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В В Е Д Е Н И Е

Предлагаемая вниманию читателя работа выполнена в 
лекторе тектоники и стратиграфии Института геологии АН 
Киргизской ССР в ходе исследований по теме «Изучение со
отношений процессов тектоники, осадконакопления, вулкани
т а  как основы стратиграфического расчленения и корреляции 
верхнего протерозоя и нижнего палеозоя Тянь-Шаня и Юж
ного Казахстана». В основу монографии положен материал, 
собранный ;|автором в 1965—1977 гг. в различных районах 
хребтов Таласский и Малый Каратау. В пей использованы 
также данные Ш. Ш. Сабдюшева, А. А. Черепанова, А. Г. 
Разбойникова (УГ при Сов. Мин. Киргиз. ССР), В. Г. Коро
лева, В. В. Киселева, А. Мамбетова, Т. Джумалиева (ГИН 
АН Киргиз. ССР), А. Г Малюжинца (лаборатория тектоно- 
физики МГУ), М. Н. Ильинской (ГИН АН СССР), о чем в 
соответствующих местах сделаны ссылки. Существенную 
часть работы составляют региональные описания, являю
щиеся фактической основой для выяснения характера соот
ношения венда и вендомия на примере нашего региона и вы
явления некоторых особенностей байкальского орогенеза в 
Тянь-Шане. Для изучения этих вопросов исследованный рай
он очень благоприятен, поскольку разрезы верхов докембрия 
представлены здесь полно, имеется фауннстически доказан
ная граница кембрия и докембрия [Келлер Б. М., Покров
ская Н. В. 1965; Королев В. Г., Максумова Р. А., Мамбетов 
А. М., 1971]. Находки проблематичных органических остат
ков и полученные цифры абсолютного возраста позволяют 
сейчас выделить в Тянь-Шане несколько надежных корреля
ционных уровней.

Отложения верхнедокембрийского ороге;нного комплекса 
здесь довольно мощные, занимают значительную часть тер
ритории, отличаются исключительным разнообразием соста
ва и незначительной степенью вторичных изменений пород. 
Все это делает их весьма интересным объектом литологиче
ских исследований с целью познания общих закономерностей 
осадконакопления и вулканогенно-осадочного литогенеза бай
кальского орогенного комплекса в Тянь-Шане. Литологичес
кое изучение данных отложений ранее не проводилось.

С 1962 г. Институтом геологии ведутся исследования по 
разработке местных стратиграфических схем докембрийских



отложений Таласского хребта. Для расчленения толщ, наря
ду с биостратиграфическим методом, былолпроведено литоло
гическое изучение пород с целью выделенйя крупных перио
дов осадконакопления, прерываемых важными этапами тек
тонических деформаций, позволяющих проводить внутрире
гиональные корреляции. Выявление информативных пород и 
формаций таких, как кварциты, конгломераты,, тиллиты, ко
ры выветривания и другие позволяет нам проводить межре
гиональные корреляции.

Установление ряда формаций и типизация их позволили 
автору определить особенности тектонического развития в 
верхнем докембрии Таласо-Каратауского региона и Тянь-Ша
ня в целом и увязать отдельные отрезки этого процесса с из
вестными до.кембрийскими этапами и рубежами, выявленны
ми в других регионах.

Автор выражает признательность В. Г. Королеву, советы 
которого во многом определили направление данной работы., 
а также В. И. Кнауфу, А. Б. Бакирову и К. С. Сагындыкову. 
сделавшим ряд полезных замечаний.



КРАТКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

На кристаллических образованиях нижнедокембрийского 
фундамента в Тянь-Шане залегают мощные толщи нижнего 
(?), среднего и верхнего рифея. О тектонической природе ри- 
фейского этапа на территории Тянь-Шаня существуют различ
ные мнения. Л. Н. Белькова и В. Н. Огнев [Белькова Л. Н., 
Огнев В. Н., 1964; Белькова Л. Н., Огнев В. Н., Тащилов А. Ф., 
1969 г.; Белькова Л. Н., Огнев В. Н., Капгро О. Г., 1972]
рифейский этап в Тяи-Шане характеризуют как тафро- 
генный. По их представлениям среднепротерозойская плат
форма была взломана по ожившим глубинным разломам. 
В обширных грабенах поверх хемогепмой формации на
копились мелкообломочные олигомиктовые флишеподобные 
толщи Каратау-Таласской зоны мощностью 6—8 км и более. 
Некоторые грабены (Среднетяиынапьский) заполнялись вул
каногенным материалом, впервые в изобилии поступившим 
по разломам на поверхность земли. Конец рифея (в интер
вале 1100—800 млн лет) был эпохой регионального метамор
физма и складчатости, в это время отмечается появление 
первых гранитных плутонов. Заложение же первых нормаль
ных геосинклиналей, по мнению этих исследователей, отно
сится к венду. Замкнулись они в основном в каледонскую 
эпоху складчатости, а затем последовало развитие герцин- 
ских геосинклиналей.

В. Г. Королев и В. В. Киселев огромную линзу отложе
ний, залегающих выше комплекса основания,, относят к еди
ному верхнедокембрийскому геосинклинальному комплексу 
[Киселев В. В., Королев В. Г., 1972]. Время его формирова
ния ими подразделяется на отдельные этапы и стадии: 1) 
ранне-среднерифейский этап «начальной» тектонической диф
ференциации; 2) этап поздиерифейской активизации; 3) вен
дский этап восходящих движений.

В последнее время А. Б. Бакиров и В. Г. Королев [Баки
ров А. Б., Королев В. Г., 1974] стали склоняться к тому, что 
в рифейской истории Тянь-Шаня существовали три самостоя
тельных цикла. Нижнерифейскому — иссык-кульскому —



циклу соответствует накопление платформенного типа комп
лекса сланцево-карбонатных осадков карфджилгинской и ор- 
тотауской серий. По времени формирования (до 1,5—1J  
млрд лет) он отвечает позднекарельскому ятулийскому цик
лу. Для среднерифейского цикла (кснкольского) развития 
характерно накопление геосинклинального комплекса отло
жений, составленного вулканитами экургенкольской, бель- 
чийской свит и терригенно-карбонатпыми осадками кепколь- 
ской, сарыбулакской, суекской, ичкелетауской серий. Терри- 
генные толщи узунахматской свиты В. Г. Королев в послед
нее время оценивает как эпигеосинклинальпые орогенные об
разования среднерифейского цикла, который завершается 
стабилизацией тектонического режима, развитием обширного 
пенеплена. Это время фиксируется кварцитами джельдысуй- 
ской свиты. И, наконец, терскейская вулканогенная серия, ка- 
рагаинская, большекаройская, улахольская серии флишевых 
отложений А. Б. Бакировым и В. Г. Королевым рассматри
ваются в качестве геосинклинальных накоплений позднери- 
фейско-вендского терскейского (тяньшаньского) цикла. За
вершается он формированием молассовых отложений Тала- 
со-Каратауской зоны. По мнению автора, последние пред
ставления более верно отражают специфику рифейской исто
рии геологического развития Тянь-Шаня. Г. И. Макарычев 
(1975) вслед за А. В. Пейве и П. А. Штрейсом определяет 
геосинклинальное развитие как длительный процесс превра
щения коры океанического типа в континентальный. С этих 
позиций им в Западном Тянь-Шане выделяются три стадии 
геологического развития всех крупных структурных подраз
делений Тянь-Шаня. Древнейшие образования региона отно
сятся к гипербазит-габбровому комплексу пород дорифейско- 
го возраста (мелапократовый фундамент). Эвгеосииклинали 
Западного Тянь-Шаня возникли па меланократовом фунда
менте. Независимо от времени заложения они претерпели три 
стадии развития: океаническую, переходную и континенталь
ную (орогепную). Эвгеосинклинальпый режим в Северном 
Тянь-Шане возник в раннем и завершился в позднем рифее. 
Океаническую стадию в этом регионе фиксирует накопление 
жупусатипской и карагузской свит Большого Каратау, кир
гизской серии и терскейской свиты в Киргизском хребте, кас- 
санской серии в Срединном Тянь-Шане. Переходная стадия 
подразделяется Г. И. Макарычевым на два этапа: ранний — 
миктогеосинклинальный, поздний — миогеосимклинальный. 
В Макбальском блоке Северного Гяпь-Шаня ранний этап 
этой стадии начался в среднем рифеее с накопления терри- 
генио-карбонатных осадков кенкольской серии. Отложения 
позднего этапа здесь отсутствуют. В Караарчинском блоке
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переходная стадия наступила в венде — раннем кембрии и 
длилась до конца среднего ордовика. В Терекском блоке 
раннему этапу соответствуют разрезы учкошойской и караар- 
чинской свит, поздний этап характеризуется разрезом средне
го кембрия —■ среднего ордовика. В хребте Малый Каратау 
раннему этапу по всем признакам отвечает каройская серия, 
а позднему — тамдинская.

Орогенный этап подразделяется на ранне- и позднеоро- 
генный периоды. В Северном Тянь-Шане рапнеорогенному 
периоду в конце ордовика предшествовала главная складча
тость каледонского этапа и внедрения огромных масс грани- 
тоидов, консолидировавших структуры переходной стадии. 
Затем в силуре и девоне здесь были сформированы нало
женные эпикаледонские впадины [Кнауф В. И., 1960]. Типич
ным примером такой структуры служит Аральская мульда. 
К позднеорогенным структурам относятся структуры типа 
мульд проседания и грабены, возникновение которых опреде
ляется разрывными нарушениями. Примером таких структур 
является Ортотокойская впадина.

С этих позиций весь терригенно-карбонатный комплекс 
верхнего докембрия Таласо-Каратауской зоны (каройская- 
карагаинская + малокаройская серии) отнесен к раннему эта
пу переходной стадии. Однако, учитывая характер слагаю
щих данный комплекс формаций, справедливость такого вы
вода весьма сомнительна.

Пространственная зональность структурных единиц бай
кальской геосинклинальной области наиболее полно изучена 
только для верхнерифейского этапа. Так, а пределах Тянь- 
Шаня перед этапом байкальского орогенеза выделяются 
КиргизскоеТерскейская эвгеосинклинальная (IV), Таласо-Ка- 
ратауская миогеосииклинальная (III), Улутау-Каратау 
Чаткало-Нарынская орогенная (II), Южно-Тянынаньская ок
раинная платформенная (I) зоны (см. рис. 1). Позднедокем- 
брийский орогенный комплекс формировался преимуществен
но в Таласо-Каратауской зоне и в соседней с юга Улутау-Ка
ратау — Чаткало-Нарынской структурно-фациальной зоне.

Территория северных склонов Таласского хребта и Мало
го Каратау, где проводились исследования, входит в состав 
Таласо-Каратауской структурно-фациальной зоны [Королев 
В. Г., 1961]. Протяженность этой зоны 400 км при макси
мальной ширине 70 км. На северо-востоке она по Ичкелетау- 
Сусамырскому разлому соприкасается с Киргизско-Терскей- 
ской байкальско-каледонской эвгеосинклинальной зоной и 
и Муюнкумским массивом, а на юго-западе — ограничивает
ся Каратау-Таласским разломом, отделяющим северо-тянь- 
шаньские байка лиды и каледониды от Чаткало-Нарынской



Рис. 1. Схема тектонического районирования Тянь-Шаня 
и Южного Казахстана для позднего докембрия (составлена 
В. Г. Королевым и В. В. Киселевым; 1969 г.).

Главнейшие структуры: I — северные окраины Таримско
го массива и Южно-Тяньшапьской платформы; II — Улутау 
Каратау-Чаткало-Нарынская периферическая платформенная 
зона; III — Таласо-Каратауская миогеосииклинальпая зона;
IV — Киргизско-Терскейская эвгеосинклинальнаи зона; V — 
Кунгей-Терскейский (Иссык-Кульский) массив; VI —* Муюн- 
кумский массив; VII — Джалаир-Найманская эвгеосинкли- 
нальная зона; VIII — Балхашский массив.

зоны герцинских структур. Почти вся территория занята до- 
кембрийскими и нижнепалеозойскими породами с незначи
тельным чехлом рыхлых отложений. Обнаженность по всей 
площади очень хорошая.

В современном структурном плане Таласо-Каратауская 
зона характеризуется блоковым строением (рис. 2). Блоки 
вытянуты в северо-западном направлении соответственно об
щему простиранию структурно-фациальной зоны и разделены 
крупными разломами древнего заложения.

На юго-востоке располагается Каракульджинский блок 
(I). являющий собой выступ дорифейского кристаллического 
фундамента, сложенный метаморфическими породами кара- 
кульджинской свиты. Блок с юга ограничен Таласо-Каратау- 
ским разломом, с северо-востока — Каракульджинским. 
Складчатые структуры блока изучены недостаточно. Обычно 
упоминается лишь интенсивная плойчатость и мятость сла
гающих блок пород. Общая структура выглядит в виде кру
той моноклинали, запрокинутой к северо-востоку.

Расположенный .северо-восточнее Узунахматский блок (П) 
включает структурные формы толщ бакаирской, карабурин-



Рис. 2. Схема тектонического строения Таласского хребта. Структурные этажи (1—7): 1 — дорнфейскнй фундамент; 
верхнедокембрийскИи комплекс (2—4): 2 — нижне-среднери фейский; 3 — верхнерифейский геосинклинальный; 4 — верх- 
нерифейско-вендсктш орогенический; 5 — вендско-каледонский субплатформенный; 6 — среднепалеозойский геоантиклиналь 
ный каменноугольный подэтаж; 7 — мезозойско-кайнозойский орогенический; 8 — неопределенные протерозойские отложе
ния нижнерифейского облика; 9 — плагиограниты интрузив ного комплекса ранней складчатости; 10 — гранитоиды бато- 
литового интрузивного комплекса; 11 — граниты постбатоли тового интрузивного комплекса.

I — Каракульджинский блок, II — Узунахматский блок, III — Кумыштагский блок, IV — Курган-Караганнский блок, 
V — Ичкелетау-Колбинский блок. 12—Разрывные нарушения. 1— 1 — Таласо-Каратауский, 2—2 — Ичкелетауский, 3—3 — 
Узунахмат-Кумыштагский надвиг, 4—4 — Карагаинский, 5—5 — Южно-Ичкелетауский, 6—6 — Бешташ-Терекский сдвиг,



екей и узунахматской свит нижне-среднерифейского струк
турного этажа. С юга-запада его оконтуривают Таласо-Кара- 
тауский и Каракульджинский разломы, с севера он ограничен' 
Узунахмат-Кумыштагским надвигом. Общая структура блока 
характеризуется как крупный антиклинорий, южное крыло 
которого срезано линией Таласо-Каратауского разлома. Узу- 
нахматский блок составляет северное крыло антиклинория,. 
осложненное крупной синклиналью. Для блока, особенно для 
его северо-западной половины, характерны узкие линейные 
складки с общим северным запрокидыванием.

Кумыштагский (III) и тесно связанный с ним Курган-Ка- 
рагоинский (IV) блоки расположены севернее Узунахматско- 
го. Они построены верхиерифейскими, вендскими и иижиепа- 
леозойскими отложениями. Верхнерифейско-нижнепалеозой- 
ский складчатый комплекс образован породами тагыртаус- 
кой, сарыджонской, чаткарагайской, кызылбельской, постун- 
булакской, актугайской, чичканской, курганской, кумыштаг- 
ской, конуртобииской и бешташской свит. Он отличается 
сложной дисгармоничной складчатостью, широким развити
ем изоклинальных складок и чешуйчатых структур с резко 
выраженной вергентностью. Ближе к Курган-Карагоинскому 
блоку напряженность складчатости падает. Складчатые фор
мы Курган-Карагоинского блока резко отличны от таковых 
Кумыштагского блока. Для него типичны брахиформные 
складки.

Внутри верхнерифейско-иижнепалеозойских отложений 
между отдельными комплексами наблюдаются несогласия в 
структурных планах. Наиболее отчетливы две такие границы: 
1) между рифейско-кудашскими и вендскими толщами и 2) 
между вендскими и нижнепалеозойскими. В каждом выше
лежащем комплексе напряженность складчатости постепенно 
падает.

В пределах Кумыштагского и Курган-Карагоинского бло
ков выделяются три главные пликативные структуры, опи
санные еще А. А. Конюком (1953). Это Южный сииклинорий, 
Центральный антиклинорий и Северный сииклинорий. В яд
рах синклинориев выходят кембро-ордовикские известняки 
бешташской свиты.

Ичкелетау-Колбинский (V) блок занимает самую север
ную часть Таласо-Каратауской зоны. С севера он ограничен 
Ичкелетау-Сусамырским разломом. В пределах блока толщи 
нижне-среднерифейского структурного этажа обнажены в 
южном крыле антиклинория, срезанного на севере Ичкеле
тау-Сусамырским разломом. Осложняющие крыло антикли
нория мелкие линейные складки изоклинально запрокинуты: 
к югу.



Различным попросим геологии этого региона были посвя
щены работы И. А. Ссвсрцева, И. В. Мушкетова, Д. Л. Ива
нова и др. Совершенно особое значение имеют исследования 
В. А. Николаева (1924), которым была разработана первая 
схема стратиграфического расчленения докембрийских отло
жений Таласского хребта. К этому времени благодаря рабо
там В. Н. Вебера (1925, 1935) были получены сведения о ге
ологическом строении Малого Каратау.

Начиная с 1935 г. Северный Тянь-Шань покрывается гео
логической съемкой пятисоттысячного маштаба, а на отдель
ных участках развития полиметаллического оруденения в Та
ласе проводятся работы поисково-разведочного характера. 
Результаты этих работ обобщены В. И. Смирновым (1939).

Много новых данных по геологии древних толщ Каратау 
появилось в результате составления геологической карты 
1:200000 масштаба в связи с поисковымшработами на фосфо
риты. Этот материал отражен в работах П. Л. Безрукова 
[Безруков I I  Л. и др., 1940; Безруков П. Л., 1954]. В даль
нейшем стратиграфические работы в Малом Каратау своди
лись лишь к уточнению и детализации схемы П. Л. Безруко
ва [Ярмак Г. А., Лисогор К. А., 1956; Анкинович П. Г., 1960, 
1961]. Изучением геологии северного, склона Таласского хреб-. 
та с 1949 г. занимались А. А. Конюк, В. Н. Криволуцкая, 
В. Г. Королев и М. А. Строиин. А. А. Конюком для западной 
части Таласа была предложена новая схема стратиграфии. 
Несколько позже Т. А. Додонова обобщила данные собствен
ных съемочных работ на территории восточного окончания 
Таласского хребта и материалы других исследователей, ра
ботавших в бассейне р. Кумыштаг (А. А. Конюк, П. Н. Под
копаев, Б. И. Сигалов, В. И. Воробьев). В результате этого 
появилась более полная и точная схема стратиграфии, кото
рая в принципе сохранила свое значение до последнего вре
мени [Додонова Т. А., 1957].

Геологическая съемка, проводившаяся в последнее время 
геологами Киргизского геологического управления на большей 
части территории северного склона Таласского хребта, а так
же тематические исследования сотрудников Института гео
логии АН Киргизской ССР в содружестве с Геологическим 
институтом СССР и лабораторией тектонофизики МГУ, внес
ли много нового в понимание тектонического строения ре
гиона и существенно изменили представления о его страти
графии [Королев В. Г., Максумова Р. А., 1964, 1968; Кел
лер Б. М. и др., 1965; Королев В. Г. и др., 1973, 1974; Саб- 
дюшев Ш. Ш., Коренчук Л. В., 1967].

Докембрийский возраст Таласского метаморфического 
комплекса предполагался уже В. А. Николаевым (1922,



1924). Расчленения комплекса на свитовые стратиграфиче
ские подразделения сделано А. А. Конкжом и Т. А. Додоно
вой (1957). В схеме Т. А. Додоновой к протерозою были от
несены каракульджинская и узунахматская свиты, к палео- 
зою  ̂ карагоинская серия в составе сарыджонской, чатка- 
рагайской, кызылбельской, курганской и бешташской свит. 
Т. А. Додонова вслед за В. Н. Вебером и П. Л. Безруковым 
провела корреляцию древних толщ Таласа и Малого Кара- 
тау. Отложения, залегающие ниже бешташской свиты, соот
ветствуют каройскому комплексу Малого Каратау, а их воз
раст датируется как нижнекембрийский. Наши данные под
твердили принципиальную верность корреляции разрезов Ма
лого Каратау и Таласа.

После находок верхнерифейских строматолитов, сделан
ных Л. Б. Дядюченко и В, Г. Королевым в 1959 г. в верхней 
части Таласского комплекса, Т. А. Додонова (1962), дав не
сколько иную, более дробную схему расчленения, вслед за 
В. Г. Королевым (1962) признала возраст Таласского ком
плекса рифейским. Граница между рифеем и палеозоем про
водилась ею в основании кызылбельской свиты.

В. Г. Королев (1962) весь таласский комплекс относит к 
докембрию и проводит его границу по основанию чулакта- 
уской свиты Малого Каратау и ее аналогов в Таласском 
хребте. Докембрий Таласа был разделен им на два комплек
са: нижний, включающий каракульджинскую и кетменьтю- 
бинскую свиты, относится к раннему докембрию, а верхний, 
объединяющий шесть свит (узупахматскую, сарыджонскую, 
чаткарагайскую, кызылбельскую, курганскую и терексай- 
скую) — к позднему. Строматолиты позднего рифея найдены 
в известняках чаткарагайской свиты. И. Н. Крылов (1967) 
среди них определил Minjaria calciolata (Korol.) Kryl., Gym- 
nosolen cf. ramsayi Steinm, Tungussia cf., Inzeria toctogulii 
Kryl., Minjaria nimbifera Sem., Sacculia sp.

Нижнекембрийский возраст чулактауской свиты был под
твержден в 1963 г. после находок выше ее кровли раннекем
брийских трилобитов [Келлер Б. М., Покровская Н. В., 1965J 
и хиолитов [Мамбетов А. М., Миссаржевский В. В., 1971] со
вместно с раннекембрийскими трилобитами и ниже их в 
собственно фосфоритоносной толще.

Не останавливаясь на отдельных этапах изучения, сопро
вождавшегося выявлением новых толщ, выяснением вопросов 
соотношений отдельных стратиграфических подразделений, 
установлением их возрастной принадлежности, можно при
вести последнюю принятую в данной работе схему стратигра
фического расчленения докембрийского таласского комплек
са (см. табл. 1). При расчленении толщ автором использева-



на категория формационно стратиграфических (литолого- 
стратиграфических) подразделений, выделяемых по форма-
ци о и по му принципу (на основе этапности осадконакопления). 
формационно-стратиграфические подразделения представля
ют собой естественные ассоциации горных пород слоистой при
роды (осадочных и осадочно-вулканогенных), принадлежа
щие к одному и тому же региональному этапу седиментации, 
и им ею т местное (региональное) значение. Границы форма
ционно-стратиграфических подразделений являются рубежа
ми раздела геологических тел и проходят там, где изменяет
ся вещественный состав горных пород.

Разрез докембрия Таласо-Каратауской зоны можно раз
делить на три крупных комплекса. Нижний комплекс пред
ставлен одной каракульджинской свитой Таласского хребта. 
Внутри байкальской геосинклинальной зоны породы этой 
свиты фиксируют здесь выход нижнедокембрийского комп
лекса основания. Возраст его в Тянь-Шане считается древнее 
2,5--2,8 млрд лет. Каракульджинская свита сложена слюдя
ными, гранатово-слюдяными сланцами, скаполитовыми и слю
дистыми мраморами [Додонова Т. А., 1957]. Выходы ее ог
раничены крупными региональными разломами.

Второй комплекс образован ичкелетауской серией (бака- 
ирская и карабуринская свиты)', узунахматской и кокджот- 
ской свитами. Его формирование отвечает интервалу времени 
1,3 (?)— 1 млрд лет. Начало этого цикла знаменуется накоп
лением мощных карбонатных осадков бакаирской свиты. В 
ее составе мраморы, кристаллические известняки, графити- 
стые известняки, хлорито-сернцитовые, карбонатно-серицито- 
иые сланцы. Это время является эпохой мощного карбонато- 
накопления во всем Тянь-Шане.

В дальнейшем медленное равномерное погружение стало 
осложняться частыми колебательными движениями, что на
шло свое отражение в монотонном ритмичном чередовании 
серицит-хлорит-кварцевых сланцев и светлых кристалличе
ских известняков карабуринской свиты.

Общее направление колебательных движений имело тен
денцию к значительному погружению и смене мелководных 
фаций осадков более глубоководными. Завершается цикл на
коплением флишоидно-молассоидной карбоиатно-терригенной # 
формации — узунахматская, кокджотская свиты. Сложены 
они песчаниками, зелеными филлитовыми сланцами, реже 
мраморизованными известняками. Наблюдается общее погру
жение осадков вверх по разрезу. Для формации характерна 
многоступенчатая ритмичность в чередовании слагающих по
род. В распределении их отмечается пространственная фа
циальная зональность.



Дифференциация геосинклинальной области Северного 
Гяиь-Шаня наиболее четко проявилась в начале позднего ри- 
фея, когда Галасо-Каратауская зона представляла собой уз
кий прогиб, в котором накапливались толщи собственно Т а 
ласского (третьего) верхнерифейско-веидского комплекса. Он 
образован отложениями карагаипско-большекаройской и ма- 
локаройской серий.

Карагаинская и большекаройская серии имеют большую 
мощность (до 4000 м), представлены террпгепными, терри- 
генно-карбонатными и карбонатными флишевыми и флишоид- 
ными отложениями. В верхней части они сложены молассо- 
выми отложениями постунбулакской и коксуйской свит. Ма- 
локаройская серия сложена пестроцветными вулканогенно- 
молассовыми формациями.

Венчают орогенный комплекс в Таласе грубообломочные 
терригенные осадки, содержащие в верхней части тиллитопо- 
добные конгломераты конуртобинской свигы. Более полное 
их развитие характерно для расположенной южнее Каратау- 
Чаткало-Нарынской структурно-фациальной зоны Тянь-Шаня.

В конце венда и начале фанерозоя в большинстве районов 
Тянь-Шаня, в том числе и на территории Таласо-Каратау- 
ской зоны, формируются карбонатно-терригенные и карбонат
ные осадки. Начальный этап нового погружения характеризу
ется медленным осадконакоплением в мелководном бассейне 
с многочисленными конседиментационными перемывами. Со
став, строение, малая мощность красноцветной терригенно- 
кдрбонатной и вышележащих фосфоритоносной кремнисто
карбонатной и известняковой формаций, а также широкое 
распространение их на большей площади позволяют считать, 
что условия их образования более всего напоминают плат
форменные [Королев В. Г. и др., 1973; Максумова Р. А., 
1975].

Пестроцветный моЛассовый вулканогенно-осадочный ком
плекс отложений самых верхов докембрия является предме
том особого рассмотрения в данной работе. Относительно его 
тектонической природы к настоящему времени имеется три 
различные точки зрения.

Общепринятой до последнего времени признавалась мо- 
лассовая природа этих образовании, завершающих байкаль
ский цикл развития в Тянь-Шане [Королев В. Г., Максумова 
Р. А., 1964; 1968; Максумова Р. А., 1970; Королев В. Г., Ки
селев1 В. В.', 1972]. В Улутау (Центральный Казахстан) фор
мирование литолого-стратиграфических аналогов этих отло
жений Ю. А. Зайцевым и Т. Н. Херасковой отнесено к нача
лу тектонической активизации каледонского геосинклиналь- 
ного цикла [Зайцев Ю. А., Хераскова Т. II., 1971; 1977]. И



совсем недавно В. 13. Киселевым и В. Г. Королевым в очерке 
об Азии (Докембрий континентов, М., 1978) терригенно-вул- 
каногенные отложения верхнего рифея-венда разделены на 
байкальские и вендские молассы. Находящиеся между ними 
лркозово-терригенная и туфо-карбонатно-кремнистая форма
ции вместе с аналогичными формациями других районов от
несены к зпибайкальскому комплексу чехла.

Неопределенность толкования тектонической природы 
пестроцветного вулканогенно-терригенного комплекса отло
жений делает дискуссионным вопрос о характере и времени 
проявления байкальского орогенеза в Тянь-Шане и Казахста
не. Этот вопрос не нов как для байкальского орогенеза вооб
ще, так и относительно особенностей проявления данного 
процесса в палеозоидах Тянь-Шаня и Казахстана; в частно
сти, существует мнение, что в северном полушарии складча
тость и орогенез байкальского этапа не были завершенными 
и не создали самостоятельных складчатых систем.

Исходя из анализа историко-геологического значения и 
структурного положения позднедокембрийского комплекса 
осадков Улутау, Ю. А. Зайцев и Т. Н. Хераскова категориче
ски отрицают возможность присутствия в палеозоидах Ка
захстана проявлений байкальского орогенеза, хотя Каратау- 
Таласская структурно-фациальная зона и отнесена в разряд 
исключительных структур.

Решение этого вопроса, очевидно, должно базироваться на 
изучении и типизации слагающих данный комплекс форма
ций вместе с подстилающими и перекрывающими Ьбразова- 
11 и я м и и на выявлении закономерностей их пространственно
го и временного размещения. Этот путь представляется впол
не естественным и правильным.

Пространственное размещение пестроцветных вулканоген
но-осадочных отложений в хребтах Таласский и Ичкелетау 
ограничено Курганским, Кумыштагским и Ичкелетау-Колбин- 
ским блоками (рис. 2), в Малом' Каратау — Джанытасской, 
Малокаройской, Аксайско-Батырбайской и другими структу
рами.

Курганский и Джанытасский блоки в позднедокембрий- 
ской геосинклинальной зоне являлись структурами длитель
но развивавшихся конседиментационных поднятий. Страти
графические подразделения байкальского орогенного комп
лекса отличаются здесь сильно сокращенными мощностями, 
а некоторые из них местами вообще отсутствуют. В Кумыш- 
тагском блоке и Малокаройской структуре линза этих отло
жений имеет намного большую мощность, разрез их разно
образнее по составу и поэтому в нем выделено большее чис
ло стратиграфических единиц.



СТРАТИГРАФИЯ БАЙКАЛЬСКОГО
ОРОГЕННОГО КОМПЛЕКСА ТАЛАССКОГО ХРЕБТА 

И МАЛОГО КАРАТАУ

Терригенные толщи, сформировавшиеся в конечные этапы 
существования байкальской Таласо-Каратауской миогеосин- 
клинали, относились к нижнему палеозою [Додонова Т. А., 
1957], а также к верхам докембрия [Николаев В. А., 1939; 
Королев В. Г., 1962]. По мере совершенствования методик 
стратиграфического расчленения докембрия в СССР и выяв
ления нескольких уровней докембрийских строматолитов и 
микрофитолитов в Тянь-Шане появилась возможность более 
детального расчленения верхнедокембрийскмх разрезов на
шего региона. Удалось выделить подразделения рифейского 
и наконец вендомийского возрастов.

Впервые обособление аналогов вендского 'комплекса в Се
верном Тянь-Шане сделано в 1964 г. [Королев В. Г., Максу- 
мова Р. А., 1964, 1968]. Вендский комплекс был выделен в 
объеме малокаройской серии хребта Малый Каратау и ее 
аналогов в Таласском хребте. Основанием для этого послу
жили находки трилобитов, принадлежащих роду Ushbaspis в 
основании тамдинской свиты, несогласно залегающей на от
ложениях малокаройской серии. Но мнению И. В. Покров
ской [Келлер Б. М., Покровская Н. В., 1965]f эти трилобиты 
близки родам Redlichia и Redlichina и характеризуют возраст 
вмещающих толщ как верхи алданского и низы ленского яру
сов. В железомарганцевом горизонте внутри чулактауской 
фосфоритоносной толщи в изобилии содержатся остатки пте- 
ропод, определенных В. В. Миссаржевским как Hyolithellus 
и Ortotheca (?), близкие к хиолитам из кенядинского гори
зонта алданского яруса Сибири. Малокаройская серия несо
гласно перекрывает комплекс осадков, в верхах разреза ко
торых содержатся строматолиты Minjaria, Inzeria и Gymno 
solen [Келлер Б. М„ Королев В. Г., Крылов И Н 1965]. Об
щий облик этих строматолитов позволил И. Н. Крылову со
поставить содержащие их толщи с самыми верхними горизон
тами верхнего рифея Урала.



Т а к о е  п о л о ж е н и е  малокаройской сер и и  м е ж д у  н п ж п ек ем -  
бр п lie кой ч у л а к т а у ск о й  спитой и верхперпфейскимн отложе
ниями позволило отнести ее к аналогам вендского комплекса в 
понимании Б. С. Соколова и Б. М. Келлера [Келлер Б. М., 
С о к о л о в  Б. С., 1962; Соколов Б. С., 19641.

Д а л ь н е й ш и е  работы по изучению стратиграфической по
зиции чулактауской свиты позволили В. В. Миссаржевскому 
и А. М. Мамбетову уточнить нижнюю границу кембрия в 
этом  регионе. Ими ниже трилобитового уровня выделены 
«бестрилобитовые» слои кембрия и собраны в массовом ко
личестве остатки первых скелетных организмов. В этом ин
тервале А. М. Мамбетовым [Королев В. Г., Максумова Р. А.т 
Мамбетов А. М., 19711 выделены две хиолитовые биозоны: 
Pseudortotneca costata — Hyolithellus rectus и Uniforrriitheca. 
Ископаемые остатки из чулактауской свиты позволяют впол
не уверенно сопоставлять ее с томмотским ярусом нижнего 
кембрия. Таким образом, граница раздела кембрия*и венда 
в Тянь-Шане сейчас проводится в основании чулактауской 
свиты [Келлер Б. М., Королев В. Г., Крылов И. Н., 1965; Ко
ролев В. Г., Максумова Р. А., Мамбетов А. Мм 19.71; 19741.

Стратиграфическое строение байкальского орогенного 
комплекса Таласо-Каратауской зоны представляется в сле
дующем виде (табл. 1).

Самые низы комплекса (кызылбельская, сагызганская, то- 
гузбайская свиты) составляют верхи карагаинской серии в 
Таласском хребте и ее аналоги в Малом Каратау. В чаткара- 
гайской'и джанытасской свитах этой серии содержатся стро
матолиты и микрофитоллиты указывающие на позднерифей- 
ский возраст вмещающих их пород.

Постунбулакская и коксуйская свиты трансгрессивно на
легают на различные пачки подстилающих пород карагаин
ской серии. Породы свит стратотипических разрезов органи
ческих остатков не содержат. Конгломераты урочища Герес 
в Малом Каратау и конгломераты перевала Табылгаты в Та-г 
ласе, которые ставятся на уровень постуибулакской и коксуй- 
ской свит, в гальке содержат микрофитолиты 111 иIV комп
лексов. »

Малокаройская серия трансгрессивно налегает на постун- 
булакскую свиту и карагаинскую серию. Объединяет три сви
ты- актугайскую, чичканскую и курганскую. Максимальная 
мощность серии достигает 1000 м. Чичканская и курганская 
свиты содержат строматолиты вендского облика. В чичкап- 
ских кремнях обнаружены образования водорослевого проис- 
хождения*

Кумыштагская и конуртобинская свиты с размывом и кон
гломератами в основании ложатся на курганскую свиту. В
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6 x конгломератов содержатся строматолиты. Начинает 
ГЛЫ о осадков, в верхней части содержащих тиллитоподоб- 
СеРШ конгломераты. Последние по положению в разрезе и 
^^мационному облику сопоставляются с байконурской сви- 
гойР Улутау в Казахстане.

Нижнюю часть тамдинскои серии составляют кыр-шабак- 
кая и беркутинская свиты Малого Каратау. Они несог

ласно местами отделяясь этапом формирования кор вывет
ривания, залегают на малокаройской серии. Глаукониты из 
верхней 1 половины кыр-шабактинской свиты имеют возраст 
570±30 млн лет. Л. И. Боровиков и другие приводят цифры 
возраста глауконитов из этой же свиты — 601 млн лет, из 
беркутинской свиты — 585 млн лет (Rb—Sr метод). В бер- 
кутинской свите содержатся микрофитолиты юдомского воз
раста.

Резко, со скрытым несогласием эти толщи перекрываются 
в Таласе' бешташской, в Малом Каратау — чулактауской и 
шабактинской свитами. Чулактауская свита содержит в мас
совом количестве остатки первой скелетной фауны самых ни
зов нижнего кембрия (томмотский ярус).

В Таласском хребте выделяются два типа разреза верхне
го рифея — венда: кумыштагский и курган-чичканский [Ко
ролев В. Г., Максумова Р. А., 1964]. Кумыштагский отлича
ется большой мощностью и присутствием всех стратиграфиче
ских подразделений, чичканско-курганский — положением на 
поднятии и выпадением некоторых стратиграфических под
разделений.

Рис. 3. Схематическая геологическая карта западной части Таласского 
хребта (составлена по материалам Ш. Ш. Сабдюшева, В. Г. Королева, 
V Г. Малюжинца, Р. А. Максумовой).

1 — палеоген-пеогсновые отложения; 2 — бешташская свита (Спи_
0 2) известняки, доломиты; 3 — кумыштагская и конуртобинская свиты 
I V), конгломераты, алевролиты, песчаники, тиллитоподобные конгломера- 
гы; 4 — малокаройская серия (V) (актугайская, чичканская и курганская 
•виты), туфы, теффроиды, аркозовые песчаники, аргиллиты, углисто-крем- 
внстые сланцы; 5 —- постунбулакская свила (кудаш), песчаники, алевро- 
зпгы, гравелиты, конгломераты; 6 — кызылбельская свита (Из), красно- 
шетные аргиллиты, алевролиты, известняки; 7 — чаткарагайская свита 
<3, ’ ^ нестняки, аргиллиты, песчаники; 8 — сарыджопская и тагыртау- 

зк-1И . песчаники, алевролиты, известняки, гравелиты; 9 — узуиахмат- 
зетз СВИта ?)> филлиты, песчаники, мраморы, гравелиты; 10 — ичке- 1УСКая свита (R i—2 ?), филлиты, мраморы, песчаники, конгломераты; 
свита К/пра^УрИНСКая свита (Ri ?)» филлиты, мраморы; 12 — бакаирская 
гранит ^ ^  — силурийские граниты (?); 14 — позднепротерозойский
комплск*ДП/^  к°мплекс; 15 — кембро-ордовикский (?) гранитоидный 

с, /6 — разломы и стратиграфические контакты.



Б последнее время установлено два типа разреза верхне
го рифеи -венда и в Малом Каратау. Первый — малокарой- 
ский — также отличается большой мощностью, во втором - 
джанытасском — почти полное отсутствие вендских отложе
ний, за исключением бсркутинской свиты. По краевым час
тям джанытасской структуры присутствуют все стратиграфи
ческие подразделения венда, но с очень малыми мощностями.

Распределение выделенных стратиграфических подразде
лений на площади можно проследить на схематических гео
логических картах западной части Таласского хребта (рис. 3) 
и Малого Каратау (рис. 4).

Верхний рифей (R3)

К верхнему рифею отнесена большая линза отложений та- 
гыртауской, сарыджонской, чаткарагайской, сагызганскоп. 
кызылбельской свит в Таласском хребте и большекаройской, 
джанытасской, тогузбайской свит в Малом Каратау [Коро
лев В. Г., Максимова Р. А., 1964; Максумова Р. А., 1967], со
ставляющих единую очень своеобразную флишевую форма
цию. Нижнюю ее часть слагают породные ассоциации преиму
щественно террн ген кого, верхнюю—карбонатного флиша 
[Максумова Р. А., 1970]. Карбонатная чаткарагайская свита 
Таласа и джанытасская Малого Каратау содержат богатый 
комплекс верхнерифейских строматолитов, онколитов и ка- 
таграфий [Крылов И. Н., 1967; Еганов Э. А., Советов Ю. Км 
1974].

Накопление флиша в позднерифейском Таласо-Каратау- 
ском прогибе завершается формированием пестроцветных 
флишево-молассовых комплексов кызылбельской и сагызган- 
ской свит, знаменующих начало орогенических движений в 
геосинклинальной области Северного Тянь-Шаня.

Объем и характер распределения 
на площади Таласо-Карата уской зоны отложений 

кызылбельской свиты и ее аналогов

Кызылбельская свита первоначально выделена Т. А. До
доновой (1958, 1962) в восточной части Таласского хребта. 
В составе свиты описывалась толща преимущественно крас
ноцветных аргиллитов и алевролитов, известняков и подчи
ненных песчаников и конгломератов небольшой мощности 
(60—70—300 м). В западной части Таласского хребта к кы
зылбельской свите была отнесена большой мощности 
толща алевролитов, аргиллитов, песчаников, гравелитов, кон
гломератов, известняков, которая включала много пачек
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рукова, Б. М. Келлера, В. Г. Королева, X. Д. Лема, Р. Каратау (составлена по материалам П. Л. Без-
1 — четвертичные отложения (Q); 2 — конгломераты, А* Максумовой, Н. В. Седова, Г. П. Ярмака и др.). 
доломиты бешташской свиты нижнего кембрия-среднепесчаники» аргиллиты, карбона (С); 3 — известняки и 
тауской свиты нижнего кембрия (Cmi); 5 — красной™ °РД0ВИка (Cmi — 0 2); 4 фосфориты, кремни чулак- 
ты венда (V"); 6 — вулканогенно-терригенные отложен ^0ТН̂  аРгилли™  и известняки кыр-шабактинской сви- 
курганская свиты) венда (V); 7 — песчаники, конгло*1 ‘ Л0каР0иоск°и серии (актугайская, чичканская и 

ломиты джанытасской и красноцветные аргиллиты тогуз - Р  ть5 К0КСУИСК0Н свиты кудаша; 8 известняки, до- 
большекаройской свиты предположительно верхнего рилея*?!? ,с.внт/л Р''фея (R3); 9 -  песчаники
ты предположительно нижнего и среднего рифея (Ri-a / /  ' КИ’ сланцы кокджотскои сви-разломы. F v  v a f ) t 11 — каледонские граниты и гранодиориты; 12 —

ю



красноцветной и зеленоцветной окраски. При крупномасштаб
ных геологических съемках и тематических исследованиях, 
проводившихся в последнее время на территории западной 
части Таласского хребта все чаще вставал вопрос об объеме 
кызылбельской свиты. Западнее долины р. Кумыштаг выде
лять эту свиту становилось все сложнее. Нижняя ее граница 
все более и более понижалась в глубь чаткарагайской свиты и 
становилась расплывчатой, мощности и состав сильно изме
нялись относительно стратотипа, который, кстати сказать, не 
был описан. Вместе с тем существенные изменения происхо
дили и в понимании объема и состава подстилающей чатка
рагайской свиты. На востоке она представлялась толщей до
вольно массивных светлых розоватых строматолитсодержа
щих известняков относительно небольшой мощности (200— 
500 м). На западе это уже мощная (более 1200 м) толща 
плитчатых серых и темно-серых известняков, малиновых и 
зеленых аргиллитов, зеленых и серых песчаников, гравели
тов и конгломератов (свита Д + Е А. А. Конюка). Это послу
жило в свое время основанием для выделения двух типов 
разреза верхнего докембрия Таласского хребта [Королев 
В. Г., Максумова Р. А., 1964]: 1) сокращенного курганского 
с меньшей мощностью всех стратиграфических подразделе
ний и положением его на поднятии; 2) полного кумыштагско- 
го с большими мощностями и приуроченностью к осевой час
ти прогиба. В кумыштагском прогибе в рамках прежней «кы
зылбельской свиты» была выделена постунбулакская свита 
[Королев В. Г., Максумова Р. А., 1964], а в последнее время 
стала ясной необходимость обособления еще одной, сагызган- 
ской, свиты. Вместе с тем еще более осложнился вопрос о 
соотношении кызылбельской свиты восточной части Таласско
го хребта и огромной линзы отложений, заключенной между 
чаткарагайскими известняками верхнего рифея и аркозово- 
кварцевыми актугайскими песчаниками, именуемой также кы
зылбельской свитой в западной части хребта.

В конечном итоге мы решили отказаться от названия «кы- 
зылбельская свита» в применении к толщам западной части 
Таласского хребта и попытаться представить совершенно са
мостоятельную схему геологического строения для этой части 
Таласо-Каратауйской зоны. Решению этой задачи, кроме ра
бот автора, в значительной степени способствовали и тема
тические исследования А. Г. Малюжинца сотрудника лабо
ратории тектонофизики МГУ. Однако прежде чем перейти к 
характеристике разрезов западной части Таласа, необходимо 
дать и описание стратотипического разреза кызылбельской 
свиты восточной части Таласа, поскольку это никем нс было 
сделано ранее, в том числе и автором стратиграфического-



п о д р а зд е л е н и я . В к а ч ест в е  т и п ов ы х разрезов свиты  Т. А. До
донова" (1962) приводит описание разреза по р. Курган и 
м еж д у р еч ь я  Бешташ-Урмарал.

Г1о р. Курган с видимым согласием на зеленых сланцах 
чаткарагайской свиты залегают: 1) горизонт серых пелито- 
морфных известняков, тонко переслаивающихся с малиновы
ми и лиловыми глинистыми и зелеными эпидотовыми слан
цами 200 м\ 2) серые слоистые пелитоморфные известня
ки, в средней части которых содержится пачка (около 100 м 
мощности) малиново-серых известково-сланцевых тонкопо
лосчатых пород, состоящих из переслаивания иелитоморфных 
известняков и малиновых глинистых сланцев. Мощность из
вестняков 250 м. Общая мощность свиты составляет 450 м.

По р. Кумыштаг в ее основании описывается горизонт 
конгломератов, по простиранию замещаемых пелитоморфны- 
ми известняками с малиновыми сланцами. Мощность его не 
превышает 100 м. Выше залегают темно-малиновые и бордо
вые железисто-глинистые сланцы и алевролиты с прослоями 
зеленых глинисто-хлоритовых сланцев, песчаников и пелито- 
морфных известняков. Мощность свиты колеблется здесь от 
150 до 750 м.

Уже из краткой характеристики этих разрезов видно, что 
в кызылбельскую свиту Т. А. Додоновой включены различные 
по литологическому составу толщи. Мало того, как выясни
лось, и приведенный ее разрез по р. Курган, и разрез по 
р. Кумыштаг мало похожи на толщу, слагающую собственно 
район перевала Кызылбель (водораздел рек Карагоин и Беш- 
таш). Толща серых и розовых известняков р. Курган отнесе
на нами [Королев В. Г., Максумова Р. А., 1964] к чаткара
гайской свите сокращенного типа разреза, а основной объем 
толщи, описанной ею как «кызылбельская» свита, по р. Ку
мыштаг отнесен к постунбулакской свите.

Стремясь сохранить название свиты, как прочно укоренив
шееся у геологов, несмотря на неудачно предложенные пер
воначально в качестве типовых разрезы, необходимо попы
таться исправить это положение, приведя описание стратоти- 
иического разреза свиты района перевала Кызылбель. Здесь 
на плитчатые серые и массивные известняки чаткарагайской 
свиты с постепенным, но быстрым переходом ложатся:

1) алевролиты зелеповато-серого цвета . . . 10 м
2) аргиллиты и алевролиты малинового и зеленого цвета, часто пяг-

aucToii окраски. Встречаются редкие маломощные линзообразные прослои 
светлых розоватых и зеленоватых плотных доломитизированных извест
няков . . . . .  95 у.

Перекрываются они ярко-зелеными окремпенными порода
ми туф о ген ной природы и табачного цвета аргиллитами чич- 
канской свиты.



Пространственно выходы кызылбельской свиты приурочен 
пы к северному крылу Карагоинской антиклинали и слагают: 
узкую, четко выделяющуюся на местности полосу но правому- 
борту р. Карагоин, участвуют также в строении Курганской 
брахиаитиклинали. И, наконец, прерывистой полосой выходят 
по северному крылу Центрально-Таласского синклинория, где 
образуют широкую полосу красноцветных отложений между
речья Ур-Марал-Кумыштаг.

Разрез свиты по западному флангу полосы, протягиваю
щейся от перевала Кызылбель по правому борту р. Карагоин, 
а затем переходящей на левый ее борт, по Кичикташсаю по
строен следующим образом. На плитчатые серые и розовые 
известняки и глинисто-карбонатные сланцы чаткарагайской 
свиты ложатся:

1) алевролнтовые сланцы зеленоватого цвета с линзочками розовато
серого известняка .........................................................10 м

2) алевролиты малинового цвета содержат пачки и участки неправиль
ной формы зеленоватой окраски. В последних на поверхностях наплас
тования видна медная зелень . . . . 4 0  м

3) алевролитовые сланцы зеленого цвета . . . 9  м

Именно эта толща, такого же состава, приблизительно той 
же мощности и аналогичного положения между чаткарагай
ской и чичканской свитами, имеется и по р. Курган, но она 
Т. А. Додоновой описана в составе курганской свиты, как 
нижняя ее часть.

По р. Курган на розовато-желтые тонкоплитчатые мерге
листые известняки чаткарагайской свиты, содержащие верх- 
нерифейские строматолиты с постепенным, но довольно быст
рым переходом ложатся:

1) переслаивающиеся тонкопластинчатые темные вишнево-бурые (пре
обладают) и зеленые алевролитовые сланцы. В вишневых сланцах содер
жатся характерные круглые и овальные пятна светло-зеленого цвета. 
Среди зеленых алевролитов нередки прослои тонкослоистых аргиллитов, 
иногда среднезернистых песчаников. В верхней части увеличивается ко 
личество прослоев вишнево-бурых тонкоплнтчатых алевропесча- 
ииков ......................................................... 60—75 м

Перекрываются они темно-серыми и черными тонкоплитча
тыми глинисто-кремнистыми сланцами чичканской свиты. Вы
шележащие' окремненные известняки чичканской свиты со
держат строматолиты вендского возраста. ^

Самый западный выход кызылбельской свиты находится 
по правому борту р. Кумыштаг. По левому ее борту свита 
слагает левобережье сая Талдыбулак и с юга по разлому со
прикасается с постунбулакской свитой. Хороший разрез кы
зылбельской свиты обнажен по водоразделу хребта, отдела



н его р. Кумыштаг и ее правый приток Кичи-Конуртобе. 
Тдесь на плитчатые бугристые известняки, чередующиеся с 
малиновыми и зелеными глинисто-карбонатными сланцами 
чггкарагайской свиты, с постепенным переходом ложатся:

1) аргиллиты малинового цвета с редкими маломощными прослоями 
о__5 см) красноцветных доломитизированных известняков. В верхней час- 
ч имеется 5-мстровый горизонт светло-серых плитчатых известняков. .80 м 
*' 2) аргиллйты и алевролиты малинового цвета.

Мощность второй пачки неизвестна, поскольку с юга эта 
полоса выходов ограничивается субширотным разломом. Юж- 
нее этого разлома идет повтор первой пачки, имеющей мощ
ность 90 м. Здесь на малиновые сланцы с редкими прослоя
ми плотных афанитовых буроватых и светло-серых, иногда 
ребристых на поверхности известняков ложатся красноцвет
ные алевролиты с горизонтами песчаников и конгломератов 
постунбулакской свиты/ Основание постунбулакской свиты 
представлено 2,5-метровым горизонтом плотных кварцитовид
ных песчаников.

Таким образом, площадь распространения кызылбельской 
свиты оконтуривается восточной частью Таласского хребта, 
ограничиваясь на западе меридианом р. Кумыштаг. Свита 
сложена красноцветными, реже зелеными аргиллитами и але
вролитами с редкими прослоями светлых доломитизирован
ных известняков. Предел колебания мощностей — от 40 до 
90—100 м. Снизу она подстилается чаткарагайскими извест
няками, имея с ними постепенные переходы, а перекрывается 
несогласно постунбулакской и чичканской свитами. Подсти
лающие известняки чаткарагайской свиты, как указывалось, 
содержат комплекс верхнерифейских строматолитов, в пере
крывающих несогласно известняках чичканской свиты содер
жатся строматолиты вендского облика. Изучение и описание 
строматолитов произведено И. Н. Крыловым (1967). В самой 
кызылбельской свите органических остатков пока не обнару
жено. Тесная связь и постепенные переходы кызылбельской и 
чаткарагайской свит позволяют определять возраст кызыл
бельской свиты как верхнерифейский.

В Малом Каратау нами [Королев В. Г., Максумова Р. А., 
1968] под коксуйской конгломерато-песчаниковой свитой в 
долине р. Коктал и Кок-Су описывалась толща баритосодер
жащих известняков и красноцветных известково-глинистых 
сланцев с верхнерифейскими микропроблематическими обра
зованиями. Толща слагает ядра узких антиклинальных скла
док. По составу, положению под коксуйской свитой и ком
плексу содержащихся в ней верхнерифейских органических



остатков эта толща сопоставлялась нами е чаткарагайской
свитой Таласского хребта.

Ранее II. JT Безруковым (1954) и затем другими исследо
вателями в районе месторождения Джанытас под «нижними 
доломитами» описывалась 500—700-метровая толща извест
няков.  ̂ На геологической карте Малого Каратау, состав
ленной А. Н. Поздняковой по материалам Г. А. Ярмака, 
Н. В. Седова, X. Д. Лема и других, эти известняки были от
несены к нижнеордовикским и отделены от чулактауской и 
коксуйской свит разломами.

Как выяснилось, чулактауская свита в этом районе 
трансгрессивно налегает на различные горизонты подстилаю
щей карбонатной толщи. Величина несогласия возрастает от 
центральной части Джанытасской структуры к северо-запа- 
ду. На участке Центральный беркутинская свита без явных 
следов несогласия (несколько восточнее наблюдаются приз
наки размыва) налегает на пачку двадцатицятиметровой 
мощности красноцветных аргиллитов с прослоями светлых 
розоватых известняков. Красноцветная пачка резко, но без 
признаков размыва, ложится на массивные серые, в верхней 
части желтоватые плотные известняки, мощностью 200— 
250 м. Богатый комплекс строматолитов и микропроблематик, 
содержащихся в этих известняках, отнесен к верхнерифей- 
ским формам [Еганов Э. А., Советов Ю. К., 1974]. Светлые 
известняки этой толщи вниз по разрезу переходят в массив
ные и плитчатые разновидности преимущественно розового 
цвета. Редко в них встречаются горизонты 5—6-метровой 
мощности серых известняков. Все разновидности известняков 
мраморизованы. В розовых известняках имеются тонкие лин
зочки глинисто-карбонатных сланцев вишневой окраски. Ши
рина выхода этой толщи около 500 м. Э. А. Еганов, Ю. К. Со
ветов предлагают выделить ее как джанытасскую серию, 
включающую две свиты: тогузбайскую — красноцветных и 
серых известняков, мощностью до 1200 м и шошкабулак- 
скую — «бамбуколистных» известняков, мощностью более 
1000 м. Как нам представляется, разделение этих известня
ков довольно искусственное, поскольку их цвет и структурно
текстурные особенности меняются по простиранию, а также 
сильно завышена мощность. Естественнее выделять эти изве
стняки как единую (джанытасскую) свиту с видимой мощ
ностью в 500—700 м. Возраст свиты довольно уверенно опре
деляется как верхиерифейский. Перекрывается она маломощ
ной аргиллитовой красноцветной толщей, та в свою очередь 
в пределах малокаройской структуры несогласно сменяется 
коксуйской свитой. Джанытасская свита сопоставляется с чат
карагайской восточной части Таласского хребта; налегающая



на нее красноцветная толща по положению в разрезе, составу, 
мощностям аналогична кызылбельской свите того же района. 
Автор выделяет ее  как самостоятельную тогузбайскую свиту. 
Наиболее полно разрез последней представлен в пределах 
Джанытасской структуры в районе родника Тогузбай, где на 
кремовых строматолитовых джанытасских известняках с рез
ким контактом лежат:

1) аргиллиты вишневого цвета и реже алевролиты с характерными
округлыми пятнами бледно-салатного ц в е т а ......................................7 ж;

2) аргиллиты вишневые с тонкими прослоечками розоватых известия*
ко,, мощность известняковых прослоев от 2—3 мм до 2 см. Встречаются 
прослои обломочных известняков 5—6 см ......................................8 ж;

3) ритмичное чередование розовых мергелей, зеленоватых и вишневых
аргиллитов. Мощности ритмопачек колеблются от 20 до 40 см. Основание 
такого ритма сложено мергелями, средняя часть — зеленовато-табачными 
аргиллитами, а верхняя — вишневыми.........................................................5 ж;

4) алевролиты вишневого цвета, иногда слабополосчатые . 4 ж;
Сменяются они желтоватыми доломитами беркутинской свиты, последние 
в свою очередь — кремнями чулактауской свиты.

Разрезы свиты очень сходны и по Малокаройской структу
ре. Перекрываются они здесь песчаниками коксуйской свиты. 
В долине р. Кок-Су в алевролитах этой свиты часто встреча
ются примазки медной зелени.

Сагызганскай свита. Первая, наиболее приемлемая схема 
расчленения древних толщ западной части Таласского хреб
та была предложена А. А. Конюком. Им вместе с В. Н. Кри- 
иолуцкой, В. Г. Королевым, и М. А. Строниным, начиная с 
1949 г., проводилось изучение территории части северного 
склона Таласского хребта. Результаты этих работ изложены 
в их совместном отчете за 1953 г.

В интересующем нас интервале разреза А. А. Конюком 
были выделены свиты Д + Е (известняково-сланцевая) и Ж 
(малиновых и зеленых сланцев). Позднее Т. А. Додонова, 
осуществляя кураторскую работу по геологической съемке 
территории западной части Таласского хребта, приняла сле
дующую корреляцию: свита Д +Е А. А. Конюка соответству
ет чаткарагайской свите, свита Ж — кызылбельской езите 
восточной части Таласского хребта. Однако, если отделение 
чаткарагайской от кызылбельской свиты восточного Таласа 
проводилось очень четко, то этого нельзя было сказать для 
данных свит запада Таласа. Геологи-съемщики нижнюю гра- 
ницу кызылбельской свиты на западе Таласа помещали на 
Различных уровнях внутри подсвиты Е и свиты Ж, посколь- 
КУ Довольно мощные пачки красноцветных аргиллитов и алев
ролитов, песчаников были отмечены и внутри свиты Д +Е.

Рисутствие карбонатных и глинисто-карбонатных пачек 
внутри подс.виты Е позволяло включать*ее в чаткарагайскую





В то же время наличие красноцветных и песчаниковых 
СВчек в пей заставляло геологов-съемщиков причленять раз- 
П Учные объемы подсвиты Е к кызылбельской свите, разделяя 
последнюю на ряд подсвит (Ш. Ш. Сабдюшев). Тем самым 
мне раз подтвердился вывод, что от кызылбельской свиты на 
гшаде Таласа следует отказаться, как ввиду явной натяжки 
гти' сопоставлении этих двух различных по литологическому 
оставу и мощностям толщ запада и востока Таласа, так и 

С(} тпулпостей, возникающих при проведении подошвы кы
зылбельской свиты. _

Автором в интервале разреза свит Д -f Е и Ж А. А. Коню- 
ка выделяются чаткарагайская, сагызганская и постуноулак- 
ская свиты. Все они имеют свой характерный облик, хорошо 
узнаются и картируются (см. рис. 5). Чаткарагайская и са- 
шзганская свиты составляют единый регрессивный цикл 
осадков. Если чаткарагайская свита представляет собой че
редование известняковых и известняково-сланцевых пачек, то 
сагызганская — это чередование известняково-сланцевых, 
песчанико-сланцевых и известняковых па1;ск.

Сагызганская свита начинается с первых мощных песча
ников, имеющих в основании щебневые конгломераты. Круп
ный обломочный материал в них заимствован из подстилаю
щих известняков и сланцев. Таких горизонтов внутриформа- 
ционных конгломератов внутри сагызганской свиты нескбль- 
ко. Значительно возрастает количество красноцветных и зе
леноцветных алевролитовых и аргиллитовых пачек. Ранее эта 
часть разреза ввиду специфичности своего состава выделя
лась нами под названием сагызганской. Это же наименование 
предлагается и для свиты. Она слагает широкие поля в горах 
Сагызган по правобережью р. Шильбели. Наиболее полный 
представительный разрез ее составлен но правому борту 
р. Койбулак — правого притока р. Шильбели (рис. 6). Услов
ные обозначения к стратиграфическим колонкам помещены, 
на рис. 7. На плитчатые темно-серые, светло-серые и черные 
известняки чаткарагайской свиты ложатся:

Рис. 5. Схематическая геологическая карта междуречья Бакаир и Ку- 
мыштаг (северный склон Таласского хребта). Составлена но материалам 
теологов КГУ, А. г. Малюжинца, В. Г. Королева и Р. А. Максумовой.
' ~карабуринскан свита ичкелетауской серии (Ri ?); 2 — узунахматсхая 
свита (R2 ?); 3—9 таласская серия (R3) : 3 — тагыртауская свита; 4 — 
сарыджонская свита; 5 — тагыртауская и сарыджонская свиты неразде
ленные; чаткарагайская свита (6—8): 6 — нижняя подсвита; *7 — средняя 
иодсвита; 8 — верхняя подсвита; 9 — сагызганская свита; 10 — постун- 
'Улакская свита (К); 11 — малокаройская серия (V): чичкаиская и кур- 

бепСКаЯ СВИТЬ1; 12 — кумыштагская и конуртобинская свиты (V); 13 — 
( S - TnIJ,$Ka,i свита (Спи—Ог); 14 — граниты Кумыштагской интрузии 
А _  О; 13 — стратиграфические контакты; 16 — основные разломы; 

с 3Упахмат-Кумыштагский надвиг.



1) песчаники рыжеватые полимиктовые. В нижней части, несколько 
выше основания, они содержат I—2-метровые горизонты внутриформа- 
днонных конгломератов, в составе обломков которых отмечаются извест
няки и глинисто-карбонатные сланцы, размер их достигает 20—30 см . 8 м

2) гравелиты и песчаники рыжеватые с обломочками тех же извест
няков и сланцев 12 м

3) алевролиты серовато-зеленоватые с прослоями рыжеватых
песчаников . 7 м

4) аргиллиты вишневые и рыжеватые с тонкими прослоями того же
цвета известняков 20 и

5) известняки серые и темно-серые, почти черные, флишеподобно че
редуются с глинисто-карбонатными сланцами, имеются прослои массивных 
черных с прожилками кальцита известняков. Очень редко среди глинисто
карбонатных сланцев проявляются прослои 8—15 см зеленовато-серых 
мелкозернистых песчаников. Для известняков характерна тонкая линзо
видная и горизонтальная слоистость 150 м

6) аргиллиты и алевролиты зеленовато-серые с редкими прослоями
мелкозернистых песчаников, в верхней части появляются прослои вишне
вых аргиллитов  50 м

7) песчаники серые полимиктовые, преимущественно среднезернистые,
но есть массивные прослои крупнозернистых со струями гравелита. Пес
чаники чередуются с зеленовато-серыми алевролитами 140 м

8) известняки серые и темно-серые чередуются с серыми глинисто
карбонатными сланцами 40 м

9) песчаники крупнозернистые массивные со струями гравелитов. В
них имеются прослои внутриформациоиных конгломератов с обильной 
галькой известняков и аргиллитов 6—8 м

10) известняки розоватые и зеленоватые средне- и тонкоплитчатые
чередуются с зеленоватыми и вишневыми аргиллитами. Для известняков 
характерны тонкая линзовидная и косая слойчатость 50 м

11) песчаники крупнозернистые зеленовато-рыжеватые полимиктовые
массивные. В них наблюдаются прослои внутриформациоиных конгломе
ратов  12 м

12) аргиллиты и алевролиты зеленоватые, в верхней части прослежен
горизонт мелкозернистых песчаников . . . 25 м

13) чередование пакетов сланцево-известнякового и сланцево-песчани
кового состава. Мощности чередующихся пакетов 15—25 м. Сланцево-из
вестняковые пакеты состоят из серых известняков и того же цвета гли- 
писто-алевролитовых сланцев. Сланцево-песчаниковые пакеты состоят пре
имущественно из аргиллитов и алевролитов зеленовато-серых, содержащих 
различной мощности прослои среднезернистых зеленовато-серых песча
ников  100 ле

14) песчаники массивные зелепопато-серые полимиктовые средне- и
крупнозернистые, через 1,5—2 м прослаивающиеся маломощными зелено
ватыми алевролитами и аргиллитами. В песчаниках имеются прослои внут- 
риформационных конгломератов . . . . . .  45 м

15) через горизонт переслаивания предыдущая пачка сменяется зеле
новатыми алевролитами и аргиллитами, среди них восьмиметровые паке
ты вишневого цвета аргиллитов . . . . .  40 н

16) через переслаивание алевролито-аргиллитовая пачка сменяется че
редованием известняков, в верхней части — среднеплИтчатых (чаткара- 
гайского типа) и аргиллитов зеленоватых, сероватых, вишневых 50 м



Рис. 6. Разрезы сагызганской сви- 
пл: I — по р. Койбулак; II — по пра
вому борту р. Сагызган (составлен 
Ш. Ш. Сабдюшевым и др., 1964), 
III — но левому притоку р. Сагызган. 
•Условные обозначения на рис. 7.
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Pmc. 7. Условные литологические знаки к стратиграфическим колонкам: / — 
гломераты; 2 — гранелиты; 3 — песчаники; 7 — красиоцвстмые песчаники; 5̂  ----- а 
ролиты; б — красноцветные алевролиты; 7 - серые и черные алевролиты; б 3
новато-серые алевролиты; 9 — вишневые алевролиты; 10 — серые аргиллиты; 1: 
кремни; 12 — глинисто-кремнистые сланцы; 13 — кремнистые брекчии; 14 — кр 
со страмотолитовымп постройками; 15 (фосфатные кремни; 16 — известняки; J 
доломиты; 18 — мергели; 19 — окремпеииые известняки; 20 — строматолитовьц 
вестняки; 21 — агломератовые туфы; 22 — туффиты; 23 — туфы; 241 тефро 
25 — пепловые туфы; 26 — карбонатизированные туфы; 27 — окремненные т] 
28 — стратифицированные и секущие тела интенсивной калишпатизацин и аI 
тизации.

На них с небольшим размывом ложатся песчаники, граве
литы и конгломераты поступбулакской свиты.

Суммарная мощность приведенного разреза сагызганской 
свиты составляет 757 м. В долине р. Кара-Бура, по данным 
А. Г. Малюжинца, она достигает 1050 м.

Свита довольно изменчива по простиранию. В восточном 
направлении к р. Кумыштаг из нее постепенно выклинива
ются песчаниковые горизонты. Свита представлена толщей 
флишеподобного чередования серых и рыжих обломочных 
известняков (калькаренитов) с прекрасно выраженой косой 
и линзовидной слойчатостыо и рыжеватых вишневых глинис- 
токарбоиатных сланцев.

Наличие в ней пачек аргиллито-карбонатного состава 
пестроцветной, преимущественно красноцветной окраски, и 
тесная связь с подстилающей чагкарагайской свитой позволя
ет сопоставлять сагызганскую свиту с кызылбельской. Одна
ко последняя перекрывается чичканской свитой, а сагызган- 
ская—песчаниками постунбулакской. Вместе с тем в Малом 
Каратау аналог кызылбельской — тогузбайская свита — 
перекрывается коксуйской. Сопоставление последней с пос- 
гунбулакской свитой не вызывает сомнения.

Вендомий ( R3—V)

Б. М. Келлером (1973) в пределах Русской платформы и 
Урала в составе вендомия выделяются два горизонта — ниж



ний- кудашский (укская и бакеевская свиты Урала) и верх- 
HH,*i вендский. Находки строматолитов и микроироблема- 
тик, а также анализ историко-геологических данных позволя
ют’выделить аналоги указанных подразделений вендомия на 
территории Тянь-Шаня.

Кудаш (R3—V)

Постунбулакская свита. Впервые выделена автором 
по саю Постунбулак [Королев В. Г., Максумова Р. А., 1964]. 
Ранее песчаники .угон свиты Т. А. Додоновой включались в 
кызыл белье кую свиту и составляли ее западный более мощ
ный тип разреза. Ш. Ш. Сабдюшев выделял ее в качестве 
трех верхних подсвит кызылбельской свиты. Е. И. и Е. И. 
Зубцовыми [Зубцов Е. И., Зубцова Е. И., 1973] для этих пес
чаников вместе с глинисто-кремнистыми и кремнистыми слан
цами чичкапской свиты было предложено иное название - 
майлибулакская свита. Это весьма неудачно, поскольку кон
гломераты сая Майлибулак являются, во-первых, нетипичным 
вариантом постунбулакских песчаников и, во-вторых, положе
ние их в разрезе сая Майлибулак неопределенно. Кроме того, 
совершенно неоправданно включение в нее чичкапской свиты. 
Последняя отделена от подстилающей иостунбулакской свиты 
крупным несогласием. Выделение чичкапской свиты с харак
терным комплексом строматолитов, как маркирующего стра
тиграфического горизонта, позволило точнее проводить кор
реляцию разрезов Таласского хребта и Малого Каратау.

Постунбулакская свита сложена полимиктовыми песчани
ками, гравелитами, конгломератами, алевролитами серого, 
вишневого и зеленоватого цветов. Породы свиты'слагают ши
рокие поля в междуречье Бакаир-Кумыштаг (рис. 5) и вмес
те с перекрывающими толщами образуют ось Центрально-Та- 
ласского синклинория, южное крыло которого срезано Узу- 
нахмат-Кумыштагским надвигом. Породы смяты в серию не
глубоких, относительно широких складок субширотного про
стирания. Мощность свиты достигает 2800 м, резко меняется 
се состав по простиранию. Если но рекам Кара-Бура и Ку- 
мыштаг — это мощные конгломераты, алевролиты и песчани
ки, то по саю Майлибулак, р. Ур-Марал и в верховьях р. Узу- 
нахмат — это маломощная, от 50 до 120 м толща преимуще
ственно конгломсратового состава. Всюду, где есть нормаль
ные соотношения с подстилающими образованиями, постун- 
эулакская свита с небольшим размывом лежит на сагызган- 
скои и кызылбельской. Глубина размыва увеличивается к



юго-востоку, по мере приближения к Курган-Карагоинскому 
поднятию. В этом же направлении сокращается мощность сви
ты, почти весь разрез замещается конгломератами. В глыбах 
известняка из этих конгломератов, явно заимствованных из 
подстилающих чаткарагайской и сагызганской свит, обнару
жены онколиты, определенные 3. А. Журавлевой как Vermi- 
culites irregularis (JReitI), соответствующих юдомскому (IV) 
комплексу микропроблематик. Перекрывается постунбулак- 
ская свита аркозовыми песчаниками актугайской свиты или 
же глинисто-кремнисто-туффитовыми сланцами чичканской 
свиты. Нижняя половина свиты хорошо представлена по 
р. Кара-Бура, верхняя — в бассейне р. Кумыштаг. Сводный 
разрез свиты междуречья Кара-Буры и Кумыштага выглядит 
следующим образом (рис. 8). С резким контактом, иногда со 
следами размыва на пестроцветные аргиллиты сагызганской 
свиты ложатся:

1) песчаники серые полимиктовые крупно- и среднезернистые с пач
ками серых и зеленых алевролитов ......................................60—70 м

2) песчаники серые с пестрой галочкой, массивные с линзами гра
велитов ............................................................................  65—70 и

3) аргиллиты и алевролиты зеленого, вишневого и серого цвета 10 м
4) песчаники массивные серые со струями гравелитов . 30 м
5) алевролиты серые, реже зеленоватые с палочковидной отдельно

стью. Редки маломощные прослои серых песчаников. На поверхностях на
пластования крупная бугристость ......................................  60—70 м

6) песчаники плотные массивные черные. В нижней части гравелиты
и конгломераты с хорошо окатанной галькой кварца, красных, зеленых и 
черных кварцитов, песчаников, гранитов, известняков . 10—60 м

7) алевролиты серые тонко сгофрированные с очень редкими про
слоями песчаников  70 м

8) Песчаники плотные темпо-серые массивные. В них струи гравелитов
с-пестрой окатанной галечкой . . . ' , 40 м

9) ритмичное чередование песчаников плотных полимиктовых, бугри
стых и серых алевролитов, реже аргиллитом 80 м

10) алевролиты серые   15 м
11) ритмичное чередование алевролитов и аргиллитов зеленоватого

и - малинового цветов . . .  40 м

Разрез постунбулакской свиты р. Кара-Бура надстраи
вается по саю Талдыбулак (левый приток р. Кумыштаг):

12) алевролитовые и ■ аргиллитовые сланцы серого цвета с 2—4-метро
выми прослоями серовато-бурых песчаников со струями гравелитов и
вйутриформационпых конгломератов   100 м

1 • 13) песчаники серые и рыжевато-серые от грубо- до мелкозернистых: 
Характерна асимметричная стратификация . 12 м

14) аргиллиты тонколистоватые серого цвета с редкими прослоями
алевролитов и мелкозернистых песчаником . . 7 м

15) песчаники буровато-серые. В основании в 1,5-метровом пласте пес
чаника помещены три слоя гравелита гю 20—30 см мощностью. Подошвы 
этих слоев мощностью по 5 см представлены конгломератами. В гравели- 
товой массе помещены довольно крупные «лепешечки» подстилающих 
сланцев . Ь м



Рис. 8 . Разрез постунбулакской 
свиты междуречья Кара-Бура и Ку- 
мыштаг. Условные литологические 
анаки на рис. 7,



16) аргиллитовые сланцы серые листоватые 10 .иг
17) чередование алевролитов и аргиллитов серого цвета, чередующие

ся слойки имеют мощность 2—3 см. В средней части этого горизонта име
ется пачка чередования алевролитов и среднезернистых песчаников (мощ
ность слойков по 5—6 см). В песчаниках заметна параллельная рассо- 
ритовка материала . . . . .  . 3 2  м

18) песчаники массивные рыжевато-серые плотные средне- и крупно
зернистые. В них 2—3-сантиметровые прослои гравелитов. На нижней по
верхности песчаников характерны крупные бугры . 5 м

19) чередование песчаников и алевролитов 12 м
20) алевролиты и аргиллиты тонколистоватые 12 м
21) аргиллиты вишневого и зеленого цвета . 1 5  м
22) песчаники светло-серые массивные среднезернистые с иероглифа

ми на поверхности напластования ...............................................  6 м
23) аргиллиты серого цвета с. редкими прослоями алевролитов . 12 м
24) песчаники серые с редкими прослоями алевролитов . . 1 , 5  м
25) песчаники серые массивные. В самом основании имеется 10-санти

метровый слой гравелитов с лепешечками подстилающих сланцев 4 м
26) аргиллиты зеленовато-серого и вишневого цвета . 60 и
Далее разрез постунбулакской свиты переходит с левого

борта р. Талдыбулак на правый, где ее породы слагают до
вольно пологую синклинальную складку. Слои и пачки с 1 по 
25 составляют нижнюю пестроцветную подсвиту постунбулак
ской свиты.

27) песчаники плотные сливные массивные, почти черные. Иногда в
них встречаются прослои но 2—5 см мощностью гравелитов и^внутрифор- 
мационных конгломератов ............................................... 60 м

28) алевролиты серые с редкими 1—2-метровыми горизонтами пес
чаников ......................................................... . 150  м

29) песчаники серые массивные крупно- п срсдпезерипстые . 25 м
30) пестроцветная толща. Чередование пачек вишневых и зеленовато

серых аргиллитов и алевролитов. Редкие песчаники. Мощности пачек ко
леблются от 2 до 6 м ...................................... . 200 м

31) песчаники массивные серые крупно- п среднезерпистые с редкими
прослоями алевролитов и аргиллитов ...................................... 22 м

32) алевролиты и аргиллиты серого цвета с очень редкими слоями
и линзами песчаника . 150

33) песчаники серые массивные крупнозернистые чередуются с плит
чатыми мелкозернистыми песчаниками и алевролитами 50 м

34) алевролиты и аргиллиты зеленовато-серые 40 м
35) аргиллиты вишневого цвета 8 м
36) песчаники массивные плотные средне- и крупнозернистые серого и

рыжеватого цвета с редкими маломощными прослоями аргиллитов и со 
е-труями гравелитов • 60 м

37) аргиллиты серого цвета . 2 5  м
38) песчаники массивные серые со струями i равелптов 10 к
39) аргиллиты серые и зеленовато-серые с редкими прослоями аргил

литов и алевролитов вишневого цвета и темно-серых мелкозернистых 
песчаников • ' ■ . 45 ж

40) песчаники массивные плотные средне- * и крупнозернистые серого
и зеленовато-серого цвета со струями гравелитов 8 м-

41) топкое чередование зеленоватых и вишневых аргиллитов и алев
ролитов. На поверхностях напластования имеются гиероглифы. На попе
речных срезах хорошо заметна топкая линзовидно-волиистаи слойча- 
тость • • • • • * ■  . 32 м

42) аргиллиты вишневого и зеленого цвета . - 4 0  м



4<5) аргиллиты яелемовате-еерые плотные . . S м
44) песчаники тонкослоистые, верхние поверхности круппобугристыс. 

tiencч у ю тс я  с м а л о м о щ н ы м и  аргиллитами . . . . 3 7  м
F Г ) аогмллиты зеленовато-серые, с редкими пачками вишневого цвета 

.ми-го» Имеются прослои песчаников но 0,2..0,7 .и мощности, содер-t'l D1 И. 1Л Н 1 и и .  • а (л
‘ ctovh гравелитов .................................................................. 60 м

4 6 ) гравелиты с линзами крупно- и среднезернистых песчаников. В 
юн части слой метровой мощности вишневого цвета аргиллитов .11л* 

ipe.Uy) арПК,1ЛИТЫ серые с 0,5— 1-метровыми прослоями песчаника в
„ерхпей части пачки .....................................................5 0 *

48) чередование песчаников мелко- и среднезернистых массивных се
рого и рыжевато-серого цвета с серыми аргиллитами 36 м

Шарнир синклинальной складки, в которую смята серо
цветная толща иостунбулакской свиты, полого погружается 
на юго-восток, где в разрезе по саю Постунбулак сероцветная
голща (средняя полсвита. -.. с 25 по 47 слои) наращивается
следующими слоями:

49) аргиллиты серого и вишневого цвета 60 м
50) песчаники и гравелиты массивные и плитчатые 70 м
51) алевролиты и аргиллиты серые 55 м
52) алевролиты вишнебого и зеленого цвета . 30 л#
53) чередование песчаников массивных рыжеватых (мощность про

с т е в  2— 3 м),  алевролитов и аргиллитов серого цвета (мощность про- 
глоев 3—5 м).  Основания песчаниковых слоев сложены гравелитами и 
ннутриформационными конгломератами . . . 70 .ц

54) алевролиты серые с редкими прослоями песчаника 10 м
55) песчаники рыжеватые массивные. В них обломочки подстилающих

сер),lx алевролитов и аргиллитов ......................................30 х
56) алевролиты и аргиллиты серые. В них очень редкие маломощные 

прослои мелкозернистых песчаников ............................................... 60 м
57) песчаники рыжевато-серые средне- и крупнозернистые. Массивные

пласты чередуются с плитчатыми алевролитами. Мощность песчаниковых 
слоев составляет 1,5—2 м. В нижней части появляются гравелиты и мел
когалечные конгломераты . . . .  25 м

58) алевролиты зеленовато-серые . . . .  30 н
59) аргиллиты вишневого цвета с прослоями зеленовато-серых аргил

литов и алевролитов, редких мелкозернистых песчаников бурого и зелено
вато-серого цвета. Встречаются пятнистые аргиллиты и алевролиты с 
очень специфичными округлыми пятнами светлого зеленоватого тона. Мес 
тами отмечены участки с примазками медной зелени. На поверхностях 
напластования песчаников имеется мелкая волноирибойная рябь, на попе
речных срезах — тонкая косая слойчатость . . 120  м

Преимущественно красноцветная толща аргиллитов, алев
ролитов и песчаников приведенного разреза (пачки с 48 по 
59) мощностью в 560 м очень напоминает кызылбельскую 
свиту стратотинической местности (р. Курган) по цвету ПО
РОД. Данное обстоятельство послужило причиной идентифи
кации этих различных по составу и мощности толщ и выде
ление их в качестве единой кызылбельской свиты [Додоно- 
на А., 1957]. Однако красноцветная толща постунбулак- 
CjKOH ОДиты отличается от кызылбельской своим составом.



Для нее характерна ассоциация красноцветных аргиллитов и 
алевролитов с песчаниками, гравелитами, Дли кызылбельской 
же свиты типичны ассоциации красноцветных аргиллитов с 
известняками. Последняя по простиранию замещается преи
мущественно карбонатной толщен.

Красноцветная толща по р. Постунбулак наращивается 
выше толщей пестрого состава, куда входят светлые аркозо- 
вые и кварцевые песчаники и гравелиты, чередующиеся с пач
ками красноцветных и реже зеленоцветных аргиллитов, а 
также серые и зеленовато-серые аргиллиты с прослоями и 
линзами плотных песчанистых и глинистых известняков.

На красноцветные аргиллиты пачки 59 вышеприведенного 
разреза ложатся:

60) алевролиты зеленоватые . . . .  . 50 м
61) чередование песчаников кварцевых тонкослоистых и алевролитов

зеленовато-серых . . . .  , 1 5  м
62) аргиллиты вишневые . . .  . 12, 5 и
63) песчаники кварцевые крупнозернистые . 1,5 и
64) аргиллиты вишневого цвета ..........................................7 м
65) песчаники внизу кварцевые, в средней части аркозовые.крупиозер- 1

нистые, под ними зеленоватые плитчатое 5 м
66) алевролиты вишневого п зеленого цвета . 6  м
67) алевролиты зеленоватые с прослоями кварцевых песчаников. Ос

нование пачки представлено 4-метровым слоем крупнозернистых квар
цевых песчаников  9 м

68) алевролиты вишневые с маломощными прослоями зеленоватых
разновидностей    |5  м j

69) алевролиты серые листовидные. В нижней части прослои плотных |
серых песчаников  30 м

70) аргиллиты зеленовато-серые с прослоями и линзами буроватых е
поверхности, серых на сколе глинистых известняков > 4 0

71) аргиллиты и алевролиты зеленовато-серые с редкими тонкими
прослоями песчаника . . . 2 0  м

72) чередование алевролитов, аргиллитов и тонкослоистых пес
чаников ...............................................  11 м ‘

73) песчаники темпо-зеленые слюдистые толстоплитчатые . 22 м  |
74) аргиллиты вишневого" цвета с прослоями зеленоватых алевролит 

тов (2—5 см) и зеленовато-розоватых плотных сливных песчаников 20 м]

Через закрытый промежуток, размер которого трудно оп
ределить, поскольку разрез переходит с левого борта р. Ку- 
мыштаг (в месте его слияния с впадающим в нее саем Нос-,, 
тунбудак) на ее правый борт, в русле реки обнажены:

75) алевролиты серые тонкослоистые, иногда тонкополосчатые с до- , 
мешкообразными линзами и тонкими прослоями серых аленритистых из- j 
вести я ков ............................................... 25 м']

76) аргиллиты красноцветные с редкими в .средней части пластами'j
серых песчанистых известняков . . . .  7 лп]

77) равномерное флишеподобное (то тонкое., то грубое) чередование j
серых аргиллитов и серых известняков . . . 2 6  л*л]



Перекрываются углисто-глинистыми и кремнистыми слан
цами чичканской свиты.

Суммарная мощность разреза постуноулакекои свиты ео- 
тавпяет 2810  м. Э т а  огромная серия пород четко ■подразде

ляется на четыре подсвиты (рис. 8): 1) самая нижняя пестро- 
; ная в 800 м мощностью; 2) сероцветная до 1.125 м мощ
ностью- 3) красноцветная в 560 м\ 4) -верхняя пестроцветная 
в 320 м.К постунбулакскои свите должны быть отнесены также 
конгломераты сая Майлибулак, верховьев сая Табылгаты 
птавые притоки по р. Ур-Марал), с верховьев р. Узунахмат. 
Полоса развития этих конгломератов обрамляет древнее кон- 
седиментационное Курган-Карагоинское поднятие (рис. 16). 
Мощность иостунбулакской свиты здесь сильно сокращается, 
большая часть ее объема состоит из гравелитов и конгломе
ратов, галька которых представлена хорошо окатанными по
лированными пестрыми по окраске кварцитами и хуже ока
танными обломками известняков подстилающей сагызганской 
(?) свиты. В этих известняковых обломках по саю Табылгаты 
обнаружены микрофитолиты IV комплекса.

В целом разрезы свиты в этих районах построены одно
типно. Отмечается общее погрубение состава толщи вверх по 
разрезу. Нижняя часть сложена красноцветными алевролита
ми, аргиллитами или же красновато-коричневыми кварцевы
ми песчаниками, а верхняя гравелитами и конгломерата
ми. Наиболее представительными разрезами свиты этого ти
па являются разрезы саев Майлибулак и Табылгаты.

В нервом из них на обломочных известняках и известня
ковых конгломератах сагызганской (?) свиты лежат:

1) гравелиты и мелкогалечпые конгломераты теммо-коричпевые мас
сивные. преимущественно кварцевого состава. Разделены в средней части 
слоем коричневого песчаника п алевролита. Верхняя половина горизонта 
начинается грубыми конгломератами ......................................8 м

2) чередование песчаников и алевролитов. Мощность песчаниковых
прослоев от 10— 15 до 30 см, алевролитовых и аргиллитовых —- 5 см. 
Алевролиты и аргиллиты зеленоватого и черного цвета 6 м

3) конгломераты массивные мелкогалечпые. в основании -- среднега-
лечные. Среди обломков начинают проявляться известняки 3 м

4) песчаники массивные коричневые с линзами и прослоями граве
литов ............................................................................4 л<

ь) конгломераты средне- и крупногалечные массивные коричневые 
плотные слоистые В основаниях слоев имеются уплощенные слабоориен- 
*ироваиные обломки плитчатых разноцветных известняков.

ли” ^во1:,х 110 разрезу количество и размер известняков обломков уве
ш ивается. Известняковые обломки достигают 30 —40 см в поперечнике, 
кварцевые 7 - 8  саг . 20 ,и

0) песчаники плитчатые темно-коричневые о м



Коксуйская свита. Распространение свиты ограничено 
урочищем Малый Карой в Малом Каратау. По объему соот
ветствует большей части нцзоп пссчанпко-конгломератовой 
подсвиты схемы П. Л. Безрукова (Стратиграфический сло
варь, М„ 1956). Верхняя часть этой гюдсвиты выделена 
[Королев В. Г., Максумова Р. А., 1964, 1968] в самостоя
тельную актугайскую свиту, которая несогласно с размывом 
залегает на разных горизонтах джанытасских известняков. 
Последние содержат богатый комплекс строматолитов верх
него рифея и микрофитолитов III и IV комплекс^ [Еганов 
Э. А., Советов Ю. К., 1975]. Породы смяты в широкие поло
гие брахиформные складки. Более узкие, приближающиеся 
к изоклинальным складки наблюдаются только в зонах смя
тия, прилегающих непосредственно к разломам.

Свита довольно изменчива по простиранию как но соста
ву, так и по мощностям. Наиболее полный разрез она имеет 
на юго-восточном погружении Малого Каратау, так по 
р. Кок-Тал на известняки с малиновыми сланцами джанытас- 
ской свиты налегают:

1) песчаники зеленовато-серые среднезернистые,' по простиранию пе
реходящие в крупнозернистые. Последние содержат струи гравелитов и 
даже мелкогалечных конгломератов с пестроцветной кремнево-квар
цевой галечкой ........................................................1,5—2 м

2) аргиллиты табачно-зеленого цвета с линзами ярко-зеленых пес
ча ников ................................................................... 15 м

3) песчаники темно-серые плотные . 1 2  м
4) песчаники зеленые крупнозернистые с прослоями гравелитов 12 м
5) алевролиты и аргиллиты вишневого, зеленоватого и табачного

цветов с маломощными прослоями песчаников . 25—30 м
6) песчаники зеленовато-табачного цвета с обильной примесью чешу

ек слюды и алевролиты. В них отдельные прослои и линзы плотных, серых 
однородных по составу песчаников ......................................40 м

7) гравелиты и конгломераты с пестроцветной хорошо окатанной
кремнево-кварцевой галькой. Конгломераты образуют быстро выклиниваю 
щиеся линзы внутри гравелитов ......................................  50 м

8) ритмично построенная толща зеленоватых, в верхней части чер
ных алевролитов и аргиллитов. В основании каждого ритма слой массив
ных сливных кварцитовидных песчаников и гравелитов . 60 м

9) гравелиты с линзами конгломератов с пестроцветпой кремнеио
кварцевой галькой. По простиранию увеличивается мощность горизонта, 
увеличивается количество конгломератов . . . . 15 м

10) тонкое ритмичное чередование песчаников, алевролитов, аргилли
тов. Песчаники плотные кварцитовидные полнмиктовые табачного цвета. 
Алевролиты черные, аргиллиты темные с вишневым оттенком 50 м

11) алевролиты темно-вишневые, почти черные. На поверхностях на
пластования мелкие округлые пятна светло-зеленого цвета. Тончайшие зе 
леноватые прослои мелкозернистых песчаников, сильно слюдистых 40—45 м

12) алевролиты и аргиллиты тонкополосчатые 100— 150 н

Коксуйская свита перекрывается аркозовыми песчаника
ми актугайской свиты.



В северо-западном направлении по мере приближения к 
Пжанытасскому поднятию мощность свиты резко сокращает- 
"я весь разрез ее полностью сложен гравелитами и конгло
мератами. Так, по р. Кок-Су мощность свиты колеблется от 
9 до 58 м. В верховьях р. Кок-Су у выхода ее из гряды там- 
яинских известняков в урочище на известняках и малиновых 
аргиллитах джанытасской свиты лежат-

1) песчаники среднезернистыс табачного цвета 3 и
2) конгломераты крупногалсчиые, местами валунные красноцветные

о к р у г л е н н о й  хорошо окатанной галькой кварцитов белых, красных, зе
леных и др Цемент скудный песчаниковый . 2  м.

3) гравелиты того же состава 3-—4 м

На них налегают аркозовые песчаники актугайской свиты.
Несколько западнее и севернее свита быстро увеличивает

ся в мощности. Так, по первому левому притоку р. Кок-Су на 
джанытасские известняки, в этом месте содержащие верхне- 
рифейские микрофитолиты, налегают:

1) песчаники зеленые полимиктовые косослоистые 13 м
2) конгломераты мелко- и средиегалечные косослоистые 7— 8 м
3) песчаники зеленовато-табачного цвета косослоистые с линзами

/реднегалечных конгломератов . 25 м
4) конгломераты крупногалечные, иногда валунные 10 м

Перекрываются аркозовыми песчаниками и гравелитами 
актугайской свиты.

В среднем течении р. Уч-бас в районе месторождения Ге- 
рес под беркутинскими доломитами залегает толща песчани
ков и конгломератов, именуемая всеми геологами «гересскими 
конгломератами». До сих пор существуют различные мнения 
по поводу их стратиграфической позиции. После выявления 
нерхнернфейской джанытасской известняковой свиты, облом
ки пород которой составляют гальки и валуны этих конгло
мератов, отпал вариант их более древнего (на уровне боль- 
шекаройской свиты) возраста. Пока остается открытым во
просом соответствие гересских конгломератов одной коксуй- 
ской свите или же всему разрезу вендского комплекса в Ма- 
■■ом Каратау. Разрез этой толщи по саю Таргол (правый при- 
™к р. Уч-бас) построен следующим образом. На песчаниках 
большекаройской свиты лежат:

1) песчаники зеленовато-серые с большим содержанием кварцевых об-
юмков, косослоистые. Встречается редкая рассеянная галька 30—40 м

2) конгломераты грубослоистые с пестрой хорошо окатанной галькой,
азмер галек самый разнообразный, колеблется от 0,3 до 20—30 см. Сре

ди галек наиболее распространены гранитные, кислых эффузивов, различ
ных по цвету известняков, песчаников, кремней. Размер обломков увели
чивается вверх по разрезу ......................................  70—80 ц



3) ялсвролиты шоколадного и зеленоватого цветя расслапцованные,..
г палочковой отдельностью. Зеленоватые разновидности образуют либо 
выдержанные по простиранию пачки до 3— 4 м мощностью, либо образу- 
;)1 ненравн. 1 ьнoil формы участки среди алевролитов шоколадного цвета. 
Алевролиты полосчатые. Полосчатость тонкая горизонтальная и косая. 
Довольно час 10 встречаются прослои мелкозернистых песчаников, линзы 
гравелитов. В алевролитах рассеяны галочки разнообразного сос
тава. ...............................................  ]20 м

4) конгломераты, лежащие с небольшим размывом на подстилающих 
алевролитах. Галька здесь гораздо крупнее, чем в нижних конгломератах, 
часты валуны размером до 0,5—0,7 м. Насыщенность гальками обильная 
Наиболее крупная галька состоит из известняков и крупнозернистых по 
лимиктовых зеленоватых песчаников. Среди мелких галек встречены и. 
плоские, которые заметно наклонены в одну сторону (к ЮЗ 220°). Кон
гломераты вмещают пачки зеленоватых и шоколадных алевролитов, в 
свою очередь включающих линзы конгломератов и песчаников 70—80 м

В известняковых обломках конгломератов присутствуют 
верхнерифейские онколиты. Перекрыты они с угловым несо
гласием доломитами беркутипской и конгломератами кыр- 
шабактинской свит.

В палеогеографическом плане распространение гересских 
конгломератов приурочено к юго-западному склону Джаны- 
тасского поднятия, которым они отделяются от Малокарой- 
ского прогиба.

Коксуйская и поступбулакская свиты являются стратигра
фическими аналогами. Об этом свидетельствует сходный ли
тологический состав этих двух свит, одинаковое положение в 
разрезе. Они подстилаются верхнерифейскими карбонатными 
толщами, а перекрываются отложениями малокаройской се
рии. Состав свит исключительно терригенный. В известняко
вых обломках конгломератов обеих свит содержатся микро
проблематики III п IV комплексов.

Венд (V)

Малокаройская серия

Актугайская свита. Выделена в Малом Каратау [Коро
лев В. Г., Максумова Р. А., 1968] из песчаннко-конгломера- 
товой подсвиты П. Л. Безрукова. Маркирующий Характер 
толщи подчеркивался еще И. И. Машкарой (1938) и с. К. Че- 
ховичем. Свита прекрасно прослеживается во всех разрезах 
в урочищах Малый Карой, Аю-Саккан и по р. Кок-Су. в по
следнее время появились материалы, свидетельствующие о 
возможности выделения ее и в Таласском хребте.



В Малом Каратау свита несогласно ложится на разные 
горизонты коксуйской спиты. По р. Шабакты пос. Лк-Туган 
В Г Королевым наблюдалось угловое несогласие между эти
ми двумя свитами.

Лктугайская свита сложена светлыми розоватыми, часто 
косослоистыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, 
малиновыми алевролитами и аргиллитами, редко зеленовато
табачными песчаниками с глауконитом. Породы обычно по
строены в крупные ритмы. Приведем описание стратогигшче- 
ского разреза свиты по р. Ак-Тугай в Малом Каратау, где 
та зеленоватых песчаниках коксуйской свиты с угловым не- 
согласием лежат (рис. 9):

1 ) песчаники аркозовые буровато-розовые средне- и крупнозернис
тые. Сложены в серии косых слоев, в основании которых присутствуют 
гравелиты, а в верхней части — конгломераты . . . 15 и

2) песчаники грязно-зеленого* цвета мелко- и среднезериистые тонко-
плитчатые с небольшим количеством глауконита и обильными чешуй
ками слюд .................................................................. 7 м

3) песчаники бурые полимиктовые грубозернистые средне- и тонко
плитчатые  3 м

А) песчаники темно-бурые плохо сортированные крупнозернистые с 
большим содержанием лимонита в цементе . 4 м

5 ) песчаники розоватые аркозовые грубоплмтчатые и массивные. В ос
новании серий косых слоев имеются гравелиты и мелкогалечные конгло
мераты  8 м

6) конгломераты мелкогалечиые псстроцветпыс косослоистыс 5 м
7) конгломераты крупногалечные с железистым цементом . 1,5 м
8) песчаники розоватые среднезернистые с линзами гравелита 10 м
И) песчаники темно-бурые полимиктовые среднезериистые среднеплит-

чатыс косослоистые с обильными чешуйками слюды. В верхней части 
имеются маломощные прослои зеленоватых крупнозернистых пес
чаников  20 м

10) песчаники зеленоватые тонкоплитчатые мелко- и среднезериистые.
В средней части прослои алевролитов   10 м

11) песчаники темно-бурые плитчатые мелко- и среднезернистые с
линзами гравелитов   12 м

12) гравелиты розовые аркозовые с рассеянными включениями хоро
шо окатанной гальки. В средней части основания косослоистых серий со-

20 м
аркозовые грубозернистые средне- 

11 м

ставляют конгломераты
13) песчаники темно-розовые 

плитчатые
14) гравелиты и крупнозернистые косослоистые песчаники светлые, 

почти белые, аркозовые по составу. В верхней части прослой в 30 см  
РУпногалечных конгломератов . . 40 м

х песчаники грязно-зеленые крупно- и среднезернистые тонкоплит-
|атые с крупными включениями обломков розовых полевых
п,,,а™" ........................... : . . 8-зо л

ь' к°нгломераты мелкогалечные и гравелиты с хорошо окатанной
пестроцветной галькой . . . . . . 3 м
рыхлы ПОсча,,ики коричнево-бурые крупнозернистые, на поверхности 

е . . .  . . . . 9 м



Рис. 9. Разрезы актугайской сви
ты в Малом Каратау: I—по р. Кыр- 
Шабакты; II — по р. Ак-Тугай; I l i 
no р. Кок-Тал. Условные литологи
ческие знаки на рис. 7.

Перекрыты они песчаниками, алевролитами и туфами чич- 
канской свиты.

Мощность актугайской свиты в этом разрезе составляет 
220 м. Примерно такие же мощности наблюдаются почти но 
всем выходам свиты в Малом Каратау. Исключением явля
ется район бассейна р. Кок-Су, где мощность ее резко пада
ет и колеблется от 25 до 50 м. Объясняется это положением 
данных разрезов на северо-восточном склоне джанытасского



поднятия. В целом наблюдается погрубение состава пссчани 
к0в гравелитов и конгломератов в северном и ссверо-зщ.ал- 
ном' направлениях. В районе р. Коктал в разрезе практически 
отсутствуют конгломераты, меньший объем составляют гра
велиты. В этом же юго-восточном направлении исчезает сло
истость. В Таласском хребте это уже вполне мористые го- 
пизонтально-слоистые образования. В целом же сохраняется 
состав свиты (с увеличением объема более тонкозернистых 
пород) и общее ритмичное ее построение. Переход от пос- 
тунбулакской свиты не так резко подчеркнут, как от кок
су некой. ..

Верхняя часть постунбулакскои свиты в Таласском хребте 
представлена толщей малиновых алевролитов, аргиллитов и 
мелкозернистых песчаников розоватого и кремового цветов. 
Па серых алевролитах, составляющих верхнюю часть мали
новой толщи по руч, Постунбулак (левый приток р. Кумыш- 
таг) с карманообразной поверхностью контакта лежат:

•]) песчаники плотные светлые аркозовые крупнозернистые 1,5 м
2) песчаники зеленоватые аркозовые, венчаются слоем плотных квар

цитовидных песчаников ......................................  . 3 м
3) алевролиты серые и вишневые . 20 м
4) песчаники светлые аркозовые крупнозернистые. . 3 м
5) песчаники зеленоватые среднезернистые с рассеянными включения

ми пестрых окатанных галечек ......................................4 м
6) алевролиты серые и вишневые . • . 15 ж
7) алевролиты серые тонкослоистые, иногда топкополосчатые с ле

пешкообразными линзами и тонкими прослоями серых и буроватых алев 
ритнетых и песчанистых известняков ......................................30 л

8 ) аргиллиты красноцветные с редкими (в средней части) пластами
серых алевритистых известняков * ............................................... 7 м

9) аргиллиты и известняки серого цвета находятся то в тонком, то
н грубом флишеподобном переслаивании . . 2 6  м

Перекрываются они углисто-глинистыми сланцами с ок- 
ремненными известняками чичканской свиты. Ранее Ш. Ш, 
Сабдюшевым эта толща относилась к самому верхнему под
разделению кызылбельской свиты (k z 4). Аналогичное стро
ение свита имеет и в разрезе по саю Байтобет, р. Карагайлю.

Актугайская свита в Таласком хребте имеет незначитель
ное распространение. Она участвует в строении крыльев Ку- 
мыштагской синклинали, обрамляя с севера и с юга бешташ- 
СКИ(- известняки по р. Кумыштаг: Естественно, что на такой 
небольшой площади трудно выявить какие-то фациальные за
кономерности изменения акту'гайской свиты. На Курган-Ка- 
pai айнском поднятии свита отсутствует. Чичканская свита 
здесь залегает на красноцветных алевролитах кызылбельской



АктугаЙская свита является хорошим стратиграфическим, 
репером, позволяющим проводить корреляцию разрезов вер-; 
хов докембрия в Таласо-Каратауской и Каратау-Чаткало-На-- 
рынской структурно-фациальных зонах. В Улу-Тау (Южный} 
Казахстан) эти аркозы заведомо моложе актасского комплек--' 
са гранитоидов, датированных 650±30 млн лет.

Чичканская свита. Выделена вначале в Таласском хребте, ! 
прослежена и на территории Малого Каратау [Королев В. Г.,1 2 3 4 5 6 7 
Максумова Р. А., 1964; 1968]. Ранее Т. А. Додоновой она' 
включалась в состав курганской свиты и описывалась как| 
нижняя ее подсвита. Выделение свиты оправдано ее литоло-j 
гической самостоятельностью, выдержанностью состава на  ̂
большой территории от восточной части Таласского хребта в :■ 
Ичкеле-Тау и Малом Каратау, а также сходным сообществом | 
строматолитов, содержащихся в ней и позволяющих выделять) 
свиту как самостоятельный стратиграфический горизонт. В| 
составе свиты характерны серые, черные и зеленовато-серые; 
углисто-глинистые, углисто-кремнистые и алевролито-глинис- 
тые серицито-глинистые и серицито-кремнистые сланцы с | 
подчиненными прослоями мелкозернистых песчаников, пепло
вых туфов, туффитов, окремненных доломитов и доломитизи-; 
роваиных известняков. Свита очень легко узнается. Имея в 
целом сходный состав слагающих пород по всей площади 
распространения, она представлена двумя типами разрезов 
как в Таласском хребте, так и в Малом Каратау. Первый: 
наиболее мощный отличается однородным, преимущественно! 
глинисто-кремнисто-сланцевым составом, второй — глинисто-! 
сланцево-карбонатным составом. Для последнего типа раз-1 
реза свиты характерно отчетливое двучленное строение. Верх-; 
няя половина разреза сложена окремненными строматолито- 
выми известняками. Приведем эталонные разрезы этих двух 
типов. Первый наиболее полно представлен по р. Кумыштаг j 
по южному крылу Кумыштагской синклинали, где на гли-:| 
нисто-алевролитовые породы актугайской свиты налегают:

1) сланцы углисто-глинистые с редкими маломощными прослоями бу- !
рых с поверхности известняков с участками окремнения . 12 м\

2) сланцы углисто-глинистые черные листоватые с прослоями черных')
средне- п толстоплитчатых кремней . . 8  м\

3) сланцы углисто-глинистые с линзами-прослоями буроватого с но- )
верхности окремпепного известняка . 2 1  М‘\

4) аргиллиты черные углисто-глинистые и углисто-глииисто-кремни-'j
стые • • • . 1 5  м;

5) аргиллиты черные углисто-глииисто-кремпистые с редкими • проело-,
ями глинистых, местами окремненных известняков . 30 м

6) сланцы черные углисто-кремнистые тонко* и среднеслоистые;
плотные • * 12 М'

7) сланцы углисто-глинисто-кремнистые с прослоями светло-серых ок
ремненных бурых с поверхности известняков . . 1 2  *



Перекрываются светлыми тонкозернистыми туфами кур
ганской свиты, суммарная мощность этого разреза свиты со
ставляет 110 jw-

Районы Курган-Карагоинского поднятия и хр. Ичкеле-Тау 
характеризуются развитием второго типа разреза чичканской 
свиты. Наиболее типичным разрезом свиты для бассейна 
р Карагаин является разрез по левому ее притоку — Кичик- 
гашсаю. где на малиновые сланцы кызылбельской свиты ло
жатся:

1) сланцы зеленые алевролитовые листоватые 9 м
2) сланцы плотные зеленоватые окремненные с линзами серого из*

чесгняка .........................................................' . 10
3) сланцы глинистые и глинисто-кремнистые пепельного цвета ритмич

но чередуются с черными и зеленоватыми кремнями и серыми из
вестняками .................................................................. 50 м

4) известняки массивные светло-серые окремпеипыс с пластовыми
•троматолитами . ......................................60 At

Перекрываются они с размывом кембро-ордовикскими из
вестняками бешташской свиты. Последние имеют в основании 
слой щебневых межформационных конгломератов. Ранее чич- 
канские и бешташские известняки по р. Карагаин рассматри
вались как единая бешташская свита. При более вниматель
ном изучении выявились их отличия. Бешташские известняки 
образуют светлые обрывистые обнажения, чичканские — бо
лее сглаженные рыжеватые выходы. Чичканские известняки 
бассейна р. Карагаин содержат строматолиты, принадлежа
щие к группе столбчато-пластовых построек, стратиграфиче
ское значение которых пока не выяснено.

Очень сходно построены разрезы рек Курган и Чичкан 
По р. Курган на светлые мраморизованные известняки чат- 
караганской и малиновые сланцы кызылбельской свит ло
жатся:

1) сланцы глинисто-кремнистые темно-серые с поверхности* буроватые,
иногда почти углистые, содержат тонкие прослойки черных 
кремней ......................................................... 35--40 м

2) известняки светлые мраморизованные со строматолитовымн по
стройками   20—25 м

3) кремни светлые и темные строматолитовые . 5— 15 м
4) через переслаивание переходят в рыжеватые с поверхности, темно-

^срые и черные на сколе полосчатые кремнистые сланцы. В них 10...30 см
прослой черных кремней  30 ж

°) кремни черные и зеленоватые с причудливой водорослевой (?) тек-
И ПР0СЛ0ЯМИ пепловых туфов  4 м
кремни сиреневого цвета со строматолитовымн постройками. Стро* 

мнгт«ЛИТЫ ° 6РазУют тонкие длинные столбики. Вмещающая масса крем- 
ая и карбонатная. Имеютсятуфов

Сиим] К̂ мии черные со строматолитовой структурой, есть редкие «гау-
цы с громатплитпп •) ..

маломощные прослои пепловых 
......................................................12 ж

роматолитов« .. . *
светлые кремни

3 м 
2 м.



9) Кремнистые сланцы буроватые с поверхности, черные, 
на сколе ...............................................  1,5—2 .м

Выше идут грубозернистые туфы курганской свиты. В ок- 
ремненных доломитах этого разреза в 1960 г. Л. Б. Дядю- 
ченко, В. В. Киселевым и В. Г. Королевым обнаружены стро
матолиты, которые И. Н. Крыловым отнесены к группе Linel- 
1а. В кремнистых сланцах средней части свиты встречены 
столбчатые строматолиты Patomia ossica Kryl [Келлер Б. М., 
Королев В. Г., Крылов И. Н., 1965].

И, наконец, очень сходно, несмотря на большое удаление 
построен разрез свиты в хребте Ичкеле-Тау, где в сае Янги- 
Арык, напротив поселка Ключевка, па пестроцветных алевро
литах постунбулакской свиты лежат:

1) песчаники светло-серые кварц-полевошпатовые плитчатые (нс
исключено, что они будут являться в хр. Ичкеле-Тау аналогом актуган- 
ской свиты) .........................................................3—4 м

2 ) аргиллиты кремнистые, зеленовато-серые тонкослоистые с просло
ями кварц-полевошпатовых песчаников с доломитовым цементом 5— 10 м

3) аргиллиты пепельно-серые углисто-глинистые 2,5 м
4) кремни темно-серые грубоплитчатые с редкими «гаубицами», об

ломками строматолитов, шаровыми биостромами 3—3 м
5) «гаубичный горизонт» — черные строматолитопые кремни 2,5- 5 м
6 ) доломиты светлые зеленоватые, почти сплошь окварцовапиые

темно-серые и черные, зеленые глинисто-кремнистые аргиллиты, ритмич
но чередующиеся. Основания ритмов представлены зеленоватой гли
нисто-карбонатной породой, верхняя часть — светлыми кварцитовиднымп 
доломитами, состоящими из изолированных «кубков» столбчатых стро
матолитов ...................................................................................  23—26 м

7) песчаники кварцевые светлые микроритмичные 3—7 м
8) доломиты светлые яелеповато-ссрые окварцовапиые строматолито-

вые, реже желтоватые, зеленоватые с прослоями кварцпто-несчаников. 
глинисто-кремнистых пород 5— 14 м

Перекрываются песчаниками курганской свиты. Мощность 
свиты в этом разрезе составляет 70 м.

В окремненных доломитах этого разреза В. П. Петровым 
впервые обнаружены строматолиты в 1957 г., а затем В. Г. 
Королевым — в 1963 г. эти строматолитовые кремни отнесе
ны к чичканской свите. И. Н. Крыловым эти строматолиты 
определены как Conophyton gaubitza Kryl., Linella avis Kryl., 
Patomia ossica Kryl., и строматолиты, напоминающие Tun- 
gussia.

В Малом Каратау чичканская свита соответствует крем
нисто-известняковой подсвите П. Л. Безрукова и сланцево-до
ломитовой подсвите малокаройской свиты С. I. Анкиновича 
(1961). Свита сложена табачно-зелеными, серыми, черными, 
глинистыми, глинисто-алевролитовыми, глинисто-кремнисты
ми, кремнистыми сланцами, окремненными доломитами, туфа



ми. туффитами и подчиненными песчаниками. Б разрезе по 
р. Шабакты (рис. Ю) выше актугайских аркозов лежат сле
дующие породы:

1) песчаники зеленоватые, мелкозернистые, чередующиеся с коричне
во бурыми алевролитами с прослоями коричнево-бурых туфов и туффитов 
- мелкими фосфоритными стяжениями . . . .  12 м

2) переслаивание темно-малиновых и грязно-зеленых туфов и туффи
тов Появляются редкие прослои черных кремней с шаровыми образо- 
синими строматолитов .........................................................3—7 if

3) ритмичное чередование ярко-зеленых, серых, темно-серых мелкозер
нистых туфов, тонко переслаивающихся с черными кремнями, грязно-зе
леных, зеленых и серых полосчатых туфо-кремней, черных .линзовидных 
бугристых ксрмной с лимзами-биогермами строматолитов. В некоторых 
ритмах имеются прослои серых плотных с поверхности буроватых квар
цевых порфиров. Мощность каждого ритма 1—2 ж . . 61 ле

4) алевролиты зеленые с многочисленными сигарообразными, до 1 —
1,Г> м длиной телами окремнеиных строматолитов Conophyton gaubilza 
Kzyl (определение И. Н. Крылова). ......................................  10 л*

' 5) сланцы зеленовато-черные алевролитовые с линзами черных бугрис
тых кремней с редкими прослоями серых доломитов . 6 м

(>) туфы ярко-зеленого цвета, ритмично чередующиеся со сланцами, зе
леновато-серыми алевролитовыми, содержащими прослои черных кремней, 
доломитов и линзы-биогермы строматолитов . . . 7  м

7) кремнисто-карбонатная массивная порода зеленоватого цвета. В
породу включены черные тоненькие короткие кремнистые тела причудли
вых веерообразных, радиально-лучистых очертаний . . 1 л

8) сланцы тонкоплитчатые зеленовато-серые песчанистые и алевритис-
тые с лннзовидными простоями черных бугристых строматолитовых крем
ней. В сланцах имеются редкие прослои доломитизировапных извест
няков ......................................................... 62 л

9) переслаивание зеленых туфов и черных кремней , 3 м
10) туфы зеленого цвета полосчатые и пятнистые 17 м
11) чередование туфопесчаников, туфоалевролитов и туфоаргиллитои.

В них стратифицированные горизонты розовых вторично измененных ка- 
лиш патинированных пород. Имеются участки вторичного оквац- 
цевания . . ' ......................................  27 м

На них без видимых следов несогласия лежат крупнозер
нистые песчаники, с которых мы обычно начинаем курган
скую свиту. Мощность свиты в этом разрезе составляет 243 м. 
Это наиболее мощный разрез свиты во всей Таласо-Каратаус- 
ской зоне. В отличие от других он насыщен горизонтами вул
каногенных пород. Отсутствуют мощные горизонты карбонат- 
Иых пород. Сходно построен разрез урочища Аю-Саккан. К 
северо-западу и юго-востоку от р. Шабакты мощность свиты 
сильно уменьшается. В разрезах по р. Беркуты и Кок-Тал 
иновь появляются горизонты окремнеиных карбонатных стро
матолитовых пород, составляющих верхнюю часть свиты. В 
районе р. Кок-су свита целиком представлена табачного цвета 
алевролитами и мелкозернистыми песчаниками, содержит че
тыре горизонта но 0,5—1 м мощности черных строматолито- 
ьых кремней. Мощность свиты здесь составляет всего 30 м.
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Рис. 10. Разрезы чичканской свиты н Малом 
Каратау: . 1 по р. Беркуты; II — по р. щ а, 
бакты, (Аю-Сак.кан); III — по р. Ак-Тугай; IV— 
по р. Кок-Тал. Условные литологические знаки 
на рис. 1.

Чичканская свита так же, как и актугайская, легко диаг
ностируется и может рассматриваться как маркирующая. 
Особенно важным является то, что она прослеживается от 
восточных районов Таласского хребта, где в бассейне р. Чич- 
кан были впервые найдены строматолиты, до северо-запад

но



ной оконечности Малого Каратау. Во многих разрезах она 
характеризуется сходным сообществом строматолитов, под
тверждающих правильность корреляции разобщенных, а иног
да значительно удаленных друг от друга разрезов. Кроме то
го в чичканских кремнях автором обнаружены образования 
водорослевого происхождения неясного систематического по
ложения. Первое предварительное описание их сделала Р. Н. 
Огурцова. Одни из них представлены сфероидными формами, 
чпаметр которых равен 10—40 м/см. Поверхность сетчато
мелкозернистая. Окраска в шлифах желтовато-коричневая, 
[встречаются в виде отдельных экземпляров, либо в скопле
ниях. Диаметр последних до 75 мкм. В некоторых случаях 
наблюдаются как бы вложенные друг в друга сферы с утол
щенным внешним краем. Совместно с ними встречены нитча
тые микроорганизмы. Это светло-зеленые зернистые образо
вания с утолщенными стенками (около 1 мкм) и диаметром
3_4  мкм. Расположение их бессистемное, длина отдельных
частей, видимых в шлифе, более 100 мкм. Р. Н. Огурцова, 
просмотревшая этот материал, считает, что описанные микро
проблематики относятся к прокариотным фотосинтезирую
щим нитчатым и сфероидальным формам типа сине-зеленых 
водорослей, описанных Д. Шопфом и другими исследователя
ми из докембрийских отложений Африки, Канады, Австра
лии [Schopf J., William, 1969; 1970; Claud Р. Е, 1969].

Курганская свита. Выделена и описана Т. А. Додоновой в 
1955 г. [Додонова Т. А., 1957] в восточной части Таласского 
хребта (бассейн р. Курган). Западнее (бассейн р. Кумыш- 
гаг) эта свита была описана А. А. Кошоком под названием 
свиты «3». Курганская свита понимается нами [Королев 
В. Г., Максумова Р. А., 1964] в несколько ином объеме, чем. 
У Т. А. Додоновой: из нее исключена нижняя маломощная 
часть разреза, выделенная в качестве чичканской свиты. Ло
жится она обычно согласно, иногда с конгломератами или 
песчаниками в основании на чичканскую свиту; перекрыва
ется несогласно различными толщами. К этому несогласию 
приурочен длительный перерыв в осадконакоплении, во время 
которого были сформированы коры выветривания. Реликты 
последних сохранились в Малом Каратау. А. Г. Разбойнико- 
вым указывается на их присутствие по р. , Курган в Таласе.

Свита сложена пестроцветными зелеными, розовыми, се
рыми, желтыми средне- и тонкоплитчатыми тонкослоисто-по
лосчатыми туфами, тефроидами, туффитами и туфопесчани- 
ками (табл. II) с пачками аркозовых и вулканомиктовых 
песчаников, реже конгломератов, алевролитов и кремнисто- 
линиетых сланцев. Количественные соотношения составляю
щих пород меняются от участка к участку. Постоянным ос



тается преобладающее количество вулканогенных пород-ту
фов. Постоянно присутствуют горизонты песчаников, граве
литов, конгломератов. Эти горизонты терригенных пород в 
Малом Каратау составляют основания крупных ритмов, в 
которые построена эта вулканогенно-осадочная толща. В не
которых разрезах Таласского хребта песчаники и конгломе
раты концентрируются в нижней части свиты. Это позволяет 
некоторым геологам выделять конгломераты и песчаники в 
качестве нижнекурганской подсвиты. В разрезах свиты по 
р. Учимчек (приток р. Чон-Конуртобе) на массивные окрем- 
ненные известняки чичканской свиты ложатся:

1) конгломераты плотные черные крупно- и среднегалечные с желе
зисто-кварцевым цементом. Галька представлена хорошо окатанными об
ломками малиновых сланцев, кремнистых известняков, кварцитов, крем
ней, кварца ............................................... .........  2— 10 м

2) сланцы серые глинистые с тонкими прослоями очень плотного свет
лого известняка . ............................................  . 2 5  м

3) туфы кристалло-витрокластичсские крупно- средне- и тонкообло
мочные зеленого и серого цвета, ритмично чередующиеся между собой 10 м

4) туфы тонкообломочные светло-серые кремнистые и туфоаргиллиты
табачного и зеленого цвета глинисто-алевролитовые, ритмично чере
дующиеся ..........................................................80 м

5) туфоалевролиты п туфоаргиллиты темно-вишневые полосчатые
кремнистые толсто- и среднеплитчатые . 60 м

6) туфы кремнистые полосчатые зеленого цвета . 1 5  м
7) туфоаргиллиты темно-вишневые полосчатые кремнистые . 45 м
8) сланцы малинового и табачного цвета глинистые и глинисто-

алевролитовые  40
Перекрываются они с размывом конгломератами кумыштаг- 
ской свиты. Мощность этого разреза 285 м.

Разрезы свиты в Таласском хребте отличаются присутст
вием горизонтов эффузивных пород. Особо насыщен ими раз
рез по р. Курган. В этих разрезах почти полностью отсутст
вуют горизонты песчаников и гравелитов.

Курганская свита Малого Каратау [Королев В. Г., Мак
симова Р. А., 1968] отвечает большой верхней части малока- 
ройской свиты С. Г. Анкиновича (1961) и трем верхним под
свитам схемы П. Л. Безрукова (Стратиграфический словарь, 
М., 1956). От таласских разрезов каратауские отличаются 
большей мощностью, пестротой состава, преобладанием клас- 
тогенных вулканических пород. Свита сложена пестроокра- 
шенными розовыми, зелеными, кирпичными, серыми средне- 
и тонкоплитчатыми тонкослоисто-полосчатыми туфами тра- 
хилипаритов, реже дацитов, тефроидами, туффитами, туфоар- 
гиллитами, содержащими пачки аркозовых и вулканомикто- 
вых песчаников. Основание свиты проводится по подошве пер
вой пачки грубозернистых аркозов, перекрывающих тонкозер
нистые породы чичканской свиты. Обнажения пород свиты



Рис. 11. Разрез курганской свиты 
по р. Ак-Тугай. Условные литологии  
ские знаки на рис. 7.
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на территории Малого Каратау протягиваются узкой полосой 
с северо-запада на юго-восток примерно на 120 км.

Наиболее мощным и представительным является разрез 
свиты вдоль р. Шабакты около поселка Актугай (рис. 11). 
Здесь свита обнажена с незначительными перерывами пол
ностью от подошвы до кровли. Разреза ее сложен снизу вверх 
следующими породами:

1) тефроиды аркозовые грубообломочные. По простиранию на запад
переходят в туфогравслиты с плотным железисто-кремнистым цементом. 
Галька состоит из хорошо окатанных обломков кварца, полевых шпатов,, 
серых кремней, окремнелых известняков, малиновых туфоаргиллитов. Теф
роиды имеют косослоистую текстуру 3 м

2) тефроиды аркозовые мелкообломочные светлые и туфоалевролиты 
темные, тонко чередующиеся с туфоаргиллитами. В этой пачке также про
слеживаются маломощные прослои грубозернистых туфопесчаников 7 м

3) туфы кристалло-витрокластические средне- и мелкообломочпые <>к-
ремнелые зеленые полосчатые среднеилитчатые . 2 м

4) туфопесчаники полимнктовые средне и крупнозернистые зеленова
то-серые среднеплитчатые ...................................... 4 м

5) туфопесчаники аркозовые крупнозернистые светлые 1 м
6) туфы кристалло-витрокластические мелко- и тоикообломочные зе

леновато-бурые тонкоплитчатые и листоватые . 7  м-
7) туфы лито-кристалло-витрокластичсские среднеобломочные с пест

рой розовато-зеленоватой окраской слоистые . 0,4 м
8) туфы кристалло-витрокластические средне- и мелкообломочные зе

леновато-серые среднеплитчатые и туффиты кремнисто-глинистые зелено
ватые тонко переслаивающиеся между собой . . 9 м

9) туффиты кремнисто-глинистые тоикообломочные зеленоватые чере 
дуются с туфами криеталло-витрокластпческнми тонко- и мелкообломоч
ными и туфоалевролитами. В них гнезда-колонии строматолитов 0,5 м

10) туфы кристалло-витрокластические мелкообломочпые зеленовато
серые чередуются с туфами витрокластпческими тонкообломочнымн зеле
новатыми  32 м

11) тефроиды аркозовые крупнообломочные буровато-серые 25 м
12) туфы витро-кристаллокластпчсские мелкообломочпые пестрые зе

леновато-серые, переслаивающиеся с туфами кристалло-витрокластически- 
ми тонкообломочными зелеными . . .  . 3 1  м

13) тефроиды аркозовые мелкообломочпые светлые розовато -
кремовые .................................................................. 1 м

14) туфы кристалло-витрокластические мелкообломочпые зеленовато- 
серые чередуются с туфоалевролитами и кремнистыми туффитами 80 м

15) туфогравелиты полимнктовые буровато-серые перемежаются в ви
де струй с туфопесчаниками аркозовыми серыми грубо- и крупнозернис
тыми. В туфогравелитах наблюдается грубая косая слоистость . 15 м

16) туфы кристалло-витрокластические средне- if мелкозернистые по
лосчатые зеленовато-розовые. В них залегают пачки туфоалевролитоп зе
леноватых тонкоплитчатых. На поверхностях напластования наблюдаются 
волноприбойные знаки. В 100 м от подошвы выделяется полутораметровый 
пласт грубозернистых аркозовых туфопесчаников . 133 м

3 7) туфопесчаники аркозовые грубозернистые светло-серые, серые с 
чуть зеленоватым оттенком . 65 м

18) туфоалевролиты зеленые, переслаивающиеся с туфопесчаниками 
мелкозернистыми средне- и тонкоплитчатыми. В них прослои (6 -1 0  м) 
туфов витрокластических светлых полосчатых розовато-кремовых 120 м

ТА



19) туфонесчаникн средне- и мелкозернистые зеленовато-серые, рит
мично чередующиеся с туфоаргиллитами ярко-зелеными тонкоплит
чатыми    1У .и

20) туффиты кремнистые топкообломочные розовато-кремовые средне-
плитчатые с прослоями зеленых туфоалевролитов . 4 1  м

21) туффиты кремнистые тонкообломочные толстоплитчатые зеленые
полосчатые, с прослоями вишневых туфоаргиллитов . 35 .и

22) туффиты кремнистые топкообломочные зелеповато-серые, чере
дующиеся с редкими прослоями аркозовых тефроидов мелкообломочных 
кирпичного цвета среднеплитчатых. В них пачки вишневых и серых туфо- 
гилнцнтов и туфоаргиллитов 40 м

23) туфоалевролиты малиновые тонко переслаивающиеся с гуфопесча-
ннкамн мелкозернистыми вишнево-бурыми .......................................... 40 .и
’Суммарная мощность акт.угайского разреза курганской свиты около 700 л/.

Выше идет склон, покрытый щебенкой тонкозернистых 
вишнево-бурых аргиллитов. Последние перекрываются зеле
новато-серыми плотными доломитами беркутинской свиты, 
содержащими в изобилии зерна глауконита.

Второй наиболее интересный разрез наблюдается в райо
не крутой излучины р. Беркуты, расположенный приблизи
тельно в 8 км севернее поселка Беркуты. Разрез неполный, 
но очень хорошо обнажен в средней и верхней частях.

Здесь курганская свита представляет собой толщу преиму
щественно зеленого цвета с редкими ржаво-буровыми просло
ями. Массивные слои достигают 40—50 см мощности, а тон* 
конаслоенные изменяются по мощности от долей сантиметра 
до нескольких метров. При этом толщина отдельных тонких 
слойков составляет 1- 2 мм. В тонконаслоенных отложениях 
иногда видна волновая косая слоистость. В беркутинском раз
резе так же, как и в актугайском, встречаются, туфы кристал- 
ло-витрокдастические, очень редко — прослои лито-кристал- 
ло-витрокластических туфов, тефроиды полимиктовыс и ар- 
козовые от мелко- до крупнообломочных, туффиты кремни
стые и аргиллитовые от тонко- до среднезернистых; туфопес- 
чаиики аркозовые разнозернистые; туфоалевролиты и туфо- 
аргиллиты.

Между отдельными плотными пачками пород отмечены 
рыхлые прослои как бы с сохранившимися более плотными 
участками-галечками тонкозернистых туфоалевролитов. Иног
да здесь же появляются розоватые конкреционные стяжения 
альбитового состава с небольшим количеством гидроокислов 
железа. Среди зеленых кремнистых туффитов наблюдаются 
отдельные слои пятнистых разновидностей пород. Пятна осо
бенно отчетливо проявляются на выветрелой поверхности. В 
верхах свиты мощность таких пятнистых пород достигает 
 ̂ м. В шлифах установлено, что это чистые (или с очень не

значительной примесью альбита и гидрослюды) кремнистые 
тоикоагрегатные стяжения в кремнистом туффите.



Имеются пачки (5—6 л*), представленные чередованием 
тонкозернистых зеленых туфоалсгзролитов и желтовато-розо
вых или ржаво-бурых, кирпичных грубо- и крупнозернистых 
песчаников. I раницы раздела переслаивающихся пород очень 
резкие, иногда неровные.

Выше по разрезу залегает примерно двухсотметровая тол
ща, состоящая из пачек переслаивания туфопесчаников, туфо- 
алевролитов, разнозернистых туффитов. Туфопесчаники ча
ще образуют однородные слои толщиной 2—4 см, иногда 5 
7 см. В туфоалевролитах и туффитах (мелкосреднеобломоч
ных) нередко можно видеть сильно нарушенные текстуры, 
имеющие характер сингенетичных деформаций. Мощность от
дельных пластов 20—30 см. Поверхности напластования туф
фитов часто сохраняют следы волновой ряби, причем подоб
ное явление можно наблюдать только в тонкообломочных 
прослоях. Все это свидетельствует о том, что временами об
становка осадконакопления была весьма неспокойной.

Самые верхи свиты на р. Беркуты представлены полутора
метровым слоем массивных среднезернистых туфопесчаников, 
после 20-метрового задернованного участка имеется неболь
шой (3—4 м) выход мелкобрекчированных зеленых туфоале- 
вролитов. Непосредственно выше обнажаются терригенно-до- 
ломитовые породы кыр-шабактинской свиты.

Очень показательным является разрез самого северного 
участка по р. Шабакты (так называемый Северный Шабак
ты). Разрез обнажен неполно. Видна его верхняя часть, при
мерно 300—320 м.

Здесь так же, как и в предыдущих разрезах (актугайском 
и беркутипском) свита сложена слоистыми пачками различ
ных туфов, тефроидов, туффитов, туфопесчаников и туфоале- 
вролитов. Крупно- и грубообломочный материал занимает 
здесь значительно больший объем. Слоистость утрачивает 
черты строгой горизонтальности. Породы разбиты густой 
сетью жил и мелких прожилков беловато-серого и розового 
цветов, секущих слоистые толщи во всех направлениях, но ча
ще они идут вдоль слоев, поэтому участками создается впе
чатление брекчированности в породах. Прожилки (особенно 
мелкие, наблюдаемые в шлифах) имеют нерезкие очертания. 
Породы в целом значительно сильнее метаморфизированы 
(окварцованы, альбитизированы, аргиллитизированы и кали- 
шпатизированы), при этом наблюдается резкое разграничение 
кремнистой и глинистой составляющей в туффитовых поро
дах и в основной массе туфопесчаников и туфоалевролитое. 
Лишь здесь в разрезе Северный Шабакты в прожилках появ
ляется эпидот.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что источни-



t i n  вулканогенно-обломочного материала располагались где- 
то северо-западнее хребта Малый Каратау. В низах свиты 
вулканогенно-кремнистые горизонты содержат строматолиты, 
аналогичные чичканским.

Специфический состав свиты, комплекс содержащихся в 
них "строматолитов выделяют курганскую свиту в очень яркий 
маркирующий горизонт, позволяющий проводить корреляцию 
разрезов Малого Каратау и Таласского хребта.

Курганская свита отделена крупным несогласием от выше
лежащих толщ. К нему приурочен перерыв в осадконакопле- 
нии, во время которого формировалась кора выветривания. 
Нижние ее горизонты сохранились на некоторых участках в 
Малом Каратау и Таласском хребте. Этой границе мы прида
ем важное стратиграфическое значение. Формирование коры 
выветривания знаменует важнейший тектонический рубеж в 
Средней Азии и Южном Казахстане — около 600 млн лет 
назад, завершающий байкальскую складчатость в этом регио
не и свидетельствующий о переходе от орогенной к субплат
форменной (разной длительности) стадии развития ['Коро
лев В. Г., Максумова Р. А., Мамбетов А. М., 1971, 1974].

Кумыштагская свита. Наличие 70—100-метровой конгло- 
мератовой толщи по р. Кумыштаг между бешташскими изве
стняками вверху и пестроцветными отложениями внизу от
мечалось многими исследователями Таласского Алатау.. 
В. А. Николаев (1924) предполагал наличие перерыва между 
сланцевыми толщами и известняками Кумыштага, относя 
конгломераты к базальному горизонту последних. В. И. Смир
нов (1939) между конгломератами и «свитой малиновых 
сланцев» усматривал стратиграфическое несогласие. А. А. Ко- 
пюк включал эти конгломераты в свиту «3», относя их к 
внутриформационным. Трансгрессивный контакт проводился 
им выше конгломератов под известняками Кумыштага.

Т. А. Додоновой (1962) по р. Кумыштаг конгломераты на 
ряду с другими свитовыми подразделениями описывались в 
качестве самостоятельного горизонта. Отмечалось, что они 
содержат гальку подстилающих пород, т. е. лежат на курган
ской свите с размывом. Конгломераты сопоставлялись ею с 
фосфоритоносной свитой и нижними доломитами хребта Ма- 
лый Каратау. Это подразделение Ш. Ш. Сабдюшев предло- 
жил называть кумыштагской свитой. По-видимому, это удач- 
иое название, поскольку в разрезе по левому борту долины 
Р- Кумыштаг свита очбнь хорошо обнажена. Наблюдается ее 
налегание на подстилающую курганскую свиту, на размытую 
поверхность розовато-коричневатых полосчатых туфов кото
рой налегают (рис. 12):
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рис. 7.

литологические знаки ?;а

1) конгломераты крупновалунные, содержащие больглое количество об 
ломков и глыб подстилающих туфов курганской свиты. Обломки сверху 
одеты в буроватую рубашку, что делает их похожими на известняковую 
гальку. Состав обломков очень детально описан А. А. Конюком. Им среди 
последних указывались песчаники (разн'озернистые. кварцевые, аркозовые, 
полимиктовые), сланцы (филлитовидные, песчано-сланцевые, яшмовидные 
и кремнистые), роговики, известняки, эффузивы и туфы (кварцевый пор
фир, роговообманковый порфирит, миндалекаменная карбонатизированная 
порода спилитового облика, миндалекаменный' порфирит, литокристалло- 
кластический туф диабазового порфирита), интрузивные породы (мелко
зернистый биотит, роговообманковый граноднорит, биотитовый гранит), ва
луны мелкозернистого пирита. Цемент очень скудный, известково-пес- 
чано-глинистый по составу.

В 3 м от основания прослеживается метровый пласт кварцевых 
гравелитов . . 30 и



2) кварциты светлые массивные с обилием вкраплении ннрига 3 м
3) конгломераты среднегалечные . I м
4) кварциты плитчатые _ • • 3 м
5) конгломераты крупно- и среднегалечные. В средней части встречен

пласт кварцевых гравелитов  ̂ ; • 7 -м
Далее отделяясь двухметровой согласной дайкой, идут:
6) п е с ч а н и к и  светлые рыжеватые мелкозернистые, с карбонатным це

ментом. В верхней части содержится редкая рассеянная галечка, преиму
щ е с т в е н н о  кварцевая. В песчаниках местами наблюдаются тоненькие про- 
поечки с пиритом ..................................................................6 м

7) песчаники зеленоватые, ритмично построенные. В них в верхней
пасти также встречается редкая рассеянная галечка. Имеются секущие зо
ны дробления, по которым интенсивно развиты й вторичные медистые 
минералы „ ■ • • • 3 м

8) конгломераты крупногалечные. Значительная часть галек пред
ставлена пиритом и полосчатыми окварцованными породами, очень похо
жими на породы второй пачки этого разреза 1,5 м

9 ) песчаники рыжеватые средне- и крупнозернистые среднеплитчатые.
Они секутся дайкой, в которой также развиты вторичные медистые 
минералы . . . . . . • ■ . 20 //

Далее следует 50 м задернованного участка разреза, за 
которым обнажена пачка сероватых глинисто-кремнистых и 
, линисто-карбонатных полосчатых пород с прослоям)! свет
лых массивных серовато-розоватых кремней и глинистых из* 
вестняков. Видимая ее мощность — 35 м. Затем опять боль
шой участок задернован, после чего в неясных соотношениях 
выходят массивные светлые известняки бешташской свиты. 
Несколько западнее девятая пачка нашего разреза, в описа
нии Ш. Ш. Сабдюшева надстраивается такими пачками:

10) песчаники зеленовато-серые полимиктовые с прослоями зеленова
то-серых сланцев. В основании 30 сл{ пласт зеленовато-серых гра
велитов  7,5 м

П) конгломератовидная толща зеленовато-серых хлорито-серицитовых 
глянцев с прослоями серых известняков. В последних содержится редкая 
рассеянная галька кварца и кремней. В верхней и нижней части имеются 
•'рослой Мелкозернистых и грубозернистых полимиктовых песчаников 2,6 м

12) переслаивание зеленовато-серых хлорито-серицитовых сланцев и
темно-серых глинистых известняков с прослоями плотных грубозерни
стых песчаников  9,5 м

13) алевролиты зеленовато-серые частично рассланцованные с мелко
зернистыми песчаниками ...............................................  . 15 м

1Д известняки буровато-лиловые тонкокристаллические 1 м
О) алевролиты кварцевые темные зеленовато-серые с прослоями мел- 

кпзериистых полимиктовых песчаников и слюдисто-глинистых сланцев 13 м

Они перекрываются светлыми массивными известняками 
сшташской свиты. В основании ее 2Q см прослой кремнисто- 

^ерицитовых сланцев.
Очень хорошо обнажен разрез свиты по р. Кумыштаг, .где 

1 иС̂ ДНЯЯ выходит в южном крыле кумыштагской синклина 
4 И' " ДСсь на тУфах курганской свиты с размывом лежат:



1) конгломераты крупновалунные с гравийным заполняющим цемен
том. Обломки хорошо окатаны, округлены, полированы. В их составе из
вестняки, черные кремни, зеленые туфы подстилающей курганской свиты, 
строматолитовые известняки, красные яшмы. Размер обломков дости
гает 1,5 м.

Валунные конгломераты составляют нижнюю и верхнюю часть гори  ̂
зонта. В средней части прослои гравелитов и грубозернистых песчаников 
с включениями рассеянных глыб и валунов. Мощность этих прослоев ко
леблется от 0,2—0,3 м до 3 м 30 м

2) алевролиты и аргиллиты серого цвета с тончайшей горизонтально
линзовидной слоистостью С тонкими прослоями (0,1—0,2 с м -  2 - 3  СМ) 
более светлого мелкозернистого песчаника. Некоторые более массивные 
горизонты песчаников начинаются се слоя (3 см мощности) седиментаци- 
онных брекчии. Удлиненные плоские обломочки подстилающих алевроли
тов ориентированы параллельно напластованию. В верхней части в них 
появляются прослои до 7— 8 см мощности плотных рыжеватых крупно
зернистых кварцевых песчаников \  . . .  25—30 м

3) алевролиты и аргиллиты тонкополосчатые ярко-зеленого и вишне-
Ж)го цвета ...................................... 2— 2,5 м

4) песчаники светло-серые массивные кварцевые с включениями мел
кокристаллического пирита . . .  6 л
Перекрываются они известняками бешташской свиты.

По р. Карагайлю (приток р. Ур-Марал) кумыштагская 
свита перекрывается тиллитоподобными конгломератами ко- 
нуртобинской свиты. Нижняя часть кумыштагской свиты 
здесь не выходит на поверхность и поэтому соотношения с 
подстилающей курганской свитой не наблюдаются. Строение 
же верхней части свиты здесь таково:

1) алевролиты черного и пепельно-черного цвета 30 я
2) песчаники светлые средне- и крупнозернистые 5 м
3) аргиллиты серые и черные с горизонтами глинисто-кремнистых по

род с прослоями серых и черных кремней ......................................40 л
4) алевролиты серого цвета плотные с прослоями и линзами кварце

вых песчаников 15 м

Перекрываются тиллитоподобными конгломератами.
По левобережью р. Кумыштаг А. А. Коню ком выше 30- 

метрового горизонта конгломератов описывается пачка раз
личных сланцев. Мощность ее достигает 120 м. В нижней час
ти пачки сланцы буровато-черные существенно кремнистые 
Вверх они переходят в более светлые разности и становятся 
известковистыми. На контакте с бешташскими известняками 
цвет сланцев голубовато-серый, а состав глинисто-известко- 
вистый. Кумыштагские известняки лежат на сланцах описы
ваемого горизонта с угловым несогласием.

Эти конгломераты и серые сланцы вместе с подстилающи
ми породами позднее выделенной курганской свиты А. А. Ко- 
нюком относились к свите «3».

В 90 км восточнее р. Кумыштаг в бассейне р. Чнчкан по 
северному крылу джалобекской антиклинали на туфах кур-



шнеком спиты лежит краспоцветиая толща, именуемая нами 
джатобскской. Она имеет преимущественно песчаниковый со
став", отличается красноцветной окраской. Разрез имеет здесь 
такое строение (рис. 13).

П п е с ч а н и к и  крупнозернистые светлые розоватые 4 . 10 jw
2) пачка полосчатых темно-вишневых аргиллитов и светлых розова

тых мелкозернистых песчаников. Слоистость довольно тонкая, преимуще
ственно горизонтальная, реже линзовидная ...................................... 8 м

3) с постепенным переходом пачка 2 сменяется песчаниками массивны
ми вишневыми, которые в нижней части чередуются с алевролитами 20 м

4) песчаники светлые грубозернистые, в верхней части чередуются с
вишневыми алевролитами . 8  м

5) известняки массивно-слоистые плотные серовато-голубоватые, иног
да рыжеватые ..................................................................32 м

6) аргиллиты вишневые плотные с тоненькими линзовидными прослоя
ми светлых розоватых мелкозернистых песчаников . 4 м

7) алевролиты темно-вишневые массивные. В них встречаются линзоч
ки-прослон светлоокрашенной разновидности той же породы . . 3 м

8) песчаники красноватые, местами голубоватые плотные массивные,
местами сливные кварцитовидные. Много рассеянных кристалликов пи
рита. Содержат редкую рассеянную галечку, чаще всего окатанную и мел
кую, размером от нескольких миллиметров до 3—5 см. Очень редко встре
чается крупная галька розовых эффузивов. Гальки в основном представ
лены красными и черными кремнями и сиреневатыми туфами подстилаю
щей курганской свиты. Последние почти не окатаны . 7 м

На них параллельно налегают светлые массивные с кре- 
моватым оттенком известняки бешташской свиты.

В районе правобережья р. Кумыштаг но северо-восточно
му крылу кумыштагской синклинали по р. Чон-Конуртобе в 
верхах курганской свиты обосабливается небольшой .мощно
сти толща (около 50 м) красноцветных алевролитов. А. Г. 
Разбойниковым по р. Кичи-Конуртобе в верхах курганской 
свиты также отмечается толща, имеющая следующее строе
ние:

1)
2)
3)
4)

Цвета
5)
6)

алевролиты красноцветные 5 м
сланцы глинистые красного и зеленого цвета . 10 м
песчаники мелкозернистые красноцветпые . Ю л *
алевролиты и аргиллиты топкополосчатые красного и зеленого

......................................................... ■ . 17 м
аргиллиты зеленовато-серого и грязно-серого цвета 20 м
мелкозернистые песчаники и алевролиты красноцветные плотные 19 м

Перекрываются по рекам Чоп- и Кичи-Конуртобе тиллитопо- 
добными конгломератами конуртобинской свиты. Возможно, 
что эти красноцветные тсупци окажутся аналогами джалобек- 
ской толщи р. Чичкан.

Соотношение кумыштагской свиты и толщи красноцаегных 
джалобекских песчаников пока окончательно не выяснено. Не 
исключено, что они занимают один и тот же стратиграфиче
ский уровень. Вопрос об их соотношении нуждается в допол
нительных исследованиях.
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Рис. 13. Строение джалобекекой 
толщи по саю Джалобек, правому 
притоку р. Чичкан (I) и по р. Ку- 
мыштаг (II). Условные литологиче
ские знаки на рис. 7.

Конуртобинская свита. Тиллитоподобные конгломерать 
правобережья р. Кумыштаг выделялись и описывались еще 
в 1964 г. [Королев В. Г., Максумова Р. А., 1964, 1968]. Сопо
ставлялись они с джетымской тиллитовой серией. Однако им



было присвоено неудачное название -  терексайская свита. 
Терексайская гравелито-конгломератовая свита была выде
лена в 1962 г. В. Г. Королевым в бассейне р. Беш-Таш и, как 
оказалось в дальнейшем, занимает иное, более низкое, стра
тиграфическое положение, чем тиллитоподобные конгломера
ты Кумыштага.

3  1973 г. Е. И. Зубцовым и Е. И. Зубцовой [Зубцов Е. И , 
З^-бцова Е. И., 1973] было предложено выделять их под на
званием конуртобинской свиты. По описанию Е. И. и Е. И. 
Зубцовых, она имеет явно выраженный мореноподобный об
лик. В несортированном и неслоистом иесчано-глинистом мат
риксе этих образований беспорядочно рассеяны разновели
кие гальки и валуны разнообразных пород. Среди них легко 
распознаются породы нижележащих толщ вендомия и рифея, 
а также экзотические обломки гранитов, диабазов, порфиров, 
метаморфических пород. Большая часть обломков имеет ти
пичную для ледниковых валунов угловато-граненную, иногда 
отчетливо утюгообразную форму; нередко на их поверхности 
наблюдается ледниковая штриховка. Галька преимуществен
но небольшого размера (валуны очень редки), состав ее по- 
димиктовый. Вмещающая гальку масса представлена аргил
литами серого и табачно-зеленого цвета. Мощность свигы до
стигает 70—100 м. Площадь развития ее невелика: верховья 
рек Чон- и Кичи-Конуртобе, Карагайлю. Конуртобинская сви
та несогласно ложится на кумыштагскую и также несогласно 
перекрывается бешташскими известняками (рис. 14). Конур- 
гобинскими тиллитоподобными породами в Таласском хребте 
и завершается разрез докембрия. Самая же верхняя часть 
последнего представлена кыр-шабактинской свитой в Малом 
Каратау.

Кыр-шабактинская свита. Ранее считалось общепринятым 
несогласное налегание тамдинских известняков на каройские 
пестроцветные терригенные образования [Вебер В. Н., 1925; 
Машкара И. И., 1938; Безруков П. Л., 1954; Гиммельфарб
В. М., 1940; и др.]. Недавно появилось сообщение [Еганов 
Э. А., Советов Ю. К., 1974] о постепенном переходе разно
цветных конгломератов и песчаников каройской серии к до 
ломитам буркутинской свиты в районе фосфоритового место
рождения Герес.

Противоречивость мнений о соотношении этих серий про
исходит из неверного представления об объеме тамдинской 
серии. Многими исследователями принималась вполне естест
венной границей между каройской и тамдинской сериями по
верхность раздела массивных известняков и пестроцветных, 
легче разрушающихся на поверхности терригенных пород, 
иднако, как свидетельствуют результаты многолетних иссле-



Рис. 14. Разрез конуртобинской 
свиты по правобережью р. Кумыш- 
таг. Условные литологические знаки 
на рис. 7.

дований автора в районе Малого Каратау, дело обстоит го
раздо сложнее. Так, в верхней части курганской свиты мало- 
каройской серии нами вначале выделялась толща красно
цветных алевролитов, известняков и доломитов [Королев 
В. Г., Максумова Р. А., 1968], которая в одних ' разрезах 
включалась в курганскую свиту, в других присоединялась 
к «нижним» доломитам. Многими исследователями еще рань
ше она описывалась в качестве верхней карбонатной толши 
каройской, или позже малокаройской свиты [Безруков П. Л. 
1954, и др.].

Как выяснилось впоследствии, эта толща имеет четко о г 
раниченные нижний и верхний контакты, очень своеобразна 
по литологическому составу и поэтому была выделена в са
мостоятельную кыр-шабактинскую свиту [Королев В. Г.,



Рис. 15. Разрезы кыр-шабактинской свиты Малого 1уаратау {масштаб 
1:1000). 1 — валунные конгломераты малокароиской серии; 2 —  доломи
ты с включениями гальки подстилающих к он гл ом ер атов ;— брекчйрован- 
ные окремненные доломиты; 4 — доломиты с песчаной примесью; 5 — до
ломиты с конкрециями и стяжениями кремнезема; 6 '— доломиты' ополз
невые; 7 — песчаники кварцево-нолевошпатовые и полимиктовые; 8 — 
песчанистые доломиты с обломками черйой крёмнисто-фосфат'ной породы;
4 вулканогенно-осадочные породы кургапсй6$мсвиты; 10 — брекчия 
обломков подстилающей Курганской свиты с глинистым цементом; 11 — 
кремни и фосфориты чулактйуской свиты; 12 — п'бр'оды, сбдёржайХие гла
уконит; 13 — породы с пёрвичиой красноцветноу окраской. ‘ ■

Максумова Р. А., 1976]. Выходы свиты пространственно при
урочены к наиболее северным Аксайской, Батырбайскои 
структурам, урочищу Дегерес, бассейнам рек Кок-Су и Уч-бас.

В разрезе свиты по р. Кыр-Шабакты (Батырбайская 
структура), который мы принимаем за стратотиническмй, на 
рыхлые, измененные в верхней части породы курганской сви
ты налегают:

В алевролиты и аргиллиты бурые неслоистые, содержащие окатан
ные угловатые облОмки подс'тилающих зеленых, реже розовых туфов и 
тУффитов курганской свиты. Сортировка обломочного материала совер
шенно отсутствует . .10— 13 м

2) брекчированная карбонатная порода массивная розоватая,’ сильнб 
^К?е^ нелая В основании имеются обломки зеленых сильно разруше'нныЫ 
^Уффитои курганской свиты •' • ! ,.1' 3'Ut

’ алевролиты малиновые замещаются но простиранию табачными- 
алевролитами, содержащими тонкие прослои и линзы песчаников . 10 М
5 77



4) доломиты мелко- и тонкокригталлическнс черные, искрящиеся на 'ij
сколе, чередуются с табачными алевролитами. В верхней части пачкиj 
доломиты преобладают . 5 0  м>:-

5) доломиты розоватые известковые глауконитсодерж'ашие с обильной';',]
примесыо терригенных обломков . Ю м\

6) известняки доломитовые розоватые и табачные тонкослоистые с |
прослоями табачной глинисто-карбонатной породы Содержат ’̂ обильные :] 
примазки марганцевых минералов . . 3 0  м§

7) доломиты известковистые розоватые плитчатые с обильным co-jj
держанием глауконита 10— 12 .ц?

8) алевролиты и аргиллиты малиновые б—7 м\

На малиновые алевролиты по резкому контакту налегают:; 
плотные массивные и слоистые доломиты беркутинскои свнП 
ты. Суммарная мощность этого разреза кыр-шабакт инокой 
свиты составляет 109—115 м. \

Несколько западнее в районе месторождения Ьеркуты! 
Северный свита имеет более терригенный состав. На освет-j 
ленные зеленоватые туфы курганской свиты ложатся: ]

1) известняково-доломитовая порода розоватая трещиноватая окрем* ( 
целая. В нее включены различного размера обломки подстилающих пород 
курганской свиты. В породе содержатся примазки черного, пачкающего^ 
руки марганцевого минерала, концентрирующегося в трещинах, пустотка.О
а местами пропитывающего всю породу . 3

2) алевролиты и аргиллиты красно-бурые, табачные и грязно-зеленые *'
листоватые и тонкощебенчатыс; содержат прослои и линзы полевошпато- ■ 
кварцевых песчаников 80— 100 н'1

3) известняково-доломитовая порода массивная. желтопато-роД
зоватая .................................................................. 2 м'\

4) известковистые доломиты розоватые, плитчатые, топкозернистые, исч
крящиеся на сколе, в обилии содержащие глауконит. Содержание глаукоД 
нита в некоторых прослоях достигает 50%. Глауконит тсмио-зелеиый, со
держащий большую примесь фосфорного ангидрита. Для доломита харак-, 
терта примесь песчаного материала, представленного преимущественно х о -1 
рошо окатанными зернами кварца. В доломитах глауконитовой пачки со- •! 
держатся микропрослон отмученной фракции тяжелых акцессорных мине- : 
ралов (ильменит, ленкокссп, циркон, рутил и др.) (табл. IV) . . 5 м

5) конгломерато-брекчии пестроцветные, состоящие преимущественно
из обломков пород подстилающей глауконитовой пачки . 1 м'

6) алевролиты и аргиллиты красно-бурые 40 м

Верхняя красно-бурая пачка венчается горизонтом «ниж- , 
них» доломитов, выделенных ранее в самостоятельную бсркуД 
гинскую свиту. Мощность кыр-шабактипской сыти в этом, 
разрезе составляет 114—146 м. , :

Далее к западу и юго-западу состав свиты становится пре-,; 
имущественно терригенным. По р. Кок-Су свита представле
на мощной толщей красно-бурых алевролитов. Значительную 
часть ее объема занимают красноцветные полимиктовыо и 
кварцевые песчаники от средне- до грубозернистых. И, на
конец, в крайней юго-западной точке распространения свиты [ 
^урочище Герес) по.следняя сложена красноцветными поли*



миктовыми конгломератами с ьлрбокатным тмином. Среди 
них имеются линзы и прослои доломитов. Конгломераты име
ют мощность от 25 до 70 ж, с размывом ложатся на конгло
мераты малокаройской серии, по простиранию переходят б 
красноцветпые песчаники и алевролиты. Разрезы кыр-шабак
тинской свиты и характер ее изменений по площади можно 
нидеть па (рис. 15) и схеме литофаций (рис. 16). Разрезы 
свиты района Чулак-Тау и Ак-Сая приведены по материалам 
5 . М. Гиммельфарба (1954) и Э. А. Еганова, (1964). Эта 
свита ими описывалась в качестве верхнего карбонатного го
ризонта каройской серии. Необходимо отметить присутствие 
среди пород свиты по р. Кыр-Шабакты прослоев мелкогалеч
ного фосфоритного конгломерата, состоящего из угловатых 
ифен черного кремнистого фосфорита, кварца и других об
ломков. Сцементированы они буроватым рассыпающимся до- 
юмитом. Содержание Р20 5 и в этом пласте достигает 14%. 
Мощность кыр-шабактинской свиты колеблется от 5 до 180 ж.

Накоплению осадков кыр-шабактинской свиты предшест
вовал большой перерыв, во время которого были сформиро
ваны коры химического выветривания [Максумова Р. А., 
1973]. На этом стратиграфическом уровне в Тянь-Шане ана
логичные образования отмечались в хребте Курук-Таг [Ху- 
Шуюн, 1958], в бассейне р. Сарыджаз и в хребте Джетым- 
Гоо [Адышев М. М. и др., 1967], а также на продолжении 
Гинь-Шаня в хребте Улу-Тау Центрального Казахстана [Ер- 
галиев Г. X., 1965].

Глауконит содержащийся самых верхах свиты, имеет 
аозраст 560—570+30 млн лет (К—Аг метод, определения 
VI А. Гаррис).

Спита согласно перекрывается беркутинскими доломитами
Беркутинская свита. Ранее всеми исследователями вклю

чалась в состав чулактауской фосфоритоносной свиты в ка
честве горизонта «нижних» доломитов. Учитывая лптологи’Ф- 
гк°е единообразие этого горизонта, широкое площадное рас-, 
'фостранение даже за пределами Таласо-Каратауской струк- 
гурно-формационной зоны, специфический комплекс органи- 
ческих остатков, заключенных в его породах, резкую, с ло
кальными размывами границу с перекрывающей кремнисто- 
фосфорИтоносной частью разреза чулактауской свиты, В. Г 
Королев [Королев В. Г., Максумова Р. А., 1964], предложил 
выделить этот горизонт в качестве самостоятельной свиты, 
несмотря на ее малую мощность.

Преобладающий состав свиты — серые массивные доло
миты мелко- и тонкозернистой структуры. Кроме того, широко 
распространены такие разновидности пород, как доломитовые
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брекчии, песчаники и гравелиты преимущественно кварцево
го состава, глауконитовые песчаники и др.

Беркутинские доломиты изучались многими исследовате
лями. Очень подробно описано их строение, литологические 
особенности в работах П. Л. Безрукова, Б. М. Гиммельфар- 
ба, А. М. Тушиной, А. И. Соколова, В. Н. Холодова, А. С. Ко
рякина. Изучавший их в последнее время Т. Д. Джумалией 
приводит несколько типов разрезов этой свиты, отличающих
ся по мощности и соотношению терригенных и карбонатно-об
ломочных ее составляющих.

Наименьшую мощность и преобладание терригенных по
род имеет саргоуский тип разреза. Он имеет мощность до 2 м , 
нижнюю его половину составляют конгломераты с доломито
вым цементом, гравелиты и песчаники. Обломочные компо
ненты пород этого Гии а разреза образованы за счет продук
тов разрушения толщ доберкутинского возраста. Кремнистые 
и кремнисто-фосфатные конкреционные образования здесь от
сутствуют.

Джетымтальский тип разреза характеризуется незначи
тельной мощностью (2—5 м), преобладанием песчанистых 
карбонатных пород и наличием в средних частях разреза гла
уконита исаммито-алевролитовой размерности. Разрез свиты 
здесь делится на две части. В низах каждой встречаются об- 
юмки подстилающих пород и сингенетично перемытых крем
нистых, кварцевых, фосфоритовых пород. Верхние их части 
сложены микро- и тонкокристаллическими доломитами. Опол- 
шевые текстуры и кремнистые, кремнисто-фосфатные конк
реционные образования наблюдаются редко.

Коксу-Бабатинскому типу разреза присущи средняя мощ
ность (4—12 м)у преобладание хемогенных доломитовых по
род, наличие кремнистых и кремнисто-фосфатных конкреци
онных образований и оползневых текстур. Обломочная фрак
ция, состоящая из галечек подстилающих пород, отмечается 
голько в основании разреза. Иногда в средних и верхних 
частях некоторых разрезов встречаются участки, насыщен
ные псаммито-алевролитовыми зернами кварца, глауконита, 
халцедона, железистых минералов.

Ряс. 16 Схема распределения литофаций в кыр-шабактинское время 
‘ К()нг;юмерато-брекчии, сцементированные доломитом; 2 - -  красно - 
цветные доломито-глинистые породы с глауконитом; 3 — красноцветные 
песчано-глииистые осадки; 4 — эродируемая суша; 5 — территория, за 
крытая более молодыми осадками; в — места составления разрезов и их 
мощность; 7 разрезы с неполной мощностью за счет отсутствия нижней 
1асти, # —. предполагаемые направления сноса терригенного материала, 
v современная гидросеть.



Джиланский тип разреза имеет среднюю мощность (3 - 
30 м), в нем преобладают хемогенные доломитовые породы,, 
присутствуют кремнистые и кремнисто-фосфатные конкре
ционные образования, оползневые текстуры и доломитовые, 
кремнисто-фосфатно-доломитовые породы псефитовой струк
туры. Обломочная фракция в них' образована за счет про
дуктов разрушения пород самой же беркутинской свиты. 
Разрез имеет двучленное строение.

В Батырбайско-Аксайском типе разреза свита сложена 
разнокристаллическими доломитами без кремнистых и крем-, 
нисто-фосфатных включений. В нижней части иногда содер
жатся зерна кварца, халцедона и железистых мииералив.

Л. Ф. Чербянова (1977) подразделяет горизонт «нижних у 
доломитов на три слоя, связанных постепенными переходами. 
В основании лежат доломитовые брекчии с обломками под
стилающих пород, средний счой сможем доломитами и линза
ми гравийно-песчаного материала, он сменяется слоем мелко
зернистых доломитов с реликтами биоморфных структур.

В ряде изученных нами разрезов взаимоотношении кыр- 
шабактинской и вышележащей беркутинской свит очевидны: 
«нижние» доломиты согласно (а местами с постепенным пе
реходом) налегают на кыр-шабактипскую свиту. В урочище 
Аю-Саккан и Малый Карой кыр-шабактинская свита как- 
будто исчезает. На разные горизонты курганской свиты сразу; 
ложатся беркутинские доломиты. Но необходимо отметить, что 
в тех разрезах, где присутствует кыр-шабактинская свита, 
строение «нижних» доломитов предельно простое. В целом 
это однородная пачка, состоящая из равномернозернистого 
криитокристаллического доломита. Мощность его сравнитель
но невелика. В Малом Карое, где кыр-шабактинская свита 
отсутствует, «нижние» доломиты имеют двучленное строение 
(это было замечено еще П. Л. Безруковым), а мощность уве- i 
личивается. Нижняя половина «нижних» доломитов — это! 
обычно плохо отсортированная порода с обилием остроуголь-; 
ных обломков подстилающих пород, сцементированных nec-i 
чаным или карбонатным цементом. По простиранию этот.; 
пласт конгломерато-брекчий переходит в песчаники, иногда?! 
почти чисто кварцевые. Мощность пласта не превышает 3 
На этих обломочных породах лежит двухметровая пачка той-? 
кослоистых зеленоватых доломитов с прослоями и линзами? 
песчаника. В этой пачке обычно содержится глауконит. А вы-i 
ше этих двух пачек лежит горизонт массивных доломитов со; 
всеми особенностями, присущими собственно беркутинским 
доломитам более северных и северо-западных разрезов.

Приведенные данные позволяют предполагать, что нижняя-: 
часть беркутинских доломитов урочища Мдлый Карой и Аюж



Саккан является фациальным аналогом красноцветных тер- 
ригенно-карбонатпых пород кыр-шабактннской свиты север
ных и северо-западных районов Малого Каратау.

В беркутинской свите встречаются остатки микрофитоли
тов, свойственных юдомскому комплексу Сибири (Vesicula- 
rites ramosus, bothrydioformis, concretus, rectus; Vermiculites 
irregularis; Osagia monolamelosa, minuta, Nubecularites moru- 
]us), а также первые остатки протоконодонтов, встреченных 
ц Сибири в верхах немакит-далдынского горизонта, также 
охарактеризованного четвертым комплексом микрофитолитов.

На биостратиграфической шкале беркутинская свита 
А. М. Мамбетовым отнесена к зоне Protohertzia [Королев 
3. Г. и др., 1974], а многочисленные остатки конодонгоморф- 
ных организмов — к зоне Protohertzina anabarites Miss., Р. 
syciformis Miss. Встречаются единичные Anabarites ex gr. tri- 
sulcatus Miss. Это несомненно подтверждает правильность 
корреляции беркутинской свиты с верхней частью юдомской 
свиты Сибири и ее аналогами в том же регионе.

Стратиграфическое расчленение толщ какого-либо района 
было бы неполным, если бы мы не попытались найти анало
ги выделенных подразделений в соседних районах и возмож
ность выявления надежных корреляционных уровней, зафик
сированных в разрезе присутствием информативных пород, 
толщ, формаций таких, как кварциты, конгломераты, тилли- 
ты, коры выветривания и др.

В позднем докембрии Таласо-Каратауской зоны выделя
ются несколько таких уровней. Одному из них соответствует 
накопление тиллитоподобных пород конуртобинской свиты. 
Хотя еще и не доказана ледниковая природа этих образова
ний, по тем не менее они очень специфичны по составу, отли
чаются от всех других отложений рассматриваемого интерва
ла времени. Поэтому наиболее обоснованным является сопос
тавление джетымской и улутавской (без самых низов) серий 
хребтов Джетымтау, Улутау и Каратау с кумыштагской и 
конуртобинской свитами Таласского хребта. Все непосредст
венно подстилают карбонатную и кремнисто-карбонатную 
формации кембро-ордовика и содержат тиллитоподобные по
роды.

Эпоха формирования кор выветривания перед кыр-шабак- 
тинским временем является вторым крупным корреляцион- 
ным уровнем. Реликты этих кор выветривания обнаружены 
на некоторых участках Таласо-Каратауской [Максумо- 
iia I3- А., 1973] и Каратау-Чаткало-Нарынской зон [Ху Шу 
Юн, 1958; Адышев М. М. и др., 1967].

И, наконец, третий корреляционный уровень -  это нача
ло мощной тектонической активизации, с которой связано

П



проявление гранитоидного магматизма (650- 670 млн лет) и 
начало формирования наложенных орогеппых прогибов. По
следнее событие во многих районах Тянь-Шаня фиксируется 
накоплением аркозовых песчаников различной мощности (ак- 
тугайская свига и ее аналоги в Таласо-Каратауской зоне, ар- 
козовые песчаники Бештора в Пскемском хребте и, возможно, 
голща Сарыбельнын-Чонторы в хребте Джетым-1ау).

В Центральном Казахстане этому событию по времени на
копления и характеру слагающих формаций отвечает акбу-. 
лакская серия осадков Байконурского синклинорпя.

Выявление этих трех уровней в Таласо-Каратауской зоне 
позволило нам провести корреляцию с отложениями верхнего 
докембрия соседней с юга Каратау-Чаткало-Нарынской 
структурно-формационной зоной Срединного Тянь-Шаня (см. 
рис. 17).

жНижняя возрастная граница тиллитосодсржащей улутаус- 
кой (=джетымской) серии определяется налеганием на ку- 
мыстинские граниты с возрастом 670 млн лет, а подошва ма- 
локаройской вулканогенно-осадочной серии Таласо-Карата
уской структурно-фациальной зоны трассируется на основа
ние акбулакской серии в Улутау, лежащей на актасских гра
нитах, имеющих возраст 650 млн лет. Обе серии — малока- 
ройская ( = акбулакская) и джетымская ( = улутавская)—пе
рекрываются байконурскими тиллитами. Последние повсюду 
в Тянь-Шане непосредственно подстилают нижнекембрий
ские отложения.

Не исключая варианта прямой корреляции нижнетиллито- 
вого комплекса Срединного Тянь-Шаня и малокаройской вул
каногенно-осадочной серии венда Северного Тянь-Шаня, мы 
пока малокаройскую серию помещаем ниже уровня нижйих 
тиллитов (аналогично соотношению ледникового и эффузив
ного 'комплексов волынскон серии Русской платформы) [Хо- 
ментовский В. В., 1976].

При выявлении нижней границы венда и вендомия в на
шем регионе мы пытались использовать все существующие в 
нынешнее время методические приемы расчленения докемб
рия. Историко-геологический метод позволил нам предполо
жить несколько таких уровней.

Широко распространено мнение о венде, как о важней
шем этапе развития Земли, с которым связана первая обшир
ная морская трансгрессия на древние платформы [Соколов 
Б. С., 1964, 1968; Келлер Б. М. и др., 1968; Хоментовский 
В. В.,' 1974]. Эти палеогеографические изменения интерпрети
руются как результат структурной перестройки древних плат
форм на рубеже венд-верхний рифей.

В Тянь-Шане в самых верхах докембрия такая перест-



ройка произошла в начале кыр-шабактмпского времени и от
вечает началу морской трансгрессии на снивелированную по
верхность за кончивших свое развитие байкальских геосинк
линалей.

Трудно руководствоваться принципом преимущественного 
герригеиного осадконакопления в венде в Нагнем, регионе, по
скольку тсрригенные толщи в пределах миогеосинклинальной 
зоны начали накапливаться здесь гораздо раньше, еще в 
верхнем и'даже среднем рифее. Однако распространение тил- 
литовых пород в этом комплексе отложений в Тянь-Шайе 
позволяет нам ограничить снизу вендский комплекс по край
ней мере подошвой джетымской серии («нижние тиллигы») и 
(‘С аналогов, параллелизуя в данном случае нижние тиллиты 
с лапландскими. Известно, что под этими тиллитами на Рус
ской платформе к вендомию отнесены еще терригенные отло
жения верхней части пересыпкинской серии и пачелмская се
рия, содержащие в породах IV комплекс микропроблсматик 
[Журавлева 3. А., Чумаков Н. М., 1968; Ревенко Э. А., 1969; 
Бессонова В. Я., Нарожных Л. И., 1970; Нарожных Л. И., 
Постникова И. Н., 1971]. Это заставляет нас рассматривать 
терригенные толщи постунбулакской и коксуйской свит, со
держащих в гальке конгломератов IV комплекс микропроб- 
лематик, как возможные аналоги нижневендомийских (ку- 
лашских) отложений Русской платформы.

По времени накопления лапландским тиллитам скорее 
всего будут соответствовать именно «нижние тиллиты» Тянь- 
Шаня (а не «верхние»), поскольку они пространственно свя
заны с комплексом вулканогенных отложений, что также ха
рактерно и для лапландских тиллитов.

Огромное количество данных свидетельствует о том, что 
период, отвечающий вендомию, был неспокойным в тектони
ческом отношении и отличался интенсивностью движений и 
преимущественным накоплением грубых орогенных формаций.

Байкальские молассы, описанные Ю. Р. Беккером (1968) 
широко представлены на Южном и Среднем Урале. Широко 
развиты байкальские молассы по южному и юго-западному 
обрамлению Сибирской платформы [Анатольева А. И., 1972; 
Григорьев В. Н., Семихатов М. А., 1958, 1961; Клитин К. А. 
Постельников Е. С., 1966; 1973). Поскольку в вендский этап 
но многих районах прошло завершение байкальской, склад
чатости и формирование моласс, мы имеем возможность пред
полагать нижнюю границу вендомия в Тянь-Шане также в 
основании группы молассовых формаций. Однако, как выяс
нилось, байкальские орогенные молассовые формации Тянь- 
Шаня подразделяются на молассы, связанные с завершением 
геосинклиналыюго развития (нижние молассы сагызганской,
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Рис. ]7. О с н о в н ы е  тины разрезов отложений переходных от верхнего 
рифея к нижнему кембрию. Типы пород (1 — 15): 1 — конгломераты; 2 — 
тиллнтоподобные кошломераты, 2 гравелиты; 4 песчаники; ,5 — алев
ролиты; в -  аргиллиты; 7 ----- кремни; 8 — глинисто-кремнистые породы; 
9 фосфориты; W известняки; 11 доломиты; 12 — туфы кварцевых 
порфирой 13 — эффузивы и туфы основного состава; 14 — гематит-маг- 
п^тнтовые руды; 13 — кора выветривания.

Органические остатки (1 6 -2 3 ): 16 -  трилобиты; 17 - беззамковые
брахиоподы; 13 — хиолиты, хиолительмилты; 19 — протоконодонты; 20— 
строматолиты; 21 — онколиты; 22 — онколиты в гальке конгломератов;
23 _ строматолиты в гальке конгломератов; комплексы акритарх: 24
и'еиаюгт-даллынсянй; ^  ^  доятвваский; 26 — люкатинско-вергальский.

коксуйской, постунбулакской спит и их аналогов) и молассы 
наложенных орогенных структур (малокаройская серия). 
Какой границе отдать предпочтение, еще не совсем ясно.

В Северном Тянь-Шане довольно широко развиты, карбо
натные толщи, содержащие верхнерифейские строматолиты 
{Jnzeria, Minjaria Gymnozolen) и IV комплекс микропробле- 
матических остатков (чаткарагайская, джанытасская, айлам* 
патауская свиты). Они с размывом перекрываются конгломе
рато-песчаниковой толщей коксуйской и постунбулакской 
свит. В известняковой гальке конгломератов этих свит содер
жатся верхнерифейские строматолиты и микрофитолиты IV 
комплекса. Довольно логичным было бы провести границу 
вендомия в Северном Тянь-Шане по основанию этих свит. 
Сами терригенные породы этого комплекса органических ос
татков не содержат. С верхиерифейскими образованиями 
они образуют единые складчатые структуры.

По формационному составу и в структурном отношении 
резко обосабливается комплекс отложений малокаройскон 
серии, которая имеет четко выраженное трехчленное строе
ние. Внизу она сложена аркозами базального типа (актугай- 
ская свита), которые в Улутау (Южный Казахстан) заведо
мо моложе актасского комплекса гранитоидов, датированных 
■>50+20 млн лет*. Вышележащая карбонатно-кремнистая тол
ща (чичканская свита), образующая вместе с аркозами на
дежный стратиграфический репер, включает биогермы и био
стромы строматолитов вендского типа по И. Н. Крылову (I.i-. 
nella, Patomia и др.). Верхним членом разрезов является 
пестроцветная вулканогенно-осадочная толща, в нижней час-. 
ти включающая те же строматолитовые постройки (курган
ская свита), частично замещающаяся грубообломочными от
ложениями. Перекрываются они несогласно терригенной ку- 
мыштагской и конуртобинской свитами, содержащими в верх
ней части разреза тиллиты, которые в Тянь-Шане и Казах-

Цифра 650± 20  млн лет получена U =  Pb Th методом [Зайцев Е. И.
и Др., Н17.1].



стане являются надежным маркирующим горизонтом (байко
нурский горизонт).

В Чаткало-Нарынской зоне между маркирующими Назаль
ными аркозами и «верхними (байконурскими) тиллйтзми* 
залегает переменчивой мощности толща преимущественно 
f рубообломочиых отложений, включающих местами «нижние 
тиллиты», а на поднятиях субщелочные базальтоиды. Ниж
ний возрастной предел этого комплекса определяется несо
гласным налеганием на гранитоиды с возрастом 670:Е20 млн 
лет* (Кумыстинский массив в Большом Каратау) и наличи
ем в валунах тиллитов микрофитолитов IV комплекса. По по 
ложению в разрезе и по сочетанию тиллитов с субщелочными 
среднеосновными породами представляется возможной кор
реляция малокаройской серии «нижних тиллитов» с волын- 
ской серией венда Русской платформы.

Байконурские («верхние») тиллиты залегают с размывом 
на различных подстилающих толщах, максимально прибли
жаясь к границе нижнего кембрия. Тиллиты в целом имеют 
небольшую мощность, тем не менее распространение их оп 
ределяется югромнбй территорией Средней Азии, Казахстана 
и Китая.

■ На Русской и Сибирской платформах в этом возрастном 
интервале отсутствуют следы оледенения. По времени фор
мирования они скорее всего отвечают верхам валдайского го
ризонта и непосредственно предшествуют преднемакит-дал- 
дынской структурной перестройке, по В. Е. Савицкому [Его
рова Л. И., Савицкий В. Е., 1969J, на Сибирской платформе 
В известняковой гальке «верхних тиллитов» также содержат
ся микрофитолиты IV комплекса п сине-зеленые водоросли

Региональным несогласием и корами выветривания отде
лен самый верхний терригенно-карбонатный комплекс (глау
конито-кварцевые песчаники, красноцветные аргиллиты, алев
ролиты, доломиты кыр-шабактинской и беркутинской свит и 
их аналогов). Глаукониты верхов кыр-шабактинской свиты 
имеют возраст 560—570±30 млн. лет (определение М. А. Гар
рис, К—Аг метод). Бер'кутинская свита в своей верхней час
ти содержит наряду с микрофитолитами IV комплекса остат
ки конодонтоморфных организмов, позволяющих параллели 
зовать эту часть разреза с немакиг-далдынским горизонтом 
юдомской свиты Сибири. Согласно залегающая выше фосфо
ритоносная чулактауская свита охарактеризована, как уже 
указывалось, суннагинско-кенядинской ассоциацией зоопроб- 
лематик, по В. В. Миссаржевскому и А. Мамбетову.

* Цифра 670± 20 мл м лет получена альфа-ешшщжым методом [Зан 
цен Е. И. и др., 1974].



Анализируя принятый вариант корреляции тянь-шаньских 
разрезов со стритотипическими разрезами вендомия, можно 
утверждать, что в первой половине вендомия Среднеазиат
ский и Южноказахстанский регион формировался сходно с 
Русской платформой и Уралом, во второй половине — с Ки
тайской и затем Сибирской платформами, и является таким 
образом связующим звеном разрезов вендомия Русской и Си
бирской платформ. Следовательно, к нижнему вендомию (ку- 
дашу) нами отнесены коксуйская и постунбулакская свиты, 
к верхнему вендомию или венду — малокаройская серия, ку- 
мыштагская, конуртобинская, кыр-шабактинская и беркутин- 
ская свиты.

(Эрогенный комплекс, кроме вендских голщ, включает не
большой мощности отложения верхнерифейского возраста. К 
ним относятся кызылбельская и сагызганская свиты Талас
ского хребта и тогузбайская свита Малого Каратау.



Б А Й К А Л Ь С К И Е  О Р О Г Е Н Н Ы Е  Ф О Р М А Ц И И  ’

Т А Л А С О - К А Р А Т А У С К О И  З О Н Ы0
В данной работе нет необходимости касаться разбора 

множества толкований термина «орогенез», поскольку эта 
большая и противоречивая проблема полно изложена и об
суждена в работах А. А. Богданова, [Богданов А. А. и др., 
1972], Н. С. Шатского (1947), Н. П. Хераскова (1963), О. А. 
Мазаровича (1972, 1973), А. А. Моссаковского (1965, 1968, 
1975), М. В. Муратова (1964), В. Е. Хайна, [Муратов М. В., 
Хайн В. Е., 1968] и многих других исследователей. Необхо-' 
димо отметить, что «орогенез» в данной работе приравнива
ется по своему содержанию к понятию «горообразование». 
Выявление признаков орогенеза, как подчеркивал Н. 11. Хе
расков (1963), возможно при литологическом анализе форма
ций. Истоки такого подхода можно видеть уже-у М. Бертра
на, который понятие «орогенез» как «горообразование» свя
зывал с изучением вещественного состава пород. В своих па
леогеографических реконструкциях он связывал образование 
флишевых и молассовых отложений с горным рельефом. 
(Bertrand, 1887). Большинство геологов характерной чертой 
всех орогенных формационных комплексов считают наличие 
терригенных отложений преимущественно песчаникового и. 
конгломератового состава. Со временем этот ведущий приз
нак был дополнен целым рядом других характерных особен
ностей. И, наконец, в последней сводке А. А. Моссаковского 
*1975) они уже предстают в довольно полном и исчерпы
вающем виде. Главными критериями установления проявле
ния орогенеза считаются: 1) существование горного расчле
ненного рельефа, формирующегося на фоне дифференцирован-., 
ного сводово-глыбового поднятия; 2) континентальная, либег 
прибрежно-морская обстановка седиментации; 3) грубообло
мочный молассовый тип отложении, 4) накопление их в меж** 
горных впадинах и краевых прогибах, мульдах, грабенах, на
ложенных на складчатый фундамент, 5) проявление наземноу 
го вулканизма основного, среднего и кислого состава; 6 )’ 
внедрение гранитондных интрузий; 7) германотипный (склад- 
чатоблоковый) стиль тектонических дислокаций.



В основу выделения формаций в данной работе положе
ны принципы парагенетических связей, разработанные Н. С. 
Шатским (1954, 1955) при изучении конкретных формаций. 
При выделении формаций учитывался не только состав, но и 
способ сочетания (строения) пород в той или в иной толще» 
[Херасков Н. П., 1952].

Каждая выделенная формация характеризуется своим 
специфическим вещественным составом («седиментационным 
фондом или петрофондом», по И. В. Хворовой (1965), зави
сящим от его источника и физико-географических условий 
формирования, коренным образом менявшихся в результате 
тектонических движений. Формации представляют собой оп
ределенный набор литологических комплексов, тесно связан
ных между собой. Литологические комплексы являются сле
дующими более низкими в иерархическом порядке структур
ными единицами формаций. Один и тот же колаплекс может 
повторяться как в вертикальном разрезе формации, так и ь 
латеральном направлении. Смена комплексов в пространст
венном ряду («градации формаций») отражает фациальные 
изменения в палеопрогибах; вертикальная же их смена есть 
результат общего направленного изменения осадкообразова
ния во времени. Иногда один комплекс пород составляет це
лую формацию. Некоторые комплексы иногда получают геог
рафическое название (карабуринский, коксуйский и др.).

И, наконец, элементарными составляющими формации, 
г. 1едующими за породами, приняты парагенетические по
родные ассоциации. Необходимость и принципы их выделе
ния, прекрасные примеры описания приведены в работе 
И. В. Хворовой (1961). В основу выделения породных ассо
циаций положены: набор .антологических разностей пород, их 
процентное соотношение, характер стратификации, текстур
ные и структурные особенности.

Некоторые породные ассоциации многократно повторя
ется в объеме комплекса и являются, таким образом, типич
н ы м и  его членами, другие же -встречаются редко. В данной 
работе приводится описание типичных породных ассоциаций, 
доставляющих общий облик формации. Определив принятое 
'• втором содержание понятий орогенных формаций, перейдем 
к их конкретному описанию.

З е л е н о ц в е т н а я  ф л и ш о и д н о - м о л а с с о в а я  
к а р б о н а т н о - т е р р и г е н н а я  ф о р м а ц и я

Объединяет отложения сагызганской и к ы з ы л б е л ь с к о й  
свит Т а л а с с к о г о  хребта и тогузбайской свиты Малого Кара- 
гау. Имеет две градации, пространственное развитие кото-



, рых определяется существованием в позднем рифее двух кра
евых поднятий (Джанытасского и Курган-Чичканского) и 
разделяющего их Центрального Таласо-Каратауского Прогн- 
6а (рис. 18). Несмотря на имеющиеся явные черты сходства, 
ути две градации отличаются друг от друга как особенностя
ми состава пород, так и Мощностями.

Градация прогиба представлена сагызганской свитой, сло
женной песчаниками, алевролитами, аргиллитами, известня
ками и конгломератами. Мощность ее колеблется от 750 до 
1050 ж.

Песчаники окрашены в зеленоватые, рыжеватые и серые 
цвета. Зернистость их варьирует от грубой до тонкой, преоб
ладают средне- и крупнозернистые разновидности. По' Соот
ношению основных минеральных компонентов песчаники от
носятся к аркозово-кварцевым из семейства кварцевых Песча
ников. Иногда встречаются породы, близкие к граувакк'овым 
аркозам (подразделения песчаников приняты по классифика
ции А. Г. Коссовской, 1962). Глинистые породы в зависимости 
от степени вторичных изменений преобразованы в хлорйто 
глинистые, серицито-хлорито-кремнистые и хлорито-кв'арце- 
вые сланцы. Среди известняков характерны мелко- и сред- 
некристадлические разности. Примесь терригенного материа
ла в них едва достигает 5%, редко встречаются доломитовые 
известняки. Окраска карбонатных пород светло-серая, Иног
да — белая, черная,зеленоватая и розоватая.

Характерно присутствие внутри песчаниковых и гравели- 
товых пачек горизонтов внутриформационных конгломератов. 
Мощность их иногда достигает 1 м. Крупные почти неокатан- 
ные обломки представлены известняками и алеврито-аргйлли- 
товыми породами местного происхождения. Размер их колеб
лется от 2—3 см до 20—30 см. Для заполняющего материала 
свойственны хорошо окатанные гальки пестроцветных квар
цитов небольшого размера.

Широко развиты алевролиты и аргиллиты. Они чаще все
го переслаиваются с песчаниками и известняками, редко об
разуя самостоятельные пачки небольшой мощности. Пачки 
красноцветных алевролитов и аргиллитов составляют около 
?% объема комплекса. Все породы вторично изменены. Ха
рактер структурно-минералогических превращений пород по
зволяет относить их к стадии метагенеза [Коссовская А. Г., 
Шутов В. Д., 1955; Коссовская А. Г., 1962]. Структура пес- 
чаников является бластовой, текстура сланцеватой. Для 
пелитовых пород и глинистого цемента песчаников характер
на почти полная перекристаллизация с образованием хлори
та, серицита, кварца. В распределении минеральных новооб
разований цемента наблюдается зональность: хлорит и сери

ей





ЦИТ К0НЦСНТр1фуЮТСЯ вокруг обломочных зорен, блсдиоокр^: 
шейный хлорит и кварц выполняют центральную часть nopj 
Чешуи хлорита и серицита образуют крустификационные кщ 
емки вокруг обломков. В песчаниках часто встречают^ 
структуры инкорпорационного внедрения [Копелпович A. FJJ 
1965]. Явления регенерации отмечены редко и только в пиж) 
ней части разреза. ' |

Основной фон строения толщи создается чередованием najj 
кетов сланцево-карбонатного и сланцево-песчаникового сс| 
става. В' сланцево-карбонатных пакетах ритмично переелаш 
ваются зеленовато- и буровато-серые, иногда красноцветны! 
глинистые, карбонатно-глинистые и алеврито-глинистые слан! 
цы, микрозернистые глинистые известняки, а в сланцево-пес! 
чаниковых — буровато-серые и зеленые разнозернистые ned 
чаники и алеврогтесчаники с топкоплптчатыми глинистым)! 
сланцами. \

Сланцево-песчаниковые пакеты составляют до 48—504 
объема комплекса. Из них 18% приходится на песчаник^ 
30% — на песчаниково-сланцевое переслаивание. Чередую
щиеся пакеты построены в четкие крупные ритмы. Максн] 
мальная мощность ритма достигает 135 м, минимальная 
25 м. Средние их размеры колеблются от 50 до 70 м. Типо
вой ритм в основании сложен массивными зеленоватымй пес
чаниками, содержащими часто внутриформационные конгло  ̂
мераты. В верхней половине сагызганской свиты песчаников 
больше, слои их массивнее. Средние части ритмов представ.  ̂
ленЫ алевролитами и аргиллитами, иногда красноцветным?| 
пачками алевролито-песчаникового переслаивания. Большин^ 
ство ритмов завершается пачками глинисто-известнякового не: 
реслаивания. Последние составляют до 45% объема градаций 
прогиба. В распределении пачек красноцветных алевролитов 
п аргиллитов по разрезу выявляется следующая закономерт 
посты в сланцево-песчаниковых пачках они завершают чере) 
довапие, в глинисто-известняковых — начинают. Песчаник 
верхних ритмов значительно более грубозернисты, че 
нижних.
* • В сложении формации принимают участие несколько ли| 
тологических комплексов. |

А л е в р о л и тГо-п е с ч а н и к о в ы й м о л а с с о в ы й к о м it| 
леке .  В его соЬтаве присутствуют бластопесчаники зеленей!
ватого и серого цвета, средне- и крупногалечные копгломерау 
ты с галькой известняка и сланца, бластоалевролиты того же| 
цвета и сланцы серицито-хлорито-глинистого состава, нес§ 
колько более темной окраски, тонколистоватые. Песчаники: 
образуют массивные прослои (до 10—15 м) среднезериисты* 
разновидностей. В них совершенно отсутствует градационная



слоистость. Содержат струи грубозернистых песчаников мощ
ностью до 1 0 -15 см. Слон конгломератов обильно насыще- 
ны плохо о к а т а н н о й  галькой — плитками серых известняков 
и реже с л а н ц е в ,  наклоненными в разные стороны, но в целом 
ориентированными параллельно напластованию. Размер их 
от з—4 до 10 см. Породы слагают ритмы различного порядка. 
Ритмы обычно двучленные. Первый элемент ритма представ
ляют песчаники массивные (до 5—6 м мощностью) средне- 
и крупнозернистые. Часто по простиранию отчетливо выяв
ляется их линзовидное строение. Иногда они содержат линзо- 
видные прослои (до 20—30 см мощностью) конгломератов. 
Последние, как правило, располагаются в средней части слоя 
песчаника, иногда тяготея к нижней его трети. Песчаники час
то горизонтальнополосчаты. Полосчатость создается черево* 
ванием гранулометрических разностей. На поверхностях на
пластования часто встречается волноприбойная рябь, различ 
лого типа и размера бугристость. Второй элемент ритма по 
мощности намного меньше первого, сложен зеленовато-серы 
ми алевролитами или аргиллитами. Породы его нередко о б  
задают ясно выраженной микроритмичностыо вследствие че 
редования двух указанных разновидностей.

Этот литологический комплекс в целом начинает крупные 
ритмы, из которых построена толща..„Гранулометрически же 
песчаники верхних ритмов в общем более грубозернисты, чем 
песчаники нижних ритмов. :

С л а н ц е в  о-п е с ч а и и к о в ы й ф л и ш е в ы й  ком п - 
з е ке .  Он типичен для средней части формации и сложен 
гластопесчаинками зеленоватыми, рыжеватыми, серыми, бда- 

гтоалевролитами того же цвета, часто с сиигенетичными де
формациями и сланцами серицито-хлорито-кремнистыми. 
Эти породы образуют в основном два типа сочетаний. Пер
вый отличается грубой наслоеннос.тью, где пласты песчани
ков имеют мощность от 0, 3 до 1 м. Гранулометрические раз
новидности песчаников часто распределены внутри пласта в 
следующем порядке: в основании — наиболее крупнозернис
тые, выше они переходят в тонкозернистые. Грубый материал 
в основании пласта слагает нижние, части мнкроритмов (0,5— 
г см), благодаря чему создается впечатление тонкой полос
чатости этих песчаников. В верхней части пласта в тонкозер
нистых песчаниках часто, имеются включения более крупных 
обломков. На поверхностях напластования наблюдаются раз
личные гиероглифы и неярко выраженная волноприбойпая 
рябь. *

Зеленовато-серые сланцы образуют прослои мощностью от 
3—5.до 30 4-0 см. Иногда от сланцевых прослоев остаются
только крупные (до 30—40,см в длину) обломки в основании



вышележащих песчаников, т. с. самого прослоя из-за размы 
ва и взмучивания уже литифицированной п о р о д ы  нет, но ре 
ликты его остались в виде обломков в в ы ш е л е ж а щ е м  слое.

В сланцах наблюдается довольно отчетливая топкая по
лосчатость, обусловленная чередованием зеленовато-серых и 
более темных, иногда бурых микрослойков (от долей милли
метра до 2 3 мм). В основном полосчатость горизонтальная.
Реже в верхних частях сланцевых прослоев имеются мало
мощные серии косых слойков. Нижняя п о в с р х н о с ъ  пластов 
песчаников ровная или пологоволнистая, а чаше причудливой 
формы, характерной для текстур в д а в л и в а н и я  в еще неот
вердевшем иле.

Второй тип сочетания отличается более топкой наслоен- 
ностыо и большим относительным с о д е р ж а н и е м  бластоалсв 
ролитов и сланцев.

А р г и л л и т  о-и з в е с т н я к о в ы й  к о мп  л е к с ( к а р 
б о н а т н ы й  флиш) .  Для него характерно преобладание 
известняков; по своей стратификации и по составу пород рн 
является карбонатным флишем. В его строении участвуют 
пелитоморфные известняки с различным содержанием терри- 
генной примеси, мелкообломочные известняки (калькарепи- 
ты), мергели, сланцьГ глинисто-карбонатные серые и зелено
вато-серые, реже малиновые и песчаники полимиктовые с 
карбонатным^ цементом.*

Комплекс сложен в основном пачками тонкого чередова
ния известняков и глинисто-карбонатных сланцев. Процент
ное содержание составляющих пород в пачке колеблется в 
широких пределах; от преимущественно сланцевых, где из
вестняки в виде отдельных стяжений или тонких линзообраз
ных прослоев составляют до 10% объема, и до преимущест
венно известняковых, где плитчатые известняки иногда рас
щепляются маломощными (2- 3 мм) сланцевыми прослоечка
ми. Мощность пачек изменяется от 10 до 40 м. Обычно в из
вестняковых прослоях, мощность которых от 2—3 см до 40 
50 см, отчетливо наблюдается флншевая стратификация, осо
бенно в калькаренитах. Ритмы построены как типовые фли- 
шевые. Для обнажений пород очень характерен эрозионный 
профиль. Наиболее устойчивыми являются первый и второй 
элементы ритма, образующие в обнажениях выступающие 
вперед стенки. На их поверхностях хорошо видны знаки рябщ 
гиероглифы. Пластичным породам третьего элемента ритма 
свойственны межпластовые деформации.

Поверхность известняковых прослоев часто бугристая. На 
поперечных срезах хорошо выражена тонкая косая слоис
тость диагональная, линзообразная, волнистая, мульдообраз-



пая с трех- и пятисантиметровой мощностью косых серий. 
Часто встречаются породы с текстурой подводного ополза
ния ила. Сланцы тонкополосчатые. Полосчатость горизон
тальная, очень редко косая.

Эпизодически присутствуют пласты полимиктовых песча
ников, мощностью от 2—3 см  до 10 м. Внутри песчаникового 
слоя распределение обломочного материала обычное для 
флишевых образований. В наиболее мощных прослоях имеет
ся ярко выраженная микроритмичность.

И з в е с т н я к о в ы й  п о р о д н ы й  к о мп л е к с .  Он 
образован черными и темно-серыми плитчатыми бугристыми 
известняками с шириной плиток от 2—3 см до 25—30 см, зе
леновато-серыми, глинисто-карбонатными и алевролитовыми 
сланцами, формирующими иногда пачки (6—12' м)9 обычно 
же это тонкие прослоечки (1,5—5 см), разделяющие извест
няками, известняковой брекчией с глыбами и валунами из
вестняка и сланцев размером до 0,8—1,2 м, щолимиктовым 
среднезернистым серовато-бурым песчаником с карбонатным 
цементом.

Весь комплекс сложен преимущественно плитчатыми, час
то бугристыми известняками и реже пачками чередования из
вестняков и глинисто-карбонатных сланцев, где все-таки пре
обладают известняки. Поверхность пластов бугристая. Из
вестняки представляют собой обломочные разности с при
месью песка, алеврита. Известняки, обломочная структура 
которых хорошо видна невооруженным глазом, имеют ти
пичный флишевый характер распределения обломков. Тот же 
тип стратификации развит и в редких прослоях карбонатных 
песчаников. Известняковая брекчия образует несколько го
ризонтов. В известняках очень часто встречается мелкая ко
сая слоистость, а на поверхностях напластования — крупная 
ячеистая волновая рябь. Ритмы чаще всего маломощные, 
преимущественно двухкомпонентные. Очень редко среди гли
нисто-карбонатных сланцев появляются прослои 8—15 см 
зеленовато-серых мелкозернистых песчаников.

Градация краевых поднятий представлена аргиллито-из
вестняковым красноцвчетным комплексом. Он сложен алев
ролитами и аргиллитами вишнево-красного и реже зеленова
того цвета, доломитизированными известняками белого, ро
зоватого, зеленоватого цветов, очень редко буроватыми и зе
леноватыми песчаниками. Алевролиты обычно средне- и тон
коплитчатые, иногда полосчатые. Полосчатость обусловлена 
топким чередованием прослоев мелко- и грубозернистого 
алевролита. В алевролитах и аргиллитах встречаются харак
терные округлые пятна бледно-зеленоватого цвета. На попе
речных сечениях пород видна мелкая косая слойчатость,



текстуры оползания ила, и на поверхностях напластования: 
обычна мелкая рябь. В монотонной толще алевролитов встре
чаются пачки топкого чередования (по 2—7 см) прослоев 
алевролитов и аргиллитов, алевролитов и линзовидных про
слоев мелкозернистых песчаников. Наиболее характерны дли 
комплекса пачки чередования вишнево-красных аргиллитов 
и известняков. Чередование очень тонкое (от 2 -э aim до  
2 см), реже более грубое (от 2 до 40 см), иногда в таких, 
пачках аргиллиты почти полностью вытесняются известняка
ми. В этом случае известняки часто имеют обломочную струк
туру- , Крупные эллипсовидные плитки-обломки без перемеще
ний за хороня ются в красноцветпой глинистой м а с с е .  Извест
няково-аргиллитовые пачки присутствуют то в самых низах, 
то в верхах •комплекса. Мощность таких пачек чередования 
невелика, колеблется от 3 до 8 м.

Редко аргиллиту слагают самостоятельные маломощные 
пачки вишнево-красных и зеленовато-серых топкополосчатых 
пород. Полосчатость часто горизонтальная. Зеленоватая ок
раска в красноцветных пачках образует неправильной фор
мы участки, секущие слоистость. Иногда она приурочена к 
выдержанным по простиранию слоям. Обычно с аргиллито
выми зеленоватыми породами связана медная минерали
зация. Минимальная мощность этого комплекса замерена по 
Джанытасской структуре (25 м), в Курган-Чичканской зоне 
она составляет 50—70 м.

Зеленоцветная флишоидпо-молассовая карбонатно-терри- 
геииая формация в вертикальном ряду сменяет карбонатную 
флишевую и перекрывается пестроцветной нижней молассой. 
Такое положение ее в разрезе обусловило присутствие в ней 
породных комплексов, характерных как для нижележащей 
флишевой, так и для перекрывающей пижнемолассовой фор
маций. Основной фон, т. е. большой объем формации, пред
ставлен флишевыми сланцево-песчаниковыми и аргиллито- 
известняковыми комплексами. И только 18—20% ее объема 
составляют песчаниковые комплексы. Стратификация слага
ющих пород внутри них довольно характерна для моласс. 
Это и послужило основанием для такого сложного ее назва
ния. Литолого-фациальная зональность разрезов флишево- 
молпссовой формации обусловлена структурной дифферен
циацией Таласо-Каратауского миогеосинклиналы-юго прогиба 
к концу ’позднего рифея (см. рис. 18). Формация занимает 
меньшую площадь распространения, чем подстилающая фли- 
шевая, что свидетельствует о замыкании бассейнов флишевой 
седиментации.



Нижняя морская,моласса

Включает и себя отложения постуиоулакской свиты Та- 
.1 веского Хребта п коксуйскую свиту Малого Каратау. Объе
диняет два крупных, различных по составу и строению комп- 
п-кса. Их пространственное размещение' отвечает контурам 
двух подзон Центрального Таласо-Каратауского прогиба: 
1естроцветный алевролито-песчаниковый (карабуринский) 

р,ы полияет Таласский прогиб и зеленоцветный конгломера- 
!о-гравелнто-песчаниковый (коксуйский) комплекс приурочен 
к Малокаройской подзоне (рис. 18).

Формация резко, местами с размывом, ложится на подсти- 
i тощие образования. В известняковой гальке конгломератов 
шжней части формации содержатся строматолиты верхнего 
-)ифея и микрофитолиты верхнего рифея — венда. Других 
органических остатков в породах данной формации не обна
ружено. Мощность се достигает 2800 м.

К а р а б у р и н с к и й  к о м п л е к с  (пестроцветный ’ алев- 
(/лито-песчапиковый) . по объему отвечает постумбулакской 
■вите. Мощность его достигает 2800 м. Четко делится на два 
одкомплекса: 1) нижний сероцветно-пестроцветный; 2) верх- 
шп красноцветный. Более половины объема сероцветно-пест- 
/ответного песчаникового подкомплекса составляют песчани
ки зеленоватого, серого, рыжеватого и черного цветов средне- 
.? крупнозернистые. По составу они относятся к группе поле
вошпатовых граувакк (рис. 19) . Пределы колебаний содержа
ния кварца—35—40%, полевого шпата—15—35%, обломков 
юрод—25—35%. Кварцевые обломки обычно хорошо оката
ют Полевые шпаты такие же, как и и подстилающих песчани
ках флишевой формации—олигоклазы и андезин-олигоклазы. 
Несколько возрастает роль микроклина и ортоклаза. Поле
жи» шпаты интенсивно карбонатизированы. Обломки пород 
представлены преимущественно эффузивами среднего и ос
новного-состава. Остальная часть сложена кислыми эффузи
ями, метаморфическими и глинистыми сланцами. Заметную 
ноль играют слюды. Среди них самыми распространенными 
■■шляются хлорит, мусковит п коричневато-бурый биотит. По
следний обычно обесцвечен по отдельным пакетам, хлорити- 
иронан и аморфизован. Преобладает хлорито-серицитовый 

цемент, имеются участки неизменного глинистого цемента. Об
ломки часто имеют крустификационную кайму. Очень харак
терна и ассоциация акцессорных минералов, отличающаяся 
исключцхельнь1М разнообразием. Их содержание относа i ль- 
ю всей породы увеличивается. Большую часть составляют 
розовые цирконы, турмалины и очень интересны, но незначи
тельны но содержанию, обломки кассцтерита.



Рис. 19. Диаграмма минерального состава песчаников байкальского; 
орогенного комплекса Таласо-Каратауской зоны. / — постунбулакская* 
свита; 2 — коксуйская свита; 3 — актугайская свита.

Глинистые сланцы разнообразны но окраске (серые, зеле
новато-серые, вишневые), имеют в основном кварц-хлорит-се- 
рицито-глинистый состав и постоянную алевритовую примесь.'

Небольшую, но уже довольно заметную роль относительно 
подстилающих формаций играют в составе комплекса граве
литы и конгломераты. В них преобладают хорошо окатанные 
обломки. Местами сланцевая и известняковая галька углова
та. Размер галек в конгломератах 5—10 см, некоторые валу
ны гранитов и известняков достигают 40 см в поперечнике, 
Сгруженность гальки различная. Крупная галька в конгло
мератах и гравелитах представлена зеленииато-серыми слан
цами, известняками, гранитами, кварцитами различной ок
раски. Мелкая галечка и обломки в гравелитах более разно
образны по составу. Кроме указанных выше обломков, здесь 
отмечены андезитовые порфириты, миндалекаменные базаль-, 
ты, кислые щелочные эффузивы и их туфы с различными 
структурами, среди которых широко представлены аллотрио- 
морфнозернистые, трахитовые, для туфов пепловые.

Вторичные преобразования пород подкомплекса позволя
ют относить их к зоне измененного глинистого цемента и на
чального метагенеза. Характерна раскристаллизация глинис
того вещества в агрегат хлорита, серицит а, фварца, иногда



встречается халцедон. Образуются крусгификационные каем
ки вокруг обломков. Чешуи слюд интенсивно деформированы.

Подкомплекс состоит из нескольких самостоятельных па
чек (или породных парагенетических ассоциаций). Так, четко 
снизу вверх по разрезу выделяются: 1) гравелито-песчанико
вая пачка (колебание мощности от 35 до 180 м); 2) красно
цветная аргиллито-алевролитовая (от 60 до 90 м)\ 3) конгло
мерато-песчаниковая (до 40 ж); 4) сероцветная алевролито
аргиллитовая (около 70 ж); 5) флишеподобная алевролито
песчаниковая (от 60 до 120 ж).

Г р а в е л и т  о-п е с ч а н и к о в а я а с с о ц и а ц и я  сос
тавляет основание рассматриваемого комплекса. Она сложе
на мощнымй пластами горизонтально-слоистых песчаников, 
разделенных маломощными слоями тонколистоватых зелено
вато-серых аргиллитов. Для примера приведем соотношение 
мощностей в метрах чередующихся прослоев песчаников и 
аргиллитов трех горизонтов этой пачки.

Песчаники Аргиллиты Песчаники Аргил
литы Песчаники Арлиллиты

3 0,05 3 0 1,5 0,25
2 0,02 2 0,02 2,3 0,20
и 0,05 1,7 0,05 1,8 0,04
0,4 0,07 0,4 0,07 3,20 0,5
1 0,15 Г 0,25 1,20 0,5
2 — 9 .— 0,3 0,4

0,8 —

П р и м е ч а н и е .  Цифрами указаны мощности слоев в метрах.

Такие горизонты разделены трех- и пятиметровыми пачка
ми зеленовато-серых алевролитов и аргиллитов, монотонных 
по сложению. Песчаники преимущественно крупно- и грубо
зернистые. Часто в основании пластов содержится мелкая 
(0,5—1 см) полого ориентированная плоская галечка подсти
лающих аргиллитов и алевролитов. Песчаники массивные се
рые и розовато-серые. Распределение грубозернистых разно
видностей песчаников и гравелитов в слое мелкозернистого 
песчаника не подчиняется какой-либо закономерности. Они 
концентрируются то в нижней части слоя, то в средней, то 
в верхней. Образуют линзовидные тела различной мощности 
без четких границ разделения с вмещающей массой песчани
ков. Поверхности напластования песчаников имеют часто 
крупнобугристую форму.

К р а с  но ц в е т н а я  а р г и л л и т  о-a л е в р о л и т о в а я 
Д с с о ц и а ц и я представлена довольно монотонной пачкой



тонкого ритмичного чередования вишневого цвета аргилли
тов и алевролитов. Мощности чередующихся прослоев колеб
лются от 2—3 до 5 8 сМ. Редко появляются зелеиовато-се-
рые по окраске пачки того же состава. Иногда по простира
нию в этой ассоциации зеленоватые породы занимают боль
шой объем, в них появляются прослои мелкозернистых песча
ников. На поверхностях песчаниковых пластов широко раз
виты прекрасные гиёроглифы (табл. 1).

К о п г л о м е р а т о-п е с ч а н и к о в а я и а ч к а, несмотря 
па свою неоольшую мощность, является маркирующей. Ее 
строение отражает регрессивный характер накопления осад
ков в это время. Для ее низов обычно довольно тонкое рит
мичное чередование прослоев рыжевато-серого средне- и круп
нозернистого песчаника, серого алевролита п серого и зеле
новато-серого аргиллита. Выше количество песчаников увели
чивается, мощности пластов возрастают. Довольно отчетливо 
наблюдается рассортировка обломочного материала. Верх
няя, большая часть пласта представлена массивными плотны
ми черного цвета песчаниками. В их основании содержатся 
линзовидные прослои гравелитов с пестроцветной окатанно- 
угловатой галечкой. Гравелиты по простиранию переходят в 
конгломераты. Последние также образуют линзы в песчани
ках, мощностью 1 —1,5 м, иротяжемнстстыо до 3—4 м. Галька 
в них, как правило, хорошо окатанная, округленная, полиро
ванная, за исключением обломков аргиллитов, алевролитов 
и известняков местного происхождения. Размер галек *в ос
новном от 5 до 10 см, некоторые валуны (граниты, известня
ки) достигают 40 см в поперечнике. Сгруженность гальки в 
основном большая, рассеянная. Большую часть галек состав
ляют кварц, кварциты красного, белого, зеленого цвёта, пес
чаники, граниты, известняки. Вкрест простирания прогиба 
(с юга на север) отмечается замещение конгломератов гра
велитами.

С е р о ц в е т н а я  а л ев р о л и т о-a р г и л л и т о в а я а с- 
с оц  н а ц и я  пород очень однообразна по составу, может

Песчаник Алевролит; аргиллит
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быть маркирующей- Нижняя ее половина сложена тонко- и 
среднеплитчатыми алевролитами, а верхней половине значи
тельную часть ооъема составляют аргиллиты. Для пород ха
рактерна карандашная отдельность.

Ф л и ш е п о д о б н а я а л е в р о л и т  о-п е с ч а н и к о в а я 
л с с о ц и а и и я слагает верхи подкомплекса. Сложена сред
не- и крупнозернистыми песчаниками, иногда гравелитами, 
алевролитами и аргиллитами вишневого, зеленоватого и серо
г о  цвета. Наиболее характерен флмшеподобный тип чередова
ния пород. В отличие от флишевых ассоциаций флишевой 
формации Таласа здесь отмечаются иные соотношения пород 
к чередованиях. Песчаников по объему больше, чем алевро
литов и аргиллитов. Отсутствует отсортированная слоистость 
-,■> песчаниках. Для примера приведем соотношения мощностей 
слоев песчаника и алевролнта +  аргиллита в одной из таких 
флишеподобных пачек по р. Кумыштаг.

На поверхностях напластований пород имеются гиерогли- 
:;ы. Флишеподобпые лачки разделяются пластами массивных 
есчаников, иногда со струями и линзами гравелитов. Эти 
,ласты по своему строению очень напоминают самую ниж- 
юю гравелито-песчаниковую ассоциацию. Нижняя поверх- 
>оть песчаников крупнобугристая.

Полуколичественный спектральный анализ 20 проб ннл;- 
л. го подкомплекса нс выявил какой-либо специализации этой 
г -ЛЩИ. Содержание всех элементов колеблется в пределах 
гларка.

Довольно значительная по объему верхняя часть постун- 
гулакской свиты (до 250 м) сильно отличается от низов этой 
- гиты по составу, окраске пород и геохимической специализа
ции. Поэтому эта часть выделяется в самостоятельный крас- 
• лцветный песчано-аргиллитовый подкомплекс. Он представ
лен красноцветными аргиллитами и алевролитами. Это преи
мущественно глинисто-серицито-хлорито-кварцевые мелкозер
нистые породы с постоянной алевролитовой примесыо, густо 
Пигментированной тонкой сыпью гидроокислов железа и мар- 
гфпца. Песчаники по составу относятся к семейству аркоз 
уйис. 19). В низах подкомплекса — это группа граувакковых 
■Фкозов (содержание кварца — 45—50%, полевого шпата —
■ - -*30%, обломков пород — 20- -30%). В верхней части под- 
уэмплекса — собственно аркозы (содержание кварца — 65— 
■''4%, полевого шпата — 18—30%, обломков пород — 5—15%).
 ̂ отличие от песчаников низов постунбулакской свиты здесь 

;^ко  возрастает роль калиевых полевых шпатов (ортокла
зы и микроклины). Характерной особенностью песчаников 
является относительно хорошая окатанность обломочного ма
териала. Песчаники обычно разнозернистые. Основная масса



представлена глинистым материалом с элементами началь 
ной перекристаллизации. По ней развивается мелкочешуйча 
гый бледно-зелены# хлорит, серицит, карбонаты. Среди кар 
■бонатов заметную роль играют доломиты. Иногда встречают 
ся песчаники с кальцито-доломитовым цементом. Тип цемен 
тации поровый, соприкосновения, реже базальный. Особен 
ностыо песчаников является обилие обломочных чешуе! 
слюд: мусковита и биотита. Последний обесцвечен, хлорит# 
знрован. Среди обломков пород преобладают хорошо окатан 
ные кварциты, пестрые кремни, биотитовые граниты, мир; 
мекиты.

Довольно часто в строении отдельных пачек участвую* 
маломощные прослои светло-серых и розовых песчанистых из 
вестняков. ■■■

Песчаники образуют обычно отдельные редкие маломон| 
ные прослои среди красноцветных алевролитов и аргиллитов 
иногда же концентрируются в виде отдельных самостоятель 
ных горизонтов мощностью от 3—5 до 7—8 м. В таких rq 
ризонтах мощность песчаниковых слоев колеблется от 5-| 
6 см до 1 м. Они чередуются с алевролито-аргиллитовым; 
прослоями мощностью от 2—3 см до 0,2 м. Очень редко в пес 
чаниках отмечается нечетко выраженная градационная слс 
истость. Подошва песчаников имеет пологие карманы. Кос 
где в песчаниках, иногда и в алевролитах хорошо сохрани  ̂
лись признаки сингенетичных деформаций — следы сполз#1 
ния ила по наклонному дну. Часто наблюдается тонкая лин 
зовидная, волнистая, косая слойчатость. На поверхностях на 
пластования имеются удивительно четкие гиероглифы, тов 
кие язычковые струи, бугристость.

Толща в целом делится на ритмы разного порядка. Мош! 
ность наиболее крупных достигает 50—60 м. Основания и 
представлены наиболее мощными песчаниковыми горизонта 
мй. Вблизи подошвы песчаники светлые и темные кчарц! 
товые, аркозовые по составу, выше идут зеленоватые и серы 
песчаники, чередующиеся с алевролитами и аргиллитами 
верхняя часть ритмов завершается вишневыми алевролитам! 
и аргиллитами с пачками зеленоватого цвета. Для вишневы 
алевролитов и аргиллитов характерны округлые зеленоватЫ 
пятна различного размера.

В нижней половине этой толщи в прослоях сероватых Щ 
вестковистых песчаников содержится большое количеств 
халькопирита. Вторичные медистые минералы развиты юра? 
до шире, встречаются почти во всех разновидностях порр
низов толщи. J

В верхней части подкомплекса обособляется самостоягсл^ 
пая толща, мощность которой по саям Постунбулак и Bafttij



бет составляет около 100 м. Нижняя ес половина сходна с 
подстилающей красноцветной толщей, однако отличается 
большей насыщенностью аркозовыми песчаниками. Верхняя 
половина подкомплекса достаточно своеобразна. Это 50—60- 
метровая пачка серовато-зеленоватых и серых аргиллитов, 
содержащих слои и линзы плотных серых песчаников, выше 
п оя вл яю тся  лепешкообразные конкреции буроватых плотных 
известняков. По саю Байтобет (левобережье р. Кумыштаг) 
они. в свою очередь перекрываются вишневыми аргиллита
ми, зелеными аргиллитами и алевролитами. В них появляют
ся светлые песчаники, затем настоящие аркозы почти белого 
и кремового цвета с включениями обломков зеленоватого 
цвета.

В целом для красноцветного подкомплекса характерны 
овышенные содержания меди, кобальта, хрома, марганца. 
1о данным спектрального полуколичественного анализа 

!аналитики Н. Устинова и А. А. Пестрикова, И. Г. АН Кирг.
СР), содержание меди превышает кларковые в 6—10, а в 

некоторых образцах — в 20, кобальта — в 4—5, хрома — в
3 -10, а в самых верхах комплекса — в 30—100, марганца —
4 10— 18 раз. В одном образце (№ 158/73) алевролита из сая 
Байтобет выявлено содержание серебра, превышающее клар- 
ковое в 50—80 раз. В остальных образцах этого подкомплек
се определению серебра мешает большое содержание мар
ганца.

К о к с у й с к и й к о м п л е к с  (зеленоцветный конгломе- 
рггго-гравелито-песчаниковый) представлен коксуйской сви- 
>ой. Малого Каратау. В Таласе этот комплекс развит ограни
чено. в узкой полосе, обрамляющей Курган-Чичканское под
нятие — конгломераты р. Майлибулак, перевала Табылгаты 
м р. Постунбулак (рис. 20).

Преобладающая часть комплекса сложена песчаниками и 
кк'.вролитами (в равном объеме), затем конгломератами и 
фавелитами. Комплекс в целом напоминает карабуринский, 
отличается от него меньшей мощностью (максимальная мощ
ность коксуйского комплекса 450 м), большей грубостью сла- 
"ающего материала, гораздо меньшим содержанием красно- 
постных пород, повсеместным'развитием крупной косой сло
истости руслового и прибрежно-морского типа.

Песчаники по составу близки постунбулакским и относят- 
- к группе полевошпатовых граувакк из семейства граувзкк 

п к группе граувакковых аркоз из семейства аркоз. Пределы 
колебаний содержаний кварца — 35—55%, полевого шпата— 
5̂ 30%, обломков пород — 20—83% (рис. 19).

Алевролиты имеют обычно табачную, зеленоватую, бурова- 
1Ую окраску. Целиком для пород комплекса характерна до-



вольно хорошая сортировка по размеру, большая насыщен 
ность обломками. Цемент в песчаниках, гравелитах и конгло 
мератах чаще всего поровый, по составу глинисто-хлоритр 
вый, реже карбонатный. Заметную роль среди полевых шпа* 
тов играют калиевые. В песчаниках довольно часто появля 
ются глауконит и селадонит, чего не наблюдается в постуй 
булакских песчаниках. Обломки пород как в песчаниках, та| 
и в конгломератах представлены кварцитами белыми, крас 
ными, зелеными, черными, кислыми эффузивами, гранита \щ 
серицито-глинисто-хлоритовыми, му'сковито-хлорито-кварце| 
вымп сланцами, кварцевыми песчаниками, редко эффузивами 
среднего — основного состава. Конгломераты преимущест 
венно средне- и крупногалечные, редко встречаются валуй; 
ные. Все конгломераты обильно насыщены гальками. Вме| 
щающая гальки масса представлена песчаником или гравё] 
литом обычно зеленоватого и табачного цветов. Для коксуй; 
ского комплекса в отличие от карабурииского характерна 
полное отсутствие флишевых породных комплексов. В пай] 
более полных разрезах (р. Кок-Тал и оз. Кульме) снизу ввер: 
выделяются следующие породные ассоциации: 1) пестроц^ет 
ная алевролито-песчаниковая (мощность 90 120 м)\ 2) пес
чанико-гравелито-конгломератовая (50—100 м) ; 3) алевролц 
то-аргиллитовая (от 0 до 280 м)\ По площади хребта Малы! 
Каратау развиты не все породные ассоциация. В северо-зй 
ладном направлении последовательно исчезают алевролиту 
аргиллитовая, затем пестроцветная алевролито-песчаниковая^ 
В крайних северо-западных точках (р. Уч-бас и р. Кок-Су) 
весь комплекс представлен одной песчанико-гравелию-конг 
ломератовой породной ассоциацией. ■

П. е с т р о ц в е т  н а я а л е в р о л  и т о-п е с ч а н и к о в a i 
а с с о ц и а ц и я  слагает основание комплекса в разрезах наи
большей мощности (по р. Кок-Тал и в районе оз. Кульме). Со
стоит из 15—30-метровых пачек вишневых и табачных аргиЛ; 
литов и алевролитов, содержащих прослои п линзы бурова
тых, чаще табачно-зеленых песчаников. Песчаники в основном 
мелко- и среднезернистые, реже крупнозернистые. Чаще эЦ 
маломощные прослои среди алевролитов, но иногда наблюд^ 
ются обособленные массивные пласты (до 12—14 м). Верх1| 
пачек представлены зеленовато-таоачнымп массивными ней 
чаинками. Они образуют слои мощностью от 0,5 до 1 м. Иной! 
да в них отчетливо видна рассортировка ^обломочного матев 
риала по размеру. Песчаники содержат небольшое количеств! 
пачек алевролитов и аргиллитов вишневого цвета. Мощност! 
их колеблется от 1 до 2 м. Для песчаников характерно обили! 
чешуек слюд. Встречаются прослои и линзы более плотного 
песчаника с кварцитовым цементом.



п е с ч < 1 П II к °_г Р а в L‘ л и т °-к о л г л о м е р а т о в а я п с- 
с о ц и а ц к я является наиболее специфичной в коксуйском 
комплексе. Она построена массивными пластами преимущест
венно крупнозернистых песчаников, в которых отсутствует гра
дационная слоистость. Ритмичность наблюдается только в 
чередовании массивных и плитчатых разновидностей песча
ников. На нескольких уровнях в них появляются горизонты 
гравелитов и конгломератов линзовидного сложения, которые 
щлят толщу на несколько крупных ритмов мощностью от 25 
ю 40 м. Каждый вышележащий горизонт конгломератов от
носительно нижнего является более грубогалечным. Макси
мальная мощность конгломератовых прослоев-линз достигает 
> м, обычно же это 0,3—0,7-метровые слои. Все конгломера

ты имеют косослоистое строение прибрежно-морского и рус- 
■ювогсГ типа. Основания косых серий в гравелитах также 
представлены конгломератами. Для самих конгломератов ти
пична асимметричная стратификация, редко встречается ма
ятниковая и перевернутая асимметричная. Некоторые гори
зонты конгломератов ложатся с размывом на подстилающие 
отложения.

А л е в р о л и т о-a р г и л л и т о в а я  а с с о ц и а ц и я сла
гает В)ерхи коксуйского комплекса только в Центральной зо
не. К северо-западу от озера Кульме она совсем исчезает. Это 
довольно мощная (до 280 м) толща серых, табачных, зелено
ватых, черных с вишневым оттенком алевролитов и аргилли
тов. Она делится на две части приблизительно равной мощ
ности. Нижняя более грубая по составу, в ней содержатся 
маломощные прослои темпо-зеленых, иногда почти черных 
кварцитовидных песчаников. В них часто включены лепешеч
ки подстилающих алевролитов и аргиллитов. На поверхнос
тях напластования имеются гиероглифы. В верхней половине 
толщи, песчаники практически исчезают, редко встречаются 
тончайшие прослои мелкозернистых зеленых песчаников. В 
алевролитах иногда обнаруживаются мелкие округлые пятна 
светло-зеленого цвета.

В краевых частях молассового прогиба по всей Таласо- 
Каратауской зоне развита только песчаниково-гравелию-кон- 
глемератовая ассоциация, отвечающая, тю-видимому, време
ни формирования всего молассового комплекса во внутренних 
частях прогиба. Сюда отнесены конгломераты Тереса и 
р. Кок-Су (верховья )в Малом Каратау, гравелиты и конг
ломераты р. Постунбулак, междуречья Узунахмат — Ур-Ма- 
рал и р. Майли-Булак в Таласском хребте. Для этих конгло
мератов в отличие от конгломератов внутренней части проги- 
оа характерны большой процент валунной фракции, присут
ствие глыб подстилающих известняков с верхнерифспско-





вендской микропроблематикой, ассоциация с ^расноцветиыми 
алевролитами.

В целом для формации характерно преобладание зелено
цветной окрзски слагающих ее пород, красноцветные породы 
присутствую1' в незначительном количестве. Она смята вмес
те с подстилающей флишевой формацией в линейные узкие 
складки. По характеру состава, строения и тесной связи с 
флишевой формацией эта толща скорее всего отвечает ниж
ним морским молассам, как ее понимают Л. Л. Богданов 
(1959), М. В. Муратов (1963), А. А. Моссаковский (1965) и 
др. Она имеет все основные черты молассовых формаций 
подробно изученных в Предальпийском краевом’ прогибе 
[Tercier J., 1947; Наливкин Д. В., 1956] и в Средней Азии 
[В. И. Попов, 1954]. Такими являются: 1) присутствие в ви
де основных членов формации песчаников, конгломератов (ти
па «нагельфлю»), алевролитов, аргиллитов; 2 ) преобладание 
среди генетических комплексов прибрежно-морских и конти
нентальных отложений; 3) значительная мощность; 4) нали
чие медной минерализации. Отмеченные особенности состава 
формации позволяют сравнивать ее пока только с более мо
лодыми, лучше изученными молассовыми формациями. Это и 
первую очередь нижнепермская сероцветная нижняя молас 
са, очень подробно описанная В. Д. Наливкиным (1951), 
В. М. Келлером (1955) и И. В. Хворовой (1961), нижняя мо- 
лассовая формация Предкаиказского мезокайнозойского пе
редового прогиба [Гроссгейм В. А., 1959] и миоценовые ниж
ние молассовые формации Прикарпатья [Михайлов А. К., 
1951]. Смешение признаков флиша и молаесы широко рас
пространено в «гельветском флише», описанном в Альпах 
[Tercier J., 1947].

Терригенная (аркозовая) формация

Включает актугайскую свиту Малого Каратау и толщу 
светлых аркозовых песчаников Таласского хребта. По коли
чественному составу слагающих минеральных компонентов »з 
актугайских песчаниках отчетливо выделяются две группы 
(рис. 19): собственно аркозы, содержащие 65% кварца, 25% 
полевого шпата, 1 0 % обломков пород и аркозово-кварцевые 
песчаники (кварца —■ 51%, полевого шпата — 46%, обломков 
пород -  3 %). Кварцевые обломки преимущественно окатан
ные изометричные с включениями черной рудной пыли, из
редка содержащей довольно крупные кристаллики циркона. 
Многие окатанные обломки покрыты пленкой рудной пыли. 
Большую часть полевых шпатов составляют решетчатый мик
роклин и ортоклаз. Плагиоклазы окатаны, очень сильно раз-



рушены. Характерно обилие обломочных чешуек мусковита ц 
биотита. Последний обесцвечен, хлоритизирован. Среди об-; 
ломков пород преобладают хорошо окатанные зерна кварцж 
тов, пестрых кремней, редко встречаются обломки биотитово^ 
го гранита. ^Цемент поровый глинистый, карбонатный и квар* 
цито-рудный. Состав акцессорных минералов песчаников от| 
вечает «гранитному» (циркон, турмалин, рутил, сфен, шпи| 
нель, хромшпинелиды, малахит, азурит) и свидетельствует о 
возникновении их за счет разрушения гранитоидных пород и 
переотложения осадочных. По степени вторичных преобрази^ 
ваний песчаники отнесены к зоне измененного глинистого це-* 
мента глубинного эпигенеза [Коссовская А. Г., Шутов В. Д.< 
1955]. Отчетливо наблюдается перекристаллизация глинисто^ 
го цемента, при больших увеличениях заметны тонкие чешуй 
ки серицита, бледно-зеленого хлорита, халцедона. Изменений 
обломочных зерен проявляются в деформации и слабом обес? 
цвечивании биотита, замещении его хлоритом, сопровождают! 
щемся выносом рудного вещества, и в сильном разложений 
плагиоклазов. *

Гравелиты и песчаники формации имеют косослоистое сло<< 
жение (табл. I). Косые слои крупные, наклон их довольт| 
но крутой, что позволяет относить песчаники к образований 
ям, переходным между русловыми и прибрежно-морскими,] 
возможно озерными [Ботвинкина Л. Н., 1962]. Толща состой] 
ит из косослойчатых пород, сложенных в серии различного 
порядка. Элементарный слоек имеет мощность от 2 до 5—; 
7 см. В нем довольно часто видна четкая градационная рас̂ : 
сортировка зерен, в основании — гравелиты, или крупиозерг 
нистые песчаники. Строение ритма в таком случае асиммет.-! 
ричное. Элементарные слойки собраны в серию косых слой: 
ков первого порядка. Мощность серий колеблется от 7 до 
18 см. Наклон косых слойков в пей составляет величину от 

5  до 3 5 °, наиболее распространенная величина углов наклона; 
18—20°. Серия первого- порядка сложена либо слойками с 
одинаковой размерностью зерен, либо целиком гравелитами, 
либо гравелитами и песчаниками с отсортированной слоис
тостью. Каждая такая серия срезается следующей серией 
слойков б^з видимых-следов размыва. Ряд элементарных се
рий (обычно 5 —6 ) объединяется в серии второго порядка. 
Мощность этих серий колеблется от 0,3 до 3,5 м, наиболее 
распространенная мощность — 0,4 0.5 лк Каждая серия
представляет собой ритм с асспметричпой стратификацией: 
В основании ритма расположены более грубые разновидное 
сти пхород, иногда1 конгломераты. Наклон элементарных сепий: 
внутри серин второго порядка колеблется от 2  3 до 2 0 °, найд
более1 распространенная величина наклона 5—106 Косослое



истые серии второго порядка часто отделены друг от друга по
верхностью размыва. Линии раздела серий второго порядка 
уже близки к горизонтальным. Косослоистая серия второго 
порядка в* пространстве представляет собой крупную линзу 
протяженностью до 50 м, мощностью от 0,5 до 3—4 м. Внут
ри такой линзы иногда содержатся в свою очередь линзы 
конгломератов. Мощность линз невелика, от 5 до 25—30 см, 
протяженность от 0,3 до 4 м. Часто на выклинивании линза 
конгломератов расщепляется на несколько рукавов. Конгло
мераты мелко-, средне- и крупногалечные. Галька хорошо 
жатана, округлена, полирована. Насыщенность гальками раз
личная, от плавающей в массе песчаника до плотно упако
ванной. В целом для конгломератов аркозовой молассы в 
отличие от подстилающих конгломератов коксуйского комп
лекса нижней молассы характерна меньшая насыщенность 
конгломератов галькой. Четко отмечается постепенное исчез
новение конгломератов в Малом Каратау и юго-восточном 
направлении. В наиболее полном разрезе по р. Ак-Тугай в 
комплексе выделяются четыре крупных ритма. Мощность их 
снизу вверх соответствует величинам 25, 70, 40, 55 м. Каж
дый ритм состоит из двух частей. Нижняя большая по мощ
ности (10, 40, 28, 50 м) представлена косослоистыми розо
ватыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, верх
няя — красноцветными, реже табачно-зеленого цвета средне- 
!i мелкозернистыми песчаниками* Песчаники тонко- и средне- 
плитчатые, содержат большое количество чешуек слюды и 
крупных обломков розовых полевых шпатов. Косой слоистос
ти в этих песчаниках не наблюдается. Кое-где отмечается 
гонкая полосчатость, обусловленная чередованием зеленова
тых и красно-бурых песчаников.-Для толщи характерно уве
личение размера галек в конгломератах снизу вверх по раз
резу и большая протяженность самих конгломератовых прос
тоев. Так, самый верхний.горизонт конгломератов мощностью 
до 0 , 5  м прослежен в видимых пределах па 1 2 0 0  м.

В самой верхней ритмопачке имеется 0 , 2  -0,3-метровый 
слой с сильно деформированной слоистостью. Возможно, это 
квилось результатом кратковременных тектонических подвн- 
кек. На поверхностях напластования встречается симметрич
ная и слабо асимметричная крупная волновая рябь.

Мощность всего аркозового комплекса резко сокращается 
- южном и юго-западном направлениях. В верховьях р. Кок
су при ее выходе в долину мощность.его едва достигает 25 mj 
Состав преимущественно конгломератовый.

В Таласском хребте на песчаниках постунбулакской спи- 
ты без видимых следов несогласия лежат рыжеватые аркбзо- 
аые крупнозернистые песчаники,- иногда переходящие /В гра



велиты. Для пород характерны средне- и крупноплитчатюе 
сложение, горизонтальная наслоепность. Песчаники включа
ют маломощные слои вишнево-красных алевролитов и аргил
литов.

Не исключено, что актугайской свите Малого Каратау по 
объему отвечает верхняя половина красноцветного песчани
ко-аргиллитового комплекса, включенная пока в качестве 
верхнего подразделения в карабурпнекий комплекс ипжнеи 
молассы. Этот красноцветный комплекс вместе с венчающим 
его 40-метровым горизонтом аркозовых песчаников составля
ет единую серию осадков. Начинается она вши Fie по-красными 
алевролитами и аргиллитами. В нижней ее части появляют
ся маломощные прослои светлых аркозовых песчаников. З а 
тем мощность последних все более возрастает и завершается 
серия, упомянутым 40-метровым горизонтом светлых аркозо
вых песчаников. Мощность ее в целом составляет около !50

Толща красноцветных песчано-аргиллитовых пород it Та
ласском хребте имеет более мористый характер осадков. Об 
этом свидетельствует появление внутри нее пачки зеленова
то-серых аргиллитов с маломощными линзовндпыми прослоя
ми,светлых, очень плотных известняков.

Для актугайской свиты в целом характерно повышенное 
содержание хрома и марганца, а в актугайеких песчаниках 
Малого Каратау встречен прослой среднезернистого песчани
ка с россыпью мелких зерен хромита.

Туфо-карбонатно-аргиллито-кремнистая формация

Довольно специфична по составу и обособляется как чич- 
канская свита. Сложена чередующимися серицито-кремни
стыми аргиллитами и фосфатно-кремнистыми или кремнисты
ми породами. Среди последних очень хорошо видна первично 
туфовая пепловая структура. Наиболее четко она сохранилась 
в породах свиты в Малом Каратау. В Таласском хребте по
роды свиты подвергались более интенсивным процессам се- 
диментогенного и диагенетического оглинения и катагенети- 
ческого окварцевания. Поэтому первично туфовая структура 
пород наблюдается очень редко. На различных уровнях в 
толще встречаются известняковые горизонты, часто включа
ющие строматолитовые постройки. По известнякам также ин
тенсивно прошло вторичное окремнение и окварцеванио. Вто
ростепенными членами формации являются редко встречаю
щиеся маломощные прослои серых мелкозернистых песчани
ков и эффузивов.

Одним из наиболее широко развитых типов пород явля
ются аргиллиты и их метаморфизованные разности — глини



сто-серицито-кремнистые сланцы, преимущественно зеленова
того, черного 11 сеР°го цвета. Под микроскопом порода пред
ставлена псполяризующей глинистой массой, в которой нача
лом раскристаллизации обусловлено появление тонких чешу
ек серицита, реже хлорита и халцедона. Для аргиллитов ха
рактерно присутствие алевритовой размерности остроуголь
ных обломков кварца и плагиоклаза. Не исключена возмож
ность образования этих аргиллитов за счет оглинения туфов.

Кремни, углеродисто-кремнистые сланцы и кремнистые ар
гиллиты — наиболее распространенные разновидности пород 
з чичканской свите. Отличаются темной окраской: от черной 
до зеленоватой. Окраска зависит от несколько повышенного 
содержания закислых форм железа и органического углеро
да. Максимальное содержание органического углерода имеет
ся в углеродисто-кремнистых сланцах [Уметалиева С. К., 
1978]. Состоят они преимущественно из микрокриптокристал- 

лического кварца и хальцедона. В кремнях, особенно в низах 
чичканской свиты Малого Каратау, нередко содержатся мел
кие (в основном видны под микроскопом) линзочки, конкре
ции, сгустки, обломочки, состоящиё из смеси кремнезема и 
фосфата- кальция. Кремни представлены как чистыми, так и 
глинистыми разностями, причем последние развиты более ши
роко. Глинистая примесь гидрослюдистая или гидрослюдисто
хлоритовая. При большем ее содержании порода переходит в 
кремнисто-глинистый сланец или кремнистый аргиллит. В 
фосфатсодержащих кремнях нами обнаружены мелкие орга
нические микрообразования. Кремни по происхождению яв
ляются ' эпигенетическими. Возникли они, по-видимому, за 
с net кремнезема, освобождающегося при глинизации пепла. 
Последнее явление очень распространено в породах чичкан
ской свиты и обусловлено малой скоростью осадконакопления 
в'ТО время. Эпигенетическому окремнению подверглись стро- 
матолитовые известняки (при этом прекрасно сохранилась 
строматолитовая структура), туфы и туффиты. В группу 
кремнистых пород мы относим различные кремнистые туфы и 
туффиты, со следами сохранившейся первичной структуры, и 
сохраняем термин «кремень» для отложени^, в генезисе ко
торых- Мы не уверены.

■‘ Для кремнистых пород характерна алевритовая и песча
ная примесь. Наблюдается и процесс вторичного эпигенети
ческого окварцевания в кремнистых породах. Порода в этих 
участках приобретает белый, иногда красный цвет. Обычно 
процесс окварцевания проходит внутри столбиков стромато
литов, в средней части кремнистых пластов. В строматолито- 
вых кремнях идет следующее распределение материала: сами 
стфоматолитовые столбики выполнены чистым мелкокристал



лическим кварцем и халцедоном, пространство между стол
биками представлено углисто-гидрослюдисто-кромнистой мас
сой.

Карбонатные породы очень редки в этой формации. Со
ставляют отдельные горизонты до 25 м мощности, или мел
кие линзочки. Карбонатный материал представляет собой 
смесь кальцита и доломита --- от криптокристаллической до 
крупнокристаллической мраморовидной структуры. Мощные 
пласты карбонатов по р. Курган в Таласском хребте содер
жат строматолитовые постройки, чаще всего замещенные 
кремнистым веществом.

Песчаники в основном мелкозернистые серого цвета с 
хорошо окатанными округленными обломками кварца, пла
гиоклаза, ортоклаза и микроклина и серицито-кремнисто-гли
нистых сланцев. Цемент серицито-кремнистый и кремнистый, 
иногда кварцево-регенерационный базального и норового -ти
па. По количественному соотношению породообразующих ми
нералов песчаники относятся к ортоклаз-микроклиновым ар- 
козовым песчаникам и реже — к олигомиктово-кварцевым.

Все встреченные разновидности туфов принадлежат туфам 
кварцевого порфира с прекрасно выраженной пепловой или 
реликтово-витро-цластической структурой/ Сложены целиком 
рогульчатыми осколками раскристаллизоваыного стекла и ре
же мелкими обломками кварца и полевого шпата. Структуры 
весьма типичны для пепловых туфов кислого состава. В поля
ризованном свете рогульчатые осколки имеют фельзитову 
структуру. Редко встречается кристалловитрокластический 
туф липаритового порфира с обилием включений гидроокис
лов железа. Цвета пород зеленовато-серые и ярко-зеленые.

Эффузивы очень редки. Маломощный прослой в разрезе 
чичканской свиты по р. Ак-Тугай в Малом Каратау является 
фельзит-порфиром, состоящим из щелочного полевого шпата, 
кварца, мелких зерен рудного вещества. Структура микро- 
порфировая, аллотриоморфнозернистая и лучистая.

Для пород формации не отмечается какого-либо законо
мерного чередования, за исключением редких элементарных 
ритмов для аргиллитов и песчаников или для аргиллитов и 
кремней. Для последних характерна тонкая горизонтальная 
полосчатость. Для кремней обычны строматолитовые узорча
тые и обломочные структуры.

Терригенно-телепирокластическая формация

Выделяется в объеме курганской свиты. В ее составе раз
личаются [Ильинская М. II., Максумова Р. А., 1973] туфы, 
тефроиды, туффиты, песчаники, гравелиты, конгломераты. Врс



типы вулканогенно-осадочных пород внешне очень сходны и 
различаются лишь под микроскопом*. Исходным для образо
вания туфов и тефроидов послужил рыхлый пирокластиче
ский материал, издавна получивший название тефра [Рит- 
ман А., 1964].

Туфы образовались в результате литификации тефры, не 
испытавшей существенного перемыва и переработки. Среди 
них выделяются тонко-, мелко-, средне-- и крупнообломочные, 
■штрокластические и кристалловитрокластические разности. 
Иногда встречаются крупнообломочные лито-кристалловитро- 
кластические туфы. Слоистые туфовые толщи и образовались 
ври обильном спазматическом поступлении пирокластическо
го материала в открытый морской бассейн. Туфы сложены 
обломками вулканического стекла, минералов, эффузивных 
юрод и игнимбритов, сцементированных продуктами гидро
химического разложения мельчайших пепловых частиц, как 
• равило, представленных витрокластами. Обычно среди об

ломков кристалловитрокластических туфов содержится до 
70% измененного вулканического стекла и до 30% обломков 
различных минералов. Для лито-кристалловитрокластических 
туфов соотношение обломков следующее: литокласты — 30 — 
10%, кристаллокласты — 40—50% и витрокласты — 20%.

Обломки вулканического стекла имеют вид остроугольных, 
шогда изогнутых черепков и шлаков различного размера. 
Как правило, крупные обломки ( 1  —1,5 мм) шлаковой струк
туры бывают округлыми или сплющенными с неровными и 
занозистыми контурами. Часто видны следы коррозии облом
ков цементирующей массы. Нижний предел размеров витро- 
хластов составляет 0,03—0,05 мм. Более мелкие обломки не 
сохраняются, они переходят после вторичных преобразований 
з цементирующую массу. В настоящее время вулканическое 
стекло полностью преобразовано в агрегат вторичных мине
ралов — альбита, кварца, гидрослюды, гидроокислов железа, 
хлорита, калиевых полевых шпатов.

Обломки кристаллов угловатой формы представлены уд
линенным (от 0,05 до 0,3 мм) сосюритизированным и пелити- 
зированным плагиоклазом, олигоклаз-альбитом! таблитчатым 
(до 0 ,2 —0 , 3  мм) буро-розовым ортоклазом и округло-оплав
ленным или оскольчатым кварцем (0,05—0,8 мм).

Среди обломков пород различаются миидалекаменные 
трахиты, трахиандезиты, трахилипариты,* риолиты, дациты и 
спекшиеся туфы. Размер обломков различный, он изменяется 
от 0,3--0,5 до 1,8—2,0 мм. Преобладают спекшиеся туфы.

* Номенклатура и классификация пирокластических вулканогенно- 
осадочных пород принята по Г. С. Дзоценидзс и И. В'. Хворовой (1970).



Цементирующая масса светло-зеленой пли буро-малино
вой окраски представлена кварц-альбит-гематит-гидроелк). 
дистым агрегатом. В незначительном количестве иногда при
сутствует карбонатный материал. Структура цемента базаль
ная или соприкосновения, часто с элементами коррозии по от̂  
ношению к обломочному материалу. Иногда цемент довольно 
скудный и имеет структуру типа выполнения пор. В нем по
стоянно в небольшом количестве присутствуют акцессорные 
минералы (апатит, циркон, сфен, гранат).

Вторичные преобразования отчетливо прослеживаются но 
изменению вулканического стекла и по характерному наоору 
вторичных минералов в цементирующей массе. Это, как пра
вило, мелкокристаллический агрегат, сложенный кварцем,, 
альбитом, хлоритом, гидрослюдой (иллит), гидроокисламн 
железа, заместившими аморфное вулканическое стекло. При 
этом хорошо сохранились все первоначальные структурный 
особенности, свойственные обломочным образованиям. KpOMd 
минералогических преобразований, прошедших без нарушен 
ния первоначальной структуры описываемых пород просле
живаются перемещения компонентов, сформировавшие тон-! 
кие прожилки, образованные альбитом, гематитом, кварцем; 
Местами порода разбита густой сетью трещин шириной 0,2—■ 
0 , 1  мм, выполненных вторичными минералами двух генерал 
ций. Первыми образовались трещины, заполненные гемати
том или гематитом вместе с альбитом. Последним сложены- 
осевые части прожилков, зальбанды которых выполнены гед 
матитом. Гематит-пылевидное. Альбит имеет пластинчато-; 
спутанное строение. Прожилки первой генерации иногда с 
мелкими незначительными подвижками пересекаются альбит- 
кварцевыми прожилками. Строение последних также зональ
ное — центральные части выполнены мелкоагрегатным квар- 
цптовплщым кремнистым веществом, а зальбанды — спутан
но-пластинчатым альбитом. Порядок выделения вторичных 
минералов в жилках- следующий: гематит — альбит — 
кварц.

Тефроиды в отличие от туфов образовались из тефры, пре
терпевшей до литификации перепое в морских условиях и в 
связи с этим довольно существенно переработанной (сорти
ровку обломцов по крупности, окатанность отдельных их 
фрагментов).

В соответствии с преобладанием определенных грануло
метрических фракций выделяются крупно- и среднеобломоч-' 
ные разности. Возможно, что существуют и мелкообломочные ■ 
тефроиды, однако их невозможно достоверно отделить от мел-$ 
кообломочных туфов, так как обломки размером 0,25 мм Hi 
меньше при переносе в море слабо окатываются, а сортировд



ка мелкообломочных туфов на отдельных участках является 
весьма совершенной.

Тефроиды встречаются в виде маломощных прослоев сре
ди мощных тонкослоистых туфовых толщ. В южных разрезах 
Малого Каратау (актугайском и беркутииском) прослои теф- 
поидов довольно редки, тогда как в северных (реки Северная 
Шабакты, Бугунь) их становится значительно больше, а мощ
ность уже достигает 1 —1,5 м. В таких разрезах можно про
следить слоистость (иногда даже с элементами сортировки). 
Нередко прослои тефроидов имеют форму плоских сильно вы
тянутых линз, залегающих среди туфов. Прослои тефроидов 
а обнажениях отчетливо выделяются цветом и крупностью 
слагающих фрагментов. В окраске туфовых толщ преоблада
ют темно-зеленые и вишнево-бурые тона, а тефроидам свой
ствен розовый, кирпично-красный, серозвато-белый, реже ро
зовато-зеленый цвет. К сожалению, из-за неравноценной об
наженности не всегда удается проследить отдельные пласты 
но простиранию на большом расстоянии.

По .составу различаются полимиктовые и аркозовые теф
роиды. Последние значительно преобладают. Полимиктовые 
гефроиды состоят из обломков минералов и пород. Ср^дп об
ломков пород присутствуют сильно измененные, ожелезнен- 
ные трахилипариты, дациты, риолиты, игнимбриты, мелко- и 
гонкообломочные туффиты. Кристаллокласты представлены 
удлиненными фрагментами кислого плагиоклаза (альбит-оли- 
гоклаза.) пластинчатыми калиевыми полевыми шпатами, ок
ругло-оскольчатым кварцем, рудными и редко акцессорными 
(апатит, циркон, рутил, сфен) минералами. Цемент состоит 
из мелкоагрегатной массы кремнезема, альбита, гпдрослюды, 
калиевого полевого шпата, гидроокислов железа. В нем имет 
ются участки кальцит-доломитового состава. Почти всегда в 
цементе сохраняются реликты пепловой структуры.

Т,у ф ф и т ы. В группе смешанных обломочных пород раз
личаются ортотуффиты и паратуффиты. Туффиты слоисты, 
они чередуются с туфами и тефропдами и прослои их имеют 
мощность от нескольких сантиметров до 0,5—1,0 м. Цвет из
меняется от вишнево-бурого до зеленовато-розового и розова
то-серого. Туфиты фациалыю мало изменчивы. Они встреча
ются на всей площади развития вулканогенно-осадочных ком
плексов. Малого Каратау °и Таласского хребта. Среди них 
присутствуют разности, где вулканогенная составляющая со
держится в цементе, а обломки являются терригенными. Гра
нулометрически туффиты изменяются от крупно- до тонюоб-
ломочных.

В состав пирокластических обломков входят лптоклас;ы 
(измененные эффузивные породы типа трахилипарпгов),



кристаллокласты (удлиненные плагиоклазы альбит-олигокла- 
зового состава, оскольчатые и овально-округлые кристаллы 
кварца, пластинчатые и изометричные калиевые нолевые шпа
ты) и витрокласты с очень характерными оскольчатыми очер- 
таниями (рогульки), иногда имеющие пузыристую или шла
ковую структуру. Преобладают кристалловитрокластические 
разности туффитов. Цементируются они кремнистой, кремни- 
сто-глинистой или глинистой хемогенно-терригенной массой 
тонкоагрегатного строения. По характеру цементирующей 
массы выделяются кремнистые, кремнисто-глинистые и гли
нистые туффиты. Изредка в цементирующей массе присутст
вует незначительная примесь карбонатного материала. Струк
тура цементации типа выполнения пор, соприкосновения или 
базальная. Не исключена возможность образования цемен
тирующей массы за счет разложения тонкого витрокластиче- 
ского материала с полной утратой реликтов пепловой струк
туры. Поэтому отдельные прослои тонкообломочных, разно
стей кремнистых туффитов правильнее было бы называть ту
фогенными силицитами и соответственно тонкообломочные 
глинистые туффиты — туфогенными аргиллитами.

Довольно часто (особенно в северных разрезах Малого 
Каратау) наблюдаются туффиты другого типа, в которых 
среди обломков присутствуют такие, как кремнистые и гли
нистые сланцы, кварциты, микропегматит, измененные эффу
зивные породы, спекшиеся туфы. При этом терригениая со
ставляющая, как правило, преобладает над вулканогенной, 
которая формирует цементирующую массу. Цемент имеет вид 
кристалловитрокластического туфа, вторично преобразованно
го в тонко- и мелкозернистый агрегат кремнисто-альбит-поло- 
вошпатового состава с примесыо хлорита, гидрослюды и гид
роокислов железа.

В разрезе по р. Курган в Таласском хребте встречен слой 
серого диабазового порфирита мощностью 30 см. Редкие и 
мелкие порфировые выделения в нем представлены серпенти- 
низированным оливином и зональным плагиоклазом. Основ
ная масса состоит из беспорядочно расположенных лейст пла
гиоклаза (андезин № 42—47), угловатые промежутки между 
которыми заполнены авгитом (акмитом).

Иногда в интерстициях и в виде отдельных участков в по
роде присутствует слабо раскристаллизованное буроватое 
стекло. Много зерен магнетита. Структура основной массы 
микродиабазовая. Наличие среднего плагиоклаза в породе 
свидетельствует о принадлежности ее к промежуточным раз
ностям между андезитом и базальтом.

Породы курганской свиты имеют ряд таких особенностей 
формирования, которые очень затрудняют однозначное опре



деление химического состава исходного (родоначального) си 
ликатного расплава. Наиболее существенным препятствием 
является то, что в нашем распоряжении находятся лишь об
ломочные вулканические породы (тефрогенные). Поиски эф
фузивной фации, каких-либо следов вулканических аппара
тов или прижерловых образований не дали никаких резуль
татов. Несомненно, что они существовали, но за пределами 
современных выходов курганской свиты. Решение вопроса о 
химическом составе осложняется тем, что рассматриваемые 
породы древние и, несмотря на внешне подкупающую све
жесть и сохранность структурных деталей, все они сильно 
ьгорично преобразованы, так как преобладают разности, со
стоящие на 70—90% из аповитрокластов. Но тот факт, что 
среди обломков преобладают тонко- и мелкообломочная 
фракции, а породы сохраняют реликты крупных структурных 
деталей, позволяет допустить, что вулканический материал в 
виде тонкой и мелкой вулканической пыли приносился воз
душным путем издалека и отлагался в открытом морском 
бассейне. Судя по мощности пород курганской свиты — око
ло 600—700 м — вулканическая деятельность была очень 
интенсивной и в основном эксплозивной, поэтому вулканиче
ский материал поступал в больших количествах и, видимо, за 
сравнительно короткий интервал времени.

Для того, чтобы возможно ближе подойти к установлению 
состава магматического расплава, из которого формирова
лись пирокласты рассматриваемых нами толщ [Ильинская 
М. Н., Максумова Р. А., 1970], были изучены методом полно- 
о силикатного химического анализа витро- и кристалловит- 

оокластические туфы (табл. 2 ). При этом для анализа отби
вались образцы пород, наиболее насыщенные кристалле- и 
зитрокластами и наименее измененные. Данные химических 
анализов (табл. 2) были пересчитаны по методу А. Н. Заза- 
рицкого (1952).

Числовые характеристики позволяют судить об исследован
ных породах, как о пересыщенных. кремнекислотой, т. е. о 
наличии в них свободного кремнезема в виде кварца, так как 
величина везде большая и положительная (45>Q;>15). От
ношение в: ( a + c + Q ) < l  (в среднем 4:50), характеризующее 
состояние лейкократовых и темноцветных компонентов, сви
детельствует о резком преобладании лейкократовой (a-f-c-f- 
^Q) составляющей над меланократовой (в). Величина п

05 указывает на наличие в породе калиевых нолевых 
шпатов. Постоянное высокое значение V по сравнению с т '  
предполагает низкотемпературные условия образования по
род. Очень высокое отношение а:с свидетельствует о насы

пет



Химический состав вулканогенно-осадочных (обломочных) пород курганской свиты (анализы выполнены

Данные химического анализа

№
обр. SlO a ТЮЛ Л 1 ,0 , FeiA j FeO * CaO Л ^О MnO Na20 к ,о 1-1,0

1 63.84 0,32 18,27 2,36 0,98 0,68' 1,61 0,01 5,06 1,30 2,84 Пот
2 79,60 0,33 11,24 1,08 0,43 0,67 0,03 0,02 5,97 0,29 0,04 0,02
3 74.59 0,38 11,84 0,97 0.61 2.32 Мет 0,07 5,75 0.24 2,31 0.03
-1 71,43 0,61 12,50 2,22 1,21 0,73 1,02 0.05 0,96 6,36 2,44 0.11
5 69,90 0,89 15,05 2,37 0,29 0,79 0,02 0,04 4,69 4,32 ' 1,08 0,14
6 75,62 0,51 1 1,94 1,18 0,74 1,04 0,20 0,03 3,53 3,95 1,03 0,16
7 68,20 0,40 14,34 2,24 0,89 0,65 1,24 0,03 1,27 7,16 3,08 Пет
8 71,60 0,52 14,08 1,0 0,75 0,65 0,64 0,05 4,37 3,77 2,31 Пет
9 7^,50 0,38 10,29 2,09 0,84 0.83 0,43 0,03 3,31 3,46 1,35 Нет

10 74.37 0,40 13,47 0,65 0,78 0,65 0,35 0,03 6,64 и в 0,99 Нет
11 83,82 0,35 8,30 0,69 0,58 0,59 0,17 0,01 4,54 0,18 0,37 Нет
12 70,73 0,56 14,58 1.00 0,51 0.68 0,72 0,01 7,33 1,61 1,76 Нет
13 71,94 0,35 9,62 0,67 0,69 5,62 0,14 0,17 5,20 0,18 4,80 Нет
14 73,27 0,43 И,47 0,89 2,14 0,69 U 5 0,07 5,15 1,10 2,86 0,09
15 71,83 0,64 10,58 4,09 2,36 1,57 0,46 0,08 3,51 2,45 2,44 Нет
16 71,13 0,69 11,57 9.27 1,89 1,56 1,01 0,03 1,65 4,29 2,45 0,23
17 69,19 0,21 15,40 2,16 0,92 0,84 0,31 0,03 3.51 6,10 1,12 0,13
18 80,43 0,21 8,69 1,52 0,70 1.29 0,35 0,04 2,45 3,01 0,96 0,14
19 79,91 0,51 10,54 3,94 0,78 0,91 0,65 0,04 2,60 3,15 2,75 0,14
20 69,51 0,42 14,63 3,42 1.10 2.28 0,43 0,08 4,45 2,03 1,45 0,11
21 78,47 0,43 0.59 1,41 0,88 0,64 0,62 0,04 1,20 4,27 1,68 0,11
22 74,14 0,55 11,6 2,54 1,20 1,04 1,00 0.04 2,91 2,75 1,99 0,11
23 78,53 0,47 1 1.00 1,35 0,44 1.23 0,28 0.07 4,86 0,34 0,87 0,10

Образцы 1,, 3, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 21 - ■ кристалло-витрокластичеекпе туфы; обр. 4, 6, 15 — витрокдастические
тефронды; обр, 8 — полимиктовые тефроиды; обр. 19.— туффиты; обр. 7 -  туфогенные аргиллиты.

в химико-аналитической лаборатории Геологического института АН СССР) 

Числовые характеристики по А. И. Заварнцкому

а | с 
1

в S ! а' Г пт с' п 1 Q

17,0 0,9 10,7 71,4 1 47,8 27,0 25,2 — 69,9 18,2 0,3 7,9 18,8
12,8 0,7 1,3 85,2 — 95,2 0,0 4,8 97,0 66,6 0,3 44,1 18,3
12.7 1,4 2,8 83,1 51,2 0,0 48,8 97,0 29,2 0,4 39,4 9,0

1 1,0 0,9 8,3 79,6 43,2 36,8 20,0 — 19,0 22,4 0,7 36,7 12,2
16,0 1,0 3,4 70,6 . 34.0 66,0 ♦0.0 63,5 58,0 0,9 23,0 16,8
13,1 1,2 2,0 83,7 ■ — 80,0 16,7 3,9 58,1 46,7 0,4 40,0 10,9
12,8 0,8 10,7 73,70 55,6 25.0 19,4 .— 21,3 17,5 0,4 25,0 16,0
14,6 0,7 4,0 79,9 44,3 33,3 22,2 —- 64,0 18,0 0,5 29,9 21,0
11,7 0,8 3,3 84,2 — 72,5 21,6 5,9 59,0 50,7 0,4 44,2 14,6
16,8 0,8 1,9 81,3 i- — 70,0 30,0 0 89,2 30,0 0,4 30,6 19,7
9,6 0,3 1,6 88,5 i _ _s 64,0 16,0 20,0 97,4 32,0 0,3 58,5 32,0

18,0 0,5 2,8 78,7 1* 45,2 42,9 11,9 87,4 28,5 0,6 20,2 35,0
11,7 0,5 8,0 80,8 17,1 3,4 79,5 97,7 6,8 0,1 36,7 23,4
12,7 4,8 1,1 81,4 i,4 59,2 39,4 —- 83,0 16,9 0,4 32,6 2,6
10,8 1,6 7,0 80,6 • ■ — 83,5 10,7 5,8 68,0 50,5 0,7 38,0 6,7
9,7 2.0 8,0 80,3 i 22,0 57,0 21,0 — 36,5 26,2 0,7 39,2 4,85

16,3 1.1 5,1 77.5 ' 39,5 51,3 9,2 —- 53,7 35,4 0,3 21,3 14,8
9,6 0.8 3,0 88,6 . 60,9 17,4 21,7 55,2 39,1 0,2 53,2 12,0
9,9 2,1 6,6 81,4 1. 24.0 60,0 16,0 — 55,6 49,0 0,5 40,9 4,7
3,9 2.9 15,0 78,2 ! 68,8 26,2 5,0 ___  » 72,5 19,0 0,4 45,7 1,3
8,4 0̂ 8 5,5 85.3 41,2 35,3 23,5 — 29,4 11,2 0,4 53,0 10,-Г»

10,0 1,3 7,3 81.4 33,3 44,2 22,5 — 61,4 28,8 0,5 41,5 7,7
10,6 1,5 2,6 85.3 22.5 60,0 17,5 — 95,7 42,5 0,4 47,9 7,0

туфы; обр. 18 — лито-внтрокрнс галлокл астичеекпе туфы; обр. 2, 5,, 10, 13, -0. 22* 23—аркозовые



щении пород щелочами. Низкое значение характеристики «с: 
указывает на иересыщенность пород щелочами.

Анализируя маши данные и сравнивая их со стандартны 
ми [Заварицкии А. Н„ 1952; Четвериков С. Д., 1956]. полу, 
ченными на большом фактическом материале, можно сделатч 
еилвод о химическом составе исходного силикатного распла, 
ва. По данным химических анализов и по числовым характю 
ристикам, он ближе всего соответствует породам грахплипа 
ритового ряда,иногда с уклоном в дациты. Отклонение и> 
стандартного состава можно связывать с тем, что в порода; 
интенсивно идут процессы вторичного преобразования н; 
уровне регионального метаморфизма с элементами метасома 
тоза.

Вторичные преобразования рассматриваемых пород п юя 
вились в виде двух процессов. Один из них — автометамор 
физм — существено не изменил обломочную структуру и хи 
мический состав и выразился в преобразовании всех пород 
обогащенных витрокластами, по которым развился мелкозер 
нистый агрегат из гидрослюды, кварца, альбита, ортоклаза i 
гидроокислов железа. Второй — гидротермальный метасома 
тоз—прошел с привносом титана, фосфора, фтора, циркония 
железа, бария и многих других элементов одновременно с ин 
генсивным развитием альбитизации, калишпатизацни, олвар 
цевания, баритизациП и ожелезнения. Степень развития каж 
дого из этих преобразований неравнозначна. Зоны инеснснр. 
ной калишпатизацни, альбитизации и ожелезнения образую1 
линзообразные стратифицированные довольно протяженна! 
(до десятков метров/ тела пород розового и кириично-крн£ 
ного цвета. Реже эти зоны в виде даек и жил секут прослой 
туфов под разными углами. В наиболее интенсивно изменен 
ных породах, утративших почти полностью характерные че^ 
гы пепловой структуры, участками прослеживаются нерай 
номерные скопления единичных кристаллов или сростков апй 
тита. Иногда— это мономинеральные включения, но чащ 
совместно с апатитом присутствуют рутил, циркон, ильмеи?! 
и лейкоксен (табл. HI). Эти минералы заполняют nopbj 
пустоты, трещинки в породах, образуя мелкие (0,1—0,3 мм1 
друзовидные скопления кристаллов. Как правило, крупны 
зерна гематита (0,5—0 , 8  мм) густо прорастают мутноватый) 
кристаллами апатита размером до 0 , 2  мм. *
I Необходимо особо отметить проявление на отдельных уча 
стках интенсивной баритизации. Барит присутствует в вид1 
крупных таблитчатых кристаллов в цементе туфов, а такЖ1 
вместе с альбитом и ортоклазом — в прожилках. Наиболё5 
интенсивно процессы метасоматического преобразования прб



явились в крупнообломочных, т. е. в более пористых и ле\ не
проницаемых породах.

Очень характерным компонентом формации являются ггес- 
чаники, гравелиты и конгломераты. Количественные соотно
шения между вулканогенными и теоригенными городами су
щественно варьируют. В Малом Каратау имеется несколько: 
горизонтов гравелитов и песчаников, равномерно разделяю
щих толщу вулканогенных пород курганской свиты йа от
дельные пачки. В Таласском_хребте гравелиты и конгломера
ты концентрируются в нижней половине формации и образу
ет довольно мощные горизонты

Песчаники и гравелиты обычно плотные, иногда сливные, 
зеленоватого, розоватого и иногда почти белого цвета, от гру
бо- до мелкозернистых разностей/* Песчаники косослоистые, 
ча поверхностях напластования наблюдается крупная бугрис
тость, волноприбойные знаки. Нередки поверхности внутрен
них размывов.

По минералогическому составу песчаники относятся к 
различным семействам. Наиболее широко распространена ас
социация ортоклаз-микроклиновых аркозовых и олигомик^о- 
<о-кварцевых песчаников [Максумова Р. А., 1967].

Заметную часть среди терригенных пород занимают конг
ломераты. Состав и размер обломков в. конгломератах не
постоянный для всей площади распространения формации. 
Общим признаком для всех конгломератов является хорошая 
жатанность обломков и присутствие среди них красных и зе
леных кислых эффузивов, их туфов, светлых розоватых гра
нитов, а также обломков светлых кварцитов. Размер и состав 
летальных .обломков меняется от места к месту. Состав цемен- 
а варьирует от существенно кварцевого до известково-пес- 

чапо-глинистого.
Конгломераты в Таласском хребте образуют толстоиа- 

елоенные тела мощностью до 3—4 м. Переход в песчаники 
осуществляется за счет быстрого уменьшения количества 
крупных обломков в песчаниковом цементе. Песчаники тон
коплитчатые (3—5 см), тонкополосчатые. Полосчатость гори
зонтальная и волнистая. Конгломераты с песчаниками обра
зуют пласты от 5 до 0.5 м. Когда среди них появляются але
вролиты (от 5  см до 3  м), то чередование грубообломочных 
юрод с ними носит элементы грубой флишевой стратифика
ции. Каждый ритм состоит обычно из двух резко отделяющих
ся пластов. Нижний представлен конгломератами, в основа
нии — более грубообломочными, в кровле — песчаниками. 
Переходы между гранулометрическими разностями постепен
ные. Второй пласт — это обычно лучше сортированная пес
чаниковая, а вверху алевролитовая порода. Алевролиты гряз-



но-серого и черного цветов. Часто в них хорошо выражена го 
ризонтальная, волнистая и косая слойчатое!ь. Каждый ело; 
грубой породы с размывом ложится на предыдущий, обра 
зуя характерные карманообразные линии контактов. Наряд; 
■с чаще развитой асимметричной, встречаются и пласты с яс 
но выраженной маятниковой стратификацией.

В Малом Каратау большую часть терригенных пород со 
ставляют песчаники, затем — гравелиты, меньшую — - клнгло 
мераты. Они слагают микроритмы, мощностью 0,2—0,7 м. По 
следние имеют мощность от 2—3 до 7 — 8  м и образуют 5—' 
горизонтов внутри вулканогенной толщи. Каждый тако{ 
пласт состоит из серии косых слоев, в основании которых за 
легают маломощные (5— 8  см) конгломераты.

Пестроцветный вулканогенно-осадочный комплекс образо 
ван несколькими сложно построенными многопородными ли 
тологическими элементарными породными ассоциациями 
Различаются они между собой как набором литологически; 
разновидностей пород, так и типом чередования.

Туффито-туфовая ассоциация распространена в вулк зно 
генно-осадочной формации очень широко и определяет, по 
существу, ее облик. Прекрасные обнажения пород этой ассо
циации' слагают всю Аксайско-Батырбайскую, частично Ма 
локаройскую структуру Малого Каратау и почти целиком вы
ходы курганской свиты в Таласском хребте. В строении уча 
ствуют: кристалловитрокластичеекпе, витрокластическче ту 
фы, туффиты, тефроиды, алевролиты, аргиллиты и туфосшш 
циты. Окраска пород ярко-зеленая, розовая и вишневая. Пе> 
речисленные породы слагают мощные толсто- и тонко- нераф 
номерно'горизонтально наслоенные серии. Аспмметрично-рит$ 
мичная стратификация за редким исключением отсутствуем 
Грубо- и крупнозернистые разновидности пород образую^ 
мощные’пласты (1,5—3 м). Когда же породы тонкозернистЦ, 
то чередование становится тонким, вплоть до тончайшей ndjj 
лосчатости. Мощность чередующихся прослоев измсряегс| 
миллиметрами. |

П е с ч а н  о-ал е в р о л и т  о-т у ф о в а я а с с о ц и а ц и |  
распространена в низах курганской свиты. Она состоит вИ1 

песчаников аркозового состава, витрокластических и крис] 
I а л л о в п т р о к л астических туфов, алевролитов, тефроидов, ап 
ломератовых туфов и туффитов, построенных в правильны^ 
асимметричные ритмы. Основание ритма составляют корич] 
неватые па поверхности, пестрые, зеленовато-бурые на скол^ 
грубо- и крупнозернистые песчаники. Часто они содержа? 
крупны,е (от 0 ,5 — 1 до 20 сМ) неокатанные обломки нодстй- 
лающих пород, ориентированные по напластованию, соерв" 
доточенные главным образом в нижней и средней частях слоя
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песчаника. В нем довольно отчетливо наблюдается отсортиро
ванная слоистость. В некоторых ритмах в верхней части слоев 
грубозернистых песчаников наблюдаются нарушения струк
туры слоистости с различными загибами, завихрениями. Мощ
ность этой части ритма от 20—30 см до 80 см. Непосредст
венно выше песчаников идут осветленные на поверхности, ро
зоватые, зеленоватые и серые на сколе, очень плотные витро* 
пластические туфы, иногда карбоиатизированные. Они часто 
имеют полосчатую окраску. Полосчатость нечеткая, расплыв
чатая, окраска пятнистая. Местами наблюдается деформация 
слоистости. Мощность этих слоев (второй элемент ритма) ко
леблется от 30—40 см до 1 — 1,5 м. И, наконец, третий эле
мент ритма представлен табачного цвета алевролитами с про
слоями и линзами тефроидов. Его мощность в различных рит
мах колеблется в пределах 1 —3 м. Эта породная ассоциация 
в несколько другом варианте повторяется в низах верхней по
ловины комплекса. Формировалась она, по-видимому, в усло
виях наиболее активной вулканйческой деятельности. В раз
резе появляются несколько горизонтов агломератовых туфов. 
Этр зеленовато-розовые и серые массивные образования, со
стоящие из нагромождения мелких и крупных (до 15 см) об
ломков разнообразных пепловых туфов. Обломки угловаты, 
но со сглаженными гранями. Связующая масса представлена 
кристалловитрокластическим грубым туфом. Мощности этих 
прослоев достигают 0,5 м. Увеличивается общий объем гру
бозернистых туфов. Песчаники, или гравелиты, начинающие 
ритм в этой ассоциации, часто косослоистые. В средней и в 
верхней частях такого ритма (многослоя) в туфах и туфопе- 
литах нередко отчетливо выражена отсортированная слоис
тость. Мощности чередующихся прослоев различной зерни 
етости колеблются от нескольких миллиметров до 5— 6  см. 
Слоистость здесь правильная горизонтальная, лишь изредка 
нарушаемая небольшими оползневыми складочками в тонко
зернистых породах. Однако такая стратификация в этой по
ходной ассоциации не универсальна. Многие слои туфов пме- 
■<>т симметричное строение. Происхождение подобных много-, 
слоев с отсортированной слоистостью И. В. Хворова [Хворо
ст И. .В., Ильинская М. Н., 1961, 1963] объясняет действием 
турбидных течений.

В основном же чередование пород в обеих ассоциациях 
обусловлено периодическим поступлением эксплозивного ма
териала, который разносился волнениями и течениями по пло
щади бассейна, где происходило отложение глинисто-крем
нистых и кремнистых илов и спазматическое поступление 
грубого горригенного материала. На поверхностях напласто-
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вания содержится волновая рябь, иногда сочетающаяся с тре 
щинами усыхания.

Малокаройская пестроцветная терригеино-телепирокласти- 
ческая формация имеет тесные пространственную и генетиче
скую связи с подстилающими аркозовой и туфо-карбонатно- 
аргиллито-кремнистой формациями. От п е р е к р ы в а ю щ е й  крас
ноцветной терригенно-карбонатной формации, составляющей 
основание эпибайкальского платформенного чехла, от пелена 
крупным несогласием. По характеру своего состава и строе
ния она может стоять в ряду вулканогенно-красноцветных 
формаций [Лучицкий И. В., 1971], представленных сложными 
ассоциациями красноцветных, преимущественно терригенных 
пород с вулканогенными пирокластическими породами и раз
личного состава лавами. Такого типа формации известны в 
различных районах мира и образовались в очень широком 
интервале времени. Но главная их масса сосредоточена и луч
ше изучена среди девонских отложений [Анатольева А. И.. 
1960; Лучицкий И. В., 1960; Бровков Г. Н. и др., 1967]. Вул
каногенные породы этих формаций представлены в одном 
случае базальтами, в другом — кварцевыми и бескварцевыми 
порфирами и разнообразными порфиритами, а также соот
ветствующего состава туфами. В отличие от них в малока- 
ройской формации практически отсутствуют л а в ы .  *

В однотипной формации этого же стратиграфического^ 
уровня в Южном Улутау среди туфов и туффптов кислого С0-;| 
става появляются покровы базальтовых порфнритов [Зай
цев Ю. А., Хераскова Т. Н., 1971]. Редкие залежи базальтов,, 
отмечены и в Малом Каратау, но природа их пока не выяс-j 
йена. Источники пеплового материала предполагаются лишь! 
гипотетически. К формации более всего подходит название! 
осадочно-телепирокластической, предложенное Г. Н. Бров~] 
ковым. !

Ближе всего по составу, строению и мощности мллокаройд! 
ская формация соответствует нижнекаменноугольнон карбо-j 
натно-терригенно-телепирокластической красно-сероцветной \ 
формации Минусинского прогиба [Бровков I . Н. и др., 1967].] 
Последняя отличается большим объемом содержания карбо
натных пород. Кроме того, она очень близка к формациям, 
выделенным Н. С, Шатским (1955) под названием кремнисто
сланцевых формаций «успенского типа». Состав одной из них 
подробно описан А.А. Богдановым (1948) и С. В. Колотухи- 
ной на примере успенской свиты нижнего карбона Централь
ного Казахстана. Прекрасное описание формаций герцинской 
Джунгаро-Балхашской складчатой системы и ее каледонско
го обрамления приведено в книге М. И. Александровой, Н. А. 
Пупышева и Е. Н. Сизовой (1974). Формации, аналогичные



малокаройской, описаны ими под названием красноцветной 
вулканогенно-молассовой. Накопление одной из них происхо
дило в начале позднего (орогенного) этапа развития геосин
клинали в живетско-франское время, другой — в конце позд
него этапа в наложенных эпикаледонских структурах в сред- 
недевонско-франское время.

Малокаройская иестроцветиая терригенно-телепирокласти- 
ческая позднебайкальская формация отличается от аналогич
ных формаций более молодого в о з р а с т а  значительно меньшей 
мощностью, более высокой з р е л о с т ь ю  и тонкозернистостыо 
осадочного компонента (что свидетельствует о вялости текто
нических движений) и преимущественно эксплозивным харак
тером вулканизма. .

Верхняя молассовая формация

Распространена только в пределах Таласского хребта. 
Объединяет кумыштагскую и конуртобинскую свиты. Сложе
на преимущественно грубообломочными породами, образовав
шимися в результате разрушения горных сооружений, возник
ших в конце байкальского орогенного этапа развития Севе- 
ро-Тяпьшаньскон геосинклннальцой области. В пределах 
рассматриваемого Таласо-Каратауского прогиба она имеет 
небольшую мощность. Наиболее полно и мощно развита в 
пределах Улутау-Каратау-Чаткало-Н а ренского позднедокемб- 
рпйского прогиба заложпвшегося по краю Южно-Тяньшань- 
ской платформы. В составе формации выделяются два комп
лекса: кумыштагский аргиллито-песчанико-конгломератовыц 
и конуртобинский тиллптоподобных конгломератов.

В долине р. Кумыштаг установлены отложения двух ком
плексов, слагающих крылья Кумыштагской синклинали. Ку- 
мыштагский комплекс представлен 150-метровой толщей, со
стоящей из двух пачек: нижней — песчано-конгломератовой, 
сложенной полимиктовыми конгломератами, аркозовыми пес
чаниками и красноцветными алевролитами, и верхней — из
вестняково-аргиллитовой, состоящей из серых, редко красно
цветных аргиллитов, плотных афанитовых и мелкокристалли
ческих известняков с прослоями мелкозернистых кварцевых 
песчаников.

Восточнее, по р. Чичкан^по северному крылу джалобск- 
екой антиклинали строение Ййжней части комплекса несколь
ко иное; это толща преимущественно красноцветных средне- 
и крупнозернистых песчаников. Среди них встречаются гори
зонты тех же песчаников с редкими включениями хорошо 
окатанной гальки красных и зеленых кварцитов.



Конуртобинский комплекс однообразен по составу. Эта 
толща грязно-зеленого, серого цвета мусористых аргиллитов 
и алевролитов. В них рассеяна угловато-граненная галька 
различного размера. Состав галек в конгломератах приведен 
в разделе стратиграфии. По мнению Е. И. и Е. И. Зубцовых,.; 
толща имеет явно мореноподобный облик. Она развита толь-' 
ко в районе р. Кумыштаг. Конгломераты, слагающие^ ниж
нюю часть формации, характеризуются в целом слабой сор
тировкой обломков. Выделяются крупно-, средне- и мелкерга- 
лечные разности. Обломки в целом имеют высокую степень 
окатанности, которая зависит от состава и размера. Среди 
обломков много подстилающих пород малокаройской серии. 
Сгруженность галек высокая. Цемент скудный, представлен 
гравийным и псаммитовым материалом того же состава, что 
и гальки. Гравелиты и песчаники серого, зслсновато-серсю, 
красного цвета имеют аркозовый состав. Обломочный мате
риал почти целиком заимствован из продуктов разрушения 
курганских туфов. Обломки прекрасно окатаны. Представле
ны кварцем, плагиоклазом, розовым калишпатом. Среди об
ломков пород наиболее часто встречаются кислые эффузивьЦ 
их туфы, кварциты, серицито-кремнистые сланцы. Цемент ц 
песчаниках скудный серицитового или серицит-кремнистого 
состава. Алевролиты и аргиллиты имеют серицито-кремни^ 
стый, иногда с примесью хлорита состав. \

Песчаники верхней части комплекса образуют маломощны^ 
прослои средне- и мелкозернистых разновидностей среди се| 
р'ых аргиллитов или алевролитов. Часто имеют линзовчдио^ 
сложение. Несмотря на малый размер обломков, окатаннсст^ 
их хорошая. Кроме кварца, среди обломков отмечаются пла* 
гиоклазы, кварциты, слюды. Цемент базального типа серици| 
тО-кремнистого, глйнисто-серицитового, лимопитового состав 
на. Аргиллиты и алевролиты составляют заметную часть объ| 
ема формации. Их окраска преимущественно серая, зелено| 
ватая, красная, иногда черная. Состав глнписто-серицито-jj 
кремнистый. Примесь хлорита незначительна. Обломочный; 
материал алевролитов представлен почти целиком кварцем,1, 
чешуйками слюды. ]

Вмещающая масса тиллитоподобных конгломератов так
же имеет серицито-кремнистый состав с включениями мелких 
остроугольных обломков пород и серые, табачно-зеленые 
тона окраски. '

Общее построение разреза формации регрессивное, от  ̂
дельно взятого кумыштагского комплекса трансгрессивное^ 
Породы кумыштагского комплекса имеют груборитмичное1 
строение. Ритмы асимметричные, как правило, двухкомпо*



нснтные. Для первого элемента ритма характерны более гру
бообломочный состав и большая мощность, чем для второго, 
Мощности ритмов колеблются от 3—4 до 25 м.

С запада на восток обосабливаются две градации верхне- 
молассовой формации. Западная (район Кумыштага) отлича
ется большей полнотой разреза. Здесь в ее строении прини
мают участие оба комплекса. Нижняя часть кумыштагского 
комплекса имеет грубообломочный состав, преобладающие се
рые и зеленоватые окраски пород. Восточная градация 
(р. Чичкан) построена только кумыштагским комплексом, 
который в этом районе сложен красноцветными песчаниками 
(джолобекские песчаники). Верхняя часть комплекса (изве
стняково-аргиллитовая пачка) имеет сходное строение и со
став в обеих градациях. Для пород этой пачки характерно 
присутствие в большом количестве включений кристаллов пи
рита.

Верхняя молассовая формация сверху и снизу ограничена 
поверхностями крупных несогласий. Внутри нее также име
ется несколько несогласий, наиболее существенным среди ко
торых является несогласие под конуртобинским комплексом 
тиллитоподных конгломератов.

Латерально и, по-видимому, палеогеографически она тес
но связана с мощной формацией тиллитоподобных конгло
мератов Каратау-Чаткало-Нарынской структурно-формацион
ной зоны.

Спектральные анализы определяют общий, несколько по
вышенный фон содержания меди и марганца, хотя собственно 
шачительные положительные аномалии их концентраций при
строчены к трещинам-нарушениям в породах формации. Инте
ресна общая, превышающая в пять раз кларковые содержа
ния зараженность оловом пород верхней части кумыштагско
го комплекса.

Гидрослюдистая кора выветривания Малого Каратау

Развита по породам курганской свиты низов венда [Коро
лев В. Г., Максумова Р. А., 1968], перекрывается кыр-шабак- 
гинской и беркутинской свитами. Абсолютный возраст глау
конитов из кыр-шабактинской свиты отвечает 5704=30 млн лет 
[Королев В. Г., Максумова Р. А., Мамбетов А. М., 1971]. В 
беркутинской свите встречаются микрофитолиты, свойствен
ные юдомскому комплексу Сибири. Хиолиты и трилобиты из 
вышележащей чулактауской свиты принадлежат самым ниж
ним горизонтам кембрия [Келлер Б. М., Покровская Н. В., 
1965; Мамбетов А. М., Миссаржевский В. В., 1971]. Кора вы
ветривания сохранилась по р. Кыр-шабакты (Батырбайская



структура), в районе месторождения Беркуты Северная и по 
правому борту р. Шабакты (малокаройская структура) - Она 
образована по породам курганской свиты, к о т о р а я  в верхней 
своей части сложена преимущественно пепловыми туфами 
трахилипаритового состава и туффитами [ И л ь и н с к а я  М. 1т.. 
Максумова Р. А., 1970, 1973].

Наиболее полно кора выветривания сохранилась на не
которых участках Малокаройской структуры, представляю
щей собой во время ее формирования отчетливо выраженное 
в рельефе поднятие, ограниченное с северо-востока зоной от
носительных прогибаний (Батырбайско-Аксайская структу
ра). Наличие этих сопряженных элементов рельефа предоп
ределило своеобразие процессов выветривания на территории 
Малого Каратау. Так, на малокаройском поднятии развива
лась кора выветривания, а в понижениях рельефа накапли
вались брекчиевидные продукты разрушения, сносимые с этой 
структуры.

Наиболее полный профиль коры выветривания изучен по 
р. Шабакты. Здесь в элювии туфов курганской свиты наблю
дается постепенный переход от плотных зеленовато-серых ок- 
ремнелых туфов к рыхлым бледно-зеленоватым и красным 
глинам. Все породы подвержены вторичным изменениям до 
стадии глубинного эпигенеза. Большая часть глинистых ми
нералов перекристаллизована в агрегат серицита, хлорита, 
кварца, альбита. Породы практически не поддаются меха
нической дезинтеграции. С большим трудом были выделены 
остатки глинистых, минералов, не затронутых процессами пе
рекристаллизации. По совокупности структурного, минерало
гического и химического признаков в профиле коры выветри
вания выделяются три,зоны [Максумова Р. А., 1973].

Зона начальной дезинтеграции представлена трещинова
той, легко разрушающейся в современных обнажениях поро
дой. Окраска ее по сравнению с окраской неизмененных пород 
становится более светлой — зеленоватой и бледно-салатной, 
а в верхней части зоны — пятнистой. Под микроскопом вид
но, что реликты «обломки» малоизмененных пепловых и пеп- 
лово-кристаллокластических туфов и туффнтов образу
ют брекчмевпдпую структуру. Полевые шпаты в них силь
но изменены, часто замещены чешуйками слюды и погру
жены в ярко-зеленую гидрослюдистую массу. Среди послед
ней установлены чешуйки бесцветной гидрослюды и более 
крупные пластинки зеленого селадонита. «Обломки» посте
пенно переходят в темную слабополяризующую массу глинис
тых минералов, в составе которых термографическим и рент
генографическим методами установлена гидрослюда с при



месью монтмориллонита. Мощность этой зоны сравнительно 
невелика и колеблется от 0,3 до 1 м.

Гидрослюдистая зона постепенно сменяет предыдущую. 
В обнажении это красноцветные, бурые, коричневатые, реже 
бледно-зеленые аргиллиты и алевролиты с редкими маломощ
ными прослоями слабоизмененных туфов. Породы довольно 
прочные и с трудом поддаются механической дезинтеграции. 
Под микроскопом они представляют собой темную слабопо- 
ляризующую массу глинистых минералов. Отчетливо шдни 
только тонкие чешуйки ярко-зеленого селадонита, образую
щего иногда значительные скопления, и тонкие чешуйки гид
рослюд. Алевритовую примесь образуют обломки кварца ч 
полевых шпатов. Термическим и рентгеноструктурным анали
зами среди глинистых минералов установлены смешанослой- 
ные гидрослюды, монтмориллонит и хлорит. Такая ассоциа
ция формируется при эпигенетической переработке триокта- 
эдрических гидрослюд [Коссовская А. Г., Шутов В. Д., Дриц 
В. А., 1963], составляющих основную массу глинистого веще
ства пород, образующихся за счет неполного разрушения по
род кислого и среднего состава. Мощность зоны доетшаег 
30 м.

В каолинит-гидрослюдистои зоне порода представлена пят
нистой буроватой и бледно-салатной рыхлой глинистой мас
сой. В сухом виде глинистые продукты легко растираются в 
тонкий порошок, .оставляющий на пальцах шелковистый 
блеск. В шлифе видно, что порода имеет алевролитовую 
структуру. Редкая алевритовая примесь состоит из корроди
рованных обломочков кварца и разрушенного калишпата. На
блюдаются ярко-зеленые чешуйки селадонита.

В глинистой фракции рентгеновским методом установлены 
смешанослойные гидрослюдисто-монтмориллонитовые мине
ралы, монтмориллонит, следы хлорита. Наличие на дебас- 
граммах глин отражений c d =  около»7,0 - 7,1 кх и cd =  3,53— 
3,56 свидетельствует о присутствии в них незначительного ко
личества минералов ряда каолинит-галлуазита. Поскольку 
при прокаливании препарата до 550°С эти рефлексы исчеза
ют, можно с уверенностью считать, что это не минералы груп
пы хлорита. Последние, как показано Г. А. Ковалевым 
(1952), при такой обработке не изменяются. Дальнейшее пре
образование глин, очевидно, идет в сторону формирования 
минералов группы каолинит-галлуазита, где ее мощность не
значительна и составляет 0,2—0,3 м. Каолинит-гидрослюднс- 
тая зона сохранилась только в одном месте Малокаройской 
структуры, на остальной площади района породы этой зоны 
уничтожены последующим размывом.



Породы зоны вторично изменены, однако их преиму- 
щественно глинистый состав обусловил н е в ы с о к у ю  степень 
преобразований по сравнению с г р у б о з е р н и с т ы м и  отложени
ями.

Кора выветривания в районе р. Шабакты перекрыта кон- 
гломерато-брекчиями, песчаниками, д о л о м и т а м и  беркутин- 
ской свиты. В них присутствуют продукты разрушения коры 
выветривания, а также неизмененных пород' курганской 
свиты.

В коре выветривания Малого Каратау происходит значи
тельное перераспределение отдельных компонентов (см. табл. 
3). В конечных продуктах описанного профиля по р. Шабак
ты отмечается вынос Si02 и Na20. Содержания Л120 3 и окис
лов железа вначале резко возрастают, а на последних этапах 
формирования коры выветривания начинают уменьшаться. 
При этом железо частично переходит из двухвалентной фор
мы в трехвалентную. Содержание К2О постепенно увеличи
вается от свежих пород к выветрелым — закономерность, от
меченная для древних кор выветривания многих районов 
[Веселовская М. М., 1957; Гершойг Ю. Г., 1970; и др.]. По
ведение СаО и MgO не совсем обычно. Вначале они доволь
но интенсивно выносятся. Но в самой верхней зоне количе
ство этих окислов увеличивается, в несколько раз превышая 
содержание их в неизмененных породах курганской свиты. 
Этот процесс выразился появлением кальцптн и доломита. 
Накопление карбонатов в верхней зоне коры выветривания 
в значительной мере является вторичным, эпигенетическим, 
процессом. Это явление, широко распространенное' в вендско- 
кембрийских толщах Малого Каратау, описано В. Н. Холо
довым (1969). Близко синхронно с корой выветривания за 
счет ее механического разрушения формировалась своеобраз
ная брекчиевидная толща. Ее можно было бы именовать ал
лохтонной корой выветривания. Она развита в пределах Ба- 
тырбайско-Аксайской структуры и представлена 30—50-мет
ровым горизонтом пестроцветных (красных и зеленых) мас
сивных неслоистых брекчий, содержащих продукты механи
ческого разрушения пород коры веветривания и сцементи
рованных зеленоватым и красноватым глинистым материа
лом. Среди обломков встречаются как с хорошо сохранив
шейся структурой и текстурой туфы, так и нацело разложен
ные, рассыпающиеся светлые минеральные образования гли
нистого, преимущественно гидрослюдистого состава. Разрез 
этой брекчиевидной толщи прямо отражает зональность про
филя выветривания поднятой Малокаройской структуры. По 
р. Кыр-шабакты нижняя часть его мощностью 11 м состоит;.ин



Химический состав продуктов выветривания туфов 
курганской свиты шабактинского разреза в Малом Каратау, вес %*

№
обр. Si Од ТЮо А 1 ,0 , Ре20 3 FeO МпО MgO СаО к2о Na20 Н20 р ;о 5 п. п. п. у

1 43,68 0,19 15,08 11,61 0,57 0,19 1,54 7,14 6,5 0,25 3,08 0,15 12,93 99,832 46,06 0,20 16,08 7,08 0,92 0,068 1,54 7,29 7,0 0,3 3,14 0,10 13,41 100,02
3 62,06 0,11 17,68 5,07 1,9 0,02 0,63 0,54 4,3 5,5 0,58 0,14 2.11 99,96
4 72,31 0,38 9,58 3,54 2,92 0,01 0,18 0,98 7,0 1,25 0,46 0,17 1,13 99,45
5 74,32 0,47 8,44 4,68 3,06 0,09 0,33 1,35 2,5 2,25 0,46 • 0,29 2,32 100,1
6 80,43 0,21 8,69 1,52 0,70 0,04 0,35 1,29 3,01 1,45 0,96 0,14 0,12 100,01

* Анализы выполнены в химической лаборатории Института геологии АН Киргизской ССР



обломков слабо измененных зеленоватых пород курганской 
свиты, представляющих зону начальной дезинтеграции. Вы- 
ше залегает пачка таких же брекчий м а л и н о в о й  окраски мощ- 
ностью 10—13 м. Обломки разложены сильнее, туфовая 
структура в них сохраняется очень редко. Г л и н и с т ы и  ком
понент api иллитовых и алевролитовых малиновых пород, 
вмещающих обломки, имеет гидрослюдистый и монтморилло- 
нитовый состав. Совершенно очевидно', что э т а  пачка образо- 
вана за счет переотложения пород гидрослюдпстои зоны.

Продукты переотложения верхней зоны коры выветрива-' 
ния встречены в нормальных морских отложениях вышеле
жащей кыр-шабактинской свиты. Глинистая составляющая 
этих пород представлена в основном гидрослюдами, реже — 
монтмориллонитом и каолином. Последний распространен 
широко в породах, залегающих выше беркутипской и.чулак- 
тауской свит [Еганов Э. А., 1964; Бушпнский Г. И., 1966; Хо
лодов В. Н., 1970]. Вещественный состав и наблюдаемая зо
нальность древней коры выветривания Малого Каратау сви
детельствует о формировании ее в условиях влажного теплого 
климата, при относительно спокойном тектоническом режиме 
слабо расчлененной территории. Химизм образования коры 
выветривания еще не совсем ясен. Имеющиеся данные свиде
тельствуют о том, что в Малом Каратау выветривание про
текало в условиях щелочной среды, создавшей пестроцветную 
литофацию структурного элювия.

Наличие крупного несогласия под отложениями кембрия и 
верхоз докембрия, а также остатки древних кор вы
ветривания (преимущественно нижних их горизонтов) извест
ны и в других районах Малого. Каратау и Таласского хребта.

А в т о х т о н н а я  к р а с н о ц в е т н а я  к а р б о н а т н о -  
т е р р и г е н н а я  ф о р м а ц и я

Объединяет породы кыр-шабактинской и беркутипской 
свит хребта Малый Каратау. Крупным несогласием отделена 
от подстилающих формаций, содержащих вендские стромато
литы, и согласно перекрывается нижнекембрийской фосфо
ритоносной формацией. Абсолютный возраст глауконита из 
пород верхней части формации М. А. Гаррис определен в 
570+30 млн лет.

Структурно и формационнб тесно связана с фосфоритонос- 
ной и вышележащей известняковой формациями. Вместе  ̂ они 
образуют пологие куполовидные складки. Более сложный ха
рактер деформаций этих отложений наблюдается только в 
приразломных зонах. Максимальная мощность 180 м.

1/0



В строении формации принимают участие два четко обо
собленных породных комплекса: красноцветный терригенный 
и сменяющий его кверху доломитовый. Распространение этих 
комплексов по площади Таласо-Каратауской зоны неравно
мерно. Особенно это касается нижнего красноцветного терри- 
генного комплекса. В то же время почти повсеместное разви
тие доломитового комплекса отмечается не только для тер
ритории Таласо-Каратауской зоны, но и для соседней Чатка- 
ло-Нарынской. В целом для формации характерен карбоиат- 
ио-терригенный состав слагающих пород. Среди терригепных 
пород широко распространены красноцветные алевролиты, ар
гиллиты (от 50 до 90%), реже песчаники и гравелиты ( 1 0  — 
2 0 %), среди карбонатных — известняки, доломиты (10—50%). 
Очень редко встречаются прослои конгломерато-брекчий.

На территории Малого Каратау состав формации изменя
ется от терригенного в .западных и северо-западных частях 
до преимущественно карбонатного на востоке и юго-востоке.

Пелитовые и алевролитовые породы представлены мали
новыми. реже серыми, табачными, черными и зеленовато-се
рыми глинистыми и серицито-хлорито-кремнистыми сланцами. 
Глинистые породы имеют преимущественно гидрослюдистый 
состав с примесью каолинита. Значительна примесь тонко
распыленного лимонита. В глинистой массе намечаются уча
стки перекристаллизации. Чуть заметны бледно-зеленые че
шуйки хлорита, серицита, мелкокристаллического кварца. В 
пелитовой массе обычна примесь обломков алевритовой раз
мерности кварца, полевого шпата.

Карбонатные породы формации представлены доломита
ми и известняками (см. табл. 4), в нижней части формации— 
сильно окремнелыми. Карбонатные породы имеют светлую, 
розоватую, светло-серую, желтоватую окраску, средне- и тон- 
коплитчагое, иногда массивное линзовидное сложение. Всем 
разновидностям карбонатных пород присуща в той или иной 
степени примесь терригенных компонентов. Среди них присут
ствуют обломки кварца, которые составляют до 80% всею об
ломочного материала, обломки кварцитов, сильно * изменен
ных кварцевых порфиров, глинистых и кремнистых пород. В 
верхней части формации появляются прослои розоватых и се
рых тонкокристаллических плитчатых доломитов, доломити- 
зированных известняков, искрящихся на сколе, очень плот
ных, содержащих прослои, обогащенные глауконитом. Глау
конитовые зерна являются сингенетичными, имеют микроаг- 
регатное строение, яркий травяно-зеленый цвет, неравномер
но, иногда пятнисто распределенный внутри зерна. Неравно
мерность окраски, отчетливо заметная в сечениях зерен глау-



Состав карбонатных пород кыр-шабактинской свиты хр. Малый Каратау,о/ *

j\b образца, 
название 

породы
м н о R ,,03 СаО V\gO СОо РгО , С аС 03 MgCOa Изб.

MgO
Апатит

Са3
( Р 0 4)о

Доломит, 
СаМп 
(С 0 3)2 1

, Каль
цит

С аС 03

80/67
алевритовый
известковый
доломит

105/67

46,41 6,30 17,04 5,87 15,34 4,60 20,73 11,90 0,18 10,04 26,37 6,26

алевритовый
известковый
доломит

109/67

48,59 3,55 17,23 6,65 20,45 0,09 30,59 13,37 0,26 0,20 29,15 14.81

алевритовый
известняк

112/67

22,41 5,80 37,60 1.И 29,65 1,49 64,74 2,18 0,10 3,25 4,76 62,16

алевритовый
доломитовый
известняк

41,04 4,60 24,24 4,04 22,80 0,22 42,85 7,53 0,41 0,48 16,48 33.90

Анализы выполнены в химико-аналитической лаборатории Геологического института АН СССР 
Обр. 80/67 — р. Беркуты; обр. 105/67 — р. Шабакты; обр. 109/67, 112/67 — р. Бугунь.



S i0 2 ТЮ2 А120 з FeO
!

МпО J СаО MgO Na20 КгО Н20 С

51,23 0,12 10,64 17,17 0,53 Нет 0,21 5,20 0,43 7,50 6,88 Нет

* Анализ выполнен в хнмико аналитической лаборатории Геологического института АН СССР

N3
СО



коннта объясняется теснейшим срастанием микрозернистого 
глауконита с микрозецнистым фосфоритом.

В химическом выражении примесь фосфата кальция оце
нивается для чистой глауконитовой фракции присутствием 

/ °Т 10,09%. Показатели преломления глауконита
(Ng 1,624, Np =1,619) являются несколько повышенными 
по сравнению со средними стандартами, что, по-видимому, 
также объясняется примесью тонкодисперсного фосфорита. 
Химический состав глауконита в окончательном виде (табл. 
5) установлен способом пересчета молекулярных количеств 
всех компонентов. Все глауконитовые зерна одеты тонкой не
прозрачной пленкой гидроокислов железа и рассекаются тре
щинами синерезиса. Размер зерен изменяется от 0,1 до 1 мм, 
чаще 0,4—0,6 мм. В среднем глаукониты составляют до 30— 
40% объема породы в прослоях алевролитовых известняков и 
отличаются в гранулометрическом отношении своей крупно- 
зернистостью от мелкозернистой массы остальной части поро
ды. Основную массу породы составляет кальцит, имеющий 
крупнокристаллическое пластинчатое строение со сложным 
сочленением отдельных зерен вплоть до стилолитоподобных 
швов. Заметно, что он корродирует, а иногда и полностью за
мещает глауконит и даже кварц, оставляя лишь непрозрач
ную оболочку гидроокислов железа. Характерно, что описан
ные прослои, обогащенные глауконитом и фосфоритом, со
держат незначительное количество доломита, а местами ли
шены его полностью (установлено путем окрашивания откры
тых шлифов).

В алевритовых известняках глауконитовой пачки дО 
вольно интересны микропрослои, содержащие в большом ко- 
личестве мелкие зерна гематита, ильменита, лейкоксена, цир*.' 
кона, рутила и других минералов, представляющие собой; 
древние россыпи (табл. IV). Появление их вполне зако-.; 
номерно, поскольку осадки этой формации накапливались^ 
в условиях морской трансгрессии на площадь, которая перед;] 
этим подвергалась процессам интенсивного химического вьН 
ветривания. Следует заметить, что минеральный сослав рос* 
сыпей почти полностью заимствован из нижележащей курган-j 
ской свиты, в поствулканически измененной части которой они; 
в обилии содержатся. \

Среди карбонатных пород встречаются прослои, содержав 
щие окатанную или угловатую галечку черных кремнистых' 
фосфоритов. Содержание Р2О5 в таких прослоях достигает 
13,6%. Кроме того, в некоторых разрезах карбонатные породь! 
несут в себе марганцевую минерализацию (псиломелан, пси- 
ломелан-вад).

В некоторых разрезах в основании кыр-шабактинской сви



ты, а иногда еще и внутри свиты (в верхней части глаукони
товой пачки) имеются маломощные (от 0,5 до 2 м) слои коп- 
гломерато-брекчий. В составе обломков преобладают под
стилающие туфы, алевролиты, известняки. Среди принесен
ных издалека пород выделяются хорошо окатанные обломки 
кварца белого, зеленого и красного цвета, розоватых иорф.и- 
ритов, гранитоидов и осадочных терригенных пород. Насы
щенность породы обломками невелика. Основная масса пре
обладает, сложена она розоватым или зеленоватым карбонат
ным алевропесчаником.

Песчаники в составе формации имеют небольшое рлшп- 
тие. Но тем не менее они очень характерны, поскольку силь
но отличаются от песчаников всех подстилающих формаций. 
Соотношение породообразующих минералов в них таково: 
кварц — до 90%, полевые шпаты и обломки пород составля
ют в сумме, около 10%. Такой состав позволяет относить их 
к группе мономинеральных кварцевых песчаников. Кварц в 
них обычно мутный, хорошо окатанный (табл. IV), час
то с черными рудными включениями, калиевые нолевые шпа
ты интенсивно пелитпзированы. Из плагиоклазов встречается 
преимущественно альбит. Обломки пород представлены квар
цитом, гранитом, сиенит-аплитом, состоящим целиком из ка- 
лишпата с аллотриоморфнозернистой структурой, пегматит с 
типичной клиновидной структурой. Цемент в песчаниках 
скудный. Состав его меняется от чисто карбонатного (каль- 
цит-доломитового) до глинистого. В песчаниках довольно 
значительно содержание глауконита, а также акцессорных 
минералов. Среди последних широко развиты: магнетит, иль
менит, лейкоксеп, гематит, цирком, рутил, гранат, сфен и др. 
Песчаники образуют линзообразные прослои, мощность ко
торых колеблется от нескольких сантиметров до 1,5—2 м.

Характер вторичных преобразований песчаников позволя
ет отнести породы этой формации к зоне неизмененного гли
нистого цемента начального эпигенеза. В глинистой массе за
метны следы начальной раскристаллизации: появляются гон
кие чешуйки серицита, бледно-зеленого хлорита. Наличие та
ких минералов, как глауконит и фртнколиг в фосфоритах 
также свидетельствует о незначительной степени вторичных 
преобразований пород.

Верхний доломитовый комплекс обосабливается в самосто
ятельную беркутипскую свиту. Доломиты преимущественно 
среднезернистые светлые розоватые и желтоватые, иногда 
зеленоватые. Породы массивные, реже среднеплитчатые. По
роды довольно интенсивно окремнены. Доломитовый комп
лекс имеет двучленное строение в урочищах Малый Карой



и Аулие-Тогай и одночленное --  по северным площадям раз
вития комплекса.

Нижняя часть комплекса — это обычно сильно мусори- 
стые карбонатные породы с прослоями и линзами полево- 
шпато-кварцевых и кварцевых песчаников, обломками и галь
ками подстилающих пород и линзами, в обилии содержащи
ми мелкую галечку и песчинки кремнисто-фосфатной породы. 
В этой части разреза комплекса довольно часто наблюдают*' 
ся следы сингенетичных пластических деформаций, встреча* 
ются крупные глыбы доломита. Верхняя часть комплекса со
стоит, как правило, из плотного массивного, реже плитчатого, 
светлого доломита со стяжениями и желваками кремнезема!

Способ сочетания пород этой формации очень резко отли* 
чается от всех подстилающих образований. Отсутствуют са
мые элементарные типы ритмичного чередования пород, 
столь характерных для породных ассоциаций этапа геосин- 
клинального и орогенического развития Таласо-Каратауской 
зоны. Только в районах наиболее полного развития формации 
слабо намечаются два крупных ритма, начинающихся доло* 
миТами с включениями гальки подстилающих образований 
и завершающихся горизонтами плотных массивных доломи
тов. Завершением верхнего ритма являются Оеркутинские до
ломиты. Средняя наиболее мощная часть этих ритмов состав
лена красноцветными глинистыми и глинисто-алевролитоваь 
ми породами с редкими включениями линзообразных пластов 
песчаника. В целом породы формации, особенно нижнего, 
красноцветного комплекса, представляют собой в разрезе 
очень крупные линзы, постепенно выклинивающиеся к Кок- 
джотско-Большекаройскому поднятию. Постепенно в этом ж&; 
направлении выклинивается и вся красноцветная кыр-шач 
бактинская свита.

Характер отлагавшихся в это время осадков свидетельств 
вует о том, что они образовывались в морском водоеме. Бас^ 
сейн, по-видимому, был чрезвычайно мелководным и имел;! 
нормальную соленость, что подтверждает широкое распрост^ 
ранение глауконита. К началу времени^накопления отложе
ний кыр-шабактинской свиты в южной части исследуемой 
территории существовало Кокджотско-Большекаройское под
нятие. Оно, по-видимому, представляло собой^пенепленизиро- 
ванную сушу и поставляло в морской бассейн незначитель
ное количество терригенного материала. Ограниченное расп
ространение кыр-шабактинской свиты на территории фисфо- 
ритоносНого бассейна не позволяет проследить все фациаль
ные особенности возникших осадков. Известно лишь, что в 
направлении с северо-запада на юго-восток количество тер*



ригенного материала в этих отложениях постепенно убывает 
и соответственно возрастает карбонатность осадков. Эти фа* 
циальные изменения косвенно указывают на существование 
к север-северо-западу от нашего района размываемой суши, 
которая являлась значительно более мощным поставщиком 
материала, чем Кокджотско-Большекаройское поднятие. Об
ращает на себя внимание довольно высокая зрелость терри- 
генного материала, поступавшего с севера. Характерно, что 
к северо-западу возрастает также общее количество глауко
нита в породах этой формации.

Последующая эпоха отложения «нижних» доломитов была 
эпохой дальнейшего погружения «различных частей фосфори
тоносного бассейна и развития трансгрессии. В это время по- 
нрежнему на территории Малого Каратау существовало 
крупное Кокджотско-Большекаройское поднятие (рис. 18). К 
северо-востоку от него располагался Аксайско-Чулактауский 
прогиб; он имел'сложную конфигурацию и осложнялся дву
мя более мелкими впадинами.

Характер слагающих формацию пород, их строение, об
щая незначительная мощность (максимум 170 м) свидетель
ствуют о стабилизации тектонического режима Таласо-Кара- 
тауской зоны, наступившей после эпохи формирования мо- 
дасс и активного вулканизма и почти полной нивелировки 
рельефа. Появление в породах формации такого диагенетиче- 
ского минерала, как глауконит, совершенно отсутствующего 
во всех подстилающих образованиях, также характеризует 
замедленное осадконакопление в эту эпоху. Довольно зрелый 
терригенный материал, поступающий с области сноса, явля
ется свидетелем снивелированной суши, подвергавшейся 
интенсивному выветриванию. Каких-либо аналогов крас
ноцветной терригенно-карбонатной формации севернее Тала- 
со-Каратауской зоны неизвестно. Возможным ее аналогом в 
пределах Чаткало-Нарынской зоны может быть горизонт до
ломитов, залегающих в верхних тиллитах'и перекрывающих
ся кремнисто-вападиеносной толщей нижнего кембрия.



НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ОРОГЕНЕЗА 

В СЕВЕРНОМ ТЯНЬ-ШАНЕ И ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ

Состав и строение описанных выше формаций однозначно 
свидетельствуют об их молассовой и вулканогенно-моласс >- 
вой природе. Особенностями состава и типом деформаций 
среди них выделяются три крупных комплекса, разделенных 
поверхностями региональных несогласий (рис. 21).: 1) ком
плекс нижних моласс, включающий зеленоцветную флишево- 
молассовую формацию верхнего рифея (I) и нижнюю мо- 
лассу кудаша (I1); 2) комплекс вулканогенных моласс (II) в 
составе терригенной (аркозовой), туфо-карбоиатно-аргилли- 
то-кремнистой и терригенно-телепирокластичсекой формаций 
венда; 3) комплекс верхних моласс венда (III). Подстилает 
их флишевая формация верхнего рифея геосинклиналыюй 
стадии развития1(Г) и перекрывают автохтонная красноцвет- 
ная терригенно-карбонатная, карбонатно-кремнистая фосфо
ритоносная, углисто-кремниСтая ванадиеносная, известняко
вая формации верхов венда и кембрия эпибайкальского плат
форменного чехла (II).

Отмирание геосинклинального режима в Северотяньшань- 
ской байкальской геосинклинальной области началось в позд
нем рифее и происходило постепенно в направлении с севера 
на юг. Первой в инверсионный режим была вовлечена Кир- 
гизско-Терскейская зона, в которой прошло активное внедре
ние интрузий, общее воздымание. К этим интрузиям, по-ви
димому, могут быть отнесены тасакеминский, ирдыкский, 
каиндинский верхнерифейские гранодиоритовые н джаинский, 
кумбельский, айторский вендские щелочно-гранитные комп- 
лексы [Жуков Ю. В. и др., 1978]. Продукты разрушения ела- 
гающих поднятый блок вулканогенных толщ накапливались 
в образовавшемся южнее (1 стадия, рис. 21) Таласо-Кара- 
тауском флишевом прогибе [Максумова Р. А., 196/]. Флише
вая формация этого прогиба, мощностью до 3 км, имеет 
трехчленное строение [Максумова Р. А., 1970, Королев В. Г., 
Максумова Р. А., 1978]. Низы ее сложены двухкомлонент- 
ным терригенным флишем. Осадки носят следы накопления.

т



в относительно глубоководном бассейне. Средняя ее часть 
образована трехкомпонентным терригенно-карбонатным флэ
шем, сменяющимся вверх карбонатным. Осадки верхней кар
бонатной флишевой субформации, особенно верхней ее части, 
несут следы образования в мелководной обстановке. Харак
терны красноцветная окраска пород, текстуры мелководной ко
сой и линзовидной слойчатости, кое-где наблюдаются трещи
ны усыхания. Внутри флишевого трога появляются структу
ры относительного поднятия, что нашло свое отражение в 
формировании двух типов разрезов верхнего рифея в Таласо- 
Каратауской зоне. Курган-Карагаинское и Джанытэсское 
поднятия характеризуются преимущественным накоплением 
мелководных карбонатных осадков, включающих биогермы- 
строматолитов. Отмирание флишевого прогиба фиксируется 
накоплением маломощных красноцветных известняково-доло- 
митово-аргпллитовых осадков кызылбельской и тогузбайской- 
свит. В разделяющих поднятия прогибах шло накопление 
флишоидно-молассовых отложений (сатызганская свита). 
Слагающий свиту терригенный материал заимствован из ок
ружающих поднятий.

На фоне дальнейшего общего воздымания возникли раз
общенные молассовые прогибы: Карабуринский в Таласе, 
Коктальский в Малом Каратау (11 стадия, рис. 21). Унасле- 
дованность этих прогибов выражается в общем согласном за
легании флишевой. флишоидно-молассовой и нижнемолассо- 
юй формаций, общих черт их литологического состава, и 
близкого характера деформаций геосинклинального и орогеи- 
юго комплексов, хотя в пределах Малого Каратау эти черты 
сходства менее отчетливы.

Карабуринский прогиб заполняется зеленоцветной фли- 
поидно-молассовоп и нижнемолассовой формациями (сагыэ- 
анская, постунбулакская свиты), Коктальский прогиб —- 
шиконтинентальной молассовой формацией (коксуйская сви
та). Мощность отложений унаследованных прогибов дости- 
ает 4000 м.

В конгломератах коксуйской и постунбулакской свит име
ется галька, содержащая строматолиты верхнего рифея w 
микрофитолиты IV комплекса. Это пока дает основание счи- 
ать их возраст всрхнерифейско-вендским. Отмечается накоп

ление меди в красноцветных породных ассоциациях нижней* 
чолассы, полиметаллон и барита в мелководноморских из
вестняково-доломитовых фациальных комплексах флишоид- 
по-молассовой формации.

Вышележащий пестроцветный вулканогенно-терригенный 
юлассовый комплекс (II, рис. 21) отделен от подстилающего
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несогласием, местами даже угловым. Этому несогласию пред
шествует внедрение интрузий с возрастом 650—670 млн лет 
(актасские и кумыстинские граниты и граносиенты) и общее 
поднятие. Базальные'слои вулканогенно-терригенного комп
лекса во многих районах сложены продуктами разрушения 
упомянутых гранитов. Подошва малокаройского комплекса 
принимается нами [Королев В. Г., Максумова Р. А., 1968] 
за основание вендского комплекса в Тянь-Шане. Этой грани
це раздела придается важное стратиграфическое и структур
ное значение.

Строматолиты, содержащиеся в чичканской и курганской 
свитах, отнесены И. Н. Крыловым к вендским [Крылов И.Н., 
1967]. Вулканогепно-молассовый комплекс по площади раз
вит значительно шире предыдущего и занимает всю терри
торию позднерифейского Таласо-Каратауского миогеосинкли- 
нального прогиба. В прогибание вовлекается также соседняя 
с юго-запада окраинно-платформенная зона, где на различ
ном по возрасту фундаменте возникает ряд прогибов. Они 
заполнялись сходными терригенными (аркозовыми по соста
ву) и местами вулканогенными формациями (акбулакская 
серия в Улутау, райская свита в Большом Каратау, толща 
аркозовых песчаников и щелочных базальтоидов в Пскем- 
ском хребте и толща Сарыбельнын-Чонторы в хребте Дже- 
тымтау).

Таласо-Каратауский прогиб выполняется (III стадия, 
рис. 21) субконтинентальной гравелито-песчаниковой арко- 
зовой молассовой, туфо-карбонатно-аргиллито-кремнистой и 
терригенно-телепирокластической формациями (малокарой- 
ская серия). Суммарная мощность их составляет 1000-— 
1500 м.

Рис. 21. Миграция зон максимального прогибания орогенных струк
тур в позднем докембрии в районе сочленения Северо-Тяньшаньской гео- 
синклииалыюн и Южно-Тяньшаньской платформенной областей. I —V — 
этапы орогенного развития. Структурно-вещественные комплексы: Г — 
флишевая и спилит-дпабазовая формации геосинклипальной стадии; I и 
I1 — молассовые комплексы; I — сагызганский переходный флише-молас- 
соный, (R3); I1 ■— по( тунбулакско-коксуйский ннжнемолассовый (Рз—V); 
II — вулканогенно-терригенная моласса (V) — малокаройскин, рапский 
комплексы; III — тиллитоподобные конгломераты («дикий флиш») — 
«нижнетиллитовый», шорашуйский, улутанский комплексы (V); П — крас- 
ноцветпая терригенио-креммистая ванадисиосная, известняковая формации 
платформенной стадии (V—0 2).

Разломы: Pi — Южно-Ферганский, Р2 — Таласо-Каратауский, Р3 — 
Ичкелетау-Сусамырский. Стрелками показано направление преимущест
венного сноса материала, двойные стрелки указывают знак движения бло
ков.



Наложенный характер прогибов, выполненных вулкане 
тенно-терригенными отложениями венда, подчеркивается рез 
ким различием состава формаций с подстилающими отложе 
ниями, гетерогенным характером фундамента и иным, боле 
простым, типом деформаций. Если для подстилающих отле; 
жений флишоидно-молассовой и нижнемолассовой формацй 
вместе с флишевой формацией геосинклинального этапа при 
сущ линейный тип складчатости, то отложения вулканогеннс 
терригенного комплекса смяты в очень пологие брахиформ 
ные складки.

Аналоги вулканогенно-молассового комплекса пока не из 
вестны во внутренних частях геосинклинальной области, од 
нако упоминающиеся Ю. А. Зайцевым и Т. Н. Херасково: 
(1977) байэпшинская и кенелинская свиты Актауско-Джун 
гарского геоантиклинального поднятия в Казахстане имею 
многие черты сходства с формациями вулкаиогенно-молассс 
вой стадии.

К минерагеническбй характеристике формаций этого эта 
па следует отнести появление следов россыпных накоплени] 
в континентальной аркозовой молассе, повышенное содер 
жание ванадия, фосфора, алюмофосфатов, марганца в угли 
сто-кремнистых формациях и метасоматически измененны; 
туфах вулканогенно-терригенных отложений.

Третий верхний комплекс (III, рис. 21) отделен несогла 
сием от подстилающих отложений и имеет в составе обло 
мочного материала продукты их разрушения. Представле] 
специфическими отложениями, включающими тиллитоподоб 
ные конгломераты венда. Максимальное осадконакопленн 
того времени смещается в сторону платформы (IV стадия) 
заполняя площади Байконурского прогиба в Улутау, Ран 
ского в северо-западном Каратау (улутавская серия), Кара 
касмакского в Сандалашском хребте (шорашуйская свита) 1 
Нарынского на востоке Срединного Тянь-Шаня (джетымска) 
серия). д

Отложения прогибов имеют среднюю мощность о колл 
1200 м, а в хребте Джетымтау достигает 3000 м. Состав осад 
ков сходный на большем протяжении от хребта Улутау J 
Центральном Казахстане до хребта Джетымтау на восток 
Тянь-Шаня. Различное генетическое толкование этих оглб 
жений, несмотря на их литологическое сходство — континей 
тальпая франгломератовая моласса [Королев В. Г., 19(30} 
спарагмитовая формация [Хераскова Т. II, 1971], вулкане 
генно-осадочная формация [Сагындыков К. С., 1976] — свИ 
детельствует о полингенном происхождении этих образований

Комплекс залегает согласно на аркозовых песчаниках, со 
пряженных иногда с вулканическими породами. Основание



его сложено повсюду так называемым горизонтом «нижних 
тиллитов» (сатанская свита, тиллиты райской свиты, шора- 
шуйская свита и свита Джетымтау).

Д хребте Джетымтау породы свиты Джетымтау вмещают 
крупное железорудное месторождение. Р/допроявления тако
го же типа отмечены и в сатанской свите Улутау. Кровлю 
комплекса составляют тиллитоподобные конгломераты байко
нурского горизонта. Галька нижних и верхних тиллнтоподоб- 
ных конгломератов содержит микрофитолиты IV комплекса. 
Межтиллитовые' толщи имеют повсюду сходный терригенный 
и терригенно-карбонатный состав.

На разделяющих прогибы поднятиях отложения улутау- 
джетымского стратиграфического уровня или вообще отсутст
вуют или же имеется небольшой мощности толща тиллитопо
добных конгломератов (Центральный Каратау, Пскемский 
хребет). Аналогичного состава и такой же небольшой мощ
ности толща тиллитоподобных конгломератов появляется и 
во внутренний частях геосинклинальной области (тиллиты 
Западного Прибалхашья, текелийская свита Джунгарского 
Алатау, Атасу-Моинтинского водораздела, Чуилийских гор). 
В Таласо-Каратауской зоне джетымской серии отвечают пес
чаники и конгломераты кумыштагской и тиллитоподобные 
конгломераты конуртобинской свит. Тиллитоподобные конгло
мераты небольшой мощности появляются и на широких про
странствах обрамляющей геосинклинальную область с юга 
и юго-запада платформы (тиллиты Кызыл-Кумов, Южного 
Тянь-Шаня, Таримской платформы). Пока остается неясным, 
отвечает ли небольшой мощности тиллитоподобная толща 
внутренних частей геосинклинали и платформы всему тилли- 
тосодержащему комплексу осадков Улутау-Каратау-Чатка- 
ло-Нарынской орогенической зоны или же только верхнему 
байконурскому стратиграфическому уровню.

Тиллитовый комплекс Тянь-Шаня сопоставляется нами с 
волынской серией Восточно-Европейской платформы. Вулка
нические и ледниковые образования этой серии разобщены на 
площади. Это является обоснованием для различных страти
графических построений и корреляций. Таким же дискуссион
ным является вопрос о соотношении вулканогенно-осадочной 
малокаройской с тиллитосодержащей джетымской серией.

Самый верхний (байконурский) тиллитосодержащий го
ризонт тесно связан с перекрывающими фосфорито-кремни
стой и карбонатной формациями кембро-ордовика платфор
менного чехла. Накоплением тиллитоподобных конгломера
тов байконурской свиты заканчивается существование бай
кальских орогенных прогибов в Тянь-Шане и Казахстане. 
Вся территория вовлекается в поднятие. Огромные простран



ства попадают в область денудации, формируются коры хи
мического выветривания, реликты которых сохранились в не
которых районах Тянь-Шаня [Ху Шу Юн, 1958; Адышев 
М. М. и др., 1958; Максумова Р. А., 1973].

Новое поздневендское погружение (V стадия, рис. 21) и 
морская трансгрессия привели к накоплению маломощных, но 
очень выдержанных на огромных пространствах (см. табл. 6) 
бывшей байкальской геосинклинальной области Казахстана 
и Тянь-Шаня, а также Южно-Тяньшаньской и Таримской 
платформ фосфорито-кремнистой и карбонатной платформен
ных формаций кембрия [Королев В. Г. и др., 1974; Максумо
ва Р. А., 1975]. Основание молодого платформенного чехла 
в пределах Таласо-Каратауской зоны (11, рис. 21) представ
лено автохтонной красноцветной терригенно-карбонатной 
формацией (кыр-шабактинская и беркутинская свиты) не
большой мощности [Королев В. Г., Максумова Р.А.. 1976]. 
Глаукониты, содержащиеся в известняках верхней ее части, 
имеют возраст 560—570 млн лет. В известняках содержатся 
микрофитолиты IV комплекса и первые коподоитоморфные 
организмы. Перекрывается терригенно-карбонатная форма
ция чулактауской фосфоритоносной свитой, содержащей в 
массовом количестве остатки первых скелетных организмов 
самых низов кембрия.

. Таким образом, возраст байкальских орогениых формаций 
Тянь-Шаня и Южного Казахстана целиком поздпедокембрий- 
ский. Возрастной интервал их колеблется от самых верхов 
верхнего рифея по венд включительно.

Разрез верхнего рифея-венда Таласо-Каратауской зоны 
как наиболее полный (в силу своего пространственно-струк
турного расположения в краевой части Южно-Казахстан-Се- 
веротяньшаньской геосинклинальной области на границе с 
платформой) может быть опорным для верхов позднего до
кембрия.

Выявление трех корреляционных уровней в разрезе вер
хов верхнего рифея-венда в Таласо-Каратауской зоне позво
лило провести сопоставление с отложениями верхнего докем
брия соседних районов. Эти уровни зафиксированы информа
тивными толщами такими, как: 1) тиллитоподобпые конгло
мераты, непосредственно подпирающие снизу карбонатные и 
кремнисто-карбонатные формации нижнего кембрия; 2) коры 
выветривания, предшествующие накоплению террпгенно-кар- 
боиатных отложений, содержащих в своих верхах глаукониты 
с возрастом 570 млн лет и первые редкие коподоитоморфные 
органические остатки; 3) формации аркозовых песчаников, 
часто сопряженные с вулканическими комплексами с высоко
щелочной (в частности калиевой) геохимической специализа



цией. Накопление их происходит в результате разрушения 
гранитов с возрастом 650—670 млн лет.

Терригенные и вулканогенно-терригенные отложения вер
хов докембрия Северного Тянь-Шаня и Южного Казахстана 
вполне возможно рассматривать в схеме корреляции с глав
нейшими разрезами СССР. Используя выделенные опорные 
уровни распространения различных комплексов органических 
остатков, цифр абсолютного возраста и информативные лито
логические формации (тиллиты, коры выветривания и др.), 
можно с уверенностью утверждать, что к верхам верхнего 
рифея относятся кызылбельская и сагызганская свиты, к 
нижнему вендомию (кудашу) — коксуйская и постунбулак- 
ская свиты, к верхнему вендомию или венду — малокарой- 
ская серия, кумыштагская, конуртобинская, кыр-шабактин- 
ская и беркутинская свиты.

Накоплением байкальских молассовых отложений боль
шой мощности закончила свое существование Таласо-Кара- 
тауская геосинклинальная зона. В результате байкальского 
орогенеза тектонический режим здесь стабилизировался*, и 
эта зона причленилась с севера к окраине Южнотяныиайь- 
ской платформы. После накопления платформенных форма-, 
ций кембро-ордовика этот блок земной коры был поднят и 
более никогда не испытывал погружений.

В каледонский этап в пределах Таласо-Каратауского бло
ка формировался субплатформенный чехол. Варисскому и 
затем альпийскому орогенезу Таласо-Каратауское поднятие 
■отвечало возникновением узких изолированных грабенов, за
полнявшихся континентальными отложениями небольшой 
мощности. Заложение их пространственно приурочено к раз
ломам северо-западного простирания.

Современная структура Таласского хребта, Ичкелетау и , 
Малого Карата-у является результатом байкальского, нало-, 
женных1 каледонского, герцинского и альпийского орогенезов. ; 
Каледонскому орогенезу эта территория обязана возникно
вением пологих складчатых деформаций: Герцинскому и аль
пийскому — возникновением ряда северо-западных разЛомов, г 
создавших современную глыбовую структуру этого района. 
Все это, безусловно, затушевывает характер структур, создан-, 
ных байкальским орогенезом. Тем не ‘менее довольно отчет
ливо вырисовывается общая структура Таласо-Карагауского 
региона для позднерифейско-вендского времени, которая ско
рее всего может интерпретироваться как краевой прбгиб. Не 
исключено, что он протягивался и далее в район Улутау. Од
нако, значительная удаленность этих территорий друг от дру- . 
га, отсутствие выходов складчатого фундамента в промежут
ке пока не позволяет считать это предположение достаточно
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обоснованным. Признаками, позволяющими относить эту 
структуру к краевому прогибу, являются: возникновение про
гиба в период заключительного для этой территории позднс- 
докембрийского орогенеза, заложение его во внешней мио- 
геосинклинальной зоне байкальской геосинклинали на гра
нице с платформенной областью, перемещение максималь
ной седиментации во времени в сторону платформы, большая 
роль флишоидных, молассовых толщ, заполнивших этот про
гиб, и, наконец, незначительное присутствие вулканогенно
осадочных отложений. Собственно Таласо-Каратауская зона 
представляет собой «геосинклинальную» часть краевого про
гиба, «платформенной» же его частью, является Каратау- 
Чаткало-Нарынская структурно-формационная зона, куда 
сместилось прогибание и мощное осадконакопление во второй 
половине байкальского орогенного этапа. По мнению 
Ю. М. Пущаровского (1959), все краевые прогибы, заложив- 
шиеся вдоль окраин древних платформ, имеют смешанное 
(частично платформенное, частично геосииклиналыюе) осно
вание.

возникновение байкальского краевого прогиба на границе 
Улутау-Северотянынаньской геосинклинальной области и 
Южнотяньшаиьской платформы свидетельствует о том, что 
характер структурных связей между геосинклиналью и плат
формой довольно типовой для более поздних этапов геологи
ческой истории, не исключается также и для позднедокемб- 
рийского времени.

байкальские орогенные прогибы Тянь-Шаня и Южного 
Казахстана имеют очень много сходных черт с орогеннымм 
структурами каледонид и варисцид, возникшими на стапш: 
общего замыкания геосинклинальных систем. К этим общим 
чертам, в первую очередь, относится сходное общее трехчлен
ное построение орогенных комплексов [Моссаковский А А., 
1975]. Основание тех и других представлено различными ниж- 
немодассовыми формациями, завершающими собственно гео- 
синклинальный этап развития складчатых областей. В каче
стве примера можно привести комплекс нижних орогенных 
вулканических и морских молассовых формаций намюра и 
башкирского яруса нижнего — среднего карбона Срединного 
Тянь-Шаня и Джунгаро-Балхашской области, Иртыш-Зай- 
санской области и многих других районов варисципских 
складчатых областей,, нижние преимущественно морские ме
лассы верхнего ордовика и силура Центрального Казахстана, 
хребта Чингиз, горного Алтая и других районов каледонских 
складчатых областей, флишоидно-молассовые толщи низов 
чингасанской серии и осляиской серии юдомия ^Енисейского 
кряжа и других районов байкалид. В нашем районе к этому



этапу отнесены флишоидно-молассовая и нижнемолас ч>вая 
формации верхнего рифея-венда Таласского хребта и Мале, о 
Каратау.

Общей чертой всех этих нижиемолассовых комплексов яв
ляется то, что они формировались в прогибах, закладывав
шихся в зонах относительно ранней консолидации еще тогда, 
когда в соседних геосинклииальных прогибах продолжался 
главный этап их прогибания. Так, Таласо-Каратауский ран- 
неорогенный прогиб имел, по-видимому, довольно тесную па
леогеографическую связь с соседним Киргизско-Терскейским 
морским геосинклинальным бассейном, что отразилось на 
морском характере накопившихся нижних моласс и переходе 
последних по простиранию к северу в морскую терригенно- 
карбонатную формацию (учкошойская серия и ее аналоги).

Средняя часть орогенных комплексов обычно представле
на мощными в\ лканогенно-молассовыми формациями. 11 р и - 
мерами их могут служить средне-верхнекарбоновые нижне
пермские вулканогенно-молассовые формации варисцид Сре
динного Тянь-Шаня, Джунгаро-Балхашской и Иртыш-Зай• 
санской областей п вулканогенно-молассовые формации дево
на каледонид Центрального Казахстана, хребта Чингиз, Куз- 
нецко-Саяно-Тувппской области и многих других районов. В 
байкальских орогенных структурах Тянь-Шаня, Казахстана 
это место занимают аркозовые и вулканогенно-терригенные 
формации венда Таласо-Каратауской зоны, восточного крыла 
Байконурского синклинория, северо-запада Большого Кара
тау, Сандалашского хребта, хребта Джетым-Тоо, Актау-Мо- 
интинского антнклинория. Вулканогенно-молассовые форма
ции заполняют обычно другой тип орогенных структур, на
званных нозднеорогенными [Зайцев Н. С., 1963 а, б; Мосса- 
ковский А. А. 1975]. Начало формирования этих прогибов 
совпадает с эпохами горообразования, охватившими всю ieo- 
синклинальную систему, что определяет несогласный нало
женный характер структурных взаимоотношений этих проги
бов с Возраст фундамента может быть самый
разнообразный. Характерно вовлечение в прогибание боль
ших территорий, чем для предыдущего раннеорогенного эта
па, заложение их на разном по возрасту складчатости фунда
менте. Отличием байкальских вулканогенно-молассовых фор
маций Тянь-Шаня и Казахстана от более молодых поздне- 
орогенных образований палеозоид является меньшая их мощ
ность и небольшой процент вулканогенных составляющих 
этих формаций, хотя, как уже говорилось, почти не изучен 
этот этап во внутренних частях геосинклинальной области.

Таласо-Каратауский прогиб отличается от всех вышеука
занных байкальских лозднеорогенных прогибов Тянь-Шаня и



Казахстана тем, что формирование в нем пулканогенно-мо 
кассового вендского комплекса контролировалось уже со 
зданной к этому времени структурой и не изменило наметив 
шуюся тенденцию к интенсивному прогибанию данного участ 
ка. Вулканогенио-молассовый комплекс вложен в готовую 
синклинальную структуру. В этом заключается унаследован 
ный стиль развития данного прогиба. ;

По простиранию и вверх по разрезу вулканогенно-молас 
совые комплексы в орогенных прогибах байкалид, каледонид 
варисцид сменяются сероцветными и красноцветными конти 
ментальными молассовымн формациями. Место верхних мо 
ласс в байкальских орогенных прогибах Южноказахстано; 
Северотяньшаньской геосинклинальной области занимаю- 
своеобразные толщи, содержащие горизонты тиллитоподоб 
ных конгломератов и собственно тиллитов. Наличие тиллнго. 
подобных пород является спецификой позднеорогенных фор; 
маций байкалид во всех известных районах их распростране- 
ния. Кроме того, формирование толщ верхнемолассовогс 
комплекса происходит как в наложенных прогибах вслед за 
вулканогенно-молассовым комплексом, так и в самостоятель
ных прогибах, закладывающихся на самый различный по ноз< 
расту складчатости фундамент. Прогибы закладываются вс 
многих районах геосинклинальной системы и расположенной 
к югу и юго-западу платформенной области, край которой 
подвергается наиболее интенсивному погружению.

Тиллитсодержащий верхнемолассовый комплекс в струк
турном отношении довольно тесно связан с кремнисто-карбоч 
натными и карбонатными формациями кембрия чехла Южнот 
тяньшаньской и Таримской платформ и аналогичными одно-* 

^возрастными субплатформекными формациями этапа текто| 
нической стабилизации внутренних районов геосинклинальной 

-области. Это дало основание Ю. А. Зайцеву и Т. Н. Хераско^ 
вой (ЯЭ77) относить спарагмитовую формацию вместе с под;, 
етилающей вулканогённо-терригенной формацией к основа! 

;нию ряда казахстанских каледонских геосинклиналей. j
В целом для байкальского орогенного комплекса Север-:) 

:кого Тянь-Шаня и Южного Казахстана характерны большая; 
мощность молассовых формаций, заполняющих раннеороген-: 

: ные прогибы (собственно только один позднерифейский Та-, 
. ласо-Каратауский прогиб); тесная связь их с подстилающим^ 
геосинклинальными формациями; относительно небольшая 
мощность и небольшой объем вулканических пород вулкано-, 
генно-молассового комплекса венда наложенных орогенных 

• структур; присутствие тиллитов и тиллитоподобных конгломе
ратов., в верхнёмодассовом. комплексе и тесная структурной

i а>8



eFO связь с формациями чехла Южнотяньшаньской и Тарим
ской платформ и субплатформенными формациями поздне- 
вендско-раннекембрийского этапа стабилизации внутри гсо- 
синклинальной области.



Структуры и текстуры молассовых отложений: а, г — косая слоис
тость актугайских аркозовых песчаников Малого Каратау; б, в — конгло
мераты постунбулакской свиты в Таласском хребте и в районе перевала 
Табылгаты; д, е — знаки струй течения на поверхности мелкозернистых 
песчаников постунбулакской свиты в Таласском хребте по р. Кара-Бура.



Текстуры и структуры туфов курганской свиты: а — тончайшая по
лосчатость пепловых туфов; б — волноприбойная ячеистая рябь на по
верхности туфов; в — трещины усыхания на поверхности туфа; г — мел
кообломочный агломератовый туф.

14?



Поствулканическая минерализация туфов курганской свиты: а Ш 
кристалловитрокластический туф; б, в, г — поствулканическая минерали
зация туфов; б, в — друзы мелких кристаллов рутила, циркона, апатиту 

в норовом пространстве кристаллокластического туфа; г — кристаллы 
апатита в связующей массе кристалловитрокластического туфа.



Типы песчаников верхнемолассовых отложений и субплатформенного 
комплекса: а. б, г — кварцево-глауконитовый песчаник кыр-шабактинской 
свиты (V); а — глауконит в виде обломков; б — россыпь ильменита; в — 
яркозовый песчаник актугайской свиты (V).
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