неблагоприятными услови
ями для захоронения в них хемогенных осадков, а также незначи
тельным поступлением рудообразующих компонентов, источником 
которых служил скорее всего базальтовый вулканизм и сопровож
дающие его газово-жидкие возгоны. В большинстве случаев гобло
мочныег железные руды, возникшие при пропитывании грубообломоч
ных осадков рудным веществом, появляются на тех стратиграфиче
ских уровнях, где имеются признаки базальтового вулканизма. Ру
ды практически лишены окислов марганца.

П о з д н е п р о т е р о з о й с к и е  и р а н н е п а л е о з о й с к и е  ж е л е 
з о р у д н ы е  к о м п л е к с ы  распространены ограниченно, хотя и ох
ватывают значительный возрастной интервал. Для железных руд в 
этих комплексах свойственны заметные количества марганца -  до 
10-15% . Среди рудовмещающих комплексов различаются спилито- 
диабазовый ( братолюбовская серия), вендский спарагмитовый, а 
также терригенно-кремнистые комплексы кембрия -  среднего ордо
вика. Рудоносность комплексов позднего протерозоя -  раннего па
леозоя незначительна.

В ф а м е н с к о м  в е к е  образование железо-марганцевых место
рождений происходит на фоне разных фациальных обстановок. Одна-
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Р и с . 2. Основные ж елезо- и марганцеворудные формации Централь
ного Казахстана

ко наиболее благоприятными для образования крупных концентраций 
оказались условия застойных впадин морского дна, где на фоне гли
нисто-карбонатного осадконакопления происходили инъекции кремне
зема и рудного вещества, имеющие эндогенное происхождение и 
связанные с подводной вулканической деятельностью.

Сравнение описанных выше руд разного возраста выявляет опре
деленную направленность. в изменении их состава -  в докембрии 
это преимущественно джеспилиты (кремнисто-железистые руды без 
примеси марганца), на рубеже допалеозоя -  палеозоя наряду с 
кремнеземом и железом заметным компонентом руд становится 
марганец, а в фаменском веке накопление железа и марганца про
исходит в сопоставимых масштабах. Подобная эволюция состава 
руд железа и марганца свойственна и другим регионам. Она скорее 
отражает глобальные процессы эволюции химизма гидросферы, обус
ловившие различия в миграционных способностях кремнезема, окно- 
лов железа и марганца в разные геологические эпохи (Розанов, 1 9 7 6 )



Рассмотрение марганцево- и железорудных формаций Централь
ного Казахстана позволяет сделать следующие выводы.

1. Основными эпохами рудообразования можно считать раннепро
терозойскую, позднеордовикскую, фаменскую, позднепалеозойскую.

2. По масштабам рудонакопления железорудные эпохи неравно
ценны. Наибольшие масштабы имеют месторождения джеспилитов 
раннего протерозоя и вулканогенно-осадочные месторождения фа- 
менского яруса. Поскольку генезис джеспилитовых формаций прини
мается вулканогенно-осадочным, можно предполагать, что и в про
терозое, и в фаменском веке привнос железа в бассейны седимен
тации связан с процессами базальтоидного вулканизма, а источник 
железа можно рассматривать как ювенильный подкоровый, по
В.И. Смирнову (1 9 7 6 ) .  Несмотря на значительно большую интенсив
ность базальтоидного вулканизма и большие масштабы железона- 
копления в протерозое по сравнению с фаменским веком, общие про
мышленные запасы Карсакпайского и Атасуйского железорудных 
районов сопоставимы при большей промышленной ценности послед
него. Объяснение этому следует искать в различных историко-гео
логических (структурных, палеогеографических и др.) условиях, по- 
разному влиявших на концентрацию и рассеяние рудных элементов, 
а также степени сохранности месторождений.

3. Гораздо меньшие масштабы в Казахстане имело железонакоп- 
ление в позднеордовикскую и позднепалеозойскую эпохи. Это были 
эпохи образования контактово-метасоматических месторождений. 
Сравнение месторождений Атансорской группы и Восточно-Каркара- 
линской железорудной зоны с коцтактово-метасоматическими мес
торождениями Урала, Тургая, Алтае-Саянской области, Южного 
Тянь-Шаня свидетельствует о том, что максимальные концентрации 
железных руд связаны с магматическими формациями, являющимися 
производными базальтовой магмы начальных и средних стадий раз
вития областей эвгеосинклинального типа -  'мантийных* гранитои- 
дов, по Л .В .Таусону (1 9 7 6 ) .  И крыккудукский комплекс гранитои- 
дов позднего ордовика, с которым генетически связаны месторож-» 
дения Атансорской группы, и позднепалеозойские гранитоиды вари- 
сцид Центрального Казахстана относятся к палингенным гранитоидам 
(Таусон, (1 9 7 6 /И перспективы их железоносности значительно 
меньшие. Эго может служить объяснением небольших размеров кон
тактово-метасоматических месторождений Центрального Казах
стана. Источник железа в этом случае ассимиляционный, по 
В.И. Смирнову (1 9 7 6 ) .  При таком подходе находит себе объ
яснение приуроченность месторождений Атансорской группы к 
центральным частям Степняке кого синклинория, сложенного по
родами эвгеосинклинального ряда -  фемический регион, по 
Г.В. Полякову (1 9 6 7 ) .

Образование месторождений Восточно-Каркаралинский зоны, Ье- 
рсатно, обусловлено пересечением глубинным разломом, оказавшим 
влияние на размещение рудоносных интрузий, с краевой зоной Джу№- 
гаро-Балхашской геосинклинали, заключающей благоприятные для



скарнирования толщи живетского-фаменского ярусов. При этом од
ним из источников железа контактово-метасоматических месторож
дений могут быть фаменские толщи с рассеянным в них железом 
вулканогенно-осадочного происхождения.
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СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КРУПНОМАСШТАБНОМ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КАРТИРОВАНИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

НЕКОТОРЫХ СЛОЖНОДИСЛОЦИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ

В.С. Милеев

В последние десятилетия в процессе геологического картирова
ния различных масштабов и тематических исследований в Централь
ном Казахстане собран большой и интересный материал по морфо
логии складчатых и разрывных структур. Особенно значительный 
вклад в разработку типизации складчатых форм и разрывных нару
шений внесли В.В. Бронгулеев, В.А. Голубовский, Ю.А. Зайцев,
А.В. Лукьянов, А.Е. Михайлов, С.Г. Самыгин, А.И. Суворов, В*Г.Три
фонов и др. Однако специальные структурные исследования, являю
щиеся основой для понимания условий формирования и истории раз
вития разнообразных и разновозрастных структурных форм, все еще 
являются достаточно редкими. Это работы Е.И. Пата лаки по Ус
пенской зоне смятия, Каратау, Джунгарскому Алатау, М.В. Гзовско- 
го по Каратау, А.В. Лукьянова по Атасу-Моинтинскому водоразде
лу, Ю.Ф. Кабанова по Спасской зоне надвигов, автора по Южному 
Улутау и некоторые другие. Тем не менее только специальные струк^ 
турные работы могут раскрыть детали строения структуры, кинема
тику и динамику их возникновения, стадийность развития, взаимосвязь 
различных складчатых и разрывных нарушений и в ряде случаев объ
яснить структурные позиции оруденения. Автор хотел бы данной ра
ботой привлечь внимание к этому направлению, которое, к сожале
нию, все еще отстает.

МЕТОДЫ СТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Структурный анализ базируется прежде всего на результатах де
тального геологического картирования, фиксирующего все особеннос
ти морфологии структуры. Картографическое изображение дополня
ется наблюдениями над пространственным положением и взаимоот^- 
ношениями слоистости или сланцеватости первого рода, наследую
щей ее ($пЛ кливажа 1 или сланцеватости второго рода, разви-

Под кливажем мы понимаем частую систему параллельных трещин, 
обусловливающую тонкопластинчатую делимость пород ( микроли- 
тоны). Сланцеватость -  дальнейшее развитие процесса, связанное 
с новообразованием пластинчатых минералов. Таким образом, слан
цеватость является миметическим, более пронизывающим породу 
образованием.



вающейся по нему ( S^) ,  и различным типам деформационной линей
ности ( L ). Слоистость, кливаж и сланцеватость отражают специ
фику морфологии складок и интенсивность складкообразования. Ли
нейность позволяет однозначно установить направление растяжения, 
эпохи формирования линейности в складчатой структуре. Деформа
ционная линейность, выраженная объектами трехосной эллипсоидаль
ной формы (гальки, оолиты, кристаллы, трехосные моно- и поли- 
минеральные кристаллические агрегаты, остатки фауны и т.д.) и от
личающаяся по вязкости от вмещающей среды, указывает на направ
ление растяжения и тектонического транспорта (Милеев, 1 9 7 0 ).

Для восстановления полей палеотектонических напряжений и их 
изменений во времени в комплексах любого возраста с успехом мо
жет быть использован анализ тектонической трещиноватости. Ус
танавливаются генетические типы трещин -  сколы и отрывы. Выде
ляются одновозрастные парагенезисы сколов и отрывов. Сопряжен
ность сколов устанавливается по следующим признакам: 1) законо
мерной ориентировке к простиранию; 2 ) закономерному изменению 
пространственной ориентировки трещин вместе с изменением поло
жения элементов складки; 3 ) по штрихам (бороздам) скольжения, 
находящимся в плоскости, нормальной к линии пересечения этих ско
лов; 4 ) однотипному минеральному выполнению; 5 ) противополож
ности знаков перемещения по ним; 6 ) закономерным соотношениям 
с отрывами, генетически связанными со сколами. Отрывы каждого 
трещинного парагенезиса, как правило, предшествуют сколам и, с л е 
довательно, смещаются ими. В схеме они занимают положение, близ
кое к биссекторному в угле, образованном сопряженными сколами, 
проходя через линию их пересечения.

Ось главного нормального среднего напряжения (<72) отвечает 
линии пересечения сопряженных сколов. Оси главных нормальных 
максимального (<7}) и минимального (а ^ ) напряжений находятся 
в биссекторных плоскостях углов, образованных сопряженными ско
лами, и перпендикулярны (72* Ось растяжения ) располагается пер
пендикулярно к отрыву той же генерации в секторе, выдвинутом по 
сопряженным сколам от линии их пересечения. Ось сжатия (<73) ле
жит в плоскости отрыва в секторе, смещенном к линии пересечения 
сопряженных сколов.

В зависимости от количества этапов деформации в тектоничес
кой истории могут наблюдаться один парагенезис (пара сопряжен
ных сколов и отрыв) или несколько парагенезисов трещин. После
довательность разновременных парагенезисов трещин определяется 
по их соотношениям, взаимным смещениям и т.д.

Так как отдельные трещины дают значительные отклонения от 
среднего положения системы, наблюдения над трещиноватостью долж* 
ны быть массовыми с последующей статистической обработкой по 
одной из общепринятых методик. В результате получаются усред
ненные пространственные положения систем трещин, которые и ис
пользуются для определения палеотектонического поля напряжений. 
Нахождение пространственного положения осей главных нормальных



напряжений ведется графическим методом, предложенным М.В. Гэов- 
ским (1 9 6 3 ) .

Для целей восстановления условий становления структуры может 
быть использован оптический микроструктурный анализ (Лукин и др., 
1 9 6 5 ). Однако отсутствие уверенных общепринятых методов интер
претации результатов значительно ограничивает применение опти
ческого, микроструктурного анализа. Другим недостатком метода яв
ляется суммарность результатов наблюдений, обьелиняющих подчас 
ряд этапов деформации, разделить которые в шлифах не всегда уда
ется. В последнее десятилетие созданы модифицированные методы 
микроструктурного анализа карбонатных тектонитов, способы интер
претации которых убедительно аргументированы экспериментально и 
теоретически (Казаков, 1 9 6 7 ).  Однако ограниченность распростра
нения в природе этих пород сужает сферу применения этих форм ана
лиза.

Последнее замечание относится и к использованию для палеотек- 
тонических реконструкций деформированных объектов известной пер
вичной формы (в первую очередь оолитов). Исследование деформиро
ванных оолитов удобно тем, что они, по существу, являются зафик -̂ 
сированными природой эллипсоидами деформации, дающими не только 
ориентировку осей деформации, но и ее величину (Белоусов, 1 9 7 1 ). Ис
следования такого рода были проведены Э.Клоосом (1 9 5 8 ) в палеозой
ском структурном комплексе Аппалач, а у нас в стране Е.И. Патала- 
хой (1 9 6 7 ).

Однако ни один из перечисленных методов структурного анализа 
не является универсальным. Наиболее широко может быть исполь
зован анализ трещиноватости, но и он сегодня остается пока кине
матическим, а не динамическим, не отвечая на вопрос, какой ве
личины достигали тектонические напряжения или каковы были их со
отношения.

Несравненно более широкие перспективы перед структурным ана
лизом открывает использование ультразвукового импульсного мето
да, широко применяющегося для исследования физических свойств 
минералов и горных пород (Беликов и др., 1 9 7 0 ). Как и в опти
ческом микроструктурном анализе, структурный ультразвуковой им
пульсный метод (СУИС) выявляет анизотропию физических свойств 
горных пород, основываясь на принципе Кюри, связывающего сим
метрию причины и следствия. Таким образом, знание симметрии 
строения горных пород позволяет восстановить симметрию породив
шего его поля напряжений.

Основой структурной интерпретации являются следующие поло
жения: 1 ) горные породы, будучи первично квазиизотропными, в 
процессе деформации становятся резко анизотропными; 2 ) анизо
тропия горных пород определяется: а) анизотропией свойств крис
таллической решетки слагающих породу минералов; б) анизотроп
ным строением самой* породы, выражающимся в закономерной ори
ентировке зерен минералов и разделяющих их межзерновых про
странств, т.е. ее текстуры; 3 ) скорости упругих волн в минералах



максимальны в направлениях наименьших межионных расстояний в 
кристаллической решетке и минимальны в направлениях наибольших 
межионных расстояний (Беликов и др., 1 9 7 0 ); 4 ) скорости упругих 
волн в горной породе максимальны в направлении линейности и ми
нимальны в направлении, нормальном к слоистости или сланцеватос
ти (Резанов, Галдин, 1 9 6 7 ).

Указанные положения определяют основные факторы интерпрета
ции данных СУММ.

A. Направление максимальных и минимальных скоростей упругих 
волн определяется не особенностями кристаллического строения по
родообразующих минералов, хотя и оно в минералах ориентировано 
закономерно, а текстурными особенностями породы, связанными с 
количеством и размерами межзерновых пространств раздела.

Б. Направление максимальных скоростей упругих волн указывает 
на направление растяжения, а минимальных -  либо сжатия, либо ори
ентировано нормально к слоистости, что определяется по макроско
пическим признакам.

B. Различия в значениях скоростей по разным направлениям яв
ляются своеобразным мерилом значений, породивших анизотропию 
строения напряжений, так как они должны быть взаимно пропорцио
нальны (Турчанинов, Панин, 1969 ; Алейников и др., 1 9 7 1 ).

Г. Симметрия внутреннего строения породы определяется симмет^- 
рией ее макроскопического строения.

Таким образом, СУММ решает те же задачи, что и оптический 
микроструктурный анализ, но имеет перед ним ряд преимуществ:

1 ) анализируется не тонкий срез породы, а ее объем, что позво
ляет получить более точную объемную интегральную характеристику; 
2 ) легче производится разделение разновременных деформаций, ус*- 
танавливаемых полевыми наблюдениями; 3 ) получается представление 
о количественных соотношениях действовавших напряжений, вызвав
ших деформацию; 4 ) достигается более подробная физическая ха
рактеристика объекта, так как по скоростям упругих волн возможен 
расчет упругих модулей пород (коэффициента Пуассона, модуля Юн
га и т .д .), ксторые могут использоваться при интерпретации гео
физических материалов, в горной механике и т.д. Однако надо от
метить, что С У ИМ находится еще в стадии разработки и не получил 
широкого применения (Старостин, 1 9 7 3 ).

Кроме перечисленных методов, для оценки характера палеотек- 
тонических полей напряжений и величины деформации могут быть 
использованы наблюдения над будинажем (Кузнецов, 1969 ; Миле
ев, 19 7 3 , 1 9 7 4 ), однако они ограничены избирательным разви
тием структур будинажа.

Перечисленным исчерпываются в общем методы структурного 
анализа полей палеотектонических напряжений. По характеру решае
мых вопросов они могут быть разделены на две группы: кинемати
ческие и динамо-кинематические методы. Кинематические методы 
структурного анализа, к которым относится анализ деформационной 
линейности, тектонической трещиноватости и оптический микрострук



турный анализ, решают задачу восстановления положений осей глав
ных нормальных напряжений. Дина мо-кинематичес кие методы, вклю
чающие анализ деформированных объектов известной первичной формы, 
будинажа и СУ ИМ, помимо указанной задачи, отвечают на вопрос о 
величинах деформаций и вызвавших их напряжений.

К числу последних нами не отнесено исследование кливажа или 
сланцеватости, ориентированных вдоль осевых поверхностей складок, 
так как до сих пор нет единства в трактовке их происхождения. Од
ни исследователи считают, что кливаж формируется нормально к 
сжимающим напряжениям (<73), а другие, что он возникает в связи 
с максимальными касательными напряжениями (гтах )« Очевидно, 
последняя точка зрения является более правильной. Однако в процес
се развития кливажа в микроклитонах устанавливается подчиненное 
генеральному поле напряжений, в котором сжимающее напряжение 
(а3 ) ориентировано нормально к плоскости кливажа или сланцева
тости. Другими словами, возникновение и развитие кливажа связано 
с двумя разными полями напряжений.

Имеющиеся методы кинематического и динамо-кинематического 
структурного анализа позволяют уже сегодня решать обширный круг 
вопросов, связанных с условиями формирования и развития складча
тых и разрывных структур. Наши структурные исследования провес 
дились в двух районах Центрального Казахстана, предварительно 
детально откартированных в масштабах 1 :5 0  0 0 0  и 1 :10  000 .

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕМ АТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ .
СТРУКТУРНОГО А Н АЛ И ЗА

Первым из них является центральная и южная части варисций- 
ского Карсакпайского поднятия, где были изучены морфология и 
условия формирования складчатости наиболее древнего протерозой
ского структурного комплекса, метаморфизованного в основном в 
фации зеленых сланцев, и наложенных варисцийских синклиналей. Ос
новным методом кинематических палеотектонических реконструк
ций были анализ трещиноватости и линейности (Милеев, 1 9 7 1а,б; 1 9 7 6 ).

В протерозойском складчатом комплексе по возрасту отложений, 
формационному составу, проявлению интрузивного магматизма и 
гранитизации, характеру складчатости и проявлению малых структур
ных форм (сланцеватостей разного типа, линейности, мелкой склад
чатости, трещиноватости и т.д.) выделяются три крупные протеро
зойские структуры: Улутавский (на востоке) и Майтюбинский (на 
западе) антиклинории и разделяющий их Карсакпайский синклинорий^.

Стратиграфия протерозойских отложений всего Карсакпайского под
нятия подробно изложена в работах Ю.А. Зайцева и Л. И. Филатовой 
(1 9 7 1  и др.), а Майтюбинского антиклиноркя и Карсакпайского 
синклинория -  в монографиях автора (Милеев, 1 9 7 6 ) и С. Б. Ро
занова (1 9 7 5 ) .



В антиклинориях развиты сниметеморфические крупные, в основном 
прямые складки по типу промежуточные между брахиформными и 
линейными, сочетающиеся с соскладчатыми сдвигами. В осевой зоне 
Майтюбинского антиклинория развит более поздний комплекс гран»- 
тизированных образований и гранито-гнейсов, образующих линейные 
складки, опрокинутые на запад под углом 45 -  5 0 ° . В Карсакпай- 
ском синклинории развиты узкие протяженные линейные складки, оп
рокинутые на восток.

Рассмотрение особенностей строения антиклинория и синклинория 
показало, что между ними имеются и другие различия. В антихлино- 
рии развита сланцеватость первого рода, наследующая слоистость,
В-линейность, параллельная шарнирам и выраженная гальками конп- 
ломератов, кристаллами минералов, поликристаллически ми моно- и 
полиминеральными агрегатами; мелкая, главным образом внутри- 
пластовая дисгармоничная складчатость отмечается лишь на замы
каниях крупных складок. В синклинории сланцеватость второго рода 
развивается по кливажу осевой поверхности; наблюдается /{-линей
ность, нормальная к шарнирам складок и параллельная падению -  
восстанию их осевых поверхностей; широко развита во всех элемен
тах основных складок мелкая осложняющая складчатость.

Исследование трещиноватости в метаморфическом складчатом 
комплексе Майтюбинского антиклинория и Карсакпайского синклино
рия показало, что эти структуры различаются и по набору соскладча- 
тыхтрещинных парагенезисов (рис. 1 , вклейка). Последние позволили 
восстановить этапы деформаций в обеих структурах (рис. 2 , вклейка).

В Майтюбинском антиклинории развито пять систем трещин. Од
на система совпадает со слоистостью и сланцеватостью первого ро
да, и ориентировка ее меняется в широких пределах. Четыре другие 
системы крутопадающие, причем две системы являются сопряжен
ными сколами, диагонально ориентированными к простиранию шар
ниров складок, а две -  осепродольными и осепоперечными отрывам. 
Последовательность образования систем такова: осепоперечные от
рывы -* две системы сколов -♦ осепродольные отрывы. Осе
поперечный отрыв и сколы образуют соскладчатый парагенезис тре
щин (первый этап деформации), указывающий на образование скла
док в несколько необычной (с  традиционной точ!у* зрения) динамо- 
кинематической обстановке: широтное сжатие (<73) ориентировано

первично вдоль пластов, нормально к шарнирам складок, долготное

растяжение ( а\) -  вдоль шарниров (и простирания пластов), а

среднее нормальное напряжение (а[>) субвертикально (см.рис.2 ,Б ). 
Второму этапу деформации в антиклинории отвечает осепродольный 
отрыв, свидетельствующий о растяжении (а [ ‘ ) структуры в ши

ротном направлении. Новые сколы на этом этапе не возникали, а 
частично использовались сколы первого этапа, о чем свидетельст
вуют местами наблюдающиеся обратные знаки смещения по ним (см. 
рис. 2 , В ).



В Карсакпайском синклинории помимо отмеченных парагенезисов 
трещин (а  следовательно, и этапов деформации) выделяется еще один 
наиболее молодой парагенезис, включающий систему отрыва и две 
системы сопряженных сколов. Однако ориентировка этих систем уже 
иная: отрывы суб горизонтальны, а сколы наклонены под различными 
углами к горизонту и параллельны шарнирам складок. Одна из сис
тем сколов (погружающаяся на запад) почти повсеместно замеща
ется сланцеватостью второго рода и субпараллельна осевым поверх
ностям запрокинутых на восток складок синклинория. Поле напряже
ний этого этапа характеризуется близкой к вертикальной ориенти

ровкой растяжения (а^®), широтным горизонтальным сжатием (а ^ )

и средним нормальным напряжением (а ^ ) ,  ориентированным вдоль 
шарниров складок (см. рис. 2 ,Г ). Это поле напряжений является 
по своему типу традиционным для складчатости продольного рас
плющивания ( Гзовский, 1 9 6 3 ).

Таким образом, формирование протерозойского метаморфического 
складчатого комплекса по результатам кинематического анализа про
исходило по следующей схеме (см. рис. 2 ).  На глубине совместно 
с процессами регионального зеленосланцевого метаморфизма проис
ходит складчатость с образованием складок, промежуточных по фор
ме между брахиморфными и линейными. Эта складчатость является 
складчатостью продольного расплющивания, но идет в несколько нео
бычном поле напряжений при горизонтальном растяжении (сг^) вдоль 
шарниров основных складок. Тип складчатости продольного расплю
щивания, формирующегося в указанном поле напряжений и ассоции
рующего с соскладчатыми сдвигами и В-линейностью, мы назвали 
складчатостью продольного горизонтального расплющивания. Несколь
ко позднее в осевой зоне будущего антиклинория начинается рост 
геоантиклинального поднятия, наиболее вероятно связанного с раз
витием здесь процессов гранитизации. Пэанитизированные образова
ния и гранито-гнейсы, будучи менее плотными (плотность их сос
тавляет, по данным Ю.А. Строкина, 2 ,5 8  -  2 ,6 0  против 2 ,6 2  -  
2 , 6 8  г/см^ у метаморфических пород), всплывают (адвектируют). 
Формирование геоантиклинального поднятия вызывает обстановку 
широтного растяжения второго этапа деформации. Этот этап, будучи 
тектонически более пассивным, чем первый, проявляется как на са
мом поднятий (более активно), так и в соседнем синклинории зало
жением осепродольных отрывов и частичном обновлении сколов пер
вого этапа с обратными движениями по ним.

Далее, как нам представляется, когда гранито-гнейсовое ядро 
поднимается на уровень комплекса Карсакпайского синклинория, в 
последнем восстанавливается обстановка широтного сжатия -  тре
тий этап -  за счет 9распирающего' действия гранито-гнейсового 
ядра -  уменьшение плотности при гранитизации идет с увеличением 
объема* Видимо, уменьшение глубины зоны складчатости в синкли
нории приводит к тому, что здесь растяжение ( а ^ )  реализуется 

в вертикальном направлении и устанавливается традиционное поле



складчатости продольного расплющивания -  складчатости продол г 
ного вертикального расплющивания в нашем обозначении. Особого 
ность проявления третьего этапа деформации в синклинории состоит 
в том, что на этом этапе усложнились ранее возникшие на первом 
этапе складки продольного горизонтального расплющивания. Они ли
неаризовались (по Б.И. Паталахе), т.е. превратились в типичные ли
нейные складки, запрокинутые на восток, за счет многочисленных 
дифференцированных смещений по поверхностям сланцеватости вто
рого рода, что привело к увеличению их амплитуд и уменьшению 
ширины.

Для решения вопроса о.развитии варисцийской складчатости и по
ведении при последующих тектогенезах ранее образовавшегося про
терозойского складчатого'комплекса были изучены по той же мето
дике варисикйские структуры, наложенные на протерозойские. В 
строении варисцийского комплекса в пределах Карсакпайского под
нятия выделяются две зоны: западная -  полной, альпинотипной склад
чатости, развитой в приразломной зоне на Майтюбинском антиклино- 
рии и каледонском Байконурском синклинории, и восточная -  глы
бовой складчатости, наложенной на Карсакпайский синклинорий. К 
последней относится и западное крыло Джезказганской впадины, на
ложенной на Карсакпайский синклинорий и Улутауский антиклинорий.

Таким образом, над Май тюбике ким анТйХЛйнорием, имеющим от
носительно простую складчатость, располагается сложно дислоци
рованный варисцийский комплекс, а над более интенсивно смятым 
комплексом Карсакпайского синклинория -  несравненно более простые 
варисдийские складки. Нами были изучены вдоль р.Белеуты варис- 
цийские Жийдинская синклиналь, располагающаяся в зоне Майтюбин- 
ского антиклинория, Шолакская синклиналь и западное крыло Джез
казганской впадины, наложенные на Карсакпайский синклинорий. В 
строении этих структур принимают участие на западе, в зоне раз
лома, вулканиты среднего состава верхнего девона, терригенно-кар- 
бонатная формация нижнего карбона, имеющая на западе, в Жийдин- 
ской синклинали, мощность около 100 0 , а на востоке -  около 5 0 0  м,- 
и красноцветная моласса среднего -  верхнего карбона (до 1 1 0 0 м ).

В Жийдинской синклинали интенсивность складчатости возрастает 
вверх по разрезу по мере удаления от основания комплекса. В ядре 
складки запрокинуты на восток и сопровождаются кливажем, надвига
ми и R -линейностью. Здесь развиты шесть систем трещин против 
четырех в подстилающем протерозойском комплексе. Здесь, как и 
в Карсакпайском синклинории, система наиболее молодых сколов, по
гружающихся на запад, подменена кливажем. На первом этапе дефор
мации альпинотипные складки формировались в поле напряжений 
складчатости продольного горизонтального расплющивания, а на вто
ром -  были линеаризованы в поле складчатости продольного верти
кального расплющивания.

В Шолакской синклинали и в западном крыле Джезказганской 
впадины установлено четыре системы трещин (а в комплексе Кар— 
сакпайского синклинория -  сем ь), причем наиболее ранним sib ля



с -» осепродольный крутой отрыв, далее возникли осепоперечный суб- 
Bt, нкальный отрыв и две системы околов.

Первый этап общего растяжения характеризует образование соб
ственно глыбовой структуры в полном соответствии с эксперимен
тами по моделированию складчатости поперечного изгиба (Гзовский, 
1 9 6 3 ). Сначала формировались нормальные к слоистости осепро
дольные, а затем осепоперечные отрывы (см. рис. 2 , Д). На втором 
этапе в более вязком (молассовом) комплексе средне-верхнего кар
бона образуется пара сопряженных осепродольных сколов, отвечаю
щих растяжению (а }1) вдоль пластов и поперек структур, а сжатию

ориентированному субвертикально нормально к слоям (см. 
рис. 2, Е). Надвигание с запада блоков протерозоя привело к ус
тановлению на втором этапе поля напряжений складчатости продоль
ного горизонтального расплющивания в пластичном (существенно 
карбонатном) нижнекаменноугольном комплексе. Глуиина проявления 
этой складчатости с учетом палеогеографических реконструкций сос
тавляет около 2  км (геостатическое давление, вероятно, было около 
5 3 0  кг/см ^).

Таким образом, соотношение трещиноватости в протерозойском 
и варисцийском комплексах показывает, что количество систем тре
щин в том и другом противоположно в разных структурных зонах. 
Так, над Майтюбинским антиклинорием, в котором имеется четыре 
системы, в Жийдинской синклинали развито шесть систем трещин, 
а над Карсахпайским синклинорием с семью системами в глыбовых 
складках имеется всего четыре системы трещин. Это свидетель
ствует о том, что протерозойский комплекс на последующие склад
чатые движения реагировал как 'жесткая глы ба', раскалываясь по 
уже имевшимся зонам трещиноватости и разломам на блоки. Осо
бенно важен этот вывод для зоны альпинотипной варисцийской склад
чатости 4(Жийдинская синклиналь). Даже в ней не происходит склад^- 
чатой переработки протерозойской складчатости. Это может свиде
тельствовать и о том, что каледонская геосинклинальная складча
тость также не перерабатывала докембрийской складчатости.

Суммируя выводы по результатам структурных исследований Кар- 
сакпайского поднятия, можно прийти к следующему.

1. Тектоническая трещиноватость может быть использована для 
анализа кинематических условий формирования складчатости и раз
рывов не только наиболее молодых в данном районе структурных 
комплексов, но и наиболее древних. Особо следует подчеркнуть, что 
этот метод применим и к анализу складчатых форм метаморфичес
ких комплексов.

2. 'Консервация' трещиноватости и складчатости более ранних 
этапов свидетельствует о том, что последующее тектоническое раз
витие территории, даже геосинклинальное, не всегда приводит к 
складчатой переработке ранее сформировавшихся структурных комп
лексов. Последние могут служить сравнительно 'пассивным' суб
стратом геосинклинали, лишь раскалываясь на блоки, подчас очень



малые и незначительно перемещающиеся. Тезис же * складчатой пере
работки*, получивший широкое распространение в геотектонике, тре
бует специальной структурной аргументации.

3. Установлено, что складчатость продольного расплющивания 
формируется в двух различных кинематических обстановках и, та
ким образом, может быть подразделена на две разновидности. Склад
чатость продольного горизонтального расплющивания характеризуется 
растяжением и вторичным перераспределением вещества в субгори
зонтальном направлении -  вдоль шарниров складок, а складчатость 
продольного вертикального расплющивания -  в вертикальном направ
лении, перпендикулярно шарнирам.

Каждая разновидность складок обладает своим парагенезисом мел
ких структурных форм и характеризуется в разных элементах скла
док разными значениями мощностей пластичных пород. В складках 
продольного горизонтального расплющивания нагнетание пластичных 
пород идет в замки антиклиналей, а в складках вертикального рас
плющивания они выжимаются в области шарниров как антиклиналей, 
так и синклиналей. Это обстоятельство нужно учитывать при по
исках месторождения стратифицированных железистых кварцитов, ве
дущих себя как пластичное вещество в процессе складчатости.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Д ИНАМ О-КИНЕМ АТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
СТРУКТУРНОГО АНАЛ ИЗА

Несколько иной набор методов структурного анализа был исполь^- 
эован нами, совместно с А .А . Жариновым, при изучении строения 
широтной Новалинской зоны смятия, расположенной в южной части 
Кызылэспинского антиклинория. Кроме установления строения и тек^- 
тонической природы этой зоны, важность изучения этой зоны смятия 
определяется и тем, что на космических снимках устанавливаются 
аналогичные по ориентировке зоны, проявляющиеся, видимо, в фун
даменте расположенной к востоку варисцийской Токрауской впадины, 
и контролирующие размещение раннекаменноугольных синклиналей и 
интрузий поэднепалеозойских гранитоидов.

Породы зоны смятия, ранее относимые либо к кембрию, либо к до
кембрию, обнажены фрагментарно, прорываясь девонскими гранито- 
идами и перекрываясь главным образом верхнепалеозойскими суб- 
секвентными вулканитами. Рассланцеванию подверглись ранне-сред- 
непалеозойские стратифицированные карбонатные, терригенные, уг
листо-кремнистые и вулканогенные породы, а также среднепалео
зойские интрузии плагиогранитного комплекса. При ремобилизации 
зоны частично (менее интенсивно) были рассланцованы девонские 
гранитоиды. Фрагментарность выходов зоны смятия при ширине око
ло 1  км усложняет задачу изучения этой зоны.

Для выяснения внутреннего строения зоны, ее развития и роли 
зоны в региональной структуре поле распространения тектонически 
переработанных пород и его обрамление были откартированы в мас-



штабе 1 :1 0  0 0 0 . Особое внимание уделялось распространению раз
личных текстурных типов тектонитов^ и пространственной ориенти
ровке милонитовой полосчатости, гнейсовидности и линейности в них.

В строении зоны можно выделить два участка -  западный и вос
точный, разделенные полем девонских гранитоидов и пермских тре
щинных интрузий (см. рис. 1, стр. 3 0 8 ).  Восточный участок сме
щен по отношению к западному в северном направлении. Его сла
гают среднепалеозойские разгнейсованные гранитоиды. Степень раз- 
гнейс ования гранитоидов различна: от гнейсированных гранитов че
рез гнейсо-граниты, гнейсо-гранодиориты к сланцеподобным мела- 
нократовым разностям, отвечающим диоритам, габбро-диоритам. По 
мере усиления гнейсовидности увеличивается меланократовость пород за 
счет возрастания роли биотита, часто хлоритиэированного. Однако и в наи
более меланократовых разностях иногда отмечаются крупные зерна 
кварца. По гнейсированным породам развиваются линейные зоны 
(шириной до 2 0  м) вторичных метасоматических кварцитов, дохо
дящих до мономинера л ьных кварцитов, однако всегда сохраняющих 
реликты гранитного и гнейсового строения. В северной части вос
точного участка среднепалеозойские разгнейсованные гранитоиды 
содержат тектонические линзы девонских лейкократовых гранитов, 
а в южной части по надвигам контактируют с рассланцованными си
лурийскими образованиями. Зона рассланцевания в этой части круто 
погружается на север с углами 45 -  6 0 °. Местами эта монокли
наль осложнена простыми складками, подчеркиваемыми горизонтами 
вторичных кварцитов. Отмечается субширотная, близкая к горизон
тальной линейность.

Западный участок зоны смятия сложен раздробленными перетер
тыми песчаниками, карбонатными, углисто-кремнистыми и туфоген
ными породами силура и, возможно, ордовика, а также габбро сред
непалеозойского плагиогранитного комплекса (рис. 3 ) .

Разделение тектонитов, образовавшихся по различным породам, 
макроскопически почти невозможно из-за тонкозернистого строения 
милонитизированных пород и наличия наложенного в приконтактовой 
зоне девонских гранитоидов амфибола. Для оценки величины анизот
ропии, свидетельствующей о характере дифференцированности поля 
напряжений, сформировавших зону смятия, использовался СУММ.

Среди тектонитов по текстурам выделяются четыре типа, предс
тавляющие последовательные стадии раздробления, перетирания и 
рассланцевания пород. Тектониты I рода -  брекчированные породы 
с угловатыми обломками й параллелепипе дельным и будинами, погру
женными в дезинтегрированную минеральную массу милонитов, наи
более тонких в полосчатых зонах. Тектониты II рода -  породы с 
очковым строением, в которых первоначально угловатые обломки

‘Термин "тектонит" применяется нами к породам, существенно 
измененным тектонически (главным образом текстура, а иногда и 
минеральный состав).





обтерты, оглажены и приобрели эллипсоидальную форму, разделяясь 
тонко перетертой основной массой милонитов. Тектониты III рода -  
линэовидно-полосчатые породы с дальнейшим растягиванием и разд
роблением эллипсоидальных включений с милонитовой цементирующей 
основной массой. Тектониты IV рода -  тонкополосчатые породы, в 
которых перемежаются приблизительно равные по мощности милони- 
товые зоны и зоны сплющенных обломков. Надо отметить, что сами 
обломки (очки и т.д.) часто представлены уже милонитами, что 
свидетельствует о многократности процесса дробления и милонити- 
зации. В тектонитах всех типов наблюдаются кварцевые выделения 
альпийского типа. В тектонитах I —II рода они локализованы в 
основном в тенях давления обломков, а в тектонитах Ш —IV рода, 
кроме того, образуют многочисленные тонкие прожилки, согласные с 
милонитовой полосчатостью.

В целом для зоны характерно линзовидно-полосчатое строение, 
причем в ядре каждой из линз находятся тектониты I рода, сменяю
щиеся последовательно к периферии тектонитами И, III и IV рода; 
наиболее широко развиты тектониты IV рода, а наиболее редкими 
являются тектониты I рода. Таким образом, каждая такая линза 
отделена от соседних зоной наиболее перетертого материала и, 
возможно, именно по этой зоне происходили наибольшие смещения, 
т .е. к ней приурочены основные поверхности разрывов, сплетающихся в 
в зоне смятия. Геоморфологически ядро каждой такой линзы является 
относительно возвышенным, а разделяющие линзы участки-пониженны
ми. Интересно отметить, что линзовиднополосчатое строение в зоне 
является как бы внемасштабным -  оно видно на аэрофотоснимках, 
характерно для образцов и, наконец, фиксируется в шлифах.

Исследование плотностей тектонитов в зоне смятия показало, 
что они характеризуются либо повышенными по отношению х средним 
справочным данным, либо аномально высоким значениями плотнос
тей. Это связано, видимо, частично с уплотнением породы при пе-

Рис .  3. Геологическая карта западного участка каледонской Нова- 
линской зоны смятия

1  -  кайнозойские отложения; 2  -  силурийские песчаники и туфы 
дацитового состава; 3 -  ордовикские (? )  известняки и углисто-крем
нистые сланцы; 4 -  раннепермские фельэит- и -гранит-порфиры; 5 -  
девонские лейкократовые граниты; 6  -  среднепалеозойские плагиок- 
лазовые граниты; 7 -  среднепалеозойские (? )  гранит-порфиры; 8  -  
среднепалеозойские габбро; 9 -1 4  -  породы зоны смятия; 9 -  крис- 
таллокластические туфы дацитового состава, 1 0  -  существенно квар
цевые песчаники, 1 1  -  известняки, 1 2  -  брекчиевидные и очковые 
тектониты ( I и Ирода), 13 -  линзовидно-полосчатые тектониты 
(III рода), 14  -  тонкополосчатые тектониты ( IV  рода); 15 -  ази
мут и угод падения милонитовой полосчатости (а ) и линейности (б ) ;  
16 -  разрывы прослеженные (а ) и под кайнозойскими отложениями 
(б ); 1 7 -тектонические контакты между разными типами тектонитов



ретнрании, частично с образованием высокоплотных минералов (на
ложенный актинолит). Изучение распределения плотностей по площа
ди показало, что поле равных плотностей зоны также имеет линзо
видное строение. Однако прямая корреляция геологической карты и 
карты изоплотностей не установлена, видимо, из-за недостаточной 
обнаженности с разной густотой точек геологических наблюдений и 
точек отбора плотностей проб.

Анализ ориентировок плоскопараллельных текстур милонитов и 
линейности, минеральной и образованной обломками, показал, что 
в западном участке зоны преобладает южное падение милонитовой 
полосчатости (азимут падения 1 8 0 °  < 5 0 -6 0 ° )  и юго-восточное 
падение линейности (азимут падения 1 2 5 ° < 4 0 ° )  (рис. 4 ) .

С

Р и с . 4. Диаграмма пространственной ориентировки плоскостной ми
лонитовой плосчатости ( 1 ), линейности ( 2 ) и максимальных ско
ростей продольных упругих волн (3 )  западной части Новалинской 
зоны смятия (верхняя полусфера). Изолинии плотностей -  в точках 
на 1 % площади
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Рис .  5. Схема расположения осей в ориентированных образцах и 
их соотношений с элементами залегания милонитовой полосчатости 
и линейности

Кроме того, в 20  точках были отобраны ориентированные образ
цы для изучения СУММ. Они привязывались относительно линей
ное! и, а при ее отсутствии -  относительно линий простирания-паде
ния милонитовой полосчатости (рис. 5 ).

Проведенное исследование показало, что милониты являются рез
ко анизотропными и в большинстве своем относятся к ромбической 
системе симметрии (см . таблицу). В общем виде они могут быть 
охарактеризованы по трем основным направлениям. В среднем соот
ношения между скоростями продольных упругих ультразвуковых волн 
в тектонитах III—1Урода зоны равны 1 ,3 -1 ,4 , уменьшаясь до 1 , 1  в 
контактовоиэмененных тектонитах. Максимальные значения скорости 
продольных упругих волн совпадают с направлением линейности, а 
минимальные скорости ориентированы нормально к милонитовой по
лосчатости. Следовательно, можно полагать, что действовавшие в 
субдолготном направлении сжимающие напряжения по абсолютной 
величине в 1 ,4  раза превосходили растягивающие. Надо иметь в 
виду, что наблюдаемая зона смятия сформировалась под воздействием 
максимальных касательных напряжений, возникших в результате 
действия субдолготного, близкого к горизонтальному, сжатия и близ
кого к горизонтальному субширотного растяжения, а установленное 
поле напряжений является его производным. Здесь, в сущности, 
возникает такое же соподчинение двух полей напряжений, которое 
мы отмечали при разборе вопроса происхождения кливажа.

Таким образом, описываемая широтная зона смятия, имеющая 
взбросово-сдвиговую природу, возникла на завершающей стадии ка
ледонского тектогенеза в результате надвигания центральной час
ти Кызылэспинского антиклинория на его южное погружение или, 
наоборот, в процессе поддвигания последнего под ядро антиклино
рия. Долготный план каледонских образований всего Северо-Западно
го Прибалхашья свидетельствует о постскладчатом образовании
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зоны. Зона раосланцевания, формировавшаяся скорее в результате ря
да подвижек, обновлялась и в дальнейшем, по крайней мере в связи 
с эпикаледонским орогенезом, на что указывает рассланцевание прорыва
ющих зону девонских гранитоидов, разгнейсованные разности которых 
отмечены в гальках нижнекаменноугольных конгломератов. В тече
ние последующей тектонической истории региона, аналогичные по 
ориентировке зоны, а можно полагать, и подобные по природе, кон
тролировали размещение наложенных синклиналей, выполненных ка
менноугольными отложениями, а также варисцийских интрузий в 
Токрауской впадине.

Таким образом, структурные исследования, дополняя данные 
историко-тектонического анализа, не только уточняют особенности 
строения и тектонического развития региона, но позволяют конкре
тизировать структурные позиции месторождений полезных ископае
мых и дадут новый материал для суждений об условиях деформаций 
в земной коре.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГЛУБИННЫХ КАРТ-СРЕЗОВ 
ПРИ ОБЪЕМНОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КАРТИРОВАНИИ

В.С. Милеев, И А . Кошелев!, А.В. Тевелев,
AJ>. Веймарн, И Л . Дорохов

Растущие потребности горнодобывающей и металлургической про
мышленности страны и Казахстана в частности поставили перед 
геологической службой задачу всестороннего геологического изуче
ния перспективных площадей, примыкающих к рудным объектам, на 
глубину с выработкой конкретных рекомендаций по глубинным поис
кам. Для решения этой проблемы проводятся методические исследо
вания, получившие название объемного геологического картирования. 
Объемное геологическое картирование (ОГК) -  комплекс геологосъе
мочных, поисковых, геофизических, геохимических и буровых работ, 
обеспечивающих получение данных о геологическом строении в пре
делах определенных глубин с известной точностью.

По предложению А .Т . Ситько, Л.Ф. Думлера и В.И. Орлова (М и
нистерство геологии Казахской ССР. Центрально-Казахстанское ТГУ), 
поддержанному А.А. Богдановым, Центрально-Казахстанская экспе
диция МГУ с 1 9 7 0  г. совместно с Балхашской геолого-геофизиче
ской экспедицией проводит разработку методики ОГК в Северо-За
падном Прибалхашье. Помимо методических разработок, в процессе 
проводимых работ должна быть дана оценка медно-порфирового 
рудопроявления Сортуэ и проведено опоискование изучаемой тер
ритории.

Основными методическими задачами работ являются следующие:
1 ) разработка методов получения информации о геологическом 

строении для объема земной коры, ограниченного заданной глуби
ной; 2 ) определение комплекса исследовательских работ и рациональ
ных их объемов; 3 ) установление этапов проведения различных ви
дов работ этого комплекса; 4 )  определение детальности и оценка досто
верности полученных данных; 5 ) нахождение целесообразных форм 
графического изображения результатов исследований.

Решению последних двух задач в основном посвящена наша 
статья.

Работы по ОГК обеспечены: 1 ) геологической съемкой поверх
ности масштаба 1  : 25 0 0 0  с использованием материалов цветной и 
панхроматической печати аэрофотоснимков различных масштабов;
2 ) площадной магнито- и гравиметрической, электроразведочной 
съемками и металлометрией масштаба 1  : 25  0 0 0 ; 3 ) детальными, 
масштаба 1  : 1 0 0 0 0 , площадными, на участках детализации, и про-
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Рис .  1. Схема геологического строения территории объемного гео
логического картирования -  южное погружение Кыаылэспинского ан- 
тиклинория (Северо-Западное Прибалхашье)

1  -  кайнозойский платформенный чехол; 2  -  варисцийский суб- 
секвентный вулканогенный комплекс конца раннего карбона-ранней 
перми; 3, 4 -  варисцийский складчатый комплекс: 3 -  турне-ранне-



фильными магнито- и гравиметрическими работами; 4 ) геохимичес
ким опробованием в объеме 2 2 0 0 0  проб; 5 ) структурным и поиско
вым бурением до глубины 275  м общим объемом 16 0 0 0  м; 6 ) кар- 
тировочным бурением объемом 2 0 0 0  м.

Предполагалось, что основной формой графических материалов, 
отражающих глубинное строение территории до уровня 2 5 0  м, бу
дут являться карты-срезы (К С ): для глубины 125  м -  масштаба 
1  : 50  ООО, а для глубины 250  м -  масштаба 1  : 200  0 0 0 . Понятие 
"'масштаб карты-среза" ранее определено не было. Допускалось, что 
определение значения масштаба производится по критериям де
тальности геологических съемок поверхности соответствующих 
масштабов.

Для понимания проблем, вставших в процессе ОГК, кратко рас
смотрим геологическое строение изучаемой территории, занимающей 
около 4 5 0  км^ (рис. 1 ).

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Район расположен на южном погружении каледонсгого Кызылэс- 
пинского антиклинория, на западе сопряженного с каледонским За
падно-Балхашским синклинорием, а с востока и на юге перекрыто
го варисцийской Токрауской впадиной.

Геологическое строение территории отличается значительной 
сложностью, так как в ее строении принимают участие четыре склад-

визейские терригенные отложения, 4 -  позднедевонские (? )  вулка
ногенные образования; 5 -  среднедевонская моласса каледонского 
орогенного складчатого комплекса; 6  -  раннесилурийская вулкано
носная моласса каледонского геосцнклинального складчатого комп
лекса; 7 -  раннепермский комплекс малых трещинных интрузий;
8 -  ранне-среднекаменноугольный гранитоидный комплекс; 9 -  сред
недевонский (? )  комплекс лейкократовых гранитов; 1 0 , 1 1  -  сред
непалеозойский интрузивный комплекс: 1 0  -  плагиограниты, 1 1  -  
габбро; 1 2  -  нерасчлененные ранне-среднепалеозойские породы зо
ны смятия; 13 -  рассланцованные породы нижне1 о силура; 14 -  тек
тонически перемежающиеся разгнейсованные граниты среднепалео
зойского и среднедевонского (? )  комплексов; 15 -  гнейсо-граниты 
среднепалеозойского интрузивного комплекса; 16 -  стратиграфичес
кие и интрузивные контакты; 17 -  тектонические контакты; 18  -  
границы детального участка (см . рис. 3, стр. 3 0 0 ).

Интрузивные массивы: I -  Мыншукурский, II -  Белькудукский,
III -  Южно-Шокшанский, IV -  Новалинский, V -  С ортузс кий. VI -  
Кендыктинский. Синклинальные структуры: VII -  Сортузская, VIII -  
Серкекырганская, IX -  Тасконырская



чатых комплекса! и платформенный чехол маломощного кайнозоя, 
залегающий горизонтально и расположенный локально в северо-восточ
ной и юго-западной частях территории.

Наиболее древние породы района представлены нерасчлененными 
образованиями нижнего-среднего палеозоя и нижнего силура, форми
рующими каледонский геосинклинальный складчатый комплекс. Ран
несилурийские отложения являются вулканоносной молассой, в стро
ении которой принимают участие граувакки и конгломераты, перес
лаивающиеся с кристаллокластическими туфами, туфобрекчиями и 
спекшимися туфами преимущественно кислого состава. Вверх по 
разрезу они сменяются красноцветными конгломератами, песчаника
ми и алевролитами с пачкой зеленоцветных терригенных пород. В 
восточной части территории породы комплекса образуют дол
готные крупные линейные складки с углами 4 0 -6 0 °  на крыльях, а 
на западе — систему широтных более мелких линейных складок.

На северо-западе района выделяются нерасчлененные отложения 
раннего -  среднего палеозоя, слагающие широтную тектоническую 
зону смятия. Породы зоны являются тектонитами (милонитами), 
образовавшимися по терригенным и вулканогенным породам нижнего 
силура и углисто-кремнистым и карбонатным породам предположитель
но ранне-среднеордовикской шундинской свиты.

В состав каледонского геосинклинального комплекса входит' 
среднепалеозойский плагиогранитный интрузивный комплекс, представ 
ленный интрузиями габбро и плагиогранитов.Для последних характер
ны явления гибридизма. В северной части территории среднепалео
зойские гранитоиды подверглись значительному разгнейсованию до 
образования гнейсо-гранитов, гнейсо-граноДиоритов, гнейсо-диоритов 
и гнейсированных габбро с развитием по этим породам линейных 
зон вторичных метасоматических кварцитов. В этот же структур
ный комплекс входят лейкократовые калишпатиэированные граниты 
Южно-Шокшанского и Новалинского массивов предположительно 
среднедевонского возраста. С гранитами связаны имеющие широкое 
развитие явления ассимиляции среднепалеозойских габбро и пород 
зоны смятия. Сами граниты в отдельных узких зонах разгнейсованы 
до калишпатовых гнейсо-гранитов. На крайнем севере территории 
калишпатовые гнейсо-граниты и ранее указанные гнейсо-граниты 
среднепалеозойского комплекса, образуя отдельные линзовидные 
тела, тектонически перемежаются между собой. Это указывает на 
многократное, по крайней мере двухкратное (до и после внедрения 
среднедевонских гранитов), проявление тектонической активности в 
зоне смятия.

Каледонский орогенный складчатый комплекс представлен сред
недевонской (? )  красноцветной молассой с галькой среднедевонских 
гранитов, мощностью около 2 0 0 0  м. Эти отложения, распространен-

^ Под складчатым комплексом понимаются образования, отвечающие 
единому естественному геологическому этапу развития, совмест
но смятые в одну систему складок и интрудированные интрузиями.



ные локально на западе района, смяты в серию широтных складок, 
опрокинутых на север. Варисцийский складчатый комплекс сложен 
вулканогенными образованиями верхнего девона (? )  и карбонатно- 
терригенными отложениями турне—нижнего визе. Вулканогенная 
толща мощностью около 1СЮО м имеет двухчленное строение: вни
зу -  андезиты и их лавобрекчии; вверху -  туфолавы и игнимбриты 
липаритового состава. Турнейские красноцветные и пестроцветные 
терригенные породы достигают мощности в 1 0 0 0  м и перекрывают
ся прибрежно-морскими угленосными отложениями нижнего визе. 
Соотношения между всеми этими членами разреза, насколько можно 
судить, согласные, или же они разделяются незначительными парал
лельными несогласиями. Рассматриваемый комплекс характеризуется 
развитием простых брахискладок глыбовой природы, иногда ограничен
ных пологими сбросами. Складки имеют северо-западное простирание.

Варисцийский субсеквентный вулканогенный комплекс сложен 
раннекаменноугольными-раннепермскими вулканитами среднего-кис- 
лого состава, образующими изометричные складки. Здесь выделяют
ся андезитовая калмакэмельская, липаритовая керегетасская, даци- 
товая колдарская и липарито-дацитовая кызылкиинская свиты общей 
мощностью от 3 5 0  до 1 2 5 0  м. Есть основания полагать, что вы
деляющиеся отдельные синклинали имеют вулкано-плутоническую 
природу, о чем свидетельствуют и максимальные значения мощнос
тей развитых в них отложений. К этому структурному комплексу 
относятся ранне-среднекаменноугольный многофазовый гранитоидный 
комплекс (топарский) и раннепермский фельэитовый, фельзит-порфи- 
ровый комплекс (жаксы тага линек ий) малых трещинных интрузий и даек.

Топарский комплекс имеет три фазы внедрения: 1 ) габбро и дио
риты, 2 ) гранодиориты и 3 ) граниты. Представлен он двумя мас
сивами: трещинным Сортузским и штокообразным Кендыктинским, 
с которыми связано медно-порфировое оруденение. Установлено, что 
гранитоиды комплекса комагматичны андезитам калмакэмельской 
свиты. Жаксытагалинский комплекс представлен в северо-восточной 
части района гипабиссальной трещинной интрузией фельэитов и фель- 
зит-порфиров северо-западного простирания. К нему же относится 
пояс даек гранит-порфирового состава, приуроченный к западной 
части Южно-Шокшанского массива. Отдельные дайки комплекса ши
роко распространены в восточной части территории. Есть осно
вание полагать, что этот интрузивный комплекс комагматичен эффузи- 
вам кызылкинской свиты. Надо отметить, что для всех эффузивных толш 
установлены субвулканические и жерловые образования.

Таким образом, рассматриваемый район имеет сложное много
ярусное строение, осложненное древней зоной смятия и наличием 
четырех разновозрастных интрузивных комплексов с разнотипными 
интрузивными массивами. Сочетания различных по характеру складча
тости и морфологии интрузивных массивов комплексов делают рай
он особенно благоприятным для решения методических вопросов. С 
другой стороны, это разнообразие типов геологического строения 
в сочетании со слабой обнаженностью значительно усложняет эту 
задачу.



Для построения КС большое значение имеет устойчивость соста
ва пород, строения стратифицированных» интрузивных комплексов и 
структурных форм как по латерали, так и на глубину, О латераль
ной (фациальной) изменчивости мы можем судить, анализируй мате
риал по площади, а об изменчивости на глубину -  по очень скром
ным данным бурения.

Рассмотрение выдержанности состава разных типов осадочных, 
эффузивных и интрузивных пород, участвующих в строении терри
тории, показало, что практически все выделяемые типы пород оп
ределенного возраста по минералогическому составу, структурам 
и текстурам, т.е. по петрографическому составу, являются выдер
жанными на всей площади и не меняются до глубины 25 0  м. Вы
держанными являются и их петрохимические, петрофизические и гео
химические характеристики. Исключение составляет геохимическая 
характеристика колдарских и кыаылкинских вулканитов в жерловых 
фациях, центральные части которых обеднены редкоземельными эле
ментами. Однако совершенно иначе обстоит дело с устойчивостью в 
строении самих комплексов. Как стратифицированные, так и интру
зивные разновозрастные комплексы обладают значительной изменчи
востью.

Изменчивость строения стратифицированных комплексов обуслов
ливается разными соотношениями отдельных типов пород в разрезах 
и изменениями мощностей самих разрезов. Так, в строении силурий
ского комплекса доля участия вулканитов разного состава в 
основании разреза в разных частях территории различна. На севере 
преимущественно развиты туфогенные образования дацитового и ли - 
паритового составов, а на юго-западе появляются андезиты. Девонс
кие как молассовые, так и вулканогенные толщи характеризуются 
выдержанным строением. Устойчиво строение и осадочных нижнека
менноугольных отложений.

Сильной изменчивостью некоторых параметров характеризуется 
толща верхнепалеозойских вулканитов, причем существенно меняет
ся не только характер и состав пород, слагающих разрезы, но в 
широких пределах изменяются и мощности. Так, калмакэмельская 
свита в северных выходах представлена андезитами мощностью око
ло 1 0  м, а на юге -  разнообразными туфогенными отложениями, до
стигающими 3 0 0  м, а керегетасская свита на юге, в ядре Серкекыр- 
ганской синклинали, имеет мощность около 6 5 0  м, сокращаясь в ее 
северном крыле до 1 2 0  м.

Изменчивость интрузивных комплексов зависит от разных причин 
в полифациальных и многофазовых массивах. Так, в девонском гра
нитном комплексе в Южйо-Шокшанском и Новалинском массивах 
на поверхности наблюдается различное количество лейхократовых гра
нитов и продуктов ассимиляции ими среднепалеозойских габбро и пород 
зоны смятия, дающих широкую гамму магматических пород от габбро, 
диоритов и гранодиоритов к биотитовым и роговообманковым гранитам.



Для Новалинского массива характерно развитие миаролитовых 
разностей гранитов и почти полное отсутствие продуктов ассимиля
ции. В Южно-Шокшанском массиве миаролитовые граниты не наблю
даются, а продукты ассимиляции в отдельных блоках по площади 
составляют до 70%. Породы обоих массивов имеют и разную геохи
мическую, специализацию: новалинские граниты обогащены в сравне
нии с южношокшанскими редкоземельными элементами. Установлен
ные различия связаны с тем, что оба массива вскрыты эрозией на 
разных уровнях: Новалинский является апикальной частью интрузива, 
а Южно-Шокшанский имеет более глубокий эрозионный срез.

Глубинное строение многофазовых Сортузского и Кендыктинского 
массивов будет определяться различным площадным соотношением 
интрузивных фаз на данном глубинном уровне, что может быть уста
новлено только геофизическими методами.

Большое значение имеет горизонтальная и вертикальная изменчи
вости (зональность) рудных объектов. Геохимическое изучение моно
тонно изменяющихся парных и множественных отношений элементов 
(геохимических показателей v )  рудопроявления Сортуз показало, 
что с глубиной и в юго-западной части площади возрастают концент
рации меди, молибдена, цинка. Вероятно, это свидетельствует о 
возможных перспективах юго-западной части рудопроявления.

Проблема изменчивости структурных форм с глубиной различных 
структурных комплексов особенно важна при составлении КС. Слабая 
обнаженность не позволяет полно охарактеризовать та элементами 
залегания, что заставляет оценивать структуры на глубине, глав
ным образом, исходя из их очертаний в плане. Наличие зоны смятия, 
пологих (до 3 0 ° )  сбросов и крутых надразломных флексур, подтвер- 
жденных бурением, заставляет с осторожностью подходить к экстра
поляции структур на глубину. Особой проблемой остается установ
ление на глубине не выходящих на поверхность, 'слепых* интру
зивных, субвулканических и жерловых тел, которые могут выделять
ся только на основании геофизических данных.

Таким образом, можно видеть, что при отражении геологического 
строения на глубине необходимо учитывать и отражать изменчивость 
геологической обстановки, обусловленную изменением строения, а 
отсюда и изменением интегрального состава геологических ком
плексов.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
О ГЛУБИННОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ

Точное представление о геологической ситуации на заданном глу
бинном уровне может быть получено только по данным бурения. При 
отсутствии таковых принятое решение, основанное на экстраполяции 
геологической ситуации на глубину, на интерпретации геофизических 
данных, будет иметь вероятностный характер, обусловливаемый не
достаточно полными знаниями глубинного строения и конвергенцией 
геофизических признаков (свойств) различных геологических образо



ваний. Впервые на вероятностный характер КС обратила внимание 
Ю.В. Юнаковская, предложившая учитывать это обстоятельство при 
их составлении. При составлении геологических карт, как правило, 
выбирается и отражается одно наиболее вероятное, с точки зре
ния исследователя, решение, хотя и имеются в виду, но графически 
не выражаются, и другие возможные варианты.

В практике часто вероятность того или иного решения определя
ется интуитивно, причем сумма всех вероятных решений должна 
быть равна 1 , т.е.:

i
2 р .  = 1, ОС р .  4  1»
1 1 1

где р-  -  вероятность каждого решения. Ряд решений может быть 
равновероятным, а могут быть разновероятные решения. Например, 
исходя из геологической ситуации вероятность того, что в данном 
месте на заданной глубине находятся отложения свиты х, равна 0 ,5 , 
а вероятность нахождения там подстилающей свиты у равна 0 ,4 , 
вероятность же того, что там окажется более древняя свита г, 
равна 0 , 1 , тогда:

= 0,5 + 0,4 + 0,1 = 1 •

В теории информации (Яглом, Яглом, 1 9 7 3 ) мерой неопределен
ности возможного решения при наличии ряда вероятных решений яв
ляется энтропия, измеряемая в битах^:

i

НМ  = -  ̂рД°82рГ

Энтропия максимальна при равновероятностных исходах. Так, эн т
ропия решения в нашем примере равна

Нх = 0,5000 + 0,5288 + 0,3322 = 1,361 Ы.

Если бы все три, решения были равновероятны, т.е.

Рх + Р у + Рг  = 0,333, то Н 2 = 0,5283 • 3 = 1,585 Ы.

Допустим, что использование одного из геофизических методов 
изменило вероятность каждого из решений: = 0 ,7 , Р2 ”  0 ,3 ,Р ^ = 0 .

И3 = 0,3602 + 0,52П = 0,8813 bt.

Разность энтропий двух решений, называемая количеством ин
формации, указывает, насколько данные одного решения (опыта) -

Значение энтропии в битах-величина положительная, так как л о 
гарифм дроби -  величина отрицательная.



//И -  уменьшают неопределенность другого -  Н^:

' ( И ,  I) = Н 1 -  н 11-

В наших примерах количество информации при использовании 
данных геофизики относительно решения, выработанного только на 
геологической основе, равно ^  \ )  ~ ^\  “ ^3 = 1 ,3 6 1 0 -0 ,8 8 1 3  = 
=0 ,4797  5/,а относительно равновероятностного исхода:

[(3 2) = - //3 = 1,585 -  0,8813 = 0,7037 5/.
Данный подход позволяет получить относительные количественные 

оценки достоверности решений, выработанных на разной основе, и 
относительное количество информации, привнесенное использованием 
того или иного метода изучения глубинного строения. Приходится 
говорить об относительном характере этих числовых оценок, так 
как определение вероятности того или иного решения интуитивно и 
является, следовательно, субъективным, зависящим от опыта и ква
лификации оценивающего вероятность решений.

Нами для одного из участков были оценены значения энтропии 
КС (юго-восточный угол, см. рис. 1 ),  построенных по разным дан
ным: 1 ) геометрическим методом, только на основании знаний геоло 
гической ситуации на поверхности; 2 ) с введением данных по интер
претации магнито- и гравиметрических параметров; 3 )  с введением 
данных бурения по 12 скважинам. Для этого вся территория листа 
была разбита на 16 квадратов, для каждого из которых рассчиты
валась величина энтропии по количеству возможных смысловых си 
туаций, т.е. оценивалась вероятность появления на глубине 250  м 
различных геологических тел разных свит, интрузий, субвулканов, 
жерловин и т.д .^. Затем данные по 16 квадратам суммировались и 
получалась интегральная энтропия КС листа, построенного по раз
личным данным (рис. 2 ).  Так,оказалось, что = 2 3 ,2 6 2  bt,
^ 2 = 22,5465/, a = 18,9705/, т.е. количество информации, при
внесенное данными геофизики ^(2 ,1 ) = 1 ,7 1 6  5/, а данными бурения-  
*(3 1) = 4 »2 9 2  5/, /(3 2 ) = 3 ,5 7 6  5/. Как видно, использование
данных геофизики и бурения последовательно уменьшали общую ин
тегральную энтропию (неопределенность) КС, что вполне естествен
но. В некоторых квадратах на юго-востоке листа, с использованием 
данных интерпретации геофизических материалов энтропия возросла. 
Этот "парадокс энтропии" связан с недостаточно полным понимани
ем геологического строения на глубине, которое и было скорректиро
вано по геофизическим данным. Такая ситуация вполне естественна

Надо отметить, что помимо смысловой энтропии принятое кар
тографическое решение на КС оценивается геометрической или 
графической энтропией, так как конфигурация разных объектов и 
площади, ими занятые, также могут различаться. Следователь
но, вероятностный подход может быть использован и для оценки 
картографического решения.



Р и с , 2. Карты значений энтропий КС
КС построена: 1 -  геометрическим методом по данным поверх

ности, 2  -  с учетом геофизических материалов, 3 -  с учетом ре
зультатов бурения

на участках, где могут быть слепые рвущие тела, не диагности
руемые по геологическим данным с поверхности.

Данный опыт показывает: 1 ) чисто геометрический метод по
строения КС неприменим в условиях сложного геологического строе
ния; 2 ) при ограниченности объемов бурения в первую очередь про
верке бурением подлежат участки, для которых после интерпретации 
геофизических материалов возрастает энтропия; 3 ) единственным 
критерием истинности принятого решения является только проверка 
бурением; 4 ) при ограниченных объемах бурения КС всегда будет 
характеризоваться некоторой неопределенностью, а изображенное 
решение будет вероятностным.

Рассмотрим особенности составления КС, вытекающие из их 
свойств, назначения и методов построения. Такими особенностями 
являются: 1 ) графическое выражение вероятностного решения на КС; 
2 ) дифференциация контактов на КС, установленных разными мето
дами; 3 ) принципы генерализации геологических карт поверхности 
перед составлением КС; 4 ) понятие 'масштаб К С '; 5 ) выбор 
масштаба топографической основы для составления КС.

ГРАФИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО РЕШЕНИЯ 
НА КАРТАХ-СРЕЗАХ

Из изложенного выше следует, что геологическое строение тер
ритории характеризуется изменчивостью как по латерали, так и по 
вертикали не только составов стратифицированных и интрузивных 
комплексов, но и структурных форм, дополняемой наличием слепых 
интрузивных, субвулканических и жерловых тел, не выходящих на 
дневнук? поверхность. Применение любых методов (геологической 
экстраполяции, геохимических, петрофизических, геофизических и 
и т .д .) в известной мере решает вопрос о глубинном строении. Од



нако конвергенция признаков и свойств различных геологических 
объектов не могут дать однозначного решения. С другой стороны, 
сами методы экстраполяции и интерпретации геофизических и других 
данных имеют определенные предельные значения точности, которые 
целесообразно учитывать при построении КС. Все это свидетельст
вует о том, что какими бы методами ни устанавливалось глубинное 
строение, в решении этого вопроса всегда будет тот или иной эле
мент неопределенности, а следовательно, в самой карте будет за
ложен элемент вероятностного решения. Вероятностный характер КС 
является одной из основных ее особенностей, которую целесообразно 
отражать на самой карте.

Рассмотрим точность составления КС и влияние на нее вероят
ностного характера решений, а также факторы, определяющие точ
ность КС. Точность составления КС определяется: 1 ) точностью 
положения геологических контактов любого типа, а следовательно, 
и их конфигурацией; 2 ) точностью определения состава и возраста 
геологических объектов, выходящих на уровень КС.

Геологические контакты в направлении падения, как правило, 
меняют свой наклон, что не позволяет определить их положение на 
глубине однозначно. Даже крутые контакты в геофизических полях 
фиксируются градиентами некоторой ширины, на говоря уже о поло
гих. Ю.В. Юнаковская показала, что контакт на КС будет находить
ся в зоне некоторой ширины, зависящей от величины среднего угла 
наклона контакта (среднего угла падения), величины максимальных 
отклонений наклона контакта от среднего значения и от изменения 
мощности отложений вкрест простирания с глубиной на интервале 
контакт на поверхности -  контакт на глубине.

Таким образом, в пределах рассчитанной зоны наиболее вероят
но положение границы в средней части зоны, но возможно совпаде
ние и с одной из ее границ. Допустимо смешение границы в зоне 
от среднего положения в соответствии с имеющимися геологичео- 
кими представлениями о ее положении.

Определение положения пологих разрывов и интрузивных контак
тов на глубине имеет ту же специфику, что и определение положения 
стратиграфических границ. Однако круто наклоненные разрывы и ин
трузивные контакты в геофизических полях выражаются зонами гра
диентов некоторой ширины. Таким образом, даже крутые контакты 
не могут быть практически выражены линией с достаточно точным 
ее положением. Так, сравнение блокового строения, ориентировки и 
положения разрывов в Южно-Шакшанском гранитном массиве по по
верхности и в поле V22 показало, что по положению блоки и раз
рывы на поверхности и на глубине не совпадают, однако раз
рывы имеют в обоих случаях одинаковую ориентировку. Это может 
быть истолковано как подстраивание разрывов, видимых на поверх
ности, на глубине кулисообразно, разрывами той же ориентировки, 
но смещенными относительно первых.

Из изложенного следует, что независимо от величины наклона 
геологических контактов любого типа на глубине их положение



будет определяться в пределах некоторого доверительного интервала. 
Вопреки традиционной в геологии "категоричной определенности" 
положения геологических контактов на карте, представляется целе
сообразным на картах-срезах указывать получаемую доверительную 
зону положения границы, так как это повышает объективность гра
фических материалов. Картографически выразить доверительную зо
ну контакта можно по-разному (рис. 3 ) .  Можно провести контакт 
в виде линии, занимающей наиболее достоверное положение, опреде
ленное тем или иным способом, а с обеих сторон от нее специаль
ным знаком оконтурить доверительную зону. При этом границей 
раздела цветов и литологических крапов является линия наибольшей 
достоверности.

Возможна другая форма показа, более сложная технически, когда 
вся доверительная зона разбивается на ^етыре продольные полосы, при
чем значения энтропии каждой полосы от одной границы доверительного 
интервала к другой составляют 0 ,7 2 ; 0 ,9 7 ; 0 ,9 7  и 0 ,7 2  Ы.  По
казанный контакт разделяет II и III зоны, т.е. проходит в наиболь
шей неопределенности (энтропии II и III зон больше, чем энтропия 
I и IV зон ). Это значит, что именно в пределах этих зон равно
вероятно встретить и те, и другие разделяемые объекты. В I и IV 
зонах более вероятными являются объекты основного поля, подхо
дящие к контакту. Вся доверительная зона делится на равные от
резки, скажем, по 1  см, закрашиваемые пропорционально вероятно
сти нахождения в ней того и другого объектов.

В этом случае более наглядно выражается графически вероят
ность нахождения в доверительной зоне каждого из разграниченных 
объектов, но необычна ломаная цветовая граница, в то время как 
основная граница остается плавной кривой. Как следует из изло
женного, вероятностный тип контакта заложен и в первом случае, 
но графически там отражены только границы доверительного интер
вала. Принимая во внимание все сказанное, необходимо отдать пред
почтение первому методу, так как в смысловом отношении оба ме
тода равноправны, но первый ближе к традиционному изображению 
геологических границ и проще исполним технически. Вопрос 
конфигурации контактов на КС рассмотрим ниже в связи с 
анализом принципов генерализации геологической карты поверх», 
ности.

Разберем вопрос точности определения характера (состава и 
возраста) объектов, не выходящих на дневную поверхность. Отра
жение конфигурации и положения границ самого объекта производит
ся из рассмотренных выше способов.

В практике интерпретации геофизических материалов часто при
ходится иметь дело с телами, характеризующимися одними и теми 
же или близкими физическими свойствами. В силу этого результаты 
интерпретации приобретают множественность с равной или почти 
равной вероятностью выбора решения. Однако анализ геологической 
ситуации позволяет эти разновероятные решения рассматривать 
уже как разновероятные. Таким образом, предлагаемым решениям



Ри с* 3. Возможные способы изображения доверительных интерва
лов геологических контактов (пояснения в тексте)

придается разновероятностный характер, причем исключаются реше
ния с геологической точки зрения невероятные*.

Представляется, что два или три наиболее вероятных решения 
должны отражаться на КС. Сама оценка вероятности того или ино
го решения определяется интуитивно, основываясь на логичности вы
бора* Технически такое многовероятное решение для объекта может 
быть показано на КС в "матрасовой* форме (рис. 4 ) .  Выбирается

Обоснование невероятности того или иного решения -  вопрос слож
ный; Думается, что даже самые геологически 'невероятные* ре
шения должны все же считаться вероятными (маловероятными, 
почти невероятными и т .д .), так как возможны ошибки в толкова
нии геологической ситуации на поверхности.



Р и с , 4, Примеры возможного изображения на КС геологических 
тел (пояснения в тексте)

базисная ширина зоны (например, 1  см ), принимаемая за сумму 
вероятностей, равную 1 . Она подразделяется на полосы, пропорцио
нальные по ширине вероятности решения. В случае двух решений 
оценку вероятности целесообразно вести с точностью до 0 ,2 , а при 
трех решениях -  до 0 ,1 . В каждой такой полосе дается цвет и крап 
образований, отвечающих данному решению. В этих случаях целе
сообразно давать цифрой энтропию приведенного решения, т.е. меру 
его неопределенности.



Различные геологические объекты имеют разное выражение в 
различных геофизических полях, а подчас могут не выражаться в них 
вообще. Этот очевидный факт не требует дополнительной аргумен
тации. В силу этого контакты вместе с доверительными интерва
лами, установленные различными методами, целесообразно на КС 
дифференцировать и показывать разными знаками. В нашем случае 
должны разделяться контакты, установленные по геологическим, 
магнитометрическим и гравиметрическим данным.

ПРИНЦИПЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Генерализация контуров на КС тесно связана с проблемой гене
рализации всей геологической карты поверхности перед составле
нием КС.

Основу генерализации составляют два положения: 1 ) выделение 
единых комплексов, характеризующихся близостью физических 
свойств и в силу этого не разделяющихся в геофизических полях;
2 ) допустимый минимальный размер объектов или значений смеще
ний, показываемых на карте и определяемых из значений ориентиро
вочного заданного масштаба КС, а также по размерам объектов и 
смещений, отраженных в геофизических полях. Уже на этой стадии 
возникает вопрос о принципах генерализации контуров контактов, 
которые в дальнейшем используются при составлении КС.

Рассмотрим факторы, определяющие размеры объектов, показы
ваемых на КС.

Составленные исходные геологические карты поверхности в 
масштабе 1 :2 5 0 0 0  являются чрезвычайно детальными как 
по дробности расчленения геологических объектов, так и по ха
рактеру проработки их контуров. Эта детальность позволяет полнее 
понять особенности геологического строения, но не может быть в 
полном объеме показана на КС, так как в основу составления КС 
кладутся не данные бурения, а данные геологической экстраполяции 
и интерпретации геофизических и других материалов. В послед
них же обособляются более крупные естественные комплексы, зна
чительно отличающиеся по своим свойствам от соедних ком
плексов.

Таким образом, детальность подразделений на КС определяется 
значениями мощностей естественных комплексов. Любое их внутрен
нее расчленение, правомерное с точки зрения традиционных метс^ 
дов геологической экстраполяции, на КС объективно будет являться 
необоснованным. Размеры же тех или иных геологических тел, пока
занных на этих картах, будут определяться размерами аномалий гео
физических полей и, таким образом, определяются масштабами про
веденных (площадных) геофизических съемок и принятой системой 
трансформации полей.



Решение выбора конфигурации контакта, основанное на усредне
нии частных ломаных контуров этого контакта, может быть 
найдено математически. Однако исходя из многочисленности подобных 
задач при составлении карт и из вероятностного показа положения 
контакта, думается, такой путь будет неоправданно сложным, а с л е 
довательно, нецелесообразным. Генерализация контуров контактов 
как на картах поверхности, так и на картах-срезах может быть 
проведена принятыми при составлении геологических карт спосо
бами*

Надо только заметить, что при генерализации карты поверхноо» 
ти в условиях расчлененного рельефа целесообразно составление 
генерализованной карты, приведенной к средней уровенной плоскос
ти для данного размаха рельефа, что исключает осложнение конфи
гурации контакта за счет рельефа.

ПОНЯТИЕ "МАСШТАБ КАРТЫ-СРЕЗА"

КС должна обладать определенным масштабом; в нашем случае 
масштаб 1 : 2 0 0  0 0 0  для КС на глубине 250  м. Масштаб любой 
геологической карты определяется не только масштабом топографи
ческой основы, на которой она составлена. Он выражается и в при
нятой детальности расчленения стратифицированных и интрузивных 
комплексов, что определяет размер выделяемых объектов и степень 
нагрузки карты. Минимальные размеры объектов и смещений, пока
занных в масштабе карты, при этом равны 1  мм (в нашем случае -  
200  м ). Эта последняя величина определяет и точность составле
ния карты заданного масштаба, т.е. контуры на карте не долг*» 
ны отклоняться от своего истинного положения более чем на 
1  мм.

Для однозначного составления КС в масштабе 1 :2 0 0  0 0 0  в нашем 
случае потребовалось бы разбурить территорию до глубины 250  м 
по сетке 2 0 0  х 2 0 0  м, причем для этого необходимо было бы про
бурить 10 125 скважин общим метражом 2 531  250  м. Очевидно, 
что поставленная задача не оправдала бы такие затраты времени 
и средств. Следовательно, масштаб КС должен определяться дру
гими факторами.

Размеры объектов, показываемых на КС, так же как и при ге
нерализации карт поверхности, определяются: 1 ) размерами единьк 
естественных комплексов, не разделяющихся в геофизических полях 
иэ-за близости физических свойств; 2 ) наименьшими размерами ано
малий в геофизических полях и минимальных смещений по ним уста
навливаемым; 3 )  объемом бурения.

Как уже отмечалось, первый фактор зависит от особенностей 
геологического строения, а второй определяется масштабом площад
ных геофизических работ и принятой системой трансформации полей. 
Детальность геофизических исследований тоже имеет пределы, опре
деляемые стоимостью их проведения и временем, необходимым на



обработку и интерпретацию. Очевидно, что выделяемых объемов бу
рения для обоснования детальных КС, как правило, будет недоста
точно.

Таким образом, не касаясь вопросов точности, мы приходим к 
выводу, что масштаб КС -  понятие в высшей степени условное, не 
отвечающее общепринятому значению масштаба геологической кар
ты и определяющееся существующим геологическим строением тер
ритории и детальностью проведенных геофизических исследований.
Из изложенного следует, что правильнее говорить о детальности 
КС, а не о ее масштабе. Важным следствием этого положения яв
ляется то, что при одном и том же комплексе работ степень деталь
ности КС в районах с разным геологическим строением будет раз
личной.

МАСШТАБ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ КАРТ-СРЕЗОВ

Выше показано, что детальность КС определяется степенью ди(|н 
ференциации геологических объектов, детальностью площадных гео
физических съемок и объемами бурения. В зависимости от сочетания 
этих факторов КС могут иметь большую или меньшую детальность, отра
женную в нагрузке, и различную точность, отвечающие геологичес
ким картам поверхности разных масштабов. Казалось бы, что, по
скольку КС строится для плоскости, находящейся на некоторой глу
бине, она должна составляться в рамках планшета на чистом листе, 
не имеющем элементов топографической нагрузки. Однако для про
стоты сравнения карт поверхности и КС, а также анализа изменения 
геологической обстановки с глубиной составление карт^срезов не
обходимо вести на топографической основе, т.е* на основе со всеми 
элементами топографической нагрузки земной поверхности того же 
масштаба, который используется для составления геологических карт 
поверхности. Это облегчит и использование КС в дальнейшем при 
организации глубинных поисков. Не исключено, что для упрощения 
использования КС на них целесообразно неяркой синей печатью по
казывать генерализованную геологическую обстановку поверхности, 
на которую в черной печати накладывается обстановка собственно 
КС, которая и подлежит раскраске. Однако такой подход может 
привести к чрезмерной перегрузке КС и затруднить ее дальнейшее 
использование.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ И ИХ РОЛЬ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕМНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

Геологические разрезы всегда были призваны дать представление 
о глубинном строении территории путем экстраполяции геологической 
ситуации поверхности на глубину. Их роль возрастает в комплексе 
геологической графики при ОГК, так как они связывают воедино кар
ту поверхности и КС.



Для большей полноты и жесткости этой связи и для 
показа особенностей объемного строения и его  изменений не
обходимо построение большого числа разрезов по профилям двух 
направлений -  широтного и меридионального^-,совпадающих с профи
лями геофизических съемочных работ.

Расстояние между профилями при масштабе 1 :2 5  00 0  карты по
верхности должно быть равно не менее 1  км и зависит от характера 
геологического строения. Сами разрезы строятся в легенде карты 
поверхности, а не КС, причем положение границ на разрезе на уров
не КС должно совпадать с наиболее вероятным положением границ 
на КС. Такой прием обеспечивает более тесную связь КС и карты 
поверхности, построенных в несколько различных легендах, и дает 
представление об авторской экстраполяции геологического строения 
на глубину.

Объекты, не выходящие на дневную поверхность и имеющие раз
новероятностную природу, на разрезах отражаются в наиболее вероят
ном решении. *

Такие серии широтных и долготных разрезов наиболее полно от
ражают особенности геологического строения'в объеме для рассмат
риваемой территории.

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАБОТ 
ПО ОБЪЕМНОМУ ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ КАРТИРОВАНИЮ

Опыт проведения ОГК в Северо-Западном Прибалхашье уже сей
час позволяет считать, что принятое комплексирование работ яв
ляется целесообразным для условий Центрального Казахстана 
(табл. 1 ).

Особо следует подчеркнуть различную детальность работ на пло
щади ОГК. Вся площадь ОГК должна изучаться в масштабе не бо
лее крупном, чем 1 :2 5  000 , причем целесообразно, чтобы она на
ходилась в пределах одной структурно-фациальной зоны. Дальнейшая 
детализация в масштабе 1 : 1 0  0 0 0  должна проводиться лишь на 
перспективных для глубинных поисков участках ограниченных раз
меров.

Предлагаемый комплекс работ целесообразно проводить в реко
мендуемой последовательности. При этом по возможности надо не 
допускать нарушений последовательности, хотя в разных частях тер
ритории начало и завершение может не совпадать.

Близость расположения разрезов друг от друга и их большое ко
личество делают допустимой их ориентировку по странам света, 
а не по простиранию и вкрест простирания, как это принято для 
складчатых областей. Расположение разрезов относительно прости
рания структур целесообразно лишь при ориентировке последних 
по азимутам 4 5  или 3 1 5 °.
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Подытоживая все сказанное, можно отметить следуюин г-:
1. Составляемые при ограниченных объемах бурения карты- 

срезы имеют вероятностный характер, который целесообразно отра
жать на них.

2. Нагрузка карт-срезов определяется понятием детальности 
карты, а не выбранным масштабом. Если на картах-срезах нужно 
отразить объекты определенного минимального размера, то такое 
задание должно быть подкреплено соответствующим масштабом пло
щадных геофизических работ и объемом бурения, необходимым для 
решения интерпретационных задач и выявления объектов заданного 
размера.

3. Принимая во внимание вероятностный характер карт-срезов, 
представляется нецелесообразным составление карт-срезов с сече
нием менее 250  м, так как в вероятностной легенде они не будут 
практически различаться. Меньшие сечения карт^-срезов необходимы 
лишь для районов с развитием полого залегающих комплексов, сла
гаемых маломощными толщами, различающимися в геофизических 
полях. Отражение геологического строения в объеме осуществляется 
с помощью серий профилей долготнбго и широтного направлений, 
проведенных не более чем через 1 км. С помощью профилей



осуществляется связь карт-срезов между собой и с картой по
верхности.

Думается, что предлагаемые методы построения карт-срезов наи
более объективно отразят познанные закономерности геологического 
строения на глубине и позволят наиболее полно показать возможные' 
геологические решения,
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УД К  5 5 .0 6 1  ( 5 7 4 )

Двадцать пять лет  работы Центрально-Казахстанской экспедиции геоло ги »  
ческого факультета М Г У . Б а б и ч е в  Е .А ., Д о р о х о в  И .Л ., З а й ц е в  Ю .А., 
М а к с и м о в  А .А . С б . 'Геологии  и полезны е ископаемые Центрального Ка
з ах ст ан а '. М ., 'Н а у к а ',  1 9 7 7  г.

Освещаются основные результаты  исследований, выполненных Централь
но -К азахстанской экспедицией геологического факультета М Г У  за  2 5  лет  
( 1 9 4 & - 1 9 7 4  г г . ) ,  роль основателя и научного руководителя экспедиции 
А .А . Богданова. Рассм отрены  главные направления научных исследований в 
области региональной геологии, стратиграфии, тектоники, литологии, петро
графии, геохимии, геофизики и металлогении, а также методических разра
боток. Библ. 4  назв.

УД К  5 5 1 .2 4 2 .3 1  ( 5 7 4 )

Некоторые аспекты геологической истории области палеозойской складча
тости К азахстана. З а й ц е в  Ю.Д. С б . 'Геология и полезные ископаемые 
Центрального К азах ст ан а '. М „  'Н а у к а ',  1 9 7 7  г .

Рассматриваю тся новые данные о тектоническом районировании К азах
стана, рассматривается строение фундамента палеозойских геосинклиналей, 
возможность их заложения на континентальной земной коре, вопросы мигра
ции складчатостей. Устанавливается зависимость проявления складчатостей  
от степени геосинклинальной переработки континентальной коры. Описыва
ются особенности палеозойских геосинклинальных циклов, значение тельб ес -  
ской складчатости. Границу каледонской и варисцийской тектонических эр 
предлагается отнести к середине позднего девона. И лл. 5 . Т аб л . 1. Библ. 
4 1  назв.

УД К  5 5 0 .9 3  +  5 5 2 .3 2 1 .1  ( 5 7 4 )

Проблемы геохронологии метаморфического комплекса докембрия Централь
ного Казахстана. Ф и л а т о в а  Л .И ., З ы к о в  С .И ., С т у п н и к о в а  Н .И ., 
К р а с н о б а е в  А .А . ,  Ф и л и п п о в и ч  И.З. С б . 'Геология  и полезны е иско
паемые Центрального К азах ст ан а '. М ., 'Н а у к а ',  1 9 7 7  г .

Урано-свинцово-ториевы м методом по циркону датируются: 1 -  рубеж, 
близкий 1 7 0 0 - 1 8 0 0  млн.лет, отвечающий гранитизации, складчатости и 
региональному метаморфизму; 2  -  время последнего регионального м ета
морфизма, близкое 1 4 0 0  млн. лет ; 3  -  неметаморфизованные вулканоген
ные толщи верха разр еза  докембрия (кислы е вулканиты белеутинской се
рии) -  9 5 0 + 6 0  млн.лет; 4  -  'о м оло ж ен и е ' возраста метаморфических 
пород происходит на рубежах 1 4 0 0 ,  1 0 0 0  и 6 5 0 - 7 0 0  млн. лет , со о твет 
ственно при последнем региональном метаморфизме и позднее при сущест
венных структурных перестройках в позднем протерозое. Илл. 1 . Т аб л . 1. 
Библ. 1 5  назв.

У Д К  5 5 1 .7 2  + 5 5 1 .2 4 0  ( 5 7 4 )

Венд Центрального Казахстана и проблема байкальской складчатости. 
З а й ц е в  Ю .А., Х е р а с к о в а  Т .Н . С б . 'Г еология  и полезные ископаемые 
Центрального К азах ст ан а '. М ., 'Н а у к а ',  1 9 7 7  г .

Рассм отрена проблема выделения венда. Охарактеризованы  яш мово-диа
базовая, вулканогенно-терригенная, терртенночкрем ннстая фосфатоносная и 
спарагмитовая формации, распространенные в Ишимско-Байконуре к о -К а р а -



тауской хемиэвгеосинклинальной зоне, базальная терригенная, спарагм ито- 
вая и кремнисто-карбонатная, слагающие вена Актауско-Д ж унгарской г е о -  
антиклинальной зоны. Сделан вывод о заложении в венде каледонских г е о -  
синклинальных прогибов; формации венда характеризуют начальный этап  
развития геосинклиналей, сопровождаемый интенсивными тектоническими 
движениями. И лл. 3 . Т аб л . 4 . Библ. 4 4  назв.

УД К  5 5 1 .7 2  + 5 5 1 .7 3 2  ( 5 7 4 )

Раннегеосинклинальные кремнисто-терригенные и вулканогенные комплексы  
каледонского этапа развития Центрального К азахстана. Б а б и ч е в  Е .А . ,  
Б о р и с е н о к  В .И ., В е л и к о в с к а я  Э .М ., Г е р а с и м о в а  Н .А ., З а й 
ц е в  Ю .А., З а р д и а ш в и л и  Н .И ., К у з н е ц о в  И .Е ., М и н е р в и н  О .В ., Н о 
в и к о в а  М .З ., П р о т а с е в и ч  Л .Т .,  Р о з а н о в  С .Б .,  Х е р а с к о в а  Т .Н .
С б . 'Геология и полезные ископаемые Центрального К азах стан а '. М ., 'Н а у 
к а ',  1 9 7 7  г.

Рассмотрены  строение и возраст раннегеосинклинальных образований  

Атасуйского, Т  ектурмасского, Ишкеольм веского антиклинориев, Чин гизского  
мегантиклинория. П редлагается рабочая корреляционная схем а раннегеосинк
линальных комплексов палеозоид, образующих единый формационный ряд и 
соответствующих возрастному интервалу от венда до среднего ордовика. 
Верхняя граница раннегеосинклинальных комплексов испытывает смещение 
во времени. Обсуждается связь гипербазитов с раннегеосинклинальными  

вулканическими комплексами. И лл. 5 . Т аб л . 1. Библ. 2 2  назв.

У Д К  5 5 1 .7 3 4  ( 5 7 4 . 3 )

К региональной стратиграфической схем е девона Центрального К азахстана. 
М а э а р о в и ч  О .А ., М а л и н о в с к а я  С .П ., М а р т ы н о в а  М .В ., М и г д и -  
с о в  С .А ., П о с л а в с к а я  И .А ., У ш а т и н с к а я  Г .Т ., Ч е т в е р и к о в а  Н .П ., 
Ю р и н а  А .Л . С б . 'Г еологи я  и полезные ископаемые Центрального Казах
ст а н а '. М ., 'Н а у к а ',  1 9 7 7  г.

Сведен материал по биостратиграфии девона Сары су-Тенизского  водораз
дела, гор Улутау, южных и юго-восточных окраин Карагандинского бассей 
на, юго-западных предгорий хр. Чингиз. Основное внимание уделено установ
лению возрастных аналогов биостратиграфических горизонтов девона, сопо
ставлению с ними подразделений местных стратиграфических схем . Рассмат>- 
риваются вопросы границы силура и девона, нижнего и среднего девона, 
сопоставление флористических комплексов из морских и континентальных 
отложений. Приведена таблица корреляции. Т аб л . 2 . Библ. 3 9  назв.

УД К  5 5 1 .7 3 4  ( 5 7 4 . 3 )

Девонские молассы  Центрального Казахстана. М а э а р о в и ч  О .А . С б . 'Г е о 
логия и полезные ископаемые Центрального К азах ст ан а '. М ., 'Н а у к а ',
1 9 7 7  г.

Обосновано выделение формаций среди континентальных отложений девона 

на примере С ары су -Тенизского  водораздела и Д ж езказган -У лутауского  рай
она. Естественно обособляются две молассы , замещающиеся вулканогенными  
формациями. Рассм атривается происхождение и историко-геологическое по
ложение м оласс всего Центрального Казахстана. Девонские молассы  воз
никли за  счет размы ва пород вулканического пояса; меньшая часть м оласс  
образовалась при разрушении пород фундамента. Девонские молассы  пред
ставляют собой постгеосинклинальные молассы  активизации. Илл. 2 . Т а б л .2 .  
Библ. 3 2  назв.



УД К  5 5 1 .7 3 5 .+ 7 3 6  ( 7 5 4 . 3 )

Основные итоги изучения каменноугольных и пермских отложений Централь
ного Казахстана. Л и т в и н о в и ч  Н .В ., Г о л у б о в с к а я  Т .Н ., Г о л у б о в 
с к и й  В .А ., Ч у м а к о в а  Н.Ф. С б . 'Г еология  и полезны е ископаемые Цен!^- 
рального К азах ст ан а '. М ., 'Н а у к а ',  1 9 7 7  г.

Изложены основные данные по стратиграфии каменноугольных и пермских 
отложений Тенизской, Джезказганской впадин, Карагандинского бассейна и 
Прибалхашья. Рассм атривается вопрос о границах девона-карбона, ниж него- 
среднего карбона, объем намюрского яруса. Впервые публикуются стгски  
остракод среднего карбона -  перми. Дана характеристика палеогеографии  
каменноугольного и пермского периодов. Дана схем а сопоставления отло
жений указанных регионов. И лл. 2 . Т аб л . 1. Библ. 1 9  назв.

УД К  5 5 1 .2 1  + 5 5 1 .7 3 4  ( 5 7 4 . 3 )

Казахстанский девонский краевой вулканический пояс. Ж у р а в л е в  Б .Я .,  
У р ы в а е в а  А .П ., Ф е д о р о в  Т .О ., Ч е т в е р и к о в а  Н .П ., Б е л я е в  О .Е .,  
З а в р а ж н о в  В .Н ., З а р д и а ш в и л и  Н .И ., К о ш е л е в а  И .А ., Ч е ч и к  Н .Л . 
С б . 'Геология и полезные ископаемые Центрального К азахстан а '. М ., 'Н а у 
к а ',  1 9 7 7  г.

Рассм атривается строение краевого вулканического пояса по его  с е г 
ментам, зонам, вулканическим массивам. Различны е части вулканического  
пояса имеют близкое, трехчленное строение разреза . Вулканиты представле
ны рядом от базальтовы х до липаритовых пород. Выделяются дифференциро
ванные и контрастные серии вулканитов. Анализируется поведение петроген - 
ных и малых элементов. Илл. 2 . Библ. 1 3  назв.

У Д К  5 5 1 .8  + 5 5 2 .3 2 3  ( 5 7 4 )

Верхний палеозой западных и северных частей Д ж унгаро-Балхаш ской гео
синклинали. Щ е р б а к о в а  М .Н . , Б а х т е е в  М .К ., К у р ч а в о е  А .М . , М и -  
х а й л о в  А .Е ., П о л о ж и х и н а  А .И ., Ш а р п е н о к  Л .Н ., Щ е г о л е в а  Л .А .
С б . 'Геология и полезные ископаемые Центрального К азах стан а '. М „  
'Н а у к а ',  1 9 7 7  г.

Дано описание верхнего палеозоя Токрауской впадины, западных окраин 
Северо-Балхаш ской впадины и их северного обрамления. Рассмотрены  р а з 
личные типы разрезов  континентальных вулканогенных образований, а  также 
морских отложений, их корреляция. Намечена эволюция химизма продуктов 
вулканической деятельности во времени. Рассм атривается история геоло 
гического развития Токрауской впадины. Д елается вывод о гетерогенном  
строении фундамента региона. Илл. 5 . Библ. 2 9  назв.

У Д К  5 5 2 .3 1 1  ( 5 7 4 )

Гранитоидные комплексы каледонид Центрального Казахстана. З а р д и а 
ш в и л и  Н .И ., С п и р и д о н о в  Э .М ., С о б о л е в  Р .Н ., Ф и л и п п о в и ч  И.З.
С б . 'Геология и полезные ископаемые Центрального К азах ст ан а '. М ., 'Н а у 
к а ',  1 9 7 7  г.

Рассмотрены  докаледонские (У л у т а у ), раннекаледонские (С ел е т ы -С т еп -  
някская область, У лут ау ) и позднекаледонские (девонский краевой вулка
нический пояс ) гранитоидные комплексы. Ряд гранитоидных формаций кале
донид от древних к молодым в пределах одного цикла: плагиогранитная, то
пали т-гранодиоритовая , монцонит-граносиенит-лейкогранитная, нормальных



биотитовых гранитов, лейкогранит̂ -аляскитовая (высокоалюминиевых илл 
литий-фтористых гранитов). Рассмотрена рудоносность комплексов. Ин
трузивы монцони'п-граносиени'г̂ лейкогранитных комплексов одновозрастны, 
близки к раннеорогеиным наземным вулканитам, являются членом вулкано-плу
тонической ассоциации кремнекислого состава. Илл. 1. Табл.3. Библ. 23 назв.

УДК 551.732/.733+551.24+552.311+522.313 (574)
Геологическое строение и история развития Степнякакого синклинория. 
Бабичев Е.А., Борисенок В.И., Великовская Э.М. , Минер- 
вин О.В., Новикова М.З., Спиридонов Э..М., Филиппович И.З.
Сб. "Геология и полезные ископаемые Центрального Казахстана'. М., 
'Наука', 1977 г.

Рассмотрены стратиграфия, тектоническая структура и история геологи
ческого развития Степнякского синклинория. Выделен ряд разновозрастных 
вулканогенных формаций, в которых преобладают производные базальтовой 
магмы, разновозрастные интрузивные комплексы. Стеинякский синклинорий 
заложен на сформировавшейся к концу протерозоя коре континентального 
типа. Илл. 4. Табл. 3. Библ. 18 назв.

УДК 551.73 (574.3)
Геологическое строение и особенности развития широтной части краевой 
системы варнсцид Центрального Казахстана. Беляев О.Е., Каба
нов Ю.Ф., Сигачева Н.Н., Щеголева Л.А. Сб. "Геология и полезные 
ископаемые Центрального Казахстана'. М., "Наука", 1977 г.

В широтной зоне сочленения каледонид и варисцид Центрального Казах
стана выделяется краевая система. Она разделена на две зоны. Внешняя 
зона характеризуется пологим моноклинальным погружением толш в южном 
направлении, внутренняя совпадает со Спасской зоной смятия, характери
зуется сложной покровно-складчатой структурой. Главная фаза складчатос
ти, приведшая к формированию Спасского надвигового пояса, приходится на 
поздний карбон. Илл. 2. Табл. 3 Библ. 22 назв.

УДК 553.2+553.43 (574)
Металлогенические особенности зоны сочленения каледонид и варисцид 
Центрального Казахстана (широтная часть). Б у рштейн Е.Ф., Беляев О.Е., 
Кабанов Ю.Ф., Кошелев Г.П., Кошелева И.А. Сб. "Геология и по
лезные ископаемые Центрального Казахстана". М., "Наука", 1977 г.

В широтной части краевой системы варисцид выделяются Семиэбугинская 
н Спасская близширотные металлогенические зоны, секущая их Кыэылсор- 
Баянаульская редкометальная зона, связанная с процессами посторогенной 
активизации.Семизбугинская зона соответствует крылу девонского краевого 
вулканического пояса, где оруденение связано в основном с нижне-средне- 
девонской вулкано-плутонической ассоциацией.. Спасская зона охватывает 
переработанную внутреннюю часть вулканического пояса. Ее металлогения 
многоэтапна, характеризуется халькофильной минерализацией. Илл. 1.
Библ. 26 назв.

УДК 553. 31/32 (574)
Металлогения железа и марганца Центрального Казахстана. Веймарн А.Б., 
Максимов А.А., Петренко А.З., Розанов С.Б. Сб. "Геология и по
лезные ископаемые Центрального Казахстана". М., "Наука", 1977 г.



Выделено 9 основных железо- и марганцеворудных формаций: 1) цжес- 
пилитовая архея - раннего протерозоя; 2) джеспилитовая среднего - позд
него протерозоя; 3) вулканогенно-осадочная железомарганцевая венда - 
раннего палеозоя; 4) джеспилитовых руд среднего — позднего протерозоя, 
претерпевших метасоматическую переработку в позднем ордовике; 5) желе
зо-марганцевых руд венда - раннего палеозоя, претерпевших метасомати
ческую переработку; 6) позднеордовикская скарново-магнетитовая; 7) вул
каногенно-осадочная железо-марганцевая фаменского яруса; 8) раннекамен— 
ноугольная магнетитовых и титаномагнетитовых песчаников; 9) поздне
палеозойская скарново-магнетитовая. Основные эпохи рудообраэования - 
раннепротерозойская, позднеордовикская, фаменская, позднепалеозойская. 
Илл. 2. Библ. 27 назв.

УДК 551.243:254 (574.3)
Структурные .исследования при крупномасштабном геологическом картиро
вании и результаты изучения некоторых сложиодислоцированных комплексов. 
Милеев В.С. Сб. 'Геология и полезные ископаемые Центрального Казах
стана'. М„ 'Наука', 1977 г.

Рассмотрены структурные наблюдения при геологическом картировании, 
разделенные на описательные, кинематические и динамо-кинематические. 
Анализ линейности и трещиноватости протерозойских и варисцийских струк
тур Карсакпаского поднятия позволил выявить этапы их формирования, 
выделить разновидности складчатости продольного расплющивания. Проведен 
анализ линейности и исследования структурным ультразвуковым импульсным 
методом Новалинской зоны смятия в Северо-Западном Прибалхашье. Илл. 5. 
Табл. 1. Библ. 12 назв.

УДК 550.8:528.94 (574)
Некоторые принципы составления глубинных карт-срезов при объемном гео
логическом картировании. Милеев В.С., Кошелева И.А., Те ве л ев А.В.„, 
Веймарн А.Б., Дорохов И.Л. Сб. 'Геология и полезные ископаемые 
Центрального Казахстана'. М., 'Наука', 1977 г.

Рассмотрены основные принципы составления глубинных карт-срезов, вы
работанные в процессе объемного геологического картирования в Северо- 
Западном Прибалхашье. Дана краткая характеристика геологического строе
ния района. Анализируется степень изменчивости геологического строения 
на глубину. Предлагается вероятностный показ геологического строения 
на картах-срезах. Табл. 1. Илл. 4. Библ. 3 назь.
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