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ЧАСТЬ II

ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КИРГИЗИИ 

Общие сведения

Магматические породы на территории Киргизии распространены 
довольно широко, занимая около ZO% площади республики. Некоторые 
из них обладают прекрасными декоративными качествами и использу
ются как облицовочно-строительный материал. Породы очень разнооб
разны по составу: от ультраосновных и ультращелочных до ультра- 
кислых. По времени формирования охватывают период от раннего про
терозоя до кайнозоя включительно. Разнообразие пород обусловлено 

"весьма длительной и сложной историей геологического развития 
складчатой системы Тянь-Шаня. В пределах республики выделяются 
каледонские структуры Северного Тянь-Шаня, кайедонско-герцинские 
структуры Срединного Тянь-Шаня и герцинские -  Южного Тянь-Шаня.

Особенно интенсивно интрузивный процесс проявился в Северном 
Тянь-Шане, где кроме каледонского токтоно-магматического цикла, 
завершившего формирование континентальной коры в этом регионе, 
значительную роль играли тектонические движения в докембрии. Са
мыми ранними проявлениями магматизма в данном районе являются из
лияния диабазов и интрузии габбро-перндотитовой, диорит-плагио- 
гранитовой и гранит-мигматитовой формаций, приуроченные к Актюз- 
скому блоку (Заилийский район). Преимущественно же развиты гра- 
читоиды батолитовой формации, связанные с орогеннымя этапами ста
новления байкальской и кАледонской геосинклиналей. Необходимо от- 
метйть, что до недавнего времени большинство исследователей очи- 
тали, что магматизм в Северном Тянь-Шане в основном связан с ка
ледонским тектоно-магматическим циклом. Однако определение воз
раста интрузивных пород радиологическими методами в последние го
ды выявило относительно широкое распространение на этой террито
рии докембрийских интрузий. Все же выделение протерозойских об
разований во многих случаях слабо подкреплено фактическим геоло
гическим материалом, и этот вопрос требует дальнейшего изучения.
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Начало этапа герцинской активизации в Северном Тянь-Шане в девон
ский период ознаменовалось излияниями эффузивов основного и кис
лого состава и внедрением сингенетичных гипабиссальных интрузий 
граносиенитов, сиенито-диоритов, гранитов. С герцинскими орогени- 
ческими движениями связаны формации монцонит-сиенитов&я нефелино
вых (миаскитовых) и щелочных сиенитов и аляскитовая. В палеогене, 
когда на территории Тянь-Шаня существовала субплатформа, образо
вались покровы, силлы и некки трапповой формации. Из нерешенадх 
проблем для этого района, кроме указанного выше выделения докем- 
брийских гранитоидов, следует упомянуть о разделении протерозой
ских и палеозойских интрузий среднего и основного состава, а так
же рифейских и раннекаледонских диорит-алагиогранитовых комплек
сов. В значительной степени это обусловлено трудностями возраст
ной датировки спилит-диабазовых толщ рифея и кембрия, которые 
развиты преимущественно в Киргизско-Терскейекой эвгеосинклиналь- 
ной зоне и с которыми часто пространственно ассоциируют интрузии 
ультраосновного, основного и диорит-плагиогранитового состава.

Сравнительно бедна интрузиями восточная (Нарынская) часть 
Срединного Тянь-Шаня. Это, пс-видимому, связано с особенностями 
геологической позиции территории, где кристаллический фундамент 
представляет собой раннепротерозойскую относительно жесткую глы
бу, которая большей частью пассивно вовлекалась в субгеосинкли- 
нальные движения под влиянием прилегающих областей Северного и 
Южного Тянь-Шаня. Наиболее древними интрузиями в Срединном Тянь- 
Шане, не считая мелких тел амфиболитов и гнейсо-диоритов в мета
морфических толщах, являются близкие по составу гранитоиды Сары- 
джазского и Бешторского комплексов. Возраст их в пределах проте
розоя не совсем ясен. Гранитоиды Сарвджазского комплекса транс
грессивно перекрываются рифейской геоантиклинальной липаритовой 
толщей Большого Нарына. Это свидетельствует о том, что орогени- 
ческие движения, вызвавшиз подъем магмы, скорее всего, заверши-* 
лись в раннем протерозое. В то же время есть предположения о про
рывании породами Бешторского комплекса осадков рифея. Наиболее 
активно интрузивная деятельность проявилась в конце палеозоя. В 
Нарынском регионе вдоль глубинных разломов, испытавших герцинскую 
активизацию, внедрились преимущественно трещинные интрузии грано-
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диоритов и гранитов, а в Чаткальском^и особенно в кассанском ран— 
онах образовались крупные гранитоидные батолиты.

Герцинская область Южногс Тянь-Шаня в среднем палеозое ха
рактеризуется широким проявлением основного вулканизма и значи
тельным распространением ультрабазитовых массивов. Геологическая 
датировка последних недостаточно ясна. Разные исследователи при
писывают им возраст от докембрия до раине- среднекаменноугольно- 
го , а некоторые относят к допалеозойскому меланократовому фунда
менту. Орогенная стадия герцинского тектоно-магматического цикла 
сопровождалась внедрением разнообразных многофазных гранитоидных 
комплексов, а ь позднегерцинскую стадию, на границе перми и три
аса, когда тектонический режим области был более стабильным, сфор
мировались щелочные интрузии.

Изучением интрузивных образований в Киргизии при проведении 
геолого-съемочных тематических работ занималась большая группа 
геологов. Из сводных обобщающих работ последних лет особо следует 
упомянуть исследования, проведенные в 1964-1973 гг . коллективом 
сотрудников Управления геологии Киргизской ССР под руководством 
Т.А.Додоновой и И.Л.Захарова, изучение в 1963-1968 г г . М.Д.Гесем 
и другими интрузивных комплексов Чаткальского и Кассанского рай
онов, многолетние исследования Е.Н.Горецкой, С.А.Лескова, Ю.Д.Се- 
менова и др.

Первый и наиболее полный формационный анализ магматизма Кир
гизии проведен Е.Н.Горецкой и Т.А.Додоновой в ХХУ томе "Геологии 
СССР" (1972). Коллективом авторов под руководством Т.А.Додоновой 
в 1974 г . была составлена карта магматических формаций для части 
республики к востоку от Таласо-Ферганского разлома, а  в 1980 г . 
такая работа, но уже для всей территории Киргизии проделана 
К.Д.Помазковым. При выделении формаций исследователями принята 
формулировка Терминологической комиссии Межведомственного комите
та (1964), которой придерживаются и авторы настоящей работы.

Описание интрузивных образований проведено по комплексам как 
конкретным региональным проявлениям магматических формаций. За 
комплексами сохранены прежние названия» если они существовали, и 
указаны выделившие их авторы. В случае же отсутствия названий они 
были приняты редакционной коллегией к геологической карте Киргиз
ской ССР масштаба 1:500000. Описание комплексов идет от древних к



молодым в соответствии с легеццой к геологической карте. Схема 
расположения массивов с их наименованиями дана в приложении.

Р А Н Н Е П Р О Т Е Р О З О Й С К И Е  (?)
И Н Т Р У З И В Н Ы Е  П О Р О Д Ы

КУПЕРЛИСАЙСКИЙ КОМПЛЕКС: амфиболизированные габбро, габбро- 
диабазы -   ̂ ИЦ ? к. В Заилийском районе среди амфибол о вых слан
цев и метадиабазов куперлисайской свиты распространены согласные 
и субсогласные пластообразные тела амфиболизированных габбро и 
габбро-диабазов. Впервые массивы "габбро-амфиболитов и флазер- 
габбро" среди свиты амфиболитов и зеленых сланцев выделены в 
1937 г . И.М.Озеровым и В.М.Сергиевским. Подробное описание их 
приведено в 1962 г . Н.И.Дорошенко.

Площадь массивов колеблется от сотен квадратных метров до 
15 км , составляя в среднем 0 ,5 -1 ,5  км^, а мощность варьирует в 
пределах десятков и сотен метров. Породы метаморфизованы в усло
виях фации зеленых сланцев, большей частью имеют гнейсовидную 
текстуру, а местами рассланцованы. Амфиболизированные габбро ха
рактеризуются крупнозернистым сложением, бластогаббровой, реже 
гранобластовой структурой. Они состоят из вторичной актинолито- 
вой роговой обманки (30-55$) и плагиоклаза (45-70$). Последний 
почти нацело изменен, часто переполнен мелкими призмочками цоизи- 
та . Из вторичных, помимо цоиэита, встречаются лейкоксен, хлорит, 
эпидот, альбит. Акцессории представлены магнетитом, сфеном, апа
титом, ильменитом. Габбро-диабазы имеют тот же состав, но отлича
ются более мелкозернистым сложением и наличием реликтовой офито
вой структуры. Изредка встречаются обособления габбро-пегматитов 
до 0 ,5  м в поперечнике, размер кристаллов в них достигает 1,5-2 см. 
В экзоконтакте габброидов в зоне шириной несколько метров во вме
щающих породах отмечается послойная инъекция интрузивного матери
ала. По химическому составу (табл.1) породы соответствуют квар
ц е в о е  габбро и габбро-диабазу, по Р.Дэли. Пространственная при
уроченность габброидов к метаморфизованным базитам куперлисайской 
свиты нижнего протерозоя ( ? ) ,  однотипность минерального и химиче
ского состава и равная степень метаморфизации пород в интрузивных 
толах и во вмещающей куперлисайской свите позволяют сделать вывод
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о комагматичности и одновозрастности этих образований.
ТУК1УГУРСКИЙ К0Ш1ДЕКС: серпентиниты, листвениты -  

Распространен в западной части Заилийского и в Тасакеминском 
хребтах. Развитие серпентинитов в этом районе установлено 
14.М.Озеровым и В.М.Сергиевским в 1937 г . Наиболее подробное опи
сание серпентинитов имеется б работах А.А.Луйка, Н.И.Дорошенко и* 
Ю.Л.Семенова.

Серпентиниты образуют тела линзовидной формы длиной 0 ,2 -  
2,5 км и шириной 100-700 ы. Массивы сложены плотными зеленовато- 
черными хризотил-антигоритовыми серпентинитами параллельно-лис
товатой или перскрещенно-листоватой структуры. Иногда в серпен
тинитах встречается бастит и новообразования лучистого тремолита; 
очень редки реликты пироксена и оливина. Из вторичных минералов 
постоянно отмечаются карбонаты, тальк, магнетит. В протолочках 
обнаружены хромит, циркон, апатит, галенит, пирит, рутил, гранат. 
Местами серпентиниты интенсивно метаморфизованы и превращены в 
антигоритовые, тальковые, тальково-хлоритовые сланцы и актиноли
то вые амфиболиты. В менее метаморфизованных разностях встречают
ся тонкие прожилки хризотил-асбеста, не образующие, однако, за
метных скоплений. В одном из массивов в верховье руч.Туктугур 
А.А.Луйк в 1937 г . обнаружил небольшой участок вкрапленных хро
митовых руд.

С серпентинитами пространственно и генетически связаны лист
вениты. Они образуются в зоне контакта или на некотором удалении 
от него. Тела лиственитов, как правило, небольшие: десятки квад
ратных метров, но иногда отмечаются крупные зоны лиственитизации. 
Подобная зона лиственитизации с мелкими линзами серпентинитов 
протягивается вдоль правого водораздела р.Кичи-Кемин, С перерыва
ми она прослеживается на расстояние 9 км, мощность ее колеблется 
от 50 до 100 м. Листвениты -  мелкозернистые плотные породы свет
ло-серого или зеленовато-светло-бурого цвета, часто раосланцован
ные. Состоят из карбонатов (магнезита, сидерита, брейнерита) и 
небольшого количества кварца, встречаются мелкие листочки фукси- 
та и редкие зерна хромшпинелида, замещающегося магнетитом.

Большинство исследователей считают возраст серпентинитов до- 
кембрийским ( В.Ы.Сергиевский, £ .Л.Бутакова, Ю.В.Жуков, Р.М.Изра
илева, Ю.Л.Семенов, Н.П.Михайлов и д р .) .  Лишь в работе Н.И.Доро
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шенко ультрабазиты предположительно отнесены к ордовику. Массивы 
серпентинитов располагаются преимущественно среди гнейсов актгоз- 
ской (AR? ак) и тегерментинской (PR  ̂ ? tg ) свит, единичные тела 
известны в амфиболовых сланцах куперлисайской свиты (PR ^ kp) 
вблизи пос. Актюз (Н.И.Дорошенко) и к востоку от курорта Иссык- 
Ата (А.А.Черепанов). Верхняя возрастная граница определяется тем, 
что, по наблюдениям В.Л.Астраханцева, в западном окончании Таса- 
кеминского хребта серпентиниты инъецируются мигматитовыми грани
тами кашкаджольского комплекса условно раннепротерозойского воз
раста. Внедрение серпентинитов, вероятно, по времени совпадает с 
формированием спилито-диабазовой формации куперлисайской свиты, 
а  сами они относятся к древней габбро-перидотитовой формации.

ДОЛ11РАНСКЙЙ К0Ш1ЙЕКС. Распространен в Тасакеминском хребте 
(ЗаилиЯский район). Массивы имеют форму факолитов и силлоподобных 
залежей мощностью до 250-300 м при длине 2-5 км. Большинство их 
располагается вдоль Кичикеминского разлома и прослеживается на 
расстояние 15 км. В составе комплекса выделяются гнейсовидные 
кварцевые диориты и гнейсо-плагиограниты. В качестве единой инт
рузии они были ваделены и подробно описаны в 1962 г . Н.И.Дорошен
ко. Формирование комплекса происходило в две стадии.

Гнейсовидные кварцевые диориты (в и ц ?  d) среди пород комп
лекса являются более ранними и наиболее распространенными. Они 
имеют среднезернистое сложение, зеленовато-серую окраску. Гнейсо- 
видность местами выражена настолько резко, что породы похожи на 
диорито-гнейсы. Разности с изотропной текстурой редки и встреча
ются лишь в Долпранском массиве. Кварцевые диориты состоят из 
авдеэин-олигоклаэа (55-60%), значительно хлоритизированной рого
вой обманки (15-25$) и кварца (5-20%); изредка в количестве (0 ,5 -  
3,0%) появляется калишпат. Из акцессориев в протолочках обнаруже
ны апатит, сфен, циркон, флюорит, галенит, ортит. Вторичные мине
ралы представлены хлоритом, эпидотом, серицитом, пренитом. Струк
тура гломерогранобдастовая, нередко свилеватая. Б Долпранском 
массиве наблюдался переход кварцевых диоритов в габбро-диориты.
По химическому составу породы соответствуют кварцевому диориту, 
по Р.Дэли (таб л Л ). В зоне эццоконтакта мощностью 12-15 м наблю
дается фация мелкозернистых пород с обилием ксенолитов амфиболо-



вых сланцев. Во вмещающих амфиболовых сланцах в зоне шириной от 
0,5 до 75 м отмечается редкая тонкая (1-5 мм) послойная инъекция 
диоритового материала» иногда развивается скаполит; в единичных 
случаях наблюдались зруптивные брекчии.

Нлагиограниты (^ойЦ? d) образуют конформное тело площадью 
около 10 км^ среди амфиболовых сланцев куперлисайской свиты в 
верховье р.Кичи-Кемин. Это среднезернистые породы светлой розо
вато-зеленоватой окраски с гнейсовидной текстурой, которая под
черкивается субпараллельным расположением биотита. Иногда в пла- 
гиогранитах появляется слабая полосчатость, обусловленная нерав
номерным распределением кварца и плагиоклаза, которые образуют 
агрегативно-линзовидные скопления. Породы состоят из пелитизиро- 
ванного олигоклаэа (50-60?), кварца (25-35?), мелких пластинок 
хлоритизированного биотита (3-5?) и редких зерен калишпата (3-7?) 
около ксенолитов амфиболовых сланцев появляетс:; роговая обманка. 
Из акцессориев в протолочках обнаружены апатит, сфен, циркон, 
флюорит, галенит, ортит. Структура лепидогранобластовая, иногда 
порфиробластовая. В эндокснтакте породы становятся более мелко
зернистыми. Во вмещающих амфиболовых сланцах в зоне шириной 200- 
300 м в небольшом количестве отмечается мигматизаций. Е.Л.Бутако
ва в 1951 г . гнейсовидные плагиограниты параллелизовала с лейко- 
кратовыми гнейсовидными гранитами Кашкаджольского массива. Одна
ко последние характеризуются более лейкократовым составом и знаг- 
чительным содержанием микроклина. По минеральному составу и поло
жению в единой геологической структуре гнейсовидные плагиограни
ты близки к гнейсовидным кварцевым диоритам. По данным Ф.И,Бори
сова, в районе пос. Актюз диориты прорываются д&йкообразным телом 
илагиогранитового состава.

Гнейсогидные кварцевые диориты и гнейсовидные плагиограниты 
прорывают амфиболовые сланцы куперлисайской овиты нижнего проте
розоя (? ) . Верхняя возрастная граница устанавливается на основа
нии того, что гнейсовидные кварцевые диориты в виде крупных ксе
нолитов располагаются среди раннепротерозойских (?) мигматите вых 
гранитов Кашкаджольского массива, а гнейсовидные плагиограниты в 
верховье р.Кичи-Кемин прорываются гранодноритами второй фазы та- 
сакеминского комплекса R^-Tt), галька плагиогрянитов в изо
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билии встречается в базальных конгломератах среднерифейской чон- 
кеминской свиты. Входящие в состав комплекса породы относятся к 
древней диорит-плагиогранитной формации, образование которой свя
зано с процессами развития добайкальской геосинклинали.

КАШКАда)ЛЬСШ1 КОМПЛЕКС: аплитовидные граниты, гнейсо-грани- 
ты, пегматоидные граниты -  'jPR.j? к. Распространены в западной 
части Тасакеминского хребта и в северо-восточных отрогах Киргиз
ского хребта (Заилийский район).

Размер гранитных тел резко колеблется от сотен квадратных 
метров до десятков квадратных километров. Наиболее кру’-ным явля
ется Кашкаджольский массив площадью около 60 км^, расположенный 
в междуречье Чон- и Кичи-Кемин. Повсеместно граниты сопровождают
ся полями мигматитов и сами содержат некоторое количество матери
ала субстрата. Они относятся к мигматитовой формации и образова
лись в условиях'’ультраметаморфизма амфиболитовой фации при учас
тии процессов анатексиса. Причем перемещение гранитного мобилиза- 
та  было незначительным и локализация гранитных тел происходила 
практически in  a i tu .

Формирование пород комплекса было длительным, в его станов
лении наиболее отчетливо выделяются две стадии: образование мел
козернистых лейкократовых гранитов и появление жилообразных и не
правильных тел пегматоидных гранитов. Аплитовидные мелкозернистые 
граниты имеют розовую или светло-розовую окраску. Они обычно рез
ко гнейсовидны и местами переходят в гнейсо-граниты. Направление 
гкейсоводности в них такое же, как и в инъецируемых гнейсовых тол
щах. Среди гранитов наиболее распространены разности с реликтами 
гнейсового субстрата, близкие к теневым мигматитам. Средний сос
тав: микроклин (10-25$), олигокл&з # 27-28 (50-65$), кварц (20- 
30$), темноцветные (1 -3$ ); последние представлены хлоритизирован- 
ным биотитом и чрезвычайно редко -  роговой обманкой. Структура 
бластогранитовал катакл&стическая. Разности с небольшим количест
вом микроклина приближаются к плагиогранитам. Б участках, где 
граниты не содержат включений субстрата, состав иной: микроклин- 
микропертит (35-37$), кварц (38-40$), альбит-олигоклаэ (25-27$), 
редкие чешуйки хлорита. В протолочхаю? установлены циркон, цйрто- 
лит, магнетит, единичные зерна алатиха, флюорита, галенита. По 
химическому составу (таблЛ ) "чистые" граниты близки к среднему
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граниту, по Дэли, отличаясь повышенным содержанием кремнезема и 
магния и более низким -  глинозема и кальция.

Пегматоидные граниты имеют грубозернистое сложение, розовую 
или белую окраску. Размер наиболее крупных тел не превышает 
I км*\ Они содержат 50-70% альбит-олигоклаза, 20-30% кварца и 
10-35% микроклина, в количестве 1-2% присутствуют мусковит и хло
рит; в протолочке обнаружены циркон, апатит, галенит. Встречают
ся разности пегматоидных гранитов без калишпата.

Граниты кашкаджольского комплекса прорывают гнейсовидные 
кварцевые диориты долпранского комплекса (6ПЦ? d ) ,  серпентиниты 
туктугурского комплекса ( t ) , a  сами рвутся порфировидными
гранодиоритами третьей фазы тасакеминского комплекса 
Галька мигматитов встречена среди базальных конгломератов сред- 
нерифейской чонкеминской свиты в долине руч.ДжашилкОль, правого 
притока р.Чон-Кемин. Граниты характеризуемого гомплекса простран
ственно тесно связаны с гнейсами тегерментИнской свиты нижнего 
протерозоя (? ) . Вполне вероятн очто  они являются продуктом уль- 
траметаморфических процессов, имевших место на заключительных 
стадиях развития раннепротерозойской геосинклинали. В.R.Охотников 
в 1967 г . данные мигматитовые граниты параллелизовал с пермскими 
аляскитовыми гранитами, которые отличаются по минеральноцу и хи
мическому составу, текстуре, характеру контактовых изменений.

СУУКТШИНСКИЙ КОМПЛЕКС: диорито-гнейсы § и ц ? в . Расцростра- 
нен в Чаткальском хребте (долина р.Кассансай). Впервые выделен 
М.Д.Гесем (1971), объединившим один вулкано-плутонический ком
плекс небольшие (до 1x7 км) удлиненные согласно простиранию вме
щающих пород тела диорито-гнейсов и горизонты амфиболитов среди 
метаморфических пород терекс&йской и семизсайской свит нижнего 
(?) протерозоя.

На отдельных участках наблюдаются контакты, свидетельствую
щие о первично-интрузивной природе диорито-гнейсов. Это подтверж
дается также интрузивными микроструктурами, реликты которых сох
ранились среди бластических структур. Породы состоят из плагио
клаза, роговой обмашси или актинолита, реже биотита и эпидота.
По химическому составу (табл.6) диорито-гнейсы близки к среднему 
типу габбро, реке диорита, по Ноккольдс. Амфиболиты характеризу
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ются составом, близким к толеитовогду базалоту.
Раннепротерозойский (?) возраст комплекса принят на основа

нии субсогласного размещения среди риннепротероэог.ских (?) отло
жений, прорывания его плагиогранитами раннепротерозонекого (?) 
бещторского комплекса, а также нахождения обломков диорито-гней- 
соп в базальных слоях рифейской ишт&мбердинской толщи.

По химическому составу, конкордангной форме залегания, на
личию реликтовых интрузивных микроструктур и тектоническому поло
жению рассматриваемый комплекс ’ложно отнести к габбро-диорит-диа- 
базовой формации (гю К).А.Кузнецову, 1964). Аналогичные г разова- 
ния, как отмечает Ю.А.Кузнецов, характерны для впадин океанов. 
Следовательно, есть основание относить формирование этого комп
лекса ::о времени заложения первичного геосинклинального прогиба.

САРВДКАЗСШ КОМПЛЕКС: порфировидные и равномернозернистые 
граниты и граиодиориты, плагиограниты, "шаровые" граниты -  
-  -JPR.J? а . Распространен в восточной части Киргизии, где образу
ет СарыджазскиЙ и Оттукский массивы, которые разломами, а также 
выходами метаморфических и осадочных пород разделены на ряд изо
лированных в плане тел. Выделен Т. А. Додоновой в 1967 г.

Породы имеют средне- крупнозернистое сложение, светло-серую 
и розовато-серую окраску, местами отмечена гнейсовидная текстура. 
Размер порфировидных выделений калишпата 1,5-2 см, редко до 4 см. 
Наибольшим распространением пользуются граниты, состоящие из 35- 
40% микроклина, 25-40 олигоклаза (№ 25-30), 20-30 кварца и 5-15% 
биотита. Акцессории: сфен, апатит, циркон, ортит, флюорит, пирит, 
магнетит. Граиодиориты отличаются резким преобладанием плагиокла
за над микроклином, меньшим содержанием кварца и наличием роговой 
обманки до 2-15%, В плагиогранитах содержание микроклина уменьша
ется до 5-10%, а кварца -  возрастает до 40%. Повсеместно отмеча
ются калишпатизация и появление вторичного мусковита. Структура 
пород гранитовая и гипидиоморфноэернистая, участками катакласти- 
ческая и бластомилонитовая. Очень часто среди граяитоидов наблю
даются небольшие гнезда и неправильней формы прожилки пегматитов 
с нерезкими контактами. Встречаются ксенолиты габброидов размером 
20х\50«2СО м, при ассимиляции которых возникли '’шаровые” граниты. 
П^г-гедние состоят из черных концентрически -  радиальных шаров ам
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фиболитового состава диаметром 3-10 см, погруженных в массу серо
го гранита. Жильная серия комплекса представлена дайками лейко- 
кратовых гранитов, аплитоБ, гранит-порфиров, спессартитов.
М.Б.Иванов и М.ы.Пуркин в 1961 г. в формировании сарыджазского 
комплекса наметили 3 фазы: I)  плагиограниты и гранодиориты,
2) порфирозидные граниты, 3) лейкократовые аплитовидные граниты.

По химическому составу породы комплекса от средних типов 
гранитоидов, по Р.Дэли, отличаются повышенным содержанием 
Na^O и относительной лейкократовостью (табл*5).

Гранитоиды сарыджазского комплекса прорывают метаморфиче
скую свиту Куйлю нижнего (?) протерозоя. В эндоконтакте породы 
становятся мелкозернистыми и нередко приобретают гнейсовидную 
текстуру. Близ контакта с амфиболитами в них возрастает количе
ство темноцветных компонентов и они переходят в кварцевые диори
ты. На контактах с мраморами и слюдяными гнейсами гранитоиды 
становятся лейкократовыми. В свите Куйлю наблюдается ореол мигма- 
тизации шириной до 1-2 км; мощность послойных инъекций колеблет
ся от 2-3 мм до 6 м.

Сарыджазский (более 1200 кя^) и ОттукскиЯ (250 км^) массивы 
вытянуты в В-СВ направлении согласно с главными складчатыми струк
турами района. Слагающие их гранитоиды относятся к батолитовой 
формации. Они трансгрессивно перекрываются свитами Большого Нары- 
на (R Ъп), кичиталдысуйской (HfY k t ) ,  джетымтауекой (Vd£) и отло
жениями среднего-верхнего ордовика. По данным Т.А.Додоновой, оп
ределения возраста калий-аргоновым методом по породе дали 
570 млн.лет, по хлориту -  665 млн.лет, по амфиболу из "шаровых" 
гранитов -  840-970 млн.лет. Эти цифры охватывают период времени 
от среднего рифея до начала палеозоя. Аналогичные результаты бы
ли получены для вмещающих гнейсов нижнепротероэойской (?) свлты 
Куйлю. По-видимому, тектонические процессы с проявившиеся в Сре
динном Тлнь-Шане в каледонскую и герцинскую эпохи, привели к из
менению первоначального соотношения калия с аргоном и омоложению 
радиологического возраста как гранитоидов, так и метаморфических 
образований. Формирование комплекса связано, вероятно, с карель
ской складчатостью.
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БШТОРСКИЙ КОМПЛЕКС: граниты, плагиограниты, nopfnjpoвидные 
и "шаровые” гранодиориты -  'jPRj? Ъ. Распространен в Пскемском, 
Таласском и Чаткальском (долина р.Кассансай) хребтах. Наличие в 
Таласском хребте гранитов более древних, чем вариссгле интрузии, 
впервые отметил В.А.Николаев (1930), указавший на обилие галек и 
валунов гранитов в конгломератах каракасма;.ской сбиты, которую 
он по возрасту считал додевонской. Позднее А.0 .Кайзер (1937) в 
верховьях р.Сандалаш описал налегание конгломератов каракасмак- 
ской свиты на древние граниты, которые он относил к докембрию.
В 1961 г . К.Д.Помаэков подтвердил наблюдения В.А.Николаева и
А.0 .Кайзера. Е.И.Зубцов, Е.Н.Зубцова (1963) и Г.И.Макарычев 
(1964) доказали докембрийский возраст гранитов Бештор-Туццукско- 
го массива* В самостоятельный интрузивный комплекс, принятый в 
настоящей монографии, рассматриваемые гранитоиды объединены в 
1967-1968 г г . М.Д.Гесем, Л.И.Громовой, Н.Н.Крисковичем.

Наиболее полно бешторский комплекс представлен в Бештор- 
ТУвдукском массиве, расположенном р приводораздельной части се
веро-западного склона Пскемского хребта. Массив шириной 3-7 км 
въгтяиут в юго-западном направлении вдоль оси Пскемского' антикли- 
нория на расстояние 35 км. Большая часть интрузии сложена двуслю
дяными светло-серыми или розовато-буроватыми среднезернистыми или 
порфировидными породами, минеральный состав которых колеблется 
от гранита до плагисгранита: плагиоклаз № 18-21 (41-60$), калие
вый полевой шпат (12-24$), кварц (23-40$), биотит (0 ,4 -4 $ ), мус
ковит (0 ,2 -2 $ ) , акцессорные минералы (апатит, ортит, циркон, сфен, 
магнетит, монацит, торит, рутил, флюорит, гранат).
Гранодиориты, слагающие в гранитах ксенолиты размером до 0,5 км^, 
отличаются повышенным содержанием биотита, образующего ориентиро
ванную текстуру породы, отсутствием мусковита и более основным 
плагиоклазом. В петрохимическом отношении (табл .6) гранитоиды 
Бештор-Туадукского массива относятся к плюмаэитовому* реке нор— 
мольному, рядам изверженных пород. При этом среди щелочей натрий 
преобладает над калием. Составы гранодиоритов первой фазы (ксе
нолиты) близки к средним составам дацита и риодацита, & гранитов 
и пдагиогр&нитов второй фазы -  платиориолита, известково-щелочно
го гранита и адамеллита. Общей особенностью рассматриваемых гра
ните идо в является повышенное содержание окиси натрия, глинозема
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и извести по сравнению с эталонным составом,что указывает на при
надлежность их к плагиогранитной формации (Гесь, 1978). Характер
ной особенностью гранитоидов Бештор-Туцдукского массива является 
интенсивное развитие процесса калишпатизации, проявившегося в об
разовании крупных (до 2-5 см) порфиробластов прозрачного решетча
того микроклина, а также в замещении последними плагиоклаза и бу
роватого нерешетчатого калишпата основной ткани породы.

Музбельский массив, вытянутый в северо-западном направлении, 
залегает в ядре антиклинали. С северо-востока он оборван Таласо- 
Ферганским разломом, с юго-запада перекрывается вендскими отложе
ниями, а с северо-запада и юго-востока прорывается позднепалеозой
скими гранитоидами. В его строении участвуют плагиограниты, сход
ные с бешторскими, а также так называемые "шаровые” гранодиориты, 
отличающиеся от обычных гранодиоритов наличием в их составе "ша
рообразных выделений (2-20 см), обогащенных роговой обманкой.

Алмалыбулакский массив площадью 0,6x3 км, расположенный в 
долине р.Кассан, имеет удлиненную в широтном направлении форму.
Он прорывает семизсайскую свиту нижнего протерозоя (?) и сложен 
лейкократовыми плагиогранитами. В сланцах семиэсайской свиты на 
расстоянии до 20т30 м отмечена мигматизация.

Возрастное положение бешторского комплекса определяется на
леганием на гранитоиды отложений мурсашской свиты рифея -  венда.
По данным М.Д.Геся (1967), М.М.Адышева и др. (1972), Ю.Б.Ежкова 
и др. (1975), .И.Л.Захарова и других, радиологический возраст, 
определенный по мусковиту и биотиту, колеблется от 824 до 
915 млн.лет, что соответствует позднему рифею. Состав и текстур
но-структурные особенности пород бешторскох'о комплекса аналогич
ны сарыджазскому, оба комплекса трансгрессивно перекрываются од
нотипными образованиями рифея-венда (мурсашск&я в первом случае 
и кичиталдысуйская свиты -  во втором), близкие значения получены 
и при радиологических определениях возраста. Поэтому по аналогии 
с сарыджаэским бешторский комплекс' также условно датирован ран
ним протерозоем.
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Р И Ф Е Й С К И Е  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  
П О Р О Д Ы

РАННЕРИФЕЙСКИЕ (?) ОГШСОВАНШЕ ФЕЛЬЗИТЫ, ДАЦИГОВЫЕ ПОРФИ
РУ — jixh^?• Развиты в горах Тегеран (северо-западные предгорья 
хр.Терскей Ала-Too), где образуют крутопедающие дайкообразные те
ла мощностью от 10-20 м до 0 ,3 -1  км при максимальной длине 5 км. 
Породы имеют мелкозернистое сложение, гнейсовую текстуру, светло
серую и зеленовато-белую окраску. В центральных частях более 
крупных тел они состоят из слабо серицитиэированного, иногда зо
нального олигоклаэа 40-50?, микроклина 25-35? и темноцветных 5- 
10?, которые представлены хлоритизированным биотитом и мускови
том; акцессории: апатит, циркон, турмалин. Структура порфировид
ная ( вкрапленники размером 1-2 мм представлены плагиоклазом), 
основная масса характеризуется свилеватой бластограяитоЕОй струк
турой с линзовцдно-полосчатым расположением кварца. В приконтак- 
товых частях и в мелких телах структура пород невадитовая с фель- 
зитовой свилеватой основной массой, количество темноцветных умень
шается до 1-3?.

Фельэиты прорывают условно нижнепротерозойскуго тегерекскую 
толщу и перекрываются конгломератами визейского возраста. Нало
женный на фельзиты метаморфизм относится к региональному типу и. 
свидетельствует об их докембрийском возрасте, а гипабиссальный 
облик пород позволяет предполагать парагеиетическую связь с раз
витыми в Северном Тянь-Шане кислыми вулканитами нижнего рифея 

• ( ? ) .  К.Д.Помазков в 1962 г . эти фельзиты сопоставил с эффузивами 
таодысуйской свиты среднего- верхнего девона, но последние имеют 
другой состав: характеризуются заметным преобладанием калишпата 
над плагиоклазом и не подверглись воздействию метаморфизма.

КАРАдаИЛГИНСКИЙ КОМПЛЕКС: граниты, гнейсо-граниты, гранодио- 
риты -^ R 2 k# Распространен в западной части Киргизского хребта. 
Вццелен Т.А.Додоновой в 1974 г . Породы комплекса претерпели чрез
вычайно сильный катаклаз, нередко затушевывающий их первичную 
структуру, а  наложенный участками метасоматоз еще более усложнил 
строение массивов. Среди гранитов караджилгинского комплекса вы
деляются мелко-, средне- и крупнозернистые разности, вплоть до
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легматоидных. Под воздействием тектонических процессов породы 
приобрели в разной степени проявленную гнейеовидность: наблюдает
ся чередование слабо и интенсивно гнейсированных гранитов и гра
нит о-гнейсо в с очковой текстурой. Наименее гнейсоввдные гранитои- 
ды встречаются в центральной части интрузивных тел. Плоскости 
огнейсования располагаются параллельно структурам вмещающих об
разований. Состав гранитов: решетчатый микроклин С25-35%), оли- 
гоклаз № 23-27, часто альбитизированный (20-30?), кварц (30-40*?), 
биотит (Я-Т0$), мусковит ГО-4^ поити nonr.pMfto.THO развит эпвдот.
В протолочках обнаружены акттессории: циркон, сфен, ортит,ыиатйт, 
инатаз, торит, рутил, монацит, ше«лм, пирит, магнетит, ильменит, 
галенит. Структура порфировидная, вкрапленники представлены квар
цем и полевым шпатом. Крупные выделения кшшшпата раэмфбм до 
2 см всегда раздавлены, трещины заполнены кварц эм; вкрапленники 
кварца размером до 1-1,5 см развальцованы й превращены в линзо
видные мозаично угасающие агрегативные скопления; реликты вкрап
ленников плагиоклаза обычно нацело замещены серицитом. Структура 
основной массы катакластическая бластогранитовая. Местами грани
ты постепенно переходят в гранодиориты, в которых количество био
тита повышается до 15-20$; гранодиориты пользуются небольшим рас
пространением. Среди крупнозернистых гранитов встречаются дайки 
мелкозернистых аплитовидных и биотитовых порфировидных гранитов.
В породах комплекса проявлены процессы серицитизации, мусковити- 
зации, микроклинизации и биотитиэации. Тела микроклинитов имеют 
мощность от первых десятков сантиметров до 3-5 м и прослеживают
ся на расстояние 5-200 м.

В эндоконтакте в полосе шириной от 20-40 м до 0 ,8-1 км гра
ниты переходят в порфиро видные мелкозернистые разности. Иногда 
они обогащены флюоритом и турмалином. Воздействие на вмещающие 
породы проявилось в мрамориэации известняков, образовании скарнов 
различного состава и в повышении степени метаморфизма сланцев. 
Ширина контактового ореола достигает 200-250 м.

Гранитоидамй комплекса сложены КараджилгинскиЙ, Кызылташский 
(Авджарский), Береговской массивы, а также два крупных ксенолита 
среди гранодиоритов Табальпсского массива в северных Предгорьях 
Таласского хребта. КараджилгинскиЙ массив (около 60 ю г) в плане 
имеет вид овала, вытянутого в северо-западном направлении. Он
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приурочен к ядру синклинальной складки и образует тело воронкооб
разной формы с контактами, падающими под интрузию под углом 60- 
80° {Т. А. Додонова). Контакты нередко осложнены более поздними на
рушениями. Кызылташский массив имеет форму трещинной интрузии дли
ной около 12 км, выклинивающейся на западе и расширяющейся к юго- 
востоку до 2-3 км. Оба массива сложены в общем однотипными раэгней- 
сованными гранитами, только в Кызылташскоы массиве они несколько 
более крупнозернисты и гнейсовидность в них выражена слабее. Бе
реговской массив в значительной степени закрыт четвертичными от
ложениями, поэтому о его размерах и форме судить трудно. Обнаже
на лишь северная часть массива. Контакт под углом I5-2GJ падает 
под вмещающие отложения. Массив сложен серыми порфировидными 
среднезернистыми негнейсовидными гранодиоритами состава: альби- 
тизированный по периферии андезин 65%, кварц IЪ%% калишпат 10%, 
хлорит 8%; акцессории: магнетит, ильменит, пирит, циркон. Струк
тура порфировидная с гипидиоморфнозернистой основной массой. В 
приконтактовой полосе шириной до 10 м гранодиориты постепенно 
сменяются крупнозернистыми массивными гранитами состава: калишпат 
42%, кварц 23%, биотит 10%. Акцессории: арсенопирит, флюорит, пи
рит, апатит, сфен, шеелит, касситерит, турмалин, гранат. Структу
ра гипидиоморфнозернистая.

Граниты караджилгинского комплекса прорывают ортотаускую 
свиту среднего рифея, сами же прорываются гранодиоритами поэдне- 
рифейского табалыкского и раннеордовикского алмалинского комп
лексов. Для пород характеризуемого комплекса имеется несколько 
радиологических определений. Альфа-свинцовым методом для цирконов 
из Береговского массива было получено 1070 млн.лет, из Караджил- 
гинского -  1150 млн.лет, из Кызылташского -  1275 млн.лет, что 
подтверждает среднерифейский возраст караДжилгинского комплекса 
(Киселев, Королев, 1974). Определение калий-аргоновым методом 
возраста флогопита из скарнов дало цифру 800 млн.лет, а для био
тита из зон биотитиэации были получены значения 452,488 и 
770 млн.лет; радиологический возраст этого же биотита, определен
ный рубидиево-стронциевым методом, оказался равным 484 млн .лет 
(Негский, 1967). Порода караджилгикского комплекса относятся к 
синсрогенной гранитоидной формации. Распространенность в грани- 
тоидах порфиревидных структур, образование довольно широкой кай
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мы эндоконтактовых фаций позволяет предположить, что ^металли
зация магмы происходила в гипабиссапьннх условиях.

КЕЛЬУКОКСКИй КОМПЛЕКС: гнейсовидные гранодиориты, кварцевые 
диориты, порфировидные граниты -  ^ R 2? Распространен в запад
ном окончании хр.Терскей Алатау, где образует массив, протягиваю
щийся в запад-северо-эападном направлении на расстояние 24 км. 
Ширина массива в западной части 2-4 км, а в восточной 5-7 км. 
Комплекс вьщелен и описан А.ф.Лопиным в 1978 г .

В формировании комплекса устанавливается три фазы, причем 
наиболее распространенными являются породы второй фазы. Для всех 
пород комплекса характерна резко выраженная гнейсовидность. Наи
более ранними являются кварцевые диориты, образующие ксенолиты 
до 0 ,3 -0 ,4  км в поперечнике среди гранодиоритов второй фазы. 
Кварцевые диориты состоят из плагиоклаза № 27-32 (54$), кварца 
(17$), калишпата (5%), роговой обманки (18$) и биотита (6$). Из 
акцессориев установлены циркон, апатит, сфен, магнетит, ильменит, 
пирит, халькозин. Структура гипцциоморфнозернистая, участками 
гранобластовая. Порфировидные выделения представлены плагиокла
зом. Гранодиориты второй фазы -  серые мелкозернистые неяснопорфи
ровидные породы с пойкилобластами калишпата. Они состоят из оли- 
гоклаза № 25-28 (52$), кварца (28$), калишпата (12$) и биотита 
(8$). Акцессории: циркон, апатит, магнетит, малахит, шеелит, флю
орит. Структура гипидиоморфнозернистая с участками гранобластовой. 
Граниты третьей фазы образуют большей частью крутопадающие рвущие 
тела неправильной конфигурации гразмером до 2x4 км. Это светло
серые порфировидные мелкозернистые породы, содержащие 39$ олиго- 
клаза (# 23-26), 32$ кварца, 22$ калишпата, 7$ биотита. Порфиро- 
видные выделения представлены калишпатом и кварцем, последний 
имеет форму разлинзованных зерен. Структура гранитов порфировид
ная гипидиоморфнозернистая с участками гранобластовой. Акцессории: 
циркон, апатит, ортит, торит, сфен, магнетит, пирит, малахит, гра
нат. По химическому составу (табл.1) породы поздней фазы соответ
ствуют граниту, только несколько обогащены полевошпатовой из
вестью и незначительно обеднены щелочами.

Кельукокский массив с юга прорван более молодыми гранитоида- 
ми, с севера перекрыт четвертичными отложениями, поэтому о его
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форме судить трудно. Лишь в восточной части сохранились блоки 
вмещающих пород, и по согласному соотношению контактов со струк
турами вмещающих отложений можно предположить, что Кельукокский 
массив относится к разряду конформных плутонов. Гранитоиды ком
плекса вблизи контакта имеют очень слабо выраженную зону закал
ки шириной 0 ,1 -0 ,2  м. В экзоконтакте в полосе шириной 300-400 м 
вмещающие образования превращены в кварц-биотит о вые или кварц- 
биотит-ставролитовые роговики.

Как докембрийские эти гранитоиды впервые были вьщелены в 
1964 г . В.И.Кнауфом и К.Д.Помазковым. Среднерифейский (?) воз
раст кельукокского комплекса устанавливается на том основании, 
что слагающие его породы прорывают метаморфиэованные отложения, 
сопоставляемые с атджайляуской свитой нижнего протерозоя (? ) , и, 
в свою очередь, прорываются гранитоидами второй и третьей фаз 
позднерифейского ирдыкского комплекса. Определение возраста.по 
биотиту калий-аргоновым методом дало цифры 400-420 млн. лет. Омо
ложение возраста по радиологическим данным можно объяснить акти
визацией Геологических процессов в этом районе в каледонское вре
мя.

СЕРПЕНТИНИТЫ -  бНу Позднерифейские ультрамафитовые интрузии 
известны в Нарынском районе (Срединный Тянь-Шань)', где они пред
ставлены несколькими группами небольших массивов.

Шурасайские массивы обнажаются на северных склонах гор Ча- 
арташ, в западной части Нарынского района. Они были выявлены в 
1954 г. А.АЛуйком. Массивы располагаются вдоль северной границы 
тектонического блока; сложенного кремнистыми и кремнисто-хлорито
выми сланцами с прослоями туфов и эффузивов, которые Л.Н.Мозолев 
параллелизовал с верхнепротерозойской джакболотской свитой. От 
расположенных севернее красноцветов тюлькубашской свиты среднего- 
верхнего девона блок отделен мощной зоной брекчий ц лиственитов.
В пределах блока известно четыре серпентинитоеых тела, самое* 
крупное из которых вытянуто на 2 км и имеет мощность около 100 м. 
Размеры остальных не превышают 100-150 м в длину и 15-20 м по 
мощности. Все массивы Шурасайской группы сложены хризотил-лизар- 
дитовыми и антигорит-лизардитовьми серпентинитами, содержащими 
ни отдельных участках редкие прожилки хризотил-асбеста. Судя по



постоянному присутствию в породах псевдоморфоз бастита по ромби
ческому пироксену и вкрапленников хромшпинелида можно предпола
гать, что в первичном составе интрузий преобладали гарцбургиты. 
Среди серпентинитов наиболее крупного тела отмечены два неболь
ших дайкообразных выхода соссюритизированного габбро. Обломки 
сланцев, диабазовых порфиритов и реже серпентинитов встречаются 
в составе базальных конгломератов тюлькубашской свиты. По мнению 
Е.И.Зубцова, данные серпентиниты прорывают отложения тюлькубаш
ской свиты.

Уэунтурукский массив, впервые списанный в 1959 г . В.Г.Коро
левым, расположен в восточной части хр.Дкетым. Длина его около 
800 м при наибольшей ширине 300 м. Массив сложен серпентинитами, 
в которых отмечаются крупные порфиробластовые выделения талька.
В восточной части массива обнажаются измененные габбро-диабазы. 
Позднерифейский возраст ультрамафитов Уэунтурукского массива оп
ределяется В.Г.Королевым по их залеганию среди кварцевых порфиров 
рифейской свиты Большого Нарына и перекрытию базальными слоями 
джетымтауской свиты венда.

В Кассанском блоке Срединного Тянь-Шаня известна сравнитель
но большая группа (12 тел) мелких серпентинитовых массивов, обна
жающихся в бассейнах ручьев Тербксай, Тиллябердысай и Байконурсай 
(вследствие малых размеров эти тела на геологической карте не вы
делены). Ранее Л.И.Турбиным (I960) они рассматривались в составе 
позднепалеозойской группы ультраосновных пород "карасуйского ти
па” совместно с другими ультрамафитоэыми массивами Северной Фер
ганы. В I9i69 г . М.Д.Гесем серпентинитовые массивы, обнажающиеся 
в водораздельной части Чаткальского хребта и Кассанском блоке бы
ли выделены в самостоятельный торгайсайский комплекс среднепа
леозойского возраста. В 1973 г. ЮЛ.Семенов разделил этот комп
лекс на две группы: торгайеайскуга-ранцепалеозойскую и кассанскую- 
докембрийскую. Ультрамафитовые массивы последней группы приуроче
ны к площадям развития семизсайской свиты нижнепроторозойского 
(?) возраста. Они образуют согласные силлообразтае и линзообраз
ные залежи длиной от 50-100 до 1200 м и мощностью до 10-30 м. 
Большинство массивов этой группы сложено полосчатыми антигорит- 
лизардитсвыми сланцами и серпентинитами, среди которых отмечают
ся будинообразные выходы массивных антигоритовых серпентинитов,



серпентинизированных гарцбургитов и дунитов. Внутри серпентинито- 
вых тел встречаются небольшие шлиры и линзы габбро-амфиболитов.
В породах массивов широко развиты вторичные амфиболы (тремолит, 
актинолит, антофиллит), слюда, карбонаты и магнетит, Химический 
состав серпентинитов кассанского блока (табл.б) характеризуется 
по сравнению с серпентинитами других районов Тянь-Шаня несколько 
повышенным содержанием алюминия и кальция. Возраст кассанских 
серпентинитов не ясен, возможно, они более древние, раннепроте
розойские, как и вмещающие породы семизсайской свиты.

Д И О Р И Т Ы ,  К В А Р Ц Е В Ы Е  Д И О Р И Т Ы ,  
Г А Б Б Р О - Д И О Р И Т Ы  -  Докембрийские интрузии
среднего и основного состава распространены в пределах Северного 
Тянь-Шаня относительно широко. В большинстве случаев они простран
ственно приурочены к областям развития позднерифейских гранитои- 
дов и нередко содержатся в них в виде ксенолитов. Подобные диори
ты и габбро, как правило, условно объединены в качестве пород 
первой фазы в единый комплекс с прорывающими их гранитоидами. Но 
иногда они находятся на значительном удалении от последних и увя
зать их с'теми или иными комплексами трудно, поэтому они датиро
ваны просто поздним рифеем. Кроме того, вулканическая деятельность 
на ранних стадиях развития позднерифейской геосинклинали вполне 
вероятно сопровождалась внедрением самостоятельных интрузий габ
бро -диорит о вой формации.

Характеризуемые массивы среднего и основного состава имеют 
большей частью небольшие размеры: 1-5 км^, редко достигая первых 
десятков квадратных километров. Форма залегания: штоки, силлы, 
линзообразные, изредка кольцевые тела. Массивы сложены обычно 
средне- крупнозернистыми массивными или слабо гнейсовидными тем
но-серыми породами. Преобладают диориты и кварцевые диориты, ре
же встречаются габбро-диориты и габбро; последние обычно приурот 
чены к центральным частям массивов. Породы состоят в основном из 
плагиоклаза и роговой обманки, встречаются кварц, биотит, релик
ты моноклинного пироксена, иногда единичные зерна калишпата. Из 
вторичных процессов характерны соссюритизация, уралитизация, ок- 
варцевание, эпидотизация.
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К данной возрастной группе отнесены породы Кочксрского мас
сива, расположенного в северном обрамлении КочкорскоЙ впадины.
Он имеет форму штока и сложен темными среднезернистыми породами, 
среди которых выделяются диориты, кварцевые диориты, габбро-дио
риты, габбро. Диориты состоят в основном из андезина (45-65*?) и 
роговой обманки (25-45?). Роговая обманка нередко содержит ре
ликты моноклинного пироксена, а по краям замещается биотитом.
Из вторичных минералов развиты серицит, хлорит, карбонаты. Акцес- 
сории: сфен, апатит, рудные. В габбро плагиоклаз представлен лаб
радором, в зависимости от характера темноцветных минералов выде
ляются роговообманковые и оливиновые габбро. В последнем из тем
ноцветных преобладает моноклинный пироксен, частично уралитизиро- 
ванный, оливин значительно серпентинизирован. Среди пород Кочкор- 
ского массива встречаются выходы пироксенитов размером до 100 м 
в поперечнике. Породы крупнозернистые, состоят из пироксена (6 5 ?), 
оливина (5 ? ), серпентина (5 ? ); из акцессориев в протолочках обна
ружены апатит, циркон, ильменит, сфен, пирит, галенит, гематит, 
миллерит. Среди габбро-диоритов и габбро часто наблюдаются мелкие 
жилообразные тела и гнезда габбро-пегматитов. Массив прорывает 
нижнепротерозойские (?) кошокбулакскую и сенкельтейскую свиты и 
улахольскую свиту верхнего рифея и интрудируется силурийскими 
гранитами.

МИНТОРСКЩ КОМПЛЕКС: плагиограниты -  в , кварцевые дио
риты -  m. Ввделен Т.А.Додоновой в 1974 г . В целом изучен сла
бо. Интрузии, объединяемые в этот комплекс, узкой цепочкой про
слеживаются вдоль лриосевой части хр.Терскей Алатау.

Породы комплекса представлены средне- крупнозернистыми 
светло-серыми или розовато-серыми лейкократовыми плагиогранитами 
и зеленовато-серыми кварцевыми диоритами, переход между которыми 
постепенный. Плагиограниты состоят из олигоклаза (# 20-25) или 
альбита (60-70?), кварца (20-30?) и полностью хлоритизированного 
биотита (3 -7 ? ); иногда присутствует калишпат до 7?; акцессории: 
магнетит, апатит, циркон. Структура гипидиоморфнозернистая с ин
тенсивно проявленным катаклазом. Текстура обычно гнейсовидная. 
Кварцевые диориты содержат 6 0 - ^ ?  олигоклаэ-андезина, 10-25? тем
ноцветных, 7-15? кварца, 0-5? калишпата; акцессории: сфен (до
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1% ), ильменит, апатит, циркон, торит , флюорит , магнетит. Темно- 
цветные полностью замещены: биотит хлоритом, а роговая обманка 
агрегатом зерен хлорита, эпидота и карбоната. Плагиоклаз образу
ет широкие идиоморфные таблички, между которыми располагаются 
темноцветные и мозаично угасающий кварц. Текстура гнейсовидная*
В породах развиты сврицитиэация, соссюритизация, альбитизация и 
калишпатиэация. В химическом отношении (табл.1) кварцевые диори
ты минторского комплекса от кварцевого диорита, по Р.Дэли, отли
чаются меньшим содержанием фемических элементов и большим коли
чеством щелочей, особенно натрия. В плагиргранитах повышается 
содержание креодезема и еще больше понижается количество железа, 
кальция и магния. Контактовое воздействие интрузий комплекса на 
вмещающие образования выразилось в развитии незначительного по 
мощности и слабого по степени метаморфизма ореола ороговикования.

К минторскому комплексу отнесены Турукский, Минторский, Ащу- 
торский, Каракырский, Барскаунский, Сарычатский, Джаманэчкинский 
и другие массивы. Они имеют форму субсогласных сильно вытянутых 
трещидаых интрузий, тяготеющих к зонам региональных разломов -  
Айтор-Керегеташскому и "Важнейшей структурной линии Тянь-Шаня". 
Протяженность массивов колеблется от 3-5 до 15-25 км при ширине 
1-4 км. Минторский и Каракырский массивы сложены преимущественно 
кварцевыми диоритами. В Ашуторском, Турукском и Джаманэчкинском 
преобладают плагиограниты. Барскаунский и Сарычатский массивы 
характеризуются широко проявленными процессами калиевого метасо
матоза, в результате чего породы преобразованы в граниты с содер
жанием микроклина до 50-60^.

Интрузии комплекса прорывают сраднерифейские суекскуго и са- 
рыбулакскую свиты и верхнерифейские-ашутурукскую и терскейскую. 
Турукский и Каракырский массивы трансгрессивна перекрываются гра
велитами и песчаниками джолколотской свиты верхнего рифея. Мин
торский комплекс относится к диорит-плагиогранитовой формации, 
становление которой связано с развитием байкальской геосинклина
ли. Т.А.Додонова в минторский комплекс включала лишь те интрузи
вы, которые локализованы среди эффуэивов ашутурукской свиты. Воз
раст последней считала нижнепротерозойским, как и возраст минтор
ского комплекса, В качестве одного из аргументов в пользу относи
тельно древнего возраста этого комплекса Т.А.Додонова выдвигала
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предположение, что источником обломочного циркона с возрастом 
1270 млн.лет, который был обнаружен в перекрывающей джолколотской 
свите (Киселев, Королев, 1974), могли служить интрузии минторско- 
го комплексе. Дкаманэчкинский и расположенные поблизости массивы
В.М.Рожанец датирует кембрием.

ДОЛ0HATHНСКШ КОМПЛЕКС. Расположен в хр.Кунгей Алатау и в 
восточной части Киргизского хребта. В хр.Кунгей Алатау докембрий- 
ские интрузии впервые выделены К.Д.Помазковым в 1964 г . ,  а в 
Киргизском хребте -  М.П.Кузнецовым (1975). В составе комплекса 
выделено три фазы..

X ф а з а  габбро-диориты -  '|^|Нз d , диориты -&1яэ d* 
образуют блок-ксенолиты размером до 3 км^ о породах более позд- 
них фаз комплекса, реже -  отдельные массивы площадью до Ь кыг. 
Породы преимущественно среднезернистые зеленовато-серые, часто 
гнейсовидные. Состоят в основном из широких идиоморфных табличек 
интенсивно соссюритизированного плагиоклаза № 32-55 и крупных не
правильной формы выделений темноцветного минерала. Последний 
большей частью представлен обыкновенной или уралитовой роговой 
обманкой, в которой наблюдаются реликты моноклинного пироксена.
В интерстищ.лх в количестве 1-3% часто встречается кварц. В квар
цевых диоритах его содержание повышается до 15-20%, появляется 
также биотит до 10-15#, а иногда и микроклин до 5#. Акцессории: 
сфен, рудные минералы, циркон, апатит. По химическому составу 
(в среднем) породы соответствуют диоритам, отличаясь от среднего 
типа диорита, по Р.Дэли, низким содержанием щелочей и повышенным 
количеством полевошпатовой извести.

П ф а з а  порфировидные и равномернозернистые гнейсо
видные адаме:яиты, гранодиориты, граниты d * ПоР°Ды и*16*01,
средне- крупнозернистое сложение, в разной степени выраженную 
гнейсовиднуго текстуру, характеризуются некоторой меланократовостью 
и белой окраской полевых шпатов; местами в гранитоидах (до 10- 
15#) содержатся порфиробласты белого микроклина размером 1-2 см. 
Состав: слабо зональный плагиоклаз № 32-42 (32-55%), решетчатый 
микроклин (15-42#), кварц (15-32^), биотит и амфибол (5-15%), 
причем биотит резко преобладает. Акцессории: сфен, апатит, ортит, 
циркон, гранат шеелит, магнетит, ильменит, пирит. В гранитоидах



в значительной степени проявлен катаклаэ, отдельные зерна неред
ко деформированы, кварц обладает резко мозаичным угасанием, 
иногда дезинтегрирован. По химическому составу (таблЛ ) породы 
в среднем соответствуют гранодиориту-граниту.

Ш ф а з а  мелкозернистые и аплит о видные граниты, ада
меллиты Среди пород второй фазы образуют трещинные те
ла мощностью от нескольких метров до 1-3 км и штокообразные мас
сивы площадью до 20 км*\ Характеризуются белой, светло-серой или 
светло-розовой окраской, лейкократовым обликом. Состав; микро- 
клин (около 45#} , кварц (35-40#), олигоклаэ (10-15#), б .отит (2 - 
3#), мусковит (1-2#). Акцесеории: ортит, сфен, апатит, циркон, 
магнетит, пирит, ильменит. По химическому составу (таблЛ ) ближе 
всего к средним типам риолитов, по Р.Дэли. Наряду с жилами апли- 
тов среди гранитоедов долонатинского комплекса встречаются жилы, 
линзы и гнезда пегматитов мощностью от 2-3 см до 0 ,6 м. Б единич
ных случаях наблюдались жилы пегматоидных гранитов мощностью до 
15 -̂20 м и протяженностью в несколько десятков метров. Они сложе
ны' в основном микроклином с характерной серо-голубой окраской и 
кварцем, содержат немного плагиоклаза и редкие мелкие пластинки 
биотита и мусковита. Породами долонатинского комплекса сложены 
Долонатинский, Иссыкатинский, Ортоургоктинский массивы.

Долонатинский массив занимает водораздельный гребень средней 
части хр.Кунгей Алатау. Общая длина его около 100 км, а ширина 
колеблется от 3 до 8 км. По данным Б.А.Грищенко, массив имеет об
щий наклон к югу под углом 40-50°. С севера и юга он ограничен 
преимущественно тектоническими нарушениями, на западе тесно свя
зан с гнейсами протерозоя, а на востоке прорван каледонскими гра- 
нитоидами. В формировании массива В.А.Грищенко выделяет четыре 
фазы и предполагает зональный характер строения массива. Диориты 
первой фазы локализуются преимущественно в краевых областях, ос— 
новная Цасть интрузива сложена гранодиоритами второй фазы, а в 
ядре преобладают граниты, отнесенные к третьей фазе. В заключи
тельную фазу образовались тела аплитовидных гранитов, жилы апли- 
тов и пегматитов.

Иссыкатинский массив расположен э Киргизском хребте. Он пред
ставляет собой межформационное диско ;антное тело пласгинообраэ- 
ной формы площадью около 200 км , его северный контакт падает к



югу под углом от 30° до 80° М.П.Кузнецов (1975) выделяет в мас
сиве четыре фазы: I) неравномерно-среднезернистые квариевые дио
риты, диориты и габбро-диориты; 2) наиболее широко распространен
ные крупнокристаллические часто гнейсовидные порфиро видные, био- 
тит-роговообманковые адамеллиты, граниты и граносиениты, которые 
образовались в процессе калиевого метасоматоза за счет плагио- 
гранитов и тоналитов; 3) биотит-роговообманковые лейкократовые, 
аляскитовые среднекристаллйческие, иногда порфировидные граниты 
и плагиограниты, встреченные в южной части массива; 4) жильные 
тела мелкозернистых аплитовидных и биотитовых гранитов, аплитов 
и пегматитов.

Ортоурюктинский массив, обнажающийся на южном склоне хр.Кун- 
гей-Алатау, в нижних частях долин рек Орто- и Кичи-Урюкты, сло
жен породами двух фаз. К первой относятся гнейсовидные диориты, 
которые в результате наложения более поздней гранитизации места
ми преобразованы в гранодиориты и сиенито-диориты. Содержание 
калйшпата в них варьирует от долей процента до 25%, а кварца -  
от 4 до 15%, количество биотита достигает 15-20%, актинолита -  
20%. Вторая фаза представлена крупнозернистыми порфировидными 
гранодиорйтами и гранитами с резко выраженной гнейсовидностыо.
Их состав: авдезин * 32^36 (25-44%), кварц (25-33%), биотит (15%), 
яалишпат (11-30%); акцессории: циркон, апатит, ортит, пирит. Пло
щадь Ортоурюктинского массива около 40 км^. С севера он прорван 
каледонскими гранитоидами, а  с юга перекрыт четвертичными отложе
ниями Иссык-Кульской впадины, ррэтому форма его не ясна.

В зоне экзоконтакта массивов долонатинского комплекса на 
расстоянии I км отмечаются ороговикование и амфиболитизация. Кро
ме того, они окружены ореолом мигм&тиэации. Вокруг Иссык&тинско- 
го массива его ширина достигает 100^150 м. Граница с гнейсами про
терозоя, обнажающимися к западу от Долонатинского массива, вообще 
расплывчатая. В этом районе отмечается широкое распространение 
различных типов мигматитов и тесная перемежаемость собственно 
гнейсов с гранитоидным материалом. Это свидетельствует о значи
тельном проявлении при формировании комплекса процесса анатекси- 
са и автохтонности гранитоидов Долонатинского массива. Интрузии 
рассматриваемого комплекса прорывают амфиболовые сланцы куперли- 
с&йской свиты и гнейсы байсорунской свиты нижнего протерозоя (? ) ,
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песчаники и сланцы, отнесенные к чонкеминской свите среднего ри- 
фея. В хр.Кунгей Алатау, в районе пер.Кокайрык, гнейсовидные 
гранитоиды Долонатинского массива прорваны гранит оидами, паралле- 
лизуемыми с тасакеминским комплексом позднерифейско-вендского 
возраста. При определении возраста калий-аргоновым методом из 
Долонатинского массива по амфиболу были получены цифры 755 и 
778 млн.лет, по биотиту -  755 и 810 млн.лет. Определение возраста 
биотита калий-аргоновым методом из Иссыкатинского массива дало 
цифру 695 млн.лет (Кузнецов, 1975). Все они соответствуют поздне
му рифею. В то же время, имеющиеся определения по биотиту из До
лонатинского массива: 570 , 535-545 и 378 млн.лет, -  отражают вли
яние более поздних геологических процессов. Гранитоиды долонатин
ского комплекса относятся к батолитовой формации, становление ко
торой связано с развитием байкальской геосинклинали.

ТАЬАЛЫКСКИЙ КОМПЛЕКС. Распространен в Таласском хребте. Как 
"поэднекембрийско-раннеордовикский интрузивный комплекс" выделен 
А.А.Черепановым в 1971 г . В комплексе ввделено четыре фазы.

I ф а з а  диориты, кварцевые диориты, габбро -  t* 
Они образуют мелкие штоки размером до 5 км , которые располага
ются по периферии массивов, либо в виде ксенолитов встречаются 
среди образований более молодых фаз комплекса. Это темно-серые 
породы от мелко- до крупнозернистого сложения. Состоят в основном 
из плагиоклаза и темноцветных, которые в диоритах представлены 
амфиболом, а  в габбро- пироксеном; часто присутствует кварц -  до 
13%, в количестве 3-5% встречается калишпат. В протолочках обна
ружены апатит, сфен, пирит, ильменит, циркон. Структура призмати- 
ческиэернистая, габбровая, изредка монцонитовая. А.А.Черепанов 
отмечает, что габбро по отношению к диоритам являются более ран
ними образованиями и прорываются ими.

П ф а з а  гранодиориты, граниты, часто порфировидные и 
гнейсовидиые, кварцевые диориты Породы характеризуются
среднезернистым сложением, серой и*светло-серой окраской, иногда 
порфировцдны, в отдельных участках резко гнейсовидны. Состав: ан
дезин (1 32-36, до № 45 в центральных частях зональных зерен) 
(25-62%), калишпат (3-30%), хварп (10-30%), амфибол и биотит ( I I -  
20%), акцеосории: апатит, циркон, сфер, пирит, ильменит, торит,
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ортит, шеелит, гранат, турмалин, халькопирит. Структура призма- 
тическизернистая, изредка -  монцонитовая. Химический состав по
род первой фазы, при сравнении со средними типами пород, по Р.Дэ
ли, в среднем приближается к диоритам, включая кварцевые разновид
ности (табл .1 ).

U ф а з а  порфировидные граниты, гранодиориты -  
Вкрапленники образованы калишпатом, размер их 1,5-2х 2-3 см. По
роды имеют светло-серую окраску, крупнозернистое сложение. Со
став: олигоклаз-андезин (20-45%), калишпат (25-40%), кварц (16- 
36%), биотит (5-10%), амфибол (0-7%); акцессории: сфен, циркон, 
апатит, пирит, ильменит, турмалин, флюорит, гранат. Структура 
гипидиоморфнозернистая. По химическому составу породы этой фазы 
соответствуют гранитам, кварцевым монцонитам и диоритам, в сред
нем отвечая дациту, по Р.Дэли. Для гранитов характерно несколько 
повышенное содержание щелочей (табл .1 ).

1У ф а з а  биотитовые граниты t .  Это крупнозер
нистые массивные породы розовато-серой окраски, на отдельных 
участках порфировидные. Состав: слигоклаз № 23-28 (15-25%), кали
шпат (35-45%), кварц (28-35%), биотит (1-5%); акцессории: циркон, 
сфен, пирит, ильменит, ортит, апатит, торит, гранат, турмалин, 
галенит. Структура гипидиоморфнозернистая. По химическому соста
ву ближе всего к средним типам гранита- кварцевого порфира, по 
Р.Дэли, отличаясь меньшим количеством щелочей.

Породами комплекса целиком сложен Табалыкский массив и зна
чительные площади в Чичкано-Колбинском; к этому же комплексу от
несена восточная часть Ичкелетауского массива. Табалыкский массив 
вытянут в северо-западном направлении на 30 км при ширине 3-9 км, 
контакты в значительной степени тектонические; сложен породами 
всех четырех фаз. В Чичкано-Колбинском массиве преимущественным 
распространением пользуются породы третьей и четвертой фаз. В Ич- 
келетауском массиве, который имеет удлиненную форму, согласную с 
простиранием вмещающих пород, и конформное внутреннее строение, 
площадь выхода среднезернистых порфировидных амфибол-биотитовых 
гранодиоритов, отнесенных к третьей фазе табалыкского комплекса, 
составляет около 6G км^. В гранитоидах наблюдается линейная 
ориентировка биотита и амфибола, а также вкрапленников калишпата.



В экзоконтакте массивов происходит ороговикование сланцев и скар- 
нирование известняков.

Породы комплекса прорывают среднерифейскуго ортотаускуга и 
верХнерифейские сарьщжонскую и чаткарагайскуго свиты. Определения 
возраста по калий-аргоновому соотношению дали следующие результа
ты: по биотиту из кварцевых диоритов первой фазы было получено 
493 млн.лет (Табалыкский массив), из гранитоидов -  475 и 495 млн. 
лет (Табалыкский массив), 465 млн. лет (Чичкано-Колбинский мас
сив). Определения взяты из работ А.А.Черепанова и Т.А.Додоновой. 
Разброс цифр довольно значителен, хотя все они укладываются в ин
тервал времени кембрий-ордовик. Это дало основание А.А,Черепанову 
датировать комплекс поздним кембрием -  ранним ордовиком. Но распо
ложенные в непосредственной близости карбонатные осадки бешташской 
свиты, содержащие фауну от нижнего кембрия до среднего ордовика 
включительно, не испытали контактового воздействия интрузий таба- 
лыкского комплекса. В это время в районе Таласского краевого мас
сива, где в основном локализованы характеризуемые интрузивы, тек
тоническая обстановка была относительно стабильной. Скорее всего, 
внедрение интрузий комплекса происходило в докембрии, в частности 
в позднем рифее, в связи с формированием байкалид . Интрузии 
табалыкского комплекса обнаруживают черты сходства с образования
ми поэднерифейского ирцыкского комплекса и, возможно, синхронны. 
Т.А.Додонова в 1974 г .  Табалыкский и Ичкелетауский массивы отнес
ла к позднепротерозойско-кембрийскому возрасту, & Чичкано-Колбин
ский массив целиком к поэднецу ордовику, не выделяя в последнем 
более древт^о^разовани й .

ИРДЫКСКИЙ КОШДЕКС. Распространен в хр.Терскей Алатау и на 
даном склоне Дкумгольского хребта. Впервые доордовикские, условно

Уже после составления данной работы были получены резуль
таты определения возраста гранитоидов Табалыкского массива сви- 
нец-свинцово-нэохрошшм методом по цирконам и плагиоклазам. Воз
раст оказался равным ПОО млн «лет. что соответствует среднему 
рифе». Проба была отобрана яа светло-серых массивных порфировид- 

би^тит-амфиболовых граяодиоритов на левом борту долины
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протерозойские,, гранитоиды в восточной части хр.Терскей Алатау 
были установлены В.Г.Королевым в 1954 г . Доследующие исследова
тели считали их каледонскими. Вновь докембрийские интрузии в 
этом районе выделены в 1972 г . Д.П.Кузнецовым и Ю.В.Жуковым. В 
целом данный комплекс изучен слабо, в его составе выделено четы
ре фазы.

I ф а з а  диориты, кварцевые диориты, габбро-диориты -  
-  £ ^ 3  1. Расположеш в виде ксенолитов среди пород последующих 
фаз и нередко подвергаются гранитизации, поэтому состав их непо
стоянен. В основном сложены андезином (Ж 43-48) 50-60%, амфибо
лом 25-30%, биотитом 2-10%; изредка встречается пироксен до 15%.
По амфиболу развивается актинолитовая роговая обманка. Иногда, 
особенно в приконтактовых гранитиэированных участках, амфибол 
биотитизирован, появляется кварц и микроклин (до 10-15%). Акцео- 
сории: сфен, апатит, магнетит, ильменит, циркон, ортит.

П ф а з а  гнейсовидные порфировидше гранодиориты, ?о - 
налиты -  ^ 2 * 3  Р верховьях рек Тон и Тоссор они обладают рез
ко выраженной гнейсовидностью, меланократовоетью и содержат мно
го мелких ксенолитоподобных обособлений диоритового состава. В 
других участках гнейсовидность и меланократовость выражены сла
бее. Порфировидные выделения распределены неравномерно, иногда 
они расположены согласно с гнейсовидностью, размер их варьирует 
от 0 ,5  х I см до 2x5 см. В общем же для данных гранитовдов харак
терны средне- и крупнозернистое сложение, серая, темно-серая и 
светло-серая окраска. В их образовании заметную роль играли про
цессы гранитизации и метасоматоза. Состав: андезин Ж 30-35 (35- 
60%), микроклин (10-30%), кварц (15-25%), роговая обманка (3-20%), 
биотит (10-15%); акцессории; ортит, апатит, циркон, сфен, магне
тит. Распространено замещение плагиоклаза калишпатом. Структура 
гипидиомсрфноэернистая, часто отмечаются следы катаклаза. Хими
ческий состав пород второй фазы варьирует в широких пределах (от 
меланократового гранита до диорита), подчеркивая большую роль 
при их образовании процессов гранитизации и контаийшации, в ре
зультате чего местами возникли породы неравновесного состава, а 
по петрохимическиы особенностям не имеющие аналогов среди обыч
ных интрузивных образований (таб л Л ). Усредненный состав пород
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этой фазы ближе всего к кварцевое диориту,

Ш ф а з а :  порфировидные адамеллиты, гранодиориты, гра
ниты 1 . Породы имеют средаеэернистое сложение, эеленова-
то-светло-серую и серую окраску. Характерно наличие белых или 
слабо зеленоватых порфировидных ввделений калишпата размером в 
среднем I х 2 #5 см, которые большей частью располагаются беспо
рядочно, но иногда ориентированы субпараллельно. Состав: олиго- 
клаз -  аццезин 3 28-35 (40-45!?), микроклин (20-35$), кварц (20- 
25$ ), биотит (7-10$), роговая обманка (0 -3$); акцессории: апатит, 
циркон, сфен, ортит, рутил, ильменит, пирит. Структура гипидио- 
морфноэернистая, часто со следами катаклаза. По химическому сос
таву (табл. I ) породы соответствуют гранодиориту.

1У ф а з а  мелко-среднезернистые граниты, гранодиори
ты - ^ ^ 3  i*  Они слагают тела размером 10-50 км^ в западном окон- 
чании хр.Терскей Алатау и в долине р.Барскаун. Породы имеют свет
ло-серую окраску. Состав: плагиоклаз № 18-29 ( 25-35$), решетча
тый микроклин (26-38$), кварц (28-34$), биотит (4 -7 $ ), мусковит 
( 0 - 1$ ) ;  акцессории: магнетит, ортит, циркон, апатит, торит, сфен, 
пирит, ильменит, гранат, флюорит. Структура гипидиоморфнозерни
стая , участками мирмекитовая; нередко наблюдаются следы катакла
за . В мелкозернистых разностях отмечена гранулйтовая структура.

Порода комплекса занимают большую часть описываемого в прош
лом как единое целое "Терскейского батолитап, в котором к настоя
щему времени выделен ряд отдельных разновозрастных массивов. Гра- 
нитоидами ирдыкского комплекса сложен Ирдыкский (220 км^), Там- 
гинский (500 км*Ь, Джаргылчакский (250 къ г), Тонский (475 к Л ,  
Улахольский (280 км^), Сарыкский (50 км^) массивы и отдельные 
участки в других массивах. Контактовое воздействие интрузий ком
плекса на вмещающие образования изучено слабо. S долинах рек Чон- 
Кыэылсу и Каракол при выклинивании гранитоидов третьей фазы отме
чалась постепенная смена их толщей мигматитов, образовавшихся по 
породам атджайлауской толщи.

Интрузии ирдыкского комплекса прорывают атджайлаускую толщу 
предположительно нижнего.протерозоя, верхнерифейские свиты: тер- 
скейскую, улахольскуго и таддысуйскую, -  а также арасанскуто толщу 
рифейского возраста. Сами они прорываются гранитами вендского afl—



терского комплекса и третьей фазой позднеордовикского сусашрско- 
го комплекса. В долине р.Каракол гранитоиды третьей фазы описывае
мого комплекса трансгрессивно перекрываются конгломератами кара- 
джоргинской свиты среднего кембрия -  нижнего ордовика. Определе- 
ния возраста калий-аргоновым методом дали цифры 400-475 млн.лет 
(Т. А. Додонова, Б.В.Семенов), соответствующие ордовику-силуру, что 
можно объяснить активностью каледонских тектона-магматических про
цессов, проявившихся в этом районе. Б.В.Семенов и А.Ф.Лопин в 
1978 г . в западном окончании хр.ТерсквЙ Алатау выделили два позд
непротерозойских (?) комплекса со своими фазами (терсторский и 
букторский), которые в общем могут соответствовать характеризуе
мому ирдыкскому комплексу. Интрузивные образования ирдыкского 
комплекса отвечают батолитовой формации байкальского цикла.

П 0 3 Д Н Е Р И $ Е й С К О - В Е Н Д С К И Е  
И Н Т Р У З И В Н Ы Е  П О Р О Д Ы

ТАСАКЕШНСКИЙ КОМПЛЕКС. Распространен в хребтах Кунгей Ала
тау, Заилийском и Киргизском. Как "позднепротерозойский (?) гра- 
ниторщный комплекс" описан Р.'И.Израилевой в 1968 г . В составе 
комплекса выделено четыре фазы.

I ф а з а  габбро-диориты, габбро -  Породы
состоят преимущественно из плагиоклаза, часто полностью соссюри- 
тизированного, и роговой обманки или диопсида, последний замеща
ется амфиболом и биотитом* Местами наблюдаются переходы в квар
цевые диориты, в которых появляется кварц до 10-15$ и калишпат 
в количестве 2-5$. Породы первой фазы образуют мелкие штоки и не
большие линейно-вытянутые тела, располагающиеся в непосредствен
ном соседстве с выходами пород более поздних фаз.

П ф а з а :  сЯабо гнейсовидные гранодиориты, тоналиты, 
кварцевые монцониты Породы имеют среднезернистов сло
жение, серую окраску, почти всегда наблюдается слабо выраженная, 
гнейсовидность, подчеркиваемая субпараллельным расположением шли- 
ровых образований. Состав гранодиоритов: слабо зональный аадвэкн 
№ 36-38 ( 45-58$), кварц с резко волнистым, нередко мозаичным уга
санием (15-25$), решетчатый микроклин (12-30$), роговая обманка 
(3 - 10$ ) ,  биотит (5-15$). Акцессории: сфен, апатит, ортит, циркон,



торит, встречаются магнетит, галенит. Структура бластогипидио- 
кюрфнозернистая, участками гипидиоморфнозернистая. Среди пород 
второй фазы резко преобладают гранодиориты. Тоналиты и особенно 
кварцевые монцониты развиты преимущественно в краевых частях 
массивов, их появление, возможно, обусловлено процессами конта
минации.

Ш ф а з а  порфировидные адамеллиты, гранодиориты -
-  От пород второй фазы отличаются наличием порфировид
ных ввделений кадишпата и более лейкократовым составом. Гнейсо- 
видность в них, как правило, не наблюдается. Размер пог 4мровид- 
ных ввделений колеблется от 2  до 10 см, а количество иногда до
стигает 30-35%. Породы сложены олигоклаэом # 28-30 (35-45%), 
микроклин-шкропертитом (20-30%), кварцем (20-30%), биотитом 
(2-8%), иногда присутствует роговая обманка до 5-7%; акцессории: 
сфен, циркон, апатит, флюорит, ортит, пирит, галенит, халькопи
рит, гранат, торит, ильменит, магнетит. Для пород характерна 
поэднемагматическая кадишпатизация. По петрохимическим особен
ностям (таблЛ ) породы третьей фазы ближе всего соответствуют 
средним типам гранитов, по Р.Дэяи, но отличаются меньшим коли
чеством крешекиолоты, содержат больше глинозема и щелочей, пре
имущественно за счет натрия.

1У ф а з а  мелкозернистые гранодиориты -  ^S4H3-V t. Об
разуют пластовые и жилообразные залежи площадью до 4 ‘к Г  преиму
щественно среди пород второй фазы. Имеют розовато-серую окраску, 
иногда слабо порфировидны и огнейсованы. Состав: слабо зонально
го плагиоклаза 46-47%  ̂ микропертита 19-20%, кварца 26-27%. Акцес
сории: сфен, апатит, ортит, циркон, рудные минералы.

Породами тасакеминского комплекса сложены' массивы: Тасаке- 
минский, Чонкеминский, ЮМночолпонатинекий, Атамкулский, Боордин- 
ский, Аспаринский и др. Тасакеминский массив, плотадьщ около 
120  км*, в плане имеет овальную форму, несколько вытянут в севе
ро-восточном направлении, относится к группе дискордаятных тел. 
Массив сложен породами всех четырех фаз. Прорывание гранодиоритов 
второй фазы порфировидными адамеллитами третьей фазы установлено 
S .Л.Бутаковой в 1951 г . В зоне экзоконтакта в амфиболовых сланцах 
кугерлисяйской свиты в полосе ширингз 2С0-300 м отмечается орого-
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викование и пиритизация, актинолит превращен в темно-зеленую ро
говую обманку, местами появляются полоски и линзочки гранат-эпи- 
дотового скарна мощностью до нескольких сантиметров. Гнейсы она- 
рыкской и тегерментинской свит в зоне шириной от 1-2 до 400- 
600 м преобразованы в своеобразные роговиковые породы, по внеш
нему облику напоминающие интрузивные образования. Они имеют та
кой же состав, как и гнейсы: плагиоклаз (андезин), микропертит, 
кварц, роговая обманка, б и о т и т ,  -  но характер структур в них 
иной: преобладает роговиковая структура, встречаются гломероблас- 
товая, пойкилобластовая, структура наполненных полевых шпатов.

Гранодиоритами второй фазы тасакеминского комплекса в основ
ном сложены Чонкеминский (70 км^), Южночолпснатинский (60 км^), 
Атамкулский (23 км^) массивы. Южночолпонатинский массив, располо
женный в приводораздельной части хр.Кунгей Алатау, по данным 
В.А.Грищенко, -  широтно вытянутое батолитоподобное тело с умерен
но крутыми контактами (55-70°) и, возможно, общим падением на се
вер. Сложен он порфировидными гранодиоритами, кварцевыми монцони- 
тамн, адамеллитами и гранитами, среди которых В.А.Грищенко выде
ляет три субфазы с изменчивыми взаимоотношениями: то интрузивны
ми, то фациальными. Атамкулский массив находится на южном склоне 
хр.Кунгей Алатау. Представляет собой удлиненное тело, вытянутое 
в северо-восточном направлении, контакты крутые, имеют преимуще
ственно северо-западное падение. Массив сложен мелко-среднезерни
стыми гнейсовидными гранодиоритами, гнейсовидность обусловлена 
неравномерным распределением темноцветных минералов. Вмещающие 
интрузив сланцы в ореоле 250-350 м ороговикованы.

В Аспаринском массиве, расположенном в Киргизском хребте, 
гнейсовидные габбро и диориты первой фазы образуют крупные ксено
литы и останцы кровли среди гранитоццов пестрого состава, пред
ставленных гранодиоритами, кварцевыми монцонитами, кварцевыми 
диоритами и гранитами, которые связаны между собой фациальными 
переходами. Внешне породы довольно однообразны, имеют серую или 
зеленовато-серую окраску, среднезернистое равномернокристалличе
ское сложение, слабо гнейсовидны. Гнейсовидность под различными 
углами чаще всего наклонена в южных румбах. Адамеллиты последую
щей фазы слагают мелкие (до I юг) обособленные пологие и штоко
образные тела. Завершается формирование Аспаринского массива об
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разованием даек и пологих залежей лейкократовых гранитов мощ
ностью от 10 до 200  м. Ширина контактового ореола достигает 
I.f5 км. Алевролиты» сланцы И песчаники превращены в роговики и 
амфиболиты. Непосредственно у контакта отмечается зона инъециро
вания, характеризующаяся развитием послойных даек, жил и прожил
ков. 2 р

СеверокарабулакскиЙ CIO к*г> и Боординский (24 км ) массивы 
сложены порфире видными адамеллитами и гранодиоритами третьей фа
зы. В Боординском массиве распространены также граниты, в поро
дах широко развит катаклаз. Контактовое воздействие проявлено 
слабо. Вмещающие амфиболовые сланцы куперлисайской свиты в преде
лах .100 м ороговикованы. Контакты массивов крутые, а сами они име
ют форму штоков.

Гранитоиды тасакеминскрго комплекса прорывают из наиболее 
молодых верхнерифейские туюксдую и торайгырскую свиты. Гранодио- 
риты Вжночолпонатжнского массива интрудируют гранитоиды поздне- 
рифейского дрлонатинского комплекса. И, пР данным Б.А.Грищенко, 
прорываются поэднеордовикскими гранитами. Галька порфировидных 
гранитов Боординского массива, до даннв» В. А .Макарова, встречена 
в конгломератах курсайской свиты С аналог каракаттинской свиты ниж
него кембрия (? ) . Таким образом, можно заключить, что образова
ние данного комплекса тфоизощло в период времени от позднего ри- 
фея до начала кембрия. Породы комплекса относятся к габбро-монцо- 
М1Т-рранодиорйТовРй формаций й, вероятно, связаны с началом бай
кальский орогёническйх движений:, которые имели место на границе 
рифея и венда. А. Додонова в 1974 г . часть интрузий рассматри
ваемого комплекса включила в состав диорит-плагйогранитового 
позднейротерозойско-к^брийСкого комплекса, другие -  в позднекем- 
брийско-раннеордовикский монцонитовый или в позднеордовикский 
гранитоидный комплеком. М.В.Кузнецов (1978) тасакеминский комп
лекс параллелизувт с позднерифейским ирдыкским. Определение воз
раста по биотиту калйй-aprOHOBbfti методом дало большой разброс 
значений, что лишний раз подтверждает Ненадежность этого метода 
датировки интрузивных образований в районах с многотгратным прояв
лением тэктоно-магм^’гичвскюс процессов. Результаты такие: Аспа- 
р:п»гкий массив (В.П.Морозов) -  590 (I  фаза? и 510 и
570 млн.лет *2 фаза); !%ноЧодпонаг инс кий маг ив (В,А.Грищенко) -



-  405 и 525 шш. дет.

В Е Н Д С К И Е  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  
П О Р О Д Ы

ТЕРЕКСКИЙ КОМПЛЕКС: диориты, кварцевые диориты -J, ? ? t .  К 
этому комплексу относятся несколько небольших (до 7 км* дискор- 
дантных и субсогласных интрузивов (Средиетерекский, Кумбельташ- 
ский, КочкоратинскийУ, обнажающихся на южном склоне Чаткальского 
хребта в бассейнах правых притоков р.Кассанеай. Впервые он выде
лен М.Д.Гесем и Г.И.Макарычевым (^есь, 1971, 1972; Макарычев,
Гесь, 1971) под названием "среднетерекский раннепалеозойский ин
трузивный комплекс” .

Рассматриваемый комплекс внедрился В одну фазу и представ
лен средне- и мелкозернистыми серыми и зеленовато-серыми порода
ми диоритового облика, состоящими Из плагиоклаза № 36-44, роговой 
обманки, биотита, кварца, иногда калиевого полевого шпата и ак
цессорных минералов (ортит, апатит, сфен, циркон, рутил, магне
тит, титаномагнетит). По количественным соотношениям породообра
зующих минералов установлены постепенные переходы от диоритов до 
кварцевых диоритов или до амфиболового габбро. Химический состав 
пород комплекса (табл .6 ) соответствует эталонным составам амфи- 
бол-бйотитового диорита или габбро, по Ноккольдс.

Контактовые изменения вмещающих сланцевых пород выразились 
в ороговиковании и местами в образовании в них мелких порфироблас- 
тов плагиоклаза. ВендскИй (?) возраст терекского комплекса опре
деляется тем, что его интрузивные образования прорываЬт отложения 
рифейской нштомбердйнскЬй толщи и дубырсайской тоДщи рифвя-венда, 
а сами в виде ксенолитов находятся среди гранитоидов вендского 
(?) эексайского комплекса.

ЗЕКОАЙСКИЙ КОМПЛЕКС. Распространён на юго-восточном склоне 
Чаткальского хребта, в бассейне р.Кассаноай. К нецу относятся 
Зексайский, Саардыкский массивы и несколько мелких тел. С процес
сом формирования эексайского комплекса Г.И.Макарычев и М.Д.Гесь 
(Гесь, 1971, 1972; Макарычев, Гэс&, 1971) связывают образование 
зон феяьда'аатизации. г кристаллических сланцах нижнего протеровоя

и рифея (или рифгя и нижнего палеозоя в датировке етих авто
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р о в). Крупные массивы комплекса сформировались в две фазы.

I ф а з а  гранодиориты, тоналиты, часто гнейсовидше 
? *• Наибольшее развитие образования этой фазы получили в 

Зексайском и Саардыкском массивах; большая часть которых сЯожена 
светло-серыми, розовато-серыми крупно-среднезернистыми нер&вно- 
мерно зерни отыми, часто порфиробластовыми, гнейсоВидными гранито- 
идного облика поцодаш!, среди которых определяются гранодиориты, 
тоналиты и участками гранодиорпто-гнейсы и тоналито-гнсйсы.Для 
них характерны я р к о  выраженные такситояые микроструктуры, обус
ловленные непостоянством зернистости (от сотых дол^й миллиметра 
до 3-7 мм) и неравномерным распределением породообразующих ми
нералов. Микроструктуры варьируют даже в пределах одного шлифа 
от бластических (гранолепидобластовая, гетероблястовая, гломеоо- 
бластовая) до гипидиоморфноз«рнистой и монцонитов^й. Это разно
образие текстурно-стоуктуоных свойств создает частые переходы от 
п о р о д  гнейсового к породам интрузивного облика.

Непостоянны также количественные соотношения породообразую
щих минералов, несколько различные для Зексайскогп и Саардыкско- 
го массивов. Содержания породообразующих минералов колеблются в 
следующих пределах (в объемных %): а) Саардыкский массив: плагио
клаз (№ 34-40) 46-70 (средн .54 ,2 ), микроклин-пертит 0-14,5 (4 ,9 ) , 
кварц 24-37 (2 7 ,2 ) , биотит 5-18 (1 1 ,7 ) , роговая обманка 0-5 
( 1 , 0 ) ;  б) Зексайский массив: плагиоклаз 50-64 (срндн.58,4), мик- 
роклин-пертит 3-18 ,5  (8 ,7 ) ,  кварц 21-39 (2 8 ,0 ) , биотит 2-6 (3 ,8 ) ,  
роговая обманка 0-4 ( I ) .  Акцессорные минералы в обоих массивах 
содержатся в количествах до 1% и представлены цирконом, апатитом, 
магнетитом, сАеном, ильменитом, титаномагнетитом, реже гематитом 
и пиритом. Изменчивость содержаний породообразующих минералов при
водит к постепенным переходам от тоналитов к гранодиоритам, а  с 
приближением -  к контактам с вмещающими породами и к кварцевым 
диоритам. Б петрохимическом отношении (табл.6 ) гракитоиды первой 
фазы эексайского комплекса принадлежат плюмазитовому и нормально
му рядам пород. Большинство анализов из этих образований близко 
к типовым гранодиориту, тоналиту, реже адамеллиту, по Нокходьдс.

П ф а з а :  лейкократовые среднезернистые граниты -  
-vygVts* Эти массивные розоватые граниты внедрились вдоль западно

38



го контакта Саардыкского массива и прорвали гранлтоиды первой 
фазы и вмещающие сланцы рифея. Они обнаруживают гипкдиоморфнозер- 
нистую структуру и следующий минеральный состав: плагиоклаза 
(№ 10-15) 30*. микроклин-пертита 35, квафцЯ* около 35^, незначи
тельное количество мусковита и акцессорных минералов (циркон, 
апатит, магнетит). По химическому составу они наиболее близки к 
эталонному щелочному риолиту, по Ноккольдс, но отличаются от не
го меньшей суммой щелочей ( за  счет натрия) и большим содержанием 
калия.

Наиболее крупный массив рассматриваемого комплекса -  Зексай- 
ский представляет собой куполовидное тело, современный эрозион
ный срез которого имеет форму слабо вытянутого в северо-северо
западном направлении овала площадью около 150 км*. Он сложен 
гранитоидами первой фазы. Контакты массива и гнейсовидность его 
пород следуют согласно залеганию вмещающих сланцев нижнего проте
розоя (?) и рифея. Массив окружен ореолом послойных мигматитов 
шириной от 100 м до I км с постепенным переходом от гранитоидов 
к вмещающим породам в последовательности: гранитоиды-небулиты -  
послойные мигматиты со все увеличивающимся количеством "прослоев" 
сланцев, содержащих порфиробласты плагиоклаза и микроклина.

Саардыкский массив имеет неправильную слабо вытянутую в се
веро-западном направлении форму с площадью современного эрозий
ного среза в 35 км*\ Очертания его контактов в плане очень изви
листы, что обусловлено сложными взаимоотношениями гранитоидов пер
вой фазы, слагающих большую часть массива, со складчатой структу
рой сланцев рифея. На большем протяжении контакты субсогласны 
слоистости. На некоторых участках граница массива с вмещающими 
породами проходит вкрест простирания последних. В таких случаях 
слоистость сланцев как бы продолжается гнейсовидностыо гранитои
дов. При этом там, где вмещающие сланцы биотитовые, директивные 
текстуры гранитоидов образованы биотитом и, наоборот, у контакта 
с амфиболсодержащими породами гранчтоиды обогащены амфиболом, что 
указывает на влияние состава вмещающих пород на состав гранодиори- 
тов массива.

Учитывая такие характерные признаки эексайского комплекса, 
как унаследованность текстур и тесную зависимость состава грани* 
гонцов от состава вмещающих пород, постепенные перехода между
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вмещающими породами и гранйтоидами, смейу бластических микро
структур интрузивными, приходим к выводу об автохтонном- характе
ре его массивов. По составу и особенностям строения зексайский 
комплекс относится к формации гранодиорит-тоналитовых батолитов 
(по Ю.А.Кузнецову, 1964). ВеедскиЙ возраст зексайского комплекса 
определяется следующими соображениями. Его образования имеют го
рячие контакты с семиэсайской свитой нижнего протерозоя (? ) ,  иш- 
тамбердинской толщей рифея и дубырсайской толщей рифея-венда, а 
продукты их размыва находятся в конгломератах нижнего силура,

ДКАЙ1Ш1ИНСКИЙ НОМОИЕНС -  щелочнополевошпатовые амфиболовые 
и биотитовые граниты -  -у* d . Распространен в Заилнйском хребте. 
Протерозойские граниты в. этом районе впервые выделены и подробно 
описаны В.А.Грищенко и В.И.Киселевым в 1977 г .

Граниты слагает Джайылминский массив т р о н н о й  Форш пло
щадью более 36 км2 . Породы имеют розовато-серую и розово-бурую 
окраску, крупно- й грубокристаллическое сложение. Состав: микро- 
клин-пертит (30-70?), альбит-олигоклаэ (5-30'S), кварц (20-25$), 
роговая обманка (1-5*?), биотит (1 -8$ ). Местами количество амфибо
ла  увеличивается до 20?, а  кварца уменьшается До 10-15$ и породы 
переходят в меланократовые граносиениты. Структура гранитовая. 
Акцессории: магнетит, ортит, ильменит, циркон, флюорит, апатит, 
торит, пирит, арсенопирит, галенит, молибденит. В химическом от
ношении (таб лЛ ) граниты ближе всего к щелочным гранитам, они ха
рактеризуются высоким содержанием щёлочей и пониженным -  полево
шпатовой извести. Среди крупнозернистых гранитов встречаются еди
ничные пологие жилы мощностью 0 , 2 -1 2  м аплитовидных гранитов и 
гранит-порфире в жильной фазы.

Граниты джайылминского комплекса прорывают гнейсы й амфибо
литы тегерментинской свиты нижнего протерозоя (?) и позднерифей- 
скую ичкесуйскую толщу: ксенолиты гнейсов превращены в биотит- 
магнетит-эпядот-альбитовде роговики. Сами граниты прорываются 
гранитовдами позднеордовикского сусашрского комплекса. Определе
ние возраста калий-аргоновым методом по роговой обманке дело циф
ры 600 и 710 млн.лет (В.А.Гришенко), что соответствует позднему 
рифею и введу. Породы комплекса относятся к аляскитовой формации. 
Внешне и по петрохимическим особенностям они близки айторским гра
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нитам, для которых получены сходные радиологические определения 
возраста. По-видимому, эти комплексы синхронны, и время образо
вания джайылминских гранитов также относится к поэднеорогенной 
стадии байкальского цикла.

В.А.Грищенко и В.И.Киселев в 1977 г .  в пределах Джайылмин- 
ского массива выделили граниты двух разновозрастных комплексов 
("ранний и поздний верхнепротербэойские гранитоидные комплексы"> 
между которыми отмечают интрузивные взаимоотношения*

АЙТОРСКИЙ КОМПЛЕКС -  щелочнополевошпатовые биотитовые и 
амаэонитовые граниты - уУ а .  Распространен на северном склоне 
хр.Терскей Алатау. Как '•граниты и гранодиориты атджайляуского 
типа" выделены Д.М.Шендеровичем и В.А.Макаровым в I960 г . К до- 
кембрийсксму возрасту впервые отнесены М.П.Кузнецовым в 1972 г .

Граниты имеют крупнозернистое до грубозернистого сложение, 
светло-серый, роэовато-серый и розовый цвет. Состав: микроклин 
(40-60$), кварц (30-35$), плагиоклаз W 14-20 (10-20$), биотит 
3 -5$ ), амфибол (0-5$). Структура гипидиоморфноэернистая. Микро
клин содержит от 10 до 40$ пятнистых и петельчатых пертитов за
мещения. Акцессории: циркон, магнетит, ортит, флюорит, торит, 
монацит, сфен, апатит, турмалин, ильменит, гранат, пирит, рутил, 
топаз. Для гранитов характерна интенсивная серицктизация, места
ми а^ьбитиэация плагиоклаза и замещение его калишпатом; отмеча
ется мусковитнзация биотита. В петрохимическом отношении породы 
лейкократовые, пересыщены кремнеземом и слабо пересыщены глино
земом (табд .1 ) .

Породы комплекса слагают Айторский, Верхнетонский и северо- 
восточную часть Джаргылч&кского массива. Айторский массив протя
гивается вдоль Айтор-Керегеташского разлома на расстояние 35 км 
при ширине 2-4 км. С,А.Лесков в 1977 г .  выделил, в нем гранитоиды 
трех фаз. Первая фаза представлена рашюмерно-крупнозернистыми 
лейкократовыми биотитовымй гранитами серого и светло-серого цве
та ; в резко подчиненном количестве присутствуют граниты с незна
чительным содержанием роговой обманки. Порода первой фазы слага
ют основную часть массива. По направлению к кровле они постепен
но переходят в средне- и мелкозернистые розовые граниты, в кото
рых развиты линэовидные тела пегматоидного сложения с турмалином



флюоритом, топазом. Граниты приапикальной части мусковитизирова- 
ны и содержат повш емкое количество флюорита. Вторая фаза -  се
рые мелкозернистые биотитовые и лейнократовые граниты, в которых 
развиты зоны альбитизации, грейзенизации, содержащие турмалин и 
топаз. Контакт с крупнозернистыми гранитами неотчетливый, без 
зоны закалки. К третьей фазе G.А.Лесков отнес дайкообразные те
ла гранит-порфиров. Но последние, возможно; являются девонскими 
и связаны с проявлениями девонского вулканизма вдоль Айтор-Кере- 
геташского разлома. В южном эндоконтакте крупнозернистые граниты 
Айторского массива в полосе шириной от нескольких сотен метров 
до 1-1,5 км становятся мелкозернистыми, приобретают пор<* фовид- 
ное сложение. Вкрапленники размером 1-2 см представлены голубо* 
вато-серым или розовым микроклином; реже встречаются порфировид
ные выделения кварца.

Верхнетонский массив размером около 90 км^ имеет форму тре
щинной интрузии, приуроченной к зоне Айтор-Керегеташского разло
ма* Сложен крупно-среднезернистыми розовато-серыми гранитами 
следующего состава: решетчатого микроклина с пертитами замещения 
30-4056, кварца 25-35^, 25-30& альбит-олигоклаза, 4-5^ высокожеле- 
Зиетого биотита; в количестве до 0 ,5 -Й  присутствует флюорит. Ак- 
цессории: ортит, циркон, торит. Структура гранитовая с почти пов
семестным проявлением катаклаза. Иногда отмечается слабая гнейсо- 
видность, В гранитах наблюдается позднемагматическая калишпатиза- 
ция и связанная с пневматолитовыми провесами альбитизации и мус- 
ковитиэация* встречаются тонкие (да I мм) прожилки чистого альби
та* Среди крупнозернистых гранитов располагаются рвущие их тела 
неправильной формы до нескольких сотен метров в поперечнике, сло
женные мелкозернистыми гранитами такого же состава, имеющими пор- 
фировйдную аплитовидную структуру. Вдоль северного эруптивного 
контакта Верхнетонского массива с гранодиоритами второй фазы лоз- 
днернфейского ирдыкского комплекса в гранитах отмечается зона 
амазонитизации шириной до 100  м, в которой они приобретают свет
лый голубовато-зеленый цвет и состоят из примерно равных коли
честв кварца, слабо пелитизиров$нного решетчатого микроклина и 
табличек альбита; биотит в таких участках замещен светло-зеленой 
слюдой. Помимо зон амааонитизагони встречаются жилы амазонитовых



пегматитов мощностью от 10-50 см до 2-3 м,
Контактовое воздействие Интрузии айторского комплекса изуче

но очень слабо. Контакты массивов в большинстве случаев тектони
ческие. Граниты прорывают метаморфические образования нижнепроте- 
'розойской (?) атджайлауской толщи, терскейскую свиту верхнего ри- 
фея и позднерифейские гранитоиды ирдыкского комплекса. Граниты 
Айторского массива трансгрессивно перекрываются вулканитами тал- 
дысуйской свиты среднего -  верхнего девона и вулканогенно-терри- 
генными породами визейского возраста. Определение возраста айтбр- 
ских гранитов из долины р.Чон-Кызылсу по биотиту дало цифру 706+ 
10 млн., лет (данные М.П.Кузнецова). Наряду с этим из того *е мас
сива имеются определения по биотиту 426 млн.лет и по амфиболу 
382 млн.лет (Т.А,Додонова) . Граниты айторского комплекса относят
ся к формации лейкократовых гранитов и, вероятнее всего, образо
вались в период орогенических движений, завершающих формирование 
байкалид в Северном Тянь-Шане. С.А.Лесков считает возраст комп
лекса ранне- среднедевонским. Т.А.Додонова датировала мелкозерни
стые граниты краевой фации Айторского массива поздним девоном -  
ранним карбоном.

БАБАХАКСКИЙ КОМПЛЕКС -  плагиограниты, плагиогранит-порфиры -  
-  -у оУ? Ъ. Распространен в западной части Таласского хребта, где 
слагает одноименный массив, сопровождаемый серией более мелких 
тел. Ввделен Ш.Ш.Сабдюшевым в 1964 г .

Разные исследователи в формировании комплекса устанавливают 
разное количество фаз. По мнению В.Н.Крйволуцкой и Ш.Ш.Сабдюшева, 
их четыре, Т.А.Додонова выделяет две фазы. Самыми ранними являют
ся плагиогранит-порфиры, в более крупных телах переходящие в мел
козернистые плагиограниты. Они образуют послойные залежи мощ
ностью от 15 см до 150 м в экзоконтактоьой зоне Бабаханского мас
сива и встречаются в виде ксенолитов в его прикровельной части.
Т.А.Додонова относит их к корковой фации. Мелкозернистые плагио
граниты состоят из плагиоклаза (50-70$), кварца (20-35$), микро
клина (5-15$), биотита (0 ,5 -1 $ ), мусковита (0 ,5 -1# ). Структура 
порфировидная, вкрапленники образованы плагиоклазом, реже кварцем 
и биотитом. Основная масса характеризуется аялотриоморфиой и гипи- 
диоморфной структурой. Плагиоклаз во вкрапленниках представлен



олигоклазом й 25-30, а в основной массе соответствует альбиту 
Ш 8 - 1 0 . Основная часть Бабаханского интрузива сложена серыми 
среднезернистыми плагиогранитами с план- параллельной текстурой 
за  счет ориентированного расположения пластинок биотита. В цен
тре массива, где предполагается прогиб кровли, среднезернистые 
породы постепенно сменяются мелкозернистыми. Состав плагиогра- 
нитов: зональный плагиоклаз № 20-30 (55-70$), кварц (18-30$), 
решетчатый микроклин (3 -7$), биотит (3-6$), мусковит (до 1$), 
единичные: зерна роговой обманки. Акцесебрии: ортит, сфен, апатит, 
циркон, рутил, магнетит, пирит, галенит. Структура гипк „иоморф- 
нозернистая до порфиро видной в мелкозернистых разностях. По пери
ферии на западе и востоке массив окаймлен полукольцевыми отороч
ками среднезернистых плагиогранитоэ с неориентированными чешуй
кам* биотита. Эти плагиограниты имеют такой же состав, как и в 
основной части массива, во отделены кольцевым разломом. В заклю
чительную стадию образовались жильные аплиты, пегматиты и гранит- 
порфиры. По химическому составу (таблЛ ) породы комплекса соот
ветствуют гранитам, они отличаются невысоким содержанием железа 
и резким преобладанием натрия над калием.

Бабаханский массив (6 x10 км) в плане характеризуется оваль
ными очертаниями. Он имеет воронкообразную этмолитоподобную фор
му с прогнутой в центральной части кровлей и небольшой общий 
наклон к юго-западу. Контакты падают под массив под углом 60-80°, 
южный контакт осложнен кольцевым разломом. С южной и восточной 
стороны массив окаймлен полукольцом даек и линзовидных залежей, 
сложенных плагиогранитами и пдагиогранит-порфирами. Ширина орео
ла ороговикования колеблется от 200-300 м до 4 км, достигая мак
симума в северо-восточном акзоконтакте. Преобладают кварц-биоти- 
товые, меньше распространены биотит-кварц-амфиболовые роговики.
К юго-западу от Бабаханского массива на расстоянии 3-4 км во вме
щающих сланцах отмечаются серицитиэация, окварцевание, альбитиза-^ 
ция, наблюдаются кварцевые жилы.

Плагиограниты бабаханского комплекса приурочены к Каратау- 
Таласской миогеосйнклинали. Возраст их проблематичен. Они проры
вает сарадкояскую и чаткарагайеху# святы верхнего рифея и рифей- 
вечдскую шзылбельскуЮ свиту, Формирование та , скорее всего, про
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исходило в условиях платформенного режима в близповерхностной об
становке. Вполне вероятна их паратенетическая связь с кислыми эф- 
фузивами курганской свиты вендского возраста. Ш.Ш.Сабдюшев и 
Е.Н.Горецкая (1968) связывают образования бабаханского комплекса 
с раннекаледонскими тектоническими движениями: по мнению Ш.Ш.Саб- 
даьева, их возраст ранне- среднекембрийский, Е.Н.Горецкая считаетt 
что их внедрение происходило на границе кембрия и ордовика. 
Т.А.Додонова датирует их поздним протерозоем-кембрием. При опре
делении возраста биотита из Бабаханского массива калий-аргоновым 
методом были получены цифры 442, 452 и 490 млн.лет, соответствую
щие ордовику. Но для Северного Тянь-Шаня, где были очень интен
сивны каледонские движения, определение возраста более древних 
образований калий-аргоновым методом не всегда дают надежные ре
зультаты.

П Р О Т Е Р О З О Й С К И Е  А М Ф И Б 0 Л И З И Р 0 -  
В А Н Н Ы Е  И Э К Д О Г И Т И З И Р О В А Н Н Ы Е  Г А Б 
Б Р О  И Г А Б Б Р О - Д И А Б А З Ы  - ^ Р й  . Распростране
ны в западной части Киргизского хребта и встречаются во всех до- 
кембрийских толщах Массальского поднятия, включая макбальскую, 
нельдинскую, ачиктаоскую и каиндинскую свиты. Эти породы образу
ют несколько сотен согласных, субсогласных, реже секущих тел.
Длина их варьирует от первых десятков метров до 8 ,5  км при мощ
ности 0,5-500 м. Более мелкие маломощные тела часто будинированы. 
Отчетливой закономерности в их локализации не отмечается, но наи
более значительные скопления этих массивов приурочены к крыльям, 
и ядерным частям крупных складчатых структур.

По составу преобладают амфиболиты, в отдельных телах в них 
наблюдаются реликты габбровой и диабазовой структуры, а также со - 
хранившиеся остатки амфибодиэированного габбро. В.А.Макаровым и
А.Г.Разбойникоаым в редких случаях были отмечены реликты миндале- 
каменной текстуры. Эклогиты разной степени иэмененности встречены 
только на участке Ачикташ, где отсутствуют крупные тела амфиболи
тов и. широко развиты явления будин&жа. Все эти породы имеют близ
кий. химический состав и связаны между собой постепенными перехода
ми. По мнению Т.А .Додоновой, описываемые образования представляют 
собой в различной степени метаморфкэованные породы корневых час
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тей протерозойской трапповой формации. Контакты с вмещающими ме
таморфическими породами резкие, обычно прямолинейные, реже слег
ка извилистые. Контактовые изменения в большинстве случаев прак
тически отсутствуют | лишь на участках Сарыбулак и Кургаяташ в 
экзоконтакте крупных линзообразных залежей амфиболитов доломиты 
нельдинской свиты в полосе шириной 50-200 м превращены в белые 
и розовые мраморы, а на левобережье р.Утур наблюдались маломощные 
(3 м) пироксеновые скарны.

По данным В.А.Макарова, среди амфиболитов выделяются грана
товые, альбитовые, альбит-цоизитовые и гранат-ттоизитовьте разно
сти. Границы между ними весьма условны. Тела амфиболитов иногда 
окаймлены узкими (0 , 2 - 0 ,8  м) оторочками эпидот-альбит-хлоритовых, 
цоизит-карбонатно-альбитовых и антофиллит-мусковит-эльбитовых по
род, которые являются зеленосланцевыми диафторитами.

Эклогиты в этом районе впервые обнаружены И. Е. Медведе вой в 
1957-1960 г г .  Это темно-зеленые и темно-серые плотные породы. Тек
стура массивная либо грубополосчатая с характерным развитием лин- 
зовцдных обособлений кварца, местами наблюдается слабая сланцева
тость. Состав наименее измененного эклогита: розовый пироп-альман- 
диновый гранат (35-45%), омфацит (25-40%), амфибол (0-20%), мус
ковит (10-25%), кварц (10-30%), рутил (до 4-5%). Гранаты содержат 
23-36% пироповой составляющей. По эклогитам развиваются гранато
вые амфиболиты, которые состоят из граната и роговой обманки, 
представленной ферроактйнолитом и глаукофаном. Кроме того, амфи
болиты содержат клиноцоиэит, альбит, прохлорит, биотит, кварц, 
кальцит, рутил.

Мнения исследователей о происхождении макбальских эклогитов 
самые различные. И*Е.Медведева предполагает, что они образовались 
за  счет метаморфического преобразования мергелей. И.А.Ефимов счи
тает их отторженцами мантии. Н.Л.Добрецов и Н.В,Соболев (1970), 
Х.Демм, В.А.Макаров, А.Г.Разбойников, В.П.Морозов наблюдали не
большие (мощностью 1 -2  м) секущие тела и апофизы крупных тел эк - 
легитов во вмещающие породы. По их мнению, эклогиты образовались 
по основным породам. Н.Л.Добрецов и Н.В.Соболев (1970), а также 
А.Б.Бакиров (1978) не исключают возможность кристаллизации экло
гитов непосредственно иэ магмы при особых режимах давления и тем
пературы.
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Тела амфиболитов л эклогитов подверглись метаморфизму совме
стно с вмещающими породами и образуют единый метаморфический ком
плекс. Возраст цирконов из эклогитов и нижней части макбальского 
метаморфического комплекса, полученный свинцово-изохронным и уран- 
•горий-свинцово-изотопными методами В.М.Найденовым и др. (1981), 
оказался равным 2010+ 100  млн. лет, что соответствует нижнему про
терозою. В то же время для верхней части комплекса (каивдинская 
свита) ими получен возраст 665 млн.лет, соответствующий венду. 
Поэтому нами для описываемых амфиболиэированных и эклогитизирован- 
ных основных пород принят протерозойский возраст, ближе неопреде
ленный.

К Е М Б Р И Й С К И Е  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  
П О Р О Д Ы

КАРАКАТГИНСКИЙ КОМПЛЕКС -  апоперидотитовые серпентиниты, 
габбро-нориты, габбро -  6 <k. На территории Северного Тянь-Шаня 
они образуют изолированные цепочки или группы небольших по раз
меру тел в Сусамырском, Джумгальском, Джетымбельском хребтах и 
горах Каракатты. Эти массивы приурочены к зонам разломов в пре
делах Киргизско-Тескзйского района и парагенетически связаны с 
кремнисто-спилит-диабаэовыми толщами, относящимися с различной 
степенью достоверности к нижнему кембрию (? ) .

Наибольшим распространением ультрамафиты пользуются в вос
точной части гор Каракатты, где они были обнаружены и описаны 
о.Г.Королевым, М.А.Строниным, Л.Н.Орловым, Б.А.Аеаналиевым и 
другими в 1948-1969 г г .

В восточной части гор Каракатты преимущественно распростра
нены кембрийские и верхнепротерозойские толщи, к которым и приу
рочены все известные ультрамафитовые тела. Большинство массивов 
залегает среди отложений каракаттинской свиты нижнего кембрия 
(?)• Только на правобережье рЛЪлек ультрамафиты приурочены к 
разломам, разделяющим кембрийские и ворхнепротерозойские отложе
ния. В Каракаттинской группе известно около 20 небольших тел. 
Наиболее крупное из них, расположенное на северном склоне гор 
КарАкатты, вытянуто на 3 ,5  км при максимальной ширине выходов 
450-500 м, размеры остальных тел не превышают первых сотен мет
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ров по длине и десятков метров по мощности. Все ультрамафитовые 
массивы Каракаттинской группы сложены баститовыми хрчэотил-лизар- 
дитовыми и серпофит-лизардитовыми серпентинитами решетчатой струк
туры* в которых постоянно отмечаются редкие зерна хромзпииелвда и 
тонкие прожилки хризотил-асбеста. В периферических частях масси
вов* особенно в зонах разломов, серпентиниты рассяанцоваш и кар- 
бонатизированы. Химический состав серпентинитов приведен в табл.2 . 
Кроме серпентинитов в массивах Каракаттинской группы сравнительно 
широко распространены габброады* крупные тела длиной 0 ,5 -0 ,8  км 
Известны на правом берегу р."Полек. Значительно чаще они слагают 
небольшие дайки и штоки среди серпентинитов. Габбро состоят из 
соссюритиэированного и пренитизированного плагиоклаза* амфиболи- 
вированного моноклинного пироксена (вероятно диопсида) и редких 
вкрапленников титаномагнетита* замещенного лейкоксеном. Структура 
реликтовая габбровая или габбро-офитовая. Наряду с габброидами в 
серпентинитах отмечаются отдельные выходы плагиоклазовых верли- 
тов и небольшие жилы метасоматических пироксен-гранатовых пород- 
родингитов. В зонах разломов* ограничивающих ультрамафитовые мас
сивы* а иногда и внутри них* встречаются линзовидные тела листве- 
нитов протяженностью 20-30 м. Диствениты состоят из карбоната и 
кварца* среди которых изредка отмечаются реликты серпентина и 
хромшпинелида. Контакты массивов в большинстве случаев тектониче
ские или скрыты под осыпями.

Арчалинская группа массивов расположена восточнее Каракаттик- 
ской на южных склонах хр.Дсетымбедь. По данным В.Г.Королева,
А.Б.Бакирова, В.В.Киселева* В.М.Рожанца, Л,Н.Моэолева и других 
геологов, работавших в этом районе в 1959-1961 гг . ультрамафито
вые массивы приурочены к разломам в северном крыле и едерной час
ти С&рыбул&кского антиклинория* сложенного докембрийсккми и кем
брийскими породами. Наиболее крупное тело имеет размер 1*7 х 
0*2 км. Ультрамафитовые массивы Арчалииской грушы сложены серпен
тинитами решетчатой и петельчатой структуры* состоящими из анти- 
горита, хризотила* бастита и реликтов оливина* располагающихся в 
центральных частях петель. В серпентинитах отмечается тонкая 
вкрапленность магнетита и трещинки, выполненные хризотил-асбестом.

Кроме этих двух сравнительно крупных групп массивов* мелкие 
тела ультрамефитов имеются и в других районах Северного Тянь-Шаня.
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Так, несколько серпентинитовых линз длиной от 20  до 200  и более 
метров, ранее отмеченных К.Д.Псмазковым, расположены в горах Чо- 
лома, на северном склоне хр.Терскей Алатау. Они приурочены к 
разломам, ограничивающим блок сланцево-терригенных отложений ка- 
раджоргинской свиты среднего кембрия -  нижнего ордовика и пересе
кающим метаморфические породы нижнего протерозоя (? ) . Все тела 
сложены рассланцованными и карбонатизировайными хризотил-ант ;го- 
рйтовыми баститовыми серпентинитами перекрещенно-листоватой струк
туры» В серпентинитах наблюдаются маломощные зоны и прожилки хри
зотил-асбеста. По данным К.Д.Пумаэкова, серпентиниты прорывают ка- 
раддоргинскую свиту.

В водораздельной части Джумгальского хребта у перевала Учтор 
два небольших линэовидных тела серпентинитов залегают среди мета
морфических сланцев нижнего протерозоя и вулканогенных отложений 
каракаттинской свиты нижнего кембрия (? ) . Эти тела прорваны гра
нитами позднеордовикского Джумгальского гранитного массива.

Наиболее западная группа ультрамафитовых тел каракаттинского 
комплекса расположена на северном склоне Сусамырского хребта в до
лине р.Алмалы. По данным В.В.Киселева, В.И.Тольского, В.А.Колесни
кова, М.П.Христовой и других геологов, здесь известно пять серпен
тинитовых линз, залегающих среди вулканогенно-осадочных отложений 
караарчинской свиты нижнего кембрия (? ) . В этом же районе, на пра
вобережье р.Арамсу, расположено несколько тел среди эффуэивсв 
среднедевонской аральской свиты (мадылбекская свита, по В.А.Колес- 
никову). Они условно отнесены к среднему палеозою, но, возможно, 
имеют протруэивный характер и связаны с процессами выжимания вдоль 
зоны тектонических нарушений»

Приуроченность ультрамафитовых массивов к площадям распрост
ранения кембрийских осадочно-вулканогенных толщ, инъецирование 
удьтрамафитов позднеордовикскими гранитоидами позволяет отнести 
время внедрения интрузий комплекса к Кембрию» Преимущественно сер- 
пентинитовый апогарцбургятовый состав массивов, наличие в них габ- 
броидов и тесная п&рагенетическая связь с раннегеоскнклинальнымк 
кремкисто-спилит-диабазовыми толщами свидетельствуют о принадлеж
ности интрузий комплекса к альпинотипной г&ббро-перидотитовой фор
мации.
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ТАШТАМБЕК10РСКИЙ КОМПЛЕКС -  габбро» габбро-нориты» габбро- 
диориты, диориты Ввделен в 1974 г . Т.А.Додоновой. Распро
странен на востоке и западе Киргизско-Тескейскол зоны:в восточной 
части в узкой полосе между Айтор-Керегеташским разломом и "Важ
нейшей структурной линией" В.А.Николаева, на западе же локализа
ция интрузий выражена менее четко» но, в общем, они тяготеют к 
участкам развития эффузивов нижнего кембрия (? ) .

Дня большинства массивов характерна трещинная лентовидная 
форма: длина их 2-30 км при мощности 0,5-5 км. Породы имеют тем
но-серую, зеленовато-серую окраску, среднезернистое сложение, 
местами в них наблюдается полосчатая такситовая текстура. Восточ
ный участок распространения описываеадх габбро идо ь, где располо
жен и Таштамбекторский массив, находится в труднодоступной части 
хр.Терскей Алатау и слабо изучен. По данным В.А.Макарова, там 
преобладают габбро-диориты и диориты, встречаются амфиболизирован
ные пироксениты, горнблевдиты, габбро-диориты и "другие основные 
породы". Состав пород: плагиоклаз # 42-60 (40-60*), моноклинный 
пироксен (О-ЗО?,), зеленый амфибол и актинолит (20-40а), биотит 
( 0-Ю ’0 , кварц (0-123). В протодочках обнаружены магнетит, циркон, 
апатит, ильменит, пирит, единичные зерна сфена, рутила. Структура 
габбровая, офитовая, призматически-эернистая. Т.А.Додонова отмеча
ет широкое рас1фоетранение в Таштамбекторском интрузиве биотито- 
вых габбро-норитов и оливин-биотитовых норитов. В эндоконтакте 
массивов развиты мелкозернистые породы. Ширина экзоконтактового 
ореола 0 , 1 -2  км, в его пределах отмечается ороговнкование терри- 
генных отложений и мрамориэация известняков. Т.А.Додоновой описа
ны биотит-кордиерИт-гиперстеновые роговики.

Караарчинский массив, расположенный в западной части Киргиз
ского хребта, имеет протяженность свыше 25 км при ширине 0 ,2-2  км. 
Он значительно дифференцирован и имеет сложное строение. Преобла
дающими породами являются габбро, габбро-нориты, пироксениты, в 
различной степени серпентиниэированные перидотиты, серпентиниты, 
лейкократовые габбро (типа анортозита). В породах развита амфибо- 
лиэ&ция, в горнблендитах (по пироксенитам) в повышенном количест
ве содержатся апатит и.титаномагнетит. Оливик в породах полностью 
замещен серпентином, в габбро по плагиоклазу развивается соссюри-



товый агрегат, цоизит, изредка -  пренит. В перидотитах из вторич
ных минералов помимо серпентина наблюдаются также тремолит и кар
бонат.

Возраст комплекса недостаточно обоснован, что связано с проб
лематичностью возраста прорываемых эффузивов. Одни и те же выходы 
основных эффузивов некоторые исследователи условно относят к ниж
нему кембрию ( каракаттинская и караарчинская свиты), в то время 
как другие -  к верхнему рнфею (терскейская, ириторская й другие 
евиты). В хр.Терскей Алатау, в верховье реки Аксу, габброиды про
рывают диабазы, сопоставляемое с каракаттинской свитой нижнего 
кембрия (? ) .  Караярчинский массив (западная часть Киргизского 
хребта) имеет тектонические контакты, но многие исследователи 
(М.Т.Козицкая и др .) отмечают его пространственную связь с распро
страненными в этом районе основными эффузивами. Работы В.Г.Короле
ва и В. В.Киселева (1964) показали, что здесь существуют две разно
возрастные диабазовые толщи: поэднерифейская и условно нижнекем
брийская. Крупномасштабные геолого-съемочные работы В.А.Макарова 
и А.Г.Разбойникова в 1979 г .  подтвердили эти наблюдения. Таким 
образом, вопрос о нижней возрастной границе Караарчинской интру
зии остается открытым: это может быть как ранний кембрий, так и 
поздний рифей. Верхний предел достаточно определен: обломки габ
бро содержатся в песчаниках котуджанской (аналог караджоргинской) 
свиты среднего кембрия -  нижнего ордовика. На карте 1:500000 мас
штаба сопредельной территории Казахстана массив датирован ранним 
ордовиком.

О Р Д О В И К С К И Е  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  
П О Р О Д Ы

НОГАЙСАГ.СКИЙ КОМПЛЕКС -  кварцевые диориты -  ЬоО̂ тц плагиогра- 
ниты, гранодиориты -  ^оО ^. Распространен в Киргиэсхо-Тескейской 
зоне; в западном окончании Киргизского хребта, в хребтах Сонкудь- 
тау и Кавактау.

Кварцевые диориты -  средне- и крупнозернистые порода серой и 
зеленовато-серой окраски, обладающие гнейсовидной текстурой. Сос
тав: андезин # 30-37 (50-80%), кварц (10-20%), амфибол (обычно 
преобладает) и биотит (6-35%); в количестве до 1-3% иногда появ
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ляется калишпат. Акцессории: магнетит* апатит, циркон, сфен, ор
тит, пирит. Структура гипидиомор.{нозернистая, иногда со следами 
катаклаза. Плагиоклаз значительно серицитизироваи, темноцветные 
часто замещены хлоритом и эпидотом. С уменьшением содержания квар
ца породы переходят в диориты. Плагиограниты имеют, в общем, более 
светлую окраску, плагиоклаз в них представлен олигоклазом № 24- 
26, количество кварца увеличивается до 25-35%, а темноцветных не 
превышает 15%, калишпат встречается в количестве 1-53. В зонах 
эвдоконтакта породы переходят в мелкозернистые разности, 'угановят- 
ся более меланократовыми. Во вмещающих породах отмечена амфиболи- 
эация, местами широко распространены инъекции жил гнейсовидных 
диоритов.

Породами комплекса сложены Ногайсайский, СонкуЛьтауский мас
сивы, а также ряд более мелких тел. Они имеют форму согласных 
пластовых интрузивов и являются синсклацчатыми образованиями. Но
гайсайский массив площадью около 15 юГ расположен на водоразделе 
западного окончания Киргизского хребта и на территорию Киргизии 
практически не попадает.Он сложен гнейсовидными диоритами и кварце 
выми диоритами. Массив выделен и описан в I960 г . Г.Н.Кокаревым, 
который включал эти диориты в качестве одной из фаз в сложный кем
брийский интрузивный комплекс. Наиболее крупным является Сонкуль- 
тауский массив, длина которого около 50 км при ширине 0 ,5-6  км.
Как интрузивное тело выделен и впервые описан в 1938 г . Б.Л.Бута
ковой. В его состава преобладают гнейсовидные кварцевые диориты, 
местами переходящие в плагиограниты. Размер тел, обнажающихся на 
южном склоне хр.Кавак-Тау, отнесенных к данному комплексу, ко
леблется от I и менее квадратного километра до 6  км2 . Они сложе
ны серыми среднеравномернозернистыми гнейсовидными пдагиогранита- 
ми и гран од норитами; средний состав пород: плагиоклаза 40-45%, 
калишпата 18-20, кварца 25-30, биотита 5-83; структура гипидио- 
морфнозернистая и мирмекитовая.

Наиболее уверенно можно говорить о возрасте Ногайсайского 
массива. На прилегающей территории Казахстана диориты прорывают 
нижнекембрийскую (?) караарчинскую свиту и котуджанскую свиту 
среднего кембрия -  нижнего ордовика, а сами перекрываются средне
ордовикскими отложениями. Таким обрати , раннеордовикский возраст



ногайсайских диоритов вполне достоверен. Менее определенно поло
жение Сонкультауского массива* что связано с неясностью возраста 
прорываемых эффузивов. Л.Н.Орлов в 1969 г . отнес их к нижнекем- 
брийской (?) каракаттинской свите. По мнению Т.А.Додоновой» воз- 
paci эффузивов верхнепротерозойский. На геологической карте Кир
гизской ССР масштаба 1:500000 они датированы верхним рифеем ( ? ) .  
Так что нижний возрастной предел Сонкультауского массива спорен. 
Верхний предел обусловлен тем, что, по данным Е.И.Зубцова, в 
районе перевала Шимбель галька гнейсовидных кварцевых диоритов в 
изобилии содержится в базальных слоях перекрывающей массив толщи 
среднего ордовика. Не исключена возможность более древнего возра
ста Сонкультауского массива, по сравнению с Иогайсайским. В горах 
Кавактау тела гнейсовидных плагиогранитов-гранодиоритов прорывают 
гнейсы и метаморфические сланцы турагаинсксй толщи нижнего проте
розоя ( ? ) ,  а галька их встречена в ордовикских отложениях. Кроме 
того, они прорваны гранитоидами расположенного севернее позднеор
довикского батолита. Ногайсайский комплекс является представите
лем диорит-плагиогранитовой формации, становление его связано с 
ранними стадиями каледонского тектоно-м&гматического цикла.

АЛМАЛИНСКИЙ КОМПЛЕКС -  гранодиориты, гранодиорит-порфиры, 
кварцевые монцониты -  у&о^а. Распространены в западной части 
Киргизского хребта, в пределах Киргизско-Тескейского района. Мас
сивы этого комплекса Т.А.Додоновой в 1974 г . описаны в составе 
позднекембрийско-раннеордовикского интрузивного монцонитового ком
плекса. Характерной особенностью ряда массивов комплекса является 
формирование в гипабиссальных условиях, что придает отдельным те
лам некоторое своеобразие.

Алмалинский массив занимает площадь около 60 км2  ( значитель
ная часть его находится на территории Казахстана). По данным 
Г.Н.Кокарева, он является синскдедчатым телом, залегая а  ядре 
брахиантиклинали. В основном сложен среднезернистыми розово-серы
ми гранодиоритами, которые содержат от 25 до Ь0% мелких вкраплен
ников белого плагиоклаза с квадратным и прямоугольным сечением 
(2-3 х 3-7 мм); встречаются также порфировидные выделения иголь
чатого амфибола, реже -  кварца, & также единичные более крупные 
вкрапленники плагиоклаза размером 1-1,5 см с пойкилитовыми вклjo-
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чениями амфибола. Иногда в породах, особенно на выветрелой поверх
ности, Наблюдается слабая трахитоидность. Состав: плагиоклаза 
* 29-36 32-64*5, нерешетчатого микроклина 8-20, кварца 14-26, био
тита 8-14, зеленой роговой обманки 7-13‘5. Структура гипидиоморф- 
но верни стая. Из акцессорных минералов в протолочках обнаружены 
апатит, циркон, ортит, торит, сфен, анатаз, магнетит, пирит, га
ленит. Породы характеризуются в общем высоким содержанием темно- 
цветных: от 15 до 25Ж. При уменьшении количества кварца состав 
пород от гранодиоритового изменяется до кварцевого монцонита. В 
апикальных частях массива, вблизи контакта с эффузив&ми караар- 
чинской свиты и около ксенолитов встречаются кварцевые диориты.
В эсме эндоконтакта шириной 100-200 м в породах резко выражена 
трахитоидность за  счет субпараллельного расположения полевошпато
вых вкрапленников и темноцветных. При наложении катаклаза породы 
приобретают гнейсовидйость. Изменяется также окраска гранитоидов: 
в непосредственном контакте (и около ксенолитов) она темно-крас
ная с зеленоватым оттенком и через розово-серую (при удалении на 
100-200 м) переходит в розовато-серую. В зоне контакта в грани- 
тоидах отмечается альбитиэация, окварцевание, хлоритиэация, эпи- 
дотизация, серицитизация и карбонатизация, увеличивается содержа
ние сфена. Вмещающие породы почти не изменены. В Алмалинском мас
сиве в очень большом количестве располагаются дайки и штоки гра- 
нодиорит-порфиров до нескольких десятков метров в поперечнике. 
Гранодиорит-порфиры имеют такой же состав, как и окружающие поро
ды. Они содержат вкрапленники плагиоклаза, амфибола, хлоритизиро- 
ванного биотита; основная масса микроэернистая с участками микро- 
сферолитовой структуры. В химическом отношении (табл .2 ) породы 
Алмадинского массива характеризуются относительно высоким содер
жанием щелочей при значительном количестве фемическхх окислов и 
умеренном -  кремнезема.

Сулуторский (более 30 ю г)  и Чачойский (25 ю г)  массивы, 
расположенные в приводораздельной частя Киргизского хребта, сло
жены весьма неоднорсднют породами (Жильцов, 1958, I960). Для 
первого характерны средне- крупнозернистые разности, а во втором 
породы имеют среднезермистое сложение до тонкокристаддического в 
юго-восточном окончании массива. По составу преобладают кварцевые 
монцоииты, встречаются гранодиориты в граниты. Состав центральных
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частей массивов: авдвэина ($  46-49) 37-48(J, ортоклаза 10—35» 
кварца Ю-20, биотита 8-14, зеленой роговой обманки 7-11%9 неред
ко присутствует моноклинный пироксен. Акцессоркмг магнетит» апа
тит, циркон, сфен, пирит, галенит, торит, ан&таэ, флюорит, шеелит. 
Структура монцонитовал и гипидиоморфнозернистая. В эндоконтакто- 
вых частях количество темноцветных увеличивается до 40-50&, основ
ность плагиоклаза повышается до 48-60, а  содержание кварца 
уменьшается. Для данных массивов характерно большое количество 
ксенолитов и относительно широкое развитие гибридиэма. Оба масси
ва, по-видимому, образуют единое интрузивное тело, протягивающее
ся в северо-западном направлении согласно со структурой вмещающих 
образований, которое разделено более молодым Кенкольским плутоном 
на две части. На границе с Кенкольскими гранитами увеличивается 
количество кварца, плагиоклаз раскисляется до № 34-36, уменьшает
ся содержание темноцветных, особенно амфибола. В химическом отно
шении (табл .2 ) основное отличие пород Сулуторскаго и Чачойского 
массивов от Алмалинского заключается в том» что в первых преобла
дает калий над натрием, а последние существенно натриевые.

Каиндинский массив является самым крупным (около 100 км^) и 
наиболее эродированным в алмалинском комплексе. Он сложен средне- 
крупнозернистыми порфировидшдви гранитоидами розовой и розово-се
рой окраски. Порфировидные выделения представлены плагиоклазом 
(1-3 см) и амфиболом (дс 0 ,7  см). Состав: олигоклаэа (№ 22-30) 
34-47$, калишпата со слабо выраженной микроклиновой решеткой 12- 
27, кварца 16-30, биотита 3-14, буровато-зеленой роговой обманки 
4-14$. Акцессории: апатит, сфен, торит, рутил, магнетит, галенит, 
молибденит. Структура гипидиоморфнозернистая и ыонцонитсшая. В 
эндоконтакте появляется трахитоидная текстура со следами огнейсо- 
вания, согласно с которой располагаются вкрапленники и ксенолиты. 
По результатам силикатных анализов (табл .2) каиндинские гранитои- 
ды, по сравнению с породами вышеописанных массивов, в среднем не
сколько более кислые и лейкократоьые. Каиндинский интрузив приу~ 
рочен к границе макбальского поднятия и караарчинского прогиба и, 
по данным Г.Н.Кокарева (1956), представляет собой межформ&ционноа 
тело, наклоненное под углом 60-70° к северо-востоку,

К этому же комплексу отнесен также интрузивный массив, обнаг* 
жающийся в западной части Сусамырского хребта. По существу, он



представляет собой целую группу сближенных тел со сложной конфи
гурацией, штоков и даек, расположенных преимущественно среди эф- 
фуэивов караарчинской свиты и прорывающих также терригенные об
разования среднего кембрия -  нижнего ордовика. Среди отложений 
находящегося рядом среднего ордовика они не встречены. Тела сло
жены розово-серыми мелкозернистыми кварцевыми монцонит-порфирами, 
которые состоят на 30-35$ из таблитчатых фенокристов размером до 
3 мм, представленных альбитом № 7 -I I  с микро клиновыми каемками и 
микрокликом, реже встречаются оплавленные выделения кварца. Ос
новная масса имеет микрогранитовуго структуру и сложена кварцем, 
альбитом и микроклином, среди которых наблюдаются псевдоморфозы 
хлорита по роговой обманке. Местами породы более раскристаллизо- 
ваны и имеют такой состав: плагиоклаза 38$, микроклина 39$, квар
ца 18$, роговой обманки 5$; акцессории -  апатит и магнетит.

Массивы комплекса прорывают нижнекембрийскую (?) караарчин- 
скую свиту, а  Алмалинский массив, кроме того, интрудирует также 
котуджанскую свиту среднего кембрия -  нижнего ордовика. В то же 
время Алмалинский массив в юго-западном контакте перекрывается 
фаунистически охарактеризованным средним ордовиком. Радиологиче
ские определения калий-аргоновым методом дали следующие резуль
таты: по биотиту 470 и 480 млн*лет, по амфиболу 450 и 490 млн.лет 
(Т.А.Додонова), что в общем согласуется с раннеордовикским возра
стом комплекса по геологическим данным. Породы комплекса относят
ся к монцонит-гранодиоритовой формации, образование их связано с 
интрузивной деятельностью в раннекаледонский этап..

СИЕШТ0-ДИ0РИТЫ, ТОНАЛИТЫ -  fifcOj? В эту группу включены 
массивы, обнажающиеся в северо-восточных отрогах Киргизского хреб
та  и в бассейне р.Кичи-Кемин (Заидийский район). Несмотря на то, 
что существенную роль в строении всех тел играют породы сиенито
диоритового рада, многие из этих интрузий имеют свои специфиче
ские особенности. Геологические и радиологические материалы для 
датировки этих интрузий немногочисленны.

Наиболее определенно положение Джильарыкского массива (око
ло 7 км2 ) .  Он прорывает основные эффуэивы, сопоставляемые с ниж
некембрийской (?) курсайской свитой и интрудирован гранитами Бай- 
бичесоорского массива. Правда, возраст последних неоднозначен:
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ранее они считались пермскими, но в последнее время появились дан
ные, свидетельствующие в пользу их силурийского или девонского 
возраста. Джильарыкский массив сложен средне- мелкозернистыми 
кварцевыми монцодиоритами (сиенито-диоритами) и гранодиоритами. 
Состав пород: аодеэин (45-707,), который иногда образует мелкие 
порфировидные выделения размером 0,8-1 см, микропертит (14-237), 
кварц (2-257) и нацело измененный темноцветный (7-227), который, 
по-видимому, был представлен преимущественно амфиболом. Породы 
Джильарыкекого массива обнаруживают некоторые черты сходства с 
породами» относимыми и раннеордовикскому алмалинскому комплексу.

Массивы, приуроченные к северо-восточному Кичикеминскому 
разлому, имеют форму линейно-вытянуТИх и штокообраэных тел разме
ром 0 ,5-4  км . Они прослеживаются на расстояние 35 км, уходя на 
территорию Казахстана. Массивы прорывают актюэскую (архей?) и 
куперлисайскую (нижний протерозой?) свиты и интрудированы поздне- 
пермскими гранитами. Тела сложены породами переменного состава, 
что связано с процессами ассимиляции вмещающих толщ. Состав варь
ирует от сиенитового до диоритового с преобладанием сиенито-дио- 
ритов. Для пород характерна гнейсовидная текстура, часто проявлен 
катаклаз,

Карабулакский массив (около 4 км2) ,  расположенный у подножия 
южного склона Кастекского Хребта, в своей северо-западной части 
сложен крупнозернистыми розовато-зеленовато-серыми монцонитами и 
сиенитами, связанными между собой постепенными переходами» Места
ми в них встречаются порфировидные выделения плагиоклаза и кали- 
шпата размером 2-2,5 см и крупные пластинки биотита. Мснцониты 
состоят из слабозонального аццезин-лабрадора 0 40-56 (45-507), 
микропертита (30-357), диопсида (8-157), ярко-зеленой роговой об
манки (до 10%) и биотита <5-107), в количестве до 27 встречается 
кварц. Структура ионцонитов&я или гипидиоморфноэернистая. В сие
нитах плагиоклаз соответствует авдезину # 35-45, его количество 
уменьшается до 30-357, а содержание калишп&та повышается до 50- 
557, из темноцветных минералов (5-157) преобладает амфибол, кварц 
иногда достигает 57. В протолочках обнаружены магнетит* циркон, 
апатит, ильменит, циртолит, гранат, брейнерит, флюорит; в акцес- 
сориях торит, галенит, киноварь. В юго-восточной части массива 
обнажаются габбро-диориты, монцониты и кварцевые диориты несколь



ко иного облика. Они имеют мелко-среднезернистое сложение, слабо 
выраженную полосчатую текстуру и, вероятно, являются более ранни
ми образованиями. В Карабулакеком массиве широко распространена 
мильная фаза, представленная дайками и мелкими штоками розовых 
мелкозернистых граносиенитов и гранитов. Массив прорывает сланцы 
куперлисайской свиты нижнего протерозоя (?) и прорывается Актай- 
ским штоком мелкозернистых гранитов неясного возраста, укладываю
щегося в диапазон времени от девона до перми. При определении воз
раста монцонитов калий-аргоновым методом по биотиту было получено 
484 млн.лет (Каталог, 1972), что соответствует низам ордовика.

Из вышеизложенного вполне вероятно, что охарактеризованные 
массивы являются разновозрастными образованиями. Объединены они 
в одну группу из-за недостатка геологических данных.

ДШРГАЛАНСКИЙ КОМПЛЕКС -  гранодиориты, кварцевые монцониты -  
Распространен в восточной части хр.Терскей Алатау, где 

слагает одноименный массив. Как каледонские "гранитоиды тогогулъ— 
ского типа” описаны В.Г.Королевым в 1954 г . ,  а из состава поздне- 
ордовикских гранитоидов впервые выделены Т.А.Додоновой в 1974 г .

Породы комплекса имеют средне-тфупноэернистое равномернозер
нистое сложение, серую, реже розовато-серую окраску;' характерной 
особенностью, которую отмечают многие исследователи, является на
личие правильных шестиугольных пластинок биотита. Состав: авде- 
аин, иногда зональный № 30-40 (30-60%), калишпат (15-50!?), кварц 
(10-25%), зеленая роговая обманка (4-15%), биотит (4-10%). Акцес- 
сории: циркон, апатит, сфен, магнетит, пирит, флюорит, ильменит. 
Структура гиоидиоморфнозернистая и монцонитовая. Среди пород рас
пространены гранодиориты, кварцевые монцониты и кварцевые монцо- 
диориты. По химическим особенностям (табл.2) породы в среднем со
ответствуют кварцевому монцониту, по Р.Дэля, незначительно отли
чаясь более кислым составом, меньшим содержанием полевошпатовой 
извести, а  также преобладанием калия над натрием.

Геология и контакты Джыргаланского массива изучены крайне 
слабо. В плане он имеет неправильную форму, и вероятно, является 
штоком. Размер его составляет примерно 75  KU2. Интрузия прорыва
ет образования нижнепротерозойской (?) атджайлауской толщи, взаи
моотношения с нижнепалеоаойскими осадками и другими интрузивными
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комплексами не установлены; перекрывается эффузивами среднего- 
верхнего девона и песчаниками среднекэменноугольной тюпской сви
ты. По минералогическим особенностям (кроме гранодиоритов часто 
встречаются гранитоиды с пониженным содержанием кварца, соответ
ствующие монцонитам) породы Джыргаланского массива близки грани- 
тоидам раннеордовикского алмалинского комплекса. Определение 
возраста по биотиту дало цифры 468-484 млн.лет (Т.А.Додонова), 
что соответствует нижней половине ордовика. Слагающие Джыргалан- 
ский массив породы относятся к гранодиорит-монцонитовой формации, 
внедрение их происходило на ранних стадиях каледонской складчато
сти, скорее всего в раннем ордовике.

ГРАНЭДИОРИТЫ -  |  S 01 ?. Этим возрастом датирован ред гранито- 
идных массивов в центральной части Северного Тянь-Шаня, которые 
по ряду признаков образовались раньше позднеордовикских батолитов 
и обладают некоторыми чертами сходства с раннеордовикскими интру
зивными образованиями, но из-за слабой изученности или из-за  не
достаточности геологических данных возраст их остается проблема
тичным. К раннему ордовику отнесены гранодиориты Акташкоринского, 
Айкольского, Майторского и Кызартского массивов, из них наиболее 
изучен последний.

Кызартский массив (около 25 юг) как самостоятельное интру
зивное тело из окружающих гранитоидов Дкубан&рыкского массива 
впервые вцделен в 1974 г . Т. А. Додоновой, а более детально изучен 
А.Ф.Лопиным в 1975-1978 гг . А.Ф.Лопин ввделяет в нем две фазы: 
кварцевые монцодиориты я граноДчориты. Кварцевые монцодиориты -  
массивные среднеэернистые биотит-амфиболовые меланократовые поро
ды с редкими порфиробластами калитата размером до 0,5 см. В ро
говой обманке встречаются реликты моноклинного пироксена. Сред
ний состав: часто зональный андезин Р 32-36 (48%), кварц (I4X), 
калишпат (17Й)* биотит ( Ш ) ,  роговая обманка (IW ). Структура 
гшидиоморфн озернио тая и монцонитовая.В протолочках обнаружены ак~ 
цес сории: циркой, апатит, сфен, магнотит, ильменит, пирит, торит, халько
пирит, турмалин, гранат. Средний состав гранодиоритов: олигоклаэа 
46^6, кварца 27, калишпата 16, биотита 7 , амфибола 4%. По химиче
скому составу (табл.2 ) кварцевые монцодиориты соответствуют дио
риту Электрик-Пик (по Р.Дэли), а гранодиориты близки среднему ти
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пу гранодиорита. В полосе эндоконтакта шириной 5-15 м породы ста
новятся мелкозернистыми, местами в них возникают криптовые струк
туры. В экзоконтакте в полосе шириной I00-70Q м развиты бйотито- 
вые роговики, вблизи контакта встречаются андалузитовые разности. 
Массив прорывает позднерифейскую улахольскую свиту и, по данным 
А.Ф.Лопина, интрудируется позднеордовикским гранитоидам, на осно
вании чего этот исследователь условно относил породы Кызартского 
массива к позднему протерозою (джуанарыкский комплекс). Т.А.Додо
нова датировала их поздним кембрием -  ранним ордовиком, сопостав
ляя с гранитоидами Алмаллнского массива. Данные этих исследовате
лей по определению возраста калий-арго новым методом по б\отиту 
показывают разброс цифр от 400 до 478 млн.лет при среднем значе
нии по шести пробам 450 млн.лет, что соответствует позднему ордо
вику. Но, судя по относительно низкому содержанию калия в ряде 
проб биотита, последний частично гидратизироеан.

Акташкоринсккй массив площадью около 23 кв.км, расположенный 
к северу от с.Кочкорка, в плане имеет форму овала, вытянутого в 
северо-западном направлении. Он приурочен к контакту толщ докемб
рия с палеозоем. Эрозионный срез, массива неглубок, часто встреча
ются останцы кровли. По периферии развиты равномерно зернистые 
гранодиориты , а центральная часть сложена порфировидными разностя
ми; характерна слабо выраженная гкейсоведная текстура. Породы име
ют среднеэернистое сложение, серо-розовую окраску, содержат порфи- 
робласты микроклина размером 2-2 ,5  см и более мелкие единичные 
порфировидные выделения плагиоклаза, реже -  кварца. Гранодиориты 
состоят из преобладающего олигоклаза, решетчатого микро клина, квар 
ца (20-25&), зеленовато-коричневого биотита (5 -7 ?). Структура ги- 
пидиоморфноэернистая, участками монцонитовая, сильно развит ката- 
клаз. Акцессории: сфен, апатит, циркон, флюорит, пирит, анатаз, 
галенит. Эцдоконтактовые изменения проявлены слабо. Вмещающие гней 
сы не изменены, а песчано-сланцевые отложения ороговикованы на 
расстоянии до 0 ,5-1 ,5  км, особенно к северу от интрузии, где кон
такт падает в сторону вмецающих пород под углом 25-60°. Акташко- 
ринский массив прорывает арсийскую свиту ( аналог караджоргинской 
свиты) среднего кембрия -  нижнего ордовика и кнтрудирован силу
рийскими гранитами. По химическому составу (табл.2 ) ближе всего к 
докембркйским гранитам, по Р.Дэли.
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Айкольский массив, расположенный в западном окончании хр.Су- 
вк, состоит из разновозрастных интрузивных образований. В его юж
ной и северной частях значительные площади сложены раннекаледон
скими гранодиоритами. Это серые и розовато-серые средне- и круп
нозернистые породы. Для них обычны небольших размеров порфировид
ные выделения роговой обманки, реже4-  полевых пшатов* В ряде мест 
наблюдается плоскостная ориентировка темноцветных минералов, шли
ров и ксенолитов. Состав: олигоклаз № 26-28 (45-605), микроклин 
(4-185), кварц (23-305), биотит (8-125), амфибол (0 -4 5 ). Структу
ра гипидиоморфнозернистая. С уменьшением содержания калишпата 
гранодиориты переходят в плагиограниты, наблюдался также переход 
в кварцевые диориты. По сведениям В.Г.Королева, изучавшего этот 
район в I9bu-I9bd г г .*  характеризуемые гранодиориты прорывают от
ложения докембрия и плагиопорфириты, условно параллелизуемые с 
эффуэивами предположительно нижнего кембрия; в свою очередь, гра
нодиориты ингрудированы гранитоидами, датированными поздним ордо
виком, и трансгрессивно перекрыты визейскими отложениями. Однако
В.Г.Королев не исключает возможности более молодого возраста ай- 
кольских гранодиоритов, так как считает, что интрудированные пла
гиопорфириты могут оказаться аналогами баркольской свиты нижнего 
девона.

М&йторский массив С70 км2) расположен в восточном окончании 
хр.Суек, в междуречье Тарагай-Арабельсу. Контакты его под углом 
60° падают в сторону массива. Сведения о составе пород массива 
весьма противоречивы. По данным М.МЛТуркина, описавшего его под 
названием Джетымбельского, массив сложен преимущественно гранодио- 
ритами со средним составом: зональный аедеэин (475), микроклин 
(205), кварц (205), роговая обманка (7 5 ), биотит (55). В апикаль
ных частях массива и на контакте с известняками суекской свиты 
развиты габбро либо кварцевые монцониты, постепенно переходящие в 
гранодиориты. Ширина экдоконтактовой оболочки не превышает первых 
десятков метров. По сведениям Т.А.Додоновой, массив сложен монцо- 
нитами, переходящими в сиениты, а в эндоконтакте развиты мелко
зернистые монцониты и эссексит-монцониты. Определение возраста по 
биотиту из кварцевого монцонита калий-аргоновым методом дало зна
чение 476+14 млн.лет (Каталог, 1972), Недостаточно изучены грани-



тоиды в северной части Иссыкатинского плутона, которые М.П’.Кузне- 
цов (1975) выделяет в Аламединский массив. От расположенных южнее 
позднерифейских гранитоидов они отделены либо разломом, либо поло
сой рифейских отложений. В составе Аламединского массива М.П.Куз
нецов описал гранодиориты, кварцевые диориты, монцокиты и грано- 
сиениты, отметил явления гибридизма и метасоматоза, местами слабо 
выраженную плоскостную ориентировку темноцветных. Массив прорыва
ет песчаники и сланцы, сопоставляемые со среднерифейской чонкемин- 
ской свитой, которые ороговикованы, а иногда в полосе шириной до 
150 м мигматизированы. Определение возраста по калий-аргоновоцу 
соотношению в биотитах по р.Аламедин дало цифры 510 и 530 млн.лет 
(Кузнецов, 1975), соответствующие кембрию. В этой долине обнажают
ся равномерно-среднезернистые биотит-ачфиболовые гранодиориты 
светло-серой окраски, на фоне которой выделяются розовато-кремовые 
зерна калишпата; в шлифах наряду с гипидиоморфнозернйстой отмеча
ются участки монцокитовой структуры. По своим особенностям грани-в 
тоиды массива ближе всего к раннеордовикским.

ТОКАЙЛУАШУЙСКИЙ КОМПЛЕКС -  шонкиниты -  е ё 02 1г. Пользуется не
большим распространением в центральной части Киргизского хребта. 
Породы комплекса образуют Токайлуашуйский (Булакашинский) массив, 
расположенный западнее перевала Тюя-Ашу, кроме того, ряд мелких 
штоков встречен в верховье р.Каракол (Таласский).

Токайлуашуйский массив имеет сложную конфигурацию, вытянут в 
широтном направлении на 12 км и занимает площадь около 17 км . 
В.И.Тольский и Т.А.Додонова устанавливают в формировании массива 
несхолько стадий. В основном он сложен буровато-черными мелко- и 
среднезернистыми шонкинитами, местами породы обладают трахитоидной 
текстурой. Состав: решетчатый микроклин (20-60%), бледно-зеленый 
авгит (30-60%), биотит (5-25%), буро-зеленая роговая обманка (О- 
20%), изредка встречаются реликты плагиоклаза, а  также псевдомор
фозы хризотила и рудного минерала по оливину. Акцессории: апатит 
(1-5% ), циркон, пирит, сфон, мартит, ильменит, галенит, халькопи
рит. Из вторичных минералов широко распространены альбит, актино- 
лит и хлорит; для массива характерна калишпатизация, особенно в 
эндоконтактовых частях. Структура гипидиоморфноэернистал, пойки- 
литовая, иногда гранобластовая, часто развит катаклаз. Нередко
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наблюдается директивная структура, обусловленная ориентированным 
расположением лейст калишпата и призматических выделений пироксе
на. В химическом отношении (табл .2) по сравнению со средним ти
пом шонкинита, по Р.Дэли, содержит больше кремнезема, магния и 
калия и меньше -  железа, алюминия, натрия. С уменьшением содержа
ния в породах темноцветных шонкиниты через меланократовые сиени
ты переходят в сиениты. В последних, как правило, появляется 
плагиоклаз, иногда кварц, а темноцветные представлены биотитом и 
амфиболом. В краевых частях массива породы становятся мелкозерни
стыми и приобретают порфировидность. В северо-западном эндоконтак
те Т.А.Додонова в 1974 г . описала зссекситы и эссексит-диабазы.
К жильной фазе относятся дайки и штоки кварцевых монцонит-порфи- 
ров, щелочных сиенитов, сиенит-порфлров, трахитов.

Тела шонкинитов в верховьях р.Каракол очень мелкие: размер 
самого крупного штока 400 х 500 м. По данным В.А.Макарова, они 
сложены розовато-зелеными мелкозернистыми породами, содержащими 
до 20-26% вкрапленников ярко-розового ортоклаза. Размер вкраплен
ников колеблется от 1,5 до 4 см. Состав шонкинитов: ортоклаз-пер- 
тит (60%), зеленоватый авгит (24%), биотит (12%), альбит (3%), 
акцессории (апатит, циркон, сфен, магнетит, ильменит, торит, флю
орит, пирит, галенит). С т р у к т у р а  гищщиоыорфнозернистая, 
близкая к приэматическизернистой. В штоке на левобережье р.Кара
кол шонкиниты имеют иной облик и состав. В них отсутствуют вкрап
ленники, и они сложены эпилейцитом (30%), авгитом (40%), калинат- 
ровым полевым шпатом (25%), биотитом (2%), около 3% составляют 
рудные минералы и скопления мелкочешуйчатой слюдки, которая, воз
можно, образовалась по нефелину.

Шонкиниты Токайлуашуйского массива прорывают токайлинскую 
свиту среднего ордовика, а в верховье р.Каракол тела шонкинитов 
встречены в виде ксенолитов среди силурийских гранитов, которые 
внедрялись непосредственно вслед за позднеордовикскими гранитои- 
дами. Поэтому возраст токайлуашуйского комплекса, скорее всего, 
средний ордовик. В.И.Тольский в 1972 г .  шонкиниты Токайлуашуйско
го массива и эффузивы повышенной щелочности токайлинской свиты 
объединил в единый "среднеордовикский субщелочной плутоно-вулка- 
ническкй комплекс". Е.Н.Горецкая (1968) шонкинитовую интрузию То-
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кайлуаду генетически связывает со щелочными базальтоидами средне
девонской (?) кольбашинской свиты. Определение возраста Токайлу- 
ашуйского массива калий-аргоновым методом дало такие результаты: 
по биотиту -  397,462,480 млн.лет* по амфиболу -  475,585 млн.лет.
И хотя разброс величин довольно значительный, но большинство цифр 
указывает на ордовикский возраст пород.

ШЫРГЫИСШ KQitiffilEKC -  гранодиорит-порфиры, тоналиты, кварце
вые монцодиориты, дацитовые порфиры -  j$ £ 02?8. Распространен в 
пределах Северного Тянь-Шаня. В,А.Иордан и В.А.Макаров в 1965 г . 
включали их в состав каледонского гранитоидного (батолитового) 
комплекса, объединяя с диоритами первой фазы, В.М.Рожанец и 
Р.М.Израилева в 1968-1969 г г . выделили их в самостоятельную фазу 
этого же комплекса, а  В.И.Киселев в 1967 г .  аналогичные образова
ния в Сусамырском хребте отнес к среднё-позднеордовикскому суб
вулканическому комплексу.

Шыргыйский массив (25 км^) и значительное количество более 
мелких тел обнажаются в западном окончании хр,Кунгей Алатау. Они 
имеют форму штоков, даек и тел с неправильной конфигурацией. По
давляющее большинство их расположено среди эффузивов среднеордо
викской (?) шыргыйской свиты, реже они встречаются среди диабазов 
курсайской свиты нижнего кембрия ( ? ) ,  еддоичные дайки обнаружены 
среди диоритов, отнесенных к позднему рифею. В более крупных те
лах породы среднеэернистые, зеленовато-серой окраски с характер
ными призмочками амфибола и мелкими пластинками биотита. Состоят 
из зонального аедеэина (37-42$), кварца (20^-25$), микроклина ( I I -  
14$), амфибола (12-153) , биотита (8-14$). Акцессории: циркон, апа
тит, ортит, рудные. Структура гипвдиоморфнозернистая, участками 
пойкилитовая и микропегматит овал. В мелких дайках породы стано
вятся мелкозернисты»»!, плотилш и внешне часто очень похожи на 
авдезиты шыргыйской свиты; структура порфире видная, нередко пере
ходит в криптовую, в роговой обманке заметны следы опацитиэации.
По химическим особенностям занимают промежуточное положение меж
ду средними типами кварцевого диорита и авгитового андезита, по 
Р.Дэли, отличаясь большим содержанием калия и меньшим -  натрия и 
полевошпатовой извести. Во вмещающих толщах на расстоянии до 10 м, 
в отдельных случаях до нескольких сотен метров, наблюдается сла
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бое ороговикование и эпидотизация. Гранитоиды Шыргыйской группы 
тея прорывают эффузивы шыргыйской свиты среднего ордовика (?) и 
в водораздельной части хр.Кунгей Алатау йнтрудированы позднеордо
викскими гранодиоритами.

Кичинемузторский массив (25 км^), расположенный на южном 
склоне Сусамырского хребта, в плане имеет форму овала, вытянуто
го в северо-западном направлении. Массив сформировался в две фа
зы. В первую внедрились диорит-порфириты, а в последующую -  тона- 
лит-порфиры, тоналиты, кварцевые монцодиориты, Породы мелкозерни
стые, имеют гипабиссальный облик, серую и розовато-серую окраску, 
содержат вкрапленники авдезина, роговой обманки, иногда биотита. 
Состав диорит-порфиритов: плагиоклаз (42-60#?), амфибол (20-30#), 
биотит (5-25#), кварц (0-12#), диопсид (0 -2#); структура порфиро
видная, нередко криптовая. Состав пород второй фазы: плагиоклаз 
(40-58#), микроклин (5-25#), кварц (5-20#), амфибол (10-25#), био
тит (3-13#), реликты диопсида; акцессории -  циркон, сфен, апатит, 
ортит, магнетит. Характерна слабая альбитизация, количество вто
ричного альбита достигает 5#. Массив прорывает отложения средне
го ордовика, контакты извилистые со сложной конфигурацией, и в 
свою очередь прорван позднеордовикскими гранитоидами.

К этому комплексу условно отнесен Донускудукский массив 
(38 км**), обнажающийся в северо-западных предгорьях хр.Терскей 
Алатау. Пространственно с ним тесно связаны эффузивы авдеэит-да- 
цитового состава, которые при проведении среднемасштабных съемоч
ных работ не были откартированы и включены в состав массива. Ин
трузивные образования представлены мелкозернистыми темно-серыми 
кварцевыми монцодиоритами и гранодиорит-порфирами. Состав: пла
гиоклаз (44-58#), микроклин (8-12#), кварц (10-18#), темноцвет
ные (12-37#), обычно преобладает амфибол, но встречаются и чисто 
биотитовые разности; акцессории: сфен, апатит, ортит, лейкоксен. 
Структура гипидиоморфноэернистая, участками микропегматито вал. 
Развиты серицитизация, хлоритизация, актинолитизация, карбонати- 
зацня. Эффузивы, отмеченные в пределах массива, имеют близкий 
состав и, возможно, составляют единый вулкано-плутонический комп
лекс. Массив практически не изучен, взаимоотношения с контакти
рующими отложениями среднего кембрия -  нижнего ордовика не уста
новлены, и возраст его проблематичен.



СУСАМЫРСКШ! КОМПЛЕКС. Распространен на территории Северного 
Тянь-Шаня, где занимает обширные площади, слагая крупные батоли
ты. Все массивы вытянуты в общем в субширотном направлении па
раллельно главным каледонским складчатым структурам. К числу 
1фупнейших массивов относятся Заилийский, Кунгейские, Чичкано- 
Колбинский, Сусамырский, Дкумгальский, Западно-Терскейский, Кара- 
куджурский. Размеры отдельных массивов от десятков до 2500 мыт. 
Изучением данных интрузий при проведении геолого-съемочных работ 
различного масштаба и разнообразных тематических исследований за
нимались многие геологи, в том числе Е.Л.Бутакова, Е.Н.Горвцкая, 
В.Н.Гаврилова, Т.А.Додонова, Е.Н.Зубцов, А.Д.Захаров, И.Л.Заха
ров, Н.С.Каткова, В.И.Киселев, В.Д.Никитин, К.Д.Помазков, Л.В.Та- 
усон и др.

В отношении деления комплекса на фазы мнения отдельных ис
следователей часто расходятся. К.Д.Помазков вццелил три фазы:
I) габбро и диориты, 2) порфировндные гранодиориты, тоналиты и 
граниты, 3) лейкократовые граниты (Геология СССР, 1954, т.ХХУ).
Е.И.Зубцов и Е.Л.Бутакова среди собственно гранитоидов (вторая 
фаза, по К.Д.Помазкову), в свою очередь, ввделили две фазы: рез- 
копорфировидные и прорывающие их равномернозернистые граниты.
М.П.Христова и Б.В.Семенов вторую фазу, по К.Д.Помазкову, подраз
делили на четыре субфазы. В.А.Грищенко в центральной части 
хр.Кунгей Алатау описываемые образования разделил на два самосто
ятельных комплекса по четыре фазы в каждом. Что касается лейко- 
кратовых гранитов, то часть исследователей, вслед за  К.Д.Пемазко- 
вым, включает их в качестве третьей фазы в позднеордовикский 
комплекс, а другие относят к самостоятельному силурийскому комп
лексу. При обобщении материалов, имеющихся по позднеордовикским 
гранитоидам, было установлено, что почти повсеместно в качестве 
первой фазы фиксируются диориты, габбро-диориты. Во многих случа
ях выделяются также (с интрузивными взаимоотношениями друг с дру
гом) резкопорфировидные граниты и гранодиориты, крупнозернистые 
биотитовые граниты (с нечетко выраженными вкрапленниками), мелко
зернистые граниты и гранодиориты. Такое четырехфазное членение и 
принято в настоящей работе. В тех районах, где гранитоиды не были 
разделены и описание их схематично, они показаны как нерасчленен
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ные. Лейкократовые граниты отнесены к силурийскому (джыналачско- 
му) комплексу, хотя вполне вероятно, что часть мелких тел лейко- 
гранитов, пространственно тесно связанных с характеризуемыми гра- 
нитоидами, могла сформироваться в заключительную фазу становления 
батолитового комплекса.

I ф а з а  диориты, кварцевые диориты -  S ^ e .  Большей 
частью они содержатся в виде ксенолитов размером от десятков 
квадратных метров до 1-5 среди гранитоидов последующих фаз. 
Реже образуют самостоятельные мелкие штоки в окружающих породах. 
Диориты представляют собой серые и темно-серые равномерно-средне- 
зернистые породы, состоящие из примерно равных количеств андези
на и роговой обманки. В небольших количествах наблюдаются биотит, 
иногда кварц, калишпат, реликты моноклинного пироксена. Породы 
часто изменены: плагиоклаз серицитизирован, либо соссюритизирован 
или карбонатиэирован, биотит хлоритиэирован, появляется актинолит. 
В кварцевых диоритах количество кварца достигает 10-153. В некото
рых участках диориты сменяются габбро-диоритами и габбро, которые 
макроскопически практически не отличзготся от диоритов. В габброяд- 
ных разностях основность плагиоклаза повышается до лабрадора, уве
личивается содержание темноцветных, которые представлены в основ
ном моноклинным пироксеном. На контакте с гранитоидами в диоритах 
и габбро местами наблюдаются окварцевание и калитлатизация. Это 
дало основание Т.А.Додоновой считать все диориты в блок-ксеноли
тах гранитизированными габбро, что вред ли соответствуют действи
тельности. Кроме того, все интрузивные образования основного и 
среднего состава, встречающиеся в виде ксенолитов среди каледон
ских гранитоидов, Т.А.Додонова отнесла к докембрийским комплексам. 
Вероятнее всего, как и в других районах, становление б&толитовой 
формации каледонид в Северном Тянь-Шане начиналось с образования 
дифференциатов более основного состава. Другое дело, что вопрос 
различия разновозрастное диоритов и габбро изучен слабо и еще ждет 
своего решения.

П ф а з а :  порфировидные граниты, адамеллиты, гранодио- 
риты -  'Too*** Наиболее распространены среди пород комплекса. Име
ют серую и розовато-серую окраску, средне- крупнозернистое сложе
ние. Порфировидные выделения характеризуются четкой прямоугольной
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формой. Они представлены микроклином, количество их колеблется 
обычно от 20 до 35$, а размер составляет 1-2 х 2-4 см. Изредка 
вблизи контактов с вмещающими породами в порфировидных гранитах 
наблюдается трахитоидность, обусловленная субпараллельной ориен
тировкой вкрапленников калишпата. Состав гранитоидов второй фазы: 
олигоклаз либо кислый андезин (22-45$), микроклин (20-40$), кварц 
(25-35$), биотит (4-х2$), роговая обманка (0-6$). Из акцессориев 
в протолочках присутствуют апатит, сфен, циркон, пирит, мартит, 
магнетит, ортит, встречаются также галенит, флюорит, анафаз. 
Структура основной массы гипидиоморфнозернистая либо гранитовая. 
Преобладают граниты с почти равными соотношениями кварца и поле
вых шпатов, но наблюдаются переходы в адамеллиты и гранодиориты.
По химическому составу (табл .2) породы соответствуют граниту, по 
Р.Дэли.

Ш ф а з а  крупно- и среднезернистые граниты - у з ° з вж 
Граниты третьей фазы слагают обычно крупные тела площадью 50- 
180 км^ в пределах батолитовых массивов совместно с породами дру
гих фаз и крайне редко образуют обособленные интрузии. Породы 
имеют светло-серую, чаще розово-серую и розовую окраску. Местами 
3 них встречаются не очень четко выраженные порфировидные вццеле- 
ния калишлата размером 1-1,5 см. Граниты состоят из микроклина 
(35-50$), олигоклаэа № 10-20 (20-30$), кварца (25-35$), из темно- 
цветных обычен биотит (до 2-10$), очень редко встречается роговая 
обманка (1-3$). Акцессории: циркон, апатит, пирит, сфен, ортит, 
галенит, флюорит, мартит. Структура гранитовая, отмечены участки 
пойкилитовой и монцонитовой. По данным силикатного анализа 
(табл .2) граниты третьей фазы более дислые, содержат меньше феми- 
ческих элементов и больше калия, по сравнению с гранитами второй 
фазы.

1У ф а з а :  мелко- и среднезернистые граниты - ^ о ^ з .  
Они обычно образуют вытянутые тела шириной 0 ,5 -4  км и длиной 4 - 
10 ки, реже встречаются штокообразные выходы размером 1-5 км в 
поперечнике. Породы характеризуются неравномврнозернистой, иногда 
слабо порфировидной структурой. Окраска также неоднородная: серая, 
розоэато-серая, розовая. Состав: микроклин (25-40$), олигоклаз 
Ф 25-27 (20-30$), кварц (30-30$), биотит (6-12$), очень редко
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встречается роговая обманка (1 -4 ^). Акцессории: циркон, пирит, 
апатит, ортит, сфен, магнетит, галенит, анатаз. Структура гипи- 
диоморфнозернистая и аллотриоморфнозернистая.

Завершают комплекс дайки аплитов и изредка встречающихся пег
матитов. Дайки аплитов часто имеют ветвящуюся форму. Мощность их 
от нескольких сантиметров до 5-10 м, протяженность 5-30 до ЗСО м, 
часты раздувы и пережимы. Пегматиты почти всегда тесно связаны с 
аплитами. Они образуют гнездообразные тела и жили мощностью 0 ,1 -  
0,5  м, редко до 3,5 м и д л и н о й  5 - 2 0  м, иногда до 150-200 м. Пег
матиты имеют блоковую структуру, в зальбандовых частях встречает
ся оторочка мелкозернистого письменного гранита. Состоят из квар
ца, калишпата и небольших количеств слюды, встречается турмалин.

Позднеордовикские гранитоиды очень часто приобретают крас
ный цвет вблизи зон тектонических нарушений, вдоль трещин, а мес
тами и на отдельных площадях, иногда значительных. Это явление 
отмечено в гранитоидах и других возрастов, но особенно характер
но для поэднеордовикских. Такое изменение окраски в основном обу
словлено частичным окислением двухвалентного железа до трехвален
тного и появлением тонко распыленного гематита. Кроме того, в 
участках покраснения местами отмечены калишпатизация (Помазков, 
I960) и альбитизация.

В зоне эвдоконтакта, особенно в порфировидных гранитах, наб
людается большое количество ксенолитов и шлировых обособлений, за 
частую ориентированных параллельно контакту. Значительно реже от
мечается плоскостная ориентировка темноцветных минералов и порфи
ровидных выделений полевого шпата. Изредка ;в приконтактовых час
тях в небольшом объеме появляются тоналиты, плагиограниты, гр&но- 
сиениты. Ширина контактового воздействия интрузий в зависимости 
от размеров плутонов, конфигурации контактов, состава вмещающих 
толщ колеблется от 0 ,5 до 3-4 км. Преимущественным развитием поль
зуются разнообразные роговики, значительно реже встречаются скар
ны, в редких случаях отмечены преобразования пород в гнейсы, яв
ления гранитизации и мигматизацик. Вблизи контакта обычно распо
ложены пироксен-биотитовые, нордиерит-биотитозые, пнроксен-амфи- 
бол-плагиоклазовые, скалолит-амфиболовые роговики, по периферии 
контактового ореола развиты актинолит-эпидотовые и эпидотовыо 
роговики.
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Для многих массивов форму тел установить трудно и з-за  того, 
что они часто развиты тектоническими нарушениями на отдельные 
блоки, а последние смещены относительно друг друга. В общем, 
большинство интрузивов имеют форму плоских моноклинально накло
ненных тел с пологой кровлей. Висячие контакты обычно падают бо
лее круто, чем лежачие. Кровля массивов образует ряд пологих ку
полов и мульд. В провесах кровли нередко сохраняются останцы 
вмещающих пород. Многие исследователи отмечают, что батолиты 
часто обнаруживают слабо выраженное зональное строение: порфиро
видные гранитоиды второй фазы развиты преимущественно в краевых 
частях плутонов, а равномернозернистые граниты тяготеют к их бо
лее глубинным частям.

Гранитоиды, слагающие отдельные массивы в основном однотип
ны, но различия имеются. Так, в Джумгальском и Кунгейских интру
зивах несколько преобладают граноднориты, в Сус^амырском и Чичка- 
но-Колбинском массивах -  граниты, в Заилийском -  адамеллиты свое
образной бело-розовой окраски. Поофировидные амфибол-биотитовые 
граниты Утмекского массива (80 км2 ) ,  кроме вкрапленников микро
клина, содержат гломерокристаллические скопления кварца размером 
до I см. В этом массиве наблюдается эцдоконтактовая гранит-порфи-- 
ровая оторочка шириной от 20 до 500 м, что в других плутонах 
позднеордовикских гранитоидов не отмечалось. К северо-западу от 
массива прослеживается рой гранит-порфировых даек, причем некото
рые из них, по данным В.А.Макарова, ответвляются непосредственно 
от контакта. В северо-западном продолжении дайки гранит-порфиров 
прорывают эффузивы среднедевонской аральской свиты, на основании 
чего В.А.Макаров в 1979 г . отнес граниты Утмекского массива к де
вонскому возрасту. В то же время радиохронологические определе
ния биотита из Утмекского массива, приведенные этим исследовате
лем, равны 466 и 410 мнн.лет, что соответствует середине ордови
ка- концу силура. Чонкаивдинский интрузив (Киргизский хребет), 
по данным В.А.Макарова, сложен крупнозернистыми порфировидными 
гранитами, переходящими в гранодибриты и прорывающими их средне- 
крупнозернистыми кварцевыми сиенитами и сиенито-диоритами. При 
детальных специализированных исследованиях позднеордовикские гра
нитоиды различных районов и зон в области Северного Тянь-Шаня
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можно будет разделить на отдельные самостоятельные интрузивные 
комплексы. Пока же данных мало.

Гранитоиды каледонской батолитовой формации в Северном Тянь- 
Шане имеют активные контакты с отложениями фаунистически охарак
теризованного среднего ордовика, а также карамойнокской и чонка- 
индинской свит, отнесенных к верхнему ордовику. В свою очередь , 
они интрудируются лей ко кратовыми гранитами, датируемыми силуром.
По данным Н.М.Чабдарова, в Заилийском Алатау, на территории Ка
захстана, гранитоиды перекрываются верхнеордовикской красноцвет
ной толщей, содержащей фауну ашгилия. Определение радиологическо
го возраста калий-аргоновым методом по биотиту и амфиболу дало в 
среднем значение 450-460 млн.лет, что также соответствует поздне
му ордовику (Геология СССР, т.ХХУ).

КАРАКОЛСКШ КОМПЛЕКС. Распространен на северном склоне 
хр.Терскей Алатау между реками Джетыогуз и Арашан. Как гранодио- 
риты ’’арашанского типа1' выделены В.Г.Королевым в 1954 г .

I ф а з а  порфиро видные гранодиориты, граниты -  
~ T S1°3?k* Породы имеют своеобразный облик: на фоне светло-серой, 
почти белой, средне-крупнозернистой основной массы эффектно выде
ляются вкрапленники светло-коричневого калишп&та. По количеству и 
размерам порфировидных выделений различаются две фациальные раз
новидности, переход между которыми происходит в интервале 20- 
100 м: крупнопорфировидные гранитоиды с размером вкрапленников в 
среднем 4-5 х 2,5 см (максимальный -  10 х 5 см) и густопорфиро- 
видные, в которых средняя величина вкрапленников составляет 2 х
1,5 см, а содержание их -  30-70$. Встречаются участки размером в 
первые квадратные метры, где количество В1фапленников увеличивает
ся до 80-85$ и порода приобретает пегматоидный облик. Закономер
ности в расположении вкрапленников не отмечаются, в то же время 
местами наблюдается план параллельная ориентировка темноцвет
ных. Состав основной массы: микроклин (15-20$), плагиоклаз № 26- 
40 (40-50$), кварц (20-25$), биотит (5 -10$), роговая обманка (3 - 
7$). Структура гранитовая. Характерно замещение плагиоклаза ка- 
лишпатом. Акцессории; рудные минералы, сфен, апатит, ортит, цир
кон. По химическому составу (табл .2) породы ближе всего я сред
нему типу щелочноземельного гранита, по Р.Дэли, но отличаются
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высоким содержанием калия, что связано с присутствием в породе 
большого количества, калишпатовых вкрапленников, В зонах разломов 
и вдоль отдельных трещин гранитоиды приобретают яркокрасную ок
раску.

П ф а з а :  граниты -  Породы имеют равномерно
крупнозернистое или слабопорфировидное сложение, светло-серую 
или бледно-розовую окраску. Состав: микроклин (35-40$), плагио
клаз № 18-30 (25-30$), кварц (25-35$), биотит (4 -8$ ). Акцессории: 
сфен, рудные минералы^ ортит, апатит, циркон. Структура гранито
вая, В калишпате содержится до 15-20$ пертитов распада. По дан
ным В, И .Киселева, в междуречье Аксу-Аратан наблюдалось прорывание 
порфировидных гранодиоритов равномернозернистыми гранитами вто
рой фазы.

Среди порфировидных гранодиоритов первой фазы встречаются 
единичные дайки и штоки до нескольких десятков метров в попереч
нике, сложенные среднезернистыми биотит-роговообманковыми адамел
литами. Породы имеют пеструю окраску благодаря белому плагиокла
зу и светло-коричневому калишпату, что придает им внешнее сход
ство с гранитоидами первой фазы. Адамеллиты содержат вкрапленни
ки калишпата размером 0 ,5 х I см и обладают слабо выраженной тра- 
хитоидной текстурой. В эндоконтакте они становятся лейкократовы- 
ми и мелкозернистыми.

Породами комплекса сложен Караколский (Арашанский) массив 
площадью около 220 км^ и тектонический блок в районе горы Джеты- 
Огуз. Караколский массив в плане имеет овальные очертания. Боль
шинство его контактов осложнено разломами, поэтому о форме судить 
трудно. Скорее всего, она штокообразная.

Гранитоиды первой и второй фаз комплекса прорывают атджайла- 
ускую толщу нижнего протерозоя ( ? ) ,  сами же прорываются мелкозер
нистыми гранитами и гранит-порфирами среднего -  позднего девона 
й перекрываются башкирскими отложениями (тюпская свита). Возраст 
караколского комплекса, как поздний ордовик, принят условно на ос
новании радиологического определения калий-аргоновым методом по 
биотиту, давшего цифру 446+6 млн.лет (М.П.Кузнецов). Д.М.Шевдеро- 
вич граниты второй фазы комплекса сопоставляет с гранитами Айтор- 
схого массива, которые нами датируются вводом.
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С И Л У Р И Й С К И Е  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  П О Р О Д Ы
$ О  $  'k-*Lz e

даШАЛАЧСКИЙ КОМПЛЕКС -  лейкократовые граниты, аляокиты, ще
лочные граниты -j- Sd. Имеют широкое распространение в Северном 
Тянь-Шане, встречаются практически во всех хребтах региона. Обыч
но этот комплекс рассматривался просто как силурийский интрузив
ный гранитовый комплекс и только в настоящей работе получил соб
ственное имя. По минеральному составу породы комплекса Т.А.Додо- 
нова разделила на три группы: лейкократовые граниты, аляскиты и 
щелочные граниты.

Лейкократовые граниты слагают основные массивы комплекса: 
Джыналачский, Ортокугандинский, Джетыогузский, Ортотауский, Ита- 
гарский, Ортокский, Окторкойский, Аксуйский и Др. Лейкократовые 
граниты имеют розовую, серовато-розовую и серую окраску и средне-, 
крупнозернистое сложение, иногда порфировидную структуру. Они со
стоят из переменного количества кварца (2 5 -4 0 0 , микроклин-перти- 
та , реже ортоклаза (35-60%), олигоклаза (15-35%), биотита (1-5%). 
Акцессораде минералы: магнетит, циркон, флюорит, апатит, ортит, 
торит, турмалин, топаз, касситерит, базовисмутин. Структура пород 
гранитовая. Химический состав лейкократовых гранитов характеризу
ется высоким содержанием кремнезема и незначительной пересыщен- 
ностью глиноземом (табл .З ). Сумма щелочей колеблется в пределах 
8-9%, содержание извести обычное для щелочно-известковистых гра
нитов.

Размеры массивов, сложенных лейкократовыми гранитами, колеб
лются в широких пределах. Наиболее мелкие обнажаются на площадях, 
составляющих доли квадратного километра, крупные достигают разме
ров в первые сотни квадратных километров. Форма массивов штокооб
разная, гарполитообразная, лакколитообразная. Строение преимуще
ственно однородное. Они сложены лейкократовыми гранитами, которые 
часто окружены маломощной (2 -1^м ) эндоконтактовой оторочкой апли- 
товидных гранитов. В нескольких массивах (Ортотауский, Дтьшалач- 
ский и др.) появляются биотитовые разности с содержанием биотита, 
достигающим 10%. Лейкократовые граниты секутся мелкими телами я 
дайками гранит-порфиров и аплитов. В апикальных частях массивов и
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вдоль зон дробления нередко развиваются грейзенизированные грани
ты и грейзены, в которых отмечаются повышенные концентрации висму
товой» вольфрамовой, молибденовой, медной минерализации (Ортокский, 
Ортокугандинский и Другие массивы).

Особняком стоят Кумыщтагский и Кенкольский массивы, в которых, 
по данным А.А.Коюока (1951, 1956, 1967), Г.Н.Кокарева (1958,1961), 
А.Г.Жильцова (1956, I960), развита вертикальная зональность. Зо
нальность выражена в постепенной смене крупнозернистых лейкократо- 
вых гранитов вверх по разрезу массивов порфировидными или средне
зернистыми гранитами и затем мелкозернистыми, аплитовидш’чи грани
тами иди аляскитами. С этими массивами связано формиров-шие много
численных аплитов, пегматитов, кварцевых жил. В связи с кумъввтаг- 
скими лейкократовыми гранитами развиты гранатовые, гранат-диопси- 
довые, гранат-аксинитовые и гранат-магнетитовые скарны & которыми 
ассоциирует шеелитовое оруденение.

Ал я с киты слагают ограниченное число массивов комплекса. Внеш
не они представляют собой средне-, реже крупнозернистые породы 
розовой или красной окраски. Они обладают гранитовой или аллотри- 
оморфнозернистой структурами и состоят из микроклш-пертита (45- 
60$), ква^ща (30-40$), альбита (до 10$), биотита (0-3$). В апи
кальных частях массивов иногда аляскиты с появлением рибекита или 
другой щелочной роговей обманки переходят в щелочные граниты. Ак
цессорные минералы: магнетит, циркон, флюорит, сфен, апатит, мо
либденит, галенит. Типичное для этой группы пород является Байби- 
чесоорский Массив. По данным Р.М.Израилевой, Я.И.Колесникова, 
К.Д.Бокомбаеэа, С.А.Лескова» Байбичесоорский массив представляет 
собой штокообразное тело размером 30 км*. В строении массива 
участвуют аляскиты, которые в приапикадьной части постепенно пе
реходят в аляскиты с повышенным содержанием альбита (до 30$) и 
участками в щелочные граниты с ребекитом. Здесь же развиты пласто- 
обрезные тела аплитов. К верхним частям массива приурочены также 
альбитизированные и грейзенизированные аляскиты. По химическому 
составу породы Байбичесоорского массива относятся к ультракислым 
типам гранитов (табл .З ). Их спецификой является низкое содержание 
глинозема (9,1-12,5$) при нормальных концентрациях суммы щелочей 
для данного типа пород (8 ,2 $ ). Дефицит глинозема в приапикадьных
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частях массива объясняет появление щелочных гранитов. Низкое же 
содержание извести (0,47%), обычное для щелочнополевошпатовых 
гранитов, отличает их от группы яейкократовых гранитов. По этому 
принципу к группе аляскитов близко стоят породы Ортокского и Ок- 
торкойского массивов.

Щелочные граниты слагают только один Чимбулакский массив.
Они имеют красный, розовый, серый цвет и средне-, крупнозернистое 
сложение, структура гипидиоморфнозернистая, местами аллотриомррф- 
ноэернистая. Состав: микроклин-пертит (55-75%), кварц (20-43%), 
щелочная роговая обманка или рибекИт (0,5-10%), альбит (0-7?) 
иногда присутствует биотит. Акцессории: ильменит, циркон, ортит, 
флюорит, магнетит, сфен, апатит, молибденит. Щелочные граниты ас* 
социируют с граносиенитами, с которыми имеют постепенные перехода. 
Граносиениты отличаются меньшим содержанием кварца и увеличением 
количества микроклина и роговой обманки. Химический состав щелоч
ных гранитов характеризуется широкими вариациями содержаний крем
незема (от 65,5 до 75,5% при среднем значении 69,16%) и высоким! 
концентрациями щелочей * до 11,7% Повышенные содержания, не свой
ственные для данного типа пород, установлены для окиси титана, 
окиси магния и окиси кальция. Чимбулакский массив расположен в 
среднем течении р.Чонкемин, где он обнажается на площади около 
30 км . В плане он имеет изометрические очертания. Центральную 
часть массива слагают щелочные граниты, которые по направлению к 
контактам постепенно сменяются граносиенитами, тем самым намечая 
концентрическую зональность массива. «

По геологическим данным, возраст гранитов джыналачского ком
плекса определяется для большинства массивов как послеордовикский 
по прорыванию гранитоидов позднего ордовика и отложений карамой- 
нокской (Джыналачский массив) и чонкаиндинской (Аламинекий массив) 
свит верхнего ордовика. Верхняя возрастная граница устанавливает
ся только для небольшого числа интрузивных тел по перекрытию их 
отложениями верхнего девона -  нижнего карбона (Ортокский массив) 
или нижнего карбона (0ртокуганД*нский, Карабашский, Дкетыогузский 
массивы). Геохронологические исследования гранитов джыналачского 
комплекса, проведенные под руководством Т. А .Додоновой (Геохроноло
гия СССР, 1971; К атало г ..., 1972), показали, что большинство дати
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ровок гранитов, полученных аргоновым методом по биотитам, нахо
дится в интервале 440-405 млн.лет, что отвечает силурийскому воз
расту. К этой же возрастной группе Т.А.Додонова отнесла и лейко- 
кратовые граниты, соответствующие, по радиологическим данным, де
вонскому времени (365-340 млн.лет). Широкий возрастной интервал 
для гранитов комплекса, установленный как геологическими, так и 
радиологическими методами, вариации состава входящих в комплекс 
пород от лейкократовых до щелочных гранитов позволяют предпола
гать , что объем джыналачского комплекса нуждается в уточнении. 
Безусловно, в настоящее время он объединяет два более самостоя
тельных комплекса» Нельзя игнорировать имеющиеся факты прорыва
ния лейкократовыми гранитами нижне-среднедевонских эффузивных 
толщ. Например, граниты Ортокугавдинского массива, по данным
С.А.Лескова (1961), прорывают девонские эффузивы к перекрываются 
каменноугольными отложениями. Это позволило G.А.Лескову в 1977 г. 
выделить из числа массивов джыналачского комплекса самостоятель- 
ный раннесреднедевонский ортокугандинский комплекс.

Не совсем ясно возрастное положение группы щелочшх грани
тов, в которую Т.А.Дэдонова включает Байбичесоорский, Кичикемин- 
ский и Чимбулакский массивы. Несмотря на то, что в строении этих 
массивов участвуют щелочные граниты, вред ли их можно объединить 
в одну группу. Щелочные граниты первых двух массивов ассоциируют 
с типичными аляскитами, тогда как щелочные граниты Чимбулакского 
массива дают постепенные переходы к граносиенитам и кварцевым си
енитам. Существенные отличия обнаруживают щелочные граниты и в 
химическом составе. В первой группе (Байбичесоорский массив) из
быток щелочей возникает иэ-эа дефицита глинозема при нормальной 
общей щелочности пород, тогда как во второй группе избыток щело
чей вызван высокой общей щелочностью при нормальной для данного 
типа пород концентрации глинозема. Сравнение с гранитоидами со
предельных районов Казахстана показывает, что Чимбулакский массив 
является аналогом интрузий талгарского комплекса Заилийского хреб
та , породы которого дают устойчивые цифры радиологического возра
ста, соответствующие позднему девону (345-395 млн.лет). Аляскиты 
Байбкчесоорского и Кичикемннского массивов также находят своих 
аналогов в сопредельном районе Кастекского хребта и образуют са
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мостоятельный комплекс, возраст которого требует уточнения.
АЛАБУКИНСКИЙ КОШШКС: гранодиориты S2a . К этому комп

лексу относятся Алабукинский, Караагачский и Джалпакташский мас
сивы, расположенные на южном склоне Наткальского хребта, в доли
нах рек Алабука, Кассансай и в междуречье Сумсар-Коксарек. Эти 
интрузивы считались ранее позднепалеозойскими (Турбин, I960). 
Однако, позже стал уверенно доказываться их более древний (кале
донский) возраст (Макарычев, 1964; Штрейс, Макарычев, 1969; Мака- 
рычев, Гесь, 1970). Дополнительные геологические, петрографиче
ские и петрохимические исследования помогли уточнить возраст 
этих интрузивных образований и объединить их в самостоятельный 
комплекс под собственным названием алабукинский (Гесь, 1971; Ма
карычев, Гесь, 1971).

Наиболее представительным массивом этого комплекса является 
Алабукинский. Этот интрузив типа моногенного штока размером I I  х 
6 км внедрился в антиклинальную структуру северо-восточного про
стирания, сложенную породами рифея-венда, и вытянут согласно ее 
простиранию с крутым (50-70°) погружением контактов под вмещающие 
породы, а местадо и под массив. №. размытом своде этой структуры 
и эродированной апикальной части массива у его северо-западного 
контакта залегают вулканогенные образования арчаконушской свиты 
нижнего девона (?) и терригенные отложения тюлькубашской свиты 
среднего-верхнего девона. Последние залегают и на юго-восточной 
части интрузива.

Алабукинский массив сложен светло-серыми, розоватыми или зе 
леноватыми гранодиоритами среднезернистой гипидиоморфнозернистой 
или монцош!товой структуры и массивной текстуры. Породы состоят 
из плагиоклаза № 40«4>0 (37-63*5 , среднее 44,5%), калиевого поле
вого шпата (5-14$ , среднее 10 ,0$), кварца(20-3в%, среднее 
29*0$), биотита (3-15%, среднее 8*6%), роговой обманки(1-15$, 
среднее 6,5%) и акцессорных минералов (ильменит, титаномагнетит, 
апатит, сфен, ортит, гематит, пирит) -  от единичных зерен до 3%. 
Формирование Алабукинского интрузива закончилось образованием жил 
и мелких штоков аллитов и аплитовидных гранитов. Протяженность 
жил -  десятки метров ( в единичных случаях до 1 ,8  км), мощность 

-от 2-3 см до 2-3 м. Штоки имеют форму вытянутого овала, площадь 
их не превышает 0,03 км2 . В петрохимическом отношении гракитомды
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алабукинского комплекса относятся к нормальному и реже шгомазито- 
вому рядам изверженных пород. Больяшнство составов пород комплек
са близки к дациту с колебаниями по щелочности то в одну, то в 
другую сторожу. Некоторые из них соответствуют гранодиориту0 или 
риодациту. Усредненный состав но семи анализам приближается к ти
повому гранодиориту, по Ноккольдс, но несколько более меланокра- 
товый. Контактовый метаморфизм АдабукинскогО массива выразился в 
ороговикованик сланцевых толщ и амфмбалиэации вулканитов основно
го состава.

Другие небольшие (до 2 км?) массивы. (Караагачский и Джалпак- 
ташский) алабукинского комплекса рвут отложения нижнего силура.
По составу пород они ничем практически не отличаются от описанно
го выше интрузива. Поэднесидурийский возраст комплекса определя
ется на основании прорывания его интрузивами отложений нижнего 
силура и перекрывания их базальными коэтломератами арчаконушской 
свиты нижнего девона (?) (Алабукинский и Джалпакташский массивы). 
Радиологический возраст Джал пакт ааского штока по биотиту 
422+7 млн.лет (Макарычев, Гесь, 1971), что соответствует силуру. 
Для Алабукинского массива установлены цифры возраста в 475 и 
А85 млн.лет, датирующие ого ордовиком. Такой разнобой цифр радио
логического возраста, возможно, указывает на принадлежность упо
мянутых массивов к разновозрастным образованиям, что и побудило 
в побледнее время Г.И.Макарычева (1978) выделить два интрузивных 
комплекса: алабукинский раннепалеоэойский и сумсарский силурий
ский.

П О З Д Н Е С И Л У Р И Й С К О - Д Е В О Н С К И Е  
И Н Т Р У З И В Н Ы Е  П О Р О Д Ы

АРПАПАЙТСКИЙ КОМПЛЕКС -  габбро-диабазы, кварцевые габбро- 
диабазы, габбро S2-Da. В этот комплекс на территории Кирги
зии Т.А.Додонова и И.Л.Захаров в 1976 г . объединили полосу не
больших силлов и штоков габброцдного состава, прослеживающихся 
гдоль северного склока Туркестанского хребта от района пос.Исфа- 
на до долины р.Сох. Эти тела являются восточным окончанием широ
ко известного в Средней Азии среднепалеозойского мальгузарскрго 
габбро-диабазового комплекса, описанного в работе В.В.Баранова, »
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К.М.Кромской и Я.С.Висьневского (1978).
Интрузии арпапаятекого комплекса представлены силлами и што

ками, сложенными габбро-диабазами, габбро и диабазами, среди ко
торых изредка встречаются кварцсодержащие разности. Они залегают 
в песчано-сланцевых толщах, возраст которых определяется в преде
лах силура -  нижнего девона. Размеры силлов варьируют в широких 
пределах от 100-200 м до 1-1,5. км в длину, хотя встречаются от
дельные тела протяженностью в несколько километров. Обычная мощ
ность силлов 10-60 м, а в крупных телах она достигает IQ0-3Q0 м. 
Наибольшие скопления силлов, местами до 10 тел на 300-500 м раз
реза, наблюдаются на трех участках: междуречья Арпапаят-Сарыкун- 
гей, междуречья Ляйляк-Каравшин и южном склоне хр.Шалтай. Цент
ральные части силлов сложены габброедиебаэами или габбро, кото
рые к краям сменяются мелкозернистыми диабазовыми порфиритами и 
диабазами; вмещающие терригенные породы в контакте с последними 
ороговикованы в полосе 20-30 см. £ наиболее крупных силлах наблю
дается слабая дифференциация на меланократовые и лейкократовыв 
разности габбро и габбро-диабазов. Более ясно дифференциация про
явлена в расположенных западнее интрузиях мальгуэарского комплек
са, где наряду с меланократовыми габброидами в подошве силлов от
мечаются пироксениты, а в центральных частях -  шлировые обособле
ния пегматоидных габбро-диабазов и габбро.

Состав габбро-диабазов и габбро арпапаятекого комплекса до
вольно постоянен. Они сложены соссюритизированным плагиоклазом 
(40-60*?) и амфибодизиров&нным авгитом (30-40%), образующими габ
бро вую или габбро-офитовую структуры. В подчиненном количестве 
присутствуют ильменит (3-8%), бурая роговая обманка (1-3%) и апа
тит, а в дейкократовых разностях отмечается кварц (2-15%). Б ред
ких случаях наблюдаются мирмекитовые срастания кварца и плагио
клаза, указывающие на присутствие в породах незначительного коли
чества калиевого полевого шпата. По химическому составу (табл.8) 
габбро-диабазы арпапаятекого комплекса близки к таковым из других 
районов Южного Тянь-Шаня, отличаясь несколько повышенным содержа
нием калия й фосфора.

Габброидные интрузии прорывают терригенные отложения нижнего- 
верхнего силура и даудинскую толщу верхнего силура -  нижнего де
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вона, перекрывающих отложений не установлено. Внедрение интрузий 
арпапаятского комплекса, вероятно, следует связывать с раянегео- 
синклинальной вулканической деятельностью в верхнем силуре -  де
воне, широко проявленной в Туркестано-Алайской зоне Шного Тянь- 
Шаня.

Д Е В О Н С К И Е  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  П О Р О Д Ы
КЬРЫДСУЙСЖЙ КОМПЛЕКС -  граносиениты сиенито-

‘ диориты -T&Di-2 k# Распространен в западной части Северного Тянь- 
Шаня, в хребтах Киргизском и Таласском (в западной части Киргиз
ского хребта известен под Названием каракистакского (Горецкая, 
Лесков, 1968). Сюда же включены массивы терекского комплекса 
(Додонова, 1965).

Характерной особенностью пород комплекса является кристалли
зация в гипабиссальных условиях и резкая изменчивость состава 
как от массива к массиву, так и в пределах одного интрузивного 
тела. Породы имеют розовую и розовато-серую окраску, средне-, 
мелкозернистое, иногда порфировидкое сложение, в эндоконтактах 
часто развиты порфировидные и фельзитовые фации и эруптивные 
брекчии. Наиболее распространены граносиениты и кварцевые сиени- 
то-диориты (кварцевые монцониты), наблюдаются также переходы к 
диоритам, гранодиоритам, гранитам и сиенитам. Кварцевые монцони
ты характеризуются преобладанием плагиоклаза, представленного ан
дезином № 35-42, над калишпатом, количество кварца в них состав
ляет 3-I7&, а  темноцветных колеблется от 5 до 30$. Темноцветные 
представлены биотитом, роговой обманкой и нередко также моноклин
ным пироксеном; соотношения этих минералов саш е различные (табл. 
12). Акцессории: апатит, сфен, циркон, ильменит, ортит. Плагиоклаз 
часто окружен каемкой калишпата. Структура гипидиоморфнозернистая, 
монцонитовал, нередко криптовая, обусловленная тем, что основную 
ткань породы составляют идиоморфные таблички плагиоклаза и отдель
ные более крупные выделения темноцветов, между которыми распола
гаются остальные минералы. В граносиенитах резко уменьшется со
держание плагиоклаза и он более кислый (олигоклаэ), мало темно- 
цветных. С возрастанием в породе роли кварца при различных коли



чественных вариациях полевых шпатов наблюдаются постепенные пере
ходы к гранодиоритам и гранитам. По химическим особенностям поро
ды довольно разнообразны, но в среднем (Табл.З) ближе всего к 
кварцевым лйтитам и акеритам, по Р.Дэли, в большинстве случаев 
натрий в них преобладает над калием. В каракнстакском комплексе 
Е.Н.Горецкая и С.А.Лесков (1968) выделяют две фазы: в первую внед
рились сиенито-диориты, иногда переходящие в шонкинитовое габбро, 
во вторую -  граносиениты.

Размер массивов кызылсуйского комплекса колеблется от сотен 
квадратных метров до 20 и более квадратных километров. Чаще всего 
пространственно они тяготеют к областям посткаледонекой активиза
ции или приурочены к зонам разломов. Форма массивов различна: 
штоки, дайки, лакколиты, дискордантные тела неправильной конфигу
рации. В Кызылсуйском, Терекском и Малококкиинской массивах пре
обладают сиенито-диориты и граносиениты, Ирисуйский массив сложен 
преимущественно граносиенитами и кварцевыми сиенитами, в Чонмазар- 
ском массиве граносиениты переходят в гранодиориты и граниты, а 
массив Шекуле сложен в основном кварцевыми монцонитами и граяодио- 
рит&ми. В экзоконтакте вмещающие образования слабо ороговикованы, 
в основных эффузивах отмечена эпидотизация.

Кызылсуйский массив прорывает вулканиты нижнего девона (ана
логи баркольской свиты) и перекрывается вулканогенными образовав 
ниями, параллелизуемыми со среднедевонской аральской свитой. Чон- 
мазарский массив также прорывает вулканиты нижнего девона, а  пе
рекрывается красноцветами верхнего девона -  нижнего карбона. В 
западной части Киргизского хребта, по данным Ё.Н.Горецкой и 
С.А.Лескова, массивы каракистакского комплекса прорывают нижнепа
леозойские отложения и нижне- среднедевонские вулканогенные толщи, 
а сами интрудируются субвулканическими телами средне- позднеде
вонского талдысуйского комплекса. Радиологические определения по 
калий-аргоновому соотношению в биотите имеются Для Шекулинского 
(470 млн.лет) и Терекского (338 млн.лет) массивов (Каталог, 1972). 
Кызылсуйский комплекс относится к габбро-монцонит-граносиенитовой 
формации и вероятно парагенетически связан с вулканитами нижнего- 
среднего девона, характеризующийся довольно пестрым составом.
Т.А.Додонова интрузии рассматриваемого комплекса включала в поад-
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некембрийско- раннеордовикский монцонитовый комплекс (Шекулин- 
ский массив), в позднедевонский талдысуйский комплекс (Чонма- 
эарский массив) и раннекаменноугольный сиенито-диоритовый комп
лекс (Терекский и Кызылсуйский массивы).

БОЗБУТАУСКИП КОМПЛЕКС -  фельзиты, гранит-порфиры, кварце
вые диорит-порфириты Включает Учкуртское штокообразное
субвулканическое тело площадью около 5 км^ на северном склоне 
гор Боэбутау, Бозбутауский шток и целый ряд более мелких штоко
образных и дайкозых тел, расположенных в поле развития условно 
среднедевонской вулканогенной толщи.

Бозбутауский комплекс -  сложное полифациальное субвулканиче
ское образование, тесно связанное с развитыми здесь же покровны
ми экструзиями, выделенными в самостоятельную вулканогенную тол
щу.

Субвулканический Учкуртский шток вскрыт в центральной эроди
рованной части экструзивной купольной структуры. В его пределах 
выделяется три фазы. Наиболее ранняя фаза, развитая в южной и юго- 
западной части массива, представлена гранит-порфирами среднезер
нистого облика. Породы имеют бледно-розовый цве**. Вкрапленники 
размером до 2 см принадлежат серицитизированному и адьбитиэиро- 
ванному плагиоклазу. Основная масса гипидиоморфнозернистая, сло
жена таблитчатым плагиоклазом (55-65%), ксеноморфным микроперти- 
том (5-10%), кварцем (25%). Породы интенсивно биотитизированы, 
количество чешуек биотита 5-10%. Акцессории: апатит, циркон, сфен, 
отмечены ортит и гранат. По химическому составу наиболее близки к 
среднему составу щелочноземельного гранита, по Р.Дэли, отличаясь 
чуть более натровым составом (табл.6 ).

Породы второй фазы развиты в северо-восточной части штока.
Они представлены кварцевыми диорит-порфиритами, варьирующими по 
минеральному составу до кварцевых монцодиоритов и гранодиоритов. 
Это среднекристаллические порфировидные породы светло-серого или 
розового цвета, в центральных частях массивные. В приконтактовых 
зонах они становятся полосчатыми, такситовыми. Полосчатость обра
зована разделением лейкократового и мел&нократового материала. 
Вкрапленники принадлежат таблитчатому зональному андезину и нере- 
иетчатому калинатровому полевому шпату. Количество вкрапленников



достигает 15-20%. Основная масса гипидиоморфнозернистая, сложена 
плагиоклазом (60-75%), микроклином (5-10%), гастингситовой рого
вой обманкой (7-15%), замещаемой биотитом. В меланократовых про
слоях полосчатых разновидностей количество роговой обманки может 
достигать 30-40%. Акцессории -  апатит, циркон, сфен, магнетит, 
по-видимому, титанистый. По химическим особенностям породы отли
чаются от типичных кварцевых диоритов, по Р.Дэли, более натровым 
составом и несколько повышенной глиноземистостью.

Интрузивные образования третьей фазы, прорывающие породы 
двух первых, представлены двумя телами неравномернозернистых, 
среднекристаллических лейкократовых гранит-порфиров, которые рас
положены в юго-восточной и северо-западной частях штока. Площадь 
их 0 ,1 -0 ,2  км^. Контакты осложнены многочисленными апофизами. 
Гранит-порфиры сложены решетчатыми микроклин-пертитом (около 50%, 
включая таблитчатые вкрапленники), ксеноморфным кварцем (25-30%) 
и таблитчатыми зернами авдезин-олигоклаэа (около 20%). Зелено
бурый биотит, по-видимому, вторичный, присутствует в количестве 
до 5%. Акцессории: апатит, циркон, гранат. Структуры пород от ги- 
педиоморфной до аплитовой. Химический состав гранит-порфиров не
значительно отличается от среднего типа гранитов, по Р.Дэли, он 
отражает их лейкократовый характер и резкое преобладание калишпа- 
та.

Жильная фаза представлена мелкими штокообразными телами 
фельзит-порфиров и кварцевых порфиров, а также реже встречающими
ся жилами пегматитов и аллитов. Вкрапленники в кварцевых порфирах 
составляют 10-30% объема пород. Они представлены кварцем, перти- 
том, оли г окладом. Фельзит-порфиры отличаются отсутствием кварца 
во вкрапленниках. Основная масса мйкроадлитов&я, микрофельзитовал, 
иногда псевдосферолйтов&я идй микропегматитовая. Акцессории: Апа
тит, циркон, рудный минерал (магнетит?).

Возраст комплекса определяется по, аналогии с возрастом синге- 
нетичной ему вулканогенной толщи. Для вулканогенной толщи уста
новлено , что она перекрыта без углового несогласия известняковой 
толщей живетского возраста, причем, отдельные тела жильной фазы 
прорывают нижние горизонты известняковой толщи. И.Л.Захаровым бы
ли получены цифры радиологического возраста калий-аргоновым мето
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дом для пород Учкуртского штока: 257 млн.лет по биотиту и 
266 млн.лет по амфиболу, а также для пород жильной фазы: 26.7 и 
276 млн.лет по биотиту. Эти значения соответствуют пермскому воз
расту и, вероятно, отражают время метасоматических преобразова
ний, вызвавших появление вторичного биотита и амфибола.

Формационная принадлежность комплекса определяется его 
связью с экструзивными фельзитами и липаритовыми порфирами, для 
которых он является субвулканической фазой.

КШ’АЙУЖуРНСШЙ КОМПЛЕКСА лейкократовые плагиограниты -  
- у  oD2? к* В этот комплекс объединена группа плагиогранитных мас
сивов (Гесь, 1971; Макарычев, Гесь, 1971j ) ,  предживетский возраст 
которых впервые установил в 1950 г . А.С.Аделунг. Они расположены 
на правом борту долины р.Терс (Чаткальский хребет) и локализованы 
в западном замыкании Кассанского антиклинория. Среди них выделя
ются Два интрузивных тела, вытянутых в северо-западном направле
нии на 6-7 км при ширине от нескольких десятков до 650 м, а так
же несколько более мелких штоков, внедрившихся субсогласно в ниж
несилурийскую и нижнедевонскую (?) толщи. Центральные части наибо 
лее крупных массивов комплекса сложены среднезернистыми светло
серыми, иногда с зеленоватым оттенком плагиогранмтами, состоящи
ми из альбйт-ояигоклаза № 10-15 (57£), кварца (37£) , роговой об
манки и биотита (4%) , гидроокислов железа и кальцита (2$). Акцес- 
сорци: циркон, апатит, титаномагнетит. Структура гипидиоморфкоэер 
нистая. Местами отмечен переход в кварцевые диориты.

Мелкие тела и эндоконтактовые разности крупных штоков сложе
ны мелкоэерниствди разностями плагиогранитов. Почти повсеместно 
плагиограниты катаклазированы и брекчированы. Зеленая роговая об
манка и биотит в них замещены хлоритом, эпидотом и мусковитом с 
выделением гидроокислов железа. Многочисленные трещины в породах 
выполнены кальцитом, хлоритом, эпидотом и кварцем. Интенсивные 
гидротермальные изменения не позволяют изучить петрохимические 
особенности пород кытайульдинского комплекса.

Контактовое влияние кытайульдинских плагиогранитов на вме
щающие породы выразилось в интенсивном ороговиковании песчаников 
и цемента конгломератов силура и нижнего девона (? ) .
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Возраст комплекса определяется прорыванием отложений нижне
го силура и арчаконушской свиты нижнего девона (?) и присутстви
ем в базальных конгломератах живетского яруса продуктов разш ва 
этих интрузивов. И.Л.Захаров кытайульдинские гранитоиды паралле- 
лизует с раннепротерозойским (?) бешторским комплексом, а вмещаю
щие отложения выделяет в качестве блока докембрийских пород.
Галька плагиогранитов, обнаруженная в конгломератах нижнего си
лура, по его мнению, образовалась за счет размыва кытайульдин- 
ских массивов.

БАУБАШАТИНСКИЙ КОМПЛЕКС -  габбро-диабазы, диабазы 
В баубашатинский комплекс объединяются широко распространенные 
в горах Баубашата и на западном окончании Ферганского хребта сил- 
лы, дайки и небольшие штоки габбро-диабазов, габбро и диабазов.
Эти образования впервые были описаны в 1958-1959 гг . Л.И.Турбиным 
и Т.А.Додоновой. Силлы габбро и габбро-диабазов упомянутые иссле
дователи рассматривали совместно с другими основадми интрузиями 
района, для которых принимался ранне- среднекарбоновый возраст.
В 1970-1973 гг . Ю.Л.Семенов и В.Ф.Бородаенко уточнили размещение, 
форму и состав этих тел, которые группируются главадм образом на 
двух участках: междуречье Шайдан-Сересу (Шайданская группа) и меж
дуречье Карасу (воет.) -  К&раункур (Уюнкурская группа).

Наиболее крупные силлы баубашатинского комплекса имеют про
тяженность 1 ,5-2 км при максимальной мощности IQQ-I50 м. Размеры 
мелких тел изменяются от нескольких метров до первых десятков 
метров. Часто можно наблюдать серии параллельных силлов, залегаю
щих согласно со складчатостью пород. В крупгах телах отмечаются 
явления дифференциации по зернистости и реже по составу пород. 
Центральше части их сложены хорошо раскристаллиэованными габбро 
и габбро-диабазами, а краевые -  более мелкозернистыми породами. 
Непосредственно у контактов наблюдаются зоны закалки шириною 15- 
20 см, представленные диабазовыми порфиритами или тонкозернистыми 
диабазами. Донные части силлов иногда сложены меланократовыми 
габбро-диабазами, которые постепенно к висячему боку сменяются 
лейкократовыми разностями. Наиболее ярко процессы дифференциации 
проявлены в крупном меридиональном сияла, обнажающемся в верховь
ях р.Шайдан, где от подошвы к кровле наблюдалась следующая смена
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пород: пикрит-диабазы (15 м ), оливиновые габбро-диабазы (20-25 м) 
и лейкократовые габбро-диабазы (около 50 м).

Преобладающей разновидностью пород в силлах являются мелко- 
и среднезернистые габбро-диабазы, обнаруживающие габбро-офитовую 
с участками пойкилитовой структуру. Они состоят из лабрадора (60- 
70%) f авгита (20-30%) и титаномагнетита (до 3%), иногда отмечают
ся редкие зерна оливина; акцессории: апатит и сфен. Следует отме
тить, что в большинстве случаев породы интенсивно изменены пост
магматическими процессами: плагиоклазы соссюритизированы, моно
клинный пироксен замещен зеленой или бурой роговой обманкой, что 
указывает на его несколько щелочной характер, а оливин серпенти- 
низирован. Диабазы, слагающие отдельные мелкие тела или краевые 
части более крупных силлов, отличаются от описанных габбро-диаба
зов лишь мелкозернистым сложением и ярко выраженной офитовой 
структурой.

Пикрит-диабазы Шайданского силла состоят из крупных кристал
лов серпентинизированного оливина (60-65%) и мелкозернистой основ
ной массы, сложенной титанистым авгитом с подчиненным количеством 
плагиоклаза, бурой роговой обманки, биотита и титаномагнетита. 
Следует отметить, что штоки пикритов и пикритовых порфиров отмеча
ются также среди покровов основных девонских эффузивов на южном 
склоне хр.Алаштау в верховьях ручьев Шаркратма и Алашсай.

По химическому составу (табл .8) габбро-диабазы баубашатинско- 
го комплекса мало отличаются от пород других габбро-диабазовых ком
плексов Южного Тянь-Шаня, а  пикрит-диабазы характеризуются понижен
ным содержанием магния, что указывает на их переходный характер 
между оливиновыми габбро-диабазами и пикритами.

Силлы габбро-диабазов в горах Баубашата приурочены преимуще
ственно к отложениям сересуйской вулканогенно-осадочной толщи, 
возраст которой определяется в пределах венлока- нижнего девона.
На западном окончании Ферганского хребта они локализуются среди 
терригенных отложений шалдыракской и уюнкурской свит силурийского 
возраста. Время внедрения баубашатинского комплекса следует свя
зывать с нижне- среднедевонским этапом вулканизма Северной Ферга
ны, который проявился в образовании мощных толщ основных эффузи- 
вов ( сересуйская, каракорумская, айрыташская, босоготашская и др. 
свиты) и комагматичных им гипабиссальных интрузий габбро-диаба-

66



зов в сопредельных районах.
ТАШРАБАТСКИЙ КОМПЛЕКС -  габбро-диабазы, пикрит-диабазы, пик- 

риты В ташрабатский комплекс рбъединяются две группы сил-
лов, штоков и даек габбро-диабазов, оливиновых диабазов и пикрито- 
вых порфиритов, расположенные в различных районах восточной части 
Южного Тянь-Шаня.

Ташрабатск&я группа представлена многочисленными силлами 
габбро-диабазов, которые обнажаются на ограниченной площади 
(15 км х 5 км) в верховьях ручьев Джинишке и Ташрабат в Ат б ашин
ском хребте. Впервые габброидные интрузии в этом районе отмечены 
О.И.Сергуньковой. В 1961 г . Е.И.Карпович и В.А.Колесников устано
вили, что габбро и габбро-диабазы слагают силлы и штоки, залегаю
щие в зеленых сланцах верхнего силура. Т.А.Додонова и И.Л.Захаров 
в 1967 г . рассматривали эти силлы как суб вулканические аналоги 
исфаринских покровных излияний*оснрвных эффузивов и, соответствен
но, по возрасту отнесли их к верхнему силуру. А.Г.Конюхов,
Е.В.Христов и М.П.Христова в 1973 г . установили, что габброидные 
силлы зашегают согласно со складчатостью пород и часто дифферен
цированы от перидотитов и габбро-пироксенитов до долеритов. По 
мнению упомянутых авторов, они находятся в тесной генетической 
связи с вулканогенно-кремнистой толщей живетско-верхнедевонского 
возраста.

Каиндинская группа габброво-диабазовых силлов расположена в 
бассейне р.Каиццы в восточной части Южного Тянь-Шаня. При прове
дении геологических съемок в I966-I97I г г . Ж.А.Борубаевым,
В.А.Иорденом, И.Л.Захаровым и другими полоса силлов и штоков габ
бро-диабазов, среди которых были отмечены мелкие линзы ультрама- 
фитов, была прослежена на 35-40 км по обоим бортам долины р.Ка- 
инды -  от ее верховьев до впадения в р.Сарыджаэ. Эти габброидные 
тела залегают в вулканогенно-осадочной толще, сложенной преимуще
ственно кремнистыми, кремнисто-хлоритовыми сланцами, диабазовыми 
порфиритами и сшиитами, возраст которой определяется в пределах 
верхнего силура -  нижнего девона. Ж.А.Борубаев, В.А.Иордан и дру
гие рассматривают габброидные тела Каиединской группы как субвул
канические ингрузии, связанные с вмещающими основными эффузивами. 
Эти представления разделяют Т. А. Додонова и И. Л .Захаров, которые



считают основные и ультраосновные породы хр.Иныльчек дифференци- 
атами базальтовой магмы позднесилурийского вулкано-плутоническо
го комплекса. Ю, Л.Семеновым и Б.А,Медведевым ультрамафитовые 
дифференциаты, описанные предыдущими исследователями как серпен- 
тинизированные перидотиты, в 1973 г . были определены как пикри- 
товые порфириты.

В целом по составу, строению и возрасту силлы обоих групп 
близки между собой и могут быть отнесены к единому ташрабатскому 
пикрит-габбро-диабазовому комплексу.

На обоих участках отдельные тела габбро-диабазов прослежива
ются на 2-3 км, но чаще имеют длину в первые десятки или сотни 
метров. Мощность их варьирует в пределах от 2-3 ы до 30-50 м, 
хотя в случае пологого залегания силлов ширина выходов габброи- 
дов достигает 100-120 м. На правом склоне долины р.Каинды наблю
дались неправильные по форме тела габбро-диабазов площадью до 
0 ,5  км^.

Большинство силлов сложено габбро-диабазами, оливиновыми диа
базами и диабазами, имеющими четкие интрузивные контакты с вмещаю
щими породами. Габбро-диабазы и диабазы имеют у контактов тонко
зернистое сложение, а  вмещающие сланцы на протяжении 0 ,5-1  м прев- 
ращеш в плотные слюдистые роговики. В дифференцированных силлах 
наряду с габбро-диабазами и диабазами отмечаются пикрит-диабазы и 
пикритовые порфириты, которые иногда слагают самостоятельные тела, 
протяженностью от 30-50 м до 500-1000 м, как например в долинах 
ручьев Камышты и Текесай на южном склоне хр.Иныльчек или на право
бережье р.Учкара в Атбашинском хребте. Наиболее дифференцированные 
силлы отмечены в верховьях р.Джинишке (Ташрабатркая группа) и на 
водоразделе между р.Каинды и ручьем Байт (Каиндинская группа). В 
последнем случае от подошвы к кровле наблюдалась следующая смена 
пород: крупнозернистые оливиновые габбро-диабазы с полосами (ши
риной 0 ,5 -1 ,5  м) пикритовых порфиритов (10-15 м ), среднезернистые 
мелано!фатовые габбро-диабазы (25-30 м) и лейкократовые габбро- 
диабазы (10-15 м). Вэаимопервходы между отмеченными разновидностя
ми пород постепенные, только у контактов отмечается зона мелко
зернистых диабазов шириной 0 ,5 -0 ,8  м.

Габбро-диабазы состоят из соссюритизированного лабрадора и 
амфиболиэированного авгита, образующих офитовую структуру. В под
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чиненном количестве (5 -I0 t)  в породах присутствуют бурая роговая 
обманка, биотит и титаномагнетит; акцессорные минералы представ
лены апатитом и сфеном. В оливиновых габбро-диабазах и диабазах 
к этим минералам добавляется оливин (до Щ ?), в значительной сте
пени замещенный серпентином и тальком. Отдельные тела или крае
вые части крупных силлов сложены диабазовыми порфиритами, состо
ящими из вкрапленников авгита и мелкозернистой диабазовой ос
новной массы, в которой встречаются миндалины, выполненные хлори
том.

Ультрамафиты Ташрабатской и Каиццинской групп в большинстве 
случаев представлены алопикритовыми серпентинитами, первичный 
оливин в которых замещен серпентиновыми или тальково-серпентино- 
выми псевдоморфозами, составляющими 60-80^ объема породы. Все 
пространство мезду серпентиновыми псевдоморфозами заполнено сос- 
сюрит-хлоритовой основной массой, среди которой располагаются 
многочисленные зерна титанистого авгита, таблички бурой роговой 
обманки, пластинки биотита и мелкие кристаллы титаномагнетита. 
Судя по порфировой структуре, составу и реликтам оливина внутри 
серпентиновых псевдоморфоз, первичные ультрамафиты были представ
лены пикритовыми порфиритами.

По химическому составу габбро-диабазы и пикритовые порфири- 
ты Ташрабатской и Каявдинской групп близки между собой и с други
ми пикрит-габбро-диабазовыми комплексами Южного Тянь-Шаня 
(табл .7 ).

Среднедевонский возраст ташрабатского комплекса принимается 
в значительной степени условно: для Каиндинской группы по прост
ранственной и генетической связй с силурийско-нижнедевонской эф
фузивно-сланцевой толщей, а  для Ташрабатской группы по парагене- 
тической связи с эффузивами живетско-верхнедевонского возраста, 
обнажающимися южнее поля развития габбро-диабазовых силлов.

НАДИРСКИЙ КОШЛЕКС -  габбро-диабазы, пикриты, пикритовые 
порфириты, апопикритовые серпентиниты, диабазы Породы
этого комплекса распространены в Сарталинской долине на северном 
склоне Алайского хребта, где прослеживаются на протяжении 30 км 
от пос.Сагале до левобережья р.Сох, а также образуют несколько 
групп мелких массивов в горах Карачатыр. Ранее пикриты и пикрито
вые порфириты определялись как перидотиты и объединялись с альпи-
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нотипными ультрамафитовыми интрузиями Югкно-Ферганского пояса 
(Висьневский, Халматов и д р ., 196Ь; Пояркова, 1970; Макарычев, 
1975), хотя отдельные описания и упоминания о находках пикритовых 
порфиритов имеются в ряде предшествующих работ (Мушкетов, 1928; 
Халматов, 1962; Гамадеев, Хамрабаев и д р . , 1967). В 1968-1975 гг. 
Ю.Л.Семеновым эти образования были выделены из альпинотипного 
габбро-перидотитового комплекса Южного Тянь-Шаья и кратко описа
ны в ряде работ (Михайлов, Семенов, 1976^; Семенов,. 1978).

Пикриты, пикритовые порфириты, пикрит-диабазы и диабазы за
легают в осадочно-вулканогенных толщах ордовика -  нижнего силура 
и киргизатинской серии нижнего -  среднего девона. Они образуют 
либо согласные дифференцированные и недифференцированные силлы 
размерами от 100-200 м до 1-3 км по простиранию, либо мелкие се
кущие дайкообразные и штокообразные тела. Наиболее крупным среди 
них является Надирский пикрит-габбро-диабазовый силл, вытянутый 
в субширотном направлении на 5 км и имеющий мощность от 500 м в 
центральной части до 100-200 м на флангах. На всем протяжении 
Надирского силла устанавливается его четкая дифференциация. Ниж
няя часть силла мощностью 100-300 м слажена чередующимися поло
сами пикритов и апопикритовых серпентинитов, а верхняя часть со
стоит из меланократовых и лейкократовых габбро-диабазов. В зоне 
перехода шириной 0 ,3 -1 ,2  м пикриты постепенно через пикрит-диаба- 
зы сменяются габбро-диабазами. Подобные хорошо дифференцирован
ные силлы отмечены в 1972 г. И.Л.Тесленко в центральной части 
гор Карачатыр. Однако гораздо чаще встречаются недифференцирован
ные силлы мощностью 5-20 м, сложенные только пикритами или габ
бро-диабазами. В отдельных случаях пикритовые порфириты отмечают
ся в составе покровов оливиновых диабазов, с которыми они образу
ют постепенные переходы. В северной чести, гор Карачатыр и на ле
вобережье р.Сох среди основных эффузивов араванской свиты залега
ют штоки пикритовых порфиритов размерами до 20-60 м в поперечнике, 
имеющие секущие контакты с вмещающими породами. В эндоконтактовых 
частях таких тел пикритовые порфириты имеют мелкозернистое сложе
ние и обогащены плагиоклазом, а сами контакты пересекают полосча
тость вмещающих эффузивов.

Пикриты представляют собой темно-зеленые или черные массив
ные породы с шаровой отдельностью. Состав: оливин-хризолит (70-
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90%) 9 титанистый авгит (3-153), бурая роговая обманка (3-153), 
соссгоритизированный плагиоклаз (до 23) и биотит (до 23). Акцес- 
сории: титаномагнетит и редкая вкрапленность сульфидов. Наряду 
с более крупными кристаллами оливина (2-3 мм) отмечаются мелкие 
(О ,1-0,5 мм) округлые вростки оливина в пироксене. Биотит, сос- 
сюритизированный плагиоклаз и титаномагнетит располагаются в ин- 
терстициях между оливином и пироксеном. В апопикритовых серпенти
нитах оливин полностью замещен псевдоморфозами серпентина и таль
ка. Структура порфировидная криптовая или пойкилитовая. Иикрито- 
вые порфириты состоят из хорошо ограненных кристаллов оливина 
(60-803) и диабазовой мелкозернистой основной массы, в которой 
встречаются миндалины, сложенные хлоритом. Характерно, что в 
крупных кристаллах оливина пикритов и пикритовых порфиритов отме
чаются овальные включения (до 0 ,3  мм), состоящие из лейстовидных 
выделений пироксена и плагиоклаза и хлоритового базиса. Габбро- 
диабазы верхних частей силлов сложены соссгоритизированным лабра
дором и авгитом, структура офитовая или пойкилоофитовая. В под
чиненном количестве встречаются олизин, бурая и зеленая роговые 
обманки, биотит и титаномагнетит. В зависимости от количественных 
соотношений этих компонентов выделяются лейкократовые и мелано- 
кратовые разности габбро-диабазов.

Средний химический состав пород комплекса приведен в табл.8. 
В отличие от расположенных севернее Каракольского и Заркарского 
габбро-перидотитовых массивов пикриты Надирского сняла характе
ризуются резко повышенными содержаниями алюминия, кальция, тита
на и щелочей. Спектральными анализами обнаружены хром, медь, ни
кель, кобальт, титан и ванадий, из которых никель и кобальт со
держатся в кварковых количествах, а содержание остальных элемен
тов превышает 2-3 кл&рка. Такая геохимическая специализация ука
зывает на родство пикритов и пикритовых порфиритов как с ультра- 
мафитами (сг , Си), так и с баэальтоидными породами (т1 , т ) .

Пикриты и пикритовые порфириты надирского комплекса являют
ся, вероятно, ультрамафитовыми дифференциатами основных эффуэи- 
вов араванской свиты, с которыми они встречаются в единых покро
вах, имеют близкий минеральный состав и геохимическую специализа
цию. Так, пикрит-диабаэы переходной зоны Надирского силла или



обогащенные плагиоклазом части других сидлов и штоков петрогра
фически и геохимически не отличимы от оливиновых диабазов, встре
чающихся в составе вмещающих толщ.

Возраст пикрит-габбро-диабазового надирского комплекса, про
странственно и генетически связанного с основными эффузивами ара- 
ванской свиты, входящей в киргизатинскую серию, определяется как 
среднедевонский.

срьдандажкиЕ гранодиорит-порфиры - ^ * d2, андезитовые
П0РЙ1РИТЫ ДИОРИТЫ - ^ D ^ .  Эти породы распространены в об
ластях развития девонского вулканизма и представляют собой суб
вулканическую фацию соответствующих образований. Они встречаются 
в Северной Киргизии и в Кассанеком районе.

Тела имеют форму штоков, некков, даек, реже силлов. Размер 
подавляющего большинства из них составляет менее I км , редко 
достигая 2-3 км^. В западной части Киргизского хребта расположе
но несколько подобных тел. самым крупным из которых является Бар- 
кольский шток (около 3 км2) . Он сформировался в два этапа. В пер
вый образовались диориты, кварцевые диориты и гранодиорнты. К 
заключительной стадии относятся дайкообразные тела диорит-порфи- 
ритов и микродиоритов. В массиве преобладают серые и светло-серые 
мелко- среднезернистые диориты и кварцевые диориты. Состав пород: 
авдезин $ 33-35 (60%), калишпат (от 0 до 15%), кварц (до 15%), 
биотит (до 15%), амфибол (1-2%). Структура гипидиоморфнозернистая. 
Темноцветные минералы, как правило, опацитизированы и хлоритизи- 
рованы. Из вторичных юшералов широко распространены хлорит, эпи- 
дот, серицит, кальцит. В протолочках установлены апатит, циркон, 
сфен, анатаз, турмалин, пирит, халькопирит, золото, шеелит, вис- 
цутин, барит. Диоритовые порфириты дайковой фазы содержат вкрап
ленники ацдезина и роговой обманки; основная масса в них слабо 
раскристаллизована. В эццоконтактовых частях Баркольского штока 
диориты становятся более мелкозернистыми, в них появляются порфи
ровидные выделения плагиоклаза размером до 1,5-2  см. Во вмещаю
щих породах на расстоянии до 50-60 м отмечено слабое ороговикова- 
ние. Расположенный в развилке р.Таздибулак, примерно в 20 км к ЮВ 
от Баркольского, Талдыбулалский некк (около I км2) сложен диори
товыми порфиритами, местами брекчированными и сцементированными
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фельзитами. Породы интенсивно изменены: в краевых частях отмече
на пропилитизация, к центру некка сменяющаяся серицитизацией, а 
затем -  окварцеванием. Описываемые тела диоритов и диоритовых 
порфиритов прорывают отложения ордовика и эффузивы баркольской 
свиты нижнего девона. Данные о взаимоотношении с конгломератами 
среднедевонской каракольской свиты противоречивы. По сведениям 
А.А.Черепанова, в конгломератах среднего девона содержится галь
ка кварцевых диоритов, сходных с баркольскими. Б то же время, по 
мнению А.Я.Коляды, интенсивная эпидотиз&цня этих конгломератов 
вблизи Талдыбулакского некка может быть обусловлена контактовым 
воздействием данной интрузии.

В центральной части Киргизского хребта, в долине р.Аксу, 
характеризуемые субинтрузивные штоки и дайки сложены массивными 
серо-зелеными микродиоритами с призматическизернистой структурой 
и андезитовыми порфиритами, в которых вкрапленники плагиоклаза и 
темноцветных располагаются в пилотакситовой или микроэернистой 
основной массе. Породы состоят из андезина № 33-40 и сильно изме
ненной роговой обманки, встречается до && кварца; много вторич
ных минералов: хлорита, эпидота, серицита, карбоната. Массивы 
прорывают б&ркольскую свиту нижнего девона, а обломки их пород 
содержатся в конгломератах верхнего девона -  нижнего карбона.

В Кассанском районе встречаются субвулканические образова
ния, связанные с эффузивами арчаконушской свиты нижнего девона 
(?) и чарканакской свиты среднего девона (эйфеля?). Они образуют 
дайки, некки и силлы, сложенные андезитовыми, авдвэито-дацитовы- 
ми реже диабазовыми порфиритами и дацитами. Породы имеют серую 
окраску разных оттенков, массивную, нередко брекчиевую текстуру, 
порфировую структуру. Вкрапленники чаще всего представлены анде
зином, в подчиненном количестве встречаются порфировые выделения 
биотита, амфибола, пироксена и кварца;'темноцветные в большинст
ве случаев замещены хлоритом и карбонатом.

КВАРЦЕВЫЕ ПОРФИРЫ, ШЬЗЙГЫ -MX Dg , ,  ГРАДОТ-ПОРФИРЫ - 
— ЫВЛКОЗЕРШСТЫЕ ГРАНИТЫ г̂ ®г-3 ' сУ̂ интРУэивная Ф&ция 
талдасуйской свиты). Эти образования широко распространены в об
ласти Северного Тянь-Шаня, концентрируясь в районах проявления 
девонского вулканизма или трассируя крупные зоны нарушений. Све
дения об аткх породах содержатся во многих работах: Т.А.Додоновой
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(1962, I9 6 9 j) , Е.П. Зайченко (1963, 1967, 1977), О.Н.Грязнова 
(1967, 1968), Е.Н.Горецкой и С.А.Лескова (1966) и др.

Форма массивов очень разнообразна: штоки, дайки, некки, лак
колиты, согласные залежи и интрузивы сложных неправильных очерта
ний. Значительно варьируют и размеры тел: от десятков квадратных 
метров до десятков квадратных километров. Характер пород в основ
ном определяется глубиной эрозионного среза и величиной массивов. 
Наиболее распространены кварцевые порфиры и фельзиты, переходящие 
в гранит-порфиры; относительно редки мелко- и среднезернистые 
граниты. Породы имеют обычно розовую, красную или розовато-серую 
окраску. Количество вкрапленников в кварцевых порфирах и фельэи- 
тах невелико, а в гранит-порфирах достигает 25-40%. Они представ
лены полевыми шпатами, в меньшем количестве -  кварцем. Состав по
род вообщем однотипен. Подсчитанный в мелкозернистых гранитах, он 
характеризуется такими соотношениями: калишпат (40-60%), кислый 
олигоклаз до олигоклаз-авдезина (10-30%), кварц (27-40%), темно- 
цветные (до 6%); последние представлены биотитом, часто присутст
вует амфибол, Акцессории: апатит, циркон, сфен, пирит, ильменит. 
Структура основной массы в близповерхностных телах фельзитовая, 
микропойкилитов&я, псевдосферолитовая, в более раскристаллизован- 
ных разностях- гранитовая. Часто в породах наблюдается микромиа- 
ролитовая текстура с заполнением пустот кварцем, серицитом, флюо
ритом, иногда в ассоциации с карбонатом и хлоритом. Местами отме
чается грейзенизация, березитизация, обогащение флюоритом. В эн
доконтакте рассматриваемых тел , как правило, развита маломощная 
зона закалки, в которой породы становятся еще более мелкозернисты
ми. Например, для гранит-порфиров характерна оторочка фельзитов.

По условиям образования в данной группе тел, по-видимому, 
присутствуют корневые части экструзий; собственно суб вулканиче
ские образования и гипабиссальные интрузии с глубиной застывания 
до 2500 м. Наиболее детально они изучены в Аральской и Тюпской 
мульдах, в бассейне р.Арамсу, урочище Каджисай и на северном скло
не хр.Молдотау. Для химического состава пород (табл.З) характерно 
высокое содержание кремнекислоты и щелочей (при преобладании ка
лия над натрием) и бедность элементами группы железа, особенно 
магнием. Нередко в них отмечается пересыщение глиноземом. При
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сравнении со средними типами пород, по Р.Дэли, они оказываются 
близкими к аляскитам и риолитам. Возраст обусловлен связью, час
то непосредственной, с кислыми рффузивами средне- верхнедевонской 
талдысуйской свиты. Массивы мелкозернистых гранитов и гранит- 
порфиров трансгрессивно перекрываются красноцветами верхнего де
вона (Боомское ущелье) и верхнего девона -  нижнего карбона (вер
ховье р.Карабалты).

ДЩЯИСУЛСКШ КОМПЛЕКС -  средне-крупнозернистые лейкократовые 
граниты, аляскиты, порфиро видные граниты -^DtL. Встречен на южном 
склоне хр.Терскей Алатау, в долине р.Джилису, где слагает однои
менный массив. По-видимому, в пределах Северного Тянь-Шаня эти 
породы пользуются более широким распространением.

Граниты имеют розово-серую и розовую окраску. Состав: кварц 
(25-40Й), решетчатый микроклин-пертит (30-50$), олигоклаз, № 20 
(10-30$), биотит (3 -5 $ ), встречаются мусковит, изредка роговая 
обманка. Акцессории: циркон, торит, топаз, флюорит, турмалин, 
касситерит, сфен, кроме того, в отдельных случаях -  магнетит, 
ильменит, апатит, ортит, молибденит. Структура гипидиоморфнозер
нистая. В эццоконтакте граниты переходят в мелкозернистые порфи
ровидные разности, вкрапленники, в которых представлены решетча
тым ьшкроклином и кварцем; структура основной массы гранулитовая.
В отдельных участках эццоконтакта развиты граносиениты. В химиче
ском отношении (табл.З) породы сильно пересыщены кремнеземом, час
то пересыщены глиноземом, содержат мало магния, кальция, титана; 
при сравнении со средними типами пород, по Р.Дэли, ближе всего 
стоят к аляскитам и риолитам. Жильная фаза представлена секущими 
телами мелкозернистых лейкократовых гранитов и аплитов размером 
от 0 ,2  до I км . Лейкократовые граниты отличаются более кислым 
плагиоклазом № 10, содержанием биотита в количестве 1-3$ и нали
чием в микроклин-пертите микропойкилитовых включений кварца; в 
аллитах темноцветные практически отсутствуют. Для гранитов Джили- 
суйского интрузива характерны альбитиэация, грейэениэация, в 
большом количестве встречаются пегматитовые, кварц-фшооритовые и 
кварц-турмалиновые жилы и линэовидные обосрбления.

Площадь Дкилисуйского массива около 50 км . Он имеет форму 
штока, вскрытого эрозией на небольшую глубину. В зоне акзоконтак-
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товых изменений, ширина которой колеблется от 50 до 500 м, кислые 
эффузивы ороговикованы, в порфиритах отмечается амфиболизация и 
эпидотизация, в известняках развивается мраморизация и образуют
ся скарны с везувианом, гранатом, скаполитом, пироксеном, амфибо
лом и эпидотом. Дкилисуйский массив прорывает известняки суекской 
свиты среднего рифея, а также эффузивы верхнего рифея (терскей- 
ская свита), нижнего девона ( баркольская свита) и нижнего-сред- 
него девона ( альмерекская свита). Возраст биотита, полученный ка
лий-аргоно вым методом, оказался равным 440 млн.лет, что соответ
ствует границе ордовика и силура. На этом основании Т.А.Додонова 
в 1974 г . датировала граниты силуром, но интрузивный характер 
контакта с девонскими эффузивами противоречит такому заключению. 
С.А.Лесков в 1977 г . параллелизовал граниты Джилисуйского масси
ва с пермским керегеташским комплексом и отнес их к формации 
аляскитовых гранитов.

С Р Е Д Н Е П А Л Е О З О Й С К И Е  И Н Т Р У 
З И В Н Ы Е  П О Р О Д Ы

СЕРПЕНТИНИТЫ, СЕРПЕНТИНИЗИРОВАННЫЕ ГАРЦБУРГИТЫ, ПЕРИДОТИТЫ 
И ВЕРЛИТЫ, ЛИСТВЕШТЫ -<£PZ2 , ГАББРО, ГАББРО-ЮРЙТЫ -  }PZ2. Обра
зуют самый крупный в Средней Азии Йкно-Тяныпаньский ультрамафито- 
вый пояс, прослеживающийся на протяжении 1500 км от гор Нуратау 
на западе до ледников Хан-Тенгри на востоке. На территории Кир
гизии расположена значительная часть этого пояса (1100 км), 
включающая около 300 больших и малых массивов. В пределах Кирги
зии намечаются три географически обособленные полосы ультрамафи- 
тов: Южно-Ферганская, Северо-Ферганская и Атбаши-Иныльчекск&я.
В составе всех массивов преимущественно развиты серпентиниты. 
Слабо серпентинизвдованные гарцбургиты и дуниты отмечаются лишь 
в массивах Северо-Ферганской полосы. Почти во всех ультрамафито- 
вых массивах широко распространены незначительные по площади 
мелкие неправильные тела, дайки и жилы соссюрятовых габбро, габ
бро-пегматитов, родингитов, плагиокдазовых верлитов, лерцолитов 
и пироксенитов. Промышленные месторождения полезных ископаемых в 
связи с ультраосновными интрузиями неизвестны; отмечены неболь
шие рудопроявдения хромита, хризотил-асбеста, магнезита и талька.



В Ю ж н о - Ф е р г а н с к о й  п о л о с е  ультрама- 
фитовые массивы расположены на северных склонах Алайского хребта. 
Они образуют несколько параллельных или переходящих друг в друга 
по простиранию цепочек массивов, залегающих в осадочных, вулкано
генных отложениях силура -  среднего девона. Северная цепочка 
включает Канскую, Ходжагаирскую и Чонкойскую группы массивов. 
Средняя цепочка начинается Тауштамдыкскими массивами в междуречье 
Исфара-Сох, включает Сарталинскую и Абширскую группы массивов и 
заканчивается на востоке мелкими телами в горах Конуртюбе. Южная- 
Актурская цепочка представлена серией небольших серпентинитовых 
тел, расположенных в верховьях рек Киргиз-Ата, Ак-Бура и Гульча. 
Наиболее крупными массивами в Южной Фергане являются: Канский, 
Чонкойский, Заркарский, Джейранбельский и Абширский. Все осталь
ные представлены серпентинитовыми линзами длиной 50-1000 м, мощ
ностью 10-200 м и площадью до 0 ,1 -0 ,2  км*\

Канский массив расположен в северных предгорьях хр.Катрантау. 
На всем протяжении он сложен трещиноватыми, развальцованными апо- 
гарцбургитовыми хризотил-лизардитовыми серпентинитами, среди ко
торых отмечаются глыбообразные выходы верлитов, лерцолитов и пи- 
роксенитов дайковой серии. Более широко распространены мелкие те
ла габбро, родингитов и жилы, протяженностью до 30-50 м, флогопи- 
товых габбро-пегматитов. В центральной части массива известно 
несколько небольших тел диорит-порфиритов ("лампрофировидные дио
риты", по Я.С.Висьневскому, 1954), а в восточной части массива 
широко распространены листвениты* наиболее крупные тела которых 
достигают 1-2,5 км длины и 0 ,2 -0 ,6  км мощности. Среди серпентини
тов встречаются многочисленные (блоки девонских пород, которые 
Ю.Л.Семенов, И.П.Морозов, Г.Г.Кравченко, В.С.Сафин рассматривают 
как ксенолиты. Однако при последующих тектонических подвижках 
первичные взаимоотношения пород были нарушены и об их интрузив
ном характере можно судить лишь по жилам серпентинита, пересекаю
щим ксенолиты, или по перекристаллизации краевых частей известня
ковых ксенолитов, в наиболее крупных из которых иногда сохраняют-^ 
ся остатки девонской фауны.

Чонкойский и расположедашй севернее Тогуэбуяакский массивы 
образуют пластины, вытянутые в широтном направлении на 3-4 км
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при мощности до I0J-300 м. Чонкойский массив падает на север под 
углом 70-80°, а Тогуэбулакский -  на юг, угол 60-70°. Эти массивы 
приурочены к широтным разломам, обрамляющим с юга и севера синкли
наль, образованную эффузивными и осадочными породами киргизатин- 
ской серии. Массивы сложены баститовыми антигорит-лиэардитовыми 
и антигоритовыми серпентинитами с редкими реликтами бронзита и 
хромшпинелида. В серпентинитах залегают небольшие жилы родингитов 
и соссюритовых габбро. С ультрамафитовыми массивами Чонкойской 
группы*тесно связаны листвениты, образующие жилообразные и плас- 
тинообраэные тела преимущественно в приконтактовых частях. Наибо
лее крупные тела длиной до 1,5-2 км и мощностью до 60 м приуро-* 
чены к Чонкойскому массиву, где хорошо видны постепенные перехо
ды от неизменных серпентинитов через карбонатизированные серпен
тиниты в кварцево-карбонатные породы. Несколько отличается от ос
тальных массивов Чонкойской группы Араванский массив размерами 
4 х 0 ,8  км, расположенный в северо-восточной части гор Карачатыр. 
Он сложен полосчатыми антигоритовыми сланцами и серпентинитами, 
залегающими согласно с вмещающими метаморфическими породами кан
ской свиты. В западной части массива среди серпентинитов обнажа
ется блок рассланцованных перидотитов-гарцбургитов.

Каракольский и Заркарский ультрамафитовые массивы расположе
ны в Сарталинской долине. Я.С.Висьневский, А Х.Халматов и др. 
(1965) и Э.В.Пояркова (1970) рассматривают их совместно с Надир- 
ским пикритовым массивом в составе Сарталинской полосы ультраос- 
новных и основных пород. Последующее изучение показало, что Кара- 
кольский и Заркарский массивы принадлежат к альпинотипной габбро- 
перидотитовой формации, а надирский является дифференцированным 
пикрит-габбро-диабазовым силлом (Михайлов, Семенов, 1976). 
Г.И.Макарнчев (1978) рассматривает все ультрамафиты Сарталинской 
полосы как рифейское гипербазит-габбровое основание, перекрытое 
вулканогенно-кремнистой толщей, возраст которой не моложе ранне
го палеозоя. Каракольский массив вытянут в северо-восточном на
правлении на 6 км при мощности 0 ,5 -0 ,8  км. В его южной части на
блюдается чередование габбро и габбро-норитов с редкими полосами 
(10-12 м) баститовых серпентинитов. Границы между полосами габбро 
и серпентинитов нечеткие, породы постепенно переходят одна в дру



гую. Местами в габброидах отмечается тонкая полосчатость, обуслов
ленная чередованием слоев, обогащенных пироксеном и плагиоклазом. 
Северная часть массива сложена преимущественно апогарцбургитовыми 
серпентинитами. Заркарский массив протягивается на 9 км при шири
не выходов от 600 м в центре до 100-200 м на флангах. Центральная 
часть массива сложена серпентинитами и подчиненными габброидами, 
а краевые -  серпентинитами. Тесная пространственная связь между 
серпентинитами и габбро, постепенные переходы между ними, указы
вающие на явления дифференциации в камере плутона, свидетельству
ют о принадлежности всей гаммы пород Каракольского и Заркарского 
массивов к единому комплексу. Контакты серпентинитов с вмещающи
ми породами имеют тектонический характер, в то время как между 
габбровдами и эффузивами ордовика -  нижнего силура в ряде мест 
установлены интрузивные взаимоотношения.

Среднепалеоэойский возраст серпентинитов Южно-Ферганской по
лосы основывается на том, что ультрамафиты прорывают эффузивы 
киргизатинской серии и Ф&унистически охарактеризованные
отложения тахматдангинской свиты -  ^2-3th  ^^анский массив), а в 
ряде мест перекрываются осадочными конгломерато-брекчиями и гра
велитами с обломками серпентинитов, которые встречаются в основа
нии коксарайской свиты визе-башкирского возраста. Определение 
возраста ультрамафитов Канского массива по флогопиту из габбро- 
пегматитовой жилы, сделанное в 1969 г . Г.А.Муриной в лаборатории 
ВСЕГЕИ, дало значение 417+10 млн.лет, соответствующее середине 
силура. Рассланцованные ультрамафиты Араванского массива, воз
можно, являются более древними, протерозойскими ( ? ) ,  в пользу 
чего свидетельствуют их согласное залегание среди метаморфических 
пород канской серии и одинаковая степень рассланцевания тех и 
других образований.

В С е в е р о - Ф е р г а н с к у ю  п о л о с у  объе
диняются ультраосновные массивы Северной и Северо-Восточной Фер
ганы, которые образуют дугообразный прерывистый пояс длиной око
ло 190 км. Эта полоса начинается рядом мелких линз серпентинитов 
на западных склонах Ферганского хребта, прослеживается через го
ры Баубашата на западные и южные склоны Атойнакского хребта и за
канчивается небольшими телами ультрамафитов в районе слияния рек
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Нарын и Узунахмат. По размерам и насыщенности интрузиями Северо- 
Ферганская полоса является наиболее крупной во всей Средней Азии.

Интрузии залегают в метаморфических сланцах майлисуйской 
свиты, вулканогенно-осадочных отложениях силура и кремнисто-спи- 
лит--диабазовых толщах нижнего-среднего девона. Наиболее крупными 
в пределах Северо-Ферганской полосы являются Мынаболдинекий, Ке- 
эартский, Верхнетурдукский, Куыбельский и Атойнакский массивы. 
Остальные обычно представлены линзовидными или пластообразными те
лами длиной от 0 ,2 -0 ,3  км до 1-2 км и площадью 0 ,1 -0 ,5  км*\

Кезартский и Мынаболдинский массивы расположены на левобе
режье р.Карасу (Западная) и при мощности 0 ,3-2  км вытянуты на 
14 км в северо-западном направлении вдоль Кызкурганского разлома.
В целом это несомненно единое ультрамафитовое тело, разделенное 
узким перешейком в верховьях ручья Учкур. Северо-восточный кон
такт массива на всем протяжении перекрыт Бологим (40-50°) надви
гом верхнепалеозойских отложений. Характерным в строении этих 
массивов является наличие крупных ядер (0 ,5 -1 ,5  км в поперечнике) 
серпентинизированных гарцбургитов. На отдельных участках внутри 
ядер отмечено чередование полос (шириной 0 ,2 -2  м) гарцбургитов 
и дунитов или в редких случаях гарцбургитов, плагиоклазовых лер- 
цолитов и верлитов. Ядра и блоки гарцбургитов залегают среди хри
зотил -ли зардит о вых серпентинитов, с которыми имеют постепенные 
переходы.

Атойнакский массив имеет неправильную штокообраэную форму 
(площадь 5 ,7  км**). Сложен слабо серпентинизированными перидотита
ми, слагающими крупное ядро (до 2 км в поперечнике) в его централь 
ной части, окруженное по периферии хризотил-лизардитовыми серпен
тинитами. В юго-западной части массива на площади около I кыг 
имеется обособление среднезернистого габбро. По ручью Кокджайляу 
в удьтраосновных породах отмечена грубая и тонкая полосчатость. 
Первая обусловлена чередованием полос дунитов и гарцбургитов ши
риной 3-5 м, а вторая, проявленная в гарцбургитах, -  чередовали- 
вы слоев (3-10 см), более и ыенее обогащенных ромбическим пйрок- 
сеном.

Нижняя граница возраста ультрамафитов Северо-Ферганской по
лосы определяемся условно по парагенетической связи с креынисто- 
спилит-диабаэовыыи, известняково-спилит-диабазовыми и кремнистыми
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толщами верхнего силура -  среднего девона. Ультрамариновые мас
сивы содержат ксенолиты згих толщ. Интрузивный контакт -между 
гарцбургитами и амфиболитами майлисуйской свиты наблюдался в за 
падной части {дынабол дине кого массива. Верхняя граница возраста 
определяется достаточно достоверно по налеганию в ряде мест на 
ультрамафиты конгломератов с остатками фауны верхнего визе и мос
ковского яруса.

Следует отметить, что в составе массивов Северо-Ферганской 
полосы возможно присутствуют доке.\*брийские (?) ультрам&фитовые 
тела, приуроченные к блокам метаморфических пород майлисуйской 
свиты. Так, в верховьях ручья Кыэылбиит (правый приток р.Нарын) 
наблюдалась крупная линза (1 ,6  км х 0 ,2 км) полосчатых, местами 
плойчатых, антигоритовых сланцев, залегающих согласно с вмещающи
ми хлорит-эпидот-актинолитовыми сланцами майлисуйской свиты. По 
разлому антигоритовые сланцы и породы майлисуйской свиты пересе
чены крупным телом неметаморфизованных хризотил-лизардитовых 
серпентинитов, содержащих небольшие штоки габбро и жилы габбро- 
пегматитов. Это пересечение различных по составу и степени мета
морфизма серпентинитовых тел свидетельствует о наличии в Север
ной Фергане двух разновозрастных групп ультрамафитов.

В водораздельной части Чаткальского хребта расположено не
сколько небольших тел серпентинитов (Торгайсайская группа), от
несенных по возрасту также к среднему палеозою. Они приурочены 
к разломам, пересекающим осадочно-вулканогенные толщи докембрия 
и нижнего силура, а обломки серпентинитов встречаются в конгло
мератах тюлькубашской свиты

В А т б а ш и - И н ы л ь ч е к с к о й  п о л о с е ,  
в восточной части Южного Тянь-Шаня, ультр&мафитовые массивы обра
зуют несколько разобщенных групп. Они приурочены к зоне Атбаши- 
Иныдьчекского глубинного разлома и протягиваются от восточных 
склонов Ферганского хребта на западе до горного узла Хан-Тенгри 
на востоке. Здесь выделяются Арпинская, Атбашинская, Джаныджер- 
ская, Бешмойнокская и Койкапск&я группы тел (таб л .9 ).

Атбашинские и Арпинские массивы имеют форму вытянутых линз, 
самые крупные из которых достигают размера 0,5 х 4-5 км. Они при
урочены к разломам среди вулканогенно-осадочных и метаморфических
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образований силура -  нижнего девона. Сложены рассланцованными ан- 
тигорит-лизардитовыми серпентинитами, содержащими отдельные вклю
чения габбро-амфиболитов, амфиболитов и кристаллических сланцев.
В серпентинитах, в зоне контактов и во вмещающих породах залега
ют многочисленные тела апосерпентинитовых лиственитов.

Ультраосновные массивы Джанвджерской группы протягиваются 
вдоль северного склона Джанвджерского хребта на 42 км. Самые 
крупные из них: Балыктинский (1 ,2  х 9 км), Арчалинский (0 ,6  х 
9 км) и Джиланачский (0 ,6  х 8 км), -  приурочены к разлому, разде
ляющему метаморфизованные породы балыктинской свиты нижнего -  
среднего девона (?) и вулканогенно-осадочные отложения верхнего 
силура -  нижнего девона. Преимущественно развиты в составе мас
сивов баститовые хриэотил-лизардитовые и хриэотил-антигоритовые 
серпентиниты, включающие небольшие штоки, дайки и жилы габбро, 
оливиновых габбро-норитов. Реже встречаются глыбообразные выходы 
плагиоклаэовых лерцолитов и верлитов, а также небольшие жилы габ
бро-пегматитов. Размеры этих тел обычно колеблются от первых мет
ров до десятка метров и лишь в Арчалинском массиве отмечены обо
собления габбро длиной 200-500 м и мощностью до 50-100 м. Судя 
по размещению серпентинитовых тел среди вулканогенно-осадочных 
пород верхнего силура -  нижнего девона и наличию крупных ксеноли
тов последних в Балыктинском массиве, можно предполагать после- 
нижнедевонский возраст ультрамафитов Джанвджерской группы.

Бешмойнокская группа расположена на южном склоне хр.Акший- 
ряк (восточный). Пластообразные тела длиной от 0 ,5 до 2-4 км про
слеживаются в зоне контакта между !фемнисто-вудканогенной толщей 
верхнего силура -  нижнего девона и осадочными отложениями девона- 
карбона. Все тела группы сложены серпентинитами, в которых места
ми сохранились реликтовые зерна ромбического пироксена.

Койкапские массивы находятся в водораздельной части гор Уч- 
Чат и приурочены к зоне сочленения Иныльчекской и Кокш&альской 
структурно-формационных зон Южного Тянь-Шаня. Изучены только за
падная часть Койкапского массива и несколько небольших линзовид
ных тел в его окрестностях. Койкапский массив (20 км^) сложен 
крупнозернистыми габбро и габбро-диабазами, среди которых распо
лагаются полосы порфиробластовых серпентинитов.
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В составе характеризуемых массивов резко преобладают ультра- 
основные породы, а габброиды имеют подчиненное значение. Ультра- 
мафиты подвержены широко проявленным процессам серпентинизации. 
Среди серпентинитов преобладают хризотил-лизардитовые и антиго- 
рит-хризотил-лизардитовые разности, в которых постоянно присут
ствуют порфировидные выделения бастита (Ю-40%) и редкие зерна 
хромшпинелида. Реже встречаются хризотил-антигоритовые и антиго- 
ритовые разновидности. В серпентинитах отмечаются небольшие скоп
ления карбоната, талька, брусита и тонкие секущие жилки хризотил- 
асбеста. Остатки оливина и ромбического пироксена, а также релик- 
то-псевдоморфньге решетчатые и петельчатые бластопорфировые струк
туры пород, указывают на существенно гарцбургитов^й исходный со
став серпентинитов. Среди апогарцбургитовых серпентинитов встре
чаются небольшие участки и полосы аподунитовых серпентинитов, 
лишенные бастита, а также аловерлитовых и аполерцолитовых серпен
тинитов, для которых характерно присутствие реликтов моноклинно
го пироксена, замещенного агрегатом хлорита, карбоната и амфибо
ла. Непосредственно в зонах разломов и у контактов серпентиниты 
перемяты, развальцованы и часто имеют параллельно-волокнистую или 
параллельно-листоватую структуры. Здесь же обычно отмечаются лин
зы тальковб-серпентиновых или карбонатно-серпентиновых сланцев.
На участке Шамоталказы Канского массива среди тальково-серпенти- 
новых сланцев присутствуют обособления чистого стеатита. Листве- 
ниты являются конечным продуктом преобразования серпентинитов.
Они состоят из карбонатов (брейнерит, анкерит, кальцит, магнезит) 
и кварца (15-20%), образующих гранобластовую или гетеробластовую 
структуры; в значительных количествах присутствуют тальк, серпен
тин, магнетит и хромшпинелид.

Гарцбургиты состоят из форстерита (70-75%), энстатита (25- 
30%) и хромшпинелида (до 1-2%). Структура гипидиоморфнозернкстая, 
иногда с участками пойкилитовой. Дуниты отличаются присутствием 
2-5% ромбического пироксена.

Платиоклазовые верлиты и лерцолиты отмечены в зоне перехода 
между габбро и серпентинитами. Они состоят из переменных количеств 
форстерита или хризолита (50-70%), диопсида (15-25%), ромбическое 
го пироксена (0-15%), соссюритизированного плагиоклаза (5-15%) и 
редких зерен хромшпинелида. Структура пород пойкилитовая.



Габбро состоят из лабрадора (.*?' 60-70) и диопсида, в зависи
мости от содержания которых выделяются меланократовые и лейкокра- 
товые разности. Акцессории: магнетит, апатит, ильменит, редко -  
зеленая шпинель. Структура габбровая шщ пойкилоофитовая. В мел
ких телах и краевых частях крупных тел отмечены габбро-диабазы. 
Оливиновые габбро встречаются только в крупных массивах. Они со 
держат серпентинизированный хризолит (5-15$), образующий пойкили- 
товые вростки в диопсиде и плагиоклазе. Гасбро-нориты слагают от
дельные полосы в зоне перехода между серпентинитами и габбро, 
состоят из. плагиоклаза, диопсида и ромбического пироксена (5-15$), 
обычно полностью замещенного серпентином. Трактолиты, сложенные 
оливином (40-50$) и плагиоклазом, встречены только в ассоциации 
с олнвиновым габбро в центральной части Верхнетурдукского масси
ва. Неизмененные габброиды очень редки. Обычно первичные минера
лы в значительной степени замещены соссюритом, пренитом, уралитом, 
хлоритом и серпентином. Особенностью дайковой серии ультрамафитов 
является расположение даек внутри массивов. Преимущественно раз
виты габброиды, основные и ультраосновные пегматиты, реже встре
чаются пироксениты, верлиты и лерцолиты. Во всех массивах широко 
распространены небольшие жилы и будинообразные тела родингитов -  
основных пород, полностью преобразованных метасоматическими про
цессами. Наиболее обычными среди них являются хлорит-амфибол -  
гран&товые и хлорит-амфибол-везувиановые родингиты, содержащие в 
переменном количестве эпидот, цоизит, пренит и пироксен. Пегмати
товые тела характеризуются крупнозернистым или гигантоэернистым 
сложением. Более широко распространены габбро-пегматиты, реже -  
амфиболовые и флогопитоаые разновидности. Особенно насыщены габ
бро-пегматитами Каракольский, Заркарский и Тегерекский массивы. 
Размеры жил ультраосновных пегматитов обычно не превышают 3-5 м 
в длину, а  габбро-пегматитов 10-15 м, хотя отдельные жилы в Кан
ском и К&р&кольском массивах достигают 30-60 м длины и 2-5 м мощ
ности. Габбро-пегматиты и ультраосновные пегматиты тесно связаны 
между собой и часто образуют сложные зональные тела.

Средний химический состав пород среднепалеозойских ультрама- 
фитовых массивов (табл .6-8) хорошо сопоставляется со средними со
ставами по С.П.Соловьеву (1970). Серпентиниты ив всех массивов по
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содержанию основных породообразующих элементов близки к гарцбур- 
гитам.

Характеризуете интрузии пространственно тесно связаны с 
системой глубинных краевых разломов, разделявших на протяжении 
среднего палеозоя сравнительно стабильную область Срединного 
Тянь-Шаня и геосинклинальнуга систему Южного Тянь-Шаня, что и обу
словило линейное расположение массивов. Возраст удьтрамафитовых 
интрузий тесно связан со временем заложения и ранними стадиями 
развития эвгеосинклинальных прогибов. Внедрение интрузий, вероят
но, произошло в течение первой фазы складчатости среднепалеозой
ской геосинклинали Южного Тянь-Шаня, в конце формирования девон
ских спилит-диабазовых толщ. Наиболее вероятное время формирова
ния интрузий уььтрамафитов -  средний девон-чсарбон, хотя не исклю
чена возможность и более раннего внедрения, поскольку некоторые 
массивы приурочены к верхнесилурийским и более древним толщам. 
Мелкие тела серпентинитов, встречающиеся в среднекаменноугольных 
отложениях (Актурскал группа), вероятно, были выжаты по разломам 
во время главной фазы складчатости.

Судя по всем приведенным выше особенностям, удьтрамафитовые 
интрузии Южного Тянь-Шаня относятся к широко проявленной в склад
чатых областях альпинотицной габбро-перидотитовой формации и мо
гут рассматриваться как единый среднепалеозойский габбро-перидо- 
титовый комплекс Южного Тянь-Шаня.

НАУКАТСКИЙ КОМПЛЕКС: плагиограниты, плагиогранит-йорфиры 
- у о  PZgn. Распространен в северной части зоны Высоких предгорий 
Алая. Два более крупных массива этого комплекса: Наук&тский 
(3,5 км ) и Конуртюбинский (I  i f iA , -  находятся в горах Кызыл-Кун- 
гей и Конур-Тюбе. Эти массивы и ряд более мелких массивов, пред
положительно относимых к этому же комплексу, тяготеют к районам 
развития среднепалеозойских ультрамафитовых тел. Комплекс Наделен 
Т.Х.Додоновой» ИД.Захаровым и другими в 1976 г . , но впервые на 
среднепалеозойский ( силурийско-девонский) возраст плагиогранятов 
Наукатского массива, по радиологическим данным, было указано 
Д.П.Резвым (Проблемы.,., 1973), Ранее Наукатский и Конуртюбинский 
массивы объединялись вместе с интрувядеи кичикаяайского комплекса 
в раннепермский гранодиоритовый комплекс.
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Наукатский массив сложен средне- крупнозернистыми плагио- 
гранитами, у контакта переходящими в мелкозернистые разновидности 
и местами в плагиогранит-порфиры. Состав плагиогранитов, по 
Я.К.Помазкову: олигоклаз (5 5 -6 I t) , кварц (3 I-3 4 t) , хлоритизиро- 
ваншй биотит (3-7&), амфибол (глаукофан) (0-37-), реликты обык
новенной роговой обманки и авгита. Акцессорные минералы: сфен, 
рудный и апатит. Структура гипцциоморфнозернистая, иногда ката- 
кластическая. Плагиегранит-порфиры имеют аналогичный минеральный 
состав, в порфировых выделениях присутствуют плагиоклаз и кварц.

Б строении Конуртюбинского массива, по Б.Б.Горянову, также 
отмечается постепенная смена средне- и крупнозернистых плагиогра
нитов центральной части массива мелкозернистыми, тонко- и скрыто- 
кристаллическими разновидностями к его периферии. Кварцевые апь- 
битофиры в кровле Конуртюбинского массива В.Б.Горянов рассматри
вает как фациальную разновидность плагиогранитов.

Петрохимически изучены только плагиограниты Наукатского мас
сива (табл.8 ). В составе щелочей отмечается резкое преобладание 
натрия. В геохимическом отношении породы характеризуются повышен
ными кдагками никеля, кобальта, ванадия , скандия и пониженныии 
бария и раутй.

позраеъ комплекса определяется прорыванием плагиогранитами 
силурийских отложений и нижне- среднедевонских вулканитов киргиз- 
атинской серии. Плагиограниты Конуртюбинского массива, по В.Б.Го- 
рянову, содержат ксенолиты серпентинитов. А.Е.Осетров в 1965 г. 
указывал на прорывание платно гранит-порфирами среднепалеоэойских 
ультрамафитов Абширского массива. Радиологические данные (Развой, 
1973), полученные аргоновым методом, определяют возраст плагиогра
нитов Наукатского массива в 413+8 млн.лет, а гранодиоритов масси
ва, вскрытого буровой скважиной около Чонкойского ультрамафитово- 
го массива, в 346+10 млн.лет. До уточнения объема комплекса и по
лучения новых данных возраст наукатского комплекса принят как 
среднепалеоэойский.
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К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Е  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  П О Р О Д Ы
ЧОНАШУЙСКИЙ КОМПЛЕКС: щелочные и нефелиновые сиениты, мета- 

соматиты -  fcCgS. Распространен в хребтах Терскей Алатау и Куйлю- 
тау. Ввделен и описан Т.А.Додоновой и А.Д.Захаровым (1968).

Для пород комплекса характерна большая неоднородность как 
состава, так и структуры. Преимущественно развиты сиениты, состо
ящие из альбита (30-90:/), нефелина (I0 -60 t) и биотита (2-15$), 
почти постоянно присутствует кальцит (до Ъ%)\ в альбите наблюда
ется реликты решетчатого микроклина (1-5!?). Вторичные минералы: 
канкринит, содалит, либнерит, цеолиты. Акцессории: циркон, магне
тит, пирит, флюорит, сфен, апатит. Кроме того, отмечены сиениты 
такого состава: пертит (60-97/,), биотит и амфибол ( I - I 5 t ) ,  альбит 
(0 -2 0 t) , кварц (0-8S); акцессории: циркон, циртолит, апатит, сфен, 
ортит, флюорит, гранат, магнетит, пирит, ильменит, шеелит. Породы 
имеют разнообразное сложение: мелко- и крупнозернистое до пегма- 
тоидного, равномернозернистое и порфировидное (овоиды альбита и 
нефелина достигают 2-5 см). Иногда биотит образует лкнзовцдно- 
полосчатые скопления, придавая породе гнейсовидный облик. Широко 
распространены мет&соматиты альбит-биотитового состава, альбити- 
зированные и нефелинизированные породы габбро-диоритового соста
ва. По петрохимии (табл.5) нефелиновые сиениты характеризуются 
высоким содержанием кремнезема, глинозема и щелочей при резком 
преобладании натрия, а также низким содержанием железа. Они бли
же всего к среднему типу фойяита, по Р.Дэли. Пертитовые сиениты 
соответствуют пуласкиту.

Чонашуйский массив, по мнению Т.А.Додоновой и А.Д.Захарова, 
не является интрузивным телом в обычном смысле (Геология СССР, 
т.ХХУ), а представляет собой совокупность в различной степени ме
тасоматически преобразованных пород. Длина его около 15 км, шири
на -  2,5 км. Он имеет сложное полосчато-линэовведное строение. Про
цессы щелочного метасоматоза наложились на породы различного со
става: габброиды, плагиограниты, песчано-сланцевые отложения. В 
результате возникло большое разнообразие пород, связанных между 
собой постепенными переходами.
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^ *^ИрташскиЙ Массив находится в западном окончании хр.Куйлютау* 
Он имеет линзовидную форму. Длина его 3,5 км, ширина 0 ,8 км. В 
основании сложен щелочными и нефелиновыми сиенитами, в эндокон
такте развиты пертитовые сиениты.

Оба массива приурочены к крупным разломам северо-восточного 
простирания. Для пород Чонашуйского массива имеется несколько 
определений возраста калий-аргоновым методом. Из метасоматически 
измененного габбро по амфиболу получена цифра 552 млн.лет, по 
биотиту -  416 млн.лет; биотиты из нефелиновых сиенитов дали циф
ры 324 и 393 млн.лет. Поскольку метасоматозу были подвергнуты 
породы докембрия» то вполне естественно "удревнение" ряда цифр.
И наиболее близкому значению времени щелочного метасоматоза, ве
роятно, отвечает цифра 324 млн.лет, что соответствует середине 
карбона.

САДЦАЛАШ-ЧАТКАЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС. Интрузивные образования ком
плекса широко распространены в Пскемском, Сандадашском и Чаткаль- 
схом хребтах. К ним относятся такие крупные полкгенкые массивы 
как Чаткальский, Среднесандалашский, Ихнач-Каракорумский, Нижне- 
сандалашский и много небольших моногенных штоков, часть которых 
является сателлитами этих 1фупных плутонов (Чукурсуйский, Акташ- 
ский, Таялмышский, Чакмакский, Баркраукский, Джаякторский, Дка- 
маДторский, Раватсайский, Андагульский, Чакырторский и д р .) .

Гранитоиды среднекарбонового возраста в Чаткало-Кураминском 
регионе впервые были выделены Н.П.Васильковским в 1946 г. (Ва
сильковский, 1952) под названием "гранодиоритов карамаэарского 
типа". В Чаткальском хребте эти гранодиориты впервые описаны 
А.С.Аделунгом и др. в 1947-1948 гг . Во всех последующих схемах 
магматизма так или иначе гранитоиды среднекарбонового возраста 
выделялись. Однако объем среднекарбонового комплекса, распростра
нение его и принадлежность к нему конкретных интрузивов разными 
исследователями понимались по-разноцу.

Сандалаш-Чаткальский комплекс выделен и подробно описан 
М.Д.Гесем, Л.И.Громовой, Г.М.Сйткевич в 1968-1969 гг . При этом 
было установлено, что комплекс внедрился в четыре фазы. В 1977 г. 
И.Л.Захаров и другие этот комплекс разделили на несколько само
стоятельных однофазных комплексов, соответствующих примерно каж
дой из фаз сацдалаш-чаткальского комплекса.
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I ф а з а  диориты, кварцевые диориты, габбро-диориты -  
-  S с бб. Наиболее типичными представителями во всех интрузивах 
первой фазы являются массивные, иногда пятнистые диориты и квар
цевые диориты. В эндоконтактовой фации они часто переходят в 
габбро-диориты или монцониты. Эти породы состоят из андезина 50- 
80%, роговой обманки 0-35%, биотита 0-15%, пироксена 0-26%, 
кварца 0-20%, калиевого полевого шпата 0-6% и акцессорных минера
лов (магнетит, апатит, сфен, циркон, титаномагнетит, ильменит)
0,5-2.5, В диоритах Нижнесандалашского массива цветные минералы 
представлены моноклинным и ромбическим пироксеном и биотитом, во 
всех остальных телах -  биотитом и роговой обманкой с преобладани
ем последней. Структура пород средне- и мелкозернистая, иногда 
крупнозернистал до гигантозернистой (Акташский массив), гипидио- 
морфноэернистая.

В петрохимическом отношении (табл .6) образования первой фазы 
принадлежат к нормальному ряду изверженных пород. Большинство ана
лизов указывают на близость их к типовым, по Ноккольдс, биотито- 
роговообманковому диориту, пироксен-слюдяноцу диориту, андезиту, 
андезито-латиту и монцодиориту (мангериту).

П ф а з а  сиенито-диориты ^ Ц с^аё . Главная интрузивная 
фация массивов этой фазы представлена в основном серши с розовым 
или зеленоватым оттенком сиенито-диоритами, состоящими из плагио
клаза № 40-45 (38-73%), калиевого полевого шпата (12-335), кварца 
(1-11%), биотита (1-10%), роговой обманки (0-23%) и акцессорных 
минералов (магнетит, сфен, апатит, циркон, ортит, пирит) -  1-3%.
В некоторых участках массивов вместо роговой обманки присутствуют 
моноклинный пироксен. Структура средневернистая неравномернозер
нистая (до порфировидной), гилидиоморфноэернистая или монцонито- 
в&я. В эндоконтактовой зоне интрузивов увеличивается содержание 
цветных минералов, и породы здесь представлены меданократовыми 
сиенито-диоритами и изредка габбро. При этом содержание калишпата 
резко уменьшается.

Ш ф а з а :  гранбдиоритьг -  ^ з с гв®* Состав пород этой 
фазы колеблется в следующих пределах: аедееин № 30-47 (38-80%), 
калиевый полевой шпат (2*30%), кварц (3-26%), роговая обманка 
(2-18%), биотит (1-10%), акцессорные минералы (магнетит, апатит,
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сфен, ортит, циркон, ильменит, флюорит) -  0,3-2,5Й . Среди них 
преобладают гранодиориты, часто в эндоконтакт о вых зонах сменяю
щиеся кварцевыми диоритами и кварцевыми монцонитами. Структура 
пород среднезернйстая равномернозернистая, в эедоконтактовых зо
нах нередко порфировидная, гипедиоморфнозернистая или монцонито- 
вая. Породы главной фации массивов третьей фазы сандалаш-чаткаль- 
ского комплекса характеризуются сравнительно однородным химиче
ским составом и относятся к нормальному ряду изверженных пород. 
Они близки к типовым составам дацита, риодацита и щелочного мон- 
цодиорита, по Ноккольдс.

1У ф а з а  мелко- и среднезернистые гранодиориты -  
гранодиоритов третьей фазы они отличаются более 

низким содержанием цветных минералов, более высоким -  калиевого 
полевого шпата и неравномерным до порфировидного строением с мел
ко- и среднезернистой основной массой. Структура гипидиоморфно- 
зернистая, монцонитовая, микропегматитовая и микропойкилитовая. 
Гранодиориты четвертой фазы относятся к нормальному ряду извер
женных пород. Они наиболее близки к типовому, по Ноккольдс, гра- 
нодиориту, адамеллиту и риодациту, но отличаются более высокой t 
щелочностью. По отношению к породам третьей фазы в них возраста
ет щелочность и кислотйость и понижается известковистость. Общей 
особенностью химизма пород всех фаз саедалаш-чаткальского комп
лекса является их более щелочной характер по сравнению с эталон
ными породами известково-щелочного ряда.

Для интрузивов саядалаш-чаткальского комплекса характерна 
удлиненная в плане форма и дискордантные соотношения со складча
тыми структурами. Чаткальский массив площадью около 350 км^, вы
тягиваясь в северо-восточном направлении, по данным аэромагнит
ной съемки, соединяется с Нижнесандалашским интрузивом и, кроме 
того , имеет узкое ответвление в восток-юго-восточном направлении, 
Ихнач-Каракорумский массив состоит из двух разноориентированных 
частей. Одна из них прослеживается в северо-западном направлении 
на 25 км при ппфине от 2,5 до I I  км почти вкрест простирания 
Пскемского антикдинория, другая -  вытянута вдоль юго-восточного 
крыла последнего и, судя по магнитным аномалиям, соединяется со 
Среднееаедалашским массивом. Приведенные примеры удлиненной дис-
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кордантной формы интрузивов сандалаш-чаткальского комплекса, еще 
более подчеркивающейся изолиниями магнитных аномалий, позволяют 
предполагать ведущий контроль при их локализации линейными зона
ми проницаемости разрывного характера. Кроме того, в размещении 
этих интрузивов важную роль играли Также поверхности несогласий 
между нижнепалеозойскими и девонскими отложениями (частично Чат- 
кальский, северо-восточная часть Ихнач-Каракорумского массива). 
Контактовое воздействие образований рассматриваемого комплекса 
проявилось в скарнировании и мраморизации известняков нижнего 
карбона и фаменского яруса верхнего девона, а  также прослоев из
вестняков в других толщах, в ороговиковании песчано-сланцевых 
отложений нижнего и среднего палеозоя.

Возраст интрузивов сандалаш-чаткальского комплекса опреде
ляется как среднекарбоновый. Они прорывают отложения включитель
но по минбулакскую свиту среднего карбона. Некоторые массивы 
комплекса (Чаткальский, Раватсайский) непосредственно соединяют
ся с плутонами, перекрывающимися среднекарбоновой акчинской и 
средне- верхнекарбоновой надакской свитами Кураминской зоны. По
давляющая часть пород остальных интрузивов данного комплекса по 
всем признакам коррелируются с образованиями среднекарбонового 
к&рамазарского комплекса этой зоны. Радиологический возраст ком
плекса 303-326 млн.лет (Макарычев, Гесь, 1970).

Сходство петрохимического состава пород сандалаш-чаткальско
го комплекса с эффуэивами минбулакской свиты и близкое время их 
формирования позволяют отнести их к габбро-диорит-гранодиоритовой 
формации ряда вулканогенно-интрузивных формаций орогенного этапа.

СОНКУЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС. Распространен вдоль "Важнейшей струк
турной линии Тянь-Шаня", выделен С.А.Лесковым в 1969 г . (Геология 
СССР, 1972). Ранее гранитоиды комплекса относились к гранодиори- 
там "карамазарского” типа (Геология СССР, 1968), Интрузии сложе
ны пестрой гаммой пород, среди которых выделяются четыре фазы*

I ф а з а  габбро, габбро-нориты, монцониты, диориты -  
-  ^ с 2а. Породы имеют темно-серый, темно-зеленый цвет и средне-, 
крупнозернистое сложение. Они обладают габбровой, участками офи
товой и монцонитовой структурой* Их слагают оливин (3 -0 1 ), моно
клинный пироксен (11-28$), плагиоклаз № 43-60 (50-60$), В габбро-
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норитах к ним присоединяется ромбический пироксен до 2%, а в мон- 
цонитах появляется роговая обманка, которая в диоритах приобрета
ет главенствующее значение. Для всех пород характерно присутствие 
биотита от I  до 5% и калишпата от 2% в габбро до 25$ в монцонитах. 
Акцессория: магнетит, апатит, ильменит, циркон, сфен, шеелит.

о

П ф а з а :  сиенито-диориты -  6й2с 2з . Средне-, крупно
зернистые» розовато-серые, розово-зеленые породы, иногда со слабо 
выраженной порфировидностью. Структура гипидиоморфнозернистая, 
участками монцонитовая. Породы сложены плагиоклазом (40-50$), ка
лиевым полевым шпатом (17-20$), кварцем (15-18$), роговой обман
кой (5-10%), биотитом (3-12%), пироксеном (1-2%). Акцессорные ми
нералы: магнетит, сфен, шеелит, апатит, пирит, галенит., турмалин, 
гранат, ортит, сфалерит» анатаз.

Ш ф а з а :  гранодиориты граносиениты
Представляют собой массивные крупно-, среднезернистые преимущест
венно порфировидные породы розовато-серого цвета. Порфировидные 
выделения образованы калишпатом. Структура гигшдиоморфнозернистая. 
Породы сложены калиевым полевым шпатом (25-48%), плагиоклазом 
]р 30-35 (20-43%), кварцем (12-24%), роговой обманкой (3-13%), био
титом (2-9%). Акцессории: магнетит, циркон, апатит, шеелит, торит, 
гранат, турмалин, ортит, монацит, сфен.

1У ф а з а :  мелкозернистые граниты, гранит-порфиры -  
* Y 4 c2e# *>030вые лейкократовые породы. В гранит-порфирах вкраплен
ники представлены олигоклазом или микроклином. Основная масса ап- 
литовая, микропегматитовая*и состоит из калиевого полевого шпата 
(30-40%), кварца (35-40%), альбит-олигоклаза (23-34%), биотита и 
роговой обманки (до 5%). Акцессорные минералы: сфен, магнетит, 
ортит, апатит.

Химические составы пород всех фаз сонкуяьского комплекса 
(таб л .5) тяготеют к химическим составам известково-щелочной серии 
пород, отличаясь от них несколько повышенной суммой щелочей при 
вн&чктеяьной роли калия. По содержанию щелочей особенно отличают
ся от известково-щелочных серий первые (габброидные) члены комп
лекса. Наиболее распространенные породы третьей фазы по химиче
скому составу аанимают промежуточное положение между средним ми-
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ровым типом гранодиорита (по Р.Дэли) и щелочноземельного рогово- 
обманкового сиенита, образуя всю гамму переходных разновидностей 
между этими типами пород. М,196 / / ^ Р

Породами первой фазы сложены самостоятельный Акташбкий мас
сив и значительный участок в Уланском. Оба выхода в плане пред
ставляют собой трещинные тела, вытянутые соответственно на 20 и 
15 км при ширине выхода от 2 до 4 км. В их строении, кроме выше
перечисленных разностей, в подчиненном количестве встречаются 
анортозиты, которые, переслаиваясь с габбро-норитами, создают 
участки полосчатых пород.

Гранитоиды последних трех фаз обычно тесно ассоциируют 
друг с другом и слагают большинство массивов кошлекса: Сонкуль- 
ский, Коктурпакский, Кашкасуйский, Казыкский, Дупкурский, Моло, 
Джолколотский и др. Наиболее изученным является Сонкулъский мас
сив, который обнажается к востоку от оз.Сонкуль на площади около 
300 км*\ Но форме он приближается к телам типа гарполита, пред
ставляя собой плоскую залежь с асимметрично расположенным "кор
нем" в южной части массива. В его строении участвуют преимущест
венно порфировидные гранодиориты повышенной щелочности, местами 
переходящие в граносиениты. В краевых частях массива развиты сие- 
нито-диориты и кварцевые монцониты, которые с гранодиоритами име
ют и рвущие взаимоотношения и постепенные переходы. Таким образом, 
в строении Сонкульского массива вырисовывается зональность, выра- * 
жегшая краевым положением пород второй фазы по отношению к грано- 
диоритам внутренней части массива. Вмещающие породы Сонкульского 
массива подверглись ороговикованию и мраморизации. Вдоль северно
го и восточного контактов расположены скарны в виде небольших раз
розненных тел. Скарны, образованные на контакте с сиенито-диорита- 
ми, имеют состав родонит-родохрозитовый с кобальтом и медью, а 
также гранат-магнетитовый и гранат-эпидотовый. С гранодиоритами 
связаны пироксен-гранатовые, эпидот-гранатовые скарны с вольфра
мом, висмутом, медью и другими компонентами.

Коктурпакский массив представляет собой типичное трещинное 
тело, вытянутое вдоль "Важнейшей линии Тянь-Шаня" на 30 км при 
ширине выхода от I до 6 км. Он сложен породами, близкими по соста
ву к серии пород Сонкульского массива.
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Кыэыкский и Дупкурский массивы являются незначительными по 
размерам (около 20 км-) сателлитами единого, не вскрытого эро
зией массива. В их строении участвуют сиениты, гранссиениты и 
сиенито-диориты. Вмещающие карбонатные породы нижнего карбона 
скарнированы.

Кашкасуйское интрузивное тело (западная часть Уланского 
массива) вытянуто на 10 км. Оно обнанается меэеду реками Кашкасу и 
Нарын. Тело сложено сиенитами, граносиенитами, сиенито-диоритами, 
монцонитами.

ДжолколотскиП шток, расположенный в восточной части хр.Тер- 
скей Алатау, имеет размеры 1,5 х 3 км  ̂ Он сложен средг.езернисты- 
ми кварцевыми монцонитами, отороченными в эвдоконтакте полосой 
кварцевых плагиопорфиритов шириной в несколько метров.

Интрузии сонкульского комплекса прорывают карбонатные и тер- 
ригенно-карбонатные отложения нижнего карбона вплоть до серпухов
ского яруса. При радиологических определениях возраста калий-ар
го новым методом по биотиту для Сонкульского массива были получе
ны цифры '299 и 310 мдн.лет, для Уланского -  324, а для Джолколот- 
ского -  296 млн.лет (К аталог...., 1972). Эти данные позволяют да
тировать интрузивные образования сонкульского комплекса средне
каменноугольным возрастом.

КУПЧИНСКИЙ (ТАМДМКУЛЬСШ) КОМПЛЕКС -  гранит-порфиры, мелко
зернистые граниты -jOCC^kl. Распространен на южном склоне Алайско
го хребта в долинах рек Каратушхана, Иштамсалды, Тамдыкуль, Пита- 
укуль, Кызылсу, Коксу и менее -  на северном склоне в долине р.Ки- 
чик-Алай-восточный. Первые сведения о породах комплекса были по
лучены в 1964 г. Д.Р.Мучаидзе и Ю.И.Нуйсковым. Под названием таы- 
дыкульского комплекс впервые выделен и изучен на территории Тад
жикской ССР (Баратов и д р . , 1970, 1971; Кутенв!:, 1970 г . ,  и др.'). 
На территории Киргизской ССР в 1976 г. он получил название кулчин- 
ского (Т.А.Додонова, И.Л.Захаров и др.) по наиболее крупным интру
зиям, находящимся в ур.Кулчу на южном склоне Алайского хребта, 
которые были ранее обнаружены и описаны Р-Д. Гаврилиным (1965).

Интрузии имеют небольшие размеры, площадь их составляет доли 
и г^дко достигает первых квадратных километров. Наиболее крупная 
з группе Кулчинеких тел вытянута в широтном направлении на 5 км
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при ширине 0 ,7 -0 ,9  км. Интрузии в долине р.Кичик-Алай-восточный 
имеют площадь 1*0-1,2 км , Тавдыкульский пояс даек гранитов, 
расположенный на южном склоне Алайского хребта к западу от Жар- 
тыбашского массива (5 ю г ) , прослеживается по простиранию более 
чем на 45 км при Ширине до 10 км. Густота таек в поясе достигает 
30^35 штук на I км. Мощность большинства из них изменяется от 
0 ,5 до 20 м при протяженности от первых сотен метров до 1-2 км. 
Общая протяженность пояса кулчинских (тамдыкульских) интрузий 
достигает 150-160 км. В восточной части пояса, по представлениям 
П.Д-Резвого, они контролируются Джиптык-Каракольским долгоживу
щим разломом, в центральной и западной части подчиняются широт
ному простиранию структур. К кулчинскому комплексу Т.А,Додонова, 
И.Л.Захаров и другие предположительно относят также Киццыкские 
тела -  серию сравнительно маломощных пластовых залежей микрогра
нитов и гранит-noрфиров, прослеживающихся широтной полосой на 
расстоянии около 20-22 км на северном склоне Туркестанского хреб
та , к востоку от р.Каравшин в долинах рек Киндык и Джиптык.

По внешнему виду, составу и структурам породы из различных 
интрузивных тел кулчинского комплекса весьма сходны между собой. 
Это плотные светло-серые до белых породы обычно неравномерно-мел
козернистого до среднеэернистогб сложения в более крупных телах. 
Более или менее резко выраженная разница в размерах зерен полевых 
шпатов и кварца придает породам порфировидный или порфировый' об
лик. В эндоконтакте в зоне закалки, более мощной в лежачем боку 
интрузивных тел, они имеют аплитовидную, микроэернистую или пор
фировую структуру, свойственную также маломощным интрузивным те
лам.

Состав мелкозернистых гранитов: кварц (25-35%), кислый пла
гиоклаз (олигоклаз, олигоклаз-ельбит)-(27-37?), калиевый полевой 
шпат* (до 35?) и биотит (до 5%). Структур микрогранитовая, алло- 
триоморфнозернистая, порфировидная. В гранит-порфирах эти же ми
нералы образуют порфировндные выделения (10-40%) в микрогранито- 
вой, микроаплитовой, микрографической, псевдосферолитовой или 
фельзитовой основной массе того же оостава. Обычно в той или 
иной степени полевые шпаты замещены альбитом, серицитом, мускови
том, пелитом, карбонатом, а  биотит -  мусковитом, хлоритом и гид
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роокислами железа. Пароды затронуты процессами альбитизации и 
грейзениэации. В наиболее измененных разновидностях количество 
кварца за  счет вторичного увеличивается до 45-50$. Акцессории: 
апатит, циркон, ортит, гранат, сфен, ильменит; кроме того в про- 
толочках отмечаются флюорит, шеелит, касситерит, арсенопирит, 
галенит, пирит, халькопирит, гематит, сфалерит, висмутин. По 
химическому составу породы принадлежат группе калинатровых гра
нитов с колебаниями состава по кремнекислоте от 67 до 7Z%
(табл.8 ) . Жартыбашский и Кулчинские массивы прорывают лвмбро-ор- 
довикские, силурийские и нижне- среднедевонские отложения. Учи
тывая синскладчатую форму этих интрузий и возраст вмещающих толщ, 
Р.Д.Г'аврилин (1965) и позднее П.Д.Резвой считали наиболее веро
ятным среднепалеозойское время их внедрения. Для пластовых ин
трузий мелкозернистых гранитов и гранит-порфиро в тамдыкульского 
комплекса на территории Таджикской ССР отчетливо устанавливается 
поэдкекаменноугольный возраст. По данным В.А.Кутенца (Баратов и 
д р ., 1970, 1971), в верховьях долины р.ТамДыкуль они прорывают 
средне- верхнекаменноугодьные отложения и сами срезаются сиенито- 
диоритами раннепермского Нижне- Агуюрминского массива. Гальки 
аналогичных гранит о: и гранит-порфиро в обнаружены в конгломератах 
нижнепермской (?) мадской свита. Позднепалеозойский возраст, по 
данным В.Б.Аверьянова, имеют интрузии Кивдыкского пояса, также 
залегающие в средне- верхнекаменноугодьных отложениях. По иссле
дованиям Т.А.Додоновбй, Л.Л.Захарова и других, возраст кулчинско- 
го комплекса также позднекаменноугольный.

ГАББРО - i c ^ t .  Встречены в Цкноы Тянь-Шане, в Атбашинском и 
Джангджирском хребтах, Массивы габбро имеют небольшие размеры и 
встречаются сравнительно редко. Одним из самых крупных (около
3,5 ю г) является Башкельтюбекский массив, расположенный в осевой 
частя Атбашинского хребта. Он имеет форму штока с крутопадающими 
контактами и многочисленными апофизами, содержит много ксенолитов 
и остаяцов кровли размером до 700 х 180 м. Сложен темно-зелеными 
плотными равномерно-среднезернистшди породами следующего состава: 
лабрадор (54$), бурый биотит (29$), моноклинный пироксен, в раз
ной степени замещенный роговой обманкой (13*), микроклин (4$); 
из акцессорное встречены апатит, сфен и рудные минералы. В эндо
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контакте, в полосе шириной 15-50 м, габбро приобретают мелкозер
нистое сложение. Ширина экзоконтактового ореола составляет не
сколько сот метров; внутри него отмечается ороговикование слан
цев, мраморизация и слабое скарнирование известняков. Акбайталь- 
ский массив, обнажающийся на южном склоне Джангджирского хребта, 
в междуречье Кенсу-Акбайтал, представляет собой овальной формы 
шток размером 200 х 600 м. Он сложен среднекристаллическими ще
лочными габбро, состоящими из нацело соссюритизированного пла
гиоклаза (50е? ) , буровато-сиреневого титан-авгита (20$), титани
стой (керсутит?) роговой обманки (20е? ), оливина (Ъ%) 9 большей 
частью замещенного агрегатом карбоната, клиноцоизита и серпенти
на; акцессории: ильменит и апатит. Структура габбровая. По хими
ческому составу габбро (табл .7) характеризуется повышенным содер
жанием титана и щелочей.

Подобию массивы в пределах Южного Тянь-Шаня, по-видимому, 
имеют более широкое распространение, но пока недостаточно изуче
ны. Не ясно место данных габброидов в общем развитии магматизма 
в этом регионе. По минеральному и химическому составу они резко 
отличаются от габбро, сопровождающих среднепалеозойские серпенти
ниты. Габбро Башкельтюбекского массива прорывают отложения чир- 
машской свиты (верхний силур -  нижний девон) и интрудированы гра- 
нитоидами Шириктинского массива, отнесенндои к раннепермскому 
кокшаадьскоцу комплексу. Акбайтальский массив прорывает отложе
ния верхнего девона -  турне. Определение возраста по калий-арго- 
новому соотношению в биотите из Бвакельтюбекского массива дало 
цифру 312 млн.дет (В.П.Морозов и д р .) ,  соответствующую верхней 
половине карбона. Возможно, интрузии габбро предшествовали форми
рованию гранитоидов кокшаальского комплекса, позтоцу они условно 
датированы поздним карбоном.

ТЕРЕКТИНСКИЙ КОЖиШСС, Распространен в Нарынской части Сре
динного Тянь-Шаня. К нему отнесены трещинные интрузии, приурочен-^ 
ные к тектоническим границам области: Теректинск&я, Кенинбельская, 
восточная часть Уланского массива. Комплекс выделен и описан в 
1967 г ., Т.А.Додоновой, И.Л.Захаровым и др. В формировании комп
лекса установлено три ф&аы»
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I ф а з а :  крупнозернистые порфировидные граниты, гра- 
нодиориты Породы имеют розово-серую и серую окраску,
крупно- до среднезернистого сложение. Порфировидные выделения 
размером 1-3 см образованы калишпатом, реже -  плагиоклазом. Сос
тав: плагиоклаз олигоклаэ и олйгоклаз-аедезин (30-50?) , микро
клин (20-40?)* кварц (20-30?), темноцветные (8 -15?); встречаются 
как биотитовые, так и биотит-роговробманковые разности. Структу
р а  гипвдиоморфнозерниетая, участками пойкилитовая. Акцессории: 
магнетит, циркон, сфея* апатит, ортит. Граниты и гранодиориты 
переходят друг в друга постепенно и отличаются количественными 
соотношениями породообразующих Минералов.

П ф а  а а : среднезернистые граниты, гранодиориты -  
- T2C3t  t .  Характер и соотношение основных породообразующих ми
нералов в них примерно такие же, как в гранитоидах первой фазы. 
Основное отличие заключается в более мелкозернистом сложении и 
отсутствии ярко выраженной порфировидной структуры. Кроме того, 
иногда в меньшем количестве содержится кварц (наблюдались даже 
случаи перехода в граносиениты), и породы в общем более лейко- 
кратовые: содержание биотита обычно не превышает 5-7%.

Ш ф а з а  мелкозернистые граниты t .  Они образу
ют дайкообразные тела мощностью до 0 ,2 -2  км и протяженностью до 
10 км. Крупные дайки встречаются редко, а мелкие (мощностью ДО- 
20 м) распространены яовсеместно. Породы характеризуются равно
мерным либо слабо порфнровидным сложением, имеют розовую и свет
ло-серую окраску. Структура гранитовая, участками микропегмати- 
тов&я. Соетав: микрокдин-микропертит (35-50?), олигоклаэ (20-35?), 
биотит (1 -10?). Акцессории: циркон, апатит, магнетит, сфен, ортит; 
в протолочках,-кроме того, обнаружены пирит, галенит, халькопи
рит, анатаэ, флюорит, ксенотим.

Вшеохар&ггериэованные фазы выделены в наиболее изученном 
Терехтинском массиве, который находится на южном склоне Сарьщжаз- 
ского хребта. В воде уажой полосы шириной от 6 ,5  до 0 ,5  км он вы
тянут в северо-восточном направлении по правобережью р.Иныльчак 
на 87 км; площадь массива составляет около 200 ю г . Практически 
на всем протяжении е севера и юга массив ограничен крутопадсющи- 
ми разломами. Крупнокристаллические порфировидные гранитоиды пер-
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вой фазы слагают небольшие участки в юго-западной части плутона, 
примыкающие к его северному контакту. Они имеют гнейсовидную тек
стуру, обусловленную полосчатыми скоплениями чешуек биотита, об
лекающими фенокристы полевого шпата. Основную часть интрузива со
ставляют среднезернистые слабо порфировидные, местами с таксито- 
вой текстурой, граниты и гранодиориты второй фазы. Интрузивный 
контакт пород первой и второй фаз наблюдался М.М.Пуркиным в доли
не р.Теректы. В гранитоидах второй фазы встречаются ксенолиты 
мелкозернистых гибридных пород диоритового состава. Наиболее мно
гочисленны они в юго-западной части Теректинского массива, в рай
оне слияния рек Сарьщжаз и Иныльчек. Размеры их от нескольких 
метров до 0 ,2 -0 ,3  км-. Г.Е.Игнатов в 1966 г .  отнес их к самой 
ранней фазе теректинского комплекса, подразделив его на четыре 
фазы. Помимо диоритов в ксенолитах встречаются кристаллические 
сланцы, гнейсы, амфиболиты,кварцевые порфиры, мраморы. В юго-запад
ной части массива*в полосе эндоконтакта, обогащенной ксенолитами, 
появляются плагиограниты, плагиогранито-гнейсы и небольшие поля 
мигматитов. Для гранитоидов Теректинской интрузии характерно раз
витие шюгочисленных зон катаклаэа и милонитизации, особенно 
вдоль северного тектонического контакта. Общая степень деформации 
пород усиливается с запада на восток. В катаклазированных грани
тоидах отмечается окварцевание, хлоритизация, эпидотизация, оже- 
дезнение, а местами вдоль трещин и ослабленных зон развивается 
калишпатизация. Хотя контакты массива осложнены тектоникой, но 
вмещающие породы несут следы термального воздействия. Так, в ка
менноугольных осадках, включая отложения московского яруса, по 
данным Т.А.Додоновой, И.Л.Захарова и других, наблюдается орогови- 
вованиа сланцев и перекристаллизация известняков.

ЗЬ Уланский массив расположен на левобережье р.Нарын, в осевой 
части хр.Улан. Как и Торектинский, он приурочен к Атбаши-Лныльчек- 
скому' разлому. Его западная часть сложена породами Среднекаменно- 
угольного сонкульского комплекса, а  восточная, от р>Улан (Восточ
но-Уланский массив) -  гранитоидами, напоминающими теректинские. 
Протяженность обнаженной части Восточно-Уланского массива около 
45 км, а ширина от I до 5 км. К северу и востоку он перекрыт чет
вертичными отложениями. Южный контакт массива согласно с вмещаю-
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щей осадочно-метаморфической джакболотской свитой вендского воз
раста падает к югу. Южнее основного массива обнажается еще не
сколько тел шириной до 1 ,5 км и протяженностью до 6-10 км. В 
центре наиболее широкой западной части Восточно-Уланского масси
ва развиты гранодиориты, изредка переходящие в граниты. Ближе к 
контакту они сменяются кварцевыми монцонитами и кварцевыми дио
ритами, которые преобладают также в более узких частях интрузива. 
Непосредственный контакт представляет собой тесную перемежаемость 
гнейсовидных диоритов с вмещающими кристаллическими сланцами, 
при ассимиляции которых местами образуются габбро. Состав грано- 
диоритов: кварц (20%), кислый авдезин (30-50%), микроклин-пертит 
(20-30%), зеленая роговая обманка (5-10%), биотит; акцессории: 
сфен, апатит, циркон, магнетит, ортит; структура гипидиоморфно- 
зернистая с элементами пойкилитовой или гранулитовой. Породы Вос
точно-Уланского массива имеют равномерноэернистое сложение, плос
костную ориентировку темноцветных минералов, придавшую им гнейсо
видный облик. В них широко развиты катакдаз, явления хлоритиза- 
ции, эпидотизации, соссюритиэации, серицитазации, окварцев&ния.

Кенинбельский массив расположен в Ферганском хребте. Он про
тягивается вдоль Таласо-Ферганского разлома на 60 км. Ширина его 
в юго-восточной части, перекрытой отложениями кайнозоя, около 5 км, 
а  к северо-западу он постепенно выклинивается. Контакты массива 
почти повсеместно осложнёны тектоникой, лишь в отдельных блоках 
наблюдается интрузивный контакт с песчаниками тюлькубааской сви
ты среднего-верхнего девона. Л.Н.Мозолевым и В.А.Астраханцевым в 
1970 г .  описан интрузивный контакт с вулканогенно-осадочной тол
щей башкирского яруса. Пассив сложен средне- крупнозернистыми пор
фировидными роговообманково-биотитовыми и биотитовыми гранитам! и 
гранодиоритами серого, светло-серого и розовато-серого цвета. Пор
фировидные выделения образованы калишпатом с нероввими ограниче
ниями; размер их 1-1 ,5  см. Состав гранитовдов: кварц (20-30%), 
микроклин-микропертит (25-45%), олигоклаз (25-40%), роговая об
манка (0-10%), биотит (3-10%). Акцессории: магнетит, циркон, апа
тит, сфен, торят, монацит. Структура гипидиоморЗноэернистая с 
элементами пойкилитовой. б зоне Зцдоконтахта распространены гра
нодиориты, местами -  калкоаернистые кварцевые диориты. В породах

120



в значительной степени развит катаклаэ. Вдоль контакта, примыка
ющего к Таласо-Ферганскому разлому, в гранит оидах прослеживается 
зона милонитизацйи шириной до 50 м. Вмещающие образования на 
расстояний первых сотен метров преобразованы в роговика.

Пр петрохимичёским особенностям (табл.5) породы кошлекса, 
в основном, соответствуют среднему типу гранитов, по Р.Дэли, ре
же -  кварцевому монцонйту.

Меньше всего сомнений вызывает возраст Кенинбельской интру
зии: она прорывает отложения башкирского яруса, определения ра
диологического возраста по биотиту дало цифру 290 млн.лет, соот
ветствующую концу карбона (К атал о г ..., 1972); имеющееся значение 
в 350 млн.лет не вызывает Доверия из-за  низкого содержания в био
тите калия. Теректинский массив повсюду имеет тектонические кон
такты. По данным М.М.Пуркина, небольшой шток мелкозернистых гра
нитов, который сопоставлен им с третьей фазой теректинского ком
плекса, в южном экзоконтакте плутона прорывает отложения верхне
го силура -  нижнего девона. Герцинский возраст Теректинского мас
сива в некоторой степени базируется на том, что следы термально
го воздействия на образования московского яруса, тектонически 
граничащие с массивом, относят за счет Теректинской интрузии. 
Значения радиологического возраста по калий-аргоновому соотноше- 
нюо в биотите составляют 298, 312 и 316 млн.лет (К атал о г ...,
1972), что в общем соответствует концу карбона. Т.А.Додонова ж 
др. в 1974 г . в работе по магматизму северо-восточной части Кир
гизии датировали теректинский комплекс среднекаменноугольным 
возрастом.

КйЗШСАЙСКИЙ КОШЛЕКС. К §тому комплексу относится наиболее 
крупный в центральной части Чаткальского хребта полигонный Акбу- 
лахский интрузив и несколько мелких штоков, йо-видимому, являю
щихся его сателлитами. Впервые гранитовдм позднвварбанового воз
раста на этой территории установлены А.С.Аделунгом и А.С.Макаро
вым в 1949-1950 г г .  Они параллелиэоваяи их с гранодиоритами кы- 
эылсайского типа, ввделешшмя в 1946 г . Н. Г .Васильковским (1952) 
в юго-западной Д&сти ЧаТкальского хребта. В объеме, принятом в 
настоящей работе, комплекс впервые описан в 1967-1968 г г . М.Д.Ге- 
сем, Л.И.Громовой и Г.Н.Ситкевич под названием "кумбельский",
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впоследствии измененным на "кызылсайский" (Гесь, 1972). В Кызыл- 
сайском комплексе выделяются три фазы.

I ф а з а  крупнозернистые и порфировидные гранодиори-
ты -  „ в^с^к. Светло-серые и розовато-серые гранодиориты (кыэыл- 
сайского типа, по Н.П.Васильковскому, 1952) состоят (в объемы.%) 
из олигоклаза-андезина (№ 25-40 -  24-54 (среди.4 6 ,3 ) , калиевого
полевого шпата -  П -35  (1 7 ,9 ) , кварца -  21-40 ( 2 5 ,2 ) , биотита -  
I - I 2  (6 ,6 ) ,  роговой обманки -  0-8 (3 ,3) и акцессорных минералов 
(магнетит, сфен, апатит, ортит) -  0 ,3 -1 ,5  (0 ,7 ) . Структура пород 
крупно- и среднезернистая равномернозернистая, местами г.орфиро- 
видная, гипидиоморфнозернистая. В петрохимическом отношении 
(табл .6) рассматриваемые гранодиориты относятся к нормальному ря
ду изверженных пород. По составу они наиболее близки к эталонным 
адамеллиту, гранодиориту, реже дациту, по Ноккольдс. От гранодио- 
ритов третьей и четвертой фаз среднекарбонового сандалаш-чаткаль- 
ского комплекса, развитых в данном районе, эти породы отличаются 
резко повышенным содержанием кварца, преобладанием биотита над 
роговой обманкой, белее низким содержанием фемических компонен
тов, пониженной иэвестковистостью и значительно более высоким со
держанием кремиекислоты.

Q ф а з а  среднезернистые гранодиориты, граниты -  
i 2 c 3ke Светло-серые и^розовато-серые среднезернистне разномерно- 
зернистые и реэкопорфиррвидные мелко- и среднезернистые гранитои- 
ды этой фазы состоят (в объемы.%) из плагиоклаза Ой 21-35) -  35- 
45 (среди. 36 ,9 ), калиевого полевого шпата -  23-30 (26f2 ) , квар
ца -  20-34 (27 ,1 ), биотита 4-8 (5 -7 ), роговой обманки -  0-5 (1 ,1) 
и акцессорных минералов (ортит, сфен, апатит, магнетит) -  0 ,4 -  
2 ,3  (1 ,1 ) . В отличие от гранодиоритов первой фазы, породы этой 
фазы более лейкократовые, существенно биотитовые, часто переходят 
в граниты. По химическому составу они близки к эталонноцу адамел
литу, плагиоклаэовому риолиту и известково-щелочному риолиту, по 
Ноккольдс, отличаясь от них более высоким содержанием калия, по
вышенной иэвестковистостью и пониженной меланократовостью.

II ф а з а :  мелкозернистые биотитовые и аплитовидные 
гран ты - ^ 3с 3к. Розовые граниты этой fasv состоят (в о&ъемн.%)



из плагиоклаза (олигоклаза .V 12-25 и альбита, замещающего микро
клин) -  16-29 ( среди.2 3 ,2 ) , микроклина -  32-46 (3 8 ,3 ) , кварца 
35-39 ( 3 6 ,4 ) , биотита -  0 ,5 -2 ,4  (1,4) и акцессорных минералов 
(магнетит, циркон, апатит, ортит, сфен) -  0 ,3 -0 ,7  (0 ,5 ) . Струк
тура пород неравномерно зернистая или порфировидная . В петрохими- 
ческом отношении граниты этой фазы принадлежат к нормальному, а  
их аплитовидные разности к щелочному ряду изверженных пород. Все 
они близки к эталонному щелочному риолиту, по Нокколвдс.

Акбулакский массив, сформированный последовательным внедре
нием гранитоидов всех трех фаз, на современном эрозионном срезе 
(площадью 550 ю г) имеет дугообразную форму. Он дискордантно 
рассекает юго-восточное крыло Сандадашского синклинория, унасле
довав при этом направление внедрения Чаткальского среднекарбоно
вого массива, что указывает на общий структурный контроль в их 
размещении. Контакты массива погружаются под различными, чаще 
крутыми, углами под вмещающие отложения нижнего и среднего пале
озоя и породы сандалаш-чаткальского комплекса. Контактовое воздей
ствие Акбулакского интрузива выразилось в образовании зоны (до 
30 метров) плагиоклаз-биотит-роговосбманковых роговиков за счет 
песчаников и в скарнировании известняков (до 20 м). Гранитоиды 
савд&лаш-чаткальского комплекса вдоль контакта интенсивно полити
зированы и хлоритиэированы.

Позднекарбоновый возраст кызылсайского комплекса определяет
ся внедрением его в минбулакскую свиту среднего карбона и породы 
среднекарбонового савдалаш-чаткальского комплекса. В свою очередь, 
массивы этого комплекса секутся пермскими дайками чалмансайского 
комплекса. Продукты размыва пород рассматриваемого комплекса 
встречаются в базальных конгломератах нижней перми в бассейне 
р.Кассансай. Радиологический возраст его по калий-аргоновому от
ношению в биотите находится в пределах 280-310 млн.лет (Макары- 
чев, Гесь, 1971; Гесь, 1972). Эти цифры близки возрасту пород 
сандалаш-чаткальского комплекса, что указывает на сближеююе вре
мя формирования кызылсайского и савдалаш-чаткальского комплексов. 
Однако, по геологическим данным, устанавливается разновременность 
их становления.

АЛМАСАЙСКИЙ КОМПЛЕКС: лейкокр^товые граниты К этому
комплексу относятся Алмасайский, Кчзылторский и Сокуроельский мас
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сивы, отдельные участки в Манасском плугоне и несколько мелких 
■токов в Чаткальском, Пскемском и Сандалашском хребтах (Чаткаль- 
ский район). В самостоятельный интрузивный комплекс (под названи
ем кызьшторскяй) эти образования выделены впервые М.Д.Гесем,
Л.И.Громовой и Г.Н.Ситкевич в 1968-1969 гг . Впоследствии Г.Й.Ма- 
к&рычев и М.Д.Гесь (1970) дали ему название по наиболее типичнб- 
1ф  представителю -  |иш;асайскоиу интрузиву. Иод этим названием 
комплекс и описывается в настоящей работе.

Главная интрузивная фация массивов алмасайского комплекса 
представлена розовыми, розовато-светло-серыми и мясокр^.сНыми 
гранитами, состоящими (в объемн.^) из плагиоклаза JP 25-28 (2 5 ,1 ), 
калиевого полевого шпата (33,4) , кварц* (3 4 ,7 ) , биотита (4 ,5 ) , 
акцессорных мш*ералов (циркон, апатит, сфен, ортит, флюорит, ру
тил, топаз, ильменит, магнетит, титаномагнетит) ~  0 ,3 . Структура 
пород равномерноэернистая, средне- и крупнозернистая. В эцдокон- 
тактовой фации структура становится порфировидной, мелкозерни
стой или порфвроэой, незначительно уменьшается количество кварца, 
местами увеличивается количество биотита (Сокурбельский массив), 
появляется роговаа обм<ижа (Кызыдторский массив) или моноклиюий 
Щфоксеы (Ал|ваеайекиГ. массив). В петрохим^ческом отношении 
(табл.6) рассматриваете граниты принадлежат к шшмазитовому, 
щфяфк ч£ст* -  к нормальному ряду извержешых пород. По составу 
Оми близки к эталонным известково-щелочно»^ риолиту, щелочному 
ГрШдЯу, по Н<Й«Ю0ЛЬДс.

Исютактовое воздействие алмдса&схкх гранитов проявилось в 
»фамориэацки известняков нижнего карбрнд (до 150 м, Длмасайский 
массмв), о|*н™в>адваш1и песэдио-с^идездх тощ  рифея, венда и 
нижнего силура (до 200 м, КМ^тсфский и Сокурбельский массивы).

АлмасаЙскиЙ массив (50 щ г) представляет собой удлиненное в 
северо-восточном направлении и яогрулсавдвеся на юго-йосток тело, 
внедрившееся вдоль Юго-восточной границы среднекарбонового йхнач- 
Каракорумского интрузива с известняками нижнего карбона. Кызыл- 
торокий интрузив (75 Kin) является дискордантным штоком, внедрив
шимся в антиклинальную структуру, ядро которой сложено породами 
риаея-венда, а крылья -  отложениями среднего палеозоя. Он вытянут 
в субмеридиональном направлении параллельно глыбовой структуре



Акташского грабена. Внедрение Сокурбельского массива, по-видимо
му, контролировалось границей жесткого ядра, образованного вевд- 
скими (?) диоритами Среднетерекского и гранитоидами Саардыкского 
массивов.

Возраст адмесайского комплекса определяется как поэднекар- 
боновый на том основании, что им прорваны среднекарбоновые поро
ды сандалаш-чаткадьскогр комплекса, а  сам он сечется пермскими 
дайками гранодиорит-порфиров и даоритнюрф!фИТОВ. Галька алмасай- 
ских гранитов часто встречается в базальных кодоломератах нижней 
перми в бассейне р.Кассансай. Радиологический возраст по кадий- 
аргон о вому отношению в биотите соответствует 286 млн. лет (Мака- 
рычев, Гесь, 1972). Эта цифра близка к некоторым определениям 
возраста гранодиоритов Кызылеа#ского комплекса, взаимоотношения с 
которыми на территории Киргизии не наблюдались. Однако по оближу 
и петрогеохимичеекюв особенностям адмасайские граниты идентичны 
позднекарбоновым гранитам Курашнского хребта, пересекающим гра- 
нодиориты кызмлсайского тирз (Петрография Узбекистана, т .1 ,  1964; 
Геология СССР, т . ХХ1У, 1972).

П О З Д Н Е К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Б - Р А Н Н В -
Л Е Р М С К И Е  Н Н Т Р У 3 ИВ H U B  П О Р О Д Ы

АНДЩЮВШ ПОРФИРИТ**, АШАЩЩ1<ЮШЕ АДЬШГОФНРЫ -Ж С з -Р ,,  
ГАББРО-ДЙАБАЗЫ, ГАББРО ( субинтрузиш^ая фацея эффузнвов
ашукольторской свиты). ^стречаи^гся в Северном ?янь-Л1ане. Экстру
зии андезитовых порфирит ов, алоавдезитовых и аподацитовых порфи- 
рйТов наиболее широко развиты в бассейне р.Каракиче. Б.И.Зубцов 
в I960 г . и А.Г.Ласовский в 1969 г . описывали совместно с по
кровными фациями как единый комплекс лсд названием "адьбитофиры* 
Каракиче". Самостоятельные интрузивные тела были выделены и опи
саны С.А.Лесковым (Горецкая, Лесков, 1968; Геология СССР* т.ХХУ, 
1972). Наиболее крупные экструзивное тела (Караккчинская, Туташ- 
ская экструзии) имеют протяженность от 4 до 6 км при средней пт- 
рине выхода около I км. Андезитовые порфириты и алоандезитовые 
альбитофиры имеют красно-бурую окраску й порфировое сложение. 
Редко встречаемые участки, не затронутые альбитизацией, обладают 
серым цвете*;. Порфировые ввделенйя слагают 25-40$ объема породи
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и представлены аццезином и роговой обманкой. Структура основной 
массы интерсертальная и андезитовая» в ней между лейстами плагио
клаза сосредоточены мелкие зерна рудного минерала» хлорита и кар
бонатов. Породы в той или иной степени альбитизированы. Альбити- 
эация не выходит за рамки экструзий и скорее всего является авто- 
метасоматическим процессом. В наиболее сильно измененных породах 
(апоавдезитовых альбитофирах) происходит полная деанортизация пла
гиоклаза до альбита» появляется обильный карбонат, хлорит, вторич
ный альбит. В некоторых разновидностях вторичный альбит слагает 
практически всю основную массу породы. По роговой обманке и био
титу развивается хлорит, карбонат» часто замещая их до полных 
псевдоморфоз. Химический анализ альбитиэированных андезитовых 
порфиритов и апоандезитовых альбитофиров иллюстрирует табл .4.

С покровами трахиаедезитовых порфиритов ашукольторской сви
ты в долинах рек Коморчек (Шная) и Т)ондюк (Западная) и в горах 
Орток, по данным В.А.Грищенко, С.А.Лескова й других, ассоциируют 
экструзии трахибазальтов, образующие силлоподобные залежи мощ
ностью до 200 м, переходящие в крутопадающие корневые части. По
роды экструзий имеют характерный внешний вид, обусловленный при
сутствием обильных (до 40£) крупных (до 1,5 см) порфировых выде
лений лабрадора ромбовидных сечений. Основная масса породы сложе
на микролитами плагиоклаза с каймами калиевого полевого шпата. 
Между лейстами плагиоклаза располагаются зерна карбонатиэирован- 
ного моноклинного пироксена, хлоритизированного пироксена и апа
тита (до 25S). Химический состав этих пород характеризуется повы
шенными содержаниями калия.

Субвулканические интрузии габбро и габбро-диабазов встреча
ются редко;' Интрузия габбровдов, пространственно связанная с ан
дезито-базальтовыми покровами ашукольторской свиты в долине р.Ке- 
лемчи и прорывающая их, выделена М.А.Строкиным (1951) . Интрузия 
является типично трещинным телом, вытянутым на 6 ,5 км при средней 
ширине выхода около 0 ,5  км. Она сложена биотитовыми габбро, кото
рые состоят из андезина (65£), пироксена (16$), роговой обманки 
(■*$), биотита (7$), магнетита -  до ( ^ 0 .  В интерсткциях, образо
ванных андезином и темноцветными минералами, спорадически разви
ты ксеноморфные зерна калиевого полевого шпата и кварца (до 4-5$).
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В пологом эццоконтакте в биотитовых габбро происходит увеличение 
содержания калиевого шпата, и порода приобретает облик монцонитов 
Химические составы пород интрузии габброидов показывают, что они 
отличаются высокими содержаниями суммы щелочей при характерных 
для габбро концентрациях прочих окислов (табл .4 ) .

Возраст экструзивных образований определяется в пределах 
карбона -  ранней перми по аналогии составов и тесной пространст
венной ассоциации с покровными образованиями ашукольгорской сви
ты- Возраст же интрузий габбро и монцонитов, возможно, более мо
лодой. Их можно рассматривать и как аналог монцонитов кокмойнок- 
ского комплекса ранней перми.

ТУРДУКСКИЙ КОМПЛЕКС -  гранодиорит-порфиры, кварцевые диорит- 
порфириты -  j'S-jiCy-P-it. Распространены в горах Акджол (Баубашатин- 
ский район). Л.И,Турбиным в 1959 г . (а  позднее, в 1978 г . ,
ИЛ.Захаровым и Ю.М.Феоктистовым) эти образования вместе с близ
кими по составу интрузиями Чаткальского хребта были описаны как 
группа пород мискенского типа. В настоящей работе гранодиорит- 
порфиры и кварцевые дисрит-порфириты Чаткальского района (вслед 
эа М.Д.Гесем) включены в чалмансайский комплекс пермского возра
ста, а сходные интрузии Баубашатинского района выделены в само
стоятельный турдукский комплекс.

Наиболее крупной интрузией данного комплекса является ТУрдук- 
ская, расположенная в междуречье Турдук-Манубалды. Она занимает 
площадь порядка 10 км^ и имеет форму сложного пластового тела 
мощностью от 50-70 до 500-700 м, которое погружается к юго-восто
ку под углом 30-50°. Вокруг основного массива имеется еще на ме
нее десятка мелких штоков, даек и пластообразных залежей. Централь
ные части Турдукского силла сложены в разной степени альбитиэиро- 
ванными гранодиорит-порфирами. Породы, имеют серую? -роаевато- или 
зеленовато-серую окраску, содержат своеобразные крупные зональные 
вкрапленники бледно-розового или светло-серого плагиоклаза (анде
зин № 30-35). Количество вкрапленников колеблется от 15 до 55$, 
составляя в среднем около 35#. Кроме плагиокдаэовых, встречаются 
также вкрапленники кварца и хлоритизировалкого биотита, но в мень
шем количестве. Основная масса характеризуется микропойкилитовой* 
реже аллотриоморфной структурой; часто проявлен катаклаз. Акцес-
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сорные минералы: апатит, магнетит, циркон, сфен. В приконтактовнх 
•частях массива породы несколько более основные, типа кварце

вых диорит-порфирито в, увеличивается количество темноцветных, 
появляется амфибол. В эндоконтакте Наблюдаются осветленные зоны 
закалки. В местах крутого падения контактов вмещающие песчаники 
и глинистые сланцы ороговикованы в пределах 5-7  м. В остатках 
кровли мощность зона ороговикования достигает 40-50 м, а в не
посредственном экзоконтйкте Л.И.Турбин отметил даже мигматиэацию 
и переплавление пород. Со стороны лежачего бока песчаники и слан
цы почти не изменены.

Расположенный восточнее Кичиакджольский массив имеет дайко- 
образную форму. Он вытянут на 6 ,5  км при ширине до 2 км. Сложен 
такими же породами. По химическому составу ( табл..6) породы ближе 
всего к кварцевым диоритам -  авде зитам. Кичиакджольская интрузия 
в значительной своей части размещена среди серпентинитов. Измене
ния в последних весьма незначительны: в пределах нескольких де
сятков сантиметров антигорит в них замещен хлоритом, появляются 
цоиэит и пренит. Зона воздействия на вмещающие песчаники и зеле
ные слагав* также невелика и измеряется обычно первыми метрами, в 
ней наблюдаются ороговикование и окварцевание.

Интрузии комплекса прорывают терригенные отложения турдук- 
ской святы среднего-верхнего карбона. Определение возраста калий- 
аргоно вым методом из Кичиакдаольского массива дало значение 280+ 
14 млн.дет (И.Л.Захаров, что соответствует границе карбона и пер-

П Е Р М С К И Е  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  
П О Р О Д Ы

ЧДДКУЙРУКСКИЙ КОМПЛЕКС: авдезитовые и андезит-дацитовые пор- 
фириты, диоритовые порфяриты Р | . Распространен в Алайском 
хребте в восточной частя Туркестано-Сурметашского и Восточно- 
Алайского районов. Под названием чалкуйрукского интрузивно-вулка
нического комплекса впервые ввделен Т.А.Додоновой, И.Л.Захаровым 
и другими в 1976 г . В ур.Ходжаквжян в том же году одновременно 
изучался П.Д. Резвым и др. В настоящей работе к чалкуйрукскому 
комплексу отнесены субвулканические интрузии, сопровождающие ниж
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непермскую ходжакелянскую вулканическую свиту, и гипабиссальные 
тела кварцево-диоритовых порфиритов в междуречье Бальгкты-Корумды 
(южный склон Алайского хребта).

По данным П.Д.Резвого, субвулканические интрузии в ур.Ход- 
жакелян залегают среди вулканитов ходжакелянской свйты. Они име
ют небольшие размеры (до I км^У, форму штоков и даек, некоторые 
из которых являются подводящими каналами. Субвулканические обра
зования частично слагают Хотакиинский массив. Кварцевые и кварц
содержащие диоритовые порфириты Хотакиинского массива, по данным 
И.Л.Захарова, содержат от 40 до 80? порфировых выделений зональ
ного плагиоклаза (от основного андезина до авдезин-олигоклаза), 
авгита, часто замещаемого актинолитом, иногда в небольшом количе
стве (до 4-5%) биотита и кварца. В составе^сновШ й MaCĉ î присут
ствуют плагиоклаз, калиевый полевой шпат, кварц, пироксен и био
тит. Химический состав показывает несколько большую основность 
субвулканических пород по сравнению с вмещающими ацдезито-даци- 
тами. В геохимическом отношении для пород субвулканических интру
зий характерны повышенные содержания олова и скандия и понижен
ные -  ртути. Дайки представлены большей частью андезитовыми и ан
дезит о-дацитовыми порфиритами. Возраст субвулканических интрузий 
ур.Ходжакелян определяется тесной генетической связью с вмещающи
ми их вулканитами нижнепермской ходжакелянской свиты. Вероятно, 
они близки по возрасту или синхронны интрузиям раннепермского ки- 
чикалайского комплекса, с которыми сходны по минеральному соста
ву, петрохимическим особенностям, отличаясь главным образом при
поверхностными условиями формирования.

Гиоабиссальные интрузии Бдоыктинской группы распространены 
на площади 4-5 км̂  и представлены несколькими дайкообразными те
лами, из которых Северное (1 ,0  х 0,1 ям) и Йкное (1#б -  2,0 км) 
являются более крупными. По данным ИД .Захарова, они, вероятно, 
имеют форцу пластовых еалежей, причем Пкное тело в западном окон
чании разветвляется на ряд апофиз. Состав пород обоих тел весьма 
сходен: в центральной части они сложены полнояристаялическиии 
хварцсодержащиыи диоритовыми порфиритами. Состав их: порфировые 
выделения размером 0,5 до X,5-2,0 им (до 50%) зонального авдеаи- 
на, роговой обманки, иногда с реликтами пироксена, в небольшом
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количестве биотита и кварца; основная масса аллотриоморфнозерни- 
стая и состоит из серицитизированного плагиоклаза, кварца и ка
лиевого полевого шпата. В периферических частях и апофизах в по
родах уменьшается величина порфировых выделений, представленных 
преимущественно серицитизированным плагиоклазом и биотитом, струк
тура основной массы микропойкилитовая, иногда сферолитовая, и 
они приобретают облии андезито-дацитовых или кварцево-латитовых 
порфиритов. Возраст Балыктинской группы гипабиссаяьных интрузий 
кварцево-диоритовых порфиритов определяется прорыванием ими сред
не- верхнекаменноугольных отложений и перекрытием их от жжениям* 
юры.

КИЧИКАЛАШШ КОМПЛЕКС. Распространен в туркестанском и 
Алайском хребтах. Прерывистые цепочки массивов располагаются па
раллельно или кулисосбразнр в полосе протяженностью 300 км и ши
риной от 20-25 до 66 км, которая на западе характеризуется широт
ным простиранием, а на востоке изгибается в северо-восточном на
правлении согласно со средне- позднепалвазовскими структурами.

Своеобразие интрузий кичикалайского комплекса было отмечено 
еще во время работ ТПЭ Б. М. Куплет с кии (1936) и позднее -  Д.П. Рез
вым (1959) в выделенной им Кичикалайской интрузивной провинции.
Как раннепермский интрузивный комплекс, более или менее близкий 
к настоящему его пониманию, был выделен Р.Д. Гаврил иным (I960).
В обобщающих работах по металлогении и магматизму Тянь-Шаня (Кар
пова, I960; Горецкая, 1961, 1968) интрузии комплекса относились 
к эеравшано-алайскому монцонит-граяодиоритовому или туркестано
алайскому лои цо ни т -г р ан с с А: и со л u цу лмс ; ссуЛ-од названием кичи
алайского этот комплекс впервые описан в Геологии СССР, т.ХХУ*
Для общей характеристики комплекса, главным образом, вещественно
го состава интрузий и радиологической датировки пород, наибольшее 
значение имеют завершенные в 1976 г. петрологические исследования 
Т. А .Додоновой, И. Л. Захарова и др. В кичикалайском комплексе услов
но ввделены две интрузивные фазы.

I ф а з а :  сиенито-диориты, диориты -  ^ 1?l k l ,  грано- 
диориты ( 1P1k l.  Кварцсодержещие и кварцевые сиенито-диориты 
(монцодиориты), диориты и кварцевые диориты, гранодиориты, в не
большом, но постоянном количестве кварцевые монцоннты являются
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главными породами большинства интрузий кичикалайского комплекса. 
Иногда вместе с ними ассоциируют кварцевые габбро, габбро-диори
ты, связанные с главными разновидностями пород постепенными пе
реходами (Бузтбоский массив), или образующие в них крупные блоки- 
ксенолиты (Жанвдаваяский, Караказыкский, Джарбашинские массивы), 
или находящиеся с нйми в неясных взаимоотношениях (Актюбекский, 
Раутский массивы). Габброиды крупных блок-ксенолитов Т.А.Додоно
ва, >1 Л.Захаров и другие выделяют в девонский кшемышский комп
лекс, нигде, однако, не образующий самостоятельных массивов.

Диориты, сйенито-диориты и их кварцевые разновидности пос
тепенно переходят друг в друга. Это серые мелко- и среднезерни
стые, обычно равномерно зернистые породы, иногда с порфиро видными 
выделениями роговой обманки й плагиоклаза; текстура массивная, 
нередко гнейсовидная. Состав их: резко зональный плагиоклаз (ан
дезин № 38-45 до лабрадора в ядре и кислого агдёзина в краевых 
частях зерна) (33-35$); калиевый полевой шпат ( обычно нерешетча
тый) (4-20%, иногда до 25-28%); кварц (3-18%, иногда до 25%); 
биотит (6-16%, иногда до 20%); амфибол (нередко в двух разновид
ностях: обыкновенная роговая обманка и актинолит) (от 7-16% до 
20-25%); моноклинный пироксен (авгит или диопсид) в реликтовых 
зернах (до 5%), редко до Ю«Л2%, Вторичные минералы: серицит, 
соссгэрит, пелит, хлорит, лейкоксен, иногда эпидот, пренит, кар
бонат, Акцессорные минералы: апатит, сфен, ортит, циркон, магне
тит, ильменит, иногда турмалин, гематит, пирит. Структура гйпи- 
диоморфнозернистая, пойкилитовая, монцонитов&я.

Гранодиориты -  серые и светло-серые породы; в небольших ин
трузивных телах првимущвственно мелко- и средне- равномернозер- 
иистые, иногда порфировидные или порфировые, а в более крупных 
телах в удалении от контактовых зон среднеэернистые до крупно
зернистых, иногда порфировидные, массивные или с линейной тек
стурой. Состав: плагиоклаза (зональный андезин > 35-40 до лабра
дора в ядре и олигоклаза 27-28 в краях зерен) 30-45%; калиево
го полевого шпата (нерешетчатый или микроклин-метфопертит) 15- 
35%; кварца 23-32%; темноцветных минералов (биотит и амфибол, 
обычно в почти равных количествах, реликтовые зерна моноклинно
го пироксена) 10-25%, в среднем 18%. Набор вторичных и акцесеор-



ных минералов тот же, что и в кварцевых сиенито-диоритах и квар
цевых диоритах. Структура гинидиоморфноэернистал, участками мон- 
цонитовая, нередко с большим или меньшим количеством порфировид
ных выделений калишлата в основной массе кварцево-диоритового 
или сиенито-диоритвого состава.

Структурные и текстурные отличия среди пород первой фазы 
(различная величина зерен породообразующих минералов, наличие 
или отсутствие порфировидности, гнейсовидности и т .п . ) были пред
ложены в 1976 г. Т.А.Додоновой, И.Л*Захаровым и другими как осно
вание для выделения двух одно возрастных совершенно сходах  по на
бору и составам пород каракаэыкского и арчабашинекого комплексов, 
для первого из которых свойственны гипабиссальные, а для второго 
-  мезо&биссальные условия формирования.

Химический состав пород представлен в табл.10. Породы при
надлежат щелочноземельной серии с побочной сериальной ветвью, 
отклоняющейся для пород среднего состава в сторону сиенито-диори- 
тов и монцонитов.

По данным подуколичественного спектрального анализа (Додоно
ва, Захаров и д р Л , установлены повшенные содержания олова, 
скавдия, и пониженные -  дал ртути.

П ф а з а  гранодиориты, граниты -yS^P-jk l. Они слага
ют массивы преимущественно в восточной части ареала распростране
ния интрузий кичикалайского комплекса. Интрузивные взаимоотноше
ния их с породами первой фазы были установлены в Кичикалайском 
массиве на левом борту долины р.Кичик-Алай (Восточная) П.Д.Реэ- 
вым и д р ., 1976 г . Т.А.Додонова, И.Л.Захаров и другие авторы от
носили гранодиориты и граниты второй фазы (Кичикалайский, Бле- 
улинский, Аскалинскмй, частично Абрамовский массивы) к ачикал мин
скому гранит-адамеллит о воцу комплексу. Это не лишенное оснований 
предположение требует дальнейшего подтверждения путем сопоставле
ния со всей совокупностью интрузий ачикалминского комплекса, рас
пространенных преимущественно на территории Таджикской ССР. Пор- 
фировядные грайодиориты Абрамовского, Ачикалминского и других мас
сивов Р.Д. Гаврилин (I960) считал второй фазой раннепермского ин
трузивного комплекса. Это -  средне- и крупнозернистые светло-се
рые породы с переменным количеством орфяровидных выделений ка
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лиевого полевого шпата величиною 1-2 х 0,5 см (иногда больше) и 
кварца до 0,5 см в диаметре. Состав: слабо зональный авдезин 
* 35-42 (30-462); решетчатый микроклин (17-34*5); кварц (18-282); 
биотит (7-122), амфибол (3 -122), изредка моноклинный пироксен в 
единичных зернах. Вторичные минералы: соссюрит, серицит, скаполит, 
хлорит, эпидот, лейкоксен, карбонаты. Акцессории: циркон, сфен, 
ортит, апатит, магнетит, ильменит. Структура гипидиоморфнозерни
стая, порфировидная, участками пойкилитовая, в эндоконтактах в 
зоне закалки иногда порфировая.

Мильная фация представлена слабо распространенными аплитами, 
йо составу отвечающими адамеллитам л гранитам.

Химический состав пород второй фазы соответствует средним 
типам гранодиорито», адамеллитов и гранитов щелочноземельной се
рии (табл.10 ). В геохимическом отношении они близки породам пер
вой фазы. Для них также отмечаются повышенные содержания олова и 
пониженные -  ртути.

Большинство интрузий кичикалайского комплекса сложено всеми 
или несколькими разновидностями пород первой фазы. Интрузии одно
родного состава редки. Н.^.Шинкарев (1966), изучавший строение 
некоторых массивов этого комплекса, отмечает прерывисто-концен
трическую зональность, причем обычно более меланократовые породы 
приурочены к краевым частям массивов. Эта зональность скорее все
го обусловлена небольшими глубинами формирования интрузий. 0& 
этом же свидетельствует увеличение зернистости пород от контактов 
и апикальных частей к центру интрузии, большое количество Широ
вых выделений. Таким образом, полнота набора и доля каждой раз
новидности пород, их структурные и текстурные особенности в каж
дом отдельном массиве зависят от величины интрузии, глубины ее 
формирования и степени эрозионного среза. Обнаруживается тенден
ция к увеличению значения гранодиоритов и адамеллитов по сравне
нию с кварцевыми диоритами и кварцевыми сиенито-диоритами, пре
обладающими в более мелких западных телах, в направлении с з а 
пада на восток.

По форме интрузии кичикалайского комплекса представляют со
бой небольшие (от 1-5 до 55 ю г) круто наклонные тела типа што- 
-.оз г; дайкообргзных интрузивных залежей с секущими контактам по
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отношению к залеганию вмещающих пород. Наиболее кратными являют
ся КараказыкскиЙ (150 ю* ) и Кичикалайский (550 кмг) массивы* Ин
трузии расположены в ядрах антиклинальных складок или в зонах ло
кальных нарушений, сопряженных с региональными разломами, ограни
чивающими Туркестано-Сурметашский район. По отношению к средне
карбоновым разрывам типа надвигов интрузии кичикалайского комп
лекса ведут себя независимо.

Кичикалайский массив вытянут в северо-восточном направлении 
на 55 км при ширине от б до 27 км. Северо-восточная, более широ
кая часть массива, приурочена к ядру крупной куполовидной анти
клинали. Контакты массива почти согласные» круто падают в сторо
ну вмещающих пород. Юго-западная часть массива чаще имеет секущие 
контакты, но и здесь выступы массива обычно приурочены к антикли
нальным перегибам. Юго-восточшй контакт на большем протяжении 
почти прямолинейный, по-видимому, подчинен гипотетическому магмо
подводящему северо-восточному разлоцу (Порпшяков, 1973). В строе
нии северной и западной частей Кичикалайского массива отмечается 
некоторая зональность. В периферических частях его развиты мелко- 
и среднезернистые кварцевые диориты и кварцевые сиенито-диориты, 
местами кварцевые монцониты . Кварцевые диориты нередко облада
ют порфировидной и план-параллелъной текстурой, обусловленной ли
нейной ориентировкой более крупных кристаллов роговой обманки или 
шлировых обособлений. Большая часть Кичикалайского массива сложе
на равномерно- среднезернистыми гранодиоритами, на отдельных 
участках порфироввдными. В восточной части массива породы первой 
фазы прорваны двумя телами порфировидных гранодиоритов и гранитов 
второй фазы.

Сателлиты Кичикалайского массива, небольшие или совсем не
значительные по размерам, сложены гнейсовидными кварцевыми диори
тами (Арадобинский, Абширсайский, Ойганушский и другие) или имеют

В периферических частях Кичикалайского, Караказыкского, 
Меликсуйского массивов Т.А.Додонова, И.Л.Захаров и другие в 
1976 г . наблюдали интрузивные контакты между структурными разно
видностями кварцевых сиенито-диоритов или гранодиоритов. Эти вза
имоотношения, прослеженные на локальных участках и пока не уста
новленные в других массивах, не могут однозначно рассматриваться 
как фазовые и скорее являются следствием других причин, например 
взламыванием корковой фации.
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подобное ему зональное строение со сменой гнейсовидных кварцевых 
диоритов краевых зон гранодиоритами (Тегермачский, Чланский и
другие).

Караказыкский массив представляет собою вытянутое в широт^ 
ном направлении (33 км х 1,2г-6 км) 1\юшнОе субпластовое тело с 
контактами, осложненными апофизами, Сложен кварцевыми диоритами 
И гранодиоритами с большим количеством шлиров сиенито-диоритово
го состава. В восточной части локально развиты кварцевые монцони- 
ты. В западной части массива в гранодиоритах содержатся крупные 
ксенолиты гранитизированного оливинового габбро. В узкой прикон- 
тактовой зоне породы почти повсеместно имеют порфировидную струк
туру, местами гяейсовидны.

В окружении К арак азынекого находятся Меликсуйский (25 юл ) ,  
Южно-Караказыкский (20 км^) и Дяеугурташский (30 км2) массивы. 
Среднеэернистые роговообманково-биотитовые гранодиориты , слагаю
щие последний массив, настолько характерны для описываемых интру
зий, что были вццелены Р.Д. Гаврилиным как гранодиориты шахдарско- 
го типа (по прежнему наименованию массива).

К западу от Караказыкского массива до бассейна р.Ляйляк, в 
пределах Туркестано-СурметашскогО района, тянется цепь мелких и 
средних по площади штоко- и дайкообразных массивов» сложенных 
преимущественно кварцевыми диорнтйми или кварцсодержащими и квар
цевыми сиенито-дноритам* с подчиненным количеством кварцевых мон- 
цонитов и габбро (Гавианский, ТЪзбельские, Токбиатсуйский» Дон- 
грюкский, Алтынджилгинский, Раутский, Корумбашинские, Карадаван- 
ский, Актюбекский массивы). Другая, более северная и менее отчет
ливая, цепь интрузий протягивается вдоль южной границ* Высоких 
предгорий Алая. К ней относятся Мащаланский, КштутскиЙ, Газский и 
Бульджуминские массивы. МашаланскиЙ массив (50 км2 ) имеет этмоли- 
тообраэную форму с крутым наклоном к югу контактовых поверхностей 
и параллельных им линейных текстур пород. По Н.Ф.Шинкареву (1966), 
зональность массива является обратной, по сравнению с Кичикалай- 
ским массивом. Большая центральная часть массива сложена равно
мернозернистыми диоритами, кварцевыми диоритами и тоналитами. К 
окраинам они постепенно сменяются порфировидными разновидностями 
с крупными кристаллами амфибола. Периферическая (шириной 0,75 км) 
часть массива сложена среднезернистыми гранодиоритами*
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®  /

Отдельные мессивы и их номера 

Смежные массивы 

Границы районов

/  Смежные массивы их номера ̂ 35'v-r

км50 25_____ 0____ 25____ 50 75 W0 ***

©  ЗАИЛИИСКИИ РАЙОН 
Массивы:

1. Кыртабылгинскнй
2. КуперлисаДскнй
3. Туктугурсхий
4. ЗавлийсхиА
5. Джайылминский 
9. Карабулакский

10. Кичихеминский 
И. Дол иранский 
12. Тасакеымиский
22. Быстровскяй
23. Джяльарыхский
24. Байбичесоорски й
25. Кашкаджодьсккй 
45. Кымдеуйскмн 
46с Боордмнсккй 
47. Кызыдбулакский 
99. Куранджайляускнн 
70. ОкторкоАсхий

© КАРАБАЛТИНСКИИ
РАЙОН

Массивы:
39. Iранитогорский
40. Аламинскнй
41. Чонкаиндкнский
42. Джнламышскнй
43. Шехулинсхий
44. Иссыкатикскин
54. ИрисаАсхий
55. Аспаринский
56. Мазарашуйсхий 
67. Алааряинскян- 
S8. Сальшский
63. Чониаэарский

Q j  ШАМСИНСКИЙ РАЙОН 
Массивы:

Г1. Кокыойшжскмй 
82. Човкоруидинский 
84. Токайлуашуйский
86. А&ташкоринский
87. ОртотокойсхиА

С Х Е М А
расположения геолого-географических районов и интрузивных 

Киргизской ССР
составили: Ю. В. Жуков и Р. М. Израилева

С Е В Е Р Н ЫЙ  Т Я Н Ь - ША Н Ь

©  КУНГЕПСКИЙ РАЙОН Массивы.6. Байсорукский7. АтамкулскимЯ. Восточнокунгейский !3. Чнмбулакскии14. Койсуйский15. Южномоллонатниский16. Долонатиискнн17. Бозалаташсхин 18* Урюктинский19. Ортоурюктинский 26. Чонхемингкий 27.. Дюресуйский28. Кызылгульторскнй-29. Чоктальский
48. Запалиакунгсйский49. Шыргынскпй71. Кокмойнокский72. Калмаксуйский

0  ТЮПСКИЙ РАПОН 
Л\с с и в ы:

8. Восточнокунгейский СО. Таллинский 2!. Учкашкрмскнй 50. Каракогский 31. Бозуччкскии52. Джырга1ански;'|53. Джыиал1чсхнй 73. Джетыогузский 49. Ирдыкоин90. Ай горек-й
(̂  ТАЛАССКИЙ РАЙОН 

М 1C с и  вы:
.23. Ичкеле’зускпй78. Бабзхо1;ский79. Кумыиггагский 95. Терекский%. Итагарскмй ^115. Кенторский ;116. Чаткарлгайский •„117. Курганский118. Джалн̂ кский
119. ЧкчканО'Колбинсхий

п )  КИРГИЗСКО-ТЕСКЕП- 
СКИИ FAF10H 
Массив ы:

31 Ногайсайскин 22. Алмалинский33. Караарчинсхнй34. Каиндинскин
35. Сулуторскнй36. Кенколский 
67. Чачойский'38. Баркольский54. Джолколотский55. Турукскин56. Мииторский57. Кашкаторский58. Ашуторский59. Караджилгинскнй60. Кызылташский61. Берегоасхой62. ОртотаускиА63. Малококкиинсклй64. Ирисайский74. Аксуйский75. Каракырскнй76. Чонашуйский77. Адырторские

80. Табалыкский81. Утмекскнй82. Чонкорумдинский 85. Ортокекий91. ТаштамбектороАн97. Кичинемузторсхий98. Кокомеренский99. Джуигальский (00. Сандыкскин 109. Караколторский119. Чнчкано-Колбинский120. Кумбельсайский121. Ортокугандинский (22. Сарыкскнн123. Колем минский124. Джубанарыкскнй-130. Керегеташский131. Барскаунскнй132. Сарычатский 144. СусамырскяА 45. Каракичннские 146. Сонкультауский148. Каракаттинские149. Каракуджурскнм150. Джилисуйский (51. Сускский152. Майторский 161. Тармалторские

162. Айколчский163. Арчалннские164. Джаманэчкинскнй
Ф

Ф СЕВЕРО-ТЕСКЕИСКИИ
РАЙОН

Массивы: I71. Кокмайиокскнн 87: Ортотокойский88. Ачнкташский89. Ирдынскнй90. Айторский101. КельукокскиА102. Семтбелиский :03. У-чкудукскнн104. Турасуйский105. Допускулукский106. Актерекскнй107. Каджнсайскчй108. Джаргылчакскин 124. Лжубанарыкскнн (25. Улахольский126. Западнотерскейскнй
127. Томский(28. Верхнетонский 129. ТамгинскиА

СОНКУЛЬСКИЙ 
Массивы:

(47. Акташский159. Соикульсхий 161. Тармалторские
(Ир НАРЫНСКИИ РАЙОН 

Массивы:
92. Оттукский ПО. Мало 111. Теректинекий 133. Сарыджаэский 124. Ирташский160. Коктурпзксхин194. Кыргышский195. Шаматпрский196. Уланский197. Узуитурукский198. Чолокторсхий211. Кёненбельскнй212. Казыкскнй213. Дупкурский220. Чаарташский221. Шурасайскнй 224. Каракоюнскнй

С Р Е Д И Н Н Ы Й  Т Я Н Ь - ША Н Ь
©  КАССАНСКИЙ РАЙОНРАЙОН 225. Кембельский228. Джамандаванские

Q ЧАТКАЛЬСКИЙ 
РАЙОН 

Массивы:
93. Манасскнй94. Музбельскнй113. Курутсгерекские114. Кураматорскмн142. Бешторсхий143. Среднесаядалашский157. Ихнач-Каракорумский158. Алмасайский170. Чукурсуйсхий171. Нмжнесандалашсхий 172 Кызылторский173. Чаначсхкй
177. ВосточночатхальсхиА
178. Туюксхий179. Акташский
180. Алабукинокий
181. Мисхенсхий у.
184. Чаткальаснй
188. Саардыкскнй
189. Сокурбельсякй
190. Куыбельташский

Массивы:
177. Восточиочаткальский178. Тухжский185. Акбулакский
186. Зексайский
187. Шаркраксхнй
191. Учкуртский
192. Боэбутаускин
199. Арашансхнй
200. Кытайульдииский
201. Раватсайсхий
202. Адамташсхий
203. Амдагудьскпй
204. " Сууктепиясхий 
206. Алмалыбулаксхий

/\,4 0 6 . Ancyficmrt 
\ i j  215. Сартджайляусхий 
^  216. Кассанскик 

217. Гавасанскмй 
218-Сумсарехий 
219. Джалпакташсхнй

Ю Ж Н Ы Й  Т Я Н Ь - Ш А Н Ь
л з )  БАУБАШАТИКСКИП 
W  РАЙОН 

Массивы:
(74. Кыэартсхлй 
ITS. Атойвакский 
176. Сарычячкаискяй
182. Турдухсхий
183. Мыяаболдинскнй 
193. Шалдыракский 
207. Тегерехские209. Блубашатинский
209. Караункурсхий
210. Зинданский

( и )  ЯССИНСКИП РАЙОН

5̂)ДЖАНЫДЖЕРСКИП 
W  РАЙОН 

Массивы:
112. Комсомольский 
135. Иныльчексхий 
136 Ташкоринсхий

137. Суходольский138. Майдаадырскнй139. Каиидинские140. Атджайляуский 153. Бешыойтжские 214. Джаныджерсхне 
223. Ототашсхий226. Суртекияский227. Мудрюмсхий229. Атбашинские230. Ташрабатские231. Башкельтюбексхии232. Шырыктмнским233. Коккиинскин234. Кграторский235. Туругартский

0

141. Койклпсхкй154. Учкошконский155. Акчннский

156. Акшийряхсхий165. Сарыбулакский166. Пикертыкский
167. Кайчинский168. Джангартскмй
169. Айлагырский
222. Акбайтальсхий223. Ототашсхий
€>

КОКШААЛЬСКИП 
РАЙОН 

М л с с и в и:

у  МУЗДУКСКИП РАЙОН
(ip РАЙОН СЕВЕРНЫХ 

ПРЕДГОРИЙ АЛАЯ 
Массивы:

236. Араванскин 237 Чонконекие238. Науклпкий239. Конуртн>бинокий240. Канский241. Ходжагаи|н кий242. Абшнрскай243. Д/К̂нранГ>елы.кин

245.
246.
247.
248.249.
250.
252.253. *254. 257258.259.260. 261. 262. 263 266.

ЗаркарскийНадирскийАрадобинский
АбширгайскинОйганушский
Турухский
МашалансхинТсгермачскнйКичикалайскийАрпапаятскнеБаулыкийБульджуминскийТдуштамдыкскнеГ азскинЗирдалекскинКштутскийМеликсуйский
у19) ТУРКЕСТАНО- 

СУРМЕТДШСКИП РАЙОН 
М а с с и в и:

244. Блеулинским 251. .Аскалинскии

254. Кичнкалайскнй
255. Ходжакслянский
256. Аргалинский
264. Гавиансхий
265. Караказыкский
267. Джаманджайляусхи&
268. Сарыкмогольский
269. Кальтабозский 
271. Сарксидский 
273. Актюбекским 
275. Каралаванскин
277. Раутсхий
278. Донгрюкскин
279. Токбиатс>’йский
280. Жаныдаванский 
231. Алаудинский
282. Южнокаракаэыкскмй
283. Шахдарский284. Джигурташский285. Сурметашскнй286. Исфайрамсхий

287.
299.

0

Бадыктимские 300. Сомсхий
Кулчииосяе 301. Матчасуйский

302. Арчабашпнсхий 
ВОСТОЧНО-АЛАЙСКИЙ 303. Ачикалмиисхнй

270.
272.
274.
276.
288.
289.
290.
291. 
292
293.
294.
295. 29а
297.
298.

РАЙОН
' Массивы:

АйлвмиисхннЛяклякскинКаравшинскийДжиптыкскмйСу-этооский
КшемышскиА
Герезсуйсхкй
Актерекскяй
К\льпсхнй
лоджаачхаисхий
Абрамовский
Турасуйский
Кудпский
Жартыбашсхий
Чаксхий

304. Тутехскнй

0 ЗААЛАЙСКИИ РАЙОН



В южной части ареала распространения интрузий кичикалайско- 
го комплекса прерывистой полосой северо-восточного направления 
расположены Арчабашинский (45 км2) ,  Абрамовский (55 км'*'), Джаман- 
джайляуский (55 км2 ) ,  Сарыкмогольский (45 км2) ,  Калътаб^эский 
(б  км2 ) ,  Бйеулинский (17 км2 ) и АсКалинскмй (менее Z км0 ) масси
вы • Эти более однородные по составу массивы, веро^н о , сформиро
ваны на большей глубине. Они сложены преимущественно равномерно- 
Среднезернистыми гранодиоритами с различном количеством порфиро
видных Выделений калиевого полевого шпата, местами существенно 
порфировидными, иногда переходящими в порфировидные с.д:ьхллиты..
В массивах также сохраняется зональное, иногда неполно концентри
ческое строение с постепенными переходами гранодиоритов в средне- 
и мелкозернистые сиенито-диориты узких периферических зон. Поро
ды местами изобилуют шлирами диорито-сиенитового состава. В гра- 
нодиоритах иногда содержатся ксенолиты кварцевых сиенито-диори- 
тов периферической зоны (Блеулинский массив), что, по мнению не
которых исследователей, указывает на их фазовые отношения.

Интрузии комплекса, как правило, сопровождаются отчетливо 
проявленным контактовым метаморфизмом: вмещающие терригенные по
роды преобразованы в биотитовые роговики и биотитовые сланцы, кар
бонатные породы мрамориэованы, местами серпентинизированы, превра
щены в волластонитовые, гранатовые, гранато-пироксеновые, скапо
лит -пироксен-цоизитовые скарны. Ореол контактово-метаморфизован- 
ных пород, особенно в местах пологого падения контактовых поверх
ностей или сложной конфигурации контакта, отличается Значительной 
шириной, иногда непропорциональной небольшой величине интрузивных 
тел. Мощность скарновых зон 1-2 м, иногда достигает 25-40 м. Со 
скарнами связана сульфидно-редкометальная, существенно вольфраме-  
во-мьшьяков&я минерализация.

Возраст кичикалайского комплекса определяется как ранкеперм- 
ский. Конгломераты и песчаники кумбеяьской свиты -  Т^кл интруди- 
рованы кварцевыми сиенито-диоритами Актюбекского, Бульджуминско- 
г о , Джанвдаванского и Сарыкмогольского массивов. Гранодиориты Ка- 
рэдазыкского массива прорваны кварцевыми и щелочными сиенитами 
Сурметаоского массива поаднепермского-раннетриасового алайского 
комплекса. Подобные взаимоотношения установлены в Исфайрамском,
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Меликсуйском и Кичикалайском массивах.
Радиологические данные, полученные в 1976 г . Т.А.Додоновой,

И.Л.Захаровым и другими аргоновым методом по биотиту (с содержа
нием К>5,75$) по 41 пробе, показывают значения возраста в интер
вале 230-325 млн,лет, причем 76$ значений возраста для всех раз
новидностей пород приходятся на интервал 270-305 млн^лет. Макси
мум, равный 37$ от общего числа проб, находится в пределах 290- 
300 млн.лет, что по шкале 1964 г . указывает на позднекаменноуголь
ную эпоху или границу каменноугольного и пермского периодов. Не- 
сходящиеся значения возраста интрузий кичикалайского комплекса 
по радиологическим и геологическим данным объясняются Т.А.Додо
новой, И.Л.Захаровым и другими неточностью определения возраста 
некоторых позднепалеозойских терригенных толщ, прорванных интру
зиями комплекса.

АЧИКАЛМИНСКИЙ КОМПЛЕКС: порфировидные граниты, гранодиоря- 
ты -у-'т^Р ^а. Распространен в основном в Таджикистане, где вцде- 
лен Б.А.Кутенцом (Кутенец и д р . , 1974). 5 формировании комплекса 
установлено четыре фазы: I)  аыфибол-биотитовые кварцевые диориты; 
2) порфировидные амфибол-биотитовые гранодиориты, граниты; 3) би- 
отитовые порфировидные граниты; 4) мелкозернистые биотитовые, 
двуслюдяные, цусковитовые граниты, при этом отмечено резкое пре
обладание порфировидных гранитов и гранодиоритов.

lift территорию Киргизии попадает лишь северо-восточное окон
чание Ачикалминского массива размером всего 3 ,5  х 6 км, а общая 
площадь его составляет около 270 км*. В 1976 г . массив был изу
чен Т.А.Додоновой и А.Д.Захаровым. По их домым, на территории 
республики массив сложен светло-серыми порфировидными гранитовда- 
ми. Породы обычно массивные, но отмечаются и гнейсовидные разно
видности. Порфировидные выделения образованы калишпатоц. Основ
ная масса имеет неравномернозернистое сложение. Средний состав 
гранитоидов: андезин (32$), решетчатый' микроклин-пертит (29$), 
кварц (32$), биотит (7 $ ), иногда присутствует обыкновенная рого
вая обманка. Акцессории: циркон, апатит, ортит, пирит, сфен. 
Структура гипидиоморфноэернистая, мирмекитовая. Химический состав 
гранитоидов приведен в табл.8 . Терригенные отложения силура-дево- 
на в зкэоконтакте ороговикованы в ореоле 300-500 ы.
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За пределами республики наиболее молодыми образованиями» 
прорванными телами ачикалминекого комплекса, являются отложения 
мадмекой свиты нижней перми ( ? ) ,  в то время как сами гранитоиры 
интруднрованы щелочными габброидами триасового возраста (Расчле- 
недое.Г ., 1976). Радиологические определения возраста гранитои- 
дов Ачикалминского массива по биотиту, по данным Т.А.Додоновой, 
составили 286 и 292 млн.лет. На территории Таджикистана калий- 
аргоновые определения возраста пород ачикалминского комплекса по 
биотиту колеблются в пределах 250 (поздняя пермь) -  290 (граница 
карбона и перми) млн.лет, а по изотопно-свинцовому методу по цир
кону и ортиту получен результат 270+10 млН.лет, соответствующий 
раннепермской эпохе (Расчленение..., 1976). Эти данные свидетель
ствуют в пользу раннепермского возраста ачикалминского комплекса.

ТУРКЕСТАНСКИЙ КОМПЛЕКС. Распространен в западной части Вос
точно-Алайского района, которая на схемах тектонического райони
рования (Геология СССР, 1972) обычно рассматривается как самосто
ятельная Туркестанская или Зеравш&но-Туркестанская структурно- 
формационная зона. Интрузии клмплекса расположены прерывистой це
почкой вдоль северной границы этой зоны. Д.П.Резвым "(1959) эти 
интрузии вместе с другими гранитоидными интрузиями района (ачи- 
калминский комплекс) были отнесены к "Зеравшанской интрузивной 
провинции"• Как туркестанский комплекс впервые описан Е.Д.Карпо
вой (I960 и д р .) ; под этим же названием он упоминается в послед
них трудах таджикских геологов (Расчленение.. . ,  1976).

I ф а з а :  порфировидные граниты, адамеллиты, часто 
гнвйсовидные *• Породы -связаны между собой постепенны
ми переходами и внешне отличаются различным количеством порфиро
видных выделений калишпата и степенью меланократовости. Состав: 
плагиоклаз (альбит-олигоклаз и олигоклаэ, слабо зональный, иног
да до авд евина в ядре) (20-35%), микро клин в порфировидных выде
лениях и в основной массе (35-50$), кварц (20-30$), биотит (до 
10$), иногда мусковит (до 3$) и обыкновенная роговая обманка (0- 
2$). В плагиоклазе обычны мирмекитовые вростки кварца. Порфиро- 
водные выделения микроклина часто с реликтами зерен плагиоклаза 
и Включениями листочков биотита и зерен кварца имеют величину от 
I х 0 ,5  см до 4 х 1,5 сы * содержатся в количестве от 1-2 до 50%,
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в среднем составляя 20% от объема породы. Они встречаются ханже 
в ксенолитах и породах экзоконтакта, что указывает на их метасо- 
матический характер. В гранодиоритах, приуроченных обычно к мес
там широкого развития ксенолитов вмещающих пород, увеличивается 
количество биотита и обыкновенной роговой обманки (при преобла
дании первого) до 20%, плагиоклаза -  свыше 35?., уменьшается ко
личество кварца и порфировидных выделений микроклина. Вторичные 
минералы: серицит, каолинит, лейкоксен, хлорит, эпидот и карбонат. 
Акцессорные минералы: цихжон, апатит, сфен, ортит, магнетит* пи
рит, арсенопирит, молибденит, пирротин, халькопирит, торит, гале
нит, ильменит, шеелит, иногда гранат, турмалин, рутил. Структура 
пород порфировидная со средне- и крупнозернистой основной массой, 
часто протокластическая, что, как отмечают И.К.Никитин (1936), а г  

затем в 1976 г . Т*А.Додонова, И.Л.Захаров и другие, является ха
рактерной особенностью гранитоидов туркестанского комплекса. Тек
стура пород, особенно в приконтактовых фациях в подошве массивов, 
гнейсовидная, грубополосчатая.

П ф а з а  лейкократовые и аллит о видные граниты, пегма
титы - 'jg P j?  t .  Состав гранитов: плагиоклаз (альбит, альбит-оли- 
гоклаз, обычно с мирмекитовыми вростками кварца) (20-25%), микро
клин и микроклин-пертит, в более крупных зернах с реликтами пла
гиоклаза (40-50% , иногда до 60%), кварц (до 30%), слюды (бистит 
и мусковит) (5-7%), турмалин. Акцессорные минералы: гранат, ортит, 
циркон, апатит, флюорит. Среди гранитов ввделяотся биотитовые, 
цусковит-биотитовые и турмалин-биотитовые разновидности. В послед
них встречаются участки грейзенизированных гранитов, пегматоидные 
обособления и ореолы лейкократизации со скоплениями турмалиновых 
зерен в середине. Структура аллотриоморфнозернистая, часто слабо 
порфировидная, от мелко- до среднезернистой, иногда протокласти
ческая. Текстура гнейсовидная, подчеркнутая субпараллельным рас
положением слюды, в центральной части более крупных тел -  массив
ная.

Жильными породами туркестанского комплекса являются аллиты 
и пегматиты. Аплиты по особенностям минерального состава и струк
туры близки к мелкозернистым аплит о видным гранитам. А.А.Беус 
(1950) среди пегматитов выделяет графические биотит-микроклиновые
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и блоковые мусковит-микроклиновые пегматиты и их замещенные раз- 
воввдности: мусковит-аяьбитовые, легшдолит-аяьоитовые и грей- 
вено-альбитовые.

По химическому составу гранитоиды туркестанского комплекса 
относятся к щелочноземельной серии, к группе пересыщенных глино
земом пород с совершенно постепенным изменением состава, без на
рушения гомодромности, от гранодиоритов, адамеллитов и гранитов 
до лейкократовых гранитов (табл ,8), 13 Каравишнском массиве в 
турмалин из ированных мелкозернистых гранитах второй фазы отме
чается повышенное содержание олова -  от 0,01 до 0,С5> (̂ Мате
риков и д р ., 1964).

Наиболее крупные массивы комплекса: Ляйлякский (100 ю Г ), 
Каравшинский (25 км^), Дкиптыкский (90 ккГ), Сарыташский 
<5Ь км2) ,  -  имеют грубо пластообразную форму, согласную с залега
нием вмещающих метаморфизованных сланцев нижнего силура. Они сло
жены преимущественно породами первой фазы. Мелкозернистые грани
ты второй фазы занимают в них не более 20% от площади массивов.

Сравнительно хорошо изученный Ляйлякский массив представля
ет собою падающее на юг пластообразнсэ тело, вытянутое по прости
ранию вмещающих порой на 24-25 км при ширине от 1,5 на востоке до 
7-8 км на западе. Южный контакт его имеет крутое (60-80°), а се
верный -  более пологое падение (30-50°). В массиве присутствует 
большое количество крупных ксенолитов измененных сланцев мощ
ностью до 200 м, расположенных суб параллельно в подошве интрузий. 
Прикровлевая часть интрузии построена сложно с большим количест
вом апофиз гранитов и густой сетью жил аплитов и пегматитов во 
вмещающих породах.

Строение труднодоступного Джиптыкского массива плохо изуче
но. Главное распространение имеют гранитоиды первой фазы. В них 
в верховьях р.Кшемыш заключены крупные (первые сотни метров) ксе
нолиты гранитиэированных и амфиболиэированных габбро. Лейкократо- 
вые мелкозернистые граниты второй фазы образуют в гранитоидах пер
вой фазы и в экзоконтактовом ореоле многочисленные неправильные 
тела и жилы мощностью до

тел шириной от первых метров до нескольких сотен метров в попереч-
Актерекский массив
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нике, разделенных разной мощности перемычками кристаллических 
сланцев силура. Контакты тел как согласные, так и секущие. Грани- 
тоиды от мелко- до среднезернистых, почти всегда гнейсовидные; 
по составу колеблются от адамеллитов до лейкократовых гранитов.

Между Ляйлякским и Джиптыкским массивами расположены поля 
редкометальных пегматитов общей протяженностью свыше 50 км, в ко
торых насчитывается до 6000-7000 хил. В пределах массивов пегма
титовые жилы тяготеют к их периферическим частям, наибольшая же 
концентрация их отмечается в надкровлевых экзоконтактовых зонах. 
Жилы имеют форму плитообразных тел мощностью от I до 25 м и зна
чительной протяженности, иногда до нескольких километров. К вос
току, в верховьях р.Сох, интенсивность развития пегматитовых жил 
резко уменьшается. Здесь пегматиты встречаются чаще в самих ин
трузивных телах в виде мелких жил и небольших шлироподобных вы
делений.

Интрузии туркестанского комплекса в большинстве случаев за
легают в глубоко метаморфизованных терригенных породах силура.
По Т.Укудееву и А.Бакирову (1972), зональный метаморфизм этих по
род андалузит-силлиманитового типа оторван по времени от формиро
вания интрузивных тел. Интрузии прорывают метаморфические породы, 
уже диафторированные вдоль зоны Туркестанского разлома, и пересе
кают изограды зон метаморфизма. Возраст биотита из метаморфизо- 
ванных пород силура, по данным аргонового метода, определяется в 
397 млн.лет (К атал о г ..., 1972). Контактовый метаморфизм, связан
ный с интрузиями, проявляется в ороговиковании сланцев, мрамори- 
зации и скарнировании известняков, отчетливо обнаруживаемых в ме
нее метаморфизованных породах.

Возраст интрузий туркестанского комплекса условно определя
ется как раннепермский. Большинство интрузий залегает в метамор
физованных отложениях ллавдовери, и только Дакатсуйские тела 
(Таджикская ССР) прорывают нижне-среднедевонские и средне- верхне- 
каменноугольные отложения. Для суждения о верхней возрастной гра
нице интрузий важны указания И. К. Никитина Дедоновой,
И.Л.Захарова и других 6 прорывании даек мелкозернистых лейкокра
товых гранитов второй фазы нефелиновыми и щелочными сиенитами Ге- 
реэсуйского, Матчасуйского и Кулпского массивов алайского поздно**
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пермского-раннетриасового комплекса. На основании находок галек 
сходных гранитов в конгломератах мадмской свиты нижней перми (?) 
(Шадчинев, Старшинин, 1969) некоторые исследователи принимают 
для интрузий туркестанского комплекса позднекаменноугольный воз
раст (Расчленение..., 1976). В пользу раннепермского возраста ин
трузий туркестанского комплекса говорит их сопоставление с интру
зиями ачикалминского комплекса, раннепермский возраст которых хо
рошо обоснован исследованиями В.А.Кутенца (Геохронология СССР, 
т .2 ,  1974). Для первых из них Т.А.Додонова, И.Л.Захаров и другие 
предполагают автохтонные, а для вторых -  аллохтонные условия об
разования.

Радиологические определения для туркестанского комплекса 
дают весьма широкий диапазон цифр. Определения аргоновым методом 
по биотиту (с содержанием К более 7$) для гранитоидов изменяются 
от 158 до 335 млн.лет, для пегматитов -  от 201 до 252 млн.лет; 
по мусковиту для гранитоидов 218-287млн.лет, для пегматитов 202- 
305 млн.лет; по лепидолиту для пегматитов 223-260 млн.лет (Ката
л о г . . . ,  1972; Додонова, Захаров и д р .) .  В целом, по слюдам на 
гистограмме для гранитоидов (18 определений) имеется два максиму
ма: 230-250 млн.лет (30$ определений) и 190-200 млн.лет (15$ оп
ределений); для пегматитов (38 определений) -  три максимума: 240- 
250 млн.лет (16$ определений), 220-230 млн.лет (16$ определений), 
200-210 млн.лет (13$ определений). Как для тех, так и других по
род первые максимумы выражены более отчетливо и свидетельствуют 
в пользу пермского возраста туркестанского комплекса. Наличие не
скольких радиометрических максимумов для гранитоидов и пегматитов 
туркестанского комплекса позволяет некоторым исследователям скло
няться к мнению, что в туркестанском комплексе заключено по край
ней мере два разновозрастных, но близких по составу гранитоидных 
комплекса, каждый из которых сопровождается своими пегматитами 
(Мельниченко, 1974; Расчленение..., 1976; Додонова, Захаров и 
ДО.).

КОКШААЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС распространен в восточной части Южного 
Тянь-Шаня, в полосе, протягивающейся вдоль системы хребтов Кокша- 
а л а , от оз.Чатыркуль к северо-востоку до хр.Иныльчек.

Как самостоятельный комплекс впервые описан А.Б.Павловским 
я др* в 1971 г . под названием "верхнепалеовойский магматический
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комплекс” и позднее -  Э.Б.Байбулатовым и др. (1973) под названи
ем "верхнекарбон-пермский интрузивный комплекс” . Имя собственное 
комплекс получил в работе С.А.Лескова и др. в 1974 г . Кокшаадь— 
ский комплекс сформирован в две фазы внедрения.

I ф ,а з а порфировидные граниты, гранодиориты, грано- 
сиениты - ^ р ^ к б .  Цвет пород серый, розовый. Порфировые выделения 
представлены калишпатом, кварцем и редко альбит-олигоклазом. Ос
новная масса гранитов крупно- и среднезернистая, состоит из кали- 
шпата (25-40$), кварца (25-30$), альбит-олигоклаза (15-30$), био
тита (4-10$). Акцессории: апатит, циркон, сфен, ортит, магнетит, 
ильменит, флюорит, турмалин. Средний химический состав гранитов 
(табл .7) близок к известново-щелочным гранитам, по С.К.Ноккольдс, 
и слюдяному граниту, по С.П.Соловьеву. По содержанию щелочей они 
принадлежат к субщелочным, а по преобладанию калия -  к калиевым 
гранитам. Среди гранитов, особенно вблизи контактов, наблюдаются 
небольшие участки гранодиоритового состава. В отдельных массивах 
(Акшийрякском, Джангартском, Шырыктинском) распространены грано- 
сиениты.

П ф а з а  биотитовые, лейкократовые и адьбитовые гра
ниты 2Р1кйв Породы имеют серовато-белую и розовую окраску, 
состоят из микроклина (около 35$), альбит-олигоклаза (30$), квар
ца (около 30$), биотита (1 -8$ ). Акцессорные минералы: циркон, апа
тит, ильменит, магнетит, ортит, сфен,, циртолит/ торит, монацит, 
топаз, касситерит, турмалин, флюорит; Средний химический состав 
(табл .7) близок к составу лейкокр&тового гранита, по С.П.Соловье
ву, калинатрового лейкогранита, по А.А.Беусу, аляскита по Р.Дэли. 
Породы пересыщены глиноземом.

Кокшаальский комплекс объединяет 21 массив. По строению, 
форме и размерам они делятся на две группы. Одна группа включает 
относительно крупные массивы, обнажающиеся на площади до 200- 
300 ю г  (Учкошконский, Акшийрякокий,Мудрюмский).Поверхности контакта 
этих массивов, как правило, падают в сторону вмещающих пород, 
что свидетельствует об их неглубоком эрозионном вскрытии и о зна
чительно больших размерах скрытой части» В отроении массивов участ
вуют породы обеих фаз. В биотитовых гранитах первой фазы часто со
держатся ксенолиты кварцевых диоритов, гракодиоритов. Эндоконтак
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товые зоны сложены микрозернистыми гранодиоритами и рогово- 
обманково-биотитовыми гранитами. Исключением является Учкошкон- 
ский массив, сложенный лейкократовьши гранитами второй фазы.

Вторая группа массивов представлена телами, которые обнажа
ются на площади 0,5-25 км^ Они сформированы в виде трещинных 
интрузивных залежей (Иныльчекский, Макдаадырский массивы) или 
штокообразных тел (Пикертыкский, Ташкоринский и другие массивы), 
часто изобилующих апофизами причудливых форм. Зти массивы сложе
ны преимущественно породами одной фазы внедрения. Большое число 
массивов этой группы состоит из пород первой фазы. Иныльчекский 
и Комсомольский массивы сложены лейкократовыми и биотитовыми 
гранитами второй фазы. Эти массивы отличаются развитием в них 
слабо выраженной вертикальной зональности, описанной С.А.Лесковым 
в 1974 г . В апикальных частях массивов и в области эндоконтакта 
часто развиты мелкозернистые и среднезернистые аплитовидные био- 
титовые граниты, в которых располагаются линзы пегматитовых гра
нитов и кварц-турмалиновые обособления. В апикальных частях мас
сивов широко развиты процессы альбитизации и грейзенизации (Уч-
кошконский, Иныльчекский- Пикеотыкский, Ташкоринский). Наиболее ___

широко граниты с обильным альоитом и повышенным количеством квар
ца распространены в Суходольском массиве; Среди гранитов и во вме
щающих породах встречается жилы пегматитов. В водораздельной час
ти Иныльчекского хребта располагается поле пегматитов, содержащих 
полихромный турмалин и топаз.

Конфигурация интрузивных контактов часто неровная, с апофи
зами, достигающими в длину 0 ,6-1  км. В эндоконтакте граниты при
обретают порфировидное строение вплоть до гранит-порфирояого 
Вмещающие песчано-сланцевые отложения превращены в полосчат* - 
роксеновые и биотитовые роговики, известняки -  в мраморы и скар- 
ноиды, а  конгломераты и гравелиты почти не изменены. Ширина кон
тактового ореола 200-300 м, местами -  до 1,5 км. В роговиках от
мечаются флгооритизация и турмалинизация.

Акшийрякская и Джангартская интрузии по составу несколько 
отличаются от остальных массивов и , возможно, принадлежат другим 
комплексам. Акшийрякский массив (свыше 230 ю г) находится в труд
нодоступной восточной части Кокшаальского хребта и очень слабо
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изучен. Практически исследована лишь незначительная его западная 
часть, где установлено широкое проявление метасоматоза. Б основ
ном он сложен рапакивиобразными гранитами, содержащими овоиды 
(размером до 4 ,5  х 2 ,6  см) калинатрового полевого шпата с харак
терной плагиоклазовой каемкой и вкрапленники кварца. Структура 
основной массы средне- крупнозернистая* Состав: микроклин-пертит 
(42-50%), олигоклаз № 20-26 (16-36%), кварц (18-30%), буровато
зеленая роговая обманка (1-6%), биотит (1-6%). Среди рапакивиоб- 
разных гранитов встречаются штоки кварцевых сиенитов площадью до 
3 кнг. Джангартский массив (более 170 км ) расположен в водораз
дельной части хр.Кокшаал. По данным М.М.Пуркина, он сложен преи
мущественно крупнозернистыми густопорфировидными граносиенитами 
й кварцевыми сиенйтами. Вариации состава зависят от недавномерно- 
го распределения вкрапленников, количество которых достигает 60%. 
Вкрапленники представлены микроклин-пертитом (размер 4 x 2  см), 
в небольшом количестве кварцем. Из темноцветных присутствуют био
тит и амфибол. По химическому составу (табл.7) породы массива со
ответствуют граносиениту и щелочноземельному сиениту.

Интрузии кокшаальского комплекса сопровождаются серией што
ков и даек, сложенных гранит-порфирами, гранофирами, аляскитовы- 
ми гранитами и лейкократовыми граносиенитами. Мощность даек от
1,5 до 60 м, протяженность до 6 км. Эти породы, кроме того, обра
зуют цемент в ряде брекчиевых тел линейной и изометричной формы, 
прорывающих граниты второй фазы в Суходольском и Учкошконском мас
сивах. При высоком содержании кремнезема они богаты щелочами.
Часть исследователей (Б.Б.Фунт, С.А.Леск'бй й Up.) вклЬЧает эти 
образования в завершающую стадию формирования кокшаальского комп
лекса, а другие (Т.А.Додонова, Н.И.Дорошенко, В.А.Кабо к др.) вы
деляют в самостоятельный комплекс малых интрузий.

Большинство массивов комплекса прорывают песчано-сланцевый 
разрез среднего палеозоя, а Учкопгконский и Акшийрякский массивы 
имеют активные контакты с флишоцдной толщей верхнего карбона. В 
1979 г . Г.С.Бискэ и В.Л.Клишевичем установлены интрузивные взаи
моотношения Джангартского и Акшийрякского плутонов с выделенными 
ими отложениями карачатырского горизонта нижней перми ( сауктор- 
ская свита). Кроме того, по данным этих исследователей, гранито- 
иды прорывают послекарачатырские надвйговые поверхности. Это за-
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Это заставляет считать наиболее вероятным временем становления 
кокшаальского комплекса, по геологическим данным, раннюю (возмож
но, даже позднюю) пермь. По многочисленным калий-аргоновым опре
делениям радиологического возраста данного комплекса (К атал о г ..., 
1972), время его формирования приходится на границу карбона и 
перми (280-300 млн.лет).

Структурная позиция большинства массивов сходная. Они конт
ролируются субширотными дислокациями докембрийского фундамента, 
которые Н.И.Дорошенко и Л.В.Сквалецкая (1972), определяют как зо
ны глубинных разломов. Существование этих структур подтверждает
ся субширотной удлиненной формой массивов, располагающихся цепоч
ками. Такие цепочки также имеют субширотное простирание и несог
ласны как с разрывными, так и со складчатыми нарушениями вмещаю
щих пород. Они пересекают и сами тектонические зоны северо-восточ
ного простирания. Таким образом, по времени образования и по ха
рактеру размещения в тектонических структурах граниты кокшаальско
го комплекса отвечают позднеорогенной стадии развития складчатой 
области и относятся к формации лейкократовых гранитов. Иное рас- 
членение кокшаальских гранитов было предложено г 1974 г . Т.А.До
доновой. Используя большой разброс дофр радиологического возра
ста, Т.А.Додонова расчленила рассматриваемые граниты на четыре 
комплекса: I) среднекаменноугольный, 2) поаднекаменноугольный 
гранитовый коккиинский, 3) раннепермский лейкократовых гранитов 
и 4) поэднепермский малых интрузий гранитового состава.

ШАЫАТОРСКИЙ КОМПЛЕКС. Выделен в 1974 г . Т.А.Додоновой. Поро
дами комплекса сложен одноименный массив на северном склоне 
хр.Тахталык (западная часть Нарынского Срединного Тянь-Шаня). 
Массив приурочен к зоне глубинного разлома -  "важнейшей структур
ной линий" В.А.Николаева и представляет собой трещинную интрузию 
длиной 25 км и шириной от 1,5 до 6 км. В западной, самой узкой 
части, контакты его вертикальные, а на востоке падают в сторону 
вмещающих пород; северный контакт на значительном протяжении тек
тонический. Массив слабо эродирован, содержит много ксенолитов и 
останцов кровли. Формирование его происходило в несколько фаз.

I ф а з а  ьссекситы, монцониты Породы пер
вой фазы приурочены к кровле и краечк частям массива или образу
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ют ксенолиты в породах второй фазы. Это темные меланократовые 
породы изменчивого состава. Среди них отмечены монцониты, эссек- 
ситы, шонкиниты, биотитовые пироксениты, горнблендиты, габбро. 
Преобладающими являются монцониты -  средне- крупнозернистые по
роды серого и темно-серого цвета, часто с хорошо выраженной тра- 
хитоидностыо. Темноцветные в породах первой фазы представлены 
авгитом с примесью эгиринового компонента, роговой обманкой и 
биотитом. Роговая обманка развивается по пироксену, и местами пи- 
роксениты переходят в горнблендиты. Плагиоклаз обычно зональный, 
состав его в отдельных породах изменяется от олигоклаза № 22-38 
до лабрадора $ 56-60. Калишпат соответствует натровому микрокли
ну. Акцессории: апатит, сфен, ортит, циркон, магнетит. Средний 
химический состав пород первой фазы (табл .5 ), пересчитанный по 
методу А.Н.Заварицкого, ближе всего к анальцимовому базальту, по 
Р.Дэли.

П ф а з а  сиениты -  $ 2р1*в ^ти П0Р°да слагают основную 
часть массива. Среди них выделяются крупнозернистые, среднезерни
стые и криптовые разности. Сиениты имеют серую либо розово-серую 
окраску, обладают отчетливо выраженной трахитоидностью. Они со
стоят из микроклин-микропертита, олигоклаза J* 15^20 и темноцвет- 

* ных (15—20*36) t которые представлены эгирин-авгитом, густозеленой 
обыкновенной роговой обманкой и биотитом. Акцессории: апатит, 
сфен, титаномагнетит, ортит, циркон. Структура нризматическизер- 
нистая, гишщиоморфнозернистая, участками монцонитовая. Криптовые 
сиениты содержат до 80% субпараллельно расположенных фенокристов 
микроклина длиной от 3 до 10 см при ширине I см. В химическом от
ношении (табл.5) сиениты характеризуются слабой недосыщенностъю 
кремнекислотой, повышенным содержанием щелочей и полевошпатовой 
извести. Контакты сиенитов с породами первой фазы обычно резкие, 
секущие. Но местами отмечен постепенный переход от эссекситов че
рез монцониты к сиенитам, что можно объяснить явлениями ассимиля
ции при внедрении сиенитовой магмы.

В восточной части Шаматорского массива расположено тело 
крупнозернистых лейкократовых гранитов, которые радом исследова
телей (Т.А.Додонова, 1968; Л.Н.Орлов) относились к третьей фазе 
данного комплекса. Нами эти граниты сопоставляются с гранитами
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чаарташского комплекса позднепермского возраста.
Контактовое воздействие Шаматорского массива, по заключению 

В.Г.Путева (1959, I960), было сравнительно незначительным. Оно 
выразилось в появлении полосы биотитовых, амфибол-биотитовых и 
амфибол-биотит-гранатовых (андрадит) роговиков шириной до 15 м, 
а также в мраморизации известняков и образовании прерывистой зо
ны скарноидов мощностью 3-8 м. Скарноиды состоят из диопсида и 
биотита с примесью кальцита и постепенно, но быстро переходят в 
породы, не отличающиеся от интрузивных разностей из центральных 
частей массива. Т.А.Додонова (1968), наоборот, считает, что теп
ловое воздействие Шаматорской интрузии на*вмещающие толщи было 
весьма значительным. За счет этого она относит появление инъек
ционных гнейсов, кристаллических биотитовых и кордиеритовых слан
цев, развитых в южном экзоконтакте массива. По мнению Т.А.Додоно
вой, контактовый метаморфизм, связадаый с этой интрузией, сказал
ся на Продолжении оси массива к западу и востоку от него на рас
стоянии до 20- км, где также отмечены скаполит, кордиерит, хиасто- 
лит. Эцдоконтактовые изменения для массива не характерны.

Нижний возрастной предел комплекса, по геологическим данным, 
обусловлен прорыванием тюлькубашской свиты среднего- верхнего де
вона. Определение возраста калий-аргоновым методом по биотиту из 
биотитового габбро дало цифру 270 млн.лет (Л. Н. Орлов.), соответст
вующую ранней пермиJ Породы комплекса относятся к монцонит-сиени- 
товОй формации, связанной с орогенной стадией развития области 
Срединного Тянь-Шаня в конце палеозоя.

Разнообразие пород Шаматорского массива В.'Г.Кушев объясняет 
кристаллизационной дифференциацией в процессе быстрого подъема 
магмы, что привело к образованию ряде: эссексит-шонкинит-монцонит- 
щелочной сиенит. Т.А.Додонова считает, что в первую фазу поступа
ла магма основного состава с повышенным содержание# щелочей, ко
торая имела внутрикоровое происхождение, о чем свидетельствует 
относительно низкое содержание никеля, кобальта и хрома, по срав
нению с кларковыми. И дифференциация расплава в первую фазу про
исходила уже в камере плутона. Во вторую фазу внедрялась магма 
сиенитового состава, отщепление которой состоялось в глубинном 
магматическом очаге. Я.Н*0рлов и В.Н.Богдецкий не исключают веро
ятности, что породы характеризуемою комплекса образовались на
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месте путем перекристаллизации, частичного лалингенного плавле
ния и метасоматического преобразования окружающих осадочных толщ, 
В доказательство они приводят а) неравномергшй состав пород, 
б) наблюдавшиеся ими постепенные переходы от ксенолитов терриген- 
ных пород через пироксениты, габбро, горнблендиты, монцониты в 
сиениты, в) присутствие порфиробластов калищдата сходного облика 
в ксенолитах осадочных пород и в криптовьгх сиенитах и постепен
ные переходы в сиениты путем накопления таких порфиробластов, 
г) стратиформная структура в отдельных участках массива (левобе
режье р.К ельте), где прослеживаются несколько горизонтов мрамо
ров значительной протяженности, разделенных трахитоидными сиени
тами.

Ш1СЖ)ЙНСКСКИИ КОМПЛЕКС, Распространен в основном западнее 
оз.Иссык-Куль, по обеим бортам долины р.Чу; отдельные небольшие 
массивы встречаются вдоль юго-западного побережья этого озера. 
Как самостоятельный комплекс впервые выделен С.Д.Туровским в 
1965 г . К.Д.Помазков (I9 6 0 ), Р.Д.Гаврилин (1966) и другие объе
диняют его вместе с ортотокойским сиенитовым и ачикташским аляс- 
китовым в единый (Кызыломпульский) комплекс.

Породы комплекса слагают крупвдй Кокмойнокский пдутон общей 
площадью около 200 км , расчлененный кайнозойскими образованиями 
на ряд отдельных выходов, и серию штоков в горах Каракоо размером 
до 0 ,4  км2 . Формирование его происходило в дне фазы.

I ф а з а  монцониты, сиенито-диориты - 1 Породы
этой фазы слагают небольшие участки по периферии Кокмойнокского 
массива и большую часть штоков в горах Каракоо. Монцониты состо
ят из нерешетчатого микро клина (40-45$), плагиоклаза (35-40%), 
биотита (5-9%), зеленой роговой обманки (3-7%) и диопсида (3-6%); 
нередко в количестве 4-10% присутствует кварц. Плагиоклаз резко 
зональный, в центральных частях зерен соответствует лабрадору 
№ 55-56, в краевых -  андезину JP 36-38. Акцессории составляют 2 - 
6%. Представлены сфеном, цирконом и апатитом; в протолочках, 
кроме того, обнаружены магнетит, пирит, ильменит, флюорит, турма
лин, галенит, халькопирит. Структура гипидиоморфнозернистая, 
участками монцонитовая. Иногда появляются мелкие порфировидныв 
Вожделения калишпата, плагиоклаза и пироксена.
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Сиенито-диориты характеризуются меньшей основностью плагио
клаза, обычно в них присутствует пироксен.

В горах Каракоо штоки, сформированные породами первой фазы, 
имеют зональное строение и более меланократовый состав. Внешняя 
зона сложена габбро-монцонитами, содержащими 0-9% оливина, 30-35% 
авгита* 25-35% калишпата, 20-30% лабрадора № 50-56, 5-10% биоти
та . К центру штоков они сменяются монцонитами и кварцевыми монцо- 
нитами.

П ф а з а  граносиениты Слагают основную часть
Кокмойнокского плутона и часть штокбв в горах Каракоо. Они состо
ят из нерешетчатого микроклина (42-53%), зонального андезина 
f  35-43 (17-33%), кварца (12-16%), биотита (3-8%), роговой обман
ки (3-6%); иногда в небольшом количестве встречается моноклинный 
пироксен.Цри уменьшении содержания кварца порода переходят в квар
цевые сиеяиты.В прбтолочках обнаружены акцессории: магнетит,ильме
нит, апатит, циркон, сфен, ортит, торит, анатаз, флюорит, турмалин, 
галенит, пирит, молибденит, рутил, торианит, монацит, эшинит. По
роды имеют порфироввдный облик за счет присутствия порфировидных 
ввделений калишпата размером в среднем 1,5-2 см, иногда -  до 5 см. 
В химическом отношении (табл .4) граносиениты характеризуются 
сравнительно высоким содержанием калия. В граносиенитах отмечено 
повышенное, по сравнению с клерком, содержание гъ, Zn, А* и В1.

По периферии южной части Кокмойнокского массива местами раз
виты фации гранитов. Некоторые исследователи (Е.Н.Кудлей) выделя
ли их в качестве субфазы. Граниты состоят из калишпата (45-55%), 
плагиоклаза (20-25%) и кварца (25-30%); встречается биотит (до 
1%.В протолочках обнаружены акцессории: циркон,флюорит,турмалин, 
торит, ортит,ферриторит,гематит. Структура гшидиоморфнозернисгвя, 
участками микропегматитовая. В гранитах широко проявлены процес
сы политизации полевых шпатов, частичная серицитиэ&ция плагиокла
за и хлоритиэация биотита.

В горах Каракоо граносиениты имеют незначительное развитие, 
прорывая монцониты первой фазы, реже слагая самостоятельные тела. 
Они содержат порфировидные выделения калишпата, приобретающие 
трахитоидное расположение в зонах эндоконтакта. Породы состоят 
из пертитового калишапта (65-70%), кварца (10-15%), плагиоклаза

150



(8 -15^), зеленого биотита (5$ ). Акцессории: циркон, апатит, сфен, 
рудный минерал. Структура микропегматитовая.

Среди граносиенитов встречаются мелкие тела гранориенит- 
ацлитов и кварц-турмалино вых жил мощностью до 1 ,2  м и протяжен
ностью в несколько десятков метров.

Кокмойнокский массив, частично Перекрытый кайнозойским чех
лом, в плане имеет очертания овала, вытянутого в северо-западном 
направлении, длиной около 22 км при максимальной ширине 12 км. 
Плоскости контактов падают в стороны от. массива: северо-восточ
ный под углом 80-85°; а западный -  45°; местами контакты ослож
нены разломами. Глубина формирования массива около 1-1,5 км, по 
форме он соответствует асимметричному лакколиту.

В экзоконтакте кокмойнокского массива песчаники и алевроли
ты в зоне шириной от 100 до 1200 м интенсивно ороговикованы, в 
них развиты обособления гранат-турмалин-эпидот-гематитового сос
тава. Эффузивные образования изменены слабо: в полосе шириной 
15-20 м в них отмечено осветление, в липаритах встречены гранат- 
эпидот-гематитовые прожилки. Вокруг штоков гор Каракоо в ореоле 
шириной до 50 м наблюдалось ороговикование, осветление и эпидоти- 
зация алевролитов; известняки на расстоянии 15-20 м превращены в 
магнетит-эпидот-гранатовые скарны.

Штоки в горах Каракоо прорывают метаморфические породы ниж
него протерозоя, гранитоеды позднеордовикского сусамырского комп
лекса и осадочные образования нижнего карбона. Породы Кокмойнок
ского массива прорывают терригенные толщи верхнедевонского-тур- 
нейского и визе-серпуховского возраста, а  также эффуэивы ашуколь- 
торской свиты верхнекарбоново-нижнепермского возраста; в свою 
очередь, они прорываются позднепермскими гранитами ачикташского 
комплекса. Поэтому породы кокмойнокского комплекса датируются ран
ней пермью. При определении возраста КоДаг методом по биотиту для 
монцонитов первой фазы были получены цифры 298 млн.лет, для гра- 
носиенитов второй фазы -  316 млн. лет, а по породе от 250 до 
301 млн.лет (К атал о г .,., 1962), что соответствует интервалу вре
мени от позднего карбона до середины перми.

Породы комплекса относятся к габбро-монцонит-сиенитовой фор
мации. Интрузия располагается в краевой части наложенного сродне
но зднепалеозсйского прогиба, в области пересечения крупных разло
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мов СЗ и СВ направлений и связана с процессами позднепалеозой
ской активизации.

КУРГАНСКИЙ ШИШКС -  трахиты, щелочные трахиты, сиениты, 
щелочные сиениты - 'T P j^ k .  Распространен в приводораздельной 
части южного склона Таласского хребта, в междуречье Кентор-Терек- 
Курган. Выделен и подробно описан Т.А.Додоновой (1961, 1964, 
1967). Кошглекс объединяет малые интрузии: штоки (Курганский и 
д р . ) ,  некки (Кенторский, Колбинский и др .) и дайки. Размеры тел 
в поперечнике достигают 250-600 м, иногда 900 м, протяженность 
даек 350-1500 м.

Формирование комплекса (по Т.А.Додоновой) происходило в 
шесть фаз, которые наиболее полно развиты в Кенторском некке. 
Первая фаза представлена дайками слюдяных лампрофиров и трахиан- 
деэитов; вторая -  трахитами, щелочными трахитами, трахиандезита- 
ми и эруптивными брекчиями; третья -  дайками сиенит-порфиров; 
четвертая -  кварцевыми трахитами; пятая -  дайками бостонитов и 
шестая -  монцонит-порфирами si сиенит-порфирами. Преимущественно 
развиты порода второй фазы, среди которых преобладают трахиты. 
Трахиты -представляют собой темно-серую мелкозернистую породу с 
порфировой структурой. Порфировые выделения представлены плагио
клазом и калиевым полевым шпатом размером до I мм. Основная мас
са имеет трахитовую, ортофировуго, реже бостонитовую структуру и 
состоит из лейст калиевого полевого шпата, плагиоклаза и чешуек 
хлорита. Акцессорные минералы: циркон, пирит, флюорит, апатит, 
галенит, турмалин, ильменит, арсенопирит, магнетит.

Курганский шток, в отличие от других массивов, сложен преи
мущественно средне- крупнозернистыми щелочными сиенитами. Цвет 
пород кремовый, розовый, красный. Сиениты состоят из пертита, 
альбита,и адьбит-олигоклаэа, в интерстициях меаду которыми рас
полагаются темноцветные минералы, обычно замещенные гидроокисла
ми железа; в незначительном количестве встречается кварц. Среди 
темноцветных минералов Ф.Ш.Раджабов отмечает эгирин-авгит и щелоч
ную роговую обманку, Акцессорные минералы из протолочек: циртолит, 
циркон, флюорит, торит, ферриторит, рутил, апатит, внатаз, мона
цит, галенит, халькопирит, гематит, марказит, молибденит, ортит.

Остальные некки, дайки, субвулканические интрузии сложены
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породами четырех-пяти фаз (Колбинский некк) или породами двух
трех фаз. Как правило, кэздое интрузивное тело состоит из пород, 
соответствующих разным фациям глубинности. Химические составы по
род комплекса позволяют отнести их к группе сиенита-трахита, 
включающей щелочные и щелочноземельные разновидности пород 
(табл .4 ).

Для пород курганского комплекса характерно развитие серици- 
тизации, мусковитизации, флюоритизации, лимонит*|зации, вызванных 
как обычным автометаморфизмом, так й наложенными процессами ин
тенсивной гидротермальной деятельности» которая, по мнению 
Т.А.Додоновой, генетически связана со становлением курганского 
комплекса и формирует проявления полиметаллической и редкометаль
ной минерализации. Вмещающие карбонатные породы интенсивно мрамо- 
ризовалы. В мраморах, контактирующих со щелочными эффузивами Кур
ганского штока, развиты везувиано-шфоксеновые, везувиановые и 
пироксено-амфиболовые скарнЫ.

Возраст пород курганского комплекса, по геологическим приз
накам, определяется как позднепалеоэойский (Додонова, 1961). Ра
диологический возраст сиенитов Курганского массива составляет 
261 млн.лет (Невский и д р ., 1967), что соответствует пермскому 
возрасту. По химическому составу и последовательности сменяющих 
друг друга фаз малые интрузии Таласского хребта имеют много общих 
черт с породами ортотокойского и кокмойнокского комплексов, поэ
тому они датируются в интервале ранней-поздней перми.

QPTQTQKQi|ffitttt кпмшгекп. Распространен в Киргизском, Джумголь- 
ском и Сусамырском хребтах. Впервые уникальные породы урочища Ор- 
тотокой (г.Кызыл-Омпул) были отмечены В.Н.Вебером (1913). С тех 
пор их изучали многие исследователи. Что касается представлений 
о последовательности формирования позднепалеозойских интрузий, 
пространственно совмещенных в г.Кызыл-Оцпул (юго-восточное окон
чание Киргизского хребта), и выделения комплексов, то тут мнения 
расходятся. Некоторые исследователи (К.Д.Помазков, Д.Н.Елютин, 
Р.Д.Гаврилин, Е.Н.Кудлей) все интрузивные образования этого рай
она: ортотокойские сиениты, кокмойнокские граносиениты и ачикташ- 
ские граниты, -  объединяют в единый (кыэыломцульский) комплекс.
С.Д.Туровский выделяет в отдельный комплекс граносиениты, а
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Е.Н.Горецкая, С.А.Лесков и Р.М.Израилевя. придают значение само
стоятельного комплекса каждой из этих групп пород. Ортотокойский 
комплекс относится к сиенит-щелочносиенитовой формации. В нем 
выделяются 4 фазу.

I ф а з а  гигантозернистые сиениты -iJ-jP-j.g0 * ^есьма 
Своеобразные породы, на 50-953 состоящие из очень крупных вкрап
ленников калишпата, достигающих в длину 10-30 см, и крупнозерни
стой основной массы, величина зерен которой составляет в среднем 
3-5 мм. Разности с большим содержанием вкрапленников приобретают 
трахитоидную текстуру. Минеральный состав сиенитов (с учетом 
вкрапленников): калишпат (70-963), андезин № 38-44 (2-173), био
тит (1 -53), диопсид (0 ,2 -3 ,5 3 ), роговая обманка (зеленая и бурая) 
(0 ,3 -4 3 ), акцессории (до 1 ,53). Очень редко встречается кварц в 
количестве от единичшх зерен до 2-33. В наиболее меланократовых 
разностях отмечен оливин с реакционной каемкой биотита. Рентгено
метрические исследования вкрапленников калишпата (Марфунин, 1962) 
показали, что они представлены моноклинной высокоупорядоченной 
разновидностью, определяемой как высокий ортоклаз-пертит с еуб- 
микроскопическими вростками альбита. В протолочках из сиенитов в 
качестве акцессориев обнаружено около 40 минеральных видов 
(С.Д.Туровский, Д.С.Туровский). Из них наиболее распространены 
апатит, титаномагнетит, циркон, ильменит, в меньшем количестве 
присутствуют пирит, сфен, флюорит, галенит, шеелит, торианит, 
ураноторит, рутил, сфалерит, редко встречаются тантало-ниобат, 
ортит, циртолит, турмалин, касситерит, анашаз. 11ol химическому 
составу (табл.4) породы первой фазы близки к среднему типу ще
лочного сиенита, по Р.Дэли, отличаясь несколько более высоким 
содержанием полевошпатовой извести. Сиениты характеризуются по

вышенным содергянием циркония, лантана, ниобия, иттрия, меди, 
свинпа, бария, молибдене..

П ф а з а :  гигантолорфиро видные псевдолейцитовые и не
фелиновые сиениты - е 4 2р1-2°* Гмгантопорфировидные псевдолейци
товые сиениты от гигантоэернистых сиенитов первой фазы внешне 
отличаются более мелкозернистой основной массой и меньшим содер
жанием вкрапленников, количество которых колеблется от 53 до 703, 
составляя в среднем 40-503. Состав: калишпат (60-803), андезин
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(15-20?), слабо зеленоватый диопсид (3-10?.), амфибол (5-10?), 
биотит (3 -8?); количество псевдолейцитовых образований варьирует 
от 0 до 10?. В меланократовых разностях сиенитов содержится до 
1-2? оливина. Изредка присутствует кварц (до 4 -6?). Псевдолейци- 
товые образования располагаются в основной массе породы, размер 
их колеблется от нескольких миллиметров до 1,5-2 см. Они часто 
оплавлены, имеют округлые очертания, но иногда сохраняют шести
угольную форму. Состоят на 85-90? из идиоморфных зерен калишпата, 
интерстиции между которыми выполнены измененным нефелином; кроме 
того, встречаются таблички плагиоклаза и единичные зерна темно
цветных минералов. Нефелин нацело замещен полупрозрачным пелитом, 
либо тонкозернистым слюдистым агрегатом. Состав акцессориев такой 
же, как и в сиенитах первой фазы.

В химическом отношении сиениты второй фазы по сравнению с 
сиенитами первой фазы содержат несколько меньше кремнекислоты и 
Польше фемических элементов при довольно высоком содержании щело
чей (табл.№ 4 ) , что в процессе кристаллизации магмы привело к от
носительному пересыщению расплава щелочами и появлению в породе 
фельдшпатида.

Ш ф а з а  сиенито-диориты -  S Характеризуются
непостоянством состава, который изменяется до диорито-сиенитово
го: калишпат (35-60?), зональный аедезин (20-40?), моноклинный 
пироксен (2 -4 ?), биотит (7-15?), роговая обманка (1 -7?); почти 
всегда присутствует кварц в количестве от единичных зерен до 8- 
10?. Изредка в пироксене встречаются включения оливина, пол
ностью замещенного иддингситом и рудным минералом. В породе от
мечается калишп&тизация плагиоклаза, по пироксену и роговой об
манке иногда развивается биотит* Среди акцессорных минералов 
преобладает циркон, апатит, сфен, пирит, галенит, магнетит; ре
же и в небольших количествах присутствуют циртолит, ортит, тори- 
анит, ильменит? флюорит, турмалин, бадделеит, монацит, гранат, 
шеелит, сфалерит; очень редко встречаются молибденит, кассите
рит, поликраз-евксенит, ванадии иг. В сиенито-диоритах наблюдают
ся мелкие (0 ,5-1  см) порфировидные выделения плагиоклаза, моно
клинного пироксена и амфибола, а также крупные оплавленные крис
таллы калишпата. Структура основной массы гипмдиоморфноаернистая,
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участками гломерозернистая, обусловленная тем, что темноцветные 
минералы иногда образуют скопления. По химическому составу 
(табл.4 ) ,  сиенито-диариты относятся к группе пород, слабо недо- 
сыщенных кремнеземом и умеренно богатых щелочами.

1У ф а з а  мелкозернистые граносиениты 
Состав: нерешетчатый микроклин (50-60%), резко зональный андезин 
(20-25%), кварц (10-25%), биотит (0-5%) и бледновеленый амфибол 
(0^-3%). Структура гипидиоморфнозернистая. При увеличении содержа
ния кварца породы переходят в граниты. Состав акцессориев такой 
же, как в сиенито-диоритах. В граносиенитах нередко отмечаются 
частично растворенные ксенолиты сиенито-диоритов предыдущей фазы.
В таких контаминированных фациях иногда присутствует пироксен 
(до 3%). Среди граносиенитов встречаются разности, содержащие 2- 
10% турмалина, пятнистые выделения которого достигают 1-1,5 см в 
поперечнике. В таких породах обычно повышается содержание кварца, 
темноцветюле нацело хлоритизированы, биотит частично замещен мус
ковитом, а плагиоклаз интенсивно серицитиэирован.

С описываемыми граносиенитами К.Д.Помазков (I960; Геология 
СССР, 1972) параллелизует граносиениты, выделяемые нами в самосто
ятельный кокмойнокск^й комплекс (см.выше). Граносиениты четвертой 
фазы ортотокойского комплекса, в отличие от кокмойнокских, имеют 
мелкозернистое сложение, более лейкократовый состав. В петрохими- 
ческом отношении они содержат больше кремнезема и щелочей, но 
меньше оснований и полевошпатовой извести. На диаграмме А.Н.Зава- 
рицкого фигуративные точки, отображающие составы тех и других 
граносиенитов, образуют самостоятельные поля.

К ортотокойскому комплексу относятся Ортотокойский, Сандык- 
ский, Кумбельсайсний и Салыкский массивы.

Площадь Ортотокойского массива составляет около 200 км*\ 
Многочисленными разломами он разбит на ряд блоков, смещенных от
носительно друг друга. Реконструкция их первоначального положения, 
проведенная В.М.Рожанцом, показывает, что ранее пдутон имел оваль
ные очертания и был несколько вытянут в широтном направлении. Он 
относится к группе межформационных тел, располагаясь в основном 
в области контакта слабо измененных дислоцированных осадков сред
него и верхнего палеозоя с метаморфиэованными
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толщами раннего палеозоя и докембрия. Интрузивное тело в общем 
падает к северу под углом 50-70°, его корневая часть, судя по 
данным гравиметрических исследований, находится в области север- 
северо-восточного контакта. Ортотокойский массив сложен породами 
всех четырех фаз. Гигантозернистые сиениты располагаются преиму
щественно по периферии массива, хотя встречаются и в его централь
ной части. Гигантопорфировидные сиениты второй фазы занимают око
ло 45^ площади массива. Контакт с сиенитами первой фазы отчетли
вый, но не всегда резкий. Ввиду внешнего сходства сиенитов обеих 
фаз их долгое время не разделяли. Впервые гигантозернистые сиени
ты и секущие их гигантопорфировидные вьщелил К.Д.Помазков в 
1953 г . Сйенито-диориты третьей фазы образуют пластовые и дайко- 
образные тела и мелкие штоки среди сиенитов первых двух фаз. Дли
на отдельных даек достигает 1-2 км при мощности в сотни метров. 
Общая площадь выхода этих пород составляет 8-9 км2 . Контакты их 
с сиенитами резкие, часто очень неровные, с многочисленными апо
физами. Кристаллизация сиенито-диоритовых тел происходила в усло
виях относительно невысокой температуры окружающей среды и быстро
го охлаждения. Поэтому иногда встречаются разности неравновесного 
состава, содержащие одновременно оливин и кварц. Внедрение грано- 
сиенитов четвертой фазы произошло почти вслед за формированием 
сиенито-диоритовых интрузий и часто по тем же канатам. Поэтому в 
граносиенитах нередко присутствуют ксенолиты сиенито-диоритов и 
встречаются породы смешанного, гибридного, состава. Форма грано
сиенитовых тел такая же, как и сиенито-диоритовых, только разме
ры их больше. Площадь выхода пластообраэных залежей иногда дости
гает 3 ,5  км2 .

Повсеместно в породах Ортотокойского массива, которые в не
измененном виде имеют серую и светло-серую окраску, развито пок
раснение. Оно наблюдается часто вдоль тектонических зон и мелких 
трещин, на контакте пород разных фаз, около гидротермальных жил 
и рудных тел, а  нередко охватывает довольно значительные площади 
размером до нескольких квадратных километров. Изучение этого яв
ления (Леонова, 1964) показало, что покраснение пород связано с 
частичным окислением двухвалентного железа я отложением его в ви
де тонкодисперсного гематита. При переходе двухвалентного железа



в трехвалентное общее количество его обычно остается неизменным, 
хотя наблюдались случаи как выноса его, так и при вноса. Необхо
димо заметить, что вообще покраснение пород, особенно гранитоидов, 
в Тянь-Шане довольно широко распространенный процесс.

Контактовое воздействие Ортотокойской интрузии на вмещающие 
породы проявилось в их ороговиковании и частичной эпидотизации. 
Ширина ifOHTактового ореола колеблется от нескольких сот метров 
до 2 ,5  км (северо-западный контакт). Иногда в экзоконтакте, на 
расстоянии до 8-10 м от интрузива, в ороговикованных песчаниках 
появляются единичные порфиробластн калишпата длиной 2-7 см. В зо
не непосредственного контакта с песчаниками караджоргинской сви
ты местами происходило частичное переплавление последних. В ре
зультате образовались линзообразные тела шириной 1 ,5-5  м и дли
ной в несколько десятков метров, сложенные своеобразными порода
ми, которые по составу отвечают кварцевым сиенито-диоритам и мон- 
цонитам. Порфировидные наделения в них представлены аадезин-лаб- 
радором, а  темноцветные минералы -  розовым гиперстеном, роговой 
обманкой и биотитом.

Саадыкский массив (75 км^) расположен в восточной части 
Джумг&дьского хребта. Б плане он имеет очертания неправильного 
треугольника и является асимметричным лакколитом, падающим к се
веру и северо-востоку. Массив сформировался в две фазы (Злобин, 
I960 ). Наиболее распространены породы первой фазы, среди которых 
преобладают щелочноземельные сиениты; в периферических частях 
плутона развиты монцониты. Сиениты состоят из иризирующего орто
клаза (60-70%), аедбзина Ф 40-50 (15-20$), диопсид-авгита (10- 
15%) и биотита (5-10%); в меланократовых разностях появляется 
оливин. Из ахцессориев присутствуют магнетит, апатит, циркон, 
сфен, торианит, ильменит, в единичных знаках -  циртолит, арсено- 
пирит, пирит, галенит. Сиениты содержат В1фапленники калишпата и 
обладают трахитоидной текстурой за  счет ориентированного располо
жения вкрапленников. По химическому составу (табл .4) породы близ
ки к среднему типу щелочноземельного сиенита, по Р.Дэли. С сиени
тами тесно связана фация лейкократовых сиенитов, а которых больше 
ортоклаза и меньше темноцветных (последних в сумме до 10-15%), 
по пироксену часто развивается светло-зеленая роговая обманка и в
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количестве 2-5$ появляется кварц. В щелочноземельных сиенитах 
лейкократовые разности слагают жилообразрше или линзообразные 
тела, но без каких-либо признаков эруптивного взаимодействия. 
Состав монцонитов: калинатровый полевой шпат (30-40$), авгит- 
диопсид (25-40$), плагиоклаз V 50 (10-35$), биотит (5 -15$), мес
тами присутствует оливин (до 5$). По химическому составу порода 
близки к среднему типу эссексита, по Р.Дэли. Во вторую фазу сфор
мировались штоки нефелиновых сиенитов, самый крупный из них (шток 
Чечекты) занимает площадь 1,5 км^. Штоки имеют зональное строение 
(Захаров, 1968). Внешние зоны их сложены биотит-пироксен-амфибо- 
ловыми нефелиновыми сиенитами следующего состава: калишпат (65- 
85$), нефелин (5-30$)', биотит (2 -5 $ ), авгит (1 -3 $ ), буро-зеленал 
роговая обманка (0 -91). Структура пойкилитовая. По направлению к 
центру штоков содержание пироксена сокращается, увеличивается ко
личество роговой обманки и биотита, и в центральной части штоков 
преобладают биотитовые нефелиновые сиениты. Изредка в пароде 
встречаются кислый плагиоклаз, содалит, цеолиты. Акцессории: маг
нетит, сфен, апатит, циркон, циртолит, пирит, флюорит, отмечены 
шеелит, арсенопирит, галенит, кгшов&рь, бадцелеит. В нефелиновых 
сиенитах располагаются тела псевдолейцитовых сиенитов с нечетки
ми границами. Петрохимически нефелиновые сиениты краевой фации 
близки к щелочному сиениту типа пуласкита, а  центральной части -  
миаскиту. Сандыкский массив прорывает каледонские гранитоиды и 
метаморфизованные отложения среднего ордовика, не оказывая на них 
сколько-нибудь заметного контактового воздействия.

Кумбельсайский массив (6 км2 ) находится на северном склоне 
Сусамырского хребта, обнаружен В.А.Колесниковым и М.П.Христовой 
в 1970 г . Имеет форму купола с неполно кольцевым строением, сло
жен щелочными и нефелиновыми сиенитами, в образовании которых 
М.П.Христова устанавливает четыре фазы. Наиболее ранними являют
ся крупнозернистые альбитизированные щелочные сиениты, которые 
слагают периферическое кольцо и занимают около 50$ площади мас
сива. Их прорывают массивные нефелинсодержащие сиениты и трахй- 
тоидные нефелиновые сиениты, выделяемые М.П.Христовой в качестве 
субфаз второй фазы. Эти породы составляют около 30$ интрузива и 
располагаются в его центральной и юго-восточной части. Третья
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фаза представлена локально развитыми мелкозернистыми нефелиновы
ми сиенитами. К четвертой фазе относятся кварцевые сиенит-порфи
ры, образующие в центре массива пластообразное тело размером 
75 х 300 м и несколько даек мощностью 0 ,5 -1 ,5  м. Состав пород 
приведен в табл .4. Из акцессорных минералов в протолочках обна
ружены циркон, сфен, апатит, анатаз, шеелит, пирит, халькопирит. 
По петрохимическим особенностям сиениты ближе всего к пуласкиту. 
Массив прорывает каледонские гранитоиды и метаморфические породы 
протерозоя. Контакт с последними резко дискордантный, контактовые 
изменения выражены ороговикованием, которое отмечается в зоне ши
риной 100-150 м. Сиениты на контакте с протерозоем интенсивно 
альбитизированы вплоть до появления альбититов.

Салыкский массив (около 10 км^) находится в труднодоступной 
части Киргизского хребта среди отложений среднего ордовика и 
очень слабо изучен. В его составе преобладают сиенито-диориты, 
кварцевые сиениты, встречаются гранодиориты.

Сиениты Ортотокойского массива прорывают отложения верхнего 
девона-турне, виэе-серпуховского ярусов и оказывают контактовое 
воздействие на песчаники ортокской свиты среднего-верхнего карбо
на. Сами они прорываются гранитами позднепермского ачикташского 
комплекса. Взаимоотношения с граносиенитами раннепермского кок- 
мойнокского комплекса не установлены, так как контакт между ними 
тектонический. Определение возраста пород Ортотокойского массива 
калий-аргоновым методом по валовым пробам дало цифры 290 и 
295 млн.лет (А.Я.Крылов, 1959), по биотиту -  275 млн.лет и кали- 
шпату -  280 млн.лет (Г.Д.Афанасьев, 1966). Цифры, приведенные 
Т.А.Додоновой в 1974 г . ,  более древние: по биотиту 300-322 млн. 
л е т , по амфиболу 316 млн.лет. Эти цифры в значительной степени 
перекрываются теми, которые получены для кокмойнокского комплекса. 
Поэтому решить вопрос о возрастных соотношениях этих комплексов 
по данным радиологических определений пока не представляется воз
можным. Некоторые геологи (К.Д.Помазков, I960; Д.Н.Клютин;
Р.Д.Гаврилин, 1966) считают сиениты более древними. Такое мнение 
в основном базируется на предположении, что эти породы сформиро
вались в результате магматической дифференциации, составляя ряд 
сиенит-граносиенит. Но как показали исследований А.С.Лескова в
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1969 г . * ортотокойский и кокмойнокский комплексы не образуют меж
ду собой единого сериального ряда. В то же время, по геохимиче
ским особенностям (С.Д.Туровский, 1965), породы ортотокойского 
комплекса близки гранитам позднебермского ачикташского комплекса^

СУБИНТРУЗИВНАЯ ФАНИЯ КЫЗЫЯНУРИНСКРу! СВИТЫ: кварцевые порфи
ры, гранит-порфиры -ja к Р2- Распространены в районе северо-восточ
ной оконечности Ангренского плато (Кассанский район), где они 
представлены кварцевыми порфирами и гранит-порфирами, слагающими 
многочисленные дайки, дайкообразные и штокообразные тела (некки) 
разных размеров. Площадь наиболее крупных некков достигает 2-
3 км . Мощность даек и дайкообразных тел от первых метров до со
тен метров при длине до 7-8 км, а так называемое Адамташское д&й- 
кообраэное тело, имеющее форму полукольца, при мощности до I км 
достигает длины 9 км. В.Я.Клипенштейн (1973) считает, что все 
эти дайки и тела образуют единую кольцевую структуру (дайку), 
часть которой располагается на территории Киргизии.

Кварцевые порфиры содержат до 30-403 вкрапленников кварца, 
политизированного калишпата и альбит-олигоклаза размером до 3-
4 мм, погруженных в микрофельзитовую основную массу кварцево-по
левошпатового состава. В гранит-порфирах, содержащих те же вкрап
ленники, основная маоса более раскристаялиэована и обладает уже 
микрогранитовой и микропегматитовой структурами. В Адамташском 
теле гранит-порфиры изредка содержат гастингсит, основная масса
в них аллотриоморфнозернистая. Породы субинтрузивных тел кыэыл- 
нуринской свиты-по химизму аналогичны покровным образованиям и 
соответствуют эталонному щелочному риолиту.

АР АША НСКМ КОМПЛЕКС. Породами комплекса сложены Арашанский 
и Туюкский интрузивы центральной части Чаткальского хребта. За 
пределами Киргизии в соседних районах Узбекистана известно еще 
несколько крупных массивов и мелких штоков, в строений которых в 
разной мере участвуют граниты арашанского комплекса. Ранее от
дельные массивы или разности пород этого комплекса под разными 
названиями и с датировкой от верхнего карбона до нижнего триаса 
описывались и продолжают описываться многими исследователями Чат- 
кал о-Кураминского региона (Васильковский, 1952; Турбин, I960; 
Петрография Узбекистана, т .1 ,  1964, я д р .) . В объеме и под н&зва
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нием, принятом в настоящей монографии, рассматриваемый комплекс 
выделен в результате петролого-геохимических исследований М.Д.Ге- 
ся и др. в 1967-1968 гг. В арашанском комплексе выделяются обра
зования двух фаз внедрения.

I ф а з а  биотитощде, лейкократовые и щелочные грани
ты, аляскиты ->j .l P2ar* Главная интрузивная фация крупных масси
вов комплекса представлена розовато-светло-серыми или мясокрасны
ми гранитами, состоящими (по 70 подсчетам, в объемнЛ) из микро- 
клин-пертита -  30-62 ( среди.4 6 ,1 ) , плагиоклаза (№ 17-24 -  8-30 
(1 8 ,8 ) , кварца -  24-49 (32 ,1) ,  биотита -  0,8-4  (2,5) и акцессор
ных минералов (циркон, ортит, апатит, сфен, магнетит, флюорит, 
топаз, ксенотим, касситерит, турмалин, аксинит) -  0 ,2 -2  (0,5) .
По количественным соотношениям породообразующих минералов на 
конкретных участках в массиве наделяются биотитовые и лейкократо
вые граниты, постепенно сменяющиеся аляскитами. Структура пород 
крупно- и среднеэернистая равномернозернистая гипидиоморфнозер- 
нистая, местами порфировидная с гилидиоморфнозернистой структу
рой основной массы. Эндоконтактовые зоны массивов сложены гас- 
тингситовыми гранитами, отличающимися от гранитов главной фации 
Наличием гастингситовой роговой обманки и резкопорфироводной 
структурой, а также мелкозернистым сложением.

П ф а з а  аплитовидные граниты, гранит-порфиры -  
~Т 2р2аг# С00ТавУ породы этой фазы близки описанным выше, с 
которыми имеют интрузивные контакты. Для них характерны мелко- и 
микрозернистая равномерно зернистая (или порфировидная и порфиро
вая) , аплитовая и гипидмоморфнозернистая структуры. В петрохими- 
ческом отношении породы араш&нского комвдекса принадлежат к нор
мальному и щелочному родам изверженных пород. Большинство из них 
близко к эталонным известково-щелочному граниту и щелочному рио
литу, по Ноккольдс.

Арашанский массив площадью около 220 км2 представляет собой 
дискордантное трещинное тело, вытянутое вдоль границы позднепале
озойского Каржантау-Кураминского наложенного прогиба, простираю
щейся здесь в северо-восточном направлении. Кроме того, он приу
рочен к Кумбель-Араианской зоне разломов (Петрография Узбекиста
на, т Л ,  1964). Туюкский интрузив в воде штока площадью 120 к-2 ,
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вытянутого в северо-западном направлении, внедрился в зону разло
ма, оперяющего под острым углом крупный Сарайсайский разлом. Эк
зоконтакто вые изменения вмещающих арашанские граниты пород выра
зились в образовании биотитовых, биотито-полевошпатовых, эпидото- 
полевошпатовых и аедалузито-ставролитовых роговиков за счет пес
чано-сланцевых пород, а  также пироксен-гранат-эпидотовых и пиро- 
ксен-гранат-магнетитовых скарнов по карбонатным породам.

Возраст арашанского комплекса в настоящей монографии принят 
позднепермский на том основании, что Арашанский массив, по дан
ным. Е.В.Панченко и В.Я.Клипенштейна, прорывает тела субинтрузив
ной фации покровов верхнепермской кызыднуринской свиты. Кроме то
го , как было отмечено выше, этот интрузив приурочен к Кумбель- 
Арашанской зоне региональных разломов, в пределах которой локали
зованы еще несколько аляскитовых массивов Чадак-Чаркасарского 
района в Кураминском хребте. Эти образования по своим геохимиче
ским и петрохимическим признакам близки ультракислым вулканитам 
кызылнуринской свиты. Радиологический возраст отмеченных массивов 
255 млн.лет (осредненный из 12 определений), что указывает на 
позднюю пермь (Геология СССР, 1972). Однако многие исследователи 
(Гесь, 1972 и д р ., Геология СССР, 1959; Расчленение..., 1976) 
продолжают считать возраст кызыднуринской свиты позднепермско- 
раннетри&совым, что соответственно меняет представления о возра
сте гранитов арашанского комплекса.

АЧИКТАШСКШ КОМПЛЕКС. Вьщелен в 1972 г . Е.Н.Горецкой (Геоло
гия СССР, 1972). Интрузии коадлекса распространены в Заилийском 
районе и в западном Прииссыккулье. К данному комплексу отнесены 
Ачикташский и Кичикеминский массивы, а также ряд мелких тел в 
Кастекском хребте и северных предгорьях восточного окончания Кир
гизского хребта. В составе комплекса ввделено две фазы.

I ф а з а :  лейкократовые и щелочнополевошпатовые грани
ты - 'р * 2 а*в Породы имеют розовую окраску различных оттенков, 
среднеэернистое, иногда слабо порфировндное сложение. Состоят иа 
60-70* полевого шпата, 30-40* кварца и 0,5-3* обычно хлоритиэиро- 
ванного биотита. Полевошпатовая часть породы в большинстве случа
ев представлена калишпатом (преобладает) и альбит-оЛигоклааом 
либо альбитом, реже присутствует один пертятовый полевойшпат.
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Структура гипидиоморфнозернистая, переходящая в гранулитовую; 
участками слабо выражена микропегматитовая структура. Из акцес- 
сориев в протолочках обнаружены магнетит, циркон, циртолит, то
рит, флюорит, апатит, ортит, ильменит, ферриторит, галенит, ко
лумбит. Граниты характеризуются повышенным, относительно кларка. 
по А.Д.Виноградову, содержанием молибдена. В породах широко 
проявлены процессы альбитизашш, серицитизации, пелитизашш.

П ф а з а  аплитовидные граниты, гранофиры 2р2а^* 
Они обрадуют небольшие штоки и дайки среди гранитов первой фазы. 
Площадь наиболее крупных тел составляет 1-2 км . Породы имеют 
мелкозернистое сложение и часто почти лишены темноцветных. Сред
ний состав: 41? калишпата, 35? кварца, 23# альбит-олигоклаза, 
менее I# хлоритизированного биотита. Структура аплитовая, грану- 
литовая, участками гранофировая.

Ачикташский массив расположен к западу от оз.Иссык-Куль, в 
горах Кызыл-Омпул. Он представляет собой трещинное тело, вытяну
тое в северо-западном направлении на 25 км при ширине от I до 
3 км; северо-западная часть массива смещена по разлому на расе*, 
яние около 4 км. Северный контакт неровный, извилистый, в запад
ной части падает под вмещающие отложения под углом 30-50°, а к 
востоку его крутизна увеличивается до 50-80°. Южный контакт от
носительно прямолинейный, часто осложнен тектоникой, падает в 
сторону вмещающих пород под углом 75-8Q?, местами вертикален и 
даже приобретает обратное падение, но в западном окончании (сай 
Безводный) выполаживается до 30°. Сложен гранитами двух фаз. 
Преобладают розовые среднеэернистые лейкократовые граниты следу
ющего состава: 40-60# микроклин-микропертита, 20-30# кислого 
олигокпаэа, 25-35# кварца, 0 ,5-1# хлоритизированного биотита, 
как правило много вторичного альбита. Мелкозернистые аплитовид
ные граниты второй фазы распространены незначительно. По петро- 
химическим особенностям (табл.4) граниты массива соответствуют 
адяскитам, по Р.Дэли. Контактовое воздействие Ачиктаоской интру
зии на вмещающие терригенные образования проявилось в ореоле 2 - 
3 км. В зоне непосредственного контакта шириной 150-250 м обра
зуются массивные роговики е мелкими гнездами и линзообразными
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залежами скарнов. Далее идут слоистые ороговикованные породы. 
Контактовое воздействие на сиениты Ортотокойского массива очень 
слабое: в пределах 5-6 м отмечается общее покраснение породы, 
хлоритиэация и опацитизация темноцветных минералов и серицитиза- 
ция плагиоклаза. В эндоконтакте граниты переходят в мелкозернис
тые порфировидные разности с мелкими пегматоидными линзами, 
иногда образуются гранит-порфиры. Наиболее эродированной являет
ся восточная часть интрузива, а в западном окончании обнажена 
его апикальная часть, где распространены гранит-порфиры. В пост
магматическую стадию широко проявились процессы альбитизации, 
серицитизации и окварцевания. Наиболее крупная зона измененных 
пород приурочена к контакту Ачиктамской интрузии с сиенитами Ор
тотокойского массива; протяженность ее превышает 5 км при мощно
сти от нескольких десятков до ста метров.

Кичикеминский массив обнажается в долине одноименной реки.
Он имеет форму трещинной интрузии и приурочен к глубинному разло
му северо-восточного направления. Протяженность его свыше 20 км, 
а ширина от I до 7 км. Контакты в большинстве случаев крутые и 
часто осложнены тектоникой, местами северный контакт выполажива- 
ется до 50-70°. К северо-востоку массив сужается и погружается 
под вмещающие отложения, образуя несколько куполовидных выступов. 
Восточнее р.Кыртабылга вмещающими толщами и тектонически массив 
разделен на два тела. В восточном граниты более мелкозернисты и 
представлены менее глубинными фациями, местами там даже сохрани
лись остатки кровли. В Кичикеминском массиве наиболее распростра
нены аляскитовые граниты, средний состав которых: 38-40% микро
клина (изредка в нем слабо проявлена двойниковая решетка), 32- 
34% кварца, 22-24% альбита № 6 -8 , 3-4% хлоритизированного биоти
та. Реже встречаются аляскиты такого состава: 50-56% пертитового 
полевого шпата, 30-40% кварца, обычно хлоритиз*фованного 
биотита. В долине р.Кыртабылга (западное тело) встречены крупно
зернистые разности со щелочным амфиболом. Мелкозернистые граниты, 
гр&нофиры и аплиты второй фазы образуют внутри массива небольшие 
штоки размером 0 ,1 -2  кмг, полого залегающие тела и дайки различ
ной мощности и протяженности. Они состоят из 43-46%? микроклин-пер- 
тита, 33-36% кварца, 19-20% альбита № 1-2 ш 1-1,5% биотита; пос
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ледний обычно замещен хлоритом или смесью хлорита, мусковита и 
рудного минерала. Структура аллотриоморфнозернистая либо гранули- 
товая, участками гранофировая; часто наблюдаются миаролитовые 
текстуры. В висячем боку полого залегающих тел встречаются линзо
видные пегматоидные обособления. В петрохимическом отношении 
(таб л .4) граниты Кичикеминского массива близки к ачикташским, от
личаясь несколько меньшим содержанием щелочей. В гранитах широко 
проявлены процессы альбитизации и серицитизации, в северо-восточ
ном окончании массива, в куполовидных выступах кровли, развиты 
кварц-серицитовые автометасоматиты. Ширина экзоконтактового оре
ола колеблется от нескольких десятков метров до 1-1,5 км. В не
посредственном контакте распространены полосчатые биотит-гранат- 
пироксен-амфиболовые скарны иногда со скаполитом или везувианом, 
далее идет зона в разной степени скарнированных амфиболовых слан
цев. Эвдоконтактовые изменения обнаруживаются в полосе шириной 
до 100-200 м; они проявились в образовании фации мелкозернистых 
слабо порфировидных гранитов, очень редко в непосредственном кон
такте встречаются гранит-порфиры.

Граниты комплекса относятся к аляскитовой формации. Ачикташ- 
ская интрузия прорывает отложения верхнего карбона, а  также сие
ниты ранне- позднепермского ортотокойского комплекса. А.Я.Крылов 
(I960) для Ачикташского массива приводит цифры радиологического 
возраста 265-280 млн.лет (определения калий-аргоновым методом по 
породе). Сложнее обстоит дело с датировкой Кичикеминской интрузии. 
Эти граниты достоверно прорывают лишь нижнепротероэойскую (?) ку- 
перлисайскую свиту. Слабое скарнированне в примыкающих порфиритах 
среднего ордовика также можно отнести за  счет этой интрузии. Опре
деление калий-аргоновым методом радиологического возраста щелоч
ной разности гранитов из долины р.Кыртавалга дало такие результа
ты: по биотиту 446-450 млн.лет, по амфиболу 467-512 млн.лет (Ка
т а л о г . . . ,  1972). На этом основания Т.А.Додонова отнесла Кичике- 
минскуш интрузию я силуру, не исключая позднепермский возраст 
для мелкозернистых гранитов второй фазы. С.А.Лесков разделил этот 
интрузив на два тела: для гранитов правобережья долины р.Кичи-Ке- 
мин (западная часть плутона) он сохранил название Кичикеминского 
массива, а  граниты левого борта описал как Куперлясайский массив.
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Для первого он предлагает позднедевонский возраст, а второй да
тирует пермью. Для восточной части массива имеется определение 
возраста по породе, соответствующее 274 млн.лет (А.Я.Крылов,
1959). Из вышесказанного видно, что вопрос о возрасте гранитов 
долины р.Кичи-Кемин остается спорным.

КЕРЕГЁТАШСКИй КОМПЛЕКС -  лейкократовые граниты -  у Р2к * *>ас“' 
положен в приводораздельной части северного склона хр.Терскей 
Алатау, вдоль Айтор-Керегеташского разлома. Впервые выдачей 
Е.Н.Горецкой (196Ь, 1972).

Интрузивные массивы комплекса представляют собой мелкие 
трещинные резко удлиненные тела и изометричные штоки размером от 
долей квадратного километра до 8-10 км^ (Керегеташский, Дунгур- 
минский, Учкашкинский и другие массивы). Большинство массивов об
наруживают двухфазное строение. Первая фаза представлена лейко- 
кратовым-л гранитами, вторая -  аплитовидными гранитами и аляскита- 
ми. Лейкократовые граниты обладают гипидиоморфнозернистой струк
турой и состоят из микроклин-пертита (30-35$), альбита и альбит- 
олигоклаза (30-35$), кварца (30-38$) и биотита (2 -4 $ ). Акцессор
ные минералы: магнетит, циркон, торит, флюорит, пирохлор, гадоли- 
нит, самарскит, фергюссонит, молибденит, касситерит, иногда топаз. 
Лейкократовые граниты относятся к ультракислоыу типу пород с 
крайне низким содержанием магния, кальция и титана (табл .4 ) . По 
классификации А.Н.Заварицкого, они относятся к классу пород, бо
гатых и умеренно богатых щелочами.

Аплито видные граниты и аляскиты слагают мелкие дайки и што- 
кообраэные тела в пределах развития лейкократовых гранитов. Они 
состоят из калиевого полевого шпата (30-36$), кварца (35-40$), 
альбита (25-30$), биотита (2 -3$ ).

Лейкократовые граниты в апикальных частях массивов грейзени- 
эированы и альбитиэированы. С Дуягурминским массивом связаны то- 
паа-флюорит-турмалиновые грейзены с молибденитом. В экэоконтактах 
Керегеташского массива развиты незначительные по размерам скарны. 
Массивы комплекса сопровождаются кварцевыми, кварцево-флюоритовы- 
ми жилами с молибденитом, касситеритом, турмалином.

Породы керегеташского комплекса прорывают сланцы рифейской 
(?) ар&санской толщи, гранитоиды позднего ордовика и алевролиты 
и песчаники среднего карбона. Взаимоотношение лейкократовых гра
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нитов комплекса с отложениями среднего карбона (Учкашкинский мас
сив) в настоящее время оспаривается. По данным С.А.Лескова, отло
жения среднего карбона надвинуты с юга на граниты Учкашкинского 
массива и прорываемые ими гнейсы протерозоя. Последние ранее бы
ли закартированы в единый массив совместно с лейкократовыми"гра
нитами. В связи с этим, определяющим в отнесении пород керегеташ- 
ского комплекса к поздней перми является- здоддово» в строении и 
вещественном составе с позднепермским ачикташским комплексом лей- 
кократовых гранитов и аляскитов. Радиологические датировки (260- 
286 млн.лет) пород комплекса по калий-аргоновому соотношению так
же указывают на их пермский возраст (Крылов, 1957, I960; Павлов
ский) .

АДЬСРТРРСКИЛ КОШЛЕКС -  аляскитовые мелкозернистые граниты, 
гранофиры -/уР^а. Выделен в 1967 г . Т,А.Додоновой и А.Д.Захаро
вым. Эти интрузии находятся в относительно труднодоступном рай
оне верховьев р.Сарыджаз. Адырторские массивы, расположенные по 
левоцу борту долины, образуют линзовидные или изометричные в пла
не штоки, протягивающиеся цепочкой вдоль крупных разрывных нару
шений. Площади отдельных тел не превышают 0,5-1 км^. Поблизости 
от них развиты маломощные дайки. Тела сложены мелко-среднеэерни- 
стыми гранитами бледно-розовой и малиново-розовой окраски. Со
став: пертитовый калишпат (50-60$), альбит-олигоклаз (2-10$, ред
ко 20-30$), кварц (25-40$), хлоритизированный биотит (2 -4$). 
Структура гранитовая, чаще микропегматитовая. Акцессориями поро
ды бедны, встречаются циркон, магнетик, сфен. В химическом отно
шении адырторские граниты содержат много кремнезема и щелочей, 
но мало фемических окислов и, по Р.Дэли, ближе всего к аляскиту. 
Расположенный севернее, в приосевой части южного склона хр.Тер- 
скей Алатау, Кашкаторский массив сложен аналогичными гранитами.
Он имеет дайкообразную форму с крутопадающими контактами. Длина 
его 5 км, а  ширина 400 м. С Адырторскими массивами связаны тела 
скарнов. Интрузии прорывают карбонатно-терригенные отложения ви- 
зейского и серпуховского ярусов нижнего карбона. Т.А.Додонова в 
1974 г . включила Адырторские и Кашкаторский массивы в позднеперм
ский комплекс малых интрузий.
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К этому же комплексу условно отнесены Тармалторские массивы 
лейкократовых гранитов, обнажающиеся на южном склоне хр.Капкатас. 
Они образуют цепочку мелких тел, приуроченных к "Важнейшей струк
турной линии Тянь-Шаня". Размеры тел не превышают 4-5 км в длину 
и 0,5-1 км в ширину. Породы имеют ярко-розовую, иногда желтовато- 
или зеленовато-розовую окраску, крупно- и среднезернистое сложе
ние. Состав: решетчатый микроклин-пертит (30-50$), кварц (35- 
40$), альбит-олигоклаз (30-40$), хлоритизированный биотит -  до 
(5$). Акцессориев мало, они представлены апатитом, цирконом, маг
нетитом, ортитом. Структура гипидиоморфнозернистая и гранитовая 
со следами интенсивного катаклаза, В гранитах встречаются ксено
литы фельдшпатизйрованных хлоритовых сланцев, а в экзоконтакта 
часто наблюдается мигматизация. К востоку от р.Тармалтор отдель
ные тела представляют собой чередование полос розовых аляскитов, 
мигматитов и хлоритовых сланцев. В этом отношении тармалторские 
граниты напоминают образования кыргьппского комплекса, также про
странственно приуроченного к "Важнейшей структурной линии Тянь- 
Шаня"; они сходны также и по химическому составу. Самым крупным 
из этой группы является массив, обнажающийся в долине р.Тармал
тор. Он почти не сопровождается мигматитами и похож на обычную 
интрузию. Вокруг него в ореоле менее 200 м отмечается слабое 
ороговйкование сланцев и мрамориэация известняков. В эвдоконтак- 
те в полосе шириной 1-2 м развиты мелкозернистые фации. Тармал
торские интрузии прорывают отложения карагырской толщи верхнего 
рифея (?) и, по данным Б.А.Асаналиева, -  карбонатно-терригенные 
отложения нижнего-среднего визе.

Адырторские, Кашкаторски^и Тармалторские массивы расположе
ны в переходной зоне между Северным и Срединным Тянь-Шанем и трас
сируют крупные региональные разломы.

ЧААРТАШСКИЙ КОМПЛЕКС представлен Чаарташским массивом, рас
положенным в юго-западной части хр.Акшийряк Западный, и гранита
ми Шаматорского массива, в Тахталыкской гряде (Ю ). В самостоя
тельный комплекс Чаарташский массив совместно с мелкими сателли
тами был выделен в 1971 г . С.А.Лесковым и др. Ранее он рассмат
ривался как аналог лейкократовых гранитов чаткальского типа (Го- 
рецкаяг 1968) „ Формирование комплекса происходило в две фазы.
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I ф а з а  биотитовые и лейкократовые граниты, аляски- 
ты ^!Фаска П0Р°А светло-серая, розовато-серая, розовая.
Структура гранитовая. Состав пород: калиевый полевой шпат (40- 
50%), кварц (30-40%), олигоклаз (15-25%), биотит (1-3%). Акцес
сорные минералы: циркон, магнетит, касситерит, торит, анатаэ, 
шпинель, флюорит.

П ф а з а :  биотитовые мелкозернистые граниты, гранит- 
порфиры Ц0ет П0Р°Д красный, розовый, серый. Они состоят
из калиевого полевого шпата (40-50%), кварца (30-35%), плагиокла
за (20-25%), биотита (до 1%). Акцессории: флюорит (до 1%), апа
тит, циркон, сфен, магнетит, ортит, топаз, касситерит. Порфировые 
выделения -  калишпат и кварц. Мелкозернистые граниты слагают кра
евые фации гранит-порфировых тел. По минеральному составу они 
аналогичны гранит-порфирам и отличаются только своей равномерно- 
зернистой, аплитовой структурой. Химический состав гранитов и 
гранит-порфиров обеих фаз близок между собой (табл.5 ) . Он отвеча
ет группе ультракислых гранитов с повышенной щелочностью.

Чаарташский массив представляет собой трещинное тело, вытя
нутое на 12 км при ширине выхода 3-4 км, обнажающееся на площади 
40 км*\ Массив сложен крупнозернистыми лейкократовыми гранитами, 
которые прорваны в приапикальной части пологим пластообразным те
лом гранит-порфиров. Гранит-порфиры оторочены полосой аплитовид- 
ных мелкозернистых гранитов мощностью 10-20 м. В последних разви
ты участки пегматоидного строения, содержащие турмалин. В лейко- 
кратовых гранитах проходит большое число зон слюдяно-кварцевых, 
кварц-флюоритовых гройэенов. Вдоль юго-западного контакта грани
тов с известняками располагаются линзы гранат-везувиан- эпидот- 
пироксеновых и магнетитовых скарнов. Протяженность скарновых тел 
не превышает 4-5 м при мощности 0,2-1 м. Известняки ыраморизова- 
ны.

К чаарташскому комплексу условно отнесены граниты, обычно 
ввделяемые в качестве последней фазы Шаматорсксго массива (Додо
нова, 1968). Вместе с тем, внедрение даек габбро-сиенитов и мик
рогаббро, которые отделяют по времени сиениты, габбро и габбро- 
сиениты собственно Шаматорского массива от шам&торских гранитов, 
позволяет относить последние к самостоятельному комплексу. Грани-
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ты слагают небольшое тело, обнажающееся на площади 12 км . Они 
имеют розовый цвет и крупно, -  равномэрнозернистое сложение. Со
став: кварц (30-34$), калиевый полевой шпат (30-35$), олигоклаз 
(25-30$), биотит (до 5$). Акцессорные минералы: апатит, циркон, 
магнетит, §натаз, сфен, ортит, пирит, рутил, флюорит. Химический 
состав гранитов соответствует составу чаарташских гранитов, от
личаясь от них только несколько большим содержанием извести. В 
гранитах встречаются ишировые пегматиты. В эвдоконтактах развиты 
гранит-порфиры. Граниты апикальной части массива грейзенизирова- 
ны.

Граниты Чаарташского массива прорывают известняки визе и 
сами перекрываются палеогеновыми отложениями. Радиологический 
возраст гранитов Чаарташского массива по калий-аргоновому соот
ношению -в биотите колеблется от 290 до 274 млн.лет. (К аталог..., 
1972). Аналогичные цифры радиологической датировки (264 млн.лет), 
соответствующие перми, получены в 1972 г . Л.Н.Орловым и для гра
нитов Шаматорского массива.

КЫРГШСКИЙ КОМПЛЕКС -  гнейсо-граниты, лейкократовые грани
ты, мигматиты, пегматиты - ^ Р  кг . Распространен в западной части 
гор Тахталык (10), в зоне сочленения Таласо*Ферганского~разлома и 
"Важнейшей структурной линии Тянь-Шаня". Ввделен в 1974 г .
Т.А. Додоновой.

Эти граниты не дают сплошных массивов, а  образуют серию по
слойных даек мощностью от нескольких метров до 0,5-1 км и длиной 
от десятков метров до 7-8 км. Тела их вытянуты в северо-западном 
направлении параллельно Таласо-Ферганскому разлому. Породы пред
ставлены розовыми и светло-серыми мелкокристаллическими аплито- 
видными лейкократовыми гранитами с гнейсовидной текстурой. В 
крупных телах появляются биотитовые разности. Состав: кварц (28- 
36$), альбит-олигоклаз № 8-16 (26-33$), микроклин (24-35$), в 
биотитовых гранитах до 4$ слюды. Акцессории: ортит, магнетит, 
апатит, циркон, сфен. Структура аплитовая катакластическая. Вме
щающие породы верхнего протерозоя превращены в гнейсы и мигмати
ты, и гранича между ними и гнейсовидными мелкозернистыми гранита
ми постепенная. К этому же комплексу отнесены Карасуйские тела, 
расположенные к востоку от оэ.Карасу. Граниты в них имеют такой

9
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же состав, но характеризуются среднезернистым сложением й содер
жат порфнровндные выделения микроклина размером около I см, 
ориентированные по гнейсовидности.

С гражтами Кыргышских тел связывают пегматиты, широко рас
пространенные на южном склоне хр.Тахталык, на правом борту доли
ны р.Карасу Восточная. Линзовидные и ветвящиеся тела пегматитов 
имеют мощность до 10 м и протяженность от десятков метров до пер
вых километров. Известна пегматитовая жила мощностью до 60 м и 
длиною около 5 км. Пегматиты имеют белую и светло-серую окраску, 
состоят из кварца, микроклина, олигоклаза, мусковита, в небольшом 
количестве содержат турмалин и гранат. При определении радиологи
ческого возраста по калий-аргоновому соотношению в мусковите из 
пегматита получена цифра 250 млн.лет (Т.А.Додоноба), на основании 
этого кыргышскому комплексу приписывается пермский возраст.

По мнению Ю.В.Жукова, проводившего исследования в этом рай
оне в 1972 г . ,  выделенные Т.А.Додоновой и В.Н.Богдецким Кыргыш- 
ские интрузии представляют собой преимущественно поля мигматитов, 
образовавшихся при селективном плавлении в условиях ультрамета- 
морфиэма, которому подверглись верхнепротерозойские отложения.

АКСУЙСКИЙ КОМПЛЕКС -  сиениты -  g, Р ак . Включает одноименный 
массив площадью около 3 км*% расположенный на южном склоне гор 
Бозбутау, в Кассанском районе. Аксуйский массив, имеющий форму 
штока, обладает зональным строением. Центральная часть сложена 
крупнозернистым буровато-красным щелочным кварцевым сиенитом, а 
по периферии располагаются светло-серые мелкозернистые граниты.
В краевых частях массива наблюдается линейная ориентировка в рас
пределении темноцветных минералов. Сиениты содержат кварц (до 10- 
15$), калишпат (около 50?), альбит (20-30?), зеленую роговую об
манку и эгирин (6-15$); акцессории: сфен, апатит, цйркон, рудные. 
Структура призматически зернистая.

Л.И.Турбин с сиенитами Аксуйского массива увязывает располо
женные западнее силлообраэные залежи бостонитов и плагиоклазитов, 
считая их апофизами Аксуйского массива, еще не вскрытого эрозией 
в этой части. Аксуйский массив прорывает известняки нижнего карбо
на, в экэоконтакте на расстоянии до 0,5 м отмечается скарнирова- 
ние. Тела бостонитов прорывают сланцы московского яруса. В районе
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г.Четинды аналогичные бостониты прорывают келематинскую (нижняя- 
верхняя пермь) и карасуйскую (верхняя пермь?) свиты. Породы Ак- 
суйского массива трансгрессивно перекрыты меловыми конгломерата
ми. Этим обосновывается пермский, предпочтительнее даже поздне
пермский, возраст комплекса. 14.Л.Захаров и Я.К.Помазков в аксуй- 
ский комплекс включили также дайки щелочных сиенитов и содалито- 
вых фойяитов, обнаруженные в районе Гавасая Д.Д.Дженчураевым в 
1970 г.

ЧАЛМАНСАИОШ КОМПЛЕКС. Распространен в Чаткальском, Пскем- 
ском и Сандалашском хребтах. Впервые выделен в 1967-1968 г г . 
М.Д.Гесем, Л. 14.Громовой, Г.Н.Ситкевич и Н.Н.Крисковичем.

В строении комплекса участвуют дайки и штоки следующих пород 
(в возрастной последовательности): а) днорит-порфиритов, кварце
вых диорит-порфиритов и диоритов; б) гранодиорит-порфиров, сменя
ющихся постепенно в штоках резко порфировидными гранодиоритами 
или адамеллитами (например, Четкисайский и Западно-Раватсайский 
штоки); в) гранит-порфиров.

Диорит-порфириты, кварцевые диорит-порфириты и диориты -  
-V lP 5 . Различия между этими породами заключаются практически 
только в структуре. Все они состоят из плагиоклаза № 47-58 (52- 
753), обыкновенной роговой обманки (0-353), биотита и пироксена 
(0-103) и акцессорных минералов (магнетит, *апягит, ‘ сфёЕГТ" цйркон) 
(0 ,5 -2 ,5 3 ). В петрохимическом отношении диорит-порфириты, квар
цевые диорит-порфириты и диориты принадлежат к нормальному ряду 
пород, а по составу близки к типовым аццезито-латиту и щелочноцу 
монцодиориту, по Ноккольдс.

Гранодиорит-порфиры Состоят из розовато-серой или
сиреневато-серой микрогранофировой, микрогипидиоморфнозернистой, 
микропойкилитовой кварцево-полевошпатовой основной массы и 20- 
803 вкрапленников плагиоклаза 0* 33-42), микроклина, кварца, био
тита и роговой обманки. Средне- и мелкозернистые резко неравномер
нозернистые гранодиориты штокообраэных тел состоят ив плагиоклаза 
(5 0 ,5 3 ), калиевого'полевого шпата«(93), кварца (2 0 ,3 3 ), роговой 
обманки (643), биотита (6 ,6 3 ) , акцессорных минералов (магнетит, 
Сфен, циркон) (13). Гранодиорит-порфиры по химическому составу 
сходны с типовыми гранодиоритом, риодацитом и дацитом.

173



Гранит-порфиры --j/'jfpS. Это розовато-серые или светло-розо
вые порфировые породы с относительно хорошо раскристаллизованной 
кварцево-полевошпатовой основной массой, содержащей от 3 ,5  до 
42? вкрапленников плагиоклаза № 10-15, калишпата, кварца, биоти
та  и иногда роговой обманки. По химическому составу они близки к 
эталонным щелочному граниту, известково-щелочному граниту и ульт- 
ращелочному граниту, по Ноккольдс.

Пермский возраст чалмансайского комплекса определяется тем, 
что им прорываются массивы всех предыдущих в Чаткальском регионе 
интрузивных комплексов, включая позднекарбоновый-алмавайский. В 
свою очередь, он сечется интрузивами арашанскрго позднепермского 
комплекса. По данным А.П.Агафонова и других авторов, в юго-запад
ной части Чаткальского хребта гранодиорит-порфирами прорваны фау- 
нистически охарактеризованные отложения щурабсайской свиты нижней 
перми. Вместе с тем некоторые геологи (Цдалевич, 1966; Петрогра
фия Узбекистана, т .1 ,  1964) диорит-порфириты, гранодиорит-порфи
ры, гранит-порфиры считают "дайками второго этапа" поэднекарбоно- 
вых интрузивов. По мнению М.Д.Геся (1972), образования чалмансай
ского (или акбулакского, по этому автору) комплекса относятся к 
самостоятельшм малым интрузивам формации диорит-гракодиорит-пор- 
фиров (по терминологии Ф.К.Шипулина, 1965).

АКШАМСКИЙ КОМПЛЕКС. Объединяет несколько небольших штоков 
граносиенитового и монцонитового состава, обнажающихся на южном 
склоне Чаткальского хребта. Выделен М.Д.Гесем, Л.И.Громовой и др. 
в 1967-1968 г г .

Граносиенит-порфиры, граносиениты -^£3\Ра. Первыми сложен 
Нижнетерекский шток (около 2 км^), а  вторыми -  Шаркракский массив 
(до 2 км^). Граносиениты отличаются темно-серой или темно-бурова- 
то-серой окраской, средне- и мелкозернистой гипидиоморфнозернистой 
или монцонитовой структурой и пятнистой текстурой. Они состоят из 
плагиоклаза (20-30?), калиевого полевого шпата (33-54?), кварца 
(6 -1 6 ?), уралитовой роговой обманки с реликтами моноклинного пи
роксена (9 -1 5 ? ), биотита (1-6?) и акцессорных минералов -  магне
тита, апатита, циркона, сфена (около I? ) . Мясокрасные, зеленова
то-розовые и сиреневато-серые граносиенит-порфиры состоят из 
кварцево-калишпатовой мелкозернистой граноф!фовой (или микроэер-
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нистой) основной массы и 20-4Cft вкрапленников андезина, роговой 
обманки, реже калишпата, биотита и кварца. По химическому соста
ву граносиениты и граносиенит-порфиры близки к типовому щелочно- 
цу монцодиориту (мангериту), но содержат меньше щелочей, менее 
иэвестковисты и более кислые.

Монцонит-порфиры Слагают дайки и мелкие штоки, от
граносиенит-порфиров отличаются ничтожным содержанием кварца, 
часто трахитоидной микроструктурой основной массы. По химическо
му составу они близки к эталонному монцодиориту (среднему).

Кроме описанных образований, М.Д.Гесь к акшамскому комплек
су относит также дайки лампрофиров, диабазов, диабазовых порфи- 
ритов, фельзит-порфиров и кварцевых порфиров, образующих харак
терную кисло-основную ассоциацию, принадлежащую, по мнению 
М.Д.Геся (1972), к самостоятельным малым интрузивам формации пор
фирит о-порфиров (по Ф.К.Шипулину, 1965).

Пермский возраст акшамского комплекса определяется тем, что 
его образования секут позднепалеозойские интрузивные комплексы, 
включая и пермский чалмансайский и в свою очередь рвутся поздне
пермскими гранитами арашанского комплекса.

КЫРТАБЫДГИНСКИИ КОМПЛЕКС -  граносиенит-порфиры, граносиени
ты, фель зит-порфиры Распространен в Кастекском хребте,
в горах Байбичесоор и в районе Боомского ущелья. Вццелен в 
1941 г . А.А.Луйком. Интрузии данного комплекса характеризуются 
ярко выраженным гипабиссальным характером, и породы иногда имеют 
почти эффузивный облик, в отдельных телах отмечено неоднократное 
поступление магмы.

Наиболее крупным (около 60 км^) массивом комплекса является 
Кыртабылгинский, расположенный на южном склоне Кастекского хреб
та . В плане его форма*напоминает треугольник, обращенный вершиной 
к северу; контакты почти повсеместно тектонически осложнены. По 
периферии массива преимущественно развиты фельэиты и фельзит-пор- 
фиры, основная часть его сложена граносиенит-порфирами и граноси- 
енитами, а в центре встречаются участки монцонит-сиенито-диорито- 
вого состава. Контакты фельэитов и граносиенит-порфиров вполне 
отчетливые, но возрастные соотношения этих пород изучены недоста
точно. Большая часть фельэитов более ранняя, но не ясно, пред-
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ставлявот ли они самостоятельную фазу или относятся к корковой 
фации» Кроме того, по сведениям Н. И. Дорошенко и Р.М.Израилевой, 
встречаются дайкообраэные тела фельзитов, секущие граносиенит- 
порфиры. Контакты граносиенит-порфиров с граносиенитами и сиени- 
то-дноритами постепенные.

Граносиениты и граносиенит-порфиры имеют буро-розовую °окрас- 
ку. Граносиениты обладают криптовой структурой и на 50-80$ состо
ят из вдиоморфных табличек полевых шпатов размером 0 ,7-1  см, по
груженных в мелкозернистую основную массу. Граносиенит-порфиры 
содержат меньше таблитчатых выделений полевого шпата, а основная 
масса в них более мелкозернистая. Состав: калишпат (55-65$), 
плагибклаз (13-20$)t кварц (10-18$), темноцветные (амфибол и био
тит) (7 -9 $ ). В протолочках обнаружены магнетит, ильменит, циркон, 
циртолит, апатит, ортит, сфен, флюорит, торит. Структура основной 
массы аллотриоморфнозерниетая, участками микропегматитовая. Кали
шпат представлен нерешетчатым микроклин-микропертитом, реке -  
ортоклазом. Плагиоклаз соответствует альбит-олигоклазу, часто ок
ружен каемкой калишпата, в центре иногда сохраняются реликты ан
дезина № 40. Граносиениты в небольших участках иногда переходят в 
кварцевые сиениты и граниты; последние часто обладают микропегма- 
титовой структурой и миаролйтовой текстурой.'Фации- кварцевых сие- 
нито-диоритов среди граносиенитов наблюдались в бассейне р.Беше- 
ке . Площади их выходов около 1 км^ и менее. Породы имеют розово- 
серую окраску и дают переходы к диоритам и монцонитам. Состав: 
слабо зоналышй андезин (40-60$), ортоклаз (20-30$), темноцвет
ные (роговая обманка, диопсид, биотит (15-25$), кварц (5-10$). 
Структура криптовая и гипидиоморфнозернистая с участками микро
пегматито вой,

Фельэиты -  плотные розовые или палево-розовые микрозернистые 
породы эффузивного облика. Иногда они слабо флюидальны и содержат 
мелкие единичные, вкрапленники калишпата размером менее 2 мм. 
Структура ыикроаплитовая, переходящая в микрогранулитовую. По хи
мическому составу (табл .4) породы близки к среднему типу риолита, 
по Р.Дэли, отличаясь более высоким содержанием щелочей и низким -  
окиси кальция. Кроме фельзитов без порфировидных выделений 
встречаются разности с большим количеством мелких (1-2 мм) вкрап
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ленников полевых шпатов. Контакты между ними вполне отчетливые» 
хотя и не резкие. Вкрапленники представлены калишпатом, реже -  
плагиоклазом с калишпатовой каемкой. Основная масса плотная, 
имеет микропойкилитовую, иногда гипидиоморфноззрнистую структуру.
В ней преобладают калишпат и кварц, плагиоклаза мало, в неболь
шом количестве присутствуют биотит и амфибол. Отдельные исследо
ватели (Д.Н.Елютин, В.В.Овчинников) называли эти порфировые по
роды кварцевыми сиенит-порфирами, но по химическому составу они 
также близки к риолитам. Среди фельзит-порфиров, имеющих обычно 
красно-коричневую окраску, встречаются участки темно-серого цве
та размером от нескольких сантиметров до сотен квадратных метров.
В них отмечается меньше кварца, но содержится много короткостолб
чатых выделений амфибола, встречается моноклинный пироксен и 
очень характерны иголочки апатита, рассеянная по всей породе мас
са мелких зерен магнетита и ильменита. По химическому составу по
роды в таких участках соответствуют трахиту, по Р.Дэли. Кыртабыл- 
гинский массив имеет форму лакколита, корневая часть его, по мне
нию В.В.Овчинникова, находится в западной части тела. В.В.Овчин
никовым в 1974 г . выявлена кольцевая структура, на расстоянии б- 
7 км окаймляющая с запада, севера и востока Кыртабылгинскую инт
рузию. Она трассируется системой даек мощностью от первых десят
ков метров до нескольких сотен метров, которые сложены почти 
всем набором пород комплекса.

Остальные массивы данного комплекса значительно меньше,’ име
ют обычно форму штоков размером 0 ,3-3  км^ и даек. Длина последних 
достигает иногда 10 км (горы Байбичесоор). Они сложены в основном 
граносиенит-порфирами и часто имеют фельзитовую оторочку. Своеоб
разный силл сиенит-порфиров находится в горах Чагасхан-Чокусы сре
ди эффузивов ашукольторской свиты. Сиенит-порфиры в нем имеют 
криптовую структуру и состоят из калишпата (ЬЯ% ), плагиоклаза 
(32%) 9 кварца (5%) и темноцветных (4 ^ ), которые представлены опа- 
цитиэированным биотитом и единичными зернами амфибола и моноклин
ного пироксена. По ряду признаков это магматическое тело пред
ставляет собой экструзию.

Химические составы пород комплекса в различных массивах не
сколько отличаются друг от друга, но на диаграмме А.Н.Заварицко-
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го часто ложатся на одну прямую, отражающую ход дифференциации 
расплава в магматическом очаге. Для всех пород, в целом, харак
терно высокое содержание щелочей.

Интрузии кыртабылгинского комплекса в основном приурочены к 
областям посткаледонской активизации. Относительно его возраста 
единого мнения нет. Гипабиссальный, иногда субэффузивный, облик 
пород комплекса дает основание паратенетичесхи увязывать его с 
вулканитами, наиболее интенсивное образование которых происходи
ло как в девоне, так и в позднем палеозое. Причем часто возраст 
самих эффузивов является проблематичным, так как находки органи
ческих остатков в этих толщах исключительно редки. Т.А.Додонова 
Бслед за А.А.Луйком объединяет граносиениты, граносиенит-порфиры 
и фельоиты- собственно Кыртабылгинского массива с окружающими де
вонскими эффузивами и датирует этот вулкано-плутонический комп
лекс поздним девоном. В.Б.Овчинников и Р.М.Израилева кыртабылгин- 
скую ассоциацию пород отделяют от девонских эффузивов и считают 
возраст кыртабылгинского комплекса пермским. В восточной части 
Кастекского хребта среди конгломератов кетменской свиты с флорой 
верхнего турне -  нижнего визе расположено несколько силлов грано- 
сиенит-порфиров. Кроме того, граносиенит-порфиры и сиенит-порфи- 
ры Кыртабылгинского массива по структуре, минералогическим и 
летрохимическим особенностям близки к сиенит-порфирам, которые 
в горах Чагасхан-Чокусы прорывают ашукольторскую свиту верхнего 
карбона -  нижней перми. Эти факты свидетельствуют вполььу перм- 
ского возраста рассматриваемого комплекса.

ЗИЦЦАНСКИЙ КОМПЛЕКС -  кварцевые порфиры, граниты, гранит- 
порфиры -X /Р а . Вццелен Т.А.Додоновой в 1959 г . на водоразделе 
рек Зиндан и Куровес. Распространен в Ферганском хребте.

Комплекс включает ряд разрозненных штокообразных и дайкооб- 
разных тел размером обычно не более 0,01 км*\ К этому же комп
лексу принадлежат и более крупные штокообразные тела площадью 
до 0 ,3  ю г  в пределах келематинского синклинория в бассейне р.Ка
раколь. Большинство тел расположено среди песчано-конгломератовых 
толщ келематинской свиты. Породы довольно однообразны по мине
ральному составу: кварц (25-30$), нерешетчатый микроклин (30-40$), 
олигоклаз # 25-^27 (30-40%), темноцветные минералы не встречею*;



акцессории: единичные зерна гематитизированного магнетита и цир
кон. Гипабиссальностью комплекса вызвано большое структурное раз
нообразие пород. Распространены порфировидные с вкрапленниками 
кварца» реже плагиоклаза» калишпата и с мелкозернистой гипидио- 
морфной, реже аплитовидной, основной массой. В более мелких те
лах структура основной массы фельэнтов&я» миарофельзитовая, реже 
стекловатовая с перлитовой отдельностью.

По петрографическому составу породы гипабиссальных тел пол
ностью аналогичны эффузивным кварцевым порфирам и их туфам и туф- 
фитам» широко распространенным среди терригенных осадков келема- 
тинской свиты. Факт прорывания телами зиццанского комплекса об
разований келематинской свиты нижней -  верхней перми» а также 
появление в пределах свиты вулканогенных аналогов эинданского 
комплекса определяет их возрастную позицию.

Химически охарактеризованы лишь вулканогенные породы келема
тинской свиты» близкие по составу к типичным гранитам (по Р.Дэли). 
Комплекс изучен слабо и, видимо, представляет субвулканическую и 
дайковуго фазы кварц-порфировой формации наложенных прогибов.

ГРАНИТ-ПОРФИРЫ - j j p ,  ГРАНОСИЕНИТ-ПОРФИРЫ - Л Т Р ,  ГАББРО -  
СИЕНИТО-ДИОРИТ-ПОРФИРИТЫ В конце карбона и в пер

ми, в поэднеорогенную стадию герцинского твктоно-магматичвского 
цикла, на территории Тянь-Шаня в отдельных локальных участках от
мечалась активизация вулканической деятельности. Излияния эффуэи- 
вов часто сопровождались внедрением небольших интрузивных тел.
Во многих случаях интрузивные и эффузивные фации пространственно 
сопряжены, и может быть проведена их прямая корреляция. Но иног
да интрузии бывают значительно удалены от мест извержений, и по
этому параллелизация их с теми или иными вулканитами бывает за
труднена. В то же время явно гипабиссалмшй облик пород указыва
ет на* вероятную связь их с процессами вулканизма. Подобные интру
зии отмечены в хр.Джамантау, Чаарташ, Акшийряктау (10) и в др.

Интрузии в хр.Джамантау в 1976 г . описаны В.И.Рубцовым и 
М.П.Христовой. В своем большинстве массивы являются силлообразны- 
ми телами, реже -  приурочены к крутым герцинскиы разломам. Силлы 
обычно располагаются в известняках верхнего девона и нижнего кар
бона, а трещинные тела -  в терригенных образованиях коджагульской
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свиты верхнего карбона. Размер самого крупного тела (междуречье 
Чон- и Кичи-Караго ) 4,25 х 1,75 км. В нем выделяются две фазы:
I) кварцевые сиенито-диориты, 2) гранит-порфиры, гранодиорит- 
порфиры, плагиограниты. Кварцевые сиенито-диориты характеризуют
ся розово-серой и темно-серой окраской, средне- крупнозернистой 
структурой и массивной текстурой. Состав: олигоклаз (40-503), 
нерешетчатый микроклин (18-263), кварц (10-123), роговая обманка 
и биотит (17-223). Акцессории: апатит, циркон, магнетит. В эвдо- 
контакте кварцевые сиенито-диориты местами переходят в диориты. 
Гранит-порфиры имеют розовую окраску и содержат порфирог .|ДНые 
выделения кварца и ыикроклин-микропертита размером от 1,2 мм до
1,5 см. Основная масса мелкозернистая. Состав: кварц (27-303), 
олигоклаз (27-303), микроклин-микропертит (33-353), биотит (3 -53), 
мусковит (2-33); акцессории: апатит, циркон, монацит. Структура 
гранитовая, участками апдитовая и микрографическая. Краевой фаци
ей гранит-порфиро в являются аплитовидные граьит-порфиры, которые 
спорадически сменяются мелкозернистыми плагиогранитами состава: 
кварц (203), калишпат (17-203), кислый олигоклаз к альбит-олиго- 
клаз (53*), биотит (6 3 ), мусковит (33), апатит, циркон. Остальные 
интрузии этой группы значительно меньших размеров. Они сложены 
светло-розовыми лейкоиратовыми гранит-порфирами и плагиогранит- 
порфирами. В петрографическом отношении (табл.5) породы характе
ризуются несколько повышенным содержанием щелочей и магния.
В.Л.Рубцов и М.П.Христова ввдвигают предположение о парагенетиче- 
ской связи этих интрузий с вулканитами, расположенной немного 
юго-восточнее учарчинской свиты пермского возраста.

В хребтах Чаарташ и Акшийряктау обнажается несколько штокооб
разных тел размером около I icwr и меньше, которые сложены гранит- 
порфирами, плагиограшт-лорфирами, кварцевыми сиекито-диоритами 
(монцонитами) и граносиенит-порфирами, В 1966-1970 гг . они изуча
лись Л.Н.Мозолевым, В.П.Астраханцевым и другими (условно разде
лившими эти интрузии на ранне- и позднепермские. Интрузии проры
ваю? известняки верхнего девона -  нижнего карбона и терригенную 
тслщу верхнего карбона. Плагиогранит-чторфиры обладают розово-се
рой окраской, микрозернистым массивным сложением. Фенокристы ко
леблются от 20 до 603, представлеш преимущественно олигоклаз-
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ацдезином размером от 0 ,1  -  0 ,5  мм до 3 см, а также кварцем, мик- 
роклин-микропертитом и темно-зеленым амфиболом. Основная масса 
ми!фозернистая и состоит из агрегата полевых шпатов, кварца и ро
говой обманки. Гранит-порфиры имеют розовую окраску, содержат 
вкрапленники плагиоклаза, кварца, роговой обманки и биотита в 
микрографической кварц-лолевошпатовой основной массе. Акцессории 
в гранитах: циркон, флюорит, апатит, пирит, касситерит, встреча
ются сфен, анатаз, галенит, золото, магнетит. В экзоконтакте по 
известнякам развиваются тела скарнов с магнетитом шириной до 
200 м и протяженность» до 700 м. В химическом отношении (табл .5) 
породы характеризуются повышенным содержанием щелочей, кварцевые 
сиенито-диориты имеют зеленую окраску и среднезернистое массивное 
сложение. Состав: андезин 35-40 (40-45$) , калишпат (30-35$), 
кварц (5-10$), зеленая роговая обманка и биотит (15-20$); в ам
фиболе встречаются реликты пироксена. Структура монцонитовая. 
Акцессории: много пирита и флюорита, встречаются циркон, апатит, 
галенит, арсенопирит. В эццоконтакте в пределах нескольких десят
ков сантиметров породы становятся мелкозернистыми порфировидными.
В зоне экзоконтакта песчаники в полосе 70-80 м ороговикованы, в 
известняках отмечается мрамориэация и в интервале 1-5 м -  ожелез- 
нение. Граносиенит-порфиры представляют собой розовые микрозерни- 
стые породы с мелкими немногочисленными (около 10$) вкрапленника
ми кислого серициткэиров&нного плагиоклаза и биотита. Основная 
масса состоит из тонкозернистого агрегата кварца и калишпата, час
то образующих сферолитовые обособления.

П О З Д Н Е П Е Р М С К О  - Р А Н Н Е Т Р И А С О В Ы Е  
И Н Т Р У З И В Н Ы Е  П О Р О Д Ы

СУРТЕКИНСКИЙ KOiMTUIEKC; эссекситы, монцониты, щелочные и но- 
фелиновые сиениты Pg-T^s. Распространен в Атбашинском и Кок- 
шаальском хребтах. Щелочные породы в этом районе впервые отмечены 
А.П.Петровым в 1936 г .  По рекам Кайче и Айлагыр им описаны квар
цевые эгириновые сиениты. Нефелиновые сиениты обнаружены М.М.Лур- 
киныы в 1956 г . К суртекинскому комплексу отнесены Суртекинский, 
К&йчинский, Айлагырекий,. Караторский и ряд более мелких массивов.
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Суртекинский массив площадью около 20 км^ расположен на юж
ном склоне Атбашинского хребта. Это сложная интрузия этмолитопо- 
добной формы с неполно кольцевым зональным строением. Контакты 
массива под углом 40-80° наклонены к его центру. Формирование 
массива происходило в следующей последовательности 3 .Г.Буров, 
М.М.Пуркин, 1965): I) эссекситы, монцониты, шонкиниты; 2) щелоч
ные сиениты; 3) нефелиновые сиениты; 4) кварцевые сиениты. Поро
ды ранней стадии образуют прерывистую полосу шириной от 30-50 до 
100-150 м в юго-западном и северо-восточном эццоконтактах и име
ют постепенные переходы друг с другом. Они состоят в основном из 
плагиоклаза (андезин, реже лабрадор), калишпата, моноклинного пи
роксена ( эгирин-диопсщд и авгит), амфибола, представленного тре
мя разновидностями: обыкновенной роговой обманкой, гастингситом 
и баркевикитом. Встречается биотит, а в шонкинитах присутствует 
нефелин. Акцессории: апатит, ефен, циркон, монацит. Количествен
ные соотношения минералов приведены в табл .12. Структура гипидио- 
морфная, монцонитовая* пойкилитовая; шонкиниты обладают трахито- 
идной текстурой. Эссекситы по петрохимическим особенностям 
(таб л .7) отличаются от среднего типа, по Р.Дэли, большим содержа
нием щелочей и меньшим -  полевошпатовой извести. Щелочные сиени
ты слагают узкую полосу в южном эндоконтакте массива и образуют 
крупный ксенолит среди нефелиновых сиенитов в центральной части. 
Они состоят из микроклин-пертита, альбита, амфибола и эгирин- 
авгита. До текстуре делятся на мелкозернистые гнейсовидные и 
крупнозернистые массивные. Основная часть массива сложена нефе
линовыми сиениташ, которые прорывают породы двух первых стадий. 
Они состоят из кал ишпата, нефелина, амфибола (обыкновенная и ще
лочная роговая обманка), пироксена (авгит и эгирин), биотита. По 
текстурным особенностям и содержанию темноцветных минералов нефе
линовые сиениты подразделяются на несколько разновадиеетей, неко
торые из них имеют меаду собой интрузивные взаимоотношения. По 
химическому составу близки фойяктам. Кварцевые сиениты слагают 
дайкообраэные тела мощностью 150-300 м я небольшие штоки. Состо
ят из микроклина, альбита, кварца я биотита; встречаются обыкно
венная роговая обманка я пироксен. По петрохимическим особенно
стям породы ближе всего к среднему типу нордмаркита. Жильные по
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роды, генетически связанные с Суртекинской интрузией, представле
ны аплигами, щелочными пегматитами, альбититами, мел ано крат о выми 
нефелиновыми сиенит-порфирами, диорит-порфирйташ. Вмещающие по
роды на контакте с Суртекинским массивом в зоне шириной от 50 до 
300-400 м ороговикованы и скарнированы.

В Кокшаальском хребте к зоне Айрыторского разлома приуроче
но несколько массивов щелочных пород (Кайчинский, Айлагырский, 
Карабельский). Кайчинский (18 км^) массив в плане имеет форму вы
тянутого овала. Контакты его под углом. 60° на юге и западе накло
нены в сторону вмещающих пород, а на севере -  под массив. 
М.М.Пуркин в становлении плутона выделяет несколько стадий. В 
первую образовались пироксениты, эпилейцитовые шонкиниты и щелоч
ные сиениты, имеющие друг с другом постепенные переходы. К следу
ющей относятся нефелиновые пироксениты, мельтейгиты, ийолиты.
Все перечисленные породы развиты по периферии массива, который в 
основном сложен породами третьей стадии -  пуласкитами, которые 
состоят из микроклин-пертита (80-85$) и эгирйн-авгита; в подчи
ненном количестве встречаются щелочной амфибол, нефелин, лепидо- 
мелан, кальцит. Структура гипидиоморфно зернистая. В заключитель
ную стадию внедрились нордмаркиты, образующие дайкообраэные тела 
длиной до 3 км при мощности 0 ,3 -0 ,5  км. В нордмаркитах в отличие 
от дуласкитов присутствует кварц (3 -5$ ), часто встречаются трахи- 
тоидные текстуры. .В отдельных телах нордмаркитьГ э^рактери зуют с я 
гигантозернистым сложением: размер кристаллов микроклина достига
ет 15-20 см* а эгирин-авгита -  1-5 см. Жильная фаза: лейкократо- 
вые щелочные сиениты, нефелиновые сиениты, пегматиты и карбонати- 
ты. Из акцессорных минералов в породах массива установлены апатит 
сфен, пирохлор, ильменит, магнетит, шпинель, эвдиалит, минералы 
из группы перовскита, изредка встречаются циркон, флюорит, гале
нит, торит, ринколит, ловчоррит, анатаэ, гранат, халькопирит, ор
тит. Айла '̂ырский массив (15 км^) сложен пуласкитами, в эндокон
такте иногда переходящими в меланохратовые разности.

Карабельский массив протяженностью около 3 км при максималь
ной ширине 600 м имеет форму межпластовой интрузии, падающей к 
югу под углом 60°. Массив обладает зональным строением. В его со
ставе выделяются адамеллиты, монцониты, эссекснты, габоро-диаба- 
зы. Вмещающие породы в зоне шириной 30-50 и ороговикованы.



Караторский массив (2 км^ ) 9 расположенный к югу от Аксай- 
ской впадины и имеющий форму штока* сложен смени то-диоритами: 
плагиоклаз (40-45#), капишпат (20-30#), темноцветные (24-35#), 
представлены роговой обманкой и эгирин-авгитом. В экзоконтакте 
Караторского массива в полосе шириной 20-40 м образуются гранат- 
пироксено вые скарны.

Для Кайчинского массива калий-арго новым методом получены 
цифры 314 и 330 млн.лет, а  для Суртекинского -  203 и 272 млн.лет 
(Пуркин, 1968). Первые две цифры соответствуют середине карбона, 
а вторые -  триасу и перми. На основании этого рядом исследовате
лей в восточной части Южного Тянь-Шаня было выделено два комп
лекса щелочных пород: среднекаменноугольный и пермо-триасовый, 
по М.М.Пуркину (1966), позднедевонский-раннекаменноугольный и 
пермский, по Т.А.Додоновой. Но геологических данных для такого 
деления нет, и по петрографическим особенностям породы обеих 
этих комплексов однотипны. Непосредственно к северу от Кайчин
ского массива дайка нефелиновых сиенитов  ̂мощностью 60 м и длиной
2 ,6  км прорывает отложения московского яруса и верзщешцсавбона. 
Породы суртекинского комплекса аналогичны щелочным образованиям 
поздней перми -  раннего триаса, развитым в Туркестано-Алайской 
области Южного Тянь-Шаня. *

ЗАРЖАЛЁКСКИЙ КОМПЛЕКС: габбро, шонкиниты, монцониты, нефе
линовые сиениты - £ Р 2- т .|4 Представлен Баульским, Зардалекским, 
Урусайским, Саркевдеким, Шахдарским массивами и их сателлитами. 
Первые три массива находятся в районе Высоких предгорий Алая, а 
последние -  в Туркестано-Сурметашском районе. Они описывались 
Н.Ф.Шинкаревым (1966) в составе северной группы щелочных интру
зий Туркестано-Алая (Северная провинция), а  породы наиболее ти
пичного Зардалекского массива в I960 г . были выделены им под 
названием зардалекского щелочного комплекса.

Интрузии комплекса изучены неодинаково. Детальнее других 
исследован наиболее доступный Зардалекский (Сохский) массив пло
щадью 13 км^. Он представляет собой сложно построенный дискор- 
дантный интрузив, залегающий среди известняков девона-карбона.
По Н.Ф.Шинкареву (1966, 1967), массив сложен породами трех фаз:
I)  габбро и монцониты с подчиненными щелочными габброидами и
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анортозитами; 2) трахитоидные щелочные сиениты, иногда монцони- 
ты и эссекситы; 3) нефелиновые, нефелинсодержащие и псевдолейцй- 
товые сиеюггы (Шинкарев, Ильинский и д р ., I960). Т.Н.Ифантопуло 
(1975) считает Зардалекский массив двухфазным, отмечая постепен
ные переходы мелщу щелочными и нефелиновыми сиенитами. Мильная 
серия интрузии представлена монцонит-порфирами, сиенит-порфира
ми, мелкозернистыми сиенитами и нефелин-содалитовыми пегматитами.

Габбро и монцониты первой фазы слагают ряд крупных и мелких 
тел общей площадью около 2 км^ среди сиенитов первой фазы, рас
полагаясь преимущественно в южной и юго-восточной части массива*
У юго-восточного контакта отмечаются участки эруптивной брекчии, 
состоящей из обломков габброидов, пронизанных прожилками нефели
новых сиенитов. В породах первой фазы встречаются полосчатость 
(псевдослоистость), вызванная чередованием тонких полос мелано- 
кратового габбро с более лейкократовыми монцонитами или анорто
зитами и трахитоидность, обусловленная субпараллельным располо
жением порфировидных выделений калишп&та»

Габбро-меланократовые среднезернистые породы, изредка порфи
ровидные, с массивной или реже с полосчатой текстурой. Состав: 
плагиоклаз (от битовнита до андезин-лабрадора) (25-35%), кали- 
натровый полевой шпат (ортоклаз или промежуточный микроклин) 
(0-6%), пироксен диопсид-геденбергитового ряда с содержанием до 
20% эгиринового компонента (35-45%), обыкновенная роговая обман
ка с примесью гастингсита (замещает пироксен или содержит его 
пойкилитовые зерна) (25-35%), биотит (до 5%), цеолиты (0-2%). 
Акцессории: магнетит, апатит, гранат, сфен. Структура габбровая, 
пойкилоофитовая, офитовая.

Монцониты от габбро отличаются более лейкократовым внешним 
видом. Состар: плагиоклаз, нередко зональный, от лабрадора до 
авдеэина (25-45%), микроклин или ортоклаз (25-45%), диопсцд-ге- 
денбергит, по краям переходящий в эгирин-диопснд (2-10%), гас-
тингсит (3-4%), биотит (до 6%), гранат (0-13%).

Щелочные габброиды, среди которых отмечены тешениты, тера- 
литовые габбро и анадьцимовые монцониты, обладают сходнш соста
вом, отличаясь количеством федьдшп&тоида и калишпата, плагиоклаз 
в них более основной -  от битовнита до анортита. Содержание
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анальцима достигает 15%, из вторичных минералов встречаются ска
полит, натролит, хлорит, эпидот, цоизит.

С габбро и особенно с монцонитами первой фазы связаны гиб
ридные породы, развитые на контактах с известняками. Они пред
ставлены образованиями типа эссекситов, пироксенитов, пироксено- 
гранато-скаполитовых пород, иногда с анальцимом, которые трудно 
отличимы от эндоконтактовых скарновых зон. Широкое развитие гиб
ридных пород позволило З.М.Дягакевич (1963) считать Зардалекский 
массив однофазным, а все многообразие пород связывать с процесса
ми гибридизма.

Наиболее распространены (6 ,2  км2) в пределах массива породы 
второй фазы: трахитоидные щелочные сиениты с подчиненными монцо
нитами и эссекситами. Среди сиенитов выделяются лейкократовые и 
меланократовые, а также анальцимовые разности. Трахитоидность 
обусловлена ориентированным расположением кристаллов калишпата и 
темноцветных минералов. Состав: микроклин или микроклин-пертит 
(25-70%), зональный плагиоклаз от андезина до олигоклаза (8-30%), 
гастингсит или арфведсонит (7-2Г?), биотит (около 4%), гранат 
(3-6%), пироксен (только в меланократовых сиенитах) (до 5%), 
анальцим (0-ЮТ). Вторичные минералы: кальцит, эпидот, цоизит, 
серицит. Акцессорные: сфен, циркон, апатит, магнетит. Структура 
порфировидная (с выделениями калишпата и граната от 0,5 до 
3,0 см), структура основной массы гипидиоморфнозернистая и пойки- 
литовая. Анальцимовые сиениты состоят существенно из микроклина 
и анальцима, второстепенные минералы: пироксен и гранат, вторич
ные: мусковит и кальцит.

Нефелиновые сиениты третьей фазы слагают ряд штокообразных 
и дайкообраэных тел внутри массива и го его периферии, маломощные 
жилы (общая площадь около 3 ,8 кы ) . Состав: микроклин или микро
клин-пертит (43-58%), нефелин с высоким содержанием (23$) кальси- 
литовой молекулы (5-40%), амфибол (гастингсит, иногда арфведсо- 
нит) (1-20%), гранат (анцрадит-гросс>ляр) (5-7%) ^ плагиоклаз 
(0,5-Ю Т), биоти1 ; вторичные минералы: канкринит, содалит, либе- 
нерит, цеолиты, эпидот, скаполит, альбит, хлорит, кальцит; акцес- 
сории: сфен, апатит, циркон, ортит, фшоорит, магнетит, кордиерит. 
Структура гипидиоморфнозернистая, призматически зернистая, реже 
порфиравидная. Среди нефелиновых сиенитов южной части З&рдалек-



ского массива встречаются небольшие пегматоидннс обособления от 
нескольких сантиметров до 5 м в поперечнике существенно нефели
новых пород (нефелин с включениями зерен полевого шпата и грана
та , альбит, содалит), а также полосы мощностью до 3 м и неправиль
ные сегрегации, сложенные эпилейцитовыми нефелиновыми сиенитами. 
Овоиды эпилейцита (3-5 до 12 см в поперечнике) представлены пег- 
матоидным срастанием микроклина и нефелина, они заключены в мела- 
нократовой породе, состоящей из нефелина, флогопита, диопсид-ге- 
денбергита и граната.

Урусайский шток (около I км^) сложен равномерно зернистыми и 
порфировидными сиенитами второй фазы, среди которых повсеместно 
встречаются ксенолиты габбро и монцонитов (первая фаза); монцони- 
ты слагает также южную периферию массива. Широкое распростране
ние имеют дайки альбититов мощностью от 10-15 см до 2-3 м, кото
рые Г.А.Ильинский Ц970) рассматривал как сильно измененные нефе
линовые сиениты третьей фазы.

Саркеадский массив (20 км^) имеет сложное строение и, по 
М.Чоткараеву (1962), образован породами трех интрузивных фаз. К 
первой фазе им отнесены роговообманковые и оливиновые габбро, 
часто сильно измененные, которые в виде крупных ксенолитов (0 ,2 -  
0,5 им2) встречаются среди сиенито-диоритов второй фазы. Сиенмто- 
диориты распространены преимущественно в периферических частях 
массива. Это порфировидные неравномернозернистые породы с крупны
ми (1 ,5 -2 ,0  см в длину) выделениями ортоклаза, близкого к анорто- 
клазу. Основная масса сложена андезином, ортоклазом, диопсидом, 
роговой обманкой и биотитом, иногда встречается кварц; вторичные 
минералы: кальцит, хлорит, серицит, эпидот; акцессорные: магне-# 
тит, апатит, сфен, флюорит. К третьей фазе отнесены мелко- и 
среднезернистые сиениты, распространенные в центре массива. Они 
состоят из зонального андезина, микроклина, биотита и роговой 
обманки, в значительном количестве присутствуют диопсид и кварц.
По сведениям А.Д.Захарова и Я.К.Помаэкова, среди габброидов Сар- 
кевдекого массива широко развиты равномернозернистые щелочные 
габбро и порфиробластические эссекситы, занимающие большую пло
щадь (12 юг) в его центральной части, а по периферии преоблада
ют сиениты, среди которых есть разновидности, близкие к зссекси-
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там. Фазовые отношения пород в пределах массива указанными иссле
дователями рассматриваются на уровне комплексов.

В петрохимическом отношении (табл .II) для пород эардалекско- 
го комплекса характерно сочетание пород известково-щелочного и 
щелочного рядов.

Шахдарский массив (около Ю км^) расположен в приводораз
дельной части южного склона Алайского хребта. Восточная часть 
массива сложена габбро и щелочными габброидами, среди которых 
местами наблюдаются выходы порфировидных щелочноземельных сиени
тов; преобладают эссекситы. В породах широко развиты процессы ка
лиевого метасоматоза. Неизмененные габбро состоят из соссюритизи- 
рованного лабрадора № 54-56 (50-75о) и диопсида, присутствуют че
шуйки биотита, иногда появляется калишпат (до 10-12^). Акцессо- 
рии: апатит, сфен, рудные минералы. Эссекситы делятся на оливин
содержащие, безоливиновые и лейкократовые разности. Структура 
габбровая, часто монцонитовая. Западная часть Шахдарского масси
ва (Улуккольский массив, по Т.А.Додоновой) сложена щелочными си
енитами, состоящими из нерешетчатого калишпата (55-80£), андези
на JF* 36-36 (15-36^) и темноцветных (5-2СЙ), которые представлены 
гастингситом и лепидомеланом. Акцессории: титаномагнетит, циркон, 
апатит, сфен. Структура гипидиоморфнозернистая. В эндоконтакте 
распространены щелочные кварцевые сиениты. Вмещающие среднепалео
зойские известняки мраморизованы, встречаются тела скарнов мощно
стью до 15 м, которые состоят из граната, серпентинизированного 
форстерита и мелких листочков бесцветной слюды.

В петрохимическом отношении (табл.11) для пород зардалекско- 
го комплекса характерно сочетание пород известково-щелочного и 
щелочного радов. В них отмечается резко выраженное обогащение 
окисью калия и преобладание нефелиновых сиенитов среди пород, не- 
досыщенных кремнеземом. Кроме того, в синхронных массивах наблю
дается уникальное сочетание недосыщеюадх и пересыщенных кремне
земом пород.

Большинством исследователей интрузии эардалекского комплекса 
считаются позднепермско-раянетриасовыми, т .е .  одновременными или 
близкими по возрасту интрузиям алайского комплекса, с которыми 
они ранее объединялись (Шинкарев, 1966, 1978 и д р .) .  Интрузии
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рассматриваемого комплекса прорывают среднепалеоэойские отложе
ния, а Саркеедский массив интрудирует также терригенные образова
ния среднего-верхнего карбона. Щелочные сиениты западной части 
Шахдарского массива прорывают кзарцевые диориты Шнокараказыкско- 
го массива раннепермского кичикалайского комплекса. Радиологиче
ские данные, полученные свинцовым методом по браннериту иэ^пород 
Зардалекского и Урусайского массивов, равняются 190-200 млн.лет 
(Щербаков, 1957); аргоновым методом по флогопиту -  237 млн.лет 
(Шинкарев, 1978). Возраст сиенитов Саркевдского массива по биоти
ту (с содержанием KgO более 6$) колеблется в пределах 260- 
295 млн.лет (по данным Т.А.Додоновой).

АЛАЙСКИЙ КОМПЛЕКС. Распространен преимущественно в западной 
части Восточно-Алайского и Туркестако-Сурметашского районов. Пре
рывиста^ цепочка интрузий комплекса вытянута в восток-северо-вос- 
точном направлении на протяжении более 250 км, косо пересекая 
границу указанных районов. Наибольшее сгущение и при этом наибо
лее щелочных интрузий комплекса (Герезсуйский, Матчасуйский, Ту- 
текский, Кульпский, Ходжаачканский, Джаманджерский массивы) при
урочено к сопряжению Туркестанского, Алайского и Зеравшанского 
хребтов. Этот район А.В.Довжиков (1977) рассматривал как восточ
ное окончание относительно стабилизировавшейся (раннегерцинской) 
Туркестано-Зеравш&нской зоны.

Интрузии алайского комплекса принадлежат "Южной провинции" 
щелочных пород Туркестано-Алая, по Н.Ф.Шинкареву (1966). Они име
ют размеры до 60-80 км^, форму штоков, этмолитов, грушеподобных 
тел, сложны по строению, разнообразны по составу и часто пред
ставлены редкими типами щелочных пород. С начала геологических 
работ в Тянь-Шане они привлекают внимание исследователей. Однако 
до настоящего времени вопросы последовательности образования, 
возраста, генезиса пород и некоторые другие вопросы остаются дис
куссионными. В настоящей работе интруЗии алайского комплекса де
лятся на фазы, согласно исследованиям Н.Ф.Шинкарева (1966),
Р.Б.Баратова и др. (1969) и принятым в "Расчленении стратифици
рованных и интрузивных образований Таджикистана (1976).

I ф а з а :  щелочные и нефелиновые сиениты, сиениты -  
Наиболее распространены биотитовые нефелиновые сие-
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нити. Их состав в различных массивах близок: микроклин-пертит 
(40-70$), нефелин (от 2-7 до 35$), плагиоклаз (от альбит-олиго- 
клаза, редко олигоклаза, до альбита) (4-30$), биотит (2-15$), 
вместе с которыми в меланократовых разновидностях присутствует 
щелочной амфибол. Акцессорные минералы: магнетит, сфен, апатит, 
цирнон, флюорит, ортит. Пироксеновые нефелиновые сиениты являют
ся фациальными разноведностями биотитовых нефелиновых сиенитов.
Их состав: кшкроклин-пертит (45-70$), нефелин (10-30$), плагио
клаз (олигоклаз или олйгоклаз-альбит) (4-14$), пироксен перемен
ного состава эгирин-диопсид-геденбергитового ряда (6-14$), амфи
бол (в основном феррогастингсит), биотит. Акцессории: гранат (ме- 
ланит), сфен, магнетит, флюорит, апатит, циркон, турмалин. Из 
вторичных минералов постоянно присутствуют кшосринит-и.кальцит, 
иногда содалит, либенерит; при их значительном развитии появля
ются канкринитовые, канкринит-содалитовые, содалитовые, либене- 
ритовые сиениты.

В щелочных сиенитах в отличие от нефелиновых исчезают нефе
лин, канкринит, содалит, увеличивается содержание плагиоклаза 
(альбита и альбит-олигоклаза), количество темноцветных минералов 
переменчиво, но среди них преобладают пироксен (эгирин, эгирин- 
авгит) или амфибол (феррогастингсит, арфведсонит, роговая обман
к а ) , в меньшем количестве присутствует биотит. Наиболее распро
странены пироксеновые щелочные сиениты, биотитовые разновидности 
имеют подчиненное значение. В эцд о контакте щелочные сиениты обыч
но переходят в сиениты и кварцевые сиениты.

Жильная серия щелочных пород представлена мелкозернистыми 
лейкократовыми сиенитами, альбититами, сиенит-аллитами и нефели
новыми пегматитами. Последние более широко распространены в Мат- 
часуйском и Тутекском массивах.

П ф а з а  граносиениты, щелочные граниты, сиениты, 
щелочные сиениты, мелкозернистые граниты Состав си~
енитов и кварцевых сиенитов: микроклин и микроклин-пертит (23- 
66$), зональный плагиоклаз (от олигоклаза до альбита) (20-45$), 
кварц (0-10$), биотит (0-10$) или пироксен (диопсид или авгит с 
примесью эгириновой молекулы) (0 -5 $ ), или амфибол (близкий амфи
болу щелочных сиенитов) (0-18$); вторичные минералы: кальцит,

190



хлорит; акцессорные: апатит, сфен, ильменит, магнетит, циркон, 
ортит, флюорит. В граносиенитах также преобладает калиевый по
левой шпат (38-50%) над плагиоклазом (20-30%,), содержание квар
ца (18-22%), биотита (6-10% до 2-6%), уменьшается количество ам
фибола, состав акцессорных минералов тот же. Состав щелочных 
гранитов: юткроклин (40-55%), плагиоклаз (12-30%), кварц (22- 
34%), биотит (2-8%), амфибол (до 3%); акцессорные минералы: апа
тит, циркон, ортит, сфен, магнетит.

Мелкозернистые лейкократовые биотитовые граниты являются 
самыми молодыми и иногда выделяются в третью фазу алайского ком
плекса (Шинкареп, I960, и др .) или в самостоятельный (тильбен- 
ский) комплекс (Т.А.Додонова, И.Л.Захаров и д р .) .  Они состоят из 
микроклина (28-56%); олигоклаза и олигоклаз-альбита (14-42%), 
кварца (22-37%), биотита (2-10%). Второстепенные минералы: амфи
бол, мусковит, хлорит, кальцит; акцессорные: циркон, апатит, сфен, 
ильменит, магнетит, ортит, флюорит, торит, турмалин. Примесь по
следнего бывает настолько характерна, что мелкозернистые граниты 
нередко называются турмалиновыми.

Химические составы пород алайского комплекса характеризуют
ся следующими особенностями (табл. I I ) .  Все они богаты щелочами, 
причем более ранние породы являются ненасыщенными или слабо недо- 
сыщенными кремнеземом (нефелиновые и щелочные сиениты), затем 
они сменяются насыщенными (сиениты) и пересыщенными (граносиени- 
ты, граниты), обнаруживая "пантеллеритовую тенденцию" изменения 
составов по мере развития интрузивного процесса. Несмотря на бо
гатство щелочами, сиениты относятся к плюмазйтовым породам. Пе
ресыщенные щелочами разновидности редки и представляют скорее 
исключения. Отмечается слабое преобладание натрия над калием или 
их равенство, роль калия в общей щелочности пород несколько по
вышается в более поздних кварцевых сиенитах, граносиенитах и 
гранитах.

Многофазное строение интрузий хорошо выражено в Ходжаачкан- 
ской группе, объединяющей Кульпский (20 км2) ,  Ходжаачканский 
(57 кмг) и Джилисуйский (6 ,2  юг)  массивы. Биотитовые нефелино
вые сиениты первой фазы и их фациальные разновидности: эгирин- 
авгитовые и амфиболовые нефелиновые сиениты, биотит-амфиболовые 
нефелинсодержащие и щелочные сиениты, -  слагают полностью Джили-



суйский этмолит, большую часть Ходжаачканского штока и отдельные 
крупные штоко- и дайкообразные тела в Кульпском массиве. В при- 
кровлевой части Ходжаачканского массива среди вмещающих сланцев 
развиты нефелиновые сиенито-гнейсы. Вторая фаза представлена био- 
титовыми кварцевыми сиенитами, переходящими вблизи контактов в 
результате контаминации в эгирин-авгитовые и кварцсодержащие эги
рин-авгитовые сиениты. В Кульпском массиве кварцевые сиениты 
внедрились в нефелиновые сиениты по продольным трещинам отдельно
сти, совпадающим с трахитоцдностью и полосчатостью последних. 
Сиениты двух первых фаз в Ходжаачканском и Кульпском массивах 
прорваны мелкозернистыми биотктовыми и турмалиновыми гранитами, 
которые слагают дайкообразные тела (2 ,5  км на 700 м) и маломощ
ные дайки.

Более сложное строение, вызывающее противоречивые толкова
ния, имеет Матчасуйский массив. По данным Р.Д.Гаврилина (1963), 
этот массив представляет собой систему сложных жил, образующих 
общее овальное тело, согласное с залеганием вмещающих пород. В 
строении его участвуют породы четырех фаз: I) трахитоидные нефе
линовые эгирин-авгитовые сиениты, 2) массивные биотитовые сиени
ты (миаскиты), 3) щелочные эгирин-авгитовые сиениты и 4) мелко
зернистые биотитовые граниты. Более широко распространены щелоч
ные сиениты, тогда как нефелиновые сиениты образуют небольшие те
ла и ксенолиты, а  миаскиты -  редкие жилы. Жильная серия представ
лена мелкозернистыми лейкократовши сиенитами, альбититами и пег
матитами. По Л.Л.Перчуку (1964), все щелочные породы Матчасуйско- 
го массива, определяемого им как асимметричный этмолит, связаны 
постепенными переходами. Матчасуйский массив сопровождается зона
ми инъекционного метаморфизма с образованием нефелиновых сиенито- 
гнейсов, щелочных сиенито-мигматитов и контактовых роговиков. В 
восточной части массива ках в зоне эндо-, так и экзоконтакта раз
виты карбонатитн.

К восток-северо-востоку от наиболее щелочных интрузий алай
ского комплекса, сложенных преимущественно нефелиновыми и щелоч
ными сиенитами первой фазы, расположены Алаудинский, Сурметаш- 
ский, Исфайрамский, Бельаяминский и другие массивы с преобладани
ем пород второй фазы. Меньшая щелочность этих массивов, по-види- 
моцу, может быть поставлена в зависимость от их тектонического
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положения в Туркестано-Оурметашском районе, сохранявшем высокую 
подвижность еще в позднем палеозое (позднегерцинская Сурметаш- 
скал зона, по А.Е.Довжикову, 1977).

Алаудинский массив (20 км^) сложен на севере кварцевыми сие
нитами и граносиенитами, а в южной части -  гранитами с щелочным 
амфиболом и биотитом. Все породы связаны фациальными переходами 
(Гаврилин, I960), В эндоконтакте породы имеют мелкозернистую 
структуру и местами пронизаны жилками турмалина и флюорита.

Сурметашский массив (14 х 6 км) по особенностям внутренней 
структуры, установленной Н.Ф.Шинкаревым (1966), представляет со
бою этмолит кольцеобразного строения. Узкая (до 0,5 км) перифе
рическая зона, расширяющаяся до 2-4 км в восточном и западном 
окончании массива, сложена однородными кварцевыми и кварцсодержа
щими сиенитами. Ближе к центру в них появляется полосчатость и 
они сменяются перемежающимися трахитоидными лейкократовыми и ме- 
ланократовыми щелочными сиенитами. В местах наиболее резкой диф
ференциации по составу меланократовые сиениты соответствуют оли- 
виновым (гортонолитовым) сиенитам. Более поздние мелкозернистые 
лейкократовые турмалиновые граниты образуют дайки от 10 до 50 м 
мощностью и небольшие штоки, расположенные в периферической зоне 
массива. Вмещающие массив известняки в зоне шириной 20-500 м мра- 
моризованы, встречаются маломощные (до 2 см) линзы диопсид-грана^ 
товых и волластонитовых скарнов.

Строение Исфайрамского массива также неоднородно. В нем при
нимают участие трахитоидные пироксен-амфиболовые сиениты, амфибол- 
биотитовые щелочные сиениты, щелочные граниты, которые в централь
ных частях массива переходят в граносиениты. В восточной части 
щелочноземельные сиениты пересечены дайкообразными телами нефели
новых сиенитов мощностью 5-15 м (Шинкарев, 1966). Возраст их от
носительно даек лейкократовых щелочных гранитов, также прорываю
щих сиениты Исфайрамского массива, не установлен.

При характеристике интрузий алайского комплекса большинство 
исследователей (Б.Л.Бутакова, Р.Д.Гаврилин, З.М.Ляшкевич, 
Б.И.Омельяненко, К.Ф.Шинкарев и д р .) приходят к мнению об их маг
матическом происхождении, связанном с внедрением щелочной магмы 
в различные по составу толщи среднего и верхнего палео-
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эоя . Однако представления о взаимоотношениях и причинах воз
никновения главных разновидностей пород как в пределах отдельных 
массивов, так и всего комплекса в целом весьма разнообразны. Изу
чение интрузий алайского комплекса с позиций формационного анали
за не производилось. По классификации 0 .А.Воробьевой, предложен
ной в I960 г . для щелочных пород СССР, интрузии алайского комп
лекса по ряду признаков подходят к миаскитовому типу формации 
нефелиновых сиенитов; по классификации М.П.Орловой 1976 г . -  к 
формации щелочных граносиенитез, щелочных и нефелиновых сиенитов.

Возраст интрузий алайского комплекса определяется как позд
ней ермский-раннетриасовый. Интрузии комплекса прорывают различные 
толщи среднего и верхнего палеозоя, из которых наиболее молодыми 
являются средне- верхнекаменноугольные (Исфайрамский массив) и 
нижнепермские (Ходжаачканский массив). Кроме того щелочные поро
ды Матчасуйского массива прорывают гранитоиды второй фазы турке
станского и гранитоиды кичикалайского раннепермских комплексов. 
Для ряда интрузий алайского комплекса произведены радиологические 
определения (Щербаков, 1957; Перчук, 1964; Шинкарев, 1966; Бара
тов, и др. 1970, 1978; Додонова, Захаров и д р .) .  Радиометрические 
данные, установленные свинцовым методом по браннериту и аргоно- 

\ вым методом по биотиту, колеблются от 190 до 283 млн.лет с наи- 
I более вероятным интервалом 210-230 млн.лет. Они служат основани

ем для принятия позднепермского или позднепермского -  раннетриа- 
сового возраста интрузий алайского комплекса. В пользу этого воз
раста свидетельствует состояние относительного тектонического по
коя, наступившее в районе после ранней перми и обычно предшеству
ющее проявлению щейочного магматизма.

х) В последние годы А.X.Хасановым (1967, 1973, 1976) и неза- 
висимо от него К.Д. и Я.К.Помазковыми развиваются идеи о метасо- 
матическом происхождении щелочных массивов Туркестано-Алая, и 
все щело_чные породы от щелочных гранитов до нефелиновых сиенитов 
рассматриваются ими как фации единого процесса метасоматоза.
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П А Л Е О Г Е Н О В Ы Е  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  
П О Р О Д Ы

УЧКУДСГКСКИЙ КОМПЛЕКС: лимбургиты, авгититы -g $ p u . Впервые 
три штока бесполевошпатовых баэальтоидов в горах Учкудук ( запад- • 
ное Прииссыккулье) были выделены К.Д.Помазковым в 1971 г . Тела 
в плане имеют овальную форму, размер их составляет 40-60 м  ̂ и 
меньше. Они сложены лимбургитами и авгититами. Для пород харак
терна черная окраска, массивная или миндалекаменная текстура и 
мелкокристаллическая до стекловатовой, часто порфировая структу
ра. Лимбургиты состоят из вкрапленников (до 50^) титан-авгита и 
оливина, погруженных в стекловатую основную массу с большим ко
личеством мелких зерен оливина, авгита и рудных минералов. Иног
да цементирующей массой является анальцим. Соотношение оливина 
и титан-авгита примерно равное. В авгититах резко преобладает 
титан-авгит, а количество оливина не превышает 5-10/6. Из акцессо- 
риев в лимбургите установлены магнетит, пирит, апатит, циркон, 
арсенопирит, шеелит, киноварь, флюорит. По химическому составу 
(табл.4) породы относятся к натровому ряду и соответствуют груп
пе щелочных габброидов -  баэальтоидов. Среди них часто встречают
ся включения глубинных ультраосновных пород верлит-пироксенитово- 
го Состава.

К этс»<у же комплексу Г.Л.Добрецов относит лимбургитовое те
ло, обнажающееся по правобережью р.Терек в Аксайской долине.. По- 
видимому, породы комплекса имеют более широкое распространение, 
чем это пока установлено.

Учкудукекие штоки прорывают ортокскую свиту среднего-верх- 
него карбона. Определение возраста, калий-аргоновым методом по 
породе дало по пяти пробам в среднем 45 млн.лет (от 21 до 63 млн. 
л е т ) , что соответствует палеогену. К.Д.Помаэков рассматривал Уч- 
кудукские тела как корневые части базальтовых покровов палеогено
вой коктурпакской свиты. В пользу такого предположения свидетель
ствует однотипность химического и петрографического состава ба- 
зальтоидов ив штоков и покровов, а также близкие цифры определе
ний абсолютного возраста. Т.А.Додонова штоки гор Учкудук счита
ла условно поэднепалеоэойско-меэоэойскими, объединяя их в один
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комплекс с подобными породами даек и штоков р.Кокджар. Но пос
ледние, вероятно, являются более древними, что подтверждается 
радиологическими определениями возраста (250 и 278 млн.лет).

Покровы базальтоидов в коктурпакской свите вместе с интру
зивными телами учкудукского комплекса образуют единую оливин- 
трахибазальтовую формацию.



Л И Т Е Р А Т У Р А

А д е л у н г  А. С. ,  И в а н о в  И. В. , С и н и 
ц ы н  Н. М. Геологическая карта Средней Азии, лист К-42-Г, 
северо-восточная четверть (Чаткал). М.: Госгеолйздат, 1940.

А д ы ш е в  М. М., К а л м у р э а е в К. Е . , К о 
р о  л е в В. Г. К стратиграфии кембро-ордовикених отделений 
Сарвджазского района (Центральный Тянь-Шань) г  Мат-лы по геоло
гии Тянь-Шаня, Фрунзе: Изд-во АН Киргиз.ССР, 1962, вып.З.

А д ы ш е в  М.М., С а г ы н д ы к о в  К. , И у к у -  
р о в  У. ,  Ч е р е п а н о в  В .А ,, Д ж а р а т о в  А.
Геохронология и условия образования древних рудоносных формаций 
Срединного Тянь-Шаня. -  Изв. АН Киргиз.ССР, серия физ.-техн. и 
матем.наук, 1972, № 5.

А д ы ш е в  М. М. , Ш а б а л и н  В. В. ,  К & л м у р -  
з а  е в К. Е. Древняя кора выветривания в кровле тиллитопо- 
добных пород позднего докембрия Тянь-Шаня. -  ДЛИ АН СССР, 1976, 
т.172.

А з ы к о в а Э. К. К палеографии верхнего плиоцена и 
плейстоцена юго-востока Иссык-Кулъской котловины. -  Изв. АН Кир
гиз.ССР, 1968, № 5.

А к р а м х о  д ж а е в  А. М. Петрография верхнемеловых 
отложений юго-восточной Ферганы. -  Тр. ИГ АН Узб.ССР, 1954, № 10.

А л е к с е е н к о  А, В. , П о р т н я г и н  Э. А. 
Некоторые особенности строения Канского массива ультраосновных 
пород (Южно-Ферганский глубинный разлом). -  Геол. сб. Львовск. 
геол. общ-ва, 1966, № 10.

А м у р с к и й  Г. И. (и д р .) .  Рабочая схема сопоставле
ния четвертичных отложений бассейна Аму-Дарьи и западного Турк
менистана. -  Изв. Узб. фи л. НГО,’ 1961, т .5 .

А н о с о в а  И. А ., Э к т о в а  Л. А. Новые сред- 
не- и поаднекаыенноуголькые Fueulinida Средней Азии. -  В к н .:
Новые виды древн.растений и беспозвоночных СССР. М., 1972.

А р а к е л я н  ц М .М ., Д о д о н о в а  Т.  А. , 
Ш а н и н  Л. Л. Сопоставление новых данных по абсолютной 
геохронологии и петрологии (в пределах Киргизской ССР). -

197



Мат-лы П Среднеаз. петрограф, совесц. Душанбе; Дониш, 1971,
А р а п о в  D, А* Геология и петрография оловоносных 

пегматитов верховьев р.Ляйляк. -  Тр. ТВЭ. М.-Л.: Иэд-во АН СССР, 
1936, вып.51.

А р х а н г е л ь с к и й  А. Д. Верхнемеловые отложе
ния Туркестана. -  Тр. Геол. ком., нов, серия, П г., 1916, вып.151.

А р х а н г е л ь с к и й  А. Д. Моллюски верхнемеловых
отложений Туркестана. -  Тр. Геол. ком., нов. серия, П г., 1916, 
вып.152.

А ф а н а с ь е в  Г. Д. Особенности геологической ин
терпретации возраста некоторых слюд, полевых шпатов и древних 
ультрабазитов. -  ДАН СССР, 1966, т ,166 , $ 2.

А ф а н а с ь е в а  И. С. ,  Ф а р а д ж е а  В. А. 
Сочленение Южного Тянь-Шаня, Таримской платформы и Памира по 
данным дешифрирования космических снимков. -  Изв. вузов, серия 
геол. и р а з е ., 1978, № 10.

А х м е д ж а н о в  М. А. , А б д у л л а е в  Р . Н . , 
Б о р и с о в  0.  М. (и др«). Докембрий Срединного и Южного 
Тянь-Шаня. Ташкент: Фан, 1975.

Б а ж а н о в  В.  С. , К о с т е н к о  Н. Н. Схема
стратиграфии третичных отложений юго-востока Казахстана и севе
ра Киргизии в свете палеонтологических данных. -  Мат-лы по ис
тории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Иэд-во АН Каэ.ССР,
1958, т,П .

Б а ж а н о в  В.  С. ,  К о с т е н к о  Н. Н. Основы
стратиграфии антропогена Казахстана я ряда других стран. -  Изв.
АН Каэ.ССР, сер. ге о л ., I960, в.1 (38).

Б а й б у л а т о в  Э.  Б . , Б о к о н б а е в  К.  Д.
(и д р .) .  Гранитоиды восточной части йкнбго Тянь-Шаня. Фрунзе: 
Илим, 1973.

Б а к и р о в  А. Некоторые вопросы метаморфизма толщ
Атбашинского хребта. -  В кн .: Вопросы стратиграфии докембрия и 
нижнего палеозоя Киргизии. Фрунзе: Иэд-во АН Киргиз.ССР, 1964.

Б а к и р о в  А. Тектоническая позиция метаморфических
комплексов Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1978.

Б а к и р о в  А. ,  Д о б р е ц о в  Н. Л. Метаморфиче
ские комплексы восточной части Средней Азии. Фрунзе: Илим, 1972.

198



Б а к и р о в  А.  К. , К и с е л е в  В .В ., К о р о 
л е в  В. Г. Новые Данные по стратиграфии палеозоя восточной 
части хребтов Уланского и Н&рынтау. -  Мат-лы по геологии Тянь- 
Шаня. Фрунзе: ИэдяоАН Киргиз.ССР, 1961, выл Л .

Б а к и р о в  А. ,  К и с е л е в  В. В ., К о р о -
л е в  Б. Г. Геологическое строение и возраст Уланского инт
рузивного массива. -  Мат-лы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе: иэд- 
во АН Киргиз.ССР, 1961, вып.1.

Б а к и р о в  А. ,  К о р о л е в  В. Г. Докембрий-
ские складчатые комплексы Тянь-Шаня и Южного Казахстана как ос
нова стратиграфической корреляции. -  В к н .: Допалеозой и палео
зой Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1974, т .1 .

Б а к и р о в  А< Б . , К о р о л е в  В. Г. Возраст
древнейших пород Тянь-Шаня. -  Изв. АН СССР, сер. ге о л ., 1979,
№ 7.

Б а к и р о в  А. Б . , К о р о л е в  В. Г. ,  К и с е 
л е в  В. В. Земная кора Тянь-Шаня. Состав, становление и 
развитие. -  Изв. АН Киргиз.ССР, 1980, $ 2 .

Б а к и р о в  А. ,  Н у р м а н б е т о в  К. 0 двух 
типах разрезов палеозоя в верховьях р.Чон-Кемин. -  В к н .: Текто
ника западных районов Сев. Тянь-Шаня. Фрунзе: изд-во АН Киргиз»1 
ССР, 1964.

Б а к у н  Н. Н. , В а н г е н г е й м  Э. А. 0 воз
расте бактрийской свиты Юго-Западной Ферганы по палеонтологиче
ским данным. ДАН СССР, 1963, т .148 , № 2.

Б а р а н о в  В. В. ,  К р о м с к а я  К.  М. , В и с ь -  
н е в с к и й  Я. С. Габброидные комплексы западной части Юж
ного Тянь-Шаня и их минерагения. Ташкент: Фан, 1978.

Б а р а т о в  Р . Б . ,  Б а б а х о д ж а е в  С. М. , 
А к р а м о в  М. Б . , Б е л о в  А. Н. Магматические комп** 
лексы Таджикистана, -  В кн .: Мат-лы 1У всесоюзн. петрограф, со- 
вещ. Баку: Изд-во АН Аз .ССР, 1969.

Б а р а т о в  Р.  Б . , К у т е н е ц  В. А. ,  Н а д *  
ж и Л. А. 0 последовательности образования герцинских интру
зивных комплексов Восточного Каратегина (Центральный Таджикистан). 
-  ДАН СССР, 1970, т .191 , * 6.

199



Б а р а т о в  Р.  Б . , К у т е н е ц  В. А. Магматиче
ские комплексы Центрального Таджикистана. -  В кн .: Мат-лы П 
Среднеаз. регион, петрограф, совещ. Душанбе, 1971.

Б е з р у к о в  П .Л . Нижнесилурийские геосинклинальные 
фосфориты в северо-восточной ветви хребта Каратау. -  ДАН СССР, 
1938, т .1 8 , № 17.

Б е л ь г о в с к и й  Г.  Л. ,  Э к т о в а  Л. А. Стра
тиграфия средне- верхнепалеозойских отложений западного Кок-Ша- 
ала и восточной Ферганы. Л .: ВСЕГЕИ, I960.

Б е л ь к о в а  Л. Н. Докембрий Тянь-Шаня и проблема 
регионального метаморфизма. -  Тр. ВСЕГЕИ. Л ., 1978.

Б е л ь к о в а  Л.  Н. , О г н е в  В. Н. Стратиграфия
древних толщ Киргизского хребта. -  Мат-лы годичной сессии Учен. 
Совета по результатам работ 1959 г . Л .: ВСЕГЕИ, I960.

Б е л ь к о в а  Л.  Н. , О г н е в  В. Н. Схема стра
тиграфии докембрия Северного Тянь-Шаня. -  Тез. докл. к совещ. 
по унификации стратиграф. схем Ср.Аэии. М.: Госгеолтехиздат, 
1958.

Б е л ь к о в а  Л.  Н. , О г н е в  В. Н. О докембрии
Средней Азии. -  Вести. ЛГУ, 1961, № 24.

Б е л ь к о в а  Л.  Н. , О г н е в  В. Н. К стратигра
фии и тектонике древних толщ Киргизского хребта (Средняя Азия). 
Л .: Иэд-во ЛГУ* 1961.

Б е л ь к о в а  Л.  Н. , О г н е в  В. Н. Древние
толщи Северного Тянь-Шаня. М.: Недра* 1964.

Б е л ь к о в а  Л.  Н. , О г н е в  В. Н. Стратигра
фия докембрия Тянь-Шаня и Кызыл-Кумов. -  В к н .: Стратиграфия до
кембрия Казахстана и Тянь-Шаня. М.: Изд-во МГУ, 1971.

Б е л ь к о в а  Л.  Н. , О г н е в  В. Н. , Т а щ и 
л о  в А. Ф. Докембрий Срединного Тянь-Шаня. М.: Недра, 1969.

Б е л ь к о в а  Л.  Н. , О г н е в  В. Н ., К а н -
г р о 0 . Г. Докембрий Шного Тянь-Шаня и Кызылкумов. М.: 
Недра, 1972.

Б е л ь к о в а  Л . Н . , О г н е в  В. Н. Рифей горно
го массива Босбутау (Северная Фергана) -  В к н .: Вопросы регио
нальной геологии. Л .: Иэд-во ЛГУ* 1977, вып.2.

200



Б е л ь к о в а  Л. Н. , О г н е в  Б, Н ., К а н -  
г р о 0 . Г. К стратиграфии докембрия восточной части Тянь- 
Шаня. -  Вопросы региональной геологии, 1977, Р 2.

Б е л я н к и н  Д. С. 0 щелочных горных породах с лед
ника Райгородского в Туркестане, собранных Преображенским. -  
Изв. СПБ политехи.ин-та, 1910, т .67 .

Б е н ш Ф. Р. Стратиграфия среднекаменноугольных отложе
ний хр. Карачатыр. -  Узб. геол. журнал, 1958, № 5.

Б е н ш  Ф. Р . , С а в и ц к а я  Л .И ., С и к 
с т  е л ь Т.  А. , С т а н к е в и ч  Ю. В. О верхней перми 
в Северной Фергане. -  Узб. геол. журнал, 1972, № I .

Б е н ш  Ф. Р . , Г а л и ц к а я  А. Я. ,  К о р о 
л е в  В. Г.  (и д р .) .  Основные черты карбона Средней Азии. -  
Тез. докл. УШ Междунар. конгресса по карбону. М.: Наука, 1975.

Б е у с А. А. О природе аплитовидной зоны гранитных 
пегматитов. -  Тр. Минер, музея АН СССР, вып.2

Б и с к э Г. С ., Т а л а ш м а н о в  Ю. А. Западная
граница Баубашатинской зоны Южного Тянь-Шаня. -  Вести. ЛГУ,
1970, .№ 12.

Б и с к э  Г.  С. , Р и н е н б е р г  Р, Е. Находки
граптолитов в надлудловских и нижнедевонских отложениях района 
Баубяшаты (Юйсный Тянь-Шань). -  Тр. Ин-та геол. и геохим. Ураль
ского научи, центра АН CCCf\ вып.99

Б и с к э  Г.  С. , П о р ш н я к о в  Г. С. Стратигра
фия среднего палеозоя Северо-Восточной Ферганы. -  Вопросы страти
графии . Л .: Изд-во ЛГУ, 1974, вып. I .

Б и с к э  Г . С ., К у ш н а р ь Л. В. Стратиграфия
верхнепалеозойских отложений Северо-Восточной Ферганы. -  Вести. 
ЛГУ, 1976, № 24.

Б и с к э  Г.  С. , З у б ц о в  С. Е . , К л и ш е -
в и ч В. Л.  (и д р .) .  Типы разрезов'палеозоя Атбаши-Кокшааль- 
с к о р о  района Южного Тянь-Шаня. -  Вопросы стратиграфии. Л.: Изд- 
во ЛГУ, 1979с

Б о г у ш  0. И. Фораминиферы и стратиграфия среднего к 
верхнего карбона восточной части Алайского хребта. М.! Изд—во АН
СССР, 1963о

201



Б о р н е м а н  Б. А. Северный склон Заалайского хребта 
(краткий геологический очерк). -  Тр. ТПЭ, 1934 г . Л.-М .: Изд-во 
АН СССР, 1935.

Б о р н е м а н  Б. А. Мезозойские отложения Юго-Востока 
Средней Азии. Ташкент: Изд-во Узб. фил. АН СССР, 1940.

Б о р н е м а н  Б.  А. ,  О в ч и н н и к о в  С. К. 
Геология Заалайского хребта (сев. склон центральной части). -  
Тр. ТПЭ 1934 г . Л.-М.: Изд-во АН СССР, 1936, выл.66.

Б о р о в и к о в  Л. И. Нижний палеозой Джезказган-Уду- 
тауского района западной части Центрального Казахстана. -  Тр. 
ВСЕГЕИ, нов. серия, 1955,1 т .6 .

Б р е ж н е в  В. Д. Новые данные о возрасте терригеюгах 
толщ Восточной Ферганы (Южный Тянь-ШаньУ. -  Болл, научн.-техн. 
информ. о т  ВИЭЫС, 1967, № 7.

Б р е ж н е в  В. Д. К геологии силурийских и девонских 
отложений Юго-Восточной Ферганы (массив Кара-Кума). -  В кн .: Тек
тоника допалеозойск. и палеозойск. толщ ТянЬ-Шаня. Фрунзе: Илим, 
1970.

Б р е ж н е в  В. Д. , Д о м и к о в  А. Б . , И в а 
н о в  Г. В. Палеозойские отложения систеад хребтов Кок-Шва- 
ла. -  Тр. ВСЕГЕИ, 1970, тЛ 68 .

Б р е ж н е в  В. Д ., Ш в а н о в В. Н. Ранние прогибы 
и формации в западной части Ktomoro Тянь-Шаня. -  Геотектоника, 
1980, # 4.

Б р и к  М. И. Материалы к изучению мезозойской флоры 
Средней Азии (Некоторые новые юрские растения из Кштут-Заураи- 
ского месторождения ископаемого угля в Таджикской ССР). -  Мат-лы 
по геологии Средней Азии, 1933, вып.1.

Б р и к  М. И, Мезозойская флора Южной Ферганы. Папорот
никовые, хвощевые. -  Тр. Среднеаз. геол. треста. Ташкент, 1937

Б р и к  М. И. Мезозойская флора Восточно-Ферганского 
каменноугольного бассейна. Папоротники. М.: Госгволтехиадат,
1963.

Б у р о в  В. Г. ,  П у р к и н  М. М. , Х р и с 
т о в  Е. В. , Х р и с т о в а  М. П. Суртекинекая интрузия 
щелочных пород (Центральный Тянь-Шань). -  Зал. Киргиз, отд. ВМО. 
1965, вьш.5.



Б у р т м а н  В, С, ,  М е д в е д е в  В. Я. Новые 
данные о возрасте арамсинской свиты Северного Тянь-Шаня. -  Изв.
АН СССР, серия гео л ., 1959, № I .

Б у р т м а н  В. С. , К л и ш е в и ч В. Л, ,  К о т о 
в а  Л. Н. (и д р .) .  Новые данные о палеозойском океане в Юж
ной Фергане. -  ДАН СССР, 1977, т .237, № 3.

Б у т а к о в а  Е. Л. О щелочных породах верховьев ре
ки Исфайрам. -  Зал. ВМО, 1950, ч .79 , вып.1.

В а с и л ь к о в с к и й  Н. П. Геология гор Супетау, 
Акбель и Ак-Чон. -  Тр. Тадж. базы АН СССР. М.: 1935, т .4 .

В а с и л ь к о в с к и й  Н. П. К стратиграфии четвер
тичных отложений Ферганы. -  Мат-лы по геологии Средней Азии. 
Ташкент: 1935, вып.2.

В а с и л ь к о в с к и й  Н« П, Стратиграфия и вулканизм 
верхнего палеозоя юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня. Таш
кент: Иэд-во АН Уэб.ССР, 1952,

В а с и л ь к о в с к и й  Н. П. К стратиграфии четвер
тичных отложений Восточного Узбекистана. -  Тр. комисс.по иэуч. 
четвертич. периода. М.: Иэд-во АН СССР, 1957, т.ХШ,

В а х р а м е е в  В. A. G границе нижнего и среднего 
карбона Ферганы. -  Изв. АН СССР, серия геол. 1936, № 2.

В а х р а м е е в  В, А. ,  С м и р н о в  А. Д; Башкир- 
сгае слои в Северном Тянь-Шане. -  ДАН СССР, 1939, т.ХХУ, J* 8.

В е б е р  В. Н. Геологические исследования в Фергане 
в I909-I9IQ г г . -  Изв. Геол. ком., 1910, т .2 9 , # 179.

- В е б е р  В. Н. Каменный уголь в Туркестане. Очерк место
рождений ископаемых углей России. -  Геол. ком., 1913.

В е б е р  В. Н. Полезные ископаемые Туркестана. СПБ.:
Гволком, 1913.

В е б е р  В. Н. Геологическая карта Средней Азии, лист 
УП-Б (Исфара), сев.половина. -  Тр. ВГРО, 1934, вып.194.

В е б е р  В. Н. Геологическая карта Средней Азии* Лист 
Аулие-Ата* редУП, лист 6 (северо-западная часть). -  Тр. Центр, 
маучн. исслед. геол^-разв. ин-та, 1935, вып.67.

В е р з и л и н  Н. Н. Стратиграфия меловых отложений 
Северо-восточной и северной Ферганы. -  Вестн. ЛГУ, серия геол.и 
ге о гр ., 1963, вМп.2, * 12.

203



В е р з и л и н  Н. Н. , Р у х и н а  Е.В. Стратигра
фия и палеогеография меловых отложений Ферганской межгорной впа
дины. -  Сов.геология, 1964, # 5.

В и н о г р а д о в а  К. В ., Н и к и т о в а  В. М.
К стратиграфии юрских отложений бассейна р.Нарын (Северная Фер
гана) . -  В кн. : Биостратиграфия и палеогеография нефтегазоносных 
областей Юго-Востока СССР. М.: Наука, 1964.

В и с л о г у з о в а  А. В. Бассейн р.Аристанды. Путе
водитель по геол. маршрутам Южного Казахстана. Алма-Ата, 1961.

В и с ь н е в с к и й  Я .С . К петрографии кристалличе
ских пород Киргизского хребта. Ташкент, 1939.

В и с ь к е в с к и й Я. С. Лампрофировидные диориты 
Кана. -  Зал. Узб. отд. ВМС, 1954, вып.б.

В и с ь н е в с к и й  Я .С . Некоторые черты магматизма
базальтов и гипербазитов Узбекистана и прилегающих районов. -  
Мат-лы ко 2-ому Есесоюз. петрограф, совещанию. .Ташкент: Изд-во 
АН Уэ.ССР, 1958.

В и с ь н е в с к и й  Я.  С. ,  Х а л м а т о в  А. X. ,  
М у с а е в  А. (и д р .) .  Южнс-Фергансикй офиолитовый пояс. -  
В к н .: Петрография Узбекистана. Ташкент, 1965, том 2.

В л а с о в  Н. Г. Геология юго-западного Дарваза. -  
Тр. ЛОЕ. Л ., 1959, т .7 0 , № I.

В л а с о в  Н. Г. Основные черты доюрской истории юго- 
западного Дарваза.- -  В к н .: Геология Средней Азии. Л .: Изд-во 
ЛГУ, 1961.

В о л г и н  В. И. Схема стратиграфии верхнего карбона 
Южной Ферганы по данным изучения брахиопод. -  Тез. докл. к со- 
вещ. по унификации стратиграф. схем Средней Азии. М.: Госгеол- 
техиздат, 1956,

В о л к о в а  А. А. К стратиграфии девонских отложений 
Северо-Восточной Ферганы. -  Тр. УГ и ОН при СМ Киргиз.ССР. М.: 
Госгеолтехиздат, I960, сб.1 .

В о л к о в а  А. А. Тянь-Шаньская геосинклинальная об
ласть. Баубашатинская зона. -  В кн.: Стратиграфия СССР. Силурий
ская система. Недра, М ., 1965.

204



В о л о г д и н  А. Г. Кембрийские solenopoora и моллюски 
Северного Тянь-Шаня. ДАН СССР, 1955, т .105 , № 2.

В о н г а з  А. Б. О палеозойских структурно-фациальных 
зонах и подзонах Тянь-Шаня. -  Тр. ВАТТ, 1958, вып.4.

В я л о в  О. С. Схема деления третичных отложений Фер
ганы. ДАН СССР, нов.серия, 1935, т .2 ,  № 3-4.

В я л о в  О.С. Мел и палеоген Ферганы. (К стратиграфии 
мела и палеогена Ферганы). -  Мат-лы ТПЭ 1934 г . М.-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1936, вып.47.

В я л о в  0 . С. Бухарский ярус. -  Тр. НГРЙ, серия А, 
1936, вып.75.

В я л о в  0 . С. Граница мела и палеогена в Фергане. -  
ДАН СССР, новая серия, т .4 4 , т .4 2 , № 2.

* В я л о в О .С . Новые данные по стратиграфии третичных 
отложений Алайского хребта. -  ДАН СССР, новая серия, 1944, т .4 5 ,
№ 5.

В я л о в  О .С . Схема деления меловых отложений Ферганы. 
-  ДАН СССР, 1945, т .4 9 , № 2.

В я л о в  0 . С. Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносных районов Средней Азии. Ферганская депрессия. -  
Тр.ВНИГРИ, новая серия. Л.-М ., 1947, т .1 ,  вып.24.

В я л о в  0. С. О нефгеноснЬсти Ферганы. -  ДАН СССР, 
1947, т .5 6 , № I .

В я л о в  0. С. К стратиграфии мела и палеогена Север
ной Ферганы. -  В кн .: Вопросы петрографии и минералогии. М.: 
Изд-во АН СССР, 1953, т .1 .

Г а б р и л ь я н А. М., 3 х у с И. Д . , К л и 
м о в  Л. Т.  (и д р .) .  Мезозойские и кайнозойские отложения 
Ферганской и Иссык-Кульской впадин. М.: Наука, 1965.

Г а в р и л и н  Р. Д. Интрузивные комплексы Алайского 
хребта (Южный Тянь-Шань). -  ДАН СССР* I960, тД '34, № 5.

Г а в р и л и н  Р. Д. Матчинский массив сиенитов-гра
нитов. -  ДАН СССР, 1963, т .148, № 2.

Г а в р и л и н  Р. Д. Геологическое строение сиенит- 
гранитного массива Кыэыл-Омпул. -  Изв. АН СССР, сер. гео л .,
1964, № 3.



Г а в р и л и н  Р.  Д. , Ф и л и п п о в и ч  И. 3 .
О среднепалеозойских интрузиях гранитоидов Алайского хребта ( Ik -  
ный Тянь-Шань). -  ДАН СССР, 1966, т .165 , * I .

Г а в р и л и н  Р. Д ., К л а  с с о в а  Н. О» Эволю
ция петрохимического состава и генезис пород сложного массива 
Кыэыл-0»тул. -  Иав. АН СССР, сер. геологическая, 1966, № 9.

Г а л и ц к а я - Г л а д ч е н к  о А. Я. К стратигра
фии нижнекаменноугольных осложегагё рек Дкергалан и Текес. -  Тр.
ИГ АН Киргиз.ССР, 1958, bio , 10.

Г а л и ц к а я - Г л а д ч е н к о  А. Я. К стратигра
фии нижнекамекноугольяых отложений Чатяаяо-Нарынокой зоны к вос
току от Ферганского хребта. -  Тее. довд. я  совещанию по унифика
ция стратиграф. схем Ср.Аяии. И .: Госгеоятехиздат, 1958.

Г а л и ц к а я  А. в .  Брахионоды и стратиграфия нижнего 
карбона Присонкуаьского райош Киргизии. Фрунзе: Иад-во АН Кир
ги з. ССР, I960.

Г а л и ц к а я - Г л а д ч е н к о  А. Я. К стратигра
фии каменноугольных отлоквиий Северной Киргизии. -  Изв. АН Кир
гиз.ССР, сер. естеств. я  технич. наук, I960, т.П , выр.9,

Г а л и ц к а я  А. Я. О положении границы между нижним 
я средюш карбоном в Тянь-Шане. -  Иэв. АН Киргиз.ССР, 1975, № I .

Г а л и ц к а я  А. К. Ранне- и среднекамЗнноугольные 
продуктиды Северной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1977.

Г а л и ц к а я  А. Я. О положении границы нижнего и 
среднего карбона в Тянь-Шане. -  Тр. ыежввд. стратигр. ком. СССР 
АН СССР, 1978.

Г а л и ц к а я  А.  Я. , К о р о л е в  В. Г. Карбон 
Северной Киргизии. Мат-лы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе: Иад-во 
АН Кяргяз.ССР, 1961, выи.1.

Г а м а д е е в  И.  £ . ,  Х а м р а б а е в  И. X.
М у м я я  о в Ш. А ., К а  р а  н о й В. В. О пияритовых 
порфиритах Южной Ферганы я  Северного Нуратау. -  Уеб. геол. курн ., 
1967, »  I .

Г е н к и н а  Р. 3 . Ископаемая флора и стратиграфия 
иянЯемезозойских отложений Иссык-Кульской впадины. М.: Наука, 
1966.



Г е н к и н а  Р. 3. Стратиграфия юрских континентальных 
отложений Ферганского хребта и палеоботаническое обоснование их 
возраста. -  Сов. геология, 1977, № 9.

Геология СССР, том ХХШ, Узбекская ССР. М.: Недра, 1972.
Геология СССР, Т.ХХ1У, Таджикская ССР.М.: Госгеодтехиадат,

1969.
Геология СССР, том ХХУ, Киргизская ССР, м .: Госгеодтехиадат,

1964.
Геология СССР, том ХХУ, Киргизская ССР. М.: Кедра, 1972.
Геология Узбекской ССР. Д .-М .:, 1937, т .1 .
Г е с ь М. Д. О докембрийсхих дайках основного состава 

Пскемского хребта (Средишшй Тянь-411ань). -  ДАН СССР, 1967, 
т.174 , № 5.

Г е с ь М. Д. Интрузивные комплексы Чаткальской зоны 
Срединного Тянь-Шаня. -  Мат-лы П Среднеаз. петрогр. совещ. Ду
шанбе: Дониш, 1971.

Г е с ь М,. Д. Автохтонное гранитообразование в западной 
части Срединного Тянь-Шаня. -  Мат-лы к Ш Среднеаз. петрогр. со
вещ. Фрунзе: Илим, 1978.

Г е с ь М. Д. Некоторые закономерности петрохимической 
эволюции магматизма и формирование континентальной коры Чаткаль
ской зоны срединного Тянь-Шаня. -  Мат-лы к Ш Среднеаз, петрогр. 
совещ. Фрунзе: Илим, 1978.

Г л а д ч е н к о  А.  Я. , К о р о л е в  В. Г. Наход
ки фауны ордовика в так называемых *’немых толщах предполагаемого 
девона" в хр.Терскей Ада-Too (Тянь-Шань). ДАН СССР,
Т.ХХУШ, № 5.

Г л а д ч е н к о  А. Я. Полевой атлас руководящих бра- 
$иопод нижнего карбона Северной Киргизии. Фрунзе: Иэд-во АН Кир
гиз. ССР, 1965.

Г о н ч а р о в а  В. И. О новых находках кембрийской 
фауны воотложениях Чаткало-Нарынской и Северной зон Тянь-Шаня» 

Мат-лы по геолог. Тянь-Шаня. Фрунзе: Нзд-во АН Киргиз .ССР, 
{962, вып.З.

Г о р е ц к а я Е. Н. Магматические формации Тянь-Шаня. 
-  Зал. BMQ, 1961, П с е р ., ч .90 , вып.2.



Г о р е ц к а  я Е. Н. Палеозойские вулканогенные форма
ции Тянь-Шаня и их связь с различными типами тектонических струк
тур. -  В к н .: Вопросы вулканизма. М.: Изд-во АН СССР, 1962.

Г о р е ц к а я Е, Н ., X а  м р а б а е в И. X, Сос
тояние изученности магматических образований Средней Азии и зада
чи дальнейших петрологических исследований. -  Тез. докл. 1-го 
Среднеаз. регион, петрограф, совещ. Ташкент: Наука, 1965.

Г о р е ц к а я  Е.  Н. , Л е с к о в  С. А. Северо- 
Тяньшаньская складчатая система. -  В кн.: Геологическое строение 
СССР. Магматизм. М.: Недра, 1968, т.Ш.

Г о р е ц к а я  Е.  Н. , Б а б а х о д ж а е в С; М.
(и д р .) .  Возрастная и формационная корреляция магматических обра
зований территории СССР. Л .: ВСЕРЕИ, 1977, вып.2.

Г о р я н о в  В. Б. Стратиграфия девонских отложений 
хребта Яурунтуэ (Южная Фергана). -  В кн.: Геология Средней Азии. 
Л .: Изд-во ЛГУ, 1961.

Г о р я н о в  В. Б. О значении тетракораллов для стра
тиграфии девона Южного Тянь-Шаня. -  Вести. ЛГУ, сер. геол. и 
ге о гр ., 1963, № 24, вып.4.

Г о р я н о в  В. Б. Граница нижнего и среднего девона 
в Средней Азии по данным изучения ругоз. -  Тр. Межвед. страт игр, 
ком. СССР, 1978.

Г о р я н о в  В.  В . , Б и с к э Г.  С. , Б о л -  
г а р ь  Б .Д .  (и д р .) .  Новый тип разреза среднего палеозоя 
Южной Ферганы. -  Вопросы стратиграфии. Л .: Изд-во ЛГУ, 1979, 
б ы п . 2 .

Г о р я н о в  В. Б . , М и к л у х о - М а к л а й  А.  Д. ,
П о р ш н я - к о в  Г. С ., Я г о в к и н А. В. Стратигра
фия палеозоя Южно^Ферганского сурьмяно-ртутного пояса. -  Уч. зал* 
САИГИМС, 1961, вып.6.

Г о р я н о в  В.  Б . , К л и ш е - в и ч  В. А. , К е 
т е  л ь н и к о в В, К.  (и д р .) . О возрасте некоторых мета
морфических серий Южного Тянь-Шаня. Вести.ЛГУ, серия геолс 
1973, № 18.

Г о р я ч е в  В. Б . , Я р у ш е в с к и й Г. А. К
стратиграфии девонских терригенных отложений Южной Ферганы, -  
В кн .: Вопросы стратиграфии палеозоя. Л .: Иэд-во ЛГУ, 1969.

203



Г о р я ч е в  А. В. Мезозойско-кайнозойская структура,
история тектонического развития и сейсмичность озера Иссык-Куль. 
М.: Изд-во АН СССР, 1959.

Г р а м м  М. Н. Схема деления третичных континентальных 
отложений Ферганской впадины. -  Узб. геол. журнал, 1959, Р 6.

Г р и б  В. Е. Схема расчленения кайнозойских континен
тальных отложений Шной Ферганы. -  ДАН СССР, новая сер ., 1947, 
т .5 8 , * 7.

Г р и г и н а  0 . М. Результаты спорово-пыльцевых иссле
дований Юго-Восточной Ферганы. -  Изв. АН Киргиз.GCP, 1968.

Г р и г и н а  0. М. К стратиграфии голоценовых отложе
ний Северного Тянь-Шаня (палинологические данные). -  Изв. КТО, 
Фрунзе: Илим, 1976, вып.13.

Г р и г и н а  О.М. Стратиграфия и палинология верхнего 
плиоцена Северного Тянь-Шаня. -  В кн.: Стратиграфия кайнозоя Се
верной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1978.

Г р и г и н а  0. М. Результаты палинологических иссле
дований плейстоценовых отложений Северной Киргизии. -  В к н .: 
Стратиграфия кайнозоя Северной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1978.

Г р и г о р е н к о  П . Г .  Рабочая схема стратиграфии
четвертичных отложений Киргизской ССР. -  Уч. зал. САИГИМС. Таш
кент, 1960,'вып.4.

Г р и г о р е н к о  П. Г. Основные черты геологического
развития Киргизского Тянь-Шаня в четвертичном периоде. -  Мат-лы 
по геол. кайнозоя и нов. тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1970.

Г р и г о р ь е в  А. В. К нижнемезозойской истории Пами- 
ро-Алайской тектонической зоны. -  Мат-лы по региональной геоло
гии. М.: Госгеолтехиздат, 1958, вып.4.

Г р и г о р ь е в  К. А. О некоторых особенностях ритмич
ного строения красноцветной толщи Северной Киргизии. Мат-лы по 
палеогеографии и литологии. Тр. ВСЕГЕИ* нов. с е р ., т .72 .

Г р и д н е в  Н.Й. Литология кайнозойских моласс Ферга
ны. Ташкент, 1961.

Г р ю ш е П. А. Наукатская долина. -  В кн .: Путеводи
тель экскурсий Ш Всес. съезда геологов. Ташкент, 1928.

Г р го ш е П. А. Геологическая карта Средней Азии. Лист

209



К-44^А, юго-западная четверть (Пржевальск). Л.-М.: Гостоптехиз- 
дат, 1940.

Г р я з н о в  0 . Н. Палеовулканы хребта Молдо-Тау (Се
верный Тянь-Шань). -  В кн .: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. 
Фрунзе: Илим, 1967.

Г р я з н о в  0 . Н. Девонская вулкано-плутоническая 
формация Северного Тянь-Шаня и ее рудоносность. Металлогения 
Тянь-Шаня. -  Тез. докл. к 5-му Всесоюзн, металлогенич. совещ. 
Фрунзе: Илим, 1968.

Г у б и н  И. Е. Очерк геологического строения западно
го окончания Заалайского хребта и восточного окончания хребта 
Петра I .  Л .: ЦКИГРИ, 1936.

Д ж е н ч у р а е в а  А. В. ,  В о л г и н  В. И. , 
П о я р к о в  Б.В. Об объеме и возрасте газской свиты. -  
Вести. ЛГУ, 1973, № 6.

Д ж о д д о ш е в  Б . , К о р о л е в  В. Г. Строение 
джетымской серии в хр.Джетым-Тоо. -  Изв. АН Киргиз.ССР, сер. ес- 
теств. и технич. наук, I960, т.П , вып.6.

Д и н г е л ь ш т е д т  Н. Н. Геологический очерк Севе
ро-Каракульского района на Восточном Памире. -  1р. ТПЭ. М.-Л., 
1936, вып.ЗЗ.

Д о б р е ц о в  Н. Л. , С о б о л е в  Н. В. Эклогиты 
в метаморфических комплексах Казахстана, Тянь-Шаня, Южного Ура
ла и их генезис. -  В кн .: Проблемы петрологии и генетической ми
нералогии. М.: Наука, 1970, т .2 .

Д о б р у с к и н а И. А. Возраст мадыгенской свиты в 
связи с границей перми и триаса в Средней Азии. -  Советская гео
логия, 1970, № 2.

Д о в ж я к о в А. Е. Основные черты геол. строения 
средней части системы хр.Кокшаал. -  Мат-лы ВСЕГЕИ, новая серия, 
1956, вып.Ю.

Д о в ж и к о в  А. Е. Таласо^Ферганский разлом и его 
положение в структуре Тянь-Шаня. -  Мат-лы годичной сессии Уч. 
совета ВСЕГЕИ по результатам работ 1958 г . ,  I960.

Д о в ж и к о в  А. Б. Тектоника Южного Тянь-Шаня (гео
логические условия формирования складчатых структур), М.: Недра, 
1977.

210



Д о в ж и к о в  А. Е. , Б р е ж н е в  В. Д, , К о 
м а р о в а  М. 3. Силурийские отложения Ферганского и Атба- 
шинского хребтов. -  Тр. УГ и ОН при СМ Киргиэ.ССР, М.: Госгеол- 
техиздат, I960, № I .

Д о д о н о в а  Т. А. К стратиграфии нижнепалеозойских 
я докембрийских отложений Таласского Алатау. -  Тр. ИГ Хн Кир
гиз.ССР, 1957, выпЛХ.

Д о д о н о в а  Т. А. К стратиграфии нижнепалеозойских 
и докембрийских отложений Таласского Алатау. -  Тр. ИГ АН Кир
гиз.ССР, 1956, вып.1Х.

Д о д о н о в а  Т . А,  Новые данные к стратиграфии ниж- 
непалеоэойских отложений Таласского Алатау. -  Тр. УГ и ОН при СМ 
Киргиэ.ССР. М.: Госгеолтехиэдат, I960, № I .

Д о д о н о в а  Т. А. Кенторский некк в хребте Талас
ский Ала-Тау. -  Зал. Киргиз, отд. ВМО, 1961, вы л.II.

Д о д о н о в а  Т. А. О возрасте и форме залегания 
кварцевых порфиров Кокомерена. -  Мат-лы по геол. Тянь-Шаня,
1962» вып.З.

Д о д о н о в а  Т . А .  Колбинский некк (хребет Таласский 
Ала-Тау, Северный Тянь-Шань). -  Изв. АН Киргиэ.ССР, сер. естеств. 
и технич. наук, 1964, т.У1, вып.З.

Д о д о н о в а  Т. А. Раннегерцинские сиенито-диориты
Терекского массива. -  Зал. Киргиз, отд. ВМО, 1965, вып.5.

Д о д о н о в а  Т. А, Малые интрузии Чат-Карагайского 
месторождения (Северный Тянь-Шань). -  В к н .: Металлогения и маг
матизм Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1967.

Д о д о н о в а  Т . А .  Петрохимический состав и особен
ности формирования позднепалеозойских интрузий Срединного Тянь- 
Шаня (на примере Шаматорского массива). -  Зал. Киргиз, отд. ВМО, 
1969, вып.7.

Д о д о н о в а  Т . А .  Трапповая формация Тянь-Шаня. -
ДДН СССР, 1969, № 6 , вып.187.

Д о д о н о в а  Т. А. Вулкано-плутонические формация
Северного Тянь-Шаня. В к н .: Вулкано-плутонические формации и их 
рудоносность. Алма-Ата: Наука, 1969.

211



Д о д о н о в а  Т . А .  Магматические формации Тянь-Шаня
(в пределах Киргизской ССР). -  Мат-лы П Среднеаз. петрографии, 
совещ. Душанбе: Дониш, 1971.

Д о д о н о в а  Т.  А. , З а х а р о в  А. Д. , З а 
х а р о в  И. Л. Чон-Ащуйский массив нефелиновых сиенитов в 
хр. Терскей Ала-Тау. -  В кн .: Щелочные породы Киргизии и Казах
стана. Фрунзе: Илим, 1968.

Д о д о н о в а  Т.  А. , З а х а р о в  А. Д. З а 
х а р о в  И, Л. Схема магматизма северо-восточной части Кир
гизской ССР ( к северо-востоку от Таласо-Ферганского ре .лома). -  
Мат-лы II Среднеаз. петрограф, совещ. Душанбе: Дониш, 1971.

Д о л ж е н к о  В. Н. Геолого-петрографическая харак
теристика сиенитового массива Булак-Ашу. -  В кн .: Щелочные поро
ды Киргизии и Казахстана. Фрунзе: Илим, 1968.

Д о р о ш е н к о  И. И. ,  С к в а л е ц к а я  Л. В. 
Характер оруденения и распределения рудной минерализации место
рождений Сарыджазского оловорудного района (Южный Тянь-Шань).
В кн.: Геология, минералогия и геохимия Узбекистана. Ташкент:
ФАН, 1972.

Д о р ф м & н М.Д., Т и м о ф е е в  В. Д. К петро
графии щелочного массива Ходжа-Ачкан. -  Тр. Петрограф, ин-та АН 
СССР, 1939, вып.14.

В г а н о в Э.А ., С о в е т о в  Ю. К. Карат ау -
модель региона фосфоритонакопления. Новосибирск: Наука, 1979.

Е ж к о в Ю. Б . , Л е в ч е н к о  И. В. , И в а 
н о в  А, И. (и д р .) .  Новые данные об абсолютном возрасте ин
трузивных образований Чаткальской подзоны. -  Уэб. ге^л. журнал, 
1975, № 6.

Е ф и м о з И. А ., Б у р д Г. И. Региональный ме
таморфизм, возраст и условия формирования некоторых глубинных 
пород докембрия Мугоджар. -  Советская геология, 1970, * I I .

Ж и л ь ц о в  А. Г. К геологии и петрографии гибридных 
пород Кенкольсксго плутона. -  Тр. ИГ АН Киргиз.ССР, 1950, Ьып.Ю.

Жильцов А. Г. Р. Г. Роль процессов ассимиляции в образо
вании пород Кенкольсксго интрузива (Северо-Западный Тянь-Шань).
- Изв. АН Киргиз.ССР, сер. естеств. я гехнкч.наук, I960, т.П, 
вь?п.8.

212



Ж и л ь ц о в  А. Г. Петрография и некоторые черты гео
логии гранитов и жильных образований Кенкольского интрузива. -  
Изв. АН Киргиз.ССР, сер. естеств. и технич. наук, I960, т.П , 
выл.9.

Ж у к о в  Ю. В. Кембрийские отложения верховьев реки 
Нарын и их рудоносность. -  Тр. УГ и ОН при СМ Киргиз.ССР. М.: 
Госгеолтехиздат, I960, вып.1.

Ж у к о в  Ю. В. Нижнепалеозойские формации Срединного 
Тянь-Шаня.-В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе: 
Илим, 1965.

Ж у к о в  Ю.В. О находке остатков млекопитающихся в 
коктурпакской свите хр.Кунгей Ала-Тау. -  Мат-лы по геологии и 
нозейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1970.

Ж у к о в  Ю. В. , К н а у ф  В. И. К стратиграфии
древних толщ восточной части Северного Тянь-Шаня. -  Мат-лы по 
гёол. Тянь-Шаня. Фрунзе: Изд-во АН Киргиз.ССР, 1962, вып.З.

Ж у к о в  Ю. В„, И з р а и л е в а  Р.М ., К и с е -
л е в  В. В. (и д р .) .  Магматические комплексы байкальского 
и каледонского тектоно-магматических циклов Северного и Средин
ного Тянь-Шаня. -  Мат-лы к Ш Среднеаэ. петрограф, совещ.. Фрун
зе: Илим, 1978.

З а й ч е н к о  Е. П. Петрохимические и петрологические
особенности субвулканического комплекса нижнего течения p.Don 
(Северный Тянь-Шань). -  Тр. Фрунз. политехи, ин-та, геология и 
горное дело, 1963, вып.Ю.

З а й ч е н к о  Е . П .  К петрологии среднепалеозойской
вулкано-плутонической формации северной зоны Тянь-Шаня. -  В к н .: 
Металлогения и магматизм Тянь-Шаня, Фрунзе: Илим, 1967.

З а й ч е н к о  Е. 11. Петрохимические и геохимические 
особенности среднепалеозойской вулкано-плутонической формации 
зон активизации каледонид Тянь-Шаня: Тр. 2-го Каэахст. петрогр. 
совещ. Алма-Ата: Наука, 1977.

З а х а р о в  А. Д. Нефелиновые сиениты Сандыкского 
массива и проблема их промышленного освоения. -  В к н .: Щелочные 
породы Киргизии и Казахстана. Фрунзе: Илим, 1966.

З а х а р о в  Е. Ф. Новые данные к стратиграфии намюра 
по а^чоноидеям хр.Карачатыр. ДАН СССР, 1969, 185, $ I .



З а х а р о в  И. Л. Верхний палеозой восточных частей 
Киргизского и Джумгальского хребтов. -  Тез. докл. к совещ. по 
унификации стратиграф. схем Средней Азии. М.: Госгеолтехиэдат, 
1958.

З а х а р о в  И. Л. К стратиграфии верхнепалеозойских 
отложений Северной структурно-фациальной зоны Тянь-Шаня.-Мат-лы 
по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе: Изд-во АН Киргиз.ССР, 1962, 
вып.З.

З и м а  М. Б. Отложения ордовика и предполагаемого си
лура района поселка Ак-Куль (Тянь-Шань). -  Мат-лы по геологии 
Тянь-Шаня. 1964, вып.1У.

З и м а  М. Б . , К о р о л е в В. Г . , К и с о с П. П. 
Биостратйграфическое расчленение ордовика Тянь-Шаня по грапт о ли
там и брахиоподам. -  В к н .: Допалеозой и палеозой Казахстана. 
Алма-Ата: Наука. 1974, т Л .

З л о б и н  Б. И. К геохимии таллия в щелочных породах 
на примере массива гор Саедык (Северная Киргизия). -  Геохимия. 
1958, № 5.

З л о б и н  Б. И. Петрографический очерк я петрохкмия 
щелочной интрузии гор Саццык (Северная №фгиэин). -  Изв. АН 
СССР, 1960,геол., I960, » 2 .

З л о б и н  Б. И. К вопросу о "калиевом метасоматозе" 
и "гидротермальном метаморфизме гранитоадов". -  Зал. Киргиз.отД. 
ВМО, 1962, вып.Ш.

З у б ц о в  Б. И. Новые данные о возрасте палеозойских 
отложений хребтов Кура, Дкетымтау и Нарынтау (Тянь-Шань). -  Ин- 
форм. сб. ВСЕГЕИ, 1955, № I .

З у б ц о в  Е. И. Структурно-фациальные зоны Тянь-Шаня 
и глубинные разломы. -  Информ. сб. ВСЕГЕИ, 1956, Р 4.

З у б ц о в  Б. И. Стратиграфия отложений кембрия и ордо
вика Среднего Тянь-Шаня. -  Т ез. докл. к совещ. по унификации 
стратиграф. схем Средней Азии. М.: Госгеолтехиэдат. 1958.

З у б ц о в  Е. И. Стратиграфия отложений кембрия и ор
довика Среднего Тянь-Шаня. -  В к н .: Геологии Средней Азии. Л .: 
Изд-во ЛГУ. 1961.

З у б ц о в  Е. И. Докембрийские тилли ты Тянь-Шаня и их 
стратиграфическое значение. -  Еюлл.МОИЛ. отд .гео л .. 1972.

214



т.ХУУП(1).
З у б ц о в  £.  И.  , З у б ц о в а  Е. И. О докаменно- 

угольных отложениях Тахталыкской гряды, хр.Кокийрим-Тау и север
ного борта Нарынской впадины (Тянь-Шань). -  Информ. сб. ВСЕГЕИ, 
(региональная геология), 1956, № 3.

З у б ц о в  Е.  И. ,  З у б ц о в а  Е. И. Верхнепалео-
зо^ская вулканогенная толща и покрывающие ее отложения в Нарын
ской впадине (Тянь-Шань). -  Информ. сб. ВСЕГЕИ, 1961, № 46.

З у б ц о в  К. И. ,  З у б ц о в а  Е. И. Докембрий-
ские граниты и нижний палеозой Среднего Тянь-Шаня. -  ДАН СССР, 
1963, т.152, № 4.

З у б ц о в  Е.  И. ,  З у б ц о в а  Е. И. Докембрий-/
ские тиллиты Тянь-Шаня. ДАН СССР, 1966, т .169 , # I .

З у б ц о в  Е.  И. , З у б ц о в а  Е. 1C Новые данные
по стратиграфии кембрийских и докембрийских отложений Таласского ‘ 
хребта (Северный Тянь-Шань). ДАН СССР, 1973, т .2 П ,  № 5.

З у б ц о в  Е.  И. , З у б ц о в а  Е . И . ,  М и к 
л у х о - М а к л а й  А. Д. Новые находки морских пермских 
отложений в Тянь-Шане. -  ДАН СССР, 1967, т .1 1 6 , № 4 .

И б р а г и м о в  И. М., Т а  л и п о в М. А. К во
просу о стратиграфии кайнозойских отложений Иссык-Кульской впа
дины. -  В кн .: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе: 
Илим, 1965.

И б р а г и м о в  А.  X. , Т у р д у к у л о в  А, Т. 
Третичные отложения межгорных впадин Тянь-Шаня в северной части 
Киргизской ССР. -  В кн .: Стратиграфия кайнозоя и некоторые во
просы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1966.

И з р а и л е в а  Р.  М. , Т у р о в с к и й  С . Д .
Ортотокойский массив гигантозернистых и гйгантопорфировидных 
сиенитов. Д Бсесоюзн. петрограф, совещ. Путеводитель экскурсии 
по Сев. Киргизии. Фрунзе: Иэд-во АН Кйргиэ.ССР, 1956.

И л ь и н с к и й  Г. А. Минералогия щелочных интрузий 
Туркестано-Алая. Л ., 1970.

К а й з е р  А. О.  Геология и рудоносность Чаткальских 
гор. Очерк по металлогении Западного Тянь-Шаня. Иэд. Комитета 
наук Уэб.ССР, 1937.



К а л е д а  Г. А. Девонские отложения Южной Ферганы. -  
В к н .: Вопросы геологии южного Тянь-Шаня. Львов: Изд-во Львовск. 
ун-та* I960, т.П.

К а л е д а  Г. А. О состоянии стратиграфии девонских 
отложений Алайского и Туркестанского хребтов. -  Изв. вузов. 
Геология и разведка, 1962, № I I .

К а л е д а  Г. А. Яшмовая и синхронные ей формации вос
точной части Алайского хребта. -  В кн.: Геохимия кремнезема. М.: 
Наука, 1966.

К а л е с н и к  С. В. , Э п ш т е й н  С. В. Геологи
ческое описание хребта Акшийряк и части северного склона Кокшаала. 
Геологический очерк верховьев Б.Нарына. -  В кн. Тяншань (вер
ховья Большого Нарына). Тр. леди. эксп. Л .: Изд. ТПЭ, 1935, вып.П.

К а л и ц к и й  К. П. Нефтяные месторождения Ферганы. -  
Изв. геол. ком. С-ПБ, 1914, т .З З , № 7.

К а л ю ж н ы й  В. А. Граниты оловорудной зоны Турке
станского хребта (система р . Каравшим). -  Тр. ТПЭ, 1935 г . M.-JL: 
Изд-во АН СССР, 1937.

К а р п о в а  Б. Д. Интрузивные и рудные комплексы в 
тектонических зонах Южного Тянь-Шаня. Тр. П-го Всесоюэн. петро
граф. совещ. М.: Госгеолтехиздат, I960.

К а с с и и  Н. Г. Мат-лы по палеогеографии Казахстана. 
Изд-во АН Каз.ССР, 1947. ~

К а т а л о г  определений возраста горных пород СССР ра
диологическими методами. Средняя Азия. Л»: ВСЕГЕИ, 1972.

К а т к о в а  Н. С. К вопросу о составе варисских грани- 
тоидов Терскей-Алатау (Коктурпакская интрузия). -  Изв. Киргиз.
ФАН, 1946, вып.4-5.

К а ф а р с к и й А. X ., П ы ж ь я н о в  И. В.
К вопросу о расчленении отложений "мынтекинской" свиты Северного 
Памира. -  Мат-лы по геологии Памира, Душанбе, 1963, выл Л .

К а х а н о в а  А, П, Алайский прогиб. -  В кн»: Страти
графия СССР. Палеогеновая система., 1975.

К а ч а г а н о в  Ш. К. Древнее оледенение бассейна 
р.Чон-Кемин. -  Мат-лы. по новейшему этапу геологического развития 
Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1971,

216



К а ч а г а н о в  Ш. К. Древнее оледенение южного скло
на Кунгей-Алатоо. -  В кн.: Проблемы географии Киргизии. Фрунзе: 
Илим, 1971.

К а ч а г а н о в  Ш.К.  Древние ледниковые комплексы 
горного обрамления Иссык-Куля* -  В кн.: Сев. Тянь-Шань в кайно
зое. Фрунзе: Илим, 1979.

К и м  А. И ., Л а р и н  Н. М. О границе между силу
ром и девоном в Южном Тянь-Шане. -  В кн.: Биостратиграфия погра
ничных отложений силура и девона. М.: Наука, 1968.

К и с е л е в  В. В. О составе и возрасте спилито-кера- 
тофировой формации западной части Киргизского хребта. -  В к н .: 
Вопросы стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя Киргизии. 
Фрунзе: Илим, 1964.

К и с е л е в  В. В. ,  К о р о л е в  В. Г . , К р и -
в о л у ц к а я  В. Н. До кембрийские и каледонские извержен
ные породы западной части хребта Джетымбель. -  Мат-лы по геоло
гии Тянь-Шаня. Фрунзе: Иэд-во АН Киргиз.ССР, 1961, вып.1.

К и с е л е в  В. В. , К о р о л е в  В. Г. Новые дан
ные по стратиграфии докембрия и палеозоя западной части Киргиз
ского хребта. Мат-лы по геол. Тянь-Шаня. Фрунзе: Йзд-во АН Кир
гиз.ССР, 1964, вып.4.

К и с е л е в  В. В. , К о р о л е в  В. Г. ,  Н у р -
ман н б е т о в  К, К стратиграфии докембрия в верховьях ре
ки Малый Нарын (Терскей Алатау). -  В кн.: Новые данные по стра
тиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим» 1965.

К и с е л е в  В. В. ,  К о р о л е в  В. Г. Поз дне кем
брийские вулканогенные формации Тянь-Шаня. В к н .: Формации позд
него докембрия и раннего палеозоя Северной Киргизии. Фрунзе: 
Длим» 1967.

К и с е л е в  3.  В. ,  К о р о л е в  В. Г. (и д р .) .
0 добайкальском возрасте некоторых гранитоидных интрузий в за
падной части Киргизского хребта (Тянь-Шань). -  ДАН СССР# 1974, 
т.214 , * 2.

К л е й н б е р г  В. Г. О возрасте третичных красноцве- 
тов Ферганы. -  В кн .: Стратиграфия и фауна меловых и третичных 
отложений Средней Азии. -  Тр. ВНИГРИ, новая серия» 1953, выл.73.

217



К л е й н б е р г  В. Г. Ферганская впадина. -  Очерки по 
геологии СССР. Тр. ВНИГРИ, 1956, т .1 , вып.96.

К л и п е н ш т е й н  В. Я. Кугалинская кольцевая дайка. 
-  Узб. геол. журнал, 1973, № 4.

К л и ш е в и ч  В. Л. Граница нижнего и среднего девона 
в Средней Азии по данным изучения тентакулитов. -  Тр. Межзед. 
стратигр. ком. СССР АН СССР, 1978.

К л и ш е в и ч  В. Л. ,  К о т е л ь н и к о в  В. И. ,  
Я г о в к и н  А. В. О вулканогенных фациях карбона в Южной 
Фергане. -  Узб. геол. журн., 1973, № 4.

К л и ш е в и ч  В. Л. ,  Н а з а р о в  Б.  Б . . Г у 
щ и н  С. Н. ,  К л и ш е в и ч  И. А. Возраст и условия об
разования кремнистых толщ Алайского хребта. -  Советская геология, 
1977, * 6.

К н а у ф  В. И. Среднепалеозойский эффузивно-осадочный 
комплекс Северног о Тянь-Шаня. -  Тр. УГ и ОН при Сов. Мин. Кир
гиз. ССР. М.: Госгеолтехиздат, I960, Р I .

К н а у ф  В. И. , П у р к и н  М. М. Новые данные по 
стратиграфии каменноугольных отложений Кок-Шаала. -  Тез. докл. к 
совещ. по унификации стратиграф. схем Средней Азии. М.: Госгеол- 
техиздат, 1958.

К н а у ф  В. И. ,  К у з н е ц о в  М. П ., Ш и 
л о в  Г. Г . , Н у р м а н б е т о в К. Структура домезо- 
зойского фундамента Чуйской впадины. -  В к н .: Опыт комплексного 
сейсмического районирования на примере Чуйской впадины. Фрунзе:
Идим, 1975.

К н а у ф  В. И. ,  К у з н е ц о в  М. П ., Ш и 
л о в  Г. Г. Структура домеэозойского фундамента. -  В к н .: 
Геологические основы сейсмическбго районирования Иссык-Кульской 
впадины (Северный Тянь-Шань) . Фрунзе: Илим, 1978.

К о з е р е н к о  В. Н. К стратиграфии и тектонике па
леозойских и докембрийских отложений северной зоны Тянь-Шаня. - 
Иэв. АН СССР, серия г е о л .,1948, № 2.

К о к а  р е в  Г. Н. Интрузивные комплексы Западной око
нечности Киргизского хребта. -  Тр. ИГ АН Киргиз.ССР, 1958, вып.Х.



К о к а р е в  Г. Н. К петрографии спилитовой свиты 
бассейна р.Кара-Лрча. -  Изв. АН Киргиз.ССР, сер. естеств. и тех- 
нич. наук, I960, т.П, выл Л .

К о к а р е в  Г. Н. Содержание свинца, цинка, меди и 
некоторых других элементов в изверженных породах западной чести 
Киргизского хребта. -  Зал. Киргиз, отд. ВЬЮ, 1961, выл.2.

К о м и ш а н  И. С. Долина Ар&вана. Путеводитель экс
курсий Ш Всес. съезда геологов в Ташкенте. Л ,: Геол. ком., 1928.

К о н в к А. А. Структурные и минералогические особен
ности гранитов Кумыштагской интрузии. -  Тр. ИГ Киргиз. ФАН СССР, 
1951, вып.П.

К о н ю к А. А. Новые находки фауны в известняках Ку- 
мыштага. Тр. ИГ Киргиз. ФАН СССР, 1953, * 4.

К о н о к  А. А. Интрузивные комплексы и их место в гео
логической истории Северо-Западного Тянь411аня. В к н .: Металлоге
ния и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, Илим, 1967.

К о н о к  А. А. ,  Т у р о в с к и й  С. Д. К вопросу 
о морфологии и вещественном составе гранитоидных массивов Север
ной Киргизии. -  Тр. ИГ АН Киргиз.ССР, 1956, вып.УП.

К о р о л е в  В. Г. К стратиграфии верхнего палеозоя 
хр.Кара-Чат^р (Южная Фергана). -  Тр. ИГ Киргиз. ФАН СССР, 1947, 
вып.1.

К о р о л е в  В, Г. Мат-лы по стратиграфии палеозоя за
падной и центральной части Молдо-Тау (Тянь-Шань). -  Тр. ИГ Кир- 
гиа, ФАН СССР, 1955, вьтаЛ.

К о р о л е в  В. Г. Геологическое строение Присонкуль- 
c k o j jO района. -  Тр. ИГ Киргиз. ФАН СССР, 1955, вып.1.

К о р о л е в  В.Г. К изучению древних толщ Северного 
Тянь-Шаня. -  Тр. ИГ АН Киргиз.ССР, 1956, вып.В.

К о р о л е в  В. Г! Возраст "Свиты Арчалы" в хр.Джетым- 
тау (Тянь-Шань) и стратиграфия нижнего палеозоя Чаткальско-На- 
рынской зоны. -  Тр. ИГ АН Киргиз.ССР, 1957, выпЛХ.

К о р о л е в  В.Г. К стратиграфии допалеоэоя Северного 
Тянь-Шаня. В кн.: Тез. докл. к совещ. по унификации стратиграф, 
схем Средней Азии. М.: Госгеолтехиздат, 1958.

К о р о л е в  В. Г. Стратиграфия нижнего палеозоя

219



хр.Джетым-Тоо (Тянь-Шань). -  Тез. докл. к совещ. по унификации 
стратиграф. схем Средней Азии. М.: Госгеолтехиздат, 1958.

К о р о л е в  В. Г. Позднекембрийские и нижнепалеозой
ские формации Тянь-Шаня и связанные с ними осадочные полезные 
ископаеше. -  В кн.: Закономерности размещения полезных ископае
мых. М.: Изд-во АН СССР, I960.

К о р о л е в  В . Г .  Схема тектонического районирования 
Тянь-Шаня и смежных регионов. -  Иэв. Киргиз, филиала НГО, 1961, 
вып.З.

К о р о л е в  В . Г .  К стратиграфии допалеозог Тянь- 
Шаня. -  Мат-лы по геол. Тянь-Шаня, 1962, вып.З.

К о р о л е в  В. Г. Средняя Азия. В к н .: Стратиграфия 
СССР. Верхний докембрий. М.: Госгеолтехиздат, 1963, т .2 .

К о р о л е в  В. Г. Тянь-Шаньская складчатая область 
(Средняя Азия). -  В к н .: Стратиграфия СССР. Кембрийская система. 
М.: Недра, 1965.

К о р о л е в  В. Г. Стратиграфия верхнего докембрия 
Тянь-Шаня и Каратау. -  В кн.: Стратиграфия докембрия Казахстана 
и Тянь-Шаня. М.: Изд-во МГУ, 1971.

К о р о л е в  В. Г. ,  К и с е л е в  В. В. Рифей
Тянь-Шаня. -  В кн.: Додалеозой и палеозой Казахстана. Алма-Ата: 
Наука, 1974, т .1 .

К о р о л е в  В. Г. ,  К р и в о л у ц к а я  В. И.
Восточная часть Терскей Ала-Тау. 2-е Веесоюзн. петрограф, совещ. 
Путеводитель экскурсии по Сев.Киргизии. Фрунзе, 1958.

К о р о л е в  В. Г. ,  М а к с у м о в а  Р , А .  Позд
ний докембрий Таласского Алатау. -  Тр. Фрунэен. политехи, ин-та 
(геология и горн, дело), 1964, вып.19.

К о р о л е в  В. Г. ,  М а к с у м о в а  Р.А. Аналоги
вендского комплекса в Малом Каратау. -  Тр. Фрунэен. политехи. 
ин-та (геология и горное дело). Фрунзе, I960.

К о р о л е в  В. Г. ,  М а к с у м о в а  Р.  А. ,
М а м б е т о в  А. II. Венд и томмотский ярус нижнего кембрия 
в Средней Азии и Южном Казахстане. В кн.: Допалеоэой и палеозой 
Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1974, т .1 .



К о р о л е в  В. Г . , U а  к с у  м о в & Р. А. Фли- 
шевая формация верхнего рифея Таласского хребта (Тянь-Шань). -  
Иэв. АН СССР, сер. гео л ., 1978, № 12.

К о р о л е в  В. Г. ,  М а к е у м о в а  Р.  А. ,  
О г у р ц о в а  Р . Н .  Соотношение вевд& и терминального ри
фея (веццомия) в Тянь-Шане и Южном Казахстане. В кн .: Стратигра
фия архея и нижн. протерозоя СССР. Тр. 5-й сессии науч. совещ. 
по геол. докембрия. Уфа, 1977. Л .; 1979.

К о р о л е в  В. Г. ,  М а м б е т о в  А. М. Новые 
данные по биостратиграфическому расчленению нижнего кембрия в 
верховьях р.Чаткал (Тянь-Шань) и некоторые выводы, вытекающие 
из сравнения с нижним кембрием Сибири. -  В кн .: Кембрий Алтая -  
Саян, складч. обл. М., 1980.

К о р о л е в  В. Г. ,  Р я б о к о н ь  С. А. Четвер
тичные отложения верховьев р.Нарыл. -  Мат-лы по геологии Тянь- 
Шаня. Фрунзе: Иэд-во АН Киргиз.ССР, I96I6 ВШ7,

К о р о л е в  В. Г. ,  Ф и л а т о в а  Л.  И. , Б а 
к и р о в  А.  Б. ,  З а й ц е в  Ю. А. (и д р .) .  Типовые раз
резы докембрия Средней Азии и Центрального Казахстана. -  В к н .: 
Огратигр. архея и нижн. протерозоя СССР. Тр. 5-й сессии науч. 
совещ. по геол. докембрия. Уфа, 1977. Л ., Е979.

К о с т е й  к* о Н. Н. , Т ю т ю х и н  Г.  Ф. # Ф е 
д о р о в  П. В. Рабочая стратиграфическая схема четвертичных 
( антропогеновых) отложений Средней Азии к Южного Казахстана. -  
Бюлл. комиссии по изуч. четвертичного периода, 1962, № 27.

К о с т е н к о  Н.  Н, , П о п о в  В. И. ,  Т е д е н -  
к о в А. С. Схема стратиграфии неогеновых отложений террито
рии республик Средней Азии и Южного Казахстана. -  Тр. Пробл. ла- 
бор. осадоч. формаций и осадочных руд Ташк. ун-та , 1965, выл.6 .

К о с т е н к о  Н . Н . ,  К о ж а м к у л о в а  Б. С.
К вопросу о плиоцен-плейстоценовой границе в Казахстане. -  В кн. 
Граница неогена и четверг, системы, М,: Наука, 1980.

К о т е л ь н ^  к о в В. И, 0 геологии и условиях обра
зования среднепалеозойских бокситов Туркестаоо-Алая, В кн .: Во
просы стратиграфии. ЛГУ, 1974, выпЛ.

К о т е л ь н и к о в  В. И. Некоторые вопросы истории



формирования герцинской структуры Туркестанского и Алайского 
хребтов. -  В к н .: Вопросы геологии Средней Азии. Тр. ВСЕГЕИ, 
1976.

К р а в ч е н к о  Г. Г. Геолого-структурнне особенности 
Канского свинцово-цинкового месторождения. -  Тр. ИГЕМ. М., 1961, 
выл.57.

К р и в о л у ц к а я  В. Н. , Т у р о в с к и й  С. Д. 
Петрография и последовательность формирования Бабахай с ко го ин
трузива. -  Тр. ИГ АН Киргиз.ССР, 1956, вып.7.

К р и в о л у ц к а я  В. Н. , К о р о л е в  В. Г. Кем
брийская вулканогенно-осадочная толща в хр. Терскей-Алатау. -  
Изв. АН Киргиэ.ССР, сер. естеств. и технич. наук, I960, т.П , 
вып.6.

К р ы л о в  А. Я. Абсолютный возраст пород Центрально
го Тянь-Шаня и применение аргонового метода к метаморфическим и 
осадочным породам. -  В к н .: Определение абсолютного возраста до- 
четвертичных формаций. Йзд-во АН СССР, I960.

К р ы л о в  А.  Я. , С и л и н  Ю. И. , Л о в 
ц е  с А. В. Возраст гранитоидов Северной зоны Тянь-Шаня. -  
ДАН СССР, 1959, т .124 , № 3.

К р ы л о в  А.  Я. ,  С и л и н  Ю. И. , Л о в 
ц е  с А. В. Воараст гранитоидов Северной зоны Тянь-Шаня. -  
Тр. Ш сессии коиис. по опред. абс. воэр. геол. формаций. М.: 
Иэд-во АН СССР, I960.

К р ы л о в  И. Н. Рифейские и нижнекембрийские строма
толиты Тянь-Шаня и Каратау. -  Тр. ГИН АН СССР, 1967, вып.171.

К р ы л о в  И. Н. Значение строматолитов для стратигра
фии верхнего докембрия Казахстана и Средней Азии. -  В к н .: Стра
тиграфия докембрия Казахстана и Тянь-Шаня. М.: Иэд-во МГУ, 1971,

К у з н е ц о в  А.  А.  у Л е с к о в  С. А. К магма
тической конвергентности аляскитов. -  ДАН СССР, 1975, т .221 , 3.

К у з н е ц о в  М.П. Поеднадоквмбрийские и раннекаледон
ские гранитоиды бассейнов рек Аламедин, Иссык-Ата, Кегеты (Кир
гизский хребет) и их структурное значение. -  Изв. АН Киргиэ.ССР, 
1975, * I .

222



К у з н е ц о в  Ю. А. Геологическое строение и проис
хождение рельефа юго-восточной Ферганы. В кн .: Вопросы геологии 
Южного Тянь-Шаня. Львов, I960, т.П.

К у п л е т с к и й  Б. М. Очередные проблемы петрогра^ 
фич Туркестанского хребта. -  Тр. ТШ, 1936, вып.51.

К у р д ю к о в  К. В. Схема расчленения четвертичных 
(антропогеновых) отложений северной Киргизии. ДАН СССР, 1062, 
т .124, № I .

К у р д ю к о в  К. В. К вопросу о границе неогена и ан
тропогена в Северной Киргизии. -  Тр. комиссии по иэуч. четверт. 
п ер ,, 1962, выл-20.

К у р е н к о в  С. А. Серпентинитовый меланж и олисто- 
стромовые комплексы Алайского хребта (Южный Тянь-Шань). -  Гео
тектоника, 1978, № 5.

К у т е н е ц  В. А. ,  М и р к и н а  Л.  С. ,  М а д 
ж и  Л.  А. ,  Ч у х о н и н  А. П. Геологорадиологическое 
расчленение герцинских интрузивных комплексов Восточного Карате- 
гина и Юго-Западного Алая (Центральный Таджикистан). -  В кн .: 
Новые данные абсолютной геохронологии. М.: Наука, 1974.

К у х т и к о в  М.М. Тектоническая зональность склад
чатой области Гиссаро-Алая (Южный Тянь-Шань) в герцинской струк
туре. -  В к н .: Тектоника Памира и Тянь-Шаня. М&т-лы Q Всесоюз. 
тектон. со вещ. в Душанбе. М., 1964.

К у х т и к о в  М. 14. Тектоническая зональность и важ
нейшие закономерности строения и развития Гиссаро-Алая в палео
зое. Душанбе: Дониш, 1969.

К у х т и к о в  М. М. , Ч е р е н к о в  И. Н. 0 воз
расте палеозойских терригенных толщ Сулюктинского р-на (Юго-За
падная Фергана). -  Мат-лы по рэгиональной стратиграфии СССР.
М.: Госгеолтехиздат, 1963.

К у х т и к о в  М. М. , Ч е р е н к о в  И. Н.  Экзо
тические глыбы и бескорне»ые утесы в ворхкепалеозойских толщах 
Гиссаро-Алая (Южный Тянь-Шань). -  В кн,: Вопросы стратиграфии 
палеозоя. Д .: Иэд-во ЛГУ, 1969.

К у ш е в В. Г. Новые данные о возрасте щелочных пород 
Чатк&ло-Нарынской а они (Южный Тянь-Шань). -  В кн .: Некоторые во
просы геологии Азиатской части СССР. М,: Изд-во АН СССР, 1969,



К у ш е в В. Г* Некоторые данные о щелочных породах 
зал, части Шаматорской интрузии. -  Бестн. ЛГУ, сер, геол. и гео
граф ,, I960, выл.I, № 6.

К у ш н а р ь  Л,  М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. f
П о р ш  и я к о в а  Я.  Ф. , Я г о в к и н  А. В. Новые дан
ные по стратиграфий нижнего карбона Южной Ферганы. ДАН СССР,
1961, т .140 , № 3,

Л а  с о в с к и й А. Г. Возраст долонской свиты. -  Мат- 
лы по геол. Тянь-Шаня. Фрунзе: Иэд-во АН Киргиз.ССР, 1962, вып.З.

Л е л е ш у с  В. Л. Новые данные по стратиграфии и па
леогеографии верхнего палеозоя Южного Тянь-Шаня. -  ДАН СССР,
1964, тЛ 5 5 .

Л е о н о в а  Л.  Л . , К л а с с о в а  Н. С. О поведе
нии железа в процессе низкотемпературного гидротермального мета
морфизма на примере интрузии Кызыл-Омпул (Сев. Тянь-Шань), -  
Геохимия, 1964, № 2.

Л е о н о в  Н. Н. Тектоника и сейсмичность Памиро-Алай- 
ской зоны. М.: Изд-во АН СССР, 1961,

Л е с к о в  С. А. К вопросу о выделении среднепалеозой
ских интрузий в Северном Тянь-Шане. -  Инф. сб. ВСЕГЕИ, 1961,
№ 46.

Л и б р о в и ч  Л. С. Нижнекаменооугольные головоногие 
из района оэ.Сон-Куль. -  Мат-лы по общей и прикладной геологии,
Л . , 1927, вып.74.

Л у й к А. А. Ордовикские отложения бассейна р.Толук. -  
Тр. ИГ АН Киргиз.ССР, 1957, вып.9.

Л у й к А. А ., К о н ю к А. А. Вопросы возраста и 
закономерности развития пермской эффузивной свиты Северной Кир
гизии. -  Тр. ИГ АН Киргиз.ОСР, 1957, вып.1Х,

Л я ш к е в и ч 3 . Ы., М а р у  ш к и н И, А. О но
вом массиве щелочных пород в западной части Алайского хребта. -  
Геол. сб. Львовой, геол. общ., 1958, № 5-6.

Л я ш к е в и ч  3.  М. , О м е л ь я н е н к о  Б, И. 
Кульпский щелочной массив и некоторые вопросы генезиса щелочных 
пород Туркестано-Алая. -  Геол. сб. Львове, геол. общ,, 1961,
№ 7-8 .

224



Л я ш к е в и ч  3. М. О двух генетических типах щелоч
ных сиенитов в Алайском хребте. -  Изв. АН СССР, сер. гео л ., 1965, 
№ 8 .

Л я щ е н к о  А.М.  Новые данные о сокращенных разрезах 
среднего палеозоя в Южной Фергане. -  Геол. сб. Львовск. геол. 
общ., 1969, № 12.

М а к а р о в  А. С. Девонские отложения. Северо-восточ
ная часть Чаткальского хребта. -  В кн.: Стратиграфия Узбекской 
ССР. Ташкент: Наука, 1965, т .1 .

М а к а р ы  ч е в  Г. И. Докембрийские и каледонские 
"ранитоиды Срединного Тянь-Шаня и их положение в структуре. -  
Бюлл. МОИП, отд. геол ., 1964, т .3 9 , вып.б.

М а к а р ы ч е в  Г. И. Геосинклинальный процесс и фор
мирование континентальной земной коры в Тянь-Шане. М.: Наука, 
1978.

М а к а р ы ч е в  Г. И. Тектоника докембрия западной 
части Киргизского хребта. -  Бюлл. МОИП* отд. гео л ., 1980, 55,
№ I.

М а к а р ы ч е в  Г. И. Два типа разрезов офиолитовой 
ассоциации в Западном Тянь-Шане. -  ДАН СССР, 1975, т .220, 5.

М а к а р ы ч е в  Г. И. Геосинклинальный процесс и ста
новление континентальной земной коры в Тянь-Шане. -  Тр. ГИН АН 
СССР, 1978, * 318.

М а к а р ы ч е в  Г.  И. ,  Г е с ь  М. Д. Интрузивные
комплексы Пскемского антиклинория Срединного Тянь-Шаня* -  Изв.
АН СССР, сер. гео л ., 1970, Щ 3.

М а к а р ы ч е в  Г.  И. , Г е с ь  М. Д, Эволюция маг
матизма. складчатых систем на примере Чаткало-Кураминских гор. -  
В кн.:Проблемы теоретической и региональной тектоники. М.: Нау
ка, 1971.

М а к а р ы ч е в  Г.  И. ,  Г е с ь  М. Д. Схема интру
зивного гранитоидного магматизма Чаткальского сектора Срединно
го Тянь-Шаня. -  ДАН СССР, 1971, т.201, № 6.

М а к а р ы ч е в  Г.  И. ,  П а в л о в а  Т. Г. Рифей 
западной части Средтшого Тянь-Шаня. -  Бюлл. ШИП, отд. геол ., 
1967, т .42 , вып.1.

225



М а к с у м о в а  Р. А. Формации позднего докембрия 
Таласского хребта, В к н .: Формации позднего докембрия и раннего 
палеозоя Снверной Киргизии. Фрунзе; Илим, 1967.

М а л ы г и н а  А. А. , С а п е л ь н и к о в  В. П.
Силурийские, раннедевонские и эйфельские P e n t a m e r i d a  Южного 
Тянь-Шаня. М.: Наука, 1973.

М а м б е т о в  А.  М. , Р е п и н а  Л. И. Нижний
кембрий Таласского Ала-Too и его корреляция с разрезами малого 
Каратау и Сибирской платформы. -  В кн .: Биостратиграфия и па
леонтология нижнего кембрия Сибири. Тр. Ин-та геологии и геофи
зики Сибирск. отд. АН СССР, 1979, вып.406.

М а р к о в  К. К. О рабочей схеме стратиграфического 
расчленения четвертичных отложений Киргизии. -  Уч. зал. САИГИМС, 
I960, вып.4.

М а р к о в с к и й  А. П.  Заалайский хребет. -  Тр. ТПЭ
1932 г . Л .: Госхимтехиздат, 1933.

М а р к о в с к и й  А. П. Массив Куруады. -  Тр. ТПЭ
1933 г . Л .: Госхимтехиздат, 1934.

М а р к о в с к и й  А. П. Верховья рек Ляйляк и Аксу 
(Туркестанский хребет). -  Тр. ТПЭ 1934 г . М.-Л.: Изд-во АН СССР,
1935.

М а р к о в с к и й  А. П.  Южные склоны Алайского хреб
та. -  Тр. ТПЭ 1934 г . М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1935.

М а р к о в с к и й  А. П. Геология южной части бассей
на рек Дяйляк и Аксу. -  Тр. ТПЭ 1934 г . М.-Л.: Изд-во АН СССР,
1936.

М а р у ш к и н  И. А. О терригенной фации визейского 
яруса в бассейне р. Текелик (Алайский хребет). -  Геол. сб. 
Львовск. геол, общ., 1961, № 7-8.

М а р у ш к и н  И. А. Новые дадоые по стратиграфии 
верхнепалеозойских отложений бассейна р.Коксу (Алайский хребет).
-  Вести; Львовск, ун-та, сер. гео л ., 1962, вып Л .

М е д в е д е в  В. Я, Стратиграфия докембрийских и ниж
непалеозойских отложений западного окончания Киргизского хребта.
-  Тр. со вещ. по унификац. стратиграф. схем допалеозоя и палеозоя 
Воет. Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН Каз.ССР, I960, т .1 .

226



М е д в е д е в  В. Я. , К о р о л ю к  И. К. К вопро
су о возрасте древних толщ Киргизского и Таласского хребтов Се
верного Тянь-Шаня. -  ДАН СССР, 1958, т .123 , * 2.

М е д в е д е в а  И. Б. Q стратиграфии метаморфических 
толщ Макбальского поднятия в Северной Киргизии. -  Иав. вузов, 
сер. геол. и развед ., 1959, № 5.

М е д в е д е в а  И. Ё. Парагенетический анализ некото
рых метаморфических пород Макбальского поднятия в Северном Тянь- 
Шане. Изв. вузов, сер. геол. и развед., I960, f  10.

М е д в е д е в а  И . Е .  Генезис эклогйтов Макбальского
поднятия (Северный Тянь-Шань). Изв. вузов, серия геол. и развед., 
I960, I I .

М е д в е д е в  Л. Д. 0 стратиграфическом положении ниж- 
непалеоэойской марганцевистой гематито-кремнистой толщи в запад
ной части хр. Джетымтау. -  Изв. АН Киргиз.ССР, серия естеств. и 
технич. наук, I960, т.П , вил.6.

М е д в е д е в  Л. Д. Литология и рудоносность нижнеор
довикской железисто-марганцовистой толщи в хр. Дкетым-Тоо (Цент
ральный Тянь-Шань). -  Науч. тр. Ташкенток. ун-та, 1964, вып.256.

М е л ь н и ч е н к о  А. К. Геохронология верхнепалео
зойских магматических пород Южного Тянь-Шаня. -  В к н .: Геохроно
логия СССР. Фанёрозой. Л.: Недра, 1974, т .2 .

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. Материалы к стратигра
фии и микрофауне верхнего палеозоя Ферганы. -  Вести. ЛГУ, 1947,
* 2.

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. Верхнепаяеоэойские
фузулиниды Средней Азии (Фергана, Дарваз, Памир). Л .: Иэд-во 
ЛГУ, 1949.

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. К стратиграфии и тек
тонике карбона Южной Ферганы. Вестй. ШУ, сер. геол. и географ., 
1954, * 4.

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. 0 ярусном делении
среднего карбона. -  Вести. ЛГУ» 1966, W 18.

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. О ярусном делении
морских пермских отложений южных районов СССР. -  ДАН СССР, 1958,
* I.



М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. Стратиграфия каменно
угольных отложений Средней Азии. -  Вести. ЛГУ» I960, * 6.

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. Стратиграфия пермских
отложений Ср. Азии. -  Вёстн. ЛГУ, сер. геол. и гео гр ., 1961,
» 12.

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. Верхний палеозой
Средней Азии. Л .: Иэд-во ЛГУ, 1963.

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. , П о р ш н я -
к о в  Г. С. К стратиграфии и тектонике карбона Инной. Ферганы. 
Вести. ЛГУ, 1954, * 4.

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. , П о р ш н я -
к о в Г. С. К стратиграфии силура Южной Ферганы. -  Уч. зал. 
ЛГУ, 1955, * 189.

М и к л у х о - М а к л а й  А. Д. , П о р ш н я -  
I  о в Г. С. О стратиграфических подразделениях среднего кар
бона Ад ал и Южной Ферганы. -  Вести. ЛГУ, 1961, № 18.

М и р о н о в а  Л. В. Ферганская впадина. -  В к н .: 
Стратиграфия СССР. Палеогеновая система. У.: Недра, 1975.

П и с к е  П. П, Брахяоподовые комплексы среднего ордови
ка Северной Киргизии. -  Изв. АН Киргиз.ССР, 1968, $ 3.

М и с ю с П. П ., З и м а  М. Б. Материалы к страти
графии ордовикских отложений гор Нура. -  Мат-лы по геол. ^янь- 
Шаня. Фрунзе: Изд-во АН Киргиз.ССР, 1961, выпЛ.'

П и с к е  П.  П. , С а г ы н д ы к о в  К. Новые дан
ные о нижнем кембрии Чаткадьского хребта. -  В кн .: Формации 
позднего докембрия и раннего палеозоя Северной Киргиаии. Фрунзе: 
Илим, 1967. ,

М и х а й л о в  А. Е. О происхождении известняковых 
глыб (утесов) в нижнекаменноугольных стложениях воет, части 
Алайского хребта. -  Белл. ШИП, отд. гео л ., т .22  (21

М и х а й л о в  А. В. Новые данные о стратиграфии Воет. 
Алая. -  Бюдл. ШИТ, отд. гео л ., 1948, т.23  (2 ) .

М и х а й л о в  Н. П. , С е м е н о в  Ю. Л. Эффузив
ные и гипабиссальные ультрамафиты складчатых областей. -  Зао.
ЬУО, 1976, 4.105, вып.4.

22Ь



М о р о з о в  И. П. Геологические условия размещения 
полиметаллических руд месторождения Кан в Южной Фергане. -  Тр. 
УГ и ОН при Совете Министров Киргиз.ССР. М.: Госгеолтехиэдат, 
1962, сб .2 .

М о с к в и н  А. В. Щелочные породы верховьев р. Ходжа- 
Ачкан. -  Тр. Памирской эксп. 1930 г . М.: Иэд-во АН СССР, 1932, 
вып.1У.

М о с к в и н  А. В. Щелочные породы верховьев р.Ис- 
файрам. -  lfc>. Петрогр. ин-та АН СССР, 1934, вып.6.

М у м и н о в  И. А. Хромиты в ультраосновных породах 
Юго-Восточной Ферганы. -  Узб. геол. журнал, 1969, № 3.

М у ш к е т о в  Д. И. Восточная Фергана. -  Иэв. Геол. 
ком., I 9 I I ,  т .3 0 , Р 10.

М у ш к е т о в  Д . И .  Геологическое строение Восточной 
Ферганы. -  Тр. СПб. общ. естествоисп., 1912, т .ч З , вып.1.

М у ш к е т о в  Д. И. Чиль-Устун и Чиль-Майрам. -  Тр. 
геол. ком. Пг, 1915, выпЛОО.

М у ш к е т о в  Д. И. Геологическая карта Средней Азии, 
лист У1-7 и УП-7 (Восточ.Фергана). А.: Геолком, 1928.

Н а  л и в к и н Д. В. Очерк геологии Туркестана. Таш- 
кент-Москва, 1926.

Н а л и в к и н  Д. В. Палеогеография Средней Азии в 
кайнозойскую эру. -  Изв. Геол кома, I92B, т .2 7 , Ф 2.

Н а й д е н о в  Б.  М. , Е ф и м о в  И. А. ,  С е м е  
н о в а  Т. В. , Х а л и л о в  В. А. Радиологическое да
тирование цирконов докембрийских комплексов пород Южного Казах
стана. -  В кн .: Проблемы геохронологии и изотопной геологии.
М.: 1981.

Н а л и в к и н  Д. Б. Палеогеография Средней Азии в па
леозое. -  Тр. 3-го Всесогэ. съезда геологов, 1930, вып.2.

Н а л и в к и н  Д. В. Брахиоподы верхнего и среднего 
девона Туркестана. -  Тр. Геол. ком., новая серия, вып.
180.

Н а л и в к и н  Д. В. Основные проблемы геологии Пами
ра. -  Тр. ТНЭ 1933 г . Л .: Госхимтехиндэор,1934.



Н е в с к и й  В. А. Трубчатые тела брекчированных по
род Актюэского рудного доля. -  Геология рудных м-ний, I960, № 2.

Н е в с к и й  3.  А. , К о з л о в а  II. С. , П е 
к а р с к а я  Т. Б. Об абсолютном возрасте некоторых магма
тических пород и постмагматической минерализации Северного Тянь- 
Шаня. - Б  кн.: Вопросы датировки древнейших (кат архейских) гео
логии. образований и основных пород. М.: Наука, 1967.

Н е й м ы ш е в  М. В. Стратиграфия неогеновых отложе
ний Кочкорской впадиш в свете новых палеонтологических данных.
-  В к н .: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунз'; Илим, 
1965.

Н е с м е я н о в  С. А. Корреляция континентальных толщ. 
М.: Недра, 1977.

Н е с м е я н о в  С.  А. , Р е м е т о в В. Ю., 
Ш м и д т  Т. А. О фауне й возрасте нового местонахождения 
палеогеновые млекопитающих в Киргизии. -  Бюлл. ШИП, 1977, 
т .5 2 , вып.2.

Н и к и т и н  И. К. Петрографический очерк маршрутной 
съемки на северном склоне Туркестанского хребта (басе. р.Исфары 
и З.Соха). -  Тр. ВГРО, 1933, вып.295.

Н и к и т и н  И. К. Верховья рек Исфара и Сох (север- 
ный склонЛ^кестанского хребта)* -  Тр. ТИЭ 1934 г . Л .: Госхим- 
техиздат, 1935.

Н и к и т и н И. К. К геологии северного склона Турке
станского хребта (верховье Исфары и Соха). Тр. Т[1Ъ, Л ., 1936.

Н и к и ф о р о в а  0 . И. Брахиопбды верхнего силура 
Среднеазиатской части СССР. -  В к н .: Монографии по палеонтологии 
СССР, 1937, т.ХХХ, выпЛ.

Н и к о л а е в  В. А. Щелочные породы Ири-Су и западное 
окончание Александровского хребта. Путеводитель экскурсий 3-го 
Всесоюэ. съезда геологов. Ташкент, 1928, выл Л .

Н и к о л а е в  В. А. К стратиграфий и тектонике Талас
ского Алатау. -  Изв. ГГРУ, 1930, т .49 , В 8.

Н и к о л а е в  В. А. О важнейшей структурной линии 
Тянь-Шаня. -  Зал. ВМС, 1933, сер.2, ч .62 , вып.2.

Н и к о л а е в  В. А. О взаимоотношениях между Север
ным и Центральным Тянь-Шанем. -  Тр.ХУП сессии МГК, 1939, т .2 .



Н и к о л а е в  В. А. Докембрий Средней Азии. -  В кн .: 
Стратиграфия СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1939, т .1 .

О б у т  А. М. , А б д у а з и м о в а  3.  М. , Г о 
л и к о в  А. П. , Р и н е н б е р г  Р. Е. Зональное рас
членение и корреляция силурийских стложений по граптолитам в 
Средней Азии, -  В кн .: Биостратиграфия пограничных отложений си
лура и девона. М.: Наука, 1968.

О г н е в  В. Н. Геологическая карта Средней Азии. Лист 
К-43-В, Северо-западная четверть (Кетмень-ТЪбе) . М .-Я.: Гостоп- 
техиздат, 1940.

О г н е в  В. Н. Геология Ферганского хребта. Фрунзе: 
Изд-во Киргиз, зАН СССР, 1946.

О г н е в  В. Н. Структурно-фациальные особенности угле
носных толщ Восточно-Ферганского каменноугольного бассейна. Фрун
зе: Изд-во Киргиз. ФАН СССР, 1946.

О г н е в  В. Н. Схема стратиграфии кембрия и ордовика 
Средней Азии. -  Тез. докл. к совещ. по унификации стратиграф, 
схем Средней Азии. М.: Госгеолтехиздат, 1968.

О г н е в  В. И. , М и к л у х о - М а к л а й  А. Д.
О возрасте палеозойских толщ Ферганского хребта. ДАН СССР, 1947, 
т .6 7 , W 3.

О м е л ь я н е н к о «Б. И.. Явления натрового метасома
тоза в приконтактовых частях щелочных массивов верховьев р.Ходжа- 
ачкан. -  Тр. ИГЕМ АН СССР, 1958, выл.21.

О м е л ь я н е н к о  Б. И. Возможные пути формирова
ния щелочных магм в геосинклинальных областях (на примере Турке- 
стано-Алая). -  Изв. АН СССР, сер. гео л ., 1969, № 12.

О м е л ь я н е н к о  Б. И. Роль процессов ассимиляции 
и контаминации в формировании щелочного массива Ходжаачк&н 
(Средняя Азия). Тр. ИГЕМ АН СССР, I960, вып.27,

О м у р а л и е в  М. К стратиграфии палеоген-неогеновых 
отложений Алабуга-Нарынской впадины и о находке костных остатков 
млекопитающих. -  Изв. АН Киргиз,ССР, 1978, № I .

О р л о в а  М. П. , К р а с н о в  В. И. Размещение 
и минерагеническ&я специализация щелочных магматических форма
ций теюитории СССР. Л. 1978.



О р л о в с к и й  И.  Б . f П о я р к о в  Б.В. Новые
данные по стратиграфии турнейских отложений Южной Ферганы. -  
Иэв. АН Киргиз.ССРу серия естеств. к технич. наук, 1962, т ЛУ,

О р л о в с к и й  М. В. , С к в о р ц о в  В. П.
К стратиграфии фаненских отложений в юго-восточной части Чаткаль- 
ского хребта. -  В к н .: Ноше данные по стратиграфии Тянь-Шаня. 
Фрунзе: Илии, 1965.

П е р ч у и  1.  I . ,  О и е л ь я н е н к о  В.  И. , 
Ш и н к а р е в  Н. ф. Фазы к фации целочшх интрузивов 
басе. Ходха&чкан (Алайский х р .)  в связи с вопросами их генезиса.
-  Иэв. АН СССР, сер. геологии., 1961, Р 12.

П е р ч у к Л. 1 . Физико-химическая петрология грани- 
тоидных и целочшх интрузий Центрального Туркестано-Алая. К .: 
Недра, 1964.

П е т р о г р а ф и я  Узбекистана. Ташкент; Наука, 1964.
П е т р у а е в с к и й  Б. А. Урало-Сибирская эиигер- 

цкнекая платформа и Тянь-Шань. И .: Иэд-во АН СССР, 1955.
П о м а з к о в  К. Д. О роли тектонических структур в 

размещении герцинских интрузий Северного Тянь-Шаня. -  ДАН СССР, 
1958, т . 122, *  5 .

П о м а з к о в  К. Д. Гранутовдн ыет&соматкческого про
исхождения Дкумгалъского массива в Северном Тянь-Шане. -  Тр. УГ 
и ОН при Сов. Инн. Киргиз.ССР. М.: Госгеолтехиздат, I960, сб .1 .

П о м а з к о в  К. Д. К истории формирования сиенитово
го пассива Кызыл-Омпух. -  Иэв. АН Киргиз.ССР, I960, вып.9.

П о м а з к о в  К. Д. Глубинные подвижные зоны Тянь- 
Шаня и их рудоконтродируюцее значение. -  Тр. УГ и ОН при Сов.
Кин. Кедгиз.ССР. М.: Госгеолтехиздат, 1962, сб .2 .

П о п о в  А. В. О возрасте некоторых виэейских гониати- 
товых фаций Тянь-Шаня и условиях их образования. -  Матовы по 
геож. Тянь-Шаня (Стратиграфия и тектоника). Фрунзе: Иэд-во АН 
Киргиз.ССР, 1964, вып.4.

П о п о в  А. В. О стратиграфическом положении вкзейских 
гонкатитошх фаций Восточного Моддо-Тоо к района оз.Сон-Куль. -  
В кн .: Новые данные по стратигр. Тянь-Шаня. Фрунзе: Илям, 1965.

232



П о п о в  А. В. Новые вжзейскне ашоновден Тянь-Шаня.
-  Палеонтологический журнал, 1965, Р I .

П о п о в  А. В. Виэейские а&эюноцдея Севиного Тянь- 
Шаня и их стратиграфическое значение. Фрунзе: Илии, 1968.

П о п о в  В. А. Закономерности распределения континен
тальных отложений в связи с молодыми движениями (на примере Ис
сык-Куль ской и других впадин Тянь-Шаня). -  Тр. Всесооэн. рабоч. 
совещ. по итогам изуч. четверг, периода в г.Ташкенте в 1948 г .  
Ташкент: Иэд-во АН Узб.ССР, 1953.

П о п о в  В. В. Антропоген Тянь-Шаня. -  Тр. Конис. по 
изуч. четверг, периода АН СССР, 1957, т .1 3 .

П о п о в  В. И. История депрессий и поднятий Западного 
Тянь-Шаня. йзд-во Ком-та наук Узб.ССР» 1938.

П о р ш н я к о в  Г. С. Типы разрезов среднего палео
зоя и надвиговые структуры сев. склона Алайского хребта. -  Тр.
УГ и ОН при Сов. Нин. Киргиз.ССР. М.: Госгеолтехиэдат, I960, 
сб.Р I .

П о р ш н я к о в  Г. С. Тектонические структуры палео
зоя Окно-Ферганского сурьмяно-ртутной пояса. -  Уч. зал.
САИГИУС, 1961, вып.6.

П о р ш н я к о в  Г. С. Региональные тектонические раз
рывы северных склонов Алайского и части Туркестанского хребтов.
-  Вести. ЛГУ, сер. геол. и г е о гр ., 1962, вып.1.

П о р ш н я к о в  Г. С. О тектонической позиции извест
няков со "смешанной" фауной в среднем карбоне Алая. -  В к н .: 
Вопросы региональной геологии. Л .: Иэд-во ЛГУ, 1968.

П о р ш н я к о в  Г . С. Тектонические структуры зон 
раннего вулканизма в герцинидах Южного Тянь-Шаня. В к н .: Вопро
сы стратиграфии палеозоя. Л .: Иэд-во ЛГУ, 1969.

П о р ш н я к о в  Г. С. Герцинвды Алая и смежных рай
онов Юккого Тянь-Шаня. Л .: Иэд-во ЛГУ, 1973. »

П о р ш н я к о в  Г.  С. ,  М и к л у х о - М а к 
л а й  А. Л*' И стратиграфии и фациальной характеристике де
вонских отложений Южной Фертами. -  Вести. ЛГУ, сео. геол. и ге 
о г р ,, 1954, * I .



П о р ш н я к о в  Г, С. , М и к л у х о - М а к 
л а й  А, Д. К стратиграфии силурийских отложений Южной Фер
ганы. -  Уч. зал. ЛГУ* сер. ге о л ., 1955, № 189, выл.6.

П о р ш н я к о в  Г.  С.  * К л и ш е в и ч  В, Л. ,  
К о т е л ь н и к о в  В. И.* Я г о в к и н  А„ В, Сокра
щенный тип разрезов среднего палеозоя в зоне высоких предгорий 
Алайского хребта. -  В к н .: Геология Средней Азии. Л .: Изд-во 
ЛГУ* 1961.

П о р ш н я к о в а  Я. Ф. Новые данные о намюрских от
ложения* хр. Пешкаут (Ю.Фергана), г  Вести. ЛГУ, 1959, $ 24.

П о р ш н я к о в а  Я. Ф. Новые данные о намюрских от
ложениях Алайского хребта (шалакская свита). -  В к н .: Геология 
Средней Азии. Л .: Иэд-во ЛГУ, 1961.

П о с т а н о в л е н и я  1/6 пленарных заседаний Межве
домственного стратиграфического комитета и постоянных стратигра
фических комиссий по ордовику й силуру, девону, мелу и палеоге
ну СССР, принятые в 1962 г . Л .: ВСЕГЕИ, 1963.

П о с т а н о в л е н и я  Межведомственного стратиграфи
ческого комитета и решения его постоянных стратиграфических ко
миссий. М., 1965.

П о с т а н о в л е н и я  Межведомственного стратиграфи
ческого комитета и материалы его постоянных комиссий. М.: ВИЭМС, 
1969.

П о я р к о в  Б. В. О стратиграфии фаменских и нижне- 
турнейских отложений западных отрогов Тянь-Шаня. -  Изв. АН Кир
гиз.ССР, сер. естеств. и технич. наук, I960, т.П , вып.9.

П о я р к о в  Б. В. О границе между девоном и карбоном 
в западных отрогах Тянь-Шаня. -  Изв. вузов, сер. геол. и развод ., 
1963, W 2.

П о я р к о в  Б. В. Положение границы между девонской 
и каменноугольной системами в Тянь-Шане. -  Мат-лы по палеогеогр. 
и тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе; Илим, 1966.

П о я р к о в  Б. В. Стратиграфия и фораминиферы девон
ских отложений Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1969.

П о я р к о в  Б. В. Стратиграфия кремнисто-карбонатных 
отложений Южной Ферганы. Фрунзе: Илим* 1969.

234



П о я р к о в  Б.  В. , С к в о р ц о в  В. П. Расчле
нение виэейского яруса Северной Ферганы (по данным изучения фо- 
раминифер). -  В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. 
Фрунзе: Илим, 1965.

П о я р к о в  Б.  В. ,  С к в о р ц о в  В. П. Расчле
нение нижнекамешоугольных отложений Киргизии по данным изуче
ния фораминифер. -  В кн .: Вопр. микропалеонтологии. М.: Наука, 
1977, вып.20.

П о я р к о в  Б.  В. ,  С к в о р ц о в  В. П. Биостра
тиграфия нижнекаменйоугольных отложений Тянь-Шаня по данным изу
чения фораминифер. -  В кн .: Вопр. микропалеонтологии. М.: Наука, 
1977, вып.20.

П о я р к о в а  3. Н. Стратиграфия меловых отложений 
Южной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1969.

П о я р к о в а  Э. В. Схема магматизма Южной Ферганы.
-  ДАН Уэб.ССР, 1970, 3 8.

П р о б л е м ы  тектоники и магматизма глубинных разло
мов. Львор: Изд-во Львов, ун-та, 1973, т .1 .

П у р к и н М. М. Щелочные породы системы хребтов Кок- 
шаала. -  В кн.: Щелочные породы Киргизии и Казахстана. Фрунзе: 
Илим, 1968.

П у р к и н  М. М. , П о я р к о в  Б.  В.  (и др . ) .  
Стратиграфия и новые виды фораминифер турнейских отложений 
хр. Борколдой (Тянь-Шань). -  Изв. АН Киргиз.ССР, серия естеств. 
и техн, наук. 1961, т . З ,  вып.4.

П ы ж ь я н о в  И. В. Комплексы кораллов Rugoaa камен
ноугольных и пермских отложений Северного Памира. -  Тр. I симпоэ. 
по иекопаеьшм кораллам. М., 1965, вып.З.

Р а  н о в  В. А ., Н е с м е я н о в  С. А ., К о н о -  
пля П. Т. Палеолитические месторождения в Южной Фергане. -  
В к н .: Древняя и раннесредневековая культура Киргизстана. Фрун
зе , 1967.

Р а с ч л е н е н и е  стратифицированных и интрузивных 
образований Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1976.

Р е з в о й  Д. П. Тектоника восточной части Туркестано- 
Алайской горной системы. -  В к н .: Вопросы геологии Южного Тянь- 
Шаня. Львов, 1969, т .1 .

235



Р е ш е н и я  совещания по разработке унифицированных 
стратиграфических схем Средней Азии. Ташкент: Изд-во АН Узб.ССР, 
1959.

Р е ш е н и е  объединенного пленума трех постоянных ко
миссий МСК по нижнему докембрию, верхнему докембрию и абсолютно
му возрасту. -  Сов. геология, 1964, * 5.

Р е ш е н и я  Межведомственного стратиграфического сове
щания по мезозою Средней Азии. Л ., 1977.

Р и н е н б е р г  Р. Е. К стратиграфии терригенных от
ложений силура северных склонов Алайского хребта. -  В к н .: Но
вые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1965.

Р и н е н б е р г  Р. Е. Новые данные по биостратиграфии 
силура Ферганского хребта. -  В к н .; Новое в палеонтологии Сибири 
и Средней Азии. TJp.. ИГГ СО АН СССР, 1973, вып.47.

Р о м а н о в с к и й  Г. Д. Материалы для геологии Тур
кестанского края, СПб, 1878-1884, выпЛ-П.

Р у х и н Л. Б. Краткий стратиграфический очерк мело
вых отоожений Ферганской котловины. -  В к н .: Геол, Ср. Азии. Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1961.

Р у х и н  Л.  Б . , Р у х и н а  Е. В. Меловые отложе
ния Ферганской котловины (Стратиграфия, литология). Л .: Изд-во 
ЛГУ, 1961.

Р ы ж к о в  О. А.  К стратиграфии древнечетвертичных 
дислоцированных отложений Ферганы. -  ДАН Узб.ССР, 1950, № 6.

С а б д ю ш е в  Ш. Ш. , К о р е н ч у к  Л. В. К во
просу о стратиграфии и тектонике докембрия Таласского хребта. -  
В к н .: Формации позднего докембрия и раннего палеозоя Сев. Кир
гизии. Фрунзе: Илим, 1967.

■ С а г ы н д ы к о в  К. С. К стратиграфии нижнепалеозой
ских отложений хр.Кок-Ийрим-Тоо. Мат-лы по геологии Тянь-Шаня. 
Фрунзе: Изд-во АН Киргиз.ССР, 1961, вып.Г.

С а г ы н д ы к о в  К. С. Строение и состав мурсашской 
и джетымской серий Срединного Тянь-Шаня. -  Изв. АН Киргиз.ССР, 
1976, f  I .

С е м е н о в  D. Л. Ультрамафнтовый магматизм в истории 
развития Тянь-Шаня. -  В кн .: Магматизм, метаморфизм и оруденение. 
Фрунзе: Изд-во АН Киргиз.ССР, 1978.

236



С е м е н о в  Ю. Л. Габбро-перидотитовые и пикрит-габ- 
бро-диабаэовые комплексы Тянь-Шаня и Памира. Л.: Недра, 1982.

С и в е р ц е в а  А. И. ,  Ш в а н о в  В. Н. Палино
логические определения среднепалеоэойского возраста метаморфиче
ских сланцев в Южном Тянь-Шане. -  Вести. ЛГУ, сор. геол. и гео гр ., 
1977, № 24.

С и к с т е л ь  Т. А. Об одной интересной реконструк
ции ископаемого растения. -  Тр. САГУ, 1956, выл.82.

С и к с т е л ь  Т . А .  О наличии континентальных отложе
ний в Южной Фергане. -  Тр. Узб. геол. Упр. Ташкент, I960, 
сб.*> I .

С и к с т е л ь  Т.  А. , Я с к о в и ч  Б. В. К харак
теристике кембрийских отложений Южной Ферганы. -  Тр. САГУ, 1956, 
вып.82.

С и м а к о в  С . Н.  К стратиграфии палеогена Ферганы и 
Таджикской депрессии. -  ДАН СССР, 1952, т .8 2 , fr I .

С и м а к о в  С. Н. Вопросы стратиграфии палеогена Фер
ганы и Таджикской депрессии. -  Тр. ВНИГРИ, новая се р ., 1953, 
вып.66. Палеонтолог, c6.fr I .

С и м а к о в  С. Н. Меловые отложения Ферганы. Алай
ского и Заалайского хребтов. -  Тр. ВНИГРИ, спец, серия, 1953, 
вып.5.

С и м а к о в  С. Н. Меловая система. -  В кн.: Геологи
ческое строение и нефтеносность Ферганы. Л.: Гостоптехиздат,
1957.

С и м а к о в  С . Н . ,  К л е й н б е р г  В.  Г.  ( и д р . ). 
Геологическое строение и нефтеносность Ферганы. -  Тр. ВНИГРИ,
1957, выл.НО.

С и н и ц ы н  Н. М. Фациально-литологические особенно
сти палеозойских отложений долины Исфайрам (Южная Фергана). -  
Тр. ИГ Киргиз. ФАН СССР, 1947, вып.1.

С и н и ц ы н  Н.М.  Тектоника горного обрамления Ферга
ны. Л .: Изд-во ЛГУ, I960.

С к в о р ц о в  В. П. Распространение фораминифер в 
турнейских и нижневизейских отложениях Южного Присонкулья. -  
Изв. АН Киргиз.ССР, сер. естеств. и технич. наук, 1962, т .4 ,
«ып-7.

237



С к в о р ц о в  Ю. А. Четвертичные отложения. -  Геоло
гия Узб.ССР. Ташкент, 1939, т.Ш.

С к в о р ц о в  Ю. А. Юные тектонические движения Тянь- 
Шаня и генезис лесса Приташкентского района. -  Тр. Всесоюэ. раб. 
совещ. по итогам изучения четверт. периода в г.Ташкенте в 
1948 г . Ташкент: Изд-во АН Узб.ССР, 1953.

С м и р н о в  В. И. Закономерности распределения ору
денения и методы поисков в Таласском Алатау. -  Тр. МГРИ, 1939, 
т .16.

С м и р н о в  А. Д. Стратиграфия верхнедевонски* и ка
менноугольных отложений бассейна оэ.Сонкуль (Тянь-Шань). -  Изв. 
АН СССР, сер. геол ., 1940, № 4.

С о л о в ь е в а  М. Н. Стратиграфия и фузулинидовые 
зоны среднекаменноугольных отложений Ср. Азии. -  Тр. ГИН АН 
СССР, 1963, вып.76.

С о с е д к о  А. Ф. Полезные ископаемые Туркестанского 
аребта. -  Тр. ТПЭ, 1933 г . Л .: Госхимтехиздат, 1934.-

С т а в р о в 0. Д. (и др. ) .  Условия образования и пер
спективы танталоносности метасоматически измененных амазонитсо- 
держащих гранитов района Кунгей и Терскей Алатау, 1965.

С т & р ш и н и н  Д. А. О возрасте сулюктинской свиты 
Южной Ферганы. -  В к н .: Новые данные по геол. Таджикистана. Ду
шанбе, 1974, вып.З.

С т е п а н е н к о  А.Ф.  К стратиграфии нижнего пале
озоя верховьев рек Чаткала и Сандалаша (Тянь-Шань). -  Тр. ВАТТ, 
1958, вып.4.

С т е п а н е н к о  А. Ф. Новые данные о докембрийских 
(синийских) и нижнепалеозойских отложениях западной части Кир
гизского хребта (Северный Тянь-Шань). -  Изв. АН СССР, серия ге - 
о л ., 1959, № 9.

С т р а т и г р а ф и я  и палеонтология Узбекистана и 
сопредельных районов. Ташкент: Изд-во АН СССР, 1962, кн.1.

С т р а т и г р а ф и я  Узбекской ССР. Палеозой. Ташкент: 
Наука, 1965, кн.1.

С т р а т и г р а ф и я  Узбекской ССР. Мезозой, кайнозой. 
Ташкент: Наука, 1966, кн.2.

238



словарь СССР. Москва:С т р а т и г р а ф и ч е с к и й  
Госгеолтехиэдат, 1956.

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й  словарь. Карбон. Пермь. 
Л .: Недра, 1977.

С т р е л ь ц о в  Е. А. , С т е п а н о в  Е. А.
О находке ископаемых остатков млекопитающих в горах Ичке-Тосма.
В к н .: схема стратиграфии палесген-неогеновых отложений Север
ной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1979.

С т р о н и н  М. А. Условия формирования некоторых Ин
трузий Тянь-Шаня. -  Тр.ИГ Киргиз. ФАН СССР, 1951, вып.П.

Т а л и п о в  М. А. , К о р о л е в  В. Г. Джергалан- 
ский разрез как стратотип четвертичных отложений Северного Тянь- 
Шаня. -  Мат-лы по геол. кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. 
Фрунзе: Илим, 1970.

Т а р а с о в  С. А. К вопросу о стратиграфии палеоген- 
неогеновых отложений Кочкорской впадины. -  Мат-лы по геол. кай
нозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1970.

Т а р а с о в  С. А. 0 стратиграфической номенклатуре 
палеоген-неогеновых отложений Северо-Восточной Киргизии. -  Мат- 
лы по новейшему этапу геолог, развития Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 
1971.

Т е з и с ы  докл. к совещ. по унификации стратиграф. 
схем Средней Азии. М., 1958.

Т е с л е н к о  И. Л. ,  Ж у р а в л е в а  И. Т. Ниж
ний кембрий в горах Карачатыр. -  В кн .: Биостратиграфия я ‘пале
онтология нижнего кембрия Европы и Северной Азии. М.: Наука,
1974.

Т е с л е н к о  И . Л . , Ж у р а в л е в а  И. Т. Пер
вая находка нижнего кембрия в горах Кеглик-Тау (Южный Тянь-Шань). 
-  Тр. ИГГ СО АН СССР, 1976, вып.296.

Т и х о н о в  В. И. 0 стратиграфии и возрасте палео
зойских отложений Восточной Ферганы в бассейне рек Кара-Лульджа, 
Яссы и Кугарта. -  Бюлл. МОИП, отд. геол ., 1948, т.ХХШ(б).

Т р о ф и м о в  А. К. Ярусность рельефа гор Средней 
Азии и проблема коррелятных отложений. -  В к н .: Закономерность 
геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое. Фрунзе: Илим,
1973.

239



Т р о ф и м о в  А. К. К стратиграфии четвертичных отло
жений Северного Тянь-Шаня. -  Изв. Киргиз, геогр. общ., 1976, 
выл.13.

Т р о ф и м о в  А. К. , Г р и г  и н а  О М. Межлед
никовые отложения юга Средней Азии и палеоклиматы времени их 
образования. -  Мат-лы по новейшему этапу геол. развития Тянь- 
Шаня. Фрунзе, Илим, 1971.

Т р о ф и м о в  А. К. ,  У д а л о в  Н. Ф. (и д р . ). 
Геология кайнозоя Чуйской впадины и ее горного обрамления. Л.: 
Наука, 1976.

Т р о ф и м о в  А. К. ,  Г р и г и н а  0. М. Верхне-
плиоценовые и четвертичные отложения. -  В кн.: Геологические ос
новы сейсмического районирования Иссык-Кульской впадины. Фрун
зе: Илим, 1976.

Т у р б и н  Л . И .  Новые данные к стратиграфии верхнего 
палеозоя Северо-Восточной Ферганы. -  Тез. докл. к совещ. по уни
фикации стратиграф. схем Ср. Азии. М.: Госгеолтехиздат, 1958.

Т у р б и н  Л. И. К стратиграфии верхнего палеозоя Се
верной Ферганы. -  Тр. УГ и ОН при СМ Киргиз.ССР. М :̂ Госгеолтех- 
ихдат, I960, сб. № I .

Т у р б и н  Л. И. Некоторые новые данные по верхнепа- 
яеозойским интрузиям Северной Ферганы. -  Тр. УГ и ОН при СМ Кир
гиз.ССР, I960, сб.1.

Т у р б и н  Л.И. Четвертичные отложения горного обрам
ления Северо-Восточной Ферганы. -  Уч. зап. МАИГИМС, I960, вып.4.

Т у р б и н  Л. И. К стратиграфии нижнего палеозоя за
падной части Срединного Тянь-411аня. -  Тр. УГ и ОГ при СМ Киргиз. 
ССР. М.; Госгеолтехиздат, I960, сб.2.

Т у р б и н  Л.  И. ,  А л е к с а н д р о в а  Н. В.
К истории Иссык-Куля по кайнозойским остракодам. -  В кн.: Вопро
сы физич. и экономич. геогр. Киргизии. Фрунзе, 1966.

Т у р о в с к и й  С. Д. Пример формирования щелочной 
интрузии при отсутствии выноса из нее летучих компонентов.
Тр. ИГ Киргиз. ФАН СССР, 1951, вып.2.

У д а л о в  Н.Ф.  О находке остатков ископаемого кула
на в поздн©четвертичных отложениях Чуйской впадины. -  В кн. :  За

240



кономерности геол. развития Тянь-Шаня в кайнозое. Фрунзе: Илим, 
1973.

У д а л о в  Н. Ф. , У т к и н а  Н. Г. К стратиграфии 
четвертичных отложений Юго-Восточной Ферганы. -  Мат-лы по новей
шему этапу геол. развития Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1971.

У к у д е е в  Т. , Б а к и р о в  А. Региональный зо
нальный метаморфизм палеозойских пород осевой части Туркестан
ского хребта. -  В кн.: Обзорн. карты и общ. пробл. метаморфизма. 
Новосибирск, 1972, т .1 .

Ф о р т у н а  А. Б. Результаты спорово-пыльцевых иссле
дований полного разреза палеоген-неогеновых отложений восточной 
части Иссык-Кульской впадины. -  В кн .: Дисперсионные остатки ис
копаемых растений Киргизии. Фрунзе: Илим, 1971.

Х а л м а т о в  А. X. Геолого-петрографическая характе
ристика осадочно-эффузивной толщи силура долины Сары-Тала (Южная 
Фергана). -  Зал. Узб. отд. ВМО, 1962, вып.14.

Х а с а н о в  А. X. О генезисе Турпинского массива нефе
линовых сиенитов (Гиссаро-Алай). -  ДАН Тадж. ССР, 1967, т .1 0 , № 3.

Х а с а н о в  А . Х .  К вопросу о происхождении щелочных 
пород Центрального Таджикистана (Южный Тянь-Шань). В к н .: Вопро
сы геол. Таджикистана. Душанбе, 1973, вып.З.

Х р и с т о в  Е. В. О находке турнейских отложений в 
западной части Кокшаальского хребта. -  Мат-лы по геол. Тянь-Шаня. 
Фрунзе: Изд-во АН Киргиз.ССР, 1964, вып.4.

Х р и с т о в  Е, В. Некомпенсированные прогибы Кок- 
Шаяла. -  В к н .: Тектоника допалеозойск. и палеозойск. толщ Тянь- 
Шаня. Фрунзе: Илим, 1970.

Х р и с т о в  Е. В. Переходные среднепалеозойские раз
резы северного склона хр.Молдо-Тау и их положение в региональ
ной структуре Тянь-Шаня. -  В к н .: Тектоника допалеозойск. и па
леозойск. толщ Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1970.

Ч е д и я  0.  К. ,  Т р о ф и м о в  А. К. ,  У д а 
л о в  Н.ф. Новейшая Тектоника Сусамырской впадины и ее обрам
ления.-Мат-лы по новейшему этапу геологического развития Тянь- 
Шаня. Фрунзе*, Илим, 1971.

241



Ч е д и я  0.  К. ,  Т р о ф и м о в  А. К. ,  У д а 
л о в  Н. Ф. Геологические условия местонахождений костных 
остатков млекопитающих в четвертичных озерных отложениях Кокмай- 
нокской впадины (Сев.Тянь-Шань). -  В к н .: Закономерности геолог, 
развития Тянь-Шаня в кайнозое. Фрунзе: Илим, 1973.

Ч е д и я  0.  К. , Я э о в с к и й  В. М. , Ф о р 
т у н а  А. Б. 0 стратиграфическом расчленении киргизского 
красноцветного комплекса в Чуйской впадине и ее горном обрамле
нии. -  В кн .: Закономерности геолог, развития Тянь-Шаня в кай
нозое. Фрунзе: Илим, 1973.

Ч е р е н к о в  И. Н. Обвалы и оползни во флишевых от
ложениях бассейна р.Каравшин. -  Литол. и полезн. ископаемые,
1964, № 6.

Ч е р е п а н о в  А.  А. ,  Р а з б о й н и к о в  А. Г.
О наличии разновозрастного магматизма в пределах Караджилгин- 
ской интрузии. -  В к н .: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. 
Фрунзе; Илим, 1972.

Ч и р к о в а - З а л е с с к а я  Е.  Ф. , З у б 
ц о в  Е. И. Находки стефанской флоры в Среднем Тянь-Шане. -  
ДАН СССР, 1958, т .1 1 9 , * 4.

Ш а б а л и н  В. В. , С а г ы н д ы к о в  К. 0 .
О ванадивносных углисто-кремнистых отложениях хребтов Джетымтау 
и Кок-Ийримтау (Тянь-Шань). -  Изв. АН Киргиз. ССР, серия естеств. 
и техн. наук, I960, т .2 ,  вып.6.

Ш а б а л и н  В. В. Литологическая характеристика и во
просы генезиса так наэываемых"Верхних тиллитоподобных конгломера
тов” (байконурская свита, эокембрий) в северо-восточной части 
хр.Джетымтау (Тянь-Шань). -  Мат-лы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе: 
Изд-во АН Киргиз.ССР, 1964, вып.4.

Ш а д ч и н е в  А. С. ,  С т а р ш и н и н  Д. А.
О находке галек магматических пород в верхнепалеозойских конгло
мератах северного склона Зер&впшнского хребта (Центральный Тад
жикистан). -  ДАН Тадж.ССР, 1969, т .1 2 , * 3.

Ш в а  н о в В. Н ., Г о й л о  Э. А. , С е м е н о 
в а  Л. П. Проявления глубокого эпигенеза и метаморфизма в 
терригенной толще палеозоя Ферганского хребта. -  Литол. и по
лезн. ископаемые, 1973, № 6.

242



Ш и н к а р е в  Н. ф. , И л ь и н с к и й  Г.  А. , 
П е р ч у к  Л. Л. О Зардалекском щелочном комплексе* -  Зал. 
BMQ, I960, ч .89 , вып.I•

Ш и н к а р е в  И. Ф. Сурметашский массив гортонолито- 
вых сиенитов. -  В к н .: Геология Средней Азии. Л .: Изд-во ЛГУ, 
1961.

Ш и н к а р е в  Н. Ф. Геология гранитоидных и щелочных 
интрузий Алае-Туркестанской провинции. -  Вести. ЛГУ, сер. геол. 
и гео гр ., 1963, № 6 , вып Л .

Ш и н к а р е в  Н. Ф. Верхнепалеозойский магматизм Тур
кестано-Алая. Л.: Изд-во ЛГУ, 1966.

Ш т р е й с  Н. А. , М а к а р ы ч е в  Г. И. О соот
ношениях между магматизмом и структурами геосинклинальных систем. 
-  В кн.: Проблемы связи тектоники и магматизма. М.: Наука, 1969.

Ш у л ь ц  С. С. К стратиграфии и тектонике палеозоя 
хребта Терскей-Алатау в р-не реки Малый Нарын. -  Изв. АН СССР, 
серия геолог., 1938, № 4.

Ш у л ь ц  С. С. Анализ новейшей тектоники и рельефа 
Тянь-Шаня. -  Зал. № 0, нов. серия. М.: Географиздат, 1948, т .З .

Ш у л ь ц  С. С. Кочкорская впадина. -  Сов. геология, 
1948, сб.34.

Ш у л ь ц  С. С. Современные области горообразования, 
их тектонические особенности и положение в общей структуре зем
ной коры. -  Науч. докл. высшей школы, геол. -  геогр. науки,
1958, № I.

Ш у м о в  В. В.в Геологические исследования четвертич
ных отложений на юго-западном побережье оз. Иссык-Куль.-Тр.
ВГРО, 1932, вып.255, ч Л .

Щ у к и н а  В . Я .  К схеме стратиграфии нижнекаменно
угольных отложений на основе предварительного изучения фауны ко
раллов цгдова Восточной Киргизии. -  Мат-лы по геол. Тянь-Шаня. 
Фрунзе: Изд-во АН Киргиз.ССР, 1962, вып.З.

Э к т о в а  Л . А .  Стратиграфия башкирского яруса 
хр.Кок-гшаал (Центральный Тянь-Шань). -  Тр. ВСЁГЕИ, новая серия, 
1967, т . П б .

243



Э п ш т е й н  С. В. К стратиграфии четвертичных отложе
ний Тянь-Шаня. -  1̂ >. Всесоюзн. раб. совещ. по итогам иэуч. чет- 
вертич. периода в г.Ташкенте в 1948 г . Ташкент: Изд-во АН Узб. 
ССР, 1953.

Я г о в к и н  А. В. К стратиграфии фаменских отложений 
Восточного Алая. Вести. ЛГУ, 1965, № 24.

Я г о в к и н  А. В. Сокращенные разрезы среднего палео
зоя Восточно-Алайского хребта и южных склонов Алая. -  В к н .: Во
просы стратиграфии палеозоя. Л .: Изд-во ЛГУ, 1969.

Я з о в с к и й  В. II. Схема стратиграфии палеоген-нео
гено вых отложений Северной Киргизии. -  В к н .: Стратиграфия кай
нозоя Северной Киргизии. Фрунзе: Илим, 1979.

Я с к о в и ч  Б. В. Новые данные к стратиграфии кем
брийских отложений Южной Ферганы. -  Тез. докл. к совещ. по уни
фикации стратиграф. схем Средней Азии. М.: Госгеол^ехиздат, 1958,

Я с к о в и ч  Б. В. Новые данные об ордовике юго-запад
ного Тянь-Шаня. -  Узб. геол. журн., 1959, № I .

Я с к о в и ч  Б. В. К стратиграфии кембрийских отложе
ний Южной Ферганы. -*Тр. Узб. геол. упр. М.: Госгеолтехиадат, 
I960, сб .1 .



с о д е р ж а н и е
Ч А С Т Ь  II

И Н Т Р У З И В Н Ы Е  О Б Р А З О В А Н И Я

п о р о д ы  (М . Д .  Г есь ,
О б щ и е св ед ен и я  ( Р . М . И зр а и л е в а )
Р а н н е п р о т е р о з о й с к и е  (? ) и н тр узи в н ы е  

Р . М . И зр а и л е в а )
Р и ф ей ск и е  и н т р у зи в н ы е п о р о д ы  (Р . М . И зр а и л е в а , А . Ф . Л о п и н ,

Ю . Л . С ем ен о в ) . . .  16
П о зд н е р и ф е й с к о -в е н д с к и е  и н т р у зи в н ы е п о р о д ы  (Р . М . И зр а и л е в а )  3 3  
В е н д ск и е  и н т р у зи в н ы е п о р о д ы  (М . Д .  Г есь , Р . М . И зр а и л е в а )  3 7
К ем б р и й ск и е  и н т р у зи в н ы е п о р о д ы  (Р . М . И зр а и л е в а , Ю . Л . С е 

м е н о в ) . 47
О р д о в и к ск и е  и н т р у зи в н ы е п о р о ды  ( Р .  М . И з р а и л е в а )  . 51
С и л у р и й ск и е и н тр у зи в н ы е п о р о ды  (М . Д .  Г есь , С . А . Л е с к о в )  73
П о з д н е с и л у р и й с к о -д е в о н с к и е  и н тр узи в н ы е п о р о д ы  (Ю . Л . С е 

м ен о в ) ............................................... ...........  Y8
Д е в о н с к и е  и н т р у зи в н ы е п о р о ды  (М . Д .  Г есь , Р . М . И з р а и л е 

ва, А . Я . Ц в ет к о в ) . . . . .  8 0
С р ед н е п а л е о зо й с к и е  и н тр узи в н ы е п о р о д ы  (Е . Н . Г о р ец к а я ,

Ю . Л . С ем ен о в ) . . 9 6
К а м ен н о у го л ь н ы е и н т р у зи в н ы е п о р о ды  (М . Д .  Г есь , Е . Н . Г о р ец - 1

к ая , Р . М . И зр а и л е в а , С . А . Л е с к о в )  . . 107
.П о зд н ек а м ен н о у г о л ь н ы е -р а н н еп ер м ск и е  и н т р у зи в н ы е п о р о д ы  ^  

(Е . Н . Г о р ец к а я , Р . М . И зр а и л ев а , С . А . Л е с к о в )  . . 12о
П ер м ск и е  и н тр узи в н ы е п о р о ды  (М . Д .  Г есь , Е . Н . Г о р ец к а я ,

Г С . Б и ск э , Р . М . И зр а и л е в а , С. А . Л е с к о в )  . . 128
П о зд н е п е р м с к о -р а н н е т р н а с о в ы е  и н тр узи в н ы е п о р о д ы  (Е . Н . Г о 

р ец к а я , Р . А\. И зр а и л е в а )  . 1 8 Ц
П а л е о ген о в ы е  и н т р у зи в н ы е п о р о ды  (Р  М . И зр а и л е в а )  196
Л и т е р а т у р а  . 197
П р и л о ж ен и я : С х ем а  р а с п о л о ж е н и я  г е о л о г о -г ео г р а ф и ч еск и х  р а й о н о в  и  

и н т р у зи в н ы х  м а сси в о в  К и р ги зск о й  С С Р  (см . т. 1); табл и ц ы  хи м и ч еск и х  
со ст а в о в  п о р о д  и н тр у зи в н ы х  к ом п л ек сов .

С Т Р А Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  И  И Н Т Р У З И В Н Ы Е  О Б Р А З О В А Н И Я
К И Р Г И З И И  

К Н И Г А  Ц

Р е д а к т о р  и зд а т ел ь ст в а  Н . И . Л а р г н н а  
О б л о ж к а  х у д о ж н и к а  В. Ф . Р о ек а  

Т ехн и ч еск и й  р ед а к т о р  Э . К . Г ав р и н а

И Б о\1> 762

П о д п и с а н о  печати 2 0 .10 .82 . Д — 01173 . Ф о р м а т  6 0 x 9 0  Vie- 
Б с зн а б о р н а я  п ечать. О б ъ ем  15,25  п. л . + в к л . 5 ,2 5  п. л ., 13,5 у ч .-и зд . л. -\ - 

вкл . 2 ,0  у ч .-и з д . л . Т и р а ж  5 0 0  эк з. Ц ен а  2  р у б . 72  к оп . З а к а з  239 .

И зд а т е л ь с т в о  А к а д ем и и  н аук  К и р ги зск о й  С С Р ,
7200 7 1 , Ф р у н зе , Л ен и н ск и й  п р осп ек т , 2 6 5 -а

Т и п о гр а ф и я  А к а д ем и и  н аук  К и р ги зск о й  С С Р ,
7200 0 1 , Ф р у н зе , ул . П у ш к и н а , 144.



Отдельные массивы и их номера

^  Смежные массивы их номера
®  f  3 5 ^

------^  Границы районов

СХЕМАрасположения геолого-географических районов и интрузивных массивов Киргизской ССРсоставили: Ю. В. Жуков и Р. М. Израилева

0  ЗАИЛИИСКИИ РАЙОН 
М а с с и в ы :

1. Кыртабылгинский
2. Куперлисайскнй
3. Туктугурский
4. ЗаелиАский
5. Джайылмииский
9. Карабулакский

10. Кичикеыинский
11. Долпранский
12. Тасвкемииский
22. Быстровскяй
23. Джнльарыксккй
24. Байбичесоорский
25. Кашкаджальскмй 4S. Кывылсуйскин 
4а Боординашй
47. Кыэылбулакский 
09. Куранджайляуский
70. Окторкойскнй

КАРАБАЛТИНСКИИ 
W  РАЙОН

М а с с и в ы :
39. I ранитогорский
40. Аламинский
41. Чонкаиндинский42. Джиламышскнй
43. Шекулинсхий
44. Иссыкатинскнй
64. Ирисайский
65. Аспаринский
66. Маэарашуйский
67. Алаарчинский
68. Салынский 
63. Чонмазарскин

0  ШАМСИНСКИЙ РАЙОН 
Массивы:

71. Кокмойшжский 
82. Чоикорумдинский 
84. Токайлуашуйский86. Акташкоринский
87. ОртотокойсяиА

0  КУНГЕПСКИЙ РАЙОН Массивы:Н. Байсорунский 7. Атамкулский Я. Восточнокунгейский !3. Чнмбулакский14. Койсуйский15. Южночолпонатипскмй16. Долонатнискнй17. Бозалаташский 18» Уркжтннский19. Ортоурюктинский26. Чонкемиискин 9.7. Дюресуйский28. Кызылгульторский29. Чоктальский
48. Западнокуигсйский49. Шыргыйсмш71. Кокмойнокский72. Калмаксуйский

СЕ ВЕРНЫЙ Т ЯНЬ - ШАНЬ

© ТЮПСКИЙ РАЙОН 
Массивы:

8. Весточнокушенскнй £0. Таллинский 21. Учкашкинский 50. Караколский 31. Бозучукский52. Джыргаланскн:153. Джыналачсхнй73. Джетыогузский89. Ирдыкский90. Лнторск|Г1

( Т ) ТАЛАССКИЙ 
М jc с и в t

РАЙОН
31 Ичкелетаускин 78. Бабахалскнй 7У. Кумыштагскин 95. Тсрекский %. Итагарскнй115. Кенторскнй *116. Чаткарагайскый117. Курганский118. Джалибекский119. Чичкано-Колбннский

п )  КИРГИЗСКО-ТЕСКЕП- 
СКИИ РАЙОН 
Массивы:

31 Ногайсайский 22. Алмалинский33. Караарчикскнй34. Каиндинскин35. Сулуторскнй36. Кеиколскнй37. Чачойский' 3S. Баркольский54. Джолколотск 53. Турукский 56. Минторскнн 57 Кашкаторскин58. Ашуторекий59. Караджнлгинский
60. Кызылтвшский61. Береговской С2. Ортотауский63. Малококкинискнн64. Ирисайский74. Аксуйский75. Каракырскнй76. Чонашунский77. Адырторскне

80. Табалыкский81 Утмекскнй82. Чонкорумднискин85. Ортокскин91. ТаштамбектороЛн97. Кнчинемул-орский98. Кокомеренский99. Джумгальский 100. Сандыкский 109. Караколторекий119. Чнчкано-Колбинский120. Кумбсльсайский121. Ортокугандннскнй (22. Сарыкский123. Кслемчинский124. Джубаиарыкскнй130. КерегеташскиА131. Барскауиский132. Сарычатский 144. Сусамыргкяй >45. Кдракичннские 146. Соикультауский 148. Каракаттилские 149- Каракуджурский150. Джнлнсуйский151. Суекский152. Майторский 161. Тармалторские

С Р Е Д И Н Н Ы Й  ТЯ НЬ

162. Айкол̂ский163. Арчалинскне164. Джаманэчкиискнй
(Й СЕВЕРО-ТЕСКЕИСКИИ 

РАЙОН

( р  СОНКУЛЬСКИЙ 
Массивы:

147. Акташский 
159. Соикульский 
161. Тармалторские

РАЙОН 225. Кембельский228. Джамандаванские
( п )  ЧАТКАЛЬСКИЙ 
^  РАЙОН 

Массивы:
Массивы:

71. Кокмайнокский87. Ортотокойский88. Ачнкташский89. Ирдыкский90. Айторский101. Кельукокский102. Оемизбельский103. Учкудукский104. Турасуйский105. Допускулукский106. Актерекский107. Каджисайскчй108. Джаргылчакский124. Джубанарыкскиб125. Улахольскнй126. ЗападнотерскейскиЙ1127. Тонский(28. Верхнетонский 129. Тамгинский

(ну НАРЫНСКИИ РАЙОН 
Массивы:

92. Оттукский ПО. Моло111. Теректинский133. Сарыджаэский134. Ирташский 160. Коктурпакский 194. Кыргышский (95. Шаматорскнй196. Уланский197. Узунтурукскнй198. Чо.токторскнй211. Кененбельский212. Каэыкский213. Дупкурскнй220. Чаарташский221. Шурасайский 224. Каракоюнский

93. Маиасскнй94. Муэбельский
113. Курутегерекские
114. Кураматорскнй
142. Бешторский
143. Среднесаядалашскнй157. Ихиач-Каракорумски
158. Алмвсайский о170. Чукурсуйский171. Нижнесандалашский
172. Кызылторсквй
173. Чаначский
177. Восточночаткальскшй178. Туюкский179. Ахташскмй 180 Алабухияокий 181. Мискеяасяй 184. Чвтхальашй188. Свардыксккй189. Сокурбельскяй190. Кумбельтвшскнй

БАУБАШАТИКСКИИ
РАЙОН

Массивы:
174. Кыэартский
175. Атойиаксхий176. Сарычичка некий182. Турдукский183. Мываболдинскии 193. Шалдыракскнй
207. Тегерекские208. Баубашатинский209. Караункурский
210. Зииданский

( £ )  ЯССИНСКИЙ РАЙОН
/Й)ДЖАНЫДЖЕРСКИИ

РАЙОН
Массивы: 

112. Комсомольский 
135. Иныльчекский 
136 ТашкоринскиА

137. Суходольский138. Майдаадырский139. Каинаинские (40. Атджайляускнй (53. Бешмойнокские 214. Джаныджерские 223. Ототашскнй226. Сур текинский227. Мудрюмский229. Атбашинские230. Ташрабатские231. Башкельтюбскскин232. Шырыктмнский233. Коккиинский234. Кераторский235. Туругартский
Йб) КОКШААЛЬСКИй РАЙОН 

Массивы:
141. Койкапскнй154. Учкошконский155. Акчинский

ЮЖН ЫЯ Т Я Н Ь - Ш А Н Ь
156. Акшнйрякский165. Сарыбулакский166. Пнкертыкский167. Кайчинсккй168. Джангартский169. Айлагырскнй222. Акбайтальский223. ОтоташскиЙ
€ >  МУЗДУКСКИЙ РАЙОН

РАЙОН СЕВЕРНЫХ 
П̂РЕДГОРИЙ АЛАЯ 

Массивы:
236. Араванскин 237 Чонкойскне238. Наукатский239. Конуртюбинский240. Канский241. Ходжагаырскин242. Абшнрский243. Джейранбельский

245. Заркарский246. Надирский247. Арадобинский248. Абшнргайский249. Ойганушский250. Турукский252. МашаланскыА253. Тегермачскнй254. Кичикалайскин257. Арлалаятские258. Баульский
259. Бульджумнлскнй260. Тауштамдыкскне261. Газский262. Зардалекгкпн263. Кштутский 266. Меликсуйскин

< &  ТУРКНСТАНО- 
СУРМЕТДШСКИЙ РАЙОН 

Массивы:
244. Блеулинский251. Аскалинскнй

254. Кичикалайскин255. Ходжакслянский256. Аргалйнскнн264. Гавиакский265. Караказыкский267. Джаманджайляуский268. Сарыкмогольскнй269. Кальтабозский 271. Саркендскнй 273. Актюбекскнй 275. Карадаванский277. Раутский278. Донгрюкский279. Токбиатсунский280. Жаныдаванский281. Алаудинский282. Южнокаракаэыкскнй283. Шахдарскнй284. Джигурташский285. Сурметашскнй286. ИсфаГфамский

287. Балыктиискне 299. Кулчинсхие
ВОСТОЧНО-АЛАЙСКИЙРАЙОН

300. Сомский301. Матчасуйский302. Арчабашянскнй303. АчикалминскнА304. Тутекский
Массивы: 

270. ААляминскнй 
272. Ляйлякский 
274. Каравшинский 
276. Джиптыкскмй
288. Буэтооский
289. Кшемышскнй
290. Герезсуйскнй 
291-.Актерекский 
292 Кулыкашй
293. Ходжаачканский
294. Абрамовский 
295- Турасуйский 
296. Кулпский
781. Жартыбашскиы 
298. Чакский

(JJ) ЗААЛАЙСКИИ РАЙОН

Ш АНЬ
КАССАНСКИИ РАЙОН 

Массивы:
177. Восточпочаткальский
178. Туюкский
185. Акбулакский
186. Зексайский
187. Шаркраксхнй
191. Учкуртский
192. Боэбутаускйй
199. Арашанский
200. Кытайульдяиский
201. РаватсаАсхмй

» 2012. Адамташский
203. Аидагульской 
2047 Сууктеливский 
206.. Алмалыбулаксквй 
Явв. АисуАскяй 
215. Сартджайляуский 
216. К ассамский 
217. Гавасайошй 
218Суксар«ий 
219. ДжалпактвшсюА



1,ена 2 руб. 72 коп.


