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ВВЕДЕНИЕ

Складчатые системы Казахстана представляют собой единствен
ную в своем роде область в СССР, в которой с небольшими перерывами 
на протяжении более полутора тысяч километров вкрест простирания 
геосинклинальных структур можно прослеживать и изучать разнооб
разные по составу и строению разрезов геосинклинальные отложения 
ордовика. В ордовикской истории кроются многие коренные вопросы 
формирования каледонид этой территории. Каледониды Казахстана 
занимают исключительно интересное положение, будучи приурочен
ными к внутренней зоне Урало-Сибирского геосинклинального пояса, 
и именно к той его части, где сочленяются меридиональные структуры 
уральского направления с широтными структурами Тянь-Шаня. Все 
это определяет важность познания истории геологического развития 
каледонид Казахстана для понимания закономерностей развития и 
формирования всего Урало-Сибирского геосинклинального пояса.

В основу работы положены материалы, собранные самим автором, 
и вся та информация по ордовикским отложениям Казахстана, кото
рая накоплена партиями геологических управлений Министерства 
геологии Казахской ССР, а также различными научно-исследователь
скими организациями.

Изучению ордовикских отложений и фауны Казахстана автор 
посвятил более 20 лет, участвуя в геологосъемочных работах и спе
циальных тематических исследованиях стратиграфии нижнего палео
зоя, которые проводились коллективом сотрудников ИГН им. К. И. Сат- 
паева АН КазССР под руководством академика АН КазССР Р. А. Бо- 
рукаева. Многие разрезы ордовикских отложений автор изучал сов
местно с М. К. Аполлоновым, Д. Т. Цаем и Ю. А. Туютянем. Без их 
участия данная работа не могла быть выполнена в том виде, в каком 
она сейчас представляется.

М. К. Аполлонов определил и частично описал большие коллек
ции трилобитов. Им просмотрены использованные в работе определе
ния трилобитов, сделанные другими исследователями. Граптолиты 
изучал Д. Т. Цай, криноидеи — Ю. А. Туютянь, брахиоподы — автор. 
Все не отмеченные специально списки трилобитов и граптолитов при
ведены по данным М. К. Аполлонова и Д. Т. Цая. В работе также ис
пользованы списки различных групп фауны, определявшихся другими 
исследователями; М. А. Борисяк, Т. Б. Рукавишниковой, Л. Н. Клени- 
ной и Р. Г. Теняковой (брахиоподы), О. П. Ковалевским и Н. В. Полтав-
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цевой (табуляты и гелиолитоидеи), Ж. Султанбековой (ругозы), 
И. С. Барсковым и В. Д. Малиновской (головоногие моллюски), Г. А. Сту- 
калиной (криноидеи), Е. А. Балашовой, М. Н. Королевой, Н. К. Ивши- 
ным, И. М. Колобовой, К. А. Лисогор, М. Н. Чугаевой (трилобиты), 
Б. М. Келлером (граптолиты), М. Б. Гниловской (известковые водорос
ли). Использованные в работе определения петрографического состава 
ордовикских пород в различные годы выполнены Т. Б. Александров
ской, В. К. Заравняевой, Л. Н. Раковой и Н. М. Фрид. Неоценимую 
помощь в сборе остатков фауны оказала В. 3. Соломина, а в оформле
нии работы — Н. Н. Попова. Многие интересные материалы по геоло
гии ордовикских отложений представлены автору товарищами по ра
боте С. М. Бандалетовым, Г. Ф. Ляпичевым, Н. К. Ившиным и О. П. Ко
валевским. Они, а также Н. Л. Бубличенко, В. В. Галицкий, Б. М. 
Келлер, Т. Б. Рукавишникова, Б. С. Соколов, Е. Д. Шлыгин просмат
ривали работу в рукописи и сделали много ценных замечаний.

Всем, содействовавшим выполнению данной работы, автор глу
боко благодарен.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ КАЗАХСТАНА

В истории изучения ордовикских отложений Казахстана намеча
ются четыре периода. Первый охватывает главным образом дореволю
ционные исследования. Почти сто лет тому назад в результате отдель
ных маршрутов и пересечений впервые были сделаны находки ордо
викской (по тем представлениям, нижнесилурийской) фауны и тем 
самым установлено присутствие ордовикских отложений в Казахстане.

Второй период — с конца 20-х годов до Великой Отечественной 
войны — знаменуется широким размахом мелкомасштабных геологи
ческих съемок и первыми специальными стратиграфическими иссле
дованиями, предпринятыми Академией наук СССР. В результате этих 
работ было установлено широкое распространение «силурийских» от
ложений в Казахстане и намечены первые стратиграфические схемы 
для отдельных областей. На геологических картах эти отложения 
в большинстве случаев не выделялись и показывались в составе ниж
него палеозоя. Все эти материалы обобщены в XX томе «Геологии 
СССР» под редакцией Н. Г. Кассина (1941).

Третий период — послевоенное время до конца 50-х годов. В этот 
период описываемые отложения были выделены из состава нижнего 
палеозоя и оконтурены в большинстве областей Казахстана. В резуль
тате специальных исследований разработаны основы современной 
биостратиграфической шкалы. Для отдельных районов составлены 
местные литостратиграфические схемы. Результаты работ этого перио
да обобщены в трудах и резолюции Совещания по унификации страти
графических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана (1958).

Последний период, охватывающий 60-е годы, знаменуется пере
ходом к детальным площадным исследованиям, сопровождающимся 
специальными тематическими работами по стратиграфии и палеонто
логии. В этот период намечены основы структурно-фациального райо
нирования ордовика Казахстана, выделены и изучены разрезы ордо
викских отложений отдельных зон и дана их корреляция. Детализи
рована биостратиграфическая шкала, получены новые материалы, 
делающие более достоверными ее сопоставление с опорными шкалами 
ордовика других регионов.

В 1878 г. Г. Д. Романовский впервые обнаружил остатки ордовик
ской (нижнесилурийской, по представлениям того времени) фауны 
в Чу-Илийских горах. В 1911 г. эти отложения были установлены
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A. Н. Рябининым в хр. Чингиз. В 1925—1926 гг. в том же районе остат
ки ордовикской фауны обнаружил А. К. Мейстер.

В 1925—1931 гг. Н. Г. Кассин и его ученики Р. А. Борукаев, 
Г. И. Водорезов, Г. Ц. Медоев, а также Е. Д. Шлыгин впервые доказали 
широкое распространение отложений ордовика в Центральном Казах
стане и составили их первые стратиграфические схемы. На предложен
ной Н. Г. Кассиным (1948) корреляционной схеме Казахстана были 
выделены все ярусы этой системы и скоррелированы отличающиеся 
по вещественному составу породы Мугоджар и Южного Урала, Ишим- 
Улутауской области, Каратау и северо-запада Таласского хребта, Цент
рального Казахстана, Чингиза, Юго-Западного Прибалхашья и Алтая.

Первые достоверные сведения о стратиграфии ордовикских отло
жений юга Казахстана — результат исследований Д. И. Яковлева,
B. Н. Вебера и В. А. Николаева. В. Н. Вебер опубликовал первые па
леонтологические работы по трилобитам ордовика Казахстана.

В 30-е годы Центрально-Казахстанской комплексной экспедицией 
АН СССР в составе А. В. Глазковской, В. С. Коптева-Дворникова, 
П. Н. Кропоткина, Н. Г. Марковой, 3. М. Старостиной, Н. А. Штрейса 
и др. получены значительные материалы по стратиграфии описывае
мых отложений. В конце 30-х и начале 40-х годов В. А. Вахрамеев 
и Н. Л. Бубличенко в Северо-Восточном Прибалхашье выделили и опи
сали отложения верхнего ордовика. Уже в то время в этой области 
была установлена тесная связь ордовикских и силурийских отложе
ний, подтверждающаяся всеми новейшими данными.

С 1946 г. Р. А. Борукаевым и группой сотрудников, работавших 
под его руководством на северо-востоке Центрального Казахстана, —
C. М. Бандалетовым, М. В. Бурдуковым, Н. К. Ившиным, Е. П. Кисли- 
циным, Е. Е. Миллер, И. Ф. Никитиным, Л. Г. Никитиной и др., было 
предпринято систематическое изучение стратиграфии и фауны ниж
него палеозоя. При этом стратиграфией и трилобитами кембрия и ниж
него ордовика специально занимался Н. К. Ившин, а изучение брахио- 
под кембрия и стратиграфии ордовика было поручено автору настоя
щей монографии. Трилобиты среднего и верхнего ордовика определяла 
К. А. Лисогор. Материалы этих исследований обобщены в известной 
монографии Р. А. Борукаева (1955а), в трудах Н. К. Ившина по кемб
рию и в работе автора о брахиоподах кембрия и ордовика (Никитин, 
1956). Р. А. Борукаев наметил первую для северо-востока Централь
ного Казахстана дробную литостратиграфическую схему ордовикских 
отложений. В те же годы на севере Центрального Казахстана их под 
руководством Е. Д. Шлыгина изучали М. А. Абдулкабирова, М. А. Жу
ков, Р. А. Копяткевич, М. Н. Королева, Т. Рахимбаев, Н. М. Фрид 
и К. А. Лисогор. В основу стратиграфической схемы этой области ими 
положена схема, предложенная для северо-востока Центрального Ка
захстана Р. А. Борукаевым. М. Н. Королева монографически описала 
трилобиты среднего и верхнего ордовика этой области и выделила че
тыре фаунистических горизонта: лландейльский и три верхнеордовик
ских — жулубайский, нижнемайлисорский и верхнемайлисорский. 
В результате литостратиграфическая схема, разработанная первона
чально для северо-востока Центрального Казахстана, была распростра
нена на огромную территорию — от г. Кокчетава на северо-западе до 
хр. Чингиз на юго-востоке. Это нашло отражение в корреляционной 
схеме ордовика Восточного Казахстана, на которой вся эта обширная 
территория оказалась представленной одной колонкой (Резолюция Со
вещания..., 1958). Попытка распространить схему, разработанную пер
воначально для междуречья Селеты — Шидерты, на огромные терри
тории севера и востока Центрального Казахстана не оправдала себя,
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поскольку она базировалась на ошибочных представлениях о единстве 
и однообразии истории геологического развития всей этой области 
в ордовике. При этом исключительное значение придавалось якобы 
строго синхронным проявлениям фаз тектонических движений, приво
дивших на всей этой территории к одновременным поднятиям и пере
стройке тектонического плана (Борукаев, 1953, 1954, 1955а, 1960а, б).

На северо-западе Центрального Казахстана ордовикские отложе
ния изучали в процессе геологосъемочных работ группа сотрудников 
МГУ под руководством А. А. Богданова и Н. П. Четвериковой, а затем 
Хэ Го-ци и О. В. Минервин. Хэ Го-ци (1963) на основании личных 
наблюдений и изучения граптолитов, а также материалов Н. П. Чет
вериковой и Б. М. Келлера наметил зональную схему расчленения 
среднего и верхнего ордовика этой области по граптолитам и тоже 
сделал попытку распространить эту схему на весь Центральный Ка
захстан.

В последние годы важные материалы по стратиграфии ордовика 
Ишимской Луки получены в результате работ А. И. Хабелашвили, 
Д. Т. Цая и М. К. Аполлонова, собравших здесь нижне- и среднеордо
викские граптолиты.

Стратиграфией палеозойских отложений и, в частности, ордовика 
Улутау занимался Л. И. Боровиков (ВСЕГЕИ), разработавший для этой 
области дробную стратиграфическую схему. В дальнейшем она была 
детализирована А. Л. Книппером (ГИН АН СССР), В. А. Добрыниным 
(ЦКГУ) и автором.

На юге Центрального Казахстана и в Южном Казахстане отложе
ния ордовика специально изучали Б. М. Келлер, М. Н. Чугаева (ГИН 
АН СССР), Т. Б. Рукавишникова (ЮКГУ) и К. А. Лисогор (КазПТИ). 
Ими разработана детальная стратиграфическая схема ордовика Чу- 
Илийских гор и прилегающих к ним районов. Выделены кандыктас- 
ский и агалтасский горизонты тремадока, курдайский и когашикский 
аренига, копалинский горизонт лланвирна, караканский лландейло. 
Отложения, сопоставляющиеся с карадокским ярусом, расчленены на 
два местных яруса — андеркенский, отнесенный Б. М. Келлером к вер
хам среднего ордовика, и дуланкаринский, сопоставленный с низами 
верхнего отдела; к ашгиллию был отнесен чокпарский горизонт.

Результаты этих исследований, в том числе описания основных 
групп фауны, изложены в специальных сборниках и статьях (Балашов, 
1956; Бондаренко, 1958; Востокова, 1956; Келлер, 1956а,б; Келлер, 
Лисогор, 1954; Келлер, Рукавишникова, 1961; Лисогор, 1961; Обут, 
1956; Чугаева, 1958). Эти работы сыграли исключительно важную 
роль в изучении ордовикских отложений Казахстана. В них в основ
ном была намечена обобщенная биостратиграфическая шкала ордови
ка Казахстана, утвержденная в дальнейшем Совещанием по унифика
ции стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казах
стана (Резолюция Совещания..., 1958).

Большое значение для биостратиграфии ордовика Казахстана 
имели работы по Чингизу М. А. Борисяк (1955), продолженные
О. П. Ковалевским, И. М. Колобовой и Г. А. Стукалиной. М. А. Борисяк 
впервые установила в этой области непрерывный переход от ордовика 
к силуру. О. П. Ковалевский по колониальным кораллам уточнил гра
ницу ордовика и силура в Чингизе и определил принадлежность слоев 
с Holorhynchus giganteus к верхнему ордовику. В дальнейшем эти 
данные были подтверждены С. М. Бандалетовым и автором на основа
нии сборов граптолитов, которые определяли Н. Ф. Михайлова 
и Д. Т. Цай. О. П. Ковалевский в верхнем ордовике выделил четыре 
комплекса кораллов, характеризующих соответствующие слои.
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К. А. Лисогор и В. Д. Малиновская в Малом Каратау в тамдинской 
серии выделили ряд фаунистических комплексов нижнего и среднего 
ордовика, позволивших расчленить эти однообразные карбонатные от
ложения.

Из числа трудов, посвященных общим вопросам геологии круп
ных областей Казахстана, в которых рассматриваются и ордовикские 
отложения, необходимо отметить работы М. И. Александровой и Б. И. 
Борсука (1955), а также Н. Г. Марковой (1961) по Бетпак-Дале,
С. Г. Анкиновича (1961) по Каратау.

В конце 50-х и начале 60-х годов автор, М. К. Аполлонов, Д. Т. Цай 
и Ю. А. Туютянь проводили более глубокие исследования ордовикских 
отложений Центрального Казахстана. В результате опубликовано не
сколько статей, посвященных описанию разрезов среднего и верхнего 
ордовика Чингиза, северо-востока Центрального Казахстана, При- 
ишимья и Улутау. Д. Т. Цай пополнил биостратиграфическую шкалу 
ордовикских отложений северо-востока Центрального Казахстана 
граптолитовыми комплексами, имеющими исключительное значение 
для межрегиональной корреляции. В настоящее время им завершена 
монография по грацтолитам нижнего и низов среднего ордовика Цент
рального Казахстана. М. К. Аполлонов (1958а) внес существенные 
дополнения в биостратиграфическую схему. Он впервые в этой области 
выделил трилобитовые комплексы ашгиллия и уточнил корреляцию 
этих отложений с типовыми разрезами ордовикской системы. Все эти 
материалы показали необходимость разработки для Восточного Ка
захстана новой корреляционной схемы, отражающей специфику исто
рии геологического развития различных структурно-фациальных зон»

В работах по общим вопросам геологии и тектоники Казахстана 
(Беспалов, 1964; Богданов, 1959, 1965; Боровиков, Борсук, 1961; Бор
сук, 1960; Борукаев, 1954; Шлыгин, 1952, 1964 и др.) неоднократно 
делались попытки наметить такие зоны, исходя из общих представле
ний о закономерностях геологического развития этой территории. На 
западе Центрального Казахстана своеобразие разрезов ордовика, а так
же различия в истории геологического развития отдельных структур 
установлены Н. П. Четвериковой (1960), на юге — Б. М. Салиным 
(хр. Кандыктас и Чу-Илийские горы) (Рукавишникова, Салин, 1965).
А. Ф. Степаненко (1959) сопоставил разрезы структурно-фациальных 
зон нижнего палеозоя Тянь-Шаня и Центрального Казахстана. Позд
нее автором (1964) были намечены структурно-фациальные зоны ордо
вика для всего запада Центрального Казахстана, увязывающиеся 
с зонами, которые выделяются в Тянь-Шане.

В дальнейшем схема структурно-фациального районирования бы
ла разработана для восточных территорий (Никитин, Аполлонов, Цай, 
1968). Составлена новая корреляционная схема ордовика Казахстана. 
На ней отражены 29 основных разрезов ордовика, иллюстрирующих 
особенности строения этих отложений от Улутау и Каратау на западе 
до Алтая на востоке. Эти разрезы группируются в рамках шести струк
турно-фациальных зон: Кокчетау-Каратауской, Степняк-Бетпакдалин- 
ской, Ерементау-Чуилийской, Чингиз-Тарбагатайской, Джунгаро-Бал
хашской и Горного Алтая.

Рассмотренными выше геологическими, стратиграфическими и па
леонтологическими исследованиями далеко не исчерпывается перечень 
работ, определивших современное состояние изученности ордовикских 
отложений Казахстана.

Большой материал по стратиграфии ордовика получен в процессе 
геологосъемочных, поисковых, разведочных и тематических работ 
геологами территориальных геологических управлений Министерства
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геологии Казахской ССР, а также других геологических учреждений 
М. И. Дороховой, М. Б. Мычником, А. К. Мясниковым, Б. А. Салиным,
Н. М. Саловым, Н. А. Севрюгиным, Н. Н. Севрюгиным, С. Г. Токмаче- 
вой, Н. М. Чабдаровым (ЮКГУ), Р. М. Антонюком, Е. В. Альперовичем, 
Н. В. Аксаментовой, Л. В. Булыго, В. Я. Глухеньким, В. М. Добрыни
ным, М. К. Керенским, Н. Ф. Михайловой, В. Я. Кошкиным, И. П. Мих- 
невичем, Е. М. Сигитовой, В. И. Папушей, Р. Г. Теняковой, В. В. Шуль- 
гой (ЦКГУ), А. Ф. Дубининым, Т. М. Жаутиковым, В. Н. Киныпако- 
вым, Л. Н. Клениной, М. А. Оренбургским, В. И. Титовым (ВКГУ), 
Е. А. Бабичевым, Б. Я. Журавлевым, Ю. А. Зайцевым, А. Е. Михайло
вым (МГУ), С. Н. Голышевым, В. Я. Медведевым, Н. В. Романовой 
(ВАГТ), Г. И. Макарычевым, Е. П. Успенским (МГРИ), В. С. Заика- 
Новацким, В. В. Мищенко (Киевский государственный университет) 
и многими другими. Особо следует отметить труды Н. А. Севрюгина, 
уточнившего стратиграфическое положение вулканогенных толщ верх
него ордовика северо-востока Центрального Казахстана, работы 
Л. В. Булыго по северу Центрального Казахстана и Т. М. Жаутикова 
по Чингизу, детализировавших стратиграфические схемы ордовика 
соответствующих областей применительно к легендам геологических 
карт, а также исследования, проведенные сотрудниками ВСЕГЕИ 
и ЦКГУ Е. В. Альперовичем, В. Д. Вознесенским, Н. А. Пупышевым 
и другими, по ордовикским отложениям Северного Прибалхашья. Бо
лее подробные сведения об этих исследованиях приводятся в соответст
вующих разделах работы.



СТРАТИГРАФИЯ

Исключительное разнообразие ордовикской фауны, сочетание 
в разрезах остатков донных организмов и граптолитов ставят Казах
стан в число наиболее интересных регионов среди геосинклинальных 
областей СССР, в которых развиты ордовикские отложения. Современ
ное состояние изученности стратиграфии ордовика Казахстана опре
деляется, с одной стороны, изученностью фаунистических комплексов 
и достоверностью обобщенной биостратиграфической шкалы, с дру
гой — детальностью местных литостратиграфических схем, которые 
коррелируются на основе биостратиграфической шкалы и используют
ся в практике геологического картирования. Разработка биостратигра-
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Рис. 1. Разрезы ордовикских отложений Казахстана, 

положенные в основу биостратиграфической шкалы.

фической шкалы ордовика Казахстана сопряжена с большими труд
ностями, обусловленными сложным геологическим строением, нару- 
шенностью разрезов, в которых, как правило, удается проследить
ю



в непрерывной последовательности лишь части ярусов или горизонтов. 
Поэтому обобщенная шкала ордовика Казахстана основывается на 
отдельных сопоставляющихся между собой разрезах (рис. 1).

Основными единицами этой шкалы являются горизонты. Гори
зонт — это биостратиграфическое подразделение региональной стра
тиграфической шкалы, отражающее биогеографические особенности 
соответствующей области и объединяющее по горизонтали местные 
литостратиграфические подразделения — свиты или их части. В тех 
случаях, когда это возможно, горизонты делятся на более дробные 
и локальные биостратиграфические единицы — слои.

ОБЩИЙ ОБЗОР ФАУНЫ И ФЛОРЫ 
ОРДОВИКСКОГО БАССЕЙНА КАЗАХСТАНА

К настоящему времени в Казахстане известны почти все группы 
ордовикской фауны, а также остатки водорослевой флоры и наземных 
растений. Значение этих групп для биостратиграфического расчлене
ния и корреляции и состояние их изученности пока еще далеко не рав
ноценны.

Ф А У  Н  А
Из групп фауны, известных в Казахстане, наибольшее значение 

имеют граптолиты, трилобиты и брахиоподы, а для верхнего ордови
ка, кроме того, — кораллы. Это значение определяется как особенно
стями этих групп, так и относительно хорошей их изученностью. 
Остальные группы пока имеют вспомогательное значение, хотя неко
торые из них после проведенных в последние годы специальных иссле
дований начинают использоваться при стратиграфических работах 
наравне с основными группами. Это относится в первую очередь к кри- 
ноидеям, успехи изучения которых в СССР общеизвестны.

Простейшие. В ордовикских отложениях Казахстана известны 
остатки радиолярий и фораминифер. Первые отмечаются почти во 
всех разрезах, где распространены кремнистые и кремнисто-глинис
тые осадки. Систематическое изучение радиолярий только начинается 
и, надо полагать, что в дальнейшем они приобретут исключительно 
важное значение и позволят обосновать возраст толщ, ныне считаю
щихся немыми. Фораминиферам среднего и верхнего ордовика севера 
и востока Центрального Казахстана посвящена работа Е. В. Быковой 
(1961), описавшей ряд известковых и хитиноидных форм и выделив
шей в ордовике Степнякского синклинория две зоны: Labyrintochitia 
и Maylisoria, которые характеризуют соответственно тастыкольские 
и карамолинские слои, по М. Н. Королевой.

Губки. Единичные остатки губок известны главным образом из 
глинисто-карбонатных осадков среднего и верхнего ордовика севера 
и востока Центрального Казахстана, Чу-Илийских гор (копалинский 
горизонт) и Тарбагатая. Эти остатки никем не изучаются и пока не 
имеют стратиграфического значения.

Кишечнополостные представлены в основном строматопороидея- 
ми и кораллами групп Tabulata, Heliolitoidea из подкласса Alcyonaria 
и представителями подкласса Tetracoralia, встречающимися главным 
образом в глинисто-карбонатных и карбонатных осадках. Из строма- 
топороидей в отложениях верхнего ордовика встречены представители 
родов Labechia (Халфина, 1958) и Clatrodiction. Из кораллов наиболее 
изучены табуляты и гелиолитоидеи, успешно использующиеся для 
корреляции и расчленения верхнеордовикских отложений. Единичные 
представители табулят (Nyctopora) известны из среднего ордовика Се
верного Приишимья и Чингиза. Лучше других исследованы гелиоли-
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тоидеи и табуляты верхнего ордовика Чу-Илийских гор (Бондаренко,. 
1958), Чингиза и Тарбагатая (Ковалевский, 1964, 1968; Литвинович, 
Бондаренко и др., 1963). Многочисленные находки верхнеордовикских 
кораллов на северо-востоке Центрального Казахстана в различные го
ды определялись Б. С. Соколовым, О. П. Ковалевским, Н. В. Полтав
цевой и В. Е. Коником. В верхнем ордовике Чингиза и Тарбагатая 
О. П. Ковалевский выделил слои с Amsassia chaetetoides, слои с Age- 
tolites mirabilis, слои с Catenipora libera и комплекс кораллов, харак
теризующий слои с Holorhynchus giganteus (рис. 2). Таким образом, 
по гелиолитоидеям и табулятам верхнеордовикские отложения Казах
стана в настоящее время расчленяются на 4 части, при этом слои с 
Amsassia chaetetoides и с Agetolites mirabilis относятся к верхнему ка- 
радоку, а слои с Catenipora libera и с Holorhynchus giganteus — к аш- 
гиллию.

По данным О. П. Ковалевского, кораллы ордовика Казахстана 
обнаруживают наибольшее сходство с кораллами Средней Азии и Ки
тая и вместе с ними принадлежат к Центрально-Азиатской зоогеогра- 
фической области (Соколов, 1960, 1962). Меньшее сходство устанав
ливается с кораллами Скандинаво-Балтийской, Сибирской и Северо- 
Американской областей и Австралии.

Ругозы встречаются несравненно реже. По описаниям М. М. Сме- 
ловской (Литвинович и др., 1963), а также по определениям Т. В. Ни
колаевой и Ж. Султанбековой, в отложениях верхнего ордовика Тар
багатая, Чингиза и в некоторых разрезах северо-востока Центрального 
Казахстана встречаются представители родов Primitophyllum, Lam- 
beophyllum, Kodonophyllum, Grevingkia, Brachyelasma, Parabrachye- 
lasma, Kiaerophyllum, Favistella, Cyatophylloides.

Моллюски являются одной из наиболее распространенных групп 
ордовикской фауны Казахстана. П л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы е  и 
б р ю х о н о г и е  моллюски наиболее часто встречаются в песчано-гли
нистых и глинисто-карбонатных осадках, реже — в известняках. Гаст~ 
роподы Чу-Илийских гор изучались В. А. Востоковой (1956), а пелеци- 
поды — Л. Л. Халфиным (1958). Небольшие коллекции гастропод 
ордовика других областей Казахстана также определялись В. А. Вос
токовой. Эти работы свидетельствуют о том, что гастроподы, как. 
и пелециподы, могут использоваться для корреляции отдельных разре
зов ордовика внутри Казахстана, однако из-за слабой изученности 
они почти не применяются для этих целей.

Г о л о в о н о г и е  м о л л ю с к и  характерны главным образом для 
глинисто-карбонатных и карбонатных отложений. Они, как правило, 
не образуют значительных скоплений и не отличаются разнообразием. 
Несмотря на это, даже те небольшие комплексы, которые известны 
по работам 3. Г. Балашова (1956), И. С. Барскова (1966) и В. Д. Мали
новской (1965, 1966), позволяют делать выводы о возрасте, а для не
которых областей (Малый Каратау) являются одной из основных 
групп ископаемой фауны. Головоногие моллюски представлены наути- 
лоидеями, эндоцератоидеями и актиноцератоидеями (рис. 3). Предста
вители двух первых подотрядов известны начиная с низов ордовика, 
а актиноцератоидеи появляются со среднего отдела. Наиболее разно
образны наутилоидеи.

Головоногие нижнего ордовика известны в Малом Каратау, где 
они, по данным В. Д. Малиновской (1964), образуют два комплекса, 
состоящих главным образом из представителей семейства Ellesmero- 
ceratida. В низах среднего ордовика Малого Каратау (копалинский 
горизонт ?) появляются первые актиноцератоидеи (Sactoceras)9 а так
же роды Michelinoceras, Endoceras и Endocycloceras из наутилоидей
12
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Рис. 2. Вертикальное распространение кораллов в верхнеордовикских отложениях Казахстана (по О. 77. Ковалевскому).
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3 . Г. Балашова, Я. С. Барскова, В. Д . Малиновской),



и эндоцератоидей. В отложениях, которые могут быть сопоставлены 
в этом районе с караканским горизонтом, появляются, кроме того, 
свернутые наутилоидеи (Trocholites). В целиноградском и еркебидаик- 
ском горизонтах головоногие моллюски почти неизвестны. Лишь 
в известняках бестамакской свиты Чингиза, по определению В. Д. Ма
линовской, отмечается Actinoceras.

Головоногие верхнего ордовика, изучавшиеся И. С. Барсковым, 
известны в Тарбагатае, на северо-востоке Центрального Казахстана 
и, по данным 3. Г. Балашова (1965) и определениям И. С. Барскова, — 
в Чу-Илийских горах. И. С. Барсков в верхнем ордовике установил три 
комплекса головоногих. Для нижнего характерны представители родов 
Disioceras, Metaspyroceras, Miamoceras, Nybyoceras и Gorbyoceras. 
Этот комплекс встречается в низах кулунбулакской свиты Тарбагатая 
(слои с Amsassia chaetetoides), в бестюбинской свите междуречья Олен- 
ты — Шидерты, в верхней подсвите дулыгалинской свиты Байконура 
и, по-видимому, в андеркенской и дуланкаринской свитах Чу-Илий- 
ских гор. Средний комплекс характеризуется появлением родов Beloi- 
toceras, Oncoceras, Augustoceras и Orthonybioceras. Он встречается 
в верхах кулунбулакской свиты Тарбагатая и в акдомбакских извест
няках Чингиза (слои с Agetolites mirabilis). Берхний комплекс близок 
к среднему и пока известен только в слоях с Catenipora libera верхов 
кулунбулакской свиты Тарбагатая. Головоногие моллюски самых вер
хов ордовика (толенский горизонт) пока не изучены.

Головоногие нижнего и низов среднего ордовика, по данным
В. Д. Малиновской, обнаруживают общность с комплексами Северной 
Америки, Сибирской платформы, Китая и Кореи. И. С. Барсков (1965) 
отметил сходство верхнеордовикских головоногих Казахстана с ураль
скими и китайскими. Позднее он уточнил, что по преобладанию среди 
головоногих Казахстана онкоцератид они относятся к типу фауны, 
известному в средних штатах США и характеризующему, по-видимо
му, субтропический или умеренный климатический пояс.

Мшанки встречаются во многих разрезах ордовика Казахстана 
обычно совместно с остатками другой фауны. Тем не менее по настоя
щее время они совершенно не изучены и почти не используются в стра
тиграфии.

Брахиоподы являются одной из наиболее распространенных и раз
нообразных групп ордовикской фауны Казахстана и по количеству 
известных родов и видов уступают лишь трилобитам. Однако эти со
отношения определяются прежде всего очень слабой изученностью 
брахиопод по сравнению с трилобитами. Начало изучения брахиопод 
ордовика Казахстана было положено А. Ф. Лесниковой. В дальнейшем 
замковые брахиоподы изучали М. А. Борисяк, Т. Б. Рукавишникова, 
автор, в последние годы — Л. Н. Кленина и Р. Г. Тенякова, а беззам- 
ковые — В. Ю. Горянский и Р. Г. Тенякова. М. А. Борисяк (1955, 1956,
1964) опубликовала описание небольшого количества брахиопод верх
него ордовика (северо-востока Центрального Казахстана и Чингиза), 
Т. Б. Рукавишникова (1956,1961) частично описала коллекции из ниж
него, среднего и верхнего ордовика Кандыктаса и Чу-Илийских гор. 
Нижнеордовикским и кембрийским брахиоподам северо-востока Цент
рального Казахстана посвящена работа автора (Никитин, 1956). Опи
сания большого количества брахиопод ордовика Казахстана до настоя
щего времени не опубликованы, хотя их списки используются для 
обоснования ^возраста осадков.

Брахиоподы Inarticulata имеют относительно небольшое значение 
в стратиграфии ордовика Казахстана. Наиболее важны комплексы 
беззамковых брахиопод, обнаруженные в кремнистых и терригенных
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Рис. 4. Вертикальное распространение замковых брахиопод в ордовикских отложениях Казахстана.



осадках нижнего и низов среднего ордовика, иногда лишенных других 
органических остатков (терскенсайская, алмалинская, кокдомбакская 
свиты и др.). Встречающиеся в них представители родов Obolus, Wes- 
tonia, Broggeria, Lingulella, Plectoglossa, Micromitra обычно позво
ляют отделять эти отложения от верхнего кембрия, а в некоторых 
случаях расчленять осадки нижнего и среднего ордовика. Из верхов 
олентинской свиты нижнего ордовика, кроме того, известен род Sipho- 
notreta. В верхах среднего и в верхнем ордовике нередко встречаются 
крупные Trimerellidae (Monomerella). Из верхнего ордовика Чингиза 
и Тарбагатая указываются также Lingula, Craniops, Eodinobolus, Pho- 
lidops, Orbiculoidea.

Брахиоподы Articulata более разнообразны, встречаются значи
тельно чаще и изучены несравненно лучше беззамковых (рис. 4). 
Наиболее полно они представлены в олентинском горизонте верхнего 
тремадока (9 родов), в лланвирнском ярусе (14 родов), в лландейль- 
ском ярусе (11 родов), достигают наибольшего разнообразия в нижнем 
и среднем карадоке (21 род), а также в верхнем карадоке (28 родов), 
меньше их в ашгиллии (16 родов). Отсутствие брахиопод в отложениях 
нижнего тремадока и аренига, помимо слабой изученности этих интер
валов, очевидно, обусловлено мало подходящими для брахиопод 
условиями, существовавшими в эти отрезки времени в Казах
стане.

В Казахстане известны представители почти всех живших в ордо-. 
вике отрядов брахиопод: Orthida со всеми надсемействами (Orthacea* 
Rhipidomellacea, Enteletacea, Clitambonacea), Pentamerida, также со 
всеми надсемействами (Porambonitacea, Camerellacea, Pentameracea), 
Strophomenida (надсемейства Plectambonitacea, Strophomenacea)r 
Rhynchonellida (надсемейство Rhynchonellacea) и Atrypida (надсемей
ства Cyclospiracea и Atrypacea). Лишь представители отрядов Spiriferi- 
da, появляющиеся в конце ордовика в других областях, в Казахстане 
пока достоверно не установлены. Для нижнего ордовика (олентин- 
ский горизонт) характерны представители Eoorthidae (род Apheo- 
orthis), древние Orthidae (род Nanorthis), а также разнообразные древ
ние Pentamerida — Porambonitacea (Huenellidae, Clarkellidae, Tetralo- 
bulidae, Syntrophopsidae). Из Clitambonacea, вообще не характерных 
для Казахстана, отмечается Tritoechia. Сочетание в олентинском гори
зонте представителей родов Nanorthis, Tetralobula и Clarkella создает 
своеобразный комплекс, известный на северо-востоке Центрального 
Казахстана, в Чингизе и в Кандыктасе.

В среднем ордовике появляются Plectorthidae (Plectorthis, Mimel- 
la, Desmorthis), большого разнообразия достигают Orthidae (Orthambo- 
nites, Archaeorthis, Hesperorthis, Glyptorthis). Особенно характерно 
появление обычно многочисленных представителей Camarellacea, раз
личных Strophomenida (Plectambonitacea и Strophomenacea), первых 
Triplesiacea и Atrypida (Cyclospiracea, Atrypacea).

В начале позднего ордовика продолжают существовать те же 
группы брахиопод, которые были известны в среднем ордовике, однако 
их состав существенно обновляется. Из Orthacea обычны многочислен
ные Dinorthidae (Dinorthis, Austinella), из Plectorthidae — Schizopho- 
rella. Относительного разнообразия достигают Rhipidomellacea (Dal- 
manella, Resserella, Parmorthis), а из Pentamerida — Camarellacea. 
В конце позднего ордовика появляются первые Pentameracea (Holor- 
hynchus, Conchidium), по сравнению со средним ордовиком более мно
гочисленными становятся Triplesiacea, Strophomenida и особенно ха
рактерными являются разнообразные Rhynchonellida, Atrypida (Rhyn- 
chotrema. Lepidocyclus, Zygospira, Catazyga, Spirigerina).
18



Устанавливается определенная зависимость между характером 
осадков и встречающимися в них брахиоподами. В терригенных и гли
нисто-карбонатных осадках обычно преобладают Strophomenida, Orthi- 
da. В карбонатных, особенно в рифогенных отложениях чаще встре
чаются представители Pentamerida, Rhynchonellida и Atrypida. В гли
нистых известняках целиноградского и еркебидаикского горизонтов 
сочетание строфоменид (Titanumbonites, Sowerbyella, Strophomena, 
Rafinesquina) и представителей родов Hesperorthis или Plectorthls об
разует своеобразный комплекс, прослеживающийся во многих разре
зах Казахстана. Для терригенных осадков андеркенского и дуланка- 
ринского горизонтов верхнего ордовика столь же характерен комплекс, 
состоящий из родов Dinorthis, Austinella, Schizophorella, Dulankarella, 
Zygospira и Catazyga, тогда как в карбонатных осадках обычны раз
нообразные Camerella, Parastrophinella, Triplesia, Oxoplecia, Spirige- 
rina. В самых верхах ордовика, в глинисто-карбонатных отложениях, 
обособляется своеобразный комплекс брахиопод, состоящий из круп
ных пентамераций (Holorkynchus, Conchidium), строфоменаций (Strop
homena) и ринхонеллаций (Lepidocyclus), известный под названием 
комплекса слоев с Holorkynchus giganteus.

Раннеордовикские брахиоподы Казахстана, отличающиеся много
образием представителей Porambonitacea (Syntrophiacea), по своему 
типу принадлежат к фаунам, развившимся на основе групп брахиопод, 
обитавших в кембрии Тихоокеанской зоогеографической области (Ни
китин, 1965).

В среднем и позднем ордовике эти фауны получили дальнейшее 
развитие и распространение, характеризуя в Америке и Европе шот
ландско-аппалачский тип (Spjeldnaes, 1961). В СССР близкая этому 
типу фауна известна в Алтае-Саянской области (Севергина, 1960), на 
Сибирской платформе (Никифорова, Андреева, 1961) и на северо-вос
токе СССР (Розман, 1968; Чугаева и др., 1964). О принадлежности 
казахстанских брахиопод среднего и позднего ордовика к этому типу 
свидетельствует присутствие таких характерных для шотландско-аппа
лачского типа родов из Orthacea, как Plectorthis, Mimella, Schizopho
rella, Desmorthis, Austinella , разнообразие Camarellidae, отсутствие 
свойственных англо-скандинавскому типу фауны Plectambonitidae из 
Plectambonitacea и почти полное отсутствие представителей Clitambo- 
nitacea. Из последнего надсемейства в Казахстане известен только 
один, по-видимому, космополитный род Tritoechia. Из общего числа 
казахстанских брахиопод, исключая эндемичные роды, около 46% ро
дов характерны для шотландско-аппалачского типа фауны, 42% — 
космополитные и лишь 12% составляют роды, указывающие на связь 
казахстанской фауны с областями распространения англо-скандинав
ского и в меньшей мере средиземноморского типов. Из последних о свя
зи брахиопод Казахстана с фауной Балтийского бассейна свидетельст
вует род Leptestia, встречающийся в Казахстане на том же уровне, 
что и в Прибалтике (Алихова, 1953, 1960; Мянниль, 1966), а также 
роды Leangella, Daimbonia (Spjeldnaes, 1957b) и Holorkynchus.

В настоящее время в литературе описаны только два эндемичных 
казахстанских рода — Kassinella и Dulankarella (Борисяк, 1956; Ру
кавишникова, 1956). Однако эта цифра ни в коей мере не отвечает 
истине и не характеризует особенности фауны казахстанских ордо
викских брахиопод, среди которых число эндемичных родов состав
ляет несравненно больший процент.

Приведенный обзор свидетельствует, что брахиоподы ордовика 
Казахстана обнаруживают наиболее тесные связи с фаунами, обитав
шими в Северной Америке и в Шотландии (шотландско-аппалачский
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тип), в Алтае-Саянской области и на северо-востоке СССР, т. е. с фау
нами, по-видимому, характерными в ордовике для субтропических 
областей (Spjeldnaes, 1961; Розман, 1968). Менее определенные связи 
устанавливаются с фауной эпиконтинентального морского бассейна 
Сибирской платформы, бассейнов Северного Урала и арктических 
островов СССР, относящихся к экваториальному поясу, а также, ви
димо, с более холодноводной фауной англо-скандинавского типа 
в Европе.

Членистоногие. В ордовике Казахстана известны остатки остракод 
и многочисленны разнообразные трилобиты. О с т р а к о д ы  до настоя
щего времени никем не изучаются, хотя находки представителей этой 
важной в стратиграфическом отношении группы сделаны в известня
ках шундинской свиты нижнего — среднего ордовика Северного При
балхашья, в андрюшинской свите среднего ордовика Приишимья, 
в акдомбакских известняках Чингиза, в карбонатных отложениях 
среднего и верхнего ордовика Чу-Илийских гор и в ряде других раз
резов.

Т р и л о б и т ы  являются одной из основных групп ископаемой 
фауны ордовика Казахстана и до массовых находок граптолитов все 
биостратиграфические схемы строились главным образом на них. 
Трилобиты в Казахстане впервые в 1878 г. обнаружил в Чу-Илийских 
горах Г. Д. Романовский. Эти остатки, а также последующие сборы, 
сделанные А. Н. Рябининым, М. М. Василевским, А. К. Мейстером, 
М. А. Борисяк, Д. С. Коржинским, Г. Ц. Медоевым, Е. Д. Шлыгиным, 
Д. И. Яковлевым и другими, описаны В. Н. Вебером (1928, 1932, 1948). 
В эти же годы трилобиты из ордовикских отложений гор Джебаглы 
были описаны Л. А. Коловой (1936).

Новый этап в изучении ордовикских трилобитов связан с работа
ли М. Н. Королевой (1959а, 1961, 1965, 1967), К. А. Лисогор (1954, 
1961, 1964, 1965), М. Н. Чугаевой (1958). Обширные коллекции, собран
ные многими исследователями, определялись Н. К. Ившиным 
и Е. А. Балашовой. В последние годы изучением трилобитов главным 
образом среднего и верхнего ордовика Казахстана занимаются 
М. К. Аполлонов (1968а) и И. М. Колобова (1969). И. М. Колобовой 
обработаны материалы по верхнему ордовику Чингиза, Тарбагатая 
и Чу-Илийских гор. Интересные коллекции трилобитов нижнего ордо
вика из Каратау и Улутау собраны и определены Г. X. Ергалиевым. 
М. К. Аполлонов впервые описал исключительно разнообразный комп
лекс трилобитов ашгиллия. Предварительная обработка больших кол
лекций трилобитов, собранных в различных разрезах, позволила ему 
наметить схему зонального расчленения отложений среднего и верхне
го ордовика Казахстана по трилобитам (Аполлонов, 1968а). При этом 
он в развитие положения о своеобразии и различии комплексов трило
битов, встречающихся в карбонатных и терригенных осадках, впервые 
высказанного М. Н. Чугаевой (1968), предложил две параллельные 
зональные шкалы. В процессе работы М. К. Аполлонов критически 
пересмотрел многие определения трилобитов, выполненные другими 
исследователями. Приведенный ниже обзор трилобитов Казахстана 
сделан с учетом этих данных по материалам М. К. Аполлонова.

В ордовикских отложениях Казахстана трилобиты распростране
ны весьма неравномерно. Меньше всего родов встречено в нижнем 
ордовике (28 в тремадоке и 20 в арениге). Несколько больше их обна
ружено в отложениях среднего ордовика: в лланвирне — 36, в ллан- 
дейло — нижнем карадоке (целиноградский горизоонт) — 23 и в ниж
нем карадоке (еркебидаикский горизонт) — 36. Наибольшего разнооб
разия они достигают в верхнем ордовике (82 рода). Наблюдающееся
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неравномерное распространение трилобитов в отложениях разного воз
раста объясняется очень слабой изученностью в Казахстане их ниж
неордовикских и лландейльских представителей.

В Казахстане встречены представители всех ордовикских отрядов, 
подотрядов и большинства семейств (рис. 5). Для нижнего ордовика 
наиболее типичны Geragnostidae (Geragnostus, Homagnostoides), Pha- 
lacromidae (Gallagnostus, Leiagnostus), Sphaerognostidae (Sphaerognos- 
tus), Ptychopariidae (Euloma), Olenidae (Paraolenus, Agalatus, Bienvil- 
lia, Parabolinella), древнейшие Remopleuridae (Apatokephalus, Macro- 
pyge), Asaphidae (Kayseraspis, Asaphellus, Norinia, Niobella, Niobe). 
Важно также присутствие здесь Ceratopygidae (Ceratopyge, Bicornipy- 
ge, Hysterolenus, Paraceratopyge), Harpididae (.Harpides, Loganopeltis). 
В среднем ордовике из Agnostidae продолжает существовать Gerag
nostus и появляются первые представители рода Corrugatagnostus. 
Широкого развития достигают Telephinidae (Carolinites, Glaphurina), 
Asaphidae (Asaphus, Basilicus, Basiliella, Pseudoasaphus, Parabasilicus), 
Nileidae (Nileus, Bumastides), lUaenidae (lllaenus, Thaleops), Raphiopho- 
ridae (Raphiophorus, Ampyxinella, Lonchodomas\ Pliomeridae (Pseudo- 
mera, Colobinion, Pliomerina). Чрезвычайно характерны для среднего 
ордовика роды Robergia, Bathyuriscops, Selenoharpes, Endymionia, Ы- 
sogorites, не встречающиеся в более древних и более молодых от
ложениях.

В позднем ордовике еще существуют многие из среднеордовик
ских родов, но состав комплексов значительно пополняется. Наиболее 
широкого развития достигают представители семейств Cyclopigidae 
(Cyclopyge, Microparia, Psilacella, Symphysops), Illaenidae (Stenopareia, 
Bumastus), Thysanopeltidae (<Bronteus»9 Dulanaspis, Brontocephalus), 
Holotrachelidae (Holotrachelus), Proetidae Proetus», Cyngeriproetus, 
Ogmocnemis, Trigonoproetus), Trinucleidae (Tretaspis), Raphiophoridae 
(Ampyx, Bulbaspis), Cheiruridae (Cheirurella, Ceraurinus, Sphaerexoc- 
hus)9 Pliomeridae (Pliomerina), Encrinuridae (Encrinurus, «Cy&eZe», Dm- 
ymene), Hammatocnemidae (Hammatocnemis, Ovalocephalus), Lichidae 
(Dicranopeltis, Acrolichas, Amphilichas). Исключительно важны для 
биостратиграфии роды Holotrachelus, Phillipsinella, Amphytrion , DaZ- 
manitina, Cyphoniscus, Psilacella и некоторые другие, представители 
которых встречаются и в Казахстане и в других областях только в 
верхнем ордовике.

Трилобиты в ордовике Казахстана обнаружены в породах разных 
фациальных типов. Как правило, тому или иному типу пород соответст
вуют определенные комплексы трилобитов. Наиболее сильно разли
чаются комплексы из рифовой и терригенной групп фаций.

Для терригенных осадков характерны разнообразные Asaphidae 
(Opsimasaphus, Isotelus, Parabasilicus). Начиная со среднего ордовика 
кроме них в терригенных осадках обычно встречаются представители 
Raphiophoridae {Ampyxinella, Mendolaspis, Raphiophorus, Ampyx), 
а также такие присущие этим фациям роды, как Telephina, Robergia, 
Trinucleus, Cryptolithus, Lisogorites, Trigonoaspis в среднем ордовике 
и Dulanaspis, Brontocephalus, Cyclopyge, Microparia, Hammatocnemis 
в верхнем.

В карбонатных осадках среднего и верхнего ордовика обычны 
разнообразные Telephinidae (Carolinites, Glaphurina), Illaenidae (lllae
nus, Stenopareia, Bumastus), Pliomeridae (Pseudomera, Colobinion, Ka- 
noshia, Placoparia, Pliomerina), Lichadidae (Amphilichas, Acrolichas), 
а также представители рода Bumastides. В верхнем ордовике, кроме 
того, в известняках распространены Holotrachelidae (Holotrachelus) 
и Cheiruridae (Cheirurella, Ceraurus, Ceraurinus).
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Рис. 5. Вертикальное распространение трилобитов в ордовикских отложениях Казахстана (по М. К. Аполлонову),



Своеобразие трилобитовой фауны ордовика Казахстана подчерки
вается рядом эндемичных родов и исключительно большим количест
вом эндемичных видов, число которых в отдельных горизонтах дости
гает 75—85%. Наиболее обычными казахстанскими эндемиками 
в среднем и верхнем ордовике являются рафиофориды Ampyxinella, 
Bulbaspis, а также среднеордовикские Lisogorites, Bumastides, Cybelu- 
rus, Liralichas, Trigonoaspis, верхнеордовикские Dulanaspis и Bronto- 
cephalus.

В целом трилобиты ордовика Казахстана обнаруживают опреде
ленное сродство с фауной, характерной, по Г. Б. Виттингтону (Whit
tington, 1966), для обширной провинции, охватывающей Северную 
Америку, Северную Европу (Шотландию, Скандинавию, Прибалтику), 
Гренландию и Шпицберген. Об этом свидетельствует широкое распро
странение в среднем ордовике Казахстана батиуридной фауны с ха
рактерными для этой провинции (Северная область, по Г. Б. Виттингто
ну) батиуридами, ремоплеуридами и скутеллидами, а также сходство 
верхнеордовикских (андеркенских) трилобитов как с североевро
пейскими, так и с североамериканскими. При этом необходимо 
отметить, что сходство казахстанской фауны трилобитов с североевро
пейской и североамериканской определяется главным образом при 
сравнении комплексов, встречающихся в Казахстане в карбонатных 
отложениях. Что же касается трилобитов, обнаруженных в терриген- 
ных осадках, то среди них в ряде случаев отмечается присутствие 
элементов, которые характерны, по-видимому, для более холодновод
ной провинции, включающей Центральную и Южную Европу (Англию, 
Чехию, Болгарию и др.). К их числу относятся среднеордовикские три
ну клеи ды, дионидиды и циклопигиды, а также роды Amphytrion, 
Opsimasaphus, Dindymene, Hammatocnemis, Dalmanitina. Особенно 
большое сходство с этой фауной наблюдается в ашгиллии, когда от 
Канады до Западной Европы, Китая и Австралии (Kielan, 1959; Sheng, 
1964; W ittington, 1966) был распространен по существу единый тип 
трилобитовой фауны.

Наиболее тесные связи трилобитовых фаун Казахстана устанав
ливаются с фаунами Северного Тянь-Шаня (Киргизии), где известны 
аналоги караканских известняков (Бакиров, Нурманбетов, 1964), 
и в верхнем ордовике, по данным П. П. Мисюса, встречается казах
станский род Dulanaspis, а также с фауной Саяно-Алтайской области 
(Петрунина, Севергина, 1962; Гинцингер, 1964).

Иглокожие. Из иглокожих в ордовике Казахстана наиболее рас
пространены остатки стеблей морских лилий. Наряду с ними начиная 
с низов ордовика во многих разрезах отмечаются членики и фрагмен
ты стеблей и чашечек цистоидей и, по-видимому, бластоидей. Однако 
эти остатки до сих пор не изучены.

Многочисленные остатки стеблей морских лилий в Казахстане 
первоначально определялись главным образом Р. С. Елтышевой. Ее 
заключения о возрасте криноидей и их списки, классифицированные 
в разработанной ею искусственной системе, вошли во многие работы. 
В 60-х годах Г. А. Стукалина на казахстанском материале предложила 
новую, близкую к естественной, классификацию стеблей морских ли
лий и наметила их комплексы для отложений среднего и верхнего 
ордовика. В последние годы изучением стеблей морских лилий ордови
ка Казахстана наряду с Г. А. Стукалиной занимался Ю. А. Туютянь. 
Морские лилии нижнего и низов среднего ордовика до настоящего 
времени остаются совершенно неизученными, хотя остатки их стеблей 
найдены в известняках олентинского горизонта междуречья Оленты — 
Шидерты и Чингиза, в караканских известняках Бетпак-Далы и При-
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ишимья, в сарыбидаикских известняках целиноградского горизонта 
и т. д. В отложениях верхов среднего и верхнего ордовика Г. А. Стука- 
линой и Ю. А. Туютянем установлено около 35 родов. Из них один 
род Ristnacrinus относится к семейству Inocrinidae, подкласса Inadu- 
nata, остальные распределяются между группами стеблей, предложен
ными Г. А. Стукалиной (1966). Два рода относятся к группе Quadrila- 
terata и 32 — к группе Pentamerata. В отложениях верхов среднего 
ордовика (еркебидаикский горизонт) установлено 9 родов криноидей, 
встречающихся и в верхнем ордовике. Верхнеордовикским морским 
лилиям Центрального Казахстана посвящена специальная статья 
Г. А. Стукалиной (1969). Общее число верхнеордовикских родов бо
лее 30, из них 13 продолжают существовать в ашгиллии, 7 встречаются 
в нижнем силуре. Лишь один род отмечается как характерный для 
ашгиллия. Эти соотношения, очевидно, все еще далеки от истинных 
и отражают в основном настоящее состояние изученности группы. Осо
бенно это касается соотношения числа криноидей верхов среднего 
и верхнего ордовика, поскольку первые из них специально не изу
чались.

Граптолиты. Начиная с 50-х годов благодаря массовым находкам 
граптолитов в разных частях Казахстана эта группа приобрела исклю
чительно важное значение как для корреляции отдельных разрезов 
внутри Казахстана, так и для сопоставлений с опорными биострати- 
графическими шкалами ордовика в других областях. Несмотря на то, 
что первые находки граптолитов в Казахстане были сделаны Д. И. Яков
левым еще в 1930 г., за последующую двадцатилетнюю историю изуче
ния ордовикских отложений обнаружено всего несколько местонахож
дений граптолитов, главным образом на юге Казахстана, и даже выска
зывались предположения, что в силу определенной палеогеографиче
ской обстановки граптолиты не могут часто встречаться в Казахстане. 
Эти немногочисленные сборы определялись первоначально Б. Н. 
Аверьяновым, затем А. М. Обутом, а также В. Н. Павлиновым (1947). 
В 1950—1952 гг. Б. М. Келлер в Чу-Илийских горах и Бетпак-Дале 
обнаружил новы^ точки с граптолитами. Были опубликованы их опи
сание и первая зональная граптолитовая шкала ордовика Казахстана 
(Келлер, Лисогор, 1954; Келлер, 1966). Этими исследованиями поло
жено начало систематическому изучению граптолитов в Казахстане. 
В дальнейшем граптолиты были обнаружены почти во всех разрезах 
ордовика от р. Ишим на северо-западе до хр. Тарбагатай на юго-восто
ке и горных систем Северного Тянь-Шаня на юге. После выхода работ 
Б. М. Келлера граптолитами ордовика начали заниматься Д. Т. Цай, 
Хэ Го-ци и в последние годы Н. Ф. Михайлова. Хэ Го-ци (1963) изучил 
граптолиты верхов среднего и низов верхнего ордовика Калмыккуль- 
ского синклинория, а также западного обрамления Кокчетавской глы
бы ц сделал попытку детализировать граптолитовую шкалу карадока. 
Д. Т. Цаем (1966) исследованы граптолиты нижнего ордовика Цент
рального Казахстана и на основании предварительного изучения комп
лексов среднего и верхнего ордовика в значительной мере детализиро
вана обобщенная граптолитовая шкала ордовика Казахстана (Ники
тин, Аполлонов, Цай, 1968), Н. Ф. Михайлова изучала обширные 
материалы по граптолитам верхов верхнего ордовика и пограничных 
отложений силура.

Сейчас в Казахстане, по данным Д. Т. Цая, известно более 200 
местонахождений граптолитов. Они характеризуют все горизонты 
биостратиграфической шкалы ордовика этой области (рис. 6).

Первые граптолиты в Казахстане появляются в низах нижнего 
ордовика. Граптолиты Stereostolonata ограничиваются отрядом Den-
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droidea. Из них семейство Dendrograptidae представлено одним родом 
Dictyonema, известным в отложениях сатпакского горизонта. Семейст
во Anisograptidae в Казахстане более разнообразно (Anbsograptus, Clo- 
nograptus, Adelograptus, Staurograptus), но так же, как и в других 
областях, ограничено в распространении отложениями, относящимися 
к тремадокскому ярусу (сатпакский и олентинский горизонты). В вер-
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Diplô rataUd*.
ftipptograptua ...........
Diplograptua ............
*apl»x«graptua ......... - .............
Or tbograptua............
Ractograptta. . ........... ....................

Cry Klogr.pt 1-lM
Pataiollthua__^__
Crppto^aptua ..........

ti 1 а p tld*a Cloaaograptua ..........
R. tloll tliiae Batlograptua ............

Расвраетцмое?» 1 и ц ои »  ■ , в друга

Рис. 6. Вертикальное распространение граптолитов в ордовикских отложениях Ка
захстана (по Д. Т. Цаю).

хах этих отложений, а именно в олентинском горизонте, появляются 
представители класса Graptoloidea и отряда Axonolipa (род Bryograp- 
tus). Значительно большего разнообразия граптолитоидеи достигают 
в отложениях, относящихся к аренигскому ярусу и к низам лланвир- 
на (рахметовский, когашикский и копалинский горизонты). Для этого 
интервала характерны представители семейств подотряда Dichograp- 
tina — Bryograptidae (Pendeograptus), Dichograptidae (Loganograptus, 
Dichograptus, Goniograptus), Tetragraptidae (Schizograptus, Tetragrap- 
tus), Phyllograptidae (Phyllograptus, Trigonograptus), Didymograptidae 
(Didymograptus, Expansograptus, Acrograptus, Janograptus, Corymbo 
graptus, IsQgraptus). Подотряд Leptograptina представлен семейством 
Dicranograptidae, из которого в Казахстане широко распространены 
роды Dicellograptus и Dicranograptus, появляющиеся в целиноград
ском горизонте (лландейльский ярус) и встречающиеся до верхнего 
ордовика включительно, а также семейство Leptograptidae, из кото
рого в отложениях андеркенского горизонта известен один род Lep- 
tograptus. Отряд Axonophora представлен подотрядом Diplograptina,
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объединяющим семейства Diplograptidae, Cryptograptidae, Glossograp
tidae. Наиболее многочисленно семейство Diplograptidae, первые пред
ставители которого появляются в копалинском горизонте лланвирна, 
но достигают разнообразия в вышележащих отложениях среднего 
и верхнего ордовика (роды Climacograptus, Pseudoclimacograptus, 
Orthograptus, Rectograptus, Petalolithus). Семейство Cryptograptidae 
представлено одним родом Cryptograptus, встреченным в копалинском 
и целиноградском горизонтах, а семейство Glossograptidae — родом 
Glossograptus, распространенным во всем среднем ордовике, исключая 
лишь самые верхи еркебидаикского горизонта.

В смене граптолитовых комплексов ордовика Казахстана доста
точно четко устанавливается несколько рубежей, совпадающих с соот
ветствующими рубежами в общей эволюции граптолитовых фаун. 
Один из таких рубежей отмечается на границе олентинского и рахме- 
товского горизонтов и соответственно на границе тремадока и аренига 
по исчезновению представителей семейства Anisograptidae и появле
нию представителей отряда Axonolipa (семейство Tetragraptidae). Бо
лее разнообразные Axonolipa (семейства Dichograptidaey Phyllograpti- 
dae и Didymograptidae) появляются несколько позднее — на границе 
рахметовского и когашикского горизонтов. Значительное обновление 
среди граптолитов наблюдается на границе когашикского и копалин- 
ского горизонтов и совпадает, таким образом, с границей нижнего 
и среднего ордовика. Оно фиксируется появлением в копалинском 
горизонте представителей подотряда Diplograptina отряда Axonophora. 
Не менее резкий рубеж отмечается внутри лланвирна между копалин- 
ским и караканским горизонтами по почти полному исчезнсйвению 
представителей семейств подотряда Dichograptina, распространенных 
в верхах нижнего ордовика и в нижнем лланвирне. Этим подчерки
вается своеобразие копалинского горизонта и его границ, из которых 
нижняя характеризуется появлением новых элементов, свойственных 
среднему и верхнему ордовику, а верхняя — исчезновением предста
вителей нижнеордовикской фауны.

Граница среднего и верхнего ордовика, как и границы ярусов 
и горизонтов в пределах более высоких частей среднего и всего верх
него ордовика, по граптолитам устанавливается менее четко и фик
сируется главным образом сменой видов, реже родов семейств Lepto- 
graptidae, Diplograptidae, Glossograptidae.

Остатки граптолитов в Казахстане встречаются в отложениях са
мых разнообразных фациальных типов — от известняков до грубообло
мочных терригенных образований. Особенно характерны они для ма
ломощных толщ глинисто-кремнистых и кремнистых осадков нижнего 
и низов среднего ордовика. В мощных зеленоцветных терригенных 
толщах среднего и верхнего ордовика они, как правило, приурочены 
к отдельным пачкам алевролитов и аргиллитов, но отмечаются и среди 
песчаников. Во флишоидных толщах граптолиты обнаружены главным 
образом в песчаниках основания ритмов, в которых находятся отно
сительно массивные робдосомы родов Glyptograptus и Climacograptus. 
В бассейне р. Селеты и в Тарбагатае известны граптолиты в маломощ
ных линзах и карманах алевролитов, а также песчаников внутри па
чек полимиктовых конгломератов. Для карбонатных осадков остатки 
граптолитов не характерны, они встречены лишь в одном случае в шун- 
динских известняках Северного Прибалхашья.
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Ф Л О Р А

В ордовике Казахстана известны многочисленные остатки водо
рослей и наземных растений. Последние местами встречаются в боль
ших количествах в верхнеордовикских отложениях, но из-за плохой 
сохранности остаются слабо изученными и пока не имеют стратигра
фического значения. Тем не менее они представляют исключительный 
и н т е р е с ,  поскольку находки наземной флоры в отложениях древнее 
силура редки и известны в немногих странах.

Водоросли. Остатки водорослевой флоры обычны в карбонатных 
осадках среднего и верхнего ордовика и нередко являются породооб
разующими. В последние годы систематическое изучение остатков 
зеленых и красных водорослей с известковым скелетом было предпри
нято М. Б. Гниловской, по данным которой приводится обзор этой груп
пы. Она установила исключительное разнообразие таких водорослей 
в отложениях среднего и позднего ордовика и доказала возможность 
использовать их для стратиграфических целей (Гниловская, 1967).

Первые известковые водоросли в Казахстане встречены в отложе
ниях еркебидаикского горизонта среднего ордовика (бестамакская 
свита Чингиза), но наибольшего разнообразия они достигают в отложе
ниях верхнего ордовика. Зеленые водоросли относятся к порядкам Da- 
sycladales и Siphonoles, красные — к порядкам Criptonemiales и Gi- 
gartinales.

Всего в отложениях среднего и верхнего ордовика выявлено более 
40 видов известковых водорослей, распределяющихся между 13 рода
ми. Большинство видов и родов являются новыми. В обобщенном раз
резе среднего и верхнего ордовика выделяется шесть водорослевых 
комплексов.

1. С Solenopora compacta ( B i l l i n g s )  и Girvinella sp. из низов 
бестамакских известняков Чингиза (целиноградский горизонт).

2. С Solenopora cf. compacta ( B i l l i n g s ) ,  Girvinella sp., Vermi- 
porella borealis H о e g и несколькими новыми видами новых родов из 
верхов бестамакских известняков Чингиза.

3. С Vermiporella wesenbergensis M o s k a l e n k o ,  V. biffluens 
G n., V . acerosa G n., Dimorphosiphon rectangulare H о e g, D. diadro- 
mum Gn., Palaeoporella sp. nov., Mastopora sp. nov., Apidium  sp. nov., 
Solenopora aff. compacta ( B i l l i n g s ) ,  S. aff. gotlandica R o t h p l e t z  
и  др. Комплекс относится к верхнему карадоку (дуланкаринский го
ризонт) и объединяет низы кулунбулакской свиты Тарбагатая, талды- 
бойскую свиту Чингиза и их возрастные аналоги на северо-востоке 
Центрального Казахстана.

4. С Vermiporella sp. nov., Dimorphosiphon sp., Solenopora aff. com
pacta ( B i l l i n g s ) ,  S. aff. gotlandica R o t h p l e t z ,  Dasyporella nor- 
vegica H о e g и др. Этот комплекс относится к верхам карадока (ду
ланкаринский горизонт), объединяя низы верхней половины кулун
булакской свиты Тарбагатая, акдомбакские известняки в районе горы 
Кызылтумсык и др.

5. С четырьмя новыми видами рода Vermiporella (три из них по
являются впервые), а также с представителями родов Dimorphosiphon, 
Dasyporella (D. norvegica H о e g). Этот комплекс, принадлежащий, по- 
видимому, к низам ашгиллия (слои с Catenipora libera), распростра
нен ограниченно. Он выделяется в верхах кулунбулакской свиты Тар
багатая и в средней части акдомбакской свиты Чингиза.

6. Комплекс также с новыми видами рода Vermiporella, с Dasypo- 
rella cf. norvegica H o e g  и рядом новых видов новых родов относит
ся к самым верхам ордовика (слои с Holorynchus giganteus) и выде-
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горизонт, представилось возможным ограничить объем олентинского 
горизонта верхним тремадоком (Никитин, 1968; Никитин, Аполлонов* 
Пай, 1968).

В междуречье Оленты — Шидерты отложения нижнего ордовика* 
включающие сатпакский и олентинский горизонты, выделяются в со
ставе непрерывной толщи осадков, названной Р. А. Борукаевым (1949) 
торткудукской свитой. По данным Н. К. Ившина, П. М. Гречушкина 
и В. А. Алиева, лучший разрез сатпакского горизонта и его верхняя 
граница вскрыты канавой в 1,5 км к западу — северо-западу от вер
шины горы Куянды. Здесь на зеленовато-серых полимиктовых разно
зернистых песчаниках и алевролитах, среди которых наблюдаются 
пласты и линзы светло-серых и темно-серых известняков с разнообраз
ной фауной шидертинского яруса верхнего кембрия, залегает пачка 
темно-серых и зеленоватых, иногда тонкослоистых песчаников и алев
ролитов, относящихся к сатпакскому горизонту (рис. 7). В верхах из
вестняково-песчаниковой пачки шидертинского яруса, относящихся 
к балашидертинскому горизонту, содержатся остатки трилобитов, сви
детельствующие о принадлежности этих отложений к верхам верхнего 
кембрия. Здесь Н. К. Ившин обнаружил Acerocare angustifrons L е г т . ,  
Peltura costata A n g., Pelturites crassus I v s с h., Saukia sp., Eulo- 
та sp., Loganopeltoides sp., Onchopeltis spectabilis R a s s . ,  Hedinaspis 
regalis T r o e d . ,  Eurekia sp., Diceratopyge mobergi T r o e d . ,  Lotagnos- 
tus asiaticus T r o e d .  (Ившин, Покровская, 1968). Из вышележащих 
песчаников и алевролитов сатпакского горизонта А. М. Обутом 
и Д. Т. Цаем определена Dictyonema ex gr. flabelliforme (E i c h w.)* 
a H. К. Ившиным — Pseudagnostus sp., Geragnostus cf. kobayashii 
T r o e d . ,  Norinia cf. convexa T r o e d . ,  Hysterolenus tornquisti Mob. ,  
Bienvillia tetragonalis tetragonalis (H a r r.), Euloma sp. Мощность сат
пакского горизонта в этом разрезе не превышает 100 м. Вышележащие 
отложения на этом участке срезаны разрывом.

Разрез торткудукской свиты верхнего кембрия и нижнего ордо
вика в урочище Сатпак был описан автором еще в начале 50-х годов 
(Никитин, 1956). В 1962 г. его вновь изучали Н. К. Ившин, Л. Н. Ра
кова и Н. М. Фрид. С учетом всех этих данных здесь, по северо-запад
ному крылу синклинальной складки, в общих чертах намечается сле
дующая последовательность отложений.

1. Известняки в низах белые, розоватые, в верхах серые, обычно тонкоплитчатые. 
Во всей пачке встречаются многочисленные остатки разнообразных трилобитов 
и брахиопод рода Billingsella. Нижняя часть пачки относится к лермонтовскому 
горизонту верхнего кембрия и содержит (определения Н. К. Ившина) Pseudagno
stus obsoletus L е г m., Р. aff. simpex L е г m., Lemontella aff. glabra L e r m., 
Aidarella ex gr. vigilans L e r m., Anemocephalus sp. nov., Kingstonia gibbosa 
L e r m .  Верхние 5— 10 м этой пачки, представленные серыми плитчатыми ра- 
кушняковыми известняками с Pseudagnostus и Lemontella, относятся к балаши
дертинскому горизонту . . . . . . . . .  21—26 м .

2. Зеленовато-серые вулканомиктовые песчаники . . . . .  10— 12 ж.
3. Темно-серые с лиловым оттенком вулканомиктовые песчаники со стяжениями

серых известняков, из которых определены Hysterolenus tornquisti М о b е г g, 
Euloma sp. . . . . . . . . . . . .  12 м.

4. Темно-серые, зеленоватые и бурые вулканомиктовые песчаники, переслаиваю
щиеся с туфогенными гравелитами и конгломерат-песчаниками. Встречаются 
стяжения серых известняков, содержащих, по данным Н. К. Ившина, остатки 
нижнетремадокских трилобитов, аналогичных предыдущим . . . 7 0  м.

5. Серые и буроватые туфогенные конгломераты и гравелиты, переслаивающиеся с
вулканомиктовыми песчаниками. В верхах встречаются пласты и линзы розова
тых известняков мощностью 2—3 м с Clarkella supina N i k., Nanorthis sp., ffar- 
pides sp. . . . . . . . . . . . . 50 m.

6. Туфогенные песчаники и конгломераты . . . . . .  200 м.
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Рис. 7. Опорные стратиграфические 
колонки тремадокских отложений 
Казахстана (хр. Кендыктас, по 
Б. М. Келлеру и Т. Б, Рукавишнико
вой; гора Куянды, по Н. К . Ивши- 
ну). 1 — конгломераты и песчаники 
туфогенные; 2 — конгломераты;
3 — песчаники; 4 — алевролиты и
аргиллиты; 5 — аргиллиты кремни
стые; 6 — известняки доломитизи-
рованные; 7 — известняки; 8 — бра- 
хиоподы и трилобиты; 9 — грапто- 

литы.
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В этом разрезе пачка 1 принадлежит к шидертинскому ярусу 
верхнего кембрия, пачки 2—4 относятся к сатпакскому горизонту ниж
него тремадока, вышележащая часть разреза — к олентинскому гори
зонту. Необходимо отметить, что торткудукская свита на этом участке 
нарушена многочисленными разрывами и о последовательности отло
жений можно судить лишь в самых общих чертах.

Помимо сатпакского разреза выходы известняков с фауной олен- 
тинского горизонта известны западнее гор Аксаккуянды и восточнее 
оз. Сасыксор (Никитин, 1956). Отсюда определены брахиоподы Sipho- 
notreta textilis N i k., Apheoorthis orthina (W a 1 с о 11), Glyptotro- 
phia? sp., Tetralobula latens N i k., Clarkella попа ( W a l c o t t ) ,  C. su- 
pina Nik . ,  C. supina var. turgida Nik . ,  трилобиты — Geragnostus 
ex gr. sidenbladhi (L i n n a г s.), Geragnostus sp., Ceratopyge forficula 
(S a г s), Hystricurus sp., Niobe sp., Cyrtometopus gibbus A n g., C. tu - 
midosus (A n g.), Loganopeltis sp., Harpides sp., головоногие — Ecteno- 
ceras ruedemanni Kob .  Верхняя граница олентинского горизонта 
в междуречье Оленты — Шидерты пока не установлена, так как здесь 
не известны отложения аренига.

Эта граница, а также полный разрез сатпакского и олентинского 
горизонтов хорошо представлены в Байконурском синклинории в не
прерывном разрезе карасуирской свиты по одному из левых притоков 
р. Байконур, известному под названием Сарысай (рис. 7, 8). Ранее 
этот разрез описывали А. Л. Книппер и автор (1962). В последние годы 
Г. X. Ергалиев (1965) получил новые данные по обоснованию возраста 
нижних (кембрийской и тремадокской) частей разреза. В 6 теле к восто
ку от пересечения р. Сарысай дорогой, идущей вдоль р. Байконур, 
наблюдается следующая непрерывная последовательность отложений.

К о к б у л а к с к а я  с в и т а  ( в е р х и )

1. Слоистые доломитизированные известняки в верхах с прослоями известкови-
стых алевролитов. Из низов этой пачки определены Pseudagnostus acutifrons 
(Т г о е d s.), Hedinaspis cf. regalis T г о e d s., H. kueichonensis L u., Charchaqia 
!ex gr. norini T г о e d s., Ch. lata T r o e d s . ,  Proceratopyge rectispinatus 
(T г о e d s.), P. grabaui (T г о e d s.). В верхах пачки обособляется пласт черных 
и темно-серых известняков с Pseudagnostus sp., Geragnostus cf. spinosus C h i  e n., 
Lotagnostus sp., Hedinaspis regalis T r o e d s . ,  Я. kueichonensis L u., Charchaqia 
norini T r o e d s . ,  Ch. lata T r o e d s . ,  Charchagia sp. nov., Proceratopyge cf. rectis
pinatus (T г о e d s.), Macropyge sp. nov., Niobella sp., Stravidites sp. . . . 23 m .

К а р а с у и р с к а я  с в и т а

2. Переслаивание темно-серых тонкослоистых известняков и серовато-зеленых ар
гиллитов. Мощности пластов колеблются от 50—70 см в низах до 10— 15 см 
в верхах пачки . . . . . . . . . . . 1 1  м.

3. Зеленовато-серые аргиллиты с подчиненными прослоями известняков мощностью
10—50 см. В пятом прослое известняков, считая от основания пачки, встречены 
Geragnostus sp., Niobella sp. nov., Rhadinopleura subsp. nov. (обн. 1084) . . .  6 м.

4. Темно-зеленые и зеленые тонкослоистые аргиллиты с остатками беззамковых
брахиопод, определенных В. Ю. Горянским, — Broggeria aff. salteri ( H a l l ) ,  
Lingulella sp. . . . . . . . . . . . 1 5  m .

5. Темно-зеленые, зеленовато-серые тонкослоистые аргиллиты с прослоями (1—2 см) 
светло-серых и темных известняков. В этих известняках встречаются редкие 
остатки трилобитов. Г. X. Ергалиевым отсюда собраны и определены Gallagno- 
stus sp., Ceratopyge sp., Geragnostus sp., Pseudagnostus sp., Lejagno- 
stus sp. . . . . . . . . . . . . . 5 л .

0. Слоистая пачка зеленовато-серых, светло- и темно-зеленых аргиллитов, обога
щенных включениями кальцита. В средней части пачки залегает пласт темно
серых слоистых аргиллитов, переполненный остатками верхнетремадокских 
граптолитов. Отсюда Д. Т. Цай определил Anisograptus communis Т z a j., Adelo- 
graptus kasakstanensis T z a j, Clonograptus cf. limatus O b u t  e t  S o b . ,  Bryograp- 
tus ulutauensis T z a j, Bryograptus sp., Schizograptus spectabilis H a r r i s  
e t  T h o m a s  . . ..................................................................................35 л.
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7. Пачка, состоящая из переслаивающихся салатно-зеленых и зеленовато-серых 
очень плотных, плитчатых и четкослоистых кремнистых аргиллитов. Мощность 
слоев не превышает 5— 10 см. В средней части этой пачки (обн. 507) собраны 
остатки граптолитов (Цай, 1966) Tetragraptus (Eotetragraptus) quadribrachiatus 
(Н а 11), Т. (Eotetragraptus) aequalis Т z a j, Т. (Eotetragraptus) harti (Н а 11), 
Т. (Paratetragraptus) acclinans (К е b 1 е), Т. (Paratetragraptus) approxim ate  
(N i с h.). . . ......................................................................................................
В этом разрезе пачка 1 относится к шидертинскому ярусу верхне

го кембрия, пачки 2—4 — к сатпакскому горизонту нижнего тремадо- 
ка, вышележащие пачки 5—6 — к олентинскому горизонту верхнего 
тремадока, а пачка 7 содержит граптолиты рахметовского горизонта 
нижнего аренига. Кроме междуречья Оленты — Шидерты и Байконур
ского синклидория сатпа :кий горизонт выделяется в Большом Кара-

Рис. 8. А  — геологическая схема среднего течения р. Сарысай (Северный); Б  — гео
логическая схема района р. Байконур между устьями рек Сарысай и Курайлы (по
А. Л. Книпперу, И. Ф. Никитину и Г. X. Ергалиеву). 1—5 — дулыгалинская свита 
(02- 3 dul): 1 — песчаники, 2 — песчаники и алевролиты, 3 — ритмичное переслаива
ние песчаников и алевролитов, 4 — зеленые, листоватые алевролиты, 5 — зеленые и 
красные алевролиты; 6—8 — карасуирская свита (Oi_2 krs): 6 — кремнисто-углистые 
аргиллиты и лидиты, 7 — кремнистые алевролиты, 8 — аргиллиты; 9—10 — кокбу- 
лакская свита (Ст2-з kok): 9 — аргиллиты с прослоями известняков, 10 — известня
ки; 11 — курумсакская свита (Стт_2 kur)t углисто-кремнистые сланцы; 12 — байко
нурская свита (pCm bk)t триллитоподобные конгломераты; 13— тектонические разры

вы; 14 — элементы залегания; 15 — местонахождения фауны.
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тау, где Г. И. Макарычевым (1960) указывается Dictyonema flabelli- 
forme var. nov., близкий к D. flabelliforme norvegica, а Г. X. Ергалие- 
вым из известняков, отнесенных им к верхам кокбулакской свиты 
(разрез по р. Арпаозен), определены Lejagnostus sp., Gallagnostus sp., 
Geragnostus sp., Paraceratopyge sp. nov., Rhadinopleura sp. nov. Более 
высокие части разреза этой свиты, содержащие остатки брахиопод 
и трилобитов, очевидно, относятся уже к олентинскому горизонту.

Хорошие разрезы нижнеордовикских отложений известны также 
в хр. Кандыктас (Келлер, Рукавишникова, 1961; Лисогор, 1961; Ру
кавишникова, Салин, 1965). К тремадоку здесь относится кандыктас- 
ская и агалтасская свиты. В кандыктасской свите темно-серых алевро
литов и песчаников в 1963 г. А. А. Бакиров, М. Б. Зима, В. Г. Королев, 
П. П. Мисюс (1968) приблизительно на уровне четвертой или пятой 
пачек разреза этой свиты, по Б. М. Келлеру и Т. Б. Рукавишниковой, 
обнаружили граптолиты. М. Б. Зима определил среди них Aletograp- 
tus sp., indet., Anisograptus cf. richardsoni В u 1 m. Эта часть разреза, 
по-видимому, относится к сатпакскому горизонту. Вышележащая часть 
кандыктасской свиты с остатками брахиопод и трилобитов Nanorthis 
multicostata U. et C., Syntrophinella typica U. et C., Tetralobula plana 
Ruk . ,  Bicornipyge bicornis Li s . ,  Harpides rugosus conicus Li s . ,  Hys- 
terolenus oblongus L i s .  относится к олентинскому горизонту. Агал
тасская свита, тоже сопоставляющаяся с олентинским горизонтом, 
состоит главным образом из известняков, среди которых встречаются 
прослои кварцевых песчаников, а такж° з^лтеных и коричневых алев
ролитов. Из этой свиты определены Nanorthis multicostata U. et С., 
Tritoechia kendyktasica R u k., Clarkella orientalis U. et C., Geragnostus 
sidenbladhi (L i n n a r.), Sphaeragnostus sp., Agalatus cavernosus L i s.,
A. ornatus Li s . ,  Hystricurus antiquus Lis. ,  Apatokephalus replicare 
L i s., Bathyurus sp., Symphysurus perangustus L i s., S. breviuraeus 
L i s., Leiostegium douglasi H a r r .

Выше согласно залегает курдайская свита, относящаяся уже 
к нижнему аренигу. Необходимо отметить, что прежде большинство 
геологов кан&ыктасскую свиту целиком сопоставляли с нижним тре- 
мадоком. Однако, как показали исследования 3. Е. Петруниной, при
сутствие в этих отложениях Harpides rugosus S а г s et В о е с к., рас
пространенного в цератопигиевых слоях и в их аналогах Западной 
Европы, делает принадлежность части кандыктасской свиты к верхне
му тремадоку более вероятной. К этому необходимо добавить, что 
Syntrophinella typica U l r i c h  et C o o p e r ,  характерная для кан
дыктасской и агалтасской свит так же, как и другие представители ро
да Syntrophinella, не известна в отложениях, которые могли бы быть 
сопоставлены с нижним тремадоком. Очевидно, к нижнему тремадоку 
(сатпакский горизонт) в Кандыктасе относятся лишь низы кандыктас
ской свиты, содержащие остатки граптолитов.

Помимо Кандыктаса выходы олентинского горизонта известны 
в хр. Чингиз, где к этому горизонту, как и на северо-востоке Централь
ного Казахстана, относятся верхи торткудукской серии. Отсюда ука
зываются трилобиты Triarthrus ex gr. angelini L i n n a r s . ,  Logano- 
peltis sp. nov., Niobe sp. (определения H. К. Ившина). Из брахиопод 
здесь в изобилии встречаются Clarkella supina N i k., Nanorthis ex gr. 
multicostata U l r i c h  et C o o p e r .  Границы олентинского горизонта 
в этом разрезе так же, как и в других чингизских разрезах, остаются 
неясными.
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САТПАКСКИЙ ГОРИЗОНТ

Брахиоподы ничего не дают для уточнения возраста сатпакского 
горизонта в пределах тремадока. Роды трилобитов Geragnostus, Mac- 
ropyge, Hysterolenus, Niobella, Euloma широко распространены в отло
жениях верхнего кембрия и всего тремадокского яруса. Род Pseuda- 
gnostus до последнего времени считался верхнекембрийским, но он 
обычен в тремпилионском ярусе Северной Америки, верхи которого, 
очевидно, принадлежат к нижнему тремадоку (Whittington, 1966; Rob
son and Pantoja-Alor, 1968). 3. E. Петрунина (1966) установила его в доб- 
ринском и алгаинском горизонтах тремадока Алтае-Саянской области 
(табл. 2, 3). Parolenus, который ранее был известен только из верхне
кембрийских отложений Казахстана, в нижнем ордовике установлен 
Н. К. Ившиным впервые. Роды Lejagnostus, Gallagnostus, Paracerato- 
pyge, Rhadinopleura характерны для тремадокских отложений и не из
вестны в осадках верхнего кембрия. При этом род Paraceratopyge9 по 
данным 3. Е. Петруниной, указывается только из нижнетремадокских 
отложений Алтае-Саянской области (добринский горизонт). Из числа 
ранее известных видов, встреченных в сатпакском горизонте, о нижнем 
тремадоке свидетельствуютBienvillia tetragonalis tetragonalis ( Н а г  г.), 
распространенная в нижнем тремадоке Аргентины (Harrington, 1938; 
Henningsmoen, 1957), Hysterolenus tornquistsi Mob. ,  указывающийся 
из зоны Dictyonema flabelliforme нижнего тремадока Швеции (Алихо- 
ва, 1956; Петрунина, 1966), и, по-видимому, Norinia cf. convexa 
T r o e d s . ,  описанная из низов нижнего ордовика хр. Куругтаг (Troed- 
son, 1937).

Dictyonema ex gr. flabelliforme (E i chw. )  позволяет сопоставлять 
сатпакский горизонт с пакерортским горизонтом Балтийского бассейна 
(Алихова, 1960; Мянниль, 1966), трщеницким горизонтом Чехослова-

v
кии (Havlicek, Vanek, 1966), с зоной Dictyonema flabelliforme polonica 
Польши (Tomczyk, 1962), с зоной Dictyonema flabelliforme Англии 
(Elies and Wood, 1901—1918). Обнаруженные в Кандыктасе Aleto- 
graptus и Anisograptus cf. richardsoni B u 1 m. характерны для нижнего 
тремадока Таймыра (Обут, Соболевская, 1962, 1964; Соколов, 1967). 
В Северной Америке A. richardsoni B u l m a n  известен из свиты Мата- 
не Канады (Ruedemann, 1947).

ОЛЕНТИНСКИЙ ГОРИЗОНТ

По сравнению с нижележащим сатпакским горизонтом комплекс 
фауны олентинского горизонта существенно обновляется главным об
разом за счет появления разнообразных брахиопод, а также ряда три
лобитов и граптолитов, не известных в сатпакском горизонте. Из числа 
встречающихся здесь брахиопод Apheoorthis ос ha W a l c o t t  обнару
жен ранее в свите Моне Британской Колумбии (Канада). Palaeostrop- 
hia orthia ( W a l c o t t ) ,  как и другие представители этого рода, за 
пределами Казахстана встречается только в отложениях верхнего 
кембрия. Clarkella попа (W a l c o t t )  описана из свиты Моне провин
ции Альберта (Канада), а С. orientalis — из свит Гранд Слате и Уоллас 
Крик штата Вермонт, США (Ulrich and Cooper, 1938). Род Tetralobula, 
представленный в Казахстане местными видами, так же, как и род 
Glyptotrophia, ничего не дает для уточнения возраста в пределах ран
него ордовика. Наибольшее значение в этом отношении имеют Na- 
northis hamburgensis (W a l c o t t )  и N. multicostata U. et С., распрост
раненные в свитах Маниту и Гудвин штатов Невада и Колорадо (США). 
Эти свиты содержат фауну Leiostegium и сопоставляются с низами
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верхнетремадокской зоны Clonograptus — Adelograptus. На этом же 
уровне в Северной Америке появляются первые представители рода 
Tritoechia (свита Гастинг Крик в Канаде) и рода Syntrophynella (свита 
Лонгвью штатов Алабама и Виргиния, США). Помимо Северной Аме
рики и Казахстана характерный для олентинских слоев комплекс 
Clarkella — Nanorthis известен по работам Кобаяси в свитах Томкол 
и Маккол Южной Кореи (Kobayashi, 1934, 1960), а в СССР — в инань- 
инской свите Колымского массива (Орадовская, 1961,1966). По брахио- 
подам олентинский горизонт довольно определенно может быть отнесен 
к верхнему тремадоку и сопоставлен с частью канадия Северной Аме
рики, соответствующей зоне Clonograptus — Adelograptus, а также 
с верхами свиты Томкол, с некоторой частью свиты Маккол Южной 
Кореи и с верхами инаньинского горизонта Колымского массива 
(табл. 2, 3).

Среди трилобитов роды Gallagnostus, Lejagnostus, Pseudagnostus» 
Hysterolenus переходят из сатпакского горизонта. Роды Sphaeragnos- 
tus, Apatokephalus, Hystricurus, Symphysurus, Niobe, Loganopeltis» 
Harpides за пределами Казахстана известны как в нижнем, так и верх
нем тремадоке. Можно лишь отметить, что роды Apatokephalus и Har
pides более свойственны верхнетремадокским отложениям и в нижнем 
фемадоке встречаются редко. Для определения возраста олентинского 
горизонта и его корреляции с ордовикскими отложениями других об
ластей особо важное значение имеют Geragnostus sidenbladhi 
( L i n n r s . ) ,  Ceratopyge forficula ( S a r s s ) ,  Harpides rugosus S a r s s .  
Все эти виды характерны для цератопигиевых слоев Скандинавии 
и встречаются в зонах Shumardia pustula и Apatokephalus serratus 
Швеции и в слоях Зар и Зау Норвегии. Geragnostus siedenbladhi из
вестен также в верхах соколийского горизонта Пайхоя (Бондарев» 
Бурский и др., 1965), в алгаинском горизонте Саяно-Алтайской области 
(Петрунина, 1966) и вместе с Ceratopyge forficula в сарытугайских 
слоях Южного Урала (Балашова, 1961). Род Ceratopyge не известен 
за пределами верхнетремадокских отложений. Помимо Скандинавии, 
Южного Урала и Алтае-Саянской области он распространен в верхне
тремадокских отложениях Аргентины (Harrington, 1938; Harrington 
and Leanza, 1957). Виды нижнеордовикского рода Cyrtometopus, встре
ченные в олентинских слоях С. gibbus A n g .  и С. tumidus A ng . ,  за 
пределами Казахстана известны из более молодых, аренигских отло
жений (Westergard, 1910). По трилобитам олентинский горизонт со
поставляется с верхнетремадокскими отложениями Европы — с цера- 
топигиевыми слоями Скандинавии, верхнетремадокскими отложения
ми Южного Урала (сарытугайскими слоями колнабукского горизонта), 
с верхней частью соколийского горизонта Пайхоя и алгаинским гори
зонтом Алтае-Саянской области.

Граптолиты в отложениях олентинского горизонта известны толь
ко в Байконурском синклинории, где они встречены в толще, содержа
щей остатки верхнетремадокских трилобитов. Характерный комплекс 
этих граптолитов Д. Т. Цай (1966) выделил в зону Anisograptus — 
Bryograptus. Большинство граптолитов этой зоны принадлежит к мест
ным видам, не известным за пределами Казахстана. Почти все встре
чающиеся в этой зоне роды в других областях широко распространены 
в нижнем и верхнем тремадоке. Исключение составляют род Adelo
graptus, по-видимому, не встречающийся в низах тремадока, и род 
Bryograptus, более всего характерный для верхнего тремадока. Clo
nograptus limatus О b u t  et Sob.  описан из отложений позднего тре
мадока Таймыра (Обут, Соболевская, 1962). Schizograptus spectabilis
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H a r r i s  et T h o m a s  известен из низов серии Бендигон Австралии 
(Thomas, 1960).

В целом по родовому составу зона Anisograptus — Bryograptus 
Казахстана приближенно может быть сопоставлена с зоной Bryograp
tus Англии (Elies and Wood, 1901—1918; Bulman, 1954), с зонами 
Bryograptus kjerulfi и Clonograptus heres Норвегии и Швеции (Monsen, 
1937; Ekstrom, 1937), с зоной Clonograptus — Adelograptus Северной 
Америки (Ross and Berry, 1963). В Китае ей, вероятно, соответствуют 
зоны Callograptus? taitzehoensis и Clonograptus — Triartrus (Mu, Lee 
and Geh, I960). В СССР казахстанская зона Anisograptus — Bryograp
tus наиболее хорошо сопоставляется с верхнетремадокской зоной 
Triograptus canadensis Таймыра (Обут, Соболевская, 1962).

АРЕНИГСКИЙ ЯРУС

В 1956 г. отложения, относящиеся в Казахстане к нижнему аре- 
нигу, Б. М. Келлер предложил выделить в курдайский горизонт со 
стратотипом — курдайской свитой Кандыктаса (Келлер, Королева 
и др., 1956; Келлер, 19606). Этот горизонт не вошел в унифицирован
ную схему ордовика Казахстана (Резолюция Совещания..., 1958). 
Причина этого заключается в том, что кандыктасская свита содержит 
очень небольшой и нехарактерный комплекс фауны, который не мо
жет служить для корреляции соответствующих отложений в Казах
стане. Из трех известных в этой свите видов (Tritoechia kendyktasica 
R u k., Nanorthis multicostata U. et C., Kaiseraspis sp.) лишь род Kaise- 
raspis не встречается в нижележащих отложениях, но он до настояще
го времени не известен в других разрезах ордовика Казахстана. По этой 
же причине не совсем удачным оказалось выделение и бельсуйского 
горизонта (Борукаев, Ившин, 1957, 1960, 1962) на основании остатков 
фауны в сарышокинской свите Чингиза. Довольно разнообразный 
комплекс трилобитов, обнаруженный в этой свите Н. К. Ившиным, 
до настоящего времени не изучен. Указывающиеся отсюда Ара- 
tokephalus dubius var. nov., Pliomerops sp. nov., Teselacanda sp. 
и несколько новых видов, принадлежащих к новым, еще не описанным 
родам, также не могут использоваться для корреляции соответствую
щих отложений в Казахстане. Поэтому в 1967 г. было предложено вы
делить новый Рахметове кий горизонт, за стратотип которого принята 
средняя часть карасуирской свиты Байконурского синклинория, содер
жащая характерный комплекс граптолитов (Никитин, Аполлонов, 
Цай, 1968). Свое название горизонт получил по зимовке Рахмет на 
р. Байконур, близи одного из лучших разрезов карасуирской 
свиты.

Когашикский горизонт выделен Б. М. Келлером в Бетпак-Дале 
в качестве верхнего горизонта аренигских отложений (Келлер, Лисо- 
гор, 1954).

Лучшие разрезы рахметовского горизонта наблюдаются в Байко
нурском синклинории по р. Байконур (рис. 8, 9). Низы этого гори
зонта устанавливаются также в описанном выше разрезе по р. Сары- 
сай. По правому берегу р. Байконур, ниже устья р. Сарысай, на рас
стоянии 7 км непрерывно прослеживаются прекрасные обнажения 
верхов карасуирской и вышележащей дулыгалинской свит. Все отло
жения на этом участке моноклинально падают на запад, слагая крыло 
антиклинали. За вторым (с севера) крутым изгибом р. Байконур, счи
тая от устья р. Сарысай, возле зимовок в высоких обрывах правого 
берега р. Байконур обнажается следующий разрез карасуирской свиты 
(Книппер, Никитин, 1962; Цай, 1966).
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К а р а с у и р с к а я  с в и т а  
Олентинский горизонт (верхи)

1. Серо-зеленые плитчатые аргиллиты, содержащие отдельные включения кристал
лов кальцита и остатки гастропод Scenella cf. reticulata B i l l .  . . . 70 м.

Рахметовский горизонт
2. Серо-зеленые и темно-серые, почти черные плитчатые кремнистые аргиллиты с

остатками раннеаренигских граптолитов (рис. 8, 9, обн. 807), аналогичных 
встречающимся в обн. 507 по р. Сарысый, — Tetragraptus (Paratetragraptus) 
approximatus (N i  с h .) ,  T. (Paratetragraptus) acclinans (K e b 1 e) . . , 40 m .

Когашикский горизонт
3. Зеленые и серовато-зеленые плитчатые кремнистые аргиллиты с позднеарениг-

скими граптолитами Goniograptus sp., Tetragraptus (Tetragraptus) bigsbyi 
( H a l  1), T. (Eotetragraptus) quadribrachiatus ( H a l  1), Pendeograptus pendens 
( E11 e s), Phyllograptus cf. typus H a l l ,  Ph. ilicifolius major R u e d . ,  Expanso- 
graptus similis ( H a l l )  (обн. 513a) . . . . . . . . 4 0  m.

4 . Черные кремнистые пе лито литы, переслаивающиеся с черно-зелеными пятни
стыми яшмами. Отсюда определены Tetragraptus (Tetragraptus) bigsbyi (На 11), 
Phyllograptus sp., Trigonograptus ensiformis ( H a l  1), Expansograptus suecicus 
( T u l l  b .) ,  Glyptograptus dentatus (В г  о n g n .)  . . . . . 60 m .

Помимо Байконурского синклинория охарактеризованные грап
толитами отложения рахметовского горизонта выделяются на северо- 
востоке Центрального Казахстана в бассейне р. Селеты, где к нему 
относится часть зорьевской свиты. Из этой свиты определены Tetra
graptus (Eotetragraptus) harti ( H a l  1), T. (Paratetragraptus) acclinans 
( Keb l e ) ,  T. (Paratetragraptus) akdjarensis T z a j, T . (Paratetragrap
tus) approximatus (Nich. )  (Аполлонов, Никитин, Цай, 1963; Цай,
1966). Кроме того, к рахметовскому горизонту, возможно, относится 
курдайская свита Кандыктаса с Kayseraspis sp. и др. (Келлер, Рука
вишникова, 1961; Рукавишникова, Салин, 1965), а также сарышокин- 
ская свита Чингиза с Apatokephalus dubius var. nov., Pliomerops sp. 
nov., Tesselacauda sp. и др. (Борукаев, Ившин, 1957, 1960, 1962; Ни
китин, Аполлонов, Цай, 1968).

Б. М. Келлер (1954) описал опорный разрез когашикского горизон
та, находящегося в пустыне Бетпак-Дала, севернее одноименной метео
станции (пос. Когашик) в гряде сопок, названной им Голубой грядой 
(рис. 10). В 1958 г. этот разрез изучали также М. К. Аполлонов,
А. А. Недовизин, Д. Т. Цай и автор. Здесь ох северо-восточного берега 
обширного солонца в направлении Голубой гряды в непрерывном 
разрезе с моноклинальным падением слоев на северо-восток Б. М. Кел
лер установил следующую последовательность отложений, отнесенных 
впоследствии к кушекинской свите.

1. Светло-серые и красновато-коричневые аркозовые плитчатые слюдистые песча
ники. Мощность толщ достигает нескольких сотен метров.

2. Светло-серые, коричневатые или красноватые, большей частью четкослои
стые кремнистые алевролиты, среди которых указывается Didymograp- 
tus sp. . . . , . . . . . . . .  320 м.

3. Плотные темно-серые плитчатые кремнистые алевролиты, слагающие Голубую
гряду. Из нижней части этих отложений Б. М. Келлер описал (рис. 10, обн. 163, 
164 и др.). Phyllograptus walkeri R u e d . ,  Didymograptus hirundo S a l t . ,  D. sue
cicus Tu  11 b., D. euodus L a p w . ,  Isograptus victoriae H a r r i s ,  по-видимому, 
стратиграфически выше — Phyllograptus walkeri R u e d . ,  Isograptus victoriae 
H a r r i s .  Tetragraptus serra (В г о n g n.), Didymograptus hirundo S a l t . ,  D. sue
cicus T u 11 b., D. euodus L a p w . ,  D. patulus ( H a l l )  . . . . 270 m .

4 . Желтовато-серые и красновато-коричневые кремнистые аргиллиты с граптоли
тами копалинского горизонта лланвирна (обн. 162) Tetragraptus (Tetragraptus) 
bigsbyi ( H a l  1), Trigonograptus ensiformis ( H a l  1), Expansograptus jakovlevi 
K e l l e r ,  E. suecicus ( T u l l  b.), Acrograptus liber (M о n s.), Isograptus divergens 
( H a r r i s ) ,  Isograptus valeriani K e l l e r ,  Diplograptus obuti K e l l e r  
.............................................................  ...................................................  140— 170 m .
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6ЕТПАК-ДАЛА

ОбН. 162 -Dsograptus dicergens, ulyptdgraptus ctentcrtu$ и dp.

ОбН.163,164-Phy Hoar apt us uaalkeri,Tetragraptus (Tetragraptus) serra, txpansograptus hirunao, t. euodus, E. patulus, E. sued- cus, Jsograptus oictoriae.

|Q6H.9l3a- Qoniograptus sp̂ Pendeograp- * I Rodens, retroyraptus (Tetraaraptus)
I *' (Eotetragraptus)auadribrachia- ai

'• Б А Й К О Н У Р

.807-Tetraaraptus (Eotetragraptus) ' dri brachLotus, Г. (Eotetragraptus )‘̂ tis, Г. (Eotetragraptus) harti, * *: rratetrapraptus) acclinans, r. \rtetrapraptus) approximatus —

’raptus communis,*uo ulutauensis и dp.

3 0 0  m

- 200

-  100

Рис. 9. Опорные стратиграфичес
кие колонки аренигских отложе
ний Казахстана (Бетпак-Дала, по 
Б. М. Келлеру). 1 — аргиллиты 
зеленоватые; 2—аргиллиты крем
нистые, серые; 3 — аргиллиты
углисто-кремнистые, темно-серые;
4 — аргиллиты красноватые;
5 — лидиты и яшмовидные поро
ды ; 6 — песчаники; 7 — остатки

граптолитов.

Р.АКЖАР 0БН.597- Дtogroptus dio-erpens, 91 t/p togroptus aentatus и dp.
f l _  Е и Н / О б Н .  5 9 8 , 6 0 2 . 6 Q 2 d -Logonograptus __ 7 _у sp., Tetragraptus (Те trag rap tus) bigs -

lus, J. manubriatus, j. maxima -dioer- 
gens, J. paraboloides, J. reduncus, J. schrenki, J. uralcottorum.

0БН.596 -Tetragraptus (Eotetragraptus) harti, T. (Paraietragraptus) acclinans, Г. (Paratetragraptus) approximatus, Г (Paraietragraptus) akdjaronsis.

ЕЭ1 И" &  E bQ >E 3«lJll’



В этом разрезе к когашикскому горизонту относится пачка 3 с раз
нообразными граптолитами. Нижняя граница горизонта не определе
на. Верхняя граница устанавливается между пачками 3 и 4 по смене 
верхнеаренигского комплекса граптолитов лланвирнским. Нижняя 
граница когашикского горизонта намечается по р. Акжар в районе 
Целинограда (рис. 11), где к этому горизонту относится средняя часть 
зорьевской свиты с Tetragraptus (Tetragraptus) bigbyi ( Ha l l ) ,  Phyl- 
lograptus anna longus R u e d . ,  Trigonograptus ensiformis ( Ha l l ) ,  Iso- 
graptus gibberulus (N i c  h.), 1. forcipiformis latus ( R u e  d.), I. manubria- 
tus ( H a l  1), 7. imitata H a r r i s ,  7. elegans Tz a j, 7. reduneus T z a  j, 
Expansograptus cf. pennatulus (Hal l ) ,  Corymbograptus deflexus

Рис. 10. Геологическая схема района Кипчакского конуса (обн. 2064), Караканског» 
увала (обн. 2033 и др.), Голубой гряды (обн. 163, 164 и др.) и Белой вытки (обн. 
7094) в Северной Бетпак-Дале. 1 —2 — песчаниковая толща верхнего ордовика: 
1 — пласты известняков, 2 — песчаники, чередующиеся с пачками конгломератов и 
алевролитов; 3—4 — куяндинская свита верхнего ордовика: 3 — рифогенные извест
няки, 4 — порфириты, туфы, туфоконгломераты, туфопесчаники, песчаники, алевро
литы; 5— 6 — туфогенно-осадочная толща среднего ордовика: 5 — пласты известня
ка (кипчакские известняки), 6 — конгломераты, песчаники, алевролиты, прослои 
порфиритов и туфов; 7 — савидская свита среднего ордовика — порфириты и туфы; 
8— 9 — караканская свита среднего ордовика: 8 — известняки, 9 — алевролиты;
10—11— кушекинская свита нижнего — среднего ордовика: 10— кремнистые аргил
литы, яшмы, песчаники, 11 — аркозовые песчаники в верхах пачки кремнистых по
род; 12 — дайки различного состава; 13 — тектонические разрывы; 14 — местона
хождения трилобитов и брахиопод; 15 — местонахождения граптолитов; 16 — эле

менты залегания.
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Рис. 11. Геологическая схема среднего течения р. Акжар на северо-востоке Централь
ного Казахстана. 1— 3 — еркебидаикская свита среднего ордовика (02 er): 1 — зеле
ноцветные алевролиты, 2 — зеленоцветные полимиктовые песчаники, 3 — гравелиты 
и конгдомераты; 4— 6 — изобильная свита среднего ордовика (Ог is): 4 — известня
ки, 5 — красные и зеленоватые алевролиты и аргиллиты, 6 — конгломераты; 7—8 — 
зорьевская свита нижнего — среднего ордовика (Oi_2 sor): 7 — серые алевролиты и 
аргиллиты, 8 — серые кварц-полевошпатовые песчаники; 9 — тектонические разры
вы; Ю — местонахождения трилобитов и брахиопод; 11 — местонахождения грапто- 

литов; 12 — основные разрезы (см. рис. 45); 13 — элементы залегания.



(E. et W.), Cyclopyge sp., Shumardia sp. (Аполлонов, Никитин, Цай, 
1963; Цай, 1966). Верхняя граница когашикского горизонта устанав
ливается, кроме того, на Сарысу-Тенизском водоразделе, внутри ку- 
шекенской свиты (Цай, 1966). К этому горизонту здесь относится ниж
няя часть свиты с Tetragraptus (Eotetragraptus) quadribrachiatus 
(Н а 11), Phyllograptus anna ( H a l  1), Trigonograptus ensiformis ( Ha l  1), 
Corymbograptus deflexus (E. et W.), Expansograptus ex gr. hirundo 
( S a l  t.), E. extensus ( Ha l  1), Isograptus gibberulus (N i c h.), I. maxima- 
divergens ( H a r r i  s).

Кроме рассмотренных отложений к когашикскому горизонту от
носится часть талсайской свиты Джаркаин-Агачского антиклинория 
(Цай, 1966; Хабелашвили, Цай, 1966), из которой указываются Реп- 
deograptus pendens (Е11 е s), Loganograptus logani ( H a l  1), Phyllograp
tus anna longus R u e d . ,  Tetragraptus (Tetragraptus) bigsbyi ( Ha l l ) ,  
Expansograptus hirundo ( S a l  t.). Аналогичные комплексы граптолитов 
известны в камальской свите Большого Каратау, в акжальской и в ка- 
ратальской свитах Джалаир-Найманского прогиба, а также в найман- 
ской свите Чингиза.

РАХМЕТОВСКИЙ ГОРИЗОНТ

Фауна рахметовского горизонта не отличается разнообразием 
прежде всего в силу слабой изученности этого интервала биострати- 
графической шкалы Казахстана. Остатки донной фауны (брахиоподы 
и трилобиты) редки в этих отложениях, их находки по существу огра
ничиваются Чингизом и Кандыктасом. Вид Apatokephalus dubius 
(L i n п г s.), встречающийся в указанных районах, известен из цера~ 
топигиевых слоев Скандинавии и из тремадокских отложений Южного 
Урала (Балашова, 1961). На этом же уровне в Северной Америке рас
пространен род Tesselacauda (Ross, 1951), Kaiseraspis описан из ниж
неордовикских отложений Аргентины (Лисогор, 1961). Pliomerops ши
роко распространен в пределах нижнего и низов среднего ордовика. 
Основное значение при определении возраста рахметовского горизонта 
имеют граптолиты из разрезов в бассейнах р. Байконур в Улу- 
тауском районе и р. Селеты на северо-востоке Центрального Казах
стана.

Комплекс граптолитов этих отложений Д. Т. Цай выделил в зону 
Tetragraptus (Paratetragraptus) approximatus (Цай, 1956), для кото
рой характерно разнообразие представителей рода Tetragraptus. Для 
определения возраста зоны наиболее важен Т. (Paratetragraptus) 
approximatus (N i с h.) — зональная форма нижнего аренига СССР, 
Скандинавии, Северной Америки и Австралии (Обут, Соболевская, 
1962; Berry, 1960а; Ross and Berry, 1963; Harris and Thomas, 1938). 
На этом же уровне и часто совместно с Т. (Paratetragraptus) approxi
matus встречается Т . (Paratetragraptus) acclinans (К е b 1 е), известный 
из зоны Tetragraptus fruticosus Северной Америки (Berry, 1960а), из 
верхов серии Лансфильд и из низов серии Бендигон Австралии, 
из нижнего аренига Таймыра (Обут, Соболевская, 1962), Т. (Eotetra
graptus) harti ( H a l l )  и Т . (Eotetragraptus) quadribrachiatus ( H a l l )  
более широко распространены в пределах всего аренига и лланвирна. 
В целом комплекс граптолитов зоны Т. (Paratetragraptus) approxima
tus позволяет сопоставлять рахметовский горизонт с нижним арени- 
гом Таймыра, с низами нижних дидимограптовых сланцев Норвегии, 
Швеции, с частью клабавского горизонта Чехословакии, с зонами 
Т. (Paratetragraptus) approximatus Северной Америки и с верхами се
рии Лансфильд и низами серии Бендигон Австралии (табл. 2, 3).
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КОГАШИКСКИЙ ГОРИЗОНТ

Фауна когашикского горизонта представлена почти исключитель
но граптолитами, которые здесь очень разнообразны. Несколько из
вестных из этих отложений в разрезах по р. Акжар и в Чу-Илийских 
горах трилобитов родов Trinodus, Carolinites, Bumastides, Cyclopyge, 
Bathyriscops и Pliomerops ничего не дают для уточнения возраста го
ризонта в пределах верхов нижнего и низов среднего ордовика.

Большинство граптолитов когашикского горизонта широко рас
пространено в арениге и встречается в отложениях лланвирна. Некото
рые виды, такие, как Tetragraptus (Tetragraptus) bigsbyi ( H a l  1), 
T. (Eotetragraptus) quadribrachiatus (H a 11), Phyllograptus walkeri 
R u e d . ,  PA. typus H a l l ,  Trigonograptus ensiformis (Ha 11), Didymo- 
graptus nanus L a p  w., Expansograptus suecicus ( T u l l  b.), в Казахстане 
помимо когашикского встречаются в рахметовском или копалинском 
горизонте.

Возраст когашикского горизонта определяется, по Д. Т. Цаю, та
кими видами, как Pendeograptus pendens (Е 11 е s), Loganograptus loga- 
ni ( Ha l l ) ,  Expansograptus hirundo (Sa l t . ) ,  E. extensus ( Ha l l ) ,  Iso- 
graptus gibberulus (N i c h.).

Pendeograptus pendens ( E l i e s )  характерен для зон Didymograp- 
tus hirundo и Didymograptus b i f i d u s Англии (Elies and Wood, 
1901—1918), а также для зоны Didymograptus protobifidus Северной 
Америки (Ross and Berry, 1963), встречается в сериях Бендигон и Чеу- 
тон Австралии (Thomas, 1960), в сланцах Тонгао (Tonggao) Китая (Lee, 
Chen, 1962).

Loganograptus logani ( H a l l )  встречается в Англии в среднем 
арениге (зона Didymograptus extensus), в Северной Америке он обычен 
в верхней части сланцев Дипкилл (Ruedemann, 1947), в Австралии 
распространен в сериях Бендигон, Кастельман и Дарривиль, в Китае — 
в зоне Expansograptus hirundo сланцев Нинго (Ми, 1957).

Expansograptus hirundo ( S a l t e r )  является зональным видом для 
одноименной зоны верхнего аренига СССР, Англии, Польши, Норвегии 
и Китая. Он наблюдается на уровнях верхнего аренига в сланцах Дип
килл Северной Америки.

Expansograptus extensus ( H a l l )  характерен для среднего и верх
него аренига Англии (Elies and Wood, 1901—1918). В Северной Аме
рике он отмечается в сланцах Дипкилл и в зоне Didymograptus pro
tobifidus (Ruedemann, 1947; Ross and Berry, 1963). В Австралии этот 
вид распространен более широко, он встречается в верхах серии Ланс- 
фильд и в сериях Бендигон и Чеутон (Thomas, 1960). В СССР он обнару
жен в низах иловатского горизонта Алтае-Саянской области (Север- 
гина, 1967).

Corymbograptus deflexus (Е. et W.) в Англии распространен в ниж
ней и средней частях аренига и выше зоны Didymograptus extensus 
не поднимается. В Норвегии он отмечается в зоне Phyllograptus den- 
sus нижних дидимограптовых сланцев, в Китае — в средней части 
сланцев Нинго (Hsu, 1934).

Isograptus gibberulus (N i с h.) обычен в верхах среднего аренига 
и встречается на этом уровне в Англии (подзона Isograptus gibberu
lus), в одноименной зоне Швеции и на Таймыре.

Большое значение при определении возраста когашикского гори
зонта имеют также Г. (!Tetragraptus) bigsbyi (Hal l ) ,  Т . (!Tetragraptus) 
serra (В г о n g n.), Expansograptus similis ( H a l  1), E. patulus ( H a l  1), 
Acrograptus n i c h o l s o n i  ( L a p  w.), которые появляются на уровне 
среднего аренига и распространены до низов лланвирна включительно,
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и особенно Phyllograptus ilicifolius major R u e d . ,  не известный за пре
делами североамериканской зоны Didymograptus protobifidus (Ross 
and Berry, 1963).

Необходимо также отметить, что в когашикском горизонте наряду 
с типично аренигскими граптолитами появляются виды, которые 
в других областях распространены в более молодых, лланвирнских 
отложениях. К их числу относятся Didymograptus indentus ( H a l  1), 
Acrograptus cognatus (H. et T.), A . compressus ( H a r r i s  and T h o 
rn a s) и все изограпты, характерные в Северной Америке для зоны 
Isograptus и распространенные на соответствующем уровне в Австра
лии, — Isograptus forcipiformis latus (R u e d.), I. manubriatus ( Ha l l ) ,  
I. maxima-divergens ( H a r r i s ) ,  I. victoriae ( H a r r i s ) .

Д. T. Цай (1966) в обобщенном разрезе отложений, которые отно
сятся к когашикскому горизонту, выделил две граптолитовые зоны — 
нижнюю Isograptus gibberulus и верхнюю Expansograptus hirundo. Эти 
зоны пока не встречены совместно ни в одном из известных непрерыв
ных разрезов когашикского горизонта. Зона Isograptus gibberulus наи
более типично представлена в зорьевской свите бассейна р. Селеты 
и, по-видимому, на Сарысу-Тенизском водоразделе. Для нее характер
ны Expansograptus extensus, Corymbograptus deflexus и обилие изо- 
граптов, особенно Isograptus gibberulus. Зона Expansograptus hirundo, 
в которой появляются роды Pendeograptus и Acrograptus, хорошо вы
ражена в карасуирской свите Байконура и в талсайской свите Ишим- 
ской Луки.

Комплекс граптолитов стратотипа когашикского горизонта (низы 
кушекинской свиты Бетпак-Далы), по данным Б. М. Келлера, принад
лежит к зоне Didymograptus hirundo (Келлер, Лисогор, 1954). Д. Т. Цай
(1966) считает, что этот комплекс соответствует большей части зоны 
Isograptus gibberulus и зоне Expansograptus hirundo. Таким образом, 
этот горизонт по возрасту может быть отнесен к верхней части арениг- 
ского яруса (при двучленном его делении), отвечающей некоторой час
ти зоны Didymograptus extensus и зоне Didymograptus hirundo англий
ской шкалы. В СССР он достаточно определенно коррелируется с зоной 
Isograptus gibberulus верхнего аренига Таймыра, с частью волховско
го горизонта Московской синеклизы и с низами иловатского горизонта 
Алтае-Саянской области. Когашикский горизонт можно сопоставлять 
с верхами нижних дидимограптовых сланцев Швеции (зона Isograptus 
gibberulus), с их аналогами в Норвегии, с частью клабавского горизон
та Чехословакии и с частью бжезинского горизонта Польши (зоны Di
dymograptus deflexus, Didymograptus hirundo). В Северной Америке 
когашикскому горизонту отвечают верхи канадия, соответствующие, 
по Берри, верхней зоне Tetragraptus fruticosus и зоне Didymograptus 
protobifidus. В Австралии этому уровню соответствуют верхи бенди- 
гонских и нижняя часть чеутонских отложений, в Китае — верхи зоны 
Didymograptus deflexus и зона Didymograptus hirundo (табл. 2, 3).

Средний ордовик 
ЛЛАНВИРНСКИЙ ЯРУС

К лланвирнскому ярусу помимо выделенного Б. М. Келлером ко- 
палинского горизонта (Келлер, Лисогор, 1954; Келлер, 1956а) отне
сен караканский горизонт, считавшийся ранее лландейльским. Стра
тотипом копалинского горизонта была названа копалинская свита Чу- 
Илийских гор (Резолюция Совещания..., 1958). Объем и границы ее,
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как литостратиграфического подразделения, до настоящего времени не 
определены.

Караканский горизонт как биостратиграфическое подразделение 
впервые выделил В. Н. Вебер (1948), изучавший коллекцию трилоби
тов, собранную Д. И. Яковлевым в Северной Бетпак-Дале. В. Н. Вебер 
отнес этот горизонт к верхам нижнего ордовика, отметив сходство его 
трилобитового комплекса как с чезийскими комплексами Северной 
Америки, так и с аренигскими Ирландии. В дальнейшем бетпакдалин-

Рис. 12. Геологическая схема выходов ордовика по р. Копалысай (по В. М. К еллеру, 
1956, с дополнениями М . К. Аполлонова). 1—девонские отложения; 2—3—дуланка- 
ринская свита верхнего ордовика: 2 — темно-серые и зеленоватые слюдистые мелко
зернистые песчаники, зеленовато-серые алевролиты и аргиллиты, 3 — пласты извест
няка; 4—6 — андеркенская свита: 4 — зеленовато-серые аргиллиты с прослоями 
песчаников, 5 — серые тонкозернистые песчаники с прослоями алевролитбв,. 6 — 
конгломераты полимиктового состава; 7 — караканский? и копалинский горизон
ты— базальные конгломераты, темно-серые алевролиты и песчаники в низах £ лин
зами и прослоями комковатых известняков; 8 — акжальская свита базальные 
конгломераты и акжальские известняки; 9 — докембрийские отложения; 10'— дай
ки гранит-порфиров; 11 — тектонические разрывы; 12 — элементы залегания;

13 — местонахождения фауны.

скую фауну и разрез караканского горизонта изучали К. А. Лисог^р 
и Б. М. Келлер (1954). Б. М. Келлер собрал и описал из этого разреза 
граптолиты, которые сыграли решающую роль в определении возраста 
караканского горизонта. Этот горизонт по находкам Glyptograptus te- 
retiusculus (H is.) и по стратиграфическому положению над копадин- 
ским горизонтом, который Б. М. Келлер считал лланвирнским, был 
отнесен к лландейльскому ярусу. Такое толкование возраста каракан
ского горизонта было принято во всех последующих работах (Келлер, 
1956а, 1960а, 19606; Рукавишникова, 1960; Чугаева, 1958,1960 и,др.). 
В последнее время в результате дополнительных сборов трилобитов из 
караканского известняка Бетпак-Далы и их анализа, проведенного 
М. К. Аполлоновым (1968а), а также на основании повторных сборов



и анализа граптолитов копалинского и караканского горизонтов в Чу- 
Илийских горах, сделанных Д. Т. Цаем (Михайлова, Цай, 1969), пред
ставилось возможным понизить возраст караканского горизонта и счи
тать его верхнелланвирнским.

Лучшим разрезом копалинского горизонта в Чу-Илийских горах 
считался разрез на правобережье р. Копалысай (Келлер, 1956а, стр. 13).
В этом разрезе (рис. 12), как показали дальнейшие исследования, 
верхняя граница копалинского горизонта остается неясной. Каракан- 
ский горизонт может быть выделен здесь условно, и не исключено, 
что на отложениях копалинского горизонта непосредственно трансгрес
сивно залегает андеркенская свита. Более полные разрезы копалин
ского и караканского горизонтов наблюдаются к юго-востоку от Ко- 
палысая в междуречье Кстаусай — Ащису. Наилучший разрез вскрыт 
на этом участке небольшим саем между долинами Куяндысая и Узун- 
булака. Здесь, по материалам Б. М. Келлера, дополненным наблюде
ниями автора, на метаморфизованных образованиях докембрия транс
грессивно залегают следующие осадки, относящиеся к копалинскому 
и караканскому горизонтам (рис. 13, 14).

1. Среднезернистые коричнево-серые, в верхах серые песчаники с пластами и лин
зами полимиктовых конгломератов, состоящих из галек метаморфических слан
цев, песчаников, порфиритов и жильного кварца . . . . . 3 2  ис.

2. Серые слоистые комковатые известняки с прослоями зеленоватых алевролитов^
В известняках встречаются G lyptorthis aff. bellarugosa ( C o n r a d ) ,  Aporthophyla  
kasachstanica R u k., Leptestia cita R u k., Christiania hastata  R u k., Tritoechia  
ep., Bathyuriscops granulatus W e b., Bumastides betpakensis W e b., Pseudos- 
phaerexochus sp. (обн. 1 2 9 ) ..................................................................................  35

3. Зеленовато-серые алевролиты и аргиллиты с несколькими пластами светло
серого комковатого известняка мощностью 0,5— 1 м. Между вторым и третьим 
от кровли пачки пластами известняков на левом берегу сая в темно-серых из- 
вестковистых алевролитах Б. М. Келлер собрал наиболее обильный комплекс 
граптолитов нижней зоны копалинского горизонта (обн. 106): Tetragraptus 
(Eotetragraptus) quadribrachiatus ( H a l l ) ,  Phyllograptus anna ( H a l  1), Trigono- 
graptus ensiformis ( H a l  1), Expansograptus sp., I  so$rapt us sp., Pseudoclimacograp- 
tus paradoxus В о u c e k, Diplograptus averianovi K e l l e r ,  Cryptograptus inex- 
pectatus (P r i b у 1), Glossograptus sp.*. Здесь же встречаются трилобиты — 
Sym physurus exactus T s c h u g . ,  Am pyxinella  sp.................................................45

4. Зеленовато-серые алевролиты с подчиненными прослоями мелкозернистых
слоистых песчаников. В низах встречаются редкие гралтолиты (обн. 110): 
Expansograptus sp., Climacograptus sp., Pseudoclimacograptus sp. • . 2 4  m.

5. Зеленовато-серые алевролиты и слюдистые песчаники, ритмично переслаиваю
щиеся между собой. Встречаются линзы и пласты полимиктовых конгло
мератов ............................................................................................ . . . 58 м.

6. Конгломераты, состоящие из окатанных галек гнейсов, кварца, слюдистых пес
чаников и интрузивных пород. Пласты конгломератов чередуются с пачками, 
состоящими из ритмично переслаивающихся песчаников и алевроли
тов ............................................................................................ .......... 110 м .

7. Темно-серые слоистые мелкозернистые фукоидные песчаники с отдельными
прослоями известняков мощностью 15—20 см. Встречаются многочисленные 
остатки брахиопод (Dalmanellidae, Camerellidae, Leptestinae) и трилобиты — 
Lonchodomas, Scinocephalus, Asaphidae (обн. 1 3 1 ) ......................................... 30 л .

8» Темно-серые, зеленоватые известковистые алевролиты, мелкозернистые песча
ники с линзовидными прослоями серых известняков мощностью 0,3—0,5 м. 
Отсюда определены Aporthophyla? sp., Leptestia cita  R u k., Leangella subquadrata  
(R u k.), Sym physurus exactus T s c h u g . ,  Niobe sp., Selenoharpes sp., Bulbas- 
pis sp., Illaenidae, Asaphidae (обн. 1 2 7 ) .............................................................. 75 м.

9. Зеленовато-серые мелкозернистые, тонкоплитчатые песчаники, в верхах по 
разрезу сменяющиеся алевролитами. В песчаниках встречаются (обн. 130а) мел
кие брахиоподы (Camerellidae, Dalmanellidae) и трилобиты, большинство кото
рых ранее считалось характерным только для копалинского горизонта: 
Raphiophorus tenuispinosus T s c h u g . ,  Am pyxinella  biloba T s c h u g . ,  Niobe  
tenuistriata  T s c h u g . ,  Sym physurus exactus T s c h u g., S. kujandensis T s c h U g„

•  Список граптолитов дополнен Д. Т. Цаем. Форма, определенная Б. М. Кел
лером как РА. anna H a l l ,  по мнению Д. Т. Цая, относится к роду Cardiograptus и
определяется как Cardiograptus sp.
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Рис. 13. Геологическая схема междуречья Кстаусай—Ащису (ур. Андеркенын-Акчоку) в Чу-Илийских горах. 1 — девонские отложения — крас
ноцветные песчаники и конгломераты; 2—7 — андеркенская свита верхнего ордовика: 2 — надызвестковая пачка — алевролиты, алевропесчани- 
ки, песчаники» 3 — андеркенские известняки, 4 — подызвестковистая пачка — песчаники, алевролиты, 5 — песчаники слоев с Isotelus romanov- 
skyi, 6 — линзы известняков в слоях с Isotelus romanovskyi, 7 — базальные конгломераты, песчаники; 8 — бекейская свита среднего ордовика 
(целиноградский горизонт) — ритмичное переслаивание песчаников и алевролитов; 9—11 — караканский горизонт среднего ордовика: 9 — 
известковистые алевролиты, песчаники прослои известняков, 1 0 — известковистые песчаники с линзами гравелитов, 11 — конгломераты; 
12—14 — копалинский горизонт среднего ордовика: 12 — переслаивание песчаников и алевролитов, линзы конгломератов, 13 — комковатые из
вестняки и известковистые алевролиты, 14 — конгломераты; 15 — докембрийские отложения — гнейсы и метаморфические сланцы; 16 — текто
нические разрывы; 17 — элементы залегания; 18 — местонахождения брахиопод и трилобитов; 19 — местонахождения граптолитов; 20 — дай

ки различного состава.
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Lisogorites striatus T s c h u g.f Selenoharpes sp., Triarthrus sp., в верхах пачки, 
в алевролитах — Phyllograptus sp., Trigonograptus sp., Pseudoclimacograptus sp. 
-(обн. 130) ................................................... .......... . . . . . 7 5  м.

Выше согласно залегает ритмичная толща, относящаяся уже к бе- 
кейской свите целиноградского горизонта. К юго-востоку, на между
речье Куяндысай — Ащису, в этой свите (приблизительно в 250—300 м 
выше кровли караканского горизонта) в 1968 г. Н. Ф. Михайлова (Ми
хайлова, Цай, 1969) обнаружила граптолиты (обн. 99).

Приведенный разрез в основном выдерживается на всем между
речье Кстаусай — Ащису. Всюду устанавливается его двучленное 
строение, подчеркивающееся пачкой конгломератов (слой 6), которые 
разделяют отложения копалинского и караканского горизонтов. Одна
ко не исключено, что к караканскому горизонту принадлежит и пач
ка 5 этого разреза, в которой не обнаружены остатки фауны. На уровне 
верхов этой пачки в разрезе по р. Кстаусай (обн. 103) Б. М. Келлер на
шел граптолиты, свойственные караканскому горизонту: Janograptus 
laxatus Т u 11 b., J. gracilis E k s t  г 6 m, Leptograptus sp., Glyptograptus 
teretiusculus (H i s.), Amplexograptus perexcavatus L a p w., Climaco- 
graptus macoris K e l l e r ,  C. micromacoris K e l l e r .  Д. T. Цай в этом 
же обнажении обнаружил, кроме того, Phyllograptus и Diplograptus sp.

В разрезе по р. Узунбулак в пачке алевролитов и песчаников, 
занимающих то же стратиграфическое положение, что и слой 4 описан
ного разреза, Б. М. Келлер обнаружил граптолиты верхней зоны ко
палинского горизонта (обн. 104) Phyllograptus typus H a l l ,  Didymo- 
graptus sp., Diplograptus obuti K e l l e r ,  а по Куяндысаю на том же 
уровне (обн. 107) — Isograptus menneri K e l l e r ,  Diplograptus obuti 
K e l l e r .

Из нижней зоны копалинского горизонта Чу-Илийских гор кроме 
граптолитов, встречающихся в пачке 3 описанного выше разреза, 
Б. М. Келлер указывает Loganograptus kjerulfi H e r r m a n ,  Expan- 
sograptus jahovlevi K e l l e r ,  Expansograptus balchaschensis K e l l e r ,  
местонахождение которых не установлено.

Трилобиты копалинского горизонта междуречья Копалысай — 
Ащису, по данным М. Н. Чугаевой (1958), представлены следующими 
видами: Symphysurus exactus T s c h u g . ,  S. kujandensis T sc  h u g . ,  
Niobe tenuistriata T s c h u g . ,  Bulbaspis ovulum  (W e b.), Am pyx te- 
nuispinosus T s c h u g . ,  Ampyxinella biloba T s c h u g . ,  Nileus tengrien- 
sis W e b., Lisogorites striatus T s c h u g . ,  Harpes sp., Triarthrus sp.

Все они были обнаружены в кремнистых алевролитах, залегающих 
в разрезе на правобережье р. Кстаусай (рис. 13, обн. 101) на известня
ках низов копалинского горизонта. Кроме видов, описанных М. Н. Чу
гаевой, М. К. Аполлонов из разреза по Копалысаю определил Mendo- 
laspis aff. salagastensis R u s с о n i, Scinocephalus sp., Kanoshia sp., 
Selenoharpes sp., Raymondella sp., Trinodus sp., Endimyonia kasachsta- 
nica B a l a s c h o v a ,  Telephina sp. nov.

Брахиоподы из этих отложений изучала Т. Б. Рукавишникова 
(1956). Ею определены и описаны Aporthophyla kasachstanica R u k., 
Orthis aff. playfairi R e e d ,  Glyptorthis aff. bellarugosa (С о n.), Lep- 
testia cita R u k., Leangella subquadrata (R u k.), Strophomena dubia 
R u k., Christiania hastata R u k.

Фауна караканского горизонта известна со времени выхода работ 
Б. М. Келлера из нескольких местонахождений по Куяндысаю, которые 
он считал принадлежащими к разным слоям и в которых установил че
тыре фаунистических комплекса. Как показали последующие работы, 
разрез по Куяндысаю нарушен несколькими разрывами. Первое, опи
санное Б. М. Келлером (1956а, стр. 20) местонахождение с граптолита-
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ми Didymograptus sp., Glyptograptus teretiusculus (H is.), Climacograp- 
tus micromacoris K e l l e r  может принадлежать либо к пачке 5 при
веденного выше разреза, либо к пачке 9. Трилобиты и брахиоподы из 
второго и четвертого местонахождений, очевидно, принадлежат к од
ному слою, дважды повторившемуся в разрезе из-за разрыва. В обоих 
случаях они происходят из пачки, залегающей над караканскими 
конгломератами, и, очевидно, принадлежит к слою 8 или, возможно, 
к низам слоя 9 приведенного разреза. Из второго местонахождения 
указываются Raphiophorus tenuispinosus T s c h u g . ,  Pliomerops pla
nus W e b., Bathyuriscops granulatus (W e b.), Ampyxinella biloba 
T s c h u g . ,  Triart hr us sp., Lisogorites striatus T s c h u g . ,  Aporthophyla 
kasachstanica R u k., Glyptorthis sp., Christiania cf. hastata R u k., Lep- 
testia aff. cita Ruk . ,  из четвертого (обн. I l l ) — «Orthis» cf. plaifairi 
R e e d ,  Orthis sp., Christiania hastata R u k., Leptestia cita R u k„ Lean- 
gella subquadrata R u k., Pliomerops planus W e b., Bathyuriscops gra
nulatus {W e b.), Agnostus sp., Illaenus convexicollis W e b., Lonchodo- 
mas karakanensis W e b., Pseudosphaerexochus aff. panschi S c h m., 
Harpes sp.

Третье местонахождение с граптолитами (обн. 108) принадлежит 
к верхам пачки 9. Отсюда Б. М. Келлером описаны Janograptus laxa- 
tus T u l l b . ,  Glyptograptus teretiusculus (H is.), G. euglyphus L a p w . ,  
G. siccatus E. et W., Climacograptus uniformis H s u ,  Pseudoclimaco- 
graptus romanovskyi K e l l e r .  Д. T. Цай добавил к этому списку Tet- 
ragraptus (Tetragraptus) bigsbyi (Ha l l ) ,  Trigonograptus martellii 
R o s s  et B e r r y ,  Isograptus sp., Glossograptus sp. На этом же уровне 
в 1958 г. граптолиты были обнаружены восточнее, на междуречье 
Куяндысай — Ащису (обн. 98). Здесь Д. Т. Цай (Михайлова, Цай, 
1969) собрал и определил Tetragraptus (Tetragraptus) bigsbyi ( H a l  1), 
Expansograptus sp., Pseudoclimacograptus sp., Glyptograptus sp., Glos
sograptus sp.

Стратотип караканского горизонта — разрез караканской свиты 
Бетпак-Далы — детально описан Б. М. Келлером (Келлер, Лисогор, 
1954). В районе Караканского увала и у Кипчакского конуса каракан- 
ские известняки залегают на копалинских алевролитах и песчаниках 
с Tetragraptus similis H a l l ,  Didymograptus suecicus T u l l b . ,  Glypto
graptus dentatus ( B r o n g n . )  и др. (рис. 10, обн. 152, 157).

Известняки достигают мощности 120 м и содержат остатки раз
нообразной фауны, наибольшее значение в которой имеют трилобиты, 
описанные В. Н. Вебером, К. А. Лисогор и определенные М. К. Апол
лоновым (обн. 2033 и др.): Geragnostus glabratus var. kirgisica (W e b.), 
Bathyuriscops granulatus (W e b.), Glaphurina shlygini L i s., G. strigata 
W e b., Carolinites aff. genacinaca R o s s ,  Bumastides betpakensis W e b., 
Bulbaspis ovulum  (W e b.), Pseudosphaerexochus jakovlevi W e b., P. aff. 
pahnschi S c h m i d t ,  Telephina levis W e b .  (in coll.), Am pyx volborthi 
S c h m i d t ,  Lonchodomas karakanensis W e b., Pseudomera jidilensis 
(L i s.), P. plana (W e b.), Pliomerops kogashikensis L i s., Placoparia 
quadrata (L i s.), «Cheirurus» radiatus L i s., Amphilichas karakanensis 
W e b., Illaenus convexicollis W e b., /. tschernyshevae L i s., 7. triangu
laris L is ., 7. weberi Lis. ,  Cybelurus planifrons (W eb.), Colobinion bor- 
suki (L i s.), C. parallela (W e b.), Hystricurus cf. quadrataus P о u 1 s e n, 
Leiostegium trapesioidale W e b., Leiostegium mansui R e e d ,  Nileus ten- 
griensis W e b., Harpes sp., Illaenus sp., Sphaerocoryphe sp., Cyrtometo- 
pus sp., Pliomerina sp. Помимо трилобитов здесь обнаружены головоно
гие моллюски — Wichitoceras sf. compressum U l r i c h ,  Vaginoceras 
wahlenbergi F o o r d . ,  Poligrammoceras cf. lineatum (H is.j, Orthoceras 
sp., Kinoceras sp., а также гастроподы и брахиоподы. Известняки пере
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крываются толщей кремнистых аргиллитов, в которых Б. М. Келлер 
нашел Trigonograptus praelongus K e l l e r ,  Amplexograptus perexca- 
vatus L a p w . ,  а также двурядные формы из семейства Diplograptidae. 
В результате повторных сборов граптолитов в этом же слое (обн. 154 
и др.) Д. Т. Цай, М. К. Аполлонов и автор в 1969 г. обнаружили, кро
ме того, Phyllograptus sp., Expansograptus sp., ? Isograptus sp. Верхняя 
граница караканского горизонта в Бетпак-Дале не определена. К на- 
раканскому горизонту в этом районе Б. М. Келлер условно относит 
также пласт известняка (кипчакский известняк) и подстилающие его 
кремнистые алевролиты и песчаники с Didymograptus robustus 
E k s t r o m ,  Glyptograptus teretiusculus (H is.) (обн. 161), обнажаю
щиеся к северо-западу от Голубой гряды (Келлер, 1954, стр. 54). Как 
показало последующее изучение этого разреза, предпринятое в 1969 г. 
автором, М. К. Аполлоновым и Д. Т. Цаем, а также геологами Цент
рально-Казахстанского геологического управления — Н. Беркалиевым 
и другими, кипчакский известняк не сопоставляется с караканскими 
известняками. Он занимает по сравнению с ними заведомо более вы
сокое стратиграфическое положение и, вероятно, относится к целино
градскому горизонту (см. рис. 41). Между этими известняками зале
гает мощная толща вулканогенных пород. Налегание кипчакского 
известняка на эту толщу отчетливо устанавливается к северо-западу 
от Голубой гряды (рис. 10).

Близкий к бетпакдалинскому комплекс копалинских граптолитов 
известен в Байконурском синклинорни, разрез которого приведен вы
ше, в кушекинской свите Сарысу-Тенизского водораздела, в зорьевской 
свите Селетинского синклинория и в найманской свите Чингиза. Фауна 
караканского горизонта за пределами Чу-Илийских гор и Северной 
Бетпак-Далы известна в Стерлитамак-Марьевском синклинорни (Ни
китин, 1963) в отложениях, относящихся в настоящее время к низам 
андрюшинской свиты, в Селетинском синклинорни в осадках, выде
ленных в изобильную свиту (Аполлонов, Никитин, Цай, 1963), в абаев- 
ской свите Чингиза (Борукаев, Ившин, 1962).

Нижняя граница копалинского горизонта устанавливается по сме
не когашикского комплекса граптолитов копалинским в разрезах Се
верной Бетпак-Далы, Байконурского синклинория, Сарысу-Тенизского 
водораздела, а также внутри талсайской свиты Джаркаинагачского 
антиклинория (Хабелашвили, Цай, 1966), зорьевской свиты Селетин
ского синклинория (Аполлонов, Никитин, Цай, 1963) и найманской 
свиты Чингиза. Верхняя граница копалинского горизонта определяет
ся согласным налеганием на отложения этого горизонта караканских 
известняков в Северной Бетпак-Дале и карбонатно-терригенных осадков 
караканского горизонта в Чу-Илийских горах (Келлер, Лисогор, 1954; 
Келлер, 1956а). Верхняя граница караканского горизонта достоверно 
устанавливается только в Чу-Илийских горах.

КОПАЛИНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Лланвирнский возраст копалинского горизонта Б. М. Келлер до
казывает в ряде работ (Келлер, Лисогор, 1954; Келлер, 1956а, 19606). 
В разрезах этого горизонта в Чу-Илийских горах он выделил две грап- 
толитовые зоны: нижнюю — Pseudoclimacograptus paradoxus и верх
нюю — Diplograptus obuti. Первая относилась к нижнему лланвирну 
и сопоставлялась с зоной Didymograptus bifidus английской схемы, 
а вторая условно параллелизовалась с верхнелланвирнской зоной 
Didymograptus murchisoni. Таким образом, считалось, что копалин- 
ский горизонт приближенно соответствует всему лланвирну. Это под
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тверждалось тем, что вышележащий караканский горизонт в то время 
относился к лландейло. Иное мнение о возрасте граптолитовых зон 
копалинского горизонта Чу-Илийских гор высказали А. М. Обут (1960) 
и Д. Т. Цай (1966). Эти исследователи отнесли зону Diplograptus obuti 
к нижнему лланвирну на том основании, что в ней встречаются Phyl- 
lograptus typus Н а 11 и Isograptus divergens ( H a r r i s ) ,  не поднимаю
щиеся выше нижнего лланвирна. Этим, по существу, был доказан 
нижнелланвирнский возраст копалинского горизонта. При этом 
Д. Т. Цай сопоставил выделенную им в Центральном Казахстане зону 
Didymograptus bifidus с совокупностью двух указанных граптолито
вых зон копалинского горизонта Чу-Илийских гор.

В копалинском горизонте встречаются все роды семейств Tetra- 
graptidae, Phyllograptidae, Didymograptidae, распространенные в ко- 
гапшкском горизонте. Однако наряду с ними здесь впервые появляют
ся представители семейства Diplograptidae (роды Climacograptus, 
Pseudoclimacograptus, Glyptograptus, Amplexograptus), а также роды 
Cryptograptus и Glossograptus. Виды граптолитов, общие для когашик- 
ского и копалинского горизонтов, отмечены в описании когашикского 
горизонта. Лишь Trigonograptus ensiformis ( Ha l  1), распространен
ный в копалинском горизонте и ниже, переходит в караканский го
ризонт.

Для копалинского горизонта характерны Trigonograptus angus- 
tus M u et L e e ,  Didymograptus bifidus ( Ha l l ) ,  Isograptus divergens 
( H a r r i s ) ,  I. caduceus S a l t . ,  7. caduceus nanus (R u e d.), Glyptograp
tus austrodentatus H a r r i s  et K e b l e ,  Glyptograptus dentatus 
( Br ongn . ) ,  Amplexograptus confertus L a p w., Pseudoclimacograptus 
paradoxus ( B o u c e k ) .

Didymograptus bifidus ( Ha l  1), как известно, является важней
шим зональным видом нижнего лланвирна, распространенным в одно
именной зоне Англии, Норвегии, Швеции, Северной Америки. На том 
же стратиграфическом уровне он известен в кундаском горизонте Рус
ской платформы, в верхах иловатского горизонта Алтае-Саянской об
ласти, в шарецком горизонте Чехословакии, в верхах бжезинского го
ризонта Польши и в верхах сланцев Нинго Китая.

Изограпты копалинского горизонта обнаруживают определен
ное сходство с комплексами, распространенными на уровне нижнего 
лланвирна в Северной Америке (зона Isograptus) и в Австралии (серии 
Кастельман и Япин). Isograptus caduceus S a l t ,  характерен для вер
хов сланцев Дипкилл. В зоне Isograptus Северной Америки известны 
Isograptus caduceus nanus R u e d  и 7. divergens ( H a r r i s )  (Ross and 
Berry, 1963). Последний вид впервые описан из серии Япин Австралии 
(Thomas, 1960). Б. М. Келлер (19566, стр. 69) считает возможным от
нести к выделенному им Isograptus menneri K e l l e r  некоторые 
экземпляры 7. caduceus armatus R u e d . ,  описанные Рюдеманном (Rue- 
demann, 1947) из сланцев Гленогль Северной Америки.

Следует подчеркнуть, что в Казахстане род Isograptus распрост
ранен от когашикского (зона 7. gibberulus) до копалинского горизонта. 
Таким образом, здесь сочетаются, с одной стороны, особенности англий
ских разрезов, в которых род Isograptus обилен в арениге и не известен 
в лланвирне, и с другой — особенности североамериканских и австра
лийских разрезов, в которых этот род характерен для лланвирна и не 
встречается в арениге.

Glyptograptus austrodentatus H a r r i s  et K e b l e  описан из се
рии Дарривиль Австралии и отмечается в верхах сланцев Нинго Ки
тая. Близкие варьететы этого вида распространены в арениге и ллан
вирне Англии, Северной Америки и Скандинавии (Bulman, 1963).
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Glyptograptus dentatus (В г о n g n.) наиболее обычен в нижнем 
лланвирне (зона Didymograptus bifidus), но в Англии распространен 
во всем лланвирне. В Северной Америке он известен в сланцах Дип- 
килл и Левис (Ruedemann, 1947), а в Китае — в подзоне Glyptograptus 
austrodentatus сланцев Нинго (Ми ащ! Lee, 1958). В СССР, кроме Ка
захстана, он отмечается в кундаском горизонте Русской платформы.

Amplexograptus confertus L а р w. характерен для отложений 
нижнего лланвирна Англии. В Северной Америке он встречается в бо
лее молодых отложениях (зоны Hallograptus etheridgei — Glyptograp
tus teretiusculus) и на том же уровне известен в Австралии (серия Дар- 
ривиль и низы серии Гисбон) (Roes and Berry, 1963; Thomas, 1960).

Pseudoclimacograptus paradoxus ( B o u c e k )  известен из шарецко-
V

го горизонта Чехословакии (Havlicek, Vanek, 1966).
Наличие рассмотренных граптолитов позволяет относить копалин- 

ский горизонт к нижнему лланвирну и сопоставлять его с зоной Didy
mograptus bifidus Англии, с одноименной зоной верхних дидимограп- 
товых сланцев Швеции и с их аналогами в Норвегии, с низами шарец- 
кого горизонта Чехословакии, с верхами бжезинского горизонта 
Польши (зона Didymograptus bifidus), с кундаским горизонтом Русской 
платформы. В Северной Америке ему приближенно соответствует сово
купность зон Didymograptus bifidus, Didymograptus artus и Isograp- 
tus западных штатов, а также аналоги этих зон на востоке. В Австра
лии с копалинским горизонтом могут быть сопоставлены граптолито- 
вые зоны серий Япин и Кастельман и, по-видимому, верхов серии 
Чеутон, в Китае — зона Amplexograptus confertus сланцев Нинго и ее 
аналоги (табл. 2, 3).

Такой корреляции и отнесению копалинского горизонта по грап- 
толитам к нижнему лланвирну не противоречат комплекс его трило
битов, выделенный М. К. Аполлоновым (1968а) в зону Endimyonia 
kasachstanica, и остатки брахиопод. Правда, по ним о возрасте 
этого горизонта можно судить лишь в самых общих чертах. Это в пер
вую очередь объясняется слабой изученностью этих органических 
остатков и резко выраженной эндемичностью их комплексов. Об отно
сительной древности копалинского горизонта в пределах среднего ордо
вика свидетельствует, по М. К. Аполлонову, Mendolaspis aff. salagas- 
tensis R u s с о n i, поскольку этот вид известен из отложений, которые 
в Аргентине относятся к лланвирну.

КАРАКАНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Как уже отмечалось, караканский горизонт до последнего време
ни относился к лландейло. Основанием для такого толкования его 
возраста служили граптолиты, которые, по мнению Б. М. Келлера 
(1956а), принадлежат к зоне Glyptograptus teretiusculus, выделяю
щейся во многих странах. В результате повторных сборов граптолитов 
в Чу-Илийских горах в 1967 г. в тех же слоях и в тех же обнажениях, 
в которых их ранее собрал Б. М. Келлер, удалось пополнить комплекс 
граптолитов караканского горизонта несколькими видами, позволив
шими по-иному оценить возраст этого горизонта (Михайлова, Цай, 
1969). Существенное значение в этом сыграли находки здесь несколь
ких экземпляров, по заключению Д. Т. Цая принадлежащих к роду 
Tetragraptus, который не известен в отложениях моложе лланвирна. 
Караканские экземпляры этого рода можно отождествить с видом 
Т . (Tetragraptus) bigsbyi ( H a l  1), обычным в арениге, но отмечающим
ся и в отложениях, которые могут быть сопоставлены с лланвирном, 
включая его верхи (зона Didymograptus geminus верхних дидимограп-
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товых сланцев Норвегии, Berry, 1964; серия Дарривилъ Австралии, 
Thomas, 1960). Trigonograptus martellii R o s s  et B e r r y . ,  который 
обнаружен в караканском горизонте Чу-Илийских гор вместе с Tetra- 
graptus (Tetragraptus) bigsbyi ( H a l  1), в Северной Америке указывает
ся из зоны Climacograptus bicornis. Но, как отмечает Берри (Ross and 
Berry, 1963), подобное указание может оказаться ошибочным, так как 
этот род обычно не поднимается выше лланвирна.

Janograptus gracilis E k s t r o m  из отложений караканского го
ризонта Чу-Илийских гор характерен для верхов дидимограптовых 
сланцев Скандинавии и встречается там только в зоне Pterograptus 
elegans Швеции (Ekstrom, 1937Х Janograptus laxatus T u 11 b также 
известен из верхних дидимограптовых сланцев Скандинавии, но отме
чается здесь и в более молодых отложениях, в аналогах зоны Glypto- 
graptus teretiusculus (Ekstrom, 1937; Berry, 1964). Climacograptus uni- 
formis H s ii описан из сланцев Нинго Китая (Н s й, 1934).

Glyptograptus teretiusculus (Н i s.) обычно считается зональным 
видом широко известной одноименной зоны, которая охватывает весь 
лландейльский ярус. Между тем этот вид давно утратил свое зональ
ное значение и описан в ряде работ как из лландейльских, так и из 
более древних и молодых отложений. Этот вид так же, как и Ample- 
xograptus perexcavatus (Lap  w.), указывается в верхах верхних ди
димограптовых сланцев Швеции (зоны Pterograptus elegans, Didymo- 
graptus clavulus; Ekstrom, 1937). На том же стратиграфическом уровне 
Glyptograptus teretiusculus (H i s.) и G. euglyphus ( L a p  w.) отме
чаются в Норвегии (зона Didymograptus geminus; Berry, 1964) и в 
Австралии (Thedas, 1960). Все эти виды, появляющиеся вместе 
с G. teretiusculus (Н i s.) в верхах лланвирна так же, как и Glossograp- 
tus hincksii (Hopk. ) ,  известный на этом уровне в Швеции, Северной 
Америке и Австралии (Ekstrom, 1937; Ross and Berry, 1963), широ
ко распространены и в более молодых отложениях среднего ордо
вика.

Glyptograptus siccatus (Е. et W.) и род Leptograptus, обнаружен
ные Б. М. Келлером в караканском горизонте Чу-Илийских гор, в дру
гих местах в отложениях верхнего лланвирна пока не известны. Glyp
tograptus siccatus (Е. et W.) указывается в лландейльском ярусе, a Lep
tograptus появляется в карадокских отложениях.

В целом граптолиты караканского горизонта обнаруживают боль
шое сходство с граптолитами верхов дидимограптовых сланцев Сканди
навии (зоны Pterograptus elegans и Didymograptus clavulus Швеции, 
зона Didymograptus geminus Норвегии), поэтому можно сопоставлять 
этот горизонт с зоной Didymograptus murchisoni Англии, с частью че- 
зийских отложений Северной Америки, относящихся к марморскому 
«ярусу», а также с низами серии Дарривиль Австралии.

Трилобиты караканского горизонта по сравнению с трилобитами 
копалинского горизонта более разнообразны. Изменения в составе 
трилобитов на границе копалинского и караканского горизонтов и их 
разнообразие в последнем обусловлены главным образом сменой палео
географической обстановки, выразившейся в широком распростране
нии в караканское время карбонатных фаций. Возраст караканского 
горизонта по трилобитам обстоятельно рассмотрен в работах В. Н. Ве
бера (1948), К. А. Лисогор (Келлер, Лисогор, 1954) и М. Н. Чугаевой 
(1958). В последние годы возраст этого горизонта по трилобитам был 
вновь пересмотрен М. К. Аполлоновым (1968а).

Караканские трилобиты отличаются резко выраженной эндемич- 
ностью видового состава (85 % эндемичных видов). Это обстоятельство 
крайне затрудняет уточнение возраста горизонта в пределах низов
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среднего ордовика и даже верхов нижнего ордовика. В. Н. Вебер отно
сил караканский горизонт к верхам нижнего ордовика, К. А. Лисогор, 
проанализировав достаточно противоречивые данные о вертикальном 
распространении видов, близких к караканским, пришла к заключе
нию о лландейльском возрасте горизонта (нижнее лландейло при ши
роком понимании объема этого яруса, по М. Б. Келлеру, К. А. Лисогор 
и др.), М. Н. Чугаева, изучавшая караканские трилобиты Чу-Илийских 
гор, присоединилась к мнению К. А. Лисогор и Б. М. Келлера о ллан
дейльском возрасте караканского горизонта по граптолитам. М. К. 
Аполлонов (1968а) выделил комплекс трилобитов караканского го
ризонта в зону Bathyuriscops granulatus — Bumastides betpakensis 
и отнес его к лланвирну. При этом он отметил, что по родовому составу 
трилобитов караканский горизонт наиболее близок уайтрокским отло
жениям низов Чези Северной Америки, а некоторые виды или близкие 
к ним формы за пределами Казахстана встречаются в более древних 
верхнеканадских отложениях Северной Америки, хитинской свите 
северо-востока СССР (Carolinites genacinaca R o s s )  или в кундаском 
горизонте Русской платформы (Атрух volborthi S c h m i d t ) .

Брахиоподы караканского горизонта изучены слабо. В Чу-Илий
ских горах, по данным Т. Б. Рукавишниковой (1956, 1960), брахиоподы 
копалинского и караканского горизонтов по существу не различаются 
по составу, что может свидетельствовать о близости возраста этих го
ризонтов. Иной комплекс брахиопод, состоящий из представителей 
родов Desmorthis, Hesperorthis, Titanumbonites, Opikina (Kirkina), 
Strophomena, Holtedahlina, известен из низов андрюшинской свиты 
Приишимья, по-видимому, относящихся к караканскому горизонту. 
Desmorthis и Opikina (Kirkina) известны из уайтрокских отложений 
Северной Америки. Роды Hesperorthis и Titanumbonites появляются 
в Северной Америке в марморских отложениях, сопоставляющихся 
с верхами лланвирна. Роды Strophomena и Holtedahlina свойственны 
более молодым отложениям среднего и верхнего ордовика. Hesperorthis 
brachiophorus ( Co o pe r ) ,  к которому близок вид из андрюшинской 
свиты, в Северной Америке распространен в портерфильдских отложе
ниях, а в СССР встречается в волгинском горизонте криволуцкого яру
са Сибирской платформы (Никифорова, Андреева, 1961) и в мокрин- 
ском горизонте Колымского массива (Балашов, Востокова, Елтышева, 
Обут, Орадовская и др., 1968).

Приведенный обзор фауны караканского горизонта свидетельст
вует о том, что его достаточно определенно можно отнести к низам 
среднего ордовика и приближенно сопоставить с верхами лланвирна 
(табл. 2, 3). Эти данные вполне соответствуют стратиграфическому 
положению караканского горизонта, поскольку он залегает на копа- 
линском горизонте, который относится к нижнему лланвирну. Ка
саясь верхнего возрастного предела караканского горизонта, необходи
мо все же отметить, что для его достоверного определения в настоящее 
время недостаточно материалов и он, возможно, захватывает часть 
лландейло. То, что караканский горизонт по крайней мере частично 
принадлежит к лланвирну, отмечала Т. Н. Алихова (1958, 1960). 
В дальнейшем к такому же выводу о возрасте этого горизонта пришел 
М. К. Аполлонов (1968а).

Копалинский горизонт нередко полностью или частично рассмат
ривали в качестве возрастного эквивалента низов караканского гори
зонта. Такие соотношения этих горизонтов не подтверждаются ни гео
логическими, ни палеонтологическими данными. Каждый из них ха
рактеризуется в значительной степени отличающимися друг от друга 
комплексами фауны, которые занимают одно и то же стратиграфиче
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ское положение в удаленных друг от друга разрезах Северной Бетпак- 
Далы и Чу-Илийских гор. Как в том, так и в другом случае граница 
между этими горизонтами проводится по смене комплексов фауны 
в единых разрезах. Особенно важно подчеркнуть, что по характеру 
осадков копалинский и караканский горизонты в Чу-Илийских горах 
мало отличаются друг от друга. Таким образом, изменение в составе 
фауны на границе этих горизонтов нельзя объяснить локальной сменой 
фациальной обстановки. Очевидно, оно связано с общими закономер
ностями эволюции фауны в морском бассейне Казахстана й это сви
детельствует о самостоятельности копалинского и караканского гори
зонтов, как биостратиграфических подразделений.

ЛЛАНДЕЙЛЬСКИЙ ЯРУС И НИЖНИЙ КАРАДОК

К лландейльскому ярусу и низам карадока в Казахстане относят
ся целиноградский и еркебидаикский горизонты. Целиноградский го
ризонт как биостратиграфическое подразделение выделен в последние 
годы после уточнения возраста караканского горизонта и отнесения его 
к верхам лланвирнского яруса (Никитин, Аполлонов, Цай, 1968). Он 
объединяет отложения, которые в Казахстане по фауне приближенно 
сопоставляются с лландейло и низами карадока. Эти отложения ши
роко распространены на севере Центрального Казахстана. Горизонт 
получил название по центру области, в пределах которой он впервые 
был выделен. Ранее эти осадки условно сопоставлялись с верхами 
караканского горизонта либо относились к еркебидаикскому гори
зонту.

Еркебидаикский горизонт первоначально был принят Совещанием 
по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Вос
точного Казахстана (Резолюция Совещания..., 1958) как биостратигра
фическое подразделение, объединяющее отложения, которые сопостав
ляются с лландейло, нижним и средним карадоком. В соответствии 
с этим к нему в качестве нижнего подгоризонта относился выделенный 
ранее караканский горизонт. Такое широкое толкование объема ер- 
кебидаикского горизонта не привилось в практике геологических ра
бот, и большинство исследователей понимали его в узком смысле — 
в объеме подразделения, сопоставляющегося с нижним и средним ка
радоком. За стратотип еркебидаикского горизонта было предложено 
принять еркебидаикскую свиту Бощекульского района на северо-вос
токе Центрального Казахстана. Как показали дальнейшие исследова
ния, еркебидаикская свита в этом районе в то время состояла из разно
возрастных образований, относящихся к среднему и верхнему ордови
ку, включая ашгиллий. Позже из ее состава были исключены 
жарыкские слои, ашгилльский возраст которых доказан М. К. Апол
лоновым (ранее они считались лландейльскими; Борукаев, 1955а; 
Никитин, 1960а), а также отложения караканского (?) и андеркенского 
горизонтов.

Лучшие разрезы целиноградского горизонта описаны на севере 
Центрального Казахстана в Кендыктинском синклинории (район 
ур. Сарыбидаик), а также в Степнякском синклинории по р. Саге 
и к востоку от с. Лидиевки (рис. 15). В Южном Казахстане к этому го
ризонту относится бекейская свита Чу-Илийских гор.

В районе ур. Сарыбидаик по южному крылу синклинальной склад
ки, которую образуют отложения кендыктинской, сарыбидаикской 
и еркебидаикской свит нижнего и среднего ордовика, наблюдается сле
дующая последовательность отложений (рис. 16).
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Рис. 15. Опорные стратиграфические колонки лландейльских и нижнекарадокских отложений Казахстана (с. Стерлитамак, по Н. П. Четверико
вой, Хэ Го-ци и др.; р. Сага, по Я. М. Фрид), 1 — известняки; 2 — аргиллиты кремнистые; 3 — аргиллиты гематитизированные; 4 — аргиллиты; 
5 — известковистые алевролиты; 6 — песчаники полимиктовые; 7 — конгломераты; 8 — порфириты базальтового и андезитового состава; 9 — 
порфириты дацитового состава; 10 — крупнообломочные туфы; 11 — мелкообломочные туфы; 12 трилобиты и брахиоподы; 13 грапто-

литы.
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Рис. 16. Геологическая схема района ур. Сарыбидаик и оз. Амамбайсор на правобережье р. Шидерты. i —3 — кендыктинская свита нижнего — 
среднего ордовика: 1 — порфириты и туфы базальтового и андезитового состава, 2 — кремнистые гематитизированные алевролиты и туфогенные 
песчаники, 3 — туфогенные песчаники и мелкообломочные туфы; 4—6 — сарыбидаикская свита: 4 — песчаники полимиктовые и алевролиты, 
5 — порфириты, 6 — известняки; 7—9 — еркебидаикская свита?: 7 — песчаники и кремнистые алевролиты, 8 — порфириты и туфы, 9 — туфо- 
геннМе йесчайики; М  — дайки интрузивных пород; 1 1 — тектонические разрывы; 12 — элементы залегания; 13 — местонахождения брахиопод

и трилобитов; 14 — местонахождения граптолитов,



1. -Зеленые алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников. Пачка согласно 
залегает на вулканогенных осадках кендыктинской свиты. Встречаются Didy-

mograptus acatus Е k s t г о m, Expansograptus suecicus ( T u l l  b.), а также 
остатки дендроидных граптолитов . . . . . . . 2 1 0  м.

2. Выкликивающийся пласт буровато-коричневых порфиритов. По простиранию
он замещается среднезернистыми плохо отсортированными туфовыми песчани
ками с шаровой отдельностью . . . . . . . .  180 м.

3. Зеленоватые мелко- и среднезернистые полимиктовые песчаники, переслаиваю
щиеся с зелеными и буроватыми алевролитами . . . . .  650 м.

4. Выдержанная пачка серых известняков с прослоями желтоватых глинистых
разновидностей и известковистых алевролитов. Последние местами переполнены 
остатками брахиопод, криноидей, мшанок, водорослей. Реже встречаются три
лобиты. Наиболее разнообразные сборы сделаны в северо-западном крыле 
синклинали (обн. 677). Отсюда К. А. Лисогор (1965) и М . К  Аполлонов опреде
лили трилобиты Basilicus sp., Thaleops cf. rectangularis T s c h u g., Pliomerina 
(Eopliomerina) sp. nov., Ceraurus sarybidaicus L i s .  Из брахиопод здесь встречены 
Plectorthis sp. nov., Camarella bicostata C o o p e r ,  Titanumbonites sp. nov., Rafi- 
nesquina sp. nov., Strophomena sp. nov., Leptellina sp. nov. Кроме этих органиче
ских остатков по определению О. П. Ковалевского указываются водоросли рода 
Cyclolites .................................................................................................................60 м.

С а р ы б и д а и к с к а я  с в и т а

Е р к е б и д а и к с к а я с в и т а

5. Грязно-зеленые крупнообломочные туфы с пластами порфиритов. В северном
крыле синклинали вулканогенные породы замещаются песчаниками и алевро
литами . . . . . . . . . . . .  75 м,

6. Желтоватые кремнистые алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников.
К югу от ур. Нарульген, на юго-западном окончании гряды, Б. М. Келлер нашел 
и определил нижнекарадокские граптолиты Dicranograptus cf. nicholsoni Н о р к., 
Climacograptus cf. antiquus L a p w., Dicellograptus sp.................................... 160 м .

В этом разрезе к целиноградскому горизонту относится пачка из
вестняков сарыбидаикской свиты (слой 4). Снизу и сверху она огра
ничивается довольно мощными немыми толщами, отделяющими ее 
от охарактеризованных фауной отложений лланвирна (слой 1) и ерке- 
бидаикского горизонта нижнего — среднего карадока (слой 6). Из 
лланвирнских отложений этого разреза определены несколько грапто
литов, не позволяющих установить их принадлежность к какому-либо 
из казахстанских горизонтов этого яруса. Вероятно, к целиноградско
му горизонту относятся и известняки, обнажающиеся на южном бере
гу оз. Амамбайсор (рис. 15, обн. 23), откуда определены трилобиты 
Remopleurides sp., Asaphus plautini S c h m i d t ,  Basilicus sp., Illaenus 
sp., Pliomerina sp., Cybele amarus К о г. и брахиоподы Pionodema ex gr. 
uniplicata C o o p e r ,  Paleostrophomena sp. nov., Ancistrorhincha sp. 
nov., а также известняки, обнажающиеся по правобережью р. Шидер- 
ты к западу от оз. Кутаяксор (рис. 15, обн. 560, 560а), с Remopleurides 
sp., Pseudoasaphus, Bumastides aff. betpakensis W e b., Illaenus tscher- 
nyschevae Li s . ,  Platillaenus sp., Thaleops aff. rectangularis T s c h u g . ,  
Pliomerina (Eopliomerina), Amphitichas sp.

В Степнякском синклинории нижняя граница целиноградского 
горизонта не определена. Лучшие разрезы этого горизонта и его взаи
моотношения с вышележащим еркебидаикским горизонтом наблюда
ются здесь в районе Белого Кордона (рис. 17), к востоку от с. Лидиевки 
и по р. Саге, у бывшего пикета ЗКулубай (рис. 18). К целиноградскому 
горизонту на этих участках относятся верхи багской серии и низы ли- 
диевской свиты. Разрез этих отложений в районе Белого Кордона впер
вые был описан С. Б. Бакировым, М. А. Жуковым, Р. А. Копяткевичем, 
М. Н. Королевой и в последующие годы изучался многими исследова
телями (Аполлонов, Бргалиев, 1961). В районе Белого Кордона нижняя
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Рис. 17. Геологическая схема района Белого Кордона (к востоку от с. Лидиевки) в Се
верном Казахстане (по М. К. Аполлонову, И. Ф. Никитину и Г. X . Ергалиеву). 1 — 
2 — сагская серия среднего ордовика: 1 — порфириты и туфы, 2 — известняки; 3— 
12 — лидиевская свита среднего ордовика: 3 — туфы порфиритов и вулканомикто- 
вые песчаники, 4 — кремнистые глинистые алевролиты и мелкозернистые песчаники, 
5 — песчаники и алевролиты с прослоями туфов, 6 — мусористые песчаники, 7 — 
конгломераты, 8 — известковистые песчаники, алевролиты, прослои известняков, 
9 — вулкаыомиктовые песчаники и пепловые туфы дацитовых порфиритов, 10 — вул- 
каномиктовые песчаники и гравелиты, 11 — алевролиты и вулканомиктовые песча
ники, 12 — песчаники с прослоями алевролитов; 13—15 — майлисорская свита верх
него ордовика: 13 — туфы, туффиты, пачка кремнистых алевролитов и песчаников, 
14 — порфириты и туфы андезитового состава, 15 — вулканомиктовые песчаники; 
16 — интрузивные породы; 17 — современные отложения; 18 — тектонические раз

рывы; 19 — местонахождения фауны; 20 — элементы залегания.



часть сагской серии мощностью около 1300 м состоит глазным обра
зом из вулканогенных пород — андезитовых, андезито-базальтовых 
порфиритов и разнообразных туфов. Органические остатки в этих от
ложениях не встречены. Выше с запада на восток прослеживается та
кая последовательность отложений.

Рис. 18. Геологическая схема пра
вобережья р. Саги в районе разва
лин пикета Ж улубай (по Н. М.
Фрид). 1 — лидиевская свита сред
него ордовика — песчаники и алев
ролиты; 2—в  — сагская серия сред
него ордовика: 2 — порфириты и
туфы базальтового и андезитового 
состава, 3 — туфы андезитовых и 
андезито-базальтовых порфиритов, 
4 — туфопесчаники с прослоями 
туфоалевролитов и туфов, 5 — алев
ролиты и алевропесчаники, 6 — пес
чаники с прослоями алевролитов; 
7 — интрузивные породы; 8 — мес
тонахождения фауны; 9 — элемен
ты залегания; 10 — тектонические 

разрывы.

С а г с к а я  с е р и я  ( в е р х и )

1. Серые пелитоморфные известняки с остатками трилобитов одного вида — Basili-
сиз tyrannus ( M a r c h . ) ........................................................................ . * 75 м.

2. Туфогенные конгломераты и туфопесчаники, чередующиеся с андезитовыми,
андезито-дацитовыми порфиритами, плагиопорфиритами, липаритовыми порфи
рами и альбитофирами ..................................................................................120 м.

3. Серые органогенные известняки с трилобитами Illaenus tchernyschevae L i s.,
Glaphurina sp., Nileus sp., Basilicus tyrannus ( M u r e  h.), Sphaerexochus sp. 
(обн. 16, 4525) . . . . . . . . . .  90 м.

Далее на восток разрез прерывается задернованной долиной, за 
которой наблюдается его продолжение.

Л и д и е в с к а я  с в и т а

4. Грязно-зеленые туфы порфиритов, сменяющиеся в верхах вулканомиктовыми
песчаниками с прослоями туффитов. Встречаются трилобиты Sphaerexochus sp., 
Illaenus sp., Remopleurides sp., Nileus sp. (обн. 29) . . . . . 8 0  м.

5. Серые алевролиты и кремнисто-глинистые алевропелиты с подчиненными про
слоями мелкозернистых песчаников мощностью 3— 10 см. В отдельных про
слоях алевролитов обнаружены остатки граптолитов и трилобитов — Ехрап- 
sograptus sp., Dicranograptus sp., Dicellograptus sextans exilis (Б. et W.), 
Climacograptus bicornis ( H a l  1), Glyptograptus teretiusculus (H i s.), G. cf. 
siccatus (E. et, W.), Schumardia lacrima К о r., Geragnostus sp. nov., Cyclo- 
pyge sp. nov. (обн. 1, 540). Под микроскопом видны спикулы губок и округлые 
образования, напоминающие радиолярии . . . . . . 70 м.

6. Серые среднезернистые кварц-полевошпатовые и вулканомиктовые песчаники с
прослоями кристаллокластических туфов. Вверх по разрезу они сменяются 
кремнисто-глинистыми алевролитами. Встречаются граптолиты Expansograptus 
superstes ( Lapw. ) ,  Dicranograptus sp., Dicellograptus sextans exilis (E. et W.), 
Climacograptus peltifer ( L a p  w.), C. bicornis ( H a l  1), Glyptograptus teretiusculus 
(H is .), G. siccatus (E. et W.), Glossograptus sp. (обн. 2) . . . . 7 0  м.

Выше согласно залегают зеленовато-серые «мусористые* вулкано
миктовые песчаники иг алевролиты с трилобитами еркебидаикского
5 -5 6 65



горизонта Telephina bipunctata ( U l r i c h ) ,  Robergia marianna 
К о г. и др.

Разрез сагской серии и низов лидиевской свиты по р. Саге, в райо
не бывшего пикета Жулубай, интересен тем, что в нем в сагской 
серии встречаются остатки граптолитов, обнаруженные здесь впервые 
М. Н. Королевой и Б. М. Келлером. По данным Н. М. Фрид, детально 
изучившей этот разрез, здесь от крайних западных обнажений по реке 
наблюдается такая последовательность отложений (рис. 15, 18).

С а г с к а я  с е р и я

1. Слоистая пачка ритмично переслаивающихся туфов андезитовых порфиритов,
туфопесчаников и туфоалевролитов. В верхах встречаются пласты трахиан- 
дезитов . . . . . . . . . . . .  115 ж.

2. Переслаивание темно-серых алевропесчаников с отдельными пластами вулкано-
миктовых песчаников и мелкозернистых резургентных туфов андезитовых 
порфиритов. В верхах пачки (обн. Н-196) в алевролитах Б. М. Келлер собрал 
Dicranograptus nicholsoni var. diapason G u r l e y ,  Glyptograptus euglyphus 
L a p w. . . . . .  ......................................................................90 ж.

3. Грубо- и мелкозернистые ювенильные и агломеративные резургентные туфы
андезитовых, а также андезито-базальтовых порфиритов. Прослои туффитов 
и пепловых туфов . . . . . . . . . . . 90 ж.

4. Алевролиты с прослоями туфопесчаников. Встречаются остатки граптолитов,
определявшихся Б. М. Келлером и Д. Т. Цаем (обн. Н-62, 1000), — Expansograp- 
tus sp., Orthograptus sp., Glyptograptus sp., Climacograptus sp., и трилобитов — 
Telephina cf. bicuspis H e d d., Cyclopyge sp., Symphysops sp., Dindy- 
mene . . . . . . . ..............................................................10 ж.

5. Зеленовато-серые туфогенные песчаники и алевролиты, образующие ритмичное
переслаивание. Пласты и линзы туфогенных конгломератов. В алевролитах 
обнаружены граптолиты (обн. 203) Expansograptus superstes (Lapw. ) ,  Glypto
graptus sp., Climacograptus sp., Dicellograptus sp., Pseudoclimacograptus scharen- 
bergi ( La p  w.) и трилобиты Schumardia lacrima К о r., Telephina sp., Cyclopyge 
sp., Symphysops sp. . . . . . . . . . .  5 ж.

6. Грязно-зеленые разнозернистые песчаники с шаровой отдельностью, переслаи
вающиеся с алевролитами. В средней части пачки (обн. Н-237) встречаются 
Dicranograptus sp. indet., Glyptograptus sp., Dicellograptus sp., Pseudoclimaco
graptus sp., Symphysops sp., Cyclopyge sp. . . . . . . 7 5  ж.

7. Сложная по составу толща вулканогенных пород, в которой мощные пласты ба
зальтовых и андезитовых порфиритов чередуются с разнообразными, чаще 
грубообломочными туфами .................................................................................. 610 ж.

Л и д и е в с к а я  с в и т а

8. Зеленовато-серые алевролиты и мелкозернистые песчаники. В средней части
пачки в высыпках из сурчин М. Н. Королевой собраны еркебидаикские грап
толиты Pseudoclimacograptus scharenbergi ( La p  w.), Climacograptus parvus H a l l ,  
Dicranograptus nicholsoni H о p k. (определения Б. M. Келлера) . . . .  300 ж.

Кроме рассмотренных отложений к целиноградскому горизонту 
относится бекейская свита Чу-Илийских гор, в которой в последнее 
время обнаружены граптолиты (Михайлова, Цай, 1969) Dictyonema sp., 
Expansograptus sp., Climacograptus macoris K e l l e r ,  Pseudoclimacch 
graptus scharenbergi (L apw .), Glyptograptus arctus E. et W., Crypto- 
graptus tricornis ( C a r  r.), Glossograptus hincksii ( H o p  k.), Retiograp- 
tus geinitzianus H a l l .  (рис. 13, 14, обн. 99, 177, 225 и др.).

К целиноградскому горизонту принадлежит также верхняя часть 
изобильной свиты Селетинского синклинория. В обнажениях этой сви
ты по р. Акжар (рис. 11, обн. 585) встречены Expansograptus sp., Cli
macograptus ex gr. micromacoris K e l l e r ,  Dicranograptus a ff. brevi- 
caulis E. et W., Dicellograptus sp., Glossograptus sp., Cyclopyge sp. 
(Аполлонов, Никитин, Цай, 1963), а по p. Селеты, выше устья Шайтан- 
карасу (см. рис. 43, обн. 506), — Expansograptus sp., Dicellograptus 
sextans var. exilis E. et W., Climacograptus ex gr. bicornis (H a 11)* Glyp-
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tograptus teretiusculus (H i s.), Orthograptus sp. Близкий комплекс 
граптолитов собран в верхах изобильной свиты по р. Селеты, к юго-вос
току от пос. Бестюбе (см. рис. 44, обн. 24). Отсюда определены Ехрап- 
sograptus sp., Dicellograptus sp., Pseudoclimacograptus scharenbergi 
(Lap  w.), Glossograptus sp. Возможно, что к целиноградскому горизон
ту относятся и низы бестамакской свиты (бестамакские известняки) 
Чингиза (обн. 564, 639), в которых найдены Brevicamara sp. nov., Trip- 
lecia subcarinata C o o p e r ,  Ancistrorhyncha perplexa C o o p e r ,  Pro- 
tozyga sp. nov. H. К. Ившин приводит отсюда своеобразный комплекс 
трилобитов, в котором наряду с местными, казахстанскими видами 
Illaenus tschernyschevae Li s . ,  Атрух cf. tecturmasi Web. ,  Amphi- 
lichas ex gr. sniatkovi Web. ,  Cybele planifrons W e b .  указываются 
Trinodus ex gr. glabratus (Ang.) ,  Illaenus sphaericus H o l m ,  Lichas 
(Leiolichas) ex gr. illaenoides S c h m., Ptychopyge plautini S c h m .  var. 
nov. (Никитин, 19606, 1962).

В стратотипе еркебидаикского горизонта в ур. Еркебидаик, на 
междуречье Оленты — Шидерты, к этому горизонту относится однооб
разная толща зеленоцветных терригенных осадков еркебидаикской 
свиты с редкими граптолитами Climacograptus sp., Pseudoclimacograp
tus scharenbergi (Lapw.) ,  Glyptograptus artschalensis P a v l . ,  Rec- 
tograptus sp. Лучше изучен разрез в ур. Жарык, к юго-западу от род
ника Тасбулак (см. рис. 22). Здесь наблюдается следующий разрез 
еркебидаикской свиты, залегающей на верхах ержанской свиты, кото
рые содержат Pseudosphaerexochus jakovlevi W е b., Trinodus glabra
tus var. kirgisika W e b .  (обн. 543, 545) и относятся к целиноградскому 
горизонту.

Е р к е б и д а и к с к а я  с в и т а

1. Желтовато-зеленые разнозернистые песчаники, состоящие из обломков кварца,
плагиоклаза и эффузивов . . . . . . . 30 м.

2. Слоистая пачка зеленых кремнистых алевролитов и мелкозернистых полимик-
товых песчаников. В верхах пачки отмечаются линзы крупнообломочных туфов 
андезитовых порфиритов. В песчаниках встречаются Dicranograptus cf. nichol- 
soni H о p k., Dicellograptus sp., Pseudoclimacograptus ex gr. scharenbergi 
( L a p  w.), Glyptograptus ex gr. artschalensis P a v l . ,  Rectograptus ex gr. truncatus 
( Lapw. ) ,  Orthograptus sp. (обн. 638, 638a, 646) . . . . .  330 m .

Выше с размывом залегают плохо отсортированные конгломераты 
низов бестюбинской свиты верхнего ордовика.

Более мощный, охарактеризованный остатками разнообразной 
фауны разрез отложений еркебидаикского горизонта наблюдается 
в Степнякском синклинории в районе Белого Кордона (рис. 15, 17). 
К этому горизонту здесь относится верхняя часть лидиевской свиты, 
низы которой принадлежат к целиноградскому горизонту.

1. Мелкозернистые зеленовато-серые песчаники с подчиненными слоями алевро
литов. Встречаются тонкие прослои псаммитовых ювенильных туфов андезито
вых порфиритов. Здесь обнаружены трилобиты Telephina bipunctata (U 1 г i с h), 
Robergia marianna К о г., Trigonaspis fortis К о г., Dionidae aff. kasachstanica 
T s c h u g . ,  Shumardia analoga К о r., Trinucleidae, Odontopleuridae (обн. 3—8). 
В верхах (обн. 15) отмечаются Telephina bipunctata ( U l r i c h ) ,  Robergia marian
na К о г., Ampyxinella sp. nov., Shumardia agnosta К о г., Dicranograptus sp., 
Glyptograptus teretiusculus ( Hi s . )  . . . . . . . 150 m .

2. Конгломераты с плохо окатанными гальками эффузивных пород (главным об
разом, андезитовых порфиритов), достигающими 10 см. К кровле пачки конгло
мераты переходят в грубозернистые песчаники . . . . . 60 ж.

3. Желтовато-зеленые кремнистые алевролиты с остатками трилобитов Telephina
bipunctata ( U l r i c h ) ,  Robergia marianna Kor . ,  Ampyxinella sp. nov., Trigo- 
noaspis fortis K o r .  Г. X. Ергалиевым из этой пачки кроме трилобитов указы
вается Amplexograptus aff. perexcavatus L a p w .  (обн. 14) . . . 4 0  м.

67



4. Серые известковистые вулканомиктовые песчаники и алевролиты с прослоями
песчанистых органогенных известняков. В песчаниках и известняках встречают
ся многочисленные трилобиты, которые впервые обнаружил здесь М. А. Жуков, 
а затем собирали Б. М. Келлер, Г. X. Ергалиев и др. (обн. 4515). Отсюда опреде
лены Telephina bipuncata ( U l r i c h ) ,  Robergia marianna К о r., Opsimasaphus 
sp. nov., Isbergia sp. nov., Trigonoaspis fortis К о r., Glyptograptus* teretiusculus 
(H i s.), Climacograptus sp., а юго-восточнее по простиранию (обн. Т-7), кроме 
того, —  Orthograptus ex gr. calcaratus L a p w. . , . . . . 45 m .

5. Тонкообломочные пепловые туфы дацитового состава, переслаивающиеся с
«мусористыми» известковистыми песчаниками . . . . . 60 м.

6. Средне- и грубозернистые плохо отсортированные вулканомиктовые песчаники
и гравелиты с неопределимыми остатками брахиопод и криноидей . . . 40 м.

7. Желтоватые аргиллиты, вверх сменяющиеся зелеными плотными тонкообломоч
ными туфами дацитовых порфиритов. В аргиллитах отмечаются грамто- 
литы ............................................................................................................................. 50 м.

8. Зеленые кристалловитрокластические туфы с прослоями мелкозернистых поле
вошпатовых песчаников . . . . . . . . .  290 м.

9. Зеленые грубозернистые вулканомиктовые песчаники и гравелиты, состоящие
из обломков лав андезито-дацитового состава . . . . . 5 0  м.

10. Зеленые алевролиты, а л европесчаники и вулканомиктовые песчаники. Встре
чаются прослои, переполненные остатками трилобитов, реже брахиопод (обн. 
10, 10а, 4519) Lonchodomas tecturmasi W е b., Bulacocephalus sp. nov.
и др. ............................................................................................................................. 180 м.

11. Пачка, аналогичная предыдущей, но с большим количеством песчаников, осо
бенно в верхах. Песчаники часто известковистые, иногда буроватые. Отсюда 
определены Lonchodomas tecturmasi W е b., Basilicus sp., Cybele weberi К о 1. 
(обн. 11, 27, 29, 4 5 1 6 ) .............................................................................................  40 м.

На этих отложениях с постепенным переходом залегает сущест
венно вулканогенная майлисорская свита верхнего ордовика. Из ни
зов ее (обн. Т-16, Т-15) собран небольшой пока плохо изученный комп
лекс трилобитов и брахиопод Basilicus sp., Cybele weberi К о 1., Sphae- 
rexochus sp. Выше по разрезу (обн. 4523) встречаются Harpes sp., Cy
bele sp„ Am pyx  s p Rhynchotrema ex gr. otarica Ruk . ,  Dinorthis sp.?, 
Zygospira sp., а также плохо сохранившиеся остатки кораллов. На 
крайнем северо-западе Центрального Казахстана в Стерлитамак- 
Марьевском синклинории к еркебидаикскому горизонту относятся вер
хи андрюшинской свиты. Разрезы этих отложений, впервые описан
ные Н. Т. Четвериковой (1960), в дальнейшем изучали многие иссле
дователи — Л. И. Боровиков, Б. М. Келлер, К. А. Лисогор, автор, 
а также М. К. Аполлонов, Д. Т. Цай и др. В районе с. Куприяновки 
в пласте известняка (см. рис. 28, 30, обн. 503, 507) обнаружены мно
гочисленные остатки трилобитов и брахиопод — Nileus tengriensis 
(W е b.), Pliomerina aff. sulcifrons (W e b.), Lonchodomas tecturmasi 
(W e b.), Illaenus trianguaris L i s., I. ex gr. tuberculatus H o l m ,  Gla- 
phurina sp., Remopleurides sp., Cybele sp., Ceraurinus sp., Dionydae, 
Asaphidae, Mimella (?) sp., Glyptorthis sp., Triplecia sp. nov., Sowerbyel- 
la sp., Strophomena ex. gr. norvegica S p j e 1 d. (Никитин, 1963). В вы
шележащих алевролитах (обн. 5036, 513) встречаются Glyptograptus 
ex gr. teretiusculus (H i s.). Разрезы андрюшинской свиты (включаю
щей андрюшинскую и ишимскую свиту, по Н. П. Четвериковой) 
в районе устья р. Акканбурлук и у сел Стерлитамак и Ставропольское 
приведены в работе Н. П. Четвериковой (1960), в статьях Б. М. Келле
ра, М. Н. Королевой и др. (1956), а также автора (Никитин, 1960а). 
Граптолиты этих отложений специально изучал Хэ Го-ци (1963), вы
деливший в стерлитамакском разрезе андрюшинской свиты, описан
ном Н. П. Четвериковой, пять последовательных граптолитовых комп
лексов: первый с Climacograptus antiquus L a p w . ,  С. modestus var. 
meridionalis R u e d . ,  C. cf. brevis E. et W., C. uniformis H s u ,  Glypto
graptus cf. euglyphus La pw. ,  G. artschalensis P a v 1., Amplexograptus 
maxwelli De ck . ,  Orthograptus rugosus var. apiculatus E. et W., вто
рой c Climacograptus parvus H a l l ,  Paraclimacograptus sp. nov., Dip-
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lograptus multidens E. et W., Orthograptus sp., третий c Climacograp- 
tus sp., Pseudoclimacograptus sp., Orthograptus cf. pageanus L a p  w., 
O. pageanus var. microcanthus E. et W., Orthograptus sp., Rectograptus 
almatyensis К el., Gl yptograpt us sp., Diplograptus sp., четвертый 
c Amplexograptus perexcavatus La pw. ,  Amplexograptus sp., Glypto- 
graptus sp., Climacograptus antiquus var. lineatus E. et W., C. parvus 
H a l l ,  Orthograptus rugosus var. apiculatus E. et W., Diplograptus an- 
derkensis К e 1., G. siccatus E. et W., пятый c Amplexograptus maxwel- 
li Deck . ,  Climacograptus aff. brevis E. et W., C. minimus C a r r . ,  
Pseudoclimacograptus scharenbergi ( L a p  w.).

Поскольку рассматриваемый разрез нарушен серией тектоничес
ких разрывов, общая стратиграфическая последовательность комплек
сов, выделенных Хэ Го-ци, не достоверна. Первый, второй и четвертый 
комплексы (последний Хэ Го-ци считал андеркенским), судя по соста
ву граптолитов, принадлежат к ертсебидаикскому горизонту. Что же 
касается третьего (отарского, по Хэ Го-ци) и пятого комплексов, то они, 
очевидно, относятся к андеркенскому горизонту. При такой интерпре
тации возрастов этих комплексов получается, что стерлитамакский 
разрез, по крайней мере, сдвоен по разрывам. В нем дважды повто
ряется нормальная последовательность граптолитовых комплексов от 
еркебидаикского до андеркенского.

Еркебидаикские граптолиты известны также в андрюшинской 
свите района устья р. Акканбурлук. В низах этой свиты (рис. 29, 30, 
обн. 530, 641) встречаются Dicranograptus brevicaulis Е. et W., D. ni- 
cholsoni H op k . ,  Climacograptus cf. brevis E. et W., C. parvus H a l l ,  
а в верхах (обн. 534, 540, 90к) — Climacograptus brevis E. et W., C. par- 
vus H a l l ,  Amplexograptus arctus E. et W., Glyptograptus euglyphus 
L a p w . ,  Diplograptus anderkensis K e l l .

Из трилобитов в этом разрезе отмечаются lllaenus sp., «Robergia» 
sp., Remopleurides sp., Opsimasaphus sp., Cyclopyge sp. Из брахиопод 
в прослоях известняков верхов свиты обнаружены Rhynchotrema wis- 
konsinense F e n t o n  et F e n t o n ,  Triplecia sp., Christiania ex gr. 
tenaicincta M e Coy.  Верхняя граница еркебидаикского горизонта 
в Приишимье определяется согласным налеганием в районе устья 
р. Акканбурлук бурлукской (стерлитамакской, по Н. П. Четвериковой, 
1960) свиты, содержащей фауну андеркенского и дуланкаринского го
ризонтов, на андрюшинскую. Кроме рассмотренных отложений к ер- 
кебидаикскому горизонту относятся фаунистически охарактеризован
ные осадки, принадлежащие к нижней подсвите дулыгалинской свиты 
Байконурского синклинория, суындыксайской свите Большого Кара- 
тау и Джебаглов, низам средней серии Калмыккульского синклино
рия, к еркебидаикской свите Селетинского и запада Баянаульского 
синклинориев, верхам бестамакской и к саргалдакской свите Абралин- 
ского синклинория в Чингизе.

ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ ГОРИЗОНТ

Для комплекса целиноградских граптолитов характерно сочета
ние рода Expansograptus с появляющимися на уровне лландейло или 
нижнего карадока представителями родов Dicranograptus, Dicello- 
graptus, Climacograptus и Glyptograptus.

Expansograptus superstes (Lapw.)  в Англии распространен от 
верхов лланвирна до зоны Nemagraptus gracilis нижнего карадока 
включительно, где он встречается особенно часто. В Швеции он отме
чается в зоне Glyptograptus teretiusculus нижних дицеллограптовых 
сланцев, в Австралии — в низах серии Гисбон.
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Amplexogratus arctus E. et W., к которому, вероятно, принадле
жит вид из бекейской свиты, в Англии распространен в интервале зон 
Glyptograptus teretiusculus — Climacograptus wilsoni, но в Северной 
Америке появляется в верхах аналогов лланвирна (в зоне Hallograptus 
etheridgei). Dicellograptus sextans exilis E. et W., Retiograptus geinit- 
zianus H a l l ,  Glyptograptus siccatus (E. et W.) и Dicranograptus bre- 
vicaulis E. et W. обычны в Англии в зонах Nemagraptus gracilis — 
Climacograptus peltifer. Два первых из этих видов на том же уровне 
обнаружены в Северной Америке (в зонах Nemagraptus gracilis — 
Climacograptus bicornis), а последний отмечается в зоне Orthograptus 
truncatus var. intermedium (Ross and Berry, 1963). В Австралии он из
вестен в серии Гисбон (Thomas, 1960). В СССР Dicellograptus sextans 
exilis Е. et W., Retiograptus geinitzianus H a l l  описаны из зон Nema
graptus gracilis и Climacograptus peltifer Таймыра (Обут, Соболевская, 
1964). Dicranograptus nicholsoni H о p k. и Climacograptus bicornis 
( H a l l )  во многих областях появляются на уровне английской зоны 
Nemagraptus gracilis и распространены во всем нижнем и среднем 
карадоке. Dicranograptus nicholsoni var. diapason G u r l e y  указы
вается из сланцев Норманскил и их аналогов в Северной Америке 
(Ruedemann, 1947). Climacograptus peltifer L а р w., определенный 
из верхов целиноградского горизонта Степнякского синклинория, яв
ляется зональным видом одноименной зоны во многих странах. Pseu- 
doclimacograptus scharenbergi ( L a p  w.), Glyptograptus teretiusculus 
(H i s.), G. euglyphus L a p w. и Glossograptus hincksii (Hop  k.) перехо
дят в целиноградский горизонт из караканского. В других областях 
они обычны в отложениях лландейло, но встречаются в нижнем 
и среднем карадоке, а последний из них известен с верхов лланвирна.

Брахиоподы целиноградского горизонта происходят главным об
разом из сарыбидаикского известняка северо-востока Центрального 
Казахстана. Среди них почти нет родов и видов, общих с караканским 
горизонтом. По родовому составу эти брахиоподы наиболее близки 
к комплексу из верхов отложений Чези (Мармор, Ашби и Портер- 
фильд) Северной Америки. Camerella bicostata C o o p e r  описана из 
отложений Ашби (Cooper, 1956). На этом же уровне в Северной Аме
рике впервые появляется род Plectorthis. Роды Pionodema, Paleostro- 
phomena^ Isophragma ?, происходящие из известняков, которые обна
жаются у оз. Амамбайсор и предположительно сопоставляются с 
сарыбидаикским известняком, в Америке характерны для портер- 
фильдских и более молодых отложений. Бестамакские известняки 
Чингиза, также предположительно относящиеся к целиноградскому 
горизонту, содержат виды брахиопод, известные в Северной Америке 
в отложениях Чези (Портерфильд и Уайлдернес).

Трилобиты целиноградского горизонта, выделенные М. К. Апол
лоновым (1968а) в зону Basilicus tyrannus, существенно отличаются 
от караканских, хотя и содержат несколько общих видов (Bumastides 
aff . betpakensis W e b., Illaenus tschernyschevae L i s.).

Asaphus plautini S c h m i d t  известен из таллинского горизонта 
Прибалтики (Балашова, 1953). Basilicus tyrannus ( M u r e  h.) обычен 
в лландейльских отложениях. Thaleops rectangulare Т s с h u g. опи
сан из дарпирского горизонта северо-востока СССР, который первона
чально относился к низам карадока (Чугаева, Розман, Иванова, 1964), 
а в последнее время сопоставляется с лландейло (Балашов, Востокова 
и др., 1968). Роды Remopleurides, Glaphurina, Symphysops и Dindymene 
в большинстве областей появляются в лландейльских отложениях. 
Трилобиты из бестамакских известняков, по определениям Н. К. Ив- 
шина, представлены довольно противоречивым списком. Отсюда ука
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зывается несколько видов, общих с караканскими, а также виды, 
близкие к формам из андеркенских и даже более молодых отложений. 
Наряду с ними упоминаются виды, идентичные или близкие распрост
раненным в Прибалтике и Скандинавии в нижнем и среднем ордовике 
(Illaenus sphaericus H o l m ,  Lichas ex gr. illaenoides N i e s z k., Cybe- 
le cf. revaliensis S c h m., Ptychopyge plautini S c h m. var. nov.).

По трилобитам и брахиоподам целиноградский горизонт можно 
сопоставлять с верхами чезийских и с портерфильдскими отложения
ми Северной Америки (табл. 3). Некоторые элементы его фауны из
вестны в лландейльских отложениях Англии, в таллинском горизонте 
Прибалтики и дарпирском горизонте северо-востока СССР. Граптоли- 
ты достаточно определенно позволяют коррелировать верхи целино
градского горизонта с зонами Nemagraptus gracilis и Climacograptus 
peltifer Англии и Таймыра, с частью нижних дицеллограптовых слан
цев Швеции, с зонами Nemagraptus gracilis и Climacograptus bicornis 
Северной Америки, а также с серией Гисбон Австралии. В прилегаю
щих к Казахстану областях ему соответствует (табл. 2) бугрышихин- 
ский горизонт Саяно-Алтайской области (Соколов, 1967), особенно если 
в него включить карастунский горизонт, который некоторые исследо
ватели выделяют как самостоятельное подразделение (Севергина,
1967). Общими для этих отложений являются Glyptograptus teretius- 
culus (Н i s.), G. euglyphus L a p w. и Retiograptus geinitzianus H a l l .

Близкий к целиноградскому комплекс граптолитов известен 
по работам М. Б. Зимы (1966) в табылгатинской свите Киргизии (район 
перевала Дол он), где выделяются две близкие по составу зоны — 
Glyptograptus teretiusculus и Nemagraptus gracilis. Из числа видов, 
обычных в целиноградском горизонте, здесь присутствуют Retiograp
tus geinitzianus H a l l ,  Expansograptus superstes (Lapw.) ,  Dicello- 
graptus sextans exilis (E. et W.), Dicranograptus brevicaulis E. et W., 
Pseudoclimacograptus scharenbergi ( L a p  w.), Glyptograptus teretius
culus (H is.), G. siccatus (E. et W.), Glassograptus hincksii (Hopk.) .  
Если говорить о граптолитовых зонах Англии, целиноградский гори
зонт приблизительно соответствует лландейльскому ярусу, в понима
нии Эллис и Вуд (Elies and Wood, 1901—1918, стр. 526) и Б. М. Келле
ра (1956), а также зоне Nemagraptus gracilis, по Д. Скевингтону (Ske- 
vington, 1969).

ЕРКЕБИДАИКСКИЙ ГОРИЗОНТ

Из 36 видов граптолитов, известных в еркебидаикском горизонте, 
лишь 8 встречаются в целиноградском. Это Dicellograptus sextans var. 
exilis E. et W., Dicranograptus brevicaulis E. et W„ D. nicholsoni 
H o p k . ,  Climacograptus bicornis (Ha l l ) ,  Pseudoclimacograptus scha
renbergi (Lapw.) ,  Glyptograptus teretiusculus (H is.), G. euglyphus 
L a p w . ,  Glossograptus hincksii (Hopk.) .

Граптолиты из стратотипа еркебидаикского горизонта (еркеби- 
даикская свита междуречья Оленты — Шидерты) представлены не
многочисленным комплексом. Сочетание в нем Rectograptus ex gr. 
truncatus L a p w .  c Dicranograptus cf. nicholsoni H o p k .  и Pseudocli
macograptus ex gr. scharenbergi (L a p w.), свидетельствует о верхах 
нижнего карадока или о среднем карадоке. Наиболее разнообразные 
граптолиты еркебидаикского горизонта происходят из андрюшин- 
ской свиты Стерлитамак-Марьевского синклинория — первый, второй 
и четвертый комплексы, по Хэ Го-ци (1963). Первый и второй комп
лексы Хэ Го-ци отнес к нижнему карадоку и сопоставил с совокуп
ностью зон Nemagraptus gracilis, Climacograptus peltifer, Climacograp-
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tus wilsoni; четвертый, третий и пятый он сравнивал с зоной Dicra- 
nograptus clingani английской шкалы.

Эти комплексы (за исключением третьего и пятого) близки по 
составу и рассматриваются совместно. Наряду с видами, распростра
ненными во всем нижнем и среднем карадоке, такими, как Dicrano- 
graptus nicholsoni Н о р k., Climacograptus bicornis ( H a l  1), C. brevis 
(E. et W.), Pseudoclimacograptus scharenbergi (Lapw.) ,  Amplexograp- 
tus perexcavatus ( L a p  w.), здесь обособляется группа видов, характер
ных главным образом для нижнего карадока или даже не встречаю
щихся за его пределами. Это Climacograptus modestus R u е d. и С. то- 
destus var. meridionalis R u e d . ,  известные в зоне Nemagraptus graci
lis Северной Америки (свиты Woods Hollow и сланцы Attens). Dicra- 
nograptus brevicaulis E. et W„ Climacograptus antiquus L a p w . ,
C. phyllophorus G u r l e y ,  Glyptograptus siccatus E. et W., Climaco
graptus parvus ( H a l l )  распространены в зонах N. gracilis — Cl. pelti- 
fer нижнего карадока Англии, N. gracilis — Cl. bicornis Северной: 
Америки и в их аналогах в других областях. Orthograptus rugosus 
var. apiculatus E. et W. известен в зоне Climacograptus peltifer Англии, 
но отмечается, по-видимому, на более высоком уровне — в сланцах 
Ян-Цзынь Китая (Хун Ю-цун, 1957). Climacograptus antiquus lineatus 
Е. et W., Diplograptus multidens E. et W. в Англии и других областях 
не известны за пределами зон Cl. peltifer и Cl. wilsoni.

Помимо Стерлитамак-Марьевского синклинория разнообразные 
граптолиты еркебидаикского горизонта встречаются, по данным Хэ 
Го-ци, в отложениях средней серии Калмыккульского синклинория. 
Из обнаруженных здесь видов необходимо отметить Cl. eximius 
R u e d . ,  обычный в сланцах Норманскил и в низах известняков Вай- 
ола Северной Америки, Paraclimacograptus typicalis var. crassimargina- 
lis R u e  d„ найденный в зоне Orthograptus truncatus var. intermedius, 
а также Dicranograptus ex gr. ramosus (H a l  1) из еркебидаикской сви
ты бассейна р. Акжар, который за пределами Казахстана распростра
нен в сланцах Норманскил Северной Америки и в гисбонской и эстон
ской сериях Австралии.

Судя по комплексу граптолитов еркебидаикского горизонта, эти 
отложения принадлежат к низам карадока (зоны Climacograptus pel
tifer, С. wilsoni Англии) (табл. 3). Нижняя граница еркебидаикского 
горизонта в настоящее время не может быть уточнена по отношению 
к граптолитовым зонам Англии. Не исключено, что она проходит внут
ри зоны Climacograptus peltifer. Ряд общих видов позволяет коррели
ровать этот горизонт с зонами Climacograptus bicornis и Orthograptus 
truncatus var. intermedius Северной Америки (Ross and Berry, 1963). 
Менее определенно еркебидаикский горизонт может быть сопоставлен 
с частью вируских отложений Скандинавии (зона Diplograptus multi
dens) и с еленевским горизонтом Польши. В СССР еркебидаикский го
ризонт (табл. 2) коррелируется с зоной Climacograptus peltifer и с ана
логами английской зоны Cl. wilsoni на Таймыре (Обут, Соболевская, 
1964). Несколько граптолитов еркебидаикского горизонта отмечается 
в харкинджинском горизонте северо-востока СССР (Балашов, Востоко
ва и др., 1968).

Брахиоподы и трилобиты еркебидаикского горизонта, несмотря на 
их многочисленность, изучены слабо. Родовой состав брахиопод, 
в большинстве своем происходящих из низов горизонта (Archaeorthis, 
Camarella, Perimecocoelia, Plectocamara, Leptellina, Titanumbonites, 
Strophomena и др.), наиболее близок комплексу портерфильдских, 
уайлдернесских и трентонских брахиопод Северной Америки (Cooper, 
1956). В линзе конгломератовидного известняка из верхов саргалдак-
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ской свиты Чингиза обнаружены Camarella aff . unicostata C o o p e r ,  
Perimecocoelia semicostata C o o p e r ,  P. triangulata C o o p e r ,  описан
ные из портерфильдских отложений, и вместе с ними Camarella umbo- 
nata C o o p e r ,  характерная для отложений Ашби. Положение этого 
комплекса в разрезе саргалдакской свиты не вполне определенно. 
Rhynchotrema cf. wiskonsinense F e n t o n  et F e n t o n  из известняка 
верхов еркебидаикского горизонта района устья р. Акканбурлук впер
вые описана из трентонских отложений. Strophomena norvegica 
S р j е 1 d., к которой близка форма из известняков низов андрюшин- 
ской свиты района с. Куприяновки на р. Ишим, указывается из слоев 
4Ьа и 4Ьр Норвегии (Spjeldnaes, 1957b).

Трилобиты, согласно М. К. Аполлонову, по родовому составу (Ге- 
lephina, Glaphurina, Robergia, Opeimasaphus, Dionidae) так же, как 
и брахиоподы, близки портерфильдскому и уайлдернесскому комплек
сам. В лидиевской свите М. К. Аполлонов (1968) выделил две зоны: 
нижнюю — Telephina bipunctata — Robergia marianna и верхнюю 
с Bullacephalus. Нижняя зона по присутствию Telephina bipunctata 
( U l r i c h ) ,  описанной из портерфильдских отложений Северной Аме
рики, а также Robergia marianna К о  г., близкой к видам, распростра
ненным на этом же уровне в Северной Америке и Швеции, относится 
к нижнему карадоку. Возраст верхней зоны не определен.

В Е Р Х Н И Й  О Р Д О В И К  

СРЕДНИЙ—ВЕРХНИЙ КАРАДОК

Отложения верхнего ордовика в Казахстане обычно подразде
ляются на андеркенский и дуланкаринский горизонты. Первый из них 
выделен В. Н. Вебером (1948), второй — Б. М. Келлером (1956а). За 
стратотип этих горизонтов приняты одноименные свиты Чу-Илийских 
гор (Резолюция Совещания..., 1958).

В. Н. Вебер относил андеркенский горизонт к верхнему ордовику, 
но в состав верхнего ордовика он включал трентон Северной Америки 
и карадокский ярус Англии. В Прибалтике и Скандинавии нижнюю 
границу ордовика он проводил на более высоком уровне — по кровле 
везенбергского горизонта схемы Ф. Б. Шмидта и трунуклиусового го
ризонта Швеции. Б. М. Келлер (1956а, 1960а, 19606), М. Н. Чугаева 
(1958, 1960) относили андеркенский горизонт к верхам среднего ордо
вика и сопоставляли его первоначально с зоной Climacograptus wilso- 
niy а затем с совокупностью зон Cl. wilsoni и Dicranograptus clingani. 
В этих же возрастных пределах по отношению к граптолитовым зо
нам Англии андеркенский горизонт утвержден Совещанием по унифи
кации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного 
Казахстана в 1958 г., но был при этом отнесен к верхнему ор
довику.

В первоначальном варианте биостратиграфической шкалы ордо
вика Чу-Илийских гор, предложенном Б. М. Келлером, между андер- 
кенским и дуланкаринским горизонтами в качестве самостоятельно
го подразделения был выделен отарский горизонт со стратотипом по 
р. Жартас (Келлер, 1956а). Позднее он был сопоставлен Б. М. Келлером 
(1960а) со стратотипом андеркенского горизонта, и отарский го
ризонт был упразднен. Такая корреляция андеркенского и жартасско- 
го разрезов и отнесение отарских отложений к андеркенскому горизон
ту не являются общепринятыми, поскольку, как отмечала Т. Б. Рука
вишникова (1956, 1960), комплекс отарских брахиопод и трилобитов 
гораздо ближе к дуланкаринскому, чем к андеркенскому.
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Общность трилобитов андеркенского и дуланкаринского горизон
тов побудила М. К. Аполлонова (1968а) упразднить дуланкаринский 
и выделить лишь один андеркенский горизонт в широком смысле. Не
с м о т р я  на трудности выделения, эти горизонты могут быть прослеже
ны в большинстве районов и заслуживают сохранения в качестве са
мостоятельных подразделений в биостратиграфической шкале ордови
ка Казахстана.

Отратотип андеркенского горизонта расположен в юго-восточной 
части Чу-Илийских гор на междуречье Куяндысай — Ащису. По дан
ным Б. М. Келлера (1956а), с учетом новых материалов, полученных 
автором, М. К. Аполлоновым, Д. Т. Цаем и Ю. А. Туютянем, здесь 
наблюдается такая последовательность отложений, залегающих на 
бекейской свите (рис. 13,19).

1. Полимиктовые конгломераты, состоящие из обломков гранитов, слюдяных слан
цев, яшм, кварца, основных и кислых эффузивов, песчаников и известняков. 
Встречаются пласты и линзы полимиктовых песчаников . . . 45— 120 м.

2. Темно-серые песчаники и алевролиты, связанные с конгломератами постепенным
переходом. В песчаниках встречаются остатки трилобитов Isotelus romanovskyi 
We b . ,  а также пелециподы и гастроподы. В средней части пачки залегает 
несколько линз светло-серых, местами криноидных известняков мощностью до 
5—10 ж. Из этих известняков Ю. А. Туютянь определил (обн. 619) Apertocrinus 
(col.) sp., Sidericrinus (col.) depressus S t u k., Malovicrinus (col.) fragosus S t u k., 
Fascicrinus (col.) sp., Catagraphiocrinus (col.) quidecemlobatus Y e 1 1. et S t u k., 
Tetragonocrinus (col.) quadratus S t u k. et T u., Dwortsowaecrinus (col.) robustus 
T u., Trigonocyclicus vajgatschensis Y e 1 1. et S t u k. Мощность всей пачки 
песчаников . . . . . . . . . . . .  160 м.

3. Зеленовато-серые алевролиты и мелкозернистые песчаники. Западнее Куянды-
сая из этой пачки Б. М. Келлер указывает Dulanaspis levis var. anderkensis 
T s c h u g . ,  Lonchodomas tecturmasi W e b., M. К. Аполлонов здесь же нашел 
остатки трилобитов, определенных им как Basilicus sp. Из брахиопод отмечаются 
Sowerbyella sp., Strophomena aff. rigida B a r r . ,  Christiania tenuicincta (M c 
Co y ), Bicuspina cf. spiriferoides ( M c C o y )  . . Г . . 4U m .

4. Пласт светло-серых, иногда розоватых андеркенских известняков. Местами они 
образуют раздувы и слагают выделяющиеся в рельефе сопки. В раздувах извест
няки светлые, часто розоватые, иногда содержат остатки трилобитов, криноидей, 
реже брахиопод. Между раздувами, особенно в юго-восточном направлении, 
известняки уменьшаются в мощности, становятся серыми, местами состоят 
из желваков водорослей (Mastopora sp., по определению М. Б. Гниловской), 
сцементированных глинистым известняком или известковистым алевролитом. 
В этих известняках встречаются редкие кораллы (обн. 620, 626, 100) Catenipo- 
ra sp., Amsassia sp. (?) (определения О. П. Ковалевского), брахиоподы Parast- 
rophina sp., Leptestiina magna (R u k.), Sowerbyella sp., Anoptambonites sp., 
Gacella sp., Strophomena sp., Triplesia sp., Bicuspina ex gr. spiriferoides (M с С о у), 
Rhynchotrema ex gr. otarica R u k., головоногие Discoceras kasakhstanense В a r- 
s k о v (in msc), Gorbyoceras kasakhstanense B a r s k o v  (in msc.). Комплекс три
лобитов в них несколько обеднен, но содержит те же виды, что и в светлых 
известняках из раздувов. В общем из андеркенских известняков В. Н. Вебером 
(1948), а затем М. Н. Чугаевой (1958) описаны следующие виды трилобитов: 
Amphilichas karakanensis disjunctus T s c h u g . ,  Acrolichas punctatus W e b., 
Metapolichas anderkensis W e b., Holotrachelus punctillosus T o e r n q . ,  H. punctil- 
losus incurvus We b . ,  «Cheirurus* classoni T o e r n q . ,  Ceraurinus sp., Nieszkov- 
skia raripustulata W e b., Corydocephalus toernquisti G ii r i c h, Bumastus milleri 
B i l l . ,  B. holei F о e r s t e, Remopleurides pisiformis W e b., <Bronteus* ramanov- 
skyi W e b„ Stenoporeia linnarssoni H o l m ,  Illaenus oviformis W a r b., Pliome- 
rina sulcifrons (W e b.), P. anderkensis (W e b.), Glaphurina weberi T s c h u g . ,  
G. dulanensis W e b., Harpes costatus acuta W e b .

Криноидеи из этих известняков (обн. 620) Squameocrinus (col.) sp. nov., 
Apertocrinus (col.) sp. nov., Sidericrinus (col.) depresus S t u k., Malovicrinus (col.) 
flagosus S t u k., Compositocrinus (col.) compositus (Y e 1 1.), Medinecrinus (col.) 
lenitus S t u k., Tetragonocrinus (col.) quadratus S t u k. et T u., Dwortsowaecrinus 
(col.) dwortsowae S t u k., D. (col.) robustus T u., по Ю. А. Туютяню, близки к 
встречающимся в нижележащих с л о я х ...................................................  50—60 м.

5. Зеленовато-серые слоистые алевролиты в низах с подчиненными прослоями 
плотных кремнистых алевролитов. Б. М. Келлером (19566) отсюда описаны 
Dicranograptus nicholsoni Н о р k., Diplograptus anderkensis К е 11 е г,д Glypto- 
graptus trubinensis Р е г n е г, G. asiaticus K e l l e r ,  Climacograptus mirabilis
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K e l l e r ,  Pseudoclimacograptus scharenbergi ( Lapw. ) ,  Paraclimacograptus weberi 
K e l l e r .

В дальнейшем граптолиты в этих отложениях неоднократно собирали 
автор, Д. Т. Цай, М. К. Аполлонов и Ю. А. Туютянь. При этом, несмотря на тща
тельные поиски непосредственно в точках, указанных Б. М. Келлером, полно
стью повторить список найденных им граптолитов не удалось, но были обнару
жены формы, ранее не известные в этих отложениях. Из обн. 627 на между
речье Куяндысай — Ащису Д. Т. Цаем определены Pseudoclimacograptus. 
scharenbergi ( Lapw. ) ,  Rectograptus cf. pauperatus E. etW. ,  Leptograptus sp. из 
обн. 96 — Pseudoclimacograptus scharenbergi ( Lapw. ) ,  Climacograptus putillus 
( H a l  1), Climacograptus sp., Rectograptus pauperatus E. et W., Diplograptjus sp., 
Glyptograptus sp. Кроме указанных Б. M. Келлером трилобитов Ogygites alma- 
tyensis (Т s с h u g.) и Cheirurus kassini T s c h u g . ,  M. К. Аполлонов из той же 
пачки определил Amphitrion cf. radians ( B a r  r.), Hammatocnemis cf. tetrasulca- 
tus К i e 1 a n, Microparia speciosa H a w l e  et C o r d  a, Bronteopsis extraordina- 
ris T s c h u g., Pliomerina sulcifrons (W e b.), Dindymene sp., Cyclopyge sp., Ova- 
locephalus sp. . . . . . . . . . .  50—60 м .

6. Зеленовато-серые полимиктовые песчаники и алевролиты, по простиранию за
мещающиеся полимиктовыми конгломератами, в которых кроме галек разно
образных кремнистых, терригенных, эффузивных и интрузивных пород встре
чаются гальки и крупные глыбы известняков.

Выше с размывом залегают конгломераты и красноцветные песчаники 
девона.

Приведенный разрез наиболее типичен для андеркенского гори
зонта Чу-Илийских гор. Несколько отличающийся разрез, в котором 
отсутствуют андеркенские известняки и развиты исключительно тер- 
ригенные породы, описан Б. М. Келлером (1956а) к северо-западу от 
ур. Андеркенын-Акчоку по р. Копалысай (рис. 12). Этот разрез инте
ресен тем, что здесь на отложениях андеркенского горизонта с конгло
мератами в основании залегает дуланкаринский горизонт.

Очень важный для понимания биостратиграфии верхнекарадон
ских отложений Чу-Илийских гор разрез описан Б. М. Келлером в вос
точной части гор Дуланкара. Этот разрез осложнен разрывами, и об
щая последовательность отложений восстанавливается путем сопостав
ления по отдельным блокам. Значительно более ясный и непрерывный 
разрез этих отложений, полностью повторяющий намеченную Б. М. 
Келлером последовательность, наблюдается в четырех километрах 
к западу (рис. 19, 20). На этом участке отложения ордовика залегают 
трансгрессивно на метаморфизованных песчаниках кульджабасын- 
ской свиты позднего докембрия или кембрия и на массиве основных 
и ультраосновных интрузивных пород. Здесь наблюдается следующий 
разрез.

1. Базальные конгломераты. В низах они состоят из слабоокатанных глыб интру
зивных пород диаметром до 1,5—2 м , выше — из более мелких окатанных об
ломков метаморфизованных песчаников, сланцев, жильного кварца, основных 
эффузивных и интрузивных пород . . . . . .  25— 150 м.

2. Зеленовато-серые плитчатые мелкозернистые песчаники и алевролиты. В верхах
пачки (обн. 143) встречаются прослои песчанистых известняков с Basilicus sp., 
Dulanaspis sp., Pliomerina illiensis K o r .  и гастроподами . . . 1 7 5  м.

3. Красноватые кварцевые и кварц-полевошпатовые песчаники, алевролиты и мел
когалечные конгломераты. Обломки в конгломератах угловатые. В низах они 
состоят в основном из интрузивных пород, в верхах — преимущественно из 
жильного кварца . . . . . . . . . . .  110 м.

4. Светло-серые и буроватые полевошпатовые песчаники, в отдельных прослоях
содержащие многочисленные остатки флоры, подобные описанным М. А. Сен
кевич (1963) . . . . . . . . . . .  230 м .

5. Серые, рыжеватые кварцевые гравелиты и мелкогалечные конгломераты, вверх
по разрезу сменяющиеся грубо- и среднезернистыми песчаниками. Обломки кон
гломератов содержат жильный кварц, часто с вкрапленностью суль
фидов . . . . . . . . . . . . .  280 м.

6. Толща зеленоватых мелкозернистых песчаников и алевролитов с выклиниваю
щимися пластами мелкогалечных конгломератов. В разрезе устанавливается 
6 пластов таких конгломератов мощностью от 2 до 10 м. В верхней части
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пачки в прослоях алевролитов (обн. 123) обнаружены остатки мелких брахио- 
под Kassinella sp., трилобитов Robergia sp., Trigonoaspis sp., Bulbaspis sp. и грап- 
толитов Pseudoclimacograptus scharenbergi ( L a p  w.), Climacograptus sp„ Glypto- 
graptus sp. Остатки граптолитов встречаются и ниже по разрезу (обн. 124). 
В восточном направлении эта толща выклинивается и в разрезе, описанном 
Б. М. Келлером, замещается светло-серыми аркозовыми песчаниками с Isotelus 
levis T s c h u g .  в верхах . . . . . . . . .  275 м.

7. Темно-серые известковистые песчаники. В восточном направлении они заме
щаются серыми плитчатыми известняками, из которых Б. М. Келлер указывает 
Isotelus levis Т s с h u g., Dulanaspis levis T s c h u g., Dinorthis aff. kassini R u k., 
Leptestiina magna (R u k.), Zygospira parva R u k., Christiania tenuicincta 
(Me C o y), Rhynchotrema sp., Spirigerina (?) sp.........................................5—25 m .

8. Темно-серые зеленоватые плитчатые мелкозернистые песчаники с прослоями
ракушняков (мощностью 20—30 см), состоящих из гастропод, трилобитов и 
брахиопод Remopleurides sp., Isotelus levis T s c h u g., Dulanaspis levis T s c h u g , ,  
Pliomerina illiensis К о г., Austinella brevis (R u k.), Schizophorella kasachstanica 
R u k., Leptestiina magna (R u k.), Christiania tennuicincta ( M c C o  y), Rhynchotre
ma sp. (обн. 121) . . . . . . . . . . .  125 м.

9. Зеленовато-серые слоистые алевролиты c Glyptograptus sp., Pseudoclimacograptus
sp., Opsimasaphus kolovae (T s c h u g.), Dulanaspis levis T s c h u g . ,  Cybele weberi 
К о 1., Remopleurides salteri var. girvanensis R e e d ,  Ampyx  sp., Austinella bre
vis (R u k.), Leptestiina extraordinaria (R u k.), Bicuspina ex gr. spiriferoides 
(Me Co y )  (обн. 120, 148). В восточном разрезе (обн. 117) кроме этих форм 
обнаружены Am pyx sergunkovae К о 1., Illaenus sp., Pliomerina illiensis К о г., 
Dinorthis sp., Sowerbyella ex g r. sericea S о w., Christiania ex gr. tenuicincta 
(Me C o y), Rhynchotrema (?) rudis R u k.............................................................  200 m .

10. Серые комковатые, плитчатые или массивные аккольские известняки, образую
щие выдержанный пласт. В восточном разрезе он разорван на ряд блоков. 
В нем найдены (Келлер, 1956а) Pliomerina dulanensis T s c h u g . ,  Isotelus actscho- 
kensis W e b., Stenopareia linnarssoni H o l m ,  Bronteus romanovSkyi W e b., 
Glaphurina dulanensis W e b., Remopleurides sp., Cybele sp., Encrinurus sp., Zygos
pira parva (R u k), Rhynchotrema sp., Schisophorella sp., Spiregerina pennata 
R u k. Из этого же пласта известняка описаны кораллы Plasmoporella stelata 
(К i а е г), Р. kiaeri S о k., Р. kasachstanica B o n d . ,  Р. bifida B o n d . ,  Р.  grandis 
B o n d . ,  P. areatabulata B o n d . ,  P. columella B o n d . ,  Lyopora poligonalis B o n d .  
(Бондаренко, 1958). О. П. Ковалевским, кроме того, определены Catenipora sp. 
и Amsassia chaetetoides S о k. . . . . . . . 15—25 м .

11. Зеленовато-серые алевролиты. В восточном разрезе в них непосредственно над
аккольскими известняками (обн. 6227) Б. М. Келлер собрал и определил грапто- 
литы Rectograptus truncatus (Lapw. ) ,  R. kostenkoi K e l l e r ,  Climacograptus 
styloides L a p w. H. Ф. Михайлова здесь же обнаружила Ptilograptus sp., Diplo- 
graptus sp., Amplexograptus sp., Orthograptus quadrimucronatus ( H a l  1), Recto
graptus gracilis P o e m . ,  R. cf. peosta ( H a l  1), R . cf. truncatus ( Lapw. ) ,  Recto
graptus sp., Д. T. Цай — Dicellograptus ex gr. complanatus L a p w. . . . 25 m.

Выше согласно залегает толща светло-серых грубоплитчатых, 
иногда косослоистых песчаников с прослоями конгломератов, среди 
которых наблюдаются желваки известняков со Stenopareia sp., Bron
teus romanovkyi W e b., Sphaerexochus sp., Spirigerina pennata 
(R u k.), Zygospira parva R u k. В песчаниках встречаются плохо со
хранившиеся остатки граптолитов. Эти отложения сменяются рйг*мич- 
ной толщей, подобной кызылсайскому флишу.

Пачки 1—8 этого разреза Б. М. Келлер первоначально относил 
к отарскому горизонту, а вышележащую часть принимал за стратотип 
дуланкаринского горизонта. Позже он отмечал, что отарские слои 
(отарский горизонт) могут соответствовать андеркенскому горизонту 
или слоям, залегающим выше него (Келлер, 1960а). Т. Б. Рукавишни
кова (1960) считает, что по составу осадков и некоторой общности 
фауны отарский горизонт связан с андеркенским. Но появление в нем 
ряда не свойственных андеркенскому горизонту родов побуждает по
лагать, что отарские отложения более близки к дуланкаринским. 
В последние годы сопоставление андеркенского, дуланкаринского, 
жартасского и некоторых других разрезов ордовика Чу-Илийских гор 
рассмотрел М. К. Аполлонов.
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В низах всех этих разрезов (рис. 19) обособляется существенно 
грубообломочная толща, в которой встречаются линзы известняка 
(ур. Андеркенын-Акчоку), пласты известняков (р. Жартас; Келлер, 
1956а) или наблюдается карбонатность терригенных осадков (горы 
Дуланкара). В ур. Андеркенын-Акчоку в песчаниках этой части раз
реза содержится Isotelus romanovskyi W е b., а выше залегают алев
ролиты с Basilicus sp., Dulanaspis levis var. anderkensis T sc  h ug . ,  
Lonchodomas tecturmasi W e b., подстилающие андеркенские известня
ки. В горах Дуланкара Basilicus sp. отмечается в низах разреза, выше 
появляется Isotelus levis Т s ch  u g., Robergia sp., а в верхах этих от
ложений под известняками — Dulanaspis levis Т s с h u g. Низы ду- 
ланкаринского разреза еще Б. М. Келлер (1956а) сопоставлял с низами 
разреза по р. Жартас по наличию здесь не встречающегося выше Ba
silicus sp. и общих форм гастропод. При такой корреляции к андеркен- 
скому горизонту относятся низы жартасского разреза и разреза в го
рах Дуланкара, т. е. низы отложений, которые Б. М. Келлер выделял 
в отарский горизонт. Верхи жартасского разреза, из которых происхо
дит основной комплекс «отарской» фауны, достаточно определенно 
коррелируются с верхами отарских, по Б. М. Келлеру, отложений 
в дуланкаринском разрезе. Эти отложения, очевидно, целесообразно 
выделять в качестве собственно отарских слоев. Учитывая близость 
брахиоподовых комплексов отарских слоев и дуланкаринского гори
зонта, на что указывала Т. Б. Рукавишникова, и то обстоятельство, 
что все трилобиты из слоя 7 дуланкаринского разреза — Pliomerina 
iliensis К о г., Isotelus levis Т s с h u g., Dulanaspis levis T s c h u g. 
(Келлер, 1956a, стр. 32) — обычны в дуланкаринском комплексе, как 
это было подчеркнуто М. К. Аполлоновым, отарские слои, очевидно, 
следует относить к дуланкаринскому горизонту. Тогда среднюю часть 
дуланкаринского горизонта в его стратотипе (пачка 9) составляют вы
деленные Б. М. Келлером дегересские слои с Opsimasaphus kolovae 
( T s c h u g . ) ,  Ат рух sergunkovae Ko l .  и др., а верхи — аккольские 
слои с Spirigerina pennata (R u k.), Amsassia chaetetoides S о k., Plas- 
moporella kasachstanica B o n d ,  и др. в известняках и с граптолитами 
и трилобитами в алевролитах (пачки 10—11). Нижняя граница дулан
каринского горизонта в его стратотипе условно устанавливается в осно
вании пачки 7. По данным Б. М. Келлера (1956а), более отчетливо она 
представлена в разрезе по р. Копалысай. Верхняя граница не опре
делена.

Несмотря на то, что расчленить андеркенский и дуланкаринский 
горизонты в связи с близостью их трилобитовой фауны в карбонатных 
фациях трудно, что отмечалось М. Н. Чугаевой (1958, 1960), а затем 
М. К. Аполлоновым (1968а), эти горизонты выделяются во многих 
областях. К андеркенскому горизонту относятся верхи андрюшинской 
свиты Стерлитамак-Марьевского синклинория с третьим и пятым 
комплексами граптолитов, майлисорская свита Степнякского синкли
нория и баянская свита Кызылтас-Экибастузского антиклинория с ан- 
деркенским комплексом трилобитов, а также низы талдыбойской сви
ты Чингиза (рис. 21).

К дуланкаринскому горизонту принадлежат бешарыкская (дже- 
баглинская) свита гор Джебаглы (Келлер, Королева и др., 1956). Три
лобиты из этих отложений ранее описывала Л. А. Колова (1936). В Се
веро-Западном Приишимье дуланкаринский горизонт объединяет бур- 
лукскую и ? каргалинскую свиты, в Степнякском синклинории — 
выделенные М. Н. Королевой (1956, 1959а) тастыкольские и карамо- 
линские слои низов маятасской свиты, в Селетинском синклинории 
к нему принадлежат бестюбинская свита с таукенскими слоями в осно-
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вании, в области Кызылтас-Экибастузского антиклинория и его обрам
ления — ангренсорская свита с коскарасуйскими и одакскими слоями, 
в Чингизе — верхи талдыбойской, намасская и низы акдомбакской 
свиты, в Тарбагатае — кулунбулакская свита и др. (рис. 21, 23).

Дуланкаринские отложения хорошо расчленяются по кораллам, 
изучавшимся О. П. Ковалевским (1971). В Чингизе и Тарбагатае он 
выделил слои с Amsassia chaetetoides (верхи талдыбойской свиты Чин
гиза, а также низы кулунбулакской свиты Тарбагатая) и слои с Age- 
tolites mirabilis (акдомбакская свита Чингиза и средняя часть кулун
булакской свиты Тарбагатая). На севере и востоке Центрального 
Казахстана со слоями с Amsassia chaetetoides сопоставляются коскара- 
суйские и таукенские слои, известняки бурлукской свиты Приишимья, 
а со слоями с Agetolites mirabilis — верхи керегетасских известняков 
района Майкаина, которые по другим группам фауны и по стратигра
фическому положению коррелируются с одакскими слоями. В Чу- 
11 лийских горах слоям с Amsassia chaetetoides, по-видимому, соот
ветствуют аккольские слои. Это подтверждается также близостью 
комплексов морских лилий, встречающихся в дуланкаринском гори
зонте и в слоях с Amsassia chaetetoides Тарбагатая (Стукалина, 1969).

АНДЕРКЕНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Граптолиты из стратотипа андеркенского горизонта представлены 
небольшим и довольно противоречивым комплексом. Dicranograptus 
nicholsoni Н о р к. и Pseudoclimacograptus scharenbergi ( L a p  w.) пе
реходят в этот горизонт из нижележащих отложений. Оба эти вида 
считаются характерными для нижнего и среднего карадока, но D. nic
holsoni Н о р к., как отмечает Б. М. Келлер (19566), в Северной Амери
ке встречается в сланцах Ютика, которые многие исследователи со
поставляют с зоной Pleurograptus linearis Англии, а Р. scharenbergi 
( L a p  w.) или, по крайней мере, близкие к этому виду формы обнару
жены в Казахстане в верхнекарадокских отложениях. Glyptograptus 
trubinensis Р е г п е г (sensu lata) в Чехословакии распространен ог 
верхов нижнего до верхнего карадока в лоденицком и богдалецком

v
горизонтах (Havlicek, Vanek, 1966). Climacograptus putillus H a l l  из
вестен из зоны Dicellograptus complanatus Северной Америки (Ross 
and Berry, 1963). Он указывается также в сланцах Хуло и в свите 
Ян-Цзынь Китая (Hsu, 1934; Хун Ю-цун, 1957). Первые сопостав
ляются с нижним карадоком, вторая — с ашгиллием. В пользу верх- 
некарадокского возраста андеркенского горизонта свидетельствуют 
Rectograptus pauperatus (Е. et W.) и обнаруженный в разрезе у 
пос. Марецкого Leptograptus flaccidens H a l l .  Оба эти вида, хотя 
и встречаются в верхах среднего карадока, но в большинстве областей 
характерны для верхнекарадокских отложений.

Как уже отмечалось, к андеркенскому горизонту, по-видимому, 
относятся верхи андрюшинской свиты Стерлитамак-Марьевского син- 
клинория на северо-западе Центрального Казахстана. Здесь наряду 
с видами, обычными в еркебидаикском горизонте, появляются Clima
cograptus minimus ( C a r  г.), Orthograptus microcanthus (E. et W.), 
Or. pageanus L a p w. О среднекарадокском возрасте горизонта свиде
тельствует О. microcanthus (Е. et W.). Он известен из зоны Dicrano
graptus clingani Англии, а также из зон Dicellograptus sextans и Cl. la- 
tus Китая (Hsu, 1934). Cl. minimus (Ca rr .)  и О. pageanus L a p  w. рас
пространены в среднем и верхнем карадоке.
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Трилобиты андеркенского и дуланкаринского горизонтов пред
ставлены двумя изохронными комплексами, тесно связанными с фа
циальным типом осадков (Чугаева, 1958, 1960; Аполлонов, 1968а). 
Комплекс трилобитов из карбонатных фаций по существу един для 
андеркенского и дуланкаринского горизонтов. Он выделен М. К. Апол
лоновым в зону Glaphurina weberi — Bronteus romanovskyi. В терри- 
генных осадках к андеркенскому горизонту, по М. К. Аполлонову, от
носится зона Isotelus romanovskyi — Lonchodomas tecturmasi, в кото
рой помимо зональной формы встречаются Basilicus sp., Dulanaspis 
levis var. anderkensis T s c h u g . ,  Robergia sp., Bulbaspis sp., Trigonoas- 
pis sp. и нижняя подзона Opsimasaphus almatyensis зоны Dulanaspis 
levis, охватывающей верхи андеркенского горизонта (слои 4—5 в ан- 
деркенском разрезе) и дуланкаринский горизонт.

М. Н. Чугаева, анализировавшая возраст андеркенского горизон
та по трилобитам после выхода работ В. Н. Вебера, вслед за Б. М. Кел
лером склонилась в пользу среднеордовикского возраста этого гори
зонта. В последнее время возраст андеркенского горизонта по трило
битам был рассмотрен М. К. Аполлоновым. По его данным, общее 
число трилобитов андеркенского горизонта в стратотипическом раз
резе состоит из 32 родов и 38 видов. Большинство этих родов широко 
распространено в пределах среднего и верхнего ордовика. Основная 
масса видов эндемична и не может служить для обоснования возраста. 
Роды Glaphurina, Nieszkowskia и Metapolichas, обычно отмечающиеся 
в качестве среднеордовикских представителей в андеркенской фауне 
(Чугаева, 1958), также представлены эндемичными видами. В Казах
стане они обнаружены в ряде местонахождений (Майлисор, Атансор, 
Одак, Коскарасу и др.), верхнеордовикский возраст которых по бра- 
хиоподам и кораллам не вызывает сомнений. Ранее считалось, что на 
относительную древность андеркенской фауны указывает наличие в ней 
рода Pliomera, свойственного только среднеордовикским отложениям 
(Вебер, 1948; Чугаева, 1958), но андеркенские виды, относившиеся 
к этому роду, в действительности принадлежат роду Pliomerina, рас
пространенному в Казахстане от караканского горизонта до слоев с Но- 
lorhynchus giganteus верхнего ордовика включительно. Sphaerexochus 
hisingeri W a r b . ,  обычно указывающийся из андеркенского и дулан
каринского горизонтов, известен из нижнего лептенового известняка, 
но, по мнению М. К. Аполлонова, казахстанские экземпляры не отно
сятся к этому виду. С другой стороны, в андеркенском комплексе 
трилобитов ур. Андеркенын-Акчоку отмечаются такие типично верх
неордовикские представители, как Holotrachelus punctillosus W a r  b., 
«Cheirurus* clasoni T o r n q . ,  Corydocephalus toernquisti C i i r i c h ,  
lllaenus oviformis W a r b . ,  Stenopareia linnarssoni H o l m ,  характер
ные для комплекса из известняков Вуда Швеции. Последний из этих 
видов известен также в набаласском горизонте Русской платформы 
(Алихова, 1960). К ним необходимо добавить Нагрев costatus var. acu
ta W e b., основной вид которого за пределами Казахстана известен 
только в отложениях верхнего ордовика. В пользу верхнеордовикского 
возраста андеркенского горизонта свидетельствуют также Amphytrion  
cf. radians (В а г г.), Hammatocnemis cf. tetrasulcatus К i е 1 а п и Mic- 
roparia speciosa H a w l e  et C o r d  а, определенные из алевролитов, 
залегающих непосредственно над андеркенским известняком в ур. Ан
деркенын-Акчоку. Amphytrion radians и Microparia speciosa распрост
ранены в верхнеордовикских отложениях Чехословакии, Польши 
и Скандинавии. Hammatocnemis tetrasulcatus известен в ашгилльских 
отложениях Польши и в Казахстане. Из приведенного анализа стра
тиграфического распространения трилобитов андеркенского комплек
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са видно, что около 25% свойственных ему видов характерны для 
верхнеордовикских отложений и ни один из его представителей не мо
жет свидетельствовать о принадлежности этого горизонта к среднему 
ордовику. Необходимо также подчеркнуть, что большинство родов 
и все известные в андеркенском горизонте виды трилобитов впервые 
появляются в Казахстане на границе еркебидаикского и андеркенского 
горизонтов, образуя единый комплекс, многие представители которого 
продолжают существовать в течение всего верхнего ордовика.

Брахиоподы андеркенского горизонта в большинстве своем пред
ставлены родами, имеющими широкое‘вертикальное распространение 
в среднем и верхнем ордовике. Исключение составляют роды Austi- 
nella и Leptestiina, встречающиеся только в отложениях верхнего ор
довика. Они обычны как в андеркенском, так и в дуланкаринском 
горизонте. Bicuspina ex gr. spiriferoides (Me Coy),  часто определяю
щаяся в этих горизонтах, близка к соответствующему виду из отложе
ний верхов среднего ордовика. Виды рода Cyclospira, также обычного 
в известняках андеркенского и дуланкаринского горизонтов, близки к 
видам из ирюдийского горизонта Селяхского кряжа (Чугаева, Розман, 
Иванова, 1964; Балашов, Востокова и др., 1968).

Из кораллов в андеркенском известняке междуречья Куянды- 
с ай — Ащису Чу-Илийских гор известны Cateniporasp. и Amsassia? sp. 
(определения О. П. Ковалевского). Первый из этих родов считается 
верхнеордовикским.

Обзор трилобитов андеркенского горизонта свидетельствует о его 
принадлежности к некоторой части верхнего карадока. Несколько 
к иным выводам приводит анализ стратиграфического распростране
ния граптолитов. Наряду с видами, широко развитыми в верхах сред
него и в верхнем карадоке, в андеркенском горизонте присутствует 
ряд видов, которые не известны за пределами зоны Dicranograptus 
clingani английской шкалы. Если учесть эти данные, а также то, что 
нижележащий еркебидаикский горизонт сопоставляется с верхами 
нижнего карадока, принадлежность, по крайней мере, части андер
кенского горизонта к этой зоне кажется вполне вероятной (табл. 2, 3). 
Несмотря на разнообразие андеркенской фауны, более точная корре
ляция этого горизонта с какими-либо подразделениями биостратигра- 
фических шкал за пределами Казахстана в настоящее время не может 
быть осуществлена. Для окончательного решения вопроса о положе
нии границы этих горизонтов по отношению к стандартной граптоли- 
товой шкале ордовика граптолиты еркебидаикского и андеркенского 
горизонтов еще недостаточно изучены.

ДУЛАНКАРИНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Фауна дуланкаринского горизонта близка к андеркенской. Грапто
литы в стратотипе дуланкаринского горизонта встречены лишь в вер
хах — в пачке алевролитов над аккольскими известняками. Б. М. Кел
лер (1956а, б) сопоставил по граптолитам дуланкаринский горизонт 
с зоной Pleurograptus linearis английской шкалы. Н. Ф. Михайлова, 
впоследствии определявшая граптолиты из этих отложений, также 
считает возможным относить их к верхнему карадоку, хотя и не 
исключает принадлежности их к низам ашгиллия. О верхнекарадок- 
ском возрасте свидетельствуют и Climacograptus styloides L a p w . ,  из
вестный из зоны Pleurograptus linearis Англии и из сланцев Фяка 
Скандинавии (Skoglund, 1963) и Orthograptus quadrimucronatus 
( H a l  1), характерный для одноименной зоны Северной Америки (Ross 
and Berry, 1963). С другой стороны, наличие в этом комплексе Recto-
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graptus cf. peosta H a l l ,  а также определенного отсюда Д. Т. Цаем 
Dicellograptus ex gг. complanatus L а р w. указывает на возможность 
относить эти отложения к низам ашгиллия. Иной комплекс граптоли- 
тов собран и определен Н. Ф. Михайловой в относящейся к дуланка- 
ринскому горизонту нижней части акдомбакской свиты Чингиза 
(рис. 23). Кроме Climacograptus minimus (С а г г.), известного в андер- 
кенском горизонте, и видов, распространенных за пределами Казахста
на в отложениях среднего и верхнего карадока: Dicellograptus pumi- 
lus L a p w . ,  D. aff. caduceus La pw. ,  Rectograptus bohdalicensis P r i -  
b y l ,  Diplograptus cf. vulgatus P e r n . ,  Rectograptus lingulitheca 
P e r n . ,  здесь найден Pseudoclimacograptus clevensis S k o g l u n d ,  
описанный из верхнекарадокских сланцев Фяка Скандинавии (Skog
lund, 1963). Возможно, к дуланкаринскому горизонту относятся также 
тастыкольские слои Степнякского синклинория, из которых Б. М* Кел
лер определил Diplograptus cf. compactus Е. et W., Climacograptus ta- 
tianae K e l l . ,  C. brevis var. orientalis K e l l . ,  C. minimus ( C a r r .), 
Amplexograptus maxwelli Deck . ,  Orthograptus microcanthus E. et W., 
Rectograptus pauperatus E. et W„ R. almatyensis K e l l e r .  Большинст
во этих гр[аптолитов распространено в андеркенском горизонте, но при
сутствие здесь Climacograptus tatianae K e l l . ,  а из брахиопод обыч
ного для тастыкольских известняков рода Spirigerina побуждает от
носить эти отложения скорее всего к дуланкаринскому горизонту.

Находки граптолитов, обычных для дуланкаринского горизонта, 
известны и в бурлукской свите Стерлитамак-Марьевского синклинория 
(Четверикова, 1960; Хэ Го-ци, 1963). В Калмыккульском синклинории 
из отложений верхов средней серии, по-видимому, принадлежащих 
к дуланкаринскому горизонту, Хэ Го-ци определил Diplograptus aff. 
anderkensis K e l l . ,  C. cf. tubiliferus L a p  w., C. putillus ( H a l l )  
и Rectograptus aff. socialis L a p w .  CL tubiliferus распространен на 
уровне зон Dicranograptus clingani — Pleurograptus linearis Англии, 
Северной Америки и Австралии, С. pultillus и Rectograptus socialis 
обычны в ашгиллии. Следует также отметить находку Ptillograptus 
aff. pennatus О b u t, описанного из пиргуских отложений Эстонии 
(Обут, Рыцк, 1958), в вулканогенно-осадочных отложениях Акчетау- 
ского антиклинория в Чингизе. Эти отложения, по данным Н. М. Фрид, 
подстилают аналоги акдомбакских известняков.

Трилобиты дуланкаринского горизонта, как уже отмечалось, 
очень близки к андеркенским. Трилобиты аккольского известняка 
дуланкаринского горизонта Чу-Илийских гор по сравнению с андер- 
кенскими менее разнообразны, но почти все они, за исключением 
Pliomerina dulanensis Т s с h u g., Encrinurus sp. и Cybele sp., извест
ны в андеркенском известняке (Чугаева, 1958). На северо-востоке Цент
рального Казахстана в одакских слоях К. А. Лисогор и М. К. Апол
лонов определили очень близкий к андеркенскому комплекс трило
битов, включающий Acrolichas punctatus W е b., Holotrachelus 
punctillosus T o e r n q . ,  Nieszkowskia raripustulata W e b., Corydoce- 
phalus tornquisti C i i r i c h ,  Remopleurides pisiformis W eb., Stenopa- 
reia linnarssoni H o l m ,  Pliomerina sulciforns W e b., Glaphurina we- 
beri T sc  hug . ,  Harpes costatus A n g . ,  «Bronteus» romanovskyi 
W e b., Sphaerexochus hisingeri W a r b . ,  Isotelus aktschokensis W e b .  
В этом разрезе андеркенский комплекс трилобитов, казалось бы, со
четается с дуланкаринскими брахиоподами (Spirigerina, Triplesia in
sular is E i c h w .  и др.) и залегает стратиграфически выше коскара- 
суйских слоев с кораллами Amsassia chaetetoides S ok., Reuschia so- 
kolovi D z., R . aperta К i a e r, Protarea sp., Proeheolites sp. nov., Rab- 
dotetradium  (?) sp., Plasmoporella sp. (определения О. П. Ковалевско- 
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го). В терригенных фациях к дуланкаринскому горизонту относится 
выделенная М. К. Аполлоновым (1968а) подзона Bulbaspis mirabi- 
Us — Ат рух sergunkovae зоны Dulanaspis levis.

Брахиоподы дуланкаринского горизонта также близки к андер- 
кенским. Для дуланкаринского горизонта характерно появление рода 
Spirigerina, обычно встречающегося в ашгилльских отложениях. 
Triplesia insularis E i c h w . ,  частая в дуланкаринском горизонте, из
вестна из уайтхаузских и друммукских отложений Шотландии (Reed, 
1917), из слоев 4а и 5а Норвегии (Holtedahl, 1916), в горизонтах На- 
бала и Вормси Русской платформы.

Кораллы дуланкаринского горизонта, включая отарские слои, 
изучала О. Б. Бондаренко (1958). Из отарских слоев она описала Pro- 
taraea (?) sp., Proheliolites ex gr. mirandus S ok. и Proheliolites (?) sp. 
Возраст этих отложений О. Б. Бондаренко считает верхнеордовикским, 
указывая, что Pr. mirandus S о к. найден в горизонте Вормси Прибал
тики. В отношении аккольских слоев ею отмечается, что по возрасту 
они могут отвечать отложениям Набала (Саунья) или Вормси-Пиргу 
Прибалтики. При этом подчеркивается, что для дуланкаринского го
ризонта характерны представители рода Plasmoporella, ранее извест
ные виды которого — Plasmoporella convexotabulata K i a e r ,  Р. stel- 
lata K i a e r  — распространены в слоях 5а и 5Ь Норвегии, а Р. kiaeri 
S о к. известна из верхнеордовикских отложений Колымского массива 
и Урала.

С аккольскими слоями дуланкаринского горизонта по присутст
вию Amsassia chaetetoides S о k., Plasmoporella kasachstanica B o n d ,  
и др. О. П. Ковалевский сопоставляет выделяющиеся на севере и вос
токе Центрального Казахстана слои с Amsassia chaetetoides. Харак
терные для этих слоев роды кораллов — Plasmoporella, Wormsipora 
и Proheliolites — распространены в отложениях верхнего карадока. 
Некоторые виды кораллов этих слоев описаны из верхнего ордовика 
Прибалтики (Protaraea aff. ungreni E i c h w . ,  Wormsipora hirsuta 
L i n d . )  и Горного Алтая (Reushia sokolovi D z i  u b o). Protaraea tumu- 
losa ( H a l l )  встречается в энкринитовом известняке Норвегии, отно
сящемся к верхам среднего ордовика, a Tetraporella monticuloporoides 
( T r o e d s s o n )  — в среднем и верхнем ордовике Гренландии.

Слои с Agetolites mirabilis, выделенные О. П. Ковалевским и ти
пично представленные в средней части кулунбулакской свиты Тарба- 
гатая и в акдомбакских известняках Чингиза, отнесены им к верхам 
верхнего карадока. По-видимому, они принадлежат к верхам дулан
каринского горизонта. По родовому и видовому составу кораллов эти 
слои отличаются от нижележащих слоев с Amsassia chaetetoides. 
В слоях с Agetolites mirabilis, как отмечает О. П. Ковалевский, обна
руживаются элементы, общие с верхнеордовикскими отложениями 
Китая (A. multitabulatus L i n ,  A. minor Lin) ,  Среднего Урала и Си
бирской платформы (Paleofavosites ivanovi S о к. из бурского гори
зонта), Горного Алтая (Wormsipora karasuensis D z i u b о), Прибалти
ки (Propora conferta M. — E. et H. из поркунского горизонта), а также 
Норвегии (Plasmoporella convexotabulata K i a e r  из слоев 5a и 5b 
и Reuschia aperta K i a e r  из слоев 5a).

По составу рассмотренной фауны дуланкаринский горизонт мо
жет быть отнесен к верхнему карадоку и, возможно, к некоторой час
ти ашгиллия (табл. 2, 3). По стратиграфическому положению над 
андеркенским горизонтом он соответствует верхам верхнего карадока 
и, видимо, низам ашгиллия.
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АШГИЛЛЬСКИЙ ЯРУС

Достоверные отложения ашгилльского яруса впервые выделены 
в Казахстане Б. М. Келлером, установившим в начале 50-х годов чок- 
парский горизонт и описавшим его граптолиты. В первоначальном 
варианте стратиграфической схемы ордовика Чу-Илийских гор (Кел
лер, 1956) к этому горизонту была отнесена небольшая по мощности 
пачка чощгарских алевролитов и аргиллитов, охарактеризованная 
граптолитами (табл. 1). Она отделяется от отложений, содержащих 
фауну дуланкаринского горизонта, мощной немой толщей кызылсай- 
ского флиша, которую обычно относили к верхам дуланкаринского 
горизонта (Рукавишникова, 1960), и перекрывается улькунтасскими 
известняками, считавшимися ранее силурийскими.

В настоящее время М. К. Аполлонов (1968а), С. М. Бандалетов, 
М. А. Борисяк, О. П. Ковалевский, И. Ф. Никитин (1965), Т. Б. Рука
вишникова, С. Г. Токмачева, Б. А. Салин (1968), Н. Ф. Михайлова 
(1970), И. М. Стукалина, Ю. А. Туютянь и Д. Т. Цай выделили отложе
ния ашгиллия в ряде других областей Чу-Илийских гор, в Чингизе, 
Тарбагатае и на северо-востоке Центрального Казахстана.

Корреляция всех чуилийских и чингизских разрезов, а также 
анализ фауны свидетельствуют, что чокпарский горизонт со страто
типом по р. Кызылсай в Чу-Илийских горах отвечает части верхнего 
ашгиллия (зона Dicellograptus anceps). К верхам ашгиллия относится 
также улькунтасский горизонт. Эти стратиграфические подразделения 
выделяются лишь в Чу-Илийских горах и не прослеживаются в дру
гих областях Казахстана. Они представляют собой локальные лито
стратиграфические подразделения, а присущие им фаунистические 
комплексы в других областях встречаются часто в иных стратигра
фических соотношениях, определяющихся появлением в разрезе кар
бонатных пород с фауной, близкой к улькунтасской, или терригенных 
осадков с чокпарскими граптолитами. С другой стороны, совокупность 
чокпарского и улькунтасского горизонтов Чу-Илийских гор, отвечаю
щая всему верхнему ашгиллию, легко прослеживается во всех разре
зах, в которых известны отложения ашгиллия (Чу-Илийские горы, 
Тарбагатай, Чингиз, северо-восток Центрального Казахстана), и в та
ком объеме хорошо коррелируется с соответствующими отложениями 
других областей СССР и зарубежных стран. Учитывая эти данные, 
целесообразно объединить отложения верхнего ашгиллия в один го
ризонт. За стратотип его можно принять верхи акдомбакской свиты 
в районе слияния рек Баканас и Толен в Чингизе. Этот горизонт пред
лагается назвать толенским. В Тарбагатае, Чингизе и на северо-вос
токе Центрального Казахстана к нему относятся слои с Н. giganteus. 
В Чу-Илийских горах он подразделяется на чокпарские и улькунтас- 
ские слои.

Отложения нижнего ашгиллия, типично представленные на се
веро-востоке Центрального Казахстана жарыкскими слоями, а в Чин
гизе, по-видимому, — слоями с Catenipora libera, также заслуживают 
выделения в самостоятельный горизонт. Однако границы этих отло
жений в разрезах слабо изучены и не определены, что делает выделе
ние такого горизонта преждевременным.

Наиболее хорошо охарактеризованные фауной отложения ниж
него ашгиллия впервые установил М. К. Аполлонов (1968а) на северо- 
востоке Центрального Казахстана в междуречье Оленты — Шидерты. 
Ранее эти отложения, известные под названием «жарыкские слои* 
(Борукаев, 1955а), ошибочно относили к еркебидаикской свите. В на
стоящее время их относят к бестюбинской свите верхнего ордовика,
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которая в ур. Жарык залегает на отложениях еркебидаикской свиты 
(рис., 22, 23). В низах бестюбинской свиты, в гнездах и глыбах извест
няков среди полимиктовых конгломератов (обн. 636), встречаются пло
хо определимые раковины брахиопод (Sowerbyella sp., Camarella 
sp. ?). Эти отложения, а также вышележащая толща полимиктовых 
и вулканомиктовых песчаников и алевролитов с прослоями туфов 
андезитовых порфиритов и конгломератов условно относятся к андер- 
кенскому и дуланкаринскому горизонтам. Мощность нижней части бес
тюбинской свиты достигает 730 м. Жарыкские слои приурочены к вер
хам бестюбинской свиты и представляют собой пачку желтовато-зеле
ных алевролитов, чередующихся с мелкозернистыми полимиктовыми 
песчаниками с шаровой отдельностью. Мощность пачки 400—500 м. 
Среди этих отложений залегает линза серых и розоватых известняков. 
Местами они органогенно-обломочные и в изобилии содержат остатки 
панцирей трилобитов и раковин брахиопод (обн. 621,865). Из известня
ков определены Diambonia ex gr. septata C o o p e r .  Triplecia sp., Trino-

Рис. 22. Геологическая схема района ур. Жарык (ручей Тасбулак). 1—2 — ержан- 
ская свита нижнего — среднего ордовика: 1 — кремнистые алевролиты, песчаники, 
прослои туфов, 2 — линзы известняков; 3—4 — еркебидаикская свита среднего ордо
вика: 3 — гравелиты и песчаники, 4 — песчаники и алевролиты; 5—11 — бестюбин- 
ская свита верхнего ордовика: 5 — вулканомиктовые конгломераты, в  — туфоген
ные песчаники, 7 — туфы порфиритов, 8 — конгломераты, 9 — песчаники и алевро
литы, 10 — аргиллиты, 1 1 — известняки жарыкских слоев; 12 — дайки различного 
состава; 13 — местонахождения граптолитов; 14 — местонахождения трилобитов и 

брахиопод; 15 — тектонические разрывы; 16 — элементы залегания.
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dus tardus ( B a r  r.), Telephina fracta ( B a r  r.), Remopleurides emargina- 
lis T o e r n q . ,  Remopleurides latifrons H o l m . ,  Nileus sp., Cyclopyge 
quadrangularis К i e 1 a n, Microparia speciosa H a w l e  et C o r d  a, Psi- 
lacella trirurgata W h i t t a r d ,  Symphysops subarmata elongata 
К i e 1 a n, Ogmocnemis irregularis К i e 1 a n, O. djarikensis (L i s.), 
Cheirurella classoni (Tо e r n  q.), Phillipsinella parabola ( B a r  r.), Ham- 
xnatocnemis tetrasulcatus К i e 1 a n, Ovalocephalus kelleri К о г., Сур- 
honiscus socialis S a l t e r .  В песчаниках и алевролитах, подстилаю
щих известняки, сначала Б. М. Келлером, а затем Д. Т. Цаем собраны 
плохо определимые остатки граптолитов Climacograptus sp. (обн. 635). 
Более разнообразные граптолиты обнаружены непосредственно над из
вестняком. Здесь (обн. 621а) найдены Dicellograptus ex gr. complana- 
tus L a p w . ,  Climacograptus sp., Pseudoclimacograptus sp., Rectograp- 
tus ex gr. truncatus (Lapw.) .  Верхи бестюбинской свиты сложены 
толщей песчаников и алевролитов с прослоями мелкогалечных конгло
мератов. В этих отложениях (обн. 622) встречаются единичные остатки 
граптолитов Glyptograptus sp.

Кроме междуречья Оленты — Шидерты жарыкские слои выде
ляются М. К. Аполлоновым, по сборам Р. А. Копяткевича и В. С. Ми
щенко, в Степнякском синклинории, где к ним, по-видимому, относят
ся верхи маятасской свиты в одном случае с Hammatocnemis tetrasul
catus К ie  1 a n, Liocnemis recurvus ( T o e r n  q.) и др. (оз. Шошкалы), 
а в другом — с Hammatocnemis tetrasulcatus K i e l  an,  Ovalocepha
lus kelleri К or., Tretaspis bucklandi B a r r ,  (гора Маятас).

Наиболее полные разрезы ашгиллия, в которых хорошо представ
лены его верхи и переходы к силуру, наблюдаются в Чингизе и Чу- 
Илийских горах. В Чингизе лучшие разрезы ашгилльских отложений 
описаны в верхнем течении р. Баканас (Вандалетов, Борисяк и др.,
1965) и в верховьях р. Курбаканас. В разное время эти разрезы изу
чали С. М. Бандалетов, М. А. Борисяк, М. М. Дорохова, О. П. Ковалев
ский, М. Б. Мычник, автор и другие исследователи.

В месте впадения р. Толен в р. Баканас отложения верхнего ор
довика, представленные акдомбакской свитой, участвуют в строении 
антиклинальной складки, осложняющей крупную синклиналь, ядро 
которой сложено силурийскими породами (рис. 23, 24). Наиболее пол
ный разрез наблюдается по северному крылу антиклинали.

А к д о м б а к с к а я  с в и т а  1 2

1. Темно-серые грубоплитчатые известняки, залегающие с базальными конгломе
ратами в основании на вулканогенно-осадочных отложениях намасской (?) сви
ты. В низах известняков (обн. 596) встречаются трилобиты «Ptychopyge» vodo- 
resovi W e b., Remopleurides salteri var. girvanensis R e e d и др. Выше обычны 
кораллы Agetolites multitabulatus L i n ,  A. mirabilis S о k., Palaeofavosites acer- 
bus К о у., Sarcinula tarbagataica К о v., XJatenipora subparalella К о v., Plasmopo- 
rella convexotabulata К i a e r, P . spinosa B o n d . ,  Acdalopora elegantis К о v., 
Propora dubia К о v., Taeniolites cf. kelleri. B o n d . ,  Heliolites sp., Favistella sp. 
Здесь же обнаружены беззамковые брахиоподы Monomerella (?) sp. и головоно
гие моллюски Oncoceras dilicatulum  F l o w e r ,  Beliotoceras cf. bucheri F l o w e r  
(определения И. С. Барскова). В верхах толщи (обн. 594) залегают плитчатые 
глинистые известняки с Encrinurus sp., Ceraurinella sp., Illaenus sp., Sower- 
byella ex gr. sericea (S о w.), Zygospira aff. parva R u k. Восточнее по простира
нию этой пачки О. ГГ. Ковалевский и М. А. Борисяк нашли Heliolites pseudobe- 
lus К о v., Parmorthis sp. nov., Chonetoidea sp., *Lepteloidea* cf. multicostata 
B o r .  ......................................................................................................................  560 m.

2. Серовато-зеленые алевролиты и кварц-полевошпатовые мелкозернистые песчани
ки, наблюдающиеся в восточной части антиклинали. В западном направлении 
они замещаются крупногалечными туфогенными конгломератами, состоящими
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Рис. 24. Геологическая схема района горы Акдомбак в Чингизе. 1 —жумакская свита силура — порфириты и туфы; 2—6 — альпеисская свита 
силура: 2 — алевролиты красноцветные, 3 — песчаники и алевролиты пестроцветные, 4 — песчаники красноцветные, 5 — песчаники известко- 
вистые, 6 — конгломераты, гравелиты и пестроцветные песчаники; 7— 20 — акдомбакская свита верхнего ордовика: 7 — известняки, 8 — изве
стняки глинистые, 9 — алевролиты известковистые и известняки (слои с Holorhynchus giganteus), 10 — алевролиты пестроцветные, 11 — алевро
литы и аргиллиты зеленоцветные, 12 — алевролиты зеленоцветные, 1 3 — песчаники и алевролиты, 14 — песчаники с прослоями гравелитов, 
15 — конгломераты и песчаники зеленоцветные, 16 — конгломераты с линзами известняков, 17 — конгломераты и песчаники красноцветные, 
18 — конгломераты вулканомиктовые, 19 — туфы порфиритового состава, 20 — туфы дацитового состава; 21—22 — намасская свита? верхнего 
ордовика: 21 — кремнистые алевролиты, песчаники, туфогенные конгломераты, конгломераты с глыбами известняков, туфы, 22 — порфириты; 
23 — интрузивные породы; 24 — остатки фауны: а — граптолиты, б — трилобиты и брахиоподы; 25 — элементы залегания; 26 — тектоничес

кие разрывы.



из обломков порфиритов, сцементированных крупнозернистым туфогенным 
песчаником. В низах пачки алевролитов на правобережье р. Баканас Н. Ф. Ми
хайловой собраны и определены граптолиты Dicellograptus pumillus L а р w., 
D. aff. caduceus L a p w . ,  Leptograptus sp. indet., Climacograptus minimus ( Саг  r.), 
Pseudoclimacograptus clevensis S k o g l u n d ,  Qlyptograptus sp., Rectograptus aff. 
bohdalecensis P г i b у 1, Rectograptus sp., Archiretiolites (?) sp. Выше по разрезу, 
в средней части пачки, встречаются Climacograptus sp. indet., Amplexograptus 
sp., Rectograptus cf. vulgaris ( P e m e r ) ,  R. lingulitheca (P e г n e r), R. ex gr. 
truncatus (Lapw. ) .  В верхах пачки (обн. 39) Д. Т. Цай обнаружил Rectograptus 
ex gr. giganteus K e l l e r ,  Glyptograptus sp., Climacograptus sp. . 
.....................................................................................................................................110—170 m .

3. Серовато-зеленые граувакковые песчаники, чередующиеся с подчиненными пач
ками алевролитов. В верхах — линзы буроватых грубозернистых песчаников 
и конгломератов. В алевролитах местами встречаются остатки граптолитов 
(обн. 34) . . . . . . . . . . . .  450 м.

А. Зеленые алевролиты и аргиллиты. В низах залегают линзовидные пласты серых, 
иногда рыжеватых известковистых песчаников, алевролитов и глинистых извест
няков. Из них (обн. 512, 518 и др.) О. П. Ковалевским определены кораллы 
Hemiagetolites ramosus К о v., Catenipora inordinata К о v., Saryarkia bandaletovi 
К о у. Здесь же встречаются брахиоподы Holorhunchus giganteus К i а е г, Lepi- 
docyclus (?) sp., трилобиты Pliomerina anderkensis (W e b.j^Dulanaspis costatus 
T s c h u g .  (определения И. M. Колобовой) и криноидеи Formaliocrinus (col.) mi
nimus S t u к. (определения Г. А. Стукалиной). В алевролитах (обн. 20, 518а, 
512а) собраны граптолиты Dicellograptus ex gr. complanatus L a p w . ,  Paraclima- 
cograptus sp., Climacograptus ex gr. scalar is (H i s.), Rectograptus aff. truncatus 
( L a p  w.), R. truncatus var. abbreviatus (E. et. W.), R. aff. gracilis (R о e m e r), 
R . reccurens richmondensis ( R u e  d.), R. giganteus K e l l e r  (определения 
Д. T. Цая и П. Ф. Михайловой), трилобиты Microparia speciosa (Н a w 1 е et 
С о г d a), Tretaspis aff. granulata (W a h l e n b e r g ) ,  Remopleurides sp., Ampy- 
xinella sp. nov., брахиоподы Kassinella globosa M. B o  r., Dalmanel- 
l i d a e ...........................................................................................................................  400 m.

<5. Переслаивание буроватых и серых алевролитов и алевропелитов . . . 150 м.
6. Выклинивающийся пласт мелкогалечных полимиктовых конгломератов. Галька 

состоит из песчаников, алевролитов, порфиритов, известняков. В гальках из
вестняков встречены Agetolites sp., fylaeofavosites arautus I v a n o v .  Plasmopo- 
rp.lln. of rn^Dfirntnhulntn К i a e г. В верхах пачки местами залегают линзы серых 
известняков мощностью 1—2 м с остатками брахиопод (обн. 593) Triplecia sp., 
Leptaena sp., Sowerbyella ex gr. transversalis (W a h 1.), Spirigerina sp., трило
битов Lichas sp., Bumastus sp., криноидей Formaliocrinu(T(coi.) formalis S t u k. 
и плотные зеленые алевролиты с Dalmanitina mucronata (В г о n g п.), определен
ной И. М. Колобовой . . . . . . . . . .  80 м.

А л ь п е и с с К а я  с в и т а

7. Бурые, лиловые алевролиты, переслаивающиеся с серыми граувакковыми песча
никами .................................................................................................................180 лс.

8. Известковистые песчаники, алевролиты и известняки с Eospirifer cinghizicus 
М. В о г., Е. radiatus S о w., Е . tuvaensis Т с h. (?), Е. schidertensis М. В о г.

В этом разрезе пачки 1 и 2 (за исключением самих верхов, 
обн. 39) относятся к дуланкаринскому горизонту верхов карадока 
(слои с Agetolites mirabilis). Верхи пачки 2, а также пачка 3 условно 
отнесены к нижнему ашгиллию. Пачки 4—6 содержат верхнеашгилль- 
скую фауну (слои с Holorhynchus giganteus) и выделены в толенский 
горизонт. Альпеисская свита относится к низам силура (альпеисский 
горизонт).

Непрерывная последовательность осадков от аналогов акдомбак- 
ских известняков до отложений нижнего силура устанавливается так
же к северо-востоку от акдомбакского разреза в нижнем течении р. То- 
лен (рис. 24), но из-за большого количества эффузивов здесь реже 
встречаются остатки фауны.

Близкий к акдомбакскому, но отличающийся большим количест
вом карбонатных осадков разрез наблюдается в Чингизе в верховьях 
р. Курбаканас. Здесь отложения верхнего ордовика образуют несколь
ко блоков (рис. 25). Наиболее полный разрез наблюдается в западном 
блоке, к северу от могилы Елгунова.
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Рис. 25. Геологическая схема района могилы Елгунова в верховьях р. Курбаканас.
1 — намасская свита верхнего ордовика, порфириты и туфы; 2—4 — акдомбакская 
свита верхнего ордовика, слои с Agetolites mirabilisl и слои с Catenipora libera:
2 — песчаники с пачками алевролитов, 3 — известняки, 4 — конгломераты и песча
ники; 5—7 — акдомбакская свита, слои с Holorhynchus giganteus: 5 — алевролиты 
и аргиллиты, 6 — известняки, 7 — известковистые алевролиты и глинистые известня
ки; 8—11 — альпеисская свита нижнего силура: 8 — конгломераты, 9 — песчаники, 
10 — песчаники известковистые, 11 — туфы порфиритов; 12 — элементы залега
ния; 13 — фауна: а — граптолиты, б — трилобиты, брахиоподы и др.; 14 — текто

нические разрывы.

Н а м а с с к а я  с в и т а  ( в е р х и )

1. Буроватые крупнообломочные туфы андезитового состава и туфогенные кон
гломераты ................................................................................................................. 400 м .

А к д о м б а к с к а я  с в и т а

2. Серые грубоплитчатые массивные известняки местами с многочисленными
остатками водорослей Vermiporella. В низах пачки известняки песчанистые. 
В них в выбросах из сурчин собраны неопределенные остатки граптолитов 
(обн. 540) . . . . . . . . . . . .  150 м.

3. Зеленоватые алевролиты и мелкозернистые полимиктовые песчаники. В верхах 
встречаются редкие остатки граптолитов Glyptograptus sp. indet. (обн. 538)

130 м .
4. Выклинивающаяся по простиранию пачка буровато-серых конгломератов, состоя

щих из обломков эффузивов . . . . . . . .  20—30 м.
5. Серые грубоплитчатые, местами глинистые комковатые известняки с остатками

брахиопод Sowerbyella sp. и кораллов (обн. 526). Из кораллов О. П. Ковалевский 
указывает Agetolites sp., Catenipora libera К о v., Reuschia minuta К о v., Plasmo- 
porella sp., Heliolites pseudobellus К о v. . . . . . . 60—70 м.
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Зеленовато-серые алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников и серых 
комковатых известняков. В верхах собраны граптолиты Dicellograptus ex gг. 
complanatus L а р w., Climacograptus ex gr. scalaris H i s., Paraclimacograptus sp., 
Diplograptus sp., Amplexograptus? sp., Rectograptus ex gr. truncatus ( La p  w.), 
R. reccurens richmondensis ( Rued. ) ,  R. aff. giganteus K e l l e r ,  Retiograptus? sp., 
Pseudoplegmatograptus? sp. (обн. 536, определения H. Ф. Михайловой)

.......................................................................................................................  50—100 м.
7 . Серые комковатые известняки, по простиранию замещающиеся пачкой, состоя

щей из желваков глинистого известняка размером 5— 10 см, заключенных в 
алевролитовую массу. Во всей пачке встречаются остатки кораллов (определения
О. П. Ковалевского), брахиопод (определения М. А. Борисяк) и трилобитов 
(определения И. М. Колобовой). В нижней части этих отложений обнаружены 
Agetolites cf. mirabilis S о k., A. cf. breviseptatus L i n ,  Acdalopora elegans К о v., 
Visbylites fragilis Ko v . ,  Heliolites pseudobellus Ko v . ,  Illaenus oviformis W a r b . ,  
Cheirurus classoni T o e r n q . ,  в верхней — Agetoites breviseptatus Lin, A. minor 
Li n ,  Holorhynchus giganteus К i a e r, Skenidioides sp. nov. . . . 60—110 м .

8. Желтовато-зеленые и зеленовато-серые алевролиты в низах с остатками грап-
толитов Climacograptus cf. supernus Е. et W., C. cf. latus E. et W., Paraclimaco
graptus innotatus pacificus R u e d . ,  Rectograptus ex gr. truncatus ( Lapw. ) ,  Dicel
lograptus sp., Archiretiolites sp. (обн. 523, определения H. Ф. Михайловой). 
В другом обнажении (146) встречены Climacograptus supernus Е. et W., Paracli
macograptus sp., Diplograptus sp.?, Rectograptus truncatus socialis ( Lapw. ) ,  
R. truncatus abbreviatus (E. et W.) . . . . . . .  130 m .

9. Алевролиты, аналогичные нижележащим. В нижней части пачки залегает
пласт серых известковистых алевролитов с линзами и желваками комковатых 
известняков. Мощность известковистой пачки 5—6 м. Здесь (обн. 539) встречены 
кораллы Hemiagetolites ramosus K o v .  (определения О. П. Ковалевского), бра- 
хиоподы Holorhynchus giganteus К i а е г, Skenidiolites sp. nov. (определения 
М. А. Борисяк), трилобиты Cybele weberi К о 1. (определения И. М. Колобовой), 
криноидеи Formaliocrinus (col.) sp., Ristnacrinus (col.) kulunbulakensis S t u k .  
(определения Г. А. Стукалиной). В верхах этой пачки Н. Ф. Михайлова собрала 
граптолиты Dicellograptus ex gr. complanatus L a p w . ,  Climacograptus supernus 
E. et W., Paraclimacograptus sp. nov., Diplograptus? sp., Amplexograptus sp. 
indet., Rectograptus truncatus socialis (Lapw. ) ,  R. truncatus abbreviatus 
(E. et W.) . ............................................................................................................70 m .

Выше согласно, но, возможно, с небольшим размывом залегают 
серые песчаники, алевролиты и песчанистые известняки нижнего си
лура, среди которых приблизительно в 150 м от основания пачки со-

v
браны остатки лландоверийской фауны слоев с Eospirifer cinghizicus
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(обн. 1023). Здесь Н. Андашева обнаружила Eospirifer ex gr. cinghizi
cus M. В о г., Dolerorthis sp., Parmorthis sp., Plectatrypa ex gr. prae- 
marginalis S o w.

Пачки 1 и 2 этого разреза условно сопоставляются с низами пре
дыдущего и относятся к дуланкаринскому горизонту. Пачки 3—5 так
же условно отнесены к нижнему ашгиллию (слои с Catenipora libera, 
по О. П. Ковалевскому). Вышележащие отложения (пачки 6—9) выде
ляются в толенский горизонт.

В Чу-Илийских горах достоверно установлены только верхи аш- 
гилльских отложений — чокпарские и улькунтасские слои толенского 
горизонта. Разрез этих отложений по р. Кызылсай описан Б. М. Кел
лером (1956а). Чокпарские слои залегают здесь на мощной немой тол
ще кызылсайского флиша, условно по стратиграфическому положе
нию отнесенной к нижнему ашгиллию. Палеонтологическая характе
ристика чокпарских и улькунтасских слоев была дана в работах 
Б. М. Келлера, впоследствии она пополнена Т. Б. Рукавишниковой 
и Н. В. Полтавцевой. Из низов чокпарских слоев Б. М. Келлер указы
вает Dicellograptus complanatus L a p w . ,  Rectograptus giganteus K e l 
le r ,  Climacograptus latus E. et W., из верхов — Petalolithus marinae 
K e l l e r ,  Diplograptus crassitestus R u e d . ,  Glyptograptus angustus 
P e r n e r ,  Climacograptus supernus E. et W., C. aff. tatianae K e l l . ,
C. latus E. et W. H. Ф. Михайловой здесь же найдены Dicellograptus 
cf. complanatus ornatus E. et W., Climacograptus ex gr. scalaris (H i s.),
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Amplexograptus sp., Rectograptus truncatus ( Lap  w.), R. cf. truncatus 
fritschi ( P e m e r ) .

В улькунтасских известняках H. В. Полтавцева определила раз
нообразные кораллы: Agetolites cf. mirabilis S о k., Agetolites sp. nov., 
Agetolitella prima К i m., Hemiagetolites sp., Palaeofavosites rugosus 
S о k., P. oelandicus К 1 a a m., P. globosus S о k., P. aff. rotundus 
К о v., P. aff. simplex T s c h e r . ,  P. ivanovi S о k., Priscosolenia sp. nov., 
Mesofavosites aff. dubius К о v., M. aff. subfallax D z i u b о, M. aff. 
dualis Sok. ,  Parastriatopora? sp., Saffordophyllum  sp. nov., Vacuopo- 
ra sp. nov., Lyopora sp. nov., Eocatenipora cylindrica ( W i l s o n ) ,  Cate- 
nipora aff. aproximata E i c h w . ,  C. inordinata Kov . ,  Protaraea aff. 
tumulosa (Hal l ) ,  Plasmoporella crassa Kov. ,  P. cf. multitabulata 
Kov . ,  P. kasachstanica Bo n d . ,  P. arcatabulata B on d . ,  P. aff. papi- 
latoformis Kov. ,  P. aff. chamomilla Bo n d . ,  P. aff. stellata ( K i a e r ) ,  
Propora concellatiformis Sok . ,  Heliolites parvus Kov. ,  Wormsipora 
hirsuta ( L i n d s t r o m ) .  Из брахиопод, по данным Т. Б. Рукавишнико
вой. в улькунтасских известняках встречаются Monomerella sp., Реп- 
tamerus sp. nov., Conchidium miinsteri K i a e r ,  Conchidium sp., Leptae- 
na ex gr. rhomboidalis W., Camarotoechia sp., Rhynchotrema otarica 
R u k., Spirigerina aff. praemarginalis (S a v.), Eospirifer ex gr. radia- 
tus (Sow.), Zygospira aff. jupiterensis Twe n . ,  из трилобитов — Но- 
lotrachelus punctillosus T o r n q . ,  Amphilichas sp., Acrolichas sp., Re- 
mopleurides sp., Stenopareia sp., Bumastus sp., Sphaerexochus sp.

Помимо этого разреза выходы чокпарских слоев Т. Б. Рукавиш
никова и Н. В. Полтавцева установили вдоль северных подножий мае* 
сива Дуланкара (Рукавишникова, Токмачева, Салин, 1968) (рис. 20). 
Н. Ф. Михайловой отсюда (обн. 210 и др.) определены Climacorgaptus 
aff. latus Е. et W., C. cf. putillus ( H a l  1), C. cf. supernus E. et W., 
Amplexograptus sp., Rectograptus ex gr. truncatus ( La p  w.). На этих 
алевролитах залегает пласт серых известнякрв с остатками головоно
гих моллюсков, кораллов (обн. 125, 126 и др.) Plasmoporella aff. aba- 
kensis К о v., Fletcheria sp., Propora breviseptata К о v., трилобитов 
Calimenella (Eohomalonotus) sinensis (L u). Мощность его 2—5 м. Из
вестняки сопоставляются с улькунтасскими слоями. На них согласно 
залегает толща сероцветных, а затем красноцветных песчаников в вос
точном блоке с силурийскими Eospirifer sp., Nucleospira sp., Favosites 
konnihoensis O., F. ex gr. forbesi M. — E. et H.

Верхнеашгилльские отложения c Dalmanitina mucronata 
(В г о n g n.), Dalmanitina olini T e m p l e ,  Dalmanella ex gr. testudina- 
ria ( D a l  m.), Aegiromena sp., Refinesquina ex gr. ultrix H a v. установ
лены также к северо-востоку от гор Дуланкара в бассейне р. Ащису 
(см. рис. 54, обн. 66, 67 и др.). Разрез этих отложений приведен в статье 
Н. Ф. Михайловой (1971). Совместно с Dalmanitina mucronata 
( B r o n g n . ) ,  D. olini T e m p l e ,  Calymenella (Eohomalonotus) sinensis 
(L u), Rafinesquina ex gr. ultrix H a v., Dalmanella ex gr. testudinaria 
(Da lm. )  здесь встречаются граптолиты, из которых Н. Ф. Михайлова 
указывает Climacograptus ex gr. scalaris (H is.), C. scalaris normalis 
L a p w . ,  C. parvulus H. L a p w . ,  Glyptograptus persculptus ( S a l t . ) ,  
Diplograptus modestus L a p  w., var. nov., Rectograptus ex gr. trunca
tus ( L a p  w.) и др. Ниже по разрезу (обн. Р-227 и 2551) залегают алев
ролиты с граптолитами чокпарских слоев Dicellograptus sp. nov., Cli
macograptus supernus E. et W., Amplexograptus (?) latus (E. et W.), 
Rectograptus truncatus abbreviatus (E. et W.) и др.

Верхняя граница толенского горизонта в Чу-Илийских горах наи
более отчетливо устанавливается в сопках Койжарылган в разрезе, ко
торый был описан Б. А. Салиным, Э. С. Кичманом и Н. Н. Севрюгиным,
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а затем изучался Т. Б. Рукавишниковой и Н. В. Полтавцевой. Здесь, 
в верховьях р. Жидели, на отложениях, относящихся к дуланкарин- 
скому горизонту, по данным этих исследователей (Михайлова, 1970), 
наблюдается следующий разрез.

1. Серые крупногалечные конгломераты с хорошо окатанной галькой гранитов,
гнейсов и п е с ч а н и к о в ........................................................................ 30—40 м.

2. Серые, зеленоватые тонкозернистые песчаники и алевролиты в верхах с грапто-
литами Dicellograptus sp. nov., Climacograptus sp. (cf. hvalross R o s s  et B e r r y ) ,  
Rectograptus truncatus abbreviatus (E. et W.) . . . . . 7 0  m .

3. Темно-серые, почти черные мелкозернистые известняки с трилобитами Dalmani-
tina mucronata (В г о n g n.), D. olini T e m p l e ,  Calymenella (Eohomalonotus) 
sinensis (L u ) ................................................................................................................................... 4 m .

4. Черные плотные известняки . . . . . . . . . 3 м.
5. Зеленовато-серые туфоалевролиты . . . • . . . 4 0  м.
6. Темные, зеленовато-серые алевролиты с Climacograptus scalaris normalis L а р w.,

С. parvulus Н. L а р w., Paraclimacograptus innotatus (N i c h.), Diplograptus 
modestus var. nov., Akidograptus ascensus Dav. . . . . . 10 jm.

Пачка 2 этого разреза относится к чокпарским слоям. Вышележа
щие известняки с дальманитинами не содержат форм, общих с улькун- 
тасскими известняками. Тем не менее так же, как и дальманитиновые 
известняки и мергели разреза в бассейне р. Ащису, они могут быть 
отнесены к улькунтасским слоям по стратиграфическому положению, 
поскольку во всех известных случаях они залегают непосредственно 
на отложениях с чокпарскими граптолитами. Верхи разреза по р. Жи
дели (пачка 5) по граптолитам относятся к низам силура (альпеисский 
горизонт).

НИЖНИЙ АШГИЛЛИЙ

Ж а р ы к с к и е  слои .  Трилобиты жарыкских слоев по составу 
резко отличаются от трилобитов андеркенского и дуланкаринского 
горизонтов. Лишь Microparia speciosa H a w l e  et C o r d  a, Cheiru- 
rella classoni ( T o e r n q . ) ,  Hammatocnemis tetrasulcatus K i e l a n  
появляются еще в андеркенском горизонте. При определении 
возраста жарыкских слоев М. К. Аполлонов (1958а) особое значе
ние придавал двум видам трилобитов: Symphysops subarmata elon
gate, K i e l a n  и Ogmocnemis irregularis K i e l a n .  Оба эти вида 
описаны из зоны Staurocephalus clavifrons Польши (Kielan, 1969), со
поставляющейся с зоной Philipsinella parabola Англии. Большинство 
других, ранее известных видов трилобитов, таких, как Telephina (Те- 
lephina). fracta ( B a r  г.), Cyclopyge quadrangular is K i e l a n ,  Micropa
ria speciosa H a w l e  et C o r d  a, Psilacella trirugata W h i t t a r d ,  
Cheirurella classoni ( T o e r nq . ) ,  Hammatocnemis tetrasulcatus K i e 
l a n ,  характерны для двух нижних зон ашгиллия Англии или извест
ны в яррестадском горизонте Скандинавии, в кралодворском горизонте 
Чехословакии и в вульчанском горизонте Польши (Kielan, 1959). Та
ким образом, если принять двучленное деление ашгиллия, как это де-

V

лается во многих странах (Jaanusson, 1963; Havlicek, Vanek, 1966; 
Tomczyk, 1962), жарыкские слои можно достаточно определенно от
нести к нижнему ашгиллию и сопоставить с совокупностью зон Diaca- 
lymene marginata и Philipsinella parabola Англии, что соответствует 
в граптолитовой шкале зоне Dicellograptus complanatus и низам зоны
D. anceps (табл. 2, 3). Отдельные находки брахиопод в жарыкских 
слоях (Diambonia ex gr. septata С о о p e г), а также кораллы слоев с Са- 
tenipora libera (рис. 2) ничего не дают для уточнения возраста этих от
ложений в пределах ашгиллия.

Соотношения жарыкских слоев северо-востока Центрального Ка
захстана со слоями с Catenipora libera Чингиза и Тарбагатая остаются
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неопределенными. Условно их приходится считать одновозрастными, 
поскольку жарыкские слои относятся к нижнему ашгиллию по трило
битам, а слои с Catenipora libera — по стратиграфическому положе
нию между слоями c^Agetolites mirabilis верхов карадока и слоями 
с Holorhynchus giganteus верхов ашгиллия.

ТОЛЕНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Ч о к п а р с к и е  с лои .  По существу в этих отложениях встре
чаются только граптолиты. Dicellograptus complanatus L a p  w., Cli- 
macograptus cf. putillus ( H a l  1), C. ex gr. scalaris (Hi s.), Diplograptus 
crassitestus R u e d ,  распространены во всем ашгиллии, некоторые из 
них переходят в низы силура. Glyptograptus angustus (Pe r n . ) ,  Rec- 
tograptus truncatus fritschi ( P e r  n.) описаны из кралодворских отло
жений Чехословакии, которые сопоставляются с зоной Dicellograptus
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complanatus и с частью зоны D. anceps Англии (Havlicek, Vanek, 1966). 
Особую группу среди граптолитов чокпарских слоев составляют Dicel
lograptus cf. complanatus ornatus E. et W., Climacograptus supernus
E. et W. и C. latus E. et W. Все они распространены в зоне D. complana
tus Северной Америки, а в Англии известны только в зоне D. anceps 
и не встречаются в более древних отложениях. Правда, С. latus Е. 
et W. указывается из среднеордовикских сланцев Хуло Китая и даже 
считается там зональной формой (Hsu, 1934). Но принадлежность ки
тайских экземпляров к этому виду требует тщательной проверки. 
Таким образом, присутствие Dicellograptus cf. complanatus ornatus 
E. et W., Climacograptus supernus E. et W. и C. latus E. et W. свиде
тельствует о том, что чокпарские слои, по-видимому, могут быть со
поставлены с некоторой частью зоны D. anceps английской шкалы. 
Следует отметить, что соответствие верхней части чокпарских слоев 
зоне D. anceps было установлено в свое время Б. М. Келлером (1956а). 
Однако низы этих слоев он условно относил к зоне D. complanatus 
Англии, хотя из двух встречающихся здесь ранее известных видов 
граптолитов D. complanatus распространен во всем ашгиллии, а С. la
tus скорее свидетельствует о принадлежности этих отложений к вер
хам ашгиллия.

У л ь к у н т а с с к и е  с л о и  в отличие от чокпарских кроме грап
толитов охарактеризованы кораллами, брахиоподами и трилобитами. 
Трилобиты и граптолиты совместно встречаются в своеобразной даль- 
манитиновой фации этих слоев. Все граптолиты, указывающиеся из 
этих отложений Н. Ф. Михайловой (1970), — Climacograptus scalaris 
normalis L a p w . ,  C. ex gr. scalaris (H is.), C. parvulus E. et W., Glyp
tograptus persculptus ( S a l  t.), Diplograptus modestus L a p w .  — в та
ком сочетании характерны для зоны Glyptograptus persculptus Вели
кобритании. Эту зону обычно относят к низам силура (Elies and Wood, 
1901—1918; Toghill, 1968; Skevington, 1969 и др.).

Исключительно важное значение для определения возраста уль- 
кунтасских слоев имеют находки трилобитов Dalmanitina тисгопа- 
ta (В г о n g n.), D. olini T e m p l e  и Calymenella (Eohomalonotus) sinen
sis (L u). Сочетание этих видов, по М. К. Аполлонову, позволяет отно
сить улькунтасские слои к самым верхам ашгиллия и сопоставлять 
их с зоной Dalmanitina mucronata Англии, Польши (залесский гори
зонт), Чехословакии (косовский горизонт) и Скандинавии (томмарп- 
ский горизонт). Не менее важны для обоснования возраста находки 
Conchidium miinsteri К i а е г в улькунтасских известняках по Кызыл- 
саю. Этот вид обнаружен также в слоях с Н. giganteus Чингиза (р. Сам
сы). Несколько видов брахиопод, встречающихся совместно с дальма-
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нитинами в разрезе по р. Ащису, — Rafinesquina ex gr. ultrix H a v., 
Dalmanella ex gr. testudinaria ( Da l m. )  и др. — известны из косовского

V

горизонта Чехословакии (Havlicek, Vanek, 1967). Кораллы улькунтас- 
ских слоев содержат много общих форм со слоями с Я. giganteus 
Чингиза.

Сл о и  с H o l o r h y n c h u s  g i g a n t e u s , выделяющиеся в Чин
гизе, Тарбагатае и на северо-востоке Центрального Казахстана, соот
ветствуют совокупности чокпарских и улькунтасских слоев Чу-Илий- 
еких гор. Находящиеся в слоях Я. giganteus граптолиты в большинст
ве своем представлены видами, известными в чокпарских слоях (Di- 
cellograptus ex gr. complanatus, Climacograptus supernus, C. ex gr. sea- 
laris, C. cf. latus, Rectograptus truncatus, R. giganteus). Другие виды, 
такие, как Paraclimacograptus sp., P. innotatus pacificus R u e d . ,  Rec
tograptus truncatus var. abbreviatus (E. et W.), R . truncatus richmon- 
densis (Rued. ) ,  распространены во всем ашгиллии. R. truncatus socia- 
lis (Lapw. )  указывается из зоны D. complanatus Англии (Elies and 
Wood, 1901—1918) и из североамериканской зоны D. complanatus, 
которая соответствует совокупности двух английских зон ашгиллия 
(Ross and Berry, 1963).

Трилобиты из слоев с Я. giganteus пока слабо изучены. Почти 
все встречающиеся в этих слоях роды и отдельные виды (lllaenus ovi- 
formis W а г b., Cheirurus classoni T o e r n q . ,  Pliomerina anderkensis 
W e b., Dulanaspis costatus T s c h  ug.) появляются в Казахстане в ан- 
деркенском и дуланкаринском горизонтах. Исключение составляют 
встречающийся в низах слоев Tretaspis aff. granulata (W a h 1.), рас
пространение которого в других областях ограничено нижним ашгил- 
лием, и определенная из верхов слоев Dalmanitina mucronata 
(В г о n g n.) — зональная форма верхнего ашгиллия. Характерные для 
рассматриваемых слоев Holorhynchus giganteus К i а е г и Conchidium 
miinsteri К i а е г позволяют сравнивать эти отложения со слоями 5Ь 
Норвегии (Joseph, 1938), с аналогами поркунского горизонта Южной 
Прибалтики (Пашкевичюс, 1963, 1968), с нижнеарчалыкскими слоями 
Зеравшано-Гиссарской горной области в Средней Азии (Ким, 1966; 
Никифорова, 1968). Они могут быть сопоставлены также с отложе
ниями, содержащими Holorhynchus giganteus и Conchidium ex gr. 
miinsteri K i a e r  на Таймыре (Соколов, 1967), с верхами ирюдийского 
горизонта северо-востока СССР, в которых появляются первые пента- 
мерации (Eoconchidium) и распространены кораллы родов Agetolites, 
Plasmoporella, Palaeofavosites (Балашов, Востокова и др., 1968). Оче
видно, этим отложениям одновозрастны слои с Conchidium ex gr. 
miinsteri K i a e r ,  Agetolites sp. и др. в Вельско-Елецкой фациальной 
зоне западного склона Урала (Евсеев, Кандиайн, Корень, 1965), а так
же зона Conchidium miinsteri на Вайгаче (Никифорова, 1968), которые 
обычно считаются силурийскими. Многочисленные кораллы в слоях 
с Holorhynchus giganteus и в улькунтасских слоях, по данным 
О. П. Ковалевского и Н. В. Полтавцевой, свидетельствуют о позднеор
довикском возрасте. Наряду с кораллами, характерными как для ор
довика, так и для силура, здесь широко распространены Agetolites, 
Hemiagetolites, Plasmoporella, Taeniolites, Saryarkia, не известные 
в силурийских отложениях. Род Priscosollenia, как отмечает О. П. Ко
валевский, характерен для отложений поркунского горизонта Эстонии. 
Большинство видов табулят и гелиолитоидей слоев с Я. giganteus 
принадлежит к новым видам, а ранее известные виды, как правило, 
широко распространены в пределах верхнего ордовика и низов силу
ра. О. П. Ковалевский, а затем Н. В. Полтавцева, изучавшие кораллы 
слоев с Я. giganteus Чингиза, К. А. Лисогор, М. К. Аполлонов и И. М. 
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Колобова, определявшие трилобиты, отмечают, что и кораллы, и три
лобиты этих слоев гораздо ближе к позднеордовикским сообществам> 
чем к силурийским, и свидетельствуют об их ордовикском возрасте. 
Особое значение при определении возраста этих отложений имеют 
многочисленные находки граптолитов, которые позволяют коррелиро
вать их с верхами ордовика Англии.

Слои с Н. giganteus Казахстана так же, как и улькунтасские, 
всегда сопоставлялись со слоями 5Ь Норвегии, но ранее вместе с ними 
обычно относились к низам силура. В последние годы получены дан
ные в пользу ордовикского возраста слоев 5Ь Норвегии и поркунского 
горизонта Прибалтики, свидетельствующие о необходимости относить 
эти отложения к верхам ашгиллия (Spjeldnaes, 1957а; Мянниль, 
1962, 1966).

* * *

В заключение обзора биостратиграфической шкалы ордовика Ка
захстана следует отметить, что хотя в Казахстане во многих опорных 
разрезах основных биостратиграфических подразделений сочетаются 
остатки граптолитов и донных организмов, вопросы соотношения от
ложений некоторых из выделенных горизонтов, содержащих остатки 
граптолитов, и осадков, которые охарактеризованы трилобитами, бра- 
хиоподами или кораллами, не решены. Это касается в первую очередь 
большинства нижнеордовикских горизонтов — олентинского, рахме- 
товского и когашикского. В последнем вообще пока не обнаружены 
остатки донной фауны, если не считать единичных находок трилоби
тов. Не выяснены соотношения карбонатных осадков караканского 
горизонта в его стратотипе (Бетпак-Дала) с карбонатно-терригенными 
осадками Чу-Илийских гор. Необходимо уточнить соотношения ерке- 
бидаикского и андеркенского горизонтов, а также нижнюю возрастную 
границу последнего. Следует провести дополнительные исследования 
для определения более конкретных различий андеркенского и дулан- 
каринского горизонтов, особенно в разрезах, охарактеризованных бра- 
хиоподами и трилобитами. Важной задачей являются поиски непре
рывных разрезов, в которых были бы представлены верхи дуланка- 
ринского горизонта и отложения ашгиллия до толенского горизонта 
включительно. Это необходимо для того, чтобы уточнить границы 
этих горизонтов и выделить достоверные осадки нижнего ашгиллия.

Н Е К О Т О Р Ы Е  О Б Щ И Е  В О ПРОСЫ  Р А С Ч Л Е Н Е Н И Я  О Р Д О В И К С К О Й  
С И С Т Е М Ы  В  К А З А Х С Т А Н Е  И  Е Е  Г Р А Н И Ц Ы

О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРДОВИКА Н А  ОТДЕЛЫ

Состояние изученности различных групп фауны ордовика и по
граничных с ним отложений в Казахстане таково, что в настоящее 
время могут быть высказаны лишь самые общие суждения о характе
ре биостратиграфических рубежей, определяющих границы этой систе
мы и ее отделов.

В Казахстане, как и вообще в СССР, принято подразделять ордо
вик на три отдела. Некоторые зарубежные исследователи предлагают 
двучленное деление, при котором граница нижнего и верхнего ордо
вика проводится в основании карадокского яруса, т. е. на уровне по
дошвы зоны Nemagraptus gracilis (Whittington, Williams, 1964; W hit
tington, 1966; Williams, 1969). Этот рубеж в Казахстане проходит
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внутри единого биостратиграфического подразделения (целиноград
ского горизонта) и на данном этапе не может рассматриваться в ка
честве границы между отделами. Следует также иметь в виду и ту 
неопределенность, которая наметилась в последние годы в Англии 
в отношении соответствия низов карадока и всего лландейльского яру
са граптолитовым зонам (Skevington, 1969). При двучленном делении \ 
ордовика более приемлемой могла бы оказаться граница по кровле 
лланвирна, приблизительно совпадающая с границей караканского 
и целиноградского горизонтов, особенно если упразднить в стандарт
ной граптолитовой шкале зону Glyptograptus teretiusculus и расши
рить за ее счет зону Nemagraptus gracilis, как предлагает Д. Ске- 
вингтон.

Рассмотрим некоторые общие вопросы расчленения ордовикских 
отложений Казахстана в соответствии с принятым в СССР и во мно
гих странах трехчленным делением ордовикской системы.

Н и ж н я я  г р а н и ц а  о р д о в и к а  в СССР и в большинстве 
других стран проводится в основании тремадокского яруса по подошве 
зоны Dictyonema flabelliforme (Алихова, 1956, 1958, 1960; Келлер, 
1954, 1961; Соколов, 1968; Соколов, Алихова, Келлер, Никифорова, 
Обут, 1960; Обут и др., 1960; Решение Постоянной стратигра
фической комиссии МСК..., 1962). Между тем в настоящее время су
ществует мнение, что более естественной является граница внутри 
тремадокского яруса или даже в кровле тремадока, как это принято 
в Великобритании. Основанием для проведения границы кембрия 
и ордовика по кровле тремадока служат локальные проявления тек
тонических движений, перерывы и несогласия. Эта граница не фикси
руется значительными изменениями в составе фаунистических комп
лексов как в самой Великобритании, так и в других областях. В поль
зу проведения границы между кембрием и ордовиком внутри 
тремадока, приблизительно на уровне основания цератопигиевых слоев 
Скандинавии, высказываются некоторые зарубежные и советские 
исследователи (Соколов, 1953; Обут, 1953; Розова, 1968; Whittington, 
1966 и др.).

В Казахстане все исследователи, изучавшие стратиграфию и фау
ну пограничных отложений кембрия и ордовика, нижнюю границу 
ордовикской системы проводят между балашидертинским горизонтом 
шидертинского яруса верхнего кембрия и сатпакским горизонтом, 
т. е. в основании тремадока (подошва зоны Dictyonema flabelliforme) 
(Борукаев, 1955а; Борукаев, Ившин, Бргалиев, 1964; Ергалиев, 1965; 
Ившин, 1956, 1960, 1961; Ившин, Лазаренко, Покровская и др., 1967; 
Ившин, Покровская, 1968; Никитин, 1956; Никитин, Аполлонов, Цай,
1968). По материалам Н. К. Ившина, комплекс трилобитов балаши- 
дертинского горизонта тесно связан с комплексом нижележащего лер
монтовского горизонта. Эти горизонты отличаются друг от друга по 
существу только тем, что в балашидертинском появляются род Euloma 
и цератопигидные формы, известные в других областях в верхах верх
него кембрия, но более обычные в низах ордовика. Большинство родов 
трилобитов балашидертинского горизонта (около 2/з общего состава) — 
Agnostus, Lotagnostus, Kingstonia, Parabolinites, Diceratopyge, Hedi- 
naspis, Peltura, Cyclognathina, Acerocare, Lemontella, Acanthaspides, 
Charchaquia, Acidaspides, Loganopeltoides — обычны в верхнем кемб
рии и не известны в нижнем ордовике. Остальная часть трилобитов 
этого горизонта представлена родами, известными как в верхнем 
кембрии, так и в нижнем ордовике. В горизонте не встречено ни 
одного рода, свойственного исключительно более молодым отложе
ниям.
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Корреляция шидертинского яруса Казахстана с биостратиграфи- 
ческими схемами других областей СССР и зарубежных стран специаль
но рассмотрена в ряде отмеченных выше работ Н. К. Ившина. При
сутствие в отложениях этого яруса Lotagnostus trisectus ( S a l  t.), 
Peltura, Parabolinella, Acerocare и сочетание в его верхах (в балаши- 
дертинском горизонте) кембрийских родов с родом Еи/олш и цератопи- 
гидными формами, по Н. К. Ившину, позволяет коррелировать эти отло
жения с верхами верхнего кембрия Западной Европы (зонами Peltu
ra — Lotagnostus — Sphaerophthalmus и Acerocare). Для корреляции 
шидертинских отложений в Казахстане исключительно важное значе
ние имеют находки Onchonopeltis spectabilis R a s s . ,  а также родов 
Eurekia, Saukia, Loganopeltoides (Ившин, Покровская, 1968). Они в со
четании с космополитным родом Lotagnostus позволяют коррелиро
вать этот ярус с тремпилионским ярусом Северной Америки, в котором 
в настоящее время выделяется одна зона Saukia (Lochman-Balk, Wil
son, 1958). Такая корреляция шидертинского яруса, с одной стороны, 
с верхами верхнего кембрия областей распространения атлантических 
фаун в Европе и Северной Америке, а с другой — с тремпилионским 
ярусом, казалось бы, исключает возможность сопоставления послед
него с низами тремадока европейской шкалы. Однако обнаруженное 
в Южной Мексике (Robison and Pantoja Alor, 1968) сочетание в едином 
комплексе руководящих форм тремпилионского яруса (Richardsonel- 
la, Saukia и др.) с нижнетремадокскими формами Атлантической па- 
леозоогеографической области, а также известные доводы в пользу 
корреляции низов канадия с цератопигиевыми слоями Европы (Неп- 
ningsmoen, 1957; W hittington, 1966 и др.) свидетельствуют о соответст
вии некоторой части этого яруса нижнему тремадоку.

Сатпакский горизонт отличается от балашидертинского обеднен
ным составом фауны. В нем наряду с трилобитами, распространенны
ми как в кембрии, так и в нижнем ордовике, известны типичные ниж
неордовикские представители агностид (Leiagnostus, Gallagnostus) 
и цератопигид (Paraceratopyge), а также род Rhadinopleura и харак
терная для нижнего ордовика Dictyonema ex gr. flabelliforme. Но боль
шинство трилобитов и брахиопод сатпакского и олентинского горизон
тов представлено родами, распространенными за пределами Казахста
на и в нижнем, и в верхнем тремадоке. Появление в Казахстане 
в олентинском горизонте первых представителей граптолоидей (Вгуо- 
graptus), очевидно, не может иметь решающего значения для определе
ния возраста, так как граптолоидеи в других областях появляются 
в нижнем тремадоке. Приведенных данных недостаточно для решения 
вопроса о характере и значимости рубежей в основании сатпакского 
горизонта или между сатпакским и олентинским горизонтами, для 
суждения о естественной границе кембрия и ордовика в Казахстане. 
Можно лишь отметить корреляционное значение границы по кровле 
балашидертинского горизонта, поскольку он определенно коррелирует- 
ся с верхами кембрия Атлантической палеозоогеографической облас
ти, а сатпакский — с нижним тремадоком, и этот рубеж совпадает 
с границей кембрия и ордовика, принятой в СССР, а также в ряде дру
гих стран (табл. 2, 3). Эта граница хорошо маркируется в областях 
обитания атлантических фаун. В свете определенных данных о корре
ляции нижнего тремадока с верхами тремпилионского яруса очевидно, 
что эта граница окажется малоудобной для Тихоокеанской палеозоо
географической области, для которой более приемлемой, по-видимо- 
му, будет граница в основании верхнего тремадока, а применительно 
к Казахстану — по подошве олентинского горизонта.
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Г р а н и ц а  н и ж н е г о  и с р е д н е г о  о р д о в и к а  обычно 
проводится в основании лланвирнского яруса, по подошве граптоли- 
товой зоны Didymograptus bifidus. В качестве других вариантов сле
дует отметить границу внутри лланвирна, между зонами Didymograp
tus bifidus и Didymograptus murchisonU которую отстаивают главным 
образом исследователи, изучавшие ордовик Скандинавии и Русской 
платформы (Алихова, 1957, 1960; Jaanusson, 1960а, 1960b; Мянниль, 
1966 и др.). В Казахстане этот рубеж приблизительно соответствует 
границе между копалинским и караканским горизонтами, комплексы 
брахиопод, трилобитов и граптолитов которых чрезвычайно близки, 
так что эти горизонты иногда объединяются в одно биостратиграфиче- 
ское подразделение (Аполлонов, 1968а). Более определенно граница 
нижнего и среднего ордовика в Казахстане устанавливается в основа
нии лланвирна, между когашикским и копалинским горизонтами.

По граптолитам эта граница подчеркивается появлением разнооб
разных представителей Diplograptidae, сосуществующих в копалин- 
ском горизонте с группами, свойственными нижнему ордовику. По 
другим группам фауны , она устанавливается в основном путем корре
ляции соответствующих комплексов копалинского горизонта с заве
домо среднеордовикскими комплексами в других областях, поскольку 
на большей части Казахстана в когашикском горизонте не известны 
остатки донной фауны. Исключение составляет Малый Каратау, где 
граница между нижним и средним ордовиком определяется по остат
кам трилобитов и головоногих моллюсков в непрерывной толще осад
ков шабактинской свиты (Лисогор, 1966а, 19666).

Г р а н и ц у  с р е д н е г о  и в е р х н е г о  о р д о в и к а  в Казахста
не обычно проводили либо в основании андеркенского горизонта (Ве
бер, 1948; Резолюция Совещания..., 1958), либо внутри этого горизон
та в современном его понимании (Келлер и др., 1956), либо по его 
кровле (Келлер, 1960а). Независимо от того, какой из этих уровней 
совпадает с основанием зоны Pleurograptus linearis, которое в настоя
щее время считают границей среднего и верхнего ордовика (Решение 
Постоянной стратиграфической комиссии ^МСК..., 1962), следует под
черкнуть, что в Казахстане наиболее существенные изменения в со
ставе фауны произошли на границе еркебидаикского и андеркенского 
горизонтов. Она определяется появлением среди брахиопод и трило
битов ряда верхнеордовикских родов (Austinella, Leptestiina, Amphy- 
trion, Homotelus, Holotrachelus, Pompeckia, Hammatocnemis, Ovaloce- 
phalus, Lichas, Trochurus), многие из которых существовали на протя
жении всего позднего ордовика. Подавляющее большинство видов 
трилобитов и брахиопод, которые относятся к родам, встречающимся 
как в еркебидаикском, так и в андеркенском горизонтах, не проходит 
через эту границу. Выше ее обычно появляются кораллы, характер
ные для верхнеордовикских отложений.

Брахиоподы_и трилобиты андеркенского и дуланкаринского го
ризонтов представлены очень близкими комплексами родов и даже 
видов. Различия между этими горизонтами могут быть установлены 
по существу лишь по граптолитам и, по-видимому, по кораллам. Ха
рактер изменения комплексов граптолитов как на границе еркеби
даикского — андеркенского, так и андеркенского — дуланкаринского 
горизонтов одинаков и сводится к появлению новых видов родов, ко
торые широко распространены в пределах среднего и верхнего ордо
вика. Таким образом, наиболее реальным рубежом, который мог бы 
быть принят в качестве границы среднего и верхнего ордовика в Ка
захстане, является граница еркебидаикского и андеркенского гори
зонтов. Он не совпадает с принятой в настоящее время границей сред
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него и верхнего ордовика, а располагается ниже, на уровне основания 
среднего карадока, т. е. в подошве зоны Dicranograptus clingani. 
Б. М. Келлер отмечал, что нижняя граница верхнего ордовика в осно
вании зоны Pleurograptus linearis, «...принятая для известковых фа
ций платформы, не является удобной для Казахстана, где комплексы 
андеркенского яруса гораздо ближе к верхнему ордовику, чем к сред
нему (Чугаева, 1958), именно поэтому на Стратиграфическом совеща
нии в Алма-Ате нижняя граница верхнего ордовика была проведена 
по подошве андеркенского яруса (по подошве карадока), т. е. на дру
гом уровне, чем в Прибалтике... Таким образом, нижняя граница 
верхнего ордовика может быть проведена или под андеркенским яру
сом (она более естественна для геосинклинальных разрезов Англии 
и Казахстана), или над ним, как принято в Прибалтике. Совершенно 
условно мы отдаем предпочтение второму решению в силу лучшей 
изученности видов прибалтийского разреза» (Келлер, 1960а, стр. 112).

Расчленить интервал, соответствующий зонам Dicranograptus 
clingani и Pleurograptus linearis, в настоящее время трудно во многих 
областях. Р. М. Мянниль (1966, 1968), анализируя историю развития 
и эволюцию фауны Балтийского бассейна и некоторых других облас
тей в ордовике, пришел к выводу о целесообразности расчленять ка- 
радокские отложения не на три, а на два яруса с условными названия
ми «нижний» и «верхний карадок» и с границей приблизительно на 
уровне рубежа зон Climacograptus wilsoni и Dicranograptus clingani.

На Сибирской платформе граница среднего и верхнего ордовика 
проводится в основании долборского горизонта (яруса), который пер
воначально сопоставлялся с цинциннатским отделом Северной Аме
рики (Никифорова, 1959). Позднее нижняя граница этого горизонта 
проводилась в соответствии с североамериканской шкалой внутри трен- 
тона (Никифорова, Андреева, 1961) или даже внутри уайлдернеса 
(Ядренкина, 1968). Основанием для сопоставления долборского гори
зонта с уайлдернесскими отложениями послужил не столько анализ 
комплекса его фауны, среди которой преобладают верхнеордовикские 
элементы, сколько представление об относительной древности ниже
лежащих баксанских слоев, с которыми этот горизонт тесно связан 
и содержит ряд общих форм. По отношению к европейской шкале 
принято считать, что основание долборского горизонта соответствует 
нижней границе верхнего карадока (Никифорова, Андреева, 1961; 
Соколов, 1967), но А. Г. Ядренкина большую часть этого горизонта 
относит к среднему карадоку, используя для этого сопоставления 
с Алтае-Саянской областью, северо-востоком СССР и Северной Амери
кой. Очевидно, вопрос о нижней границе долборского горизонта 
остается все еще не вполне определенным и не исключено, что его 
основание близко к нижней границе цинциннатского отдела в Север
ной Америке и среднего карадока в Европе.

В Алтае-Саянской области этот рубеж совпадает с основанием 
тогинского горизонта (Севергина, 1967), в котором отмечаются эле
менты андеркенской фауны (Lonchodomas tecturmasi, Sphaerexochus 
hisingeri и др.). На Таймыре эквивалент зоны Dicranograptus clinga
ni — зона Dicellograptus caduceus — и отложения, которые сопостав
ляются с выделенной А. М. Обутом на северо-востоке СССР зоной 
Orthograptus quadrimucronatus (Обут, Соболевская, 1964), относятся 
к разным отделам. Между тем граптолиты этих отложений по сущест
ву представляют единый комплекс, резко отличающийся от комплекса 
нижележащих отложений. Из 12 форм, описанных из зоны Dicellograp
tus caduceus и из аналогов зоны Orthograptus quadrimucronatus, лишь 
один зональный вид зоны Dicellograptus caduceus не переходит в вы-
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шележащие отложения и только Rectograptus sp. связывает эту зону 
с аналогами зоны Climacograptus wilsoni.

На Среднем и Южном Урале, по данным Н. Ф. Петрова (1968), 
на уровне принятой в настоящее время границы среднего и верхнего 
ордовика принципиальных изменений в составе фауны не наблюдает
ся. Несколько значительнее они здесь на уровне основания среднего 
карадока.

В Чехословакии в пределах интервала зон Dicranograptus clinga
ni и Pleurograptus linearis английской шкалы выделяется одно мест-

v
ное биостратиграфическое подразделение — богдалецкие слои (Havlicek, 
Vanek, 1966). В граптолитовых фациях западных областей Север
ной Америки устанавливается единая граптолитовая зона Orthograp- 
tus quadrimucronatus, соответствующая совокупности английских зон 
Dicranograptus clingani и Pleurograptus linearis (Berry, 1960a). Ее 
граптолиты из средней части маравиллских кремнистых сланцев За
падного Техаса, по Берри, коррелируются с граптолитами лорейнских 
отложений Нью-Йорка, относящихся к идену, тогда как нижележащая 
зона Orthograptus truncatus var. intermedius сопоставляется с ден- 
маркскими известняками трентона. При такой корреляции основание 
зоны Orthograptus quadrimucronatus соответствует границе трентона 
и идена, совпадая с основанием цинциннатского отдела.

В Китае границу среднего и верхнего ордовика (айцзяшаньского 
и цаньтанцзянского отделов) принято проводить по кровле известня
ков Янвашань и Пагода (Lu, 1959; Чжан Вэн-тань, 1960), а в грапто
литовых фациях — между аналогами английских зон Dicranograptus 
clingani и Pleurograptus linearis. Однако, как отмечает Лу Янь-хао, 
трилобиты и особенно остракоды из этих известняков тесно связаны 
с комплексами заведомо верхнеордовикских сланцев Хуаннинган 
и резко отличаются от комплексов из нижележащих отложений. Кроме 
того, в них отмечаются верхнеордовикские кораллы (Plasmoporella). 
Известняки Янвашань залегают на сланцах Хуло, в верхах которых 
выделяется граптолитовая зона Dicellograptus sextans — Clima
cograptus latusy которая сопоставляется с английской зоной Climaco
graptus peltifer или, что более вероятно, с совокупностью зон Climaco
graptus peltifer и С. wilsoni. Таким образом, нижняя граница известня
ков Янвашань и их аналогов — известняков Пагода — приближенно 
соответствует основанию зоны Dicranograptus clangani и андеркен- 
ского горизонта Казахстана.

На Британских островах наиболее значительный биостратиграфи- 
ческий рубеж большинство исследователей отмечают между граптоли- 
товыми зонами Climacograptus peltifer и С. wilsoni. Это граница ниж
ней и верхней балы, или основание карадока, по Лапворту, основание 
карадока, по Эллис и Вуд и др. (Jaanusson, 1960а). Однако Эллис 
(Elies, 1937) указывает, что комплексы граптолитов этих зон тесно 
«вязаны между собой и имеют промежуточный характер между ллан- 
дейло-карадокскими фаунами и развитыми выше этих зон типично 
карадокскими фаунами. Вследствие этого она предложила проводить 
нижнюю границу карадока в основании зоны Dicranograptus clingani.

Граница между зонами Dicranograptus clingani и Pleurograptus 
linearis в Англии никогда не рассматривалась как рубеж между об
щепринятыми ярусами и тем более между отделами ордовикской 
системы, которые там до последнего времени не принято выделять. 
Лишь применительно к «ярусам» Банкрофта она приближенно соот
ветствует границе между пушгиллием и оннием (Whittington, Wil
liams, 1964). Впервые рассматривать этот уровень в качестве границы 
между средним и верхним отделами ордовикской системы предложил

юз



Реймонд (Raymond, 1916) для Балтийского (Балто-Скандинавского) 
бассейна. Границу между средним и верхним ордовиком он проводил 
между макроурусовыми и тринклеусовыми слоями, которые впослед
ствии были сопоставлены с граптолитовыми зонами. Большое значе
ние при определении этого уровня, очевидно, сыграли представления 
Реймонда о его соответствии границе между чемплейнским и цинцин
натским отделами Северной Америки. После Реймонда этот рубеж 
в качестве границы между отделами ордовика (вируский и харьюский 
отделы или «серии») рассматривался как скандинавскими, так и при
балтийскими геологами и вошел в практику геологических исследо
ваний в СССР (Кальо, Рыымусокс, Мянниль, 1958; Рыымусокс, 1956; 
Мянниль, 1966; Алихова, 1957, 1960; Соколов, Алихова и др., 1960; 
Соколов, 1967; Jaanusson, 1960а и др.).

В Скандинавии и Прибалтике, как это установил Р. М. Мянниль 
(1966), эта граница не совпадает с рубежами естественных этапов раз
вития ордовикского бассейна. Принятая в настоящее время граница 
среднего и верхнего ордовика в СССР достаточно отчетливо устанав
ливается, по-видимому, только в Алтае-Саянской области, где она от
вечает границе между чакырским и тогинским горизонтами, хотя 
здесь, как уже отмечалось, не меньшее значение имеет рубеж в осно
вании тогинского горизонта. Очевидно, граница на уровне рубежа зон 
Dicranograptus clingani и Pleurograptus linearis приемлема также для 
Австралии, где она соответствует основанию болиндинской серии 
(Thomas, 1960).

Приведенный обзор свидетельствует, что биостратиграфический 
рубеж на уровне границы зон Climacograptus wilsoni и Dicranograptus 
clingani, приблизительно совпадающий с основанием андеркенского 
горизонта Казахстана, во многих областях выделяется и коррелирует- 
ся не менее четко, чем граница зон Dicranograptus clingani и Pleuro
graptus linearis, а в ряде областей (Балтийский ордовикский бассейн, 
Казахстан, Северная Америка) имеет преимущества (табл. 2, 3). Он 
отражается в эволюции различных групп ордовикской фауны и совпа
дает с моментами палеогеографических и тектонических преобразова
ний во многих областях, и что особенно важно, по-видимому, в рав
ной степени в платформенных и геосинклинальных структурах.

В е р х н ю ю  г р а н и ц у  о р д о в и к с к о й  с и с т е м ы  в СССР 
принято проводить по подошве зоны Akidograptus acuminatus нижне
го лландовери (Решение Постоянной стратиграфической комиссии 
МСК..., 1962). Проблема этой границы в Казахстане до последнего 
времени сводилась к определению принадлежности к ордовику или 
силуру слоев с Holorhynchus giganteus Чингиза, Тарбагатая и северо- 
востока Центрального Казахстана и улькунтасских слоев Чу-Илий- 
ских гор. До начала 60-х годов все исследователи относили эти отложе
ния к низам силура. Основанием для этого служили находки среди 
брахиопод крупных пентамерид (Holorhynchus, Conchidium) и массо
вое появление фавозитид (Борисяк, Ковалевский, Николаева, 1961). 
При этом, однако, следует отметить, что рассматриваемые отложения 
всегда сопоставляли со слоями 5Ь Норвегии, которые то считали силу
рийскими, то относили к ордовику. Впервые на принадлежность 
казахстанских слоев с Н. giganteus к ордовику указал О. П. Ковалев
ский, исходивший в своем заключении об их возрасте из ордовикского 
облика кораллов. Впоследствии мнение О. П. Ковалевского подтвер
дили С. М. Бандалетов и автор. При этом исключительное значение 
имели находки граптолитов в слоях с Н. giganteus Чингиза, опреде
ленно свидетельствующие о принадлежности этих слоев к ашгиллию. 
Не менее важным оказалось и то, что в отложениях, сопоставляющих
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ся с улькунтасскими слоями Чу-Илийских гор, были найдены трило
биты Dalmanitina mucronata, D. olini и др., позволившие скоррелиро
вать эти отложения с дальманитиновыми слоями верхов ашгиллия 
Западной Европы.

Основание силура в Казахстане определяется по наличию над 
слоями с Dalmanitina mucronata в отложениях альпеисского горизон
та гор Койжарылган нижнелландоверийских граптолитов Climaco- 
graptus scalaris normalis L а р w. и Akidograptus ascensus D a v. Ниж- 
нелландоверийские граптолиты Diplograptus modestus L a p  w., A ki
dograptus acuminatus (N i c h.), Dimorphograptus sp., Rhaphidograptus 
sp., Pribylograptus incommodus (T о e g n q.), Pritiograptus cyphus 
L a p w., по определению H. Ф. Михайловой, известны также на вос
токе Центрального Казахстана в горах Отызбес и в Баянаульском 
районе, однако нижележащие отложения в этих разрезах плохо оха
рактеризованы фауной. В других непрерывных разрезах, в которых 
в последние годы установлена граница ордовикских и силурийских 
отложений — в хр. Чингиз и на северо-востоке Центрального Казах
стана, она проводится в основании слоев с Holorhynchus cinghizicus 
или слоев с Eospirifer cinghizicus, также относящихся к альпеисскому 
горизонту. Взаимоотношения слоев с Holorhynchus cinghizicus и верх
неордовикских отложений (слоев с Н . giganteus) установлены лишь 
в одном разрезе в верховьях р. Курбаканас, где, по данным О. П. Ко
валевского, эти слои залегают между слоями с Н. giganteus и Eospi
rifer cinghizicus. Комплекс фауны слоев с Holorhynchus cinghizicus 
в отличие от слоев с Holorhynchus giganteus, как отмечают О. П. Ко
валевский, М. А. Борисяк, Т. В. Николаева (1961), имеет силурийский 
облик. В силу эндемичности видового состава фауны слоев с Н. cinghi
zicus в настоящее время нельзя уточнить их возраст в пределах ллан- 
доверийского яруса. Они относятся к низам этого яруса условно, по 
стратиграфическому положению. Более определенные выводы могут 
быть сделаны в отношении слоев с Eospirifer cinghizicus, которые во 
многих разрезах (Акдомбак, Толен, Акчатау, Кызылтумсык и др.) 
согласно, но иногда с признаками размыва залегают на слоях с Ho
lorhynchus giganteus. Возраст слоев с Eospirifer cinghizicus до послед
него времени ограничивался средним лландовери, хотя по присутст
вию в них Clorinda undata S o w.  они приближенно сопоставлялись со 
слоями 6 Норвегии (Борисяк, Ковалевский, Николаева, 1961), низы 
которых после отнесения слоев 5Ь к ашгиллию, несомненно, принадле
жат к нижнему лландовери (Spjeldnaes, 1957а). При такой трактовке 
возраста слоев с Eospirifer cinghizicus большое значение придавалось 
конгломератам, которые нередко наблюдаются в разрезах между эти
ми отложениями и верхами ордовика. Присутствие конгломератов 
дает основание считать, что на границе этих отложений имеет место 
значительный седиментационный перерыв. Иной точки зрения на 
возраст слоев с Е. cinghizicus в последнее время, после того какН. Ф. Ми
хайлова обнаружила граптолиты в их верхах в Акдомбакской анти
клинали (рис. 25), придерживается С. М. Бандалетов (1969). Н. Ф. Ми
хайловой отсюда определены Climacograptus scalaris (Н i s.), Pseudo- 
climacograptus extremus (Lapw. ) ,  Glyptograptus tamariscus (Nich. ) ,  
G. tamariscus nikolaevi О b u t  et Sob. ,  Orthograptus aff. insectifor- 
mis N i c h . ,  Rectograptus aff. cyperoides ( To e r n q . ) ,  Pristiograptus 
gregarius ( L a p  w.), P. cf. concinnus (L a p w.), Pernerograptus revolutus 
K u r c k . ,  P. tenuipraecursor О b u t et Sob. ,  Campograptus communis 
rostratus (E. et W.), Diversograptus ? capillaris ( Ca r  г.). Наличие этих 
граптолитов позволяет относить верхи слоев с Eospirifer cinghizicus 
к низам среднего лландовери (зона Demirastrites triangularis). Таким
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образом, как отмечает С. М. Бандалетов, их большая (нижняя) часть 
скорее всего принадлежит к нижнему лландовери и вполне вероятно, 
что слои с Н. cinghizicus являются фациальными аналогами низов 
слоев с Eospirifer cinghizicus. Характерные для этих слоев комплексы 
фауны обычно связаны с определенным типом осадков — песчанис
тым в случае слоев с Eospirifer cinghizicus и глинисто-карбонатным 
в случае слоев с Holorhynchus cinghizicus.

Низы силурийских отложений Казахстана в настоящее время мо
гут быть достаточно определенно сопоставлены с соответствующими 
отложениями в других областях СССР и в зарубежных странах. Гра
ницей ордовика и силура в Казахстане служат кровля толенского го
ризонта верхов ордовика и основание альпеисского горизонта низов 
силура. Она устанавливается в граптолитовых фациях в основании 
зон Akidograptus ascensus и A. acuminatus, а в других фациях — по 
кровле слоев с Dalmanitina mucronata и в основании слоев с Holorhyn
chus cinghizicus и их аналогов. Этот рубеж определяется существен
ными изменениями в составе фауны. Среди брахиопод он подчерки
вается исчезновением семейств Dinorthidae, Leptestidae, Christianidae, 
подсемейства Plectorthinae9 появлением или массовым распростране
нием Pentameracea, Coelospiracea, Spiriferacea, Delthyriacea и Nuc- 
leospirinae. В верхах толенского горизонта кончают свое существование 
многие ордовикские роды кораллов (Plasmoporella, Agetolites и др.), 
а  в альпеисском горизонте значительно шире распространены и более 
разнообразны фавозиты и хализитиды. Среди граптолитов на этом 
уровне исчезают последние Axonolipa. В альпеисском горизонте появ
ляются представители специфического семейства Dimorphograptidae 
и подотряда Monograptina.

Граница толенского и альпеисского горизонтов в Казахстане со
ответствует границе ордовика и силура, принятой в СССР (Решение 
Постоянной стратиграфической комиссии МСК..., 1962). Этот уровень 
приближенно совпадает с основанием лландоверийского яруса, хотя 
прямых доказательств такой корреляции в настоящее время не су
ществует. Считается, что основание лландоверийского яруса соответст
вует подошве зоны Glyptograptus persculptus9 которая нередко прини
мается за стратотипическую границу основания лландоверийского яру
са (Соколов, 1968). Вместе с тем Б. С. Соколов неоднократно отмечал, 
что зона Glyptograptus persculptus британского стандарта граптоли
товых зон может оказаться принадлежащей к верхам ашгиллия, 
и в связи с этим допускал, что «в граптолитовой шкале граница между 
ордовиком и силуром могла бы быть повышена до уровня появления 
настоящих монограптид или A. acuminatus» (Соколов, 1967, стр. 30; 
1968). Граница лландоверийского яруса прежде всего определяется 
подошвой лландоверийской серии в ее стратотипе, т. е. в Уэльсе, 
и именно этот рубеж является стратотипической границей ордовика 
и силура, впервые установленной Лапвортом (Lapworth, 1879). Между 
тем Д. Скевингтон (Skevington, 1969, стр. 173) отмечает, что на юге 
Уэльса в районе Гартса (Garth) комплекс граптолитов, характерный 
для зоны Glyptograptus persculptus (G. с£. persculptus и Diplograptus 
cf. modestus parvulus)9 встречается в отложениях, которые залегают 
ниже базальных слоев лландоверийской серии (Andrew, 1925). Д. Ске
вингтон определенно указывает на то, что основание зоны Glyptograp
tus persculptus и подошва лландоверийского яруса не совпадают. По
скольку граптолиты зоны Glyptograptus persculptus вообще не извест
ны в стратотипе лландоверийской серии выше ее базальных слоев 
и наиболее низкий уровень с граптолитами в этой серии (в 300 м от ее 
основания) относится к зоне Monograptus otavus (Cystograptus vesi-
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culosus) (Skevington, 1969), то естественно предположить, что зона 
Glyptograptus persculptus располагается ниже основания лландоверий- 
ского яруса и относится, таким образом, к верхам ордовика. Как из
вестно, все виды граптолитов зоны Glyptograptus persculptus перехо
дят в вышележащую зону Akidograptus acuminatus. Большинство из 
них, за исключением Diplograptus modestus parvulus, появляется еще 
в верхах ордовика (Обут, Соболевская, Николаев, 1967, стр. 137). Верх
няя граница этой зоны определяется по появлению первых Dimorpho- 
graptidae (.Akidograptus). Отсутствие представителей рода Akidograptus 
считается характерным для зоны Glyptograptus persculptus (Toghill, 
1968, стр. 662).

Таким образом, если считать, как это принято в СССР, что основа
ние силура в граптолитовых фациях определяется появлением предста
вителей Dimorphograptidae (Akidograptus acuminatus), то примени
тельно к граптолитовой шкале Великобритании эту границу, очевидно, 
следует проводить не в основании зоны Glyptograptus persculp
tus, а в ее кровле (по подошве зоны Akidograptus acuminatus), и имен
но эта граница, вероятно, соответствует основанию лландоверийского 
яруса в его стратотипе (табл. 2, 3). Такая корреляция этой границы 
подтверждается совместным нахождением в Казахстане трилобитов, 
характерных для дальманитиновых слоев ашгиллия, с граптолитами 
зоны Glyptograptus persculptus. Все эти материалы могут служить 
лишь косвенным указанием на принадлежность зоны Glyptograptus 
persculptus не к низам силура, а к верхам ордовика. Для окончатель
ного решения этого вопроса необходимы определенные данные по 
корреляции верхней границы этой зоны с основанием лландоверийской 
серии в Уэльсе.

О ЯРУСНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРДОВИКА

Расчленение ордовика на ярусы в настоящее время осложняется 
неопределенностью большинства границ этих подразделений на Бри
танских островах и отсутствием в ряде случаев достоверных данных 
в отношении соответствия британского стандарта граптолитовой шка
лы стандартам ярусных подразделений в «ракушня новых» фациях. 
Это наглядно показано Д. Скевингтоном (Skevington, 1969) (рис. 26). 
Принятое в настоящей работе расчленение ордовика Казахстана на 
ярусы в основном соответствует укоренившемуся в СССР делению 
на ярусы, в основу которого положена британская ярусная шкала. 
В связи с этим необходимо отметить, что корреляция ярусных подраз
делений ордовика Казахстана с этой шкалой и биостратиграфическими 
шкалами других областей в основном опирается на находки грапто
литов и может осуществляться лишь в общих чертах в той мере, в ка
кой устанавливается соответствие британских стандартов граптоли
товой шкалы и ярусов. Надежность такой корреляции во многом 
определяется достоверностью сопоставлений с этими стандартами раз
личных биостратиграфических шкал, с которыми в Казахстане обна
руживаются общие элементы фауны. Несмотря на известную услов
ность этих сопоставлений, ярусы ордовика, как хроностратиграфиче- 
ские подразделения, с той или иной степенью достоверности могут 
быть прослежены почти во всех областях распространения ордовика 
и, таким образом, являются подразделениями единой стратиграфиче
ской шкалы. Все это необходимо было отметить в связи с существую
щими высказываниями некоторых исследователей и, в частности, 
с материалами, опубликованными Д. Скевингтоном (Skevington, 1969),
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в Великобритании не представлены.

согласно которым едиными подразделениями ордовика могут служить 
лишь граптолитовые зоны.

Еще Б. М. Келлер (1956а, 19606) установил, что подразделение 
нижнего ордовика на тремадокский и аренигский ярусы, выделение 
в среднем ордовике лланвирнского яруса, а в верхнем — ашгиллия 
отвечают особенностям развития ордовикских фаун и истории геоло
гического развития Казахстана. По имеющимся в то время материа
лам, это относилось и к лландейльскому ярусу, который выделялся 
Б. М. Келлером в объеме трех граптолотовых зон — Glyptograptus 
teretiusculus, Nemagraptus gracilis и Climacograptus peltifer.

Как известно, лланвирнский ярус в настоящее время не является 
общепринятым (Алихова, 1960, 1968). В связи с этим следует отме
тить, что исключительная близость ракушняковых фаун копалинского 
и караканского горизонтов и, по-видимому, их граптолитов, достаточ
но резкие фаунистические и палеогеографические преобразования
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в основании копалинского горизонта свидетельствуют о необходимости 
объединения этих горизонтов в одно подразделение ранга яруса, кото
рое укладывается в объем лланвирна. Материалы по биостратиграфии 
Казахстана свидетельствуют о трудности выделения лландейльского 
яруса в узком смысле (зона Glyptograptus teretiusculus) и отделения 
его от низов карадока (зона Nemagraptus gracilis). Это наблюдается 
и на Британских островах (Skevington, 1969). На этом уровне в Ка
захстане выделяется одно биостратиграфическое подразделение — це
линоградский горизонт, который вместе с вышележащим еркебидаик- 
ским горизонтом по мере накопления материалов, очевидно, будет 
целесообразно относить к одному ярусу в объеме зон Glyptograptus 
teretiusculus, Nemagraptus gracilis, Climacograptus peltifer и Climacch 
graptus wilsoni. Предложение Б. M. Келлера выделять андеркенский 
и балапанский или андеркенский и дуланкаринский ярусы (Келлер 
и др., 1956; Келлер, 1960) является, по-видимому, мало удачным из-за 
отмечающейся всеми исследователями исключительной близости ан- 
деркенских и дуланкаринских фаун. Очевидно, эти подразделения 
следует объединить в один ярус, который соответствует верхнему кара- 
доку при двучленном его делении, как это предлагается для Прибал
тики и Скандинавии (Мянниль, 1966, 1968). Соображения о возможном 
ярусном подразделении отложений среднего и верхнего ордовика на 
примере Казахстана пока еще базируются хотя и на обширных, но не
достаточно обработанных материалах. Для окончательного решения 
этого вопроса потребуется уточнить объемы и границы выделяющихся 
в Казахстане горизонтов, а главное, проделать большую работу по мо
нографическому описанию по крайней мере основных групп ордовик
ской фауны, таких, как граптолиты, трилобиты, брахиоподы и ко
раллы.

ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Основными подразделениями региональных стратиграфических 
схем ордовика Казахстана являются картирующиеся литостратигра
фические единицы — свиты или серии. Описание стратиграфических 
схем ведется по зонам, в которых ордовикские отложения имеют близ
кий состав и однотипное строение разрезов, а внутри них — по подзо
нам, тектоническим структурам или их группам. Зоны эти следующие 
(рис* 27): Кокчетау-Каратауская, Степняк-Бетпакдалинская, Северо- 
Тяныпаньская, Ерементау-Чуилийская, Чингиз-Тарбагатайская, Джун
гаро-Балхашская, Горный Алтай.

К О К Ч Е Т А У - К А Р А Т А У С К А Я  З О Н А

Кокчетау-Каратауская зона объединяет ордовикские отложения, 
участвующие в строении системы антиклинориев и синклинориев, ко
торая с запада обрамляет Центральный Казахстан и прослеживается 
от Приишимья на севере до Каратау на юге. К ней относятся ордо
викские отложения Кокчетауского антиклинория, Стерлитамак-Марь- 
евского и Калмыккульского синклинориев, Джаркаинагачского 
антиклинория, Байконурского синклинория, Улутауского и Каратау- 
Таласского антиклинориев. Для зоны характерны относительно мало
мощные кремнисто-глинистые или песчанистые осадки нижнего и ни
зов среднего ордовика и мощные флишоидные зеленоцветные толщи 
среднего и верхнего ордовика. Продукты вулканической деятельности 
здесь отмечаются лишь местами в нижнем и верхнем ордовике. К этой
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зоне в качестве самостоятельной подзоны отнесена также область 
Малого Каратау, в которой в течение раннего и среднего ордовика на
капливались исключительно карбонатные осадки.

СТЕР ЛИТ АМАК-МАРЬЕВСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

Лучшие разрезы ордовика Стерлитамак-Марьевского синклино- 
рия вскрываются р. Ишим и ее притоками между с. Марьевка на севе
ре и низовьем р. Аккан-Бурлук на юге.

Первые сведения об этих отложениях имеются в отчетах 
Л. А. Афанасьева (1930), П. Г. Корейшо и Е. Д. Шлыгина. В послевоен
ные годы их изучали в процессе геологосъемочных работ и специаль-

, ✓  »

Рис. 27. Схема структурно-фациального районирования и распространения ордовик
ских отложений в Центральном и Южном Казахстане (составлена по геологической 
карте В. Ф. Беспалова, 1965, с дополнением автора). 1 — верхний ордовик; 2 — сред
ний—верхний ордовик; 3 — средний ордовик; 4 — нижний—средний ордовик; 5 — 
нижний ордовик; 6 — границы структурно-фациальных зон; 7 — границы структур

но-фациальных подзон.
1а—1в — Кокчетау-Каратауская зона: 1а — Ишим-Каратауская подзона, 16 — Кал- 
мыккульская подзона, 1в — Таласская подзона; Па — Степняк-Бетпакдалинская зо
н а; Иб — Северо-Тяныпаньская зона; Ша—1Пв — Ерементау-Чуилийская зона: 
Ша — Селеты-Чуилийская подзона, Шб — Олентинская подзона, Шв — Агадырь- 
Джунгарская подзона; IV — Чингиз-Тарбагатайская зона; V — Джунгаро-Балхаш

ская зона.
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ных тематических исследований сотрудники МГУ, работавшие под 
руководством А. А. Богданова, — Н. П. Четверикова (1960), Хэ Го-ци 
(1963), О. В. Минервин, геологи ЮКГУ (И. А. Богоявленская и др.), 
а также Л. И. Боровиков (1955), Б. М. Келлер и М. Н. Чугаева (Келлер, 
Королева и др., 1956), И. Ф. Никитин (1960а, 1963), К. А. Лисогор
(1967), М. К. Аполлонов, Г. X. Ергалиев, Д. Т. Цай и А. И. Хабела- 
швили и др.

В настоящее время ордовикские отложения Стерлитамак-Марьев- 
ского синклинория подразделяются на четыре свиты. К нижнему и ни
зам среднего ордовика относится пестрая по составу куприяновская 
свита. В верхах среднего ордовика выделяется веленоцветная терри- 
генная андрюшинская свита. Верхний ордовик расчленяется на зеле
ноцветную терригенную бурлукскую и вулканогенную каргалинскую 
свиты. Самостоятельность есильской (ишимской) свиты, выделявшей
ся ранее Н. П. Четвериковой, в настоящее время оспаривается многими 
исследователями. Это подразделение в данной работе рассматривается 
в качестве подсвиты андрюшинской свиты.

Нижний и низы среднего ордовика

К у п р и я н о в с к а я  с в и т а  выделена на севере Стерлитамак- 
Марьевского синклинория и хорошо обнажается по р. Ишим в районе 
сел Куприяновка и Крещеновка (рис. 28, 30). Она представлена квар
цево-полевошпатовыми песчаниками, темно-зелеными и красными 
аргиллитами. Встречаются прослои туфов и известняков. Нижняя гра
ница свиты устанавливается по кровле пачки красноцветных доломи- 
тизированных известняков, условно относящихся к кембрию, верхняя 
проводится по подошве серых известняков основания андрюшинской 
свиты. В верхах нижней, существенно аргиллитовой части разреза 
куприяновской свиты у с. Куприяновки О. В. Минервин обнаружил 
аренигские граптолиты Expansograptus ex gr. extensus ( Ha l  1.) Из 
верхов свиты определены нижнелланвирнские граптолиты (копалин- 
ский горизонт) Corymbograptus sp., Glyptograptus dentatus (В г о n g п.), 
Climacograptus ex gr. micromacoris K e l l e r ,  Glossograptus sp. 
(рис. 28, обн. 516).

По вещественному составу куприяновская свита может быть под
разделена на две подсвиты: нижнюю — существенно аргиллитовую

Основные области распространения ордовикских отложений: 1 — Стерлитамак-Марь- 
евский синклинорий; 2 — Калмыккульский синклинорий; 3 — Джаркаинагачский 
антиклинорий; 4 — Байконурский синклинорий; 5 — Улутауский антиклинорий; 
6а—66 — юго-западное крыло Таласского антиклинория ' (6а — Большой Каратау, 
66 — горы Джебаглы); 7 — северо-восточное крыло Таласского антиклинория (Ма
лый Каратау); 8 — юго-западное крыло Макбальского антиклинория; 9 — Степняк- 
ский синклинорий; 10 — Конский синклинорий; 11 — северное обрамление Чуйского 
антиклинория; 12 — Агалатасский антик линорий; 13 — Чонкеминский антиклино- 
рий; 14 — Алатауский антиклинорий; 15а—156 — Селетинский синклинорий (15а — 
Северный блок, 156 — Южный блок); 16 — Шидерты-Олентинский синклинорий; 
17 — Нуринский синклинорий; 18 — запад Атасу-Тектурмасского антиклинория; 
19а—19в — Джалаир-Найманский синклинорий (19а — горы Ергенекты, 196 — р. Ка- 
ратал, горы Джамбул, Койжарылган и др., 19в — Чу-Илийские горы); 20 — Бурун- 
тауский антиклинорий; 21 — северо-восточное окончание Алатауского антиклинория 
(горы Богуты); 22 — Атасу-Моинтинский антиклинорий; 23 — Центрально-Джунгар
ский антиклинорий; 24 — Кендыктинский синклинорий; 25 — Кызылтас-Экибастуз- 
ский антиклинорий; 26 — Баянаульский синклинорий; 27 — Алкамергенский анти
клинорий ; 28 — Аркалыкский антиклинорий; 29 — Чунайский синклинорий;
30 — Чингизский антиклинорий; 31 — Абралинский синклинорий; 32 — Акчатау- 
ский антиклинорий; 33 — Тарбагатайский антиклинорий; 34а—346 — Спасский ан
тиклинорий (34а — горы Байдавлет, 346 — левобережье р. Балатундык); 35 — Акба- 

стауский антиклинорий; 36 — Северо-Балхашский антиклинорий.
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Рис. 28. Геологическая схема района с. Куприяновы на р. Ишим. 1—2 — андрюшин- 
ская свита ? среднего ордовика: 1 — песчаники и алевролиты, 2 — известняки; 3— 
в — куприяновская свита нижнего и среднего ордовика: 3 — известняки, 4 — алев
ролиты и песчаники, 5 — крупнообломочные туфы, 6 — доломитизированные изве
стняки, 7 — красные песчаники и алевролиты, 8 — зеленые песчаники и углистые 
алевролиты; 9 — кембрийские отложения — доломитизированные известняки, песча
ники, алевролиты; 10 — местонахождения фауны; 1 1 — тектонические разрывы;

12 — элементы залегания.

с пачками известняков и туфов и верхнюю — преимущественно песча
никовую. Мощность нижней подсвиты 450 м , верхней — 350 м. Свита 
относится к нижнему ордовику и низам лланвирна. Нижняя возраст
ная граница свиты не определена. Не исключено, что часть нижней 
подсвиты, включая пласт известняков, относится к верхам кембрия. 
Верхняя возрастная граница определяется по находкам лланвирнских 
граптолитов в верхах свиты и по залеганию этих отложений под ан-
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Рис. 29. Геологическая схема района сел Стерлитамак и Ставропольское на р. Ишим.
1—2 — девонские отложения: 1 — красноцветные песчаники, 2 — порфириты и ту
фы; 3—7 — каргайлинская свита верхнего ордовика (03 kar): 3 — диабазовые пор
фириты, 4 — крупнообломочные литокластические туфы, 5 — мелкообломочные 
литокластические туфы, 6 — туфогенные песчаники, 7 — песчаники кварц-полево- 
шпатовые; 8—14 — бурлукская свита верхнего ордовика (03 Ъиг) и андрюшинская 
свита среднего ордовика (02 ап) : 8 — песчаники, 9 — переслаивание песчаников и 
алевролитов, 10 — гравелиты и песчаники, 11 — песчаники и конгломераты, 
12 — алевролиты и аргиллиты, 13 — желваковатые глинистые известняки, 14 — мас
сивные известняки; 15 — дайки разного состава; 16 — тектонические разрывы;

17 — местонахождения фауны; 18 — элементы залегания.
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дрюшинской свитой, низы которой содержат остатки фауны каракан- 
ского горизонта. За стратотип свиты может быть принят разрез 
у с. Куприяновки (Никитин, 1963).

Средний ордовик

А н д р ю ш и н с к а я  с в и т а  распространена главным образом 
в центральной и южной частях Стерлитамак-Марьевского синклино- 
рия. Представлена чередованием зеленоцветных, преимущественно по- 
лимиктовых конгломератов, песчаников, алевролитов и аргиллитов. 
В низах и верхах свиты встречаются пласты известняков. Нижняя 
граница свиты устанавливается в разрезе у с. Куприяновки по подош
ве пачки известняков. Верхняя граница наиболее хорошо прослежи
вается в разрезе в районе устья р. Аккан-Бурлук, где она проводится 
по кровле известковистых аргиллитов, среди которых встречаются 
прослои известняков. Свита содержит разнообразные остатки грапто- 
литов и трилобитов, позволяющих относить эти отложения к каракан- 
скому, целиноградскому, еркебидаикскому и, по-видимому, к низам 
андеркенского горизонта.

В известняках низов свиты, обнажающихся в устье р. Муккур 
и у с. Куприяновки (рис. 28, 30, обн. 1524), встречаются трилобиты 
и брахиоподы караканского горизонта — Bumastides betpakensis W е b., 
Nileus tengriensis W e b., Hesperorthis brachiophorus ( Co o p e r ) ,  Lep- 
tellina sp. Выше по разрезу в известняках (обн. 503, 507) найдены три
лобиты и брахиоподы еркебидаикского горизонта — Nileus tengriensis 
(W eb.), Pliomerina aff. sulcifrons (W eb.), Lonchodomas tecturmasi 
(W e b.), lllaenus triangularis L i s., /. tuberculatus ( Ho i  m), Glaphu- 
rina sp., Remopleurides sp., Cybele sp., Telephina sp., Ceraurinus sp., Dio- 
nide, Asaphidae, Mimella (?) sp., Glyptorthis sp., Triplesia sp. nov., 
Sowerbyella sp., Strophomena ex gr. norvegica S p j e 1 d n. Из алевро
литов, среди которых залегают известняки (обн. 5036, 513), определе
ны Glyptograptus ex gr. teretiusculus (H i s.) и Orthograptus sp. Разно
образные граптолиты еркебидаикского и андеркенского? горизонтов 
известны, по данным Н. П. Четвериковой (1960) и Хэ Го-ци (1963), 
в районе устья р. Аккан-Бурлук и у с. Стерлитамак (рис. 29). К ерке
бидаикскому горизонту здесь относятся первый, второй и четвертый 
комплексы, выделенные Хэ Го-ци.

Первый комплекс с Climacograptus antiquus L a p w . ,  С. modestus 
var. meridionalis Ru e d . ,  C. cf. brevis E. et W., C. uniformis H s u ,  
Glyptograptus cf. euglyphus L a p w . ,  G. artschalensis Pa v . ,  Amplexo- 
graptus maxwelli Deck. ,  Orthograptus rugosus var. apiculatus E. et W.

Второй комплекс c Climacograptus parvus H a l l ,  Paraclimaco- 
graptus sp. nov., Diplograptus multidens E. et W., Orthograptus sp. * 2

Рис. 30. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Стерлитамак-Марьев
ского синклинория (разрез по р . Ишим в районе сел Стерлитамак и Ставропольское, 
по материалам Н. П . Четвериковой). 1 — флюидальные лавы кислого состава;
2 — диабазовые порфириты и туфы; 3 — крупнообломочные туфы андезитовых пор- 
фиритов; 4 — мелкообломочные туфы плагиопорфиритов; 5 — розоватые туфовые 
песчаники с прослоями красных алевролитов и зеленоватых песчаников; 6 — извест
няки ; 7 — комковатые известняки; 8 — известковистые алевролиты с прослоями 
известняков; 9 — светло-серые доломитизированные известняки; 10 — переслаива
ние серых и красных доломитизированных известняков; 11 — темно-серые доломи- 
(гизированные известняки; 12 — алевролиты и аргиллиты; 13 — темно-зеленые 
углистые алевролиты; 14 — мелкозернистые полимиктовые песчаники; 15 — средне
зернистые и грубозернистые полимиктовые песчаники; 16 — серые, красноватые
кварцевые и кварц-полевошпатовые песчаники; 17 — гравелиты; 18 — конгломера

ты; 19 — фауна; 20 — карбонатные конкреции.
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Четвертый — с Amplexograptus perexcavatus L a p w. ,  Amplexo- 
graptus sp., Glyptograptus sp., Climacograptus antiquus var. lineatus 
E. et W., C. parvus H a l l ,  Orthograptus rugosus var. apiculatus E. et W., 
Diplograptus anderkensis Ke l l . ,  Glyptograptus siccatus E. et W.

Третий и пятый комплексы принадлежат к андеркенскому гори
зонту.

Третий комплекс с Climacograptus sp., Pseudoclimacograptus sp., 
Orthograptus cf. pageanus La p w. ,  O. pageanus var. microcanthus 
E. et W., Orthograptus sp., Rectograptus almatyensis Ke l l . ,  Glypto
graptus sp., Diplograptus sp.

Пятый — c Amplexograptus maxwelli De ck . ,  Climacograptus aff. 
brevis E. et W., C. minimus C a r r . ,  Pseudoclimacograptus scharenbergi 
( L a p  w.).

Положение этих комплексов в разрезе рассмотрено в биострати- 
графическом разделе работы. Лучший, хотя и неполный (отсутствуют 
низы) разрез андрюшинской свиты наблюдается в районе устья р. Ак- 
кан-Бурлук. Мощность свиты около 1500 м.

Верхний ордовик

Б у р л у к с к а я  с в и т а .  Отложения этой свиты выделяются то
же главным образом в центральной и южной частях синклинория 
в районе устья р. Аккан-Бурлук и около сел Стерлитамак и Ставрополь
ское (рис. 29, 30). Так же, как и нижележащая андрюшинская, бур
лукская свита представлена терригенными осадками — гравелитами, 
полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами. В верхах 
ее встречаются пласты известняков. Отличительными чертами бур- 
лукской свиты являются серые и буроватые тона окраски, повышен
ная известковистость и большое количество известняков. Нижняя гра
ница свиты устанавливается в разрезе района устья р. Аккан-Бурлук, 
где она проводится в основании пачки плохо отсортированных песча
ников и гравелитов, согласно залегающей на известковистых песчани
ках и алевролитах верхов андрюшинской свиты. Из органических 
остатков наиболее характерны андеркенско-дуланкаринские трилоби
ты Pliomerina unda К о г., Р. illiensis К о г., «Ptychopyge» vodoresovi 
W  е b., брахиоподы Dinorthis (Pionorthis) sp. nov., Rhynchotrema ota- 
rica Ruk . ,  Kassinella globosa M. Bor . ,  Leptellina? multicostata 
(M. Bor. )  (обн. 86, 538, 633), а также кораллы Amsassia chaetetoides 
S ok. (обн. 563). Из граптолитов встречаются Rectograptus pauperatus 
E. et W., Climacograptus tatianae K e l l ,  и др. (обн. 86к, 562). Лучший 
разрез свиты наблюдается по р. Ишим в районе устья р. Аккан-Бур
лук, ниже с. Стерлитамак. Мощность свиты достигает 1200—1500 м.

К а р г а л и н с к а я  с в и т а  наиболее широко распространена 
в южной части синклинория, в районе с. Ставропольского. По-видимо
му, к этой же свите относятся эффузивы, обнажающиеся в нижнем 
течении р. Иман-Бурлук. В отличие от остальных, преимущественно 
терригенных свит нижнего — среднего и низов верхнего ордовика она 
представлена буроватыми лавами и туфами среднего, реже основного 
состава. Залегает согласно, местами, возможно, с перерывами, на от
ложениях бурлукской свиты. Нижняя граница каргалинской свиты 
проводится по появлению вулканогенных пород в основании пачки 
туфогенных песчаников с прослоями туфов. Перекрывается трансгрес
сивно залегающими отложениями нижнего — среднего девона. Из ор
ганических остатков встречены Dulanaspis levis Т s с h u g., Sphaere- 
xochus hisingeri W a r  b., Holotrachelus sp., Oxoplecia sp., Parastrophi-
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na sp. (обн. 613), Catazyga ex gr. headi B i l l .  (обн. 616). Относится 
к верхам верхнего ордовика. Лучший разрез наблюдается в районе 
с. Ставропольского. Мощность свиты не менее 1500 м.

КАЛМЫККУЛЬСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

В пределах Калмыккульского синклинория широко распростра
нены ордовикские отложения, однако они слабо изучены из-за плохой 
обнаженности. Нижний и низы среднего ордовика обнажаются в основ
ном по южному и северному крыльям синклинория. Верхи среднего 
и верхнего ордовика слагают его центральную часть.

Ордовикские отложения Калмыккульского синклинория изучали 
главным образом А. А. Богданов и И. Ф. Трусова (1949), Н. П. Четве
рикова (1960), Хэ Го-ци (1963), Е. А. Бабичев, О. А. Мазарович, О. В. 
Минервин и др. (1965), А. И. Хабелашвили (19666) и геологи ЦКГУ 
Н. К. Двойченко, Ю. В. Дмитровский и др., которые проводили здесь 
геологосъемочные работы.

Всеми исследователями Калмыккульского синклинория в настоя
щее время принято деление ордовикских отложений на три серии: 
нижнюю — кремнисто-вулканогенную, относящуюся к нижнему и ни
зам среднего ордовика, среднюю — терригенную серию верхов сред
него и низов верхнего ордовика и верхнюю — вулканогенную, относя
щуюся к верхнему ордовику (см. рис. 32). Зеленоцветный терригенный 
комплекс среднего и верхнего ордовика (средняя серия) в соседнем 
Джаркаинагачском антиклинории назван А. И. Хабелашвили аккай- 
рактинской серией. Очевидно, это название можно распространить 
и на соответствующие отложения Калмыккульского синклинория.

Нижний — средний ордовик

Н и ж н я я  с е р и я  обнажается по южному и северному крыльям 
Калмыккульского синклинория. Она состоит из кварцевослюдистых 
песчаников, яшм, яшмовидных кремнистых алевролитов, аргиллитов 
и подчиненных пачек лав основного состава и их туфов.

В юго-западной части Калмыккульского синклинория, на восток 
от Атбасара, А. И. Хабелашвили расчленил нижнюю серию на кумай- 
скую и тасобинскую свиты. Первая состоит из кварцевослюдистых 
песчаников, из пачек основных эффузивов и кремнистых пород. Во вто
рой преобладают яшмы, кремнистые алевролиты и аргиллиты, а так
же присутствуют линзовидные тела браунит-псиломелановых руд. 
Мощность кумайской свиты достигает 1500 м, тасобинской не превы
шает 500—600 м.

Нижняя граница серии достоверно не установлена. Предпола
гается, что эта серия несогласно залегает на докембрийских или кем
брийских осадках. Верхняя граница проводится по смене кремнисто- 
терригенных осадков исключительно терригенными отложениями сред
ней серии. Некоторые исследователи (Бабичев, Мазарович, Минервин, 
Хэ Го-ци, 1965) на границе нижней и средней серий установили при
знаки перерыва и несогласия. По стратиграфическому положению 
нижняя серия относится к нижнему и низам среднего ордовика (вклю
чая лланвирнский и лландейльский ярусы). Ее нижне-среднеордовик- 
ский возраст подтверждается находками беззамковых брахиопод 
и остатков граптолитов рода Didymograptus в верхах кумайской сви
ты в разрезе у с. Максимовки и граптолитов из верхов тасобинской 
свиты в разрезе по р. Конур (обн. 2513), принадлежащих к нескольким 
новым видам рода Climacograptus. Верхние возрастные пределы серии
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обычно ограничивались лланвирном. Однако граптолиты из ее верхов, 
представленные многочисленными экземплярами разнообразных кли- 
макограптов, при отсутствии характерных для лланвирна родов ско
рее всего говорят о более молодом возрасте в пределах среднего ордо
вика. Это дает основание полагать, что верхи нижней серии могут 
относиться к лландейльскому ярусу. Мощность ее достигает 2000— 
2100 м.

Средний — верхний ордовик

С р е д н я я  ( а к к а й р а к т и н с к а я )  с е р и я  выделяется на 
всей площади Калмыккульского синклинория. Состоит из чередую
щихся зеленоцветных полимиктовых песчаников и алевролитов. В под
чиненном количестве главным образом в средней и верхней частях 
серии отмечаются внутриформационные конгломераты и гравелиты. 
В отдельных разрезах в низах серии (у оз. Каз-Коскуль) и в ее верхах 
(по р. Кутунгуз) встречаются линзовидные прослои известняков. Осно
вание серии наиболее четко устанавливается в разрезе у пос. Алма- 
Ата на р. Жиландинке и по р. Конур у с. Острогорки. Верхняя граница 
серии наблюдается в разрезе у с. Добровольского по р. Конур, где она 
проводится в основании пачки вулканогенных пород. Сводный разрез 
серии строится на основании сопоставления разобщенных разрезов 
по остаткам граптолитов (рис. 32). По материалам Хэ Го-ци, в свод
ном разрезе могут быть выделены три граптолитовых комплекса — 
нижний (обн. 30, 1034, 1051, 2514, 2515, 2517, по Хэ Го-ци) с Clima- 
cograptus antiquus L a p  w., C. antiquus var. lineatus E. et W., C. par
vus ( Ha l l ) ,  C. eximius Ru e d . ,  C. ex gr. bicornis (Hal l ) ,  Glyptograp- 
tus teretiusculus (H i s.), G. artschalensis P a v., Diplograptus multi- 
dens E. et W., Amplexograptus perexcavatus La p w. ,  Orthograptus ru- 
gosus var. apiculatus E. et W. и др., средний (обн. 1101, по Хэ Го-ци) 
с Paraclimacograptus typicalis var. crassimarginalis R u e d ,  et D e c k ,  
и верхний (обн. 1098, 2518, по Хэ Го-ци) с Rectograptus pauperatus 
(Е. et W.), R. socialis ( L a p  w.). Нижний комплекс определенно отно
сится к еркебидаикскому горизонту, а средний и верхний, по-видимо- 
му, принадлежат соответственно к андеркенскому и дуланкаринскому 
горизонтам. Наряду с граптолитами в верхах серии в линзе известня
ков встречены трилобиты, характерные для андеркенского и дулан- 
каринского горизонтов, — Sphaerexochus hisingeri W а г b., Stenopareia 
linnarssoni H o l m ,  Pliomerina cf. dulanensis T s c h u g. Мощность се
рии приблизительно 3500 м.

Верхний ордовик

В е р х н я я  с е р и я  распространена ограниченно и выделяется 
только на востоке у с. Добровольского по р. Конур и на крайнем запа
де синклинория по р. Ишим в районе с. Дальнего. Она состоит из бу
рых туфов и лав преимущественно среднего состава, перемежающихся 
с туфогенными песчаниками и туффитами. Эти отложения залегают 
согласно, без заметных признаков перерыва на терригенных осадках 
средней серии. Верхняя граница достоверно не установлена, так как 
во всех известных разрезах отложения серии несогласно, со следами 
размыва перекрываются образованиями девона. Остатки фауны не 
обнаружены, и серия по стратиграфическому положению условно от
носится к верхам ордовика. В центральной части Калмыккульского 
синклинория вулканогенные отложения верхней серии, возможно, за
мещаются терригенными осадками. Мощность ее не превышает 300 м.
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ДЖАРКАИНАГАЧСКИЙ АНТИКЛИНОРИН

Впервые в пределах Джаркаинагачского антиклинория ордовик
ские отложения выделила М. С. Быкова (Волкова, 1936). В дальнейшем 
их изучали при геологосъемочных и поисковых работах Е. А. Кузне
цов, Н. В. Литвинович, А. Ф. Афанасьев, а также В. А. Соколов (1946). 
В послевоенные годы в процессе геологосъемочных работ ими занима
лись О. В. Минервин, А. Е. Михайлов, Н. В. Литвинович, П. И. Пру- 
диус и др.

Все исследователи, выделившие здесь ордовикские отложения, 
основывались на сопоставлениях с другими, зачастую удаленными 
областями или на общих геологических соображениях. Лишь в резуль
тате специальных тематических исследований по стратиграфии допа- 
леозоя и нижнего палеозоя Ишимской Луки, предпринятых в 60-е го
ды А. И. Хабелашвили с участием Д. Т. Цая и М. К. Аполлонова, в ря
де мест удалось обнаружить остатки граптолитов (Хабелашвили, 
1966а; Хабелашвили, Цай, 1966). Ордовикские отложения Джаркаин
агачского антиклинория представилось возможным расчленить на 
ряд свит, сопоставить их со стратиграфическими подразделениями 
смежных областей (Стерлитамак-Марьевского, Калмыккульского и 
Байконурского синклинориев) и доказать общность разреза ордовика 
этого антиклинория с разрезами Южного Улутау и Большого Каратау.

Нижний — средний ордовик

Т а л с а й с к а я  с в и т а  распространена в юго-восточной части 
Ишимской Луки. Представлена серыми, зеленовато-серыми, буровато
красными аргиллитами, кремнистыми аргиллитами и кварц-полево- 
шпатовыми песчаниками. Нижняя граница свиты проводится по кровле
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Рис. 31. Геологические схемы выходов ордовикских и кембрийских ? отложений по 
ручьям: А  — Талсай, Б — Косагал (по Д. Т. Цаю и А . Я. Хабелашвили). 1 — шин- 
сайская свита кембрия ? — кремнистые сланцы; 2 — талсайская свита нижнего
ордовика и лланвирна — кремнисто-глинистые сланцы; 3 — аккайрактинская сви
та — зеленоцветные песчаники; 4 — тектонические разрывы; 5 — местонахожде

ния фауны.

пласта известняков или темных яшмовидных пород верхов шинсай- 
ской свиты, которая, по данным А. И. Хабелашвили, относится к верх
нему докембрию. Если учесть тесную структурную связь между отло
жениями шинсайской и талсайской свит, устанавливающуюся почти 
во всех разрезах Джаркаинагачского антиклинория, возраст шинсай
ской свиты, видимо, лучше считать кембрийским, тем более что 
подобные шинсайским кремнистые и карбонатные отложения подсти-

119





лают осадки ордовика во всех более южных областях Кокчетау-Кара- 
тауской зоны. Верхняя граница талсайской свиты проводится в не
прерывных разрезах (по рекам Талсай, Косагал, Аккайракты, в 
ур. Джаркаинагач и др.) по смене кремнисто-глинистых осадков по- 
лимиктовыми терригенными отложениями низов аккайрактинской 
серии. Возраст талсайской свиты определяется в пределах нижнего 
ордовика — лланвирна на основании находок позднеаренигских (ко- 
гашикских) граптолитов в средней части свиты и лланвирнских (копа- 
линских) в верхах (Цай, 1966). Из когашикских граптолитов в этих 
отложениях встречены Loganograptus logani ( H a l  1), Tetragraptus 
(iEotetragraptus) quadribrachiatus ( H a l  1), T . (Tetragraptus) bigsbyi 
( Ha l  1), Pendeograptus pendens (E 11 es), Phyllograptus ilicifolius 
major R u e d . ,  Expansograptus hirundo ( Sa l  t.), E. latus ( H a l  1), 
E. suecicus robustus M o n  s e n ,  Didymograptus indentus (Hal l ) ,  
Acrograptus cognatus ( H a r r i s  et T h o m a s )  (рис. 31, 32, обн. 49, 
1004), из копалинских — Didymograptus ex gr. bifidus ( H a l l )  (обн. 30). 
Мощность талсайской свиты колеблется от 100 до 200 м.

Средний — верхний ордовик

А к к а й р а к т и н с к а я  с е р и я  широко распространена в пре
делах Ишимской Луки. Представлена зеленоцветными терригенными 
осадками — полимиктовыми песчаниками, алевролитами и аргиллита
ми. Реже наблюдаются прослои внутриформационных гравелитов 
и мелкогалечных конгломератов. Переслаивание в отдельных частях 
разреза имеет ритмичный, флишоидный характер. В основании серии 
местами (в ур. Джаркаинагач) отмечаются признаки перерыва. Верх
няя граница достоверно не установлена. Из органических остатков, 
по данным А. И. Хабелашвили и Д. Т. Цая (1966), встречаются Pseu- 
doclimacograptus scharenbergi ( L a p  w.), Dicellograptus sextans E. 
et W., Expansograptus sp., указывающие на возможную принадлеж
ность низов серии к целиноградскому горизонту. По аналогии с зелено
цветными терригенными осадками Калмыккульского синклинория 
в Джаркаинагачском антиклинории возраст аккайрактинской серии 
определяется в пределах совокупности лландейльского яруса и кара- 
дока в широком смысле. Мощность серии не менее 2000 м.

Верхний ордовик

Условно к верхам этого отдела А. И. Хабелашвили отнес толщу 
брекчиевидных конгломератов и грубозернистых песчаников, обра
зующих в Джаркаинагачском антиклинории изолированные выходы 
на контактах с девонскими интрузиями. Стратиграфические взаимо
отношения этих отложений с другими подразделениями ордовика не 
установлены, органические остатки не известны.

БАЙКОНУРСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

Ордовикские отложения Байконурского синклинория вскрывают
ся многочисленными реками, стекающими с хр. Улутау на запад. 
Полнота разреза этих отложений, относительная простота геологиче
ского строения и обилие органических остатков выдвигают их в чис
ло наиболее интересных в Центральном Казахстане.

Впервые фаунистически охарактеризованные ордовикские отло
жения в Байконурском синклинории были установлены в 1947 г.
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Л. И. Боровиковым (1955), разработавшим их дробную стратиграфиче
скую схему и выделившим шесть свит. В дальнейшем изучением этих 
отложений занимались А. Л. Книппер (1959, 1963), В. М. Добрынин 
и Е. М. Сигитова (1962) и автор (Книппер, Никитин, 1962). В послед
ние годы интересные материалы, касающиеся фаунистического обосно
вания границы кембрия и ордовика в Байконурском синклинории, 
получены Г. X. Ергалиевым (1965). К настоящему времени здесь вы
деляются карасуирская свита глинисто-кремнистых пород нижнегс 
ордовика и лланвирна, дулыгалинская свита зеленоцветных терриген- 
ных осадков среднего и низов верхнего ордовика, каргалинская свита 
верхов верхнего ордовика. Кроме них А. Л. Книппер (1963) под назва
нием терскенсайской свиты выделил нерасчлененные отложения сред
него — верхнего кембрия, нижнего и низов среднего ордовика.
В. М. Добрынин и Е. М. Сигитова (1962) помимо этих стратиграфиче
ских подразделений установили ащилысайскую свиту, объединяющую 
тремадокские и аренигские отложения. Они предложили сократить 
объем карасуирской свиты и относить к ней лишь отложения верхов 
аренига и лланвирна. Очевидно, правильнее сохранить карасуирскую 
свиту в ее первоначальном объеме с подразделением на подсвиты, 
поскольку деление ее на две части в ряде разрезов вызывает труд
ности.

Нерасчлененные средний? — верхний кембрий — 
нижний — средний ордовик

Т е р с к е н с а й с к а я  с в и т а  распространена ограниченно и вы
деляется на западе Байконурского синклинория в разрезах по рекам 
Киякты, Джымки, Терскенсай, в нижнем течении р. Буланты. Состоит 
из пестрых то темных, почти черных или зеленоватых, то бурых 
и красных кремнисто-углистых, кремнисто-глинистых и кремнистых 
аргиллитов и яшм. Нижняя граница ее проводится по основанию пач
ки черных кремнисто-углистых, кремнистых и кремнисто-глинистых 
аргиллитов, согласно залегающих на байконурских конгломератах 
низов кембрия или верхнего докембрия. Верхняя граница проводится 
по кровле красных кремнистых аргиллитов и яшм, подстилающих 
зеленоцветные терригенные осадки. Встречаются беззамковые брахио- 
поды родов Lingula, Acrotreta, Obolus. По стратиграфическому поло
жению свита относится к среднему ? — верхнему кембрию, а также 
к нижнему и низам среднего ордовика. Она сопоставляется с кокталь- 
ской свитой, с кокбулакскими (ащимиирскими) известняками, с кара- 
еуирской свитой и, по-видимому, с пестроцветной частью низов дулы- 
галинской свиты центральной и восточной частей Байконурского син
клинория. Мощность ее 240—350 м.

Нижний и низы среднего ордовика

К а р а с у и р с к а я  с в и т а  распространена в центральной и вос
точной частях Байконурского синклинория. Состоит из темных, иногда 
почти черных, зеленовато-серых аргиллитов, кремнистых аргиллитов, 
яшм и алевролитов. Подразделяется на три пачки (подсвиты): ниж
нюю — аргиллитовую, в низах которой отмечаются прослои извест
няков, среднюю, состоящую из плитчатых кремнистых аргиллитов, 
и верхнюю, представленную черно-зелеными яшмами и кремнистыми 
аргиллитами. Мощность нижней пачки 50—60 м, средней — 30—60 м, 
верхней— 100—130 м. Пижняя граница свиты проводится по кровле
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к0кбулакских (ащимиирских) известняков, содержащих остатки верх
некембрийских трилобитов Hedinaspis, Parabolina и др. Верхней гра
ницей свиты считается кровля пачки темных кремнистых пород, под
стилающих терригенные образования низов дулыгалинской свиты. За 
стратотип карасуирской свиты принимается разрез по р. Сарысай 
(рис. 8, 35). Из органических остатков для низов свиты, по материалам 
р. X. Ергалиева, характерны трилобиты сатпакского горизонта 
(обн. 10) — Geragnostus, Niobella, Rhadinopleura (Sibiriopleura). Выше 
встречаются олентинские трилобиты (обн. 1081) — Girvanagnostus sp., 
Gallagnostus sp., Lejagnostus sp., Ceratopyge sp. и граптолиты 
(обн. 506) — Anisograptus communis T z a j ,  Adelograptus kasachsta- 
nensis T z a j ,  Clonograptus cf. limatus O b u t  et Sob. ,  Bryograptus 
ulutauensis T z a j ,  Schizograptus spectabilis H. et Th. В средней части 
обнаружены граптолиты рахметовского и когашикского горизонтов 
(обн. 507, 513а, 807) — Tetragraptus (Paratetragraptus approximatus 
(N i c h.), T . (Paratetragraptus) acclinans (K e b 1 e), Pendeograptus pen
dens (El i es ) ,  Expansograptus similis ( Ha l l )  и др., в верхах — грап
толиты копалинского горизонта (обн. 513) — Expansograptus suecicus 
(Т u 11 b.), Glyptograptus dentatus ( B r o n g n . )  и др. По возрасту ка- 
расуирская свита охватывает тремадокский, аренигский и лланвирн- 
ский ярусы. Мощность ее 250—300 м.

Средний — верхний ордовик

Д у л ы г а л и н с к а я  с в и т а  распространена в Байконурском 
синклинории почти повсеместно и представлена зеленоцветными осад
ками — полимиктовыми песчаниками и алевролитами. Значительно 
реже, главным образом в разрезах, тяготеющих к Улутаускому подня
тию, встречаются пачки гравелитов и мелкогалечных конгломератов. 
Переслаивание песчаников и алевролитов в некоторых частях свиты 
имеет ритмичный, флишоидный характер. Нижняя граница свиты 
проводится в основании маркирующей пачки, которая состоит из мел
козернистых песчаников и красновато-бурых алевролитов. Верхняя 
граница устанавливается по появлению в разрезе туффитов и туфоген
ных песчаников низов каргалинской свиты. За стратотип дулыгалин
ской свиты принят разрез по р. Сюресай (рис. 33, 35). В низах свиты 
встречаются еркебидаикские граптолиты (обн. 515) — Glyptograptus 
ex gr. teretiusculus (H i s.), Dicellograptus aff. sextans ( Ha l l ) ,  Pseudo- 
climacograptus scharenbergi (Lapw. ) ,  в верхах обычны андеркенско- 
дуланкаринские брахиоподы (обн. 527, 565, 575) — Dinorthis (Pio- 
northis) sp. nov., Catazyga ex gr. headi (B i 11.), и трилобиты 
(обн. 844) — Ogygites cf. colovae T s c h u g . ,  Am pyx  cf. sergunkovae 
Web. ,  Dulanaspis sp. и др. По литологическому составу свита подраз
деляется на две подсвиты: нижнюю — существенно песчаниковую 
и верхнюю — алевролитовую. Нижняя подсвита охватывает по возрас
ту отложения лландейльского яруса и низов карадока (целиноградский 
и еркебидаикский горизонты). При этом на долю целиноградско
го горизонта приходится, по-видимому, только маломощная марки
рующая пачка песчаников и красновато-бурых алевролитов, подсти
лающая отложения с граптолитами. Верхняя подсвита по возрасту 
ограничивается низами верхнего ордовика (андеркенский и дуланка- 
ринский горизонты). Мощность нижней подсвиты около 1000 м , верх
ней достигает 1700 м.
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Рис. 33. Геологическая схема среднего течения р. Сюресай. 1 —5 — каргалинская: 
свита верхнего ордовика (О з kar) : 1 — песчаники средне- и грубозернистые, 2 — пес
чаники, алевролиты, прослои витрокластических туфов андезитовых порфиритов, 
3 — переслаивание песчаников и алевролитов, 4 — туфы грубообломочные и туфо
генные песчаники, 5 — кварц-полевошпатовые песчаники с прослоями малиновых 
туффитов; 6—1 0 — дулыгалинская свита среднего и верхнего ордовика (O2-3 dul): 
6 — зеленые аргиллиты с прослоями алевролитов, 7 — зеленоватые алевролиты 
и аргиллиты с прослоями песчаников, 8 — ритмичное переслаивание алевролитов 
и полимиктовых песчаников, 9 — алевролиты с прослоями мелкозернистых песчани
ков, 10 — алевролиты красноватые и зеленые; 11—12 — карасуирская свита ниж
него— среднего ордовика (Oi_2 krs): 11 — кремнисто-углистые аргиллиты и лидиты, 
12 — кремнистые аргиллиты; 13 — тектонические разрывы; 14 — элементы залега

ния; 15 — местонахождения фауны.

Верхний ордовик

К а р г а л и н с к а я  с в и т а  выделяется лишь в центральной час
ти синклинория в бассейнах рек Жосса (рис. 34, 35), Шоллак, а также 
по рекам Ащилы и Дулыгалы-Жиланчик. Она представлена чередо
ванием бурых порфиритов и туфов андезитового состава с зелеными, 
в верхах буроватыми песчаниками и алевролитами. Залегает согласно, 
с постепенным переходом на дулыгалинской свите. Верхняя граница 
каргалинской свиты достоверно не установлена. Наиболее типичный 
разрез ее описан по р. Жосса. По литологическому составу в некото
рых разрезах свита расчленяется на три толщи: нижнюю — сущест
венно туфовую, среднюю — преимущественно терригенную, верхнюю, 
представленную андезитовыми порфиритами и туфами (соответствен
но ащилинская, шоллакская и собственно каргалинская свиты, по 
Л. И. Боровикову, 1955). Фауна каргалинской свиты не отличается 
разнообразием. В ней встречаются остатки беззамковых, реже замко
вых брахиопод (обн. 839) — Catazyga ex gr. headi В i 11. и др., трилоби
ты рода Remopleurides. По стратиграфическому положению и по орга~
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ническим остаткам свита относит
ся к верхам ордовика. Мощность ее 
достигает 3500 м.

УЛУТАУСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ

В пределах Улутауского анти- 
клинория ордовикские отложения 
распространены очень незначи
тельно и обнажаются только на 
востоке гор Эскулы. До настоящего 
времени они слабо изучены и пло
хо охарактеризованы органически
ми остатками. По данным Ю. А. 
Зайцева, к нижнему и низам сред
него ордовика здесь условно отно
сится толща зеленовато-серых пес
чаников и алевролитов с пластами 
и линзами серых мраморизован- 
ных известняков. В известняках 
встречены неопределимые остатки 
криноидей, брахиопод, головоно
гих моллюсков (Orthoceras sp.), ко- 
нулярий. Эти отложения с несо
гласием залегают на осадках до
кембрия. Мощность известково-пес
чаниковой толщи не менее 800 м. 
Выше также несогласно залегает 
толща конгломератов и песчани
ков, условно отнесенных к верхне
му ордовику и, возможно, к низам 
силура. Эта толща подразделяется 
на две части. Для нижней харак
терны зеленовато-серые тона окрас
ки и чередование песчаников и 
конгломератов. Верхняя имеет 
желтоватый или красновато-бурый 
цвет, в ней преобладают мелкога
лечные конгломераты. Органиче-

Рис. 34. Геологическая схема нижнего те
чения р. Жоссы (по А. Л. Книпперу 
и И. Ф. Никитину). 1—8 — каргалинская 
свита верхнего ордовика (0 3 kar): 1 — ту
фы и туфогенные песчаники, 2 — крупно
обломочные туфы и туфогенные песчани
ки, 3 — песчаники с прослоями витрокла- 
сти^еских туфов, 4 — песчаники и 
туфогенные песчаники с прослоями крас
новатых алевролитов, 5 — серые массив
ные песчаники, 6 — переслаивание зелено
цветных песчаников и алевролитов, 
7 — зеленоцветные алевролиты, 8 — зеле
ноцветные песчаники; 9 — дулыгалинская 
свита (верхняя подсвита) — зеленые алев
ролиты, прослои песчаников; 10 — текто
нические разрывы; 11 — элементы зале

гания ; 12 — местонахождения фауны.
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Рис. 35. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Байконурского синкли- 
нория (/, V, VI, VII, по А. Л . Книпперу; II, III, IV, У III, IX, X, XI, XII, по 
А . Л. Книпперу и И. Ф. Никитину). 1 — порфириты андезитового состава; 2 — круп
нообломочные туфы; 3 — витрокластические туфы; 4 — серые песчаники, туфоген
ные песчаники, красноватые алевролиты; 5 — серые песчаники; 6 — кварц-полево
шпатовые песчаники с прослоями ярко-малиновых туффитов; 7 — зеленоватые
алевролиты и аргиллиты; 8 — зеленые и красные алевролиты; 9 — аргиллиты; 
10 — кремнистые аргиллиты; 1 1 — кремнисто-углистые аргиллиты; 12 — темно-се
рые и черные яшмы и яшмовидные породы; 13 — красные яшмы; 14 — известняки;

15 — фауна.

ские остатки в этой толще не обнаружены. Она с несогласием перекры
вается отложениями нижнего — среднего девона. Мощность ее дости
гает 1100 м.

ЮГО-ЗАПАДНОЕ КРЫЛО 
КАРАТАУ-ТАЛАССКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

Ордовикские отложения в Большом Каратау и горах Джебаглы 
были выделены еще в начале столетия В. Н. Вебером, В. Г. Мухиным,
В. А. Николаевым и Д. В. Наливкиным. В дальнейшем их изучали 
Н. Л. Бубличенко, Н. В. Дорофеев, Б. А. Зенченко, Н. М. Салов, О. Н. 
Сергунькова (1933), Л. А. Колова (1933), К. А. Лисогор (1954), 
М. Н. Чугаева (Келлер и др., 1957), Н. П. Суворова, Г. И. Макарычев 
(1959), В. В. Эз, О. С. Грум-Гржимайло, С. Г. Анкинович (1960, 1961), 
М. Б. Зима, П. П. Мисюс (1969) и. др. Основы современной стратигра
фии ордовика этой области разработаны в 1934—1947 гг. Н. М. (ва
ловым.
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В настоящее время в Большом Каратау и Джебаглах ордовикские 
отложения расчленяются на три свиты — камальскую, суындыксай- 
скую и бешарыкскую (Анкинович, 1961), которые объединяются 
в джебаглинскую серию, выделенную В. Н. Вебером. Помимо этих 
стратиграфических подразделений к верхам ордовика в хр. Каратау 
может быть отнесена коштогайская свита* (Похвистнева, 1961), а в 
хр. Джебаглы — каначуйская свита, впервые выделенная за предела
ми Казахстана (в Киргизии) К. Сагындыковым (1964). В резолюции 
Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и па
леозоя Восточного Казахстана (1958) низы ордовикских отложений, 
приближенно сопоставляющиеся с тремадокским ярусом, предложено 
выделять в коскульскую свиту. Самостоятельность ее, как отмечал
С. Г. Анкинович (1961), в настоящее время вызывает сомнения из-за 
малой мощности и нечетких границ с вышележащей камальской сви
той в узком смысле.

Нижний ордовик

К а м а л ь с к а я  с в и т а  состоит из темно-зеленых тонкослоистых 
аргиллитов, темно-серых кремнистых аргиллитов и яшмовидных по
род (рис. 86). Она согласно, с постепенными переходами залегает на 
известняках кокбулакской свиты верхнего кембрия с Kitatagnostus,
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Толенский
X
ю
о
C L .
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В. карге 
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XX00
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Рис. 36. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Каратау-Таласского 
антиклинория (/, по С. Г. Анкиновичу, Г. Я. Макарычеву, Н. М Салову, О. И. Сер- 
еуньковой и dp,; III, по К. А . Лисогор). 1 — известняки; 2 — доломиты; 3 — алев
ролиты и аргиллиты; 4— гематитизированные алевролиты и аргиллиты; 5— кремни
стые алевролиты и аргиллиты; 6— лидиты; 7— красноцветные песчаники; 8— зеле
новатые и сероцветные песчаники; 9 — конгломераты; 10 — головоногие моллюски, 

брахиоподы, трилобиты; 11 — граптолиты.

* В. В. Галицкий и Н. М. Салов считают эти отложения франскими.
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Diceratopyge, Parabolina (Ергалиев, 1965) и также согласно перекры- 
вается терригенными осадками суындыксайской свиты. В основании 
камальской свиты устанавливается переходная пачка мощностью до 
15 м, сложенная часто переслаивающимися серыми известняками 
и аргиллитами, сменяющимися лежащими ниже кокбулакскими из
вестняками. В верхах преобладают кремнистые породы темно-серого, 
почти черного цвета, реже встречаются пачки бурых и фиолетовых 
кремнистых аргиллитов. В некоторых разрезах Большого Каратау 
(Арпаозень и др.) переходная пачка, по данным Г. X. Ергалиева, це
ликом замещается известняками. В этих случаях она относится к кок- 
булакской свите. В верхах известняков Г. X. Ергалиев обнаружил 
тремадокские трилобиты Lejagnostus sp., Galagnostus sp., Geragnos- 
tus sp., Paraceratopyge sp. nov., Rhadinopleura sp. В верхнем течении 
p. Карагур в переходной пачке встречены Dictyonema flabelliforme 
var. nov. (форма, близкая к Dictyonema flabelliforme var. norvegica 
К j e r  u 1 f). По-видимому, на этом же уровне в Джебаглах Н. М. Са- 
лов обнаружил определенный В. Н. Павлиновым Triograptus osloensis 
М о n s е п. В верхней, существенно кремнистой пачке Г. И. Макары- 
чев нашел Didymograptus hirundo S a l t . ,  D. subtenuis ( H a l  1), D. cf. 
constrictus ( H a l  1), D. cf. gibberulus N i c h., Dichograptus octobrachia- 
tus var. sedgwickii S a l t . ,  Bryograptus sp., Holograptus sp. (опреде
ления В. H. Павлинова). В Джебаглинских горах, по данным Н. М. Са- 
лова, также в верхней части камальской свиты обнаружены Didymo
graptus acutidens L a p  w., D. uniformis E. et W., D. gibberulus N i c h.,
D. murchisoni B e c k ,  Tetragraptus postlethwaitii E l i e s ,  Diplograptus 
sp., Phyllograptus sp. Этот список включает разновозрастные формы, 
в других областях не встречающиеся совместно, такие, как D. gibbe
rulus N i с h., типичный для верхнего аренига, и D. murchisoni Be c k ,  
являющийся зональным видом верхнего лланвирна. По-видимому, 
этот сборный список характеризует некоторую часть камальской сви
ты в пределах верхов аренига и лланвирна. О. Н. Халецкая (1957) на 
юго-восточной оконечности Каратау в отложениях, относящихся к ка
мальской свите, выделила два комплекса граптолитов. Нижний пред
ставлен аренигскими видами — Didymograptus extensus ( H a l  1), D. ni- 
tidus ( Ha l  1), D. gracilis T 6 r n q., D. abnormis H s ii, D. hirundo 
S a l t . ,  Tetragraptus similis ( Ha l  1), T. cf. phyllograptoides L i n n . ,  
T. cf. immaturus H s u ,  T . pendens E l i e s ,  T. serra B r o n g n . ,  Phyllo
graptus angustifolius H a l l ,  Ph. anna H a l l ,  Caryocaris sp .; верхний — 
Didymograptus murchisoni B e c k ,  D. liber M о n s e n, Diplograptus 
obuti K e l l e r ,  Glyptograptus dentatus ® r o n g  n.), Isograptus sp., 
Dicranograptus sp., Amplexograptus confertus (Lapw. ) ,  Caryocaris 
sp. — характеризует лланвирнские отложения в целом. Низы камаль
ской свиты (переходная пачка) относятся к тремадокскому ярусу. 
Средняя, большая часть свиты сопоставляется с аренигским ярусом. 
Верхи ее принадлежат к лланвирну. Мощность камальской свиты ко
леблется от 130 до 240 м .

Средний» ордовик

С у ы н д ы к с  а й с к а я  с в и т а  представлена зелеными, зелено
вато-серыми, иногда розоватыми и коричневыми алевролитами, аргил
литами с подчиненными прослоями песчаников. В Большом Каратау 
в разрезе по р. Суындык Г. И. Макарычев в этих отложениях нашел 
Acanthograptus ex gr. priscus R u e d . ,  Ptilograptus geinitzianus H a l l ,  
Mastigograptus cf . cirkinalis Ru e d . ,  Inocaulis multiramus R u e d . ,  
Glyptograptus teretiusculus var. conuricus P a v. (определения В. H.
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Цавлинова). В разрезе по р. Баласаускандык в верхах свиты обнару
жены Dicranograptus ramosus var. longicaulis L a p w., Dicranograp- 
tus nicholsoni H о p k. В горах Джебаглы к суындыксайской свите 
может быть отнесена лишь немая пачка алевролитов и аргиллитов 
мощностью 150 м9 выделенная Б. М. Келлером и М. Н. Чугаевой в ни
зах разреза ордовикских отложений (Келлер, Королева и др., 1956).

Суындыксайская свита залегает согласно на отложениях камаль- 
ской свиты и согласно, с постепенными переходами сменяется осадками 
бешарыкской свиты. Находки граптолитов в Большом Каратау и стра
тиграфическое положение суындыксайской свиты позволяют относить 
ее к целиноградскому и еркебидаикскому горизонтам. Мощность ее 
колеблется от 80 до 250 м.

Верхний ордовик

Б е ш а р ы к с к а я  с в и т а  в Большом Каратау состоит из зелено
вато-серых мелко- и среднезернистых песчаников и алевролитов, среди 
которых встречаются отдельные пласты грубозернистых песчаников, 
гравелитов и конгломератов. В отдельных разрезах, главным образом 
в верхах свиты, конгломераты и гравелиты играют существенную 
роль. В горах Джебаглы свита имеет более мелкообломочный состав 
и сложена главным образом алевролитами, а также мелко- и средне
зернистыми песчаниками. Наиболее характерными для этих отложе
ний являются остатки брахиопод — Dinorthis sp. nov., Sowerbyella 
ex gr. sericea Sow. ,  Strophomena ex gr. ajagusensis M. Bor . ,  Austi- 
nella sp. nov. Первая из этих форм (сборы Т. А. Зенкевич) определя
лась ранее как Hebertella radiata L e s n .  (in col.), близкая к H. vulga
ris R a y m o n d ,  или как Dinorthis ex gr. otawoides W i 11 i a r d. В го
рах Джебаглы П. П. Мисюсом (1968) установлены три комплекса 
брахиопод: нижний (слои с Kassinella) с Kassinella globosa М. Bor. ,  
Leptellina sp., Sowerbyella sp., Christiania tenuicincta M e Coy ,  Oxo- 
plecia sp., Dinorthis sp. nov., средний (слои c Austinella) c Sowerbyella 
sp. nov., Gacella sp.?, Oxoplecia sp., Rhynchotrema otarica R u k., Di
northis sp. nov., Austinella sp. nov. и верхний (слои c Dinorthis) с So
werbyella sp. nov., Strophomena sp. nov., Dinorthis sp. nov. Из беш
арыкской свиты гор Джебаглы известен также комплекс трилобитов, 
общий список которых, по данным О. И. Сергуньковой, Л. А. Коловой, 
К. А. Лисогор, М. Н. Чугаевой (Колова, 1936; Лисогор, 1954; Келлер, 
Королева и др., 1956) и М. К. Аполлонова, включает следующие виды: 
Bulbaspis bulbifer (Web.),  «Ogygites» kolovae T s c h u g . ,  Ampyx ser- 
guncovae Web . ,  Ampyxinella rugosa (К о 1.), Cybele weberi Kol . ,  Re- 
mopleurides salteri var. girvanensis R e e d ,  Cyclopyge djebaglensis 
Kol . ,  «Bronteus» kolovae Web . ,  Bronteopsis ellipsoidalis Lis. ,  «Iso- 
telus» levis T s c h u g . ,  Tretaspis bucklandi (Bar r . ) ,  Dulanaspis levis 
T s c h u g .  Из низов свиты Б. М. Келлер определил граптолиты Lep- 
tograptus flaccidens (Hal l ) ,  Dicellograptus sp., Orthograptus quadri- 
mucronatus H a l l ,  Rectograptus calcaratus var. vulgatus E. et W., 
R. basilicus ( L a p  w.), R. cf. kostenkoi K e l l . ,  R. truncatus ( L ap  w.), 
R . tesikensis K e l l . ,  Glyptograptus sp. nov., Climacograptus sp. Беш
арыкская свита относится к верхнему ордовику и сопоставляется 
с андеркенским и дуланкаринским горизонтами. Она залегает соглас
но на суындыксайской свите и в большинстве разрезов связана с ней 
постепенным переходом. Лишь в отдельных разрезах, по данным
С. Г. Анкиновича (1961), в основании бешарыкской свиты отмечаются 
следы размыва. Мощность ее 700—2500 м.

К а н а ч у й с к а я  с в и т а .  К этой свите, впервые выделенной 
К. Сагындыковым (1964) в хр. Кокийрим-Тоо, в горах Джебаглы мож
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но отнести немую толщу серых, иногда слегка буроватых, плохо от
сортированных песчаников с пластами гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов, обнажающихся вдоль долины р. Джебаглысу, в ниж
нем течении ее притоков Байбарака, Кельпе и др. Она согласно, с по
степенными переходами залегает на бешарыкской свите и несогласно 
перекрывается тюлькубашской свитой среднего палеозоя. Мощность 
каначуйской свиты в хр. Джебаглы 500—600 м.

К о ш т о г а й с к а я  с в и т а .  В Большом Каратау в бассейне 
р. Коштогай, по данным В. В. Эза (Похвистнева, 1961), бешарыкская 
свита перекрывается немой толщей темно-красных разнозернистых, 
пуддинговых песчаников с прослоями алевролитов. Мощность толщи 
20—800 м. Верхи ее сложены конгломерат-брекчиями. Верхняя гра
ница этих отложений не определена. По стратиграфическому положе
нию коштогайская свита является аналогом каначуйской свиты, но 
отличается от нее красноцветностью. По возрасту она условно отно
сится к верхам верхнего ордовика, возможно, к силуру. Не исключено, 
что в эту свиту ошибочно включены красноцветные отложения тюль
кубашской свиты среднего палеозоя.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ КРЫЛО 
КАРАТАУ ТАЛАССКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

В отличие от других областей описываемой зоны в Малом Кара
тау ордовик состоит исключительно из карбонатных осадков, которые 
вместе с отложениями кембрия принадлежат к шабактинской свите 
тамдинской серии (рис. 36).

В Малом Каратау фаунистически охарактеризованные осадки 
ордовика были установлены В. Н. Вебером. В дальнейшем стратигра
фией этих отложений занимались В. Ф. Беспалов, Н. Л. Бубличенко, 
И. И. Машкара, П. Л. Безруков, в последние годы — Г. А. Ярмак. Спе
циально стратиграфию тамдинской серии начиная с 1957 г. изучала 
К. А. Лисогор (1960, 1966а, б), установившая в ней ряд последователь
ных комплексов фауны с разнообразными остатками трилобитов, бра- 
хиопод и головоногих моллюсков.

Нижний и средний ордовик

Ш а б а к т и н с к а я  с в и т а  ( в е р хи ) .  По данным К. А. Лисо
гор и Г. А. Ярмака, отложения этой свиты участвуют в строении трех 
вытянутых в северо-западном направлении тектонических блоков — 
Аксайского, Малокаройского и Болынекаройского. Во всех блоках ша
бактинская свита состоит из известняков и доломитов. В Аксайском 
преобладают известняки. В разрезах Малокаройского и Болыпекарой- 
ского блоков они замещаются доломитами. Известняки здесь встре
чаются лишь в виде подчиненных прослоев.

В нижнеордовикской части шабактинской свиты Болыпекаройско- 
го блока выделяются два комплекса головоногих моллюсков. Нижний, 
сопоставляющийся с тремадокским ярусом, представлен родами Ecte- 
noceras, Walcottoceras, Robsonoceras, Conocerina, Ellesmeroceras, A l- 
bertoceras. Верхний, относящийся к аренигскому ярусу, содержит 
представителей родов Ellesmeroceras, Robsonoceras, Protocameroceras. 
В Аксайском блоке в нижнем ордовике наряду с головоногими мол
люсками родов Ectenoceras, Ellesmeroceras, Oelandoceras встречены 
остатки брахиопод Clarkella cf. попа (W а 1 с о 11), Punctolira sp., Na- 
northis sp. и трилобитов Leiostegium ? sp., Symphysurus ex gr. angus- 
tatus B o e c k . ,  Illaenus sp., Bathyuridae. Мощность нижнеордовикской 
части шабактинской свиты 350—600 м.
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В низах среднеордовикской части шабактинской свиты, относя
щихся к копалинскому горизонту, встречаются остатки головоногих 
моллюсков родов Sactoceras, Endoceras, Mickelinoceras, Endocycloce- 
ras, трилобиты — Hystricurus binodosus W e b., H. antonovi W e b., 
Illaenus talasicus Web. ,  брахиоподы — Hesperotrophia aff. obscura 
U. et С. и гастроподы. Из верхов свиты, принадлежащих к каракан- 
скому горизонту, определены брахиоподы — Aporthophylla cf. ka- 
sachstanica R u k. и др., трилобиты — Pseudosphaerexochus asper 
Web . ,  Liralichas bronnikovi W e b . ,  Illaenus talasicus Web. ,  Bumas- 
tus sp., Harpes sp., головоногие моллюски — Sactonoceras koksuense 
M a l i n o v s k a j a ,  Ormoceras josephianum F o e r s t e ,  Trocholites 
aff. inconcurus (E i c h w.), Stereoplasmoceras aktugaense M a 1 i n о v. 
Мощность лланвирнской части шабактинской свиты достигает 650— 
1200 м. В целом мощность ордовикской части свиты колеблется от 
1000 до 1800 м. Граница кембрия и ордовика проводится в непрерыв
ной толще карбонатных осадков по появлению нижнеордовикской 
фауны. Перекрывается шабактинская свита залегающими с переры
вом и несогласием нижнекаменноугольными отложениями. Первона
чально верхи свиты К. А. Лисогор (1960) условно относила к верхнему 
ордовику, однако в дальнейшем это не подтвердилось.

В юго-восточном направлении карбонатные отложения Малого 
Каратау замещаются терригенными осадками. Так, на западном окон
чании Киргизского хребта, к юго-востоку от г. Джамбула, еще В. А. Ни
колаев, В. Ф. Козицкий, Н. П. Преображенский и другие исследователи 
(Зубцов, 1960, 1969) в ордовике выделяли лингулиевую, или а л м а -  
л и н с к у ю  с в и т у ,  представленную чередованием зеленых, серых, 
иногда красноцветных песчаников и алевролитов в верхах с прослоя
ми известняков и многочисленными остатками Lingula fostermonten- 
sis B u t t s  и Halopea pumila S a l t .  О возрасте этой свиты и ее объе
ме существуют противоречивые мнения, хотя большинство исследо
вателей относят ее к нижнему и среднему ордовику. По данным 
Л. Н. Бельковой и В. Hi Огнева (1964), в низах свиты обнаружены 
лландейльские граптолиты Didymograptus (s. 1.) sp., Isograptus sp., 
Climacograptus sp., Rectograptus sp. indet., Glossograptus hincksi 
(Hopk.) ,  Caryocaris sp. (определения M. А. Обута). По более поздним 
материалам Ю. А. Алехина, сходный комплекс граптолитов обнару
жен в верхах свиты. Д. Т. Цай, определивший отсюда Isograptus sp., 
Didymograptus sp., Phyllograptus sp., Climacograptus sp., считает этот 
комплекс лланвирнским. Е. И. Зубцов (1969) полагает, что отложения 
со среднеордовикскими граптолитами ошибочно относятся к алмалин- 
ской свите, а в действительности принадлежат к другой свите. Возраст 
алмалинской свиты он считает позднеордовикским. Она залегает с не
согласием на отложениях докембрия или трансгрессивно на интрузив
ных породах. Мощность ее около 1800 м.

Алмалинская свита перекрывается к а р а с а й с к о й  с в и т о й  
серых, местами красноватых песчаников с прослоями алевролитов, 
туфов (?) и туффитов, а в верхах разреза — известняков. В известняках 
встречены остатки трилобитов и брахиопод, свидетельствующие о при
надлежности этих отложений к верхам среднего или к верхнему ордо
вику (Зубцов, 1960; Белькова, Огнев, 1964). По стратиграфическому 
положению свита относится к верхам ордовика.

За пределами Казахстана, в северо-восточной части Таласского 
хребта, карбонатные отложения, аналогичные малокаратауским, пред
ставлены бешташской свитой (бешташские и кумыштагские извест
няки).
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* * *

Ордовикские отложения Кокчетау-Каратауской зоны образуют 
непрерывный комплекс осадков, согласно залегающий на породах 
кембрия. В Джаркаинагачском антиклинории, в Улутау и Большом Ка- 
ратау, объединяющихся в Ишим-Каратаускую подзону, отложения 
нижнего ордовика и лланвирна состоят из кремнисто-глинистых осад
ков, мощность которых обычно не превышает 250 м (талсайская, ка- 
расуирская и камальская свиты). Выше залегают толщи зеленоцвет
ных терригенных осадков (аккайрактинская серия, дулыгалинская, 
суындыксайская и бешарыкская свиты), мощность которых достигает 
2000 м. В верхах ордовика местами отмечаются мощные вулканоген
ные толщи (каргалинская свита). Совершенно идентичные разрезы 
устанавливаются юго-восточнее, в Киргизии, в пределах Чаткало-На- 
рынской зоны Тянь-Шаня. Аналогами кремнисто-глинистых толщ 
нижнего и низов среднего ордовика Ишим-Каратауской подзоны здесь 
являются верхи байдамтальской, по Е. И. Зубцову и Е. И. Зубцовой 
(1956), или шорторской, по В. Г. Королеву (1957), свиты, а терриген
ных осадков среднего и верхнего ордовика — ичкебашская свита гор 
Кокийрим-Тоо, Джетым-Тоо и Нура. В отложениях, относящихся 
к ичкебашской свите, П. П. Мисюс (Мисюс, Зима, 1961; Мисюс, 1968) 
установил комплексы брахиопод, аналогичные распространенным в 
бешарыкской свите Джебаглов и Каратау, в верхней подсвите дулыга- 
линской свиты Улутау. В верхах верхнего ордовика Чаткало-Нарын- 
ской зоны подобно тому, как это отмечается в пределах Ишим-Кара
тауской подзоны Кокчетау-Каратауской зоны, обособляются грубооб
ломочные сероцветные терригенные осадки (каначуйская свита), на 
отдельных участках (хр. Сарыджас) обнаружены проявления вулка
нической деятельности (Адышев, Калмурзаев, Королев, 1962).

На севере Кокчетау-Каратауской зоны в области Калмыккульского 
сийклинория, которая обособляется в самостоятельную Калмыккуль- 
скую подзону, отложения нижнего и низов среднего ордовика также 
представлены кремнисто-терригенным комплексом (нижняя серия), но 
достигают здесь значительной мощности (более 2000 м), отличаются 
относительной грубостью терригенных осадков и содержат прослои 
лав и туфов (кумайская свита). В отличие от Ишим-Каратауской под
гоны накопление кремнистых осадков здесь не ограничивалось ллан- 
вирном, а закончилось лишь к началу карадока. Терригенный комп
лекс среднего и верхнего ордовика здесь также более мощный 
(до 4000 м). Близкие к калмыккульским разрезы устанавливаются на 
крайнем северо-западе зоны, в Стерлитамак-Марьевском синклинории. 
В пределах всей Кокчетау-Каратауской зоны резко обособляются раз
резы Малого Каратау, представленные исключительно карбонатными 
осадками нижнего и среднего ордовика. Аналогичные разрезы наблю
даются в северо-восточной части Таласского хребта (бешташская сви
та). Эта область вместе с Малым Каратау отнесена к Таласской 
подзоне. К северо-востоку, в горах Эскулы, карбонатные осадки заме
щаются терригенными отложениями. Такое же замещение карбонат
ных осадков произошло на юго-востоке — в Тянь-Шане (Медведев, 
1960; Зубцов, 1969; Белькова и Огнев, 1964). Терригенный разрез ордо
вика находится в западной части Киргизского хребта (алмалинская и 
карасайская свиты). За пределами Казахстана подобные разрезы из
вестны в бассейне р. Толук (толукская свита), а также в районе р. Та- 
былгаты и пос. Аккуль в хр. Молдо-Тоо (Зима, 1964а). Все эти разрезы 
объединены Е. И. Зубцовым в Алмалы-Аккульскую зону «переходного 
характера от карбонатного каратау-таласского к вулканогенно-терри-
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генному кепташ-долонскому» (Зубцов, 1969, стр. 51). Аналогичные 
терригенные разрезы ордовика устанавливаются, по данным М. Б. Зи
мы (19646, 1966), в Северном Присонкулье и у перевала Долон (кара- 
ункуртская, каракичинская, табылгатинская и аспаринская свиты). 
Очевидно, вопреки представлениям Е. И. Зубцова (1969), который счи
тает, что «переходная» зона оканчивается на юге, срезаясь «важней
шей структурной линией» В. А. Николаева, она, вероятно, прослежи
вается вдоль разлома и границы Чаткало-Нарынской зоны и Северного 
Тянь-Шаня далеко на восток, возможно, вплоть до бассейна р. Сары- 
джас, где наблюдается своеобразный терригенный разрез среднего 
и верхнего ордовика геоантиклинального типа (сарыджасская свита) 
(Мисюс, 1969).

СТЕПНЯК-БЕТПАКДАЛИНСКАЯ ЗОНА

Эта зона прослеживается от южного обрамления Шатского анти- 
клинория через Сарысу-Тенизский водораздел в Северную Бетпак-Да- 
лу и далее на юг и юго-восток — в Кандыктас. Ордовикские отложе
ния этой зоны представлены типично эвгеосинклинальным комплексом 
осадков. Мощные вулканогенные толщи, преимущественно основного 
и среднего состава, чередуются здесь с накоплениями терригенных 
осадков, в которых преобладает вулканомиктовый материал и встре
чаются отдельные пачки туфов и лав.

СТЕПНЯКСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

Достоверные ордовикские отложения в Степнякском синклинории 
впервые были выделены в 30-х годах Е. Д. Шлыгиным, Р. Э. Квятков- 
ским (1941) и П. Г. Корейшо. В дальнейшем их изучали К. И. Тинкель- 
ман, 3. М. Усачева, Н. А. Фогельман, А. А. Шувальский, сотрудники 
ИГН АН КазССР, работавшие под руководством Е. Д. Шлыгина, — 
М. А. Абдулкабирова, С. Б. Бакиров, М. А. Жуков, Р. А. Копяткевич, 
М. Н. Королева, Т. Б. Рахимбаев, Н. М. Фрид (Копяткевич и др., 1967), 
геологи ЦКГУ Л. Б. Булыго, Л. А. Пшеничная, В. В. Шульга (Шульга, 
Булыго, 1969), сотрудники Киевского государственного университета 
В. С. Заика-Новацкий, Л. В. Дехтерева, В. С. Мищенко (Заика-Новац- 
кий, Мищенко, 1963, 1964; Заика-Новацкий, Дехтерева, 1964; Заика- 
Новацкий, 1970), а также Р. А. Борукаев, Н. К. Ившин, М. К. Аполло
нов, Г. X. Ергалиев, Д. Т. Цай, автор и др. (Борукаев, Ившин, 1960; 
Никитин, 1960а, 1964; Аполлонов, Ергалиев, 1961). Биостратиграфи- 
ческая схема среднего и верхнего ордовика Степнякского синклинория 
разработана М. Н. Королевой. Ею же описаны основные трилобитовые 
комплексы этих отложений (Королева, 1956, 1959а, 19596, 1961, 1964, 
1967). Соотношение этих схем отражено в таблице 4.

В данной работе стратиграфическая схема ордовика Степнякского 
синклинория приводится в основном в том виде, в каком ее предложи
ли Л. В. Булыго, М. А. Жуков, Р. А. Копяткевич, Н. М. Фрид и Е. Д. 
Шлыгин, но с учетом материалов сотрудников Киевского университета, 
автора и других. Р. А. Копяткевич, Н. М. Фрид и др. (1967) выделили 
и отнесли к верхам аренига степнякскую свиту кварц-полевошпато- 
вых, кварцевых и полимиктовых, реже туфогенных песчаников 
и кремнисто-глинистых алевролитов с подчиненными пластами анде
зито-базальтовых порфиритов и туфов. В низах лланвирна они выде
лили суалминскую свиту туфогенных конгломератов, песчаников 
и вулканогенных пород андезитового состава. О возрасте этих свит, 
распространенных на западе Степнякского синклинория, и о страти
графическом соотношении со свитами, выделенными в восточных час-
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* Эффузивы, выделяющиеся другими исследователями между еркебидаикской 
свите верхов ордовика.

тях синклинория, существуют противоречивые данные. В полосе вы
ходов степнякской свиты между пос. Степняк и оз. Базарбай, в ряде 
удаленных пунктов в настоящее время известны находки дикрано- 
граптов в сочетании с климакограптами и другими диплограптами, 
в том числе Glyptograptus ex gг. teretiusculus (H i s.). Такой комплекс 
граптолитов свидетельствует о том, что эти отложения не могут быть 
древнее лландейло. В таком случае залегающая выше суалминская 
свита может оказаться принадлежащей к верхам среднего и к верхне
му ордовику. При такой трактовке возраста этих отложений, несмотря 
на некоторые отличия в составе, осадки степнякской свиты можно 
отнести к лидиевской (жамбайсорской) свите, а осадки суалминской 
свиты — к майлисорской. С другой стороны, по составу и последова-
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Таблица 4

В. С. Заика-Новацкий, 
В. С. Мищенко, Л. В. Дех- 

терева (1963—1970)

Л. В. Булыго, 
В. М. Шульга 

(1965)

Р. А Копяткевич,
Н. М. Фрид, М А. Ж у
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и ангренсорской свитами, Р. А. Борукаев и др. (1960) относили к жарсорской

тельности эти свиты очень близки к уштоганской свите и к сагской 
серии, к которым их и относят некоторые исследователи.

Таким образом, для выделения этих свит в настоящее время нет 
определенных данных, хотя и не исключено, что в дальнейшем они 
будут выделяться в качестве самостоятельных литостратиграфических 
подразделений на западе Степнякского синклинория. Название свиты 
«жамбайсорская», данное В. С. Мищенко и В. С. Заика-Новацким от
ложениям нижнего и среднего карадока, безусловно, имеет приоритет 
по сравнению с названием «лидиевская», предложенным Р. А. Копят- 
кевичем и Л. В. Булыго и опубликованным позже. Однако нельзя не 
согласиться с Р. А. Копяткевичем, Н. М. Фрид и др. в том, что корре
ляция жамбайсорского разреза с другими разрезами Степнякского
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синклинория строится с трудом. Вероятно, жамбайсорский разрез от
вечает только низам лидиевского, в котором устанавливаются нижняя 
и особенно хорошо верхняя границы этих отложений. Поскольку ли- 
диевский разрез богато охарактеризован фауной, хорошо изучен 
и действительно может служить типовым, название «лидиевская» сви
та для этих отложений, очевидно, предпочтительней. В отношении вы-

Рис. 37. Схема распространения ордовикских отложений в Степнякском синклино-
рии (по геологической схеме синклинория, составленной Р. А . Копяткевичем с 
использованием материалов Л. В . Булыги и В. М. Шульги, с дополнениями автора). 
1 — маятасская свита (Озmt) ; 2 — майлисорская свита (Озml) ; 3 — лидиевская свита. 
(ОгId); 4 — сагская серия (Ог5£); 5 — уштоганская свита (Oi- 2UsA); 6 — терриген-
ные осадки среднего ордовика (аналоги средней серии Калмыккульского синклино
рия) ; 7 — кремнисто-терригенные осадки нижнего — среднего ордовика (аналоги 
нижней серии Калмыккульского синклинория); 8 — тектонические разрывы; 
9 — границы Степняк-Бетпакдалинской зоны; 10 — основные разрезы (цифры на 
схеме): 1 — оз. Суалма, 2 — Жанааул, 3 — Заозерное, 4 — оз. Майлисор, 5 — р. Са
га, 6 — оз. Атансор, 7 — Кожагельды, 8 — Белый Кордон, 9 — Байлюсты, 10 — гора

Уштоган.
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деленной Р. А. Копяткевичем и др. коксорской свиты следует отме
тить, что типовой разрез этих отложений (район оз. Коксор), видимо, 
полностью соответствует маятасскому разрезу, на примере которого 
ранее В. С. Заика-Новацкий предложил выделять маятасскую свиту, 
и новое название для этих отложений кажется излишним. Бельагач- 
гкая свита вряд ли относится к верхам верхнего ордовика. Эти осадки 
принадлежат либо к майлисорской свите, либо являются послеордо- 
викскими.

Нижний и низы среднего ордовика

У ш т о г а н с к а я  с в и т а  распространена главным образом на 
востоке синклинория (рис. 37, 39). Она состоит из серых, реже красно
ватых кремнистых алевролитов, серых и зеленоватых кварц-полево- 
шпатовых песчаников. Среди этих отложений отмечаются пачки туфов 
и лав андезитовых порфиритов. Выделяются три подсвиты: нижняя 
и верхняя — осадочные, средняя — вулканогенно-осадочная. Нижняя 
и верхняя границы свиты достоверно не установлены. Стратотип сви
ты — разрез в районе горы Уштоган, границы которого следует уточ
нить. Из органических остатков характерны головоногие — Liatungo- 
ceras, Penhsioceras. По-видимому, к уштоганской свите относятся так
же кремнистые алевролиты и песчаники, обнажающиеся к востоку 
от пос. Аксу и отнесенные Р. А. Копяткевичем к степнякской свите. 
В этих отложениях В. С. Звонцов обнаружил граптолиты Loganograp- 
tus sp., Isograptus sp., Didymograptus sp., Tetragraptus sp., Glypto- 
graptus ex gr. dentatus ( B r o n g  n.). Возраст свиты определяется в пре
делах нижнего ордовика и некоторой части лланвирна. Мощность ее 
около 1300 м.

Средний ордовик

С а г с к а я  с е р и я  широко распространена в пределах синкли
нория. Состоит преимущественно из вулканогенных образований — 
порфиритов и туфов базальтового и андезитового состава. Вулканоген
ные породы чередуются с подчиненными пачками вулканомиктовых 
песчаников и алевролитов. В верхах серии местами отмечаются лавы 
и туфы кислого состава, а также пласты известняков. По составу вул
каногенных пород подразделяется на три подсвиты — бекенскую, ба- 
зарбайскую и алышимбайскую. Залегает согласно на уштоганской сви
те. За верхнюю границу сагской серии принимается смена ее вулка
ногенных пород терригенными осадками лидиевской свиты. Стратотип 
серии — разрез по р. Саге (рис. 18), границы его не уточнены. Р. А. Ко- 
пяткевич, Н. М. Фрид и др. (1967), по определениям М. Н. Королевой, 
из известняков этой серии в районе оз. Ащиколь указывают противо
речивое сообщество трилобитов, включающее нижнеордовикский 
Asaphus knyrkoi S c h m . ,  известный из низов среднего ордовика 
Asaphus plautini S с h m., характерный для нижнего карадока Lon- 
chodomas cf. rostratus ( S a r s )  и караканский L. karakanensis W e b .  
Из известняков к востоку от пос. Лидиевки (рис. 17, обн. 17) 
М. К. Аполлонов определил Basilicus tyrannus М и г с h. Принадлеж
ность этих известняков к верхам сагской серии недостоверна. Возмож
но, их следует относить к низам лидиевской свиты. В разрезе по р. Саге 
(рис. 18, обн. Н-62, 203, 237, Р-1000) встречаются Shumardia lacri- 
та К о г., Telephina cf. bicuspis U l r i c h  (определения M. Н. Короле
вой) и граптолиты Expansograptus superstes (Lapw.) ,  Dicranograptus 
nicholsoni var. diapason G u r  1., Pseudoclimacograptus scharenbergi 
(Lapw.) ,  Gtyptograptus euglyphus L a p w .  По фауне и стратиграфи
ческому положению серия относится к караканскому и целиноград

137



скому горизонтам, хотя не исключено, что низы ее являются более 
древними. Мощность серии, по-видимому, не превышает 1500—2000 м.

Л и д и е в с к а я  ( ж а м б а й с о р с к а я )  с в и т а  так же, как 
и сагская серия, распространена во всем Степнякском синклинории. 
В ее строении участвуют зеленоцветные вулканомиктовые песчаники, 
туфопесчаники, кремнистые и известковистые алевролиты, пачки ан
дезитовых порфиритов и туфов. Залегает она согласно, с постепенным 
переходом на вулканогенных образованиях сагской серии. Верхняя 
граница проводится в непрерывном разрезе по смене существенно тер- 
ригенных осадков вулканогенными образованиями майлисорской сви
ты. В низах лидиевской свиты в разрезе у Белого Кордона (рис. 17) 
встречаются граптолиты и трилобиты целиноградского горизонта 
(обн. 1,2,540) — Expansograptus sp., Dicranograptus sp., Climacograptus 
ex gr. bicornis ( Ha l l ) ,  C. peltifer La pw. ,  Glyptograptus ex gr. tere- 
tiusculus (H i s.), Shumardia lacrima К о г., Geragnostus sp., Symphy- 
sops sp., Cyclopyge sp. По-видимому, из этой же части свиты происхо
дят определенные Б. М. Келлером из разреза в районе развалин Ко- 
жагельды (Копяткевич, Фрид и др., 1967) Expansograptus robustus 
(Е k s t г 6 m), Dicellograptus sextans var. exillis E. et W., Glossograptus 
ciliatus E m m o n s ,  G. a ff. fimbriatus (Hopk.) ,  Glyptograptus artscha- 
lensis P a v., Climacograptus peltifer L a p  w., C. ex gr. bicornis ( H a l  1), 
C. antiquus L a p w .  Выше этих отложений в разрезе у Белого Кордона 
обособляются два комплекса фауны еркебидаикского горизонта. Ниж
ний (обн. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 4515) с Glyptograptus teretiusculus 
(Н i s.), Amplexograptus aff. perexcavatus (H i s.), Orthograptus ex gr. 
calcaratus L a p w . ,  Shumardia analoga К о r., Telephina bipunctata 
U l r i c h ,  Robergia marianna К o r., Trigonaspis fort his К o r., Dioni- 
de aff. kasachstanica T s c h u g . ,  Ampyxinella sp. nov., верхний 
(обн. 10, 4519) c Lonchodomas tecturmasi W e b., Bulacephalus sp. nov. 
Лидиевская свита относится к верхам целиноградского и к еркеби- 
даикскому горизонту. Мощность ее колеблется от 1200 м в централь
ной части синклинория до 2800 м на востоке. Последняя цифра может 
оказаться значительно завышенной, так как соответствующие отло
жения на востоке Степнякского синклинория изучены слабо.

Верхний ордовик

М а й л и с о р с к а я  с в и т а  распространена главным образом 
в центральной части Степнякского синклинория. Состоит преимущест
венно из буроватых порфиритов и туфов андезитового состава, чере
дующихся с туфогенными песчаниками и алевролитами. В отдельных 
разрезах отмечаются крупные пласты и линзы светлых известняков. 
Залегает согласно, с постепенным переходом на терригенных осадках 
лидиевской свиты. Верхняя граница проводится по смене вулканоген
ных образований карбонатными или терригенными осадками низов 
маятасской свиты. В низах майлисорской свиты встречаются (рис. 17, 
обн. Т-15, Т-16, 24) Basilicus sp., Cybele weberi К о 1., Lonchodomas tec
turmasi Web .  и др., в ряде пунктов выше по разрезу — Remopleuri- 
des pisiformis К о г., Stenopareia ex gr. linnars>soni H o l m ,  Bumasti- 
des sp., «Bronteus» romanovskyi W e b., Sphaerexochus hisingeri 
W a r b . ,  Sph. conusoides К о r., Dinorthis sp., Camarella sp., Leptes- 
tiina sp., Christiania sp., Rhynchotrema ex gr. otarica R u k. (обн. 4523 
ъ  ДР.).

По фауне и стратиграфическому положению майлисорская свита 
относится к верхнему ордовику и сопоставляется с андеркенским го
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ризонтом. Мощность ее 1000—1500 м ; на востоке, по данным Л. В. Бу- 
лыго, достигает 2200 м.

М а я т а с с к а я  с в и т а  распространена преимущественно в цент
ральной части синклинория, в районе озер Майлисор и Атансор. Она 
сложена главным образом карбонатными и мелкообломочными тер- 
ригенными осадками. Первые приурочены к низам свиты и местами об
разуют пачки мощностью 300—400 ж. Вверх по разрезу карбонатные

Рис. 38. Геологическая схема района оз. Майлисор (по Р. А. Копяткевичу). 1 — де
вонские отложения; 2— 4 — маятасская свита верхнего ордовика: 2 — песчаники и 
алевролиты, 3 — известняки, 4 — известковистые песчаники; 5—7 — майлисорская 
свита верхнего ордовика: 5 — алевролиты, 6 — лавы и туфы дацитового состава,
7 — лавы и туфы андезитового состава; 8 — интрузивные породы; 9 — тектониче

ские разрывы; 10 — местонахождения фауны; 11 — элементы залегания.
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Рис. 39. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Степнякского синкли- 
нория (I— VII, по Р. А. Копяткевичу и Я. М, Фрид; VIII, по Я. М. Фрид, И . Ф. Ни
китину, М. К. Аполлонову, Г. X. Ергалиеву, Ю. А . Туютяню; IX, по Л, В. Булыго; X, 
по В . С. Заика-Новацкому, Л . В. Дехтяревой), 1 — известняки; 2 — глинистые из
вестняки ; 3 — песчанистые известняки и известковистые песчаники; 4 — переслаи
вание песчаников и алевролитов; 5  — алевролиты и аргиллиты; 6 — бурые гемати- 
тизированные алевролиты и аргиллиты; 7 — кремнистые алевролиты и аргиллиты; 
8 — известковистые алевролиты; 9 — полимиктовые и вулканомиктовые песчани

ки; 10 — кварц-полевошпатовые песчаники; 11 — конгломераты; 12 — туфогенные 
песчаники; 13 — лавы дацитового состава; 14 — туфы кислого состава; 15 — лавы 
андезитового состава; 16 — мелкообломочные туфы андезитового состава; 17 — 

крупнообломочные туфы андезитового состава; 18 — лавы базальтового состава;
19 — туфы базальтового состава; 20 — фауна.



осадки постепенно сменяются зеленоцветными терригенными отложи 
ниями — песчаниками и алевролитами. Маятасская свита согласно 
залегает на вулканогенных образованиях майлисорской свиты и пере
крывается отложениями верхнего девона, залегающими трансгрессив
но, с угловым несогласием. В нижней, карбонатной части разреза 
встречаются (рис. 38, обн. 1038 и др.) Proetus mailisorensis К о г., Plio- 
merina unda (К о г.), Р. minima (К о г.), Р. iliensis (К о г.), JP. sulci- 
frons (W eb.), Pseudosphaerexochus warburgae К or., Ceraurinus hebes 
К о г., «Cheirurus» classoni T o e r n q . ,  Ch. silvus К о r., Acrolichas cla- 
rus К о г., A . punctatus W e b., A. wahlenbergi W a r b . ,  Amphilichas ka- 
rakanensis disjunctus T s c h u g . ,  A. koksorensis К о r., A. satpaevi 
К or. ,  A. kalmakensis Kor . ,  A . sniatkovi W eb., Glaphurina dulanen- 
sis Web . ,  G. weberi T s c h u g . ,  Toernquistia papula Kor . ,  T. elegans 
К о r., Holotrachelus punctillosus W a r b . ,  «Bronteus» romanovskyi 
Web . ,  Illaenus longus K o r . ,  /. bonus Kor . ,  1. oviformis W a r b . ,  
Stenopareia linnarssoni H o l m ,  Isotelus aktchokensis W e b., Rema- 
pleurides pisiformis Web . ,  Collis parvulus Kor . ,  Homotelus calvus 
Kor . ,  Harpes costatus Gold . ,  Sphaerexochus hisingeri W a r b . ,  Sph. 
conusoides K o r . ,  Metapolichas anderkensis Web. ,  Glaphurina bulla 
Kor . ,  Cybele weberi Kor . ,  Nieszowskia sp., Nileus sp., Harpes sp., 
Parastrophina, Leptestiina, Sowerbyella, Cyclospira ex gr. elegantula 
R o z .  и кораллы, в прослоях терригенных пород — граптолиты СИ- 
macograptus brevis var. orientalis K e l l . ,  C. minimus C a r r . ,  C. tatia- 
nae K e l l . ,  Pseudoclimacograptus scharenbergi (Lapw.) ,  Amplexo- 
graptus maxwelli Deck . ,  Diplograptus cf. compactus E. et W., Recto- 
graptus (E. et W.), R . almatyensis K e l l . ,  Orthograptus microcanthus
E. et W. (определения Б. M. Келлера). В верхней части маятасской 
свиты в Маятасском разрезе обнаружены Hammatocnemis tetrasulca- 
tus K i е 1 a n, Ovalocephalus kelleri К о r., Tretaspis bucklandi ( B a r  r.) 
и другие формы, характерные для ашгилльского яруса. На основании 
приведенных списков органических остатков низы маятасской свиты 
относятся к андеркенскому или, что вероятнее, к дуланкаринскому го
ризонту, а верхи, по-видимому, принадлежат к ашгиллию (жарык- 
ские слои?). Мощность свиты около 1500 м .

КОНСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

На Сарысу-Тенизском водоразделе в Конском синклинории ордо
викские отложения обнажаются на ограниченных участках в ядрах 
антиклиналей и в отдельных тектонических блоках. Основы страти
графии ордовика этой области заложены работавшими под руководст
вом А. А. Богданова сотрудниками МГУ Н. П. Четвериковой, В. К. За- 
равняевой, О. В. Минервиным и другими. Снизу вверх здесь выделяют
ся (рис. 41) кокдомбакская свита нижнего ордовика, кушекинская 
свита верхов нижнего и низов среднего ордовика, савидская свита сред
него ордовика, куяндинская свита верхнего ордовика (Четверикова, 
1960; Минервин, Тенякова, 1968). Кроме этих свит в последнее время 
О. В. Минервин выделил караканскую и алгабасскую свиты и отнес 
их к среднему ордовику.

Нижний ордовик

К о к д о м б а к с к а я  с в и т а .  К этой свите О. В. Минервин (Ми
нервин, Тенякова, 1968) отнес отложения, которые ранее выделялись 
в качестве подсвиты аккольской свиты. Они лучше всего обнажены 
на излучине в среднем течении р. Жаксыкон, в 22—23 км выше устья
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р. Таранша. Свита состоит из чередующихся зеленовато-серых поли» 
миктовых или кварцевых песчаников и зеленоватых и красновато-бу
рых алевролитов и алевропесчаников. На ряде уровней в этом разрезе 
Р. Г. Тенякова собрала остатки беззамковых брахиопод, по ее опреде
лениям, представленные следующими формами, свидетельствующими 
о тремадокском возрасте свиты: Broggeria salteri (Ha l l ) ,  Obolus fes- 
tamanteli (Bar r . ) ,  O. loperi W a l c o t t ,  O. (Westonia) broggeri W a  1- 
с о 11, Lingulella lepis S a l t . ,  L. ferruqinea S a l t . ,  L. concina M a t- 
h e w., L. bella (W a 1 с о 11), Acrotreta seebachi W a l c o t t ,  A. curva- 
^  W a l c o t t ,  A. sabrinae (Col  l o w  ay), Acrothele levisensis W a l 
c o t t .  В другом разрезе (по р. Карасай) она обнаружила беззамковые 
брахиоподы Paracraniops sp., Eodinobolus sp., Pachiglossela (?) elderi 
(W h i t f i e 1 d), Caryocaris sp., свидетельствующие о нижнеарениг- 
ском возрасте низов свиты. Кокдомбакская свита согласно залегает на 
вулканогенно-осадочных отложениях акколкинской свиты верхнего 
кембрия, в которых обнаружены верхнекембрийские трилобиты Pseud- 
agnostus sp., Olentella sp. и Parairvingella. Мощность кокдомбакской 
свиты достигает 1000—1200 м.

Верхи нижнего и низы среднего ордовика

К у ш е к и н с к а я  с в и т а  арениг — лланвирна залегает, по 
данным Н. П. Четвериковой и О. В. Минервина, в одном структурном 
плане, но, по-видимому, с перерывом, на нижележащих осадках кок
домбакской свиты. Она обнажается главным образом на левобережье

р. Жаксыкон, севернее ее при
тока Таранша, в районе горы 
Кушеке и на мелкосопочнике 
к востоку от оз. Куянды. В 
строении свиты принимают 
участие буроватые и желтова
тые кварцевые песчаники, че
редующиеся с пачками жел
тых, сургучно-красных яшм 
и темно-серых кремнисто-из- 
вестковистых аргиллитов. В 
Низах свиты, по данным 
Д. Т. Цая (1966), встречаются 
позднеаренигские граптолиты 
Tetragraptus (Tetragraptus) 
bigsbyi ( H a l  1), T. (Eotetra- 
graptus) quadribrachiatus
( Ha l  1), Phyllograptus anna 
{Ha l  1), Trigonograptus ensi- 
formis (H a 11), Corymbograp- 
tus deflexus (E. et W.), Expan- 
sograptus ex gr. hirundo 
( S a l  t.), E . extensus (H a 11), 
Isograptus gibberulus (N i c h.), 
I. maxima-divergens ( H a r r i s ) ,  
I.manubriatus (H a 11) (рис. 40, 

обн. 598, 887). Из верхов свиты (обн. 1068) определены Tetragraptus 
sp., Phyllograptus ex gr. walkeri R u e d . ,  Trigonograptus ensiformis 
( H a l  1), Didymograptus bifidus ( Ha l l ) ,  Expansograptus ex gr. sued' 
cus ( T u l l  b.), Glyptograptus dentatus ( B r o n g  n.), Glossograptus fim- 
briatus ( Ho p  k.). Большинство лланвирнских видов H. П. Четверико
ва (1960) ранее указывала из кушекинской свиты, по определениям 
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Рис. 40. Геологическая схема обнажений 
кушекинской свиты на левобережье р. Жак
сыкон в районе горы с вышкой. 1 — кремни
стые аргиллиты; 2 — алевролиты, аргилли
ты и яшмы; 3 — темно-серые и черные
кремнистые аргиллиты; 4 — песчаники;
5 — алевролиты; 6 — тектонические разры

вы; 7 — фауна.



Б. М. Келлера. Кроме этих видов Б. М. Келлер здесь же установил 
Tetragraptus bigsbyi (Н а 11), Phyllograptus typus H a l l ,  Isograptus 
divergens ( H a r r i s ) .  Приведенные списки граптолитов свидетельст
вуют о принадлежности кушекинской свиты к когашикскому горизон
ту аренига и к копалинскому лланвирна. Мощность ее не превышает 
700—1000 м.

Рис. 41. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Конского синклинория 
{по О. В. Минер вину) и северного обрамления Чуйского антиклинория в Северной 
Бетпак-Дале {по В. М. Келлеру, И . Ф. Никитину, М. К . Аполлонову, Я. А. Берка- 
лиеву, Д. Т. Цаю). 1 — известняки; 2 — алевролиты; 3 — кремнистые алевролиты; 
4 — темные углисто-кремнистые аргиллиты; 5 — красные кремнистые аргиллиты 
и алевролиты; 6 — яшмы; 7 — кварц-полевошпатовые песчаники; 8 — полимикто-
вые песчаники; 9 — конгломераты; 10 — туффиты; 1 1 — туфогенные песчаники; 
12 — туфогенные конгломераты; 13 — порфириты и туфы андезитового и андезито
базальтового состава; 14 — порфириты андезитового состава; 15 — липаритовые
порфиры; 16 — туфы различного состава; 17 — граптолиты; 18 — брахиоподы,

трилобиты и др.
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Средний ордовик

К а р а к а н с к а я  с в и т а  выделена О. В. Минервиным условно 
по аналогии с Северной Бетпак-Далой. К ней относится толща серых 
и зеленовато-серых полимиктовых песчаников и алевролитов. Эти от
ложения обнажаются на ограниченной площади по р. Сарыкингир, 
предположительно относятся к лланвирну и имеют видимую мощность 
около 670 м.

С а в и д с к а я  с в и т а  распространена главным образом на пра
вобережье ручья Будак к северо-западу от горы Кушеке и в горах Ко- 
томбуз на левобережье р. Сарыкингир. Залегает несогласно на кара- 
канской свите. В строении савидской свиты участвуют зеленые, зеле
новато-серые туфы и лавы пироксен-плагиоклазовых порфиритов, 
переслаивающиеся с туфогенными песчаниками и алевролитами. Среди 
туфов, преобладающих в свите, отмечаются как грубо-, так и мелко
обломочные разновидности. Органические остатки не обнаружены, 
и свита относится к среднему ордовику условно. Среднеордовикский 
возраст вулканогенных образований савидской свиты подтверждает 
их исключительное сходство с отложениями сагской серии Степняк- 
ского синклинория. Мощность савидской свиты достигает, по-видимо
му, 2000 м.

А л г а б а с с к а я  с в и т а ,  по данным О. В. Минервина, широко 
распространена на южном склоне Сарысу-Тенизского водораздела. 
В горах Котомбуз она согласно залегает на савидской свите. Состоит 
из чередующихся пачек, в одних из которых переслаиваются зелено
цветные полимиктовые песчаники и алевролиты, другие сложены зе
леновато-серыми, иногда буроватыми туфопесчаниками, кремнистыми 
туффитами, туфоконгломератами. В верхах залегает пласт андезито
вых порфиритов и туфов. В осадочных пачках встречаются прослои 
известняков, в туфогенных известняки образуют линзы или слагают 
отдельные глыбы. Из органических остатков отмечаются брахиоподы 
Pseudobolus gibbosus ( W i l l a r d ) ,  Craniops aff. tenuis C o o p e r ,  
Pachyglossa sp., Sowerbyella ex gr. sericea Sow.  и др. и граптолиты 
Dicranograptusl sp. и Pseudoclimacograptus sp. По вещественному со
ставу, а также по стратиграфическому положению свита сопоставляет
ся с лидиевской свитой Степнякского синклинория и относится к вер
хам среднего ордовика. Мощность алгабасской свиты 1500—2000 м.

Верхний ордовик

К у я н д и н с к а я  с в и т а  верхнего ордовика распространена на 
левобережье р. Жаксыкон, на небольшом пространстве в районе 
оз. Куянды. Незначительные по площади выходы отложений свиты 
отмечаются также южнее, в районе левобережья р. Сарыкингир и р. Ак- 
мая. Она с размывом и несогласием залегает на кушекинской, савид
ской или алгабасской свитах. Состоит в основном из зеленоватых, ча
ще бурых, разнообразных по составу и размерности туфов, реже лав 
авгит-гиперстеновых и авгит-плагиоклазовых порфиритов, липарито- 
вых порфиров и туфов. Среди туфов преобладают грубообломочные 
разновидности. Среди эффузивных пород встречаются пачки буровато
зеленых туфогенных песчаников, конгломератов с угловатыми облом
ками порфиритов. В пласте известковистых песчаников к западу от 
оз. Куянды Н. П. Четверикова обнаружила остатки брахиопод и чле
ников лилий ордовикского облика. Позднее Р. Г. Теняковой здесь 
удалось собрать и определить Leptelloidea? cf. multicostata М. Bor . ,
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Sowerbyella ex gr. sericea S о w., Zygospira sp., Dinorthis sp. и другие 
формы, свидетельствующие о верхнеордовикском возрасте этих отло
жений. Мощность куяндинской свиты достигает 2600 м.

СЕВЕРНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ЧУЙСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

К югу от Сарысу-Тенизского водораздела сходные разрезы ордо
викских отложений обнаружены в северной части Бетпак-Далы к юго- 
западу от сухого русла р. Жидели, в районе могильника Кипчакбай 
и Караканского увала (см. рис. 10). Впервые ордовикские отложения 
здесь были выделены в начале 30-х годов Д. И. Яковлевым, выявив
шим при маршрутных пересечениях местонахождение трилобитов 
в районе колодца Каракан. В конце 40-х годов геологию этого района 
изучали М. И. Александрова, Б. И. Борсук, Л. И. Боровиков (Алек
сандрова, Борсук, 1955). Фауной ордовика специально занималась 
К. А. Лисогор (1954). В 1950—1951 гг. ордовикские отложения Бет- 
пак-Далы исследовал Б. М. Келлер. Результатом работ Б. М. Келлера 
явилась его совместная с К. А. Лисогор статья, в которой описаны 
фауна и разрезы когашикского, копалинского и караканского горизон
тов (Келлер, Лисогор, 1954). В 1954 г. разрезы ордовика в районе Ка
раканского увала изучались автором и Р. А. Борукаевым, а затем ав
тором, М. К. Аполлоновым, Д. Т. Цаем и другими в 1958 г. (Никитин, 
1964) и в 1969—1970 гг. Новые материалы по стратиграфии ордовик
ских отложений получены в 1969 г. при геологосъемочных работах, 
проводившихся в районе Караканского увала и Голубой гряды геоло
гами ЦКГУ (Н. Беркалиевым и др.).

В результате этих исследований в обобщенном разрезе северной 
Бетпак-Далы могут быть выделены кушекинская свита верхнего аре- 
нига — нижнего лланвирна, караканская свита верхнего лланвирна, 
савидская свита и туфоосадочная толща среднего ордовика, куяндин- 
ская свита и терригенная толща верхнего ордовика (рис. 41). Куше
кинская свита установлена в этом районе по аналогии с соответствую
щими осадками на Сарысу-Тенизском водоразделе (Резолюция Сове
щания..., 1958). В Бетпак-Дале и на Сарысу-Тенизском водоразделе 
вулканогенные комплексы среднего и верхнего ордовика имеют одина
ковый состав и возрастные пределы. На этом основании они отнесены 
к савидской и куяндинской свитам, выделенным ранее на Сарысу-Те
низском водоразделе.

Верхи нижнего и низы среднего ордовика

К у ш е к и н с к а я  с в и т а  аренига — лланвирна. Лучшие разре
зы этой свиты в Бетпак-Дале приурочены к гряде, расположенной 
к юго-востоку от русла р. Жидели и названной Б. М. Келлером Голу
бой грядой (см. рис. 10). Свита состоит из серых и красновато-бурых 
кремнистых аргиллитов, яшм и песчаников. Основание ее скрыто со
временными отложениями. Верхняя граница проводится под каракан- 
скими известняками, залегающими согласно на кушекинской свите. 
В нижней части кушекинской свиты обособляется пачка аркозовых 
и слюдистых песчаников мощностью в несколько сотен метров. Выше 
залегают серые кремнистые алевролиты и аргиллиты с многочислен
ными остатками граптолитов когашикского горизонта верхнего арени
га Isograptus victoriae ( H a r r i s ) ,  Expansograptus hirundo ( S a l  t.), 
Tetragraptus serra ( B r o n g n . ) ,  Phyllograptus walkeri R u e d . ,  Expan
sograptus suecicus (Tu l lb . ) ,  E. euodus (Lapw. ) ,  E. patulus ( H a l l )  
(рис. 10, обн. 163, 164 и др.). Мощность этой части разреза около 
600 м. Верхняя часть кушекинской свиты, относящаяся к копалин-
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скому горизонту, представлена желтоватыми и буровато-красными 
кремнистыми аргиллитами и яшмами. В низах этой толщи, имеющей 
мощность около 160—180 м , Б. М. Келлером найдены (обн. 162 и др.) 
Isograptus divergens ( H a r r i s ) ,  Trigonograptus ensiformis ( H a l  1), 
Glyptograptus dentatus ( B r o n g n . ) ,  в верхах — Tetragraptus bigsbyi 
( H a l  1), Trigonograptus ensiformis ( H a l  1), Didymograptus jakovlevi 
K e l l . ,  D. liber M о n s e n, Expansograptus suecicus ( T u l l  b.), Isog
raptus caduceus S a l t e r ,  Isograptus valeriani K e l l . ,  Glyptograptus 
dentatus ( B r o n g  n.). Мощность кушекинской свиты свыше 750 м.

Средний ордовик

К а р а к а н с к а я  с в и т а  так же, как и кушекинская, выделяет
ся к юго-востоку от русла р. Жидели, в районе Кипчакского конуса 
и Караканского увала (рис. 10). Она состоит из серых и зеленоватых 
полимиктовых песчаников, алевролитов, светло-серых массивных из
вестняков. Ее нижняя граница устанавливается в разрезах Каракан
ского увала и Кипчакского конуса, где под караканскими известняка
ми отмечается пачка песчаников и алевролитов мощностью 10—15 мг 
содержащая остатки копалинских граптолитов Tetragraptus similis 
H a l l ,  Didymograptus suecicus T u 11 b., D. euodus L a p w . ,  Glypto
graptus cf. dentatus ( B r o n g n . ) ,  Climacograptus sp. (обн. 152, 257) 
(Келлер, Лисогор, 1954). Караканские известняки, имеющие мощность 
120 м, содержат разнообразный комплекс трилобитов (обн. 2033 и др.). 
Наиболее характерными из них являются Bathyuriscops granulatus 
(W  е b.), Bumastides betpakensis W e b., Illaenus convexicollis W e b., 
Pseudomera plana (W e b.). Кроме того, здесь встречаются Geragnostus 
glabratus var. kirgizica (W e b.), Glaphurina shlygini L i s., G. strigata 
W e b., Carolinites aff. genacinaca R o s s ,  Bulbaspis ovulum (W e b.), 
Pseudosphaerexochus jakovlevi W e b., P. aff. pahnschi S c h m., Tele- 
phina levis (W eb.), Am pyx volborthi S c h m i d t ,  Lonchodomas kara- 
kanensis W e b., Pseudomera jidilensis (L i s.), Pliomerops kogashikensis 
Li s . ,  Placoparia quadrata (L is.), «Cheirurus» radiatus Li s . ,  A m - 
philichas karahenensis W e b., Illaenus tshernyshevae Li s . ,  7. triangula
ris Li s . ,  7. weberi Li s . ,  Cybelurus planifrons (W e b.), Colobinion bor- 
suki (L i s.), C. parallela {W e b.), Hystricurus cf. quadrata P о u 1 s e n?, 
Leiostegium trapezioidale W e b., L. mansui R e e d ,  Nileus tengrien- 
sis W e b., Harpes sp., Sphaerocoryphe sp., Cyrtometopus sp. Кроме три
лобитов отмечаются остатки брахиопод (Александрова, Борсук, 1955) 
и головоногих моллюсков, определявшихся 3. Г. Балашовым (Wichito- 
ceras cf. compressum U l r i c h ,  Vaginoceras wahlenbergi T o o d ,  Po
ly grammoceras cf. lineatum  (H is.), Orthoceras sp., Kionoceras sp.). Над 
известняками вдоль северо-восточного подножия Караканского увала 
залегает пачка темно-серых алевролитов и песчаников, в которых 
Б. М. Келлер обнаружил Trigonograptus praelongus K e l l e r ,  Ample- 
xograptus perexcavatus L a p w .  (обн. 154 и др.), а Д. T. Цай, кроме 
того, — Phyllograptus sp., Expansograptus sp. и Isograptus sp.? Мощ
ность этой пачки не превышает 150—160 м. Верхняя граница кара- 
канской свиты достоверно не определена.

С а в и д с к а я  с в и т а .  К северо-востоку от Голубой гряды обна
жается толща зеленовато-серых порфиритов основного и среднего со
става, а также туфов, среди которых преобладают крупнообломочные 
разновидности. Органические остатки не обнаружены. Такие же вул
каногенные образования распространены к северо-востоку от Кипчак
ского конуса, где они, по-видимому, залегают на караканской свите.
В районе Голубой гряды толща перекрывается кремнистыми осадками
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и известняками (кипчакские известняки), вероятно, относящимися 
к целиноградскому горизонту (рис. 10). По аналогии с Сарысу-Тениз- 
ским водоразделом эти вулканогенные осадки относятся к савидской 
свите среднего ордовика. Мощность ее в Северной Бетпак-Дале несколь
ко сотен метров.

Т у ф о г е н н а я  о с а д о ч н а я  т о л щ а  развита восточнее Голу
бой гряды. Состоит из чередующихся зеленовато-серых конгломера
тов, вулканомиктовых песчаников, алевролитов, тонкослоистых серых, 
иногда почти черных кремнистых алевролитов. На нескольких уров
нях внутри толщи наблюдаются пласты серых известняков. В крем
нистых алевролитах низов толщи (рис. 10, обн. 161), подстилающих 
к востоку от Голубой гряды кипчакские известняки, Б. М. Келлер 
обнаружил Didymograptus robustus E k  s t r o m ,  Glyptograptus tere- 
tiusculus (H is.), Climacograptus sp. (Келлер, Лисогор, 1954). Толща 
залегает на вулканогенных осадках савидской свиты. Верхний предел 
ее не установлен. Относится к среднему ордовику (целиноградский? 
и еркебидаикский ? горизонты). Мощность ее около 1000 м.

Верхний ордовик

К у я н д и н с к а я  с в и т а  довольно широко распространена в Се
верной Бетпак-Дале. Ее лучший разрез наблюдается к югу от русла 
р. Жидели в районе гряды известняков, названной Б. М. Келлером Бе
лая вышка (Келлер, Лисогор, 1954). Очевидно, к этой свите относится 
также вулканогенная толща, обнажающаяся вдоль юго-западных пред
горий гряды Ергенекты, которая ранее относилась здесь к ашгиллию 
(Александрова, Борсук, 1955). В строении свиты участвуют буроватые 
порфириты андезитового, реже более основного или кислого состава, 
разнообразные по размерности, чаще грубообломочные туфы, красно
вато-бурые или зеленоцветные туфопесчаники, песчаники, алевроли
ты и серые или розоватые известняки. Из известняков (рис. 10, 
обн. 7094) К. А. Лисогор определила андеркенские трилобиты «Вгол- 
teus» romanovskyi W е b., Stenopareia linnarssoni var. avus H o l m ,  
Illaenus aff. wimani W a r b . ,  /. fallax H o l m ,  /. americanus B i l l . ,  
Bumastus holei F о e r  s t  e, Sphaerexochus sp., Holotrachelus punctilio- 
sus var. incurvus W eb., Acrolichas (?) aff. dalecarlicus A n  g., Remop- 
leurides pisiformis W e b .  Мощность куяндинской свиты не менее 
700 м.

П е с ч а н и к о в а я  т о л щ а .  К верхам верхнего ордовика в Север
ной Бетпак-Дале можно условно отнести толщу полимиктовых зелено- 
вато-серых песчаников и алевролитов с подчиненными пластами кон
гломератов и серых или розовых известняков. Эти отложения контак
тируют по разрыву с вулканогенными осадками куяндинской свиты 
к северо-востоку от гряды Белая вышка и образуют здесь синклиналь
ную складку. В пласте известняков, залегающих среди этих отложе
ний, М. К. Аполлонов обнаружил и определил остатки трилобитов, 
указывающих на верхнеордовикский возраст, — Holotrachelus punctil- 
losus T o e r n q . ,  Stenopareia linnarssoni H o l m ,  Sphaerexochus hisin- 
geri W a r b .  Стратиграфические взаимоотношения этих отложений 
со смежными подразделениями не изучены. Их мощность, по-видимо
му, достигает нескольких сотен метров.

АГАЛАТАССКИИ СИНКЛИНОРИИ

Ордовикские отложения, принимающие участие в строении Ага- 
латасского синклинория, сохранились на южных склонах гор Кандык- 
тас. Впервые они были выделены в 1938 г. Д. И. Яковлевым, обнару
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жившим в разрезе по р. Агалатас остатки нижнеордовикских трилоби
тов. В 1948—1949 г. эти отложения специально изучали К. А. Лисогор 
и Т. Б. Рукавишникова, в 1950 и 1951 гг. — Б. М. Келлер, К. А. Лисо
гор, М. Н. Чугаева и Т. Б. Рукавишникова, в 1958 г. — Т. Б. Рукавиш
никова и Б. А. Салин, а в 1963 г. — В. Г. Королев, А. А. Бакиров, 
М. Б. Зима и П. П. Мисюс (Келлер и др., 1956; Келлер, 1956а; Келлер, 
Рукавишникова, 1961; Рукавишникова, 1961; Рукавишникова, Са
лин, 1965; Лисогор, 1954, 1961; Бакиров, Зима и др., 1968). Ордовик-

Рис. 42. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Агалатасского и Чон- 
кеминского синклинориев (/, по Т. Б. Рукавишниковой и Б. А. Салину, 1965; II— 
III, по А . Бакирову и К. Нурмамбетову, 1964; IV, по Н. М. Чабдарову). 1 — извест
няки; 2 — алевролиты, аргиллиты, сланцы; 3 — кварц-полевошпатовые песчаники; 
4 — полимиктовые и вулканомиктовые песчаники; 5  — конгломераты; 6 — туфоген
ные песчаники; 7 — туфогенные конгломераты; 8 — порфириты и туфы андезитово
го и андезито-базальтового состава; 9 — порфириты и туфы андезитового состава; 
10 — лавы и туфы дацитовых и липаритовых порфиров; 1 1 — граптолиты;

12 — брахиоподы, трилобиты и др.

148



ские отложения Агалатасского синклинория расчленяются на кандык- 
тасскую и агалатасскую свиты тремадока, курдайскую свиту аренига, 
щербактинскую свиту лланвирна, ргайтинскую свиту лландейльского 
яруса и низов карадока, сарыбастаускую, кескентасскую свиты и пес- 
чано-конгломератовую толщу верхнего ордовика (Рукавишникова, 
Салин, 1965) (рис. 42).

Нижний ордовик

Нижнеордовикские отложения в Агалатасском синклинории рас
пространены на относительно ограниченной площади в среднем тече
нии р. Агалатас.

К а н д ы к т а с с к а я  с в и т а  представлена темно-серыми, иногда 
буроватыми алевролитами с прослоями песчаников. Из органических 
остатков в низах свиты встречаются граптолиты (определения М. Б. Зи
мы)— Aletograptus sp. indet., Anisograptus cf. richardsoni B u l m a n  
(Бакиров, Зима и др., 1968), выше по разрезу — трилобиты и брахио- 
поды — Nanorthis multicostata U. et C., Syntrophinella typica U. et C., 
Tetralobula plana R u k., Bicornipyge bicornis L i s., Harpides rugosus 
costatus L i s .  Кандыктасская свита относится к сатпакскому и низам 
олентинского горизонта тремадока. Во всех известных разрезах низы 
ее срезаны разрывами и нижняя граница не определена. Верхняя 
граница проводится по подошве известняков агалатасской свиты. Мощ
ность кандыктасской свиты не превышает 350 м.

А г а л а т а с с к а я  с в и т а  состоит из серых массивных или плит
чатых известняков с подчиненными прослоями кварцевых песчани
ков, зеленоватых и красновато-бурых алевролитов. Обычны остатки 
брахиопод и трилобитов Tritoechia kendyktasica R u k., Clarkella orien- 
talis U. et C., Apatokephalus replicare Li s . ,  Symphysurus breviuraeus 
L i s., Geragnostus sidenbladhi L i n., Sphaeragnostus sp. Согласно 
залегает на кандыктасской свите и согласно перекрывается курдай- 
ской свитой. Верхняя граница устанавливается в разрезах по р. Ага
латас по смене существенно карбонатных осадков терригенными осад
ками курдайской свиты. Относится к верхам тремадокского яруса. 
Мощность около 400 м.

К у р д а й с к а я  с в и т а  представлена зеленовато-серыми и крас
новато-бурыми песчаниками и алевролитами с прослоями серых из
вестняков. Встречаются Nanorthis multicostata U. et C., Tritoechia 
kendyktasica R u k., Kayseraspis sp. Последний род доказывает принад
лежность курдайской свиты к низам аренигского яруса. Верхняя гра
ница свиты не определена, так как ее верхи во всех известных разре
зах скрыты современными отложениями. Мощность свиты около 
470 м.

Нижний — средний ордовик

Щ е р б а к т и н с к а я  с в и т а  относительно широко распростра
нена на юго-западных склонах гор Кандыктас и протягивается поло
сой от р. Майбулак до р. Кокпактас. В строении свиты участвуют зеле
новатые кварцевые песчаники, алевролиты, темные кремнистые ар
гиллиты, мергели и известняки. Последние образуют выдержанную 
пачку, прослеживающуюся в верхах свиты почти во всех ее разрезах. 
Органические остатки представлены граптолитами, встречающимися в 
верхах свиты ниже пласта известняков, и трилобитами — в известня
ках. Из граптолитов определены Didymograptus aff. jakovlevi K e l 
l e r ,  Expansograptus ex gr. suecicus ( T u l l  b.), Trigonograptus ensifor- 
mis ( H a l  1), Glyptograptus dentatus ( B r o n g  n.), Isograptus sp. Они
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свидетельствуют о принадлежности вмещающих отложений к копа- 
линскому горизонту лланвирна. В известняках найден и определен 
Batyuriscops cf. granulatus (W e b.) — форма, характерная для каракан- 
ского горизонта. Фаунистически охарактеризованная часть щербак- 
тинской свиты, по-видимому, относится к лланвирнскому ярусу. При 
этом нижняя часть свиты мощностью около 600 м может относиться 
к верхам аренига. Стратиграфические взаимоотношения щербактин- 
ской свиты с нижележащими отложениями и ее нижняя граница не 
установлены. Верхняя граница проводится по смене терригенных осад
ков вулканогенно-осадочными отложениями ргайтинской свиты. Часто 
эта граница совпадает с кровлей маркирующего пласта известняков 
в верхах щербактинской свиты. Мощность ее достигает 1300 м.

Средний ордовик

Р г а й т и н с к а я  с в и т а  так же, как и щербактинская, широко 
распространена в юго-западной части Кандыктаса. Она состоит из бу
ровато-серых порфиритов андезитового состава, разнообразных по раз
мерам обломков туфов, вулканомиктовых конгломератов и песчани
ков, красновато-бурых и зеленоватых полимиктовых песчаников 
и алевролитов. По вещественному составу свита разделяется на две 
части: нижнюю — осадочно-вулканогенную и верхнюю — осадочную. 
В линзах известняков осадочно-вулканогенной части свиты найдены 
остатки гастропод Maclurites cf. magnus L., M. ovalis V o s t o k o v a ,  
Lesneurella sp., Spirotomaria sp., Lophospira sp., Bucanella sp. В низах 
осадочной части свиты обнаружены брахиоподы Orthis cf. playfairi 
R e e d . ,  Leptelloidea sp., Strophomena sp., а также остатки кораллов 
Labechiidae. Приведенные списки не дают оснований для уточнения 
возраста свиты в пределах среднего ордовика. Т. Б. Рукавишникова 
и Б. А. Салин (1965) сопоставляли ее с верхами копалинского и с ни
зами караканского горизонтов. Поскольку вулканогенные породы 
в пределах Степняк-Бетпакдалинской зоны распространены преиму
щественно на уровне караканского и целиноградского горизонтов, 
а терригенные осадки — на уровне еркебидаикского горизонта, при
надлежность ргайтинской свиты к совокупности караканского, цели
ноградского и еркебидаикского горизонтов кажется более вероятной. 
Она залегает согласно с постепенным переходом на осадках щербак
тинской свиты. Верхняя граница ргайтинской свиты не установлена. 
Мощность ее 1500—2800 м.

Верхний ордовик

С а р ы б а с т а у с к а я  с в и т а .  Отложения этой свиты обнажают
ся на небольшом участке к северу от среднего течения р. Агалатас, 
где они трансгрессивно залегают на нижнеордовикских осадках. Сви
та состоит из дацитовых и липаритовых порфиров и их туфов. В осно
вании залегает базальный конгломерат. Органические остатки не обна
ружены. Т. Б. Рукавишникова и Б. А. Салин (1965) условно сопостав
ляли сарыбастаускую свиту с верхами караканского и с некоторой 
частью еркебидаикского горизонта. Как уже отмечалось, с еркебидаик- 
ским горизонтом в Кандыктасе, по-видимому, правильней сопостав
лять верхи ргайтинской свиты. В таком случае сарыбастауская свита 
условно может быть отнесена к низам верхнего ордовика, тем более 
что на этом уровне вулканогенные образования отмечаются по всей 
Степняк-Бетпакдалинской зоне. Мощность свиты около 400 м.

К е с к и н т а с с к а я  с в и т а  так же, как сарыбастауская, обна-
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ясается только на правобережье среднего течения р. Агалатас. Зале
гает на сарыбастауской свите и трансгрессивно на отложениях нижне
го ордовика. Характерны андезитовые порфириты и туфы; наряду 
с ними, главным образом в низах свиты, распространены серые и бу
ровато-серые конгломераты, полимиктовые песчаники и алевролиты. 
К этой же части приурочен пласт серых, местами розоватых известня
ков мощностью до 90 м , в котором встречаются Hesperorthis aff. tri- 
cenaria (С о nr.),  Leangella triangularis subsp. nov., Dulankarella aff. 
magna R u k., Rhysostrophia (?) sp. nov., Remopleurides pisiformis 
W eb., lilaenus sp., Nileus sp., «Ptychopyge» sp., Nieszkowskia sp., Asa- 
phidae gen. et sp. indet., Plasmoporella sp. и др. T. Б. Рукавишникова 
и Б. А. Салин отнесли кескинтасскую свиту к верхам среднего и ни
зам верхнего ордовика. Судя по присутствию Remopleurides pisiformis 
W е b., Dulankarella aff. magna R u k. и кораллов рода Plasmoporella, 
более вероятна ее принадлежность к верхнему ордовику (андеркенский 
и дуланкаринский горизонты). Мощность кескинтасской свиты око
ло 400 м.

П е с ч а н о - к о н г л о м е р а т о в а я  т о л щ а .  К верхам верхнего 
ордовика в Кандыктасе условно относится немая толща зеленовато
серых и буроватых полимиктовых песчаников и конгломератов. В вер
хах толщи отмечается пласт серых пелитоморфных известняков. Эти 
отложения довольно широко распространены в нижнем и среднем те
чении р. Агалатас, где они трансгрессивно залегают на различных 
свитах нижнего, среднего и верхнего ордовика, включая кескинтас
скую свиту. Каких-либо органических остатков в этих отложениях не 
обнаружено, они отнесены к верхам верхнего ордовика весьма услов
но, поскольку их верхним пределом служат лишь трансгрессивно 
залегающие на них отложения среднего девона.

СЕВЕРО Т Я Н Ь Ш А Н Ь С К А Я  З О Н А

Эта зона является непосредственным продолжением Степняк-Бет- 
пакдалинской зоны в Северном Тянь-Шане. В Казахстане к ней отно
сятся ордовикские отложения Алатауского антиклинория и частично 
Чонкеминского и Киргизского синклинориев. Так же, как и в Степ- 
няк-Бетпакдалинской зоне, в Северо-Тяныыаньской зоне в разрезах 
ордовикских отложений большую роль играют вулканогенные осадки. 
Особенностью северо-тяныпаньских разрезов являются большое коли
чество грубообломочных образований и красноцветный облик верхне- 
ордовикских осадков.

ЧОНКЕМИНСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ 
И ЮЖНОЕ КРЫЛО АЛАТАУСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

В Чонкеминском синклинории, по данным А. Бакирова и К. Нур- 
манбетова (Бакиров, Нурманбетов, 1964; Бакиров, 1965), устанавли
вается разрез, в общих чертах близкий кандыктасскому (рис. 41). 
В Северо-Кеминском блоке в бассейне р. Чонкемин, на южных скло
нах Заилийского Алатау и у северного подножия Кунгей Алатау 
к нижнему и, по-видимому, к низам среднего ордовика относится мощ
ная толща (1200—1300 м) зеленовато-серых алевролитов и туфоген
ных песчаников. В ее низах найдены остатки трилобитов нижнеордо
викского облика (Asaphidae, Protopliomerops), в верхней части — Me- 
galaspis saltaensis (К а у s е г), указывающий на аренигский возраст. 
В Южно-Кеминском блоке на северном склоне Кунгей Алатау толща 
нижнего и низов среднего ордовика имеет меньшую мощность (около 
400 м) и состоит из полимиктовых, в верхах известковых конгломера
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тов, песчаников и известняков. Чередование пород ритмичное. В ниж
ней части этих отложений обнаружены остатки граптолитов Didymo- 
graptus sp. indet., Isograptus sp., Tetragraptus sp. Выше встречаются 
Aportophylla kasachstanica Ruk . ,  Bumastides betpakensis Web. ,  Li- 
sogorites striatus T s c h u g . ,  Lonchodomas rostratus A ng . ,  Nileus cf. 
tengriensis Web. ,  Bathyuriscops sp., Didymograptus sp. indet., Glosso- 
graptus (?) sp., Pseudoclimacograptus scharenbergi ( Lap  w.). Эти орга
нические остатки свидетельствуют о принадлежности верхов рассмат
риваемых отложений к караканскому горизонту. В совокупности 
отложения нижнего и среднего ордовика Чонкеминского синклинория 
можно сопоставить с кандыктасской, агалатасской, курдайской и щер- 
бактинской свитами Кандыктаса. В Северо-Кеминском блоке над тол
щей нижнего и среднего ордовика согласно залегают туфоконгломе- 
раты с прослоями туфогенных песчаников и алевролитов. Мощность 
этой толщи 720 м. В цементе туфоконгломератов встречены Isotelus 
sp. и Basilicus cf. tyrannus ( M u r e  h.). Эти отложения могут быть 
сопоставлены с ргайтинской свитой Кандыктаса. Наконец, аналогами 
сарыбастауской и кескинтасской свит верхнего ордовика Кандыктаса, 
очевидно, являются андезитовые и дацитовые порфириты, кварцевые 
порфиры и туфы мощностью 400—500 м , залегающие трансгрессивно 
на отложениях нижнего — среднего ордовика в Южно-Кеминском бло
ке. На верхнеордовикский возраст этих отложений указывает Sphae- 
rexochus hisingeri W а г b., обнаруженный в осыпи среди эффузивов. 
К верхам верхнего ордовика здесь условно относится немая толща 
полимиктовых конгломератов, красноватых и серых песчаников 
и алевролитов мощностью 260—1000 м.

Восточнее, в пределах северных склонов Кунгей Алатау, в бас
сейне р. Кутурга и к югу от пос. Жаланаш, по данным Н. М. Чабдаро- 
ва, известны только отложения среднего и верхнего ордовика. Низы 
этих отложений представлены толщей зеленовато-серых и черных 
углисто-кремнистых и хлорито-серицитовых сланцев, переслаиваю
щихся с пачками конгломератов. В углисто-кремнистых сланцах над 
базальными конгломератами собраны караканские граптолиты Jano- 
graptus gracilis Е k s t г 6 m, Glossograptus cf. ciliatus E m m o n s ,  Glyp- 
tograptus cf. teretiusculus (H i s.), Amplexograptus cf. perexcavatus 
L a p w. Мощность этой толщи около 200 м. Выше согласно залегают 
серо-зеленые пироксеновые порфириты. Общая мощность среднеордо
викских отложений достигает 1400 м. Аналогичные по составу вулка
ногенные образования — зеленовато-серые пироксеновые порфириты, 
миндалекаменные лавы, крупнообломочные туфы, отдельные пласты 
туфолав дацитового состава — обнажаются в восточной части Ала- 
тауского антиклинория в горах Сарытау (бассейн р. Асы). Некоторые 
исследователи (Н. М. Чабдаров) считают их кембрийскими, другие 
(П. А. Сушков) относят к среднему ордовику.

Верхнеордовикские отложения в восточной части Чонкеминского 
синклинория на северных склонах хр. Кунгей Алатау и на южных 
склонах Заилийского Алатау, как и в западной части синклинория, 
представлены зеленовато-серыми и буроватыми терригенными осадка
ми — конгломератами, песчаниками и алевролитами. Среди них встре
чаются отдельные пласты известняков с верхнеордовикской фауной. 
Впервые фауна в этих отложениях (по р. Женешке) была обнаружена 
Г. Ц. Медоевым (1936), впоследствии ее собирали Н. Н. Костенко, 
Н. М. Чабдаров и др. В восточной части Алатауского антиклинория, 
в горах Сарытау, верхнеордовикские отложения состоят из краснова
то-бурых, серых песчаников и конгломератов, среди которых залегают
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отдельные пласты и пачки бурых флюидальных лав дацитового соста
ва, плагиоклазовых порфиритов, туфогенных песчаников и известня
ков с верхнеордовикской фауной. Восточнее, в горах Алабайтал, в уз
ком блоке, зажатом среди среднеордовикских отложений, сохранилась 
небольшая часть разреза верхнеордовикских образований, представ
ленная пластом известняков мощностью около 50 м и зеленовато-се
рыми алевролитами. В этих известняках, а также в известняках, обна
жающихся в горах Сарытау, Н. М. Чабдаров обнаружил андеркенско- 
дуланкаринские Leptellina multicostata (М. В о г.), Rhynchotrema 
otarica Ruk . ,  Zygospira parva Ruk . ,  Pliomerina iliensis К or.  и др. 
В алевролитах встречаются граптолиты (Rectograptus sp.). Мощность 
верхнеордовикских отложений на востоке Чонкеминского синклино- 
рия и Алатауского антиклинория колеблется от 450 до 900 м.

Вулканогенно-осадочные породы верхнего ордовика установлены 
также на западе Алатауского антиклинория, в бассейнах рек Кастек 
и Каракастек. К востоку от Чонкеминского синклинория и Алатауско
го антиклинория отложения ордовика известны в хр. Кетмень. К сред
нему ордовику здесь, по данным А. В. Леонова (1963), относится 
урысайская свита диабазовых, андезитовых порфиритов и их туфов. 
В верхах свиты отмечаются прослои кислых лав. Мощность ее около 
1400 м. Органические остатки не обнаружены, и свита отнесена к сред
нему ордовику условно. Выше залегает также вулканогенная кара- 
гайлинская свита, состоящая из андезитовых порфиритов и туфов 
с подчиненными прослоями фельзит-порфиров и кварцевых порфиров. 
В низах свиты расположен пласт известняков с остатками трилобитов 
и брахиопод (Pliomeral sp., Pliomerops sp., Asaphidae gen. et sp. indet., 
Triplesia). Мощность карагай лине кой свиты около 700 м.

* * *
Отложения ордовика Степняк-Бетпакдалинской зоны сохраняют 

особенности своего строения и состава на всем протяжении. Нижний 
ордовик во всех рассмотренных областях представлен толщами пес
чанистых, преимущественно кварц-полевошпатовых осадков, в кото
рых на севере отмечаются прослои вулканогенных пород (уштоганская 
свита), а на юге — пласты и пачки известняков (агалатасская свита). 
Низы среднего ордовика (лланвирн), как правило, состоят из терри- 
генных осадков, среди которых в копалинском горизонте существен
ную роль играют кремнистые породы (верхи упггоганской и кушекин- 
ской свит), а в караканском горизонте — мощные пласты известняков 
(караканская свита). На уровне целиноградского горизонта по всей 
зоне распространены мощные вулканогенные толщи андезито-базаль
тового состава (сагская серия, савидская свита, низы ргайтинской сви
ты и др.). В верхах среднего ордовика (еркебидаикский горизонт) на 
севере и юге выделяются толщи вулканогенно-терригенных осадков, 
образовавшихся в основном за счет перемыва продуктов вулканиче
ской деятельности (лидиевская свита, верхи ргайтинской свиты). На
чало позднего ордовика вновь знаменуется интенсивными проявления
ми вулканической деятельности, выразившейся в накоплении лав 
и туфов андезитового, а на юге андезитового и дацитового состава 
(майлисорская, куяндинская, сарыбастауская и кескинтасская свиты). 
Верхи ордовика везде представлены терригенными осадками, среди 
которых на севере залегают пласты и линзы рифогенных известняков 
(маятасская свита).

Продолжением Степняк-Бетпакдалинской зоны на юге являются 
области распространения осадочно-вулканогенных отложений ордови
ка в Северном Тянь-Шане (Никитин, 1964). Помимо Заилийского Ала
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тау, Кунгей Алатау и хр. Кетмень за пределами Казахстана прояв
ления вулканической деятельности в нижнем — среднем или верхнем 
ордовике отмечаются в западной части Киргизского хребта, в хребтах 
Сусамыр, Джумголтау и др. Некоторые исследователи относят эти вул
каногенно-осадочные отложения к самостоятельной Кепташ-Долонской 
структурно-фациальной зоне (Зубцов, 1969) или к особому кепташско- 
джумгольскому типу отложений (Белькова, Огнев, 1964). На отдельных 
участках внутри Северо-Тяныпаньской зоны в центральной части Кир
гизского хребта (реки Карабалты, Аксу и др.), а главное, на юге и юго- 
западе, в области сочленения Северо-Тяныпаньской и Чаткало- Нарын- 
ской зон, вулканогенные толщи выклиниваются и замещаются 
флишоидными осадками. Вулканогенные породы в ордовике играют 
существенную роль и за пределами СССР — на протяжении структур 
Северного Тянь-Шаня и в горах Циляныпань (Чжан Вэн-тань, I960).

Е Р Е М Е Н Т А У - Ч У И Л И Й С К А Я  З О Н А

Для Ерементау-Чуилийской зоны характерно накопление преиму
щественно зеленоцветных терригенных осадков. На севере она объеди
няет ордовикские отложения Селетинского и Шидерты-Олентинского 
синклинориев, прилегающих к Ерементау-Ниязскому антиклинорию, 
южнее к ней относится область Нуринского синклинория и Атасу-Тек- 
турмасского антиклинория, далее на юго-восток она объединяет ордо
викские породы Джалаир-Найманского и Сарытумского синклинориев, 
Джильтауского антиклинория, а также ордовикские осадки в север
ных предгорьях Заилийского Алатау. Кроме областей накопления 
терригенных образований к ней относятся области, в которых в ордо
вике распространены преимущественно карбонатные осадки, — Атасу- 
Моинтинский антиклинорий, Западно-Прибалхашский синклинорий 
и Центрально-Джунгарский антиклинорий, выделяющиеся в самостоя
тельную подзону.

СЕЛЕТИНСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

Ордовикские отложения Селетинского синклинория образуют поч
ти непрерывную полосу, протягивающуюся от р. Нуры, к югу от Це
линограда, вдоль р. Селеты до северо-восточной окраины Центрального 
Казахстана. Впервые остатки ордовикской фауны были обнаружены 
здесь в 30-х годах А. Н. Балушевым (1937), Г. И. Водорезовым (1938) 
и Р. Э. Квятковским (1941). Систематическое изучение этих толщ на
чалось в 1948 г., когда Институтом геологических наук АН КазССР 
было предпринято специальное исследование стратиграфии нижнепа
леозойских отложений Селетинского синклинория. В нем под руко
водством Р. А. Борукаева принимали участие С. М. Бандалетов, 
Г. Ф. Ляпичев, автор и др. Результаты этой работы обобщены и систе
матизированы в известном труде Р. А. Борукаева (1955а). На севере 
синклинория в это же время в процессе геологосъемочных работ ор
довикские отложения изучали Н. А. Фогельман, 3. А. Усачева и др., 
а позднее — Н. А. Неелов и Г. П. Щеперин.

В середине 50-х годов Б. А. Салин и Н. П. Четверикова в юго-за
падной части синклинория впервые установили фаунистически оха
рактеризованные отложения лланвирна. В 1959—1960 гг. и в 1962— 
1964 гг. ордовикские осадки Селетинского синклинория изучали ав
тор, М. К. Аполлонов, В. С. Звонцов, Д. Т. Цай (Аполлонов, Никитин, 
Цай, 1963; Никитин, Аполлонов, Цай, 1968). Одновременно с ними 
стратиграфией ордовикских отложений в процессе геологосъемочных 
работ занимались Л. В. Булыго, О. В. Минервин, В. И. Папуша и др*
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Стратиграфические схемы ордовика Селетинского синклинория, по 
р. А. Борукаеву, М. К. Аполлонову, И. Ф. Никитину и Д. Т. Цаю, при
ведены в таблице 5.
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Нижний ордовик

П е с т р о ц в е т н а я  т о л щ а .  Эта толща распространена огра
ниченно, участвует в строении нескольких тектонических блоков 
в южной части Селетинского синклинория на правобережье р. Акжар. 
Она состоит из чередующихся буровато-красных, зеленоватых песча
ников, алевролитов и редких линз серых известняков. В обобщенном 
разрезе устанавливаются два разновозрастных комплекса трилобитов. 
Нижний с Phqrostomina aff. ferentaria S t., Niobella aff. punctata 
( B a r  r.), Triarthrus sp. (определение E. А. Балашовой) свидетельст
вует о тремадокском возрасте толщи. Верхний с Parabolinella, Asa- 
phellus, Apatocephalus относится к верхам тремадокского или к низам 
аренигского яруса. Стратиграфические взаимоотношения толщи с ни
жележащими и перекрывающими отложениями не установлены. 
Мощность ее не менее 800—1000 м.

Нижний — средний ордовик

З о р ь е в с к а я  с в и т а  выделяется на юге синклинория в вер
ховьях р. Селеты и ее притока р. Акжар. Названа по поселку Зорьев- 
ка. В ее строении принимают участие зеленоцветные, преимуществен
но кварц-полевошпатовые песчаники и алевролиты, ритмично пере-
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сдаивающиеся между собой. В обобщенном разрезе установлены три 
комплекса граптолитов (Аполлонов, Никитин, Цай, 1963; Цай, 1966). 
Нижний (рис. 11, обн. 596; рис. 46) с Tetragraptus (Paratetragraptus) 
approximatus (N i ch.), T. (Paratetragraptus) acclinans (K e b 1 e), T. (£J0- 
tetragraptus) harti (H a l l )  свидетельствует о раннеаренигском возрас
те свиты (рахметовский горизонт); средний (обн. 598, 602а и др.) 
с Г. (Tetragraptus) bigsbyi (Hal l ) ,  Phyllograptus anna (Ha l l ) ,  Trigo. 
nograptus ensiformis ( Ha l l ) ,  Isograptus gibberulus (N i c h.), I. forci- 
piformis latus (Rued. ) ,  I. manubriatus (Hal l ) ,  /. imitata ( H a r r i s ) ,  
Expansograptus cf. pennatulus ( H a l  1), Corymbograptus deflexus 
(E. et W.) указывает на ее позднеаренигский возраст (когашикский 
горизонт); верхний (обн. 597) с Tetragraptus (Eotetragraptus) quadri- 
brachiatus ( H a l  1), Trigonograptus ensiformis ( Ha l  1), Isograptus di- 
vergens ( H a r r i s ) ,  Expansograptus suedcus ( T u l l  b.), Glyptograp• 
tus austrodentatus H. et K., G. dentatus ( B r o n g n . ) ,  Glossograptus 
acanthus E. et W. относится к копалинскому горизонту лланвирна. 
Наиболее хорошо обнаженные разрезы зорьевской свиты описаны по 
р. Акжар в ее широтном течении (Аполлонов, Никитин, Цай, 1963; 
Цай, 1966). Границы свиты изучены плохо. На сопках к югу от ши-

Рис. 43. Геологическая схема среднего течения р. Селеты в районе нос. Сарыбулак 
(Гоголевка) (по М. К. Аполлонову, И.Ф. Никитину и Ю. А. Туютяню). 1—8—бестю- 
бинская свита верхнего ордовика (ОзЬв), еркебидаикская (О2ег) и изобильная (О 
свиты среднего ордовика: 1 — известняки и известковистые алевролиты таукенских 
слоев, 2 — известковистые алевролиты, 3 — алевролиты и аргиллиты, 4 — красно
ватые известковистые алевролиты и туффиты, 5 — песчаники, 6 — туфогенные 
песчаники и гравелиты, 7 — гравелиты, 8 — конгломераты; 9 — верхнекембрийские 
отложения — туфы, туффиты, туфогенные конгломераты; 10 — кембрийские вулка
ногенные осадки; 11 — тектонические разрывы; 12— 13 — местонахождения фауны: 
12 — граптолиты, 13 — брахиоподы, кораллы, трилобиты; 14 — элементы залега

ния; 15 — основные разрезы (см. рис. 45).
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ротного течения р. Акжар, севернее ст. Сарыоба, по данным В. С. Звон
цова, отложения, принадлежащие к зорьевской свите, без заметного 
несогласия перекрываются осадками, которые можно отнести к изо
бильной свите. Мощность зорьевской свиты около 400 м.

Средний ордовик

И з о б и л ь н а я  с в и т а  широко распространена в северной 
и южной частях Селетинского синклинория по р. Селеты в районе 
совхоза «Изобильный», в районе пос. Сарыбулак, в бассейне р. Акжар 
и в других местах. Состоит из зеленоцветных и буровато-красных 
алевролитов и полимиктовых песчаников, чередующихся с пачками 
конгломератов. В отдельных разрезах встречаются пласты серых из
вестняков. Характерны пачки, в которых тонко, ритмично переслаи
ваются зеленоватые или серые вулканомиктовые песчаники и бурова
то-красные туфогенные алевролиты, придающие свите пестроцветный 
облик. В известняках обычны караканские трилобиты (рис. 11, обн. 
2546 и др.) — Bathyuriscops granulatus (W е b.), Illaenus convexicollis 
W e b., Pseudosphaerexochus cf. jakovlevi W e b., Shumardia, Cyclopy- 
ge, брахиоподы родов Aporthophylla, Leptellina. В алевролитах верхов 
свиты встречаются граптолиты целиноградского горизонта (рис. 11, 
обн. 585; рис. 43, обн. 506; рис. 44, обн. 24) — Expansograptus sp., 
Dicellograptus sextans var. exilis E. et W., Dicranograptus aff. brevicau- 
lis E. et W., Climacograptus ex gr. bicornis ( Ha l  1), C. ex gr. micromaco- 
ris K e l l . ,  Pseudoclimacograptus scharenbergi (Lapw.) ,  Glyptograp- 
tus teretiusculus (H i s.). Свита относится к караканскому и целино
градскому горизонтам. На севере синклинория она с угловым несогла
сием, трансгрессивно залегает на верхнекембрийских отложениях, на 
юге, в бассейне р. Акжар, по-видимому, без несогласия и перерыва 
сменяет осадки зорьевской свиты. Верхняя граница проводится в не
прерывных разрезах по смене пестроцветных осадков зеленоцветными 
отложениями, принадлежащими к еркебидаикской свите. Мощность 
изобильной свиты 500—800 м.

Е р к е б и д а и к с к а я  с в и т а  широко распространена в Селе- 
тинском синклинории. Лучшие разрезы свиты описаны по р. Акжар 
в ее меридиональном течении, по р. Селеты в районе пос. Сарыбулак 
(Гоголевка) и у подсобного хозяйства «Известковое» выше совхоза 
«Изобильный». В ее строении участвуют зеленоцветные алевролиты, 
песчаники и конгломераты. Характерны пачки двухэлементного, реже 
трехэлементного флиша, описанного С. М. Бандалетовым (1953). Из 
органических остатков наиболее характерны граптолиты еркебидаик- 
ского горизонта Dicellograptus sp., Dicranograptus nicholsoni Hopk . ,
D. ex gr. ramosus ( H a l  1), D. rectus H o pk . ,  Climacograptus bicornis 
(Hal l ) ,  C. ex gr. antiquus L a p w . ,  Pseudoclimacograptus scharenber
gi (L a p w.), Glyptograptus sp., Orthograptus sp., Glossograptus hincksi 
(Hopk. )  (рис. 11, обн. 580, 582, 584, 593, 594; рис. 43, обн. 503, 505, 
507; рис. 44, обн. 507, 509, 1001). Перекрывается залегающей с раз
мывом бестюбинской свитой верхнего ордовика. Мощность еркебидаик
ской свиты колеблется от 500—1200 м на севере и юге до 2500 м 
в центральной части.

Верхний ордовик

Б е с т ю б и н с к а я  с в и т а  так же, как и еркебидаикская, широко 
распространена в Селетинском синклинории и выделяется на севере 
в районе пос. Бестюбе и у пос. Сарыбулак, в центральной части — по
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р# Кедей, на юге — в верховьях р. Селеты. По вещественному составу 
pjja близка к еркебидаикской свите и состоит из алевролитов, песчани
к и  и конгломератов. Реже встречаются пласты серых известняков, 
Приуроченные к низам свиты (таукенские слои). Так же, как и в ер- 
лебидаикской свите, песчаники и алевролиты в отдельных пачках тон- 
к0, ритмично переслаиваются и имеют признаки флишезых образова
ний . Наряду с двухэлементным флишем здесь отмечаются трехэле
ментные пачки, в строении которых помимо песчаников и алевролитов 
участвуют пелитоморфные серые известняки. В низах свиты, главным 
образом в западной части прогиба (р. Шоллаккарасу в районе пос. Са- 
рыбулак), встречаются пачки туфогенных песчаников и конгломера
тов, красные туфогенные алевролиты и пласты туфов. Появление этих 
вулканогенных образований в низах бестюбинской свиты связано 
с вулканической деятельностью в соседнем Степнякском синклинории 
(майлисорская свита).

Особенностью бестюбинской свиты по сравнению с еркебидаик
ской являются более грубообломочный состав, серые тона окраски, 
повышенная карбонатность терригенных осадков, наличие в низах 
мощных пластов и линз известняков. В одном из лучших разрезов 
бестюбинской свиты в районе устья р. Шоллаккарасу в низах залегают 
известняки таукенских слоев с трилобитами (рис. 42, обн. 512, 592 
и др.) Illaenus oviformis W a r b . ,  Stenopareia linnarssoni H o l m ,  Iso- 
telus aktchokensis Web . ,  Amphilichas cf. wahlenbergi W a r b . ,  «Вгол- 
teus» romanovskyi Web. ,  Cheirurus kasachstanicus T s c h u g . ,  бра- 
хиоподами Dinorthis ex gr. kassini R u k., Rhynchotrema ex gr. otarica 
Ruk. ,  Leptestiina sp., Rafinesquina sp. и кораллами слоев c Amsassia 
chaetetoides (по заключению О. П. Ковалевского) — Tetraporella топ-

р.Селет**
& гл/ГТ0//.

I - ; - ! * I | .ИЗ IS

Рис. 45. Геологическая схема района с. Приречного на р. Селеты. 1— 3 — бестюбин- 
ская свита: 1 — алевролиты, 2 — песчаники, 3 — конгломераты; 4 — элементы за

легания ; 5 — местонахождения фауны.

ticulaporoides T r o e d s o n .  Catenipora koskolensis К о v., Amsassia 
chaetetoides S о k., Proheliolites koskolensis К о v. В верхах разреза 
(обн. 510) здесь встречены Leptelloidea ex gr. multicostata В о г., So- 
werbyella sp., Schizophorella kasachstanica R u k., Proheliolites sp. 
Таукенские слои с аналогичным комплексом фауны известны также 
У  оз. Большой Косколь и севернее пос. Бестюбе. По-видимому, к ним 
относятся также известняки, обнажающиеся по р. Селеты у развалин 
Эльдебекаула, откуда определены Remopleurides sp., Glaphurina webe- 

T s c h u g . ,  Holotrachelus punctillosus T o e r n q . ,  «Bronteus» roma
novskyi W e b., Stenopareia linnarssoni H o l m ,  Acrolichas punctatus 
W e b., Amphilichas karakanensis var. disjunctus T s c h u g .  (рис. 43, 
°бн. 521, 524-П). В этом же разрезе над известняками (обн. 520) встре
чены граптолиты Dicranograptus ex gr. nicholsoni H o p k . ,  Climaco- 
Sraptus sp., Dicellograptus sp. Граптолиты Rectograptus ex gr. truncatus 
(Lapw.), Climacograptus sp. indet., Dicellograptus sp. indet. в бестю
бинской свите найдены также в разрезе по р. Селеты выше с. Приреч-
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Рис. 46. Стратиграфические колонки отложений ордовика Селетинского синклино-
рия (по И. Ф. Никитину, М. К . Аполлонову, Д. Т. Цаю). Номера колонок соответст
вуют номерам разрезов на рисунках 11, 42, 43. 1 — известняки; 2 — зеленоцветные 
алевролиты и аргиллиты; 3 — красные алевролиты и туффиты; 4 — известковистые 
алевролиты; 5 — кремнистые алевролиты; 6 — песчаники полимиктовые; 7 —: пес
чаники кварц-полевошпатовые; 8 — конгломераты; 9 — гравелиты; 10 — порфири- 

ты; 11 — туфы; 12 — перерывы в осадконакоплении; 13 — фауна.

ного (рис. 45, обн. 613) (Аполлонов, Никитин, Цай, 1963). Комплекс 
трилобитов, аналогичный эльдебекаульскому, указывается Н. П. Чет
вериковой (1960) из обнажающихся у оз. Майбалык известняков, 
очевидно, также принадлежащих к бестюбинской свите. Приведенные 
списки фауны относятся главным образом к низам свиты и свиде
тельствуют о ее принадлежности к андеркенскому и дуланкаринскому 
горизонтам. Верхи бестюбинской свиты, вероятно, относятся к ашгил- 
лию. Она без углового несогласия, но обычно с размывом и с базаль-
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яыми конгломератами в основании залегает на еркебидаикской свите. 
Верхняя граница бестюбинской свиты не определена, так как она 
с размывом и резким несогласием перекрывается вулканогенными 
осадками девона (жарсорская свита), ошибочно относившимися в этом 
районе к верхнему ордовику (Никитин, Бандалетов, Константинович,
1969). Мощность бестюбинской свиты на юге и севере синклинория 
1000—1500 Му в центральной части — 3800 м. Свиту в 40-х годах выде
лила на севере Селетинского прогиба Н. А. Фогельман, отнесшая к ней 
алевролиты, песчаники, конгломераты и известняки с карадокской 
фауной к северу от пос. Бестюбе.

ШИДЕРТЫ-ОЛЕНТИНСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

На западе Шидерты-Олентинского синклинория ордовикские от
ложения слагают несколько тектонических блоков и нарушенных раз
рывами синклиналей (Семизбугинскую, Сасыксорскую, Аксак-Куян- 
динскую и др.), на востоке они обнажаются на обширной площади 
в бассейне р. Шидерты (см. рис. 53).

Впервые эти отложения были обнаружены здесь в начале 30-х го
дов Г. И. Водорезовым, Н. Г. Кассиным и Г. Ц. Медоевым (1933). 
В дальнейшем на участке между восточной окраиной гор Ерементау 
и горами Семизбугу их изучали 3. М. Старостина, Б. М. Красильников, 
Н. Г. Сергиев, И. Ф. Трусова (1941). С 1946 г. Р. А. Борукаев и работав
шие под его руководством С. М. Бандалетов, М. В. Бурдуков, Н. К. Ив- 
шин, Е. П. Кислицын, Г. Ф. Ляпичев, Е. Е. Миллер, Л. Г. Никитина, 
автор и др. начали систематическое исследование стратиграфии допа- 
леозоя и нижнего палеозоя северо-востока Центрального Казахстана. 
Разработанной ими стратиграфической схемы в дальнейшем придер
живались все геологи, работавшие в этом районе (Борукаев, 1948, 
1955а). В 1958—1959 гг. ордовикские отложения северного обрамле
ния Карагандинского бассейна, в том числе южной части Шидерты- 
Олентинского синклинория, при геологосъемочных работах изучали 
сотрудники МГУ О. М. Канфель, О. А. Мазарович, В. В. Турсина 
(1962) и др.

Новые материалы по стратиграфии ордовика Оленты-Шидертин- 
ского синклинория были получены в 1959—1963 гг. автором, 
М. К. Аполлоновым и Ю. А. Туютянем, а также Н. К. Ившиным, 
Р. А. Копяткевичем и геологами ЦКГУ П. М. Гречушкиным и В. Алие
вым. Ими в стратиграфическую схему нижнего палеозоя, предложен
ную Р. А. Борукаевым еще в 40-х годах, были внесены существенные 
коррективы. Доказана принадлежность к нижнему и низам среднего 
ордовика кремнистых осадков, которые ранее относились к майдан- 
ской свите. Эти отложения названы ержанской свитой. Установлено, 
что флишоидные зеленоцветные осадки ошибочно относились к сасык- 
сорской свите среднего кембрия, и доказан их средне- и позднеордовик
ский возраст (Никитин, Аполлонов, Цай, 1968). При этом оказалось, 
что вулканогенные породы, считавшиеся ранее ашгилльскими (жар
сорская свита), в действительности относятся к девону (Никитин, Бан
далетов, Константинович, 1969). На востоке синклинория С. М. Бан- 
далетовым (1969) установлен непрерывный переход от зеленоцветных 
терригенных осадков ордовика к пестроцветным терригенным толщам 
нижнего силура (рис. 49, 52). Соотношение стратиграфических схем 
ордовика Шидерты-Олентинского синклинория, по Р. А. Борукаеву 
и автору, приведено в таблице 6.
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П р и м е ч а н и е .  I, по Р. А. Борукаеву (1955); Па — предлагаемая страти
графическая схема; Пб — ее соотношение с подразделениями, выделенными 
Р. А. Борукаевым.

Верхний кембрий — нижний ордовик

О л е н т и н с к а я  с в и т а  верхов торткудукской серии распрост
ранена в междуречье Оленты — Шидерты и обнажается в отдельных 
структурах между оз. Балакескенсор на юге и оз. Бощекуль на севере. 
Она состоит из буровато-серых, серых и зеленоватых туфогенных кон
гломератов и туфопесчаников, местами с редкими пластами разнооб
ломочных туфов и лав андезитового и базальтового состава. В низах 
свиты, по данным Н. К. Ившина, обособляется пачка зеленоватых, 
в большинстве туфогенных песчаников с остатками фауны сатпакско*- 
го горизонта нижнего тремадока — Dictyonema ex gr. flabelliforme 
(E i c h w.), Bienvillia tetragonalis tetragonalis J a c k e l .  В располо
женной выше части среди туфоконгломератов и туфов залегают лин
зы розоватых известняков олентинского горизонта верхнего тремадока 
с Clarkella, Nanorthis, Tetralobula, Ceratopyge, Harpides, Niobe и др. 
(см. рис. 7). Свита относится к тремадокскому ярусу. Она соглас
но залегает на верхнекембрийской части торткудукской серии и после
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Рис. 47. Геологическая схема района оз. Сасыксор. 1 —2 — бестюбинская свита верх
него ордовика: 1 — песчаники и алевролиты, 2 — конгломераты и песчаники; 
3 — еркебидаикская свита среднего ордовика — переслаивание песчаников и алевро
литов; 4—5  — ержанская свита нижнего и среднего ордовика: 4 — верхняя под
свита — песчаники, чередующиеся с пачками красных кремнистых алевролитов 
и туффитов, 5  — нижняя подсвита — кремнистые алевролиты и яшмы; 6 — извест
няки и известковистые песчаники торткудукской серии верхнего кембрия — нижне
го ордовика; 7 — порфириты и туфы нижнего — среднего кембрия; 8 — сиенит-пор
фиры; 9 — тектонические разрывы; 10 — элементы залегания; 1 1 — местонахож

дения фауны.

размыва перекрывается ержанской свитой. Нижняя граница свиты 
проводится по смене карбонатно-терригенных осадков существенно 
грубообломочными вулканогенно-осадочными образованиями. Мощ
ность олентинской свиты 80—200 м.

Нижний — средний ордовик
Е р ж а н с к а я  с в и т а  распространена также главным образом 

в междуречье Оленты — Шидерты и по отдельным выходам просле
живается от района гор Семизбугу на р. Оленты до сопок Аксаккуян- 
ды на севере. По вещественному составу она подразделяется на две 
подсвиты: нижнюю — существенно кремнистую из красновато-бурых, 
желтоватых яшм и кремнистых алевролитов, и верхнюю — терриген- 
ную из серых и бурых песчаников и алевролитов с редкими прослоями 
и линзами кремнистых пород. На севере синклинория, по данным 
П. М. Гречушкина, в составе свиты помимо кремнистых и терриген- 
ных осадков встречаются лавы и туфы.

В нижней подсвите в Сасыксорской синклинали обнаружены 
остатки граптолитов Didymograptus sp. и трилобитов Raymondella sp.? 
(рис. 47, обн. 31, 32). По-видимому, к нижней подсвите относятся 
остатки брахиопод, обнаруженные П. М. Гречушкиным в вулканоген
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но-кремнистых отложениях в районе урочища Сатпак (Punctolira sp.). 
Из верхов верхней подсвиты, из линз известняков в ур. Жарык опре
делены трилобиты Trinodus glabratus var. kirgizica W e b., Pseudo- 
sphaerexochus jakovlevi W e b., Illaenus sp. (рис. 22, 52, обн. 545, 543). 
Верхняя граница свиты проводится в непрерывных разрезах по смене 
пестроцветных терригенных осадков и кремнистых пород исключи-

Рис. 48. Геологическая схема участка правобережья р. Оленты к северу от гор 
Семизбугу. 1 — известняки верхнего девона; 2— 3 — бестюбинская свита верхнего
ордовика: 2 — конгломератовидные известняки, 3 — конгломераты, песчаники, алев
ролиты ; 4—5 — еркебидаикская свита среднего ордовика: 4 — ритмичное переслаи
вание песчаников и алевролитов, 5 — песчаники; 6—7 — верхняя подсвита ержан- 
ской свиты нижнего — среднего ордовика: 6 — бурые кремнистые аргиллиты и брек
чии, 7 — песчаники и алевролиты; 8 — нижняя подсвита ержанской свиты — крем
нистые алевролиты, яшмы, прослои вулканогенных пород; 9 — тектонические раз

рывы; 10 — элементы залегания; 11 — местонахождения фауны.
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тельно зеленоцветными терригенными отложениями еркебидаикской 
свиты (рис. 47, 48). Ержанская свита относится к верхам нижнего ор
довика и к некоторой части среднего ордовика, включающей лланвирн- 
ский и, по-видимому, лландейльский ярусы. Наиболее характерный ее 
разрез наблюдается по западному крылу Сасыксорской синклинали. 
Мощность ержанской свиты 600—800 м , из них около 300 м прихо
дится на нижнюю подсвиту и от 300 до 500 м — на верхнюю.

Средний ордовик
Е р к е б и д а и к с к а я  с в и т а  распространена к северу от гор 

Семизбугу, на правобережье р. Оленты, в районе урочищ Жарык и Ер- 
кебидаик, а также около оз. Сасыксор. Представлена зеленоцветными 
терригенными осадками — песчаниками и алевролитами. Реже встре
чаются пласты гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Песчани
ки и алевролиты в некоторых пачках образуют ритмичное флишевое 
переслаивание. Из органических остатков наиболее характерны грап- 
толиты Dicellograptus sp., Dicranograptus cf. nicholsoni Ho p k . ,  CZi- 
macograptus sp., Pseudoclimacograptus scharenbergi ( L a p  w.), Glyph 
tograptus ex gr. artschalensis P a v., Rectograptus ex gr. truncatus 
L a p w .  (рис. 22, обн. 646, 638, 638a). Еркебидаикская свита перекры
вается базальными конгломератами бестюбинской свиты, которая за
легает после размыва с небольшим угловым несогласием (рис. 22, 
47, 48). Наиболее характерный разрез еркебидаикской свиты наблю
дается в районе ур. Жарык к югу от ур. Еркебидаик. По стратиграфи
ческому положению и по граптолитам относится к еркебидаикскому 
горизонту. Мощность свиты достигает 800 м.

Верхний ордовик
Б е с т ю б и н с к а я  с в и т а  распространена от восточных пред

горий Ерементау на западе до р. Шидерты на востоке. Состоит из зе
леноватых и серых конгломератов, песчаников и алевролитов. Грубо-

Рис. 49. Геологическая схема райо
на гор Караайгыр (по С. М. Банда- 
летову и И . Ф. Никитину). 1 — крас
ноцветные конгломераты девона;
2—3 — караайгырская свита ниж
него силура: 2 — конгломераты и 
грубозернистые пестроцветные пес
чаники, 3 — крупнозернистые пест
роцветные песчаники; 4—7 — бес
тюбинская свита верхнего ордови
ка: 4 — зеленоцветные песчаники,
5 — зеленоцветные песчаники и 
алевролиты, 6 — зеленоцветные пес
чаники и конгломераты, 7 — крас
ные гематитизированные алевроли
ты; 8—9 — местонахождения фау
ны: 8— граптолиты, 9— трилобиты 
и брахиоподы; 10 — тектонические 
разрывы; 11 — элементы залегания.

обломочные осадки в разрезах этих отложений играют существенную 
роль. Верхи свиты сложены преимущественно песчаниками и алевро
литами, образующими ритмичные пачки. В восточных разрезах 
(ур. Жарык) в низах свиты встречаются пласты вулканомиктовых 
конгломератов и разных по размерности, главным образом грубообло
мочных туфов. В нижней части свиты наблюдаются линзы и гнезда 
известняков с остатками фауны андеркенского и дуланкаринского го-
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ризонтов — Remopleurides pisiformis W e b., Glaphurina weberi 
T s c h u g., Holotrachelus punctillosus T o e r n q . ,  «Bronteus» roma- 
novskyi W e b., Stenopareia linnarssoni H o l m ,  Parastrophinella sp., 
Triplecia ex gr. insularis (E i c h w.), Spirigerina sp. nov., PlasmoporeU 
la sp. (рис. 22, обн. 636; рис. 47, обн. 539; рис. 48, обн. 526, 528). 
В верхах свиты залегают линзы известняков жарыкских слоев с три
лобитами Phillipsinella parabola (В а г г.), Trinodus tardus ( B a r  г.), 
Cyphoniscus socialis S a l t e r  и др. и брахиоподами (рис. 22, обн. 621, 
865). В алевролитах встречаются граптолиты Dicellograptus sp., CZi- 
macograptus sp., Pseudoclimacograptus sp., Rectograptus ex gr. trunca- 
tus L a p w .  (рис. 22, обн. 621 и др.). Разрез жарыкских слоев и пол
ные списки трилобитов приведены в биостратиграфическом разделе 
работы. Нижняя граница свиты проводится в основании базальных 
конгломератов, залегающих на западе синклинория с размывом и мес
тами с угловым несогласием на еркебидаикской свите и на более древ
них осадках (рис. 22, 47, 48). В восточной части синклинория ерке- 
бидаикская и бестюбинская свиты связаны постепенным переходом. 
В центральной и западной частях синклинория бестюбинская свита 
после перерыва перекрывается осадками девона, на востоке (право
бережье р. Шидерты) — без заметного несогласия осадками низов си
лура. В этих разрезах ее верхняя граница определяется сменой зеле
ноцветных терригенных осадков верхнего ордовика грубообломочными 
пестроцветными отложениями низов силура (рис. 49). Рассматривае
мые отложения относились ранее либо к ангренсорской, либо к сасык- 
сорской свите кембрия. Мощность бестюбинской свиты колеблется от 
800 м на западе до 3000 ж на востоке.

Средний — верхний ордовик
Ш а к ш а н с к а я  с е р и я .  Отложения этой серии объединяют на 

востоке синклинория нерасчлененные зеленоцветные терригенные от
ложения верхов среднего и верхнего ордовика, которые на западе рас
членяются на еркебидаикскую и бестюбинскую свиты. Серия состоит 
из чередующихся конгломератов, гравелитов, полимиктовых песчани
ков и алевролитов. В низах и верхах ее встречаются флишевые пачки 
с двух- или трехэлементным переслаиванием (песчаник — алевролит — 
известковистый пелитолит или известняк). Возраст шакшанской серии 
определяется находками граптолитов среднего ордовика в низах серии 
в горах Шакшан (рис. 50, обн. 578, 1018) и севернее — в обрывах 
р. Шидерты — Climacograptus sp., Pseudoclimacograptus sp., Glypto- 
graptus cf. artschalensis P a v., Rectograptus sp. Из валунов известня
ков во внутриформационных конгломератах верхов серии (рис. 50, 
обн. 577) определены андеркенско-дуланкаринские трилобиты Glaphu
rina weberi Т s c  hug . ,  «Bronteus» romanovskyi Web. ,  Bumastus sp., 
Illaenus sp., Harpes costatus var. acuta W e b .  На крайнем востоке син
клинория, в районе ст. Шидерты, шакшанская серия с размывом 
и мощными полимиктовыми конгломератами в основании залегает на 
вулканогенных осадочных образованиях сарыбидаикской свиты и на 
прорывающих их плагиосиенитах (рис. 51). В горах Караайгыр она 
без заметного несогласия и перерыва сменяется пестроцветными осад
ками низов силура. Мощность шакшанской серии достигает 6000 м.

НУРИНСКИЙ СИНКЛИНОРИЯ 
И АТАСУ ТЕКТУРМАССКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ

Ордовикские отложения подстилают осадки силура в Нуринском 
синклинории, обнажаясь по южному крылу и на западе этой структу
ры, а также слагают ряд тектонических блоков в области Атасу-Тек- 
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«гурмасского антиклинория. Органические остатки здесь чрезвычайно 
редки. В большинстве случаев эти отложения выделяются по аналогии 
с другими областями Центрального Казахстана или по стратиграфи
ческому положению. В середине 40-х годов П. Г. Корейшо к западу от 

р. Талдыманака в толще кремнистых пород и песчаников обнаружил 
остатки кембрийского трилобита (Acrocephalites) и ордовикских голо
воногих (Tarphyceras sp., Actinoceras). Попытки повторить эти сборы 
до сих пор не увенчались успехом, несмотря на тщательные поиски, 
неоднократно предпринимавшиеся другими исследователями, так что 
положение этих органических остатков в стратиграфическом разрезе 
палеозоя Атасуйского района остается неопределенным. Стратигра
фией ордовика этой области в процессе общегеологических исследова
ний занимались А. А. Богданов, Н. К. Двойченко, Ю. Ф. Кабанов, 
О. М. Канфель, М. Е. Керенский, О. А. Мазарович, А. Е. Михайлов, 
В. И. Павленко, Н. А. Пупышев, И. Б. Филиппова, Н. П. Четверикова 
и др. В последние годы эти отложения изучали Н. А. Азербаев 
и В. С. Звонцов (1967). В результате всех этих работ выделено несколь
ко свит, стратиграфические соотношения которых пока неясны (Бог
данов и др., 1955; Михайлов, Филиппова, 1959; Четверикова, 1960; 
Четверикова и др., 1966). Помимо свит, которые описываются ниже,

Рис. 50. Геологическая схема района гор Шакшан (по И. Ф. Никитину, Ю. А. Тую• 
тяню и Д. Т . Цаю). 1 —5 — шакшанская серия среднего и верхнего ордовика: 
1 — алевролиты, 2 — переслаивание алевролитов и песчаников, 3 — песчаники,
4  — переслаивание пачек конгломератов, гравелитов, песчаников и алевролитов,
5 — туфоконгломераты, туфопесчаники и кремнистые туффиты; 6 — красноцветные 
песчаники девона; 7 — элементы залегания; 8—9 — местонахождения фауны:

8 — граптолиты, 9 — трилобиты и брахиоподы; 10 — тектонические разрывы.
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Рис. 52. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Шидерты-Олентинско- 
го синклинория. 1 — красноцветные песчаники девона; 2 — конгломераты караай- 
гырской свиты силура; 3—1 4 — ордовикские отложения: 3 — известняки, 4 —зеле
ноцветные алевролиты, алевропесчаники, 5 — красные алевролиты и туффиты^ 
6 — красные и бурые кремнистые алевролиты, 7 — песчаники полимиктовые и вул- 
каномиктовые, 8 — гравелиты, 9 — конгломераты, 10 — седиментационные брекчии* 
1 1 — туфогенные песчаники, 12 — вулканомиктовые конгломераты, 13 — туфокон- 
гломераты, туфопесчаники и кремнистые туффиты, 14 — туфы андезитового и анде

зито-базальтового состава; 15 — перерывы в отложениях; 16 — фауна.



к низам нижнего ордовика, возможно, относится часть вулканогенной 
сарытауской свиты, выделяющейся на юге и западе Нуринского син- 
клинория (Богданов и др., 1955), хотя более вероятно, что она принад
лежит к кембрию.

Нижний — средний ордовик
К у л а н у т п е с с к а я  с в ит а .  По данным Н. П. Четвериковой 

<1966), эта свита распространена на юге Нуринского синклинория 
в верховьях рек Карасу, Косбак 1-й, Косбак 2-й, а также на между-

Рис. 53. Схема распространения ордовикских отложений на северо-востоке Цент
рального Казахстана. Селетинский синклинорий: 1 — бестюбинская свита (Озbs); 
2  — еркебидаикская свита (02ег); 3 — изобильная свита (02is); 4 — зорьевская свита 
(Oi~2sor); 5 — нижнеордовикские отложения; 6 — торткудукская серия (Ст3+  
+  Ojtort). Шидерты-Олентинский синклинорий: 7 — шакшамская серия (0 2+ 0 3) —
еркебидаикская (О2ег) и бестюбинская (036s) свиты; 8 — ержанская свита (0 \-2erj); 
9 — торткудукская серия (Cm3+Oifor£). Кендыктинский и Баянаулъский синклино
рий. Кызылтас-Экибастузский антиклинорий: 10— биикская свита ((036fe); 11— орой- 
ская свита (03ог); 12 — ангренсорская свита (03ал); 13 — баянская свита (03Ьл);
14 — еркебидаикская свита (О2ег); 15 — сарыбидаикская свита (О2sb); 16 — кендык- 
тинская свита (Oi kri). Северное обрамление Карагандинского синклинория: 
1 7 — верхнеордовикские отложения; 18 — тектонические разрывы; 19 — границы 
зон. Цифры на' схеме: I — северное окончание Ерементау-Чуилийской зоны, II — се
верное окончание Чингиз-Тарбагатайской зоны, III — северная окраина Джунгаро- 
Балхашской зоны; 20 — основные разрезы: 1 — совхоз «Изобильный», 2 — к югу 
от Бестюбе, 3 — Гоголевка (Сарыбулак), 4 — Эльдебекаул, 5 — р. Акжар, 6 — с. При
речное, 7 — ур. Сатпак, 8 — гора Куянды, 9 — оз. Сасыксор, 10 — гора Семизбугу, 
11 — ур. Жарык, 12 — гора Шакшан, 13 — горы Караайгыр, 14 — ст. Шидерты,
15 — Сарыбидаик, 16 — горы Кызыладыр, 17 — Одак, 18 — горы Агырек,

19 — р. Коскарасу, 20 — горы Керегетас, 21 — гора Биик, 22 — нос. Тундык.
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речье Куланутпес — Сыртке. Она состоит из серо-зеленых хорошо от
сортированных полимиктовых песчаников с подчиненными пачками 
алевролитов и аргиллитов. В низах обособляется пачка красных и зе
леных кремнистых пород, туфогенных алевролитов, пестроцветных 
песчаников, пепловых и диабазовых туфов (мощностью 50—100 ж). 
Кремнистые породы (яшмовидные алевролиты и кварциты) в виде 
линз встречаются также в верхней, существенно песчаниковой части 
свиты. Из органических остатков, по данным Ю. Ф. Кабанова, указы
ваются гастроподы из семейства Murchisonidae и рода Maclurites 
(определения В. А. Востоковой). Куланутпесская свита, по-видимому, 
несогласно залегает на сарытауской свите кембрия. Верхняя граница 
ее не определена, так как нигде не устанавливаются ее взаимоотноше
ния с белкараганской и караобинской свитами и она трансгрессивно 
перекрывается ермекской свитой силура. По характеру осадков 
и строению разреза куланутпесская свита сходна с отложениями ниж
него и низов среднего ордовика Шидерты-Олентинского синклинория 
(ержанская свита). Основываясь на этом сходстве, а также на скудных 
органических остатках, можно предположить, что куланутпесская 
свита относится к нижнему — среднему ордовику. Мощность ее около 
2000 м.

Средний — верхний ордовик

Б е л к а р а г а н с к а я  с в и т а  выделена Н. П. Четвериковой (1960) 
на западе Нуринского синклинория в верховьях рек Сыртке, Караозек 
и Актасы. Состоит из зеленовато-серых полимиктовых песчаников 
с подчиненными пластами и пачками конгломератов, алевролитов 
и аргиллитов. Встречаются небольшие линзы и прослои серых извест
няков. В верхах свиты обособляется пачка туфогенных песчаников 
мощностью в несколько сотен метров, которая ранее выделялась в ка
честве самостоятельной караобинской свиты. В последнее время эту 
пачку Н. П. Четверикова и др. (1966) относят к верхам белкараган
ской свиты. В известняках встречаются ордовикские мшанки Rhyni- 
dictyonidae, Ptylodictyonidae, Arthstylidae (определения Г. Г. Астро
вой), плохой сохранности кораллы и криноидеи. Белкараганская свита 
залегает с несогласием на сарытауской и с несогласием перекрывается 
ермекской свитой силура. Мощность ее около 2500 м.

К а с а г а л и н с к а я  с в и т а  выделяется в южной части Атасуй- 
ского района в междуречье Атасу — Талдыманака. Состоит из зелено
вато-серых полимиктовых песчаников и алевролитов. В средней части 
свиты отмечается пачка серых, желтых или розоватых яшмокварци- 
тов. В верхах ее встречаются линзы серых известняков, в низах найде
ны граптолиты Climacograptus sp. (определение Б. М. Келлера). 
Н. А. Азербаев и В. С. Звонцов (1967) указывают, что касагалинская 
свита с несогласием залегает на отложениях докембрия и перекры
вается условно нижнесилурийскими песчаниками. Судя по находкам 
граптолитов, эти отложения не могут быть древнее среднего ордовика. 
Мощность касагалинской свиты не менее 1000 м.

Д Ж АЛ АИР-Н АЙМ АНСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

В пределах юго-восточного окончания Ерементау-Чуилийской зо
ны отложения ордовика широко распространены в Джалаир-Найман- 
ском синклинории и протягиваются здесь почти непрерывной полосой 
из Северной Бетпак-Далы (горы Ергенекты) до юго-восточного оконча
ния Чу-Илийских гор.
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Первые сведения об ордовикских отложениях Джалаир-Найман- 
ского синклинория связаны с исследованиями Г. Д. Романовского* 
(1878), обнаружившего фауну в ур. Андеркенын-Акчоку. Основы 
стратиграфии этих отложений были заложены Д. И. Яковлевым (1929, 
1941). Стратиграфией ордовика северо-западной части Джалаир-Най- 
манского синклинория в конце 30-х годов в процессе общегеологиче
ских исследований занимались М. И. Александрова и Б. И. Борсук 
(1955), а затем Н. Г. Маркова (1961). При геологосъемочных работах 
эти отложения изучались К. Э. Вильцингом, Л. П. Зоненшайном, 
И. В. Хохловым и др. Стратиграфию ордовика Чу-Илийских гор 
в 1949—1953 гг. специально изучали Б. М. Келлер, М. Н. Чугаева 
и Т. Б. Рукавишникова. Их работы сыграли большую роль в страти
графии ордовика всего Казахстана.

После Совещания по унификации стратиграфических схем допа- 
леозоя и палеозоя Восточного Казахстана (1958), утвердившего стра
тиграфическую схему ордовика Чу-Илийских гор, разработанную 
Б. М. Келлером и Т. Б. Рукавишниковой, новые данные по стратигра
фии этих отложений получены А. А. Недовизиным (1961), Л. М. Па
лец (1965), Н. В. Полтавцевой, Т. Б. Рукавишниковой, Б. А. Салиным, 
Н. Н. Севрюгиным, С. Г. Токмачевой, А. В. Тимуш, А. Б. Коробкиным 
и другими геологами, занимавшимися здесь геологической съемкой и 
тематическими исследованиями, а также в результате изучения М. К. 
Аполлоновым, Д. Т. Цаем, Ю. А. Туютянем и автором некоторых раз
резов, описанных ранее Б. М. Келлером. Особо следует отметить зна
чение работ Т. Б. Рукавишниковой, С. Г. Токмачевой и Б. А. Салина. 
по уточнению границы ордовика и силура.

Нижний ордовик

А к ж а л ь с к а я  с в и т а  выделяется в Чу-Илийских горах в ниж
нем течении р. Копалысай (Келлер, 1956а), в бассейнах рек Жингель- 
ды и Конур, а также в горах Акжал на юго-восточном продолжении 
гор Джамбул (Недовизин, 1961). По материалам Л. М. Палец (1965)* 
она может быть выделена также в районе горы Байгара. Свита сложена 
серыми массивными известняками, серовато-зелеными алевролитами, 
аркозовыми песчаниками, туфами андезитовых и андезито-базальто
вых порфиритов, реже порфиритами того же состава (см. рис. 55). Из
вестняки образуют выдержанную пачку мощностью от 40 м на юго- 
востоке до 100 м на северо-западе. Туфы и лавы приурочены к верхам 
свиты. В известняках в горах Акжал встречаются остатки трилобитов 
Bumastides cf. betpakensis W e b., Trinodus sp., Shumardia sp., Caroli- 
nites sp., Bathyuriscops sp. ?, Pliomerops sp. и др. В вышележащих алев
ролитах в Чу-Илийских горах (верховья рек Тюлькули и Конур) встре
чаются остатки граптолитов Dichograptus octobrachiatus H a l l ,
D. separatus E. et W., Tetragraptus aff. quadribrachiatus ( Ha l l ) ,  Di- 
dymograptus cf. hirundo S a l t . ,  Expansograptus suecicus T u 11 b., 
Isograptus ex gr. gibberulue (N i c h.), Trigonograptus ensiformis 
( Ha l l )  (Недовизин, 1961). Свита залегает трансгрессивно, с угловым 
несогласием на метаморфических образованиях докембрия и на тер- 
ригенных осадках, предположительно относящихся к кембрию. В Чу- 
Илийских горах она с размывом, но без заметного углового несогласия 
перекрывается копалинской свитой. Относится к верхам аренигского 
яруса и сопоставляется с когашикским горизонтом. Мощность ее ко
леблется от 40—50 м в Чу-Илийских горах до 350 м в районе гор 
Джамбул.
172



Средний ордовик

Разрезы среднего ордовика центральной части Джалаир-Найман- 
ского синклинория несколько отличаются от чуилийских. В юго-вос
точной части выделяются толща осадков караканского и копалинско- 
го горизонтов и флишоидные осадки бекейской свиты. Детальные 
разрезы этих отложений описаны Б. М. Келлером (1956а) и с некото
рыми дополнениями приведены в биостратиграфической части дан
ной работы. В центре Джалаир-Найманского синклинория к низам 
среднего ордовика относятся каратальская свита и толща пестроцвет
ных осадков целиноградского горизонта.

Центральная часть 
Джалаир-Найманского синклинория

К а р а т а л ь с к а я  с в и т а  выделяется северо-западнее гор Джам
бул, в районе горы Байгара и лога Каратал (Палец, 1965). Состоит из 
зеленовато-серых и буроватых полимиктовых песчаников, алевроли
тов и аргиллитов, чередующихся с пачками преимущественно мелко
обломочных туфов дацитовых порфиров и кварцевых альбитофиров 
(см. рис. 55). Характерны граптолиты Didymograptus ex gr. nanus 
L a p w. ,  Tetragraptus bigsbyi (H a 11), Goniograptus thureaui M e Coy.  
Нижняя граница свиты и ее взаимоотношения с акжальской свитой 
не установлены. Возможно, низы каратальской свиты замещают фа- 
циально верхи акжальской. Каратальская свита относится к лланвирн- 
скому ярусу, захватывая, видимо, и часть верхнего аренига. Мощ
ность ее достигает 2400 м.

П е с т р о ц в е т н а я  т о л щ а  распространена в районе лога Ка
ратал и горы Байгара. Состоит из чередующихся пачек серовато-зеле
ных и буровато-красных песчаников и алевролитов. Встречаются 
брахиоподы Hesperorthis australis C o o p e r ,  Leptellina sp. nov., 
Strophomena ex gr. norvegica S p j e 1 d., Holtedahlina sp., Oxoplecia sp., 
Toquimia sp. и др. (oiipeделения T. Б. Рукавишниковой). Залегает не
согласно на каратальской свите и перекрывается андеркенским гори
зонтом. Остатки брахиопод из этих отложений свидетельствуют об их 
среднеордовикском возрасте. Эти данные подтверждаются стратигра
фическим положением толщи между копалинским и андеркенским 
горизонтами. Пестроцветные отложения обычны на уровне целино
градского горизонта на севере Ерементау-Чуилийской зоны и, по-ви- 
димому, являются аналогами части бекейской свиты Чу-Илийских 
гор. Мощность толщи достигает 2500 м.

Юго-восточная часть 
Джалаир-Найманского синклинория

(Чу-Илийские горы;
Т о л щ а  о с а д к о в  к о п а л и н с к о г о  и к а р а к а н с к о г о  

г о р и з о н т о в  распространена относительно ограниченно и выделяет
ся по северному крылу Анрахайской антиклинали. Она сложена зеле
новато-серыми, реже коричневатыми конгломератами, песчаниками 
и алевролитами, чередующимися с линзами и пластами серых извест
няков (см. рис. 55). Конгломераты состоят из обломков гранитов, гней
сов, кварца и метаморфических сланцев. Из органических остатков 
наиболее характерны граптолиты, описанные Б. М. Келлером. В низах 
встречаются Tetragraptus quadribrachiatus ( H a l  1), Cardiograptus sp., 
Trigonograptus ensiformis ( H a l  1), Didymograptus jakovlevi Ke l l . ,
D. balchaschensis Ke l l . ,  Diplograptus averianovi K e l l e r ,  Pseudocli- 
macograptus paradoxus В о u c e k, Cryptograptus inexpectatus (P r  i- 
b y  l), Glossograptus sp. (рис. 13, обн. 106), выше — Phyllograptus
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typus (Ha l l ) ,  Isograptus menneri K e l l e r ,  Diplograptus obuti К el- 
l e r  (обн. 104, 107, 110). Из трилобитов распространены Endymionia 
kasachstanica В a L, Symphysurus exactus T s c h u g., S. kujan- 
densis T s c h u g . ,  Niobe tenuistriata T s c h u g .  (рис. 12, обн. 101, 129 
и др.). Отложения с этой фауной являются стратотипом копалинского 
горизонта. Вышележащие породы относятся к караканскому горизон
ту. Для караканской части толщи, по данным Б. М. Келлера (1956а, б) 
и Д. Т. Цая, свойственны Tetragraptus (Tetragraptus) bigsbyi ( Ha l  1), 
Trigonograptus ensiformis (H a 11), Janograptus laxatus T u 11 b.,
J. gracilis E k s t r o m ,  Leptograptus sp., Climacograptus macoris Ke l l . ,  
C. micromacoris Ke l l . ,  C. uniformis H s u ,  Pseudoclimacograptus ro- 
manovskyi K e l l . ,  Glyptograptus teretiusculus (H is.), G. euglyphus 
L a p w . ,  G. siccatus E. et W., Amplexograptus perexcavatus L a p w .  
(рис. 12, обн. 98, 108, 130). Из трилобитов, по данным М. Н. Чугаевой, 
наиболее важны Bathyuriscops granulatus (W е b.), Pliomerops planus 
W e b., Illaenus convexicollis W e b., Pseudosphaerexochus aff. pahnschi 
S c hm . (обн. I l l  и др.). Состав брахиопод по всей толще почти оди
наков (Рукавишникова, 1956). Особенно многочисленны Aportophyla 
kasachstanica R u k., Leptestia cita R u k., Christiania hastata R u k .  
Рассматриваемые отложения залегают с размывом на акжальской сви
те или трансгрессивно на доордовикских осадках. Суммарная мощ
ность отложений копалинского и караканского горизонтов колеблется 
от 300 до 550 м .

Б е к е й с к а я  с в и т а  выделяется только по северному крылу 
Анрахайской антиклинали, но, вероятно, распространена и в других 
частях Джалаир-Найманского синклинория. Она состоит из ритмично 
переслаивающихся зеленовато-серых песчаников и алевролитов. Мощ
ность пластов песчаников, разделенных пачками алевролитов, как 
правило, не превышает 0,5 м , но встречаются пласты мощностью до 6— 
7 м. В отдельных пластах песчаников Б. М. Келлер (1956а) наблюдал 
градационную слоистость и образования, напоминающие флишевые 
иероглифы. Несмотря на свойственные флишу признаки, в целом от
ложения бекейской свиты, как считает Б. М. Келлер, отличаются 
от типичных флишевых образований. В 1967 г. в средней части свиты 
Н. Ф. Михайлова обнаружила граптолиты, принадлежащие, по опре
делениям Д. Т. Цая, к целиноградскому горизонту, — Dictyonema sp., 
Pseudoclimacograptus scharenbergi ( L a p  w.), Glyptograptus teretius
culus (H i s.), Amplexograptus arctus E. et W., Cryptograptus tricornis 
( Car r . ) ,  Glossograptus hincksi (Hopk. ) ,  Retiograptus geinitzianus 
H a l l  (рис. 12, обн. 99, 225 и др.) (Михайлова, Цай, 1969). Близкие, 
но менее разнообразные комплексы граптолитов впоследствии были 
обнаружены в низах и верхах свиты. Бекейская свита согласно зале
гает на толще осадков караканского горизонта. Относится к целино
градскому горизонту. Мощность ее 700—1200 м.

Верхний ордовик

Верхнеордовикские отложения во всех областях Джалаир-Най
манского синклинория состоят из зеленоцветных терригенных осадков, 
среди которых на нескольких уровнях встречаются пласты известня
ков. Лишь в юго-западных разрезах эти отложения местами замещают
ся буроватыми и даже красноцветными терригенными осадками. 
В наиболее полных разрезах (в Чу-Илийских горах) верхнеордовик
ские отложения расчленяются на андеркенскую, дуланкаринскую, кы- 
зылсайскую, чокпарскую свиты и улькунтасские слои. Все эти подраз
деления близки по вещественному составу; различия между ними
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устанавливаются лишь при сравнении типовых разрезов. В других 
разрезах в большинстве случаев они выделяются условно.

А н д е р к е н с к а я  с в и т а  типично представлена в Чу-Илийских 
горах, к северо-востоку от Анрахайской антиклинали, но выделяется 
и в других областях синклинория. Состоит из зеленоцветных, иногда 
рыжеватых конгломератов, полимиктовых песчаников и алевролитов. 
В верхах залегают линзы и пласты серых или розоватых известняков. 
Разрезы этих отложений, наблюдающиеся к северу от Анрахайской 
антиклинали и в горах Дуланкара, описаны Б. М. Келлером (1956а). 
С некоторыми дополнениями они приведены в биостратиграфической 
части данной работы. В низах этих отложений к северу от Анрахай
ской антиклинали выделяются слои с Isotelus romanovskyi (рис. 13, 
обн. 619). В других разрезах (в горах Дуланкара) с ними сопостав
ляются слои с «Basilicus» (рис. 20, обн. 147). В их верхах в западной 
части гор Дуланкара найдены Robergia sp., Trigonopsis sp., Bulbaspis 
sp., Pseudoclimacograptus scharenbergi (L a p w.), Climacograptus sp., 
Glyptograptus sp. (рис. 20, обн. 123). Над слоями с Isotelus romanovskyi 
залегают биогермные андеркенские известняки (рис. 13) с разнообраз
ными трилобитами, описанными В. Н. Вебером (1948) и М. Н. Чугае
вой (1958), — Metapolichas anderkensis W е b., Holotrachelus punctil- 
losus T o e r n q . ,  Remopleurides pisiformis We b . ,  «Bronteus» roma
novskyi W e b., Stenopareia linnarssoni H o l m  и др. В верхах 
андеркенской свиты в междуречье Куяндысай — Ащису Б. М. Келле
ром (1956а), затем Д. Т. Цаем собраны граптолиты Dicranograptus 
nicholsoni Н о р k., Climacograptus mirabilis Ke l l . ,  Pseudoclimaco
graptus scharenbergi (L a pw.), Paraclimacograptus weberi Ke l l . ,  Dip- 
lograptus anderkensis K e l l . ,  Rectograptus pauperatus ( Ha l l )  (рис. 13, 
обн. 96, 627). Свита с размывом и базальными конгломератами в осно
вании залегает на бекейской свите или на пестроцветной толще ордо
вика. На юго-западе синклинория она трансгрессивно перекрывает 
отложения кембрия или позднего докембрия. Стратотип андеркенской 
свиты (разрез в ур. Андеркенын-Акчоку) является стратотипом андер- 
кенского горизонта. Мощность ее 500—1200 м.

Д у л а н к а р и н с к а я  с в и т а  типично представлена в горах Ду
ланкара. Состоит из зеленовато-серых и темно-серых песчаников и алев
ролитов. В низах и верхах ее залегают пласты известняков и известко- 
вистых песчаников. В некоторых разрезах отмечаются пласты и линзы 
внутриформационных конгломератов. В известняках и песчаниках 
низов свиты (отарские слои) встречаются Isotelus levis Т s с h u g., Du- 
lanaspis levis T s c h u g . ,  Pliomerina iliensis К о г. (рис. 20, обн. 121а, 
122 и др.). В вышележащих терригенных осадках (дегересские слои) 
обычны Opsimasaphus kolovae (Т s с h u g.), Am pyx sergunkovae К о 1. 
и др. (обн. 117, 120, 148). Известняки верхов свиты (аккольские слои) 
содержат остатки кораллов Plasmoporella kasachstanica Bond . ,  Am - 
sassia chaetetoides S o k .  и др., а также брахиопод Spirigerina pennata 
R uk . и трилобитов (обн. 119, 209a). Последние представлены в основ
ном видами, появляющимися в андеркенской свите, — Isotelus 
aktschokensis Web. ,  Stenopareia linnarssoni H o l m ,  «Bronteus» roma
novskyi W e b. и др. Из верхов аккольских слоев известны граптолиты 
Climacograptus styloides L a p  w., Rectograptus truncatus ( L a p  w.), 
R . gracilis R o e  m., R. kostenkoi K e l l e r  и др. (обн. 6227). Дуланка
ринская свита согласно залегает на андеркенской и так же согласно 
сменяется кызылсайской свитой. В некоторых разрезах отмечается 
трансгрессивное залегание дуланкаринской свиты на отложениях ниж
него ордовика или на более древних осадках. Стратотип свиты (разрез 
в северной части гор Дуланкара) является стратотипом одноименного 
горизонта. Мощность свиты около 500 м.
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К ы з ы л с а й с к а я  с в и т а  выделяется на юго-востоке синклн- 
нория, в Чу-Илийских горах, а также в его центральной части — в го
рах Майжарылган и Койжарылган. Лучший разрез этих отложений 
наблюдается по р. Кызылсай (Келлер, 1956а). Свита состоит из ритмич
но переслаивающихся пластов серых песчаников мощностью 0,1— 
0,5 м и темно-серых или зеленоватых алевролитов. В некоторых раз
резах в низах свиты обособляется толща светло-серых грубослоистых 
или массивных плохо отсортированных песчаников с прослоями гра
велитов и внутриформационных конгломератов. Отдельные пласты 
конгломератов отмечаются и в верхах свиты. Органические остатки 
редки. В песчаниках иногда встречаются граптолиты Amplexograp- 
tus sp., Rectograptus sp. и др. В известняковых обломках внутрифор
мационных конгломератов собраны кораллы, брахиоподы и трилоби
ты «Bronteus» romanovskyi W е b., Spirigerina pennata (R u k.), Zy- 
gospira parva Ru k .  (рис. 20, обн. 144). По стратиграфическому 
положению свита относится к верхам дуланкаринского горизонта и к 
низам ашгиллия. Верхняя граница ее определяется сменой песчани
стых осадков аргиллитовыми отложениями чокпарской свиты. Мощ
ность кызылсайской свиты около 1000 м.

Ч о к п а р с к а я  с в и т а  широко распространена в Чу-Илийских 
горах. В последнее время она установлена также в центральной части 
синклинория — в горах Койжарылган. Типовой разрез свиты описан 
Б. М. Келлером (1956а) в Чу-Илийских горах по р. Кызылсай. Свита 
состоит из темных, зеленовато-серых, иногда почти черных аргилли
тов и алевролитов, в которых встречаются многочисленные граптоли
ты чокпарских слоев верхов ашгиллия — Dicellograptus complanatus 
La p w. ,  D. complanatus var. ornatus K e l l . ,  Climacograptus supernus
E. et W., C. latus E. et W., C. cf. putillus (H a 11), C. ex gr. scalaris 
(H i s.), C. aff. tatianae K e l l . ,  Glyptograptus angustus P e r n e r ,  Dip- 
lograptus crassitestus Ru e d . ,  Rectograptus giganteus K e l l . ,  R. trun- 
catus (Lapw. ) ,  R. cf. truncatus fritschi (Per n. ) ,  Petalolithus marinae 
K e l l .  Верхняя граница определяется сменой терригенных осадков 
карбонатными отложениями улькунтасских слоев. Мощность свиты 
около 400 м.

У л ь к у н т а с с к и е  с л о и .  Верхнеордовикские отложения в Чу- 
Илийских горах венчаются известняками и аргиллитами улькунтас
ских слоев. Карбонатные осадки, с которых начинается разрез улькун
тасских слоев, в одних случаях представлены органогенными извест
няками (по р. Кызылсай), в других — темными пелитоморфными 
глинистыми известняками (в районе гор Дуланкара, по рекам Ащису, 
Жидели и др.). В органогенных известняках обычны многочисленные 
брахиоподы, кораллы и трилобиты Pentamerus sp. ?, Conchidium тйп- 
steri К i а е г, Spirigerina aff. praemarginalis (S о w.), Holotrachelus 
punctillosus T o e r n q . ,  Hemiagetolites sp., Priscosolenia sp. nov., Pa- 
laeofavosites aff. simplex T s c h e r n . ,  Mesofavosites aff. dubius К о v., 
Plasmoporella aff. papilatoformis К о v. и др. В пелитоморфных извест
няках и вышележащих аргиллитах в горах Койжарылган и по р. Ащи
су (рис. 54, обн. 66, 67, 94) встречаются Dalmanitina mucronata 
(В г о n g n.), D. olini T e m p l e ,  Calymenella (Eohomalonothus) sinensis 
(Lu) ,  а также Glyptograptus persculptus S a l t e r  и др. Фауна сви
детельствует о принадлежности улькунтасских слоев к верхам ашгил
лия. Они согласно перекрываются саламатской свитой силура, в осно
вании которой, по данным Т. Б. Рукавишниковой и Б. А. Салина, в го
рах Койжарылган залегают пачки алевролитов с Akidograptus 
ascensus D a v. (определения Н. Ф. Михайловой). Мощность улькун
тасских слоев 30—200 м.
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Рис. 54. Геологическая схема выходов верхнеордовикских и силурийских отложений 
в верховьях р. Ащису в Чу-Илийских горах. 1 — койчинская свита нижнего силу
ра — красноцветные и сероцветные песчаники и алевролиты; 2 — саламатская 
свита нижнего силура — серые разнозернистые песчаники, в основании пласт 
базального конгломерата; 3— 4 — дальманитиновые слои верхов ашгиллия: 3 — тем
но-серые, зеленоватые аргиллиты и алевролиты с прослоями алевропесчаников, 
4 — темно-серые битуминозные известняки; 5 — чокпарские слои ашгиллия — пере
слаивающиеся темно-серые алевролиты и алевропесчаники; 6 — кызылсайская
свита верхнего ордовика — плохо отсортированные песчаники с линзами внутри- 
формационных конгломератов, пачки переслаивающихся темно-серых и зеленоватых 
алевролитов и мелкозернистых песчаников; 7 — местонахождения фауны: а — бра- 
хиоподы и трилобиты, б — граптолиты; 8 — элементы залегания; 9 — тектониче

ские разрывы.

БУРУНТАУСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ

В Западном Прибалхашье ордовикские отложения наиболее ши
роко распространены на крыльях Бурунтауского антиклинория, 
в ур. Сарытума и на полуострове Мынарал. Их изучали Б. М. Келлер 
(Келлер, Крылов, Негрей, 1958), Н. Г. Маркова (1961), Л. М. Палец
(1968) и С. Г. Токмачева. В последние годы некоторые новые данные 
по стратиграфии этих отложений получены сотрудниками Казахского 
политехнического института, занимавшимися здесь детальными гео
логосъемочными работами (Абишев, Байчигасов, Жуков, Сейдалин, 
1967).

Кембрий — ? нижний ордовик

Б у р у б а й т а л ь с к а я  с в и т а  выделяется в Западном Прибал
хашье в районе ур. Сарытума и горах Котнак. По данным А. А. Недо- 
визина, Л. М. Палец и С. Г. Токмачевой (Недовизин, 1963; Борукаев,
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Рис. 55. Стратиграфические колонки ордовикских отложений южной части Ерементау-Чуилийской зоны (/, по Я. Г. Марковой; II, III, по 
Л. М. Палец; IV, по М. К. Аполлонову, Т. Б. Рукавишниковой, Я. Я. Севрюгину, Д . Т . Цаю и dp.; V, по Б . М. Келлеру, Т. Б . Рукавишнико
вой, Я. В, Полтавцевой; VI—VIII, по Б. М. Келлеру и dp.; IX, по Я. М. Чабдарову; X, по М. А. Жукову, О. А. Сейдалину, Л . М. Палец 
и dp.; XI, по Б. М. Келлеру; XII, по Е. В. Альперовичу и др.). 1 — известняки; 2 — алевролиты; 3 — красные алевролиты; 4 — кремнистые 
алевролиты; 5 — известковистые алевролиты; 6 — яшмы; 7 — кварц-полевошпатовые песчаники; 8 — полимиктовые песчаники; 9 — конгло
мераты; 10 — порфириты и туфы андезитового и андезито-базальтового состава; 11 — лавы и туфы дацитовых и липаритовых порфиров;

12 —  кораллы; 13 —  брахиоподы, трилобиты и д р .; 14 —  г р а п т о л и т ы .



Ившин, Ергалиев, 1964), нижняя часть свиты состоит из полимикто- 
вых и аркозовых песчаников и доломитизированных известняков с про
слоями черных яшм. В верхах свиты преобладают различной окраски 
яшмы, чередующиеся с прослоями известняков и полимиктовых пес
чаников (рис. 55). Органические остатки найдены только в верхней 
кремнистой подсвите. Они представлены беззамковыми брахиоподами 
Acrotreta aff. gratia W a l c o t t ,  A . aff. misera (B i 1 L), Lingulella aff. 
concia (W a 11 h.), которые, по заключению В. Ю. Горянского, свиде
тельствуют о верхнекембрийском возрасте свиты. В изолированном 
выходе черных кремнистых пород в горах Котнак, относимых А. А. Не- 
довизиным к самым верхам свиты, найден граптолит Tetragraptus sp. 
Это служит основанием для отнесения верхов свиты к нижнему ордо
вику. Не исключено, что кремнистые осадки, в которых обнаружен 
граптолит, не относятся к бурубайтальской свите, а принадлежат 
к самостоятельному стратиграфическому подразделению. Мощность 
этих отложений не определена.

Нижний ордовик

Б а л г о ж и н с к а я  с в и т а  выделена Л. М. Палец (1968) в районе 
ур. Сарытума. В ее нижней части преобладают андезитовые и базаль
товые порфириты и туфы, в верхах — разнообразные туфы дацитозых 
и липаритовых порфиров, туффитов и вулканомиктовых песчаников. 
В последних найдены аренигские трилобиты Kayseraspis sp. и др. Мощ
ность свиты 700 м.

Средний и верхний ордовик

Средне- и верхнеордовикские осадки распространены на крыльях 
Бурунтауского антиклинория. На юго-западе (ур. Сарытума) они пред
ставлены зеленоцветными алевролитами и песчаниками, среди кото
рых залегают линзы и пласты конгломератов, а также известняков. 
В известняках низов толщи обнаружены среднеордовикские трилоби
ты Basilicus tyrannus (М u г с h.) и др. (определение М. Н. Королевой). 
Из известняков верхов толщи определены верхнеордовикские брахио- 
поды Leptestiina magna (R u k.), Rhynchotrema cf. otarica (R u k.) и др. 
Общая мощность терригенной толщи среднего и верхнего ордовика 
в юго-западных разрезах достигает 2000 м.

На северо-востоке Бурунтауского антиклинория в области полу
острова Мынарал и залива Аккерме наблюдается несколько иной, ме
нее мощный, тонкообломочный и исключительно терригенный разрез 
(Келлер, Крылов, Негрей, 1958). Эти отложения обнажаются на не
большой площади в ядре Ортанской антиклинали. В низах толщи 
Б. М. Келлер обнаружил лланвирнские граптолиты Didymograptus 
ex gr. pacificus T w e n h o f e l ,  Cardiograptus anna ( H a l  1), Pterograp- 
tus sp., Climacograptus sp., в верхней части — граптолиты еркебидаик- 
ского или андеркенского горизонтов Dicellograptus sp., Glyptograptus 
sp., Pseudoclimacograptus scharenbergi ( Lap  w.). Общая мощность 
этих отложений около 1000 м. На них с признаками размыва залегают 
осадки нижнего силура.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ АЛАТАУСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

К Ерементау-Чуилийской зоне принадлежат ордовикские отложе
ния северо-восточных предгорий Заилийского Алатау, известные по ра
ботам Г. Ц. Медоева (1951) и Н. М. Чабдарова. Эти отложения обна
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жаются на ограниченной площади в горах Богуты и в северной части 
Сугатинской долины. Достоверно в этой области установлены только 
породы верхов среднего и верхнего ордовика, которые по веществен- 
ному составу, фауне и строению разреза близки к чуилийским.

Средний ордовик

Среднеордовикские отложения выделяются, по данным Н. М. Чаб- 
дарова, в сопках Каракайлы. Они представлены ритмично построен
ной толщей, состоящей из переслаивающихся зеленоцветных песчани
ков и алевролитов (см. рис. 55). В низах отмечается несколько пластов 
полимиктовых конгломератов. По всему разрезу толщи, особенно в ее 
верхах, встречаются граптолиты Dicranograptus ex gr. nicholsoni 
H о p k., Glyptograptus teretiusculus (H i s.), Climacograptus sp., Rec- 
tograptus sp. (еркебидаикский горизонт). Толща трансгрессивно зале
гает на отложениях, предположительно относящихся к кембрию. Вер
хи ее срезаны разрывом, по которому она контактирует с верхнеордо
викскими осадками. Неполная мощность этих пород около 1000 м.

Верхний ордовик

Верхнеордовикские отложения распространены более широко 
и выделяются Н. М. Чабдаровым в горах Кызылкырка и Каракайлы 
и в северной части Сугатинской долины. Они состоят из серых, иногда 
буроватых конгломератов, песчаников и алевролитов, среди которых 
в верхах разрезов отмечаются пласты и линзы известняков. В некото
рых разрезах преобладают грубообломочные образования. В известня
ках обнаружены брахиоподы и трилобиты Rhynchotrema otarica 
R u k., Zygospira parva R u k., Spirigerina cf. pennata. R u k., Pliomeri- 
па dulanensis T s c h u g . ,  P. medoevi L i s .  (определения T. Б. Рука
вишниковой и К. А. Лисогор), свидетельствующие о принадлежности 
этих отложений к дуланкаринскому горизонту. Низы верхнеордовик
ской толщи, возможно, относятся к андеркенскому горизонту. В горах 
Кызылкырка она трансгрессивно залегает на кембрийских отложе
ниях, в горах Каракайлы, вероятно, перекрывает терригенные осадки 
среднего ордовика. Мощность толщи менее 600 м .

Кроме рассмотренных отложений в горах Улькун-Богуты широко 
распространена мощная толща сильно дислоцированных и метаморфи- 
зованных алевролитов, песчаников, реже конгломератов (улькунбогу- 
тинская свита). Н. М. Чабдаров обнаружил в ней остатки брахиопод 
и трилобитов — Leptellina sp., Hesperorthis sp., Lonchodomas sp., Cy- 
bele sp., Remopleurides mucatchensis W e b. и др. По-видимому, к уль- 
кунбогутинской свите отнесены терригенные осадки среднего и, воз
можно, верхнего ордовика, подвергшиеся интенсивному динамомета
морфизму, а также воздействию прорывающих их интрузий.

АТАСУ-МОИНТИНСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ 
И ЗАПАДНО-ПРИБАЛХАШСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

Ордовикские отложения Северо-Западного Прибалхашья просле
живаются по отдельным выходам от ст. Агадырь до оз. Балхаш в райо
не пос. Гулыпад. Они представлены преимущественно карбонатными 
осадками. Терригенные отложения отмечаются здесь лишь в верхах 
разреза.

Впервые ордовикские отложения на этой площади выделил 
А. Г. Гокоев, обнаруживший в 1952 г. в массиве известняков гор Шун-
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ды остатки трилобитов (Борисяк, 1960). В дальнейшем М. А. Борисяк, 
Н. А. Пупышев, В. В. Донских, И. П. Михневич (1959), а затем 
Б. В. Альперович, В. Д. Вознесенский, А. С. Лагай, Ю. П. Ненашев и др. 
доказали широкое распространение карбонатных ордовикских отло
жений в пределах Атасу-Жамшинского водораздела и Северо-Западно
го Прибалхашья (Альперович, 1965). В последние годы эти отложения 
изучали также В. С. Звонцов и Н. А. Азербаев. Некоторые разрезы 
ордовикских пород в бассейне р. Чажагай и в районе ст. Киик в 1960 
и 1964 гг. осмотрели М. К. Аполлонов, Д. Т. Цай и автор.

В результате всех этих исследований в Северо-Западном Прибал
хашье выделены шундинская свита известняков нижнего — среднего 
ордовика и чажагайская, существенно терригенная свита среднего, 
возможно, низов верхнего ордовика. Первое из этих названий предло
жил для соответствующих отложений Н. А. Пупышев. В. С. Звонцов 
считает эти отложения шундинской подсвитой моинтинской свиты. 
Чажагайской свитой предлагается считать отложения, которые 
А. Г. Гокоев и Н. М. Чабдаров выделили как нижнечажагайскую 
и верхнечажагайскую свиты и ошибочно отнесли их к силуру.

Нижний и средний ордовик

Ш у н д и н с к а я  с в и т а  достоверно выделяется в горах Шунды 
к востоку от ст. Киик и в верховьях р. Чажагай. По-видимому, отложе
ния этой свиты распространены также к юго-востоку от гор Актау, 
в горах Ортау, в районе гор Кызылту, у станций Босага и Сарыкумы, 
а также в ур. Новалы. Свита состоит из светло-серых массивных из
вестняков, темно-серых плитчатых битуминозных известняков и доло
митов (см. рис. 55). В основании свиты в горах Шунды отмечается 
пачка базальных аркозовых песчаников, а среди вышележащих из
вестняков — линзы и гнезда коричневых или темно-серых кремней. 
В 150—200 м от основания толщи в пачке темно-серых известняков 
встречаются остатки трйлобитов, брахиопод и граптолитов. Д. Т. Цай 
определил отсюда Glyptograptus sp., М. К. Аполлонов — Endymionia 
kazachstanica В а 1., Lonchodomas sp., Telephina sp. По-видимому, из 
этой же толщи происходят органические остатки Illaenus sp., Remop- 
leurides sp., Dionide sp., Euloma sp., Endymionia kazachstanica В a 1., 
Basiliella sp., Cybelella sp., Dicellocephalus sp. (определения E. А. Бала
шовой), Rafinesquina sp., Sowerbyella sp. (определения О. H. Анд
реевой), которые собрал ранее в этом районе Н. А. Пупышев, и сборы 
Л. И. Боровикова и М. П. Михневича — Basilicus aff. tyrannus ( S a l  t.) 
(определения E. А. Балашовой), Climacograptus sp., Diplograptus sp. 
(определения A. M. Обута).

В бассейне p. Чажагай к шундинской свите может быть отнесена 
толща тонкослоистых светло- и темно-серых известняков (в верхней 
части с прослоями мощностью до 1 м алевролитов, песчаников и крем
ней). Здесь же Е. В. Альперович отметил маломощные слои фосфори
тов (до 2 см). В этой толще также встречены остатки трилобитов Eulo
ma sp., Geragnostus sp., Dikelocephalina sp. (определения E. А. Бала
шовой) (Альперович, 1965). Залегающие ниже оолитовые и массивные 
известняки с Collenia, отнесенные Е. В. Альперовичем к нижнему ор
довику, по-видимому, являются более древними. На границе этих 
отложений Е. В. Альперович наблюдал признаки перерыва. Тонко
слоистые ордовикские известняки залегают здесь на неровной поверх
ности массивных разностей и в основании содержат глыбы этих извест
няков. Органические остатки из отложений шундинской свиты 
свидетельствуют о ее принадлежности к нижнему ордовику (бассейн
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р. Чажагай) или к нижнему и низам среднего ордовика (горы Шунды). 
Свита залегает с размывом на терригенных осадках среднего кембрия 
в горах Шунды и на доордовикских карбонатных образованиях в вер
ховьях р. Чажагай. Мощность шундинской свиты колеблется в широ
ких пределах. Местами она не превышает 250 м, в других разрезах 
достигает 1000 м.

Средний ордовик

Ч а ж а г а й с к а я  с в и т а  (по Е. В. Альперовичу, 1965, — крем
нистые сланцы и полимиктовые песчаники среднего ордовика) ограни
ченно распространена в районе р. Чажагай и ст. Сарыкум. Расчле
няется на две толщи. В низах залегают полосчатые от почти черных 
до зеленоватых и желтовато-белых кремнистые сланцы мощностью до 
250 м9 выше согласно залегает толща полимиктовых песчаников мощ
ностью около 400 м. В низах кремнистых сланцев наблюдаются линзы 
и пласты известняков. В верхней части они переслаиваются с зелено
вато-серыми и желтоватыми алевролитами. В кремнистых сланцах 
и известняках встречаются фосфатный детрит и линзы кристаллоклас- 
тических и витрокластических туфов кислого состава. В прослоях 
известняков обнаружены Nileus tengriensis Web. ,  а также остатки 
брахиопод и неопределимых граптолитов. Вышележащие серовато-зе
леные полимиктовые песчаники чередуются с аргиллитами, алевроли
тами, гравелитами и мелкогалечными конгломератами. Среди них 
также отмечаются линзы кристаллокластических туфов липарит-да- 
цитового состава. Чажагайская свита согласно залегает на шундин
ской и связана с ней постепенными переходами. Присутствие в крем
нистых отложениях низов свиты Nileus tengriensis W e b .  свидетельст
вует о ее среднеордовикском возрасте. Верхняя граница свиты не 
определена, мощность около 650 м.

ЦЕНТРАЛЬНО-ДЖУНГАРСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ

Нижнепалеозойские отложения Джунгарского хребта по вещест
венному составу и последовательности толщ близки к нижнепалеозой
ским обложениям Северо-Западного Прибалхашья. Еще в 1936 г.
Е. Н. Немов расчленил их на сууктюбинскую (карбонатную) и текелий- 
скую (кремнисто-сланцевую) свиты (Роговер, Шадлун, 1938). В 1961 г. 
Ш. А. Байкенев, Ю. И. Казанин и П. А. Руденко (Байкенев, Казанин, 
Шлыгин, 1966) выделили из состава сууктюбинской свиты карбонат
ную жиландинскую свиту, которая, по данным этих исследователей, 
согласно залегает на текелийской свите и перекрывается залегающими 
с размывом отложениями верхнего силура. Она состоит из серых, голу
бовато-серых и розовато-серых массивных или слоистых известняков, 
среди которых встречаются пачки известково-кремнистых, известково
глинистых и кремнистых пород, а также маломощные пласты (3— 
10 ж) внутриформационных конгломератов. Отмечаются пласты узло
ватых доломитов и доломитизированных известняков. В верхах свиты 
П. А. Руденко и А. Г. Сидоров обнаружили остатки колониальных ко
раллов, относящихся, по определению Н. В. Полтавцевой, к Halysiti- 
dae. По стратиграфическому положению жиландинская свита относит
ся к ордовику. Мощность ее достигает 2000 м.

В отношении возраста отложений, подстилающих жиландинскую 
свиту, нет единого мнения. С. Е. Майрин, а также Н. А. Афони^ев 
(1967) и некоторые другие исследователи считают сууктюбинскую и те- 
келийскую свиты ордовикскими. При этом С. Е. Майрин указывает
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находки ордовикской фауны в отложениях, аналогичных текелийской 
свите за пределами Казахстана. Ш. А. Байкенев, Ю. И. Казанин, 
А. Е. Шлыгин (1966) отмечают сходство осадков текелийской свиты 
с кембрийскими отложениями Каратау, Кандыктаса и Сарыджаса 
и подчеркивают присутствие в них, как и в текелийской свите, вана
диевой и фосфатной минерализации. Необходимо отметить, что при
надлежность Джунгарской области к совершенно иной структурно
фациальной зоне делает такое сравнение мало достоверным. Более 
надежным, очевидно, в данном случае может оказаться сопоставление 
с областью Северо-Западного Прибалхашья, где также отмечаются 
признаки ванадиеносности в отложениях среднего кембрия и фосфат
ная минерализация в отложениях ордовика (шундинская и чажагай- 
ская свиты).

В Северо-Западном Прибалхашье в настоящее время устанавли
ваются мощная доордовикская карбонатная толща и карбонатные 
отложения нижнего и среднего ордовика. Карбонатные отложения 
в верхнем ордовике в этой области пока не известны. Судя же по на
ходкам в жиландинской свите остатков кораллов {Holysitidae), возраст 
ее не может быть древнее верхнего ордовика или, в крайнем случае, 
верхов среднего ордовика. Не исключено, что здесь в состав ордовик
ских отложений ошибочно включаются более молодые силурийские 
осадки с кораллами, как это имело место в Северо-Западном Прибал
хашье.

* * *
Ордовикские отложения Ерементау-Чуилийской зоны в отличие 

от Степняк-Бетпакдалинской зоны почти лишены вулканогенных осад
ков и в общих чертах близки отложениям Кокчетау-Каратауской зоны.

В северной, центральной и юго-западной частях зоны распростра
нены в основном терригенные осадки. В среднем и верхнем ордовике 
они часто имеют флишоидное строение. Вулканогенные образования 
отмечаются здесь лишь в низах нижнего ордовика (олентинская свита) 
и в низах среднего ордовика (акжальская свита). В некоторых областях 
на уровне мощных вулканогенных толщ соседних зон среди терриген- 
ных осадков Ерементау-Чуилийской зоны появляются толщи, состоя
щие из тонко и ритмично чередующихся бурых гематитизированных 
алевролитов или кремнистых пород, туфогенных песчаников, иногда 
пепловых туфов (изобильная, ержанская и другие свиты).

В Ерементау-Чуилийской зоне, как и в Кокчетау-Каратауской, 
по характеру осадков и строению разрезов выделяются три подзоны — 
Селеты-Чуилийская, в которой терригенные осадки преобладают во 
всем разрезе, Олентинская, отличающаяся появлением мощных толщ 
кремнистых осадков в нижнем и низах среднего ордовика (ержанская 
свита), и Агадырь-Джунгарская, где отложения нижнего и низов сред
него ордовика представлены карбонатными породами. На севере зоны 
во многих областях нижнеордовикские отложения тесно связаны 
с верхнекембрийскими осадками (торткудукская серия). В отличие от 
западных зон во многих областях Ерементау-Чуилийской зоны уста
навливаются непрерывные разрезы от верхов верхнего ордовика до 
нижнего силура (Шидерты-Олентинский и Джалаир-Найманский син- 
клинории). Наиболее хорошо изучены ордовикские отложения север
ных областей зоны, а также юго-восточная часть Джалаир-Найман- 
ского синклинория. Недостаточно исследованы породы ордовика 
центральной части зоны. Изучение этих отложений в дальнейшем, не
сомненно, будет способствовать более тесной увязке стратиграфиче
ских схем северных и южных областей зоны.
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Ч И Н Г И З - Т Л Р Б А Г А Т А Й С К А Я  З О Н А
Чингиз-Тарбагатайская зона обрамляет с северо-востока и восто

ка Центральный Казахстан. На севере она примыкает к Ерементау- 
Чуилийской зоне, на юге граничит с Джунгаро-Балхашской зоной. На 
северо-востоке Чингиз-Тарбагатайская зона примыкает к Зайсанской 
геосинклинальной системе, в которой достоверные выходы ордовик
ских отложений не известны.

В северной части зона имеет юго-западное простирание, на юге 
юго-восточное. К Чингиз-Тарбагатайской зоне на северо-западе относят
ся Кендыктинский и Баянаульский синклинории, а также Кызылтас- 
Экибастузский антиклинорий; в центральной части она объединяет 
Алкамергенский, Аркалыкский, Чингизский и Акчатауский антикли- 
нории, Чунайский и Абралинский синклинории, на крайнем юго-вос
токе в нее входит Тарбагатайский антиклинорий.

Так же, как и в Степняк-Бетпакдалинской зоне, в Чингиз-Тарба
гатайской зоне в ордовике широко распространены вулканогенные 
осадки.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ
ЧИНГИЗ-ТАРБАГАТАЙСКОЙ ЗОНЫ (КЕНДЫКТИНСКИЙ И БАЯНАУЛЬСКИЙ 

СИНКЛИНОРИИ, КЫЗЫЛТАС-ЭКИБАСТУЗСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ)

Первые сведения об ордовикских отложениях этой области были 
получены еще в конце прошлого столетия М. К. Мейстером, обнару
жившим остатки ордовикской фауны. В 30-х годах эти отложения 
изучали Г. И. Водорезов, Н. Г. Кассин и Г. Ц. Медоев (1938), Д. С. Кор- 
жинский (1932) и Н. А. Штрейс (1940), наметившие первые стратигра
фические схемы ордовикских отложений. В 1946—1952 гг. северную 
часть Чингиз-Тарбагатайской зоны исследовал Р. А. Борукаев, рас
пространивший на эту область стратиграфическую схему, предложен
ную им для междуречья Селеты — Шидерты (Борукаев, 1955а; Бору
каев, Ившин, 1960). Одновременно с ним в процессе геологосъемочных 
работ ордовикские отложения изучал Н. А. Севрюгин. В 1958 г. разре
зы в ур. Сарыбидаик исследовал Б. М. Келлер, впервые обнаружив
ший в них граптолиты.

В 60-х годах ордовикские отложения северной части Чингиз-Тар
багатайской зоны изучали автор, М. К. Аполлонов, Д. Т. Цай, Ю. А. 
Туютянь, а также геологи различных партий ЦКГУ: в 1962— 
1963 гг. — А. Я. Ходаровский (в районе пос. Майкаин), в 1964— 
1965 гг. — Т. В. Константинович и Е. И. Шутов (в районе пос. Одак) 
и Б. А. Зебницкий (в районе гор Агырек), в 1966—1967 гг. — А. Р. 
Квятковский (к западу от г. Экибастуза). В результате были уточнены 
разрезы ордовикских отложений и получены новые материалы по 
обоснованию возраста отдельных стратиграфических подразделений. 
Соотношение стратиграфических схем ордовика северо-западной части 
Чингиз-Тарбагатайской зоны, предложенных Р. А. Борукаевым и ав
тором, приведено в таблице 7.

Нижний ордовик

К е н д ы к т и н с к а я  с в и т а  распространена в области Кендык- 
тинского синклинория на правобережье р. Шидерты в районе г. Эки
бастуза. Состоит главным образом из зеленых и зеленовато-серых пор- 
фиритов и туфов андезитового, андезито-базальтового и базальтового 
состава (см. рис. 60). Органические остатки не обнаружены. Нижняя 
граница не определена, верхняя устанавливается по смене вулканоген
ных образований существенно осадочными отложениями сарыбидаик-
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П р и м е ч а н и е .  I, по Р. А. Борукаеву (1955— 1960); Па — предлагаемая 
стратиграфическая схема, Пб — ее соотношение с подразделениями, выделенными 
Р. А. Борукаевым.

ской свиты, в низах которой обнаружены граптолиты лланвирна. 
Условно — по стратиграфическому положению — относится к нижне
му ордовику. Лучший разрез свиты наблюдается по южному крылу 
Сарыбидаикской синклинали, между солонцом Кыркуйсор и ур. Сары- 
бидаик (см. рис. 16). Мощность свиты не менее 3000 м. Р. А. Борукаев 
по аналогии с Чингизом относил эти отложения к сарышокинской сви
те (Борукаев, Ившин, 1960).

Средний ордовик

С а р ы б и д а и к с к а я  с в и т а  выделяется в Кендыктинском 
синклинории в ур. Сарыбидаик, в районе ст. Шидерты и, возможно, 
на востоке Баянаульского синклинория, юго-западнее оз. Ангренсор. 
Состоит из зеленоватых, преимущественно мелкозернистых песчани
ков и алевролитов, кремнистых алевролитов, а также туффитов с под
чиненными пластами туфов андезитового и андезито-базальтового 
состава. Местами отмечаются пласты и линзы порфиритов того же со
става. В верхах свиты залегает выдержанная пачка серых известня-

185



ков. В ее нижней части встречены граптолиты копалинского и кара- 
канского горизонтов лланвирна Didymograptus acutus Е k s t г б m, 
Expansograptus suecicus ( Tu l l b . )  (рис. 16, обн. 672). Для известня
ков верхов свиты характерны трилобиты Cheirurus sarybidaicus (L i s.), 
Cybele amarus (К о г.), Thaleops cf. rectangularis T s c h u g . ,  BasilU 
cus sp. и разнообразные брахиоподы родов Leptellina, Titanumbonites, 
Tarphodonta, Strophomena, Plectorthis, Pionodema, Camerella (обн. 6, 
677). По-видимому, к сарыбидаикской свите относятся также эффузи- 
вы и известняки с Bumastides betpakensis W е b., Illaenus tchernyshe- 
vae L i s., обнажающиеся на крайнем западе Кендыктинского синкли- 
нория, между оз. Кутаяксор и р. Шидерты (рис. 51, обн. 560, 560а, б).

о ® о- о —

№ ____ • • • *

7 E r d 8 *40 9

Рис. 56. Геологическая схема района гор Керегетас. 1 — красные алевролиты де
вона? ; 2—3 — ангренсорская свита: 2 — светло-серые известняки, 3 серые 
глинистые известняки; 4—7 — еркебидаикская свита: 4 — переслаивание зеленых 
и бурых алевролитов, 5 — переслаивание зеленоцветных полимиктовых песчаников 
и алевролитов, 6 — конгломераты и грубообломочные песчаники, 7 — туфогенные 
конгломераты; 8 — тектонические разрывы; 9 — элементы залегания; 10 место

нахождения фауны: о — граптолиты, б — трилобиты, брахиоподы, кораллы.
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Сарыбидаикская свита согласно залегает на кендыктинской свите 
нижнего ордовика и согласно перекрывается осадками, условно отне
сенными к еркебидаикской свите. Относится к низам среднего ордо
вика и сопоставляется с копалинским, караканским и целиноградским 
горизонтами. Мощность ее около 1500 м.

Е р к е б и д а и к с к а я  с в и т а  широко распространена на восто
ке Баянаульского синклинория, где она протягивается полосой от 
оз. Ангренсор до сз. Курома. Выделяется также в Кендыктинском 
синклинории, в ядре Сарыбидаикской синклинали. Состоит из пере
межающихся зеленовато-серых полимиктовых песчаников, алевроли
тов и конгломератов. Последние иногда имеют вулканомиктовый 
состав и чередуются с редкими пластами туфов среднего состава. В вос
точных разрезах в верхах свиты встречаются пласты серых известня
ков. К западу от гор Керегетас в средней части свиты найдены 
граптолиты Climacograptus ex gr. bicornis ( H a l  1), C. modestus Ru e d . ,  
Pseudoclimacograptus sp., Glossograptus ex gr. hincksi (H о p k.), Glyp- 
tograptus teretiusculus (H is.) (рис. 56, обн. 611). Из низов свиты 
в ур. Сарыбидаик Б. М. Келлером определены Dicranograptus cf. nic- 
holsoni H o p k . ,  Climacograptus cf. antiquus L a p w. (рис. 16, обн. 674). 
В ур. Сарыбидаик свита согласно залегает на известняках верхов са
рыбидаикской свиты (рис. 16). В районе оз. Ангренсор она с размы
вом и угловым несогласием перекрывается керегетасскими известня
ками ангренсорской свиты (рис. 56). Мощность ее на севере Чингиз- 
Тарбагатайской зоны не менее 2400 м.

Верхний ордовик

Б а я н с к а я  с в и т а  объединяет вулканогенные осадки, отнесен
ные Н. А. Севрюгиным к нижнему карадоку. Выделяется в Кендык
тинском синклинории к югу от ур. Сарыбидаик, в районе пос. Кара- 
гандаузек и в Кызылтдс-Экибастузском антиклинории, где прослежи
вается по отдельным выходам от гор Агырек на юге до оз. Кудайколь 
на северо-востоке. Состоит из буровато-серых порфиритов и туфов ан
дезитового состава, зеленовато-серых, иногда буроватых туфогенных 
песчаников, полимиктовых конгломератов, песчаников и алевролитов. 
Местами отмечаются пласты серых и розоватых известняков. Расчле
няется на две подсвиты: нижнюю — существенную осадочную и верх
нюю — вулканогенную. В разрезе между горой Богембай и р. Коска- 
расу Н. А. Севрюгиным в гнездах и линзах известняков среди туфов 
найдены (рис. 57, обн. 592) Holotrachelus punctillasus T o e r  nq ., Illae- 
nus oviformis W a r b . ,  Pliomerina sulcifrons (W eb.), Bumastus cf. 
holei F о e r s t e (определения M. H. Королевой). Такие же трилобиты 
определены из известняков, залегающих среди эффузивов к востоку 
от гор Кызыладыр (обн. 172). В пределах Кызылтас-Экибастузского 
антиклинория баянская свита трансгрессивно с резким угловым не
согласием залегает на отложениях докембрия и кембрия и согласно 
перекрывается ангренсорской свитой. В Кендыктинском синклинории 
она, по-видимому, залегает с размывом на отложениях еркебидаик
ской свиты, хотя непосредственные контакты этих отложений досто
верно не установлены. Относится к андеркенскому горизонту. Мощ
ность свиты более 3000 м. Лучший разрез ее наблюдается в бассейне 
р. Коскарасу, северней горы Богембай (рис. 57).

А н г р е н с о р с к а я  с в и т а  широко распространена в пределах 
всей северной части Чингиз-Тарбагатайской зоны. В ее строении при
нимают участие зеленоцветные терригенные осадки — конгломераты, 
песчаники, алевролиты, аргиллиты, а также известняки. Последние
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местами образуют крупные массивы (керегетасские известняки), за
мещая по простиранию терригенные отложения (рис. 56). В низах 
свиты в районе р. Коскарасу и ур. Одак выделяются коскарасуйские 
слои (рис. 57, обн. 539, 587, 1038) с Glyptorthis sp., Anoptambonites sp., 
Triplecia sp., Strophomena sp., Rhynchotrema sp., Holotrachelus pun- 
ctillosus T o e r n q . ,  Pliomerina unda К о г., Cyclopyge sp., Leiolichas sp. 
и кораллами, по заключению О. П. Ковалевского, принадлежащими 
к слоям с Amsassia chaetetoides, — А . chaetetoides S о k., Reuschia 
aperta К i a e г, R. sokolovi D z i u b o, Rabdotetradium sp., Prota- 
raea sp., Plasmoporella sp., Proheliolites sp. Выше залегают одакские 
слои (рис. 57, обн. 1037; рис. 58, обн. 1017) с Parastrophina sp., So- 
werbyella sp., Diambonia sp. ?, Triplecia insularis E i c h w . ,  Oxoplecia 
sp. nov., Christiania sp., Rhynchotrema otarica R u k., Cyclospira ex gr. 
elegantula Roz. ,  Spirigerina sp. nov., Remopleurides pisiformis W e b., 
Glaphurina weberi T s c h u g . ,  Holotrachelus punctillosus T o e r n q . ,  
H. punctillosus var. incurvus W eb., Isotelus aktschokensis W eb., Co-

Рис. 57. Геологические схемы района сопок Уштобе в горах Кызыладыр (А) 
и р. Коскарасу (Б). 1 — девонские отложения — конгломераты и песчаники;
2—7 — ангренсорская свита верхнего ордовика: 2 — мелкогалечные конгломераты, 
гравелиты и песчаники, 3 — зеленоватые полимиктовые песчаники, 4 — зеленоватые 
алевролиты, 5 — красные гематитизированные алевролиты, 6 — известняки, 7 — ту
фы порфиритового состава; 8—13 — баянская свита верхнего ордовика: 8 — крас
ные кремнистые алевролиты и яшмы, 9 — красные гематитизированные алевролиты 
с прослоями порфиритов, 10 — красные гематитизированные алевролиты, 11 — ту
фогенные песчаники с прослоями алевролитов и конгломератов, 12 — туфы порфи
ритов андезитового и базальтового состава, 13 — порфириты андезитового и базаль
тового состава, туфолавы и разнообразные, чаще грубообломочные туфы; 14 — кем
брийские отложения; 15 — сиенит-порфиры; 16 — тектонические разрывы;

17 — местонахождения фауны; 18 — элементы залегания.
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rydocephalus toernquisti G i i r i c h ,  «Bronteus* romanovskyi Web. ,  
Stenopareia linnarssoni H o l m ,  Bumastus nudus A n g., Acrolichas 
aff. dalecarlicus A n  g., A . punctatus Web. ,  Pliomerina aff. sulcifrons 
(W e b.), Sphaerexochus hisingeri W a r b . ,  Nieszkowskia raripustulata 
W e b., Encrinurus aff. siebachi S c h m i d t ,  Harpes costatus A n  g. 
(трилобиты определены К. А. Лисогор). Близкая одакской фауна из
вестна также к востоку от Майкаина в керегетасских известняках. 
В низах этих известняков (рис. 56, обн. 687) встречается фауна кос- 
карасуйских слоев, в верхах (обн. 66а, 666) — трилобиты и брахиопо- 
гы  одакских слоев. Здесь же обнаружены кораллы Agetolites, Cateni- 
рога, Plasmoporella, Propora (слои с Agetolites mirabilisy по О. П. Ко
валевскому). Вероятно, к верхам свиты относится фауна, собранная 
к востоку от Майкаина, в районе горы Биик (рис. 60, обн. 2888), отку
да определены Hammatocnemis cf. tetrasulcatus K i e l  an,  Remopleu-

S£)t I---U  ES3* 1Ш 4 £Ш 5 b c J e
E3* ЕЭ* £29* E3"

Рис. 58. Геологическая схема района пос. Одак (по И. Ф. Никитину, М. К . Аполло
нову, Ю. А. Туютяню и Д. Т . Цаю). 1 —2 — караайгырская свита нижнего силура: 
1 — ритмичное переслаивание песчаников и алевролитов, 2 — полимиктовые конгло
мераты и песчаники; 3—4 — оройская свита верхнего ордовика: 3 — ритмичное 
Переслаивание буровато-красных (гематитизированных) или ярко-зеленых алевроли
тов и бурых или серых мелкозернистых песчаников, 4 — буровато-серые известко- 
вистые песчаники и алевропесчаники; 5—8 — ангренсорская свита верхнего ордо
вика: 5 — переслаивание зеленоватых алевролитов и мелкозернистых песчаников, 
6 — зеленые, иногда буроватые кремнистые алевролиты, 7 — известняки, 8 — плохо 
отсортированные песчаники с включениями галек и угловатых обломков вулкано
генных пород; 9 — баянская свита верхнего ордовика — порфириты и туфы андези
тового состава; 10 — сиенит-порфиры; 11 — тектонические разрывы; 12 — элементы 

залегания; 13 — местонахождения фауны.
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rides sp., Pliomerina sp., Trinucleidae. В большинстве разрезов ангрен- 
сорская свита согласно или с размывом залегает на баянской свите. 
Лишь на западе Баянаульского синклинория она трансгрессивно с не
согласием залегает на еркебидаикской свите или на отложениях ниж
него кембрия. На западе зоны, в Кендыктинском синклинории и в Кы- 
зылтас-Экибастузском антиклинории, она согласно перекрывается 
туфогенно-осадочными отложениями оройской свиты, а в вос
точных разрезах (Баянаульский синклинорий) — вулканогенными 
образованиями биикской свиты. Относится к андеркенскому и ду- 
ланкаринскому горизонтам верхнего ордовика. Мощность свиты около 
1000 м.

Б и и к с к а я  с в и т а  выделяется в области Баянаульского син
клинория. Отложения этой свиты, возможно, распространены также 
в Кендыктинском синклинории. Состоит свита главным образом из 
буроватых, иногда зеленоватых порфиритов и туфов, преимущественно 
андезитового состава. Реже встречаются пачки туфогенных песчани
ков, полимиктовых песчаников и алевролитов. Остатки фауны не об
наружены. Согласно залегает на ангренсорской свите (см. рис. 60). 
В районе Майкаина перекрывается терригенными осадками, вероятно, 
принадлежащими к верхам оройской свиты, большую часть которой 
биикская свита здесь замещает по простиранию. Относится к вер
хам верхнего ордовика (ашгиллий?). Мощность свиты достигает 
1200 м.

О р о й с к а я  с в и т а  широко распространена в северной части 
Чингиз-Тарбагатайской зоны. Состоит из зеленовато-серых, серых или 
буроватых полимиктовых песчаников, конгломератов, зеленых, буро* 
ватых, красных алевролитов и туффитов. Среди них отмечаются лин
зы и пласты туфов среднего состава и серые известняки. Алевролиты 
и песчаники часто тонко и ритмично переслаиваются. В ряде мест 
обнаружена фауна толенского горизонта ашгиллия. К северо-востоку 
от гор Агырек (рис. 59) Н. Ф. Михайлова собрала и определила грапто- 
литы Climacograptus supernus Е. et W., С. ex gr. scalaris H i s., Pa- 
raclimacograptus sp., Diplograptus sp., Rectograptus ex gr. calcaratus 
( Lapw. )  (обн. 3560a), Climacograptus cf. parvulus La pw. ,  Diplo
graptus ex gr. modestus L a p w .  (обн. 3084). Западнее, в районе оз. Шан- 
сор, из известняков, залегающих в верхах свиты, известны Conchidium 
miinsteri K i a e r ,  Reuschia ? sp., Plasmoporella sp., Visbilites sp. Ко
раллы из этих отложений, по заключению О. П. Ковалевского, отно
сятся к слоям с Holorhynchus giganteus. Такой же по возрасту комп
лекс указывается из района Майкаина (могила Кызылгам), где обна
жаются верхи свиты. Здесь найдены Holorhynchus giganteus K i a e r ,  
Remopleurides sp., Illaenus sp., Pliomerina majkainica L i s., Agetoli- 
tes sp., Catenipora cf. inordinata К о v., Visbilites incertus К о v. (три
лобиты определены К. А. Лисогор, кораллы — О. П. Ковалевским). 
В Кызылтас-Экибастузском антиклинории оройская свита согласно 
залегает на ангренсорской свите. В Баянаульском синклинории ее 
нижняя часть замещается вулканогенными осадками биикской свиты. 
Оройская свита перекрывается терригенными осадками силура, кото
рые залегают согласно, с постепенными переходами (рис. 57, 58). От
носится к ашгиллию. Характерная особенность свиты — пестрые по 
окраске пачки туфов и терригенных пород, появление которых, оче
видно, связано с интенсивными процессами вулканизма, проявившего
ся во время накопления этих осадков в области Баянаульского синкли
нория. Мощность свиты 600—1600 м.
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Рис. 59. Геологическая схема района гор Агырек и Косгомбай (по И . Ф. Никитину, 
Б. А. Зебницкому, Ю. А. Туютяню). 1 — гранит-порфиры; 2 — дайки диоритовых 
порфиритов; 3— 6 — жарсорская свита девона: 3 — порфириты андезито-базальто
вого состава, 4 — туфы андезито-базальтового состава, 5 — грубообломочные туфы 
андезито-дацитового состава, 6 — песчаники, гравелиты, конгломераты; 7—8 — ка- 
раайгырская свита нижнего силура: 7 — серые среднезернистые песчаники, 8 — рит
мичное переслаивание зеленых песчаников и алевролитов; 9— 11 — оройская свита 
верхнего ордовика: 9 — зеленоватые песчаники с прослоями алевролитов, 10 — пе
реслаивание зеленоватых песчаников и алевролитов, 11 — ритмичное переслаивание 
красновато-бурых гематитизированных алевролитов и бурых вулканомиктовых песча
ников ; 12—14 — ангренсорская свита верхнего ордовика: 12 — бурые и желтоватые 
кремнистые алевролиты, 13 — грубообломочные, иногда валунные конгломераты 
с пластами и линзами туфов, вулканомиктовых песчаников, бурых яшм и кремни
стых алевролитов, 14 — известняки; 15 — кембрийские отложения; 16 — тектони
ческие разрывы; 17 — элементы залега'ния; 18 — местонахождения фауны: 

а — граптолиты, б — трилобиты и брахиоподы; 19 — местонахождения флоры.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ЧИНГИЗ-ТАРБАГАТАЙСКОЙ ЗОНЫ

(АЛКАМЕРГЕНСКИЙ, ЧИНГИЗСКИЙ И АКЧАТАУСКИЙ АНТИКЛИНОРИИ, 
ЧУНАЙСКИЙ И АБРАЛИНСКИЙ СИНКЛИНОРИИ)

Ордовикские отложения центральной части Чингиз-Тарбагатай- 
ской зоны в 1911г. в хр. Акчатау обнаружил А. Н. Рябинин. В 1925— 
1926 гг. остатки ордовикской фауны в известняках, обнажающихся 
по р. Чаган, нашел А. К. Мейстер (1932). В 1938 г. отложения ордовика 
Чингиза изучали В. И. Гоныпакова и Н. Г. Маркова (Маркова, 1948), 
выделившие ряд свит.

В 1947—1948 гг. на юге рассматриваемой площади геологиче
ские исследования проводили В. М. Синицын, Г. И. Гапеева, В. И. Ягов- 
кин, О. И. Некрасова. Палеонтологические коллекции, собранные ими, 
изучала М. А. Борисяк, разработавшая первую биостратиграфическую 
схему верхнеордовикских и силурийских отложений Чингиза (Бори
сяк, 1955).

В 1949 г. в пределах хребта Чингиз и его северо-восточных пред
горий геологические работы проводили Н. П. Воронов, М. Б. Мычник,
К. А. Рачковская, Т. И. Закусина и А. Я. Панфилов, использовавшие 
в основном стратиграфическую схему, разработанную Н. Г. Мар-
козой.

С 1955 г. изучение стратиграфии и тектоники нижнего палеозоя 
Чингиза продолжали Р. А. Борукаев, С. М. Бандалетов, Н. К. Ившин, 
Г. Ф. Ляпичев, Ю. И. Лялин, автор и др. На эту область была распрост
ранена стратиграфическая схема, выработанная первоначально для 
северо-востока Центрального Казахстана (Борукаев, Ившин, 1960, 
1962; Никитин, 1960а, 19606, 1960в, 1962). Эта шкала пополнилась 
лишь выделенной бельсуйской серией.

С 1958 г. на территории Чингиза и прилегающих к нему областей 
начались систематические детальные геологосъемочные работы, про
водившиеся сотрудниками ВКГУ А. Ф. Дубининым, Т. М. Жаутико- 
вым, В. Н. Киныпаковым, О. В. Киерупом, М. А. Оренбургским, Н. В. 
Полянским и др., а также ЮКГУ — М. М. Дороховой, А. К. Дороховой, 
А. К. Мясниковым, М. Б. Мычником и ИГН АН КазССР — А. А. Ха- 
белашвили. Эти работы сопровождались специальными тематическими 
исследованиями по разработке легенд к картам, проводившимися 
Т. М. Жаутиковым, и палеонтологическими трудами Л. Н. Кле- 
ниной.

В 1963 г. геологи ВСЕГЕИ М. А. Борисяк, О. П. Ковалевский, 
И. М. Колобова и Г. А. Стукалина исследовали биостратиграфию верх
него ордовика Чингиза и Тарбагатая (Ковалевский, 1971). Они изуча
ли ряд опорных разрезов и описали основные группы фауны верхне
ордовикских отложений.

В 1959, 1961, 1964 гг. ордовикские разрезы Чингиза и прилегаю
щих к нему областей изучали автор, М. К. Аполлонов, Д. Т. Цай 
и Ю. А. Туютянь. Ряд непрерывных разрезов от ордовика к силуру 
(Акдомбак, верховья р. Курбаканас и др.) исследовал С. М. Бандале
тов. В результате был собран дополнительный фаунистический мате
риал для обоснования возраста основных стратиграфических подраз
делений ордовика. Особенно важную роль в этих исследованиях сыгра
ли многочисленные находки граптолитов. Соотношение уточненной 
схемы ордовика центральной части Чингиз-Тарбагатайской зоны и схе
мы, предлагавшейся ранее, приведено в таблице 8.
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Таблица 8

Р. А. Борукаев, И. Ф. Никитин, 
1962
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И. Ф. Никитин, 1968
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Нижний ордовик

Т о р т к у д у к с к а я  с е р и я  ( в е рхи) .  Нижнеордовикская часть 
торткудукской серии выделяется в Абралинском синклинории в райо
не горы Мамат и в Аркалыкском антиклинории на левобережье 
р. Ащису (см. рис. 68). В Чингизском антиклинории эти отложения 
входят в состав нерасчлененной торткудукской серии. Нижнеордовик
ская часть этой серии состоит из чередующихся серых, зеленовато-се
рых, реже буроватых полимиктовых песчаников, туфопесчаников 
и алевролитов, среди которых встречаются пачки туфов среднего со
става и известняки (см. рис. 67). В районе горы Мамат в пласте извест
няков и известковистых песчаников верхов серии собраны остатки 
брахиопод и трилобитов олентинского горизонта (рис. 61, обн. 45) — 
Nanorthis ex gr. multicostata U. et C., Clarkella supina N i k., Triarth- 
rus ex gr. angelini L i n n r s . ,  Loganopeltis sp. nov., Niobe sp. (трило
биты определены H. К. Ившиным). Непрерывные разрезы торткудук-
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ской серии, в которых достоверно устанавливались бы отложения верх
него кембрия и нижнего ордовика, в Чингизе не известны. Верхняя 
граница торткудукской серии изучена слабо. Судя по разрезу в районе 
горы Мамат, эта серия с небольшим размывом перекрывается осад
ками сарышокинской свиты аренига. Мощность нижнеордовикской 
части торткудукской серии около 800 м.

С а р ы ш о к и н с к а я  с в и т а  распространена в Абралинском 
синклинории к востоку от горы Мамат, в Чингизском антиклинории 
в районе Сарышокинской интрузии и в Аркалыкском антиклинории 
на левобережье р. Ащису (см. рис. 68). Состоит из серых, зеленовато
серых, иногда буроватых алевролитов, полимиктовых песчаников, ту- 
фопесчаников, конгломератов и туфов среднего состава. Встречаются 
трилобиты Apatokephalus dubius ( L i n n r s . ) ,  Pliomerops sp. и др. 
(рис. 62, обн. 37, 38). В ур. Найман, в верховьях р. Вельсу и других 
местах свита согласно, с постепенными переходами перекрывается 
существенно тонкообломочными отложениями найманской свиты верх
него аренига и лланвирна (рис. 62, 63). Относится к рахметовскому 
горизонту нижнего аренига. Мощность ее не менее 500 м.

Нижний — средний ордовик

Н а й м а н с к а я  с в и т а  выделяется в области Чингизского ан- 
тиклинория, в ур. Найман и в бассейне р. Вельсу, а также в Абралин
ском антиклинории (см. рис. 68). Состоит из серых, преимущественно 
кварц-полевошпатовых песчаников, кремнисто-хлоритовых алевроли
тов, углисто-кремнистых аргиллитов и известняков. Встречаются грап- 
толиты, в нижней части — Expansograptus ex gr. hirundo ( S a l  t.) 
(рис. 63, обн. 43 и др.), в верхах — Glyptograptus dentatus ( Br o n g n . ) ,  
Didymograptus sp. и др. (рис. 63, обн. 44, 51 и др.; рис. 64, обн. 119). 
Из трилобитов в известняках ур. Найман найден Pliomerops similis 
B a r r . ,  из брахиопод в разрезе по р. Вельсу — Idiostrophia aff. costa- 
ta U. et С. (рис. 64, обн. 720). Стратиграфические взаимоотношения 
найманской свиты с вышележащей абаевской устанавливаются в ниж
нем течении р. Вельсу, где абаевская свита залегает на найманской 
с небольшим размывом (рис. 64). Относится найманская свита к вер
хам аренига и к части лланвирнского яруса (когашикский и копалин- 
ский горизонты). Мощность ее около 1000 м.

Средний ордовик

А б а е в с к а я  с в и т а  выделяется в Абралинском синклинории 
в районе ур. Сакбай, в Чингизском антиклинории в районе Сарышо
кинской интрузии и в Аркалыкском антиклинории на левобережье

Рис. 60. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Кендыктинского, 
Баянаульского синклинориев и Кызылтас-Экибастузского антиклинория
(гора Биик, могильник Кызылгам, по А . Я. Ходаровскому). 1 — известняки; 
2 — глинистые известняки; 3 — алевролиты и аргиллиты; 4 — кремнистые алевро
литы ; 5 — гематитизированные алевролиты; 6 — гематитизированные кремнистые 
алевролиты и туффиты; 7 — песчаники красно цветные; 8 — песчаники зеленоцвет
ные полимиктовые и вулканомиктовые; 9 — гравелиты; 10 — конгломераты;
11 — седиментационные брекчии; 12 — туфогенные песчаники; 13 — мелкообломоч
ные туфы андезитового и андезито-базальтового состава; 14 — крупнообломочные
туфы андезитового и андезито-базальтового состава; 15 — порфириты андезитового 
и андезито-базальтового состава; 16 — туфы кислого состава; 17 — перерывы в

отложениях; 18 — фауна.
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Рис. 61. Геологическая схема района к восто
к у  от горы Мамат (по И. Ф. Никитину, М, К, 
Аполлонову, Д. Т . Цаю). 1— 4 — верхи торт- 
кудукской серии верхнего кембрия — нижне
го ордовика: 1 — бурые кварцевые альбито- 
фиры, 2 — известняки и известковистые 
песчаники олентинского горизонта, 3 — пес
чаники серые или буроватые, в низах кварц- 
полевошпатовые, выше полимиктовые и вул- 
каномиктовые с прослоями туфогенных 
конгломератов, 4 — буроватые мелкообло
мочные и крупнообломочные туфы и туфола- 
вы андезитовых и дацитовых порфиритов с 
прослоями туфогенных песчаников; 5 — ба
зальные слои сарышокинской свиты ? — се
рые песчаники и конгломераты; 6 — габбро 
и диориты; 7 — элементы залегания; 8 — 
местонахождения фауны; 9 — тектонические 

разрывы.

Рис. 62. Геологическая схема верховья р. Бельсу к юго-западу от Сарышокинского 
массива (по И . Ф. Никитину и М, К . Аполлонову). 1 — абаевская свита среднего 
ордовика ? — зеленоватые туфопесчаники, кремнистые алевролиты, порфириты 
и туфы среднего состава; 2 — найманская свита нижнего и среднего ордовика — 
темно-серые и зеленоватые алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников; 
3— 6 — сарышокинская свита нижнего ордовика: 3 — грязно-зеленые и буроватые 
песчаники с прослоями алевролитов, 4 — желтовато-зеленые кремнистые алевроли
ты с прослоями мелкозернистых полевошпатовых песчаников, 5 — буровато-серые 
грубообломочные туфы диабазовых порфиритов с прослоями туфогенных песчани
ков, 6 — известковистые песчаники и известняки; 7 — известняки среднего кемб
рия ; 8 — местонахождения фауны: а — трилобиты и брахиоподы, б — граптолиты;

9 — элементы залегания; 10 — тектонические разрывы.



Рис. 63. Геологическая схема ур. Найман (по М. К . Аполлонову, И. Ф. Никитину, 
Ю. А. Туютяню). 1—6 — найманская свита нижнего и среднего ордовика: 2 — квар
цевые конгломераты, 2 — светлосерые кварцевые и кварц-полевошпатовые песчани
ки, 3 — темно-серые кремнисто-хлоритовые алевролиты с прослоями кварц-полево- 
шпатовых песчаников, 4 — темно-серые известняки, 5 — серые глинисто-хлоритовые 
алевролиты с пластами полевошпатовых песчаников, 6 — серые полевошпатовые 
песчаники с прослоями глинисто-хлоритовых алевролитов; 7—10 — сарышокинская 
свита нижнего ордовика: 7 — серые полевошпатовые песчаники с пластами конгло
мератов, гравелитов и туфов, 8 — вулканомиктовые конгломераты и туфы среднего, 
а также кислого состава, 9 — зеленоватые песчаники и алевролиты, 10 — зелено
вато-серые туфогенные песчаники с пачками алевролитов и конгломератов;
11 — гранодиориты Сарышокинского массива; 12—13 — местонахождения фауны:
12 — трилобиты, 13 — граптолиты; 14 — элементы залегания; 15 — тектонические

разрывы.



Рис. 64. Геологическая схема района устья р. Бельсу (по И. Ф. Никитину и М. К . 
Аполлонову). 1—2 — абаевская свита среднего ордовика: 1 — зеленовато-серые туфо
генные песчаники и туфы, 2 — порфириты и туфы андезитового и базальтового соста
ва; 3—8 — найманская свита нижнего и среднего ордовика: 3 — кварц-полевошпа- 
товые песчаники, кварцевые конгломераты и гравелиты, 4 — известняки,
5 — темно-серые кремнистые алевролиты, 6 — зеленоватые кремнисто-хлоритовые 
алевролиты и мелкозернистые полевошпатовые песчаники, 7 — мусористые грязно
зеленые алевролиты с включениями разнообразной гальки и с прослоями мелкозер
нистых песчаников, 8 — известняки; 9 — местонахождения фауны: а — граптолиты,
6 — брахиоподы и трилобиты; 10 — элементы залегания; 1 1 — тектонические раз

рывы.

р. Ащису (см. рис. 68). Состоит из зеленовато-серых порфиритов ан
дезитового и андезито-базальтового состава, разнообразных по раз
мерности туфов, туфогенных песчаников. Местами отмечаются линзы 
серых известняков. К северо-западу от Кара-Аула в известняках обна
ружены остатки среднеордовикских трилобитов Illaenus cf. tscherny- 
shevae Li s. ,  Pseudomera cf. borsuki (L is.), Amphilichas karakanensis 
W e b., Triarthrus ex gr. boeckii G r e e n ,  «Ptychopyge» aff. plautini 
S c h m. и др. Нижняя граница свиты наблюдается к юго-востоку от 
Сарышокинской интрузии (рис. 64), верхняя — в районе ур. Сакбай, 
где на вулканогенных осадках, относящихся, вероятно, к абаевской 
свите, согласно, но, по-видимому, с размывом залегают базальные 
слои бестамакской свиты (Никитин, 1960в). Абаевская свита относится 
к караканскому и целиноградскому горизонтам. Полная ее мощность 
не известна. По-видимому, она не менее 900—1000 м. Ранее рассмат
риваемые отложения относились к сарыбидаикской свите. Поскольку 
по составу и объему они не соответствуют этой свите, их предлагается 
именовать «абаевской свитой». Название это использовалось Н. К. Ив- 
шиным для отложений, выделенных им в ранге горизонта (Борукаев, 
Ившин, 1957,1960,1962).

Б е с т а м а к с к а я  с в и т а  (Никитин, 1957) распространена в Аб- 
ралинском синклинории в верховьях р. Чаган, а также в Чунайском 
синклинории в горах Кадыр и Окпекты (см. рис. 68). Сложена зеле
ноцветными полимиктовыми песчаниками, алевролитами, конгломера
тами. Встречаются туфы основного состава и известняки. Последние 
образуют выдержанную пачку в низах разреза (бестамакские извест
няки). Базальные слои состоят из аркозовых песчаников. В известня-
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ках обнаружены трилобиты — Illaenus sphaericus H o l m ,  Ат рух  cf. 
tecturmasi W e b., Cybelurus planifrons (W e b.), Cybele cf. revaliensis 
S c h m . ,  «Ptychopyge» plautini S c h m. ,  Amphilichas ex gr. sniatkovi 
W e b., Lichas (Leiolichas) ex gr. illaensis N i e s z k. (определения 
H. К. Ившина), брахиоподы — Camerella plicata С о o p e r, Brevicame- 
ra sp. nov.. Ancistrorhyncha и др. В вышележащих терригенных осад
ках встречаются RobergiaTa.fi. ^шаг'гаппа К о г., Telephina bipunctata 
( U l r i c h ) ,  Ortambonites sp. nov., Leptellina sp. nov., Titanumboni- 
tes sp. nov., Dicranograptus 
aff. nicholsoni Hopk . ,  Dicel- 
lograptus sp., Climacograptus 
bicornis ( H a l  1), Pseudoclima- 
cograptus scharenbergi
( La p  w.). В центральной час
ти Абралинского синклино- 
рия (ур. Сакбай) бестамак- 
ская свита согласно залегает 
на отложениях абаевской сви
ты, а по периферии синклино- 
рия, на границе с Чингизским 
антиклинорием, трансгрессив
но на нижнеордовикских гра- 
нодиоритах и на отложениях 
кембрия. Перекрывается за
легающей согласно, с посте
пенным переходом саргалдак- 
ской свитой. Граница этих 
свит проводится по исчезно
вению в разрезе вулканоген
ных пород, характерных для 
бестамакской свиты (рис. 67).
Низы свиты (бестамакские из
вестняки) относятся к целино
градскому горизонту. Выше
лежащая, существенно терри- 
генная часть разреза принад
лежит к еркебидаикскому го
ризонту. Мощность бестамак
ской свиты 1300—2000 м . От
ложения, принадлежащие к 
бестамакской свите, ранее 
обычно относились к еркеби- 
даикской свите (Никитин,
1960в).

С а р г а л д а к с к а я  с в и 
т а  (Никитин, 1957) распрост
ранена там же, где нижележа
щая бестамакская свита. В от
личие от последней состоит 
исключительно из зеленоцвет
ных терригенных осадков — 
конгломератов, полимиктовых песчаников и алевролитов. Изредка сре
ди этих отложений встречаются линзы известняков. Из остатков фауны 
наиболее характерны граптолиты Climacograptus bicornis ( Ha l  1), 
Pseudoclimacograptus scharenbergi (L a p w.), Glossograptus hincksi 
( H o p  k.) (рис. 65, обн. 566 и др.). В линзах известняков найдены три-
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Рис. 65. Геологическая схема района устья 
р. Саргалдак. 1 — четвертичные отложения; 
2—4 — саргалдакская свита среднего ордови
ка: 2 — песчаники и алевролиты, 3 — конг
ломераты и песчаники, 4 — линзы известня
ков; 5—9 — бестамакская свита среднего 
ордовика: 5 — темно-серые известковистые
алевролиты с прослоями известняков, 6 — 
глинистые известняки и известковистые пес
чаники, 7 — бестамакские известняки, 8 — 
туфовые песчаники, полимиктовые песчаники, 
алевролиты, прослои туфов, 9 — базальные 
аркозовые песчаники; 10 — нижнеордовик
ские гранодиориты; 1 1 — позднекаледонские 
монцониты; 12 — дайки различного состава; 
13 — тектонические разрывы; 14 — местона
хождения фауны; 15 — элементы залегания.

199



Е З 1 ШШг Е Э 3 Е З *  EZ35 EZ36
8 )г-£ ^3 »  1 ~ ~ ~  |«

12 i l l 13 ДОЗ* Е5315 
* CZ3»7 И "

|* бг» | 19 | л-зо* | ао Е Н З 21

2 — туфогенные*песчаники** 3 —T h/ mot** Талдыв°й—Кольденен,vppvna m»A.. ____  9 андезитовые порфириты 4 _
ю и т о п  й __  _____’ческие туфы «нДв » и ^ ^ те^ ^ Г 7 ! ! " 1Л ! Е 5 И,,Ы’  ̂“  « ^ п н о п о р ф ^ ^ * " ^ 7 ~  полимиктовые песчаники

адотаЧвч^^^о'1ордомша; К”®аРЦе^х°порфиров>К̂ СТ̂ ^ К и е порфиритов

ы~ ~ ^ —



лобиты родов Holotrachelus, Robergia, Pseudomera, Liralichas и бра- 
хиоподы — Archaeorthis sp. nov., Camerella aff. unicostata C o o p e r ,  
Perimecocoelia triangulata C o o p e r ,  P. semicostata C o o p e r ,  Plecto- 
camara sp. nov. (обн. 565). Верхняя граница свиты определяется транс
грессивным залеганием на ней талдыбойской свиты низов верхнего 
ордовика в верховьях р. Сарыбулак, севернее гор Машан. Саргалдак- 
ская свита относится к еркебидаикскому горизонту. Мощность ее 
500—1000 м. Ранее эти отложения относили к ангренсорской свите 
(Никитин, 1960в).

Верхний ордовик

Т а л д ы б о й с к а я  с в и т а  распространена в Абралинском син- 
клинории, где выделяется от бассейна р. Кенсай в Чингизе до цраво- 
бережья р. Тундык, к югу от гор Аркалык (см. рис. 68). Состоит из 
зеленовато-серых песчаников и алевролитов. Реже встречаются извест
няки, конгломераты и туфы андезитового состава. Обычны разнооб
разные брахиоподы, трилобиты, кораллы, морские лилии, а также 
граптолиты и головоногие моллюски. Наиболее характерны Schizo- 
phorella kasachstanica R u k., Dinorthis sp. nov., Austinella brevis 
(R u k.), Oxoplecia subcraigensis (R u k.), Zygospira parva R u k., Plio- 
merina unda К о r., Cybele weberi К о 1., Ogygites sp., Pseudoclimacograp- 
tus ex gr. scharenbergi ( L a p  w.), Rectograptus cf. pauperatus (E. et W.) 
(рис. 21, 66). В северо-западных разрезах (севернее горы Кокдомбак 
и в верховьях рек Ащису и Сарыбулак), кроме того, встречаются ко
раллы слоев с Amsassia chaetetoides (заключение О. П. Ковалевско
го)— Eofletcheria robusta Kov. ,  Reuschia aperta К i a e r, Catenipora 
subparallela Kov. ,  Plasmoporella crassa Kov. ,  P. aff. convexotabula- 
ta K i a e r ,  P. densa Kov . ,  P. kasachstanica Bo n d . ,  Acdalopora so- 
kolovi Bo n d . ,  A . elegantis Ko v .  Талдыбойская свита согласно пере
крывается намасской свитой. Относится к андеркенскому и дулан- 
каринскому горизонтам. Лучшие разрезы свиты описаны по рекам 
Намас и Талдыбой (рис. 66) (Никитин, 19606). Мощность ее около 
1300 м.

Н а м а с с к а я  с в и т а ,  как и талдыбойская, распространена от 
южных предгорий хр. Чингиз до бассейна р. Тундык, южнее гор Арка
лык. Выделяется также в Чунайском синклинории в бассейне р. Ащи
су. Состоит главным образом из серых, зеленоватых и буроватых пор- 
фиритов и туфов андезитового, реже дацитового состава. Встречаются 
пачки туфогенных песчаников, алевролитов и линзы известняков. 
Органические остатки найдены по р. Талдыбой и на левобережье 
р. Толен. Наиболее характерны дуланкаринские трилобиты Dulanaspis 
levis Т s с h u g., Bulbaspis mirabilis T s c h u g . ,  Am pyx sergunkovae 
W e b., Amphilichas sp., Remopleurides sp. и брахиоподы Sowerbyella 
ex gr. sericea S о w., Strophomena ajagusensis M. Bo r., Zygospira 
ex gr. parua R u k . и др. (рис. 21, 66). В юго-западном направлении 
намасская свита замещается терригенными и карбонатными осадками 
акдомбакской свиты. В переходной зоне осадочные отложения верх
ней части акдомбакской свиты залегают на вулканогенных осадках 
намасской свиты. Относится намасская свита к дуланкаринскому го
ризонту, а местами, по-видимому, — к ашгиллию. Лучшие разрезы ее 
описаны в верховьях рек Талдыбой и Намас. Мощность 500—1600 м.

А к д о м б а к с к а я  с в и т а  выделяется вдоль юго-западной 
окраины Абралинского синклинория и в Акчатауском антиклинории 
(рис. 68). Она состоит из чередующихся зеленоцветных полимиктовых 
песчаников и алевролитов, среди которых местами отмечаются пачки 
туфов и лав андезитового состава (рис. 67). В низах свиты залегают
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известняки, иногда достигающие мощности 400 м . В известняках 
(рис. 23—25) обычны разнообразные кораллы слоев с Agetolites mira- 
bilisy а также андеркенские и дуланкаринские трилобиты и брахиопо- 
ды — Ptychopyge vodoresovi W е b., Remopleurides salteri var. girva- 
nensis R e e d ,  Sowerbyella sladensis J o n e s ,  Leptolloidea multicosta- 
ta M. В о r., Zygospira aff. parva R u k .  и др. В терригенных осадках 
средней части свиты встречаются дуланкаринские граптолиты Dicel- 
lograptus pumilus L a p w . ,  Z>. aff. caduceus L a p w. ,  Rectograptus aff. 
bohdalecensis P r i b у 1 и др. В верховьях р. Курбаканас, по-видимо
му, несколько выше по разрезу, О. П. Ковалевский обнаружил комп
лекс кораллов слоев с Catenipora libera. В верхах свиты обособляется 
комплекс фауны толенского горизонта верхнего ашгиллия — Hemiage- 
tolites ramosus Kov. ,  Holorhynchus giganteus K i a e r ,  Conchidium 
miinsteri K i a e r ,  Dicellograptus ex gr. complanatus L a p w. ,  Clima- 
cograptus supernus E. et W. и др. Полные списки фауны этих отложе
ний и послойные разрезы приведены в биостратиграфической части 
данной работы.

Акдомбакская свита согласно сменяется альпеисской свитой си
лура. Граница между ними проводится по смене существенно мелкооб
ломочных, зеленоцветных осадков акдомбакской свиты более грубо
обломочными, пестроцветными осадками альпеисской свиты. По фау
не акдомбакская свита относится к дуланкаринскому горизонту 
верхнего карадока и к ашгиллию, включая толенский горизонт. Мощ
ность ее около 1000 м.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ 
ЧИНГИЗ-ТАРБАГАТАЙСКОЙ ЗОНЫ 

(ТАРБАГАТАЙСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ)

Тарбагатай издавна привлекал внимание многих геологов и стра- 
тиграфов. Между тем ордовикские отложения этой области до настоя
щего времени изучен^ слабо. Впервые они были установлены здесь 
в 1910—1914 гг. М. М. Васильевским. К систематическому изучению 
геологии Тарбагатая в начале 50-х годов приступили геологи ВАГТ 
С. Н. Голышев, В. И. Поникаров, О. Т. Преображенская, Н. В. Романо
ва, В. И. Тихонова, Г. К. Фумкина и др. Стратиграфией и изучением 
фауны ордовикских отложений занимались сотрудники МГУ и МГРИ 
Н. В. Литвинович, О. Б. Бондаренко и М. М. Смеловская (Литвинович, 
1961; Литвинович, Бондаренко и др., 1963). Некоторые из выделенных 
в то время литостратиграфических подразделений, таких, как акчауль- 
ская, карагачская и относившиеся тогда к силуру жартасская и ку- 
ланбулакская свиты, сохраняют свое значение и сейчас, хотя возраст 
их датируется по-иному. Другие, считавшиеся ордовикскими свиты, 
распространенные в осевой части хребта Тарбагатай, такие, как кара- 
кольская и урджарская, очевидно, относятся к силуру.

Рис. 67. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Чингизского и Акча- 
тауского антиклинориев и Абралинского синклинория. 1 — известняки; 2 — глинис
тые известняки; 3 — известковистые песчаники; 4 — алевролиты и аргиллиты; 5 — 
известковистые алевролиты и аргиллиты; 6 — гематитизированные алевролиты;
7 — темно-серые кремнисто-хлоритовые алевролиты; 8 — красные кремнистые алев
ролиты и яшмы; 9—полимиктовые и вулканомиктовые песчаники; 10—кварцевые 
и кварц-полевошпатовые песчаники; 11 — гравелиты; 12 — конгломераты; 13 — 
красноцветные конгломераты и песчаники; 14 — туфогенные песчаники; 15 — туфо
генные конгломераты; 16 — порфириты андезитового состава; 17 — крупнопорфиро- 
рые андезитовые порфириты; 18—мелкообломочные туфы андезитовых порфиритов; 
19 — крупнообломочные луфы андезитовых порфиритов; 20 — кварцевые порфиры 
и альбитофиры; 21 — туфы кварцевых порфиров и альбитофиров; 22 — фауна; 23 —

перерывы в осадконакоплении.
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Рис. 68. Схема распространения ордовикских отложений в центральной части Чингиз-Тарбагатайской зоны и вдоль северо-восточной окраины 
Джунгаро-Балхашской зоны. 1 — нерасчлененные средне- и верхнеордовикские отложения (02—0 3); 2 — акдомбакская свита (Оз ак); 3 — намас- 
ская свита (03 пат) ; 4 — талдыбойская свита (03 tb); 5 — саргалдакская свита (02 а); 6 — бестамакская свита (02 Ы) ; 7 — абаевская свита (02 
аЬ); 8 — найманская свита (Oi-2 пт); 9 — сарышокинская свита (Oi sr); 10 — торткудукская серия (Cm3+Oi tort); 11 — тектонические разрывы; 
12 — граница Джунгаро-Балхашской и Чингиз-Тарбагатайской зон; 13 — основные разрезы: 1 — оз. Алкамерген, 2 — оз. Басмалайсор, 3 — ур. 
Сакбай, 4 — могила Тентек, 5 — р. Саргалдак, 6 — гора Мамат, 7 — ур. Найман, 8 — горы Кадыр, 9 — р. Бельсу, 10 — р. Талдыбой, 11 — р. На- 
мас, 12 — р. Толен, 13 — оз. Саумалколь, 14 — левобережье р. Балатундык, 15 — правобережье р. Балатундык, 16 — гора Кызылтумсык, 17 — 

горы Отызбес, 1 8 —1 горы Акбастау (р. Бабан), 19 — р. Корык, 20 — р. Самсы, 21 — р. Курбаканас, 22 — гора Акдомбак,



Современные представления о стратиграфии ордовикских отложе
ний Тарбагатая сложились в результате детальных геологосъемочных 
работ, проведенных геологами ЮКГУ Р. С. Качуриным, Б. Л. Исхако
вым, Ю. А. Столяровым и другими, а также специальных тематиче
ских работ по стратиграфии ордовика и силура, выполненных сотруд
никами ВСЕГЕИ М. А. Борисяк, О. П. Ковалевским, И. М. Колобовой 
и Г. А. Стукалиной. Благодаря этим работам, а также исследованиям 
по тектонике и стратиграфии Тарбагатая и Чингиза, предпринятым 
в последние годы Н. А. Севрюгиным (ЮКГУ) и С. Г. Самыгиным (ГИН 
АН СССР), установлено исключительное сходство верхнеордовикских 
отложений этих областей. В 1967—1969 гг. отдельные разрезы ордо
викских отложений Тарбагатая (Карагач, Терсайрык, Акчаулы, Ку- 
ланбулак и Базар) осматривали и изучали автор, Д. Т. Цай и М. К. 
Аполлонов. Стратиграфические схемы ордовика Тарбагатая, по дан
ным разных исследователей, приведены в таблице 9.

Таблица 9

С. Н. Голышев 
и др. (1956)
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И. Ф. Никитин (по материалам С. Н. 
Голышева, О- П. Ковалевского, Р. С. 
Качурина, Н. В. Литвинович и др.)
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?Порфириты, туфы, песчаники

В настоящее время во многих областях Тарбагатая выделены 
и относительно хорошо изучены верхнеордовикские осадки. Кроме 
них здесь достоверно устанавливаются отложения верхов нижнего 
и среднего ордовика. Отложения верхнего и, по-видимому, верхов сред
него ордовика в Тарбагатае представлены четырьмя типами разрезов. 
В крайних северо-восточных предгорьях Тарбагатая выделяется ка-
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рагачская свита кремнисто-терригенных осадков и вулканогенная 
жартасская свита. Юго-западнее, вдоль подножий самого хребта и, ве
роятно, в его северо-западном окончании, обособляется иной тип раз
реза, представленный в низах терригенными или карбонатно-терриген- 
ными осадками кулунбулакской свиты и вулканогенной караконгой- 
ской свитой. Далее на юго-запад, в бассейне р. Каракол, залегает 
существенно терригенная акчаульская свита верхнего ордовика, Тесно 
связанная с отложениями силура. На южных склонах Тарбагатая 
распространены вулканогенные и терригенные осадки, в верхах кото
рых в районе с. Подгорного известны находки фауны слоев с HoZo- 
rhynchus giganteus. Эти отложения по составу и строению близки к ор
довикским отложениям Акбастауского антиклинория в Чингизе 
и вместе с последним относятся к Джунгаро-Балхашской зоне.

Верхний кембрий — ? нижний ордовик

По данным Р. С. Кочурина (Борукаев, Ившин, 1960), на северном 
склоне Тарбагатая, в верховьях р. Акбастау выше известняков с фау
ной куяндинского горизонта верхнего кембрия (Pseudagnostus cf. pseu- 
docyclopyge I vsh. ,  Crepicephalus sp., Blountia sp. ? — определения 
H. К. Ившина) согласно залегает толща диабазовых порфиритов, ту
фов и полимиктовых, иногда известковистых песчаников. Низы этой 
толщи, очевидно, принадлежат к верхам верхнего кембрия, поскольку 
залегающие в ее основании слои с фауной относятся к средней трети 
верхнего кембрия. Верхи этих отложений, представленные бурыми 
агломератовыми туфами, лилово-серыми песчаниками и пластами 
пироксеновых порфиритов, могут оказаться принадлежащими к ни
зам ордовика. Условно верхнекембрийские вулканогенно-осадочные 
толщи выделяются также в районе Аягуза. Не исключено, что и сре
ди этих отложений в дальнейшем будут обнаружены осадки нижнего 
ордовика.

Нижний — средний ордовик

Н а й м а й с к а я  с в и т а  выделена на небольшой площади пра
вобережья р. Аягуз в районе совхоза «Карагач» (см. рис. 69). Состоит 
из желтовато-зеленых и темно-серых алевролитов и песчаников 
(см. рис. 72). В верхах преобладают темно-серые, почти черные тон
кослоистые кремнистые алевролиты и яшмовидные породы. Встреча
ются прослои гравелитов. В алевролитах (обн. 222) найдены граптоли- 
ты Loganograptus sp., Phyllograptus sp., Tetragraptus sp. Свита зале
гает на вулканогенных осадках, относящихся, по-видимому, к низам 
ордовика. Верхи ее срезаны разрывом, по которому она контактирует 
с карагачской свитой среднего и верхнего ордовика. По аналогии 
с Чингизом относится к верхам аренига и нижней части лланвирна. 
Мощность около 600 м.

Средний — верхний ордовик

К а р а г а ч с к а я  с в и т а  распространена также на правобережье 
р. Аягуз в районе совхоза «Карагач». Состоит из серых слоистых мел
козернистых песчаников и алевролитов. В верхах отмечаются пласты 
известковистых песчаников и кристаллокластических туфов (см. 
рис. 72). В низах обнаружены среднеордовикские граптолиты Dicra- 
nograptus ramosus (Н а 11), Pseudoclimacograptus scharenbergi 
(Lapw. ) ,  Glyptograptus teretiusculus (Hi s )  и остатки трилобитов
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Рис. 69. Геологическая схема выходов ордовикских отложений на правобережье 
р. Аягуз против совхоза «Карагач» (по И. Ф. Никитину, Д. Т. Цаю и Ю. А. Туютя- 
ню). 1 — известняки верхнего девона; 2 — жартасская свита верхнего ордовика — 
порфириты андезитового состава, туфы, туфогенные песчаники; 3—4 — карагач- 
ская свита верхнего ордовика: 3 — темно-серые мелкозернистые песчаники и
алевролиты, 4 — известняки; 5 — 8  — найманская свита нижнего — среднего ордови
к а ^  — грязно-зеленые песчаники, 6 — темно-серые кремнистые алевролиты и лиди- 
ты, 7 — зеленоватые кремнистые алевролиты и песчаники, 8 — кремнистые алевро
литы; 9 — дайки различного состава; 10 — местонахождения фауны: а — трило
биты и брахиоподы, б — граптолиты; 11 — элементы залегания; 12 — тектонические

разрывы.

родов Dindymene, Shumardia, Dionide, Cyclopyge, Microparia, Odonto- 
pleuridae (рис. 69, обн. 201,202). Выше в алевролитах также встречают
ся граптолиты Dicranograptus hians Т. H a l l ,  Pseudoclimacograptus 
sp. nov., Orthograptus quadrimucronatus ( Ha l  1) и др. (обн. 203), 
а в известковистых песчаниках самых верхов свиты — трилобиты 
Opsimasaphus cf. kolovae T s c h u g . ,  Cybele weberi К о 1., Cheirurus 
cf, kasachstanicus T s c h u g .  и др., а также брахиоподы — Dinorthis 
sp., Leptestiina ex gr. magna (R u k.), Christiania sp., Triplecia sp. 
(обн. 203a). Эти граптолиты, трилобиты и брахиоподы свидетельствуют 
о принадлежности верхов свиты к верхнему ордовику (андеркенский 
и дуланкаринский горизонты). В целом свита по возрасту, по-видимо
му, охватывает весь карадок.

Ранее карагачская свита относилась к лландейльскому ярусу 
(Литвинович и др., 1963). При этом из верхов свиты указывался про
тиворечивый список фауны, в котором сочетались караканские Арог- 
thophyla kasachstanica R u k., Christiania hastata R u k. с верхне
ордовикскими Dulankarella (.Leptestiina), Cybele weberi К о 1. (Литви
нович и др., 1961). При последующих сборах фауны в верхах 
карагачской свиты, предпринятых автором и Д. Т. Цаем в 1967 
и 1968 гг., присутствие караканских форм в этих отложениях не под
твердилось. Карагачская свита перекрывается жартасской свитой. 
Нижняя граница не определена. Мощность ее не менее 800 м.

Кроме карагачской свиты к верхам среднего и низам верхнего 
ордовика относится, видимо, флишоидная толща, обнажающаяся по 
р. Базар у выхода ее из хр. Тарбагатай. Эти отложения, залегающие 
в тектоническом блоке, состоят из чередующихся зеленовато-серых 
полимиктовых песчаников, алевролитов и пачек конгломератов. Об
ломки в конгломератах представлены главным образом зеленоватыми
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Рис. 70. Геологическая схема правобережья р. Базар у выхода из хр. Тарбагатай (по 
О. П. Ковалевскому). 1—2 — нижне-среднедевонские отложения ?: 1 — порфириты и 
туфы среднего и кислого состава, 2 — конгломераты; 3—5 — аягузская свита ниж
него силура; 3 — порфириты и туфы среднего состава, 4 — песчаники и конгломера
ты, 5 — известняки и песчаники; 6—7 — караконгойская свита верхнего ордовика: 
6 — красноцветные конгломераты и песчаники, 7 — порфириты и туфы среднего сос
тава; 8—13 — кулунбулакская свита верхнего ордовика: 8 — слои с Catenipora libe
ra — алевролиты и аргиллиты, 9 — песчаники и алевролиты слоев с Agetolites mira- 
bilis, 10 — известняки слоев с Agetolites mirabilis, 11 — туфы и туфогенные песча
ники из слоев с Amsassia chaetetoides, 12 — грязно-зеленые, буроватые туфогенные 
песчаники, алевролиты, прослои туфов в слоях с Amsassia chaetetoides, 13 — извест
няки слоев с Amsassia chaetetoides; 14 — низы верхнего ордовика — ритмичное пе
реслаивание зеленоцветных песчаников и алевролитов, пачки конгломератов; 15 — 
граниты; 16 — интрузии различного состава; 17 — местонахождения фауны: а — 
кораллы, брахиоподы, трилобиты и др., б — граптолиты; 1 8 — элементы залегания;

19 — тектонические разрывы.

кремнистыми алевролитами, в пласте алевролитов среди конгломера
тов встречены граптолиты Dicranograptus sp., Dicellograptus sp., Or- 
thograptus quadrimucronatus (Ha l l ) ,  Climacograptus sp. (рис. 70, 
обн. 90). Мощность этих отложений в видимом разрезе около 700 м.
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Верхний ордовик

Ж а р т а с с к а я  с в и т а  широко распространена в северо-восточ
ных предгорьях Тарбагатая и прослеживается почти непрерывной по
лосой от совхоза «Карагач» на юго-восток до верховьев р. Мурзакул. 
Состоит из бурых и зеленовато-серых андезитовых и диабазовых пор- 
фиритов, их туфов, чередующихся с пачками туфогенных песчаников 
и алевролитов (см. рис. 72). В низах свиты, между горами Жартас 
и р. Аягуз, Н. А. Севрюгин обнаружил граптолиты и трилобиты, сви
детельствующие о принадлежности этих отложений к верхам ордови
ка, скорее всего к ашгиллию. Отсюда определены Symphysops sub- 
armata elongata К i e 1 a n, Microparia speciosa H. et C., Cyclopyge 
mirabilis ( F o r b e s ) .  Жартасская свита согласно залегает на карагач- 
ской свите. Верхняя граница ее не определена. Возможно, что верхи 
жартасской свиты относятся к низам силура. Мощность ее 1600— 
1800 м.

К у л у н б у л а к с к а я  с в и т а  выделяется в верховьях р. Кулун- 
булак и в междуречье рек Абактегень и Базар. Детальные разрезы 
этих отложений изучены О. П. Ковалевским (рис. 21, 70, 72). Свита 
состоит из буровато-серых и грязно-зеленых полимикторых, иногда 
туфогенных песчаников и алевролитов, чередующихся с пластами 
конгломератов и серых известняков. В низах и средней части разреза 
залегают пачки бурых туфов андезитового состава. В низах кулунбу- 
лакской свиты О. П. Ковалевский установил слои с Amsassia chaete- 
toides, в которых встречаются Amsassia chaetetoides Sok. ,  Protaraea 
tumulosa ( H a l  1), Praeheliolites koskarasuensis К о v., Gorbyoceras

Рис. 71. Геологическая схема района горы Акчаулы на правобережье р. Каракол (по 
Я. Ф. Никитину, Д . Т. Цаю, Ю. А . Туютяню). 1—3 — нижнесилурийские отложения: 
1 — крупнопорфировые андезитовые порфириты, 2 — разнообразные по размерности 
туфы андезитовых порфиритов, бурые и серые туфогенные песчаники, 3 — красно 
цветные и серые песчаники, алевролиты; 4—6 — акчаульская свита верхнего ордо
вика : 4 — зеленые алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников, 5 — извест
няки с кораллами слоев с Agetolites mirabilis, 6 — грязно-зеленые туфопесчаники, 
песчаники, алевролиты; 7 — элементы залегания; 8 — дайки различного состава; 
9 — тектонические разрывы; 10— 12 — фауна: 10 — кораллы, 11 — брахиоподы,

12 — граптолиты.
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cf. simile F 1., Schizophorella kasachstanica R u k., Leptelloidea ? multi- 
costata M. В о г., Sowerbyella sericea S о w., S. papiliunculus M. В о г., 
Kassinella globosa M. В о г., Medinecrinus (col.) sublentus S t uk . ,  Ver- 
miporella acerosa Gn., Solenoporella ex gr. compacta Bi l l . *  Выше 
он выделил комплекс фауны слоев с Agetolites mirabilis — Agetolites 
mirabilis S о k., A . minor Li n. ,  Mesofavosites (?) dubius Kov. ,  Pa- 
rastriatopora sp. nov., Sarcinula sp. nov., Reushia aperta K i a e r ,  He- 
liolites sp. nov., Plasmoporella convexotabulata K i a e r ,  P. spinosa 
Bo n d . ,  Sowerbyella papiliunculus M. Bor . ,  Vermiporella sp. nov. 
и др. В верхах свиты обособляются слои с Catenipora libera, из кото
рых указываются также Agetolites sp. nov., Visbilites sp. nov., Kassi
nella globosa M. В о r., Christiania bilobata R e e d ,  lllaenus bajanauli- 
cus L i s., Pliomerina anderkensis W e b., P. dulanensis T s c h u g . ,  
Encrinurus multisegmentatus P о s 1 1. и др. Кулунбулакская свита от
носится к андеркенскому ? и дуланкаринскому горизонтам, включая, 
очевидно, низы ашгиллия. Нижняя граница ее не установлена. Мощ
ность около 1200 м.

К а р а к о н г о й с к а я  с в и т а  выделена О. П. Ковалевским к югу 
от гор Окпекты, на левобережье р. Кулунбулак. Низы свиты состоят 
из бурых крупнообломочных туфов порфиритового состава и порфи- 
ритов. В верхах преобладают сиреневые и лиловые, реже серые песча
ники с прослоями конгломератов (рис. 72). Органические остатки

Рис. 72. Стратиграфические колонки ордовикских отложений хр. Тарбагатай (I—II,
по И . Ф. Никитину, Д. Т . Цаю, Ю. А . Туютяню; III—IV, по О. П. КовалевскомуА 
1 — известняки; 2 — алевролиты; 3 — гематитизированные алевролиты; 4 — яшмы; 
5  — полимиктовые и вулканомиктовые песчаники; 6  — конгломераты; 7 — туфоген
ные песчаники; 8 — порфириты андезитового состава; 9 — туфы андезитового соста

ва; 10 — кораллы; 11 — брахиоподы, трилобиты и др.; 12 — граптолиты.

* Кораллы кулунбулакской свиты определялись О. П. Ковалевским, брахиопо
ды — М. А. Борисяк, трилобиты — И. М. Колобовой, криноидеи — Г. А. Стукалиной, 
головоногие моллюски — И. С. Барсковым, известковые водоросли — М. Б. Гни- 
ловской. ^
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не обнаружены. Эти отложения, по данным О. П. Ковалевского, соглас
но залегают на кулунбулакской свите и перекрываются аягузской 
свитой силура. Караконгойская свита по стратиграфическому положе
нию относится к верхам ордовика. Мощность ее около 700 м. Иного 
взгляда на возраст этих отложений придерживается Н. А. Севрюгин. 
По его мнению, они с размывом залегают в верхах кулунбулакской 
свиты и относятся к низам силура.

А к ч а у л ь с к а я  с в и т а .  Отложения акчаульской свиты про
слеживаются от района с. Знаменского на восток — юго-восток, вдоль 
долины р. Каракол, и далее вдоль хр. Тарбагатай. Низы свиты состоят 
из зеленоватых и бурых туфогенных конгломератов, песчаников 
и алевролитов, чередующихся с пачками мелкообломочных и грубо
обломочных туфов андезитового состава, а также с пластами красных 
яшмовидных алевролитов и яшм. Верхи свиты сложены переслаиваю
щимися слоистыми салатно-зелеными, реже красноватыми алевроли
тами и мелкозернистыми песчаниками (см. рис. 72). На границе туфо
осадочной и осадочной частей разреза обычно залегают пачки серых 
известняков, мощность которых местами достигает 200—300 м. В этих 
известняках в ряде пунктов встречаются разнообразные кораллы слоев 
с Agetolites mirabilis. О. Б. Бондаренко (Литвинович, Бондаренко 
и др., 1963) и О. П. Ковалевский указывают отсюда Agetolites antiquus 
Bo nd . ,  Lyopora ? unica Bo n d . ,  Reushia aperta K i a e r ,  Catenipora 
subparallela К о v., Heliolites sp. nov., Plasmoporella spinosa B o n d ,  
и др. Нижняя граница акчаульской свиты не установлена. К востоку 
от горы Акчаулы свита согласно, с постепенными переходами пере
крывается пестроцветными осадками низов силура (рис. 71). Относит
ся к верхнему ордовику (верхний карадок и ашгиллий). Мощность ее 
1000—1500 м.

* * *

В Чингиз-Тарбагатайской зоне, как и в Степняк-Бетпакдалинской, 
в ордовике широко распространены вулканогенные осадки. Мощные 
толщи таких осадков, имеющих основной и средний состав, устанав
ливаются в нижнем ордовике (кендыктинская свита), в среднем ордо
вике на уровне целиноградского горизонта (абаевская свита) и в верх
нем ордовике, местами вплоть до его верхов (баянская, биикская, на- 
масская, караконгойская, жартасская свиты и др.). Осадочные толщи, 
состоящие главным образом из продуктов перемыва вулканогенных 
образований, обнаружены лишь в верхах среднего ордовика (еркеби- 
даикская, бестамакская и саргалдакская свиты), но и они всегда со
держат некоторое количество вулканогенно-обломочных пород. В от
дельных структурах в нижнем и верхнем ордовике также отмечаются 
мощные осадочные толщи, которые в соседних структурах замещают
ся вулканогенными образованиями.

Обобщенный разрез ордовика северо-западной части Чингиз-Тар
багатайской зоны несколько отличается от разрезов ее центральных 
и юго-восточных областей. Эти различия сказываются в количестве 
вулканогенных отложений и во времени их накопления. Отложения 
ордовика Тарбагатая близки чингизским, и, вероятно, в дальнейшем 
для Чингиза и Тарбагатая удастся разработать единую литострати
графическую схему. Пока еще слабо изучены отложения ордовика 
в северо-восточных предгорьях Чингиза (Аркалыкский антиклинорий). 
Вполне вероятно, что для этих областей, по крайней мере для верхнего
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ордовика, окажется более приемлемой стратиграфическая схема, при
нятая для северо-восточных предгорий Тарбагатая, чем распростра
ненная сейчас на все области Чингиза стратиграфическая схема, ко
торая разработана для его центральной части.

Д Ж У Н Г А Р О - Б А Л Х А Ш С К А Я  З О Н А

Эта зона объединяет ордовикские отложения центральной части 
Джунгаро-Балхашской герцинской области и структуры, которые 
ограничивают ее с севера и востока, — Карагандинский и Коксенгир- 
ский синклинории, Акбастауский антиклинорий, южный склон Тар
багатая и др. Достоверно здесь устанавливаются только отложения 
верхнего ордовика, состоящие из вулканогенно-осадочных образо
ваний.

С запада и юго-запада Джунгаро-Балхашская зона примыкает 
к Ерементау-Чуилийской, с северо-востока и востока — к Чингиз-Тар- 
багатайской зоне. По восточной периферии Джунгаро-Балхашской зо
ны отложения верхнего ордовика трансгрессивно залегают на осадках 
яшмово-диабазового комплекса, относящегося разными исследователя
ми то к кембрию, то к докембрию. В последние годы в пределах Акча- 
тауского антиклинория (в верховьях р. Курбаканас) Т. М. Жаутиков 
обнаружил в этих осадках остатки нижнекембрийских археоциат. Ана
логичные яшмово-диабазовые образования подстилают отложения 
верхнего ордовика или силура в Прибалхашье (итмурундинская, ка- 
зыкская и тюретайская свиты и др.). Эти отложения тоже считались 
докембрийскими или кембрийскими, но в последние годы сотрудники 
ВСЕГЕИ М. И. Александрова, Н. А. Афоничев, Н. А. Пупышев и дру
гие стали относить их к нижнему и среднему и даже частично к верх
нему ордовику (Афоничев, 1967; Вознесенский, 1965). В данной рабо
те все эти образования условно считаются доордовикскими.

КАРАГАНДИНСКИЙ СИНКЛИНОРИИ И СПАССКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ

В северном обрамлении Карагандинского синклинорйя отложения 
ордовика выделяются на отдельных участках в бассейне р. Ащису, 
в районе пос. Тундык. Они представлены верхнеордовикской толщей 
зеленовато-серых, иногда буроватых андезитовых и андезито-базальто
вых порфиритов и туфов. Вулканогенные породы чередуются с пачка
ми песчаников, алевролитов и кремнистых пород. Толща в районе 
оз. Тортколь и пос. Тундык на р. Ащису согласно перекрывается тер- 
ригенными осадками нижнего силура. Нижняя граница ее не уста
новлена. Мощность этих осадочно-вулканогенных образований, услов
но относящихся к верхнему ордовику, 2000—2500 м.

Близкие по составу, но имеющие более зеленокаменный облик 
осадочно-вулканогенные образования обнажаются в отдельных струк
турах и в южном обрамлении Карагандинского синклинория, а также 
в Спасском антиклинории. Южнее г. Караганды они были выделены 
в начале 30-х годов Г. Ц. Медоевым, а позднее И. Ф. Трусовой 
и А. А. Богдановым, назвавшими их байдаулетовской свитой. Впослед
ствии эту свиту разные исследователи относили то к ордовику, то 
к кем;брию или даже к докембри^. В последние годы, как отмечает 
Н. П. Четверикова (1966), эти отложения в процессе геологосъемочных 
работ детально изучала В. В. Кепежинскас, которая из состава байдау
летовской свиты выделила карабулакскую свиту.
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Рис, 73, Геологическая схема участка к северу от оз. Саумалколь. 1—7 — осадочно
вулканогенная толща среднего ? и верхнего ордовика: 1 — известняки, 2 — алевро
литы, 3 — песчаники вулканомиктовые, 4 — переслаивание песчаников и алевроли
тов, 5 — лавы и туфы дацитового состава, 6 — порфириты андезитового и андезито
базальтового состава, 7 — туфы порфиритового состава; 8 — кувская свита верхнего 
ордовика — красные яшмы, переслаивающиеся с зеленоватыми кремнистыми алев
ролитами; 9 — дайки различного состава; 10 — тектонические разрывы и зоны рас- 

сланцевания пород; 11 — местонахождения фауны; 12 — элементы залегания.

Б а й д а у л е т о в с к а я  с в и т а  распространена в горах Комадыр 
на левобережье р. Чурубай-Нуры, в горах Байдаулет и Семиз-Кыз. По 
данным Н. П. Четвериковой и др. (1966), она состоит из зеленокамен
ных порфиритов базальтового, реже андезитового состава и пироклас- 
тов. Среди вулканогенных пород залегают подчиненные пачки туфо
генных песчаников, туфогенных конгломератов и туффитов. Контакты 
свиты с другими осадками осложнены разрывами, поэтому границы 
ее не определены. Видимая мощность более 3700 м.

К а р а б у л а к с к а я  с в и т а  выделяется в горах Байдаулет 
и Семиз-Кыз. В ней преобладают песчаники, алевролиты, а также ту
фы среднего состава. Встречаются редкие пласты андезито-дацитовых 
лав, а в верхах — линзы мраморизованных известняков. В конгломе
ратах, залегающих в основании видимого разреза, содержатся облом
ки вулканогенных пород байдаулетовской свиты (Четверикова и др.,
1966). Контакты карабулакской свиты осложнены разрывами, грани
цы ее не установлены. Мощность более 2500 м.
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Рис. 74. Геологическая схема выходов верхнеордовикских отложений на правобе
режье р. Балатундык к северу от Кувских гор. 1 — красноцветные конгломераты де
вона ; 2—6 — кувская свита верхнего ордовика: 2 — зеленые алевролиты и аргилли
ты, 3 — известняки, 4 — красные яшмы и зеленоватые кремнистые алевролиты,
5 — серые и буроватые песчаники, туфоконгломераты и туфы андезитового состава,
6 — буровато-серые туфоконгломераты; 7 —9 — осадочно-вулканогенная толща сред
него ? и верхнего ордовика: 7 — переслаивание песчаников и алевролитов, прослои 
кремнистых пород, 8 — пестрые кремнистые алевролиты, красные и зеленые яшмы, 
9 — порфириты и туфы андезитового и андезито-базальтового состава; 10 — место

нахождения фауны; 1 1 — элементы залегания; 12 — тектонические разрывы.

На востоке Спасского антиклинория ордовикские отложения впер
вые были выделены Г. А. Щепериным. Впоследствии их изучал на 
левобережье р. Балатундык Н. А. Севрюгин. К северу от Кувских гор 
эти отложения описывались Р. М. Антонюком и Н. В. Аксаментовой 
(1964). Они использовали стратиграфическую схему верхнего ордови
ка Чингиза и выделили здесь жарсорскую свиту, состоящую из трех 
подсвит — талдыбойской, намасской и акдомбакской. Распространение 
чингизской стратиграфической схемы на область восточного оконча
ния Спасского антиклинория нельзя считать удачным, так как эти 
отложения принадлежат к разным структурно-фациальным зонам 
и резко отличаются по вещественному составу.

Наиболее древней среди ордовикских отложений восточной части 
Спасского антиклинория является мощная толща зеленокаменных 
вулканогенных образований, близких по составу байдаулетовской 
свите. Эта толща слагает ряд блоков на левобережье р. Балатундык, 
к северу от оз. Саумалколь и к северо-западу от Кувских гор. Она сло
жена главным образом андезитовыми и базальтовыми порфиритами, 
а также туфами того же состава. Встречаются пласты альбитофиров. 
В низах обособляется пачка яшм, кремнистых алевролитов и вулка- 
номиктовых песчаников. Отдельные пласты этих пород встречаются 
и выше, среди эффузивов. В пластах известняков, залегающих в сред
ней части толщи (рис. 73), Г. М. Щепериным, а затем Н. А. Севрюги
ным собраны остатки верхнеордовикских (?) трилобитов Isotelus sp., 
Illaenus sp., «Bronteus» sp. (обн. 679) и стеблей морских лилий Penta- 
gonpentagonalis angustilobatus Y e 11., Pentagonocyclicus sp. nov. 
(обн. 619). Нижняя граница толщи не определена. К северо-западу от 
Кувских гор, на правобережье р. Балатундык, вулканогенная толща 
согласно перекрывается кремнистыми осадками кувской свиты. Мощ
ность вулканогенной толщи не менее 4500 м.

К у в с к а я  с в и т а .  Под этим названием предлагается выделять 
характерную толщу, распространенную к северу от Кувских гор и на 
р. Балатундык. Она состоит из сургучно-красных, лиловых, желтова
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тых и голубовато-зеленых яшм, кремнистых радиоляриево-спонгиевых 
алевропелитов, переслаивающихся с зеленоватыми аргиллитами, 
алевролитами и мелкозернистыми песчаниками. Среди этих пород 
местами отмечаются пласты туфов и туфогенных конгломератов, 
а в верхах — линзы известняков. В яшмах нередко наблюдаются брек
чиевидные текстуры. Из линз 
известняков, обнажающихся в 
верхах толщи к северу от Кув- 
ских гор, определены остатки 
брахиопод — Leptaena sp., So- 
werbyella sp., трилобиты — Re- 
mopleurides sp., Stenopareia 
sp., криноидеи (определения 
P. С. Елтышевой) — Pentago- 
nocyclicus ex gr. lesnikovae 

T e 11. и кораллы (определе
ния О. П. Ковалевского) —
Agetolites sp., Catenipora sp.,
Heliolites cf. pseudobelus К о v.
(рис. 74, обн. 628, 629) (Анто
нюк, Аксаментова, 1964). На 
сопках по левобережью р. Ба- 
латундык, где наблюдается 
лучший разрез свиты (рис. 75), 
она согласно залегает на вул
каногенной толще и так же 
согласно перекрывается тер- 
ригенными осадками с ллан- 
доверийскими граптолитами.
Относится К верхам ордовика Рис- 75- Геологическая схема выходов верх-

неордовикских и силурийских отложений на 
(ашгиллии?). Мощность СВИ- левобережье р. Балатундык. 1—2 — верхне- 
ТЫ ОКОЛО 500—600 М. Возмож- ордовикская осадочно-вулканогенная толща: 
НО, К ЭТОЙ же свите принад- 7 андезитовые порфириты, 2 — туфы пор-

фиритов андезитового состава и туффиты; 
лежит мощная толща ЯШ М , з—Q — кувская свита верхнего ордовика: 
слагающая горы Отызбес & красные кремнистые алевролиты, 4 — зе-

леноцветные и серые вулканомиктовые пес- 
(рис. 76), ХОТЯ ДЛЯ доказа- чаники и кремнистые алевролиты, 5 — крас-
тельства ордовикского возрас- ные и зеленые яшмы, переслаивающиеся с

кремнистыми алевролитами, 6 — зеленоватые 
та отызбесских яшм В настоя- алевролиты и аргиллиты; 7 — среднезернис-
щее время нет определенных тые сеРые песчаники силура; 8 — тектони-

ческие разрывы; 9 — местонахождения фау- 
данных. ны; 10 — элементы залегания.

АКБАСТАУСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ И КОКСЕНГИРСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

Ордовикские отложения Юго-Западного Предчингизья в различ
ные годы изучали С. М. Бандалетов, М. А. Борисяк, Г. М. Гапеева, 
Т. М. Жаутиков, О. В. Киеруп, О. П. Ковалевский, М. Б. Лившиц, 
А. К. Мясников, М. Б. Мычник, Н. В. Полянский, Н. Р. Решетов, 
Н. А. Севрюгин, А. И. Хабелашвили, В. И. Яговкин и др.

В пределах Акбастауского антиклинория геологические исследо
вания в последние годы сосредоточивались в районе поселка 
Акбастау. Изучением геологии этого района занимались Н. И. Лебедь, 
Т. М. Жаутиков, Н. В. Полянский (ВКГУ), позже сотрудники ИГН АН 
КазССР — А. К. Каюпов, Д. С. Кунаев, А. Каипов, Н. М. Фрид и дру
гие, КазНИИМС — А. А. Арустамов, В. В. Абрамичев, И. Л. Бибич-

EZ31 E Z 32 Е Э 3 Е З 4 ( S 3 5 GZU6
ЕНЗ? Е53* ГТбтрэ
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Рис. 76 . Геологическая схема района гор Отызбес. 1 — 2 — нижнесилурийские отло
жения : 1 — алевролиты и песчаники, 2 — песчаники; 3 — верхнеордовикские отло
жения — плохо отсортированные песчаники, конгломераты, седиментационные брек
чии, алевролиты, яшмовидные кремнистые алевролиты, линзы органогенных извест
няков; 4 — яшмовая толща; 5 — местонахождения фауны: а — трилобиты» 
брахиоподы, кораллы, б — граптолиты; 6 — элементы залегания; 7 — тектонические

разрывы.

ков, М. Н. Королева, А. В. Потеха, И. Л. Фишман (1968). Северо-восточ
нее, в районе Кайнара, в процессе геологосъемочных работ ордовик
ские отложения изучались Е. П. Успенским (МГРИ), В. Я. Журавле
вым (МГУ), Р. Н. Асатулаевым (ЦКГУ), в районе Кувского массива — 
Р. М. Антонюком и Н. В. Аксаментовой (ЦКГУ) и другими (Асатулаев, 
Беляков и др., 1965; Антонюк, Аксаментова, 1964).

Верхний ордовик

О с а д о ч н о-в у л к а н о г е н н а я  т о л щ а  выделяется на севе
ро-западном продолжении Акбастауского антиклинория в области 
Кайнара и Егендыбулака. В ее строении участвуют зеленовато-серые 
и буроватые порфириты базальтового, андезитового и андезито-даци- 
тового состава и их пирокласты, а также туфогенные песчаники и алев
ролиты. На северо-западе существенную роль играют кремнистые 
породы — полосчатые яшмовидные алевролиты и яшмы. Встречаются 
линзы серых известняков (см. рис. 78). По составу толща расчленяется
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на две части: нижнюю — осадочную и верхнюю — существенно вул
каногенную. Из органических остатков наиболее характерны верхне
ордовикские трилобиты Stenopareia linnarssoni H o l m ,  Holotrache- 
lus puctillosus T o e r n q .  и др. H. M. Фрид в этих отложениях север
нее пос. Алгабас обнаружила остатки граптолитов Dictyonema sp., Pti- 
lograptus aff. pennatus О b u t .  Нижняя граница этих осадков во всех 
разрезах не определена, так как нигде не удалось пронаблюдать не 
нарушенные разрывами взаимоотношения этих осадков с более древ
ними толщами. Поскольку в рассматриваемой области не известны 
отложения верхов кембрия, нижнего и среднего ордовика, вулканоген
но-осадочная толща, вероятно, трансгрессивно залегает на отложениях 
яшмово-диабазового комплекса нижнего кембрия. Она согласно, мес
тами с размывом перекрывается акдомбакской свитой и относится 
к низам верхнего ордовика. Мощность ее 3000—4000 м.

А к д о м б а к с к а я  с в и т а  выделяется как в области Коксен- 
гирского синклинория, так и в Акбастауском антиклинории, просле- 
живаясь из Чингиз-Тарбагатайской зоны. В южных и восточных раз
резах (р. Самсы, горы Кызылтумсык, Акбастау и др.) она представлена 
зеленоцветными песчаниками и алевролитами, в низах с подчинен
ными пачками туфов и известняков (см. рис. 78). В известняках встре
чаются кораллы, трилобиты, брахиоподы и криноидеи. Наиболее раз-

Рис. 77. Геологическая схема района горы Кызылтумсык. 1—4 — альпеисская свита 
нижнего силура: 1 — серые и буроватые среднезернистые песчаники с редкими про
слоями алевролитов, 2 — зеленоватые мелкозернистые песчаники, 3 — известняки и 
известковистые песчаники, 4—буроватые конгломераты; 5—6—акдомбакская свита 
верхнего ордовика: 5 — зеленые и зеленовато-серые алевролиты, 6 — серые плитча
тые и комковатые известняки; 7 — вторичные кварциты; 8 — тектонические разры

вы; 9 — местонахождения фауны; 10 — элементы залегания.

нообразные трилобиты собраны в разрезе по р. Молалы. Отсюда опре
делены «Bronteus» romanovekyi W е b., Sphaerexochus hisingeri 
W a r b . ,  Glaphurina weberi T s c h u g . ,  Remopleurides pisiformis 
Web . ,  Holotrachelus sp. и др. Кораллы родов Agetolites, Catenipora, 
Plasmoporella, Heliolites встречаются в известняках низов разреза 
в районе горы Кызылтумсык (Антонюк, Аксаментова, 1964) (рис. 77). 
В верхах свиты О. П. Ковалевский установил слои с Holorhynchus gi- 
ganteus. По р. Самсы, где верхи свиты трансгрессивно налегают на 
яшмы, по-видимому, относящиеся к нижнему кембрию, найдены Сол-
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ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ Р.Ш АТУНАЫК

Рис. 78. Стратиграфические колонки ордовикских отложений Коксенгирского син- 
клинория, Акбастауского антиклинория и восточного окончания Спасского антикли- 
нория (междуречье Бабан—Колыбай, по Т. М. Жаутикову; р. Самсы, по С. М. Банда- 
летову). 1 — известняки; 2 — алевролиты и аргиллиты; 3 — красноватые гематити- 
зированные алевролиты; 4 — кремнистые алевролиты; 5 — яшмы зеленоватые;
6 — яшмы красные; 7 — песчаники зеленоватые, полимиктовые; 8 — песчаники
красноцветные; 9 — гравелиты; 10 — конгломераты; 1 1 — туфогенные песчаники; 
12 — туфоконгломераты; 13 — туфы андезитового и андезито-базальтового состава; 
14 — порфириты андезитового и андезито-базальтового состава; 15 — лавы и туфы 

кислого состава; 16 — перерывы в отложениях; 17 — остатки фауны.



chidium miinsteri и кораллы слоев с Holorhynchus giganteus. Акдом- 
бакская свита трансгрессивно, с угловым несогласием залегает на 
кембрийских отложениях или согласно на вулканогенно-осадочной 
толще верхнего ордовика. Она согласно, с постепенными переходами 
перекрывается альпеисской свитой нижнего силура. Относится к вер
хам верхнего ордовика и сопоставляется с дуланкаринским горизон
том и ашгиллием, включая толенский горизонт. Мощность ее 150— 
800 м.

В северо-западном направлении, в горах Отызбес, акдомбакская 
свита замещается толщей плохо отсортированных конгломератов, пес
чаников и алевролитов с линзами и пластами кремнистых пород и из
вестняков (рис. 76). В известняках обнаружены Triplecia ex gr. insula- 
ris var. anticostensis T v e n . ,  Leptaena sp., Spirigerina sp. ?, Cerauri- 
nus sp., Acrolichas sp., Isotelus sp. Толща залегает на яшмах, 
относящихся к кембрию или ордовику, и согласно перекрывается 
силурийскими осадками, в низах которых встречаются Akidograptus 
acuminatus {N i с h.). Мощность ее около 400 м .

На юго-востоке от структур Юго-Западного Предчингизья к Джун
гаро-Балхашской зоне, по-видимому, относятся ордовикские отложе
ния южного склона хр. Тарбагатай, распространенные к юго-востоку 
от р. Каракол. В районе с. Подгорного они представлены мощной

Рис. 79. Стратиграфические колонки Северо-Балхашского антиклинория {район ко
лодца Джаманшурук, по Р. А. Антонюку, С. М. Бандалетову, С. А . Емельянову, 
И. Ф. Никитину; Тесиктаса, по Ю. А. Туютяню). 1 — известняки; 2 — алевролиты; 
3 — красные гематитизированные алевролиты; 4 — песчаники; 5 — гравелиты;
6— конгломераты; 7— туфы кислого состава; 8— туфы среднего состава; 9— круп
нообломочные туфы; 10 — порфириты; 11 — перерывы в отложениях; 12 — остатки

фауны.
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вулканогенной толщей, в строении которой местами существенную 
роль играют кремнистые осадки, а также песчаники, алевролиты и из
вестняки с фауной толенского горизонта ашгиллия (слои с Holorhyn- 
chus giganteus).

СЕВЕРО-БАЛХАШСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ

В Северо-Балхашском антиклинории отложения ордовика обна
жаются на относительно небольшой площади в его центральной части. 
Достоверно здесь выделяются только верхнеордовикские отложения 
(джаманшурукская свита).

Ордовикские осадки на этой площади впервые были установлены 
в конце 30-х годов, В. А. Вахрамеевым (1941) и Н. Л. Бубличенко 
(1945), обнаружившими здесь остатки фауны и выделившими джа- 
маншурукскую свиту. В дальнейшем эти отложения в процессе геоло
госъемочных работ изучал В. Я. Кошкин, считавший возраст джаман- 
шурукской свиты средне-верхнеордовикским. В 1963—1964 гг. также 
при геологосъемочных работах джаманшурукскую свиту и ее взаимо
отношения с более древними толщами изучали Р. М. Антонюк и С. Е. 
Емельянов. Они доказали верхнеордовикский возраст этой свиты.

Верхний ордовик

Д ж а м а н ш у р у к с к а я  с в и т а  распространена в западной 
части Казыкского антиклинория. Состоит из зеленовато-серых, буро
ватых конгломератов, песчаников, алевролитов, порфиритов и туфов 
андезитового и дацитового состава (рис. 79). Среди этих отложений 
встречаются пачки полосчатых кремнистых алевролитов, туффитов 
и яшм, а также линзы известняков. Из органических остатков наибо
лее характерны Spirigerina ex gr. pennata R u k., «Bronteus» roma- 
novskyi W e b., кораллы родов Plasmoporella, Heliolites, Catenipora, 
Reushia и др. Свита трансгрессивно залегает на отложениях итмурун- 
динской свиты кембрия (?) и согласно перекрывается нижнесилурий
скими осадками (рис. 80). Относится к верхнему ордовику. Мощность 
ее около 1500 м.

* * *
Ордовикские отложения Джунгаро-Балхашской зоны по сравне

нию с сопредельными областями Казахстана изучены слабо. Особенно 
это касается северной и восточной периферии зоны, которые совпа
дают с проходящими здесь мощными зонами смятия.

Как уже отмечалось, во всех рассмотренных областях Джунгаро- 
Балхашской зоны достоверно установлены только верхнеордовикские 
отложения. Несмотря на то, что по всей зоне они представлены вулка
ногенно-осадочной толщей, разрезы центральной части зоны отличают
ся от ее северного и восточного обрамлений как по составу, так и по 
мощности осадков. Ордовикские отложения северной и восточной пе
риферии зоны занимают как бы промежуточное положение между от
ложениями ее центральной части (Северо-Балхашский антиклинорий) 
и осадками Чингиз-Тарбагатайской зоны. Вследствие этого они с рав
ным основанием могут быть отнесены как к собственно Джунгаро- 
Балхашской, так и к Чингиз-Тарбагатайской зоне. Основанием для 
отнесения этих отложений к Джунгаро-Балхашской зоне послужило 
то обстоятельство, что верхний ордовик во всех этих областях подсти
лается по существу одинаковым по строению и составу яшмово-диаба
зовым комплексом и имеет одинаковые во всей зоне стратиграфические 
соотношения как с этими отложениями, так и с осадками силура. 
Вполне вероятно, что области, которые в данной работе рассматривают-
220
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Рис. 80. Геологическая схема района колодца Джаманшурук (по Р. М. Антонюку, 
С. М. Бандалетову, С. А. Емельянову, И. Ф. Никитину, Ю. А. Туютяню). 1—2—пост
ордовикские интрузии: 1 — сиенит-порфиры, 2 — диориты и габбро; 3— 4 — ниж
несилурийские отложения (альпеисский горизонт): 3 — красноцветные и зеленоцвет
ные песчаники, 4 — песчаники с пачками красноватых кремнистых алевролитов; 
5—9 — джаманшурукская свита верхнего ордовика: 5 — переслаивание песчаников 
и алевролитов, 6 — туфы кислого состава, 7 — туфы среднего состава, 8 — гравели
ты и песчаники, 9 — конгломераты, плохо отсортированные песчаники, алевролиты, 
(линзы кремнистых пород; 10 — известняки; 11—12 — доордовикские интрузии: 
11 — габбро, 12 — змеевики и ультраосновные породы; 13 — эффузивы итмурундин- 
ской свиты кембрия ?; 14 — тектонические разрывы; 15 — элементы залегания;

16 — местонахождения фауны.



ся как периферические части Джунгаро-Балхашской зоны (Караган
динский и Коксенгирский синклинории, Акбастауский антиклинорий 
и др.), в дальнейшем целесообразно будет выделять в качестве само
стоятельной зоны.

Г О Р Н Ы Й  А Л Т А Й

На территории казахстанской части Алтая ордовикские отложе
ния широко распространены лишь на юге, в Холзунско-Чуйском анти- 
клинории, однако изучены они несравненно хуже, чем в других об
ластях Казахстана и в Горном Алтае, за пределами Казахстана. 
К нижнему ордовику здесь относится толща сланцев и песчаников, 
которая условно может быть сопоставлена с некоторой частью горно
алтайской серии. Средне- и верхнеордовикские осадки выделяются 
под названием кабинской свиты. Две нижние подсвиты ее условно от
носятся к среднему ордовику, верхняя по наличию верхнеордовик
ских мшанок — к верхнему ордовику.

Корреляция всех рассмотренных литостратиграфических схем ор
довика Казахстана приведена в таблице 10.



к  O f  Р Е Л Я Ц й  О И Н А Я С X Е М А
С о с т а в и л и :  И.Ф.Н И К И Т И К

о

э

5

л _

Граптолитовые
зоны

l k i d o g r a p t u s  
a s c e n s u s  

A k ld o g r& p tu s  
a c u m i n a t u s

16 C l y p t o g r a p t u s  
p e r e c u l p t u e

15 D i c e l l o g r a p t u s  
a o c e p e

14 D i c e l l o g r a p t u s  
c o m p le n a t u e

■*3 P l e u r o g r a p t u s  
1 i n e a r i s

12 D i c r a n o g r a p t u s  
c l i n g a n l

11 C l i m a c o g r a p t u e  
w i l e o n i

10 C l i m a c o g r a p t u e  
p e l t i f a r

9 N em a g ra p tu s  
g r a c i l i s

8 C l y p t o g r a p t u s  
t e r e t i u s c u l u e

£

7 D id y m o g ra p tu s  
m a r c h i s o n i

6 D id y m o g r a p tu s  
b i f i d u e

5 D id y m o g r a p tu s  
• h l r u n d o

4 D id y m o g r a p tu s  
е л t o n s u s

3 T e t r a g r a p t u s  
ap p ro x im at iv e

2 B r y o g r a p t u b

1 D lc ty o n em a 
f l a b e l l i f o r m e

У -  К

К О М П Л Е К С Ы Ф А У Н Ы СГЕРЛИТАМА К-МА РЬЕВСКИЙ 

СИНКЛИНОРИЙ

H e m l a g e t o i 1 t e e  r a a o e u s  К о т . ,  
H e l l o  11 t e e  p a o p e n s i s  B o n d . ,  
H e l i o l i  t e e  p e e u d o b e l l u e  K i a e r . ,  
Ca ter.  i ро га  i n o r d i n a t e  К о т . .
P r i s c o a o l e n l a
H o lo rh y n o h u e  g l g a n t e u e  R i s e r ,  
C o n ch ld iu m  m U n e te r i  K i a e r

Улькунтасские слои 
D a l m a n i t i n e  m u c r o n a t a  ( B r o n g n . ) ,  
C a l y r o e n e l l a  ( Eohomalonotue)  s in e n s is  ( Lu 
C l y p t o g r a p t u s  p e r s c u l p t u f l  ( S a l t . )

Чокпарские слои 
D i c e l l o g r a p t u s  co m p lan a tu e  Lapw. 
C l i m a c o g r a p t u e  s u p e r n u s  E. e t  W.

C a t e m p o r e  l i b e r a  Kov. . A g e t o l i t e e  m i r a b i l i s  S o k . ,  H e l i o l i  t e e  p s e u d o b e l lu o  Rev. 
V i e b l l l t e e  f r a g l l i e  К о т . ,  S a r y a r k i a  b a n d a l e t o v i  Kov.
D la m bonla  s e p t a t e  ( C o o p . ) ,  C a t a e y g a  h e a d i  B i l l .
T r l n o d u e  t a r d u s  ( B a r r . ) ,  C y p h o n ie c u e  e o c i a l i e  S a l t . ,  Symphysops s u b a rm a ta  e l n n r s t *  
K l e l a n ,  M l c r o p a r i a  e p e c l o e a  H . e t  C . ,
Hammatocnemie t e t r a e u l c a t u e  K i e l a n ,  P h i l l i p e i n e l l a  p a r a b o l a  ( B a r r  )
D i c e l l o g r a p t u s  a r k a n e a s e a e I s  (Rued )

D u l a n k e r e l l a  cacgr.a a u k .  .A n o p tam b o m  t e e , D i n o r t h i s  
k a s e i jo i  Buk. . S p i r e g i r i n a  p e n n a t a  R u k . , T r i p l e s i a  
ex g r . i n s o l a r i s  ( R i c h * . )  G l a p h u r i n a  w e b e r i  
T e c h u g . , * B r o o t e u s "  r o m a n o v s k y i  Web. . D u l a n a s p i s  
1ет1е  Taobug-^A gpyx e e r g u n k o v a e  Web. .O p s i tn a s a p h u s  
к о 1 о т а е  Techug .  C a t a g r a p h i o c r i n u s  q u in d e c e m l o b a -  
t u e  Y e l t .  e t  S t u b .  O r t h o g r a p t u s  q u a d r i m u c r o n a t u s  
( H a l l ) ,  R e c t o g r a p t u e  p a u p e r s t u s  E . e t  w . 
R . t r u n c a t u e  (L a p w . )

D u l a n k a r e l l a  magna R u k . . A o o p t a m b o n i t e e . G e c e l l a  
G l a p h u r i n a  w e b e r i  T s c h u g . ,  " B r o n t e u s "  ro m a n o v ek y i  
Web.,  C a t a g r a p h i o c r i n u s  q u i n d e c e o l o b e t u s  Y e l t .  
e t  S t u k .  L e p t o g r a p t u s  f l a c i d u e  H a l l .  O r t h o g r a p 
t u s  q u a d r i m u c r o n a t u s  ( H a l l ) .  R e c t o g r a p t u e  a l roa-  
t y o n e l e  K e l l . ,  O r t h o g r a p t u s  p ag e a n u s  Lapw

A g e t o l i t e e  m i r a b i l i s  L in .  
A g e t o l i t e e  m inor  L in ,  
C a t e n i p o r a  e u b p a r a l l e l a  Kov

КАРГАЛИНСКАЯ СВИТА 
Порфириты,туфы,песча
ники .алевролиты,из
вестняки с D u la n a a -  
p i e  l e v i s

1500  м

A m s a s s i a  c . h a e t e t o i d e s  So k . ,  
R e u o c h ia  s o k o l o v i  D ziubo,  
P r a e h e l i o l i t e e  k o s k o l e n s i s  Kov

БУРЛУКСКАЯ СВИТА
Песчаники«алевролиты, 
и з в е с т н я к и  С A m s as s i a  
c h a e t e t o i d e s , R e c t o g r a p  
*tus p a u p e r a t u s

1 2 0 0 - 1 5 0 0  м

B a s i l i c u s  s p . ,  Lonchodomae 
t e c t u r m a e i  Web., I s o t e l u s  
ro m a n o v sk y i  Web.

S TacЫО
3
£

о

E

Tl tar.umbon i  t e s
T e l e p h i n a  b i p u c t a t a  ( U l r i c h ) ,  
R o b e r g i a  m a r i a n n a  K o r . , 
T r i g o n o a e p i e  f o r t i e  K o r . , 
S h u m a r d ia  a g n o e t a  Kor.

Sac  t o f t e r a s  k o k s u e n s e  M a i i n . , 
V a g i n o c e r a s  w a h l e n b e r g i  f o e r a t e  
A p o r t h o p h y l a  k a e a o h e t a n i c a  R u k . ,  
L e p t e e t i a  c l t a  R u k . ,
H y s t r l c u r u s  b i n o d o s u s  W e b . ,  
b i d y m i o n i a  k a s a c h s t a n i c a  B e l a s h . ,  
B a t h y u r l e c o p s  g r a n u l e t u s  W e b . , 
B u m a e t id e e  b e t p a k e n e i s  W eb . ,  
A m p h i l i c h a s  k a r  а  кал an a i s  Web.

D i c r a n o g r a p t u s  r e c t u s  Hopk.. 
C l i m a c o g r a p t u e  b i c o r n i s  ( H a l l ) ,  
D i p l o g r a p t u s  m u l t i d e n s  E. e t  W , 
O r t h o g r a p t u s  a c u t u s  (Lapw :•

•АНДРЮШИНСКАЯ СВИТА
Конгломераты,песчани- 

•ки,алевролиты,извес
тняки O r t h o g r a p t u s  
p a g e a n u s  m ic r o c a n  th u s

D i p l o g r a p t u s  m u l t i 
d e n s  . C l y p t o g r a p t u s  
t e r e  t i u s c u ] u s

T a r p h o d o n t a ,  C a m e r e l l a  b i c o s t a t a  Coop, 
B r e v i c a m a r a , B a s i l i c u s  t y r a n n u G  S a l t e r  
E x p a n s o g r a p t u s  s u p e r s t e s  (L a p w .) ,  
U em a g ra p tu s  g r a c i l i s  ( H a l l ) . C l i m a c o g n  
tu e  b i c o r n  i s  ( H a l l ) .  G ly p to g r a p tu s  
t e r e t i u s c u l u e  ( H ie  ) ,  R e t i o g r a p t u s  g e i  
n i t z i a n u s  H a l l

T i t a n u m b o n i t e s , H e e p e r o r t h i s  b r a c h i o f o -  
r u e  Coop. 1*1g o n o g r a p t u s  m a r t e l l i i  Rose 
e t  B e r r y ,  T e t r a g r a p t u s  ( T e t r a g r a p t u s ) 
b i g a b y i  ( H a l l ) ,  J a n o g r d p t u e  g r a c i l i s  
E k s t rb m ,  C l i m a c o g r a p t u e  macoris  K e l l e r ,

B u m a s t id e s  b e t p a k e n -sia.Hesperorthla
b r a c h l o p h o r u e

1 5 0 0 - 1 8 0 0  м

T r l t o e c h i a ,  H e s p e r o t r o p h i a  
C a r d i o g r a p t u s  c r a w f o r d i  H a r r i s ,  
D id y m o g r a p tu s  b i f i d u s  ( H a l l ) ,  
P e e u d o c l i m a c o g r a p t u s  paradoxus  ( B o u c . ) ,  
C l y p t o g r a p t u s  den t a  t u s  (B rongn . )

P e n d e o g r a p t u s  p en d e n s  ( E l i e s ) .  
S x p a n s o g r a p t u s  h o ru n d o  ( S a l t . ) ,  
C o r y m b o g r a p tu s  d e f l e x u s  ( E. e t  W . ) f 
I s o g r a p t u s  g i b b e r u l u e  ( N i c h . )

» p a t o k e p h a l u s  d u b i u s  ( L i n n r s . )
T e t r a g r a p t u s  ( P a r a t e t r a g r a p t u s ) a p p r o x l m a t u s  ( R i c h . ) ,  
T e t r a g r a p t u s  ( P a r a  t e t r a g r a p t u s ) a o c c l in a n s  ( K e b l e ) ,  
T e t r a g r a p t u s  ( P a r a t e t r a g r a p t u s ?  a k d j a r e n s i s  Tzaj

E c t e n o c e r a e  ru e d e m a n n i  K o b .
C l a r k e l l a ,  N a n o r t h i s
G e r a g n o e t u s  s l d e n b l a d h l  ( L i n n r s . ) ,  C e r a t o p y g e  f o r f i c u l a  ( S a r e ) ,  
H a r p i d e s  r u g o s u a  ( S a r a )
A n i s o g r a p t u s  communis T z a j , A d e l o g r a p t u s  k a s a c h a  ta n  era i s  Tzaj 
B r y o g r a p t u s  u l u t a u e n s i s  T z a j

B i e n v i l l i a  t e t r a g o n a l l s  t e t r a g o n a l i s  ( H a r r . )  
H y s t e r o l a n u s  t o e r h q u i e t i  Mbberg 
D lc ty o n em a  f l a b e l l i f o r m e  ( E i c h w . )

Верхняя лодсвита
Песчаники «алевро
литы
C l y p t o g  a p t u o  d en-  
t a t u e

35U u

Нижняя подсвита 
Ква рце во-п олевошпа 
товыв песчаники, 
аргиллиты,прослои 
туфов и известняке4]

D id y m o g ra p tu e
extensus

450 и

Известняки,доло
миты

КА.’МЫХКУЛЬСКИЙ
СИНКЛИНОРИЙ

ВЕРХНЯЯ СЕРИЯ
П орфириты, туфы, туфо- 
песчаники,алевроли
ты

400 м

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ
Конгломераты,песча
ники, алевролиты

R e c t o g r a p t u e  p a u p e -  
r a  tu s

P a r a c l l n a c o g r a p t u s  
t y p i c a l i s  v a r . c r a s i i  
m a r g i n a l  i s

D i p l o g r a p t u s  m u l t i d e n s  
C l y p t o g r a p t u s  t e r e t i u s
culuS 3500 м

ТАС0БИНСКАЯ СВИТА 
Яшмы,кремнистые 
алевролиты,аргил
литы

С1im a c o g r a p t u s  
s p . n o v .

5 ОС-6 00 u

КУМАИСКАЯ СВИТА
Ква рце в о-слюдис
тые песчаники, 
прослои эффузивов 
и кремнистых по
род

D id y m o g ra p tu s  зр ,

1500 м

ДЖАРКАИНАГАЧСКИЙ
АНТИКЛИН0РИЙ

Конгломераты,
песчаники

АККАЙРАКТИНСКАЯ
СЕРИЯ

Конгломераты,песча
ники,алевролиты, 
аргиллиты

b b cp jnsograp tua  s p .  , 
D i c e l l o g r a p t u s  s e x 
t a n s

2000 U

ТАЛСАЙСКАЯ СВИТА 
Кварцево-полевошпа
товые песчаники,ар
гиллиты, кремнистые 
аргиллиты

D id y m o g ra p tu e  ex g r .  
b i f i d u e

E x p a n s o g r a p t u s  h i -  
r u n d o

100-200 M

ШИНСАЙСКАЯ СВИТА

БАЙКОНУРСКИЙ
СИНКЛИНОРИЙ

КАРГАЛИНСКАЯ СВИТА 
Порфириты,туфы,песча- 
ники,алевролиты,из
вестняки С C a t a z y g a  

h e a d i

1500-5200 м

К0ШТ0ГАЙ- 
СКАЯ СВИТА

Красные
песчаники

Верхняя подсвита 
Алевролиты,аргиллиты
Ogygites c f .k o lo v ea , 
Ampyx c f . sergunkovae

1700 м

Нижняя подсвита 
ЗПесчаники «алевролиты

C l y p t o g r a p t u s  ex g r .  
t e r e  t i u s c u l u s . D i c e l 
l o g r a p t u s  a f f . sex  t a n a

1000 M

КАРАСУИРСКАЯ
СВИТА

Лидиты и кремнис
тые аргиллиты

E x p a n s o g r a p t u s  
s u e c i c u s . G l y p t o -  
g r a p t u s  d e n t a t u s

100-130 м

Кремнистые аргил
литы

P e n d e o g r a p t u s  p e n 
d en s  , E x p a n s o g r a p 
t u s  s i m i l i s

T e tra g ra p tu s  apprl 
xlma t u s , Теtr a g r a  p  
tu s  a c c i in a n s

30-60 M

Аргиллиты с про 
слоями известняков 
C e r a t o p y g e  s p . ,  
A n i s o g r a p t u s ,  
B r y o g r a p t u s ,  
A d e l l o g r a p t u e

C e r a g n o s t u s  sp . . 
R h a d i n o o l e u r a  s p .

50-60 M

КАРАТАУ-ТА1АСШЙ АНТИКЛИИ0ГОЙ

Б.КАРАТАУ, ВЖЕБАГАЫ

КАНАЧУЙ-
СКАЯ СВИТА
Песчаники, 
конгломе

раты

20-800 м 500-600м

ЬЕШАРЫКСКАЯ СВИТА
Песчаники,алевролиты, 
прослои конгломератов 
O g y g i t e s  k o l o v a e ,  
Ampyx s e r g u n k o v a e

L e p t o g r a p t u s  f l a c c i -  
d e n s . O r t h o g r a p t u s  
q u a d r i m u c r o n a  tu s

М.КАРАТАУ

700-2500 м

СУЫКДЫКСАЙСКАЯ 
СВИТА

Алевролиты,аргиллиты

C l y p t o g r a p t u s  t e r e t i -  
u s c u l u a  v a r . c o n u r i c u s , 
R e t i o g r o p t u s  g e i n i t z i -  
a n u s

80-250 м

КАМАЛЬСКАЯ СВИТА
Лидиты,кремнистые 
алевролиты и аргилли
ты

D id y m o g r a p tu s  m u r c h i -

G l y p t o g r a p t u s  d e n t a 
t u s

P e n d e o g r a p t u s  p en d e n s  
& c p a n s o g r a p tu s  h l r u n 
do

Аргиллиты,известняки 
Dlctyonema f l a b e l l i 
forme, C eragnostu s  ,
R h a d l n v p l e u r a

130-240 м

К 0 К Б У Л А К С К А Я  С В И Т А

i  m ~  :  i

МАШЛЬСКИЙ
АНТШИН0РИЙ

KA РАСА ЙСКАЯ СВИТА
Песчаники с прослояик 
алевролитов, известня
ков и туфов

1800 м

ШАБАКТИНСКАЯ
СВИТА

Известняки,доло
миты

А р о г th o p h y l a  k a 
s a c h s t a n i c a ,  P se u 
do s p h a e r e x o c h u s  
а с р е г

Gac t o c e r a s , H i s t r i  
c u r u s  b i n o d o s u s ,  
H e s p e r o t r o p h i a  
a f f . o b s c u r o

E l l  e a r n e r o c e r a s ,  
Robsonoc e r a  s , P r o -  
t o c a m e r o c e r a s

АДМАЛИНСКАЯ СВИТА 
Песчаники,алевролиты, 
прослои известняков

I s o g r a p t u s , 
P h y l l o g r a p  t u e , 
C l i m a c o g r a p t u s

E c t e n o c e r a e  r u e d e -  
m anni  , C l a r k e l f l s  
n o n a , Syrapliysunus 
ex g r . a n g u s t a t u e

1000-1800 м 1000 м
P seudagnostu s  

o b s o le tu s

СТЕПНЯКСКИЙ
СИНКЛИНОРИЙ

МАЯТАССКАЯ СВИТА 
Песчаники,алевролиты, 
известняки Hammatocne 
m i s  t e t r a s u l c a t u s , Tre 
t a s p i s  b u ck lan d i

R e c t o g r a p t u s  p a u p e r a -  
t u e . S t e n o p a r e i a  l i n -  
n a r e s o n i . R e m o p l e u r i -  
d e s  p i s i f o r m i s

1500 м

МАЙЛИС0РСКАЯ СВИТА ■
П орфириты ,*туфы, пе с ч а -  
н и к и , а л е в р о л и т ы , и з 

в е с т н я к и  B a s i l i c u s  Зр 
'B r o n te u s  ro m anovsky i .,  
iLonchodomes t e c t u r m a -

Si 1000-1500 M

ЛИДИЕВСКАЯ СВИТА 
Песчаники,алевролиты,. 
туфы T e le p h i n a  b i -  
p u n c t a t a « R o b e r g i a  ma
r i a n n a  .Ampyx in  e l  l a  
p s e u d o r u o s a

)
E x p a n s o g r a p t u s  s u p e r -  

1 t e s , C l . p e l t i f e r
1200-2800 M

КУЯНДИНСКАЯ СВИТА 
Порфириты, туфы, туфо- 

песчаники
D i n o r t h  i s  . Z y t o s p i r a  

2600 м

АЛГАБАССКАЯ СВИТА 
Песчаники, ал1вролиты. 
туффиты.просюи извест 

и яков

САГСКАЯ СЕРИЯ 
Порфириты,туфы,песча
ники, в верхах иэвест-------  , - ty ra nИЯКИ B a s i l i c u s  
rius

1500-2000 м

УШТ0ГАНСКАЯ СВИТА
Песчаники,кремнистые 
алевролиты,яшмы,прос
лои порфиритов 
T e t r a g r a p t u s  s p . , 
C l y p t o g r a p t u s  d e n t a t u

L iatungocerae, 
P enheiectraa

I3UU M

Порфириты, туфы, и з в е с т 
няки c T u b e r a s p i s

—. 8

^ Т ^ П ^ ^ Л И Н С К А Я  И СЕВЕРО-ТЯНЬ ДА НЬСКА Я ЗОНУ

КОНСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ ЧУЙСКИЙ АНТИКЛИН0РИЙ АГАДАТАССКИЙ
СИНКЛИНОРИЙ

Ч0НКЕМИНСКИЙ
СИНКЛИНОРИЙ

D i c r a n o g r a p tu s  s p .  , 
P eeudoc 1 im actg rap  tu s

1500-2000 м

САВИДСКАЯ СВИТА
П орфириты, ту^ы, туфо- 
генные песча!ики, 
алевролиты 2000 м

? КАРАКАНСКАЯ СВИТА 
Песчаники .алевролиты

670 м

КУШЕКИНСКАЯ СВИТА
Кварцевые песчаники, 
аргиллиты, яамы
D idymograptu i b i f i d u s ,  
C ly p t o g r a p t u i  d e n t a t u

E x p ansograp tus  h i r u n d o  
I s o g r a p t u s  g i b b e r u l u s

700 м

кокдомбаксАя СВИТА
Песчаники ,1певролиты
B rb g g e r ia  , ( ^ e lu s ,
L i n g u l e l l a  •

iooo4200 M
АКК0ЛКИНСКАЯ|СВИТА
P se u d a g n o s  tuj^Pa r a  ^r " 
v i n g e l  l a

---------- и -

Конгломерата,песча
ники, алевролиты, 
пласты известняков

H o l o t r e c h e l u s  punct i l-  
l o s u s ,  S t e n o p a re i a  
1 in n a r s s o n i

1000 M ?

КУЯНДИНСКАЯ СВИТА 
Порфириты,туфы,песча
ники, известняки 
Bron teus“ r om a n ov sk y i , 
Rem opleurIdes  p i s i f o r  
mis

700 м

Туфогенно-осадочная 
толща

Песчаники.алевролиты, 
туффиты

Didymogra p t u s . G l y p t o -  
gra p tu s  t e r e t i u s c u l u e

1000 м

САРЫБАСТАУСКАЯ СВИТА 
Цацитовые и липарито- 
вые порфиры,туфы

4001

РГАЙТИНСКАЯ СВИТА
Песчаники,
алевролиты

САВИДСКАЯ СВИТА 
Порфириты,туфы

600 ы

КАРАКАНСКАЯ СВИТА
Алевролиты C Trigono 

g r a p t u s  p r a e l o n g u s ,  
A m p le x o g raр tu s  p e r e x c a  
va t u s , Be t h i u r  i s c o p e  
g r a n u l e  tu s ,B u m as  t i d e s  
betpakens is

280 M

КУШЕКИНСКАЯ СВИТА
Кварцевые песчаники, 
кремнистые аргиллиты 
яшмы T e t r a g r a p t u s  b i  

s b y i , I s o g r a p t u s  d i v e r -  
g e n s  , G l y p t o g r a p t u s  den  
ta t u s

I s o g r a p t u s  v i c t o r i a e  
Expansograptus  h i ru n  
d o , Т е t ra g ra p tu e  s e r -

750 м

Конгломераты
песчаники

2300м

КЕСКИНТАССКАЯ СВИТА 
Порфириты,туфы
L e p t e s t l l n e  magna 40Q|

Порфириты,туфы, 
туфопесчаники

1500-2800 м

ЩЕРБАКТИНСКАЯ СВИТА
Кварцевые песчаники, 
алевролиты,аргиллиты, 
известняки
E x p a n s o g r a p t u s  ex g r .  
sucre i c u s  , G l y p t o g r a p -  
t u s  d e n t a t u s

I30O u

КУРДАЙСКАЯ СВИТА
Песчаники,аргиллиты, 
известняки K ai9 era s-  
p i e  , Tr l  t o e c h ia  , Яа- 
n o r t h i s

ч70 и

АГАДАТАССКАЯ СВИТА
Известняки,песчаники, 
алеврОЛИТЫ C la rk e lla , 
A pa t o c e p h a l u s

360 M

КАНДЫКТАССКАЯ СВИТА
Песчаники,алевролиты 
H a r p i d e e . B i c o r m p y g e ,  
A n i s o g r a p t u s  r i e b a r d -  
s o n i

365 M

Конгл оме ра ты .песча
ники,алевролиты

1100 м

Порфириты,
туфы

500 м

Туфогенные конгломе
раты,песчаники

B a silic u s  tyrannus 

720 м

Конгломераты, песчани
ки,известняки 
A p o r th o p h y la  k a s a c h  
a ta n ic a , Bumastides 
be  t p a k e n a l a

150 M

Песчаники,извест
няки,алевролиты

„ V e g a l a s p i s "  a a l t e n s i e

250-1300 м
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СЕЛЕТИНСКИЙ
СИНКЛИНОРИЙ

БЕСПОБИНСКАЯ СВИТА 
Але врол иты «песчаники, 
конгломераты,пласты 

известняков

ШИДЕРТЫ-ОЛЕНТИЯСКИЙ
СИНКЛИНОРИЙ

КАРААЙГЫРСКАЯ СВИТА
E o s p i r l f e r  d l n g i a l c u s

R e c t o g r a p t u e  ex g r .  
t r u n c a t u e

Таукенские слои с 
A m aase la  c h a e t e t o l d e e  
D i n o r t h i e  k a s a i n l ,  

. B r o n te u s * r o m a n o v s k y i

D i c r a n o g r a p t u s  ex g r
n icho lson i

ИЗОБИЛЬНАЯ СВИТА
Конгломеpaты,песчани
ки, зеленые и красные 
алевролиты,известнякиExpansograptus ,С1 ima- 
cograptua b ic o rn is , 
Glyp togra ptue t e r e t i -  
usculus

Bathyuriacope granu
le  tu s ,I l ia e n u e  con- 
v e x lc o ll ie

1000-3800 м

ЕРКЕБИДАИКСКАЯ
СВИТА

Алевролиты,песчаники 
КОНГЛОмераТЫ C lim aco -  
g r a p t u s  b i c o r n i e , D i 
c r a n o g r a p t u s  n i c h o l a c  
n l .  D . ram o su a

1200-2500 у

500-800 u

ЗОРЬЕВСКАЯ СВИТА
Ква рц-п олевовпатовые 
песчаники,алевролиты
I s o g r a p t u s  d i v e r g e n s ,  
C l y p t o g r a p t u s  d e n t a 
tu s

E x p a n s o g r a p t u s  h i r u n 
d o ,  I s o g r a p t u s  g lb b e  
r  u 1 u s , С о r  ymbogr a p t uui 
d e f  leXua

T e t r a g r * i t u s  a p p ro  
x u n a t u e ,  T e t r a g r a p -  
t u s  h a r t !

400 ы

И -гстроцветная толща

Красные,зеленые пес
чаники,линзы извест

няков P a r a b o l  m e d i a ,  
A s a p h e l l u s , A p a  t o c e -  
pha 1 us

P h a ro s  tome a f f . f e r r . e n  
t a r l a ,  N i o b e l l a  a f f .  
pane  ta  t a , T r i a r  t h r u s

^00-1000 m

БЕСПОБИНСКАЯ СВИТА 
Алевролиты,песча
ники, конгломераты, 
линзы известняков, 
прослои туфов

Аарыкские слои 
: Ph ill 1 pa i n e l  l a  
p a r a b o l a , T r in o d u a  
t a r d u s . C y p h o n i s -  
cue s o c i a l i s . S y m -  
pbysops  s u b a r m a ta  
e lo n g a  ta

НУРИНСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ 
И АТАСУ-ТЕКТУРМАССКИЙ 

АНТИКЛИН0РИЙ

ЕРИЕКСКАЯ СВИТА

ЕРКЕБИДАИКСКАЯ
СВИТА

Песчаники,алевро
литы, конгломераты
Dicranograptus cf 
n ic h o lso n i, Glypto 
graptus ex g r . a r t  

sc h a len sis  800 M

■идертинские слои с 
Eulom a.C yclogna th iua- 
P e l tu r l t e s

R rontaus"  r o a a n o v e  
k y i  . S t e n o p a r e i a  
l l n n a r e a o n i , H olo -  
t r a c h e l u s  p u n c t i l 
io sue

800-3000 k

Верхвяя подсвита
Зеленые ■ бурые 
песчаники,алевро- 
литы,линзы крем
нистых пород

f r i n o d u s  g l a b r a t u *  
v a r . k i r g i z i c a ,  
P se u d o s p h a e r e x o -  
chus  j a k o v l e v i

300-500 M

Нижняя подсвита
Яшмы.кремнистые 
алевролиты,песча
ники

D id y m o g ra p tu s ,  
Rayiaoridella '

^Runc t o l i r a

300 м

0ЛЕНТЙНСКАЯ СВИТА
Туфопеечаш!кя,.т.у- 
фо^игломераты, 
туфы,линзы извест.
«ЯКОВ Cla-fckel la , 

Naoor t h r s , Сега' to- 
РУА* .Harpides., 
Niabs

Dlctyonema ex g r  
f l a b e l l i f o r m e , 
'B ie n v i l l ia  te .tra, 
genal‘ie  te t r a g o -  
na‘1 i s , Hys.tero l e -  
nua to e r n q u ia t i

80-200 M

Шядертинские слов 
Euloma .A cero care  
Cjc logna th in a

БЕЛ КАРА ГАНСКАЯ 
СВИТА

Песчавики с плас
тами алевролитов 
конгломератов, 
линзы известняков

КУЛАНУТПЕССКАЯ
СВИТА

Песчаники,алевро
литы, в низах крем 
нистые алевролиты 
туффиты,туфы

2000 и

О Р Д  О В И К А
U.K.A' П'-'0ЧЛ' jT o'K'O в., д .т . ц а й
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THE ORDOVICIAN OF KAZAKHSTAN
BIOSTRATIGRAPHIC SCALE

The diversity of the Ordovician fauna and the combination in many 
sections of the remains of shelly fauna and graptolites make Kazakhstan 
one of the most interesting regions among the geosynclinal areas of the 
USSR in which Ordovician deposits are developed. A generalized biostra- 
tigraphic scale in Kazakhstan, on the basis of which a correlation of the 
lithostratigraphic units is evolved and comparison with the biostratig- 
raphic scales of other regions is made, is presented on the Table 11.

The lower boundary of the Ordovician system in Kazakhstan is 
drawn between the Balashiderty horizon of the Upper Cambrian Shider- 
ty  stage and the Satpak horizon, i. e. at the base of the Tremadoc {Die- 
tyonema flabelliforme zone). The presence in the deposits of Shiderty 
stage of Lotagnostus trisectus, Peltura, Parabolinella, Acerocare and the 
combination in its tops of Cambrian genera with the Euloma and cera- 
topygous forms, according to N. K. Ivshin, permits correlation of these 
deposits with the tops of the Upper Cambrian of Western Europe (the 
Peltura-Lotagnostus-Sphaerophthalmus zone and the Acerocare zone). 
Of great importance for the correlation of the Shiderty deposits is the 
finding in Kazakhstan of Onchonopeltis spectabilis, as well as Eurekia, 
Saukia and Loganopeltoides. In combination with the Lotagnostus, they 
permit to correlate this stage with the Trempealeau of North America 
(Saukia zone). The Satpak horizon differs from the Balashidertynian by 
depauperated composition of its fauna. By the presence of Dictyonema 
ex gr. flabelliforme, Bienvillia tetragonalis tetragonalis, Hysterolenus 
tornquisti, the Satpak horizon is related to the Lower Tremadoc de
posits of Europe and Argentina.

The lower boundary of the Ordovician system along the base of the 
Dictyonema flabelliforme zone is well defined in the regions of Atlantic 
fauna. In the light of determined data concerning the correlation of the 
Lower Tremadocian with the tors of the Trempealeau in North America 
th is boundary might turn  out to be insufficiently convenient for the 
Pacific paleozoogeographical region, for which the boundary at the base 
of the Upper Tremadocian will, evidently, be more acceptable. In Ka
zakhstan this boundary will pass along the base of the Olentynian ho
rizon.

The boundary of the Lower and the Middle Ordovician is usually 
drawn at the base of the Llanvirnian series and along the base of the 
Didymograptus bifidus zone. Among other variants, the boundary
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within the Llanvirnian between the Didymograptus bifidus and Didymog- 
raptus murchisoni zones should be pointed out. This boundary is advo
cated by researchers who have been studying the Ordovician of Scandi
navia and the Russian platform. In Kazakhstan this boundary approxi
mately corresponds to the boundary between the Kopaly and the Karakan 
horizons, whose assemblages of brachiopods, trilobites are very similar, 
so that these horizons are sometimes united into one biostratigraphical 
unit. More definite in Kazakhstan is the boundary at the base of the 
Llanvirnian, between the Kogashyk horizon and the Kopaly horizon.

In relation to the graptolites this boundary is accentuated by the 
appearance of various representatives of Diplograptidae which exist in 
the Kopaly horizon with groups characteristic of the Lower Ordovician.
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On the basis of other fauna groups, this boundary is established mainly 
by means of correlation of the respective complexes of the horizons with 
Middle Ordovician complexes in other regions, for in most regions of 
Kazakhstan the remains of shelly fauna in the Kogashyk horizon are 
unknown,.

The boundary of the Middle and Upper Ordovician in Kazakhstan 
was usually drawn either a t the base of the Anderken horizon, or within 
the Anderken horizon, or even along the roof of the latter. Regardless 
of which of these levels coincides with the base of the Pleurograptus li
nearis zone, i. e. with the level which has been recognized as the bounda
ry of the Middle and Upper Ordovician, it should be stressed that in 
Kazakhstan the most considerable changes in the composition of fauna 
have taken place at the boundary between the Erkebidaik and the Ander
ken horizons. This boundary is defined by the appearance among the 
brachiopods and trilobites of a number of Upper Ordovician genera 
(Austinella, Leptestiina, Amphytrion , Homotelus, Holotrachelus, Pom- 
peckia, Hammatocnemis, Ovalocephalus, Lichas, Trochurus), most of 
which continue to exist during the whole of the Late Ordovician. The 
overwhelming majority of trilobite and brachiopod species which belong 
to genera occurring in both the Erkebidaik and in the Anderken Hori
zons, do not cross this boundary. Above this boundary corals are to be 
found which are characteristic of the Upper Ordovician deposits. The 
brachiopods and trilobites of the Anderken and Dulankara horizons are 
represented by closely related genera and even species, and the differen
ce between these horizons can be established only as regards the grapto- 
lites and, probably, corals. Thus, the most realistic boundary which 
could be accepted as the boundary of the Middle and Upper Ordovician 
in Kazakhstan is the boundary between the Erkebidaik and the Anderken 
horizons.

As far as the graptolites are concerned, the Erkebidaik horizon is 
related with the tops of the Lower Caradoc (Diplograptus multidens zo
ne). The graptolites of the Anderken horizon — Dicranograptus nichol- 
soni, Pseudoclimacograptus scharenbergi, Orthograptus microcantus, 
etc. — show that the base of this horizon cannot be younger than the 
Dicranograptus clingani zone.

W ith this correlation, the boundary between the Erkebidaik and the 
Anderken horizons does not coincide with the one accepted at present as 
the boundary of the Middle and Upper Ordovician, but is located lo
wer — on the level of the base of the Dicranograptus clingani zone. The 
significance of this boundary for the evolution of the Ordovician fauna 
and the difficulty of subdividing the interval corresponding to the Dic
ranograptus clingani and Pleurograptus linearis zones, are at present 
observed in many areas.

The biostratigraphic boundary along the roof of the Climacograptus 
wilsoni zone, which approximately coincides with the base of the Ander
ken horizon of Kazakhstan, is in many areas defined and correlated as 
distinctly as the boundary along the line between the Dicranograptus 
clingani and Pleurograptus linearis zones, and in a number of areas 
(Baltic Ordovician basin, Kazakhstan, North America) it has certain 
advantages over the latter level. It is reflected in the evolution of dif
ferent groups of Ordovician fauna and coincides with the moment of 
paleogeographical and tectonic transformations in many areas, and, 
which is especially important, it, evidently, does so to equal extent in 
platform and geosynclinal structures.

The upper boundary of the Ordovician system in the USSR is usual
ly drawn along the sole of the Akidograptus acuminatus zone of the Lo-
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wer Llandoverian. In Kazakhstan, this boundary coincides with the roof 
of the Tolen horizon and the base of the Alpeis horizon. It is established 
in the graptolitic facies in the base of the Akidograptus ascensus and 
Akidograptus acuminatus zones, and in other facies — along the roof of 
Dalmanitina mucronata beds or with Holorhynchus giganteus beds, and 
in the base of Holorhynchus cinghizicus beds and their analogues. This 
boundary is marked by substantial changes in fauna composition. Among 
brachiopods it is marked by the disappearance of the Dinorthidae, Lep- 
testiidae, Christianidae families, of the Plectorthinae subfamily, and by 
the appearance and mass spreading of Pentameraceae, Coleospiraceae, 
Spiriferaceae, Delthyriaceae, N ucleospirinae. In the upper beds of the 
Tolen horizon many Ordovician genera of corals end their existence 
(Plasmoporella, Agetolites, etc.), and in the Alpeis horizon much greater 
spread and diversity is attained by favositides and chalisitides. From 
graptolites, the last representatives of Axonolipa disappear on this le
vel. In the Alpeis horizon, representatives of the specific family of Di- 
morphograptidae and of the suborder of Monograptina make their appea
rance. The Pentamerides from Holorhynchus giganteus beds, defined in 
Chinghiz, Tarbagatai and in the North — East of Central Kazakhstan, 
permit the correlation of these deposits with beds 5b in Norway and 
with their analogues in other areas. The graptolites discovered in 
Chinghiz (Dicellograptus ex gr. scalaris, Cl. cf. latus, Rectograptus trun- 
catus) are the evidence of these deposits being part of the Ordovician 
tops. This is also confirmed by trilobites and corals — Tretaspis aff. 
granulata, Agetolites, Hemiagetolites, Plasmoporella, Teniolites.

The characteristic complex of trilobites from the Ulkuntas beds of 
the Chu-Ili mountains — Dalmanitina mucronata, D. olini, Calymenel- 
la (Echomalonotus) sinensis, according to M. K. Apollonov (1968) permits 
to relate these beds to the very tops of the Ashgillian and to correlate 
them with the Dalmanitina mucronata zone of Britain, Poland (Zalesie 
beds), Bohemia (Kosov beds), Scandinavia (Tommarp stage) and with 
the Dalmanitina beds of China. On the other hand, the graptolites occur
ring in these beds together with trilobites — Climacograptus normalis, 
Cl. ex gr. scalaris, Glyptograptus persculptus, Diplograptus modestus,
D. parvulus, according to the data obtained by N. F. Mikhailova, are 
characteristic of the Glyptograptus persculptus zone of Great Britain, 
which is usually referred to the lower beds of the Silurian.

The base of the Silurian in Kazakhstan is determined by the finds 
over the beds with Dalmanitina mucronata in the deposits of the Alpeis 
horizon of the Lower Llandoverian graptolites Climacograptus scalaris 
normalis, Akidograptus ascensus.

Thus, the boundary between the Tolen and the Alpeis horizons cor
responds to the boundary, between the Ordovician and Silurian deposits 
of the USSR. Evidently, this level approximately coincides with the base 
of the Llandoverian series although direct proof of this correlation is 
not available at present. It is generally believed that the base of the 
Llandoverian corresponds to the base of the Glyptograptus persculptus 
zone. At the same time, B. S. Sokolov (1967) has repeatedly pointed out 
that the Glyptograptus persculptus zone of the British Standard of grap- 
tolitic zones may happen to belong to the tops of the Ashgillian, and the
refore he assumed that «in the graptolitic scale the boundary between 
the Ordovician and the Silurian could be raised to the level of the occur
rence of genuine monograptides or A. acuminatus». Evidently, the lo
wer boundary of the Llandoverian is primarily determined by the base 
of the Llandoverian series in its stratotype, i. e. in Wales; this boundary 
is the stratotypical boundary between the Ordovician and the Silurian,
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first established byLapworth. At the same time, Skevington (1969) 
points out that in the Garth in the south of Wales the assemblage of 
graptolites (G. cf. persculptus, Diplograptus modestus parvulus), charac
teristic of the Glyptograptus persculptus zone occurs in deposits under
lying the bazal beds of the Llandoverian series, which is clear evidence 
that the base of the Glyptograptus persculptus zone and the sole of the 
Llandoverian do not coincide. As the graptolites of the Glyptograptus 
persculptus zone are not known in the stratotype of the Llandoverian 
series above its bazal beds, and the lowest graptolite level in this series 
(300 m from its base) belongs to the Monograptus otavus zone (Cystog- 
raptus vesiculosus), it is only natural to assume that the Glyptograptus 
persculptus zone is located below the base of the Llandoverian and rela
tes, mainly to the tops of the Ordovician. It is known that all the grap
tolite species of the Glyptograptus persculptus zone continue into the 
superjacent Akidograptus acuminatus zone, and most of them, with the 
exception of Diplograptus modestus, also occur in the tops of the Ordovi
cian. The upper boundary of this zone is determined by the occurrence 
of the first Dimorphograptidae (Akidograptus). Thus, if we accept, as it 
is done in the USSR, that the base of the Silurian in the graptolite 
facies is determined by the occurrence of Dimorphograptidae, then, in 
relation to the graptolite scale of Great Britain, this boundary should 
evidently, be drawn not a t the base of the Glyptograptus persculptus 
zone, but at its roof (along the sole of the Akidograptus acuminatus zo
ne), and it is this boundary that probably corresponds to the base of the 
Llandoverian in its stratotype. Such correlation of this boundary is 
confirmed by joined occurrence in Kazakhstan of trilobites, characteristic 
of the Dalmanitina beds of the Ashgillian, and graptolites of the Glyp
tograptus persculptus zone.

For a final solution of this problem, definite data on the correlation 
of the upper boundary of this zone with the base of the Llandoverian 
series in Wales are required.

Stage Subdivision of the Ordovician. The stage subdivision of the 
Ordovician, used in Kazakhstan, corresponds in the main to the stages 
traditionally established in the USSR, which are based on the British 
stage scale. In this connection, it should be pointed out that the correla
tion of the stage subdivisions of the Kazakhstan Ordovician with this 
scale and with the biostratigraphic scales of other regions is mainly ba
sed on graptolites, and can be realized only approximately, to the extent 
to which the conformity of the British Standards of the graptolite scale 
and the stages is determined. В. M. Keller (1956, 1960a) in Kazakhstan 
has shown that the subdivision of the Lower Ordovician in,to Tremado- 
cian and Arenigian, the singling out in the Middle Ordovician of the 
Llanvirnian, and in the Upper Ordovician — of the Ashgillian, is in 
conformity with the peculiarities of development of Ordovician faunas 
and with the history of Kazakhstan’s geological development.

It is known that the Llanvirnian is not generally accepted at pre
sent. In this connection it should be pointed out that the remarkable 
proximity of the shelly faunas of the Kopaly and Karakan horizons, 
and, probably, of their graptolites, and the sufficiently radical faunal 
and paleogeographic transformations a t the base of the Kopaly horizon, 
point to the necessity of uniting these horizons into one stage which 
keeps within the volume of the Llanvirnian. The available materials on 
the biostratigraphy of Kazakhstan point to the difficulty of defining 
the Llandeilian in a narrow sense {Glyptograptus teretiusculus zone) and 
of separating it from the Lower Caradocian (Nemagraptus gracilis zone).
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This is also noted on the British Isles. On this level in Kazakhstan one 
biostratigraphic subdivision is defined — the Tselinograd horizon. This 
horizon, together with the superjacent Erkebidaik horizon, will evidently 
be more expedient to refer to one stage in the volume of the Glyptograp- 
tus teretiusculus, Nemagraptus gracilis, Climacograptus peltifer and 
Climacograptus wilsoni zones. In Upper Ordovician, Anderken and Du- 
lankara horizons should be united into one stage which would relate to 
the Upper Caradocian, with the double division of the latter, as it has 
been suggested for the Baltic Basin and Scandinavia by Mannil (1968).

LITHOSTRATIGRAPHIC SCHEMS

The Kokchetau-Karatau Zone. The Ordovician stra ta  of the Kokche- 
tau-Karatau Zone form a continuous complex of deposits conformably 
bedded on the Cambrian. In the Dzharkainagach anticlinorium in the 
Ulutau and the Bolshoy Karatau joined into the Ishim-Karatau Subzone, 
the Lower Ordovician and Llanvimian strata consist of silicoargillaceous 
deposits the thikness of which does not usually exceed 250 m. The series 
of green terrigenous deposits the thickness of which varies from a few 
hundred metres in the south to 2000 m in the north is bedded higher up. 
In the uppermost Ordovician, thick volcanic series or red terrigenous 
deposits may occur.

In the north of the Kokchetau-Karatau Zone in the region of the 
Kalmyk-Kul synclinorium which is isolated into an independent Kalmyk- 
Kul Subzone, the strata of the Lower and lowermost Middle Ordovician 
are represented by a silicoterrigenous complex too, however these strata 
attaining here considerable thickness of more than 2000 m , are characte
rized by rather coarse terrigenous deposits and contain lava and tuff 
interlayers. The Middle and Upper Ordovician terrigenous complex is 
also much thicker (up to 4000 m). The Upper Ordovician volcanic de
posits occur only in the north-east of the Subzone. Within the entire 
Kokchetau-Karatau Zone, the Malyi Karatau sections represented by the 
Lower and Middle Ordovician carbonaceous deposits only, are strongly 
isolated.

The Stepnyak-Betpakdala Zone. In each region of the Zone, the Lo
wer Ordovician is represented by series of sandy, mainly quartzofelspha- 
tic, deposits in which volcanic rock interlayers occur in the north, while 
beds and members of limestones — in the south. The lowermost Middle 
Ordovician (the Llanvirnian), as a rule, consists of terrigenous deposits, 
among which the main role belongs to siliceous rocks, limestone deposits 
are also present. Through the entire zone thick volcanic deposits of 
andesitebasaltic composition occur at the level of the Tselinograd Hori
zon. In the uppermost Middle Ordovician (the Erkebidayk Horizon), se
ries of volcanic-terrigenous deposits mainly the rewashed products of 
volcanic activity are distinguished. The beginning of the Late Caradoc 
is again expressed through the Zone by intensive volcanic activity re
sulting in accumulation of lavas and tuffs of the andesite composition, 
while in the south, of the andesite and dacitic composition. Everywhere 
the Upper Ordovician is represented by terrigenous deposits among 
which individual layers and lenses of reef limestones are bedded. The 
thickness of Ordovician deposits within the Zone attains 8000 to 9000 m.

The North Tien-Shan Zone. The North Tien-Shan Zone is a direct 
extension of the Stepnyak-Betpakdala Zone into the North Tien — Shan. 
The sections of the Ordovician strata  of this Zone are very much like 
those of the Stepnyak-Betpakdala Zone. Volcanic deposits distinguished 
here a t the same levels as in the Stepnyak-Betpakdala Zone also play an 
important part. The North Tien-Shan sections are characterized by
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a  great number of rudaceous formations and red colour of the Upper 
Ordovician deposits.

The Erementau-Chuili Zone. Unlike the Stepnyak-Betpakdala Zone, 
the Ordovician stra ta  of the Erementau-Chuili Zone are almost entirely 
devoid of volcanic deposits and in general are closely related to the 
Kokchetau-Karatau Zone deposits. Terrigenous deposits occur for the 
most part through northern, central and south-western parts of the Zone. 
In the Middle and Upper Ordovician they often are flyshoid. Here vol
canic formations are observed only in the lowermost strata  of the Lower 
Ordovician and of the Middle Ordovician. In some regions at the level 
of thick volcanic strata of the adjacent zones, series consisting of thin 
rhythmic alternations of hematitized aleurolites, siliceous rocks, tufo- 
gene sandstones, and sometimes ash tuffs, appear among terrigenous 
deposits of the Eremen,tau-Chuili Zone.

Just as in the Kokchetau-Karatau Zone, in the Erementau-Chuili 
Zone following the type of deposits and structure of its sections three 
Subzones have been distinguished: the Selety-Chuili Subzone characte
rized by predominance of terrigenous deposits through the section, the 
Olnty Subzone distinguished by appearance of thick series of siliceous 
deposits in the Lower and in the lowermost Middle Ordovician, and the 
Agadyr-Dzhungar Subzone in which deposits of the Lower and lower
most Middle Ordovician are represented by carbonate rocks. Unlike wes
tern Zones, in numerous regions of the Erementau-Chuili Zone conti
nuous sections have been established from the Upper Ordovician to the 
Lower Silurian. The thickness of the Ordovician deposits within the Zone 
varies from 1000 to 9000 m.

The Chinghiz-Tarbagatai Zone. Just as in the Stepnyak-Betpakdala 
Zone, in the Chinghiz-Tarabagatai Zone volcanic deposits are wide-spread 
in the Ordovician. Thick series of these deposits with basic and medium 
compositions have been established in the Lower Ordovician, Middle 
Ordovician at the level of the Tselinograd Horizon, and in the Upper 
Ordovician sometimes up to its uppermost strata. The sedimentary series 
consisting mainly of rewashed products of volcanic formations have 
been established through the zone only in the uppermost Middle Ordo
vician, in their composition however they always contain some pyroclas
tic rocks. In separate structures of the Zone in the Lower and Upper 
Ordovician, thick series of sedimentary deposits have been also distin
guished, in the adjacent structures they are substituted with volcanic 
formations. The thickness of the Ordovician deposits ranges from 2000 
to 10 000 m.

The Dzhungaro-Balkhash Zone. In this Zone, only deposits of the 
Upper Ordovician, represented here by volcanic, formations, have been 
reliably established.

Along northern and eastern peripheries of the Zone, volcanic pro
ducts of basic and medium compositions prevail among formations. 
In the interior part of the Zone volcanic rocks of medium and acid com
positions are prevailing. In the north and east of the Zone the thickness 
of the Ordovician strata attains 4500 to 5000 m , while in the central part 
of the Zone it does not exceed 1500 m.

The Gornyi Altai. Within the Kazakhstan part of the Altai, the 
shale and sandstone series is related to the Lower Ordovician. It may be 
conditionally correlated with some part of the Gorno-Altai series. The 
Middle and Upper Ordovician strata are represented by a terrigenous 
series.

Lithostratigraphic correlation of the Kazakhstan Ordovician is 
illustrated in the Correlation Chart (Table 10).
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