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ВВЕДЕНИЕ

Сравнительное изучение геологии континентов и дна Мирового 
океана привело к созданию принципиально новых геологических, 
концепций и теорий, в частности теории тектоники литосферных, 
плит. С позиции последней выявлены многие ранее неизвестные 
закономерности эволюции океанических структур от их возник
новения до полного закрытия и формирования на их месте склад
чатых поясов. Новой теорией определено место и время проявле
ния различных типов метаморфизма и магматизма, рудных про
цессов, особенно отдаленных эпох. Обоснованы многие факты (за
ложение геосинклинальных зон, геохимические особенности седи- 
ментационных бассейнов, тип вулканизма, отраженная и нели
нейная металлогения и др.). Таким образом, тектоника плит стала: 
новой теоретико-методологической основой интеграции геологи
ческих наук (Хайн, 1983; Комаров, 1983; Межеловский и др.*. 
1984) и науки о Земле в целом.

Практическое использование новой теории для расшифровки- 
геологического строения складчатых поясов континентов и ус
пехи в предсказании ранее неизвестных геологических процессов 
способствовали резкому увеличению запасов основных полезных, 
ископаемых (нефть, газ, золото, алмазы) в ряде стран и регионов 
мира. В СССР, к сожалению, практическая отдача новой теории 
весьма низкая. Очевидно, это связано с тем, что положения тек
тоники плит мало внедрены в практику геологических исследо
ваний и особенно в набор действующих поисково-прогнозных комп
лексов. Имеющиеся работы советских геологов и ученых-мобилис- 
тов посвящены в основном мелкомасштабному глобальному и 
региональному геодинамиче.скому анализу развития очень круп
ных территорий, соответственно и выводы по ним, как правило*, 
содержат больше теоретические, а не прикладные аспекты (Коз
ловский, 1987).

В этом плане данная монография является первой в отече
ственной практике попыткой синтезировать результаты крупно
масштабного полевого изучения геодинамической эволюции Кы
зылкумов применительно к задачам геолого-съемочных и поис
ково-оценочных геологоразведочных работ масштаба 1 : 200000— 
1 :50000. Выбор района неслучаен. На этой территории впервые



выявлен новый, нетрадиционный тип золоторудных месторождений 
в высокоуглеродистых («черносланцевых») осадочно-метаморфи
ческих формациях позднего докембрия — раннего палеозоя (Му- 
рунтау и др.). Кызылкумы мало затронуты, альпийскими горооб
разовательными процессами по сравнению с другими областями 
Тянь-Шаня и здесь достаточно хорошо сохранились структура 
палеозойской коры, площадные, объемно-стратиграфические вза
имоотношения пород фундамента и мезозой-каннозойского оса
дочного чехла.

В настоящее время завершился подготовительный этап гео- 
динамических исследований. Полевые работы проводились со
вместно с научно-производственными коллективами по изучению 
геологии и рудоносности территории. Детально исследовались 
‘фактологический материал предшественников и новые полевые и 
другие данные. В результате создана достаточно непротиворечи
вая модель геодинамического развития Кызылкумов на протяже
нии всего фанерозоя и особенно палеозоя.

В основе монографии — материалы полевых исследований 
(1974—1989 гг.) авторов. При их сборе и обработке мы пользо

вались советами ведущих геологов-производственников региона: 
Ш. Ш. Сабдюшева, Р. Р. Усманова, Г. В. Касавченко, Н. Н. Иван
кина, Д. Ф. Капустина, Я. Б. Айсанова, А. И. Егорова, Эн. Э. Аса- 
дулина, Л. П. Фадеичевой, Э. Ш. Юсуфбаева, Ю. Ф. Баскакова, 
Ю. Н. Шашорина, А. В. Толоконникова, В. А. Паздзерского, 
Ю. Н. Зверева, П. А. Тихонова, Б. И. Начальченко, А. П. Луко- 
.шенко и др.

Маршрутные пересечения и опорные исследования отдельных 
участков проведены совместно с В. В. Эзом, Ш. Ш. Сабдюшевым, 
С. С. Шульцем (мл.), Г. С. Поршняковым, С. Е. Христовым. Мно
гие выводы сформулированы на основе обсуждения имеющихся 
материалов с Н. В. Межеловским, Д. И. Мусатовым, X. А. Абудляе- 
вым, А. А. Ковалевым, Л. М. Натаповым, Т. Н. Далимовым, 
В. Е. Минаевым, Е. В. Христовым, М. Д. Гесем, Т. С. Замалетди- 
новым, В. Л. Клишевичем, В. С. Буртманом и С. С. Шульцем (мл.).

При составлении приложения участвовали Г. В. Пяновский и 
Г. А. Ванесян.

Авторы признательны А. Е. Антонову, 3. М. Абдуазимовой, 
А. К. Бухарину, В. Г. Гарьковцу, И. М. Голованову, А. К. Во
ронкову, О. Г. Терлецкому, Р. В. Цою. за научную консультацию 
и помощь в процессе работы.



Г Л А В А  1. ПОЛОЖЕНИЕ КЫЗЫЛКУМОВ 
В ПАЛЕОЗОЙСКИХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ 
СТРУКТУРАХ ТЯНЬ-ШАНЯ

Территория Кызылкумов охватывает низкогорные возвышен
ности и межгорные впадины альпийских и современных струк
тур Тянь-Шаня в области их сочленения с Уральским горным* 
сооружением (рис. 1). По схеме тектонического районирования 
палеозойских структур А. К. Бухарина и др. (1981) территория

Рис. 1. Схема расположения горных возвы
шенностей и основных географических пунктов 
Кызылкумов.

охватывает Туркестано-Аланскую, Зарафшако-Туркестанскую И' 
Зарафшано-Гиссарскую зоны. Эта область (рис. 2), по данным, 
исследователей (Буртман, 1970, 1973, 1976; Сабдюшев, Усма
нов, 1971; Поршняков, 1973, 1983; Шульц, 1974; и др.), пред
ставляет многопокровное герцинское шарьяжное сооружение с 
южной вергентностыо. По представлениям этих авторов,, в строе
нии разрезов, слагающих тектонические покровы, отчетливо про
является зональность: наиболее верхние покровы, развитые, по 
:хеме А. К. Бухарина, в пределах Туркестано-Алайской зоны,. 
:ложены преимущественно эвгеосинклинальными океаническими



Рис. 2. Схема размещения комплексов-индикаторов в геодинамических структурах 
нове материалов А. Б. Бакирова, В. С. Буртмана, И. И. Войтовича, М. Д. 
Г. С. Поршнякова, Е. В. Христова, С. С. Шульца и др.).

Облает» с древней сналической корой (цифры — возраст гранито-метаморфического 
тинент* 2 — южный континент; офнолиты: 3 — венд-раннепалеозойского возраста, 4 — 
туры: ’ 5 — каледонские, 6 — герцинскне; области проявления известково-щелочного
раста; 8 — герцинского возраста; 9 — тектонические останцы; 10 — тектонические окна; 11— 
12 — коллизионные и постколлизионные главные сдвиги и взбросы.

На врезке: схема положения основных блоков и зон в современной структуре Средней 
Казахский блок Ч — Чаткальский блок, ЧН — Чаткало-Нарынский блок. Внутрнконтннента 
континента: КТ — Киргизско-Терскейская; С А — Сонгкель-Ашутурукская. Южный континент: 
тинент; ЮГ— Южно-Гиссарская внутриконтинентальная офиолитовая зона. Межконтинента 
Туркестано-Алайская, ЗТ — Зарафшано-Туркестанская; ЗГ  — Зарафшано-Гиссарская.

□< Ш г Ш ъ Ш ч Ш ч . 
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палеозоя Тянь-Шаня (на ос- 
Геся, Т. С. Замалетдинова,

слоя, млрд, лет): /  — северный кон- 
среднепалеозойского возраста; су- 
магматизма: 7 —каледонского воз-
крупные герцинскне наволоки;
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льные офиолитовые зоны северного 
УТ — Устюрт-Таримский мнкрокон- 

льные офиолитовые зоны: ТА —



формациями, а более нижние, развитые в пределах Зарафшано- 
Туркестанской и Зарафшано-Гиссарской зон, — миогеосинклиналь- 
ными (карбонатными и терригенными). Соответственно области 
развития офиолитовых аллохтонов Туркестано-Алайской зоны 
рассматривались как фрагменты коры замкнувшейся в позднем 
палеозое океанической структуры, а аллохтоны с миогеосинкли- 
нальным типом разреза — как фрагменты шельфовых разрезов 
крупного континентального массива, расположенного южнее.

Среди структур первого порядка для герцинид Тянь-Шаня вы
делены северная сиалическая область (Киргизский континент) — 
структуры Северного и Срединного Тянь-Шаня, палеоокеаничес- 
кая (Туркестанский палеоокеан), структура, включающая офио- 
литы Туркестано-Алайской зоны, и южная область (Алайский 
континент) — Зарафшано-Туркестанская, Зарафшано;-Гиссарская 
зоны.

При составлении Тектонической карты Северной Евразии 
(1979 г.) масштаба 1 :5000000 в состав южной сиалической обла
сти включены массивы с древними метаморфическими породами, 
развитыми в пределах Юго-Западного Гиссара, Каратегина и 
Сулутерекского выступа. Таким образом, с учетом геофизичес
ких материалов и данных бурения на юге Средней Азии выявле
на область протяженностью более 1 тыс. км с допалеозойским 
(0,7—3,0 млрд лет) возрастом гранитно-метаморфической коры, 
отвечающая крупному микроконтиненту, который в дальнейшем 
будем, называть Устюрт-Таримским.

В распределении палеозойских комплексов, слагающих этот 
микроконтинент, согласно данным предшествующих исследовате
лей, отчетливо намечаются три области: северная, отвечающая 
в среднем и позднем палеозое опущенному краю (шельфу) мик
роконтинента, где преобладают мощные, выдержанные по прости
ранию рифогенно-карбонатные разрезы (Зарафшано-Туркестан
ская и Зарафшано-Гиссарская зоны), южная — преимущественно 
область сноса и размыва метаморфического основания микрокон
тинента (Байсунский и Каратегинский массивы) и центральная — 
рифтогенная структура, возникшая в позднем палеозое на краю 
микроконтинента (Южно-Гиссарская зона).

История формирования фундамента шельфа Устюрт-Тарим- 
ского микроконтинента продолжительный период оставалась не
ясной и практически не обсуждалась. В последнее время появи
лись доказательства океанической природы слагающих его докем- 
брийских и раннепалеозойских формаций (Минаев, 1982; Мина
ев, Федоров, 1984; Мухин и др., 1982, 1984). На примере ряда уча
стков в Кызылкумах и Южном Узбекистане (Покровский, 1974; 
Мухин, 1977; Мухин и др., 1984; и др.) выявлен процесс тектони
ческого скучивания и метаморфизма океанических формаций в 
раннем палеозое (главным образом при каледонском тектогенезе) 
в виде шарьяжей с северной вергентностью.

Северная сиалическая область, описанная для позднего па



леозоя как Киргизский континент (Буртман, 1976), согласно бо
лее поздним исследованиям и палинспастическим реконструкци
ям (Гесь, Макарычев, 1985; Зоненшайн и др., 1987), относилась 
к южному краю обширного Казахского континента. В строении 
южной окраины, включающей структуры Северного и Средин
ного Тянь-Шаня, выявляются доварисские (в первую очередь ка
ледонские) процессы горизонтального взаимодействия бло
ков. По данным исследователей (Гесь, Макарычев, 1985; Ко
валев, 1985; Замалетдинов, Осмонбетов, 1988), в раннепалеозой
ской истории тектонического развития описываемой территории 
отчетливо выявляются три сиалических блока (Иссыккульский, 
Чаткальский и Чаткало-Нарынский) с допалеозойским (0,7— 
2,0 -млрд лет) возрастом гранитно-метаморфического «слоя», раз
деленных узкими сутурными зонами с океаническим типом 
коры (Челнко-Кеминская, Киргизско-Терекейская, Сонгкель-Ашу- 
турукская). Офиолитовые комплексы раннекаледонского возрас
та, что резко отличает их от офиолитов Туркестано-Алайской 
зоны Южного Тянь-Шаня, где офиолиты среднего и частично 
позднего палеозоя. Таким образом, можно полагать, что южный 
край Казахского континента возник в результате «спаивания^ 
при каледонском тектогенезе нескольких блоков, разделявшихся 
обл'—-оми с корой океанического типа.

Кызылкумы расположены на крайнем западе альпийских гор
ных сооружений Тянь-Шаня (рис. 2). Из палеозойских геодина- 
мических структур сюда протягиваются каледонские и герцинские. 
Аллохтонные массивы принадлежат окраинам сиалических.



Г Л А В А  2. ТИПЫ РАЗРЕЗОВ И ФАЦИАЛЬНЫЕ 
ОБСТАНОВКИ НАКОПЛЕНИЯ ПАЛЕОЗОЙСКИХ 
СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ КЫЗЫЛКУМОВ

Многими исследователями отмечалось большое разнообразие 
литологического состава и строения разрезов домезозойских от- 
ложений Кызылкумов. Попытки расчленения, выявления стра
тиграфического объема и корреляции различных типов разреза 
имеют более чем двадцатипятилетнюю историю. Значительный 
вклад в исследования осадочных отложений внесли 3. М. Абду- 
азимова, Р. Н. Абдуллаев, Е. Л. Абрамович, М. А. Ахмеджанов, 
Я. Б. Айсанов, О. М. Борисов, В. С. Буртман, А. К- Бухарин, 
А. К. Воронков, А. И. Егоров, А. И. Ким, Ю. А. Лихачев, К. А. На- 
бгтев, Т. Н. Новикова, П. Н. Подкопаев, И. А. Паникленко, 
И. А. Пяновская, К- К. Пятков, 3. С. Румянцева, Ш. Ш. Сабдю- 
шев, О. С. Сергунькова, Р. Р. Усманов, С. С. Шульц, Б. В. Яс- 
кович. Вулканогенные отложения изучены О. И. Кимом, А. А. Кус
тарниковой, В. Н. Ушаковым, Л. В. Шпотовой.

В трудах указанных авторов приведены элементы типизации 
разрезов домезозойских образований Кызылкумов. Наиболее пол
ные сводные работы по данной проблеме принадлежат В. С. Бурт- 
ману (1973), А. К. Бухарину и др. (1985), выполненные, однако, 
с разных теоретических позиций. Главное методологическое раз
личие — в оценке роли горизонтальных и вертикальных движений 
при формировании складчатого основания региона. Так, В. С. Бурт- 
ман, основываясь на шарьяжном строении домезозойских комп
лексов, придает главное значение выявлению латеральных свя
зей между одновозрастными комплексами однотипных разрезов 
тектонических покровов. Такой подход позволил выделить четы
ре тектонических комплекса-покров.а, характеризующихся опре
деленными типами разрезов. А. К. Бухарин и др., отдавая пред
почтение вертикальным движениям и предполагая положение 
выделяемых типов разрезов преимущественно «на месте», клас
сифицируют разрезы по структурно-формационным зонам. На 
этом основании, по мнению А. К. Бухарина, можно включить в 
единый разрез разновозрастных и разнофациальных отложений 
тектонических комплексов-покровов схемы В. С. Буртмана. Чтобы 
избежать методологические противоречия в предлагаемой ниже 
схеме стратиграфии и типизации разрезов, авторы использовали 
принципы событийной стратиграфии — поиск и выявление стра-



тиграфических соотношений, анализ литолого-стратиграфичес- 
ких объемов и т. д., совместный анализ латеральных и верти-: 
кальных рядов формаций, корреляцию структурных метаморфи-: 
ческих событий, а также палеоклиматические и палеомагнитные. 
данные. Эта схема в значительной степени близка к разработан-;

Рис. 3. Структурно-формационная схема Кызылкумов со снятыми мезо-кайнозой- 
скими отложениями:

1 — контур выходов домезозойского складчатого основания; 2 — гранитоидные массивы 
Нуратинской серии; 3 — гранитоидный массив Бокалинской серии; 4 — молассовые отложе
ния неавтохтона; структурно-вещественные комплексы: 5 — метаморфические сланцы ком
плекса Тамды; 6 — офиолиты комплекса Кулкудук; 7 — терригенно-карбонатные отложения 
комплекса Букан; 8 — карбонатно-терригенно-олистостромовые отложения герцннского струк
турного этажа комплекса Мурун; 9 — терригенные отложения верхнего покрова каледон
ского структурного этажа комплекса Мурун; 10 — кремнсто-вулканогенные породы нижнего 
покрова каледонского структурного этажа комплекса Мурун; 11 — терригенно-карбонатные 
отложения комплекса Кокпатас; 12 — шов каледонского наволока; 13 — швы герцинских на
волоков; 14 — крутопадающие позднегерцинские разломы; 15 — геологические границы.

ной В. С. Буртманом, поэтому названия многих типов разрезов, 
слагающих тектонические комплексы, не изменены, за редким 
исключением.



По накоплению отложений, перерывам, структурным и мета
морфическим процессам в пределах складчатого фундамента вы
деляются семь типов разреза докембрий?-палеозсйских отложе
ний, образующих пять герцинских тектонических покровов, зале
гающих друг на друге (снизу вверх): Кокпатас, Мурун, Букан, 
Кулкудук, Тамды и два каледонских — Тасказган и Косманачи 
в составе нижней части разреза тектонического комплекса Мурун 
(рис. 3). Разрезы всех тектонических комплексов характеризуют 
достаточно полный ряд латеральных обстановок Палеотуркестан- 
ской ‘ океанической структуры от ее южного края, представлен
ного шельфом Устюрт-Таримского микроконтинента (Кокпатас, 
Мурун), континентальным склоном и подножием (Мурун, Бу
кан), океаническим дном (Кулкудук и Тамды) до северного края, 
образованного шельфом и активной окраиной Казахстано-Кир
гизского континента (Тахмды).

РАЗРЕЗ ШЕЛЬФА, СФОРМИРОВАННОГО В ПЕРЕДОВОЙ
ЧАСТИ АКТИВНОЙ ОКРАИНЫ КОНТИНЕНТА (КОКПАТАС)

Отложения обнажаются на дневной поверхности в двух райо
нах: горах Кульджуктау, слагая этот хребет, и в горах Кокпатас, 
Бозтау, Окжетпес, принадлежащих к южной части Букантаус- 
кого горного узла (рис. 4). Для наиболее полного изучения раз
рез доступен в горах Кульджуктау, где его стратиграфический 
объем охватывает интервал от среднего-верхнего ордовика до 
позднего карбона. В пределах гор Бозтау, Кокпатас и Окжетпес 
разрез обнажается в одноименных тектонических окнах из-под 
метаморфического основания комплекса Мурун, залегающего тек
тонически выше. В этих районах для изучения с поверхности 
доступна только верхняя (девонская и каменноугольная) часть 
разреза, более нижние вскрыты единичными скважинами на 
глубину до 600 м.

Вулканогенно-терригенная формация O2- 3. Самая нижняя 
часть разреза казакасуйская свита (Айсанов, Егоров, 1978) мо
жет быть отнесена к вулканогенно-терригенной формации (рис. 4). 
Наиболее полный разрез отложений известен в районе гор Ка- 
закасу, где их мощность превышает 500 м.

Разрез формации сложен переслаивающимися пелитовыми 
сланцами, песчаниками с прослоями конгломератов, гравелитов, 
изестняков, кремнистых пород и вулканитов. Собственно вулка
ногенные породы составляют 2—5%, присутствуют туфы и 
туффиты. Для разреза характерны неритмичное строение, 
большие колебания мощности слоев (от первых сантиметров до 
десятков метров) и состава по простиранию, что может служить 
показателем высокой динамики водной среды и наличия неров
ностей дна.

Обломочные разности крупных размеров (гальки, валуны) 
почти всегда хорошо окатаны. Их состав достаточно однообра-
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Рис. 4. Литолого-стратиграфическая колонка комплекса Кокпатас:
а — горы Кульджуктау, б — Букантау; 1 — пелиты, алевролиты; 2 — песчаники; 3 —гравелиты; 4 конгломе

раты; 5 —известняки; 6 — доломиты; 7 — горизонты бокситов; 8 — кремнистые породы; 9 — олнстостромовые го
ризонты; 10 — туфы андсзнто-диацнтов, липаритов; 11 — андезнто-дациты, липариты; 12—базальты, андезито-ба.
зальты; 13— толснтовые .базальты; 14 — туфы, туфоконгломсраты щелочных базальтов; 15 щелочные базальты, 
16—комплекс параллельных даек диабазов; 17 — плагнограннты; /5— расслоенное габбро; 19 гипербазнты; 20 — 
сланцы апотерригенные; 21 — сланцы аповулканогенные; 22 — метагаббро; 23 — кристаллические сланцы, гнейсы, 
24 — угловые несогласия; 25 — тектонические контакты; 26 — отложения неизвестны*



зен: преобладают гальки кварцевых и кварц-полевошпатовых 
песчаников, сцементированных кремнистым веществом. Иногда 
обнаруживаются гальки измененных гранитов и кремней. Мел
кие обломки гранитоидов встречены также внутри галек песчани
ков. Для всех обломочных разностей крупных размеров харак
терны неравномерная сгруженность и удовлетворительная сор
тировка.

Песчаники и алевролиты состоят обычно из кварца (до 80%) 
и альбита (10—15%) с обилием обломков мусковита, биотита, 
типичных для изверженных пород. Обломки минералов округлые 
и остроугольные, указывают на различную длительность перено- 
■са. Цемент песчаников кремнистый, слюдистый и карбонатный. 
При цементировании карбонатом отмечается сильная пигмен
тация тонкораспыленным агрегатом окислов железа. Почти по
стоянно в цементе присутствует небольшое количество углисто
го вещества.

Пелитовые разности, как правило, образуют горизонтально
параллельные слои, породы представлены тонким агрегатом крем
нисто-хлоритового, слюдисто-кремнистого и кремнисто-карбонат
ного состава. В основной массе в заметных количествах постоян
но присутствует углистое вещество.

Акцессорные обломочные минералы довольно разнообразны: 
турмалин, циркон, апатит, сфен, темноокрашенный гранат, акти- 
нолит, эпидот и рутил. Окатанность обломков различная и не 
зависит от состава.

Вулканогенные породы в виде пластообразных тел приуро
чены обычно к пачкам крупнозернистых песчаников. Мощность 
от 10 до 200 м, невыдержаны по простиранию (30—1000 м). 
Обычно породы сильно изменены и первичный петрографический 
состав трудно устанавливается. Основная ткань вулканических 
пород сильно рассланцована и состоит из серицит-хлоритовой 
массы (более 65%). Вкрапленники в основном состоят из таблит
чатых и удлиненных кристаллов плагиоклаза (чаще альбит), раз
ложенных темноцветных минералов и кварца. По химическому 
составу среди них выявляются андезито-дацитовые порфириты, 
кварцевые альбитофиры, липариты и щелочные разности (Айса- 
нов, Егоров, 1978; Ушаков, Егоров, 1979), относящиеся к извест
ково-щелочной серии (Арапов, 1988).

Возраст формации устанавливается на основании многочис
ленных находок макропалеонтологических остатков в песчаниках 
и сланцах разных частей разреза. Средне-позднеордовикский воз
раст в пределах карадока-ашгила обоснован трилобитами, бра- 
хиоподами, табулятоморфными кораллами, мшанками, криноидея- 
ми и древовидными граптолитами1.

Разрез формации характеризуется высокой динамикой среды 
осадконакопления, мелководными условиями (выше уровня кар

1 Здесь и далее название органических остатков см. в приложении.



бонатной компенсации и в пределах фотической зоны), приуро
ченностью к краю крупного сиалического массива и к краю вул
канического пояса с развитием средних пород.

Комплекс фауны представлен в основном рифопостроителями, 
что указывает на низкоширотные и умеренные климатические поя
са. Это подтверждается также наличием граптолитов, которые, 
как установлено, не распространялись за пределы 30—40° се
верной и южной широт.

Все эти особенности позволяют реконструировать обстанов
ку накопления формаций как краевую часть неглубокого тропи
ческого или субтропического бассейна, прилегающую к фронту 
энсиалической островной дуги или активной окраины конти
нента.

Вулканогенно-карбонатно-терригенная формация 0 3— S \ .
Развита в горах Кульджуктау (рис. 4). Формации присущи отчет
ливая изменчивость в меридиональном направлении состава раз
реза и соответственно многообразие выделяемых свит (Айсанов, 
Егоров, 1978). В северной зоне (главным образом северные скло
ны хребта Кульджуктау) разрез состоит из кремнисто-доломито
известняковых отложений мощностью около 100 м (ойдынбулак- 
ская свита 0 3) и согласно залегающих на них слоистых извест
няков мощностью до 530 м (янгиказганская свита Si). Стратигра
фически согласное залегание этого существенно карбонатного под
типа разреза на отложениях казакасуйской свиты описано ранее 
(Айсанов, Егоров, 1978). В южной зоне (преимущественно на. 
южных склонах хр. Кульджуктау и на возвышенностях Кынгыртау) 
разрез формации состоит из туфокремнисто-известняково-тер- 
ригенных отложений мощностью до 250 м (шурукская свита Оз) 
и согласно залегающих туфо-известково-конгломерато-терриген- 
ных отложений мощностью до 500 м (дарбазинская свита S j ) .  
Для обеих зон общие отложения учкудуктауской свиты (S \ ) 
представленные туфами кислого состава, песчаниками, кремнями, 
и известняками, мощностью около 170 м.

В пределах северной зоны разрез формации повсеместно на
чинается с горизонта комковатых известняков (до 6 м), среди 
которых присутствуют линзовидные прослои зеленоватых сланцев,, 
неотличимых от таковых казакасуйской свиты. Собственно раз
рез ойдынбулакской свиты (0 3) представлен детритовыми извест
няками с желваками черных кремней в нижней части, слоисты
ми водорослевыми известняками в средней и плитчатыми тонко
слоистыми глинистыми известняками и доломитами в верхней. 
Органический детрит имеет среднюю и плохую окатанность и мо
жет слагать до 60% объема отдельных слоев. Для этой же час
ти разреза характерны неровные границы наслоения, иногда лин
зовидное строение, что указывает на наличие течений. Более высо
кие горизонты откладывались в спокойной водной среде при почти, 
полном отсутствии привноса терригенного материала. Возраст сви



ты установлен по всему разрезу по табулятоморфным кораллам2.
Отложения янгиказганской свиты ( S \ ) описаны севернее ко

лодца Янгиказган (Айсанов, Егоров, 1978). Представлены светло
серыми и серыми тонкокристаллическими и детритовыми (10— 
|35%) известняками с примесью глин и доломита. Отмечаются 
маркирующие горизонты криноидных, строматопоро-брахиоподо- 
вых, табулято-брахиоподовых известняков. На этом основании 
можно выделить пять самостоятельных литологических пачек. 
Характерная особенность известняков — тонкая ровная горизон
тальная и волнистая слоистость, указывающая на наличие спо
койных условий отложения осадка в пределах полого шельфа 
крупного открытого водного бассейна. В разрезах, располагаю
щихся вблизи южного края этой зоны, возрастает количество 
органических остатков, характерных для мелководья (трилобиты, 
табуляты, брахиоподы).

Возраст отложений северной зоны устанавливается достаточно 
точно как позднеордовикский-раннесилурийский (лландовери)2. 
Общее для них — образование в условиях спокойного мелководья, 
вероятно, пологого и протяженного шельфа с медленным и ста
бильным опусканием территории.

В пределах южной зоны разрез формации несколько отлича
ется от северной. Сложен линзовидно- и горизонтальнослоистыми 
чередующимися обломочными, хемогенно-органогенными и вул
каногенными породами. Расчленяется на шурукскую (0 3) и дар- 
базинскую (S) { свиты.

Подошва шурукской свиты неизвестна в районе. Видимая ниж
няя часть разреза состоит из переслаивающихся карбонатных 
песчаников, известняков и линз кремней темной окраски. Выше 
залегает пачка песчаников, глинистых сланцев с линзами конгло
мератов, гравелитов, вулканогенных и вулканомиктовых пород. 
Для обломочных пород мелкой фракции характерно монолитное 
неяснослоистое строение со слабой окатанностью обломков. Сос
тав преимущественно кварцевый. Крупная фракция (гравелиты, 
конгломераты) обломочных пород различно окатана, но преобла
дают округлые обломки кварцитовидных песчаников, кремней и 
темно-серых сланцец, реже известняков и эффузивов. Сгружен- 
ность неравномёрная, сортированность плохая. К грубозернистым 
пачкам обычно приурочены горизонты зеленовато-серых туфов 
андезит-дацитового и липарито-дацитового состава. Туфы при
урочены к верхней пачке разреза. По литологическим признакам 
можно предполагать, что отложения формировались вблизи бе
реговой линии в зоне влияния береговых течений и мелких сус
пензионных потоков с возвышенностей дна. Присутствие туфов 
свидетельствует, что в пределах суши, по-видимому, располагав
шейся южнее, на значительном удалении от берега происходила 
вулканическая деятельность, пироклатические продукты которой 
достигали береговой линии.



Породы дарбазинской свиты, залегающие согласно на отло-( 
жениях шурукской, представлены песчаниками, гравелитами, эф- 
фузивами. Повсеместно присутствуют линзы и прослои известня
ков, конгломератов, алевролитов и аргиллитов. Для них характер
ны наличие карбонатного цемента, хорошо выраженная слоис
тость, различная сортировка и сгруженность. Состав песчаников 
полевошпат-кварцевый и кварцевый. В верхней части разреза 
появляются горизонты очень хорошо окатанных чисто кварцевых 
песчаников типа песков пляжевых зон. Гравелиты и конгломе
раты состоят из галек кварцитовидных песчаников, кремнистых 
пород, вулканических стекол, аргиллитов. Часто присутствует! 
косая слоистость.

Линзы известняков мощностью до 15 м присутствуют в ниж
ней части разреза. Они черного цвета, запесоченные и обычно 
толстослоистые. Зеленоватые алевролиты и аргиллиты часто ас
социируют с известняками.

Вулканогенные породы представлены мощными (до 22 м) про
слоями туфов андезито-дацитового состава. Обломки обычно уг
ловатые, сильно изменены. Преобладают обломки минералов 
(до 70%) — калишпата, плагиоклаза, кварца и пород — анде
зитовые порфириты и различные стекла. Отмечается примесь 
обломков осадочных пород. Связующая масса, как и зерна поле
вого шпата, интенсивно альбитизирована, серицитизирована и 
каолинизирована.

Возраст отложений южной зоны установлен по многочислен
ному комплексу фауны в пределах позднего ордовика — ранне
го силура (лландовери)3. Условия накопления отложений харак
теризуются высокой динамикой среды (береговая и прибрежная 
зоны), вероятно, на достаточно большом удалении от действую
щих в наземных условиях вулканов, извергавших среднюю и кис
лую по составу магму известняково-щелочного профиля (Ара
пов, 1988; Кустарникова, 1988). Климатическая зона накопле
ния отложений, как и северная, судя но сходству фауны, отве
чала тропической или субтропической.

Разрез учкудукской свиты развит на обоих склонах хребта 
Кульджуктау. Отмечено стратиграфическое налегание ее (кол. Уч- 
кудук, возвышенности Бельтау, Шурук) на отложения северной 
и "южной фациальных зон (Айсанов, Егоров, 1978). В других рай
онах контакт свиты с подстилающими отложениями, как прави
ло, тектонический. Разрез свиты представлен своеобразными 
комковатыми зеленовато-серыми и серыми глинистыми известня
ками с включениями кремнистых пород. Известняки тонкокристал
лические, сгустковидные, доломитизированные, слабо Ожелезнен- 
ные, окремненные, битуминозные. Слоистость тонкогоризонталь
ная и линзовидная. Волнистая форма плоскости наслоения при
дает толще своеобразный линзовидно-узловатый облик. Среди 
обломочной примеси много рудного минерала (рутил, лейкоксен, 
гематит, магнетит). Характерная особенность известняков уч-



кудукской свиты — своеобразные кремнистые линзочки и ните
видные прослойки светло-серых кремней.

В нижней части разреза свиты отмечается небольшая фациаль
ная разнородность. В средней части хребта Кульджуктау среди 
известняков отмечены небольшие прослои коричневато-серых су
губо кварцевых песчаников, сходных с таковыми дарбазинской 
свиты. Они ассоциируют с пепельно-серыми алевролитами и тем
но-серыми глинистыми сланцами. На южном склоне возвышен
ности Бельтау среди сланцев и известняков присутствуют линзы 
(0,3 м) голубовато-зеленых липарито-дацитовых туффитов и ту
фов. Среди туфов в обломках обнаружены кварц, плагиоклаз, 
биотит, фельзиты. Это указывает на связь южного края зоны 
накопления пород свиты с областями вулканизма кислого сос
тава.

Возраст пород свиты установлен во многих точках по сборам 
органики4 как ранневенлокский или венлокский. Условия накоп
ления пород могут интерпретироваться как мелководная часть от
крытого морского бассейна с высокой биопродукцией бентосной 
фации (вероятно, тропическая или субтропическая зона), находя
щаяся в устойчивом медленном прогибании.

Таким образом, очевидно, что породы формировались в преде
лах региона с достаточно жесткой и легкой корой, о чем свиде
тельствуют высокий уровень стояния дна бассейна (мелковод
ные условия) и вялый тектонический режим, не сопровождавший
ся заметным метаморфизмом пород, кроме отложений среднего — 
позднего ордовика. Наличие редких галек гранитоидов позволяет 
относить эту область вслед за предшественниками (Мушкин, 
1979; Абдуллаев, Далимов, 1982; Кустарникова, 1988; Арапов, 
1988; и др.) к области со сформированной к ордовику корой кон
тинентального типа. Обнажающиеся в Кызылкумах разрезы фор
мировались в ее северной части, находящейся в условиях слабо- 
погруженного протяженного шельфа. Так как описанные форма
ции во многом тождественны синхронным разрезам значительно 
более восточных районов (горы Зиаэтдин-Зирабулак, Каратюбе, 
хребты Зарафшана и Гиссара), принадлежащим вместе с мета
морфическими комплексами юго-западных отрогов Гиссара и 
хребта Каратегин к древнему Устюрт-Таримскому микроконтинен
ту, можно уверенно предполагать принадлежность данных раз
резов к его северному шельфовому краю.

Как известно, краевые части крупных сиалических массивов 
в современных условиях находятся в двух геодинамических ре
жимах: пассивном и активном. Для первого характерно накоп
ление карбонатных и терригенных отложений. Активный режим 
окраин континентов или микроконтинентов проявляется в слу
чаях расположения сиалического массива на границе сходящих
ся (субдуцирующих) плит. В плите, нависающей над зоной суб- 
дукции, проявляется вулканизм известкового-щелочного профиля. 
Таким образом, условия накопления в течение среднего ордови



ка — раннего силура для указанных разрезов близки к таковы] 
для активной континентальной окраины андийского типа ил 
энсиалической островной дуги в пределах субтропической ил: 
тропической климатических зон.

Терригенно-кремнисто-карбонатная формация ( S\ — С ^  ) 
Наиболее мощная (до 4000 м) в разрезе палеозоя тектоническа 
единица Кокпатас. Ее отложения установлены в хр. Кульджук 
тау, а также на возвышенностях Окжетпес, Кокпатас и Бозта 
в горном узле Букантау, где обнажена только верхняя половин 
разреза формации. По результатам детальных работ разрез дс 
статочно литологически однородной толщи расчленен на 10 свит 
Мы объединили их в единую формацию, поскольку условия на 
копления ее существенно не менялись.

Формация почти на 90% сложена карбонатными породам» 
По типу строения разреза, преобладанию известнякового или дс 
ломитового компонента, а также наличию горизонтов кремне 
или алевропелитов выделяемые части разреза отчетливы на мест 
ности и в широтном направлении фациально выдержаны. Осс 
бенно хорошо опознаются две части разреза: нижняя, существен 
но доломитовая (дженгельдинская, башгужумдинская, туркмег 
тауская и султанбибинская свиты) и верхняя, кремнисто-извест 
няковая (арапказганская, шайдаразская, бельтауская, гужумдин 
ская свиты гор Кульджуктау и отложения среднего карбона го 
Букантау). Имея внутри себя непрерывное согласное наслоенш 
они разделяются региональным несогласием на уровне среднег 
девона (основание арапказганской свиты).

Нижняя часть разреза формации характеризуется почти ис
ключительно карбонатными породами (около 95%). Более поло 
вины из них представлены доломитами. Отложения хорошо опо 
знаются благодаря светло-серому и серому цвету, выдержанно! 
слоистости с колебанием мощности слоев от десятков сантиметро! 
до первых метров. Ближе к кровле нижней части постепенно уве 
личивается роль известняков, повышаются битуминозность и ко 
личество органического детрита, разрез приобретает полосчатьй 
облик благодаря чередующимся прослоям белых и черных изве 
стняков и доломитов. Терригенная примесь в виде окатанньп 
кварцевых зерен алевритовой и песчаной размерности присутст| 
вует повсеместно, но в незначительном количестве. Появлени! 
песчаных карбонатно-кварцевых гнезд типично для отложений 
относимых к раннему девону. Появление черных прослоев крем 
ней и общее слабое окремнение карбонатных пород отмечены дл: 
самых молодых (эйфель) отложений этой части разреза. Обща: 
мощность нижней части колеблется от 1500 до 2800 м.

Верхняя часть разреза отличается от нижней большей ролы* 
кремнистых пород, особенно в основании, и преобладанием извест 
няков над доломитами. В основании верхней части разреза широк 
развиты кремнисто-кварцевые яшмовидные породы черного цветг 
постепенно сменяющиеся известняками (арапказганская свита)



Возраст толщи — верхнеэйфельско-живетский, хотя не исключено 
возрастное скольжение границы. По данным Я. Б. Айсанова и 
А. И. Егорова, породы арапказганской свиты залегают транс
грессивно на различных уровнях нижней части разреза формации. 
Разрез свиты заметно изменчив по простиранию, даже в преде
лах одного района. Так, в центральной части гор Кульджуктау 
отложения существенно обогащены горизонтами кварцитовидных 
песчаников, фиксируя седиментационную ловушку терригенного 
материала, ограниченную с севера и юга (Айсанов, Егоров, 1978).

Широкое развитие позднедевонских отложений, представленных 
известняками, было известно только в пределах возвышенности 
Окжетпес (горы Букантау). Сравнительно недавно значительно 
более широкое распространение, чем предполагали Я. Б. Айса
нов и А. И. Егоров, позднедевонских отложений в горах Куль
джуктау доказано Г. А. Ванесяном по находкам фауны трилоби
тов. Они найдены в кровле арапказганской свиты среди плитча
тых среднеслоистых известняков, венчающих разрез, что позво
ляет расширить возрастной интервал ее формирования. Более 
высокий стратиграфический уровень, отвечающий нижнему кар
бону, представлен толщей слоистых известняков и кремней, со
гласно залегающих в горах Букантау (Окжетпес) на отложени
ях среднего-верхнего девона. В горах Кульджуктау раннекарбо
новые отложения (турне) известны в нескольких изолированных 
блоках. Взаимоотношения с подстилающими толщами неизвест
ны, но по ряду косвенных признаков предполагается, что кон
такт стратиграфически согласный (Айсанов, Егоров, 1978).

Кровля разреза формации имеет близкий возраст в горах Куль
джуктау и Букантау (Окжетпес, Кокпатас, Бозтау). На 
юге Кызылкумов завершение образования карбонатных отло
жений относится к турне-визейским векам раннего карбона, после 
чего начинает формироваться терригенно-олистостромовая фор
мация. Она характеризуется такими особенностями, как битуми- 
нозность пород, особенно на уровне девона, слабой фациальной 
изменчивостью разреза и наличием лишь небольших перерывов 
и несогласий. Разрез, накапливавшийся от конца раннего си
лура до московского века, 5-16 почти весь формировался в при
мерно одинаковых условиях мелководного, компенсированно про
гибавшегося шельфа, который мог отвечать либо пассивной окраи
не континента, либо отмершей крупной островной дуге. По-види
мому, первый вариант геодинамического режима более предпоч
тителен, так как терригенная примесь в карбонатном разрезе 
представлена почти исключительно окатанными зернами кварца, 
что требует обширных пенепленизированных пространств, сущест
вующих главным образом на континентах.

Вулканогенно-терригенная формация (С2-з). В комплексе 
Кокпатас самая молодая, обнажена в пределах района во всех 
известных пунктах (горы Букантау и Кульджуктау), а также на 
самом крайнем юго-западе гор Ауминзатау. По особенностям ли



тологического состава расчленена на ряд свит. Для разреза ха
рактерны преимущественно грубый спектр обломочных разностей, 
наличие фациальной изменчивости и местных размывов и не
согласий как в основании разреза, так и внутри него. Общая 
мощность около 1000 м.

I В горах Кульджуктау разрез формации включает две свиты — 
таушанскую и камыстинскую- (Айсанов, Егоров, 1978). Нижний 
контакт — трансгрессивный с глубоким размывом, соприкасается 
с ордовикскими, силурийскими, девонскими и раннекаменноуголь
ными отложениями. Основание разреза образовано линзовид
ным горизонтом конгломератов и конгломерато-брекчий, которые 
перекрываются маркирующим горизонтом песчано-алевро-крем- 
нистых отложений. Кремнистые породы серые, коричневатые, 
•слабо карбонатизированные, горизонтально-слоистые со следа
ми-ряби течений. Еще выше по разрезу отложения сменяются пес
чаными, гравийно-песчаными, конгломерато-гравийными с вул
канитами. Для обломочных пород характерна неоднородная сор
тировка и сгруженность. В составе обломков резко преобладают 
кремни, кварц, известняки с фауной. Вулканогенные породы пред
ставлены небольшими (первые метры) телами измененных лав 
и туфов среднего и кислого состава (андезиты, дациты, липа
риты) .

Верхняя часть разреза формации представлена в основном 
конгломератами и валунниками в переслаивании с небольшим ко
личеством алевролитов и песчаников. Для толщи характерны лин
зовидное строение, очень неравномерная сгруженность обломков, 
следы оползания и гравитационной транспортировки. По мнению 
Я. Б. Айсанова (1968), толща залегает с размывом на подсти
лающих породах. В составе гальки и валунов чаще всего встре
чаются известняки с фауной, песчаники, сланцы, гравелиты, крем
ни; Некоторые из них, несомненно, принадлежат к породам ниж
ней части. Вблизи кол. Султанбиби в гальке отмечены единичные 
обломки преобразованных диоритов, габбро-амфиболитов и гра- 
нит-порфиров. Цемент обломочных пород почти повсеместно пре
обладающий карбонатно-кремнистый. Возраст свиты установ

лен услозно по самой молодой фауне, найденной в обломках17-18.;
•На крайнем юго-западе Ауминзатау аналог разреза — отло

жения захкудукской свиты, представленной пачками песчаников,, 
конгломератов и валунников известняков с эффузивами среднего 
состава. В известняковых телах и гальках обнаружена фауна19.

В южной части Букантау наиболее полный разрез в районах, 
гор Окжетпес и Кокпатас. Нижний контакт с подстилающей кар
бонатной формацией имеет в основном тектоническую природу. 
Однако, в ряде скважин устанавливалось стратиграфическое со
отношение с постепенным переходом от известняков к терриген- 
ному разрешу. Нижняя часть разреза представлена ритмично че
редующимися глинистыми, кремнистыми сланцами, алевролита
ми и песчаниками. От аналогов в горах Кульджуктау она.отли



чается отсутствием гравелитов в основании и большей ролью 
алевро-псаммитов в разрезе. Появление гравелитов с галькой 
известняков, кремнистых пород и кварца отмечается значительно 
выше, кремнистых горизонтов. Для пачек, содержащих горизон
ты грубозернистых пород, характерны ритмичное строение с не
четкой градационной слоистостью и наличие размывов в основа
нии пластов, указывающих на лавинный тип осадконакопления 
в отдельные моменты времени.

Средняя часть разреза формации состоит из алевропелитов 
с прослоями линзовидных известняков и разнозернистых песча
ников. Состав обломков, тип слоистости, характер границ слоев 
свидетельствуют, что отложения накапливались примерно в тех 
же условиях, но при значительно меньшей скорости течений. 
Здесь впервые появляются горизонты вулканомиктовых песчани
ков с галькой преобразованных андезитоидов, фельзит-порфиров, 
альбитофиров и вулканических стекол.

Верхняя часть разреза формации сложена вулканогенно-оса
дочной толщей. Развита на всех трех, участках гор Букантау. 
Соотношение ее со структурно нижележащими толщами в основ
ном тектоническое, хотя имеются устные сообщения о стратигра
фически несогласном залегании. Толща представлена линзовид
ным по строению набором вулканомиктовых конгломератов, ту- 
фобрекчий альбитофиров, лавобрекчий базальтовых, андезито
вых порфиритов, пепловых туфов и вулканомиктовых алевропес- 
чаников. Для всех пород характерны сильная давленность, брек- 
чирование, кливажирование с образованием вторичной полосча
тости. Возраст пород в горах Букантау также устанавливается 
преимущественно по органическим остаткам, найденным в галь
ке и валунах20-22.

При оценке обстановки формирования пород этой формации 
необходимо учитывать следующие характерные особенности тол
щи. Прежде всего это очень быстрое прогибание дна бассейна с 
образованием расчлененного рельефа. Осадконакопление в на
чальной стадии происходило достаточно спокойно (кремни, алев- 
ропесчаники), нарушалось лишь прохождением лавинообразных 
мутьсвых потоков, материал которых частично задерживался в 
небольших седиментационных ловушках (линзы и карманы гра
велитов). В более поздней стадии район еще больше прогибается 
и служит ареной разгрузки оползней и мутьевых потоков, т. е. 
седиментация становится лавинной. Процесс прогибания завер
шается расколом коры с излиянием вулканитов разнообразного 
состава высокой щелочности (Шпотова, Ушаков, 1981). Состав 
обломочной фракции указывает на то, что размыву подвергались 
в основном породы подстилающей карбонатной формации и соб
ственные, ранее отложившиеся толщи.

Как известно, геодинамические обстановки, при которых воз
никают подобного рода прогибы, бывают рифтовые и коллизион
ные при завершении субдукции или их сочетании. В обоих слу



чаях они могли возникать на отмершей островной дуге или пас
сивной окраине континента, чему соответствовал, как уже пока
зано выше, предшествующий режим. По имеющимся данным 
можно предположить равновероятность нескольких вариантов ин
терпретации.

РАЗРЕЗ ШЕЛЬФА, СФОРМИРОВАННОГО
НА АККРЕЦИОННОМ КЛИНЕ (КОМПЛЕКС МУРУН)

Отложения наиболее развиты на современном эрозионном сре
зе. Они обнажаются из-под мезо-кайнозойского чехла на гор
ных возвышенностях Букантау (южная часть), Тамдытау (юж
ная часть), Ауминзатау, Сангрунтау (юго-западная часть), Бель- 
тау и Ауминзатау. За пределами региона в хребтах Северного Ну- 
ратау и частично Южного Нуратау известны отложения, сопо
ставляемые с этим типом разреза.

Как и в комплексе Кокпатас, разрез Мурун может быть раз
делен на три части: нижнюю — поздний протерозой (?) — силу
рийскую, представленную вулканогенно-терригенными отложения
ми, среднюю, девон-среднекаменноугольную, образованную пре
имущественно карбонатами, и верхнюю, среднекаменноугольную 
с терригенными породами (рис. 5). В составе нижней части раз
реза вслед за В. Гарьковцом и др. (1974), С. С. Шульцем (1974), 
П. А. Мухиным, А. В. Толоконниковым, А. И. Егоровым (1984) 
и др. выделяем пять формаций, образующих два подтипа разре
за раннепалеозойских отложений, находящихся в тектонических 
соотношениях в пределах крупного аккреционного клина (Мухин, 
Фадеичева, 1983; Мухин, Савчук, Колесников, 1988). Для пород 
характерен высокий уровень динамометаморфизма и часто глубо
кие текстурно-структурные преобразования с почти полным унич
тожением слоистости. Средняя и верхняя части разреза, в отли
чие от нижней, слабо регионально метаморфизованы. Мощность 
дислоцированной нижней части около 5—7 тыс м, средней — до 
2200 и верхней —до 500.

Внутриокеаннческий подтип разреза (Аллохтон, Тасказган). 
Метавулканогенно-сланцево-карбонатно-кремнистая формация 
(CRo—£?). Широко развита в Кызылкумах, занимает территории 
в горах Ауминзатау, Бельтау, Джетымтау, южной части Тамды
тау и Букантау. * Из-за несовершенства датировок возраста, пере
менчивости состава, высокой метаморфической и тектонической 
переработки породы в разных районах выделяются в виде раз
личных свит (джургантауская, тасказганская, чолчаратауская, 
кокпатасская).

Наиболее высокометаморфизованная часть формации, по кос
венным признакам относимая к наиболее древним отложениям^ 
обнажается в урочище Тасказган и Таскара (Южный Тамды
тау). Значительно более мелкие фрагменты подобных образова
ний известны в горах Чолчаратау (Южный Букантау) и Бель-



'ay. Видимый разрез высокометаморфизованных пород в урочи- 
це Тасказган имеет мощность свыше 600 м. В составе отложе- 
щй выделяются кристаллические полевошпатово-порфиробласти- 
[еские сланцы (плагиогнейсы), роговообманковые кристаллические 
:ланцы с магнетитом, гранатом и кварцем. Отличительные приз- 
1аки толщи — реликтовая высокая кристалличность пород с ши-

1
а 5

Рис. 5. Литолого-стратиграфическая колонка комплекса Мурун:
/-окраинно-океанический подтип разреза (аллохтон Косманачи); 2 — внутриокеани- 

ческий подтип разреза (аллохтон Тасказган); а — горы Тамдытау; б — Букантау. Уел. 
обозн. см. на рис. 4.

рокимк количественными вариациями минерального состава на 
уровне эпидо.т-амфиболитовой фации и регионально проявленный 
диафторез (зеленосланцевая фация) с глубоким преобразовани
ем состава и структуры пород. Из-за сильной структурной пере
работки, связанной с многократным диафторезом, соотношение 
этой формации с другими повсеместно тектоническое.

Первичный состав кристаллических сланцев и гнейсов рекон
струируется только при помощи петрохимических методов. При 
использовании диаграмм А. А. Предовского (1980) восстановлен 
следующий состав толщи (%): граувакки и субграувакки — 25, 
туфы основного состава — 7, субщелочные базальты — 4, мелано- 
вакки— 18, ультрабазиты — 3, аркозы — 9, полимикты — 24, ще
лочные породы и сиениты— 10. Реконструированный состав до-



реза эго приводит к большим трудностям геологического картиро
вания толщи.

Соотношение толщи с более древними породами предыдущей 
формации повсеместно тектоническое. Из-за общего однородного 
кливажирования пород описывалось как стратиграфическое (Во
ронков, 1974; Бухарин и др., 1985). Однако несмотря на наличие 
тектонических контактов породы формации повсеместно образу
ют структурную пару, располагаясь выше или ниже более древ
ней протерозой:кембрийской (?) формации. Первичная мощность 
разреза формации не установлена из-за высокого уровня разви
тия изоклинальных складок и тектонического расчешуивания. 
Наиболее часто встречаемая оценка мощности составляет около 
1600 м.

Разрез формации представлен метатерригенными сланцами 
пелито-алевро-псаммитовой структуры с незакономерно распо
ложенными линзовидными телами (0,3—20 м, реже более) крем
нистых и кремнисто-карбонатных пород. Наиболее типичные слан
цы углеродисто-кремнистые, углеродисто-кварц-альбит-слюдистые, 
углеродисто-слюдистые с переменным количеством серицита, мус
ковита, биотита, хлорита, альбита, кварца и редко калиевого по
левого шпата. Отмечаются редко встречающиеся разности карбо
натсодержащих пород. Повсеместно цемент пород перекристал- 
лизозан с образованием грано- и депидобластовых текстур. Од
нако текстур и структур, типичных для кристаллических сланцев, 
не обнаружено. Силицитовые и карбонатные породы, образую
щие индивидуализированные тела в разрезе, по облику почти не 
отличимы от таковых, слагающих разрез протерозой-кембрийской 
(?) формации.

В первичном составе пород, восстановленном по петрохнмиче- 
ским данным методом А. А. Предовского, преобладает материал 
основного состава (граувакки, субграувакки, туфы и туффиты ос
новного состава — более 50%). Менее распространены обломочные 
породы, отвечающие по составу аркозам и туффитам со сред
ним и кислым материалом. Линзовидные тела кварцитовидных 
пород и мраморов, по тем же данным, отвечают по составу крем
нистым и карбонатным илам вулканических областей.

Для терригенной матрицы разреза формации характерна низ
кая карбонатность пород, составляющая в среднем 0,5—2%, что 
указывает на глубоководные фоновые условия накопления. По 
коэффициентам Л. Б. Рухина (1969) устанавливается недолго
временный перенос обломков всех, фракций из области сноса в 
область седиментации. Значения железо-марганцево-титанового 
модуля Н. М. Страхова (1983) исключают влияние эксгалятив- 
ного компонента при седиментации. И, наконец, состав метапе- 
литовой фракции отвечает переходным разностям глин от гидро- 
слюдистых к монтмориллонитовым с присутствием смешанных 
продуктов глубокого выветривания пирокластики основных и уль- 
траосновных пород. Таким образом, условия формирования основ



ной массы пород, образующих матрицу формации, наиболее близ
ки к условиям сильноопущенных (ниже уровня карбонатной ком
пенсации) участков морского дна с преобладающим привносом ма
териала с подводных вулканических поднятий (доминирует ос
новной состав вулканических продуктов) и частично привносом 
материала с поднятий, сложенных сиалической или промежуточ
ной по составу корой.

Кремнистые и карбонатные тела в разрезе толщи формирова
лись в резко отличных от терригенной матрицы условиях. Их 
область образования отвечает относительно мелководным усло
виям (выше уровня карбонатной компенсации), а по наличию 
строматолитов и онколитов — даже фотической (не более 200 м 
глубины) зоне. Таким образом, перепад глубин при формирова
нии кремнистых и карбонатных пород и вмещающей терригенной 
матрицы должен составлять не менее первых километров по ам
плитуде. При небольших размерах тел (первые десятки метров), 
как бы вкрапленных в глубоководную матрицу, очевидно экзоти
ческое положение их в разрезе формации. В пользу этого предпо
ложения свидетельствуют неправильная глыбообразная форма 
тел и незакономерное положение их в разрезе, что больше харак
терно для олистостромовых формаций. Это подтверждается при со
поставлении палеонтологической датировки терригенных пород, 
отвечающих по комплексу хитинозоа25 раннему-среднему ордови
ку, и определении водорослей венда-раннего кембрия в экзоти
ческих телах.

По комплексу признаков, включающих наличие тонких про
дуктов перемыва вулканических пород основного состава, гид- 
рослюдисто-монтмориллонитовых глин, широко распространенных 
в бассейнах с океанической корой, структурное сродство с более 
древней метавулканогенно-сланцево-карбонатно-кремнистой фор
мацией, тонкий гранулометрический состав с низкой фоновой кар- 
бонатностыо пород и шлейфами экзотических глыб, можно пред
полагать образование формации в режиме глубоководной равни
ны, прилегающей к зоне спрединга и включающей океанические 
вулканические острова и гряды.

Метатерригенная формация ( 0 2—Si?). Отложения структурно 
и пространственно неразрывно связаны с таковыми указанной 
выше формации, хотя и имеют с ней только тектонические соот
ношения. Однако во многих случаях этот контакт настолько сла
бо нарушен с постепенным переходом одних разностей в другие, 
что позволяет предполагать существование первичных стратигра
фических соотношений (Воронков, 1974; Бухарин и др., 1985; 
идр.). Структурно выше формации по региональной шовной зо
не пластического разрыва располагается разрез второго, окраин
но-океанического, подтипа разреза раннепалеозойских и силурий
ских отложений основания комплекса Мурун. Мощность форма
ции колеблется от 300 до 1500 м. Колебание мощности связано



со сложным изоклинально-чешуйчатым внутренним строением 
толщи.

Литологический состав разреза в южной части Кызылкумов 
довольно выдержанный, с монотонным чередованием разностей 
(вторая подсвита бесапаиской свиты). Наиболее распространены 
мелко- и среднезернистые альбит-кварцевые метапесчаники (60%) 
и менее — метаалевролиты (25%) и метапелиты (15%.). Цемент 
кварцевый, хлорит-кварцевый, с повышенным количеством. угле
родисто-рудной пыли. В нижней части присутствует линзовидный 
«плавающий» горизонт (мощность до 5 м) кварцевых гравелитов. 
От разреза предыдущей формации отличается по серому и чер
ному цвету толщи, отсутствию экзотических тел, меньшим коли
чеством слюд при резком преобладании хлорита в цементе, менее 
интенсивной перекристаллизацией пород.

. Петрографическая диагностика первичного состава пород за
труднительна из-за невозможности отличить перекристаллизован- 
ные обломки от минералов перекристаллизованного цемента. Диаг
ностика пород на диаграмме А. А. Предовского показывает, что 
наиболее распространены полимиктовые и аркозовые обломочные 
разности, менее — граувакки. Отмечается присутствие туффитов 
с основным и ультраосновным материалом, а также со средним 
и кислым. Состав метапелитов — монтмориллонитовый, шамозит- 
хлорит-монтмориллонитЪвый. Карбонатность пород, особенно ме
тапелитов, очень низкая— 1,5% в среднем и отвечает глубоко
водным отложениям современных океанических бассейнов. Как и 
для. пород предыдущей формации, по коэффициентам Л. Б. Ру- 
хина, обломочные разности отлагались после кратковременной 
транспортировки при отсутствии эксгалятивного компонента.

Разрез формации (коксайская свита) в северной части Кы
зылкумов (юг Букантау) отличается прежде Есего динамомета
морфизмом пород и развитием вторичной полосчатости и крис
таллизационного кливажа. Это позволяет в некоторых случаях 
выявлять петрографическими методами первичные особенности 
состава. В реставрированном виде разрез формации характеризу
ется преобладанием алевропесчаников (60—70%), алевритов 
(15—20%) и пелитов (10—15%) с редкими маломощными про
слоями гравийных песчаников и гравелитов. Состав обломочного 
материала во всех разностях примерно одинаковый: кварц, поле
вой шпат, кремнистые породы и кварциты. В более крупнозерни
стых разностях наблюдались обломки альбитофиров. В цементе 
песчаников отмечено небольшое количество кальцита, железистого 
доломита, пятен углистого вещества. В алевролитах присутству
ет сингенетичный пирит, в пелитах — тонкие кремнистые прослои 
в ассоциации с хлоритом.

Возраст пород формации не установлен, так как кроме хити- 
нозоа и единственной находки граптолитов, других органических 
остатков не обнаружено. Некоторые исследователи (Я. Б. Айса- 
нов, Ш. Ш. Сабдюшев) отрицают стратиграфическое значение



хитинозоа и считают возраст этих отложений докембрийским. 
Другие (А. К. Бухарин, И. А. Масленникова, 3. М. Абдуазимова) 
на основании этих же находок возраст формации принимают как 
ордовикский или ордовик-раннесилурийский26’27.

Описанные выше формации обнаруживают историко-геологи
ческое сродство. Принятая временная исследовательность фор
маций, несмотря на косвенный характер доказательств, отвечает 
закономерной смене геодинамических режимов развития рифто- 
вых зон складчатых областей (Абдуллаев и др., 1989) от момен
та формирования вулканической спрединговой зоны с дальней
шей миграцией в ее краевые части и затем в гипоабиссальные 
области. Некоторое различие состава метатерригенной формации 
с севера на юг и понижение карбонатности пород в том же на
правлении может рассматриваться как пологое погружение дна 
бассейна в южном направлении.

Окраинно-океанический подтип разреза (аллохтон Космана- 
чи). Залегает структурно выше предыдущего, отделяясь от него 
повсеместно региональной тектонической зоной пластического 
течения пород шириной от первых десятков до нескольких сотен 
метров. В верхней части с небольшим угловым несогласием пе
рекрывается карбонатной толщей, образующей среднюю, собст
венно шельфовую, часть разреза комплекса Мурун.

Отложения этого подтипа слагают юго-западные склоны гор 
Сангрунтау, центральную, северо-западную и юго-восточную ча
сти гор Аристантау, возвышенность Амантайтау, восточную часть 
гор Бельтау и участки вдоль гряд Мурунтау и Ирлир в горах Там- 
дытау и Букантау. Этот подтип разреза исследователями расчле
няется на две части, описываемые ниже в ранге двух формаций: 
кремнисто-карбонатно-терригенной (G—Ог?) и терригенной поли- 
миктовой (0 2—S).

Кремнисто-карбонатно-терригенная формация (G—0 2?). Пред
ставлена линзовидно-чешуйчатыми чередующимися породами раз
личного состава и пестрой окраски (третья подсвита бесапанской 
свиты или «пестрый бесапан»). Основные литологические разно
сти, слагающие разрез — разнозернистые «мусорные» алевро-пес- 
чаники (до 45%), алевролиты (15—20%), пелиты (10—15%), гра
велиты и гравийные пуддинговые песчаники (5—10%), кремни-- 
стые сланцы и прослои известняков (1—3%) и крупные, лиизовид- 
ные и неправильные по форме экзотические тела силицитов и кар
бонатов (до 5—10%). Такой набор пород в разрезе типичен для 
южной части Кызылкумов. В северной части разрез имеет нес
колько иной состав и выделяется, по Я. Б. Айсанову, А. И. Егоро
ву, под названием боктекенской свиты. В этом месте разрез фор
мации характеризуется меньшей тектонической нарушенностыо. 
В его составе заметную роль играют ритмично построенные пач
ки косослойчатых известняков (до 20%) и практически отсутст
вуют гравелиты. Мощность формации сильно меняется по про
стиранию от полного исчезновения, до полутора-двухкилометро-



вых раздувов. Такая изменчивость особенно характерна для го 
Тамдытау и Бельтау, где тектонический контакт с вышеописан 
ным подтипом разреза особенно отчетливо выражен. В гора 
Букантау изменения мощности менее значительны, хотя могу 
отличаться в 2—5 раз, составляя в среднем около 200 м.

Несмотря на заметную высокую тектоническую переработк 
пород формации, сохранность первичных структур и текстур 
ней намного выше, чем в предыдущем подтипе разреза. Петрогра 
фически в шлифах и макроскопически в обнажениях достаточн! 
легко диагностируется первичный гранулохметрический состав i 
слоистость пород. Цемент перекристаллизован в слюдистый ] 
кварц-полевошпатовый агрегат, но обломочная часть из-за слабо] 
регенерации сохраняет первоначальную форму. Фрагменты гори 
зоитальной, градационной слоистости встречаются достаточш 
часто и особенно отчетливо проявляются в местах несовпадени: 
регионально проявленного кливажа со слоистостью.

Наиболее грубые по составу породы образуют невыдержанны 
но простиранию горизонты. Гравелиты обычно полимиктовые, в об 
ломках плохой окатанности и сортировки присутствуют кварц 
разноцветные кремни, слюдисто-кварцевые сланцы, гранитоидь 
пегматиты, карбонатные породы, диабазы, вулканическое стекл< 
основного, среднего и кислого состава.

Повсеместно в разрезе встречаются линзовидные прослои i 
горизонты аргиллитовых сланцев и алевролитов, окрашенных ] 
малиновые, розовые, желтые и белесые цвета с кольцами Лизе 
ганга. К этим пачкам часто приурочены послойные кремнисты 
водорослевые стяжения с ядром, выполненным глинистым мате 
риалом, фосфатом, карбонатом, углеродистым веществом, гидро 
окислами железа и марганца. В этих частях разреза чаще всей 
встречаются линзовидные тела лито-витрокластических туфов кис 
лого состава. Отмечаются многочисленные включения послойноп 
пирита, образующего тонкую вкрапленность и конкреционны! 
образования.

Линзовидные прослои (юг Тамдытау) и ритмичные горизонт* 
(юг Букантау) водорослевых известняков также приурочены i 
пачкам наиболее тонкого гранулометрического состава. Мощ 
ность их обычно колеблется от 5 до 40 см. Это светлые, палево 
желтые и серые породы, иногда со знаками оползания, редко! 
косой слоистостью. Преобладают пелитоморфные известняки ( 
глинистой примесью до 20% (мергели). Отмечается неправиль 
ная пятнистая пигментация гидроокислами железа. Отдельньи 
части разреза содержат горизонты обломочных карбонатных пес 
ков с зернами кварца и фауной плохой сохранности.

На восточном окончании южной части горной возвышенност! 
Букантау (горы Джетымтау II) в разрезе формации выделяете 
толща вулканогенно-осадочных пород, развита ограниченно. Пред 
ставлена эффузивами основного и среднего состава, их туфами 
туфопесчаниками, туфоалевролитами видимой мощностью д<



560 м и представляет собой клиновидное тело, со всех сторон ог
раниченное разломами. i

Олистостромовый облик толще придают различные по разме
ру (1—30 м) линзовидные тела микрокварцитов в ассоциации с 
доломитовыми мраморами. Некоторые тела до 300 м мощности, 
по простиранию несколько километров. Они приурочены чаще 
к пачкам «мусорных» гравийных песчаников и гравелитов, хотя 
бывают исключения. Микрокварциты разнообразного облика: 
черные тонкослоистые разности с чередующимися тонкими про
слоями доломитов и неслоистые светло-серые разности, линзо
видные с раздувами и текстурами замещения доломитов. Про
слои и линзовидные тела известковых и доломитовых мраморов 
содержат рассеянное углеродистое вещество и заметное количе
ство фосфатных остатков. Много скоплений продуктов жизне
деятельности водорослей (онколиты и строматолиты).

По петрологическим данным, в разрезе формации наиболее 
распространены полимиктовые разности и граувакки, менее — 
аркозовые разности и туффиты со средним и кислым материа
лом. Эксгаляционный компонент в осадке не установлен.

Возраст пород формации обсуждался неоднократно. На осно
вании находок онколитов28 в кварцито-доломитовых телах и ри- 
фейской датировки уран-свинцовым методом29 в начале 70-х го
дов принят докембрийский возраст. Из алевро-песчаной матри
цы выделены хитинозоа, указывающие на раннепалеозойский, не 
древнее ордовика возраст30, что близко к определениям водорос
левых остатков из желваковых кремней31. Надежное определе
ние ордовикского возраста (не выше низов среднего- ордовика) 
получено в двух точках разреза у кол. Косманачи по конодон- 
там32, а кембро-ордовикский интервал — по редким находкам 
макрофауны33 у кол. Ирлир и в карбонатных прослоях среди эф
фузивной толщи гор Джетымтау II54.

О возможных условиях формирования толщи можно судить 
по следующим признакам. Довольно широкое развитие в обло
мочных породах турбидитных текстур в сочетании с плохой ока- 
танностью и сортировкой указывает на накопление толщи в обшир
ных впадинах с периодически разгружающимися мутьевыми по
токами умеренной скорости. Фоном для пониженных участков 
служило накопление углеродистого лютита в восстановительных 
условиях. Дно бассейна располагалось не очень глубоко, вблизи 
уровня карбонатной компенсации. На периферии области раз
грузки располагалось одно или несколько обширных вулканичес
ких поднятий, извергавших пирокластический материал преиму
щественно среднего и кислого состава. Основание этих поднятий, 
вероятно, сложено вендской (?) кремнисто-терригенной форма
цией, обломки которой в виде олистолитов и олистоплаков эпи
зодически транспортировались в пониженные участки. Можно 
уверенно предполагать также существование в бассейне зон па- 
леоапвеллинга, поскольку большая часть кремнистых образова



ний заражена фосфором. Комплекс найденных органических ос
татков наиболее характерен для морских бассейнов с тепловод
ными условиями.

Терригенно-полимиктовая формация ( 0 2—S). Представлен* 
флишоидной толщей песчаников, реже гравийных, смешанных 
алевро-песчаников и алевропелитов серо-зеленого цвета (четвер
тая подсвита бесапанской свиты— «зеленый бесапан», люпек 
ская и телибайская свиты). Области развития пород пространст
венно неразрывно связаны с отложениями предыдущей фор
мации.

Типичный разрез формации (кол. Аулиекуджумды — кол. Кос- 
маначи) представлен толщей ритмично чередующихся прослоев 
песчаников (0,2—3,0 м), алевролитов (0,1—0,5 м) и пелитов (0,1 — 
0,4 м) в примерных соотношениях 2:1:1. Диагностический приз
нак толщи, кроме цвета пород, — ярко выраженная слоистость 
и разнообразные внутрислоевые текстуры — косая и градацион
ная слойчатость, а также гиероглифы (следы оползания осадка, 
знаки ряби и нагрузки, следы течений, ходы илоедов). Мощ
ность формации более 1000 м.

Наиболее крупнозернистые разности пород разреза представ
лены песчаниками, иногда гравийными, которые сосредоточены в 
подошвах пластов, образуя хорошо выраженную градационную 
слойчатость. Песчаники олигомиктовые и полимиктовые, состоят 
из различно окатанных обломков кварца (50—90%), альбита 
(10—25%) и обломков пород (до 40%) — кремни, кварциты, сред
ние и кислые стекла и др. Много обломков минералов — слюд, 
турмалина, циркона, сфена, апатита, хлорита. Породы характе
ризуются плохой сортировкой по фракциям, умеренной или пло
хой окатанностыо обломков. Цемент серицит-кремнистый, Хло- 
рит-кремнистый, без карбонатного материала.

Алевролиты образуют самостоятельные прослои и находятся в 
смеси с песчаниками (до 40%). Основные компоненты обломоч
ной фракции — неокатанные зерна кварца (40—60%), кремни
стых пород (10—20%), плагиоклаз (до 10%), турмалин, апатит, 
циркон, лейкоксен, количество которых сильно меняется. Цемент 
кремнистый с хлоритом, серицитом, сульфидами и редко примесью 
карбоната.

Пелиты (филлитовидные сланцы) состоят из тонкочешуйча
того субпараллельно ориентированного агрегата серицита и хло
рита. Обычно породы содержат углеродистое и рудное вещество^ 
иногда с небольшой примесью карбонатного материала (1—10%).!

Петрохимические данные свидетельствуют о преобладании] 
граувакков в разрезе с подчиненными аркозовыми и полимикто-] 
выми разностями. Отложение пород происходило на наклонно^ 
дне умеренной глубины. Основной способ транспортировки — зре-| 
лые мутьевые потоки с предварительным многократным и дли-j 
тельным переотложением (модуль Л. Б. Рухина — 1, 25). Эксга^ 
ляционный компонент отсутствует. * ]



Соотношение пород формации с подстилающими в .ос
новном тектоническое. Возможное наличие согласных стра
тиграфических соотношений отмечалось в горах Ари- 
стантау и Букантау (восточнее кол. Ирлир). Характер и 
степень метаморфизма аналогичны подстилающим кембро-сред- 
неордовикским отложениям и отвечают серицит-хлоритовой суб
фации зеленосланцевой фации. Разрез с нечетким стратиграфи
ческим и структурным несогласием перекрывается отложенцями 
карбонатной формации.

Возраст пород в горных возвышенностях южной части Кызыл
кумов установлен по хитинозоа как средний ордовик-силурий- 
ский35. В горах Букантау в отложениях собраны граитолиты сред
него ордовика — раннего силура36 и брахиоподы, мшанки, три
лобиты позднего силура.

Рассмотренные подтипы разреза нижней части комплекса 
Мурун имеют как черты сходства, так и различия. Сходство раз
резов выявляется благодаря общей направленности смены фор
маций во времени: в обоих подтипах процесс терригенного осад- 
конакопления начинается с формирования толщ, содержащих эле
менты олистростромов и завершается флишем. Такое сходство гео
логических событий не случайное и указывает, по нашему мнению, 
на единство бассейна седиментации.

Различие подтипов разрезов заключается как в уровне мета
морфизма толщ, проявляющегося не только в присутствии мус- 
кбвит-биотитовых парагенезисов во внутриокеаническом подтипе 
и их отсутствии в окраинно-океаническом, так и резком отли
чии в сохранности первичного облика осадочных толщ. Заметное 
различие между условиями формирования подтипов разрезов 
устанавливается по уровню карбонатности фоновых тонких осад
ков, указывающему на более глубоководные условия накопления 
первого подтипа относительно второго. Различаются подтипы раз
резов и составом областей сноса, поскольку для первого подтипа 
характерно присутствие туфов и туффитов преимущественно'ос
новного состава, в то время как для второго — среднего и кис
лого. Состав глин в обоих подтипах разреза также различен. 
В первом подтипе заметную роль играет монтмориллонитовый 
компонент, во втором — гидрослюдистый, источник которых в 
первом случае разрушающиеся породы основного состава (обыч
но области с океаническим типом коры), во втором — породы 
преимущественно полевошпатового и слюдистого состава (обыч
но области с континентальным типом коры). Важно отметить, 
что ареал распространения гидрослюдистых глин , в современных 
бассейнах охватывает все внутриконтинентальные моря и при- 
континентальные области океанов (Лисицын, 1978). На основа
нии этих и некоторых других признаков, по мнению авторов, мож
но установить, что условия накопления первого типа разреза 
соответствовали области с преимущественно внутриокеаническим 
режимом развития, а второго— с окраинно-океаническим режи-



..• Нижняя часть разреза сложена преимущественно тонким ма
териалом: аргиллитами, алевролитами и мелкозернистыми пес
чаниками. Изредка встречаются прослои светлых известняков мощ
ностью 5—20 см. Аргиллиты и алевролиты серые, пестроокра- 
щенные, листоватые, углисто-глинистые с примесью карбонатного 
Материала.. Песчаники коричневато-серые, плитчатые. Обломки 
представлены кварцем и кремнистыми породами с умеренной ока- 
т.анноетью и сортировкой. Присутствуют обломки слюдисто-квар
цевых сланцев.

Средняя часть разреза представлена чередующимися разно
зернистыми песчаниками и алевролитами. Мощность прослоев 
£0—40 см. Границы слоев четкие. Встречается много внутрислое- 
вых текстур — косая ц градационная слойчатость. Окатанность 
обломков обычно различная, независимо от их состава. В них 
встречаются известняки и зеленоватые вулканические стекла, 
много , разложенного полевого шпата.

Валундики, конгломераты и гравелиты приурочены в основ
ном к ве;рхдей части разреза. Породы очень неравномерно сгру
жены, несортированы и неслоистые, за исключением мелкогалеч-j 
ных коцгломератов и гравелитов. Глыбы валунов различной фор^ 
мы до 10 м. Представлены чаще всего светлыми и темными орга-! 
ногенными. известняками с фауной, характерной для пород ни
жележащей карбонатной формации. В разрезе присутствуют так-j 
же гальки и валуны песчаников, рассланцованных алевролитов,] 
аргиллитов и туфов кислого состава. Изредка встречаются про
слои миндалекаменных лав основного состава.

В разрезе толщи присутствует как в глыбах, так и самостоя
тельно масса переотложенной фауны среднего палеозоя. Наход
ки наиболее молодой по возрасту верхнемосковского подъяруса 
среднего карбона фауны39 описаны 3. С. Румянцевой (1974). I

Условия ; накопления формации, по-видимому, довольно силь
но отличались в начале и конце осадочного процесса. Они, не
сомненно, как считают большинство исследователей, накаплива
лись в, условиях интенсивно формировавшегося прогиба, кото
рый в начальной стадии представлял собой расчлененное дно 
бассейна, ,а затем силцно расчлененное с крупными подводными 
уступами и валами. Основной’ механизм отложения осадка пред* 
ставлял собой, разгрузку мощных незрелых мутьевых потоков, 
действия береговых течений, оползней и обвалов. Учитывая крат
ковременность, формирования толщи и ее значительную мощность, 
предполагаем, что эта область была похожа • на современные: 
области лавинной седиментации, расположенные обычно на скло
нах или подножиях активных и пассивных окраин континентов. 
Отсутствие значительного количества вулканитов ,в разрезе фор
мация позволяет предполагать возникновение прогиба на пас
сивной окраине.
• : ! : ' 'А



РАЗРЕЗ ОТЛОЖЕНИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СКЛОНА; 
СФОРМИРОВАННОГО НА ОТМЕРШЕЙ ЭНСИМАТИЧЕСКОЙ 
ОСТРОВНОЙ ДУГЕ (КОМПЛЕКС БУКАН)

VIi

Территориально развит значительно меньше, слагает полосй 
между грядами Актау и Мурунтау (горы Тамдытау), к северу от 
гряды Ирлир (горы Букантау) и в Сангрунтау. Наиболее хороша 
охарактеризованы разрезы в районах кол. Мурынкудук, 'Кушкум-f 
байсае и сае Джингельды (горы Тамдытау). В БукДнтау стра
тотипическим считается разрез по саю Баймен. Стратиграфичес1- 
кий интервал формирования отложений этого типа разреза охваты
вает силур, девон, ранний карбон и частично низы среднего кар*- 
бона (рис. 6).

Разрез комплекса заметно тектонически нарушен, что1 выра^ 
жается в первую очередь в виде чешуйчатого строения. Изоклин
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Рис. 6. Литолого-стратиграфическая колонка комплекса Букан: 
а —торы Тамдытау, б — Букантау. Уел. обозн. см. на рис. 4.

нальные дислокации пород также нередки, более локализованы 
и чаще развиваются вдоль надвиговых швов, чем во внутренних 
частях чешуй. Как и во всех предыдущих типах разрезов, в от
ложениях, относимых к комплексу Букан, широко развиты кли-т 
важирование пород и различные виды тектонического разлинзо- 
вания,

Разрез комплекса Букан представлен терригенными, вулка
ногенными и карбонатными отложениями со сложными фациаль
ными замещениями по простиранию пород (рис. 6). Выделяются 
формации вулканогенно-терригенная S1-2 (байменская, джаман^ 
кынгырская, джаксанская, кушкумбайская свиты), грубообломочг 
ная терригенно-карбонатная S2—Д 1? (коскудукская и кынгырская 
свиты) и кремнисто-карбонатно-терригенная (флиш-олистостромо- 
вая) Д2—C2bi (мурыикудукская и кангашарская свиты).



Кыныр. В западной части Северного Тамдытау тот же разрез! 
обломочных пород замещается песчанистым и алевропелитовымг|

Породы, слагающие разрез формации, весьма разнообразны,! 
По данным Е. Л. Абрамович (1973), их ассоциации образовались! 
в различных фациальных зонах (волноприбойной и подводно-| 
дельтовой). Все грубообломочные разности пород характеризу-| 
ются угловатоокатанной формой, слабой сортировкой, что указы 1 
вает на близость источников питания и сравнительно быстрое^ 
захоронение. В обломках устанавливаются различные породы:! 
кварц, кремни, кварциты и сланцы, которые, по мнению Е. Л. Аб-4 
рамювич, являются продуктами разрушения метаморфических | 
пород тасказганской и бесапанской свит (основание комплекса! 
Му рун). Второй источник сноса — местный — устанавливается \ 

по присутствию органогенных известняков в обломках и мас
совому количеству органогенного детрита в песчаниках и граве
литах. Судя по наличию в разрезе туффнтовых песчаников и об
ломков вулканогенных пород в гравелитах, размыву также под
вергались породы нижележащей формации Si_2. ' ;

Более тонкие фракции — песчаники, алевролиты и пелиты по 
составу преимущественно кварцевые, обломки слабоокатанные. 
Цемент глинистый, карбонатный. Глинистые минералы состоят 
из гидрослюд, магнезиальных силикатов и примеси каолинита, 
указывающих на привнос материала с обширной суши. Акцес
сорные минералы обломочных пород представлены многочислен
ными зернами циркона, турмалина, рутила. Реже встречаются 
бурый и зеленоватый гранат, ставролит, амфибол, биотит^ 
эпидот.

Для существенно обломочного подтипа разреза центральной 
области Северного Тамдытау характерны различные типы сло
истости: перекрестная, мелкая, свидетельствующая о разнонап
равленных движениях воды, мелкие подводные размывы с'округ
лыми песчаными окатышами среди глинистого материала, го
ризонтальнослойчатая и мелковолнпстая однонаправленная косая; 
слончатость.

Карбонатные породы представлены толщей мощностью 400— 
600 м. Разрез начинается с пачки комковатых и массивных доло
митов, замещающихся вверх массивными толстослоистыми би
туминозными известняками с обилием органогенного детрита. 
Верхняя часть разреза сложена слоистыми, светлыми и темны
ми известняками с линзами черных кремней, карбонатных пес
чаников и бокситоносных пород. К верхней пачке приурочены 
небольшие линзы известняковых конгломератов. В разрезе часто 
фиксируются линзовндная слоистость, следы локальных размы
вов. й течений. Возраст формации в настоящее время больший- 
ством исследователей принимается как поздний силур (пражский 
ярус) — раннедевонский на основании многочисленных сборов 
фауны (Бухарин и др., 1985). Однако не исключено, судя по 
литологическому сходству формации с подстилающими и пере- 
40



рывающими толщами, что возрастные границы могут оказаться 
кользящими.

Породы формации откладывались, по-видимому, на переги- 
е склона и, возможно, в седиментационных ловушках на поло- 
dm склоне или его подножии. Небольшая глубина отложения 
^позначно устанавливается по повсеместной высокой карбонат- 
ости тонких фракций разреза, наличию волноприбойных и те- 
гниевых текстур, а также несомненно по рифогеннон природе 
яда карбонатных тел. По мнению Е. Л. Абрамович и др. (1973),. 
бломочный материал сносился из континентальной области с 
асчлененным рельефом в условиях жаркого сухого климата, 
[алнчне рифовых построек в разрезе обломочной части, присут- 
гвие каолиновой компоненты в глинах и перемытых бокситов 
эеди карбонатных пород подтверждают этот вывод. В совокуп- 
qctii геодинамический режим периода отложения формации 
ожет быть интерпретирован как режим пологого континенталь- 
ого склона, возникшего на отмершей островной дуге и в это 
ремя являющегося подводной частью пассивной окраины обшир- 
рго континентального массива, расположенного южнее, 
i : Вулканогенно-кремниото-карбонатно-терригенная формация 
Щ—С2?). Породы наиболее широко представлены в Северном 
амдытау и лишь незначительно в Северном Букантау. В Север
ом Тамдытау разрез формации впервые детально изучен 
I. Щ. Сабдюшевым. Стратотип под названием мурынкудукской 
виты описан в районе одноименного колодца. В Северном Букан- 
зу близкий по облику, но существенно меньший по мощности 
азрез описан А. И. Егоровым и Я. Б. Айсановым. 
/Стратиграфически согласный контакт с подстилающей фор
мацией обнаружен в гряде Шущактау. Аналогичное соотношение 
Ьрмаций установлено восточнее данного района в горах Дарба- 
а:Р Р Усмановым в 1983 г.
/  В наиболее полном сечении разрез формации представлен 
олщей мощностью до 700 м. Нижняя часть сложена пачкой 
юнотонно чередующихся песчаников, алевролитов, аргиллитов 
& карбонатном цементе. Породы серые, черные, сущеегвеино 
варцевые, олнгомиктовые с буроватой окраской на выветрелой 
оверхности. Органических остатков нет, поэтому среднедезон- 
кий возраст дан условно5/  Выше пачки песчаников залегает 
арактерный элемент разреза — чередующиеся линзовидные плас- 
ьг обломочных известняков, в подошве которых встречается гори- 
рит рлитчатых зеленоватых кремней изменчивой мощности со сле- 
ами размыва и переотложения в контакте с обломочными из- 
естняками. В кремнях Г. В. Пяновским, Г. А. Ванесяном впер- 
ые в 1988 г. обнаружены конодонты, которые дополнительно 
зучеиы и определены В. Н. Пучковым. По его заключению, в *

* Устное сообщение В. PI. Пучкова и К. С. Иванова о находке средмеде- 
энских конодонтов в данной части резреза.



кремнистом горизонте последовательно и стратифицирован] 
присутствуют почти все конодонтовые зоны позднего девона 
Вышележащие известняки преимущественно грубообломочнь 

слабо сортированные, обломки угловатые и окатанные. Преа 
ладают конгломераты. Севернее урочища Боздон в одном обн 
женки списано сокахождение известняково-обломочных слоев 
лавами, туфами, туфолавами и лавобрекчиями андезитового с 
става (Сабдюшев, Телевных, 1977). Мощность эффузивных п 
род 7—8 м. В пределах обломочных пачек среди крупных гор 
зонтов черных кремней В. Н. Пучковым обнаружены и определ 
ны конодонты турнейского яруса карбона42.

В данном сечении отложения обладают различными типа? 
слоистости. Для нижней, песчаниковой, части слоистость нече 
ко выражена и литологические единицы постепенно переход 
друг в друга, образуя монотонную по составу толщу. Маркиру! 
щие позднедевонские кремни тонко- и среднеплитчатые с то 
чайшими примазками и прослоями глинистых алевролитов. Дj 
них характерна параллельно-горизонтальная и удлиненно-линЗ 
видная слоистость. Эти горизонты по простиранию часто оказ] 
ваются хаотически деформированными оползневыми пpo.цecca  ̂
йли вымыты мощными суспензионными ^потоками. Пачки обл 
мочных известняков, как правило, плохо слоистые. Однако в р 
^е случаев по размеру галек выявляются мощные (2—10 м) пл1 
сты с горизонтальной слоистостью. К ним обычно приурочен 
прослои черных кремней мощностью до 0,5 м.

В Северном Букантау отложения формации наиболее пол* 
изучены в районе кол. Кангашар. В нижий части толща мощность 
до 10 м представлена аргиллитами, алевролитами с линзам 
песчаников, верхняя — среднеплитчатыми серыми и черный 
кремнями и линзовидными глинистыми известняками. Грубообл! 
мочные разности отсутствуют. Цемент пород глинистый, кремни 
тый и карбонатный. Имеются признаки нечеткой градационно 
слоистости и знаки течений.

Особенности строения формации позволяют восстановить уел 
вия накопления. Так, в начальной стадии отложения пород прео 
ладали) спокойные, с постоянным перемывом отложпвшегос 

осадка. По изменению мощности и уменьшению размеров фра 
ций в северо-западном направлении можно полагать, что сущ 
ствовал пологий наклон дна с углублением в том же направлени 
Стадия завершилась накоплением кремней при очень низкой ск 
рости отложения осадков. В поздней стадии в юго-восточн< 
части гор Северный Тамдытау в результате резкого подъема сфо 
мировались обрывистые берега и суспензионные потоки и' опол 
ни. В возникших подводных каньонах ранее отложившиеся пор 
ды размывались или перемещались оползнями. Все это обусл 
вило обильное поступление карбонатного обломочного матери 
ла и глин, что свидетельствует об относительно небольшой пр 
тяженности суспензионных потоков и оползней и соотвбтстве



но небольшой амплитуде вертикального подъема части терри
тории.

При изучении строения структурно-вещественного комплекса 
Букан с точки зрения условий геодинамического режима форми
рования можно указать на два важных геологических события 
р его истории. На рубеже раннего и позднего силура глубоковод
ный, вероятно, океанический режим сменился мелководным остро- 
зодужным. Судя по дальнейшему развитию, первоначально тон
кая кора этой области формирования должна была существенно 
увеличиться и приблизиться по своим свойствам к промежуточ
ной коре. В конце силура эта область включается в край обшир
ной континентальной с проявлением процессов химического вы
ветривания в условиях жаркого климата. Такой областью с юга 
и юго-востока мог быть только шельфовый край Устюрт-Тарим- 
ского континента (комплексы Мурун, Кокпатас и более южные).

Сформировавшаяся в результате прекращения островодуж- 
рого режима область имела первоначально и сохранила в по
следующем асимметричный наклон дна в северных румбах, ука
зывая на существование в том направлении достаточно глубоко
водных пространств с непереработанкой корой океанического 
типа.

■1*1'
РАЗРЕЗ ОТЛОЖЕНИИ ЗОН СГ1РЕДИНГА \

ь и ГЕМИПЕЛАГИА^И (КОМПЛЕКС КУЛКУДУк)

Породы этого типа разреза в пределах Кызылкумов распро
странены незначительно. Они слагают неправильные небольшие 
офиолитовые массивы в горах Северный Тамдытау (Тескудукский, 
Тюменбайский, Джаманкынгырский) и узкие извилистые линзо
видные полосы в Северном Букантау (сай Баймен, Карамурун, 
Кулкудук), в Джетьштау II, в Северном Тамдытау (гряда .Бал- 
пантау, нижняя и средняя части сая Учкудук и некоторые дру
гие участки) и в горах Аристантау (пос. Шарикты), Сангрун- 
тау (северо-восточные склоны гряды и северная оконечность воз
вышенности). Строение, состав и тектоническое положение офио- 
литовых массивов изучали И. X. Хамрабаев (1958), В. С. Бурт- 
ман (1973), С. С. Шульц мл. (1974), Ш. Ш. Сабдюшев и Р. Р . Ус
манов (1971), А. К- Бухарин и др. (1985; Тектоника..., 1989), 
П. А. Мухин и др. (1989), петрологию—.В. В. Баранов и др. 
(1978), X. Т. Туляганов, 3. А. Юдалевич и др. (1984), Л. В.. Шпо- 
това (1979, 1981), В. А. Арапов (1988) и др.

В строении комплекса выделяются три формации магматичес
ких и осадочных пород, образующие последовательный вертикаль
ный и латеральный ряд: плагиогранит-габбро-перидотитовая, крем
нисто-известняково-вулканогенная, кремнисто-глинисто-олисто- 
стромовая. Они представляют собой почти полный разрез рфио- 
литовой ассоциации в понимании Р. Г. Колмана (1979). Мощность 
каждой формации и комплекса Кулкудук изменчива от полного



выклинивания до раздувов мощностью 1—2 км. Нижняя гранив 
этих образований повсеместно тектоническая, выражена полог) 
ми и. вторично крутыми тектоническими нарушениями, предста) 
ляющими собой зоны интенсивного рассланцевания и милонит! 
зацин. Разрез, как правило, тектонически подстилается итлож< 
ниями различных стратиграфических уровней комплекса Бука 
(рис. 7).

Плагиогранит-габбро-перидотитовая формация. Породы 
массивах с ненарушенной и слабонарушенной внутренней стру! 
турой всегда располагаются в основании комплекса. Амфибол* 
зированы и серпентинизированы, а вблизи с ограничивающи 
тектоническим швом полностью серпентинизированы и преврг 
щены в листоватые милониты. Среди измененных пород выд< 
ляются взаимочередующиеся аподунитовые, апоперидотитовьк
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Рис. 7. Литолого-стратиграфнческая колонка комплекса Кулкудук:
а — горы Тамдытау, б — Букантау. Уел. обозн. см. на рис. 4.

перлитовые, лерцолитовые, вебстеритовые и пироксенитовы 
«слои». Мощность «слоев» составляет обычно не более 0,5—1,5] 
и только пироксениты достигают 20—40 м.

Габбровая часть, залегающая выше «слоистого» перидотите 
вого комплекса, представлена достаточно однородными по состав 
полосчатыми и массивными оливиновыми, родингитизированнь 
ми габбро, амфиболизированными габбро-норитами, габбро-диаба 
зами, габбро-пироксенитамя с альбитизированным плагиокла 
зом. Полосчатые габброиды представлены сильно дифференцирс 
ванными разностями от меланогаббро до лейкогаббро и диорито) 
Мощность «слойков» колеблется от 1—2 до 30—50 см. Полос 
чатые текстуры развиваются в верхней части габброидов, образу 
хорошо известную для офиолитов «сэндвичевую» зону (Колма! 
1979). К этой зоне также приурочена основная масса лепешкоо( 
разных тел плагиогранитов, кварцевых диоритов, альбитофиров 
резкими секущими и постепенными, согласными полосчатости кш 
тактами с вмещающими габбро. Ксенолиты окружающих пород 
формации неизвестны.

Все исследователи, изучавшие эту формадию, относят ее 
единой дифференцированной серии. В перидотитах отмечаете 
высокое содержание окиси магния (до 35%), низкое щелочей - 
натрия, калия, рубидия. Габброиды характеризуются низкой сре;



ей железистостью (6—12%) и низкой щелочностью натрового 
ипа, лейкократовые породы — низкой щелочностью натрового 
ипа и железистостью. Все группы пород, кроме перидотитов, име- 
)т низкое содержание окиси титана. В геохимическом отноше- 
;ии гипербазит-габбровая составляющая формации характери- 
уется повышенными концентрациями меди, никеля, хрома и ко- 
альта, а в металлогеническом — проявлениями асбеста, хроми- 
ового (с рассеянной минерализацией платиноидов), сульфидного 
[едно-никелевого и титано-магнетитового оруденения (Баранов

др., 1978).
Кремнисто-известняково-вулканогенная формация. Залегает 

труктурно выше и со стратиграфическим несогласием на породах 
редыдущей формации. Наблюдать стратиграфические контакты 
з-за сильной нарушенности разреза удается крайне редко. Удач- 
ым участком для таких исследований является юго-восточная 
асть Теску^укского массива, где в правом борту безымянного 
ая отмечается налегание лав и офикальцитов с горизонтом неока- 
анных галек измененных габбро и пироксенитов в основании на 
аббро и пироксениты. Мощность горизонта от 20 до .150 см при 
ротяженности 270—300 м. Полного разреза этой формации не 
бнаружено. Отдельные, сильно редуцированные фрагменты ви
димой мощностью до 1000 м известны в Северном Букантау, где 
улканогенные породы переслаиваются с кремнистыми, в Теску- 
укском массиве, где разрез представлен преимущественно ла- 
овыми потоками и субвулканическими телами диабазов и пла- 
иопорфиров, в Каратасском блоке, где широко распространены 
[индалекаменные лавобрекчии с гальками и прослоями известня- 
;ов с туфовой примесью, и в Сангрунтау, где разрез состоит поч- 
и полностью из слоистых зеленых кремней и карбонатных пород.

Среди вулканогенных пород широко представлены базальты, 
ндезито-базальты и менее — кислые дифференциаты. Пузырча- 
ость пород очень высокая — до 30%, пустоты выполнены жаль- 
,итом и хлоритом. Часто проявлена шаровая и подушечная от- 
.ельность. Отмечались трубообразные потоки и воронкообразные 
ела, углубленные в габброиды. Фиксируются параллельные 
руг другу дайки диабазов, разделенные габбровым «скрином». 
Мощность даек десятки сантиметров, реже 1,5—2,0 м. Большую 
ющность имеют только редкие дайки плагиопорфиров — до 5,0 м. 
ice типы даек развиваются только среди габброидов и быстро 
;ыклиниваются на глубину. Ориентированы дайки достаточно 
►днообразно — в пределах 320—340°.

В составе формации присутствуют туфы и туффиты. Они 
аще всего заполняют карманы между лавовыми потоками или 
юдушками.

Кремнистые породы встречаются в толще спорадически, в 
иде протяженных горизонтов мощностью до 5—10 м. Кремни 
редставдены серыми, зеленоватыми и буроватыми, иногда сур- 
учно-красными разностями с крипто- и микрозернистой струк- 
урой (лидиты, фтаниты, яшмы).



Характерная особенность разреза формации — присутствие ка! 
бонатных пород, находящихся в сложных соотношениях с вулн 
ногенными. Наиболее яркие на фоне темных зеленоватых пор] 
угловатые обломки светлых и белых, зеленовато-бурых извести 
ков различного размера — от мелких галечек (0,5—3 см) до оче] 
крупных (15—20 м в поперечнике). Гальки хаотически crpyd 
пы среди туфовой и лавовой массы и перемещаются с вулкан* 
ческим материалом по склонам. По сборам органических оста 
ков в гальках в различных пунктах установлен кембрийский (Q 
верный Тамдытау), ордовикский (Северный Букантау), силури 
ский и девонский (Дарбазатау и другие сопредельные к восток 
территории) и даже раннекаменноугольный возраст пород в о 
ломках, что дает основание предполагать среднекаменноугольнь 
возраст формации (Бухарин, Масленников, Пятов, 1985). Вмес 
с тем внутри гальки известняков встречаются обломки эффуэивнь 
пород, примесь туфового материала и туффиты того, же состав 
что и во вмещающих вулканогенных породах. Г. В. Болговой он 
сано (1977) в кембрийских археоциатах содержание обломк* 
основных эффузивов и их обрастание. На основании этих набл! 
дений формацию относили к кембрийскому или раннепалеозо 
скому возрасту (Яскович, 1968; Сабдюшев, Усманов, 1971; Шп 
това, Ушаков, 1974; 1981). Однако мнения исследователей о во 
расте толщи в настоящее время противоречивы (Шаякубов и д] 
1988; Тектоника..., 1989).

Кремнисто-глинисто-олистостромовая формация. Представл 
на в нижней части тонкими алевропелитовыми пелагическими 
гемипелагическими осадками, с небольшими (до 40 см мощност! 
горизонтами глинистых известняков, кремнистых пород и груб 
обломочными конгломерато-олистостромовыми пачками, ч приур 
ченными к верхней части разреза.

Мощность формации колеблется в отдельных сечениях от 700 
1000 м до полного выклинивания, связанного чаще всего с те 
тоническими нарушениями в кровле разреза. При довольно слоэ 
ной, чешуйчатой структуре толщи обычно наблюдаются тект 
нические контакты с подстилающей кремнисто-известняково-ву 
каногенной формацией. В двух пунктах установлено стратигр 
фическое налегание толщи. В одном на юго-восточном окончат 
Тескудукского массива в основании формации определен гор 
зонт (до 1 м мощности) гравелитов, залегающих непосредстве 
но на плагиогранитах. В гальке встречены обломки карбонатнь 
песчаников, светлых и зеленоватых кремней. Галька плохо ок 
тана и несортирована. В другом, в горах Сангрунтау, в paftoi 
кол. Гарашкудук наблюдался постепенный переход от кремни 
тых плитчатых сланцев к вышележащей олистостромовой толп 
через пачку (около 2 м) кремнистых зеленоватых алевролито 
Первый случай указывает на присутствие локальных размывов 
основании толщи, второй — на постепенную смену режима сед 
ментации.



ти оолее  детально изучен и палеонтологически охарактериз
ован участок развития пород формации, расположенный на за- 
адном окончании Северного Тамдытау в бассейне Учкудуксая,. 
[>женгельдысая и колодцев Каракудук — Тескудук, где эти от- 
ожения выделены К. П. Пятковым в 1970 г. под названием аяку- 
[арской свиты.

Нижняя часть разреза толщи (до 100—150 м мощности)— пе- 
еслаивающиеся зеленовато-серые, слабо карбонатные алезролиты

пестроокрашенные аргиллиты с тонкими прослоями пуддинго- 
ых гравелитов и желваковых черных кремней. Чередование по- 
од часгое при мощности слоев первые десятки сантиметров.
• гравийной примеси встречаются плохоокатанные обломки раз* 
ично окрашенных кремней и вулканических стекол. Выше зале- 
ает пачка (до 50 м) светло-серых, зеленоватых и черных пири- 
нзированных сланцев с прослоями пелитоморфных глинистых 
звестняков и кремневых радиоляритов. Спорадически в разре- 
е пачки присутствуют различного размера (от 1—2 до 20 м тол- 
дины) . уплощенные тела кислых, средних и реже основных 
ффузивов. Нередки тела плагиогранитов и темных кремней с 
арбонатными прослоями. Чаще всего такие тела располагают- 
н в верхней части пачки. Изометричная форма их и небольшие 
азмеры указывают на аллохтонное происхождение, ' особенно 
лагиогранитовых, не имеющих горячих контактов с вмещающи- 
и породами. Однако А. К. Бухарин и др. (1985) считают, что. 
ти тела, состоящие из вулканических пород, имеют первично, 
авовую природу и описывает их в качестве прослоев в толще, 
[ижняя часть разреза завершается пачкой монотонных, иечет- 
о слоистых темно-серых и зеленовато-черных алевролитов и 
елитов с большим количеством рудного (железо-марганцевого) 
аспыленного вещества, образующего на отдельных уровнях 
ленки, желваки и конкреции.

Верхняя часть разреза (до 500 м) формации более крупно- 
ернистая по составу. Основной фон создает неслоистый или плю- 
ослоистый ,алевропесчаный матрикс зеленоватого оттенка, вклю- 
ающий горизонты несортированных гравелитов, конгломератов
валунами-олистолитами и крупными олистоплаками (до 500 м 

лиыы и 200 м толщины) кремнисто-карбонатных пород. Линзо- 
идные пачки гравелитов и кремней располагаются, как пра- 
ило, в основании олистолитов и олистоплаков, образуя класси- 
гский шлейф перед фронтом оползавших глыб (Леонов, 1981). 
остав глыб различен, резко преобладают кремнисто-карбонат- 
ые с неясной слоистостью, следами окремнения, иногда обломоч- 
эй, оскольчатой структурой и многочисленными водорослевыми 
ггатками. Реже встречаются глыбы массивных серых известня- 
эв и миндалекаменных эффу.зивов базальтового и андезито-ба- 
альтового состава.

Разрез комплекса Кулкудук в традиционной геосинклиналь- 
эй терминологии относится к эвгеосинклинальному типу, на что*



указывалось многими авторами (Пятков и др., 1967; Яской! 
1968; Буртмаи, 1973, 1976; Шпотова, Ушаков, 1981). III. Ш. Ĉ j 
дюшевым и Р. Р. Усмановым (1971) магматические образован] 
впервые сопоставлены с корой океанического типа. Этой тон] 
зрения придерживался С. С. Шульц мл. (1974). В дальнейш! 
она была разработана В. С. Буртманом (1976), рассматрив 
лась в качестве меланократового основания рифтогенной стру 
туры Р. Н. Абдуллаевым и Т. Н. Далимовым (1979). Возмо] 
ность сопоставления с корой океанического типа допускала 
также А. К. Бухариным и др. (1985). Одним из авторов дани 
работы после детального изучения офиолитового массива Теси 
дук и параллельных даек в основании лавовой толщи, отвеча 
щего «шит-комплексу» офиолнтов многих регионов мира (Кс 
май, 1979), возникновение тектонического комплекса Кулкуд 
сравнивалось с океаническими рифтовымн условиями типа с 
временных срединноокеанических хребтов (СОХ).

Однако проведению аналогии по геологическим данным с i< 
рой современных океанов препятствуют некоторые ограничен 
петрологического и литологического характера строения форм 
ции. Прежде всего аномально высокое (местами до 20%) коi 
чество плагиогранитных тел в слое 26, отвечающем по соста 
габброидам, в то время как в офиолитах типа СОХ плагиогр 
нитовых дифференциатов не встречается свыше 5%; замети 
количество кислых лав в слое 2а и кислых даек среди «шит-ком 
лекса» (верхи слоя 26). Кроме того, как следует из материал 
Л. В. Шпотовой и др. (1981), петрохнмические особенности с( 
тава магматических пород слоев 2а и 26 весьма разнообразны 
принадлежат различным сериям. Среди них выявляются щелочи 
калий-натровая и калиевая, толеитовая натровая, калий-натров 
и натрий-СОХ, субщелочная калий-натровая и натровая и, на! 
нец, самая распространенная — известково-щелочная натровая 
калий-натровая серии. Для вулканитов характерна низкая t it  
нистость, железистость и несколько повышенная относительно су 
мы железа магнезиальность (до 13—14%). Такая ассоциац 
различных серий свойственна окраинным морям (с корой океаг 
ческого типа) и молодым островным дугам, т. е. геодинамическ 
обстановкам над зонами субдукции (офиолиты НЗС).

Лнтолого-петрографическое изучение слоя 2а и нижней час 
слоя 1 (кремнисто-глииисто-олистостромовая формация) показ 
вает, что налегание вулканических пород происходит на различи 
уровни офиолнтов, чаще всего на комплекс параллельных даек 
плагиограниты, но нередко непосредственно на габбро и даже i 
роксениты 3 слоя. Это возможно, если рельеф области спредиг 
сильно расчленен и выведен на дневную поверхность после ; 
стывания магматической камеры. Излияние лав при расчлеиенн 
подводном рельефе происходило в мелководных условиях (? 
нее 1 км), о чем свидетельствуют высокая пузырчатость л; 
карбонатное выполнение миндалин и наличие обломочных рис]



вых шлейфов с водорослевыми постройками. Процессы вулканиз
ма завершались при прогрессирующем опускании дна бассей
на и быстро прекратившемся размыве вулканических построек. 
Это подтверждается тонким составом перекрывающих осадков, 
включающих лишь небольшое количество скатившихся со скло
нов глыб. Уровень стояния дна в этот период располагался близ
ко к глубине карбонатной компенсации (Г1\К), которая в совре
менных океанах и периокеанических бассейнах располагается 
на глубине 2—4 км, т. е. амплитуда вертикального опускания со
ставила 1—3 км. G этого момента до начала формирования верх
ней олнстостромовон части разреза в бассейне сохранялись геми* 
пелагические условия накопления осадков с очень низкой ско
ростью отложения материала.

Верхняя часть разреза формировалась в условиях расчлененно
го рельефа дна бассейна. Большая часть поднятий, по-видимому, 
была амагматического происхождения, о чем свидетельствуют 
кремнисто-карбонатные тела, лишенные вулканического материа
ла.: Водорослевые остатки и брекчиевая текстура отдельных слоев 
кремнистых олистолитоз свидетельствуют о сходстве этих подня
тии с банками современных краевых морей.

'Все указанные признаки седиментации не похожи на собст
венно океанические структуры, характеризующиеся низким (око
ло 5 км) уровнем стояния дна и накоплением иловых бескарбо- 
натных осадков. Этим структурам несвойствен высокий уровень 
стояния сиредингового хребта, за исключением областей горячих 
точек и медленноспрединговых сегментов. Редко (менее 12% 
площади) встречаются здесь подводные поднятия. Поэтому ав
торы полагают, что наиболее достоверно фактическим данным 
сможет соответствовать режим окраинных медленноспрединговых 
морей типа современных морей Юго-Восточной Азии. Как пока
зывают данные (Геология..., 1987), для таких структур характерен 
сильнорасчлененный рельеф дна с большим количеством различ
ного типа поднятий (30% и более), высоким средним уровнем 
стояния дна и смешанный толеитовый (СОХ) и известково-ще- 
лочный тип магматизма. Таким образом, офиолитовый комплекс 
Кулкудук, вероятно, принадлежит к офиолитам НЗС. Скорость 
спрединга в палеоструктуре составляла в среднем 0,5—2,0 см/год 
(Мухин, Фадеичева, Доморяд, 1989). Низкая скорость спрединга 
этих офиолитов определена Л. В. Шпотовой (Шаякубов и др., 
1988)
Г 'Особое внимание следует уделить вопросу о возрастном ин
тервале формирования комплекса в целом и его отдельных час
тей; Сложность его заключается в неоднозначности интерпрета
ций условий захоронения собранных и определенных органичес
ких остатков среди вулканических и осадочных пород, а также 
отсутствии надежной геохронологической датировки магматиче
ских пород.



Первые находки фауны трилобитов алданского и ленског< 
ярусов в кремнисто-глинисто-олистостромовой формации сдела 
ны К. К. Пятковым и др. в 1970 г. Они выделили эту часть раз 
реза как Цижнекембрийскую аякумарскую свиту (Бухарин, Мае 
ленникова, Пятков, 1985). Впоследствии из толщи на различны; 
участках собраны из известняковых тел трилобиты, водоросли 
губки, фавозиты, остракоды всех отделов кембрия, остракодь 
раннего силура, фавозиты и остракоды раннего девона и одш 
форма конодонтов раннего-среднего карбона, из песчаниковьп 
тел — граптолиты среднего ордовика. В олистолитах кремнисто 
карбонатных тел отмечены водоросли позднего протерозоя. В го 
рах Сангрунтау известняковые олистолиты, залегающие выни 
кремнисто-вулканогенной толщи, содержат фауну пржидольскоп 
яруса, а известняковые прослои среди матрицы — брахиоподы 
фораминиферы Серпухова — раннего башкира. Такое многообра 
зие разновозрастных остатков привело К. К. Пяткова, а зате* 
А. К. Бухарина к выводу о переотложенном характере фауны i 
разрезе толщи. В связи с этим толщу считали моложе самых мо 
лодых палеонтологических датировок — московский ярус сред 
него карбона или поздний карбон — ранняя пермь.

Аналогичная ситуация сложилась и в отложениях кремнисто 
известняково-вулканогенной формации, подстилающей кремнисто 
глинисто-олистостромовую и залегающую с размывом на плагио 
гранит-габбро-перидотитовой. Как указывалось, в гальках и тела] 
известняков обнаружена и определена фауна трилобитов и архео 
циат в ассоциации с брахиоподами и водорослями кембрия i 
ордовика (Северный Тамдытау, кол. Каратас). Ордовикские бра 
хиоподы найдены, по сообщению Я. Б. Айсанова, А. И. Егоро 
ва, в карбонатных телах среди лав в основании тубабергенско! 
свиты (Северный Букантау). Эту часть разреза О. И / Ким 
(1976 г.) выделил как самостоятельный ордовик-силурийскш 
вулканогенный комплекс. В горах Сангрунтау кремнисто-эффу 
зивная пачка у кол. Гарашкудук раннекаменноугольного возра 
ста (Бухарин, Масленникова, Пятков, 1985). Далее к востоку i 
горах Дарбазатау и Северный Нуратау в вулканогенных толщах 
ассоциирующих с габброидами, собрана фауна, датирующая вме 
щающие толщи как поздний девон — ранний карбон (серпуховскш 
ярус). Учитывая, что вся фауна в вулканогенном разрезе нахо 
дится в обломках пород или перемытом состоянии, исследовате 
ли (Я. Б. Айсанов, А. К. Бухарин, И. Я. Пяновская и др.) счита 
ют возраст этой формации ранне-каменноугольным или средне 
каменноугольным.

По нашему мнению, такой механистический подход к анализ] 
фауны по принципу платформенной корреляции в данном случае 
непригоден. Это обусловлено не только формированием геологи 
ческих комплексов в спрединговых зонах на границах плит, нс 
и наращиванием их краев, медленным и поступательным л а т е 
р а л ь н ы м  перемещением от оси спрединга. Поскольку процесс



непрерывный, то создаваемые в зонах спрединга третий и второй 
слои океанической коры р а з н о в о з р а с т н ы е  по л а т е- 
р а л и, причем, чем дальше от оси спрединга, тем древнее. Та
кому правилу подчиняются также осадочные формации первого 
слоя (современная тектоническая карта океанов или окраинных 
морей). Мы полагаем, что однотипные по составу отложения, но 
имеющие в разных районах разный возраст, датируют по самой 
молодой фауне на всем протяжении их развития, не считаясь 
с направленной миграцией возрастных интервалов. Это подтверж
дается тем, что различающиеся возрастные датировки относятся 
к разным местам развития вулканогенных пород. В Кызылкумах 
не описаны и не определены смешанные комплексы фауны одно
временно. Кроме того, для поступления раннепалеозойских карбо
натных обломков в толщу вулканитов среднего или даже позднего 
палеозоя необходимо по соседству иметь устойчивый массив ран
непалеозойских пород протяженностью не менее 200 км (установ
ленный ареал распространения карбонатных глыб среди вулкани
тов). Как указывают сторонники каменноугольного возраста вул
канитов, область, откуда поступали обломки, не обнаружена не 
только в Кызылкумах, но и в Южном Тянь-Шане (Бухарин, Мас
ленникова, Пятков, 1985; и др.). Следовательно, источник карбо
натных пород в вулканитах — местный, поступал с приподнятых 
частей хребта, где возникали цепочки рифов, которые тут же 
разрушались.

Высказанное соображение подтверждается также фактичес
ким материалом палеонтологического изучения строения нижней 
части осадочного слоя офиолитовой ассоциации. В разрезах, вы
полненных нами в полосе длиной около 10 км между кол. Кара- 
кудук и перевалом в верховьях Дженгельдысая, В. Н. Пучковым,. 
Г. В. Пяновским и Г. А. Ванесяном обнаружены 12 точек с комп
лексами конодонтов, датирующих самую нижнюю часть разреза 
как поздний кембрий, известняково-глинистую—как ранний ордо
вик44 и нигде не имеющих признаков переотложения и смешивания 
разновозрастных форм. Такой же результат получен при опреде
лении конодонтов в кремнисто-карбонатной толще в Сангрунтау 
(восточнее кол. Гарашкудук), мощность которой составляет около 
300 м. Здесь снизу вверх по разрезу в шести местах сбора обна
ружены конодонтовые зоны среднего девона, сменяющиеся зона
ми франского и фаменского ярусов позднего девона45.

К сожалению, современная палеонтологическая изученность 
пока недостаточна для того, чтобы уверенно определить лате
ральное направление изменения возраста офиолитов в Кызылку
мах. Это задача будущих исследований. Имеющиеся в настоя
щее время материалы позволяют считать, что начало формиро
вания офиолитов относится к временным рубежам до верхнего- 
кембрия, возможно, к венду, а завершение после позднего дево
на, по-видимому, к раннему карбону.



РАЗРЕЗ ОТЛОЖЕНИЙ ФРОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ
АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ, ВОЗНИКШЕЙ
НА АККРЕЦИОННОМ КЛИНЕ (КОМПЛЕКС ТАМДЫ)

Отложения незначительно распространены среди горных воз
вышенностей Кызылкумов, на самом севере гор Букантау в ви1 
.де непрерывной полосы из-под мезо-кайнозойского чехла, двух 
изолированных друг от друга массивов на востоке и западе Се
верного Тамдытау, а также на северных оконечностях гор Ари- 
етантау и Сангрунтау. Особенность пород комплекса Тамды — 
повсеместное тектоническое положение в мульдах относительно 
пологих отрицательных структур (Буртман, 1973; Иванов, Саб^ 
.дюшев, 1974). Этот аллохтоный комплекс почти всегда, залегает 
тектонически выше комплекса Кулкудук, а в случае выклинива-j 
ния последнего — непосредственно на отложениях комплексу 
Букан.

Здесь можно выделить три обособленные части. К нижней 
нами отнесены формации сильно дислоцированных и зонально! 
метаморфизованных пород верхнего протерозоя ( ? )— раннегс  ̂
палеозоя, образующих древний аккреционный клин. Средняя 
часть разреза рассматривается как карбонатная формация позд
него силура — раннего девона и верхняя — как кремнисто-вулка-j 
ногенная позднего девона. Самая верхняя часть комплекса пред-; 
ставлена молассоидной формацией раннего — позднего карбона] 
(рис. 8). .  |

Главная особенность разреза комплекса Тамды — олистостро-j 
мовый облик отложений, прослеживающихся от раннего палеозоя 
до девона включительно, фациальная пестрота определенных стра-; 
тиграфических уровней и очень частое, если, не повсеместное, раз-i 
витие многочисленных мелких тектонических швов (первые десят-j 
ки сантиметров мощности) на границах геологических тел. При̂  
отсутствии доказанных стратиграфических соотношений по-раз
ному трактуют состав и последовательность отложений (Сабдю-; 
шев, Усманов, 1971; Буртман, 1973; Ахмеджанов и др., 1979; 
Шпотова, Ушаков, 1981; Бухарин и др., 1985; и др.).

В нижней части комплекса мы выделили следующие форма
ции: кремнисто-карбонатно-метавулканогенную с условным воз
растом поздний протерозой — кембрий (учкудуктауская, нижне- 
кумбулакская, маджерумская свиты), карбоиатно-кремнисто-тер- 
ригенную олистостромовую ордовик-силурийскую (аккудукская, 
верхнекумбулакская, тайманская, верхнеелемесащинская свиты 
и др.). В состав последней нами включены как инородные тела 
крупные олистоплаки вулканогенно-рифоидных отложений кембрий- 
ордовика (нижеелемесащинская подсвита). Общая мощность 
нижней части комплекса при значительных латеральных вариа
циях составляет около 4000—4500 м.

К р ем нисто-кар бонатно-м етавулканогенная  ф орм ация ( P R 2— ^?).  
Слагает основание комплекса Тамды и повсеместно тектонически



залегает на отложениях комплекса Кулкудук (Северный Тамды- 
тау, Аристантау, Сангрунтау, Дарбазатау) или образует с ними 
серию тектонических пакетов (Северный Букантау, Джетым- 
тау II). В шовной зоне наволока спорадически отмечаются лин*

Рис. 8. Литолого-стратиграфическая колонка комплекса Тамды: 
в — горы Тамдытау, б — Букантау. Уел, обОАН. см. на рис. 4.

зовидные тела серпентинизированиых ультраосновных пород, ко
торые, возможно, отвечают меланократовому основанию комп
лекса.

Основание разреза представлено неравномерно чередующи
мися гнейсированными лейкократовыми и меланократовыми ак- 
тинолит-хлорит-альбитовыми сланцами, амфиболитами и эпидо- 
зитами с прослоями (1—3 м) кремней и известняков. Большая



часть пород — динамосланцы с тонкими инъекциями кварц-аль 
.битового состава, образующими вторичную полосчатость. Соста: 
пород — хлорит, эпидот, альбит, кварц, мусковит, амфибол i 
гранат. Первичные из этих минералов только плагиоклаз, амфи 
бол и гранат. Остальные минералы четко подчинены динамичес 
ким текстурам пород. Первичный плагиоклаз обычно отвечае1 
олигоклазу—андезину, щелочной амфибол (типа кроссита) раз 
вивается за счет обыкновенных роговых обманок. На диаграмма: 
FAK состав пород отвечает базитам. Первичная структура nopoj 
чаще всего утрачена. Для пород характерны нормальная щелоч 
ность калий-натрового и натрового типа, отчасти высокая глино 
земистость, низкая магнезиальность. Большая часть пород отвечае1 
нормальным океаническим толеитам типа СОХ при содержант 
К2О, равном 0,1—0,3%, и преобладании Na20  в 10—18 раз, мень 
шая (менее 25% )— щелочной трапповой и известково-щелочнЫ 
островодужной серии. Все породы, слагающие формацию, поли 
метаморфизованы. По Ю. Г. Корчевской, П. И. Салову (1986) 
для них характерны метаморфизм в условиях гранатовых амфи 
болитов и дважды проявленный низкотемпературный диафторез i 
минеральными ассоциациями хлорита, серицита, клиноцоизита 
тремолита, пумпелиита. Мощность формации (неполная) 1000— 
3000 м.

Аналогия состава и строения формации с корой океанической 
типа почти не оспаривается и проводится многими исследовате 
лями (Сабдюшев, Усманов, 1971; Шульц мл., 1974; Бухарин, Mad 
ленникова, Пятков, 1985; Шаякубов и др., 1988; и др.). Почт! 
одновременно Л. В. Шпотовой и П. А. А^ухиным опубликоваш 
оценки скорости спрединга по независимым петрохимическш 
данным (Шаякубов и др., 1988; Мухин, Каримов, 1989; .Мухи! 
и др., 1989). Она составила 6—11 см/год, что позволяет относит 
спрединговый режим к высокоскоростному, близкому к совремеи 
ному режиму Восточно-Тихоокеанского поднятия.

Возраст формации с момента ее выделения (Сабдюшев и др 
1969) считался докембрийским на основе геологических соотна 
тений и находок водорослей в линзе доломитов среди кристалла 
ческих сланцев. Этот вывод в последнее время оспариваете: 
А. К. Бухариным (Бухарин, Масленникова, Пятков, 1985) с ссыл 
кой на определения хитинозоа 3. М. Абдуазимовой в линзе изве 
стняка среди метавулканитов, и 'согласное перекрытие пород фор 
мации ранне-среднеордовикскими кремнисто-терригенными отло 
жениями. Принять раннеордовикский возраст формации всле 
за А. К. Бухариным мешают два обстоятельства: 1) сомнение 
принадлежности линзы известняка к разрезу формации, поскол! 
ку для него характерен высокий метаморфизм и карбонатные ш 
роды повсеместно превращены в мрамора; 2) неточное определи 
кие органических остатков46.

Карбонатно-кремнисто-терригенная (олистостромовая) фо( 
мация (О—S). Породы повсеместно пространственно связаны



областями развития таковых предыдущей формации. По данным 
многих исследователей, формация имеет стратиграфически сог
ласный нижний контакт. Мощность ее колеблется от 1500 до 
3000 м.

Основные элементы разреза— валунники, конгломераты, гра
велиты, песчаники, алевролиты, пелиты. Крупные валуны резко 
отличного от матрикса литологического состава, группируются в 
нижней и верхней части разреза. В нижней они представлены 
кремнистыми карбонатными породами и песчаниками, в верхней — 
кремнями, карбонатами, песчаниками, миндалекаменными базаль
тами и мраморизованными известняками.

Песчаники, алевролиты и пелиты различной окраски, с редкой 
гравийной примесью, плохосортированые, неяснослоистые. По сос
таву породы кварцевые и полимиктовые с эпизодическим карбонат
ным цементом, в верхней части граувакковые с обломками эффузи- 
вов основного и среднего состава. В породах обилен обломочный 
мусковит и реже встречаются хлорит и биотит. Окатанность об
ломков различная. Типичны разные гиероглифы, следы подводных 
течений, размывов и оползаний, свидетельствующих о заметном на
клоне дна и достаточно высокой динамике водной среды.

Гравелиты, конгломераты и редкие валунники обладают пло
хой стратификацией и в виде различных по мощности линзовид
ных тел незакономерно расположены в толще. Породы несорти
рованные, самой различной окатанности, сгруженность очень час
то хаотическая. Широко представлены пуддинговые обломоч
ные породы, крупные редкие обломки включены в значительно 
более тонкий матрикс.

Характерный признак формации — наличие в ней крупных 
(5X30 м) и очень крупных (200X1000 м) линзовидных и не
правильных по форме тел. В нижней части формации они со
стоят из кремней и слабомраморизованных доломитов. К этой 
части приурочены горизонты плитчатых серых кремней, несом
ненно принадлежащие к матрице. При выделении стратотипа 
аккудукской свиты, которая относится нами к этой части разре
за, все кремнисто-карбонатные тела считались стратифицирован
ными и по комплексу микрофитолитов, найденных в них, эта 
часть разреза относилась к венду (Сабдюшев и др., 1969). Позд
нее во вмещающих породах были найдены граптолиты и много
численные хитинозоа (Бухарин, Масленникова, Пятков, 1985), что 
Позволило рассматривать эту часть разреза как тектоническую 
смесь или олистостром (Абдуазимова и др., 1973, 1976; Ахмед- 
жанов, Абдуллаев, Борисов, 1979). А. К- Бухарин не согласен 
с этой точкой зрения, ссылаясь на заключение М. С. Якшина о 
спорности стратиграфического значения микрофитолитов, и счи
тает кремнисто-карбонатные тела прослоями в толще.

В верхней части разреза состав «экзотических» тел более раз
нообразен. Пестрый облик толще придают линзовидные и округ



лые; тела светлых мраморов и зеленых эффузивов. Многие из ни* 
хаотически расположенные в разрезе, имеют под собой шлей<{ 
из полимиктовых неокатаных и несортированных гравелитов. Очеш 
привлекательными выглядят три крупных массива вулканогенное 
рифовых пород в сае Джерой, у кол. Елемасащи и далее к се 
веро-востоку. Они имеют клиновидную форму в плане, минималь
ные размеры 0,4 x 2 ,5 км, максимальные— 1ДХ4,0 км. Нижни* 
контакты тел всегда тектонические, хотя мощность тектонического 
шва иногда не превышает первых десятков сантиметров, шов вы 
ражен тонко милснитизированными и кливажированными парал
лельно контакту породами. Такие контакты часто описывалиа 
как стратиграфические (Сабдюшев и др., 1969; Буртман, 1973 
Бухарин, Масленникова, Пятков, 1985).

Вулканогенно-рифовые массивы детально изучались О. И. К> 
мом,. Л. В. Шпотовон и др. По их данным, основание массивов 
сложено многочисленными трубками взрыва с обломками тра 
хитов, трахиандезитов, габброидов. Средняя часть представле
на покровами трахибазальтов, анальцимовых базальтов, верх- 
j-тяа _  вновь трубками взрыва, заполненными абсарокитамй 
трахибазальтами. Исходная магма насыщена водой и летучими 
компонентами. Глубина очага свыше 50 км (Шпотова, Уша 
ков, .1981). Карбонатные породы слагают крупные рифовые те
ла до 50 м в высоту и встречаются в виде обломков в лавах, а 
также цементируют туфы и туффиты.

Возраст формации в настоящее время дискуссионный, несмо
тря на довольно значительное количество фауны. Кроме указан 
ных находок органических остатков в обломочных породах ниж 
ней и средней частей разреза, а также кремнисто-карбонатных 
телах, необходимо добавить, что в рифовых массивах были опре! 
делены многочисленные трилобиты, брахиоподы, хиолиты и водо
росли кембрия. Таким образом, в породах формации присутст: 
вуют органические остатки кембрия и ордовика-силура, а с уче 
том микрофитолитов — и венда. Поскольку стратиграфически* 
соотношения отдельных частей формации не доказаны, то . нам* 
условно принят ордовик-силурийский возраст.

В связи с недостаточной геологической изученностью первич! 
ных взаимоотношений пород в разрезе и различной трактовко» 
его строения геодинамический режим накопления формации вое 
становить трудно. Ясно, что обломочные породы накапливалис! 
на глубине* близкой к уровню ГКК, с эпизодическим лавинные 
поступлением обломочного материала с близко расположенные 
вулканических поднятий. Об этом свидетельствуют заметная кар 
бонатность тонких пелитовых разностей, наличие разноразмер 
ных —от песчаных до валунных — обломков эффузивов и лин 
зовидная форма потокового типа несортированных гравелито! 
и конгломератов в верхней части формации. Присутствие сблом 
ков. слюды, в ряде случаев существенно кварцевый состав пес; 
чаников указывают на кратковременность переноса обломочного



гатерИала и существенно сиалический состав области сноса. 
1олученные данные позволяют предполагать, что геодинамический 
(ежим этого периода соответствовал континентальному подножию 
Исколотого скалического массива с проявлением рифтогенного 
улканизма или активной континентальной окраине над зоной 
убдукции. Последнее предпочтительнее, поскольку состав раз- 
>ушаемых вулканитов преимущественно андезито-базальтовый, 
то более характерно для конвергентных, а не дивергентных гра- 
[Иц плит с их бимодальным типом вулканизма.

Карбонатная формация (S2—Д 1). Присутствует только на сё- 
еро-босточном окончании Северного Тамдытау, образуя самую 
)жную гряду гор Балпантау. Залегает с неясным контактом на 
юродах предыдущей формации. Верхи формации неизвестны, 
юскольку перекрыты мезозойскими отложениями платформен- 
юго чехла. Видимый разрез составляет по разным оценкам от 
(00- до 800 м. В основании формации развита песчано-гравийная 
[ачка мощностью 2—20 м. А. К. Бухарин и др. (1985) считают 
Ту пачку базальной и залегающей несогласно с размывом на 
годстилающих породах. Гравелиты полимиктозые, разнозернис- 
ые, с хорошо окатанными, плотно упакованными, отмытыми от 
динисто-пссчаной примеси обломками кремнистых пород, квар
ка, известняков, вулканитов кислого состава, гранитоидов, кварц- 
1льбитовых метасоматитов. По В. С. Буртману (1973), пачка 
федставляет собой тектонический клин до 100 м, сложенный разд- 
)обленными пластами известковистых •' кварцевых гравелитов, 
жремненных доломитов, туфопесчаников, кремней. Контакт пач- 
;и с выше- и нижележащими породами тектонический, секущий.

Стратиграфически выше залегает пачка переслаивающихся 
:ветлЫх, желтоватых известняков и доломитов с обилием фауны 
>рахйопод, тентакулитов, криноидей и конодонтов. Еще выше — 
гачка светлых известняков с линзами кремней, сменяющаяся кон- 
•Ломератовидными водорослевыми известняками с кораллами и 
5рахиоподами.

Породы накапливались в условиях мелководья на краю сиа- 
гического массива с гранитоидными интрузивами. Крупные раз
меры массива обусловлены длительным переносом материала. 
Обилие органических остатков свидетельствует о теплом морском 
>ассейне, а отсутствие органического вещества в карбонатных 
юродах — о хорошей аэрации вод с постоянно действующими 
учениями.

Вулканогенная формация (Дз). Установлена авторами в виде 
гзолированного массива на северо-восточном окончании Север- 
юго Тамдытау. Основание формации представлено пачкой крас- 
ю-бурых, зеленовато-серых и черных углеродистых глинистых 
зайцев и алевролитов видимой мощностью около 300 м. Самые 
шжние горизонты содержат несортированные разноокатанные 
■равелиты и конгломераты в ассоциации с крупными (10—20X 
<200—300 м) олистолитами светлых известняков, доломитов,



зсремней. В гальке конгломератов, кроме описанных пород, пр 
‘Сутствуют миндалекаменные андезито-базальты и слюдистые ш 
чаинки. Большая часть разреза (900 м) состоит из туфов ochg 
ного и среднего состава с горизонтами кремнистых пород зел 
новатого или красноватого оттенка мощностью до 5 м. Ре] 
встречаются прослои органогенно-детритовых известняков и ми 
.далекаменных андезито-базальтов. В прослоях кремней в тр 
точках обнаружены конодонты франского яруса47. В поле разв 
тия вулканитов отмечаются выходы роговообманковых габб[ 
габбро-диабазов. Вероятно, в Северном Букантау есть выход кре 
нистых и эффузивных пород в районе кол. Назык. Из-за оче 
ограниченной площади развития пород трудно достаточно тс 
но интерпретировать геодинамический режим накопления форм 
дии. По небольшой глубине накопления в морском бассейне (пр 
сутствие известняков, высокая пузырчатость лав) и андезитоц 
ному составу туфов можно предполагать как наиболее вероя 
ный режим островной дуги или фронтальной части активной ко 
тинентальной окраины.

РАЗРЕЗ ОТЛОЖЕНИЙ ОСТАТОЧНОГО
МОРСКОГО БАССЕЙНА

Породы широко развиты на крайнем севере Кызылкум 
(рис. 8). Наиболее полные разрезы описаны в Северном Бука 

тау, а их аналоги прослежены в горах Джетымтау II, Топтаны 
тау и далее на восток в Северном Нуратау. В других районах, 
частности Северном Тамдытау, известны только самые нйжн 
части разреза. Породы формации повсеместно залегают с pi 
мывом и стратиграфическим несогласием на различных страт 
графических уровнях комплекса Тамды. Взаимоотношения с г 
родами других комплексов только тектонические. В составе ( 
ложений выделяются карбонатная (Ci) и молассоидная (С2- 
формации. Полная мощность составляет свыше 3400 м (Сев< 
ный Букантау), в других местах значительно меньше — 40С 
1500 м (Джетымтау II, Северный Тамдытау).

Известняково-доломитовая формация (Ci). На дневной пове| 
ности обнажается только севернее кол. Назык (Северный Бую 
тау). В остальных районах она отсутствует, что указывает 
локальный характер накопления. По данным Я. Б. Айсано 
А. И. Егорова, разрез формации (джускудукская свита)- сое 
их из пяти пачек мощностью около 200 м.

Нижний контакт тектонический с эффузивной толщей, со] 
отавляемой нами с кремнисто-вулканогенной формацией' позд] 
го девона комплекса Тамды. Верхний контакт стратиграфич 
кий, постепенный с отложениями молассоидной формации ср 
него — позднего карбона.

Нижняя пачка (мощность до 20 м) представлена коричнева



фыми, среднеслоистыми, искристыми доломитами; вторая- (до 
) м) — переслаивающимися серыми, коричневатыми среднесло- 
стыми доломитизированными органогенными известняками; 
эетья (до 40 м )— брахиоподовыми известняками; четвертая (до 
5 м) — чередующимися тонкослоистыми известняками с остат- 
ами ругоз и табулят; пятая — серыми тонкослоистыми и средне- 
поистыми известняками с обильными органическими остатками 
рахиопод и кораллов общей мощностью 35—40 м. Раннекамен- 
оугольный возраст отложений определен И. А. Няновской по 
борам фауны48.

Отложения сходны по облику с карбонатной формацией 
озднсго силура — раннего девона комплекса Тамды и накал
ивались в условиях мелководного открытого и теплого бассейна 
хорошей аэрацией. Ограниченность площади развития форма

ции не позволяет дать более точную характеристику ее режима 
[акопления.

Молассоидная формация (С2-з).  Состоит из толщи существен- 
[0 грубообломочных пород, переслаивающихся с гравелитами, 
гесчаниками, алевролитами и пелитами, общей мощностью в 
[аиболее полных разрезах до 3 тыс. м. Роль конгломератов и 
*алунников в верхних' частях существенно возрастает. Породы 
шеют разные • стратиграфические соотношения с подстилающи
ми отложениями. В Северном Тамдытау (северо-кынырская сви
та) основание формации представлено базальными конгломера
тами, залегающими с угловым несогласием непосредственно на 
метаморфических сланцах основания комплекса Тамды и содер
жащими обильную, плохо окатанную гальку метавулканитов 
эсновного состава. Контакт четко выражен, неровный. Мощность 
конгломератов не превышает первых десятков метров. В Се
верном Букантау (кол. Назык) основание разреза (архарская 
свита) имеет видимое согласное стратиграфическое соотношение 
с известняково-доломитовой формацией раннего карбона и пред
ставлено пачкой карбонатных песчаников, алевролитов видимой 
мощностью около 70 м. В других районах Северного Букантау 
и на сопредельных к востоку возвышенностях в основании раз
реза развиты, как правило, грубообломочные пачки.

По характеру чередования и литологическому набору пород 
в разрезе молассоидной формации обособляются три элемента в 
ранге свит различной мощности. Нижняя, преимущественно пес
чано-алевритовая (северо-кынырская — 480 м и архарская — 
1600 м), средняя, в основном конгломерато-гравийная (кыныр- 
ская—460 м, тохтатауская — около 1200 м) и верхняя, валунно- 
конгломератовая (ащибулакская — более 150 м). Окраска пород 
постепенно изменяется снизу вверх от сероцветной до красиоцвет- 
ной. Для формации характерны толстая слоистость (до 20—30 м) 
грубообломочных разностей и средняя (0,5—2 м) для песчаников, 
алевролитов. Цемент карбонатный с примесью пленок гидроокис
лов железа. Сгруженность и окатанность обломков различная.



Лучшая окатанность у галек карбонатных и вулканогенн: 
пород. В основании прослоев грубообломочных пород обычно j 
рошо выражены следы размыва в виде карманов, неровное? 
дна. ^

Состав обломочной фракции примерно одинаковый и кол*; 
лется • только в количественном отношении для разных страт 
графических уровней. Наиболее часто встречаются обломки у 
вестняков, кварцнтовидных и кремнистых пород, альбитофир* 
амфиболитов, габбро, диабазов, диоритов, гнейсовидных тонаЛ 
тов, сиенит-порфиров. В нижней и средней частях разреза сущ 
ствёино преобладают обломки подстилающих пород, в верхнею 
вулканических и интрузивных. 1

Особенности формации — трехчленное ритмичное строение] 
преобладанием грубых разностей в основании ритмов, но общ! 
ростом доли и размеров обломков вплоть до валунных вверх | 
разрезу; высокая динамика среды осадконакоплеиия, смена мёЗ 
ководных условий континентальными. В отложениях и а идей 
большое количество переотложенных животных и растительна 
остатков. Наиболее молодые — ранне-среднемосковские форам) 
ниферы (Румянцева, 1974) — найдены в средней части разре; 
(кол. Архар и Чили) н гальках северо-кынырскон свиты (nq 
Кыны'р). На основании этих данных большинство последов а тел) 
придают формации позднекаменноугольиый возраст. Автора 
представляется, что возрастной диапазон значительно шире, it 
скольку высокодииаммчыые и мелководные условия накоплен! 
с обилием размывов вряд ли способствовали, за исключений 
реДкйх мест, сохранности полноты разреза. Наиболее полным 
по-видимому, являются разрезы в районе кол. Назык, где сохр 
пились стратиграфически согласные соотношения с раннекамс 
поугольиыми отложениями, что указывает на наличие средней 
мей ноугол ьных отложений.

Состав и строение типов разреза домезозойских страгпфни 
рованных образований свидетельствуют об индивидуальных ос 
бенностях развития и эволюции отдельных блоков коры пале 
зойского складчатого основания Кызылкумов. Они выявляют 
в составе формаций, последовательности, временном интерва 
и интенсивности проявления метаморфизма. Вместе с тем бло 
корь*; на которых формировались типы разрезов, имеют близк 
и отдаленное сходство. На корреляционной схеме (рис. 9) отче 
ливо выявляются латеральные ряды формаций со скользящи] 
временными границами. Так, относительно комплекса КулкуД 
отмечается симметричный латеральный ряд формаций в в и 
кремннсто-карбоыатно-метавулканогениых в основании компле 
сов Мурун и Тамды. Сходство типов разреза проявлено так: 
в средне-верхнепалеозойском ряду формаций комплексов Кокг 
тас, Мурун и частично Букан. Связь между блоками с разл? 
ными типами накапливающихся разрезов устанавливается так: 
для карбона, когда во всех описанных областях со скользящи:
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;c. 9. С хема сопоставления обобщ енны х стратиграф ических колонок тектоии- 
л<Пх комплексов:
, / — Кокпатас, II  — Мурун (а — аллохтон Косманачи, в — аллохтон Тасказган); I I I  — 

IV — Кулкудук; V — Тамды. Геологические формации: 1 — молассондиая С ,-С ,;  
-известково-доломитовая Сь 3 — вулканогенная Д 3; ‘/ — карбонатная Sa — О, ; 5 — карбо- 
гко-кремнисто.терригенная (олнстостромовая) О — s ; 6 — кремнпсто-карбонатно-вулкано- 
ная. PR*— 6 (?); 7 — кремнисто-глнннсто-олнстостромовая; в — крсмннсто-известляково- 
1каногенная; 9 — плагпограннт-габброперидотнтовая; 10 — вулканогснно-крсмнисто-карбо- 
ио-терригенная Дг-Сг?; / /  — грубообломочная террнгенно-карбонатная S3— Dt (?); 12— 

ГканЬгешю.терригенная 13— кремнисто-карбоиатно-терригенная Oj__^ (горы Нура-
Дарбаза); 14— терригенная (флиш-олнстостромовая) <Д; /5 — карбонатная Д ,—С:;

— террпгенно-полнмиктовая О,— S; 17 — кремнпсто-карбонатно-терригенная (3 — 0 3?; 18 —
зтерригенная Q? — S, ?; 19 — карбонатно-кремнисто-метатерригснная (олнстостромовая)

— 0 3 ?* 20 — метавулканогенно-сланцево-карбонатно-кремнистая РК3 — G ?: 21 — вулкано-
гшо-терригенная С а_ з ; 22— террпгенно-кремнисто-карбонатти^ — Cj вулканогенио-кар-

штно-терригеиная О, —> S] ; 25 — северная зона крсмннсто-доломито-нзвестпяковая; 21 — 
;ная зона вулканогенно-грубообломочная; 25 — вулканогенно-террнгенная 0 ^ _ з; 26 — стра- 
‘рлфическое несогласное залегание (?—по косвенным данным); 27 — согласное залегание.

\зов в различных латерально удаленных друг от друга областях, 
) а едином седиментациоином бассейне.

Палеоклиматические признаки накопления отложений систе- 
шшески указывают на формирование отложений в области 
плого или жаркого климата, в области, которая в современ
нее условиях почти не распространяется далее 30° по обе сторо- 
>г от экватора. Это не противоречит палеомагнитным данным, 
t 95% отвечающим именно этим значениям. Такая сходимость 
ществеиио увеличивает значимость полученных независимыми 
особами данных и косвенно свидетельствует о единстве бассей- 
i седиментации.



В регионе известно более 35 обнаженных и в различной с 
пени перекрытых мезо-кайнозойскими отложениями гранито! 
ных интрузий (рис. 3). Суммарная их площадь на домезозойси 
поверхности фундамента, включая перекрытые участки, сост! 
ляет 7—8%. Наиболее крупные массивы — Бокалинский, Зах| 
дукский, Мингчу-курский (перекрытый), Чарыктинский, Алт| 
тауский, Кокпатасский и Тозбулакский—составляют около 83 
всей площади интрузий. Остальные (более 28) — сравкител^ 
мелкие штоко- и дайкообразные тела. i

Интрузивы, по данным К—Аг геохронологических датиров 
начальных и завершающих фаз, сформировались в интерва 
300—250 млн. лет (поздний карбон — ранняя пермь)— око 
50 млн. лет.

Примятая с небольшими изменениями схема расчленения м] 
матитов, предложенная Э. П. Изохом и др. (1975), по геохщ 
ческим, петрологическим и геолого-структурным особенности 
гранитоидных массивов включает бокалинскую тоналит-тронд] 
митовую, нуратинскую гранодиорит-гранитную и кульджукта’ 
кую габбро-гранитовую серии.

Бокалинская тоналит-трандьемитовая серия слагает одноим( 
ный массив в Северном Букантау. Он представляет соб 
крупное тело (около 150 км2), вытянутое в северо-восточном i 
правлении на 27 км при ширине до 6,5 км и размещается в i 
лассоидиой формации (архарская свита). Вмещающие поро, 
контактово метаморфизоваиы с образованием пироксен-плагиою 
зовых, пироксен-амфибол-плагиоклазовых и эпидот-биотит-а 

фиболовых роговиков. Соотношения массива с породами обрг 
ления местами дискордантные, большей частью конкордантн 
(Туляганов, Юдалевич и др., 1984).

Бокалинский интрузив отчетливо многофазный и сложный 
истории формирования. Последовательность образования инт] 
зивных пород, по Э. П. Изоху и др. (1975), следующая: 1— п 
бро (в ксенолитах); 2 — диориты, габбро-амфиболиты, габб] 
диориты (в ксенолитах); 3 — кварцевые диориты из крае? 
тел; 4 — тоналиты краевых тел; 5 — тоналит-трандьемиты гл! 
ной фазы; 6 — трондьемиты и плагиограниты дополнительн 
интрузий. Далее следуют дайковые и жильные породы неско, 
ких временных групп, отвечающих по составу основным инт] 
зивным фазам и характеризующихся веерообразным размеи 
нием в массиве от центра, расположенного в северо-восточв 
части интрузии.

Тоналиты, трондьемиты и жильные аналоги — ведущие 
комплексе. Тоналиты тяготеют к эндоконтактовым зонам масси 
образуя несколько небольших тел (от 25x50 до 250X3000 м) 
юго-западном окончании. Трондьемиты главной фазы занима 
около 90% площади интрузива. Дополнительные интрузии тр<



ьсмитов и плагиограиитов широко проявлены в центральной 
асти и образуют серию многочисленных, сближенных субши- 
отиых и субмеридиональных тел размером 15—300X70—1000 м.

Во всех интрузивных породах преобладает Na20  над К2О 
2—3%). В отличие от других гранитоидных интрузивов Кызыл- 
умов Бокалинский массив резко выделяется по положительным 
качениям магнитного поля, что объясняется обилием магнетита. 
>се породы характеризуются сравнительно высокой известко- 
нстостыо, близким соотношением железа и магния, а также 
свысокой общей щелочностью. Кремнезем в различных фазах 
эставляет от 47 до 69%. Глубина формирования массива оцени- 
дется как мезоабиссальная.

Нуратынская гранодиорит-гранитная серия широко представ- 
ена в Кызылкумах. К ней относятся все крупные интрузии, рас- 
оложённые в основном в западной части Кызылкумов: Алтын- 
ауский, Кокпатасский на юго-западе гор Букантау, Тулянташ- 
кий (перекрытый) к югу от Букантау, Чарыктинскип на севере 
амдытау, Захкудукский в Ауминзатау, Мингчукурский (пере
рытый) к югу от Ауминзатау и Бельтау и ряд мелких штоков 
а востоке. Форма массивов изометричная, вытянутая, соотноше- 
ия с вмещающими породами в основном конкордантные.

Геофизическими исследованиями (Изох и др., 1975) установ
лю, что интрузии Нуратинской серии представляют собой упло
щенные по вертикали тела, сильно удлиненные в плане. Большин- 
тцо интрузивных тел образовалось путем заполнения полостей 
тслоения окружающих пород и, как следствие, они залегают со- 
ласно с ними. Широко распространены пологие или слабо нак- 
оиные интрузивные залежи. Для части массивов (Кокпатасский, 
илтынтауский) характерно проявление гнейсированности, полос- 
afocTH, ориентированной параллельно контактам, а для Захку- 
унекого — милонитизация вдоль контакта.

Анализ размещения гранитоидных образований на графиках 
а стог встречаемости и суммарной площади интрузивных мас- 
нвов в различных геологических формациях Кызылкумов 
рис. 10) показал, что максимум магматических проявлений при- 
рочен к основанию герцинского аллохтонного комплекса Мурун 
тасказганская, чолчаратауская, кокпатасская, ходжаахметская 
виты и первая подсвита бесапанской свиты) на его границе с 
омплексом Кокпатас. В структурном отношении это означает, что 
ранитоидные тела при внедрении использовали шов пологоза- 
сгающего герцинского наволока между этими комплексами как 
айболее ослабленную зону. Второй пик приурочен к четвертой 
одсвите бесапанской свиты («зеленый бесапан»), где широко 
аспрбстранены мелкие тела, возможно апофизы нижележащих 
гассивов.

Во всех интрузивах этой серии развита пологая «пластовая» 
гдельность, причем вблизи контактов она наиболее проявлена, 
плоть до интенсивного рассланцования (восточный контакт



Алтынтауского массива). В центральной части массивов мод 
кость «пластов» составляет первые метры. Прослеживание эти 
поверхностей в массивах показывает, что они конформны зо{ 
наволока и во вмещающих породах служат системой кливай 
ных трещин. Это позволяет предполагать, что процессы дефо] 
мации пород при шарьировании и внедрение гранитоидных ин; 
рузивов взаимосвязаны.

По составу петрографиче 
ких разностей и возрастным о 
отношениям между ними в ин 
руз ив н ы х м а сси в а х ну р ати1 
ской серии в Кызылкумах в! 
деляется (Изох и др., 1975; Т 
ляганов, Юдалсвич и др., 198* 
несколько фаз: 1—амфнбо, 
биотитовые, биотитовые ква 
цевые гнейсо-диориты и гнейс 
граиодиориты; 2 — биотитов! 
гранодиориты и биотит-а мф 
боловые кварцевые диорит] 
3— биотитовые и амфибол-би 
титовые гранодиорит-адаме 
литы; 4 — биотитовые, амф 
бол-биотитовые адамеллиты 
гранит-адамеллиты; 5 — дв 
слюдяные, биотитовые грай! 
ты; 6 — биотитовые грани} 
порфиры. В смене этих ф| 
отражается постепенная эв( 
люция состава расплава с 
среднего к кислому. Анализ к] 
лпчествениого распределен! 
площадей различных фаз в и] 

трузиях иуратинской серии показывает постепенное увеличение дол 
поздних фаз, кроме шестой. Это увеличение происходит со сво< 
образной зональностью: более молодые фазы развиваются главны 
образом в юго-западной части Кызылкумов, а более древние - 
на севере. Важно отметить, что в интрузиях молодые фазы, ка 
правило, занимают центральные части изометричных массиве 
или реже образуют кольцевые дайки на их периферии. В близ 
интрузивов и в их апикальных частях развиты дайковые фацп 
гранитоидных пород.

В ранних фазах наблюдается преобладание Na20 над К2О, 
в поздних — наоборот. Содержание кремнезема в граиитоида 
серии составляет от 64 до 74% для разных фаз.

Ранние фазы, развитые в основном в Алтынтауском массив* 
формировались в абиссальных, а позднее в мезобиссальных у* 
ловиях.

Рис. 10. Ч астота разм ещ ения граиито- 
идны х м ассивов Н уратинскон серии в 
стр уктуре аллохтонны х ком плексов Кы 
зы лкумов ( а  —  по количеству ин трузи
вов, б  —  по сум м арной пл ощ ади ). Г лав
ные наволоки:

1 — каледонские; 2 — герцинекпе; 
согласное налегание.

3 — не-



* Кульджуктауская габбро-гранитовая серия представлена в 
районе более 10 интрузивными массивами, наиболее крупные из 
которых — Тозбулакский (50 км2), Таушанский (5,5 км2), Акто- 
стииский (6,5 км2), Щайдаразский (10 км2), Бельтауский (12км2), 
Восточно-Кынгыртауский (5,5 км2) . Магматические проявления 
развиты в горах Кульджуктау, составляя около 15% его площа
ди, и приурочены в основном к мульдам крупных грабен-синкли- 
налей, часто выполненных обломочными отложениями вулкано- 
генно-терригенной формации среднего-позднего карбона комп
лекса Кокпатас (таушанская и камыстинская свиты). Форма 
массивов вытянутая в юго-восточном направлении, линзовидная 
*е неровным контактом с вмещающими породами.
; В составе серии отчетливо выделяются две породные группы — 
$олее ранняя габброидная и поздняя гранитоидная. Габброидами 
сложен Бельтауский интрузив. Кроме того, они участвуют в строе- 
шш сложных многофазных массивов — Таушанском, Шайдараз- 
;ском, образуя в них самостоятельные тела. В виде останцов раз
виты в Тозбулакском, Актостинском, Шурукском и Восточно- 
'Кьшгыртауском массивах. По данным Я. Б. Айсанова, А. И. Его
рова (1978), наиболее распространены роговообманковые и ав- 
титовые габбро, нориты и габбро-нориты, гипербазиты (лерцоли- 
;ты, плагиолерцолиты, пироксениты, перидотиды, горнблендиты, 
|роктолиты, анортозиты). Кварцевые габбро, габбро-диориты и 
(диориты — продукты контактового воздействия гранитоидов. Дай- 
Нсовая фация представлена (в порядке распространенности) микро- 
|дйоритами, диабазами и диабазовыми порфиритами, микрогаббро, 
(один и там и, л а б р а д о р ит а м и.
|  Более поздние кварцевые биотитовые сиенито-диориты, сие- 
|йто-диориты, амфиболовые сиениты, нордмаркиты, граносиени- 
|ы и щелочные граниты. Они развиты в основном в виде штоко- 
рбразных тел в Восточно-Кьшгыртауском, Тозбулакском и Бель- 
гауском массивах.
* Эти образования прорываются гранитоидными породами, в 
Которых устанавливаются две фазы. Первая включает биотито- 
вые граниты, адамеллиты, редко встречающиеся гранодиориты, 
вторая—двуслюдяные, иногда турмалинсодержащие граниты, лей- 
{Фкратовые граниты, аляскиты. Этими породами сложена боль
шая часть площади Тозбулакского, Актостинского, Западно- 
^ынгыртауского массивов и небольшие штоки севернее кол. 
Дайдараз и северо-восточнее родника Аякгужумды. X. Т. Туля- 
ГД'нов, 3. А. Юдалевич и др. (1984) отмечают развитие в связи с 
фанитоидными нефелиновых сиенитов, сиенитов, кварцевых сие
нитов, граносиенитов, слагающих эндоконтактовые серии.
” Во вмещающих породах на контактах массивов кульджукта- 
(ской серии развиты скарнирование, мраморизация, ороговикова- 
1ие. Породы формировались в мезоабиссальных условиях (Ай
ванов, Егоров, 1978). Характерно, что роль Na20  и К2О в ходе
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эволюции меняется: в габброидах преобладает Na20, а в грани
тах — К2О.

Особенность интрузивного магматизма Кызылкумов — рудная 
металлогеническая специализация серий. Для бокалинской се
рии это в основном медь и золото (Йзох и др., 1975). В эндо- 
и экзоконтактах массивов нуратинской серии развиты редкоме- 
талльные, иногда с золотом, проявления различных генетических 
типов (грейзеновые, скарноидные, гидротермальные), что вполне 
согласуется с геохимическим фоном в гранитоидах. Кульджук- 
тауская серия сопровождается редкометалльно-редкоземельной, 
медно-никелево-графитовой, золотой минерализацией.

В площадном размещении магматических серий в Кызылку
мах наблюдается зональность. На севере внедрился интрузив бо
калинской тоналит-трондьемитовой серии. В центральной части 
развиты интрузии нуратинской гранодиорит-гранитиой серии, на 
юге отмечаются проявления Кульджуктауской габбро-гранитовой 
серии. Во всех интрузивах отсутствуют глубинные ксенолиты, что 
свидетельствует о коровом их происхождении. Зональное разме
щение серий при общем увеличении калиевости с севера на юг 
не случайно и зависит от особенностей геодинамического режима 
территории в позднепалеозойское время, как это доказано в ряде 
складчатых поясов (Зоиеншайн, Моралев, Кузьмин, 1976; Миясйро* 
Аки, Шенгер, 1985).

Бокалинская серия по петрохимическим, петрографическим* 
геологическим (наличие по геофизическим данным глубокопогру- 
женной ножки в северо-восточной части Бокалинского массива), 
особенностям и металлогенической специализации соответствует 
гранодиоритовым интрузиям островодужного типа или активных 
континентальных окраин (Зоненшайн, Кузьмин, Моралев, 1976; Ко* 
валев, 1985). Это объясняет размещение Бокалинского массива, 
представляющего эту серию, на самом севере рассматриваемой, 
территории как наиболее приближенной к Бельтау-Кураминско- 
му вулкано-плутоническому поясу (Арапов, 1988). Большинством 
исследователей тоналит-трондьемиты считаются продуктом пере* 
плавления коры океанического типа в зонах субдукции и отно
сятся к гранитоидам I типа (Шинкарев, Иванников, 1983).

Нуратинская серия, максимально развитая в Кызылкумах, по 
ряду признаков, близости по времени становления к процессам 
шарьирования (см. далее), а также явно коровому характеру со
поставляется с гранитоидами S типа, возникающими в аккрецион
ных призмах на заключительных этапах субдукции, при поддвиге 
и поглощении окраинно-континентальных областей (Ковалев, 1985; 
Мияширо, Аки, Шенгер, 1985).

Кульджуктауская габбро-гранитовая контрастная серия, раз
витая в южной части Кызылкумов, территориально связана с 
комплексом Кокпатас, интерпретируемым в позднепалеозойское 
время как шельфовая часть сиалической области. Присутствие 
ультраосновных и основных пород в составе серии позволяет



предположить раскол коры с внедрением мантийного материалау 
а наличие элементов расслоенное™ в габбровых массивах, раз
витие нефелиновых сиенитов, карбонатитоподобных образований,, 
повышенная калиевость гранитоидов и субщелочные разности 
среди них свидетельствуют о значительной степени консолида
ции структур (Айсанов, Егоров, 1978) и большой в то время 
мощности коры. Все это позволяет отнести формирование кульд- 
жуктауской серии к режиму рифтогенной обстановки (Абдулла
ев, Далимов, 1979). Вероятно, контрастный габбро-гранитовый 
магматизм Кульджуктау фиксирует положение одной из (север
ной) ветвей Южно-Гиссарской рифтовой структуры.

Кроме описанных выше магматических проявлений, в Кызыл
кумах незначительно развиты дайки и трубки взрыва щелочно-л 
базальтоидной формации пермо-триасового возраста, связываемой, 
с этапом постплатформенной киммерийской активизации (Мушкин, 
1979). Эта формация характеризуется присутствием в трубках 
взрыва многочисленных ксенолитов глубинного происхождения — 
гнейсов, эклогитов, пироксенитов, вебстеритов и т. д., что ни-' 
когда не встречалось в массивах Бокалинской и Нуратинской' 
серий. По термодинамическим параметрам образования минера
лов, слагающих ксенолиты, И. В. Мушкин (1979) определяет глу
бину их возникновения 23—33 км и более. Эти данные свиде
тельствуют о том, что только к концу перми — началу триаса под: 
территорией Южного Тянь-Шаня и Кызылкумов появилось мощ
ное кристаллическое основание, после чего регион вступил в 
платформенный режим развития.



Г Л А В А  3. ЭТАПЫ ДЕФОРМАЦИЙ И ВНУТРЕННЯЯ
СТРУКТУРА АЛЛОХТОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

При расшифровке геодинамической эволюции определенной 
"территории необходимо выявить горизонтальные перемещения, 
поскольку вертикальные в той или иной степени достоверно фик
сируются в составе форм аций. Установление пара метров гори
зонтальных перемещений, особенно таких, как направление и 
амплитуда — сложная задача. Основные трудности заключаются 
обычно в то'м, что горизонтальные движения, как и вертикальные, 
могут проявляться как без нарушения и деформации переме
щаемых блоков, так и с деформацией, вплоть до полной пере
работки ранее существовавшей структуры и формы блоков. Та
кое различие горизонтальных перемещений определяет и разную 
методику их выявления. В первом случае наличие горизонталь
ных перемещений территорий и блоков устанавливается при помо
щи палеоклйматического анализа осадочных формаций и анализа 
первичной остаточной намагниченности пород (Тсркот, Шуберт, 
1985). Во втором горизонтальные перемещения нарушают струк
туру, текстуру и форму геологических тел, т. е. деформируют их. 
В таких нарушенных телах возникают новые, ранее им несвой
ственные структуры и текстуры, которые выражены в виде скла-' 
док, разрывных нарушений, кливажа и других явлений, относя
щихся к сфере структурного анализа. Мы исследовали этот тип 
тектонических движений и их горизонтальные и вертикальные 
компоненты.

Рассмотрим общие положения структурного анализа, по
скольку некоторые особенности его применения малоизвестны — 
кинематические, динамические и глубинные аспекты. Выделяют
ся три кинематических типа разрывных перемещений — сброс — 
взброс, сдвиг и надвиг. Относительно устоявшейся системы коор
динат структурного анализа первый тип отвечает перемещению 
по оси а, второй — в и третий — с (Гзовский, 1963; Паталаха, 
1970). В этой же системе рассматривается кинематика складча
тых деформаций. В реальных природных условиях исследователь 
имеет дело с различными уровнями среза земной коры. Соответст
венно изучаются объекты, деформированные на различных глуби
нах и при проявлении различных реологических свойств пород. Э та. 
проблема освещалась в работах Е. И. Паталахи (1970, 1985),



В. В. Эза (1976, 1978), А. Н. Казакова (1976) и др., которые счи
тают, что глубина деформаций отражается в синкинематическом 
ларагеиезе метаморфических минералов и в целом определяется 
Р—Т рядом метаморфических фаций. Динамическая классифика
ция деформаций наиболее полно разработана Е. И. Паталахой 
(1985). В ее основу положен полевой и экспериментальный мате
риал по исследованию текстур и структур различно деформиро
ванных пород, суммированный в виде ряда тектонофаций, вклю
чающих 10 обстановок и отражающих различную степень сжатия 
геологических тел.

Важное значение имеет всестороннее исследование кинемати
ческих, динамических и глубинных аспектов преобразования бло
ков коры. Вопреки широко распространенному мнению о жестком 
унаследовании проявления тектонических движений (Ахмеджа- 
нов и др., 1967; Пятков и др., 1967; Айсанов, Егоров, 1978; Буха
рин, Масленникова, Пятков, 1985; Тектоника..., 1989) имеется 
много данных об отсутствии такой связи или ее проблематич
ности (Буртман, 1973; 1976; Поршняков, 1973, 1983; Шульц, 
1974; Мухин, 1977; Руженцев, Соколов, 1983; и др.). Результаты 
этих исследований показывают, что геологические тела складча
того основания Тянь-Шаня и Кызылкумов, в частности, дефор
мированы многократно, с различной степенью интенсивности, 
на разных глубинах и представляют собой часто сложный по 
форме объект. Эти объекты расположены в различных структу
рах Южного Тянь-Шаня и сформировались в различных возраст
ных интервалах палеозоя.

Сложная полидеформационная структура территорий созда
ется в результате последовательного наложения одних этапов де*- 
формаций на другие (Паталаха, Слепых, 1974), каждый из кото
рых, в свою очередь, — следствие тех или иных геодинамических 
обстановок. При детальном изучении особенностей формирования 
структуры и последовательности проявления этапов деформации 
получают конкретную информацию о геодинамических режимах,, 
проявленных в регионе. При исследованиях в Кызылкумах ав
торы брали за основу главным образом методические разработки 
Е. И. Паталахи (1970, 1985), упрощая или дополняя их в соот
ветствии с поставленной задачей геодинамического анализа. Ос
новным элементом описания принята «структурная триада» (Па
талаха, 1970), включающая такие диагностические признаки де
формированного объекта, как складки, разрывы и кливаж. До
полняющими элементами описания являлись фиксация линейностей 
различного типа, текстур пересечения, геометрические соотноше
ния и другие менее информативные элементы.

Видимый разрез земной коры (без осадочного мезо-кайнозой- 
ского чехла) Центральных Кызылкумов, как показано выше, сла
гают пять герцинских структурно-вещественных комплексов с соб
ственным вертикальным рядом формаций. Нижний комплекс — 
Кокпатас — можно отнести к условному автохтону, а вышележа-



Йоследобательность и место появления этапов деформаций и метайбрфизм* 
в структурно-вещественных комплексах Кызылкумов
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щие — Муруй, Букан, Кулкудук, Тамды — к аллохтонным. Комп
лексы перекрываются молассоидными отложениями неоавтохто
на и прорываются интрузивными массивами. Структурная исто
рия комплексов сложна и включает этапы отдельных их частей 
(каледонские этапы комплекса Мурун), отдельных комплексов 
или ряда комплексов (герцинские) и наложенные на шарьяжное 
сооружение Кызылкумов (киммеридо-альпийские). Этапы форми
рования структуры Кызылкумов можно представить в виде после
довательности процессов: каледонское шарьнрование— каледон
ская коллизия — герцинское шарьнрование — герцинская колли
зия,— киммеридо-альпийская активизация. Эти этапы формиро
вания структуры от древних к более молодым показаны в табл. 1. 
Для обозначения многих деформационных процессов и элементов 
структуры в дальнейшем примем сокращения: Д — деформация, 
М  — метаморфизм, К — кливаж, сланцеватость, С — складки, Л — 
линейность.

СТАЦИЯ ЧАСТИЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ КАЛЕДОНСКОЙ
ОКЕАНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

ЫадСтадия субдукционная

Этап М| — поддвиг (?) внутри аллохтона Тасказгап комплекса Мурун

Деформации этого этапа охватывают только породы океани
ческого подтипа разреза комплекса Мурун (Тасказганский аллох
тон) с возрастным интервалом от позднего протерозоя до ран
него силура (?), т. е. породы тасказганской, первых двух под
свит беса панской, чолчаратауской, кокпатасской, ходжаахмет- 
ской и коксайской свит. Они проявлены в виде кристаллизацион
ной сланцеватости и еубпараллельных ей кварц-полевошпат-слю- 
дистых сегрегаций в породах терригенного ряда и в виде изокли
нальных складок, кристаллизационной сланцеватости, кливажа 
осевой поверхности в породах позднего протерозоя (?) и поздне
го протерозоя — раннего кембрия (?).

Структурный парагенезис этого этапа впервые выявлен и изу
чен при съемочных и тематических работах разного масштаба 
Ю. К. Быковским и др. в 1975 г., подробно описан Г1. А. Мухиным, 
Ш. Ш. Сабдюшевым, Ю. С. Савчуком, А. В. Толоконниковым и др. 
в 1979—1984 гг. По данным этих исследователей, раннекаледон
ский этап деформаций (МДО представляет собой сплошную зо
ну тектонического течения пород по бесчисленным, вплоть до 
субзернового уровня, кливажным плоскостям в породах с син
хронной полной перекристаллизацией первичных обломочных 
структур.

В самых древних позднепротерозойских (?) породах пласти
ческое течение проявилось в виде синдеформацпоиного диафторе- 
за кристаллических сланцев по плоскостям наложенного кливажа, 
внутри которого кристаллизовался парагенез минералов биотит



хлоритовой субфации — биотит, хлорит, мусковит, альбит-олиго- 
клаз, актинолит. Многие из этих минералов имеют ис только пло
скостную ориентировку, подчеркивая кливаж, но и линейную, 
очень выраженную на площади и параллельную шарнирам зам
ков изоклинальных складок. В работах ряда исследователей 
(Гарьковец и др., 1974; Хохлов и др., 1974; Мухин, Савчук, Ко
лесников, 1988) указывалось, что деформационный реликтовый 
пар.агенез минералов этой формации представлен ассоциацией 
эпидота, биотита, граната (андрадит), основного плагиоклаза, 
кварца, амфибола (роговая обманка) и, возможно, силлиманита, 
кордиерита, которая является показателем проявления эпидот-ам- 
фиболитовой фации метаморфизма при Т = 440—530°С и Р = 5— 
6 кбар. Отмечалась реликтовая массивная текстура пород, со
держащих эту ассоциацию, указывающая на перекристаллизацию 
пород в статических или в условиях растяжения. Доэпидот-амфи- 
болнтовый парагенез минералов и структур, по-видимому, связан 
с еще более ранней деформацией пород в условиях зелеиослан- 
цевой фации. Из-за ограниченного развития таких пород в Кы
зылкумах, почти полной переработки их последующими процес
сами структурно-метаморфического преобразования и плохой 
изученности мы их не рассматриваем.

Этот же процесс в позднепротерозой-кембрийских (?) по
родах тасказганской свиты проявлен еще более отчетливо (табл. 2). 
Интенсивная деформация пород в виде многочисленных изокли
нальных складок, кливажа осевой поверхности и линейности пе
ресечения кливажа со слоистостью устанавливается в пределах 
каждого обнажения. Как и в более древних породах, кливаж под
черкивается ориентированным расположением зерен кварца, кар
боната и углеродистого вещества (рис. 11, 12) (в кремнистых 
и карбонатных породах), актииолита, хлорита, альбита (в мета- 
эффузывах). Полностью совпадает и пространственная ориенти
ровка складок по наклону осевых поверхностей, кливажа осевой 
поверхности и шарниров соответственно линейности пересечения 
и минеральной линейности наложенного парагенезиса. Ориенти
ровка этих линейных элементов в совмещенной структуре зако
номерно изогнута наложенными деформациями, но статистический 
анализ (уч. Тасказган, горы Ауминзатау и т. д.) позволяет пред
полагать их первоначально меридиональное направление (табл. 2, 
рис. 13).

Морфологическое изучение складок показало, что процессы 
тектонического течения очень интенсивны. Это устанавливается 
по преимущественно стреловидной форме складок с отношением 
длины полуволны к амплитуде 1 :5—30, что приводит во мно
гих случаях к тектоническому разлинзованию пород, в крупных 
масштабах отражаемому на картах в виде линзовидного чередо
вания пород. Размеры «линз» в таких случаях могут достигать 
нескольких сотен метров в длину и первых десятков метров в тол
щину, образуя лентовидные «слои» в псевдостратифицированных



комплексах, часто принимае
мых за ненарушенные (Текто
ника..., 1989).

В апотеррйгенных породах 
кембрия — раннего силура 
деформации этого этапа так
же достаточно проявлены. Сле
ды в виде деформационной 
кристаллизационной сланце
ватости зафиксированы в Юж
ном Тамдытау, Аумннзатау и 
Южном Букантау. Чаще всего 
она представлена тонкочере- 
дующимися (доли и первые 
миллиметры) темными и свет
лыми полосами (рис. 14). Од
нако микроскопическое иссле
дование пород показывает, 
что темные «слойки» представ
лены ориентированным агре
гатом биотита, мусковита, хло
рита, углеродисто-рудного ве
щества со всеми признаками 
кристаллизации под давлени
ем. Одновременно с этим свет
лые «слои» — это мозаичный 
гранобластовый агрегат квар
ца и альбита с небольшой при
месью биотита и мусковита.

В результате длительного 
и тщательного поиска складок 
в метатерригенных породах 
они обнаружены в единичных 
случаях. Это позволяет пред
полагать, что деформация пла
стического течения происходи
ла в плоскости, примерно сов
падающей с первичной слоис
тостью пород.

Другой выраженный эле
мент деформации этапа МД1 
— минеральная линейность в 
апотеррйгенных породах.' Она 
представлена ориентированно 
расположенными слюдистыми 
минералами (биотита, муско
вита и реже альбита Ц квар
ца) в виде веретенообразных



зерен в плоскости кливажа Кь Их оптическая ориентировка 
совпадает с линейностью (Мухин, 1982). Эти данные также

Рис. И . Кварцит. Полосчатое перераспределение кварца и углеродисто-рудного 
вещества. Николи параллельны. Участок Тасказган.

Рис .12. Кварцит. Уплощенно-паркетная кристал
лизация кварца вдоль кливажа Ki. Николи скре
щены.

указывают на синдеформационную перекристаллизацию* мине
ралов, слагающих породу. Деформации этого типа установлены 
в породах Мурунтауской «линзы» (Бендик, 1970) в виде сильно



Рис .13. Геолого-структурная карта урочища Тасказган (Южный Тамдытау).
Диафторнрованные кристаллические сланцы: 1 — среднекислые аппотеррнгенные; 2 — ос

новные вулканогенные; кремннсто-карбонатно^метавулканогенная формация; 3 — частое че
редование кремнистых (кварциты) н карбонатных (мрамора) пород; 4 — маркирующие го
ризонты мраморов; 5 — маркирующие горизонты вулканитов основного состава; 6 — метатер- 
рнгениые сланцы кремннсто-карбонатно-терригенной формацир; 7 — герцинскне дайки; S — 
замок лежачей складки МД?; 9 — замок складки (М)Д$; 10 — замок складки Д ]0; 11 — осе
вые поверхности мелких складок МД(; 12 — шарниры МДг, 13— линейность А1Д|.

Рис. 14. Деталь замка складки МД?. Видны доскладчатый кливаж Кь подчер
кнутый биотитом и хлоритом и субпараллельная ему деформированная метамор
фическая полосчатость, подчеркнутая кварцем, альбитом й биотитом. Субгори
зонтально к наблюдателю развивается кливаж К?, пересекающий кливаж Кь 
Шлиф. Участок Каратау.
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сжатых складок меридиональной ориентировки (Савчук, Колес
ников, 1982; Савчук, 1989а).

Разрывы этапа МД1 встречаются повсеместно и являются по
стоянным элементом структурного парагенеза. Они легко выяв
ляются при детальном картировании почти в каждом обнажении 
и повсеместно присутствуют в шлифах. В типичном случае раз
рывы на макроуровне представляют собой зоны интенсивного 
кливажироваиия пород, вплоть до превращения крупных слоев 
кварцитов и мраморов в своеобразные кварцито-сланцы и полос
чатые карбонатно-кварцитовые. Породы обладают совершенной 
сланцеватой текстурой и делятся на плитки (микролитоны) тол
щиной несколько миллиметров. Поперек плиток фиксируются 
мельчайшие стреловидные складки, разорванные поверхностями 
кливажа и смещенные на десятки сантиметров и первые метры 
в каждом микролитоне. Наиболее часто такие зоны развиваются 
на границах породных разностей, особенно метаэффузпвов и кри
сталлических сланцев с кварцитами. Мощность зон достигает ино
гда десятков метров, в краевых частях переходя в собственно 
кливаж пород. Амплитуду перемещений таких относительно мощ
ных зон выявить не удается, даже при детальном картировании, 
поскольку в толщах отсутствуют хорошие маркирующие горизон
ты. Можно только предполагать, что величина смещений может 
быть более сотни метров.

Возможно большая величина смещений подтверждается также 
общим линзовидно-уплощеиным строением деформированных по
род, представляющим собой продукт тектонического разлиизова- 
ния в макро- и мегамасштабах, т. е. деформированный объем по
род испытал полное пластическое перемещение одних частей от
носительно других и является полностью линеаризованным объек
том. В пределах Кызылкумов не осталось ни одного участка, где 
деформации в породах отсутствовали или проявились незначитель
но. Структурный парагенез по классификации Е. И. Паталахи 
(1985) соответствует VIII—X тектонофациям мезозональной шов
ной складчатости.

Проявление деформаций в аллохтоне Тасказган сопровожда
лось заметным синкинематическим региональным метаморфизмом. 
Об этом свидетельствует наличие устойчивого парагенезиса ми
нералов, ориентированного в плоскости кливажа параллельно 
линейности пересечения и шарниром складок МДь Парагенез 
зависит от состава пород, в которых он развивается. В разностях 
относительно обогащенных кварцев (кварциты, некоторые разно
видности кристаллических сланцев, метатерригенные породы) 
кливаж подчеркивается уплощенной формой ориентированных 
кристаллов кварца, альбита, часто с характерными «тенями дав
ления». В более алюмосиликатных породах кливаж выполняется 
биотитом, мусковитом. Разности, обогащенные кальцием, железом 
и марганцем, содержат синкинематические минералы: эпидот, 
хлорит, карбонат, актинолит, гроссуляр. Сопутствующая мета-



морфйческая полосчатость в породах состоит из тех же мине
ралов, что и кливаж.

Парагенез минералов этого типа, как показал В. В. Кнауф 
(1984—1986 гг.), не является термодинамически равновесным, 
что позволило в ряде случаев сохраниться реликтовым парагене
зам минералов. Отсутствие равновесия при кристаллизации син- 
кинематических минералов влияет на определение при точной 
оценке Р—Т параметров метаморфизма. Выполненные В. А. Хох
ловым и др. в течение последних 15 лет анализы составов мета
морфических минералов подтверждают колебания температур 
при их образовании от 280 до 450°С при умеренных и низких 
давлениях. Широкий спектр колебаний определяемых темпера
тур метаморфизма, по нашему мнению, может быть связан с ре
гиональным наложенным метаморфизмом и деформациями.

Возраст проявления деформаций нами оценивается как ран
несилурийский. Об этом свидетельствует охват ими всех форма
ций аллохтона Тасказган от позднего протерозоя до раннего си
лура (нижняя возрастная граница). Верхняя возрастная гра
ница проявления деформаций определяется по наличию гальки 
метаморфизованных кварцитов в базальном горизонте перекры
вающей карбонатной формации как додевонская. Принимая во 
внимание наиболее часто встречаемую датировку пород аллох
тона Тасказган калий-аргоновым методом по валовым и мономи- 
неральным пробам в пределах 470—417 млн лет, отвечающих 
среднему ордовику — раннему силуру, можно полагать, что наи
более вероятный — раннесилурийский возраст метаморфизма и 
связанных с ним деформаций.

На основании сказанного обсудим возможную геодинамиче- 
скую интерпретацию полученных данных. Необходимо отметить, 
что структурный парагенез и морфология складок отчетливо 
указывают на очень большое сжатие всего объема пород аллох
тона, сопровождавшееся сплошным течением и линеаризацией. 
Плоскость течения, по пространственному положению в это г
период была близка к поверхности наслоения кембрий-раннесилу- 
рийских отложений, что привело к возникновению текстур течения 
при почти полном отсутствии складок. Поскольку более ранних де
формаций, чем этап ДМ1 в кембрий-раннесилурийских породах 
не обнаружено, можно полагать, что пластическое течение и ди
намометаморфизм пород происходили в плоскости, близкой к 
горизонтальной, т. е. массы горизонтально перемещались. Одно
временно с этим в более древних позднепротерозойских и позд- 
непротерозой-кембрийских отложениях процесс течения сопро
вождался складками. Это означает, что плоскости наслоения по
род этих формаций к моменту горизонтального перемещения рас
полагались под заметным углом к горизонту, в противном случае 
складки бы не возникли. Это приводит к мысли о наличии скры
того, уничтоженного динамометаморфизмом несогласия между 
поэднепротерозойскими-кембрийскими существенно вулканогенны



ми и кембро-раннесилурийскими существенно терригенными от
ложениями.

Направление субгоризонтального течения пород в современ
ной системе координат может быть определено как широтное, 
поскольку шарниры складок и линейность этого этапа статисти
чески ориентированы в меридиональном направлении. Из двух 
возможных направлений горизонтального широтного пластичес
кого течения всего объема пород по единичным замерам вер- 
гентности чаще предполагают западное относительного «выжи
мания» деформированного объема. К этому же выводу пришел 
Р. X. Миркамалов (1987).

Процесс деформации МД1 происходил на некоторой глубине, 
которая может быть оценена приблизительно с учетом палеогра
диента температур. На ранних этапах развития складчатых поя
сов она колеблется от 8 до 15 град/км (Миясиро, Аки, Шенгер, 
1985), что позволяет оценивать глубину проявления динамомета
морфизма в пределах 30—40 км. Вероятно, это значение предель
ное, поскольку не учитывает давление флюида при метаморфи
ческой дегидратации пород, которое может достигать большой 
величины (Мусатов, Межеловский, 1987).

Поскольку все главные процессы регионального динамомета
морфизма описанного типа проявляются преимущественно на схо
дящихся границах плит, можно достаточно уверенно предполагать, 
что деформации аллохтона Тасказган скорее всего проявились 
в условиях субдукциониой геодинамической обстановки.

Этап М Д2 — поддвиг аллохтона Тасказган под аллохтон Косманачи

Проявлен в обоих' подтипах разреза основания комплекса 
Мурун, охватывает все додевонские толщи Южного Тамдытау, 
Аристантау, Бельтау, Джитымтау, Ауминзатау, Букантау (к югу 
от Ирлирской гряды). Ему свойственны пластический стиль де
формаций и региональный динамометаморфизм (МД2).

Типичные формы, фиксируемые в обнажениях, — разобщен
ные складки — полуволны со срезанными крыльями. Степень сжа
тия (отношение длины полуволны к амплитуде) оценивается и 
пределах 1 :3—10. Крылья складок при такой морфологии обыч
но параллельны друг другу и на значительном расстоянии соз
дают видимость моноклинального строения разреза, Она усилива
ется благодаря сквозному развитию кливажа осевой поверхности, 
проявленного местами настолько сильно, что он затушевывает сло
истость или более ранние динамометаморфические текстуры. Зам
ки складок в среднем более округлые, чем в этапе МД].

Охват деформациями всего объема основания комплекса Му
руй фиксируется и по крупным складчатым формам (рис. 15, 16). 
Детальное картирование структуры аллохтона Тасказган пока
зывает наличие изоклинальных, первично лежачих складок с ам
плитудой, превышающей первые километры. Наиболее показа



тельны в этом отношений складчатые структуры урочищ Тасказ- 
ган (Южный Тамдытау) Чолчаратау (Южный Букантау).

На геолого-структурной карте урочища Тасказган (рис. 13) 
крупная, первоначально лежачая складка, смятая дополнитель
но в антиформу, устанавливается по пространственному поведе
нию осевых поверхностей изоклинальных складок МД1 и сопут
ствующему им кливажу осевой поверхности, а также границам 
крупных литолого-структурных элементов (в частности, границы 
между поздний протерозой-кембрийскими и кембро-раннесилурий- 
скими отложениями). Наличие лежачей складки с изогнутым 
шарниром, погружающимся на запад-северо-запад и восток-юго- 
восток, устанавливается по различному структурному положению

Рис. 15. Схематическая геолого-структурная карта нижней части комплекса Му- 
рун (Южный Тамдытау). А—Б — разрез.

Карбонатная формация: / —• известняки и доломиты, 2 — базальный горизонт конгломе
ратов и гравелитов; формации аллохтона Косманачн; 3 — терригенно-полимпктовая, 4 — 
кремнисто-карбонатно-террнгенная; формации аллохтона Тасказган; 5 — метатеррнгенная; 
6 — карбонатно-кремннсто-метатерригеиная; 7 — мставулканогсиная карбонатно-кремнистая; 
S — метавулканогеино-сланцевая; 9 — экзотические тела кремней и карбонатов: 10 — разло
мы поздних стадий; / /  — наволок Тасказган-Косманачп; 12 — контуры горной части района.

метатерригенпых сланцев кембрия — раннего силура на более 
древних отложениях в пределах южного крыла и западной пери- 
клинали и под ними на восточной периклинали при плавном из
менении положения границ через вертикальное на северном кры
ле. Конформно границам ведут себя и складки этапа МДг, имею
щие на южном крыле южные наклоны осевых поверхностей С, 
и Ki, на северном— вертикальные, а на восточном — западные, 
пологие, около 40—50°. Обратная последовательность разреза на 
восточной периклинали подтверждена при поисковом бурении. 
Таким образом, ядро складки сложено дислоцированными поро
дами позднего протерозоя-кембрия, облекается породами кемб
рия— раннего силура и является, таким образом, для этапа МД:; 
лежачей антиклинально, замок которой повернут выпуклостью 
к северу. Подковообразное строение складки в разрезе обуслов-



Тамдытау):
Линейность: / — этапа МД|; 2 — этапа МД2; 3 — Тасказганская антиформа этапа (М) Д 0; 4 — наволок Тасказган — 

Косманачи этапа МДг; 5 — разломы этапа Дю.
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Рис. 17. Схема геологического строения ( б )  и разрез ( а )  участка Чолчаратау:
1 — мезо-кайнозойскне отложения; кокпатасская свита; 2 — кварцсодержащие метай 

чаинки и метаалевролиты; 3 — сланцы углисто-кремнистые, углистые, серицит-кремнисп 
4 — углеродистые кремни, кварциты; 5 — доломиты; 6 — амфиболиты и амфнболсодержап 
сланцы, прослои кварцитов и доломитов; 7 — гранодиориты, адамеллиты (С*—Pi); в — Д< 
ки среднего и кислого состава (С*—Pi); 9 — шеелитоносные скарново-рудные тела; 10 
разломы; элементы залегания: 11 — осевой поверхности и шарниров (линейности) изою 
нальных складок; 12 — кливажа осевой поверхности; 18 — кровли интрузива; 14 — контаю 
пород; 15 — линия геологического разреза; 16 — проекция шарнира ХоджааХметской стр̂  
туры на дневную поверхность.



лено наложенным на нее антпформным изгибом более поздних 
этапов.

Однотипность стиля деформаций аллохтона Тасказган по всей 
территории подтверждается исследованиями на участке Чолча- 
ратау (Южный Букантау). На рис. 17 закартирован фрагмент 
западной переклинали крупной линейной складки. Ядро склад
ки представлено, как и на участке Тасказган, чередующимися 
породами кремнисто-карбонатно-метавулканогенной формации 
позднего протерозоя — кембрия (?), а крылья — породами кембро- 
среднеордовикской кремнисто-карбонатно-терригенной. На всех 
предшествующих геологических картах структура гор Чолчара- 
тау трактовалась как изоклинальная антиклиналь. Детальное 
картирование, выполненное М. И. Ильиным с одним из авторов 
данной работы в 1S85 г., показало, что в трактовке структуры пред
лагаемой «антиклинали» есть два противоречия. Первое заклю
чается в том, что углы наклона пород северного крыла сущест
венно круче (70—90°), чем южного (40—70°) и, следовательно, 
при общем падении па север они должны сходиться друг с дру
гом на глубине, что является признаком синклинали или ныряю
щей антиклинали. Второе обнаруживается при картировании 
направления погружения шарниров мелких изоклинальных скла
док, которые по варианту «антиклинали» должны быть погруже
ны в западных румбах, но в действительности полого погружены 
в восточных, что естественно для структуры со сходящимися 
вниз крыльями, т. е. синклинали или перевернутой антиклина
ли. Построение детальных, разрезов с использованием данных 
структурного бурения показало, что структура участка Чолчара- 
тау представляет собой фрагмент ныряющего замка антиклина
ли. Шарнир замка имеет субширотную ориентировку, выпуклость 
антиклинали обращена к северу, как на участке Тасказган. С уче
том общей геологической обстановки амплитуда лежачей складки 
оценивалась свыше 10 км (Мухин, Ушаков, Ильин, 1985).

Еще большая амплитуда лежачей складки, трансформирован
ной в ; тектонический покров, в пределах комплекса Тасказган 
приводится в работе Р. X. Миркамалова (1987). При изучении 
тектонического строения гор Ауминзатау, Бельтау и Джетымтау 
он отмечал, что повсеместно позднепрогерозой-кембрийские от
ложения кремнисто-карбонатно-метавулканогенной формации на
двинуты на кембро-силурийские отложения существенно мета- 
терригенных формаций. Амплитуда складки шарьяжа составляет 
только в горах Ауминзатау свыше 10 км, в целом для Ауминза- 
Джитымтауского горного узла — более 25 км. Однако столь зна
чительная амплитуда требует проверки структурным бурением.

Сочетание мелких складчатых форм с крупными лежачими 
складками характерно также и для аллохтона Косманачи, сло
женного окраинно-океаническим подтипом разреза. Первые све
дения о наличии крупных лежачих складок приведены Ю. К. Бы
ковским и др. (1975) по результатам исследования структуры гор



Аристаытау, ранее рассматривавшуюся как антиклиналь с уме
ренно наклоненными крыльями. Детальные структурные исследо
вания в центральной части антиклинали показали, что породы в 
ядре складки более молодые по возрасту, чем на крыльях и повсе
местно находятся в запрокинутом залегании. Тщательное карти
рование участка позволило выявить изогнутую лежачую антикли
наль ныряющим к северу замком. Амплитуда антиклинали сос
тавляет более 4 км (рис. 18).

Сложная изоклинально-чешуйчатая структура аллохтона Кос- 
маначи устанавливается на одноименном участке стратотипичес
кого развития. На структурной карте участка в его центральной

/  — карбонатные отложения с базальным горизонтом в основании; 2 — песчаники чет
вёртой подсвнты бесапанской свиты; 3 — алевро-сланцевъге отложения третьей подсвнты бе
са па некой свиты; 4 — осевая поверхность лежачей антиклинали; 5 — осевая поверхность 
наложенной антиформы; 6 — вязкие разрывы; 7 — элементы залегания пород; 8 — опрокину, 
тые залегания пород.

части прослежено северо-восточное замыкание крупной перевер
нутой (ныряющей) Косманачииской синклинали (рис. 19). Шар
нир складки полого погружается в восток-северо-восточном на
правлении под углом 10—30°. Мелкие складки имеют ту же ори*; 
ентировку, указывая на высокую степень упорядоченности лами
нарного тектонического потока. Ширина складки не менее 2 км, 
длина более 5 км, амплитуда свыше 3 км. Складка осложнена

Рис. 19. Геолого-структурная карта участка Косманачи. Составил П. А. Мухин 
с использованием материалов Эн. Э. Асадулина, Л. П. Фадеичевон, И. В. Коро
левой, И. В. Кондель, Д. Ф. Капустина и биостратиграфических данных 
3. М. Абдуазимовой, В. Н. Пучкова.

Карбонатная формация (Д — Сз): / — доломиты, известняки; 2 — базальный горизонт! 
конгломератов; аллохтон Косманачи, терригенная полимиктовая формация (О,—S)j 
8 _  алевро-песчано-сланцевая пачка ( S ,); 4 — песчаная пачка ( О,,—$ ,) ;  5 — аллохтон Кос-! 
маначи, кремннсто-карбонатно-террнгенная формация (черное— «экзотические» тела); 6~\ 
аллохтон Тпеказган, метатеррнгенная формация ( О -—» S , V> ; 7 — прослеженные
горизонты; S — зоны «вязких» разрывов; 9 — то же, вне масштаба; 10 — шов наволок» 
Тасказган — Косманачи; / /  — стратиграфические границы; 12 — простирание кливажа Щ 
13 — ось Косманачииской перевернутой синклинали; 14 — наложенные складки; 
15 — постскладчатые разломы наложенных этапов; 16 — оси перевернутых мелких aim  
клкналей; 17 — то же, синклиналей; 18 — нормальнее залегание; 19— опрокинутое залегание.
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«вязкими» разрывами по обе стороны от ядерной части. Мощность 
этих разрывов 100—150 м, кроме того, вдоль кливажа развива
ется масса более мелких разрывов. Кливаж ориентирован одно
родно по простиранию и на глубину, с северным наклоном при 
углах 40—60° и занимает субпараллельное положение к осевым 
поверхностям складок. С юга складка осложнена более мелки
ми изоклинальными с разрывами на крыльях. Обе аллохтонные 
единицы — Косманачи и расположенная южнее и структурно ни
же Тасказган — разделены наволоком Тасказган — Косманачи 
мощностью до 500 м, однородно конформно кливажированы, соз
давая псевдоненарушенный облик толщи. Важная особенность 
структуры — ныряющий стиль складок, который легко доказыва
ется по текстурам кровли-подошвы слоев (рис. 20) и подтверж
ден палеонтологически. Таким образом, вергентность складок на 
данном участке развития аллохтона Косманачи оказывается се
верной, той же самой, что установлена в горах Аристантау.

При изучении структуры нижней части комплекса Мурун ши
рокое развитие лежачих разноамплитудных складок обнаружено 
А. В. Толоконниковым, П. А. Мухиным (1978) в горах Амантай- 
тау (рис. 21), К- В. Захаревичем и др. (1987) в горах Бельтау 
и Р. X. Миркамаловым (1987) в горах Ауминзатау, Бельтау, Джи- 
тымтау. В течение последних 15 лет аналогичные сведения об изо
клинально-чешуйчатом строении гор Южного Букантау получены 
Я. Б. Айсановым, В. Н. Ушаковым, А. Я. Котуновым и др. Та
ким образом, региональное развитие разномасштабных лежачих 
складок, имеющих северную вергентность, не вызывает сомнений.

Осевой кливаж — постоянный элемент структурной триады это
го этапа. Он проявлен, хотя и с разной интенсивностью, во всех 
литологических разностях аллохтонов Тасказган и Косманачи, 
включая даже мощные пачки мономинеральных кварцитов. Наи
более хорошо и совершенно кливаж проявляется в глинистых и 
алевроглинистых разностях. Здесь он охватывает весь объем по
род до субзернового уровня и по нему может формироваться 
эмбриональная вторичная полосчатость (рис. 22, 23). В более 
грубых песчано-гравийных разностях кливаж часто из тонких 
пластинок делимости пород превращается в груболинзовидный с 
толщиной микролитонов 1—2 см. В шлифах кливаж легко уста
навливается благодаря уплощенной форме обломков с «тенями 
давления» и перекристаллизации тонкого материала матрицы в 
ориентированный слюдистый серицитовый, серицито-углеродистый 
рг серицито-хлоритовый агрегат.

Рис. 20. Сводный литолого-структурный разрез через участок Косманачи:
а — поведение кливажа Кг; б — поведение слоистости; в — обобщенная структурная ин

терпретация; 1 — пелиты; 2 — алевролиты; 3 — песчаники; 4 —гравелиты и гравийные пес
чаники; 5 — доломиты; 6 — конгломераты; 7— кварцито-карбонатные «экзотические» тела; 

. 8 — позднепалеозойские дайки; 9 — главные «вязкие» разрывы; 10 — кливаж К*; 11 — мел
кие разрывы; 12 — осевая поверхность складки (стрелка показывает направление омола
живания разреза); 13 — мелкие «вязкие» разрывы; 14 — места определения нормальных и 
опрокинутых залеганий пород.
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В метапородах аллохтона Тасказган, испытавших динамоме 
таморфизм МДь описанный выше, кливаж К2 также постоянны! 
член структурной триады и занимает осевое положение по отно 
шению к складкам этой генерации. Накладываясь на кливажны! 
поверхности Ki и синхронную полосчатость, он смещает и дефор 
мирует их повсеместно даже на микроуровне. Пересечение кли 
важом ранее созданных метаморфических текстур приводит к пе 
реориентировке ранее созданного парагенеза минералов и ш 
диафторическому перерождению. Биотит разлагается с выделе 
нием рутил-сфенового тончайшего агрегата и переходит в хлори:

» Рис. 21. Схема геологического строения гор
Амантайтау (по Толоконникову, Мухину, 1978):

Ордовик — силур, терригенные отложения: 1 — 
нижняя пачка (сланцы, алевролиты); 2 — верхняя 
пачка (алевролиты, песчаники, гравийные песчаники)
3 — мелкие лежачие складки: а — антиклинали, б — 
синклинали; 4 — осевые поверхности крупных лежа
чих складок: а — антиклиналей, б — синклиналей; 5— 
разломы наложенных этапов; 6 — залегание пород: 
а — нормальное, б — опрокинутое.

и серицит. Чешуйки мусковита дробятся и также переходят в 
ориентированный по новому направлению агрегат серицита. О чет 
часто плоскости кливажа обильно импрегнируются рудным и угле 
родистым веществом. Весь парагенез синкливажных минерале! 
соответствует серицит-хлоритовой субфации зеленосланцево} 
фации. Температура синкинематического метаморфизма определи 
лась неоднократно в пределах 200—280°С (Хохлов и др., 1974; 
Захаревич и др., 1987; и др.).

Разрывные структуры этого этапа широко распространена 
среди пород Тасказганского и Косманачинского аллохтонов ни^



ней части разреза комплекса Мурун, однако они настолько спе
цифично выражены, что долгое время не опознавались, да и в 
настоящее время их выделение вызывает споры. Это в первую- 
очередь обусловлено тем, что разрывные структуры данного типа 
имеют непривычное внутреннее строение, без резких ограничений, 
и выявляемые зоны пластического синметаморфичебкого течения,, 
представленные сланцеватыми бластомилонитами, постепенно 
переходят в участки конформного кливажирования пород, созда
вая видимость ненарушенного залегания.

В типичном случае зоны разрывов подобного типа хорошо вид
ны среди изоклинально смятых слоистых пород, когда изокли
нальные складки разобщены на серию пластин-полуволн со свое-

* 7 .  . . ' • • ьЯДЯЙ
■'Ч'чЧ ■ . . .  V ". ■■ . \.ij >7■' 11 'N \  ■

V.. ". . \

Ч ;,л Чй,-. ■. V , ■- ■ "V й -Я - 'Ч '

Ч Ч ч  • . %  • s ' . V ‘ • : V ^ & . vs y

Ч Х 0 *-* -• v • ■ ь * ЧХ х- - Л С Ь <0#
X  -  Ч X  ' • * '■ V, ■ ' %  W -•

Рнс. 22. Линзовидно-полосчатое перераспределение углеродисто-рудного вещества 
вдоль плоскостей кливажа К? в терригенной полимиктовой формации аллохтона 
Косманачи. Шлиф, николи параллельны, прорисовка по фотографии. Горы Арис- 
тантау.

образным линзовидно-ленточным чередованием пород, представ
ляющих собой фрагменты расплющенных и сильно вытянутых 
слоев. Одновременно резко возрастает степень кливажирования 
литологически однотипных пород по сравнению с замковыми час
тями складок. В зонах разрывов даже самые «жесткие» породы 
(обычно песчаники на кремнистом цементе, которые очень слабо 
кливажируются в замках, сохраняя массивную текстуру) превра
щаются в сланцы с очень ярко выраженной способностью раска
лываться на тонкие плитки. Зоны подобного рода Е. И. Патала- 
хой выделены в особый тип «вязких» разрывов.

При изучении под микроскопом пород, взятых из замковых 
частей складок и разрывов, обнаруживается, что в последнем



случае резко возрастает частота кливажных поверхностей, кото
рые начинают облекать практически каждое зерно, уплощая их 
и перемещая на расстояние в 2—10 раз больше, чем поперечник 
зерна. Становятся неопознаваемыми первично слоистые тексту
ры. Большое значение в перемещениях имеет количество глинис
того цемента и углеродистого вещества в породе, так как в кли- 
важированных разностях они выполняют роль «смазки». Одно
временно с этим наблюдается более высокая степень перекри
сталлизации цемента в слюды (серицит).

Подсчитать количество таких зон в пределах пород Тасказ- 
ганского аллохтона комплекса Мурун, где уже ранее проявилась

Рис. 23. Линзовидно-полосчатое перераспределение углеродисто-рудного вещества 
в терригенной полимиктовой формации аллохтона Косманачи. Николи скрещены. 
Видна зарождающаяся вторичная метаморфическая полосчатость, параллельная 
кливажу Кг и представленная тончайшим агрегатом серицита, кварца и альбита 
(светлое). Все эти минералы имеют близкую оптическую ориентировку, выяв
ляемую по эффекту одновременного погасания.

структурная гомогенизация, практически невозможно. Но по от
дельным структурным сечениям видно, что они разобщают тол
щу на множество более мелких пластин и встречаются повсеме
стно. Однако среди них удается выделить наиболее крупную зону, 
которая располагается между аллохтонами Тасказган и Кос
маначи.

Внутреннее строение наволока аналогично вышеописанным 
более мелким зонам Тасказган — Косманачи, но с некоторыми 
специфическими отличиями. Прежде всего они выражаются в 
очень высокой степени рассланцевания пород, превращающего 
даже плотные кремнистые разности в легко раскалываемые на



тонкие плитки кремнистые сланцы. Другая особенность — повы
шенная углеродистость зоны и, наконец, присутствие тектони
чески разлинзованных фрагментов различных разрезов шириной 
десятки и длиной сотни метров среди сплошной рассланцованной 
массы.

Ширина зоны довольно изменчива: в Южном Тамдытау от 
первых десятков — сотен метров на западе до сотен метров и да
же километров на востоке в Мурунтауском рудном поле. Одно
временно увеличиваются количество и размер отдельных текто
нических линз. По данным Ю. С. Савчука (Мухин, Савчук, Ко
лесников, 1988), в пределах месторождения шов наволока Тас- 
казган — Косманачи распадается на пучок из нескольких зон, 
разделяющих раздавленные блоки пород. Синметаморфическая 
природа разлома подчеркивается на всем его протяжении не толь
ко согласным (конформным) расположением текстур течения с 
кливажем окружающих пород и аналогичным минеральным пара
генезисом, но и большим количеством субсогласных с текстура
ми течения жил «метаморфического» кварца.

' В горах Букантау зона главного наволока проходит между 
нижнепалеозойской (?) коксайской свитой и кембро-ордовикски- 
ми отложениями боктекекской, телибайсксй и люпекской.

Динамометаморфический структурный парагенезис этапа МД?, 
по классификации Е. И. Паталахи (1985), соответствует VII—IX 
•тектонофациям мезозоны и лишь в зонах вязких разрывов — X. 
Вверх по разрезу в породах четвертой бесапанской подсвиты, а 
также в ее латеральных аналогах Северного Букантау — телибай- 
ской и люпекской свитах деформации проявились менее интен
сивно и не превышают VII—VIII тектонофации (табл. 3).

Для этапа МД? структурного преобразования пород аллохто
нов Тасказган и Косманачи комплекса Мурун может быть уста
новлено положение в общей геохронологической шкале как позд
ний силур, поскольку наиболее молодые породы, подвергнувшиеся 
деформации, — позднесилурийские, а стратиграфически зале
гающие на них раннедевонские конгломераты деформациям этого 
этапа не подвергались. Это отмечалось не только в многочислен
ных публикациях по Кызылкумам, ко и для района Северного 
Нуратау,* расположенного восточнее (Бискэ, Усманов, 1982).

В одновозрастных разрезах гор Кульджуктау (комплекс Кок- 
патас), приближенных по областям осадконакопления к комп
лексу Мурун (северный тип разреза), — вулканогено-терриген- 
ная 0?_з и вулканогеино-карбонатно-терригенная Оз—Si форма
ции— устанавливаются следы более ранних деформаций, чем 
шиэоко проявленные герцинские складки. Эти ранние складки 
мелкие, размеры их порядка первых десятков сантиметров, стре
ловидные с резким увеличением мощностей в замках. Деформация, 
по классификации Е. И. Паталахи, соответствует VUI—X тектоно
фациям. Ориентировка шарниров складок по азимуту 120° при близ- 
горизонтальном наклоне. Эти деформации пока слабо изучены и вер-
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гентность не определена. По мне- 
ншо авторов, ранние деформации 
в северном типе разреза гор 
Кульджуктау можно коррелиро
вать с этапом МД2 комплекса 
Мурун. У них близкое время 
проявления (силур), одинаковый 
уровень метаморфических преоб
разований и интенсивности де
формаций.

Геодинамический режим про
явления деформаций этапа МД2 
определяется с большей досто
верностью, чем предыдущего, 
поскольку сохранность его эле
ментов значительно выше и изу
чены они лучше. По имеющимся 
данным, в процессе деформации 
на площади, превышающей сов
ременную территорию Кызылку
мов, происходило пластическое 
относительное течение пород в  
северном направлении в усло
виях очень большого давления, 
превышающего порог хрупкости 
пород, в субгоризонтальной плос
кости, о чем свидетельствует ма
лый угол несогласия в подошве 
девона между слоистостью и кли  ̂
важом. По свойствам оно приб
лижалось к ламинарному потоку.

Как и в предыдущем этапе, 
деформации могли проявляться 
либо при обдукции, либо при суб- 
дукции коры на границе пале
оплит, поскольку оба эти текто
нических явления кинематически 
равноправны. Субдукция дефор
маций доказана прежде всего 
океаническим происхождением 
деформированных пород форма
ции и наличием южнее и север
нее формируемого клина синх
ронных вулканических поясов с 
известково-щелочным профилем 
магматизма, характерных соот
ветственно для островных дуг 
(комплекс Букан) и активных



континентальных окраин (комплекс Кокпатас). Совпадение этих 
явлений во времени в варианте обдукции необъяснимо.

Этап МД.* — поддвиг покровов в основании комплекса Тамды

Деформации этого этапа проявлены в породах основания комп
лекса Тамды (кремнисто-карбонатно-метавулканогенная PR2—G?, 
карбон атно-кремнисто-терригенная олистостромовая О—S фор
мации). Трудность их изучения обусловлена многократным на
ложением интенсивных деформаций в нижней части комплекса, 
.неслоистым характером средней части разреза, вулканогенностыо 
и олистостромовым характером верхней.

Шарьяжные структуры предположительно позднекаледонского 
возраста (до S2—Д 1) выявлены по присутствию олистостромовых 
горизонтов и зон меланжирования. Детальное геологическое кар
тирование позволило установить особенности структуры этапа 
МДз сверху вниз (рис. 24).

В карбонатно-кремнисто-терригенной олистостромовой форма
ции (О—S) деформации этапа Д 3 проявились неравномерно по 
разрезу и в зависимости от состава слагающих породных разно
стей. Верхняя пачка олистострома превращена в мощную зону 
бластомилонитов по породам разного состава. Интенсивность 
деформации соответствует VIII—X тектонофациям. В крупных 
олистоплаках щелочных базальтов (елемесащинская свита) де
формации фиксируются в виде редких тектонических швов и 
грубого кливажа, интенсивность которого нарастает к подошве 
олистоплаков (до 1—2 мм). Деформации вулканогенной части раз
реза находятся на уровне IV—VII тектонофаций. В нижней оли
стостромовой пачке алевролитовый матрикс интенсивно кливажи- 
рован, микролитоны мощностью от долей до 1—2 мм. В блоках 
(олистолитах) песчаников микролитоны 0,5— 2 см. Эта часть раз
реза образует зону вязкого разрыва видимой мощностью от пер
вых метров в районе оврага Джерой до 750 м к северу от кол. 
Елемесащи. Падение плоскости разрыва пологое, 30—50° на 
юг и юго-восток, деформации соответствуют VI—VIII тектоно
фациям.

Ниже по разрезу несло истой монотонной алевро-песчаниковой 
толщи (тайманская, аккудукская свиты) развит грубый эмбрио
нальный кливаж, толщина микролитонов редко доходит до пер
вых сантиметров. В слоистых разностях отмечаются единичные 
складки с широтными шарнирами и пологими (30—60°) осевы
ми поверхностями. Вергентность их в южных румбах. Деформа
ции здесь отвечают IV—VII тектонофациям. Наиболее интенсив
но деформации проявлены в средней части разреза, характери
зующейся более тонким гранулометрическим составом пород и 

. присутствием крупных олистолитов карбонатно-кремнистого сос
тава. Кремнистые породы кливажированы на пластинки толщи
ной 1—5 мм, а алевролитовый матрикс — 0,5— 2 мм, что соответ
ствует VII—X тектонофациям.



Метаморфизм карбонатно-кремнисто-терригенной олистостро- 
мовой формации находится на уровне низших ступеней зелено
сланцевой фации в отличие от более метаморфизованной подсти
лающей кремнисто-карбонатно-метавулканогенной PR2—£? форма
ции. Деформации последней наиболее изучены в горах Север-

Рис. 24. Схема гелогического строения северо-восточной части гор Тамдытау.
1 — карбонатная формация S, — D,: карбонатно-кремнисто-террнгенная (олистостромовая) 

формация О—S ; 2 — верхняя олистостромовая пачка; 3 — олистоплаки щелочных базальтов; 
4 — нижняя олистостромовая .пачка; 5 — алевро-песчаная пачка; 6 — вязкие разрывы; 7 — 
зоны бластомилоннтов по олистостроМовым пачкам (терригенный меланж); 8 — геологичес
кие границы; 9 — поздний разлом; 10 — граница с мезо-кайнозойскими отложениями.

ного Тамдытау, где распространена литологически контрастная 
верхняя часть формации (верхняя подсвита учкудуктауской сви
ты). Выделяются несколько этапов деформаций (рис. 25).

Наиболее ранней является минеральная полосчатость в поро
дах, подчеркнутая параллельными ей маломощными кварцевы
ми прожилками. Метаморфизм колеблется от субфации хлорит- 
биотит-мусковитовых сланцев до гранат-кордиерит-ортоклазовой,



причем смена* высоких субфаций более низкими происходит по
степенно снизу вверх по разрезу.

В следующий этап минеральная полосчатость деформирована 
в изоклинальные, стреловидные складки с практическими парал
лельными крыльями. Породы превращаются в бластомилонпты. 
Кливаж интенсивный, тектонофация VIII—X. Ориентировка шар-

Рис. 25. Три этапа структурно-метаморфических событий в метатерригенных по
родах учкудуктауской свиты Северного Тамдытау. Первый этап — метаморфичес
кая полосчатость (Ki), второй — изоклинальные складки (J li= 3 0 0 < 2 0 ), тре
тий — изоклинальные складки (Л3= 2 0 0 < 2 0 ) . Прорисовка по полированному об
разцу. Масштаб 1:1.

ниров в местах, где четко опознаются складки этого типа, запад- 
северо-западная (Л2 =  300<20) при пологих осевых поверхностях 
(285С15).

В дальнейшем осевые поверхности ранних складок сминают
ся в более поздние. Эти складки также изоклинальные, степень 
сжатия 1:4—5. Кливаж интенсивный, тектонофация VII—IX. Ори
ентировка шарниров широтная (Л3 =  260<20), осевые поверхно
сти пологие (320<30).

! Ориентировки шарниров складок двух этапов деформаций 
близки и дают разброс значений 260—315< 0—25 (80—130< 
< 0 —30). Проявление складчатых этапов приводит к двойному 
диафторированию ранних высокотемпературных ассоциаций 
(Корчевская, Салов, 1986). Первый этап соответствует катазо- 
нальной, а последующие — мезозональной шовной складчатости 
высших тектонофаций (табл. 4).

Таким образом, деформации МД3 в комплексе Тамды неод
ноактны и в дальнейшем, вероятно, можно будет выделить не
сколько этапов структурно-метаморфических преобразований, по
добно этапам в комплексе Мурун. Кроме того, можно отметить,



что интенсивность, последовательность и эволюция процессов 
деформаций в нижней и верхней частях комплекса Тамды очень 
похожи на деформации нижнего и верхнего покровов комплекса 
Мурун за исключением противоположного направления вергент-
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ности. Можно полагать, что сходство стиля деформаций определе
но сходством геодинамических процессов, однако достоверно уста* 
повить это в Кызылкумах не удается из-за ограниченного разви
тия деформированного комплекса.



Исследователями (Буртман, 1976; Бискэ, Поршняков, Тал ата
манов, 1982; Бискэ, 1989) показано, что в более восточных рай
онах Южного Тянь-Шаня, в Ферганском и Атбашинском хребтах 
аналогичные образования также метаморфизованы в допоздиеси- 
лурийское время. Процессы метаморфизма и деформаций про
явились многократно на катазональном (эклогиты) и мезозональ- 
ном (амфиболиты) уровнях коры. В. С. Буртман и др. (1984) 
считают, что процессы динамометаморфизма синхронны воз
никновению силурийского гранитоидного магматизма в Средин
ном Тянь-Шане и проявились при частичной субдукции коры океа
нического типа на север под Срединный Тянь-Шань.

Подстадия коллизионная
Этап Д 4 — деформация каледонского покровного сооружения

Структуры этапа Д 4 достоверно устанавливаются в каледон
ском структурном этаже комплекса Мурун и предполагается их 
наличие в вулканогенно-терригенной 0 2-з и вулканогенно-карбо- 
натно-терригенной Оз—Si формациях комплекса Кокпатас. В дру
гих комплексах деформации этого этапа не установлены.

На юге области распространения комплекса Мурун структу
ры этапа Д4 фиксируются в виде чередующихся протяженных ан- 
тиформных и синформных складок (рис. 26) восток-юго-восточ- 
ной и северо-восточной ориентировки. Осевые поверхности скла
док вертикальные. При общей антиклинорной структуре региона 
на северном и южном крыльях отмечаются протяженные Тасказ- 
ганская и Ауминзатауская антиформы, а между ними — более 
мелкие Джитымтауская и Бельтауская.

Протяженность складок до 80 км, размах крыльев 5—10 км. 
По простиранию оси складок испытывают плавные перегибы от 
близширотного и восток-юго-восточного в Аумиизатау и Тамды- 
тау до юго-восточного направления в Сангрунтау с погружением 
шарниров под углами 5—20°.

Крупные складки равномерно покрывают площадь, ритмично 
повторяясь через 6— 8 км. Углы падения пород на крыльях скла
док 30—60°. Ядерные части крупных складок осложнены более 
мелкими, такой же ориентировки. В Центральном, Южном и Вос
точном Букантау в каледонском структурном этаже комплекса 
Мурун складки этого этапа такой же ориентировки. Крупные 
синформные складки расположены между тектоническими окнами 
Бозтау— Кокпатас и Кокпатас — Окжетпес.

В динамометаморфический структурный парагенезис этапа 
Д4 входят структуры — будинаж и мелкие трещины отрыва, наи
более изученные в районе Мурунтау (Мухин, Савчук, Колесни
ков, 1988). Структуры — будинаж проявлены в пластах чередо
вания контрастных пород и в согласных прожилках раннего квар
ца. Межбудинные пережимы, как правило, незаконченные, за
полнены втеками более платинных пород, реже с мелкими тре



щинками отрыва. Пережимы ориентированы соответственно шар
нирам складок.

Трещины, отрыва развиваются в ядерных частях складок, в. 
прослоях более грубозернистых пород среди метапелитов. На мес
торождении Мурунтау трещины образуют три системы — продоль
ную, поперечную и пологую (Савчук, Колесников, 1982). Трещины

Рис. 26. Схема расположения вертикальных восток-юго-восточных и северо-вос
точных складок этапа Д 4 в каледонском структурном этаже Центральных Кы
зылкумов:
■ 1 — контур выходов домезозойского складчатого основания; 2 — верхнепалеозойские по

роды; 3 — каледонский структурный этаж комплекса Мурун; 4 — гранитоиды; 5 — оси вер, 
тикальных складок: а — антиклиналей, б — синклиналей; 6 — границы развития северо-вос
точных складок.*

.малрмощные — первые сантиметры, при протяженности — пер
вые метры, выполнены кварцем.

Разрывы этапа Д 4 ориентированы субширотно и в северо-вос
точном направлении. Северо-восточный изучен в центральной ча
сти месторождения Мурунтау (Савчук, 1989). Ширина его 10— 
30 м, зона выражена тектоническим разлинзованием, будинажем, 
рассланцеванием. Породы разобщены на линзовидные блоки раз
мером 1—0,5X0,3 м в поперечном сечении. Линейность блоков 
90Z40, что указывает на правые взбросо-сдвиговые перемещения 
по разлому. Линзовидные блоки заходят друг за друга, обуслов
ливая чешуйчатое строение зоны. Падение вязкого разлома 80— 
90° на юго-восток. По его зоне проходит флексурообразный пере
гиб: в северо-западном блоке углы падения пород 20—30°, в юго- 
восточном доходят до вертикальных при близкой ориентировке
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с разломом. Разлом сопровождается оперяющими трещинам] 
отрыва и скола восток-северо-восточного и широтного простира 
ния, выполненных золотоносным кварцем.

Анализ структурных характеристик показывает, что деформа 
ции соответствуют IV—VI тектонофациям (табл. 5).

Время проявлений деформаций этапа Д4 устанавливается ка1 
лозднесилурийское — додевонское. Основанием для этого являет

Рис. 27. Антиклинальная складка в правом борту Арапказгансая. В ядре склад 
ки породы учкудукской свиты с несогласием перекрываются породами нижне 
дженгельдинской подсвиты:

1 — доломиты нижнедженгельдинской подсвиты; 2 — известняки, доломиты (с прослоям] 
.кремней) учкудукской свиты; 3 — контакт между свитами; 4 — мелкий разлом.

Рис. 28. Характер складчатости и соотношение дженгельдинской и учкудукско; 
свит в районе пос. Учкудук. Принципиальный разрез:

/  — известняки, доломиты дженгельдинской свиты; учкудукская свита; 2 — вулканит) 
■среднего состава; 3 — переслаивание известняков и кремней; 4 — комковатые известняк! 
5 — разломы; 6 — точки наблюдений. Остальные обозначения — разные породы нижележ*

V
щих дарбазинской St dr и шурукской Оэ Sr свит.

ся следующее. Деформации этого этапа развиты только в поро 
дах, имеющих возрастной диапазон от позднего протерозоя д< 
силура. Между породами каледонского структурного этажа, гд< 
развиты эти складки, и нижнедевонскими отложениями, залегаю



щими с базальным горизонтом на различных уровнях нижнёпа- 
леозойской толщи, фиксируется слабое угловое несогласие, вели
чина которого доходит до 30° в Южном Тамдытау и Аристантау.

В Кульджуктау структуры этого этапа обнаруживаются также 
отчетливо. По Арапказгансаю в поздневенлокских доломитах ос
нования карбонатной деформации установлена антиклинальная 
складка с вертикальной осевой поверхностью и размахом крыльев 
порядка 250 м. В ядре складки залегают тонкослоистьгё иЗвёст- 
ияки с прослоями черных кремней лландоверийского яруса. Эти 
породы смяты в синклиналь с вертикальной осевой поверхностью. 
На контакте между толщами развит маломощный (1 —10 см) про
слой выветрелых пород (рис. 27).

На южном склоне Кульджуктау (район пос. Учкудук) венлок- 
ские известняки и доломиты залегают на разных горизонтах 
(кварцевые песчаники, слоистые известняки с прослоями крем
ней, комковатые известняки, вулканиты среднего состава) под
стилающей толщи (рис. 28). Таким образом, несогласное залега
ние и деформации пород в пологие складки в раннем силуре до
статочно очевидны.

СТАДИЯ ЗАКРЫТИЯ ГЕРЦИНСКОЙ
ОКЕАНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

Подстадия субдукционная

Этап М Д5 — поддвиг комплекса Кулкудук под комплекс ТаМДы

Деформации этапа МД5 охватывают формаций комплексов 
Кулкудук и Тамды. Наиболее отчетливо Они установлены в поло
се шириной до 0,5 км по обе стороны тектонического шва, по 
которому породы комплексов соприкасаются. В подошве комп
лекса Тамды метаморфические аповулканогенные сланцы интен
сивно диафторированы, согласно с тектоническим швом клива- 
жированы и смяты в мелкие лежачие изоклинальные складки. 
Благодаря хорошо проявленному кливажу породы имеют гней
совидную текстуру с линейной ориентировкой минералов в суб
меридиональном направлении.

Те же деформации характерны и для верхней, олистостромо- 
вой части разреза комплекса Кулкудук, которая почти повсе
местно подстилает тектонический комплекс Тамды. Алевро-пе- 
литовый матрикс, в который погружены экзотические глыбы по
род разного состава и возраста, раскливажировай на пластинки 
толщиной от долей до первых миллиметров. Интенсивность кли
важа возрастает вверх по разрезу, достигая максимума в зоне 
контакта с подошвой комплекса Тамды, где породы тонко пере
терты. Сильная тектоническая нарушенность верхов разреза вы
ражается главным образом в расчешуивании разреза на мелкие 
фрагменты. Складчатые формы почти нехарактерны для порой,



комплекса. Кулкудук,. Встречаемые складки всегда асимметрич
ны, размеры до ' первых, метров. Исследования кровли-подошвы 
слоев, в разрезе показывают преобладание нормальных залега
ний пород, что позволяет предполагать чешуйчатую, а не изо
клинально-складчатую структуру комплекса.
, .В. С. БурЪланом (1973) детально изучалось строение шовной
Зрны контакта двух тектонических комплексов, выделяемой нами 
*сак наволок Кулкудук — Тамды. В Северном Тамдытау особен-

Рис/ 29. - Геолого-структурная карта западной 
части гор Тамдытау (по В. С. Буртману, 
1973 с изменениями):

Комплекс Мурун: 1 — ранний — средний девон; 
2 — поздний девон—средний карбон; 3 — средний 
карбон; 4 — средний карбон, московский ярус; ком. 
плекс Букан: 5 — силур; комплекс Кулкудук: 6 — сер
пентиниты; 7 — пнроксениты; 8 — габбро и плагиогра- 
ниты; 9 — базальты, андезито-базальты; 10 — поздний 
кембрий-ордовик; 11 — девон — ранний карбон (?); 
комплекс Тамды: 12 — протерозой — ранний палеозой;

1 . главные наволоки; 13 — Мурун — Букан; 14 — Бу
кан — Кулкудук, 15 — Кулкудук —.Тамды; 16 — раз
рывы наложенных этапов; 17 — позднепалеозойские 
гранитоидыч

.но хорошо он исследован в западной части (массив Бассумар 
jho В. С. Буртману), где выделены четыре тектонические плас
тины. Нижние принадлежат комплексу Кулкудук, верхние — комп
лексу Тамды (рис. 29).
- Контуры наволока на современной дневной поверхности очень 
сложные. Такая тектоническая граница обусловлена очень по
логим залеганием и неболыцими наложенными складчатыми де
формациями.. Сочетание этих факторов привело к возникновению 
.на современном эрозионном срезе многочисленных аллохтонных 
• .массивов и останцов, сложенных метавулканогенными порода
ми основания комплекса Тамды и не менее многочисленных тек-



тонических окон и полуокон («Цирк», «Тескудук» и др.), в кото
рых из-под метаморфических сланцев обнажаются породы оли
стострома комплекса Кулкудук или его основания.

Наволок Кулкудук — Тамды повсеместно выражен однотип
но. Тектонический шов представляет собой тонкосланцев'атую 
массу мощностью до 15—25 м. наблюдаются случаи, когда слан
цеватые милониты образовались по первично глинистым породам 
матрицы олистострома и тогда шов имеет небольшую мощность 
(первые сантиметры) и резко выражен. Однако чаще тектониче
ская природа контакта, несмотря на однообразное и конформное 
р.ассланцевание боковых частей зоны, легко выявляется но на
личию обрывков слоев, смятых в лежачие складки, пестрой вьГвет- 
релой окраске, линзовидных кристаллов пирита, уплощенности 
обломков, многочисленных тонких жил кварца «альпийского типа». 
В районе кол. Кулкудук и в среднем течении сая Учкудук в основа
нии метаморфических сланцев встречаются линзовидные тела 
серпентинизированных перидотитов, которые слагали, по-в’иди- 
мому, меланократовое основание комплекса Тамды. В аналогич
ной позиции находятся крупные тела серпентинитов на востоке 
Северного Тамдытау.

В Северном Букантау наволок выражен менее отчетливо из- 
за многочисленного взаимного чешуения метаморфических слан
цев комплекса Тамды и вулканогенных пород комплекса Кулку
дук; Диагностика наволока затруднена также отсутствием или 
крайне ограниченным развитием олистострома. Тем не менее 
поисковыми работами возле кол. Кулкудук доказано шарьяжное 
соотношение комплексов и падение наволока на север. Моно- 

, вергентная складчато-чешуйчатая структура и отсутствие «кор
ней» шарьяжа в пределах обнаженной части позволяют оцени
вать амплитуду относительного перемещения по поверхности на
волока Кулкудук — Тамды свыше 60 км.

Кливаж — характерный элемент шовной зоны наволока;1 где 
его проявление фиксируется во всех литологических разностях 
(табл. 6). Вверх и вниз от контакта интенсивность кливажа по
степенно уменьшается и на расстоянии первых сотен метров по 
обе стороны кливаж из сквозного элемента становится избира
тельным, в кремнистых и вулканогенных породах — малозамет
ным. Деформации в лавовой части комплекса Кулкудук на?,рас
стоянии свыше 500 м от наволока выявляются только по слабой 
расплющенности и ориентировке миндалин в андезито-базальтах. 
Минералы, развивающиеся по поверхности' кливажа, нескблько 
отличаются по составу в метаморфических породах и глинистой 
матрице олистострома. В первом случае они имеют отчетливо на
ложенный облик и представлены серицитом, хлоритом, актйноли- 
том и альбитом, возникших за счет мусковита, хлорита, эпидота, 
роговой обманки и основного плагиоклаза. По плоскостям также 
развивается тонкопылев’атый агрегат рутила, лейкоксена,' гема
тита и углеродистого вещества. Во втором случае кливаж вы



полняется только глинисто-серицитовым ориентированным аг
регатом с обилием углистой и рудной пыли. Низкая степень ме
таморфизма — показатель небольшого разогрева пород в период 
деформаций.

Время проявления деформаций может быть установлено по 
участию в них самых молодых отложений комплекса Ку л куду к 
как послераниекамешюуголыюе, возможно, послераннебашкир- 
ское, после чего фрагмент коры, образующий тектонический комп
лекс Кулкудук, выведем из сферы процессов седиментации. По
скольку причиной этого могло быть только тектоническое пере
крытие комплекса Кулкудук комплексом Тамдьг, то возраст са
мых молодых отложений должен быть близким к возрасту дефор
маций. Аналогичные сведения приводятся Г. С. Поршияковъш 
(1973, 1983), Г. С. Бискэ (1989), G. В. Ружёнцевым, С. Д. Соко
ловым (1983) и другими исследователями соседних к востоку 
районов Южного Тянь-Шаня.

Геодинамическая интерпретация деформаций МД5 впервые 
сделана В. С. Буртманом (1976). Им показано, что вовлечение 
в процессы шарьирования сопровождалось опусканием фрагмента 
коры океанического типа, затем транспортировкой его в область 
лавинной седиментации с последующим тектоническим чешуени- 
fM и «запечатыванием» под метаморфическими толщами. Такой 
ряд формаций не соответствует процессу обдукциИ, который со
провождался бы накоплением мелководных грубообломочных 

фаций. Поскольку тектонические движения при латеральном пе
ремещении комплекса Кулкудук привели к синхронному возник
новению окраинного вулканического пояса в Срединном Тянь- 
Шане, В. С. Буртман обосновал гипотезу о поддвиговом (суб-s 
Аукционном) происхождении деформаций блока. Всё полученные 
материалы подтверждают ее. Единственная неточность в дан
ной гипотезе — определение северного направления движений при 
ноддвиге. Структурные данные свидетельствуют о субширотиом на
правлении тектонического потока с поддвигом в восточном на
правлении. Все эти данные позволяют предполагать сложную ки
нематику вращения плиты при субдукции.

Этап М Дб — поддвиг комплекса Букан под комплекс Кулкудук

Деформации этого этапа широко и интенсивно проявлены в 
основании комплекса Кулкудук — в плагиогранит-габбро-перидо- 
титовой формации, а также во всем объеме комплекса Букан. 
В основании комплекса Кулкудук деформации представлены хо
рошо проявленным плоскостным течением ультрабазнтов, сопровож
даемым сильной серпентинизацией. Благодаря этому процессу 
вся 'подошва здесь превращена в сложный по строению серпенти- 
нитовый меланж переменной мощности, включающий линзовид- 
ныё блоки слабо измененных массивных перидотитов и пироксёни- 
тов в поперечнике до десятков метров. Этот меланж подробно 
описан в работах В. С. Буртмана (1973), С. С. Шульца мл.



(1974), Ш. Ш. Сабдюшева, Р. Р. Усманова (1971). В его строе
нии по степени деформированное™ отчетливо проявлена зональ- 
ность с постепенным увеличением интенсивности течения пород к 
подошве комплекса. Показательно в этом отношении строение 
подошвы Тескудукского массива. Здесь габбровый «слой» види
мой мощностью до 150 м практически не нарушен и первично 
магматические соотношения, состав и структура пород легко опо
знаются в обнажениях. Ниже по разрезу габбро переходит в 
массивные пироксениты со слабо проявленными следами расслан- 
цезания пород. Однако первичный состав и текстура еще видны. 
Еще ниже, примерно 70—100 м от кровли, пироксениты приобре
тают давленный облик. Кристаллы пироксена дробятся, породы 
мелко- и среднезериистьте, сланцеватой текстуры, по которой раз
вивается серпентиновый агрегат вместе с тальком и хлоритом. 
Еще ниже, в зоне тектонического шва, все петрографические раз
ности милонитизируются, превращаясь в сланцы с мощностью 
плиток доли сантиметра. Породы полностью серпентинизируются 
и в них «плавают» лишь редкие тонкие линзы пород, в которых с 
трудом опознается их первично магматическая природа. Складки в 
меланже редки, наиболее характерно линзовидно-чешуйчатое 
строение. На .контакте серпеитинитового меланжа с подстилаю
щими терригенными отложениями комплекса Букан развивается 
своеобразный горизонт темных вторичных силицитов мощностью 
до 2 м.

Ниже тектонического шва залегают отложения комплекса Бу
кан. К поверхности наволока Букан — Кулкудук обычно приле
гают различные стратиграфические уровни, что указывает па се
кущий характер контакта по отношению к сложной изоклиналь
но-складчатой структуре всего комплекса.

Складки сильно сжатые, изоклинальные, наклонные, часто 
лежачие с интенсивно проявленным кливажом (табл. 7). Ори
ентировка шарниров складок (рис. 30) от 300 до 55° (195—205°),. 
т. е. меняется в широких пределах от близмеридиональной до 
северо-восточной, что связано с языкоподобной формой складок. 
Вергентность в восточных румбах (18 определений, хотя есть и 
«юго-западные определения). Деформации проявлены неравномер
но, местами кремнистые прослои в наиболее дислоцированной 
мурынкудукской свите тектонически разлинзовываются вдоль по
верхностей кливажа и образуются муллион-структуры (горы Щу- 
щактау). Широко проявлены вязкие разрывы, параллельные 
осевым поверхностям складок. Они расчленяют толщу на блоки,, 
причем в соприкосновение приводятся разновозрастные породы. 
Особенно хорошо это видно вдоль южного и юго-восточного скло
на Актауской гряды, где среди силурийских толщ широко рас
пространены линзы и блоки пород мурынкудукской свиты де- 
вон-карбонового возраста, часто находящиеся в поперечном по
ложении к основному простиранию. Силур-девонские породы Щу- 
щактауской карбонатной гряды на большей части территории тек-
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тонически вырезаны из разреза. Там, где карбонатная формация 
сохранилась, устанавливается крупная лежачая синклинальная 
складка (рис. 31). ' ■

Метаморфизм пород, особенно раннекаменноугольной -.ч.асти 
разреза, неравномерный и находится на уровне зеленосланцевой 
фации от добиотитовой до биотитовой ступени. •

Интенсивность деформаций по шкале Е. И. Пэталахи (1985) 
оценивается от V—VIII тектонофации для нижнеи части разреза 
комплекса Букан до VI—X тектонофаций для верхней.

Деформации этапа МД6 в редких случаях проникают в ран- 
негерцннский структурный этаж комплекса Мурун. Так, в раи-

Рис. 30. Диаграмма ориентировки шарниров складок в комплексе Букан, (Се
верный Тамдытау). 183 замера. Для северо-восточной системы вергентноСть юго- 
восточная, для юго-восточной — юго-западная.

Рис. 31. Геологическая карта гор Балтнантау-Щущактау (северо-восточная ~ часть 
Северного Тамдытау) и разрез по линии А—Б.

Комплекс Букан: 1 — поздний силур (алевропесчаники, конгломераты, эффузивы); 2 — 
поздний силур — девон? (известняки, доломиты); 3 — поздний девон — ранний карбон (пес
чаники, кремни, конгломераты); комплекс Кулкудук: 4 — поздний кембрий? (габбро и ба- 

•зальты); 5 ордовик? (алевролиты, сланцы); комплекс Тамды; 6 — ордовик — силур (пес
чаники, алевролиты, кремйи, гравелиты); главные наволоки: 7 — Букан — Кулкудук; 8 — 
Кулкудук — Тамды; 9 — разломы поздних этапов. :

оне старого поселка Мурунтау в карбонатной гряде отмечаются 
складки с близвертикальными или крутопадающими на север осе
выми поверхностями, имеющие меридиональную ориентировку 
шарниров от 350 до 10°.

Главное отличие структуры комплекса Букан — нечешуйчатый 
стиль с нормальной последовательностью пород как для комплек
са Кулкудук, а изоклинально-складчатый, особенно во флишевьтх 
пачках. В разрезе комплекса широко развиты участки (десятки 
квадратных километров) опрокинутых залеганий пород, пред
ставляющие собой разлинзованные опрокинутые крылья крупных 
лежачих складок. Первыми эту особенность структуры отмети
ли Щ. Ш. Сабдюшев, Р. Р. Усманов (1971). Они предполагают, 

“что шарьяжи Северного Тамдытау развивались из лежачих.скла



док. Однако это заключение правомерно только для структуры 
комплекса Букан.

Время проявления деформаций, оцениваемое по возрасту самых 
молодых отложений, по-видимому, относится к концу башкир
ского века. Не исключено и несколько более раннее его прояв
ление ввиду того, что часть определений фораминифер, выпол
ненных 3. С. Румянцевой (1974), ошибочно отнесена к осадоч
ным отложениям кровли комплекса Букан, в действительности 
принадлежащая структурно нижележащему комплексу Мурун.

Этап М Д7 — поддвиг комплекса Мурун под комплекс Букан

Проявление деформаций этого этапа в основном приурочено' 
к верхней части раннегерцинского структурного этажа комплек
са Мурун и в меньшей степени — к комплексу Букан. Их следы 
отчетливы в зоне наволока Мурун — Букан, где верхняя флиш- 
олистостромовая часть комплекса Мурун интенсивно тектонизн- 
роваиа. На контакте с перекрывающими раннесилурийскими по
родами комплекса Букан в зоне мощностью первые метры поро
ды превращены в пестроцветную тонкорассланцованную массу. 
Вдоль Мурунтауской гряды падение зоны на север под углом 
40—50°. Далее вниз по разрезу на несколько сотен метров в 
аргиллитах и песчаниках развит интенсивный селективный кли
важ, затушевывающий слоистость. Толщина микролитоиов от 
долей до первых сантиметров. Породы тектонически разлннзова- 
ны, видны многочисленные обрывки замков, мелких (десятки сан
тиметров) изоклинальных лежачих складок. Ориентировка шар
ниров складок этого этапа от близширотной до юго-восточной. 
Вергентность в южных румбах.

Вниз по разрезу в карбонатных породах складки встречаются 
реже. Размер их от нескольких метров до нескольких десятков 
метров. Такие же лежачие складки отмечались А. В. Толоконни
ковым в известняках девона гор Бельтау, Я. Б. Айсановый, 
А. И. Егоровым — в Йрлирской гряде гор Букантау. В карбо
натной формации проявлены локальные надвиги, приводящие к 
сдвоению частей разреза или выпадению отдельных его частей. 
Полное сдвоение разреза карбонатной гряды отмечено Щ. III. Саб- 
дюшёвым на западных и восточных окончаниях гряды Мурунтау.

К этому же времени относятся малоамплитудные срывы де
вонских карбонатных отложений по пологим (0—40°) тектони
ческим нарушениям с метаморфического додевонского основания. 
Такие срывы произошли повсеместно в пределах Мурунтауской 
гряды и в горах Бельтау. В результате базальный горизонт ниж
него девона оказался сильно нарушенным.

В комплексе Букан выше плоскости наволока, породы практи
чески не деформированы. Иногда в литологически контрастной 
толще нижнего силура с хорошо выраженной слоистостью встре
чаются мелкие изоклинальные складки размером до нескольких 
метров.



Уровень метаморфизма верхней части комплекса Мурун, по 
оценкам В. А. Хохлова, находится на стадии эпигенеза. Интенсив
ность деформаций (табл. 8) в карбонатных породах соответст
вует V—VII, в а'жриктинской свите — V—VIII, в верхней ее ча
сти— VIII—X тектонофациям.

Таким образом, наиболее нарушена кровля комплекса Мурун, 
где широко проявлены вязкие разрывы. Самый крупный из них 
располагается на границе комплексов и выделен В. С. Буртманом 
(1973), Ш. Ш. Сабдюшевым, Р. Р. Усмановым (1971) в качестве 
главного наволока. Он прослежен этими исследователями на 
территории гор Тамдытау и в Северном Букантау, где повсемест
но располагается в кровле среднекаменноугольных отложений 
верхней части комплекса Мурун. Строение шва не отличается от 
швов всех предыдущих наволоков и также сопровождается суб
согласным кливажированием окружающих пород.

В Северном Букантау, Джетымтау I и II и Сангрунтау по
верхность наволока наклонена на север под углами 40—80° в со
ответствии с падением карбонатных гряд. В Тамдытау эта 
зависимость проявлена еще более четко: в гряде Актау, где кар
бонатный разрез погружается на юг, южное падение имеет и зо
на наволока. В гряде Мурунтау при встречном северном падении 
пород зона наволока также полого (30—50°) погружается на 
север.

Мнения об отчетливом падении зоны наволока противоречивы. 
'Существуют дискуссии между сторонниками дивергентной гипо
тезы возникновения шарьяжей (Сабдюшев, Усманов, 1971) и мо- 
новергентной (Буртман, 1973). Альтернативные варианты прове
рены электроразведочными работами. Решение вынесено в поль- 
зу моновергентной модели позднемосковского шарьирования. 
В 1989 г. это удалось подтвердить Ш. Ш. Сабдюшеву, когда 
были пробурены структурные скважины в центре Северного Там
дытау и под покровом пород комплекса Букан на глубине око
ло 450 м вскрыты известняки карбона комплекса Мурун. Этим 
была доказана непрерывность их развития на глубине в Север
ном Тамдытау от Актауской до Мурунтауской гряды.

Полная аллохтонность комплексов Тамдьт, Кулкудук и Букан, 
доказанная бурением, позволяет оценивать амплитуду относи
тельного перемещения по наволоку Мурун — Букам свыше 50— 
60 км. С учетом вергентиости и ориентировки тектонического по
тока зона «корней» должна располагаться к северу от современ
ной области развития покровов. Однако эта «зона» не является 
местом, откуда был «выдавлен» комплекс Букан. Пассивная роль 
при покровообразовании пород комплекса Букан легко устанав
ливается благодаря повсеместной их слабой нарушенное™ в по
дошве. Сильная нарушенное™ разреза с широким развитием раз- 
линзования отчетливо проявлена под швом наволока Мурун — Бу
кан, в верхней части разреза комплекса Мурун. Так как перед про
цессом тектонического перекрытия комплекс Муруй испытывает



прогибание и опускание, как и предыдущие, поддвиговое проис
хождение наволока наиболее правдоподобно.

Этап М Д8 — поддвиг комплекса Кокпатас под комплекс Мурун

■ Деформации этапа МД8 проявились в зоне контакта двух гер- 
цинских аллохтонных комплексов — Кокпатас и Мурун. Зона до
ступна наблюдениям лишь на юго-западе Ауминзатау и в Бу- 
кантау в тектонических окнах Бозтау, Кокпатас, Окжетпес. Де
формациями охвачены в основном верхняя часть комплекса Кок
патас — породы вулканогенно-терригенной формации карбона и

в меньшей степени '  прилегающие 
части разреза каледонского струк
турного этажа комплекса Мурун.

На юго-западе Ауминзатау, па 
данным А. В. Толоконникова (1984 
г.), 500-метровый разрез отложе
ний захкудукской свиты комт 
плекса Кокпатас (параллелизуе- 
мый нами с верхнетаушанской под
свитой карбона) характеризуется 
высокой тектонической нарушен- 
иостью. Следы деформаций выра
жены в виде многочисленных раз
рывных нарушений, субсогласных 
со сланцеватостью толщи. Разры
вы представляют собой различ
ные по мощности (обычно до мет
ра, реже первые метры) зоны 
сланцеватых милонитов, распола
гающихся косо к положению сло
истости в породах, а более круп
ные из них развиты на контакте с 
более древними породами комплек
са Мурун (аллохтон Косманачи). 
Падение контакта крутое север
ное и, вероятно, на глубину он вы- 
полаживается.

В горах Букантау разрывные 
структуры этапа МД8 наиболее хо

рошо изучены в районе месторождения Кокпатас (рис. 32). Они 
представлены пологими нарушениями на контакте каменноуголь
ных карбонатных и терригенных пород (комплекс Кокпатас) с 
кремнисто-терригенными отложениями кокпатасской свиты (ка
ледонское основание комплекс Мурун). Углы падения надвигов 
О—30°, в плане они имеют извилистые очертания и ограничива
ют овальное тектоническое окно, в котором. обнажаются породы 
комплекса Кокпатас. Мощность зон от первых до 50—60 м. Из-.

Е Э  Е З2 ЕЗз Е З Ь О 5 EZZ>[mi7

Рис. 32. Г еологическая карта
участков Бозтау—Кокпатас (по 
Я. Б. Айсанову с изменениями).

Комплекс Кокпатас: 1 — карбонат
ная формация Д 2—Сг; 2 — вулканоген- 
но-терригенная формация С2_,з; ком
плекс Мурун, аллохтон Тасказган, фор
мации; 3 — метавулканогенно-сланцево- 
карбонатно-кремнистая Р Ra — е  ?; 4 — 
карбонатно-кремнисто-метатерригенная 
6  — О 9?; ' 5 —наволок Кокпатас — Му
рун; 6 — разломы поздних стадий; 7 — 
позднепалеозойские гранитоиды. •
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I вестняки вблизи наволока доло- 
I митизированные и мраморизован- 
ные; терригенные породы брекчи- 
ровацные, рассланцованные, пе
ремятые и осветленные на боль
шую мощность; кремнистые по
роды рассланцованы, брекчирова- 
ны. Повсеместно породы густо 
пропитаны гидроокислами железа 
и имеют бордовую окраску. В 
верхней . части известнякового 
разреза, обнажающегося в текто
ническом окне, в большом коли
честве встречаются мелкие изок
линальные складки, Кроме того, 
породы по мере продвижения к 
висячей подошве комплекса Му- 
рун интенсивно кливажируются. 
О проявлении сильных деформа
ций свидетельствует очень хоро
шо проявленная линейность, под
черкнутая слюдами в породах и 
ориентированностью кристаллов 
кальцита. Замеры ориентировки 
шарниров мелких лежачих скла
док в карбонатных и терригенно- 
карбонатных породах карбоново
го возраста указывают в среднем 
азимут 300° при разбросе 40°. 
Широко распространенная кли- 
важная отдельность (сланцева
тость) занимает положение осе
вой поверхности складок. Вер- 
гентность лежачих складок юж
ная.

Метаморфизм толщ, слагаю
щих верхний . элемент .разреза 
комплекса Кокпатас, по данным 
В. А. Хохлова, соответствует эпи
генезу в горах Ауминзатау и 
Кульджуктау и мусковитовой 
субфации в горах Кокпатас и Ок- 
жетпес. Интенсивность деформа
ций по шкале Е. И. Паталахи 
(1985) оценивается в VIII—X 
тектонофацию мезозональной 
шовной складчатости (табл. 9).

Таким образом, в проявлении 
Деформаций комплекса Кокпатас
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четко наблюдается локализация пластического течения пород в 
узкой шовной зоне наволока. Остальная часть разреза при дисло
кациях МДв сохранила жесткие свойства и заметно не деформи
ровалась. Такое проявление дислокаций еще раз подчеркивает, 
что горизонтальные перемещения блоков происходили в основ
ном при активном пододвигании тектонических блоков друг под 
друга. Омолаживание возраста олистостромовых комплексов 
сверху вниз в каждом нижележащем блоке указывает на то, что 
пододвигание происходило последовательно от верхних покровов 
к нижним. В этом отношении все покровное сооружение представ
ляет собой «идеальную» аккреционную призму (Геодинамические 
реконструкции..., 1989).

Под стадия коллизионная

Этап М Д9 — деформация аккреционного клина широтными складками
общего смятия

Проявление деформаций этапа МД9 отмечаемся на всей терри
тории Кызылкумов от гор Букантау до Кульджуктау, затрагивая 
породы всех покровов и молассоидные отложения неоавтохтона.

Рис. 33. Зеркало крупных* складок этапа МДд в поперечном меридиональном 
разрезе Кызылкумов, восстановленное по кровле и подошве карбонатной форма
ции комплекса Мурун:

/ — карбонатная формация; 2 — появление кливажа; 3 — уровень эрозионного среза.

При удалении участков развития складчатых структур этого эта
па от консолидированных массивов — Срединного Тянь-Шаня на 
севере, Устюрт-Таримского микроконтинента на юге деформации 
проявлялись с различной интенсивностью (рис. 33), в погранич
ных областях — Северном Букантау и Кульджуктау — наиболее 
интенсивно, в Центральных Кызылкумах — значительно слабее.

Структура Северного Букантау выражена крупной сжатой син- 
формной складкой широтной ориентировки, в которую сминаются У
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породы комплексов Мурун, Букан, Кулкудук, Тамды, разделяю
щие их зоны наволоков и молассовые отложения Ci—С3. Южное 
крыло складки крутое и слегка запрокинуто к северу (Ирлир- 
ская гряда), северное скрыто под чехлом мезо-кайнозойских 
отложений. По более мелким структурам, развитым в центре син- 
формы, можно представить главную структуру в целом (рис. 34, 
35). Там же наблюдаются мелкие изоклинальные складки с ши-

Рис. 34. Схема геологического строения и структура основания молассоидной 
формации в Северном Букантау. Район кол. Сарт (по Я. Б. Айсанову и др.):

/ — вулканиты основного состава; 2 — карбонатные породы джускудукской свиты (С|); 
грубообломочные молассоидные породы; 3 — архарская ствнта (С2); 4 — нижняя подсвита
тохтатауской свиты (Сг); 5 — ащибулакская свита (С3); 6 — оси антиклиналей (а), синкли
налей (б); 7 — разломы; 8 —границы с мезо-кайнозойскнми отложениями; 9 — элементы за . 
легания пород.

ротными осевыми поверхностями 190—200° Z60—80° и шарни
рами, ориентированными по азимуту 280—300° Z10—30°. В по
родах проявлен кливаж, параллельный осевым поверхностям 
складок. Деформации этого этапа в Северном Букантау по шка
ле Е. И. Паталахи (1985) относятся к IV—VII тектонофациям.

К югу структура этого этапа включает антиформные складки 
в горах Бозтау, Кокпатас, Окжетпес и крупную синформу в 
Северном Тамдытау. В последнюю смяты покровы комплексов 
Мурун, Букан, Кулкудук, Тамды и молассовые отложения. Осе
вая поверхность синформы близвертикальная, протяженность



около 40 км и размах крыльев около 20 км. Углы падения пород 
на крыльях 20—60°. Ее шарнир ориентирован по азимуту 90—100°. 
Синформа характеризуется сравнительно простым строением и 
отсутствием осложняющих, более мелких складок. В карбонатных 
породах (S2—Д 1) комплекса Тамды эти деформации проявлены 
в виде мелких (до нескольких сантиметров) складок с вертикаль
ными осевыми поверхностями и линейностью по азимуту 110<50. 
В осевых частях мелких складок проявлен грубый кливаж.

Следующая синформная складка расположена в центральной 
части гор Арнстантау, где в мульде сохранились останцы девон-

Рис. 35. Морфология н ориентировка складок М Д9 в Северном Букантау:
а — зарисовка в разрезе запрокинутой на север антиклинали в известняках джузкудук- 

ской свиты (С|), карбонатные породы имеют согласный контакт и постепенный переход с 
архарской свитой; б — ориентировка шарниров (точки) и осевых поверхностей (крестики) 
изоклинальных складок.

каменноугольных карбонатных отложений комплекса Мурун. 
Размах крыльев составляет порядка 10 км, углы падения пород 
20—40°, что характерно для IV—V тектонофаций.

Наиболее южная область, где достоверно зафиксированы склад
чатые и разрывные деформации этапа, находится в горах Куль- 
джуктау. Здесь складки МД9 образуют сложнопостроенную вееро
образную синклинальную структуру (рис. 36). Осевые поверх
ности складок, разломы на южных склонах гор запрокинуты к 
югу под углами 50—70°, а на северных под такими же углами — 
к северу. При этом шовной линией, где все структуры приобрета
ют близвертикальное положение, служит полоса, вмещающая 
Бельтауский, Шайдарзский и Таушанский габброидные и ряд 
гранитоидных массивов.

Контакты магматических тел представляют собой крутые зо
ны высокотемпературного рассланцевания. Крутизна текстур те
чения в центре структуры— отличительная особенность от ранее 
описанных синформ.

Ориентировка крупных складчатых и разрывных структур в 
горах Кульджуктау имеет вариации по простиранию от восток- 
юго-восточной до широтной. Характерная особенность крупных
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складок этапа МД9— сильная сжатость 
синклиналей и развитие продольных вяз
ких разрывов. Во всех породах комплек
са Кокпатас, вплоть до конгломератов 
самой молодой камыстинской свиты 
С2- 3, широко развита мелкая складча
тость кливажиого типа (рис. 37). Кли
важ проявлен избирательно, наиболее 
тонкий и частый в алевропелитах, гру
бый и редкий в гравелитах и конгломе
ратах. Углы падения пород на крыльях 
30—60°. Вергентность складок на север
ных склонах северная, на южных — юж
ная, создает дивергентную картину тек
тонического потока в обе стороны от 
центра. Интенсивность деформаций по 
характеру структурного парагенеза со
ответствует V—VIII тектонофациям.

Необычный для Кызылкумов дивер
гентный стиль складчатого строения па
леозойских отложений Кульджуктау 
требует несколько более подробной ха
рактеристики центральных тектонических 
швов, внутри и по периферии которых 
сконцентрированы габброидные и гра- 
нитоидные массивы.

Наиболее крупный разлом в Кульд
жуктау трассируется (с запада на вос
ток) вытянутым вдоль него Бельтаус- 
ким габброидным массивом, цепочкой 
мелких тел габброидов, Шайдаразским 
и Таушанским габброидными массива
ми. Одновременно он служит границей 
распространения северного и южного 
типов разреза вулканогенно-карбонатно- 
терригенной формации 0 2—S,. Восточная 
половина его большей частью перекры
та отложениями таушанской свиты. Ори
ентировка разлома от юго-восточной до * 1

Рис. 36. Структура центральной части гор Куль
джуктау (с использованием материалов Я. Б. Ай- 
сапова и др., 1984 г.):

1 — покров мезо-кайнозойских отложений; 2 — геоло
гические границы; 3 — предполагаемая увязка геологи
ческих границ; 4 — разломы; 5 — габброиды Шайдаразс-

кого массива. Oriob; Oakz: S,jan; S.dr; S,uc; S.di; S,bg;
ДШ. ДгвЬ; Д3ак; Cjts,; С, t sa; C2_3 km -  стратиграфические
подразделения гор Кульджуктау.



широтной, прослеживается на 35 км. В 10 км к югу от него, по гео
физическим данным, отмечен еще один такой разлом, фиксируемый 
на дневной поверхности Тозбулакским и Кынгыртауским грани- 
тоидными массивами, расположенными на одной линии. На северо- 
западе Кульджуктау эти разломы соединяются. Наличие (гео
физические и буровые данные) к югу и юго-востоку от гор Куль
джуктау габброидных массивов позволяет предположить, что 
описанные разломы не единственные. С этими разломами свя
заны поперечные трещины, вмещающие дайки разного состава, —

■ в° о о
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Рис. 37. Зарисовка в разрезе, мелких складок в верхнетаушанской подсвите 
(а), камыстинской свите (б) и диаграмма (в) ориентировок шарниров складок 
(35 замеров). Арапказгансай.

а—Л— 310^30, К=ОП=25^80; б—Л=275- 30; л—К = ОП=О^70: 7—переслаивание гравийных 
ле^чаннков и аргиллитов; 2—конгломераты и граве литы; Б. -слоистость; S,—кливаж.

дериваты интрузивных пород крупных массивов. Протяженность 
даек 0,5—2 км, мощность первые метры. Густота развития даек 
местами очень значительна.

В горах Кокпатас и Окжетпес в тектонических окнах просле
жены зоны разломов северо-западного направления, вмещающие 
интенсивно тектонизированные блоки серпентинизированных ос
новных и ультраосновных пород, аналогичных по петрохимичес-



ким характеристикам Кульджуктауским. Широко распространена 
и дайковая серия, причем пучки даек также ориентированы по
перек разломов.

Приуроченность к разломам магматического материала глубин
ного происхождения и крутое положение разломов позволяют пред
положить, что на ранних стадиях их формирования должны были 
преобладать сбросовые перемещения с растяжением коры. Воз
можно, они контролировали накопление глубоководных кремнис
тых пород в основании грубообломочной толщи карбонового оли- 
стострома. Если это предположение верно, то разломы этой стадии, 
вероятно, имеют рифтогенную предысторию.

Разрывы этого этапа в структурно вышезалегающих текто
нических комплексах фиксируются в виде протяженных тектони
ческих швов и зон повышенной трещиноватости. Эти разрывы, в 
отличие от более ранних, хорошо картируются по смещениям стра
тиграфических и литологических границ, по проявлениям брекчи- 
рования, гидротермальной жильной кварц-сульфидной минерали
зации, поясам даек. С поверхности по зонам разломов развива
ются линейные коры выветривания, достигающие глубин до сотен 
метров. Протяженность разломов от первых до десятков километ
ров, мощность от первых до десятков метров. Ориентировка раз
ломов преимущественно широтная северо-западная, реже восток- 
северо-восточная. Северо-западные крупные разломы известны 
в горах Щущактау и Южном Букантау. Широтные разломы и зо
ны повышенной трещиноватости на юге гор Аумйнзатау вмещают 
пояса даек. В горах Аристантау восток-северо-восточный раз
лом контролирует дайку гранитоидного состава протяженностью 
около 10 км и мощностью несколько метров. Широтные нару
шения, как правило, взбросо-сдвигового характера.

Преимущественно хрупкий характер деформаций в швах раз
ломов, открытая морфология складок на большей части Кызыл
кумов позволяют относить деформации этого этапа к III—V тек- 
тонофациям, с повышением в краевых областях — к VII—VIII 
(табл. 10).

Заметных проявлений метаморфизма пород, связанного с эти
ми деформациями, не установлено. Известны локальные контак
товые ореолы зонального ороговикования пород вокруг крупных 
интрузивных тел и даек.

Возраст проявления деформаций определяется в возрастной 
«вилке» как послспозднекарбоновый (возраст молассоидной фор
мации), по домеловой (основание платформенного чехла). Учиты
вая, что парагенетически с этими деформациями связано внед
рение орогенных интрузий, предполагаем, что наиболее вероят
ный возрастной диапазон этих деформаций — конец позднего 
карбона — пермь, что совпадает с оценками В. С. Буртмана (1973) 
и Г. С. Поршнякова (1973).



Стадия кйммеридо-альпийскбго
внутриплитного развития
Этап Д 10 — образование кольцевых структур, сбросо-сдвигов
и чешуйчатых надвигов

В результате изучения космофотоснимков в Западном Узбе
кистане выявлен Центрально-Кызылкумский ареал развития коль
цевых структур (Шульц, 1974; Борисов, Глух, 1982). Он представ
лен разными по диаметру, форме и внутреннему строению частны
ми кольцевыми структурами, причем более мелкие формы—-нало
женные, т. е. более молодые обновленные или новообразованные 
структуры.

По О. М. Борисову, А. К. Глуху (1982), этот ареал в рельефе — 
несколько приподнятая равнинная территория с низкими горны
ми возвышенностями, окруженными предгорными пролювиальны
ми шлейфами и отделенными друг от друга песчаными массива
ми и дефляционными котловинами с такырами. В морфоструктур
ном отношении ареал представляет собой сложнопостроенную 
куполовидную структуру, внешнее обрамление которой подчерк
нуто системой прогибов с верхмеплМоденовыми четвертичными 
осадками.

Впервые на наличие концентрических сводовых структур ука
зал С. С. Шульц мл., выделивший поднятие Букам, Коксенгнр 
и Тамды и ряд более мелких. В настоящее время описано (Бори
сов, Глух, 1982) около 20 кольцевых структур, из которых наи
более крупные Букантауская, Тамдытауская, Кульджуктауская 
и Базаубайская. По предложенной классификации (Борисов,: 
Глух, 1982) первые три крупные кольцевые структуры отнесены; 
к купольному типу, последняя — Базаубайская — к депрессионно-; 
бортовому (рис. 38). I

К более мелким кольцевым структурам относятся Тулянташ-i 
ская, Ирлирская, Восточно-Букантауская, Джетымтауская, Тахта ] 
ныктауская, Алтынтауская и др.

Кольцевые купольные и депресснонные структуры по клас
сификации Е. И. Паталахи (1985) относятся к глубинно-грави
тационному типу складчатости.

Оценка времени формирования кольцевых структур выпол
нена С. G. Шульцем мл. По его данным, формирование кольце
вых структур началось после верхнего карбона, но до верхнего 
мела и продолжается до настоящего времени, что доказывается 
различием мощностей и фаций разреза чехла внутри и вне колец. 
В связи с этим современная конфигурация кольцевых структур 
может быть обусловлена в большей степени неоген-четвертичными 
процессами.

Второй тип структур в платформенном чехле представлен пря
мыми слаболинейными в плане складками большого радиуса,; 
ограниченными разломами северо-восточного простирания! 
(табл. 11). Проявление этих деформаций отчетливо фиксируется]



в мезо-кайнозойском чехле района. Как показано (Пятков и др., 
1967), время проявления основной фазы движений — поздний 
неоген. Главные структуры — горные поднятия (горст-антиклина
ли) и конседиментационные депрессии (грабен-синклинали).

В породах домезозойского фундамента, вскрытых эрозией, 
складчатые деформации проявились в образовании куполовид-

Рис. 38. С хем а основны х кольцевы х структур и альпийской надвиговой тектони
ки Кы зы лкумов:

1 — мезо-кайнозойский осадочный чехол, 2 — выходы домезозойского фундамента; 3 — 
кольцевые структуры (цифры на рисунке: / — Букантауская, .2 — Базаубайская, 3 — Тамды- 
тауская, 4 — Кульджуктауская); 4 — чешуйчатые надвиги; 5 — встречные надвиги-взбросы; 
6 — линия разреза; 7 — предполагаемое направление перемещения блоков.

ных антиклиналей, слабо вытянутых в северо-восточном направ
лении — Ауминзинской, Бельтауской, Джетымтауской, Амантай* 
тауской, Каракатннской, Аристантауской, Тамдытауской, Букан- 
тауской и др. Они представляют собой в основном горст-антикли
на л ьные* поднятия. В обычном случае — это складки с очень по
логими 0—20° крыльями.

Отношение длины полуволны складок к амплитуде 2—10:1. 
Мезо- и микроформы в общем случае редки, отмечаются только 
вблизи крупных разломов. Кливаж отсутствует. Очень неровные 
и редкие трещины (1—2 на 1 пог. м) с приблизительным севе
ро-восточным простиранием могут образовывать отдельные про-



Динамическая, кинематическая и метаморфическая характеристики этапа деф ор м ац и й  МД9
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Таблица 11
Характеристика динамических, кинематических особенностей проявления этапа деф орм ации Д 10
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тяженные зоны, которые хорошо дешифрируются на КФС как в 
домезозойских комплексах, так и в чехле. Линейность как струк
турный элемент отсутствует.

Наиболее интересные структуры этого этапа — разрывы. Они 
представлены зонами повышенной трещиноватости (без сущест
венных перемещений), зонами брекчий и катаклазитов (с суще
ственным перемещением). По резким границам, обилию брекчий 
различного типа эти разломы относятся к «хрупким» (классифи
кация Е. И. Паталахи, 1970). Преобладают сбросы и взбросы. 
По данным Б. Б. Ситдикова, амплитуда относительного верти
кального перемещения в послеэоценовое время для массива Там- 
ды составляет 2 300 м. Сдвиговая амплитуда разломов, по данным 
АФС и КФС, составляет первые десятки, реже первые сотни мет
ров, но, возможно, в некоторых случаях, под чехлом рыхлых осад
ков могут быть выявлены разломы со значительно большим сме
щением (километры и более).

В последние годы в результате поискового и структурного 
бурения по периферии горных возвышенностей установлен ряд 
участков, где палеозойские отложения надвинуты на меловые, 
палеогеновые и неогеновые отложения чехла. Наиболее хорошо 
изучены в этом плане дугообразные разломы, развитые по север
ной периферии гор Ауминзатау, на северо-западе гор Бельтау — 
севере Амантайтау и Аристантау. Надвиги подобного рода уста
новлены на юго-западном окончании гор Джетымтау. Видимая 
амплитуда надвигов в ряде случаев свыше 300 м. Швы надвигов 
выполнены глинками трения с брекчией палеозойских пород. На
клон их колеблется от 60 до 40° и всегда направлен под возды
мающееся горное сооружение. Прослеженная горными выработ
ками протяженность до 5—8 км, а с учетом дешифрирования 
АФС — несколько десятков километров. Некоторые из них сли
ваются с дугообразными ограничениями крупнейших кольцевых 
структур и, вероятно, кинематически связаны с ними. Из-за поч
ти полного перекрытия четвертичными отложениями эти струк
туры пока плохо изучены и их подробная характеристика невоз
можна. По классификации Е. И: Паталахи (1985), эти деформа
ции соответствуют I—II тектонофациям эпизональной отраженной 
в шовной складчатости.

Роль охарактеризованных выше этапов деформаций в строе
нии современной коры Кызылкумов неодинакова: следы одних 
сохранились в реликтах, проявление других, наиболее поздних, 
только начинает искажать герцинскую шарьяжно-складчатую 
структуру — несомненно наиболее яркая особенность глубинного 
строения региона. Расчетная геолого-геофизическая модель пред
ставлена в виде двух разрезов (рис. 39). Она показывает осо
бенности глубинного строения региона и роль большинства из. 
этапов деформаций в формировании современной структуры.

Рассмотрим некоторые общие особенности эволюции струк
туры. Главная из них — многоэтапность и интерференционный ха



рактер деформаций, определенные многообразием динамических, 
кинематических и метаморфических параметров. Кроме того, не
которые деформационные процессы оказываются как бы дискрет
ными в пространстве и их проявление приурочено к одному или 
нескольким блокам палеокоры, а другие обладают голоморфным 
типом, проявленным во всем объеме домезозойского основания.

Если проследить эволюцию динамических особенностей дефор
маций, то в общем виде отчетливо наблюдается последователь
ная цикличность. Сначала проявляются деформации высоких тек-

Рис. 39. Глубинное строение палеозойского складчатого основания Кызылкумов 
на основе комплексного геофизического моделирования (П А. Мухин, Ю. С. Сав-' 
чук, С. О. Борисов).

Меридиональные разрезы: а — через сверхглубокую скважину СГ—10 (треугольник), б — 
восточнее 20 км. Уел. обозн. см. на рис. 9.

тонофаций, сопровождаемые горизонтальными пластическими пе
ремещениями блоков поддвигового. типа, а затем уже умеренных и 
низких с преимущественным «выдавливанием» материала вверх. 
С этой точки зрения в районе выделяются две полных стадии — 
каледонская и герцинская и одна неполная — киммеридо-альпий- 
ская, при этом от стадии к стадии интенсивность деформаций прог-, 
рессивно уменьшается.

Кинематика проявления деформаций в пределах одной стадии 
характеризуется небольшими изменениями направлений осей сжа
тия (исключение этап МДб), что указывает на общность причин 
проявления тектоногенеза от подстадии к подстадии с изменением 
лишь направления тектонического течения от субгоризонтально
го к вертикальному.

Внутренняя структура комплексов сформироваиа деформа
циями ката- и мезозональной шовной складчатости. Катазона 
(амфиболитовая фация метаморфизма) характерна только для 
ранних каледонских этапов МД 1 и МД3 и наиболее проявлена в 
основании нижних покровов комплексов Мурун и Тамды. Вверх 
по разрезу тектонических комплексов метаморфизм заметно убы
вает до биотнтовой субфации зеленых сланцев. В остальных слу



чаях он соответствует мезозоне. Высокотемпературный характер 
процессов деформации в каледонское вермя позволяет предпо
ложить, что в этот период или счешуивались и причленялись бо
лее глубокие уровни океанической коры, или градиент темпера
тур был выше, чем в герцинское время. От стадии к стадии про
исходило выведение пород комплексов с глубоких горизонтов 
палеокоры на более верхние с последовательным наращиванием 
легкого «осадочного» и «гранито-метаморфического» слоев вновь 
образующейся коры.

Для всех этапов деформаций, проявившихся в субдукционные 
подстадии независимо от времени их проявления, отмечается за
кономерное снижение интенсивности динамометаморфичсских про
цессов по удалению в обе стороны от шовных зон наволоков вне 
зависимости от углов их падения. Интенсивность меняется от V 
до X тектонофации для этапов шарьирования, причем более вы
сокие тектонофации отмечаются в верхних частях нижележащих 
покровов, (кроме основания комплекса Кулкудук). Такая законо
мерность в интенсивности переработки формаций, залегающих в 
верхних частях тектонических комплексов, при наличии запечат
ленных в них литологических признаков прогибания и наклона 
дна, предваряющих динамометаморфизм позволяет предполагать 
поддвиговый стиль горизонтальной транспортировки блоков.

Сопоставление и корреляция каледонских этапов деформаций 
в основаниях тектонических комплексов выявляют их дискрет
ность. Да к, отчетливо проявленное в основании комплекса Мурун 
тектоническое течение пород не имеет аналогов в синхронных от
ложениях, комплексов Букан и Кокпатас. Поскольку столь значи
тельный; процесс явно охватывал большие объемы пород, чем это 
ныне представлено на изученной территории, мы предполагаем, 
что в настоящее время по структурным событиям этот блок яв
ляется террейном или ксеноблоком (Гео дин а м и ч ес кн е реконструк
ции..., 1989). Еще более отчетливо экзотическая природа тектони
ческих комплексов устанавливается при сопоставлении л’атераль; 
пых рядов формаций в палеообластях с корой океанического- 
(комплекс Кулкудук) и островодужного (комплекс Букан) типов. 
Здесь в одиовозрастных формациях мы не обнаруживаем следов 
взаимного проникновения фаций, что возможно только при зна
чительной удаленности их друг от друга и тектоническом разоб
щении блоков коры с переходными фациями.

И, наконец, очевидно, что первоначальные размеры палеобас
сейна, где происходило формирование блоков коры и их после
дующее превращение в тектонические комплексы — шарьяжи, 
намного превышали современные складчатые сооружения. Оцен
ка поперечного сжатия через тектонофациальный анализ указыва
ет, что первоначальные размеры палеобассейна в раннем палео
зое должны в 6—8 раз превышать современные, т. е. более 700— 
900 км. Эта оценка должна восприниматься как минимально воз
можная,, т. к. она основывается на сохранившихся размерах блоков 
без учета их бесследного поглощения в зонах субдукции.



Г Л А В А  4. ПЕРВИЧНАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ
ЗОНАЛЬНОСТЬ И ПАЛИНСПАСТИЧЕСКИЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ КЫЗЫЛКУМОВ В ПАЛЕОЗОЕ

При восстановлении первичной тектонической зональности 
комплексов мы использовали данные, изложенные выше, а так
же палинспастические реконструкции, выполненные по соседним 
районам Южного Тянь-Шаня и некоторые важные петрологи
ческие и палеомагнитные сведения, опубликованные ранее. Ре
ставрация проводилась по схеме И. И. Белостоцкого (1970), не
сколько видоизмененной для целей палинспастики бассейнов с 
корой океанического типа (История..., 1987). Эта схема представ
ляла собой последовательность операций по современной расчет
ной модели глубинного строения Кызылкумов в виде профиля.

1. Латеральное увеличение поперечных размеров региона с 
учетом величины деформаций этапов Дю, (М)Д9. Последователь
ное перемещение шарьяжных тектонических комплексов в гори
зонтальном направлении, противоположном тектоническому пере
мещению. Реставрация латерального ряда с учетом времени про
явления этапов МД5—МД8. Увеличение поперечных размеров ос
нования комплексов Мурун и Кокпатас с учетом величины де
формаций Д4. Создание полного ряда последовательности бло
ков путем горизонтального перемещения аллохтонов Тасказган 
и Косманачи.

2. Проверка правильности восстановленного латерального ря
да блоков палеокоры путем сопоставления латеральных рядов 
формаций. Восстановление по вертикальным рядам формаций 
теодинамической эволюции каждого блока. Определение дискрет
ных или плавных переходов латеральных рядов и прогноз отсут
ствующих (уничтоженных) блоков.

3. Оценка поперечных размеров области с палеоокеанической 
корой на основе петрологических и других данных о средних ско
ростях спрединга. Корректировка общих размеров палеобассейна.

4. Проверка расстояния между краевыми частями палеобассей
на путем анализа палеомагнитных данных, а также восстановление 
его положения в широтных координатах. Сопоставление широт
ного положения с палеоклиматическими данными.

Как показано в гл. 1, исследованная территория Кызылкумов



принадлежит западному окончанию центральной части герцин* 
ского орогена Тянь-Шаня, возникшего при закрытии бассейна с 
корой океанического типа и столкновении сиалических массивов. 
Поэтому в районе в основном развиты породы, образовавшиеся в 
океанических и приокеанических условиях, переработанные и ме- 
таморфизованные в областях сжатия (зоны субдукции на окраи
нах континентов или островных дугах различного типа). Содержа
щаяся в них информация отображает только процессы внутри 
океанического пространства и почти не затрагивает, особенно для 
раннепалеозойского времени, процессы в краевых сиалических 
блоках. Поэтому есть трудности в согласованности анализа про
цессов внутри океанического пространства, на его окраинах и 
краевых континентах. В связи с этим мы использовали имеющие
ся палеомагнитные данные. Другая трудность проведения палео- 
геодинамических реконструкций заключается в недостаточной 
точности оценки первоначальной ширины палеофациальных зон. 
•Существующие петрологические и палеомагнитные методы позво
ляют оценить размеры с точностью до 100 км, но в пределах изу
ченного региона и эти данные ограничены. Свои трудности в ряде 
случаев накладывает недостаточная возрастная диагностика пород 
и высокая степень их динамометаморфической переработки.

Поздний протерозой (« 7 0 0  млн лет). Наиболее древние 
образования Кызылкумов выделяются в Южном Тамдытау в 
составе комплекса Мурун в качестве метатерригенно-базальтовой 
субформации (джургантауская свита). Вопрос о возрасте и поло
жении пород в разрезе дискуссионный. Относительно надежно ус
тановлено, что породы субформации обнаруживают следы дефор
мационных и метаморфических процессов, которые отсутствуют 
во всех других комплексах региона. Они включают динамотер- 
мальный метаморфизм в условиях зеленосланцевой фации, де
формацию и статическую перекристаллизацию пород высоких сту
пеней метаморфизма при сменяющихся условиях сжатия и растя
жения и связанные, вероятно, с восходящим тепловым потоком 
(Мухин, Савчук, Колесников, 1988). Эти тектонометаморфические 
условия обычны для обстановок рифтогенного типа, что подтверж
дается восстановленным по петрохимическим данным первичным 
составом пород, отвечающим рифтогенным «грабеновым» фациям. 
Более точная конкретизация геодинамической обстановки этого 
периода в настоящее время преждевременна, поскольку отсутст
вуют данные о первичной ширине рифтогенной структуры, ее 
внутренней зональности и географическом положении.

Поздний протерозой — кембрий (550 млн лет). Первая ста
дия (рис. 40), которая относительно надежно реставрируется в 
виде палеогеодинамического профиля, — формирование океани
ческих толеитовых базальтов и кремнисто-карбонатных пород 
(метавулканогенно-сланцево-карбонатно-кремнистая форм|ация 

PRs—£?). В это время в одинаковой обстановке образуются по
роды двух тектонических комплексов Тамды и Мурун. Их облас-



ти накопления могут быть отождествлены с зоной спрединга (сре
динноокеанические хребты, окраинные моря, «горячие точки» 
типа о. Исландия). Судя по последующей истории формирования 
и положению в тектонической структуре (различная вергентность 
каледонских деформаций, нахождение в фундаменте разных гер- 
цинских тектонических единиц) комплексы, вероятно, располага-
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лись на различных плечах зоны спрединга. Географическое поло
жение этой зоны, по палеомагнитным данным, соответствовало 
22° с. ш. (табл. 12).

Ширина продуцированной в зоне спрединга коры оценена при
ближенно на основе химического состава базальтов. По получен
ной скорости спрединга (3—10 см/год; Шаякубов и др., 1988), а 
также времени формирования океанической коры (не менее 
100 млн лет) она должна составлять более 2 тыс км (Мухин, 
Каримов, 1989). Это, вероятно, стадия наибольшего расширения 
палеоокеанической структуры.

Ордовик — ранний силур (420 млн лет). Во вторую стадию 
(рис. 40, 41) палеобассейн дифференцируется и внутри структу
ры удается выделить области с отличающимся типом осадкона- 
копления.

Наиболее южная из них, соответствующая области накопле
ния пород комплекса Кокпатас, располагалась в относительной 
близости от вулканической области и, возможно, являлась ее пе
редовым фронтом (вулканогенно-терригенная формация 0 2-з)- 
Мелководность отложений, обилие макрофауны рифопостроителей, 
значительное количество туфов среднего и кислого состава изве
стково-щелочной серии и продуктов их перемыва указывают на



Палеомагнитные направления и палеошнроты накопления палеозойских 
пород Кызылкумов и сопредельных территорий

Вспраст Объект нэу‘.емия, район
Место отбора Кол-во К d95 Автор

*
D J обр. V'm

< 1 О) Метабазальты, тасказганская 
свита, Тамдытау 41,5 64,3 350 37 010 058 13 22

X. А Абдуллаев и 
др. (1988)

€ 2— O i Метабазальты, тасказганская 41,1 64,1 038 23 008 007 16 11
£ 5 - 0 , свита, Бельтау 41,1 64,1 028 23 025 016 07 11

209 - 2 3 021 011 09 11
€ • — ° i 41,1 64,1 45 22 005 017 15 11

226 — 27 С 05 014 17 14
Gj O t Песчаники, алевролиты, пели

ты третьей бесапанской подсви
ты, Тамдытау
Перидотиты, Тескудук, Тамды

41,5 64,3 259 22 146 051 11 11
6

013 08 21тау 41,7 64,3 259 - 3 8 014
G
G

Безальты, Тескудук 41.7 64 ,3 150 —37 005 009 20 21
Полосчатое габбро, Тескудук 41,7 64 ,3 184 - 3 4 004 062 09 19

G Дайки диабазов, Сев. Тамды
тау 41,7 64,3 182 —36 008 014 10 20CCO Песчаники, кремни, известня
ки аякумарской свиты, Тамды

08 20тау 41.7 64.3 147 - 3 6 016 017
О'з Песчаники, шурукская свита,

13• Кульджуктау 40 ,5 63,5 128 - 2 5 011 011 21
Метаялевролиты, метапесчани 41.1 63,7 160 —27 021 018 07 . 14
ки, вторая подсвита бесапан 41,1 64,1 061 35 021 013 09 19
ской свиты. Бельтау 202 - 3 5 007 012 15 19

os- s . Песчаники, алевролиты, пели
ты четвертой бесапанской под
свиты, Тамдытау 41 ,5 64 ,3 359 24 114 042 12 13

C 1 in Бельтау 41,5 64,1 337 24 004 021 15 12
41,3 64,2 172 - 2 9 003 011 25 15



2 3 1 « 1 5 1

Оа - S ,  (•) Метапесчаники, метаалевроли-
ты второй бесапанской подсви- 41 ,5 64,3

S,

ты, Тамдытау 
0 ,- S , ( ? )
O .-S r f? )

Песчаники, алевролиты* джак- 
санская свита, Тамдытау (Куш- 
кумбайсай) 41,6 64,3

Si Алевролиты, кремнистые слан
цы, джаманкынгырская свита, 
Тамдытау (Тескудук) 41,7 64,, 3

Sjln Песчаники, алевролиты, извест
няки, Кульджуктау 40,6 63,5

Si\v Песчаники, алевролиты, туфо- 
песчаники, Кульджуктау 
Песчаники, Кынгырская свита 
Тамдытау (Тескудук)

40,6 63,5
So

41,7 64,3s2 41,7 64,3

s2 Песчаники, туфопесчаники, 
кушкумбайская свита, Тамды
тау (Кушку мбайсай) 41,6 64 ,3

Sj Песчаники, кынгырская свита 
Тамдытау (Тескудук) 41,7 64,3

S2 Известняки Гиссарского хр. Ис- 
кандердарья 39.10 69,10

Дз Известняки, доломиты, Южный 41,7 64,3

д 2
Тамдытау

41,5 64,3

д2 41.5 64,3

Д | 41,5 64,4

Продолжение табл. 12

б 7 8 1 9 1 10 ' И | 12

337 31 044 020 05 . 17 X. А. Абдуллаев и
157 - 3 4 051 020 02 19 др. (1988)

187 —34 01.' 011 10 19

172 - 3 7 00' 010 50 20

178 - 2 3 009 022 10 12

8 31 010 010 10 16

205 - 3 5 009 017 И 19
322 41 009 015 12 24
225 —40 013 015 12 23

136 —41 о о 081 09 24

206 - 3 0 012 031 07 17

157
320
234

-  26 
39 

- 3 4

003
011
023

не опр. 
018 1 10 
018 06

14
23
19

X. А. Абдуллаев и 
др (1987)

351 33 033 19
180 - 4 1  . 006 нет данных . 24
355 32 033 018 66 18
331 40 016 010 13 23
234 —33 026 017 06 19



Продолжение табл. 12

2 з 4 5 1 е 7 8 | 9 Ю 11 12

f l j e f - g v

Д з-С ,

Известняки, доломиты, Куль- 
джуктау 40 ,2 63,5 185 —32 008 014 10 17 X. А. Абдуллаев и
Песчаники, алевролиты дарба- 
зинской свиты, Дарбаза 40,9 65,8 280 52 006 019 13 33

др. (1988)

с 2

С2ш

Песчаники, алевролиты, слан
цы, Фергана
Дациты, андезиты Кураминско-

41,10 70,15 145

146

- 5 0 — 12,6 15 30" С. А. Куренксв и др(1988)

С0 ГП2 .у,*;,
го хребта (370) 41,00 70,00 45 370 8 3 27 Рводный каталог (1984)
Алевролиты, песчаники. Воет. 41,10 70,15 68 35 15,6 17,3 20

Со m з
часть Алайского хр. (51) 40 20 73,20 179 48 51 16,7 9 ,3 30 В. Л. Клише! ич и
Песчаники, ажриктинская сви
та, Тамдытау
Гравелиты, песчаники, алевро

41 >5 64,2 188 - 2 9 005 018 15 16
др. (1986)

X. А. Абдуллаев и
^2—3 др. (1988>

литы таушанской свиты, Куль- 
джуктау 40,6 63 ,5 192 - 3 6 35 010 06 20

С2-3 Дацитовые порфириты, туфы, 
туфопесчаники. Курам, хр. 41,00 70,00 143 36 084 37 15 20 Сводный каталог (1984)

^2—.3 Песчаники. Гиссар. хр. Искан-
39 10 69,10 35дердарья 20 002 Не опр. 20 X. А. Абдуллаев и

Pi Порфириты, туфы, игнимбриты, 
песчаники, Курам, хр. 
Порфириты, .туфолавы, песча

41,00 70,00 140 40 309 20 9 23
др. (Ю88)

Сводный каталог (1984)
Pi

41.70 70,00 138 51 073 43 14ники, Курам, хр. 32 Сводный каталог (1984)
Ра—Tj Кварцевые, фельзитовые пор

фириты, туфолавы, Курамин. 
хр. 41,00 70,00 142 45 330 12 3 27



то, что разрезы комплекса Кокпатас накапливались вблизи кон
вергентных границ плит, на висячем краю зоны субдукции.

Следующая к северу зона, отвечающая области формиро
вания комплекса Мурун, характеризуется накоплением в усло-

Рис. 41. Реставрация места формирования комплексов Кызылкумов в палеозой
ских структурах Урала и Тянь-Шаня.

Кз — Казахский континент, BE — Восточно-Европейский континент, УТ — Устюрт-Тарим- 
ский микроконтннент, УОС — Уральская океаническая структура, ПТС  — Палеотуркестанская 
океаническая структура. Положение BE, Кз  и УОС по данным Л. П. Зоненшайна (1984, 
1987); /  — зоны спрединга и трансформные разломы; 2 — зоны субдукции; 3 — палеомагнит- 
ный вектор: цифра — количество объектов палеомагнитного изучения; 4 — территории на
копления палеозойских комплексов Кызылкумов.

виях приподнятого дна (кремнисто-карбонатно-терригенная фор
мация 6—О2 аллохтона Косманачи), высокой динамикой среды 
(турбидитные пески и гравий, олистостромовые горизонты) и



привносом вулканического материала (пеплы, вулканомиктовые 
пески). Эта область располагалась значительно дальше от вул
канического пояса, чем комплекс Кокпатас (меньшее количество 
вулканического материала) и значительно глубже (отсутствие 
макрофаунистических остатков, меньшая карбонатность пород). 
По условиям накопления скорее всего она отвечала подножию- 
континентального склона вблизи зоны субдукции и располагалась 
около 11° с. ш. (табл. 12).

Следующая, еще более северная, зона формирования пород 
комплекса Мурун — карбонатно-кремнисто-метатерригенная фор
мация G—С>2? аллохтона Тасказган. Она испытывала влияние при- 
вноса терригенно-вулканогенного материала с поднятий океани
ческого дна (срединных хребтов, островов). Об этом свидетельст
вует заметная примесь туфов основного состава среди тонких 
алевропесчаных пород. Эта область располагалась не только се
вернее предыдущих, но и была значительно глубже под уровнем: 
океана, о чем свидетельствует практически бескарбонатный сос
тав глин и тонких илов разреза. Кроме того, если верно опреде- 
но экзотическое положение карбонатно-кремнистых тел среди 
пелагического матрикса, то в этот период в зону поступали 
крупные олистолиты с соседних амагматичных поднятий океани
ческого дна.

Четвертая зона, располагавшаяся еще севернее, отвечала об
ластям накопления комплекса Букан (кремнисто-карбонатно-тер- 
ригениая Формация Oi_3). По данным из районов Северного Ну- 
ратау и Дарбазатау, преобладание пелитовых осадков с чере
дующимися тонкими водорослево-кремнистыми горизонтами и 
прослоями известняково-доломитовых пород позволяет идентифи
цировать разрез с толщами, накапливающимися на обширных 
амагматических поднятиях океанического дна типа подводных 
плато.

Следующая зона, отвечающая области формирования комп
лекса Кулкудук, располагалась в зоне спрединга (плагиогранит- 
габбро-перидотитовая формация). Весь комплекс пород форма
ции от пироксенитов и полосчатых габбро, залегающих на них в 
виде «слоя», до параллельных даек диабазов и кварцевых пор- 
фиров в кровле «слоя» полосчатого габбро и, наконец, петрохи- 
мический состав пород, соответствующий плутоническим ассо
циациям окраинных морей (натровая, толеитовая серия СОХ в 
сочетании с известково-щелочной островных дуг), указывают на 
формирование пород в области спрединга, являющейся, по-види
мому, магматической осью палеоокеанической структуры.

На северном плече спрединговой зоны устанавливается также* 
область, которая залегает на коре океанического типа (карбо- 
натно-кремнисто-терригенная формация О—S). По своим усло
виям она мало отличается от области накопления формации ал
лохтона Тасказган комплекса Мурун и является, вероятно, ее 
симметричным аналогом по другую сторону от оси спрединга..



Это сходство и послужило основанием для их сопоставления. 
Заметное отличие состава пород северного плеча зоны спредин
га — примесь крупных обломочных слюд и обилие сохранивших
ся текстур оползания осадка. Они свидетельствуют о близости 
этой области к континентальной коре и заметном наклоне дна.

Возникшая в ордовике структурно-фациальная неоднородность 
бассейна в конце этой стадии (ранний силур) все более отчет
лива. В пределах области накопления комплекса Кокпатас лате
ральная вулканическая зональность отражается на расстоянии 
первые десятки километров (вулканогенно-карбонатно-терриген- 
ная формация Оз—S \ ). По ряду признаков эта область соответ
ствовала внешней фронтальной вулканогенно-рифовой гряде и 
осадочному клину у ее подножия.

В пределах палеофациальных зон накопления комплекса Му- 
рун обвально-оползневые и турбидитные осадки сменяются тур- 
бидитно-флишевыми. В раннем силуре океанический тип разре
за испытывает метаморфизм и, вероятно, пододвигание под дру
гую часть океанической коры (этап МД*).

Процессы сжатия и метаморфизма, происходившие в краевых 
частях палеоокеанической структуры, не были связаны с процес
сами спрединга в центре структуры. Можно считать точно уста
новленным, что никаких следов сжатия в породах комплекса 
Кулкудук не проявилось. Ориентировка даек диабазов показыва
ет, что осевая зона спрединга простиралась в северо-западном 
направлении, а скорость расхождения, определенная по методу 
Л. Л. Германа и петрохимическим данным, составляла 1—2 см/год 
(Мухин, Фадеичева, Доморяд, 1989).

На северном плече спрединговой зоны в раннем силуре про
должают формироваться флиш-олистостромовые комплексы, ве
роятно, отражающие начавшиеся процессы скучивания на ок
раине океана. Во временном отношении они соответствуют на
чалу события МДз в комплексе Тамды.

Поздний силур — ранний девон (400 млн лет). В эту стадию 
(рис. 40, 41) завершается сжатие по краям палеоокеанической 
структуры с переходом этих областей в режим пассивных окраин 
при продолжающемся спрединге в центральной осевой зоне.

На южной периферии, начиная с позднего силура, в пределах 
области формирования комплекса Кокпатас прекращаются вулка
нические процессы и район переходит в стабильный режим пас
сивной окраины (терригенно-кремнисто-карбонатная формация 

S 2 — С{). В это же время породы комплекса Мурун (кора океани
ческого типа) испытывают поддвиг под краевую зону в южном на
правлении, происходит интенсивный динамометаморфизм пород и 
возникает шарьяжно-складчатое сооружение (этап МД2). В пре
делах комплекса Букан подводная вулканическая деятельность 
островодужного типа, возникшая в раннем силуре, завершается 
и район приобретает смешанный терригенно-карбонатный стиль



осадконакопления, отвечающий зоне перехода от пассивной ок
раины на юге к океану на севере.

В пределах центральной океанической структуры, отвечаю
щей формированию пород комплекса Кулкудук, продолжает про
являться активный спрединг с излиянием подводных базальто
вых лав (кремнисто-известняково-вулканогенная формация). Спре
динг, по петрохимическим данным, также относится к низкоско
ростному — 1—2 см/год.

Севернее, вблизи южных краев Срединного Тянь-Шаня, про
должается субдукция океанической коры в северном направлении 
(структурно-метаморфический этап МД3). Данные об этом про
цессе в Кызылкумах немногочисленны, поскольку породы разви
ты локально на современной дневной поверхности и перекрыты 
позднепалеозойскими отложениями или размыты. Свидетельст
вом этих процессов являются формирование раннепалеозойского 
олисгострома, указывающего на сжатие по периферии бассейна; 
наличие вулканитов среднего и кислого состава по южной перифе
рии Срединного Тянь-Шаня и принадлежность каледонских гра
нитов известково-щелочной серии (Буртман, 1984); синхронный 
метаморфизм повышенных давлений амфиболитовой фации.части 
додевонских пород комплекса Тамды, ^хорошо , коррелируемый с 
поясом развития «голубых» метасланцев и эклогитов ..далее на 
восток (Алайский, Дтбашинский хребты), и южная вергентцрсть 
лежачих складок в основании комплекса Тамды,.указывающая на 
«выжимание» материала , с севера на юг. В этот период произо
шло' абсолютное перемещение комплекса Кокпатас на 5° на север, 
а Срединного Тянь-Шаня на, 10—15° на юг (табл. ^ ..-З а в е р 
шение процессов поддвига, комплексов на,обеих окраинах палео- 
океанической структуры обусловило деформацию щарьяжного со
оружения в пологие субширотные складки (структурное событие 
Д 4). Они хорошо фиксируются по налеганию пород карбонатного 
неоавтохтона на различных уровнях каледонских покровов и нали
чию несогласия между кливажем МДг и слоистостью карбонатного 
чехла южного шельфа.

Средний девон — ранний карбон (360 млн лет). В эту стадию 
(рис. 40, 41) остаточный бассейн характеризуется условиями 
пассивной окраины почти для всех комплексов за исключением 
Кулкудук. Южная группа (Кокпатас, Мурун, Букан) продолжа
ет накапливаться в условиях шельфа континентального склона 
и подножия. Для нее характерна замена мощного карбонатного 
разреза (Мурун) к северу сокращенным карбонатно-терриген- 
ным (Букан), а к югу — карбонатно-рифовым с обилием впутри- 
формационных перерывов и несогласий (Кокпатас). К северу, 
в области формирования комплекса Кулкудук, заканчивается 
функционирование спрединговой зоны (кремнисто-известняково
вулканогенная формация). По-видимому, во второй половине де
вона (или в раннем карбоне) спрединговой зоны уже не суще



ствует, и здесь начинают устанавливаться пелагические условия 
осадконакопления. В пределах области формирования каледон
ского неоавтохтона комплекса Тамды, причлененного к южной 
окраине Срединного Тянь-Шаня, из-за ограниченных выходов 
карбонатных отложений и недостаточной палеонтологической ха
рактеристики можно предполагать либо накопление сокращенного 
карбонатно-терригенного разреза, либо перерыв в течение всего 
среднего и верхнего девона.

Ранний карбон (325 млн лет). Развитие района в эту стадию 
(рис. 40, 41) характеризуется полным закрытием бассейна с ко
рой океанического типа. Это почти не отразилось на рядах фор
маций шельфа и континентальной окраине (Кокпатас, Мурун). 
Если верна гипотеза о ранне (средне?)-каменноугольном возрасте 
пелагических осадков и олистострома комплекса Кулкудук, то 
в этот период, судя по прекращению осадконакопления и одно
временному вовлечению пород в шарьяжные движения (струк
турно-метаморфическое событие этапа МД5), весь видимый в 
настоящее время объем пород комплекса Кулкудук был пододви
нут в северном направлении под комлекс Тамды. Вероятно, при 
этом произошла основная фаза субглаукофан-сланцевого мета
морфизма основания комплекса Тамды. В процессе поддвига в 
теле покрова формировались складки ограниченных размеров с 
южной вергентностью. В результате исчезновения структуры с 
корой океанического типа под южной окраиной Срединного Тянь- 
Шаня в соприкосновение с ним приходит пассивная окраина Юж
ного (Устюрт-Таримского) континента и с этого момента начи
нается коллизия континентальных блоков.

Ранний — средний карбон (310 млн лет). Стадия отражает 
столкновение и северный поддвиг континентального подножия и 
склона (комплекс Букан) под офиолитовый клин (комплекс Кул
кудук). Эю событие (рис. 40) знаменуется резким прогибанием 
и погружением территории накопления комплекса Букан с фор
мированием на ее поверхности песчаной толщи. Постепенная транс
портировка в область субдукции, где существовали глубоковод
ные условия и расчлененный рельеф (уступ активной окраины), 
приводит к накоплению на флишевых разрезах олистострома с 
гигантскими глыб!ами-отторженцам1г (вулканогенно-кремнисто- 

карбонатно-терригенная формация Д2—С2?). Приближение к 
активной окраине фиксируется также присутствием туфов кис
лого и среднего состава среди флиша. Количество вулканоген
ного материала резко возрастает вверх по разрезу и достигает 
максимума в период накопления олистострома. Не исключено, как 
и в предыдущей стадии, что в процессе поддвига произошло раска
лывание коры и часть вулканического материала является автох
тонной. Процесс поддвига приводит к широкому развитию лежа
чих изоклинальных складок в теле покрова Букан, амплитуда ко
торых достигает первых километров. Породы комплекса Букан 
интенсивно кливажируются и метаморфизуются (структурно-ме
таморфический этап МД6).



Начало поддвига пассивной окраины континента отразилось 
и на более внутренних ее частях. В пределах комплекса Кокпа- 
тас (и далее на юг в Южно-Гиссарской зоне) начинают прояв
ляться процессы растяжения — вторичный тыловой раздвиг. Ин
дикатором этого события является смена карбонатного осадкона- 
копления терригенным ( вулканогенно-терригенная формация 
С2- 3). Источник обломочного материала — преимущественно соб
ственный карбонатный чехол. В эту подстадию в пределах комп
лекса Кокпатас возникает узкая депрессия рифтогекного типа се
веро-западной ориентировки, ограниченная серией сбросов.

Средний карбон (300 млн лет). Следующая стадия (рис. 40, 
41) отчетливо фиксируется в пределах комплекса Мурун, область 
накопления которого испытывает прогрессирующее погружение. 
Начало погружения маркируется сменой мелководной карбонат
ной седиментации глубоководным флишем, а конец погружения — 
«диким» флишем, когда область была транспортирована в глу
боководный желоб перед фронтом аккреционного клина активной 
континентальной окраины. Осадконакопление в этот период ста
новится почти самым интенсивным, лавинным, формируется, оли- 
стостром. Обломочный материал олистострома поступал с пас
сивной и активной окраины обоих взаимодействующих континен
тальных блоков. Он представляет собой смеоь из галек и глыб 
известняков, песчаников, зеленых кремней и вулканитов. Не ис
ключено, что часть вулканогенных пород образовалась в пределах 
комплекса Мурун при его изгибе и дроблении в глубоководном же
лобе. Пододвигание комплекса Мурун под Букан сопровожда
лось сильной деформацией кровли пододвигающегося блока с 
образованием мелких лежачих складок, сильным кливажирова- 
нием пород (этап МД7).

Поздний карбон (290 млн лет). В этот период возникает и 
завершается поддвиг комплекса Кокпатас, и породы, слагающие 
его разрез, также интенсивно деформируются и метаморфизуют- 
ся (структурно-метаморфическое событие МД8). Этому, как и в 
предыдущих случаях, предшествует образование олистострома, 
хорошо изученного в горах Кокпатас. Деформация и метаморфизм 
части разреза комплекса представляют собой интенсивное пласти
ческое течение пород в субгоризонтальной плоскости в условиях 
низкотемпературной перекристаллизации по кливажу осевой плосг 
кости.

Поздний карбон — ранняя пермь (280 млн лет). Общее шарь- 
яжное скучивание коры пассивной окраины южного континента 
над зоной поддвига обусловливает значительное утолщение коры 
в районе (рис. 40, 41). Невозможность дальнейшего поддвига 
«плавучей» континентальной коры в зону субдукции в условиях 
горизонтальных мантийных течений приводит к региональной 
деформации (этап МД9) возникшего шарьяжного сооружения и 
локального дивергентного раздавливания вторичной рифтовой зо
ны в пределах комплекса Кокпатас. В этот период широко про



явилось протрузивное внедрение неостывшего габбро-перидоти- 
тового подложия рифтовой зоны (Кульджуктауская габбро-гра- 
нитовая серия), что согласуется с наличием в их контактах вы
сокотемпературных милонитов.

При дальнейшей деформации на всей территории Кызылку
мов формируется система северо-западных антиклинориев и син- 
клинориев и возникает продольно-складчато-блоковая структу
ра территории. Кроме структурного преобразования, основой за
ключительной четвертой подстадии является массовая выплав
ка гранитоидов. Образование гранитоидных интрузий отмечалось 
в предыдущие подстадии в виде единичных массивов (Бокалин- 
ский), однако главная масса их внедряется в эту подстадию. Воз
никшие «пузыри» расплавленного вещества при застывании как 
бы «спаивали» края двух континентов, знаменуя появление новой 
континентальной коры из фрагментов коры двух ранее сущест
вовавших континентальных массивов и океанического бассейна. 
Судя по палеомагнитным данным (табл. 12) столкновение и кол
лизия континентов происходили около 27—30° с. ш.

Все последующие стадии геодинамического развития региона 
в течение мезозоя и кайнозоя могут быть отнесены к классу об
становок «внутриплитного» типа, развивающихся в пределах но
вого континента. Эти обстановки ввиду «жесткости» вновь воз
никшей плиты охватывают территории, значительно превышаю
щие исследованную площадь Кызылкумов. В связи с этим вы
явить на ограниченном пространстве общие закономерности этой 
стадии не представляется возможным, авторы ограничились лишь 
описанием некоторых конкретных ситуаций, отражающих более 
общие обстановки.

Пермь-триас (280—220 млн лет). Территория Кызылкумов 
представляет собой область пенепленизации молодого орогена, 
возникшего на месте столкновения континентов. Все это время 
горная страна подвергается эрозии и осадки не накапливаются. 
Характер тектонических движений — блоковый взбросово-сдвиго- 
вый преимущественно по разломам северо-восточного направле
ния. В местах пересечения разломов с более древними внедря
ются дайки щелочных базальтоидов и трубки взрыва. Источник 
флюида для возникновения взрывных структур — дегидратирую
щие глубокопогруженные фрагменты пластин, в первую очередь 
Кокпатас, и, возможно, более глубокие.

Юра (160 млн лет). Пенепленизация переходит в завершаю
щую стадию и в районе начинают формироваться озерно-речные 
отложения. Согласно данным Л. П. Зоненшайна и др. (1987), 
южный край Лавразии, в состав которого входят Кызылкумы, 
располагался вблизи 33—35° с. ш. Таким образом, с конца палео
зоя в течение триаса и юры район переместился на 300—800 км 
к северу.

Мел (100 млн лет). Территория Кызылкумов, как и весь юж
ный край Лавразии, испытывает опускание и превращается в



пологий шельф эпиконтинентального моря, связанного с пале- 
океаном Тетис на юге, находящегося в стадии раскрытия (Исто
рия..., 1987). Взаимодействие с океанической корой Тетиса и 
привело к перемещению края Лавразии на юг со средней ско
ростью 0,6 см/год.

Погружение происходило в результате дифференциального 
опускания обширных участков территории. Оно определялось 
сетью ранее существовавших разломов и глубинной неоднород
ностью коры. Осадочный чехол Кызылкумов формируется за счет 
периодически возникающих поднятий ‘и, вероятно, при общем 
поступлении материала с севера (Пятков и др., 1967).

Палеоген-четвертичный период (45—1 млн лет). Переход в 
следующую стадию развития региона определяется столкнове
нием гондванской группы континентов (Индийская, Иранская 
и др.) с Лавразией. Точная датировка времени проявления это
го процесса в Кызылкумах не установлена, однако результи
рующий эффект его проявлен в виде резкого воздымания рай
она, дробления коры и сдвиговым перемещением по системе се
веро-восточных разломов (структурное событие Дю). В течение 
этого периода территория Кызылкумов была перемещена на се
вер с образованием чешуйчатых надвигов.



Использование основных положений теории тектоники плит 
при реставрации палеозойской геодинамики Кызылкумов позво
лило по-новому объяснить особенности геологического строения 
этого региона. В ряде случаев намечено решение спорных воп
росов стратиграфии, тектоники и магматизма.

Выделено пять блоков коры (пять типов разрезов), разли
чающихся по геодинамическим обстановкам формирования и 
соответствующих в настоящее время герцинским аллохтонным 
структурно-вещественным комплексам. Анализ особенностей осад- 
конакопления, вулканизма, магматизма в различных типах раз
резов позволили установить изменения геодинамического режи
ма во времени для отдельных блоков земной коры, скученные 
реликты которой участвуют в строении Кызылкумов. В ранне
палеозойское время для всех типов разрезов устанавливаются 
различные океанические обстановки (островодужные, прибреж- 
но- и окраинноморские, спрединговых хребтов и их склонов 
и т. д.). В среднем палеозое для всей территории характерны 
шельфовые и окраинноморские обстановки. В позднем палеозое 
преобладают обстановки, типичные для глубоководных желобов.

Впервые проведена корреляция структурно-тектонических 
событий для всей территории Кызылкумов. Внутренняя структура 
аллохтонных комплексов сформирована в стадии каледонского 
и герцинского развития. В последние (герцинские) этапы обра
зовано' шарьяжное сооружение на месте закрывшегося окраин
ного моря. Все этапы деформации сгруппированы в стадии кале
донского взаимодействия плит (субдукционная и коллизионная 
подстадии), герцинского столкновения плит (субдукционная и 
коллизионная подстадии) и кнммеридо-альпийского внутри- 
плитного развития.

Анализ геодинамического развития территории основывается 
на комплексе максимально достоверных данных, полученных ранее, 
а также оригинальном авторском материале. Восстановлена до
статочно непротиворечивая история развития Кызылкумов, со
гласующаяся с положениями теории тектоники плит. Отметим, 
что некоторый недостаток точных петрохимических сведений, 
палеонтологического обоснования возраста формаций, режима



метаморфизма не позволяет на отдельных этапах развития давать 
достаточно аргументированную интерпретацию геодинамическо- 
го режима. Необходимо восполнить существенный дефинит па- 
леомагнитных данных.

Авторы далеки от мысли, что предложенная модель геоди- 
намического развития и вариант палинспастической реконструк
ции абсолютно достоверные в деталях. Результаты работы ско
рее всего можно рассматривать как новый уровень моделирова
ния процессов, открытых в начале 70-х годов в Кызылкумах, 
Этому способствовали полученные данные и применение новых 
методов геологических исследований. Авторы надеятся, что резуль
таты их исследований будут способствовать расширению минераль
но-сырьевой базы республик Средней Азии и Узбекистана, в част
ности. •
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В допалеозойскых и палеозойских отложениях Кызылкумов 
собрано большое количество органических остатков. Многие ма
териалы опубликованы достаточно давно и впоследствии пере
сматривались. За последние 10—15 лет в Кызылкумах обнару
жены новые пункты захоронения органики, которые существенно 
дополняют и в ряде случаев впервые характеризуют возраст от
ложений, подтверждая шарьяжные соотношения комплексов. Па
леонтологические и геохронологические данные имеют важное 
значение для обоснования времени проявления геодинамических 
режимов и этапов деформаций. Ниже приводим основные палеон
тологические остатки и данные абсолютной геохронологии, кото
рые наиболее точно датируют возраст отложений. Наиболее пол
ные данные по определению собранной флоры и фауны, а также 
геохронологические датировки содержатся в первоисточниках, ци
тируемых в тексте.
1 0 2_з Basilicus sp. (cf. В. nobilis Barr.), Calliops sp.

(cf. C. hancharensis Semenova), Niobella sp. (N. ex. 
gr. actomae Sow.).

2 о  —S1 Eophacops sp. (cf. E. guadrilinaetus (Angelin.),
1 Pentamerus sp. (P. ex. gr. oblongiis Sow.).

3 О — S1 Agetolites pjatkovi Kim., Clathrodityon vesiculosum
3 1 iNichol et Muric.

 ̂ S2 Favosites sp. (cf. F. gotlandicus Lam.), Mesofavo-
sites sp. (cf. M. verus Lei.), Megalocrimis brevis 
Schew.

5 SjW2
6 S

S] w3 - S '

I.i'ssatry’ra1 sp. (cf. L. linguata Buch.).
Pandocrinus sp. (cf. P. pandus Stuk.), Pentagono- 
cyclicus sp. (ex. gr. acutus Milicina).
Conchidium knighti Sow.

8 S2
9 D,

10 o '

11 D*

12 D,

13 Ct

Parastriatopora sp. (ex. gr. P. astaticum Nicol.).
Eospirifer secans Barr., Cyelocyclicus latus Yebf., 
Melocrinites decemlobatus (Yelt.).
Oculipora zeravschanica Kim, Cyelocyclicus sp. (ex. 
gr. C. carinatus Yelt).
Chaetetes sp. (cf. Ch. Salairicus Dubat.), Caliopora 
sp. (cf. C. graciasa Yanet).
Pentagonocyclicus obesus Yelt., Phacops pronini 
Max., Stringocephalus burtini Defrance, Amphipora 
ramosa (Phillips).
Endothira sp. (cf. E. tuberculata Lir.).



14
c ,

15 C2b
16 C2m,
17 c 2

18 001CM
u

19
^ 2 - 3

20 0 to 1 Co

21 0 to 1 CO

22 0 J CO

23 PR
24 0

PR- а

PR

25 О* - 0 ‘

26 О
'“'2—3

27 0 ,- S ,

»* v
*9 PR
30 o ,  

si оW2-3

62—3

32 Oj +0*

Enclothira sp. (aff. E. superlata Mai.).
Verella sp.
Aljutovella sp., Profusulinella sp.
Stigmaria sicoides Sternb., Calametes sp. (ex. gr. 
C. cistil Brongn).
Cyphostellechus elandus Moor et Left.
Desmocrinus parvus Schew., Decacrinus ornatus 
Stuk. Podolicrinus sp.
Choristites mosguensis Fisch., Spirifer amalitzkii 
Frecks.
Aviculopecten sp., Lima retifera Schum.
Endothyra sp. (cf. En. tuberculata Lip.), Quasien- 
dothyra ex. gr. communis Raus.
1,079 и 1,351 млрд, лет (Rb—Sr и РЬ-изотопный)
Lagenochitina sp. (cf. L. baltica Eis.), Conochitina 
simmelrica Taug. et Jekh.
Nubecularites sp. (cf. N. obesus Z. Zhur.), Volva- 
tella vadosa Z. Zhur.
Melanocyrillium hexodiadema Bloser, Melanocyril- 
lium fimbriatum Bloses.
Cyathochitina sp., Desmochitina sp. (ex. gr. D. mi- 
hor Eis.).
Jsograptus sp. (aff. J. caduceus nanus Rued.). Des
mochitina sp. (cf. D. ovulum Eis.). Desmochitina 
sp. (aff. D. ornensis Paris).
Desmochitina ornensis Paris., Desmochitina minor 
typica Eis.
Ambigolamellatux horridus Z. Zhur.
0,87—1,30 млрд, лет (U—Pb).
Desmochitina sp. (cf. D. typica Eis), Desmochiti
na minor erinacea Eis.
Desmochitina minor erinacea Eis., Desmochitina sp. 
(cf. D. minor typica Eis).
Nuratella incrustans Pjan., Stereophycus sp. (cf. 
Sf. schochicus Pjan).
Acontiodus sp. (cf. A. reclinatus Lind. (?), Drepa- 
nodus sp. (cf. D. arcuatus Pander), Oistodus sp. 
(cf. O. gracilis Lind.), Cordylodus sp. (cf. C. ramo- 
sus Hadding).



33 6 . - 0 , ?  
84 0

Lingulella sp. 
Dalmanitidae, Proctidae.

€з
35 0 S-  s
36 o , - s ,
37 DLJl+3

Psendagnostus sp., Olentella (?) sp.
Ancyrochitina sp., Cyathochitina sp.
Diplograptidae.
Favosites sp. (F. ex. gr. preplacenta Dubat), Me- 
gastrophia ura lensis (Tshern), Stringocephalus 
burtini Defr., Cyrtospirifer sp. (C. cf. scholonicus 
M ai).

38  p^1+2 Parathurammina sp. (aff. Psuleimanovi Lip.), Ar- 
chaesphaera grandis Lip., Davisiella commoides 
Sow., Glomospira ovalis Mel, Eostaffella acuta 
Grozd., Tuberitina maljavkini Mikh., Aljutovella 
aljutovia.

39 c 2in Eostaffella sp. (ex. gr. Emutabilis Raus), Productus 
cora d’Orb., Profusulinella sp.

40 S, In Cyrtograptus vesiculosus Nicholson, Spirograptus 
minor boucek, Monoclimacis griestonensis (Nichol
son), Oktavites spiralis (Geinitz).

41 S,v2—S2ld Monograptus (Testograptus) testis (Barrande), 
Simplexodiction podolicum (Javor), Lobodraptus 
scanicus (Tullberg), Colonograptus colonus (Bar
rande), Lissatrypa linguata columbella Barr.

44 D3- C , Palmatolepis triangularis Sann, Palmatodella deli- 
catula Stuff., Polygnathus styriacus Zieg., Siphono- 
della aff. obsoleta Hass., Gnathodus bilineatus Roun.,. 
Neoprioniodus scitulus Br. et M.

43 e Archaeocyathus kuzmini (Vol.), Renalcis sp., Cam- 
bridium sp. (cf. C. tchernyscheva Horny).

44 e . - o , Procondontus sp. (cf. P. mulleri Miller), Oneotodus 
sp. (cf. 0 . gallatini Miiller), Cordilodus sp. (cf. 
C. prion Lindstrom), Distacodus expansus (Graves 
et Ellison). Oistodus parallelus Pander.

45 D, Palmatolepis sp. (cf. P. subperlobata Br. et M.), 
Polyguathus sp. (cf. P. asymmetricus ovalis? Hin- 
de), Palmatolepis sp. (aff. P. punctata, Hinde).

46 ow l - 2 Desmochitina rhenoma Eis., Lagenochitina sp. 
(L. aff. сэрах Lenn.).

47 Ds
48 C,

Palmatolepis sp. (cf. P. triangularus Sann.)
Palaeosmilia murchisoni murchioni Edw. ef. Haime, 
Gigantoproductus sp., Plectogyra sp., Eostaffella sp.
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