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О П И С А Н И Е  Р А З Р Е З О В  Т И Л Л И Т О В  
И Т И Л Л О И Д О В  Т Я Н Ь - Ш А Н Я

О тиллитоподобных конгломератах в Тянь-Шане впервые упоми
налось в работах Д.В.Наливкина {1926)* Детальное изучение этих 
отпожониМ проведено в 50-х годах С.Г.Ашотовичем (1961) в Северо- 
Цапиднсм Каратау (площадь I на рис Л ) и В. Г. Королевым (2957) в 
крейте Джетымтау (площадь Ш на рис Л ) .  Е.И.Зубиов (1971) выделил 
Уяутау-Тяньшаньский типлитоносный комплекс.

Тяньшаньские тиллоиды узкой прерывистой полосой длиной 
1250 км протягиваются от северо-западной оконечности хребта Кара
т у  в Казахстане до Сарцджаэского хребта в восточной части Совет
ского Тянь-Шаня. Больше площади тиллоиды слагают по северным 
оклонам оеверо-западного окончания хребта Большой Каратау (I на 
ри о Л ), в хребтах Джетымтау, Сарвджазском и Вост.Акшийряк (Ш на 
р и а Л ), в хребтах Чаткальском и Соядалашском (площадь Я). Описаны 
■мходн тиллоидов в Центральном Каратау (Ьайджансайский район)$ в 
горах Диебаглы, на северном склоне Таласского хребта (долины рек 
Кум1литяг и Карагаин), Тахталыкской гряде.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАРАТАУ

В Северо-Западном Каратау тиллощш входят в соотав комплек- 
па терригеиных и терригенно-карбонатннх отложений, объединяемых в 
унутвуску» оеряю (Р езол ,совет.,1956)»

В пределах северо-западной части главной ветви хребта 
Каратау улутауская серия непрерывно прослеживается на про
тяжении 150 км н слагает ядро алтикаяяория Северо-Западного 
Клрятяу,

3



Первая схема геологического строения Большого Каратау, 
главнейшие особенности его стратиграфии и тектоники описаны 
Д*В,Надивкиным. Дальнейшие геологические исследования продолжа
лись в свяэи со съемочными работами в 1932-33 гг* Н.В.Дорофее- 
вым# Т.А.Зенчвнко, Н.Д.Бублкченко, Т.А.Зенченко найдена ордовик
ская фауна в верхних горизонтах нижнепалеоаойского разреза. Обна
ружение в 1940 г , Н.А.Козловым горизонте ванадиеносных сланцев 
послужило толчком к возобновлению геологических работ в этом ре
гионе* В разработке стратиграфической схемы района в последующие 
годы участвовали И.И.Машкара, Н. А. Козлов, Б Д  .Тюрин, С.Г*Анхино- 
вичр Н*М,Садов, К.П.Суворова, Г.И.Макарычев, В,В.Эз, ГД,Ергали
ев и др* Создано несколько схем стратиграфии отложений, вмещаю
щих типлитоподобные конгломераты.

Для этих схем общим является подразделение комплекса от
ложений на четыре части* Нижняя -  толща конгломератов и аокозо- 
вих песчаников мощностью до 200 ы (ренская свита в объеме, при
нятом Г.Х.Ергалиевым (1965), Залегает с размывом на различных 
подстилающих толщах: сланцах, известняках рифея и прорывающих их 
граносиенитах Кумысть с возрастом 680-730 млн лет (альфа-свянио- 
вый метод по цирконам, определение А.А.Краснобаева) (Киселев, Ко
ролев, 1972). Этот возраст в последние годы подтвержден уран- 
свинцовым и свинец-свинцовым изохронным методами, которые дали 
цифру 730+15 млн лет (данные В*В.Киселева), Выше идет тодша зеле
новато-серых часто Флкшеподобяьс: песчаников, содержащих горизонт 
тип литоподобных, конгломератов* Мощность ее колеблется в различных 
цунктах от 300 до 600 м. По объему соответствует косшокинской 
свите Г,Х,Ергалиева. Постепенно сменяется пестроцветной алевроли
то-аргиллитовой, вверху карбонатно-терригенной толшэй в объеме 
общепринятых карагурской и аксумбинской овит мощностью от 300 до 
650 м. В известняках аксумбинской свиты нами обнаружены онколиты 
V eaio u la rltes  а р , ,V ealcularitoB  ooncretue (?) Z.Zbur. вендсКО
ГО облика (определение Б.Ш,Клингер). И, наконец, четвертая толща 
байконурская свита -  трансгрессивно налегает на подстилающие от
ложения. Относительно объема и состава этой свиты существует пол
ное единодушие* Сложена она тилпитополобными конгломератами,доло-
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митами. Пределы колебания мощностей от 10 до 200 м. Несогласно 
перекрывается кремнями и глинисто-кремнистыми сланцами курумсяка
ской свиты нижнего кембрия.

Положение улутэуской серии и байконурской свиты, вмещающих 
тиллитоподобные конгломераты, между граносиенитами ^умысты с 
возрастом 730 млн лет и няжнекембрийской курумсакской свитой поз
воляет с большой уверенностью датировать основную часть этих от
ложений вендскими, тем более, что аксумбикские известняки содер
жат вендскую микропроблематику. Вендские микрофитолитн встречают
ся в карбонатных глыбах в тиллитах байконурской свиты.

УЛУТАУСКАЯ СЕРИЯ

Представляет собой трансгрессивную серию осадков от грубо
зернистых песчаниковых пород и конгломератов в нижней части до 
тонкозернистых глинисто-карбонатных и карбонатных пород в верх
ней. Делится по литологическому составу на пять свит1: райскую, 
нижних тиллитов, коспюкинскую, карагурскугс, эксумбинокую.

Р е н с к а я  с в и т а  залегает с угловым и стратигра
фическим несогласием и с рээшпом на подстилающих Оакьшлинских 
известняках рифея и грааосиенитах Кумысты. Ранская свита d объе
ме, принятом Г.С.Анкиновичвм (1961), представляет собой сборную 
литостратиграфическую единицу, содержащую внутри разреза по
верхности стратиграфических несогласий. Ее рационально разделить 
на три самостоятельных толщи: базальных коягломерато-dрекчий,гра
ве литов и песчаников, за которой предлагается сохранить название 
ранокой свиты; далее -  нижних тиллитов, и, наконец, -  косшокинс- 
ную свиту, объемы которой были уже намечены на стратиграфическом 
совещании в Алма-Ате (Резолта.совещ., 1958). Основание святы вез
де предотавлено базальными конгломератами. В разрезе по р.Бакырлы 
на бакырляноких известняках (верхняя часть которых интенсивно 
оквариована) лежат среднегалечные конгломераты с включениями рас
сеянных валунов (рис. 2, И). Обломочный материал конгломератов 
почти целиком заимствован из подстилающих известняков. Редко 
встречается галька инородного состава: спашш, эффузииы и др.
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Гип. 2. Paapee райской свиты по р. Ран (I)  и р.Бакыраы (П). 

Ушшьные знаки см. на стр .Ь
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7оловные литологические знаки к стратиграфическим колонкаы:
I  -  конгломератыt 2 -  гравелиты, 3 -  песчаники, 4 -  красноиветкые песчаники, 5 -  

алевролиты! 6 -  аргиллиты, 7 -  вишневые аргиллиты, 8 -  тиллоиды со еланиевим матриксом 
9 -  тиллоиды о песчаниковым матриксом, 10 -  тиллоиды с алевролитовым матриксом, I I  -  
кремни, 12 -  глинисто-кремнистые сланцы, 13 -  известняки, 14 -  доломиты, 15 -  мергели, 
16 -  песчанистые известняки, 17 -  окремненные известняки, 16 -  карбонатные брекчии,19 
диабазы, 20 -  туфы диабазового порфирита, 21 -  акйеэиты, 22 -  туфы андезитового порфи
рита, 23 -  кварцевые порфиры, 24 -  туфы кварцевого порфира, 25 -  линзы гематит-ыагне- 
титовмх руд.



Стратиграфическая корреляционная схема Улутау-Тяныпаньского 
тиллит-тиллоидсодержащего коммексаijfl

Таблица ^

V

R*-V

М *

Региональные 
отратйграфи- 
чеокие гори- 

J9B Z I_______
Чулактэуский

Актугайоко-
чичкакохяй

Постунбуяаж- 
окжй

обравовивяя

Дкетымтау

Шорторская серия 
(н . часть)

V-€,
Кыршабактин-
око-беркутия-
окнй

Байконурский Байконурская св. 
5 -II5  м ▲

Ддакболотскнй Св. Джакболот 
300-450 м

V Арчалв е с к и й

1

Те ллоиды 
Арчалы - 
-130-550 ы ▲

Даягянский
90

1
ФН
3н

Толща Дангь 
200-500 w ^ 

Fe

АйрансуНекий
it<

ф
А Тиллокда Ай-А  

рансу £0Ohwô
ф
А S Карбонатно- Д  

филлитовая тол
па 70-400 м

Св* Сарыбельвын- 
Чояторы -  50-300 м

Св*Б.Нарыва 
705+10 - 830+20 мвл 
в е г ’

Северо-Западный 
I Каратэу
1___________

румсакская св.

Верхние доломить 
7 м

Байконурская св*- 
10-200 м

Аксумбянская 2
Капагуоская 60 350 м
Кос локшокая Б0-5О0Н

Толпа ю ш щ  
тилхштов -  
70-300 м А

1
Фпишощщая 
толща 45-60 и

S
S
•с

Толща кояг- 
ломерато- 
брекчкй 35- 
70 v

jL
Толща аркоэо- 
вых песчани
ков 0-20 м

драноояенить 
700*15 мин нет

Таласский хребет

Кумътптаг- 
ская сй, -  
65-170 м ^

Конурто- 
бинская 
с в .-0-150 м

Краснооветнне 
алевролиты,ар 
гиллиты.пвсч* 
60 и_________

Полоочато-оло- 
истые туффитн

Фангло- 
ыераты
30^5  м

.Чичкяясдая ов*55-уЮ
ктугай

Постунбулакскйя (кы- 
е д е н ь е  кая) о в .-  до

Кьяпаба

Терексай- 
ская св. 
30-3001

Малый
Карятау

Чулактауская св*

Беркутинокая е в ,-  до 30 ■
Кырнабактинская св*-

Конгломераты Тибаоа -  
0-400 м ^

I

Ераспаоветвые 
алевролиты, вр- 
гинщырлеоч.

Пестро цветные 
полосчатые 
туффитн, туфы, 
песчаники* 
аргиллиты

Ч й Т И Я М М  ОТ«гДО. W).
Актугвйсвш» СВ.-50- 
220 м.К-Аг -650 к
КокоJЯокал ов.- 50- 
450 и

▲  х тяааяты а тяавоидн А  -  Уяяяоадя а {внгхомераты Fe -  жеваэннв ру*ы





Ьмент псаммитовый с карбонатной основной массой. Насыщенность 
|б домками средняя. Размеры их колеблются от 0,5 до 40 см. Хорою

Еатаны только валуны. Остальные обломки угловаты или слабо ока- 
ны. Уплощенные обломки ориентированы параллельно напластованию, 
я конгломератов характерно отсутствие слоистости. Мощность кон- 

ломератов 20 м.
Выше конгломератов идет 50-метровая толща сйетяых, путь ае- 

еноватых, в верхней части розоватых аркозовых песчаников. Песчв- 
от мелко- до крупнозернистых, косослоистые, перекрываются 

иллитоподобными конгломератами.
Юго-восточнее по р. Ран (рис.2,1; рис.З) моо|ность конгломе

ратов увеличивается, состав меняется. 
Здесь они ложатся несогласно на древнюю 
карманообразную эрозионную поверхность 
граяосженитов. Ниже этой поверхности 
располагается 20-25-метровой мощности 
горизонт древних гранитных дресвяников, 
представляющих собой плотную сероватую и 
розоватую брекчию. Неоката иные, преиму
щественно угловатые обломки подстилающе
го гранита включены в того хе состава 
несколько более теюую по окраске основ
ную пег— it иную массу. Более крупные (до 
7-10 см) галыси гранита испещрены парал
лельны—  полосками-углублениями, благода
ря чему четко выделяются на ровной, по
крытой загаром, поверхности обнажений. 
Цримерно в 20 метрах от основания в дрео- 
вянике появляются галыси другого состава. 
Они лучше окатаны, несколько уплощены.

Рйо.З. Ранская овита по р.Ран (южное крыло 
Кумыстинской антиклинали).



Содержание гадек увеличивается: если в нижней части дресвяника 
они составляют 10-20? объема, то здесь их уже 40-50#. Увеличива
ется и размер обломков, некоторые из них достигают 20-30 см* По
рода приобретает облик типичной конгломервто-брекчии. В основной 
массе появляется более тонкий алевролитокуй и более темный по ок* 
раске (до ^емно-серого) материал. Мощность конгломерато-брекчий 
на северо-восточном погружении Кумистинской антиклинали 80 м 
(рис. 2,1)* На южном ее крыле мощность конгломератов увеличивает* 
ся до 150 м. Один из разрезов райской снитм по южному крылу Ку- 
мыстинской антиклинали достроен следующим образом (ри с.З ). На 
граносиенитах с размывом залегают;

1. Древние слоистые дресвяникя аркоэовые -  20 м.
2. Кокгпомерато-брекчии -  35-70 м.
3. Чередование гравелитов, мелкоголечных конгпомерато-брек* 

чий, "мусористых" алевролитов с гравием и песком угловатой формы 
с закругленными гранями. Нше градационно-слоистые "мусористые" 
алевролиты и пуддинги. Для последних характерно струйчатое, пин- 
зовидное и рассеянное размещение обломков светлого полевого шпа
та, прозрачного кварца в черном алевролите. На поверхностях на
пластования встречаются трещины усыхания. Породы диагонально ело 
исты -  25-30 м.

4. То же, что и подстилающие породы, но с доломитовым це
ментом, линзами доломитов и песчанистых доломитов. В кровле рас
полагается пласт брекчий мощностью I м с обильным доломитовым пе« 
ментом и рассеянными окатанными обломками кварцитов, порфнритов, 
доломитов, известняков, слакиев с линзами доломитов, струями ар 
кодовых гравелито-брекчий - Ю м .

5. Внизу аркоэовые гравелито-брекчии, выше ритмичное чере
дование черных тонкослоистых алевропесчакиков, апевролитов,тонко 
зернистых песчаников -  20-25 и. Перекрывается горизонтом я и ж 
н и х  т о л и т о в ,

Конгломератам присуще плохая обработка обломочного материв 
ла. Обломки гранитов и эерен полевого шпата, преобладающие в по
роде, угловаты. Окатаны лишь более крупные обломки. Сгрухенность 
галек очень высокая. Конгломераты массивные, кое-где слабо немо 
чается слоистость. Рассортировка обломочного материала плохая.Вн
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*■■■■ мммпятол вместе о мелкой галькой. Размер обломков колеблет- 
м  щ 1-М дп Э0-40 см. Окатанность слабая. Вмещающая масса имеет 
||И н1ими постав. Ока сложена угловатыми обломками светлых грани-
■ ■ пн яплих пгпатол, сцементированных темной серовато-зеленой 
nMMMtoboi массой. Оостав обломков: 9СК граносиенитов, Щ£ -  
манники , плшпгы, кварциты, зффуэивы, метаморфические породы. 
ЙйЩаааатлл ориентировка уплощенных фрагментов по напластованию. 
Ът*\'щп иколвдается крупная косая слоистость. В верхней части 
уяни ППНПЛ1ЮТСЯ линзы гравелитов и песчаников и пакетов чередо- 
Mflifl иоигяпмератов, гравелитов и песчаников. Мощность песчанике- 
« I  щшчкп около 40 м.

г*нпкио песчаники перекрываются несогласно тиллоидкым го- 
|Мвит«м. Младость и характер слагающего материала верхней пес- 
чащаяпппи пачки райской свиты не везде одинаковы. В некоторых 
рнцавих нал пишется флишоидный облик.

Мгнпнооть ренской свиты не отличается постоянством. С.Г.Ая- 
МЮничам (1961) подмечена тенденция к ее постепенному увеличе
на* п ппапро-яапдда на юго-восток.

II I  х (I н е т и л л и т ы *  как самостоятельное стра- 
еаграфичнокое подразделение выделены В.Г.Королевым (Королев,1965)
■ мрхией части райской свиты С.Г.Аякияовича по р.Рен и Г.Х.фга- 
АМНкМ - по р.Ахоумбе. По р.Рак В.Г.Королевым описан следующий 
рварнн этого горизонта снизу вверх (см. рис. 3)<

!. Масоипные тиллитоподобные конгломераты -  15 м. Цементом 
ЛМмятпп иеленый оланиевый му сор истый аргиллит, в котором оби ль- 
l i  пгшяыитогша включения прозрачного кварпа. В основной массе 
доперли очко рассеяны гравий, песчинки , мелкие угловатые гальки 
щтшшптик пород, кислых эффуэивов, кварцитов. Очень редко встре- 
W voa пелугш, хорошо окатанные, облеченные железистой рубашкой. 
M l «р иппуноп обычно 30-40x20-30 см, но встречаются к до 70 см 

•  яоплрн'жико. Характерна удлиненно-овальная форма валунов, не
т и *  и иит трещин, залеченных кальпитом. В их составе преобла- 
4I9T и?ифиевыв порфиры, встречаются гранитоиды.

Ик микно было бы назвать кумыстинсяой. свитой.
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2* Лиловато-серые тонкоплитчатые "щусористые" глинистые 
сланцы -  14 и. Рассеянные в породе песчаники кварпа на поверхно
сти слиток создают мелкую бугорчатость. Характерна карбонатность 
пород.

3. Лиловато-серые мелкообломочкые тивдитоподоблые коыгломе- 
рато-слайиы - 4  м. Гальки -  включения размером до 5-3 см -  сложе
ны кислыми эф{уэивами и гранитоидамн и помещены в сланцеватом 
глинистом немейте с типичными включениями стекловидного кварпа и 
розового полевого шпата.

4 . Серые тонкоппитчатые сланпы с очень редкими крупными 
песчинками и гравием кварпа, полевых шпатов, гранитоидов - 2  м. 
Очень редко встречаются гальки -  включения тех же пород, что я в 
слое 3.

5. Зеленые мелкообломочные типлитовидные слагав с обдомка
ми зеленых кремнистых пород, кварпа, кислых еМузивов, рассеянных 
в светлом известково-глинистом цементе - 2  м.

i

:СУ=

Рис.4. Строение нижнетиллитового горизонта по р.Ран.
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По простиранию строение горизонта несколько изменяется 
(рис.4,11). На светло-серые массивные песчаники райской свиты по 
плавной карманообразной поверхности контакта, срезая подстилаю
щие породы, ложатся:

1 . Черные кваршстовидные песчаники с брекчиевой струк
турой -  0 ,7  м,

2 . Крупногалечные конгломераты аркоэового состава. Основ
ная масса в них мусорная гравийная несортированная, сцементиро
ванная зеленоватой песчанистой породой. Включает валуны (до 30 
см) преимущественно гранитного состава. Кроме гранитной гальки 
встречается песчаниковая, адевролотовая, редко известняковая -  
7 N.

3 . Диловато-серые аргиллитовые сланцы с рассеянной сыпью 
включений псаммитовой размерности - 8  м,

4. Конгломераты плохо сортированные. Редкие включения валу
нов размером до 30 см прядают конгломератам гидлитоподобяый об
лик. Основная масса представлена мелкогалечным конгломератом к 
гравелитом. Обломочный материал основной массы плохо сортирован
и окатан. Ориентировки не наблюдается. Обломки -  это праймущеот- 
ваняо вулканогенные породы (кварцевые порфиры, андезитовые пор
фириту), реке встречается карбонатная галька -  10 м.

5» Гравелиты полимиктовые - 2  м.
6. Мусорные аргиллиты с включениями редко расоеянной мелкой 

гальки (около 1%), которая имеет стесанные грани - 4  м.
7 . Тил литоподобные конгломераты. Мусорный аргиллит зелено- 

вато-серого цвете с мелкими сыпевидными включениями псаммитовой 
размерности. Содержат около 7-ВД объема гальки. Форма галек уг
ловатая с закругленными гранями. Часто имеют не вполне завершен
ную утюгообраэкую форму. Размер от I до 20 ом -  5 м.

В 1,5 км западнее строение разреза и мощность горизонта 
нижних тиллитов сильно меняется (рис.4,Ш ). На пеочаниках райской 
овиты лежат:

I* Ти л литоподобные конгломераты, вещающая масса песчанико
вая и гравелотовая. Галька разнообразна по размеру и составу: 
кяврииты, кварцевые порфиры, известняки, песчаники. Форма облом- 
яов я их окатакность самая различная. Насыщенность породы галь-
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нами довольно высокая (до 30-40?) -  3 ы.
2 . Серые и зеленовато-серые алевролиты - 6  м.
3 . Песчаники серые мелко- и среднезернистые с маломощными 

прослоями мепкогалвчных конгломератов, с кварцевой хорошо окатан
ной галькой - 4  м,

4 . Алевролиты темно-серые с прослоями песчаников мощностью 
3-4 с м '-  3 м,

5 . Гилпитоподобные конгломераты. Размер глыб в них достига
ет 0 ,5  м -  2 ,5  м.

6 . Чередование серых и зеленовато-серых песчаников (20-40 
см) и алевролитов (2-3 см) -  15 м.

7 . Тиллитоподобные конгломераты с крупными валунами светло
го гранита -  20 и.

8. Алевролиты л аргиллиты зеленовато-серые - Ю м .
9 . Тиллитоподобнне конгломераты с аргиллитовой основной 

массой зеленоватого цвета. Обломки угловаты, редко рассеяны. Раз
мер их достигает 20 см -  3 м.

По р.Бэкырлы горизонт нижних тиллитов сложен серыми аргил
литовыми сланцами, содержащими редкую рассеянную гальку размером 
от I  до 10 см (редко валуны до 0 ,3 -0 ,4  м) гранитоддов, кислых 
эффуэивов, кварцитов, песчаников. Встречаются обломки утюгообраз
ной формы. В верхней части пачки сланцы содержат обильные вкрап
ления мелких зерен пирита. Мощность пачки достигает 25-30 ы.

По р.Аксумбе нижние тиллиты представлены буровато-серой 
сланцеватой породой с рассеянными гальками и валунами (до I м в 
поперечнике) корбонатиэированных гранитоидов, кварцитов, доломи
тов, кислых эффуэивов, метасланиев. Мощность их 250-300 м.

Приведенные разреза шшадх тиллитов свидетельствуют о не
постоянстве мощности этого горизонта, довольно сильной фациаль
ной изменчивости как но разрезу, так и по простиранию. Ложагься ве
согласно на песчаники райской свиты, а по р.Аксумбе -  на серые 
я зеленовато-серые филлиты, слагающие ядро Учтасской антиклина
ли. В тех разрезах, те  тиллитовнй горизонт ложится на флишепо- 
добные песчаники райской свиты я перекрывается флишеподобной 
толщей песчаников и алевролитов коспюкинской, создается впечатле
ние положения горизонта тиялятоподобных' конгломератов внутри 
единой песчаниковой толщи.
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Д>л иллюстрации приведем описание переходной к нижним т*л~ 
Пеан чги\ч* раареэл по одному из левых притоков р.Ран (до В.Г.Ко- 
рымиу, к*-'/).

1\ оо.*хяей чаоти ранение конгломерато-брекчии приобретают 
Om m ihihi ыфмжелкую алоиотость. Среди насортированной молкообло- 
щтщпл примчи и появляются проопои темных алеврято-глинистих но
р м , К тпй или иной отепени "замусоренных1' гравием и песком. В них 
lipiMo лирмжина одоистость паралдельного типа. Обломки сохраняют 
рмоиатуч <| орму г но ребра закруглены, грани обработаны водой.

Киирчу отв пачка постепенно сменяется чередованием пластов 
Грам «итп-орикчий и пластов темно-серых до черных адевропеочани- 
м а , Пииияп поверхность грубообломочных пластов резкая* слабо вол- 
Метин. 1Ьгкнлл -  иди резкая,или отличается постепенными перехо
дим . и иигпропесчаниках характерны струи и линзы псаммитового 
IMTfloj г Iк»полого шпата и дымчатого кварца (зерна угловатые) в 
n p i " иппиом темноокрашенном алевропесчаном цементе. Наблюдались 
Им июни ль ныв трещины усыхания. Мощность пачки 25-30 и.

II щдие л ежащей десятнмотровой пачке среди тех же пород, что 
ыиипяии гишл, появляются их разности о доломитовым цементом, лин- 
|и  пилимитов и песчанистых доломитов. Мощность 10 м. В кровле эа- 
ИГеет нлпот 1,0 м мощности доломитовой брекчии с рассеянными 
§в1имкями кпярцитол, кварцевых аорфиров, доломитов* известняков, 
Найми» и о линзами песчанистого и чистого доломита* струями ар- 
Цюинмой гринелито-брекчия.

Диумн-тремя пластами по 0*1-0*2 м мощности аркозовых граве- 
й!тп брекчий яте пачка отделяется от вышележащей* состоящей из 
Мриш тонкослоистых адевропесчБНиков, алевролитов* тонкозернис- 
■■I пвпчкников, алеврито-глинистых сланцев с хорошо выраженной 
Градационной слоистостью. Местами наблюдается асимметричная рябь 
•  Ироитирпниом гребней волн СВ-Щ и обращением коротких сторон 
ей 00, Мпщнооть пачки около 10,0 м.

Следуицая {лишоилная пачка начинается пластами аркозовых 
f i a i i  литии, лереслаивающихся с алевролитами, алевропесчаншеами* 
Пп мни от ими доломитами. Мощность -  2 ,0  м, Основная часть 10 -  
I I  ы мппеюоти сложена чередованиями светлых песчаников с черными
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алевролитами ■ алевропесчанмками с градационной слоистостью. В 
верхних пластах мощностью в 1,5-2,0 м "плавают" гальки и валуна 
до 0f 3 -0 ,5  м г поперечнике, главным образом кварцевых порфиров, 
раже доломитов, сланцев* Многие обломки продавливают слоистость 
( drop-fltonoe ) , сверху передрцваясь горизонтально-слоистыми 
породами, что свидетельствует о падении галек и валунов в вязкий 
слабо затвердевший ил* вероятно, при таянии айсбергов. Не
которые гальки имеют штрихи-борозды на поверхности.

Таким обрезом, тип анты здесь тесно связаны с морской фпи- 
яондной толщей, сменяя ее постепенно.

В вышележащей пачке 20-30 м мощности выделяется 3-4 
пласта I , 5 -2 ,5  м мощности массивного песчано-глинистого тилли
та, сильно загруженного несортированным обломочным материалом, 
в том числе валунами весьма крупных размеров. Нижние и верхние 
поверхности пластов резкие, четкие, нижние к тому же неоошне. 
Тиллиты чередуются с пачками (5-10 м) черных градационно-слоис
тых алеврито-псаммитовых погод с "плавающей" галькой и валунами.

Разрез тиллитсодержащей толщи венчается пачкой до 25-30 м 
массивных тиллитов, которая сменяется пестроокрашенными глинисты
ми тиллитами и тилпятовыми слегшем!. Выше залегают пэсчякрки кос- 
покинокой овиты.

К о о ш о к и н о к а я  о в и т а .  Специфичная по соста
ву флишепсщобная толща чередования песчаников, алевролитов, в 
верхней части включающая карбонатные црослои, аргиллиты и кремня, 
хорошо выделяется среди других свит улутауской серия. Под этим 
наименованием ранее понималась толща различного объема. С.Г.Анкл- 
новичем она вообще не выделялась, а составляла верхнюю половину 
райской свиты. На стратиграфическом совещании в г.Алма-Ате {Резол 
со в ет .,1958) в состав свиты включалась толща пирит- и анкеритсо
держащих алевролитов ( т .е .  верхняя половина предполагаемого нами 
объема овиты). По Г.Х.Ергалиеву (1965), косшокинскан свита кроме 
толщи флишеподойного чередования песчаников, алевролитов включала 
в себя и горизонт нижних тиллитов. Нами под косшокинской свитой 
понимается толща флмшеподобного чередования песчаников, алевроли
тов, в верхней части -углисто-кремнистых пирнтсодержащих аргил ли
тов, кварцевых песчаников и кремней, снизу имеющая резкий, но со-
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riiciiufl контакт с нижними тип питами, сверх; также согласно пере
крываемая пестроцветной карегу рекой свитой.

Костокинская свита отчетливо делится на две подсвиты: них- 
нпю флкшеподобную ап евро лито-песчаниковую и верхнюю пирнтсодер- 
дпщую аргкллито-апевропитовую с кремнями. Верхняя подсвита всег
да каким-то образом обосабливалась всеми исследователями, а Г.И.
Мшсарычев выделял ее даже в самостоятельную кевсайскую свиту. В 
роэолотии Алма-Атинского стратиграфического совещания (1958 г*) 
она также обособлена в косшокянскую свиту. Затем снова теряется: 
то в составе райской свиты (Анкмнович), то косшжинской свиты ино
го объема (Ергалиев, 1965),

Нижняя подсвита сложена ритмично чередующимися зеленовато- 
перыми полимиктовыми песчаниками» алевролитами и аргиллитами. На 
границах ритмов нередко имеются следы перемывов. Fla поверхностях 
напластования довольно часты различные гиерагхифы: слепки следов 
волочения по дну» язычковые гиерогли^ы, промоины, волноприбойная 
рябь. Для некоторых породных ассоциаций характерна градапиошмя 
слоистость. В верхней части разреза имеются более массивные (18- 
ГО м) горизонты песчаников. Редко встречаются прослои бурых с по
верхности доломитов. До р.Аксумбе количество прослоев доломитов 
реэко возрастает. Доломиты участвуют в ритмичном чередовании: пес- 
чаник-алевролит-арги л лит-до ломит. Иощиость подсветы по р.Аксумбе 
350-400 м, по р.Бакырны -  70-130 * , по р .Рая- 150-270 м.

Верхняя подсвита сложена серой» реже зеленовато-серыми 
алевролитами и аргиллитами, встречаются прослон доломитов, песча
ников, пачки черных углисто-гдияистяк славлен с обильной вкраплен
ностью пирита, лидиты. По р.Ран породы т д е ш в  слегают правиль
ный седиментационный ритм. Нижняя часть ю тив представлена беле сы
на и буроватыми с поверхности, пепельно-серыми на скале, мелкозер
нистыми песчаниками с обильными включениями кристаллов пирита. 
Пнсчаники чередуются с алевролитами, образуя полосчатые разновид
ности пород -  20 м. Выше они постепенно переходят в пачку чередо- 
пнния пестрых с поверхности полосчатых алевролитов и аргиллитов -  
30 и. Венчается ритм горизонтом бугристых серых и темно-серых ярем- 
н*й. Г.Х.Ергалиевым эта цодовита параллелизуэтся с буланатинской 
опитой хребта Улутау. Далее идет пачка чередования серых алевропи-
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тов и мелкозернистых песчаников * На поверхностях напластования 
видна параллельная волноприбойная рябь -  75 м. Постепенно пес
чаники исчезают, остаются листоватые серне и зеленовато-серые 
алевролита с пачками углксто-карбонатных сланпев -  100 м.

Мощность подсвиты также довольно изменчива: по р.Аксумб 
она колеблется от 100 до 125 м, по р.Бакырлы -  от 50-60 до 100 
по р.Ран достигает 270 м.

К а р а г у р с к а я  с в и т а .  В отношении выделе
ния свиты и ее объема, так же, как и перекрывающей аксумбинской 
исследователи полностью единодушны, хотя Г.Х.Ергаииев (1965) и 
объединил эти толщи в о,пну курайлинску» свиту. Карагурская свит 
является маркирующей, сложена алевролитами и аргиллитами бурова 
то-шоколадного и вишневого цвета. Гранила между косиюкинской и 
карагурской свитами устанавливается отчетлива, хотя переход от 
одной свиты к другой в некоторых местах носит постепешгай харав 
тер.

Породы, слагающие карацурскую свиту, обычно тонкополосчат 
Полосчатость обусловлена чередованием слойков пород различного 
цвета или же разного гранулометрического состава. В верхней час 
ти появляются прослои зеленоватого цвета, пользующиеся преиму
щественным развитием в некоторых разрезах. Мощность свиты копеб 
лется от 60 до 350 м. Наиболее полные разрезы составлены по ре 
кам Аксумбе и Ран.

По р.Аксумбе на косшокинскую свиту о постепенным переходе 
ложатся:

1. Алевролиты зеленого и серого цвета с тонкими прослоями 
темно-серых, почти черных глинистых сланцев и кварцевых песчаки 
ков. Для пород в целом отмечается обилие вкраплений пирита к си 
дерита -  70-80 м.

2. Алевролиты зеленые слоистые с пиритом, анкеритом, едде 
рытом - Ю м .

3 . Алевролиты слоистые зеленые с прослоями глинистых спая 
цев -  12 ы.

4 . Алевролиты фиолетового и малинового цвета с тонкими щ 
слоями хлоритизироваякых глинистых сланпев и мелкозернистых пол 
ыиктобых песчаников - 8  м.

5. "Ленточные* алевролиты. Ритмично чередуются тонкослокс
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тые породы малинового и вишневого пвета -  100 м,
6 , Чередование красных алевролитов и серых доломитиэирован- 

ных известняков с мелкозернистыми песчаниками -  10 м.
Вше с постепенным переходом залегает аксумбинская свита,
В верховьях р,Ран на косшокинских песчаниках лежат:
1 , Глинистые сланцы зеленого цвета с редкими прослоями 

алевролитов. Породы включают кристаллы пирита -  55 м.
2 , Алевролиты зеленые с тонкими прослоями мелкозернистых 

полимиктовых песчаников и кремнистых алевролитов -  45 м,
3, Алевролиты серые и вишнево-серые тонкослоистые с тонки

ми прослоями мелкозернистых слюдистых песчаников и глинистых 
олакпев -  65 м,

4 , Песчаники зеленые мелкозернистые полимиктовые - 5  м,
5 , Алевролиты вишнево-красного цвета чередуются с того же 

цвета мелкозернистыми полимиктовими песчаниками, В кровле отдель
ные маломощные линзы бурых доломитов -  100 м.

6 , Песчаники серые и зеленые мелкозернистые полимиктовые о 
тонкими прослоями глинистых олакпев вишневого цвета -  15 м,

7 , Алевролиты зеленые и вишнево-красные с тонкими (1-2 ми 
до 4 см) слойками вишнево-красных мелкозернистых песчаников, В 
нижней части преобладают вишнево-красные разности с линзами розо
вых доломитов, В средней части крэснопветных и зеленопветннх пород 
встречается поровну, В верхней части преобладают зеленые мелкозер
нистые песчаники -  72 м,

А к с у м б и н с к а я  с в и т а ,  В верхней части ка- 
рагурской свиты появляются прослои и линзы известняков и доломи
тов. Их становится все больше и больше. Толща« содержащая карбо
натные породы в значительном количестве, отнесена к аксумбинской 
□пите.

Свита отличается большой выдержанностью литологического 
состава по простиранию, характерным внешним обликом. Это постоян
ство отмечается не только для Северо-Западного Каратау, но и для 
Уяутау, Джебаглинсккх гор, хребтов Джетымтау и Сарыджаз в КИРГИ
ЗИИ.

Аксумбинская свита подразделяется на две части. Нижняя -  
тярригенно-карбояатная толща, характеризующаяся сантиметровым
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(ленточным) чередованием полосчатых долоыитизированких мраморизо- 
ванных известняков белого, зеленоватого и розового цвета с зеле
новатыми и серыми сершшто-кярбонатнымй, кварц-хлорит-серицитовы- 
уи сланцами. В одних пачках преобладает количество карбонатное 
прослоев, в других -  сланцев. Верхняя часть сложена преимущест
венно серыми и темно-серыми глинисто-серииитовыми,глкнисто-хло- 
рит-оерииитовнмя, иногда углисто-глинистыми сланцами, с прбслоя- 
uu мелкозернистых песчаников.

Типовой разрез свиты представлен по р.Аксумбе, где она сла
гает шкроодю (до 3 км) полосу интенсивно складчатых полосчатых 
пород.

На пестроиветяую толщу карагурской свита здесь ложатся 
(рис.5» I ) :

1. Песчаники серне мелкозернистые, чередующиеся с зелеными 
серишгго-х л орито-кварцевыми сланцами - 7  м.

2 . Чередование белых мраморизовэнных и доломитиэированных 
известняков и зеленых, фиолетовых глинисто-карбонатных сланцев -  
18 м.

3. Чередование карбонатных серицито-хлоритовых сланцев и 
известняков -  13 ы.

4. Сершшт-гематит-хлоритовые сланпы фиолетового цвета с 
прослоями известняков - 5  м.

5. Известняки светлые, чередующиеся с зелеными, реже фиоле
товыми, сланцами. Редкие прослои песчаников -  42 м.

6. Фиолетовые карбонатно-гематит-хлоритовые сланцы с вросло 
яки белых мраморизоваиных и доломитиэированных известняков -  13 м

7 . Белые мромориэованные известняку с редкими тонкими про
слоями сланцев -  13 м.

8. Песчанистые известняки, переслаивающиеся с фиолетовыми и 
темно-серыми хлорит-серицитовыми сланцами. В верхней части появдя 
ютсл серовато-бурые мелкозернистые песчаники -  23 м.

9. Буровато-серые полимиктовые песчаники, редкие прослои 
сданиев. Обилие вкраплений пирита - 7  м.

10. Зеленые, темно-эелевые, темно-серне кварн-серипят-хлори 
товые сланцы, переслаивающиеся с теино-серыми песчаниками. Также
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характерна интенсивная 
вкрапленность пирита -  
&-12 м.

11, Теыно-зенвныв 
и темно-серые до черных 
глинистые слании и уг
листо-глинистые сланцы 
о редкими прослоями 
алевролитов -  25-30 м,

12, Светлые и жел
товато-серые доломиты -  
4 и,

13, Зеленые кваро- 
хлорит-свришгговые слан
цы -  5 м.

В верховье р.Рвн 
акоумбинская овита име
ет следующее строение 
(снизу -  вверх):

1, Светлые брек
чиевидные "бамбукодисг- 
яые" допонитгаированные 
известняки, чередующие
ся о зелеными глинисты
ми сланцами -  60-80 м,

2, Серые алевро
литы, тонкослоистые о 
мелкими карбонатными 
конкрециями, В кровле -  
прослои доломитов -  80- 
100 м.

Рис,5. Ахоумбинск&я сви
та а разрезах по р,Ак- 
оумбе ( I)  и до р,Рвн
(П)



3* Зеленые и зелеяова*
также бурые с поверхности, (Л ^зры е аРгиллиты * алевролиты, а 
известняки, чередующиеся на сколе мелкокристаллические
дования аргиллитов я известь/^ собой. Имеются пачки тонкого чере- 
что составляют большинство Известняки очень похожи на те,

'  Мощности нижней и верэк Чек в тиллитах -  30-75 м. 
соответственно 150-250 и 4(kv ** частей свитн постоянны и имеют 
вестняках аксумбинской свит^4̂  м. Как У*в указывалось, в и з- 
микро$итолиты. Перекрываете** 110 Р-Карагур обнаружены вендские 
свитой. °Иа с резким контактом байконурской

с в и т а С.Г.Анкиновичем по-
Б а й к о я у р с к а  

мещалась в основание саусха*к с в
го кембрия. В основании сви*^11*0*0** серии осадков среднего-верхяе 
ходящее под небольшим углом Местами отмечалось несогласие, про
несогласие переходит в парац. Простиранию подстилающих пород. Это 
1^м,что байконурская свита ^ е &ьное. Наличие размыва выражается в 
ской свиты (ряс.6) .О даако ,у^^вгает на различные пачки аксумбян-1 
за стратиграфический объем $2*{*вал,что это несогласие не выходят 
лее отдаленных районах, вел и ^^^ян ск о й  свиты и ее аналогов в бо- 
нибудь значительной. Более бГ0 яе следует считать околько-
медду байконурской и вышележ^^^тельным представляется несогласие 
границе во шогих пунктах У л ^ ^ й курумсакской свитами. На этой 
отмечаются реликты древних ^^У-Каратау-Чаткало-Нарынской зоны 
яев и д р ., 1967; Максумова, >- выветривания (Ху-Щу-Юн, 1958; Дды- 

Впервые на породы, с л а к / 3 ) .
На л ив кин (1926). Характерный свиту, обратил внимание Д.В,
ды к тиллитоподобным конглом ^^Дии позволил ему отнести эти поро- 
евны Л.И. Боровиковым (1955), ^ т а м .  Затем они были подробно оли- 
вичем (1961), В.Г.Королевым  ̂ -И.Макарычевым (1957), С.Г.Аккино- 
пределах Тянь-Шаня свита в п е ^ * ^ 5 )  и другими исследователями. В 
1955 г . (Королев, 1957). была выделена В.Г.Королввым в

В делом для свиты тшщк
то-аргиллитовые, дoлoмитo-ap^ls, своеобразные неслоистые алевроля- 
эелеяовато-серого л черного ц*1 битовые "мусористые* породы серого, 
доломитов, песчаников, сл ан п ^ ® * ^  содержащие рассеянные обломки

* В других пород. Тиллитоподооные



конгломерата во многих разрезах ассоциируют с горизонтами бурых 
доломитов, которые иногда начинают свиту, слагают ее кровле и 
оодержатся в виде линз внутри горизонта. Такие же доломиты сос
тавляют большое число глыб и валунов в тиллитоподобных конгломе
ратах . Доломиты включают большое количество хорошо окатанных об
ломков кварца гравийного и псаммитового размеров. Иногда по про
стиранию доломиты переходят в кварцевые гравелита с доломитовым 
цементом. В массивных разновидностях доломитов наблюдается сия- 
генетично-обломочная структура, дисгармонично-оползневая тексту
ра. Кроме доломитов и доломитиэированннх известняков среди об
ломков широко распространены раэнозврнистые поиимиктовне, кварце
вые, аркозовые песчаники и гравелиты, углисто-кремнистые,слвдис- 
то-глиниетые, кварц-хлорлт-сершштовые сланцы, кварциты, граниты 
биотитовые и биотито-роговообманковые, граносиешггы, кварцевые 
порфиры и др. Степень окатанности обломков различна; совершенно 
неокатаиные обломки, напоминающие сцементированный щебень; поду- 
окатанные о закругленными гранями обломки различной формы; валу
ны с идеальной обработкой поверхности. Размер обломков колеблет
ся от долей сантиметров до глыб весом в несколько сотен тонн. 
Содержание обломков от общего объема породы составляет в среднем 
около 10$, а в отдельных местах колеблется от I до 20£. Доломи
товые обломки в тиллитоподобных конгломератах часто содержат за 
мощенные кьарием онколиты, реже строматолиты.

Мощность байконурской свиты непостоянна. Она колеблется 
от 10 до 200 м.

Байконурская свита несогласно, со следами длительного пе
рерыва, в течение которого происходило химическое выветривание, 
перекрывается курумсакской свитой нижнего кембрия.

Опишем некоторые детали контактов байконурской свиты, изу
ченные В,Г.Королевым и Н.М.Чумаковым в 1967 г , в верховьях р.Ран.

Верхняя часть аксумбинской свиты здесь представлена темно- 
перыми до черных миллиметрово-тонкослоиотыми сланцами, чередующи
м с я  о темными глинистыми и буроватыми доломитистнмк прослоями.

Граница резкая, осложненная интенсивным клипахом. Байко
нурская свита начинается темными зеленовато-серыми глинистыми 
сняииами, участками тонкослоистими, иногда с оползневыми нару-

23



тениями, скрученность». Наблюдаются 
псевдоморфозы лимонита по пириту. В 
сланцах рассеяны ("плавают") обломки 
прозрачного кварца, бурых доломитов, 
кварпевых порфиров, слаяиев. Мощность от 
5 до 7-8  м.

Резкий контакт, нарушенный клива
жем, Выше обнажаются буровато-серые тил- 
акты с доломито-глинистым матриксом. Раз-* 
личается расплывчатая слоистость, обя
занная неравномерному распределению кар
бонатного (бурого) и глинистого (серого) 
вещества. Закрученная, "дрожащая” , рас
плывчатость контуров разноокрашенных 
слоев свидетельствует об оползании мате
риала в подувязком состоянии. Среди об
ломков преобладают доломиты, очень ред
ки слвялы, в тон числе аспидные. Б бурых 
доломитовых тиллитах встречаются линзо- 
видные прослоя доломитов, сходных по сос
таву с теми, что образуют обломки. Ха
рактерам локальные сгущения валунов, осо
бенно вокруг крупных глыб я на периферии 
карбонатных линз. Доломиты в валунах ча
ща брекчиевиднае иля массивные, реже 
слоистые. Встречаются гальки и небольшие 
валуны кварпевых гравелитов и песчаников 
с глинисто-доломитовым цементом, Все кар
бонатные породы о поверхности облечены 
карбонатной коркой желтовато-бурой окрас
ки. Мощность пласта 2 ,0  м.

Рис. 6 .  Разрез байконурской свиты по р.Ран.
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Вышележащая толща опагается двумя разновидностями тиллитов, 
отличающихся светом цемента/бурый тиллит" и "темный тиллит"*Пер
вый карбонатно-глинистый, второй с глинистьи, реже песчано-глини
стым цементом* В чередовании этих разностей наблюдается некоторая 
ритмичность с мощностью чередующихся слоев от 0 ,4 -0 ,5  м до 2-3 и* 
Темные тиллиты преобладают* Границы между разностями то достаточ
но выраженные, то расплывчатые со взашшым замещением смежных 
слоев. Внутри слоев наблюдается иногда более тонкая внутренняя 
слоистость, связанная с обособлением темных глинистых слойков и 
бурых доломитовых* Эта тонкая слоистость также имеет расплывча
тые, "дрожащие", прерывистые, закрученные $ормы, с отрывом от
дельных пакетов слойков. Часто обнаруживается мхкроололзневая 
окладчатость* Широкое развитие оползневых текстур равных масшта
бов составляет в этом районе весьма характерную особенность 
толщи наряду с намечающейся расслоенностью тиллитовнх отложений, 
обнаруживающей известную цикличность, и с разорванностью 
шив и глыб доломитов* Так,наблюдалась линза доломита протяженно- 
отью в 200 м, разорванная на куски по 20-30 см, причем эти куски 
располагаются под косым углом к залеганию то той, т*е* являются 
вмещенными (осадочные будины). Некоторые линзы карбонатов скручи
ваются, что также связано со сползанием доломитовых плит в вязком 
Н«* Вместе с тем наблюдается вмятие в слоистость валунов долони- 
1**, что характерно для "падающих камней" ( drop-atonei ) , выплав- 
мсчихоя из айсбергов при их таянии.

От "бурых" тиллитов наблюдались {апиэльные переходы к птил- 
** to  по дойным доломитам". Эти породы представляют собой бурый с 
‘ЮМрошости брекчиевндкнй оквариованный доломит с рассеянными уг- 
м)й*тмми обломками доломитов разного типа, реже -  глинистых по- 
1И1Д, кислых эВДуэивов, гранитоидов* Такие породы по простиранию 
•АМШютоя чистыми доломитами. И те и другие образуют лкнзн с ту- 
тт  окончаниями на р а н га х .

0 оингенетичности образования,лине доломитов и тиллитов,
их (вокального замещения* свидетельствует также то, что в 

щщычшш боку пластов доломитов наблюдается переслаивание карбояат- 
и # ^ 1вййптых пород типа матрикса тил литов и доломитов с постепен
ен* и сх о д о м  кверху в оплошной доломит* Над пластом доломита и
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на его флангах наблюдается скопления валунов и глыб тех же пород 
в глинистом цементе. Зона с валунами доломитов кверху сменяется 
обычным типлитом.

Верхний контакт тиллитов своеобразен- Он хорошо наблюдает- 
ол на левом склоне долины р- Ран, в районе разведочных выработок, 
В верхней части (около 3-4 м до 8-10 м мощности)глинистые и доломи
товые тиллиты интенсивно оквариованк, вторично доломитиэированы 
и интенсивно пиритизированы- Возможно, что эти измененные породы 
представляют собой нижние горизонты мощной коры континентального 
выветривания*

Выше залегают темно-серые и оурые доломиты,обычно брекчие
видные, нередко с оползневыми текстурами, обрывками оползневых 
складок, оползневыми плитчатыми брекчиями типа "бамбуколистных" 
пород- В доломитах отмечается сантиметровая слоистость- Мощность 
доломитов до 7 ,5  м- Они очень напоминают беркутинскую свиту Мало
го Каратау-

Выше по резкому контакту залегает кремнистая толща нижнего 
кембрия.

Горизонт доломитов, перекрывающий тиллитсодержащую байконур
скую свиту, отмечен в ряде районов Большого каратау: нами на водо
разделе рр-Ран и Карагур ♦ Г Д .Ерга лиевым по рр.Арпаозен и Саркмсвк.

Некоторые интересные наблюдения были сделаны В.Г-Королевым 
и Н-Ы,Чумаковым в 1967 г- по р.Баласэускацдык-

Прежде всего -  "глыба Аккиновича", включенная в байконурс
кие типлиты- Ее высота на выходе 3 ,0  м, ширина 1,2 м- 
Заключена она в тиллитовом сланце, ориентирована в нем параллель
но слоистости, намечающейся по прослоям доломита, доломитового 
типлита- Глыба сложена онкопятовыми доломитами, аркоэовыми песча
никами и слоистыми пелитоморфными доломитами, образующими четко 
оформленные слои- Слоистость и края глыбы параллельны напластова
нию типлита и его контакту с кремнистой толщей кембрия- Онколиты 
по своей крупности располагаются также слоями,

В онколитовых известняках Б.Ш-Клингер определила Veelcu- 
la r i te a  bo th ridyofom ie  (K reenop.), принадлежащий 1У (щдомскому) 
комплексу- А,Ревенко выявила в них сетчатые структуры типа Магоо- 
▼elle (7) K oro l., свойственные немакит-далдынскому горизонту- |



В тилпитах, хроме карбонатных пород, встречается много об- 
■омков сливных аркозовых песчаников, также покрытых бурой короч
кой выветривания. Они очень сходны с песчаниками из аятугайской 
опиты Малого Каратау.Наблюдалась разорванная на глыбы в 0 ,4x3x1 м° 
□лита аркоэов суммарной длиной 15-20 м. В ней залегает прослой 
б см мощности тонкослоистого доломита. Такие же аркозовые пес
чаники и гравелиты образуют валуны до 2x1 м2 в сечении. Наблюда
лись в большом количестве обломки строматолотовых известняков, в 
некоторых из них прослеживаются струйки аркозового песка. В одной 
из глыб длиной 1 ,5  м, толщиной 0,7 м, располагающейся согласно 
залеганию всей толщи, нижние 0 ,3  м сложены грубозернистым ерко- 
вом, верхняя -  расплывчато-слоистым доломитом. В другой глыбе над 
олоем аркоэа лежит песчанистый строматолотовый известняк. Один из 
обломков представлен онко лотовым ха лпедоно литом, сходным с широко 
развитыми в венде Улутау породами.

В матриксе тиллитов Балесаускандыка -  обильная вкраплен
ность пирита.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЮГО-ВОСТОЧНЫ!! КАРАТАУ. ДДЕБАГЛЫ

Тиллитоподобные конгломераты в Центральном Каратау обнару
жит Г.Х.Ергалиевым (1965) в районе междуречья Сарюасок-Арпаозен. 
1*»1рвэы верхнедокембрийских отложений здесь сильно сокращены. На 
сивяяовых пор^иритах найнарской святы предполагаемо!^ верхнего 
I«Цм (Зайцев и д р ., 1966) несогласно с размывом залегают тиллито- 
1К1Юбные конгломераты, вещающая масса этих конгломератов пред
ан а  is  на аргиллито-алевролитовой породой серого и табачного цвета. 
itainwifiHOcTb породы обломками довольно высокая и составляет около 
йЯ, Обломки плохо окатаны, встречаются и хорошо окатанные гальки. 
1‘ммер их колеблется от I до 10 см. Состав гальки почти пел яком 
•гпичяет составу подстилающих пород, Мощность тиллиточодобнцх 
конгломератов составляет всего 3 м (ри с.7 ,1 ) . На них леггт 2- 
**грелоя пачка алевролитов табачного цвета. С тидлигоподобныгч! 
4*1МГЛ0М0ратами алевролиты связаны постепенными переходам»*, Алев- 

перекрываются среднеспоистт,ми мергелями желтовато-серого
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и темно-серого цвета, Мергели содер
жат метровый горизонт массивных ры
жеватых песчанистых доломитов, В до
ломитах прекрасно выражена горизон
тальная и волнистая слойчатость.Мощ
ность карбонатного горизонта 7 м, 
Мергели перекрываются аргиллито-кар
бонатными л аргиллито-кремнистыми 
сланпами курумсакской свиты нижнего 
кембрия.

Таким образом, мощность венд
ских отложений здесь всего 12-13 м.

Восточнее, ь хребте Ьоролдай- 
тау, местами вендские образования 
вообще исчезают из разреза, и на бо- 
ролдайских микроклияовых порфирах 
предполагаемой кайнарекой свиты не
согласно с реликтами древней гидро- 
слкщисто-каолиповой коры выветрива
ния (Максумова, 1973) залегают крем
ни курумсакской свиты нижнего кемб
рия.

На северо-восточном склоне 
хр.Бороддайр близ с.Кузмияка, 
тиллитов кет, К венду может отно
ситься маломощная пачка отложе
ний залегающих несогласно и с

Рис. 7. Разрезы тиллоидсодержа- 
адх отложений в центральном 
Каратау и хребте Джебаглы,
I  -  междуречье Сарымсак- 
Арпаозея; П -  р.Акбет; Ш - 
Баладулан-Джебаглы (по С.Г. 
Адкшювкчу).
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размывом на альбитофирах кайнарокой свиты. Здесь снизу вверх по 
разрезу выходят (по В.Г.Королеву, 1963 г . ) :

1. 0 ,1  м, Песчаники квариитошщше тонкоплитчатне желтова
того цвета, содержащие дресву каолинизировашшх кислых эффузивов.

2. 0 ,5  м. Квариеьье песчаники с доломитовым цементом токко- 
плитчатые буроватые с тонкой слоистостью, иногда косой! со щебнем 
и дресвой пор*крон.

3. 1,5 м. Кварпевые песчаники с линейной и косой слоисто
стью с многочисленными дендрнтями окислов марганца.

4. 0 ,5  м. Те же песчаники массивные с тонкой слоистостью.
По простиранию эта пачка в 2 ,6  м Социально замещается плас

том 0 ,5  м мощности искристых доломитов. В других местах, как 
отметила М.В.Тещинина (1951), на порфировой толще залегает гори
зонт элювиальных брекчий,состоящих из угловатых обломков грвнофи- 
ровых, фельзитовых, трахитовых эффуэивов, кварца, микроклина,тур- 
малика в кремиисто-серииитоьом цементе.

По-видимому, эти образования можно рассматривать как фацию 
тиллитов или надтиллитового доломитового горизонта.

5. Выше на разных горизонтах залегают пидиты куруысакской 
опиты, содержащие,по О.НДалеикой остатки i^Ook S iaeacina ар.

По южному склону хребта Большой Каратау появляются тиллитьг, 
местность вендских отложений вновь яозрастает. По саю Акбет в ядре 
Акбетской антиклинали вскрыта значительная часть разреза верхней 
половины тиллоидсодержащего комплекса. Разрез здесь (рис.7,П) 
представлен в следующем виде (снизу взорх):

1. Осветленные, ожелезненные, местами окварпованныо, в зоне 
разлома светло-серые мелкозернистые полосчатые алевролиты -  30- 
40 М.

2. Зеленовато-серые мелко- и среднейирнистые песчаники -  
В-10 м.

3. Алевролиты нишевого цвета, иногда полосчатые. Включают 
редкие прослои мощностью 2-10 см зеленоватых плотных мелко- и 
о|'"дн«эернистых песчаников, иногда желваковых -  5 м.

4. Доломиты массивные мелкокристаллические бурые с поверх
ности, серые и рыжеватые на сколе -  6-7 м,

5. Алевролиты вишневого цвета с растянутыми зедецоиатымц 
пгдгн.нгши пятнам -  60-70 м.



6. Пгочеяики плотные мелкозернистые вишневого цвета* Чере
дуются светлые прослои среднееерпистнх песчаников и более темные 
прослои мелкозернистых песчаников и алевролитов. Мощности череду
ющихся слойков колеблются от нескольких миллиметров до 2-3 см. 
Слоистость горизонтальная, волнистая, редка пологая косая, линзо- 
видная -  25-30 м.

7 . Алевролиты и аргиллиты вишневого цвета. В них 40-санти
метровый прослой розовых тонкоплитчатнх известняков -  4-5 м.

8 . Тонков чередование алевролитов вишневого цвета и более 
светлых розоватых или зеленоватых алевролитов и мелкозернистых 
песчаников - 6 м.

9. Песчаники массивные грубослоистые зеленовато-серого 
пвета. В них содержатся горизонты песчаников тонкослоистого сло
жения. На поверхностях напластований встречается волноприбойная 
рябь -  30 м.

10 . Алевролиты вишневого цвета с прослоями и линзами розо
ватых и светло-серых известняков -  30 м.

11. Щебневые конгломераты с угловатой совершенно неокатан- 
ной галькой светло-серых известняков, плотно насыщающих породу. 
Вмещающая масса представлена светлым чуть розоватым песчаником -  
2-3 м.

1 2 . Тйллитоподобные конгломераты байконурской свиты. Содер
жат разнообразную по составу и размерам гальку. Много галек и ва
лунов светлых крупнокристаллических гранитов, песчаников, кислых 
эффузивов и реже плотных розоватых и серых известняков. Форма об
ломков, как и степень их окатанности, самая различная.- Изредка 
встречается утюгообраэная форма. Валуны размещены по отдельным 
стратифицированным горизонтам. Вмещающая масса слатшеватая ар
гиллито-ал евролитового состава табачно-зеленоватого и темно-серо
го щюта. Насыщена мелкими угловатыми обломками -  35-40 м.

Тл л литоподобные конгломераты перекрываются черныш и серыми 
среднеплитчатыми кремнями. Поверхность напластования их мелкобуг
ристая. Кремни слагают основание курумсакской свиты.

Следующий выход позднедокембрийских отложений, содержащих 
тиллитоподобные конгломераты, находится в самой юго-восточной
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Корреляция тиллит-тиллоидсодержатнх отложений Тянь-Шаня 
и Казахстана Tadлипа Ш

i i

€.t

V - £

\/

Rv-V

Стратиграфические 
горизонты Тянь-Шаня

Чулектауский

Кыршабакт инско- 
берку тине кий

Байконурский

Джакбопотский

Арчалинский

Даяганский

Айрансуйокий

Акту г а йс ко-члчкан ский

Постунбулакский

Полотхлатше образования

Байконурский синклинорий
Центральная часть | Восточная часть

Ко отальокая св.

Байконурская св.
^  до 300-400 м д  0-200 м

I Курайлинсяая cb. 
m' s 300 м

Бозингенская св. 
0 -10 0  м

Сэтанская сь. А  
700 м

Ре

Жалтауская св, 
100-400 м

Акбу лакская оерил 
до 1400 м

КоксуЙская серия 
800-920 млн лет

Актау-Моинтш ский 
антиклинорий 
Шуидиипкяя ц/з

Акеуранская св.

Кпдальская св. ^  
125-200 м

Кенепинская св„- 
50-200 м

Актауская, алтывет- 
ганская св,
1540+150 млн лет

Бурунтауский
аятиклияорий

Продуктивная 
пачке -  370 м

Pb, Zn, V, Р 

Ре А

ТЭДогенно-эффу- 
зивнал пачка 
260 и

___  разлом ____
I Те

Шошюкинсквя св. А  
400 м

Ре

Ге

Дарбаэинекая ов. 
750 м

Текелийский
антиклинорий

Сатылинсквя св.

МайНикольская св. А  
50-200 м Д

Солдатсайскяя св. 
800-900 м

Бурханская ов.

Текелийская св,
Рь «юдовьв. 885 мм  лет 
Рь из отопинй 900 мш 
лет

А  -  тхллкты, тмипоиды Д  -  фангломервтн Ф - фосфориты Ре -  железные (уды



Корреляция тил лит-тидлоидсодержащих отложений Тянь-Шаня и Урала Таблица IV

Д  - тиллить- Fe - железные руды ГЛ - гюзраст ty-Ar по глаукониту



оконечности хребта Каратау, Здесь они слагают Балвдулансдую бра- 
хиантикллняльную структуру и северный склон Джебагликских гор, 
где участвуют в строении южного крыла Джебаглилской антиклинали,

В юго-восточной части хр,Боролдай Л,Н.Беляков в I9S7 г ,  
описал следующие образования (снизу вверх):

1, Бурые крупно-,мелко-и неравномерноеернистые песчаники -
| 90,0 м.

2, Зелено-бурые тонкослоистые алевролиты с вкрапленноотью 
пирита -  160,0 м*

3, Фиолетовые тонкослоистые алевролиты -  200,0 м. .
4* Известково-хлоритовые сланцы и известковистые песчани

ки -  55,0 м.
' 5, Выше с размывом залегают тиллитоподобные конгломераты,

сменяющиеся кверху полосчатыми сланцами -  200,0  м.
6, Курумоакскдя свита представлена углистыми, углисто-крем- 

I нистыми и кремнистыми сланиами, лидитами -  100,0  м,
H. М.Сапов и И.И.Халтурина (1947) приводят следующий разрез 

вскрытых верхнедокембрийских отложений по северному склону Джа- 
баглинских гор (снизу вверх -  рис*9):

I .  Полосчатые известковистые песчаники с прослоями кремни
сто-хлоритовых и кордиерит-силлиманитовых сланцев -  более 50 м,

2 « Голубовато-серые тонкоплитчатые известковистые песчаяи- 
3 ки -  30-40 мФ
f 3. Буровато-розовые тонкоплитчатые известковистые песчани

ки с пиритом -  20-35 Мф
4, Буровато-розовые известковистые пеочашши, скаполитиэм- 

: рованные известняки -  40-45 м,
j 5, Тонкой л итчатие алевролитовые и глинисто-кремнистые

сланцы -  40-60 м,
6 , Светло-серые мелкозернистые тонкослоистые педчаники с пи

ритом -  30 м,
7 , Серые и буровато-серые мелкозернистые полосчатые полимик 

тсвые песчаники с пиритом -  40 м,
8* Светло-серые мепкоэерниотые тонкослоистые слюдистые пес

чаники с пиритом -  40 м.
9. Буровато-серые тонкослоистые мелко- к среднеэернистые 

зесчаники -  до 30 м.
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10, Серьге мелкозернистые полишктовые пеочаникк -  10-20 м.
11, ТЪллятоподобяые конгломераты. В оланиевом цементе рас

сеяны плохо окатанные обломки (до 3-4 м в поперечнике) эффузи- 
воа, кварцитов, известняков, ре*е гранитов -  0 -1 2  м.

1 2 , Белые тонкозернистые кварцевые песчаники или слюдистые 
кварциты -  IC -I2 м.

Гпккисто-крсмниотые сяв|шы курумсанекой свиты залегают на 
равных горизонтах подстилающих пород.

Летально эти образования изучены С.Г.Аккиковичем (1961) и 
приводятся почти ивликом по его материалам.

Состав и строение отложений Балаку панского купола и Джебаг- 
йяяскоД антиклинали в селом сходны. Б Джебагликскях горах они под
вержены локальному контактовому метаморфизму, вызванному интрузи
ей, расположенной в осевой части Джебаглинской антиклинали и 
скрытой мощным покровом современных отложений. Поэтому разрез 
верхнедокембрийских отложений здесь приводится по Балаку панской 
антиклинали (рис.6, Ш).

Самые нивы разреза улутеуской серии не вскрыты. Разрез к 
северо-западу от с . Высокое построен с л едущим образом снизу вверх:

1. Алевролиты и алевропятовые песчаники зеленовато-серые с 
вкрапленностью пирита и сидерита. Имеются прослои кварпево-хлоря- 
товых сланцев -  160 м.

2. Песчаники и алевролиты массивной я сланцевой текстуры 
бурого цвета. В составе песчаников обычен туфогенкый материал -  
50 ы.

С.Г.Аккиновичем эта часть разреза отнесена к ренской свите. 
По принятым нами новым объемам стратиграфических подразделений, 
мы относим эту часть разреза к аналогам косшокинской свиты Севе
ро-Западного Каратау. По Джебаглам эта же часть разреза выраже
на кордиерит-сил пимаактовыми, кремнисто-хлоритовыми и слюдистыми 
сланпами, составляющими толщу мощностью до Э00 м.

Аналоги карагурекой свиты в Балакулаяв представлены алевро
литами, тонкозернистыми песчаниками, глинисто-хлорито-гэмэтитовы- 
ми о лакцами с фиолетовыми и сирокезатьми тонами окраски о тончай
шей слоистостью и составляют толщу мощностью до 10 0 -12 0  м.
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' В Джебаглах этой толще соответствуют розовато-серые и 
фиолетовые слюдистые сланцы, чередующиеся с зеленоватыми кварце
во-хлоритовыми и хлоритовыми сланцами и имеющие мощность до 90 м.

Отличительной особенностью аналогов карагурской свиты в 
Бв лаку лаке и Джебаглах является постоянное присутствие в породах 
тонкой вкрапленности пирита и сидерита, иногда составляющей до 
10-15? от общей массы породы.

Терригениая толща вверх по разрезу постепенно сменяется 
герригенно-карбокаткой, корреляция которой с аксумбинской свитой 
Северо-Западного Каратау не вызывает сомнения* Нижняя часть ее 
представлена гонким чередованием существенно карбонатных пород 
кли карбонзтизировэнных песчаников и карбонатно-хлоритовых слан
цев, Карбонатные прослои состоят из сидерита и в меньшой степе- 
пи -  доломита. Мощность этой пачки изменяется от 50-60 м дня 
Билануланского купола до 140 м в некоторых разрезах Джебаглин- 
окой антиклинали. Вверх по разрезу нижняя часть тоищи по отчет
ливому контакту сменяется пачкой зеленовато-серых, сероватых, 
мото полосчатых песчаников и сланпев о постоянным присутствием 
вкрапленников пирита.

По саю Большой Карла л в Джебагвах последовательность от ло
мкий этой части разреза такова (снизу вверх):

1. Тонкополосчатые слюдистые алевролиты, пиритизированнае 
к оядеритизированные, алеврояитовыэ опанны с редкими прослоями 
углистых сланаев -  35-50 м,

2. Песчаники кварц-по л евопшетовые мелкозернистые светло- 
парке, зеленоватые и пепельно-серые с глинясто-сершштовым и 
гинисто-хлоритовым цементом. Характерно обилие пирита -  120- 
U0 м.

3. Песчаники массивные полимиктовые и кварцевые теюю- 
щрыо, слабо полосчатые -  90 м.

По простиранию отмечается постепенное возрастание роли 
и готического материала в составе пород в направлении с запада 
i'N постов.

Сухарная мощность отложений, представляющих аналог улу- 
гаупкой серии Северо-Западного Каратау, составляет 550-800 и, 
и* них без признаков явного несогласия лежат тиллитоподобнне
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конгломераты байконурской свиты, которые в районе £апаку лака л 
Ддебаглов развиты не повсеместно. Не исклеченоt что причиной 
этого является трансгрессивное налегание вышележащих кварцевых 
песчаников, лежащих иногда прямо на терригвино-карбонатных отл 
хекиях аксумбкнской спиты.

Байконурская свита сложена несдоистыми неотсортированным 
зеленовато-бурыми песчаниками с глинистым, местами карбонатным 
цементом; обломочная {ракпия представлена зернами квариа, попе 
вого шпата, кремнистых и кремкисто-серипитояых сланпев. Вмещаю 
щая валуны и гальки масса представлена тонкозернистыми песчани 
нами или аргиллитами, часто сильно рассланпованными, пшенными 
слоистости. Редкая рассеянная галька в них содержит две разно
видности обломков. Более мелкие (от 0 ,5 до 5 см) обломки хорош 
окатаны и образованы преимущественно песчаниками, кварцитами, 
сланцами. Более крупные гальки и валуны (до 0 ,5  м) представлен 
бурыми доломитиэированнши известняками и щелочными гранитами. 
Средние и мелкие гальки часто образуют небольшие по размерам 
скопления, тогда как в соседних участках вмещающие песчаники, 
алевролиты и аргиллиты лишены юс вовсе. Мощность тиллитоподобн 
конгломератов невелика -  около 7 м.

Тиллитоподобние конгломераты перекрываются белыми, серов 
то -б ел тк , местами зеленоват ь&ш кварцевыми песчаниками, нередк 
по простиранию переходящими в слюдистые кварциты. Песчаники нр 
слеживаются повсеместно в этом районе. Мощность их уменьшается 
с востока на запад и достигает 20 ад.

Кварцевые песчаники сменяются кремнистым горизонтом куру 
сакской овиты кембрия.

ЧАТКаО-СМЩАЛАШСКО-ПСКШСКИИ РАЙОН

Тиллоидсодержащие отложения входят в состав сайта древни 
осадочных комплексов Чаткяльского, Сандалашского и Пскемскогп 
хребтов (ри с.8) .

Тиллитоподобные отложения этого района обособлены А.Ф.Ст 
оананко (1950) в качестве нижней части шорашуйской сьиты и 
Л.И.Турбиным (1962), как алктерекская свита. Датировалась шоре
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фйская (как и подстилающая узуябупакская) свята нижним кембри- 
аа» Основанием для итого служили находки среднекембрийской я 
^довикской $аунн в перекрывающей саадалашской свите. В 1965 г . 
ЗДиДороккиным в горизонте известняков "караяасмакской сви- 
lu* В.А.Николаева в Пскемском хребте были собраны трилобиты 
Iшвдкего-верхнего кембрия (определения Т.И.Хайруляной).

В 1964 г.'-П.П.Мисюсом и К.С. Сагшздыковш в нихнях гбризон- 
MII сандалашской свиты в верховьях р.Чагкал найдены органические 
вгатки Kutorglna c f .c in g u la te  ( B l l l i n g e ) , A cro tre ta  s p . ,
[ID заключении Б.Ю.Горянского, указывающие на раянекамбрийский 
карает вмещающих отложений (Сагындыков, 1964; Мисюс, Сагвдды- 
ю в, 1967).

Позднее раннекембрийский возраст нижней части аксуйской 
(■акдадашской) свиты был подтвержден многочисленными сборами 
(аулы в ней, сделанными А.Ы.Мамбетовым (Королев, Мамбетов,I960), 
кикная с 33,5 м от основания аксуйских известняков в районе пе- 
[■пила Карякульджа в Чаткальском хребте. Это позволило обосно
вать предположенный ранее В.Г.Королевым (1962) поэднедокембрий- 
Murt возраст подстилающих отложений. Налегание тилловдеодержа- 
нй1 пород на верхнери$ейскне гранитоиды (Зубцов,Зубпова,1963), 
М реет которых определен в 830-915 млн лет Кр-Аг методом (Гесь, 
1/72) подтверждает ато. По аналогии с тиллитсодержащими толща- 
ш  кр.Дкетдатау, сопоставление с которыми было проведено в 

г . В.Г.Королевым, шоращуйская свита датируется вендом.
В Чаткало-Сандэлашско-Пскемском районе выделяются две ти- 

U рмреза отложений верхнего докембрия, содержащих тяллитопо- 
|мбИ1ш конгломераты. Один из них -  сокращенный -  расположен в 
*|лып древнего Бешторского поднятия в Пекемском хребте, вто- 
г<1 - более мощный, но, к сожалению, яе имеющий основания -  
ицгг*т большие поля в Чаткальоком и Сандэдатском хребтах.

Опорные разрезы сокращенного типа составлены в верховьях 
Ф, Каракорум и Кара-Лкгрык. Присутствие в этом районе аналогов 

свиты отмечалось И.Д.Доронкиным в 1961 г . ,  Е.И.Зуб- 
л * ^ и э ^ ^ ^ М .Г л е й з е р о м  (1967) и М.Д.Гесем (1972). К пос
л а м * *wi отнесены конгломераты аркозового состава и гдинисто- 
tnpifToeire сленпы, с размывом залегающие на выветредых грани-
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Рис £. Карта стпуктурно-Аормепиояных комплексов Чатмяьской горной системы 
— " —  ттшл до матшшяпви ШГУ, 1975 >



Условные обозначения: Осадочные и вулкаяогенно-осадочные 
комплексы (1-7). I -  байкальский тмллоидсодержащий орогенный;
2 -  каледонский геосинклинальный (€-03 ); 3 -  каледонский ороген- 
ный (O3-S2 ); 4 -  эпикаледонский орогенный 5 -  гершш-
ский геосинклинадьный 6 -  героинский орогенный (С2~%)«
7 -  альпийский орогенный (?3-0 ) . Интрузивные комплексы (8- I I ) ;
8- Бешторский верхнерифейский (граниты, адамеллиты, гр&ноднори- 
ты); 9 - Сандалаш-Чаткальский среднекарбоновый (гранодиорит. 
диориты, габбро); 10 -  Кызылсайский верхыекэрбояовый (граниты, 
гранодиориты); II  - Алмасайский верхнекарбоновый (граниты, ада
меллиты); 12 -  стратиграфические соотношения; 13 -  разломы.

тах. Местами мечду конгломератами и гранитами выделялся диабаза- 
ВМЙ.ПОНСРВ, также относящийся к основанию шора шуйской свиты. На
ми по водоразделу Пскемского хребта описан следующий разрез 
(рис. 9 ). На выветрелых в верхней части крупнокристаллических 
лейкократових гранитах Бешторского массива (К-Агвозраст 830- 
915 млн лет), пересеченных серией даек диабазового состава, ле
жат:

1. Конгломзраты крупногадечиые, валунные и валунно-щебне- 
нцв. Гальки и глыбы происходят из подстилающих гранитов. Облом
ки, особенно крупные (до 1 ,5  м в диаметре), хорошо окатаны, ок
руглены, мелкие часто не окатаны. Обломки обильно насыщает по
роду (до 60-7С$ объема). Вмещающая масса представлена песчани
ком или гравелитом сероватого цвета арлозового состава - 2 , 5 -
6 н,

2. Песчаники грубозернистые, иногда переходящие в граве
литы, сероватого цвета, с обильными включениями дымчатого квар
ца и крупными обломками гранита и полевого шпате -  2 ,5  м.

3. Шлаковый ту} витрокластический, очень плотный, серого 
пмота. Шлаковые обломки в нижней части слоя достигают I см в 
поперечнике. Под микроскопом они представлены буроватым окедеа- 
ношшм стеклом с пузырчатой структурой и отдельными вцдеяенклмм 
титономагнетита. Иногда в обломках стекла видны лейсты плагмо-



кпаэа. Обломки хлорлтизированн, каолиниэировены. Вся порода силь
но карбоыатизироьана. Для породы в целом характерна обильная на
сыщенность пиритом -  Хм,

4 , Апогиалобаэальт светло-серого цвета, буроватый с поверх
ности, слоистый* Интенсивно карбонатизирован. Местами просвечива
ет йнтерсерталькзя структура -  2 -2 ,5  м*

5, Пачка чередования массивных и плитчатых темно-серых, 
черных, зеленоватых, буроватых покровов диабазовых порфиритов и 
витрокяастических туфов. Диабазовые порфириты имеют вариолитовую 
структуру. Плагиоклаз основной. Интерстиши выполнены рудным ми
нералом* МеждейстоБое пространство заполнено вторичным кальци

том. Из вторичных процессов 
интенсивно прошли окварив- 
вание, серииитизашш, эпи- 
дотиэашя, хлоритиэашя, 
карбонатизапия -  30 м*

б* Пачка чередования 
андезитовых порфиритов,вит- 
рокластических туфов и туф- 
фитов,вторично сильно изме
ненных. Наименее измененные 
разновидности андезитовых 
порфиритов имеют перлитовую 
текстуру| пилотакситовую 
структуру. Порфировые выде
ления представлены вторич
ный хлоритом и гидрослюда- 
ын. Состав основной мессы: 
альбит, хлорит, перекристал- 
диэованная стекловатая мас
са. Туффиты состоят из ре
генерированных и корродиро-
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Рис. 9* Разрез верхнедокембрийских отложений в Пскемском 
хребте (верховья р,Каракорум).
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ванных обломков кварца, чешуек хлорита, биотита, обломков пород. 
Улещающая масса первичного глинисто-кремнистого состава. По ней 
развиты чешуйки хлорита, серицита, альбита -  30 м.

7. Песчаник среднезернистый аркоэово-поллыиктовый с доло
митовым цементом - 5  м.

8. Трахиаядезиты массивные, интенсивно вторично напенен
ные, структура порфировая. Основная масса полнокристаллнчеысая. 
Состоит из альбита, серицита, редко карбоната, рудных минералов -  
20 ,0  м.

9. Доломиты тонкослоистые светло-серые, бурые с поверхно
сти, чередуются с листоватыми глинисто-карбонатными слянпамн. 
Доломиты содержат мелкие обломочные включения сланцев -  15 м.

IQ. доломиты массивнее с неокатанниш обломками слекпев, 
известняков, кремней. Порода имеет тиллитоподобный облик -  15 ы.

I I .  Доломиты слоистые чередуются с темными кремнями. Крем
ни образуют самостоятельные прослои, линзы, отдельные округлые 
включения размером от 2 см в диаметре до мельчайших горошин -  
10 м.

Доломиты перекрываются кремнями, алевролитами, углисто-гли
нистыми сланцами и известняками каракорумской свиты кембро-ордо- 
вика, по Л.М,Глейзеру (1967), которая сопоставляется им с санда- 
/шшской свитой хребта Сандалаш.

По р.Кара-Янгрык разрез вендских отложений, по В.Г.Короле
ву и РД.Максумовой, 1976 г . ,  выглядит следующим образом. На беш- 
торских выветрелых плагиограяитах с нечетким контактом леэгат:

1. Валунно-щебневая брекчия, состоящая из продуктов разру
шения подстилающих плагиогранитов. Переход от плагиогранитов на
ла метный, через зону их дезинтеграции. Валуны до 0 ,5  м в попе
речнике заключены в гранитной дресве. В верхней части валуны об
лекаются андезито-базальтовой лавой. На валунах наблюдается ко
рочка обжига толщиной в 5 -ip  см ., в павах зона закалки составля
ет несколько сантиметров. Мощность I , 5 -5 ,0  м.

2. Темно-зеленые массивные туфоттвн андезито-базальтовых 
пг>[)фиритов и акдеэито-дацитонкх порфиров, В лавах содержатся ва
лу uu, гальки бешторских плагиогранитов, гвбброидов, аорфиритон, 
опок Карцевых порфироь, квариепнх порфиров, амфиболитов, аргиияи-



то», глинистых сланпев, кремнистых пород. В некоторых прослоях 
породы напоминают типлиты с вулканогенным цементом. Мощность 
25-30 м*

3* Темно-серые тонкослоистые аргиллитоподобнне туДОитн -  
10 ,0-15,0 м.

'4 . Туполевы, левобрекчин андезито-базальтового состава, 
переходящие в ту^оконгломераты -  25 ,0-30,0 м.

5 . Темно-серые до черных ту<|оаргиллиты с тонкой горизон
тальной слоистостью -  10 , 0- 1 2 ,0  м.

Общая мощность вулканогенно-осадочной толщи -  70 ,0 -80 ,0  м.
6 . Зеленые аргиллиты с рассеянными включениями окатанных 

зерен кпарпа и гранитоидов -  0 , 2 - 0 ,4 м. Этот слой, возможно, от
вечает тиллитам байконурской свиты.

7 . С резким контактом залегают оквариованные доломиты с 
прослойками и вкраплениями пирита -  0 ,1  м; доломиты, доломито
вые брекчий, прослои со спутанной оползневой слоистостью -  2 ,5 -  
3 ,0  м; переслаивание доломитов, карбонатно-глинистых и глинистых 
сланпев -  4 ,0 -5 ,0  м. Эта пачка может сравниваться с бервдтнно- 
кой свитой Малого каратау.

Доломиты перекрываются черными тонкослоистыми углеродисто- 
глинистыми сланцами, пиритоносными,мощностью до 30,0 м. Они 
предположительно относятся к нижнему кембрию.

В^5а_ндалашском хребте по р.Цуроаш отложения, залегающие с 
размывом на докембрийских плагиогранитах и перекрытые тиллитопо
добными конгломератами шорашуйской свиты, К.С.Сагыадыковым выде
ляются в самостоятельную мурсатскую свиту или серию (Сагындыков, 
1967,1976)* Разрез ее по р.Цурсаш (правая составляющая р.Кара- 
хасмак) описан К.С.Сагындыковым (1967), Не элювии плагиограни- 
тов лежат:

I .  Песчаники серого цвета, гравелиты, конгломераты -  2 ,5  м
2* Коеяоту^ы темно-серые -  10-15 м.
3. Tyefbi и ту<деи?н известковистые серые раселанпованныа,из

вестняки мелкозернистые. Местами они брекчиеввдные -  2-3 м.
4. Ту$ы темно-серые -  2-3 м.
5. Известняки серые и голубовато-серые плитчатые, иногда 

песчанистые о галькой известняков и глыбами гранитоидов (тил- 
лит?) -  10 II*
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6, Алевролиты эеленовато-сврые. песчаники и коягломерато- 
>екчии с обломками светло-оерых здемвистю пород, темно-серых 
[инисго-серипитовых спанаев. Четко выражена градационная и ко- 
1я слоистость пород -  1 - 2  м,

7 , Песчаники зеленовато-серые, конгломерато-брекчии, туфо- 
!счаникир туфоконгломеряты, грязно-зеленые туфы, брекчиевые ла- 
I кварцевого андевктотрахита и порфирита -  50-60 м,

6 . Плитчатые темно-серые, на дневной поверхности пепельно- 
рые, углисто-глинистые и углисто-кремнистые породы и конгломе- 
то-<5рекчии с проолоями серых известняков и бурых доломитов -
I м.

Выше залегает тиллитододобяые конгломераты (20 м), сменяю
тся  ритмично-слоистой толщей (100 м) глинистих сланцев, алев- 
Iлитов, песчаников, реке гравелитов шорашуйской свиты. Среди 
ломков характерны грзнитоиды, кварпиты, андезитовые порфмриты, 
1ароевые порфиры, известняки, глинистые спакпы, Вше респолаге- 
оя кремнистые сланпы и известняки кембрия.

Разрез р.ЧУрсаш является связующим звеном маломощных сок- 
ценных разрезов вендского тиллоидсодержащего комплекса от ложе-  

i f f  Пскемского хребта и полных разрезов Сандаладского и Четкаль- 
;ого хребтов,

В 1973 г .  В,Г.Королев и К.С.Сагындыков описали "сокращеы- 
РГ тип разреза по левому верхнему притоку р.Каракясмак -  по 
Джайсактор. Здесь па докембрийских Тракитоидах с глубоким 
■пивом залегают;

Джайсаяторская свита,
1, Валунные конгломераты из окатанных валунов аодстилаю- 

х гранитов - 25,0-30 ,0  м,
2, Светлые желтоватые крупнозернистые аркозовые песчаники 

низами и прослоями темно-серых тонкозернистых песчанидов и 
•жропесчаников, характерна вкрапленность сульфидов железа -
0-7,0 м.

3, Серые плитчатые кварцевые я аркозовые песчаники -  до
О и.

4, Субсоглесное тело габбро-диабазов -  40,0-45,0 м.
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5. Серы© и желтовато-серые массивные среднезернистые арко- 
зовы© и каарпевые песчаники и гравелиты с намечающейся ритмичной 
слоистостью -  10 ,0  м.

Мощность свиты порядка 90,0 -  100,0  м.
, Корумторская свите,

6 . Слоистая толща черных "мусористи*" глинистых сланцев с 
рассеянными песчинками дымчатого кварца, белых выветрелых поле
вых шпатов и гальками и валунами (до 0 96 м в поперечнике) карбо
натных пород, с редкими прослоями песчаников и с пластом доломи
та в кровле. Для всех пород характерна интенсивная пиритизация.

{Мощность свиты -  70,0-100,0 м.
Кураматорскня свита.
7 . Черные углеродистые "глазковые" сланиы, песчаники, алев 

родяты -  6 ,0  м. Нижний контакт очень резкий.
8. Ритмичное переслаивание светло-серых средлезерниотых 

та^роидов с тонкослоистыми тонкополосчатыми ту^оаргиллитами се
рой и нишевой окраски -  20 ,0-25,0 м.

Выше с размывом залегают:
9. Зеленовато-серые среднезернистые песчаники; в основании 

слоя наблюдается рассеянная галька гранитоидов -  3 ,0 -5 ,0  м.
10. Пестроокрашенные тонкослоистые ту^огенные аргиллиты, 

иногда косо- и волнисто-слоистые,с редкими прослоями те^роидов -  
15,0-20,0 м.

Мощность свиты 45,0-50,0 ы.
Свита срезается поверхностью размыва, на которой распола

гается аяктерекская свита;
11. В ее основании -  гравелито-конгломерат мощностью до 

0 ,2  м. Вше залегают зеленовато-серые тиллиты с глинистым мат
риксом и рассеянными гальками и валунами гранитоидов, доломитов, 
песчаников. В верхней части слаапы переслаиваются с тиилитами, 
Мощность 5 ,0-10 ,0  м.

1 2 . Зеленовато-серые песчаники, переслаиващиеся с алевро* 
литами -  15,0 м.

Более высокая часть разреза не изучалась.
Мощный тип разреза тиллитсодеркащего комплекса представле| 

у8унбулакской, аяктерекской и шоращуйской свитами, выделенными
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А.Ф.Степаненко и Л.И. Турбин нм. Основание узунбупакс- 
кой свиты не вскрыто* Она сопоставляется с верней  
половиной мурсагаской свиты (Сэгннлыков, 1976).

Наиболее полный разрез узунбулакской свиты состав
лен в 1Э76 г . Р.А.МаксумоьоЙ по водоразделу рек Кара- . 
кзсмак и Шорашу (рис.10)*Строение его снизу вверх 
таково:

Х.Крешисто-хлористо-серлийтовне сланпн ярко-зеле
ного ппета с линзообразными прослоями мелкозернистых 
кварцевых песчаников с карбонатным цементом -  20  м.

2. Биотит-кальпит-апцдот-альбит-хл оритовнэ бласто- 
псаммитовые сланпы с проспоярки гравелитов и грубозер
нистых песчаников -  Ю м .

3 .Чередование серииито-хлорито-квариввых бласто
алевролитов и слкщисто-полевошпато-кварцевых бласто
песчаников - 8  м.

4 .Песчаники крупнозернистые полимиктовне рыжевато
го цвета с включениями обломков черных сланцев - 6  м.

5«Квари-серишгг-хлиритовые и серияит-хлорит-аль- 
бит-квариевыо сланцы с бластовлевролитовой структу
рой. В верхней части появляются прослон мелкозернистых 
аркоэовых песчаников -  35 м.

6 .  Алевролитовые сланпы листоватые вишнево-бурого 
цвета - 6  м.

7 .  Песчаники мелкозернистые аркозовые,постепенно 
переходящие вверх в тонкополосчатые эпидот-серяиит- 
мусковит-хлоритовые блэетоалеврохитовые сланцы -35 м.

б.Чередоваяие зеленовато-серых кварц-хлорит-сери- 
цитовых сланцев и бластопесчаников -  37 м„

Далее идет очень большой участок необнаженного 
склона.Затем раэрез наращивается следупшми пачками:

9 .Песчаники и гравелиты массивные светлые розова
то-зеленого цветаРкварпевого и аркозового состава-35 м.

Рис.10. Разрез тиллоидоодерхащего комплекса по 
р.Карвявсмак.
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10. Флиаепоцобное переслаивание песчаников кварцевого и ар< 
козового состава и креынисто-хлорито-серииитолых сланцев с тон
ча Яшей горизонтальной и мелкой косой слойчатостью -  80-100 м.

Перекрываются они с шодшшл согласием тиллитоподобными 
конгломератами аяктерекской свиты. Разрез последней вместе о шо- 
рашуйской свитой по р.Карекасмак снизу вверх выглядит так:;

'  I .  Тиллитоподобные конгломераты черного цвета,очень плот- 
ные.Галька редкая (5-15£),окатанная,иногда угловатая,преимущест
венно гранитная и карбонатная по составу.Преобладающий размер 
0,5-15 см.Основная пасса плотная,черного пветэ,биотит-мусковкт- 
кваряевого ссстага, включает псаммитового размера обломки кварпа, 
альбитаржелезистого карбоната.Мощность гас колеблется в разных 
разрезах от 70-80 до 300 и. Више сладует июраиуЯская свита.

2 . Песчаники массивные аркозошо рыжеватого цвета. В if их
линзы и струи гравелитов» медкогалечицх конгломератов с хорошо 
окатанной полиыиктовой галькой -  15-20 м. |

3. Песчаники плотные рыжеватого и красного пвета аркозовые 
чередуются с буроватыми и серыми блестоалевролитовши с ланчами, 
содержащими примазки медной зелени -  2 5 -Х  м.

4. Креынисто-серииит-карбонатные сланий серого цвета содер 
жат маломощные пре опои часто шшэоввдных (бурых с поверхностнее 
рых на изломе) песчанистых известняков и мелкозернистых известке 
вистих песчаников -  30 м.

5. Углисто-серииито-кремнистые сланцы плотные черного иве 
та с тонкими прослойками песчаника того же пвета -  35 м.

6 . Фпимеподобкяя еяакиевато-песчаниковая толща.Песчаники с 
рые и зеленовато-серые плотные средне- и мелкозернистые с бласто 
псаммитовой структурой.Сланцы {ил литовидные серебристого цвета а 
рииито-хлорито-кремнистые.Редко встречается градационная слоис
тость -  250 м.

7 . Песчаники средне- и толстоплй’гчатыэ буроватого цвета 
квариевого состава. Линзы и прослои крупнозернистых песчаников 
и Гравелитов -  25 м,

8. Песчаники серые плотные сильно пиритизированные с прдам 
сьв углеродистого материала.Содержит струи гравелитов и конглом« 
ратов.Ло простирание конгломераты раздуваются в мощности и прио<1
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ратяют типпитоподобный облик. Обломки конгломератов наиболее час
то представлены мраморами, квариитамк, ккслиш Э(^?зивами, грани
тами. Размер обломков иногда достигает 0 ,5  ы -  2-25 м.

ЭФ Конгломераты плотине серые мелкогалечнне, галька окатан
ная, обильно насыщает породу, В обломках квари, известняки, грани
ты и др. Цемент скудный а л евро лито вый - 2  м*

На конгломератах лежат серые алевролиты с прослоями серого 
плотного известняка и черные углисто-кремнистые сланпы свадалаш- 
пкой свиты.

Такого же типа разрез типлитсодержащего комплекса составлен 
В.Г.Королевьм и К, С. Саг Шишковым по левоаа притоку р.Бугулы-Буяак, 
яшщоющей справа в р.Каракасмок. Здесь онизу вверх по разрезу вы
водят:

Узунбу лакская свита*
1. Зеленые хлорито-кварцевые оланиы с прослоями квариитоввд- 

них песчаников,пачками полимиктовых конгломератов и гравелитов.По 
р.Кмрокасмэк эта свита,по наблюдениям 3*Г.Королева и С.С.Щуяьпа в 
IU65 г,,имеет <*лишоидный облик,Она состоит иэ чередования пачек 
поркх,темно-серых л буровато-серых толсто- и среднейлитчатых ркт- 
ыичпислоистих (от гравелитов л основании пластов до тонкозернис
тых песчаников и алевролитов вверху) иолеэошпато-кварцевих и полы
ми ктов пт песчаников и пачек чередования песчаников,алевролитов и 
аргиллитов* В тонкозертютчх породах характерна тонкая горизонталь
ная и косая сяоЗчатость,включения и прослойки кристаллов пирита*Н& 
поверхностях пластов наблюдается язычковая рябь,рябь волнения,гие- 
рогш[<{ы*По их ориентировке намечается направление сноса с северн
ое норо-востока,. Обычны внутренние размывы,плоские,иногда закручен- 
инк обломочки черных сланцев. Видимая мощность 500-600 м.

Аяктерекская свита*
2. Темно-серые массивные тиллиты -  около 100,0 м* В нишей 

чаоти они слоистые со сианиево-посчаным ?,1этриксом, в котором рас- 
пйшш псаммитовые обломки прозрачного кварца, карбонатов, гальки 
и 1 mi луны (до 0,4 х I м в поперечнике), пюнитокдов, доломитов.
И болео высокой части разреза тиллиты неслоистые с аловркто-гли- 
иисгым матдоксом, в котором рассеяны песчинки прозрачного квар- 
чл, кристаллы пирита* Крупные "плаващие" об ломки угловатые и ода-



боокатанкые с округленном ребрами. По размеру они не сортирова
ны, Иногда гальда и гравий формируют струи, линзы, В их составе 
отмечены гранитоиды, кварциты, кстспчо з^у зи гн , сланш , песчани
ки, карбонатные породы.

3. Светло-зеленые и малиноЕО-cepue аргиллиты с пластами зе
леновато- и вишнево-серых таллитов -  15,0-20,0 м.

Йорят/йская свита.
4. Ритмичное переслаивание темно-зеленш: песчаников и свет

лых аркоэовых песчаников с аргиллитами. Внизу гстпеченч пачки 
вишнево-сернх аргиллитов. Характерны у тр ен н и е  размывы, набпода
лись гиерогли^ы. Мощность около 250,0 м.

5* Серые аркоэовые песчаники и черные тонколистоватые ар
гиллиты -  30,0-40,0 м.

6. Чередование пачек ритмичного переслайданля буровато- и 
светло-серых изэестковистых песчаников, средшеплитчатых песчанис
тых известняков, зеленовато-серых аргиллитов и пачек черных тон
ко листоватых адевро-аргяллитов с редкими тонами прослоями иэвесг 
ковистых песчаников. Мощность около 300 м.

Общая мощность шорящуйской свиты около 600 м.
Аяктерекская свита, выделенная из шорашуйской свиты

A, Ф.Степаненко Л.И.Турбиным (1962), изучалась В;Г.Королевнм в 
1965 и 1976 г г . . Здесь ядро антиклинальной складки сложено тил- 
дигаик видимой мощности порядке 200 м. На крыльях они перекрн- 
ваются маломощным пластом доломита, сменяемого черными лидягами 
с PgOfcj до 35# (Бродская, Ильинская, 1968), мощностью 6-7 м. В пи- 
дитах обнаружены остатки беззамковых брахиолод. Вше залегают 
доломиты и известняки, в нижней части песчанистые. В 1969 г . 
И.В,Гврапко в битуминозных мелкообломочных известняках нашел ос
татки трилобитов, среда которых В.И.Гончэрова определила Ргосе- 
ratopygo rac tiep in a tu a  T reads., Hediпазp iв re g a lia  Troeds*, 
Charcbagii n o rin i Troada. Возраст <£ауны -  поэднекембрийский.
В сводовой части антиклинали тиллиты с размывом перекрываются 
желяэховатыми обломочными известняками, содержащими обильные 
остатки хвостовых щитов трилобитов, хиолитов, безэамковнх бра- 
хиопод, гаетронод, криноидей. В сборах, произведенных в 1965 г.
B. Г.Корояевым и В.В.Киеелевым, Н.К.Ившн определил Teiaphina
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* il« r y i-k o r o le v l;Iv e c h in  e p .n o v ,, Renorpleurldee e p ., T u rrit oma
Ulrich e t S co fie ld  средне-позднеордовикского возраста*

Тиллиты представляют собой темно-серую до черной породу, 
нс 60-70# образованную "бесструктурной" глинисто-песчаной нас- 
оой, высоко карбонатной, с включениями, гнездами, стлженяяш и 
крупными линзами бурых с поверхности доломитов. OdJiowai свободно 
выпадают из цемента. Ях размер достигает 1 ,5 -2 ,0  м. Обычно камни 
покрыты лимонитово* или лишнито-карбонатной коркой. Грани глад
кие, как бы полированные, иногда штрихованные. Форма граней не
редко треугольная, удлиненная в одном направлении. Иногда грани 
мршланные. Ребра всегда закругленные, оглаженные. Форма облом
ков утюгообразкяя, каплевидная, клиновидная, овальная, уплощен- 
но-оваявная, трапешевидная, иногда плитчатая. ш

Состав обломков изучался В,Г.Королевым в 1976 г . Отмечены 
гальки и валуны разнообразных грэнитоддов, обычно сильно завет
рел ых (интересны разности с сиренево-голубым кварцем), слюдистые 
песчаники, дацитовые погфтры и туф^ с обильной вкрапленностью пи
рита, кварцевые порфиры, порфироиды, гранат-пяроксековые и широ
ко еновые магматические породы, гнейсы и гракито-гнейсы, аьк|ибо до
т е  сланцы, пронизанные гранитными прожилками, разнообразные 
кварциты,. доломиты, известняки и мраморы, аркозопые и полимикто- 
пыо песчаники, кремневые гравелиты ("рябчиковые"), гранат-биоти- 

гнейсы с крупными (до 0 ,5  см) порфиробластами граната (ти
пи кассенсайскюс), зеленые полосчатые кремни, черные лидиты.Сле
дов втельно, все породы в обломках являются экзотическими*

и Чаткалъском хребте тиллитсодержащий комплекс выходит на 
on мерном склоне в междуречье Чанач-Каратерек (северные). Здесь, 
по данным Л.И,Турбина (1962), узунбулакская спита сложена серыми 
t зелеными кварцевыми и полимиктовымн песчаниками с прослоями 
грипелитов, алевролитов, сланиез. Встречаются редкие пласты ае- 
luHiix и темно-бордовых тяллитоподобных конгломератов, а в верх
ний части -  бордовых и вишнево-серых алевролитов и аргиллитов. 
Ними ъ 1976 г . эта свита наблюдалась по р.Чанач (северной). Для 
Ипп характерна крупная ритмичность. Каждый ритм начинается роэо- 
нптп-сэрнми аркозовыш и полим истовыми песчаниками и гравелитами 
мпприево-кремневого состава, венчается серыми алевролитами и пвс- 
чимиквми, Мощность (видимая) около 400 м*
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Аяктерекская свита предстал «она темно-серыми до черных 
или зеленовато-серыми раооланпованинми тиллитами. Основная мас
са представляет собой слюдиотыП алевролит или мелкозернистый 
песчаник. В ней "плавают" гравий, галька и валуны {до 1,5 и да
же 5 Г0 м) гранитоидов (преобладают), гнейсо-гранятов, микрогней
сов и гнейсов, кристаллических слакиев (в том числе гранат-био- 
титоЬых типа кассэнсайских), известняков и доломитов (в том чис
ле онколитовых), мраморов, дацитовых и кварцевых порфцров, пор
фироидов, средних и основных эффуэивов, кремнистых пород, квар
ца. Обломки окатанные и угловатые. Встречаются прослои аркоэшшх 
песчаников. Мощность порядка 500-600 м.

Шоращу Ясная свита, по данным Л.«.Турбина, по р.Чанач (ое- 
верной)Чгредставлена чередованием тешо-серых песчаников, алевро
литов, сланцев, редких прослоев известняков, расслаююванких ос
новных эффузивов. Видимая мощность около 300 м.

На южном склоне Чаткальокого хребта аналоги тип литсодержа
щего комплекса наблюдались нами совместно с М.Д.Гесем и В.В.Ки
се левым по р.ОсолбекоаЗ» правому притоку р.А лабуха, в 1976 г .  
Здесь на катаклазнровашшх гранитах залегают (снизу вверг):

1. Рэссланпованные плохо сортированные крупного л очные кон
гломераты, состоящие из обломков подстилающих гранитоидов -  
25 ,0-30 ,0  м.

2. Светло-серые аркозовые и кварцевые кварпито-песчаншш о 
пачкой туфогенных песчаников, туфов и лав кварцевых и дацитовых 
порфиров -  около 100 м. Вулканогенные породы -  флюидальные к 
тонкопол оочетые.

3 . Фдишецодобно первоввивающиеся темные, зелеиоввто-серыо 
и темно-серые песчаники, алевропесчаншси с подчиненными прослоя
ми иудин говых конгломератов с галькой гранитоидов и кварцитов, 
"взвешенной" в черном песчаном или алевролитовом матриксе. Неко
торые разности напоминают тиллхты о рассеянной галькой розовых 
лейкократовых гранитов. Мощность около 600 м.

Эта толща, названная дубыроайокой, прорывается граиитои- 
дами Апабукннокого массива, ка лкй-аргоновый возраст которого 
475-485 млн лет.
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ХРЕБЕТ ЮКИЙИМ-ТОО

Б этом районе (площадь 71 на рлсЛ ) тиляитн выделил 
■•И.Зубсов (1956) в ооотаве бейдамтальсяой свиты» В последующие 
тоды их изучал К.С.Сагындыков (Шабалин, Сагнидыков, I960; Сагын- 
днхов, 1961 -  1964)..В I960 и 1961 г г . В.Г.Королев сделал сов
естно с К.С.Сагындыковым ряд маршрутов.

По долине р.Байдамтал выделаны овита Джакболот тонкопвре- 
■ийивающгосся песчаников, алевролитов, сланпев, вверху с карбона
тами (360 м) и байконурская свита тивлоидов (5-70 м). В кровле 
тадлоядов отмечается пласт доломитов до 1,5 м. Вше залегают крем- 
алотые и карбонатные толщи кембрия. На южном склоне Кокийрим-Тоо 
аа оводе Кенинбепьокого поднятия последние непосредственно зале
тит на порфироидах свиты Большого Нарына, местами между ними на- 
<11Идеется горизонт тидлоидов (7-8 м), подстилаемый известняками 

м) ж базальными гравелитами (до 2 м).

ВЕРХОВЬЯ Р.НАРЫН. ХРЕБТЫ МЯПМГЫ И НАРЬШТАУ

В результате геологических исследований, проведенных 
'ЛО.ЦуАъпем в верховьях р.Нарын в конпе 30-х годов, были выделе- 
•• ПЦульо, 1936) три свиты, слагающие видимое основание палеозой- 
■того разреза в этом районе: I) Свита расслашювввных кварпевш 
'teplapoъ Большого Нарша; 2) Свита реоолавпованных туфогеаных 
ееянмяхтовых конгломератов Джетымгау (верхний силур); 3) Свита 
►ночмжков Калмакашу (девон). Общая схема стратиграфии древних 

хребта Джетымтеу была намечена верно. На его северном скло~ 
ее О.С.Шудьи выделил "свиту Арчалы" очень пестрого состава и от- 
« е  г« ж готлвщщю.

В 1955 г, В.Г.Королев (1957) показал, что "свита Арчалн* 
4*едхид*т весь разрез нижнего и чаоть среднего палеозоя. На ое- 
‘•**<** склоне хребта Джетымтау из нее были выделены:

I. Свита Джетнмтау (а сокращенном объема сравнительно со
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схемой С*С.Щупьпа), залегающая с резким угловым несогласием на 
святе кислых эффузивов Большого Нарына. Эта свита била подразде- 
лена на две подсвиты: а) песчано-конгломератовая -  несортирован
ных тиллитоподобкых конгломератов; б) сланцевая -  зеленых и виш
невых песчаников и сланцев*

/ 2. Шорторская свита -  в ее основании обособлена подсвита
верхних тилдитоподобных конгломератоЕ.В перекрывающих тиллиты от 
ложениях обнаружено венхнекембрийская и нижнеордовикекая фауна. 
Была проведена корреляция этого разреза в хр.Джетимтау с разре
зами Улутау-Джезказганского района (Боровиков, 1955), Северо- 
Западного Каратау (Е.А. и С.Г. Анкинович), Джебаглов (Н.М.Салов) 
Чаткальского района (А.Ф.Степаненко) и хребтом Куруктаг (Норин, 
1940)* Обе тиллоидсодержащих толщи вместе с разделяющей их слан
цевой были отнесены к никнему кембрию, а свита Большого Нарына 
к верхнему протерозою* Таким образом впервые были выделены тип- 
виты в Срединном Тянь-Шане и показано, что они образуют два 
уровня* Свита Дкетымтау была сопоставлена (Королев, 1957) с тил 
литами и перекрывающими юс сланцевыми отложениями, развитыми в 
Южном Китае и относимыми к синайской системе, а в дальнейшем тил 
литсодержащая толща в целом (оба горизонта) била сравнена (Коро
лев, I960) со спарагмитовой формацией Норвегии, группой Катанга 
Бельгийского Конго*

Эта схема деления тиллитоносного комплекса, разработанная 
на основании изучения бассейна р.Арчалы, в 1956-1958 гг* била 
подтверждена в процессе геологических съемок, проводившихся под 
руководством Ю*В.Жукова по долине р.Большой Нарин и В.Г.Королева 
в вооточной части хр.Джетымтау, а также при тематических исследс 
ваниях сектора тектоники и стратиграфии, в которых участвовали 
Б.Джопдошев, В*В.Киселев, В.Г.Королев, Р.А.Максумова, В*В*Шаба
лин, Для сланцевой подсвиты Ю.В.Жуков предложил название свита 
Дкакболот (Жуков, I960). Б.Джопдошев (1964) и Ю*В.Жуков обратил 
свое внимание на изучение свиты Дкетымтау р таком суженном объе 
ме, принятом всеми геологами. В.В.Шабалин (I960) описал верхние 
тилдиты*

В результате этих работ обособилась джетнмекяя серия, 
состоящая аз трех свит: Джетымтау, Джакболот и "субкембрийских
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muiTTQg" (Королев, 1962). Возраст серий был принят эокембрийс- 
■Ш, при этом эокембрлй считался знэлогом вендской системы. По
витое кембрийской системы была протрассирована по кровле "верх-^ 
■ОС тиллитова (Королев, 1962, 1963). Начиная с 1963 г . ,  для 
верхних тилпитов" стало употребляться наименование байконурская 
аддха на основании сопоставления с разрезами верхов докембрия 
мутау и Большого Каратау (тогда в этих районах байконурская свк- 
f* -  терш и, введенный Л.И.Боровиковым в 1952 г . ? -  большинством 
пологов продолжала считаться среднекембрийской).

В коние 70-х годов в связи с изучением Джетымского железо
рудного бассейна, выявленного в 1956-1958 гг. Ю.В.Жуковым и 
Й.Г.Королевым (Ддоддошев, Королев, I960), даетымскал серия изу
чалась К.С.Сагшдыковнм (Сзгындыков, 1976; Сагындыков и др.,
ПВО).

В 1978 г . авторы провели полевую ревизию диетымской серии на 
■ком склоне хр.Джетымтау и на северном склоне хр. Нарынтау i 
■ инеели некоторые изменения в ее стратиграфию, в соответствии с 
•вторыми строится дальнейшее изложение.

В ядре антикллшория Большого Нарыва, в его западной частя, 
МДОдяютоя сдедущие три додаетнмские (дотиллитовые) подразделе
ния?

1 .  Т о л щ а  И р и с у  выходит в ядре брахиантикли- 
Имьной складки, пропиленной р.Ирису (левый приток р.Нарын). Она 
•иквка темно-зелеными ожжсто-полосчатыми породами, представдяю- 
щшп чередование темноокрашенных адьбит-аварпевих сланпев и свет- 
IV  кварцитов. Преобладают олюдяяо-калышт-альбит-кварпевые слан- 
Ш, В них выделяются порфироблвоты альбита и квараа кристаллогра- 
|ачпоких и округлых очертаний. Основная масса состоит из нэометри- 
#скюг зерен кварда и альбита, а также подчиненного количества 
Падите и ^скови та, Структура пород порфдробластовая, основной 
Нйни - лепидогранобластовая, текстура слаипеватая. Некоторые 
iipOQлои содержат значительную примесь мелких верен лейкоксена я 
Ц«н*, Мощность выходящей на поверхность толщи около 80 м.

2 .  С в и т а  Б о л ь ш о г о  Н а р ы н а .  На 
дантвляических сланцах с размывом и небольшим углавы* несогласие 
Ф  й**пт белые, розоватые и буроватые песчаники и гравелиты, ос-
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ставлящие основание свиты (рис.II)*  Обломочный материал в них 
имеет аркозовый и кварцитовый состав, представляй кварпем и пла 
гиоклаэом. Кое-где сохранились реликтовые первично обломочные 
контуры зерен* Структура песчаников бластопсаммитопая мозаичная 
яварпитовидная. Обломочные зерна сильно корродированы, имеют т  
повидную форму. В песчаниках рассеяны гравий я мелкая галька 
кварца,плоские обломки зеленых сланцев. Наблюдается грубая диап 
каньнал слоистость. Мощность песчаников 10 м. Они постепенно см 
кяются светлыми блестящим!! ыелкогофрировапными серииито-кварпев 
т  сланцами с включениями псаммитовых зерен кварца и плагиоклаз 
Мощность около 12  м. По-Бкдимому, те же песчаники, залегающие н 
эродированной поверхности протерозойских гранитоидов, описаны 
М*МвЦуркиным в западной части хр.Акиийряк (восточный) (Геология 
СССР, т.ХХУ, 1972)* Основная часть свиты мощностью более 200^ г, 
сложена пестроокра»!е!шт.п? кислыми эффузивэми я щс туфами. Среди

Рис*II. Налегание порфироидов свиты Боли;югг> Нарыва на э 
явные сланпы толщи Ирису по правому борту р.Ирису. Северный ск 
хр.Нарынтау.

них наиболее распространены липаритовые порфиры и кварцевые фе 
зит-порфиры и юс ингимбриты, микро к пинов не. фельзит-1Ю|ч?ипт< с г
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и III

Рис. 12, Корре
л я т *  отложений яоэд- 
него докембрия хреб
тов Джетыюгау и Нярын- 
тэу.

I -  толща Ирису;
2 - зркоэовые песчаники;
3 -  свита Большого Нары- 
на; 4 -  аркозовые песча
ники Сарыбельнш-Чонто- 
ри; 5 -  карбонатно-^ил- 
литовая толща с ткплнто- 
аодобншли конгломерата
ми и гемагит-ма гнетито- 
пыш ру доели; 6 -  тил- 
лктоподобкие конгломе
раты (аПрайсуАский уро
вень); 7 -  толща серых 
$ил литов Данги; & -
тиллитоподобные конгло
мераты (арчялинсккй 
уровень); 9 -  спита 
Джэкболот; 10 -  байко
нурская свита; I I  -  
шорторская спита.

I -  Большеварын- 
ский блок (хр.Нарынтау 
и южный склон хр.Дке- 
тымтау); П -  Малонэрын- 
окий блок (южный склон 
хр.Длетш тау); Ш -  
Арча пинский блок (юж
ный и северный склоны 
хр.Джетдатау).



нофировой и сферолитовой основной массой, туфы, туфоиавн. Отме
чено, что в нидней половине разреза преобладает покровы с редан- 
ми горизонтами туфов между ними, Кверху значение туфов возрастает, 
мощность пачек туфов, туфолап и туфогенных песчаников достигает 
156-200 м, а покровов шшаритовых порфиров уменьшается (Геология 
СССР, т.ХХУ, кн .2 , 1972). Среди покровов встречаются породы жерло- 
вой и субвулканической фавдйу представленных липаритовыми порфи
рами, лейкократовыми микрограаятами и гранофирами (Киселев, Коро
лев, 1967).

Образование свиты Большого Нзрына связывается с наземной 
вулканической деятельностью. Свита принадлежит порфировой (липа- 
ритовой) формации.

Породы отличаются тоннополосчатой текстурой, нередко ппой- 
чатой. Их основная масса рассланпована и перекристаллизована.

Возраст свиты Большого Нарыяа по геологическим данным в 
последние годы трактовался как лоэднелротероэойский (Королев, 
I9S7). При этом основывались на том, что перекрывающая с несогла
сием джетымсквя серил является вендской по положению в разрезе и 
находкам^дроблематнк юдомского комплекс^ в обломках карбонатных 
пород в этой серии.

В последние годы это было доказано методами радиогеохроно- 
логжи.Дяя шрконов из йипярктовых порфиров верхней части святы по 
р.Чиршиты, правого притока р.Нарын был получен возраст 705+10 итян 
лет (урак-евинцовнй метод)(Киселев и д о ., 1981), Для более низкой 
части свиты по р.Курмеяты возраст порядка 8Э0 млн лет, т .е .  
поодерифейскнв.

3 . С в и т а  С а р ы б е л ь н ы н - Ч о н т о р ы  
залегает несогласно на порфироидах свиты Большого Нерына ля р.Со- 
рыбедьвдо-Чонторы и внхсдят по евям Карала-Арча и Гбулак 
(Сагшдвков и д р ., 1982). Она имеет небольшое площадное распрост
ранение. Представлена аркозовыми песчаниками. Среди них имеются 
прослои и линзы гравелитов и конгломератов, содержащих обломки 
KPaptia, плагиоклаза, плагяоклавовкх гранитов и квврсевых порфи
ров. Песчаники в нижней части разреза содержат прослои черных 
кварп-мусковятовых снаноев с лепидо-граноб ластовой структурой.
В песчаниках не наблюдается элементов ритмичного чередования.
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Огруктурэ песчаников (5пастопсаммитовая. Во многих случаях сохрв- 
И»лось округлая,хорошо окатэннэя форма обломков. Последние пред- 
отеплены кварцем с облачным угасанием, плагиоклазом, плагиокдаэо- 
гим гранитом. Размер обломков 1,5-2 мм, они имеют крустификапион- 
ИУв кайму л^сколитя. Некоторые облогдки растворяются в цементе, 
йобпюдается инкорпорационное внедрение новообразованных крнстая- 
Юп цемента. Цемент базальный, иногда очень скудный, поровий 
Шшрц-мускоштогого состава. Мощность песчаников 200-250 м.

Свита венчается 50-метровыы горизонтом массивных светлых 
■■диковатых полосчатых огсрешэшшх туфов кварцевого порфира с 
l|iooлеями плагиопорфиров. Порфировые выделения в последних пред- 
•Tenлени плагиоклазом. Основная класса альбит-квариит-оеряиитово- 
*о ео стт’а имеет микрофельзитовуга, местами аллотриоморфнозернис- 
ffti структуру. Туфм литскристаллопластические средне- и крупно
м у  истые, встречается агломератовие разновидности.

В ни;шег меридиональном колене р.Малый Нарын, по его пево- 
ф  склону, выше устья р,Кэш:»:.кашу, можно наблюдать выходы порфи- 
роилон свиты Большого Нарына, сильно рассланпованных, кэрбонатл- 
1И|^ипнных и ожелезнеинкгх, включающих горизонт розоватнх, кедто- 
Мттг, светло-серых, зеленоватых фельзитол, а также сорнх С лан
и т ,  ьИДЛМО туфоидов.

На толще подкрои цов по очень резкому контакту с азимута ль- 
Мим и угловым несогласием залегают массивно-слоистые серые, до 
fiMirn серых, крупнозернистые аркозовые песчаники, в нижней части 
Млшчам'дое гравий и мелкую гальку грянитоидов, кварпа. Мощность 
околи 50 м.

Залегание пластов песчаников -  CIU250, а подстилающих пор- 
|щк.кдол -  С 350°L 30-35°,

Buie песчаники согласно сменяются ти л литсодержащим комплек-
Щ)МФ

К.С.Сагынликов влнелил песчаниковую толщу этого района ПОД 
Минпнисм К а р а л я - А р ч а  (Сагындыков и др.,1980)*
Кплтнкт со свитой Большого Ларина^по линии составленного им раз- 
ршша > закрыт. Мы полагаем, что пачке песчаников, описан**
*м| шше, отвечает лишь нижняя пачка толщи Карала-Арча, ейоквй- 
цен светло-серыми, серыми и эолнпо-серыми ктри-полевошпатовыми
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песчаниками и гравелитами мокдюстыо 150 м. Зниеле-т^те две пач-
это . свиты, по нашему мнению, дожни относиться к джетымской 

оерии.

^  Л8В<*,в^е*ье Большого Нэрына, не неверном склони хр.Нарын- 
СШТай Большого Йарпня и даетимской серией К,С.Сзгынды- 

Л>О0ИП №e О̂ЛЩИ. НИЖНЯЯ ИЗ ННТ - K I I R 8 о у 1! с к а я - 
отавеПа°Н0 0 ^аз^ивом залегает на сшгго Большого Нарша. В ее со- 
чвнякиП̂ в0^ ПвДа1)Т Т0РР1|гвкиые породи: полавовшато-квариезые пес-

• 1^)аввЛ1ГГа1 конгломераты, есть горизонты кислых и основных 
щ  зивов, tyifoe, туЭДитов, туЗопесчаииков. Мощность около 300 м.

Рхняя - т о л щ а  Е а р г а л а ч - сложена липа- 
битовыми, дацитов^мц^ ацдевитовшм, андезито-базальтовыми эЗДузи- 

» и* ту^амд ь сочетании с тонкоэершют1МВ обломочной породв- 
и плаот6в»вг железными рудами, Мощность 700-1000 м (Сагынды- 

*°в * ДР., 1980)%

^R T 0pH°3WQItR0* ^то эти толи^  соответствуют свите Сарыбельнын-

*  ж * т * * о х а я  с е р и я  нами разделяется на три
*т«. Джетымтау, Дчакболот и байконурскую* 'чг ’ '
о С в  л т а  Д ж е т ы м т а у ,  по нашим данным, состоит 
сведущих четцрет толщ: карбонатяо~$иплотовой, тиллоидов Ай- 
у, оерах inuiiippQj Двнгн, тидловдов Апчаав.

—.^онатн^^лядвтсд^я талша о л окен а черными и темно-серыми 
явим* фмв**овиднимй сланцами о прослоями бластопесч'лгиков 
OTOBfleBpowcfOB> мелкокристаллических мпрглрров. углеродистых 
ов* В ккжней части толщи -  переменчивой мощности горизонт 

УРих о поверхности, зеленоватых и рдеватых на сколе мелкокри- 
отминческщ мраморов, чередующихся с {мытами. Мощность харбо- 
мтяых прослоев « количество {иляитов* участвующих в чередовании, 

простирают Изменяется. В восточном направлении это преиму
щественно карбонатная пачка, К западу -  ленточно-слоистые бурова
тые извеотняки чередуются о такого же цвета кербонатязироваиннми 
{мхитами. Черниц {излиты местами оодерчат редкие включения мел- 
мамеВвТ*°* рВ0Ваиьповаяно* гвлпки. По простиранию количество я 
^  р и тогда порода приобретает облик тия-

подооямк конгломератов,. Меотаии галечки из сланцев вовсе ио-
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m a n ? .  Хороню обяахенныД разрез овиты првдотевавя по р.Оврыбель-
пын-Чонторы в восточной части храбта Д аап и  Too, гхе о резким
«онтактом на туфи налегают:

1. Черные блестящие {иллянэвые с лантан, содержащие редкую 
оветлую развалыюванную гелечку, црадотаваэнную кварцем» кварци
тами, редко кяарпевыми пор{нрвщ» Текстуре сяаштеп макрос попетая» 
обусловленная чередованием маломощных прослоев блястоалевролитов 
■ Оластопесчэкиков. Оеочамиковне порода превращены в микрокварпи- 
п  с включениями серишггв. Обломки кварца имеют шиловидную {ор- 
ф  - 50 м.

2. Ленточко-слоистые мелко криста линч веки в кремового света 
ф&ыоры с тонкими прослоями блестящих зеленоватых и серых карбо
низированных {иллктовчх сланцев. Среди них встречаются пачки 
углеродистых оааноев, {иллитов» оодеркащкх црослои более массив- 
М л  тешо-оерых, почти черных известняков. В мраморах обильна 
(иногда до 30-40?) цримеоь хорошо окатанных обаомсов кварца алев
ритовой размерности. Толща смята в мелкие изоклинально запрокину-  
тив складки -  150 м.

3. Череве блеотяцие {илактивированные сланцы с лачками уг- 
•еродиотше {илактов в редкими прослоями пеочанихов черного цвета 
е а и м ч а ш и т  крупных округлых верен прозрачного дымчатого квар- 
iii В слаксах встречается очень редкая галечкв - 200 м.

Общая мощнооть томат 400 м.
Перекрывается она массивными конгломератами черного цвета 

е оильнэ рзз:залыюввнной галечной светлых гранитов.
Нароонатно-{илактовая толща имеет довольно широкое поле вы- 

Мдов по р .Малый Нарын. Здесь на ее левобережье (вше устья р.Квя-
иакашу) на аркозовыо песчаники свиты Оарыбельнш-Чонторы налагает 
■■■ниево-карбопвтная толща, где чередуются пачки сяаноево-карбо- 
иетмого и карбонатно-оианиевого перволаивакия. Карбонатные поро
ды представлены светлыми серыми, зеленоватыми, кремовыми мрвмори- 
•елейными известняками средне- и тонкоплятчатыми. Сланпы сереб- 
шотис {иллитовидшае шелковистые. Для них характерны обильные вы- 
« |*Ш 1л ромбоэдров "бурого шпата". Среди сланпев встречаются про- 
«**• плотных светлых раоошшованных кварцевых лесчаяяхов. По 
фпотнрошго в этой толще появляются углеродоодерхащне пачтпт,тог
да оавшш приобретают черную одраоду.
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Шходы этой свиты можно ивиилщатъ и в верховьях р.Арчалы, 
где на туфы кварцевых порфиров ложатся (контакт осложнен разло
мом;

1. Черные углеродистые ({иллиты, включающие прослои серых 
ирамрризованних известняков и кварпитовидных песчаников. Ширина 
выходов с{ил литов ой толщи около 2GU м.

2 . На них с постепенным переходом ложатся буроватые с по
верхности массивные, реже слоистые доломитизированные известня
ки, часто окремненные. ини содержат линзообразные прослои песча
ников и гравелитов- Известняки вмещают строматолитовые построй
ки -  70-60 м,

3. Массивные, иногда с тонкой слоистостью, зеленоватые 
кварцитовые песчаники -  2U м.

Мощность 300 м.
Сокращена ifl разрез згой свиты (без нижней ее подсвиты) со

ставлен в верховьях р.Уэунтурук (приток р.Нарын). Здесь на квар
цевые порфиры свиты Большого Нарына, прорванные дайками диабазо
вого состава, ложатся:

х. Зеленовато-серые филлитовидные сланпы с включениями до 
окатанных обломков кварпа, плагиоклаза, гранита, кварцевого 

порцира -  6-7 н.
Ьластоалеьритовые сланпы черного и темно-серого цве

та тонкоплитчатые. Встречаются полосчатые разновидности, в кото
рых наолсдается чередование бластоалевролитов и бластопесчани- 
ков -  30 и.

3* Глянисто-хлорито-серишгговые сланпы с углеродистым ма
териалом -  10 м.

4. Мраморизонаяные известняки с густей сетью кварцевых 
прожилков, серые и темно-серые на сколе, оурые о поверхности -  н 
По простиранию мощность карбонатного горизонта раздуваетел до
70 м, и он имеет двучленное строение. В нижней части -  это плитч 
тые плотные светлые, чуть зеленоватые, бурые с поверхности из
вестняки среднеслоистые, чередующиеся с зеленоватыми глинисто- 
карбонатными сланцами. Верхняя часть -  более маесияние известия 
ил с песчаной примесью и редкой рассеянной галькой кислых зффу- 
эивов.
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5. Листоватые филлитовидные темно-серые сланиы, В нижней 
части встречаются прослои светло-серых: доломитовых пород -  22-  
26 м.

Обская мощность колеблется от 70-80 м до 140 м.
Без признаков несогласия снянин перекрываются тялпнтоподоб- 

кыми конгломератами, переходящими по простиранию в обычные конгло
мераты.

Карбонатнойиллитовок толща согласно перекрывается айран- 
оуйскиш тиахондами.

Тилиоиды Акраяоу соответствуют "нижней подсвите гравехито- 
Яесчаников" свиты Джетнмтау, по Ю. В. Лукову (I960) или трем ее 
нижним подсвитам в схеме Б.Д.Джолдошева (Дкопдашев, КоролевfI960; 
Джо л дошел, 1964), Эта толща развита на южном склона хребта Джетым- 
тяу, По простиранию она очень изменчива и выделенные Б.Джолдогое- 
■ым "подсвиты" отражают не столько ее изменения в разрезе, сколь
ко {апиальные переходы по простиранию. Эталоном тклпоидов Айрансу 
является подсвита валунно-галечных джетымитов, ее ^шпальными 
аналогами -  две подсветы : галечных джетымитов с валунами к под
рудная. Термином 2джетымжт‘ Б, Джо л дотов Ц9ВЭ) обозначил те обра- 
вования, которые мы считаем ти л литами и тидлоидамк, в изложении 
называя кх тиллитами.

Тиллиты с валунами и глыбами представляют собой крайне не
сортированные породы. Основная масса этих пород представлена 
весьма разнообразно. Нами отмечались в ее составе зеленовето-се- 
рыв крупнозернистые песчаники с гравием и гвлысой, темно-серые 
песчаники с псаммитовыми зернами дымчатого кварца и реже светло
го полевого шпата, глинистые и песчано-глинистые оланпы с песчин- 
жжми такого же кварца и полевого шпата и иногда гравием карбонат
ных пород, на востоке хребта -  углеродистые снакпы.

В этой массе неравномерно рассеяны и "плавают" глыбы, палу
ки и гальки разнообразных пород. Гхыбв достигают размеров 1 ,5 -
2,0 м и составляют в отдельных мастях 5~10£ объема породы. Размер 
мху но в по длинной оси до 30-90 см. Валуны и гальки в отдельных 
участках могут достигать 40-6051 объема породы, но обычно их го
раздо меньше.
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Форма обломков овальная, трапецеидальная, клиновидная,эл
липсоидальная, плитчатая, С поверхности обломки покрыты коркой вы
ветривания иа бурых гидроокислов железа или железистых карбона
тов,

'  Среди гдиб и крупных валунов преобладают лейкократовие 
граниты, метаморфические слшшы, доломиты, 3 гальке - кварцевые 
адьбитофиры и порфиры, фельант-порфиры, фельзиты, их туфы; квар
циты, микрокодринты, кварцитовые сдэшзы, изредка железистые кг>ар 
иитц, слюдяио- и хлорито-кварцевые сланцы; лейкокретовые граниты 
ашшты, мыкропегаатиты; метаморфические сланцы, В составе гра
вийных и псаммитовых обломков присутствуют те же породы.

Таким образом, преобладают продукты разрушения пород свиты 
Большого Нарша местного источника, наряду с тем много обломков 
экзотического происхождения.

Лее породы рассланиованы, илойчато-екдадчати, обломочный* 
материал деформирован, превращен в линзы, линзообразные прослои, 
участвует в плойчагости, изгибается; иногда обломки разрываются 
и трещины, при этом возникшие, заполняются веществом цемента; на 
продолжении линзообразных обломков наращиваются новообразования 
иа квариа, серицита, хлорита, карбоната,

В верхней части типлоидов Айрансу по правому водоразделу 
р,Туиксу встречаются прослои, линзы и редко обломки железных руд 

Мощность тиллоидов Айрансу оценивается в 600-1000 м (Пуков 
I960; Королев, Ддолдошев, I9 6 0 ,

В обломках карбонатных пород по р,Айрансу присутствуют 
вендские фитопроблеиатики -  V olvetell*  zon a lis  Я вг., V. vedoee 
z .zhu r (определение Б.Ш.Клингер),

Тилдоиды Айрансу не правобережье р.Яарын согласно перекры
ваются толщей Дангы.

В более северной полосе выходов свиты Джетымтау, по доли
нам рр, Чирлыкты и Ардакты, по материалам, полученным авторами 
во время полевых работ 197Ь г , ,  к этой толще относится толща 
тидлитоь до 300 ы видимой мощности, Вэ основание срезано разло
мом, кровлю составляет толща Дангы,

Тил литы здесь имеют тешо-серую окраску, рассланиованы.
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Шновная их массе в нилней чести песчадо-алеврито-гчшшстая, в 
■вркней -  карбонатно-глинистая. Б ней рассеяли обломки равной 
упмерности, состав их преимущественно* карбонатный. Размер об- 
юмков редко достигает 10-15 см. £ормэ их удлиненно-угловатая, 
утшгообрээная, клиновидная, Ребра об домков закруглен» * Грани 
ноские или слегка округлые. С поверхности все облшкл покрыты 
Й|рой корочкой выветривания толщиной до 0 ,5  см.

На левобережье меридионального ущелья рл&дый На pot в Bu
l l  устья р.Кэшисаму мощность тиллитов, которые мы относим к 
горизонту Айрансу, около ЭДи м. Они залегают согласно на пачке 
■■распаивания доломитов л сланнев, перекрывающих дачку гравени- 
юв и песчаников, которая лежи? с размывом и несогласием на пор- 
|арендах. Тил литы, как и но р,Чирпыкты, перекрываются толщей 
щтних. филлитов Дакгы,

Тилта Данги соответствует ' средней иодсвите сланисв свм- 
»м Дкетымтау Ю,В.лукоъа (I9GQ) н железорудной подсвите 
■■Д.Джолдошеьа (1964).

Она согласно, с постепенным переходом,залегает на толще 
f l i лоидов Айрансу. Уже в верхней части последней появляются же- 
■иные руды в виде прослоев и цементирующей мессы ткяпито».

В нюшеа части толщи Дангы характерны железные руды с про
поями слякыев, песчаников, алевролитов, гравепито-песчаников.
I верхней части преобладают тоикополосчатне ленточно-слоистые 
■1В1 НЫ, содержащие вкрапленность пирита, В прослоях песчаников 
■тачаются обломки дымчатого квариа и полевых шпатов, кварпитов, 
полых э ш  эивон, гранитоидов, хлоритовых олакиев. Отмечена ко
пя слоистость, волноприбойная ряоь. Местами в толще появляются 
■рослой типлитов, вплоть до валунно-глыбовых,

Мощность толщи в разрезах по рр. Дангы, Айрансу, Чоя- и 
Шли-Молдобашк 3O0-J5U м. Рудные залежи в ее основания состав- 
щит по мощности около 100 м.

В северной части южного склона хр.Джетымтау железные руды 
И  ооставв толщи Дангы исчезает. Но долинам рр, Чирпыктн, Ардвк-
II  ■ Калмакашу вше тилпоидов Айрансу залегает толща темно-серы^ 
•ы черных тонкоплитчатых тонкослоистых сержнито-глинистых, ое- 
| 1 П1 то-алеврйто-глинистых сланцев о редкими прослоями сланце
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ватых сильно слюдистых адевропесчаников и тонкозернистых песча
ников. В кровле выделяется 75-метровая пачка светлых зеленовато- 
серых, желтовато- и розовато-серых сланцев с прослоями кварцито^ 
видных песчаников.

Мощность колеблется от 200 м (Малый Нэочн) до 400-500 м 
(р.Чнрпшты).

, Железные руды в этой полосе развития толида Дангн не обна
ружены.

Тклдояды Арчалы залегают согласно, местами с постепенным 
переходом на толще Денгы.

В разрезах южного склона хр.Дкетдатау, по рр. Дэнгы, АЯрай 
СУ, Вон- и Клчи-Молдобвши эта толща соответствует верхней под-! 
свите конгломерато-песчакиков я свите Джакболот' Ю.В.Жукона 
(I960) или "недруднсй" и седьмой подсвитам Б.Джолдошева (1964).

В этом районе тиллоидн Арчаны могут быть разделены на две, 
части. Нижняя сложена рассланцовдннши тиллятами о галь
кой и валунами, сходными о теми, что слагают толщ тинлоидов Ай
с и с у .  Мощность до 250 м. В строении верхней части, связанной с 
нижней постепенней переходами, участвуют массивные темно-зеле- 
нна конгломераты. Обломки несортированы. Средний их состав: 15- 
20? валунов, 20-30? галек, остальное -  гравий, песок, алаврит. 
Окатаннооть разная, преобладают окатанные я полу окатанные каши, 
Среди обломков характерны гранитоиды, в верхней части соотввняго- 
1цие до 70-80?. Наряду с алый присутствуют обломки доломитов, к!< 
пых эВДузивов, метаморфических еланпев, метапесчаников* Зерна 
псаммитовой размерности окатаны и полу окатаны, представлены дыш 
Чатни кварцем, кислыми эффуэивами, полевыми шпатами. Цемент кар. 
Оонатно-кремнистый, яремнисто-глинисто-хлоритовый.

Мощность толщи до 300 м.
В более северной полосе выходов тилиоидов Арчалы на окном 

склоне хр.Джетштау эта толща нами выявлена в междуречье Малы*! 
Нарнн-Raлмакашу и по р,Чпрпыкты.

По долине рЛирпыкты 'толща серых филлитов k постепенно пе
реходит в тилпондн. Между ними лежит 30-метровая пачка рэсслан-i 
Цованянх серых алевролитов, включающих псаммитового размера об-1 
ломки. На поверхности напластования видны мелкие обломочки олагг!
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пев. Вше идут ухе собственно тилпитоподобвые конгломераты, вме
щающая масса их представлена темн же рассланаованншщ алевроига- 
пн с включениями мелких обломочков сданпев, что и в подстилающей 
алеврояитовой пачке. Галька очень редкая (до 2-3% объема породи). 
Ракеры ее колеблются от 2-3 мы до 15 см. Встречаются валуям до 
40 см в поперечнике. Преобладает галька бурого с поверхности, се
рого не сколе доломита. Форма галек удлиненная и округлая, иног
да ребристая. Окатаыность слабая, чаще встречается угловатая 
гальке, рахе -  гальки кварцитов, гранитов, кварцевых порфиров, 
оаанпев. Они обычна мельче карбонатных. Окатанность также равлич- 
Иая. Один крупный валун (80 х 30 см2) кварцевого порфира имеет 
ребристую верхнюю поверхность. Одна из глыб доломита, имеющая 
плитчатую форму, продавливает слоистость, перекрываясь сверху 
горизонтальней слойками. Это типичный drop-atonea. Мощность 
тмплитолодобных конгломератов около Ю0 м.

Мощность арчалинского горизонта составляет на правобережье 
р.Чирпыкты 130 м, а на левом водоразделе с р.Ардактн -  220 м. 
Тиллиты согласно перекрываются свитой Джакболот.

На северном склоне хр.Джетымтау к толще тллловдов Арчалы 
относится песчано-конгломератовая подсвита свиты Джетшсгау (Коро
лев, 1957).

На левобережье р.Арчалы, по водоразделу ее левых притоков 
Вортор и Эгизтор, на серых сланпах лежат массивные тидлитоподоб- 
■ые конгломераты. Галыса рассеянная (до 10-15?)^ не ориентирована, 
м  редким исключением не сортирована по размеру, который кояеб- 
|§тся от 1-2 см до 0 ,5  м. Сгрухенность камней сильно изменчива. 
Обработка обломочного материала различная. Встречаются совершен
но необработанные обломки в виде плиток доломита до круглых галек] 
сметлого, почти белого гранита. В обломках преобладают карбонаты,/ 
вшрииты, граниты, кислые эффузивы, углеродистые сдаяпы, черные / 
кремни. Среди карбонатных обломков имеются темные кристалдичее- / 
ше мраморы, бурые доломиты и обломочные известняки. Довольно / 
ирактерна утюгообразная форма галек. Вмещающая масса оерого цве
та аргиллитового и аргиллито-карбонатного состава. Мощность этой ' 
н а ш  60-70 м.

Внше ждут более ресслашюванные тмяоитооодэбене конглома-



раты темно-оерого света* В отличие от предыдущей пачки, вмещаю
щая маоса имеет ваевродгговыЯ я песчаниковый состав* Насьпценноот 
обпомками еще меншая. Почтя все обломки имеют утюгообразную фор 
МУ* Состав об домков такса xet несколько преобладав кварихты я 
мрамора* Среди тиллитоподобяых конгломератов имеются прослои 
обычных плотных буроватого цвета конгломератов мощностью до I  н* 
Эта пачка более всего напоминает тиллиты. Мощность ее достигает 
40 и.

Вше идет 20-метровая пачка тнллктоподоОкых конгломератов, 
аналогичных оамым никоим. Перекрываются она 10-метровым горизон
том толотопактчатых известияков о угластым а  глинистым материа
лом, начинающим в атом месте разрез джажболотокой овиты,

Иякрсх^мтоиаты ив известняковой гальки на тмлжитоцодобкшс 
конгломератов итого района определены Б.Ш.Кдингер как Ambigo-
lanellatua aft. horridue X.Zhur», Nubkoularltaa abuatue 
Z.Ztmr., Hubeoularltea form* nov*. относящиеся X IT комплек
су, характерному для укокой овиты кудашв и вдомской овиты венда.

Нврасчденеиввя свята Дкетюгга? выходят & восточной части 
хребта Д и §£ы м до^(р^увдру 10  и в хребте Ндрынтау*

По р.Тзунтурук (Джоддойев, Королев, I960), как уже говори
лось, о размывом на гипербезитах, внедренных в свиту Большого 
Парша, по ревкому контакту залегает 70-метровая пачка сланпев 
к известняков* Она перекрывается толщей тшшггоподобныг конглома 
ратов. В нишей частя "выходят сданлеввтне полевошпат о-гсэярл ев hi 
пеочашсхи о рвооеянвым гравием, мелкой галькой, крупными пэочжп 
ними кварца, кварцитов, кислых э$$узяво&.

Бодьмал часть овиты слагается несортированными террягеш т 
ми породами* В оерицито^аоритовой массе "плавают" обломки рав
ной величины: от алевритовых до валунов 10-26 см в поперечу 
ке. Редки глыбы объемом в несколько кубометров* Обломочный матя1 
риал окатан в разной отелакя, дрэобпадает плахоокатанный* Камня 
в породе распределены неравномерно: они то тесно сгрушпэаютоя.тс 
рассеиваются. Ориентировки их не наблюдалась. Поверхность галек 
и валунов выветрена, подрыта бурой корочкой гддроокколов железа 
или карбонатов. Некоторые обломки разбита поперечными трещинами 
В соотаве обломков присутствуют кварциты, лиодриговые порфиры,
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ймьэнтовые^ррфиры, гранофиры, гнейсо-гракиты и гнейсо- диориты, 
■■таморфические сланцы, основные мставулкэйггы, доломиты, кромни- 
•vue породы. Особенно характерны гракич'одды. Мощность овиты от •00 до 500-600 м.

Вероятнор описанные образования соответствуют толще тиляои- 
|вв  Айране у . В карбонатных соломках З.А.Дуравлева определила 
■•ЖРОфИТОЛИТН П1 ВэрХНврИфейСКОГО комплекса: A eteroep h aero id es  
N d losu e  Z.Zhur*, N u b ecu la r ite s  u n ifo rm is Z.Zhur.

Тиллитоподобнне конгломераты свиты Джетимтау выходят на 
•■верном склоне хребта Нарынтау, где они слагают южное крыло ан- 
Нйаинория Большого Нарыла, Тяллитоподобные конгломераты по раэ- 
ПНУ приминают к порфироидам овиты Большого Нарыла, Основание се-  
IM ие вскрыто, В отличие от хребта Джетшггау, в Нарынтау Строе
в а  толщи тил лятолодобяах конгломератов ритмичное. Так, по p.Ttoe- 
•мйляу разрез i толщи снизу вверх следующий (рис,13):

I  ритм -  160-200 м (вид,)
1 , Ритмичное чередование пачек мел йога печных до гравелитовых 

Шлощдов от 10  до 20-30 м и пеочало-алевролитовах пачек от 1 ,5- 
Щ в> 5-7 м, Песчано-алевролитовце пачки состоят из ритмично по- 
■fpocHiux пакетов мощностью от 5-7 до 15-20 ом каждый, В нижней, 
I i i m R по мощности части каждого пакета залегают зеленые мвлко- 
црииотне песчаника, в верхней -  тонкое чередование (от миллкмет- 
*90 до оантнмвтров) алевролитов я  аргиллитов. Изредка в них "m a
tte r"  мелкие гальки и гравия. Нижняя гранила пакетов резкая,верх-  
ии - расплывчатая, Тялложды сложены сильно расслаяпованяой "му- 
мрмггой" пеочано-алевролитовой породой о разобщенными обломками, 
‘̂ • ■ ■ 1 ио-гапечная часть составляет 10-305? объема, валуны -  один 
М Г0-16 м2 поверхности, вверх по разрезу их отаяовитоя нескояь- 
ш floiiee. Валуны овальные с  округлой, мягкой по форме, поверх- 
*,*тю, Представлены катакяввжроваяаыми и гаевоовидншн гранитож- 
W L  Глдька чаще уплощена по сланцеватости, растащена, яаратаве- 
t t i  на л инзовядко-уд виненных концах хлоркто-кварцев нш "хвоота- 
0** В печении она угловатая, иногда квадратная и треугольная.
0ЩШ т о г о  вдавленные, Иногда галька располагается поперек 
«0М»п*тооти, Be состав : кварциты и кварцевые порфиры, порфн-

пятило л итовме опанпы, гранятоидн, минцаяеяамвнные порфи
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ры, кредшеподобние породы, песчаника и алевролиты (происходят из
той же толщи, что свидетельствует о внутренних размывах) -  70-75

2т Более грубые тяллоиды. Валуны встречается в количестве оодин на 1-3 м . Больше галысл и гравия, на отдельных участках их 
насниенвооть достигает 30-40# -  75-100 «♦

Риг.]3. Отроение типдолиной толщи в хр*Нарынтау, р.Тив 
Дхайляу. Описание спэаь дано в тексте.



3. Светлые зелцновато-серые тонкослоистые аргиллиты, пачки 
переслаивания тешо-серых, от крупна- до мелкозернистых песчани
ков и алевролитов; иногда в основании слоев песчаников наблюдает
ся гравелиты. Встречаются прослоя мелкообломочных типлоядов иэ 
обломков сланпев и песчаников! прозрачного вулканического вварла» 
В цементе присутствует углеродистое вещество. -  25-50(?) м,

П ритм -  265-270 м.
4 . Темно-серые до черных тиллоиды, внизу гравийно-галечные, 

очень олабо насыщенные, вверху появляются валуны»общий состав 
лрубеет. Часты обломки порфироидов, хорошо она тайные гальки квар- 
Шгтов, гранитондов, единичны валуны долошггов. Обычный размер ва
лунов 0 ,2  х 0 ,3  м, редко до 0 ,5  х 1 ,0 м. Форма их угловатая. Це
мент интенсивно рассланцован, сплоен, хлорито-серишто-кварпевый, 
Плотный, нарастающий на конпы галок. Порода колется через гальку. 
Характерны разности с углеродистым цементом -  250 и.

5 . Вишнево-бурые к зеленые филкитовидные оланпы, чередую- 
■■вся через 2-5 и —15-20 м.

Ш ритм (неполный) — 75 м.
6. Яркие светло-зеленые тиллоиды о филлитовым, реже бласто- 

■вамйитовым цементом, встречаются прослои песчаников мощностью
М0 2 ,0 -2 ,5  и и темно-зеленых тонкоелоксто-тоянопижтчвтых кремнис- 
fux пород.

Видимая мощность толщи по Тюе-Дхайляу -  550-500 м.
По р.Ирису (левый приток р.Нарын) в тияноидах серии Джетым- 

tay преобладают обломки кварцевых порфиров я серых (на выветрелой 
Новерхностх бурых) доломитов, реже встречаются фрагменты граните- 
ц о в  и кваршггов, квдькаренятов псаммитовой я неофитов ой размер- 
■оотж, полимиктовых конгломератов о карбонатным цементом. Широко

Гаопростраяены обломки угловатой формы (рио.14), а среди валунов -  
утюги". Цамент глинистый и алевролито-глинистый, жзвестковнотнй, 

о обильной псаюяитовой и медкопоефитовой составляющей (от 10 до 
ХМ). Сортировка по раамеру ж составу, ориентировка обломков не 
шражены. Валуны встречаются спорадически, обычно не более 
10x15 см, очень редко более крупные -  до 0 ,5x1 ,0 м.

Для тнллоидоодеркащей тощи хребта Нарынтау характерно рит
мичное сложение состав ля стих пород: тнллоядов, песчаников, алев-
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Рис*14, Характерные формы обломков в тиллодцах серив Джв 
тымтау хр.Нарыятау.

релитов и аргиллитов. Алевролиты и аргиллиты часто окрашены в 
зеленые нал буровато-красные цвета. Сложение пачек в западном 
направлении приобретает линэовидныП характер. Тиляолды также о 
новятся Солее грубей  ноыгломератовидаыми (больоая насыщепноот 
обдонками, бодав грубый псаммитовый цемент). Для строения толщ 
в пелси более характерен мопвссовый облик.

Для примера приведем фрагмент разреза верхней части дже- 
тымской серии на оеворцом склоне хр.И ярш тау, нв против ус 
тья р.Еыи-Ыаура, соотввленный авторами в 1??8 г,

В разрезе вскрываются два ритма (снизу вверх, рис.15Н 
i  ритм - до 7,5 ы.
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I .  3-5 и» Тиядктояодобный конгломерат. Основная масса -  ве
дений н темно-зеленый глинистый сланец о обильными включениями 
верен вулканогенного кварца» Порода высоко насыщена обломкалн 
иелкогадечной и гравийной размерности (до 50£)* Редко встречаст
оя рассеянкив валуям, обычно на Оодеа 10-15 см по удлинение, ре
ке 20-25 см, исключительно редко до 1 ,0 м. Об ломки в как углова
тые, так и окатанные, нередки» Они имеют удпияенкую {ojmj, за
частую каиновидную. Среди валунов обычны утюгообреэные (орлш о 
плоскими, слегка вдев ленными гранями и закругленными ребрами. 
Сортировка по размеру и составу обломков не наблюдалась, равно 
как ориентировка: обломки рассеяны беоаорддочно. Лшь не отдель
ных участках длинные оси галек ориентированы в субширотном нап

равлении. Валуны чаще лежат широко! 
стороной вниз, но встречаются и обра
щенный заостренным конном к нижней 
поверхности тощи. В единичных случаях 
наблюдалось вдавливание глинистого мате
риала под тяжестью валунов ( dгор-вto 
nes ) .

Состав обломков: преобладают раз
нообразные гралитоиды светло-серой ок
раски -  от средне- до крупнозернистых, 
реже красные мелкозернистые сиениты; 
много обломков разнообразных nopjupoe, 
преимущественно кварцевых, розоватых 
Дельвигов; распространены кварциты, 
кварцито-песчаники, жильный кварц; реже 
встречаются обломки белых ж розовых мра
моров, серых и темно-серых (с поверхно
сти бурых) доломитов, серых и розовато- 
серых афаымтовых известняков, зеленых 
песчаников (в том чиоле хороао слано-
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Рис. 15. Фрагмент разреза свиты Джетымтау в хр.Нарштау. 
Сю и списаны в тексте.



тшс), черных и зеленых сланцев, полосчаты* плагиогранито-гней- 
сов, лайковых лампрофиров! гематитовых пород.

-  Резкий контакт -
2. 0 ,6-0 ,75  м. Темно-зеленые среднеэернистые песчаники! 

разделенные двумя слоями ленточно-слоистого сланца. Зернистость 
в песчанике образует слоистость "маятникового" типа (рио.21).

-  Реакий контакт -
3. 0,75 м. Чередование зеленях ленточно-слоистых сланиев

о темно-зелеными песчаниками с "маятниковой*^ л аистостью. Во всех 
ритмах нижний контакт слакпевых слоев резкий, прямолинейный, 
верхний контакт характеризуется постепенным переходом к песчани
ку . Наблвдается взламывание некоторых слоев, оползневые складки 
к оползневые брекчии. Мощнооть элементарных ритмов от 3 ,5 -4 ,0  ом 
до 10,0 ом (рис.16).

4 . 0 ,5  м. Песчаники, 
как в пачке 2.

б. 0 ,5  м. Ритмично- 
слоистая пачка с ленточны
ми глинами, резко выражен
ными оползневыми микроеквш* 
ками, о движением масс к
ВОСТОКУ.

-  Неровная резкая 
поверхность дену далии ■ 

П ритм -  более 13 и.
6. Тиллиты -  6 ,0  м.

К востоку срезают пачки 
2-5 и смыкаются с тиллита
ми пачки I .

7 . Шизу зеленые пес
чаники и ленточно-слоистые I 
сиашш* вверху випшево-dy- |

Рдо.16. Фратент опоев 2 я 3 разреза св.Дкетымтау, изобра
женного на ри с.15,

I
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pve ал евро лито-г лпнистые сланпы с тонкой миллиметровой горизон
тальной и волнисто-косой слоистостью переслаиваются с алевро- 
нвочаникаш» Неполная мощность 5,0 и.

На северном склоне хр.Нарынтау* в междуречье Каинды-Ирмсу* 
карбонатные обломки содержат микрофитолиты Ambigolamellatua 
boггidue Z .Zhur. и V o lv a te lla  ар«, СВОЙСТВвННЫв* ПО ЗаКЛЮЧВ-
■ию определявшей их Б#ШФКлингер* 1У комплексу.

С в и т а  Д ж а к б о л о т .  Арчалинский горизонт тиа- 
аатоподобных конгломератов в хребте Джетымтау повеют перебри
вается свитой Ддакболот» Она обосабливалась в 1965 г . В.Г.Ко
ролевым (1957) как сланцевая подсвита свиты Джетымтау* при этом 
к ней ошибочно относилась и железорудная толща» В качестве са
мостоятельной свиты она выделена в 1957 г # ЮФВ.Жуковым (I960). 
Эго подразделение является маркирующим, тан как легко диагностиру
ется благодаря яркой окраске, специфическому составу пород и 
последовательности пачек* выдержанной по всей Чаткало-Нармнской 
■оие, Большому Каратау* Байконурскому прогибу»

Свита Джанболот ложится согласно* ко с резким контактом 
ка подстилающие тидлитоподобяые конгломераты толщи Арчалм* 
йерекрывается без постепенных переходов тнллитами байконур- 
окон свиты» Мощность колеблется от 50 до 400 к» Пред
ставительными являются раэрвзы свиты по р.Калмааашу на 
нком склоне хребта Джетымтау и по левобережью р.Арчалм 
ив северном склоне»

По левобережью р.Арчалы,на водоразделе рек Шортор и Эгна- 
твр,составлен полный разрез свиты Дкакболот. На тиллктоподобных 
■иыгломератах тошцм Арчалы лежат:

1ф Серые толстоплитчатые известняки с глинистым я углеро- 
внотым материалом -  10 и.

2» Черные углеродисто-глшшстые сланпы -  5-7 м,
3. Серые и зеленовато-серые карбонатно-глинистые* кремни- 

йто-г л инистые и тинистые сланпы с ленточно-полосчатой олоисто- 
•тью* прослои песчано-глинистых сланаев, ярко-зеленых кремнистых 
Народ -  40-150 м»

4* Ваше во-серые тонкозернистые песчаники* ааевропеочаикки*



пересввивающиеся с алевритовыми сланцами. Характерна тонная мил
лиметровая слоистость, подчеркиваемая цветовой полосчатостью 
миллиметровой размерности. Характерна тонкие прослои светяих 
крнптозернистых известняков, иэвестковистых и углеродистых слан
цев. t

Обломки в песчаниках хотя и мелкие, но хорошо окатаны.Сре
ди них преобладает кварп,реже -  плагиоклаз, .встречаются различ
ные породы. Цемент глинясто-сержштовый -  до 150 м.

5. Листоватые зелековето-серые аргиллиты -  5-7 м.
Свита согласно перекрывается тиллитами байконурской свиты. 

Суммарная мощность свиты Дкакболот достигает 300 м.
По р.Калмвкашу на южном оклоне хр. Диетымтау разрез 

овиты Джакболот таков:
1. Чередование пакетов алевролито-песчаникового и алевро

лито-аргиллитового состава. Аргиллито-песчаниковые пакеты имеют 
мощность до 50-70 м. Пеочаники мелко- и средивзернистые, зе
леновато-серого цвета массивного сложения о чешуйками слюд на 
поверхностях наплаотованяя. Мощность пластов песчаников до 2- 
3 м. Расоортировки обломочного материала не наблюдается. Алев- 
ролитовые пачки, разделяющие пласты песчаников, имеют мощность 
от I до 3-4 м.

Алевролиты преимущественно серого, аелевовато-серого цве
та , но встречаются и дрвсноивэтвые пачки. В алевролитах содержат 
оя цроолои песчаников до 1-5 см мощности. На поверхностях напла
стования пород есть волноцрибойные знаки.Имеются редкие прослои 
внутри^орыааяонннх конгломератов,В песчаниковом цементе содержат
ся плоские обломочки подстилающих алевролитов иди аргиллитов.В а] 
гиллитах наблсдается топкополосчатая, иногда слабо коооолоиотая 
текстура -  до 300 м.

2 . Краснопветяые аргиллиты тонкоплитчатые, иногда полосча
тые, Среди них встречаются аргиллиты зеленоватой окраски и пач
ки чередования аргиллитов о тонкими, иногда лннзовщшнми про
слоями небольшой мощности (0 ,5-2  см) светлых розоватых долотти- 
аированвых известняков. В средней части имеется 10-метровая пач
ка серых аршлдитов с прослоями серых тонкослоистых известняков 
100 м. Общая мощность свиты до 400 м.
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3 . Терригенно-карбонатная пая**, в которой чередуются слом 
изссмвных светло-серых доломитов и глинисто-карбонатных пород*
Для доломитов характерна массивная9 многие тонкополоочатая текс
тура. Мощность сдоев от 20-30 см до 1#5-2 м. Обломки этих доло
митов в обилии встречаются среди гальки тнллитоподобных конгло
мератов. Мощность пачки 30-40 м.

Терригенно-карбонатная пачка перекрывается с резким контак
том байконурскими тиллитами. Мощность свиты около 450 м.

Более детальный разрез верхней части свиты Джакболот здесь
таков:

1. Зеленовато-серые тонкозернистые песчаники и алевролиты
О вкрапленностью пирита# характерна тонкая горизонтальная слой- 
щмтость -  100 м,

2 . Краснопветннв тонкозернистые песчаники и алевролиты о 
Тонкой косой и горизонтальной слоистоотью -  15-20 м,

3. Зеленовато-серые песчаники и аяевроднты о тонкой горн- 
юитапьяой слоистостью и вкрапленностью пирита -  35 м,

4. Краснопветннв среднеэернистые песчаники о прослоями тем
нил сланцев -  25-30 м.

5. Тонкое переслаивание зеленовато- и вишнево-серых олан- 
■»и -  10 м,

6. Очень тонкое переслаивание зеленовато- и виивево-еврнх 
•«анпев и светлых криптокриста л дических известняков - 5  м.

7 . Переслаивание серых известняков и сланпсв -  30-40 м.
Выше залегают байконурские тнддиты. Сушарная мовдость ви

димой части разреза около 230 м. В нем можно различить аналоги 
•оспокивской (слой I ) f карагурской (слои 2-5) и аксумбинской 
(раои В-7) свит Большого Каратау.

Налегание свитн Джакболот не ткдаоиды Арчалы мокло яабаи- 
^ йть и в долине р.Чирпыкты. Здесь выше тнлдитов Арчалы располага
й с я :

1. Зеиеновато-серне алеврито-глинистые сланпн -  100 м.
2. Вишнево-серые алевролиты и мепко-ереднезерниптые песча- 

|« ы  - 45 м.
3. Зеленовато-серые алевролиты и песчаники -  30 м.
4. Вишнево-серые алевролиты -  60 и.

73



лена
них

й зеленовато-серые аргиллиты и алевролиты -  70 »„ 
0 н 3 р с к а я  с в и т а  в 1955 г* была внде- 

подразделенйе шорторской свиты -  подсвита верх-

Серне 
в а Я к 
*ак ни,,

саб лива ласьа°ДОбНЫХ HOHrnOMePaTO”Iiec4a,IllKOB ^Королев, I9ff7).06o- 
ху она П0Д н08ванием "верхние тип литы"* Снизу и свер-
В о сн о в ан и и ^ ^89^  ПовеРзсностяыи стратиграфических несогласий, 
шш данной СШ4Тй Ю.В.Еуков наблюдал и угловое несогласие. По на- 
В хребта R,0H° с^яэаво с оползневыми или глясшальнымк дислокапкялл 
ходы сваты ^ Хмелевым несогласие определялось в 15и. Вы-
ноы склоне Ш*вются в верховьях р.Калмакащу и по р.Эки-Бала на ш -  
Эгнзтор на Х̂ е<5та Ддетымтау, а также в верховьях рек Шортер и 

На СввеРном его склоне.
ревкому КОй<̂  Вап0 Капмакашу свита залегает на свите Джакболот по 
лежачие о* в подстилающих образованиях наблюдаются мелкие

в
взаиыоотнош Т#А.Грецкой, Б.М.Келлером и В.Г.Королевым эти 
носоответст ** ^ИПИ п°ДРос3но изучены. Отмечалось некоторое 
пых сланцев 6 В залегании подошвы тиллитов и подстилающих зеле- 
тактом под И ДОДомитов. Верхние слои карбонатов срезаются кон- 
обраэуют От,0йь поиогим углом. Ниже контакта слойки доломитов 
такт тиллцтИ̂ А3111вав складкир опрокинутые на север. Нижний кон
ку развита °Чеяь резкий. В некоторых местах в лежачем его бо- 
видны бор *°НКа* (3 см) лимонито-карбонатная корочка, на которой 
чем боку нал* СКоаьжения субмеридионального направления. В вися- 
боватон^еройПСДаЛся лия зов*ДНый прослой светлой эеленовато-голу- 
точная слои Лен<ГОЧЙ°-слоистой мергелисто-глинистой породы. Лен- | 
слойков о ^  ° сть обязана миллиметровому чередование светлых | 
образование 5азЛо болзз тонкими темными слойками. По-видимому, 
та. В neper *ГаКой слоистости обязано сезонным изменениям Клима- 
20 см. В одн ** °поланевых складок этот прослой раздувается до 
галька рааме°* Из таких раздувов встречена округлая оглаженная 
прослеживав Р° М см. В 0,7 м выше контакта в тил литах
ной текод линэовщшый прослой до 0 ,1  м мощности и I м длм- 
такту (рис р ^ й о -о л о и с т о й  породы, залегающей параллельно кон-

119 *°*ноы *склоне хребта свита представлена тиллитоподобни-



Рно.ГЛ Низкий контакт байконурских тиллитов на пер.Квд- 
шкашу (хр.Дкетнмтау),

1-2. Свита Джакбодот. 1.Додомитн. 2Лемно- к зелено-серые 
панны. 3 -5 . Байконурская свита. 3. Лимонито-карбонатная корка 
В зеркалами скольжения. 4 . Ленточные глины о редкими гальками.
I . Тил литы. '

Ш  конгломератами серого и темно-серого цвета. Конгломераты му- 
норные, преимущественно с мелкими обломками. Крупные обломки и 
«ваувы встречается по р.Калмакащу в средней части свиты, по р.Экн< 
Нова -  в верхней. Среди крупных валунов чаще всего имеются иод- 
«твяающие доломиты, полимиктовые песчаники, но есть интрузивные. 
4|фунивные и метаморфические породы# Вмещающая масса неслоистая, 
песчано-алевролитового составе. Гальки среднего размера (2-8 см), 
ее хороио окатанных до угловатых, иногда имеют у тюгооб разную 
форму.

В 1951 г . форма галек изучалась Т.Л.Грецкой.В десяти метгаг 
•U  подошвой тиллктов на площади в 5-ТО м2 бы пи собраны все 
■Иломкл галечной размерности -  60 штук. Среди рчт об наружно

75



5 типичных "утюгов", т ,е ,  7? всех обломков, Цри этой карбонатные 
камни были исключены» Эта ш:фра совладает о той, что получена 
для четвертичных материковых морен.

На другом участке раздельно собирались гальки разных парод. 
Среди 66 фрагментов кварцитов, эффуэяжш, изверженных и метамор
фических пород обнаружено I I  "утюгов” (17?), 14 "утюгоподобкых" 
форм (21%) (среди них валун 0 ,5  ы в диаметре), 41 угловато-ока
танная форма (62?), Среди 26 обломков карбонатных пород: "утю
гов” -  2 (7 ? ), "утюгоподобных" -  3 ( I I ? ) ,  угловато-окатанных, 
субкубичесхих, парадлелешшедальних (отражающих первичную плит- 
чатость) -  10, Первая группа образцов главным образом экзоти
ческая, вторая происходит из близкого источника сноса.

Валуны-подстилающих пород слабо окатаны, не ориентированы. 
Большинство мелких угловатых обломков также составлено из мате
риала подстилающих пород. Кроме подстилающих карбонатов, песча
ников ж сланцев, в обломках часто встречаются кремни, эффуэивы. 
Все обломки отличаются очень большой сглаженностью поверхности. 
Особенно заметна она у валунов, не покрытых карбонатно-лимоннто 
вой коркой. На большинстве галек и мелких валунов эта корка, 
свидетельствующая о субаэрадьном выветривании, выражена хорошо, 
имеет толщину до 2,5 мм.

Вмещающая масса тиллитов состоит иа остроугольных облом
ков кварца, плагиоклаза, реже кальпита, амфибола, рудного мине
рала, кремней, кремнистых сланпав, сцементированных тонкокрис
таллической сершжт-квариевой массой. Изредка внутри тиллитов 
встречаются прослои -  линзы гравелмто-песчаников, отложенных вод 
наш  потоками.

Мощность тилдитоподобнык конгломератов по р.Надмаквшу 50 и, 
по р,Эки-Бала -  100 м.

На северном склоне Джетштау по водоразделу рек Шортор и 
Эгиэтор контакт джакболотской и байконурской свит не несет приз
наков явною несогласия. Свита начинается 5-7-метровой пачкой 
листоватых зеленовато-серых аргиллитов, В верхней части печки по 
является мелкая галочка сланцев ж доломитов, Вьерх по разрезу 
они сменяются тиллитоподобными конгломератами. Галька крупная, 
достигает размера валунов -  20-30 см. Представлена преимуществэц
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но бурши доломитами. Вмещающая глшгасто-сершштовая масса с ред
кими табличками кальцита включает до 5-10# псаммитового и п оби 
тового размера обломки кварца, кварцитов, очень редки полевой 
ш ат и чешуи хлорита. Ткллитоподобяы* конгломераты содержат мало
мощные прослои кварцевых гравелитов* Мощность этой пачки -  15 м« 
Завершает разрез свита 5-метровый горизонт тилдитоподобннх конг
ломератов с глинисто-карбонатным цементом. Общая мощность 25-27 и.

Западнее этого разреза, по р.Кыэыл-Киндшк, мощность свиты 
воврасгает до 70-80 ы. Галька в тиллитах очень редкая. Представ
лена в основном бурыми с поверхности карбонатами в виде различно 
ориентированных плиток* Реке встречаются гальки иного состава: 
кварциты, кремни. Среди ооследнюс -  утюгообразные формы* Вмещаю- ^  
щая масса бордового, серого, зеленого и табачного цвета, гдияи- 
сто-серишпового состава,иногда с углеродистым материалом. Слан
цевая текстура подчеркивается субпараллельной ориентировкой че
шуек сернпита.

В.ВФШабалин (1964), исследовавший байконурские тидлиты в 
бассейне р.Арчалы, определил юс как тиллитоподобные гравийно
галечные и гравийно-валуяно-галечныв алевритистые хдорито-глияи- 
отые сланиы. По особенностям цемента и размерности в тиллитах на- 
блвдается ритмичность двух порядков.

Гальки и валуны в тиллитах составляют 5-10# (редко 20#).
Они окатаны слабо. Преобладают в гос составе карбонатные породы 
(некоторые из них пиритокосные), немного метаморфических слан
цев, гранитоидов, средних эффузивов. Гравия -  0 ,5 -1 ,0# , так же, 
как псаммита* Несколько больше алеврита -  3-ТО#, главным образом 
встречается кварц,редко известняки,слаяш;.Основная масса -  серая, 
мостами вверху черкая за счет углерода,отмечается небольшая примесь 
Пирита,В слоистых разностях чередуется зеленовато- и роэовато-св- 
рвя окраска. Состав основной массы -  хлоритовый, хлорито- и из
вестково-глинистый* Текстура сланцеватая, в основном массивная 
Иввлоистая, но в основании ритмов второго порядка -  линзовидно- 
оишетая.

Мощность тиллитов изменяется от 5 до 115 м.
Снос обломочного материала происходил о севера*
байконурские тиллиты отличаются от тяллигоь в
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свите Джетымтау значительно большей однородность!} состава облом
ков, резким преобладанием в них карбонатных пород»

Тиллитоподобные конгломераты перекрываются глинисто-крем
нистыми спэнивмк шорторской свиты нижнего кембрия. Гранила рез
кая» Многими геологами налегание шорторской овиты на байконур
ские трпловды считается несогласным» В.В.Шабалин (Адшаев и д р ., 
1976) описывает древнюю кору химического выветривания на тиллм- 
топодобных конгломератах, свидетельствующую о деятельности пере
рыва между тиллигообразованием и формированием нюкнекембрийской 
углеродисто-кремнисто-сланиевой толщи.

сандозскил РАЙОН

В этом районе выходы тиляитсодержащего комплекса и подтил- 
литовшс образований развиты фрагментарно» Но можно найти все те 
подразделения, которые описаны в хребте Джетымтау.

Здесь обосабливаются два вевд-нижнепалеозойских прогиба: 
Сарвджазский к Чонталдысуйский (Королев, Мисюс, 1965). В первом 
из них развиты верхние толщи венде, во втором пока что выделены 
нижние толщи рифел ? -венда.

В Чонталдысуйском прогибе расчленение верхяедокембрийских 
отложений производилось рядом исследователей.

Е.И.Зубповым и Е.И.Зубповой (1966) в Чонталдысуйском проги
бе ош  сан разрез тлллоидс о держащих и подстилающих их толщ по пра
вым притокам рек Сарыджаз, Чон- и Кичи-Тапдысу. Здесь резко несо
гласно с размывом на древнейших гранитах (калий-аргоновый возраст 
их, по Т.АДодоновой, 829ч20 млн пет) залегает горизонт аркоэовы? 
песчаников (до 5-6 м) или туфоконгломератов, сменяемый покровами 
миндалекаменных базальтов (70 м). Толща названа кичиталдиоуйе
ной свитой. Более подробно состав свиты описан Т.А.Додоново*, 
По ее данным, вулканогенная часть представлена спялятэми, диабаза
ми, туфами базвльт-трахибаэальт-габброэой вyлкaяoпnyтo!^Jfчecкo,■ 
эссолиашш (трапповой). Толща предотавляет собой серию сил- 
лов, линзовидно залегающих среди аркоэов» Состав вулканитов- 
трахибазальты (куджиериты), кх лазобрекчьщ, туфолелн/ В вертнеГ 
части вулканогенной толщи имеются прослои песчаников мощностью
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Но 15 м. Мощность толщи 150 м. Залегающая вш е террягенкая толща 
состоит из трех-четырех ритмов, каждый из которых начинается гру
бозернистыми песчаниками, завершается черными углистыми алевроли
гами^ Мощность толщи 150-300 м. Общая мощность двух толщ 300-450 и»

Трансгрессивно на кичиталдысуйскую свиту налегает свита Дже- 
тымтау тиллитов в переслаивании о ленточно-слоистыми аяеврито-пе- 
литовыми варвами*

В основанш тил лит содержа щей свиты Джетыытау Е.И. и Е.И.Зуб- 
цоьыми наблюдалось штрихованное ложе, на обломках -  ледниковая 
штриховка. Мошооть свиты 120-400 ы.

Наиболее древней толщей в разрезе Сарыджазского синкакнормя 
является оттукская свита (Адшев и д р ., 1962). По строению и сос
таву свита идентична со свитой Джакболот. Мощность 250 м.

На оттукской свите залегают лидити беркутской свиты о остат
ками кембрийских губок.

В южном крыле Сарцджазскогс синклинория беркутская свита 
подстилается байконурскими тиллоидаш, обнаженными в средней тече
нии р.Шилук. Это темно-серые до черных слабо сланиеьатые породи*
Ь основной бесструктурной массе песчано-алевролито-глинистого соо- 
тава рассеяны угловатые галыш и валуны (до 0 ,5  м в поперечнике) 
доломитовых известняков, меньше песчаников,квариитов,метаморфичес
ких пород. Характерна утюгоподобная форма обломков.Видимая мощность 
типлоидов достигает 30 м. Соотношения с оттукской свитой не уста
новлены. Шнее они сменяются кремнистыми породами кембрия.

ТАЛАССКИЙ ХРЕБЕТ

На северном склоке Таласского хребта под бешгашской свитой 
известняков и доломитов, нижние горизонты которой относятся к ат- 
дабанскому ярусу нижнего кембрия (Мамбетов, Репина, 1979), выде
ляются толщи грубообломочных несортированных конгломератов, опк- 
с ива ашк под разными названиями в соответствии с изменениями их 
литологических особенностей и географического местоположения. Ав
торами они относились и относятся к дхетнысков серии (Королев, 
1Я62; Королев, Максумова, 1964; Максумопа, 1967).



С запада на восток смена свит представляетоя такой: I) ку- 
мыштагская свита фангломератов; 2) конуртобинскяя свита тиллитов; 
3} терексайская свята несортированных конгломератов; 4) джало- 
бекская толща красяошзетных песчаников и конгломератов» Страти
графические и латеральные соотношения этих подразделений между 
собой пока что неясны, но их принадлежность к единому стратигра
фическому горизонту очень вероятна. В самой северной части Талас
ского хребта, на правобережье р.Карагаян в 1983 г.В.Г.Королев, 
В«А.Макаров и А.Г.Раэбойииков описали северную полосу выходов 
тиллитоподобных образований, сменяющую выходящую южнее терексай- 
скую свиту.

Опишем эти толщи с запада на восток.
К у м ы  ш т а т с к а я  с в и т а .  Наличие 70-ЮО-мет- 

ровой конгломератовой толщи до р.Кумыштаг между бешташскими иа- 
вестнлками вверху иТюстропветнымк отложениями внизу^ отмечалось 
шотими исследователями Таласского Алатау. В.А,Николаев в 1924 г. 
предполагал наличие перерыва между сланцевыми толщами и извест
няками Кумштага» относя конгломераты к базальному горизонту 
последних. 8 .И.Смирнов в 1939 г . меяду конгломератами и свитой "м| 
линовкх сланцев" усматривал стратиграфическое несогласие. А.А.Ко- 
нюк в 1955 г . включал эти конгломераты в свиту ”3", относя их к 
внутриформашонным. Трансгрессивный контакт цроводился им выше 
конгломератов под известняками Кумштага. Т.А.Додоновой (Додоно
ва, 1962) по р.Кумштаг конгломераты описывались в качестве са
мостоятельного горизонте наряду с другими свитовыми подразделе
ниями. Отмечалось, что они оодержат гальку подстилающих пород, 
т .е .  лежат на курганской свите о размывом. Конгломераты сопос
тавлялись ею с фосфорнтоносвой свитой и нижними доломитами хреб
та Малый Каратау. Для этого подразделения Ш.Ш.Сабдплевым в 1964 с 
было предложено название -  кумштагскал свита (поскольку свита 
очень хорошо обнажена в разрезе по левому борту долины р.Кумш
таг)» К северу от бепггашских карбонатов наблюдается налегание 
этой овиты на подстилающую курганскую свиту. Здесь на размытую 
волнистую поверхность розовато-коричневых полосчатых туфов нале
гают (рис. 18):
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I .  Конгломераты крупною лунные» содержащие больное количе
ство обломков л глыб подстилающих туфов курганской свиты. Облом
ки имеют буроватую "рубашку", что делает их похожими на извест
няковую гальку. Штерна л плохо сортирован» валуны до 0 ,5 -1 10 и. 
Состав обломков детально ошгсан А.А.Конюкон в T949-I953 rr.vCpe- 
ди последних им указывались песчаники л гравеллто-песчанякн 
(реэноэернистне кварпевые, эркоэовые, полимиктовае), слвнпы (фид- 
литовидние, явсчано-сланюевые, яшмовидныв и кремнистые), рогови
ки .известняки и мраморы, эффуаивы и туфа (кварпевые порфиры, ро-

У  - ч- ^ -  Г /*  \ * / *

• 30м 

-го
*  to 
-о 

•to

говообмаяковыэ порфирита, мннда- 
леквмешше породы спиялтового 
облика, мнндалекаменяые флш- 
дальнае порфиры, антохристадло- 
хдастические туфы диабазовых 
порфиритов), интрузивные породы 
(мелкозернистый биотит -  рогово- 
обмвнковый граноднорит, биотито-  
вый гранит), сиенит-порфиры,сие
ниты, граноонакитн, валуны мел
козернистого пирита. Немеет 
очень окудннй, иавестково-пвсча- 
но-глшшотый по ооотаву.

В трех метрах от основа
ния проолещшзаетои метровый 
плаот кварцевых гравелитов -  
30 м.

2 . Кварлиты светлые мво- 
снвяые с обилием вкраплений пи
рите -  3 м.

3 . Конгломераты срсднега- 
л очные - 1 м ,

РиоЛб. Разрез нумыштагской овиты по р.Куш ятаг (левый борт),
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4, Кварциты плитчатые -  3 ы.
5. Конгломераты крупно- и среднегалечние. В средней части 

встречен пласт кварцевых гравелитов - 7  м.
Далее, отделяясь 2-метровой согласной дайкой, идут: 

t 6, Песчаники светлые рыжеватые мелкозернистые, с карбонат
ным цементом. В верхней части содержится редкая рассеянная галь
ка, преимущественно кварцевая. В песчаниках местами наблюдаются 
тонкие прослои с пиритом - 6 м .

7 . Песчаники зеленоватые, ритмично построенные. В верхней 
части также встречается редкая рассеянная галька -  3 м.

8. Конгломераты крушюгадеяние. Значительная часть галек 
представлена полосчатыми окаарлованными породами с пиритом, очен 
похожими на породы второй пачки этого разреза -  1,5 м.'

9. Песчаники рыке иные средне- и крупнозернистые средней ля 
чатне - 20 м.

Далее следует 50 м задернованного участка разреза, эа кото 
рым оОнажена пачка сероватых глинисто-кремнистых и глинисто-кар
бонатных полосчатых пород с прослоями светлых массивных серова
то-розоватых кремней и глинистых известняков. Видимая ее moiuhocvi 
35 м. Затем опять задернован большой участок, после него в неяс
ных соотношениях выходят массивные светлые известняки бештаигской 
свиты, несколько западнее девятая пачка этого разреза, в] 
описании Ш.Ш.Сабдшева, надстраивается такими пачками: J

10. Песчаники зеленовато-серые полимиктовые с прослоями за 
деноьато-серых сланцев. В основании пласт 30 см зеленовато-саря! 
гравелитов -  7 ,5  « .

11. Зеленовато-серые хлорито-сгранитовые славны о прослоя
ми серых известняков с редкой рассеянной галькой кварца и крем
ней. В верхней и нижней частях имеются прослои мелкозернистых в| 
грубозернистых полимиктовых песчаников -  2 ,6  м. 1

12. Переслаивание зеленовато-серых хлорнто-сержпитовых 
сланцев и теино-серых глинистых известняков о прослоями шотных 
грубозернистых песчаников -  9 ,5  м.

13. Алевролиты зеленовато-серые частично расслашзоваввые 
и мелкозернистые песчаники -  15 м.

14. Известняки буровато-лиловые тонкокристалличеокие -  I ■
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15. Алевролита кварцевые темные зеленовато-серые с проелоя- 
т  мелкозернистых полимиктовнх песчаников и слюдисто-глинистых 
ояаняев -  13 м. Перекрываются они но резком? контакту светлыми 
пассивными известняками бешташской свиты, В основании ее 20-сан- 
«метровый прослой кремнисто-сергагстовых сланцев.

Очень хорошо обнажен разрез кумадтагской овиты по р.Кумыш- 
м г  в южном крыле Кумыштагекой синклинали. Здесь не туфах курган-  
аиой свиты о размывом лежат:

1. Конгломераты крупновалунные о гравийным заполняющим це
ментом, Обломки хорошо окатаны, округлены, полированы. Их состав* 
известняки, черные кремни, зеленые туфы подстилающей курганской 
овиты, строматолитовые известняки, красные яшмы. Размер обломков 
достигает 1,5 м. Заполняющий цемент представлен гравелитом, Ва- 
|унные конгломераты составляют нижнюю и верхнюю части горизонта, 
й средней части наблюдаются прослои гравелитов и грубозернистых 
йосчаников с включениями рассеянных глыб и валунов. Мощность про- 
•лоев колеблется от 0 ,2 -0 ,3  м до 3 м. Мощность -  30 м.

2. Алевролиты и аргиллиты серого пвета с тончайшей гори
зонте льно-линзовидной слоистостью с тонкими прослоями (от 0 ,1 -  
0,2 см до 2-3 см) более светлого мелкозернистого песчаника. Не- 
йоторые более массивные горизонты песчаников начинаются со слоя 
(8-сантиметровой мощности) седиментапионных брекчий. В них удлин
енные плоские обломочки подстилающих алевролитов ориентированы 
параллельно напластованию. В верхней чаотя появляются прослои 
ЦОФоотью до 7-6 см плотных крупнозернистых кварцевых пеочанл- 
йся -  25-30 м.

3. Алевролиты и аргиллиты тонкоголоочатые ярко-зеленого и 
мцшевого цвета -  2 -2 ,6  м*

4. Песчаники светло-серые массивные кварцевые с включения- 
т  мелкокристаллического пирита - 6  м.

Эти образования перекрываются о резким контактом известня- 
Ш ш  бешташской свиты,

К о н у р т о б и а о к а я  с в я т а  прослеживается 
мирнее массива бештагаских известняков от р.Кичи-Копуртобе (пра - 

приток р.Кумнштаг) на западе до р.Карагайлюбулак (левый при- 
%  р.Чиимташ) на востоке. Название было предложено К.И.Зубпо-
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вин ■ Е.И.Зубловой (1973). Они же отнесли образования, слагающие 
•ту свиту, к тжллитам.

По ручьи Кичя-Кояуртобе в 1972 г,В.Г.Королев и В.В.Киоелев 
составили такой разрез верхней части докембрия;

АктугаЙеная свита.
"I. Светло-серые до белых средне- ж крупнозернистые аркоэо- 

вне и кварцево-полевошпатовые песчаники с рассеянными обломками 
одавиев, карбонатных пород -  более 50,0  м (основание срезано раз
ломом).

Чичканская свита.
2. Темно-серые тонкоплитчатые тонкослоистые глинистые слан

цы и известковистые аргиллиты, прослои доломитов и углеродисто- 
кремнистых слакеев -  55,0-80,0 м. В основании залегает 2-метро
вый горизонт конгломерато-брекчий, состоящих из обломков подсти
лающих пород.

Курганская свита.
3. Буровато-серые пудинговые гравелиты и конгломераты поли- 

миктового состава. Вверх по разрезу возрастает количество валу
нов. В основании залегает полуметровый пласт кремнево-кварцевых 
конг лом ера то-брекчий с доломитовым цементом -  30-55 м.

В кремнево-кварцевых гравелитах н конгломератах рассеяны 
валуны и глыбы доломитов, песчаников, алевролитов.

4. Светлые зеленовато-серые тонкослоистые аргиллиты и алев
ролиты -  25-30 ы.

5. В нижней части кремневые песчаники, выше -  зеленые, го
лубовато-, розовато-, вишнево-серые тонкослоистые тонкодолосчату! 
кремнистые туЗДиты и аргиллиты -  145,0 ы.

6. Яркие вишнево-красные и малиновые алевролиты, апевропео- 
чаники, песчаники и аргиллиты с тонкой горизонтальной,волнистой, 
диагональной спойчатостью -  60,0 ы.

Эти три свиты включаются в ыалокаройскую серию.
Конуртобинская свита залегает на курганской свите с резкий 

контактом, имеющим карманообразную поверхность размыва. Мощность 
от 35-40 до 55,0 м.

В основании виден метровый горизонт слоистых гравелитов 
и конгломератов с неокатанными валунами доломитов, аркоаовых лео< 
чанмкоь и окатанными валунами кварцитов.
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Основную часть свит» слагают грязно-зелено-серые тилляты, 
но нижние 10 м представлен» лилово-серыми разностями, а в 10 и 
ниже кровли проходит слой бордово-серого тидлнта (дашше А.Г.Раэ- 
бойнккова, 1973 г , ) .  Цемент пород песчано-глинистый, составляет 
7W объема породы. Обломки в них двух типов: а) угловатые, утюго- 
обраэные, нередко с вогнутыми гранима валуны и глыбы до 1x2 м в 
поперечнике доломитов и известняков, реже кварцитов, граннтоидов, 
основных: и средних зффузшюп; на поверхностях обломков обычна 
карбонатно-лимонитовая корка выветривания; б) эллипсоидальные 
хорошо окатанные,часто полированные,гальки и валуны кварцевых I  
фельэитовых порфиров, аляскитовых гранатов, граносиенмтов и сие
нитов, гюрфиритов, черных, зеленых и красных кремней, квариа, 
кварцитов.

Зубцов (1972) отметил штриховку на поверхностях камней, 
интерпретируя ее как ледниковую. Весь облик конуртобииской свиты 
имеет моренолодобннй характер, В составе обломков присутствуют 
как местные, так и экзотические породы,

В обломках гравийной и псаммитовой размерности отмечены 
кварцевые порфиры, ортофиры и кварцевые ортофиры, фельзиты и ш т 
рафе ль зити, вулканическое стекло (нередко фладдальное), ту<|ы федь- 
аитов и альбитовкров, гранофиры и микрогракофиры; сшклнты, гквло- 
сорфириты, лейкократоьые граниты, квара, плагиоклаз, кадивлат.Це
мент -  глинистый.

Верхний контакт резкий, волнистый. В основания белтаоской 
карбонатной свиты кембро-ордовика, по данным А.Г.Раабойнккова 
(1973), залегает полутораметровый пласт Teitio-серых до черных гра
не литов и конгломератов с обилием обломков кремней, туфов, песча
ников, кварца, вулканического стекла.

По данным Е.И.Зубцова, под базальным горизонтом кембрия на 
тиллитах развита древняя кора выветривания.

На водоразделе рр.Чоа- и Кичи-Кояуртобе и по левым притокам 
р,Чон-Кокуртобе в 1978 г . В,Г.Королев описал такой раареа тилдит- 
И тиллоидсодержащих тощ . На верхнерифейской аостунбулакской овк- 
те по резкому контакту, но без видимого несогласия залегают:



АктугэАская свита
I* Светло-серые до бельк крупнозернистые квариево-аряозо- 

вне песчаники, переходящие или в гравелиты и мелкогалечные кон
гломераты, или в мелкозернистые песчаники* Эти породы слагают 
нижние части двух макроритмов. Их верхние части образованы тем
но- и зеленовато-серыми алевролитами, песчаниками и глинистыми 
оланпаш, РД.Максунова в 2964 г . наблюдала асимметричную и яче
истую рябь* Мощность свиты 150- 200 м.

Поверхность ревнива.
Чичканская свита
2* Темноокрашенные мелкогалечяые 

кремнево-квароевые конгломераты -  3 ,0  ы.
3. Темно-серые до черных тонкосло

истые глинистые, алевоито-глшшстые и 
кремнисто-гпшшстые слакиы с прослоями
и хонкрепиями доломитов, слоями черных 
фтанитов, реже мелко- и грубоееркистнх 
песчаников* Мощность от 15 до 40 м.

4 . Буровато-серые средней нитчатые 
доломиты, окремнелые, с прослоями угое- 
родисто-карбонатно-глинистых сланпев -  
25-30 к.

Поверхность размыва, в связи о ко
торым в отдельных разрезах отсутствуют 
слой 4 и верхняя часть слоя 3.

Курганская свита
5. Ритмично-слоистая терригеина^ 

толща. В основании ритмов -  размывы* 
Нижняя часть ритмов слагается ярко-зеле
ными кремнево-кварпевыми конгломератами, 
гравелитами и грубозернистыми песчаника- 
ми. Верхнюю часть ритмов образуют ярко-

Рис.19. Разрез конуртобинской свиты по р.Чон-Конуртобе.
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деление, вишнево-серые тонкослоистые тонкопоаосчатые кремнистые 
Туффиты, Базальные спои ритмов содержат обпошей подстилающих туф- 
фнтов. Мощность 10-45 м.

6. Зеленовато-, розовато,- теадно-випщево-серие тоняослояс- 
тие кремнистые туффити, кристалле- и витрокристаллокпастическке 
и пепловые туфы -  IC0-200 м.

7. Вишнево- и малшюво-серые с прослоями ярко-зеленых тонко
слоистые алевролято-аргиллиты, аргиллиты, алевропесчаники и тон- 
козернистио песчаники -  50-75 и. Отмечается примесь вулканоклас- 
тического материала: пепла и стекла.

Конуртобшюкая свита. Западнее водораздела Чон- и Кичи-Ко- 
нуртобе, по саю Кичкине, вше красноыветной части курганской сви
ты залегают:

8. Плотные розовато-серые среднезернистые аркозовые песча
ники с единичными гальками и гравием -  0 ,1  и.

9 . Вишеьо-бурые алe r jc -аргиллиты с очень редкими хорошо 
окатанными гальками кремнистых пород, кремнистых ту Мигов из кур
ганской свиты, а также доломитов -  0,5 м.

10. Плотные вишнево-серые криптокристаллические известняки -  
0 ,02-0,04 ы,

— Резкий контакт —
11. Красноцветный валунно-галечный типлит с песчано-алеври

то-глинистым цементом -  2,0 м.
12. Очень плотный розовато- и вишнево-серый песчаник с рас

сеянными галькой и гравием -  0,25 м,
13. Зеленовато-серые тиллиты с рыхлим ттесчано-апевроиито- 

глинистым цементом, составляющим до 80-85} объема породи -  80,0 м» 
В основной массе рассеяны гальки, валуны и глыбы до 1x0,75 м2 в 
поперечнике разноокрашенных туфогенно-кремнистнх и кремнистых по
род курганской свиты, кварцевых порфиров, их туфов и лавобрекчий, 
доломитов, плотных песчаников, аляскитовых гранитов, сиенитов, 
спидитов, андезитовых и базальтовых порфиритов, их туфов, слюдис
тых лампрофиров, известняков чяткарагайской свиты верхнего рифая, 
песчаников, алевролитов, кварштов и кваршто-сланоев.

Выше без видимого несогласия по резкому контакту залегают 
доломиты бешташской свиты, содержащие мелку» гальку кварце ш крем-



вей* Б.И.Зубшв отметил» что в кровле те л литов развита кора вы
ветривания до 5-6 м мощности.

Наиболее западный выход тиллитов кокуртобмнской свиты на
блюдается на правом склоне долины р.Карагайлю» левого притока 
р.Чиимташ, южнее магистральной троны. Здесь» по данным» получен
ным наш в 1978 г.» на толще темно-серых и зеленовато-серых слю
дистых глинистых и алеврито-глинистых олакивв. содержащих прослои 
пеочаников, < голубоватых и япко-эепешлс кремнистых аргиллитов за
легают:

1. Темно-серый кремнистый аргиллит с включениями мелкой 
гальки и гравия черных и зеленых кремнистых аргиллитов» кремней» 
caeriого кварце -  0,3 м, Обломки то хорошо окатаны» то угловаты.

2. Черные ореднеплитчатые кремни -  4,0-5» 0 м.
3. Темно-серые аргиллиты с линзой голубовато-оерюс доломи

тов» переходящих кверху в темно-серые алеврито-глинистые сланпы - 
25»0 и.

Эта твдаая толща напоминает верхнюю часть лумыштагской ови
ты» по может отвечать и поотунбулакекой свите» так как внизу тес
но связана с красноаветяо! терригениой толщей.

4 . Серые грубозернистые дрешево-кварпеаые пеочанюш и гра
велиты о хорошо окатанныш обломками -  1»0. Нижний контакт слоя 
очень резкий.

5» НелкообломочныЙ тинхит с тедао-оерым матриксом -  7»0 м.
Выше располагаются минно-галечные тиялжты, разделенные 

на две части горизонтом в 6»0 м модаооти вшиево-оерых разностей. 
Общая иоерооть тихиитов около 150 м. Они перекрываются с несогла
сием б ш т ж з ж ю м  |«вветняками ■ доломита» (рис. 19).

Размер обломков достигает I» 0x0,75 м в поперечном сечения. { 
Ъото, встречаются утпгообрзвиио формы. В составе камней сущест
венно преобладают разнообразные известняки» сходные с тем» что 
слагают чаткарагайскую свиту верхнего рнфея: брекчиетядные. обло
мочные» онко литовке» тонкослоистые мидрозернистые» ахевритнотье р 
пелктоморфяые» сгустковне» поездоолитовце» отроматоинтовые» из
вестняковые конгломерате-брекчии» калькарениты. Следующую группу 
обломков представляют терригешше разнооти: лолимиктовые пеечвпн- 
кя и конгломерата, алевролиты» аяеврогтесчаЕШКи, токе цроиехоня-
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цие из верхиерифейсних тощ , развитых в районе! а также аркоэо- 
вже и кварцевые песчаники актугаЯсного типа. Разнообразны но со- 
отаву обломки вулканогенных пород: фельэиты и микрофепьзиты, ор- 
гофиры и полевошпатовые порфиры, сферолитонве и трахитовые порфи
ры, гранофиры, туфолавы флюидальных порфиров. фельэитовне туфы, 
отолиты, андезитовые и базальтовые порфиритн (в том числе шшда- 
икаменныв) и их туфы. Набор этих пород очень близок составу кай- 
иарской свиты в Большом Каратау. Встречается и порфироиды, разви
тые в свите Большого Нарыва. В группе обломков интрузивных пород 
встречены плагкогракггы, дейкократовне граниты, сиенит-порфиры, 
слюдистые лампрофиры. Часты обломки кремнистых пород: лшмовидные 
иикроквароиты, сферолитовые и микрозернистые кремня. Встречаются 
^емнистые туффггы курганского типа. Среди камней, образованных 
метаморфическими породами,- слюдяные я хлоритовые славны, доломи
товые мраморы, квариито-слакиы.

Северная полоса тиллитоподобных пород конуртобинской святи 
■рослежеяа в I9B3 г . В. Г. Коро левым, В. А.Макаров»! и А.Г.Разбойяи- 
иовым на правобережье р.Карагаин. С рога она тектонически примыка
ет к массиву бештешских известняков. Здесь над известняками чат- 
жирагвЯского типа залегают;

1. Переслаивание плотных темно-серых, буровато- ж роэовато- 
оерых слюдистых песчаников, алевропесчакиков, алевролитов с ха
рактерной тонкой горизонтальной слойчвгостью я редкой  просдояш 
•фаяжтовых известняков о рассеянной вкрапленностью пирита -  от
1,0 и до 30,0 и.

2 . Тип литоподобные конгломераты -  около 50,0 м. Основная 
м с с а  -  серый я буровато-серый несортированный а л евро-песчаник.
В нем рассеяны шарообразные ж утюгообравные валуны до 0 ,5  и в диа
метре, редко глыбы до 1 ,0 x 0 ,5 и2 в сечении, а также галька и гра
н я  плотных розовато-оерых песчаников, редко известняков. Обломки 
покрыты яарбокатко-лимоянтовой коркой выветривания.

Т е р е к с а й с к а я  с в и т а  слагает следуюэдю к 
•остоку полосу, сменяющую зону развития конуртобинской святы.
It выходы описаны В.Г.Королевым в 1959-1960 г г . в междуречье 
Урвгаин-Ур-Марая (сай Майлибулак), в устьевой части рр. Карягай- 
Ш и Терек, левых притоков р.Бешташ (оеверной). Затем эта свита
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была обнаружена А.А.Черепановым а А.Г.Разбойниковыи в долине 
р.Увунахыат. И, наконец, ее описали в 1983 г* в меадуречье Чиим- 
таш -  Ур-Марал, на склонах р.Долон-Бащц, в,Г.Королев, В,А.Мака
ров и А,Г.Разбойников.

Терексайская свита залегает несогласно на толщах верхнего 
р Ц е я ^ ^ н у ^ ^ а л о к а ^ ойскую серию, и с резким контактом перекры
вается бешташской карбонатной свитой кембро-ордовяка. Выходы ее 
приурочены к ядерн6й~части конседшментационного геоантиклинально^ 
го поднятия.

В районе, где была виделена с в и т а ,, по левым склонам до
лины р.Ъешташ, она слагает тектонический блок, примыкающий с вос
тока по тектоническому контакту к блоку бешташской свиты, В ниж
ней части свиты, по данным В.Г.Королева (1959-1960 г г . J ♦ в ее 
составе преобладают серые средне- и круцногалечные до валунных 
полимиктовые конгломераты, а также гравелиты, местами переходя
щие в грубозернистые песчаники- Изредка наблюдаются линзы извест
няковых конгпомератоы и конгломерато-Орекчий. Конгломераты пред
ставляют собой несортированные неслоистые породы- Обломки в них - 
разной степени обработки, от окатанных до угловатых- В составе 
камней отмечены три категории:

I) Окатанные и полуокатанные, угловатые и плитчатые раз
личных известняков я доломитов с преобладанием тонкослоистых,тон
кообломочных разностей чаткарагайского типа (верхний ри<{ей)- Раз
мер обломков от долей сантиметра до 10-15 см в диаметре, встреча
ются изолированные валуны до 0 ,3  и и редко глыбы до 5 , 0x3-4,0x2,0 
2) черные я темно-серые кремня, хорошо окатанные и отполированные 
с размерностью гравия и мелкой гальки; 3) плоские обломки глинис
тых и карбонатно-глинистых спаниев.

Верхняя часть терексайсной свиты слагается чередованием по 
0 ,5 -5 ,0  м пачек конгломератов и пачек черных песчано-алевритис- 
тых аргиллитов нередко с тонкими струйками и слойками песчани
ков, Встречаются линзы т ц л л и т о п о д о б я ы х  пород. 

Видимая мощность свиты 300-400 м»
В том же 1959 т . по саю Майпибуяак, на левом склоке долины 

р.Ур-Марал, сразу же выше устья Р .К врагаин, В.Г,Королев наблюдал 
налегание конгломератов терексайсной свиты, содержащих валуны до
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О,3 -0 ,4  м в поперечнике подстилающих доломитов и песчаников, на 
сланпево-известняковую чаткарзгайскую свиту верхнего рифея. Квер
ху конгломераты сменяются гравелито-песчаниковой толщей*

В 1972 г* Т.Д.Джумалиев в сае Мэйлибулак, не правом склоне 
•го долины, составил такой разрез терексайскоЯ свиты.На карбонат
ных породах чаткарагайской свиты залегают:

1. 9 ,5  -10,0  м. Несортированные конгломераты. До 70£ объе
ма породы составляет кремнево-кварпевый конгломерато-гравелит из 
плотно прилегающих обломков белого квариа, цветных кремней, ред
ко - онколитовых известняков. Окатаннооть обломков хоропгая к 
средняя;форме -  овальная. Размер - 1-3 ом. Слоистость расплывча
тая, линзовидная. Заполняющее вещество -  песчаник с глинисто-кар
бонатным цементом. Намечаютоя трм ритма. В коигломерато-гравелитах 
реооеяны неокатавные гальки, валуны и глыбы (до 1,5 м) доломитов 
(преобладают в 10,0-20,0 ом). Они покрыты тонкой железистой короч
кой.

2. 2 ,0  м. Буровато-серые грубозернистые песчаники кверху 
постепенно оменяюгоя тонкозернистыми разностями.

3. 11,0-12,0 м. Аналог слоя I .
4. 5 ,0  м. Ритмичное переслаивание гравелитов и песчаников.
5. 4 ,5  м. Аналог слоя I .
6 . 12,5 м. Чередование ритмов, начинающихся гравелитами 

(0 ,3-1 ,5  м) и венчающихся песчаниками (2,0-5,5 м).
Мощность свиты 45,0  ы. Свита имеет груборитмичное строение. 

Выделяются три ритма. Нижние члены ритмов несортированные конгло
мераты (около 10,0 м), верхние -  песчаник? и гравелиты (2-5 ,0  м).

Вше залегают бемташсжиз известняки.
Переход к бевташокой оимте ониоааж в атом же районе В.Г,Ко

ролев и В.В.Киоелев в 1972 г,
1. Чаткарагайокая овита. Розоаато-оерые, серне, жеятовато- 

н зеленовато-оерве глинистые известняки и глинисто-известковнстыэ 
олашга. В извастняжах найдена V o iy e te i la  rad o ee  г.ж ьш г. (опреде
ления Б .1 .К п и г а р ) ,  форма U  комплекса — крофито лит о в .

Терексейокая свита.
2. 2,0-2,5 м. Валунно-газовые конгломераты из обломков до

ломитов, угловатых, плитчатых, в кремнево-кварцевом гравелите.
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Налегает на
'Разную поверхность размыва*3* 10,0-15 ^Зааную  попе

конгломераты кре!, Буровато- и зеленовато-серые пудинговые 
(до 5,0 м в диам еВ°~Кгшриевого состава с валунами и глыбами 
ко гранитоадов. QTpê  Доломитов, песчаников, еланоев, крайне ред- 

, 4- 3,0 м. ^
мератов. вяНе аргиллиты с линзами гравелитов и конгло-

5* 1,5-2,0 *
6. 4,0 м, ъ дРемг{ево-кварпевые гравелиты, 

зы гравелитов. цолимиктовые песчаники, алевролиты, лин-
?. 5,0 м. ^

алевролиты аоги», ден°^ и лилово-серые полимиктовые песчаники, г *
Мощность с ъ ^  *

*Итц 30-35,0 м.
Промежуточная пачка

°зовие аркозовые песчаники, гравелиты с прослоя-
2,0  м. р( 

ми зеленых и
карманы до О I м ** Аргиллитов, В подстилавшей пачке наблюдаются

9. 10.0 м. 5луб*йой.
3eneiлиты. Новато- и голуоонато-серые кремнистые аргил-

Ю. 2-3 ,0  ц
ты, вверху пестро- ^н*зу кремнево-аркозовые песчаники и гравели- 

Молщость п ^ ^ аи,енкые КРеыйй- 
Выше по ре^ 104 *° *5,0 м.

ташской свиты. °М̂  контакту залегают узорчатые известняки беш- 
Ш>~вадимом̂

дурганской свито^ * Промежуточную пачку Е.И.Зубпов (1974) считал
определении майл* * На этом основании поместил теоекеайгкую (р еи

В низовьях УПа*скую) свиту ниже курганской.
Здесь бешташские ^ ^ Я л и б у л а к  терексайская овита отсутствует, 
гайских и з в е с т н я ^ Эв^сткяки и доломиты залегают прямо на чаткара- 
содержаищх облому "*■ °тдаляясь от них опоем в 0 ,5 м песчаников,

Не левом а** Темней.
свиты описала в Доаины р.Майлибулак разрез терексайской
доломитах чаткар^ ^  г - РД^иаксумова, Здесь на известняках и

I .  2 ,5  и. ^ Гай°кой свиты о размывом залегают: I
2# 6,0 и. |* ?УП4*ообломочные известняковые конгломераты.

тМНчНО0 чередование кремнево-квариевях граве-



литов и медкогалечных конгломератов (основание ритмов) и песчани
ков. Внутренние размыва.

3. 6,0 ы, Ритмичное чередование песчаников и алевролитов. 
Размывы,

4. 7 ,0  м. Внизу средне-, выше -  медкогааечные конгломераты, 
кверху песчаники и гравелиты.

5. 20,0 м. Массивные средне- и крупногалечные конгломераты, 
ритмично-сдоистые, В основании опоев -  обломки карбонатных пород, 
необработанные, кверху их размер возрастает. Размер обломков кар
бонатов до 0 ,3 -0 ,4  ы, цветных кремней заполнителя до 7 ,0 -8 ,0  см.

6. 5 ,0  м. Темно-коричневые пеочаники.
Оощая мощность около 50,0 м.
И в этом раэреэе характерна грубая ритмичность.
Вше по резкому контакту залегают, бешташокие известняки, 

частью обломочные,
В верховьях р.Майлибудак и по левобережью р.Карагаия Терех

ов йс кая свита не выявлена. Бешташская свита залегает на чячкдн- 
ОКОЙ.

Шкал полоса выходов терексайеной свиты прерывисто просле
живается от долины р.Чиимташ (левого притока р.Ур-Ыарал) на вала- 
да до р.ЧаткарагаЙ на востоке.

Крайний западный выход обнаружен в 1983 г, в междуречье 
Ур-Марал -  Чиимтш -  Карагайпю В .А.Макаровым и А.Г.Раабойняковыы. 
Вдесь два разреза составил в этом же году В.Г.Королев. В одном на 
рвврезов в тектоническом блоке между чаткарагайскими известняками 
на северном склоне г.Долон-Баши выходят:

1. Темно-серые кремнево-кварцевые гравелиты, галька хорошо 
окатана, округлая и эллипсоидальная, плотно соприкасающаяся. Об
ломки белого и желтого кв&риа, темно-серых, черных, реже еедено- 
пвто-cepux и ярко-красных яшмоквариитов, редко кварцитов, кислых 
«Нуэивов; заполнитель -  песчаник. В верхней чаоти в гравелитах 
находятся слои крупнозернистых креынево-хв&риевых песчаников. 
Нгщкость IG0-I25 м.

2. Серые и темно-серые средне- и мелкозернистые песчаники 
> нлввропесчаники с тонкой горизонтальной слоистостью -  7 ,0  м.

3. Светло-серые грубозернистые аркововые пеочаиики -  20-25 м.



В 1 ,0 -1 ,5  км севернее в оборванной синклинали выходят:
I* Плитчатые известняки с прослоями вишнево-сернх сланцев и 

розовых известняков. Это чаткарагайская свита верхнего рифея.
2. 5 ,0  м. Грубообломочная брекчия разнообразных известняков. 

Размер до валунов* Часты плитчатые обломки их, раэиоориентирован- 
ные. Сгру^енность полная- Цемент в нижней части пачки карбонатный, 
вверху велений крупно- и среднеэерпистый песчаник-

3* 25,0-30,0 м- Яркие вишнево-серые, зеленовато- и темно
серые алевропесчаники, алевролиты, песчаники.

4- 10,0-15,0 м. Гравелиты и кремнево-кварцевые песчаники с 
пластами конгломератов. Последние состоят из угловатых, углова
то-окатанных, окатанных, плитчатых обломков разнообразных извест
няков чаткарагайского типа: серые, темно-серые, розовые веолоис- 
тые я тонкослоистые крипто- и мелкозернистые, пелитоморфшэ. Об
ломки плотно прилегают друг к другу, в угловатых промежутках меж
ду ними -  кремнево-кварцевый гравелит.

5 . 20 ,0-30,0 м. Темно-серые, серые, зеленовато-серые, реже 
красновато-бурые мелко- я  тонкозернистые песчаники. Горизонталь
ная, волнистая, косая тонкая слойчатость, следы небольших ополз
невых текстур.

Общая мощность -  70,0 м.
В междуречье р.Табылгаты (верховья рр.Ур-Марал и Уэун-Ахмат; 

и р.Уэун-Ахмат, по данным Р.А.Мвкеумовой, полученным в 1964 г . ,  
пестроцветная кнэылбельская (постукбулакская) свита верхнего ри- 
{ея по ревкому контакту перекрывается конгломератами терексе йеной 
овиты, елвгаюяимх мульды. Водимая мощность конгломератов 80,0 « .
В нижней их части галька в основном кремневая, размером 0 ,3 -4 ,0  см, 
редко больяе, Выше появляются обломки карбонатных пород. Здесь 
встречаются глыбы до 2 ,5x1,0 м. Преобладают обломки плитчатой $ор- 
ын, черепитчато-налаженные с направлением движения потока о запа
де на восток. Заполняющая масса -  кремнево-квараевый гравелит.
В породах встречаются линзовидные прослои (0 ,1-0 ,5  м) песчаников. 
Наблюдается ритмичность с возрастанием среднего размера обломков 
в верхних ритмах при нормальной градации в каждом ритме.

В карбонатных обломках выявлены иикрофитолятн, среди кото
рых Б.Ш.Клингер определила V enaioulitee ir re g u la r !я ( R e i t l . ) ,
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а В верховьях р,Узун-Ахмат -  N u b ecu lariteo  robuatus (Z .Z h u r .) ,
Все формы характеризуют 1У комплекс микробитолитов, по 3 ,А.Бурав
левой.

D верховьях р.Узун-Ахмат А.Г.Разбойников и А.А.Черепанов 
наблюдали залегание гпервксайской свиты на разных горизонтах юг- 
эилбельской (постунбулакской) спита.

Общая мощность разреза свиты около 200 м.
Она и в этом разрезе построена груборитмично. Выделяются 

два крупных ритма: нижний - слои 2-ТО, верхний -  слои 11-23 и 
шесть ритмов второго порядка. В ритмах существенно преобладают 
разногалочные конгломераты с валунами, слагающие нижние части 
ритмов и первого, и второго порядков.

В поставе обломков различаются две категории. К первой от
носятся гэлыса ч галуны до 0,Ь м и поперечнике карбонатных пород: 
доломитов л глинистых доломитов, карбонатных кокгломерато-брек- 
чай, пелитоморфкых, микроэернистых, алевритистых псевдоолитовых 
В редко онкопитовых, обломочных и сгустконых известняков, неред
ко тонкослоистых, Большая часть карбонатных пород принадлежит 
чаткарагайской свите. Их обломки слабо окатаны. К категории тех 
*е местных обломков принадлежат полевошпетово-квариевые и аркоэо- 
вие песчаники, крошево-кваршггопие гравелиты, хлорито-глинисто- 
железистые сланиы, мшсрослоистые кремнистые слшшы и кремни, уг
листо-кремнистые сланцы, конгломераты. Заполнителем в конгломера
тах служат хорошо скатанные отшлифованные галыш и гравий кислых 
И основных оффузилов (порфироидов, фельзитовнх и липаритоьцх пор- 
фкроп, ортофиров, трахитов и их туфов, игнимбритов, перлитового 
отекла, спилитоп?), гранитоидов (гранитов, гранофиров, ыикропег- 
мвтитое) .  Очень характерна галька красных, зеленых, светло-серых 
Кромней. Эти породы в районе не развиты. Промежутки между галька
ми заполнены несортированным полимиктовш песчаником с глинисто- 
Ияоритопш и глинисто-карбонатным цементом.

М.М.Парфенкж и В.Н.Кегель в 1973-1975 гг . закартировали 
*ерексэйскую свиту р междуречье Каракульджа -  Узуи-Акмвт. Здесь 
t видимым согласием на кыэылбельской (иостунбулакской) свите ав- 
1§гают разногэлечннп конгломерат» до 200 м мощности, состояние



из крупных (до 0 ,5  м) обломков доломитов и песчаников, слабо ока
танных* Цепкие обломки хорошо окатаны. Это зЭДуэявы, кремни* пес
чаники! сланцы.

В крайней восточной части Таласо-Каратауской зоны терекеай-. 
скал свита описана в 1967 г . В.И,Киселева по р.Бала-Чичкан. Она 
залегает'на разных толщах верхнего ри$ея и венда (чичканская сви
та} о размывом. Один на ее разрезов таков:

1. 15, {>-20,0 м* Малиново-серые средне- до крупнозернистых 
оолимиктовые песчаники.

2. 270,0 м, Зеленовато-серые от мелко- до крупногоаечных 
поаямнктовые конгломераты о прослоями в 0*1-0*5 м песчаников. В 
обломках диабазы, андезиты, дахшти, мяядалекаменкые альбятофяры. 
ту$ы, песчаники, алевролиты, сланпы, пестроокрашешше кремни, 
гвейоовщщне диориты, пдагиограниты, граносиениты, гранодкорить, 
кварц, редки известняки. Гальке хорошо окатана, реке угловатая. 
Размер гальки обычно 2-6 см, но еоть валуны до 0 ,5  м« Насыщен
ность 30-35£. Заполнитель полевошпатово-квараевый песчаник. Це
мент хлорито-глинистый, содержащий до 5% рудных минералов. По ха
рактеру насыщенности эти породы могут относиться к т п я о -  
и д а м .

3. 10,0 м. Зеленые песчаники.
4 . 40 ,0-50,0 м. Темно- и зеденовато-серые крупногалечные 

до валунных конгломераты. Размер обломков возрастает кверху.
Д х а л о б е к с к а я  т о л щ а .  В бассейне р.Чжчхая 

по северному крылу Дхааобехохой антиклинали на ту$ах курганской 
свиты лежит краоаоцветная толща, именуемая вами дхалобекокой.Она 
имеет цренмуществеаыо песчаниковый состав, отличаетоя дасноцвэт- 
ной окраской. Отроение разреза по правому борту должны р.Чичкен, 
по данным Р.А.Ыаноумовой в 1976 г п таково (рис. 20):

' I .  Песчаники крупнозернистые светлые розоватые -  10 м.
2. Пачка полосчатых тето-влпневых аргиллитов и светлых 

розоватых мелкозернистых песчаников. Слоистость довольно тонкая, 
преимущественно горизонтальная, реке яявэоннднея - 8  м.

3. С постепенным переходом пачка 2 сменяется песчаниками 
массивными вишневыми, в нижней части чередующимися с алевролита
ми -  20 м.
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II PKC.2CL Строение
джэлобекской тоищи по 
сею Джалобек, правоад 
притону р.Чичкэн ( I)  и 
по р.Кумыттаг (П).

4 , Песчаники свет
лые грубозернистые, в 
верхней части чередуютоя 
с вишневыми алевролитами -  
S м.

5, Известняки мас
сивно-слоистые плотные 
с еровато-годубоватые, 
иногда рыжеватые, -  32 м,

6, Аргиллиты виш
невые плотные с тонкими 
л т э  о видными прослоями 
светлых розоватых мелко
зернистых песчаников -  
4 ы,

7 , Алевролиты тем- 
но-вшпневого цвета, мас
сивные, В них встречают
ся линзочки-прослои свет
лоокрашенной разновидно
сти той же породы -  3 м.

6. Песчаники красноватые, местами голубоватые, плотные мас- 
Оряные, местами сливные квароятовидныв т и л л и т с п о д о б -  
й ы е , Много рассеянных кристалликов пирита. Содержат редкую 
рассеянную гальку, чаще всего окатанную и мелкую {от нескольких 
шллиметров до 3-5 см). Очень редко встречается крупная галька 
рожовых э£$уэивов. Гальки в основном представлена красными и чер- 
рмми кремнями. Встречаются почти кеокатаяяые обломки сиреневых

/
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туфов из подстилавшей курганской свиты - 7  м.
Общая мощность разреза около 90,0 м.
Выше без в и д и м о г о  несогласия по резкому контакту залегают 

известняки бештаиской свиты, в нижней части которой содержатся 
остатки фауны» принадлежащей атдабанскому и ботомскому ярусам 
нижнего кембрия (Мамбетов, Репина, 1979).

На левом склоне долины р.Чичкан в I97G г . В.Б.Киселев и 
В.Г.Королев описали близкий по строению разрез джалобекской тол
щи» ио без известняков слоя 5. Здесь с резким контактом на тонко 
слоистых туффитах курганской свиты эалегают:

1. 3,0 м. Чередование вишнево- и зеленовато-серых алевроли 
тов и тонкозернистых песчаников, обычно тонкослоистых.

2. 30,0 м. Вишнево-серые и розовато-бурые средне- до грубо 
зернистых аркозовые песчаники с расплывчатой волнистой и струйча 
той слоистостью с прослоями и линзами крескоиветных алевролитов, 
содержащих окатыши аргиллитов.

3. 5 ,0  м, Вишнево- и зеленовато-серые тонкослоистые алевро
литы.

4. 15,0 м. Вишнево-серые тонкослоистые тонкозернистые арко 
вовне песчаники и алевропесчаники.

5. 25,0-30,0 м. Розовато-бурые массивные мелко- и средневв| 
вистые песчаники со струями гравия и гальки разноцветных кремней

6. 15,0 м. Серые и зеленовато-серые известковистые сланпы, 
аргиллиты, тонкие прослои известняков.

7. 8 ,0  м. Вишнево-серые слюдистые алевролиты.
8. 7 ,0  м. Зеленовато- и темно-серые алевроаргиллиты с кон

крециями карбонатов и кремней.
Общая мощность около 115,0 м.
Выше по резкому контакту залегают бешташские известняки.
А.Г.Разбойников, составлявший разрезы лжалобекской толщи ш 

1974-1977 г г . , Осетии в ней два горизонта т и л л и т о п о  
д о б и и х конгломератов.

В хребте Ичкелетау возможным аналогом вышеописанных образа 
ваняй является к и р о в с к а я  т о л щ а .  По наблюдениям 
В.Г.Королева в 1980 г . она залегает с резким угловым несогласие^ 
на разных горизонтах верхиерифейской сарыджонской святн, oxapan«j
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теризовеиной микрофгголитами III комплекса (выявлены А.Г.РазбоАяц
ковым и В, А.Макаровым, определения Б.Ш.Клингер). Это несогласие 
•ше в 1964 г* было отмечено В.Э.Киселевым н тогда же наблюдалось 
нами. Сарыджонская свята здесь' устойчиво падает на СВ 50-50° 75- 
80°, а кировская толща образует синклиналь. Падение пластов этой 
толщи меняется так: южное крыло -  СВ 45^60-65°, западная иентри- 
клиналь - В 100° L  60°р северное крыло от 150°*_60° на переходе к 
иеад до Ю 160-190°/_45°.

Разрез толщ здесь таков:
1. Темно-зеленые гравелиты из обломков подстилающих слан

цев, песчаников, известняков в грубозернистом ловшяистовом пес
чанике -  5 ,0 -7 ,0  м.

2. Темно-зеденые полншятовые песчаники -  6 ,0  м.
3. Зелвновето-серые среднезернистые и крупнозернистые пео- 

чаинки, гравелиты, пудинги со сланцевой галькой я  гравием белого 
кварца, розовых полевых шпатов, красных дамокварпитов -  10,0 и.

4 . Зеленовато-серые средне- и мелкозернистые песчаники -  
10,0-15,0 и,

5 . Крупногалечные до валунных конгломераты -  1,5 и.
6 . Зеленовато-серые крупнозернистые песчаники с включения- 

т валунов (типлитоподобные?) -  0 ,3  м.
7 . Полимиктовые валунные конгломераты -  0,15 м.
8. Зеяеновато-серые крупнозернистые песчаники -  0 ,5  и.
9. Крушогалечные конгломератн -  30,0 w.
10. Крупнозернистые песчаники -  4 ,0  м,
11. Eta из у валунные, вверху ярушюгалечные конгломератн -

>,0 м.
12. Крупнозернистые песчаники и пудинги.
Общая видимая мощность в разрезе около 75.0 м. В других 

ажреэах она достигает 150 и.
Как н в терексайской свите, в разрезе кировской толщи от- 

1Т1 ИВО проявляется грубая ритмичность, внутренние размывы, ха- 
истерен полимяктовнй состав обломочных пород. Обе овиты снизу 
[ранкчены поверхностью несогласия, залегают не разных толщах.

Конгломераты крайне несортированные. Размер обломков дости- 
1ет 0 ,4  м. Валуны рассеяны в породе. Слоистость отсутствует, но
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встречается расплывчатая струйчатость, линзовидность. Ориентиров
ка обломков не набдодается. Сгружекность очень неравномерная.Вид
ны резкие переходы конгломератов п песчаники, содержащие рассеян
ные валуны ж гальки, а также "плавающие" гравий и песчинки. Эти 
породы очень напоминают т и л л д т ы .

Обломочный материал, как и в терексайских и в кумыштагских 
конгломератах, происходит из двух источников.

Местные породы представлены плитками до 0,4 м длиной, нео- 
катанными обломками рифейских карбонатов, слабоокатанными -  пес
чаников, "лепешками” сланпвЕ, Карбонатные гальки и валуны покрыты 
корочкой выветривания.

Камни, поступившие ив далекого источника сноса, хорошо ока
таны. Форма овальная и эллипсоидальная. Характерно, что крупные 
гальки и валуны чаще вываливаются из матрикса. Многие фрагменты 
е поверхности покрыты бурой корочкой выветривания в 1-2 мм.

Состав "далеких” обломков очень разнообразен. Обширно пред^ 
ставлены интрузивные породы; мелкозернистые аляскитовые граниты, 
богатые кварпем лейкократовые граниты, порфировидные гранодиори- 
ты, розовые граниты с бледно-зеленым полевым ш атом, гкейсовид- 
ные граниты, гнейсо-граниты, граносиениты и сиениты, ярко-крас
ные кварцевые порфиры, гранофиры. Встречаются сильно серпентини-1 
зировакные габброиды и гишербазиты. Среди вулканических пород 
отмечены сиениты, диабазы, основного состава порфирита. Присут
ствуют метаморфические породы; кваршты, белые и розовые мрамо
ры. Встречаются в обломках яшмы и лшмобрекчии, кремни.

Заполняющее вещество конгломератов -  песчаник из обломков 
белого кварпа, розовых полевых шпатов, красных яшмоквариитов с 
примесью разнообразных пород.

МАЛЫЙ КАРАТАУ

Вероятным аналогом толщ, находящихся в Таласском хребта м 
одном уровне с "верхними тилпитами" (кумыштагская и коиуртобино* 
кая свиты, терексайскея, джалобекская, кировская толщи), в Wand 
Каратау являются так называемые " у ч б а с с к и е  к о н г ■ 
п о м е р а т ы "  . Они выходят в долине р.Уч-Бас, по ее npepoif
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склону, в урочище Аулие-Тогай, залегают о угловым несогласием на 
разных пачках верхнерифейской болыиекаройской свиты, перекрывают
ся без видимого несогласия или кыршабактинской, или беркутинской 
свитами верхов венда, отличаются полимиктовым составом. Толща по
строена грубо ритмично* В обломках карбонатных пород содержатся 
микроцктолиты 1У комплекса*

Разрез этой толщи, составленный в 1966 г .  В.Г.Коровевым, 
таков* Болыпекаройская свита представлена тешо-серымв поляникто- 
выми аесчениками, алевролитами, алеврито-гдинистшш слакцами, со
держащими большое количество шаровидных конкреций плотного извест- 
ковистого песчаника размером 10-20 см. Верхние 50-70 и приобрели 
красяопветную окраску. Свита с угловым несогласием и размывом,вы
раженным кармаиообразной поверхностью, перекрывается толщей крас
ноцветных конгломератов, гравелитов и песчаников, образующих три 
ритма мощностью снизу вверх Г75, 150 и 100 м. Нижняя часть каждо
го ритме сложена массивными разног а печными полкшктовыыи конгло
мератами с прослоями в 3-5 м песчаников с гравием и алеврито-гли
нистых слакеев, верхняя -  переслаивающимися гравелитами и песча
никами* Окраска преимущественно красно-бурая, часто с аеявяоватыы 
оттенком, а также зеленовато-серая. Между ритмами иногда наблюда
ются поверхности размыва. Мощность учбасских конгломератов изме
няется от 0 до 400 ы, что зависит от предкыршабактижжого размы
ва.

Конгломераты являются массивной несортированной по размеру 
и составу обломков породой. Наряду с обломками галечной и гравий
ной размерности присутствуют валуны и глыбы до 0 ,5 -0 ,7  м в попе
речнике, Окатанность камней,как правило,хорошая, форма эллипсои
дальная до шаровидной. Поверхность большинства галек шероховатая, 
ямчатая; кварцевых и кремневых -  полированная гладкая,

В составе обломков выделяются две группы. Местные породы 
представлены плоскими обломками подстилающих сланцев и песчаников, 
а также разнообразных известняков и доломитов, свойственных джа- 
натасской свите верхнего рифая-венда: розовые пятнистые, белые 
оланиеватые, светло-розовые песчанистые, оолитовые и онкоиитовые, 
отроматолитовце, темно-серые тонкослоистые.

Во второй группе обломков выделяютоя: I) креишястые -  крво-
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яне, зеленые, черцые кремни; 2) интрузивные -  разнообразные гра
ниты с преобладанием розовых и красных лейкократовых разностей, 
есть гранодиориТИ| плаГиограниты, пегматиты; 3) эффузивные -  ли- 
паритовые порфиру основные и средние эффузивы, в том числе ман- 
дельштейнв, дацИТн. 4) метаморфические -  кварциты, метапесчаняки.

П^ослаивацщщр конгломераты песчаники и алевролиты имеют 
краскопветкую и эеленоцветную окраску, тонкую горизонтальную сло
истость, содер*ат рассеяккые включения галек.

Карбонатные гальки и валуны нередко содержат обилие мккро- 
фитолктов, средя которых З.А.Яуравлева и Б.Ш.Клмнгер определили 
A ebigolam ellfttug дО1.Г1 аи0 z .Z h u r ., V e s ic u la r lte e  b o th ry d io fo r -  
mie (Kraenop. ) ,  v enni c o l i t ee b ic o lo r  Revenko, V. ir r e g u la r ie  
( H a i t i . ) ,  V. to r tuoaue R e i t l . ,  V o lv e te l la  e o n a lia  N a r ., Hubecu- 
la r i t e a  omt'io 2 . Zhur#| oaagift g ra n d is  Z .Z hur., Oa. c o r t ic o s a  Har. 
(сборы Б.М.Келпвра1 в,Г.Королева, В.В.Кяселева, А.М.Мамбетовэ). 
Многие из этих встрвчаются в карбонатных породах чаткара-
гайской и айламраТдускод авкт верхнего рифея Тянь-Шаня, ряд _ в 
джаннтасской серВи верХд0го рифея Малого Каратау (Eraнов, Сове
тов, 1979). БолЬягинство ^орм принадлежит IT комплексу микрофито- 
■хтов, считавсймуся характерным для к» омской свиты.

"Учбасскде конгломераты" в верхней части приобретают желто- 
вато-зеленую ORpacnty, распространяющуюся иа глубину до 1,0 м. Ви
димо, зто дреац^ц идетриваняя, ев нижние горизонты. Вше 
бвв видимого Мвооглаоия залетают:

1. брекчия из галек ж гравия тех же пород, 
что в п о д с т и л а в ^  конгломератах, и вклочекиями обломков желтова
того ■ розоватого известняка, «янзами я прослоями того же извест 
кяка -  0 ,2 -0 ,3  у

2. Ю л т о и о ^  я розовато-серые долоштн брекчяевой тексту - 
рм, в вхиней Чвотм ш еста виделяются линзочки грубозернистых по- 
ашмтовмх iwc^*b*eob и гревепитов -  3 ,0  и.

3 . **,Тй*ето-оврые тонкоплитчатые с внутренней тонкой олово 
тоотъв сильно «инеотковкстве песчаники о глауконитом -  2 ,5  м.

Ио-вяджмоцу' ^  кнряабактжяская свита. Она по резкому кон
такт» сменяете^ вчвдтии01Ю|  сап о й  <"нижние доломиты"), сложен 
ПОЙ месоявннш оват1<м>ерии1 долоштамж со складчатой (оползневой
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слоистостью, зачастую брекчиевидниш, в той или иной степени ок
рашенными. Мощность 6-10 м.
Эта свита к западу переходит непосредственно на большекаройскую 
свиту верхнего а на востоке в верховьях сая Таргод лежит
с размывом на каразнообразной поверхностив срезающей известняки 
даанктасской серии. 13"нижних доломитах11 встречаются инкро^итоли- 
ты 1У (юдомского) комплекса, примитивные эоопробяематики немакит- 
далдынского горизонта (Кородев и д р ., 1973; Королев и др.,1979). 
Выше доломитов залегает $осс{оритоносная чулактауская свита том- 
мотекого яруса нижнего кембрия (Королев и др.,1971, 1974; Мамбе
тов, Шссаржевский, 1971; Королев, Огурцова, 1982),



С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я .  В О З Р А С Т

Р е г и о н а л ь н ы е  г о р и з о н т » .  Обзор по 
районам тиллит-тиллоидродержащего комплекса Тянь-Шаня я Каратау, 
приведенный в предыдущем разделе, показел, что в нем можно выде- 
анть рад достаточно хорошо выражении* последовательно сменяющих
ДРУГ Друга во времени региональных стратиграфических горизонтов. 
Б.И.Зу<зи0в назВал этот комплекс Улутау-Тяныпаяьсяш тилли-
тоносным и подразделил его на четыре горизонта (снизу): кичитал- 
дысуйсквй (подтиллитовнй), джетымскмй (кижнетияяитовый), дкакбо- 
потсяий (межтиллитовый), байконурский (верхний тиилитовнй).

Ныне представ л яетсл возможным детализировать эту стратигра
фическую схему комплекса, выделить в нем шесть горизонтов. Под 
Улутау-Тяньшаньским тиллит-тидлоидсодержащим кошлексом прослежи
вается лостунбулакский стратиграфический горизонт, завершающий 
разрез верхнего рифея. К нему принадлежат постунбулакская (кызыл- 
бельсдэя) свита в Таласском хребте и зе предполагаемые эквивален
ты в УлуТау _ акбулакская серия, в в Нелом Каратау -  коксуйская 
свита, они отличаются грубообломочным полимиктовым составом 
террягенных отложений, пестротой окраски и образуют эпигеосинклк- 
нальнуь молвесовую формешю. ТЪллитоиосяы# комплекс перекрывается 
кыршаоактинско-беркугинскям стратиграфическим горизонтом, образо
ванным главным образом доломитами, доломитовыми брекчиями я глэу- 
кошггсодержащими песчаниками (Королев и д р ., 1979).

Подразделения Улутау-Тяньшэньского ти л литсодержащего комп
лекса (таблЛ) таковы (снизу вверх):

1. Актугайоко-чичкянский доледниковый горизонт.
2 . Айрансуйский ледниковый горизонт.
3 . Дангинский межледниковый горизонт.
4 . Арчалинский ледниковый горизонт.
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5. Джэкболотский межледниковый горизонт,
6. Байконурски* ледниковий горизонт.
Актугойско-чичяанекий госиэонт объединяет актугайскую и 

чич канскую свиты Малого Каратау и Таласского хребта, свиты Сары
бе льнын-Чокторы, Карэла-Арча и кашкасуЯсную Джетымтау, кичиталды- 
суйскую бассейна р.Сарыджаэ, джайсонторскую бассейна р.Четкая, ба
зальные аркозолые песчаники и дресвяники раненой свиты Северо-За
падного Каратау,

Эти базальные толщи комплекса повсеместно характеризуются 
присутствием аркоэовьпс, аркозбво-кварлевых и кварцевых песчаников^ 
гравелитов и конгломератов от мелкогаличных до валунных, светлой 
желтовато- и роэовэто-серой окраски, С ними ассоциируют табачно- 
веленые песчаники и алевролиты, кислые и основные вулканиты* В Та- 
ласо-Каратауской зоне верхнюю часть горизонта образуют сильно ок- 
ремнелые строматолитовке доломиты, кремнистые, углеродисто-кремнис
тые и углеродисто-глинистые сланпы, алевролиты и песчаники,

Айраноуйский ледниковый горизонт оменяет базальный горизонт 
очень резко. Им начинается собственно тиллит-тиллоидсодержащий 
комплекс, В состав этого горизонта входят карбонатно-филпятовая 
толща с тиллитами и тиллоиды Айрансу в хр.Дяетымтву, ранские коиг- 
ломерато-брекчии Северо-Западного Каратау, корумторская свита бас- 
аейна р.Чаткал, туфолавы с салунами и гальками Пскемского хребта.

Различаются по крайней мере четыре фаиии этого горизонта:
I) массивные валунно-галечные полнмиктовыо тиллиты и тиллоиды с 
очень большим разнообразием камней; 2) темные песчано-глинистые
■ углеродисто-глинистые тиллитоподобные сланпы с рассеянными ва
лунами, довольно однообразными по составу; 3) туфолавы о ваиунади
■ гальками гранитоидов, средних и кислых эффузнвов, метаморфичес
ких и осадочных пород; 4) несортированные насыщенные конгломераты
■ конгломерато-брекчии полимикгового состава, включающие валуны. 
Местами отмечены тиллоицы о железорудным цементом и железорудными 
Обломками.

Дангинский межледниковый горизонт, Он включает толщи Дэнгы 
К убулакскую хр.Джетымтау, флгспоидкую надкоягломератопую толщу 
Овьеро-Зяпчлного Каратау, кураматорскую свиту верховьев рЛ аткал, 
Ижние тонкослоистые туффиты Пскемского хребта.
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Для этого горизонта характерны четыре £шши I) варвоподоб- 
ные ленточного лопстне алевсо-аргиллиты с линзообразными залежами 
полосчатых гематптовых и магнеТит-гематмтовых руд; 2  ̂ $лшоидиая 
гранелит-песчано-алевролитсвая толща; 3) теш о-серея тонкослоистая 
алевроиито-^ргиллитовал толща; 4 ) тонкослоист и с туДОитоъые аргилли
ты, те<1роиди, песчаники*

Аочаминский лкшыкопнй горизонт составляют ткллощш Арчалы 
в хр.Джетимтау, нш;н;-:е тнллити Северо-Западного Каратау, аяктерек- 
ская овита Таласского, Саидалаиского и Чаткальского хребтов, Тупо
левы, лаиобрекчии и ту^оконгломеряты Лскемского хребта*

Можно выделить три с[нпий: I) массивные песчано-алевролито
аргиллитовые типлиты с гальками и валунами разнообразного состава; 
2) несортированные ваиунно-галечно-грагиЧные тилпойди с алеврито- 
песчаным матриксом; 3) Туполевы, ту^обрекчии, тугГоконгломераты,

Джакболотокий межлединкопы* горизонт является хорошо выдер
жанным маркирующим уровнем* В него входят свита Дкакбэлот п хр.Дяач 
тямтау, шоращуИскал свита в Таласском и Саида л писком хребтах, коо- 
шокикскчг, карагурокан и аксумбинскэя свиты ь Северо-Западной Кара- 
тау, оттукская свита в бассейне р.Сэриджаз*

Обычной является такая иосдедо-гательнс'сть пачек: ? линейная 
алевролито-песчаниковоя; углеродисто-глинистых сланиеп, алевроли
тов, аргиллитов с прослоями доломитов и известняков; красноиветны^ 
и зеленых тонкослоистых алегролитов, аргиллитов, тонкозернистых 
песчаников; ленточное чередование известняков и слакеев пестрой 
окрески; серые и темно-серые епшшм с гтросло.^и мелкозернистых пэа> 
чаников и известняков.

Байконурский ледниковый горизонт трассируется :“очти по всей j 
изученной территории. Для него характерно положение между рвпорним! 
джакболстским горизонтом внизу и нижнекембрийским вверху, .иногда | 
между ними прослеживается киртабзктинско-Серкутинекий горизонт на«| 
макит-далдынского уровня, а под ним местами - реликты превней корц 
выветривания.

Этот горизонт выделяется в большинстве разрезов верхнего пр  ̂
тероэоя Северо-Западного Каратау, Нейтрального Каратау (здесь зм|(
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гает прямо на рифейской кайнарской свите), Купантау я Джебаглов, 
Кокийркмтау, Джетымтау, Таласского хребта, фрагментарно в бассей
не р.Серыджаз, а такхс в Чаткадо-Сандалашском районе.

б байконурском горизонте преобладают слабон&сшещш»-дасча- 
во-a левролито-глинистые тиллиты с небольшим набором пород в галь
ках и валунах, с преобладанием среди них карбонатных и кварцито
вых обломков. Но в ряде районов состав камней очень разнообразен.

На байконурском уровне развиты три фации: I) собственно тил- 
литовая байконурская; 2) фангломерэтовая (тиллоидная?) кумыштаг- 
ская, терексайская, кировская, учбасская; 3) красноиветная конг
ломерато-песчаниковая дда лобекская*

Корреляция выделенных литолого-стратиграфических горизонтов 
в пределах Срединного и Северного Тянь-Шаня, Большого Каратау при
ведена на табл. I .

В этой схеме есть ряд неясностей. Основная из них заключает
ся в сопоставлении малокаройской и джетымской серий. Маркирующими 
уровнями являются алтугайско-члчканский горизонт в основании обе
их серий и байконурский горизонт в их кровле. Это вынуждает сопо
ставлять основную часть джетымской серии Срединного Тянь-Шаня с 
курганской свитой Таласо-Карвтауской зоны. Такое сопоставление 
может быть подкреплено двумя фактами: I) в основании курганской 
свиты в Таласском хребте залегают тиллоидного облика фангломерата; 
2) в кровле свиты располагаются красноцветные аргиллиты, алевроли
ты, песчаники, напоминающие толщи джакболотского горизонте. По 

х̂им данным, курганская свита сопоставлена с подбайконурской 
«астью джетымской серии.

Не вполне ясны соотношения байконурского ж кыршабактинско- 
вернутнвского горизонтов* Наша схема основывается на том, 
что в кровле байконурских типлитов залегает верхний доломит, близ
о к  по строению и стратиграфическому положению беркутянскому.

Г р а н и ц ы .  В о з р а с т ,  Актугай-чячканский горж- 
*онт, составляющий основание Улутау-Тяныпаньского тилпит-тнллоид- 
оодаржащего комплекса, залегает на разных осадочных, вулканоген
ных и интрузивных образованиях, принадлежащих'верхнему ркфею. В 
O m po-Запалнои Каратау райская свита несогласно покоится, имея
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в основании аркозоьие дросвяники, на граносиекИтах Куыыстинского 
пассива. "Пристрелочные* определения возраста А-?Ь методом, про
веденные А.А,Красноваевыы, дали возраст по двум пробам в пределах 
665+60 млн лет (по оирконам)* Исследования цирконов в лаборато
рии ИГ АН Киргизской ОСР (руководитель В.В.Киселев) показали близ
кую икфруг -  730Л5 млн лет (PB-U изохрона, PB-FB дискордкя), Из 
липаритовых порфиров верхней части свиты Большого Нарына, несог
ласно подстилающей дотиллитовую часть комплекса, цирконы имеют 
возраст в двух пробах -  705+15 и 830+20 млн лет (PS-PB иЦ-РЬ ме
тоды, лаборатория ИГ АН Киргизской ССР, руководитель В.В.Киселев). 
В Сарыдлазскоы районе граниты, на которых несогласно о размывом 
залегают аркоэовые песчаники кичиталдысуйеной овиты, датируются 
в_В30+ 20 млн лет (цирконы, P&-K,U-Pfc дшекордия, та же набора- 
^ория]Т Близкую пифру дала К-Аг датировка по мусковиту -  818+20 
млн лет. Определения К-Аг возраста по мусковитам из гранитов Беш- 
торского массива в Пскемском хребте принесли ряд цифр от 800 до 
915 млн лет (Ежков и д р ., 1975).

Таким образом, радиологические определения различными мето
дами возраста интрузивных и вулканогенных образований, несогласно 
перекрытых базальным горизонтом Улутау-Тяньшаньского тидлит-тил- 
лоидсодердащего комплекса, дают достаточно удовлетворительно схо
дящиеся шифры в интервале от 700 млн лет до 900 млн пет. Можно 
считать, что комплекс моложе 700 млн лет, т .е .  моложе позднего 
рифея.

В Таласском хребте актугаЙеная свита по резкому контакту, 
обычно осложненному межформаиионныыи подвижками, перекрывает пос- 
тунбулакскую (кыэылбельскую) свиту, сложенную серо- и краснопвет- 
ными молессовыми отложениями, завершающими поэднерифейекмй этап 
складкообразования, В свите органические остатки не обнаружены.
В подстилающей молассу оланиево-карбоватяой чаткарагайеной свите 
содержатся СТромаТОДИТЫ, Включающие 1п2вг±а toctogu lii K ryl., 
Mlnje-ria c ilc lo la ta  (K orol.), Sacculia ( ? ) ,близкую S.ovate Ko
r o l . ,  Tungueela (?) e p .v Gymnoaolen of. ramaayi StainoiC Оборы 
В.В.Киселева, И.Н.Крылове, В.Г.Королева). По заключению И,Н.Кры
лова (1967), эти формы принадлежат верхяерифейскому комплексу.

ХиЬ



Такой ко комплекс обнаружен в тогузбайской свите джанытасской се
рии в Малом Каратау Э.А.Егановим и Ю.К.Советовым (1979). В его со- 
0Т8В ВХОДЯТ M in jsria  c a lc io la ta  (K o ro l.)р In ze ria  to c to g u lii K ryl.

Состав микрофитолитов в чаткарагайеной свите (долива р.Кара- 
гаия в Таласском хребте) в оощем соответствует 1У (вдомскоцу) ком
плексу З.А.Йуравлевой. В нем из сборов В.Г.Кородева, В.В.Киселева, 
И.Н,Крылова Определены V olvatella  vadosa 2 .2 b u r., V.гоn a ils  Н аг., 
f e s ic u la r l te e  paxvulus Z ab r., Vermiculitea anfractue Z .Z hur,, Am-  
b igolaniallatus horridus Z .Z hur., H ubecularitee abuatus Z .Zhur., 
H .varians Z.Zhur», N.a n tis  Z .Zhur., fl .un ifonais Z .Zhur., ftadioaue 
(?) ар. Ряд этих форм встречен и в джанытасской серии Малого 

laparay , по-видимому, синхронной с чаткарагайской свитой. Вмес
те с этими формами, по заключению М.С.Якшина, присутствует большое 
Число поэднерифейских форм (Еганов, Советов, 1979). Нами в барито
вых известняках, залегающих под коксуйеной свитой, были обнаружены 
BQpxHерифейские V esicu lar!tee  raabenae Z abr., V.elongatua Z abr., 
Term iculltes b ico lo r Rev.

Таким образом, как и радиоизотопная геохронология, изучение 
органических остатков свидетельствует о том, что тиллитоносный ком- 
вавке моложе позднего рифея,

В актугайско-чичканском горизонте органические остатки были 
обнаружены Л.Б.Дндиченко, В.Г.Королевым в I960 г . в Таласском хреб
та; В.Г.Кородевьш и В.В.Кяоелевым в Малом Каратау в 1962 г .  в сос
таве чичкаяской свиты, а также в хр.Ичкелетау в ее аналогах. Позд
нее эти сборы были пополнены И Крыловым, который после изучения 
•троматолитов пришел к заключению о том, что в чнчкааской свите 
Присутствует самый молодой из рифейских комплекс, состоящий ив ы -  
aa lla  av is K ry l., Раtorn!a ossica  K ry l., Conophyton gaub ltsa  K ryl. 
(it подгруппы Conophyton garganicua). В Ичкелетау отмечены формы, 
Модные с wC olienianb u r ia tic a  M asi., описанными в разрезах по 
р.Бирюса (Крылов, 1967),

Судя по комплексу органических остатков, возможно сопоставле
н а  актугайско-чичканского горизонта с кудашеы Южного Урала (Кел- 
Ир, 1963). Это положение нуждается в более корректных долазатель- 
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Радиологические датировки глауконитов из песчаников актугайс 
кой свиты не противоречат выводам о поспепозднери#ейском ее возрас 
те*ГГо данным К.С.Сагнндыкова,К-Аг,дата составляет 651+15 млн лет.

Верхняя граница Улутау-Тяньшаньского тиллит-тиллоидного комп 
лекса проводится по подошве кыршабактшско-беркутикского горизонта 
залегающего с размывом, но без углового несогласия на разных тол
щах комплекса и нижележащих сеитэх. В связи с этим в ряде районов 
верхние части тиллитоноскых образований выпадавт из разреза. Раз
мыв также регионально прослеживается между толщами томмотского и 
атдабанского ярусов и потому местами из разреза выпадает и кирша- 
бактинско-беркутинский горизонт.

Кыршабактинско-беркутннский горизонт хорошо представлен в 
Малом Каратау.' Ёго верхняя доломитовая часть содержит остатки Рго- 
to h e rtz in a  anabarica M iss., P r.ungulifonuie Miss. Она сопоставля
ется с маныкайским (немакит-далдынским) горизонтом (Королев и д р ., 
1979; МиссаржевскиЯ, Мамбетов, 1981), который относится или к вер
хам венда, иля к самым низам кембрия. В горизонте встречаются не
большие биогермы строматолитов и остатки микро^итолитов V esicuia- 
r i t e s  concretue Z .Zhur., V .rectus Z .Zhur., V.ramoeus Кl in g . ,  tfube- 
o u la rlte a  morulua Z .Zhur., Osagia monolamelloea Z .Zhur., O.minuta 
Z.Zhur. {сборы Б.И.Келлера, В.Г.Королева, А.М.Мамбетова, В.В.Мис- 
оаржевского, определения З.А.Яуравлевой, Б.111, Клингер 5.

К-Ar возраст по глаукониту не противоречит заключению по зоо- 
проблематикам и микро^итолитам о поздневеядском возрасте кыршабак- 
тинско-беркутинского горизонта. Возраст глауконитов,отобранных на
ми с М.Н«Ильинской из беркутинской свиты,М.А.Гаррис определен в 
560-570^30 млк лет. По данным Н.М.Чумакова,он составляет 556+4G мл? 
лет.нъ- s r  определения составляют 600 млн лет (устное сообщение 
Л.И.Боровикова).

Вышележащий чудактауский горизонт, представленный в Мелом 
Карвтау 4ос$оритоносными отложениями, относится по комплексу зоо- 
проб дематик к тошотскоцу ярусу, нижнему подразделению алданокого 
надьяруоа (Миссаркевский, Мамбетов, 1981).

В верховьях р.Чаткад шорашуйская свита со слабо выраженным 
размывом перекрывается вксуйеной свитой (Королев, Мамбетов, I960; 
№мбетов я д р ., 1981). Нижняя ее часть, мощноотыо до 30-40 м, сяо-

НО



женная карбонатными породами , фаунистически не охарактеризована# 
Она с очень большой вероятностью должна относиться к баркутинско- 
кырщабактинскому горизонту. На аксуйеной свита со слабни размывом 
залегают обломочные известняки, калькарениты, в разной степени 
фосфатизированные. Эта пачка аксуйеной свиты содержит хиолнтедь- 
минто-протоконодоктовый комплекс органических остатков с T ik e i- 
theca ex g r . l i c i s  i l i s a . ,  H yolithelm intes ex g r .re c tu a  Mamb.$Pro- 
to h ertz in a  ungu lifom la  Ы1ва., P r .in te rp o s ita  Idanib, sp . nov., 
B ubecularitea catagraphua R e i t l , ,  1J. punctatus Z-Zhur*. Renalcia
ep ., Froauiopora ар. Комплекс органики соответствует тому, что 
содержится в чулактауской свите, принадлежность которой к томмот- 
скому ярусу теперь никем не оспаривается. К такому же заключению 
пришла Р.Н.Огурцова после сравнительного изучения акритарх из 
фосфоритокосных отложений Малого Каратеу и томмотского яруса по 
р.Оленек на Сибирской платформе. Оки соответствуют лонтоваскочу 
уровню (Королев, Огурцова, 1982).

На северном склоне Таласского хребта несогласно (со Е.И.Зуб- 
лову, 1973 -  с корой выветривания) на кокуртобинской свите тмаяи- 
тов или на donee древних отложениях залегают высокие горизонты 
нижнего кембрия, начиная с верхов атдабанского яруса (Мамбетов, 
Репина, 1979).

Таким образом, нее палеонтологические данные из надтиллото
вых толщ в Тянь-Шане и Каратау с несомненностью свидетельствуют 
о дотоыыотском возрасте Улутау-Тяньшаньского типлмт-тилаоидсодер- 
кащего комплекса и доманыкайском (донемакит-далд шоком) возрасте 
значительной по объему его части. Исключение может составить лишь 
байконурский горизонт, поскольку существует мнение о возможной 
одковозрастностя кыршабактинско-беркутинского горизонта всему или 
только верхней части байконурского горизонта.

Авторы склоняются к той точке зрения, которая полагает, что 
кыршабактинско-беркутинский горизонт, верхняя честь которого беа 
оомнения является аналогом манынайского -  немакжт-далдынакого го
ризонта, располагается стратиграфически выше байконурского гори
зонта. Основанием для такого заключения, как уже говорилось, ояу- 
ват наблюдения о перекрытии последнего в ряде районов доиош таш .
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типичными для беркутинской овиты* Более того, в основании этих 
доломитов наблюдались реликты коры выветривания, которая столь 
характерна я подошве кыршабактинской и беркутинской свит (Королев,, 
Мэксумова, IS76). По-видимому, эта до кора выветривания считалась 
подкембрийской (Адышев и д р ., 1967; Мзксумова, 1973).

Иа приведённого выше обзора мокло заключить, что Уяу- 
тау-Северотяньшаньский тиллит-тиллоядсодеркащий комплекс заключен 
в интервала от 700 до 600 млн лет в абсолютной геохронологии* Его 
нижянй актугайско-чичканскмй горизонт, вероятно, судя по стромато
литам, содержащимся в нем, соответствует кудашу, а кровлей служат 
мвнркайскиа (немакит-далдынские) образования, залегающие на атом 
комплексе несогласно, с корой континентального выветривания под 
поверхностью несогласия.

В тмллит-тиллоидсодвржащем комплексе органические остатки 
встречены в обломках карбонатных пород, имеющих местное происхож
дение, Таких находок немного./ В тиллоидах Айрансу в хр.Джатымтеу 
обломки доломитов содержат Ш и 17 комплексы мккрофктолитов. К Ш 
комплексу относятся находки A steroephaeroidee rad ioeue z .z h u r . ,  
N u b ecu la r ite s  u n ifo n r is  Z.Zhur. В районе р.Узунтурук, а К ХУ - 
V o lv a te l le  aon a lia  N a r ., V.vadoaa Z.Zhur ПО р.АЙрансу, ниже же
лезорудных горизонтов. В тиллоидах Арча л ы в междуречье Шортор- 
Эгизтор найдены микро$итолитн 17 комплекса Ambigolamellatue 
e f f .  horridua Z .Z hur., H ubecu laritea  abuetua Z.Zhur. В хребте Ha- 
рынтау обломки карбонатов в тиллоидах содержат Am bigoiam eiiatug  
horrldus Z .Z hur,, V o lv a te l la  ар.

В байконурских тиллитах микро^нтолиты же карбонатных облом
ков определялись только в сборах В.Г.Королева н В.В.Киселева по 
р.Баласаускандык. По заключению Б.Ш.Клингер, это -  Y e s ic u ia r ite e  
b oth ryd io fon n ie  (K raauop .), сетчатые структуры группы M arcovel- 
l a  ( ? ) ,  известной яэ немакит-далдынского горизонта. В валунах до

лом итов из терексайской свиты в междуречье Увунахмат-Талднбулак 
найдены Y e r n ic u llte a  I r r e g u la r is  ( R e i t l . ) ,  Hubecu la r i  tea  abustiifl 
z .zh u r. Больной список мккро^нтолитов получен из карбонатных об
ломков в учбассккх конгломератах (Малый Каретау): Ambigoiameii.a- 
tue horridua Z .Z bur., lu b e e u la r ite a  a n t is  Z .Z bur., V e s lc u la r ite s
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bothrydi& fonoie (K raen op .), V erm icu lit* s  irregular!»? ( R e i t l , ) ,
V .b ic o lo r  ftevenko, V .to r tu o su s  R e i t l . ,  V o lv a le l la  z o u a lie  Н аг., 
Oe&gia m onolam ellose Z*£hur*,0э .c o r t ic o s a  W ar., строматолиты. В 
доломитах аксумбкнской свиты по р.Карагур Р.А.Максумова наша» Ve
s ic u la r !  t  ев , ВОЗМОЖНО, Y .co n cre tu s  (? ) Z .Zhur.

Все эти $ормы характерны для рдомского комплекса Сибирской 
платформы.

В литературе опубликованы данные о находках ынкрофэссяпий в 
породах т ил лит-ти л л оидсодержащего комплекса (Краськов, Смирнова, 
1982). В добайконурских отложениях выявлен вендский комплекс акри- 
ТЯрх с В втИ иеН а faveo lo ta  Shop., Aaperatopaophoephaera p a r t ia l i s  
lb e p .f A.magna Shep., OrygMatospheerldimu rublginosum Andr., РЯДОМ 
ивргипатяых форм. В байконурских типлитах отмечена нижнекембряйс- 
гая ассоциация с марпшатнши формами Маг^ояЦливсЩа rotunda Pych. 
Arcbaeodiscina ujebolata V olk., B eltiaphaeridiura o rb icu lar*  Volk., 
fa en sn lte s  ▼ ariabilo V olk., T .ten e llu e  Yolk, {определения А.И.Иль- 
йеико). Эти данные нуждаются в дальнейшем изучении. Нам представ» 
Ляется вероятным, что большая часть акрнтарх является вмятой. В ак- 
дуибкиской свите Л.И.Боровиков обнаружил отпечатки кишечноттолост- 
шк (?) организмов, пока не изученных специалистами.

Таким образом, в карбонатных обломках на всех уровнях тилли- 
тоносного комплекса присутствуют органические остатки венда.

Совокупность всех вшепрнведешгых бностратиграфнческих и ра- 
дегеахрояологических данных свидетельствует о принадлежности Уду- 
Сщу-Северотяньюаньского тил лит-тид л оидсодержаще го комплекса к венд- 
Зной системе, обоснованной Б.С.Соколовых <1952,1964, 1972, 1975, 
1979). Следует заметить, что в Тянь-Шане тилалтоаоснне толщи не ог- 
рйнчяваптся нижним вендом, как принимается при подразделении венде 
ЯП два отдела, но завершают верхний отдел системы, соответствую- 
щЛ валдайской серки Восточно-Ввропейской платформы. Таким образом, 
•тшмятовый" критерий для разделения венда на два отдела надежей в 
Яфомейских регионах, а в Азии он должен применяться с оговорками. 
Пи будет показано далее, мы соглашаемся с Н.М.Чумаковым (1978) в 
(ОМ, что его лапландскому горизонту соответствует свита Джетдетву. 
Ь а  это так ,го  разделение вендской системы на два отдела в Ттгь- 
к и е  должно проходить по кровле арчаяинского горизонте.
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К О Р Р Е Л Я Ц И Я

Корреляция отдельных разрезоъ тиллнт^тиллоидсо- 
держащего комплекса в Тянь-Шане встречает ряд трудностей. Тем не 
менее виделенив грех ледниковых горизонтов, разделенных межледни
ковыми уровнями, нам представляется справедливым. Это подтвержда
ется сопоставлениями с разрезами сходных по составу, строению и 
стратиграфическому положению образований в других регионах.

К и т а й  ♦ Ныне в синийской системе Китая описываются три 
горизонта ледниковых отложений (снизу): Чзнань (Changan), Наньто 
к Лочуань (Wang и д р .# 1981; chen и д р ., 1981). Они разделены 
Межледниковыми горизонтами.

В Куруктаге (Восточный Тянь-Шань) представлены все горизонты 
(Макурин, I960; аао и д р ., I960; rtang и д р ., 1981). Первоначаль
но разрезы верхнего докембрия и нижнего палеозоя Джетымтау и Куруи- 
тага были сопоставлены В.Г.Королевым (1957). При этом использова
лась схема Э.Норина (1940). Лараллелиэовалйсь свита Джетымтау и 
свиты Тереакен и Юккенгол, ’'верхние ти л литоподобные конгломерато- | 
песчаники" в основании шорторской свиты и валунно-галечные песча
ники в почве свиты Торсуктаг.

Сейчас такая корреляция может бить существенно уточнена. По 
данным Gao Zh., Pend Oh. и др. (I960), разрез докембрия Курукта- 
Га таков (табл. П ) .  Из-под куруктагской тиллитоносной серии выхо
дят верхнерифейские известняки, принадлежащие системе Цзннбайкоу.
В них содержатся строматолиты K atavla  c f.k ara fcav ica , K .m inuta, j 
Juruaenla  procara, J u r . f , ,  Tunguasia f . p K otu ican ia  t . f B a ic a l ia  
f • ,QymnoBolen f . ,  Patoroia p iq u ia n g en sid , S v e t l l e l l a  k u ru k tagen slя, 
C h ih a in a ila  f . ,  I I n j ia n g e l la  f .  Это СЕИТЙ Бейшантаг.Ока прорвана 
гранитonдами.

Куруктагскея серия залегает несогласно, с большим размывом.
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В ней выделяется восемь свит (снизу):
I ,  Бййиси -  640-1670 м. По данным Wane Y ., Lu S . и др.

(1981), представлена переслаиванием потоков лав основного и сред
него состава, туфов, различной мощности (до 150 м) слоев ледниковый 
конгломератов, латерально переходящих в морские песчаники и алев
ролиты. Отмечены железорудные проявления. Подчеркивается высокое 
содержание ледниково-морских отложений. Коррелируете* с ледниковым 
горизонтом Чанань.

2.Чкаобишань -  360-770 м. Начинается песчаниками, которые 
кверху переходят в переслаивание алевролитов и сланцев. Местами 
вверху появляются кислые эффузивы.

3. Алтынгол -  485-1525 м. Залегает с размывом. Нижняя чет
верть сложена тиллитами, втв залегают песчаники. Тил литы отчет
ливо стратифицированы, содержат прослои хорошо отсортированных 
пластических пород ( Gao и д р ., 1981).

4 , Тереэксн -  690-1845 м. Нестратифицированные таллиты с 
лировидными пачками сланцев. По данным Оаок д р .г содержание кам
ней обычно I5-3QJ, иногда до 70£. Они полуугловатые, рассеяны в 
основной массе, редко образуют конгрегации. Размер до I  3 м. Хо
рошо сохранилась ледниковая штриховка.

Свиты Алтынгол и Тереэкен корродируются с ледниковым 
горизонтом Наньто ( *ang и д р ., 1981). Они считаются ледниково- 
морскими к наземными ледниковыми отложениями.

5* Замокты -  560-790 м. Залегает с размывом. Песчаники, вни
зу с пачками сланцев. Вверху замещаются основными туфами.

6. Юккенгол -  80-565 м. Сланпы, песчаники, алевролиты.
7. Шуичуань -  135-310 м. Нижняя половина -  известняки и до

ломиты, верхняя -  песчано-глинистые сланпы, прослои песчаников, 
основные и средние эффузивы. Найдены вендотекил ( Geo и др.,1981).

8. Хонголчоны -  140-465 м. Залегает на нижележащей свите с 
размывом. Преобладают массивные нослоистые ледниковые конгломераты, 
включающие валуны и глыбы до 3 ,0  м в поперечнике в песчано-глши- 
отом матриксе. Обломки полуугловатые с вдавленными гранями, штри
ховкой, трещинами, заполненными жильным материалом. В ряде разрезов 
Кровлю тиллитов представляют варвоподобные глины с drop-ptonee.
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Vang ш др.(19В1) интерпретируют тиллиты Конголчоны как на- 
вевдо-ледниковые, йлювноглнниальннв и ледниково-озерные отложения. 
Исследователи справедливо полагают, что эти образования прослежи
ваются вдоль Тянь-Шаня в Большой Каратау, они могли продуцировать
ся горными ледниками. Такое сравнение проводилось я нами (Королев, 
1957,I960)у Wang и др,(1981) считают возможным выделение "Древне
го Циньлинь-Тянынакьского тлиактового пояса" для того времени, ко
торое в нашей работе именуется байконурским.

Но всему разрезу тиллитоносной куруктагской серии выделены 
стероидные акритархи, в общем соответствующе венду.

Выше тиллитов Хонголчоны дисконтормно залегает свита Ситпшнь 
По Ху Щуюну (1958) на тиллитах развита кора выветривания* венчае
мая железистой коркой (0,3 м). Над нею залегают глинистые извест
няки (до 5,0 м), содержаще песчинки кварца, фос^атизашго и окрем- 
некие. Затем следуют {осфатиэированные кремнистые породы {до 10,0 и 
с пластом $ос4орита (0,5 м). В них содержатся L in g u ie iie  ер .,Р го- 
toapongia , Epiphyton эр. Затем идут шаровые андезитовые павы 
(30,0 и ), кремнисто-тутовые породы (100,0 м), известняки с редии- 
хилми, палеопенусами, кутениями, археоциатами,

В свите Ситашань можно видеть аналоги кыршабактинско-бервутив 
ского горизонта Тянь-Шаня с корой выветривания под ним, чупактаус- 
кого £ос<{оритоносного горизонта без трилобитов (т.е* томыотского 
яруса), атдабансюсх образований о редлихнямн (табл. Л ) .

Таким образом, в Куруктаге мы различаем все те же подразделе
ния тиллитоносного комплекса, что и в Тянь-Шане. Свита Джетымтау 
может параллепнэоватьсл со овитами Байиси с железорудными проявле
ниями (=айрансуНекий горизонт), Чжвобишань (^дангвнекий горизонт), 
Автынгол и Тереэкан ( -  арчалмнекий горизонт). Свиты Замоктн, Юк- 
кбнгод, Шуичуань эквивалентны джакболотскому горизонту, а свита 
Хонголчоны -  байконурскому горизонту. Надтилактовые толщи4состоят 
в Куруктаге из тех же подразделений, что и в Тянь-Шане -  аналогов 
немакит-далдшекого горизонта, томыотского и атдабанско-ленского 
ярусов (Королев и д р ., 1973),

Разрез, очень близкий куруктагскому, можно видеть в Аксу- 
Кельпияском районе Сияьцзякь-Уйгурекого округа. Ранее здесь тии-
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литы на описывались. По данным Gao Zh,, Qian J .  и др.(1982), на 
$иплитах досинийской группы Аксу несогласно (?) залегают толщи, 
относящиеся к синийской системе. Среди них выделяются (снизу);

1. Свита Цэяоенбулак (яижнетиялитовые слои). Песчаники, 
алевролиты с валунами и drop-etonea.

2. Свита Юминейк (верхнетиллитовне свои), состоящая из двух 
частей: внизу -  сланцы с гальками, алевритистыа сяанпы; вверху -  
моренные конгломераты. Залегает несогласно.

Мощность тиллитовой толщи в суш е около 400 м ( Wang и д р ., 
1981). Она сопоставляется со свитами Алтшгол и Тереэкен Курукта- 
га ( Wang и д р .,1981), хотя не исключено, что ее следует сопостав
лять как с этими свитами, так и с нижележащими свитами Байиси и 
Чжаобишань. Представляется очень вероятным сопоставление тиллито- 
носных толщ Кельшшских гор со свитой Джетымтау.

3. Свита Сюгетбулак -  песчаники, алевролиты. Мощность до 
3000 м ( Wang и др .,1981).

4. Свите Дикбулак -  доломиты со строматолитами и микро^ито- 
литами -  300,0 м.

Свиты Сюгетбулак и Цикбулек можно сопоставить со свитами 
Замокты, Юккенгол, Щуичуань Куруктага и, соответственно, со ови
той Джакболот хр.Ддетыытау.

Аналоги свиты Хонгодчоны (= байконурского горизонта) в Коль- 
шштаге не выявлены. Вше свиты Иикбудак несогласно залегает ьнж- 
некембряйская карбонатная свита Шорбудак, содержащая остатки ред- 
жихий.

В Южном Китае все три ледниковых горизонта в едином разре
зе не встречены. Корреляция ледниковых горизонтов разными автора
ми проводится по-раэяоцу. По**видимому, можно выделить три типа 
разрезов: 1) с нижним и средним горизонтами тиллитов, венчаемых 
карбонатными толщами (провинции Гуанси, Гуйчжоу); 2) со средним 
горизонтом тиллитов, подстилаемым аркоэовыми песчаниками и пере
крываемым сланцево-карбонатными толщами (долина р.Якпзы, Пронин-  
row Юкнань и Сычуань; 3) с верхним горизонтом тилкитов, несоглао- 
ю  галегающим на досинийских (в узком смноле) образованиях и пе
рекрытым с несогласием float оритопосным нижним кембрием (цровшшжя 
Хзнань).
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В южном типе разрезав с двумя нижними горизонтами тиллитов 
выделяются следующие свиты (снизу), несогласно залегающие на до- 
синайских образованиях с возрастом по разным методам от 700 до 
850 МЛН лет ( Liao S h . - F . ,1981):

1. Свита Чанань -  500-1350 м9 до 3700 м. Светло-зеленые, с 
пачками цурцурко-красных ледниковые конгломераты, преимуществен
но с глинистым матриксом, в шишей части песчанистым. Прослои и 
линзы песчаников с галькой и rip p le-m ark s, варвоподобных глин. 
Обломки разных размеров, триангулярной и полигональной $орм, со 
штриховкой, полированной поверхностью, вдавленными гранями, тре
щинами с жильным заполнением. Рассеянные валуны представлены пес
чаниками, сланцами, гранитами, жильным кварцем, Зельзнтэми, анде
зитами, порфирами, основными изверженными породами ( Wang и д р ., 
1981). Предполагается, что свита имеет ледниково-морское происхож
дение.

2. Свита Фалу -  100-1000 м. Преимущественно зеленые с редким 
пачками пурпурно-красных песчаники я глинистые сланцы, часто го
ризонтально-слоистые. В верхней части свиты породы содержат галь
ку разных размеров, несортированную, окатанную. Состав ее разнооб
разен: кварпиты, глинистые и кремнистые сланпы, кислые вулканичес
кие и интрузивные породы, средние и основные вулканиты, В нижней 
чести -  прослои полосчатых гематито-кремнистых пород, местами 
встречаются магнетитовые руды ( Chen и д р ,, 1981). Отмечаются про
слои доломитов. Породы обогащены органическим материалом ( w&ng и 
др.. 1981).

3. Тиллиты Наньто -  от 25-50 ы до 3000 м ( Liao Sb.-F., 1981! 
Зеленовато-серые, реже пурцурно-красные массивные ледниковые конг
ломераты. Насыщенность обломками редко достигает 40%. Размер раз
личный, до валунов в I  м поперечником. Многие камни $асетированк, 
некоторые полированы. Описано более 30 разновидностей пород в об
ломках.

Выше (местами несогласно) залегают карбонатные породы свит 
Доушаяьто и Дэяин, относящиеся к верхнему синию. Местами в основа
нии свиты Доушаяьто отмечены следы размыва и конгломераты. Овитп
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Дэник с размывом перекрывается {осфоритоносной свитой Лейбо, от
носящейся к дотрклобитовому ярусу Мейшучуя.

Для северного типа разрезов характерен разрез ущелья р.Ян- 
пэы ( Wang и др.,1981; Chen и д р ., 1981)* В атом разрезе присут
ствует лишь средний ледниковый горизонт -  типлит Наяьто (Келлер, 
198Z0) -Мощность его сильно варьирует, Wang й др. (1981) приводят 
разрез мощностью около ООО м, А.В.Ильин (1983) для восточной час
ти провинши Шнань -  25 м, Б.М.Келлер (1983) -  155 м.

Тил литы Наньто залегают на свите Ляитьо (р.Янпэы) или на 
свите Членыэян (Юннань), представленных аркозовыми песчаниками с 
галькой. Эти свиты несогласно срезают эрозионной поверхностью мас
сивы гранитоидов с возрастом 800-660 мпя лет. Выше типлитов следу
ют (снизу) свиты Доушаньто и Дэнин. Верхняя часть последней китай
скими геологами относится к ярусу Мейшучун, который они считают 
эквивалентом тошотского яруса нижнего кембрия Сибирской платфор
мы, Нижняя часть этого яруса (низы пачки Тякчжушаиь), вероятно, 
соответствуют немакит-далдынскому (маныкайскому) горизонту и, со
ответственно, верхней части кыршебактинско-беркутинского горизонта 
Малого Карзтау, отнесение которых к нижнему кембрию небесспорно. 
Имеются в виду слои с C ircotheca  -  A nabaritee tr ic u lc a tu a  -  Pro- 
to h e r tz in a  anabarica (X ing Y ., Ding Q .f Luo h . ,  1982) .

Разрезы, в которых развит лишь верхний тиллитовый горизонт, 
прослеживаются на северных склонах Шшьликя и в горах Хеланшань, 
главным образом ши ее р.Хуанхэ. Ото наиболее северная полоса вы
ходов тиллитоносного комплекса, Тиллиты несогласно залегают на 
толщах разного возраста, вероятно досинийскюс,и несогласно пере
крыты 4ос{ОрйТСНОСНОЙ СВИТОЙ НИЖНеГО кембрИЯ С B ergeronlellue, 
Kutorgina (Wang и Др,,1981).

Mu Yongji (1981) подробно описал разрез хил литоносной сви
ты Лочуань в Хэнани, В ней выделяются две части. Нижняя часть -  
собственно тиадитовая. Ее мощность -  95,0 м. Верхняя часть сложе
на хорошо слоистыми и пурпурно-красными песчанистыми сланцами -
95,0 м.

Тиллихи Лочуань содержат 10-20$ камней размером от 1 до 15 
см, полуугяоватой и угловатой 4ормы« Встречаются валуны до 1 ,2  и 
в поперечнике. Характерны вдавленные грани, ледниковая отриховка.
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Матрикс доломитовый и доломитово-глинистый, песчанистый* ОСломки 
представлены квароитовиднши песчаниками, доломитовыми известня
ками, песчанистыми с легатами* На камнях характерна доломитовая п и - 
ниото-желвэистая корке в 0 ,02 -2 ,0  т  толщиной. Снос происходил о 
СЗ и ССЗ*

На западе, в горах Хедань-Шань, эквивалентом свиты Лочуань 
является свита Чхеяьмеквань ( «аед и др», 1981), Она также имеет 
двухчленное строение; внизу типпиты, вверху сланиы. Свита несоглас 
во налегает на карбонатные толщи рнфея, перекрыта несогласно фос- 
формтокоснти конгломератами нижнего кембрия. Слашш верхней час
ти содержа? остатки S a b e iiid it id a e , что позволяет предполагать 
их возраст синхронным о возрастом ровеясхого горизонта Восточно- 
Европейской платформы ими немакит-дамдынского (маныкайского) го 
ризонта Сибирской платформы, занимающих промежуточное положение 
между вендской системой и томмотским ярусом нижнего отдела кемб 
рийской системы. Соответственно, в Тянь-Шане им отвечает кыршабак- 
тинско-беркутинский горизонт, тогда как составляющим нижнюю часть 
овиты тиллитам -  байконурский горизонт.

Итак, в Китае разрез тиллитсОДержацего комплекса чрезвычай
но сходен с разрезом этих образований в Тянь-Шане и Каратау. Это 
подчеркивается и сходством перекрывающих комплекс образований,со
держащих дотрилобктовую фауну ж месторождения фосфоритов.

Китайские геологи выделяют три эпохи оледенений* Древнее 
оледенение Чанань оставило мощные толщи л одни ко во-морских отложе
ний на юге Китая и в Северо-Восточном Сдныгалне. Цредпояагвется, 
что ледники спускались в море с северного континента, плавающие 
льды разносили обломки. Наиболее ранний возрастной предел ледни
ковья Чанань -  800 млн лет. Танов уран-свинповый возраст субвул- 
каничеохнх габбро-диабазов, жнтрудирующщх те толщи, на которых 
свита Чанань залегает дисконформно ( Wang и д р ., 1981). Для меж- 
гяяияапьвой эпохи Фалу характерны железорудные проявления -  полос- 
чатые х зматитовые крежистые породы, как и в даигинском горизопг- 
Тянь-Шаня. Вполне вероятно сопоставление а прайсу йского горизонте / 
и ледниковых отложений Чвяань.
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Ледниковая эпоха Наньто является максимальной. Оледенение 
схватило весь Шный Китай, широко представлено и в западных про
винциях. Тиллит Наньто образован как морскими, так и континенталь- 
вами отложениями. Китайскими геологами он рассматривается как 
важный геологический маркер для международной корреляции. Тиляит 
Наньто залегает выше межледниковой свиты Фалу с жеяезямии рудами 
и перекрывается мощными толщами осадочных пород, предшествующих 
самым древним кембрийским отложениям. Для этих толщ характерно 
большое количество карбонатов, отмечены фосфаты, галит, гипс,сви- 
ДОтеявствующие о потеплении климата. Wang и др. (1981) отмечают, 
что в эту эпоху потепления появились гигантские водоросли, спику- 
■ы губок и черви -  предшественники кембрийской биоты (святи Доу- 
ивньто, Дэнин), В верхней части отмечены вевдотенни (свита Щуи- 
чуань, Куруктаг).

Для тиллитов Наньто и перекрывающих товщ имеется ряд руби- 
дий-стронпевых определений изотопного возраста по породе. Интер
вал возраста оледенения оценивается в 720-680 млн лет.

Позднесинийское оледенение прослеживается от Западной Хода- 
щи через Южную Шансн, вдоль северного склона хребта Цинь линь и 
гор Хеланшань в Синьцзян. Поздние тиллиты вовду иепосрадствевно 
подстилают фосфоритоносные свиты кембрия, отделяясь от них несог- 
шсием, и залегают на самых разновозрастных образованиях. Свита 
1очуань и ее аналоги имеют двухчленное строение: внизу тиллиты, 
вверху варвоподобные глинистые породы. В последних обнаружены
iB b e U id it id a e .

Выше отмечалось, что верхние тиллиты прослеживаются в виде 
•tones протяженностью несколько тысяч километров еще далее на запад,
• Советский Тянь-Шань,Большой Каратау и далее в Северный Казахстан. 
4м соответствует байконурский ледниковый горизонт Тянь-Шаня.Возмож
но, как полагают китайские геологи, верхние тиллиты х карбонатные 
породы свиты Дэнин находятся на одном стратиграфическом уровни.
I Куруктare тиллиты Хояголчояы и свита Щумчуань содержат тот ха 
пиймекс микрофоссилий, что и карбонаты свиты Дании ( Vang, 1961).

В свите Дэгош я в верхней части верхних тиллитов обнаружены 
ивбеллидиты.

Свита Доушаньто, сопоставляемые с нею межтилдитовые овиты
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Куруктага а Кедьшштага вполне соответствуют дяшкболотскому гори
зонту Тянь-Шаня, а закаченные между ними и железоносным кнтергля- 
оиаяом Фалу тиллиты Наньто -  арчалинскому горизонту. О параллели- 
аафш яруса Иейшучуя с кыршабактинско-беркутинским я фосфоритонос
ным чулактауским горизонтами уже говорилось.

К а з а х с т а н .  В 60-х годах нами посещен ряд районов 
развития тнллитових отложений в Центральном Казахстане. Зги рабо
ты осуществлялись постоянной комиссией по стратиграфии позднего 
докембрия МСК СССР, Организатором их был Б.М.Келлер. Ознакомлена 
с разрезами верхнего докембрия было особенно благотворным, так как 
ояо происходило с участием геологов-сьемщиков. Так,в Улутау нам 
помогали Ю.А.Зайцев и Л.Н.Филатова, на Атасу-Моинтинском водораз
дел е-А. В. Авдее в, В.Д.Воэнесенский, в Чу-Илийских горах-А.А.Недо- 
визин и С.Г.Токмачева. Позднее И.И.Никитченко помог нам ознако
миться с верхним докембрием и нижним палеозоем Коксу-Теквлийского 
района в Джунгарском хребта.

В Нейтральном Казахстане тиллитоносные отложения развиты 
довольно широко, но обычно в одном разрезе встречается лишь один 
уровень тиллитов, непосредственно подстилающий кембрий, т .е .  со
ответствующий байконурскому горизонту. Соотношения с ним более 
низкого уровня тиллитов непосредственно не всегда наблюдаются, но 
предполагаются с большим основанием.

Южный Улутау явился тем районом, где была выделена байконур
ская свита тиллитсодержащхх пород (Боровиков, 1955). В последующие 
годы выявилось, что здесь есть и более древний уровень с тиллита
ми -  сатанскал свита, сопоставленная со свитой Лжетымтау Тянь-Ша
ня (Зайцев, Королев, Филатова, 1966). Наиболее подробное описание 
тиллнтовых толщ в Южном Удутау дано Ю.В.Зайпевым и Т.НДерасновой 
(1971, 1977, 1ЭТ9).

Большой интерес представляет ко лдыба йш окинс кая свита, вклю
ченная Ю.А.Зайцевым и Л.И.Филатовой в майтюбинскую серию нижнего 
протерозоя. Эта свита очень напоминает свиту Лжетымтау Тянь-Шаня. 
В ней около 50$ мощности составляют конгдомерато-сдаяпн о рассеян
ными гальками и валунами (до 0 ,1 -0 ,2  м) различных гренитоидов, 
порфире* и порфироидов, мраморов, кварцитов. Характерны также хло* 
рнто- и серицито-кварцевые олашзы, встречаются прослои доломито
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вых мраморов, а также гематитовые сланны, нередко с рассеянными 
гальками-и валунами, . песчинками кварца. Колдыбайшоккнская свита 
несогласно залегает на разных подразделениях основной части наЛ- 
тюбинской серии. Соотношения с более молодыми толщами неясны, 
большей честью тектонические. Видимая мощность свиты достигает 
550 м.

Собственно тиллитсодержащие толщи заполняют Байконурский 
еияклинорий (Боровиков, 1955; Книппер, 1963; Зайцев, Хераскова, 
1971,1979). Они объединяются в улутаускую серию, построенную очень 
сходно с джетнмской серией ^табл.Ш).

Друлутеуские толщи тэкле близки тянынанъским доджетымским 
толщам. Среди них выделяются коксуйская и екбудакская серии. Кок- 
Ейская серия сложена главным образом липаритовнми порфирами и 
кх туками, разделенными на две части толщей диабазовых порфиритов 
м их туфов. Мощность' достигает 5000 м. Возрастные датировки по 
цирконам колеблются от 700 до 900 млн лет. По стратиграфическому 
положению и формаиионной принадлежности к наземной яорфир-туфовой 
контрастной формалин коксу йская серия пераллелизуется со святой 
Большого Нарына Тянь-Шаня (Зайцев, Королев, Филатове, 1966) или.
Do крайней мере, с ее верхней частью.

Акбулакская серия залегает с размывом на коксуйеной, состо
ит из двух крупных ритмосвит, каждая из которых начинается конгло
мератами, сменяющимися ритмичным переслаиванием гравелитов, пеона- 
видов и ту4опесчаников, и завершается кремнистщм туффятами, туфо- 
алевролитами и туфопесчаяиками. Характерны внутренние размывы.Мощ- 
Юсть до 1400 м. Конгломераты разнога л ечнне полюшктовые ка хорошо 
окатанных галек и валунов,главным образом вулканитов коксуНекой 
Зврии, затем -  гранитоидов, кварцитов. Тоняообяомочныэ породы име- 
мт тонкую горизонтальную слоистость-полосчатость, в них наблюдают- 
о* следы размывов, поолойных оползаний. Акбулакская серия своим 
груборитмичным строением, составом очень близка постунбулакской 
(йызнлбельокой) свите Тянь-Шаня и на этом основании относится яа- 
т  к постунбулакскому горизонту.

К улутауской ткл питоноснов серии принадлежат следующие еви- 
(снизу): жалтауская, сатанская, боэянгавская и курайлинсная. 

байконурская. Полный разрез выходит на восточном крыле Байконур-
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ского сжнхлшюрнл -  западном крыле Иайтюбинского антиклинория.
Жалтауская свита (350-550 м) залегает с размывом и несогла

сием на акОулакской м коксуйской сериях и более древних обрезова- 
тях. Свита имеет трехчленное строение (ЗайцевДераскова, 1979), 
Нихняя пачка кварцевых гравелитов (50-120 м) представляет собой 
переслаивание кварцевых песчаников и кварцевых гравелитов, внизу 
с линзами конгломератов. Средняя пачка кремнистых сланцев,или 
нижний фоофатный горизонт (70-160 м), сложена углеродисто-креши- 
стымм, углеродисто-глинисто-кремнистыми сланцами, пиэолитовыми 
вягмофосфатами с тонкими прослоями онколитовых и обломочных из
вестняков, баритовых пород. Верхняя пачка углистюс филлитов (0- 
300 м) состоит из углеродисто-глинистых сяаниев с прослоями и 
пачками полиммктовых и кварцевых песчаников, гравелитов, в кров
ле содержит пласты онколитовых известняков.

Жалтауская свита по строению и составу сходка с образовани
ями, составляющими актугайско-чичканский горизонт Тянь-Шаня: ниж
няя пачка-с актугайской свитой, средняя и верхняя -  с чичкакской. 
5 ней содержатся микрофитолиты юдомского комплекса оeagle соп- 
c r e e c e o t la  K l ln g . ,  V e a lc u la r i t e e  lob atu s  R e i t l . ,  Ves, f .  nova 
(определения Б.ШДлингер).

Сатонская свита (0-700 м) в полных разрезах состоит иэ трех 
частей (Зайцев, Хераскова, 1971,1979). Нижняя пачка тиллитоподоб
еих конгломератов (до 600 м) сложена грубостратифицированннми, 
внизу зеленовато-, вверху лнлоьато-серши конгломерато-сланпаыи.
В сланпеватоы фиддитизированном хлорято-серицито-глмнистон цемен
те рассеяны гальки разного состава: доломиты, плагиопорфириты, 
кислые эффуаквы коксуйской аерии, жалтаускяе сланцы и гравелиты, 
порфироиды, диабазы, кварциты, гранитоиды, яшмокварциты, Встреча
ются валуны х глыбы, главным образом, доломитов. Подчиненными яв
ляются прослои и линзы филлитовидных сланцев, иногда туффитов, 
гематитовых сланпев до 10 м мощностью (*е203 -  69£, FeO -  6Я). Н 
верхней части пачки матрикс тиллоидов обогащается углеродистым 
Штерна в ом.

Средняя пачка (от 160 до 350 м) состоит из тонкослоистых 
тонкоголос чатых кремнистых алевролитов, туффитов пестроиветноП 
окраски, подчжнеяных песчаников, конгломератов.
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верхняя пачка (40-50 м) представлена табачно-эеденный тил- 
лоидами. Это -  аргиллиты с включениями раса лощенной галыш кис
лых эффуэивон, гранитов, редко доломитов и кварпевых песчаников. 
Выше залегает боэннгенская свита.

Сатанская свита по стратиграфическому положению и строению 
может пэраллелмзоваться со свитой Дкетымтау. Обе они состоит не 
двух тиллоидкых горизонтов (нижний с желеэорудньмн проявлениям) 
и одного межтнллоидкого.

Еозшгенская овита залегает согласно на сатанской. Ойа сдо- 
жена слоистыми и массивными доломитами, известняками с ярослояШ 
карбонатных брекчий и валунных конгломератов, полшихтовых песча
ников, алевролитов, глинистых слака ев. Окраска, в основном, сарая 
и зеленовато-серая, встречаются пачки и слои краснооветнык пород. 
Мощность достигает 100 м. В доломитах боэингенсжой свиты определе
ны микрофитолиты 17 (юдомского) комплекса Osagia concreecentia 
К l i n g . , V e e ic u la r i t e e  lobatua  H a i t i  (определения Б.Ш.Клжнгер)#

К западу боэингенская свита замещается курайлинской свитой 
(Зайцев, Хераскова, 1971, 1979). Ее основание не вскрыто. В ее 
разрезе, осмотренном нами в 1964 г . ,  выделяется (снизу):

1. Черные тонкослоистые пиритсодержащие углеродисто-глинис
тые сланиы и алевролиты с линзами и прослоями доломитов -  20-30 N*

2. Чередование пачек зеленых алевритовых, алеврито-глинистых 
сланиев, песчаников, редкие горизонты вишнево-серых сланцев -  
I0C-I50 м.

3. Чередование пачек ярко-зеленых и вишнево-серых нередко 
тонкослоистых глинистых, алеврито-глинистых сланцев и тонкозернис
тых песчаников -  до 150 м. Отмечены внутренние размывы, тонкая ко
сая слойчатость, следы оплывания ила,

4. Светлые розовато- и зеленовато-серые ленточно-слоистые 
известняки и пестроокрашеннне олакиы -  30-50 м.

5. Чередование тонкослоистых пачек серых тонкослоистых из
вестняков с пачками темно-серых тонкослоистых глиниотых сланиев -  
20 м.

6. Черные тонкоплитчвтые тонкослоистые глинистые едином ти
па аспидных -  40-50 ы.
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С у м м а р н а я  мощность вскрытой части курайлинекой свиты поряд
ка 350-400 м.

Цурвйиянская свита хорошо сопоставляется с карагурской и 
вксумбинской свитами улутауской серии Большого Каратау, с верхней 
частью свиты Джакболот джетымской серии Тянь-Шаня и также может 
относиться к джакболотскому горизонту.

Выше нее по резкому контакту залегает байконурская овита 
талантов# переходящая на восточном крыле Байконурского синклино- 
ркя на бозингеноящгю свиту, а еще восточнее, на западном крыле 
Майтюбинского яятиклинория - на жалтаускую свиту.

Байконурская свита в Южном Улутау изучена подробно (Волин, 
1966| Боровиков, 1955; Книппер, 1963; Зайцев, Хераскова, 1971, 
1979). На ев опиоаняи мы не останавливаемся. Сопоставление ее с 
верхними тиллитами Большого Каратау и Тянь-Шаня не вызывает сом
нений* Опит»*, что в составе галек и валунов присутствуют карбо
натные породы курайлинекой, бозингенской и жалтауской свит, {та- 
ни ты и {мл литы жалтауской свиты, кремнистые ту{{итн акбулакской 
серии, вулканиты коксуйеной и майтюбинохой серий, разные граяито- 
икы. Форма обломков разнообразная. В матриксе Ю.А. Зайцев и 
Т.НДервскова отметали примесь пирокластического материала. 
A.JUtasnnep (1963) зафиксировал на поверхности обломков штрихов
ку, иногда двух направлений. Цреобладают неолонотме породы, но 
встречаютои пачки с рнтшчныы чередованием олоав (Книппер, 1963).

Характерную особенность байконурских тал актов в Улутау со
ставляет мнокеотво валунов (0 ,2 -0 ,3  м, до глыб в 1,0 м в попереч
нике) мижройнтоантовис карбонатных пород. В них Б«В.Клингер опре
делила Oeagia ooaoreaoeatla K llog ., fa a lo u la r ita a  lobatue . 
R t i t l . ,  Vflbothrydiofornds (Kraanop.), V.ooaoretue £ .Z hur.? Ver- 
a lo u ll ta a  lr ra g u la r ia  ( R e l t l . ) ,  т .е .  тот же юдомскнй комплекс, 
что и в породах жалтауокой и бозингенской свит. Те хе формы обна
ружены в обдомигг карбонатных пород во всех грубообломочных свитах 
Удутау-Тяньммгъокого тал лит-тал лоидсодержаяего комплекса в Боль
шой и Валом Каратау и в Тянь-Лане.

Байконурокая овжта до резкому контакту местами с размывом 
перекрывается коктаяьокой свитой кембрии. Фоухаотические остат-
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Kid выявлены лишь я верхней части свиты, где Г,Х,Ергалиев (1965) 
описал пять комплексов верзснекембрийских трилобитов• В нижней час
ти коктадьской свиты наряду с юдомскими m крошитопитами выявлены 
остатки трубчатых водорослей Girv&neiia, O rto n e lla ,  встречающих- 
ся в немакиг-далдынском горизонте Сибири (Зайпев«Хераскова, 1979). 
Это позволяет предполагать, что низы свиты принадлежат в основ
ном нижнему кембрию.

Атасу-Мойнтинекий район. На восточном крыле Актау-Иэиытинс- 
кого антикпинория, в Шунцинской подзоне Чадогайской (Аггыисынгав- 
ской) структурно-фациальной зоны (Зайпеь, Хераскова, 1979) выявлен 
верхний горизонт ткллоидов, залегающий непосредственно иод кембри
ем. Местными геологами эти образования именовались“дырчатыми алев
ролитами. По-видимому, можно выделить и нижние гориаонты тиллит- 
тилпоидного комплекса, но не в ледниковой фации,

В верхней части верхнего протерозоя здесь выделяются копаль- 
ская и кенелинсквя свиты.

Кенепинская свита залегает с размывом на кварцитовой вктаус^ 
кой свите. Ока построена ритмически. Можно выделить три грубых 
ритма (Зайиев, Хераскова, 1979).

1 ритм. В основании залегают грубослоистые валунные до гкы- 
бовых конгломераты -  30,0 м. Размер валунов от 0,1 до 0 ,6 м. 0км 
хорошо окатаны, плотно прилегают друг к другу, представлены квар
цитами, в промежутках -  мелкогапечные разности. Цемент -кварцитовый. 
Верхняя часть ритма образована кварцевыми песчаниками (30 ы) от 
грубо- до тонкозернистых, включающих редкие гравий и гальку квар
цитов. Отмечены грубая слоистость, знаки ряби, иероглифы.

П ритм, В нижней части валунные кварцитовые конгломераты 
(10 м), в верхней -  полимиктовые песчаники о прослоями табачно
зеленых алевролитов (20 м),

Ш ритм начинается валунными кварцитовыми конгломератами, че
редующимися через 6-10 м с мелкогалечными (80 м), венчается овет- 
лыми тонкозернистыми до средпезерииотых кварпито-пеочаниками о 
тонкими проолоями и линзами гравелитов и пудинговых мелкотадачных 
конгломератов (30 м). Суммарная мощность йенелинокой овиты около 
200 м. Свита характеризуется плохой сортировкой обломочного мате
риала по размеру, однородностью по оостеву.
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Ковальская спита сменяет ее или согласно, или с размывом. 
Она имеет двухчленное строение. Нижняя часть (70-75 м) состоит 
на тонкослоистых и массивных доломитов с прослоями зеленых доло- 
митистых песчаников и лиловых алевролитов. Наблюдаются следы раз
мывов. Верхняя часть начинается темно-лиловыми алевролитами и 
мелкозернистыми кварцевыми песчаниками (около 5 м). Выше следует 
?иллоиды (65 м), образующие три пачки в 12,20 и 25 м, разделенные 
двумя пачками доломитов 8 и 3 м. Свита венчается пластом мас
сивного доломита 5 м мощности. Суммарная мощность тиллоидной 
толщи около 75 м. В обломочной части тиялондов отмечены обломки 
доломитов, кварцитов и лиловых сланцев.

Копальская свита по резкому, возможно, несогласному контак
ту сменяется аксуранской свитой (коккемерсяой -  по Н.А.Луцышеву, 
1974) песчанистых и алевритистых фосфоритов, грввелитов, песчани
ков со спнхулами губок, хиолктами(?) внизу (10-70 м) и алевроли
тов, фосфоритов, фосфатизярованных песчаников, глинистых и крем
нисто-глинистых сланцев, известняков с фауной трилобитов от агы- 
рекского горизонта низов среднего кембрия до акмолинского гори
зонта низов верхнего кембрия (10-70 м, по Н.А.Пупышеву собствен
но аксуранская свита). Выше с размывом залегают известняки лун- 
дкнекой свиты кнжнего-срадяего ордовика. Вероятно соответствие 
нижней части разреза, не содержащей трилобитов, нижнему кембрию*

Верхняя гмляоидсодержэщая часть копальекой свиты принадле
жит байконурскому горизонту; нижняя карбонатная по стратиграфия*с 
кому положению, составу и литологическим особенностям (следы по
слойных оползаний неконсолидированного осадка, слои доломитовых 
брекчий, наличие размывов) напоминает бозиигенскую свиту и может, 
соответственно, входить в состав джакболотского горизонте. Бели 
это справедливо, то кенелинская свита может быть фатальным ана
логом свиты Джетымтау, принадлежащим к флювиогляциальному генети
ческому типу.

Чт-Идийскже горы* В пределах Бурунтауского внтнкпянория тил 
лоидсодержащне шопшохннская и бурултяссяая свиты были выделены р 
конце 60-х годов (Келлер и д р ., 1970; Геология и металлогения. 
1976). Ив-за сложной тектоники, недостаточной обнаженности стра



тиграфический разрез тиллоидсодержащих толщ расшифрован недоста
точно корректно.

Сводный раэреэ можно представить так (Токмечеве и др .,1974).
Подтиллоиднея дэрбаэинская свита состоит из двух подсвит:

I) внизу светлые и розовые доломиты, в том числе битуминозные, 
онколитовые, окремненные (380 м); вверху -  чередование битумияоз- > 
яых доломитов и песчаников (70 м); 2) внизу обломочные доломиты 
(НО м), выше кварцевые песчаники и конгломераты с галькой доло
митов (65 м), затем переслаивание сланцев, доломитов, песчаников 
(100 м), Сухарная мощность свиты 730 м. Основание свиты не вскры
то,

Ё нижней подсвите содержатся микрофитолиты Oaagia monola-^-  
m ello sa  Z .Zhur.,  A m b ig o len e l la tu s  borridue Z .Zhur.,  V o lv a t e l la  *o-  
n e l i a  N a r . ,  V e s i c u l e r l t e e  cf.congermana Z .Zhur., в в верхней -  
Oaagia a f f . e e n t a  Z .Z hur . ,  V o lv a te l la  vadosa Z.Zhur. 9 V .so n a l io  
B a r . ,  N u b ecu la r ite s  abuatus Z.Zhur. (определения Б,Ш,Клингер)*
Эти формы отвечают четвертому юдомскому комплексу, по 3 ,А.Буравле
вой, Они встречаются в верхней части чаткарагайеной и айлампатаус- 
кой свит позднерифейского возрасте в Таласском хребте (возраст по 
строматолитам) и в жалтауской и бозингенской свитах улутауской се
рии на восточном крыле Байконурского синкяинория.

Шопшокинекая свита (400-500 у) залегает без видимого несог
ласия на дарбаэянской свите, В ней можно выделить четыре пачки:

1, 150 м. Глинистые с прослоями железистых'сяащш с подчи
ненными песчаниками и алевролитами. Содержат единичные гальки до
ломитов,

2, 165 м. Пестроокрашенные тнялоядк с рассеянным гравием, 
галькой и валунами до 0 ,1 -0 ,4  м кварцитов, доломитов, изверженных 
пород, с прослоями и линзами гемаТитовых алевролитов,

3, 105 м. Пестроцветные алевролиты с тонкими прослоями пес
чаников, в верхней части -  доломитов.

4, 50 м. Коричневые и вишневые тиллоядн оо щебнем и полуока- 
генной галькой кварцитов, доломитов; линзы гематитовых слаштв* 
11атрииа тиллоццов -  а лепропесчаниковая,

В гематитовых с л аллах шопшжинояой свиты содержание F e g ^  ~ 
14-32%, Ti02 -  до 0,9%,
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Буру л та с с кв я свита отделена от шопшокинской разломом, б ней 
можно выделить четыре пачки:

1. 260 м. ТОД^ита, туцогенные песчаники, ту$овлевролиты, 
вверху вулканомиктовые песчаники, гравелиты с горизонтами миндале- 
каменных диабазов.

2. бб м. Глинистые сланий, в кровле -  железистые квариитьи
3. 60 м. Несортированные песчаники и алевролиты с гравием и 

рассеянными гальками кварца, кварцалых песчаников, базальтовых 
пор^иритов, доломитов. Эта пачка рассматривается наш как верхний 
горизонт тиллоидов.

4. 370 ы. Продуктивная пачка. Внизу глинистые сланиы с про
слоями доломитов -  50 м; углеродисто-глинистые слаксы, 'алевролиты, 
алевропесчаники, линзы доломитов, полиметаллическое оруденение, 
ванадий, tfociop -  70 щ  глинистые сланиы с линзами магнетитовых 
кварцитов -  60 м; черные лцдиты, туВДиты, зеленые сланцы -  60 м.

Во фтанитах верхней продуктивной пачки содержатся остатки 
безаамковых брахиопод. По-видимому, к этой же пачке принадлежат 
найденные в 1968 г . А.И.Цыганковым остатки раковинной £ауны, опре
деленные В.В.Миссаржввскиы, как T o r e i i e l i a  и H yoilfcheiiue ,  встре
чающиеся в низах нижнего кембрия.

В верхней части бурултасской свиты по изотопным отношениям 
свинцов Л.В.Шилов для углеродисто-глинистых сланцев принял возраст 
в 550^ 50 млн лет, что отвечает ьерхам венда -  низам кембрия. По 
данным термолюмияисиентного аналиае возраст -  610-630 млн пет.

Сушируя приведенные денные, можно с достаточной вероятно
стью предположить, что железокосяая шопшокинская свита коррепыря
ется со свитой Джетымтау Тяяь-Шаня. В ней так же выделяются два 
горизонта тиллоидов, разделенных межтиллоидным горизонтом, харак
терны железоносные слашш. Нижняя часть бурултасской свиты туффито 
песчано-8левропктового составе может соответствовать джекболотско- 
му, средняя тиллоидная часть -  байконурскому, а верхняя, видимо, 
должна относиться к кыршабактинско-беркутинскому и чулактаускому 
горизонтам.

Джпгряпокяй хребет. В Текелийскои антикпинории тиллнтовые
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слои впервые были выделены А.К.Кяюповнм и П.К.Дуковым (1969), в 
дальнейшем подтверждены И.И.Никитчвнко и др.(1971).И.И.Кикитчен- 
но (197Я) показал, что в этом районе развиты два уровня тиллои- 
дов. Он обособил тжплоидсодержзщую тшканскую серию. Она залега
ет несогласно е глубоким размывом на рудоносной части текелийс- 
кой свиты. Модельный возраст с в и т а  из руд последней составляет 
885 млн лет (Сыромятников и Д Р ., 1977), что соответствует верхне
му риф ею. Спиниово-изотопный возраст -  900 мяв лет.

Вышележащая тытаканская серия подразделяется на следующие 
свиты (Никитченко, 1978). Разрез дается снизу вверх:

I . 900-1000 м. Бурханская свита. Филлиты, иногдв углеродис
тые, порфироиды, внизу кварцевые песчаники с прослоями гравелитов, 
в основании коягдомерато-сланиы с галькой кварцитов, мраморов, уг
леродистых известняков и доломитов, плагиогранитов, кварцевых дио
ритов.

2, 800-900 м. Солдатсзйская свита. Залегает несогласно с 
размывом. Внизу тиллоиды от 50 до 200 м. Состоят из обломков квар
ца, кварцитов, доломитов, сланцев, редко гранито-гнейсов в карбо
натно-глинистом цементе. Затем -  известняки с пачками хлориго-се- 
рицитовых микросланцея -  300 м. Углеродисто-глинистые и глинистые 
известняки, углеродисто-глинистые и глинисто-карбонатные сланцы -  
230 м. Известняки, углеродистые известняки, онколитовые известня
ки и доломиты (210 м), вверху -  карбонатные брекчии (100 м). Мощ
ность свиты до 850 м.

В карбонатных породах встречены Yeeicularitee obecurtta 
l«Zhur», Teraioulltes Irregularis (Haiti.), Oeagia monolamelloaa 
KtZhur., Aagularla elongate Кling.f . nov . (определения Б.Ш.Клин
гер). Этот комплекс отвечает юдомскому-

3. 50-200 м. Ыайяиколюкая свита залегает о размывом на сол- 
яатсайокой. В ее основании -  фосфатиэкрованные конгломераты с 
полуокатанной галькой кварцитов, кремнево-карбонатных брекчий -  
v25 м. Вше фосфатиэкрованные песчаники с прослоями алевролитов
I глинистых сланцев -  25-150 м. В кровле -  типиовды с рассеянны- 
т обломками кварцитов, доломитов, нзвеотняков, кремнистых пород 
замером до 6-8 см -  10-25 м. Суеверная мощность свиты от 50 до 
200 м.
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4 . 200-300 м. СатыЛннская свита кусаке кой серии. Внизу гли
нистые и кремнисто-глинистые слакни с фосфоритовыми конкрециями.
В них видны спикули губок, срезы радиолярий. Это кембрийская часть 
разреза.

Таким образом, в Текелийскои антиклинории можно выделить 
три уровня с тиллоидами: I) в основании бурханской свиты; 2} в 
основании солдатсайской свиты и Э) в кровле мейликольской свиты.

По-видимому» возможна такая корреляция: мвйликольская свита 
эквивалентна байконурскому горизонту, солдатсайская свита -  дкак- 
бояотскому и арчалинскому горизонтам, бурханская -  айраксуйскому 
и дангинскому горизонтам. Таким образом, в Джунгарском районе,ви
димо, развиты не два, как думал И.И.Никитчевко, а три тилловдных 
горизонта. Сопоставление тиллоидных уровней в венде Казахстана 
дано на таблице Ш .

У р а л .  На Урале тиллит-тиллоидсодержащие толщи извест
ны на Полюдовом кряже, на Среднем и Южном Урале. В этих районах 
развиты аналоги двух нижних тиллоидннх горизонтов Тянь-Шаня, ана
логи байконурского горизонта не выявлены. Тилноидкье образования 
Урала Н.М.Чумаков (1966) включает в лапландский ледниковый'гори
зонт, который он разделяет на два ледниковых подгоризонта -  ниж
ний норвежский и верхний скандинавский и один межледниковый -  нор
вежско-скандинавский* Свиту Дкетымтау Н.М.Чумаков справедливо от
носит к лапландскому горизонту. Коль скоро так, то с большой веро
ятностью можно сопоставлять норвежский подгориэонт с айрансуйским 
горизонтом Тянь-Шаня, норвежско-скандинавский межледниковый под- 
горизонт о даягинскнм горизонтом, скандинавский подгоризонт о ар- 
чалинским горизонтом.

Такал корреляция принята нами (табл. 1У).
Додюдов gnu». Разрез верхов верхнего протерозоя здесь таков 

(Боровко, 1967; С тратоти п ...,1983):
I. Виэьвеяская овита - 1700-1800 к. Терригенно-харбонатная 

толпа о вердсверифейокник строматолитами Oynnooolea rameayl 
S t a l m . ,  G .ubaI I oub ( K r y l .) ,  O .a a e je e atricu e  R a a b ., lafcerla d je -  
Jim l R u b . i  д р .# цциро4ето1ЖташТве1си1аг1*ев elon gateя 2a b r .,
T.тароl«ля!в lab*. (Раабея, 1964,1975). В верхней части найде
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на l i n e l l a  c f .  ucca K ryi. (Раабен, I 97Ь)* Состав органических ос
татков позволяет параллеаизовать кизьвенсиую свиту с шньярской и 
унекой свитами Южного Урала. Глауконит яэ пород кровли свиты во 
К-Аг методу дал возраст 755 млн лет (Стратоткп,. . ,  1983).

2. Усть-чурочинская свита -  100-1000 м, залегает с размывом 
и несогласием на разных горизонтах низьвенской свиты. В ней выде
ляются пачки (снизу): пестроцветиая Злишоадная терригеаная -  ТОО- 
500 м; кварцитовидяых песчаников -  около 200-250 м; песчаников, 
алевролитов, сланпев - IQO-I30 м. Отмечены волноприбойкые знаки, 
тонкая косая слоистость прибрежно-морского типа. Питающая провин
ция на западе. В породах свиты обнаружены килдинеалы. Возраст К-Аг 
по глаукониту 680-666 млн лет (разброс от 600 до 6Ь6 млн лет).

3. Чурочинская (среднечурочинская) свита -  около 400-500 м. 
Залегает с размывом, без несогласия. Делится на четыре части: 10- 
15 м базальных конгломератов; около 60 м алеврито-глинистых сдай- 
лев и песчаников, 80 м типпоидов, аркозовых песчаников с гематитом 
и глауконитом; 30-40 м глинистых сланцев, часто {осфатиэироваанык; 
180 м тиллоидов, в кровле 20 м доломитов. Подробное описание тнл- 
лоидов дано Н.М.Чумаковым (197П . Свита представляет сочетание 
ледниково-морских и ледниково-наземных образований. В ней такие 
обнаружены килдинеллы.

4 . Ильявожская свита -  около 1000 м. Залегает со следами раз
мыва. Состоит из двух толщ (снизу): а) ленточно-слоистые углероди
сто-глинистые сланиы, светлые песчаники с галькой еяанпев, в осно
вании -  гравелиты и мелкоголечнне конгломераты (2-3 м) -  300-500 м; 
б) зеленые и вишневые песчаники, алевролиты, аргиллиты -  500-600 ы. 
Глауконит из верхней толщи имеет К-Аг возраст 620-640 млн лет.

5. Кочешорскяя свита -  500-300 м. Залегает со следами раз
мыва. Состоит из двух толщ: а) в основании конгломераты 2-3  и 
мощности, выше пестроцветные алевролиты, сланцы, песчаники -  500- 
600 м; глауконит К-Аг методом имеет возраст 560-590 млн лет;
б) светлые полевошпето-кварпевые песчаники, гравелиты, конгломера
ты -  300-400 м. 1

Все эти толщи с угловш несогласием и глубоким до 3,0 км 
размывом перекрываются подедовской свитой предаю латаемого ордовика.
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Чурочинскую свиту Н.М.Чумаков (1978) относит к лапландскому 
горизонту.

Средний Урал. Стратиграфия верхов верхнего протерозоя здесь 
такова (Аблизин и д р ., 1982; С тратотип...,1983):

/

1. Кедровская серия. Клыктанская свита -  730-1000 м. Карбо
натные и сланоево-карбонатные породы, редкие основные и средние 
эффузивы. В верхней подсвите И.Н.Крылов выявил строматолиты Тип- 
guee ia  baaea K ry l . ,  L ^n e l la  u k k a K r y l . ,  L .s im ica Kx*yl., т .е .  те 
же формы, что характерны для укской свиты (кудаш) Южного Урала. 
Микрофитолиты,по данным 3 .А.Я(уравлевой,принадлежат юдомскому комп
лексу, но местами присутствуют и микрофитолиты третьего комплекса.

2 -4 . Баоегская серия -  890-3700 м. Залегает с несогласием. 
Состоит из свит (снизу):

2. Освянская свита -  100-300 м. Светлые квариято-песчаники.
3. Федотовская свита -  500-2200 м. Серые сланпы, песчаники, 

пачки кислых эффузивов, углеродистых сланпев, карбонатных пород.
4. Усьвинская свита -  200-1200 м. Чередование квариито-пес- 

чаяиков и пестроаветных сланпев, некоторые с вкрапленностью гема
тита и магнетита.

Бвсегская серия сопоставляется с криволукской свитой (сери
ей) Южного Урала я  с усть-чурочнкской свитой (или ее двумя верхни
ми подсвитами) Полкщова кряжа.

5-9 . Серебрянская серия тиллит-тидлоидсодержащая. Залегает 
с размывом. Состоит из таких подразделений (снизу):

5. Таннинская свита -  нижняя тилпитовая -  360-800 м. Выделя
ются тиллитовишше конгломераты с валунами и глыбами экзотических 
я местных пород, пачками основных вулканитов, магнетитсодержащими 
сланцами, доломитами. Тиллоиды разделяются на две части пачкой 
слоистых песчаников, алевролитов, сланцев. 6 гальке встречены мнк- 
рофитслиты «донского комплекса.

6 .  Гаревская свита -  570-730 м. Полосчатые и ленточно-слоис
тые сланпы внизу, олнгомиктовые песчаники со знаками ряби, косой 
олоиотоотыз вверху.

7 . Койвянская свита -  10-700 м. Пестроцветные олащш, про
слои известняков и доломитов, гематитовых сланпев, ти л литовидных 
пород, щелочных баэальтоидов.
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8* Бутонская свита -  I5U-350 м. Угдеродисто-глянястые слан
цы с ленточной полосчатостью, встречены ламияеритовые пленки.

9. Керносская свита -  380-1200 м. Внизу -  полевошпато-квар- 
цевые и арноэовые песчаники с желваками и обломками {осфоритов, 
вверху -  чередование пестропветных песчано-глинистых сланцев я 
песчаников с прослоями доломитов, оползневыми брекчиями, тилпоя- 
дами и щелочными баэальтоидами.

В Усьвинско-Сылвидком прогибе к серебрянской серия отнесены 
випьЕинская свита (1500 м) тиллоидов, ленточно-слоистых сланцев, 
магнетитовых и гематитовых сланцев и першинская свита 0500 м) 
углеродистых сланцев, кварцито-песчаников, раселзипованных вулка
нитов.

10-13, Сылвицкая серия разделяется на четыре свиты (снизу);
10. Старопечнинская свита -  450-500 м. В основании 70 м тил- 

лоидон, вверху зеленые и вишневые алевролиты, аргиллиты, песчаники, 
содержащие редкикские акритарки. Свита залегает с размывом,

11. Переволокская свита -  200-30С м. Темно-серые алевролиты, 
аргиллиты, вверху песчаники. Характерна тонкая полосчатость, Joe- 
4атоносность, тонкие слои 4осс|оритов,

12. Черяокаменская свита - 1700 м. Флишоддная песчано-авев- 
ролито-аргиллитоьая толща, в верхних 150-200 м вишневая и зеленая.

13. Усть-сыпвицкая свита -  250-600 м. Красноцветные и зеле
ные грубое лоистые, нередко косое лоистые полишкговые песчаники.

Выше с размывом и несогласием залегает среднай-верхняй де
вон,

Сылвицкая.серия прорывается дайками габбро-диабазов, каднй- 
аргоновый возраот которых 590+20, 630+15 млн лет,

В чернокаменской и усть-сылвиакой свитах Ю.Р.Беккер (1977, 
1980) обнаружил остатки эдиакарекой $аунн Metaaoa,

Сопоставление тиллоидных толщ Попюдова кряжа и Среднего Ура
ла производится обычно так: серебрянокая серия и чурочииская свя
та -  одновозрастны (Чумаков, 1978; Келлер и д р ,, 1975; Абаязив Я 
д р ., 1962). В работе "Стратотип ри$ея" (1983) чурочинская свята 
сопоставляется только с таншшокой опитой. Возможен ж другой ва
риант, согласно которому к лапландскому горизонту можно отнести я
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старопечнинскую свиту сылвилкой серии или только ее нижнюю тилдо- 
идкую часть, сопоставляя тресте с верхами керносской свиты (с 
тиллоидами) со скандинавским подгоризоптом. Нам кажется, что вто
рой вариант лучше увязывается со стратиграфией Улутау-Северотянь- 
шаньского тиллит-тиллоядсодержзщего комплекса: таннинская, гарев- 
ская я койвйнская свитн, содержащие железорудные горизонты, могут 
соответствовать аПрайсуЙскоцу горизонту, бутонская и керносская 
(нижняя подсвита} -  двнгинскощу, верхняя подсвита керносской сви
тч и старопечнинскэя свита -  арча пинскому; дереволокская, черно- 
кзменская и уеть-сылвипкэя -  джакболотскому горизонту* В аналогах 
джакболотского горизонта в Китае обнаружены Metazoa, присутствую
щие в его аналогах и яа Урале.

Цжный Урал. В зтом районе тиллоидсодержащие толщи выявлены 
в Башкирском актиклинории, на западном и восточном его крыльях, 
к в при л era щей части Уралтауского антяклинория. Нам удалось поз
накомиться с ними в Приводуиском прогибе, на восточном крыле Баш
кирского антиклинория, по р.Белой, в 1962 г .

На западном крыле Башкирского антикликорил тиллоиднэл толща 
выявлена недавно. По описаниям Б.М.Келлере (1983; С тратотип..., 
1983), разрез здесь такой (снизу):

1. Укская свита -  230 м. Внизу песчаники, вверху известняки, 
в кровле доломиты. Строматолиты Linella ukka Kryl., Patom ella kel 
lerl Kryl. Глауконит K-Ar 658,649,633 млн лет.

2. Толпаровскэя свита -  650 м. Кварцевые песчаники с просло
ями гравелитов и конгломератов. Сопоставляется с усть-чурочинской 
свитой Лолюдова кряжа и с кривояукской серией Восточного склона 
Башкирского антиклинория.

3. Супровожая свита -  300 м. Тонкоелоястые полосчатые алев
ролиты и аргиллиты с прослоями песчаников. Характерны тиллоиды с 
глыбами и валунами доломитов, песчаников, кварцитов, реже грани
тов, диабазов. Сопоставляется с яургашлинской (кальтягауской) 
овитой восточного крыле аятяклинория.

Выше с размывом залегает ашинская серия. Ее строение таково:
4. Бакеевская свита (150 м) песчаников, алевролитов, гемати- 

товых пород. Калий-аргоновый возраст глауконита 622 (606)-625(609' 
млн лет; 5 . Урюкская свита (300-400 м) аркозовых песчаников, гра
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велитов, конгломератов• к-Аг возраст глауконита 574 млн.лет.
6. Басинская свите (600-900 м) алевролитов, аргиллитов. Глауконит, 
К-Аг -  555 млн лет. 7 . Куккярауская свита (350 м) краснопветных 
конгломератов, песчаников. 8. Зиганская свита (350 м) алевролитов, 
аргиллитов.

11а Среднем Урале в аналогах урюкекой и басинской свит 
Ю.Р.Беккер нашел эдиакарских Metazoa.

На восточном криле Башкирского антиклинория разрез тилловд- 
содержащих толщ изучали Ю.Р.Беккер (1968), Б.М.Келлер (1966,1973, 
1983), В.И.Козлов (1982), Н.М.Чумаков (1978). Разрез здесь таков:

1. Укская свита -  400-600 м. Залегает с резким контактом на 
миньярской свите верхнего ри$ея. Две подсвиты: а) полимиктовые и 
кварцевые песчаники, алевролита, дроспои доломитов -  180-370 м; 
б) известняки и доломиты -  230-260 м. Микробиголиты юдомского 
комплекса: Ambigolsmellatue hoгг idue Z .Zhur., V esicu la rltea  
bothrydioform ia (K rasnop.), V .lobatua (H a iti .) ,Y o lv a te lla  zonalia 
Nar. И Др.

2. Криволукская свита (серия) -  более 550 м. Состоит из 
трех пачек: а) чередование песчаников и алевролитов -  более 300 м; 
б) а шла кс кие кваршто-песчвники -  90 м; в) кварцевые песчаники, 
алевролиты -  80-120 м.

3. Кургашликскоя (кальтягауская) свита -  до 300 м. Залегает 
с размывом. Две п о д с в е т ы : а) тилповды -  до 50 м; б) алевролиты, 
слантш, прослои песчаников, тонкослоистых -  до 140 м и более.

4. Бвйнаэаровскал свита -  500-600 м. Образована двумя под- 
онитами: а) полевошпато-кварпевые и аркозовые песчаники, пачки тон
кослоистых алевролитов, прослои гравелитов, конгломератов -  350 м; 
б) полимиктовые и кварцевые песчаники, прослои слакпев и конгломе
ратов, окраска эепеняя и вишневая -  150-300 м.

Выше с размывом залегает нижний силур.
А шпакекие кварпито-песчаники криволукской серии сопоставля

ется с ослянской свитой басегской серии Среднего Урала и подсвитой 
кварците-песчаников усть-чурочинской свиты Полкщова кряжа. Они мо
гут соответствовать вместе с непосредственно перекрывающими отло- 
кениями (дотиллоидными) актугайско-чичканскому горизонту Тянь-Ша- 
вл, а расположенные между кварцитами и укской свитой и ее анвло-
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гами {лишовдные образования -  постунбулакскому горизонту. Нургаш- 
линокая свита относится к лапландскому ледниковому горизонту 
Н.М.Чумакова (1978).

В Уралтауском антиклинории В.И.Коэлов (1982) выделяет два 
уровня тиллоидов. Он описывает такой разрез. На арвянской спите 
с размывом залегают:

1. Байнаоская свита -  400 м. Тонкослоистые спанны, песчани
ки, прослои конгломератов и доломитов. По-видимому, соответствует 
кряволуксяой свите.

2. Аршинскал свита -  1000 м. Ее состав: а) тиллоиды -  12 м; 
б) кварпитовидкые песчаники с редкой галькой и кварцитовые сдан- 
пы -  300 м; в) метабазальты, кдастолавы, давобрекчии, ту$ы« ту$- 
4итыг песчаники -  125-750 м; г) кварциты -  25 щ  д) тиллоиды -  
330 м. В гальке микрофктолиты четвертого комплекса, тирдянские 
гранитоиды (od - РЬ, 630+60 млн дат); е) кварцевые песчаники -  14 м 
ж) сланпы и кварцевые песчаники -  250 м.

Выше с размывом и несогласием залегает ордовик.
Вероятно, байнаоская и криводунокая свиты, кургашлшская и 

аршинекая свиты (с тилдоидамк) коррелятны между собой.
Б.М.Келлер (1983) разделил кудеш и венд Урала и Восточно- 

Европейской платформы на такие горизонты: кудаш -  укский и кри
во пуке кий, венд -  древлянский, редкняский и котлилский.

Можно предложить такую корреляцию с Тянь-Шанем: I) укский 
гориэонт^верхам чаткарагайской свиты; 2) криводукский = постун- 
булакскому и актугайско-чичканскому; 3) древлянский -  айраноуйс- 
кому, дакгянскому и арчалняскому; 4) редкинский и котлинский = 
джакболотскому и байконурскому, Ровекокому горизонту соответству
ет кыртабактшеко-беркутинекяй, а лонтоваскому -  чулактаускжй.



Л И Т О Л О Г О - Ф О Р М Л Ц И О Н Н А Я  
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Т И Л Л О И Д С  О Д Е Р I  А ЩИ X

О Т Л О Ж Е Н И Й  П О З Д Н Е Г О  Д О К Е М Б Р И Я

Толоидсодержащие толщи образуют ряд естественных параге- 
нетических комплексов пород-формаций, В основу видепения форма
ций положены принципа пэрагеяетических связей* разработанные 
Н.С.Шатским (1954, 1955), При выделении формапий учитывался не 
только состав, но и способ сочетания (строения) пород в той или 
иной толще (Херасков, 1952),

Начало прогибания территории Срединного Тянь-Шаня в венд
ское время фиксируется накоплением вулканогенно-аркоэовой фор
мации, построенной сходно не только в Срединном, но и в Северном 
Тянь-Шане, Сменяет ее тиллоид-углеродисто-сланцевая железорудная 
формация. Венчается тиллоидсодержащий комплекс отложений тилло- 
идной флишоидно-молассовой формацией.

БШАН0ГШ0-АРК030ВАЯ ФОРМАЦИЯ

Эулканогенно-аркозовой формации отвечают дкчиталдысуйская 
овита Сарвджаэа, свита Сарыбельнын-Чонторы хребта Дкетымтау,низы 
узунбулакской свиты Четкальского хребта, толща аркоэовых песчани
ков, гиа л обээа ль тов и андезитов низов мурсашской серии Пскемского 
■ Сандалашского хребтов, аркоэовые песчаники и конгломераты ниж
ней половины ренской свиты Северо-Западного Каратау,малокаройская 
оерия Таласского хребта и Малого Каратау. Обязательными членами 
•той формации являются песчаники, гравелиты* конгломераты аркоэо- 
•ого состава и вулканогенные породы. Среди последних в хр.Джетым- 
гау преобладают эффуэивы и пирокластические образования кислого 
состава* а в Пскемеко-Сакдалашсном горном узле и в Сарыджазскоы
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хребте они представлены гиалобазальтами и андезитовыми пор^иритами 
Вулканогенные породы отличаются повышенной щелочностью*

Вулканогенко-аркозовая формация подразделяется на две суб- 
формации: нижнюю терригенкую и верхнюю вулканогенную. В различных 
районах Тяндг-Шаня мохет преимущественно развиваться одна из суб- 
формаций, другая же, как правилоt сильно редуцирована по мощности. 
Так, в хребте Дхетымтау почти полный объем формации представлен 
аркоэовыми песчаниками и гравелитами (200 м), и только самая верх 
няя часть ее сложена липаритовыми порфирами и их туками (50 и ).
В Северо-Западном Каратау вообще отсутствует вулканогенная суб$ор- 
нвиил. В Пскемском хребте, напротив, основной объем формации пред
ставлен вулканогенными породами. Аркозовые песчаники составляют 
здесь только бааальные сдои мощностью от 3-4 до 7-8 м.

Сравнительно одинаковые объемы, с несколько большим у вул
каногенной, имеют суб^ормации в Таласо-Каратауской зоне Северного 
Тянь-Шаня. Отметим, что вулканогенно-аркозовая формация наиболее 
кзучека именно в этом районе (Ильинская, Максумова, 1973; Максу- 
нова, 1980), Она спокена аркозовыми песчаниками, гравелитами, 
конгломератами, липаритовыми порфирами и их туками, андезитовыми 
порфирятами, гиалобазальтами и их туками.

Песчаники по количественному соотношению слагающих минераль 
них компонентов входят в семейство аркозовых. Среди актугайских 
песчаников Таласского хребта и Малого Каратау выделяется две груп
пы: собственно аркозы (содержащие 65? кварца, 25% полевого пшатар 
10% обломков пород) и аркоэово-квароевые песчаники (50? кварца, 
46? полевого шпата, Э? обломков пород). По степени вторичных'пре
образований песчаники отнесены к зоне измененного глинистого це
мента глубинного эпигенеза (Коссовская, Щутов, 1955).

В хребте Ддетымтау аркозовые песчаники толщи Сарыбельнын- 
Чояторы изменены сильнее. Структура их бластопсаммитовая. Обломки 
полевого шпата представлены преимущественно плагиоклазом, основ
ная масса песчаников -  кварп-мусковитовыы агрегатом. Обломки рас
творены, часты структуры мнкорпоршшовного внедрения. В Пскемском 
■ Савдадатском хребтах песчаники низов муроашской овиты по коли
чественным соотношениям составляющих минеральных компонентов тек-
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же относятся к группе аркозово-кпарцевых и аркозовых* Содержание 
кварца в них колеблется от 45 до 905К* плагиоклазов от 7 до 5QJ, 
обдокков пород от 3 до &%ш Вмещающая обломки масса часто имеет 
карбонатный состав.

Состав акцессорных минералов в терригеняых породах формалин 
отвечает гранитному (ниркон, турмалин, рутил, офея, ипинель,хром- 
шпинелидн* малахит, азурит и др*). По степени вторичных изменений 
породы в различных районах отнесены к зоне измененного* глинисто
го цемента, глубинного эпигенеза и хлоритовой субфашш фашш зе
леных сланцев (Коссовская, Шутов, 1955)*

Песчаники, гравелиты и конгломераты обычно горизонтально- 
слоистые* но в отдельных районах (Северо-Западный Каратау* Малый 
Каратау, хребет Джетымтау и Сарнджаа) - отчасти или полностью сло
исты* Тип косой слоистости позволяет относить песчаники Малого Ка- 
ратау и Северо-Западного Каратау к отложениям, переходным между • 
русловыми и прибрежно-морскими*

Для песчаников характерна многоступенчатая ритмичность* На 
поверхностях напластования встречается волновая рябь. Имеются слои 
с деформированной слоистостью.

Конгломераты и гравелиты образуют ликэовидкне аач:си* Часто 
на выклинивании линзы конгломератов расщепляются на несколько ру
кавов* Конгломераты мелко-* средне- и крупногалечные. В базальной 
части они отличаются несортированяостью* наличием валунов и даже 
глыб* Галька хорошо окатана* округлена* полирована. Насыщенность 
гальками различная. Они или "плавают" в массе песчаника, или плот
но упакованы*

Фациальный ряд терригенной субформапни таков: конгломераты -  
песчаники с гравелитами и конгломератами -  песчаники -  песчаники 
с алевролитами и аргиллитами преимущественно краснооветной окрас
ки*

Вулканогенная субформашя наиболее широко развита в Талас
ском хребте и Малом Каратау, где она выделяется в качестве само
стоятельной терригвнно-телепирокдастической формации (Ильинская* 
Максумова, 1973; Максумова* 1980), вулканогенной толщи мурсапюкой 
свиты, верхней части толщи Сврыбеяьаып-Чонторы и талдысуПомой ови
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ты. Большую часть объема субформации занимают туфы, тефроиды, туф- 
фиты, туфопесчаники. Затем идут группы эффузивных и осадочных по
род.

Туфы в основном витрокластические и кристаллокластические, 
реже лито-крисгалло-витрокластические, встречаются и спекшиеся 
туфы. Обломочная часть туфов состоит из вулканического стекла,пол
ностью преобразованного в агрегат вторичных минералов (альбит, 
кварц, гидрослюды, гидрооклелы железа, хлорит), калиевых полевых 
шпатов, кристаллов сосюритизяровзяного и политизированного плагио
клаза, олигоклаз-альбитй, буро-розового цвета ортоклаза, округло- 
оплавленных или оскольчатых зерен кварца, обломков миндалекаменных 
трахитов, трахиакдеэктов, трахилипаритов, риолитов, дацитов и 
спёкшихся ту£об. Цементирующая масса представлена кварц^альбит- 
гематит-гидрослюдистнм агрегатом. Несмотря на значительные вторич
ные преобразования, сохранились все первоначальные структурные 
особенности, свойственные обломочным образованиям.

Тефроиды в отличие от туфов несут следы существенной пере
работки обломочного материала (сортировка обломков по крупности, 
окатанность отдельных их фрагментов). Они встречаются в вида мало
мощных прослоев среди мощных тонкослоистых туфовых толщ.

В группе смешанных обломочных пород различаются слоистые 
орто- и паратуффиты, чередующиеся с туфами я тефроидамд. В состав 
пирокластических обломков входят литокласты, кристаллокласта и 
вятрокяасты с очень характерными осколочными очертаниями (рогуль
ки). Цементируются они кремнистой, кремнисто-глинистой или гли
нистой хемогекно-терригенной массой тонкоагрегатного строения.

Во второй разновидности туффитов вулканогенная составляющая 
содержится в цементе, а обломки являются тарригенными» Среди об
ломков присутствуют кремнистые и глинистые сланпы, кварпиты, гра
ниты, эффузнвы, спекшиеся туфы. Цемент имеет вдц кристалловитро- 
клаотяческого туфа, вторично преобразованного в тонко- и мелко
зернистый агрегат кремнисто-альбит-полевошпатового состава о при
месью хлорита, гвдрослюды и гидроокислов железа.

Петрсоснмический состав туфов н числовые характеристики, по
лученные пересчетом по методу А.Н.Заварицкого (1962), позволяют
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судить об исследованных породах как о пересыщенных кремвекислотой, 
о резком преобладании в них лейкокрэтоюй составляющей, о насыще
нии пород щелочами и о низкотемпературных условиях формирования 
(Ильинская, Максумова, 1970). Химический слетав исходного силикат
ного расплава ближе всего соответствует породам трахилнпаритового 
ряда, иногда с уклоном в даииты.

Вторичные преобразования проявились в виде двух процессов -  
автометаморфизма и гидротермального метасоматоза. Первый прошел 
без существенного изменения обломочной структуры и химического 
состава, второй - с привносом титана, фосфора, фтора, циркония, 
железа, бария и других элементов одновременно е интенсивным раз
витием альбитизаши, калишпатиззши, окварпевания.

Прослои кислых зффузивов в составе субформапии очень редки.
В Малом Каратау это 1,5-метровый слой фельэит-порфкра, состоящий 
из щелочного полевого шпата, квариа, мелких зерен рудного вещест
ва. Структура микропорфировая, аллотриоморфнозернистая и лучистая. 
В хребте Джвтымтау это несколько I-2 -ыегровых горизонтов плагио- 
порфиров среди туфов пипаритового порфира. Порфировые выделения 
представлены плагиоклазом, основная масса микрофельзитовой и алло-* 
трипморфнозеряистой структуры альбит-квари-серииитового состава. 
Химический состав плагиопорфира из толщи Сарыбельнын-Чонторы 
в хребте Джетымтау выглядит таким образом (образец # 48/70): 
Si02-  74fR0; Т?02 -  0,27; AL203 * 12,52; Fe203 - 0 ,70; FeO -  1,70; 
СвО -  0,67; MgO -  0,44; Мо0 - 0 ,44; Ыа20 -  1,90; KgO -  5 ,26;
HgO -  0 ,22 ; шш -  1,62.

Так же редко среди туфов кислого состава встречаются гори
зонты диабазовых порфиритов. Редкие и мелкие порфировые выделения 
в них представлены сердентиниэированным оливином я зональным пла
гиоклазом. Основная масса состоит из беспорядочно расположенных 
лейст плагиоклаза (андезин # 42-47), угловатые промежутки между 
которым заполнены авгитом (акмитом). Иногда в интерстншет и в 
виде отдельных участков в породе присутствует слабо раскриотаяхк- 
вованное буроватое отекло. Много sepea магнетита. Структура ос
новной маоов микродиабазовая. Наличие среднего плагиоклаза в по
роде свидетельствует о принадлежности ее в промену точим ревнос
тям между аидевитом я базальтом.
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В Пскемском хребте вулканогенно-аркозовая формация состав
лена целиком вулканогенной субформацией, представляющей собой тол
щу эффуэивов основного состава и их туфов. Делится она не четыре 
пачки: I )  аркоэовые конгломераты и песчаники (5 м); 2) базальты, 
чередующиеся с витроклэстическими шлаковыми туфами и послойными 
дайками диорит-диабазового состава; наличие диабазового покрова 
отмечается М.Д.Гесем (1978) и под аркозовыми конгломератами (37 м) 
3) андезитовые порфирита, чередующиеся с витрокластическими туфа
ми (30 м); 4) трахиандезиты и трахвдвииты, в основании также име
ют горизонт аркоэовых песчаников (20 м).

Зулкеногеяныэ породы интенсивно изменены и каобонаткзирова- 
ны, очень трудно диагностируются в поле.

Для всех разновидностей пород вулканогенной толики характер
но (превышающее в несколько раз кварковые) содержание РЬ , Ад,
Мп, а в шлаковых туфах, кроме того, Р, Си.

Кроме вулканогенных пород,в строении этой субформапяи участ
вуют аркоэовые песчаники, гравелиты, сердапгго-кремнистые аргилли
ты, фосфато-кремнистые или кремнистые породы, стромэтолитовые из
вестняки. Осадочные породы присутствуют в строении ритмов вулка
ногенно-осадочной ассоциации пород, составляя отдельные их элемен
ты, иди же образуют обособленные породные комплексы (чичканская 
свита Таласского хребта и Малого Каратау).

ТШОИД-УГЛЮЩСГГО-СЛАШШЯ ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ 
ФОРМАЦИЯ

Этой формации отвечает нижняя честь джетымской серии в сос
таве карбонатно-фиплитовой толщи с тилдонцами и гематит-магкетито- 
выми рудами, тил вовдами Айраноу и толщи серых филлитов Дэн гы, ткл- 
яоидов Арчалы в хребте Джетымтау; черных оланпев с глыбами извест
няков в Чаткалбоком районе; черных алевролитов, песчаников и тид- 
лоидов верхней части раненой овиты в Северо-Западном Каратау.

Эта формация сложена углеродистыми сланцами, мраморизованяы- 
ии известняками, песчаниками, конгломератами, тиллоидами. В хреб
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те Джетымтау в них содержатся линзы геметит-магнетитовых руд и 
горизонты вулканогенных пород. Основной фон формации создают тил- 
лонды и филлитовидние сланцы, нередко углеродистые, черного цвета. 
Текстура сланиев макрослоистал, обусловленная чередованием тонких 
прослоев бластоалевролитов и бластопесчаников. Песчаники под микро
скопом определяются как кварциты или кварц-хлорит-мусковитовые 
сланш с элементами бластопсеммитовой структуры. Алевролиты пре
вращены в хлорит-мусковит-кварцевне сланиы с обилием рудных мине
ралов, турмалина, циркона. Редко встречаются таблички долевого 
шпата. Обломки кварца имеют щяцовкдцую форму.

Во многих породах отмечается примесь углеродистого материала. 
Часто углеродистые сланцы содержат рассеянную, окатанную, сильно 
развальцованную гальку кварца и плагиоклаэового гранита, средне
зернистого мозаичного кварцита, сершштмзированного плагиоклаза. 
Иногда встречаются рассеянные валуны. Повсюду наблюдается разъе
дание обломков цементом с образованием шиловидных структур. Сцеди 
олавпев имеются линзовидные прослои темного цвета конгломератов, 
очень резко выклинивающихся, образующих струи.

Песчаники и гравелиты характеризуются преимущественно квар- 
мввым составом. Обломки хорошо окатаны, округлены. Преобладают 
обломки дымчатого кварца. Насыщенность обломками в песчаниках и 
гравелитах невелика.

Среди более грубообломочных пород встречаются тиллитоподоб- 
жне и обычные конгломераты, залегающие линзообразно. Конгломераты -  
пассивные серые, темно- и зеленовато-серые с сально развальцован
ной гранитной галькой. Вмещающая основная месса представлена се- 
Вшито-кварцевым сланцем с обильной примесью углеродистого мате
риала. Кое-где отчетливо сохранилась псашитовая структура. В 
крупных выделениях кварца видна регенерационная кварцевая кайма 
Ькруг первично окатанных обломков. По простиранию состав галек 
1 е х  размер в конгломератах меняется. Тан, местами конгломераты 
■М1НОВЯТСЯ мелко- и среднегалечными. Насыщенность обломками до
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стигает 20-25$. Галька в основном окатана» округлена» размером 
от I до 7-10 см» представлена кварцитами, липаритовыми порфирами» 
роже сланцами. Цемент серого и зеленоватого цвета» сланцевый.с уг
леродистым материалом.

Имеются менкогалечяы© конгломераты, в которых хорошо окатан
ная галька имеет преимущественно кварцевый состав. Цемент темный 
плотный. В некоторых разрезах конгломераты имеют тиллитоподобный 
облик. Основная масса зеленовато-серого цвета» сланлево-карбонат
ного состава с включением псаммитовых обломков кварпа, сильно раз
рушенного плагиоклаза и реже хорошо окатанных обломков пород.
Галька рассеянная, различного размера, состоящая в основном из бу
рого с поверхности доломита, гранита, липаритового порфира, кварце
вых мелкогалечных конгломератов.

Тиллоиды составляет основной объем (до 70-80$) формации, 
особенно на восточном окончании хребта Джетымтау и в долине р.Са- 
ръдааз. Тиллоидные породы хребта Дкетымтау наиболее подробно изу
чены Ь.Джолдотевым (Дколдошев, 1964; Дколдошев, Королев, I960).

Обломочный материал в тиллоадах имеет размеры от алевроцели- 
товых частил до валунов и 2-метровых в поперечнике глыб. Распреде
ление обломков в породе равномерное: нет типичных конгломератов, 
гравелитов, песчаников, алевролитов, все указанные разновидности 
пород комбинируются в тех или шшх соотношениях. Степень окатенно- 
сти обломков такие самая различная. Наряду о идеальной обработкой 
поверхности встречаются полуокатанные о несколько закругленными 
гранями, а также совершенно неокатанные разности, с острыми угла
ми, без следов обработки.

Породы этой формации имековапноь исследователями по-разно
му: контломерато-сладан, туфогенные полимиктовые конгломераты 
(Щульи, 1938), туфогенные "цудцияги" (Зубцов, 1961), тилни- 
топодобные конгломераты, фангломераты, яуддинги (Королев, 1957, 
I960), конгяомерато-песчаники и гравелито-песчаники (Хуков, I960), 
гапечно-граввлито-песчаяики с валунами и гравелито-песчаники о 
галькой, джетыютом с гальками, валунами, глыбами (Дколдошев,
1964). Многообразие терминов указывает на сложную геяетичео-
tft природу эпос образований.
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Тилподдные образования этой формалин четко делятся яа два 
типа: тиллоиды со сланцевым первично глинистым матриксом и с мат
риксом из"мусорного" смешанного гранелито-песчано-алеврито-пело
тового материала *

В первом тиле типлоидов гальки, валуны, глыбы размером от 
I  см до I м неравномерно рассеяны в основной массе породы. Обособ
ляются участки, где в основной массе грубообломочная фракция от
сутствует, в отдельных же местах она составляет около 50? объема 
породы. В селом насыщенность обломками от I до 8-10?. Глыбы раз
мером в 1,5-2 м и более встречается крайне редко. Обычны валуны и 
глыбы размером от 5x10x30 см до 40x60x90 см. Обломочный материал 
чрезвычайно неоднороден до составу и сильно меняется. Среди глыб 
и крупных валунов преобладают различные гранитоиды, метаморфичес
кие породы, доломитовые мраморы, кварцевые порфиры, песчаники, 
встречаются микрофитолитовые разности карбонатных пород.

Форма обломков разнообразная: плоская, овэльная, трапецие
видная, клинообразная, шаровидная, эллипсоидная. Очень характерна 
плоские и слабовогнутые (вдавленные) грани, ребра обычно закругле
ны. Форму утюгов имеют преимущественно небольшие и среднего разме
ра обломки. Степень окатанностл различная. Нередко обломки насле
дуют форму отдельности исходных пород. Поверхность галек и валунов 
часто покрыта рубашкой ха гидроокислов железа или железистых кар
бонатов. Штрихованные валуны и гальки встречаются крайне редко.

Расплющенные обломки, как правило, ориентированы длинной 
осью по направлению сланцеватости пород. В некоторых местах отме
чается однонаправленность заостренных углов обломков. Наблюдается 
участие таких обломков в мелких складках.

Шатающая обломки масса цредотавлена сернижто-хлорлто-квар- 
скевым, кварц ев о-с ерипитовым сланцем, иногда с включением карбонат
ного материала. Обычно в ней присутствует углеродистый материал. 
Славны имеют бластоалевритовую и бластопелитовую структуру, иногда 
о включениями округлых обломков дымчатого кварца псашитового раз
мера. Необходимо подчеркнуть, что наличие полупрозрачного дымчатого 
кварпа является одной из характерных минералогических особенностей
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тиллитододобных пород хребта Джетымтау, придающей им ту$огенный 
облик. Распределение зерен дымчатого кварца в ооковной массе по
род более или менее равномерное, иногда он составляет 20-30$ 
объеме породы.

Цемент обтекает обломки, нередко имеет свилеватую текстуру. 
В этой массе в виде глазков выделяются псаммитовые зерна кварца, 
облекаемые тонкосвилеватым цементом. Поверхности сланцеватости - 
шелковистые гладкие, бугорчатые. Углеродистое вещество гра$итиэя- 
роваяо, В некоторых разновидностях появляется биотит.

Второй тип тиллоидов имеет более грубую по составу вмещаю
щую обломки массу, которую Б.Дколдошев назвал джетымитом (Джол- 
дошев, 1964). Она состоит иэ гравелито-песчано-алевролито-пеля- 
товых Ираклий, представленных в примерно равных количествах«Гра
ве лито-песчаные обломки состоят иэ квариа, кварцитов, кварцевых 
порфиров, грано$иров, сланцев и карбонатных пород, плотно сцемен
тированных серииито-хлоритовой, кварцито-хлоритовой массой с ре
ликтами бластоелевропелитовой структуры. Цвет ее зеленовато-се
рый, серый, черный. Характерна примесь углеродистого материала. 
Основной массе тиллитоподобных пород свойственно оильное расслан- 
певеыие, мелкая плойчатость,

Спели$ической особенностью является постоянное присутствие 
в цементе сульфидов, представленных вкрапленниками пирита и халь
копирита, более иля менее равномерно распределенных в основной ми 
се породы.

Грубообломочная фракция -  гальки, валуны, глыбы -  размером 
от I  см до I  м (реже более) крайне неравномерно рассеяна в основ
ной массе породы. Содержание глыб колеблется от 5 до 20$. Форма 
крупных обломков разнообразна: плоская, овальная, трапециевидная, 
клинообразная, шарообразная, эллипсоидальная и т .д . Степень ока- 
танности обломков различная: наряду с хорошо окатанными обломка
ми присутствуют угловато-окатанные и совершенно неокатанные их 
разновидности. Поверхности галек и валунов часто заметно выветре
ны, покрыты рубашкой железистых карбонатов, Уплощенные гальки 
ориентированы длинной осью по направлению сланцеватости пород. 
Гравийяо-пеочано-адевропелитовая основная масса предотавляет со
бой породу с резко выраженной сланцеватостью, обтекающей валуям»» 
пдечмые обломим.
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Обломочный материал неоднороден по составу* Среди глыб и 
валунов преобладают лейяократовне мелкозернистые грзнитоиды, ме
таморфические слагай, доломитовые мраморы* В гальке присутствуют 
кислые эффуэивы: кварцевые альбитофиры и кварцевые порфиры, фель- 
зит-порфиры, фвльэиты, микрофепьзиты; кварциты, кварцитовые слан
цы, микрокварциты, железистые кварциты; спюдяно-квараевые слаяш , 
хлорито-кварцевые породы; лейкократовые граниты, аплиты, микро
пегматиты*

В составе обломков существенно преобладают продукты разру
шения подстилающей свиты Большого Нарына* Гранитоиды являются чу
жими*

Породы сильно расслагаованы. Гальки превращены в однообраз
но ориентироранные линзы, сильно сплюснутые по направлению слан
цеватости основной массы* Нередко порода оказывается линзовидно
слоисто й, каждая линза представляет собой деформированный обло
мок* Обломки-линзи вместе с цементирующей основной массой участ
вуют в плойчатости. На удлиненных концах галек наросли "хвосты* -  
крустификациокные щеточки хлорито-серииито-кварцевого материала» 
Нередко валуны и гальки деформированы, разбиты трещинами, по ко
торым отдельные части обломков ступенчато смещены относительно 
друг друга, напоминая сдвинутую колоду карт* Полости трещин вы
полнены карбонатом или кварцем*

Известняки являются заметной частью в объеме формации. В 
некоторых разрезах они составляют пачку мощностью до 200 м, В ос
новном это ленточно-слоистые мелкокристаллические доломитовые 
мраморы кремового, зеленоватого, серого и черного цвета, чередую
щиеся с тонкими прослоями блестящих зеленоватых и серых доломитов* 
Среди них встречаются пачки углеродистых сланцев, филлитов о бо
лее массивными темно-серыми, почти черными известняками кварцитов* 
В мраморах обильна (до 30-40#} примесь хорошо окатанных обломков 
кварца алевролитовой размерности, иногда вотречаютоя рассеянные 
гальки кислых эффузявов*

вулканогенные породы составляют очень незначительную часть 
объема формалин, являясь ее второстепенными членами» В нижней по
ловине формации встречены два-три горизонта (до 10 к мощоотью)
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апоамфиболитов и диабазовых порфиритов, возможно лайковых, В амфи
болитах структура микропорфировая. Редкие мелкие порфировые выде
ления представлены основным плагиоклазом. Основная массе состоят 
иэ оеткя беспорядочно расположенных мелких лейст основного пла
гиоклаза. Промежутки между ними заполнены зеленой роговой обман
кой, развитой, по-видимому, по пироксену. Кальиит выполняет мин
далины и развивается по основной массе. Миндалекаменный диабазо
вый порфирит имеет афяровую структуру. Миндалины и прожилки вы
полнены полевым шпатом, реже кальцитом. Основная масса интенсив
но хлоритизирована, карбокатизировена, гематитиэирована. Кое-где 
просвечивает аллотриоморфнозернистая, микропойкнлитовая, реже 
Трахятокдная структура основной массы. Среди песчаников и граве
литов встречен один горизонт слоистого шалыптейна (лнтовитрокле- 
стжческий туф диабазового порфирита), состоящий из плотно сидящих, 
вероятно,спекшихся обломков неправильной расплющенной формы. В 
обломках видны многочисленные округлые и удлиненные пузыри, выпол
ненные хлоритом и имеющие кайму высокопреломляюшегося минерала.

Иэ вулканогенных пород кислого состава описаны ыасоявные 
светлые зеленоватые полосчатые окремнелые туфы липаритовых порфи- 
ров о горизонтами плагиопорфиров. В последних порфировые выделе
ния представлены плагиоклазом, основная масса микрофельэнтовой, 
местами аллотриоморфяозернистой структуры, а л ьбят-кваро -с  врио н- 
тового составе, туфы литокрнсталпокластические, встречаются аг
ломератовые разновидности.

Примечательным для формалин является наличие согласных ге 
матит-магнетитовых рудных пластов и линз в средней ее части, в 
основном в толще Денты, редко в тилловдах. Рудные тела протяги
ваются на десятки и несколько сотен метров яря мощности от долей 
метров до 80-100 и.

Гематит-магнетмтовые рудные тела помещаются среди пеочани
ков, филлитов и тклянтоподобннх конгломератов, явно тяготея к 
дачкам белее тонкообломочиых пород.
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В хребте Джетымтау тилдоид-углеродисто-сдаыпевая железоруд
ная формация образует три градации: краевую тнллоиддую* 
углеродисто-фиялитовую с ткллоидаш и срединную железорудную тил- 
лодд-углеродисто-филлитовую. Краевая градация расположена вблизи 
поднятий9 поставлявших основной обломочный материал в область 
осадконакопления, и представлена поэтому преимущественно тжллоад- 
ными образованиями, конгломератами, песчаниками. Угаеродисто-фмл- 
лнтовая с тиллоидами градация, напротив, удалена от области сноса 
и сложена преимущественно тонкообломочным материалом (углеродис
тыми сланивш, известняками) с несколькими горизонтами тнллондяых 
образований. Срединная градация по своему пространственному поло
жению и составу является промежуточной между первыми двумя. Усло
вия накопления осадков этой градации оказались оптимальными для 
концентрации железа.

У г л е р о д и с т ,  о - ф и л л и т о в а я  с т и 
ф о и д а м и  градация слагает большие поля в нижнем течении 
р.Малый Нарын, Облик ее составляют серого и черного цвета угае- 
рсздсодержащие филлитовые сланцы, в которых имеются просдои свет
лых мелкокристаллических мраморивованных известняков и мелкозер
нистых кварцевых песчаников. Мраморизовашше известняки иногда 
образуют самостоятельные горизонты мощностью до 20-30 м. Горизон
ты тилдоидов, конгломератов и песчаников образуют довольно протя
женные выклинивающиеся линзообразные тепа. Как правило, здесь р аз
виты тилдоиды 1-го типа (со сланцевым цементом).

По левобережью Малого Нарына разрез фашш представлен в 
следующем виде:

I .  На аркозовых песчаниках подстилающей аркозово-вувканогек- 
ной формации лежат светло-серые и зеленовато-серые филлиты о про
слоями рыжеватого, роаоветого и зеленоватого цвета мраморизован- 
нъгс известняков. В нижней части известняки образуют самостоятель
нее горизонты плитчатых разновидностей, содержащих прослои свет
лых зеленоватых кварцитов. Мощность всей толщи достигает 500-600 м, 
при этом нижняя известняковая часть разреза составляет около 
100 м.
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2. Тоща серых и черных углеродистых филлитовидных сланцев, 
содержащих редкие прослои мелкозернистых кварцевых песчаников. К 
востоку в нижней части филлитовой тощи появляется горизонт тил- 
доидов ("тиллоиды Айрансу") мощностью до 250 м. В районе р.Чир- 
пыкты он снова исчезает* Наиболее характерные формы обломков тил- 
лоидов Айрансу изображены на рис.14. Мощность толщи 400 м, а по 
рЛирпыкты -  до 700 м<

3* Толща оерых алевролитов и аргиллитов Деягы однообразна 
по составу. На поверхностях напластования пород имеется слабо 
заметная волноприбойная рябь. Мощность толщи серых филлитовидннх 
алевролитое и аргиллитов колеблется от 300-400 до 700 м.

4 . Тиллоиды Арчалы, Мощность -  до 120 м. Этот горизонт ра
нее выделялся как горизонт "нижних тиллитов" в сокращенном типе 
разреза. Начинается тридпатиметровой пачкой мусористих серого 
грета алевролитов с включениями мелких обломков подстилающих 
сланцев. Перекрывают их массивные тиллоиды. Основная масса тилло- 
ядов темного цвета влевролитового состава с включениями мелких 
обломков сланцев* Крупная галька очень редка (2-3£), размер ее 
колеблется от 2-3 до 15-40 см. Преобладает карбонатная галька, с 
поверхности бурого цвета, слабо окатанная и угловатая, удлиненная 
и округлая. Реже встречаются гальки кварцитов, гранитов, сланцев, 
кварцевых порфиров, углисто-кремнистых сланцев, основных эффуэи- 
вов. Они обычно мельче карбонатных галек. Окатанность также раз
лична* Ребристая поверхность обусловлена смещением отдельных бло
ков вдоль системы параллельных трещин, образуется форме наподобие 
сдвинутой колоды карт,

В зависимости от места несколько меняется соотношение об
ломков различного состава. По северному склону хр.Джетымтеу в 
бассейне р.Арчелы в "швдадх тиллитах" содержится большое количест
во утюгообразной гальки. Эту форму в основном имеют обломки раз
мером от 7-8 до 10-12 см, более мелкие и крупные камни обычно 
имеют уже самую различную форму, причем крупные окатаны хорошо, 
мелкие, как правило, угловаты. Среда тиллоядов размещаются не
большой мощности горизонты обычных конгломератов. Содержание об
ломков достигает I5-20J от объема породы. Обломки несколько упло
щены, ориентированы субпаралдельно напластованию. Подмечена сле
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дующая закономерность: в более северных выходах тиллоидов Арчалы 
(бассейн р.Арчалы) содержание обломков средних и основных эффузи- 
ьов заметно выше, чем в южных (р.Малый Нарын), что свидетельству
ет о приносе этих обломков с севера, со стороны Северного Тянь- 
Шаня* Вмещающая масса часто представлена песчанистым известняком. 
Мелкокристаллическая карбонатная масса содержит обломки псаммито
вой и псбитовой размерности кварца, плагиоклаза, гранита, мрамо
ра, углеродсодержащей породы и др.

Ж е л е з о р у д н а я  т и л л о н д - у г л е р о д и -  
с т о - ф и л л и т о в а я  градация пространственно приурочена 
к шному склону хребта Ддетымтоо от р.Айранеу на западе до р ,А р 
менты на востоке. Она изучена более других, поскольку вмещает ге - 
матит-магматитовые руды. Имеет очень сложное, быстро меяяющееоя по 
простиранию и вверх по разрезу строение.

Ю.В.Лаковым наблсдалось несогласное налегание черных кремни
сто-глинистых сланиев с включениями рассеянной гальки джетнмской 
серии на карманообрвэнуго поверхность кварштовидных песчаников 
аркоэово-вулкяногекной формации по р.Туюксу. Контакт неровный из
вилистый. Азимут падения кварцитовидных песчаников колеблется от 
CS 300° до СВ 10° при углах падения 20^40°. Азимут падения пород 
д^етымской серии варьирует в пределах СЗ 330-340° при углах паде
ния 40-60°. Там, где железорудная толща имеет нормальные страти
графические соотношения с подстилающими отложениями, она начинает
ся горизонтом филлятовидных углеродистых сланцев серого и черного 
цвета с маломощными прослоями известняков. Постепенно вверх по 
реврезу в сланиах появляется редкая галька и выше породы приобре
тают обычный тиллоидный облик. В целом толща имеет трехчленное 
строение. Ю.В.Жуковым эти подразделения выделялись в качестве под
авят. В нашей работе при характеристике района они описаны соот
ветственно как тиллоиды Айрансу, толща Дангы, тиллоиды Арчалы.

Нижняя толща начинается различной мощности (от 100 до 450 м) 
горизонтом’ тиллоидов, вмещающих рассеянную гальку размером до 5- 
10 см. Матрикс представлен мусористой породой, в которой преобла
дает псаммитовая фракция. Редко встречаются глыбы размером до 
I м и белее. Содержание их в породах не цревыпает 5-10#. Размер 
галек и их количество вш е по размеру постепенно уменьшаются*
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Включения имеют в основном гравийный размер* Мощность второго го
ризонта более выдержана по простиранию и колеблется от 300 до 
400 м. С востоке от р.Кичине-Молдобоши на запад до междуречья Дан- 
ги-Тукжсу происходит замещение более грубозернистой песчаниковой 
вмещающей Гравийные обломки массы тонкозернистой алевролито-аргил
литовой. В районе междуречья Дангы-Туюксу в верхней части этого 
горизонта встречаются магнетит-гематитовые прослои и линзы*

Толща Дангы связана постепенными переходами с нижней и верх
ней толщами. Она сложена квари-серииито-хлоритоЕыми и хлорито-кар
бонатными ((иллитовнми слениами с бластолелитовой и бластоалевроли- 
товой структурами. В сланиах почти всегда присутствует небольшое 
количество псаммитовых зерен. Большую часть (до 35-40$) объема 
подсвиты занимают кварцевые и зркоэовые песчаники, часто с редкой 
и мелкой галькой. Изредка встречаются линзы мелкозернистых мрамо- 
ризованных известняков. В низах подсвиты залегают линзы и пласты 
магнетито-гематитовых руд, максимальная мощность которых достига
ет 200-250 м на левобережье р.Айрянсу. Крупные линзы гематито-ш г- 
нетитовых руд обычно содержат прослои сланиев. Рудные линзы в дру
гих местах имеют значительно меньшие мощности, прослои сланцев в 
них отсутствуют. В верхней половине толщи увеличивается содержание 
песчаников, в них и сланиах появляются рассеянные гальки. Грубо- 
эеркистостъ песчаников и количество га пек также возрастает в вос
точном направлении. В этом же направлении появляются линзы и про
слои извастнякав мощностью в 1-1р5 м„ Мощность толщи Дангы по пра
вобережью р.Нарын до 350-400 м.

Тоща тиллоидов Арчалы занимает значительные площади по обо
им склонам долины р.Нарын. Она представлена сильно расслашюванны- 
ми полимиктовыни конгломератами и ти л л садами серого, зеленовато- 
серого света с характерным шелковистым блеском на плоскостях слан
цеватости, Размер обломков заметно увеличивается вверх по разрезу. 
Горизонты вулканогенных пород помещены среди песчаников. Их рас
пространение ограничивается площадью развития этой градации. Мощ
ность тиллоидов Арчады от 100-150 до 300-500 м*

Тиллоид-углеродисто-слаяиевая железорудная градация развита 
я в других районах распространения тиллоидеодержащего комплексе. 
Но, как правило, она там сильно редуцирована по мовдости, не со~
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держит гематит-магнетитового оруденения, местами вовсе отсутству
ет* й Северо-Западном Каратау она составляет верхнюю часть раненой 
свиты. Обычно ото 50-70-метровоя толща темного ивета. Сложена 
алевролитами и елевропесчаниками, содержащими прослои и линза гра
велитов, мелкогалечных кочгло-брекчий. Имеются горизонты мусорис- 
тых алевролитов, образующих с пуддингами градашонно-споистые со
четания и имеющих косослоистое сложение. В средней части толща со
держит линзы и горизонты доломитов, иногда включающих рассеянную 
гальку кварцитов, порфиритов, доломитов, известняков. Завершается 
толща пачкой ритмично чередующихся алевропесчаников л алевролитов. 
Не поверхности напластования черных алевролитов, в нижней части 
формации встречаются трещины усыхания.

Ложится формация на аркозовые песчаники райской свиты, пере
крывается горизонтом нижних тиллитов.

По р,Аксумбе в ядре Учтасской антиклинали выходят только се
рые и зеленовато-серые филлитовидные бурошпатовые сланцы, перекры
вающиеся нижними тип лита Mil.

В Сандалашском хребте выше аркозово-вулканогенной формации 
залегают пепельно-серые, углисто-глинистые и углисто-кремнистые 
порода и конгломерато-брекчии с прослоями серых известняков и бу
рых доломитов. В Чзткальском хребте она замещается мощной толщей 
аркозовых и кварцевых песчаников, чередующихся с кварц-оеришгг- 
хлоритовыми сланцами узунбулакской свиты.

Сопоставление этих толщ с тиллоид-углеродшето-сланпевой фор
мацией хр.Джетымтау весьма проблематично. Воамоало включение 
в объем формации и залегающей выше шорашуйеной свиты.

К р а е в а я  т и л л о и д н а я  г р а д а ц и я  окон- 
туривает бассейн осадконакодления, обрамляя с севера и эапада об
ласти питающих провинций. Современные выходы имеет в хребтах Куй- 
лю, Сарыджаз и Нарылтоо. Для нее характерен молассовыЯ облик.

В хребтах Куйлю и Сарыджаз тиллоидный комплекс отложений 
изучен Е,И.Зубцовым и Е.И.Зубцовой (1972). Он довольно свое
образен в фациальном отношении. Мощность его составляет IIO-I20 м. 
Породы представлены более грубообломочным!, чем обычно, аркововыми 
тиллитами и переслаивающимися с ними ленточно-слоистыми ялевропе- 
литовнми пачками тина ледниковых варв. В породах встречены образо-
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вакия, напоминающие отпечатки ледяных кристаллов* На подошве ба- 
эального пласта тип лита имеются слепки штрихованного ледникового 
ложа. Эти признаки* как считает Е.И.Зубцов* свидетеявствуют о 
большой близости источников сноса и о континенталыю-ледниковом 
характере осадков. С удалением от древнего поднятия Куйлю мощность 
тиллитового горизонта бистро возрастает* а состав пород приобре
тает черти* характерные д/ш большинства разрезов этой формации.
В составе 4ормации в Куйш-Сарнджазсяом районе встречаются покро
вы аядезито-базальтоь* их ту<ов и сиплы диабазов*

В хребте Нарынтоо породы свиты Ддетымтау следует связывать 
С отложениями осадков в прибрежной полосе мелкого моря. Строение 
}ормапии здесь отличается от такового в хребтпх Джетштау и Зуйлю- 
Сарыджаз. Для разреза характерно груборитмичное сложение состав
ляющих пород* Мощность ритмов от 30 до 120 м. В чередовании участ
вуют тилдитоподобние конгломераты* песчаники* алевролиты.

Нижняя большая половина ритмов представлена тиллокдами* 
верхняя -  л литовидными слащшлн, содержащими прослои песчаников.
В тиллоидном слое от подошвы к кровле отмечается увеличение раз
мера включений и большая насыщенность ими пород. В песчано-слан- 
певой пачке также происходит погрубеиие состава песчаников и уве
личение их объема от подошвы к ее кровле. Иногда слои песчаников 
появляются я среди типлоидов. В ^иллитовидннх слакиах верхней по
ловины ритма встречаются слои мощностью от 5-10 до 30-40 см тил- 
литоподобннх конгломератов. Цемент в них также черного цвета* 
галька мелкая, слабо и хорошо окатанная. Среди обломков большое 
количество мелких "лепешечек" слаяиев местного происхождения.Фил- 
литовядяые слакин зеленовато-серого* черного и серого цвета, но 
имеются разновидности и вишнево-бурого цвета, составляющие пачки 
мощностью до 15-20 м.

Приведем описание такого ритма этой градации на левом бор
ту долины р.Нарде. Основание ритма представлено ткллоидами - 4 м .  
Средняя часть ритма -  песчаники* имеющие маятниковую ассиметрич- 
ную стратификацию (в средней части слоя помещается трехсантимет
ровый проолой грубозернистых песчаников)* Мощность 0*?5 м. Верх
нюю часть ритма составляют ленточно-слоистые (2-4 см) темные алев
ролиты и светлые аргиллиты. Более четкая нижняя гранила в ленточ-
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но-слоистом чередовании принадлежит светлым слойкам* Некоторые 
ритмы завершаются алевролитами вишневого цвета. Алевролято-аргал- 
литовне пачки имеют следы пластических деформаций. В целом сложе
ние пачек линзовидное. Песчаники и алевролиты средней и верхней 
части имеют форму линз.

Тиллоццы в этой градации часто имеют более грубый конгломе- 
ратовидный облик (большая насыщенность обломков, божее грубый 
псаммитовый цемент). Вмещающая масса тиллоидов черного я зелено
вато-серого цвета. Обломки представлены гранитами, кварцевые пор
фирами и их туфями, кварцитами, порфироидами, песчаникаьк, фнпни
тевидными сланцами. Реже встречаются миндалекаменные эффуэивы.ам- 
фиболевые сланпн, кремни. Карбонатные обломки в западной части 
хребта Нарынтоо отсутствуют, восточнее они появляются вновь. Фор
ма обломков преимущественно угловатая. Есть и окатанные разновид
ности, полуокатанные, часть их расплющена, вытянута по сланцевато
сти. Часто на заостренных концах нарастают "хвосты" из цемента.

В тиллоидных горизонтах чередуются слои мелкд- и крупноге- 
лечных разновидностей тиллоидных конгломератов^Размер обломков 
достигает 40-50 ом. Меотэмя насыщенность цемента гальками увели
чивается, и тогда порода приобретает облик обычных конгломератов.

Для тиллитоподобкых конгломератов хребта Нарынтоо проведе
ны подсчеты количества, размера, степени окатанности, ориентиров
ки камней. Результат этих подсчетов на площади в I г  выглядит
следующим образом:

Размер гальки и валунов, см. Количество
1-1,5 254
3-5 24
8 8

10 I
20 I

Из всех галек окатанные составляют 70%, ноокатанные угло
ватые -  30%, форму ’•утих^ов11 имеют 7 обломков. Отмечается общая 
закругленность граней. Сгруженноеть обломков неравномерная. Удли
ненные обломки ориентированы по напластованию. Восточное направ
ление заостренных углов камней свидетельствует о направлении дви
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жения с востока на запад. Прогибания слойков под камнями не наблю
дается.

Песчаники имеют полимиктовый состав , преобладают аркозовые 
разновидности, от тонко-до крупнозернистого сложения. Филлитовид
ные серишт-хлорит-кремнистые слэши имеют бластоалевролитовую 
структуру.

ТИЛЛОИдНАЯ ФЛИШОИДКО-МОЛАОСОБАЯ ФОРМАЦИЯ

Эта формация представ лена оттукской свитой и тя л литами Сары- 
джаэского хребта, свитами Джакболот и байконурской в хребте Дже- 
тымтау, эяктерекской и шорашуйской свитами Четка л о-Санда датского 
горного узла, улутауской серией выше горизонта нижних тиллитов 
Северо-Западного Кзратау в Срединном Тянь-Шане, конуртобкнской, 
терексайскоЯ и кумыштвгской свитами Таласского хребта Северного 
Тянь-Шаня. Отличается постоянством строения во всех районах ее рас
пространения и незначительными колебаниями мощностей. Она образо
вана несколькими парагенетическими породными ассоциациями, наибо
лее полно представ л энными в Северо-Западном Каратау. В некоторых 
районах отдельные ассоциации отсутствуют. В нижней части наделяют
ся три ассоциации, охарактеризованные ниже.

Ф л и ш о и д н о - м о л а с с о в а я  а с с о ц и а ц и я  
составляет нижнюю часть формации. Мощность ее колеблется от 200 до 
600 м. Ассошалия сложена песчаниками и алевролитами. Состав пес
чаников меняется и, по-видимому, зависит от составе пород питающих 
провинций. В Северо-Западном Кератау песчаники по минеральному со
ставу относятся к семейству граувакк. Для них характерно высокое 
содержание обломков пород (до 70-80?). Обломки пород представлены 
метаморфическими сланцами серицито-хлоритового, серицито-хлорито- 
кварцевого, хлорит-кальцитового состава, кварцитами, мраморами, 
слюдяными кварцитами; эффузивными породами, среди которых широко 
распространены трахиты, трахиандезиты, сиенит-аплиты с аллотрио- 
морфнозернистой структурой основной массы, андезитовые порфлриты, 
Содержание кварца и всех долевых шпатов составляет соответственно 
10-12 и 6-8?. Цементирующая обломки сланцеватая масса имеет прей-
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мущественно ьфсковит-сернцит-хлоритовый, хлорит-серицитовнй, се
рицит-* лорит-кальцитовый состав. Структура песчаников бластопсам- 
митовйя, текстура -  сланцеватая. Из акцессорные минералов отмече
ны турмалин и циркон.

Песчаники шорашуйской свиты Чаткальского я Сандалатского 
хребтов по минералогическому составу принадлежа? к группам: 
олигомиктово-квариевым с уклоном в аркозово-явярЦевн0 песчаники 
(кварц -  65-70%,полевой шпат -  25%,обломкя пород -  5-5%) * собст
венно аркозам (кварц -  45-65%.полевой шпат -  40-50%,обломки пород 
0-3%), Первые -  основная часть разреэа. Об ломки пород в песчаниках
представлена кварцитами, кварц-мусковит-серяайт-*лоритовы1« ,  хлорит-
мусковитовыми и МУаконитовыми сланцами, мраморами»гранитами,квар
цевыми порфирами, встречаются обломки полосчатой серипит-лимонито- 
вой породы. Из акцессорных минералов преобладают розовы! циркон, 
темно-буриГ* турмалин, апатит, рутил. Немент преимущественно мусхо- 
витового, железисто-карбонатного, глинисто-кремнистого, кварц-хло
рит -с ерииитового, мусковит-кварц-хлоритового состава.

В хребте Джетымтау песчаники наиболее эр0ЛУв по составу. 
Широко развиты аркозово-квариевые и кварцевые разновидности, со
держащие 50-60% кварца, полевого шпата -  20-40%. В некоторых пес
чаниках рудных зерен содержится до 5-й%. Йемен? песчаников пре
имущественно сериштового, железисто-карбонатного, глинисто-крем
нистого, кварц-хлорят-сериоитового, мусковит-квври-хлоритового 
состава.

Алевролиты и аргиллиты имеют бластоалевритовую и влевропе- 
литовую структуру. По составу чаще всего встречаются кварп-альбит- 
оерииит-хлоритовые и кварп-серкпит-хлоритовые разновидности.

Песчаники и алевролиты в хребте Джетымтау образуют пакеты 
мощностью до 50-70 м. Песчаники в них преимущественно мелко- и 
среднезернистые зеленовато-серого и красного цвета массивного 
Словения с чешуйками слюд на поверхностях яйпянст0ваяия« Мощность 
пластов песчаников до 2-3 м. Рассортировки обломочного материала 
в них не наблюдается. Алевролитовые пакеты, разделяющие пласты 
песчаников, имеют мощность от X до 3-4 м* Алевролиты серого, ав- 
ленавято-оерого цвета, встречаются красношзетш*0 пачки. В алев-* 
ролятех содержатся прослои песчаников мощностью до 1-5 ом. На по
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верхностях напластования пород наблюдаются отпечатка волноприбой- 
ных знаков, встречаются внутриформадаонные конгломераты из облом
ков подстилающих алевролитов или аргиллитов,

В Северо-Западном Карата? обосабливаются три типа чередова
ния песчаников л алевролитов, составляющих 4лишовдно-молессовую 
ассопиасию, I тип -  тонкое (0.5-IQ см) чередование ттасчаников и 
алевролитов. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые. Рассорти
ровки обломочного материала по размеру не наблюдается. Алевролиты 
тонкослоистые,

П тип чередования -  тонколистоватые аргиллиты и алевролиты 
зеленовато-серого оветэ с горизонтами (до 2-3 метров) гравелитов 
и крупнозернистых песчаников, имеющих линэовидно-струйчатое распо
ложение (рис,* ) , Мощность алевролитов между горизонтами гравели
тов 5-7 м. На поверхностях напластования алевролитов встречаются 
гжероглн(ы типа мелких промоин, намечается волноприбойная рябь.

Рис,21• Линзовидно-струйчатое отроение песчаников, гравели
тов и конгломератов карагурской свиты по р,Ран в Северо-Западном 
Каратеу.

Ш тип чередования составляет основу карагурской свиты. Для 
наго характерно грубое переслаивание песчаников (и л -и .4  м) и 
алевролитов (0 ,0b , редко и,#> ы). Песчаники серые и зеленовато- 
оерые, средне- и мелкозернистые, йссортировки обломков по разме
ру нет.
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В Сакдапашском хребте фяишеподобнвя толща сложена песчани
ками серыш, темно-серыми, зеленовато-серыми, в основном средне- 
к медкозернистыми, образующими слои мощностью от 0 ,5  см до 2-2 ,5  м, 
и алевролитовши сланцами с мощностью слоев от долей сантиметра 
до 5-6 м*

Как правило, песчаники я слакпа ритмично чередуются. Песча
ники в целом преобладают, составляя до 70-75? объема всей толщи* 
Рассортировка обломочного материала по размеру зерен внутри слоя 
встречается очень редко* Градационная слоистость отсутствует. Как 
видно из подробной характеристики типов чередования песчаников и 
алевролитов, ассоциация при ее видимом флимеподобнон чередовании 
имеет явные черты молассового сложения.

А с с о ц и а ц и я  п и р и т с о д е р ж а щ и х  
п е с ч а н и к о в ,  у г л е р о д и с т ы х  с л а н ц е в ,  
д о л о м и т о в ,  к р е м л е й  присутствует во всех разря
дах формации* Наиболее полно представлена в Северо-Западном Кара- 
тау, где в свое время выделялась Г.И.Макарычевыы в самостоятель
ную кенсайскую свиту* В принятой нами стратиграфической схеме 
этого района эта толща составляет верхнюю подсвиту косшокинской 
свиты. Самостоятельность этой толщи и специфичность ее состава 
отмечалась почти всеми исследователями. Как свидетельствует назва
ние этой породной ассоциации, для нее характерны пирит- и анкерит- 
содержащие мелкозернистые песчаники, алевролиты, кремнистые слан
цы, иногда кремни, углеродистые спаяны. В различных районах мо
гут преобладать то одни, то другие разновидности этих пород, об
щим является присутствие черных углеродистых сланцев и насыщен
ность пород пиритом*

Песчаники, составляющие значительную часть ассоциации, по 
минералогическому составу резко отличаются от подстилающих и пере
крывающих отложений * Содержание кварта в них колеблется от 70 до 
80?* Суьюа полевых пшатов 5-75?, обломки пород составл.тог 5-15?, 
представлены сланцами и микрокварииташ. Цемент скудный типа вы
полнения пор, серицито-кремнистого и серяцито-хлорято- качьцито- 
вого состава. Для алевролитов также характерна примесь обломочно
го кварца. Во всех породах, в том числе в аргиллитах, отмечается
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значительная примесь углеродистого материала, пирита, ванадийсо- 
держащих минералов, акцессорных апатитаt циркона, турмалина.

В Сандадатском хребте это породная ассоциация представлена 
черными углеродистыми сланцами, в нижней части содержащими тонкие 
часто линзообразные прослои (до 2-3 см) бурого с поверхности, се
рого, иногда рыжеватого на изломе мелкокристаллического известня
ка, в верхней -  тонкие прослои песчаников черного цвета. Породы 
насыщены кристалликами пирита. На поверхностях напластования пород 
прекрасно выражена ячеистая и параллельная волноприбойная рябь,

В хребте Джетымтау эта дородная ассоциация слагает основа
ние tfcpuauuu и представлена толщей серых и черных углеродистых 
сланнев, содержащих горизонты толстоплитчатык известняков.

П е с т р о п в е т н а я  с л а н ц е в о - и з в е с т 
н я к о в а я  а с с о ц и а ц и я  является маркирующей, бла
годаря своим ярким краоноцветннм и эеленоцретным окраскам пород, 
выдержанности состава и последовательности его смены по вертика
ли,

В Северо-Западном Кнратау она образует карагурскую и вксум- 
бинскую свиты. В хребте Диетымтау составляет верхнюю часть свиты 
Джакболот. Ассоциация образована красно- и аеленопветными алевро
литами и аргиллитами, содержащими редкие прослои мелкозернистых 
песчаников, в верхней части тонко чередующихся с известняками. К 
низам этой толщи в хр.Джетымтау приурочены прослои и линзы крем- 
яево-гематмтовых сланиев, черных фтанитов и серых кремней. Крем
не во-гематитовые сланцы полосчаты. Мощность кремнево-гематитовых 
линз колеблется от 50 до 100 м. Прослои фтанитов и кремней имеют 
мощность 3-7 м.

Пакеты ленточного чередования краснойветных и веленошэетнм«
$ мл литов вдных сланиев и светлых; мреморизованных известняков сос
тав ляют основу яксумбинской свиты и верхней части свиты Джакбо-
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лот. Инодам в них появляется прослои мелкозернистых преимущест
венно кварцевых песчаников. На поверхностях напластования запечат
лена волноприбойнея рябь.

Б а й к о н у р с к и й  т и п л и т - т и л л о и д н ы й  
к о м п л е к с  образует широко выдоржашшй горизонт в верхней 
части формации при небольшой в целом мощности. Максимальную мощ
ность (около 200 м) он имеет в верховьях р.Ран и Северо-Западном 
Каратау. Обычная же мощность его от 5-7 до 40 м. Составляющие по
роды: тял лондн и тил литы, доломиты и долоштизированные известня
ки, аргиллитовые с ланий, кварцевые песчаники и гравелиты.

Тиддоиды и тиллиты имеют много общего с аналогичными порода
ми подстнлащей джетымской железорудной формации. В целом это не- 
слоистая порода черного или зеленовато-серого цвета. Обломки в 
ней не сортированы по размеру. Размер их колеблетоя от 1-2 до 20- 
30 см. Редко встречаются глыбы диаметром от 2 ,5 до 5 м (рис. 22 )j 
Обломки составляют 5-8% всей массы породы. Остальная часть -  алев
ролито-аргиллитовая маооа мусорного состава, вклечащая угловатые 
обломки псашатового н побайтового размера. Состав обломков меня
ется и зависит, по-ввдимоцу, от состава питающей провинции. В ое-

Рис.22» Р.Ран (Большой Каратау). Глыба додонгга и доломи
товой брекчии с оползневыми текстурами в тнллитах байконурской 
овиты. В ткдлите -  обломки тех же доломитов.

О
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поп для байконурского тиллкт-тиллоидяого горизонта характерно 
преобладание галек карбонатного состава* В некоторых районах 
(р.Карагур в Северо-Западном Каратау) карбонатный состав имеют 
все гальки*

Отличается от других только район бассейна р.Акбет (южный 
склон хребта Большого Каратау в его центральной части), где среди 
галек в тидвоидах преобладают гранитошш. Кроме карбонатов и гра- 
нигондов имеются гальки песчаников, липаритовых дорфиров, оланиев 
и других пород. Ферма галек, как и окатанность, самая различная. 
Окатанные разновидности встречаются преимущественно среди гадек 
мелкого и среднего размера* Валуны, как правило, угловаты* Форму 
"утюгов" имеют только мелкие и среднего размера гальки. Обломки 
имеют гвдрослвдистую или лимонитовую "рубашку", покрыты корочкой 
загара.

В некоторых разрезах (р.Ран в Северо-Западном Каратау, 
р.Акбет в Нейтральном Каратау и р.Калмакащу в хр*Джетымтау) наме
чается приуроченность крупновалунных разновидностей пород к сред
ней части горизонта* Крупные валуны и глыбы составлены в основном 
местным материалом (карбонаты, песчаники)* Среди мелких обломков 
встречаются экзотические (граниты, эффузивы, метаморфические сдан 
иы).

Доломиты к доломитизированные известняки повсюду сопутству
ют байконурским тилаюидам. Они перекрывают (р.Ран, ри с.23), а 
иногда и подстилают (р*Карагур) тиллоиды, часто образуют среди 
тиллоидов линзовидные прослои. Карбонатные породы те же, что и в 
глыбах, рыжевато-бурые с поверхности, искристые серые и темно
серые на скопе.

Карбонатные породы иногда имеют обломочно-брекчновую струк
туру (рис*24)* Кварцевые песчаники и гравелиты образуют днн- 
аовддные прослои небольшой мощности чаще всего карбонатных пород, 
но иногда имеются такие прослои и среди тиллондов*

Обдоыочно-брекчлевая структура подстялвщих известняков 
свидетельствует о каких-то тангенсиальных усилиях, приложенных к 
ним после их питичикании* Карбонатные валуны и гальки в тиф ои
дах, по-видимому, являются реликтами экзарярованного ложа.

В Таласском хребте тнлдоиды ассоциируют с алевролитами и
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20м

Рис,23. Р*Ран (Большой Каратау). Пласт доломитов (2) в бай
конурских тилдитах (1) с карбонатными обломками.

Рис.24. Слоисто-обломочная текстура доломита0 лежащего вш е 
байконурского тиллоида но р.Кара^ур,

1БЬ



ярги л питами. Последние иногда содержат еда ломотные линзообразные 
прослои мелко- и среднезернистых кварцевых песчаников, В некоторых 
разрезах в алевролитах и аргиллитах отмечается ленточная сезонная 
слоистость*

Байконурский тиллоидный комплекс ложится несогласно на под
стилающие отложения» правда» величина несогласия» вероятно, невели
ка, так как ложится он на различные пачки одной и той же спиты* 
Перекрывается он параллельно ванадиеносной кремнистой курумсакской 
свитой и ее аналогами. Между накоплением байконурской и курумсак- 
сяой (юорторской) свит отмечается перерыв, во время которого фор
мировались коры выветривания; реликты их обнаружены во многих рай
онах Тянь-Шаня.

ОБСУЖДЕНИЕ ГЕНЕЗИСА ТШШОИД-ТИЛЖТС0ДЕР£А11№
ФОРМАШИ

Типизация формаций позднего докембрия в Тянь-Шане, вмещаю
щих тиллитоподобные когломераты, так или иначе связывалась с вы
яснением происхождения этих конгломератов* 0 их наличии в различ
ных районах Тянь-Шаня упоминалось в работах Д*В.Наливкина (1926), 
И.И.Машкары (1930), С.С,Щулыш (1938), В*В.Галицкого (1945)* Про
исхождение их разными исследователями объяснялось по-разному«Спе
цифический облик конгломератов позволил 1.В,Наиивкину (1956), 
С.Г.Анкиновичу (1961), Б,И,Бубнову и Е.И.Бубповой ( 1972) 
отнести их к ледниковым и ледниково-морским образованиям, 
Е*И* Бубновым и Е*И,Бубновой в бассейне р.Сарыджаа обнаружены сле
ды штрихованного ложа ледника, а в Таласском хребте в тинлитопо- 
добкых конгломератах ими собрано большое количество галек со штри
хованными гранями. В.Г.Королев предполагал их преимущественно 
континентальное наземное происхождение, относя породы к типу фан- 
гломеротовых моласс горных стран (Королев, I960)* Он считав, что 
верхнедокембрийскяе тиллит-тиллоидоодермащне образования Тянь- 
Шаня напоминают поздно неогенов ые-четвертичяые молвооы этого регио
на ■ являются смешанными пролювяааьшаа, горно-ледниковыми с под- 
чннешимш аллюниальнши н озерно-ЧЗолотными образованиями, Палео-
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географическая обстановка: горная страна с обширно развитии оле
денением , наступавшим неоднократно.

и.В.Яуков (I960), исходя из внешнего сходства тиллмтоподоб- 
ных конгломератов свиты Дкетымтау с тиллитами, полагал, что бас
сейн седиментации в это время заполнялся в значительной мере про
дуктами ледниковой эрозии, в транспортировке которых принимали 
участив плавучие льды. Б.Дколдошев (1964) считал, что тиллитопо
добные конгломераты свиты Джетымтау представляют собой прибрежно- 
морские отпадений, накопившиеся у подножия поднятий типа Кордильер 
главным образом за счет продуктов разрушения последних. Наличие в 
составе конгломератов обломков граяитоидов, чуждых данному району, 
дает основание предполагать, что они могли быть принесена деятель
ностью плавающих льдов (айсбергов). Вместе с тем Б.Дьоддошев не 
исключал возможного участия в их составе континентальных отложений. 
Г.И.Ыакарычев (1957) считьд конгломераты байконурской свиты пролю
виальными отложениями, образовавшимися у подножия крутых уступов.
А.В.Волин (1966) связывал образование конгломератов байконурской 
свиты в Улутау с гравитационным оползанием неуплотненных осадков.
Л.И.Боровиков (1955) рассматривал их как конглпмеоаты затопления 
у подножия скалистого берега, а в последнее время склонился и то
му, чтобы считать тиллитоаодобные конгломераты тектонитами позд
непалеозойского ь оэ рас та. А.Л'Кшшлер (1963) считал тиллоидсодер- 
жащий комплекс полигенетическим, возникши» в результате сочетания 
подводно-оползневых и горно-ледниковых процессов.

Э. Норин, изучивши тил литоподобные конгломераты в хребте 
Куруктаг, полагал, что присутствие в сланиах больших изолированных 
валунов oectiiiopmj указывает на принос их плав учили льдами
Ледниковое происхождение их подтверждается находками штрихованных 
и граненых галек, присутствием ленточных сланцев, заключенных меж
ду валунными отложениями.

Существенную роль вулканических процессов при формировании 
тиллитоподобных конгломератов Тянь-Шаня предполагает К.С.Сагиидн- 
ков (1967). Участие ледниковых процессов он исключает, счит- 
что в это время регион находился в низких широтах.
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Ю»А.Эвйаев и Т.Н.Хераскова (1979) считают, что тиллитоподоб
ные конгломераты Улутау являются сложными полигенетическими обра
зованиями. Среди них преобладают конгломераты свяла, лодводно- 
опояэневые накопления, формирующиеся вдоль уступов тектонического 
происхождения. Состав и характер обломочного материала свидетель
ствует о соседстве прогиба о областью расчлененного горного релье
фа* Осадконакопление происходило в морских условиях»

Детальное изучение состава, текстурных и структурных особен
ностей тиллитов и тиллоидов Тянь-Шаня ш вмещающих их отложений да
ет возможность критически оценить эти суждения об их происхожде
нии» Все исследователи в какой-то мере правы относительно отдель
ных интервалов разреза позднедон вмбркйсхих тиллят-тиялоидов» Как 
выяснилось,.цромсхолщениз отдельных составляющих этого мощного 
разреза надо рассматривать дифференцированно. Каждый из комплексов, 
описанных в качестве самостоятельных формаций, а также градаций 
этих формаций, имеет свои специфические черты состава и строения, 
позволяющие более или менее приблизительно судить о палеогеографи
ческой обстановке осадконакоплення»

Широкое площадное развитие имеет вулкакогенно-аркоэовая фор
мация, составляющая основание тяллоддоодержащего комплекса. Для 
аркоаовых и аркозово-кварцевых песчаников и гравелитов (иногда 
конгломератов) характерны светлые, иногда красноватые окраски,гру
бослоистое, чаото кооослоистое, в целом ликэовядное сложение под
водно-дельтового или озерного типа; встречается примесь углеродис
того материала (ккчнталдысуИскал свита). Чередующиеся с песчаника
ми алевролиты и ари л  литы также содержат значительную примесь уг- 
леродиотогс^-^териала. На поверхностях напластования встречаются 
оведы волноприбойной ряби, трещины усыхания. Степень обработки и 
окатанности обломочного материала, как правило, высокая. В песча
никах содержится очень редкая хорошо окатанная галька. Вулканоген
ные породы несут иногда следы наземного (игнимбриты курганской 
овиты) и субакваяьного происхождения (мелкая рябь на поверхности 
слоев туфа).

Перечисленные признаки свидетельствуют о континентальных, 
скорее всего озерных, условиях освдконакоппеняя этого времени.
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Тиллоид-углеродисто-спанпевая (формация составляет большую 
часть объема тиллоидного комплекса Тянь-Шаня. Во всех породах фор
мации отмечается примесь углеродистого материала. Углеродистые 
слакиы часто содержат рассеянную» окатанную гальку. Среди слакпев 
имеются линэовидные прослои-струн конгломератов, резко выклиниваю
щиеся по простиранию, иногда они сменяются тиллитоподобными конг
ломератами.

Тиллитоподобные конгломераты делятся по тицу иемента: с ъцсо- 
ристи^'смешанным гравийно-песчано-ялевродито-аргиллятовым , назван
ным Б.Джолдошевым джетымитом, и аргиядито-сданиевын. Выделенные 
типы сменяют друг друга по простиранию, характеризуя различные фа
циальные обстановки осадконакопления.

Формация в восточной части Срединного Тянь-Шаня подразделя
ется на три градации. Краевая тиллоидная градация (хребты Сары- 
джаз, Куйлю, Нарынтоо) имеет небольшую мощность» тидлоиды пред
ставлены более грубообломочныии разновидностями (аркозовые тдлли- 
ты). Они переслаиваются с ленточно-слоистыми алевропеяитовшн пач
ками типа ледниковых варв. На поверхностях напластования пород 
есть образования, напоминающие отпечатки ледяных кристаллов. На 
подошве базального пласта тилянтэ отмечены слепки штрихованного 
ледникового ложа. Эти признаки, как считает Е.И.Зубиов { 1972

свидетельствуют о континентально-ледниковом (горно-леднико
вом) характере осадков.

Оо северному склону Нарынтоо мощность формации увеличивается. 
Кроме типлоидов, в строении ее аамвтную роль уже играют песчаники, 
алевролиты серого и бурого цвета, конгломераты. Для тоакоэернистых 
разновидностей пород отмечается присутствие углеродистого материа
ла. В ти л лоидах и конгломератах происходит резкая смена ро прости
ранию состава обломочного материала. Для сосгввдяювра пород типич
но груборитмичное сложение. Эти признаки могут свидетельствовать 
о континентальном подгорно-веерном происхождении этих отложений. 
Обломочный материал в тинлоидах, по-видимому, транспортировался 
горными ледниками.

Тиллоид-углеродисто-филлятовая железорудная градация (южный 
склон хребта Длетымтау, с запада ограниченный меридианом р.Дан гы)
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имеет еще бопыцую мощность. Кроме пород, слагающих краевую града
цию. в ее строении участвуют известняки с обильной терригенной 
примесью, конгломераты, углеродистые слакни, несколько горизонтов 
вулканогенных пород. Последние представлены диабазовыми нор^ири- 
т а ы и  и  слоистым щалыитейком (наземный литовитрокластическлй туц). 
Тиалоиды имеют сильно мусористый матрикс.

Для слагающих пород не характерно ритмичное строение. В не
которых пачках, особенно в железорудной, имеется ленточная слоис
тость варвового типа. В сланцах иногда встречается тонкая косая 
слойчатость” Песчаники, гравелиты и конгломераты образуют струи 
и линзы ьо вмещашщх породах. Косая слоистость для грубых терриген- 
ных пород не характерна. Они, как правило, имеют массивное или гру
бое лоистое сложение.

Обильная примесь углеродистого материала свидетельствует о 
континентальных, скорее всего, озерных условиях осадконаколления. 
Площадь распространения пород железорудной градации, вероятно,пред
ставляла собой плоскую предгорную равнину, покрытую озерами, пере
крываемую дельтовыми выносами рек и потоков, периодически заливае
мых мелким морем. Горизонты тшнюидов являются выносами временных 
потоков, смешанных пролювиальных и моренных образований, возникших 
в условиях горного оледенения.

Углеродисточ{иллитовая с тиллоидами градация составлена в 
основном своем объеме серыми филлитовыми и черными углеродистыми 
сланцами. В ее нижней части имеются отдельные прослои и горизонты 
известняков. Для карбонатно-сланцевых пачек обычно тонкое ритмич
ное переслаивание сланцев и известняков. Присутствуют редкие гори
зонты кварцевых песчаников. Для серых н черных сланцев толщи Дан
гу типично монотонное сложение с едва заметной сменой бластоаргил- 
литовых и бластоалавролитовых разновидностей пород. На поверхнос
тях напластования кое-где сохранилась волноприбойная рябь.

Типпоиды, содержащиеся в этой градации, отличаются от тако
вых железорудной градации своим тонким сланцевым бластоаргиллито- 
ьым, бластоалевропитоьыы и мусористьм карбонатным цементом. Тип 
цемента свидетельствует об их водном происхождении, В цепом поро
ды углеродисточКиллитовой градации свидетельствуют о существовании



на дпощади ее распространения подводной дельты. Незначительные 
колебания земной коры приводили к чередованию типично субакваль- 
ных фаиий осадконакопления с подводно-дельтовыми.

Для арчалкнских тилпоидов отмечено обилие галек утюгообраэ- 
ной, треугольной формы с закругленными ребрами и углами, скорее 
характерных для ледниковых образований.

Для тиллошшой 4 лшющиш-молассовой формации характерны сле
дующие породы: ритмично чередующиеся песчаники и алевролиты, с яв
ным преобладанием песчаников, аргиллиты зеленого и красного цве
та, известняки и доломиты, также ритмично чередующиеся; углеродис
тые сланцы, реже кремни. На поверхности напластования пород доволь
но часто встречается волноприбойная рябь. Самые верхи формация со
ставлены байконурским тиллит-тйялоидным горизонтом. Для формации 
характерно, при постоянстве разреза, широкое площадное распростра
нение по всей территории Срединного Тянь-Шаня, Большого Каратау, 
Улутау, Оюьлзяня, Южного Китая. Состав пород, их окраска, тип че
редования, наличие воляоприбойных знаков свидетельствуют о форми
рования нижней части формации в условиях мелкого моря и полого-вол
нистой поверхности суши, поставлявшей в основном мелкозернистый 
обломочный материал. Незначительные колебания поверхности и осцил
ляция берега явились причиной ритмичного сложения составляющих по
род (песчаников и алевролитов, аргиллитов и до л омити зировакн ых из
вестняков) .

Присутствие в разрезе ассоциации пирит содержащих песчаников, 
углеродистых сланпев, доломитов и кремней свидетельствует о времен
ном существовании условий подводной дельты^

Байконурский тиллоддный горизонт отделен от подстилающих по
род несогласием. Здесь тиллнты и тиллоцды тесно связаны с доломи
тами. Последние чаще всего образуют кроющий тиллоиды горизонт (вен
чающие доломиты), отдельные прослои к линзы внутри типлоидов,встре
чаются в основании Гкшбы и валуны доломитов, содержащиеся в самих 
тиллоидаХ| имеют тот же облик, что я  доломиты линз и прослоев.

Для байконурских тилпитов не отмечается наличие линз конгло
мератов. Обломки делятся на две группы: мелкие и среднего размера 
(песчаники, эффузивы, метаморфические оданш ), которые имеются во
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всех районах распространения байконурских тилловдов и чаще всего 
несут на себе следи ледниковой обработки, и крупные валуны (кар
бонаты, граниты и д р .) ,  состав и количество которых меняется в 
зависимости от места. Последние, как правило, являются продуктом 
пролювиальных выносов местных пород, в то время как более мелкие 
обломил, по-видимому, принесены льдом. Часто мелкие обломки име
ют тонкую темную хлорито-сланпсвую "рубашку". Состав вмещающей 
массы сланиевий бластоаяевроактовый, часто с карбонатным материа
лом.

Байконурские тиллонди имеют, по-видимому, смешанное пролю
виально-моренное происхождение.

Суммируя все изложенное, мы можем с достаточной долей уве
ренности утверждать, что большая часть пород тиллоидсодержащих 
отложений Тянь-Шанл (за исключением некоторых горизонтов) конти
нентального происхождения. Область осадконаколления напоминала 
предгорную равнину, покрытую озерами и временами заливавшуюся мел 
ним морем.

Тиллоидные горизонты свидетельствуют об эпохах активизации 
горообразовательных процессов, часто сопровождавшихся оледенением 
Тиллоиды представляют собой продукт смешения горно-ледниковых 
(моренных) и пролювиальных образований. В различных районах мы 
наблюдаем результат преобладания одного из генетических типов 
осадконакопленяя лродювиальнж образований.

Снос обломочного материала происходил с севера; где бай
кальские орогенические процессы привели к поднятию Северо-Тянь- 
шаньской геосинкдинальной области, и с юга, с местных поднятий, 
существование которых также вызвано процессами байкальской текто
нической активизации.

В позднем докембрии многих районов земного шара имеются от
ложения, содержащие горизонты тиллитов или тилловдов. Несмотря на 
то, что происхождение трактовалось по-разному, они успешно исполь 
в о в а й и с ь  для целей межрегиональной корреляции.4 Это подгруппа Ва- 
раягер (Северная Норвегия), сложенная исключительно терригенннни 
породами, в нижней и средней своей части содержащими тяллиты 
Снальфьорд и Иортенспео, опарапштовая и варяжская формации Шве-
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ш и , спарагмитовая группа Хедмарка (Южная Норвегия) и др. В пре
делах Советского Союза вкалогами этих образований являются бдонь- 
ская и вильчанская свиты Оршанской впадины, внльчановая серия иди 
бродовская свита Волынской серии Волано-Подольской амты Русской 
платформы, тиллитсодержащие свиты по обрамлению Русской платформы 
(Южный, Средний Урал и Поякщов Кряж).

БЛЙ.Келлер (I96d) предложил выделить эти образования в осо
бую формацию верхнего докембрия - ледниковую мопассу я м  спарагыи- 
товую формацию , Спарагмитовая формация до Б.М,Кед-
леру (1973) представляет собой ледниковую молассу, (формировавшую
ся в оообых климатических условиях. По обрамлению Русской платфор
мы она занимает строго определенное стратиграфическое повоженне в 
низах венда. Типичными е е • представителями Б,М,Келлер считал поло
су терригенных пород, протягивающуюся вдоль р.Белой от Кривой Лу
ки до Бекназарова, серебрянскую серию на Среднем Урале, чурочкую 
свиту (серию) на Северном Урале,

По возрасту и типу отложений тяныианьский тиддит-тиллоидсо- 
держащий комплекс отвечает спарагмитовой формации Б.М,Келлера, /

В,Г,Королев (1960) ранее полагал, что тиллкт-тиддовдсодержа- 
щий комплекс Чаткало-Нарынской и Куруктагской миореосикклинялей 
является членом спарагмитовой группы формаций, представляющей по
следовательную смену формаций по вертикали в особого типа регионах, 
вкшочаадих Срединный Тянь-Шань, В том же году (Джоддошев, Королев, 
I960) свита Дкетымтау была отнесена к спарагмитовой формации,

Ь сводке по докембрийским типлитам и тидлоидаы Н. И. Чу маков 
(1978), проанализировав огромное количество материала по этим об
разованиям, предложил делить ледниковые отложения на три типа: 
ледниковая формация махррика (материковая), ледниковая формация 
материкового шельйа (периферическая) и формация переотдоженных на 
континентальном склоне ледниковых отложений (аллохтонная)» Представ
ляется, что эти подразделения являются общими, отвечающие самым 
крупным структурным единицам земной поверхности, В то же время, на
пример, материковая ледниковая формация может входить спеивфкчес- 
ким лито лого-генетическим комплексом в различные ряды формата!, от
ражающих многообразие структурных характеристик материка (геооинк- 
лииали, краевые прогиби, платформы)» В зависимости от отрдеурко!
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принадлежности будут меняться и сопутствующие гил литам и тиллои- 
дам природные комплексы. Для практических целей удобней разделять 
содержащие тиллиты и тиллоиды породные ассоциации на формации ис
торико-геологических структурно-вещественных единиц,

Тиллит-тиллоидсодержащие отложения Тянь-Шаня разделяются на 
три формации: аркозово-вулкакогенную* тиллоцд-угперодисто-слание- 
вую и тиллоидную фпишоидно-молассовую. Вместе они соответствуют 
сдррагмитовой формации.  Основные породы формации представлены пес
чаниками* черными углеродистыми слэшами* алевролитами* аргилли
тами зеленой и красноватой окраски* тиллитами и тилпоидами* из
вестняками и доломитами* вулканогенными породами. Порядок перечис
ления пород соответствует той роли* которую они играют в объеме 
формации.

На рассмотренной территории четко вырисовываются Ранений* 
Джебаглинский, Каракесмакский и Джетымский прогибы* заполненные 
спарашнтовой формацией венда, В Джетымском прогибе внутренняя 
градация (тнллоид-углеродисто-филлитовая и углеродисто-филлитовая 
с тилдоидами) обрамляется с востока сарцджазской и с юга нарынта- 
уской краевыми градациями. Ранский прогиб с юго-востока ограничи
вается поднятием Центрального Каратау. Джебаглинский прогиб окон
турен с северо-запада и юго-востока поднятиями Центрального Кара
тау и Пскема. Внутренняя градация Каракасмэкского прогиба окайм
ляется фациями краевых поднятий Пскемского и Таласского хребтов.

В Срединном Тянь-Шане тиллондсодержащие отложения несоглас
но перекрывают различные образования, В Сарцджазском хребте и по 
р»Ран в Северо-Западном Каратау они ложатся на граниты* прорываю
щие pmf ейские отложения, в хребте Джетымтау -  на кварцевые порфи
ры свиты Большого Нарыва, сопровождаемые экструзиями и субвуппа
ническими интрузиями кварцевых порфиров и гранит-порфиров, в Се
веро-Западном Каратау -  на ряфейскую карбонатную толщу* в Цент
ральном Каратау -  на бвэальтовые ■ двхштовые порфиряты каПиарской 
святы, характеризующие в целом орогенический режим верхнерифейс- 
кого J вутау-Чаткало-Нарынсаого вулканического пояса (Киселев*Ко
ролев, 1981).

Тиллондсодержащие отложения перекрываются ндашекембрийски-
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ми отложениями курумсакской, сандалашской, шорторской и бештат- 
ской свит. В хребте Боролдайтау в низах палеозойского разреза не 
исключено присутствие аналогов поздневендских отложений (доломи
ты и кварцевые песчаники основания курумсакской свиты). Кембрий
ские отложения повещу представлены маломощными горизонта» крем
нистых и карбонатных пород, сохранякхцями однотипность разреза на 
большой площади Южного Казахстана, Среднего Тянь-Шаня и Таримско
го массива. Устойчивость разреза, малые мощности всего кембрийс
кого разреза к небольшие перепады мощностей, существенное преоб
ладание кремнистого и карбонатного осадконакопленив даао повод 
высказать соображение о субплатформенном режиме территории Чатка- 
ло-Наранекой и Таласо-Кдратауской зон ы о соединении их в кембрий
ском периоде с Таримской платформой (Королев, 1957, I960, 1966; 
Королев и др ., 1V/3; Максумова, 1975).

Тиллит-тиллоидсодержащие отложения венда и вендско-кембрий
ские породы лшбаикальского субалатформенного чехла разделаны не
согласием и корой химического выветривания, реликты которой сох
ранились во многих районах Тянь-Шаня (Адашев и д р ., 1967; Максу
дова, 1973).

Большой объем терригешшх (в том числе грубообломочиых) по
род, включающих горизонты высокощелочных кислых и основных лав, 
преимущественно континентальная обстановка осадконакопдвния сви
детельствует о формировании тиллоидных образований Тянь-Шаня в ус
ловиях срогенического режима (Королев, I960; Щульп, 1964). В Та
лас о -Кара тьу с ком позднедокембрииском геосинклинальном прогабе фор
мирование тилиоидного комплекса завершает байкальский орогенный 
отап (Максумова, I9LU), занимая положение верхних моласс.

Байкальский орогенный :>тап ь Тянь-Шане подразделяется на 
три стадии (Максумова, 19Ь1)д: нижних, вулканогенных и верхних 
моласе.

Ь первую стадию накапливались мощные осадки зеленоиьетной 
cj лише во-мо л ас со в о vi формации верхнего рифея и нижней молассовоЛ 
формации кудаша. Они заполняли Таиасо-КэратаускиЙ байкальский гво- 
синклинвльний прогиб, тесно связаны с 4 л пневой формацией редел, 
имег/г с нею общие черты литологическою состава и общий характер 
деформаций.



Формации второ# стадии отделены от подстилающих образова
ний несогласием, меСтйМи угв0вым. Несогласию предшествует 
внедрение интрувий (ацТаоокив граниты Улутву и кумыстинские гра- 
иосиеииты Северо-Западдо^ „ общее поднятие. Это отрази
лось в преимущественно йрКОЭОВОМ соствве терригенных пород вулка- 
ногевно-аркоэовой молаооовой формаиии ванда (актугайская, райская, 
мурсапюкая^ узунбулацС11ая̂  шщиталдысуйская свиты, толща Сарыбель- 
аьи-Чонторы) и су<5конТвнвнтаяьных условнях накопления осадков.
By в нано генн о-мол еосо8ый комплеко развит на площади значительно ши
ре нижних ноласс. Кроме Тепеоо-Каратвуского района в прогибание 
вовлекается соседняя Уйутау_каратау-Чаткало-Нарннская перйфвричес- 
кая вона. Наложенный характер прогибов, выполненных вулканогеино- 
аркоэовой мояассовой формацией венда, подчеркивается резким раз
личием состава форнацад 0 ПОдСТиЛающцш отложениями, гетерогенным 
характером фундамента и Щ1иМ) бояее простьм типом деформаций.

Третья стадия Яаред^ризуетоя накоплением грубообломочных 
отложений, включавших гор1аонтн тиалоидов. Максимальное осадкона- 
коплеяие смещается к югу, в оторону Каратау-Чаткало-Нарьвокой зо
вы. *

Такам образом, Тв*Л01ДНые отложения Тянь-Шаня являются сос
тавной чаотью орогеничвоного юдвпакоа, слагая самые верхи его и 
характеризуя ааверяаиод этап горообразовательных дзикенжй -  этап 
перехода подвижной ба«1»ВЬ(ЖОЙ геосииклинаньно-орогенической об
ласти в оубпнвтформеннуь>



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Улутву-Тяньшаньский тилпит-тяллоидсодержащий комплекс слага
ет в пределах СССР почти непрерывный пояс, протянувшийся почти на 
2000 км вдоль шной периферии каледонского складчатого масоива от 
эерховьев р.Сары-Дказ на востоке до йшимской луки на северо-запа
де * Его продощкение на восток проходит еце на 4500 км по таррито- 
ржи Китая от Куруктага и Келыхнктага, черев Бейтань к Хелэншань 
к Окно-Китайской платформе. Китайские геологи назвали его ”Др^~ 
ний Шшминь-Тяньввньский тклдятовыП пояс".

В Тянь-Шане Улутау-Тлныимгьсккй тиллит-тилловдный комплекс 
разделяется на шесть горизонтов. Акту га йоко-чичкаяохий горнаоят 
является доледниковым, ооотоит из базальных, гл а в н а  обрааом, ар- 
козовых пластических пород, сменяющихся кверху яли замещающихся по 
латерали или вулканитами щелочного 'основного я среднего состава, 
или углеродисто-сйаниево-карбонатямми толщами, Айрансуйский ледни
ковый горизонт отделяется дакпооким мпжяелниховым горизонтом, ДО* 
которого в Тянь-Шане характерны полоочатые желёэисто-кремниотые 4 
руды#:от арчалинокого ледникового.1 Дкаяболотокяй межледниковый 
горизонт отличается большой выдержанностью строения на всем протя
жении выходов комплекса от Улутеу до Сары-Диаза. Характерны тоняо- 
кластические хорошо слоистые породы пестрой окраски. Верхняя часть 
содержит много карбонатных пород. Эенчащий комплекс байконурский 
ледниковый горизонт составляет важнейшую особенность Удутау-Тянь- 
шаньского комплекса. Он залегает или непосредственно под древними 
слоями нижнего кембрия» или отделен от них сравнительно маломощны
ми аналогами немакит-далдынского (маныкайсаого) уровня, выделяемы
ми как кнраабактинско-беркутннский горизонт.

Возраст Улутау-Тяньшаньского тидлит-тждлепного комплекса, 
в основном, вендский. Лишь актугайоко-чичканокиЯ горизонт по сос
таву <£итолитов к положению в разрезе может соответствовать кудашу 
Урала. В подстилающих комплекс магматических породах радиометричес-
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кие датировки, подученные информативными методами, укладываются 
в интервал 700-800 млн лет. Изотопный возраст перекрывающего 
комплекс кыршабактинско-беркутинского горизонта по глауконитам -  
560-600 млн лет. Микрофито литы в подстилающих и перекрывающих тил- 
аовдные толщи свитах, в карбонатных обломках в тиддах,принадлежат 
четвертому (юдомскому) комплексу» Строматолиты в актугайско-чич- 
канском горизонте близки кудашсюш. В верхней части кыршабактик- 
ско-беркутинского горизонта характерны зоопроблематики немакит- 
далдынского уровня. Вышележащий чулакгвуский горизонт содержит 
типично томыотский комплекс фауны и лонтоваский комплекс расти
тельных микрофоссилий.

Улутау-Тяныианьский комплекс находит сбои аналоги в Китае, 
где также выделяется три горизонта с типлитами: Чанань, Наньто и 
Лочуакь. Они разделены соответственно межледниковыми толщами Фалу 
(с железорудными горизонтами) и Доушаньто. Тиллиты Лочуань и юс 
аналоги непосредственно подстилают или древние слои кембрия (ярус 
Мейшучун), или аналоги немакит-далдынского (или ровенского) го
ризонта (свита Дэкии, вероятный аналог кыршабактинско-беркутинско- 
го горизонта Тянь-Шаня).

В тех районах Казахстана, где выходит тиллит-типлоидный 
комплекс (Улугау, Ишимская лука, Атасу-Моинтшский водораздел, Чу-  
Илийские горы, Джунгарский Алатау), повсеместно характерны тилло- 
иды байконурского горизонта, непосредственно подстилающие кембрий, 
Ниже него два горизонта тилпоидов яабподались п Джунгарии, в Чу- 
Илийскю: горах. В оатанской свите Улутау хорошо развит нижний го
ризонт с железными рудами, аналог айраноуйского в Тянь-Шане. Виде- 
пение среднего уровня может предполагаться в верхних частях неко
торых разрезов сатанской свиты. На Атасу-Моинтияском водоразделе 
развит лишь верхний горизонт тиллоидов. Можно предполагать, что 
кенелияская свита представляет флювиогляииальную фахшо среднего и 
нижнего тиллоидных горизонтов.

На Урале, как и па Восточно-Европейской платформе и ее cere 
ро-западном скандинавском обрамлении, верхний горизонт тиллит-тил 
лоидов, который можно было бы сопоставить о байконурским, отсут
ствует. Здесь развиты два нижних тиллит-тиллоидяых горизонта.
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Н.М.Чумаков объединил их в лапландский ледниковый горизонт. В со
став этого горизонта входят два ледниковых подгоризонта, сканди
навский и норвежский, разделенные норвежско-скандинавским межлед
никовым. Эти подгориэонты, вероятно, соответствуют айрансуйскому, 
дангянскому и арчалинскому горизонтам Тянь-Шаня и типлитам Чанань 
и Наньто и железорудной межтиллитовой свите Фалу Китая* Для лап
ландского горизонта на Среднем Урале также характерно наличие же
лезорудных пластов, как в Китае и Тянь-Шане. Над лапландским го
ризонтом на Урале и выше нижних тиллитов-тиииоидов Китая присут
ствует эдиакарская фауна. Вероятно, в свете приведенных денных 
следовало бы лапландский ледниковый горизонт возвести в ранг над- 
горизонта, а его подгоризонты считать горизонтами.

Для кудаш-вендских отложений Европейской части СССР Б.М.Кеп
лер разработал схему деления на горизонты. Ее увязка со схемой 
расчленения тиллит-типлоидного комплекса, предлагаемой для Тянь- 
Шаня, вполне возможна. К аналогам кудаша в Тянь-Шане можно отнес
ти верхнюю часть карагаииской серии и рассматривать ее как анапог 
укской свиты, а также достуябулакский и актугайско-чичканский го
ризонты, параилелаэуя их с криволунеким горизонтом. Древлянскому 
горизонту, для которого характерны тиллит-тилпоидн, относимые к 
нижнему венду, соответствуют айрансуйокий, дангинскиВ и арчапин
ский горизонты, а редкинскому н котпинскоыу -  джакбодотский и бай
конурский верхнего венда. Существенным отличием венда Тянь-Шаня, 
Казахстана и Китая от венда Европейской части СССР является при
сутствие в кровле верхнего венда байконурского горизонта тнллжт- 
тиллоидов, тогда как на западе ледниковые образования служат ос
новой для отделения нижнего отдела вендской системы от верхнего.

Лито лого-3ормшшониое изучение тиляит-тиллоидсодержащих толщ 
позволило выделить траясгреосишо-регрессивяый ряд формаций:
I) вулкакогенно-еркозовая; 2) тиллояд-углеродисто-сланиевяя желе
зорудная, накапливавшаяся на предгорной равнине, периодически за 
ливавшейся мелким морем; 3) тиллоидная фиишоидно-молассовая мел
ководно-морская; 4) пролювиально-моренная. Их градации образуют 
фациальный ряд от горных ледников (собственно типлиты) через 
предгорную равнину к подводной дельте. Формации составляют спа- 
рагмитовуго группу*образовавшуюся в условиях орогеняого режима.
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