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В В Е Д Е Н И Е

Атбаши-Кокшаальоким районом ны будем называть восточную 
часть героиновое онладчатой области Советского Ювного Тянь-Ша
ня, расположенную медку Талаоо-Фергансним сдвигом на западе и 
горным узлом Хантенгри на вротохе, что составляет около 500 км 
по простиранию. Основная часть района принадлежит Киргизской 
ССР и географически охватывает хребты Ферганский (чаотичво), 
Атбапшнсний, ДжаннджерокиЙ, Боркоадой, Кокшаал, а также разде
ляющие их местами весьма широкие альпийские депрессии (рис.1).

Тектоническая позиция Атбаш-Кохшаальского сегмента Юж
ного Тянь-Шаня отличается от позиции расположенных западнее 
его частей присутствием эдеоь Таримского платформенного масси
ва, ограничиваицего о юга олионваемую складчатую облаоть.И ес
ли в Гисоаро-Алае и в Ферганском хребте гервдниды Урало-Мон
гольского Тянь-Шаня соприкасаются на юге о Рейнско-Куэнь-Лунь- 
свими герцинидами по зове встречных надвигов,разделяшей здесь 
эти, принадлежащие разным складчатым поясам, сооружения, то в 
описываемом районе мы имеем дело только б северной, Урало-Мон
гольской ветвью Тянь-Шаньских герцшщд, лежащей между Тарим- 
окой платформой и маооивом Срединного Тянь-Шаня.

Положение между древней платформой, и четко очерченным сре
динным массивом позволяет очитать позицию описываемой складча
той облаоти класоичвокой и искать именно здесь главные законо
мерности развития геосинкливального тектогенеза. Если учесть, 
кроме того, резкую формационную зональнооть палеозоя, прекрас
ную обнаженность, глубокий эрозионный врез и возможность полу
чать палеонтологическое обоснование возраста почти всех овит, 
то в Советокбм Союзе, нам представляется, трудно найти более 
удобный объект для тектонических исследований.

Исследования, положенные в основу предлагаемой моногра
фии, проводились в период 1975-1981 гг. В результате удалось 
получить новые материалы, которые позволяют пересмотреть общую
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схему герцинокой структуры района. Сейчао может быть обосно
вана модель, основная часть которой - представление о моновер- 
гентном складчато-покровном сооружении, образованном относи
тельным движением поверхностных т с с  о севера, от Срединного 
Тянь-Шаня и Атбаши-Иныльчекокого шва, к югу, на Таримскую пли
ту. Речь идет, таким образом, о структуре альпийского типа, 
обычной, по нашему мнению, и для других районов Урало-Мон
гольского пояса; но именно здесь, в Кокшаале, эта структура 
значительно оужаетоя и приобретает классические черты, хотя 
последовавшие за шарьяжами складчатые, сдвигово-складчатые,рет» 
рошарьяжные й другие нарушения последующих этапов герцинокого 
тектогенеза, дополнительно усложненные алытйокими надвигами, 
придают существенные особенности строению отдельных участков.

Предлагаемая книга является, по оущеотву, продолжением 
двух ранее опубликованных описаний более западных районов Юж
ного Тянь-Шаня [Поршняков, 1973; Биокэ и др,, 1982] и имеете 
ними общую идейную основу, Здеоь речь пойдет о территории, до
следованной несколько хуже. Геологичеокое изучение Атбаши-Кок- 
шаальокого района еще только вступает в стадию детальных Съе
мок. Белым пятном остаетоя на геологической карте южный склон 
Коишаала, а также многие труднодоступные районы в бассейне р. 
Сарнджаз, Авторы, однако, полагают, что их додход к расшифров
ке структуры южно-тянь-шаньских герцинид оправдал оебй и что о 
его помощью новые последования могут избодать некоторых оши
бок, сделанных на прежнем этапе. При полевых работах основное 
внимание уделялооь потоку доказательств залегания более моло
да, палеозойских слоев под древними, т.е. обоснованию тектони
ческих покровов в структурах, принимавшихся за моноклинали.Это 
заставило нае пересмотреть некоторые прежние Стратиграфические 
схемы, дало возможность открыть неизвестные ранее формационные 
.гни» разрезов, но в то же время ликвидировать необычайно мощ
ные и формационно пестрые "оерии" отложений. Значительную по» 
мощь т  этом пути оказали палеонтологи, обработавшие наши кол- 
m m m t  Я. А .Зктова, А.В.Дженчураева (форамшшферы), Б.Б.Наза«, 
ров (радиолярии),, [в.Б.Горянов! (ругозы), Ю.В.Савицкий (бра- 
;шошды}, ВД.Юшшевич (дакриоконариды), Р.Е.Риненберг и Т.Щ 
корень (граптолитн), А.Б.Яговкий (гониатитн), Н.М.Петроояб 
(наземные растения). Определения табулят сделаны Ю.С.Бискэ.



Чрезвычайно полезным било учаотие А.В.Яговкина и В.Л.Кли- 
шевича в полевых и камеральных работах: ими получена некоторая 
часть приведенных здесь геологических материалов. Кроме них, 
на отдельных этапах о нами сотрудничали И.А.Клишевич.Ю.А.Та- 
лашманов, А.Я.Цветков и студенты геологического факультета ЛГУ. 
А.Я .Цветкову цринадленат использованные в работе результаты об
работки петрографического материала.

Ограниченный объем монографии, в оожалению, не позволяет 
нам сделать обзор геологических исследований, проведенных в 
районе ранее, и мы вынуждены отослать читателя за соответст
вующими справками к ХХУ тому Геологии СССР [1972] или к моно
графии А.Е.Довжикова [1977], делая в тексте лишь саше необхо
димые ссылки, главным образом на работы последнего десятиле
тия.



Глава I

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я
■iv< . ' ■...... ' '"r-s±=±ga==a

Лтбаш*-Кокшаальсний сегмент имеет обычную для Много 
Тянь-Шаня оложную формационную эональйооть палеозоя, и в нем 
могут бить установлены те же основные формационные типы раз
резов - по нравней мере, среднего палеозоя - что я в герцини- 
дах иго-западной Киргизии. Предке нем приступить к их описа
нию, надо остановиться на некоторых ооботвенно стратиграфиче
ских вопросах, вознинаящих при систематизации имеющихся мате
риалов.

До сих Пор при [мелкомасштабном геологическом картирова
нии исследователи стремились к расчленению колонки на единицы 
обшей стратиграфической шкалы. На мелкбмаоштабннх картах не
достатки такого метода были не столь очевидны. С переходом к 
детальному изучению возникает вопрос о разработке меотной 
стратиграфической сиотёмн. Единицы Такой системы - комплекс, 
серия, свита и т.д. - должны опираться на вещественный состав 
отложений я через него отражать зональность и стадийность в 
геологической истории района. Основу местной стратиграфии,та
ким образом, должно составить расчленение разреза на форма
ции, которым в стратиграфической номенклатуре обычно может 
соответствовать серия. Точнее, оерня может представлять собой 
конкретное выражение какой-либо формации (рифогеино-нарбонат- 
пой, креяшиото-оланцевой и др.) в отдельной, ограниченной об*» 
ласти ее развития, т.е, формационной зове.

Допустимо ли. объединение близких по составу й возрасту 
отложений под одяш названием, если они Находятся в разных 
нонах и входят в разнотипные колонки? Выли эти зоны изолиро
ваны тощ составляли единый баооейн седиментации? Для случая 
складчато-покровных сооружений типа Явного Тянь-Шаня ответить 
на такие вопроси особенно трудно, так как порядок раоположе- 
ппл оедиментационных (и вулканических) зов мог быть оущеот-



веяно нарушен тектоническими перекрытиями. Структурные единицы 
(покровы, группы складок) лишь отчаоти соответствуют формаци
онным зонам, которые приходится восстанавливать по их фрагмен
там. Для нашего региона, в частности, обсуждаются разные ва
рианты палеогеографических реконструкций, причем самые простые 
и смелые из них вообще объединяют, например, карбонатные серии 
в единую формационную зону [Буртман, 1976 и др.].

Бопрооы номенклатуры серий, как и подчиненных им овит 
(толщ), осложняются при латеральном прослеживании этих единиц, 
которое выявляет вещественные замещения и изменения возраотно- 
го объема. Вряд ли можно предложить общее решение этих труд
ностей. При выборе названий приходится руководствоваться от
части имеющимся приоритетом и установившейся практикой,отчасти 
просто здравым смыолом и сохранением конкретности изложения. 
Так, мы часто попользовали разные географические наименования 
для однотипных, но не вполне одинаковых по объему и отроению 
серий. О другой отороны, в ряде случаев необходимо было под
черкнуть несомненное оходотво формаций и целых формационных 
рядов в Южном Тянь-Шане по обе стороны Талаоо-Фарганоного сдви
га, и поэтому использовать для восточной территории некоторые 
стратиграфические наименования, введенные в западном секторе 
(Ферганокий хребет, Алай). Названия, принятые нашими предшест
венниками, сохранялись, олнако, даже при наличии явных анало
гов на западе (текелиторокая овита Улана - боооготашокая ови
та Баубашаты, нарачукурокая овита - уюнкурокая, и т.д.) Мы 
отремилиоь, в рамках требований Стратиграфического кодекса 
СССР, сохранять также наименования некоторых единиц поояе су
щественного пересмотра их объема (например,караоайнынская ови
та), воли не менялаоь первоначальная вещественная характери
стика подразделения.

Стратиграфическую характеристику геооинюганалышх комп
лексов, нам предотавляется, удобно вести по типам разрезов. 
"Тип разреза" - понятие свободного пользования, оно может опи
раться на различные признаки и обычно намечаетоя эмпирически. 
Наш опыт типизации собственно геооинклшгалышх комплексов to- 
ного Тянь-Шаня [Поршняков, 1973; Шок» и др., 198Я ] позволяет 
считать при зтом наиболее удобным и важным признаком соотаз



Кзассзфявалия тишв разрезов собственно геосинкяинальннх отделении 
гетяш нкл востотаоге сегмента Каного Тянь-Шаня

Т а б л

Тентоничеокая
ш э и ш ш Гврцинсная авгеооннюшналь Герцинская

миогеосан-
ЗМУДУН̂ц'ЦТ»ST9IWHB КОНПвЕ” 

еапде прогибов
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ваннке ̂ заспи. 
прогиба
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гиба

Палеогшгрофк- 
несшая дозшия

Эаоетрово- 
дааиая чаота 
оаразаного 
•нора

ГрШШ Н ВДЕ-ДИ~ 
Ш  ОЕХШШНОГО 
Ш ф Я

Открытая 
часть окраин- 
ново ш р я

0иаэлиг багги КЬнтияев-
тальннй
склон,
шяьф

Шельф

Главные форке-
гртпнн-ия типы

ВраеаЕюгев^---
но-repps-
генше

Вуиканогенше
В НрвМЯИСТО—
в^лканогенше

Кремнисто-
сланцевые

Карбонатные и 
вулканогенно- 
карбонатные

Терриген-
ные

Карбо
натные

Частные типы 
разрезов

Бзаапшвеквй

'ЕавгоабатсниВ:

ДганндаерокйЗ

Анеайский
Ка^эачукурсвиВ

Чирмашеннй
Атднайляусний
Уланский
Сарыбелесокий
БорКОЛШОЙСЕЕЙ

Коввввяь—
СКЕЙ

Дяангарзч-
сний





Схема сопоставлений основных стратиграфических подразделений 
палеозоя Атбаши-Кокшаалъского района

И



той часто комплекса, которая характеризуется резвой формацион- 
вой зональностью. Эта часть охватывает ранние и (главным обра
зом) средние этапы развития геосинклинали,, т.е, время макои-- 
тальной дифференциации осадконакопления. В таком случае форма
ционные "типы разрезов" получают определенное тектоническое н 
палеогеографическое значение, что я показано в таблЛ. Для Юйк 
ного Тянь-Шаня временем максимальной дифференциации осадиообг 
разования является девон, но часто она захватывает и более 
продолжительный отрезок времени (Sg-C-, или даже более). Такая 
типизация, нам кажется, может найти применение не только в 
ном Тянь-Шане, Но и в других складчатых областях. Она особенно 
удобна потому, что типы разрезов обнаруживают обычно опреде
ленную, хотя и не Т0(#-ную, связь со структурными единицами 
(ш.рио.12). В пределах Главных формационных топов разрезов но 
разным менее существенным признакам выделяются частные типы 
разрезов с географическими названиями (ом.таблЛ).

Общая схема стратиграфических единиц Кокшаальсного ре
гиона (сДС-Н) не является ни законченной, нк единственно воз- 
ковной. Авторы надеются лишь, что она может обсуждаться при 
разработке легенды для геологических карт различных , масштабов, 
работа над которнш в Кокййаяе нродолжаётоя.

с т ? е т т © 1такиЕ к о ж Ф ж м  ^ в ш з о т г п ш ш м о й  зоны

Термином изнгеосинйлйгаалБ" традиционно обозначается 
зона складчатой области, в пределах которой широко развито 
толщи, образованные продунташ шдводного вулканизма основного 
состава. В Коншаал® она примерно соответствует оовокуййоетй 
Атбявдяокой (Дтбашп-йшлъчовской) „ Акоайовой и Дждаддаройсй 
зон в шшойфнкеяйй разных авторов» Наряду с базалатоидншз 
нуянанятши здесь раопроотранам также йзнеотннновне раереьа 
мелководногочасто рфогенйого нройсховдения, нелагичеека® 
(стратиграфически конденснровашше) йремниото-етаадевае со
ри, иногда существенно й&очаниковые толщи* а й геряией час© 
- турбэдитн (флиш) н олпстоотрош. в некоторое вулкайогещшх 
толщах может присутствовать комплекс океанического осяовшш 
доореднепалеоэойского возраста.
12



Несмотря на указанное разнообразие фаций в эвгеооинкли» 
шльной зоне, все наблюдаемые здесь стратиграфические разрезы 
могут быть сведены в четыре формационных типа:

1, Карбонатные и вулканогенно-карбонатные разрезы компен
сированных осадками чаотей эвгеосишмганальвого прогиба,

Вулканогенные и кремнисто-вулканогенные разрезы ооевой 
(рифтовой) частя эвгеосийклинального прогиба, 6 различной сте
пени компенсированного.

30 Вудшаногенно-терригеннне разрезы окраины звгеосишшн 
пали, примняакадей к срединному юооиву.

4, Кремниото-сланцевые разрезы некомпенсированных чаотей 
овгеосинкяйнальнрго прогиба»

Мак ешальными мощностями обладают первый и третий ш  
указанных типов, минимальными - четвертый и второй.

Я. Карбонатный и вулканогенно-карбонатные разрезы 
гебсикю1№Шн>ного комплекса

Данный форшииршшй тин вилшчает Чирмашстй,атджайляускййэ 
угашоний, еарыбеяеоекяй, боряолдойскйй а близкие К й ш  разрезы 
среднего палеозоя» Для 1ш.* характерноприсутствие мощных кар*, 
бонатвых тобазов, в&дачамшах юроды переменного возрастного 
объема, достагашего ййОгда дредёлов от Sg до С2 вкличитель* 
мо, Трудно сказать, образовывали ли они первично единую зону 
ирэмргеотвеяно карбонатного осадйонакоплония №  располага
лась в над® отдельных отмелей среди других более глубонойодных 
частей авгеосщшишалй, но второ® йредйоЛодание лучше ооот- 
иэтотвует Имеющимся материалам, З&иагодарй обилию органических 
остатков йта разреза изучены в ~  стратй^’рафйчеекбм бтноиеннй 
орцигетольно хорошо,

% фМшиокай я аеджайлдуский типы разрезов

Влзрази чщэшюкого типа впервые обособлены работамн 
(ропиева и 5970 я до,j, Этим аз авторам кринадшешт



отратиграфичооная схема чирмашоких |Mi:ipnunn, ...орун ми щщнв-
маем о некоторыми изменениями.

Особенностью разрезов чирмашсиох’о типи (pun.II) тишнтся
присутствие в них известняковой чактатокой серии riiipxiioro ои-

Рис,2. Карбонатные разрезы чирмаш~ 
окого {1,2) и атджайляуского (3) ти- 
нов.
. 1 - С еверо-Западное Цричатнркулье, 
2 - мевдуречье Карагир-од-отавао-Длол- 
богоштн на юном склоне Атбашшкасогр 
хребта, з - р.Атджаиляо9 йныльчекский 
хребет.
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.jf- go - горние порода различного составам 
i ~ алеврит-глинистые отложения, чаото рит
мичные, 2 - существенно глинистые отложения,
3 - метаморфизованные, шгойчатые сланш, 4 - 
песчаники и алевролиты, 5 - конгломераты и 
гравелиты, в ~ известняки, 7 - калькареии- 
ты, 5 - оолитовые извеотияки* 9 - нрино- 
вдно-детритовые известняки, 10 - известня
ковые брекчий, Я  - известняки о кремнями, 
12 - доломиты, 13 - дояомитизированные из
вестняки, 1ч - кремнистые сланцы, яшмы, ,рат 
даоляриты, 15*16 ~ эффузйвн основного {15) 
и кислого {16) состава, 17 ~ вулканичеокио 
туфы, 18 - габброиды, /5 - серпентиниты, 20- 
~ граниты: 21-26 ~ места сбора различных ока
менелостей? 21 - кораллов и брахиопод, 22 ~ 
фрраминифер и гониатитов, 23 - граптолитов, 
24 - дакриоконарид, 25 - радиолярий, РМ ~ 
наземной фгорн, 27 - положение гиероглифов 
в подошвах пластов*



дура - нижнего девона, которая нодотилпотил и iHiiHiicpuiiuoToa 
основном известняково-сланцевыми толщами. Чирмишокио ixtapean 
распространены в Атбашинском хреото, где слагают Чи|1м;шоную ъ: 
Чакташскую извеотняковне гряды, северо-западный Овраг о». %•- 
тыр-Кёль и прослеживаются вдоль хребта на оевехю-воотон до р, 
Уюрме, а на западе образуют Тигерекокий маооив в Ферганском 
хребте. Аналогичные чирмашоким известняковые разрезы на восто
ке района в бассейне р.Сарыджаз мы будем выделять в качестве 
Атджайляуского типа.

В строении чирмашского и атджайляуского разрезов участву
ет, несмотря .на их современную разобщенность, практически оди
наковый набор меотных подразделений. Приведем их краткую ха
рактеристику.

ВелькараоуЙокая овита ( S^pio-ld, Ък), Описывалаоь раньше 
[Брежнев и др., 1970 а]; как верхняя часть ^нараоуйокой свиты”. 
Типичный разрез свиты описан на северной склоне ЧирмашскоЙ гря
ды, по водоразделу между реками Б.Каргантащ и Бель^Караоу,Завс£ 
представлены серые и зеленые глинистые сланцы, измененные до 
фшшитовой фации, о подчиненными прослоями алевролитов и ред
ко мелкозерниотнх блигомиктовых пеочаников. Местами наблюдает
ся тонкая ритмичность. Характерны, особенно в верхней части 
разреза, прослои и пачки темно-бурых и черных плитчатых из
вестняков, в том числе песчанистых ж глиниоэнх. В нижней чаеш 
свиты встречаются табулятн, из которых особенно типичны p&iao- 
fevositea b&ltioua Hultiu, широко раощюотраненные в нижнеа 
ойлуре и известные до верхов мерйшкороиого горизонта. В вере** 
йёй части появляются табулятн Squameofwoaltes Ш б Ш 1 в  Ohefcb,
Е рутозы stesooxyiodee aff. elegaoa Pavl. шас.) Что указнв?;- 
ет ужена йофаринокий BespapT этих отложейй! (првдояьсш! 
ЯРусК^’

Модаооть овиты здесь около 400 м„ что является зшшмвыгё* 
внм значением, Так как подошва ее ввдвягвв&ь» п версией- «он-- 
»ий» о каргантаисНнмк известняками также тштначоски oopriatc,

Морушорокий горизонт А,И.Кима и др.. ч иоолодпам ш о к  - 
анто его объема |:'(968] включает и оиядоги дп«1,инпкшч> горизоя- 
Та Исфарк, так что перерыва в раосмятриниомам p;n|io:ni Bov,



Сотовое налегание последних может наблюдаться севернее* ц 
другой тектонической че1чуе в потоках Бель-Караоу,

У пер, Ташрабат овита содержит более заметное количество 
пеочаетков, а в известняковых прослоях и горизонтах встречают-* 
СЯ табудяты Catenipqra paaga Klaaa.jUullJlsoleaia torfcuosa 
. ,  Paleofavoaites яр.» Favoeltes(flqwameofavoej,tesV^ a££. 
keakolicua Chera., что подтверждает присутствие здеоь отло- 
жений низов лудиова и* возможно, венлока.

На шном онлоне Атбаишнокого хребта в потоках р.Карагир-т 
Муотавао представлена, по-видимому, лишь верхняя часть овиты, 
в которой оущеотвенную роль играет бурые пеочаниотые и глини
стые коралловые известняки, а оредя песчаников чаоты грубозер
нистые разности (рио.2, колонка Z ). Отвода определены табуля- 
ТЫ Эй» teobortangeneie Qbekb, 0q. ettfcychueoeisCheteh., Пред-: 
отавлякщие типичный комплеко иофаринокого горизонта В2 * Не 
иоклечено, что песчаники и оланцы замещает здеоь уже низы кар- 
ганташокой овиты. В атджайляуоких разрезах белькараоуйская 
овита установлена нами как по левым, так и по правым притокам 
р.Сарыджаз, где она сложена темно-оерыми олоиотыми известняка
ми, переслаивающимися о пачками эелено-оерых оланцев.Ореди из
вестняков встречаются криноидные и мшанковые разпооти о корал
лами. Мощность превышает 200 м. На левобережье р.Учкель анало
гичные по составу отложения, подотилакщио маооивные чакташокие 
извеотняни, достигают мошнооти около 400 м и охарактеризованы 
Табулятами меришкорокого (7) - дальянокого горизонтов: - Tbeei- 
pora ornata Lei., Kavoeitee gotblaadioue I*«, faraatriatopora 
ер» Как показывает соотав ископаемых оотатков, кровля белька* 
расуйокой свиты в .атджайляуоких разрезах также проходит близ 
подошвы или внутри исфарияокого горизонта.

Чакташокая серия (Sf-Pj^k). Здеоь мы объединяем оплошные 
карбонатные толщи Чирмашонойгрядн (харганташская и чирмаоокая 
толщи В.Д.Брежнева [Брежнев и др., 1970, а])иих аналоги в дру
гих районах Атбашинокого хребта и Тигерекоого района, опиоыва» - 
шиеоя темй же авторами как туекбогоштинская и чакташская овиты 
[Волхова, Довжиков, 7965]: последнее наименование предлагается 
дли. всей серии'.

Чакташокая серия по ооотаву, возрасту и палеонтологиче-, 
окой характеристике близка к иопатауокой серии Восточной Фер™



гаан [Блока, Порошков, 1974] и к лакейской серки 'Гурноотано-' 
Алая. В большинстве разреэов расчленить ев т  удается, либо 
такое расчленение имеет местный характер-

В Чакташоной гряде (рис,2, колонка 1 } серия образована 
чередованием пачек светлых мраморов и темных полосчатых,места
ми пряноидннх известняков, о прослоями извеотновиотых сланцев,
В отдельном прослое обнаружены черные криноидные известняки с 
Parastriatopora commutabilis Klaem. В Squameofavosites ар,„ 
дальянского или низов иофаринокого горизонтов. Прежние данные 
(А.Е.Довжиков, А.Г.Конюхов и др.) указывают на принадлежность 
известняков Чаакташокой грады к йсфарйкскому, а вероятно, и 
кунжанскому горизонту. Неполная мошнооть оерии здеоь достигает 
500 м. В Чирмашской граде разрег чакташокой серии отличается 
меньшим метаморфизмом в подразделяется на две толши,

Карганташекая толща (S|]dD на правобережье р.Б.Каргантат 
согласно налегает на сланцы оёль'карасуйской свиты, В основании 
ее залегают черные пятнистые извеотняки, доломитистые извест- 
шш и  и доломиты, мощностью 60-70 м. Среди известняков есть 
криноидные, гастроподовне я коралловые разности с табуляташ, 
галталитоидеями, ругозами, составляющими комплекс иофаринокого 
возраста. Присутствие -» не в самой подошве - Favoaitee о£. :Ы- 
tarstinetus Hegu., SquamaofaTOsltes boheraicus alnguiari» 
(Sot.) указывает, скорее, на верхнюю часть иофаринокого гори
зонта. Верхняя часть толщи обнажается на левобережье И в пото
ках Б.Карганташа и представлена однородными массивно-слоистыми 
полосчатыми светлыми мраморами, без определимых остатков фау
на. Мощность ее не менее 400 м, а всей толща - около 1000 м»

Аналоги карганташской толщи представлены в баооейне Са~ 
pi-щжаза (р.Атджайляо и др.) в виде слоистых, чаще темных и да
же черных, пятнистых, нередко доломитйстых известняков с корал
лами исфаринского горизонта. Они налегают на белькараоуйсвйе 
сланцы и достигают мощности 200 м. Карганташокие извеотняки, с 
глинистыми и доломитистыми разностями, представляют в основном 
типичные для исфаринского горизонта фации невысоких рифовых 
построек и обширных мелководных зарифовнх бассейнов лагунного 
типа.

Чирмадюкая, толща (Dt£ r ) согласно наращивает разрез кар- 
ганташской и отличается от нее преобладанием темных, более



тонко-слоистых известняковв В типичном разрезе (хр„Атбашй) она 
слагает водораздельный гребень Чирмашекой гряда. Низшая часть 
толщи вскрыта в вершине БЛСарганташа: это темные до черных из
вестняки с табуляташ кунжанского горизонта - ravoai'tee код- 
lovskii (Soktf) 9 Paohyfayoaitee seravecUanlcuB Kim* Tiverlual? 
яр* и др. Верхняя часть толцш отличается появлением нрйноид- 
но-детритовых плитчатых разностей известняков» с окрещенном и 
розоватыми примазками по плоскостям напластования0 Обломочные 
прослои могут иметь мелкую градационную слойчатость, сформиро
вавшуюся» очевидно, ниже базиса действия вода- Встречаются и 
крупные пачки светлых массивных известняков рифового типа*

Усиление контрастности подводного рельефа подтверждается 
также появлением прослоев пелагических известняков с тентаку- 
литами* Тонкошштчатые тентакулитовне 'известняки, мошооты* 
около 100 щ  слагают верхние слои толщи. Из них определены 
Пражские Mowakia (Turkestaaolla) ад gr* aoUaria (Ш.сЬ.и) в 
средней части и возможно злиховокие Howafe±&? вр* в верхней, 
Вдэоь же найдены табуляты CoenAfcea of - tmoiie. Guricb и гелио- 
литиды *• HelioXitea ех рргояио (GoldX,,) 8 что подтвержда
ет присутствие в кровле толщи аналогов влиховаР Мощность чщ> 
майской толщи в типичном разрозе ?Ш~81Ю ?л.

На южном склона Атбаишаокого хребта» в междуречье Кошка- 
раташ-чМуставас описан менее мощный, разрез чакташской серии» 
повторенный в нескольких тектонических чешуях (см.риеЛб).'™ О 
карганташской толщей здесь можно сопоставить шштчатг 
темные известняки о прослоями желто-бурнх мергелей, местами 
кршовдш*е9 редко окхземнешше; мощность их до 450 м, Немного 
численные находки кораллов указывают на. исфаринский горизоуг 
$ 2 * Основная часть разреза» мощностью до 400-450 м, относится 
а нижнему дррояу и литологически близка чирмашекой толще,Она. 
начинается пятнистыми глинистыщ ж доломитистымг известнякаг^ш:

Этот разрез в истоках р.Карагир-Муставас ощсиваяся ра~ 
нее в качестве иижнгзй части карагирской свиты [Комарова» ISSls 
Брежнев и др«, 19?0.. aj я был охарактеризован ‘ табуляташ, ко
торые» т  определениям В аДЛехович» считались кобленцскими к 
эйфельокивШо Успехи в стратжрафяческом расчленении низов де 
вона пб^ табулятам* .достигнутые за последите 20 лет» позволяют 
считать возраст комплекса более древним.



со сланцевыми проолоями» о яунваноними табулятями Vavoaites 
kozlovekii (Sok.), Paobyfavoeifcee of. Boravabaoloua Kim., р. 
dubatolovi Kin» ругозами а амфинораии. Оредияя часть пред
ставлена массивными мраморами, о верхняя» как я в Чирмашокой 
гряде - плитчатыми кршидио-теитаяуяятовыми язвеотняками. Из 
последних определена тентанулвты верхней чаоти лохкова - 
Turkeatanalla acearla (Blcht*)» Paraaowakie of. itvbemedia 
(Barr.)» P. c£. obuti (Boucsk)» pe cf» sctdarifl Kliah. ино
гда присутствуют Alaina? ер.» ш е щ я е  уже пражокий воэраот 
(17р. Мощность тентакулитовнх язвеотвяйов в атом районе 70- 
80 м» а общая мощность серии» таив» образом» 500-вос м.

Более мощные (800-400 м) тевтакулитовые известняки вскры
вается в истоках р.Суртеке, причем в их верхней частя появля
ется еяиховокие tiriatelliaa ер.« StrieKcmbyliollna ер.» Но- 
г?ак1а? ер.

Фадия темных тентанулитовых нзвеотаяно» верхней части 
шришоной толщи широко распространена в Ккном Тянь-Шйяе» что 
позволяет сопоставлять эти отлоиений с низами талбулакокой ве
рш. Южной Ферганы, нюшеаккурганскбй свитой Ёаубйшатй ж др*

В аотяйлауоких разрезах (рио.2* колонка 3 ) место чир- 
малмкой толщ занимает толща разноолойстш; и массивных из
вестняков ($£><, Возраст обоснован находками куышкоких и» 
ттожтс приюних табуляг» «деланнодм в. верхних слоях толще 
в долине Ш ш т  И по р.Атдаайляо* И т  составе отчетливо вы
деляются три пачки пород» верхняя И ю ш у ш  из которых Пред
ставлены светло-серыми, иногда аелтоштнш иовеетнянама, мае- 
о и в н н ш ш с й  грубо слоистыми» а средняя * более те мш ш олоио- 
тнмй известняками» Толща согласно налегает; на подстилающие 
язвеотвяки 5| , мощность ее достигает Ш О  М,

Еарагирокая овита Это наименование введено
Й,В.Комаровой |igsi ] для обозначения выделенных в хр. Атбаш 
йветрнх извеотиовиотш:» глинистых сланцев и сяойотй* Извест
няков с фауной шшего-средвего девона» В карагирокуо озиту 
ояазалиоь энличенными отложения иофарййского и нуяйноноР© 
возраста» которые» по нашим представлениям» входят в разрез 
шриктшбдого типа (шириктинокая свита SjW-Dj и парекры- 
вашщие ее известняки), Стратотип нарагирояой овитв не бил



указан, и поэтому мы принимаем ого но названию, в истовая pj 
Карагир-Муставао.

Полного разреза овиты в теитоничесник чейуже этого района 
опиоать не удалось. В ее подошве тентанулитоЕые черные изваот- 
даки чирмашовой толшя оогласно оменязотоя гоштчатнми зеленова
то-серыми сланцами о прослоями алевролитов, кремней в тамншг 
обломочных и глшшоткх извеотнявов» Выше но разрезу залегают 
глинистые оланцн, йеотроокрашеннне кремнистые сланцы в извест
няка. Среди последних - как микрИТовне, пирвтвзированнне й 
овремНенные разности, так в облоМочдае, Из органичеоких оотат- 
Вов в этой чабтв разреза удалось определить мелкие форамишфе- 
рн оередшш или верхов девона. Нормальная кровля овиты в отра- 
тотИпичеоной местности не наблюдалась; мощность оценивается Г 
S00-400 м*

Белее точная хронологическая привязка получена для разре
зов «арагаройой святи в Чирмашовой гряда. Здесь также типичны 
зеленые в красные оланцн, алевролиты, кремни, но есть прослой
ка органогенных крушюобломочинх разностей известняков, из ко
торых удается собрать колонии кораллов Xavositos ах ©с. goia- 
.i'uBsi d'Osb.j fo ctiellarie Tohexxw, P. ei- gi>« regTilorlEssiiime 
yiifteif, Otjulipora aeravspliaiiioa Kim, Ccenitee bachatoasis Pu- 
tab.-» что.указывает на кайчиоайокий - ляглянский горизонт. Б 
оШом т  пересечений в верхних Слоях овиты найдены ®шоап1&?
Ь£* еврега react, Caliapora ex gr. buttersbyi. U.B. et H. *
GoCbiCee ftf. teaelia Gm?ioh* - возможно, уже киветокого воз
раста. ^{рутой бсобешюсТью чирмашских разрезов карагярсной овй • 
та является присутствие в них отдельных покровов андезито-ба
зальтового Состава, Мощность свиты превышает 1Я0 -й,

Еозраот царагирокой емкий, по приведенным данным, йахсм 
1ШГОЯ в пределах верхов нижнего-ореднего девона (злихов-жи- 
пет?}, Причем в Чирмапшой гряде глинистые и кремнистые слаащ 
появляются в разрезе на более внооком уровне, чем в районе Ке- 
^Мда-Сурте»е* что означает некоторое возраотпое онольжение 
подошвы свиты.

•Еа востоке района в Йкнльчексном хребте наиболее полный 
разрез карагирской свиты, мощаоотыо 450-600 м, получен в меж
дуречье Кайвда-Атддайлйо'$ здесь- сниэу вверх присутствуют}



1) лачка темных глинистых: известняков и сланцев (IO-I5 ш)
О Turkesfcaaella ex gr. clafchratuia Klisho, akyliolinu а̂ * 5

2) сланцы с прослоями микритовнх известняков, также со
держащих раковины дакриоконарвд нижнего девона, в том число 
лохковоких Paranowakia? sp« (p*MycTOp)s 40-450 м;

3) зеленоватые радиоляриты, глиниотые и кремнисто глини
стые сланцы* прослои известняков о Styliolina ex gr. nucleate
Калр. (120-150 ш);

4) алевролиты и сланцы с редкими прослоями песчаников и 
известняков, содержащих раковинки девонских: форамшшфер (3G0 м).

Карагирская свита в Чирмашских и Атджайляуоких разрезах 
представляет пелагическую известково-глишото-кремниотую фор*-, 
мацию, которая отвечает времени некомпенсированного погружения 
и прекращения роста чактащокшс рифов,

Песчано-оланцевая то,ша (Р?-з) обнаружена в небольших 
выход^Ж^дрёвншй'шрёнеш'вёрй&ев- р*Карагир-Мустаэао в 
Атбашшском хребте (омьриоДб). Она представлена переслаиваю- 
щймиоя рыжеватыми песчаниками ,• черными алевролитами ш олавда- 
т , о про ело,ши гравелитов й конгломератов» Состав обломков 
здесь разнообразный* наряду о песчано-алевритовыми и квархшто- 
выми породами, в них встречаются радиоляриты, фельзиты, кварце-’ 
т о порфиры. Отмечены также линзы черных песчанистых известно 
ков ж грубые иэвеогковистые песчаники: в обломках и цементе 
тех я других встречаются фораминиферы верхнего девона- Гага- 
Шпгашш1»а эх g2?« сгшЬиш&а. Sol® э Х \ radiata водоросли
ftadloepbaesa ро&йегоза Beiwl«

АналоН'ГЧШ1в но составу конгломерато-фгшовдше отлоадэж 
установлены хю рДтдршйяяо в йныльчекейом хребте, где о т  ваг- 
летают без явного несогласия на иаращрокую свиту и я о о т се т  
мощно с Tii 320 ы, ■'

отложения, - вредшжотп'олъно ожносзадко 
оя в й е т ё ^ | ® р « ^ » Гтэо»рв1вйн э разрезах ч»]р*атга«т> Ш¥ - 
только на Волхове Атбешинокото хребта. В вержовь&х р.Суртахс.м.: 
■в левом котаае варагкрскае краютс'ше сланцн норокрнваяжоя г;>- 
ризовтом полосткнх мраморов, в основания более -гемнкх -щу- 
MOmis: В Ш Э  “ СВ6ИСЫХ Ш0СИВ1ШХ, МОЩНОСТЬ »М О'О НО ВО м.Воз*.
можног эйпгв мрамора вскрываются а у левого водораздела



р с Кошкараташ , где они залегают ниже падки плитчатых: темных из
вестняков московского яруса.

Оуртекиноная овита (C?m  $г). Отложения» выделяемые вод 
этим названием, развиты локально на. шном силоне Атбашинского 
хребта .Сравнительно, полный разрез овиты имеется лишь на p.Gyp- 
токе. Здесь на кремни и сланцы карагирсиой свиты» отделяясь от 
шве маломощной известняковой пачкой (С^?), налегают тонкорит- 
мячные сланцы й алевролиты о простоями песчаников, среда кото
рых выше по разрезу появляются более грубые известковистне раз
ности, а также разлинзованнне конгломераты с галькой темных 
известняков. В извеотняково-обломочных породах встречаются ра
ковинки фораминифер - jPseudoeteffeiJ.a? ар.» Fueulina ер. i по 
stem находкам свита должна относиться и московскому ярусу, 
скорее к верхней его чаоти, хотя нельзя исключить и верхний, 
карбон. Мощность свиты до 200 м, в кровле ее повсеместно нахо
дятся надвинутые толщи силура-девона.

На левом борту долйнн Копшараташа конгломераты шдобного 
т  облика залегают на мраморах (С^?), тлея в основании 50~мет~ 
ровую пачку темных известняков о lMsuiiaellaep. Обломки сход
ных фораминифер имейтоя и в неочаныж прослоях среди конгломе
ратов. Такие же oTAofteipm» о Jfusulinella ox gr. wnbpuichra 
^ о п и е н в а л и о ь  в этом районе и раньше [Брежнев и др.» 
1970а ]„

Угловых несогласий в основании оуртвкияокоЕ свиты не ус
тановлено» однако налегание ее о размывом на разные горизонты 
карбона (?) или девон остается вероятным .Столь молодой возраст 
флдаоидинх образований в чирмашском тине разреза» конечно, яв
ление необычное. Нельзя исключить принадлежность их к отложе
ниям тылового прогиба.

Уланский тип разреза

К улаиокому типу отйооятоя эффузивно-карбонатные разрезы 
среднего палеозоя, развитые в Уланском хребте» вооточном Джа- 
шдаере* западной части Борколдоя, в гораХ Коджеге-Коккия, в 
истоках р.Узенгегуш, севернее пика Данкова» а также в Таш-Елю 
и Торугарте (рио.З). Основными особенностями уланских разрезов 
можно считать:



п



- развитие рифовдныж известняков S2- Щ,  поотепенно сме
ю щ и х  оилурийокие сланцы и замещаемых в развой степени скло
новыми известняково-кремнистыми обломочными фациями;

- присутствие андезито-базальтовых лав на уровне живет- 
окого яруса;

- перекрытие их извеотняками D 2gv- С2Ъ, внутри которых 
имеются перерывы, часто о выпадением турне и низов визе;

- позднебашкироний в ооновном воэраот флиш-олиотостро- 
мовой толщи.

Чрезвычайное оходотво уланских разрезов с баубашатинони- 
ми, распространенными в Оеверо-ВоотоНной Фергане,а также связь 
обоих типов разрезов через их аналоги в хр.Торугарт, нарушен
ная лишь правым омещенвем по Талаоо-Ферганокому сдвигу, позво
ляет нам ониоывать уланокие разрезы почти в тех же меотных под
разделениях, что и баубашатинокие [Биокз и др., 1982].

Стратиграфия разрезов уланокого типа сравнительно подроб
но рассмотрена во многих работах | Волкова,Чернова, 2961; Бреж
нев в др., 2970а; Донников, 2977; Оомонбетов, 2980; Поярков» 
2969 и др.]. Дредотавим характеристику разрезов по отдельным 
районам;

Соботвенно уланокие (хохджарокие, центрадьно-джаннлжер- 
овие) разрезы, раопроотраненные в Уланоком хребте, восточной 
части Дканнджерского хребта и в юго-западном Борколдое, отра
жают ооновные оообеннооти тнва. В основании их находятся либо 
Градтолитовые сланцы дландовери-венлона» обнаруженные на р. 
Дкбайтал в ядре антиклинали [Брежнев, 1$7б], либо овита ашш- 
тороних пеочанчков.

Аюяюторокая овита (О?- Бор. Она обнаружена в западной 
чаотя Уланокого хребта по ручью Аюлютор, рекам Дунгуроме, Тущ, 
имея в подошве надвиг. Бе образуют зеленые, в ооновном мелко- 
зерниотые олигомивтовые, хорошо отсортированные песчаники» 
местами включающие пачки даочано-алевритового ооотава о тонкой

Уланский хребет» 
Чолок-Капчигая)4

Карбонатные разрезы уланохого типа.
*, 2 ~ хр.Таш-Еяю (Оттоташ), 3 - хр.Кокния, 
- р.Акбайтал (Дшаннджерокий хребет), 5 ~ 
6 - ВорйолдояокяЙ хребет (долины Котура,



ритмичностью, причем градационная слойчатооть выражена слабо. 
Более грубые пеочаники изредка появляются близ кровли овиты, в 
низовьях ручья Ашютор в них встречается галька гранитоидов. 
Органические остатки не обнаружены. Фациально и по положению в 
разрезе ашюторская овита аналогична шалднранским песчаникам 
Баубашаты [Виске и др., 1982]. Мощность ее 700-800 м.

Карачукурская овита (S2kr). Она начинается в долине 
Агаютора черными и бурыми песчаниками и оланцами, налегающими 
на аюлюторские пеочаники. В других разрезах - западнее перева
ла Кубюргентн, в баооейне Карачукура, в потоках р.Чолон-Капчи- 
гай, в правых истоках Узенгегуша - овита представлена чередо
ванием темно-оершс, фиоташковых, иногда краоннх глинистых слан
цев о кораллово-брахиоподовыми и криноидными слоистыми извест
няками и мергелями. Встречаются детритовые известняки с и е 
роглифами на подошвах пластов, однако Настоящие терригеннне 
породы крайне редки. Отмечались меоташ мощные лавовые покровы 
базальтового состава и вулканомиктовые прослои. Собранный нами 
палеонтологический материал включает оотатни табудят Pavositea 
aff • effiisua Elaam., Squameofavosites thetldle Chekb., Sq. of. 
isfaraenala Chekh., Bnmonsiella eaaminica (Chekb.), гелиолито- 
ИДвЙ Hel loll tea interstlnotua I>., брахиоПОД Zaorthia scbu- 
rabicua Nlklf., Sehellwlenella pectea (£»), Stegerhyncbua an- 
gacienaie Tchern., Hetelella weberl (Nlklf.), banoeomyonia 
of. tarda (Вахт.), Qypidula of. optata Barr., Flmbriapirlfer 
borkoidoenela (Nlklf.) я др., что подтверждает иофаринский 
возраст овиты. Присутствие в опиоиах разных авторов видов бра- 
хиопод из труппы Conehldlvm knightl и гелиолитоидей рода 
Ргорога делает весьма вероятным дальянский возраст низов этих 
отложений. По данным В.Д.Брежнева, в нижней части разреза ови
ты на р.Дунгуроме присутствуют строматопораты Clathrodictyon 
aff. vesiculosa Nich., табулятн Meaoaolenia ap. ind., руго- 
8Ы Xryplasma ар., Phaulaetia ар., брахиоподы Conchidlum ex 
gr. lajlakenala Nlklf. Возраст этих слоев скорее всего вен- 
лркокий и во всяком случае не моложе основания лудлова. Мощ
ность свиты достигает 7004500 м.

Карачукурокая овита уланоиих разрезов практически тожде
ственна уюнкуроной толще Sg Восточной Ферганы, развитой в pas-



резах Баубашатинского типа [Биокэ и др., 1982].
Исфандаайляуокая известняковая серия (Sgi.sj-flgeis)* Она 

соответствует всему нижнему и низам среднего девона, а местами 
и верхним слоям силура (см.рис.З). Название серии предлагается 
нами по аналогии с баубащатинскими разрезами.Основными ее эле
ментами являются:

1. Толстослоистые водорослевые, коралло-брахиоподовые из
вестняки с Conchidium и Squameofavoe itеа дальянского гори
зонта; известны лишь на р.Авдютор (первые сотни метров).

2* Темные слоиотые, местами пятнистые доломитистые из
вестняки о табулятами исфаринокого комплекса: начинают разрез 
известняковой оерии на рЛолок-Капчигай, на р.Карачукур и др. 
(до 300-400 м)«

3. Более тонкоплитчатые, черные, часто окремненные из
вестняки (пелспариты) о биоклаотичеокими проолоями. Охаракте
ризованы в разных местах кунжакокими (лохковскими) брахиопода- 
ми, ветвистыми табулятами кунжаксного-манакского горизонтов и 
дакриоко нарядами лохковского и пражского комплексов (350-400 м).

4« Светлые массивные, в основном рифогенные известняки,в 
том числе доломитизированные. По А.А.Малыгиной [1973], обычно 
охарактеризованы брахиоподами только манакского горизонта (пра- 
гиен), но в ряде разрезов Уланского и Дканыджерского хребтов,а 
также Данковового массива их верхние олои содержат брахиоподо- 
вые комплексы оандальского, ляглянского и баубашатинского го
ризонтов, т.е. вплоть до эйфельокого яруса в узком смысле 
(слои C Zidiinir paeudobaschkiricus ) - $00-1000 м.

Перечисленные элементы не только образуют вертикальный 
ряд, но и; несомненно, сосуществовали в пространстве, образуя 
ряд от зарифовых доломитистых фаций (толща 2) к массивным ри- 
фогенным бентосным известнякам (толщи 1, 4) и далее к пласти
ческим фациям склонов и подножий рифов (толща 3), в которых 
меотами проявляется ритмичность и градационная елойчатость .Ни
зы оерии, включая толщу 1 и частично 2, параллельны глинистой 
карачукурской овите ряда разрезов, а в верхней части тентаку- 
литовые пелагические известняки п кремни местами (Уланский хре
бет, р.Дурме) залегают вине толщи 4 [Осмонбетов, 1980].

Нетрудно указать аналоги перечисленных толщ, названия ко
торых, введенные в Фергане, могут быть использованы для рас



членения уланских разрезов: 1 - дальяиокая овита, 2 - иофарнн* 
охая свита, 3 - шахямарданоиая овита, 4 - катрапокая овита,

Текелитррокая овита (Dt? - РЛк, меотами D 2 иля DjgvWc), 
Повсеместно перекрывает ио&Шдааиляу-окую серию и“ 7федставлена 
в основном вулканогенно-обломочными породами, в меньшей отепз- 
да зффуаивами базальтового в андезитобазальтового ооотава, ко
торые чаотично зашдаютоя извеотнянами, Тевелиторокие вулкан»» 
та налегают в стратотадачеокоЙ МвсТнооти на нижнедевонские ие» 
веотняии, имея в основании вулканогенно-кремнистую пачку (р, 
Текелитор в Уланском хребте) [Бакиров и др., 1961].В Джанндао~ 
ре и Западном Борколдое ш  находили ореди вулканогенншс пород 
явно оингенетичнне им остатки брахиоаод в кораллов верхней 
части нижнего и низов среднего девона, С другой стороны, из
вестны разрезы, в которых базальтоидн налегают на эйфельски® 
известняки й включают в подошве амфгаоровне известняки живет- 
екого яруса. Таким обратом, текелиторокая овита перекрывает & 
в значительной части замещает иофанджайяяуоную извеотшшовую 
серию, Напрашивается ее ооиботавление о вулканогенными отложе
ниями Баубаштиноксго района, воараотной объем которых также 
меняется от одного лишь жяветокого яруса в боооготашовой овитй 
до всего (?) шанего-среднего девона в айрнташокой и садкей» 
сдой свитах [Виске, Летков, 5976], Мощность свита составляет 
от 100 до 1 Ш 0  м, наибольшее увеличение происходит на воотоке 
Планового хребта,

Ваубашатинская оерия (0ggp-C8b), Является второй взвеет* 
валовой частью разрезов уланского типа. Наименование ее earn* 
етвовано нами, иЗ Баусйшвтивокохр) района ВооТоЧноЙ бергаиы, где 
рта Серия выделена [Моке, Цоршвшюв, 1974] в том т  обьеме й 
имеет очень близкое строение. Можно наметить еладущее члене» 
вне серии:

1, йэвеотнякя, п нижней чаотй амфишровне» с живетовиш 
fetssialTeoXltee eraaeue (Ьее, Ь  Ampfeipora гешова н а ш .  Ш 
йшнокиш l.patofegnaia Siab. j 8 верхней - оолитовые а мел» 
кообломочдае' е фаменояимн фэрашиафефами. Налегают на теквлв» 
торокие зффузивн о дриеваКеш размыва, включают карбонатные 
брекчии, перемытый базальтоиданй материал, дроедат олагаш ц 
кремниотых перед. Мощность до 150-300 м. Зги извеетняик соот
ветствуют твтерейммй овнте ®sgW“i% • Ваубеийия,
Й8"



2* Разнообразные известняке, чаще оолитовые, местами пруда 
нообломочные. Охарактеризованы брахноподами и ЗЮраминифзреый 
турне, хотя низы турне иногда выпадают* В Дканнджероиом хреб* 
те во рекам Акбайтал и Кеноу налагают о размывом на ореднедда 
вонсвие эффуэивы. В левом притоке Кейсу они содержат в основа
ния конгломераты о галькой иглыбами извеотняков, порфиритов и 
туфобренчий, в которые найдены кораллы оредаего девона и пида 
него карбона; в ш е  находятоя кридаидно-обломочные известняки о 
туриейсними Beptaglonoeplretnella ер», Bleotogyra ер. Мощнооть 
100-300 м. В Улановой хребте вти изваотйякя налегают на анало
ги тегерекокой овиты ILffV-l),, меотами выпадают да разреза (р. 
.Цунгуроме).

3» Преимущественно светлые криноидные, ругозо~брахиоподо»* 
ше, оолитовые разноолоиотне известняки. Охарактеризованы кода 
зглекоом фораминифер а брахиопод, который указывает на вивда 
Серпухов, возможно только верхи виэе и Серпухов. Размыв в оси 
давании достигает девона* Мощность от 40 и (Кеноу, Лунгуроме) 
да 600 м в белее» Зга толща соответствует широко распространен
ной в даЫеотшоговых разрезах Юшого Тявь-Шаня яешхаутокой 
свите

'-1, Плитчатые первые иэаеотняви о кремневыми линзами я 
проолсшв, местами глиииотне, в отдельных цроблоях крююидво- 
ойяошчнае» Оодердат фораминиферы и водоросли оерпуховояого и 
СШШРОНОГО Дйгсов, Включая Pseudoetaffelle of. gorekyl DuOk. 
в -Зф» Мощность 40-30 м. Эти отложения аналогичны ароланбобслой 
шште Ваубаиатл-[Блоке, Поршняков, 1974] и близки иютолой ови- 
39 ЙкдаЙ Ферганы* Наряду о подобной фацией, более глубоковод
ной (склоновой) да сравнений о пешкеутокнми известняками, ыео- 
Ш ®  известны более мощные мелководные, маооивнна, оолитовые 
й дагритевне известняки Ct и - С2Ь.

•Общая мощнооть беубашативокой оерии составляет от 200 та 
р ш ж  Кеноу и ЯУштуроме до 1200 и ва воотоие Улана и Даанвд» 
isapa*

Ко^ртюбдаокая овита (СгЪ, СдЪ-пчЫ» Разрезы улшижого 
езта вевчаютоя терригето* толщей; соотав которой чаще воего 
ЕЗйЧйно-сланцвняЙ, да меотамн о большим количеством гравелй- 
той* конгломератов и о глнбеми или ш ш а щ  более древних да»,



род, образующими олистостромы. Характерный ири-.иики этих отло
жений - флишевая ритмичность, известковистиоть и иолимиктовый 
состав обломочных пород, присутствие растительного детрита - 
являются общими для флишевой цредекладчатой формации южнб- 
тянынаньских герцинид. Подошва овиты обычно согласная. До сих 
пор принято было отнесение этих отложений к низам московского 
яруса и включение в их состав вулканогенных образований,вплоть 
до выделения "андезито-диабазовои терригенной Формации" [Бреж
нев, 1976]. Имеющиеся сборы фораминифер, однако, оставляют ве
роятным целиком позднебашкирский возраст толщи. Что же касает
ся вулканических пород, то, по нашим наблюдениям, они все от
носятся к аллохтонным эвгеосинклииальным образованиям (джа-** 
ныджерский тип разреза).

Флишоидная толща в разрезах уланского типа вполне анало
гична нонуртюбинской свите Баубашаты и может выделяться под 
тем же названием. Мощность ее, по-видимому, не превышает 300 м 
и во многих случаях обставляет - под надвиговой поверхностью - 
лишь первые деоятки метров.

Таким образом, основными особенностями уланских разрезов 
можно считать:

- развитие рифоидных известняков S2-D2e, постепенно сме
няющих силурийокие сланцы и замещаемых в разной степени скло
новыми известняково-кремниотшли обломочными фациями;

- присутствие андезито-базальтовых лав на уровне живет- 
ского яруса;

- перекрытие их известняками внутри которых
имеются перерывы, часто с выпадением турне и низов визе;

- позднебашкирокйй в ооновном возраот флиш-олистостромо- 
ВОЙ толщи.

Проследим изменчивость уланских разрезов, двигаясь с за
пада на восток Кокшаальского региона (см.рис.3).

Известняковые разрезы хр.Торугарт-Тау отличаются более 
глинистым ооотавом карачукурокой свиты, которая здесь охарак
теризована грапТОЛИТаМИ Colonograptua cf. roemeri (Barr.), 
Saetograptus sp. и др. (р.Кызылсу). Известняковая серия S2 - 
-В2е начщаетоя пачкой коралловых известняков с дальянскими 
(лудлов) Multisolemia tortuosa Pritz, Parestriatopora cominu- 
tabilis Klaam* и др.; выше она содержит иофаринский фаунисти-



чеоиий комплекс, известны находки кораллов вунжаксвого и ляг-» 
лянского горизонтов (Dt-D2e). Текелиторсние вулканиты в бас
сейне р.Кызылсу представлены толщей не более 250 м мощностью, 
а в верховьях реки сокращаются еще больше, замещаяоь кремни
стыми породами. Вторая,баубашатинская известняковая серия, на̂ - 
чинается известняками - фаменскими, иногда турнейскими, в вер
ховьях р.Кнзнлоу даже визейсними, и кончается слоями о Pseudo
staff ella (р,Цуотыр). Флишоидная свита в кровле этих разре
зов содержит в своем основании на р.Мустыр остатки среднебаш
кирских гониатитов Froschumardites и Reticuloceras. Возраст 
ее верхней части, по данным А.Е.Довжикова и др., может быть 
московским.

Восточным продолжением извеотняков Торугарта является 
гряда Таш-Елю (Оттоташ). В ней вскрываетоя .лишь верхняя часть 
разрезов уланского типа, начиная с базальтов и вулканической 
брекчии, которая охарактеризована живетскими кораллами и амфи- 
порами. Их остатки находятся в горизонтах и линзах биокласти- 
ческих извеотняков и брекчий с участием вулканомиктового мате
риала. Оправдано сопоставление этих пород о текелиторсной сви
той или ее верхней частью, хотя прежние исследователи обычно 
считали вулканиты Таш-Е|лю московскими по возрасту.

Баубашатинская оерия Таш-Елю сокращена .в мощности и боль
ше похожа на онджатпессние извеотняки района Баубашаты[Бискэ и 
др,, 1982]. В ней представлены массивные рифовые нальцируди- 
тн, биоопариты и частично пелопариты о кораллово-отромаТопоро
вой фауной живетского возраста, которые в главной гряде Таш- 
Елю со скрытым перерывом покрываются довольно сходными извест
няками верхнего визе - Серпухова. В тектонических чешуях севе
ро-западной части Таш-Елю прослежено дальнейшее сокращение 
мощности известняков, вплоть до выпадения аналогов пешкаутской 
овиты ( -  s ) и налегания маломощной криноидной пачки о 
Boetaffella paraprotvae Raua. (CjS2- С ^ н а  жийетские из
вестняки (рис.4, колонки 1У-У1).

Известняки Таш-Елю, в свою очередь, можно рассматривать 
как западное продолжение Бозойского массива, колонка которого 
(см,рис.3, колонка 3 ), однако, отличается гораздо большей 
мощностью и полнотой. Характерный признак бозойских разрезов





в горах Коккия, Бозой, Кодаеге - эхо большая мощность аналогов 
баубашатинокой серии D-jjv- С2Ъ, в 3-5 раз больше, чем в Улан- 
оком хребте, Как и в Таш-Елю, видимое основание колонки Бозоя 
Ооотавляех аналог текелиторской свиты: эхо базальтовые порфи- 
риты, имеющие в основании надвиговые контакты. Мощноохь их - 
многие сохни метров» возраст, судя по находкам эйфельскнх ко
раллов в долинах Акоай~уру и Кодаеге, в основном доживетсний. 
Выше залегают известняки живетокого яруса, представленные тем
ными амфипоровыми фациями (р.Когарт) либо светлыми, с брахио- 
подовыми банками (р.Аксай-уру)» Б.В.Поярнов [1969],а в 1970 г. 
Е.В.Христов о остр. установили далее непрерывный разрез от 
франского до серпуховского яруса, внутри которого представлены 
известняки о кремнями верхнего турне - низшего визе (около 
800 м). Н а ш  получены данные о некоторой изменчивости верхней 
части разреза. Так, если в оеверном крыле Бозойской синклинали 
отложения Cjtfg-s представлены массивными известняками типа 
нешкаутокой овиты и маломощной (60 м) пачкой глинистог-кремни- 
ОТЫХ известняков о Oravenooaraa ер. ц Eoataffella ox gr„ 
protvae Вайе.» то в южном крыле фация темных слоистых извест
няков о кремнями охватывает весь названный интервал: здесь най
дены аоЗДНевИЗвйОКие ГОНИаТИТЫ Goniatitaa cf. craniatria
Phill., Beyrichocerao ар.

К конуртюбинокой свите в Еозое и на северном оклоне Кок
кия оледует относить часть отложений, описанных ранее как ниж- 
немооковские; другая их чаоть - это шарьированные вулканиты

Рио.4. Стратиграфические разрезы массива Таль-Елю.
Основные отратиграфичёокие находки и их возраст: 1 - Рго- 

гш в п и в п а  аж gt;- $г1ааа 1Ш р . , т е  j ■ 2 - Prietiograptua еж
gr, tranagredlens Perner, SpPr?j 3 - SQuameofavoflitea bohemi-
oue eingularla Sok. и Др.Г S0prt 4 - Cladopora cylindro- 
oellularia Dubat. и др., B2ei|- Profuaulinella ep., C2b2-ml5 
0 - Hedrograptua ep. indet., S^laj 7- Trachypora circulopora 
Eayaer, Soollopora conferta Bui., Dpgv; 8 - Caliapore butters- 
byi BpgV} 9 — Striatifera striata (Fiaob.5» Neotuberi-
tina maljavkifii Mikb. и др», C-v,( 10 - Gracilopora sp.,B„; 
Ц - Foraohia parvula Raus., K. on in с Дорога sp. и др., C..V4}
12. m Tbamnopora ex gr. reticulafca Blainy... DPj 16 - Eoetarella 
of* pataprowao RauB., C^Sp-C„b-i 14 — Enaotnyra obacura 
Braahn. et Vdov, и др.,с.у.|; ̂ /5 - lie о tuber it in a mal javkini
Hikh., Archaedisous вр. И др»,



девона. Свята залегает согласно на баубашатиноной оерии и на
пишется пластом конгломерата, вш е  которого следуют песчани
ки, сланцы, песчанистые известняки, кремни, а также конгломе
раты и брекчии. Разрез включает олиотостромовые пачки из танб 
более древних пород. Мощность конгломератов в олистостромн до 
800 м. В гальке найдены башкирские фораминиферы.

К востоку от Западного Улана и Джаннджера, в средней ча
сти бассейна р,Каракол наблщдаютоя разрезы, которые отличают
ся от типично уланских присутствием мощной толщи основных зф- 
фуэивов в силуре в выпадением их из среднедевонокой чаоти ко
лонки {Бакиров и др., 1961].

По нашим данным, и уланскому типу относятся также разре
зы меящуречья Котур-Чонузенгегуш и низовьев р.Сарнчат в Дан- 
ковоком массиве. Так, в районе Сарычату-Джурек хорошо обособ
ляется иофанджайляуоная извеотняковая оерия (S2 - В 2е ), в 
составе которой выделяютоя аналога испатауоких известняков 
< s|" В ] ) с иофаринокими табулятамв и аккурганокой овиты (Б*- 
-В2е) о дакриоконаридвми Turkeetanella ер* (в нижней чаоти), 
брахиоподами Negeetrophla afif. uraleneia Тега»» Quadrithyrlaa 
mcseodevonica (Hal.) и табулятами Fanoeitee goldfuaal d'Orb. 
Подошва серии здесь тевтоничеокая. Аналоги текелиторокой ови- 
тн установлены на р.КоТур.

СарыбелеоокиЙ тип разреза (рис.5, колонка I )

Среди других известняковых массивов Коишаальского сег
мента Южного Тянь-Шаня гряда Сары-Белес выделяетоя одним из 
самых мощных и наиболее долго формировавшихся разрезов из
вестняковой рифогенной формации (Sjur-Cgmj). Сходные по сос
таву и отроению серии могут быть указаны в Восточной Фергане 
(Урумбашокий и Акташокий массивы) к еще более распространены 
в Южной Фергане (Актур). Западнее Сары-Белеоа сходные извест
няковые разрезы имеются в массиве Каракнр, а вооточнее - в 
пкйоЙ части Данновского массива.

Попытаемся, используя также материалы Г„В.Иванова, А,А, 
Волковой-Малыгиной [Волкова, 1961; Калягина,СапельниковД97Г] ], 
Б.В.Пояркова [1969] и других геологов, нгшетить моотннв стра
тиграфические подразделения колонки Сарн-Белооа.
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Кульоуйокая толща (Sur-ld let). Включает темные слоистые * 
местами красноватые и окремненные извеотняки о плаотами нрийо- 
идных, брашшодовых и Коралловых разновидностей, которые об
нажены по ущелью выше оз.Кельсу и на правобережье р.Тенелик. 
Мощность их до 100 м. Эти слои, о брахиошдами CoaoWdium aff. 
ladlafcense (Hiltif,), C« largum 8ар», кораллами Theolo swln- 
derniaaa Gold?., SubalvOolites dablue Kim, Ualyeitea, Propora 
и др„ имеют мерипшорониЙ (раннедальянский, веююк-лудловокий) 
возраот.

Сарыбелесокая серия (5,1А-^е зЬ)» Состоит из светлых 
массивных часто розоватых известняков, литологичеоки однооб
разных И представленных в основном криоталличеони-зернистыми и 
криноидными органогенными разностями. Нижние 240 м этой серии 
[Малыгина, Сапельников, 1973] должны б д а  отнесены я верхам 
даяьянсного горизонта S2 по присутствию здесь брахиопод Вгоок- 
sina turkeatanioa Hikif,, Coaohidlm в££* la;)iakenea Hiklf.
г др., что подтверждается и Пешими находками табулят Качоегьев 
эя &с» gobhlattdious Ii., Pachylitee aff* noaetratufl Tenet. Ана
лога исфаршского горизонта S2 в Сары-Белеса достоверно не 
установлена.

К куяжакойому горизонту Dj [ Малыгина, Оанелышков, 1973 ] 
относятся нв рЛ'екелин темные тонкошштчатне и вышележащие 
светлые крщояднне известняки мощностью 12 0 м*. о соответствую-: 
щим брахиоподовнм комплексом. По данным А .А .Малыгиной, мощность 
манакоиого горизонта В j в Сары-Белесо Составляет околю .100 м, 
оавдальского горизонта Щ  *» 200-250 щ  расчленение проведено 
по брахиотадам. Вышележащие, близкие вс облику известняки со 
Stropheodonta uralenoiB Тега, H Czicinulua parallel epipedus 
Вгогш. мощноотьй около 100 м А .А .Малыгина относила к дягляв- 
скому горизонту. Полный разрез изучен только !ю ущелью Кольоу? 
общая мощность серии здесь 600-800 м.

Тегерексяая овита (Dggir-C^. Состоит тоже из отчетливо 
слоистых известняков с нлтниотой и полосчатой теиотурой.В шпи
ней части (500 м) встречаются редкие нроолои с гзветокнш 
ЛврМрога гатова ? Ы 11. И Stringocepholus burbinl 35afr. Бс»> 
лее молодые слои B.S«Поярков [ 1869] ш  р.кульдаабаш расчленю», 
ш  Комплексам форамвяифер, выделив здесь франокие (82 м}, вш»,



нефаменские (€3 м) й верхнефаменоиие (250 м) известняки, лито- 
логичеоки довольно однородные* До 200 м разреза, о фораминифе- 
рами и брахиоподами, приходится на турнейокий ярус и возможно 
нижнюю часть визе. На р.Кельоу верхняя часть свиты совращена.

Пешкаутокая свита (Ctv~s рк). С ней в Сарн-Белесе сопо- 
отавйш~ обычные для этого уровня оолитовые, органогенные и 
меотами брекчиевые. известняки о Striatif era striata (Fisch.) 
мощностью 300-600 м. На р.Кульджабаши, по данным Б.В.Пояркова 
и Е.ВДриотова, они согласно налегают на извботняки нижнего- 
среднего визе; однако на р.Кельоу вероятно их залегание о раз
мывом, проникающим вплоть до Эйфеля (материалы Г,В.Иванова, 
2967 г.)» В верхней чаоти известнякового разреза по имеющимся 
описаниям [Бе,льговский и др,, 2977], а также по материалам 
Христова и др», 2970 г. можно наметить аналоги газовой (?) сви
та CjS - С^Ъ - слоистые иэвестняни о кремнями в нижней части 
(200 м), содержащие Peeudostaffella oatiqwa, и извеотняки C2m t 
О Bofuoulina ex gr. triangula (Rauo. et Bel.) И др.» подобные 
щщафокой свите Алая (260 м).

Кровлю разреза Сарн-Белеса, по нашим наблюдениям, состав
ляют обнаженные у его северного подножия, по рДон-Сары-Белео 
известняковые коигломер|атобренчии, гравелиты и песчаники, пе
реходящие вверх по разрезу в пеочано-алевритовое переслаивание. 
Эти отложения носят олиотостромовый характер и аналогичны то- 
дубайской овите Алая, Как в известняковых гальках, так и в 
песчаниках содержатся раковины фораминифер* включая раннемоо- 
Еовоние ProfusTilinelln ex gr. prieoa Deprat и др. МОЩНОСТЬ 
•аз менее 200 м*.

На восточном окончании Сарнбелеоокого массива [Бискэ,1979] 
массивные рифоидиые извеотняки В т_2 замещаются маломощными 
(около 60 м) плитняками, органогенно-детритовыми плаотами и 
иеотрыми Кремниотнмй породами. Воэраот их обоснован находками 
козднеиражоких дакриокопорид и выше по разрезу г живетских 
кораллов. Зти пачни прадотавляют ообой, очевидно, более глубо
ководную фацию отложений нижнего-средного девона, формировав- 
шуюоя вблизи подножия Сарнбелеоокого рифа, откуда временами 
поступал обломочный карбонатный материал. Они соответствуют 
большей части талбулаксной овиты Южной Ферганы [Горяшв и др.,



1979], хотя и отличаются еще меньшей мощностью. Подобное заме
щение здесь намечается в для нижнекаменноугольной чаоти раз
реза.

Боркоддрйокий тин разреза (рис,5, колонка 2 )

Разрезы борколдойоного типа распространены в вооточной 
чаоти хр.Борколдой, от р.Чолок-Капчигай на юго-западе до гор 
Акзоо и р.Пикертыя на оеввро-воотове, что примерно отвечает 
"Вооточно-Борколдойеной подзоне" В.Д.Брежнева [Брежнев и др., 
1970а].

Как один из вариантов карбонатных разрезов, боркоядойокий 
тин имеет много общего о разрезами уланского и сарыбелесоно- 
го типов, но отличается сочетанием оледущих особенностей:

- позднее завершение оредненалеозойекого эффузивного маг
матизма (в фамеве);

- большая мощнооть иэвеотнянов нижрего карбона;
- положение кровли извеотняковой формации внутри мооков- 

окого яруоа Gg.
Ашуоуйокая овита (Pj> gir-P8 as ). Является нижним злемеа- 

том вокрытой части борколдойских разрезов и обнажается вдоль 
пкного склона хр. Борколдой-Акзоо, ее подошва соответствует по
верхности варьирования Борколдойокой пластины на Коищаальовута. 
Стратотипичеокий разрез на правом борту долины. Ащусу 
соотавляют в нижней чаоти Фиолетовые в зеленые сланцы, алеврот 
литы, туффиты и туфы андезито-базальтового ооотёва, нередко о 
градационной олойчатоотыз (около 180 ы). Они содержат плаоти 
ооиикритов и более грубообломочных иэвеотняков, в том числе 
крупные (1-в н) ритмы типа флукоотурбидитов, образованные,оче
видно, подводными оползнями известковых песчаников, Верхвш 
чаоть формируют олоиотые комковатое известняки о Oyrtoepiri- 
fer и перекрывающие их базальтовые миодалекаменные лавы, бом
бовые и мелкообломочные туфы, реже кремни и известняки (до 
100 и). Разрез нарушен и не имеет нормальной кровли, Верхняя 
его чаоть относятся к фаменокому яруоу, нижняя, судя по соста
ву фораминифер и водоолей (Auroria, Parathurantmlna, Badio- 
aphaera), вряд ли древнее позднего девона.

Сходный разрез описывался многими авторами в верховья?:



Кичи-Узенгегуша, в бассейнах Беделя и Пикертыка, Мощность сви- 
ты 300-450 м, соответствует она франокому и фаменскому ярусам 
[Поярков, 1969].

Нижнюю часть ашусуйской свиты можно наблюдать в среднем 
течении рЛолок-Капчигай (Узенгегушокий). В этом разрезе tпа
растрато тип) базальтовые лавы в пирокластические породы вклю
чают коралло-отроматоторовые биостромн и обломки известняков о 
анветсиими табулятами - Craselalveolites crassus (Leo.) и др. 
Они отделены от фаменоких (?) вулканитов пачкой в 200-300 м 
слоистых мелководных известняков, оолитовых, водорослевых, фо- 
раминиферовых и амфшгоровнх, относящихся к франокому ярусу.

Еорколдойокай серия (Dafm-Cgmj» Представляет ообой не
прерывную последовательность карбонатных пород, в основном из
вестняков, местами ояремненных, реле доломитистых известняков 
и доломитов. Основные Сведения по их стратиграфии .получили 
М.М.Пуркин и др. [1961], Б,В.Поярков [1969], ГД.БельговскиЙ и 
др. [1977], Н.А.Халтурин, В.П.Скворцов и другие геологи; им 
ужалось, с разной степенью достоверности, раочленить известня
ки на ярусы общей стратиграфической шалы, а внутри них - на 
подьяруон и литологйчеоиие пачки. Более крупные литостратигра- 
фичеокие подразделения, по имеадимоя данным, следрвдие.

Толща олоиотых доломитистых извеотвйков (Pa.fw), нале- 
гаивдя на' ашусуйские базальты, включает плитчатые водорооле- 
вне, форашниферовые, брахиоподовые иэвеотюпш, долоштистве 
извеатняки, в низах часто глиннотне, комковатой текстуры. Тол
ще, датирована шогочиоленными оборами брахнопод [Волкова, Чер
нова, 1981 я др.] и форамшшфер [Дуркин и др., 1961; Поярков, 
1969], относящихся к верхней половине фаменоного яруса. Веро
ятно скольжение во времени подошвы толщи за счет замещения из
вестняками эффузавов.

Пачка извеотняковнх брекчий (D?fm.-Cttt) представлена 
брегрШтт. ш т  темными, коричневатыми брекчиевидными известня
ками, с: прослоями более тонкослоистых чёрных известняков, мес
там счфемненнкх. Есть доломитистне разности. Подошва втой 
пачки ., jfia уровне которой исчезают брахиоподы и харовне водо
росли, принимается [Пуркив и др., 1961] за границу фамена-тур- 
не, однако ката данные по ущелью р.Тез показывают, что, По



крайней мере, нижняя ее часть содержит фораминиферы верхнего 
девона. Мощность начни от 400 м до полного выклинивания.

Толща ленточных известняков и доломитов- (Cjtf) 'залегает 
вше брекчий, иногда чаотично или полностью их замещает. Обра
зована темными тонкополосчатши "ленточными" известняками, 
частично доломитами,среди которых есть горизонты более оветлюс 
и массивных известняков и прослои брахиоподовых ракушников. 
Местами оодержит линзы и прослои кремней. Фораминиферы отно
сятся к низам турне.Мощность 250-500 м, в хр.Акзоо всего 80 м.

Толща извеотняков о кремнями (Cits-ir) представлена более 
толотослоистыми, до массивных известняками о частыми линзовид
ными прослоями кремней. Основная их часть относится к верхнему 
турне, однако местами (р.Туюк-Чакырнорум) кремни есть и в ник
нем визе. Мощность в пределах 200-500 м.

Толща маооивных оолитовых извеотняков (Civ-s, местами 
Cffc -s ) залегает в ш е  известняков с кремнями и в типичных раз
резах Борколдойокого хребта на р,Ащуоу, Текелитор и др., начи
нается песчанистыми, криноидными, иногда оолитовыми массивны
ми известняками о Plicatlfera ^тегова Sow, и редкими фора- 
шниферами нижнего визе [Пуркин и др., 1961]. В ш е  в маооив
ных оолитовых известняках найдены оредневизейокиа фораминиферы 
и брахиоподы, а в верхней части толщи сходные по ооотаву из
вестняки оодержат уже Striatifera striata (Piaoh.) И КОМШОДС 
форашнифер верхнего визе и серпуховского яруса. На этом уров
не в разрезе много органогенно-детритовых разностей. Мощности 
в Борколдое доотигает 700-1000 м. Нетрудно видеть соответствие 
этой толщи пешкаутокой свите Южной Ферганы.

На воотоке, в хр.Анзоо толща оолитовых светлых массивно* 
слоистых извеотняков охватывает интервал до' нижнего турне (ма
териалы Н.А.Халтурина и др,, 1968 г») до Серпухова.

Толща олоиотнх извеотняков о кремнями (Cis?-Cgb) пред
ставлена чаще оловотнми и темными, реле шооивннми разноотяш 
о желваками и прослоями кремней. В Борколдое охарактеризована 
.брахиоподами и фораминиферами "верхнею намюра"j нижняя часй5 
слоистых извеотняков меотами содержит (Ugeutoproduotue latiasi- 
шив Sow. и ооответотвует оерпухову. Кремневых прослоев 
здеоь, по-видимому, нет. Мощнооть 250-400 м, В Акзоо описаш



известняки о кремнями, содержащие раннебашкирские Paeudostaf- 
fella antique Dutlc., E staff alia protvae Haua. и др.

Толща массивных светлых извеотняков (С2Ъ~пц) повсеместно
н представлена почти не- 

слоиотыми водорослевыми, оолитовыми и фузутоновыми известняка- 
ми, которые в разных местонахождениях, содержат комплексы 
форамшшфер всего башкирского и основания московского яруса 
[Бельгрвский и др., 2977, а также на ш  данные]. Мощность их 
300-400 м. Соотношение массивных известняков C2b - m 1 и толщи о 
кремнями C^s?- С2Ъ неясно, возможно их латеральное взаимозаме- 
щение на уровне башкирского яруоа.

Суммированием приведенных мощностей мы получаем для бор- 
коодойской серии цифру в 4-4,5 тыс.м. Вероятно, в частных ко
лонках она меньше. Совращенная мощность серии (300-500 м) на
блюдается на левобережье р.Туад-Чакыркорум (рис.5, колонка4). 
Этот разрез, о перерывом внутри башкирского и, вероятно,внутри 
визейокого яруоов, отличается также большой мощностью нижне- 
мОсковсного флиша.

Строение разреза борколдойской серии напоминает установ
ленное для баубашатинской серии Бозоя: общим элементом являет- 
оя, в частности, толща известняков о кремнями на уровне С{12 и 
частично более высоких горизонтов. State большее сходство уста
новлено [Пурнин и др., 2962] между турнейскими отложениями 
Борноддоя и Срединного Тянь-Шаня (Чаткало-йарынской зоны), в 
которых можно, по-видимому, картировать одни и те же свиты. 
Кремнистые фации турнейских известняков не свойственны в то же 
время западному сектору Южного Тянь-Шаня. Таким образом,в ран
нем карбоне фациальная зональность мало свнзана с общим текто
ническим планом Тянь-Шаня.

Толубайская свита (Сг П ц П ). Грубофлишовдная толща, вен
чающая разрезы боркодцойекого типа, по своему составу и возра
сту аналогична изученной в Оарн-Белеое и сходка также с толу- 
байской свитой Турнеотано-Алая. Как и в случае уланских разре
зов, из нее следует исключать аллохтонные вулканогенные порода 
более древнего аозраота, также нередко принимавшиеся за мос
ковские „

Терригешшо отложения c2m i в Борколдоз (реня Чолок-Каичи- 
гай.. Кайнар, Тез.) налегает на известняки борколдойской серии.



Разрез начинается обычно пеочано-алевритояыми породами о фли- 
шевой ритмичноотьга. Встречаются проолои неочаииотюс фуэулино- 
внх известняков о раннемооковокими rrofueuilnnilu ox gr.rhcm- 
boidea bee et Chen., Eofusullna up. Отмочены тгроолои КОНГ- 
ломерата» сложенного обломками иэвеотнявов и олиотолиты более 
древни* известняков. Там, где сохранились более вноокие слой 
разреза, они предотавленн в основном Конгломератами и гравели
тами мощностью 150-250 м, о обломками известняков, кремнистых, 
иногда андезито-базальтовых пород. Источником втого материала 
служили надвигавшиеся пластины среднего палеозоя карачукуреко- 
го (?) я уланского типов. Более крупные отторжешш этих плао- 
тин представлены известняками нижнего карбона - башкирского 
яруса (верховья р.Кайнар), туфами и известняками среднего де
вона (р Лолок-Капчигай), однако не во всех случаях ясно, имеют 
они оползневое или уже собственно надаиговое происхождение.

Близким К бррколдойскому типу следует считать разрез во
дораздельной части Учнельокого хребта (рио.5, колонка 3). Од
нако он отличается небольшой мощностью известняковой серии 

нйжняя чаоть которой (фамен-турне) местами выпадает. 
К тому т  учкельокие разрезы включают известняки нижнего-оред- 
иего девона, расчленение которых может производиться по той кв 
схеме, что и в уланских, разрезах. Нельзя исключить тектониче
ского совмещения в Учкеле известняковых пластин различного про
исхождения.,

2, Вулканогенные и кремнисто-вулканогенные разрезы 
гзоошклин&льного комплекса

Вторую грушу образуют палеозойские разреза вулканогенных 
и кремнисто-вулканогенных типов. Общим признаком груша явля
ется развитие мощных (многие сотни метров) вулканических оерий 
ояшшто-диабазового либо андезитобазальтового состава, повсе
местно связанных о кремниото-глиниетыш ггалагичеонш/ш ОТЛОЖЗ-
ЕЯЯМИ. I

Ташрабатокий и каишсинокий типи разрезов *

Вулканогенные и вулнайогв1Шо<>осэдочнне толщи Лтбашинского 
хребта, Тжгерека на западе и южного склона Аншийрана р.Каиз» 
да на востоке остаютоя плохо расчлененными я недостаточно да-
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, Рио .6 . Вулканогенные разрезы ташрабатоного 
(J-3 ) и каиндинохого Й) типов,

1 - р.Ташрабат, 2 - р.Зап.Караоу, з - го
рн Тигерен, 4 - Каиндинский хребет.

тированными (рио.6 ). Ранее они включались в единую стратигра
фическую колонку Атбавпшской зоны [Брежнев и др., 1970а], но их 
самостоятельность показали А.Г.Конюхов и Е.ВДристов [Христов, 
1961]. Сейчас целесообразно ограничить колонку ташрабатокого 
типа сдвой лишь ташрабатской овитой Е.В.Христова (PZ2tS ), ко
торая ввиду большой мощности в сложности состава может рас
сматриваться в ранге серии. Типичные разрезы этой серии наблю- 
даютоя в бассейне Тащрабата, южнее известняков Чактатской гря
ды. Нижняя часть серии представлена слабо метаморфизованными 
глиниотыми й далее в основном кремнистыми сланцами о проолояш 
известняков, граувакковых пеочанйков и туфов основного соотава 
(800 м). Возраот ее не определен. Верхняя часть (600 м) состо
ит из туфоСланцев или филлитов, туфов и базальтовых покро
вов, среди которых встречаются расчлененные линзы известняков 
и доломитов о силурийскими (дальянскими и иофарияокими) корал
лами. Отметим, что в наших сборах дальяноно-меришкорсние Hui- 
tiaolenia ер., Favosltes ex gr; gothlaadieus L. оказались вы
ше, чем исфаринокие Squemcofavosites, отсода вероятно допуще
ние, что опиоанный разрез опрокинут;

Аналоги ташрабатской серии тектонически перекрывают из
вестняки Чирмашской гряды (ом.рио.ЗО) на р.Караоу, у пер. Диа
мат й в других пунктах, где они представлены мощной-до 1500 иг



- последовательностью из авгитофировых базальтов, переходящих 
меотами в андезито-дацитн и в верхней чаоти в вулканокластиче- 
ские породы. В горах Тигереи среди вулканитов найпен прослой 
известняка с девонскими styliollna ер. Оотальнне раэрезн па
леонтологически не охарактеризованы.

Аналогичным образом обособляется вулканическая серия ка- 
индинокго^ разрезов в Акшийрак-Иныльчекоком районе. Предшест- 
вуадими исследованиями эти образования обычно не выделялись, 
поскольку пластовые надвиги в их подошве принимались как оо~ 
гласные границы о подотилапцими Известняками. Предварительная 
схема расчленения наиндинского вулканогенного разреза включает
три ТОЛЩИ.

Нижняя вулканогенно-осадочная тоддца (S-Dj)* СлЬйёна пре
имущественно глинистыми оланцами 0 прослоями песчаников # пач
ками кремней, туфов и покровами базальтовых порфиритов. Встре
чаются также известняки, которые в долине Атяайляо содержат 
табулят дальяйокого-исфаринского и нунжакокого горизонтов:Mui- 
tieolenia toriruosa Fritz, Squameofavoeites cf, betjueneiB 
Chekh., Kmmonsiella saaminica (Chekh.) й др., a в верхней ча
сти - Cladopora actuoea Tenet и др. Мощность не менее 280 м.

Вулканогенная толща (D1-2 )> Состоит иэ базальтовых авги- 
тофиров, андезитовых порфиритов* трахиандезйтов и кератофиров, 
а главным образом продуктов их разрушения. Обычны цроолои и 
отдельные лачки плитчатых кремней* В верховьях р.Уччат (Кара- 
Арча) среди шаровых базальтовых порфиритов нижней части толщи 
обнаружены прослои плитчатых тентакулитовых известняков о 
позднепраженши Howakia cf • acuminata GUL. и др. Мощность - 
300 м.

К девону каиндинского типа следует, вероятно,при
селять и мощную вулканогенную толщу южного склоьа хр.Акшийрак, 
которая ранее считалась по возрасту московской* Здесь пред
ставлены главным образом афировне, реже порфировые андезито- 
базальты с подчиненным количеством пирокластических пород мощ
ностью порядка 1000 м0

Верхняя вулканогенно-осадочная толща (D_? - а ) • Включает
сланца, алевролиты, песчаники, иногда имеющие красную или ма
линовую окраску, кремни, прослои туфов, изредка лавовые покро



вы. Характерная особенность толщи - значительная роль извест
няков, меотами образующих отдельные маосивн до нескольких де
сятков метров мощностью. Мощность обидно Не превышает 250 м. 
В известняках наедены эйфельские ругозн, амфипоры и табулятн 
живетского яруса, в верхней части - позднедевонские радиолярии 
и фораминиферн (реки Учкель, Каиндн, верховья р.Уччат).

Каменноугольные отложения (Cj_2 ) в разрезах каиндиненого 
типа пока что обнаружены лишь в южной части хр.Акшийрак близ 
пер.Ишигарт. У ледника в левом истоке р.Тез на базальтовую 
толщу D j.2? налегают мрамориэованнне извеотняки нижнего карбон 
на о Hndothyra зр. (60-80 м) и выше конгломераты и гравелиты 
о обломками горфиритов й известняков (200-300 м).

Джаныджерсний тип разреза (рио,7, колонки 1-6)
Вулканогенно-осадочные толщи западной части Джаннджероно- 

го хребта первоначально описывались как "джангджироная овита" 
среднего карбона [Брежнев и др., 1970а], однако работами Г.Л. 
Бельговокого, Л.А.Эктовой, Б.П.Распопова, К.О.Оомонбетова было 
показано, что они включают весь разрез среднего палеозоя. По
ложение в разрезе собственно вулканических толщ и их датировка 
в Дланнджере выяонены лучше, чем для вулканитов Атбаши, и мож
но считать, что их возраот не выходит за пределы верхнего ои- 
лура-девона. Мощнооть и ооотав вулнаничебких толщ сильно из
менчивы; наряду о эффузивными разрезами имеются менее мощные 
колонки, в которых вулканический материал представлен в тонко
обломочной фации, и, наконец, есть переходы к сильно сокращен
ным разрезам почти без вулканических проявлений.

Стратиграфическая колонка туфо-кремниотоРо подтипа состав
лена по разрезам более внутренней части ДжаныджерскоЙ оинфорш 
(см.рис.19).

Сересуйокая свита (S2 sr). Сложена пестроокрашенннми и ' 
тешо-сернми отбеливаицимиоя сланцами с проолоями алевролитов 
и песчаников. В подчиненном количестве присутствуют кремнистые 
сланцы, туфы и лавы основного и среднего состава, образующие 
пачки до 10-20 м. Общая мощность свиты достигает 500 м.

Корреляция описываемых отложений о сересуйокой свитой Ба- 
убашатшского тойона основывается на их преобладающем глини-
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стом составе в подтверждается находками граптолитов, из чиола 
которых В наших оборах из района перДполдой - р.Ю.Балыкоу и 
на р.Джилаиау имеются лудловские Sristiograptue of. bohemieue 
(Barг.), Colonograptue minimus Bln. (mso.), а также ггржидоль- 
СВИ6 Colonograptue aff. adunous (Teller)'.

Ворлуторокая вулканогенно-кремнистая толща (Dbr). Имеет 
непостоянный состав. Типичный ее разрез на правом берегу р. 
Борлутор включает:

1 ) пеотроокрашенные кремнистые сланцы с подчиненными про- 
олоями и пачками туфов и алевролитов. Мощность 750 м. Найде
ны также известняки, о тентакулитами strlatoatyllolina вр. и 
др., что указывает ва.верхи нижнего девона или оредний девон;

2 ) андезитовые й базальтовые порфирита и их туфы - не ме
нее 200-300 M.

В районе ТОр.Аполдой и на правом борту долины Ю.Балыкоу 
начка бомбовых туфов и кремней (100-Т40 м) залегает в основа
нии толши и содержит включения извеотняков о брахиоподами и 
Кораллами Эйфеля — . Ieorthie Inoetrancevi (Peetz), Paohyfavosi-- 
tee pol.ymorphuB (Qoldf.), Alveolites taenioformis Schluter. В 
кремниотых породах много радиолярий, из которых пока что опре
делены лишь некоторые формы оредне-по зднедевонокого (фаменско- 
го7) возраота. !

КаноуйокаЯ толща (t)?«Cikijj. Состоит из кремниотых пород о 
ироолоями известняков (нальиареииТОв, минритов), а также олан- 
цев и алевролитов. Прлмеоью вулжаномиктового материала обу
словлена пеотрая окраска разложившихся пород. В верховьях Ба~ 
1шкты и Кайнара кремни о известняками достигают 800 м мощности 
и охарактеризованы фороминиферами верхнею визе-оерпухова. На 
р.Ю.Балыкоу в извеотняково-кремнистой пачке (60 м) обнаружены 
ТурНвйокие Septetournegrella вр., Septaglomoepiranella ер.

Чараташокая леочано-оланцевая толща (Ci-г? ZI). Развита на 
нооточном замыкания Джаныджерокой оинформы и местами в ее юж
ном крыло. Эта темная ритмичная, толща с редкими прослоями гру- 
бообломочннх пород и олиотоотромами является одним из вариан
тов предснладчатой флишоидной формации. Однако нам не удалооь 
получить прямых доказательств ее каменноугольною возраста: на
ходки ископаемых, в ооновном девонских» приурочены к известня
ковым глыбам. Мощность толщи до 700 м.



Эффузивный подтип джанцпжероких разрезов отличается глав
ным образом отроением нижней части. В основании редко (р.Кай- 
нар, верховья, рис.19) можно видеть кремнистые и глинистые 
сланцы - вероятно, силурийские. Главным членом разреза являет
ся кайнарская серия (S-D к п д . Ее составляют порфирита, среди, 
которых наряду о преобладамцими базальтовыми присутствуют раз
ности среднего и кислого состава. Наиболее полный разрез по 
долине р.Кайнар включает:

1 ) лавы, изредка брекчии базальтовых порфиритов с подчи
ненными прослоями кремнистых оланцев (240 м);

2) порфирита и туфы пестрою состава. В нижней части пре
обладают базальтовые порфирита и брекчии, встречаются лавы и 
туфы липаритовых порфиров. В верхней части кислые вулканиты 
Преобладают. Среди них в прослое известняка собраны кораллы 
Uicroalvoolitee minimus lei. и др., относящиеся к манаксному- 
сандальокому горизонтам Dt (330 м);

3) кремневые конгломераты, гравелиты и посчашрси (110 м);
4) базальтовые порфирита о подчиненными прослоями кремне

вых конгломератов, грубых граувакн и пачкой извзотняков в 
нижней части толщи. В известняках обнаружены кораллы Pachyfavo- 
sitee? sp. lad., Spongophyllum (of. halysltoides fitter.) 
также манакского или оандальокого (пражского) возраста. В пус
тотах ноздреватых лав выше по разрезу есть, колония кораллов 
ТЬавшорога of. site (Tehern.), flracilopora? sp. ind., Alveoli
tes cf. minimus lee., акКапчигайоного (эйфельокого) возраста. 
Мощность - 100 м;

5) лавы и брекчии базальтовых порфиритов с подчиненными 
прослоями граувакк, кремнистых оланцев и пачками Кремнистых 
конглошрато-брекчий. В основании последних отмечаются призна
ки размывов. Мощнооть этой толщи около 800 м. В ее средней ча
сти в обломках известняков найдены окаменелости, включая да- 
Криоконариди - Styliolina domanlcense 6.1 ., -Striatoatyl ioi iaa 
sp., Homoctemis? sp. и ругозы Heaxon sp., что указывает ш* 
возраст, близкий к началу ореднегр девона, В других пунктах 
есть находки эйфельоких й живетских табуллт, Приведенные вгае 
палеонтологические данные характеризуют только средние а вер:- 
т л  части разреза серии,которая, таким образом, отвечает, око-



рее воего, прагиену-эйфелю. Мощность етих образований дости
гает 1500 и.

Нижняя, оилурийоная чаоть оерии представлена на левобе
режье р.Орто-Кашкасу (см.рис.7, колонна 2), где в пачке из
вестняков, грауванн и кремнистых оланцев среди базальтовых nopr'i 
фиритов собраны табуляты Ainla Yarlane Lei., Favoaltea inter- 
etinctue Bee», , vicinalie Klaan,, руТОЗЫ Holaoantbia ap., 
Bntelophyllun ep., Orypophyilum ер, и брахиоподы Splnatrypa 
ex gr, bifidaeformie Xachern., характерные для иофариноного 
горизонта в2.

Верхнюю чаоть колонки в этом подтипе (ом. рио.7, колон
ка i ) Ханже ооотавляют кеноуйокие кремнистые сланцы, перехо
дящие кверху в афанитовые и местами брекчиевые известняки о 
фораминиферами и ругозами верхнего визе-оерпухова (до 150 м),
И алевролиты, пеочанини, в разной отенени замещаемые грубо- 
Обломочными полимиктовыми породами, Эта флишоидная толща оха
рактеризована пока лишь фораминиферами верхов нижнего карбона 
(р.Крявдшнолот).

КаЙнарские вулканиты идентичны киргиватйнокой серии Юнной 
и Восточной Ферганы, а кеноуйская толща отвечает распространен
ной там же хсджагеярокой овите.

Крайним вариантом в ряду изменчивости дканнджерового типа 
являетоя полное выпадение девоноких Вулканитов, которое было 
уотановлено работами Г.Л.Бельговокого, JLA.актовой, Г.В.Ивано
ва В.Д.Брежнева в тектоничеоких чещуях; по р.Кеноу-ювнал (ом. 
рио.21, Ш) рио.7, колонка в ). Граптолитовые сланцы, относя
щиеся к верхам тураоуйокой серии (оереоуйокая овита), достига
ют здесь мощности 500 м; они соответствуют лудлову и, судя по 
находкам Colonograptue chelmiensia (Seller), - также чаоти 
пржидолия. На водоразделе Кеноу б АлбайтаЛом нам удолооь наблю
дать ооглаоноо налегание на граптолитовые сланцы лудлова-пржи- 
долия кремнистых пород с глинистыми ивулканомиктовымй прослоя
ми (30-40 м) и далее афанитовнх слоистых известняков о крем
нями (10 м), По материалам В.Д.Брежнева [1976], в известняках 
есть планктонные двустворки Poaidonia bocberi Bronn., а южнее 
в отдельной тектонической пластине нам удалось найти отпечатки 

- ГОНиатитов Entogonifces и AfroLocanites, относящиеся :к верхн©^, 
аду визе,,



Сходная по строению колонка получена в северном врнле 
Джанцджерсной синформы, в устье р.Дунгуроме. Здесь подошва из
вестняков находится на уровне нижнего визе.

Чакыркорумокий тип разреза (рис.7, колонка 7)

Формационный ряд среднего палеозоя, занимающего ядро Ча- 
кнркорумсной оинформы в западном Борколдое (см.рио.22), танке 
относится к вулканогенному типу, До исследований К.О.Осмонбе- 
това, Б.П.Распопова и др. в 1965-1966 гг, [Осмонбетов, 1980] 
эти отложения целиком, как и в Джаннджерекой сииформе, относи
лись к среднему карбону. Чаныркорумские разрезы отличаются 
умеренными или малыми мощностями вулканогенных толщ. В их 
составе намечаются следующие основные подразделения.

Сланцевая толща (Sg зу). Близка к сереоуйской свите, об
разована алевролитами и глиниотыми сланцами с прослойками зе
леновато-серых вулканбмиктовых песчаников и редкими пачечками 
кремнистых оланцев, Максимальной мощности (до 500 м) эта толща 
достигает в восточном крыле Чакыркоргумской синформы, ̂ де в ней 
найдены граптолиты (Pristiograptua sp, iadet). Сланцы здеоь 
тектонически налегают на оредний карбон (ом.рио.23, У).

В бассейне Джагапмая нижняя часть обычно соотоит из зеле
новатых глинистых оланцев о пачками темно-серых алевролитов, 
зеленых и голубых кремней, а верхняя представлена переслаива
нием тонкозернистых песчаников я черных или темно-краоных гли
нистых сланцев о Colonograpfeas chelmiensie (Teller), Eriatio- 
sraptus sp. iadet. и другими граптолитами лудлова-щдадолин.

Чакнркорумокая вулшаногенйо-нремааотая толща (S|-Pgkk). 
По долинам Чакщяюрума к Джагалман согласно налегает на грап- 
толитовне сланцы, Подошва на левом водоразделе р. Карабодур 
цроводитоя по появлению в разрезе базальтовых порфиритов и 
вулканомиктовых пород, которые содержат прослои и пачки гли
нистых и глинисто-кремнистых сланцев, Б одной из таких пачек 
найдены граптолиты Pristiograptua (e.l.) sp, bidet, в другой 
Monograptue bereynicus Ретаег, М» pi-aeberoyniciio Xaeger, ЗТо 
позволяет относить визы чакырнорумсной толщи к пржидолию^юх- 
кову. Верхняя часть состоит из чередования пачек, по 10-40 м 
мощностью, кремнистых сланцев в окрашенных алевролитов, ино



гда о конодонтами. Из этих отложений на правом борту долины 
Карасу ранее (материалы А.ВДришталя и др., 1966) были собра
ны тентакулиты верхов нижнего девона ~ Turkestaneiia aff* 
acuaria (Richt.).

По долинам Чонтор, Туратор, Джагалмай толща состоит из 
кремнистых и алеврит-глинистых пород пестрой окраски, среда 
которых в нижней части присутствуют различные по мощности пач
ки вулканомиктовых пород базальтоидного состава. Редкие на
ходки обломков кораллов относятся к злихову-Эйфелю. Мощность 
более 700 м.

Дкагалмайокие известняки Залегают на чакыр-
корумской толще в ядре синклинали между долинами Каратора и 
Джагалмая (см.рис.22;23, 1У). Они представлены плитчатыми тем
ными микритовыми или обломочными разностями (50 м), с Astero- 
archaedicus вр., Koninckopora sp. и другими микрофоссилия- 
ми верхнего визе. Те же, вероятно, известняки более полно 
представлены в долине Туратора, где они связаны с силидитами 
чакыркорумской толщи постепенным переходом. Мощность извест
няков до 300 м; еще больше - на правобережье Джагалмая, одна
ко для этих разрезов нет фаунистических датировок.

Параллели в строении чакыркорумоких и джаныдаерских раз
резов очевидны (см.рис#7). Андезито-базальтовая туфо-лавовая 
формазрря наиболее полно представлена в кайнарской серии, а в 
редуцированных вариантах образует пачки среди кремнисто-слан
цевых толщ - борлуторской, чакыркорумской. Возраст ее не мо
ложе живетокого. Пелагические силициты и'глины нуждаются в бо
лее детальном хронологическом изучении: ода относятся в ос
новном к ореднему-верхнему девону. Джагалмайокие и кенсуйские 
известняки образованы большей частью тонкими карбонатными 
илами. Их формирование относится в основном к позднему визе и 
серпуховскому веку, но местами начинается уже с турне .Нетруд
но видеть в этих толщах аналоги биданинских (верхнешаланских) 
известняков Ферганского района.

Ортооуйокий тип разреза (рис.8)

Характерными признаками этого типа разрезов являются:
- сравнительно мощное развитие основных вулканитов верх-



ней половины девона, подстилаемых обычно пеочано-оланцевыми в 
яремниотыми породами}

- сокращенная мощность известняков С {.г, чаотично пред
ставленных в рифогенно-обломочной фации;

- раннемооковсний возраот их верхних олоев.
Типичные ортосуйояие разрезы распространены в узкой поло- 

ое между известняками гор Сарн-Белео на севере и терригенннми

1УУЛ

Ш 8

&

коКпшальокими разрезами на вше. Они прооле- 
живаютоя с перерывами от р.Лю-утыр на восток! 
через доливы Текелика, Курумдуиа до право
бережья р.Ботомойнак» К этому же типу Мы 
относим некоторые разрезы района пика Данко
ва (?) и хр.Борколдой, установленные в вход
ной СТРУКТУРНОЙ П08ИЦЙН.

Отложения ортооуйокохч) типа обычно рас
сматривались целиком кая моояовокие [Бреж
нев и др., 19?0„а],> хотя девонский возраот 
кремниото-эффувиваах пород на р.Ортосу был 
показан еще' работами Г tЛ.Бельговсного и ЛД. 
Актовой в 1958 г.

Кремаисто-олакпевая толща (Ра ?). Нахо
дится в основании вскрытой чаоти разреза 
(вм.рио.6),, Основу Толщи ооотавляюТ кремни
стые и глинистые сланцы зеленоватого и темно- 
аерог-о, шопда весноватого цвета. Местами 
они содержат прослои мвайодетритовнх Извеот- 
Йявов с Kaaioepfeaei’a к У № М Й ш З й « 1 М |  Что 
ц указывает ш  девонский (из древнее Р 2 ? ) 
возраот отлегший. Мощнооте около 400 ни*-ОртсоуЙсйая шита о н ) .  В Наиболее аолвом разрезе наблпщаетей «о Текелину и Ор- вдеу вншо Ш слшшеЯд На нравом борту долины Ортоеу виден коотеавштай керэход от сланцев й кремней'К сходной-пачке, по -о пластами «у-

Fse.So Булка- 
ногеванй разрез 
овтроуйокого.та
за (р.Овтосу).

фобрекчий в. туфов. В ш е  ио разрозу эти поро
да» чередуйте^ с яоМрртж базальтовых, реже 
андезитовых й трЫхиаНдезитовых шрфиригов,. 
которые местами образует1 сплошные качка до



10 0 м мощностью. Кроме того» отмечены редкие пачки и прослоя 
коричнево-краоннх и зеленых кремней, а в некоторых горизонтах 
вулканичооних брекчий много известняковых включений разнооб
разного размера, вплоть до неокольких метров в поперечнике. 
Нередко приходитоя наблюдать явно сингенетичкие лавам и туфам 
органогенные известняковые тела - биогермы, биоотромы и да., в 
которых колонии кораллов оохраютот целоотнооть и нараотают на 
вулкавичеокий субстрат, йзвеотняки ортооуйокой свиты сами час
то содержат включения пеплового материала или более крупные 
вулканические обломки»

Комплекс органики как в обломках, так и в оингенетичных 
телах довольно однообразен. отсюда определены табулятн Emmon- 
eia аврега Yanet, Alveolltee taeniofonnia Hobluter, Caliapora 
buttarabyl Ы.Б» at H., Coenltea dubatolovi Yanet И др., py- 
ГОЗН Dendroetella aff. rhenana (Kreob), H eoatringophyl 1 um a£f. 
\mltheri (Yob), отроматопоратн Amphipora ramoea И Ш 1 . »  Sta- 
chyodee singularla Yavox* В нижних олоях разреза известняко
вый цемент туфов: содержит фораминиферы ^arathurainmiaa aff.
.paraeuehniaai oshlonsie Рой ark., P.dagmarao Sul., P. aff. cor- 
data Proa,, P. aff. -yaellieiyae tenuieeiaa Po.jark. Ualonia 
fjp. Остатки кишечноПОлротннх вполне определенно указывают на 
зШетекий ярус, фораминифер - на оредйий или верхний девон. К 
востоку уотановйено уменьшение в разрезе роли вулканоген- 
ш х  пород И увеличение содержания глинистых сланцев, вул- 
ваномиктовнк песчаников, кремней. В йЗвеотново-обломочныж по
щадах содержится комплекс фораминифер, который Л.А.Эктова по 
пашм оборам отнесла к-верхнему девону, /шфипорн и брахиолодк 
вдеоь указываютj скорее, На ниветский яруо.

Мощность овиты в Ортооу до 1400 м, па левобережье р „Кон- 
хая меняетоя оТ 300 до 600 м.

йзвботвякбво-даемшоТйй толща (C{tv-Cp,mi). На правобе- 
-рэтЬ р.Текелик Налегает на ортооуйонуга овиту с перерывом и 
ншшчает:

1 ) конгломерат, сложенный обломками известняков и реке 
шрфиритон (до 300 и);

Ю  раэноелоиотне мелкообломочше и пелитоморфпые шваот» 
Ш7Ш о кремневыми прослоями, тоцдеотвенные верхиешаланоням (бк-



данинским) известнякам ледтогеосишшшалъных разрезов. В по** 
Д0ШВ6 ИЗ них определены Neoarchaediscua grogorii Bain., Cal- 
cifolium oicense Schwez. et Bir,, указывающие на верхи визей-* 
СКОРО яруса; Через 2 м -  Tetrataxis planolocuia Lee et Chan, 
Eostaffella ex gr. pseudostruvei Raus. et Bel., Asteroarchae- / 1 
discus sp., Eolasiodiscus sp., которые Л.А.Эктова относит 
уже к серпуховскому ярусу, а еще в 2-х м выше по разрезу в 
сходном комплексе ПОЯВЛЯЮТСЯ Ploctostaffella varvariensis 
var. baisultanica Burn*, что указывает на низы башкирского 
яруса (намюр В);

3) грубообломочная извеотняковая конглобрекчия и сходные 
известняки с кремнями, которые в верхней части разреза сменя
ются почти сплошными кремнистыми породами. Раннебашкирский 
возраст этих отложений доказывается находками Pseudostaffella 
ex gr. antique Butko Кверху они согласно сменяются терриген- 
ными породами среднего карбона. Общая мощность толщи состав
ляет 40-50 м.

Севернее, в верхних тектонических чешуях, подстилающих 
известняки Сары-Белеса, мостами увеличивается мощность из
вестняков верхнего визо-серпухова, в которых найдены остатки 
мелководного бентоса-брахиоподы striatifera striata (Fiscb.), 
ругозы lithostrotion caespitosum Mart, и др. Эти известняки 
залегают на базальтовых порфиритах девона, иногда имея в ос
новании пачку брекчий о обломками девонских пород. Более вы
сокие олои толщи Cftf-Cgnif представлены олоиотыми кремнями о 
известняковыми прослоями, которые э кровле содержат уже ран- 
немооковокие Schubertella sp., Profusulinella ер. Мощность 
всего разреза £00-150 м.

В разрезах по Ортооу, Эшигарту, Коккия отложения Cjir-Cgitij 
отличаются еще меньшими мощноотяш и иногда сплошь кремневым 
составом.

Таким образом, последовательность ообытий, которые при
вода к формированию этих отложений, может быть следующей:

1 ) денудация и абразия вулканических островов в конце 
девона - начале карбона;

2) их погружение, образование рифов, рифогенных извест
няков и брекчий в конце визе - начале башкирского века;



3) ускорение погружения, отмирание рифов й образование 
маломощных кремнистых пород С 2Ь 2- т 1.

Толубайокая свита (Cgmitl). Отложения, образующие кров
лю ортосуйских разрезов, относятся к грубообломочной разно
видности предскладчатого флиша и аналогичны одновозрастным 
породам в разрезах Сары-Белеса и Боркоддоя* Подошва их оо- 
гласная. Конгломераты и конглобрекчии сложены гальками из
вестняков, отчасти кремней и основных эффузивов ортосуйокой 
свиты. Кроме того, отмечены олиотостромн, пачки ^дикого фли
ша” или тела неясного происхождения, образованные разнообраз
ными известняками С1 . 2 и иногда порфиритами. Песчано-слан
цевые, ритмичного строения пачки подчинены конгломератам. 
Песчаники имеют полимиктовый, обычно известняково-граувакко- 
внй состав обломков и карбонатный цемент. Возраот оамой толщи 
определяется немногочисленными находками фузулинид низов мос
ковского яруса в цементе песчаников. Мощность свиты не превы
шает 400-600 м.

Фрагменты разрезов ортооуйокого типа с вулканической 
толщей Б 2-з и  ̂ маломощными известняками присутствуют
также восточнее, обнажаясь из-под известняковых тектонических 
пластин - в районе пика Данкова, в бассейне р.Узекгегута и на 

в бассейне Акшийрака. Так, в среднем течении р.Чолок-
й (Узенгегушский) установлено налегание оолитовых из

вестняков нижнего карбона с перерывом на порфириты и туфы жи- 
ветскогб яруса, а на р.Эмеген описан разрез, в котором де
вонские туфокбнгломераты перекрыты непосредственно детритовн- 
т  окремненнымй Плитняками о Profueulinella (70 м)а В бао- 
сейне р.Акташ ортооуйская овита содержит вулканогенную оли- 
стос*грому, состоящую из порфиритов и туфов базальтового и 
трахибазальтового состава о обломками и крупными телами из
вестняков, которые, равно как и оингенетичйые известняковые 
про слои 5 содержат комплекс фораминифер й водорослей позднего 
девона* Выше здесь залегают маломощные известняки, турне с 
Septatcuraayeiia sp. и затем, о перерывом « верхнего визе.

3. Булканогенно-терригешше разрезы 
геосинклинального комплекса

Третья группа, вулкано-терригеннне разрезы, выделяется по 
признаку присутствия в $шх мощных песчано-сланцевых толщ, ко-



торне, в отличие от разрезов других типов, формировались ее 
только в силуре, но и в начале девона. Положение этих разре
зов у северного края эвгеосинклинали позволяет думать об ис

точнике сноса, находившемся оевервее, в 
современном Срединном Тянь-Шане. Вулкано
генный материал в отложениях s-л, присут
ствует обычно в небольших количествах.

Рис,9. 
ногенно-террйген- 
иый разрез ширю- 
тинокого типа (р, 
Ташрабат)«

Шириктинокий тин разрезов (рис,9)

Этот своеобразный в формационном отно
шении тип разрезов предотавлей мощной пео- 
чано-оланцевой шириктинской овитой (Sj - 

), перекрытой маломощными глубоковод
ными ооадками, отвечающими длительному от
резку времени от девона до раннего карбона. 
До открытия Б.П.Раопоповым и Е.В.Хриотовым 
в 1965 г. зтйх девонско-каменноугольных от
ложений, развитых только в междуречье Таш- 
рабат-Учкара, в Атбапшноком хребте были из
вестны лишь оилурийоко-нияшедевонокие тол-- 
щи, которые (в том числе и ширютиноная овин 
та) в стратиграфической колонке пхтша.оь 
согласно друг на друге; составляя ■ в сумме 
разрез незначительного стратиграфического 
интервала (S-D,). Атбашийокйй хребет по- 
зтому считался сооружением раянегерщшот®! „ 
Теперь в самостоятельном ш сравнительно 
полном разрезе PZ2 иафиктипскогр 'шй, рая.

дичаютоя следующие стратиграфические единицы,-
Шариктинокая свита (Sfw-pjgr). Представлена' аевча'кс- 

сланцевыми отложениями о .шдчиизшлш прослоями известняк?. 
Нормальная стратиграфическая подошва ее неизвестна, Тайкчянй 
разрез в западной части Атбадаиокого хребта м я т е ж  д а  ч&о.ех. 
овяаашшэ поотененншй переходами

1, Филлиты, серицит-кремниотне н ввршда^ааоритоило шк -' 
тто^даолоцйрозааншвэ олаввд зелбновато^аерого цвета вросло,, 
из ш р я я о в ж  йзвзетиякоа ш пачкает дазчанщой и алевр^ж5-
С т а я  m h
т



2. Те же сланцы с большим количеством песчаников и алев-t 
ролитов (450-700 и) .

3. Более теиноокрашенные сланцы о прослоями карбонатные 
пород (400-500 м).

Общая мощность ширинтинской свиты превышает 2000 м. Ниж
няя и средняя ее части, но данным ряда авторов, охарактеризо
ваны многочисленными находками кораллов исфариноного горизонта 
верхнего оилура, среди которых представлены табуляты из групп 
Squameofavoaites singularis Bok., Favositee gothlandicus L., 
F. interstinctus Sega., а также г^литиды. На левобережье р. 
Ташрабат в верхней части свиты извеотняново-сланцевая пачка 
содержит остатки кораллов Favosites kaziovskii (sot.), РасЬу- 
f avosites dubatolovi Sim, Thaimopora f aoeta Yanet, Cl ad op oro. 
actuosa Tenet, характерные для кунжакокого горизонта Dv  Вшив 
залегает толца из ритмичных бурых песчано-сланцевых и темных, 
существенно сланцевых горизонтов. Мощность нижнедевонской чао- 
ти свиты 400-500 м. На р.Ташрабат ореди песчано-сланцевых по
род обнаружены также известняк с дальянскими Squeimeofavosites 
of, kenkolicua Chem., Pacbypora ар. Эти данные определяют 
объем свиты в рамках лудлова (венлока?)-лохкова.

Пачка обломочных известняков (Df). Соглаоно налегает на 
шириктннсную овиту, распространена локально. Она состоит из 
конрлрмератовидных, криноидно-обломочных, оолитовых известня
ков 6 прослоями песчаников и сланцев, сходных с шириктинскими. 
В известняках в верховьях р.'Гащрабат собраны табуляты Favosi- 
ties kozlovakii (вок.), Thamnopora of. fpceta Yanet, Cladopora 
actuosa Yanet и др., характерные для кунжакокого горизонта. 
Мощность до 200 м»

Кремнисто-вулканогенная толща (D). Соглаоно налегает на 
известняки достоверно известна лишь в районе Ташрабат-Уч- 
кара в западной части Атбашинсиого хребта. Как установили ра
нее А.Г.Конюхов и Е.В.Христов, нижняя часть толщи (до 100 м) 
образована переслаиванием кремнистых и глинисто-кремнистых 
сланцев, темно-серых и вишнево-красных, с радиоляриями, верх
няя - зелеными и темно-красными алевролитами и покровами ба
зальтовых, трахибазальтовнх, кератофировнх порфиритов, долери- 
тов, туфов. Общая мощнооть не менее 300-400 м. Палеонтологиче-



окая характеристика пока что отсутствует. Можно предполагать; 
по аналогии о разрезами Уланского типа, ранне-ореднедевонский 
(скорее среднедевонокий) воэраот нижней части толщи и живет- 
ско-позднедевонский - верхней части.

Учкаринокая толща (Ct-auk). В том же Ташрабат-Учкарин-
ском районе хр.Атбаши вш е  кремнисто-вулканогенной толщи со
гласно о ней следуют известняки, которые в нижней части чере
дуются с прослоями и пачками глинистых и кремнистых сланцев. 
Изредка присутствуют кальцирудиты, включая обломочно-нриноид- 
ные разности о визейскими Glomoepira sp,, Hndotbyra sp.r Ие- 
diocrls ер. В темных глиниотых извеотняках содержатся гони- 
атиты верхнего визе(?) - оерпухова Dtaorphooeratidae,?ergeno- 
сегае ep.t Cravenooerae ер,? В одном из выходов учкаринских 
извеотняков обнаружены также rneuliaida среднего карбона.Мощ
ность учкаринской толщи, по нашим наблюдениям, не превышает 
60-80 м. В кровле толщи находится небольшая пачка темпо-серых 
филлитовидных сланцев, алевролитов и полшштовнх мелкозерни
стых неочаников, мощностью 15 м. Вероятно, она отвечает низам 
флшевой формации, распространенной в разрезах других типов.

На южном склоне хрДтбалт ж в гори; Тигерек аналоги Ши- 
риктиноких разрезов могут быть представлены в метаморфизсвав- 
ш х  фациях, которые иногда ооноотавлшшоь даже о атбашодкой 
свитой. Так, южнее р.Кароу^аацадная в ядре сшфориной складки 
аллохтонно залегают слюдистые еланвд о прослоями ж целыми пач
ками щраморав, которые можно отнести а верхам шщшктшоной 
овиты" (ом.рио„25)» На них налегаю* расачаадованше я гяеукофа- 
наэированные мвтавулканитн„ отвечающие т  сое.-ащ- авдезт-да-. 
щ т о в ш  порфирита®, ж ж  -туфам» о мвзет мрамг»ро&0 которых 
щ % т  едва солрашетжеоя оот»да •жхщзт девонского 
Мощное*?*. этой пачки 80  ы. В кровав рщвеза шаддеьР .:т ^ Л )'т к  
г’раззор (SG m3 ш ярэмвжда-^йгрбсийтйш тпть. азь lv.% ч)„ 
оозаншимад о учяариеяой тмящей,

easatt„ с т ч т  сбьвдаод таитжрв
■т порода о а т щ т ’о татшша а<№>рг ’«й ю»
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1100 млн. лет, привели ряд геологов [Бакиров, 1978; Белькова 
и др., 1970 и др.] к выводу о широкой развитии докембрия на 
северном склоне Атбалш. Вместе с тем в прослойках мраморов 
ореди метаморфических пород неоднократно обнаруживались ос
татки силурийских кораллов и криноидей, что позволяло предпо
лагать [Христов, Колесников, 1966] палеозойский возраст ат- 
башинокой свиты, ибо фауниотичеони охарактеризованные про
слойки, как представлялооь, залегают в общем согласно в мета
морфических породах.

Расчленение атбашинского метаморфического комплекса на 
докембрийскую и палеозойскую части возможно путем отделения 
оилурийских прогрессивно метаморфизованных сланцев от древних 
диафторитов, как это пытались сделать Л .И .Белькова и В Л  .Ог
нев [1970] и др., хотя и затруднительно из-за наложения позд
него метаморфизма на пластовые разрывные поверхности. Вариант 
такого расчленения предложил Е.В.Христов [1981]. По его мне
нию, докембрийское ядро атбашинского комплекса, претерпевшее 
длительную историю метаморфических и структурных преобразова
ний, происходит из Срединного Тянь-Шаня и оейчао занимает ал
лохтонную позицию вмеоте о перекрывавшим его средним палеозо
ем. Последний сопоставляется о шириктиноким или о чирмашоким 
типами разрезов, но метаморфизован в глауиофановой фации. Та
кая точка эреггая хорошо согласуется о широким развитием мета- 
морфизоваиннх, в том числе и глаукофановых пород в среднем 
палеозое хр. Атбалш (ом.выше) и подтверждается реконструкция
ми Л.Н.Бельковой и др. [1970], соглаоио которым в широко по
нимаемой "атбашинокой овите" преобладают породы первичного 
пеочано-глиниптэго, частично известняково-мергелистого ооота- 
ва, т.е. близкие к шириктиноким.

Иныиьчекский тип разреза

Аналоги шириктинокой свиты почти не известны в централь
ной части Атбаши-Кокшаальского района, но в значительном уда
лении на восток от Атбашинского хребта, в бассейне р.Сарыджав 
они вновь широко распространены. Здесь, на востоке района,как 
и в Атбаюинеком хребте„ эти отложения образуют тектоничеокие 
чешуи, налегающие на вулканогенные толщи, аналогичные Таш-

№



рабатским, иля на карбонатные маооивн Чирмашского ти
па.

Наибольшие по площади выходы пгариктянских сланцев здесь 
приходятся на мульду Каипдинокой синформы (см.рис.17). На ле
вом берегу р.Каинды в их составе ваделяютоя:

1 ) оерые листоватые глинистые и известково-глинистые 
сланцы с подчинёнными прослоями органогенных известняков 
(500 м);

2) те же оланцн с прослоями вулканомиктовых песчаников и 
туфов (400 м)}

3) серо-зеленые и фиолетовые гливиотнё сланцы о пачками 
черных органогенных известняков с дальянскими (Sur-ld) табу- 
ЛЯтами — Buratlna aslatica Kim et Lei. , Paraetriatopora com- 
nutabilis Klaam., PalaeofairoBites c£. balticus Such. (800 m ).

Южнее в пределах мульды той же каиндинокой синформы сре
ди сходных йестроокрашенннх сланцев собраны более молодые ко
раллы, вплоть до верхнеисфаринских иля даже кунжаноких (D|)- 
Riphaeolibes aff« priecus lanet, Cyebiphylloides aff. aalai- 
ricuffl Peetz. Таким образом, и здесь в шйрйктиноких слаяцДх 
устанавливаются возрастные аналоги верхнего силура (лудлова И 
пржидола) и нижнего девона, хотя непрерывного разреза этих 
отложений не наблюдалось. Ориентировочная мощность их не ме
нее 2000 м.

Отложения моложе нижнедевоноких здёоь неизвестны,так что 
полный разрез иннльченского типа не был получен.

ВалыктйнокиЙ тип разреза

Выделение-балыктиноких разрезов в самостоятельный тип 
обосновано недостаточно. Но все же оно оправдан территори
альной обособленностью выходов, полным отсутствием карбонат
ных прослоев и крайним однообразием песчано-сланцевых толщ, 
зачастую сущзствеино метаморфизованных.

Балыктинская свита (PZabl). Является пока единственным 
известным членом этого формационного ряда; О т  залегает в яд
ре Джаныджерсной синфррмвой структуры,, где кяходптоя в аллох
тонном залегании на вулканогенно-кремнистых породах D - Cj 
дааныджерского типа, a cam не имеет нормальной кровля. Еа-



лынтинокие песчаники и сланцы испытали метагенез, переходящий 
зксзеверном криле синформы в локальный зелено сланцевый метамор
физм.

Нижняя часть свиты, обнаженная главным образом в южном 
крыле Джанндаерской синформы, образована песчаниками кварце
вого состава, которые ритмично чередуются с прослойками сери
цит—глинистых сланцев. Песчаники практически лишены кар
бонатной примеси. В обломочной их части иногда содержится 
плагиоклаз, эпидот, авгит, хлориты, основная масса порфирите® 
и другой вулканомиктовый материал^ С этим же связан преобла- 
даодий зеленовато-серый до голубоватого цвет пород. Мощность 
песчаников не менее 1,5 тно.м. Единственная сделанная в них па
леонтологическая находка - остатки растений, сходных о TaenicH 
сгааа langi stotaa. (Г „Л .Бз ль говений, Л.А.Эктова, определение
Н,М.Петрооян) - имеет возраст скорее всего в пределах нижне- 
го-ореднего девона.

Вшаё песчанистой части разреза залегает существенно слан
цевая ыикроблояотая голубоватая толща, которая в верхней части 
включает зеленые сланцы по вулканитам. Возраст сланцев неясен. 
Возможно их сопоставление о шириктинокой овитой хр.Атбааш,т.е<. 
более древний возраст CS-Dj?) [Христов, Хриотова, 1978]. В 
таком случае, оудя по нормальному положению- пластов балнктин- 
сних песчаников, оланцы образуют отдельную тектоническую пла- 
стияу или даже пакет чешуй. Мощность их порядка 2000 м.

4. Кремнисто-сланцевые (лептогеостшлйнальнне) разрезы

Общей чертой разрезов, объединяемых в кремнисто-сланцевый 
формационный тип, является значительная роль силицитов в де
вонской части разреза^ сочетающаяся, как правило, с уменьшен- 
ш ш  мощностями отложений. Такие "конденсированные" разрезы 
уже описывались ранее [ Христов, 1970] На западе Кокшаала. Ус
тановление оходвнх лептогеоойнклинальнюс разностей в других 
районах н в иных структурных позициях позволяет различать сре
ди этих разрезов айсайсний, варачукуроний, тезский, шигарт- 
онпй и учношконсний типы (рас.Ю).

Акоайокий тип разреза (рио.1 0 , колонка J )
Лептогеоеттшшшальнна разрезы представлены наиболее полно 

зет правобережью р.З.Айсай, где включают следующие основные 
элементы. а*



Турасуйокая серия (S-D*tr)» Распространена повсеместно в 
основаниях тектонических чешуй, надвинута на известняки Сары- 
Белеса и подстилающих известняки Таш-Елю и Коккия. Ее разрез 
делится на две части.

Нижнюю часть составляют листоватые глинистые и углисто
глинистые сланцы темно-серого цвета с редкими прослоями алев
ролитов и силицитов, которые в разных пунктах содержат отпе-
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Рио Д  0. Кремнисто-сланцевые (лептогеосиннлиналь- 
ные) разрезы:

1 - аксайского (р.Кок&ия), 2 •- карачукурского
(р.Карачукур), 3 - тезского, q- ишигартского и 
5 - учкошконского типов.

чатки граптолитов от среднего ллавдовери до позднего венлока, <. 
Верхняя толща характеризуется чередованием черных грактолв/̂ О"- 
вых сланцев о кремнистыми, извеотковистыш ж пеочано^алегДп 
литовымй породами, Характерны черные даритизировашшо

аз



тещие при выветривании) глинистые известняки, которые перехо
дят в известковистые алевролиты и тонкозернистые песчаники и 
могут образовывать ритмичное переслаивание с граптолитовыми 
сланцами. В этой толще содержатся граптолиты, представляющие 
зоны nilssoni, formosus, а также пржидольские Colonograptus 
cf* princeps Abduas., C.? aff* admirabilie (Teller) И др.

Кровлю серии составляет локально развитая пачка терекских 
извеотняков. По обоим берегам р.Терек выше устья Оттоташа эта 
пачка согласно налегает на сланцы с Pristiograptus ex gr. 
tranegrediene Pemer и образована органогенными известняками, 
с позднеиофаринскими табулятами Favosites interstinctus Regn., 
Squameofavoaites techorfrangensis Chekh. и другим бентосом. 
Мощность около 30 м. В другом варианте разреза (левобережье р. 
Коккия) верхние слои серии представлены сланцами и известняка
ми о раннелоХКОВСКИМИ Monograptus aff. thoiaasi Yaegert Colo- 
nograptua? aff* separabilia (Teller). Итак, объем серии ох
ватывает верхний лландовери - лохков. Общая неполная ее мощ
ность 600-700 м*

Предположительно к разрезам Аксайокого типа относятся 
сланцевые то.лщи гор Коджеге и р.Когарт,нижняя из которых (700- 
900 м) охарактеризована граптблитами верхнего венлока и. лудао- 
щ 0 вплоть до зоны formoeiie. Она соответствует верхам тура- 
оуйской серии, отличаяоь появлением ритмичных пачек с тонко- 
зернистыми песчаниками и иногда порфиритов.Верхняя толща (400- 
J>00 м) представлена блестящими сланцами, редко с песчаниками, 
а граптолитов не содержит.

Название ту-раоуйокой серии принято но аналогии с? храпто-» 
-дсовши сланцами Восточной Ферганы [Бкоиэ и дрлг 1974; 1982ЕЬлансяая серия (Р -С дЪ s i К  Отложения девона и шшней 
ж  щрбона в шо&йошх' разрезах отличаются преобладанием •члицняю» ы отнооитешю малой .суммарной мощностью, что облдо мет- и х  о гшвэдшой сохшей Пдоой и Восточной Фортены к ноэво- >пот шшгьооватй очч> нажеяование в Кошашятечоде регионесслучае? «эддамвр на птевоборе;,:;; р.Коккш у Су*- '.•*>«% серия состоит ss-з радодлярктея£ щземняодак в; крсмннстр- 
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дев и очень редко - тонкодетритовых окрвмнешшх известняков. 
Подошва серии отвечает уровню исчезновения из разреза грапто- 
литовых сланцев.В кровле наблюдается небольшая,в несколько де
сятков (до 160) метров, пачка слоистых известняков, также че
редующихся с кремнистыми сланцами. Среди извеотняков преобла
дают микриты и тонкие калькарениты. Нижняя часть оерии хорошо 
сопоставляется с тамашинсной свитой Алая, что подтверждается 
также присутствием в ней фораминифер, водорослей и радиолярий 
девона и, возможно, турне. Верхняя близка к биданинской сви
те, в ней есть фораминиферы от визейсного до верхов башкир
ского яруса} возраст кровли определяется единичной находкой 
Profuaulinella of. bona Grozd. et Leb, (p.Терек).

Интересны латеральные изменения шаланской серии. Мы уже 
описывали [Виска, 1979] переслаивание кремнистых пород с об
ломочными и тентакулитовыми извеотняками предрифовой фации, 
которое наблюдается непосредственно к северу и востоку от Са- 
ры-Белеса и может быть объяснено сингенетичным разрушением 
Сары-Белессного рифа. Следует добавить, что маломощные девон
ские мелководные известняки' появляются и в окружении кремни
стых пелагических отложений. Такое наблюдение сделано на р„ 
Терек (см.рис.4, колонки 1-Ш). Пачка светлых органогенных из
вестняков о локальной доломитизацией, содержащая обильные ос
татки брахиопод, табулят, двуетворок, гаотропод и другой фау
ны зйфеля, имеет неоомнеяно рифовую природу. Как но ' прости
ранию, так и выше и ниже но разрезу она сопровождается пла
стами известняковых конгломератобрекчий, содержащих в облом
ках те же органические оотатки. Таким образом, перед нами "не 
удавшийся’* рифогешый маооив. Быстрое его выклинивание но 
Простиранию показывает, что перепад глубин между рифом и его 
йодножием был небольшим и что радиоляриевые кремнистые осадки 
Могли формироваться уже начиная о глубин 100-200 м.

В пересечении от Сарн-Белеса на север к Коккия но от
дельным тектоническим чешуям и в крыльях окладов * видно, как 
на уровне яижнего-ореднего девона цредрифовая обломочно-из
вестняковая фация сменяется сначала кремнисто-глинистыми от
ложениями с проолоями тентакулитовых известняков; оевернее в 
разрезе доминируют кремнистыв вогюдн. а еще далее, по р.Ак~



сай-Уру значительную его часть составляют базальтовые покровы» 
Здесь можно усмотреть признаки перехода от "лептогвооишишпа- 
ли" к вулканогенно-известняковому разрезу хр.Коккик»

Коккиинская овита (СгЪг-пц&с). Неоет основные признаки 
цредонладчатой флишовдной формации Южного Тянь-Шаня. Ее мест-, 
нал особенность - отсутствие олиотоотромовнх вклкиешй и пре
обладание песчаного компонента в ритмах. Песчаники являются 
граувакками (лититами) с небольшой примесью базальтоидного 
вулнаномиктового материала и извеотняковш цементом. В подошве 
овиты На р.Терек найдены раннемооковокие, по А.ВДженчураевой, 
Paeudostaff ell а ox gr« gorskyi Dutk., Profusuliaella ox gr. 
рг1вса Bepr. Л.А.Эитгва [Бельговский и др., 1977] считает эти 
отложения нозднебаширохими. Мощность их до 500-600 м.

Карачукурский и тезокий типы разрезов (риоДО, колонки 2,3)

Колонка карачуиурокого типа цредотавляет вариант лепте- 
геооишшшального разреза среднего палеозоя, В котором, одна
ко, довольно много меота занимают олоиотне извеотняки.Посколь- 
ку эти отложения вокрываютоя в тектонических окнах из-под толщ 
уланского типа, они долгое время принимались в качестве подош
вы уланских известняковых массивов и включалиоь целиком в ои- 
лурийокую карачукурокую свиту. Как структурная позиция, так и 
ооотав сближают карачукурские разрезы с аиоайокими, и все же 
расчленение их требует неоволько другой схемы.

Самой нижней частью разреза оледуеу считать граптолитовую 
толщу, Которую ВД.Клишевич обнаружил В' 1976 г. под карачуиур- 
оной овитой в левом истоке р.Джурек. Это битуминозные глини
стые И Кремнистые сланцы О Coronograptue ef. gragarlue Lapw. 
и другими грантолитами среднего длаидовери, мощностью около 
200 м. Формационно толи» близка к турасуйской верив. Обычно же 
разрез данного типа начинается о карачунуроной свиты (S2 кг). 
Сохраняя старое название овиты (Брежнев и др., 1970,а], следу
ет оговориться, что ее Объем пришлось существенно сократить, 
ограничив его толщей глинистых и известково-глинистых: сланцев 
о подчиненными им линзами и прослоями брахиоподово-норалловнх, 
мшанково-криновдных, гастрополовых известняков. Наилучтим об
разом карачунурская свита обнажена в среднем течении р.Кара-



чукур. Здесь она выступает в ядре сложной двойной антиклинали 
(см.рио.23, разрез X). Подробная характеристика и палеонтоло
гическое обоснование возраста этих отложений опубликованы А.А. 
Малыгиной [Волкова, Довжиков, 2965]. Наши данные подтверждают 
отнесение свиты в стратотипе к иофаринскому горизонту.Мощнооть 
свиты 2000 м. Изменения состава свиты в пределах описываемого 
типа сводятся к появлению местами (реки Котурдун.Сарычат, Джу» 
рек) основный вулканитов, обычно в пластических фациях, а так
же граптолитовых оланцев с Colonograptus ер. и др.

Уже отмечалось, что карачукурская свита присутствует так
же в основании известняковых массивов уланского типа.Обособле- 
ние формациойных типов разрезов геосинклинального комплекса 
началось здесь, таким образом, лишь в конце исфаринокого вре
мени.

Караджилгинокая серия (S|-Cgb kd). Средний член колонки 
карачукурского типа, выделяется известняково-кремнистым соста
вом. При внушительном возрастном объеме она имеет мощность 
лишь около 500-600 м. Стратотшшчеокий разрез серий изучен по 
обоим бортам долины Карачукура около устья Караджилги (см.рис. 
24). Он делится на три толщи.

Кремнисто-известняковая толща (Sg-O]), б прослоями алев
ролитов в верхней части, содержит черные или буро-оерые крем
нистые сланцы и слоистые известняки, обычно афанитовне, реже 
- обломочные - о кораллами и брахиоподами исфаринокого - низов 
кунжакского горизонта. Мощнооть до 300-350 м.

Извеотняково^девролитовая толща (D) состоит из афа- 
штовых известняков, черных и краоных алеврит-глиниотых пород, 
иногда встречаются кремни. Мощность около 200 м. К низам этой 
толщи относятся известняки а кремнистые сланцы в пражскими 
тектаиулитами Turkeatanella еж gr. acuaria (Bichi;.) < а ДР», 
обнаруженные восточнее пер. Кубюргентн, а верхние слои в страт- 
тотрю содержат комплекс фораминифер и водорослей верхнего де
вона, о различными Parathurafflmina, Bispbaera, Radioaphaera ,Or 1- 
entina muiticamerata M. Ыас1», Irxegularina bachealavkensia 
Byk., UmbelXa ap.

Известняковая толща (Ci~C2b), верхняя в разрезе серий, 
сохранилась локально. На правом борту долины Карачукура это



массивно-олоистые светлые , реже шштчатые темные известняки 
(до 50 м), переходящие по простиранию в глинистые сланцы» Они 
содержат в нижних 10 м фораминиферы и водоросли верхнего ви
зе, а в средней чаоти - Pseudostaffella, Beresella и ракови
ны башкирских гониатитов Proschumardttea, Heticuloceras, Homo* 
сеratоides.

Выходы верхней части карадилгинокой серии вдоль север
ного борта Аксайокой депрессии также указывают на разную сте
пень замещения известняков глинисто-кремнистыми сланцами. 
Здесь н а б л ю д а е т с я  то 100-метровая пачка слоистых окремненных 
известняков с фораминиферами и гониатитами (левобережье Ан- 
байтала), то всего лишь прослои обломочного известкового ма
териала среди сланцев. В кровле серии обнаружены раннемосков
ские Profusulinella ex gr. rhomboides Lee et Chen, Eofusulina 
ex gr. triangula (Raus. et Bel.).

Последняя находка, вместе с данными по датировке перег 
крывавдего флиша, определяет положение кровли караджилгинокой 
серии в нижней части московского яруса. В остальном караджил- 
гинская серия - возрастной аналог шаланской серии,обычной для 
лептогеосинклинальных разрезов, но отличается более извест
ковым составом и должна была образоваться в более мелководной 
обстановке. В этом смысле она является переходной между крем- 
нисто-оланцевой формацией лептогеосинклинали и известняковыми 
формациями карбонатных разрезов. Шарьяжные перекрытия исклю
чают возможность проследить этот переход.

Толубайокая свита (Cgrnj tl). Как и1 в аксайоких разрезах, 
колонку карачукурского типа венчает флиш, который согласно 
налегает на караджилгинокую серию.

В рассматриваемых разрезах свита образована ритмичными 
песчано-глинистыми осадками с редкими прослоями псефитов.Обло
мочный материал в основном лититовый, с заметным содержанием 
обломков метаморфических сланцев и эффузивов. Мощность до 
1000 м. Возраст определяется находкой раннемосковских фузу- 
линид как в подстилающих известняках,так и в гравелитах и из
вестняках внутри флиша из бассейнов Котурдуна и Карачукура. 
Встречаются также олиотолитн известняков о фораминиферами ви
зе - башкирского яруса.



Разрезы тезокого тыла в основном сходны кед о карачунур-' 
сними, гак я о аксайоними. Она изучены в ядре Теэокой оинформы 
(ом.рио.26,27) и включают следующие элементы (риоЛО, колонка 
3).

Тома мелкоритмичных оландев и песчаников ($1 - Р } ), о 
подчиненным содержанием кремнистых и известняковых город.В ней 
найдены пржвдольокие граптолиты -  Coioaograptue eheiaieneie 
(seller), а в верхних 60 м алевролиты» чередующиеся о извест
няками, содержат отпечатки уже раннедевононшс Monograptus е* 
gr. m l foral* РгуЪ., Я. cf. eequabilio Pryb. (определение T.H. 
Корень). Мощнооть не менее 500 м. Эта толща Слизка и карачу- 
курояой овита Sg, однако присутствие здесь ритмичных терригев-< 
ш а  фаций позволяет делать параллели и о верхами тураоуйсной 
серии.

Кремнистая толща Ф ) . Подошва ее согласная, нремниотые и 
глинистые породы нижних олоев оодержат извеотковистне проолои 
о дакриоконаридами, в томчиоле как лохковоними (raraaowakia 
ер.), так И пражскими (Alaina ар., Surlceatanella ер.). Мощ
нооть 20-100 м^ Выше следуют слоиотне радиоляриты о редкими 
щгаолоями биомикритовшс извеотвяков в вулканомивтовых юрод с 
табулягами ■» Craeeielveolitee ovaeew (lac.) и др., гелиоли- 
тоадеями» хегатидами, отроматоюратами жвветокого яруоа в из- 
веотковйотнх включениях. В верках разреза, еоть радиолярии верх
него. девона - нижнего карбона. Неполная мощнооть кремнистой 
толщи около 800. м. Она хорошо сопоставима о тамашиноной ови
той Юапой Ферганы;

Вишня тектоническая пластина ’ тезокого покрова отличается 
йозрасганием мишостн вулканогенных п карбонатных: юрод B^gtr- 
“Б3, присутствием известняков CjVj-'Cjb (биданинекая свата) и 
флишоидноолиотоотроювой тощи Oj.

Пшигартокий тип разреза (рноД'О, колонка5)
В долине рДчкель на правобережье Сарндназа,между -извест

няковыми тосивами. яр,Учквль я ТзреКгивекого хребта нгаючаётся 
разрез среднего палеозоя сокращенной мощности, который щ  бу«« 
дем называть ишигартским. Его образуют следующие подразделена»*,



Вулканогенная толща, (Р ^ г  )» Надвинута на карбон Учкель- 
ского хребта и состоит из миндалекаменных андезито-базальтовых 
норфиритов, частично туфов в'переслаивании с пачками кремней и, 
реже, окремненных обломочных известняков, в которых найдены 
табуляты Pachyfavosltee ex gr. polymorphue (Coldf .) и др.,от
носящиеся к верхам низшего или среднему девону. Мощность 250- 
400 м.

Известняково-сланцевая пачка (£)>»). Соотойт из олоиотнх 
темных известняков, иногда окремненных, обломочных, переодаи- 
ваадихоя о глинистыми оланцами, содержит остатки кораллов Асаа- 
thopbyllum ер., GraoПорога ex gr. vermioularie (McCoy) и 
фораминифер, относящиеся скорее к среднему девону. Неполная 
мощность достигает лишь 60 м.

Кремниото-песчано-оланцевая толща (Рг-з). Состоит в ниж
ней части из темных и зеленоватых глинистых оланцев в плитча
тых кремней, в том числе радиоляриевых, родко - пвочанянов и 
известняков (до 400 м). Выше следуют деочаники и оланцы о под
чиненным количеством кремнистых нрослоев (50 м), а среди них 
ИЗВе0ТНЯК0В,б Parafchwrammina, Hiephaera, Badiosphaeba средне-• 
позднего девона.

Но данным А,®.Тарасова и др., намечаетоя еще одна, верх
няя толща ипигартених разрезов -- кремнисто-известняковая (Cj), 
которая в районе вооточнее урочища Соломо охарактеризована, фо- 
рамвниферами визейсиого яруса и аналогична верхам шалаисной 
о т  караддалгинокой серии других лептогеооинклинальзых разре
зов.

Уздошконокий тип разреза (рис ДО, колонка 5 )

В тектоничеоких пластинах на южных склонах Учкельоного 
хребта, выявлены лептогеооинклдвальные разрезы,формационный ряд 
и структурная позиция которых близки к акоайокому типу.Мы опи
шем их отдельно, ш е я  в виду их изолированное положение.

Киззгам элементом колонки является сачка олягошштовнж 
песчаников и сланцев о известняковыми прослоями (р.Ю.Ишигарт} 
отвечащай, вероятно, карачукурокой свите S2. Рифогенные из
вестняки с бентосом кунжакоКого горизонта Dj, либо пелагичо- 
шае известняки и еланцн о лшсковокймй и пражскими дакриокова-



радами, обнаруженные выше, не превышают в мощности нескольких: 
десятков метров. Вулканогенная пачка, представленная в основ
ном андезито-базальтовой туфобрекчией, содержит в известняко
вых обломках фораминиферы верхов среднего - низов верхнего де
вона и достигает 100-150 и (южнее пер.Ипшгарт), но в других 
пересечениях она замещена маломощными живетскими известняками3 
либо совсем отсутствует. Остальную часть разреза среднего па
леозоя образуют кремнисто-глинистые породы с радиоляриями,, в 
том числе фаменскими, и слоистые окремненные известняки, в ко
торых встречаются фораминиферы турне, визе, Серпухова и баш
кирского яруса. Нетрудно ввдеть в них аналоги обеих частей ша- 
ланской серии. Видимая мощность всего учкошконслого среднего 
палеозоя - не более 400-500 м.

Аналогом толубайокой овиты здесь являются ритмичные алев- 
рит-глиниотые отложения и конгломерато-брекчии, согласно нале
гающие на шаланские известняки близ Учкошнона.

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МИОГЕОСИНМИНАЛЫЮЙ ЗОНЫ

Разрезы шогеосинклинального характера в , Кокшаальском 
сегменте Южного Тянь-Шаня расположены к югу или юго-востоку от 
звгеосинклинальной области. Они отличаются меньшим разнообра
зием и могут быть сведены в двум формационным типам - кокша- 
альокому, терригенному и даангартокому, карбонатному (рис.11), 
Первый тип в геоиоторическом плане соответствует континенталь
ному склону Таримского массива, второй скорее отвечает откры
той и погрузившейся чаоти шельфа [ Биснэ, 1983]. В кашгарской 
чаоти Южного Тянь-Шаня он сменяется маломощными мелководными 
карбонатными и терригенными фациями среднего-верхнего палеозоя 
[Синицын, 1957], образующими уже чехол Таримской платформы.

1. Терригенные разрезы геооинклинаяьного комплекса 

Кокшаальокий тип разреза

Стратиграфическая колонка палеозойоких толщ, развитых 
почти на всем протяжении хр.Кокшаалтау, отличается значитель
ным преобладанием тонкообломочных терригенннх флишевых или 
70



РисДТ. Разрезы миогеосшшлшшльной зоны.
Тэтстгенные разрезы западно-кокшаальсного (майдантагеного, 

мулрюмского) - 1» центрально-коншаальсного -2. восточно-иок- 
и'аальского - 3 (правобережье р.Сарыджаз), % (левобережье р. 
Саркдааз). Карбонатный разрез джангартокого типа - 5.



флишоидшх отложений, большой мощностью и отсутствием - за ма- 
лыми исключениями - перерывов в разрезе. Изменчивость кокша- 
альского палеозоя не столь велика и позволяет .в первом прибли
жении использовать для его расчленения один я тот же ряд мест- 
них литостратиграфических единиц,дополнив его в отдельных слу
чаях латеральными членами? эти последние отражают перехода т~- 
бо к мелководным карбонатным фациям, либо, наоборот, в пелаги
ческим кремнисто-глинистым,

Средний палеозой кокшаальокого формационного типа занима
ет своими выходами районы: 3) Майдаитагский, ш ш  Западно-Кок- 
шаальский (jfco.il, колонна / ); 2) Мюдрюмский (р,Восточный Ак~ 
оай) и Узенгегуш-Бедельский (Центрально-Кокшааяьский, (рис.It, 
колонка 2)} 3) Сарндказский, или Восточно-Кокшаальокий» рис, 
Ш, колонка 3 (восточнее рЛинертык). Это деление имеет и не
который не вполне строгий, историко-геологический смысл.

Широкое развитие песчано-глинистых девонских отложений в 
Кокшаале показано как геологичеокими съемками, так и специаль
ными работами [ Бельговокий, Эктова, 1961; Бискэ ж др;, 1979], 
однако в литературе представлена и другая точка зрения [ Бреж
нев и др., 1960а} 1970а, Довжия'ов, 1977], ооглаоно которой 
весь флшц нокшаальской зоны ртнооится к верхнее палеозою.Рао 
смотрим главные стратиграфические подразделения коктальояш: 
разрезов.

Извеотково-терригённая пестроцветная толща (5грг-1Ц). 
Древнейшая часть кокмаальокого палеозоя вскрывается в ослож
ненных надвигами ядрах антиклиналей, по рекам Чолок-Капчигай, 
Кайнар ж в верховьях Кичи-Узенгегуда. Наибольшую мощность, по
рядка 500 м, имеют ети отложения в долинах Байвара ж Чолок- 
Капчигая* По нашим вабладениям, на р.КаЙнар они состоят из 
темно-серых-, зеленых, реже фиолетовых ж красноватых сланцев, 
алевролитов, кремней-радиоляритов и мелкокристаллических из
вестняков, Значительно реже встречаются темные органогэЕШо 
известняки о табулятами Squameofavoeites bhetldia Chekb.» 8q. 
,af£* iafaraensls Chekb., ругозами Tryplasma aff. bsliwa 
CPavlt), брахирподами Flmbryapirifer faTFoaiticus Nikif, И 
другими остатками бентоса исфаринского возраста. Известняки о 
теми т  ископаемыми обнаружены по рДолок-Kairarafi (у зенгегуш-



окий) ореди пеотрых сланцев нижней чаоти толщи» а верхняя 
чаоть отличается преобладанием ритмичных зеленых песчаников, 
алевролитов и сланцев.

Бедельовая пеочаниотая толща (Р<-» ЪА). Также выделяется 
в Узенгегуш-Бедельохом районе. В верховьях р.Кичи-Узенгегуш на. 
извеотково-пеотроцветную толщу S2~l>i оогласно налегают темные 
песчаники» ритмично чередующиеся о подчиненными им олакцами и 
алевролитами. Песчаники образуют крупные ритмы мощностью от 
0,5 до 4 м; оланцевне горизонты в толще редки и достигают мощ
ности 20 м. Цвет песчаников меняетоя от оеро-зеленого до буро
го и розоватого. Состав их близок к кварцевому, но о примеоью 
(до Ь%) обломков плагиоклазов, в цементе - крупные чешуйки 
олвды, карбонатного материала нет, чаотн мелкие фрагменты на
земных растений. Мощнооть на р.Кайнар и в орбднем течении Чо- 
лок-Капчигая достигает 600 м. ’

Сходную толщу можно видеть в подошвах тектоничеоких чешуй 
по рекам Бозджалпак, Кульджатор, Бедель» Майтор» Уурусу.В Мюд- 
ршском районе ей ооответотвуют» по А.Е.Довжикову, зеленова
тые пеочаники долины Джаманичке.

Считая главными признаками бедельокой толщи ее зеленова
тый цвет, преобладание маооивных пеочаников, их кварцевый или 
олигомиктовый ооотав, отсутствие карбонатных прооло<эв,редкооть 
раотителькых оотатков, - мы получаем характеристику, близкую к 
указанной для "бедельокой овиты" [Брежнев и др.» 1970а; Довжи- 
ков, 1977]. Следует оговоритьоя, что авторы этого наименочания 
понимали объем овиты более широко, и в отратотиДичеохой мест
ности она включала более молодые (тнобельокие, Oj-з) отлове-
НЛЯ 4

Тыобельокая овита (Dt-a te )♦ Охватывает основную чаоть 
разреза девоновой флишевойоерии Кокшаала. В стратиграфической 
схеме А.Е.Довжикова [Брежнев и др.» 1970а] она в основном со
ответствует "ннжнебозджадпахокой подовите", хотя местами вклю
чалась также в объем других подразделений. Типичным разрезом 
тнобельокой овиты будем считать ее пересечение долиной р.Тыс- 
бель вверх от слияния о р.Кенноо, в Майдантагоком районе .В ос
нованиях тектоничеоких чешуй этого района обычно находится 
песчаники, которые ритмично чередуются о алевролитами и слан-



нами, образуй почти сплошь песчаниковые пачки мощностью в де
сятки метров.

Песчаники тысбельоной свиты кварцитовщные, мелко- или 
среднезернистые, в их обломочной чаоти резво преобладает кварц, 
есть примооь кремневых, алевролитовых, микрокварцитовнх пород. 
Окраска породы светлая зеленовато-серая до оерой, на выветрен
ных поверхностях бурая из-за разложения мелкодиоперового пири
та, что, в частности, и отличает свиту от темно-серого верхне- 
палеозойского флиша. Часто присутствуют фрагменты отеблей на
земных раотений, которые образуют детритовне скопления. Типич
ны представители родов Sphaenopterla, Pteridoraohis, Svalbar- 
dia, Xenotheca, Aaterooalamites, Sphaenopbyllum, Cyclostigma 
В особенно Leptophloeum rhombicum Bavreon «, В НИХН6Й части раз
реза толщи на р.Текелик вместе о Pterldoraohie ер. обнаружены 
Aphyllopteris sp. и Taenlocrada ар., что может указывать на 
присутствие здеоь также ореднего девона. Не исключен живетский 
возраот для пеочаников с Hostimella crispa Am., Aphyllopteris 
dolavarensia Am. в тёктбничеокой чешуе на р.Тыобель. Lepto- 
phioeum rhombicum местами встречается в комплексе о Bhaoo- 
phyton sp., Spbaenophyllipn of. subtanerriaum Hath., который 
Н.МЛетрбсян склонна считать фаменсним. В редких карбонатных 
прослоях из разных частей разреза удалооь обнаружить позднеде
вонские нонодонты, фораминиферн и харовые водоросли, встреча
ются франокие дакриоконарвды к фаменокие радиолярии.

Мошнооть свиты в Майдантаге и в Мюдршоном районе оцени
вается приблизительно в 1000-140(3 м. По облику пород,их со ота
ву а стратиграфическому положению тнобельокие песчаники яв
ляются аналогом даартюбиноной овитн (Б г.3 ) Восточной Ферганы.

Тнобелъокая свита в Узенгегуш-БедельсноМ районе распрост
ранена повсеместно й составляет основную часть вскрытых здеоь

** Этот вид широко извеотен в верхнем девоне и турне. По 
сообщению В.Д.Брежнева и др. (1970а], основанному на мнении 
Е.Ф.Чирковой-Залесской, он сходен о позднекаменноугоданнми Ыа- 
roesia rhomboidea Jong, at Goth., В, ПС Крайней Мере. ОДИН раз 
был определен (ошибочно?) М.®.Нейбург из отложений Cg^g с Ди-
suiineiia sp. Е др. Мы не сталкивалиоь с подобными случаями; 
наоборот, отнесение слоев с Leptophloeum rhombicum к верхнему 
девону-турне подтверждалось сборами других груш ископаемых 
(см. далее).



песчано-глиниста отложений. Ее граница о бедельскими песчани
ками проводится по омене тёмной окраски пород на желтовато-бу
рую, палевую, по общему усилению извеотковой примеои и появ
лению извеотняковшс прослоев о остатками микропланитова, а в 
терригенных породах - местами обильного раотительного детрита. 
Мощнооть сштн в наиболее полном разрезе между долиной Кульд- 
жатора и левыми истоками р.Ичкеоу не менее 3000 м. Палеонтоло
гическая характеристика овиты в общем та же. Нижние ее слои 
близ устья р.Майтор и в низовьях Ууруоу, а также в неокольких 
пунктах бассейна р.Узёнгегуш включают песчаники о живетокими 
(?) Taeniocrada, Aneurophyt'on, Gaudophyton, тогда как основ
ная часть разреза оодержйт отпечатки Leptopbloeum rbombicum 
Daws, в комплексе о Iiepidodandropsis, Svalbardia, HostimeXlat, 
Pteridocachis, Sphaenophyllum и ОТНОСИТСЯ К верхнему девону„ 
что подтверждается определениями фораминифер и дакриоконарид.

Айрыторокая свита (Pt-D3frat). Известна в разрезах 
Восточного Коншаала, где замещает бедельские и тыобельские 
песчаники более западных районов. Свиту выделили М.БЛванов и 
М.М.Пуркин в 1961 г, в верховьях р.Кайче; она вскрывается так
же по рекам Джакгарт, Сауктор и на левобережье Сарнджаза (ре
ки Талдыбулан» УччатК

Литологическое своеобразие айрыторовой овиты определяется 
преобладающим алевролит-еланцевымтоннофлишоидннм ооотавом 
отложений к присутствием большого количества прослоев темных 
извеотняков, в том числе тентакулитбвых, а в нижней части 
также коралловых. Самый полный разрез айрыторской овиты извес
тен в долине р.Джангарт и нижнем течении р.Сауктор, ее право
го притока. Нижняя подсвита (1000-1200 м) находится здеоь в 
тектоническом контакте о верхним палеозоем джаныджеронбго типа 
и представлена темными либо блеотящими зеленоватыми сланцами о 
подчиненными им прослоями пеочанихов, а выше по разрезу - так
же о проолоями краноидно-шанковых известняков о редкими табу- 
лятами манакско-оандальского облика (D*~3 ), Средняя подсвита 
представлена в этом пересечении маломощными, всего лишь 40- 
50 м, талдыбулаконими известняками. Они согласно в опрокинутом 
разрезе надотраивают сланцы нижней подсвиты и охарактеризованы 
ТвНТакулИТами Striatoetyliolina с£, peneaul Boucek, ViriateX- 
liaa ap,, табулятами Favoeites bru3nltzini Beetz и др. Этот



вомплежо относится к верхам нижнегодевона я отвечает злихову 
или, возможно» верхам прагиена. В правом притоне р.Кайче, се
вернее пер.Джангарт, в подошве кокшаальоного разреза находят
ся оходные одояотне иэвеотняяя и оянгеветячвне им брекчия» 
включавдие доломитизированные я темные глинистые раэвооти, о 
табулятами, близкими к ravoeitea goldfueei d'orb., в дакрио- 
КОНарвдаМИ Striatoatylioliaa? ер.» V lriatellin a o f. galinae 
Bouook, V. of* tarda K lieh ., что указывает на злиховокий (D|) 
воэраот отложений. Верхняя подовита по Дяангарту-Саувтору я в 
доливе Кайче представляет ообой чередование ритмичных алевро- 
лит-глиниотнх» иввеотново-глиниотнх пачек о глиниото-оланце- 
вымя в реже - о пачками пеочано-глияиотого флиша. Мощвооть 
юдовиты в доливе Кайче около 1,6-2 тно.м или больше. Органи
ческие оотаткя в извеотняиах предотавленн мелким планктоном - 
радиолярии» оотракоды» фораминиферы, водорооли»иногда данрио- 
конариды» Иэ числа пооледнза определены франоние Homootenua 
of* krestovnikovl в.Ъ.

На левобережье Сарнджаза тадпыбулакокие известняки до
стигали около 500 м мощНооти Чвврховья р.Талдо-Еулак) и пред
ставлены уже типЖчио шельфовыми, частично рифогенными фациями 
о пачками оклоновых брекчий.

Нбокютря иа пробелив палеонтологической характеристике, 
ЯегЬЫЙШЙНнно оооФветотви» айрыторокой овиты в целом длительному 
ттервалувремвииот пражового яруоа В̂  до низов верхнего 
девойа. Верхняя подовитапонабору фаций» а в ооновном и по 
возрасту» близка в тыобельокой ("ннжнебозджалпаконой") свите* 
ш  отличается более тонкоеерниотш соотавом обломочных пород 
О большей карбойатноотью. Средняя, а вероятно, я нижняя под- 
свиты не замели аналогов в Кояшааяе» Отметим оходотво айрытор- 
еной овиты ояооинокой овитой Вооточной Ферганы» для которой 
тшше типичны блестящие зеленоватне оланцн в проолои извест
няком оо злиховокими тёнтанулитамя.

Кайчинокая овита (Рз-Cit к&). Стратотюшчеоний раврев 
свиты находится в Сарвджавоном районе» йеццу пер.Сарнбель в 
р.Чов-Сарнтор, крупным левым притоком р.Кайче. Подошва наблю- 
даяаоь на левом береху Кайче, где вше айрытороких оланцеа 
появляются грубозернистые пеочаниви и гравелиты.Исчезали кар



бонатные породы, на смену ш  появляются горизонты красных слан-f 
цев я алевролитов, а в зеленоватых кварцитовидных песчаниках 
чаото имеютоя скопления растительного детрита. Разрез по Кай- 
че-Сарыбелю включает следующие пачки:

1) пеочаниотая пачка о Leptophioeum rhombicum Paws.(мощ
ностью 200 м);

2) серо-зеленые сланцы, алевролиты и пеочаники,о прослоя
ми краоноцветные (не менее 200 м);

3) вновь более пеочаниотая пачка о прослоями гравелитов. 
Много отпечатков тех же Leptophioeum rhombioum. Присутствует 
здесь и Dimerlpteris gracilis, что указывает, по мнению Н.М. 
Петрооян, на возраот в пределах верхнего девона, а наличие 
Aneuropbyton делает более вероятным франский возраст пачки 
(до 260 м);

4) более тонкоритмичная сланцевая пачка. Содержит снова 
красные сланцы и плохо сортированные, "мусорные" гравийные про
слои, В том чиоле иногда известковистые (200 м);

Кровлю разреза составляет более темная пачка песчани
ков о прослоями сланцев, той же мощности.

Кроме Обычных ДЛЯ воей ОВИТЫ Leptophloovua rhombicum в 
верхних олоях разреза t̂a р.Сарыбель пеочаники содержат оси 
члениотоотебельннх раотений, имевших уже каменноугольный об-ЛИК#

Таким образом, можно считать ооотав растительных оотатков 
указанием на принадлежность овиты к верхнему девону, начиная о 
(иранского пруса, а в верхней чаоти, вероятно, к турне. Общая 
мощнооть ТООСММООм.

Восточнее, по Джангарту и Акшийраку в разрезе появляются 
проолои конгломератов, а по левобережью р.Сарнджаз мощнооть 
свиты и содержание в ней хрубообломочных пород возрастает, ме- 
оташ конгломераты залегают уже в подошве овиты (пер. Зап.Ку- 
щр, р.Талдн-Вулах), Гальки цредотавлены нремниотнми, пеочано- 
шйшотнми и кварпитовидннми породами, известняками и жильным 
шарцом. По поему разрезу встречаются позднедевонокие расти
тельные остатки — Paeudobornia o f . ursiaa Math., Aphyxiopterie 
я р ., Pteridorachis e p ,, bepidodendropsis o f. theodori ( Z a l.) ,  
Tj, griaoun Taehirk. j beptaphloeum rhombicum Baws.,, В гальках



конгломератов <- раковины средне-позднвдевонскюс фораминифер, 
тентакулитов, остатки отроматопороидей ж водорослей; в верхах: 
разреза ПОЯВЛЯЮТСЯ раннекаменноуголЬШЮ Aeteroealamitee и Si- 
gill aria (?). Судя по возрасту перекрывающих отложений, кров
ля свиты находится внутри турнейского яруса,

В Узенгегуш-Бедельском районе кайчинокая овита обособля
ется также отчетливо по относительно грубообломочному составу 
и пестроцветным ирослоям, хотя настоящих поефитовых пород 
здесь почти нет. По рекам Ичкесу, Ащусу, Караоайныи-суу, Бе- 
дель видно, как вверх по разрезу тыобельокая свита сменяется 
более темной и грубозернистой толщей о отдельными пачками 
красных, фиолетовых и зеленых сланцев (от описывались А„Е, 
Довжиковым и др. как "сродаебоздкалракская подсвита")„ Нижние 
слои яайчинокой свиты у пер.Мюродааа к в долине Беделк нижо 
устья р.Карабедь отличаются крупнозерниотоотью и темной золе- 
ноштой окраской песчаников. Из растительных остатков найдеш 
в шишей части Leptopbioeum. rhombicua :oawe.3 а. в верхней 
Pteridorachis sp.s Asterocalamibes? sp„ Появление нооледник 
указывает на верхи верхнего девона, а возможно и нижний карбон, 
Мощность здесь от 800 до 1200 м„

Сходные разрезы описаны в верховья!: рек Ичкэоу и Ашуоу, 
однако в верхних слоях пестросланцевые начни включают здесь 
кремневые прослои с радиоляриями,, известновиетне алевролиты и 
изредка оолито-водорослевые известняки. Комплекс мш(роорганикк 
в последних отвечает верхнему девону и включает форашниферр 
Vioineephaera squalida Antr. г ffarathta'ammina a££. davoniea 
VIb b,, EotuberltiaaV sp., водоросли Epipayccn feuldyricuE 
An.tr», Izhella nubiforrnis Antr., Radiosphaera basilica Reiti., 
H. ponderosa Haiti. В рииш; верхней части разреза на Мкаоу 
песчаники темно-красные, сложены обломками полевых шпатов, ан
дезито-базальтовых пород и известняка.

В Майдантаге кайчинокая овита выделяется локально ж пред
ставлена в основном пестроцзетными сланцами о прослоями из- 
веотняково-граувакновнк песчаников. Позднедевснокий» в основ.' 
ном фаменокий, возраст этих слоев подтверждается находками фо- 
раминифар и иногда радиолярий. Их аналогом надо считать кенды- 
суйокие оланцы р.Каракульдаа в Восточной Фергане,, занимающие



тождественное положение в разрезах Яосинокого типа [Бискэ и 
да., 2982].

Сарыбельокая свита (Cjb-irisb). Являетоя следующим членом 
разреза флишевых толщ Восточного Кокшаала. Это мелкоритмичные, 
песчано-сланцевые отложения с прослоями кремнистых пород. Рас
пространены они только к востоку от р.Пикертын.

Типичный разрез свиты описан на западе Сарцджазского рай
она в верховьях р.Сарыбель. В его основании кварцитовидные пе
счаники кайчинской свиты резко сменяются неритмичными темно
серыми плитчатыми алевролитами мощностью 70-80 м, содержащими 
в верхней части кремниотые радйоляритовые прослои с Tetrentao-
tdnia ар., Bntactdnoophaera ex gr. aitpalensio N a z P y l e n t o -  
nema sp., Astroentactiaia sp. Присутствие двух последних ро
дов, по мнению С.М.Лихомава, указывает на турнейский возраст 
отложений.

Для вышележащей чаоти разреза характерно чередование па
чек мелкоритмичного карбонатного флипа с характерной черно- 
желтой полосчатостью макроритмов, начинающихся грубым взвеет- 
швистым пеочаником и заканчивающихся через 5-40 м алевролитом 
кая глиниотым оланцём. В песчаниках здесь встречаются форами- 
шферн Н ВОДОРОСЛИ «* Endothyra sp., G1 omosp.irane J.l&T sp., Tour- 
nayeila sp., tfrabella 'sp., турнейоного возраота. Другим 
характерным признаком этих олоев являютоя прекрасно выраженные 
разнообразные гиероглифы. В других разрезах южнее пер.Сарыбель 
с ш ж  слоях свиты есть прослои известняков. Неполная мощ
ность в отом районе составляет 800-400 ы.

Верхняя часть обнажаетоя в сложной тектонической структу- 
г.5. севернее пер.Сарыбель и по левому борту долины Ълок-Капчи- 
гай. 8то характерное чередование пачек ярко-рыжих, долгах и 
серебристо-серых глинистых и мергелистых сланцев, редко песча- 
ын<оэ ш черное или зеленоватых радиоляритов. Среди тле юяада- 
лтая шечаниотне известняки о раниевизейскими Eoendotbyranop- 
r;j.ri nsdiocrdjformiB Bol. j Elanoendotbyra a££, iatenaedia
xVyaafcn», Archaedieoua op, и др.

Влгеготнкокая толща (Cityg-зpi). Темные иззестновистне 
юеч&нгаш о тачками чистых вадькарештов распространены ко- 
ташк> «- в горах Актащ на левобережье рЛолок-Капчигай (бас



сейн Акшийрака). Подошва толщи наблюдалась но оаю Карагекта; 
ей отведает смена темных мелноритмичных пород сарыбельокой 
свиты грубыми известновистши полимшстовыми песчаниками и 
алевролитами бурой окраски, содержащими падки песчанистых и 
глинистых известняков. В них обнаружены форашниферы верхней 
части визе; а но данным В.П.Аотраханцева 1971 г. - среднего и 
верхнего визе. Мощность около 900 м.

Известняково-песчанистые толщи левобережья Сарыджаза 
(Ci-gj). В этой части Сарвджазохого района, по сравнению о пра
вобережной, отложения турне—визе отличаютоя появлением мелко
водных карбонатных пачек и относительно меньшей мощностью.

В долине Уччат на темные сланцы сарыбельокой овиты (их 
здесь не более 200 м) согласно налегают:

1) темные тонкослоистые известняки о Tourneyella? sp. и 
доломиты, проолоенные известково-глинистыми сланцами (30-90 м);

2) белые мраморы (70-80 м);
3) толстодлитчатна известняки, в том чиоле доломитиотые, 

известковистые песчаники, алеврит-глиниотые оланцы (100-200 м), 
в основании местами о пластом валунного конгломерата (2 ы).Эти 
породы к западу по простиранию замещают пачку 2. В известня
ках - обильные остатки брахиопод, ругоз, фораыинифер визе.

Близкий разрез имеетоя на левобережье р.Кашщы, где в из
вестняках, отвечающих пачкам 2 и 3, ообраны визейокие ругозы и 
гониатиты ( Proleoanltes ер.), В.П.Скворцов в 1966 г.' устано
вил здеоь по фораминиферам полный разрез визе, а в пачке 1 об-г 
нарушил турнейоких Tournayella cf,•diecoidea Bain., Plectogyra 
latiapiraiie Lip., p.recta Lip. Мощнооть разреза того xe по
рядка, хотя неоднократное повторение известняков в тектониче
ских ллаотинах создает ложное впечатление ее резкого раздува.

Караоайнынская овита (Ci-g ks). Введена в местную номенк
латуру работами В.Д.Врежнева и др. [1970а] и А.Е.Довжинова 
[1977]. Мы сохраняем это название в несколько уточненном омыо- 
ле.

В качестве отратотипа оврты можно предложить легко. до
ступный разрез в устье р.Кареоайшш-суу, в бассейне Узенгегу» 
ша. Здесь ва пестрые карбонатные грауваккк и сланцы кайчшской 
свита согласно налегают:



1) черные слоиотые кремни с пластами извеотняков (80 м);
2) толстоплитчатые извеотняки, чаото о кремневыми про

слоями; песчанистые известняки с зюоой алойчатоотью, извеот- 
ковиотые сланцы, в верках - криноидно-детритовые известняки и 
известняковые конгломераты; переслаивание нооит ритмичный ха
рактер. Содержат обломки браХиопод и раковинки фораминифер. В 
20 м ниже их кровли определены оредневизейские Tetrataxia a f f .  
pu sillu s Con. et L y s ., Suberltlna a f t .  oollosa B e i t l ,„ A ste- 
roarchaediaous baschkiricus Kr. et Xbeod., Propermodiscus 
Sreatoimlkovi Haua., Pr, pu eilla Ваш. и др. Мощнооть около 
ТОСЙЗ м;

3) темные кварцевые граувакки, переходящие в калькарани-
ты и ритмично чередующиеся с прослоями алевролитов. В извест
няках обнаружены раннебашкироние Pseudostaffella antiqua
(But к») ,  Aateroarchaediacus subbaaohkiricue He it; I .  И Др.
Мощность 40 м. Выше по разрезу они согласно сменяются более 
тонжоритмичвыми пеочанивами и сланцами Салг (кипчакская се
рия). Общая мощнооть караоайнынокой овиты здесь около 220 м.

Из этого же разреза, очевидно, из верхней его части, М.М, 
Пуркин [1862] собрал коллекцию башкирских гониатитов. Ниже по 
доливе Ичкеоу мощнооть овиты уменьшается, резко преобладают 
кремнистые породы. Такие же изменения прослежены по. простира
нию на север; в потоках р.Ашуоу мощнооть овиты 110-120 м. 
Здесь в проолое известняка из пачки темных радиоляритов в по
дошве овиты определены фораминиферы верхнего турне - тоог- 
nayella ар., Endothyra la tis p ir a lie  L i p .,  Palaeospiroplectam- 
mina tohernyehinensie L ip .

Таким образом, караоайныноная овита в нашем понимании 
включает оероцветные отложения в объеме от верхнего турне, до 
башкирового или низов московского яруса, состав которых меня
ется от существенно кремнистого (более глубоководная фация) 
до извеотково-флишоидного (оклоновая фация). Изменение соста
ва происходит как вверх по разрезу, образуя регреооивный 
опентр, так и по латерали.

Караоайнынская овито распространена повсеместно в Май- 
дантагоком районе, где она также включалась раньше в различ
ные меотныо подразделения со омешанннм формационным ооота-



вом. В основании овиты обычны черные алеврит-глинистые и крем
нистые породы, в том чиоле о радиоляриями нижнего карбона. Они 
согласно налегают либо на пеотрую пачку хайчинского типа, ли
бо - замещая последнюю? - на тысбельокие пеочаники и сланцы. 
Верхняя часть представлена обычными для пелагичеоких разрезов 
кремнями и окремненннми известняками (десятки метров мощности) 
с остатками нектонной и планктонной ископаемой фауны (гониати- 
ты, форашиниферы, радиолярии). В делом органические остатки 
редки и пока что давали возможность датировать лишь один-два 
уровня в каждом разрезе овиты. В различных пунктах получены 
ГОНиатиты Намюра (Kazakchocегав, Gravenoceraa, Тутрааосвгав ) , 
а также башкирского яруса (Homoceratoides a f f . divaricatum 
Hind, Froshumarditea в р ., Вгагшегосегав s p ., Gastrioceraa c f .
l i s t e r i  Mart, и др.)г последние обнаруживаются вблизи кровли 
свиты. Фораминиферы относятся к верхнему визе (меотами древ
нее?) - башкирскому ярусу. Первые Frofuaullnella, Bobabertella 
и другие формы, которые Л.А.Эктова относит уже к московскому 
ярусу, появляются В' зове перехода от караоайнннских кремней и 
известняков к перекрывающим аЛеврит-оланцевым породам.

Мощность овиты в Майдантаге от первых деоятхов или даже 
нескольких метров до 200-300 м. Из-за отсутствия прямых анало
гов кайчинских и сарыбзльоких флишоидных отложений (1>3- )
она играет роль единственного маркирующего горизонта, который 
отделяет эдеоь желтоватую пеочаниотую девонокую (тнобельокуг) 
свиту от темной верхвепалеозойоиой. По воем перечисленным при
знакам кареоайнннокая овита Майдантага аналогична джуректао- 
охой свите Восточной Ферганн.

В Вооточном Кокшаале разрез, близкий к отратотипу, полу- 
чей лишь в ядре'Акташокой оинформы. Здеоь на пеотрна (кайчин- 
окие?) сланцы, пеочаники и премии ооглаоио налегает черпая гли- 
ниото-кремниотая пачка (турне?) и затем тонкоритмичные Извест
няки, мергели и алевролита, которые переходят то в типичный 
карбонатный флип, то в оплошные известняки. Карбонатная пачка, 
по определениям форамииифёр и гониатитов, при мощнооти 120- 
22Q м включает отложения верхнего визе, Серпухова в башкирско
го яруоа. Верхние 30-40 м в холопке овита - пеочаво-оланцевые 
ритмичные породы с плаотами обломочных и афенитовнх иевеотвы- 
ков, содержащими раковинки раннемооковоквх Frofneulinella «ж 
82



gr. ovata Raus. и другие фораюшиферн. Шнее и восточнее про
исходит замещение нижней части свиты мощными флишоидными тол
щами (сарыбельоная, шкертыкокая) и далее иэвеотвяками Тарим - 
оного шельфа, клинья которых представлены уже на левобережье 
Сарнджаза (ом. выше).

Кипчакская серия (С2го-С3, местами C2m-Pias.fcjp).3To верх
няя часть терригенных образований Кокшаальокой миогеооинклина- 
ли, в целом представляющая собой единую предскладчатую флише- 
вую формацию. Название произведено нами от "кипчакоиой свиты" 
В.Н.0гнева [1939], которая в первоначальном понимании охваты
вала весь терригенный палеозой Майдантага.

В стратотипичеокой местности (Майдантагокий район) серия 
делится на две толщи. Более древняя из них, в ооновном нижне- 
мооковокая, лучше извеотяа в оеверной части района. Она имеет 
сравнительно тонкообломочный соотав, особенно в нижней части, 
где представлены глинистые оланцн и алевролиты, согласно сме
няющие известняки и оланцн караоайнынокой овитн.Все породы со
держат карбонатную цримооь, нередки проолои обломочных и пес
чанистых известняков, иногда о фузулинидами. Пеочаники имеют 
полимиктовый состав, варьируя от кварцевых греувакк до настоя
щих граувакк о обломками эффузивных и алевролит-сланцевых по
род. Гиероглифн в подошвах ритмов отличаются лучшей сохран
ностью и большим разнообразием по сравнению о девонской слан- 
цево-пеочаной толщей того же разреза. Фораминиферы, встречен
ные нами близ подошвы толщи на р.Эшягар?, предотавлены комп
лексом О Peeudoetaf f e l l a  o f. la tls p ir a lle  K i r . ,  Profueulinella 
ovata Baue., что позволяет помещать основание оерии в нижшго 
чаоть мооковохого яруоа. Данные Г.Л.Бгльговокого и Л.А.актовой 
[Бельговокий и др., 1977] показывают, что в оеверной чаоти Май- 
дантагоного района по ревам Курумдук и Туш-Ботомойнак практи
чески воя нижвехипчахохая толща относится и неширокому гори
зонту ( С2тр. Мог>нооть ее относительно невелика и обычно не 
превышает 300-400 и.

В южной части района на р.Кипчак и у пер.Ходжент.как сле
дует из материалов тех же авторов, аналогичные флишевые отло
жения о преобладанием алевролитов и сланцев и о раннемооков- 
окнми фузулинидами налегают на нзвеотпяки о schuberteiia (ка-



раоайшнекие?) и метраж в 250 от подош ве содержат детритовнй 
известняк уже о позднемоековокими sueuiineiia bocki Moeii. и 
др» По-видимому» в даном направлении намечается сокращение .мощ
ности швов кипчакской серив (C2m.j) жесте о появлением более м олодке ее слоев (Сгго2-С3). Аналогичное явление отмечено в 
Восточной Фергане» где кугартокая флишевая серия, в основном 
московская по возрасту» в шоу замещается маломощными известня
ками, а- возраст фалда отановитоя гоздаекжедаоугольно-ранне- 
яешонда [Биокэ и др., 29823»

Верхняя» пеочано-флишоидная толща распространена в южной 
частя Майдантагоного района и отличаетоя преобладанием ноли- 
шнтовнх» азвестковистнх масоиэно-олоистнх песчаников. Не
согласия в их подошве иоследователи этого района не указывают. 
Мощность до 500 м. В линзах келъкаренитов оделаны мдагочислен- 
.нне находки фораминифер - главным образом тгхысхьев, реже оъ- 
Boietses, Quasifusulina, Rugoeofusulina, DaixJoia, а В отдель
ных: случаях и Paewdofusuiina, возраст которых в пределах джил- 
хшеайокого-учбулаксяого и, возможно, даотарокого горизонтов 
верхнего карбона. Вотречаютоя' также остатки наземных растений.

Присутствие отложений Cgmg-Cg лишь в шной части Майдан- 
тагского района можно объяснить последовательным продвижением 
и юту фронта варьирования» которое и привело здесь к более 
позднему, чем на севере, развитию флшиевого бассейна» Отложе
ния иормаддао-фшшевого ш л а  о обломками верхнекаменноугольшд 
фузулишщ нам удалось обнаружить также да р.Когарт (Малой) в 
Мщдрвмском районе.

Восточнее, в Узенгегуо-Бедаяьеком районе Кипчакская серия 
сюХранимаоь» главнш образом» в подошве надвинутых с севера 
покровов и представлена нижней частью (C2rnjK Мощность ее по 
рекам Ичкесу, Борколдой, Караоайннн» Бедель не более первых 
сотен метров. Веркнешсковский флиш с Jusuiinelia появляется 
да р,Ведель и к востоку от нее» причем вялючает нааотн конгло
мератов с галькой базальтоцдов и разновозрастных известняков - 
от девонских до кижнемосковоннх.

В разрезах Сарндяазоного района происходит омоложение кип
чакской серии к воотоку. Если в горах Актам и по р.Коёндя в ее 
подошве еще доказано присутствие даанешоковокого .фяиша (400-



600 й )5 го близ поо.Учкоюкон ЕэрхнемоскоЕские Eusulina ж Vusu~ 
lineiia встречаются в известняковых линзатс уже в нижней части 
серии. А .«„Тарасов и М.М.Пурган (в 1967 г.) считали даже всю 
фжшовдную серию этого участка верхневаметаоугольной. Несом
ненно дашь, что верхняя ее часть, с хорошо выдержанными гори
зонтами конгломератов (600-700 ш)„ относится здеоь it учбулаи- 
свому горизонту ( С | ). Еоть сведения о присутствии в прослоях 
конгломератов различных галек гранитов и липаритовых дарфиров, 
а в известняковых гальках - фрраминифер вплоть до джилгинсай- 
ских (Ср.

На левобережье р.Сарвджаз (Уччат, левый ,борт Каиндн) раз
рез серии включает, как будто, те же литосаратиграфичеокие 
подразделения, Однако нижняя толща флиша, лишенная грубообло
мочных пачек (060-400 м), охарактеризована здеоь фораминифера- 
ми московского яруса и верхнего карбона, а верхняя отнооитоя 
уже к низам карачатнрокого горизонта перш. Это пачка гравий- 
но-галечных пород (80-100 м) о линзуищшиоя обломочными из- 
вестнякаш, из которых определены Triticites of. гоезхсш 
posterior Beash, Ф. of. luoidus Bans., T. ofbiformis Bertsh, 
Daixlna of. rugose Eos»# D.aff.prayilogiata (Panteleev) и Дру
гие фораминиферы. В ш е  залегает еще не менее 200 м иасчано- 
глинистых ритмичных отложений.

Омоложение фшшевой формации PZ3, гпроадеженное о запада 
ва восток вдоль северной гранили ношаальокбй зоны, происходит 
параллельно с нереходом от пелагических к-шельфовым фациям в 
нижнем карбоне, а возможно, и в девоне, и приводит нас на вос
токе к разрезам, джангартокого тина. Причина, оиорее всего, в 
том, что надвиг эвгеоойнкяйнальннх толщ на кокшаальские в 
современной структуре косо наложен на ковшаапьовую зону и пол
ностью покрывает ее на воотоке, оотавляя широкой на западе.

! ' '

2, Карбонатные разреза геобшклинаяьного комплекса 
Джавгартокий тип разреза

Карбонатные толщи, обрамляющие с юга фтшевый прогиб Кои- 
?заала, на территории Киргизии распространены лишь в Восточном 
Кокшаале, Их стратиграфия изучена слабо в силу труднодоступно-



оти района и повышенного метаморфизма пород, прорванных гра- 
нитоидными батолитами. Заметим, что возраст последних, вопре
ки мнению Т.А.Додоновой [1966], не древнее ранней перми, по
скольку граниты Джангартского масоива прорывают известняки Pj.

Нижняя часть разреза известна - очень приблизительно - 
лишь благодаря маршрутам Д.Н.Тарасова (1934 г.). Согласно его 
данным, на левом борту ущелья Сарыдгаза в районе оаев Ордо- 
байтер и Кокубайтер вокрывается толща зеленоватых и темных 
оланцев, которые без фаунистичеоких доказательств отнесены в 
оилуру. Возможно, это аналоги низов айрытороной свиты Кокша- 
ала (S2-Di?).

На сланцы налегает известняковая диангартовая серия 
(Г>2_Р/ Неопределенно большой, не менее 2 тыо.м, мощно оти. В 
устье Ордобайтера ее разрег начинается светлыми известняками, 
в которых Д.Н.Тараоов собрал ках каменноугольную фауну (сьае- 
tetea? ар., Marfcluia ар.), так И девонских tfavositee ар. В 
более высоких олоях известняков на левобережье Сарндяаза най
дены брахиоподн Marfeinia ер., ругозы Caniaia ар., ЧТО, ве
роятно, указывает на нижний карбон. Известняки перекрываются 
карбонатно-терригенной толщей о брахиоподами и фораминиферами
°a rpi *

В долине Джангарта низы разреза отсутствуют, а светлые 
массивные известняки джангартокой серии нацело мрамориэованы» 
По нашим данным, верхнюю чаоть верни здесь й на р.Сауктор об
разуют темные криноидшнфузулиновые известняки о раковинами
T ritio itea  sp., Parafueullna е р ., faeudofueulina ер», Paraeeh- 
wagerina ep., что, по мнению О.Ф.ОвчинниковоЙ И ЛД.Зктовой, 
указывает на раннепермокий возраст кровли известняковой ое- 
рии.

Несмотря на отсутствие полных разрезов, можно предпола
гать, что отложения девона, карбона и основания пермн здеоь 
полностью предотавленн в извеотняковнх фациях. Этот признав 
отличает джангартокие разреза как от воиваальеких, в основном 
терригенных, гак и от разрезов краевой чаоти Таримокой плитн, 
о маломощными терригенными отложениями оилура-девона [ Сини
цын, 1957]. Аналогичным по ооотаву и отруктурной позиции, нам 
какетоя, является иэвеотнявоввй разрез Савоярдн-Сийдама в 
Вооточном Алае [Яговюго, 1973 ].
86



Саукторокая овита (P}sJc) - верхний элемент джангартскшг 
разрезов. Столь молодой возраст этих нонгломератофлишоидннх 
отложений не являетоя неожиданностью: мы видели, что ухе в 
Кокшаальсиой зоне близ южной ее границы флиш (кипчакская се
рия) включает основание перми.

Саукторокая свита ложится на джангартские известняки без 
отчетливых несогласий. Ее обнажения ваблвдалиоь в бассейне 
Джангарта и на правобережье р.Кайче. Самый полный разрез уда
лось видеть по Аксаю, левому притоку Ажангарта. Здесь выше 
темных фузулиновых извеотняков джангартокой оерии следует че
редование обломочных пеочаниотых известняков, сланцев и рит
мичных пеочако-сланцевнх горизонтов, что выглядит как посте
пенный переход от извеотняков к терригенным ритмичным отложе
ниям. Кверху последние отановятоя более песчаными по ооотаву я 
затем переходят постепенно в гравелиты Я конгломераты, которые 
и слагают верхнюю половину разреза свиты. Характерно присутст
вие гранитоидов wSpmr галек конгломератов и обломков микрокли- 
на в песчаной фракции. Разрез в целом нооит регреооивннй ха
рактер. Общая мощнооть. овиты не менее 700 м.

По правому притоку р.Кайче, где предотавлена лишь нижняя, 
пеочано-оланцевая часть овиты, в карбонатных песчаниках обна
ружены многочисленные обломки Quaelfuaullaa ер., Triticitea 
Bp., Sohwagerinidae (?), возраот которых не древнее конца 
позднего карбона. Здесь также отмечена заметная примеоь облом
ков киолых интрузивных и эффузивных пород.

А.Е.Довжинов и Г.В.Иванов (1962 г.) обобщили о находках в 
баооейне Джангарта (Тузмаоай) намврових брахиопод вмеоте о 
фораминиферамн мооковокого яруса, в иввеотняках среди терри- 
генннх пород. Вероятно, это олиотоотрома, глыбы в которой про
исходят о севера, из каменноугольных извеотняков Кохшаала.

В левобережных доливах баооейна Сарыджаза аналоги оаух- 
торокой овиты оодержат краоноцветные породи, включая конгло
мераты о примеоью гальки кварцевых порфиров и аркозовые 
аеочаники. Эти отложения (Д.Н.Т&реоов, 2934 г.) оодержат про
слои извеотняков о фузулянидами даотарокого горизонта С3 или 
основания нерми. Возможно, они относятся уже к более внутрен
ней части Таримокого шельфа.



Глава И

Т Е К Т О Н И К А

ОЕЩАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ БОСТОННОГО СЕГМЕНТА 
СОВЕТСКОГО Ш Ю Г О  ТЯНЬ-ШАНЯ

В герцинском цикле развития позиция сегмента Советского 
Южного Тянь-Шаня определяется его положением между Казахско- 
Киргизским срединным массивом и Таримской шга/гфордай.

Срединный массив имел сложную историю образования, вклю
чающую проявления дорифайскон, байкальской и каледонской 
складчатости, но к герцинсному циклу спаялся в относительно 
устойчивый крупный блок континентальной коры, расположенный 
между Даунгаро-Балхашско-Зайоанской и Урало-Юшо-Тянь-Шаньсной 
геосинклиналями. С обеих сторон Казахско-Киргизский массив ог
раничивался гэрцинсними эвгеосинклинальными зонами. Краевые 
части массива вовлекались в героышшшальное прогибание и на 
них формировался среднепалеозойокий осадочный чехол, напоми
нающий шогеоошшишальние отложения, но перекрытый верш е- 
тдэозойокшй молаосаш тшювш: прогибов. Краевые части Тарим
ской ш&тформы еще шире вовлекались в гзрцинокое прогибание, 
на ее окраине в среднем палеозое развивалась щогеоойшлийаль- 
ная зона, а в позднем палеозое - осадочные отложения флишево- 
го, а позднее моласоового передового прогиба.

Таким образом* тектони«еоная позиция восточного сегмента 
Ккного Тянь-Шаня соответствует одной ветви клаооичеснойкарти
ны средиземных (альпийских) геооинкдшилей. В этом отношении 
ошоываемый район отличается от западнее расположенных частей 
Южного Тянь-Шаня, где отсутствует Тарнмокая платформа и где 
Урало-Тянь-Шаньокие герцшадда оощшасаютоя со Оюфотю-Кузнь- 
луньокими тан теоно, что граница между шик может быть лишь 
примерно намечена Нан зона встречных надвигов таКульгедаселин- 
окий антишшнорий, Позиция же вэсто'шого сегмента Южного Тянь- 
Шаня настолько ШЕНчна, что он может рассматриваться в качест
ве образца Стентонотипа) для понимания формирования многих 
складчатых обяаотей,



Менее однозначно решается вопроо о соотношении герсинид 
Атбалга-Кокшаальоиого района о таковыми Ферганско-Атойнакского 
хребта. Дискуосия о характере разделяющего их Таласо-Ферган- 
оного разлома до сих пор не закончена, и представлениям 
о сдвиговой его природе противостоит идея о единой Яосинско-, 
Атбашинокой зоне, непрерывно переходящей о одного крыла разло
ма на другое. Выше, в главе "Стратиграфия" приведены новые ма
териалы по сравнению типов разрезов палеозоя для этих райо
нов. Они достаточно однозначно свидетельствуют в пользу сдви
говой природы Ферганокого разлома, как это было намечено еще в 
1939 г. В,Н.Огневым.

Классической позиции района в структурах Средней Азии со
ответствуют не менее классические черты внутреннего отроения 
восточного сегмента Южного Тянь-Шаня, а именно:

1. Резко выраженная фациальная зональнооть геосинклиналь- 
ного комплекса в звгеооинклинальной зоне и более выдержанный 
характер разрезов в зоне миогеооинклинальной (рио.12).

2. Движение поверхностных масс, направленное при первых 
проявлениях тентогенеза от срединного маооива в оторону плат
формы о формированием покровных отрунтур (рио.13).

3. Обратная тектоническая вергентнооть на поздних ста
диях герцинокого тентогенеза вплоть до образования ретрошарья- 
жей.

4. Участие офиолитов в отроении верхних покровов.
5. Повышенный региональный метаморфизм верхнего покрова.
6. Формирование крупных линейных окладов пооле шарьяжей.
7. Появление одвиговых деформаций на поздних стадиях тек- 

тогенеза.
Перечисленные черты отроения складчатых областей можно 

найти во многих районах мира (Аппалачи, Шотландия, Норвегия, 
Урал, Альпы, Динаридн, Алжир-Марокно, Карпаты,Корякия и др.).

Не претендуя на полный исторический обзор, остановимся на 
последних работах по тектонике района. Как правило, они были 
фикоистокими. Не случайно последние крупные обобщения [Довжи- 
ков, 1977; Кнауф, 1973] представляют рассматриваемую область 
в виде ряда тектоничеоких зов-блоков, разделенных глубинны
ми разломами и Живущих самостоятельной техтоничеокой жизнью,
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определяющим фактором которой являются вертикальные движе
ния, лишь местами трансформирующиеся в горизонтальные под-

Рио.12. Схема тектоники герцинид Атбаши-Кокшаальоного района. 
д>лрмяmi шише типн разрезов геооинклинального комплекса (1-8).
1-6 -  э в г е о о и н к л и н а .  
но-терригенный, метаморфический (
ринтинокий, Ин - иныльчекокий*):

ь н н е: 1 - вулканоген- 
t - балынтинокий, Ш - ши-
2 - вулканогенный (Тт

Ул - уланский, Ат - атджайляускиЮ; ч - оокращ___  ___
отый ТАн - акоайокий, Кч - карачукурокий. Та - тезокий, Иш - 
йшигартокий); 5 - "нижний" известняковый (Сб - сарыбелесский, 
Бк - борколдойокий, Уч - учхельокий); в - кремнисто-вулкано
генный Ю р  - ортосуйокий, Уш - учиошхонокий). 7,8 - м и  о - 
г е о о и н  в л и н а л ь н ы е :  7 -  терригенный (Эк - за- 
падно-кокшаальский или майдантагокий, мудрюмокий, Ох - цент- 
рально-кохшаальокий или бедель-уэеигегушокий, Вк - вооточно- 
кокшаальокий или оарыджаэский); 8 - карбонатный (Дг - джан- 
гартокий). Метаморфические атдсей-пялеозойские поводы, ("атба- 
шинская овита") (9). мезокашнозояркие отложения ио). Текто
нические о т р у к т у ш (11-17). ' я  - /6 - г е р ц и н о  к и е 
с т р у к т у р ы :  Я  -.надвиги 1-го этапа деформаций; 12,13 -
продольные айнформы Ш )  и антиформы U3) 2-го этапа деформа
ций. Названия ркладоу (шФш в кружках): I - Атбашинохая,.2- Востотао̂ АтЗшйнская, 3 - Чакташская, 4 - Шириктинокая, -5 - 
Чирмашокая, 6 - Караоуйокая, 7 - Уланокая, $ - Д 
окая, 9. - Муотнрокая, 10 - Чакыркорумкокая, II - 
окая, 12 - Котурская, 13, - Тарантинская, 14 - свая, 15 - Каиндинская. tk- гемиотруктуры (горизонтальные 
флексуры) 3-го этапа деформаций. Названия. ЖЗШЯРЖКМ - Бо-зойокая, 17 - джаманичкинская, 18 - Данковокая..19 - Тура-'
оуйокая, 20 - Эмегенокая, 21 -_Джагалмайокая, 22 - Бедель- 
охая, 23 - Тураторокая, 24 - Тезокая, 25 - Кайчивокая, 26- 
Ахташовая, 27 - Борпуйокая. 15 - врутопвдапцие разрывн 4-го 
этапа деформаций. Названияраэщвоа Т цифры в квадратиках): 
28 - Атбаши-иныльчекский, 29 - Чавташохий, 30 - Север
М ^ С е в е  
Чатнр-Кёль^Акс 
одвиги 5-го этапа де 
ский, 38 - Уюрминокио, „  
ганокий. 1? - а л ь п и й с

32_-

я сдвигов: 
кий, 40 - 
разрывы.

35 <•' - 
диагональный 
37,- Акбеит- 

йер-

18 - герцинокие гранитоидн; 18 - сэрпентинитовые 
2 0 -  элемента залегания пластов.

тела;

. * Буквенными индексами обозначены меотные названия ти
пов разрезов.



Тая, А.Е.Довжиков [1977] выделяет в пределах рассматри
ваемой территории 5 зон: Атбашинснуго, Аксайокую, Джаныджер- 
скую, Майдантагскую и Кокшаальскую. Большой знаток антивер* 
гентных структур Южного Тянь-Шаня, он правильно намечает об* 
щие кажувдеоя направления "движения масс", ориентированные из 
акоайской и джаныджерской зон, всячески подчеркивая крутое 
положение надвигов, создающих чешуйчатые структуры на окраинах 
зон. Эти структуры он овязывает о развитием инверсионных под
нятий, эарождавшихоя в осевых зонах гео синклинальных прогибов.

На тектоничеокой схеме В.И.Кнауфа [Геология СССР, 1972] 
выделяютоя: Чатыр-КЗльская, Иныльчеконая, Джаныджерокая, Май- 
дантагокая и Кокшаальокая зоны. Это деление близко к схеме 
А.Е,Довжикова и отличаетоя лишь более сложными контурами гра
ниц зов и допущением более крупных (до 10 км) перемещений по 
надвигам. Эти схемы получили широкую известность и имеют опре
деленные достоинства. Но, несмотря на то, что оба автора про
возглашают единство выделяемых зон, практически они либо вклю
чают в одну зону (например, Аксайокую, Джаныджерокую) различные 
формационные типы разрезов ореднего палеозоя, либо же оходные 
разрезы (уланокий и коккиинокий, например, или майдантагокий и 
нокшаальокий) помешают д различные зоны. Пытаясь найти в этих 
зонах отруктурное единство, легко обнаружить, что в Аксайокую 
зону (в понимании А.Е.Довжикова) входит как оинклинорная, так 
и антивлинорная отруятуры} принципиально различны структуры Ат- 
башинокой и Джаныджеровой подзон, включенных В.Н .Кнауфом в 
1973 г. в одну зону и т.д. Может быть, выделение этих единиц 
проведено по возраоту складчатооти? Но тогда почему в одну зо
ну вклотенн Атбашинокая раннегерцинокая (по данным автора схемы) 
и Джаныджерокая ореднегерциноная подзоны? Значительное оходотво 
в отроении, нам представляется, обнаруживают Атбашинокая и Хан- 
тенгрийокая (Иныяьчекокая) подзоны, Акоайокая и Джаныджерокая, 
МаЙдантагокая и Кокшаальокая зоны, хотя каждая из них сложена 
разными формационными типами разрезов. Вряд т  лучшие знатоки 
геологии района не замечали сходотва указанных пар зон. Но по- 
'заму же они не шли на их объединение? По-видимому, они видели, 
что в таком случав контуры зон приобретут настолько извилистые 
очертания, что будет трудно говорить б блоках, разделенных глу-
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бшндаи, длительно развивающимися разломами. На схеме В.М, 
Кнауфа уже сделано первое движение в атом направлении!: массив 
пина Данкова отнесен к Джанвджерокой подзоне и шная гранича 
этой подзоны приобрела надеиговвй характер, но автор ошлн он», 
шит заверить читателя, что зтй границы “образуют кулвсообраэно 
расположенные краевые разломы" [ Кнауф, 1973, о.йй] к что ш  
ним смещения н югу составляют обычно несколько километров л 
лишь местами достигают 8-10 ш,  Щ е к  о глубинные разломах;, ог
раничивают складчатые) зоны, не позволяв» вщ? шМта боже
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сожезшй пересмотр тевтош иеоиого районирования. Следствием 
лвсжяхдюго шдолда, нам кажется» является представление 
оравттельшй простоте внутренней структуры вон к подзон (Ак~ 
«айсяоЙ, 1̂ 01впаальсной5 Даттцгокерской), особенно упорно сохра
няемое в работах А,,ЕЛ>юш(ова с сотрудниками.

Г; еще большей степени влияние фкксиотоното мышления мок- 
m  видеть» рассматривая историю изучения стратиграфии гедлео-
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зойских толц Ккного Тянь-Шаня. С 
ним тесно связана концепция ши
рокого переотложения фауны и ряд 
ошибок в оценках возраста толщ в 
тех случаях, когда возраст опре
делялся без учета возможности 
присутствия покровных структур.

Этап двухооттыоячных геоло
гических съемок Тянь-Шаня прошел 
под флагом фикоизма. Но отдель
ные факты, говорящие о покровных 
структурах, появлдлиоь еще при 
мелкомасштабных съемках. Значи
тельно больше их отало о переходом к детальным исследованиям. 
Перечислим основные из них:

1. Вце в 1934 г. С.В.Эпштейн [Колеоник, 1935], обнаружив 
в баооейне р.Карачукур каменноугольные отложения,оценил струк
туру этого района как тектоническое окно или далуокно. Он же 
обнаружил крупные надвиги в баооейне Узенгегуша, Эмегена и в 
других местах, доказав палеонтологически налегание древних 
толщ на молодые.

2. Г.Л.Бельговокий и Л.А.Эктова в 1963 г. обнаружили в 
баооейне Кеноу граптолиты в оланцах, налегавдих на каменно
угольные известняки верхней части карбонатных маооивов.

3. Ю.Н.Хмелев и Ш.Ш.Сабдюшев в начале шеотидесятых годов 
закартировали Узенгегушокий й Чонтурасуйокий покровы и пока
зали экзотичеокое положение карбонатных маооивов ника Данкова.

4» При юиояовых работах, проводимых В.В.Криштаяем, Е.А.



Рио .13. Гоологичеокие разревн (профили) герцинид Атбаши- 
Коишаальского оегмента Южного Тянь-Шаня в его западное (I), центральной ш-У) и восточной (УХ) чертях (расположение про
филей он. на рио.12),

Митрофановым, К.О.Оомонбетовнм и Б.П.Раопоповык в 1965 г., бн- 
лн собраны граптолиты в бассейне р.Чакыркорун в толщах, отно
симых ранее к ореднему карбону по их налеганию на известняки
с1-в#5. Е.В.Хриотов и М.П.Христова в 1975 г. закартировали по
кровные структуры в маооиве Тигерек и в Юго-Западной части хр. 
Атбаши. Ранее ети же геологи выявили разреа лептогеосинкли- 
нального типа южнее хр.Коккия, показали экзотическое положение 
балынтиноной овиты в Джанвджероком хребте.

6. В.А.Иордан и В.Е.Глубоковоких в бассейне р.Каинды в 
1967 г. закартировали налегание иофариноких оланцев на ив-



вестняки и сланцы нижнего-среднего девона (баооейн ручья At-J 
джайляо).

7. Коллективом геологов Ленинградского университета а 
1975-1978 гг. были осбраны материалы, юдтвервдайцие широкое 
распространение надвигов» разделяющих различные формационные 
типы разрезов геооинклинального комплекса. Среди этих материа
лов особое значение имеют:

- находка девонских тентанулитов в туфах» залегапцих под 
силурийскими сланцами в баооейн® р.Айгыр-Булак„ Этим доказы
вается присутствие двух типов разреза ж покровные их соотноше
ния в массиве Тигерек;

- оборы девонских кораллов и радиолярий в мульде Бозой- 
окой синклинали в породах, ранее относимых к среднему карбону 
•ю налеганию на известняки %„2, что позволяет рассматривать 
-Ш синклиналь в качестве «Ладни. развитой в пределах вздво-с й я о гс  разреза?

оборы девонских тентакунатов» с&ршдащ&ер и раотителв- 
>:шх оотатков в- террю?еншк толгож Майдаятага и 15окшаала» под
твердите црйоутствие. здесь террпдааях фаедй девона, ана- 
логочши: таковым Яседасиой зош., что позволяв?? еопоставлять с 
.последней не Атбашинокуюг а имеш> Майдайтагоко-Кскшеальсадн)
вону?

* выхода еилурийояяж эддшжояююа т . давобережье Кеноу- 
севердаи в сланцах, лежащих мезду ззвеоеддавш тоовзом ж 
:\?лкашташг залэтвдзт в дантринлинаяж .Джакидарсксй оинфор».. 
ж  (см«риОо20).. 8эо доказывает здзотвчеокое положение щ т а т ~  
"oas ж ставит, йод сомнение, ш  дадащдДдаовай возрао*?

/етановленае разрезов карачукурохгого тала, .ш еш да: 
:>.;щ извеетняковыш .Форшам» Улана д вшшающх; кроме силур:;, гааошвнвй девов о «ватакуэшш» ш- йтеэк1~среда§ карбон, о 
Уорамияишерами Сом.шд.Йй).- разрез шшшеед т  только йасеейне Едачакург не % У ойвяшш? бсрт.Акеа»йкоЁ виадаге :;аладае йерДубэшяшт ж в пар:, еш&шутвтж т *щ хвш . яёИ
Й'ТУРУШ?

дшовлетае ~wm0eij^ at.. 
•-Ч80Р. :о . щ г  ш а т ?  еУщлж?й>. 
и»??» О ш й з а э д ш  щ к т

ужс„ г^жкьщ’т т я т *



в фораминифер Cj в толщах, ранее отнбоившихоя в С2 в баооейне 
р.Джагалмай (ом.рис.23);

- установление данровного отроения оинформн Тез (см.рио.
26) . На орздненаменноугольный флиш здеоь налегают 2 тектониче
ские пластины лептогеооиннлинальных разрезов, охарактеризован
ных сборами граптолитов, кораллов и фораминифер;

- установление покровного отроения оинформн Акташ (см.рио.
27) , где на верхний палеозой кокшаальокого типа налегают слан
цы о тентакулитами девона, зффузивы и иэвеотняки девона и ниж
него карбона о ругозами и фораыиниферами;

- находки девонских тентакулитов в кремнисто-сланцевых 
толщах в Тереитинском и Иннльчекоком хребтах в вредней части 
мощных толщ, обычно рассматривавшихся как иофаринские (s2 ) 
(ом.рио.17). Очевидно, что здеоь мы имеем дело по крайней мере 
00 сдвоенным разрезом S2- В ;

- установление доокладчатого надвига в баооейне р.Джан- 
гарт, но которому низы кокшаальоких толщ (S,?-Dt) налегают на 
верхнюю часть Джангартоних маооивов, содержащую фораминифе- 
ры Pj1.

Приведенный выше перечень материалов по надвиговым струк
турам позволяет заключить, что они имеют широкое распростране
ние, что резко различные в формационном отношении разрезы сред
него палеозоя ооцрикаоаютоя здеоь но влаотовым надвигам, что 
они цредотавдяют собой тектоничеоиие покровы, что пакеты по
кровов уже потом омяты в крупные окладки - оинформн и антифор
мы - и нарушены оекущими разрывами. Таким образом, современные 
материалы не укладываютоя в представления о блоковом отроении 
герциизд Атбаши-Кокшаальокого района.

ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ ГВОСИНЮШНАЛЬНОГО КОШЛЕКСА

Пытаясь восстановить последовательность тектонических со
бытий в окладчатой области, еотеотвенно прежде всего рассмо
треть формационную зональность геооишошнальных образований.

Наиболее древние породы, предотавлеиные в ошоываемом 
районе оилурийоними, главным обравом, верхвеевлурийскими отло-



жеяиями, еще не обнаруживают четкой фациальной зональности. I 
Хотя среди них можно выделять две формации (черные аопвднне1 
гралтоЯитовые оланцн и извеотково-терригенннв брахиоподово- 
коралловне толщи), четкого дроотранотвеиного разделения их на 
площади обнаружить не удаетоя.

Резная фациальная зональность олояилаоь лишь и концу 
позднего силура и сохранялась вплоть до конца раннего карбо
на,, Особенно резко фациалыю зонален девон. Главные формаци
онные типи геооинклЕнального комплекса сложились к среднему 
карбону. В современной структуре они залегают обычно друг на 
друге, инохда в виде укзотичеоких массивов,и вооотановить од
нозначно их первичное положение не удается. №  можем устано
вить только вертикальную последовательность тектонических по
кровов, каждый из которых представлен определенным формацион
ным типом ореднего палеозоя. Но и в этой последовательности 
оотаютоя неяонооти; плохо известны соотношения чирмашского и 
уланского типов и даже некоторые типы (ташрабатокий,например) 
ввделяютоя довольно уоловно. Более определенно вертикальная 
последовательность формационных типов в современной структуре 
установлена для Алайского й Ферганокого хребтов. Там в свод
ной колонке покровов можно насчитать до TL структурных единиц, 
перекрывающих друг друга и образующих как бн гигантскую, па- 
давдую в общемп северу моноклиналь. Самая шшшя единица в 
этой серии обнажается.в Котчальшноком куполе, самая верхняя 
ДМайяиоуЙшгая или Канская) тяготеет к границе Юяного и Сре
динного ТяшЛня* Нами оделана попытка сопоставить типы раз
резов, выделяемые в западной, центральной и восточной частях 
Аэбаш-Кошэ&льоного решош С табл,2), Ир. этом учитывался 
так ®ш. разрезй, тая а его поттШв ъ после,чювательноотя по
кровов,

Оказалось, что в восточном сегменте Юшого ТшЫНанп на
блюдается в общем сходная с более заладим районами верти
кальная шоледоштельшеть залегания формационных типов гео- 
ойашшльного гшшюкса, вредотавлгннкг обособленннш покро
вами, m  здесь уотавойленй не вое стрртуршо едмшщн сводно
го Алайеко«йерганекого разреза. Некоторые яонровн довольно 
быстро вшлштваютсй (шцршэр, Сары-Бэлесокая чешуя) ели су
щественно меняются по цробтданда»
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Рис.14. Два варианта реконструкции первичной фациальной зо 
Тянь-Шаня (до [варьирования).

А - вариант первично разобщенных карбонатных массивов.-Б - 
ложения будущих надвигов: а - первичных, S - вторичных; 2 -

ватных или вулканогенно-карбонатных отмелей (компенсированное 
прогибание) и впадин, сложенных кремниотыми или .вулканогенно- 
кремнистыми отложениями (некомпенсированное прогибание), В по
перечном оечешш эвгео оиинлинальной зоны намечаетоя двух- или 
трехкратное чередование таких зон (рио,Т4,.А). Это - вариант, 
допуокагаций относительно небольшие покровы, но дробную фаци
альную зональность баооейна.

Вместе о тем возможна реконструкция о более простой па
леогеографией, но более оложнш двойным шарьированием (рис, 
14, J5), при атом можно предотавить одну зону вулкаиогеино-крем- 
ниотого осадкообразования о прнвнооом терригенного материала 
оо срединного маооива, одну отмель карбонатного накопления ж 
достаточно широкую (хокшаальокую) вону тврригенного накопления 
за очет снова о Тарима о переходом к орршлатформенннм карбо
натным осадкам Джангарта. Простая палеогеография потребует 
оначала крупного шарьяжа Сокращенных и вулканогенных раврезов 
на карбонатные о последующим вздваиванием пакета. В обоих слу
чаях будет получена структура современного облика, во в первом 
варианте надвиги должны быть однотипны, во втором ate случае 
102
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дальности в восточной части герцинской геосинклинали Южного

вариант первично единого карбонатного массива. Г - места за~ йлигаоидные толщи с включением олистостромы.
Роодаозначно вШ й Щ М  Я сопоставление отдельных типов в 

пределах: описываемой части Тянь-Шаня (чирмашоного я уланского, 
например), Но некоторые из выделяемых единиц довольно хорошо 
выдержаны. К таким единицам' отнооятоя Уланский, Кокшаальский 
покровы. Эти единицы можно рассматривать в начеотве марниру- 
лщйх, Из возможных вариантов сопоставлений нами принят более 
ростом, где чирмашские известняки поставлены на один струк
турный уровень о уланскими,

Е любом варианте *- и во воем Южном Тянь-Шане - в совре- 
вшой структуре нао.двдаетоя определенное закономерное чередо- 
гдаке в разрезе покровов карбонатных, относительно полных, с 
.живши сокращбншш (вулканогешо-кремвиотши, кремнистыми,. 
• 1>1жш«то̂ глиш10то«язвеотняь'овими). Эта закономерность лозво- 
.дает думать, что ш в геосийклинальном бассейне, возможно, име- 
) моего латеральное чередование о севера на юг карбонатных ж 
окрадаявиж разрезов. Боли последовательность покровов соот- 
•■зтмтвуе»; первичному чередованию фациальных 'зон в баооейне, то 
■пжят щ т п Ш ж ю *  его дао волнистым о чередованием карбо-

МЙ'



следует различать первичный обширный покров и вторичные надви
ги, секущие первый.Нам не удалось пока найти решающие аргумен
ты в пользу 1-го или 2-го вариантов. За первый говорит большая 
амплитуда Уланского покрова, пластовый характер Борколдойового 
и признаки переходов карбонатных разрезов в сокращенные по 
простираний (Сары-Белес и др.). За второй- налегание покровов 
о вулканитами не только на уланский, но и на боркоддойский тип 
разреза, сходство Уланского и Борколдойского массивов в районе 
р.Туш-Чакыркорум. И все же, несмотря на враооту второго ва
рианта, мы склонны отдавать предпочтение первому. Слишком уж 
часто приходится видеть карбонатные массивы в пределах эвгео- 
оинилинашшх и лептогеосинюшнальных зон (Алай, Урал, Греция 
и др.). Напрашивается даже введение нового термина ("рга&эгео- 
синилиналь") для обозначения этого явления [Талашманов, 1981].

Происхождение первичной зональности геосинклинальных комп
лексов надо связывать с растяжением земной воры и возникнове
нием аоимметричннх рифтоподобных отруктур - более сложных в 
первом из рассмотренных вариантов и более проотых во втором. 
Терригевный материал в силуре-девоне поступил в геоеинклиналь- 
вдй баооейн о двух оторон: со Срединного Тянь-Шаня (шириктшь 
окий, балыктинский, иныльчеяский типы разрезов) я о Таримокой 
платформы (кокшаальский тип). На цриплатформенном Джангартсксм 
шельфе и на Чирмашоко-Уланоних отмелях карбонатное осадкообра
зование успевало компенсировать погружение, Кремниото-сланце- 
вые формации отвечают зонам некомпеноированннх прогибов (Ак- 
оайский, Карачукурокий, Кенсуйокий)-, в примыкающей в срединно
му маооиву впадине (Ташрабатоко-Дяанндверово-Чакнркорумокой) 
гооподотвовал основной вулканизм. Было бы еотествевно предпо
лагать существование в это время ионоедимевтациотшх разломов 
сбросового характера на границах кремнистых и карбонатных раз
резов и смещений раздвигового тина в вулканогенных вонах, но 
последующее сжатие и шарьирование не оотавило наМ надежды об
наружить их непосредственно в современных структурах.

Берхнепалеозойсвое осадкообразование было мало дифферен
цированным. Повсюду зто флишевые, реже - конгломератовне тол
щ е , иногда включающие олиотолитн. Намечается смещение к югу 
фиишевого прогиба во времени, хотя и неравномерное, Мощности

Ш



фяжшеинх образований имеют тенденцию увеличиваться в игу. В 
Атбапшноном и Иннльчекскои районах каменноугольный флиш, хав 
правшю, не уотававливаетоя. Молаоооидннй верхний палеозой та
лового прогиба тяготеет к твой окраине Срединного Тянь-Шаня.

П00ЛЩ)МТБШ0СТЬ ГЕРЩШСЮГО СТЕШУРООБРАЭОВАНШ

В задачи тевтоничеового анализа входит не только иотория 
геологических формаций, но и иотория тевтоничеових отрувтур. 
Здеоь перёд нами открываются две возможности:

2, Установить последовательность тектонических деформа
ций, т.е. наметить вталы деформаций для отдельных участков 
района,

2. Выяснить геологический возраст этапов в различных 
участках н восстановить картину их развития на воей площади.

Первая задача решается путем наблюдений над признаками 
учаотия влеызнтов одной структуры (более древней) в деформаци
ях» созданныхболее молодыми нарушениями. Раоомотрев о этой 
точки зрения вое имещиеоя материалы, можно наметить следу- 
пцую последовательность возникновения ооыовных крупных текто
нических форм (мелкие я значительная чаоть средних вдеоь не 
раооматриваютоя).

1. Надвиги к шарьяхн. Мы вынуждены поставить эти структу
ры ча первое меото в ряду герциноких диолокаций, ибо не можем 
доказать бодав древних нарушений. Вероятно, ранее существовали 
разрывы раотяхения} возможно, вмалноь н некоторые охладчатые 
деформации, предшествовавшие шарьнрованию покровов, но овх мо
гут фигурировать только в гидотетичеоких реконструкциях. Можно 
овевать, что ароцеооом шарьирования начинается герцинокий тев- 
тогенеа сжатия. Вое последующие дислокации развиваютоя ухе на 
фоне в той или иной отепени оформировавной покровной отрукту- 
рн, которую можно предотавить бебе в виде пакета полого накло- 
венвнх к северу покровов ялн чевуй.

2. Продольные охладив общего воотох-оеаеро-вооточного цро- 
етхранвя. Это прежде воего крупные охладчатые формы, в преде
лах которых можно видеть оовмеотную дислокацию двух-трех, а



иногда н более покровов. Поверхности шарьяжей первого этапа 
участвуют в этих вкладках, что и определяет более поздний 
возраст последних. Складки второго этапа называют обычно ойн- 
формами и антиформами. Существует и более точное старое их 
наименование: оинюпшалоида и ентиклвналоиды, К числу этих 
окладов отнооятоя Чирмашокая антиформа, Дианндаеровая оинфор- 
ш  и др»

Как процесо шарьирования» так и крупные складки второ
го этапа сопровождались образованием менее крупных продольных 
окладов,

3. Диагональные окладкй запад-оеверо-западного или суб
широтного цроотирашш деформируют осевые поверхности окладов 
второго этапа, образуя рисунок горизонтальной "сигмоиды" или 
флексуры. Это хорошо видно на примере изогнутый осевой ливни 
Чакнркорумоного оинилиналоида. На крыльях окладов второго эта- 
ш  эти деформации создают гемяодаформы в гемиантиформы, нахо
дящие на карте выражение в рисунке резких левых (У-образннг) 
изгибов проотираний дарод.

Интенсивность складок третьего этапа нарастает к ягу от 
Срединного Тянь-Шаня, как воли бы причина нх возникновения лб~ 
;залв в смещении Тарима в востоку, С возникновением этих окла
дов связаны некоторые разрывы северо-западного направления и 
переориентировка более ранних струдтур. Вероятна их возраст
ная связь о градатовдными батолитами.

4, Продольные разломы нооток-оеверонздвточшго щюоткра- 
гш (Атбаши-Ивыльчейокий и др.) секут гемвокладви я сами в их 
щтбах не участвуют, Меотами дарактеризуютоя 0еверным»меота-

- шнод движением масо§ по iдо можно подозревать сдвиговые 
шещеаия. Разломы доздаегерцйштэ» гаогда обновив®* шяейяй- 
щ  движениями.

Е, Диагональные северо-западные а северо-восточные р&~ 
реек сдвигового характера (Тэдадо-Шергайояий я др-Л, G m m m  
.продольные разрывы четвертою этапа, сами деформаций щшктч- 
чеови не нетинвавт, Вертикальны,, краадтнейпн,, Часто обнов- 
дан. новейшими движаниямк.

Наложением шречЕслевшж этапов деформаций т я ж  обьяог» 
шя?ь вою современную структуру рассматриваемою сектора Шее»



го Тянь-Шаня. Указанная последовательность деформаций довольно 
типична для многих окладчатых областей. В общем виде она объяс
няется сближением орединного маоойва и платформы. При этом 
сначала раздавливаетоя и шарьируетоя евгеооинвлинальная зона 
как более "мягкая", позднее, при ооцрихоояовении более жеотких 
масо и увеличении мощно оти хоры появляются омещеяия (вылавли
вание) по проотцранию и сколы в диагональных направлениях.

Воли мы попытаемся оценить геологичеокий возраст перечис
ленных этапов деформации, то убедимоя, что они могут перекры
вать Друг друга во времени. Особенно раотянуты во времени пер
вый и последний этапы. Действительно, Надвиги начинают форми
роваться на оевере в башкдроком веке и завершаются на юге в 
ранней перми, А верхнекаменноугольнне конгломераты орезают 
овод Иопатауоиой антиформы (Фврганохий хребет), что заставляет 
думать е том, что она уже была сформирована, когда надвиги пер
вого этапа еще не закончились. Правда, это далеко ототоящие 
районы; а описываемом сегменте нет таких примеров, но допуще
ние формирования продольных окладов в тылу еще идущего фронта 
(варьирования вполне логично.

Альпийская активизация, идущая также за очет оубмеридио- 
дальнего ожатия, обновляет некоторые поздние разломы героин
ового цикла.

Приведенное ниже описание тектонических структур района 
будет дано в соответствии о перечисленными этапами их образо
вания.

Первый этап герциноних деформаций: надвиги и шарьяжи 
(тектонические чешуи и покровы)

Можно различать надвиги 1-го порядка, разделявдие форма
ционные типы разрезов (покровы), и надвиги 2-го порядка, ооз~ 
давдиэ тектоничеохие чешуи в пределах однотипных разрезов. Бу
дем называть крупные надвиги по гзографичвокому названию фор 
мационного типа разрезов, лежащего выше поверхности окольженвц, 
иопользуя также названия, данные этим разрывам ранее. Описание 
начнем о верхних покровов, объединив их в первую группу. В 
центральном районе это Балнвтиновий покров, на западе - ~ Атба.» 
вшнский я Ширштинокий, на востоке - Иннльченский.



Рио .К, Геологические разрезы Балннтинокого (PZ2bJ) гонрова
(I) и его оеверного <П> в южного (Ш) надвнговнх контактов о 
нижележащим Дканнджерокин покровом (PZ2cfl в центральной чаотй 
Ддашднерокого хребта, на левобережье р.Чарташ.

Балннтинокий надвив - отчетливо устанавливается в районе 
восточного центривдинального замывании Башктинокого покрова, 
налегавдего почти согласно на вулканогенно-осадочнне породи 
дкаидаероиого типа (риоДб, I), В верхней части зтих толщ Ста 
правом борту Чараташ-оая) А.Е.Довкиков находил микрофауву веш
него карбона. В основании балнитиноиих пеочанииов фиксируется 
милонит малой мошнооти (0,2-1 м). В нитей чаоти балнктинокие 
голубовато-серне пеочаниви брекчированы, содержат много квар



цевых прожилков, иногда также раздробленных и превращенных я 
юлуоиатанныа куски кварца. Поверхность скольжения легко обна
ружить по налегани» однородных зеленосланцевых толщ на немета- 
шрфизованные тёмно-серые сланцы. В последних близ контакта 
проолеживаетоя горизонт известняков» в котором удавалооь нахо
дить силурийоко-раннедевонокие органичеоние остатки. Граница 
резкая, иногда в милоните присутствует раотертый серпентинит 
красноватого цвета. В верховьях Чараташ-оая южный контакт ба- 
лыктивоких песчаников падает к северу под углом около 60°, по
верхность овольяения почти ооглаоная о подоталапцими породами. 
Северный контакт о характерным оерпентинитовым милонитом до 
4 и мощнооть» а основании сложно помят, иногда запрокинут (рио. 
25, П). Здеоь он орззазт плаотн кал выше-, тал в нижележащих 
пород, издали не просматривается.

В потоках Кеноу (южной) надвиг почти параллелен слоям под- 
отилащих юрод и срезает под малым углом шгаотн балнктиноних 
песчаников, во иеотами пологий контакт сечет и те в другие 
толщи. Картина осложняется пооленадвиговыми крутыми разрывами.

На шном контакте Балыктанского покрова финоируетоя кру- 
топадалций л северу надвиг. В лежачем его боку зафиксировано 
цриоутотвие оилурийово-ранведевоноких юрод дааныджерокого ти
на, Наличие раннекаменноутольных туфопеочаниров и кремней в 
этом типе раарева фауииотичеоки доказано западнее пер.Балыкм.

Северныйконтакт Балнктинокого покрова в лввовьях Лжи- 
ланачсая имеет швов падение, западнее преобладают вертикаль
ные ш и  запрокинутые его положения о падением в оеверу, оолозь- 
ненные оекущямк.разрывами и оерпентинитовдш телами. В общем 
БалывтвнопкЙ юкрбв предотввяяетоя в виде зквотячеокого маоои- 
ва» валогаищего в ядре оинформы о воздюгшцимоя и воотоку лар-

Внутренняя структура покрова более оаоипя, чем подоека- 
кщвя его юверхиооть, и неовт ояеды иного движения юверхво- 
отшк иаоо. Здеоь намечаются окладки и чеиуи (надвиги 2-го По
рядка), расшифровка которых затруднена отсутствием шркируищнх 
горизонтов.

Возраот юрод балннтинокой овиты остается проблематичным. 
Однообразный пеачаниково-олавцевнй состав, заметный (зелено



сланцевый) метаморфизм, несколько ослабевающий в южном на
правлении, отсутствие фауниотических остатков и, наконец, на
ходка ЯД.Энтовой и Г.1.Бельговским скудных раотительных ос
татков (?) девонского возраста близ пер.Орто-Кашнасу - вот по
казатели, позволяющие предполагать в них присутствие девоноких 
и более древних пород. Вероятно, бадыктинсКие песчаники распо
лагались у южного подножия каледонского массива Срединного 
Тянь-Шаня и были затем надвинуты на эвгеооинклиюлыше толщи 
джанвджерокого типа разрезов. Е.В.Хриотов отмечал присутствие 
в балнктинском аллохтоне вулканогенных образований. Первично 
породы балыктинокой серии должны были залегать, по-видимому, 
севернее Планового хребта между Шириктинсвой и Джашдаерской 
фациальными зоншли и могли представлять самостоятельный тип 
разреза континентального подножия.

В хр.Торугарт по литологическим признакам мы выделяем 
фрагмент Балыктинокого покрова, представленный верхней частью 
"’туругартокой свиты”, описанной В.Д.Брежневым и Ж.А.Некраоовой 
[1970,6 J в качеотве верхнепалеозойоких отложений. Нам Во уда̂  
лооь изучить те удивительные извеотняковые брекчии со смешан
ной фауной, которые описывают указанные авторы, но то,что мож
но было видеть в бассейне Мустыра, объяснимо как. оочеташс 
двух типов разрезов: голубоватых туфопеочайиков балыктинокота 
типа - о одной стороны, и темных туфонеочаников ы нремииоткк 
сланцев, соответствующих верхней части доайвдяероюш толщ 
с другой. Первые залегали в мульде оинформн. Сильно сжатой, 
трушенной разрывами, вторые олагалд ео крилья. Ьрекчюг со сме
шанной фауной могут представлять олиотоотрощ̂  'обычно. сопро
вождавшую шарьяжеобразовани®. Голубоватые ауфопеочаааки балш,- 
тинокого типа можно Наде ть и на левобережье р.НМзниау щ® №  
ходе ее во впадину.

ШиРиктинокиЙ надвиг, по которому вулканогето-терригенш»:. 
толщи шириктшского типа разрезов в Атбашинеком хребте надета 
ют на одковозраотнне толщи сущеотвенно карбонатного чишашско- - 
го Тит, а местами - на туфот-крвмнисто-сланцевне толщ- таштд- 
батокого типа, изучен еще слабо. В левых истоках р. Оуртежг 
(рис.16) при пологом оеверо-вооточном паденав т. иэвеотгшово- 
кремниотне отложешш верхней части чирмашоксго разрез, о»н -
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рактеризованные тентакулитами (Dj_2 ), налегаю филлиты, из
вестняки и кремни, в которых можно предполагать еще более вы- 
оокие чаати чирмашского разреза. Выше залегаю надвинутые из- 
вестковистые сланцы шириктинокой овиты (S2-D), отличахщиеоя 
шюйчатостью и более высоким метаморфизмом (риоЛб, Ш).В ниже
лежащих чещуях, повторяющих вернш чаоть чирмашохого разреза, 
цриоутотвует фауниотичеонИ охарактеризованный московский яруо 
среднего карбона (тсрригенная оуртекинокая овита, риоЛб, П). 
Прооледить Шириктинокий надвиг на запад довольно трудно. Он 
следует близ осевой зоны АтбашинокоГо хребта, в верховьях Ко- 
таараташа переходя на его оеверный Склон. По-видимому, ширик- 
тивский надвиг здесь орезал полностью Тащрабатокий покров (ес
ли в этом не виновны более поздние вэброон).

Аналогом Шириктиноиого надвига в южном крыле Чирмашоной 
антиформы можно очитать надвиг, проходящий по долине р.Зеп.Ка- 
раоу (ом.рио.25). Здеоь иаблвдаетоя последовательность падаю
щих к югу покровов} иавеотняковый, вулканогенный, терригенно- 
карбоватный. Пооледний, слагающий левобережье Караоу и вер
ховья р.Каратай, может быть оопоотавлен о Шириктино:ли покро
вом, налегающим здеоь на караоуйокие зффуэивы, соответствующие 
тащрабатоким. Поверхнооть надвига обнажена только оевернее пер. 
Караоу, где ей оопутотвует линзовидное тело пшврбавигов. На
личие оилурийоной фауны в шириктинокой озите и ореднедевонокой 
фауны под еффузивами, а также возрастание метаморфизма вверх 
. по разрезу определяю покровный характер отруитур. Вулканоген
ная толща здеоь фаушютичеокой характеристики не получила. В 
оинформной отруктуре. междуречья Караоу-Тепши найшвдаюоя две 
тектонические пластины о разрезами, близкими и шириктиноким, 
в которых метаморфизм уоиливаетоя кверху. Оходиая ситуация бе
ла изображена в 1975 г. Е.ВДриотовнм.

Наличие Шириктиноиого покрова в маооиве Тигерек предпола
гали Е.ВДристов и М.ПДриотова, Действительно, здеоь на вул
каногенную толпу, похожую на тащрабатокую и содержащую тента- 
. кулиги девона., надвинуты песчаники и сланцы о прослойками из- 
веотняков, в которых встречены кораллы оияура. Сходотво о ши- 
риктиноким типом разреза дополняет оупеотвенно терригенная, 
толща о фауной девона, налегающая на аириктинокую овиту .Надвиг

Ш



хорошо обнажен на правобережье Айгыр-Будака. Странно, что Ши- 
ринтиноний покров, обычю являвдийоя оаыш верхним, в Тигерен- 
оком маооиве и на р.Караоу рам перекрыт по надвигу известняко
вым маооивом S2~D. Такие ооотношевия могут найти объяснение 
либо в гипотезе ретрошарьяка о ига (для известнякового мааои- 
ва), либо же в некотором оходотве разрезов ширшстинокого и ка- 
рачукурокого типов.

На северном оклоне хр.Атбаши в оеверном крыле Ширин- 
тинбхой оинформы оилурийокие оланцы одноименной серии надвину
ты на вулканогенно-кремнистую таорабатокую оерию (б2-Р),9деоь, 
и оожалению, фауниотичеонн не охарактеризованную.

Боли верно представление, развиваемое геологами, ведущими 
детальные съемки в Атбашикоком хребте, о оходотве позиции ат- 
башивохой и ширктинокой свит, то и верхним покровам Южного 
Тянь-Шаня нужно отнести и Атбашинокий покров. Его хшннй кон
такт о чакокими иди ташрабатокими толщами тогда надо рассмат
ривать как надвиг. Естественно бшю бн в таком случае, искать и 
нем оинклннальную структуру или опрокинутую в беверу . монокли
наль, Вариаит екзотичеокого залегания атбашиноких пород в ядре 
оинформы разрабатывается в последнее время Е.ВДриотовым и 
М.ПДриотовой (2976]. Плаотовый характер надвига атбашнокш: 
гаейоов на фауниотячеоии охарактеризованные породы чакоких 
толщ или ва тащрабатокие еффузивы и пооледушие явления 8еле- 
вооланцевогр метаморфизма объясняют трудности отыскания зтого 
разрыва в юле.

В восточной части ошоываемой области оамое верхнее 
отрувтуриое положение занимает Иныдьчекокий покров.  Он выпол
няет осевую чаоть оинформы среднего течения р.Каиидн (рио.17, 
18) в сложен мощной (до1,5 тыс.м) толщей, в которой преобла
дают зеленоватые серишто-хлоритовые сланцы о прослоями из
вестняков. Стратиграфический объем покрова охватывает разрез 
он дальянохого до куннанокого горизонта включительно. Более 
выоокис части не оохренилноь. Этот покров налегает почти оо- 
глаоно ва вулканогенную толщу (каиндинский тип раэреза), в 
вершей части ноторой в долине Техе-оая установлено цриеутот- 
вие ореднедевоноких образований (ом.рио.18), а в ур.Уччат даже 
фаменских вулканитов.



РисД7. Геологичеокая схема среднего течения р.Каицда 
(участки хребтов Иныльчекского и Каиндинокого),

1 - шириитинские сланцы (верхний тектонический покров); 2, 
3 - разрез каиндинского типа (2-й сверху покров): 2 - сланце
вая толща, 3 - вулканогенная; 4-6 - разрез атджайляуского 
типа (3-й оверху покров): 4 - белькараоуиские сланцы, 5 -чак- 
ташские известняки, 6 - карагирские сланцы; ? - разрез кои- 
шаальского типа; 8 - неогеновые и четвертичные отложения; 9 
ледники; 10 - серпентиниты; П  - габброиды; 12 - надвиги; 13- 
Атбаш-Инылъчекекий разлом; 14 - прочие разрывы; 15 - элементы 
залегания.
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Р и сД 8# Геологические разрезы в средней части бассейна рЛСаинды (расположение у профилей 
см*на рис.17). Надвиг щривтинфкой свиты (S^-D^sr) на ваиндинсвие вулканиты Iпрофиль да 
ловазан в у в рушенном' масштабе5.



Итак, верите покровы описываемой облаоти (Балыктинокий,' 
Ширинтинокий, Иннльчекокий) обладают некоторыми общими черта*
m i

- имеют терригенннй ооотав о появлением местами проодаев
коралловый известняков}

- в них хорошо предотавлена нижняя (оилурийоко-раннеде- 
вонокая) чаоть разреза геооишшшального комплекоа, местами 
(верховья р.Дкенишке) сохранились и более молоди», вплоть да 
Оя о, отложения, во не исключено присутствие и более древшвс 
пород;

- отличаютоя неонольио повышенным метаморфизмом пород;
- налегают обычно на разрезы вулканогенного типа, реже - 

да нижележащие карбонатные массивы;
« к подошве верхних покровов местами приурочены мелкие 

пдаотовые тела оёрпеитшштов.
Указанные черты приоущи верхним покровам и других оег> 

ментов Южного Тянь-Шаня; Майлиоуйокому (Ферганский и Атойнак- 
ский хробтн), Канскому (Алайский хребет) И Маджерумокому 
(хр.Нуратау)

Второй̂ чзушой покровов являются покровы, оложевные вул- 
ктогвшЬш тблщакш̂  К ним отдаоятоя: Дианнджероийй, Чакырда- 
румокий, Тапграбатокий и Каиндииокий,

Дтездджерокий докровобнаяек на крыльях в да Восточной 
центршшшали одноименной оинфорш, Си налегает на рущеотг 
вэнно извеотняковые толща уланокого типа разреза и перекрывав 
етоя балыктннокими даочаниками. Строение шкрова сложное. На 
юанем склоне Дпаннджерского хребта он состоит да трех крупных 
тёптоянчеоких плаотин, несколько отличанишхоя по характеру 
разреза (рио.19). Нижняя пластина (кайяаровая) сложена вулка
ногенно-осадочной толщей девона, иногда присутствует маломощ
ный лзвеотияяовб-нремнвотвй нижний карбон и конгломераты 
среднего карбона. Эта пластина надвинута з Югу по субооглао- 
ному надвигу на нижнекаменноутольные известняки и гравелиты 
Араоавовях горок. Общее падение пород - северное.

Средняя тектоническая пластина (кеноуйокая) сложена со
кращенным разрезом среднего палеозоя, в котором' девонские 
вулканиты либо маломощны (правобережье Балнктн-южной, рис.13, 
Ш), дабе отсутствуют или заменяются кремнистыми слайдами (ле- 
<И8.



вобережье твой Кеноу, ом.рио. 
21, Ш). Эта пластина в западной 
части Джаныджерокого хребта на
легает на конгломераты С? или 
извеотняки С̂  нижней пластины, а 
в ореднем течении р.Кеноу - не
посредственно на флишоидные 
толщи или олистоотрому, венчаю
щую разрез уланоного типа.

Верхняя пластина Джанй- 
даероного покрова вновь пред
ставлена мощными вулканогенно
осадочными толщами. В верхней 
части этой пластины лежат буди- 
Шфованнне темные туфо-пеочани- 
ни и оланцы о олиотопланами, а 
возможно, и тонкими тектониче
скими пластинами силурийоко-де- 
вонских иэвеотнянов (риоЛ5,Ш). 
Карбоновый возраот%, туфо-неоча- 
нинов пока не доказан.

На вооТочной центриклинали 
Джакыджероной оинформы (рио.20) 
вулканогенно-ооадочный тектони
ческий покров до последнего вре
мени относили и среднему карбо
ну* нормально залегающему на

Рио.29. Геологический разрез 
Дтаныдаерокого хребта, от гор 
Арасан до р.Сев.Балн»ш по пра
вобережью р.Каинар. . Виден вулканогенный джавзджеракий текто
нический покров, надвинутый на 
извеотняки уланокого типа на юге в г .Арасан и перекрытый Ба- 
лнктиноким покровом на оевере. В составе Джаныдаерокого покро
ва различаются эффузивный раз
рез, (нижняя тектоничеокая че- 
игуя) и туфо-кремнистый разрез 
FZ (2 верхних тектонических че-



&3
>2
Й



карбонатных толщах уланского типа разрезов* Но придется при
знать экзотическое положение этих образований, ибо между ними 
и лежащими ниже известняками нижнего карбона в долине Чонтора 
А.В.Яговкиным обнаружены граптолитовые оланци силура (см. 
рис.20;21, П). Подошва Джашдаерского покрова имеет сложное 
отроение, так как содержит местами тонкую пластину известня
ков и кремней D 3 (?), налегающую на гравелит С2 кровли Улан
ских массивов. Не вполне яоно и положение среднекарбоновых 
(?)туфо-конгломератов, обнажающихся на правом берегу Джаныдже- 
ра против уотья Кеноу (автохтонны они или принадлежат нижней 
пластине?). В разрезе аллохтона на левобережье Джанцджера зна
чительная роль принадлежит кремнистым сланцам, лежащим как 
ниже вулканитов (верхнесилурийские кремни), так и выше их (дё- 
воноко-нижнекаменноугольные). Местами аллохтонные толщи сре- 
заютоя подстилающей поверхностью, но в целом они, как и авто
хтон, обнаруживают общее синклинальное строение.

В северном крыле Джаныджерской синформы описываемый по
кров дрослеживаетоя вдоль долины р.Джанцджер, но наблюдать 
надвиг, лежащий в его основании, можно только против устья 
Арчалыоая, где видно' погружение каменноугольных известняков 
под вулканогенно-осадочный девон джашдаерского типа. Поздно- 
герцинский взброс срезает на правобережье Днсаныдкера ранний 
надвиг.

Сравнительно небольшие выходы вулканогенно-кремнисто- 
оланцевых толщ дааныджерского типа разреза установлены в ядро 
Бозойской синформы. Здесь они тектонически налегают на из- 
веотняково-терригенную толщу С^_2, венчающую разрез извостня-

Рис.20. Геологическая схема восточного’ замыкания Даа- 
ныджерокои синформы.

1 - конгломераты неогена; 2-12 - отратиграфичеокие единицы 
в разрезах различных типов: 2-й - вулканогенного джанкджер- 
мого (здесь 1-й сверху покров) (2 - кёнсуйсние кремни, з 
сересуйокие сланцы, i  - кайнарские вулканиты); 5-9 - пул- 
кшюгешю-каобонатного уланского (здесь 2-й сверху покров Д 5 -  
флиш, 6 -бау.башатинекие известняки. 7 - токелиторские эшфу- 
зивы, 8 - исфанджайляуские известняки, 9 - карачукурские 
оланцы); Ю-12 - лептогеосинклиналъного кремнисто-сланпёвогр 
кагачукурокого (здесь - нижний покров) 11 0 - толубаискйй 
щ т 9 11 - карадтгинские известняки, 12 - караджилгинские 
кремни и эффузйвы). 13 - надвиги. 14 - прочие разломы. 15 - 
элементы залегания.
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нового массива Коккия, и содержат разнообразную фауну. С юга 
их выходы ограничены падающим на север надвигом (продолжение 
дааныджерского шарьяжа), с оевера - секущим посленадвиговым 
разломом. Экзотическое положение этого массива свидетельст
вует о значительном распространении Джаныдаерсного покрова. 
Западное его продолжение - это девонские вулканиты с перекры
вающими их известково-кремнистыми и флишевыми отложениями 
в массиве Таш-Елю. Они образуют здесь три тектонические пла
стины. Выше залегают еще две пластины, сложенные вулканомин- 
товыми песчаниками, сланцами и конгломератами с галькой из
вестняков силура. Аналоги этих пород в северных предгорьях 
хр.Туругарт - нижняя часть "туругартской свиты”, выделяемой
В.Д.Брежневым и Л. А .Некрасовой [Т9706].

Чакыркорумокий покров вулканогенно-осадочных отложений 
среднего палеозоя (Sg-Cj), как и Джаныджерский, залегает на 
ореднекаменноугольных песчаниках и конгломератах, венчающих 
разрез уланских карбонатных массивов. Подобно Джаныджерскому 
покрову, он лежит в ядре сииформы (рио.22;23), но Чакыркорум- 
ская сйлформа сильнее пережата, так что поверхность Чакырко- 
румского шарьяжа часто поставлена вертикально, а то и запро
кинута, в результате чего среднекаменноугольные конгломераты 
в перевернутом виде налегают на силур. Сколько ошибок в гео
логии Южного Тянь-Шаня связано с этими весьма распространен
ными структурными соотношениями! Но надо отдать должное нашим 
предшественникам, они правильно поняли синклинальную природу 
Чакнркорумской структуры и отпесли вулканогенно-осадочные тол
щи, лежащие в осевой ее зоне, к... среднему карбону. Первые 
граптолиты в этом ”среднем карбоне” были найдены Б.И.Распопо- 
вым. Теперь мы уже знаем, что здесь присутствует целый разрез 
среднего палеозоя, близкий к .джаныджерскому.Поверхность Чакыркорумского шарьяжа наблюда71ась в бассейне Чакыркорума и Джагалмая. Повсеместно ее природа документируется палеонтологически по налеганию граптолитовых сланцев на грубый флши с фораминиферами С2 (рис.23, Картину осложняют тонкие тектонические пластины у поверхности скольжения и иосленадвиговые взбросы.

Сам Чакыркорумокий покров состоит из двух тектонических
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пластин, верхняя из которых, занимающая водораздел Джагалмай - 
Чакырнорум, сложена главным образом кремнистыми сланцами и вы- 
деляется предположительно. Разрез Чакыркорумского покрова (S2~ 
- Cj), содержащий лишь незначительные пачки тонкослоистых из
вестняков, настолько отличается от подстилающих его, но о дно- 
возрастных многокилометровых толщ массивных известняков улан
ского типа, что геологу, видевшему их, трудно представить, что 
они могли образоваться близко друг от друга. Между ними,кажет
ся, нет ничего общего! Невольно возникает мысль о значительно
сти горизонтальных перемещений, которые создали их современные 
соотношения.

Тадграбатский покров, выделяемый в западной части описы
ваемой области, обоснован значительно слабее, так как намечае
мая в его пределах стратиграфия получила пока крайне скудное 
палеонтологическое обоснование. К этому покрову мы относим 
вулканогенно-осадочные толщи, налегающие на известняки Чакской 
гряды, карасуйские вулканиты, налегающие на Чирмашский карбо
натный массив, и, с некоторыми оговорками, кремнисто-туфовую 
толщу Тигерекского массива. Во всех этих районах отсутствуют 
прямые биостратиграфические данные, доказывающие принадлеж
ность вулканогенных толщ к самостоятельной тектонической пла
стине. Может быть поставлен вопрос о нормальном положении на- 
расуйоких вулканитов в кровле чирмашского разреза; уже рас
сматривался вариант залегания вулканогенно-осадочной серии в 
долине Ташрабата под чакскши известняками (в этом случае они

1-12 -» стратиграфические единицы разрезов различных типов: 
I-3 - вулканогенного чакыркорумского (здеоь 1-й сверху текто- 
нический покров) (I - сланцы"верхнего силура, 2 - чакыркорум- 
ская вулканогенно-кремнистая толща, 3 - джагалмайские извест
няки); Ч '9 - вулканогенно-кавбонатнога уланского. (здесь^ 2-й 
сверху покров) { Ч - карачукурские сланцы, 5 - исфадджайляу- 
ские известняки, € - текелиторские эффузивы, 7,8 - баубаша- 
тинская известняковая серия: 7 - нижняя, 8 - верхняя часть;
9 - флиш); 10-12 - лептогеосинклинального» кремгаото-сланпа- 
вого карачтктрского (здесь - нижний покров) ( Ю  - нижняя и 
средняя части караджилгинской серии - сланцы, 11 - верхняя 
часть караджилгинской оерии - известняки, 12 - толубайский 
флиш); 13 - четвертичные наносы, 14 - Атбаши-Иныльчекский раз
лом, 15 - надвиги, 16 - прочие разломы; 17 - элементы залега
ния*



должны иметь силурийский или более древний возраст). Гипотеза 
о самостоятельном Ташрабатсном покрове возникает только при 
рассмотрении всех материалов и попытке найти общее решениеоп
ределяющее позицию рассматриваемых толщ.

На востоке и северо-западе Атбашинского хребта детальными 
съемками установлена связь ташрабатской серии с чакскими из
вестняками, причем контакты между ними - повсеместно тектони
ческие, срезающие различные толщи ташрабатской серии.

В восточной части Атбашинского хребта закартировано- зале
гание ташрабатской серии в мульде синформы, на крыльях которой 
выступают чешуи чанских известняков (В.И .Рубцов, А.Г.Конюков, 
М.П.Христова). Такому соотношению не противоречат и выходы вул
канитов на крыльях Чакской антиклинали в районе Дденигаке-Таш- 
рабат. Вместе с тем в чакташской серии найдены как силурийские, 
так и кунжакокие кораллы, тогда как в ташрабатской - е;шшчные 
экземпляры силурийских форм. Если учесть также, что в туфах 
северного склона Тигерекокого массива (очень похожих на ташра- 
батские) встречены тентакулиты девона., то трудно будет пред
ложить другое решение, кроме признания Ташрабатсного покрова, 
сложенного самостоятельным типом разреза и надвинутого на су
щественно карбонатные толщи ореднего палеозоя., Сходство этих 
соотношений с соотношениями джаныджерского и уланского типов 
разреза делает данное предположение еще более вероятным.

Особенностью Ташрабатсного надвига в Атбашинском хребте 
является его почти согласное полржение по отношению, к пластам 
нижележащих пород и более сложная дислоцированность налегающей 
вулканогенно-осадочной серии. На южном склоне Чирмашского мас
сива вулканиты Карасу надвинуты то на среднедевонские песчани
ки, то на вджнедевонские или даже оилурийские известняки (рис. 
25). На северном склоне Тигерена надвиг ташрабатской (?) серии 
почти согласный и документируется (по данным Е.В .Христова и 
М.П.Христовой) пластовыми телами гипербаэитов. Внутренняя 
структура ташрабатокой серии в Тигереке, по данным тех же ис
следователей', включает серию тектонических пластин. Все надви
ги здесь пологие и даже в пределах эрозионного вреза амплитуда 
главного надвига превышает 4 км.

Каиндинокий покров, выделяемый в бассейне р.Сарыджаз, по
добен Ташрабатскому. Он оложен вулканогенно-осадочными (сущест-





Рис с 23 • Геологические разрезн в районе стыка Уланского и Боркодяойского хребтов (распо- 
Ж)£зние профилей см* на рис*23)«

а~У * надвиг ЧакЕТОйот^нсягого покрова на Уланский? УХ - чешуи внутри Чак^корумского по- 
згосваг УП-^Ш - надвиг Уланского покрова на Карсгчуг’урокий в истоках Котурдуна. Разрез II 
пересекает Чактжкорумокую синфор.\*у и Ксадрдунокую антиформу; I ~ дарачукурсную антиформу и 
%кцркорумсвузГ сияформу*

toо



венно лавовыми) толщами каиндшюкого типа разрезов. Налегает 
на преимущественно карбонатные толщи атдаайляуокого типа раз
резов. Самостоятельность типа и надвиговые его соотношения с 
нижележащим определяются присутствием тентакулитов В1 ниже 
подоишы вулканогенных толщ и кораллов и опаринского горизонта 
в самих этих толщах (рисД7). На правобережье р.Каинды этот 
надвиг был закартирован В.А „Иорданом и В.Н.Глубоковсних как 
согласная поверхность, полого наклоненная к юго-востоку.

Рис,24. Надвиг Уланского покрова на Карачу- 
курский на правобережье р.Карачукур (условные 
обозначения см. на рис.2).

Существенно вулканогенная толща, которая образует Каин- 
динский покров, прослеживается в западном направлении по ле
вобережью р.Учкель. Здесь она также налегает со следами тек
тонического скольжения то на пачку кремней с тентакулитами, 
венчающих известняки атджайляуского типа, то непосредственно 
на эти известняки. Еще западнее, на южном склоне хр.Акшийран, 
вулканиты и подстилающие их сланцы с известняками образуют 
несколько надвинутых к югу чешуй, прослоены серпентинитами и 
напоминают местами офиолитовый меланж.

Итак, второй (считая сверху) тектонический покров, раз
витый в различных районах описываемой области, имеет ряд об
щих черт:

- представлен вулканогенно-осадочными породами, часто 
содержащими радиоляриты. Вулканиты характеризуются преоблада
нием основных разностей;

- тектонически налегает на существенно карбонатные толщи



среднего палеозоя и перекрывается существенно терригенными 
толщами того же возраста;

- внутренняя структура покрова сложна, часто он составлен 
из нескольких тектонических пластин второго порядка;

- в северных (Атбаши, Иныльчек) выходах верхняя (Dj-Cj) 
часть понрова отсутствует,появляясь в более южных (Джанцджер).

Третий (считая сверху) тектонический покров характеризу
ется резким преобладанием в разрезе извеотвяковых толщ. В 
центральной части района эти толщи называют уланскими, в севе
ро-западной - чирмашскими, в северо-восточной - атдкайляуоки- 
ми. Принадлежность их воех в одному покрову не бесспорна.

Уланский покров имеет широкое распространение в Уланском, 
Джанцджерском, западной части Борколдойокого, Коккииноком и 
Туругартоном хребтах. Карбонатные и вулканогенно-карбонатные 
массивы этого типа разреза считаются хорошо изученными, но там, 
где мы изучали нижнюю часть разрезов уланского типа, обычно 
оценивавшуюся как оилурийокую, мы неизменно обнаруживали ка
менноугольные породы нижележащего карачукурского типа разреза. 
Такие соотношения были выявлены в бассейне р.Карачукур (ом. 
рис.22), в верховьях Котурдунсая (рио.23, УП, УШ) и между Ак- 
байталом и пер.Кубюргенты*

В бассейне Карачукура можно видеть, что известняковые мас
сивы среднего палеозоя, образующие высокие водораздельные 
хребты, налегают на песчано-сланцевые толщи, слагающие склоны 
и днища долин (рис.24). И те, и другие совместно омяты в 
складки и нарушены крутыми разрывами, развитыми на фоне общего 
пологого северного падения пород.

Еще С.В.Эпштейн, обнаружив в T9S4 г. фораминиферн карбона 
в средней части нижней терригенной толщи, оценил наблюдаемые 
соотношения как тектонический покров, но его идеи не бш ш  тог
да восприняты, и на геологических картах места оборов карбоно
вой фауны начали гоказывать в виде пятен среднекарбоновых пес
чаников, лежащих резко несогласно на силурийских сланцах.

Теперь мы знаем, что резкого несогласия в основании пес
чаников С2 нет, под ними лежат известняки нижнего карбона, ни
же присутствуют оланды е прослоями тентакулитовых известняков 
девона и только еще ниже - белесые сланцы и известняки верхне-. 
го силура. Получается, что разрез гео синклинального комплекса



(S2- C2) в этом районе вздвоен, причем низший разрез сильно об
личается от верхнего. При этом главный надвиг проходит обычно 
не з основании известняковых шооивов (где такие часто фикси
руются тектонические орявн), а так®, внутри тэрргенкнХ толщ; 
По нему верхнеоялурийсвие сланцы с кораллами и брахиоподами» 
залетающие з основании карбонатных мвеоивов9 налегают на сред- 
кекашшугольнне песчаники, венчавшие разрегз нарачукурского 
типа.

Общая структура бассейна р0Карачукур имеет, таким обра- 
ром, характер цолуадаа,, на юге отряжающегося в Акеайсиуто виа- 
ййну. а на севере., в низовьях К&рачутура, резко похружащэгоач 
к северу (ем.рие.22). Надо згшетить9 что это негруяеш© в з ш -  
датеддаой степени связано с алншйсквш деформациями, ибо но- 
займе галечшки в приустьевой части Карачрура падают к севе
ру почти под тем ж  углом, что и известняки девона (ом.рмо.23,, 
30, Очевидно, в геряиненой структуре юверквооть надвига вяяк 
здесь почти горизонтальной.

Ив верховьев р.Карачуиур оиисшаешй щддаг можно црооле- 
д*Ш> ж  восток и на запад. Восточнее в истоках Кбтурцун-сая в 
ядро антиклинали т  картах б ш ш  показа®? шкода сланцев верх
него силура, ш р е к р ш ж  известняками девона. Как и следовало 
озведатх», дед известняками удалось обдарузкить шотанинй о йо--’. 
р а ш ш ф е р а ш  среднею карбона, а ш ш е  - современней разрез ю ~  
ршук^рекогэ типа, дадиидайВ» естественно,, й с ш а ш  и извести 
щ ш .  озяурй (рио.23, Я) .  З ^ т у р з у а о к а й о ш ш ш  представая- 
т  собой, сдедощтешше, щ т т / ш т ш *  Ш & т щ  о в п ш ш $  нос- 
т&швяза». разрывы ш огдешва дааетйав $$&8амш, соиут- 
ш т а т  надвигу;.

Кстудадавиое.оиаёю о вЬбтедаой.сздрояв обрмагчепо даасе^* 
a sm e m t бюстом® £, «зохрашшися от зрозвв ш . левом ш д щ ш д е »  
де этой яояада е  ссегшЕшивм ш о д м я о г  северного приа едаад* 
да с шанм. Восточнее этого йщ>ста° давно видеть ввдроз, еде 
бгавзо. протшенное тектоническое сйяо0- в оощрей чш*и жиюрс^ 
го А-раитодитошэ еяашда евщга, дершлзйе ж ж т т т т  швсст 
наведай массив, щ ч т  *е©шдаю* налагают ш  ервдаавзфбонедай 

■т ж т  о<зщт п ш ж м  заламаш® пород (см«рй©эйЗ, Щ )*  
шэдного к у ш  этого окна шозшо видеть ш а о ш *  ажикшайдепай



перегиб поверхности надвига. Дальнейшее продолжение надвига |г 
северо-востоку предполагается в верховьях р Лолок-Капчигай,од~ 
нако здесь Карачукурская плаотина выклинивается, в зоне надви
га оказываются различные по толадне чешуи вулканитов и извест
няков девона-нижнего карбона.Сходная картина установлена в ис
токах Кайнара.

К западу от пер.Кубюргентн (в 8-10 ш )  и на левом водо
разделе Акбайтала-тного, в сланцевых толщах, протягивагацихоя 
вдоль северного борта Аксайской впадины, можно видеть те пе 
надвиговне соотношения карачукурового и уланского типов разре
зов^ При северном падении пород на известняково-кремнистые тол
щи B-Cj ложится пачка орадиекаченноугольного флиша и на нее 
- извеотковистые сланцы верхнего силура (ом.рио<,30)„ Милониты 
в зоне надвига обычно маломощны (первые метры), Еще выше на 
сланцы S2 надвинуты (о щитынаняем известняковых пластов к 
подошве маооива) мощные карбонатные тосты, Зона этого надви
га плохо изучена. Отмечается присутствие здеоь линзовидных тел. 
основных магматических пород» Далее ва запад Уланский надвиг 
уходит вод новейшие отложения Аксайской впади*®»Вскрытая зрозионвш врезом долины р„Карачукур горизон гаяьиая амплитуда надвигания Уланского покрова достигает 8 ш . 
So она да ограничивается этой цифрой. Нам представляется, чф  в качестве фрагмента Уланского надвига можно рассматривать надвиг известняков девона н сланцев Sg да терригевный толщи северного склона явка Данкова (риоДЗ, У ), В последних, но т  ■ бяоденвяа В.$.Кяишевкча, кроме граптолитшых сланцев нижнего верхнего силура присутствуй лшши я дросяон нэвеотцяков исфа- ринскохю згоризонта, известняки девода и нижнего карбона, пере крытые {шшоаднши песчамжада 0., (?)„ Э*й* разрез, дабдадеак 
ш&оя т  долине р«Диурё£г0 очень, похож т  разрезы, дабяэддаемш йод ую нм аш  массивймн а дояре йарачукура»- общее тжтав Заветов, над щ ювершоогей одоьжеря «=•■> северное» йода дашю 
шюощщ&щв верш, *к> адрдаа Уланского покрова доогщяёг' почта SO кщ.

К пго»збпаду от описанного участка, на шарм Склоне хр, 
Ш от т  ж ш т  ввдеть соотнояедая известнякового и «жрадвнвого 
раэр-зза Р29» родственные соотношениям, дабяюдаомим .па север-



вой окраине Йосточно-Аксайской депрессии. Массив Коккия здесь 
играет роль Уланских массивов. Акоайский тип похож на карачу- 
вуракий, хотя и отличается большим количеством кремней и при
сутствием вулканогенных пород. В разрезах то правобережью р, 
Коккия массивные известняки D2 налегают по почти согласному 
Коккиинскому надвигу на чешуйчато-диоловдрованщрю вулканоген
но-осадочную толщу с чаотым чередованием девонских и нижнека- 
менноугольных пород. В отличие от Уланского надвига, здесь от
сутствует верхняя точка флишоидных песчаников под надвигом и 
нижняя часть карбонатного разреза над ним. Срезание поверхнос
тью скольжения смежных пород становится особенно заметным при 
прослеживании их на значительное расстояние. Коккиинский из
вестняковый массив оказывается заключенным между вулканогенно- 
кремнистыми толщами Бозой (Джаныджерокий покров) и долины Кок- 
кия- Акоай-уру (Аксайоний покров) (рисДЗ, Ш), точно так же, 
как известняковые массивы уланского типа лежат между джаннджер- 
скими и карачукурокимй 'Толщами.

В северо-восточном крыле Бозойской оинформы установлено 
присутствие граптольтовнх сланцев и песчаников, принадлежность 
которых в ансайокому типу разрезов остается под воцрооом. Вул
каногенно-карбонатный массив здесь ложится то ети сланцы о яо- 
ннми следами скольжений. Контакт силурийских сланцев _ с кокша- 
гльскшга песчаниками также разрывной, со сдвиговыми смещения
ми, что, вероятно, и является причиной неполноты, тектоничеоких 
пакетов.

Западнее Улашкий покров виден в массиве Таж-Елга, где он 
осотов» из 5-4 тектонических пластин б обида крутым северо-за- 
т;тт  падением. Самая шгжвяя пластина занимает водораздел гря
да fans-Елзя и шюжеда йввеотвяшин баубадатиноной оерш (i>2gtr- 
~£?Ъ)е Надвиг в ее основании (Оттетавюкнй) мерсами вторично 
запрокинут ж северу.К Уланскому тектоническому покрову надо отнести также вуя- 
каногенно-извеотняжовый массив хр„Торугарт. Нс характеру раз
реза он вполне тисовому соответствует, ко контакты массива 
крутые ы секущие » ошдотельстзуат о пооленадаигощх наруше
ниях. К югу от массива в долине Кнзыису можно предполагать 
средний палеозой карачукурекого типа. Развитые здесь порода



литологически весьма сходны с белесыми сланцами карачукурсной 
свиты. Но нам не удалось обнаружить фауны моложе кунжакского 
горизонта.

Чирмашские карбонатные массивы в Атбашинском хребте вы
ступают только в ядрах антиклинальных структур (рис .25). Если 
считать, что в Тигереке мы видим центраклинальное замыкание 
Карасуйской синформы (а это наиболее простое сопоставление),то 
придется признать аллохтонное положение и чирмашских массивов, 
ибо в Тигереке известняки S2-D залегают в ядре синклинали, на 
крыльях которой из-под них выступают раннедевонские, а возмож
но, еще более молодые образования. Внутреннее строение извест
някового аллохтона осложнено субпластовыми поверхностями сры
ва. Строение терригенных и туфогенных толщ, лежащих под из
вестняками, еще более сложное. В них тоже присутствуют текто
нические пластины и чешуи. Иногда надвиги маркируются линзо
видными телами серпентинитов (Айгыр-Булакский надвиг).

Мы не можем пока однозначно сопоставить террмгенные ж 
вулканогенно-осадочные толщи, лежащие, под Тигерекским извест
няковым массивом, с определенным типом разрезовс развитым во
сточнее* Е*Б.Христов [1978] видел, в них аналоги пшриктинской, 
ташрабатской и чакташской толщ (сверху вниз) о Такое сходство, 
несомненно., имеется. Но' если дополнить его и структурным сопо
ставлением,. то потребуется отнесение надвига известняков к эта
пу ратрошарьяжейо Такова одна из возможных гипотез» Но по изо
гнута» в синформу надвиг в основании известняков (тш’ерекский) 
больше похож.па надвиги первого этапам В таком случае нижеле
жащие терригеннш к вулканогвшюмэсадачные толщи ь структурном 
отношении было бы лучше сопоставлять о Карачукурской (аксай- 
екой) структурной единицей. Этот вариант дает возможность на- 
:х:одать аналогии в строении Тигерека и района. гДлямласн на 
другом крыле Таяа.со-Ферганского разлома.. Так, например, можно 
сопоставить светлую известишюво-слащевую толщу северных пред- 
хорий Т е р е к а  (S2 ) о карачунурской овитой на востоке и у ш -  
курском на западе „ а э^9мниото-туфогениую толщу девона - с ту
фами и кремнями аксайскбго типа, а также с туфами, развитыми в 
верховьях Отузарта или Карасу-восточной (Фертанский• хребет)* 
Песчаники ии-зовий Айхырбуяана могут быть сопоставлены с шэдш~ 
раксхшАо





В восточной части района аналогом Чирмашской можно счи- 
тать Атдайляускую существенно карбонатную пластину среднего 
кадеоЗЬи, Так же как и Чиршшская, сна лежит а основании па
кета покровов, отделенного поздним разломом, и не показывает 
своего основания. Только в устье Уртакёли (левый щеток Учкё- 
лн) видно, что бк надвинут на вулканогенно-кремнистую толщу, 
ондавеенщ?» к таитартсгоэду типу разрезов PZ2 .

Б заключена® отметим общие черти третьего покрова г 
•» преобладание карбонатных толщ в разрезе 5 
ЕзраарктяЗ <^Ч1®бтвен1Ю ”Вулнаноге.щшш толщами; 
залшшио на вулканотешо-кремнистда или пуяиадагевво*

сокращеннее толщи среднего
гдшоаой?

шчятелвааэ мощности и широкое шюиадаюе раощюстра-
"Vi8№  W W i S & i

^читальные р ягязтигамюе, вероятно, неогодських десят 
jstxm^sBa. йщлйтуди горязо!втшсиюго нерекрнтня. 
йаеоте с тем третий говров расшедаетоя да ^рюэддаивш 

s;v®r«vv частя: чяретско^^тджаШсщгсяую и уяашжую,
Стсгутутуц вошстпзйение н  частей (объединение 1в одав: ш- ■ 

: ,о.„. *ц‘.<ж й  вфеядолоаргтзййо, Не исключено более шоокое 
а ш ш в  Чг.пжгщеко^тдайляус1«)ГО покрова, аиа- 

ю..д-чмоо ОкдяатдазссЕому Ш т р а и б е ш и ш ю ^  -дакрон более 
ы и э т я л  районов-,.

токтоаичаскяй’ покров, в нашем воняманнк, охва>-
тдаэе* 1ьда|»^«щякт»*ьш8 толщи аасайсйого, карачукурскрга 

т * т ш >  ..sms rsy а и  ш ш ю е т я м  п прообледашю ©*••
,-Л №  В СрОДНС"' КА*90Э(Ю»

VwJZi Гйдаидаччвевая тезиа к пройв*в Своего» Западного

... V в щ т Ш  в разрезах Р2 различных
«ндав-) i-A агз!в»1«»4)його {блеэоь айкаю) покров) ( t  ~  белька- 

"■ -зш ояздй.. 2 ‘■-••лктаиоете' кавеепшта, ,3 - каюетир- 
. i. - гдоЗДю--;.?сщщгжая толща); .5" тшгоаба$ош&о

.•5ШЭ >5У»ШУи’НТН); - вшряктнюжого (веркяий го- 
д-i-i ( ••'■ 'адаатинвкио омавод, 7 - известняковая , толща, 

■а-;шгого£?"й£ теши, .9 - учпаринокда известняки)? .ЭД 
it ргдайиар&сУ*» к  - алемеитн заяашшя.



Рис.26. Надвиги Тезского покрова на Борнолдой» 
ский в районе р.Тез (условные обозначения ом. на 
рис.2). Вверху - схема геологического строения 
Тезекой оинформы, внизу - геологические разрезы.

Рис.27. Геологическая схема восточной части Борколдойско- 
го хребта (р-н Тезекой, Кайчинокой и Акташской гемиструктур).

1-13 - стратиграфические единицы в разрезах различных тиг 
пов: 1, 2 - кремнисто-сланпевого (лептогеосинклинального) 
тезского (здесь 1-й сверху тектонический покров) ( 1 - толща, 
сланцев о известняками, 2 - толща кремней)} 3-7 - вулкано
генно-карбонатного борколдойокого (здесь-2-й сверху покров), 
(3 - ашусуйские , вулканиты,- к-в - борколдойские известняки, 
7 . - толубайокиЙ флиш); 8-10 - вулканогенно-кремнистого ак- 
ташокого (3-й сверху покров) ( 8 - толщи сланцев и вулка
нитов, 9 - толща кремнистых известняков, to - флиш); 11-13- 
терригенного коипаальского (автохтон) ( Я  - кайчинокие песча- 
ники, 12 - сарыбелесские и пикертыкские песчаники и карасай- 
нынские кремни с известняками, 13 - кипчакский флиш). 1к - 
граниты, 15 - надвиги, /6 - элементы залегания.





Южная граница современного распространения Карачукурского 
покрова на значительном учаотке перекрыта новейшими отложен 
щами. №  можем видеть ее только на северном склоне Данновено- го поднятия и 'в долине р.Тез. Но в обоих этих случаях принад
лежность аллохтонных толщ именно к нарачукурскому типу разре™ 
зов устанавливается из структурных соображений, при допущении 
некоторых изменений разреза в пределах Карачукурокого покрова,

Еа оеворном овлоне Даиновоного поднятия карбоштно-терри- 
генная толща, которую мы относим к карачувурокому типу разре
за, образует тектоническую пластину около 0»5°4Э,8 нм мощность»*» 
довольно полого (год углом 30-40°) падающую к северу. Эта пла
стина ограничена оубсоглаоннш надвигаш$ перекрывается Улан- 
стам карбонатным покровом в иодотилаетоя также карбонатным 
разрезом, который, сопоставляется с сарыбелеосним* Нижний цз 
этих надвигов (здесь его можно назвать Южным Дгогрекоким) сви
детельствует о покровном залегании карачунурских толщ. Но на
блюдениям В.Л.Клшевича, надвиг документируется налеганием 
граптолитовых сланцев сшлура. в том числе ллацдоверяйских, на 
средвекаменноугольннй щ т  (долина Сарычата, правая составляв
шая Даурока) или на нижележащие извеотшпга %=-2 (левая состав- 
жшцая Джуреяа). В зоне надвига иноцда присутствуют тонкие 
тектонические пластины город различного возраста.

В мульде гемисинфорш Тез залегают вулканогенно^ооадочнне 
толщи обкрашенного разреза среднего палеозоя (S?“Cj), «нтонвк 
часки налегшие на борколдойокае карбонатный разрезы гвоош»* 
клияальаого кодовшоа (S2“G2)» Экзотическое положение первых 
(Тэзояий зедвиг) документируется Ш л е ш ш е й  граптолитовах слаы- 
«зв няи сланцев о прослоями ж$аршемах нзвеетдакев щ  вредно- 
каменноугольный ф л ш г и ш  о т т & т > Щ д  веВчаяйуи Бдролдойокий 
массив (ряс.26 27)■, В аллохтоне ярисутетвруг две. театошчеоёие 
шшотянн, несколько таэдашяциеса по разрезу. В нашей шщоти- 
го обнаружены граптолитовые сланцы ш ж й ш а т -  зрещни 'ж 
гузшанита В а известняк* С4г С2Ъ j в верхней развиты известны- 
гоэо-террагенвая толща 3g а перекрывающие т  существенно 
кремнвото-сланцевае отложения тага иаданокой -серий;. Но соствйу 
m  разрезы могут быть еогоетаакенн как о карачукурокш, так и- 
с чакнркорумоним явной разрезов. Структурноеim Ш  т ж т ш в



должно быть аналогичным положению Карачукурского -покрова,. По- 
нрывавдие его толщи ( ш  должны бы быть уланские) здеоь не об
нажаются. Диолоцированно сть поверхностей скольжения сложная, 
соответствующая дислокациям окружающих пород.

Авоайовий покров залегает в виде крупной, сложно постро
енной пластины между известняковыми массивами Коккия и Сарц- 
Белеоа, Положение ее аналогично положению Карачукурского по
крова. Покров ограничен с обеих сторон субсогласннми надвига
ми, круто падавдими к северу, часто почти вертикальными .Надвир 
в подошве покрова - назовем его нельоуйокда - доказывается на
леганием граптолитовнх сланцев силура (аксайский тип разреза) 
на среднекарбоновый флшп или на подотюшицие его извеотняна 
( С ^ )  сарыбелесокого типа разрезов. В зоне надвига приоутст*- 
вуют тонкие тектонические чешуи нижненарбоновнх шли девонских 
пород.

Внутреннее строение Акоайского покрова определяется общим 
оеверным падением пород, на фоне.которого обнаруживается при
сутствие двух тектонических пдаовш. Эти пластины сформирова
лись в результате надвига, осложнившего двойную опрокинутую к 
югу складку, так что оидурийокие слайда верхней шшотины на
двинуты на запрокинутые пшрты промежуточного крыла складки. У 
перевала Чсн-Оарыбелес сохранился фрагмент еще одной, нижней 
чешуи с более карбонатным .разрезом шжнего-ореднего девона. 
Картину осложняют мелкие складки и чешуйчатые надвиги и взбро
сы. особенно частые вблизи надвинутых известняков Коккш и 
TaiB-te„

Западнее., в верховьях Кызвдсу можно предполагать новое 
появление Аисайекого покрова в ввдеузкой тектонической плао® 
ш ,  сложенной известняково-сланцевой толщей, напоминающей- ка- 
рачукурокуэ свиту, хотя на исключено, что это нивн уланского 
разреза. Белее отчетливо выражен оубсогласвый надвиг (Кызыл- 
оуйский),ко которому эти сланцы надвинуты к югу на известняка 
нйжнего-оредаего карбона, слагающие приводораздельную часть 
хр„ Торугарт. Надвиг крутой гош даже запрокинутый к северу.

В восточной части описываемой области структурную позицию 
Карачукурового .покрова занимает Ишигартский покров, или чешуя, 
расположенная в верховьях р.Учкель. Большая часть ее выходов



закрыта аллювием, ячйы можем видеть верхнюю ее чаоть на лево
бережье Учкеля в устье Уртаиеля, где обнажены кремни и эффуэи- 
вы D 2, падающие к северу под надвинутые на них сланцы низов 
атдвайляуских разрезов ( Sj_2 ), и нижнюю чаоть - на правобе
режье долины Учкеля, где присутствует толща кремнистых сланцев 
с пачками известняков ( D j_2 ). В последнем случае фиксируется 
опрокинутое южное падение пород. До запрокидывания оНи были 
надвинуты на развитые южнее каменноугольные отложения вулкано
генно-известнякового разреза, слагающего здеоь Учкельокий хре
бет.

Из общих черт, которые можно заметить у 4-го покрова,ука
жем:

- существенно терригенно-кремниото-оланцевый состав о 
различной, но обычно незначительной ролью вулканитов;

- структурное положение между двумя известняковыми покро
вами;

- сравнительно небольшие мощнооти среднего палеозоя;
- появление местами довольно значительных но мощности 

песчаниковых флишеподобных толщ С2.
Пятый тектоничеокий покров может быть составлен из круп

ных линзообразных карбонатных массивов, изолированных друг от 
друга, но занимающих сходное структурное положение. В цент
ральной части описываемой области к ним относится Оарыбелес- 
ский в частично Данновский шссигн, в восточной - Борксддой- 
екий и Учкельокий. По характеру разреза эти массивы не вполне 
идентичны.

Сарнбелесский массив представляет собой падающую к северу 
тектоническую линзу, ограниченную о обеих сторон поверхностями 
падодгоз. Верхний. (КельсуйсвиШ надвиг рассматривался выше; 
гшжщй (Сарыбелеоокий) менее крут s документируется налеганием 
силурийско-девонских известняков на шшнемосвоввше доагашв- 
рата и флшп верхней части сокращенного разреза ортооуйского 
тзяа или на разделяющую их тонкую пластину девоионих эффузивов 
а кремне й0 Сарнбелеостшй надвиг является верхним надвигом в 
целой онотеме подобных разрывов, подучившей ранее 'название 
Тюякуйрюкокого разлома. Повезднооть надвига примерно парал
лельна пластам нижележащих пород ы полого срезает волнистое, 
залегание вшедежащих известняков.



Внутренняя структура Сарыбелесской тектонической линзы 
включает в восточной части три чещуи, взброшенные к югу и со
пряженные с Сарыбелесоким надвигом. Посленадвиговые разрывы и 
мелкие складки осложняют обшее оеверное падение пород.

Крутое падение Кельсуйокого надвига при сравнительно по
логом Сарыбелессиого, а также уменьшение мощности силурийско- 
девонской части известнякового массива приводят к его полному 
выклиниванию в восточном направлении в долине Ботомойнана. 
Выклинивание сопровождается не только уменьшением мощности, 
да и фациальным замещением рифовых известняков герцинского 
типа известково-кремнистыми более глубоководными осадками. 
Возможно, что этот участок располагался у окраины зоны карбо
натного осаднонакопленик.

Трудно схазать - являлся ли Сарыбелесокий массив само
стоятельным рифом или же представлял собой окраинную часть 
Уланской зоны карбонатного осадионакопления. В последнем олу- 
чае можно представить его в виде передового блока Уланохого 
(Конкиинского) карбонатного покрова, опущенного по кельсуй- 
схому (вторичному?) взброоо-надвйгу и сохранившегося таким 
образом от эрозии. Лежащий год Сарнбелесом Ортооуйсвий пакет 
в этом случае может быть продолжением к югу аксайских толщ.

Первый вариант, который мы принимаем, сокращает тектони
ческие перекрытия, но усложняет палеогеографическую обстанов
ку. Второй вариант требует более крупных тектонических пере
крытий, да упрощает зональность ореднепалеозойокого'оеадкона- 
кошшняя,

Юзяий известняковый массив пика фшяова также является 
ш д а к д ш а л ы ю  падающей я северу тектонической линзой, но его 
шдошву ш  не изучали. Она изучена только в бассейне р. Чон- 
Тураоу, где еще в ISS4 г. Ю.Н.Хмелевым и Ш.Ш.Сабдвшевнм уста
новлен покровный оа характер ('Чонтурасуйодий надвиг) , пологое 
гсложение смеотателы я даачитеямвя амплитуда горизонтально
го перекрытия, что доказывается экзотическими массивами верх- 
иоокиурийшгх город, налегающий: на верхний палеозой кокиааиь- 
скот© *йша.у драгого водораздела речки .Чон-Тураоу. В средней 
'43.0'Ш этой даяины тектоническая линза пика Данкова вшдайяяа- 
eT<ss а йа гойва«шьоше толщи ложится сокращенный (?) разрез 
xjapsrapypeaoro й ® .



Продолжение Чон-Турасуйокого надвига на занад следует; ис
кать западнее долины Сарычата и в труднодоступном районе исто
ков Джурека, где обнажаютоя вулканиты, которые могут оказаться 
аналогами ортосуйского типа разреза. Внутренняя структура лин
зы пика Данкова осложнена парой складок, развитых на фоне ее~ 
верного падения пород. Продолжением КЪшо-Данковокой чешуи яв
ляются, по-видимому, карбонатные массивы хр. Борколдой.

Борколдойокий покров и Борколдойский надвиг карбонатных 
масоивов на кокшаальские терригепные толщи известны давно. Б 
виде сложно изгибающейся линии он прослеживается от долиш 
р.Чолон-Капчигай к району перевалов Ашусу, Туэбель и далее на 
восток до долины Пикертыка, где описывает плавную выпуклую, е 
востоку дугу, соответствующую центршшшальному эалегаиш по
род на воздыманщ Тезской синфорш (ом.рио.27). На всем своею 
почти стокилометровом протяжении Борколдойский надаю? обнару
живает согласное положение поверхности по отношению к пластам 
надвинутых мао«„ Таковыми являются вулканогенные образовавши 
ашусуйокой свиты (Вй.3 ), Очевидно, срыв яри варьирований про
изошел почти по одному горизонту. Но под поверхностью сколь
жения расположены то нижнекаменноутольныв ш ш  даже довопоко- 
Шйюокаменноугольнн© терригенно-кремнистые толщи, (на запада)s 
то средиекарбоновый, а местами даже верхнекарбошвш кипчак 
ский флипг разрезов кощаальокого типа Сна востоке),, Строение 
последам: под поверхностью надвига характеризуется приоутотш - 
ем тонких тектонических чещу® и узких окладов,, раешложеше? 
косо к простиранию надвква, Такие ооотюиюнда позволят пре,»? 
полагать элементы одвиго-дада гговне «Ыщенай по д о в е р ш и т  
шарья&а.

-Повершит Бо^олдойокого надвига местами шлЬщйоВшшк 
до образования полуэнзотическш: массивов (дархок&я pjtagrcy), 
местам крутая, даже опрокинутая,, В восточном щ а р т т т  
надвитом оказываются вое более модадка жш&- докдошшшйя 
paepesa. Вот в бассейне р<,Узенгегую е*о в о ь т т ш  д т а ш ш  
Ыяотт'р- то в разрезе до р̂ Бедель -<• yso одетмиштржш-' 
вне ояшэдц а пеочашш кипчакской вер®. Оси so, в том щ ет  
вершемосководае, д о д ю й ш ш ® поверхность щ щ ж г а  всем т  
восточном цептрвидзнаядаш замшаша в бассейне Ойаерткка. Ш



■тачке экзотического массива на правобережье Майтора свидетель» 
станет о первично пологом согласном надвиге Р 3 на С2 .

Внутренняя структура Борколдойского покрова чешуйчатая» В 
казах надвинутых толщ намечается несколько тонких чешуй5 а вы
ше три крупные чешуи о субсогласным залеганием нижней части 
фзмеисиих отложений на турне или даже визе. Характерно соглас
ное Езогнуига поверхности «марьяжа и тектонических чешуй, со
вместно учаотзущих в крупной Баралбаоской центриклинали (см.
рис.2?)о

Учкельокая тектоническая линза (покров) примерно еоответ- 
отпуст по простиранию Еорколдойскому покрову. Вдоль осевой зо
на Учкельокого хребта эта линза прослеживается всего на 30 км. 
Она сложена существенно известняковым (о некоторым участием 
девонских зффузивов) типом разрезов среднего палеозоя* отли
чающимся от борколдойского появлением боле© низких горизонтов» 
а от атдае.йляуоного —  присутствием верхней карбонатной серии 
(»2gtH,y?)s что сближает его о разрезами уланского типа.

Северный контакт Учкельежой линзы' представякет собой за- 
прокинутый к северу и ооловноашй нозднэгертщнокнм разломои
падган? йвигортсвой чаруя ж  Учяежояуй, йшый контакт до- 
гольда типичный' оубсоглаошй надвит язвеотняловш: массивов Уч» 
квая та шеаааяьоию вершешшозейсяйе толщи или sa ш  зада- 
гадздр> т щ ф  tsm тонкую чешую, которую ш  гозваад Учкошкон-

Йл.
~*тж№Я& надвит продстеззляет к щ ГО падающую в северу 

.адаршмж&ь *». которой ниюедевонояда тогшшулшоше взвеет- 
йякй '^еягиРикав' параллельно голетагее т  ювесжгаково-кремни- 
«туи чешую учковтонекото разреза» либо прямо m  ореднекарбойо- 
ш е  (о. iTfsyaraHaasa) лесчаышш кровли вокйаальского разреза. В 
о ж ш ш я  й ш т &  и состава эти. три разреза резко различны. 
Шеста*® ш щ  'Ячвтжай и Учкошонояо? чещуами Намечается еда 
«два Тйятотчееяай- линза, в iwropo# йэйвояваая шжяего карбона 
лага» ёз йЯийсдсвонокш:. Внутренняя структура Учяел&ояого яр~ 
.ygm Ш р щ г ш ж т р .  в- вайе падающего круто на север повоюю» 

швезя.дО Sa6. Ш  мшпюоТью. Мвота«ш б ш  ойло&яст щ -  
■ Я шотйаадьшх. о|ш;«еч8ж,

•■^ааюййая ©чясанёе тектошчвежйх лзйв» wJbegSttieaasc в 
т^«оян«есюй» иойров'* отметим:



- всем им свойственны существенно-карбонатные формацион
ные ти ш  разрезов, хотя и отличающиеся но некоторым особенно
стям;

- для всех характерны оубсогласные надвиги в основании 
чешуй и более крутые и менее согласные (возможно более позд
ние) разрывы в кровле чешуй;

- часто намечается внутреннее деление тектонических линз 
на серии чешуй (надвиги 2-го порядка), повторяйте однотипный,, 
но не воегда одинаковый, карбонатный разрез.

Шестой тектонический покров также не представляет собой 
единого тела. Это серия относительно тонких тектонических линз, 
залегающих между перекрывающими карбонатными разрезами типа 
Сары-Белео-Борколдой-Учкель и терригенными кокшаальокими тол
щами, лежащими в их основании. Такие тектонические линзы еще 
не везде выявлены и, ообирая их в единый тектонический гори
зонт, мы надеемоя, что их фрагментарность будет сокращаться. К 
шестому покрову мы относим Ортосуйокую, Чолок-Капчигайокую.Ак- 
татскую и Учкошконокую тектонические пластины или чешуи.

Ортооуйокая тектоническая пластина прослежена вдоль южно
го подножия гребня Сары-Белео. Своеобразный кремниото-карбо- 
натно-вулканогенный разрез, резко отличающийся от сарнбо- 
леоского, так и от ковшаальского, и тектоническое обособление 
заставляют выделять ее в виде самостоятельной единицы. По Ор- 
тосуйокому надвигу кремнисто-сланцевые или эффузивные порода! 
девона, лежащие в основании пластины, налетают почти согласно 
на песчано-сланцевые флипюидные отложения коншаальских толщ. В 
прошлом Ортооуйокий надвиг принимался за стратиграфически!! 
контакт, а девонские зффузивн Ортооу - за верхний палеозой. 
Действительно, местами в кровле Ортосуйокой пластика трудно 
отличить настоящие тектонические чешуи от ояиотоотрош. Общее 
падение пород и поверхнооти надвига северное, углы падения 
Средние. В чешуяк, слагающих пластину, наблюдаются колебания 
мощности вулканитов. Общая мощиооть пластины не превышает 2 т,

Чолок-Капчигайокие (подборколдойокие) тектонические че
шуя. отличающиеся оокращеннш разрезом,, состоящим из вулкани
тов девона и налагающих на них известняков йшнего карбона 
(местами присутствует ф й ш  Og), занимают положение, аналогии-



вое Ортосуйским. Их присутствие зафиксировано в Чолон-Капчи- 
гае и в долине Змегена. Как обычно, эти чешуи надвинуты на 
среднекаменноугольный флиш кокшаальского типа разрезов.

Акташокая тектоническая пластина (северо-вооточная часть 
хр.Борколдой) обнажается на западном погружении антиформной 
складки. Бе разрез близок к ортооуйсному типу. Вулканиты и 
известняки Акташокой гряды надвинуты на кокшаальские толщи, 
слагающие ядро антиформы. В южном крыле сохранились лишь ал
лохтонные известняки С^. Контакт с перекрывающим Борколдой- 
ским покровом смещен здесь поздним взбросо-сдвигом, а в се
верном крыле не обнажаетоя.

Учкощконокая тектоническая пластина намечена в приводо
раздельной части Учнельского хребта. С севера на нее надвину
ты нижнедевонские известняки подошвы Учкельской пластины; са
ма она налегает субсогласно на верхний палеозой нокшаальсьта 
толщ. Общее падение - крутое северное.

В отроении Учношконокой плаотины участвуют карбонатно
кремнистые отложения девона и нижнего карбона, отличающиеся 
малыми мощностями, а также среднекаменноугольный флиш. Оки 
собраны в 2-4 чешуи с фрагментами сжатых складок.

Несмотря на территориальную разобщенность тектонических 
пластин, рассматриваемых в качестве шеотого покрова, следует 
отметить сходство слагающих их разрезов, включающих маломощ
ные вулканогенные отложения В 2~з, карбонатные и среднека
менноугольный флиш Cg. Только местами вулнаногенный девон за
мещается кремниото-сланцевым„ Налеганием известняков нижнего 
карбона на эффузивн девона эти разрезы отличаютоя от всех ос
тальных разрезов описываемой области. Повсеместное их залега
ние над кояшаальоними терригенными отложениями P Z 3 и под 
карбонатными Толщами PZ2 еще более оправдывает объединение 
этих пока разобщенных тектонических линз в единое структурное 
подразделение.

Седьмой^(Кокшаальокий) тектонический покров занимает 
большие площади в южной чаоти опиоываемой области. Терриген- 
1ше фации девона, почти полное отсутствие вулканогенных отло
жений, относительное однообразие разрезов и положение вблизи 
Таримской платформы позволяют считать, что в этом покрове



участвуют миогеосиннлинальные отложения герцинид Южного Тянь- 
Шаня. Южная граница покрова располагается в ооновном южнее 
описываемого района и только в вооточной части Кокшаала пере
ходит на его северный склон. В верховьях Кайче и Дкангарта мы 
убеждаемся в надвиговой природе этой границы и в Покровном ха
рактере залегания южной части кокшаальских толщ. Здесь самые 
низкие (оилурийоко-девонсиие) терригенные отложения вокшааль- 
окого типа налегают на самые верхние (пермские) породы о 
швагеринами карбонатного джангартского типа разреза» причем 
поверхность Джангартского надвига совместно о окружающими 
плаотами испытывает различные деформации вплоть до обратного 
южного падения, что свидетельствует о самом раннем времени ее 
образования в ряду герцинских нарушений. Здесь можно также 
убедиться и в добатолитовом возрасте шарьяжа, так как грани - 
тоидные тела отчетливо прорывают Поверхность скольжения. Такие 
взаимоотношения, между прочим, изменяют представления о време
ни внедрения джангартских батолитов. Их следует датировать Р, 
а не D , кая это делалось ранее [Додонова, 1966].

Внутренняя структура кокшаальских толщ чешуйчатая, о от
четливо выраженным южным движением поверхноотных маос. В раз
резе по Тыобелю можно насчитать до 10 тектонических чешуй о 
налеганием девонских песчаников на ореднекаменноутолышй флит 
при общем северном падении пород, усложненном лишь мелкими 
складками, чаото изоклинальными и также опрокинутыми или на
клоненными к югу. Мощности отдельных чешуй составляют обычно 
0,5-1,5 км. Поверхности разделяющих их надвигов 2-го порядка 
обычно падают в оеверу почти под тем же углом, что и плаотн, 
во зафиксированы случаи и более пологого и более крутого поло
жения плоокостей окольжении. В Сарыджазском районе складки ис
пытывают нередко вторичное запрокидывание к северу (р.Сарн- 
бель).

Надо сказать, что складчатая и тонкочешуйчатая структура 
в терригенннх толщах может быть расшифрована только на учаот- 
ках, где в разрезе присутствуют маркирующие горизонты* Подоб
ная чешуйчатость была установлена на восточном замывании Ав- 
ташской синформы (ом.рис.27). Здесь чешуи, имеющие мощность в 
0,5-1 хм и документируемые надвигами девонских песчаников или



известняков на среднекарбоновый флиш, сами изогнуты в круп
ную синклинальную окладку, что свидетельствует о их более ран
нем залоаении.

Наиболее сложные и мелкие деформации можно видеть в одно
родном тонкоритмичном флише айрыторокой свиты (Dj-Dgf г) в вер
ховьях р.Кайче, где они сопровождаются смещениями по трещинам 
осевого кливажа.

Восьмой структурной единицей в комплексе тектоничеонид 
покровов восточной части Южного Тянь-Шаня является массив,сло
женный джангартсним терригенно-извеотняховым типом разрезов 
ореднего-верхнего палеозоя. Но мы не имели возможности изучить 
его подошву ни в Кокшаале, ни в Восточном Алае, где аналогом 
Джангартокого покрова являются савоярдинские известняки. В 
обоих случаях под ними надо ждать залегания верхнепалеозойокии 
толщ.

Внутренняя структура Джангартского покрова также почти не 
изучена. В его верхней части наблюдаются мелкие тектонические 
чешуи и складки с участием в них конгломерато-фшшевых отложе
ний нижней перми (суукторская овита). Вздвоения всей тектони
ческой пластины, образованной мощными известняками D?-P*, за
фиксированы по Суунтору и на левобережье Сарцджаза, но крутое 
положение разрывных поверхностей делает неопределенным их воз
раст.

Итак, первый этап герцинских дислокаций привел в Южном 
Тянь-Шане к формированию ансамбля тектонических покровов.Каж
дый из этих покровов сложен своим формационным типом разреза 
геосинклинального комплекса. Считая, что явления "перебрасыва
ния" частей одного покрова через другой широкого распростране
ния не получали, можно представить себе, что результатом пер
вого этапа деформаций явилась грандиозная полого падаицая к 
северу моноклиналь, в которой можно видеть определенную "стра
тиграфию" покровов (рис.28).

Если за основу взять покровы средней части описываемого 
района, то в этой последовательности можно видеть 8 структур
ных единиц-покровов (сверху вниз) (ом.рис.28): 1 - Балыктин- 
сний, 2 - Джанвджерский, 3 - Уланский, 4 - Карачукурский, 
5 - Сарыбелессний, 6 - Ортосуйский, 7 - Кокшаальский, 8 - ■ 
Джангартский. Последний в пределах изученной площади играет



Рис.28. Реставрация структуры, созданной в козну 2-го этапа деформаций (в перш). 
% ф ри обозначают порвдковые номера покровов (см.схему на c.IC-II).
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небольших надвигов лежат в осевых зонах всех аьтивергентннх 
синформ. В последнем варианте, в свою очередь, могут быть рас
смотрены две модели; модель выжимания покровов из вулканоген
ных прогибов и модель инвероирувдих поднятий и оползания по
кровов на их склонах [ Волгарь, 1981; Довжиков, 1981].

Здесь нет места для обсуждения достоинотв и недостатков 
всех вариантов. Заметим лишь, что они приведены в порядке, 
кал нам кажется, убывания степени вероятности.

Изложенные выше материалы, какой бы вариант надвигов мы 
не исповедовали, ясно показывают, что эти структуры распро
странены повсеместно, что все они имеют однотипный характер, 
что именно о них начинался процеос герцинского тёктогенеза и 
что моноклиналь покровов и чещуй явилась той исходной струк
турой, на фоне которой шло образование всего многообразия де
формаций пород Южного Тянь-Шаня.

Второй этап герпинских деформаций: 
продольные окладки покровов и чешуй

Походная моноклиналь покрЬвов претерпела разнообразные 
складчатые и разрывные деформации, которые привели к наблю
даемой ныне сложности и,эапутаннооти структурных форм (см. 
риеДЗ). В этом разделе мы рассмотрим только сравнительно 
крупные складки, ориентированные вродольно по отношению к 
простиранию походной моноклинали покровов. В каждой из этих 
складок в пределах эрозионного вреза участвуют две или более 
(до четырех) тектонических плаотин, сложенных различными ти
пами разрезов геооинклинального комплекса. Первичное располо
жение этих структур было нарушено горизонтальными изгибами и 
разрывами различных направлений, затушевавшими их первичную 
связь. Так, почти прямолинейный Атбаши-Иннльченоний разлом 
между Караколом н Терентинским хребтом орезает северные из 
рассматриваемых изогнутых в плане структур, так что непосред
ственное сопоставление западного (Атбашинокого) участка их 
распространения с восточным (Сарыджазским) становится невоз- 
шанйм. Усложняют картину также и другие поолеснладчатне раз
ломы.

Учитывая зти обстоятельства, а также кулисообразнне сме



щения осевых зон рассматриваемых структур, следует начать их 
опиоание раздельно для элементарных складок, лишь с оговорка
ми пытаясь собрать их в более протяженные структурные зоны.

В Атбашинском хребте наши собственные наблюдения весьма 
ограничены. С использованием материалов А.Г.Конихова,Е.В.Хри
стова, В.П.Морозова, В.Н.Рубцова, МЛ.Христовой и др. в этом 
хребте с севера на юг можно наметить следующие крупные склад
чатые формы (см.рис.12): 1. Атбашинская антиформа. 2. Восточ- 
но-Атбашинсная синформа. 3. Чакская антиформа. 4. Ширинтин- 
ская синформа. 5. Чирмашская антиформа. 6. Карасуйская син
форма. 7. Чатыркульская антиформа.

В строении всех этих складок участвует тектонический па
кет, состоящий из трех покровов. Самое низкое структурное по
ложение занимают карбонатные разрезы (Чирмашский, Чакский); 
выше располагается вулканогенный Ташрабатский покров; еще вы
ше, часто срезая Ташрабатский, - Шириктинский существенно 
терригешшй покров.

Наиболее трудно оценить структурное положение атбашин- 
ской свиты. Одни геологи сопоставляют ее о шириктиыской сери
ей, другие очитают глубоким докембрием. Структурное ее поло
жение тоже неясно. Обычно оно оценивалось как выступ Фунда
мента, представляющий основание чакского разреза, но получен
ные в последние годы материалы позволили Е.В.Христову [1981] 
обосновать другой вариант строения северных предгорий Атба- 
шинского хребта. В этом варианте Атбашинский метаморфический 
комплекс расчленяетоя на две серии: среднепалеозойскую и до- 
кембрийскую, причем на междуречье Баш-Кельтубек - Сарнбулая 
устанавливается тектоническое налегание метаморфид докембрия 
на филлиты и известняки палеозоя. Возникает представление о 
принадлежности докембрийской части атбашинской серии к само
стоятельному, самому верхнему тектоническому покрову, а па
леозойской его части - к корневой зоне Чирмашского, Ташрабат- 
окого и Шириктинского покровов. Эти представления требуют* 
проверки и доработки, но они более соответствуют общему пла
ну строения Южного Тянь-Шаня.

Атбашинская антиклиналь занимает северную часть поло
сы выходов Атбашинского метаморфического комплекса. Она пред



ставляет узкую, опрокинутую к северу складку, северное крыло 
которой осложнено крупными позднегерцинскими разломами. В ядре 
складки в виде тектонического окна [Христов, 1981] выступают 
углистые и филлитовидные оланцы с прослоями черных известняков 
и подстилающие их светлые известняки с криноидеями (PZ). Кон
такт этих пород с перекрывающими кристаллическими сланцами и 
гнейсами (р€) отмечен пластовыми телами серпентинитов и зонами 
глаукофан-сланцевого метаморфизма. В северном крыле за верхне
палеозойским грабеном установлено присутствие пород Ташрабат- 
ского и, еще далее, Шириктинского покровов.

Вооточно-Атбашинская синФорма выявлена детальными съемка
ми (В.И.Рубцов и др.) в последние годы. При этом в осевой ча
сти хребта на участке от верховьев Муставаса и почти до Уюрме 
установлено присутствие вытянутого вдоль хребта массива вулка
ногенно-осадочных пород ташрабатского типа. Этот массив зале
гает в мульде крупней и сложной синклинали, на крыльях которой 
обнажаются чакташокие известняки и сланцы падающие 
под массив, положение которого оценивается как экзотическое. 
Южное крыло синформы осложнено серией поздних взбросов и на
двигов, нарушающих обычные соотношения покровов.

Проследить Вооточно-Атбашинскую синфорглу в западном на
правлении трудно, ибо ташрабатские эффузивы о поднятием шарни
ра структуры замыкаются и далее тянутся оланцево-известняковые 
отложения, включавшиеся то в чанокий разрез, то в атбашинскую 
свиту. Они сильно сжаты, метаморфиэованы, нарушены продольными 
и поперечными разрывами. Создается впечатление, что осевая, ли
ния синформы, кулисообразно смещенная, уйдет севернее чакских 
известняков, где Южное крыло этой складки запрокинуто к северу 
и осложнено продольными разрывами. Выявить указанные складки в 
метаморфических толщах трудно.

Чакокая антиформа - сравнительно небольшая, узкая склад
ка, форма которой толкуется неоднозначно. Складка сильно сжа
та, осложнена ряром дополнительных, также изоклинальных скла
док, известняки мраморизованы. Об антиформной природе этой 
складки мы судим по последовательности залегания формационных 
типов разрезов на ее крыльях. Если в осевой зоне выступают, 
карбонатные толщи (чакташская серия), а на крыльях - ташрабат-



ские туфы и кремни или даже терригенные породы ширинтинской 
свиты, то складка должна быть антиформной, тан как в ряде 
смежных районов установлен именно такой порядок залегания фор
мационных типов разрезов. Ташрабатский покров участвует в 
отроении только западной части складки, выклиниваяоь на восток. 
Шарниры складок ядра Чакской антиформы полого погружаются к 
востоку и восточнее долины р.Орта-Кельтубек ее уже проследить 
трудно; похоже, там сохраняется только северное ее крыло, ухо
дящее на южное врыло Восточно-Атбашинокой оинформы.

Шириктинская синформа в осевой зоне сложена Шириктинским 
покровом, налегающим меотами на Ташрабатокий, но чаще - прямо 
на нижележащий Чаксно-Чирмашскнй.

Синклинальная форма осевой зоны складки сравнительно хо
рошо видна в западной ее части, теряяоь в сериях чешуйчатых 
структур на востоке. На междуречьи Дженипше-Ташрабат в осевой 
зоне синформн сохранились наиболее молодые части верхнего по
крова, включающего низана- и, вероятно, средневарбоновые пела
гические отложения (см,рис.25). В поперечном сечении Шириктш- 
ового покрова здесь наблюдается серия опрокинутых к юго-восто
ку складок, среди которое ясно выделяются три синклинали. В 
восточном направлении шарниры этих окладов 2-го порядка возды
маются, маркирующие высокие горизонты исчезают, появляются че
шуйчатые структуры.

В восточной части Атбапгавокбго хребта Шириктинская син
форма пережимается, о севера на нее но позднему надвигу наез
жает южное крыло Восточно-Атбашинойой синфорш.

Чирмашокая антиформа сложена в ядерной чаоти карбонатными 
толщами одноименного типа разрезов, на оеверном крыле - Ширин- 
тииоким покровом и на южном крыле - Ташрабатским и Ширинтин- 
овим покровами. Строение отруктуры в западной ее части - весь
ма сложное, что связано о последующим ретрошарьированием в об
ратном (оеверном) направлении воего Чирмашского маооива на ши- 
риктинские толщи. Особенно щ>и этом пострадало северное врыло 
складки, где были не только надвиговые, но и левые сдвиговые 
поздние нарушения (торцовое притывание складок в Шириктинсном 
покрове к известнякам Чирмаша). Несколько яснее антиклинальная 
форма структуры видна в сечении через пер.Ташрабат, где в ее



ядре выступают сланцы бель-иараоуйоной овиты силура. Но и 
здеоь поздний вэбросо-оцвиг усложняет картину северного крыла. 
К воотоку от верховьев Ширинты обнажено только северное кру
тое крыло Чирмашокой антиформы и сравнительно пологая чаоть 
ее овода. Дополнительные складки и интрузии создают порой до
вольно запутанную картину.

В самых вооточных выходах ядра Чирмашокой антиформы (до
лины Кошкараташ-Диолбогошты) ее пологий свод осложнен широ
кой, погружающейся к воотоку синклиналью, Поскольку в чещуях 
здеоь участвуют породы выоокого среднего карбона, надо думать, 
что сама антиформа создавалась еще позже. Такие чешуи могли 
бы быть и на оеверном крыле антиформы.

Караоуйокая оинформа (ом.рио.25) расположена между из
вестняковыми массивами Чирмаша на оевере и Причатыркулья на 
юге. Ее осевая линия прослеживается вдоль левобережья р.Кара- 
су. В качеотве западного продолжения можно раооматривать онн- 
форму Тигерека, несколько вмещенную к югу но Акбеитскому одви- 
гу.

В отроении оинформы участвуют 3 покрова: Чирыашокий кар
бонатный (нежней), Ташрабатокий вулканогенный, Шириктинокий 
карбонатно-терригенннй (верхний). Из них оредний фауниотиче- 
ски не охарактеризован в в южном крыле оинформы из-за по сле
дующих диолокаций развит локально. Северное крало овладей кру
то падает к югу, в мульде залегания пологие, южное крыло ос
ложнено вэброоамн о обратной, оеверной ориентировкой движения 
масо, |Наиболее низкое положение шарнир -Карасуйокой оинформы 
занимает на левобережье р.Караоу в среднем ее течении.

На западном (тиг^рехоком) замыкании Карасуйокой оинформы 
Чирыашокий карбонатный покров образует крупную оинклинальную 
складку, плавно воздымающуюся к западу, где из-под него появ
ляется нижележащий покров (Айгнрбулакокий), похожий как На 
Ташрабатокий, так и на Карачукурокий, Воли это аналог Тащра- 
батового покрова, то залегание чирмашских известняков выше 
него можно обьяонить Только ретрошарьяжем. Если же зто видо
измененный аналог Карачукурокого (Аксайокого) покрова, то по
следовательность покровов будет обычной. Внутреннее строение 
Чирмашокого покрова в Тигереке сложное. В районе центриили- 
нального замыкания извеотняковых масоивов он соотоит из трех



четырех лежащих друг на друге тектонических плаотин. В подоги- 
лахлшд известняки терригевннх толщах на северном крыле складки 
отмечается повышенный метаморфизм пород. Пологое залегание вул
каногенно-осадочных пород в северо-западной части Тигерекокогс 
массива позволяет предполагать здесь присутствие овода анти
формы, которая может быть западным продолжением Чирмашской„Се
верное известняковое крыло этой воздымавшейся в западу анти
формы скрыто под новейшими отложениями Арпивокой впадины.

К игу от Караоуйокой оинфорш можно наметить Чатнокуль- 
скую антиформу, во ее крылья на берегах Чатыр-Кёля несопоста
вимы, осевая зова закрыта, и здесь должен проходить крупный 
разлом, ибо обычная последовательность в залегании покровов 
нарушена.

Охарактеризованная выше группа окладов Атбашинокого хреб
та отделена от вентральной части описываемого района Уюршн- 
ским левым сдвигом и онрытым под Акоайокой впадиной Чатыркуль- 
оким разломом. В современном положении чакташокие известняки 
левобережья Уюрме ваходятон на нроотаранйи уланоких известня
ковых массивов, но ранее атбайкксяие складки,по-видимому, ухо
дили оевернее Улана.

В центральной чаоти региона о севера на га? выделяются 
только две крупные продольные складки покровов? Улаиокая анти
форма ж ДдавЁЩжерская (Джаныджерсяо-Чаквфкорумокая) оинформа. 
Южное, на южном крыле последней, присутствуют лишь сравнительно 
небольшие Авбайтальоко^отур^иокая антиформа, и Котурекая оин-- 
форма.

Уланская антифотаа с ееверснэашда обрезана Атбеши-йннль- 
чекскда пекущим разломом, о юга ж востока граничит с Даавыд- 
жерско-Чакнркорумокой оннформой. В строении ангщ^рмй учаот» 
дует в основном нулканогеннс-карбовдтшэй разрез. На jure и 
всотоке он местами перекрыт дааньдаерокш врэшжсто-вулкаао- 
генным разрезом геооинклшального кэшшсекоа.

По оущеотву-, Уленокая антиформа лишена, оевернохч» крыла, 
которое окорее всего исчезло в результате смедашй по Атбаго* 
ИнЕяьчекекомУ' разлому. В чшзпвдвой чаете Уяаявиого хребта ш  
фоне южного ж яю-®ападе:ого падения забяодаетоя двукратное по
вторение ооботвешо уланского разреза, а мэзигу двумя «хзщстйна*-*



ми по долинам Акшютор-Дунгуроме заклинена экзотическая чешуя 
сланцев, известняков и вулканитов S2~D (дааныджерсних?).Надвиг 
верхней пластины в верховьях Дунгуроме пологий и срезает пла
сты в лежачем крыле. Он похож на ретрошарьяки Чирмаша и Ти- 
герека.

Восточнее, в долинах Текелитора и Кокджара ошсаны две 
крупные антиклинали [Осмонбетов, 1980]. Они срезаны наиокось 
Атбапшнским разломом. В вооточной половине антиформы появляют
ся простирания структур оеверо-вооточные, близкие в меридио
нальным, отмечаются западные направления движения масс, что 
можно овязнвать с более поздними разворотами Чакырнорумской 
синформы. На левобережье Чакыркорума Уланская антиформа пол
ностью срезаетоя Атбаншчйныльченским разломом.

Джаныджероко-Чакыркорумокая зона состоит из двух синформ, 
икра которых очерчиваются экзотическими массами, налегавшими 
на карбонатные разрезы уланского типа. Ооевые линии этих син
форм расположены кулисообразно. Чаиыркорумская заложена не 
точно на вооточном продолжении широтной Джаннджерской, а не
сколько южнее. Ее осевая зона очерчивает в плане резкий 5-об
разный изгиб и наискось срезается Атбапш-Игшльчекокш разло
мом. Западное продолжение зоны можно искать в Муетороной сип 
форме на овверном склоне Торугарта*

Джаныюверокая оинформа представляет собой крупную синкли
нальную складку трех лежащих друг на друге покрововг Уланского 
(вулканогенно-карбонатного), Джаныджерокого (кремнисто-вулка
ногенного) ш Балнктшюкого (существенно тврригенного)... На за
паде оинформа обрезана даажоышаным Уврминским разломом; на 
воотоке верхние покровн цшгршишншпно аамнкаютой и в вер 
ховьях Джанвджара остается только нижний карбонатный покров.,

Естественного южного ограничения оинформн ш  но знаем.иоо 
ганее развйта огромная моновАнналв ионровов, деформирование.»:: 
щ ш с а т а ш ш ш  s дешштивннмн наррюинями последующ®!; эталон 
Мош> оказать, что в этом кршю мы имеем но тра, а все извест
ные покровы регновй

В иопярэчном оечоаин Джашддерокая оинформа асимметрична; 
донов ее крш> орашштельно широкое, нормальными, часто
довольно амюгийН: северными падениями; северное крало yaijtcw,



крутое, запрокинутое к югу и осложненное серией вертикальных1 
разломов. Средний Джаннджерокий покров в южном крале состоит 
из трех тектоничеоких нлаотин, которые в северном крыле не 
расшифрованы. Довольно крупные складки осложняют отроение юж
ного крыла. Пара таких окладов видна на междуречьи Кеноу-Ак- 
байтал (южный). Подобная же пара намечаетоя и в среднем те
чении Балыктн (южной) - Арасана. Эти складки должны быть отне
сены ко второму этану деформаций, ибо в них участвуют поверх
ности шарьяжой. Надошения последующих этапов различного типа 
имеют широкое распространение. Чтобы прооледить продолжение 
синформы на запад, надо иметь в виду левые смещения по Уюр- 
минскому одвигу и резкие деформации» которые увели южное кры
ло синформы в Коккия, Таш-Елю, и далее в хр.Торугарт.

На северном склоне хр.Торугарт обнажается не только 
часть южного крыла,' но и ооевая чаоть этой структуры - Мус- 
тнроная оинформа. Здесь можно видеть оинклинальную складку, 
в осевой зоне которой лежат голубоватые песчаники и сланцы, 
похожие на балынтинскую свиту, под ними - темные флишешдоб- 
ные пеочанини, похожие на верхнюю часть Джаныджерокого покро
ва, ниже - туфопеочаники, туфы и кремли тина " средней чаоти 
этого покрова, а на южном крыле - довольно типичный разрез 
уланокого типа, падающий на оевер. Вряд ли повторение всего 
этого комплекса случайно. К западу от Муртыра ооевая зова син- 
фэрмн наиокооь срезаетояокрнтнм под новейшими отложениями 
Чатыркульсним разломом и в баооейне р.Кызылсу и западнее оо- 
хравяетоя лишь ее южное крыло.

Пытаясь проследить восточное' Продолжение Джаныджерской 
синформы и ее овязь о Чакыркорумокой» мы попадаем в высоко
горную чаоть Дианнджероного хребта, где в южном крыле синфор- 
т  намечается вздвбение разреза по взбросу и сложный антикли
нальный перегиб (Карачуяурская антиклиналь) и только южнее на 
правобережье истоков Карачукура видев синклинальный перегиб, 
который можно овязать о Чакыркорумокой сивформой. Тектониче
ское полуонно долины Карачунур является, таким образом, ре
зультатом наложения КарачукурскоЙ антиклинали (2-й этан де
формаций) на моноклиналь покровов первого этапа. Сложность 
картине придают Не только последующие разрывы, но и несоот



ветствие снладов в известняковом покрове и подсекающей его по
верхности шарьирования.

Чакнркорумская синформа (см.рис.22) по многим признакам 
подобна Джаныджерской. Это тоже крупная синклинальная складка 
покровов с принципиально той же последовательностью их чередо
вания. Ее отличает только отсутствие верхнего Балыктинского 
покрова и появление под Уланским более низкого Карачукурского 
покрова в пределах ее юго-западной центриклинали. И то. и дру
гое можно объяснить более глубокой эрозией. Так же как и в 
Джаныджерской синформе, намечается лучшая сохранность надвигов 
в восточном (первично южном) крыле и разрушенность западного 
(первично северного) крыла крутыми поздними разломами. В осе
вой зоне синформы залегают кремнисто-вулканогенные толщи Джа- 
ныджерокого покрова, состоящего здесь из 2-х пластин. Экзоти
ческий маооив верхней пластины сохранился только на водоразде
ле Джагалмай-Чаннркорум.

Чакыркорумсная синформа сильно сжата, крылья ее круты, 
поверхности согласных надвигов тоже часто отоят почти верти
кально или даже запрокинуты. Вероятно, это связано с после
дующими дислокациями,, которые были веоьма энергичны и привели 
к резкому б1-образному рзогнутию в плане осевой поверхности 
синформы (горизонтальная флексура) и возникновению небольших 
секущих надвигов ее восточного крыла в западном направлении.

Юго-западное замыкание кремнисто-вулканогенного покрова 
закрыто ледниками, северо-восточное более доступно, здесь фик
сируется воздаакие шарнина к оеверо-воотоку с вероятным сре
занием продолжения структуры Иныльчекоким разломом близ Посел
ка Караоай.

К югу от юго-западного продолжения Чакыркорумокой синфор- 
т„ проходящего но широте перевала Кубюргенты, имеется, еще па
ра менее крупных складок покровов: Кбтурдунокая антиформа и 
Жотуроная оинформа. В основном они скрыты под новейшими отло
жениями Вооточно-Аксайсной впадины.

Котурдунсная антиформа представляет субпшротную антикли
нальную окладку Уланского покрова, в ядре которой из-под него 
выступают порода карачукурского типа разрезов. Меридиональные 
долины прорезали эту складку, так что нижний разрез виотупает.



в трех тектонических окнах, а на водоразделах долин сохраняют
ся известняки Уланского покрова. Складка наклонена к югу, бо
лее крутое южное крыло осложнено крутым взбросом, В восточной 
части восточного окна заметно отклонение простирания отруктуры 
к северо-востоку, примерно параллельное изгибу Чакыркорумской 
синформы. Дальнейшее продолжение выходов карачукурскнх пород 
под Уланоким покровом следовало бы поискать в самых верховьях 
центральной составляющей Джагалмая.

Западное продолжение Котурдунской антиформы можно видеть 
в выходах толщ карачукурского типа вдоль северной окраины Ан- 
сайсной впадины между Акбайталом и пер.Кубюргенты. На левом 
водоразделе Акбайтала в них зафиксирована антиклинальная склад
ка, вписывающаяся в ядро погружащейоя к западу Акбайтальской 
антиклинали в известняках Улансного покрова,

Котурская оинформа обрамляет с юга Котурдунокую антифор
му. В ее строении участвует Уланский покров и Карачукурский 
"автохтон". Вероятно, в сильно побитой разломами мульде,, про
тягивающейся севернее ущелья Котур, могут присутствовать ос
татки более высокого покрова. Синформа двойная - две пологие 
мульды, разделенные небольшой антиклиналью, выступающей в Ко- 
турском ущелье. В мульдах - главным образом известняки Улан
ского покрова,' в антиклинали - карачукурокие известняки 
сланцы.

К югу от Акбайтальской антиформы расположена синклиналь, 
аналогичная по расположению Котурской.

И Котуроную и Котурдунокую складки можно раосматривао:; 
в качестве продольных складок 2-го порядка, осложняющих швеи 
крыло крупной Джаныджерсйо-Чакнркорумсной зоны еинфор;,»,.На большой площади выходов Кокшаальокизг .й Борнолдойокзг толщ мы не знаем значительных онладчатых продольшк «трукаду второго этапа деформаций. Но в северо-восточной части рвгёокг в басеейне р.Сарыджаз, вновь встречаются структуры крдооногг- типа, ореди нюс наиболее заметной складкой является ш аж т  Каищщнокая оинформа и предположительно может бт?- тэи<эчв>:-прижатая к Иннльчекскому разлому Тврективокая йнтифорк Кашдинскаи оинформа (ом.рисЛ?) игротягиваэтоя в Ш и>  кой огапшшаяв в широтном нанравлошш во девоберезш Учивдг



расширяясь и усложняясь вместе о погружением шарниров складок, 
проходит на восток по долине р.Каинды, окрываяоь под вечными 
снегами массива Хан-Тенгри. На западе осевая зона синформн 
срезана Иныльчекским разломом в истоках Аюкель-сая.

Каиндинская сииформа в бассейне одноименной реки оложена 
тремя покровами: верхний (Иныльченский) извеотняково-терриген- 
ный, средний (Каиндинский) вулканогенный и нижний (Атджайляу- 
ский) - существенно карбонатный.

Положение Иныльчеконого покрова в сравнительно пологой 
мульде синформн и синклинальная в общем его внутренняя струк
тура была показана В.А.Иорданом и В.Е.Глубоковских в 1967 г. 
в среднем течении р.Каинды. Южное крыло синформы здесь оборва
но крутым разрывом (Уччатским), нарушающим обычную последова
тельность залегания покровов. Северное крыло построено сложно, 
так как разбито оерией чешуйчатых посленадвиговых взброоов о 
северным движением масс. В ту же сторону наклонены и складки, 
осложняющие это крыло в Иныльчекоком хребте. На правобережье 
Сарыджазе Каиндинская оинформа сужается.. шарнир ее плавно во
здымается я западу, опрокидывание осложняющих складочек на
правлено н югу. Верхний покров здесь (левобережье Учкеля) от
сутствует.

Теректинокая антиклиналь (антиформа?) намечается предпо
ложительно в одноименной долине, вдоль Йнылъчекокого разлома. 
Стратиграфия выступающих здеоь песчано-сланцевых толщ и мра
моров опирается лишь на единичные находки верхнесилурийских 
кораллов в южном крыле складки. Мы оопоотавляем зти толщи о 
породами Атдаайляуокого покрова (в основном нижней его части), 
Наклоненная к югу' изоклинальная складка в этих толщах намечена 
в основном по обрывкам першшгоалей в районе Шатлу-сая, где 
антиформа погружается и срезается Иныльчекским разломом и где 
сближаются горизонты мраморов, присутствующие на крыльях этой 
структуры.

Заканчивая обзор крупных продольных складов второго эта
па деформаций, напомним, что выделение этого этапа опирается 
за факт смятия в складки уже сформировавшейся покровной струк
туры первого этапа и последующего изогнутая самих продольных 
■.-кладок в горизонтальные флексуры третьего этапа.



На втором этапе деформаций, следовательно, северная чаотй 
великой моноклинали покровов была смята в крупные складки, ин- 
тенсивность которых ослабевает в южном направлении. Некоторые 
из указанных складок были заложены еще в процессе варьирова
ния. Об этом говорит срезание Шириитинсним покровом Ташрабат- 
ского на северном крыле Чирмашской антиформы, что можно трак
товать как появление ее уже в конце среднего карбона. Но глав
ные черты описанных складок образовались, очевидно, после про
хождения фронта варьирования.

Пытаясь предотавить общую картину расположения продольных 
складок, мы должны обратить внимание на орезание их Атбаши- 
Иныльчекским разломом, в результате чего они полностью исче
зают в верховьях р.Карасай, а затем вновь появляются в Терек- 
тинском хребте - так, как будто разлом срезал дугообразный вы
ступ этих складок к северу.

Дретий этап герщноких деформаций: 
диагональные складки

К данной группе структур мы относим онладни оезеро-эапад- 
кого простирания, иногда изгибающие осевые зоны продольных 
складов второго этапа, но чаще только осложняющие отроение их 
крыльев и изгибающие продольные чещуи, развитые на фоне моно
клинально падающих покровов. Интенсивность этих нарушений ос
лабевает о юга на север, и они почти не затрагивают бтруитур, 
расположенных к северу от Чатыр-Кёль-Угарма-Уччатокого разлома, 
но зато создают резкие $ -образные перегибы ооевой зоны Ча~ 
тыркорумсной синформн и оообеяно простираний покровов во южно
го крыла, включая всю южную чаоть моноклинали покровов. Тот 
факт, что эти диолокации изгибают почти вертикальную осевую 
поверхность ЧакцркорумоноЙ оинформы и конформно изгибают- в 
плане оба ее крыла, свидетельствует о горизонтальных движениях 
и структурах тина горизонтальных флекоур. Одновременно из это
го следует более позднее возникновение диагональных окладов но 
отношению к продольным окладкам, что и позволяет выделять 3-й 
этап деформаций.

Однако нельзя оказать, что диагональные изгибы проотира
ний созданы только горизонтальными смещениями. В большинстве



случаев мы затрудняемся оценить долю последних, особенно в 
случаях складок со сравнительно полого погружаввдимиоя шарнира
ми. Следует думать, что здеоь имели место как вертикальные, 
так и горизонтальные движения. Формирование горизонтальных 
флекоур могло сопровождаться и сдвиговыми смещениями, и поло
гими орывами, и деформациями пологих пакетов, но их трудно от
личить от подобных деформаций других этапов.

Горизонтальные флексуры Кокшаальокого региона имеют в 
плане однотипный "левый" рисунок двойных изгибов простираний, 
напоминающих латинскую букву "у" (ом.рио.12). Именно такой ри
сунок имеет и наиболее крупная Восточно-Ферганская горизон
тальная флексура или сигмоида, установленная еще Д.И.Мушкето- 
внм. Противоположные, Z -образные (правые) дислокации практи
чески отсутствуют. Поскольку эти дислокации наложены обычно на 
моноклинально падащие толщи, то в каждой такой флексуре можно 
различать две гемискладки, а если в перегибы вовлечен не один 
покров, а пакет покровов, то лучше называть эти перегибы ге- 
мисинформами и гемиантиформами.Почти вое они имеют шарниры,по
гружавшиеся к западу-северо-западу. Естественно, в случае пол
ного пересечения горизонтальной складкой окладки второго эта
па на крыльях последней возникнут гемискладки противоположно
го знака о противоположным погружением шарниров.

В пределах рассматриваемого региона намечаются следующие 
гемискладки: 1. Ббзойская оинформа. 2. Джаманичкинокая анти
форма. 3. Данковокая оинформа. 4. Турасуйокая антиформа.С.Эме- 
генокая оинформа, переходящая в Джагалмайскую антиформу.
6, Бедельокая антиформа, переходящая в Тураторокую синформу,
7. Тазовая оинформа. 8. Кайчинская антиформа. 9. Акташоная 
оинформа. ТО. Бордуйская антиформа.

Бозойокая гемиоинФовма - крупная и сложная, погружавшаяся 
к западу-северо-западу синклинальная структура, расположенная 
в районе слияния Коккия, Аксая и Мудрюма. Восточное центрикли- 
нальное замыкание ее уходит по долине р.Кокшаал, западное по
гружение скрыто новейшими отложениями Западно-Аксайской впа
дины»

В отроении южного крыла синформы участвуют шесть типов 
разрезов, каждый из которых слагает отдельную тектоническую



пластину: джашдаёрокий, уланский, аксайский, сарыбелеоский, 
ортосуйский, ноншаальский. В северо-восточном нрнле установ
лена только три типа: джаныджерский (лежит в мульде синклина
ли), уланский и нокшаальский, Не исключено, что силурийские 
сланцы бассейна Когарта принадлежат аксайскому типу. Вдоль 
этой сланцевой полосы предполагаются сдвиговые смещения «<Ко- 
гартский разлом). Ограниченность территории, доступной для 
наблюдения, не позволяет выяснить, прослеживаются ли складки и 
чешуи, развитые на ее крыльях, в пределы центриюшнали. За
крыта также и область западного погружения складки, где все.же. 
видно, что она не продолжается в пределы Атбашинского хребта, 
и необходимо предположить смещения по Уюрминскому разлому,что
бы объяснить возникновение, резкого несоответствия в структур
ном рисунке БозоЙсного района И восточной части хр.Атбаши.

Джаманичкинская гемйаптиформа обнажена лишь на отдельных 
участках (левобережье Мудрюма, горы Кодаеге и Арасан). Северо- 
западные простирания ее юго-западного крыла (моноклиналь Ко~ 
гарт-Кедееге) не лродолжаютея прямо в Арасанокие горки, где 
вэдны уже северные нормальные падения карбонатного разреза под 
вулканогенный. Нужно думать, что Джаманичнинская периклиналь 
нарушена вдоль южного подножия Арасансних горок крупным субши- 
ротннм разломом с поднятым или сдвинутым к западу южным кры
лом, ибо плавного разворота всей моноклинали здеоь не по
строить. Присутствие карбонатных фаций силура на правобережье 
Бельбулака может быть привлечено для реставрации искомой перя- 
юшнали (падения южные опрокинутые), но и здесь северо-восточ
ный одвиг сильно осложняет картину,. Продолжением северного 
крыла Дяаманичкинокой гемиантиформы т  уровне Уланского покро
ва являются карбонатные массивы Акбайтала-теного. Чередование 
покровов (Джаныджерокий, Уланский, Карачукурский, Кокшаадь- 
окий) здесь очень похоже на таковое в южном крыле Бозойской 
синфорш. йзогнутие простираний в' вуотаногешо-кремшотих тол- 
ще± западной части Джакыджерского хребта также указывает на. 
першшйшльнов их залегание западнее Араеана и вероятную связь 
о подобными же толщами, лйетшми в мульде Бозойской гемисин- 
форш.

Таким образом, начиная с хр.Кокквя, через Кохпрт-Кодаюге- 
Арасан к Акбайталу можно проследить S -образное изогнутое се- 
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рии покровов., в общем сохраняйте овои основные черты и после
довательность „ Есть признаки существенного уменьшения мощности 
карбонатных разрезов на северном погружении описываемой анти- 
формы* Отроение ее ядра [Довжинов, 1977], сложенного коншааль- 
скиад типом разреза, также асимметрично, юго-западное крыло ко
роткое, обрезанное разрывом, восточное - широкое, осложненное 
множеством опрокинутых к западу складок и чешуй. В северном 
направлении эти субмеридиональные складки должны бы уткнуться 
в субширотные простирания северной окраины Аксайской впадины* 
Опять оказывается необходимым крупный Аксайский разрыв под 
впадиной* Именно разрывы этого типа, появляющиеся на третьем 
этапе деформаций, но развивающиеся главным образом на четвер
том и позднее, наши предшественники обычно принимали за грани
цы тектонических зон* Мы убеждены в их оекущем характере по 
отношению не только к фациальной зональности, но и к структу
рам первых двух или даже трех этапов герщшских деформаций*

Итак, Бозойская гемисинформа и .Джаманичкинокая гемианти
форма образуют вместе горизонтальную S'-образную флексуру, де
формирующую южное крыло Мустыроко-Джаныджерокой зоны синформ.

Данковская гемисинформа! изучена плохо как по причине 
высокогорья, так и из-за внедрений гранитоидов и частичной за
крытости неоген-четвертичными отложениями и льдами* Факт ее 
существования доказывается присутствием массива карбонатных 
покровов, вдающегося в юго-юго-восточном направлении в виде 
широкого языка в зону развития структурно более низких кокша- 
альских толщ. Погружения последних под массив, которые можно 
наблюдать на его периферии, и дугообразное изогнутие выпуклых 
к югу структур в пределах самого массива убеждают в его геми- 
синклинальной природе.

Данковская гемисинформа сложена тремя тектоническими по
кровами: Уланским, Карачукурским и Сарыбелесским. Все они об
разуют сравнителт то пологую, погружающуюся я северо-северо-за
паду синклиналь (гешеинформу), лежащую на терригенных нокша- 
алъеких толщах* 0 севера эта складка обрезана Котурским взбро
сом (продолжение Аксайского) и далее на север почти не просле
живается*

Турасуйокая гемиантиформа рисуется дугообразным изгибом 
простираний пород кокшаалъекого типа разрезов на междуречья



Чонтураоу-Экичат. В низовьях Чолок-Капчигая эти породы падают 
почти на север, в низовьях Тураоу - на северо-запад, а в вер
ховьях правых ее притоков - на запад или даже юго-запад. По
лучается дуга, выпуклая на северо-запад. Примерно такую же 
дугу очерчивают и надвиги покровов, перекрывавших нркшааль- 
ские толпш. В Турасуйокой дуге, по-видймому, участвуют Кара- 
чукурокий и Уланский покровы, а на юге - тектоническая линза, 
аналогичная Сарнбелесской.

Эмегенская гемиоинФовма намечается в виде обращенной вн- 
луклоотью к воотоку дуги покровов, продельных складок и чешуй. 
Осевая линия этого перегиба проходит от среднего тэчеНия р. 
Чон-Терек на запад-северо-запад в низовья р.Эмеген й далее че
рез гребень хр.БоркоДйСй в район слияния составляющих Джа- 
галмая, где она доемйает осевой зоны продольной Чакыркорум- 
окой оинфорвлы. Здесь видно, что эта оинформа изогнута на дан
ном участке в виде резкой внпуклой к воотоку душ, так что на 
западном продолжении Эмегенокой гемисинформн, на левобережье 
низовий Джагалмая будет находитьоя уже гемиантифошная Джа- 
галмайокая тивмта. погружающаяся к востоку и осложнявшая за
падное крыло Чакнркорумсной продольной складки. Вое эти соот
ношения недвусмысленно указывают на значительную роль гори
зонтальных движений при образовании Эмегенохо-Джагалмайскогб 
перегиба проотираний, В крутозалеганигах толпш они выражаютоя 
плавными изгибами проотираний, а при пологом залегании (Во
сточный Улан) находят разрядку в пологих срывах и сдвигах.

В строении Эмегенокой гемисинформн участвует пакет по
кровов, включающий Чакыркорумохий, Уланский, Борхолдойоний 
покровы и множество складок и чешуй, развитых в кокшаальоких 
толпш. Изгибы простираний резки на западе (Джагалиай) и ста
новятся более плавными на востоке (Кичи-Терек).

Бедельокая гемиантиформа в вооточной своей части имеет 
вооток-оеверо-вооточноё простирание, проолеживаяоь из доливы 
Беделя к верховьям р.Эмеген. На этом участке чешуи и складки 
в кокшаальоких толпш очерчивают в плаке дугу, выпуклую к за
паду, преобладают периклинальнне падения пород, развитые на 
фоне нормальных, но иногда и опрокинутых плаотов. В верховьях 
р.Эмеген осевая линия этой структуры сближается о осью Эме-



генской гемисинформы и входит в пакет покровов восточного кра
ла Чакнркорумсной продольной синформы. Ось этого перегиба мож
но провести из верховьев р.Эмеген к северо-западу до верховьев 
р.Чакыркорум. Следы этого перегиба заметны на правобережье Ка- 
ракола, но далее теряются в пологих структурах его левобережья.

Естественно, к западу от Туратора (здесь проходит ось Ча- 
кырнорумсной продольной синформы) описываемый перегиб приобре
тает уже характер гемисинформы (Тураторской).

В строении Бедельской гемиантиформы участвуют Чакыркорум- 
окий, Уланский и Борколдойсний покровы, смятые в продольную 
синформу, а также серия продольных складок и чешуй, развитых в 
кокшаальоких толщах.

Бедельокая гемиантиформа вместе о Эмегенокой гемисинфор- 
мой образуют, следовательно, S'-образную горизонтальную флек
суру. Горизонтальные движения, направленные по простиранию Юж
ного Тянь-Шаня на третьем этапе герциноких дислокаций, в этой 
флексуре проявляются особенно отчетливо.

Тезокая гемиоинформа (ом.рио.27)осевую зону этой геш- 
силадки можно проследить из верховьев р.Тез к востоку-юго-во
стоку через долины Баралбаоа и Пикертнна вдоль Майтора и далее 
до верховьев Кайче. На всем протяжении этой зоны наблюдается 
изогнутые всех структур* кроме алытйоних. В плане они обра
зуют дуги, выпуклые в вооток-юго-воотоку. Центриклинальные па
дения пластов очерчивают здеоь резко погружающуюся к запад-ое- 
веро-западу синклиналь, в которую омят целый пакет- покровов 
вместе о осложнявший его цродбльнымй чешуями и складками.. В 
этот паяет входя® следующие покровы: Тез (двойной покров),Бор- 
колдой (с оерией тектонических пластин), Коншаал (со сложными 
складками и чешуями). В основании пакета лежат карбонатно-тер- 
ригенные толщи Р 2 2„3 джангартокого типа разреза.

В долине р.Тез мульда гемиоинформы осложнена узким анти
клинальным перегибом, который фикоируетояи в Тезсвом покрове, 
и в подстилающих его толщах Борколдойоного массива. Тезский 
вулканогенно-кремнистый покров здеоь дожит в ядре сжатой, ме
стами даже опрокинутой к северу двойной оинклинали. В Боркол- 
дойском покрове ее центриклиналь более широкая и пяавная.В до
лине Кайче перегиб проотирания поверхности надвига кокшааль-
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ских толщ на джангартсние также плавный, надвиг поставлен кру
то, местами запрокинут к северо-западу.

Кайчинская гемиантиформа сильно закрыта неоген-четвертич
ными отложениями низовий Баралбаса и Пикертыка. Осевую ее зону 
Можно провести из верховьев Акташа к устью Пикертыка и далее 
на восток-юго-восток в район устья Айрытора. На левобережье 
Баралбаса эта зона имеет характер узкой погружающейся к западу 
антиклинали, в которую изогнута серия тектонических чешуи ~ 
пластин, сложенных породами кокшаальского типа разрезов. На 
них налегает тектоническая пластина акташского сокращенного 
разреза и еще выше (в южном крыле) - карбонатные толщи Боркол- 
дойских массивов. Периклиналь осложнена субширот*шми крутыми 
разрывами.

Восточнее, в верховьях р.Сарыбелъ, осевая зона Кайчинсной 
гешактиформы выражена плавным изогнутием складок и чешуй кон- 
шаальских толщ, образующих дугу, выпуклую к западу. В долине 
р.Кайче тот же перегиб простираний выглядит еще более плавным, 
причем на повороте наблюдалось загфовдывание пластов и скла
док раннего этапа деформаций к северо-западу.

Акташская гемисинформа, занимающая междуречье Анташ-Чо- 
лок-Капчитай, западнее перекрыта неоген-четвертичными отложе
ниями, а восточнее прослеживается до долины Кайче* за которой 
теряется в сложных дислокациях окраины гранитоидного массива. 
Ниже устья Сауктора наблюдается небольшая горизонтальная флек
сура* захватыванзцая и Кокшаальский покров, и подстилающие его 
карбонатные толщи джангартского типа. Подобная же двойная 
складка* погружающаяся на запад, известна и на правобережье 
Сарыджаза к юго-западу от урочища Кумар*

В строении Акташской синформы участвует акташский покров 
и подстилающие его толщи Кокшаальоного покрова, отроение кото
рых можно предотавить в виде трех-четырех тектонических пла- 
стик-чешуй, повторяющих центриклинальньте очертания погружаю- 
щейоя к западу гешсинформы. Такой же изгиб испытывают и про
дольные мелкие складки второго этапа, осложняющие строение 
кокшаальских толщ.

Бордуйская гемиантиформа нацело закрыта новейшими отложе
ниями Карасайской впадала, 0 ее существовании мы догадываемся,



видя нормальные киные падения пород у южного обрамления впади
ны (правобережье Акташа) и нормальные северо-западные падения 
у северного ее обрамления. В строений северного крыла участву
ют Ипгагартский, Учнельсний, Учношконсиий покровы. В осевой зо
не развиты кокшаальские толщи, из-под которых на востоке появ
ляются джангартские известняки. Осевая зона этой антиформы 
протягивается вдоль правого борта долины р.Аншийран, и с него 
связано отклонение Джангартского надвит к северу в долине Са- 
рыджаза (урочище Кумар). Гранитоидише интрузии здесь тяготеют 
именно к этой зоне.

йце одна горизонтальная флексура может быть намечена по 
пологому изогнутию продольных складок северного крыла Каиндин- 
ской синформы в долине Сарыджаза и низовьях Иныльчека. Возмож
но, эти деформации связаны с внедрением гранитоидов на между
речье Каинды-йныльчев.

В общем две сопряженных S'-образных горизонтальных флек
суры (Тез-Кайчинская и Акташ-Бордуйская) создают сложную, но 
закономерно построенную систему погружающихся к западу складок. 
Эти складки являются в основном горизонтальными складками ве
ликой моноклинали покровов, осложненной продольными складками 
и чешуями. На этом (третьем) этапе деформаций к субмеридиональ
ному сжатию первых двух'этапов присоединились движения субши- 
рбтные. Моноклиналь покровов вместе с продольными складками и 
чеиуями была гофрирована в новом, северо-западном направлении 
с характерным 5 -образным рисунком дислокаций, как если бы 
Срединный Тянь-Шань смещался к запалу, а Тарим к воотоку. Ве
роятно, уже в процессе этих, деформаций, начали возникать позд- 
Еегердансйие сдвиги, которые мы рассмотрим в качестве наруше
ний следующего, четвертого этапа деформаций.

Для оценки геологическом возраста третьего этапа, дефор
маций следует помнить, что в них вовлечены раннепермские поро
да Джаягарта и даже поверхность более позднего Джангартского 
надвига. Нам представляется, что граштоидные интрузии не были 
деформированы дшагональнами гемискладнами. В Еозойской геми- 
оинформе, например, можно видеть, что граниты секут уже сло
жившуюся складку. Но вместе с тем намечается некоторая при
уроченность гранптоидных массивов н участкам развития диаго
нальных складок. Так, кусты гранитоидннХ массивов тяготеют к



трем пунктам: Еозойской гемисинформе, Данковской гемисинформе 
и Кайчиноно-Бордуйскому участку гемискладок. Вероятно, грани- 
тоидные массивы появляются сразу же после, а иногда даже в 
конце третьего этапа деформаций.

Четвертый этап герцинсних деформаций: 
продольные секущие разломы

Группа позднегерцинских секущих разрывов включает до
вольно разнообразные по размерам, ориентировке и характеру 
смещений дизъюнктивные нарушения. Поскольку в возрастном отно
шении эти разломы близки времени формирования гранитоидннх и 
щелочных плутонов, а также времени гидротермального рудообра
зования, следовало бы обратить на них особое внимание. Но для 
этого необходима поотановка специальных тематичеоких исследо
ваний.

К числу наиболее крупных разрывов данной группы относят
ся: 1, Атбаши-Йныльчекский разлом 1-го порядка. „2. Терексуй- 
сние разрывы, его сопровождающие. 3. Чакташский разрыв. 4. Се- 
веро-Чирмашокий надвиг. 5. Южно-Атбашинский разлом. б.Учнель- 
Каикдинокий разлом. 7. Джаныджероний разрыв. 8. Юшо-Джаны- 
джерский разлом, 9, Чатыркуль-Аксайокий предполагаемый разлом. 
10. Муотнрокий разрыв.

Общие чертн разрывов данной группы:
- прямолинейные или олабо изогнутые очертания в плане 

{разрывы не учаотвуют в изгибах горизонтальных флексур треть
его этапа);

- примерное ооответотвие общему простиранию структур Юж
ного Тянь-Шаня;

- крутое или выполаживающёеся лишь близ поверхности поло
жение плоско отей скольжения;

- пересечение и смещение поверхностей надвигов первого 
этапа или нарушение обычной последовательности чередования 
тектонических покровов;

- присутствие (иногда) даек гранитоидов или признаков 
гидротермальной минерализации;

- отсутствие (иногда)вмещений мезокайнозойоких отложений, 
соответствующих им поверхностей древней денудации или альпий
ских структур.
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Надо заметать, что труднее воего отличить позднегерцин-j 
ские разрывы от новейшее дислокаций, ибо пооледние имеют тен
денцию местами очень близко совпадать о позднегерцинокими.Воз- 
можно, что некоторым альпийским нарушениям мы приписываем оши
бочно позднегерцинское наложение.

Атбаши-Иныльчекокий разлом [Зубцов, 1956] - одна из круп
нейших структурных линий Тянь-Шаня, отделяющая, в вооточном 
сегменте Срединный Тянь-Шань от Ккного. Обычно ему приписыва
ется древнее заложение, но мы не можем назвать реального при
знака его существования до конца третьего этапа герцинских ди
слокаций. Разлом под острым углом срезает герцинокие струк
туры как Срединного, так и Южного Тянь-Шаня. С юго-запада в 
Нему подходят различные покровы, сложенные различными типами 
разрезов геооинклинальНого комплекса, причем не наблодаетоя 
изменений в характере разреза о приближением к линии разлома, 
хотя за нею развиты резко отличные герцинокие формации. Осо
бенно это заметно в отношении отложений верхнего силура - ниж
него девона, которые отсутствуют в морских фациях в Срединном 
Тянь-Шане. Как это ни отранно, многие геологи видят в этом как 
раз обратное - доказательство существования "конседиментацион- 
ного" разлома в среднем палеозое. Но как представить оебе бе
реговую линию, к которой длительное время вплотную подходят 
различные, в том числе Сравнительно глубоководные фациальные 
зоны, не испытывая никаких изменений, указывающих на ее бли
зость? Не правильнее ли будет признать рторичность наблюдаемых 
ныне соотношений, тем более, что Д О  в рамой покровной струк
туре Юкного Тянь-Шаня мы видим значительные сближения фациаль
ных зон, а Атбаши-Иныльчекокий разлом сечат пакеты покровов, 
уже омятые в складки? Так, близ устья Улана он срезает струк
туры атбашинской овиты, восточнее орезает складки в Уланском 
покрове, а в низовьях Чаннркорума к линии разлома подходит 
осевая зона одноименной оинформы. В бассейне Карасая близко к 
разлому подходит сравнительно низкий, 4-й покров (Борколдой- 
окий). В ореднем течении Учкеля от рассматриваемого разлома 
отходит Каиндинская оинформа.

В Арпинской впадине разлом осложнен альпийским вэброоом о 
опущенным южным крылом, а в Атбашинской впадине о опущенным



северным крылом; на Иныльчене вдоль него на протяжении почти 
80 км тянется узкое крутопадавдее тело гранитов с оообенно от
четливым разрывным южным контактом (альпийский? взброс с под
нятым северным крылом).

Молодые движения по-разному затронули зону Атбаши-Иннль- 
чекокого разлома. Они создали впадины, простирающиеся несколь
ко косо по отношению к этому разлому: на западе более близкие 
к широтному направлению, чем линии разлома, на востоке (сред
нее течение Учкеля) известна впадина, отходящая от разлома в 
северо-восточном направлении. Яоно, что единотво этой линии 
придают не альпийские, а более древние движения. Их последо
вательность и характер расшифровать трудно. Нам представляет
ся, что срезание отруктур в обоих крыльях, исчезновение и 
вновь появление около зоны разлома фациальных зон можно со
вместить с его црямолинейноотью и крутизной только при допуще
нии, что на первом этапе герцинокого вжатия Южный Тянь-Шань 
был поддвинут под Срединный, а на третьем-четвертом этапе во
зник рассматриваемый разлом} сначала как сдвиг, & затем как 
крутой вЗброо Южного Тянь-Шаня на Срединный (местами наоборот) 
о элементами возможных здесь же сдвиговых смещений. Позднепа
леозойская в мезозойская денудация уничтожили надвинутые рре- 
динно-тянь-шаньокио массивы» обнажив в поднятом крыле глубоко 
срезанные структуры метаморфизованннх толщ Шного Тянь-Шаня. 
Атбаши-Инвльчекокий разлом, гю-вотаюму, сечет некогда сущест
вовавшую здеоь зону оубдукции.

В качестве западного продолжения Атбаши-йннльчеионогс 
разлома в Северо-Восточной Фергане можно рассматривать Атой- 
иакокий разлом, также местами обновленный альпийскими движе» 
таят.

Зона дробления и милонитнзации» сопутствующая Атбапт- 
Мныяьчененому разлому, иногда составляет всего -10-20 м, (Те- 
ренты), но местами достигает 200 м (Чаннргорум). Местами (се
верные предгорья хр.Атбаши) она Сопровождается возникновением 
параллельных разрывов, о которых мы узнаем но узким блохам, 
верхнепалеозойоних отложений, зажатых в грабеноподобннх струк
турах (Терехсуйокие разрывы). Складки молаооовых накоплений, 
зажатые в этих грабенах, опрокинуты к северу, Плоокооти разры
вов круто падают в югу,



Чакташский разрыв проводят по южному контакту полосы вы
ходов метаморфических толщ атбашинсной свиты. В южном крыле 
разрыва присутствуют породы то чирмашского типа разрезов, то 
ташрабатского (западнее Дженишке). Этим он отличается от на
двигов первого этапа деформаций, вероятно, осложняя таковые. 
На западе Чакташский разрыв отчетливо смещается левым Акбеит- 
ским сдвигом, чт$ свидетельствует о более позднем проявлении 
движений по диагональным сдвигам.

Северо-Чирмашокий разрыв представляет сложную субширотную 
структуру» формировавшуюся не в один этап. Плоскость этого 
разрыва, занимакщая пологое положение западнее истоков Джениш
ке, в южном направлении быстро приобретает крутое южное паде
ние. Здеоь получается картина, соответствующая козырьковому 
надвигу или ретрошарьяжу, поскольку движение совершилось в се
верном направлении. Образование ретрошарьяжа сопровождалось до
полнительным срывом известняков со овоего основания, возникно
вением чешуй и подрезанных складок (верховья Карганташа).

Прослеживая Северо-Чирмашокий разлом к востоку от вер
ховьев Дженишке, можно наблюдать козырьковый взброс, по кото
рому Чирмашские массивы вбзрошенн на вулканогенно-терригенныо 
толщи шириктинского типа. При этом в верховьях Ташрабата раз
лом проходит по простиранию чирмашских известняков (южное кры
ло), но резко срезает структуры, развитые в его северном кры
ле. Изгиб этих структур в зоне влияния разлома позволяет ду
мать о.сдвиговых левосторонних смещениях по Северо-Чирмашскому 
разлому и оценивать суммарный характер движений как сдвиго- 
надвиг (смещение южного крыла к востоку и северу). Южно-Атба- 
шинокий разлом прослеживается по южным предгорьям восточной 
части Атбашинсного хребта, отделяя в пределах чирмашских струк
тур облаоть пологих окладок от крутой моноклинали, расположен
ной в его < верном крыле. С этим разломом связаны дайхоподоб- 
ные тела щелочных и ооновннх пород.

В восточной части региона в разломам описываемой группы 
надо отнести Учкель-Каиндинокий, Разлом устанавливается по на
рушению обычного порядка чередования покровов (к кокшаальским 
толщам примыкает то Иныльчекский, то Атджайляуский понров), по 
срезанию плаотов и структур в обоих его крыльях, несоответст



вию структурного плана на крыльях, со появлению в воне разлома 
мелких тел базитов и гисербазитов. На значительном учаотке 
разлом проходит под русловыми отложениями р.Учкель. В долине 
Каиндн и в урочище Уччат вдоль его поверхности или даже совпа
дая о вей проходит альпийский иознрьковый н̂ гягтр о надвинутым 
южным крылом. Общее положение шгоокости разрыва крутое.

Джаиыдяербкий (Северо-Джаннджерекий) разрыв закартирован 
как разрыв, нарушающий обычные надвиговне соотношения джанн- 
джероксго и уланского типов разрезов геооинклинального комп
лекса, при которых оилурийокие или девонские тояда первого ло
жатся на средний карбон второго. Такие соотношения оохратшюь 
только в низовьях зтой реки и выше устья Кеноу. В значительной 
же части среднего течения Дканыджера на его правом борту к по
родам нижней части уланского разреза (пли даже к лежащим еще 
ниже ашюТороиим песчаникам) та крутому разрыву примыкают раз
ные горизонты джаннджероких разрезов. Разрыв представляет оо- 
бой крутой взброс с поднятым северным крылом.

К стой же груше отнооитоя Дунгуроминокий разлом, прохо- 
дящий неоколько оевернее Джанндаерокого. В его поднятом швом 
крыле швторяетоя веоь уланоний разрез, начиная о аюлютороких 
песчаников, а в опущенном северном сохранилась чещуя аллохтон
ных пород S2-d  дяанндяерокого типа. Менее ясен возраст поло
гого срыва известняков Улана о их основания, в Котором ахиш- 
торсхие и карачукурокта (Sg) отложение залегают круче, чем их 
тектоническая кровля..

По левобережью долины р.Джаныджер от Пенсу до Балннты на- 
мечаетбя сложная система Шно-Даавнджероких разломов, о кото
рыми связано появление базит-гипербазятовнх “ “тел. Это очень 
сложно построенная зона. Серпентиниты, играющие в ее отроении 
существенную роль, в структурном отношении занимают разные по
зиции. №  видели тела серпентинитов, перекрытые габброидами и 
кремнистыми сланцами ж выступающие в ядрах антиклиналей; име
ются оерпентиниты, залегающие в основании Балнктинского покро
ва и участвующие в отроении милоштов» щ  наконец, серпентини
та, проникающие по крутопадашрам разрывам 4-го зтапа в ввде ве
дущих линзовидннх или неправильной формы теЛ.

Чатыркуль-Акоайокая зона разломов намечается предполода-
о.'вльно от долина р.Суёк к пер.Тузбель, далее на северо-восток 
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над Ансайокой впадиной к оеверному подножию г.Кодлеге я опять 
на восток под Вооточно-Аксайской впадиной до левобережья 
ущелья Ко тур я, вероятно, далее уходит под впадину Боздяалпак. 
Эта зона является зоной алышйонях взбросов и надвигов, на» 
правлении* на впадину. Но увязать рисунок герциноких структур 
на бортах впадин с учетом только альпийских смещений трудно. 
Особенно это касаетоя долины Суева, района Араоан-Коджеге я 
района Котура. Структурный рисунок карты получил бы большую 
(й^ОйноотЬр золи допустить правые омещевяя по намеченной ли
ний. Западным продолжением разлома мог бн явиться в таком слу
чае Алайский сдвиг;, известный й районе Баубаоатн в Ферганском 
хребте.

Муотырокий разлом фиксируется в хр.Юругорт па северном 
контакте карбонатннх маосивов,. отнооимнх к уланскому типу раз
резов. Здеоь они оборваны крутым разломом северо-западного 
простирания» секущим наионось складки я моноклиналь извеотня- 
ковнх маооивов. В зоне разлома отчетливо выражены мшюнитн, 
доотигаадиэ неонольних деоятков метров го мощности. Южное 
Bistro разрыва относительно приподнято.

Группа поэднегерцинових почти продольных разломов сложна 
м включает много менее крупных нарушений разного типа. Несо
мненно, вое они требуют более детального изучения. Довольно 
условно выгладит даже отнесение воей зтой группы в четвертому 
этапу герциноких деформаций, ибо вполне логично думать, что 
цродольнне сдвиговые нарушения должны б ш ш  сопровождать гори
зонтальные отгадки третьего этапа, а в ряде случаев обнаружи
вается подновление гозднегерциноких разрывов новейшими. Разно
образие згой группы связано, очевидно, о заложением некоторых 
разрывов на 3-м этапе и о последующим наложением на общее суб» 
меридиональное сжатее местных напряжений, вызванных внедрением 
гранйтоадййс маооивов.

Пятый этап герциноких деформаций: 
диагональные разломы (одвигз)

Диагональные разрывы, шещэшяие субвродольше позднегер» 
цзшокяе разрывы, но' ориентировке годразделцшэя на два грушш; 
йеэеро^эооточше .а оеверо-аааадще. Большинство на аях г т т



незначительные амплитуды и протяженность. Наиболее крупными 
из северо-восточных разрывов являются: I. Акбеитсний. 2. Уюр- 
минский. 3. Мудршский. Северо-западное направление представ
лено Таяасо-Ферганским разломом, а также Южно-Дженишкинским и 
Когартским разрывами. Все эти разломы прямолинейны, местами 
секут и смещают тела гранитбидов и субпродольные разрывы чет
вертого этапа деформации, т.е. являются либо самыми поздними 
из герцинских нарушений, либо еще более молодыми линеамента- 
ми. Таласо-берганский разлом не пересекается ни одним другим 
разрывом, хотя на космических снимках можно найти один лине- 
амент, его пересекающий. Есть признаки, что движения по Тала- 
со-Ферганскому разлому продолжаются и в четвертичное время. 
Вместе с тем, Анбеитский сдвиг утыкается в Таласо-Фергаисний, 
а Уюрминский разлом, по-видимому, не нарушает алыгайоную Ак- 
оайскую антиклиналь. Получается, что северо-восточные разломы 
либо предшествуют, либо одновозрастны Таласо-Ферганскому раз
лому.

Акбеитокий левый сдвиг, выявленный в 1964 г. В.И.Карпо
вичем и В.А.Колесников™, отчетливо смещает на 6 км южный 
контакт атбашинских метаморфических толщ, обрезает на западе 
Чакташскую и Шириктинскую структуры, возможно, .смещает и Ат- 
бапшнокий разлом (этот участок закрыт). Юго-восточный конец 
сдвига в баосейне Суек не изучен.

Уюрминский разлом того же северо-восточного простирания 
проходит почти согласно структурам Атбашинокого хребта и сре
зает, изгибая их к югу, структуры хр.Дианыджерского. Не иск
лючена его принадлежность к четвертому этапу деформаций и 
связь о Южно-Дканыджерской зоной разломов. В.И.Кнауф оценива
ет его как левый сдвиг. Балыктинский покров в северо-западном 
крыле следует тогда искать под новейшими отложениями Аксай- 
окой впадины. Намечаетоя небольшой изгиб Атбашинокого разло
ма на оеверо-восточном продолжении Уюрминского. На юго-во- 
оточном его продолжении нарушений Аксайокой новейшей антикли
нали не установлено.

Мудрюмокий (Текеликско-Мудрюмокий) разлом [Довжиков,1977] 
и серия параллельных ему мелких разломов рассекают в северо- 
восточном направлении вое структуры южной чаоти опиоываемого



района. По Муцрюмскому разлому фиксируются правые смеще
ния всех контактов, достигающие 1,5-2 км. Плоскость скольже
ния вертикальна. В пределах Бозойской гемисинформы разлом 
распадается в северо-восточном направлении на ряд разрывов и 
затухает. А.Е.Довжинов считает этот разрыв очень молодым,сме
щающим даже склоны хр.Сары-Белес, Контакты о новейшими отло
жениями не наблюдались.

Таласо-Ферганокий разлом получил широкую известность [ Ог
нев, 1989; Буртман, 1964; Довжиков, 1977; Додонова, 1962 и 
др.] о Защищались две точки зрения на его природу: 1) разлом 
представляет правый сдвиг на 180-200 км; 2) разлом - длитель
но развивавшийся линеамент без значительных сдвиговых смеще
ний.

В подтверждение первой точки зрения приводились материа
лы о смещении границ тектонических зон, вершепалеозойскю:
прогибов, интрузивных массивов и даже новейших впадин. Б обо
снование второй точки зрения Довжиков с соавт. [Брежнев и 
др. i960 б; Довжиков, i977] предполагали существование Яо- 
вивско-Атбашинового позднеоилурийского прогиба, пересеченно
го, но не смещенного' Таласо-Ферганоким разломом.

Защищая сдвиговую ррироду Таласо-Фершпсного разлома, мы 
хотим привести некоторые материалы по сопоставлению страти
графических и структурных единиц, развитых в Ферганском и Ат~ 
баши-Кокшаальском крыльях разлома.

Современные представления о силуре Ясоивовой и Атбашин- 
свой зон заставляют сомневаться в существовании Ясоинсно-Ат- 
башинского прогиба. Нагомнш, что в кипчальшнской свите, ко
торую помещали ранее в основании верхнеовлурийокого разреза 
Яосиисной зоны, были обнаружены [Виске и др., 1982] тентану- 
лятн н кораллн Эта овита представляет самостоятельный
% т  разреза средней) палеозоя. Неправомочно также и помещение 
'гуотаваоской свиты в основание силурийского разреза Атбашин- 
шого хребта» Детальное картирование этого района показало, 
v«> колонка оилурийоких отложений, на основании которой бшг 
уедающей Глубокий силурийский щюгиб, собрана из различных 
>,«шоз разрезов (чирмашсного, ширинтинского, тащрабатокого). 
Тгш®: разрезов нет в Ясоинокой зоне.



Сопоставление разрезов и структур Южного Тянь-Шаня, рас
сеченных Таласо-Ферганским сдвигом, еще не может быть совер
шенно однозначным, но основные его черты, нам кажется, выри
совываются уже достаточно отчетливо. Опорными единицами в 
этом сопоставлении могут служить:

1. Терригеннне фации девона о остатками флоры и о тента- 
кулитами, присутствующие в кокшаальском и ясоиноком типах 
разрезов. Сходство этих типов дополняется присутствием из
вестково-кремнистых фаций нижнего-среднего карбона и мощными 
флишевыми толщами верхнего палеозоя, которые представлены в 
обоих сравниваемых районах.

й. Карбонатные фации верхнего силура-девона о непостоян
ным горизонтом зффузивов или кремней в девоне. Такие разрезы 
характеризуют баубашатинский и уланоко-чирмашокий тип разре
зов ореднего палеозоя.

S. Вулканогенные или кремниото-вулнаногенные фации оилу- 
ра-девона, развитые в каракорумоком и джайыджерско-ташрабат- 
оном типах разрезов среднего палеозоя.

Эти три пар: разрезов наотолько характерны, что позволя
ют иногда вести сравнение на уровне овит, что и сделано в 
главе "Стратиграфия".

Остальные типы разрезов хуже изучены и менее типичны, но 
и в них можно видеть определенные черты оходотва т  разных 
крыльях разлома. Так, оересуйокий сокращенный тип будет подо
бен кеноуйокому, южно-урумбашский- аксайокому, известняковый 
кипчальминоно-савоярдинокий найдет' аналогию в джангартском 
тине и даже майлиоуйокий разрез можно оопоотавить о балыктин- 
ским или шириктиноким.

Сопоставление формационных типов усиливается одной и той 
же последовательностью их чередования в разрезе. И в том, и в 
другом крыле разлома типы разрезов слагают тектоничеокие по
кровы, образующие пакет о одной и той же последовательностью 
чередования. В обоих крыльях исходной структурой была моно
клиналь покровов, в которой самое нижнее положение занимал 
Савоярдиноко-ЛаавгартокиЙ покров, а самое верхнее - Майлиоуй- 
око-Бадыктинокий,

Сопоставление крыльев разлома можно провести и на уровне 
Продольных окладов второго этапа деформаций. Так Охниноко-

ЧИ&



Талдикско-Сюрентюбинская продольная синформа аналогична Му- 
стырско-Джаныдаероко-Ча зыркорумсной зоне синформ. Есть черты 
сходства и в менее крупных складках. Так» например, много об
щего можно найти между Карасуйоно-Алямпасинской синформой и 
синформой Тигерек. В обоих крыльях разлома можно найти также 
пару зон выходов серпентинитов: Атойнакокую и Куровеоскую на 
пго-эападном крыле и Атбашинокую и Северо-Тигерекскую на се
веро-восточном.

Все элементы структуры и формационной зональности указы
вают на существование правого сдвига по Таласо-Ферганскому 
разлому. Однако одвиг был непростой и сопровождался надвигами 
и изогнутием структур. Об атом говорит тот факт, что амплиту
да сдвига, измеренная по одному элементу* не совпадает с амп
литудой, оцененной по другому элементу. Так, смещение Атба- 
щинского разлома по отношению к Атойнакскому составляет при
мерно 170 км, а смещения синформы Тигерек по отношению к син- 
форме Алямпасы - около 125 км; Туругартокого разлома по отно
шению к Алайскому или серпентввитовой Куровесокой зоны по от
ношению к Северо-Тигерексной - около И0-1Х5 км. А если пред
ставить себе продолжение Скгрентюбинской оинформы в бассейн 
Кугарта и сопоставить ее с продолжением в западу Муотырской 
оинформы, то смещение не будет, по-видимому, превышать 100 км. 
Смещение, же северного края Сулутерекокого маосива по отноше - 
ни» к краю Таримской платформы, возможно, составляет воего 
75 нм. ,

Хотя эти цифры ввиду экстраполяций и острых углов сопри
косновения структурных элементов носят приближенный характер, 
по внм вое же можно заметить убывание в югу сдвиговых смеще
ний, что объясняется более сильным субмеридиональным' сжатием 
восточного крыла разлома, особенно значительным в пределах 
Арпивокой впадины и Атбапшиокого хребта. В этой зоне следует 
искать более резко выраженные позднегерцинокие и мезокайно- 
зойские структуры сжатия, чем мы привыкли думать.

Ккно-Дженишкинский разлом северо-западного простирания 
сечет и смещает по типу правого одвига Чирмамский известняко
вый массив. Разлом хорошо виден на левобережье р.Дженигаке-юж- 
ная, где смещение южного контакта массива превышает 2 км. Се



верный контакт массива такие имеет правое смещение около 3 км 
в верховьях левой составляющей р.Джегаппке-севервая.

Когартокий разлом, хотя и имеет также северо-западное про
стирание, в своей оовове, по-видимому, принадлежит к другому 
типу разломов - развернутому при образовании Бозойокой гори
зонтальной флексуры надвигу, лишь осложненному небольшим но
вейшим разломом, заметным и на космических снимках.

Приведенное выше опиоание герцивоких тектонических струк
тур выполнено по отдельным этапам деформаций, что, нам кажет
ся, позволяет лучше понять их главные особенности. В общем ви
де история этих деформаций вводится к следующим событиям:

Возникновение моноклинально наклоненного пакета покро
вов.

2. Смятие этого пакета продольными крупными складками.
3. Образование горизонтальных флексур и гемискладок, из

гибающих продольные складки.
4. Пересечение (?) горизонтальных флексур почти продоль

ными разломами.
5. Нарушение субпродольных разрывов диагональными сдви

гами.
Разрывы двух последних этапов в той или ивой отепени об

новлялись в мезокайнозое, хотя в новейших диолокйциях видны и 
новые разломы, резко секущие герцинокие структуры, особенно на 
участках, где последние занимает развернутое положение.



Новые материалы детальных съемок и -ематичеоких работ,' 
проведенных в последнее десятилетие, и анализ ранее накоплен
ных данных по геологии вооточного сегмента советского Юяного 
Тянь-Шаня позволяют предложить обновленную схему тектоники 
этого региона (см.рио.12). По этой схеме герцинский геооинюпь- 
вальвый комплеко йкного Тянь-Шаня закладывался в обстановке 
растяжения земной коры с.образованием эвгеооинклинального риф
та, разделявшего массив Срединного Тянь-Шаня и Таримскую 
платформу. В результате здеоь накопились резко зональные тол
щи среднего палеозоя, позволяющие выделять о оевера на юг ряд 
формационных типов:

1. Терригенные отложения окраин и подножий срединного 
массива (шириктинский, иныльченокий, балыктинокий типы).

2. Существенно вулканогенные эвгеосинклинальные образова
ния зон активного рифтогенеза (ташрабатокий, каиндинский, дяа- 
нцджерокий типы).

3. Сокращенные существенно кремнисто-сланцевые (лептогео- 
оинклинальные) разрезы зон глубоких некомпенсированных проги
бов (ненсуйокий, карачукурский, аксайокий в другие типы).

4. Чередующиеся (в современной структуре) о сокращенными 
разрезами существенно карбонатные и вулканогенно-карбонатные 
толщи погружающихся отмелей - компенсированных прогибов (чир- 
машокий, уланский, борколдойокий, оарыбелесский типы).

5. Существенно терригенные (миогеосинклиналыше) отложе
ния окраины и подножия континентального склона Таримского мас
сива (кокшаальокие типы).

6. Карбонатные толщи шельфовой окраины Таримской платфор
мы (джангартский тип разреза)..

В этой схеме недостаточно обоснованной остаетоя первич
ность чередования карбонатных и кремнисто-сланцевых разрезов 
(фиксируется только чередование их в современной структуре), а 
также выделение каиндинского и ташрабатского типов разрезов, 
которые слабо охарактеризованы <1>аунистически.



Представляется возможным сопоставление формационных типов 
геосинклинального комплекса Атбаши-Коншаальокого района о со
ответствующими латеральными рядами Атойнакско-Ферганоного 
хребта, Алая и йшой Ферганы. Сопоставление намечается ван по 
отдельным типам, тан и по характерным комплексам типов. В ряде 
случаев удаетоя провести сопоставление типов на уровне свит. 
Намечается возможность разработай обшей системы меотннх страти
графических единиц для палеозойских толщ всего Южного Тянь- 
Шаня.

В башкирском веке начинаетоя сближение Срединного Тянь- 
Шаня с Таримской платформой, приводящее к последовательному 
варьированию о оевера на юг ряда крупных тектонических покро
вов, сопровождаемых образованием тонких тектоничеоких плаотин 
и чешуй. Шарьирование является первым резко выраженным этапом 
герциноиих диолокаций. Оно начинается вблизи края срединного 
массива (верхние покровы) И постепенно захватывает более вдагае 
районы, только в ранней пермя достигая карбонатных отложений 
Таримского шельфа. Последовательность этого процесса нарушает
ся только в запаздывании самого верхнего, терригенного покрова 
(Шириктинокого, Балыктинского) по отношению к вулканогенному 
(Тащрабатокому, Джаннджэрскому), так как процесо шарьирования 
начинается с надвигания вулканогенных толщ, соответствующих 
осевой зоне эвгеооинКлинального рифта.

Шарьирование сопровождалось образованием островных гряд, 
разделяющих глубокий передовой прогиб, в котором шло накопле
ние флишевых толщ, и сравнительно мелководный тыловой молаосо- 
вый прогиб. Передовой прогиб вместе о фронтом шарьирования 
смещался в южном направлении, достигая сяакоимального развития 
в шогеосинклинальвой зоне Кошаала. Тыловой прогиб распола
гался вдоль границы Срединного и Южного Тянь-Шаня, захватывая 
краевые части и той, и другой области.

Полого падающий к северу пакет покровов, в наиболее пол
ном виде внлюча тщий до семи крупных тектонических, пластин (Еа~ 
лынтиноная, Джанвджерокак, Уланская, Карачукурсная, Еорколдой- 
сная, Кокшаальокая, Дкангартская) - вот та первичная структура 
(Великая моноклиналь покровов Южного Тянь-Шаня), па фойе кото
рой гало образование всех последующих тектонически:: форм. Чаще



всего в важном покрове присутствует один формационный тип раз
реза геосинклинального комплекса, во местами в пределах одной 
пластины заметны значительные изменения характера разреза. Хо
тя полного унаследования первичной зональности осадконакопле- 
ния в покровных структурах не наблюдается, тенденция к такому 
совпадению имеется.

Последовательность чередования формационных типов разре
зов в пакете покровов оказывается выдержанной на значительных 
площадях, что позволяет видеть в ней определенную "стратигра
фию. покровов”, получившую в Альпах отражение в концепции "ци- 
лиНдризма". Пользуясь такой намечающейся, хотя и не строго вы
дерганной "стратиграфией”, можно провеоти параллелизацию по
кровов не только в пределах восточного оегмента Южного Тянь- 
Шаня, во сравнить их и с покровами Атойнакско-Фергавского и 
Алайского районов. Наиболее вероятный вариант таких сопостав
лений дан в главе "Тектоника".

Великая моноклиналь покровов Южного Тянь-Шаня в полном 
Ш е е  никогда не существовала, ибо в то время, как ее фронталь
ная часть еще находилась в стадии формирования, тыловая часть 
уже испытывала последующие, осложняющие ее деформации. Такими 
деформациями (второго этапа) явились крупные продольные склад
ни покровов - синформн и антиформы Первого порядка, сопро
вождаемые ш более мелкими нарушениями. В каждой такой складке 
участвовало не менее двух-трех покровов. Общая мощность пакета 
превышала ТО км. К чиолу наиболее крупных из этих складок от
носятся? Восточно-Атбашнокая сикформа, Чакокая антиформа, Ши- 
ргктшеная оивфррма, Чирмашокая антиформа, Караоуйокая синфор- 
т, Уланская антиформа, Днанвджерекая синформа-, Чакыркорумсная 
синформа» %отнрская синфорла, Котурдунская антиформа, Котур- 
екая синфорла, Теректинокая антиформа, Кашдашокая оннформа и 
ряд менее значительных структур. Первично эти складки должны 
били иметь признаки южного движения поверхностных масс^ Хотя 
последующие движения существенно изменили их формы. Складчатые 
.дислокации покровов придали им внешний вид антивергентннх син- 
клпнориев и ейнвергентных антиклинориев, что, вероятно, не со
ответствует истинной щщроде этих складок. Наиболее точно их 
существо соответствует терминам синклиналоид и антиклиналоид,. 
к сожалению, редко употребляемым в нашей,литература.

Ш .



Последующие деформации (третий этап) выразились в гори
зонтальных 5-образных флексурах, создающих диагональные се
веро-западные парные гемискладки, в процессе формирования ко
торых имели место и вертикальные движения. Наличие горизон
тальных изогнутый на этом этапе хорошо выражено в S -образном 
изгибе осевой зоны Чаиыркорумской синформы. В число этих флек
сур входят: Бозойско-Джиманичкинская, Данковско-Турасуйская, 
Эмегенско-Бедельскаг, Тезоно-Кайчинская и Акташско-Бордуйская 
флексуры. В каждой из них может быть выделена пара складок - 
гемисинформа и гемиантиформа. Характерно, что в случае пересе
чения ими осевой зоны синформы второго этапа (Чакырнорумокой) 
знак складки меняется на обратный, что и является показателем 
решающей роли горизонтальных движений на. данном этапе.

К четвертому этапу деформаций отнесены продольные секущие 
разрывы, местами срезающие горизонтальные флексуры и несущие 
следы северного движения масс. Можно предполагать существова
ние сдвиговой .составляющей у этих разрывов и их заложение в 
связи со складками третьего этапа (во времени этапы могут пе
рекрываться). При пересечении этими разрывами надвигов верхних 
покровов по ним проникают протрузии серпентинитов. Местами они 
оказывают влияние на распределение гранитоидных тел и щелочных 
интрузий. Начало образования гранитоидов приходитоя еще на 
третий этап деформаций. Главнейшими из разрывов четвертого 
этапа являются Атбаши-Иныльчексний, Терекоуйокий; Чанташокий, 
Северо-Чирмашский, Учкель-Каиндинский, Джаныджерский, Южно-
Джаныджерский, Мустыроний и Чатнркуль-Аноайоний. Последний на
мечается предположительно, Погднегерцинсиие разрывы четвертого 
этапа довольно разнообразны, по некоторым из них подвижки во
зобновлялись неоднократно.

Герцинский тектогенез завершается диагональными сдвигами 
и вбзросо-сдвигами северо-западных и оеверо-восточннх прооти
раний (пятый этап). Наиболее крупными из них являютоя: Талаоо- 
Ферганский, Анбеитокий, Уюраинокий, Мудрюмсний, Когартский. Б 
работе приведены новые данные в пользу сдвиговых, затухающих к 
югу правше смещений по Талаоо-Ферганскому разлому, Заклады- 
ваяоь в конце палеозоя (?), разрывы пятого этапа (как и чет
вертого) оказывают заметное влияние на план новейшей тектони
ки региона,
Ш



Сближение массива Срединного Тянь-Шаня с Таримской плат
формой является ведущим фактором, определившим характер глав
нейших герцинских дислокаций. Только начиная о третьего этапа 
отчетливыми становятся субширотнне перемещения, рисунок кото
рых можно объяснить движением Таримской плиты к востоку отно
сительно Тянь-Шаня. Субмеридиональное сжатие остается опреде- 
лякядим фактором также и в эпоху новейшего орогенеза,

Герцинсхая геосинклиналь Южного Тянь-Шаня разшвалаоь по 
плану, свойственному многим складчатым областям средиземного 
типа#

С точки зрения размещения полезнее ископаемых известный 
интерес могут представлять структуры всех этапов деформации, 
во значение их различно. На первом этапе образовались покров
ные структуры, цричем каждый покров слагается определенным 
формационным типом разреза геооинюшиашюго комплекса.

Как известно, рудные формации обнаруживают связь с форма
ционными типами разрезов. Так, в Алае достаточно ясно выявле
но тяготение пластового оурьмяно-ртутного оруденения к карбо
натному алайскому типу разрезов. В рассматриваемом районе бли
же воего алайскому типу соответствует борколдойский. Известня
ковый уланоний тип примерно соответствует актурскому (катран
овому) с рудопроявлениями ртути. Можно ожидать, что и в рас
сматриваемом районе встретятся аналогичные взаимоотношения.Из
вестно также; что карбонатные массивы в ядрах антиформ (струк
туры 2-го и 3-го этапа) более перспективны, чем в мульдах син- 
формных отрунтур. С этой точки зрения антиформы Чавская, Улан
ская, Бедельоная, Кайчинская (две последних - в пределах бор- 
волдойсвого типа) имеют благоприятную позицию. Структурно 
благоприятна и Чирмашокая антиформа, но наличие интрузивных 
шосивов и повышенный метаморфизм пород накладывают свой отпе
чаток на перспективы поисков, оставляя надежды на находки 
сравнительно высокотемпературных образований.

Покровное строение Южного Тянь-Шаня, нам представляется, 
следует учитывать при обсуждении любой гипотезы формирования 
позднегерцинских месторождений полезных ископаемых, магматиче
ских тел, процессов метаморфизма. Довольно яонан связь опреде
ленных металлов о определенными осадочными ф орма ц и я м и  может



толиоватьоя как признак местного источника рудного вещест
ва.

Вместе с тем широкое распространение получили представ
ления о связи телетермальных месторождений о тектоническими 
разрывами. Наибольший интерес с этой точки зрения должны вы
зывать разрывы 4-го и 5-го этапа деформации (позднегерцин- 
сние). Там, где эти разрывы секут вершив покровы, возможно 
образование ртутных месторождений лиственитового типа; там, 
где они секут средние (карбонатные) покровы - появление джа- 
спероидной, нальцит-киноварной минерализации или других гид
ротермальных проявлений.

Обращает на себя внимание тот факт, что продольные позд- 
негерцинские разрывы, нарушающие обычную последовательность в 
залегании покровов и аналогичные Арпалыкскому, Шивалинскому 
или Каракшинскому разломам Алая, в описываемом районе, как 
правило, перекрыты континентальными молассами новейших впадин 
(Аксайокая, Карасуйокая, Атбашинская). Так, например, строе
ние бортов АксаЙских впадин нельзя увязать без допущения су
ществования под ними поэднегерциноного разлома со значитель
ными, в том числе сдвиговыми смещениями. Наиболее близко к 
поверхности этот разлом подходит близ Арасанских- горок, но на 
всем протяжении закрыт новейшими отложениями. Изучение подоб
ных зон со временем встанет на повестку дня.

Важнейшим фактором распределения высокотемпературной ми
нерализации являются плутоны гранитов и щелочных пород. В их 
расположении не наблюдается ясных связей ни о зональностью 
гео синклинальных погружений, ни со структурами первого этапа 
деформаций. Скорее, можно заметить отрицательную связь с эв~ 
геооинклинальной зоной Южного Тянь-Шаня, хотя в большинстве 
складчатых областей эта связь считается положительной. Среди 
структур второго этапа поздние гранитоиды отдают некоторое 
предпочтение антиформам, вследствие чего редко достигают в 
Ккном Тянь-Шане верхних покровов, залегающих обычно в муль
дах синформ. Исключением в этом отношении являются лишь район 
Ак-Джияги (Алай) и междуречье Йныльчек-Каиндн. Известная ру~ 
донооность обоих этих районов позволяет думать о перспектив
ности участков внедрения гранитоидов в вулкано-генные толща



эвгеосшклшаяьного комплекса. Намечается некоторая связь меж
ду расположением гранитондов ж нарушениями 3-го в 4“!^ этапа 
герцинскюс дислокаций, Впедренш гранитоишшж плутонов в су
щественно терригещше или торригенно-вулканогеюше типы разре
зов являютоя благоприятными в отношении оловянного оруденения 
[Дорошенко и др,„ 1 9 W ]„

Авторам достаточно ясны слабые стороны йредотавляемой ра
боты. Изученность рассматриваемого сектора резко неравномерна, 
и тектоническая схема (ем„риоЛ2) на ряде участков (Торугарт, 
восточная часть Улана» высокогорный узел между Чакнркорумок и 
Узенгегушем, район пика Данкова а др.) требует доработки» но
сит характер геологического прогноза. Вероятно» она может по
служить стимулом дальнейших целенаправлевгаш; исследований к 
элементом создания единой схемы стратиграфии и тектоники па
леозоя Южного Тянь-Шаня.
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ИЗДАЖЬСТВО ЛЙНЙНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 1985 г, 

ВЫПУСТИТ В СВЕТ МИГУ

К с е н о ф о н т о в  О .К. Д а в ы д о в  EJ3. Петцо̂ сг 
гия и металлогения габбтю-дяотт-гранитовой реши Зауралья.

'15 л с 2 р. 30 кв

В монографии на основе детального геологичесгсого картиро
вания граяитоидных массивов Зауралья (Михайловского, Джетыга- 
ринско̂ Лилютинского„Барамбаевског-о, Тогузакского и др»)впервые 
создана нетрогекетическая модель формирования важных в ме-~ 
таллогенйческом отношении габбро-диорит-гранитовых серий Лред 
ст&влекия о морфологии, строении, глубин- залегания габбровд- 
ных ш  гранитоидных массивов и их металл сценической специализа
ции могут быть использованы для поиска рудных месторождений но 
сходных в геологическом отношении территориях Советского Союза, 
а также при прогнознонметаллогеначеских исследованиях,что име
ет важное теоретическое и народнохозяйственное значение.

Книге предназначена для г е о л о г е *  -  съемщиков9 петрологов 
а  метадлогэшетог,.
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