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П Р Е Д И С Л О В И Е

В казахстанской части Урало-Сибирского складчатого пояса ши
роко распространены силурийские образования. Особый интерес пред
ставляют отложения силура центральной части Казахстана, где име
ются наиболее полные, хорошо фаунистически охарактеризованные 
разрезы всех отделов и ярусов системы и где довольно определенно 
устанавливается граница силура с ордовиком и девоном.

В зависимости от приуроченности к тем или иным структурно-фа
циальным зонам наблюдаются разные типы разреза силура. В облас
тях каледонской складчатости (Ерементау-Чу-Илийская и Баянаул- 
Чингиз-Тарбагатайская зоны) развиты главным образом отложения 
нижнего отдела, которые характеризуются неполнотой разреза, быст
рой сменой типично морских зеленоцветных фаций прибрежно-мор
скими и, возможно, наземными молассами, нередко вулканогенными. 
В области герцинид (Джунгаро-Балхашская и Зайсанская зоны) име
ются отложения как нижнего, так и верхнего отдела системы, пред
ставленные непрерывной серией морских терригенных, реже терриген- 
но-карбонатных образований. При этом следует отметить, что в верх
нем отделе, помимо отложений, коррелируемых с осадками лудлова 
английской шкалы, выделяются морские надлудловские (дожедин- 
ские) отложения, широко развитые в ряде стран Центральной Европы.

Предлагаемая работа является первой сводкой по силурийским 
отложениям Казахстана. В ней не рассматривается лишь казахстан
ская часть Урала (Мугоджары). Автор в течение многих лет (1955— 
1968 гг.) имел возможность изучать основные разрезы силура Казах
стана. Им собрана большая часть материала, положенного в основу 
настоящей работы.

В сборе фактического материала помогла большая группа геоло- 
гоз-съемщиков и стратиграфов-палеонтологов. Среди них прежде все
го следует отметить М. А. Борисяк и О. П. Ковалевского из Всесоюз
ного научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ), 
научное содружество с которыми во многом способствовало достиже-:1 
нию тех результатов, которые получены при исследовании района 
хребта Чингиз. Креме того, автор постоянно обменивался информа
цией со стратиграфами-палеонтологами Южно-Казахстанского гео-= 
логического управления (ЮКГУ) Т. Б. Рукавишниковой, М. А. Сен
кевич, Н. В. Полтавцевой, Л. И. Каплун, а также с сотрудниками 
Московского государственного университета Ц. П. Четвериковой, Г. Т* 
Ушаткнской и др. •4
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Много ценных сведений получено от геологосъемочных партий 
Министерства геологии и охраны недр КазССР, с которыми были 
налажены деловые контакты непосредственно в полевых условиях 
(Р. М. Антонюк, С. А. Емельянов и В. Я. Глухенький из Центрально- 
Казахстанского геологического управления; Т. М. Жаутиков из Вос
точно-Казахстанского геологического управления; Н. А. Севрюгин и 
М. Б. Мычник из ЮКГУ). Кроме того, использовались и литератур
ные источники.
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Рис. 1. Структурно-фациальные зоны  силура К азахстан а.
1 — Ерементау-Чу-И лийская с подзонам и: а — Селеты-Чу-Илийской, б — 
М оинты -Ю жно-Джунгарской; 2  — Д ж унгаро-Б алхаш ская с п одзонам и:
а — внутренней, собственно Д ж унгаро-Балхаш ской, б — внешней, П редчингиз- 
С еверо-К арагандинской; 3  — Б аянаул-Ч ингиз-Т арбагатайская с подзонам и:
а — Ш идерты -Баянаульской, б — Чингизской, в — А лкамергень-Тарбагатай- 
ск о й ; 4 — З а й сан ск ая ; 5  — выходы силурийских отлож ен и й ; 6 — территория, 
на которой силурийские отлож ения отсутствую т; 7 — границы : а — зон, б —

подзон.

В результате анализа большого количества материалов по разре
зам для силура на территории Казахстана автором разработана 
схема структурно-фациального районирования (рис. 1). Для севера 
и северо-востока Центрального Казахстана, хребтов Чингиз и 
Тарбагатай такая схема была предложена еще в 1962 г. (Бандалетов, 
19626, 1965), а для южной части Центрального Казахстана она извест
на из работ Б. И. Борсука («Стратиграфия СССР», т. «Силурийская 
система», 1965).

В соответствии со схемой структурно-фациального районирования 
составлена корреляционная схема силурийских отложений (табл. 3), 
отражающая особенности разрезов в различных областях Казахстана. 
Она явилась стратиграфической основой для литолого-палеогеографи-
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ческих и палеотектоническбй карт силурийского периода Казахстана, 
которые были выполнены автором в 1965 г. и вошли в переданный для 
издания «Атлас литолого-палеогеографических карт СССР».

Следует отметить, что степень изученности силурийских отложе
ний отдельных районов Казахстана далеко не одинакова. Основное 
внимание автора сосредоточено на северо-восточной и восточной ча
стях Центрального Казахстана, включая хребет Чингиз, который с его 
довольно полно представленными разрезами, содержащими обильные 
и разнообразные комплексы фауны, явился наиболее благоприятным 
регионом для расчленения отложений нижнего отдела силурийской 
системы. Автором здесь выделены региональные стратиграфические 
подразделения нижнего отдела Казахстана — альпеисский и жумак- 
ский горизонты, которые впоследствии М. А. Борисяк, О. П. Ковалев
ским и другими подразделены на более мелкие единицы — слои.

Другим, сравнительно хорошо изученным районом является При
балхашье, где, помимо отложений нижнего отдела, установлены ре
гиональные подразделения верхнего отдела силурийской системы 
(акканский и токрауский горизонты). В последние годы здесь обна
ружено большое количество точек с граптолитовой фауной, которая 
позволила отнести к девону айнасуйский горизонт, ранее считавшийся 
силурийским. Изменились, таким образом, и наши представления о 
границе силурийской и девонской систем в Казахстане.

Основные задачи, которые ставил перед собой автор, сводятся к 
следующему:

1. Составить опорные разрезы силура во всех основных районах 
Казахстана с возможно дробным их расчленением.

2. Сгруппировать зти разрезы по естественным типам и опреде
лить их принадлежность к тем или иным структурно-фациальным 
зонам и подзонам.

3. Скоррелировать основные разрезы силурийских отложений 
Казахстана и разработать новую корреляционную схему, которая 
удовлетворяла бы запросам геологического картирования.

4. Восстановить палеогеографические и палеотектонические усло
вия накопления осадков и таким образом проследить основные зако
номерности истории геологического развития Казахстана в силурий
ский период.

5. Сопоставить региональную шкалу силура Казахстана с отдель
ными регионами СССР и ряда зарубежных стран.

Приводимая в работе фауна определена: брахкоподы — М. А. 
Борисяк, Т. Б. Рукавишниковой, Н. Андашевой, Л. И. Каплун, Г. Т. 
Ушатинской; табуляты — О. П. Ковалевским, Н. В. Полтавцевой, В. Е. 
Коником; ругозы — Т. В. Николаевой, Н. Я. Спасским, Ж. Султанбе- 
ковой; трилобиты — Н. К. Ившиным, М. К. Аполлоновым, 3. А. Мак
симовой и И. М. Колобовой; граптолиты — А. М. Обутом, Н. Ф. Ми
хайловой, Р. Ф. Соболевской, Д. Т. Цаем и Т. Н. Корень; членики 
стеблей морских лилий — Г. А. Стукалиной. В большинстве случаев 
в тексте указан автор, по заключению которого дается возраст. Пет
рографическое описание пород выполнено Т. Б. Александровской.

Многие материалы по силуру были получены при совместных 
многолетних исследованиях автора с И. Ф. Никитиным, Г. Ф. Ляпиче- 
вым, Л. Г. Никитиной, Н. К. Ившиным, которые проводились под ру
ководством академика АН Казахской ССР Р. А. Борукаева.

Всем перечисленным лицам автор выражает глубокую благодар
ность.



I .  СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННО СТИ  
С И Л УР И Й С КИ Х  О ТЛО Ж ЕНИЙ КА ЗА ХС ТА Н А

Силурийские отложения, впервые установленные в 1908 г. П. И. 
Степановым (1908): в последующие годы были выделены во многих 
районах Казахстана. При этом создавались лишь местные схемы 
стратиграфического расчленения силура, и только в 40-х годах Н. Г. 
Кассиным была предложена корреляция силурийских отложений все
го региона и намечены основные черты палеогеографии этого периода 
(Кассин, 1947). Накопившийся к  концу 50-х годов некоторый факти
ческий материал был обобщен на совещании по унификации страти
графических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана 
(1958). В качестве унифицированных стратиграфических подразделе
ний для Казахстана приняты следующие региональные стратигра
фические подразделения — горизонты: альпеисский, жумакский, 
акканский и айнасуйский. Предложенные автором (1957) альпеисский 
и жумакский горизонты со стратотипами одноименных свит хребта 
Чингиз сравнивались с лландоЕерийским (альпеисский) и с большей 
нижней частью венлокского (жумакский) яруса. Акканский гори
зонт (стратотип — акканские известняки Западного Прибалхашья), 
выделенный Б. М. Келлером и др. (1958), коррелировался с нижней 
частью, а айнасуйский (стратотип — айнасуйские слои, установлен
ные М. А. Борисяк (1955) в южной части Карагандинского бассей
на) — с верхней частью лудловского яруса английской шкалы. Па
леонтологическая характеристика горизонтов была очень слабая. 
Выявленные в них комплексы фауны из-за их своеобразия и эндемич- 
ности очень трудно увязывались с ярусными подразделениями. В 
решении совещания по унификации стратиграфических схем (1958) 
ставились задачи по уточнению возрастных пределов выделенных 
горизонтов, их соотношений, возможности выделения новых горизон
тов и их более дробного расчленения. Необходимо также было решить 
вопрос о нижней и верхней границах силурийской системы и выявить 
применимость установленных горизонтов для всей территории Ка
захстана.

В дальнейших исследованиях отложений силурийской системы 
Казахстана большое место занимают работы стратиграфов-палеон- 
тологов. Значительно шире стали изучаться различные группы фау- 
ны (брахиоподы, кораллы, пелециподы, морские лилии и др.). Появи
лись специальные сводки по отдельным районам, которые в известной
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мере пополнили и уточнили региональную стратиграфическую шкалу 
Казахстана. Особенно следует отметить успехи в разработке и детали
зации стратиграфических схем силура по Чингиз-Тарбагатайскому 
региону, Нуринскому синклинорию и Северо-Восточному Прибал
хашью.

В Северо-Восточном Прибалхашье (Красилова, 1959, 1963) в са
мых верхах разреза силура выше айнасуйских слоев (горизонта) вы
делены пограничные с девоном балинские слои, которые в книге 
«Стратиграфия СССР», т. «Силурийская система» (1965) названы ба- 
линским горизонтом. Его стратиграфическим аналогом в Агадырском 
районе является караэспинский горизонт, установленный И. П. Михне- 
вичем и Н. А. Ниловой (1965).

В Нуринском синклинории, расположенном по южной окраине 
Карагандинского бассейна, возрастные аналоги караэспинского (ба- 
линского) горизонта названы надайнасуйским горизонтом (Ч етверико
ва и др., 1966).

Благодаря работам М. А. Борисяк, О. П. Ковалевского и Т. В. 
Николаевой (1961) альпеисский горизонт в Чингизе был разделен на 
четыре части с самостоятельными названиями: «слои с H o lo rh yn ch u s  
g ig a n te u s », «слои с H o lo rh yn ch u s c in g h iz ic u s* , «слои с E o sp ir ife r  cin g-  
h iz ic u s», «слои с P en ta m e ru s  lo n g is e p ta tu s».

Все эти изменения и дополнения нашли отражение в схеме стр** 
тиграфии силурийских отложений Казахстанской геосинклинальной 
области, которая помещена в приложениях к книге «Стратиграфия 
СССР», т. «Силурийская система» (1965). При этом альпеисский го
ризонт коррелировался с лландоверийским, жумакский — с венлок- 
ским, а акканский — с лудловским ярусами английской шкалы, 
айнасуйский и балинский горизонты относились к тиверскому ярусу. 
Как известно, тиверский ярус некоторое время был в составе силурий
ской системы и именовался верхнелудловским ярусом в отличие от 
нижнелудловского, который коррелировался с лудловом английской 
шкалы. Граница между силуром и девоном в Казахстане в это время 
проводилась по кровле балинского горизонта.

Позже (Четверикова и др., 1966; Ушатинская, Келлер, 1966) на 
основании изучения фауны брахиопод и кораллов возраст айнасуй- 
ского горизонта определен как верхняя часть лудловского яруса, если 
понимать лудлов в объеме английского стратотипа, и силуро-девон
скую границу предложено проводить по кровле этого горизонта. Е. С. 
Левицкий, Г. А. Стукалина, А. И. Положихина и Г. Т. Ушатинская 
<1968), проанализировав комплексы фауны караэспинского (балин
ского) горизонта, считают возможным отнести караэспинский гори
зонт к жединскому ярусу нижнего девона и верхнюю границу силу
рийской системы проводят по его подошве.

Следует отметить, что детализация стратиграфического разреза 
силура Казахстана все эти годы проходила благодаря изучению бен
тосной фауны, которая, как отмечают многие наши специалисты-па
леонтологи, настолько своеобразна и эндемична, что по ней в боль
шинстве случаев невозможна корреляция со стандартными европей
скими шкалами. К этому выводу пришел и профессор 
Пенсильванского университета А. Буко, просмотревший в 1968 г. кол
лекции силурийских и ранкедевонских брахиопод Казахстана. Поэто
му большую роль в стратиграфии и биостратиграфии силура сыграли 
коллекции граптолитов, собранные в последние годы во многих райо
нах Казахстана, иногда совместно с ракушняковой фауной. Граптоли- 
товая фауна благодаря установлению зоны A k id o g r a p tu s  a cu m in a tu s  
и А . a scen su s  позволила довольно точно определить нижнюю границу
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силурийской системы. При этом была подтверждена точка зрения О. П. 
Ковалевского об ордовикском возрасте слоев с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s ,  
поскольку они отвечают уровню зоны C lim a c o g ra p tu s  su p ern u s.

По граптолитам уточнен объем альпеисского и жумакского гори
зонтов. Выяснилось неполное соответствие этих горизонтов лландове- 
рийскому и венлокскому ярусам, т. е. не так, как это полагали рань
ше. Кроме того, на примере разрезов Северо-Восточного Прибалхашья 
определена граница между нижним и верхним отделами силура в Ка
захстане, которая проходит по подошве зоны L o b o g ra p tu s  sca n icu s  и 
N e o d iv e r s o g r a p tu s  n ilsso n i. В этом районе, благодаря находкам в не
прерывных силуро-девонских отложениях граптолитов уровня сред
ней части пржидольских слоев Чехословакии, между акканским и 
айнасуйским горизонтами автором (1968) выделен новый для Казах
стана надлудловский (дожединский) токрауский горизонт. Исключи
тельный интерес представляет также установление зоны M o n o g ra p tu s  
k a sa ch s ta n e n s is  (М . u n ifo rm is  и М . a n g u s tid e n s ), которая позволила в 
соответствии с существующим положением о проведении границы 
между силурийской и девонской системами (Решения III Междуна
родного симпозиума по границе силура и девона и стратиграфии ниж
него и среднего девона, «Рефераты докладов», 1968) довольно точно 
наметить этот рубеж в Казахстане. Он прошел по подошве айнасуй- 
ского горизонта.

Таким образом, накопился довольно значительный материал, ко
торый несколько по-иному освещает существующие представления о 
региональной стратиграфической схеме (табл. 1) силура Казахста
на, корреляции с отдельными регионами СССР и ряда зарубежных 
стран (табл. 4), его палеогеографических и палеотектонических осо
бенностях. *

Однако далеко не все проблемы, связанные с изучением отложе
ний силурийской системы в Казахстане, решены. Необходимо уточ
нит!» верхнюю возрастную границу жумакского горизонта, границу 
лландовери и венлока, установить достоверность выделения отложе
ний венлока и лудлова в Чингиз-Тарбагатайском районе, поскольку 
они слабо палеонтологически охарактеризованы, определить соотно
шение жумакского и акканского горизонтов и их объем, выявить пло
щадное распространение отдельных горизонтов, зон и слоев, скорре
лировать терригенно-карбонатные и терригенные морские отложе
ния с континентальными, основы сопоставления которых разработаны 
(Меннер, 1962).

Поскольку слабо изучен вулканизм силура Казахстана, необхо
дима постановка специальных работ. Очень желательно также изуче
ние литологии осадочных отложений, их геохимических особенно
стей, фаций, формаций. Тематические исследования в этом направле
нии необходимы для решения ряда практических задач геологической 
службы республики.



Таблица X



И. СТРА ТИГРА Ф ИЯ

ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
СИЛУРА КАЗАХСТАНА И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ

Силурийские отложения довольно широко развиты на террито
рии Казахстана. Ими сложены большие массивы на северо-востоке 
Центрального Казахстана, в хребтах Чингиз и Тарбагатай, Караганда- 
Атасу-Агадырском районе и Прибалхашье (рис. 2). На более ограничен
ных площадях они наблюдаются в западной части Центрального 
Казахстана, Чу-Илийских горах, Джунгарии и Зайсанской геосин
клинали.

Образования силура отличаются многообразием состава слагаю
щих пород, различной полнотой разреза и далеко не одинаковой па
леонтологической обоснованностью. В зависимости от типов разрезов, 
отражающих определенные тектонические и физико-географические 
условия осадконакопления на территории Казахстана, в силуре выде
лен ряд структурно-фациальных зон и подзон. Такими зонами явля
ются (рис. 1):

1. Ерементау-Чу-Илийская, которая подразделяется на Селеты- 
Чу-Илийскую и Моинты-Южно-Джунгарскую подзоны.

2. Баянаул-Чингиз-Тарбагатайская с Шидерты-Баянаульской, 
Чингизской и Алкамергень-Тарбагатайской подзонами.

3. Джунгаро-Балхашская с внешней, Предчингиз-Северо-Караган- 
динской, и внутренней, собственно Джунгаро-Балхашской, подзонами.

4. Зайсанская.
Ниже приводятся стратиграфические очерки по выделенным 

структурным единицам — структурно-фациальным зонам. Под струк
турно-фациальной зоной понимается «достаточно крупная структур
ная единица, в пределах которой в целом на протяжении длительного 
отрезка времени (не менее периода) история развития достаточно от
четливо отличалась от истории развития соседних структурно-фаци
альных единиц» (Нехорошев, 1966, стр. 26).

ЕРЕМ ЕНТАУ-ЧУ-ИЛИИСКАЯ СТРУКТУРНО-Ф АЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

Рассматриваемая зона включает территорию западной части 
Центрального Казахстана и Южный Казахстан (рис. 1). Из района 
бассейна р. Селеты (западнее Ерементау-Ниязских гор) она прослежи
вается на юг — в бассейн р. Жаманкон и по среднему течению р. Са- 
рысу, а затем через Бетпак-Далу — в район Западного Прибалхашья, 
Чу-Илийских гор и Южной Джунгарии. В целом зона тяготеет к Кок-
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Рис. 2. Схема распространения силурийских отложений Центрального К азахстана, хребтов Чингиз и Тарбагатай.
1 — терригенные пестроцветные отлож ения нижнего силура Селетинского синклинория и Сарысу-Тенизского ан тиклинория; 2 — вулка
ногенно-осадочные отлож ения нижнего силура Западно-Валхаш ского брахисинклинория; 3 — терригенные пестроцветные отлож ения
альпеисского горизонта Ш идерты-Олентинского брахисинклинория, Кызылтас-Экибастузского антиклинория и Б аянаульского синклино
рия (караайгы рская свита); 4 — терригенные, преимущественно кра?ноцветные отложения ж ум акского горизонта Ш идерты-Олентинского 
брахисинклинория, Кызылтас-Экибастузского антиклинория и Баянаульского синклинория (сулысорская свита); 5 — вулканогенно-оса
дочные отлож ения альпеисского горизонта А кчатауского антиклинория и Коксенгирского синклинория хребта Чингиз (альпеисская сви
та) и Тарбагатайского антиклинория (акчоккинская свита); 6 — вулканогенные отлож ения ж ум акского горизонта А кчатауского ан
тиклинория и Коксенгирского синклинория хребта Чингиз (ж ум акская свита) и Тарбагатайского антиклинория (тю лькулинская свита); 
7 — вулканогенно-осадочные отлож ения доненж альской и аягузской свит А лкамергеньского антиклинория и Окпектинского синклино
р и я ; 8 , 9 — вулканогенные отлож ения верхнего силура (?) Окпектинского синклинория; 10 — терригенные зеленоцветнще отлож ения ал ь
пеисского горизонта Карагандинского синклинория, Акбастауского и Тарбагатайского антиклинориев; 11 — терригенные, преимуществен
но красноцветные отлож ения ж умакского горизонта Карагандинского синклинория, Акбастауского и Тарбагатайского антиклинориев; 
12 — отлож ения ермекской свиты Нуринского и Айнасуйского синклинориев; 13 — отлож ения исеньской свиты Нуринского и Айнасуй- 
ского синклинориев; 14 — терригенные отлож ения нижнего силура Успенского синклинория; 15 — терригенные отлож ения верхнего 
силура Ж аман-Сарысуйского антиклинория, Успенского и Аксоранского синклинориев; 16 — терригенные отлож ения нижнего силура 
Ж аман-Сарысуйского антиклинория; 17 — терригенные отложения альпеисского горизонта Северо-Балхашского антиклинория; 18 — тер
ригенные отлож ения ж умакского горизонта Северо-Балхашского антиклинория; 19 — терригенные отлож ения верхнего силура и ниж не
го девона Северо-Балхашского антиклинория; 20 — терригенно-карбонатные отлож ения акканского горизонта Чарского антиклинория; 
21 — разрывные наруш ения; 22 — границы структурно-фациальных зон; 23 — границы структурно-фациальных подзон; 24 — подзоны: 
I — Селеты-Чу-Илийская и II — М оинты-Ю жно-Джунгарская Ерементау-Чу-Илийской структурно-фациальной зо н ы ; III — Ш идерты- 
Б аянаульская, IV — Ч ингизская и V — А лкамергень-Тарбагатайская Баянаул-Чингиз-Тарбагатайской структурно-фациальной зоны ; 
VI — внеш няя, П редчингиз-Северо-Карагандинская, VII — внутренняя, собственно Д ж унгаро-Балхаш ская, Д ж унгаро-Балхаш ской струк
турно-фациальной зо н ы ; V III — Зайсанская структурно-фациальная зо н а ; 25 — изученные р азрезы : 1 — р. Селета, 2 — пос. Берсуат,
3 — р. Ж аманкон, За — ур. Кызылэспе, 4 — ур. Акшют, 5 — ур. Караж ингил, 6 — ур. Белькудук, 7 — г. Сокуркой, 8 — Белые сопки, 
9 — г. К араайгы р, 10 — зимовка Екитай, 11 — оз. Ескельдыколь, 12 — г. Толпак, 13 — М айкаин, 14 — оз. Эспетуз, 15 — г. А ккозу, 
16 — оз. Камбобасор, 17 — г. Керегетас, 18 — р. Тундык, 19 — р. А ксарлы , 20 — г. Кы зы лтумсы к, 21 — пос. К айнар, 22 — г. Коксен- 
гир, 23 — могила Елгунова, 24 — р. Самсы, 25 — г. А кдомбак, 26 — р. Толен, 27 — г. Ж ум ак, 28 — р. А кчатау, 29 — р. К аракол, 30 — р. 
А кчокка, 31 — оз. Донгулексор, 32 — пос. Ж ананур, 33 — р. Ащису, 34 — г. Д оненж ал, 35 — р. А ягуз, 36 — могила Урко, 37 — р. Тер- 
сайрык, 38 — г. К арадж ал, 39 — пос. Русско-Ивановский, 40 — оз. Курганколь, 41 — пос. П уш кин, 42 — пос. Хорошеевское, 43 — м еж ду
речье А кж ар  — Ж артас, 44 — оз. Тортколь, 45 — р. Айдос, 46 — с. А лексеевка, 47 — оз. Туз, 48 — пос. Тунды к, 49 — г. Ж анбазар, 
50 — ур. Отызбес, 51 — г. К араш окы , 52 — А кбастау, 53 — пос. А лгабас, 54 — ур. М айлиш ат, 55 — сопки А кш окы, 56 — междуречье 
Сулу — Медине, 57 — оз. Сарыколь, 58 — р. Айнасу, 59 — р. Кокпекты, 60 — Самбайская мульда, 61 — г. А ктау, 62 — г. Котуроба, 
63 — ур. Ш рладыр, 64 — г. Ш етшокы, 65 — г. Сарыадыр, 66 — пос. К аргалы , 67 — р. А кки як , 68 — г. Караганды-Байторе, 69 — г. Ки- 
икбай, 70 — г. Ж алпак-А ды р, 71 — г. Ш окпар, 72 — колодец Тастыбулак, 73 — колодец Д ж ам анш урук, 74 — г. Киикбай, 75 —

г. Кокбайтал, 7 6 — колодец Маубас, 77 — колодец Б ала, 7 8 — оз. А расан.
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четав-Каратауской устойчивой каледонской зоне 
поднятий и характеризуется комплексом отложений, 
формирующихся на заключительном этапе развития 
геосинклинали. По типу разреза Ерементау-Чу-Илий- 
ская структурно-фациальная зона подразделяется 
на две подзоны: Селеты-Чу-Илийскую и Моинты- 
Южно-Джунгарскую.

Селеты-Чу-Илийская подзона

Селеты-Чу-Илийская подзона непосредственно 
примыкает к Кокчетав-Каратаускому поднятию. На 
севере она охватывает Селетинский синклинорий и 
Сарысу-Тенизский антиклинорий, а на юге — Джала- 
ир-Найманский синклинорий. Здесь развиты ис
ключительно терригенные мелководные пестроцвет
ные образования нижнего отдела системы.

Селет инский си н к л и н о р и й  
и С ары яу-Т ен и зски й  ант иклинорий

Отложения силура Селетинского синклинория 
(бассейн р. Селеты) и Сарысу-Тенизского антиклино- 
рия (бассейн р. Жаманкон) в последние годы изуча
лись рядом геологов главным образом в процессе 
геологических съемок. Тематические стратиграфи
ческие исследования здесь проводились мало, чем, 
по-видимому, и объясняется довольно слабая изу
ченность широко развитых в этих районах мощных 
осадочных отложений. Последние из-за отсутствия 
находок органических остатков в ряде мест еще не 
получали определенной возрастной датировки, и от
несение их к силуру пока является условным. Так, 
к югу от г. Майлан, которая находится на правом 
берегу среднего течения р. Селеты (рис. 3), вскрыты 
терригенные пестроцветные образования, залегаю
щие с размывом на породах верхнего ордовика. Ни
зы этого разреза (пачка 1) представлены часто пере
слаивающимися между собой (мощность отдельных 
прослоев 1—3 см) зеленовато-серыми, буро-лиловы
ми алевролитами и мелкозернистыми серо-бурыми 
полимиктовыми песчаниками, которые вверх по раз
резу сменяются пестроцветными среднезернистыми 
полимиктовыми песчаниками (пачка 2), конгломе
рат-песчаниками (пачки 3—7), а затем снова песча
никами с подчиненными прослоями алевролитов 
(пачки 8— 10). Терригенный разрез, мощность кото
рого достигает 3000 м , несогласно перекрыт вулкано
генной толщей, по-видимому, девонского возраста. 
Органических остатков в нем не встречено, и принад
лежность к нижнему отделу силура устанавливается 
лишь путем сравнения с фаунистически охаракте
ризованными отложениями по р. Жаманкон.
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Следующий довольно мощный комплекс осадочных образований» 
достигающий 4800 м , наблюдается южнее — в районе пос. Берсуат 
(рис. 3). Он представлен пестроцветной серией пород — песчаниками» 
алевролитами, реже конгломератами, которые залегают на отложе
ниях верхнего ордовика с резким угловым несогласием и, в свою оче
редь, перекрыты вулканогенными осадками девона. По данным Ю. Ф. 
Кабанова, в этом комплексе выделяются три толщи. Нижняя представ
лена сероцветными и красноцветными полимиктовыми песчаниками, 
чередующимися с прослоями алевролитов. Средняя толща состоит из 
сероцветных и красыоцветных конгломератов, гравелитов и песчаников 
с подчиненными прослоями и пачками алевролитов. Венчают разрез 
красноцветные конгломераты верхней толщи. Ранее этот разрез Б. А. 
Салин относил к девону, но при последующих съемочно-редакционных 
работах Ю. Ф. Кабанов, несмотря на отсутствие фауны, счел возмож
ным параллелизовать его с силурийскими отложениями сопредельных 
районов (правобережье р. Шидерты, р. Жаманкон).

В районе Сарысу-Тенизского антиклинория установлены фауни- 
стически охарактеризованные силурийские отложения. Их разрез был 
описан Н. П. Четвериковой (1960), а позже в значительной мере дета
лизирован Э. М. Великовской, О. В. Минервиным, Г. Т. Ушатинской и 
Н. А. Чельцовой (1969). По данным этих исследователей, здесь выде
ляются зеленоцветный и пестроцветный комплексы морских, прибреж
но-морских, а возможно, и континентальных терригенных отложений, 
которые подразделяются на ряд толщ — карабатырскую, сарыбулак- 
скую и шанканскую (рис. 3, разрезы Жаманкон, Желескен и Караба- 
тыр). В разрезе зеленоцветной сарыбулакской толщи по р. Жаманкон 
выявлено большое количество остатков граптолитовой фауны, изуче
ние которой позволило Н. А. Чельцовой выделить следующие пять зон 
раннего — начала позднего лландовери (снизу вверх): P r is t io g r a p tu s  
cy p h u s  (предположительно), D e m ir a s tr ite s  tr ia n g u la tu s , D . c o n v o lu tu s  
(предположительно), M o n o g ra p tu s  se d g w ic k i и R a s tr i te s  lin n a ei (рис. 3» 
разрез по p. Жаманкон, пачки 1—5). Возраст вышележащей пестро
цветной шанканской толщи ограничивается венлоком. Карабатырская 
и сарыбулакская толщи относятся к альпеисскому горизонту, а шан-. 
канская — к жумакскому. Общая мощность разреза превышает 
4600 м . Соотношение его с подстилающими и перекрывающими отло
жениями несогласное.

Д ж алаир-Н айм анский  си н к л и н о р и й

Силурийские отложения Джалаир-Найманского синклинория (Чу- 
Илийские горы) изучены значительно лучше. В целом разрез силура 
этого района сходен с разрезом силура бассейнов рек Селеты и Жаман- 
кон; отличается он лишь несколько меньшей мощностью (рис. 3). Это 
преимущественно зеленоватые, а в верхней части красно-бурые терри- 
генные мелкообломочные отложения. По данным Т. Б. Рукавишнико
вой и других (1968), здесь выделены две свиты: нижняя — саламат- 
ская и верхняя — койчинская, которые, очевидно, соответствуют 
уровню альпеисского и жумакского горизонтов.

Саламатская свита представлена серо-зелеными песчаниками, 
алевролитами и линзами известняков. Мощность свиты в ур. Дулан- 
Кара 280 м у в других участках достигает 700 м. В юго-восточной час
ти Чу-Илийских гор устанавливается согласное залегание саламатской 
свиты на известняках улькунтасского горизонта верхнего ордовика, а 
на северо-западе, в районе г. Джамбул, между отложениями ордовика 
и силура наблюдается стратиграфическое несогласие. Саламатская
14



свита богата органическими остатками. В нижней части ее содержит
ся фауна граптслитов лландовери, в том числе зональный вид A k id o - 
g r a p tu s  a scen su s  D a v i e s  самых низов силуоа. В верхних частях 
свиты собраны кораллы P a la e o fa v o s ite s  cl', b a ltic u s  R u k h i n., H a ly - 
s i te s  cf. ca te n u la r iu s  (Linn. )  и брахиоподы D o le ro r th is  ex gr. r u s t i- 
ca  (S о w.), P en ta m e ru s  ex gr. o b lo n g u s  S о w., E o sp ir ife r  ex gr. ra d ia tu s  
(5 о w.) верхнего лландовери.

Койчинская свита представлена красноцветным терригенным 
комплексом пород — песчаниками, алевролитами, конгломератами, 
согласно залегающими на отложениях саламатской свиты. Иногда 
встречаются известковистые разности песчаников, в которых содержат
ся остатки кораллов и брахиопод F a v o s ite s  ex gr. fo r b e s i  M. E. et H., 
F . a ff. o cu lip o ro id es  S о k., F . aff. k en n ih oen sis  О z a k i, L ep ta e n a  ex 
gr. rh o m b o id a lis  (W i 1 c k.), P le c ta tr y p a  ex gr. b a rra n d e i (D a v.), no 
которым возраст свиты считается венлокским. Мощность свиты до
стигает 920 м .

Моинты-Южно-Джунгарская подзона

Моинты-Южно-Джунгарская подзона охватывает значительную 
площадь Центрального и Южного Казахстана. Из района Западно- 
Балхашского синклинория (Северо-Западное и Юго-Западное Прибал
хашье) она прослеживается далее на юго-восток до Бораталинского 
синклинория и Южно-Джунгарского антиклинория (Южная Джунга
рия). Характерной особенностью этой подзоны, в отличие от Селеты- 
Чу-Илийской, является присутствие в разрезе силура большого коли
чества вулканогенного материала и относительно более полный разрез. 
Помимо отложений нижнего отдела, здесь имеются также образова
ния лудлова, представленные главным образом карбонатными фация
ми (известняки акканского горизонта).

Низы разреза силура, как правило, сложены базальными конгло
мератами, которые резко несогласно перекрывают различные гори
зонты ордовика, а в ряде мест лежат непосредственно на кембрии и 
докембрии. Фаунистическая характеристика разрезов, особенно в Се
веро-Западном Прибалхашье, довольно слабая (ур. Акшют, Каражин- 
гил, Белькудук, район горы Сокуркой, Белых сопок и сопки Кинерсу), 
а сами разрезы, недостаточно полно представленные и довольно раз
розненные, коррелируются с большой долей условности.

Силурийские отложения Северо-Западного Прибалхашья, как это 
видно из ряда приведенных колонок (рис. 4), характеризуются значи
тельными фациальными изменениями. В лландовери наряду с терри- 
генными образованиями (ур. Акшют, Каражингил, район Белых со
пок) в ряде участков (сопки Кинерсу, район г. Сокуркой) установлены 
также вулканогенно-осадочные. Верхние части колонок, которые 
относятся к венлоку, обычно вулканогенные с прослоями осадочных 
пород. Вулканогенные породы имеют средне-кислый состав, причем 
в одних случаях наблюдаются продукты только кислого ряда, в дру
гих — перемежаемость кислых лав и их туфов со средними. Среди 
терригенных образований в разрезе верхних частей нижнего силура 
много прослоев красноцветных разностей.

Наиболее полный и хорошо фаунистически охарактеризованный 
разрез силура установлен в Юго-Западном Прибалхашье (полуостров 
Ак-Керме, Мынарал, район кол. Каргабулак). Он изучался многими 
исследователями. Первым из них был Л. С. Берг, по сборам кораллов 
которого из районов полуострова Мынарал П. И. Степанов (1908) уста
новил здесь присутствие отложений силурийской системы. Существен-
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З А П А Д Н О - Б А Л Х А Ш С К И Й  С И Н К Л И Н О Р И И

Рис. 4. Стратиграфические колонки М оинты-Ю жно-Джунгарской подзоны.
1 — алевролиты зеленоцветны е; 2  — алевролиты красноцветны е; 3 — кремнистые алевролиты зеленоцветны е; 4 — песчаники зелено

цветные мелко- и среднезернистые; 5 — песчаники туфогенные; 6 — песчаники зеленоцветные крупнозернистые; 7 — песчаники красно
цветные мелко- и среднезернистые; 8 — песчаники красноцветные крупнозернисты е; 9 — конгломераты зеленоцветны е; 10 — конгломе
раты  известковистые; 11 — известняки; 12 — глинистые известняки; 13  — песчаники известковистые; 14 — туфф иты ; 15 — эффузивы 
среднего состава; 16 — туфы эффузивов среднего состава; 1 7 — эффузивы основного состава; 18 — туфы эффузивов основного состава; 
29 — альбитоф иры ; 20 — туфы альбитоф иров; 21 — остатки ф аун ы : а — граптолитов, б — брахиопод, кораллов и др., 22 — границы го

ризонтов.



цый вклад в изучение стратиграфии и фауны этого района внесли 
Д. И. Яковлев, А. Е. Репкина, О. И. Никифорова (1937), Л. Б. Рухин 
(1939), Б. С. Соколов (1940), Б. И. Борсук (1965), Б. М. Келлер, Н. Г. 
Маркова (1959, 1961), О. 11. Ковалевский (1959, 1965), Н. В. Полтав
цева (1965) и группа геологов-съемщиков ЮКГУ (И. В. Хохлов, С. Г. 
Токмачева, Л. М. Палец, И. И. Парецкий и др.). Б. М. Келлер (1958) 
придавал большое значение фациальным замещениям сланцевых и 
карбонатных толщ эффузивами, песчаников и известковистых песча
ников — конгломератами. Сводный разрез силура на полуострове 
Ак-Керме, по его данным, относительно маломощный (порядка 500— 
600 м). Значительно полнее он представлен на полуострове Мынарал 
(Токмачева, 1965). Здесь, помимо лландоверийских и венлокских об
разований, выделяются хорошо палеонтологически охарактеризован
ные лудловские отложения, известные в литературе под названием 
акканских известняков. Ниже приводится сводный разрез силура по
луострова Мынарал, по С. Г. Токмачевой, который подразделен нами 
на горизонты (рис. 4). На размытую поверхность пород верхнего ордо
вика без видимого углового несогласия налегают отложения лландо- 
верийского яруса (альпеисский горизонт).

1. В алунны е полимиктовы е конглом ераты , содерж ащ ие крупны е линзы  серых 
известняков с Рторога sp., Mesofavosites a ff . multitabulatus (R u k h  i  n).>

2. Кремнистые сланцы  с линзам и кислы х эффузивов, песчаников и м елкога
лечны х конгломератов. П ачка закан чи вается  кремнисты ми сланцам и  с Demi- 
rastrites a ff. decipiens ( T o r n  q.).

Общ ая мощность 1 и 2 п а ч к и ...........................................................................  225 лс.
3. Зеленовато-серые диабазовы е порфириты . . . . . 2 8  лс.
4. Темно-зеленые туфы порфиритов . . . . . . 1 1  лс.
5. Коричневато-зеленые и темно-зеленые порфириты . . . . 169 лс.
6. Темно-зеленые туфопесчаники . . . . . . . 5 8  лс.
7. Д иабазовы е порфириты . . . . . . . .  7 лс.
8. Темно-зеленые туф опесчаники . . . . . . . 95 лс.
9. И звестняки брекчированные, ож елезненны е . . . . . 10 лс.

10. П ереслаивание туфопесчаников, туфов, порфиритов . . . 25 лс.
11. Серые брекчированные' известняки  с Favosites sp., Palaeofavosites sp., Me

sofavosites sp. . . . . . . . . . .  2 лс.
12. И змененны е алевролиты . . . . . . . .  3 лс.

13. П ереслаивание зелены х пироксеновых порфиритов с буровато-коричне
вы м и и темно-вишневыми туф ами порфиритов . . . . . . 73 лс.

Мощность отлож ений лландовери . . . . . . . 707 лс.

Дачее следуют отложения верхов лландовери — нижнего венло- 
ка, относящиеся к жумакскому горизонту.

14. М елкогалечные конгломераты , содерж ащ ие гальку  из обломков подсти
лаю щ их пород, по простиранию  часто вы клиниваю тся . . . . 10 лс.

15. О рганогенные известняки с Mesofavosites sp. . . . . 2 лс.
16. Красновато-коричневые туф ы  порфиритов . . . . . 9 лс.
17. Светло-коричневые кварцевы е порфириты . . . . . 5 лс.
18. Зеленовато-серые м елкозернисты е песчаники и алевролиты  с линзам и

известняков, содерж ащ их Angopora cf. hisingeri J o n e s ,  Favosites ex gr. forbesi 
M. E. e t H „ Fletcheria a ff. mammilata T c h e r n . ,  Halysites catenularius ( L i n  n.), 
Heliolites bohemicus W e n t z .  . . . . . . . . . 80 лс.

19. А левролиты  . . . . . . . . . . 10 лс.
20. Зеленовато-серые песчаники с линзам и известняков с Palaeofavosites ex

gr. forbesiformis S о k., Catenipora a ff . minima T c h e r n . ,  Propora conferta M. E. 
e t H. ........................................... .......... ................................................................ ..........  50 лс.

21. Зеленовато-серые известковистые песчаники с линзам и  известняков с
Catenipora a ff . minima T c h e r n . ,  Heliolites bohemicus W  e n t  z e 1, Propora cancel- 
lata L i n d . ,  Parmorthis ex g r. crassa (L i n d s t  r.), Plectatrypa ex g r. praemarginalis 
S a v., P L  a ff. barrandei (D a v.). . . . . . . . . 40 лс.

22. П ереслаивание темно-зеленых кварцевы х и пироксеновых порфиритов с
туф ам и кислого состава . . . . . . . . . . 29 лс.

23. Окремненные органогенные известняки с ф ауной Palaeofavosites aff. рай-
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bus S о к., Mesofavosites a ff. obliquus S о к., Halysites catenularius ( L i n  n.), Helio- 
lites a ff. bohemicus W e n t z . ,  Triplesia ex gr.  woodlandensis R e e d .  . . 2 ж.

24. Тонкообломочные туф ы  кварцевы х альбитофиров . . . 9,5 м.
25. Серые известняки  с фауной Palaeofavosites a ff. balticus R u k h i n, Ca-

tenipora escharoides (L a m.), Plasmopora a ff. Stella L i n d . ,  Propora a ff. conferta 
M. E. e t H., Parmorthis ex g r. crassa ( L i n  d.), Triplesia ex g r. woodlandensis R e e d . »  
Plectatrypa (?) a ff. barrandei (D a v.), Pl. ex g r. praemarginalis S a v., Lissatrypa 
aff . kasachstanica M. В о r., Eospirifer radiatus (S о w.) . . . . 7 m .

26. Тонкообломочные туфы  кислого состава . . . . . 13 м.
27. И звестковистые песчаники с крупны ми линзам и известняков, содерж а

щ их фауну Palaeofavosites a ff . rudius S о k., P. a ff. balticus R u k h  i n., Parmort
his ex gr. crassa (L i n  d s t  r.), Lissatrypa  a ff . kasachstanica M. В о r. . . 15 ж.

28. Зеленовато-серые конгломераты с галькой  порфиритов и песчани
ков . ................................................................. ..........  100 ж.

29. Темно-зеленые порфириты . . . . . . . . 2 6  м.
30. П ереслаиваю щ иеся туфогенные мелкозернистые, крупнозернистые, рав

номернозернистые песчаники . . . . . , . . . 118 м.
31. П ереслаиваю щ иеся бурые туфы альбитофиров, туфопесчаников с линзам и

туфоконгломератов, алевролитов и м елкозернисты х песчаников . . . 169 м.
32. Темно-бурые и темно-зеленые порфириты . . . . .  305 м.
33. Темно-бурые, желтовато-палевые, светло- и темно-серые песчаники с ред

ким и маломощ ны ми горизонтами известняков с Dolerorthis ex gr. rustica (S о w.), 
Leptelloidea ex gr. segmentum ( L i n  d.), Lissatrypa ex gr. kasachstanica M. B o r .

...............................................................................................................96,5 m .
Мощность данной части  разреза . . . . . . .  1152 м.

Выше прослеживаются акканские известняки (акканский гори
зонт), которые с размывом перекрывают отложения венлока и отно
сятся одними исследователями (Келлер и др., 1958) к венлок-лудло- 
ву, другими (Ковалевский, 1965) — к лудлову.

34. М елкогалечные зеленовато-серые конгломераты . Г алька хорошо окатана и
состоит из песчаников и сланцев . . . . . . . . 5 — 10 л .

35. Серые и  розовые массивные известняки  с Multisolenia tortuosa F r i t z . ,
Heliolites bellus К  о у., Helioplasmolites aff. nalivkini C h e k k o v i c h ,  Dolerorthis 
sp., Leptaena sp., Atrypa  sp. .......................................................................................51 ж.

36. Розовато-серые массивные известняки  с ф ауной плохой сохран
ности . . . . . . . . . . . . . .  15 ж.

37. Зеленовато-серые известковистые песчаники . . . . . 15 ж.
38. П ереслаиваю щ иеся известняки и известковистые песчаники с ф ауной 

Multisolenia tortuosa F r i t z . ,  Favosites sp., Syringopora  sp., Heliolites lindstromi 
К  о v., H. bohemicus W e n t z . ,  H. interstinctus ( L i n  n.), Halysites cf. opimus К  о v., 
Dolerorthis ex gr. rustica (S о w.), Parmorthis sp., Isorthis sp., Pentamerus oblongifor- 
mis N  i k i f., Conchidium ex g r. knighti (S о w.), Strophonella euglypha (H i s.), 

Eospirifer nobilis v a r. tartiuscula B a r r . ,  Eospirifer ex gr. radiatus (S о w.)
. . . . ............................................................................................................ 23 m .

39. Брекчированны е известняки с ф ауной Multisolenia tortuosa F r i t z . ,  Favosi
tes a ff . forbesi M. E. e t H. v ar. similis S о k., Halysites optimus К  о у., Heliolites 
aff . bellus К  о v., H. interstinctus ( L i n  n.) v ar. sparsa К  о v., H. cf. spongiosus 

F о e г  s t  e, Я . cf. lindstromi К  о v., Pentamerus oblongiformis N i k i f., Atrypa  ex 
gr. reticularis L., Eospirifer cf. balchaschensis N  i k i f. . . . . 5 ж.

40. Розовые м ассивны е известняки с фауной Favosites a ff. tchernychevi К  о v.»
Halysites bifidus К  о v., Heliolites repkinae К  о v., Pentamerus cf. oblongiformis 
N i  k  i f., Conchidium ex gr. knighti (S о w.) ...................................................... 149 ж^

41. Красноцветные песчаники, внизу с известковистым цементом
. . . . . . . . . . . . . .  50— 65 ж .

Мощность горизонта . . . . .  . 325 ж.
Общая мощность всего силурийского разреза около . 2200 ж*

На размытой поверхности силурийских отложений резко транс
грессивно залегают основные эффузивы нижнего девона.

Довольно сходный, но менее мощный разрез силура установлен 
в значительном удалении от Юго-Западного Прибалхашья — в Юж
ной Джунгарии (рис. 4). Прослеживается ли он непрерывной полосой, 
сказать трудно, поскольку большие пространства между этими 
районами перекрыты песками Муюнкум и Таукум. Разрез силура 
здесь также начинается 20-метровой пачкой конгломератов, состоя
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щих главным образом из галек гранитоидов и кварцитов. В цементе 
конгломератов собраны остатки брахиопод H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  
М. Bor .  и кораллов P a la e o fa v o s ite s  sp., указывающих на нижне- 
лландоверийский возраст. Выше прослеживаются известняки с P le c ta t- 
тура p ra e m a rg in a lis  S a v., V irg ia n a  sp. лландовери и песчаники (пачка 
1). Вышележащая пачка 2 представлена крупновалунными конгло
мератами с горизонтами и линзами аркозовых песчаников и рифо
вых известняков. Далее (пачка 3) наблюдаются кремнистые и извест- 
ковистые алевролиты с граптолитами верхнего лландовери: M ono- 
g r a p tu s  p r io d o n  ( B r o n n . ) ,  M on o clim a c is  sp., S to m a to g r a p tu s  ex gr. 
g ra n d is  ( Su es s . ) ,  R a s tr i te s  sp. Венчает разрез пачка 4, представлен
ная полимиктовыми песчаниками, туфопесчаниками, пепловыми ту
фами, гравелитами, алевролитами, кремнистыми алевролитами, из
вестнякам с R e sse re lla  sp., E o sp ir ife r  ex gr. r a d ia tu s  (S о w.), J a n i- 
u s? sp.

Мощность всего разреза силура Южной Джунгарии колеблется в 
пределах 500—1000 м. Его нижняя, лландоверийская, часть и верх
няя, по-видимому венлокская, часть фациально несколько различают
ся, но могут быть сопоставлены с другими разрезами рассматриваемой 
подзоны.

Близкий Мынаральскому разрез силура установлен Б. П. Блино
вым, Н. М. Чабдаровым и другими в северных предгорьях западного 
окончания Кетменьского хребта и к югу от него, в районе горы Басу- 
лытау. Здесь силурийские отложения лежат трансгрессивно на образо
ваниях среднего—верхнего кембрия. Низы разреза представлены вуль 
каногенно-осадочным комплексом пород. Наиболее полно он обнажа
ется в районе г. Басулытау, где среди часто перемежающихся пачек 
песчаников, алевролитов и порфиритов андезито-базальтового состава 
нередко встречаются прослои известняков и известковистых алевро
литов с фауной брахиопод и кораллов, датирующих возраст вмещаю
щих пород нижним отделом. Отсюда определены F a v o s ite s  fo rb e s i  
М. Е. et Н., F. aff. a d a v e re n s is  S о k., P le c ta tr y p a  ex gr. b a rra n d e i  
(D a v.)t N a liv k in ia  cf. rh o m b o id a lis  M. Bor. ,  E o sp ir ife r  aff. ra d ia tu s  
(S о w.). Мощность отложений достигает 1000 м. У северной подошвы 
хребта Кетмень вскрыты более высокие части разреза силура — се
рые грубослоистые известняки мощностью 300 м. Они содержат остат
ки брахиопод C on ch id iu m  sp. (ex gr. b ilo cu la re  L.) и C. cf. u n d u ifo rm is  
U 1 г. лудловского яруса.

Рассматриваемый разрез района хребта Кетмень сходен с разре
зами Моинты-Южно-Джунгарской подзоны, хотя в структурном отно
шении он, по-видимому, был несколько отделен от последней субши
ротным барьером, на продолжении которого сейчас располагаются 
хребты Заилийского Алатау и Сарытау.

Литологически пестрый разрез нижнего отдела силура наблюдает
ся в Северо-Западном Прибалхашье, в районе горы Сокуркой. Нижние 
его части, обнажающиеся по берегу оз. Балхаш (рис. 4), представляют 
собой эффузивно-осадочные породы. В прослоях известняков и извест
ковистых сланцев (пачка 4) встречена фауна кораллов: P a la e o fa v o s i
te s  aff. a n g o p o ro id es  S о k. et Т е s., M e so fa v o s ite s  aff. r a m s  К о v., M. 

aff. v u lg a r is  Lei . ,  M . aff. k h a lf  in i D z u b o ,  P a r a s tr ia to p o r a  rh iro id e s  
S о k., H a ly s ite s  aff. esp en su s  К о v., H e lio lite s  aff. h u m ilis  К о v., кото- 
рая, по заключению В. Е. Коника, является лландоверийской. В райо
не г. Шилшик (рис. 4) установлена верхняя песчано-сланцевая толща, 
взаимоотношения которой с подстилающими эффузивно-осадочными 
образованиями не ясны. В линзах глинистых известняков (пачка 21) 
собраны остатки кораллов лландовери-венлокского возраста: F a vo s i-
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te s  aff. le g itim u s  К о v., H a ly s ite s  e sp en su s К  о v., H . aff. f ix u s  К о v., 
H e lio p la sm o lite s . sp. Помимо разреза района г. Сокуркой, достоверные 
фаунистически охарактеризованные отложения лландовери в Северо- 
Западном Прибалхашье установлены также Н. А. Пупышевым в уро
чище Акшют (рис. 4). где в сланцах средней части толщи сохранились 
остатки граптолитов — C lim a co g ra p tu s  sp., брахиопод — S p ir ife r id a e  
и P le c ta m b o n itid a e .

Венлокские отложения значительно лучше фаунистически оха
рактеризованы в ур. Белькудук и Кызылэспе. Вулканогенно-осадочный 
разрез ур. Белькудук, мощность которого превышает 1000 м, по дан
ным Б. И. Борсука и Е. Р. Семеновой-Тяныпанской, содержит обиль
ный комплекс фауны кораллов, брахиопод и члеников морских ли
лий. Небольшой мощности отложения венлока, представленные серо
зелеными кремнистыми сланцами с линзами известняков, наблюдают
ся в ур. Кызылэспе (рис. 4). Они также хорошо охарактеризованы па
леонтологически. Отсюда (пачка 1) определены A n g o p o ra  h is in g e r i  
J o n e s ,  P a la e o fa v o s ite s  a lv e o la r is  G о 1 d f., M u ltiso len ia  to r tu o sa  
F r i t z . ,  H a ly s ite s  c a te n u la r iu s  (Linn. ) ,  C lo rin d in a  ba lch a sch en sis  M. 
Bo r .

Таким образом, в Моинты-Южно-Джунгарской подзоне лландове- 
рийский ярус представлен осадочными и осадочно-вулканогенными 
отложениями, бедными ископаемыми органическими остатками. Наи
более достоверный лландоверийский возраст их устанавливается в 
Юго-Западном Прибалхашье и Южной Джунгарии. Отложения ллан
довери трансгрессивно перекрывают более древние образования. Вен- 
локский ярус представлен также вулканогенно-осадочными породами, 
согласно сменяющими образования лландовери. Фаунистическое обос
нование их возраста в ряде мест слабое (ур. Акшют, сопки Кинерсу, 
район горы Сокуркой и Белых сопок). Довольно надежно они установ
лены в районе Кызылэспе, Юго-Западном Прибалхашье, Южной Джун
гарии и хребте Кетмень. Фаунистически охарактеризованы лудловские 
отложения в Юго-Западном Прибалхашье и в районе хребта Кетмень. 
Это преимущественно карбонатные породы, представленные серыми 
известняками с фауной. В районе Кызылэспе и Белых сопок лудлов
ские отложения выделены условно.

БА Я Н А У Л-ЧИ Н ГИ З-ТА РБА ГА ТА Й С КА Я СТРУКТУРНО
Ф А Ц И А Л ЬН А Я  ЗОНА

Баянаул-Чингиз-Тарбагатайская зона занимает большую часть 
северо-востока Казахстана. Из района Ерементау-Ниязских гор она 
прослеживается в юго-восточном направлении через бассейн р. ТПи- 
дерты, пос. Баянаул, Егиндыбулак, Кайнар, хребты Чингиз и Тарба- 
гатай. Анализ многочисленного фактического материала по силуру 
показал, что по типу разрезов эта зона не является однородной, а мо
жет быть подразделена на ряд подзон. Они характеризуются различ
ными условиями осадконакопления, получившими отражение в набо
ре пород, разном времени заложения, специфике проявления вулканиз
ма и рядом других признаков. В целом разрезы этой зоны близки 
разрезам Ерементау-Чу-Илийской структурно-фациальной зоны. Им 
свойственны относительная мелководность, присутствие пестроцветных 
и красноцветных пачек пород, грубость зерна, наличие в ряде случаев 
тех или иных перерывов в осадконакоплении, неполнота разреза и це
лый ряд других признаков, указывающих на то, что рассматриваемый 
регион до начала силурийского осадконакопления был вовлечен в об
ласть поднятия.
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Внутри Баянаул-Чингиз-Тарбагатайской зоны выделены следую
щие подзоны (рис. 1): Шидерты-Баянаульская, Чингизская и Алка- 
мергень-Тарбагатайская.

Шидерты-Баянаульского подзона

Шидерты-Баянаульская подзона охватывает Шидерты-Баянауль- 
ский район, исследованием которого занимались многие геологи Казах
стана. Большие регионально-геологические работы здесь выполнили 
Н. Г. Кассин (1931, 1941, 1947, 1960), Р. А. Борукаев (1955), Г. И. Во
дорезов, Н. Г. Кассин, Г. Ц. Медоев (1933), Н. Г. Смирняков и др. Ими 
были сделаны первые наметки по стратиграфическому расчленению 
силурийских отложений. В дальнейшем новый фактический материал 
был получен в процессе планомерных геологических съемок различных 
масштабов. Здесь следует отметить группу геологов Института геоло
гических наук им. К. И. Сатпаева АН КазССР, которая под руководст
вом Р. А. Борукаева занималась исследованиями в Шидертинском и 
Майкаинском районах, а также геологов-производственников (Н. А. 
Севрюгин, В. Я. Глухенький, О. У. Омарова, Т. В. Константинович и 
др.), проводивших работы в Баянаульском районе. Кроме того, М. А. 
Борисяк (1964) описала фауну брахиопод, встреченных в отложениях 
силура этих районов.

Автор настоящей монографии имел возможность в процессе про
ведения съемочно-редакционных, а в дальнейшем и тематических ис
следований учесть все имевшиеся материалы и дополнительно соста
вить ряд опорных разрезов. Надо сказать, что с появлением новых фак
тических данных (главным образом находок органических остатков 
в толщах, которые ранее считались немыми) менялись и наши пред
ставления о стратиграфии силурийских отложений. Так, до последне
го времени до правобережью р. Шидерты в районе КоджанчадСких гор 
и на других участках Северо-Восточного Казахстана Р. А. Борукаевым 
(1955) была выделена шансорская серия. Она подразделялась на три 
свиты: нижнюю — конгломерат-песчаниковую, среднюю — в основ
ном эффузивную и верхнюю, состоящую из туфогенных песчаников, 
переслаивающихся с конгломератами. Нижняя свита по фауне дати
ровалась лландовери, а средняя и верхняя по их положению в разрезе 
относились к венлоку. Позже (Бандалетов, 1962, 1965) в верхней свите 
была обнаружена флора верхов живетского — низов франского яру
сов, и шансорская серия сократилась в объеме до двух свит, на кото
рые были распространены названия свит, выделенных в хребте Чин
гиз. Нижняя свита стала именоваться альпеисской и относилась к 
лландовери, а существенно эффузивная — к жумакской, которая 
условно считалась венлокского возраста.

Условность отнесения эффузивного комплекса к венлоку объяс
нялась тем, что в нем не были выявлены органические остатки. Рабо
ты последних лет показали, что и рассматриваемый эффузивный комп
лекс, содержащий пачки осадочных пород, никакого отношения к си
луру не имеет, так как в последние годы автором в нем обнаружены 
остатки флоры зшжнего — среднего девона (Никитин, Бандалетов, 
Константинович, 1969). Претерпела изменение и возрастная интерпре- 
тапия низов шансорсксй серии. Вследствие находок верхнеордовик
ской фауны они были исключены из разреза силура. Таким образом, 
разрез силура в Шидертинском районе представлен исключительно 
терригенными осадками. Выше пестроцветных отложений, содержа
щих фауну лландовери, здесь наблюдается также терригенный крас
ноцветный комплекс, условно относящийся к венлоку и считающийся 
фациальным аналогом жумакской свиты хребта Чингиз. Работами
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автора, а также Т. В. Константинович, В. Я. Глухенького, О. У. Омаро
ва и других между терригенным разрезом силура и вышележащим 
эффузивно-осадочным комплексом установлено структурное несогла
сие, а в ряде мест внутри этого комплекса обнаружена флора девона. 
Ниже приводится описание разрезов Шидерты-Баянаульской подзоны.

Е ы зы лт ас-Э кибаст узский ант иклинорий

Район охватывает правобережье р. Шидерты (от совхоза Родни- 
ковский до Экибастуза), а далее тянется на восток до Баянаула, вклю
чая окрестности оз. Ескельдыколь и гор Толпак (рис. 5). Здесь разви
ты преимущественно красноцветные грубообломочные терригенные 
отложения, как правило, плохо охарактеризованные фаунистически, а 
поэтому трудно коррелируемые. По правобережью р. Шидерты, к югу 
от гор Караайгыр, довольно отчетливо наблюдается большая синкли
нальная структ>ра, сложенная образованиями верхнего ордовика и 
силура (рис. 6). Низы разреза этой структуры, которые вскрываются 
в западном крыле вблизи р, Шидерты, представлены преимущественно 
зеленоцветными осадочными отложениями ордовика, среди которых 
немало пачек и линзовидных прослоев алевролитов, содержащих ос
татки граптолитов, брахиопод, трилобитов и члеников морских ли
лий верхнего ордовика (обн. 381). На породах верхнего ордовика в еди
ном структурном плане согласно, местами, возможно, с незначитель
ным размывом лежат образования силура. Последовательность их раз
реза следующая (рис. 5).

К а р а а й г ы р с к а я  с в и т а

1. Н а серо-зеленых мелкозернистых песчаниках  и алевролитах верхнего
ордовика, заклю чаю щ их остатки фауны, соответствующ ие слоям  с Holorhynchus 
giganteusy залегаю т серо-зеленые полимиктовы е песчаники, гравелиты  и  м елкогалеч
ные конгломераты. П римерно 90% пластического м атериала песчаников и гравели
тов составляю т обломки м икрокварцитов, крем нисты х алевролитов и яш м, осталь
н ая  часть — кварц, калиш пат, граниты , сиенит-порфиры, микролитовые лавы  
среднего состава. Ц емент карбонатны й . . . . . . .  300 м.

2. Ч астая  перемеж аемость преимущ ественно красно-бурых полимиктовы х пес
чаников различной крупности зерна, примерно с тем ж е составом обломков, что и 
в п ачке 1, и конгломератов, состоящ их главны м  образом из галек  яш м о
кварцитов . . . . . . . . . . . .  550 м.

3. Серо-зеленые алевролиты  и известковистые мелкозернистые песчаники с
Eospirifer (?) schidertensis М. В о  г., которая, по заклю чению  М. А. Борисяк, близка 
к  Eospirifer cinghizicus М. В о г., известному из среднего лландовери района хр. Ч ин
гиз . . . . . . . . . . . . . .  50 м.

4. Красно-бурые, реж е серые крупно- и среднезернистые полимиктовы е песча
ники . . . . . . . . . . . . .  350 м.

5. Красноцветные мелкогалечны е конгломераты , состоящ ие исклю чительно
из галек  яш мокварцитов . . . . . . . . . 270 м.

6. Серые и красно-бурые плохо сортированные полимиктовы е песчаники и
конгломераты . . . . . . . . . . .  140 м.

7. Лилово-серые, реж е красно-бурые хорошо отсортированные, преимущ ествен
но крупнозернистые полимиктовы е песчаники . . . . . . 730 м.

Мощность отлож ений свиты . . . . . . . .  2390 м.

С у л ы с о р с к а я  с в и т а
8. Серые, лилово-серые среднезернистые полимиктовы е песчаники. Хорошо

окатанны й кластический м атериал  состоит главны м  образом из яш м окварцитов и 
кремнисты х алевролитов . . . . . . . . .  1300 ле.

Далее на восток наблюдается обратное (восточное) крыло склад
ки, в разрезе которого значительно меньше грубообломочного мате
риала. Помимо E o sp ir ife r  (?) sc h id e r te n s is  М. В о г., стратиграфически 
выше ордовикской части разреза здесь собраны E o sp ir ife r  c in g h iz icu s
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Рис. 5. Стратиграфические колонки Ш идерты-Баянаульской подзоны.
1 — алевролиты зеленоцветные; 2 —  кремнистые алевролиты зеленоцветные; 3 — алевролиты красноцветны е; 4У 6 —  песчаники зеленоцветные 
мелко- и среднезернистые; 5 — песчаники зеленоцветные крупнозернистые; 7 — песчаники красноцветные крупнозернистые; 8 — песчаники 
красноцветные мелко- и среднезернистые; 9 — конгломераты красноцветные; 10 —  конгломераты зеленоцветные; 11 — известняки; 12 — песча
ники известковисты е; 13 — порфириты и туфы порфиритов девона; остатки ф аун ы : а граптолитов, б брахиопод, трилобитов и др .;

14 —  остатки ф ауны ; а — граптолитов, б — брахиопод, трилобитов и др.; 15 — граница горизонтов.



M. Bor. ,  R a fin e sq u in a  (?) m esico sta  S c h u m . ,  C oelosp ira?  p lan ocon -  
v e x a  H a l  L, указывающие на верхи нижнего — средний лландовери. 
В приведенном разрезе граница между альпеисским и жумакским 
горизонтами проводится условно по кровле пачки 7.

Рис. 6. Геологическая схема района гор К араайгы р.
1 — красноцветны е конглом ераты  девон а; отлож ения бестюбинской свиты верх
него ордови ка: 2 — песчаники зеленоцветные, 3 — алевролиты  и песчаники зе
леноцветные, 4 — песчаники и конгломераты зелено цветные, 5  — алевролиты  
красноцветны е; отлож ения караайгы рской  свиты нижнего си л у р а : 6 — песча
ники  пестроцветные разнозернистые, 7 — песчаники пестроцветные крупнозер
нистые, 8 — конглом ераты  пестроцветные, 9 — красноцветны е песчаники су^ 
лысорской свиты ниж него силура; 10 — остатки ф аун ы : а — граптолитов, 
б — брахиопод и трилобитов; 11 — ось синклинальной ск л ад ки ; 12 — разры в
ное наруш ение; 13 — элементы залеган и я пород; 14 — граница несогласного 

залеган и я м еж ду ордовиком и девоном; 15 — границы  м еж ду свитами.

К северо-востоку от зим. Екитай (рис. 5) наблюдаются преимуще
ственно зеленоцветные отложения. В самых верхних частях видимого 
разреза вскрываются пестроцветно-красноцветные породы, содержа
щие остатки брахиопод и кораллов верхнего лландовери (обн. 97): 
E o sp ir ife r  ex gr. r a d ia tu s  (So w.), R e tz ia ?  b o n ch a rd i D a v .

Фаунистически охарактеризованный разрез силура установлен 
также в районе оз. Ескельдыколь и горы Толпак. Низы разреза в райо
не оз. Ескельдыколь, как правило, представлены мелкообломочными
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зеленоцветными породами. Со среднего лландовери (обн. 393), где об
наружена фауна E o sp ir ife r  (?) sc h id e r te n s is  М. B o r .  и N a liv k in ia ?  cos- 
ta ta  M. В о г., начинается преимущественно красноцветный комплекс 
грубообломочных пород (пачки 3—8), на которых с размывом и значи
тельным стратиграфическим несогласием лежат вулканогенные осад
ки девона. Вблизи г. Толпак (рис. 5) разрез силура близок к таковому 
в районе г. Караайгыр. В нем также преобладают грубообломочные 
красноцветные образования, которые в верхней части (обн. 111), в пач
ке серо-зеленых алевролитов, содержат остатки брахиопод R a fin e sq u i- 
па  (?) ex gr. m esico sta  S c h u m . ,  N a liv k in ia  sp., свидетельствующие 
скорее всего о верхнелландоверийском возрасте.

Б а я н а ул ь ск и й  си н к ли н ори й

В этот район входит территория, расположенная к востоку от Ба- 
янаула и прослеженная в субмеридиональном направлении из Майкаи- 
на далее на юг в бассейн рек Ащису, Эспе и Тундык (рис. 5). До недав
него времени широко развитые в этом районе пестроцветно
красноцветные отложения не были охарактеризованы фаунистически, 
и возраст их различными авторами принимался по-разному. Геолога
ми Н. А. Севрюгиным, М4 Б. Лившицем, Р. М. Антонюком, В. Я. Глу-

Рис. 7. Геологическая схема района М айкаина.
О тлож ения ордовика: 1 — эф ф узивы  и туфы среднего состава, 2  — конгломераты, 
3 — известняки. О тложения си л у р а : 4 — песчаники зеленоцветные мелко- и средне
зернистые, 5 — песчаники зеленоцветные крупнозернистые, 6 — песчаники и алев
ролиты зеленоцветные, 7 — конглом ераты  зеленоцветные, 8 — кремнисты е яш мовид
ные алевролиты  красноцветные, 9 — песчаники красноцветны е мелко- и среднезер
нистые, 10 — песчаники красноцветны е крупнозернистые, 11 — конгломераты 
красноцветны е; 12 — линии разры вны х наруш ений; 13 — остатки фауны  брахио

под, кораллов и трилобитов; 14 — элементы залеган и я  пород.

хеньким, О. У. Омаровым, Б. Я. Журавлевым, автором этой моногра
фии и другими в последние годы выявлен ряд точек с остатками фау
ны, на основании которой стало возможным отнести эти образования 
к силуру. В целом силурийские отложения Баянаульского района 
близки шидертинским и отличаются от них только несколько больши
ми мощностями. Приведем краткую характеристику разрезов.
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В северной части района, в 15 км  юго-восточнее Майкаина (рис. 5, 
7) на известняках верхнего ордовика с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  К i а е г. 
(обн. 78) согласно лежит пестроцветный комплекс пород, представлен
ный полимиктовыми песчаниками различной крупности зерна, реже 
гравелитами и конгломерат-песчаниками. Мощность отложений пре
вышает 2300 м. По стратиграфическому положению в разрезе они 
относятся к лландовери.

В районе оз. Камбобасор (восточнее Баянаула) установлен 
несколько иной разрез силура. Низы разреза здесь исключительно зе- 
леноиветные, песчано-сланцевые, с обильными остатками фауны грап- 
толитов самых низов лландовери. Верхняя же часть разреза грубооб
ломочная, преимущественно красноцветная. Так, по данным автора и 
В. Я. Глухенького, в 8 км  к юго-востоку от оз. Камбобасор на серых 
полимиктовых известковистых конгломератах, содержащих извест
няковую х°альку, сцементированную известковистым же цементом, ле
жит толща песчаников и алевролитов силура. В известковистом цемен
те конгломератов собраны остатки фауны брахиопод (обн. 2494) P lec• 
to r th is  sp., L ep ta e n a  sp., T rip le s ia  sp., D a lm a n e llid a e  gen. et sp. indet., 
A tr y p id a e  gen. et sp. indet., C a m ere llid a e  gen. et sp. indet., которые, no 
заключению И. Ф. Никитина, указывают на верхи ордовика. Выше по 
разрезу следуют:

К а р а а  й г ы р с к а я  с в и т а

1. Табачно-зеленые алевролиты  с прослоями серо-зеленых полимиктовы х пес
чаников. Из многочисленны х остатков граптолитов Н. Ф. М ихайловой отсюда опре
делены (обн. 6328) Climacograptus cf. scalaris miserabilis E. e t W ., Paraclimacograptus 
innotatus (N i c h.), Diplograptus cf. modestus parvulus ( L a p  w.), Akidograptus cf. 
acuminatus (N i c h.), Pristiograptus sp. . . . . . . . 80 m .
(Распространение Paraclimacograptus innotatus и Akidograptus aciminatus ограни
чено зоной Akidograptus acuminatus и A. ascensus.)

2. П ереслаивание светло-серых песчаников и зелены х алевролитов . 100 м.
3. Ж елтоваты е м елкозернисты е полимиктовы е песчаники с плохими остатка

ми ф ауны  граптолитов, брахиопод и члеников криноидей . . . 70 м.
4. Серые песчанистые известняки  с прослоями табачно-зеленых алевролитов.

В известняках встречаю тся м елкие формы брахиопод . . . . . 5 0  м.
5. Темно-серые и темно-зеленые алевролиты с прослоями серых полимиктовы х

песчаников. О тмечаются остатки граптолитов плохой сохранности. . . 50 ж.
6. П ереслаивание мелко- и среднезернистых известковистых песчаников и та

бачно-зеленых алевролитов с многочисленны ми остаткам и брахиопод, члеников 
м орских лилий и граптолитов. Н. Ф. М ихайловой отсюда определены (обн. 507) 
Pseudoclimacograptus? sp., Glyptograptus sp. indet., Orthograptus sp. indet., Pristiog
raptus sp. indet., Pernerograptus sp., Callograptus? sp., Dictyonema sp., которые у к а
зы ваю т на возраст вмещ аю щ их отлож ений к ак  верхи ниж кгго — средний лландо
вери . . . . . . . . . . . . .  50 л .

7. Красноцветные м елкозернисты е песчаники . . . . . 3 0  м.

Более высокие части караайгырской свиты установлены не
посредственно западнее и юго-западнее оз. Камбобасор. Они резко
трансгрессивно с угловым и азимутальным несогласием перекрыты 
вулканогенной кайдаульской свитой нижнего — среднего девона. Раз
рез этой части следующий:

8. Серо-зеленые средне- и крупнозернистые полимиктовы е песчаники
.......................................................................................................................................... 50 м.

9. Красно-бурые, реж е серо-бурые преимущ ественно крупнозернистые поли
миктовы е песчаники, содерж ащ ие обломки кремнисты х алевролитов . . 290 м.

10. Красно-бурые, реж е серо-зеленые мелко- и среднезернистые песча
ники . . . . . . . . . . . . .  60 л .

11. Серо-зеленые преимущ ественно среднезернистые известковистые песчаники
с остаткам и брахиопод (обн. 112) Dolerorthis cf. rustica (S о w.), Parmorthis ex gr. 
elegant ula ( D a l  m.), Clorinda sp., Stropheodonta sp. . . . . 120 лс.
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С у л ы с о р с к а я  с в и т а
12. П ереслаивание красно-бурых полимиктовы х песчаников различной круп

ности зерна с подчиненными прослоями конгломератов . . . . 180 м.
13. Серо-зеленые полимиктовы е песчаники и конгломерат-песчаники, содерж а

щие гальки  мергелистых известняков . . . . . . .  200 м.
14. Красно-бурые песчаники и конгломераты  . . . . .  400 м .

Фауна брахиопод, встреченная в обн. 112, по заключению Н. Ан- 
дашевой, скорее всего является верхнелландоверийской. По кровле 
пачки 11 условно проводится граница между альпеисским и жумак- 
ским горизонтами.

Сходный разрез силура наблюдается к востоку от оз. Эспетуз. 
Низы его представлены зеленоцветными песчаниками, алевролитами и 
кремнистыми алевролитами. В обн. 9162 встречены остатки граптоли- 
юв C lim a co g ra p tu s  sp. indet., P r is t io g r a p tu s  cf. c y p h u s  L a p  w., P . cf. 
a ta v u s  ( J o n e s ) ,  которые характеризуют верхнюю часть нижнего — 
средний лландовери. Венчается видимая часть разреза пестроцветны
ми мелкообломсчными породами, которые также содержат остатки 
фауны граптолитов, свидетельствующие о возрасте вмещающих по
род не выше среднего лландовери (обн. 10033,10040).

Довольно мощные силурийские отложения установлены к 
востоку от гор Аккозу, расположенных в 35 км  северо-восточнее Баян- 
аула. В хорошо обнаженной структуре в непрерывной последователь
ности прослеживается пестроцьетно-красноцветный комплекс пород, 
в котором, к сожалению, органических остатков найти не удалось. 
Нижняя часть разреза зеленоцветная и, по-видимому, может быть сопо
ставлена с зеленоцветными отложениями низов силура районов озер 
Камбобасор и Эспетуз, охарактеризованных фауной граптолитов вер
хов нижнего — среднего лландовери. По данным В. Я. Глухенького, 
выше серо-зелекых разнозернистых полимиктовых песчаников выде
ляются три мощные толщи. Нижняя из них представлена переслаива
нием серых, серо-зеленых, лиловых, вишнево-серых и вишневых раз
нозернистых полимиктовых песчаников и алевролитов; мощность ее 
1600 м . Средняя толща состоит из тонко переслаивающихся ярко-виш
невых алевролитов и песчаников, среди которых встречаются редкие 
маломощные прослои голубовато-зеленых разностей (1500 м ). Венчает 
разрез толща разнозернистых полимиктовых песчаников зеленовато
серого, лилово-серого, вишневого цвета (1250 м ). Мощность всего раз
реза свыше 4350 м . В. Я. Глухенький считает, что время образования 
его лландовери. Нам представляется, что формирование этих отложе
ний происходило в значительно больший промежуток времени, кото
рый, по-видимому, охватывал и часть венлока. Поэтому на схемах 
(рис. 5) корреляция рассматриваемых отложений дается в интерпрета
ции автора.

Небольшой по мощности разрез силура, заключенный в тектони
ческом блоке, наблюдается по левому берегу р. Айдос, который нахо
дится в 20 км  к юго-западу от Баянаула. Здесь вскрываются преиму
щественно грубообломочные красноцветные отложения, содержащие 
в одном из прослоев известковистых разностей остатки брахиопод 
(обн. 84): D o le ro r th is  ex gr. ru s tic a  (Sow.).  P a r m o r th is  ex gr. elegan - 
tu la  (D a 1 m .), P le c ta tr y p a  ex gr. b a rra n d ei (D a v.), которые, по заклю
чению H. Андашевой, характеризуют нижний отдел силура, скорее 
всего верхи лландовери.

Е районе горы Керегетас О. У. Омаровым в пестроцветно-красно- 
цветных отложениях обнаружены остатки граптолитов (пачка 2): 
P se u d o c lim a c o g ra p tu s  (?) a lk a m e rg e n s is  sp. nov. M i c h ,  (in coll.), C li
m a c o g ra p tu s  sp. indet., D e m ir a s tr i te s  sp., R a s tr i te s  ex gr. p ere g v in u s
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( B a r  г.), которые, по заключению Н. Ф. Михайловой, являются средне- 
лландоверийскими.

Наиболее мощный разрез силурийских отложений Баянаульского 
синклинория установлен В. Я. Глухеньким и другими в средней части 
левобережья р. Тундык. Однако он составлен для отдельных разроз
ненных участков, а затем скоррелирован по литологическим и частич
но палеонтологическим данным. Это исключительно терригенный раз
рез, представленный главным образом полимиктовыми песчаниками, 
реже алевролитами, гравелитами, конгломератами. Низы его состоят 
из пестроцветных пород, содержащих остатки кораллов и брахиопод 
лландовери (обн. 4091, 4080): P a la e o fa v o s ite s  s im p le x  (Тс hern . ) ,  Clo- 
r in d a  cf. undata S о w., L ep ta en a  ex gr. rh o m b o id a lis  ( W i l e  k.), 
C lif to n ia  cf. la m elio sa  W i l l . ,  и относятся к альпеисскому горизонту. 
Верхняя половина разреза сложена красноцветкыми, большей частью 
мелко- и среднезернистыми песчаниками, не содержащими органиче
ских остатков. По-видимому, они соответствуют уровню жумакского 
горизонта. Мощность отложений достигает 5000 м.

Наконец, следует остановиться на еще одном разрезе Баянауль
ского синклинория, который расположен на правобережье верхнего 
течения р. Тундык, в горах Жанбазар. Он представляет определенный 
интерес с той точки зрения, что здесь пестроцветная толща силура, по 
данным геологов Центрально-Казахстанской экспедиции МГУ (Вели- 
ковская, 1965), датируется венлок-лудловским возрастом. Этот разрез 
описан М. К. Бахтеевым. Для доказательства венлок-лудловского воз
раста ими приводится следующий список фауны трилобитов: E n crin u - 
г us sp., C rom u s  sp., I lla en u s  sp., K o s o v o p e lt is  aff. p a r tsc h i  (В a г г.). Од
нако этого совершенно недостаточно, поскольку первые три рода име
ют очень широкое вертикальное распространение. Что же касается 
вида K o so v o p e ltis  aff. p o r tsc h i  ( B a r г.), то определение возраста на 
основании его находок не очень надежно. Дело в том, что хотя K o so 
v o p e lt is  p a r ts c h i  ( Ваг  г.) в Чехии характерен для венлока, в Казахста
не близкая ему форма была определена В. Н. Вебером из верхнего 
ордовика и названа как B ro n teu s  aff. p a r ts h i  B a r r .  Таким образом, 
стратиграфическое положение отложений, содержащих этот вид, мо
жет быть поставлено под сомнение. При повторных сборах органиче
ских остатков в точке, где были собраны рассмотренные трилобиты, 
автором выявлены также брахиоподы и граптолиты. Определения 
граптолитов, сделанные Д. Т. Цаем (обн. 134), показали, что здесь 
присутствз-ют формы, которые указывают на возраст вмещающих от
ложений не выше среднего лландовери (P se u d o c lim a co g ra p tu s  sp., R e c - 
to g r a p tu s  sp., R a s tr i te s  sp.). К аналогичному заключению о возрасте 
пришли И. Ф. Никитин и М. К. Аполлонов по брахиоподам и трилоби
там. Таким образом, и в данном случае возраст пестроцветно-красно- 
цветной толщи ограничивается нижним отделом.

Заканчивая характеристику основных разрезов Шидерты-Баян- 
аульской подзоны и их фаунистическое обоснование, следует еще раз 
подчеркнуть, что эта зона характеризуется исключительно терриген- 
ным типом осадков — пестроцветными и красноцветными отложе
ниями, бедными органическими остатками. Мощность их в отдельных 
участках довольно значительная, достигающая свыше 5000 м. Здесь 
могут быть выделены отложения альпеисского и жумакского гори
зонтов нижнего отдела силурийской системы. К отложениям альпеис- 
окого горизонта относится нижняя зеленоцветно-пестроцветная часть 
разреза (караайгырская свита), содержащая остатки брахиопод, ко
раллов, трилобитов и граптолитов. Присутствуют формы как самых 
низов лландовери (зона A k id o g ra p tu s  a cu m in a tu s  и A . ascen su s, раз
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рез у оз. Камбобасор), так и его средней (слои с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s)  
и верхней (D o le ro rth is  ex gr. ru s tic a  (S о w.), P a r m o r th is  ie« gr. e le g a n - 
tu la  (D aim. ) ,  A tr y p in a  ex gr. b a rra n d e i (Dav.)  частей. Такая фауни- 
стическая характеристика разреза довольно уверенно позволяет отно
сить рассматриваемый комплекс пород к альпеисскому горизонту.

Красноцветные отложения, лишенные органических остатков и 
согласно залегающие на фаунистически охарактеризованных пестро
цветных образованиях альпеисского горизонта лландовери (сулысор- 
ская свита), условно относятся к венлоку. Эту часть разреза следует 
относить к жумакскому горизонту.

Граница пестроцветно-красноцветных отложений альпеисского 
горизонта силура с подстилающими образованиями ордовика не везде 
четкая и устанавливается лишь в отдельных участках. Почти везде 
наблюдаются единство «структур ордовика и силура и непрерывность 
их разрезов (районы гор Караайгыр и пос. Майкаин). Граница между 
ордовиком и силуром проводится по кровле слоев с H o lo rh yn ch u s g i-  
g a n te u s  K i a e r  (Майкаин) и подошве зоны A k id o g r a p tu s  a cu m in a tu s  
и А . a scen su s  (оз. Камбобасор). Верхняя возрастная граница пока 
остается неопределенной. На размытой поверхности красноцветных 
отложений в ряде мест (оз. Ескельдыколь и Камбобасор) трансгрес
сивно с резким угловым несогласием лежат вулканогенные образова
ния нижнего — среднего девона. На основании имеющейся в пестро
цветной части разреза, фауны лландовери, соразмерности мощности 
этой части с мощностью вышележащих красноцветных образований, 
равно как и по отсутствию каких-либо данных о наличии органичес
ких остатков верхнего отдела системы, логично сделать допущение, 
что возраст рассматриваемых отложений не выходит за пределы ниж
него отдела силурийской системы.

В практике геологического картирования укоренилось представ
ление о сходстве разрезов силура рассматриваемой подзоны с аль- 
пеисской свитой района хребта Чингиз, в силу чего рядом геологов 
весь терригенный разрез относится к альпеисской свите. Нам пред
ставляется, что разрез альпеисской свиты имеет свои отличительные 
особенности и, по-видимому, целесообразно в Шидерты-Баянаульской 
подзоне в лландовери (пестроцветный комплекс с фауной) и венлоке 
(преимущественно красноцветные образования) выделить другие сви
ты, включив их соответственно в альпеисский и жумакский горизон
ты. Пестроцветный комплекс лландовери назван караадырской сви
той, а красноцветный венлока — сулысорской.

Чингизская подзона

Чингизская подзона охватывает значительную площадь хребтов 
Чингиз и Тарбагатай. Соответственно направлению основных морфо
логических элементов этих районов она прослеживается относитель
но узкой полосой с северо-запада на юго-восток (вдоль юго-западных 
предгорий указанных хребтов) на расстояние свыше 500 км . Из райо
на пос. Кайнар она уходит на югонвосток через оз. Бурлюгак, горы 
Коксенгир, хребет Акчатау, г. Аягуз и далее продолжается вдоль юж
ного склона хребта Западный Тарбагатай. Чингиз-Тарбагатайский 
район издавна привлекал к себе внимание исследователей. Еще в 
1914 г. М. М. Васильевским в Тарбагатае, а в 1915 г. А. Н. Рябининым 
(1915) в хребте Акчатау установлены фаунистически охарактеризо
ванные отложения силура. В последующие годы разработка стратигра
фии отложений этой системы проводилась параллельно с геологиче
ским картированием, и главным образом путем постановки ряда спе
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циальных тематических работ. Из числа исследователей, которые В' 
той или иной мере изучали разрезы силура Чингиза, следует отметить 
Е. Д. Чехович и О. М. Кичигину, Н. Г. Маркову (1948), В. И. Яговки- 
на, собравшего в 1947 г. при геологической съемке большое количест
во остатков фауны нижнего отдела, О. И. Некрасову, М. Б. Мычника, 
Э. К. Вильцинга и др. Однако все они изучением силура занимались 
попутно. Первая же специальная сводка по стратиграфии и фауне си
лурийских отложений хребта Чингиз была сделана М. А. Борисяк 
(1955). При этом она выделила образования верхнего ордовика, слои, 
переходные от ордовика ik силуру, отложения лландовери (слои с пен- 
тамеридами и слои с H a ly s ite s  la b y r in th ic u s ), слои, переходные от 
лландовери к венлоку, и венлока.

С 1955 г. в Чингизе широко развернулись съемочно-редакцион
ные работы, проводимые Институтам геологических наук АН КазССР. 
Автор собрал большой фактический материал по разрезам и фауне 
силура и в 1958 г. на стратиграфическом совещании в Алма-Ате в 
качестве подразделений региональной унифицированной стратигра
фической схемы палеозоя предложил утвердить альпеиоский и жу- 
макский горизонты, установленные в пределах хребта Чингиз. Пер
вый из них соответствовал лландоверийскому ярусу, второй отвечал 
венлоку, хотя верхний возрастной предел его был неясен. Стратотипа
ми указанных горизонтов являются разрезы альпеиоской и жумак- 
ской свит хребта Чингиз (Бандалетов, I960)*

В 1956—1958 гг. М. А. Борисяк, О. П. Ковалевский, а в 1958 г. 
Т. Б. Рукавишникова и Н. В. Полтавцева проводили тематические ис
следования по стратиграфии и биостратиграфии силура хребта Чин
гиз. Эти работы в известной мере детализировали стратиграфические 
подразделения, выделенные автором. Так, Т. Б. Рукавишникова и 
Н. В. Полтавцева предложили альпеисскую свиту делить на две подсви
ты, что сыграло положительную роль при геологическом картировании, 
а М. А. Борисяк, О. П. Ковалевский и Т. В. Николаева альпеис- 
ский горизонт лландовери подразделили на четыре слоя. Таким обра
зом, разрез |(1снизу вверх) был разделен на слои с H o lo rh yn ch u s g ig a n -  
te u s , слои с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s , слои с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  и 
слои с P en ta m eru s  lo n g is e p ta tu s .

Последующими работами О. П. Ковалевский (1961) доказал, что 
так называемые акдомбакские известняки, которые большинством 
исследователей считались силурийскими и помещались в основании 
альпеиоской свиты, на самом деле являются верхнеордовикскими — 
карадокскими, т. е. подтвердил мнение А. Н. Рябинина. Позже на 
основании находок граптолитов автор (1962) отнес к ордовику также 
и зеленоцветные песчажисланцевые образования, непосредственно сле
дующие по разрезу выше акдомбакских известняков. Анализ собран
ного к этому времени материала показал, что первоначальный объем 
альпеиоской свиты целесообразно изменить, выделив из ее нижней 
части самостоятельную акдомбакскую свиту (Бандалетов и др., 1965). 
Таким образом, был уточнен объем стратотипа альпеисского горизонта 
хребта Чингиз (Бандалетов, 1962а, 1965).

В самые последние годы геологами Восточно^Казахстанского гео
логического управления Т. М. Жаутиковым и Н. П. К нелукавой вы
полнена большая работа по стратиграфии Акчатауюкого антиклино- 
рия. Наряду с решением ряда вопросов стратиграфии нижнего палео
зоя большое внимание было уделено и силуру.

В хребте Тарбагатай также велись съемочно-редакционные и те
матические работы. Так, Н. Г. Маркова (1948), Г. П. Болгов, И. Е. Ма
лярова и другие еще в 40-х годах наметили первую схему расчленения
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силурийских отложений. В последующие годы большие работы были 
выполнены геологами Всесоюзного аэрогеологического треста (С. Н. Го- 
лышев, Н. В. Романова и др.). Много ценного материала по изучению 
силурийских образований дало геологическое картирование, которое 
было проведено здесь Южно-Казахстанским геологическим управле
нием (Р. С. Кочурин, Э. Б. Диаров, Ю. А. Столяров и др.). Наряду с 
производственными работами велись также и тематические исследо
вания. Группой стратиграфов и палеонтологов ВАГТ и МГУ выполне
на большая монография по стратиграфии и фауне палеозойских отло
жений хребта Тарбагатай (Литвинович и др., 1963). Среди силурий
ских образований ею выделены акчаккинокая свита лландоверийского 
яруса, актаоская свита нерасчлененных отложений лландовери — вен- 
лока, тюлькулинская свита венлокского яруса, аягузская свита ниж
него подъяруса лудловского яруса и отложения верхнего подъяруса 
лудловского яруса.

Изучением опорных разрезов силура Тарбагатая занималась 
группа стратиграфав-палеонтологов ВСЕГЕИ (О. П. Ковалевский, 
М. А. Борисяк и др.). Как и в Чингизе, в разрезе альпеиоского гори
зонта лландовери Тарбагатая выделены слои с H o lo rh yn ch u s  
c in g h iz icu s , слои с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s , а также слои с P en ta m eru s  
lo n g is e p ta tu s , которые по своему содержанию близки местным зо
нам. Слои с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  условно отнесены к ордовику. 
Жумакский горизонт подразделен на слои с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i , соот
ветствующие его нижней половине, и слои с D a n ie lla  ta rb a g a ta ic a  — 
верхней. Кроме того, в отложениях верхнего отдела силурийской си
стемы выделены акканский горизонт лудловского яруса, а также 
айнасуйский и караэспинский горизонты тиверского яруса. В послед
ние годы Н. В. Полтавцевой проводились тематические работы по па
леонтологическому обоснованию расчленения отложений нижнего 
силура хребта Западный Тарбагатай на основании находок кораллов. 
Детально составленные и фаунистически обоснованные разрезы ис
пользовались геологами-съемщиками.

Из приведенного перечня исследований по силуру хребтов Чин
гиз и Тарбагатай видно, что здесь проделана колоссальная работа по 
разработке стратиграфии и биостратиграфии отложений этой системы. 
Поэтому совершенно не случаен тот факт, что разрезы силура этого 
региона оказались наиболее изученными, а некоторые из них стали 
опорными и стратотипическими для ряда региональных стратигра
фических подразделений нижнего отдела силура Казахстана.

Ниже приводится краткая характеристика силурийских отложе
ний Чингиэокой подзоны (рис. 8), развитых в Акчатауском антикли- 
нории и Коксенгирском синклинории хребта Чингиз и в Тарбагатай- 
ском антиклинории.

А кчат ауск и й  ант иклинорий и К о к сен ги р ск и й  си н к ли н ори й
(хребет Ч ингиз)

В отличие от Шидерты-Баянаульокой подзоны, разрезы силура 
рассматриваемых районов характеризуются прежде всего присутст
вием в них большого количества вулканогенного материала. Послед
ний особенно обилен в его верхней части. Низы разреза преимущест
венно терригенные, хотя в ряде участков содержат прослои и пачки 
вулканогенных пород. Они представлены зеленоцветными и пестро
цветными полимиктовыми песчаниками различной крупности зерна, 
конгломератами, гравелитами, алевролитами. В подчиненном коли
честве встречаются маломощные прослои известковистых песчаников
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и известняков, которые, как правило, содержат 
обильные остатки фауны брахиопод, кораллов, стеб
лей морских лилий, реже трилобитов и граптоли- 
тов. Весь комплекс отложений характеризуется до
вольно большой фациальной изменчивостью, чему 
в значительной степени способствовала неодновре- 
менность в проявлении вулканической деятельности. 
Поэтому в ряде случаев, особенно при отсутствии 
органических остатков, отдельные разрезы подзоны 
трудно коррелируются между собой.

В рассматриваемых структурах хребта Чингиз 
выделены две свиты: альпеисская (лландовери) и жу- 
макская (лландовери — венлок).

Наиболее полные разрезы их установлены авто
ром в бассейне р. Альпеис, протекающей в широт
ном направлении вдоль северных предгорий хребта 
Акчатау.

А л ь п е и с с к а я  с в и т а

В 10 км  к западу от устья этой реки, севернее 
горы Акдомбак, в северном крыле прекрасно выра
женной антиклинальной структуры (рис. 9) имеется 
следующий стратотипический разрез альпеисской сви
ты (рис. 8). На известковистых песчаниках и зеле
ных алевролитах, содержащих H o lo rh yn ch u s g ig a n - 
teu s  и остатки граптолитов верхов ордовика — D i- 
c e llo g ra p tu s  ex gr. co m p la n a tu s  L a p  w., C lim a co g ra p - 
tu s  aff. su p ern u s  E. et W. и R e c to g r a p tu s  ex gr. g i- 
g a n te u s  K e l l e r  (обн. 512), согласно, без каких-ли
бо признаков перерыва лежат:

1. Буро-лиловые и серо-зеленые алевролиты  и м елкозер
нистые полимиктовы е песчаники . . . .  200 м.

2. Серо-зеленые м елкогалечны е полимиктовы е конгломе
раты . Гальки состоят из песчаников, алевролитов, порфиритов, 
известняков; последние местами преобладаю т. В гальках  из
вестняков найдены  Agetolites sp., Palaeofavosites argutus I v a 
n o v ,  Plasmopora (?) sp., Plasmoporella cf. convexotabulata 
К  i a e г, а такж е линзы  серых, пелитоморфных известняков с 
остатками брахиопод (обн. 593) — Striklandiidae gen. e t sp. 
indet. (?), Triplesia sp., Leptaena sp., Sowerbyella ex gr. transver- 
salis (W a h 1.), Plectatrypa ex g r. praemarginalis S a v., трило
битов — Lichas sp., Bumastus sp., Pliomerina sp., стеблей м ор
ских лилий Formaliosrinus (col.) . . . . . 17 лс.

3. Темно-бордовые и лиловые алевролиты  с тонкоигольча
той отдельностью с подчиненными прослоям и серо-зеленых 
неравномернозернисты х граувакковы х песчаников, переслаива
ю щ ихся с тонкослоистыми преимущ ественно кварц-полевошпа- 
товыми алевропесчаникам и . . . . . 2 1 3  м.

4. Часто переслаиваю щ иеся кварц-полевош патовы е алев
ролиты, известковистые алевропесчаники, известняки  с Palaeo
favosites rotundus К  о v., Eospirifer cinghizicus М. В о г., Е. га- 
diatus (S о w.), Е. tuvaensis (Т с h  е г n.), Е. (?) schidertensis 
М. В о г., Pentagonopentagonalis rosaceus S t  u  к. В верхах пач
ки — светло-серые известняки и известковистые алевропесча
ники с табулятам и  (обн. 237) — Palaeofavosites cf. alveolaris 
G о 1 d f., P . gothlandicaformis ( R u k  h.), P . simplex T c h  e г n., 
P . poulseni T e i c h  e r  t, P . rotundus К  о v., P . argutus I v a n o v ,  
Mesofavosites fleximurinus S о k., M.  rarus К  о v., Thecia
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sp., Catenipora gotlandica Y a b e, Halysites cf. nitidus L a m b e, Propora conferta 
M. E. e t H., P . subdecipiens К  о v., ругозами — Cyathactis cinghizicus sp. n. N i k .  
и брахиоподами — Eospirifer cinghizicus M. В о г . . . . . 120 ж .

В кровле пачки 4, в прослое алевролитов среди светло-серых из
вестняков и известковистых алевропесчаников с фауной кораллов
О. П. Ковалевским и Н. Ф. Михайловой выявлен комплекс граптолитов 
(обн. 33): C lim a c o g ra p tu s  sca la r is  (His. ) ,  P se u d o c lim a c o g ra p tu s  
e x tre m u s  (Lapw.) ,  G ly p to g r a p tu s  ta m a r isc u s  (Nich. ) ,  R e c to g r a p tu s  
aff. c y p e ro id e s  ( T o r n  q.), P r is t io g r a p tu s  g re g a r iu s  (L a p w.), Pr. cf. 
con cin nu s  (Lapw.) ,  P e rn e ro g ra p tu s  r e v o lu tu s  (Kurck. ) ,  C a m p o g ra p -  
tu s  com m u n is r o s tr a tu s  (E. et W.), D iv e r s o g ra p tu s  (?) c a p illa r is  (Carr. ) .  
Этот комплекс, по заключению Н. Ф. Михайловой, характеризует 
нижнюю зону среднего лландовери — зону D e m ir a s tr i te s  tr ia n g u la tu s , 
возможно, ее верхнюю половину.

Пачка существенно известковистых пород обычно выглядит бе
лесой, хорошо просматривается на контактной печати и является пре
красным маркирующим горизонтом.

5. Табачно-зеленые алевролиты  с мергелисты ми конкрециями с Lingula  sp.,
Clorinda undata S о w., Crotalocrinites (?) borealis Y e 1 1., Formaliocrinus (col.) 
tormalius S t  u k. Н аблю даю тся подчиненные прослои серо-зеленых игольчаты х 
кварц-полевош патовых алевролитов . . . . . . . . 95 ж.

6. Буро-лиловые хлоритизированные алевролиты  и алевропесчаники
. . . . . . . . . ...................................................... 35 ж.
7. Бурые и серо-зеленые кварц-полевош патовы е алевропесчаники и м елкозерни

стые песчаники . . . . . . . . . . . .  180 ж.
8. Серо-зеленые и буро-лиловые алевролиты  и гем атитизированны е алевропе-

литы  . . . . . . . . . . . . . .  250 ж.
9. Серо-зеленые и буро-лиловые полимиктовы е песчаники с различной круп

ностью зерна, реж е гравелиты  и известковистые алевролиты . Из этой п ачки  (обн. 
250) определены табуляты  — Palaeofavosites borealiformis К  о v., Р . simplex 
Т с h  е г n., Catenipora a ff . gotlandica Y a b е, Heliolites humilis К  о v., брахиоподы — 
Pentamerus longiseptatus M. В о г., P . oblongus S о w., Clorinda undata S о w., Naliv - 
kinia (?) costata M. В о г., Eospirifer radiatus (S о w.), E . cinghizicus M. В о г., стебли 
м орских лилий — Bystrowicrinus (col.) angustilobatus Y е 11., В . (col.) composites 
Y e 1 1., Crotalocrinites (?) borealis Y e 1 1., Medinecrinus ex gr. lenitus S t  u  k., Cyclo- 
cyclicus inargutus S t  u  k., Formaliocrinus (col.) formalius S t  u k . . 240 ж.

10. Зеленовато-серые и буро-лиловые, преимущ ественно средне- и крупнозер
нистые полимиктовые песчаники, туфопесчаники, реж е гравелиты  и м елкогалечны е 
конгломераты . . . . . . . . . . . .  420 ж.

Мощность свиты . . . . . . . . . .  1770 ж.

Выше {пачки 11—28) согласно залегает довольно мощный вулка
ногенный комплекс пород жумакокой свиты. В низах этого разреза 
среди известковистых песчаников и серых песчанистых известняков 
собраны обильные остатки фауны брахиопод, кораллов и трилобитов 
{обн. 870). Отсюда определены одиночные кораллы — C a lo s ty lis  aff. 
d e n tic u la ta  ( K j e r u e f ) ,  Z e lo p h y llu m  aff. m u ltita b u la tu m  S o s h k . ,  
B ra ch y la sm a  aff. d ir e c ta  R e y m a n ,  T ry p la sm a  h e d s tro m i a t te n u a ta  
W e d., T. h e d s tro m i W e d., S tr e p te la s m a  sp. nov., B ra ch ye la sm a  sp., 
которые, по заключению H. Я. Спасского, характерны для нижнего 
силура. Небольшая коллекция колониальных кораллов, определенная 
Н. В. Полтавцевой как P a la e o fa v o s ite s  aff. b o rea lifo rm is  К о v. (in 
litt.), M e so fa v o s ite s  sp., H e lio lite s  y a v o r s k y i  T c h e r n . ,  H. cf . in te r s t in - 
c tu s . (L i n  n.), позволила сделать заключение о возрасте этих отложе
ний и отнести их к верхам лландовери — венлоку. Из этого обнажения 
автором настоящей работы были произведены дополнительные сборы 
остатков фауны колониальных кораллов. О. П. Ковалевский опреде
лил P a la e o fa v o s ite s  fo rb e s ifo rm is  s e p ta tu s  В а г s k a j a, C a ten ip o ra
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Рис. 9. Геологическая схема района горы А кдомбак.
Отложения альпеисской свиты ниж него си лура: 1— алевролиты  пестроцветные, 2 — алевролиты красноцветны е, 3— алевролиты  зеленоцветные, 4— конгломераты и песчаники зеленоцветные, 5 — известковистые песчаники и известняки, 
* - песчаники и алевролиты  пестроцветные, 7 — песчаники зеленоцветные, 8 — конгломераты, гравелиты  и песчаники пестроцветные; отлож ения ж умакской свиты нижнего силура: 9 — конгломераты  и песчаники красноцветны е, 
10 — эффузивы  и туф ы  андезито-базальтового состава; отлож ения акдомбакской свиты верхнего ордовика: 11— известняки, 12— глинистые известняки, J 3 — слои с Holorhynchus giganteus—известняки, известковистые песчаники, 14— 
алевролиты зеленоцветные, 15 — песчаники зеленоцветные, 1 6 — песчаники, гравелиты  зеленоцветные, 17—  песчаники и конгломераты  зеленоцветные, 18— конгломераты и песчаники пестроцветные; отлож ения верхнего ордовика: 19— 
песчаники, туф ы  и кремнисты е алевролиты , 20— туфоконгломераты , 21— порфиря ты  среднего состава, 22—туф ы : а—порфиритов среднего состава, б — альбитофиров; 23— границы  м еж ду свитам и; 24 — гранодиориты ; 2 5 — остатки ф а

уны : а — граптолитов, б — брахиопод, кораллов, трилобитов и др.; 26 — элементы залегания пород; 27 — разрывные наруш ения.



p a n g a  K l a a m a n n . ,  H a ly  s i te s  esp en sis  К о v., H. f ix u s  К о v., H elio - 
l i te s  cf. leb e d e v a e  T c h e r n . ,  H . ex gr. in te r s t in c tu s  L . Этот комплекс 
кораллов характерен для слоев с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i  верхнего ллан
довери, которым соответствуют нижняя часть доненжальской свиты 
в Чингизе и нижняя часть аягуэокой свиты в Тарбагатае. Выше 
обн. 870 про-слеживаетоя толща эффузивов, туфов андезито-базальто
вого состава жумакской свиты, содержащая редкие маломощные 
прослои полимиктовых песчаников. Мощность свиты здесь достигает 
4000 м. На размытой поверхности вулканогенного комплекса силура 
резко трансгрессивно лежат отложения девона.

Ж у м а к с к а я  с в и т а

Автором для жумакской свиты в районе верхнего течения р. Аль- 
пеис (юго-западнее горы Жумак) в хорошо обнаженной синклиналь
ной структуре был составлен полный стратотипический разрез. Вул
каногенные образования этой свиты лежат согласно на альпеисской 
свите, охарактеризованной в верхней своей части фауной брахиопод 
верхнего лландовери (обн. 5093): P en ta m eru s  cf. lo n g ise p ta tu s  М. В or.,  
D o lero r th is  ex gr. ru s tic a  (S о w.), P en ta m eru s  cf. o b lo n g u s  S о w., 
C lo rin d a  u n d a ta  S о w., F a rd en ia  p e c te n  L., E o sp ir ife r  r a d ia tu s  (S о w.), 
E o sp ir ife r  k a ss in i M. Bor .  Они представлены порфиритами андезито- 
базальтового состава и их туфами с подчиненными покровами альби- 
тофиров и редкими маломощными прослоями красноцветных песча
ников. При этом лазы резко преобладают над туфами. Это серо-лило
вые, буровато-серые, реже серо-зеленые, преимущественно базальтовые 
порфириты. Лавы среднего состава развиты значительно реже. Мощ
ность разреза жумакской свиты в районе горы Жумак первоначально 
была установлена в 4480 м  (Бандалетов, I960). Однако, как показало 
геологическое картирование, проведенное М. Б. Мычником и други
ми, эта мощность была несколько завышена главным образом за счет 
того, что в разрез был& включена субвулканическая интрузия, рас
положенная в центральной части указанной синклинальной струк
туры. Уточненный стратотипический разрез жумакской свиты (г. Жу
мак) следующий (рис. 8):

1. Серо-фиолетовые оливиновые базальтовы е порфириты, нередко м индалека
менные, согласно леж ащ ие на подстилаю щ их ф аунистически охарактеризованны х 
породах верхнего лландовери. Вверх по разрезу они см еняю тся серо-фиолетовыми 
брекчиям и и  лавам и базальтового состава, переполненными м елким и, до 2 —3 см в 
поперечнике, обломками красноцветны х алевролитов . . . . .  200 м.

Примерно на уровне этой пачки в разрезе жумакской свиты на 
правом берегу р. Мальчат отмечаются небольшие линзы серых извест- 
ковистых песчаников, в которых встречены остатки брахиопод плохой 
сохранности — I so r th is  sp., P a r m o r th is  (?) sp., C lo rin d a  sp., S ch u ch er- 
te lla  ? sp., L ep ta e n a  sp., D e lth y r is  sp. По заключению T. Б. Рукавиш
никовой, этот комплекс не может быть определен точнее, чем силур.

2. Серые и серо-фиолетовые крупнопорфирные оливиновые базальтовы е порфи
риты ............................................................................................................................................  120 м.

3. Буро-красные брекчиевые лавы  базальтовы х порфиритюв . . . 30
4. Серо-фиолетовые крупнопорфировые базальтовы е порфириты с м елким и

обломками и гнездам и м елкозернисты х песчаников и алевролитов . . 300 м.
5. Серые и серо-фиолетовые м индалекаменны е андезитовы е порфириты, реж е

их туфы, чередую щ иеся с андезито-базальтовыми и оливино-пироксеновыми базаль
товыми порфиритами . . . . . . . . . . .  300 jи.

6. Красновато-серые вулканом иктовы е песчаники . . . . 5 м.
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7. Серые и серо-фиолетовые оливиновые базальтовые порфириты, нередко
миндалекаменны е ................................................................................................. ..........  160 м .

8. Серо-лиловые туф ы  базальтовы х порфиритов . . . . . 4 0  м.
9. Серо-фиолетовые оливиновые базальтовы е порфириты . . . 100 м.
10. Серые брекчиевые лавы  оливиновых базальтовы х порфиритов с подчинен

ными покровами лав . ................................................................................................. 120 м.
11. К расноцветные вулканом иктовы е песчаники . . . . . 12 м.
12. Серо-фиолетовые крупнопорфировые базальтовы е порфириты . . 420 м.
13. П ачка, состоящ ая из красноцветны х, серых и зеленовато-серых разнозер

нистых вулканом иктовы х песчаников, чередую щ ихся с серо-фиолетовыми базальто
выми порфиритами и литокластическими туф ам и того ж е состава . . . 150 м.

14. Серые и серо-фиолетовые трахиандезитовы е и андезитовые порфириты,
липарито-трахитовые, трахитовы е порфиры, их туфы  с небольшими вы клиниваю 
щ им ися по простиранию  прослоями красновато-серых и  серых вулканом иктовы х 
песчаников и гравелитов . . . . . . . . . .  340 м.

15. Серые и серо-фиолетовые оливиновые и  пироксеновые базальтовы е порфи
риты, реж е их туфы ...................................................................................... ..........  250 м.

16. Сиреневато-серые, темно-серые и  светло-серо-зеленоватые ф лю идальны е,
реж е массивные трахитовы е и липарито-трахитовы е порфиры и туфолавы  того ж е 
состава, иногда с обломками андезитовых порфиритов. Прослои и линзы  зеленовато- 
оерых вулканом иктовы х песчаников и туфопесчаников . . . 100 м.

Общ ая мощность свиты около . . . . . . . . 2 7 0  м.

Далее разрез прерван интрузией, и соотношения с более молоды
ми перекрывающими отложениями в данном случае не ясны.

Рис. 10. Геологическая схема района м огилы  Елгунова.
О тлож ения альпеисской свиты ниж него си л у р а : 1 — песчаники зеленоцветные, 2 — 
песчаники известковистые, 3 — алевролиты пестроцветные, 4 — песчаники крас
ноцветные, 5 — песчаники и конгломераты  красноцветны е, 6 — конгломераты  крас
ноцветные, 7 — порфириты андезито-базальтового состава, 8  — туфы  порфиритов 
андезито-базальтового состава; отлож ения акдом бакской  свиты верхнего ордовика: 
9 — алевролиты  зеленоцветные, 10 — известковистые песчаники — слои с Holor- 
hynchus giganteus, 11 — известняки , 12 — алевропесчаники, 13 — конгломераты  и  
песчаники зеленоцветные, 14 — туфы  порфиритов среднего состава; 15 — элементы 
залеган и я пород; 16 — остатки ф ауны : а — граптолитов, б — брахиопод, кораллов, 

трилобитов и  др .; 17  — разры вны е наруш ен и я; 18 — границы  свит.

Прослеживая разрезы силура Чингиза на северо-запад и юго- 
восток от рассмотренного района р. Альпеис, можно наблюдать за
метные изменения как состава слагающих их пород, так и мощностей. 
При этом фаунистические комплексы с той или иной полнотой выдер-
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ясиваются на протяжении всей подзоны, что в значительной мере спо
собствует корреляции этих образований. Особенно следует отметить 
изменение вещественного состава слагающих пород альпеисской сви
ты, главным образом количества в ней вулканогенного материала, 
который появляется на разных стратиграфических уровнях. Если в 
стратотипическом разрезе, который находится севернее горы Акдом- 
бак, вулканогенный материал характерен лишь для самых верхов сви
ты, то в ряде других мест он устанавливается значительно раньше. 
Такие изменения происходят на довольно близких расстояниях, иног
да в пределах одной и той же структуры.

К северо-западу от горы 
Акдомбак, в районе мог. Ел- 
гунова, расположенной на бе
регу р. Курбаканас (в верхнем 
течении) так же, как и в ак- 
домбакской структуре, наблю
дается непрерывный ордовик
ско-силурийский разрез (рис.
8, 10). На серо-зеленых алев
ролитах, содержащих грапто- 
литы самых верхов ордовика 
(зона D ic e llo g v a p tu s  a n cep s), 
лежит 100-метровая пачка 
(пачка 1) серо-зеленых плот
ных, преимущественно мелко
зернистых вулканомиктовых 
песчаников, содержащих ма
ломощные прослои грубозер
нистых песчаников и алевро- 
песчаников. Выше следуют 
карбонатно-терригенные отло
жения мощностью более 200 м, 
представленные вулканомик- 
товыми, кварц-полевошпато- 
выми, нередко известковисты- 
ми песчаниками, среди кото
рых отмечаются три прослоя 
серых желвакообразных из
вестняков и известковистых алевролитов с остатками брахиопод и 
кораллов (пачки 2—6). В верхнем из этих прослоев (обн. 1026) опреде
лен H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  М. В о г. нижнего лландовери. Выше (пач
ки 7—10) наблюдается переслаивание красноцветных песчаников и 
алевролитов с красно-бурыми агломератовыми туфами андезито-ба
зальтового состава, которые сменяются (пачки 11— 13) исключитель
но вулканогенными породами — агломератовыми туфами основного 
состава. В верхней пачке описываемого разреза отчетливо устанавли
вается фациальное замещение агломератовых туфов красноцветными 
конгломератами и песчаниками. Мощность вулканогенной части 
800 м. Стратиграфически выше (пачки 14—23) снова прослеживается 
исключительно терригенный пестроцветно-красноцветный комплекс 
пород мощностью 680 м. В его основании (пачка 15, обн. 1141) среди 
серых песчанистых известняков собраны обильные остатки брахиопод 
и кораллов среднего лландовери.

Таким образом, среди лландоверийских отложений района мог. 
Елгунова значительное место занимают вулканогенные образования, 
которые установлены и в нижней части разреза. К востоку от го-

Рис. 11. Геологическая схема района го
ры  К аранай .

О тлож ения альпеисской свиты нижнего 
си л у р а : 1 — алевролиты  зеленоцветные,
2 — песчаники зеленоцветные, 3 — песча
ники, гравелиты  и м елкогалечны е кон
гломераты  зеленоцветны е; отлож ения
верхов акдомбакской свиты верхнего ор
довика : 4 — известняки, 5  — туфы пор- 
фиритов среднего состава, 6 — конгломе
раты  ; отлож ения ниж него к ем бри я:
7 — сургучные я ш м ы ; 8  — остатки ф ау
ны : а — граптолитов, б — брахиопод; 
9 — элементы залеган и я пород; 10 — раз
рывны е наруш ения; 11 — дайки гранит- 

аплитов.
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7. Серые и серо-фиолетовые оливиновые базальтовы е порфириты, нередко
миндалекаменны е . . . . . . . . . . .  160 м .

8. Серо-лиловые туф ы  базальтовы х порфиритов . . . . . 4 0  м.
9. Серо-фиолетовые оливиновые базальтовы е порфириты . . . 100 м .
10. Серые брекчиевые лавы  оливиновых базальтовы х порфиритов с подчинен

ны ми покровами л а в ............................................................................................................120 м.
11. К расноцветные вулканом иктовы е песчаники . . . . . 12 м.
12. Серо-фиолетовые крупнопорфировые базальтовы е порфириты . . 420 м.
13. П ачка, состоящ ая из красноцветны х, серых и зеленовато-серых разнозер

нистых вулканом иктовы х песчаников, чередую щ ихся с серо-фиолетовыми базальто
выми порфиритами и литокластическими туф ам и того ж е состава . . . 150 м.

14. Серые и серо-фиолетовые трахиандезитовы е и андезитовые порфириты ,
липарито-трахитовые, трахитовы е порфиры, их туфы  с небольшими вы клиниваю 
щ им ися по простиранию  прослоями красновато-серых и  серых вулканом иктовы х 
песчаников и гравелитов . . . . . . . . . .  340 м.

15. Серые и серо-фиолетовые оливиновые и пироксеновые базальтовы е порфи
риты, реж е их туфы . . . . . . . . . .  250 м.

16. Сиреневато-серые, темно-серые и  светло-серо-зеленоватые ф лю идальны е,
реж е массивные трахитовы е и липарито-трахитовы е порфиры и туфолавы  того ж е 
состава, иногда с обломками андезитовых порфиритов. Прослои и линзы  зеленовато- 
оерых вулканом иктовы х песчаников и туфопесчаников . . . 100 м.

Общ ая мощность свиты около . . . . . . . . 2 7 0  м.

Далее разрез прерван интрузией, и соотношения с более молоды
ми перекрывающими отложениями в данном случае не ясны.

Рис. 10. Геологическая схема района могилы  Елгунова.
О тлож ения альпеисской свиты ниж него си л у р а : 1 — песчаники зеленоцветные, 2  — 
песчаники  известковистые, 3 — алевролиты  пестроцветные, 4 — песчаники крас
ноцветные, 5 — песчаники и конгломераты  красноцветны е, 6  — конгломераты  крас- 
ноцветные, 7 — порфириты андезито-базальтового состава, 8  — туфы  порфиритов 
андезито-базальтового состава; отлож ения акдом бакской  свиты верхнего ордовика: 
9  — алевролиты  зеленоцветные, 10 — известковистые песчаники — слои с Holor- 
hynchus giganteus, 1 1 — известняки , 12 — алевропесчаники, 13 — конгломераты  и  
песчаники зеленоцветные, 14 — туф ы  порфиритов среднего состава; 15 — элементы 
залеган и я пород; 16 — остатки ф аун ы : а — граптолитов, б — брахиопод, кораллов, 

трилобитов и  др .; 17  — разры вны е наруш ен и я; 18 — границы  свит.

Прослеживая разрезы силура Чингиза на северо-запад и юго- 
восток от рассмотренного района р. Альпеис, можно наблюдать за
метные изменения как состава слагающих их пород, так и мощностей. 
При этом фаунистические комплексы с той или иной полнотой выдер-



ясиваются на протяжении всей подзоны, что в значительной мере спо
собствует корреляции этих образований. Особенно следует отметить 
изменение вещественного состава слагающих пород альпеисской сви
ты, главным образом количества в ней вулканогенного материала, 
который появляется на разных стратиграфических уровнях. Если в 
стратотипическом разрезе, который находится севернее горы Акдом- 
бак, вулканогенный материал характерен лишь для самых верхов сви
ты, то в ряде других мест он устанавливается значительно раньше. 
Такие изменения происходят на довольно близких расстояниях, иног
да в пределах одной и той же структуры.

К северо-западу от горы 
Акдомбак, в районе мог. Ел- 
гунова, располоясенной на бе
регу р. Курбаканас (в верхнем 
течении) так же, как и в ак- 
домбакской структуре, наблю
дается непрерывный ордовик
ско-силурийский разрез (рис.
8, 10). На серо-зеленых алев
ролитах, содержащих грапто- 
литы самых верхов ордовика 
(зона D ic e llo g ra p tu s  an ceps), 
лежит 100-метровая пачка 
(пачка 1) серо-зеленых плот
ных, преимущественно мелко
зернистых вулканомиктовых 
песчаников, содержащих ма
ломощные прослои грубозер
нистых песчаников и алевро- 
песчаников. Выше следуют 
карбонатно-терригенные отло- 
яоения мощностью более 200 м, 
представленные вулканомик- 
товыми, кварц-полевошпато- 
выми, нередко известковисты- 
ми песчаниками, среди кото
рых отмечаются три прослоя 
серых желвакообразных из
вестняков и известковистых алевролитов с остатками брахиопод и 
кораллов (пачки 2—6). В верхнем из этих прослоев (обн. 1026) опреде
лен H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  М. Bor .  нижнего лландовери. Выше (пач
ки 7—10) наблюдается переслаивание красноцветных песчаников и 
алевролитов с красно-бурыми агломератовыми туфами андезито-ба
зальтового состава, которые сменяются (пачки 11— 13) исключитель
но вулканогенными породами — агломератовыми туфами основного 
состава. В верхней пачке описываемого разреза отчетливо устанавли
вается фациальное замещение агломератовых туфов красноцветными 
конгломератами и песчаниками. Мощность вулканогенной части 
800 м. Стратиграфически выше (пачки 14—23) снова прослеживается 
исключительно терригенный пестроцветно-красноцветный комплекс 
пород мощностью 680 м . В его основании (пачка 15, обн. 1141) среди 
серых песчанистых известняков собраны обильные остатки брахиопод 
и кораллов среднего лландовери.

Таким образом, среди лландоверийских отложений района мог. 
Елгунова значительное место занимают вулканогенные образования, 
которые установлены и в нижней части разреза. К востоку от го

Рис. 11. Геологическая схема района го
ры  К аранай .

О тлож ения альпеисской свиты нижнего 
си л у р а : 1 — алевролиты  зеленоцветные,
2  — песчаники зеленоцветные, 3 — песча
ники, гравелиты  и м елкогалечны е кон
гломераты  зеленоцветны е; отлож ения 
верхов акдомбакской свиты верхнего ор
довика : 4 — известняки , 5  — туфы пор- 
фиритов среднего состава, 6 — конгломе
раты  ; отлож ения ниж него к ем бри я:
7 — сургучные я ш м ы ; 8 — остатки ф ау
ны : а — граптолитов, б — брахиопод; 
9 — элементы залеган и я п ород ; 10 — раз
рывны е наруш ения; 11 — дайки гранит- 

аплитов.
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ры Коксенгир (рис. 8) выше слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  (обн. 1155), 
т. е. в верхней части разреза альпеисской свиты, также прослежива
ются преимущественно вулканогенные образования. В крайней севе
ро-западной части Чингизской подзоны вблизи горы Кызылтумсык 
(рис. 8, 12) среди отложений силура вулканогенные породы отсут
ствуют.

Фациальные изменения разрезов альпеисской свиты лландове- 
рийского яруса наблюдаются и в юго-восточном направлении от стра
тотипического разреза. Так, по правобережью р. Толен (рис. 8, 9), 
всего лишь в 10—12 км  восточнее г. Акдомбак, происходит значи
тельное сокращение мощности свиты при сохранении осадочного типа 
разреза и согласного залегания ее отложений на породах верхнего 
ордовика, а в 40—50 км  далее к юго-востоку, на северном склоне 
хребта Акчатау (рис. 8) верхняя часть разреза (пачка 6) снова пред
ставлена вулканогенно-осадочными породами с остатками фауны бра- 
хиопод P en ta m eru s  o b lo n g u s  S ow.

Рис. 12. Геологическая схема района горы К ы зы лтум сы к.
О тложения альпеисского горизонта ниж него си л у р а : 1 — песча
ники красноцветны е, 2 — песчаники и алевролиты  зеленоцветные,
3 — песчаники зеленоцветные, 4 — известняки, 5 — конгломераты 
и песчаники пестроцветны е; отлож ения акдомбакской свиты 
верхнего о рдови ка: 6 — алевролиты зеленоцветные, 7 — извест
няки  песчанисты е; 8 — остатки ф ауны  брахиопод, кораллов
и др.; 9 — элементы залеган и я пород; 10 — разры вны е нару

ш ения.

В Чингизском хребте наблюдаются также несколько сокращен
ные разрезы. Они приурочены к наиболее приподнятым геоантикли- 
нальным участкам внутри геосинклинальной зоны, сложенным, по-ви- 
димому, кембрийскими образованиями. Так, в верховьях р. Самсы 
хребта Чингиз (рис. 8, 11) на сургучно-красных яшмах трансгрессив
но лежат маломощные отложения верхнего ордовика, содержащие 
фауну слоев с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s . Они согласно перекрываются 
зеленоцветной толщей песчаников и алевролитов, в нижней части ко
торой встречены остатки граптолитов рода H e d ro g ra p tu s  (обн. 114). 
Мощность разреза не превышает 500—600 м.

Таким образом, разрезы нижней части силура Чингиза, охарак
теризованные остатками фауны лландовери, претерпевают в ряде
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случаев заметные фациальные изменения, выражающиеся главным 
образом присутствием большего или меньшего количества вулкано
генного материала (Бандалетов, 1960). Последний находится на раз
ных стратиграфических уровнях и приурочен преимущественно к 
верхам осадочного разреза, где нередко наблюдается его перемежае
мость с терригенными породами.

Для хребта Чингиз стратотипическим разрезом подобных отло
жений, выделенных под названием альпеисской свиты, является раз
рез севернее горы Акдомбак. Как уже отмечалось, это почти целиком 
терригенный разрез, поэтому появление в ряде мест рассматривае
мой подзоны эффузивов и туфов на уровне слоев с E o sp ir ife r  c in g h i- 
z icu s  в известной мере затрудняет корреляцию таких отложений со 
стратотипическим разрезом альпеисской свиты. Однако, несмотря на 
некоторые фациальные отличия, все разрезы Чингизской структур
но-фациальной подзоны имеют некоторые общие литологические 
особенности. Они заключаются прежде всего в пестроцветном облике 
пород, смене по разрезу мелкообломочных разностей, представленных 
мелко- и среднезернистыми песчаниками и алевролитами, более 
грубообломочными крупнозернистыми песчаниками, гравелитами и 
конгломератами, в присутствии в разных частях разреза вулканоген
ного материала, в развитии известковистых разностей и довольно 
большого количества остатков разнообразной донной фауны — бра- 
хиопод, кораллов, трилобитов и члеников стеблей морских лилий. 
Эти особенности и довольно хорошая фаунистическая характеристи
ка позволили выделить рассматриваемый комплекс отложений в 
альпеисскую свиту.

Верхняя вулканогенная жумакская свита, постепенно сменяю
щая образования альпеисской свиты, также претерпевает некоторые 
фациальные изменения слагающих пород. Свита состоит почти ис
ключительно из эффузивов и туфов андезитового и базальтового со
става, находящихся в различных сочетаниях в том или ином разрезе. 
Слои с кислыми разностями очень маломощны и приурочены глав
ным образом к верхам свиты. Осадочные отложения играют совсем 
незначительную роль, встречаясь в виде редких маломощных про
слоев преимущественно красноцветных полимиктовых песчаников.

Рассматривая разрез района горы Жумак и разрез акдомбакской 
структуры (рис. 8), нетрудно заметить, что даже на относительно 
мало удаленном расстоянии состав лав и их туфов заметно меняется. 
Если в стратотиническом разрезе около горы Жумак преобладают ла
вы и туфы базальтового состава, то севернее горы Акдомбак в разрезе 
свиты они находятся в резко подчиненном количестве и доминирую
щее значение здесь имеет вулканогенный материал андезитового 
состава. Такая закономерность смены состава вулканических продук
тов в разрезе жумакской свиты по простиранию наблюдается во всей 
Чингизской подзоне. Следующей особенностью жумакской свиты 
является различное соотношение в ее разрезах лавового и пироклас
тического материала. Если в районе горы Жумак это почти исклю
чительно лавы, то северо-западнее, в Коксенгирском разрезе, пример
но 40% объема занимают туфы, а еще северо-западнее, в районе пос. 
Кайнар, туфовый материал заметно преобладает над лавами.

Тарбагат айский ант иклинорий

В разрезах силура Тарбагатайского антиклинория, удаленных 
от хребта Чингиз на расстояние около 400 км  и расположенных яга 
южном склоне хребта Тарбагатай, среди лландоверийских отложе
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ний (акчоккинская свита) М. А. Борисяк и О. П. Ковалевский, как и в 
хребте Чингиз, устанавливают аналогичную последовательность сло
ев с H o lcrh yn ch u s c in g h iz ic u s , слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  и слоев 
с P e n ta m e ru s  lo n g is e p ta tu s . Мощность видимой части разреза здесь 
не превышает 1000 м. Выше фаунистически охарактеризованных 
лландоверийских отложений согласно залегают породы вулканоген
ного комплекса, выделенные здесь под названием тюлькулинской 
свиты (Литвинович и др., 1963). Свита представлена эффузивами ан
дезито-базальтового состава и их туфами, среди которых встречаются 
маломощные прослои песчаников с остатками фауны брахиопод и 
кораллов. Мощность свиты 1000—1500 м у реже достигает 2000 м . 
Отложения свиты развиты по правому берегу р. Каракол, в горах 
Акчаулы, по рекам Жаманка, Джельды-Кара и Акчокка. Разрезы 
тюлькулинской свиты в последующие годы изучались группой 
О. П. Ковалевского, а также Н. В. Полтавцевой. О. П. Ковалевским 
установлено, что в тюлькулинской свите имеются аналоги слоев 
с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i  и слоев с D a n ie lla  ta rb a g a ta ic a , которые выде
лены в Алкамергень-Тарбагатайской подзоне, в нижнеаягузской под
свите (см. ниже).

На правобережье р. Каракол (рис. 8) выше песчаников с фауной 
слоев с P en ta m eru s  lo n g ise p ta tu s  (пачка 4) лежит преимущественно 
туфогенная толща, представленная красновато-бурыми агломерато
выми туфами и туфоконгломератами. Лишь только в нижней части 
толщи наблюдается 170-метровая пачка темно-серых порфиритов 
основного состава. Мощность разреза около 1000 м. Примерно в 
средней части видимого разреза (пачка 7) встречены остатки бра
хиопод, кораллов и стеблей морских лилий; M u ltiso len ia  to r tu o sa  
F г., H a ly s ite s  e sp en sis  К о v., N a liv k in ia  rh o m b o id a lis  M. В о r., P a n - 
d o crin u s  (col.) c u m a tilu s  S t u k .  Небольшая верхняя часть разреза 
тюлькулинской свиты наблюдается также по р. Акчокка. С подсти
лающими образованиями акчоккинской свиты лландовери она кон
тактирует по разлому. Нижняя часть разреза осадочная, с остатками 
фауны слоев с D a n ie lla  ta r b a g a ta ic a , верхняя — вулканогенная.

Н. В. Полтавцева и Н. А. Севрюгин, изучавшие разрезы тюльку
линской свиты Тарбагатая, склонны считать, что она по вещественно
му составу и положению в разрезе ничем не отличается от образова
ний жумакской свиты хребта Чингиз, а поскольку устанавливается 
принадлежность их к одной и той же структурно-фациальной зоне, 
то выделять здесь эти отложения под названием другой свиты неце
лесообразно. Следует отметить, что такая унификация была предло
жена не только для жумакской и тюлькулинской свит, но и для аль- 
пеисской и акчоккинской, т. е., как и в Чингизе, в Тарбагатае реко
мендовалось именовать эти свиты альпеисской и жумакской. Нам 
представляется, что разрезы силура хребта Тарбагатай имеют свою 
специфику, и такая унификация была бы преждевременной.

* * *
Переходя к общей характеристике силурийских отложений Чин- 

гизской подзоны, следует отметить, что в ней выделены альпеисский 
и жумакский горизонты, которые приняты в Казахстане как унифи
цированные региональные стратиграфические подразделения нижне
го отдела силурийской системы. В настоящее время альпеисский 
горизонт подразделен на слои с H o lo rh yn ch u s c in g h iz ic u s , слои с 
E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  и слои с P en ta m eru s  lo n g is e p ta tu s . До послед
него времени («Стратиграфия СССР», т. «Силурийская система», 
1965) полагали, что этот горизонт отвечает всему лландовери. Поя-
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вившиеся у автора материалы (фауна граптолитов) позволяют судить 
о том, что альпеисский горизонт не полностью соответствует лландо- 
верийскому ярусу и что его кровлю следует ограничить подошвой 
зоны G lo b o so g ra p tu s  c r isp u s  и S p ir o g r a p tu s  tu r r ic u la tu s .

Альпеисский горизонт в Чингизской подзоне объединяет две 
свиты: альпеисскую в хребте Чингиз, разрез которой является его 
стратотипом, и акчоккинскую в хребте Тарбагатай. Это осадочные и 
вулканогенно-осадочные фациально-изменчивые пестроцветные обра
зования, богатые остатками ракушняковой фауны; граптолитовые 
фации для них не характерны. Мощность альпеисской свиты дости
гает 2000 м, акчоккинской — около 1000 м.

Жумакский горизонт в основном представлен вулканогенным 
комплексом пород. Стратотипом горизонта является разрез жумак- 
ской свиты в хребте Чингиз. Свита (рис. 8, разрез г. Жумак) состоит 
из эффузивов и туфов преимущественно андезито-базальтового соста
ва, согласно сменяющих альпеисскую свиту и содержащих в нижних 
осадочных прослоях остатки фауны слоев с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i  верх
него лландовери. Мощность ее достигает 4000 м. В хребте Тарбагатай 
к жумакскому горизонту относится тюлькулинская свита. Мощность 
ее значительно меньше жумакской и, очевидно, не превышает 2000 м.

По стратиграфическому положению и фауне жумакский горизонт 
относится к верхам лландовери — венлоку. Выше слоев с P ro p o ra  
o b ru tsc h e v i  в отложениях горизонта установлены слои с D an iella  ta r - 
b a g a ta ica , по-видимому, венлокского возраста. Верхний возрастной 
предел жумакского горизонта не ясен. На размытой поверхности от
ложений жумакского горизонта с угловым и азимутальным несогла
сием лежат образования девона.

Алкамергень-Тарбагатайская подзона

Параллельно Чингизской подзоне в том же юго-восточном на
правлении, но вдоль других, северо-восточных, предгорий хребтов 
Чингиза и Тарбагатая простирается Алкамергень-Тарбагатайская 
структурно-фациальная подзона. Из района оз. Алкамергень, северо- 
восточнее Баянаула, она уходит на юго-восток, минуя оз. Донгулек- 
сор, горы Эдрей, Муржык, Дегелен, Ордатас, Доненжал, и продолжа
ется вдоль северных предгорий хребта Тарбагатай, захватывая меж
дуречья Аягуз, Базар, Карабуга (верхние течения). Это относительно 
узкая (до 50 км)> но довольно протяженная (свыше 600 км ) полоса, 
охватывающая районы Алкамергеньского антиклинория и Окпектин- 
ского синклинория (рис. 2).

Здесь проводили работы многие исследователи. Из них необходи
мо остановиться на следующих. В северо-западном окончании под
зоны, в северо-восточной части Кувского и западной части Майского 
районов еще в 40-х годах проведена геологическая съемка Н. А. Сев
рюгиным и Ю. А. Столяровым. Ими были собраны большие коллек
ции остатков фауны кораллов и брахиопод силура, которые впервые 
для этой части подзоны позволили установить фаунистически оха
рактеризованные отложения верхнего лландовери — венлока. Далее 
к северо-востоку от Аягуза, в районе Доненжальских гор, в 1956 г. 
М. Б. Мычником, а в 1962 г. Э. К. Вильцингом проведена геологиче
ская съемка. При этом М. Б. Мычником среди силурийских образо
ваний были выделены балыктинская и доненжальская свиты. Первая 
из них относилась к лландовери и венлоку, а вторая (разрез г. До
ненжал) — к венлок-лудлову.

В 1960—1963 гг. автором основные разрезы силура Алкамергень-
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Тарбагатайской зоны были осмотрены, а некоторые из них изучены. 
При этом для правобережной части р. Аягуз, в 35 км  к северо-востоку 
от ст. Аягуз, был составлен парастратотипический разрез доненжаль- 
ской свиты и собран дополнительный фаунистический материал, по
зволивший уточнить возрастную датировку жумакского горизонта.

В хребте Тарбагатай после работ М. М. Васильевского (1914), 
А. И. Белякова в 1930 г., Г. П. Болгова в 1943 г., И. Е. Маляровой и 
других в 1948 г. большие исследования были начаты работниками де
вятой экспедиции Всесоюзного аэро-геологического треста (ВАГТ). Те
матической группой этой экспедиции сделана первая сводка по стра
тиграфии и фауне палеозойских отложений (Литвинович и др., 1963). 
При этом была рассмотрена силурийская система, в состав которой 
включены акчоккинская свита лландовери, актасская — лландовери 
и венлока, тюлькулинская — венлока и аягузская — лудлова. Боль
шой фактический материал по силуру был получен также работниками 
ЮКГУ Р. С. Качуриным, Ю. А. Столяровым, Э. Б. Диаровым, Н. А. 
Севрюгиным, Н. В. Полтавцевой и др.

Нельзя не отметить исследования группы ВСЕГЕИ (О. П. Кова
левский, М. А. Борисяк и др.), много сделавшей в изучении опорных 
разрезов силура Тарбагатая, в том числе и силура рассматриваемой 
подзоны. Благодаря исследованиям этой группы аягузская свита 
была расчленена на две подсвиты — нижнеаягузскую и верхнеая-

1 — песчаники зеленоцветные мелко- и среднезернисты е; 2 — алевролиты зелено
цветные ; 3 — песчаники зеленоцветные крупнозернисты е; 4 — песчаники красно
цветные мелко- и  среднезернисты е; 5 — песчаники красноцветны е крупнозерни
стые ; 6 — конгломераты  зеленоцветны е; 7 — конгломераты  красноцветны е; 8  —
алевролиты  красноцветны е; 9 — и звестняки ; 10 — песчаники известковисты е; 
1 1 — известняки глинисты е; 12  — порфириты среднего состава; 13 — туфы порфи- 
ритов среднего состава; 14 — порфириты основного состава; 15 — туфы порфиритов 
основного состава; 16  — альбитоф иры ; 17  — туфы  альбитоф иров; 18 — остатки
ф аун ы : а — граптолитов, б — брахиопод, кораллов, трилобитов и  др .; 19 — отсут

ствие отлож ений.
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гузскую. Нижнеаягузская подсвита, соответствующая жумакскому 
горизонту, в свою очередь подразделена на слои с P ro p o ra  o b r u ts - 
ch ev i и слои с D a n ie lla  ta r b a g a ta ic a , а верхнеаягузская подсвита ус
ловно отнесена к лудловскому ярусу.

Отличительной особенностью Алкамергень-Тарбагатайской под
зоны является отсутствие в ее пределах отложений альпеисского го
ризонта и резко трансгрессивное залегание пород жумакского 
горизонта на размытой поверхности ордовика и кембрия (рис. 13). 
Здесь выделены доненжальская и аягузская свиты. Ниже приводит
ся характеристика разрезов выделенных свит и их фациальных раз
новидностей.

Д о н е н ж а л ь с к а я  с в и т а

Стратотипический разрез доненжальской свиты в г. Даненжал 
оказался плохо охарактеризованным фаунистически, поэтому автор 
в 35 км  северо-восточнее ст. Аягуз переописал ее и дал парастрато - 
тип. Здесь (рис. 13) на размытой поверхности эффузивов нижнего 
кембрия резко трансгрессивно лежат образования доненжальской 
свиты.

Доненжальская свита сложена мелководным и прибрежным 
пестроцветным комплексом фациально-изменчивых вулканогенно
осадочных образований. Нижняя часть разреза свиты представлена 
осадочными, как правило, морскими, терригенно-карбонатными от
ложениями и содержит обильные остатки фауны, верхняя — нередко 
вулканогенно-осадочными, прибрежно-континентальными, где среди 
эффузивов и туфов преимущественно основного состава много про
слоев красноцветных терригенных пород с железистым цементом. 
Свита может быть подразделена на три подсвиты. Нижняя под
свита (пачки 1—8) в основном терригенная, представлена морскими 
зеленоцветными песчано-алевролитовыми отложениями, нередко яв
ляющимися типично флишевыми образованиями. Здесь устанавли
вается трехэлементная флишевая гамма (гравелит — песчаник — 
алевролит) с характерными иероглифами на нижних плоскостях 
первого элемента ритма. Песчано-алевролитовые породы содержат 
многочисленные остатки фауны граптолитов. В низах подсвиты отме
чается горизонт серых коралловых известняков. Средняя подсвита 
(пачки 9—13) также терригенная, но это главным образом красно-бу
рые полимиктовые песчаники, алевролиты и конгломераты. Венчают 
разрез вулканогенные образования верхней подсвиты (пачки 14—30), 
представленные эффузивами базальтового состава с подчиненными 
покровами кислых лав и прослоев конгломератов. Послойный разрез 
свиты следующий:

1. Красно-бурые алевролиты  . . . . . . . . 7 0  м.
2. Р ы ж и е мелкозернистые полимиктовы е песчаники с известковистым це

ментом . . . . . . . . . . . . .  25 м.
3. Серые известняки с богатой фауной кораллов и брахиопод. Отсюда Н. В.

П олтавцевой определены (обн. 100) Palaeofavosites a ff . balticus (R u k h.), Halysites 
catenularius ( L i n  n.), Heliolites interstinctus ( L i n  n.), H. a ff . yavorskyi T c h e r n . ,  
Helioplasmolites antiquus К  о v., Propora  aff. obrutschevi К  о v. Кроме того^ О. П. К о
валевский отм ечает присутствие здесь Multisolenia tortuosa F r i t z .  Остатки брахио
под очень плохой сохранности. По определению Т. Б. Рукавиш никовой, в большом 
количестве отмечается Nucleospira . . . . . . . . 30 м.

4. Зеленые алевролиты и алевропелитолиты . . . . . 2 0  м.
5. Светло-желтые м елкозернисты е аркозовы е песчаники . . . 80 м.
6. Серо-зеленые алевролиты  . . . . . . . . 7 0  м,
7. Серо-зеленые алевропесчаники и алевролиты  с флиш евой ритмичностью ; 

содерж ат граптолиты  (обн. 109) Globosograptus crispus L а р w., Monograptus priodon
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(В г о n n.), М. halli (В о г г.), М. cf. marri Р  е г п е г, Streptograptus nodifer Т о г n q., 
которые, по заклю чению  Н. Ф. М ихайловой, характеризую т зону Globosograptus 
crispus и Spirograptus turriculatus ............................................................................210 м.

8. Серо-зеленые м елкозернисты е аркозовы е песчаники, алевролиты и  известко-
вистые алевролиты, представляю щ ие собой трехэлементную  флиш евую  гам м у с 
мощностью отдельных элементов ритма от 1— 2 до 10— 15 см\ в верхах флиш евой 
пачки  встречены граптолиты  (обн. 115) зоны Oktavites spiralis: Monograptus priodon 
(В г о n  n.), М. cf. ayagusensis О b u  t  e t S о b., M. kovalevskyi О b u t  e t S о b., Strepto
graptus exiquus (N i c h.), Monoclimacis griestonensis (N i с о 1.) . . . 150 м .

9. Красно-бурые аркозовы е мелкозернисты й песчаники и алевролиты  с редки
ми прослоями грубозернистых разностей с остаткам и кораллов округлой формы, 
напоминаю щ их гальки  (обн. 4). Н. В. П олтавцевой определены Palaeofavosites 
borealiformis К  о v., Р. a ff . balticus R u k h i n, Multisolenia tortuosa F r i t z ,  Favosi- 
tes a ff . jaaniensis S о k,. Sapporipora? sp., Daniella? sp. . . . . . 140 м.

10. Красно-бурые м елкогалечны е конгломераты  и  гравелиты  с известковистым
цементом . . . . . . . . . . . .  15 л .

11. Бурые м елкозернисты е аркозовы е известковистые песчаники и алевроли
ты  . . . . . . . . . . . . . .  10 м.

12. К раснобуры е м елкогалечны е конгломерат-брекчии с известковистым це
ментом . . . . . . . . . . . . .  20 м.

13. Красно-бурые мелкозернисты е аркозовы е песчаники с известковистым
цементом . . . . . . . . . . . . .  10 м.

14. С еролиловы е карбонатизированны е базокварцевы е альбитофиры
..................................................................................... ..................................................... 25 м.

15. К раснобуры е известковистые грубозернистые песчаники и конгломерат-
песчаники . . . . . . . . . . . . .  15 м.

16. С ерозелены е и краснобуры е крупнопорфировые лабрадоровые порфири-
ты  . . . . . . . . . . . . . .  75 м«

17. Серые аф ировые порфириты основного состава . . . . 3 5  ле.
18. С еролиловы е диабазовы е порфириты . . . . . . 2 0  м.
19. Лиловые м индалекам енны е диабазовы е порфириты . . .  10 м.
20. К раснобуры е крупногалечны е конгломераты  с песчанистым аркозовы м  це

ментом . . . . . . . . . . . . .  40 м.
21 Л иловорозовы е альбитофиры . . . . . . . 6 5  м.
22. Красно-бурые конглом ераты  . . . . . . . 2 5  м.
23. С ерозелены е пироксен-плагиоклазовы е базальтовы е порфириты

. . . ...................................................... ..........  . . . . 60 м.
24. Л иловосеры е м индалекаменны е диабазовы е порфириты . . 120 м.
25. К раснобуры е м индалекаменны е аф ировые плагиоклазовы е порфириты

основного состава . . . . . . . . . . . .  45 м,
26. Серобуры е диабазовы е порфириты . . . . . . 7 0  м.
27. Серые м индалекам енны е пироксеновые порфириты основного соста

ва ..................................................................................................................................  4 70 м.
28. Серо-зеленые м индалекаменны е афировые порфириты основного соста- 

ва  . . . . . . . . . . . . . .  40 м.
29. Серо-бурые м индалекам енны е роговообманковопироксеновы е порфириты

основного состава . . . . . . . . . . . 1 1 0  м.
30. Красно-бурые валунны е конгломераты . . . . . 5 0  м.
Мощность разреза . . . . . . . . . 1725 м.

Комплекс кораллов из обн. 100, по заключению Н. В. Полтавце
вой и О. П. Ковалевского, характерен для слоев с P ro p o ra  o b ru tsc h e -  
v i .  Граптолиты же пачки 8 (обн. 115), располагающиеся выше по 
разрезу, по заключению Н. Ф. Михайловой, характеризуют верхний 
лландовери, не выше зоны O k ta v ite s  s p ir a lis . Табуляты пачки 9 
(обн. 4) указывают на верхи лландовери — венлок.

Таким образом, в рассмотренном парастратотипическом разрезе 
доненжальской свиты низы разреза являются верхнелландоверий- 
скими.

Верхний возрастной предел свиты не ясен. Условно считается, 
что формирование осадков свиты происходило в основном в верхнем 
лландовери и венлоке (пачки 1—21), а верхних частей (пачки 22— 
30) — преимущественно в лудлове.

Прослеживая доненжальскую свиту далее на северо-запад, мож
но заметить некоторые изменения состава слагающих ее пород. В го
рах Доненжал (рис. 13) в основании стратотипического разреза сви
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ты отмечаются мощные полимиктовые конгломераты (пачка 1), вы
ше которых прослеживаются серо-зеленые известковистые породы 
(пачка 2), содержащие остатки кораллов и брахиопод. Отсюда 
М. А. Борисяк и О. П. Ковалевским определены P a la e o fa v o s ite s  
fo rb e s ifo rm is  var. р о го за  S o k . ,  M u ltiso len ia  to r tu o s a  F r i t z . ,  F a v o s i- 
te s  rukhani К о v., P ro p o ra  o b r u ts c h e v i К о v., S tro p h e o d o n ta  (?) be- 
la je v i  M. В о r., N a liv k in ia  k a ss in i M. Bo r., N . k a sa ch s ta n ica  M. В or., 
H o w elle lla  v a n u x em i H a l l . ,  H . b ra g en sis  (W e n j u k). Этот комплекс 
фауны также характерен для слоев с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i. Выше 
прослеживаются пестроцветно-красноцветные терригенные отложе
ния, которые затем сменяются оффузивами и их туфами. В отличие 
от аягузского разреза, здесь в верхних частях свиты преобладают 
лавы и туфы кислого состава.

Северо-западнее горы Доненжал, по правобережью р. Ащису 
(рис. 13) и в районе пос. Жаианур (Бандалетов, 1962) наблюдаются 
довольно значительные фациальные замещения. В разрезе свиты 
большую роль играют красноцветные терригенные породы. Мно
го также грубообломочных красноцветных образований и на 
северо-западе подзоны. Так, в районе оз. Донгулексор (рис. 13) ниж
няя часть свиты сложена красноцветными плохо сортированными 
полимиктовыми песчаниками, среди которых встречен прослой 
серых известковистых песчаников и известняков (обн. 86) с обиль
ными остатками кораллов. О. П. Ковалевский приводит следующий 
список табулят слоев с P ro p o ra  o b r u ts c h e v i: F a v o s ite s  cf. m in o r  
О z a k i, F. ru k h in i К о v. (in litt.), P a r a s tr ia to p o r a  cf. rh izo id es  
S о k., H e lio lite s  in te r s t in c tu s  L., P ro p o ra  sp. Нижняя часть свиты 
(пачки 1— 10) относится к жумакскому горизонту. Средняя и верхняя 
части, состоящие из эффузивов и ту
фов среднего и кислого состава, ус
ловно параллелизуются с акканским 
(пачки 11—14) и токрауским (пачка 
15) горизонтами.

А я г у з с к а я  с в и т а

В хребте Тарбагатай, как и в 
Чингизе, силурийские отложения рас
сматриваемой подзоны лежат на под
стилающих образованиях несогласно 
с базальными конгломератами в ос
новании (правый берег ручья Абак- 
тиигень, горы Караконгой, правый 
берег р. Батпаксай и др.). Здесь они

Рис. 14. Геологическая схема района устья 
р. Терса^ры к.

О тлож ения ниж неаягузской  подсвиты — 
слои с Propora obrutschevi: 1 — известняки  
и  глинистые известняки, 2  — алевролиты  и 
м елкозернисты е песчаники; слои с Daniella 
tarbagataica: 3 — известковистые алевроли
ты и песчаники, 4 — и звестн яки ; 5  — крас
ноцветные песчаники верхнеаягузской под
свиты, 6 — дайковы е породы ; 7 — ф ауна
граптолитов; 8  — элементы зал еган и я ; 9 — 

разры вны е наруш ения.

объединены в аягузскую свиту, возраст которой, по данным Н. В. 
Литвинович и др. (1963), считался в основном лудловским. Отложе
ния свиты довольно полно представлены в верхнем течении р. Аягуз.
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Как уже отмечалось, О. П. Ковалевским и другими свита подраз
делена на две подсвиты: нижнеаягузскую и верхнеаягузскую. Ниж- 
неаягузская свита по обильному комплексу органических остатков 
может быть сопоставлена с нижней частью доненжальской свиты. Ее 
послойный разрез, составленный О. П. Ковалевским по правому бере
гу р. Аягуз, у устья р. Терсайрык (рис. 13, 14), следующий:

Н и  ж  н е а я г у з с  к а я п о д с в и т а

1. Ж елты е рассланцованны е глинистые известняки  с Palaeofavosites balticus
var. septosa S о k., Multisolenia tortuosa F r i t z ,  Helioplasmolites antiquus К  о v., 
Propora obrutschevi К  о v., Nalivkinia rhomboidalis M. В о r. . . . 47 л .

2. Серые и зеленовато-серые щебенчатые известковистые алевролиты
.  .  .  .  • • • • . . . « • •  66 м,,

3. Ж елтые и бурые глинистые известняки . . . . . . 4 4  л .
4. Серо-зеленые и ж елты е аргиллиты  с Monograptus sp. . . . 18 л .
5. О ранж евы е известковистые алевролиты . . . . . Ю л .
6. Серо-зеленые алевролиты  и аргиллиты  с Monograptus sp., вверху прослой

мощностью 0,3 л  буровато-серых кристаллических известняков с брахиоподами и 
трилобитами . . . . . . . . . . . .  15 л .

Пачкой 1—6 выделены под названием слоев с P ro p o ra  o b r u ts c h e v i . 
В верхней части слоев с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i  автором собраны граптоли- 
ты (рис. 14, обн. 45, 46, 47) R e tio li t id a e  gen. iet sp. indtet., M o n o g ra p tu s  
p r io d o n  ( B r o n  n.), M. aff. a y a g u se n s is  О b u t et S о b., O k ta v ite s  s p i
r a lis  (G e i n i t z.), которые, по заключению H. Ф. Михайловой, отно
сятся к зоне O k ta v ite s  s p ira lis  верхнего лландовери.

7. Ж елты е и бурые глинисты е известняки  и  известковистые алевролиты  о
Atrypa orbicularis S о w., Eospirifer radiatus v a r. globosus S a l t . ,  Encr^nurus 
sp. ............................................................................................................................................ 70 л .

8. Темно-серые массивны е м раморизованны е известняки  со строматолитами и
остаткам и  кораллов и криноидей Favosites ramiformis S с h  а  г  k., F . of. hisingeri 
M. E. e t H., Halysites sp., Crotalocrinites (?) fidelis S t  u  k ....................................25 л .

9. Светло-серые оолитовые глинистые, сахаристы е известняки с прослоями
известковистых песчаников . . . . . . . . 15 л .

Пачки 7—9 выделены под названием слоев с D a n ie lla  ta r b a g a - 
ta ic a .

Мощность приведенного разреза нижнеаягузской подсвиты 300 м.

В  е р х н е а я г у з с к! а я п о д с в и т а

Верхнеаягузская подсвита, наращивающая в том же районе раз
рез нижнеаягузской, палеонтологически охарактеризована плохо. 
Ее нижняя часть состоит преимущественно из лиловых и красновато
серых, главным образом кварц-полевошпатовых, реже полимиктовых 
песчаников и алевролитов, содержащих редкие прослои песчани
стых известняков, а верхняя представлена вулканогенным комплек
сом пород андезито-базальтового состава. Верхняя возрастная грани
ца подсвиты не известна. Ниже приводится разрез подсвиты.

10. Светло-красные известковистые гравелиты  и  песчаники . . .  20 л.
11. Лиловые аргиллиты  и  песчаники с прослоям и гравелитов. Встречаю тся

Кроме того, они наблюдаются в бассейнах рек Кулунбулак и
Базар.

окатанны е колонии кораллов Favosites kennihoensis О z a k i . . . 60 л .
12. Красны е крупнозернисты е песчаники и гравелиты  . . . 30 л .
13. П ереслаивание лиловы х аргиллитов, алевролитов и песчаников

.............................................................................................................................................  105 л .
14. Лиловые порфиритовые туфы, темно-серые порфириты и туфопес-

чаники     200 л .
15. Лиловые андезитовы е порфириты, порфиритовые туфы, прослои диабазо

вых порфиритов    200 л .
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16. К расны е и лиловые песчаники, гравелиты . . . . . 60 лс.
17. Л иловы е конгломераты, состоящ ие из галек  порфиритов. Цемент песча*

нистый ..................................................................................................................................15 м.
18. Л иловы е среднезернистые песчаники . . . . . . 50 м%
Мощность подсвиты . . . . . . . . . .  740 м.
Мощность аягузской  свиты . . . . . . . .  1040 м.

Сходный и довольно полный разрез аягузской свиты наблюдает
ся по р. Кулунбулак, в других же районах (мог. Урко, у фермы 
№ 4 — совхоз Тарбагатай, по р. Базар и в районе междуречья Ба
зар — Абактиигекь) разрезы неполные главным образом из-за от
сутствия верхних частей свиты. Нижнеаягузская подсвита почти вез
де отчетливо подразделена на слои с P ro p o ra  o b r u ts c h e v i и слои 
с D a n ie lla  ta rb a g a ta ic a .

Заканчивая характеристику разрезов Алкамергень-Тарбагатай- 
ской подзоны, следует отметить, что здесь выделяются лландовери- 
венлокские отложения жумакского горизонта, который объединяет 
нижние части доненжальской и аягузской свит. Это преимущественно 
терригенные, терригенно-карбонатные образования, содержащие ос
татки донной и планктонной фаун. С юго-востока на северо-запад 
вдоль подзоны наблюдается фациальное замещение типично морских 
зеленоцветных терригенно-карбонатных остатков прибрежно-морски
ми пестроцветно-краеноцветными. В отдельных участках подзоны вер
хи разреза вулканогенно-осадочные. К венлок-лудловскому аккан- 
скому горизонту условно относятся верхние части доненжальской и 
аягузской свит. Это преимущественно вулканогенные образования, 
согласно сменяющие фаунистически охарактеризованные отложения 
венлока и почти лишенные органических остатков. В отдельных уча
стках подзоны (правобережье р. Аягуз) устанавливается несогласное 
перекрытие отложений акканского горизонта нижним девоном.

ДЖ У НГА РО -БА ЛХ А Ш СК А Я СТРУКТУРН О -Ф А ЦИ А ЛЬНА Я ЗОНА

Значительную площадь внутренней части Центрального Казах
стана занимает известная в литературе Джунгаро-Балхашская гер- 
цинская геологическая провинция (Беспалов, 1954). Образования 
силура, развитые на этой площади, формировались в типично геосин- 
клинальных условиях. В отличие от уже рассмотренных зон, для 
которых характерен молассовый комплекс отложений, здесь широко 
распространены флишоидыые формации. Это позволило для силурий
ского отрезка времени выделить Джунгаро-Балхашскую структурно
фациальную зону.

Джунгаро-Балхашская структурно-фациальная зона (см. рис. 1, 2) 
охватывает Нуринскищ Айнасуйский, Успенский, Акжал-Аксоран- 
ский синклинории, расположенные к югу от Караганды, значитель
ные площади Токрауского и Балхаш-Алакульского синклинориев 
Северного и Северо-Восточного Прибалхашья, Северо-Джунгарский 
синклинорий, а также Спасский, Тектурмасский, Жаман-Сарыеуй- 
ский и Северо-Балхашский антиклинории. Указанные районы состав
ляют внутреннюю, собственно Джунгаро-Балхашскую, подзону. Кро
ме того, в Джунгаро-Балхашскую зону включена территория Кара
гандинского синклинория, расположенная к северо-востоку от Кара
ганды, и районы Акбастауского антиклинория юго-западного Пред- 
чингизья. Эта территория именуется как внешняя, Предчингиз-Се- 
веро-Карагандинская, подзона.

Отложения Джунгаро-Балхашской структурно-фациальной зоны 
характеризуются исключительно морским, терригенным, реже тер-
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Как уже отмечалось, О. П. Ковалевским и другими свита подраз
делена на две подсвиты: нижнеаягузскую и верхнеаягузскую. Ниж- 
неаягузская свита по обильному комплексу органических остатков 
может быть сопоставлена с нижней частью доненжальской свиты. Ее 
послойный разрез, составленный О. П. Ковалевским по правому бере
гу р. Аягуз, у устья р. Терсайрык (рис. 13, 14), следующий:

Н и  ж н е а  я г у з с  к а я п о д с в и т а

1. Ж елты е рассланцованны е глинистые известняки  с Palaeofavosites balticus
v a r . septosa S о k., Multisolenia tortuosa F r i t z ,  Helioplasmolites antiquus К  о v., 
Propora obrutschevi К  о v., Nalivkinia rhomboidalis M. В о г. . . . 47 м.

2. Серые и зеленовато-серые щ ебенчатые известковистые алевролиты
. « . . . . . .  . . . . . .  66 м.

3. Ж елты е и бурые глинистые известняки . . . . . . 4 4  м.
4. Серо-зеленые и ж елты е аргиллиты  с Monograptus sp. . . 18 м.
5. О ранж евы е известковистые алевролиты  . . . . . 10 м.
6. Серо-зеленые алевролиты  и аргиллиты  с Monograptus sp., вверху прослой

мощностью 0,3 м буровато-серых кристаллических известняков с брахиоподами и 
трилобитами . . . . . . . . . . . .  15 лг.

Пачки 1—6 выделгаы под названием слоев с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i.  
В верхней части слоев с P ro p o ra  o b r u ts c h e v i  автором собраны граптоли- 
ты (рис. 14, обн. 45, 46, 47) R e tio li t id a e  gen. iet sp. indtet., M o n o g ra p tu s  
p r io d o n  ( B r o n  n.), M . aff . a y a g u se n s is  О b u t et S о b., O k ta v ite s  s p i
r a lis  (G e i n i t z.), которые, по заключению H. Ф. Михайловой, отно
сятся к зоне O k ta v ite s  sp ira lis  верхнего лландовери.

7. Ж елты е и бурые глинистые известняки  и  известковистые алевролиты  о
Atrypa orbicularis S о w., Eospirifer radiatus v a r. globosus S a l t . ,  Encr^nurus 
sp. ............................................................................................................................................ 70 m .

8. Темно-серые массивны е м рам оризованны е известняки  со строматолитами и
остаткам и кораллов и  криноидей Favosites ramiformis S с h  а г k., F. of. hisingeri 
M. E. e t H . ,  Halysites sp., Crotalocrinites (?) fidelis S t  u  k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 m .

9. Светло-серые оолитовые глинистые, сахаристы е известняки с прослоями
известковистых песчаников . . . . . . . . . 15 л .

Пачки 7—9 выделены под названием слоев с D a n ie lla  ta r b a g a - 
ta ica .

Мощность приведенного разреза нижнеаягузской подсвиты 300 м .

В  е р х н е а я г у з с к/а я п о д с в и т а

Верхнеаягузская подсвита, наращивающая в том же районе раз
рез нижнеаягузской, палеонтологически охарактеризована плохо. 
Ее нижняя часть состоит преимущественно из лиловых и красновато
серых, главным образом кварц-полевошпатовых, реже полимиктовых 
песчаников и алевролитов, содержащих редкие прослои песчани
стых известняков, а верхняя представлена вулканогенным комплек
сом пород андезито-базальтового состава. Верхняя возрастная грани
ца подсвиты не известна. Ниже приводится разрез подсвиты.

10. Светло-красные известковистые гравелиты  и песчаники . . .  20 м.
11. Лиловые аргиллиты  и  песчаники с прослоям и гравелитов. Встречаю тся

Кроме того, они наблюдаются в бассейнах рек Кулунбулак и
Базар.

окатанны е колонии кораллов Favosites kennihoensis О z a k i  . . . 60 л .
12. К расны е крупнозернисты е песчаники и гравелиты  . . . 30 м.
13. П ереслаивание лиловы х аргиллитов, алевролитов и песчаников

.................................................................................................  105 м.
14. Лиловые порфиритовые туфы, темно-серые порфириты и туфопес-

чаники  . . . . . . . . . . . . .  200 м.
15. Лиловы е андезитовы е порфириты, порфиритовые туфы, прослои диабазо

вых порфиритов . . . . . . . . . . .  200 м.
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16. К расны е и лиловые песчаники, гравелиты . . . . . 60 м.
17. Лиловы е конгломераты, состоящ ие из галек  порфиритов. Ц емент песча

нистый . . . . . . . . . . . . .  15 м.
18. Л иловы е среднезернистые песчаники . . . . . . 50 м*
М ощность подсвиты . . . . . . . . . .  740 м.
Мощность аягузской  свиты . . . . . . . .  1040 м.

Сходный и довольно полный разрез аягузской свиты наблюдает
ся по р. Кулунбулак, в других же районах (мог. Урко, у фермы 
№ 4 — совхоз Тарбагатай, по р. Базар и в районе междуречья Ба
зар — Абактиигекь) разрезы неполные главным образом из-за от
сутствия верхних частей свиты. Нижнеаягузская подсвита почти вез
де отчетливо подразделена на слои с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i  и слои 
с D a n ie lla  ta rb a g a ta ic a .

Заканчивая характеристику разрезов Алкамергень-Тарбагатай- 
ской подзоны, следует отметить, что здесь выделяются лландовери- 
венлокские отложения жумакского горизонта, который объединяет 
нижние части доненжальской и аягузской свит. Это преимущественно 
терригенные, терригенно-карбонатные образования, содержащие ос
татки донной и планктонной фаун. С юго-востока на северо-запад 
вдоль подзоны наблюдается фациальное замещение типично морских 
зеленоцветных терригенно-карбонатных остатков прибрежно-морски
ми пестроцветно-краеноцветными. В отдельных участках подзоны вер
хи разреза вулканогенно-осадочные. К венлок-лудловскому аккан- 
скому горизонту условно относятся верхние части доненжальской и 
аягузской свит. Это преимущественно вулканогенные образования, 
согласно сменяющие фаунистически охарактеризованные отложения 
венлока и почти лишенные органических остатков. В отдельных уча
стках подзоны (правобережье р. Аягуз) устанавливается несогласное 
перекрытие отложений акканского горизонта нижним девоном.

ДЖ У Н ГА РО -БА ЛХ А Ш СК А Я СТРУКТУРНО-Ф АЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

Значительную площадь внутренней части Центрального Казах
стана занимает известная в литературе Джунгаро-Балхашская гер- 
цинская геологическая провинция (Беспалов, 1954). Образования 
силура, развитые на этой площади, формировались в типично геосин- 
клинальных условиях. В отличие от уже рассмотренных зон, для 
которых характерен молассовый комплекс отложений, здесь широко 
распространены флишоидыые формации. Это позволило для силурий
ского отрезка времени выделить Джунгаро-Балхашскую структурно
фациальную зону.

Джунгаро-Балхашская структурно-фациальная зона (см. рис. 1, 2) 
охватывает Нуринский, Айнасуйский, Успенский, Акжал-Аксоран- 
ский синклинории, расположенные к югу от Караганды, значитель
ные площади Токрауского и Балхаш-Алакульского синклинориев 
Северного и Северо-Восточного Прибалхашья, Северо-Джунгарский 
синклинорий, а также Спасский, Тектурмасский, Жаман-Сарысуй- 
ский и Северо-Балхашский антиклинории. Указанные районы состав
ляют внутреннюю, собственно Джунгаро-Балхашскую, подзону. Кро
ме того, в Джунгаро-Балхашскую зону включена территория Кара
гандинского синклинория, расположенная к северо-востоку от Кара
ганды, и районы Акбастауского антиклинория юго-западного Пред- 
чингизья. Эта территория именуется как внешняя, Предчинги.з-Се- 
веро-Карагандииская, подзона.

Отложения Джунгаро-Балхашской структурно-фациальной зоны 
характеризуются исключительно морским, терригенным, реже тер-
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ригенно-карбонатным осадконакоплением. Внутренняя, собственно 
Джунгаро-Балхашская, подзона отличается полнотой разреза силура. 
Здесь выявлены фаунистически охарактеризованные образования 
всех ярусов системы. В ряде районов установлены непрерывные 
переходы силурийских отложений в девонские. Отложения же внеш
ней, Предчингиз-Северо-Карагандинской, подзоны близки к таковым 
внутренней подзоны, однако разрез силура здесь неполный, ограни
чивается только нижним'отделом, а верхняя часть отложений разре
за переходит в прибрежно-континентальные красноцветные образо
вания. Приведем характеристику разрезов выделенных подзон.

Внешняя, Предчингиз-Северо-Карагандинская, подзона

Рассматриваемая подзона включает Карагандинский синклино- 
рий и Акбастауский антиклинорий.

К а р а га н д и н ск и й  си н к л и н о р и й

Синклинорий расположен к северо-востоку и востоку от Кара
ганды, охватывая бассейны верхних течений рек Шидерты и Бала- 
Шидерты, район поселков Токаревка, Корнеевка, Семиз-Бугу, Алек- 
сеевка.

Силурийские отложения рассматриваемой территории изучались 
многими исследователями. Из них следует отметить группу геологов 
ИГН АН КазССР, которая под руководством Р. А. Борукаева прово
дила съемочно-редакционные работы на значительной площади син- 
клинория, геологов ЮКГУ и ЦКГУ. Большие работы выполнены 
Центрально-Казахстанской экспедицией МГУ (Канфель, Мазарович, 
Турсина, 1962) по геологической съемке районов, расположенных 
непосредственно севернее и северо-восточнее Караганды (пос. Русско- 
Ивановский, Пушкин, Хорошевский, оз. Курганколь). Тематические 
работы по стратиграфии силурийских отложений Карагандинского 
синклинория проведены автором.

Центрально-Казахстанской экспедицией МГУ в районе северо- 
восточнее Караганды среди силурийских образований выделены 
нижняя пестроцветная свита лландоверийского яруса и верхняя зе
леноцветная венлок-лудловского. В доказательство венлок-лудлов- 
ского возраста зеленоцветной свиты приводится определение Г. Т. 
Ушатинской одной из форм брахиопод — A n a s tr o p h ia  cf. in te rn a sce n s  
H a l l ,  найденной в районе оз. Курганколь.

Во время исследований автор особое внимание уделил фаунисти- 
ческому обоснованию разреза силура рассматриваемого синклинория, 
поскольку приводимые данные о возрасте отдельных свит и толщ, 
особенно относящихся к верхнему отделу системы, представлялись не
достаточными.

Ниже дана характеристика основных разрезов, которые получи
ли достаточно определенную возрастную датировку благодаря новым 
находкам органических остатков.

Севернее Караганды, к востоку от пос. Русско-Ивановский (рис. 
15), наблюдается довольно мощный (свыше 4000 м) комплекс ритмич
но построенных морских зеленоцветных терригенных образований. 
Каждый ритм начинается мелкогалечными конгломератами, сменяю
щимися по разрезу гравелитами, песчаниками (крупно-, средне- и 
мелкозернистыми) и алевролитами. Наиболее мощными элементами 
ритма являются алевролиты, однако в верхних частях толщи они от
сутствуют и разрез представлен в основном двухэлементной ритмично-
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С И Н К Л И h О Р и и АКБКТАУСКИИ fcHTKKAKHOPVU

Рис. 15. Стратиграфические колонки Предчингиз-Северо-Карагандинской подзоны.
1 — алевролиты зеленоцветны е; 2  — кремнистые алевролиты зеленоцветны е; 3 — алевролиты красноцветны е; 4 — кремнистые алевролиты
красно цветны е; 5 — алевролиты и  песчаники пестроцветные; 6 — песчаники зеленоцветные мелко- и  среднезернистые; 7 — песчаники зелено* 
цветные крупнозернистые; 8 — песчаники красноцветные мелко- и среднезернистые; 9 — конгломераты зеленоцветные; 10 — конгломераты 
красноцветны е; 1 1 — известняки и известковистые песчаники; 1 2 — песчаники и известковистые песчаники; 13 — порфириты среднего 
состава; 14 —  туфы и туффиты альбитофиров; 15 —  остатки ф ауны : о — граптолитов, б —  брахиопод, кораллов, трилобитов и др .; 16 —

граница горизонтов.



стью (конгломерат—песчаник). В приведенном разрезе установлено 
15 крупных ритмов или макроритмов. Однако внутри макроритмов 
наблюдаются микроритмы с мощностью отдельных элементов ритма 
порядка первых сантиметров и даже миллиметров. Подобные микро
ритмы, как правило, отмечаются в основании макроритмов и пред
ставлены или тремя (гравелит—песчаник—алевролит) или двумя (пес
чаник — алевролит) элементами ритма.

Микроскопическое изучение пород ритмично построенной толщи 
показало, что характерными признаками данного комплекса пород 
являются плохая сортировка и окатанность кластического материала, 
за исключением мелкозернистых песчаников, и его однообразие. Кон
гломераты состоят главным образом из галек разнообразных кварци
тов, яшмокварцитов и кремнистых алевролитов; в гравелитах преоб
ладают осадочные и метаморфические породы (кварцевые песчаники, 
яшмы, кварц-хлоритовые сланцы с подчиненным количеством облом
ков разнообразных минералов, обломков гранитов и эффузивных по
род среднего состава).

Из-за однообразия строения и состава пород толщи послойный 
разрез ее здесь не приводится. Следует лишь отметить, как это видно 
из рисунка 15, что в низах толщи (пачка 1) залегают лиловые алевро
литы, представляющие третий элемент ритма, далее (пачки 2—8) сле
дует флишевая гамма с примерно одинаковыми мощностями отдель
ных ритмов, затем (пачки 9—10) — два крупных трехэлементных 
ритма. Завершается толща более грубым конгломерат-песчаниковым 
разрезом (пачки 11—15).

Геологами МГУ (Канфель, Мазарович, Турсина, 1962), не распо
лагавшими в то время достаточно хорошими сборами органических 
остатков, нижняя часть толщи относилась к лландовери, а верх
няя — к венлок-лудлову.

Позже в пачке 5, обн. 421 разреза (рис. 15), собраны остатки 
брахиопод, трилобитов, ругоз, мшанок, морских лилий. Удалось оп
ределить вид рода E o sp ir ife r , близкий к E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  М. Bor .  
среднего лландовери, а также D in o lo b u s  sp. и трилобиты S p h a ero x o -  
ch u s  cf. p isu m  sp. nov., W a rb u rg e lla  sp., E n crin u ru s  sp. Выше по раз
резу в пачках 9— 10 (обн. 3, 4, 5) обнаружены остатки граптолитов. 
Н. Ф. Михайлова установила здесь присутствие форм C lim a c o g ra p tu s  
sc a la r is  (Н i s.), C lim a c o g ra p tu s  ex g r . sc a la r is  (H i s.), G ly p to g r a p tu s  
sp. indet., которые свидетельствуют о возрасте вмещающих пород не 
выше лландовери. Таким образом, пачки 1—10, по-видимому, отве
чают уровню альпеисского горизонта лландовери, а пачки 11—15 — 
жумакского горизонта верхнего лландовери — венлока. На размытой 
поверхности этих отложений резко несогласно лежит комплекс крас
ноцветных отложений девона.

В районе оз. Курганколь, там, где ранее (Канфель, Мазарович, 
Турсина, 1962) были установлены венлок-лудловские отложения по 
остаткам A n a s tr o p h ia  cf. in te rn a scen s  H a l l ,  записан следующий 
небольшой по мощности разрез (рис. 15):

1. Серо-зеленые средне- и м елкозернисты е полимиктовы е песчаники, иногда
известковы е тонкоплитчаты е. П есчаники содерж ат остатки граптолитов Glyptograp
tus sp. (обн. 12), которы е по облику форм могут быть отнесены к  верхам  ордови
к а  — низам силура (заклю чение Т. Н. Корень) . . . . . .  250 м.

2. М елкогалечные кварцитовы е конгломераты , гравелиты , крупнозернистые и
неравномернозернисты е полимиктовы е песчаники . . . . . 3 0  л .

3. Серо-зеленые полимиктовы е мелкозернистые песчаники с ш аровой отдель
ностью . ............................................................................................................ . 4 0  л .
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4. М елкогалечные конгломераты  и гравелиты, сменяю щ иеся вверх по разрезу
неравномернозернистыми полимиктовы ми песчаниками . . . .  140 м.

5. Серо-зеленые мелкозернистые полимиктовы е песчаники . . . 190 м.
6. Серо-зеленые неравномернозернисты е полимиктовы е песчаники, алевропес-

чаники с подчиненны ми прослоями известковистых алевролитов с остатками брахио- 
под Eospirifer cinghizicus М. В о г., Nalivkinia  sp. и отпечаткам и стеблей SpinicrU  
nus (col.), cf. aktschetauensis S t  u  k. (обн. 160), которые встречаю тся в слоях с 
Eospirifer cinghizicus и Pentamerus longiseptatus лландовери . . . 180 м.

Общ ая мощность разреза . . . . . . . . . 180 м.

В районе пос. Пушкино (рис. 15) наблюдаются преимущественно 
мелкообломочные терригенные образования, представленные серо-зе
леными неравномернозернистыми и мелкозернистыми полимиктовы
ми песчаниками, алевролитами и пелитолитами. Как и в районе 
пос. Русско-Ивановский, в строении разреза усматривается ритмич
ность, но здесь характерны двухэлементные флишевьге гаммы (пач
ки песчаников сменяются пачками алевролитов). В видимой части 
разреза установлено четыре крупных ритма с целой серией микро
ритмов. Возраст отложений определяется как средний лландовери по 
находкам остатков граптолитов (обн. 26) C lim a co g ra p tu s  sp. indet., 
G ly p to g r a p tu s  sp. indet., O rth o g ra p tu s  sp. indet., P r is t io g r a p tu s  ex gr. 
g re g a r iu s  (L a p  w.).

Небольшая часть разреза вскрывается несколько южнее пос» 
Пушкино, у пос. Хорошеевское (рис. 15). Удаление этого разреза от 
областей ранее существовавшей суши, по-видимому, предопределило 
относительно более тонкообломочный состав терригенных образова
ний. Это преимущественно мелко- и тонкозернистые песчаники, алев
ролиты, алевропелиты и кремнистые яшмовидные алевролиты. Мощ
ность разреза около 600 м. В его средней части собраны обильные

Рис. 16. Геологическая схема м еж дуречья А к ж ар  — Ж артас. 
гллиГЖеНИЯ Девона • 1 вулканогенно-осадочные породы, 2  — базальны е валунны е 
конглом ераты ; отлож ения ниж него силура: 3 — песчаники красноцветные, 4 — 
алевролиты  и песчаники пестроцветные, 5  — песчаники зеленоцветные крупнозер
нистые, 6 — песчаники зеленоцветные мелко- и среднезернистые, 7 — алевролиты  
зеленоцветные, 8  — алевролиты  и песчаники зеленоцветны е; 9  — интрузии грани- 
тоидов; 10 разры вны е н аруш ения; 1 1 — остатки ф аун ы : а — граптолитов, 

брахиопод, кораллов, трилобитов и д р .; 12 —  границы  литологически разли ч
ных п ач ек ; 13 — элементы залеган и я пород.
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остатки граптолитов, из которых определены (обн. 37, 38) C lim a co - 
g r a p tu s  sc a la r is  (His.) ,  P r is t io g r a p tu s  cy p h u s  (Lapw.) ,  P r ib y lo g r a p - 
tu s  of. a ta v u s  ( J o n e s . ) ,  P r is t io g r a p tu s  ex gr. g re g a r iu s  (Lapw.) ,  
P e rn e ro g ra p t us sp. По заключению H. Ф. Михайловой, граптолиты 
указывают на нижний лландовери — низы среднего лландовери, ско
рее всего на зону P r is t io g r a p tu s  c y p h u s .

Наиболее хорошо фаунистически охарактеризованный разрез 
силурийских отложений Карагандинского синклинория установлен 
на междуречье Акжар — Жартас (рис. 15, 16), где представлены 
самые низы лландовери (зона A k id o g r a p tu s  a cu m in a tu s  и A . ascen- 
su s), верхи лландовери и, по-видимому, низы венлока. К сожалению, 
разрез, обильно насыщенный остатками фауны, вскрывается не пол
ностью. В бассейне р. Акжар хорошо прослеживается его нижняя 
часть, состоящая из мелкозернистых полимиктовых песчаников и 
алевролитов, содержащих в большом количестве остатки граптолитов 
(рис. 15). Средняя часть разреза прикрыта современными отложени
ями. Верхи разреза обнажены по правобережью р. Жартас, где разви
ты зеленоцветно-пестроцветные образования — преимущественно 
кварц-полевошпатовые песчаники, содержащие подчиненные прослои 
алевролитов. Венчают разрез красноцветные песчаники и алевролиты. 
Ниже приводится послойный разрез силурийских отложений между
речья Акжар — Жартас.

А л ь п е и с с к и й  г о р и з о н т

1. В коренных обры вах правого берега р. А к ж ар  вскры вается ритмично п о 
строенная п ач к а серо-зеленых тонкозернистых полимиктовы х песчаников и алевро
литов, нередко известковистых. Это двухэлем ентная ф лиш евая гам м а, где первый 
элемент ритма представлен песчаником , а второй — алевролитом. М ощность отдель
ны х элементов ритма 15— 20 см. П есчаники и алевролиты  содерж ат обильные остат
ки  граптолитов, датирую щ их возраст к ак  самы е низы  силурийской системы. П оми
мо Akidograptus acuminatus (N i с h.), здесь встречены Climacograptus ex gr. scalaris 
(H i s.), Diplograptus ex  g r. modestus ( L a p  w.), Dimorphograptus sp., Pribylograptus 
sp. (обн. 45) . . . . . . . . . . . . .  110 м.

2. Серо-зеленые мелко- и среднезернистые плитчаты е полимиктовы е песчаники,
содерж ащ ие м аломощ ны е прослои известковистых алевролитов . . . 200 м.

3. Серо-зеленые, а на выветрелых поверхностях желтовато-бурые лимонитизи-
рованные алевролиты и  кремнисты е пелиты с подчиненны ми прослоями тонкозер
нисты х песчаников. Встречены остатки граптолитов Orthograptus sp., Pristiograptus 
ex g r. gregarius ( L a p  w.) . . . . . . . . .  . 550 m .

4. Серо-зеленые и  табачно-зеленые м елкозернисты е полимиктовы е песчаники
и алевропесчаники . . . . . . . . . . .  300 м.

Далее следует значительный перерыв в обнажении. Разрез про
должается по левому берегу р. Жартас.

5. Обособленный выход серо-зеленых и табачны х м елкозернисты х известко
висты х песчаников с хорош о вы раж енной плитчатой отдельностью. Встречены м ел
кие формы брахиопод . . . . . . . . . . .  100 м .

6. П естроцветная п ач к а  пород, состоящ ая из серо-зеленых мелкозер
нистых кварц-полевош патовы х песчаников и лиловы х песчаников и алевроли
тов ............................................................................................................................................  200 м.

Ж у м а к с к и й  г о р и з о н т

7. Серо-зеленые м елкозернисты е песчаники и алевролиты, нередко тонкослои
стые, известковистые с обильными остатками брахиопод и кораллов. Отсюда (обн. 410) 
определены: брахиоподы — Dolerorthis cf. rustica (S o w .) , Resserella elegantula sub. 
sp. kazachstanica R u k .  (msc), Rafinesquina (?) a ff . mesicosta C h u  m., Spirigerina 
minor К 1 k., Spirigerina  sp., Lissatrypa  a ff . atheroidea T w e n h . ,  Nalivkinia  a ff . 
rhomboidalis M. B o r . , .  Eospirifer cf. radiatus (S o w .) ,  табуляты  — Palaeofavosites
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minutus К  о v. (in litt.) , Helioplasmolites antiquus К  о v., Stelliporella sp. и  ругозы — 
Streptelasma (Streptelasma) a ff. wittardi S m i t h . ,  Crassifasma simplex I v a n o v -  
s к i i, Onyhophyllum pringlei S m i t h . ,  Kyphophyllum lindstromi W d k .  По всем 
приведенным группам  ф ауны  возраст вмещ аю щ их пород определяется к ак  верхи 
лландовери — возможно, низы  венлока . . . . . . .  280 м»

8. Пестроцветные отлож ения, представленные серо-зелеными, серо-лиловыми
и серо-бурыми мелко- и тонкозернистыми песчаниками, реж е алевролитами. В изве
стковых разностях пород встречены остатки брахиопод: Resserella elegantula sub. 
sp. kazachstanica R u k. (msc), Rafinesquina  (?) aff. mesicosta S h u  m., Nalivkinia  a ff. 
rh o m b o id a lis  M. B o r .  . ...................................................... ..........  . . 130 m .

9. Серо-зеленые и табачно-зеленые преимущ ественно мелкозернистые кварц-по-
левошпатовые песчаники с редкими м аломощ ны ми белесыми известковистыми алев
ролитами. По всей пачке встречаю тся остатки брахиопод Dolerorthis cf. rustica 
(S о w.), Resserella elegantula sub. sp. kazachstanica R u k. (msc), Pholidostrophia sp. 
Stropheodonta (Brachyprion) sp., Lissatrypa  a ff. atheroidea T w e n h . ,  Nalivkinia 
aff. rhomboidalis M. B o r .  В озраст ф ауны  лландовери — венлок . . . 280 м.

10. Красно-бурые и зеленовато-лиловы е преимущ ественно мелкозернистые
песчаники, иногда известковистые с остатками брахиопод (обн. 72) Stropheodonta 
sp., Nalivkinia  a ff. rhomboidalis M. В о г., N. sibirica В u b 1., Nucleospira sp., которые, 
по заклю чению  H. А ндаш евой, указы ваю т на возраст этой пачки  к ак  верхний ллан 
довери — венлок . . . . . . . . . . .  170 м.

11. Серые и зеленовато-серые средне- и м елкозернисты е кварц-полевошпато-
вые песчаники . . . . . . . . . . .  90 м.

12. П естроцветная п ачка красно-бурых, реж е табачно-зеленых мелкозернисты х
песчаников и алевролитов . . . . . . . . . .  200 м .

13. Красно-бурые м елкозернисты е кварц-полевош патовые песчаники и  алевро
литы с редкими м аломощ ны ми прослоями серо-зеленых разностей, содерж ащ их 
остатки м елких брахиопод плохой сохранности . . . . . .  350 м.

Мощность этой части разреза . . . . . .  более 1700 м .

Таким образом, разрез междуречья Акжар—Жартас состоит из 
зеленоцветных песчано-алевролитовых образований, богатых остат
ками граптолитов, составляющих нижнюю часть, и пестроцветных, 
преимущественно песчанистых пород с остатками донной фауны, 
которые слагают верхнюю часть разреза (р. Жартас).

Соотношение с подстилающими отложениями не ясно. Основание 
разреза (слои с A k id o g r a p tu s  a cu m in a tu s)  по разлому контактирует 
с более верхними частями лландовери, расположенными западнее, 
по левобережью р. Акжар. Верхний возрастной предел определяется 
резко несогласным перекрытием нижнесилурийских отложений де
вонскими, брахисинклинальная структура которых закартирована на 
правом берегу р. Акжар (рис. 16). Из известняковых галек, встречен
ных в конгломератах основания разреза девона, собраны остатки раз
нообразной ордовикско-силурийской фауны. Граница между горизон
тами проводится по подошве пачки 7 несколько условно в силу 
постепенной смены пород и из-за неопределенности заключения о воз
расте по брахиоподовой и коралловой фауне.

В районе оз. Тортколь и по правобережью р. Тундык (рис. 15) 
также установлены нижние части разреза силурийских образований. 
Литологически они мало чем отличаются от рассмотренных выше. 
Это морской, преимущественно зеленоцветный мелкообломочный тер- 
ригенный комплекс пород, представленный полимиктовыми песча
никами и алевролитами. В основании разреза устанавливается мало
мощный горизонт известняков и глинистых известняков, залегающих 
без видимого несогласия на эффузивах верхнего ордовика. Известня
ки содержат обильные остатки трилобитов, кораллов, реже брахио
под, мшанок, морских лилий. В районе р. Тундык (обн. 54) опреде
лены следующие колониальные кораллы: P a la e o fa v o s ite s  cf. m a x im u s  
Т с h е г n., Р. ex gr. p a u lu s  S о k., P la sm o p o ra  ex gr. p e ta lifo r m is  
L o n d s d . ,  P ro p o ra  cf. c o n fe r ta  M. E. et H., а в районе оз. Тортколь 
(обн. 73) — P a la e o fa v o s ite s  ex gr. p a u lu s  S ok . ,  P. cf. g o th la n d ic a fo r-
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m is  S о к., A le so fa v o s ite s  a f t .  f le x im u r in u s  S о к., C a ten ip o ra  sp., 
S te llip o r e lla  sp., P ro p o ra  c o n fe r ta  M. E. et H., P . cf. d ec ip ien s  R om.  
Возраст фауны, по заключению О. П. Ковалевского, нижне- и сред- 
нелландоверийский. По правобережью р. Тундык (рис. 15) стратигра
фически выше известняков прослеживается толща серо-зеленых, 
преимущественно мелкозернистых полимиктовых песчаников и алев
ролитов мощностью 1500 м. В нижней части этого разреза (обн. 55) 
собраны остатки граптолитов: C lim a co g ra p tu s  sc a la r is  (His.),  G ly p to - 
g r a p tu s  aff. lu n sh a n en sis  H s u ,  которые, по заключению H. Ф. Михай
ловой, также характерны для нижнего и среднего лландовери.

Аналогичные рассмотренным фаунистически охарактеризован
ные силурийские отложения наблюдаются в районе оз. Туз, у с. Алек- 
сеевки и в ряде других мест к юго-западу от Баянаула (рис. 15). 
У оз. Туз разрез в основном сложен полимиктовыми песчаниками и 
алевропесчаниками. По всему разрезу среди известковистых разно
стей гравелитовых песчаников встречаются однообразные остатки бра- 
хиопод типа E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  М. В о г., а из основания види
мой части разреза собраны остатки граптолитов (обн. 68) O rth o g ra p - 
tu s  aff. in se c tifo rm is  (N ich .) ,  P r is t io g r a p tu s  ex gr. g re g a r iu s  (Lap w.), 
P r ib y lo g r a p tu s  sp. indet., которые, по заключению H. Ф. Михайловой, 
характеризуют низы среднего лландовери (возможно, зона P r is t io 
g r a p tu s  g reg a r iu s) . У с. Алексеевки породы в разрезе более тонкозер
нистые, песчано-алевролитовые, с фауной граптолитов лландовери.

А кбаст ауски й  ант иклинорий

Акбастауский антиклинорий охватывает области Юго-Западного 
Предчингизья. От гор Отызбес, находящихся западнее пос. Кайнар, 
он прослеживается в юго-восточном направлении, минуя горы Кара- 
шокы, Акбастау, пос. Алгабас, Чубартау (рис. 2). Как и в Караган
динском синклинории, здесь развиты преимущественно терригенные 
отложения. Нижнюю часть их составляют морские зеленоцветные 
песчаники и алевролиты, причем на юго-востоке среди них присутст
вуют прослои кристаллических и пепловых туфов кислого состава. 
Разрез венчается пестроцветно-красноцветными мелководными 
образованиями.

Отложения Акбастауского антиклинория изучались геологами 
ЮКГУ, ЦКГУ и ВКГУ (В. Ф. Беспалов, Н. А. Севрюгин, М. Б. Лив
шиц, Э. К. Вильцинг, М. Б. Мычник, Т. М. Жаутиков, Н. А. Полян
ский, Р. М. Антонюк и Н. В. Аксаментова, Н. Р. Асатулаев и др.). 
Значительные съемочно-редакционные работы проведены Централь
но-Казахстанской экспедицией МГУ и МГРИ (В. Г. Тихомиров, 
Е. П. Успенский, В. Я. Журавлев, Э. М. Великовская, Я. Г. Кац и др.). 
Здесь, как и в других районах Казахстана, автором проводились те
матические работы. Ниже приводится характеристика основных раз
резов Акбастауского антиклинория, в которых выделены образова
ния альпеисского и жумакского горизонтов нижнего отдела силура.

А л ь п е и с с к и й  г о р и з о н т

Один из наиболее полных разрезов отложений альпеисского го
ризонта этого антиклинория наблюдается севернее пос. Алгабас 
(рис. 15, 17). На массивных известняках верхнего ордовика (правый 
берег р. Колыбай) с небольшим размывом лежат:
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1. И звестковистые конгломераты  с галькой  подстилаю щ их известняков верх
него ордовика. Ц емент песчанистый и известково-песчанистый с многочисленны ми 
раковинами Holorhynchus cinghizicus М. B o r .  нижнего и  среднего лландове- 
ng • • • • • • • • • • • • • •  20 м.
у 2. И звестковистые песчаники и серые известняки (обн. 56), содерж ащ ие ф ауну 
Holorhynchus cinghizicus М. В о г., Palaeofavosites maximus Т с h  е г n., Р. simplex 
«Г с h е г n., Catenipora algabasensis К  о v. . . . . . . . 5 0  лс.

3. Зеленовато-серые м елкозернисты е полимиктовы е песчаники и алевролиты
с остатками граптолитов (обн. 141) Climacograptus ex gr. scalaris (H i s.), Pristiograp- 
tus gregarius ( L a p  w.), Demirastrites sp. indet. среднего лландовери . . .  70 ж.

4. Серые мелкозернистые полимиктовы е песчаники . . . . 1 2 0  м.
5. Ф лиш оидная п ач ка серо-зеленых гравелитов, см еняю щ ихся вверх по разре

зу  полимиктовы ми песчаниками, нередко косослоистыми, и алевролитами. Послед
ние содерж ат остатки граптолитов. М ощность прослоев гравелитов, составляю щ их 
первый элемент ритма, обычно не превы ш ает 1 м, тогда к ак  пласты  песчаников и 
алевролитов достигаю т нескольких десятков метров . . . . .  350 м.

Далее в непрерывный разрез вклинивается тектонический блок 
ордовика (рис. 17), за которым уже по левому берегу р. Колыбай 
стратиграфически выше прослеживаются:

6. Серо-зеленые м елкощ ебенчаты е алевролиты  . . . 140 м.
7. Серо-зеленые мелкозернистые полимиктовы е песчаники . . . 80 м.
8. Серо-зеленые мелкозернистые песчаники и  алевролиты  . . . . 270 м.
9. Светло-серо-зеленоватые кристалле пластические туфы  альбитофиров с

отчетливо вы раж енной слоистостью . . . . . . . . 4 0  м.
10. Серые, темно-серо-зеленоватые полимиктовы е песчаники, преимущ ествен

но мелкозернистые с хорошо вы раж енной ш аровой капустовидной отдельностью. П ес
чаники  переслаиваю тся с темно-серо-зеленоватыми тонкокливаж ированны м и алевро
литами, содерж ащ им и м елкие формы брахиопод и остатки граптолитов (обн. 53) 
Climacograptus scalaris (Н i s.), Pseudoclimacograptus hughesi (N i c h.), Pristiograptua 
concinnus ( L a p w .) ,  Dictyonema sp. inde t. . . . . . . . 110 лс.

11...Светло-серо-зеленоватые литокластические и пепловы е туфы альбитофи
ров  ..................................................... ..........  25 ле.

12. Серо-зеленые м елкозернисты е песчаники с ш аровой отдельностью и алев
ролиты . . . . . . . . . . . . .  90 ле.

13. П естроцветная п ач к а темно-серо-зеленоватых и бордовых песчаников и
алевролитов . . . . . . . . . . . .  130 ле.

14. Красно-бурые и кирпично-красны е косослоистые м елкозернисты е песчани
ки и алевролиты  . . . . . . . . . . . .  45 ле.

15. Серо-зеленые м елкозернисты е полимиктовы е песчаники и алевролиты с
игольчатой  отдельностью . . . . . . . . . .  250 ле.

М ощность горизонта . . . . . . . . . 1760 ле.

Ж у м а к с к и й  г о р и з о н т

Выше по разрезу в согласном залегании прослеживаются:
16. Серо-бурые мелкозернистые песчаники с ш аровой отдельностью. В верхней

части  пачки  среди известковистых разностей собраны брахиоподы (обн. 67) 
Nalivkinia sibirica В u b 1., Leptostrophia sp., Nucleospira sp. верхнего лландовери — 
венлока (заклю чение Т. Б. Рукавиш никовой) . . . . . .  220 ле.

17. Красно-бурые полимиктовы е песчаники и конгломераты , состоящ ие глав
ны м  образом из довольно крупны х галек  лиловых альбитофиров и красно-бурых
лорф иритов. Ц емент песчанистый . . . . . . . .  300 ле.

18. Красно-бурые песчаники различной крупности зерна . . . 9 0  ле.
19. Красно-бурые конглом ераты  . . . . . . .  180 ле.
20. Красно-бурые среднезернистые песчаники . . . . . 2 0  ле.
21. Красно-бурые конглом ераты  . . . . . . .  100 ле.
М ощность горизонта ...................................................... ..........  940 ле.
О бщ ая мощность отлож ений ниж него отдела . . . . . 2700 ле.

Юго-восточнее пос. Алгабас, в ур. Майлишат, разрез отложений, 
относящихся к альпеисскому горизонту (пачки 1—11), представлен 
почти исключительно серо-зелеными алевролитами и кремнистыми 
алевролитами, которые в нижней части переслаиваются с туфами и
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Рис. 17. Геологическая схема района гор  
Отызбес.

1 — сургучны е яш м ы  ниж него к ем б р и я ;
2  — конгломераты , песчаники, крем ни
стые яш мовидны е алевролиты , известняки  
верхнего ордовика. О тлож ения ниж него 
силура. Зеленоцветная то л щ а: 3 — песча
ники , 4 — алевролиты  и п есчан и ки ; 5 — 
песчаники ниж ней красноцветной толщ и ; 
пестроцветная толщ а: 6 — песчаники зе
леноцветные, 7 — алевролиты  и песчани
ки  красноцветны е, 8 — песчаники желто- 
вато-зеленоцветные, иногда известко- 
ви сты е; 9 — песчаники верхней красно
цветной толщ и; 10—остатки ф аун ы : а—  
граптолитов, б — брахиопод, трилобитов 
и кораллов; 11 — элементы залеган и я по

род; 1 2 — разры вны е наруш ения.



туФФитами альбитофиров. В основании разреза лежат серые песча
ные известняки (обн. 1090) с H o lo rh yn ch u s c in g h iz ic u s  М. В о г., 
E n crin u ru s p u n c ta tu s  W a h l . ,  I lla en u s  sp. нижнего лландовери. Отло
жения, представляющие жумакский горизонт, сложены мелко-сред- 
незернистыми красноцветными песчаниками, в известковистых раз
ностях которых в основании пачки 12 (обн. 120) собраны остатки бра- 
хиопод N a liv k in ia  aff. s ib ir ic a  В u b 1.

2  — конгломераты  красноцветны е, 3 — пластовые залеж и  диорит-порфиритов; аль- 
пеисский горизонт: 4 — песчаники зеленоцветные, 5 — алевролиты  зеленоцветные, 
6 — алевролиты  и песчаники пестроцветные, 7 — туф ф иты  альбитоф иров, 8 —
алевролиты  и песчаники зеленоцветные, 9 — известковистые конгломераты  и песча
нистые известняки  основания силурийского разреза ; отлож ения акдомбакской свиты 
верхнего ордовика: 10 — известняки, 11 — агломератовые туфы порфиритов, 12  — 
дайки  гранит-порф иров; 13 — остатки ф ау н ы : а — граптолитов, б — брахиопод, ко
раллов и др .; 14 — элементы залеган и я пород; 15 — разры вны е наруш ения; 16  — 

границы  м еж ду свитами и горизонтами.

К западу от Акбастау (рис. 15) на серых и розовато-серых из
вестняках, венчающих разрез верхнего ордовика (обн. 188), согласно 
лежит зеленоцветный комплекс пород, сложенный полимиктовыми и 
туфогенными песчаниками, реже алевролитами, гравелитами и кон
гломератами альпеисского горизонта. Юго-западнее горы Карашокы 
(рис. 15) вскрывается верхняя часть альпеисской свиты (пачки 1—4), 
сложенная серо-зелеными, реже лилово-серыми и красно-бурыми не
равномернозернистыми полимиктовыми песчаниками, алевропесчани- 
ками и алевролитами. Верхняя часть разреза состоит из серо-лиловых 
средне- и крупнозернистых полимиктовых песчаников, которые пере
слаиваются с подчиненными прослоями гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов. В пачке 6 среди алевролитов (обн. 210) собраны остат
ки трилобитов, которые, по заключению И. М. Колобовой, указывают 
на верхнелландоверийский возраст вмещающих отложений. Отсюда 
определены E n crin u ru s m u llo ch en sis  R e e d ,  W a rb u rg e lla  s to k e s i
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(M u r e  h.), S p h a e rex o ch u s  sp., C h e iru rid a e . Эту часть разреза (пачки 
5—15), по-видимому, следует отнести к жумакскому горизонту.

Довольно широко силурийские отложения развиты на северо- 
западном окончании антиклинория (район гор Карашокы, Отызбес, 
Каратас, бассейн р. Айгыржал-Узек, горы Буурлы и к югу от них рай
он зимовки колхоза Комсомольский; рис. 18). Последними работами 
Центрально-Казахстанской экспедиции МГУ и МГРИ здесь установ
лен полный разрез силура, охватывающий по времени оба отдела 
силурийской системы. Среди отложений силура, объединенных в Тун- 
дыкскую подзону и представленных терригенными породами, выде
лены четыре толщи: зеленоцветная лландоверийская, нижняя красно
цветная венлокская, пестроцветная венлок-лудловская и верхняя 
красноцветная верхнесилурийского возраста. Все эти толщи связаны 
между собой постепенным переходом и согласно перекрываются вул
каногенным комплексом нижнего девона. Исходя из такого понима
ния разреза и сравнения его с разрезами силура Чингизской подзоны 
Баянаул-Чингиз-Тарбагатайской структурно-фациальной зоны, дела
лись основные выводы об истории геологического развития Тундык- 
ской подзоны (Великовская, 1966).

В 1964 г. автор посетил в рассматриваемом районе основные 
разрезы силура и убедился в том, что расчленение силурийских об
разований на четыре толщи в принципе сделано правильно. Однако 
обращала на себя внимание довольно слабая фаунистическая харак
теристика этих толщ, кроме зеленоцветной. Там, где четко картируют
ся эти отложения (горы Каратас, Буурлы, севернее зимовки колхоза 
Комсомольский и др.), геологами МГУ, к сожалению, остатки фауны 
не были найдены, и для доказательства их возраста они были вы
нуждены использовать сборы фауны из довольно удаленных районов. 
Так, в подтверждение венлок-лудловского возраста пестроцветной тол
щи ими приводятся определения фауны трилобитов, собранных в го
рах Жанбазар, в 1,4 к м  юго-восточнее высоты 836,3. Однако, как уже 
было показано при рассмотрении разрезов Баянаульского района, этот 
список фауны трилобитов не может указывать на венлокский возраст 
вмещающих отложений. В сделанных нами в 1964 г. повторных сбо
рах фауны из этой точки, помимо трилобитов, оказались граптолиты 
и брахиоподы. Д. Т. Цаем определены P se u d o c lim a c o g ra p tu s  sp., 
R e c to g r a p tu s  sp., R a s tr i te s  sp., которые ограничивают возраст этих 
отложений средним лландовери. К аналогичному заключению о 
возрасте пришли И. Ф. Никитин и М. К. Аполлонов на основании на
ходок брахиопод и трилобитов. Таким образом, единственный довод 
в пользу венлок-лудловского возраста пестроцветной толщи оказался 
ошибочным.

Приводимые геологами МГУ для доказательства верхнесилурий
ского возраста верхней красноцветной толщи брахиоподы E o sp ir ife r  
cf. to g a tu s  (Вагг .)  и P ro p o ra  sp. не могут характеризовать возраст 
этой толщи, так как эта фауна никакого отношения к верхней крас- 
ноцветиой толще не имеет. Она найдена на правом берегу р. Айгыр- 
жал-Узен в конгломератах, являющихся базальными слоями айгыр- 
жальской свиты девона. Предшествующие исследователи считали, 
что эта фауна собрана из линзы известняков, залегающей внутри 
конгломератов. По-видимому, и здесь допущена неточность в отнесе
нии верхней красноцветной толщи к верхнему силуру, поскольку 
установлено, что фауна была найдена в известняковых гальках и 
глыбах. Из так называемой линзы определены P a la e o fa v o s ite s  sp., 
H e lio lite s , P la sm o p o re lla  sp., P ro p o ra  sp., H o lo rh yn ch u s  sp., которые, 
по заключению T. Б. Рукавишниковой и H. В. Полтавцевой, указы-
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зают на верхний ордовик, возможно, низы лландовери. Аналогичный 
орД°викско_силУР™ск™  комплекс кораллов и брахиопод установ
лен в многочисленных известняковых гальках, находящихся в кон
гломератах.

Наши наблюдения подтвердили правильность точки зрения, вы
сказанной одним из участников экспедиции МГУ Е. П. Успенским в 
i960 г., на то, что эти конгломераты являются базальным горизон
том нижней толщи айгыржальской подсвиты девона, залегающим со 
значительным перерывом и несогласием на красноцветной или пест
роцветной толще нижнего силура.

Помимо разбора данных, касающихся возраста пестроцветной 
(венлок—лудлов) и верхней красноцветной (верхняя часть верхнего 
силура) толщ, для нижеследующего сводного разреза приводятся до
казательства возраста отложений силура рассматриваемого района 
на основании новых находок остатков граптолитов.

Основание разреза силура вскрывается вдоль юго-западных 
склонов горы Отызбес (рис. 15, 18). Здесь на толще сургучно-красных 
яшм, по-видимому, кембрийского возраста с неясным взаимоотноше
нием залегает пачка мощностью около 250 м  довольно пестрых по 
составу пород. Это серо-зеленые полимиктовые песчаники различной 
крупности зерна, мелкогалечные кварцитовые конгломераты, серо
зеленые, табачно-зеленые и голубые алевролиты и кремнистые яшмо
видные алевролиты, глыбы и линзы серых известняков. Никакой за
кономерности в распределении пород внутри пачки не установлено. 
Как правило, происходит очень частая (через 0,5—1,0 м у реже 2—3 м) 
смена одних пород другими. В линзах известняков (обн. 554) собра
ны остатки брахиопод, кораллов, трилобитов и других групп фауны, 
которые указывают на возраст этой пачки как верхний ордовик: 
E o ca ten ip o ra  sp., T r ip le s ia  ex gr. in su la r is  E c h., L ep ta e n a  ex gr. 
rh o m b o id a lis  (W i 1 c k.).

Верхнеордовикские отложения (рис. 15) согласно перекрываются 
песчано-алевролитовыми породами силура, составляющими нижнюю 
зеленоцветную толщу. По всему разрезу встречаются многочисленные 
остаки граптолитов. Разрез толщи следующий:

1. В основании разреза вскры вается пачка серо-зеленых мелко- и среднезер
нисты х полимиктовы х песчаников с очень редкими маломощ ны ми прослоями алев
ролитов и гравелитов. В подошве п ач ки  песчаников обнаруж ены  остатки граптоли
тов (обн. 582), среди которых определен зональны й вид Akidograptus acuminatus 
(N i с h.), который характерен дл я  сам ы х низов силурийской системы . . 200 м .

2. Д алее следую т часто переслаиваю щ иеся м еж ду собой мелкозернистые поли
миктовы е песчаники и  алевролиты, по-видимому, представляю щ ие собой флиш евую  
гам му, состоящ ую  из двухэлементны х ритмов. Ц вет пород преимущ ественно серо
зелены й, хотя редко встречаю тся алевролитовы е разности темно-серого цвета и цве
та хаки . П ороды сильно кливаж ированы  и нередко имею т характерную  пальцевид
ную и игольчатую  отдельность. Из остатков граптолитов определены (обн. 97) 
Pribylograptus incommodus ( T o r n  q.), Climacograptus scalaris (H i s.), указы ваю щ ие 
на ниж нелландоверийский возраст . . . . . . . .  450 м.

3. П ач ка  часто переслаиваю щ ихся серо-зеленых, табачно-зеленых тонкозерни
стых песчаников, алевролитов и известковистых алевролитов. По-видимому, это 
такж е ф лиш евая гам м а с трехэлементны м ритмом. Среди граптолитов появляется 
Pseudoclimacograptus . . . . . . . . . .  300 лс.

Пачки 1—3 слагают зеленоцветную толщу. Мощность ее пример
но 1000 м. По возрасту она отвечает в основном нижнему ллан
довери.

4. Д алее выш е по разрезу в юго-восточном окончании гор Отызбес, у северных 
поднож ий гор К аратас, к  югу от горы Б уурлы  и северу от зим овки колхоза К ом со
мольский прослеж ивается н и ж н я я  красноцветная толщ а. Это преимущ ественно ли
ловые, лилово-красные, реж е лилово-серые и зеленовато-серые алевролиты и тонко
зернисты е песчаники. П реобладаю т лиловые алевролиты, обычно неяснослоистые.
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Б ольш их ф ациальны х изменений в толще наблю дается. М ощность ее . . .  . 500 лг.

Выше нижняя красноцветная толща согласно сменяется пестро
цветной. Она хорошо обнажается в горах Каратас по правому берегу 
р. Айгыржал-Узек, в районе горы Буурлы и к северу от зимовки кол
хоза Комсомольский. Толща состоит из трех мощных пачек (5, 6, 7).

5. Н и ж н яя из них представлена преимущ ественно серыми и зеленовато-серы
ми полимиктовы ми песчаникам и. П есчаники плотные, мелкозернистые, реж е встре
чаю тся средне- и крупнозернистые разности и  гравелиты . Прослои известковистых 
песчаников и алевролитов играю т резко подчиненную  роль. Н а правобереж ье р. А й
гы рж ал-У зек, в 2 км к  юго-востоку от горы К аратас (обн. 140), в прослое алевро
литов собраны остатки граптолитов, среди которых определены Campograptus clin- 
gani ( С а г г . )  и  обилие рода Demirastrites, свидетельствующ ие, по заклю чению  
Н. Ф. М ихайловой, о среднелландоверийском возрасте вмещ аю щ их пород. К  северу 
от зим овки колхоза К омсомольский в откартированной Э. М. Великовской, Е. П. Ус
пенским , Я. Г. К ац  и другими ниж ней части пестроцветной толщи, примерно соот
ветствующей уровню обн. 140, нам и (рис. 18, обн. 125) найдены остатки граптолитон 
Pseudoclimacograptus a ff . hughesi (N i с h.) Glyptograptus tamariscus (N i c h.), кото
рые такж е являю тся среднелландоверийскими. М ощность пачки  . . . 650 м_

6. Красно-бурые слоистые тонкозернистые песчаники, алевропесчаники и
алевролиты , обычно рассланцованны е до листоватости (серо-зеленые разности очень 
редки) ..................................................................................................................................  450 м .

7. Голубовато-серые, серо-зеленые и желтовато-зеленые преимущ ественно мел
козернистые полимиктовы е алевролиты, известковистые алевролиты и крем нисты е 
алевролиты — породы довольно плотные, обычно слоистые, с хорошо вы раж енной 
плитчатой  отдельностью. Мощность этих отлож ений . . . . . 470 м.

П ачки  1— 7, т. е. зеленоцветная и пестроцветная толщ и, очевидно, следует 
отнести к  альпеисскому горизонту, мощность которого здесь достигает . . 3000

Д алее прослеж иваю тся:
8. Красно-бурые тонкозернистые слоистые песчаники и алевролиты с подчинен

ными прослоями серо-голубых разностей . . . . . . .  340 м.
9 — 10. Пестроцветные полимиктовы е песчаники и алевролиты . . . 300 м .
11. Сургучно-красные, ярко-красны е массивны е косослоистые, преимущ ествен

но мелкозернисты е песчаники и алевролиты. Более грубые разности песчаников — 
гравелиты  и м елкогалечны е конгломераты — встречаю тся в виде линз и м аломощ 
ных прослоев . . . . .  . . . . . .  1160 ле.

Пачки 8— 11 составляют верхнюю красноцветную толщу, мощ
ность ее достигает 1800 м. Судя по соотношению мощности этой тол
щи и мощности фаунистически охарактеризованных частей разреза 
и залеганию выше пестроцветных отложений альпеисского горизон
та, она условно относится к жумакскому горизонту, и ее возраст при
нимается как верхний лландовери — венлок. По-видимому, верхняя 
красноцветная толща является фациальным аналогом эффузивной 
жумакской свиты Чингизской подзоны. Верхний возрастной предел 
терригенных образований района ур. Отызбес определяется резко не
согласным залеганием на них вулканогенных пород кайдаульской 
свиты нижнего—среднего девона, содержащих в основании базальные 
конгломераты, где в гальках известняков обнаружена фауна подсти
лающих пород верхнего ордовика и нижнего силура. Все это свиде
тельствует о значительном перерыве отложений между силуром и 
девоном и, по-видимому, об отсутствии в этом районе, как и во всем 
Карагандинском синклинории, образований верхнего отдела силут 
рийской системы.

* * *

Итак, в Предчингиз-Северо-Карагандинской подзоне установлены 
отложения лландоверийского яруса, представленные морскими 
зеленоцветными, преимущественно терригенными образованиями, 
нередко ритмично построенными, флишоидными. Лиловые разности 
пород резко подчинены и отмечаются в самых низах разреза и его
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верхних частях. Разрез богат остатками фауны, особенно граптоли- 
т о в о й ,  что наряду со сходством литологии сближает его с разрезами 
районов Северного и Северо-Восточного Прибалхашья, которые харак
теризуют внутренние части Джунгаро-Балхашской структурно-фа
циальной зоны. Нижняя граница отложений определяется присут
ствием в районе междуречья Акжар — Жартас и в горах Отызбес зо
ны A k id o g r a p tu s  a c u m in a tu s  и A . ascen su s. По подошве этой зоны про
ходит нижняя граница силурийской системы. В средней части разре
за имеются остатки фауны (E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  М. В о г., D em i- 
r a s tr i te s  sp. и др.), которые позволяют сопоставить эту часть со слоя
ми E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  альпеисского горизонта хр. Чингиз. Судя 
по наличию в непрерывном разрезе комплекса фауны брахиопод и 
кораллов, по-видимому, уровня слоев с P ro p o ra  o b r u ts c h e v i  (меж
дуречье Акжар — Жартас), имеются также стратиграфические анало
ги и слоев с P en ta m eru s  lo n g is e p ta tu s  этого же горизонта. Все это 
дает основание относить рассматриваемый комплекс пород к альпеис- 
скому горизонту. Однако именовать здесь эти отложения альпеис- 
ской свитой, как этому обязывают существующие легенды к геологи
ческим картам, нецелесообразно, так как фациально-литологические 
особенности (преимущественно зеленоцветный флишоидный разрез 
без каких-либо признаков вулканогенных проявлений) в значитель
ной мере отличаются от таковых отложений, слагающих альпеисскую 
свиту хр. Чингиз.

Мощность отложений альпеисского горизонта подзоны достигает 
2000—3500 м. Возраст жумакского горизонта верхов лландовери и 
венлокского яруса в рассматриваемой подзоне установлен как по фау
не брахиопод и кораллов, так и по их положению в разрезе выше зеле
ноцветного комплекса альпеисского горизонта. В междуречье Ак
жар — Жартас в основании пестроцветно-красноцветных отложений 
отмечается комплекс брахиопод и кораллов (обн. 72, 406—410), ко
торый датирует возраст как верхи лландовери — низы венлока. 
Пестроцветно-красноцветные образования в рассматриваемой подзо
не следует выделить в самостоятельную свиту как местное вспомога
тельное стратиграфическое подразделение. Мощность отложений 
жумакского горизонта 1500—2000 м.

Поскольку на размытой поверхности нижнесилурийского ком
плекса с резким структурным несогласием лежат породы девона, 
есть основание утверждать, что отложений верхнего отдела в Пред- 
чингиз-Северо-Карагандинской подзоне нет.

Внутренняя, собственно Джунгаро-Балхашская, 
подзона

Рассматриваемая подзона (рис. 1, 2) охватывает значительную 
часть площади Джунгаро-Балхашской геологической провинции 
(Беспалов, 1954, 1956). Границей ее на севере служит Спасский анти- 
клинорий, на северо-востоке — Акбастауский антиклинорий, на юго- 
западе — Акжар-Аксоранский синклинорий, откуда она, минуя 
окрестности г. Балхаша, уходит в юго-восточном направлении. На 
юге границей подзоны является Центрально-Джунгарский антикли
норий. Территория Северо-Западного Прибалхашья, таким образом, 
в Джунгаро-Балхашскую подзону не включена. Она уже была рас
смотрена в составе Ерементау-Чу-Илийской зоны.

Джунгаро-Балхашская подзона, занимающая огромную террито
рию внутренней части Центрального Казахстана, на протяжении все
го силурийского периода сохранила морской режим; здесь накапли-
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вались терригенные и частично карбонатно-терриген- 
ные осадки. Однако в общем сходные, преимуществен
но зеленоцветные образования подзоны в ряде районов 
имеют некоторые отличия, обусловленные тектониче
скими и палеогеографическими условиями их форми
рования. Эти отличия выражаются в гранулометриче
ском составе обломочных пород, присутствии или от
сутствии красноцветных пачек, полноте разреза, оби
лии или бедности органических остатков, отсутствии 
или присутствии туфового материала, разных мощно
стях и ряде других признаков.

Изучением силурийских отложений Джунгаро- 
Балхашской подзоны занималось большое количество 
исследователей (Борисяк, 1965а). Помимо проведен
ных здесь геологических съемок различного масштаба, 
были выполнены также крупные тематические рабо
ты. Наиболее изученными являются площади, распо
ложенные непосредственно южнее Караганды, — Ну- 
ринский и Айнасуйский синклинории и Северо-Бал
хашский антиклинорий. Другие же части подзоны до 
сих пор остаются слабоизученными. Ниже рассмотре
ны основные разрезы собственно Джунгаро-Балхаш
ской структурно-фациальной подзоны.

Н у р и н с к и й  и А й н а с у й с к и й  си н к л и н о р и и

Нуринский и Айнасуйский синклинории располо
жены к югу от Караганды, вдоль северного борта Тек- 
турмасского антиклинория. Это довольно сложно по
строенные структуры, где разрез силура достигает 
мощности порядка 8000—9000 м.

Изучением разрезов силура и его фауны в рай
онах южнее Караганды занимались многие исследова
тели. Еще в 1931—1936 гг. М. А. Борисяк была собра
на большая коллекция брахиопод, которая в 1939 и 
1947 гг. пополнилась сборами А. А. Богданова и Н. Г. 
Марковой. Результатом обработки этой фауны явилась 
монография М. А. Борисяк (1955), в которой был опи
сан комплекс брахиопод из отложений района верхнего 
течения р. Айнасу (айнасуйские слои), возраст кото
рых был определен как венлокский. Позже О. П. Кова
левский (1959), изучавший коралловую фауну Цент
рального Казахстана, посетил также Нуринский син- 
клинорий. В разрезе по левобережью р. Медине 
им была изучена коралловая фауна из двух горизон
тов известняков. При этом установлено, что известня
ки верхнего горизонта по фауне табулят и гелиолито- 
идей хорошо сопоставляются с коралловыми известня
ками верхнего лудлова Северного Прибалхашья и 
айнасуйскими слоями.

Таким образом, был пересмотрен возраст айнасуй- 
ских слоев и доказано, что залегающие к югу от Ка
раганды выше нижнего горизонта известняков с Сол- 
c h id iu m  k n ig h ti  S o w .  (аналог акканских известняков 
Западного Прибалхашья) айнасуйские слои следует от-
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носить к считавшемуся в то время верхнелудловскому ярусу. Эти слои, 
как известно, в 1958 г. на совещании по унификации стратиграфиче
ских схем, проведенном в Алма-Ате, были возведены в ранг горизон
та — самого верхнего регионального стратиграфического подразделе
ния унифицированой схемы силура Казахстана. Изучением этого 
района занимался А. А. Богданов (1939, 1948, 1964) с группой сотруд
ников. Особенно следует отметить тематические исследования Н. П. 
Четвериковой (1960) и Н. П. Четвериковой, В. А. Сытовой и др. (1966). 
Монография Н. П. Четвериковой, В. А. Сытовой, Г. Т. Ушатинской и 
других (1966) по стратиграфии и фауне силурийских и нижнедевон
ских отложений Нуринского синклинория представляет собой послед
нюю, наиболее полную сводку по рассматриваемому району. Ими вы
деляются ермекская свита условно нижнесилурийского возраста и 
исеньская свита, которая охватывает по времени акканский и айна- 
суйский горизонты лудлова и чадайнасуйский горизонт жединского 
яруса девона.

В последние годы Нуринский и Айнасуйский районы посеща
ли сотрудники ВСЕГЕИ М. И. Александрова, Н. А. Пупышев и Е. Н. 
Сизова, которые в междуречье Сулу — Медине, помимо отложе
ний нижнего отдела, выделили также образования акканского гори
зонта нижнего лудлова (лудлова в английском понимании) и айна- 
суйского и караэспинского горизонтов верхнелудловского (тивер- 
ского) яруса. Караэспинский горизонт, как будет показано ниже, 
сопоставляется с надайнасуйским горизонтом.

Приведем краткую характеристику силурийских отложений Ну- 
ринскюго сигаклинория ino Н. П. Четвериковой, В. А. Сьгговой, 
Г. Т. Ушатинакюй и др. (1966).
>

Е р м е к с к а я  с в и т а

Нижние части разреза сложены отложениями ермекской свиты, 
которая наиболее полно представлена в западной части прогиба. Они 
состоят преимущественно из комплекса зеленоцветных терригенных 
пород — полимиктовых песчаников различной крупности зерна, алев
ролитов, реже аргиллитов и конгломератов. Вишневые и лиловые 
разности менее распространены. Нередко устанавливается ритмич
ное флишоидное переслаивание. Мощность отложений достигает 
5000 м. Отложения очень бедны органическими остатками ракушня- 
ковой фауны, обычно неопределимыми. Среди песчаников и алевро
литов, по-видимому, соответствующих нижней части ермекской 
свиты, Н. А. Пупышевым к северу от сопки Кара-Мурун найдены 
граптолиты R e tio li te s  g e in itz ia n u s  ( B a r г.), M o n o g ra p tu s  cf. d e x tro -  
ru s  (L inn.) ,  M. p r io d o n  (Bronn .) ,  M . v e le s  ( R i c h t e r ) ,  G lo b o so g ra p -  
tu s  cf. cr isp u s  (Lapw.) ,  S p iro g ra p tu s  tu r r ic u la tu s  (B a rr . )  и др., ко
торые, по заключению Н. Ф. Михайловой, принадлежат к зоне G lo - 
b o so g ra p tu s  c r isp u s  и S p iro g ra p tu s  tu r r ic u la tu s  нижней части 
верхнего лландовери. На более древних образованиях отложения сви
ты лежат несогласно, а с вышележащими породами исеньской свиты 
находятся в единых структурах. Возраст ермекской свиты считает
ся нижнесилурийским, поскольку она согласно перекрывается обра
зованиями исеньской свиты в большей своей части лудловского воз
раста и содержит комплекс граптолитов верхнего лландовери. Отло
жения свиты, по-видимому, относятся к альпеисскому и жумакскому 
горизонтам. Сводный разрез свиты для междуречья Сулу — Медине 
(рис. 19) приведен в работе Н. П. Четвериковой (1960).
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И с е н ь с к а я  с в и т а

Вышележащая исеньская свита сложена относительно более 
пестрым комплексом пород. Здесь наряду с зеленоцветными присут
ствуют довольно мощные пачки красноцветных отложений. Помимо 
терригенных образований преимущественно полимиктового состава, 
в разрезе свиты встречаются линзы органогенных известняков. Зна
чительную роль играют также известковистые песчаники и алевроли
ты. Отложения свиты фациально изменчивы. На западе прогиба 
широко распространены преимущественно красноцветные и пестро
цветные грубообломочные породы линзовидного сложения — конгло
мераты и песчаники (рис. 19, сопка Акшокы). В центральной части 
наблюдаются довольно выдержанные пачки зеленоцветных терриген
ных пород, а на востоке развиты зеленоцветные породы линзовидного 
строения с большим количеством линз органогенных известняков и 
известковистых песчаников. Мощность отложений свиты достигает 
3000—3500 м.

Для характеристики разреза свиты и фаунистического обоснова
ния ее возраста (рис. 19) приводится наиболее полный разрез, состав
ленный для района оз. Сарыколь (по Четвериковой и др., 1966).

1. За  основание свиты приним ается линзовидный прослой конгломерата, со
стоящ ий из крупны х галек яш м, яш м окварцитов и зеленокаменны х порфиритов. Вы
ше его леж ит толщ а переслаиваю щ ихся песчаников и  алевролитов голубовато-серо
го цвета (мощность слоев, образую щ их толщ у, — от нескольких сантиметров до 
нескольких метров). Строение толщ и на некоторых участках  приобретает ритмичны й 
характер : наблю дается постепенный переход от песчаников к  алевролитам  и их 
повторение в разрезе. Вместе с тем при прослеж ивании по простиранию  отдельных 
слоев отм ечается быстрое их вы клинивание, что говорит о линзовидном строении 
толщ и. Мощность ее 1450 м.

2. Выше по разрезу вы деляется вторая толщ а, слож енная голубовато-зелены
ми тонкослоистыми алевролитами. В ней, кроме алевролитов, заклю чено тело орга
ногенно-обломочных известняков, имею щ ее неправильную  форму, мощностью около 
550 if. Внутри тела известняков находятся мелкие линзы  пестроцветных песчаников, 
конгломератов и алевролитор; эти ж е породы наблю даю тся и  по простиранию  изве
стняков. Мощность толщ и около 1000 м.

Из известняков ниж ней половины  толщ и (пачка 2 а) определены табуляты . 
Mesofavosites obliquus subsp. maior S о k., М /. tarbagataicus B a r s k . ,  Favosites
similis K l a a m a n n ,  F. rectus К  о v., F.  coreaniformis S о k. ,  F.  nitidus C h a p m a n  
и ругозы Holacanthia delicatula (E t  h  e r.), Kodonophyllum truncatum  ( L i n n  e), 
Pycnostylus dendroides (E t  h  e r.), Strombodes limbata U 1 1. sp. nov., Neomphyma 
paulocarinata S h u r .

П риведенны й комплекс ф ауны , по заклю чению  Н. Б. К еллер, соответствует 
зоне Favosites effusus и относится к  акканском у горизонту, а  табуляты  из известня
ков верхней половины толщ и (пачка 2 б) Favosites rectus К  о v., F . kennihoensis 
О z a k i, F . niagarensis H a l l ,  F.  nikiforovae C h e k h o v . ,  F . maubasensis К  о v al., 
F . gothlandicus L a m. subsp. tachlowitziensis B a r r a n d e ,  F.  nitidus C h a p m a n ,  
характеризую т зону Favosites niagarensis, которая относится к  айнасуйском у гори
зонту.

3. Н ад толщ ей алевролитов, заклю чаю щ их известняки, леж ит третья толщ а, 
слож енная преимущ ественно мелкозернисты м и п есчан и кам и ; в ней вы деляю тся 
три пачки  (снизу вверх). Н и ж н яя  из них (пачка За) представлена мелкозернистыми 
и среднезернистыми песчаниками голубовато-серого цвета с известковистыми конк
р ециям и; вверх по разрезу песчаники становятся известковисты ми и в них обнару
ж ены  Atrypa reticularis L i n  n  e v a r. dzwinogrodensis К  о z 1., Stegorhynchella cf. 
angaciensis (T c h  e r  n.). В этих ж е песчаниках М. А. Б орисяк  (1955) собрала 
Loculipora karagandensis N е k h. (определение В. П. Нехорош ева), Rhypidomella a ff . 
frequens К  о z 1., Anastrophia cf. internascens H a l l ,  Gypidula galeata ( D a l  m.), 
Atrypa reticularis L., Eospirifer radiatus S o w .  (определения M. А. Борисяк), Stria- 
topora sp., Zelophyllum  sp., Pachypora  sp., разнообразные Ramullophyllum, Cho- 
nophyllum  (определения T. В. Н иколаевой). Приведенный комплекс ф ауны  относит
ся к зоне Eospirifer togatus и такж е принадлеж ит к  айнасуйском у горизонту. Мощ
ность п ачки  400 м.

Средняя часть (пачка З б) состоит из переслаиваю щ ихся голубовато-серых 
м елкозернисты х известковистых песчаников и алевролитов. В породах встречены
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обломки брахиопод и членики криноидей плохой сохранности. Мощность этой п ач 
ки 300 лс. П ачкой З б, по мнению указанны х исследователей, закан чи вается  силурий
ск ая  часть разреза исеньской свиты. Этот разрез представлен отлож ениям и аккан- 
ского горизонта (толщ а 1 и п ач к а  2а толщ и 2) с зоной Favosites effusus и айнасуй- 
ского горизонта (пачка 2 б толщ и 2, пачки  З а и  З б толщ и 3) с зонам и Eospirifer 
to gat us togatus и Favosites niagarensis. Оба горизонта, по представлениям  Н. П. Ч ет
вериковой и др. (1966), относятся к лудловскому ярусу (в объеме английской ш калы ). 
Выше пачки  З б в непрерывном разрезе прослеж иваю тся богимбайские слои  
надайнасуйского горизонта с зонами Howellella mercurii и Leptostrophia rotunda 
(п ачка З в), которые указан н ы е исследователи относят к  ж единскому ярусу. Это мел
козернистые зеленовато-серые слоистые песчаники с миллиметровыми аргиллито
вы ми прослоями. В п есчаниках  собраны Leptostrophia rotunda В u b 1., L. subquad- 
rata U s c h a t. sp. nov., Atrypa  ex gr. reticularis L i n  n e, Howellella cf. mercurii 
(G о s s.). Мощность этой п ачки  400 лс.

Выше лежат пестроцветные конгломераты, являющиеся основа
нием биотарской свиты девона, мощность которых составляет от 20 
до 100 м, В составе их преобладают обломки порфиритов и туфов 
порфиритов девонского облика. Эти конгломераты подчеркивают гра
ницу размыва.

По М. И. Александровой, Н. А. Пупышеву и Е. Н. Сизовой, раз
рез выше ермекской свиты нижнего силура на водоразделе Сулу — 
Медине Нуринского синклинория представляется следующим 
(рис. 19):

1. Серо-зеленые полимиктовы е и известковистые песчаники, алевролиты, пес
чанисты е известняки с редкой фауной криноидей . . . . .  185 лс.

2. Красные, розовые, светло-розовые известняки , прослои известковисты х
алевролитов. И звестняки  заклю чаю т обилие кораллов и брахиопод: Heliolites 
pseudobohemicus B o n d . ,  Н. repkinae К  о v., Н . cf. lindstromi К  о v., Hedstromophyl- 
lum multiseptatum (H i 11.), Pentamerus oblongiformis N  i k i f. . . . 225 лс.

3. Зеленовато-серые алевролиты, глинисты е сланцы  и песчаники . . .  318 лс.

Пачки 1—3, общая мощность которых составляет 748 м, отно
сятся к акканскому горизонту.

Далее прослеживаются отложения айнасуйского горизонта.

4. Зеленовато-серые разнозернистые полимиктовы е песчаники с редкими про
слоям и алевролитов . . . . . . . . . .  . 450 лс.

5. Серо-зеленые и  виш невые разности песчаников, разногалечны е конглом ера
ты, реж е известняки с ф ауной криноидей, кораллов и  брахиопод. Из цемента 
конгломератов и  известковисты х галек  здесь определены Parmorthis elegantuloides 
К  о z 1., Asperocrinus (col.) cf. echinatus Y e 11., Medinecrinus cf. radialis (Y e 1 1.)

...............................................................................................................................................................   449 m .
Мощность горизонта . . . . . . . . .  899 м .

Венчают разрез отложения караэспинского горизонта.
6. Зеленовато-серые и  голубовато-зеленые алевролиты , четко чередую щ иеся с

известковистыми алевролитам и и песчаникам и; м аломощ ны е прослои ракуш н яков 
с остаткам и брахиопод и стеблей морских лилий Stegorhynchella angaciensis 
<Т с h е г n.), Howellella cf. exilis N i 1., Kuzbassocrinus decemlobatus Y e 1 1.

.................................................................................................  498 м .
7. Серо-зеленые м елкозернисты е полимиктовы е и  известковистые песчаники,

прослои алевролитов . . . . . . . . . .  135 лс.
8. Чередование серо-зеленых алевролитов и  известковисты х алевролитов с ред

ким и прослоями полимиктовы х песчаников, песчанисты х известняков и ракуш н я
ков. Все породы переполнены остатками брахиопод, морских лилий, пелеципод» 
м ш анок и  трилобитов: Isorthis perelegans ( H a l  1), Delthyris cf . saffordi ( H a l  1), 
Eospirifer togatus togatus ( B a r  r.), Anthinocrinus primaevus Y e 1 1. e t S i s . ,  Pen- 
tagonocyclicus raricostatus S i s., Cyclocyclicus echinatus Y e 1 1„ Calymene cf. 
weberi Z. M a x.     380 лс.

9. Зеленовато-серые алевролиты , алевролиты с известковистыми стяж ениям и
и остатками брахиопод, м орских лилий и трилобитов Atrypa reticularis gravis 
N i 1., Cyclocyclicus echinatus Y e 1 1., Odontochile cf. idonea Z. M a x. . . . 366 лс.

М ощность горизонта . . . . . . . .  . 1279 лс.
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Общая мощность всего силурийского разреза достигает 8000 м. 
Еще большие мощности указанными авторами приводятся для айна- 
суйского синклинория: ермекской свиты — 2834 м , акканского 
горизонта — 2000—2500 м, айнасуйского горизонта — 2630 м, кара- 
эспинского горизонта — 1375 м . При этом отмечается, что караэспин- 
ский горизонт лежит на айнасуйском, местами с размывом (восточ
нее оз. Большой Сарыколь). Переход силурийских отложений в де
вонские постепенный.

Непрерывный разрез отложений между караэспинским горизон
том, ранее относившимся к верхнему силуру, и вышележащими по
родами (Двойченко, Харченко, 1962) установлен северо-западнее 
Каркаралинска, в районе оз. Шингиль (рис. 19). По комплексу 
фауны он сопоставим с нижней частью котанбулакского разреза в 
Северном Прибалхашье, описанного Л. И. Каплун и Т. Б. Рукавиш
никовой (1958), и должен рассматриваться как составная часть 
нижнего девона.

В заключение следует отметить, что в Нуринском и Айнасуй
ском синклинориях устанавливается довольно мощный комплекс 
силурийских образований нижнего и верхнего отделов системы, кото
рый постепенно сменяется отложениями девона. К нижнему отделу 
относится ермекская свита, возраст которой определяется по страти
графическому положению в разрезе. Вышележащая исеньская свита, 
по Н. П. Четвериковой и другим (1966), включает как отложения 
силура, так и девона. Следует лишь отметить, что автор настоя
щей работы, исходя из корреляции разрезов Нуринского и Айнасуй
ского синклинориев с разрезами Северо-Восточного Прибалхашья и 
сложившегося представления о проведении границ между силуром и 
девоном, придерживается несколько другого мнения в отношении 
возрастной датировки отложений айнасуйского горизонта, что нашло 
отражение на рисунке 19.

У сп ен ск и й , А к ж а л -А к со р а н ск и й  си н к л и н о р и и  
и Ж а м а н -С а р ы суй ск и й  ант иклинорий

Рассматриваемый район охватывает значительную площадь, 
расположенную к югу от Тектурмасского и северо-востоку от Атасу- 
Моинтинского антиклинориев (см. рис. 2).

Силурийские отложения впервые были выделены в 1932 г. И. С. 
Яговкиным в районе Успенского рудника. Позже некоторые сведения 
о силуре Атасуйского района приводятся в работах В. Ф. Беспалова, 
а также Н. А. Штрейса и С. Е. Колотухиной (1948). Однако планомер
ное изучение разрезов этой системы началось с момента проведения 
государственных геологических съемок. Большая работа по изучению 
силура была проведена Г. И. Бедровым в 1946—1956 гг. в Жаман- 
Сарысуйском антиклинории. Им были выделены эффузивно-осадоч
ные отложения нерасчлененного венлока и лудлова и терригенные 
образования верхнего отдела (Бедров, 1960). Геологической съемкой 
и редакцией ряда участков занимались П. А. Меркулов, И. И. Рад
ченко, Н. М. Чабдаров, Н. А. Пупышев (1962), Ф. С. Моисеенко (1963), 
Е. В. Рыбалтовский, М. И. Александрова, В. С. Звонцов и др.

Значительный фактический материал появился также в резуль
тате последующего детального геологического картирования, которое 
проводила Агадырская экспедиция. Из геологов-съемщиков этой экс
педиции следует отметить А. В. Авдеева, Ю. П. Ненашева, В. Д. Воз
несенского, Е. В. Альперовича, В. Е. Проскурникова, С. И. Захарова,
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д .  В. Алексеенко, И. С. Соболева, Н. А. Воробьева, В. С. Карандыше- 
ва, А. А. Слепухова и др.

Наряду с геологической съемкой в рассматриваемом районе про
водились тематические исследования по стратиграфии силурийских 
отложений. Исполнителями этих работ (Михневич, 1962; Михневич, 
Нилова, 1965) внесено много нового в детализацию разреза силура. 
Особо следует отметить выделенный ими караэспинский горизонт, ко
торый отнесен к верхнему лудлову, а в настоящее время (Нилова, 
1968) рассматривается в составе девона. Он занимает более высокое 
стратиграфическое положение по сравнению с ранее установленным 
айнасуйским горизонтом.

Несмотря на большое количество выполненных по отложениям 
силурийской системы работ, стратиграфическое расчленение их пока 
остается слабым. По-видимому, причиной тому является плохая 
фаунистическая характеристика пород. Достаточно сказать, что обра
зования нижнего отдела выделены условно, так как в них не найде
но органических остатков. Плохо также датированы в ряде мест и 
отложения верхнего отдела силура (Бандалетов, 1967).

Спорным в стратиграфии Жаман-Сарысуйского антиклинория 
является вопрос о положении в разрезе яшмодиабазового комплекса 
и его возрасте. Одни исследователи относят его к более древним 
образованиям, чем силур (Штрейс, 1940; Борукаев, 1967; Бедров, 
1960; Беспалов и др., 1965; Моисеенко, 1963; Е. В. Рыбалтовский, 
П. Л. Меркулов, Н. М. Чабдаров), другие же (Ненашев, Проскурни- 
ков, Пупышев (1965), а также И. П. Михневич, С. И. Захаров) счи
тают, что следует включить этот комплекс в силур.

Автор, просмотрев основные разрезы рассматриваемых районов, 
пришел к убеждению, что яшмодиабазовый комплекс никакого отно
шения к силуру не имеет. Органических остатков, кроме радиолярий, 
не указывающих на точный возраст, и неопределимых известковых 
водорослей (Ненашев и др., 1965), он не содержит, а с фаунистически 
охарактеризованными отложениями силура контактирует по зонам 
разломов или расположен стратиграфически ниже.

Силурийские отложения здесь представлены главным образом 
терригенным комплексом пород — алевролитами, песчаниками, реже 
конгломератами (рис. 20). Цвет пород преимущественно серо-зеленый, 
хотя встречаются и буро-лиловые пачки. Последние характерны для 
нижних частей разреза, устанавливаемых преимущественно в за
падной части Успенского синклинория. Специфической особенностью 
этих отложений является их ярко выраженный метаморфизм. Поро
ды, как правило, сильно рассланцованы, иногда до листоватости, 
отдельные пласты будинированы и катаклазированы.

Сильная дислоцированность пород, наличие разрывных наруше
ний, региональный и дислокационный метаморфизм в значительной 
мере затушевывают складчатый характер структуры и в ряде случаев 
не позволяют проследить последовательность залегания пород. По- 
видимому, вследствие большого развития процессов метаморфизма 
и рассланцевания в них исчезли следы былой жизнедеятельности ор
ганизмов. Часто встречающиеся в других районах Джунгаро-Балхаш
ской зоны остатки граптолитов здесь, как правило, отсутствуют. 
Тем не менее по имеющейся, хотя и немногочисленной, ракушняко- 
вой фауне, стратиграфическому положению пород в разрезе и корре
ляции с образованиями сопредельных районов представляется 
возможным расчленить, правда в ряде случаев условно, силурийские 
отложения рассматриваемого района на отделы, ярусы и горизонты.

Отложения нижнего отдела развиты главным образом в Успен
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ском синклинории. Кроме того, к этому отделу отнесены отложения 
нижних частей разрезов, наблюдаемых в Жаман-Сарысуйском анти- 
клинории (рис. 20). В Успенском синклинории они прослеживаются 
из района горы Актау и бассейна р. Талдыманака далее на северо- 
восток, в район оз. Коктенколь. Западнее горы Актау и в бассейне 
р. Талдыманака они условно расчленены на отложения альпеисского 
горизонта лландовери и жумакского верхов лландовери — венлока. 
В других же местах сделать такое расчленение не представляется 
возможным.

А л ь п е и с с к и й  г о р и з о н т

Отложения этого горизонта представлены породами лландове- 
рийского яруса, за исключением его верхов. Они установлены в бас
сейне среднего течения р. Талдыманака, откуда прослеживаются в 
виде широкой полосы в северо-северо-восточном направлении в 
район долины р. Сарысу. Представлены они главным образом зелено
цветными песчано-алевролитовыми образованиями. Крайне западные 
выходы, которые обнажаются северо-восточнее горы Итазу, характе
ризуются более темными, до черных (по-видимому, вследствие орого- 
викования), тонами окраски и большей кремнистостью. Здесь на
блюдается чередование светло-желтых и светло-зеленых кремнистых 
алевролитов с мелкозернистыми пепельными полимиктовыми песча
никами. Выше следуют пепельные, серо-зеленые, темно-серые, до чер
ных, с тонкой линзовидной слоистостью полимиктовые песчаники 
и алевропесчаники с подчиненными горизонтами мелкогалечных 
конгломератов, гравелитов и алевролитов. Суммарная мощность это
го разреза составляет около 1000 м .

Отложения альпеисского горизонта, развитые по правобережью 
р. Кокпекты, сложены однообразными голубовато- и зеленовато-се
рыми интенсивно дислоцированными алевролитами и песчаниками, 
которые иногда ритмично переслаиваются и напоминают флишевые 
образования. Породы в сильной степени метаморфизованы, расслан- 
цованы, с шелковистым блеском, причем, как правило, сланцеватость 
совпадает со слоистостью. По-видимому, этим можно объяснить от
сутствие в подобных отложениях органических остатков, в частности 
граптолитов. Здесь преимущественно развиты полимиктовые песчани
ки. Им подчинены алевропесчаники, алевролиты, гравелиты и кон
гломераты. На рисунке 20 приводится разрез алевролито-песчанико
вой толщи на правобережье р. Кокпекты (по Д. Я. Абрамсону и др.). 
Взаимоотношения ее с кремнисто-терригенными отложениями, услов
но относимыми к верхнему кембрию — нижнему ордовику, на которых 
она залегает, не ясны. Выше эти зеленоцветные отложения алевроли
то-песчаниковой толщи постепенно сменяются пестроцветными пес
чано-сланцевыми отложениями мощностью 1300—1500 м. Последние, 
в свою очередь, в едином разрезе перекрываются фаунистически 
охарактеризованными лудловскими образованиями. Поэтому рас
сматриваемый комплекс отложений мощностью 2300—2500 м , 
залегающий ниже достоверно выделенных лудловских отложений, 
можно отнести к нижнему отделу, условно подразделив его на лландо
вери (зеленоцветная толща) и верхнее лландовери — венлок (пестро
цветная толща).

Ж у м а к с к и й  г о р и з о н т

Жумакский горизонт включает отложения верхов лландовери — 
нижней половины венлока, которые развиты в том же Успенском син-
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клинории, вдоль р. Талдыманака. Они постепенно наращивают разрез 
зеленоцветных лландоверийских отложений и представляют собой 
пестроцветный комплекс пород — мелкозернистые серо-зеленые рас- 
сданцованные и будинированные песчаники, переслаивающиеся с 
серо-зелеными и вишневыми алевролитами и кремнисто-глинистыми 
сланцами. Для пород толщи характерны фациальная изменчивость, 
сильная дислоцированность, интенсивный метаморфизм и наличие зон 
разломов. Некоторые бурые и вишневые разности, как правило, про
странственно тяготеют к зонам разрывных нарушений, нередко зале
чиваемых дайками диабазовых порфиритов. Последние отдельными 
исследователями принимаются за покровные образования. Разрез 
отложений, условно относящийся к этому горизонту севернее Сам- 
байской мульды, по Б. Я. Абрамсону и другим, приведен на ри
сунке 20.

Пестроцветные отложения с размывом и, возможно, со слабым 
угловым несогласием перекрываются толщей конгломерат-песчаников 
и филлитов. Последние в верхней части содержат фауну брахиопод 
лудлова.

Отложения жумакского горизонта развиты также по правобе
режью р. Жаксы-Сарысу, вдоль юго-восточного борта Тектурмас- 
ского антиклинория и в Акжал-Аксоранском синклинории (горы 
Котуроба и др.). Подобные отложения встречаются в нижних частях 
силурийских разрезов Жаман-Сарысуйского антиклинория в районе 
гор Караганды, Байторе, описанных В. С. Карандышевым и А. А. Сле- 
пуновым, а также в разрезе севернее пос. Каргалы (рис. 20, пачки 3— 
5). Это сильно метаморфизованный осадочный комплекс пород, со
стоящий из полимиктовых песчаников, алевролитов, реже алевропес- 
чаников и алевропелитов. Состав их довольно однообразный. Среди 
обломочного материала преобладают кварц, реже плагиоклаз, калие
вый полевой шпат и микрокварциты. В меньшем количестве, в основ
ном в цементе, присутствуют хлорит, эпидот, серицит, а из акцес
сорных — сфен, апатит, щелочная роговая обманка. Метаморфизм 
пород выражен интенсивной рассланцовкой, давленностью, определен
ной ориентировкой обломков. Как правило, обломки пород сплюще
ны, имеют облачное погасание. Очень характерна микрогрануляция 
кварца, полевого шпата и эпидота.

Далее следуют образования нижнего—верхнего отделов, кото
рые развиты значительно шире. Ими сложены большие площади в 
Жаман-Сарысуйском антиклинории. Кроме того, они широко пред
ставлены в Акжал-Аксоранском синклинории и в западной части 
Успенского синклинория. Среди них выделяются отложения аккан- 
ского горизонта (рис. 20) и надлудловские образования токрауского 
горизонта (условно).

А к к а н с к и й  г о р и з о н т

Фаунистически охарактеризованные образования этого горизонта 
развиты в западной части Успенского синклинория, к западу от гор 
Актау (рис. 20). Здесь, по данным А. В. Авдеева, выделяются две тол
щи — конгломерат-песчаниковая (пачка 1), которая со слабым угло
вым несогласием лежит на размытой поверхности песчано-алевроли- 
товых пестроцветных отложений венлока, и филлитовая (пачки 2—5), 
постепенно сменяющая в разрезе конгломерат-песчаниковую.

Конгломерат-песчаниковая толща представлена зеленовато-серы
ми будинированными полимиктовыми конгломератами, гравелитами 
и песчаниками различной крупности зерна, содержащими обломки
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ском синклинории. Кроме того, к этому отделу отнесены отложения 
нижних частей разрезов, наблюдаемых в Жаман-Сарысуйском анти- 
клинории (рис. 20). В Успенском синклинории они прослеживаются 
из района горы Актау и бассейна р. Талдыманака далее на северо- 
восток, в район оз. Коктенколь. Западнее горы Актау и в бассейне 
р. Талдыманака они условно расчленены на отложения альпеисского 
горизонта лландовери и жумакского верхов лландовери — венлока. 
В других же местах сделать такое расчленение не представляется 
возможным.

А л ь п е и с с к и й  г о р и з о н т

Отложения этого горизонта представлены породами лландове- 
рийского яруса, за исключением его верхов. Они установлены в бас
сейне среднего течения р. Талдыманака, откуда прослеживаются в 
виде широкой полосы в северо-северо-восточном направлении в 
район долины р. Сарысу. Представлены они главным образом зелено
цветными песчано-алевролитовыми образованиями. Крайне западные 
выходы, которые обнажаются северо-восточнее горы Итазу, характе
ризуются более темными, до черных (по-видимому, вследствие орого- 
викования), тонами окраски и большей кремнистостью. Здесь на
блюдается чередование светло-желтых и светло-зеленых кремнистых 
алевролитов с мелкозернистыми пепельными полимиктовыми песча
никами. Выше следуют пепельные, серо-зеленые, темно-серые, до чер
ных, с тонкой линзовидной слоистостью полимиктовые песчаники 
и алевропесчаники с подчиненными горизонтами мелкогалечных 
конгломератов, гравелитов и алевролитов. Суммарная мощность это
го разреза составляет около 1000 м .

Отложения альпеисского горизонта, развитые по правобережью 
р. Кокпекты, сложены однообразными голубовато- и зеленовато-се
рыми интенсивно дислоцированными алевролитами и песчаниками, 
которые иногда ритмично переслаиваются и напоминают флишевые 
образования. Породы в сильной степени метаморфизованы, расслан- 
цованы, с шелковистым блеском, причем, как правило, сланцеватость 
совпадает со слоистостью. По-видимому, этим можно объяснить от
сутствие в подобных отложениях органических остатков, в частности 
граптолитов. Здесь преимущественно развиты полимиктовые песчани
ки. Им подчинены алевропесчаники, алевролиты, гравелиты и кон
гломераты. На рисунке 20 приводится разрез алевролито-песчанико
вой толщи на правобережье р. Кокпекты (по Д. Я. Абрамсону и др.). 
Взаимоотношения ее с кремнисто-терригенными отложениями, услов
но относимыми к верхнему кембрию — нижнему ордовику, на которых 
она залегает, не ясны. Выше эти зеленоцветные отложения алевроли
то-песчаниковой толщи постепенно сменяются пестроцветными пес
чано-сланцевыми отложениями мощностью 1300—1500 м. Последние, 
в свою очередь, в едином разрезе перекрываются фаунистически 
охарактеризованными лудловскими образованиями. Поэтому рас
сматриваемый комплекс отложений мощностью 2300—2500 м 9 
залегающий ниже достоверно выделенных лудловских отложений, 
можно отнести к нижнему отделу, условно подразделив его на лландо
вери (зеленоцветная толща) и верхнее лландовери — венлок (пестро
цветная толща).

Ж у м а к с к и й  г о р и з о н т

Жумакский горизонт включает отложения верхов лландовери — 
нижней половины венлока, которые развиты в том же Успенском син-
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клинории, вдоль р. Талдыманака. Они постепенно наращивают разрез 
зеленоцветных лландоверийских отложений и представляют собой 
пестроцветный комплекс пород — мелкозернистые серо-зеленые рас- 
сданцованные и будинированные песчаники, переслаивающиеся с 
серо-зелеными и вишневыми алевролитами и кремнисто-глинистыми 
сланцами. Для пород толщи характерны фациальная изменчивость, 
сильная дислоцированность, интенсивный метаморфизм и наличие зон 
разломов. Некоторые бурые и вишневые разности, как правило, про
странственно тяготеют к зонам разрывных нарушений, нередко зале
чиваемых дайками диабазовых порфиритов. Последние отдельными 
исследователями принимаются за покровные образования. Разрез 
отложений, условно относящийся к этому горизонту севернее Сам- 
байской мульды, по Б. Я. Абрамсону и другим, приведен на ри
сунке 20.

Пестроцветные отложения с размывом и, возможно, со слабым 
угловым несогласием перекрываются толщей конгломерат-песчаников 
и филлитов. Последние в верхней части содержат фауну брахиопод 
лудлова.

Отложения жумакского горизонта развиты также по правобе
режью р. Жаксы-Сарысу, вдоль юго-восточного борта Тектурмас- 
ского антиклинория и в Акжал-Аксоранском синклинории (горы 
Коту роба и др.). Подобные отложения встречаются в нижних частях 
силурийских разрезов Жаман-Сарысуйского антиклинория в районе 
гор Караганды, Байторе, описанных В. С. Карандышевым и А. А. Сле- 
пуновым, а также в разрезе севернее пос. Каргалы (рис. 20, пачки 3— 
5). Это сильно метаморфизованный осадочный комплекс пород, со
стоящий из полимиктовых песчаников, алевролитов, реже алевропес- 
чаников и алевропелитов. Состав их довольно однообразный. Среди 
обломочного материала преобладают кварц, реже плагиоклаз, калие
вый полевой шпат и микрокварциты. В меньшем количестве, в основ
ном в цементе, присутствуют хлорит, эпидот, серицит, а из акцес
сорных — сфен, апатит, щелочная роговая обманка. Метаморфизм 
пород выражен интенсивной рассланцовкой, давленностью, определен
ной ориентировкой обломков. Как правило, обломки пород сплюще
ны, имеют облачное погасание. Очень характерна микрогрануляция 
кварца, полевого шпата и эпидота.

Далее следуют образования нижнего—верхнего отделов, кото
рые развиты значительно шире. Ими сложены большие площади в 
Жаман-Сарысуйском антиклинории. Кроме того, они широко пред
ставлены в Акжал-Аксоранском синклинории и в западной части 
Успенского синклинория. Среди них выделяются отложения аккан- 
ского горизонта (рис. 20) и надлудловские образования токрауского 
горизонта (условно).

А к к а н с к и й  г о р и з о н т

Фаунистически охарактеризованные образования этого горизонта 
развиты в западной части Успенского синклинория, к западу от гор 
Актау (рис. 20). Здесь, по данным А. В. Авдеева, выделяются две тол
щи — конгломерат-песчаниковая (пачка 1), которая со слабым угло
вым несогласием лежит на размытой поверхности песчано-алевроли- 
товых пестроцветных отложений венлока, и филлитовая (пачки 2—5), 
постепенно сменяющая в разрезе конгломерат-песчаниковую.

Конгломерат-песчаниковая толща представлена зеленовато-серы
ми будинированными полимиктовыми конгломератами, гравелитами 
и песчаниками различной крупности зерна, содержащими обломки
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зеленых и вишневых сланцев и кремнистых алевролитов. В пластах 
песчаников встречаются прослои известковистых алевролитов и ок- 
ремненных известняков. Мощность толщи достигает 500 м .

На конгломерат-песчаниковых отложениях согласно залегает тол
ща филлитовых сланцев. Она представлена главным образом листова
тыми филлитовыми сланцами голубовато-серой и лиловато-фиолетовой 
окраски. Среди сланцев наблюдаются линзовидные прослои голубова
то-серых средне- и крупнозернистых, нередко известковистых, пес
чаников, гравелитов, конгломератов с известковистым цементом и 
мергелистых известняков. Все эти известковистые породы, расположен
ные на различных стратиграфических уровнях, как правило, содер
жат плохой сохранности остатки фауны брахиопод, табулят и стеб
лей морских лилий. Палеонтологом Н. В. Ниловой отсюда определены 
следующие брахиоподы: D o lero r th is  cf. r u s tic a  (S о w.), C o n ch id iu m  
sp., P en ta m eru s  sp., A tr y p a  ex gr. re t ic u la r is  L i n n e ,  которые скорее 
всего свидетельствуют о лудловском возрасте вмещающих отложений* 
Мощность толщи филлитов колеблется в пределах 450—800 м.

Помимо гор Актау, фаунистически охарактеризованные отложе
ния акканского горизонта известны южнее гор Аркалык, в 3 км  к за
паду от развалин Купка (около р. Аксу). Здесь в пачке интенсивно 
рассланцованных полимиктовых песчаников и кремнисто-глинистых 
сланцев, мощность которых установить не удалось, вскрываются свет
ло-серые и розовые известняки, содержащие многочисленные остатки 
криноидей, табулят, реже брахиопод. Среди табулят, собранных О. М* 
Канфель, М. И. Александровой и другими, Л. М. Улитиной, О. П. Ко
валевским определены F a v o s ite s  g o th la n d ic u s  L., F . a d a v e re n s is  S о k., 
P ro p o ra  aff. a s ia tic a  C e r n . ,  H e lio lite s  p seu d o b o h em icu s  B o n d . ,  H e - 
l io li te s  sp. (ex gr. d ilig e n s  B o n  d.), указывающие на акканский гори
зонт лудловского яруса.

Из района развалин Купка зеленоцветные песчано-сланцевые об
разования горизонта, содержащие иногда подчиненные пачки граве
литов и конгломератов, прослеживаются далее на северо-восток, в 
район бугров Актасты и далее — вдоль юго-восточных предгорий Тек- 
турмаса. Органические остатки здесь не обнаружены, а поэтому лу- 
дловский возраст терригенных отложений этих районов в значительной 
мере условен.

Другим районом, где обнаружена фауна, являются северо-восточ
ные склоны гор Жолпак-Адыр. Здесь, по данным Н. А. Пупышева, 
С. И. Захарова и других, среди зеленоцветных песчаников и гравели
тов (кишлакская свита, по Н. А. Пупышеву; рис. 20) встречаются 
прослои и линзы конгломератов с известковистой галькой. Галька со
держит многочисленные остатки кораллов и брахиопод, из которых 
определены M u ltiso len ia  cf. to r tu o sa  F r i t z . ,  F a v o s ite s  cf. h o rr ib il is  
Kov . ,  H elio lite s  l in d s tr o m i  Kov . ,  H . cf. rep k in a e  Kov . ,  P e n ta m e ru s  
cf. o b lo n g ifo rm is  N i k  i f . ,  L ep ta e n a  rh o m b o id a lis  (Wi l ck . ) ,  R in ch o - 
tro ch u s  cf. w ia to r  P e r n e r  и другие, которые характерны для луд
ловского яруса. По-видимому, условно также следует отнести к ак- 
канскому горизонту и некоторые части разрезов, расположенных в 
Жаман-Сарысуйском антиклинории восточнее Агадыря (ур. Шола- 
дыр, горы Киикбай, Шетшокы, Караганды, Байторе, Сарыадыр).

В заключение характеристики отложений акканского горизонта 
следует остановиться на разрезе гор Шокпар, расположенных запад
нее рудника Акчатау. Разрез интересен в том отношении, что здесь 
впервые (1951 г.) И. И. Радченко были собраны органические остатки* 
Позже разрез посещали многие геологи и палеонтологи, при этом 
неоднократно повторялись и сборы остатков фауны. Первоначально
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он был описан Г. И. Бедровым (1960). Его нижняя часть, отнесенная 
к венлок-лудлову, помимо песчаников, алевролитов и мелкогалечных 
конгломератов с линзами рифовых известняков, по мнению Г. И. Бед- 
рова, содержала пласты и залезли диабазовых порфиритов и диабазов. 
Этот эффузивно-осадочный разрез был положен в основу для сравне
ния развитых в ряде мест яшмодиабазовых комплексов, что было 
ошибочным, так как последние никакого отношения к силуру не име
ют. Позже А. В. Алексеенко и др. при детальном геологическом кар
тировании показали, что диабазовые порфириты гор Шокпар являют
ся гипабиссальными интрузиями, а поэтому не могут являться 
членами разреза. Таким образом, разрез оказался исключительно оса
дочным, преимущественно терригенным, охарактеризованным в ряде 
мест фауной лудлова.

Ниже приводится послойный разрез отложений акканского гори
зонта гор Шокпар по А. В. Алексеенко и др. (рис. 20).

На западных склонах гор Шокпар устанавливается резко несо
гласное налегание конгломерат-песчаниковой толщи на песчано-алев- 
ролитовые отложения условно венлокского возраста. Однако это не
согласие оспаривалось И. П. Михневичем. Разрез толщи следующий:

1. Грубообломочные конгломераты  и  конгломерат-брекчии серого и темно
серого цвета. Р азм ер  обломков достигает 0,5 м в поперечнике. Обломочный м ате
риал представлен в основном песчаникам и, алевролитами и аргиллитам и. Очень 
редко встречаю тся обломки кварцитов и известняков. Обломки песчаников, алевро
литов и аргиллитов почти не окатаны . Г алька известняков и кварцитов окатана не
сколько лучш е . . . . . . . . . . . .  110 м .

2. Седиментационная брекчия; в мелкообломочной песчаниковой массе очень
часто встречаю тся крупные (до нескольких сантиметров) обломки алевролитов и 
песчаников угловатой формы ................................................................. ..........  100 м.

3. К онгломераты  среднегалечные, темно-серые. Г алька песчаниковая и алев-
ролитовая, реж е кварцитовая и известняковая. О катанность гальки  слабая. Ц емент 
песчано-алевролитовый. Выше они см еняю тся темно-серыми и зеленовато-серыми 
конглом ератам и с галькой  песчаников, алевролитов и очень редко известняков и  
кремнисты х пород. Цемент песчаниковы й, базальный. Х арактерной особенностью яв
ляется наличие карбонатного м атериала в цементе. Очень редко встречаю тся облом
ки плохо сохранивш ейся неопределимой ф ауны  . . . . . .  400 м .

4. М елкозернистый песчаник, серый, состав кварц-полевош патовый. В цемен
те содерж ится известковистый м атериал  . . . . . . . 5 5  м.

5. П лотные среднезернистые песчаники серого цвета, в основной массе кото
рых встречаю тся слабоокатанны е обломки алевролитов. В ниж ней части песчани
кового горизонта, на границе с конглом ератам и, встречаю тся маломощ ны е (до 1 м) 
линзы  известняков с фауной кораллов, брахиопод и криноидей. Отсюда определены 
Conchidium  cf. knighti (S о w.), C. biloculare L., C. hospes B a r r . ,  Pentamerus cf.  
oblongiformis N i k i f., Favosites ex gr .  forbesi M.  E. et  H. ,  Halysites ex gr.  catenu- 
laris ( L i n  n.), Asperocrinus (col.) echinatus (Y e 1 1.), Pennatocrinus (col.) subpennatus 
Y e 1 1., Medinecrinus (col.) radialis (Y e 1 1.) . . . . . . 1 2 0  m .

Суммарная мощность отложений конгломерат-песчаниковой тол
щи составляет 800—850 м. По мнению ряда специалистов, приведен
ный список фауны указывает на лудловский возраст.

Конгломерат-песчаниковая толща сменяется песчано-алевролито- 
вой, представленной главным образом мелкозернистыми кварц-поле- 
вошпатовыми песчаниками и алевролитами (пачка 6). Мощность отло
жений песчано-алевролитовой толщи по разрезу составляет 655 м. 
Верхняя часть разреза гор Шокпар, представленная песчаниковой тол
щей (пачка 7), возможно, относится к надлудловским образованиям.

Т о к р а у с к и й  г о р и з о н т

Образования токрауского горизонта, установленные в Северном 
Прибалхашье, в рассматриваемых районах (рис. 20) выделяются ус
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ловно по их положению в непрерывном разрезе между фаунистически 
охарактеризованными породами акканского горизонта лудлова и ай- 
насуйского горизонта. Отложения, относящиеся к айнасуйскому гори
зонту, как будет показано далее на цримере Северо-Балхашского ан- 
тиклинория, переведены в девон.

К надлудлову, по-видимому, следует отнести пачку 3, по С. М. 
Бандалетову, и пачки 3—6, по И. П. Михневичу, у гор Шетшокы и их 
стратиграфические аналоги в районах гор Караганды, Байторе, Сары- 
адыр и Шокпар.

Выше по разрезу прослеживаются отложения айнасуйского и ка- 
раэспинского горизонтов, которые до последнего времени считались 
верхнесилурийскими, а сейчас их следует относить к жединскому яру
су девона (рис. 20, табл. 1).

А й н а с у й с к и й  г о р и з о н т

Отложения горизонта, развитые в Жаман-Сарысуйском антикли- 
нории к востоку от Агадыря, плохо охарактеризованы фаунистически 
и в большинстве случаев выделяются условно из нерасчлененного си
луро-девонского комплекса. Это довольно однообразные регионально 
метаморфизованные терригенные отложения, представленные глав
ным образом полимиктовыми, реже аркозовыми зеленоцветными пес
чаниками и алевролитами. Им подчинены конгломераты, гравелиты; 
очень редко можно встретить небольшие линзы известковистых пес
чаников и известняков с фауной. Однообразный литологический сос
тав толщи, интенсивный метаморфизм и дислоцированность пород, 
частая перемежаемость отдельных прослоев, обилие разрывных нару
шений и зон смятий, а также плохая обнаженность в значительной 
мере затрудняют составление отдельных детальных разрезов и их кор
реляцию. И. П. Михневичем приведен единственный достоверно фау
нистически обоснованный разрез отложений айнасуйского горизонта, 
составленный в юго-восточных подножиях гор Шетшокы (рис. 20).

Здесь в известняках и алевролитах пачки 4 имеются остатки фау
ны, представленной колониальными и одиночными кораллами, мор
скими лилиями, в значительно меньшем количестве — брахиоподами. 
Фауна плохой сохранности. Удалось определить (обн. 208) F a v o s ite s  
cf. n ek h o ro sh ev i (D u b a t.), F. sp. (cf. m a u b a sse n sis  Kov. ) ,  C oen ites  (?) 
sp., H e lio lite s  su b d ec ip ien s  К о v., E n te lo p h y llu m  a ff. fa sc ic u la tu s  
W d k d . ,  C lorin da  sp., A tr y p a  sp., L ep ta e n a  sp., M ed io crin u s  (col.) cf. im - 
m e d ita tu s  Y e 11., M ed in ecrin u s  (col.) v i tr e u s  S t uk .  Приведенный спи
сок табулят, по заключению О. П. Ковалевского, в целом характерен 
для айнасуйского горизонта. Присутствие ругоз и криноидей не про
тиворечит этому заключению.

Помимо приведенного выше комплекса кораллов айнасуйского 
горизонта (рис. 20, горы Шетшокы), на площади развития зеленоцвет
ных терригенных пород Жаман-Сарысуйского антиклинория в по
следние годы найдены также органические остатки фауны и флоры, 
которые, по предварительным заключениям Л. И. Каплун и М. А. Сен
кевич, указывают на девонский возраст. Сборы сделаны Е. В. Альпе
ровичем, Ж. Султанбековой и автором на левом берегу р. Аккияк, в 
15 км  юго-западнее пос. Байназар и в районе гор Алмалы.

К  а р а э с п и н с к и й  г о р и з о н т

Разрез рассматриваемого района венчают отложения караэспин- 
ского горизонта, которые обнажаются в Акжал-Аксоранской зоне, 
юго-западнее Агадыря, на междуречье Талдыэспе и Караэспе. Отло-
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#сения этого горизонта были выявлены Н. А. Пупышевым, а в послед
ние годы изучены И. П. Михневичем и Н. В. Ниловой (1965). Они 
залегают на подстилающих, по-видимому, нижнесилурийских отло
жениях несогласно (рис. 20, горы Котуроба). Горизонт сложен разно
образными осадочными породами — песчаниками, алевролитами, 
длевритистыми сланцами, линзами органогенных известняков с кон
гломератами в основании. Цвет пород зеленовато-серый и фиолетовый. 
Характерна большая фациальная изменчивость пород.

Возраст отложений караэспинского горизонта устанавливается по 
остаткам фауны табулят (Ковалевский, 1965а), криноидей (Стукали- 
на, 1965) и брахиопод (Нилова, 1965). Так, обильный комплекс табу
лят и гелиолитид F a v o s ite s  p a c tu m  C he k h . ,  F. w e isse rm e li R e g n e l l ,  
F. te rra -n o va e  T c h e r n . ,  S q u a m e o fa v o s ite s  g u r ie v s k ie n s is  Mir . ,  S q . 
in c red ib ilis  C h e k h . ,  S q u a m e o lite s  k irg is ic u s  C h e r n . ,  не встречаю
щийся в айнасуйском горизонте, позволил О. П. Ковалевскому счи
тать его моложе айнасуйского комплекса. Характерно также обилие 
в этих отложениях и S p ir ig e r in a  su p ra m a rg in a lis  (Dalm. ) ,  что дает 
возможность сопоставлять их с маргиналиевыми слоями Средней Азии.

* * *

Таким образом, силурийские и пограничные с ними девонские 
отложения рассматриваемых районов Джунгаро-Балхашской струк
турно-фациальной зоны сложены исключительно терригенными поро
дами, которые в верхних частях разреза содержат примесь карбонат
ного материала. Такое представление о разрезе силура в значительной 
мере отличается от взглядов ряда исследователей, которые, как уже 
было сказано, к силуру относят яшмодиабазовый комплекс пород, 
развитый в горах Жалпак-Адыр и северо-западнее Агадыря. Эти раз
резы очень сходны с разрезами Северо-Балхашского антиклинория, 
где фаунистически охарактеризованные терригенные отложения всех 
отделов и ярусов силура залегают стратиграфически выше яшмодиа
базового комплекса пород, подобного агадырскому.

Отложения нижнего отдела силура выделены условно и главным 
образом в Успенском синклинории. Это лишенные органических ос
татков зеленоцветно-пестроцветные песчано-сланцевые породы, кото
рые залегают ниже фаунистически охарактеризованных образований 
лудлова. Четких стратиграфических взаимоотношений с подстилаю
щими цородами не установлено. Верхний отдел в ряде участков дати
рован на основании находок фауны, что позволило выделить отложе
ния лудловского яруса и условно надлудловские образования. Отло
жения низов девона подразделены на айнасуйский и караэспинский 
горизонты. В районе гор Котуроба силурийские отложения, которые 
условно относятся одними исследователями к лудлову, другими (Не
нашев и др., 1965) — к нижнему отделу силура, лежат трансгрессив
но на гранодиоритах ордовика и, в свою очередь, с резким структур
ным несогласием перекрываются образованиями караэспинского 
горизонта (Вознесенский и др., 1963). Небольшой размыв и несогласие 
между нижним и верхним отделами, как уже было отмечено, установ
лен также А. А. Алексеенко в районе гор Шокпар, с чем И. П. Мих- 
невич не соглашался.

С еверо-Б ал хаш ски й  ант иклинорий

Широко развиты силурийские отложения в Северо-Балхашском 
антиклинории, где они слагают главным образом его бортовые части,
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являющиеся крыльями Балхаш-Алакульского и Ток- 
рауского брахисинклинориев (рис. 2). В геологической 
литературе этот район обычно именуется Северо-Вос
точным Прибалхашьем. Изучением геологического 
строения Северо-Восточного Прибалхашья, в том числе 
и разрезов отложений силура (табл. 2), занимались в 
1936—1940 гг. сотрудники Казахского филиала 
АН СССР Н. Л. Бубличенко, И. П. Новохатский и др. 
Большой фактический материал, который был собран 
в эти годы, позволил Н. Л. Бубличенко (1945) предло
жить первую схему стратиграфического расчленения 
силура Северо-Восточного Прибалхашья. Он выделил 
пять толщ, из которых три верхние были охарактери
зованы палеонтологически. При этом для ряда участ
ков (горы Котанбулак и др.) отмечены постепенные 
переходы отложений силура в девон. Две нижние тол
щи (Sa2 и S b2), отнесенные им условно к лландоверий- 
скому ярусу, в дальнейшем получили фаунистическое 
подтверждение лландоверийского возраста, хотя при
сутствие отложений нижнего отдела в Северо-Восточ
ном Прибалхашье до последнего времени отрицалось 
многими исследователями.

Позже схема, предложенная Н. Л. Бубличенко, со
хранив последовательность выделенных толщ, подверг
лась изменению главным образом в части возрастной 
датировки. Так, нижняя из фаунистически охаракте
ризованных толщ, отнесенная им к низам венлокского 
яруса (известняки с кораллами — S c2), впоследствии 
стала сопоставляться с айнасуйскими слоями. Возраст 
вышележащей терригенной толщи с L e p to s tro p h ia  r o 
tu n d a  В u b 1. (S d2) повышен до нижнего девона.

Все эти изменения стали возможны благодаря по
следующим систематическим исследованиям. Среди 
них следует отметить начатые в 1951 г. съемочные и 
редакционные работы ЮКГУ (В. Я. Кокшин, М. Б. 
Мычник, И. Аниятов и др.), в результате которых си
лурийские отложения были расчленены на ряд свит. 
Дальнейшие тематические работы О. П. Ковалевского 
(1959) и М. А. Борисяк (1957, 1960) позволили выде
лить в Северо-Восточном Прибалхашье аналоги айна- 
суйских слоев, которые, как уже отмечалось, были со
поставлены с исфаринскими слоями Средней Азии. 
При этом М. А. Борисяк над айнасуйскими слоями 
выделила толщу однообразных серо-зеленых песчани
ков с остатками крупных трилобитов, нижняя часть 
которой впоследствии стала именоваться балинскими 
слоями (Красилова, 1963). Выше М. А. Борисяк выде
лила горизонт с L e p to s tro p h ia  ro tu n d a  В u b 1. нижнего 
девона.

Верхняя часть песчаниковой толщи с крупными 
трилобитами, как и вышележащие горизонты нижнего 
девона (горизонт с L e p to s tro p h ia  ro tu n d a  и горизонт с 
крупными пелециподами), отвечала прибалхашским 
слоям, установленным Н. Л. Бубличенко (1945). На со
вещании по унификации стратиграфических схем до-
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палеозоя и палеозоя Восточного Казахстана в 1958 г. по сути дела 
была утверждена эта точка зрения М. А.Борисяк.

Вопросу границы силура и девона в Северо-Восточном Прибалт 
хашье были посвящены специальные тематические работы Л. И. Кап
лун и Т. Б. Рукавишниковой (1958), Т. Б. Рукавишниковой (1961), 
Авторы указали на единство геологических структур и постепенные 
переходы силурийских и девонских отложений, границу между кото
рыми можно провести на основании изменения комплексов фауны.

В 1963 г. вышла монография И. Н. Красиловой, посвященная 
стратиграфии и пелециподам верхов силура и нижнего девона Севе
ро-Восточного Прибалхашья. Выше айнасуйских слоев она выделила 
балинские слои, которые соответствовали нижней части толщи песча
ников с крупными трилобитами. Следует отметить, что на Пражском 
совещании в 1958 г. силурийскиое отложения, лежавшие выше айна
суйских, Н. Л. Бубличенко (1960) назвал кокбайтальскими слоями. 
Айнасуйские и балинские слои И. Н. Красилова объединила в кокбай- 
тальский горизонт, который и венчает разрез силура (Красилова* 
1959). Выше следовал котанбулакский горизонт, который относился 
уже к жедину (нижняя часть прибалхашского горизонта).

Специальные исследования по силуру рассматриваемого района 
в последние годы проводились Г. Т. Ушатинской и Н. Б. Келлер (1966). 
Они касались главным образом верхних частей разреза, граничащих 
с девонскими образованиями. На основании анализа фауны брахио- 
под и кораллов авторы пришли к выводу, что айнасуйский горизонт 
в Северо-Восточном Прибалхашье отвечает верхней части лудловско- 
го яруса английской шкалы. Выше айнасуйского горизонта установ
лен киикбайский горизонт жединского яруса, который отвечает ба- 
линским слоям и котанбулакскому горизонту И. Н. Красиловой.

Разрезы силура Северо-Восточного Прибалхашья были тщатель
но изучены при геологическом картировании, предпринятом в послед
ние годы геологами ЦКГУ (Антонюк и др., 1965). Основной заслугой 
их является установление фаунистически охарактеризованных отло
жений нижнего отдела силура. Этим самым подтвердилась точка зре
ния Н. Л. Бубличенко о присутствии здесь отложений лландоверий- 
ского и венлокского ярусов. Утверждения же целого ряда исследова
телей, которые на протяжении более чем двух десятилетий полагали* 
что разрез силура в Северо-Восточном Прибалхашье начинается с 
верхнего отдела, оказались неправильными. Геологи этого управления 
под балинскими слоями понимают всю ту часть разреза, которая за
ключена между айнасуйскими слоями и горизонтом с L e p to s tro p h ia  
r o tu n d a , что не соответствует балинским слоям в том объеме, как они 
были приняты И. Н. Красиловой.

Совместными последующими работами автора, геологов ЦКГУ* 
ЮКГУ, а также МГУ и МГРИ (Р. М. Антонюк, С. А. Емельянов, В. Я. 
Кошкин, К. 3. Ярмухамедова, Н. Ф. Михайлова, Л. И. Каплун, М. А. 
Сенкевич, Т. Г. Ушатинская, Н. Б. Келлер, А. И. Положихина, Е. С. 
Левицкий и др.) получен большой фактический материал по силуру 
Северо-Восточного Прибалхашья. При этом в отложениях силура и 
девона Н. Ф. Михайловой установлен ряд граптолитовых зон (рис. 
21), представляющих значительный интерес для биостратиграфиче- 
ского расчленения отложений и определения границы силурийской и 
девонской систем.

Единого мнения о стратиграфии силура, равно как и о границе 
отложений этой системы с девоном, пока нет, хотя по вопросу о гра
нице есть решение соответствующих международных организаций. 
Ниже приводится разрез в интерпретации автора.
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Образования нижнего отдела наблюдаются на крыльях Северо- 
Балхашского антиклинория, вблизи его ядерных частей, сложенных 
яшмодиабазовым комплексом пород, по-видимому, нижнепалеозой
ского возраста. Фауна граптолитов позволяет выделить среди них от
ложения альпеисского и жу- 
макского горизонтов. Наибо
лее полный и хорошо фауни- 
стически охарактеризованный 
разрез нижнего отдела уста-

рис. 22. Геологическая схема райо
на колодца Д ж ам анш урук. Отложе
ния силура — аккан ски й  горизонт:
1 — песчаники зеленоцветные круп
нозернистые, 2  — песчаники и алев
ролиты зеленоцветные, иногда из- 
вестковистые, 3 — песчаники и 
алевролиты красноцветны е; жу- 
макский горизонт: 4 — песчаники 
зеленоцветные мелко- и среднезер
нистые, 5 — песчаники и алевроли
ты пестроцветные, 6 — песчаники и 
алевролиты зеленоцветны е; альпе- 
исский горизонт: 7 — песчаники и 
алевролиты красноцветны е, 8 — пес
чаники и алевролиты  зеленоцвет
ные, 9 — песчаники и алевролиты 
зеленоцветные крем нисты е; отло
ж ения дж ам анш урукской  свиты 
верхнего ордови ка: 10 — известня
ки, 11 — туфопесчаники, 12 — пес
чаники  и туф ф иты  альбитофиров, 
13 — туфы альбитоф иров; 14—эле
менты залеган и я пород; 15 — ос
татки  ф ау н ы : а — граптолитов,
б — брахиопод, трилобитов, корал
лов и др .; 16 — разры вны е нару
ш ения ; 17  — границы , отделяю 
щ и е: а — литологически разли ч
ные пачки , б — отлож ения гори

зонтов.

новлен автором в районе колодца Джаманшурук (рис. 21), распо
ложенного у северо-западного окончания выходов нижнепалеозой
ских толщ. Здесь отчетливо картируется (рис. 22) единство структур 
подстилающих образований верхнего ордовика и силурийских отло
жений. Силурийские отложения лежат на породах верхнего ордови
ка, по-видимому, с небольшим стратиграфическим несогласием и 
представлены пестроцветными полимиктовыми песчаниками и алев
ролитами. Ниже приводится послойный разрез этих отложе
ний (рис. 21).

А л ь п е и с с к и й  г о р и з о н т

1. Н а серых и розовато-серых и звестняках  брекчиевидного слож ения дж ам ан 
ш урукской свиты верхнего ордовика л еж и т выклиниваю щ ийся горизонт мощно
стью 0 ,5— 1 м мелкогалечны х конгломератов, вскоре сменяю щ ийся борщовы
ми яш мовидны ми полосчатыми алевролитами, затем  серо-зелеными кремнисты ми 
алевролитами и алевропесчаниками. Серю-зеленые разности пород, иногда извест- 
ковистые, главны м  образом и составляю т эту пачку. В верхах пачки  встречены 

остатки граптолитов (обн. 2 30а): Climacograptus sp., Petalograptus sp. indet., Glypto- 
graptus ex g r. tamariscus (N i c h.), Rastrites ex gr. longispinus P  e r  n e г (aff. appro- 
ximatus P e r  n.), R. ex gr. longispinus P  e г n e г (aff. peregrinus B a r  г.), которые,
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по заклю чению  Н. Ф. М ихайловой, указы ваю т на возраст вмещ аю щ их пород к ак  
средний лландовери . . . . . . . . . . .  100 лс.

2. Гематитизированные алевролиты цвета бордо, алевропесчаники, реж е мел
козернистые песчаники . . . . . . . . . .  125 лс.

3. Серо-зеленые и табачно-зеленые алевролиты , алевропелиты, алевропесча
ники с подчиненными прослоями известковистых алевролитов. Отсюда определены 
(обн. 230) Petalograptus sp. indet., Orthograptus sp. indet., Campograptus sp., OktavU 
tes sp. indet., указы ваю щ ие на средний лландовери — нижню ю  часть верх
него ............................................................................................................................................... 210 м

4. Пестроцветные алевролиты , алевропелиты и полимиктовы е алевропесча
ники . ................................................................................................................................. 120 лс.

5. Серо-зеленые и табачно-зеленые алевролиты , реж е алевропесчани
ки ................................................................. . . . . .  180 лс.

Мощность отлож ений горизонта . . . .  735 лс.

Ж у м а к с к и й  г о р и з о н т

6. Пестроцветные алевролиты  и известковистые алевролиты  и  алевропесча
ники с Pristiograptus sp., Monograptus ex gr. priodon (В г о n n.), Retiolites cf. angus- 
tidens E. e t W ., Monoclimacis ex g r. vomerinus (N i c h.), Oktavites spiralis (G e i n.) 
верхнего лландовери (обн. 234) ............................................................................ 90 лс.

7. Пестроцветные (цвета бордо и серо-зеленые) алевролиты , алевропесчаники,
с редкими прослоями известковисты х алевролитов. Серо-зеленые разности содерж ат 
обильный комплекс граптолитов. Из ниж ней части п ачки  определены (обн. 254) 
Pristiograptus nudus ( L a p  w.), Monograptus ex g r. priodon (В г о n n.), M. cf. kovalev- 
sky  О b u t  e t S o b . ,  Stomatograptus cf. grandis ( S u e s  s), Monoclimacis ex g r. gries- 
tonensis (N i c h.) верхнего лландовери, а из верхней половины пачки  (обн. 241) — 
Pristiograptus a ff. nudus ( L a p  w.), Monograptus cf. riccartonensis L a p  w., M . ex g r. 
priodon (В г о n n), Monoclimacis sp. (aff. vomerinus N i c h.) верхнего лландовери — 
ниж него венлока . . . . . . . . . . .  210 лс.

8. Гематитизированные цвета бордо, реж е зелены е алевролиты, алевропесча
ники, реж е мелкозернисты е песчаники . . . . . . .  300 лс.

Выше пачки 8 устанавливается межпластовое нарушение. Мощ
ность горизонта, очевидно, неполная — 510 лс.

Пачкой 8 заканчивается разрез жумакского горизонта. Как вид
но из послойного описания отложений альпеисского и жумакского го
ризонтов, это преимущественно мелкообломочные пестроцветные об
разования (бордовые, серо-зеленые, табачно-зеленые разности) — 
алевролиты, алевропелиты, реже алевропесчаники.

Помимо района колодца Джаманшурук, фаунистически охарак
теризованные отложения указанных горизонтов наблюдаются в райо
нах колодца Маубас, гор Кентерлау и Казык, могилы Калиля и в 
ряде других мест (рис. 21). Это преимущественно пестроцветные тер- 
ригенные образования, которые в ряде мест то резко несогласно, то 
без видимого несогласия перекрывают яшмодиабазовый комплекс по
род. Они представлены разнозернистыми полимиктовыми песчаника
ми, алевролитами, кремнистыми яшмовидными алевролитами. В осно
вании разреза отмечаются базальные мелкогалечные конгломераты и 
гравелиты с гальками подстилающих пород — основных лав, яшм и 
прорывающих их гипербазитов.

В низах маубасского разреза вскрываются пестроцветные отло
жения жумакского горизонта (пачки 1—8), представленные алев
ролитами и преимущественно мелкозернистыми кварц-полевошпато- 
выми песчаниками. Наблюдается частое флишоидное чередование по
род. Здесь (обн. 175) собраны остатки граптолитов, среди которых 
Н. Ф. Михайлова определила M o n o g ra p tu s  ex gr. p r io d o n  (В г о n n), 
M o n o clim a c is  ex gr. g r ie s to n e n s is  (Nich) . ,  S tr e p to g r a p tu s  sp., P r is t io 
g r a p tu s  sp., свидетельствующих о верхнелландоверийском возрасте. 
Мощность отложений достигает 900 м. Соотношения с подстилающи
ми образованиями не известны.
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В нижнем—верхнем отделе выделяются отложения акканского 
горизонта венлок-лудлова и надлудловские (дожединские) образова
ния токрауского горизонта (Бандалетов, Михайлова, 1968), представ
л е н н ы е  преимущественно зеленоцветным терригенным комплексом 
пород, охарактеризованным граптолитовой фауной.

А к к а н с к и й г о р и з о н т

Выше отложений жумакского горизонта верхнего лландовери— 
—вен л ока в районе колодца Джаманшурук (рис. 21) прослеживаются 
алевролиты и полимиктовые песчаники, среди которых немало пачек 
грубозернистых разностей, реже гравелитов и мелкогалечных кон
гломератов. Эти отложения относятся к акканскому горизонту. По
слойный разрез их, непрерывно наращивающий жумакский комплекс 
пород (пачки 1—8), следующий:

9. Пестроцветные алевролиты, алевропелиты  и алевропесчаники. Внутри пач
ки возможно небольшое межпластовое наруш ение, за  которым в прослое табачно-зе
леных алевролитов собраны остатки граптолитов зоны Monograptus testis самы х вер
хов венлока (обн. 243): Pristiograptus sumptuosus Р  г i b у 1, Pr. pseudodubius В о и с., 
Monograptus testis ( В а г  г.), Gothograptus cf. nassa ( H o i  m.), Cyrtograptus lundgreni 
(T и 1 b.) ................................................................................................................................. 65 лс.

10. П ач ка серо-зеленых алевролитов, мелко- и среднезернистых полимиктовы х
песчаников с прослоями грубозернистых разностей и гравелитов. Много остатков 
граптолитов. Среди них Н. Ф. М ихайловой определены (обн. 245) Gothograptus nassa 
( H o i  m.), Spinograptus cf. spinosus (W  о о d), Pristiograptus cf. comis (W  о о d), P r. 
sp., P r. ex g r. dubius S u e s . ,  Pr .  ludlowensis B o u c . ,  P r. cf. bohemicus ( В а г r.), 
Neodiversograptus cf. nilssoni ( L a p  w.). Этот комплекс характерен  д л я  нижнего 
лудлова . . . . . . . . . . . . .  110 м.

11. Ш околадны е алевролиты и мелкозернисты е песчаники . . . 7 0  м.
12. Серо-зеленые алевролиты, алевропесчаники с прослоями грубозернистых

полимиктовы х песчаников и м елкогалечны х конгломератов с хорош о окатанной 
кремнистой галькой  . . . . . . .  . . .  60 ж.

13. Ш околадные, реж е серо-зеленые известковистые слоистые алевро
литы . . . . . . . . . . . . . .  300 м.

14. Серо-зеленые алевролиты, алевропесчаники и  известковистые слоистые
алевролиты  . . . . . . . . . . . .  70 м.

15. Серо-зеленые неравномернооернистые полимиктовы е песчаники с подчи
ненными прослоям и м елкозернисты х разностей и алевролитов . . . 120 м.

16. Серо-зеленые и  табачно-зеленые алевролиты, алевропесчаники и известко
вистые песчаники . . . . . . . . . . .  230 м.

17. Серо-зеленые неравномернозернисты е полимиктовы е песчаники .
.................................................................................................................................................... 130 м.
18. Серо-зеленые разнозернистые полимиктовы е песчаники с подчиненными

прослоями плитчаты х алевропесчаников . . . . . . .  300 м.

Далее разрез перекрывается современными отложениями долины 
Кентерлау. Общая мощность отложений акканского горизонта 1455 м.

К акканскому горизонту относятся пачки 9—14 разреза у ко
лодца Маубас (рис. 21).

Т о к р а у с к и й  г о р и з о н т

Горизонт выделен в 1968 г. автором (Бандалетов, Михайлова, 
1968). Стратотипическим разрезом является разрез, составленный в 
Северо-Восточном Прибалхашье около колодца Маубас и гор Кокбай- 
тал и Киикбай (рис. 21). Нижней границей его является кровля зоны 
M o n o g ra p tu s  fo rm o su s  (колодец Маубас, обн. 273), выше которой в 
3 км  северо-западнее колодца Маубас (обн. 185) и в ряде других мест 
среди зеленоцветных песчаников и алевролитов установлены мало
мощные (0,4—1,0 м) линзовидные прослои серых комковатых обло-
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точных известняков с остатками фауны кораллов плохой сохраннос
ти, которые, по заключению О. П. Ковалевского, близки, но не имеют 
прямого видового сходства с кораллами из рифовых известняков ай- 
насуйского горизонта.

В 4 км  севернее г. Кокбайтал наблюдается нижняя половина раз
реза токрауского горизонта. Здесь снизу вверх выше пачки 3 аккан- 
ского горизонта прослеживаются отложения токрауского горизонта:

4. П есчаники и алевролиты серо-бутылочно-зеленые, плитчаты е, с плохо оп
ределимыми остаткам и граптолитов. Среди песчаников два линзовидны х прослоя 
(мощностью 0 ,5—0,7 лс) серых обломочных известняков (обн. 45) с кораллам и 
Favosites sp., Cladopora sp., Heliolites sp. И звестняки  и содерж ащ аяся в них ф ауна 
кораллов аналогичны  тем, что л еж ат непосредственно выш е граптолитов зоны 
Monograptus formosus в районе колодца М аубас . . . . . 2 0  лс.

5. П есчаники темно-серо-зеленые, мелкозернистые, полимиктовы е, сменяю
щ иеся вверх по разрезу табачно-зелеными алевролитами . . . . 30 лс.

6. Светло-серые тонкозернистые перекристаллизованны е туф ф иты  кислого со
става с остаткам и радиолярий . . . . . . . . .  5 лс.

7. П есчаники табачно-зеленые, полимиктовы е, мелкозернистые . . .  15 лс.
8. П ереслаивание серо- и табачно-зеленых мелко- и тонкозернисты х песчани

ков и алевролитов, иногда содерж ащ их неопределимые остатки ф ауны  грапто
литов . . . . . . . . . . . . .  140 м .

9. Светло-серые тонкозернистые туфф иты кислого состава с реликтам и ра
диолярий . . . . . . . . . . . . .  7 л .

10. А левролиты  серо-зеленые . . . . . . . . 15 лс.
11. П есчаники полимиктовые, серые, средне- и крупнозернисты е, массив

ные . . . . . . . . . . . . .  20 лс.
12. А левролиты  табачно-зеленые, тонкоплитчаты е . . . . 30 л*.
13. П есчаники серо-зеленые, мелко- и тонкозернистые, плитчаты е .
................................................................................................................................... 25 лс.
14. А левролиты  табачно-зеленые, тонкоплитчаты е, с остаткам и граптолитов

Monograptus cf. perneri В о и с. . . . . . . . . 15 лс.

По-видимому, уровню пачки 14 (обн. 41) района г. Кокбайтал от
вечает пачка 6 (обн. 8) в разрезе восточнее г. Киикбай. Здесь отложе
ния, наращивающие токрауский горизонт, следующие.

Выше пачек 1—5, представленных серо-зелеными полимиктовы-  ̂
ми песчаниками и алевролитами с флорой (обн. 1738) C ookson ia  sp., 
T a en io cra d a  (?) sp., J u g u m e lla  b u ru b a e n sis  S e n k .  gen. et sp. nov. (in 
msc.), наблюдаются:

6. А левролиты серо-зеленые, плитчаты е, с остатками ф ауны  граптолитов
Monograptus ex g r. uncinatus T u l l b e r g ,  Pseudomonoclimacis bandaletovi M i c h ,  
(msc.), Ps. minimus M i c h ,  (msc.), Colonograptus? sp., Linograptidae gen. e t sp. indet. 
(обн. 8) ................................................................................................................... 20 лс.

Этот комплекс граптолитов и ряд других местных видов, по за
ключению Н. Ф. Михайловой, наиболее близок граптолитам средней 
части пржидольских слоев Чехословакии.

7. Светло-серые, иногда зеленоваты е, тонкозернистые туфф иты  кислого со
става . . . . . . . . . . . . .  ю  лс.

8. П есчаники полимиктовы е, серые, среднезернистые . . . 80 лс.
9. А левролиты табачно-серые, плитчаты е, иногда известковистые . . .  35 лс.

10. П есчаники полимиктовые, серо-зеленые, мелко- и тонкозернистые с расти
тельны ми остатками . . . . . . . „ . . 75 лс.

Выше пачки 10 следуют отложения девона. Здесь в алевролитах, 
залегающих под туффитами альбитофиров, собрана (пачка 11, обн.
7а) обильная коллекция граптолитов, из которой Н. Ф. Михайловой 
определены M o n o g ra p tu s  u n ifo rm is  и М . a n g u s tid e n s , найденных вместе 
с характерным новым видом М. k a sa ch s ta n e n s is  M i c h ,  (msc.), назва
ние которого было присвоено новой зоне, соответствующей уровню
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зон M o n o g ra p tu s  u n ifo rm is  и M . a n g u s tid e n s  в пограничных силуро-де
вонских разрезах ряда стран Центральной Европы.

* * *
Вновь выделенным токрауским горизонтом венчается разрез си

лура Северо-Восточного Прибалхашья. Далее в непрерывном разрезе 
следуют отложения айнасуйского и караэспинского горизонтов дево
на, которые до последнего времени относили к силуру. В связи с этим 
представляется целесообразным коротко остановиться на их характе
ристике, как на пограничных с силуром подразделениях.

О границе между силуром и девоном Северо-Восточного Прибал
хашья имеется несколько различных мнений, и этот вопрос до сих 
пор остается спорным.

Стратиграфическое положение пограничных отложений силура и 
девона Северо-Восточного Прибалхашья, по данным исследователей, 
показано в таблице 2. Различное толкование объясняется сложностью 
изучения пограничных отложений вообще, а применительно к Севе
ро-Восточному Прибалхашью еще и недостаточностью фактического 
материала — главным образом бедностью фаунистических комплек
сов и их слабой изученностью. Здесь известны остатки фауны брахио- 
под, крупных форм трилобитов, реже пелеципод, стеблей морских 
лилий и остатки флоры. В последние годы автору совместно с геоло
гами ЦКГУ и МГУ удалось в пограничных отложениях силура и де
вона выявить фауну граптолитов. Это вселило большие надежды на 
возможность более точного их расчленения и определения границы. 
Однако первая попытка использования граптолитов была неудачной, 
так как оказалось не совсем точным заключение о их возрасте (ошиб
ка в установлении зоны M o n o g ra p tu s  h e rc y n ic u s ). Кроме того, их поло
жение в разрезе по отношению к отложениям айнасуйского и караэс
пинского горизонтов из-за сложности тектонического строения райо
на понималось неправильно. Это привело к тому, что айнасуйский 
горизонт по-прежнему оставили в силуре (Аполлонов, Бандалетов 
и др., 1968).

Во время специальной поездки в Северо-Восточное Прибалхашье 
было уточнено положение в пограничных разрезах силура и девона 
граптолитовых комплексов, которые пополнились новыми сборами. 
В настоящее время коллекции граптолитов в значительной мерю моно
графически обработаны. В связи с этим появилась необходимость 
высказать иную точку зрения о границе силура и девона в этом рай
оне, изложенную частично ранее (Бандалетов, Михайлова, 1968).

Ниже приводится краткая литологическая и палеонтологическая 
характеристика айнасуйского и кокбайтальского горизонтов, равно 
как и обоснование их девонского возраста (рис. 21).

А й н а с у й с к и й  г о р и з о н т

Выше токрауского горизонта в большинстве районов Северо-Вос
точного Прибалхашья прослеживаются зеленоцветные терригенные 
отложения, как правило, известковистые. Это известковистые мелко
зернистые песчаники, известковистые алевролиты, содержащие до
вольно обильные остатки брахиопод, кораллов, трилобитов, крино- 
идей, пелеципод и других групп. Обычно в верхах разреза наблюда
ются линзовидные прослои светло-серых коралловых известняков. 
Мощность линз иногда достигает 150 м  при протяженности до 2 км . 
Мощность всего горизонта 200—300 м.

Известковистые алевролиты и песчаники айнасуйского горизонта



содержат богатый комплекс брахиопод. Отсюда (обн. 64 — г. Киикбай, 
обн. 1763 — г. Кокбайтал, обн. 1784, 1782 — район колодца Бала) оп
ределены R e sse re lla  cf. e leg a n tu lo id es  (К о z L), P a r m o r th is  e leg a n tu -  
lo ides (К о z 1.), B ilo b ite s  b iloba  L ., I s o r th is  cf. s za ja n o c h a i К о z 1., G y - 
p idu la  g a le a ta  D a l  m., C lorin da  p se u d o lin g u ife ra  К о z 1., S ie b ere lla  
roem eri H. et Cl., P le c to d o n ta  m a ria e  К о z 1., L e p ta e n a  e m a rg in a ta  
(Barr. ) ,  R u g o le p ta e n a  em a rg in a ta  (Barr. ) ,  S tro p h e o d o n ta  co rru g a ta  
p seu d o fa sc icu la  R u k., L e p to s tro p h ia  (?) ca rin a ta  M. В о r., S tro p h o n e lla  
podo lica  (S i e m.), S ch e lw ie n e lla  p ra eu m b ra cu la  К о z 1., C h on etes  p ro li-  
fe ru s  L., var. d zw in o g ra d e n s is  К о z 1., C o elosp ira  s a f fo r d i  F о e r s t e, 
E o sp ir ife r  to g a tu s  to g a tu s  (Barr. ) ,  D e lth y r is  s a f fo r d i  ( H a l  1), H ow el- 
le lla  oh io en sis  (G г о b a u), N u cleo sp ira  cf. a g a d u ren s is  N i l .

Рис. 23. Геологическая схема района г. К иикбай.
А кканский  горизонт: 1 — алевролиты  и п есчан и ки ; токрауский 
горизонт: 2 — песчаники, 3 — алевролиты ; айнасуйский гори
зонт: 4 — алевролиты и песчаники, 5 — известковистые алевроли
ты и песчаники; караэспинский горизонт: 6 — песчаники ; при- 
балхаш ский горизонт: 7 — п есчан и ки ; 8 — прослои туффитов
среди отлож ений горизонтов; ф аун а: 9 — брахиопод, 10 — трило
битов, 11 — граптолитов; 12 — элементы залегания пород; 13  — 

разры вны е наруш ения; 14 — границы горизонтов.

Многие виды из приведенного комплекса были найдены в разрезе 
стратотипа айнасуйского горизонта на юге Караганды, а также в от
ложениях борщовского горизонта в Подолии.

Помимо брахиопод, для айнасуйского горизонта характерны три
лобиты (обн. 6) S c u te llu m  ex  g г. lich a o id es  Web . ,  P h a co p s  a inasu en - 
sis  Ba l . ,  C ro ta lo cep h a lu s  aff. s te r n b e r g i  (Boeck. ) ,  O d o n to h ile  p r is tin a
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Z. М а х., D a lm a n ite s  s a ry a rk e n s is  Z. Max. ,  C h e iru ru s q u e n s te d ti  o r ien - 
ta l is  Z . M a  x., H a rp es p a n sa  Z. M a x., криноидеи S c y p h o c r in ite s  ex gr. 
e leg a n s  Z e n k e r ,  C ro ta lo c r in ite s  (?) k o k b a jta le n s is  S t u k . ,  A n th in o c - 
rmus (col.) p r im a e v u s  S i s .  Кораллы из известняков верхних частей 
разреза этого горизонта (обн. 32, 15) F a v o s ite s  ta c h lo w itz ie n s is  B a r r . ,  
F. h o rr ib il is  Kov . ,  F. cf n ek h o ro sh e v i D u b  at. ,  S q u a m e o fa v o s ite s  th e - 
fidis C h e k h . ,  A x u o li te s  b o r iss ia k a e  ( T c h e r n . ) ,  H e lio lite s  k u zn e t- 
sk ie n s is  ( T c h e r n . )  и другие характерны для стратотипических разре
зов как айнасуйского, так и караэспинского горизонтов.

В основании рассмотрен
ных отложений в ряде районов 
Северо-Восточного Прибалхашья 
(рис. 21, 23, 24, 25) среди тонко
зернистых песчаников и алев
ролитов (обн. 7а, 30, 13, 209 в) 
выявлен следующий комплекс 
граптолитов: M o n o g ra p tu s  а л -
g u s tu d e n s  Р г i b u 1, М . u n ifo r
m is  P r i b y l ,  М . d ec o ra tu s  Pr i -  
b у 1., M . k a sa ch s ta n e n s is  M i c h ,  
(msc.), P seu d o m o n o c lim a c is  e le
gan s  M i c h ,  (msc.), P s. m in im u s  
M i c h ,  (msc.), L in o g ra p tid a e  gen. 
et sp. indet. На основании этого 
комплекса H. Ф. Михайлова вы
делила зону M o n o g ra p tu s  k a 
sa ch sta n en sis .

В СССР (Обут, 1968: Ко
рень, 1968) зона М. u n ifo rm is  по
нимается в более широком смыс
ле. В нее включается и зона 
М. a n g u s tid e n s  в качестве ниж
ней подзоны. Именно такая зо
на установлена в основании бор- 
щовокого горизонта Подолии 
(слои Тайна), с которой доволь
но хорошо коррелируется зона 
М. k a sa ch s ta n e n s is  Северо-Вос
точного Прибалхашья. Приме
чательно и то обстоятельство, 
что в Казахстане, как и в Подо

лии и в ряде зарубежных стран (Чехословакия, Марокко, Бирма и др.), 
к уровню зон М. a n g u s tid e n s  и М . u n ifo rm is  приурочено развитие 
планктонных сцифокринитид видов группы S c y p h o c r in ite s  e legan s.

К а р а э с п и н с к и й г о р и з о н т

Выше айнасуйских слоев в разрезах Северо-Восточного Прибал
хашья выделяются терригенные образования, представленные зелено
цветными, главным образом мелкозернистыми, песчаниками, алевро- 
песчаниками и алевролитами, содержащими маломощные прослои 
туффитов, альбитофиров и туфопесчаников. Мощность горизонта до
стигает 700—800 м. Эти образования заключают остатки разнообраз
ных групп фауны, которые, по заключению ряда специалистов (Ле
вицкий, Стукалина и др., 1968), содержат очень много форм айнасуй
ского горизонта и характеризуются тесной преемственной связью с

Рис. 24. Геологическая схема района 
г. К окбайтал.

Токрауский горизонт: 1 — ал евроли ты ;
айнасуйский горизонт: 2  — известкови-
стые алевролиты  и песчаники, 3 — изве
стн яки ; караэспинский горизонт; 4 — 
песчаники, 5 — туф ф иты ; прибалхаш ский 
горизонт; 6 — песчаники; 7 — органиче
ские остатк и ; а — граптолитов, б — бра- 
хиопод и кор ал л о в ; 8 — разры вны е нару
ш ения ; 9 — элементы залеган и я п ород;

10 — границы  горизонтов.

86



последними. Следует отметить, что близкие комплексы донной фауны 
айнасуйского и караэспинского горизонтов наблюдаются тогда, когда 
они встречаются в одинаковых по фациальному типу осадках — из
вестняках и известковистых разностях песчаников и алевролитов. 
Сходство литологического состава указанных горизонтов в ряде слу
чаев затрудняет их разделение.

h -y - U v -'k x \:/\Т,А:1^V-v'-vV

ш ш . 1 Ь м г Г ^ з
\

(Т2о7 | 5 | ё ! 7 8 4 б Г т \7 \ 7 0  j

Рис. 25. Геологическая схема района колодца Б ала.
1 — алевролиты  и  песчаники акканского  и  токрауского горизонтов;
2  — грубозернистые песчаники айнасуйского горизонта; 3 — песчаники
караэспинского гори зон та; 4 — туф ф и ты ; органические о статк и : 5 —
граптолитов, 6 — брахиопод, 7 — трилобитов; 8 — элементы залеган и я

пород; 9 — разры вны е наруш ения.

* * *
Заканчивая изложение накопившегося в последние годы факти

ческого материала по Северо-Восточному Прибалхашью, следует от
метить, что рассматриваемый район характеризуется наибольшей 
полнотой разреза силура. Здесь наблюдаются непрерывные отложе
ния от верхнего ордовика до среднего девона. Они довольно хорошо 
охарактеризованы палеонтологически и представляют исключитель
ный интерес для проведения границ между ярусами и отделами внут
ри системы, а также границы силура и девона.

Выявлены и охарактеризованы комплексами граптолитовой фау
ны отложения силура и низов девона и установлен ряд граптолито- 
вых зон (рис. 21). Граница между альпеисским и жумакским гори
зонтами проведена по подошве зоны G lo b o so g ra p tu s  c r isp u s  и S p iro - 
g r a p tu s  tu r r ic u la tu s , а между венлокским и лудловским ярусами и 
соответственно между нижним и верхним отделом по кровле зоны 
M o n o g ra p tu s  te s t i s  или по подошве зоны L o b o g ra p tu s  sca n icu s  и N eo
d iv e r  so g ra p tu s  n ilsso n i.

Верхняя граница лудловского яруса проводится по кровле зоны 
M o n o g ra p tu s  fo rm o su s, выше которой в составе силура выделен ток- 
рауский горизонт как надлудловское (дожединское) образование, со
держащее комплекс граптолитов уровня средней части пржидольских 
слоев Чехословакии. Граница между силуром и девоном проведена 
по подошве зоны M o n o g ra p tu s  k a sa c k s ia n e n s is , которая коррелируется 
с зонами M o n o g ra p tu s  u n ifo rm is  й М. a n g u stid en s . Положение этой
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Z. М а х., D a lm a n ite s  sa ry a rk e n s is  Z. Max. ,  C h eiru ru s q u e n s te d ti  o rien - 
ta i ls  Z. M a x., H a rp es  p a n sa  Z. M a x., криноидеи S c y p h o c r in ite s  ex gr. 
e leg a n s  Z e n k e r ,  C ro ta lo c r in ite s  (?) k o k b a jta le n s is  S t u k . ,  A n th in o c - 
rin u s  (col.) p r im a e v u s  S i s .  Кораллы из известняков верхних частей 
разреза этого горизонта (обн. 32, 15) F a v o s ite s  ta c h lo w itz ie n s is  B a r r . ,  
F. h o rr ib ilis  К о v., F. cf n ek h o ro sh ev i D u b a t . ,  S q u a m e o fa v o s ite s  th e - 
t id is  C h e k h . ,  A x u o li te s  b o r iss ia k a e  ( T c h e r n . ) ,  H e lio lite s  k u zn e t- 
sk ie n s is  (T c h e r n.) и другие характерны для стратотипических разре
зов как айнасуйского, так и караэспинского горизонтов.

В основании рассмотрен
ных отложений в ряде районов 
Северо-Восточного Прибалхашья 
(рис. 21, 23, 24, 25) среди тонко
зернистых песчаников и алев
ролитов (обн. 7а, 30, 13, 209 в) 
выявлен следующий комплекс 
граптолитов: M o n o g ra p tu s  ап -
g u s tu d e n s  Р r i b u l ,  М . u n ifo r- 
m is  P r i b y l ,  M. d e c o ra tu s  Pr i -  
b у 1., M. k a sa ch sta n e n sis  M i c h ,  
(msc.), P seu d o m o n o c lim a c is  e le
g a n s  M i c h ,  (msc.), P s . m in im u s  
M i c h ,  (msc.), L in o g ra p tid a e  gen. 
et sp. indet. На основании этого 
комплекса H. Ф. Михайлова вы
делила зону M o n o g ra p tu s  ka 
sa ch s ta n e n s is .

В СССР (Обут, 1968: Ко
рень, 1968) зона М. u n ifo rm is  по
нимается в более широком смыс
ле. В нее включается и зона 
М . a n g u s tid e n s  в качестве ниж
ней подзоны. Именно такая зо
на установлена в основании бор- 
щовокаго горизонта Подолии 
(слои Тайна), с которой доволь
но хорошо коррелируется зона 
М. k a sa ch s ta n e n s is  Северо-Вос
точного Прибалхашья. Приме
чательно и то обстоятельство, 
что в Казахстане, как и в Подо

лии и в ряде зарубежных стран (Чехословакия, Марокко, Бирма и др.), 
к уровню зон М . a n g u s tid e n s  и М. u n ifo rm is  приурочено развитие 
планктонных сцифокринитид видов группы S c y p h o c r in ite s  e leg a n s.

К а р а э с п и н с к и й г о р и з о н т

Выше айнасуйских слоев в разрезах Северо-Восточного Прибал
хашья выделяются терригенные образования, представленные зелено
цветными, главным образом мелкозернистыми, песчаниками, алевро- 
песчаниками и алевролитами, содержащими маломощные прослои 
туффитов, альбитофиров и туфопесчаников. Мощность горизонта до
стигает 700—800 м. Эти образования заключают остатки разнообраз
ных групп фауны, которые, по заключению ряда специалистов (Ле
вицкий, Стукалина и др., 1968), содержат очень много форм айнасуй
ского горизонта и характеризуются тесной преемственной связью с

Рис. 24. Геологическая схема района 
г. К окбайтал.

Т окрауский горизонт: 1 — алевролиты ; 
айнасуйский горизонт: 2  — известкови-
стые алевролиты и песчаники, 3 — изве
стн яки ; караэспинский горизонт: 4 — 
песчаники, 5 — туф ф иты ; прибалхаш ский 
гори зон т: 6 — п есчан и ки ; 7 — органиче
ские о статк и : а — граптолитов, б — бра- 
хиопод и кораллов; 8 — разры вны е нару
ш ения ; 9 — элементы залеган и я п ород;

10 — границы  горизонтов.
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последними. Следует отметить, что близкие комплексы донной фауны 
айнасуйского и караэспинского горизонтов наблюдаются тогда, когда 
они встречаются в одинаковых по фациальному типу осадках — из
вестняках и известковистых разностях песчаников и алевролитов. 
Сходство литологического состава указанных горизонтов в ряде слу
чаев затрудняет их разделение.

• • • • . чЛ vS-y
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Ш ' - х ч
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Рис. 25. Геологическая схема района колодца Б ала.
1 — алевролиты  и  песчаники акканского  и токрауского горизонтов;
2  — грубозернистые песчаники айнасуйского горизонта; 3 — песчаники
караэспинского горизонта; 4 — туф ф и ты ; органические остатк и : 5 —
граптолитов, 6 — брахиопод, 7 — трилобитов; 8 — элементы залегания

пород; 9 — разры вны е наруш ения.

* * *

Заканчивая изложение накопившегося в последние годы факти
ческого материала по Северо-Восточному Прибалхашью, следует от
метить, что рассматриваемый район характеризуется наибольшей 
полнотой разреза силура. Здесь наблюдаются непрерывные отложе
ния от верхнего ордовика до среднего девона. Они довольно хорошо 
охарактеризованы палеонтологически и представляют исключитель
ный интерес для проведения границ между ярусами и отделами внут
ри системы, а также границы силура и девона.

Выявлены и охарактеризованы комплексами граптолитовой фау
ны отложения силура и низов девона и установлен ряд граптолито- 
вых зон (рис. 21). Граница между альпеисским и жумакским гори
зонтами проведена по подошве зоны G lo b o so g ra p tu s  c r isp u s  и S p iro - 
g r a p tu s  tu r r ic u la tu s , а между венлокским и лудловским ярусами и 
соответственно между нижним и верхним отделом по кровле зоны 
M o n o g ra p tu s  te s t i s  или по подошве зоны L o b o g ra p tu s  scan icu s  и N eo
d iv e r  so g ra p tu s  n ilsso n i.

Верхняя граница лудловского яруса проводится по кровле зоны 
M o n o g ra p tu s  fo rm o su s, выше которой в составе силура выделен ток- 
рауский горизонт как надлудловское (дожединское) образование, со
держащее комплекс граптолитов уровня средней части пржидольских 
слоев Чехословакии. Граница между силуром и девоном проведена 
по подошве зоны M o n o g ra p tu s  k a sa ch sta n e n sis , которая коррелируется 
с зонами M o n o g ra p tu s  u n ifo rm is  й М. a n g u s tid e n s . Положение этой
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зоны в основании айнасуйского горизонта обусловило отнесение по
следнего, равно как и караэспинского горизонта, к девону.

С еверо-Д ж ун гарски й  си н к ли н ори й

В юго-восточном окончании Джунгаро-Балхашской подзоны, как 
и в Северо-Восточном Прибалхашье, развиты стратиграфические ана
логи айнасуйского и караэспинского горизонтов, которые представлены 
терригенными образованиями. Отложения нижнего отдела здесь от
сутствуют, а поэтому они лежат на размытой поверхности нижне
палеозойских и, возможно, допалеозойских кристаллических сланцев 
резко трансгрессивно и несогласно. По данным Н. А. Афоничева 
(1958, 1960), А. Е. Савичевой, И. И. Никитченко, С. И. Майрина, А. М. 
Жмырева и др., в основании разреза обмечаются базальные конг
ломераты, сменяемые зеленоцветными песчаниками и алевролитами, 
содержащими линзы известняков с фауной F a v o s ite s  aff. su b g o th la n - 
d icu s  Sok. ,  S q u a m e o fa v o s ite s  aff. s in g u la r is  S ok.,  I so r th is  cf. sza in o c - 
hai К о z 1., L e p to s tro p h ia  (?) c a r in a ta  В о г., G y p id u la  ex gr. g a le a ta  
D a l  m., которая позволяет отнести их к девону. Мощность отложе
ний достигает 200 м.

ЗА Й СА Н СКА Я СТРУКТУРНО-Ф АЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

Сведений о силурийских породах этого района, к сожалению, 
пока имеется очень мало. Отложения нижнего отдела здесь не обна
ружены. Разрез силура, хорошо представленный в Чарском поясе, 
начинается с лудлова арасанской свитой. Это исключительно осадоч
ные морские образования, которые лежат резко трансгрессивно на 
метаморфической толще протерозоя. Они установлены еще в 1932 г- 
А. И. Каликом в районе пос. Батуринка. Позже более полные разре
зы их были выявлены в 1959 г. Е. А. Флеровым у оз. Арасан (Дави- 
денко и др., 1963), а также на 45 км  шоссе с. Георгиевка—Зайсан и 
северо-восточнее зимовки Ортобулак (Севрюгин и др., 1965). Лудлов- 
ские отложения везде представлены песчаниками, алевролитами* гли
нистыми и кремнистыми алевролитами, известняками, глинистыми 
известняками, содержащими фауну (рис. 13): C onch id iu m  aff. k n ig h ti  
(S о w.), C. b ilo cu la re  L „  P le c ta tr y p a  ex gr. m a rg in a lis  ( Da l  m.), P h o li- 
d o p h y llu m  ta b u la tu m  L a s  t., S p ir ife r  ex gr. irb ite n s is  T s c h e r n . ,  
S tro p h o m en a  cf. im b re x  D a v. Мощность отложений достигает 480— 
570 м. В районе пос. Батуринка наблюдается перекрытие лудловских 
пород девонскими, а в отдельных участках — отложениями карбона.

Силурийские отложения (Бельговский, Василевская, 1955) извест
ны также в Южном Алтае по правобережью р. Бухтармы, севернее 
оз. Маркаколь, западнее пос. Катон-Карагай. Здесь выделена венлок- 
лудловская середчихинская терригенная свита с толщей доломито
вых известняков внизу. Мощность свиты 240—260 м.

Помимо отложений лудлова, в Зайсанской зоне юго-западнее 
оз. Зайсан обнаружены образования караэспинского горизонта дево
на. Они выходят у северо-восточных предгорий хребта Тарбагатай на 
относительно небольшой площади между р. Нарын, правым прито
ком р. Карбоги и р. Тебезге.

По данным О. П. Ковалевского и др. (1967), по левобережью 
р. Тебезге и на западном склоне горы Караджал развиты морские 
терригенно-карбонатные отложения с фауной караэспинского гори
зонта. Это зеленоцветные известковистые песчаники и алевролиты, 
реже известняки, общая мощность которых достигает 210 м. Кроме 
того, между горами Джеллитау и Караджал наблюдаются синхрон
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ные им вулканогенные образования, взаимоотношения которых с под
стилающими породами пока неясны. Выходами венлок-лудловских от
ложений в Южном Алтае и лудловских пород в Чарском поясе 
исчерпываются все сведения о силурийских образованиях этой зоны 
в пределах Казахстана.

ОБОБЩЕННАЯ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА 
И ГРАНИЦЫ СИЛУРИЙСКОЙ СИСТЕМЫ В КАЗАХСТАНЕ

Первая биостратиграфическая шкала силура Восточного Казах
стана была выработана в 1958 г. на совещании по унификации стра
тиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. 
До этого такие схемы были разработаны лишь для Северо-Восточного 
Прибалхашья (Бубличенко, 1945), хребта Чингиз и южной окраины 
Карагандинского бассейна (Борисяк, 1955, 1955а). По всем же осталь
ным районам Казахстана на основании литологических различий и 
довольно бедной фаунистической характеристики выделялись мест
ные литостратиграфические подразделения — свиты или устанавли
валась принадлежность отложений к тем или иным геохронологи
ческим подразделениям единой шкалы.

В качестве унифицированных подразделений в нижнем отделе 
силурийской системы в 1958 г. были выделены альпеисский горизонт, 
соответствующий лландоверийскому ярусу, и жумакский горизонт, 
отвечающий главным образом нижней половине венлокского яруса. 
Верхний возрастной предел жумакского горизонта, равно как и по
ложение его относительно вышележащего акканского горизонта, бы
ли неясны. Альпеисский и жумакский горизонты установлены в 
пределах хребта Чингиз и северо-восточной части Центрального Ка
захстана, и их применимость в других районах Казахстана требовала 
проверки. К верхнему отделу силура было предложено отнести ак- 
канский и айнасуйский горизонты, которые сопоставлялись соответ
ственно с нижнелудловским и верхнелудловским подъярусами. При 
этом предполагалось, что выше айиасуйского горизонта, до начала 
девонской системы (прибалхашский горизонт), возможно выделение 
еще одного подразделения стратиграфической шкалы (Борисяк, 1960).

В последующее время рассмотренная схема претерпела некото
рые изменения, касающиеся как объемов выделенных горизонтов, так 
и пополнения ее новыми региональными стратиграфическими под
разделениями. Так, И. Н. Красилова (1959, 1963) в Северном При
балхашье выше айнасуйских слоев (горизонта) выделила балинские 
слои. В книге «Стратиграфия СССР», т. «Силурийская система» (1965) 
балинские слои возведены в ранг горизонта, который вошел в уни
фицированную региональную стратиграфическую схему как самое 
молодое подразделение верхнего отдела силура и вместе с айнасуй- 
ским горизонтом был отнесен к тиверскому ярусу. Стратиграфиче
скими аналогами балинского горизонта в Агадырском районе Цент
рального Казахстана является караэспинский горизонт (Михневич, 
Нилова, 1965), а в Нуринском синклинории — надайнасуйский гори
зонт (Четверикова и др., 1966). Акканский, жумакский и альпеисский 
горизонты в книге «Стратиграфия СССР», т. «Силурийская система» 
(1965) коррелировались соответственно с лудловским, венлокским и 
лландоверийским ярусами английской шкалы.

Ниже приводится обобщенная биостратиграфическая шкала си
лура Казахстана, в значительной мере пополненная новыми факти
ческими данными, с учетом тех решений Междуведомственного
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стратиграфического комитета СССР и соответствующих международ
ных организаций, которые были приняты в последние годы (табл. 3). 
Основной единицей этой шкалы является горизонт, под которым по
нимается подразделение регионального значения, объединяющее по 
горизонтали синхронные разнофациальные отложения, примерно со
ответствующие по рангу свите (Стратиграфическая классификация, 
терминология и номенклатура, 1965).

Наибольшее значение при расчленении и корреляции силурий
ских отложений из ископаемых организмов имели граптолиты, бра- 
хиоподы, кораллы, трилобиты и криноидеи. Другие группы играли 
вспомогательную роль. Лишь небольшая часть силурийской фауны 
Казахстана в настоящее время обработана монографически, а имен
но: граптолиты (Обут, Соболевская, 1966), брахиоподы (Никифорова, 
1937; Борисяк, 1955, 1955а, 1964; Рукавишникова, 1961; Литвино
вич и др., 1963; Нилова, 1965; Ушатинская, 1966), кораллы (Степа
нов, 1908; Рухин, 1939; Соколов, 1940; Ковалевский, 1960, 1965, 
1965а, 1968; Бондаренко, 1963, 1966; Барская и Бондаренко, 1963; 
Барская и Шаркова, 1963; Николаева, 1960, 1964; Смеловская, 1963; 
Полтавцева, 1965; Келлер, 1966; Сытова и Улитина, 1966), трилоби
ты (Максимова, 1968), криноидеи (Яковлев, 1953; Стукалина, 
1960, 1961, 1965).

При суждении о возрасте большей частью использовались пред
варительные определения и заключения. Особенно большую роль 
сыграли граптолиты (иногда в сочетании с бентосной фауной), соб
ранные за последние годы в различных районах Казахстана. Боль
шие коллекции их определены Н. Ф. Михайловой.

В предлагаемой биостратиграфической схеме силура Казахстана 
выделены: в нижнем силуре — альпеисский и жумакский горизонты, 
в верхнем — акканский и токрауский. Акканский горизонт коррели- 
руется с английским лудловом и, по-видимому, включает верхи вен- 
лока. Токрауский горизонт рассматривается как надлудловское 
(дожединское) подразделение. Относившиеся ранее к силуру айнасуй- 
ский и караэспинский (балинский) горизонты переведены в девон 
(табл. 3).

НИЖ Н ИЙ  СИЛУР

Отложения нижнего силура исключительно широко распростра
нены как в области каледонид (Ерементау-Чу-Илийская и Баянаул- 
Чингиз-Тарбагатайская зоны), так и в герцинидах (Джунгаро-Бал
хашская зона).

Несмотря на значительную фациальную пестроту и присутствие 
в ряде разрезов большого количества вулканогенного материала, они 
хорошо охарактеризованы палеонтологически и довольно надежно 
коррелируются.

Альпеисский горизонт

Альпеисский горизонт как основная региональная стратиграфи
ческая единица выделен по материалам автора на совещании по 
унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточ
ного Казахстана (1958). Стратотипом его является описанный выше 
разрез альпеисской свиты хребта Чингиз. Первоначально М. А. Бо
рисяк, О. П. Ковалевским и Т. В. Николаевой (1961) альпеисский 
горизонт был подразделен на четыре части — слои с H o lo rh yn ch u s  
g ig a n te u s , слои с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s , слои с E o sp ir ife r  c in g h i- 
z ic u s  и слои с P e n ta m e ru s  lo n g ise p ta tu s , которые, как тогда счита-
90
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r a 6 k o v s k ii  ( B a r r . ) ,  S tro p h ao d o n ta  
b s la j e v i  M .B or., R a l iy ^ in ia  e i b i -  
r i c a  ^ u b l . , D e l th y r la 'e le v a te  
(D alm .) ,  E n c rin u ru a  I n u a i ta tu a  
K o l. , R e 't i o l i t e s  g e in i tz ia n u a  
( B a r r . ) ,  MonograptOia r i c c a r to n a n -  
a ia  Lapw ., M. k o v a lev ek y i Obut 
e t  S o b .,  S t r f p to g r a p tu a  ex iquua 
( N ic h .) ,  C y r to g ra p tu a  p iu rch ieo n i 
( C a r r . ) ,  P en ta g o n o cy c licu s  c l a -

P a la e o fa v o s i te a  maximus ( T c h a rn .) ,  
P. b o re a l i f o rm is  K ov., P. a f f .  
an g o p o ro id es  S ok. a t  T e a ., Mesa- 
f a v o e i te e  ex g r .  f le x im u rin u e  
(R u k h in ) , M. a f f .  v u lg a r is  L a i . ,  
P a r a a t r i e  to рога rh i r o ld e a  S o k ., 
B rachyelaam a la tu m  N ik .,  R a f ln e e -  
q u in a  ( ? )  m e a ico a ta  Sohum., P le c -  
ta t r y p a  p ra e m a rg in a lis  S a v . ,  P. 
p lan a  R o e ., C o e lo e p ira  p lan o co n - 
vexa H a l l ,  H o w e lle lla  b ra g e n e ia  
(W anjuk), E n c rin u ru a  p u n c ta tu a  
W ah l., B uoaetue dep raaeu e  K la a r . ,  
C lim aco g rap tu a  a c a l a r i a  (H is in -  
g e r ) ,  G ly p to g ra p tu a  ta m ariacu a  
N io h ., D ip lo g ra p tu s  modes tu a  Lapw.* 
O rth o g ra p tu a  ex g r .  v e sd ^ u lo su a  
N ic h . , A k id o g rap tu s  aacen eu a  Da
v i e s ,  A. ac iu n in a tu s  ( N ic h . ) ,  F r i -  
b y lo g ra p tu e  incommodua ( T d rn q .) ,  
P r ia t io g r a p tu a  cyphua (L a p w .) , 
R a a t r i t a a  c f .  pec te n  (T o rn q .)

Слои C H olorynchua g ig a n te u s

СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ СИЛУРА КАЗАХСТАНА j

I .  Ереыентау-Чуиджйская с подзонами: а)Селеты-ЧуилиИской, б)Моинты- 
Южно-Джунгарской. 2 . Джунгаро-Балхашская с подзонами: а в н у тр ен н ей , соб
ственно Джунгаро-Балхашской, б)внеонай,Н редчингиз-С еввро^К арагандинской. 
3 . Б аян аул-Ч инги з-Т арбагатайская  с подзонами: а)Ш идерты-Баяяаульской, 
б)Чингмзской, в)А лкамаргень-т арбагатай ск ой . Ь.  З ай сан ская . 5 . Выходы 
силурийских отложений с указанием опорных р азр езо в , помешенных на кор
реляционной схеме. 6 .  Т ерритория,на которой силурийские отложения от
сутствую т. 7 .  Границы: а )  зон , б ) подзон.

ШАНХАЙСКАЯ ТОЛЩА 
Пастроцветные 

аркозовые и гр а у -  
вакковме песчани
ки , подчиненные 
прослои алевроли
то в .

до 1500 м.

CAP* .КСКАЯ

Преимущественно 
зеленоцветные кон
гломераты, песча
ники, алевролиты, 
известняки с R aa- 
а e r e l l a  c f .  e l e -  
g a n tu la  (D a lm .) ,  
Pro ta  t r y  pa c f .m a l-  
m oenaia B ouco t, 
C o e lo e p ira  ex g r  
concava H a ll .P e e u -  
d o c lim a co g rap tu a  
hugfaeai ( N ic h .) ,  
G ly p to g ra p tu a  t a -  
m ariecua ( N ic h .) ,  
P r ib y lo g ra p tu a  in  
commodua ( T ornq. )  
R a a t r i t a a  p e r f e c 
t s  (Lapw .)

____________ A2& JU
Куяндинская 
___свита

КОЙЧИНСКАЯ СБИТА
Красиоцветные, ре

же серо-зелены е п ес
чаники, алевролиты, 
конгломераты иногда 
известковисты е с 
P a v o a ite a  а х  g r . f d r -  
beei M .E. a t  Я . ,  F .  
konichpanaie O sak i,

ж : . г
E o a p i r i f a r  r a d i a t s  
( S o w . ) ,  H o w e l l e l l a  
a f f .  m e m e tu a e ia  B a r r . ,  
N u c l a o a p i r a  p ia u m  
( S o w . )

до 800 м.

САЛАМАТСКАЯ СВИТА
Серо-зелены е песча

ники, алевролиты, 
линзы известняков с 
H a l y a i t e a  c a t e n u l a 
r i u a  ( L i n n . ) ,  D o le 
r o r t h i a  a x  g r . r u e t i -  
c e  ( S o w . ) ,  P a n t a a e -  
r u a  o b lo n g u e  S o w . , 
C l im a c o g e r p t u e  a c a -  
l a r i e  n o r m a l ia  L a p w . , 
P a r a c l i m a c o g r a p t u a  
i n n o t a t u a  ( N i c h . ) ,  
A k id o g r a p t u a  a a c e n e u a  
D a v ie a ,  P r i a t i o g r a p -  
t u a  a x  g r .  g r e g a r iu a  
L a p w . ,  R a a t r i t a a  c f .  
p e c  t a n  ( T o r n q . ) .

до 700 и .

Улькунтаcerate слои___

Лиловые песча 
ники, алевролиты, 
кремнистые алев
ролиты с F a v o ri
te s  c f .  m inor 
O s a k i . , F . ex g r 
fav o eu e  (C o ld e .) ,  
F . a f f .  la g itim u a  
K ov ., H alyaitA a 
asp en su a  Kov.) H. 
a f f .  f ix u s ,  Ko^.

500 f i .

-fr-

Ce рыв песчани
ки , алев*, олиф*, 
порфириты, альби- 
тофиры, туфы* ИЗ-1 
вествяхи  с p jjla- 
e o f a v o a i te a  Aff.
e n g o  p o r o i d  S o k .  
e t  T e a . ,  M e a V a -  
v o a l t e a  a f f . M x e l  
f i n i  D z u b o ,  Й. 
e f f .  v u l g a r ! *  
L a i . ,  P a r a a t f i e -  
t o p o r a  r h i r o f a e a  
S o k . , H a ly a i t e a  
a f f .  e a p e n a u f  
K o v . ,  H e l i o l i t e a  
e f f .  h u m i l i e i K o v ,

свыше 1100  ы.

Порфириты, фель- 
зиты, туфы, крем
нистые сланцы с 
E o a p i r i f a r  e c h m ld -  
t i  L i n d e t r .  , E .  
ra d ia tU 8  (Sow .)

170-200 m.

Порфириты, т у  
фы, прослои п ес
чаников, алевро
литов с P ie c t s t -
r y ре b e r ra n d e i
(D av .)

700 ы.

Алевролиты, 
кремнисто-глинис 
тые алевролиты, 
м ергели, песча
ники с S p i r i f e -  
r i d a e ,  M ech e li-  
n o c a ra e  е р . , 
C lim ac o g rap tu s
a p .

И звестняки , 
кремнистые п ес
чаники, конгло
мераты.

до 1800

С еро-зелены з 
кремнистые слан
цы, линзы и звест . 
В ЯКОВ cAA’ngopora  
h is in g e r . i  Jo n e a , 
P a la e o fa v o e i te a  
a l v e o la r i e  G oldf. 
M u ltie o le n in  to r -  
tu o e a  F r i t a . ,  Ha- 
l y a i t e a  c a t e n u la 
r iu a  ( L i n n . ) ,  
C lo r in d a  b a lc h a -  
a c h e n s ia  M.Bor.

до 1400 м.

АШНСКАЯ СВИТА
И звестняки , и з в е с т -  

ковнетые песчаники с
M u lt i s o le n ia  to r tu o s a  
F r i t z . ,  P a v o e ite e  f o r -  
b e e i M.E. e t  H ., ? . h i 
e i n g e r i  M.E. e t  H ., 
H e l i o l i t e e  l n t e r e t i n c -  
tu e  L. , P ropora ap . , 
D o le ro r th ia  r u e t i t a  
(S o w ,) , Pentam erua ob- 
lo n g ifo rm ie  N ik if.* , 
C onchidium  k n ig h t i  
(S o w .) , C .b i lo c u la r e  L. 
C .c f .  vogu licum  V e rn .,  
P ro e tu e  c i r e u m a c r ip tu a  
W eber., S ta u ro c e p h a lu s  
m u rc h ieo n i B a r r . , C ro- 
t a l o c r i n i t e e  ( ? )  ru g o -  
sue M il le r .  T. c325 m,

Конгломераты, песча
ники, порфириты, туфы 
известняки  с Angopora 
h i e i n g e r i  J o n e s , Pale- 
e o f a y o s i te s  e e c h a ro id e s  
Lamerk, P . lu h a i  S o k . , 
M eeo fav o a ite s  a f f .  ob- 
liq u u e  S o k . , H a ly a ite a  
c a t e n u l a r i - a  ( L i n n . ) ,
D o k o p h j l lu ia  a f f .  g l s -
e a re n e e  N ik . ,  D o le ro r-  
th ia . r u e t i c a  (S o w .), 
P le c ta try p * . b a r ra n d a i  
(D a v .) ,  R e t i o l i t e s  
g e in i t z ia n u a  ( B a r r . ) ,  
O k ta v i te a  s p i r a l i s  
( G e i n i t z . ) ,  C y rto g ra p 
tu a  m u rc h iao n i ( C a r r . )

1150 ы.

Конгломераты, пес
чаники, кремнистые 
алевролиты, порфириты, 
туфы, известняки  с 
M eeoravoaitew  a f f .m u l-  
t i ta b u la tu m  (R u k h in ) , 
P le c ta t r y p a  ex g r .  p ra 
e m a rg in a l is  S a v . , De- 
m i r a a t r i t e s  a f f .  d e c i -  
p ie n s  Tornq.

700 M.

Конгломераты, 
гравелиты , песча
ники, алевролиты , 
кремнистые ал ев 
ролиты, и з в е с т -  
ТНЯКИ с R e sse -  
r e l l a  а р . , Eospi- 
r l f e r  ex g r .  r a 
d ia tu a  (S o w .) ,ja -  
n lu a ?  s p . ,  Monog
ra p tu a  p rio d o n  
(E r o n n .) ,  Mono- 
c l im a c ia  s p . , S t o 
ma to g ra p tu s  ex gr. 
g ra n d ia  (S u e a s .)  
H a s t r i t e e  sp .

500 Ы

Конгломераты, 
гравелиты , пес
чаники, алевроли
ты, иввестяяю  с 
F a v o e i te s  ex g r .  
g o th la n d ic u e  Lam., 
H a ly a i te e  c a te n u -  
l a r i a  ( L i n n . ) , Ho- 
lorhyw chua c f .  
c in g h iz ic u a  M.Bor., 
V irg ia n a  a p . ,P le c  
ta t r y p a  praem argi- 
n a l i s  S a v . ,E o a p i-  
r i f e r  ex g r .  r a 
d ia tu a  (S o w .), 
S p i r i f e r  ja k o v le -  
v i  N i k i f . ,  Sp. ex 
g r .  o r b i t a t u s  
B a r r . ,  P l a t y s t r o -  
p h ia  ap .

620 M.

И ззестняки  c 
C o n c a id i-илз sp . 
(ex g r . b i l o c u -  
la r e  L. ) ,  C .c f .  
undu i f  OT.-nis 
5Jlr. , C . k r .ig - 
h t i  Sow.

300 u.

П есчаники, 
алевролиты , пор 
фириты, и зв е с т 
няки С P av o a i-  
te s  f o r b e s i  М. 
Е . e t  Н ..P le c 
ta t r y p a  ex g r .  
b a r r a n d a i  (Dav.) 
N a liv k in ia  s i -  
b i r i c a  B u b l . ,  
N . a f f . k a s s i n i  
M .B o r., N. c f .  
rh o m b o id a lie  
M .Bor. ,N. g r ii -  
n e w a ld t ia e f o r -  
mis P e e tz .

1040 м

I .Б.Рукавиш никовой, Б 4 . О д и н а . Ы .Н.Свврвгина. А.В.Тиыу»; 3 - Г .Т .Г р о и о м ;  <,-Н -А -П упш ева, т .Б а й с а н о в а , С .М .Б авдал вю ва; 5 -О .П .К оваЛ ввского; 6 -Б .М .К ел л ер а , С .Г .Т окиачевой  и д р . ;  7 -Н .А .А ф оничева, В .* .Б есп ал о в а , С .Е.М айрива. Т .Б . 

ченко в А .ф.Х арченко; 15 ~Н.А.Афонич9Вй, А .Ы .1выревв, И .И .Н вкитчевко, А .Е .С ав ;1*вЕ®  ̂ Е АР-» 1 Б -С .М ,Б ав д а л ето в а ; 1 7 -  С .М .Бандалетова, Э .М .Веллковской, Н. А .Севрюгина и д р . ;  1 8 - С .М .Б андалетова, Т .М .1аутикова и д р . ;  1 9 - С.М .Бзндзлетс

С И Л У Р А
К А З А X С  Т А Н А

. н
с Е 1

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

СМЕЖНЫХ РЕГИОНОВ

I  <У Н 0 -  Б о -■ ц" и

В Н У Т Р Е Н Н Я Я С О Б С Т В Е Н Н О Д 1 У Н Г А Р 0  Б А Л Х А Ш С К А Я ЗОНА

АТАСУЙСКИЙ РАЙОН

Валунные кон
гломераты, п есча
ники, алевролиты 
известковисты е 
алевролиты, лин
зы и звестняков  с 
неопределимыми 
органическими 
остаткам и.

700 ы,

АЮАЛ-АКСОРАНСКАЯ
ЗОНА

Алевролиты, 
известковисты е 
алевролиты , п ес
чаники, конгло
мераты С F a v o e i-  
te a  t e r r a -  и в v a t 
T chern . , Squameo- 
f a v o e i te e  u r a le n  
e i s  J a n e t ,  Dalma 
n e l l a  v e r n e u i l i  
(de K on .) ,  T aa ta  
r l a  ta e ta  t e s t a  
(R u k av .) ,D s c a c r i  
nue ep

Конгломераты, 
песчаники, ал ев 
ролиты, и звестк о 
вистые песчаники 
и алевролиты с 
D o lw ro r th is  c f .  
r u e t i c a  (S o w .), 
Pentam erua e p . ,  
C onchidium  e p . , 
A try p a  ex g r . r e 
t i c u l a r i s  L.

до 1300 м.

Пастроцветные 
песчаники, ал ев 
ролиты, кремнис
тые алевролиты, 
как правило, 
сильно метаморфи- 
зоваыные и р ас -  
сланцованные.

до 1000 м.

Зеленоцветные 
сильно метаморфи- 
зованвые и рас- 
сланцованные пес
чаники, алевроли-

до 1000 м.

ЫУРИЫСКИЙ СЙНКЛЙНОРНЙ

П естроцвет
ные конгломе
раты, п есч а
ники, ал евро 
литы, Крем
нистые ал евро 
литы.

до 900 м.

Касагалиыскан
свита

Преимущест
венно зел ен о - 
цветные кон
глом ераты ,пес
чаники, ал ев 
ролиты.

1000 м.

П есчаники, алевро
литы, конгломераты, 
известнякм  с I e o r t h i e  
pera legane ( H a l l ) ,
Тввt a r i a  t a e t a  t a e t a  
(R u k a v .) ,  S tro p h o n e l
l a  p o d o lic a  (S ia m .) ,  
C am aro to ec h la  c f .  e i -  
nuoea (R u c h .) ,  D e l-  
th y r i e  e a f f o r d i  (H all), 
H o w e lle lla  m e rc u r ii  
(G o e s .) ,

до 1000 м.

П есчаники, алевро
литы. известняки  с 
A x u o li te e  b o r ie e la k a e  
( T c h e r n .) ,  H e l i o l i t e e  
k u z n e te k e n e i8  T c h e rn ..  
I e o r t h i a  c f . e ta jno< ^xai 
K o z l . ,  C lo r in d a  peeu - 
d o l i n g u l f e r a  K o z l . ,  
S tro p h o n e l la  eug ly p h a  
( H i e . ) ,  S c y p h o c r ln i-  
te e  ex g r .  e le g a n a  
Z enker.

до 800 ы.

АГАДИРСКИЙ РАЙОН

Серо-нелены е 
песчан ики , прослои 
известковисты х пес
чаников C P a v o e i
te e  n ek h o ro e c h a v l 
( D ubat. ) ,  F. ep 
( c f .  m aubaeena ie  
Kov.), H e l i o l i t e e  
e u b d e c ip ie n a  K ov ., 
E n te lo p h y llu m  a f f .  
f a e c i c u l a t u e  Wdkd. 
P a n ta g o n o c y c lic u e  
c f .  Lmmeditee Y elt.

Флора :P e i lo p e id a  
ap . , S porangium  
ep . , P te r o p e id la  
a p . ( ВОЗМОЖНО -  
P r o to c e p h e lo p ta r I s  
e p . )

2500 m.

С еро-зелены е, реже 
бурые песчаники и 
алевролиты с прослоя
ми конглом ератов, и з
вестн яков  С P a v o a i te a  
ta c h lo w i t z la n a le  B arr., 
F . f u n g l t a e  S o k ., F . 
n ia g a r a n a i a  H a ll .

ДО 700 м.

П есчаники, ал ев р о 
литы, и звестняки  с  
P a v o a i te a  e ffu n d u e  
K lnm ., F. a te p a n o v l 
K o v ., F . a in ie e u a  Kov 
F . e l m l l l a  S o k .,  H e llo  
11 te a  ex g r. b o h ea icu a  
V e n tz e l , .  P ropo ra  a p . , 
P llo p h y llu m  w e le a e r -  
m e l l i  W dkd.. C onefai- 
dlum b i l o c u la r e  L.

2000 M.

Г олубовато-зелены е 
полимиктовые песчани
ки , алевролиты, арги л 
литы, линзы конгломе
ратов с R e t i o l i t e s  g e i  
n i t z i a n u e  ( B a r r . ) ,  Mo- 
n o g ra p tu s  p rio d o n  
(B ro n n .) .  M. v e la s  
( R ic h t e r ) ,  M. c f .d e x -  
t r o r u s  ( L i n n . ) ,  G lobo- 
e o g ra p tu a  c r la p u a  
(L a p w .) , S p lro g ra p tu a  
t u r r i c u l a t u e  ( B a r r . )

ДО 5000 M.

Б ел к аp aган ская

С еро-зелены е 
иеечан ики , ал ев 
ролиты.

500 м.

С еро-зелены е 
конгломераты , п ес
чаники, алеврол и 
ты, линзы и з в е с т 
няков С A ngopora 
h i e i n g e r i  J o n e a , 
P a la e o fa v o e i te a  
a l v e o l a r i e  G o ld f .,  
F a v e a l te a  ex  g r .  
f o r b e e i  M.B. e t  H. 
H a ly a i te a  eapenaua 
K o v ., H. ex g r .c i  
t e n u i a r i a  L in n . ,  
D o le r o r th ia  c f .  
r u s t i c s  (S o w .) ,
P en tam eru s  o b io n  
g ifo rm ia  H i k l f . ,  
C o n c h id lu a  k n ig h t i  
(S ow .)

1400 m.

СЕВЕРНОЕ ПРИБАЛХАШЬЕ

13

С еро-зелены е п есчан ики , 
алевролиты , туффиты с Р 1 ас- 
to d o n te  m a riae  K o z l '. , Rugo- 
le p ta e n a  amau*ginata ( B a r r . ) ,  
T a e ta r l a  t a e t a  (R u k a v .) ,  L ie -  
a a t r y p e  a th e r o id a a  Twenh. .  
H o w e lle lla  m e rc u r ii  (G oes . ) , 
O d o n to o h ile  p r i s t i n e  Z.M ax.
О g ra c io e a  B e l . ,  H e x a c r in i -  
te e  ( ? )  e p . , T a n ta lp c r ln u e  
( c o l . )  a p . , P o d o lio c r ln u a  
( c o l . )  n ik i f o r o v a a Y e l t .

600 M.
И звестковисты е песчаники, 

алевролиты , и звестн яки  с 
P a v o e i te e  f u n g i t e e  S o k . , Axuo
l i t e e  b o r ie e la k a e  (T a o h a rn .)  
I e o r t h i a  c f .  a z a jn o c h a i  Kozl. 
S t ro p h o n e l la  p o d o lic a  (Siam .), 
T a e ta r la  t a a t a  a e l a t i c a  M.Bor 
S c y p h o c r in i ta a  ax g r . e l e g a n a  
Z e n k e r, M onograptua k a s a c h -  
e ta n e n e ia  Mlcp.(msc),M u n i f o r -  
mie F r l b y l ,  M. an g u e tid w n e  
P r ib y l .

500 m.

С еро-зелены е песчан ики , 
алевролиты  C P eeudom onocll- 
m acle b a n d a le to v l  Mich ,(mscJ,P. 
minimue M ichpea^M onograptue 
c f .  u n c in a tu a  T u l lb e r g ,  Co
lo n o g ra p tu e  ? a p . ,  L in o g ra p 
t i d a e  g e n . e t  e p . l n d e t .

500 M.

С оро-зелены е гравел и ты , 
песчан ики , алевролиты  с 
G o th o g rap tu a  n aa aa  H olm ., 
P r i a t i o g r a p t u a  k o le d n ik e n a la  
P M b y l . ,  P r . b o h e a ic u a  (B a r -  
r a n d e ) ,  P r .  com ia Wood, P r . 
ex g r .  d u b lu a  ( S u e a s . ) ,  P r. 
lu d lo w a n a ia  B o u c ., P r . aump- 
tuo au a  P M b y l, See to g r a p tu s  
a f f .  f r i t e c h i  ( P a r n e r ) ,  N ao- 
d lv a r a o g ra p tu a  n l l a a o n i  ( 
(L a p w .) , M onograptua fo rm o - 
aua  B o u j . ,  M. p u rk y n e i Bouc 
M. t e s t i s  ( B a r r . ) ,  M. ex  g r  
u n c in a tu a  T u l lb . j  L obog rap - 
tu a  a c a n lc u a  B o u o ., P le c to -  
g r a p tu a  a p . ,  C y r to g ra p tu a  
Iu n d g ra n i  ( T u l l b . )

1000 M.

С ер о -зел еи ы е, реже лило
вые п есчан ики , алевролиты  с 
P e ta lo g ra p tu e  c f .  te n u is  
( B a r r .У, R e t i o l i t e s  g e i n i t 
z ia n u a  ( B a r r . ) .  R. a n g u a t i -  
dene (E . e t  W .) , S tom atog rap - 
tu e  g r a n d ie  (S u e e e ) ,  Monog
r a p tu s  p r io d o n  (В г о п л .) ,  M. 
вв гг1  P o rn o r , M. c u l t e l l u a  
T b rnq . ,  G lo b o ao g rap tu a  wima- 
n i  B o u c ., S t r a p to g r a p tu s  a x i  
quua ( N ic h . ) ,  M onocllm acls 
g r i e a to n e n e le  ( N ic h .) ,O k ta -  
v i t e a  a p . , S p lro x ra p tu s  t u r -  
r i c u l a t u a  ( B a r r .У

700 м.

С еро -зел ен ы е, реже лило
вые песчан ики , алевролиты  с 
G ly p to g ra p tu a  ta m a ria c u a  
N ic h . ,  P r ib y lo g ra p tu a  ineom - 
modue ( T b r n q . ) ,  P e rn a ro g ra p -  
tue  э р . ,  C am pograptua e p . , 
R a s t r i t e e  ax g r .  lo n g l a p l -  
nus P e rn a r  ( a f f .  ap p ro x im a- 
tu e  P e r n . ) ,  R. ( a f f .  p a r a -  
g r ln u a  B a r r . ) ,  D e m l r a s t r i 
te  a a f f .  d e c lp ie n a  (T o rn q .)

600 m .

КАРАГАЛИНСКИЙ РАЙОН
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А левролиты , и зв е с ! 
ковистые ал еврол и тЬ , 
туффиты с P a rm o r th is  
c f .  e l a g a n tu l o id e e  
( K o z l . ) ,  I e o r t h i a  c f .  
s z a jn o o h a i  K o z l . ,  
S i a b e r b l l a  ro a m e r i H. 
e t  C l . ,  S t r o p h o n e l la  
c f .  p o d o lic a  ( S ia m .) ,  
S tro p h a o d o n ta  c f . c o r 
r u g a t e  C o n r . , E o e p l-  
r i r a r  c f .  to g a tu e  
( B a r r . ) ,  O d o n to c h ila  
p r i s t i n e  Z.M ax.

300 m.

СЕВЕРНАЯ
ДЖУНГАРИЯ

15

Конгломераты, 
п есчан и ки , и з -  
ввстковисты в 
песча ники, а л е в 
ролиты, и з в е с т 
няки с i e o r th i a  
c f .  e z a jn o c h a i  
K o z l . ,  L e p to -  
e t r o p h ia  c f .  
e e r a  B u b l . ,
S t r o p h o n e l la  
c f .  p o d o lic a  
( S ia m .) ,E o s p i-  
r i f a r  to g a tu e  
( B a r r . ) ,D e lth y -  
r i a  c f .  e a f f o r 
d i  ( H a l l ) ,S q u a  
• e o f a v o a i t e s  
a f f .  a i n g u la -  
r l a  S ok.

ДО 2000 и.

ВНЕШНЯЯ ПРЕДЧИНГИЗ-С5ВЕР0-КАРАГАИДИНСКАЯ ПОДЗОНА

МЕЖДУРЕЧЬЕ
АШР-ЖАРТАС

16

р -н  АЙНАРА

1(7

П есроцветные и 
красиоцветные п е с 
чаники и ал еврол и 
ты с P a la e o f a v o a i -  
te a  m in u tu a  K o v ., 
H e l lo p la a m o l l t e a  
a n t iq u u a  K o v ., Ky- 
phophy llum  l i n d a r b  
mi W dkd., R e a a e r e l -  
l a  e l a g a n tu l a  eubap, 
I n z a o h e t a n i c a  R u
k av . (m a c ) , L i e a a t -  
ry p a  a f f .  a t h a r o l -  
dea Twenh. . S p i r i g e 
r i n a  a p . ,  N a l iv k i 
n ia  a f f .  rh o m b o id a
l i e  M .Bor.

1500 if.

С еро-зелены е 
п есчан и ки , ал ев р о 
литы C E o a p i r i f a r  
f t in g h lz ic u a  M .B o r., 
C lim a c o g ra p tu a  ex 
g r .  s c a la r !* ,  (H i-  
e i n g e r ) ,  D ip lo g ra p -  
tu a  ax  g r .m c d e a tu e  
(L apw .; D lm orpho- 
g ra p tu a  a p . ,  P r l s -  
t i o g r a p tu a  c o n e In -  
nue (L a p w .) , P i-.ex
?r .  g r e g a r iu a  

Lapw .)

2500 if •

П астроцветны е 
и красиоцветные 
песчан ики , ал е в р о 
литы с H a ly a i te a  
c a t e n u la r iu a  L . , 
E o a p i r i f a r  c f • r a 
d ia tu a  (S o w .) , 
WarKu r g e l l a  e to k e  
a i  M u rch iso n , En
c r in u r u a  m u l lo -  
c h e n a la  R eed .

2000 ы«

С еро-зелены е 
п есчан и ки , а л е в 
ролиты c C lim ac o 
g ra p tu a  a c a l a r i a  
( H i s ln g e r ) ,  P seu 
do с 1 im ac о g ra  p tu a  
h u g h e a l ( N ic h . ) ,  
G ly p to g ra p tu a  t a -  
m a ria c u a  N ic h . ,  
A k id o g ra p tu a  a c u -  
m ln a tu s  ( N ic h . ) ,  
P M a t io g r a p tu a  
co n c in n u a  (L a p w .) , 
P r ib y lo g r a p tu a  in -  
commodue ( T o r n q . ) ,  
C am pograp tua c l i n -  
g a n i  ( N ic h . )

ДО 3500 if.

ЮГО-ЗАПАДНЕЕ 
x p . АКЧАТАУ 
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П естроцветны е 
и ‘красиоцветны е 
п есч ан и к и , конгло
м ераты , реке а л е в 
ролиты.

800 м.

С еро-зелены е 
п ес ч ан и к и , а л ев р о 
литы С P e la e o fa v o -  
e i t e s  maximum 
T c h e r n . ,  P .s im p le x  
T c h e r n . ,  H o lo rh y n 
chue £ in g h iz ic u w  
M .B o r., E n c r in u ru a  
p u n c ta tu a  W a c h l.,  
C lim a c o g ra p tu a  s c a 
l a r  i a  ( H ia i n g e r ) ,  
P se u d o c lim a c o g ra p  
tu a  h u g h e a l (N ic h .) ;  
P r i a t i o g r a p t u a  c o n -  
c in n u a  (L a p w .) , P r . 
c f .  g r e g a r iu a  
(Lapw . )

до 2500 if.

Джаманшурукская свита™ ___ i i i i i i i i i i i i J_____ ______ ->_____  j
» e ;  19 -  с  M Банда летова Hj“ *4a6Aap0Ba’ 9 " Б *Я.Абрамсона, А .В .А зд еев а , С .М .Б андалетова, В .С .Звонцова я д р . ;  Ю - В .Д .В о зн есен ско го , И .П .М ихневича, Ю .П.Ненашева, Н .В .Н иловой и д р . ;  I I  -М .А .Б о р и ся к , О .П .К овалевой  

^  ц .м .ь а н д а л е то в а , В .Я .Г лухенького . 0 .У .О м арова , Н.А.Севрюгина м др - 21 -  С м к * ™ * и  » г „ .
’ ° РИСЯК* Г.М .Ж аутикова, О .П .К о в ал ев ск о го , Н .В .П олтавцевой , Т .Б .Р укавиш никовой  и д р . ;  2 2 - I I Л .Б о р и с я к , С .Н .Г ол

Б А Я  Н -  Ч И Н Г И 3 -  Т А Р Б А Г А Т А Й С К А Я С Т Р У К Т У Р Н О  - Ф А Ц И А Л Ь Н А Я  - З О Н А *

ШИДЕРТЫ-БАЯНАУЛЬСАЯ ПОДЗОНА

ПРАВЫЙ БЕРЕГ 
р .  ШИДЕРТЫ'

;  19

• (ШЫС0РСКАЯ СВИТА

• П естроцветны е и 
красноцветны е п е с 
чаники , конглом е
раты» ал еврол и ты .

‘ 1000 м.

КДРААЙГЫРСАЯ СВИЧА 
П естроцветны е 

п есчан ики , ал ев р о 
литы, гр авел и ты , 
конглом ераты , иног 
да и звестковисты е 
С P a la e o f a v o e i te a  
c f .  maximus Tchern. 
R a f in e a q u in a  ( ? )  
m e a ic o a ta  S ch u m ., 
N a l iv k in ia  ( ? )  cos- 
t a t a  M .B o r., C o e lo 
e p i r a  ( ? )  p la n o -  
convexa H a l l ,  E o s- 
p i r i f e r  c l n ^ i i z i -  
cua M .B o r., E .e c h i-  
d e r t e n s i a  M .Bor. ,

2500 M.

ВОСТОЧНЕЕ 
БАЯНА УДА

20

I i

Ч И Н Г И З  С К А Я ПОДЗОНА

х р . ЧИНГИЗ

21

СУЛЫС0РСКАЯ СВИТА
П естроцветны е и 

красноцветны е п ес 
чаники, алевролиты  
реле конгломераты  
С D o le r o r th ia  c f .  
r u e t i c a  (S o w .) , 
P a rm o r th is  ax g r .  
e l e g a n tu l a  (D alm .) 
P le c t a t r y p a  ex 
b e r r a n d e i  (Dav . Г

2500 m.

Шакшанская сери я

КАРААЙГЫРСКАЯ 
СВИТА

П естроцветны е 
п есчан и ки , а л ев р о 
литы С C lim a c o g ra p 
tu a  a c a l a r i a  v a r .  
m i a e r a b i l i a  E . e t  W. 
C l .  m in u tu a  C a r r . ,  
Рага с 1 imac o g ra  p tua  
i n n o t a tu a  ( N ic h . ) ,  
D ip lo g ra p tu 3  c f .  
m odestua  p a rv u lu a  
(L a p w ,) , A k idog rap - 
tu e  a c u m in a tu a  
( N ic h . ) ,  P r i s t i o -
fr a p tu e  c f .  cyphua 

L a p w .), P . c f . a t a -  
vua ( J o n e a )

3000 M.

I

I i

i i

I

)ШАКСКАЯ СВИТА
Порфириты а н д е зи т о -б а з а л ь т о в о 

го- с о с т а в а ,  их туфы, прослои к р а с 
ноцветных песчан иков  c C a te n ip o ra  
ponga K lm n ., H a ly a i te a  е з р е п зи з  
K o v ., n .  f i x u a  K o v ., H e l i o l i t e a  
y a v o re k y i  T c h e rn . ,  H. c f .  i n t e r -  
a t i n c t u s  L . , H. c f . l e b e d e v a e  
T c h e r n . ,  T ryp laam a h e d s tro m i W ed., 
C a l o a t y l i a  a f f .  d e n t i c u l a t e  
( K j e r u f f ) ,  Z e lo p h y llu m  a f f .  m ul
t i t a b u l a  turn S o a h k .,  N a l iv k in ia  a p .

3500 m .

ЮЖНЫЙ СКЛОН 
x p .  ТАРБАГАТАЙ
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АЛЫ1ЕИССКАЯ СВИТА 
Слои C P en tam eru a  lo n g i a e p t a tu a  

П есчаники, конглом ераты , порфириты 
И их туфы С Ра la e o f a v o a i t e s  b o re a -  
l i f o r o x a  K o v ., S t r i c k l a n d i a  le n s  
(Sow. ) ,  P en tam erua  o b lo n g u a  S o w .,F .  
lo n g i a e p t a tu a  M .B o r., C r o t a l o c r i n i -  
t e s  b o r e a l i s  ( Y e l t . )   ̂ д0  ю о о  u

Слои c E o a p i r i f e r  c i n g h iz i c u a
П есчаники, и зв е стн я к и , алеврол и ты , 
реже порфириты и их туфы c M eso fa- 
v o s i t e a  r le x im u ru e  З о к . ,  E o e p i r i -  
f e r  c i n g h iz i c u a  L I.B o r., P e r n e r o -  
g r a p tu a  r e v o lu tu a  K u rk . ,  S p i n i c r i -  
nua  ( c o l . )  a k t a c h e t a n e n e ia .  ^ qq u

Слои c H o lo rh yn ch u a c i n g h i z i c u a
П есчаники , алевролиты , и зве стн я к и  
c P ro p o ra  s im p le x  Kov. .H o lo rh y n c h u a  
c i n g h iz i c u a  M .Bor. ^

СЛОИ c H o lo rh y n ch u a  g ig a n ta u a

ТЮЛЫШИНСКАЯ СВИТА

Порфириты, туфы, п е с 
чаники , алевролиты  с 
A n th e r o l i t e s  c f .  a e p tb -  
au a  S o k . , M u l t i s o l e n ia  
t o r t u o a a  F r i t z . ,  Leapo-, 
r a  t u l k u l e n s i a  K o v .,D a 
n i e l l e  c f .  t a r b a g a t a i c a  
B a r a k . ,  H o lm ophy llua  
obacurum  S m e l.,  T rim e- 
r e l l a  m edia M .B o r., Na
l i v k i n i a  k a a a in i  M .B or., 
T u v a a l la  r a c k o v a ^ i i  -  
Tc h e r n . , E n c r in u ru a  o n -  

W h i th . . K a rak o -  
l o c r in u a  ( c o l . )  d i s j u n -  
c tu a  S tu k .

1500 u .

П есчаники, а л ев р о 
литы C M u l t i s o l e n ia  
fo rm o sa  S o k . ,  P e n ta 
m erua o b lo n g u e  S o w .,
P . lo n g ia e p ta tu a  M. Bor., 
C lo r in d a  u n d a ta  Sow.

310 M.
Алевролиты c s t r e p -  

te la a m a  com pletura Nik., 
T r i p l e s i a  w o o d lan d e n - 
s i a  R e e d ., E o a p i r i f e r  
c i n g h iz i c u a  M .B o r., 
P se u d o c lim a c o g ra p tu a  
ep .

П О  M.
c P a la e o f a v o e i te a  

g ro e n la n d ic u a  t a r b a g a -  
t a ic u e  B o n d ., H c lo rh y n  
ch u s  c i n g h iz i c u a  M .Bor

I3C m .

Слои C H o lo rh y n ch u a  
a n t e u s _______

о г о , Н .П .Ч етвери ковой , В Л .С ы то во й , Г .Т  

ы оеве, О .П .К о в ал ев ск о го . Р .С .К ач у р и н а ,

„ g ig a n

АЛКАМЕРГЕНЬ-ТАРБАГАТАЙСКАЯ ПОДЗОНА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ

ПРЕДЧИНГИЗЬЕ

23

ВЕРХНЯЯ ПОДСВИТА

Красноцветные 
п есч ан и ки , кон гло
м ераты , порфириты, 
алвбитофиры , их 
туфы.

1000

НЙКНЯЯ ПОДСВИТА
С еро-эелс^ы е п е о ! «  

чалики,* алевролиты , 
и зв е стн я к и  С J J u l t i^ .  
a o l e n i a  t o r t u S s a ^ ’" 
PfT.-CZ Г, * PfLCptr 
r u t a c h e v i  K o v ., Do- 
k o p h y llu m  g ie a a r e n -  
эа  N ik . ,  S tro p h e o - . 
do n ta  b a le - ja y * MBar 
N a l iv k in ia  k a S f li i i l ' 
M .B or.«M onograp tua 
p r io d o n  (B9(,4m. ) ,
M . k o v a l e v e k y i  O b u t  
e t  S o b . ,  G lo b o s o -

fr a p t u a .  c r l a p u a  
L a p w . ) ,  S t r e p t o -

fr a p t u a  e x iq u u a  
N i c h . )

750 m .

u3

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ ПРЕД- 
Г0РИЯ x p .  ТАРБАГАТАЙ

24

ВЕРХНЯЯ ПОДСВИТА

Красноцветны е п ес 
чан и ки , порфириты с 
A phy llum  ex  g r . e o c i a 
l e  S o a h k . ,  D okophy l- 
lum  ta r b a g a  t a l c  urn 
N ik .

- 1500 ы .

• НИННЯЯ ГЮДСВИТА
СЛОИ C D a n ie l l a  t a r 

b a g a ta ic a
И зв ест н я к и , песчаники 

C H e l i o l i t e e  ex g r . i n  
t e r a t i n e t u a  L . , D an i
e l l a  t a r b a g a t a i c a  
В а г з к . ,  A try p a  o r b ic u ^  
l a r i s  S o w ., M onograptua 
p r io d o n  ( B r o n n . ) ,  Ok- 
t a v i t e e  a p i r a l i a  (G ei 
n i t z ) .  I3 0  м

Слои c P ro p o ra  o b -  
r u t a c h e v i

A n t e r o l i t e a  s e p to a u a  
S o k . ,  P ro p o ra  o b r u t -  
s c h e v i  K o v ., E n c r in u 
ru a  o rm ie n a ia  W h i t t .

*:5Г

ЗАЙСАНСКАЯ 
СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬ

НАЯ ЗОНА
С Р Е Д Н Я Я  ^  А 3 И я; •

ЧАРСКИЙ ХРЕБЕТ

25

И звестн яки , 
п есч ан и ки , яшмы, 
порфириты.

АРАСАНСКАП СВИТА
С еро-зелены е 

алевролиты , крем
нистые ал евролиты , 
песчан ики , и з в е с т 
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лось, соответствовали всему лландовери. Позже О. П. Ковалевским, 
а затем И. Ф. Никитиным и автором слои с H o lo rh yn ch u s g ig  a n te  us 
были отнесены к ордовику, вследствие чего был уточнен объем стра
тотипа альпеисского горизонта (Бандалетов, 1962; Бандалетов 
и др., 1965).

М. А. Борисяк, О. П. Ковалевский и другие в настоящее время 
альпеисский горизонт, стратотипической областью которого является 
Чингиз-Тарбагатайский район, подразделяют на слои с H o lo rh yn ch u s  
c in g h iz icu s  нижнего лландовери, слои с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  средне
го лландовери и слои с P en ta m eru s  lo n g ise p ta tu s  верхнего лландовери.

С лои с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s

Слои установлены в Чингиз-Тарбагатайском районе, где слагают 
нижнюю часть горизонта. В хребте Чингиз, по данным автора, они 
известны в районе пос. Алгабас (рис. 15, 18; обн. 56, 141), севернее 
горы Акдомбак (рис. 8, 9; обн. 593), в верховье р. Самсы (рис. 8, 11; 
обн. 114), в ур. Майлишат (рис. 15, обн. 1090), в хребте Тарбагатай— 
по р. Акчокка (рис. 8, обн. 145). Комплекс бентосной фауны гори
зонта, обычно встречающийся в известковистых породах, следую
щий: кораллы — P a la e o fa v o s ite s  g ro en la n d ic u s  ta r b a g a ta ic u s  B o n d . ,  
P. v e n u s tu s  К о v., P ro p o ra  c o n fe r ta  M. E. et H., P. s im p le x  К о v., B ra e- 
h ye la sm a  th o lita b u la tu m  N ik.,  брахиоподы — H o lo rh yn ch u s c in g h iz i
cu s  M. В о r., P le c ta tr y p a  p ra e m a rg in a lis  S a v., Z y g o sp ira  su b ro tu n d a  
N i 1., C oelosp ira  p la n o co n vex a  H a l l . ,  криноидеи — C in g h izo cr in u s  
(col.) k o k a jg ire n s is  S t u k.

Выше карбонатных отложений с фауной слоев с H o lo rh yn ch u s  
c in g h iz ic u s  в разрезе по р. Корык, севернее пос. Алгабас (рис. 15, 18; 
обн. 141) определены граптолиты C lim a co g ra p tu s  sc a la r is  Н i s., P ara-  
c lim a c o g ra p tu s  (C o m o g ra p tu s) cf. co m a tu s  О b u t  et Sob . ,  P seu d o c li- 
m a co g ra p tu s  h u g h esi (N i c h.), R e c to g r a p tu s  sp., P r is t io g r a p tu s  g re g a - 
r iu s  (Lapw.) ,  P. a ff. con cin nu s  (Lapw. ) ,  P e rn e ro g ra p tu s  sp., Cam po- 
g r a p tu s  sp. indet, D iv e r s o g ra p tu s? sp. indet. Этот комплекс, по заклю
чению Н. Ф. Михайловой, не может быть выше зоны D em iras-  
t r i te s  tr ia n g u la tu s  — нижней зоны среднего лландовери. Кроме того, 
в ряде мест в терригенных породах выше верхнеордовикских отложе
ний выявлены граптолиты нижнего лландовери — C lim a co g ra p tu s  
sc a la r is  (Н i s.), C lim a co g ra p tu s  re c ta n g u la r is  (Mc’C о у), A k id o g ra p tu s  
cf. a cu m in a tu s  (Nich. ) ,  P r is t io g r a p tu s  con cin nu s  (Lapw. ) ,  P r ib y lo - 
g r a p tu s  in com m odu s  ( T o r n  q).

За пределами Чингиз-Тарбагатайского района стратиграфиче
скими аналогами слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  являются отложе
ния, содержащие главным образом фауну нижнелландоверийских 
граптолитов. Так, к северо-западу от хребта Чингиз и к западу от 
пос. Кайнар они наблюдаются в ур. Отызбес (рис. 15, 17; обн. 582, 
94—99), где обнаружены граптолиты C lim a co g ra p tu s  s c a la r is  (His. ) ,  
A k id o g r a p tu s  cf. a cu m in a tu s  (Nich. ) ,  P r ib y lo g r a p tu s  in com m odu s  
(T 5 г n q.). Из района оз. Камбобасор, восточнее Баянаула (рис. 5; 
обн. 6328), определены C lim a co g ra p tu s  cf. sca la r is  m ise ra b ilis  E. et W., 
P a ra c lim a c o g ra p tu s  in n o ta tu s  (N i c h.), D ip lo g ra p tu s  cf. m o d es tu s  par-  
v u lu s  (Lapw. ) ,  A k id o g ra p tu s  cf. a cu m in a tu s  (Nich. ) ,  P r is t io g r a p tu s  
sp. К северо-востоку от Караганды, в междуречье Акжар — Жартас 
(рис. 15, 16; обн. 45), выявлены D im o rp h o g ra p tu s  sp., D ip lo g ra p tu s  ex 
gr. m o d estu s  (Lapw.) .  Очень четкий нижнелландоверийский комп
лекс граптолитов, соответствующий, по-видимому, уровню слоев с 
H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s , установлен в Чу-Илийских горах, по р. Жи
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дели — C lim a co g ra p tu s  m in u tu s  C a r r . ,  Cl. sc a la r is  m ise ra b ilis  E. et 
W., Cl. sc a la r is  n o rm a lis  La p w . ,  P a ra c lim a c o g ra p tu s  in n o ta tu s  
(N i c h.), G ly p to g r a p tu s  cf. k a o ch ia p ien en sis  H  s i i ,  D ip lo g ra p tu s  cf. 
m o d es tu s  (Lapw. ) ,  m o d es tu s  p a r v u lu s  (Lapw.) ,  A k id o g ra p tu s  a s - 
cen su s  D a v i e s .

В большинстве районов, где выделяются эти слои, очень редко 
можно наблюдать, когда они непосредственно подстилаются слоями с 
H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  верхнего ордовика. Большей же частью в не
прерывных ордовикско-силурийских разрезах выше верхнеордовик
ских отложений следуют слои с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  (гора Акдомбак, 
реки Толен, Акчатау, Терс-Айрык и ряд других мест в районе хребта 
Чингиз), ниже которых обычно устанавливается маломощная немая 
пачка, условно коррелируемая со слоями с H o lo rh yn ch u s c in g h iz ic u s . 
Верхнеордовикские отложения (слои с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s )  и слои 
с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  в непрерывных разрезах иногда настолько 
сближены (гора Кызылтумсук, р. Толен), что создается впечатление 
об отсутствии в ряде разрезов слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  как 
самостоятельной биостратиграфической единицы. В связи с этим на
прашивается предположение, не являются ли слои с H o lo rh yn ch u s  
c in g h iz icu s  фациальными аналогами слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  
со специфическим комплексом фауны, который в ряде разрезов будет 
соответствовать уровню нижней части слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s .

С лои с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s

Средняя часть альпеисского горизонта, которая, по М. А. Бори- 
сяк и др. (1961), относится к среднему лландовери, представлена 
слоями с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s . Они хорошо охарактеризованы фау
ной в хребтах Чингиз и Тарбагатай и прослеживаются во многих дру
гих местах Казахстана (Шидерты-Баянаульский район, Южная 
Джунгария, Северное Прибалхашье, Чу-Илийские горы и др.). Для них 
характерны кораллы — P a la e o fa v o s ite s  m a x im u s  (Тс he rn . ) ,  Р . p o u l- 
sen i Т е i с h., Р . ro tu n d u s  К о v., M e so fa v o s ite s  fle x im u r in u s  S о k., 
S tr e p te la s m a  c o m p le tu m  N i k., брахиоподы — T rip le s ia  w o o d la n d en sis  
R e e d . ,  A n tirh y n c h o n e lla  lin g u ife ra  (S о w.), C h on eto idea  g a r th e n s is  
R e e d . ,  E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  M. Bor. ,  H o w elle lla  (?) sa m sy e n s is  
M. Bor. ,  криноидеи — P a n d o crin u s  (col.) c itu s  S t u k . ,  S p in ic r in u s  
(col.), a k tsc h e ta u e n s is  S t u k .  Из приведенного списка брахиопод T r ip 
le s ia  w o o d la n d en sis  R e e d ,  встречается в среднем лландовери Англии. 
Следует, однако, заметить, не допускается ли ошибка, когда огра
ничивается нижний возрастной предел слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  
средним лландовери.

М. А. Борисяк, О. П. Ковалевский, Т. В. Николаева (1961), М. А. 
Борисяк (1965), отмечая недостаточность данных для установления 
точного их возраста, параллелизуют слои с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  с 
«зоной 6» Норвегии. В настоящее время (после общепризнанной кор
реляции слоев с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  с «зоной 5в» Норвегии и от
несения их к ордовику) «зона 6» не может считаться только «средне- 
лландоверийской». В ее основании был найден C lim a co g ra p tu s  sca la 
r is  n o rm a lis  ( S p j e l d n i a e s ,  1957)— форма, характерная для самых 
низов силура Англии. В слоях с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  появляется 
C lo rin d a  u n d a ta , наиболее свойственная низам «зоны 6», а также 
присутствует C h on eto idea  g a r th e n s is  R e e d ,  известная в нижнем ллан
довери Англии.

В акдомбакской структуре Чингиза в верхней части слоев с E os
p ir i f e r  c in g h iz icu s  (рис. 9, обн. 33) Н. Ф. Михайлова выявила комп
92



деке граптолитов C lim a co g ra p tu s  s c a la r is  (His.),  P seu d o c lim a co g ra p - 
tu s e x tre m u s  (Lap w.), G ly p to g r a p tu s  ta m a risc u s  (N i c h.), G. ta m a ris-  
cus n ik o la e v i O b u t  et Sob . ,  O rth o g ra p tu s  a ff. in se c tifo rm is  (Nich. ) ,  
R e c to g ra p tu s  aff. cy p ero id es  ( Tornq. ) ,  P r is t io g r a p tu s  g re g a r iu s  
(Lap w.), P . cf. con cin nu s  ( La p  w.), P e rn e ro g ra p tu s  r e v o lu tu s  (К u г c k), 
p .  ten u ip ra e cu rso r  O b u t  et Sob . ,  C a m p o g ra p tu s  co m m u n is  r o s tr a tu s  
E. et W., D iv e r s o g r a p tu s ? c a p illa r is  (Carr. ) .  Эти граптолиты свиде
тельствуют о принадлежности отложений к зоне D e m ir a s tr i te s  tr ia n g u - 
la tu s  (возможно, к ее верхней половине), которая является нижней 
зоной среднего лландовери. Поэтому естественно допустить, что до
вольно значительная часть слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  соответствует 
нижнему лландовери.

Близкий комплекс граптолитов, как уже упоминалось, установ
лен непосредственно выше слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz ic u s .

Приведенные данные свидетельствуют о возрастной близости сло
ев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  и слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  и о при
надлежности последних не только к среднему, но и к нижнему ллан
довери. По-видимому, слои с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  и слои с H o lo r
h yn ch u s c in g h iz ic u s  следует рассматривать как единое биостратигра- 
фическое подразделение, соответствующее нижнему лландовери и ни
зам среднего лландовери.

Слои с P e n ta m e ru s  lo n g ise p ta tu s

Альпеисский горизонт венчают слои с P e n ta m e ru s  lo n g is e p ta tu s . 
Они также очень четко выделяются в Чингиз-Тарбагатайском районе 
и прослеживаются в других областях. Фауна представлена коралла
ми — P a la e o fa v o s ite s  b o re a lifo rm is  К о v., F a v o s ite s  m u ltisp in o su s  
P o u i s . ,  T r ip la sm a  c in g h iz icu s  N i k . ,  D in o p h y llu m  m in im u m  Ryd. ,  
брахиоподами — S tr ic k la n d ia  len s  (S о w.), P e n ta m e ru s  lo n g ise p ta tu s  
M. Bo r., P . o b lo n g u s  S о w., C lo rin d a  u n d a ta  S о w., A tr y p a  o rb icu la r is  
S о w. и криноидеями — C ro ta lo c in ite s  (?) b o rea lis  ( Y e l  t.), K a ra co lo c - 
r in u s  (col.) d is ju n c tu s  S t u k., S p in ic r in u s  (col.) a k tsc h e ta u e n s is  S t u k. 
Слои c P e n ta m e ru s  lo n g ise p ta tu s  до последнего времени («Стратигра
фия СССР», т. «Силурийская система», 1965) сопоставлялись с верхним 
лландовери. Позже в основании разреза жумакской свиты (и жумак- 
ского горизонта) хребта Чингиз выше этих слоев выделен комплекс 
коралловой фауны, аналогичной слоям с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i  (рис. 8; 
обн. 870). Слои с P ro p o ra  o b r u ts c h e v i , как будет показано ниже, также 
являются верхнелландоверийскими, поскольку в хребте Тарбагатай 
(рис. 13; правый берег р. Аягуз) выше их выявлен комплекс грапто
литов зоны G lo b o so g ra p tu s  c r isp u s  и S p ir ig r a p tu s  tu r r ic u la tu s . Таким 
образом, слои с P en ta m eru s  lo n g is e p ta tu s , по-видимому, соответству
ют лишь нижней половине верхнего лландовери, а следовательно, 
альпеисский горизонт не соответствует всему объему лландовери.

Альпеисский горизонт объединяет альпеисскую свиту хребта 
Чингиз, акчоккинскую свиту хребта Тарбагатай, карабатырскую и 
сарыбулакскую толщи Сарысу-Тенизского антиклинория, саламат- 
скую свиту Чу-Илийских гор, нижнюю половину ермекской свиты 
Нуринского синклинория и их стратиграфические аналоги в других 
районах Казахстана (см. табл. 3). Горизонт имеет свои стратиграфи
ческие аналоги и в сопредельных регионах Средней Азии, на Урале 
и в Алтае-Саянской области. Он коррелируется с горизонтами юуру и 
райккюла Эстонии. Альпеисский горизонт может быть сопоставлен с 
разрезами низов силура ряда зарубежных стран (табл. 4) — с лландо
вери Англии (до подошвы зоны M o n o g ra p tu s  tu r r ic u la tu s ), желковиц-
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кими слоями Чехословакии, низами бардянских слоев Польши, со 
слоями 6 и 7а, ba, bp Норвегии.

Жумакский горизонт

Жумакский горизонт выделен также по материалам автора в 
1958 г. (Резолюция совещания..., 1958) как основное региональное 
стратиграфическое подразделение. Стратотипом его является разрез 
жумакской свиты хребта Чингиз (Бандалетов, 1957, 1962), залегаю
щей, как уже отмечалось, непосредственно выше и согласно на аль- 
пеисской свите. Наиболее полно фауна жумакского горизонта пред
ставлена в нижнеаягузской подсвите хребта Тарбагатай. Здесь О. П- 
Ковалевским (1969) и другими выделены слои с P ro p o ra  o b ru tsc h e 
v i  — нижняя часть подсвиты — и слои с D a n ie lla  ta rb a g a ta ic a , со
ставляющие верхнюю ее часть.

С лои с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i

Эти слои (рис. 13; устье р. Терсайрык, пачки 1—6; рис. 14) со
держат кораллы A n th e r o l i te s  se p to su s  Sok . ,  M u ltiso len ia  to r tu o sa  
F r i t z . ,  H elio p la sm o lite s  a n tiq u u s  К о v., P ro p o ra  o b ru tsc h e v i  К о v., 
K ra sso p h y llu m  k a za c h s ta n ic u m  N i k., брахиоподы C h on eto idea  ta r b a 
g a ta ic a  M. Bor . ,  C lo rin d a  v a s s i l ie v s k y i  M. Bor . ,  N a liv k in ia  rh om bo i-  
d a lis  M. В о г., N . k a ss in i M. В о г., N . k a za ch ica  М. В о г., трилобиты 
W a rb u rg e lla  s to k e s i ( Murch . ) ,  E n crin u ru s m u llo ch en sis  R e e d . ,  E. on- 
n ien sis  W h i t t ,  E m in u s ti ta tu s  K o l o b o v a ,  S te n o p a re ia  p ro le s  
( H o i  m.) var. sh e lv e n s is  (W h i t  t.), криноидеи O b u tic r in u s  (col.) bu l- 
lo su s  Y e l t . ,  C ro ta lo c r in ite s  (?) borea lis  {Ye It.), K a ra k o lo c r in u s  (col.) 
d is ju n c tu s  S t u k., граптолиты R e tio li t id a e , M o n o g ra p tu s  p r io d o n  
(В г о n n), M. a ff. a y a g u se n s is  О b u t et Sob. ,  O k ta v ite s  sp ira lis  (G e- 
i n i t z), S p iro g ra p tu s  sp. Брахиоподы этих слоев, по данным М. А. Бо- 
рисяк, представлены либо местными видами, либо формами широкого 
вертикального распространения. Трилобиты (Колобова, 1967), а также 
собранные автором непосредственно выше бентосных групп фауны 
граптолиты зоны O k ta v ite s  sp ira lis  (заключение Н. Ф. Михайловой), 
позволяют коррелировать эти слои с верхним лландовери Англии.

С лои с D an ie lla  ta r b a ta ic a

Данные слои, расположенные стратиграфически выше (рис. 13; 
устье р. Терсайрык, пачки 7—9; рис. 14), содержат кораллы D a n ie lla  
ta r b a g a ta ic a  (Barsk. ) ,  D . e leg a n s  (S c hark. ) ,  M u ltiso len ia  sp in o sa  
К о v., H e lio lite s  lo n g itu b u s  Kov. ,  R h y zo p h y llu m  g ra n d e  S m e l . ,  бра
хиоподы T rim ere lla  m ed ia  G о r., A tr y p a  o rb ic u la r is  S о w., P le c ta tr y p a  
b a rra n d e i D a v., E o sp ir ife r  ra d ia tu s  S о w., var. g lo b a ta  M. В о г., три
лобиты S p h a ero x o ch u s m iru s  B e y  r i c h ,  E n crin u ru s m u llo ch en sis  
R e e d ,  криноидеи C ro ta lo c r in ite s  (?) f id e lis  S t u k., B a za r ic r in u s  (col.) 
b a za re n s is  S t u k., P e n ta g o n o c y c lic u s  Claris S t u k.

Как отмечает О. П. Ковалевский, состав табулятоморфных корал
лов слоев с D an iella  ta r b a g a ta ic a  очень близок к таковым из нижеле
жащих слоев с P ro p o ra  o b r u ts c h e v i, хотя и здесь отмечаются новые 
виды. Приведенный комплекс брахиопод распространен в лландовери 
и венлоке Англии. Поэтому слои с D a n ie lla  ta r b a g a ta ic a , тесно свя
занные единством фаций и согласным залеганием со слоями с P ro p o 
ra  o b r u ts c h e v i , с известной долей условности относятся к верхам ллан
довери — низам венлока. Верхний возрастной предел этих слоев не
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ясен вследствие смены морских фаций прибрежно-морскими и кон
тинентальными, палеонтологическая характеристика которых край
не скудная.

Жумакский горизонт объединяет жумакскую свиту и нижнедо- 
ненжальскую подсвиту Чингиза, тюлькулинскую свиту и нижнеая- 
гузскую подсвиту Тарбагатая, шанканскую толщу Сарысу-Тенизского 
антиклинория, верхнюю часть ермекской свиты Нуринского синкли- 
нория, койчинскую свиту Чу-Илийских гор. Кроме того, его страти
графические аналоги известны в других районах Казахстана (Севе
ро-Восточное, Северо-Западное и Юго-Западное Прибалхашье и Юж
ная Джунгария). В Северо-Восточном Прибалхашье обнаружены боль
шие комплексы граптолитовой фауны, соответствущие уровню жумак- 
ского горизонта, и установлен ряд граптолитовых зон верхнего ллан- 
довери, а именно: зона G lo b o so g ra p tu s  cr isp u s  и S p ir o g r a p tu s  tu r r i- 
c u la tu s  и зона O k ta v ite s  s p ira lis  с подзонами M on o clim a c is  g r ie s to n e n - 
s is  и S to m a to g r a p tu s  g ra n d is .

Жумакский горизонт имеет также стратиграфические аналоги в 
Средней Азии, на Урале и в Алтае-Саянской области; в Эстонии ему 
отвечают горизонты адавери и яани, а в Подолии, по-видимому, 
верхняя часть Китайгородского и мукшинский горизонт. Что касает
ся зарубежных стран, то он, кроме соответствующего ему уровня раз
реза силура Англии, может быть сопоставлен с большей частью мо- 
тольских слоев Чехословакии, за исключением их верхних частей, со 
средней частью буднянских слоев Польши и, очевидно, со «слоями 7с» 
и нижней частью «слоев 8» Норвегии (табл. 4).

ВЕРХИ НИЖ НЕГО И ВЕРХНИЙ СИЛУР

Среди отложений верхов нижнего и верхнего силура, развитых в 
Моинты-Южно-Джунгарской подзоне Ерементау-Чу-Илийской зоны и 
в Джунгаро-Балхашской структурно-фациальной зоне, установлены 
два горизонта — акканский и токрауский.

Акканский горизонт
Горизонт выделен в 1958 г. по данным Б. М. Келлера, О. П. Ко

валевского, О. И. Никифоровой и др. Стратотипом его являются ак- 
канские известняки Западного Прибалхашья (Келлер, 1958; Келлер 
и др., 1958). Отложения горизонта развиты как на полуострове Ак- 
Керме, так и на южном побережье одноименного залива. С. Г. Ток- 
мачевой (1965) составлен наиболее полный разрез на полуострове 
Мынарал (рис. 4; пачки 34—41). Палеонтологическая характеристика 
горизонта следующая: кораллы — M u ltiso len ia  to r tu o sa  F r i t z . ,  
F a v o s ite s  h is in g e r i M. E. et H., F. s im ilis  S о k., F. fo rb e s i  M. E. et H., F. 
sin u o su s  К о v., H a ly s ite s  o p im u s  К о v., H e lio lite s  in te r s t in c tu s  L., H . 
boh em icu s  W e n t z e 1, H e lio p la sm o lite s  n a liv k in i C h e k h., брахиопо- 
ды — D o le ro r th is  ru s tic a  (Sow.) ,  P en ta m eru s  o b lo n g ifo rm is  N i k  i f . ,  
C on ch id iu m  k n ig h ti  (S о w.), C. b ilo cu la re  L ., C. ro ss icu s  Ka r p . ,  Lep- 
ta en a  ex gr. rh o m b o id a lis  ( W i l c k . ) ,  R h y n c h o tre ta  cu n ea ta  (Dalm.) ,  
S tro p h o n e lla  eu g lyp h a  (His. ) ,  A tr y p a  ex gr. r e tic u la r is  (L.), E o sp ir ife r  
ra d ia tu s  (Sow.) ,  криноидеи — C ro ta lo c r in ite s  (?) ru g o su s  M i l l e r ,  
P a n d o crin u s  sp. Из приведенного списка брахиопод в Англии (Holland, 
Lawson, Walmsley, 1963) C on ch id iu m  k n ig h ti  (Sow. )  характерен для 
лудлова, D o le ro r th is  ru s tic a  не найден выше венлока, a L ep ta e n a  rh o m 
b o id a lis , S tro p h o n e lla  eu g lyp h a , A t r y p a  re tic u la r is  и E o sp ir ife r  ra d ia 
tu s  встречаются как в лудлове, так и в венлоке. R h y n c h o tr e ta  cu n ea ta  
D a l m .  является руководящей формой «слоев 8» венлока Норвегии.
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Помимо Западного Прибалхашья, фаунистически охарактеризо
ванные отложения акканского горизонта известны в Нуринском син- 
клинории к югу от Караганды (Четверикова и др., 1966), в Агадыр- 
ском районе (Бедров, 1960), в районе Северо-Восточного Прибалхашья 
(Антонюк, Аксаментова, 1965; Аполлонов, Бандалетов и др., 1968) 
и в других местах Джунгаро-Балхашской герцинской геосинклиналь- 
ной провинции. Кроме того, по данным Б. А. Флерова, они известны 
и в Зайсанской геосинклинали, в районе Чарского хребта (Давиденко 
и др., 1963).

Отложения, соответствующие акканскому горизонту, были уста
новлены на северном склоне хребта Тарбагатай, в бассейне р. Аягуз 
(Литвинович и др., 1963). По остаткам коралловой фауны они дати
ровались лудловом. К ним относились массивные кораллово-стромато- 
литовые известняки с F a v o s ite s  ra m ifo rm is  S с h а г к. и лежащие вы
ше красноцветные песчаники и конгломераты. Предполагалось, что 
кораллово-строматолитовые известняки согласно лежат на известко- 
вистых алевролитах с фауной граптолитов венлока. Позже автору на
стоящей работы удалось доказать, что фауна граптолитов среди алев
ролитов, подстилающих массивные органогенные известняки (рис. 13, 
устье р. Терсайрык, пачки 3—6), имеет не венлокский, а верхнеллан- 
доверийский возраст. По выявленному среди отложений верхнеаягуз- 
ской подсвиты (аягузской свиты, по Н. Л. Литвинович и др., 1963) не
большому комплексу новых видов ругоз — D o k o p h y llu m  ta rb a g a ta ic u m  
N i к о 1., A p h y llu m  ex gr. so c ia le  ex gr. S о s h k. — нельзя точно опре
делить возраст вмещающих пород, и поэтому есть основание утвер
ждать, что палеонтологических данных для установления в Чингиз- 
Тарбагатайском районе отложений акканского горизонта пока нет. 
Можно лишь предположить, что стратиграфическим аналогом этого 
горизонта могут явиться верхние части доненжальской и аягузской 
свит и, возможно, верхние части жумакской и тюлькулинской свит, 
верхний возрастной предел которых не известен.

В отличие от указанных выше районов, где развиты карбонатные 
отложения и акканский горизонт характеризуется бентосными груп
пами фауны, одновозрастные отложения в Северо-Восточном Прибал
хашье (Северо-Балхашский антиклинорий) представлены исключитель
но терригенными граптолитовыми фациями (рис. 21, 22; обн. 243, 
237, 245, 273).

Здесь выделено несколько граптолитовых зон. В нижней части 
разреза, коррелируемого с акканским горизонтом, выявлена зона М о- 
n o g ra p tu s  te s t is  верхнего венлока с G o th o g ra p tu s  n assa  ( Ho i  m.), 
P r is t io g r a p tu s  ex gr. d u b iu s  ( S u e s  s.), Pr. sp eu d o d u b iu s  B o u k . ,  Pr. 
su m p tu o su s  P r i b у 1, C y r to g r a p tu s  lu n d g ren i { T u l l  b.). Выше по раз
резу установлена зона L o b o g ra p tu s  scbn icu s  и N e o d iv e r so g ra p tu s  n ils-  
so n i — нижняя зона лудловского яруса с P le c to g r a p tu s  sp., G o th o 
g r a p tu s  n a ssa  ( H o i  m.), P r is t io g r a p tu s  b oh em icu s  (Bar  r.), Pr. co m is  
(W о о d.), Pr. ex gr. d u b iu s  ( S u e s  s.), Pr. lu d lo w en sis  B o u c . ,  M o- 
n o g ra p tu s  ex gr. u n c in a tu s  T u l l  b., M . u n c in a tu s o rb a tu s  W o o d . ,  
S a e to g r a p tu s  aff. f r i ts c h i  ( P e r n e r ) ,  N e o d iv e r  so g ra p tu s  n ilsso n i 
(Lapw. ) .  При этом замечено, чаю пристиограпты, характерные для 
выделяемой рядом исследователей в основании лудлова зоны P r is 
t io g r a p tu s  v u lg a r is , находятся в ассоциации с M o n o g ra p tu s  te s t is  (рис. 
21; Джаманшурук, обн. 243), и поэтому граница между венлоком и 
лудловом в Казахстане проводится по подошве зоны L o b o g ra p tu s  
sca n icu s  и N e o d iv e r  so g ra p tu s  n ilsso n i. Венчает разрез акканского го
ризонта зона M o n o g ra p tu s  fo rm o su s  верхов лудлова. Сопровождаю-

96



ший ее комплекс граптолитов следующий: P r is t io g r a p tu s  k o led n ik en - 
sls Р г i b у 1, P r. u ltim u s  P e г n e г, M o n o g ra p tu s  fo rm o su s  B o u c . ,  
jd. p u rk y n e i B o u c . ,  M. ex gr. u n c in a tu s  T u 1 lb.  Зона M. fo rm o su s  ус
ловно коррелируется со слоями уайтклифф лудлова английской 
шкалы.

Касаясь возраста акканского горизонта, следует заметить, что 
первоначально акканские известняки по присутствию брахиопод Сол- 
cfiidium  k n ig h ti  Sow. ,  С. b ilo cu la re  L., C. cf. ro ssicu s  K a r p ,  относи
л и с ь  к лудлову (Никифорова, 1937). Позже в низах акканского гори
зонта был выявлен более богатый комплекс брахиопод (среди них 
встречены и приведенные выше формы), который, по заключению 
Т. Б. Рукавишниковой, отнесен к венлоку. Это послужило Б. М. Кел
леру основанием отнести акканский горизонт к венлок-лудлову 
(Келлер и др., 1958). О. П. Ковалевский (1959, 1965), изучая фауну 
табулят и гелиолитид, подтвердил выводы О. И. Никифоровой о луд- 
ловском возрасте акканских известняков. При этом им было отмече
но (Ковалевский, 1959), что акканские известняки содержат роды 
M u ltiso len ia , P ro p o ra  и ряд общих видов, характерных для нижней 
части пентамеровых слоев Средней Азии. Как известно, в последнее 
время (Ким, Ларин, 1966) низы пентамеровых слоев отнесены к 
венлоку.

Таким образом, в вопросе о нижней границе акканских известня
ков пока нет единого мнения. По-видимому, правильнее возраст ак
канских известняков не ограничивать лудловом. Если до последнего 
времени (Holland, Lawson, Walmsley, 1963) C on ch id iu m  k n ig h ti  (S о w.) 
считался только лудловской формой (U p p er B r in g ew o o d  B e d s ) ,  то 
сейчас (Lamont, 1966) имеются данные, указывающие на то, что груп
па видов C on ch id iu m  k n ig h ti  лудловско-венлокского возраста. При
надлежность C on ch id iu m  k n ig h ti  не только к лудлову была подтверж
дена находками его на Урале, в хребте Пайхой, на одной плитке с 
граптолитом M o n o g ra p tu s  te s t is  — зональной формой верхнего вен- 
лока. Эта интересная находка автору была показана Н. Т. Корень в 
марте 1967 г.

Пижняя и верхняя границы акканского горизонта в разрезе стра
тотипа не ясны. Акканские известняки лежат на размытой поверх-, 
ности сланцевой толщи, которая вверху содержит граптолиты зоны 
C y r to g ra p tu s  m u rch ison i. Очевидно, значительная часть венлока из 
этого разреза выпадает.

Акканские известняки с немой пачкой красноцветных песчани
ков вверху резко несогласно перекрыты девонским комплексом вул
каногенных образований. Предполагается, что акканские известняки 
охватывают верхний венлок и весь лудлов и что верхняя граница ак
канского горизонта отвечает кровле зоны M o n o g ra p tu s  fo rm o su s , кото
рая выявлена в Северо-Восточном Прибалхашье. Следует, однако, от
метить, что до сих пор не ясно, соответствуют ли стратиграфические 
объемы акканских известняков Западного Прибалхашья таковым тер- 
ригенных разрезов Северо-Восточного Прибалхашья, поскольку свя
зующие звенья между кораллово-брахиоподовыми и граптолитовыми 
фациями еще не выявлены.

Акканский горизонт может быть сопоставлен с дельянским и ни
зами исфаринского (зона M o n o g ra p tu s  fo rm o su s)  надгоризонтами 
Средней Азии, чагырским и, по-видимому, верхней частью чинетин- 
ского горизонтов Горного Алтая, с горизонтами яагараху, роотсикю- 
ла, паадла, курессаари и пагегяйским Прибалтики, с устьевским и 
малиновецким горизонтами Подолии. Из разрезов силура зарубежных 
стран он коррелируется с верхней частью венлока и лудловом Англии,,
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верхами мотольских и копанинскими слоями Чехословакии, верхней 
частью бардянских, вильковскими и выдришовскими слоями Польши, 
верхней половиной «слоев 8» и «слоями 9» Норвегии.

Токрауский горизонт

В биостратиграфической шкале силура Казахстана этот горизонт 
выделяется впервые по материалам автора (Бандалетов, Михайлова, 
1968). Стратотипом его является разрез терригенных отложений в Се
веро-Восточном Прибалхашье, установленный по левобережью р. Ток- 
рау, в районе колодца Маубас, гор Киикбай и Кокбайтал (рис. 21, 23, 
24, 25). Здесь выше кровли зоны M o n o g ra p tu s  fo rm o su s  акканского 
горизонта лудлова и ниже подошвы зоны M o n o g ra p tu s  k a sa ch sta n en - 
s is , установленной в основании отложений, содержащих фауну айна- 
суйского горизонта нижнего девона, прослеживаются мелкозернистые 
полимиктовые песчаники и алевролиты с редкими маломощными 
прослоями туффитов альбитофиров. В них обнаружены граптолиты 
и остатки брахиопод, кораллов и криноидей. Мощность горизонта 
достигает 500—600 м. Предшествующие исследователи (Ушатинская, 
Келлер, 1966) эту часть разреза включали в айнасуйский горизонт 
(нижняя и средняя пачки).

Нижняя граница токрауского горизонта наблюдается в районе 
колодца Маубас, где она проводится по кровле зоны M o n o g ra p tu s  fo r 
m osu s  (обн. 273). Выше этой зоны среди зеленоцветных песчаников 
и алевролитов здесь отмечаются два линзовидных прослоя обломоч
ных известняков мощностью до 0,5 м  с фауной кораллов плохой со
хранности (рис. 21; обн. 185) — A x u o li te s  sp ., C ladopora  sp., R se u d o - 
p la sm o p o ra  sp., S q u a m e o fa v o s ite s  sp. (cf. in c re d ib ilis  C he kh . j ,  H elio li- 
te s  sp. Аналогичные известняки встречены в 4 км  севернее горы Кок
байтал (обн. 45). В 300 м  выше этих известняков собраны остатки 
граптолитов, среди которых определен M o n o g ra p tu s  cf. p e r  п ег i В о- 
u с. (обн. 41).

В районе горы Киикбай (рис. 21, 23) в 230 м  ниже основания 
айнасуйского горизонта с граптолитами, характерными для зоны M o
n o g ra p tu s  k a sa ch s ta n e n s is  (обн. 7а), на стратиграфическом уровне, 
примерно соответствующем положению пачки пород с M o n o g ra p tu s  
cf. p e r  п ег i B o u c . ,  в разрезе района г. Кокбайтал выявлены грапто
литы (обн. 8) M o n o g ra p tu s  ex gr. u n c in a tu s  T u 11 b., P seu d o m o n o c lim a -  
cis  b a n d a le to v i Mi ch ,  {msc.), P s. m in im u s  Mi ch ,  (msc.), C o lo n o g ra p tu s?  
sp. Этот комплекс (зона A scu d o m o n o c lim a c is  b a n d a le to v i, по H. Ф. Ми
хайловой) наиболее близок к граптолитам средней части пржидоль- 
ских слоев Чехословакии. Зона M o n o g ra p tu s  k a sa ch sta n en sis , как 
будет показано ниже, сопоставляется с зонами M o n o g ra p tu s  
u n ifo rm is  и М . a n g u s tid e n s , и по ее подошве в настоящее время в Ка
захстане проводится верхняя граница токрауского горизонта, а также 
граница между силурийской и девонской системами. Помимо фауны, 
в отложениях токрауского горизонта встречена флора. Отсюда М. А. 
Сенкевич определены C ookson ia  sp., J u g u m e lla  bu ru b a en sis  gen. et sp. 
i d o v ? ,  T aen io cra d a  sp?, B a ra g w a n a th ia  sp. Как известно (Сенкевич, 
1968), C ooksonia  впервые появляется в даунтоне Англии, а также ха
рактерна для низов пржидольских слоев Чехословакии, где этот род 
встречен вместе с граптолитами P r is t io g r a p tu s  u ltim u s  (Pern. ) .  
В верхней части слоев отмечена и T a en io cra d a  (?). Таким образом, в 
рассматриваемом районе, как и в ряде стран Центральной Европы, 
устанавливаются надлудловские (дожединские) отложения.

Помимо Северо-Восточного Прибалхашья, отложения токрауско-
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го горизонта развиты на площади всей Джунгаро-Балхашской герцин- 
ской геологической провинции, для которой характерно непрерывное 
накопление осадков в позднем силуре и раннем девоне. Так, по юж
ной окраине Карагандинского бассейна (Нуринский синклинорий) к 
токраускому горизонту, очевидно, следует отнести 400-метровую тол
щу песчаников (рис. 19; р. Айнасу, пачка 1), залегающую ниже фауни- 
стически охарактеризованных айнасуйских слоев (Борисяк, 1955а) — 
стратотипа айнасуйского горизонта. Токраускому горизонту, видимо, 
будет соответствовать нижняя часть айнасуйского горизонта в том 
объеме, который принят Н. П. Четвериковой, В. А. Сытовой, Г. Т. 
Ушатинской, Н. Б. Келлер и др. (1966), — зона F a v o s ite s  n ia g a ren sis . 
Корреляция отложений, выделенных в токрауский горизонт в Северо- 
Восточном Прибалхашье, с аналогичными образованиями в южной 
окраине Карагандинского бассейна проводится главным образом по 
положению их в разрезе между акканским горизонтом и зоной P ie - 
ca to m u ru s  b o g im b a en sis  айнасуйского горизонта. Эта зона установле
на в Нуринском синклинории, а позже выявлена и в Северо-Восточ- 
ном Прибалхашье.

Фаунистическая характеристика токрауского горизонта базиру
ется пока на небольших комплексах граптолитов, кораллов и брахио- 
под. Вышеприведенный комплекс кораллов из основания горизонта, 
по заключению О. П. Ковалевского, определенных указаний на воз
раст его стратотипа не дает. Однако значительно богаче списки ко
раллов зоны F a v o s ite s  n ia g a re n s is , установленной над акканским 
горизонтом в разрезе Нуринского синклинория (Келлер, 1966). Отсю
да определены F a v o s ite s  ta c h lo w itz ie n s is  B a r r . ,  F. fu n g ite s  S о k., 
F. n ia g a re n s is  H a l l ,  F. m u ltisp in o su s  P o u l s . ,  S q u a m e o fa v o s ite s  sp., 
A x u o li te s  b o r iss ia k a e  ( Tchern . ) ,  P lic a to m u ru s  so lid u s  C h a n g . ,  H e- 
l io li te s  a rc u a tu s  B o n d . ,  S q u a m e o lite s  m in u tu s  (D u n.), P ty c h o p h y l- 
lu m  sp.

Из приведенного списка F a v o s ite s  ta c h lo w itz ie n s is  и F. n ia g a ren 
s is  характерны для верхнебуднянского подъяруса Чехословакии, а 
F„ n ia g a re n s is , кроме того, известен в верхнем силуре Северной Аме
рики. F a v o s ite s  fu n g ite s  встречается в исфаринском надгоризонте 
Средней Азии и в слоях каугатума Прибалтики. Как отмечает Н. Б. 
Келлер (1968), на этом уровне исчезает род M e so fa v o s ite s  и появляют
ся роды A x u o l i te s , P le c a to m u ru s  и S q u a m e o fa to s i te s .  Брахиоподы 
токрауского горизонта, встреченные в зоне F a v o s ite s  n ia g a re n s is  Ну- 
ринского синклинория, следующие: S tro p h o n e lla  eu g ly p h a  (His;),  
C h on etes  cf. a u r ita  M. Bor. ,  A t t y p a  re tic u la r is  L . var. d zw in o g ro d e n - 
s is  К о z 1., E o sp ir ife r  r a d ia tu s  (S о w), D e lth y r is  e le v a ta  ( D a l  m.).

Токрауский горизонт, по-видимому, отвечает уровню исфаринско- 
го надгоризонта, исключая его низы (зоны M o n o g ra p tu s  fo rm o su s)y 
скальскому горизонту Подолии, а также каугатумскому, ахесаарскр- 
му, минияскому и юраскому горизонтам Прибалтики. Он коррелиру- 
ется с даунтоном (Allen, Tarlo, 1963) Англии, верхнебуднянским 
подъярусом (пржидольские слои) Чехословакии, подлясским ярусом 
(жепиньские слои) Польши и их стратиграфическими аналогами.

Н И Ж Н И Й  ДЕВОН 

Айнасуйский горизонт

Выше по разрезу в региональной шкале Казахстана выделяется 
айнасуйский горизонт. Отложения, относящиеся в настоящее время 
к айнасуйскому горизонту, первоначально выделены М. А. Борисяк
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(1955) как айнасуйскис слои, которые позже (Резолюция совеща
ния..., 1958) были переведены в ранг горизонта. Стратотипическим 
разрезом его является разрез по р. Айнасу, южнее Карагандинского 
бассейна. Помимо юга Карагандинского бассейна, отложения айна- 
суйского горизонта были установлены О. П. Ковалевским (1959) в 
Северо-Восточном Прибалхашье. Как в том, так и в другом районе 
айнасуйский горизонт был представлен 200—300-метровой толщей 
песчаников и алевролитов, частично известковистых (в Северо-Восточ
ном Прибалхашье в верхах разреза — рифовые известняки), кото
рая содержит фауну брахиопод, кораллов, трилобитов и морских 
лилий.

Позднее работниками Центрально-Казахстанской экспедиции 
МГУ (Четверикова и др., 1966; Ушатинская и Келлер, 1966) айнасуй- 
ский горизонт стал пониматься в несколько ином объеме. В него бы
ли включены песчано-алевролитовые отложения, почти не содержа
щие фауны, мощностью свыше 500 м. Как потом выяснилось при 
изучении Северо-Восточного Прибалхашья (Бандалетов, Михайлова, 
1968), отложения, которые расположены ниже терригенно-карбонат- 
ной пачки с фауной айнасуйского горизонта, целесообразно в рас
сматриваемый горизонт не включать. Уже было показано, что эта 
часть разреза, залегающая выше зоны M o n o g ra p tu s  fo rm o su s  лудло- 
ва и содержащая граптолиты уровня средней части пржидольских 
слоев Чехословакии, выделена в самостоятельный токрауский 
горизонт.

Таким образом, айнасуйский горизонт в настоящее время прини
мается в том же объеме, в каком он понимался М. А. Борисяк и О. П. 
Ковалевским, но представления о его возрасте изменились. М. А. Бо
рисяк (1955) первоначально айнасуйские слои отнесла к венлоку. 
О. П. Ковалевский (1959) на основании изучения кораллов перевел 
их в верхний лудлов. Позже М. А. Борисяк (I960) согласилась с этим 
выводом, отметив, что среди форм брахиопод айнасуйского горизонта 
с узким вертикальным распространением действительно преобладают 
формы борщовского горизонта, считавшегося тогда верхнелудловским. 
И. Н. Красилова (1963) также считала его верхнелудловским. Г. Т. 
Ушатинская и Н. Б. Келлер вначале (1966) относили айнасуйский го
ризонт к верхней половине лудловского яруса английской шкалы, вы
деляя в нем по брахиоподам зону E o sp ir ife r  to g a tu s  to g a tu s , а по ко
раллам — F a v o s ite s  n ia g a re n s is  (внизу) и P lic a to m o ru s  b o g im b a en sis  
(вверху), а позже Г. Т. Ушатинская и Н. П. Четверикова (1968) стали 
коррелировать его с верхней частью лудлова и даунтоном Англии (по 
Allen, Tarlo, 1963). На сходство комплексов брахиопод айнасуйского 
горизонта и нижней части борщовского горизонта указывает Н. В. 
Нилова (1968).

Айнасуйский горизонт (табл. 3) содержит следующий комплекс 
ракушняковой фауны: кораллы — F a v o s ite s  ta c h lo w itz ie n s is  B a r r . ,  
F . h o rr ib il is  К о v., F. cf. n ek h o ro sch ev i D u b a t . ,  S q u a m e o fa v o s ite s  th e - 
t id e s  C h e k h . ,  S q . e ttk y c h u e n s is  C he k h . ,  P lic a to m u ru s  b o g im b a en 
s is  C h a n g . ,  PL p a r v u s  C ha n g . ,  A x u o li te s  b o r iss ia k a e  (Tchern. ) ,  A .  
m o rib u n d u s  Sok. ,  H e lio lite s  k u zn e tsk ie n s is  T c h e r n . ,  брахиоподы — 
R e sse re lla  e le g a n tu lo id e s  (Kozl . ) ,  I so r th is  sza jn o c h a i K o z l . ,  E ich w al- 
d ia  m in u tir e tic u la ta  (M. В о г.), A n a s tro p h ia  m a g n if ic a  K o z l . ,  C lo rin d a  
p se u d o lin g u ife ra  Koz l . ,  P le c to d o n ta  m a ria e  Koz l . ,  G y p id u la  a in a su en - 
s is  n. sp. N i 1 о v a  (in litt), S tro p h o n e lla  p o d o lica  m in u ta  N i l .  (msc), 
S c h e llw ien e lla  p ra e u m b ra c u la  K o z l . ,  A tr y p a  d zw in o g ro d ie n s  K o z l . ,  
A . n ie cz la w ie n s is  K o z l . ,  M eta p la s ia  (?) r e c ti la te r a lis  M. Bor . ,  E o sp i
r i f e r  tu r je n s is  T c h e r n . ;  трилобиты — L eo n a sp is  lo n g isp in a  В a 1.,
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S cu te llu m  ex gr. lich a o id es  W e b., D eco ro scu te llu m  in d e fen su m  Z. 
Max. ,  P h a co p s fecu n d u s o r ie n ta lts  Z. Ma x . ,  O d o n to ch ile  p r is tin a  Z. 
M a x., O. g ra c io sa  В a 1., D a lm a n ite s  sa ry a rk e n s is  Z. M a x., *D a lm a n i- 
fes* k a sa ch s ta n e n s is  В a 1., C h eiru ru s q u e n s te d ti  o r ie n ta lis  Z. M a x., 
H a rp es p a n sa  Z. Max. ,  C ro ta lo cep h a lu s  sp.; криноидеи — S c y p h o c r i- 
nites ex gr. e leg a n s  Z e n k e r . ,  C ro ta lo c r in ite s  (?) k o k b a jta le n s is  S t u k., 
P en n a to cr in u s  (col.) su b p en n a tu s  (J e 11.), A n th in o c r in u s  (col.) p r im a e - 
uus S i s . ;  граптолиты — M o n o g ra p tu s  u n ifo rm is  P r i b y l ,  M. a n g u s - 
tid e n s  P r i b y l ,  M. d ec o ra tu s  P r i b y l ,  M. k a sa ch s ta n e n s is  M i c h ,  
(msc.), P seu d o m o n o c lim a c is  e leg a n s  M i c h ,  (msc.), P s. m in im u s  M i c h ,  
(msc.), L in o g ra p tid a e  gen. et sp. indet.

Приведенный комплекс брахиопод и граптолитов позволяет сопо
ставить айнасуйский горизонт с борщовским горизонтом Подолии, 
главным образом с тайновскими слоями. Такое сопоставление про
вести можно также и потому, что, как в айнасуйском горизонте, так 
и в слоях Тайна, имеются массовые скопления остатков S cyp h o c - 
r in ite s  e leg a n s . Трилобиты O d o n to ch ile , C ro ta lo c ep h a lu s , D ecoros
cu te llu m  характерны для лохковского яруса Чехословакии.

Караэспинский горизонт

Выше айнасуйского горизонта в Казахстане установлен караэспин- 
ский горизонт. Выявленные в нем комплексы брахиопод, трилобитов 
и морских лилий близки к айнасуйским и сопоставляются с борщов
ским горизонтом Подолии (Левицкий и др., 1968) и его верхней поло
виной (Нилова, 1968).

В последние годы для отложений, занимающих промежуточное 
положение между айнасуйским и прибалхашским горизонтами, упо
требляются разные названия (табл. 2). Не разбирая здесь довольно 
сложную историю возникновения того или иного названия, автор 
принимает термин «караэспинский», поскольку он в настоящее время 
более распространен. Однако следует отметить, что караэспинский 
горизонт в своей стратотипической области (междуречье Талдыэспе 
—Караэспе, юго-западнее Агадыря) не имеет нормальных стратигра
фических взаимоотношений с айнасуйским горизонтом. Здесь он за
легает резко трансгрессивно со структурным несогласием на отложе
ниях условно нижнесилурийского возраста. Хотя палеонтологическая 
характеристика отложений этого горизонта несколько полнее по срав
нению с балинским горизонтом Северо-Восточного Прибалхашья, все 
же при существующей еще слабой изученности фауны и той близости 
комплексов, которая устанавливается между ними и айнасуйским 
горизонтом, нельзя быть уверенным в полной тождественности кара- 
эспинского горизонта балинскому, т. е. тому горизонту, отложения кото
рого действительно в непрерывном разрезе лежат выше айнасуйского и 
ниже прибалхашского горизонтов. В ряде случаев, когда разрезы айна
суйского и караэспинского горизонтов литологически близки (район 
колодцев Тастыбулак и Бала Северо-Восточного Прибалхашья), отде
лить друг от друга отложения этих горизонтов не представляется воз
можным. При этом независимо от стратиграфического уровня близкие 
комплексы донной фауны айнасуйского и караэспинского горизонтов 
наблюдаются во всех тех случаях, когда они встречаются в одинако
вых по фациальному типу осадках — известняках и известковистых 
разностях песчаников и алевролитов. Видимо, поэтому М. А. Сенке
вич и Л. И. Каплун выделили в низах девона один горизонт — ка- 
ражирикский, в состав которого входят айнасуйские и караэспинские 
слои (Сенкевич, 1968).
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ГРА Н И Ц Ы  СИЛУРИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

Нижняя граница

Нижняя граница силурийской системы в СССР в соответствии с 
решением Постоянной стратиграфической комиссии МСК по ордовик
ским и силурийским отложениям СССР (1962) определяется подошвой 
лландоверийского яруса, совпадающей с подошвой зоны A k id o g ra p -  
tu s  a cu m in a tu s  и ее стратиграфических аналогов. В этом решении ука
зывалось на неясность в отношении стратиграфического положения 
слоев с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s . В последние годы проблема опреде
ления этой границы в Казахстане сводилась именно к установлению 
принадлежности слоев с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  к ордовику или си
луру. Такие слои имеются в хребтах Чингиз, Тарбагатай, на Северо- 
Востоке Центрального Казахстана и в Чу-Илийских горах (улькунтас- 
ские слои, или горизонт — по Келлеру, 1956).

До начала 60-х годов всеми исследователями эти слои относились 
к низам силура. Основанием для отнесения их к силурийской систе
ме служили находки среди брахиопод крупных пентамерид (H o lo r
h y n ch u s , C onch id iu m ) и появление в массовом количестве фавозитид 
(Борисяк, Ковалевский, Николаева, 1961). Однако следует отметить, 
что слои с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  всегда сопоставлялись со «слоями 
5в» Норвегии. Позже в Казахстане слои с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  по 
облику содержащихся в них кораллов О. П. Ковалевским отнесены 
к ордовику. Это мнение затем было подтверждено работами И. Ф. Ни
китина и автора благодаря находкам граптолитов в слоях с H o lo rh y n c 
h us g ig a n te u s  хребта Чингиз, определенно свидетельствующих о при
надлежности их к ашгиллию.

В слоях с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  в хребте Чингиз выявлены аш- 
гильские граптолиты C lim a co g ra p tu s  su p ern u s  Е. et W., Cl. la tu s  E. et 
W., P a ra c lim a c o g ra p tu s  in n o ta tu s  p a c if ic u s  L a p w . ,  R e c to g r a p tu s  tru n -  
c a tu s  so c ia lis  L a p  w., D ic e llo g ra p tu s  sp. Этот комплекс близок комп
лексу граптолитов зоны C lim a co g ra p tu s  su p e rn u s , которая установлена 
Б. М. Келлером (1956) в Чу-Илийских горах Южного Казахстана и 
является аналогом зоны D ic e llo g ra p tu s  a n cep s  Великобритании.

Нижняя граница силура в Казахстане проводится по подошве 
альпеисского горизонта на основании находок в его отложениях в 
Чу-Илийских горах над слоями с D a lm a n itin a  m u cro n a ta  нижнеллан- 
доверийских граптолитов зоны A k id o g ra p tu s  a cu m in a tu s  и A . ascen su s  
(Рукавишникова и др., 1968).

Нижнелландоверийские граптолиты — C lim a co g ra p tu s  sc a la r is  
m ise ra b ilis  Е. et W., P a ra c lim a c o g ra p tu s  in n o ta tu s  (N i c h.), D ip lo g ra p - 
tu s  m o d es tu s  (Lapw. ) ,  D im o rp h o g ra p tu s  lo n g isp in u s  ( Ku r c k . ) ,  A k i 
d o g r a p tu s  a cu m in a tu s  (N i c h.), P r is t io g r a p tu s  cyp h u s  (Lapw. ) ,  P ri-  
b y lo g r a p tu s  in com m odu s  ( T o r n  q.), R h a p h id o g ra p tu s  sp. и др. — 
определены H. Ф. Михайловой по коллекциям автора из многих рай
онов Центрального Казахстана (междуречье Акжар—Жартас, к юго- 
востоку от Баянаула, в горах Отызбес), однако нижележащие отло
жения в этих разрезах плохо охарактеризованы фауной.

В ряде непрерывных разрезов ордовикских и силурийских отло
жений хребта Чингиз нижняя граница силура проводится по основа
нию слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  альпеисского горизонта. Однако 
взаимоотношения слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  и отложений верх
него ордовика (слои с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s )  в большинстве случаев 
здесь остаются неопределенными. Лишь в верховье р. Курбаканас, по 
данным О. П. Ковалевского, эти слои предположительно устанавлива-
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зотся в непрерывном разрезе между слоями с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  
л  E o sp ir ife r  c in g h iz icu s .

Комплекс фауны слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s , как отмечают 
Я. А. Борисяк, О. П. Ковалевский и Т. В. Николаева (1961), обнару
живает сходство с таковым как слоев с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s , так 
и слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz ic u s . В отличие от слоев с H o lo rh yn ch u s g i 
g a n teu s, фауна слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  имеет чисто силу
рийский облик. Однако, в силу эндемичности видового состава, она не 
позволяет уточнить возраст отложений в пределах лландоверийского 
яруса, и эти слои относятся к низам данного яруса условно, по их 
стратиграфическому положению.

Более определенные выводы могут быть сделаны в отношении 
возраста слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz ic u s , которые во многих разрезах 
хребта Чингиз (горы Акдомбак, Кызылтумсык, реки Толен, Акчатау 
и др.) согласно, но иногда с признаками размыва подстилающих от
ложений залегают на слоях с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s . Возраст слоев 
с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  до последнего времени ограничивался средним 
лландовери. При такой трактовке их возраста большое значение при
давалось конгломератам, которые нередко наблюдаются в разрезах 
между этими слоями и верхами ордовика, т. е. предполагалось нали
чие здесь значительного седиментационного перерыва. Однако, как 
это уже отмечалось ранее, граптолиты, выявленные в верхней части 
слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  (рис. 8, обн. 33), указывают на низы 
среднего лландовери (зона D e m ir a s tr i te s  tr ia n g u la tu s , возможно ее 
нижняя часть). Поэтому вероятнее всего, что нижняя часть слоев в 
основном нижнелландоверийского возраста и является фациальным 
аналогом слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz ic u s . Характерные для этих 
слоев комплексы фауны обычно связаны с определенным типом осад
ков — песчаников в случае с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  и глинисто-карбо
натных пород в случае слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz ic u s .

Таким образом, низы силурийских отложений Казахстана сопо
ставимы с соответствующими отложениями в других областях СССР 
и зарубежных странах (табл, 4). Граница силура и ордовика проходит 
по основанию альпеисского горизонта низов силура и кровле толенско- 
го горизонта верхов ордовика. В граптолитовых фациях она установ
лена в основании зоны A k id o g r a p tu s  a cu m in a tu s  и A . ascen su s  или в 
кровле зоны C lim a co g ra p tu s  su p ern u s, а в других фациях — в осно
вании слоев с H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  (и, по-видимому, в ряде слу
чаев в основании слоев с E o sp ir ife r  c in g h iz icu s) и по кровле слоев 
с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s . Этот рубеж характерен существенным из
менением состава фауны. В отношении брахиопод он определяется ис
чезновением представителей семейств D in o rth id a e , L e p te s ti id a e , C h ris- 
tia n id a e , подсемейства P le c to r th in a e  и массовым распространением 
P en ta m era ce a e , C oelosp iraceae , S p ir ife ra c e a e , D e lth y r ia c e a e  и N u clieos-  
p ir in a e . Из кораллов во время накопления осадков верхов толенского 
горизонта исчезают многие ордовикские роды (P la sm o p o re lla , A g e to - 
l i te s  и др.), в альпеисское же время значительно более распростране
ны (и становятся более разнообразными) фавозитиды и хализитиды. 
Среди граптолитов на этом уровне исчезают последние представители 
A x o n o lip a  и появляются представители специфического семейства D i- 
m o rp h o g ra p tid a e  и подотряда M o n o g ra p tin a .

Верхняя граница

Проблема верхней границы силура и соответственно нижней гра
ницы девона очень сложна. Она являлась предметом обсуждений на
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совещаниях как у нас в Союзе, так и за рубежом (Vai, 1965; Рефера- 
ты докладов к III Международному симпозиуму, 1968). Состояние 
вопроса о границе этих систем обстоятельно рассмотрено Б. С. Соко
ловым (1966, 1967, 1968, 1968а), Б. С. Соколовым и Е. Н. Поленовой 
(1968), О. И. Никифоровой и А. М. Обутом (1963), О. И. Никифоровой 
(1968, 1968а), Л. Л. Халфиным (1962, 1968), Г. Т. Ушатинской
(1966) и др.

На пути решения этой проблемы встречено много трудностей. 
Прежде всего в последние годы в ряде европейских стран (Чехослова
кия, Польша, ФРГ, ГДР, СССР) в позднем силуре и раннем девоне, в 
отличие от стратотипического разреза Англии, выявлены области с 
непрерывным морским осадконакоплением. При этом многие иссле
дователи считают, что силуро-девонская граница в этих областях на
ходится выше той, которая принята в Англии. В ’силу этого в неко
торых странах признано целесообразным двучленное деление морско
го верхнего силура. Так, раньше в верхнем силуре выделяли 
буднянский и лохковский ярусы в Чехословакии, нижний лудловский 
и верхний лудловский (тиверский) ярусы в СССР, хотя сопоставление 
их с лудловским ярусом Шропшира из-за разнофациальности отло
жений крайне затруднительно. Существовало также мнение, что 
верхнюю границу силура следует проводить по исчезновению послед
них представителей граптолитов группы монограптид. Таким пред
ставителем являлся M o n o g ra p tu s  h ercyn icu s , и по кровле зоны M onog- 
ra p tu s  h ercyn icu s  проводилась граница между силуром и девоном. 
Позже выяснилось, что поздние граптолиты встречаются в ассоциа
ции с бентосными группами фауны вплоть до низов среднего девона, 
и, следовательно, их стратиграфический уровень в значительной мере 
повысился.

Таким образом, остро встал вопрос о критериях проведения гра
ницы в непрерывных морских отложениях вообще и границы силура 
и девона в частности.

Как отмечает Б. С. Соколов (1968), «...границы между такими 
крупными стратиграфическими единицами, как системы, в непрерыв
ных фациально однотипных морских разрезах не знаменуются рез
кими изменениями на уровне крупных биологических таксонов, а 
могут фиксироваться сменой биогеографически устойчивых зональ
ных видов». С этой точки зрения большое значение придается зо
нальному виду M o n o g ra p tu s  u n ifo rm is . Можно привести большой спи
сок литературных источников по вопросу проведения верхней воз
растной границы силурийской системы на основании находок 
граптолитовой фауны в разрезах отложений этого времени в ряде 
стран (Бердан, Берри, Буко и др., 1968; Berry, 1967, 1967а; Бери, 
1968; Boucek, 1965, 1966, 1967; Boucek, Chlupac, Homy, 1966, 1967; 
Jaeger, 1965, 1967; Егер, 1968; Hollard, 1965, 1965a; Hollard, Wil- 
lefert, 1963; Homy, Chlupac, 1966, 1968; Holland, 1965; Холланд, 
1968; Корень, 1968, 1968a; Jones, 1967; Legrand, 1967; Ленц, Джек
сон, 1968; Teller, 1964; Tomczyk, 1968; Обут, 1968; Willefert, 1964). 
При этом подавляющее большинство исследователей предлагают про
водить границу между силуром и девоном по подошве зоны M ono
g r a p tu s  u n ifo rm is .

Как отмечают В. Boucek, J. Chlupac, Н. Homy (1967), она имеет 
следующие преимущества: расположена в непрерывной граптолито
вой последовательности; ассоциирует с другими группами фауны; 
представляет поворотный пункт в филогенетическом развитии раз
личных групп фауны, хотя есть и такие группы, которые проходят 
эту границу; близка принятой Мурчисоном (Murchison, 1839) тради
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ционной силуро-девонской границе; позволяет подразделять на три 
яруса как чешские, так и рейнские отложения нижнего девона.

По вопросу о границе между силуром и девоном в Казахстане 
также существует ряд точек зрения. Решением казахстанского сове
щания по унификации стратиграфических схем (1958) эта граница 
была проведена по подошве прибалхашского горизонта, который за
легает выше караэспинского (балинского) горизонта. Последний вме
сте с нижележащим айнасуйским горизонтом относился к тиверскому 
ярусу силура («Стратиграфия СССР», т. «Силурийская система», 1965.) 
Этому рубежу отдает предпочтение Н. Л. Бубличенко (1968) в силу 
значительного обновления здесь комплексов брахиоподовой фауны. 
Г. Т. Ушатинская и Н. Б. Келлер (1966), коррелируя айнасуйский 
горизонт с лудловом английской шкалы, считали его пограничным 
с девоном. Позже Е. С. Левицкий, Г. А. Стукалина, А. И. Положихина, 
Г. Т. Ушатинская (1968) сопоставили караэспинский горизонт с бор- 
щовским горизонтом Подолии и отнесли его к девону, подтвердив та
ким образом границу между системами по кровле айнасуйского го
ризонта. В настоящее время Г. Т. Ушатинская и Н. П. Четверикова 
(1968) границу между силуром и девоном проводят по кровле того 
же айнасуйского горизонта, считая, однако, его возраст соответствую
щим верхней части лудловского и даунтонскому ярусам.

Последние материалы автора, главным образом находки грапто- 
литовой фауны, позволяют пересмотреть существующие точки зре
ния на проведение силуро-девонской границы в Казахстане. Как уже 
отмечалось, в основании айнасуйского горизонта в Северо-Восточном 
Прибалхашье установлена зона M o n o g ra p tu s  k a sa ch s ta n e n s is , по по
дошве которой в Казахстане и предлагается проводить границу меж
ду силуром и девоном. В ней наряду с обильным комплексом новых 
местных форм граптолитов выявлены M o n o g ra p tu s  a n g u s tid e n s  Р г i- 
b y l  и M o n o g ra p tu s  u n ifo rm is  P r i b y l .  Впервые они описаны в Че
хословакии, где были установлены зоны, получившие однозначные 
названия. Эти зоны находятся на разных стратиграфических уровнях: 
М< a n g u s tid e n s  — в кровле пржидольских (верхнего будняна), а М. 
u n ifo rm is  — в низах лохковских слоев (Pribyl, 1948). Между этими 
зонами (по подошве зоны М . u n ifo rm is)  и проводилась граница меж
ду системами. Недавно в Чехословакии (Horny, Chlupac, 1968) пред
ложен новый стандарт силурийско-девонской (буднянско-лохковской) 
границы — баррандиенский. В нем короткий интервал распростране
ния М. a n g u s tid e n s  рассматривается уже как подзона в зоне М . uni
fo rm is . По-прежнему основание зоны М . u n ifo rm is  является границей 
систем, так как считается важным биостратиграфическим рубежом, 
на уровне которого происходят значительные изменения комплексов 
трилобитов, брахиопод, головоногих, криноидей и остракод.

III Международный симпозиум по границе силурийской и девон
ской систем и стратиграфии нижнего и среднего девона, состоявшийся 
в Ленинграде (1968), рекомендовал стратиграфической комиссии Меж
дународного геологического конгресса проводить границу между 
силуром и девоном по подошве зоны M o n o g ra p tu s  u n ifo rm is . В зоне 
М . k a sa ch s ta n e n s is , названной так по широко распространенному в 
Казахстане новому виду, наряду с М . a n g u s tid e n s  P r i b y l  и М . de- 
co ra tu s  P r i b y l  появляются первые представители М . u n ifo rm is  
P r i b y l .  При этом чешские зональные виды М . u n ifo rm is  P r i b y l  
и М . a n g u s tid e n s  P r i b y l  находятся в Казахстане на одном 
стратиграфическом уровне, что, естественно, затрудняет достоверную 
корреляцию зоны М . k a sa ch s ta n e n s is  с чешской шкалой.

Присутствие вида М . u n ifo rm is  явилось основанием для отне
105



сения зоны М. k a sa ch s ta n e n s is  к низам девона и корреляции ее, равно 
как и айнасуйского горизонта, с нижними частями лохковских слоев 
Чехословакии, бостовских слоев Польши, борщовского горизонта По- 
долии (Никифорова, Предтеченский, Абушик, 1968; Корень, 1968) и 
их стратиграфическими аналогами. Однако нельзя также исключать 
возможного соответствия зоны М. k a sa ch s ta n e n s is  верхам пржидоль- 
ских слоев. Об этом свидетельствует наличие в ней М. a n g u s tid e n s  
P r i b y l  и видов, близких к P r is t io g r a p tu s  tra n sg re d ie n s  Чехослова
кии, а также приуроченность к ней массовых скоплений S c y p h o c r in i- 
te s  (Стукалина, 1968), характерных для рассматриваемого уровня в 
разрезах силуро-девона ряда стран.

Корреляция отложений верхнего силура и низов девона Казах
стана с аналогичными образованиями отдельных регионов СССР и ря
да зарубежных стран приведена в таблице 4.
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I I I .  ПАЛЕОГЕОГРАФ ИЯ

По палеогеографии Казахстана в силурийский период в литера
туре пока имеется очень мало сведений. Впервые они появились в 
очерке Н. Г. Кассина (1941), помещенном в XX томе «Геологии СССР» 
(Восточный Казахстан). Несколько позже Н. Г. Кассин (1947) опубли
ковал «Материалы по палеогеографии Казахстана», в которых на базе 
имевшейся стратиграфической основы описал характерные черты па
леогеографии отдельных интервалов времени палеозоя начиная с 
кембрия. При этом им была рассмотрена и палеогеография силура, 
а также составлены соответствующие схемы для верхнего лландовери, 
верхнего венлока и раннего даунтона. Это была специальная обобщаю
щая работа по палеогеографии всего Казахстана, основные положе
ния которой подтверждаются и в настоящее время.

Вся последующая информация о палеогеографии силура получена 
главным образом из общегеологических и тектонических работ ряда 
исследователей, в который в той или иной мере затрагиваются эле
менты палеогеографии отдельных площадей Казахстана. Так, на па
леогеографической схеме верхнего готландия Тянь-Шаня, которая 
дается в работе А. В. Пейве (1947), рассматриваются районы Запад
ного и Юго-Западного Прибалхашья. П. Н. Кропоткин (1950) приводит 
палеогеографическую карту Центрального Казахстана для середины 
верхнесилурийской эпохи (венлок и лудлов). А. А. Богданов (1959) 
составил схему распространения областей осадконакопления готланд
ской эпохи в Центральном Казахстане. Палеогеографическая схема 
силура Бетпак-Далы имеется в работе Н. Г. Марковой (1961). Краткие 
сведения об общем палеогеографическом режиме Казахстана в силу
рийский период можно найти в сводке Л. И. Боровикова и Б. И. Бор
сука (1961), по геологии Центрального и Южного Казахстана — в 
книге «Стратиграфия СССР», т. «Силурийская система» (1965) и в ра
боте В. М. Синицына, посвященной палеогеографии Азии (1962).

В последние годы (1963—1965) по предложению главной редкол
легии «Атласа лито лого-палеогеографических карт СССР» автором 
были составлены литолого-палеогеографические карты Казахстана 
для лландоверийского, венлокского, лудловского и входящего в то 
время в состав силура тиверского века; этот атлас в ближайшее вре
мя выходит из печати.

Предлагаемый палеогеографический очерк, в отличие от всех 
предыдущих, основывается на иной стратиграфической базе. Этой ба
зой является новая региональная стратиграфическая шкала Казах
стана. Палеогеографическая реконструкция дается для промежутков
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времени, соответствующих горизонтам, отражающим естественные 
рубежи в геологической истории силурийского периода Казахстана. 
Палеогеографический очерк иллюстрируется соответствующими схе
мами, при составлении которых руководствовались методическими 
указаниями по изданию «Атласа лито лого-палеогеографических карт 
СССР», опубликованными под редакцией Д. В. Наливкина, А. Б. Ро- 
нова и В. Е. Хайна (1962). Нашедшая отражение на схемах литология 
отвечает не какому-то одному моменту времени того или иного го
ризонта, а характеризует весь соответствующий интервал. Палеогео
графическая реконструкция строилась на общегеологических данных, 
изложенных в главе «Стратиграфия», главным образом на анализе 
разрезов различных структурно-фациальных зон. Фактический ма
териал, положенный в основу палеогеографии, неравноценен. Наибо
лее достоверные сведения имеются по участкам, которые довольно 
хорошо обнажены. Что же касается площадей, занятых более моло
дыми отложениями палеозоя или покрытых современными осадками, 
то данные о силурийских отложениях отсутствуют и интерпретация 
обстановки для этих районов очень условна. По очень ограниченным 
материалам воспроизводится палеогеография в силурийский период 
и Зайсанской геосинклинали. Тем не менее накопившийся в послед
ние годы фактический материал вносит много нового в познание хода 
геологической истории Казахстана в рассматриваемый отрезок 
времени.

Прежде чем перейти к палеогеографии силура Казахстана, необ
ходимо кратко рассмотреть палеогеографическую обстановку конца 
позднего ордовика. По данным И. Ф. Никитина, уже для конца позд
него ордовика, по сравнению с предыдущим временем, характерны 
общее обмеление морского бассейна Казахстана и увеличение площа
дей суши. Образуются не только отдельные цепи островов, но и про
тяженные гористые массивы суши, прослеживающиеся от области 
Каратау-Таласского антиклинория далее на север вдоль Улутау и до 
Кокчетавского массива. Несколько меньшие по размеру массивы суши 
располагались в районе Чу-Балхашского водораздела, Атасу, Еремен- 
тау, восточнее Каркаралинска, в Северо-Восточном Прибалхашье, 
Северной Джунгарии и, по-видимому, в Зайсанском районе. На осталь
ной площади в условиях мелкого моря и обилия участков вышеотме- 
ченной расчлененной суши происходило преимущественно терриген- 
ное, нередко грубообломочное осадконакопление, сопровождавшееся 
в ряде мест эффузивной деятельностью.

Рассматриваемая ниже палеогеографическая обстановка в силу
рийский период дается для четырех временных интервалов — аль- 
пеисского, жумакского, акканского и токрауского.

Альпеисское время
(лландоверийский век, исключая его конец)

В альпеисское время (рис. 26), в отличие от позднего ордовика, 
продолжалось дальнейшее значительное расширение суши и соответ
ственно сокращение областей, занятых морем. Оно регрессировало и 
прекратило свое существование на огромной территории северной и 
западной частей Центрального Казахстана (Кокчетав-Улутау-Мак- 
бальское поднятие). Большой массив суши обособился к западу и се
веро-западу от оз. Балхаш, в Бурунтау-Атасуйском районе. По-прежне
му сохранилась суша на севере Центрального Казахстана, в районе 
Ерементау-Ниязских гор. Со стороны северо-восточной части Цент
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рального Казахстана (район г. Павлодара) огромные массивы суши 
прослеживались в юго-восточном направлении в районы Чингиза и 
Тарбагатая. Они располагались между Джунгаро-Балхашской об
ластью и Горным Алтаем. При этом значительная часть Чингиза и 
Тарбагатая, по-видимому, была занята довольно расчлененным гор
ным рельефом, откуда происходил снос грубообломочного материала, 
который прослеживается вдоль юго-западных предгорий хребтов Чин
гиза и Тарбагатая.

Рис. 26. Л итолого-палеогеографическая схема К азахстана для альпеисского времени 
(лландоверийский век, исклю чая его верхи).

1 — пески полимиктовы е, преимущ ественно мелко- и среднезернистые; 2  — пески 
преимущ ественно аркозовы е; 3 — пески полимиктовые, преимущ ественно средне- и 
крупнозернисты е; 4 — алеври ты ; 5 — алевриты и п еск и ; 6 — кремнистые
ал еври ты ; 7 — галечники и гр ав и й ; 8 — известковые и л ы ; 9 — пески и известко
вые и л ы ; 10 — эффузивы среднего состава; 11 — туфы эффузивов кислого состава; 
12  — границы  ф ациально различны х осадков; 13 — вулкан ы ; 14 — органические 
остатки : 1 — граптолитов, 2 — раковинной ф ауны ; 15 — рифовые постройки; 16 — 
мощность осадков; 17 — отсутствие отлож ений данного возраста с налож ением  мо
лодых, с перерывом на более древние; 18  — направления сноса обломочного м ате
р и ал а : 1 — главны е, 2 — второстепенные; 19 — горы ; 20 — возвыш енные равнины, 
плато, н аго р ья ; 21 — равнины низм ен н ы е; 22  — море, м ел кая  часть ш ельф а и  при

бреж ная зо н а ; 23 — море, относительно глубокая часть ш ельфа.

На территории северо-восточных предгорий современных хребтов 
Чингиза и Тарбагатая и в Иртыш-Зайсанской области, очевидно, был 
в основном равнинный рельеф, куда в последующее время с юго-вос
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тока трансгрессировало море. Суша сохранилась в Джунгарии. Кроме 
того, отдельные относительно небольшие острова существовали в Се
верном Прибалхашье и юго-западнее Караганды, в Атасу и Тектурма- 
се. Вся остальная часть Казахстана была занята шельфовым морем* 
многие бассейны которого были унаследованы от ордовика. Судя по 
характеру осадков, прибрежная зона прослеживается относительно 
узкой полосой вдоль массивов суши, обрамлявших внутреннюю часть 
Казахстана (хр. Чингиз, Баянаул-Егендыбулак-Кайнарский район, 
бассейн р. Шидерты, Целиноградский район, р. Жаманкон, Бетпак- 
Дала, Северо-Западное и Юго-Западное Прибалхашье, Чу-Илийские 
горы, Южная Джунгария, Кетменьский хребет). Об этом свидетельст
вует преимущественно терригенный, нередко пестроцветный комплекс 
грубообломочных пород полимиктового состава — конгломераты, 
песчаники, реже алевролиты, среди которых иногда можно встретить 
линзообразные тела рифовых известняков. Мощность отложений ко
леблется от нескольких сот до 2500—3000 м. Наибольшие мощности 
наблюдаются на севере Центрального Казахстана (к северо-западу и 
юго-востоку от Ерементау-Ниязского поднятия, в верхнем течении 
р. Сарысу, Баянаул-Кайнарском районе). Значительно меньше они в 
хребтах Чингиз и Тарбагатай, а также в Северном Прибалхашье, Чу- 
Илийских горах и Южной Джунгарии. При этом в Южном Казах
стане (Чу-Илийские горы и Южная Джунгария), в отличие от север
ных областей, помимо полимиктовых, накапливались аркозовые 
и кварц-полевошпатовые пески, алевриты, что указывает на иной со
став пород, слагающих области сноса (Макбальское поднятие с выхо
дами гранито-гнейсов).

Центральная часть Центрального Казахстана (Караганда-Атасу- 
Северо-Балхашский район и Юго-Западное Предчингизье) была заня
та главным образом относительно удаленными от берега осадками 
фаций открытого моря. Это преимущественно песчано-глинистые, 
иногда ритмично построенные флишоидные образования, содержащие 
фауну граптолитов. По-видимому, формирование этих осадков проис
ходило в основном в глубокой части шельфа, где имелись дополни
тельные области питания, необходимые для флишеобразования. Та
кими областями, очевидно, являлись отдельные острова и их системы 
(Кордильеры), подобные наблюдаемым в районе Атасу, Тектурмаса, 
Северного Прибалхашья. На отдельных участках этой территории 
(район восточнее Караганды) в наиболее прогнутых частях бассейна 
накапливались тонкообломочные осадки — алевриты, кремнистые 
алевриты и пелитоморфно-карбонатные породы. В Северном При
балхашье устанавливается пестроцветный разрез довольно хорошо от
сортированных полимиктовых мелко- и среднезернистых песчаников, 
алевролитов и кремнистых яшмовидных алевролитов. Мощность их 
около 1000 м. Бурые и красно-бурые тона отдельных пачек мелкооб
ломочных пород указывают на относительную близость выровненной 
суши, откуда в морской бассейн поступали песчано-глинистые и 
алевритистые осадки.

Вулканизм на территории Казахстана в альпеисское время про
явился на довольно ограниченных площадях. В Центральном Казах
стане он приурочен к двум районам — Северо-Западному Прибал
хашью и хребту Чингиз. В обоих случаях зоны вулканизма протяги
ваются вблизи областей суши довольно узкими полосами, 
вытянутыми в северо-западном направлении. Они представляют собой, 
по-видимому, систему вулканических островов, расположенных вдоль 
разломов, прослеживающихся по краям поднимавшейся суши. Вулка
нические продукты нередко чередуются с мелководными, иногда гру
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бообломочными осадками, содержащими остатки морской фауны, что 
свидетельствует о подводном извержении вблизи расчлененной суши. 
Они представлены лавами и туфами преимущественно андезитового 
состава; реже встречаются основные и кислые лавы и туфы. В разме
щении вулканических продуктов разного состава наблюдается опре
деленная закономерность, выражающаяся в смещении во внутреннюю 
область Центрального Казахстана излияний кислого ряда. Так, если 
в районе полуострова Мынарал развиты лавы и туфы андезито-ба
зальтового состава, то к северо-востоку от него — в ур. Белькудук и 
Моинты — наблюдаются кислые туфы. Аналогичная картина отме
чается в районе хребта Чингиз, где кислые разности пород смещены 
к юго-западу, ближе к внутренней части Джунгаро-Балхашской про
винции. Незначительные проявления подводного вулканизма наблюда
ются также на юге Казахстана, в районе Кетменьского хребта.

Мелководность морских бассейнов альпеисского времени способ
ствовала развитию жизни. Органический мир был исключительно раз
нообразным. В составе донной фауны, которая связана с областью 
накопления чистых карбонатных осадков или терригенных отложений 
с карбонатным цементом, преобладают брахиоподы, кораллы, крино- 
идеи, трилобиты, реже мшанки. Отмечается также присутствие из
вестковых водорослей, в том числе зеленых и красных. Все это сви
детельствует о тепловодности морского бассейна и его нормальной 
солености.

Органический мир внутренних областей морского бассейна, бо
лее удаленных от основных областей суши и, по-видимому, отвечаю
щих глубоким частям шельфового моря, довольно беден. Здесь среди 
хорошо отсортированных, преимущественно средне- и мелкозернис
тых терригенных осадков встречаются главным образом планктонные 
формы — граптолиты.

Жумакское время
(конец лландоверийского века — ранний венлок)

В жумакское время (рис. 27) происходит некоторое дальнейшее 
увеличение областей суши. Особенно это заметно в западной части 
Центрального Казахстана, где ранее обособленный массив суши, рас
положенный северо-западнее оз. Балхаш (Бурунтау-Атасуйский), при- 
членился к Улутаускому поднятию. В районе Ерементау, оз. Тениз, 
верхнего течения р. Сарысу и Чингиза на отдельных участках, оче
видно, существовали высокие горы, о чем свидетельствуют распро
страненные здесь грубые терригенные формации. Западнее Караганды 
обозначился бухтообразный залив, сообщающийся с Джунгаро-Бал
хашским морем. Произошло, по-видимому, соединение отдельных 
участков Джунгаро-Балхашской суши и, таким образом, некоторое 
общее ее увеличение. К северо-востоку от Чингизских гор на месте 
прибрежных равнин, временами заливавшихся морем, образовался 
мелководный морской бассейн с архипелагами вулканических 
островов.

Осадконакопление в жумакское время в основном происходило 
в тех же районах, что и ранее, при этом устанавливается непрерыв
ность разрезов альпеисского и жумакского горизонтов. Однако палео
географическая перестройка на границе указанных горизонтов совер
шенно очевидна. Она выразилась в поднятии всего региона Казахста
на, в еще большем обмелении морского бассейна и накоплении в его 
прибрежных частях прибрежно-континентальных и континентальных 
осадков. Так, в Предчингиз-Северо-Карагандинской подзоне Джунга-
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ро-Балхащской зоны на значительной площади (правобережье верх
него течения р. Шидерты, Баянаул-Кайнар-Чубартауский районы) в 
жумакское время образуются преимущественно красноцветные поли- 
миктовые терригенные отложения, лишенные каких-либо органиче
ских остатков. Красноцветная окраска их в большинстве случаев 
обусловлена наличием на обломках тончайших корочек окислов же
леза. Все это является указанием на интенсивные процессы выветри
вания в областях денудации. Красноцветные породы представлены 
главным образом песчаниками, которые постепенно сменяют морские 

зеленоцветные терригенные образования. Накопление осадков, по-ви-

Рис. 27. Л итолого-палеогеографическая схема К азахстан а дл я  ж ум акского времени 
(конец лландоверийского века — ранний венлок).

1 — пески полимиктовые, преимущ ественно мелко- и среднезернисты е; 2 — алеври
ты ; 3 — аркозовы е пески; 4 — пески мелко- и среднезернистые, прибреж ны е; 5  — 
пески  крупнозернисты е; 6 — галечники и гр ави й ; 7 — известковы е и л ы ; 8 — эффу- 
зивы  среднего состава; 9 — эффузивы  основного состава ; 10 — эффузивы кислого 
состава; 1 1 — вулканы ; 12  — границы  ф ациально различны х осадков; 13 — рифо
вы е постройки; 14 — органические остатки: 1 — граптолитов, 2 — раковинной 
ф а у н ы ; 15  — мощность о садк ов ; 16 — отсутствие отлож ений данного возраста с 
налож ением  молодых, с перерывом на более древние; 17 — границы  распростране
н и я  переры ва в основании отлож ений рассматриваемого времени; 18—горы вы сокие; 
19 — горы низкие; 20 — возвыш енные равнины, плато, нагорья; 21 — равнины низ
м енны е ; 22  — направления сноса обломочного м ате р и ал а : 1 — главные, 2 — второ
степенные ; 23 — прибрежны е равнины, временами заливавш иеся м орем ; 24 — море,

м ел кая  часть ш ельфа.
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димому, происходило в зоне прибрежных равнин. В отдельных слу
чаях, возможно, мы имеем дело с дельтовыми образованиями, глав
ным образом с их субаэральными частями. В противоположность дру
гим областям здесь наблюдаются наибольшие мощности осадков (до 
2500—3000 м ). К западу от Ерементауских гор, в бассейне р. Жаман- 
Кон и в Чу-Илийских горах также развиты преимущественно пестро
цветные и красноцветные терригенные отложения, но мощность их 
значительно меньшая (1000—1800 м).

Иная обстановка существовала в Чингиз-Тарбагатайском районе. 
В жумакское время здесь интенсивно проявился эффузивный вулка
низм. Помимо областей, в которых вулканическая деятельность нача
лась еще в альпеисское время (Акчатауский антиклинорий и Коксен- 
гирский синклинорий хр. Чингиз), выделилась Алкамергень-Тарбага- 
тайская вулканическая область, расположенная в юго-западном борту 
намечающейся Зайсанской геосинклинали и отделенная от юго-запад
ной Предчингизской зоны Чингиз-Тарбагатайской сушей.

В Акчатауском антиклинории и Коксенгирском синклинории 
хребта Чингиз вулканическая деятельность началась еще в альпеис
ское время, затем непрерывно продолжалась и позже — в жумак
ское время, но в несколько иных условиях. Только в раннежумакское 
время еще сохранился морской режим, свойственный альпеисскому 
времени. Вскоре, однако, эта область вышла из-под уровня моря, и 
извержения, судя по перемежаемости их продуктов с маломощными 
пачками красноцветных песчаников, происходили в прибрежно-кон
тинентальных и континентальных условиях. Продукты вулканизма 
здесь имеют андезито-базальтовый состав. Наряду с лавами очень 
много туфового материала, большей частью грубообломочного. Архи
пелаг вулканических островов, по-видимому, был приурочен к линей
ным зонам разломов, прослеживающимся вдоль Чингиз-Тарбагатай
ской суши. По простиранию этих зон устанавливаются отдельные 
крупные очаги вулканов и вулканические постройки типа стратовул
канов, где мощность вулканических накоплений достигает 3000— 
4000 м . Такими крупными вулканическими очагами являются Жу- 
макский, Акдомбакский, Коксенгирский, Кайнарский и другие участ
ки, которые расположены друг от друга на расстоянии 50—70 км .

В Алкамергень-Тарбагатайской области на северо-восточный край 
Чингиз-Тарбагатайской суши со стороны Китая в раннежумакское 
время трансгрессировало море. Осадки этого горизонта легли на раз
мытую поверхность отложений ордовика и кембрия. Юго-восточную 
часть Алкамергень-Тарбагатайской области, от Аягуза до государст
венной границы с Китаем, судя по присутствию в нижней части раз
реза зеленоцветных мелкозернистых терригенных, реже терригенно- 
карбонатных пород флишоидного облика, очевидно, занимало море 
(относительно глубокая часть шельфа). Далее к северо-западу от 
Аягуза в разрезе осадочных отложений зеленоцветные пачки пород 
с фауной брахиопод, кораллов и граптолитов встречаются лишь в виде 
отдельных подчиненных прослоев среди красноцветных образований, 
свидетельствующих о прибрежно-континентальных условиях их воз
никновения. В позднежумакское время море покинуло рассматривае
мую площадь, установились континентальные условия осадконакопле- 
ния, которые фиксируются в разрезах красноцветными толщами ко
сослоистых песчаников и конгломератов и сменяющих их также пре
имущественно красно-бурых эффузивов и туфов. При этом, в отличие 
от районов собственно хребта Чингиз, здесь, помимо продуктов вул
канизма андезито-базальтового состава, обнаружено много и кислых 
разностей.
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Несколько иная палеогеографическая обстановка в жумакское 
время была в другом районе широкого развития вулканизма — в За
падном и Юго-Западном Прибалхашье. В отличие от Чингиз-Тарба- 
гатайского региона, здесь накопление осадков происходило исключи
тельно в морских условиях — в прибрежной зоне моря, изобилующей 
вулканическими островами и коралловыми рифами. В разрезах отло
жений жумакского горизонта этих районов наблюдается частая пе
ремежаемость лав и туфов среднего и кислого состава с морскими 
терригенными осадками и рифовыми известняками. Наиболее гру
бые разности терригенных отложений установлены на участках, при
легающих к суше, как это хорошо видно на примере разрезов Мын- 
арал-Каргабулакского района. Мощность отложений жумакского гори
зонта Западного и Юго-Западного Прибалхашья не превышает 1200 л*. 
Сходные условия существовали также в районе современного Кетмень- 
ского хребта. Органический мир в рассмотренных районах был богат. 
Многочисленные кораллы, брахиоподы, реже трилобиты и граптолиты 
свидетельствуют о нормальном морском режиме и тепловодности 
бассейна.

Внутренние части Центрального Казахстана (Нуринский синкли- 
норий, район восточнее Агадыря и Северо-Восточное Прибалхашье) 
по-прежнему были заняты морем. По-видимому, это был открытый 
морской бассейн, где накапливались исключительно терригенные, 
главным образом мелкообломочные осадки — пески, глины, алеври
ты, реже (вблизи отдельных островов) галечники и гравий. Орга
нический мир этих участков был относительно беден. Кроме планк
тонных форм — граптолитов, которые встречаются среди отложений 
Северо-Восточного Прибалхашья, других организмов не обнаружено. 
В разрезе отложений жумакского горизонта Северо-Восточного При
балхашья наряду с зеленоцветными много пачек хорошо отсортиро
ванных мелко- и среднезернистых красноцветных песчаников, что, 
по-видимому, связано с близостью Северо-Балхашской суши. Мощ
ность осадков этого времени восточнее Агадыря и в Северо-Восточном 
Прибалхашье не превышает 1000 ж. Значительно большая мощность 
(порядка 2000—2500 м) отмечена к югу от Караганды — в Нурин- 
ском синклинории, где вдоль северного борта Тектурмасского подня
тия существовал довольно устойчивый прогиб.

Акканское время
(поздний венлок — лудловский век)

Ко времени накопления отложений акканского горизонта палео
географическая обстановка в значительной мере изменилась (рис. 28). 
В северной и северо-западной частях Центрального Казахстана, за
паднее и северо-западнее Караганды, большие территории прибреж
ных равнин, ранее временами заливавшиеся морем, превратились в 
сушу, на площади которой позже осадконакопление не происходило. 
Заметно расширились участки, занятые горным рельефом в Чингиз- 
Тарбагатайском и Джунгаро-Балхашском районах. Северная граница 
моря проходит где-то на широте г. Караганды, откуда оно распростра
нялось через Балхаш в Южный Казахстан. Через Северо-Джунгар
ский пролив Центрально-Казахстанское море, по-видимому, сообща
лось с Зайсанским, а через Южно-Джунгарский — со Среднеазиат
ским морем, которое продолжалось и далее на восток — на 
территорию Китая.

В акканское время на площади Центрального и Южного Казах
стана происходило накопление преимущественно терригенных и кар
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бонатных отложений в мелкой части шельфа и прибрежной зоне мо
ря. Терригенные осадки представлены главным образом полимикто- 
выми песками, глинами, алевритами и гравийно-галечным материа
лом, содержащим иногда (Северное Прибалхашье и Южная 
Джунгария) прослои пепловых туфов. Особенно широко развиты мел
ководные, прибрежно-морские фации в Джунгаро-Балхашской гео- 
синклинальной провинции, среди которых наряду с терригенными в 
большом количестве встречаются карбонатные осадки. Карбонатное 
осадконакопление является отличительной особенностью акканского 
времени, при этом большое развитие получило рифообразование. Ри
фовые постройки наблюдаются в Нуринском синклинории, Агадыр- 
ском районе, Западном Прибалхашье и Кетменьском хребте. Наряду 
с одиночными рифами устанавливаются и барьерные рифы в ассоциа-

Рис. 28. Литолого-палеогеографическая схема К азахстана д л я  акканского времени 
(поздний венлок — лудловский век).

1 — пески мелко- и среднезернистые; 2  — пески среднезернистые; 3 — пески круп
нозернисты е; 4 —  глины и алевриты ; 5 — галечники и грави й ; 6 —  известковые 
илы ; /  — эффузивы  среднего состава; 8  — эффузивы основного состава; 9 — эффу- 
зивы  кислого состава; 10 — вулкан ы ; 11 — органические остатки : 1 — граптолитов, 
^ раковинной ф аун ы ; 12  — рифовые постройки; 13  — мощность осадков; 14 — 
отсутствие отлож ений данного возраста с налож ением  молодых, с перерывом на бо
лее древние; 15  горы высокие; 16 — горы низкие; 1Т — возвыш енные равнины, 
плато, нагорья; 18 — равнины низм енны е; 19 — направления сноса обломочного 

м атери ал а; 20 — море, м ел кая  часть ш ельфа и прибреж ная зона.
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ции с пририфовыми фациями в виде известковистых конгломератов, 
известковистых песчаников и алевролитов (район Западного Прибал
хашья).

В разрезах акканского горизонта рифовые фации, как правило, 
перемежаются с грубообломочными терригенными отложениями, что 
свидетельствует о существовании расчлененного рельефа как на мас
сивах суши, так и на островах. Море характеризовалось небольши
ми глубинами и, по-видимому, хорошо прогревалось; все это способ
ствовало органической жизни. Мощность слоев рифовых известняков 
достигает 325 м, а общая мощность горизонта — 1400 м.

В Северном Прибалхашье происходило исключительно терриген- 
ное осадконакопление. По сравнению с жумакским временем здесь 
обломочный материал представлен более грубыми разностями. Наря
ду с песчано-глинистыми осадками, содержащими остатки граптоли- 
тов, отмечено и много гравийного материала, что является указанием 
на более высокое положение Северо-Балхашской суши и, по-видимому, 
отражает общую специфику усилившихся восходящих движений в 
зонах каледонид.

Трансгрессировало море и на низменные равнины, расположен
ные в Зайсанской геосинклинали. Судя по переслаиванию известня
ков с тонкообломочными терригенными породами (мелко- и тонкозер
нистые песчаники и кремнистые алевролиты), условия осадконакопле- 
ния здесь были несколько иными.

Эффузивный магматизм проявился главным образом в Алкамер- 
гень-Тарбагатайской подзоне и, по-видимому, несколько слабее в рай
оне Кызыл-Эспе. При этом в юго-восточной части Алкамергень-Тар- 
багатайской подзоны эффузивы и туфы имеют преимущественно анде
зито-базальтовый состав, а в северо-западной — средне-кислый. Судя 
по редким прослоям красноцветных песчаников среди вулканогенного 
материала Алкамергень-Тарбагатайской подзоны, излияния лав и вы
бросы туфов также происходили в наземных условиях. Мощность от
ложений (в ряде случаев неполная) порядка 500—700 м .

Исключительно кислые продукты эффузивного магматизма уста
навливаются в районе Кызыл-Эспе. Они находятся в ассоциации с при
брежно-континентальными осадками. Возможно, среди терригенных 
осадков Северного Прибалхашья присутствуют пепловые туфы имен
но Кызыл-Эспинских вулканов.

Токрауское время
(послелудловский, дожединский, век)

Послелудловское время является временем завершения силурий
ского этапа осадконакопления. Оно характеризуется дальнейшей рег
рессией морского бассейна и наращиванием области суши. Мелковод
ный морской бассейн сохранился только во внутренней части 
Центрального Казахстана. Из района Караганды он прослеживался 
на юго-восток, где через территорию Китая Казахстанский бассейн 
соединялся со Среднеазиатским морем. На всей остальной части рас- 
матриваемой территории, за исключением Зайсанской области, была 
суша (рис. 29).

В токрауское время в Джунгаро-Балхашском геосинклинальном 
бассейне осадки накапливались только в Нуринском синклинории, в 
районе восточнее Агадыря и в Северо-Восточном Прибалхашье. Это 
было почти исключительно терригенное осадконакопление в условиях 
неглубокого моря с островами суши. Карбонатные осадки встречаются
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значительно реже и представлены коралловыми рифовыми известня
ками. В районе Северо-Восточного Прибалхашья в разрезе терриген- 
ных отложений, содержащих фауну граптолитов и остатки флоры, 
очень много прослоев туффитов.

Рис. 29. Литолого-палеогеографическая схема К азахстана для  токрауского времени 
(послелудловский, дож единский век).

1 — пески разнозернисты е; 2 — глины и  алеври ты ; 3 — галечники и грави й ; 4 — 
известковы е и л ы ; 5 — вулканические п еп л ы ; 6 — органические о статк и : 1 — грап
толитов, 2 — раковинной ф ау н ы ; 7 — мощ ность отлож ений; 8  — отсутствие отлож е
ний данного возраста с налож ением  молодых, с перерывом на более древние; 9 — мо
ре, м елкая  часть ш ельф а и прибреж ная зон а ; 10 — горы вы сокие; 11 — горы низ
к и е ; 12 — возвыш енные равнины, плато, нагорья; 13 — равнины  низменны е; 

14 — направления сноса обломочного м атери ала; 15 — рифовые постройки.

Вулканическая деятельность (излияние средне-кислых лав и вы
бросы туфов), по-видимому, происходила только в Алкамергень-Тар- 
багатайской подзоне, на участках, прилегающих к Зайсанской гео
синклинали. Возможно, извержения кислых продуктов вулканизма 
имели место и в Кызыл-Эспе. Однако ни по тому, ни по другому райо
ну точных данных о времени проявления вулканизма нет.

* * *
Заканчивая краткое изложение палеогеографических условий на

копления в Казахстане осадков силурийского периода, следует под
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черкнуть значительные их изменения. От максимума трансгрессии 
моря, который наблюдался в альпеисское время, через все усиливаю
щиеся поднятия и наращивание суши (токрауское время) рассматри
ваемая территория прошла путь регрессивного развития.

В условиях мелководного морского бассейна на протяжении все
го силурийского периода в центральной части Казахстанского моря 
(Джунгаро-Балхашская структурно-фациальная зона) происходило 
накопление исключительно терригенных и терригенно-карбонатных 
осадков. Это преимущественно полимиктовые галечники, грДвий, пес
ки, алевриты, а также глинистые и известковистые илы, несущие на 
себе следы мелководности (фауна кораллов, трилобитов, брахиопод, 
остатки растительности, частичная красноцветность и т. д.).

В краевых же частях морского бассейна на стыках с Бурунтау- 
Атасуйским, Чингиз-Тарбагатайским и Джунгарским горными соору
жениями, очевидно вдоль разломов северо-западного простирания, 
были расположены зоны вулканизма. В подводных, реже в прибреж
но-континентальных условиях в альпеисское и раннежумакское вре
мя накапливались огромные массы вулканических продуктов — лав, 
туфов преимущественно андезито-базальтового состава, нередко чере
дующихся с морскими терригенными и карбонатными образования
ми. Судя по обилию ископаемых остатков разнообразной донной фау
ны, Казахстанский морской бассейн был тепловодными с нормаль
ной соленостью. По-видимому, через Китай он сообщался со 
Среднеазиатским и Алтайским морями, а далее на востоке — с Мон
гольским морем, северо-западной частью которого он и является (Си
ницын, 1962). Весь последующий отрезок времени силурийского пе- 
рйода (позднежумакское, акканское и токрауское время) эффузивный 
магматизм происходил главным образом в Чингиз-Тарбагатайском 
районе в наземных условиях. Среди вулканических продуктов здесь 
преобладали лавы и туфы средне-кислого состава.

Заметных концентраций полезных ископаемых, связанных с си
лурийским осадконакоплением, не наблюдается. Следует лишь отме
тить, что в хребте Чингиз, в районе верхнего течения р. Курбаканас, 
в позднее время лландоверийского века происходило накопление иль- 
менит-магнетитовых песков. Кроме того, среди большой массы красно
цветных терригенных осадков орогенных зон, как уже было отмечено, 
равномерно распределено железо, которое наблюдается в виде тон
чайших корочек на обломках пород, что, по-видимому, не способство
вало его концентрации в железорудные месторождения (Рухин, 1948). 
Очевидно, с вулканизмом и поствулканической деятельностью силура 
связаны многочисленные рудопроявления самородной меди, а также 
гидротермально-метасоматическая медная минерализация в Чингиз- 
Тарбагатайском районе.



IV . ПАЛЕО ТЕКТО НИКА

Тектоническая обстановка накопления осадков в силурийский 
период на территории всего Казахстана впервые была рассмотрена в 
работе Н. Г. Кассина (1947). Для отдельных районов она приводится 
и другими исследователями. Так, Н. Г. Маркова, проследив историю 
развития Чингиза (1948) и Бетпак-Далы (1961), составила структур
ные схемы этих регионов для силура. А. А. Богданов (1948) предло
жил тектоническую схему конца готландия для южной части Кара
гандинской области и Чу-Балхашского водораздела. Р. А. Борукаев 
(1955) дал характеристику условий накопления шансорской формации 
северо-востока Центрального Казахстана; Н. П. Четверикова (1960) 
описала тектонические условия образования формаций нижнего си
лура в западной части Центрального Казахстана; В. Ф. Беспалов в 
своей работе (1964) предложил тектоническую схему для нижнего си
лура Восточного Казахстана. Некоторые сведения о тектонических 
движениях в силурийский период имеются также в работах Б. И. 
Борсука (1956, 1960, 1963, 1964), Л. И. Боровикова и Б. И. Борсука 
(1958, 1961), Н. А. Афоничева (1967), М. И. Александровой и Б. И. 
Борсука (1955), Р. А. Борукаева и Г. Ф. Ляпичева (1964) и др.

В очерке, приведенном ниже, дается краткая характеристика вы
деленных автором формаций силура, их пространственное размещение 
в прогибах орогенных зон и геосинклинальных систем (рис. 30, 31), а 
также палеотектонические условия накопления осадков этих форма
ций. Под формациями понимаются «естественные ассоциации горных 
пород и связанных с ними минеральных образований, отдельные чле
ны которых (породы, слои, толщи и т. д.) в результате парагенетиче- 
ских отношений тесно связаны друг с другом как в пространстве, так 
и в возрастном отношении...» (Херасков, 1967, стр. 70). Формации 
силура каледонид и герцинид рассматриваются нами отдельно.

СИЛУРИИСКИЕ ФОРМ АЦИИ КАЛЕДОНИД

В каледонидах Казахстана для силурийского периода выделены 
Ерементау-Чу-Илийская и Баянаул-Чингиз-Тарбагатайская орогенные 
зоны. Они представляют собой зоны осадконакопления заключитель
ного (орогенного) этапа геосинклинальной стадии развития. Все фор
мации каледонид относятся к молассовой группе. Это мощные осадоч
ные и вулканогенно-осадочные отложения, длительное время накап
ливавшиеся то в морских, то в континентальных условиях. Среди 
осадочных отложений широко распространены терригенные породы —

н е



Рис. 30. П алеотектоническая схема силура К азахстана.
1 — орогенные зо н ы ; 2 — геосинклинальны е систем ы ; 3 — прогибы : а — орогенных 
з о н : 1 — Селетинский, 2 — Ж аман-К онский, 3 — Чу-И лийский, 4 — М оинтинский,
5 — Ю ж но-Джунгарский, 6 — Кетменьский, 9 — Ш идертинский, 10 — Восточно-Баян- 
аульский, 11 — Чингизский, 12 — Ю жно-Тарбагатайский, 13 — А лкамергеньский, 
14 — Северо-Тарбагатайский; б — геосинклинальны х систем: 19 — Северо-Караган
динский, 20 — А кбастауский, 21 — Нуринский, 22 — Ш етский, 23 — Сарысу-Аксо- 
ранский, 24 — Токрауский, 25 — Северо-Балхашский, 26 — Северо-Джунгарский, 
3 2 — Ч арски й ; 4 — п однятия: а — орогенных зон : 7 — Ерементау-Ниязское, 8 — 
Бурунтау-А тасуйское, 15 — К ы зылтас-Экибастузское, 16 — Чингиз-Тарбагатайское, 
17 — А ркалы кское, 18 — А кчатауское, 33 — Р удно-А лтайское; б — геосинклиналь
ны х систем : 27 — Спасское, 28 — Тектурмасское, 29 — А гады рское, 30 — Северо- 
Б алхаш ское, 31 — Д ж унгарское; 5 — мощности осадков; 6 — границы  несогласно
го залеган и я  силурийских отлож ений на более древних п ородах ; 7 — рифовые
постройки ; 8  — ву л к ан ы ; 9 — глубинные разломы , влияю щ ие на размещ ение отло
ж ений различны х ф а ц и й : I — А нгренский, II — А кбастауский, III — Восточно- 
А ркалы кский  (К алба-Чингизский), IV — И ртыш ский, V — Северо-Восточный, VI — 
Спасский, V II — А ягуз-А щ исуйский, V III — Д ж ал аи р-Н ай м ан ски й ; 10 — границы
м еж ду  орогенными зонами и геосинклинальны м и систем ам и; 11 — линия схемати

ческого палеотектонического профиля, показанного на рисунке 31.
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конгломераты, гравелиты, песчаники, реже алевролиты. Они часто 
фациально замещают друг друга, что хорошо показано на примере 
отложений района г. Караайгыр, по правобережью р. Шидерты (см. 
рис. 6). Сортировка обломочного материала слабая, часто отмечается 
косая слоистость пород дельтового типа. В разрезе отложений встре
чаются карбонатные осадки с фауной. Характерной чертой молассо- 
вых отложений каледонид Казахстана является присутствие большого 
количества вулканогенных образований. Иногда отмечаются также и 
ритмично построенные пачки с градационной слоистостью, но они не 
меняют общего молассового облика отложений в целом.

Молассовые отложения формировались вблизи массивов горной 
суши, представляющих собой воздымающиеся складчатые структуры. 
К началу силура уже были созданы довольно значительные поднятия 
(Кокчетав-Северо-Тяныпанское, Бурунтау-Атасуйское, Ерементау- 
Ниязское, Чингиз-Тарбагатайское). На это указывает распределение 
более грубых разностей терригенных пород вблизи этой суши, как это 
видно из литолого-палеогеографических схем (рис. 26, 27, 28, 29).

Подобный комплекс накапливался не только в силуре, но и в 
позднем ордовике, непосредственно сменяя в разрезе флишоидную 
формацию среднего — верхнего ордовика. Очевидно, силурийские про
гибы в большинстве случаев унаследовали прогибы более ранних эта
пов геосинклинальной стадии, о чем свидетельствуют постепенные 
переходы молассовых отложений в нижележащие флишоидные, оди
наковая степень их дислоцированности и единство структур.

Группа молассовых формаций силура Казахстана, как и флишо- 
идная, образовалась еще до проявления каледонской складчатости 
конца силура, обусловившей замыкание геосинклинального бассейна. 
В этом смысле она является доскладчатой. Отложения, подобные мо- 
лассам силура Казахстана, обычно относят к нижней морской молас- 
се, а несогласно перекрывающие их континентальные образования, 
слагающие, как правило, наложенные структуры, — к верхней кон
тинентальной молассе (табл. 5).

М ол ассовая  пестроцветная м о р ск а я  т ерригенная ф орм ац и я

Отложения, слагающие эту формацию, представлены преимуще
ственно серыми, зеленовато-серыми, лиловыми и красно-бурыми, тер- 
ригенными образованиями полимиктового состава. Помимо терриген
ных пород, в виде маломощных прослоев и линз присутствуют извест
няки, нередко песчанистые или глинистые.

Рассматриваемые отложения широко развиты в северной, запад
ной и южной частях Центрального Казахстана. На севере они зани
мают большие площади к востоку от Ерементау-Ниязских гор, слагая 
Шидертинский и Восточно-Баянаульский прогибы Баянаул-Чингиз- 
Тарбагатайской орогенной зоны. На западе ими выполнены Селетин- 
ский и Жаман-Конский, а на юге — Чу-Илийский прогибы Ерементау- 
Чу-Илийской орогенной зоны (рис. 31).

Наиболее характерные разрезы формации установлены в районе 
озер Эспетуз и Камбобасор в Восточно-Баянаульском прогибе, на пра
вобережье р. Шидерты (г. Караайгыр) в Шидертинском прогибе, по 
рекам Жаман-Кон и Кон-Карасу в Жаман-Конском прогибе и у ко
лодца Саламат в Чу-Илийском прогибе.

Разрезы Восточно-Баянаульского и Шидертинского прогибов сло
жены морскими полимиктовыми песчаниками, алевролитами и кон
гломератами, среди которых отмечается большое количество красно
цветных пачек. Наблюдается перемежаемость морских и континен
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тальных фаций, что придает формации пестрый облик. Сходные 
отложения установлены в Селетинском прогибе.

В Жаман-Конском и Чу-Илийском прогибах накапливались пре
имущественно зеленоцветные песчано-алевролитовые отложения. Сре
ди терригенных пород, помимо полимиктовых, встречаются и аркозо- 
вые разности, а также прослои известняков.

Отложения формации содержат ископаемые остатки как донной, 
так и планктонной фауны — кораллов, брахиопод, трилобитов и 
граптолитов. При этом граптолиты встречаются преимущественно в 
нижней части разреза формации, представленной зеленоцветными мел
козернистыми песчаниками и алевролитами, а донная фауна — в 
верхней, среди более грубых разностей пород, содержащих и красно- 
цветы. Это свидетельствует о постепенном омелении морского бассей
на и общем регрессивном характере рассматриваемой серии осадков.

Возраст отложений формации довольно определенно устанавлива
ется по фауне как лландоверийский. В разрезе оз. Камбобасор (Восточ- 
но-Баянаульский прогиб) и урочища Дулан-Кара (Чу-Илийский 
прогиб) выявлены образования как низов лландовери — зона A k id o g -  
ra p tu s  a cu m in a tu s  и А . ascen su s, так и его верхов. В ряде разрезов 
формации ее верхний возрастной предел не ясен. Мощность отложе
ний довольно большая, достигает иногда 3000—3500 м. Только в Чу- 
Илийском прогибе она не превышает 1000 м.

Взаимоотношения пестроцветной морской формации силура с под
стилающими образованиями ордовика различные. Наряду с несоглас
ным залеганием, которое фиксируется в Жаман-Конском и северо-за
падной части Чу-Илийского прогиба и выражено главным образом 
стратиграфическим перерывом, в ряде районов (урочище Дулан-Кара 
в Чу-Илийском прогибе, горы Караайгыр в Шидертинском прогибе) 
устанавливается непрерывное ордовикско-силурийское осадкона- 
копление.

М олассовая  красноцвет ная н азем н ая  т ерригенная ф орм ац и я

Красноцветная терригенная формация развита в тех же районах 
и тех же структурах, что и пестроцветная. Ее отложения постепенно 
сменяют нижележащий пестроцветный морской комплекс пород, в 
верхЦей части которого, как уже отмечалось, много красноцветных 
разностей. Формация представлена преимущественно грубогалечными 
конгломератами, гравелитами и песчаниками; алевролиты играют 
резко подчиненную роль. Состав пород главным образом полимикто- 
вый, однако в некоторых разрезах (восточнее Ерементау-Ниязских 
гор) среди обломков пород преобладают кварциты и микрокварциты 
позднего докембрия. По-видимому, в области Ерементау-Ниязских гор 
в раннем силуре существовало поднятие, являвшееся областью сноса, 
откуда материал поступал в Шидертинский прогиб.

В разрезе красноцветной формации встречаются и сероцветные 
пачки пород. Они наблюдаются в ее основании, подчеркивая посте
пенность перехода от нижележащей формации. Среди отложений 
красноцветной формации Восточно-Баянаульского, Шидертинского, 
Селетинского и Жаман-Конского прогибов отсутствуют какие-либо 
признаки органической жизни. Несколько иная обстановка существо
вала в Чу-Илийском прогибе. Здесь в разрезе красно-бурых терриген
ных образований встречаются маломощные прослои и линзы песча
нистых к мергелистых известняков, содержащих остатки фауны 
кораллов и брахиопод.

Помимо рассмотренных прогибов каледонид, красноцветная тер-
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ригенная формация установлена также в Северо-Карагандинском и 
Акбастауском прогибах, которые нами относятся к герцинским про
гибам, составляющим внешнюю, Предчингиз-Северо-Карагандинскую, 
подзону Джунгаро-Балхашской структурно-фациальной зоны. Здесь 
красноцветная формация согласно подстилается зеленоцветной мор
ской терригенной (в ряде мест флишоидной) формацией, которая ши
роко представлена во всей Джунгаро-Балхашской геосинклинальной 
системе.

Наиболее типичные разрезы красноцветной формации встречают
ся на междуречье Акжар—Жартас — в северо-восточной части Северо- 
Карагандинского прогиба — и в  урочище Отызбес — в северо-запад
ной части Акбастауского прогиба (рис. 15). На междуречье Акжар- 
Жартас разрез формации очень сходен с таковым Чу-Илийского 
прогиба (койчинская свита). Он характеризуется наличием известко- 
вистых пачек пород, содержащих фауну кораллов и брахиопод. В уро
чище Отызбес в разрезе формации органические остатки отсутствуют.

Красноцветная формация в рассматриваемых районах представ
лена хорошо отсортированными, преимущественно мелко-и среднезер
нистыми песчаниками полимиктового состава, нередко косослоисты
ми и слюдистыми. Среди них встречаются прослои и пачки алевроли
тов, реже — гравелитов и мелкогалечных конгломератов. В составе 
обломков пород много полевых шпатов, кварца; значительно меньше 
эффузивных, кремнистых и яшмовидных пород, обломков рудных 
минералов. Красные и лиловые цвета пород обусловлены наличием 
в цементе пленок гидроокислов железа. На некоторых участках (район 
лос. Алгабас в Акбастауском прогибе) в разрезе формации преобла
дают более грубые разности — конгломераты и гравелиты.

Мощность формации, по-видимому, не превышает 2000 м . Ее воз
раст — верхнее лландовери — венлок. В Чу-Илийском и Северо-Кара
гандинском прогибах возраст формации установлен по фауне. В ос
тальных районах он определен по стратиграфическому положению 
выше фаунистически охарактеризованных лландоверийских морских 
формаций, поскольку эти формации, находясь в единых структурах, 
связаны постепенными переходами.

Во многих районах распространения красноцветной формации 
(р. Караайгыр, оз. Камбобасор, г. Майлан, р. Жаман-Кон, междуречье 
Акжар-Жартас и т. д.) отчетливо устанавливается резкое складчатое 
и структурное несогласие между красноцветной терригенной форма
цией силура и вышележащей вулканогенной формацией нижнего — 
среднего девона.

Следует отметить, что перекрывающие эту формацию нижнедевон
ские отложения слагают как наложенные структуры, так и такие, 
которые в известной мере унаследуют структурный план силура.

М олассоеая  вул к а н о ген н о -о са д о ч н а я  м о р ск а я  ф орм ация

Вулканогенно-осадочная формация широко развита в Моинтин- 
ском, Южно-Джунгарском и Кетменьском прогибах Ерементау-Чу- 
Илийской зоны, а также в Чингизском, Алкамергеньском, Северо-Тар- 
багатайском и Южно-Тарбагатайском прогибах Баянаул-Чингиз-Тар- 
багатайской зоны.

Формация представлена довольно разнообразным фациально из
менчивым комплексом вулканогенных и осадочных пород, находя
щихся в разрезе в самых различных сочетаниях.

Разрезы формации каждого из указанных прогибов несколько 
отличаются друг от друга. Так, среди отложений ф ° Р м а Ц и и  в Моин-

123



тинском прогибе широко развиты кислые разности вулканогенных 
пород, а также осадки карбонатных и кремнистых фаций. В Чингиз- 
ском прогибе заметное количество в разрезе формации занимают 
красноцветные терригенные отложения, в Северо-Тарбагатайском про
гибе, особенно в его юго-восточной части, в разрезе формации много 
флишевых пачек. Ниже приводится краткая характеристика вулка
ногенно-осадочной морской формации.

В Моинтинском прогибе, к которому относятся отложения силу
ра Западного и Северо-Западного Прибалхашья, формация представ
лена часто переслаивающимися осадочными и вулканогенными поро
дами. Во всех участках прогиба в основании разреза фиксируются 
довольно мощные валунные полимиктовые конгломераты, как пра
вило, несогласно лежащие на размытой поверхности верхнего ордо
вика или на более древних образованиях (см. рис. 4, разрезы альпеис- 
ского и жумакского горизонтов). В северной части прогиба, в урочи
щах Акшют и Каражингил, конгломераты сменяются довольно 
однообразной толщей серо-зеленых песчано-алевролитовых пород с 
прослоями глинистых известняков. Лишь в самых верхах разреза 
появляются туфы кислого состава. Во всех других разрезах прогиба 
базальные конгломераты сменяются пестрой по составу серией вул
каногенных пород, чередующихся с полимиктовыми песчаниками, 
иногда красноцветными. Среди вулканогенных пород (за исключением 
отложений, развитых на полуострове Мынарал) преобладают разности 
среднего и кислого состава — андезитовые порфириты, их разнооб
разные туфы, кварцевые порфириты и пепловые туфы кислого соста
ва. Часто встречаются маломощные прослои и линзы известняков с 
обильной фауной кораллов, реже — брахиопод. В южной части Моин- 
тинского прогиба (полуостров Мынарал) среди эффузивов доминируют 
порфириты основного состава. В Южно-Джунгарском прогибе вулка 
ногенные породы, если не считать маломощных прослоев кислых пеп
ловых туфов, отсутствуют.

В Чингизском прогибе разрез формации (альпеисская свита) также 
представлен довольно пестрыми по составу и фациально изменчивыми 
породами. На подстилающих образованиях верхнего ордовика отло
жения вулканогенно-осадочной формации лежат согласно и представ
лены песчаниками, реже гравелитами и конгломератами полимикто- 
вого состава. Среди них, как уже упоминалось, много красноцветных 
пачек. На самых различных уровнях, но главным образом в верхней 
части разреза появляются андезитовые, реже андезито-базальтовые 
порфириты и их туфы; кислых эффузивов нет. Известковистые раз
ности терригенных пород и известняки редко встречаются и сосредо
точены преимущественно в низах формации. Как и в Моинтинском 
прогибе, формация богата остатками фауны кораллов, брахиопод и 
морских лилий.

Разрез рассматриваемой формации в Северо-Тарбагатайском про
гибе почти исключительно осадочный, главным образом терригенный. 
При этом на юго-востоке прогиба он состоит из зеленоцветных, пре
имущественно флишоидных, а на северо-западе — красноцветных, 
грубообломочных пород. Осадки карбонатных фаций приурочены к 
нижней части формации и также содержат фауну кораллов и брахио
под. Формация лежит резко трансгрессивно на подстилающих обра
зованиях ордовика и кембрия.

Мощность вулканогенно-осадочной формации расмотренных про
гибов колеблется в пределах 1000—2000 м. Ее возраст довольно опре
деленно устанавливается по многочисленным находкам как бентос
ной, так и планктонной фауны.
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В Моинтинском прогибе возраст формации определяется как ниж
ний силур. Нижние части разреза формации здесь содержат фауну 
лландовери, исключая, по-видимому, его низы, а верхние — венлока. 
Формация Чингизского прогиба только лландоверийского возраста, а 
Северо-Тарбагатайского верхнелландоверийского — нижневенлокского. 
Верхний возрастной предел формации в Моинтинском прогибе опре
деляется несогласным залеганием акканских известняков верхов вен
лока — лудлова, а в Чингизском — согласным перекрытием вулкано
генной наземной формации, в низах которой обнаружена фауна верх
него лландовери (слои с P ro p o ra  o b ru tsc h e v i) .

М олассовая  в у л к а н о ге н н а я  назем н ая  ф орм ац и я

Молассовая вулканогенная наземная формация развита только в 
Чингиз-Тарбагатайском районе. Она слагает Чингизский, Южно-Тар- 
багатайский, Алкамергеньский и Северо-Тарбагатайский прогибы. 
Отложения формации прослеживаются на значительные (свыше 
500 км ) расстояния вдоль юго-западных и северо-восточных предго
рий хребтов Чингиз и Тарбагатай. Как в том, так и в другом районе 
она согласно сменяет морскую вулканогенно-осадочную формацию.

Наиболее полный разрез формации установлен в верховье р. Аль- 
пеис, юго-западнее горы Жумак (Бандалетов, 1962). Здесь свыше 60% 
разреза формации составляют разнообразные порфириты андезитового 
и, главным образом, базальтового состава. Они перемежаются с туфа
ми (33%), среди которых преобладают крупнообломочные и агломе
ратовые разности. До 7% разреза состоит из осадочных пород — 
полимиктовых песчаников, нередко туфогенных, которые в нижней 
части имеют серую окраску, а в верхней — красноцветную. Однако 
такое соотношение пород не выдерживается. В ряде мест Чингизского 
прогиба (г. Коксенгир, пос. Кайнар) и в Южно-Тарбагатайском проги
бе в разрезе формации количество туфов несколько увеличивается, 
а иногда они преобладают над лавами.

Несколько иной состав пород формации в Алкамергеньском и Се- 
веро-Тарбагатайском прогибах. В юго-восточной части последнего, как 
и в Чингизском прогибе, отмечаются порфириты преимущественно 
базальтового состава, а в направлении к северо-западу в разрезе фор
мации начинают преобладать разности среднего, а затем кисло
го состава.

Среди вулканогенной формации наиболее распространены базаль
ты и диабазы, а также пироксеновые, роговообманково-пироксеновые, 
роговообманковые и роговообманково-плагиоклазовые андезитовые 
порфириты. Цвет пород преимущественно красно-бурый, хотя есть 
серо-зеленые и темно-зеленые разности. Перемежающиеся потоки и 
покровы достигают мощности 70—150, реже 250 м. Пирокласты в 
большинстве случаев представлены агломератовыми разностями, в 
которых обломки по размерам варьируют от долей сантиметра до 
одного метра и более. В меньшей степени распространены литоклас- 
тические и литокристаллокластические средне- и крупнообломочные 
туфы.

Установлено, что размещение пирокластического материала по 
площади и в разрезе весьма незакономерное. В ряде мест туфовый 
материал присутствует в очень малых количествах. Иногда же содер
жание его и размерность в некоторых участках значительно возраста
ют. Это позволило приближенно наметить центры вулканических из
вержений и их характер. Так, наличие древней вулканической пост
ройки центрального типа довольно отчетливо установлено в районе
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горы Жумак, что подтверждает и геологическая структура этог» 
участка. Как уже отмечалось, аналогичные центры извержений на
блюдаются и далее на северо-запад, вдоль юго-западных предгорий 
хребта Чингиз.

Вулканическая деятельность, по-видимому, в основном происхо
дила в наземных условиях, о чем свидетельствует большое количест
во покровов красно-бурых и серо-бурых гематитизированных разностей 
эффузивов и их туфов, а также прослои красноцветных песчаников. 
Только в самых низах формации среди вулканогенных пород присут
ствуют зеленоцветные терригенные отложения, иногда известковистые,. 
с остатками морской фауны верхнего лландовери.

Возраст формации считается верхнелландоверийским и венлок- 
ским в Чингизском прогибе и венлок-лудловским в Северо-Тарбага- 
тайском и Алкамергеньском прогибах. Верхний возрастной предел ее 
не ясен. Она несогласно перекрыта порфировой формацией нижнего — 
среднего девона.

М олассовая  т ерригенно-карбонат ная ф орм ация

Терригенно-карбонатная формация развита в Моинтинском и 
Кетменьском прогибах. Наиболее полный ее разрез установлен в Моин
тинском прогибе — в районах залива и полуострова Аккерме, где 
она представлена главным образом известняками, фациально заме
щающимися известковистыми песчаниками и конгломератами. Из
вестняки обычно массивные рифовые, реже отмечаются глинистые 
известняки и мергели, то серые, то розовые, с обильной фауной корал
лов, брахиопод, морских лилий, трилобитов. Помимо известняков, в 
разрезе формации встречаются осадки межрифовых фаций — извест- 
ковистые конгломераты, известковистые песчаники. Особенно широко 
они развиты к северо-западу от залива Аккерме, в районе родника 
Каргабулак. Здесь рифовые массивы фациально замещаются по про
стиранию вначале известняковыми, а затем полимиктовыми красно- 
бурыми конгломератами и песчаниками (Маркова, 1959).

В Моинтинском прогибе отложения рассматриваемой формации 
известны также в районе Белых сопок, где они представлены белыми 
мраморизованными полосчатыми известняками и доломитами, содер
жащими прослои известково-углистых сланцев.

Мощность карбонатной формации не превышает 300—350 м. 
Карбонатная формация лежит на размытой поверхности вулканоген
но-осадочной формации нижнего отдела силура и по содержащейся 
в ней фауне относится к верхам венлока и лудлову.

Помимо уже отмеченных черт молассовых отложений Казахста
на, для времени накопления их также характерен гранитоидный ин
трузивный магматизм.

* * *

Сравнивая молассовый комплекс каледонид Казахстана с типо
вым разрезом моласс Швейцарских Альп, нетрудно заметить доволь
но значительное формационное сходство между ними. Существует, 
однако, различие в общем геоструктурном положении Альпийского 
предгорного прогиба и силурийских прогибов Казахстана. Альпий
ский предгорный прогиб располагался у подножия высокой молодой 
складчатой горной системы типа современных Альп и был ограничен 
с севера древним массивом типа Шварцвальда, представлявшим со
бой край платформы. Казахстанские же предгорные прогибы ограни
чений в виде платформы не имеют.
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Рассмотренные формации каледонид Казахстана автор относит 
к орогенным. Поскольку орогенный этап в развитии геосинклиналь- 
ной системы и его объем понимается по-разному, ниже (табл. 5) при
водятся точки зрения различных исследователей по этому вопросу 
вообще и применительно к Казахстану, в частности. Это тем более 
важно, что читателю, глядя на таблицу, легче будет представить, что 
понимает под орогенным этапом автор.

Орогенный этап в развитии каледонид Казахстана, по мнению 
автора, представляет собой заключительный этап геосинклинальной 
стадии развития каледонид Казахстана, когда еще не проявилась пос- 
лесилурийская (преддевонская) складчатость, приведшая к образова
нию молодой складчатой системы на всей площади каледонид. В это 
время в морском геосинклинальном бассейне существовали лишь от
дельные складчатые структуры в виде массивов суши, вдоль которых 
накапливались отложения орогенных (молассовых) формаций то в 
морских, то в континентальных условиях.

Орогенный этап каледонид Казахстана может быть сопоставлен 
с позднегеосинклинальным периодом в развитии Альпийских геосин- 
клинальных систем Средиземноморья (Обуэн, 1967). В этот период 
вдоль горноскладчатых поднятий, которые выступали над уровнем 
моря в виде архипелагов, также накапливались отложения моласс. 
Последние, в отличие от казахстанских моласс, лежат на подстилаю
щих флишевых образованиях несогласно.

Орогенный этап в развитии каледонид Казахстана, по представ
лениям автора, соответствует раннеорогенной стадии геосинклиналь- 
ного цикла (по В. Е. Хайну, 1964). В начале этой стадии начинается 
общая инверсия, которая в дальнейшем приводит к формированию 
складчатых сооружений с передовыми и тыльными позднегеосинкли- 
нальными прогибами, выполненными отложениями морских моласс 
в наиболее низких их участках.

Формации, подобные молассам силура каледонид Казахстана, от
носит к орогенными и Й. П. Херасков (1967). Он считает, что ороген- 
ные области указывают на связь этого типа структур с горным релье
фом, которая обнаруживается при литологическом анализе формаций. 
Хотя орогенные формации выделяются из геосинклинальных в само
стоятельную группу, все же отмечается тесная связь их с геосин- 
клинальными, которая выражается в постепенных переходах и со
гласном залегании. Именно такие соотношения характерны и для 
каледонид Казахстана. Однако, как считает Н. П. Херасков, ороген
ные формации слагают и наложенные структуры. Подобные формации 
есть и в Казахстане, но это уже более молодые, не силурийские фор
мации, которые автор относит к постгеосинклинальным.

М. В. Муратов (1963) считает, что орогенный (молассовый) комп
лекс отделен от типично геосинклинальных формаций поверхностью 
резкого углового несогласия, слагая иные по форме и строению струк
турные элементы. В каледонидах Казахстана заключительный оро
генный, или молассовый, этап, по М. В. Муратову, начался в силуре. 
Мы уже показали, что орогенный (молассовый) комплекс отложений 
в каледонидах Казахстана начал формироваться еще в позднем ордо
вике и что с подстилающими типично геосинклинальными формация
ми ордовика он находится в единых структурах и связан непрерыв
ными переходами.

Орогенный этап в развитии каледонид Казахстана соответствует 
доек л а дча той стадии нижних моласс орогенного (заключительного) 
этапа развития геосинклинальных областей, выделенной А. А. Мос-
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саковским (1965, 1969), а также орогенному этапу в понимании Н. А. 
Крылова и А. И. Летавина (1966).

Таким образом, почти все упомянутые выше исследователи под 
орогенным этапом понимают заключительный этап геосинклинального 
развития. Образовавшиеся при этом отложения нижних морских мо- 
ласс тесным образом связаны с подстилающими флишевыми образо
ваниями и формировались до проявления той складчатости, которая 
привела к замыканию оставшихся геосинклинальных прогибов. После 
этого уже на складчатом основании накапливались верхние красно
цветные континентальные молассы. Этап накопления верхних конти
нентальных моласс, как это видно из таблицы 5, именуется 
по-разному.

Исследователи, изучавшие Казахстан, к орогенному этапу отно
сят послескладчатый период жизни каледонид, если иметь в виду 
преддевонскую складчатость, после которой происходило образование 
только верхних континентальных моласс.

Так, А. А. Богданов (1965) в палеозоидах Центрального Казах
стана орогенный (постгеосинклинальный) этап выделяет после завер
шающей каледонской складчатости, приведшей к замыканию геосин- 
клинальной системы и превращению ее в складчатую область (конец 
ордовика, иногда силура). Формации орогенного ряда, по его пред
ставлениям, начинаются с девона и лежат резко несогласно на кале
донском основании. В это время интенсивно проявившиеся глыбовые 
тектонические движения сопровождались мощным горообразовани
ем; в межгорных наложенных впадинах накапливались грубые крас
ноцветные терригенные и вулканогенные молассы.

Н. Г. Маркова (1964) в геосинклинальной стадии развития кале
донид Казахстана выделяет типично геосинклинальный этап и заклю
чительный этап, который сменяется постгеосинклинальной (соб
ственно орогенной) стадией. Отложения силура, развитые в 
Шидерты-Баянаульском районе (ранние каледониды), она относит к 
заключительно-геосинклинальному этапу, считая ордовикские типич
но геосинклинальными. Начиная с нижнего девона весь комплекс от
ложений здесь относится к мульдовому или собственно орогенному. 
В Западном и Северо-Западном Прибалхашье, а также в Чингиз-Тар- 
багатайском районе (поздние каледониды) типично геосинклиналь
ными осадками она считает образования силура, поскольку вулкано- 
генно-осадочные отложения раннего девона — франского века соот
ветствуют заключительному этапу. Собственно орогенный, постгеосин
клинальный, этап в поздних каледонидах начинается лишь с фамена.

Е. Д. Шлыгин и А. Е. Шлыгин (1964) считают, что в указанных 
выше областях зоны поздних каледонид, которые они называют пло
щадью неустойчивой каледонской консолидации, орогенный этап 
развития начинается не с верхнего девона (фамена), а с середины си
лура и нижнего девона, когда тектоническими движениями были ста
билизированы последние участки с геосинклинальным типом развития 
и широко распространились наложенные мульды, выполненные вул
каногенными отложениями.

О. А. Мазарович (1968), рассматривая формации варисцийского 
комплекса каледонид Центрального Казахстана, считает, что девон
ские молассы знаменуют начало варисцийского этапа. Они возникли 
После значительного перерыва в осадконакоплении и образовали 
структуры другого плана. Это эпигеосинклинальные молассы активи
зации. Кроме того, он выделил и другой тип моласс — геосинклиналь- 
ные завершающие молассы, которые тесно связаны с геосинклиналь
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ными образованиями и могут быть как морскими, так и континенталь
ными. Они возникли вскоре после общего обращения тектониче
ского режима геосинклинальной области. Силурийские отложения 
каледонид Казахстана им отнесены к этому типу. Орогенные (молас- 
совые) формации, рассмотренные автором настоящей работы, соответ
ствуют геосинклинальным завершающим молассам, по О. А. Моза- 
ровичу.

СИЛУРИЙСКИЕ ФОРМ АЦИИ ГЕРЦИНИД

М орск ая  т ерригенная ф орм ация

На огромной площади Джунгаро-Балхашской геосинклинальной 
системы развита морская терригенная формация, представленная пре
имущественно зеленоцветным комплексом пород полимиктового сос
тава — песчаниками, алевролитами, гравелитами, реже конгломера
тами. Встречаются также прослои и пачки красно-бурого и лилового 
цвета, особенно в нижней части разреза, вследствие чего они становят
ся пестроцветными. Помимо терригенных образований, в разрезе 
формации установлены прослои пепловых туфов и карбонатные отло
жения — одиночные рифы и сопровождающие их межрифовые фации.

Морская терригенная формация силура почти на всей площади 
Джунгаро-Балхашской системы подстилается главным образом яшмо
диабазовым комплексом пород, по-видимому, ордовикского возраста, 
и, за исключением Северо-Карагандинского и Акбастауского проги
бов, согласно сменяется терригенно-карбонатными отложениями ниж
него девона.

Разрезы формации отдельных прогибов рассматриваемой систе
мы, несмотря на ограниченный набор пород, отличаются друг от друга 
размерностью обломочного материала, отсутствием или присутствием 
пепловых туфов или карбонатных фаций, характером наслоения и 
мощностью отдельных пачек пород, наличием или отсутствием остат
ков фауны, возрастом и т. д. Поэтому представление о формации в 
целом можно получить даже из краткой характеристики отложений 
этих прогибов (рис. 31).

В Северо-Карагандинском прогибе, особенно в его западной части, 
установлен мощный почти исключительно зеленоцветный ритмично 
построенный комплекс терригенных пород — конгломератов, песчани
ков и алевролитов с отчетливо выраженной градационной слоисто
стью и следами размыва на верхних поверхностях ритмов. Разрез 
этих флишоидных отложений (рис. 15; пос. Русско-Ивановский) опи
сан выше. Источником поступления материала, очевидно, служила 
Ерементау-Ниязская кордильера. В центральных и восточных частях 
прогиба разрез песчано-алевролитовый с закономерным переслаива
нием пачек алевролитов и песчаников. В его основании отмечаются 
небольшие линзы известняков. Мощность формации этого прогиба 
достигает 5000 м , а возраст, по-видимому, не выходит за пределы 
лландоверийского яруса.

Разрезы формации Акбастауского прогиба очень сходны с разре
зами восточной части Северо-Карагандинского, отличаясь лишь при
сутствием прослоев кристаллокластических и пепловых туфов альби- 
тофиров.

Северо-Карагандинский и Акбастауский прогибы являются про
гибами внешней, Предчингиз-Северо-Карагандинской, подзоны Джун
гаро-Балхашской структурно-фациальной зоны и, таким образом, вхо
дят в герцинскую геосинклинальную систему. Предшествующие ис
следователи (Е. Д. Шлыгин, А. Е. Шлыгин, 1964) отложения силура
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рассмотренных районов относили к лоэднекаледон- 
окому складчатому комплексу области ♦неустойчи
вой каледонской консолидации*.

Нам представляется, что лландоверийские отло
жения Северо-Карагандинского и Акбастауского 
прогибов в формационном отношении очень близки 
к отложениям лландовери, развитым на всей площа
ди Джунгаро-Балхашской геосинклинали, так как 
это преимущественно зеленоцветный ритмично по
строенный терригенный комплекс, обычно содержа
щий остатки граптолитовой фауны. Правда, в отли  ̂
чие от внутренних частей Джунгаро-Балхашской 
геосинклинали, где аналогичные морские отложения 
продолжали накапливаться и в последующее время 
силурийского периода, здесь уже в венлоке произо
шли значительные поднятия и на смену морскому 
осадконакоплению пришло континентальное, подоб
ное тому, которое было в орогенной зоне (молас
совая красноцветная терригенная формация). Назем
ная красноцветная моласса в том же юго-западном 
направлении также фациально заместилась зелено
цветным геосиклинальным терригенным комплексом 
пород внутренней Джунгаро-Балхашской подзоны, 
на смену которому, в свою очередь, в конце силура 
'пришла морская моласса.

Все это подтверждает ранее высказанное поло
жение (Богданов, 1959; Маркова, 1964; и др.) о том, 
что в едином процессе геосинклинального развития 
стабилизация Чингиз-Баянаул-Тарбагатайского рай
она началась значительно раньше, чем Джунгаро- 
Балхашского. Стабилизация и превращение гео- 
синклинальных областей в складчатые происходили 
постепенно; на границе консолидированных участ
ков и областей, где еще сохранились геосинклиналь- 
ные условия, устанавливаются переходные фации, 
а поэтому резкой границы между каледонидами и 
герцинидами нет.

В Нуринском прогибе разрез формации близок 
к разрезу СеверотКарагандинского и Акбастауского 
прогибов, но здесь формация охватывает значитель
но больший отрезок времени — весь силур, а ее мощ
ность достигает 6000—7000 м. Отложения форма
ции лежат несогласно на подстилающих образовани
ях ордовика, представлены в основном зеленоцвет
ным, нередко ритмично построенным терригенным 
комплексом и лишь в верхней половине разреза в 
ряде участков прогиба присутствуют осадки карбо
натных фаций в виде мощных линз рифовых извест
няков с богатой фауной кораллов и брахиолод луд- 
лова. Терригенная формация силура здесь согласно 
перекрывается морскими же отложениями девона.

В Сарысу-Аксоранском прогибе в разрезе фор
мации среди алевролитов и песчаников много крас
но-бурых и лиловых пачек пород, что, очевидно, 
обусловлено его окраинным положением. Мощность
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формации не превышает 2000—3000 м. Юго-западнее Агадыря она 
залегает на размытой поверхности верхнеордовикских гранодиоритов 
и несогласно перекрыта морскими терригенно-карбонатными отложе
ниями нижнедевонского возраста (Михневич, 1962).

Терригенные отложения формации Шетского прогиба близки по 
составу отложениям Сарысу-Аксоранского прогиба, но значительно 
мощнее — до 5000 м , с большим количеством ритмично построенных 
пачек, представленных мелко- и тонкозернистыми полимиктовыми 
песчаниками и алевролитами. Особенно много таких ритмичных пачек 
в нижней части разреза, где мощность отдельных прослоев колеблет
ся от нескольких сантиметров до 1—2 м. Формация иногда содержит 
линзы рифовых известняков. Возраст ее силур — нижний девон. Она 
несогласно перекрыта красноцветной вулканогенной наземной молас- 
сой среднего—верхнего девона.

Широко развита формация в Северо-Балхашском прогибе. В ниж
них частях ее разреза содержится большое количество прослоев крас
ноцветных пород, а вверху она почти исключительно зеленоцветная 
с прослоями пепловых туфов альбитофиров. Низы формации хорошо 
видны в районе колодца Джаманшурук, где песчано-алевролитовые 
отложения с фауной граптолитов среднего лландовери лежат с не
большим стратиграфическим перерывом на известняках верхнего 
ордовика. Песчано-алевролитовые отложения здесь составляют ниж
нюю часть разреза. Верхняя же представлена более грубыми серо-зе
леными полимиктовыми песчаниками и гравелитами. В районе ко
лодцев Маубас и Кокбайтал среди отложений формации снова пре
обладают более мелкообломочные разности терригенных пород — 
зеленоцветные мелко- и среднезернистые песчаники и алевролиты с 
прослоями светлых пепловых туфов.

Формация по всему разрезу содержит большое количество остат
ков фауны граптолитов силурийского возраста, включая и послелуд- 
лов. Мощность формации достигает 3000 м. Ее согласно сменяют тер- 
ригеныо-карбонатные отложения нижнего девона.

Рассмотренные зеленоцветные терригенные отложения внутрен
ней, собственной Джунгаро-Балхашской, подзоны многие исследовате
ли (Антонюк и Аксаментова, 1965; Афоничев, 1967; М. И. Александ
рова, Н. А. Пупышев> Ю. П. Ненашев, Е. В. Альперович и др.) относят 
к флишоидной формации. По-видимому, причина этого кроется преж
де всего в ритмичном строении отдельных частей их разреза.

Однако надо сказать, что ритмичность флишевого характера, 
иногда наблюдаемая среди отложений верхнего ордовика Казахстана 
(Бандалетов, 1953), здесь отмечается очень редко. Обычно это частая 
перемежаемость терригенных пород различной крупности зерна с до
вольно четкими границами между ними, что является свидетельством 
смены условий седиментации. При этом ритмично переслаивающиеся 
пачки встречаются на различных стратиграфических уровнях в тех 
или иных участках этой огромной области и не образуют линейно
вытянутых зон, свойственных накоплению флишевых отложений. 
В разрезе формации преобладают прослои пород мощностью от не
скольких метров до десятков метров. Встречаются мощные пачки 
грубых, плохо сортированных разностей песчаников, гравелитов и 
мелкогалечных конгломератов, и тогда разрез напоминает скорее мо- 
лассовый комплекс.

В целом формация в известной мере близка толще переходного 
типа от флишевой формации к молассовой, которая наблюдается в 
Швейцарских Альпах (Жинью, 1952; Наливкин, 1956), хотя палеотек- 
тонические условия формирования ее осадков были, по-видимому,
132



иными. Джунгаро-Балхашское море не было линейным с четко вы
раженной Кордильерой, а скорее представляло собой изометричный 
мелководный бассейн с системами островов, что обусловило пестро
ту фаций.

Помимо морской терригенно-карбонатной формации Джунгаро- 
Балхашской системы, к формациям герцинид относится комплекс от
ложений верхнего силура, развитых на довольно ограниченной пло
щади в пределах Чарской зоны Зайсанской геосинклинальной систе
мы. Это известняки, песчаники и алевролиты, нередко известковистые, 
и кремнистые сланцы (кремнисто-терригенно-карбонатная формация), 
неполная мощность которых 500 м.

УСЛОВИЯ Н А КО ПЛЕНИ Я ОСАДКОВ

Рассматривая палеотектонические условия накопления осадков, 
следует отметить, что территория Казахстана является частью огром
ного Урало-Тяныпанского геосинклинального пояса. История геотек
тонического развития многих областей этого региона в силурийский 
период знаменует начало перехода от типично геосинклинального ре
жима, господствовавшего в нижнем палеозое, к ее завершающей ста
дии — орогенному этапу.

В результате усилившихся воздыманий в силуре произошли зна
чительные изменения в распределении моря и суши. Огромные пло
щади Казахстана вышли из-под уровня моря, поскольку образовались 
поднятия в виде молодых каледонских складчатых зон. Такими зона
ми являлись Кокчетав-Северо-Тяныпанская, Ерементау-Чу-Илийская 
и Баянаул-Чингиз-Тарбагатайская. Первая из них к концу ордовика 
уже представляла собой единый устойчивый массив суши, на площа
ди которого силурийское осадконакопление, по-видимому, не происхо
дило. Две других еще переживали стадию орогенного этапа развития, 
когда вдоль образовавшихся отдельных поднятий возникли прогибы 
с фациально пестрым орогенным комплексом пород — молассами.

Между Ерементау-Чу-Илийской и Баянаул-Чингиз-Тарбагатай- 
ской молодыми каледонскими складчатыми зонами расположена 
Джунгаро-Балхашская герцинская геосинклинальная система с мор
скими терригенными отложениями, которые отдельными исследова
телями относятся к флишоидной формации.

В Ерементау-Чу-Илийской зоне выделяются пять прогибов. Три 
из них — Селетинский, Жаман-Конский и Чу-Илийский — прослежи
ваются непосредственно вдоль Кокчетав-Северо-Тяныпанской суши, 
которая являлась областью сноса и основным поставщиком терриген- 
ного материала. В этих прогибах происходило накопление исключи
тельно терригенных отложений. При этом морские зеленоцветные 
образования лландовери, иногда несогласно лежащие на верхнеордо
викских (Жаман-Конский прогиб), в венлоке сменились прибрежно
континентальными пестроцветными. В позднюю эпоху силурийского 
периода осадконакопление уже прекратилось и образовалась суша. 
Таким образом, призошло увеличение площади Кокчетав-Северо- 
Тяныианского массива. К Ерементау-Чу-Илийской зоне относятся так
же Моинтинский и Южно-Джунгарский прогибы. Первый из них охва
тывает Западное и Северо-Западное Прибалхашье, а второй — Южную 
Джунгарию. Характерной особенностью Моинтинского прогиба явля
ется накопление на размытой поверхности ордовикских и более древ
них образований мелководных и прибрежных отложений вулканоген
но-осадочной морской формации силура. Он прекратил свое сущест
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вование несколько , позже, чем другие прогибы этой системы, — в 
лудловский век.

Ерементау-Чу-Илийская зона на юго-западе отделена от Кокче- 
тав-Северо-Тяныианской суши Джалаир-Найманским глубинным раз
ломом. Эта крупная разрывная структура, отчетливо устанавливаю
щаяся по геологическим и геофизическим данным, в силуре (Суворов, 
1968) отделяла область сноса от областей накопления прибрежно-мор
ских отложений. По-видимому, в разграничении терригенных фаций 
Чу-Илийского и вулканогенно-осадочных Моинтинского прогибов 
большую роль играл разлом, прослеживающийся вдоль юго-запад
ного окончания Бурунтау-Атасуйского поднятия, а затем уходящий 
из района горы Джамбул в юго-восточном направлении вдоль севе
ро-восточных предгорий Чу-Илийских гор. Разрез силура Кетменьского 
прогиба, расположенного на крайнем юго-востоке Казахстана, близок 
к таковому Моинтинского прогиба.

В Баянаул-Чингиз-Тарбагатайской зоне установлено шесть про
гибов. Два из них — Шидертинский и Восточно-Баянаульский — рас
положены в северо-восточной части Центрального Казахстана, а Чин
гизский, Южно-Тарбагатайский, Алкамергеньский и Северо-Тарбага- 
тайский приурочены к Чингиз-Тарбагатайскому поднятию. Шидертин
ский и Восточно-Баянаульский прогибы характеризуются мощными 
(свыше 5000 м) накоплениями терригенных отложений преимущест
венно красноцветной формации ранней эпохи силура. Они разделены 
Майкаинским жестким массивом, наметившимся еще в ордовикский 
период. Чингизский и Южно-Тарбагатайский прогибы расположены 
юго-западнее хребтов Чингиз и Тарбагатай. Чингизский прогиб с юго- 
запада ограничен Акбастауским глубинным разломом, который, по-ви
димому, является границей раздела каледонид и герцинид и соответ
ственно границей фациально различных комплексов пород Чингизско- 
го и Акбастауского прогибов.

Алкамергеньский и Северо-Тарбагатайский прогибы были заложе
ны на размытой поверхности относительно жесткого нижнепалеозой
ского основания. В конце лландоверийского века сюда трансгрессиро
вало мелководное море (зеленоцветные терригенные осадки, реже — 
известняки с фауной), которое вскоре отступило, и осадконакопление, 
в том числе и вулканические проявления, происходило в континен
тальных условиях.

В прогибах Ерементау-Чу-Илийской и Баянаул-Чингиз-Тарбага
тайской зон в основном уже в раннюю эпоху силурийского периода 
прекратилось осадконакопление. Здесь образовались складчатые под
нятия, возвышавшиеся в виде суши и служившие основным постав
щиком масс терригенных осадков, которые накапливались в Джунга
ро-Балхашском морском бассейне. В последующий, довольно значи
тельный интервал времени, отвечавший, очевидно, поздней эпохе 
силурийского периода, эта суша подверглась размыву. Лишь только 
в начале девона возобновилось осадконакопление, уже исключитель
но в наземных условиях. Судя по резко трансгрессивному залеганию 
образований девона на подстилающих отложениях силура, складча
тому и структурному несогласию между ними, можно говорить о рез
кой палеогеографической перестройке в рассматриваемых складчатых 
системах на границе силура и девона.

Джунгаро-Балхашская геосинклинальная система занимает цент
ральную часть Казахстана. Долгое время многие исследователи по
лагали, что время заложения этой системы относится к позднему 
силуру — лудлову. Сейчас установлено, что Джунгаро-Балхашская 
система была заложена во всяком случае не позже позднего ордовика.
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Непрерывный разрез терригенных образований силура и нижнего де
вона, единство их структурного плана — все это служит свидетельст
вом общих палеогеографических и палеотектонических условий обра
зования.

Джунгаро-Балхашская геосинклинальная система является об
ластью накопления осадков неглубокого моря. Наряду с отдельными 
прогибами здесь образовались поднятия, которые, помимо окружаю
щей Кокчетав-Северо-Тяныпанской и Баянаул-Чингиз-Тарбагатайской 
суши, служили дополнительными поставщиками обломочного мате
риала. В этой системе выделяются две зоны: внешняя и внутренняя. 
Внешняя зона включает Северо-Карагандинский прогиб и Акбастау- 
ский прогиб в Предчингизье. По характеру разреза силура эта зона 
является переходной между каледонидами и герцинидами, поскольку 
в ней происходит смена континентальных фаций морскими.

Северо-Карагандинский и Акбастауский прогибы значительно 
раньше остальной площади Джунгаро-Балхашской геосинклинальной 
системы (перед венлокским веком) испытали поднятие. Этому, возмож
но, в значительной мере способствовали движения, происходившие 
по глубинным разломам земной коры — Спасскому и Аягуз-Ащисуй- 
скому (Суворов, 1968). Последние отделяют указанные прогибы внеш
ней зоны от прогибов внутренней, собственно Джунгаро-Балхашской 
системы. Как граница различных по фациальному составу отложений 
Спасский и Аягуз-Ащисуйский разломы, очевидно, проявились в кон
це лландоверийского века. К этому времени наметилось четкое обо
собление к северу от них преимущественно континентальных, а к 
югу — морских образований.

Внутренняя зона Джунгаро-Балхашской системы объединяет ряд 
прогибов (Нуринский, Сарысу-Аксоранский, Шетский, Токрауский, 
Северо-Балхашский, Северо-Джунгарский) и разделяющих их подня
тий (Спасское, Тектурмасское, Агадырское, Северо-Балхашское, 
Джунгарское).

Характерной особенностью внутренней зоны Джунгаро-Балхаш
ской системы является отложение в ее прогибах терригенных осадков, 
которые по своей формационной принадлежности ближе всего стоят 
к переходным образованиям — от флишоидных к молассовым.

В окраинном, Сарысу-Аксоранском, прогибе Джунгаро-Балхаш
ской геосинклинальной системы накопление в силуре осадков прекра
тилось значительно раньше по сравнению с другими прогибами этой 
системы. Здесь, как и во внешней Предчингиз-Северо-Карагандинской 
подзоне, они представлены главным образом образованиями нижнего 
отдела силура, которые трансгрессивно с угловым несогласием пере
крыты морскими терригенно-карбонатными отложениями нижнего 
девона.

По-видимому, в силурийский период начала закладываться и 
Зайсанская геосинклинальная система. Палеотектоническая обстанов
ка накопления осадков в ней пока представляется далеко не ясной 
из-за ограниченности фактического материала. В раннюю эпоху си
лурийского периода здесь имелись участки суши, которые, возможно, 
соединялись с Чингиз-Тарбагатайским поднятием и разделяли Джунга
ро-Балхашский и Алтайский морские бассейны. Позже, в лудловский 
век, очевидно, по Восточно-Аркалыкскому разлому произошло 
опускание суши и сюда трансгрессировало море. В лудловский век 
происходило накопление песчано-глинистых и известковистых осад
ков в районе современной Калбы.

Проявления эффузивного вулканизма в каледонских складчатых 
зонах в основном отмечены в их краевых частях — на границе с
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Джунгаро-Балхашской геосинклинальной системой. Интрузивная дея
тельность в силурийский период на территории Казахстана также 
приурочена главным образом к каледонским складчатым зонам, где 
образовались в основном кислые интрузии.

Заканчивая краткое описание палеотектонической обстановки 
в силурийский период, следует подчеркнуть, что рассматриваемый 
отрезок времени был переломным в геологической истории Казахста
на. Типично геосинклинальные условия развития, которые существо
вали в ордовике в области каледонид Казахстана, сменились усло
виями заключительного (орогенного) этапа развития геосинклинали* 
Этот последний этап, начавшийся здесь еще в верхнем ордовике, по
лучил свое дальнейшее развитие в силуре. Предорогенные госинкли- 
нальные условия развития Казахстана с ограниченным набором фор
маций устанавливаются лишь в герцинских геосинклинальных систе
мах — Джунгаро-Балхашской и Зайсанской.

Тектонические движения на территории Казахстана проявлялись 
по-разному. Несмотря на общую тенденцию к поднятию страны, рез
кого изменения палеотектонической обстановки на границе ордовика 
и силура, за исключением западной части рассматриваемой площади, 
не произошло. Многие ордовикские прогибы существовали еще и в 
силуре. В них продолжалось непрерывное осадконакопление. Тектони
ческие движения, происходившие на границе ордовика и силура, 
нашли отражение в местных перерывах и стратиграфических несо
гласиях, которые отмечаются главным образом в краевых частях про
гибов. Что же касается силурийского комплекса отложений, то внут
ри него почти везде наблюдается согласное залегание пород.

Таким образом, геотектоническое развитие Казахстана в силу
рийский период было медленным и постепенным. Резкой перестройки 
структурного плана, больших перерывов в осадконакоплении не от
мечается. Лишь в конце поздней эпохи силурийского периода имели 
место значительные тектонические движения и то только в зонах ка
ледонид, где в это время происходили складкообразование, поднятие 
и последующий преддевонский размыв. На площади Джунгаро-Бал
хашской геосинклинальной системы эти тектонические движения вы
разились в смене мелкообломочных терригенных фаций крупнообло
мочными. Здесь в силуре и раннем девоне продолжалось непрерыв
ное осадконакопление.

♦ * *

Палеотектонические условия накопления отложений силура в 
каледонидах Казахстана имеют много сходных черт с условиями, су
ществовавшими в каледонидах других регионов СССР, Западной 
Европы и Северной Америки. Кратко остановимся на некоторых чер
тах сходства и различия каледонских складчатых сооружений Ка
захстана, Алтае-Саянской области и Великобритании, как наиболее 
хорошо изученных.

В Алтае-Саянской области, как и в Казахстане, силурийские про
гибы унаследовали ордовикские, хотя и сократились в размерах (Не- 
хорошев, 1966). Несмотря на несогласное в ряде мест залегание обра
зований силура на ордовике, отмечается довольно тесная связь отло
жений этих систем, выраженная общностью плана их складчатых 
структур (Гинцингер, 1959). Отложения силура составляют единый 
согласно залегающий осадочный комплекс пород. Нижний отдел 
представлен преимущественно зеленоцветными песчано-сланцевыми 
породами, хотя отмечаются и известняки. Мощность отложений до
стигает 4000 м . Верхний отдел состоит из пестроцветно-красноцвет-
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ных терригенных образований, реже — известняков. Мощность их 
3000—4000 м. Среди пестроцветно-красноцветного терригенного комп
лекса пород широко развиты грубозернистые песчаники, гравелиты и 
конгломераты (шиштыкская свита Западного Саяна, хондергейская 
свита Тувы, красноцветные терригенные отложения Южного Алтая).

Силурийские отложения Алтае-Саянской области в формацион
ном отношении очень близки к пестроцветно-красноцветным терри- 
генным породам (морская нижняя моласса) Селетинского, Жаман- 
Конского, Чу-Илийского прогибов Ерементау-Чу-Илийской, а также 
Шидертинского и Восточно-Баянаульского прогибов Ерементау-Чин- 
гиз-Тарбагатайской орогенных зон каледонид Казахстана. А. А. Мос- 
саковским (1969) отложения силура Алтае-Саянской области также 
отнесены к нижним морским молассам стадии орогенного этапа раз
вития каледонских складчатых областей.

В конце силура в Алтае-Саянской области завершился геосин- 
клинальный этап развития. В результате собственно каледонской тек
тонической фазы она превратилась в складчатое сооружение. В девоне 
начался постгеосинклинальный этап. Вулканогенно-осадочные обра
зования девона (верхняя континентальная моласса) уже слагают 
структуры другого плана — мульды, наложенные на складчатый ка
ледонский комплекс.

В геосинклинальной области каледонид Британских островов в 
силурийский период, как известно (Белоусов, Гзовский, 1945; Жинью, 
1952; Jones, 1956), существовало три обособленных прогиба, разде
ленных поднятиями. Северный из них (в Южных нагорьях Шотлан
дии) расположен около края древней платформы Эриа. Он выполнен 
граувакками, конгломератами, песчаниками, реже известняками- 
плитняками, зелеными и красными сланцами. Силурийские отложе
ния здесь лежат на ордовикских несогласно, часты также перерывы и 
внутри силурийской серии пород. Мощность отложений порядка 
1000 м. Расположенный к югу прогиб Озерной области сложен песча
но-сланцевыми образованиями мощностью до 4000 м. Несогласий 
внутри отложений этого прогиба не отмечено. Третьим прогибом яв
ляется Уэльский, граничащий на юге Англии с герцинскими структу
рами. В нижней части он выполнен граптолитовыми сланцами, кото
рые по бортам прогиба замещаются то грауваШками (на северо-западе), 
то известняками (на юго-востоке). В верхах разреза наряду со слан
цами много песчаников и конгломератов. Мощность отложений до
стигает 4000 м.

Таким образом, разрез силура каледонид Алтае-Саянской облас
ти и Великобритании, в отличие от каледонид Казахстана, является 
чисто осадочным, преимущественно терригенным. Проявлений эффу
зивного вулканизма не отмечено. С палеогеографической точки зре
ния, здесь, как и в каледонидах Казахстана, по-видимому, была 
область шельфового моря, изобилующего островами.

В силуре в каледонидах Казахстана (как и в каледонидах Алтае- 
Саянской области и Великобритании) начался процесс отмирания 
геосинклинального режима. Этот процесс растянулся от начала си
лура до девона.

В конце силура крупные поднятия происходили на всей площади 
геосинклинальных областей рассматриваемых регионов; закончилась 
общая инверсия и замкнулись прогибы.

Отложения силура каледонид Алтае-Саянской области, Велико
британии и Казахстана являются, следовательно, доскладчатыми, ес
ли иметь в виду преддевонскую складчатость, обусловившую прекра
щение геосинклинального режима. Образовавшиеся на геосинкли
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нальном складчатом основании каледонид Казахстана и Алтае-Саян- 
ской области красноцветные песчаники и вулканогенные образования 
девона, которые слагают наложенные структуры, обычно относят к 
верхней континентальной молассе.

В связи со сходством истории развития каледонид Казахстана и 
Великобритании имеется и некоторое формационное сходство разре
зов силура этих областей. Так, в ордовикских прогибах Великобри
тании есть разрезы, которые очень близки среднеордовикским фли- 
шоидным формациям каледонид Казахстана. В Казахстане эти 
флишоидные формации непосредственно сменяются верхнеордовик- 
ско-силурийскими орогенными формациями нижних морских моласс, 
которые, в свою очередь, перекрыты континентальными красноцвет
ными молассами типа Old Red Sandstone.

Следовательно, если в каледонидах Казахстана и Великобрита
нии установлены отложения, которые относятся к верхней континен
тальной молассе, а также есть формации, близкие к флишоидным, то 
при геотектоническом сходстве этих структур на позднегеосинкли- 
нальном этапе их развития логично допустить широкое распростра
нение в Великобритании и нижней морской молассовой формации. 
Очевидно, сМена собственно геосинклинального режима орогенным и 
образование в связи с этим нижних морских моласс в Южных нагорь
ях Шотландии, в Озерной области и Уэльсе фиксируются не в самом 
конце силура (Моссаковский, 1969), а значительно раньше, возмож
но, с раннего силура.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Данная работа представляет собой сводку огромного фактическо
го материала, как собранного лично автором за последние 15 лет, так 
и полученного другими исследователями по силурийским отложениям 
Казахстана. Основные результаты ее сводятся к следующему.

1. На основании изучения опорных разрезов произведено струк
турно-фациальное районирование территории. Выделены четыре струк
турно-фациальные зоны: Ерементау-Чу-Илийская, Баянаул-Чингиз- 
Тарбагатайская, Джунгаро-Балхашская и Зайсанская. Первые две из 
них характеризуются орогенным типом разрезов, а в двух других 
развиты непрерывные разрезы собственно геосинклинальных образо
ваний. В структурно-фациальных зонах выделены следующие подзо
ны : в Ерементау-Чу-Илийской — Селеты-Чу-Илийская и Моинты-Юж- 
но-Джунгарская, в Баянаул-Чингиз-Тарбагатайской — Шидерты-Баян- 
аульская, Чингизская и Алкамергень-Тарбагатайская, в Джунгаро- 
Балхашской — внешняя, Предчингиз-Северо-Карагандинская и внут
ренняя, собственно Джунгаро-Балхашская.

2. Для выделенных структурных единиц составлены литострати
графические схемы, описаны опорные разрезы и произведена их кор
реляция. Новая корреляционная схема в значительной степени отли
чается как от схемы 1958 г., принятой стратиграфическим совещани
ем в г. Алма-Ате, так и от схемы, опубликованной в 1965 г. в книге 
«Стратиграфия СССР», т. «Силурийская система».

3. Рассмотрена обобщенная биостратиграфическая шкала силу
ра Казахстана. В ней, помимо ранее существовавших горизонтов, в от
ложениях силура на границе с девоном выделен новый надлудловский 
горизонт — токрауский. Изменены также возрастные пределы преж
них горизонтов. Так, слои с H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s  исключены из 
состава альпеисского горизонта и переведены в ордовик. Доказано, что 
альпеисский горизонт не отвечает полностью лландоверийскому яру
су: его верхний возрастной предел ограничивается подошвой зоны 
G lo b o so g ra p tu s  c r isp u s  и S p ir o g r a p tu s  tu r r ic u la tu s , которая, в свою 
очередь, является основанием следующего горизонта — жумакского. 
Верхний возрастной предел жумакского горизонта пока не установ
лен, как и нижняя граница акканского горизонта.

Особое внимание уделено определению нижней и верхней границ 
системы в связи с находками граптолитовой фауны. Нижняя граница 
проведена по подошве зоны A k id o g ra p tu s  a c u m in a tu s  и A . a scen su s, 
а верхняя — по подошве зоны M o n o g ra p tu s  k a sa ch s ta n e n s is  (M ono-
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g r a p tu s  u n ifo rm is  +  M. a n g u stid en s). Поскольку зона M o n o g ra p tu s  ka - 
sa ch s ta n e n s is  установлена в основании айнасуйского горизонта, по
следний, как и вышележащий караэспинский (балинский, кокбай- 
тальский), переведен в девон. Граница между нижним и верхним от
делами силура Казахстана проведена по основанию зоны L o b o g ra p tu s  
sca n icu s  и N e o d iv e r so g ra p tu s  n ilsson i.

4. Приведена схема сопоставления унифицированной региональ
ной стратиграфической шкалы силура Казахстана со схемами силура 
ряда регионов СССР и зарубежных стран.

5. Составлены литолого-палеогеографические схемы, отражающие 
пространственное размещение и условия формирования осадков силу
рийского периода (альпеисское, жумакское, акканское и токрауское 
время).

6. Дана краткая характеристика основных формаций силура Ка
захстана, рассмотрены палеотектонические условия их образования и 
принадлежность к собственно геосинклинальному и орогенному эта
пам геосинклинальной стадии развития. Прослежены основные зако
номерности истории геологического развития Казахстана в силурий
ский период и проведено сравнение каледонид Казахстана с каледо- 
нидами Алтае-Саянской области и Великобритании.



Л И Т Е Р А Т У Р А

А л е к с а н д р о в а  М.  И. ,  Б о р с у к  Б. И. Геологическое строение палео
зойского ф ундам ента восточной части Бетпак-Д алы . Тр. ВСЕГЕИ, новая серия, 
т. 7, 1955.

А н т о н ю к  Р.  М.,  А к с а м е н т о в а  Н. В. Верхний ордовик и ниж ний силур 
Северо-Западного П редчингизья. «Изв. А Н  КазССР, серия геол.», 1964, № 6 .

А н т о н ю к  Р.  М.,  А к с а м е н т о в а  Н. В. Силур К азы кской  ветви Северо- 
Балхаш ского антиклинория. В сб .: « С тратиграфия ниж непалеозойских и силурий
ских  отлож ений Ц ентрального К азахстан а» . Л., «Недра», 1965.

А п о л л о н о в  М.  К. ,  Б а н д а л е т о в  С. М.,  Н и к и т и н  И. Ф., Ц  а й Д. Т. 
О рдовикские и силурийские отлож ения К азахстан а и их корреляция с европейскими 
разрезам и . В сб.: «Стратиграфия ниж него палеозоя Ц ентральной Европы». (Докл. 
сов. геологов, X X III сессия М ежду нар. геол. конгресса). М., «Н аука», 1968.

А ф о н и ч е в  Н. А. О силурийских отлож ениях на северном склоне Д ж ун 
гарского А латау . «Сов. геол.», 1958, Ms 4.

А ф о н и ч е в  Н. А. Основные черты  структурного п лан а Ю жного К азахста
на, П рибалхаш ья и П ограничной Д ж унгарии. В сб.: «Основные идеи Н. Г. К ассина 
в геологии К азахстана» . А лма-А та, Изд-во АН  КазССР, 1960.

А ф о н и ч е в  Н. А. Основные этапы  развития Д ж унгаро-Балхаш ской геосинк- 
линальной системы. «Сов. геол.», 1967, № 2 —3.

Б а н д а л е т о в  С. М. Ф лиш евы е отлож ения ордовика среднего течения р. Се- 
леты  (Ц ентральны й К азахстан). «Бюлл. МОИП», 1953, Ms 1.

Б а н д а л е т о в  С. М. Силур хр. Чингиз и сравнение его разреза с разрезам и 
северо-востока и  севера Ц ентрального К азахстана. В сб.: «Совещание по униф ика
ции стратиграф ических схем допалеозоя и палеозоя Восточного К азахстана» . Тези
сы докладов. А лма-А та, Изд-во А Н  КазССР, 1957.

Б а н д а л е т о в  С. М. Силур хр. Чингиз и сравнение его разреза с разрезам и 
северо-востока и севера Ц ентрального К азахстана. Тр. совещ ания по униф икации 
стратиграф ических схем допалеозоя и  палеозоя Восточного К азахстан а, т. I. А лма- 
А та, Изд-во А Н  КазССР, 1960.

Б а н д а л е т о в  С. М. Геология Ч ингизской геоантиклинорной зоны (Ц ентраль
ный К азахстан). В сб.: «Региональная геология». Тр. ИГН АН  КазССР, т. 5, 1962.

Б а н д а л е т о в  С. М. С труктурно-фациальные зоны силура севера и востока 
Ц ентрального К азахстана. «Изв. А Н  КазССР, серия геол.», 1962, вып. 2(47).

Б а н д а л е т о в  С. М. Геология К одж анчадской  группы  медных месторожде
ний. А лма-А та, Изд-во АН  КазССР, 1962.

Б  а н д а л е то в С. М. Ерементау-Чингиз-Тарбагатайская зона (северо-восточ
н ая  часть Ц ентрального К азахстан а, хребты Чингиз и Тарбагатай). «Стратиграфия 
СССР», т. «Силурийская система». М., «Недра», 1965.

Б а н д а л е т о в  С. М.,  В л а д и м и р о в  Н. М., С а  д ы к о в А. М. Геология 
складчатого ф ундамента. В к н .: «К анал И рты ш — К араганда» . А лма-А та, «На
ука» , 1965.

141



Б а н д а л е т о в  С. М.,  Б  о р и с я  к М.  А. ,  К о в а л е в с к и й  О. IL,  Н и к и 
т и н  И . Ф . Верхнеордовикские и  ниж несилурийские отлож ения района горы А кдом- 
бак в Чингизе. «Изв. А Н  КазССР, серия геол.», 1965, №  1.

Б а н д а л е т о в  С. М. С илурийская система. В к н .: «Геология и  м еталлогения 
Успенской тектонической зоны ». А лма-А та, «Н аука», 1967.

Б а н д а л е т о в  С. М. ,  М и х а й л о в а  Н. Ф. Верхний силур и граница силу
р а  и  девона в К азахстане. Тезисы докладов Ш  М еждународного симпозиум а по 
границе силура н  девона и  стратиграф ии ниж него и  среднего девона. М., 
ОНТИ, 1968.

Б  е д р о в Г. И. С тратиграф ия силура Ш етского района Ц ентрального К азах 
стана. Тр. совещ ания по униф икации стратиграф ических схем допалеозоя и палео
зо я  К азахстан а, т. 1. А лма-А та, Изд-во АН КазССР, 1960.

Б е л о у с о в  В.  В.,  Г з о в с к и й  М. В. Геосинклинали, их строение, история 
и  законы  развития. К аледон ская  геосинклиналь Великобритании. «Бюлл. МОИП, 
отдел геол.», 1945, т. XX.

Б е р р и  В. Б . Н. Развитие девонских граптолитов в западной части США» 
Реф ераты  докл. к  Ш  М еж дунар. симпозиуму по границе силура и  девона и  стра
тиграф ии нижнего и  среднего девона. Л ., ОНТИ, 1968.

Б е с п а л о в  В. Ф. Д ж унгаро-Б алхаш ская герцинская геологическая провин
ц ия. В сб .: «Вопросы геологии А зии». М., Изд-во А Н  СССР, 1954.

Б е с п а л о в  В. Ф. Средний палеозой Д ж унгаро-Б алхаш ской интрагеосинкли- 
нали . «Сов. геол.», 1956, Ms 52.

Б е с п а л о в  В. Ф. Т ектоника рифейской складчатой  дуги Восточного К азах 
стана. В сб.: «Складчатые области Евразии». М., «Н аука», 1964.

Б е с п а л о в  В.  Ф. ,  Б о р о в и к о в  Л.  И. ,  Е р е м и н  В.  К. ,  Е с е н о в  Ш.  Б. ,  
Я н ш и н  А . Л. Геологическая карта  К азахской  Советской Социалистической Рес
публики и  прилегаю щ их территорий союзных республик. Л ., Изд-во М инистерства 
геол. СССР, 1965.

Б о г д а н о в  А. А. Н овы е данны е о геологическом строении ю жной и  зап ад
ной окраин К арагандинского бассейна. «Изв. А Н  СССР, серия геол.», 1939, №  4.

Б о г д а н о в  А. А. П алеозойские тектонические структуры  ю жной части К а
рагандинской  области и  Ч у-Балхаш ского водораздела. В к н .: «Тектоника СССР», 
т. 1. М.—Л ., Изд-во А Н  СССР, 1948.

Б о г д а н о в  А. А. Т ектоника западной части Ц ентрального К азахстана. «Сов. 
геол.», 1954, № 41.

Б о г д а н о в  А.  А. ,  М а з а р о в и ч  О. А. ,  М и х а й л о в  А.  Е., Ч е т в е р и 
к о в а  Н. П . Новые данны е о геологии докембрийских и палеозойских отлож ений 
А тасуйского района. «Сов. геол.», 1955, Ms 48.

Б о г д а н о в  А. А. Основные черты палеозойской структуры  Ц ентрального 
К азахстан а. «Бюлл. МОИП, отд. геологии», 1959, т. X X X IV (l).

Б о г д а н о в  А. А. Тектоническое районирование палеозоя Ц ентрального К а
захстан а и  Тянь-Ш аня. «Бюлл. МОИП», 1965, M*s 5, Ms 6 .

Б о р и с я к  М. А. Силурийские брахиоподы из К арагандинской  области. Ма
тер. ВСЕГЕИ, нов. серия, палеонт. и стратигр., вып. 3, 1955.

Б о р и с я к  М. А . С тратиграф ия и брахиоподы силурийских отлож ений рай 
она хребта Чингиз. Матер. ВСЕГЕИ, нов. серия, палеонт. и  стратигр., вып. 5, 1955а.

Б о р и с я к  М. А. С тратиграф ия силура ю ж ной окраины  К арагандинского 
бассейна и Северного П рибалхаш ья. Тр. совещ. по униф. стратигр. схем допалеозоя 
и палеозоя Восточного К азахстан а, т. 1. А лма-А та, Изд-во А Н  КазССР, 1960.

Б о р и с я к  М.  А. ,  К о в а л е в с к и й  О. П.,  Н и к о л а е в а  Т. В. К  страти
граф ии силура хр. Ч ингиз. «Информ. сб. ВСЕГЕИ», 1961, Ms 42.

Б о р и с я к  М. А . Н екоторые лландоверийские брахиоподы из Северо-Восточ
ного К азахстан а. Тр. ВСЕГЕИ, палеонт. стратигр., т. 93, 1964.

Б о р и с я к  М. А . И стория изучения стратиграф ии и ф ауны  Ц ентрального К а
захстан а. Сб.: «Стратиграфия ниж непалеозойских и силурийских отлож ений Ц ент
рального К азахстана» . М., «Н едра», 1965.

Б о р и с я к  М. А. Д ж унгаро-Б алхаш ская зона (К араганда, П рибалхаш ский 
район  и Северная Д ж унгария). «Стратиграфия СССР», т. «Силурийская система». М., 
«Н едра», 1965а.

142



Б о р о в и к о в  Л.  И. ,  Б о р с у к  Б. И. К азахстан ская  ск л ад ч атая  область. В 
к н .: «Геологическое строение СССР», т. 3. М., Госгеолиздат, 1958.

Б о р о в и к о в  Л.  И. ,  Б о р с у к  Б . И. Геологическое строение Ц ентрального 
и  ю жного К азахстан а. Матер. ВСБГБИ, нов. серия, выл. 41. Л ., 1961.

Б о р с у к  Б . И. Основные черты  структурного плана Ц ентрального К азахста
на. Матер. ВСЕГЕИ, нов. серия, вып. 19, 1956.

Б о р с у к  Б. И. Значение каледонской орогении в формировании геологиче
ских структур Ц ентрального и Ю жного К азахстан а. В к н .: «Основные идеи Н. Г. Кас- 
сина в геологии К азахстана» . А лма-А та, Изд-во АН КазССР, 1960.

Б о р с у к  Б. И. Геосинклинальны й и  платформенный этапы  в развитии К а
захстанской  складчатой  области. Сб.: «Русская и Сибирская платф ормы  и их обрам
ление», вып. XIV. М., Изд-во А Н  СССР, 1963.

Б о р с у к  Б. И. Важ нейш ие складчаты е системы К азахстан а и их строение. 
Тр. ВСЕГЕИ, нов. серия, т. П1, 1964.

Б о р с у к  Б. И. К азахстан ск ая  геосинклинальная область. Общ ая характери
стика. Б етп акдала — Ю ж но-Д ж унгарская зона (Северо-Западное П рибалхаш ье и Во
сточная Б етпакдала). В к н .: «С тратиграфия СССР», т. «С илурийская система». М., 
«Недра», 1965.

Б о р у к а е в  Р . А. Допалеозой и нижний* палеозой северо-востока Ц ентраль
ного К азахстан а (Сары-Арка). А лма-А та, Изд-во А Н  КазССР, 1955.

Б о р у к а е в  Р.  А. ,  Л я п и ч е в  Г. Ф. С кладчаты е комплексы  Восточного К а
захстана. В сб.: «Вопросы геологии К азахстан а» . А лма-А та, «Н аука», 1964.

Б у б л и ч е н к о  Н. Л . К  стратиграф ии палеозойских отлож ений Северо-Во
сточного П рибалхаш ья. «Изв. АН  СССР, серия геол.», 1945, №  3.

Б у б л и ч е н к о  Н. Л . О некоторы х сопоставлениях девона Северо-Восточно
го К азахстан а, Северной А мерики и Западной Европы. Реф ераты  докладов к III 
М еждунар. симпозиуму по границе силура и девона и стратиграф ии нижнего и 
среднего девона. Л ., 1968.

В а с и л е в с к и й  М. М. К  геологии Т арбагатая. «Изв. геол. ком.», 1914, 
т. Х Х Х Ш .

В е л и к о в с к а я  Э. М. Структурно-ф ациальная зональность силура в юго- 
западном  П редчингизье. «Бюлл. МОИП, отдел, геол.», 1964, вып. 4.

В е л и к о в с к а я  Э. М. С труктурно-фациальные зоны силура на северо-запад
ном склоне Чингиза. «Вести. Моек, ун-та, серия геол.», 1965, № 3.

В е л и к о в с к а я  Э. М. Особенности строения силурийских отлож ений Чин- 
гиз-Тарбагатайского м егантиклинория. «Вест. МГУ, рери я IV, геология», 1966.

В о д о р е з о в  Г. И., К  а с с и н Н. Г., М е д о е в Г. Ц. О бщ ая геологическая 
карта К азахстан а. Описание Средне-Чидертинского и У лентинского листов (Боще- 
куль, Сары-Адыр, К одж анчад). Тр. ВГРО, вып. 318. М. — Л., Новосибирск, 1933.

В о з н е с е н с к и й  В. Д. ,  М и х н е в и ч  И.  П. ,  Н е н а ш е в  Ю.  П. ,  Н и л о 
в а  Н. В. О структурном несогласии в верхнесилурийских отлож ениях Ж аман-Са- 
рысуйского антиклинория в Ц ентральном  К азахстане. «Изв. А Н  КазССР, серия 
геол.», 1963, вып. 5(56).

Г и н ц и н г е р  А. Б. М атериалы  по стратиграфии силурийских и девонских, 
отлож ений Горного А лтая . Тр. СНИИГГИМС, вып. 5, 1959.

Д а в и д е н к о  В. В. и др. Вопросы стратиграфии силура и девона Чарской 
структурно-фациальной зоны. «Изв. А Н  КазССР, серия геол.», 1963, вып. 5(56).

Д в о й ч е н к о  Н.  К. ,  Х а р ч е н к о  Л. Ф. Опорный разрез верхнесилурийских 
и девонских отлож ений северной окраины  Д ж унгаро-Балхаш ской геосинклинали. 
М атериалы  по геол. и полезн. ископ. Ц ентр. К азахстана, вып. 2, 1962.

Е г е р  Г. Н ижнедевонские граптолиты . Реф ераты  докладов к  III М еждунар. 
симпозиуму по границе силура и девона и стратиграф ии ниж него и среднего дево
на. Л ., ОНТИ, 1968.

Ж  и н ь ю М. С тратиграф ическая геология. М., Изд-во иностр. лит., 1952.

К а н ф е л ь  О. М.,  М а з а р о в и ч  О. А. ,  Т у р с и н а  В. В. Геологическое 
строение северного обрамления К арагандинского бассейна, часть I (стратиграфия 
допалеозойских и палеозойских отложений). «Вестник Москов. у ни вере ит., серия 
геол.», 1962, № 6 .

143



К а п л у н  Л.  И. ,  Р у к а в и ш н и к о в а  Т. Б. Граница силура и девона в Се
веро-Восточном П рибалхаш ье. «Изв. АН СССР, серия геол.», 1958, № 11.

К а р а т а ю т  е-Т а  л  и м а а. Смена ихтиоф ауны  на границе силура и девона 
в Европе. В сб .: «Стратиграфия нижнего палеозоя Ц ентральной Европы». (Докл. 
сов. геол. на X X III сессии М еж дунар. геол. конгресса). М., «Н аука», 1968.

К  а  с с и н Н. Г. О бщ ая геологическая к арта  К азахстан а. Описание Б аян-А уль
ского и Верхне-Чидертинского листов. Тр. ГГРУ, вып. 110. М. — Л ., 1941.

К  а  с с и н Н. Г. Кембрийские и  силурийские отлож ения Бощ екуль-К араган- 
динского района. В кн .: «Геология СССР», т. XX. М .—Л., Гос. изд-во геол. литера
туры , 1941.

К а с с и я  Н. Г. М атериалы  по палеогеографии К азахстан а. А лма-А та, Изд-во 
А Н  КазСССР, 1947.

К  а  с с и н Н. Г. Развитие геологических структур К азахстан а. В сб .: «Основ
ные идеи Н. Г. К ассина в геологии К азахстана» . А лм а-А та, Изд-во А Н  КазССР, 1960.

К е л л  е р Б. М. Общий обзор стратиграф ии ордовика Чу-И лийских гор. Ордовик 
К азахстан а. Тр. ГИН АН  СССР, вып. 1, 1956.

К  е л л  е р Б. М. Силурийские отлож ения полуострова А к-Керме (оз. Б алхаш ). 
«Изв. А Н  СССР, серия геол.», 1958, № 2.

К е л л е р  Б.  М. ,  К р ы л о в  3 .  Н., Н е г р е й Е. В. П алеозой Западного П ри
балхаш ья в районе поселка М ын-Арал. «Изв. А Н  СССР, серия геол.», 1958, № 10.

К е л л е р  Б. <М. Ордовик и силур Восточного К азахстан а. Тр. совещ ания по 
униф икации  стратиграф ических схем допалеозоя и  палеозоя Восточного К азахстан а, 
т. 1. А лма-А та, Изд-во АН  КазСС Р, 1960.

К  и м  А. И., Л  а р и н Н. М. Описание разреза  силура горы М еришкор. П утево
дитель экскурсии по типовым разрезам  ордовика, силура и девона Средней А зии. 
Таш кент, 1966.

К о в а л е в с к и й  О. П. О возрасте силурийских карбонатны х толщ  в Ц ентраль
ном К азахстане. «Сов. геол.», 1959, № 3.

К о в а л е в с к и й  О. П . О верхнеордовикском возрасте известняков г. Акдом- 
бак (хр. Чингиз). И нформационны й сборник, № 42. П алеонтология и стратиграф ия. 
Л ., ОНТИ, 1961.

К о в а л е в с к и й  О. П. Л удловские табуляты  Западного П рибалхаш ья. В сб .: 
«Табулятоморфные кораллы  ордовика и силура СССР». М., «Н аука», 1965.

К о в а л е в с к и й  О. П. Т абуляты  и гелиолитоидеи караэспинского горизонта. 
В кн .: «Стратиграфия ниж непалеозойских и силурийских отлож ений Ц ентрального 
К азахстан а» . Л., «Недра», 1965а.

К о в а л е в с к и й  О. П. ,  Н и л о в а  Н.  В.,  С т у к а л и н а Г .  А. О погранич
ны х отлож ениях силура и девона в морских ф ац и ях  Т арбагатая. «Бюлл. НТИ, серия 
геология месторождений полезны х ископаемы х, региональная геология», 1967, № 7.

К о л о б о в а  И. М. О лландоверийском  возрасте низов уркинской свиты хреб
та  Т арбагатай. Б иостратиграф ический сборник, вып. 3. Л ., «Недра», 1967.

К о р е н ь Т. Н. Н аходки  грапто литов в Борщ овском горизонте П одолии. В с б .: 
«С тратиграфия ниж него палеозоя Ц ентральной Европы». (Докл. сов. геол. н а  X X III 
сессии М еждунар. геол. конгресса). М., «Н аука», 1968.

К о р е н ь  Т. Н. Раннедевонские граптолиты П одолии, У рала и Пай-Х оя. Рефе
раты  докл. к  III М еждунар. симпозиуму по границе силура и  девона и стратиграф ии 
ниж него и среднего девона. Л ., ОНТИ, 1968а.

К р а с и л о в а  И. Н. С тратиграф ия и пелециподы верхнего силура и  ниж него 
девона Северо-Восточного П рибалхаш ья. «Докл. АН СССР», 1959, т. 172, № 5.

К р а с и л о в а  И. Н. С тратиграф ия и пелециподы верхов силура и ниж него де
вона Северо-Восточного П рибалхаш ья. Тр. ГИН А Н  СССР, вып. 75, 1963.

К р о п о т к и н  П. Н. Строение складчатого ф ундам ента Ц ентрального К азах 
стана. Тр. ГИН АН СССР, вып. 108 (№ 36), 1950.

К р ы л о в Н. А ., Л е т а в и н А .  И. К  вопросу об орогенном этапе развития па- 
леозоид. «Геотектоника», 1966, № 2.

Л е в и ц к и й  Е.  С., С т у к а л и н а  Г. А. ,  П о л о ж и х и н а  А.  И.,  У ш а т и н -  
с к  а я  Г. Т. К араэспинский горизонт Северного П рибалхаш ья (к проблеме границы  
силура и девона). «Вестник МГУ. Геология», 1968, № 2.

14 4



Л  е н ц А . К ., Д ж  е к с о н Д. Е. Биостратиграф ия верхнего силура и нижнего 
девона по граптолитам  северо-западной части К анадского м атерика (предварительные 
исследования). Реф ераты  докл. к  III  М еж дунар. симпозиуму по границе силура и д е
вона и стратиграф ии ниж него и среднего девона. Л., ОНТИ, 1968.

Л и т в и н о в и ч  Н.  В.,  Б о н д а р е н к о  О. Б. ,  С в е р б и л о в а  Т. В. и  др. 
С тратиграф ия и  ф аун а палеозойских отлож ений хр. Т арбагатай . М., Изд-во 
МГУ, 1963.

М а з а р о в и ч  О. А. Ф ормации варисцийского комплекса каледонид К азах 
стана. В сб .: «Геологические ф ормации». Л ., 1968.

М а р к о в а  Н. Г. Тектоника Ч ингизской зоны. В к н .: «Тектоника СССР», т. I. 
М. — Л., Изд-во АН  СССР, 1948.

М а р к о в а  Н. Г. Силурийские отлож ения района родника К аргабулак  (Во
сточная Б етпак-Д ала). «Изв. АН СССР, серия геол.», 1959, № 7.

М а р к о в а  Н. Г. С тратиграф ия и тектоника палеозоя Б етпак-Д алы . М., Изд-во 
А Н  СССР, 1961.

М а р к о в а  Н. Г. Закономерности разм ещ ения складчаты х  зон на примере 
Ц ентрального К азахстан а. В к н .: «С кладчаты е области Е вразии». М., «Н аука», 
1964.

М е н н е р В. В. Биостратиграф ические основы сопоставления морских, лагун
ны х и континентальны х свит. Тр. ГИН А Н  СССР, вып. 65, 1962.

М и х н е в и ч И .  П. О границе м еж ду силурийскими и девонскими отлож ения
ми на западном  кры ле Ж аман-С ары суйского антиклинория (Ц ентральны й К азах 
стан). Тр. ВСЕГЕИ, новая серия, т. 74 (материалы  по геологии и  полезны м ископае
мы м  А л тая  и  К азахстана), 1962.

М и х н е в и ч  И.  П. ,  Н и л о в а  Н. В. К араэспинский горизонт верхнесилурий
ских  отлож ений в Ц ентральном К азахстане. В кн .: «Стратиграфия ниж непалеозой
ских  и силурийских отлож ений Ц ентрального К азахстана» . Л ., «Недра», 1965.

М о и с е е н к о  Ф. С. О стратиграф ическом  полож ении агады рской толщ и 
юго-востока Ц ентрального К азахстан а. «Изв. АН КазССР, серия геол.», 1963, 
вып. 2(53).

М о с с а к о в с к и й А .  А . К  вопросу об орогенном этапе развития геосинкли- 
нальны х областей. «Геотектоника», 1965, №  2.

М о с с а к о в с к и й  А. А. Орогенный этап развития геосинклинальны х обла
стей и некоторы е проблемы субсеквентного м агм атизм а. В к н .: «Проблемы связи  
тектоники и м агм атизм а» . Л ., «Н аука», 1969.

М у р а т о в  М. В. Структурные комплексы  и этапы  разви ти я складчаты х гео
синклинальны х областей. «Изв. АН  СССР, серия геол.», 1963, №  6 .

М у р а т о в  М.  В.,  Ц е й с л е р  В. М. Осадочные и вулканогенны е ф ормации 
складчаты х  геосинклинальны х поясов. «Бюлл. МОИП, отд. геол.», 1968, т. ХЫТГ, 
вып. 5.

Н а л и в к и н  Д. В. Учение о ф ациях , т. I, II. М. — Л ., Изд-во АН СССР, 
1955— 1956.

Н е н а ш е в  Ю.  П. ,  П р о с к у р н я к о в  В.  Е., П у п ы ш е в Н .  А ., Г у р и- 
н а Г. И. Стратиграфическое полож ение яш модиабазового ком плекса в Ж аман-Сары- 
суйском антиклинории. В к н .: «Стратиграфия ниж непалеозойских и силурийских 
отлож ений Ц ентрального К азахстан а» . Л ., «Н аука», 1965.

Н е х о р о ш е й  В. П. Т ектоника А лтая . М., «Недра», 1966.
Н и к и т и н  И.  Ф. ,  Б а н д а л е т о в  С. М.,  К о н с т а н т и н о в и ч  Т. В. К  во

просу о возрасте ж арсорской свиты и  отлож ений, относивш ихся к  ж ум акской  сви
те на северо-востоке Ц ентрального К азахстан а. «Бюлл. МОИП, отд. геологии», 1969, 
т. XLIV (5).

Н и к и ф о р о в а  О. И. Ф аунистическая характеристика верхнего силура З а 
падного П рибалхаш ья. М., Изд-во Ц Н ИГРИ , 1937.

Н и к и ф о р о в а  О. И., О б у т А. М. О новом ярусе на границе силура и де
вона. «Геохимия и  геофизика», 1963, №  7.

Н и к и ф о р о в а  О. И. С илурийская система и ее подразделение в СССР. До
клад по выполненным и опубликованным работам, представленнны м на соискание 
ученой степени доктора геолого-минералогических наук. М., 1968.

Н и к и ф о р о в а  О. И. О верхней границе силурийской системы. Реф ераты

10—106 145



докл. к  III М еждунар. симпозиуму по границе силура и девона и  стратиграф ии 
ниж него и среднего девона. Л ., 1968а.

Н и л о в а  Н. В. Брахиоподы  караэспинского горизонта. В сб .: «С тратиграфия 
ниж непалеозойских и силурийских отлож ений Ц ентрального К азахстана» . М.„ 
«Недра», 1965.

Н и л о в а  Н. В. О возрасте айнасуйского и караэспинского горизонтов Ц ент
рального К азахстана по брахиоподам. Реф ераты  докл. к  III  М еждунар. сим позиум у 
по границе силура и девона и стратиграфии ниж него и среднего девона. Л ., «Нед
ра», 1968.

О б у т  А.  М.,  С о б о л е в с к а я  Р . Ф. Граптолиты  раннего силура в К азахста
не. М., «Н аука», 1966.

О б у т  А. М. Граптолиты  пограничны х слоев силуро-девона в СССР. Реф ера
ты докл. к  III М еж дунар. симпозиуму по границе силура и девона и стратиграф ии 
ниж него и среднего девона. Л ., «Недра», 1968.

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.  Н. ,  Р и н е н б е р г  Р. Е. 
Зональное расчленение и корреляция силурийских отлож ений по граптолитам  в 
Средней Азии. В к н .: «Биостратиграф ия пограничны х отлож ений силура и девона». 
М., «Н аука», 1968.

О б у  э н  Ж . Геосинклинали. М„ «Мир», 1967.
П  е й в е А. В. А сим м етрия глубинных тектонических структур У рал оТ ян ь- 

ш анского орогена и происхож дение его виргаций. «Бю лл. МОИП», 1947, № 5.
П  о л т а в ц е в а  Н. В. Новые находки табулят в отлож ениях ниж него венло- 

к а  К азахстан а (Западное П рибалхаш ье). В сб .: «Табулятоморфные кораллы  ордо
вика и силура СССР». М., «Недра», 1965.

Резолю ция совещ ания по униф икации стратиграф ических схем допалео- 
зоя  и палеозоя Восточного К азахстан а. А лма-А та, Изд-во АН  КазССР, 1958.

Реф ераты  докладов к  III  М еждународному симпозиуму по границе силу
ра и девона и стратиграф ии нижнего и среднего девона. Л., «Недра», 1968.

Реш ение постоянной стратиграф ической комиссии МСК по ордовикским  
и силурийским отлож ениям  СССР. Л ., 1962.

Р у к а в и ш н и к о в а  Т. Б. Брахиоподы верхнего силура Северного П рибал
хаш ья. В сб.: «М атериалы по геологии и полезны м ископаемы м  К азахстана» , вы п. 
1(26). М., Госгеолтехиздат, 1961.

Р у к а в и ш н и к о в а  Т.  Б.,  Т о к м а ч е в а  С. Г. Ю ж ная Д ж унгария, Чу- 
Б алхаш ски й  водораздел и Западное П рибалхаш ье. В сб.: «С тратиграфия СССР», т. 
«С илурийская система». М., «Недра», 1965.

Р у к а в и ш н и к о в а  Т.  Б. ,  Т о к м а ч е в а  С. Г., С а л и н  Б.  А. ,  С е в р Го
г и н  Н.  Н. ,  П о л т а в ц е в а  Н.  В.,  Т и м у ш А .  В. Новые данны е по стратиграф ии 
отлож ений позднего ордовика и раннего силура Чу-И лийских гор. И нф орм ация 
№  4 9 — 50. А лма-А та, Изд. М инистерства геологии К азахской  ССР, 1968.

Р  у х и н Л. Б. Основы общей палеогеографии. М., Гостоптехиздат, 1959.
Р  у х и н Л. Б. В ерхнесилурийская Tabulata из окрестностей оз. Б алхаш . «Уч. 

зап . ЛГУ, серия геол. почв», 1939, № 21.
Р я б и н и н  А. Н. Хребет А кчатау . Тр. Геол. ком., новая серия, вып. 129, 1915.
С е в р ю г и н  Н. А. С тратиграф ия среднего палеозоя Б аянаульского района 

Северо-Восточного К азахстан а. Тезисы докладов совещ ания по униф икации стра
тиграф ических схем допалеозоя и палеозоя Восточного К азахстана. А лм а-А та, 
Изд-во А Н  КазССР, 1957.

С е в р ю г и н  Н. А ., Л  и в ш и  ц М. Б., С и н д и н И. К . Геологическое строе
ние ю го-западной части Зайсанской  геосинклинали. В сб.: «М атериалы по геологии 
и  полезны м ископаемы м Ю жного К азахстана» . М., «Недра», 1965.

С е н к е в и ч  М. А. О возрасте постлудлова—преж едина. И нформация № 55, 
вы п. 4. И зд. М инистерства геологии К азахской  ССР, А лма-А та, 1968.

С и н и ц ы н  В. М. П алеогеограф ия А зии. М. — Л., Изд-во АН  СССР, 1962.
С о к о л о в  Б. С. Граница силурийской и девонской систем и объем ниж него 

девона. В сб.: «Проблемы геологии на X X II сессии М еж дунар. геол. конгресса». М., 
«Н аука», 1966.

С о к о л о в  Б. С. Основные вопросы стратиграф ии ордовикских и силурийских

146



отлож ений Средней Сибири. В к н .: «Стратиграфия палеозоя Средней Сибири». Ново
сибирск, «Н аука», 1967.

С о к о л о в  Б. С. Современное состояние вопроса о границе силура и девона. 
Реф ераты  докл. к  III М еждунар. симпозиуму по границе силура и  девона и  стра
тиграф ии ниж него и  среднего девона. Л ., ОНТИ, 1968.

С о к о л о в  Б. С. Стратиграфические границы  ниж непалеозойских систем. В 
сб.: «Стратиграфия нижнего палеозоя Ц ентральной Европы». (Докл. сов. геол. на 
X X III сессии М еждунар. геол. конгресса). М., «Н аука», 1968а.

С т е п а н о в  П. И. В ерхнесилурийская ф ация из окрестностей оз. Б алхаш . 
«Зап. Минер, об-ва», 2-я серия, 1908, ч. 46, вып. 1.

С тратиграф ическая классиф икация, терминология и ном енклатура. Л ., 
«Недра», 1965.

С тратиграф ия СССР, т. «С илурийская система». М., «Недра», 1965.
С т у к а л и н а  Г. А. М орские лилии караэспинского горизонта. В кн .: «Стра

тиграф ия ниж непалеозойских и силурийских отлож ений Ц ентрального К азахстана». 
Л ., «Недра», 1965.

С т у к а л и н а  Г. А. М орские лилии пограничных слоев силура и девона К а
захстан а в связи  с проблемой границы  этих систем. Реф ераты  докл. к  III М еждунар. 
симпозиуму по границе силура и девона и стратиграфии ниж него и среднего дево
на. Л ., ОНТИ, 1968.

С у в о р о в  А. И. Закономерности строения и ф орм ирования глубинных раз
ломов. М., «Н аука», 1968.

Т о к м а ч е в а  С. Г. Силурийские образования окрестностей полуострова Ак- 
К ерме (Западное П рибалхаш ье). В к н .: «М атериалы по геологии и полезным иско
паемы м  Ю жного К азахстана» , вып. 3(28). А лма-А та, «Н аука», 1965.

Условные обозначения и методические указан и я  по составлению  атлаоа 
литолого-палеогеографических карт СССР. М., Госгеолтехиздат, 1962.

У ш а т и н с к а я Г .  Т. К  вопросу о выделении в верхнем отделе силурийской 
системы тиверского яруса. « В е с т . МГУ, отд. геол.», 1966, №  5.

У ш а т и н с к а я  Г. Т.,  К е л л е р  Н. Б. А йнасуйский горизонт Северо-Восточ
ного П рибалхаш ья. « В е с т . МГУ, серия геол.», 1966, № 1.

У ш а т и н с к а я  Г. Т.,  Ч е т в е р и к о в а  Н. П. П ограничны е слои силура и 
девона в Ц ентральном  К азахстане. Реф ераты  докл. к  III М еж дунар. симпозиуму по 
границе силура и девона и стратиграф ии нижнего и среднего девона. Л ., ОНТИ, 
1968.

X  а й н В. Е. Общая геотектоника. М., «Н аука», 1964.
Х а л ф и н Л .  Л . О границе силура и девона (по поводу статьи О. Н. Н икифо

ровой и  А. М. Обут). Тр. СНИИГГИМС, вып. 2, 1962.
Х а л ф и н Л .  Л. О полож ении границы  силура — девона в связи с некоторы

ми другими вопросами стратиграф ии. В сб.: «Биостратиграф ия пограничных отло
ж ений силура и девона». М., «Н аука», 1968.

X в о р о в а И. В. Ф лиш евая и ниж немолассовая ф орм ации Ю жного У рала. 
М., Изд-во АН  СССР, 1961.

Х е р а с к о в  Н. П. Т ектоника и формации. М., «Н аука», 1967.
Х о л л а н д  К. Г. П роблема классиф икации и корреляции венлокской, лудлов- 

ской и постлудловской, преж единской, стратиграфии Б ританских островов. Реф ера
ты докл. к III  М еждунар. симпозиуму по границе силура и  девона и  стратиграфии 
ниж него и среднего девона. Л ., ОНТИ, 1968.

Ч е т в е р и к о в а  Н. П. Ордовикские и силурийские отлож ения западной час
ти Ц ентрального К азахстана. В к н .: «М атериалы по геологии Ц ентрального К азах 
стана», т. 1. М., Изд-во МГУ, 1960.

Ч е т в е р и к о в а  Н.  П. ,  С ы то в а  В. А. ,  У ш а т и н с к а я Г .  Т. ,  Б о н д а 
р е  н к о О. Б., К  е л л е р Н. Б ., У л  и т и н а Л. М. С тратиграф ия и  ф ауна силурий
ских и нижнедевонских отлож ений Н уринского синклинория. В кн .: «М атериалы 
по геологии Ц ентрального К азахстан а» , т. VII. М., Изд-во МГУ, 1965.

Ш  л ы г и н Е. Д., Ш л ы г и н  А. Е. Н екоторые принципы  тектонического рай
онирования К азахстана. В к н .: «Складчатые о б л а е т  Евразии». М., «Н аука», 1964.

Ш  т р е й с Н. А. Новые данны е о стратиграфии ниж него палеозоя Ц ентраль

147



ного К азахстана. В кн .: «М атериалы по геологии и полезны м  ископаемы м Ц ентраль
ного К азахстана. Итоги работ Ц КК Э». М., изд. СОПСа А Н  СССР, 1940.

Ш т р е й с  Н.  А. ,  К о л о т у х и н а  С. Б. Геологическое строение гор Ортау и 
К осмурун. Тр. ГИН АН  СССР, вып. 101, 1948.

Я н ш и н  А. Л . Тектоническое строение Е вразии. «Геотектоника», 1965, № 5.
A l l e n  1. R. L. a n d  Т а  г 1 о  L. В. T he D ow ntonian  and D itton ian  fac ies o f 

th e  W elsh  B orderland. «Geol. m ag.», 1963, vol. 100, №  2.
B e r r y  W. B. N. A m erican  D evonian m onograp tids and th e  Siluro-D evonian 

boundary . A b strac ts  o f th e  P roceedings o f th e  In te rn a tio n a l Sym posium  on th e  Devo
n ian  System . G algary , C anada, 1967.

B e r r y  W i l l i a m  B. N. M onograptus hercyn icus nevadensis n. subsp., from  
th e  D evonian in  N evada. «Geol. Su rv . Profess.’ P aper» , 1967a.

B o u c e k  B.,  H o r n y  R . B em erkungen zu einer neuen In te rp re ta tio n  der 
B eziehungen zwischen dem bdhm ischen, polnischen und  deutschen hoheren  S ilu r. 
«G eologia», 1964, 13, 5.

B o u c e k  B. Q uelques rem arques su r le problem e de la  lim ite  S ilurian-D evonian 
in  E urope C entrale. «Men. B ureau  rech. geol. e t m inieres» , 1965, No 33.

B o u c e k  B. Eine neue und  b isher j tingete G rap to lithen -F auna aus dem  bohmis- 
chen Devon. «Neues J a h rb . Geol. und  Paleonto l. M onatsh .» , 1966, № 3.

B o u c e k  B. S ig n if ic a n c e  of dacryoconarid  ten tacu lite s  and g rap to lite s  fo r  th e  
S tra tig ra p h y  and P alaeogeography  of th e  D evonian System . A b strac ts  o f th e  P rocee
d ings o f th e  In te rn a tio n a l Sym posium  on th e  D evonian System . G algary , C anada, 1967.

B o u c e k  B., C n l u p a c  I., H o r n y  R. S ilu r ian  versus devonian. Sb. «Naro- 
dn iho  m uzea v P raze» , vol. X X II, 1966, 2.

B o u c e k  B., C h l u p a c  I., H o r n y  R. The p roposal o f th e  new d elim ita tion  
o f  th e  S ilurian-D evonian boundary . A b strac ts  o f th e  P roceedings of th e  In te rn a tio n a l 
Sym posium  on the D evonian System . G algary , C anada, 1967.

B u b l i t s c h e n k o  N . L. T errigene Fazies des Devons in  K asachstan . P ra g r. 
A rb e its tag u n g  liber die S tra tig ra p h ie  des S ilu rs und  des Devons (1958). P ra h a , 1960.

H o l l a r d  H.  a n d  W i l l e f e r t  S. P resence de M onograptus hercyn icus 
P e rn e r  d an s le S ilu rian  du T a f ila r t  (Maroc.). «С. R. Soc. Geol. F r.» , 1963, No 2.

H o l l a n d  С. H. ,  L a w s o n  I. D.,  W a l m s l e y V .  D. The S ilu rian  rocks of 
th e  Ludlow  d is tric t, S h ropsh ire . «Bull. B rit. Mus. (N at. H istory), Geol.», 1963, 
vol. 8 , No 3.

H o l l a r d  H. P recisions su r  la  S tra tig rap h ie  e t la  re p a rti tio n  de quelques 
aespeces im portan tes  du S ilu ren  superieu r e t de I'E odevonien  du M aroc p resaharien . 
«N otes e t  mem. Serv. geol. M aroc», 1965, 24, No 183.

H o l l a n d  С. H. T he S ilurian-D evonian boundary . «Geol. M agaz.», 1965a, 
№  3, 102.

H o r n y  R. ,  C h l u p a c  I. H ercynska o tazk a  opet aktu&lni. «Casopis pro  
m in e ra l a  geolog.» Rocnik, 1968, № 3, 11.

H o r n y  R a d v a n ,  C h l u p a c  I v o .  The recen tly  proposed s ta n d a r t  S iluro- 
D evonian (B udnanian—Lochkovian) boundary  in  th e  B a rran d ian  (Czechoslovakia). 
« In tem a t. Geol. Congr. R ept. 23-rd Sess. Czechosl., 1968, P roc . Sec., 9». P rag u e , 1968.

J a e g e r  H. Sym posium s B and der 2 In tem a tio n a le n  A rb e its tag u n g  йЬег d ie 
S ilu r  Devon-Grenze un d  die S tra tig ra p h ie  von S ilu r  und  Devon, Bonne— B ruxelles, 
1960. «Geologie», B erlin , 1965, 14.

J  a  e g  e r  H. Lower D evonian g rap to lo idea  o f th e  w orld. A b s trac t o f th e  
P roceed ings o f the In te rn a tio n a l Sym posium  on th e  D evonian System . G algary , Cana
d a , 1967.

J  о c e p h  J .  K. S. S t. T he pen tam eracea of th e  Oslo region, 1938.
J o n e s  C. R. G rap to lites  o f th e  M onograptus hercyn icus type recorded from  

M alaya , «feature» (Engl.), 1967.
J o n e s  О. T. The geological evo lu tion  o f  W ales and  th e  S d jacen t region. The 

q u a r te r ly  jo u rn a l o f  th e  geological Society  of London, 1956, vol. CXII, P a r t. 4.
. . . : L  e g r  a n ,d  P h  i l i p p  e. Q uelques notiveaux g rap to lite s  a  la  lim ite  des 
system es SilwdepiOt. D evonian a u  S a h a ra  algerien . «Mem. B ureau rech. geol. e t 
m inierest»  1967, № 33.

148yv.'



M a x i m o v a  Z. A. L ate S ilu rian  and E arly  Devonian T rilob ites of C entral 
K azakhstan . In te rn a tio n a l Sym posium  on th e  Devonian Sistem . G algary , Canada, 1967.

M u r c h i s o n  R. J .  The S ilu r ian  System . London, 1839.
S p j e l d n a e s  N. The S ilu rian-O rdovician  border in  th e  Oslo d is tric t. N orsk 

geologisk tid ssk rif t, bd. 37, Bergen, 1957.
T e 11 e г L. On th e  S tra tig ra p h y  of beds younger th e  L udlovian and th e  

S ilurian-D evonian boundary  in  Po land  and  Europe. A cta  Geol., Polonica, XIV, 
№ 2, 1964.

T o m c z y k  H. Post-Ludlovian and  Pre-G edinian deposits in  Poland. « In ternet. 
Geol. Congr. K ept 23-rd Sess. Czechosl., 1968. Proc. Sec. 9». P ra g a , 1968.

W i l l e f e r t  S. M onograptus gr. un ifo rm is de la  coupe du Siluro-Devonien d 'A in  
D eliouine (A n ti-A tlas occidental). «Notes e t mem. Serv. geol. M aroc.*, 1964, 23, № 172.



THE SILURIAN OF KAZAKHSTAN

The paper represents a summary on the Silurian deposits of Kazakh
stan. It illuminates some problems in stratigraphy, biostratigraphy, 
structure-facial zonation, paleogeography and paleotectonics.

Chapter «Stratigraphy» on separation of structural units deals 
with main Silurian sections of Kazakhstan. These units are the struc
tural-facial zones and subzones within which facially different comp
lexes of rocks are being observed.

Within the caledonides, the Bayanaul-Chingiz-Tarbagatai and Ere- 
mentau-Chu-Ili structural-facial zones have been established, while wit
hin the hercynides — the Dzhungar-Balkhash zone (fig. 1).

In the zones of caledonides, marine and continental variegated terri
genous, terrigeno-carbonate and terrigeno-volcanic deposits of the Lo
wer, rarely Upper Silurian have been developed which contain remains 
of the benthonie fauna. These deposits are formations of the closing 
(orogenie) stage of development of the geosyncline system.

In the Dzhungar-Balkhash zone, the Silurian section is more comp
lete, it includes both the Lower and the Upper Siliruan. It is a marine, 
exclusively terrigenous section with a rich graptolithic fauna and it is 
gradually succeded by the Devonian deposits. A succesion of grapto
lithic zones has been established here in the continuous Silurian — De
vonian section (fig. 21).

In the generalized biostratigraphic scale of the Silurian of Kazakh
stan, horizons are described which stand for auxiliary units of regional 
importance and which horizontally (over an area) unite heterofacial 
coeval deposits. They are separated according to association of their 
paleontological, facial-lithological and other features.

In the Lower Silurian, the Alpeis and the Zhumak horizons have 
been distinguished, and in the tops of the Lower and in the Upper Si
lurian — the Akkan and Tockrau horizons.

The Alpeis horizon, the stratotypical section of which is in the 
Chingiz ridge, unites the Llandoverian deposits, except its tops (down 
to the base of the G lo b o so g ra p tu s  c r isp u s  and S p ir o g r a p tu s  tu rr ic u la -  
tu s  zone). It is subdiveded into beds with H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  of 
the Lower Llandoverian, beds with E o sp ir ife r  c in g h iz icu s  of the Lover— 
Middle Llandoverian, and beds with P e n ta m e ru s  lo n g ise p ta tu s  of the 

Middle — Upper Llandoverian.
Beds with H o lo rh yn ch u s c in g h iz icu s  contain P ro p ra  c o n fe r ta  M. E. 

et H., P le c ta tr y p a  p ra e m a rg in a lis  S a v., C lim a co g ra p tu s  sc a la r is  n o r- 
m a lis  L a p w . ,  P a ra c lim a c o g ra p tu s  in n o ta tu s  (N i c h.), A k id o g r a p tu s
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a sc e n su s  Dav . ,  A . a c u m in a tu s  (Nich. ) ,  P r is t io g r a p tu s  con cin nu s  
(Lapw. ) ,  P r ib y lo g r a p tu s  in co m m o d u s  <Tornq.) .  In the beds with E os- 
p ir i f e r  c in g h iz ic u s  there have been established P a la e o fa v o s ite s  m a x i- 
m u s  (Tc hern. ) ,  T r ip le s ia  w o o d la n d en sis  R e e d . ,  C lim a co g ra p tu s  sea - 
la r is  (H i s.), P r is t io g r a p tu s  g r e g a r iu s  (Lap  w.), P e rn e ro g ra p tu s  re v o lu - 
tu s  (К u r c k.). From the beds with P en ta m eru s  lo n g ise p ta tu s  there have 
been identifiedF a v o s ite s  m u ltisp in o su s  P o u l s . ,  S tr ic k la n d ia  len s  S о w., 
P e n ta m e ru s  o b lo n g u s  S o w .

The Alpeis horizon may be correlated with the Llandoverian in Eng
land down to the base of the M o n o g ra p tu s  tu r r ic u la tu s  zone, with lower
most strata of the Bardo beds in Poland, and with beds 6, 7a, ba, bp 
in Norway.

The Zhumak horizon (its stratotypical section is also in the Chin
giz ridge) unites deposits of the Llandoverian tops and Lower Wenloc- 
kian. In this horizon there have been distinguished beds with P ro p o ra  
o b r u ts c h e v i  of the Upper Llandoverian, containing M u ltiso len ia  to r tu o -  
sa  S o  k., N a liv k in ia  k a za ch ica  M. В о r., W a rb u rg e lla  s to k e s i  M u r c h . ,  
E n crin u ru s  on n ien sis  W h i t t . ,  G lo b o so g ra p tu s  c r isp u s  Lapw. ,  and 
beds with D a n ie lla  ta r b a g a ta ic a  of the Upper Llandoverian — Wenloc- 
kian with H e lio lite s  in te r s t in c tu s  L., P le c ta tr y p a  b a rra n d e i (D a v.), 
A tr y p a  o rb ic u la r is  Sow. ,  M o n o g ra p tu s  p r io d o n  (Bronn . ) ,  r icca r-
to n en sis  L a p  w., C y r to g r a p tu s  m u rch iso n i B r o n . ,  O k ta v ite s  sp ira lis  
G e i n i t z .

The Zhumak horizon may be correlated with the greater part of 
Bohemia’s Motol beds, except their upper parts, with middle part of the 
Bardo beds in Poland and probably with beds 7c and lower part of beds 
8 in Norway.

The Akkan horizon, the stratotypical section of which is in Wes
tern Pre-Balkhash, correlates with the Ludlovian and the tops of the 
Wenlockian. Its carbonate facies contain M u ltiso len ia  to r tu o sa  F r i t s ,  
F a v o s ite s  h is in g e r i M. E. et H., F. fo rb e s i M. E. et H., H e llio lite s  in te r - 
s t in c tu s  L., H . boh em icu s  W e n t z e 1, D o lero r th is  r u s tic a  (S о w.), C on- 
ch id iu m  k n ig h ti  (Sow.) ,  L e p ta e n a  rh o m b o id a lis  ( Wi l ck . ) ,  R h y n c h o t- 
r e ta  cu n ea ta  (Dalm.) ,  S tro p h o n e lla  e u g lyp h a  (His. ) ,  E o sp ir ife r  ra d ia - 
tu s  (S о w.), while its terrigenous facies i(the Northern Pre-Balkhash) 
contain G o th o g ra p tu s  n assa  ( Ho i  m.), P r is t io g r a p tu s  boh em icu s  
(B a r r)., P r . p seu d o d u b iu s  B o u c . ,  P r. lu d lo w en sis  Bouc., M o n o g ra p tu s  
te s t i s  B a r  r., M . fo rm o su s  B o u c .

The Akkan horizon correlates with the upper part of the Wenloc
kian and the Ludlovian of England, with the Upper Motol and Kopanina 
beds of Bohemia, with an upper part of the Bardo, Wilkow and Wydrys- 
zow beds in Poland, and with the upper half of beds 8 and with beds 9 
in Norway.

The Tockrau horizon, the stratotypical section of which is in the 
Northern Pre-Balkhash, joins the Post-Ludlovian (Pre-Gedinnian) 
deposits. Its lower boundary passes over the roof of the M o n o g ra p 
tu s  fo rm o su s  zone, while the upper one — along the sole of the M ono
g r a p tu s  k a sa ch sta n e n sis  zone. The horizon chiefly contains the remains 
of the graptolite fauna: M o n o g ra p tu s  cf. p e rn e r i B o u c . ,  M. ex gr. un- 
c in a tu s  T u l l b . ,  P seu d o m o n o c lim a c is  b a n d a le to v i  M i c h ,  (msc.), P s . 
m in im u s  M i c h ,  (msc.), C o lo n o g ra p tu s  sp., L in o g ra p tid a e  gen. et sp. 
indet. This complex approaches the graptolites of the middle part of 
the Pridoli beds in Bohemia. The presence of the C ooksonia  sp. flora 
in the Tockrau horizon should be also noted.

The Tockrau horizon correlates with the Downtonian (according to 
Allen, Tarlo, 1963) of England, the Upper Budnjana substage (Pridoli
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beds) of Bohemia, the Podlasian stage (Rzepin beds) of Poland and their 
stratigraphic analogues.

The lower boundary of the Silurian in Kazakhstan passes along 
the sole of the A k id o g r a p tu s  A . a cu m in a tu s  and a scen su s  zone which 
coincides with the base of beds with H o lo rh y n c h u s c in g h iz icu s  of the 
Alpeis horizon. In the Chu-Ili mountains in Southern Kazakhstan, A k i
d o g r a p tu s  ascen su s  D a v .  and C lim a co g ra p tu s  s c a la r is  n o rm a lis  L a p w .  
have been found over the beds with D a lm a n itin a  m u c ro n a ta . The beds 
with H o lo rh yn ch u s g ig a n te u s , which formerly were related to the Si
lurian, are now transferred to the Ordovician. In beds with H o lo rh y n 
ch u s g ig a n te u s  in the Chingiz ridge, Ashgillian graptolites: C lim aco
g r a p tu s  su p ern u s  E. et. W., Cl. la tu s  E. et W., P a ra c lim a c o g ra p tu s  in- 
n o ta tu s  p a c if ic u s  L a p  w., R e c to g r a p tu s  tr u n c a tu s  so c ia lis  L a p w .  D i- 
c e llo g r a p tu s  sp. have been revealed. This complex approaches grapto- 
lite complex of the C lim a c o g ra p tu s  su p ern u s  zone, which has been es
tablished in the Chu-Ili mountains in Southern Kazakhstan and 
which is an analogue of the D ic e llo g ra p tu s  a n ceps  zone of Great 
Britain.

The boundary between the Lower and the Upper Silurian passes 
along the sole of the L o b o g ra p tu s  scan icu s  and N e o d iv e r so g ra p tu s  n ils - 
so n i zone.

The Silurian upper boundary is the roof of the Tockrau horizon 
or the sole of the M o n o g ra p tu s  k a sa ch s ta n e n s is  zone, which has been 
established in the Northern Pre-Balkhash in the Aynasu horizon 
baze. Formerly the Aynasu horizon related to the Silurian, while now 
it has been transfered to the Devonian.

In the M o n o g ra p tu s  k a sa ch sta n e n sis  zone, which bears this name 
because of a wide distribution of this new species in Kazakhstan, M ono
g r a p tu s  a n g u s tid e n s  and M. u n ifo rm is , the Bohemian zonal species oc
cur on the same stratigraphic level, which naturally presents some dif
ficulties in reliable correlation of the M o n o g ra p tu s  k a sa ch sta n e n sis  zo
ne with the Bohemian scale. Owing to the presence of the M o n o g ra n tu s  
u n ifo rm is  species, the M o n o g ra p tu s  k a sa ch s ta n e n s is  zone has been rela
ted to the Devonian, however its relation to the very Silurian tops can
not be excluded. This is evidenced by the presence in the zone of M. an 
g u s tid e n s  and species which are related to P r is t io g r a p tu s  tr a n s g r e d ie n s , 
and by the confinement to this level of mass accumulations of S c y p - 
h o cr in ite s .

The paper presents a correlation scheme of the Silurian of Kazakh
stan (table 3) and one of correlation of the Silurian generalized section 
of Kazakhstan with section of a number of regions in the U. S. S. R. 
and in some other countries (table 4).

A paleogeographical reconstruction is presented for the time pe
riods corresponding to* the horizons (fig. 26, 27, 28, 29). It has been 
established that the investigated territory had passed the path of reg
ressive development from the maximum of sea transgression, which was 
observed during the Alpeis period, through the ever increasing eleva
tion and accretion of land (the time of the Tockrau). The selimentation 
occurred under conditions of the shallow sea, where in a number of pla
ces volcanic islands had formed.

Conditions of sedimentation are described in Chapter «Paleotecto- 
nics». It has been shown that Silurian depressions (fig. 30) have mainly 
inherited the depressions of earlier geosynchline stage which is eviden
ced by gradual transition of the Silurian marine molassal deposits into 
the Ordovician underlying flysh deposits and the unity of their struc
ture. She Silurian rock formation has been studied as well.
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In the caledonides zone, the main folding took place at the end of 
the Silurian, which caused closure of the geosynclinal basin. Here the 
Devonian is represented which continental red formations disconti- 
nuously and markedly discordantly bedded on the folded base of the 
Silurian and older deposits. In the Dzungar-Balkhash hercynides zone, 
concordant bedding of the Silurian and the Devonian deposits has been 
observed.

A comparison of the Kazakhstan caledonides with those of the 
Altai-Sayan area and British Isles has been made. It has been .noted 
that the paleotectonic conditions of sedimentation in these regions had 
been very much the same.
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