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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

Сведения по палеогеографии ордовика Казахстана и его отдель
ных областей приводятся в работах многих исследователей: С. Г. Ан- 
киновича (1961), А. А. Богданова (1959, 1965), Л. И. Боровикова и 
Б. И. Борсука (1961), Р. А. Борукаева (1955), Н. Г. Марковой (1961), 
В. М. Синицина (1962), Н. П. Четвериковой (1960). Единственным спе
циальным трудом по палеогеографии Казахстана являются известные 
«Материалы по палеогеографии» Н. Г. Кассина (1947). В этой работе 
обобщены все геологические данные, накопленные к концу сороковых 
годов.

Предлагаемый очерк по палеогеографии ордовика Казахстана 
является результатом работы, начатой автором в 1963 г. в связи с сос
тавлением литолого-палеогеографических карт раннего, среднего и 
позднего ордовика Казахстана для изданного в настоящее время «Ат
ласа литолого-палеогеографических карт СССР» (1968). В основу очер
ка и прилагаемых литолого-палеогеографических схем положены мето
дические указания по составлению этого атласа (Наливкин, Ронов, 
Хайн, 1962). Показ литологии на схемах соответствует не какому-то 
определенному моменту, а характеризует соответствующий интервал 
времени. В случае заметного изменения в составе осадков, произошед
шего за период, для которого составлена схема, значки осадков груп
пируются в ряды, в общих чертах отражающие последователь
ность накопления осадков.

ОБЩИЙ ОБЗОР
ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ОРДОВИКА КАЗАХСТАНА

Большая часть площади Казахстана в ордовике была покрыта 
морем. Это море, которое может быть названо Казахстанским, свобод
но сообщалось с сопредельными морями и в те времена являлось ча
стью Мирового океана. На северо-востоке, в области Сибирской плат
формы, оно омывало обширную сушу Ангариды, на западе граничило 
с Уральским морем, примыкавшим к Фено-Сарматии (Синицин, 1962). 
В его пределах намечаются дугообразные системы островов и отдель
ные крупные массивы суши. Одна из таких островных систем была 
приурочена к центральной части Кокчетау-Каратауской зоны и с за
пада обрамляла Центральный Казахстан, другая располагалась в Ере- 
ментау-Чуилийской зоне и прослеживалась от области Ерементау-Ни- 
язского антиклинория до Кандыктаса. Особую категорию среди
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областей суши составляли многочисленные мелкие вулканические ост
рова, периодически возникавшие в вулканических зонах.

Ордовикское море Казахстана в основном покрывало мелковод
ную часть шельфа, на которой интенсивно накапливались карбонатные 
и терригенные осадки или вулканогенные толщи. Глубоководные об
ласти, где отлагались маломощные глинисто-кремнистые осадки, на
мечаются в раннем и начале среднего ордовика по западной периферии 
Центрального Казахстана, прослеживаясь на юг, в область Большого 
Каратау.

Вероятно, аналогичные относительно глубоководные впадины, вы
полнявшиеся кремнистыми осадками, обособились в конце раннего и 
начале среднего ордовика по границе Степняк-Бетпакдалинской и 
Ерементау-Чуилийской зон и прослеживались от Сарысу-Тенизского 
водораздела через Бетпак-Далу до Кандыктаса, но оконтурить их на 
данном этапе не представляется возможным.

В среднем ордовике у подножия узкого шельфа, обрамляющего 
Кокчетау-Каратаускую и Ерементау-Чуилийскую островные системы, 
по-видимому, на значительных глубинах простирались подводные ак
кумулятивные равнины, где накапливались мощные ритмично пост
роенные терригенные толщи, в образовании которых существенную 
роль играли суспензионные потоки. Видимо, относительно глубоковод
ными были и те области, в которых в среднем ордовике в подводной об
становке формировались мощные толщи вулканогенных осадков, став
ших впоследствии зеленокаменными. Однако присутствие в разрезах 
этих отложений явно мелководных терригенных и карбонатных осад
ков, несомненно, свидетельствует о том, что и здесь существовали 
мелководные участки и многочисленные вулканические острова. Все 
это побуждает рассматривать эти бассейны как относительно глубоко
водные вулканические области с контрастным вулканическим релье
фом. Выделение таких бассейнов в особую категорию кажется тем бо
лее целесообразным, что наряду с ними преимущественно в позднем 
ордовике существовали вулканические области, в которых накопление 
вулканогенных осадков происходило в субаэральной обстановке.

В глубоководных впадинах раннего и начала среднего ордовика 
на западе Кокчетау-Каратауской зоны, а также в областях накопления 
карбонатных осадков на юго-востоке этой зоны (Таласская подзона) 
и на юго-востоке Ерементау-Чуилийской зоны (Агадыро-Джунгарская 
подзона) рельеф дна не был расчлененным. Об этом свидетельствуют 
однообразие соответствующих осадков и их мощностей, часто наблю
дающаяся правильная и выдержанная слоистость. Что же касается 
других областей, в которых накапливались мощные терригенные, не
редко флишоидные отложения или мощные кремнисто-терригенные 
толщи, то часто наблюдающиеся здесь текстурные признаки подводно
го оползания осадков и мутьевых потоков свидетельствуют о некото
рых уклонах дна. Обычная для этих отложений невыдержанность сло
ев и пачек по простиранию указывает на расчлененность донного 
рельефа.

Несмотря на то, что намечающиеся в раннем и начале среднего 
ордовика области сноса (суша), судя по петрографическому составу до- 
кембрийских и кембрийских отложений, были сложены разнообразны
ми изверженными, осадочными и метаморфическими породами, среди 
которых значительную роль играли продукты основного вулканизма, 
терригенные осадки этого времени во всем Казахстане имеют сущест
венно кварц-полевошпатовый состав. Исключение составляют лишь те 
бассейны, где в раннем ордовике в той или иной степени проявилась 
вулканическая деятельность. Здесь наряду с кварц-полевошпатовыми
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наблюдаются осадки грауваккового состава. Такое преобладание су
щественно кварцевых отложений при разнообразном составе пород в 
областях суши может быть объяснено длительным и интенсивным вы
ветриванием и преобладанием равнинного низкогорного рельефа на 
островной суше. Последнее подтверждается преимущественно мелко
обломочным, песчанистым характером этих осадков.

Начиная с лландейльского века и до конца ордовика в терриген- 
ных комплексах резко преобладают полимиктовые или граувакковые 
осадки. Они состоят из чередующихся глинистых, песчаных, а во мно
гих случаях и галечных слоев. Все это свидетельствует о значительной 
расчлененности рельефа в областях супщ, сложенной, как и прежде, 
разнообразными изверженными и метаморфическими породами. Рас
члененность рельефа и интенсивный снос обломочного материала спо
собствовали лишь механическому выветриванию. Касаясь особенно
стей территориального распределения терригенных осадков среднего 
(исключая лланвирн) и верхнего ордовика, следует отметить, что в за
падных областях Центрального Казахстана (Кокчетау-Каратауская зо
на) среди терригенных компонентов значительную роль играют продук
ты разрушения метаморфических пород и часто встречаются слюдистые 
песчаники. Восточнее распространены преимущественно граувакки, 
состоящие главным образом из продуктов разрушения основных эф- 
фузивов или кремнистых образований, обычных для позднего докемб
рия и кембрия. Это свидетельствует о том, что в пределах Кокчетау-Ка- 
ратауской системы островов были обнажены главным образом глубоко 
метаморфизованные осадки раннего докембрия, тогда как в более во
сточных областях суша была сложена преимущественно вулканоген
ными и кремнистыми осадками позднего докембрия и кембрия.

Особенности ордовикской фауны и флоры Казахстана, обилие ко
раллов в отложениях позднего ордовика, присутствие в отложениях 
среднего и позднего ордовика зеленых и красных известковых водорос
лей говорят о тейловодности ордовикского моря и побуждают пола
гать, что оно находилось в субтропическом поясе. Эти выводы под
тверждаются широким распространением карбонатных осадков, осо
бенно присутствием среди них рифогенных образований, и согласуются 
с данными о расположении в ордовике магнитных полюсов.

Переходя к характеристике палеогеографии ордовика Казахстана 
по этапам, необходимо в общих чертах рассмотреть палеогеографиче
скую обстановку конца позднекембрийской эпохи. Реконструкцией па
леогеографии кембрийского периода в Казахстане в течение ряда лет 
специально занималась группа сотрудников, работавших в ИГН им. 
К. И. Сатпаева под руководством Р. А. Борукаева. Материалы исследо
ваний опубликованы (Борукаев, 1967).

В соответствии со взглядами Р. А. Борукаева, территория Цент
рального и Южного Казахстана в позднекембрийскую эпоху так же, 
как и в ордовике, была покрыта шельфовым морем. Наиболее обшир
ная суша находилась в Джунгаро-Балхашской области. Эта суша об
рамлялась несколькими группами островов, в которых можно пред
угадать основные системы, намечающиеся в ордовике. В пределах мо
ря, по данным Р. А. Борукаева (1967, рис. 6, 7), располагались две 
дугообразные глубоководные впадины (глубокая часть шельфа). Одна 
из них прослеживалась от западной части Тенизской впадины вдоль 
оси Улутау в область Чуйской депрессии, вторая охватывала южную 
Джунгарию и часть Илийской депрессии. Обе впадины, по Р. А. Борука- 
еву, с одной стороны примыкали к областям низменной или возвышен
ной суши, а с другой — граничили с мелководной частью шельфа. Сле
дует отметить, что существование этих глубоководных областей в та
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ком сочетании с сушей и мелководной частью шельфа кажется мало
вероятным и не подтверждается фактическими данными.

Наиболее глубоководные бассейны в позднем кембрии так 
же, как и в раннем ордовике, по-видимому, располагались несколько 
западнее и обрамляли Центральный Казахстан, охватывая Приишимье 
и район Байконура, а отсюда прослеживались до Каратау. На сущест
вование этой области указывают распространенные здесь маломощ
ные, часто битуминозные, правильно-слоистые известняки со своеобраз
ным комплексом трилобитов. К востоку от нее распространены пре
имущественно терригенные или вулканогенно-терригенные, явно 
мелководные осадки значительной мощности. Встречающиеся среди 
них карбонатные отложения нередко представлены обломочными изве
стняками или ракушниками.

В свете изложенного кажется маловероятным существование в 
позднем кембрии обширной суши на западе Сарысу-Тенизского водо
раздела и в пределах Тенизской впадины, поскольку она должна была 
бы граничить с относительно глубоководной областью. Вряд ли суще
ствовала и обширная суша к востоку от Кокчетавского массива в Степ- 
някском синклинории, где широко распространены осадки ордовика, 
в том числе и его ранней эпохи. Во всех достоверных разрезах позднего 
кембрия и раннего ордовика Казахстана осадки этих эпох тесно связа
ны между собой и представляют непрерывные ряды. Это побуждает 
считать, что и в Степнякском синклинории, как полагают некоторые 
исследователи (Величкин, 1965), осадконакопление продолжалось не
прерывно в течение позднего кембрия и раннего ордовика.

РАННИЙ ОРДОВИК

Тремадокский век — сатпакское и олентинское время (рис. 1)

Наиболее крупные массивы суши в тремадоке представляли сис
тему островов, протягивающихся вдоль Ерементау-Ниязского антикли- 
нория на севере до Бурунтауского, Жельтауского и северного крыла 
Кандыктасского антиклинория на юге. Эта Ерементау-Чуилийская 
система подтверждается отсутствием отложений тремадокского воз
раста (аренигские, средне- или верхнеордовикские осадки налегают 
на доордовикские) и распределением песчанистых осадков в бассей
нах, прилегающих к этим областям.

По аналогичным данным намечается островной массив на севере 
Центрального Казахстана, в области Кокчетавского и Шатского анти- 
клинориев. В Джунгаро-Балхашской области, где верхнеордовикские 
отложения трансгрессивно налегают на яшмово-диабазовый комплекс, 
который условно считается доордовикским, вероятно, существовали 
отдельные массивы суши. На западе в пределах Улутауского антикли
нория на значительной площади также не известны отложения ордо
вика, и среднедевонские осадки трансгрессивно налегают на отложе
ния докембрия. Однако, поскольку рядом с Улутау в Байконурском 
синклинории в раннем ордовике распространены исключительно мало
мощные глинисто-кремнистые отложения, и эта область являлась от
носительно глубоководной, трудно предположить существование вбли
зи нее крупных массивов суши; вероятнее всего, во всем раннем 
ордовике территория Улутау была покрыта морем.

По характеру осадков в пределах рассматриваемой территории 
обособляются две крупные области. Одна из них, расположенная к вос
току от Каратау, Улутау и включающая на севере обрамление Кокче- 
тавской суши, представляла собой наиболее мелководную часть шель
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фа, на которой накапливались глинистые и мелкопесчанистые, преиму
щественно кварц-полевошпатовые осадки, а местами галечные осадки 
и известняки с остатками донной фауны (олентинские известняки на 
севере, агалатасские в Кандыктасе). В этой области к востоку от юж
ной части Ерементау-Чуилийской системы островов отмечается полоса 
накопления карбонатных илов — водорослевых и оолитовых извест
няков. Из Северо-Западного Прибалхашья эта полоса, очевидно, протя
гивалась на юго-восток, в Джунгарию. Обломочные осадки, сносив
шиеся с Джунгаро-Балхашской суши на юго-запад, в настоящее время 
не известны. Вероятно, они не достигли этой впадины.

Рис. 1. Литолого-палеогеографическая схема восточной части Казахстана в тремадок- 
ском веке (сатпакское и олентинское время). 1 — островная суша (области сноса); 
2 — море; 3 — зона относительно глубоководных впадин; 4 — известковые осадки; 
5 — доломиты; 6 — глинистые илы; 7 — красные глинистые илы; 8 — глинисто
кремнистые илы; 9 — кремнистые илы с радиоляриями (яшмы); 10—пески квар
цево-полевошпатовые; 1 1 — пески полимиктовые; 12 — пески туфогенные; 13 — 
песчано-галечные осадки; 14 — вулканогенные осадки, преимущественно среднего 
состава; 15 — глубокометаморфизованные осадки ордовика?; 16 — границы распро
странения основных типов осадков; 17 — мощность осадков (а) и отсутствие отложе
ний (б); 18 — фауна: а — граптолиты, б — головоногие моллюски, брахиоподы, три
лобиты и дрм в — тонкораковинные беззамковые брахиоподы и колпачковые гастро- 
поды ; 19 — пиритизация; 20 — фосфориты; 21 — ориентировка органических остат

ков ; 22 — предполагаемые течения.

На западе Южного Казахстана обособляется область накопления 
карбонатных илов, аналогичная Прибалхашской. От Малого Каратау 
этот бассейн, очевидно, протягивался на север, выклиниваясь в районе 
Джезказгана (сопки Эскулы), на юго-востоке он достигал Таласского 
хребта.

К западу и юго-западу от этих мелководных областей в более глу
боководной зоне накапливались глинистые, обычно тонко- и правильно
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слоистые осадки, прослеживающиеся от Большого Каратау на север 
вдоль западного обрамления Центрального Казахстана до Ишимской 
Луки. Они тесно связаны с глинисто-кремнистыми и кремнистыми от
ложениями аренига и лланвирка и представляют вместе с ними еди
ный комплекс, который накапливался в одинаковой обстановке (кара- 
суирская свита Байконура, камальская свита Каратау и др.). Об отно
сительной глубоководное™ этих осадков свидетельствует следующее.

1. Их пространственное распределение по отношению к намечаю
щимся островным системам и замещение глинисто-кремнистых отло

жений в восточном направлении карбонатными илами, а затем песча
нистыми осадками или только последними.

2. Исключительная выдержанность разреза, сохраняющегося в 
деталях на огромных расстояниях от р. Ишим на севере до Чаткало- 
Нарынской зоны на юге (в Тянь-Шане).

3. Глинистый или глинисто-кремнистый состав осадков и их не
большие мощности, не превышающие 150— 200 м для всего раннего 
ордовика.

4. Состав и характер органических остатков, представленных 
планктонными группами (радиоляриями, граптолитами) и тонкорако
винными донными организмами — колпачковыми гастроподами — 
Scenella c f. reticulata B i l l i n g s ,  беззамковыми брахиоподами — 
Obolus fesimantely (В а г г.), О. ex gr. mconelli (W a 1 с о 11) и др.

5. Положение этих осадков в верхах трансгрессивной серии кемб
рия — нижнего ордовика и в основании регрессивной серии среднего 
— верхнего ордовика.

В Улутау встречающиеся в этих отложениях остатки граптолитов 
обычно ориентированы в меридиональном направлении, что может 
свидетельствовать о существовании здесь течения. Вероятно, это тече
ние было относительно холодным и поступало из ордовикских припо
лярных широт.

Вулканическая деятельность в тремадоке проявилась в Чингизе 
и Тарбагатае, в Кендыктинском бассейне, на севере Селетинского бас
сейна, местами к югу от Кокчетавской суши и, по-видимому, к юго-за
паду от Бурунтау-Жельтауской суши. Наиболее интенсивной она 
была в Кендыктинском прогибе, где накапливались мощные толщи 
лав и пирокластов основного и среднего состава. В остальных облас
тях вулканогенные образования в разрезах играют подчиненную роль, 
чередуясь с осадочными породами. С областями вулканической дея
тельности пространственно связаны толщи кремнистых пород, накап
ливающихся наряду с терригенными осадками в раннем ордовике по 
периферии Кокчетавской суши, в Западном Прибалхашье и, вероятно, 
в Атасуйском районе.

Наибольшие колебания мощностей и их максимальные значения 
отмечаются в областях, где проявилась вулканическая деятельность. 
В Кендыктинском бассейне суммарная мощность вулканогенных об
разований достигает 1500 м> в других местах мощности колеблются 
от 200—300 до 1000 м. В районах накопления преимущественно мелко
песчанистых осадков мощности составляют в среднем около 1000 м и 
достигают максимума в обрамлении Кокчетавской суши. Во впадинах, 
где накапливались карбонатные осадки, мощности, как правило, менее 
значительны — около 200—300 м. Во внешней, наиболее глубоковод
ной части Центрального Казахстана и Большого Каратау мощность 
накопившихся здесь глинистых осадков, как правило, не превышает 
100 м. В карбонатных осадках нижнего ордовика в Северо-Западном 
Прибалхашье, по данным Е. В. Альперовича (1965), встречаются фос
фориты.
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Аренигский век — рахметовское и когашикское время (рис. 2)

В аренигском веке продолжают существовать все те бассейны и 
области суши, которые наметились в тремадоке. На юге Казахстана, в 
области Бурунтау-Жельтауской суши, отмечается начало трансгрес
сии, фиксирующееся трансгрессивным залеганием акжальской свиты 
в Чу-Илийских горах и в горах Джамбул на отложениях кембрия или 
докембрия. В результате этого обширный массив суши, располагав
шийся в тремадоке в южной части Ерементау-Чуилийской системы 
островов, по-видимому, оказался расчлененным. В остальных областях 
Восточного Казахстана об аренигской трансгрессии свидетельствуют 
смена в разрезах грубообломочных образований тонкообломочными и 
в общем трансгрессивное строение аренигских серий во всех бассейнах.

Рис. 2. Литолого-палеогеографическая схема восточной части Казахстана в арениг
ском веке (рахметовское и когашикское время). 1 — островная суша (области сноса) г 
2 — море; 3 — зона относительно глубоководных впадин; 4 — известковые осадки; 
5 — доломиты; 6 — глинисто-кремнистые илы; 7 — красные глинисто-кремнистые
илы; 8 — кремнистые илы с радиоляриями; 9 — пески кварцево-полево
шпатовые; 1 0 — пески полимиктовые; 11 — вулканогенные осадки преиму
щественно среднего состава; 12 — глубокометаморфизованные осадки ордо
вика?; 1 3 — границы распространения основных типов осадков; 14 — мощности 
осадков (а) и отсутствие отложений (0); 15 — фауна: а — граптолиты, б — тонкора
ковинные беззамковые брахиоподы и колпачковые гастроподы, в — головоногие мол* 
люски, брахиоподы, трилобиты и др.; 16 — границы областей трансгрессивного за
легания осадков; 17 — пиритизация; 18 — ориентировка органических остатков;

19 — предполагаемые течения.

Вдоль западного обрамления Центрального Казахстана и в боль
шом Каратау по-прежнему обособляется относительно глубоководная 
область, в которой отлагались маломощные глинистые и в отличие от 
тремадока кремнистые осадки. В Байконурском прогибе в аренигских
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осадках так же, как и в тремадокских отложениях, остатки граптоли- 
тоз обычно оказываются ориентированными в субмеридиональном на
правлении, что, вероятно, связано с течением, следовавшим вдоль этих 
впадин. В Малом Каратау и в Агадыро-Джунгарском бассейне в тече
ние всего аренига продолжали накапливаться карбонатные осадки. В 
остальных областях отлагались преимущественно терригенные мелко
песчанистые илы, алевролитовые осадки кварцево-полевошпатового 
состава, глинистые или глинисто-кремнистые отложения.

Как и в тремадоке, в аренигском веке вулканическая деятельность 
наиболее интенсивно проявлялась в Кендыктинском бассейне. Судя по 
чередованию здесь вулканогенных пород с морскими осадками, а так
же по преимущественно зеленокаменному облику вулканогенных по
род, излияния в основном происходили в подводных условиях, хотя 
временами в этом бассейне, очевидно, возникали вулканические остро
ва, в результате размыва которых образовались толщи вулканомикто- 
вых терригенных осадков. В аналогичных условиях, но менее интен
сивно вулканическая деятельность протекала на юге, в области 
Бурунтау-Жельтауских островов. Как отмечает А. А. Недовизии 
(1961), преобладание здесь туфового материала над лавами указывает 
на центральный тип вулканических аппаратов, а крупнообломочный 
состав этих осадков свидетельствует о близости центров извержений.

Помимо рассмотренных областей признаки вулканической дея
тельности в виде отдельных пластов андезито-базальтовых лав и ту
фов, а также толщ грубообломочных вулканогенно-осадочных образо
ваний отмечаются в Чингизе (сарышокинская свита), в западном и юго- 
западном обрамлении Кокчетавской суши (верхи куприяновской и 
кумайской свит). С аренигским вулканизмом пространственно связано 
накопление толщ глинисто-кремнистых и кремнистых осадков, обра
зовавших яшмы. Толщи этих осадков накапливались к востоку от 
Ерементау-Ниязской суши в области Олентинского бассейна, замещая 
вулканогенные образования соседнего Кендыктинского прогиба. От
дельные пласты яшм встречаются повсеместно в областях, где установ
лены признаки вулканической деятельности.

Наибольшие мощности осадков (1500 м) по-прежнему отмечаются 
в Кендыктинском прогибе, где интенсивно проявилась вулканическая 
деятельность. В областях накопления песчанистых осадков мощности 
не превышают 1000 м, закономерно уменьшаясь в западном направле
нии до 220—500 м. Во впадинах, в которых отлагались карбонатные 
осадки, мощности составляют 200—300 м. В наиболее глубоководной 
зоне, обрамлявшей с запада Центральный Казахстан, мощность аре- 
нигских осадков не превышает 100 м.

Наиболее распространенной группой аренигской фауны являлись 
граптолиты. Их остатки известны почти повсеместно от Улутау и Боль
шого Каратау на западе до Чингиза на востоке. Встречаются они пре
имущественно в терригенных осадках. Остатки донной фауны обнару
жены в немногих пунктах и все еще плохо изучены. Известны голово
ногие моллюски, брахиоподы и трилобиты. Они приурочены 
главным образом к областям, где накапливались карбонатные осадки, 
и встречаются в сплошных толщах этих пород, как это наблюдается в 
Малом Каратау, или в отдельных пластах и линзах (Чингиз, Чу-Илий- 
ские горы). На дне наиболее глубоководной зоны Большого Каратау и 
запада Центрального Казахстана, как и в тремадоке, обитало одно
образное сообщество тонкораковинных колпачковых гастропод и без- 
замковых брахиопод.

Каких-либо признаков полезных ископаемых, связанных с осад
ками аренигского моря, в Казахстане не установлено.
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СРЕДНИЙ ОРДОВИК

Лланвирнский век — копалинское и караканское время (рис. 3)

Начавшаяся в раннем ордовике трансгрессия в лланвирне достиг
ла своей кульминации. Области островной суши в это время имели, по- 
видимому, минимальные размеры. Трансгрессивное залегание осадков 
лланвирна на доордовикских отложениях устанавливается только в Чу- 
Илийских горах, но о трансгрессии в лланвирнском веке свидетельству
ет положение лланвирнских осадков в верхах непрерывных серий ран
него ордовика и лланвирна, которые в большинстве областей Казахста
на имеют трансгрессивный характер. Терригенные осадки лланвирна, 
как правило, имеют более мелкообломочный состав по сравнению с 
нижележащими отложениями. По-прежнему на западе Центрального 
Казахстана и в Большом Каратау обособляется относительно глубоко
водная область, характеризующаяся маломощными осадками и свой
ственной этой области фауной. Здесь в лланвирне в отличие от раннего 
ордовика накапливались главным образом темные кремнистые илы с 
остатками радиолярий. Красные кремнистые осадки, давшие впослед
ствии яшмы и яшмовидные породы, также установлены во многих об
ластях этого бассейна (Ишимская Лука, район Байконура, северо-запад 
Большого Каратау), но они отлагались здесь на ограниченных участ
ках, обычно переслаиваясь с темными кремнистыми образованиями. 
На юге, в области Малого Каратау, как и в раннем ордовике, распрост
ранены карбонатные осадки. На крайнем северо-западе Центрального 
Казахстана в западном обрамлении Кокчетавской суши в бассейн сно
сились мелкопесчаные осадки, а в конце лланвирна в нем отлагались 
известковистые илы, образовавшие куприяновский известняк. К югу от 
Кокчетавской суши образовались относительно мощные толщи яшм 
и кремнистых пород, чередующихся с мелкопесчанистыми и глинисты
ми осадками. В области Степнякского прогиба лланвирнский век зна
менуется началом интенсивного проявления вулканизма, выразившего
ся в накоплении, главным образом в подводной обстановке, мощной 
толщи лав и туфов андезито-базальтового состава вулканомиктовых и 
полимиктовых песчанистых осадков (низы сагской серии).

Южнее, на Сарысу-Тенизском водоразделе в области Конского 
бассейна в раннем лланвирне отлагались кремнистые осадки, накопле
ние которых к концу этого века сменилось мощными излияниями лав 
андезито-базальтового состава и выбросами туфов (низы савидской сви
ты). Близкая обстановка существовала в области Северной Бетпак-Да- 
лы. Здесь также распространены кремнистые осадки, но эффузивная 
деятельность, по-видимому, началась позже, и в конце лланвирна в 
этой области накопились известковистые илы, образовавшие каракан- 
ские известняки. К западу от Ерементау-Ниязской суши в Селетин- 
ский бассейн сносились мелкопесчанистые и глинистые осадки, а в кон
це лланвирна здесь местами отлагались известковые илы.

Аналогичные по составу отложения отмечаются на юге, в районе 
Бурунтау-Жельтауских островов. Здесь, на юге Джалаир-Найманско- 
го бассейна, в течение лланвирна устанавливаются два трансгрессив
ных ритма, каждый из которых начинается грубообломочными галеч
ными осадками и заканчивается известняками. В центральной части 
Джалаир-Найманского прогиба в лланвирне отмечаются последние от
голоски вулканической деятельности, начавшейся еще в раннем ордо
вике. Они фиксируются маломощными прослоями мелкообломочных 
туфов, имеющих в отличие от раннего ордовика кислый состав (туфы 
дацитовых порфиров и кварцевых альбитофиров). К востоку от системы
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Бурунтау-Жельтауских островов в лланвирне распространены мелко
песчанистые и кремнистые образования. Далее на восток по-прежнему 
обособляется Агадыро-Джунгарский бассейн с карбонатными осадка
ми, в формировании которых местами существенное значение играли 
водоросли (водорослевые известняки).

Рис. 3. Литолого-палеогеографическая схема восточной части Казахстана в лланвирн- 
ском веке (копалинское и караканское время). 1 — островная суша (области сноса) ; 
2 — море; 3 — зона относительно глубоководных впадин; 4 — известковые осадки; 
5 — доломиты; 6 — глинисто-кремнистые илы; 7 — красные глинисто-кремнистые 
илы; 8 — красные кремнистые илы с радиоляриями; 9 — темные кремнистые илы
с радиоляриями; 10 — пески кварцево-полевошпатовые; 11 — пески полимиктовые 
и вулканомиктовые; 12 — галечные осадки; 13 — вулканогенные осадки преимуще
ственно среднего состава; 14 — вулканогенно-осадочные отложения; 15 — глубоко- 
метаморфизованные осадки ордовика?; 16 — границы распространения основных ти
пов осадков; 17 — мощности осадков (а) и отсутствие отложений (б); 18 — граптоли- 
ты ; 19 — а — тонкораковинные беззамковые брахиоподы и колпачковые гастропо- 
ды, б — головоногие моллюски, брахиоподы, трилобиты и др.; 20 — границы обла
стей трансгрессивного залегания осадков; 21 — пиритизация; 22 — ориентировка
органических остатков; 23 — предполагаемые течения; 24 — рудная минерализа

ция : а — марганец, б — железо, в — фосфориты.

К востоку от Ерементау-Ниязской суши, в Олентинском бассейне 
и к юго-западу от Караганды накапливались толщи песчано-глинистых, 
иногда кремнистых осадков. В отличие от раннего ордовика в лланвир
не здесь отлагались главным образом полимиктовые и вулканомикто
вые песчанистые осадки, накопление которых временами прерывалось 
излиянием лав преимущественно среднего состава. Источником терри- 
генного материала служили как области Ерементау-Ниязской и Май- 
каинской суши, так и мелкие вулканические острова, возникшие в 
нижнем и начале среднего ордовика в самом бассейне.
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Юго-восточнее, в области Чингиза в начале раннего лланвирна рас
пространены исключительно мелкопесчанистые осадки кварц-полево- 
шпатового, реже кварцевого состава, сменившиеся к концу лланвирна 
пиритизированными обогащенными органическим детритом, глинисто
кремнистыми осадками и известковистыми илами. Конец лланвирна 
(караканский горизонт) ознаменовался здесь началом вулканической 
деятельности, в результате которой образовалась мощная толща лав, 
а также туфов основного и среднего состава. Как и в раннем ордовике, 
терригенные песчано-глинистые осадки накапливались в казахстан
ской части Горного Алтая.

Наибольшие мощности осадков лланвирна наблюдаются в районах 
проявления вулканической деятельности и достигают в Степнякском и 
Кендыктинском прогибах 1000 м. В областях накопления песчанистых 
и глинисто-кремнистых осадков они обычно колеблются от 200 до 600 м. 
Мощность карбонатных осадков в Агадыро-Джунгарском бассейне 
150—300 м. В Малокаратауском бассейне мощность карбонатных 
осадков достигает 1300 м. В относительно глубоководной зоне мощно
сти пород лланвирна не превышают 80—90 м.

Органический мир лланвирнского моря по сравнению с арениг- 
ским более разнообразен. Всюду распространены граптолиты, остатки 
которых известны как в терригенных, так и в карбонатных осадках 
(шундинские известняки). Почти повсеместно в кремнистых осадках 
устанавливаются остатки радиолярий. В области накопления карбонат
ных осадков селились разнообразные трилобиты, брахиоподы, голово
ногие моллюски и морские лилии.

Во внешней, относительно глубоководной зоне лланвирнского мо
ря Казахстана местами существовали условия, благоприятные для на
копления гидратов железа и марганца (Анкинович, 1961; Новохат- 
ский, 1968; Хабелашвили, 1966а, 19666 ).

Лландейльский век и начало карадока — целиноградское время (рис. 4)

В лландейльском веке произошли существенные преобразования 
во всех основных бассейнах и на островной суше ордовикского моря 
Казахстана. Исчезли относительно глубоководный бассейн Большого 
Каратау и запада Центрального Казахстана, а также бассейн Малого 
Каратау, в котором до этого накапливались карбонатные осадки. По
явление мелкопесчанистых и глинистых терригенных осадков в райо
не Ишимской Луки, Байконура и Большого Каратау, т. е. в тех обла
стях, где ранее существовал довольно глубоководный бассейн, побуж
дает полагать, что где-то поблизости, очевидно в Улутауском и 
Макбальском антиклинориях, возникла система пока еще низменных 
островов. К западу от этой системы, в районе Ишимской Луки и запад
нее Кокчетавской суши накапливались в основном мелкопесчанистые 
осадки, а в области Байконура — мелкопесчанистые осадки и глини
стые илы, часто окрашенные гидроокислами железа в красноватые 
цвета.

Южнее, в Большом Каратау в это время отлагались преимущест
венно глинистые осадки. К югу от Кокчетавской суши по-прежнему 
намечается обособленный Калмыккульский бассейн с кремнистыми 
и кремнисто-глинистыми, обычно радиоляриевыми илами, обогащенны
ми окислами железа.

Восточнее, в области Степнякского синклинория и во всей Степняк- 
Бетпакдалинской зоне в лландейльском веке интенсивно проявлялась 
вулканическая деятельность* в результате которой сформировались 
мощные толщи вулканогенных пород.
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В Степнякском районе извергались лавы и туфы главным образом 
андезито-базальтового состава, но к концу лландейльского века произо
шло заметное покисление продуктов извержений, стали преобладать 
андезитовые лавы и их туфы, появились отдельные пласты дацитовых 
лав и их пирокластов. В интервалах между импульсами вулканизма от
лагались толщи полимиктовых и вулканомиктовых песчанистых осад
ков и алевролитов, реже глинистых илов, образовавшихся как в резуль
тате сноса с основных областей суши, так и вследствие размыва вул
канических построек, которые возвышались над уровнем моря. От
дельные пачки этих осадков имеют ритмичное строение и состоят из 
чередующихся слоев песчаников и алевролитов мощностью 
5— 10 см.
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Рис. 4. Литолого-палеогеографическая схема восточной части Казахстана в ллая- 
дейльском веке и в начале карадока (целиноградское время). 1—2 — островная суша 
(области сноса): 1 — горные области, 2 — возвышенные равнины и низкие горы; 3— 
море; 4 — известковые осадки; 5 — глинистые илы; 6 — глинисто-кремнистые илы; 
7 — красные глинистые илы; 8—красные кремнистые илы с радиоляриями (яшмы); 
9 — пески кварцево-полевошпатовые; 10 — пески полимиктовые; 11 — галечные
осадки; 12 — туфы; 13 — вулканогенные осадки преимущественно среднего состава; 
14— глубокометаморфизованные осадки ордовика?; 15 — границы распространения 
основных типов осадков; 16 — мощности осадков (а) и отсутствие осадков (б); 17 — 

фауна: а — граптолиты, б — брахиоподы, трилобиты и др.; 1 8 — фосфориты.

К концу лландейльского века вулканическая деятельность в Степ
някском бассейне в значительной мере ослабла и в его центральной ча
сти создались благоприятные условия для накопления как терриген- 
ных осадков, так и известковых илов, давших отдельные пласты из
вестняков. К началу раннего карадока процессы вулканизма почти 
полностью прекратились. Вулканогенные образования сменились пре
имущественно терригенными осадками с примесью вулканогенного ма
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териала с тонкими прослоями псаммитовых ювенильных туфов андези
товых порфиритов и туффитов.

Интенсивная вулканическая деятельность, выразившаяся в накоп
лении мощных толщ лав и туфов, проявилась также южнее, в области 
Конского бассейна и в Северной Бетпак-Дале. Далее на юго-восток, в 
Кандыктасском бассейне, она была менее значительной и проявлялась 
локально. В течение лландейльского века на отдельных участках этого 
бассейна образовались мощные накопления лав и туфов, преимущест
венно андезитового состава. В других участках в это же время отла
гался полимиктовый и вулканомиктовый песчанистый материал, 
реже — более грубообломочные гравийные и галечные осадки.

В бассейнах, прилегающих к системе Ерементау-Чуилийских 
островов, по-прежнему накапливались терригенные осадки. Появле
ние среди них в Селетинском, Джалаир-Найманском и Сарытумском 
бассейнах грубообломочных полимиктовых образований свидетель
ствует о расчлененности и возвышенности сопредельных областей су
ши. С этих областей сносились продукты разрушения кембрийских и 
докембрийских вулканогенных и кремнистых пород (кварцитов и яшм). 
Они смешивались с обломочным материалом, поступавшим с запада 
вследствие размыва вулканических построек, возникших в Степняк- 
Бетпакдалинской зоне. С процессами вулканизма в этой зоне связано, 
по-видимому, образование в Селетинском бассейне и на некоторых 
участках Джалаир-Найманского бассейна характерных толщ, состоя
щих из ритмично переслаивающихся окрашенных окислами железа 
красных мелкозернистых песчаников и кремнистых алевролитов или 
из чередующихся сероватых песчаников и красных алевролитов. Эти 
осадки в отдельных частях Селетинского бассейна образуют пачки, 
состоящие из чередующихся слоев мощностью 3— 10, реже 30—40 см. 
Они описаны С. М. Бандалетовым (1953), считавшим их в то время ка- 
радокскими. Ритмичное флишоидное чередование зеленоцветных пес
чанистых осадков и алевролитов отмечается на многих участках Селе
тинского, Олентинского и Джалаир-Найманского бассейнов. Характер
ным примером таких осадков является бекейская свита Чу-Илийских 
гор (Келлер, 1956а). Тем не менее типичные флишевые образования 
среди осадков лландейльского века и начала раннего карадока в Ка
захстане не обнаружены.

На юго-востоке Ерементау-Чуилийской зоны продолжал сущест
вовать Агадыро-Джунгарский бассейн, в котором, как и раньше, на
капливались известковые илы. На севере в этот бассейн помимо карбо
натного материала поступало значительное количество кремнистых 
осадков. Кроме того, среди этих отложений местами отмечаются не
большие линзы кислых кристаллокластических и витрокластических 
туфов (Альперович, 1965). И кремнистые, и карбонатные осадки этого 
бассейна местами обогащены соединениями фосфора.

На северо-западном окончании Чингиз-Тарбагатайской зоны, в 
Кендыктинском бассейне, отлагались в основном, песчанистые и алев- 
ритистые, полимиктовые и вулканомиктовые осадки, чередующиеся 
с редкими пластами туфов андезитового состава и туффитов, образо
вавшихся Ь результате отдельных эксплозий. К концу рассматриваемо
го времени поступление терригенного и вулканогенного материала в 
этот бассейн почти прекратилось. Здесь образовалась однородная тол
ща известковых илов, давших сарыбидаикский известняк.

В центральной части Чингиз-Тарбагатайской зоны в течение всего 
лландейльского века интенсивно проявлялась вулканическая деятель
ность. Здесь накопилась мощная толща лав и пирокластов андезито
базальтового состава (абаевская свита). Трансгрессивное залегание
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бестамакских известняков, принадлежащих, по-видимому, к верхам 
целиноградского горизонта, на нижнеордовикских отложениях и гра- 
нодиоритах свидетельствует о том, что в начале среднего ордовика и, 
что наиболее вероятно, в лландейльском веке здесь возникла система 
небольших островов, которые в раннем карадоке частично погрузи
лись ниже уровня моря и оказались перекрытыми карбонатными осад
ками, отлагавшимися в это время и в других частях бассейна.

Наиболее мощные осадки, как и в предыдущие века, отлагались в 
вулканических областях. В Степнякском и Кандыктасском бассейнах 
их мощности достигают 1400— 1500 м. В районах накопления терри- 
генных осадков они колеблются от 100 до 1000 м. При этом во внешней 
части Кокчетау-Каратауской зоны, где распространены главным об
разом мелкопесчанистые и глинистые осадки, мощности, как правило, 
не превышают 200 м и лишь на севере, в районе Ишимской Луки, дос
тигают 400 м. В Ерементау-Чуилийской зоне, где распространены более 
грубообломочные осадки, мощности составляют 400— 700 л*, хотя в 
отдельных частях этих бассейнов указываются более значительные 
мощности, достигающие в центральной части Джалаир-Найманского 
бассейна 2400 м. В Калмыккульском бассейне отлагались главным об
разом кремнистые осадки, мощность которых, как правило, не превы
шает 600 м. В Агадыро-Джунгарском бассейне мощность карбонатных 
и карбонатно-кремнистых осадков 250—300 м.

Интенсивно проявившийся лландейльский вулканизм мало спо
собствовал развитию жизни в морских бассейнах Казахстана, поэтому 
органические остатки в таких отложениях редки. Более благоприят
ные условия создались в начале раннего карадока (верхи целиноград
ского горизонта), особенно на тех участках бассейна, где накаплива
лись карбонатные осадки. Здесь обитали разнообразные сообщества 
донной фауны — брахиоподы, трилобиты, головоногие моллюски и Др. 
По-видимому, как и раньше, были широко распространены граптоли- 
ты. Интересны находки в бестамакских известняках Чингиза первых 
в Казахстане красных и зеленых водорослей, свидетельствующие о 
тепловодности морского бассейна.

Из полезных ископаемых в отложениях лландейльского яруса и 
начала раннего карадока известны только фосфориты, встречающиеся 
на севере Агадыро-Джунгарского бассейна.

В конце лландейльского века в основном завершился один из наи
более значительных этапов вулканической деятельности, начавшейся 
еще в лланвирне. Поскольку этот процесс отразился на всей палеогео
графической обстановке того времени и на условиях седиментации 
почти во всех бассейнах, кажется уместным более подробно рассмот
реть как историю этого вулканизма, так и те особенности седимента
ции, которые были им предопределены. Это удобно сделать на примере 
Степнякского бассейна по материалам Р. А. Копяткевича и Н. М. Фрид 
(1965), специально изучавших вулканизм этой области. Ими выделен 
ряд последовательных вулканических комплексов, в совокупности ох
ватывающих верхи нижнего и средний ордовик. Принятая в нашей 
работе стратиграфическая схема несколько отличается от схемы Р. А. 
Копяткевича и др., и в соответствии с этим проявления вулканической 
деятельности рассматриваются в целом как непрерывный процесс, ох
вативший по времени лланвирнский и лландейльский века.

По материалам Р. А. Копяткевича и Н. М. Фрид, интенсивному 
вулканизму начала среднего ордовика предшествовали отдельные 
локальные проявления эруптивного характера, имевшие место в ран
нем ордовике и выразившиеся в образовании отдельных потоков лав 
преимущественно андезитового состава. В начале среднего ордовика
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вулканическая деятельность охватила весь Степнякский бассейн. В 
большинстве областей этого бассейна вначале она проявилась рядом 
периодических эксплозий, давших мощные толщи ювенильных и ре- 
зургентных туфов и туфогенных песчаников, которые сменились чере
дованием эксплозий и излияний лав базальтового состава. За этим 
этапом следовали сильные извержения, давшие мощные толщи юве
нильных и резургентных туфов, а потом туфов и лав андезито-базаль
тового и андезитового состава. Наконец, последний этап характеризу
ется редкими выбросами пирокластического материала, а затем неко
торым усилением вулканической деятельности, с которым связано 
появление кварцевых порфиров и их туфов.

Такая последовательность вулканической деятельности, которой 
свойственно закономерное изменение состава лав от основных к кис
лым, устанавливается в центральной части бассейна (Лидиевский раз
рез). В других областях эта последовательность выражена менее четко 
или вообще нарушена незакономерным чередованием извержений лав 
и пирокластов андезитового и базальтового состава, а также отсутст
вием продуктов кислого состава в конце периода. Последние вообще 
проявлялись очень редко на общем фоне андезито-базальтового харак
тера вулканической деятельности. Такое нарушение общей закономер
ности, по мнению Н. М. Фрид и Р. А. Копяткевича, свидетельствует о 
существовании в то время на территории бассейна многочисленных 
вулканических центров, одни из которых характеризуются нормаль
ной последовательностью эволюции магмы во времени, другие постав
ляли недифференцированный материал.

Исключительно большое количество пирокластического материа
ла, преобладающего над продуктами излияний, частая перемежае
мость лав и туфов, обилие грубообломочных пирокластических образо
ваний свидетельствуют о том, что основным типом вулканической 
деятельности был центральный. Центры, судя по распределению пиро
кластических осадков, хаотическим скоплениям вулканических бомб, 
которые достигают в разрезе по р. Саге 1 м в диаметре, а также по 
большому числу некков жерловой фации и субвулканических тел, 
располагались главным образом вдоль осевой зоны бассейна. Лишь к 
концу вулканической деятельности, когда в центральной части бас
сейна она почти прекратилась и здесь стали накапливаться преиму
щественно терригенные и карбонатные осадки, центры вулканизма 
переместились к периферии бассейна, где в это время вулканическая 
деятельность еще продолжалась.

Чередование продуктов вулканизма с морскими осадками, про
цессы альбитизации и хлоритизации, которые обусловили зеленока
менный облик пород, часто наблюдающаяся шаровая отдельность в 
лавах свидетельствуют о подводных извержениях и, вероятно, об от
носительной глубоководности бассейна. Кроме того, появление 
в некоторых разрезах пизолитовых туфов, следы локальных перерывов 
й несогласий, обилие вулканогенного материала в терригенных осадках 
бассейна говорят о том, что здесь возникали вулканические острова, 
абразия и денудация которых приводила в периоды затишья вулка
нической деятельности к накоплению в бассейне вулканомиктового тер- 
ригенного материала. Часто наблюдающиеся ритмично построенные 
пачки туфов, состоящие из пластов, в каждом из которых устанавли
вается закономерное уменьшение размерности одинакового по удель
ному весу пирокластического материала от почвы к кровле пласта, 
указывают на то, что почти весь этот материал при выбросах попадал 
в морской бассейн, а сами вулканические острова имели небольшие 
размеры. Правильное чередование таких пластов свидетельствует о 
пульсационном характере вулканической деятельности.
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Характерной особенностью лланвирнского осадконакопления к 
бассейнах, располагавшихся за пределами вулканических зон, явля
лось обилие и разнообразие кремнистых осадков (см. рис. 10). Такое 
количество кремнистых образований не устанавливается ни в преды
дущий, ни в последующий периоды истории ордовикского моря этой 
области. Представление о том, что накопление кремнезема в морских, 
бассейнах в определенных случаях связано с вулканической деятель
ностью, кажется в настоящее время общепризнанным, и естественно 
связать поступление кремнезема в бассейны ордовика Казахстана с 
интенсивной вулканической деятельностью в Степняк-Бетпакдалин- 
ской и Чингиз-Тарбагатайской зонах. Как это будет видно при рас
смотрении палеогеографической обстановки последующих веков, вул
каническая деятельность, проявившаяся в этих зонах в лланвирнском 
и лландейльском веках, по своим масштабам и характеру не 
имеет себе равной ни в предыдущей, ни в последующей истории ордо
викского вулканизма.

Таким образом, максимум проявления вулканической деятель
ности в подводных условиях или в обстановке, при которой почти весь 
вулканогенный материал, извергавшийся на вулканических островах, 
попадал в морской бассейн, совпадает по времени с максимумом накоп
ления кремнезема в других, иногда достаточно удаленных бассейнах 
ордовикского моря Казахстана. Связь во времени и пространстве крем
нистых осадков и вулканогенных толщ достаточно определенна, но в 
меньшем масштабе устанавливается и в предыдущие века, особенно 
в Кендыктинском и Олентинском бассейнах (см. рис. 10). Не менее оп
ределенно, хотя также в меньших масштабах она отмечается позже. В 
самих зонах вулканизма, как это отчетливо видно на примере наибо
лее изученного Степнякского прогиба, кремнистые осадки играют не 
значительную роль и представлены обычно зелеными (в связи с при
сутствием закисных соединений железа) кремнистыми образованиями. 
Эти осадки слагают маломощные пласты и линзы в толщах туфов, а 
также в пачках терригенных пород и туффитов, отлагавшихся в интер
валах между импульсами вулканизма. Остатков радиолярий в этих от
ложениях обычно нет.

Кремнезем в тех или иных количествах обычно присутствует ь  
качестве цемента в терригенных породах, переслаивающихся с вулка
ногенными пачками, а также в самих обломочных вулканогенных об
разованиях. В соседних бассейнах, как это особенно наглядно видна 
на примере Калмыккульского бассейна, за время проявления средне
ордовикской вулканической деятельности в Степнякском прогибе на
копилось до 1500 м терригенно-кремнистых осадков, среди которых 
собственно кремнистые образования составляют около 60%. В отличие 
от кремнистых отложений вулканических областей эти осадки в боль
шинстве случаев имеют красный цвет, обусловленный присутстви
ем гидратов окиси железа, и в изобилии содержат остатки радиолярий.

В периферической части Калмыккульского бассейна существова
ли благоприятные условия для осаждения соединений марганца. Здесь 
образовались залежи браунит-псиломелановых руд. Наконец, в наибо
лее удаленном от зон вулканизма и областей сноса, по-видимому, 
наиболее глубоководном бассейне в лланвирне накопилось около 100 м 
глинисто-кремнистых образований, из которых собственно кремнистые 
осадки также, очевидно, составляют немногим более половины мощ
ности. В отличие от кремнистых накоплений других областей эти осад
ки имеют темную, почти черную окраску, обусловленную присутстви
ем органического вещества и соединений марганца. Так же как и 
красные кремнистые илы, они содержат остатки радиолярий.
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Происхождение кремнистых осадков лланвирна и других крем 
нистых образований этой зоны на примере Байконурского синклино- 
рия рассмотрено А. Л. Книппером (1963). По его мнению, эти осадки 
образовались путем хемогенной садки кремнезема из истинных рас
творов. Их источником служили подводные термальные проявления 
вдоль зон глубинных разломов, которые могли существовать в непос
редственной близости от областей накопления кремнистых осадков. В 
пользу существования таких «местных» источников кремнезема им 
приводится известный довод о том, что пересыщенность кремнеземом 
и садка его в морском бассейне могли иметь место лишь в непосредст
венной близости от источников, поскольку в удалении от этих участков 
в разбавленных растворах коллоиды кремнезема оказываются ста
бильными.

В настоящее время на всей огромной площади распространения 
рассматриваемых кремнистых осадков в подстилающих их породах 
нигде не установлены зоны окварцевания или гидротермальной пере
работки, которые могли бы считаться подводящими путями растворов 
и дать всю огромную массу кремнезема, накопившегося в этом бассей
не. Более того, исключительная выдержанность кремнистой пачки по 
мощности и вещественному составу, ее приуроченность к одному стра
тиграфическому уровню и постоянство деталей ее строения на огром
ных пространствах от Северного Тянь-Шаня до Улутау и даже до рай
она Ишимской Луки противоречат ее связи с такими локальными 
явлениями, которыми, несомненно, должны были бы быть приурочен
ные к разломам источники терм. Возможность образования кремнис
тых отложений обычным для кремнезема биогенным путем отвергает
ся А. Л. Книппером потому, что органические остатки, в том числе 
радиолярии, в этих осадках составляют менее 50% всего объема поро
ды. В данном случае не учитывается то обстоятельство, что приведён
ные процентные соотношения ни в коей мере не могут являться истин
ными, поскольку они определяются на основании подсчета относитель
но крупных, хорошо сохранившихся остатков (обычно псевдоморфоз 
по ним) и не учитывают того тонкодисперсного материала, который, 
несомненно, формировался в результате разрушения чрезвычайно 
хрупких скелетных образований этих организмов. Это подтверждается 
изучением кремнистых пород карасуирской свиты под электронным 
микроскопом (Азербаев, 1969). Вероятно, определенную роль в осаж
дении кремнезема могли играть также бактерии, водоросли и другие 
микроорганизмы. Биогенная садка кремнезема в этом бассейне кажет
ся тем более вероятной, что органическое вещества, обусловливающее 
темную окраску пород, отмечается в этих осадках всеми исследовате
лями, изучавшими толщу. Оно свидетельствует о насыщенности бас
сейна организмами, основная масса которых, по-видимому, представ* 
ляла собой микроскопический зоо- и фитопланктон.

Очевидно, непосредственно в областях вулканической деятельно
сти существовала малоблагоприятная среда для обитания радиолярий 
и других организмов. Остатки их в вулканогенно-осадочных толщах 
очень редки. Вероятно, непосредственно в областях интенсивной вулка- 
нической деятельности воды бассейна были загрязнены различными 
продуктами подводных терм, эманаций и выделениями в процессе 
диагенеза вулканического материала. Все это создавало малоблагопри
ятную среду для обитания различных организмов, в том числе радио
лярий, и садка кремнезема могла происходить здесь химическим пу
тем. Явления эти, видимо, были локальными и не привели к образова
нию значительных толщ кремнистых осадков. Более благоприятная 
обстановка для жизни радиолярий и других использовавших кремне
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зем организмов и повышенная концентрация кремнезема, очевидно, 
существовали по периферии вулканических зон. Отсюда эти организ
мы разносились течениями в другие бассейны и образовывали скопле
ния Чистых кремнистых илов на тех участках, куда не поступал в 
значительном количестве терригенный материал. В некоторых случа
ях определенную роль в садке кремнезема (как это могло иметь место 
во внешней части Кокчетав-Каратауской зоны) играло поступление 
в бассейн холодных вод, приносимых течением. Существование такого 
течения намечается по ориентировке органических остатков в осадках 
раннего ордовика и, как это будет показано ниже, по распределению 
карбонатных пород и некоторых организмов в позднем ордовике. В 
других бассейнах по периферии вулканических зон, в которых проис
ходило интенсивное накопление терригенных осадков (Селетинский, 
Олентинский, Джалаир-Найманский бассейны и др.), кремнистые осад
ки образовывали отдельные маломощные пласты и линзы в соответст
вии с импульсными поступлениями кремнезема в вулканических 
областях.

Конец раннего карадока — еркебидаикское время (рис. 5)

Конец раннего карадока знаменуется почти полным прекращени
ем вулканической деятельности и накоплением терригенных, преиму
щественно зеленоцветных осадков, нередко имеющих флишоидное 
строение. Мощные толщи полимиктовых, песчанистых и алеврито
вых осадков по периферии Центрального Казахстана и в Большом Ка- 
ратау свидетельствуют о расширении областей существовавшей здесь 
ранее островной суши. Грубообломочные гравийные и галечные осад
ки, чередующиеся в западном обрамлении Кокчетавской суши с пач
ками песчанистых и алевритистых осадков, указывают на расчле
ненность рельефа горных массивов.

Ритмично построенные флишевые толщи осадков устанавливают
ся к югу от Кокчетавской суши и в области Байконурского бассейна. 
Эти толщи, в образовании которых, существенную роль играли суспен
зионные потоки, накапливались, по-видимому, на значительных глу
бинах в областях аккумулятивных подводных равнин, располагавших
ся за пределами узкой зоны шельфа, которая обрамляла острова.

Карбонатные осадки отмечаются лишь на крайнем северо-западе 
Центрального Казахстана, где отдельные пласты этих образований, 
чередующихся с пачками мелкообломочных терригенных пород, на
капливались, очевидно, в некотором удалении от береговой линии, на 
тех участках бассейна, куда не поступал терригенный материал. Вос
точнее, в области Степнякского бассейна, в Северной Бетпак-Дале и в 
Кандыктасе, также накапливались преимущественно зеленоцветные 
песчанистые и алевритовые осадки. Вулканомиктовый состав этих 
накоплений и появление в их разрезе отдельных пластов вулкано- 
миктовых же гравийных и галечных осадков, тонкообломочных и 
псаммитовых туфов андезитового и дацитового состава свидетельству
ют об отдельных импульсах вулканической деятельности и о сущест
вовании в этом бассейне многочисленных мелких вулканических ост
ровов, возникших еще в предшествующее время.

Ориентированное расположение граптолитов в некоторых пачках 
лидиевской свиты Степнякского бассейна говорит о существовании 
донных течений, которые, по-видимому, были направлены вррлъ бас
сейна. По-прежнему продолжает существовать система Ерементау-Ни- 
язских, Бурунтау-Жельтауских и Кандыктасских островов. Значи
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тельное количество грубообломочных осадков, отлагавшихся наряду 
с песчанистым и алевритовым материалом в бассейнах, прилегающих 
к этим островам, свидетельствует о расчлененности рельефа в облас
тях сноса и о существовании горных массивов. В Селетинском бассейне 
среди этих отложений встречаются ритмично построенные толщи, не
сущие все характерные признаки флишевых образований, накапливав
шихся на подводных аккумулятивных равнинах (Бандалетов, 1953). 
Преобладающее направление наклона косых слоев в некоторых пач
ках еркебидаикской свиты этого бассейна указывает на то, что обло-

Рис. 5. Литолого-палеогеографическая схема восточной части Казахстана в конце 
раннего карадока (еркебидаикское время). 1—2 — островная суша (области сноса): 
1 — горные области, 2 — возвышенные равнины и низкие горы; 3 — море; 4 — изве
стковые осадки; 5— 7 — флишевые осадки: 5 — тонкий терригенный флиш, 6 — гру
бый терригенный флиш, 7 — туфогенный флиш; 8 — пески полимиктовые и вулка- 
номиктовые; 9 — галечные осадки; 10 — вулканогенно-терригенные осадки; 11 — 
глубокометаморфизованные осадки ордовика; 12 — границы областей трансгрессив
ного залегания осадков; 13 — границы областей распространения основных типов
осадков; 14 — фауна: а — граптолиты, б — брахиоподы, трилобиты и др.; 16—а — 
мощности осадков, б — отсутствие отложений; 16 — а — ориентировка органиче
ских остатков, б — преобладающие наклоны косых слойков в косослоистых пачках;

17 — предполагаемые течения.

мочный материал поступал в этот бассейн в основном с востока, с 
областей суши, существовавших в пределах Ерементау-Ниязского ан- 
тиклинория. Тем не менее большое количество обломков вулканоген
ных пород, придающее терригенным осадкам этих областей вулкано- 
миктовый облик, говорит о том, что значительное количество 
обломочного материала поступало в Селетинский бассейн также и с
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запада, из областей интенсивного проявления вулканической деятель
ности в начале среднего ордовика. Наблюдавшаяся С. М. Бандалето- 
вым (1953) ориентировка знаков размыва указывает на существование 
течений, следовавших вдоль бассейна.

Устанавливающийся в Чу-Илийских горах перерыв в осадкона- 
коплении между отложениями целиноградского и андеркенского го
ризонтов и отсутствие здесь осадков еркебидаикского горизонта, сви
детельствуют о локальных регрессиях и временном расширении облас
тей суши в пределах этой системы островов. С этими движениями и 
общим обмелением морских бассейнов, очевидно, связано появление 
песчанистых осадков в Северо-Западном Прибалхашье, в той области, 
где в течение всего раннего и в начале среднего ордовика отлагались 
карбонатные илы. Карбонатные осадки в еркебидаикское время, воз
можно, продолжали накапливаться лишь на юго-востоке этого бассей
на, в области Джунгарии.

На востоке Центрального Казахстана, в Чингиз-Тарбагатайской 
зоне, в еркебидаикское время также накапливались главным образом 
мелкопесчанистые и алевритовые, реже галечные отложения. Отдель
ные пласты туфов и вулканомиктовый состав терригенных отложений 
говорят о том, что в этих областях так же, как и в Степняк-Бетпакда- 
линской зоне, имели место отдельные проявления вулканической дея
тельности, являющиеся последними отголосками интенсивного вулка
низма начала среднего ордовика. Так же как и в других областях 
Центрального и Южного Казахстана, терригенные осадки еркебидаик
ского времени в Кендыктинском бассейне и в Чингизе имеют ритмич
ное строение, характерное для флишевых образований.

В отличие от западных зон в Чингиз-Тарбагатайской зоне отмеча
ется сокращение областей островной суши. Майкаинская суша в ерке
бидаикское время оказалась расчлененной узким проливом, в котором 
накапливались терригенные осадки. Трансгрессивное залегание беста- 
макских известняков верхов целиноградского горизонта на отложени
ях кембрия и нижнего ордовика в Чингизе свидетельствует о том, что 
к началу еркебидаикского времени некоторые из существовавших здесь 
ранее островов оказались размытыми.

Наибольшие мощности осадков еркебидаикского времени устанав
ливаются в бассейнах севера и северо-востока Центрального Казахста
на, достигая максимума (2000—2500 м) в областях, где накаплива
лись ритмично построенные флишоидные толщи (Калмыккульский, 
Селетинский, Кандыктасский и Чингизский бассейны). В остальных об
ластях они, как правило, составляют 1000— 1500 м.

Прекращение вулканической деятельности и мелководность бас
сейнов способствовали интенсивному развитию жизни. Почти во всех 
областях распространения еркебидаикских осадков известны граптоли- 
ты. Из других групп фауны наиболее обычны остатки морских ли
лий, брахиопод и трилобитов, обитавших как в зонах накопления тер
ригенных осадков, так и на тех участках бассейнов, где отлагались 
карбонатные илы. Следует отметить, что, несмотря на разнообразие ор
ганизмов, строивших свои скелетные образования из карбоната каль
ция, карбонатные отложения в целом не характерны для еркебидаик
ского времени и известны главным образом на севере Центрального 
Казахстана. Это обстоятельство, возможно, обусловлено некоторым по
холоданием, наступившим в еркебидаикское время.

Полезные ископаемые, связанные с осадками еркебидаикского 
времени, в Казахстане не известны.



ПОЗДНИЙ ОРДОВИК

Средний и поздний карадок — андеркенское и дуланкаринское
время (рис. 6)

Начало андеркенского времени ознаменовалось существенными 
палеогеографическими преобразованиями, выразившимися в дальней
шем поднятии и расширении областей суши во внешней Кокчетау-Ка- 
ратауской островной системе и в локальной трансгрессии в области вну
тренней Ерементау-Чуилийской островной системы и Джунгаро-Бал
хашской суши. Эти преобразования сопровождались активизацией вул
канической деятельности главным образом в пределах основных вул
канических зон (Степняк-Бетпакдалинской и Чингиз-Тарбагатайской) 
и на отдельных участках за их пределами.

Общее поднятие в областях Кокчетау-Каратауской системы остро
вов привело к обмелению окружающих бассейнов и расширению шель
фовых областей за счет впадин. Здесь накапливались мощные толщи 
зеленоцветных грубопесчанистых гравийных, реже алевролитовых 
осадков. О мелководности этих образований свидетельствуют часто на
блюдающаяся косая слоистость и знаки ряби, ориентированные вдоль 
береговой линии. Карбонатные отложения в этой зоне известны лишь 
на крайнем северо-западе, западнее Кокчетавской суши. Отдельные 
биогермные постройки устанавливаются к югу от этой суши в Калмык- 
кульском бассейне, но в основном здесь, как и в конце среднего ордови
ка, накапливались зеленоцветные терригенные осадки.

В результате вулканической деятельности дуланкаринского вре
мени к западу от Кокчетавской суши, в Калмыккульском и Байконур
ском бассейнах, накопились мощные толщи лав и пирокластов разно
образного состава — от диабазов до альбитофиров, но с явным преоб
ладанием продуктов андезитового вулканизма. Преобладающая буро
ватая окраска этих отложений, обусловленная присутствием гематита, 
чередование их с мелководными, часто тоже гематитизированными 
терригенными осадками, а также следы локальных размывов и часто 
наблюдающиеся признаки перемыва вулканогенного материала ука
зывают на то, что извержения происходили в мелководной обстановке 
и здесь возникали и размывались вулканические острова (Заравняева, 
Антонюк и др., 1965). Как установлено на примере изучения вулкано
генных толщ верхнего ордовика Байконурского синклинория (Книппер, 
1963), основным типом вулканических построек в этой области был 
центральный, а большая мощность лавовых потоков, наблюдаемая в 
районе гор Каргалы-Караадыр, свидетельствует о том, что вулканиче
ские очаги располагались где-то вблизи этого участка.

В Степняк-Бетпакдалинской зоне проявления вулканической дея
тельности отмечаются повсеместно (Степнякский бассейн, Конский бас
сейн, Северная Бетпак-Дала и Кандыктас). В отличие от более запад
ных областей она началась здесь значительно раньше — в начале ан
деркенского времени и в основном завершилась к его концу. В разре
зах вулканогенных толщ этого времени преобладают продукты вулка
низма андезитового и андезито-базальтового состава, но наряду с ними 
местами встречаются отдельные толщи лав и пирокластов более кис
лого состава, при этом, как правило, не устанавливается какой-либо 
определенной закономерности в последовательности извержений по 
составу.

В центральной части Степнякского бассейна и в Северной Бетпак- 
Дале с прекращением вулканической деятельности на вулканических 
постройках местами возникали рифовые сооружения, которые к концу 
дуланкаринского времени оказались перекрытыми толщами мелкопес-
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чаного и глинистого материала. Реставрировать строение и историю» 
развития Майлисорского рифа центральной части Степнякского бас
сейна пытались Т. Н. Львова, П. К. Дементьев, Д. Н. Иванов, Я. М. 
Кисляков (1964). По данным этих исследователей, Майлисорский риф 
представлял собой кольцевую постройку из светлых биогермных водо-

Рис. 6. Литолого-палеогеографическая схема восточной части Казахстана в среднем 
и позднем карадоке (андеркенско-дуланкаринское время). 1—2—островная суша (об
ласти сноса): 1 — горные области, 2 — возвышенные равнины и низкие горы; 3 — 
море; 4 — относительно глубоководные вулканические области; 5 — известковые
осадки; 6 — кремнистые илы с радиоляриями (яшмы); 7 — пески полимиктовые и
вулканомиктовые; 8 — вулканогенно-терригенные осадки; 9 — галечные осадки;
10 — грубовалунные осадки подножий вулканических островов; 11 — вулканогенные 
осадки преимущественно среднего состава; 12 — вулканогенные осадки основного и 
среднего состава; 13 — глубокометаморфизованные осадки ордовика; 
14 — одиночные рифовые постройки; 1 5 — границы областей распространения ос
новных типов осадков; 16 — границы областей трансгрессивного залегания осадков; 
17 — границы распространения рифовых построек; 18—а — мощности осадков, б — 
отсутствие отложений; 19—20 — фауна: 19— а — граптолиты, б — кораллы, 20 —  
брахиоподы и трилобиты; 21 — флора: а — известковые зеленые и красные водорос
ли, б — наземная флора; 22 — граница распространения кораллов, известковых во
дорослей, рифовых построек и связанных с ними фаун; 23 — красноцветность осад
ков; 24 — ориентировка знаков ряби; 25 — предполагаемые течения; 26 — фосфо

риты.

рослевых известняков диаметром около 15— 18 км (рис. 7). «В ланд
шафте рифовой области биогермные известняки реконструируются в 
виде цепи сильно сближенных удлиненных островов, вероятно, почти 
не выступавших над уровнем моря. Эти острова были разделены узки
ми мелководными проливами, соединявшими лагуну с открытым мо
рем» (Львова и др., 1964). В лагуне накапливались афанитовые и 
сгустковые известняки, реже известняковый песок. На внешнем склоне
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рифа у подножия зоны биогермов, имевшей ширину от 200 до 1000 м, 
отлагались известняковые брекчии, известняковый гравий и песок, в 
глубь бассейна замещающиеся глинистыми и песчанистыми осадками, 
чередование которых обычно имеет ритмичный характер. Присутствие 
в этих осадках переотложенного туфогенного материала указывает на 
существование за пределами рифовой постройки многочисленных ост
ровов вулканического происхождения.

/ ш)2 шшз еэ* га»
Рис. 7. Принципиальный разрез через Майлисорский риф, по Т. Н. Львовой, П. К. Де
ментьеву, Д. Н. Иванову, Я. М. Кислякову (1964). Подзоны: а — подножия, б — скло
на, в — биогермов, г — прибиогермной отмели, д — собственно лагуны, е — лагунной 
впадины; типы пород: 1 — биогермные известняки, 2 — детритусовые и различные 
обломочные известняки, 3 — известняковые песчаники, 4 — аргиллиты, 5 — афани- 
товые известняки, 6 — темные тонкозернистые и пелитоморфные известняки, 7 — 

туфы и туффиты, 8 — туфобрекчии.

Дугообразная система Ерементау-Чуилийских островов в начале 
андеркенского времени испытывала погружение, фиксирующееся тран
сгрессивным залеганием андеркенских осадков на отложениях докемб
рия и кембрия в Ерементау-Ниязском антиклинории и в ряде мест Джа- 
лаир-Найманского антиклинория. В бассейнах, прилегающих к этим 
островам, накапливались мощные толщи галечных, песчаных и алев
ритовых осадков, временами карбонатных илов. Грубообломочные ан- 
деркенско-дуланкаринские осадки Олентинского бассейна в районе Бо- 
щекуля содержат многочисленные обломки известняков и песчаников 
с фауной среднего, верхнего кембрия и нижнего ордовика. Это свиде
тельствует о том, что в областях прилегающей суши, вероятно, на Ере- 
ментауских островах и на островах, возникающих в области Кызылтас- 
Экибастузского синклинория, размывались отложения кембрия и 
нижнего ордовика.

В Селетинском и Олентинском бассейнах встречаются пачки осад
ков, имеющие ритмичное флишоидное строение. Такие пачки в разрезе 
чередуются с толщами алевритовых и аргиллитовых осадков, нередко 
насыщенных разнообразными по размеру включениями (от мелких пес
чинок и галек до крупных глыб) кремнистых алевролитов, кварцитов, 
чаще известняков. Эти отложения, ассоциирующие с мелкообломочны
ми образованиями, несущими текстурные признаки подводных опол
зней и мутьевых потоков, указывают на контрастность рельефа дна и 
возвышенный рельеф в области островной суши. В моменты максималь
ного погружения островов сносившийся с них терригенный материал 
не достигал восточной окраины Селетинского бассейна; здесь времена
ми накапливались карбонатные илы с остатками разнообразной дон
ной фауны, а местами возникали биогермные и рифовые постройки. От
дельные биогермы и рифовые постройки существовали и в Олентинском 
бассейне. Об этом свидетельствуют встречающиеся здесь конгломерато
видные известняки с андеркенской фауной, очевидно, представляющие 
собой отложения фаций подножий рифов. Отдельные пласты вулкано-



миктовых конгломератов и туфогенных песчаников среди терригенных 
осадков Олентинского бассейна образовались, по-видимому, в резуль
тате размыва вулканических построек в соседнем Кендыктинском 
бассейне.

В области Атасу-Нуринского бассейна в андеркенско-дуланкарин- 
ское время отлагались исключительно терригенные осадки с примесью 
вулканогенного материала, поступавшего из смежной Степняк-Бетпак- 
далинской зоны.

Южнее, между системами Бурунтау-Жельтауских и Чуйско-Кан- 
дыктасских островов располагался узкий Джалаир-Найманский бас
сейн, в котором были распространены галечные, песчаные и алеврито
вые осадки, а временами накапливались карбонатные отложения. 
Северо-восточные берега Чуйско-Кандыктасской системы островов 
фиксируются в районе гор Дуланкара и к западу от горы Байгара 
пачками рыжеватых, иногда красноцветных среднезернистых и гру
бозернистых, часто косослоистых аркозовых песчаников, гравелитов 
и конгломератов. В песчаниках встречаются многочисленные остатки 
наземной флоры. Залегающие в низах этой толщи пачки зеленоцвет
ных песчаников иногда переполнены остатками гастропод и пелеци- 
под. Наряду с ними в отдельных прослоях известняков обнаружены 
остатки обычной морской фауны — трилобитов и замковых брахио- 
под. В основании этой толщи в горах Дуланкара местами залегают 
глыбовые конгломераты, состоящие из беспорядочного нагроможде
ния огромных плохо окатанных глыб и валунов интрузивных пород. 
Выше по разрезу встречаются линзы крупногалечных конгломератов, 
сложенных хорошо окатанными плоскими гальками обнажающихся 
тут же кульжебашинских песчаников. Вверх по разрезу обломки ста
новятся более разнообразными по составу, округлыми по форме, кон
гломераты постепенно сменяются гравелитами, а затем песчаниками.

Андеркенское море в этом районе трансгрессировало на хорошо 
расчлененную сушу. Вдоль ее берегов прослеживались обрывы, сло
женные интрузивными породами. Выносы горных рек и временных 
потоков образовали местами скопления галечников. В дальнейшем гор
ный рельеф оказался в значительной мере снивелированным и вдоль 
берегов образовался шлейф песчаных, реже гравийных дельтовых 
осадков. В глубь бассейна в северо-восточном направлении прибреж
ные осадки андеркенского горизонта сменяются зеленоцветными 
морскими песчаными и алевритовыми осадками, среди которых 
в удалении от береговой линии располагалась зона андеркенских био- 
гермных построек и, вероятно, рифов.

Эти сооружения представляли собой отдельные биогермы, состоя
щие из светло-серых, местами розоватых водорослевых известняков, 
мощность которых достигала 75 м при протяженности в современном 
срезе до 1000— 1200 м (рис. 8). В промежутках между этими биогер
мами накапливались серые желваковые мастопоровые известняки или 
серые грубослоистые известняки с остатками разнообразной донной 
фауны. Некоторые из этих органогенных сооружений, по-видимому, 
достигали уровня моря и представляли собой настоящие рифы. Об 
этом свидетельствуют быстро выклинивающиеся пачки глыбовых из
вестняковых конгломератов, обычно накапливающихся у подножий 
рифов. Такие конгломераты, ассоциирующие с андеркенскими из
вестняками, особенно многочисленны в бассейнах рек Сарыбулак и 
Акдаласай, где они отмечались еще Д. И. Яковлевым (1941). Судя по 
превышениям биогермных построек над их ложем, глубина бассейна 
между ними была не более 50—60 м. К концу андеркенского периода 
в связи с кратковременными поднятиями в области суши в этот бассейн
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вновь начало поступать большое количество терригенного материала, 
который первоначально заполнил межрифовые пространства, а затем 
перекрыл и сами постройки. В дуланкаринское время на всей площади 
бассейна накапливались преимущественно глинистые осадки, времена
ми известковистые илы, образовавшие отдельные пласты известняков, 
замещающихся по направлению к берегам известковистыми пес
чаниками.

А

Рис. 8. Принципиальные профили через биогермные массивы ур. Андеркенынакчоку 
и покрывающие их осадки. А  — профиль через Андеркенский биогермный массив в 
левобережье р. Ащису; Б — продольный профиль вдоль выходов андеркенских изве
стняков (крайний справа — Андеркенский массив в левобережье р. Ащису, крайний 
слева — массив в междуречье Узунбулак — Ащису). 1—-б — отложения андеркенско- 
го горизонта верхнего ордовика: 1 — светлые рифовые известняки, 2 — брекчиевид
ные известняки, 3 — серые желваковатые мастопоровые или грубослоистые извест
няки, 4 — алевролиты и аргиллиты, 5 — песчаники, 6 — конгломераты; 7 — красно

цветные конгломераты и песчаники девона.

В пределах Джунгаро-Балхашской зоны отдельные острова фик
сируются трансгрессивным налеганием силурийских осадков на до- 
ордовикские отложения в Северо-Балхашском синклинории и отложе
ний ашгиллия на осадки кембрия в Юго-Западном Предчингизье. На
копление терригенного материала в Джунгаро-Балхашском бассейне 
сопровождалось вулканической деятельностью, в результате которой 
здесь образовались мощные вулканогенно-осадочные толщи, состоя
щие из чередующихся галечных и песчаных терригенных осадков, в 
которых существенную роль играют перемытые продукты вулканизма 
и отдельные пласты лав и туфов андезито-базальтового состава. Ред
кие пласты и небольшие биогермы известняков с разнообразной дон
ной фауной, характер терригенных и вулканогенных отложений сви
детельствуют о мелководности моря вблизи островов. По северо-запад
ной и северо-восточной периферии Джунгаро-Балхашского бассейна 
намечается глубоководная область, в которой в течение андеркенского 
и дуланкаринского времени главным образом в подводных условиях 
накопились мощные толщи лав и пирокластов андезито-базальтового 
состава, ставшие впоследствии зеленокаменными. С вулканогенными 
осадками во многих местах этих областей ассоциируют толщи яшм и 
кремнистых алевролитов.

Вдоль западной периферии Чингиз-Тарбагатайской зоны в андер- 
кенское время намечается система поднятий, в пределах которых в 
начале этого периода проявилась вулканическая деятельность. Во мно
гих областях поднятия фиксируются появлением в низах андеркенско- 
дуланкаринских осадков грубообломочных толщ, в которых, подобно
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тому как это наблюдается в Шидерты-Олентинском бассейне, в изоби
лии встречаются обломки кембрийских пород, в том числе известняков 
с кембрийской фауной (г. Жандос на правобережье р. Тундык, г. Ак- 
домбак в Чингизе, хр. Тарбагатай). Вулканогенные осадки в большин
стве областей этой полосы несут все признаки относительной мелко- 
водности. Многочисленные вулканические острова нередко имели 
крутые обрывистые берега и во впадинах у их подножий местами на
капливались толщи, состоящие из нагромождения крупных глыб (иног
да достигающих в поперечнике 10— 15 м) эффузивных пород, яшм и 
кварцитов, цементирующихся песчанистым вулканомиктовым мате
риалом. Толщи таких осадков известны в районе гор Агырек.

К концу андеркенского времени вулканическая деятельность 
вдоль западной периферии Чингиз-Тарбагатайской зоны почти пол
ностью прекратилась. В начале дуланкаринского времени в пределах 
этих поднятий сформировалась полоса биогермных и рифовых пост
роек. Она протягивалась от Тарбагатая на юге через хр. Акчатау до 
гор Токай и далее на северо-запад, вероятно, до района гор Агырек. 
Резко изгибаясь в северо-восточном направлении, она прослежива
лась отсюда вдоль Кызылтас-Экибастузского антиклинория и уходи
ла за пределы Центрального Казахстана. Эта полоса состояла из от
дельных массивов, иногда достигающих по протяженности 10— 15 
км (Акдомбакский, Майлишатский, Керегетасский массивы и др.). В 
промежутках между ними накапливались слоистые, часто глинистые 
известняки. Мощность биогермных построек местами достигает 600—  
800 м. В промежутках между этими массивами мощность известня
ков обычно не превышает нескольких десятков метров. Общая протя
женность полосы более 600 км; по-видимому, она представляла собой 
по существу единый барьерный риф, прослеживающийся вдоль за
падной окраины Чингиз-Тарбагатайской зоны по ее границе с более 
глубоководными бассейнами Джунгаро-Балхашской зоны, распола
гавшимися западнее.

Майкаинская суша, намечавшаяся в раннем и среднем ордовике 
на севере Чингиз-Тарбагатайской зоны по трансгрессивному налега
нию отложений позднего ордовика на кембрийские осадки, в андер- 
кенское время оказалась полностью перекрытой морем. Здесь отлага
лись карбонатные осадки или сносившийся с мелких островов терри- 
генный материал.

В более восточных бассейнах Чингиз-Тарбагатайской зоны в андер- 
кенское время и в начале дуланкаринского накапливались зеленоцвет
ные песчано-глинистые осадки, а порой известковистые илы. Очевидно, 
эти бассейны изобиловали мелкими островами, были мелководными и 
населялись разнообразной фауной кораллов, брахиопод, трилобитов и 
др. В результате эпизодических проявлений вулканической деятель
ности здесь образовались отдельные маломощные пласты лав и туфов 
преимущественно андезитового состава. В отличие от западной окраи
ны Чингиз-Тарбагатайской зоны в ее центральных и восточных облас
тях интенсивные проявления вулканической деятельности относятся к 
концу дуланкаринского времени. Они привели к повсеместному накоп
лению мощных вулканогенных толщ андезитового, андезито-базальто
вого состава и отдельных пластов дацитовых лав и туфов. Встречаю
щиеся среди этих отложений прослои терригенных осадков с морской 
фауной (брахиоподы, трилобиты, граптолиты) при общих бурых тонах 
окраски вулканогенных пород свидетельствуют о мелководности бас
сейна. Отдельные часто протягивающиеся на значительные расстояния 
пачки пестроцветных мелкопесчанистых и глинистых осадков, среди 
которых единственными органическими остатками являются створки
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беззамковых брахиопод, указывают на то, что временами крупные 
участки моря оказывались изолированными и образовывали лагуны.

На крайнем востоке Казахстана, в области Горного Алтая, по- 
прежнему продолжал существовать мелководный морской бассейн, в 
котором отлагались песчаные и алевритовые осадки.

Наибольшие мощности отложений андеркенского и дуланкарин- 
ского горизонтов наблюдаются в областях вулканической деятельно
сти и, как правило, колеблются от 2000 до 3000 м, реже достигают 
4000 м. В тех областях, где накапливались преимущественно терри- 
генные осадки, мощности составляют 500— 1500 м, но в отдельных 
прогибах (Джалаир-Найманский бассейн) они местами и здесь увели
чиваются до 2500— 3000 м.

Общая мелководность морских бассейнов андеркенско-дуланка- 
ринского времени способствовала развитию жизни. Органический мир 
этого времени отличается исключительным разнообразием. Как и 
прежде, повсеместно были распространены граптолиты. Их остатки 
известны в терригенных осадках почти всех бассейнов. В составе дон
ной фауны обособляются два комплекса. Один из них связан с облас
тями накопления терригенных осадков. Для него характерны брахио- 
поды родов Dinorthis, Austinella, Schizophorella, Leptestiina, Zygospi- 
ra, Catazyga, а из трилобитов — разнообразные представители 
Asaphidae и родов Dulanaspis, Brontocephalus, Cyclopyge, Microparia, 
Hammatocnemis и др. Этот комплекс распространен во всех бассейнах 
и известен от Приишимья, Улутау, Каратау и Джебаглов на западе 
до Чингиза и Тарбагатая на востоке.

Другой комплекс андеркенско-дуланкаринской фауны связан с 
областями накопления карбонатных осадков. Для него из брахиопод 
характерны разнообразные Camerella, Triplesiacea, гладкие и мелко
ребристые атрипиды (Cyclospira, Spirigerina), из трилобитов — Scu- 
telHdce, IUacnidae, Pliomeridae, Lichidae, Holotrachellidae, Cheiruridae, 
а также строматопороидеи, кораллы, криноидеи и известковистые зе
леные и красные водоросли. Распространение этой фауны в соответст
вии с распределением карбонатных осадков, биогермных массивов и 
рифов с запада ограничивается линией, обрамляющей бассейны, кото
рые прилегали к Кокчетавской суше, прослеживающейся на юг вдоль 
восточной границы Конского бассейна, через Бетпак-Далу и далее, на 
юго-востоке разделяющей Чу-Илийские и Каратауские бассейны. К 
западу от этой линии, в южной части Калмыккульского бассейна, а 
также в Байконурском и Каратауском бассейнах отсутствуют карбо
натные осадки и не известны связанные с ними комплексы фауны. В 
областях накопления карбонатных осадков состав донной фауны был 
наиболее разнообразен там, где отлагались слоистые глинистые извест
няковые илы. Население биогермов и рифов, как правило, не отлича
лось разнообразием и в основном было представлено породообразую
щими водорослями, но в изолированных нишах и здесь селились 
многочисленные брахиоподы и трилобиты, составляющие характерный 
андеркенский комплекс, а также кораллы.

Касаясь распространения кораллов, следует отметить, что наи
большего разнообразия они достигли в бассейнах Чингиз-Тарбага- 
тайской зоны. Характерным элементом дуланкаринской коралловой 
фауны этой области являются разнообразные представители рода 
Agetolites, пока в Казахстане не известные за пределами этой зоны. 
Состав кораллов Чу-Илийских бассейнов отличается от более восточ
ных областей меньшим разнообразием. Как отмечает* О. Б. Бондарен
ко (1958), наиболее распространены здесь гелиолитиды. Такое зональ
ное распределение кораллов как бы вписывается в общую зональность
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распространения карбонатных осадков и связанных с областями на
копления этих осадков комплексов другой донной фауны. Эту зональ
ность в соответствии с имеющимися в настоящее время материалами 
трудно объяснить разницей в глубине бассейнов или какими-то други
ми, сугубо локальными физико-географическими условиями, 
поскольку характер терригенного осадконакопления и его интенсив
ность, выразившиеся в мощности осадков, были приблизительно оди
наковыми во всех бассейнах верхнеордовикского моря Казахстана. 
Кажется более вероятной связь намечающейся зональности как в рас
пределении карбонатных, в том числе рифогенных осадков, так и 
фаунистических комплексов с различным температурным режимом 
бассейнов; можно предположить, что внешняя Кокчетау-Каратау- 
ская система островов с запада омывалась холодным течением, поды
мавшимся из южных приполярных областей.

Из полезных ископаемых, связанных с отложениями андеркенско- 
го и дуланкаринского горизонтов, известны лишь фосфориты, залежи 
которых встречаются среди карбонатных и терригенных осадков Степ- 
някского бассейна (Сагунов, 1965).

Ашгилльский век (рис. 9)
Конец позднего ордовика характеризуется общим обмелением 

Казахстанского моря и дальнейшим расширением шельфов. На край
нем западе Центрального Казахстана, западней Кокчетавской суши и 
в области Байконурского бассейна, в ашгиллии, по-видимому, продол
жалась вулканическая деятельность, начавшаяся еще в конце позднего 
карадока. Продукты вулканизма накапливались здесь в мелководном 
бассейне, а временами — на суше. На это указывает появление в раз
резах пачек красноцветных терригенных осадков. Южнее, в области 
Большого Каратау, по крайней мере, в течение части ашгилльского 
времени отлагались грубообломочные терригенные осадки, слагающие 
верхи регрессивной джебаглинской серии, а местами, возможно, на
капливались красноцветные образования (Похвиснева, 1961). Сформи
ровавшиеся здесь мощные толщи галечных осадков свидетельствуют 
о близости хорошо расчлененной, вероятно, горной суши. Очевидно, 
такая суша прослеживалась вдоль оси Каратау-Таласского антиклино- 
рия, составляя часть горной системы, которая простиралась на север 
в область Улутау. Северней, по южной и восточной периферии Кокче
тавской суши, а также в бассейнах, тяготеющих к системе Ерементау- 
Ниязских островов, отлагались преимущественно песчанистые и гли
нистые осадки, которые местами (в Селетинском и Джалаир-Найман- 
ском бассейнах) имеют ритмичное строение. Грубообломочные 
гравийные и галечные осадки широко распространены в Олентинском 
бассейне. Гористые острова, существовавшие на юге Ерементау-Чу- 
илийской зоны в ьачале позднего ордовика, к концу ашгиллия оказа
лись снивелированными, и в чокпарское время в прилегающих к ним 
илистых впадинах отлагались обогащенные органическим веществом 
глинистые осадки, а затем известковистые илы.

В Чингиз-Тарбагатайской зоне в ашгиллии в отличие от позднего 
карадока вулканическая деятельность проявилась только в восточной 
части зоны, на севере — к востоку от Кызылтас-Экибастузского ан- 
тиклинория, в Чингизе и Северном Тарбагатае. Чередование вулка
ногенных осадков с пачками зеленоцветных терригенных, среди кото
рых местами встречаются остатки морской фауны, и с пластами крас
ноцветных терригенных пород свидетельствует о мелководности 
морского бассейна и о существовании здесь обширных участков суши. 
В северной части зоны, к западу от Кызылтас-Экибастузского антикли-
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нория в области Кендыктинского бассейна накапливались мощные тол
щи зеленоватых и бурых алевролитовых, песчаных, иногда галечных 
и гравийных осадков. Их вулканомиктовый состав указывает на то, 
что основным источником терригенного материала служили вулкани
ческие постройки, возникшие в восточной части зоны. С проявившимися 
на востоке процессами вулканизма, по-видимому, связано накопление 
в Кендыктинском бассейне пачек бурых мелкопесчанистых, иногда 
кремнистых алевритовых осадков, окрашенных гидроокислами железа. 
Эти толщи, подобно тому как это наблюдается в среднем ордовике по 
периферии вулканических областей, нередко имеют ритмичное строе
ние и состоят из тонко чередующихся песчаников и алевролитов. В

Рис. 9. Литолого-палеогеографическая схема восточной части Казахстана в ашгилль- 
ском веке. 1—2 — островная суша (области сноса): i  — горные области, 2 — возвы
шенные равнины; 3 — море; 4 — относительно глубоководные вулканические обла
сти ; 5 — кремнистые илы с радиоляриями (яшмы); 6 — глинистые илы; 7 — крас
ные глинистые илы; 8 — пески полимиктовые и вулканомиктовые; 9 — галечные
осадки; 10 — вулканогенные осадки преимущественно среднего состава; 11 — вул
каногенные осадки преимущественно кислого состава; 12 — глубокометаморфизо- 
ванные осадки ордовика?; 13 — границы областей распространения основных типов 
осадков; 14 — а — мощности осадков, б — отсутствие отложений; 15—16 — фауна 
и флора: 15—а — граптолиты, б — кораллы, 16 — а — брахиоподы и трилобиты, 

б — известковые зеленые и красные водоросли; 17 — красноцветность осадков.

Чингизе, к юго-западу от вулканической области, в пределах Акчатау- 
ского и Акбастауского антиклинориев накапливались главным образом 
зеленоцветные мелкопесчанистые и глинистые осадки, а в конце ашгил- 
лия — местами известково-глинистые и известковые илы. На отдель
ных участках этого бассейна существовали отмели, населявшиеся 
крупными пентамеридами, строфоменидами и другой донной фауной.
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На северо-западе Джунгаро-Балхашской зоны по-прежнему наме
чается относительно глубоководная вулканическая область, в которой 
главным образом в подводной обстановке отлагались толщи основных 
лав и яшм. Последние отмечаются преимущественно по северо-восточ
ной периферии области (гора Отызбес, район Егендыбулака) и достига
ют здесь значительной мощности. Так же как в среднеордовикский пе
риод интенсивной вулканической деятельности, в верхнем ордовике 
устанавливается определенная связь между вулканическим процессом 
и накоплением кремнистых осадков (рис. 10). Там, где привнос терри- 
генного материала был значительным, по периферии вулканических 
областей формировались кремнисто-терригенные осадки. Это отмечает
ся в Кендыктинском бассейне и на востоке Чингиз-Тарбагатайской зо
ны. Связь вулканогенных осадков с существенно кремнистыми яшмо
выми толщами особенно четко устанавливается в северной части 
Джунгаро-Балхашской зоны и по ее обрамлению. В соотношении вул
каногенных толщ и кремнистых осадков позднеордовикского и средне
ордовикского этапов вулканизма отмечаются определенные различия. 
В среднем ордовике накопление вулканогенных и кремнистых толщ 
происходило одновременно и было разобщенным в пространстве. В 
позднем ордовике эти процессы были разобщены во времени, а интен
сивное накопление кремнезема следовало за проявлениями вулканиз
ма, как бы венчая этот процесс.

В районе гор Отызбес распространена ашгилльская толща плохо 
сортированных песчаников и конгломератов с разнообразными по раз
мерам, вплоть до крупных глыб, обломками яшм, реже известняков. Сре
ди этих отложений залегают линзы известняков и часто брекчиевид
ных яшм, а также пласты кремнистых алевролитов с внутренней 
складчатостью оползневого характера. Все это, видимо, свидетельству
ет о контрастности донного рельефа и о существовании здесь мелких 
скалистых островов.

Вулканическая деятельность отмечается и в центральной части 
Джунгаро-Балхашской зоны, но здесь она протекала в обстановке мел
ководного моря и выразилась в накоплении лав и пирокластов преиму
щественно среднего и кислого состава. Очевидно, здесь сохранились 
массивы суши, служившие источником терригенного материала, отла
гавшегося в интервалах между импульсами вулканизма. Возможно, 
крупные массивы суши существовали и в пределах Зайсанской геосин
клинали, как бы намечая с северо-востока контуры будущего силу
рийского внутреннего бассейна Центрального Казахстана (Бандалетов, 
1969). В Горном Алтае продолжали накапливаться терригенные пес
чаные и глинистые осадки.

Наиболее мощные отложения ашгиллия наблюдаются в вулкани
ческих областях на западе Центрального Казахстана (1500— 1700 м). 
Приблизительно такие же мощности (1600 м) отмечаются в Кендык
тинском бассейне, где накапливались главным образом терригенные 
осадки, образовавшиеся в результате разрушения вулканических по
строек в соседней вулканической области. В других областях мощности 
терригенкых осадков, как правило, не превышают 1000 м.

Для того чтобы судить о характере распределения фауны в мор
ских бассейнах Казахстана начала ашгиллия, в настоящее время недо
статочно данных, поскольку известно лишь одно достоверное местона
хождение этого возраста на северо-востоке Центрального Казахстана, 
в урочище Жарык. Здесь найдены остатки трилобитов, брахиопод и 
морских лилий. Разнообразный комплекс трилобитов из этих отложе
ний позволяет считать, что Казахстанское море этого времени свободно 
сообщалось с Мировым океаном.
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Значительно больше данных о распределении фауны а позднем 
ашгиялии. Наиболее благоприятные условия для развития жизни в 
это время, очевидно, существовали, как и в начале позднего ордовика, 
на востоке Центрального Казахстана, в Чингиз-Тарбагатайской зоне. 
В мелководных бассейнах этой области селились разнообразные корал
лы, брахиоподы, трилобиты, граптолиты и водоросли. Чингиз-Тарбага
тайской зоной, по существу, ограничивается распространение известно
го позднеашгилльского комплекса брахиопод, характерным представи
телем которого является Holorhynchus giganteus. Этот комплекс обычно

Рис. 10. Принципиальные профили, иллюстрирующие соотношение вулканогенных 
толщ с кремнистыми, терригенными и карбонатными осадками. А —А  — верхний 
ордовик Чингиза и Юго-Западного Предчингизья; Б—Б — верхний ордовик северо- 
востока Центрального Казахстана; В—В—нижний и средний ордовик севера и запа
да Центрального Казахстана; Г—Г — нижний и средний ордовик северо-востока 
Центрального Казахстана. 1 — доордовикские отложения в областях сноса; 2 — вул
каногенные осадки; 3 — вулканогенно-осадочные толщи; 4 — яшмы; 5 — лидиты; 
6 — кремнисто-терригенные осадки; 7—грубообломочные терригенные осадки; 8— 
средне- и мзлкообломочные терригенные осадки; 9 — тонкообломочные терригенные 

осадки; 10 — карбонатные осадки.

приурочен к участкам накопления известково-песчанистых, реже пес
чано-глинистых осадков. По-видимому, он обитал преимущественно на 
отмелях. В небольших обособленных впадинах, где накапливались из- 
вестковистые осадки, образовавшие впоследствии отдельные пласты из
вестняков, селился несколько отличающийся комплекс брахиопод, ха
рактерным представителем которого был Conchidium miinsteri. Этот 
комплекс был распространен и на юге Джалаир-Найманского бассейна
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(улькунтасские известняки), но более обычным здесь являлось сообще
ство, состоящее из нескольких видов трилобитов — Dalmanitina тисго- 
nata, D. olini и др., и мелких строфоменаций. Оно, очевидно, было свя
зано с обособленными илистыми впадинами с известково-глинистым 
дном.

На обширных пространствах, охватывающих запад Центральное 
Казахстана и Каратау, остатки ашгилльской фауны по настоящее вре
мя не обнаружены. Возможно, это связано с недостаточной изучен
ностью соответствующих отложений, но не исключено, что развитию 
жизни здесь препятствовало общее обмеление и интенсивное поступле
ние терригенного материала, сносившегося с поднимающейся суши.



ПАЛЕОТЕКТОНИКА

В настоящей главе с целью определения тектонической природы 
ордовикских структурно-фациальных зон Центрального и Южного Ка
захстана, установления места этих структур в общей цепи геосинкли- 
нального развития и их положения в системе всего Урало-Сибирского 
пояса обобщены материалы, изложенные в предыдущих разделах ра
боты.

Тектонические структуры, существовавшие на территории Казах
стана в ордовике, намечались и рассматривались многими исследовате
лями, занимавшимися обобщением материалов по геологии, текто
нике, тектоническому районированию всего Казахстана или его от
дельных областей (Аполлонов, 1968, 1972; Афоничев, 1967; Беспалов, 
1964; Беспалов, Еремин, Есенов, 1964; Богданов, 1959, 1965; Борови
ков, Борсук, 1961; Борсук, 1960; Борукаев, 1955а, 19556, 1960а, 
19606; Борукаев, Беспалов, 1959; Борукаев, Ляпичев, 1964, 1957; 
Кассин, 1952; Книппер, 1963; Макарычев, 1961; Маркова, 1961; Ни
китин, 1964; Четверикова, 1960 и др.). В настоящее время становит
ся возможным в ряде случаев по-новому трактовать тектоническую 
природу главнейших структур Казахстана, существовавших в ордо
вике, и определять их положение в общей последовательности разви
тия геосинклинальных систем.

ГЛАВНЫЕ ФОРМАЦИИ
Главнейшие формации нижнего палеозоя Казахстана намечены 

в работах Р. А. Борукаева на примере северо-востока Центрального 
Казахстана и Чингиза (Борукаев, 1955а, 19556, 1961, 1962; Борука
ев, Каюпов, Ляпичев, Мирошниченко, 1965). Вулканогенные форма
ции Чингиза описаны в работе Ю. И. Лялина, Е. Е. Миллер, Л. Г. Ни
китиной (1964), а северной части Центрального Казахстана — в 
сборнике статей под редакцией Р. А. Борукаева («Вулканогенные фор
мации северной части Центрального Казахстана», 1965). Ордовикские 
формации Джунгаро-Балхашской области наряду с формациями дру
гого возраста в последние годы изучали сотрудники ВСЕГЕИ Н. А. 
Афоничев (1967), М. И. Александрова, Н. А. Пупышев и Е. Н. Сизова. 
Формации ордовика запада Центрального Казахстана описаны Н. IL 
Четвериковой (1960) и А. Л. Книппером (1963). Пространственное 
размещение и стратиграфическое положение в конкретных тектони
ческих структурах многих из рассмотренных во всех этих работах



формаций в настоящее время трактуются по-иному. Особенно это ка
сается севера и востока Центрального Казахстана.

Термин «формация» понимается в настоящей работе в соответ
ствии с определением, данным Н. С. Шатским, а затем Н. П. Хераско
вым 1967, стр. 30).

Среди ордовикских формаций Казахстана выделяются ряды, 
свойственные каледонидам, а также формации, которые распростра
нены в области герцинид. Герцинидами считаются области раннегер- 
цинской консолидации или Джунгаро-Балхашской остаточной гео
синклинали, по Е. Д. Шлыгину и А. Е. Шлыгину (1964), а также Ка
рагандинский синклинорий и его обрамление. Этот синклинорий 
многие исследователи (Богданов, 1965; Борукаев, Каюпов, Ляпичев, 
Мирошниченко, 1965) относили и раньше к герцинидам (варисцидам). 
Что же касается Чингиза и Тарбагатая, а также Атасу-Моинтинского 
района, Центральной и Южной Джунгарии, которые обычно также 
считаются герцинскими (варисскими), то ордовикские формации этих 
областей описаны ниже, в составе каледонид, поскольку такие же в 
формационном отношении отложения распространены в типичных ка- 
ледонидах Казахстана. Своеобразие этих областей отмечают многие 
исследователи, которые либо выделяют их как области неустойчивой 
каледонской консолидации (Е. Д. Шлыгин, А. Е. Шлыгин, 1964), либо 
относят к ранним герцинидам (Борукаев, Каюпов, Ляпичев, Мирош
ниченко, 1965).

ОРДОВИКСКИЕ ФОРМАЦИИ КАЛЕДОНИД КАЗАХСТАНА

,В каледонидах Казахстана обособляются формации раннего и 
среднего ордовика, отвечающие среднему этапу развития геосинкли
налей. По-видимому, к этому же этапу принадлежат и верхнекембрий
ские формации. В таком случае к начальному этапу каледонских гео
синклиналей Казахстана относятся лишь формации нижнего и 
среднего кембрия, среди которых распространены преимущественно 
вулканогенные и кремнистые образования, в том числе и такие ти
пичные для начального этапа формации, как спилито-диабазовая,, 
возможно, офиолитовая. К позднегеосинклинальному этапу в каледо
нидах Казахстана отнесены верхнеордовикские формации молассо- 
вой группы.

Среднегеосинклинальные формации
Карбонатная формация нижнего и среднего ордовика

Карбонатные осадки довольно обычны среди ордовикских отло
жений Казахстана. К собственно карбонатной формации относятся 
осадки нижнего и среднего ордовика Таласской подзоны Кокчетау- 
Каратауской зоны и Агадыро-Джунгарской подзоны Ерементау-Чу- 
илийской зоны (рис. 11). Они слагают мощные непрерывные толщи, на
капливавшиеся в течение длительного времени (кембрий, ранний — 
средний ордовик), и характеризуют собой определенные тектонические 
структуры. Остальные карбонатные отложения, в том числе рифо
вые образования, встречающиеся в различных структурах среди тер- 
ригенных, кремнисто-терригенных и вулканогенных осадков (про
слои, пласты, линзы и даже иногда толщи значительной мощности), 
рассматриваются как спутники вмещающих эти отложения формаций 
и описаны вместе с последними.

Таким образом, к карбонатной формации относятся шабактин- 
ская свита тамдинской серии Малого Каратау, бештакская свита се-
36



касчЕПништмодя ш ш -беш « шсмя ерементау- чуиг>йскЛмтжиж/тлт зонд ш оом м м м м т криптоз6геос»ш инальйая зона
I || Щ IV V  V I VII VIII 1 IX X  X I ХП ХМ  XIV X V

Рис. 11. Стратиграфические колонки и ко
лонки формаций ордовика внутренней 
части Урало-Сибирского геосинк финально
го пояса (Центральный и Южный Казах
стан). 1 — известняки; 2 — доломиты;
3 — аргиллиты; 4 — кремнистые алевро
литы и аргиллиты; 5 — яшмы; 6 — алев
ролиты ; 7 — красные туфогенные алевро
литы ; 8 — полимиктовые и вулканомикто- 
вые песчаники; 9 — кварцево-полевошпа
товые песчаники; 10 — конгломераты; 
11 — порфириты и туфы андезитового и 
базальтового состава; 12 — порфириты и 
туфы андезитового состава; 1 3 — дацито- 
вые и липаритовые порфиры и их туфы; 
14 — туфы различного состава; 15 — 24— 
формации каледонид: 15 — карбонатная, 
16 — отдаленно-кремнистая, 17 — яшмо
вая, 18 — кремнисто-песчаниковая, 19 — 
андезито-базальтовая, 20 — осадочно-вул
каногенная андезитовая, 21 — терриген- 
ная флишевая, 22 — туфогенная флишевая, 
23 — нижняя терригенная моласса, 24 — 
нижняя вулканогенная молаоса; 25—26— 
формации герцинид: 25 — кремнисто-ан
дезито-базальтовая, 26 — андезито-дацито- 

терригенная.



веро-восточной части Таласского хребта, шундинская свита Северо- 
Западного Прибалхашья и жиландинская свита Джунгарского хреб
та. Эти отложения образуют две серповидные в плане полосы, 
располагающиеся в зоне сочленения каледонских структур Централь
ного Казахстана со структурами Тянь-Шаня и Джунгарии. Обе полосы 
занимают приблизительно одинаковое положение соответственно в 
Кокчетау-Каратауской и Ерементау-Чуилийской зонах и сочетаются 
в них с общим одинаковым набором других смежных формаций. 
Возможно, к этой формации относятся также карбонатные осадки 
нижнего ордовика, распространенные в хр. Кандыктас на юге Степ- 
няк-Бетпакдалинской зоны (агалатасская свита).

В Малом Каратау накопление этих осадков началось еще в ран
нем кембрии; низы формации здесь с несогласием залегают на осад
ках каройской серии позднего докембрия. В Северо-Западном При
балхашье известны разрезы, в которых ордовикские карбонатные 
осадки залегают согласно, но со следами размывов на мощных кар
бонатных образованиях, по-видимому, относящихся к кембрию или 
даже к позднему докембрию (бассейн р. Чажагай), либо, как это наб
людается в горах Шунды, с размывом и несогласием на кремнисто
сланцевых осадках кембрия. В Джунгарском хребте карбонатные обра
зования жиландинской свиты сменяют кремнисто-сланцевые осадки 
текелийской свиты, относящейся одними исследователями к докемб
рию, другими — к кембрию или даже к ордовику. Верхняя граница 
формации в пределах Таласской подзоны не установлена. В Агадыро- 
Джунгарской подзоне формация перекрывается толщей терригенных 
осадков среднего ордовика. В целом формирование осадков карбонат
ной формации продолжалось от начала палеозоя, местами, возможно, 
даже от позднего докембрия до начала среднего ордовика. По прости
ранию осадки ордовикской части рассматриваемой формации в низах 
замещаются различными формациями кремнисто-терригенной группы, 
а в верхах — флишоидными или вулканогенными образованиями.

По данным Е. В. Альперовича (1965), Г. А. Ярмака, К. А. Лисо- 
гор (Лисогор, 1960, 1966а, 19666) и др., в строении формации участву
ют светло- и темно-серые, порой почти черные массивные зернистые 
или афанитовые, иногда битуминозные известняки, доломитизирован- 
ные известняки и доломиты. Встречаются пачки оолитовых и водо
рослевых известняков. В некоторых слоях отмечаются желваки тем
но-серых кремней. В Агадыро-Джунгарской подзоне по сравнению с 
Таласской магнезиальные осадки распространены, по-видимому, 
меньше, но увеличивается роль кремнистых осадков, образующих в 
отдельных разрезах пачки переслаивания с карбонатными породами, 
что особенно характерно для низов и верхов формации. Кроме того, 
здесь отмечаются прослои известковистых алевролитов и песчаников 
мощностью до 1 му а также прослои фосфоритов.

В тех случаях, когда в породах рассматриваемой формации наб
людается слоистость, она обычно правильная, параллельная, но в 
чажагайских разрезах Е. В. Альперовичем указываются и косослоис
тые прослои. Общая мощность формации колеблется от 500 до 1900 м. 
Из органических остатков характерны главным образом донные орга
низмы — трилобиты, брахиоподы и головоногие моллюски. Последние 
известны только в Малом Каратау. В шундинских известняках района 
ст. Киик обнаружены граптолиты.

Состав фауны и флоры, присутствие оолитовых известняков и ко
сая слоистость свидетельствуют о том, что описываемая формация на
капливалась в условиях относительно мелководного открытого морско
го бассейна в областях поднятий, не выступавших над уровнем моря
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и удаленных от областей сноса. В эти структуры не поступал или по
ступал в очень ограниченных количествах терригенный материал.

В Северо-Западном Прибалхашье с формацией связаны мелкие 
проявления фосфатной минерализации. По данным Е. В. Альперовича 
(1965), фосфориты образуют здесь прослои мощностью до 2 см, фосфа
ты встречаются в виде фосфатизированных обломков органических 
остатков или в виде распыленного фосфатного детрита. Среднее содер
жание Р2О5 в известняках и кремнистых породах этого района около 
0,01%, максимальное — 9% в кремнистых осадках и до 13% в карбо
натных.

Следует отметить, что в связи со скрытыми перерывами, которые 
устанавливаются в Агадыро-Джунгарской подзоне в низах ордовик
ской части формации и в ее кровле, области распространения нижне
палеозойских карбонатных отложений в Северо-Западном Прибал
хашье и Джунгарском хребте могут представлять определенный ин
терес в отношении поисков палеозойских бокситов.

Группа отдаленных кремнисто-терригенных формаций нижнего 
и среднего ордовика

Отдаленно-кремнистая формация. К отдаленно-кремнистой форма
ции могут быть отнесены глинисто-кремнистые образования нижнего 
и низов среднего ордовика запада Кокчетау-Каратауской зоны (камаль- 
ская свита Большого Каратау, карасуирская и терскенсайская свиты 
Улутау, талсайская свита Ишимской Луки). Эти отложения представ
ляют собой верхи непрерывной толщи глинисто-кремнистых образова
ний, накапливавшейся в течение всего кембрия, а также нижнего и 
низов среднего ордовика. Нижнеордовикская часть этой формации в 
большинстве разрезов отделяется от кембрийской небольшой по мощно
сти пачкой темно-серых битуминозных известняков (кокбулакская сви
та среднего — верхнего кембрия). Залегающая на этих известняках, а в 
других разрезах непосредственно сменяющая кремнисто-сланцевые 
осадки кембрия ордовикская часть формации состоит из тонкослои
стых аргиллитов, кремнистых аргиллитов и яшм. В низах местами от
мечаются прослои битуминозных известняков, а на севере — кварц-по- 
левошпатовых песчаников. Большинство пород формации окрашено 
в темные зеленовато-серые или даже почти черные тона, но местами, 
главным образом по периферии областей распространения формации, 
появляются пачки сургучно-красных или буроватых кремнистых ар
гиллитов и яшм (терскенсайская, талсайская свиты и др.). Низы ор
довикской части формации обычно сложены аргиллитами, в верхах 
преобладают кремнистые породы. Аргиллиты, как правило, обладают 
параллельной тонкой слоистостью и нередко содержат включения бари
та и кальцита. Черно-зеленые яшмы имеют пятнистую окраску, обу
словленную чередованием пятен черного и зеленого цвета, или состоят 
из чередования черных и зеленых слоев. В первых слоистость обычно 
неправильная линзовидная, во вторых — ленточная. Красные яшмы 
полосчатые.

Петрографическая и химическая характеристики этих кремнистых 
осадков приведены в работах Л. И. Боровикова (1955), С. Г. Анкинови- 
ча (1961) и А. Л. Книппера (1963). Как в красных, так и в черных яш
мах встречаются остатки радиолярий. Кроме них для формации харак
терны граптолиты, а также тонкораковинные колпачковые гастроподы 
л беззамковые брахиоподы. Общая мощность формации не превышает 
700 м. Мощность ее ордовикской части колеблется от 240 до 330 м.

В восточном направлении отдаленно-кремнистая формация сменя
ется терригенно-яшмовой, которая, в свою очередь, замещается вулка
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ногенными и терригенными осадками Степняк-Бетпакдалинской зоны. 
Таким образом, от областей, в которых отмечается вулканическая дея
тельность, отдаленно-кремнистая формация лежит на расстоянии 200— 
300 км на севере и около 150 км на юге, что, по Н. С. Шатскому 
(1955), и характерно для подобных образований.

Как отмечено в предыдущих главах, рассматриваемые отложения 
являются относительно глубоководными осадками, накапливавшимися 
в системе впадин, прослеживающихся от обрамления Кокчетавского 
массива на севере вдоль западной окраины Центрального Казахстана 
в Улутау и Большой Каратау и далее на юго-восток, в пределы Чатка- 

ло-Нарынской зоны Тянь-Шаня. Эти впадины представляли собой си
стему прогибов, не компенсированных осадконакоплением, удаленных 
от областей поднятий.

С ордовикскими осадками отдаленно-кремнистой формации свя
зан ряд мелких месторождений железа и марганца, известных в районе 
Байконура (Новохатский, 1968) и в Большом Каратау (Анкинович, 
1961). Рудные тела этих месторождений представляют собой пласто
вые залежи среди красных кремнистых или кремнисто-глинистых ар
гиллитов. По данным Н. М. Салова, отдельные пласты гематит-магне- 
титовых сланцев в камальской свите Большого Каратау содержат до 
36% железа и около 4% марганца.

К кембрийской части формации приурочены известные ванадие
носные осадки Большого Каратау и Джебаглов, а также мелкие проя
вления фосфорной минерализации (Книппер, 1963).

А. Л. Книппер, впервые определивший формационную принад
лежность описываемых отложений, отнес их к кремнисто-сланцевой 
формации. Пространственные соотношения этих отложений с терриген- 
но-яшмовой формацией и с вулканогенными образованиями одного с 
ними возраста побуждают относить их скорее к отдаленно-кремнистой 
формации в понимании Н. С. Шатского (1955).

Яшмовая формация. К этой формации относятся толщи яшм, сре
ди которых в подчиненном количестве встречаются кремнисто-глини
стые и песчаные осадки. Подобные отложения широко распространены 
на севере Центрального Казахстана, где к ним относится тасобинская 
свита Калмыккульского прогиба и низы ержанской свиты Олентицско- 
го прогиба. К этой формации могут быть отнесены верхи кушекинской 
свиты Конского синклинория и Северной Бетпак-Далы, а также буру- 
байтальская свита Сарытумского прогиба, накопление которой нача
лось еще в кембрии.

В пределах Кокчетау-Каратауской и Степняк-Бетпакдалинской зон 
отложения яшмовой формации согласно и обычно с постепенным пере
ходом залегают на осадках кремнисто-песчаниковой формации нижне
го или низов среднего ордовика. В Олентинском прогибе Ерементау-Чу- 
илийской зоны они согласно или с небольшим размывом, фиксируемым 
конгломератами, залегают на вулканогенной — андезитовой формации 
верхнего кембрия — нижнего ордовика (торткудукская серия). В Сары- 
тумском прогибе накопление осадков этой формации началось еще в 
кембрии; они залегают здесь также на вулканогенных образованиях 
(сарытумская свита).

В Кокчетау-Каратауской и Ерементау-Чуилийской зонах яшмовая 
формация связана постепенными переходами с вышележащими фор
мациями флишоидной группы. В Степняк-Бетпакдалинской зоне она 
перекрывается вулканогенными образованиями андезито-базальтовой 
формации. Таким образом, яшмовая формация в различных структу
рах залегает на разных стратиграфических уровнях в пределах ниж
него и низов среднего ордовика, непосредственно подстилая или пере- 
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кривая вулканогенные образования, но чаще замещая их по простира
нию. В пределах Кокчетау-Каратауской зоны (Калмыккульский 
прогиб) накопление этой формации началось в конце раннего ордовика 
и продолжалось в среднем ордовике в течение лланвирнского и ллан- 
дейльского веков. В Степняк-Бетпакдалинской зоне оно, по-видимому, 
ограничивалось лланвирном, а в Ерементау-Чуилийской — ранним ор
довиком. Наиболее типичные разрезы этой формации, наблюдающиеся 
в Калмыккульском прогибе, описаны Е. А. Бабичевым, О. А. Мазаро- 
вичем, О. В. Минервиным и Хэ Го-ци (1965).

В строении формации принимают участие сургучно-красные, розо
ватые, голубовато-зеленые и желтоватые полосчатые яшмы и кремни
стые алевролиты. Реже эти породы оказываются окрашенными в тем
но-серые или даже черные тона. Отдельные пласты имеют брекчиевое 
строение и состоят из разнообразных по размеру и различно ориенти
рованных угловатых обломков полосчатых яшм, притертых друг к дру
гу или сцементированных кремнистым материалом. Пачки яшм пере
слаиваются с подчиненными прослоями зеленоватых или бурых аргил
литов, алевролитов, полимиктовых или даже олигомиктовых 
(кварцевых с обломками кремнистых пород) песчаников. Местами от
мечается присутствие известковистых песчаников и алевролитов, а 
также отдельные пласты туфогенных песчаников или туфов, содержа
щих обломки яшм и кремнистых алевролитов. В восточных областях 
(Олентинский прогиб) терригенные породы играют более значительную 
роль. Здесь изредка появляются пачки мелкогалечных конгломератов 
с обломками главным образом яшм и кремнистых алевролитов.

Из органических остатков обычны радиолярии. В кремнистых ар
гиллитах и очень редко в яшмах в Конском прогибе и Северной Бет- 
пак-Дале встречаются беззамковые брахиоподы и граптолиты.

Мощность формации значительно колеблется. В Калмыккульском 
прогибе она меняется от 600 до 1500 м, в Олентинском не превышает 200 
— 300 м. В Конском прогибе и в Северной Бетпак-Дале она также не 
более первых сотен метров.

Палеогеографическая среда, в которой формировались осадки яш
мовой формации, свидетельствует о том, что их накопление происхо
дило, по-видимому, на различных, но преимущественно значительных 
глубинах, главным образом в прогибах Кокчетау-Каратауской и Ере
ментау-Чуилийской зон, располагавшихся по соседству с областями, 
в которых интенсивно проявлялась вулканическая деятельность, выра
зившаяся извержениями мощных масс вулканогенных пород основно
го и среднего состава. В этих областях местами возникали условия, 
благоприятные для накопления кремнистых осадков яшмовой форма
ции в период, непосредственно предшествовавший извержениям.

С рассматриваемой формацией в Атбасарском районе связаны не
большие месторождения марганца (Сагунов, Каримов, 1965; Хабела- 
швили, 19666; Хворова, 1968). Рудные тела здесь залегают в тасобин- 
ской свите низов среднего ордовика (лланвирн — лландейло) и 
представлены пластами и линзами браунит-псиломелановой руды 
мощностью от 0,3 до 3 м. Содержание марганца на некоторых место
рождениях колеблется от 15 до 46%. Присутствие окислов марганца, 
заполняющих мелкие трещинки в яшмах, отмечается почти повсемест
но в районах распространения этой формации.

Кремнисто-песчаниковая формация. Кремнисто-песчаниковая фор
мация широко распространена в пределах каледонид и устанавливает
ся почти во всех структурах. К ней относятся существенно терригенные, 
главным образом песчаниковые толщи, среди которых в том или ином 
количестве отмечаются кремнистые образования, слагающие отдель
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ные линзы, пласты или пачки. Поскольку эта формация обычно тесно 
связана с другими формациями отдаленно-кремнистой группы (яшмо
вой или отдаленно-кремнистой), в которых кремнистые образования 
преобладают, наблюдаются различные градации— от тех, в которых 
кремнистые породы играют существенную роль, до почти полностью их 
лишенных.

К этой формации в пределах Кокчетау-Каратауской зоны относят
ся куприяновская свита Стерлитамак-Марьевского прогиба и кумай- 
ская свита Калмыккульского прогиба, в Степняк-Бетпакдалинской зо
не — уштоганская свита Степнякского прогиба, кокдомбакская и низы 
кушекинской свиты Конского прогиба и Северной Бетпак-Далы, кен- 
дыктинская, курдайская и щербактинская свиты Кандыктаса. В Ере- 
ментау-Чуилийской зоне она объединяет отложения нижнего ордовика 
и зорьевскую свиту Селетинского прогиба, а в Чингиз-Тарбагатайской 
зоне — сарыбидаикскую свиту Кендыктинского прогиба и найманскую 
Чингиза и Тарбагатая.

На северо-западе Центрального Казахстана, в Стерлитамак-Марь- 
евском прогибе, кремнисто-песчаниковая формация сменяет кремнис
то-карбонатные образования кембрия и связана с ними постепенными 
переходами. В Калмыккульском прогибе основание формации не уста
новлено. В Степняк-Бетпакдалинской зоне, в Конском прогибе, и, по- 
видимому, в Кандыктасе эта формация согласно залегает на вулкано
генно-осадочной толще верхнего кембрия. В Селетинском прогибе она, 
видимо, также залегает на вулканогенных, кремнистых и карбонат
ных осадках верхнего кембрия, но их нижняя граница здесь не уста
новлена. В Чингиз-Тарбагатайской зоне рассматриваемая формация 
согласно сменяет вулканогенные образования нижнего ордовика. В 
большинстве областей Кокчетау-Каратауской и Ерементау-Чуилий- 
ской зон она согласно перекрывается флишоидными толщами, но мес
тами на ней залегают отложения яшмовой формации (Калмыккуль- 
ский прогиб). В Степняк-Бетпакдалинской и Чингиз-Тарбагатайской 
зонах кремнисто-песчаниковая формация сменяется андезито-базаль
товой, реже яшмовой формацией (Конский прогиб) или терригенными 
толщами флишоидной группы (Кандыктасский прогиб).

Время накопления кремнисто-терригенной формации в прогибах 
Кокчетау-Каратауской, Степняк-Бетпакдалинской и Ерементау-Чу- 
илийской зон охватывает весь ранний ордовик и местами начало сред
него (лланвирн). В Чингиз-Тарбагатайской зоне она формировалась в 
конце раннего и начале среднего ордовика (найманская свита Чинги
за) или только в среднем ордовике (сарыбидаикская свита Кендыктин
ского прогиба). Наиболее типично эта формация представлена в Кал
мыккульском прогибе, где ее изучали А. И. Хабелашвили (19666), 
Е. А. Бабичев, О. А. Мазарович, О. В. Минервин и Хэ Го-ци (1965), 
опубликовавшими описание разрезов этих отложений.

Как уже отмечалось, в строении формации основную роль играют 
песчаники, но характерным для нее является присутствие того или ино
го количества кремнистых пород — яшм, кремнистых и кремнисто
глинистых аргиллитов. Местами отмечаются прослои вулканогенных 
пород основного состава, а также пачки известняков.

Песчаники почти повсеместно имеют кварц-полевошпатовый сос
тав. Реже встречаются олигомиктовые кварцевые песчаники, в вулка
нических зонах песчаники полимиктовые (сарыбидаикская свита). В 
Кокчетау-Каратауской зоне в терригенных осадках этой формации в 
значительных количествах присутствует слюда (слюдистые песча
ники). Песчаники обычно зеленовато-серые, реже буроватые. Они сла
гают массивные пачки мощностью до 100— 150 м, но иногда встреча
ются ритмичные толщи, в которых песчаники переслаиваются с зеле- 
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новатыми и красными алевролитами или аргиллитами. Слоистость в 
этих породах обычно правильная, параллельная. В Калмыккульском 
прогибе А. И. Хабелашвили отмечал пачки песчаников с косой слоис
тостью прибрежно-морского типа.

Кремнистые породы — яшмы, кремнистые и кремнисто-хлорито
вые аргиллиты — образуют отдельные пласты и линзы мощностью до 
50 ж. В западных зонах преобладают красные яшмы, но встречаются 
и темные, почти черные кремнистые породы, обогащенные органиче
ским веществом и окислами марганца. Последние широко распростра
нены в Чингизе. Из других пород, встречающихся лишь локально, сле
дует отметить лавы и туфы диабазового или андезитового состава. Они 
слагают в разрезах южного крыла Калмыккульского, Степнякского 
и Кендыктинского прогибов единичные пласты мощностью 20— 50 м.

Карбонатные отложения в целом не характерны для формации, 
хотя в отдельных структурах, главным образом в верхах формации, 
отмечаются пласты серых пелитоморфных известняков мощностью 
60— 100 м (куприяновский известняк Стерлитамак-Марьевского проги
ба, сарыбидаикский известняк Кендыктинского прогиба, най- 
манские известняки Чингиза). Общая мощность формации колеблется 
от 800 до 1700 м, достигая иногда 3000 м (Кандыктас). Органические 
остатки в отложениях формации встречаются редко. В некоторых раз
резах среди терригенных и кремнистых пород известны находки грап- 
толитов и беззамковых брахиопод. Более разнообразные комплексы 
главным образом донной фауны, встречаются в известняках (брахио- 
поды, трилобиты и др.).

Судя по палеогеографической обстановке, в которой формирова
лись отложения кремнисто-песчаниковой формации, накопление ее 
осадков происходило в обширных прогибах и на склонах поднятий. 
Источником терригенного материала служили относительно низмен
ные острова, в пределах которых были обнажены и интенсивно вывет
ривались докембрийские, кембрийские осадки и интрузивные породы. 
Возможно, некоторое количество кремнистых осадков формации обра
зовалось благодаря выносу кремнезема с суши, хотя присутствие в от
дельных структурах вулканогенных пород и заметное увеличение в 
этих же областях кремнистых осадков, а также проявление в это вре
мя вулканической деятельности в смежных прогибах свидетельствуют 
о том, что большинство кремнистых пород формации связано с про
цессами вулканизма. Вулканогенные породы в составе формации от
мечаются главным образом в областях прогибов. Здесь же наблюдается 
наибольшее количество кремнистых образований (Калмыккульский, 
Степнякский и Кендыктинский прогибы). В областях поднятий и на их 
склонах кремнистые осадки в составе формации распространены, по- 
видимому, незначительно.

Группа вулканогенных формаций нижнего и среднего ордовика

Андезито-базальтовая формация. Андезито-базальтовая формация 
распространена только в Степняк-Бетпакдалинской и Чингиз-Тарбага- 
тайской зонах, в которых они образуют мощные толщи в нижнем и 
среднем ордовике. В Степняк-Бетпакдалинской зоне к ней относятся 
сагская серия Степнякского прогиба, савидская свита Конского проги
ба и Северной Бетпак-Далы, ргайтинская свита Кандыктаса. В Чингиз- 
Тарбагатайской зоне она объединяет кендыктинскую свиту Кендык
тинского прогиба и абаевскую свиту Чингиза. В большинстве этих 
структур андезито-базальтовая формация согласно или со следами раз
мыва залегает на яшмовой или кремнисто-песчаниковой формации 
нижнего и среднего ордовика и также согласно, часто с постепенными
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переходами сменяется осадками флишевой группы формаций, охваты
вая по времени конец лланвирна, лландейло и начало раннего карадо- 
ка. Лишь в Кендыктинском прогибе образование этой формации про
исходило в раннем ордовике, и она постепенно сменилась осадками 
среднеордовикской кремнисто-песчаниковой формации. Нижняя воз
растная граница андезит-базальтовой формации в этом прогибе не 
установлена.

Наиболее изучены и типично представлены отложения андезито
базальтовой формации в Степнякском прогибе (сагская серия).

В строении формации принимают участие вулканогенные осадки 
основного, среднего, значительно реже кислого состава, в меньшей мере 
терригенные осадки, иногда известняки. По данным Р. А. Копяткевича 
и Н. М. Фрид (1965), в Степнякском прогибе эффузивы представлены 
плагиоклазовыми, пироксен-плагиоклазовыми базальтовыми и анде
зитовыми порфиритами, афанитовыми базальтовыми, андезито-ба
зальтовыми порфиритами, а также разнообразными по размерности 
обломочного материала ювенильными и резургентными или мелкооб
ломочными пепловыми туфами. Менее распространены альбитофиры, 
липаритовые порфиры и их пирокласты. Текстуры лав массивные или 
миндалекаменные. Преобладают зеленовато-серые тона окраски, обус
ловленные процессами эпидотизации и хлоритизации, но встречаются 
и буроватые породы с тонко распыленным гематитом в основной массе. 
На некоторых участках устанавливается закономерное распределение 
эффузивов в разрезе, выражающееся в преобладании пород основного 
состава в низах формации и в появлении кислых разновидностей в ее 
верхах. Лавы в среднем составляют 30—60% от общей мощности вул
каногенных пород. Соответственно 40— 70% приходится на пироклас- 
ты. Объем терригенных осадков по отношению к общему объему фор
мации составляет около 30%. Эти образования сложены туфогенными 
конгломератами, туфопесчаниками, туфоалевролитами и известняка
ми. Субвулканические образования, связанные с формацией, представ
лены дайками, силлами и штокообразными телами диабазов, диаба
зовых и диоритовых порфиритов. Близкий состав формации устанав
ливается в Конском прогибе (савидская свита).

В пределах Кендыктинского прогиба, по данным Т. Б. Рукавиш
никовой и Б. А. Салина (1965), состав формации резко меняется на 
коротких расстояниях. В одних разрезах преобладают вулканогенные 
образования, другие в основном состоят из терригенных осадков вулка- 
номиктового состава. Вулканогенные осадки здесь в основном состоят 
из андезитовых, пироксеновых и плагиоклаз-роговообманковых порфи
ритов и их туфов, но отмечаются также прослои дацитовых порфиров 
и ортофиров.

В Кендыктинском прогибе (кендыктинская свита) и в Чингизе 
(абаевская свита) формация также состоит из пироксеновых, плагио- 
клаз-пироксеновых, пироксен-роговообманковых и плагиоклаз-рого
вообманковых андезито-базальтовых и андезитовых порфиритов и пи- 
рокластов того же состава. В Кендыктинском прогибе некоторыми 
исследователями (Копяткевич, Фрид, 1965) отмечаются отдельные 
пласты дацитовых порфиров и ортофиров. Среди вулканогенных пород 
здесь встречены пачки темно-серых и зеленовато-серых кремнистых 
алевролитов, линзы полосчатых яшм и пласты конгломератов. На 
Чингизе в составе формации преобладают грубообломочные туфы ан
дезитовых и андезито-базальтовых порфиритов.

Мощность формации колеблется от 900 м в Кандыктасе и Чинги
зе до 2000—3000 м в Степнякском, Конском и Кендыктинском 
прогибах.*
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Органические остатки (криноидеи, брахиоподы, головоногие мол* 
люски, трилобиты) принадлежат главным образом к донной фауне, 
встречающейся в основном в известняках и реже в терригенных осад
ках. В последних известны находки граптолитов.

Осадки формации накапливались в бассейнах со сложным конт
растным вулканическим рельефом, в котором относительно глубоко
водные впадины сочетались с вулканическими островами. Накопление 
вулканогенных образований происходило в основном в подводной 
обстановке, реже в субаэральных условиях, в результате извержений 
вулканов центрального типа. Формация распространена главным обра
зом ъ  прогибах в пределах вулканических зон, но в некоторых случаях 
она распространялась и на поднятия, охватывая их склоны или покры
вая их целиком. В последних случаях (Чингизское поднятие) в разре
зе формации преобладают грубообломочные пирокластические и вул- 
каномиктовые терригенные осадки.

Осадочно-вулканогенная андезитовая формация. Отложения оса
дочно-вулканогенной андезитовой формации распространены ограни
ченно и выделяются в Ерементау-Чуилийской и, по-видимому, в Чин- 
гиз-Тарбагатайской зонах. В первой из этих зон формация типично 
представлена торткудукской серией, во второй к ней, вероятно, могут 
быть отнесены торткудукская серия и сарышокинская свита. Услов
ность отнесения последних к рассматриваемой формации объясняет
ся тем, что эти отложения несколько отличаются по составу эффузивов 
от торткудукской серии Олентинского прогиба и занимают как бы про
межуточное положение между этими образованиями и описанной вы
ше андезито-базальтовой формацией.

Во всех областях распространения формации ее осадки с несогла
сием залегают на осадочно-вулканогенных образованиях среднего 
кембрия или на более древних отложениях и согласно, обычно с пос
тепенным переходом сменяются кремнисто-песчанистой формацией. 
По простиранию они также замещаются последней или образованиями 
андезито-базальтовой формации. Накопление андезитовой формации 
во времени ограничивается поздним кембрием и ранним ордовиком. 
В пределах этого интервала в одних прогибах образование формации 
закончилось к концу тремадока (Олентинекий прогиб), в других про
должалось и в арениге (Чингиз-Тарбагатайская зона).

В Олентинском прогибе, где, как уже отмечалось, эта формация 
представлена типично, по данным Н. М. Фрид, В. К. Заравняевой, П. М. 
Гречушкина, в ее составе преобладают мелководные терригенные по
роды — зеленоватые, темно-серые, бурые, иногда красноватые туфо
генные полимиктовые и вулканомиктовые песчаники и алевролиты, 
нередко валунные конгломераты. Известняки и известковистые песча
ники распространены главным образом в нижней (верхнекембрийской) 
части формации, но встречаются в виде отдельных пластов и линз и 
среди вышележащих отложений. Характерной особенностью форма
ции являются широко распространенные туфогенно-обломочные поро
ды. Они состоят из переотложенных продуктов разрушения однообраз
ных по составу андезитовых пироксен-плагйоклазовых порфиритвв, 
накапливавшихся вблизи размывавшихся вулканических построек. 
Эффузивы в составе формации представлены бурыми и буровато-серы
ми, реже зеленоватыми плагиоклаз-роговообманковыми и пироксен- 
роговообманковыми порфиритами, дацитовыми порфиритами, разно
образными по размерности обломочного материала ювенильными ту
фами и вулканическими брекчиями. Буроватая окраска пород 
обусловлена присутствием в основной массе эффузивов и в цементи
рующем материале пирокластов окислов железа. В терригенных и ту
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фогенно-осадочных образованиях цемент также нередко же
лезистый.

В отличие от существовавших ранее представлений (Борукаев, 
1955а; Заравняева, Звонцов, 1965), как показали работы, специально 
проведенные Н. М. Фрид и В. К. Заравняевой, собственно эффузивные 
образования в составе формации распространены незначительно и при
урочены лишь к отдельным участкам, за пределами которых в разре
зах отмечаются единичные пласты пирокластов.

В пределах Чингиза в ордовикской части формации также преоб
ладают терригенные осадки и туфы андезитового состава. Реже встре
чаются андезитовые порфириты и альбитофиры. Нижележащая верх
некембрийская часть формации, по данным Ю. И. Лялина (Лялин, 
1959; Лялин, Миллер, Никитина, 1964), почти целиком сложена вул
каногенными образованиями. Следует также отметить, что в отличие 
от Олентинского прогиба в Чингизе появляются не свойственные 
этой формации породы основного состава, диабазовые, базальтовые 
порфириты и их пирокласты. Не исключено, однако, что здесь из-за 
все еще слабой изученности этих осадков в состав формации ошибочно 
включаются чужеродные ей эффузивы, принадлежащие иным — кем
брийским и ордовикским — формациям.

К андезитовой формации, возможно, относится и акжальская сви
та Чу-Илийских гор, но здесь так же, как и в Чингизе, помимо вулка
ногенных пород андезитового состава . указываются более основные 
андезито-базальтовые разновидности (Недовизин, 1961).

Наряду с эффузивами во всех полях формации отмечаются суб
вулканические образования — дайки и штокообразные тела диорито
вых и андезитовых порфиритов. Мощность рассматриваемой формации 
в Олентинском прогибе не превышает 600—800 м. В Чингизе она дос
тигает 2500 м.

Органические остатки представлены главным образом встречаю
щимися в известняках брахиоподами, головоногими моллюсками и 
трилобитами. В терригенных осадках известны находки граптолитов.

Осадки рассматриваемой формации (торткудукская свита и др.) 
ранее относились некоторыми исследователями к молассовой форма
ции. Это служило одним из доказательств правомерности выделения 
на территории Казахстана наряду с каледонским салаирского этапа 
(Борукаев, Ляпичев, 1964, 1967). Между тем вулканогенные андезито
вые формации, подобные описанной, обычно считаются характерными 
для внутригеосинклинальных (геоантиклинальных) поднятий и 
срединных массивов (Муратов, Цейс лер, 1968). Это согласуется с прост
ранственным размещением данных осадков и их соотношениями с 
другими геосинклинальными формациями в Казахстане.

По мнению В. К. Заравняевой и Н. М. Фрид, своеобразие вулкани
ческой деятельности, фиксирующейся осадками торткудукской серии 
Олентинского прогиба, заключается в том, что она протекала на фоне 
поднятий в субаэральной обстановке и привела к образованию ха
рактерных для андезитовой формации андезитовых куполов. При этом 
почти весь изверженный материал подвергся размыву и переотложе- 
нию, что образовало мощные вулканогенно-осадочные накопления, в 
которых главенствующую роль играют туфогенно-обломочные породы.

Группа флишевых формаций среднего ордовика

К этой группе относятся широко распространенные и выделяющи
еся во всех структурах существенно терригенные, обычно ритмично 
построенные толщи среднего ордовика. Собственно флишевые образо-
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вания слагают среди рассматриваемых отложений отдельные пачки, 
которые лишь в некоторых структурах достигают значительной мощ
ности и становятся преобладающими в разрезе. Тем не менее присутст
вие флиша характерно для этих образований, а ритмичное строение, 
выраженное в закономерной повторяемости пластов песчаников и алев
ролитов или аргиллитов, мощности которых измеряются сантиметрами, 
первыми десятками сантиметров, иногда метрами, отмечается в этих 
толщах почти повсеместно. Оно обычно нарушается лишь появлением 
отдельных мощных пачек конгломератов, массивных песчаников, 
алевролитов и известняков. В некоторых областях эти ритмичные тол
щи по простиранию замещаются лишенными ритмичности, но такими 
же по составу или более грубообломочными осадками.

Различные исследователи относили эти отложения то к флишевой 
формации (Борукаев, 1961, 1962), то к флишоидной (Книппер, 1963), 
то к граувакковой (Четверикова, 1960). В данной работе все они отнесе
ны к флишевой формации, поскольку общий облик этих осадков опре
деляется ритмичным строением, присутствием типичных флишевых 
образований, а их положение в общей колонке геосинклинальных фор
маций отвечает определенной стадии, для которой характерны флише- 
вые формации.

Таким образом, вслед за Б. М. Келлером (1949), Ю. М. Пущаров- 
ским (1953) и И. В. Хворовой (1961) к флишевым формациям в данной 
работе отнесены не только типичный флиш, но и все те ритмичные и 
даже неритмичные толщи, которые тесно связаны с флишевыми обра
зованиями как по вертикали, так и по простиранию. При этом различ
ные типы таких осадков, закономерно располагающиеся в пространст
ве по отношению к областям сноса или другим палеогеографическим 
элементам, рассматриваются в качестве градации единой формации, 
как это предложено И. В. Хворовой.

По характеру осадков и строению среди флишевых формаций 
среднего ордовика Казахстана выделяются терригенная и туфо
генная.

Терригенная флишевая формация. Рассматриваемая формация 
широко распространена главным образом в Кокчетау-Каратауской 
и Ерементау-Чуилийской зонах, но выделяется также и в вулканиче
ских поясах (Чингиз-Тарбагатайская зона). К ней в Кокчетау-Каратау
ской зоне относятся андрюшинская, дулыгалинская, суындыксайская 
свиты и аккайрактинская серия. В Ерементау-Чуилийской зоне она 
объединяет изобильную, еркебидаикскую и верхи ержанской свиты, ни
зы зеленоцветного терригенного комплекса области Атасу, бекейскую 
свиту Чу-Илийских гор и подстилающие ее терригенные осадки. В Чин- 
гиз-Тарбагатайской зоне к этой формации принадлежит саргалдакская 
свита Чингиза.

В Кокчетау-Каратауской и Ерементау-Чуилийской зонах форма
ция согласно, но иногда со следами размыва залегает на отложениях 
группы кремнист о-терригенных формаций. В пределах вулканических 
зон она сменяет андезито-базальтовую формацию (например, в Чинги
зе) или кремнисто-песчаниковую (на северо-востоке Центрального Ка
захстана). По периферии прогибов и в областях поднятий она трансгрес
сивно залегает на размытой поверхности кембрийских и докембрий- 
ских отложений. Во всех случаях отложения флишевой формации 
сменяются залегающими согласно или с размывом и несогласием мо- 
лассовыми осадками позднегеосинклинального комплекса. Накопле
ние формации терригенного флиша в одних прогибах началось в ллан- 
вирне, в других — в ' начале лландейльского или карадокского века.
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В большинстве структур образование этих осадков завершилось к нача
лу позднего ордовика, но в некоторых прогибах (Байконурском, Кал- 
мыккульском и др.), вероятно, продолжалось несколько дольше. Наи
более типично эти отложения представлены в области Селетинского 
прогиба, флишевые образования которого изучал С. М. Бандалетов 
(1953).

В строении формации принимают участие главным образом тер- 
ригенные осадки — зеленоцветные аргиллиты, алевролиты, песчаники, 
в меньшей мере гравелиты. Карбонатные отложения распространены 
ограниченно и встречаются в виде ритмично повторяющихся маломощ
ных слоев во флишевых пачках, образуя здесь третий элемент ритмов, 
либо слагают отдельные линзы и слои мощностью иногда в несколько 
десятков метров.

Состав обломочного материала в основном полимиктовый, опреде
ляющийся составом более древних отложений, обнажившихся в обла
стях сноса. Так, в западных структурах, относящихся к Кокчетау-Кара- 
тауской зоне, в обломочном материале значительную роль играют 
слюда и продукты разрушения глубокометаморфизованных докембрий- 
ских образований, обнажавшихся в то время, по-видимому, в пределах 
Кокчетавского, Улутауского и Макбальского поднятий. В восточных 
зонах ведущую роль приобретают продукты разрушения менее мета- 
морфизованных вулканогенных, кремнистых и терригенных отложе
ний позднего докембрия и кембрия, обнажавшихся в пределах Еремен- 
тау-Чуилийской Кордильеры, а также на поднятиях в Чингиз-Тарбага- 
тайской зоне. Наряду с продуктами разрушения древних осадков 
значительное количество терригенного материала формации, очевидно, 
обязано своим происхождением вулканическим островам и архипела
гам, возникшим в среднем ордовике в вулканических поясах. Этот тер- 
ригенный материал, состоящий главным образом из продуктов разру
шения вулканогенных пород основного и среднего состава, определяет 
граувакковый, а иногда вулканомиктовый состав отдельных пачек и 
даже толщ. Типичный флиш в составе формации известен в Селетин- 
ском прогибе (его специально изучали G. М, Бандалетов (1953), а затем 
М. К. Аполлонов), в Калмыккульском прогибе, где он был установлен 
Хэ Го-ци, а также в Олентинском прогибе и Чингизе (Борукаев, 1962; 
Никитин, 1962). По данным Н. Г. Марковой (1961), флишевые осадки 
отмечаются на некоторых участках Джалаир-Найманского прогиба. 
Флишевые пачки Н. П. Четверикова (1960) обнаружила в Стерлитамак- 
Марьевском прогибе, но, поскольку здесь преобладают неритмично по
строенные осадки, она отнесла их к граувакковой формации.

В Селетинском прогибе, по данным С. М. Бандалетова, мощности 
флишевых пачек колеблются от нескольких метров до 400 м, составляя 
от 7з до 7г общей мощности формации. Они состоят из ритмично че
редующихся песчаников и алевролитов и образуют двухэлементные 
гаммы или из песчаников, алевролитов и глинистых известняков в 
трехэлементных гаммах. Мощности элементов ритмов в таких пачках 
обычно колеблются от 0,02 до 0,5 м, оставаясь более или менее постоян
ными для каждого элемента ритма в пределах отдельных гамм. В целом 
преобладает песчаный флиш, реже встречаются пачки флиша алевроли- 
тового и аргиллитового. Примеры послойно описанных разрезов таких 
пачек приведены в статье С. М. Бандалетова (1953). Основание ритмов 
обычно фиксируется резкой границей, на которой часто отмечаются 
следы размывов. В песчаниках первого элемента ритмов в отдельных 
пачках устанавливается косая слоистость. Обычно наблюдается града
ционная слоистость, выражающаяся в закономерной смене грубообло
мочного материала мелкообломочным от основания первого элемента
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ритма к его кровле и в постепенных переходах от первого элемента 
ритма, который обычно сложен песчаником, ко второму—алевролито- 
вому. Помимо ритмичного строения и градационной слоистости в та
ких пачках обычно отмечаются все другие признаки, присущие типич
ному флишу— различные иероглифы, фукоиды, микроскладки 
сингенетической деформации. Как отмечал С. М. Бандалетов, карбо- 
натность в двухэлементных ритмах закономерно падает от первого 
элемента до второго. В трехэлементных ритмах в первом и во втором 
элементах она меняется в том же направлении, но резко возрастает в 
верхах ритма и в третьем элементе, который состоит из известняка 
или известковистого аргиллита.

Флишевые гаммы чередуются с неритмичными пачками нередко 
глыбовых конгломератов и различных по крупности зерна песчаников, 
мощности которых соизмеримы с флишевыми пачками и достигают 
несколько десятков или первых сотен метров. Мощные пачки конгло
мератов обычно имеют полимиктовый состав и сложены разными по 
размерам и степени окатанности обломками кремнистых пород, песча
ников, алевролитов, различных эффузивов и интрузивных пород. Часто 
в низах таких пачек конгломераты валунные, к верхам они становятся 
мелкогалечными и сменяются гравелитами, а затем песчаниками. От
дельные валуны известняков и интрузивных пород, достигающие в по
перечнике 1— 2 м, встречаются по всему разрезу таких пачек вне 
зависимости от размерности вмещающего обломочного материала. По 
простиранию эти конгломераты обычно оказываются невыдержанными 
и замещаются песчаниками. Помимо полимиктовых конгломератов 
распространены менее мощные пласты и пачки мелкогалечных конгло
мератов и гравелитов, в составе обломков которых преобладают крем
нистые породы. В отдельных пластах песчаников отмечается косая 
слоистость. Грубообломочные образования наиболее распространены 
по периферии прогиба, и формация в целом имеет здесь облик дикого 
флиша. В центральной части (устье р. Кедей) преобладают тонкообло
мочные осадки, флишевые пачки достигают наибольшей мощности и 
отличаются тонкообломочным составом.

Примером терригенных толщ, в которых признаки типичного 
флиша выражены менее четко, может служить описанная Б. М. Кел
лером (1965) бекейская свита Чу-Илийских гор, состоящая из переслаи
вающихся между собой песчаников, алевролитов и аргиллитов. Как 
отмечает Б. М. Келлер, в целом эти отложения очень напоминают 
флишевые осадки. Местами в них устанавливается градационная слои
стость, некоторые пачки имеют ритмичное строение, встречаются обра
зования, подобные флишевым иероглифам, но в целом чередование 
пластов в толще не является равномерным. Оно нарушается многочис
ленными относительно мощными пластами песчаников (до 2,5—3 м), 
пачками алевролитов и аргиллитов (до 6— 7 м) и частым выклинива
нием слоев по простиранию.

Примером крайней градации, в которой признаки типичного фли
ша почти полностью исчезают, может служить андрюшинская свита 
Стерлитамак-Марьевского прогиба, некоторые области распростране
ния еркебидаикской свиты в Селетинском прогибе (р. Акжар) и ерке- 
бидаикская свита в западной, прилегающей к Ерементау-Ниязскому 
поднятию части Олентинского прогиба. Эти толщи состоят из чередую
щихся пачек конгломератов, разнозернистых песчаников, алевроли
тов и аргиллитов мощностью от 20—30 до 100— 150 м. Флишевые 
осадки, представленные обычно двухэлементным переслаиванием-пес
чаников и алевролитов, отмечаются здесь крайне редко.
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Другой градацией рассматриваемой формации являются свое
образные отложения, образовавшиеся во флишевых прогибах в момент 
интенсивной вулканической деятельности в смежных вулканических 
зонах. Наиболее ярким их примером служат изобильная свита Селетин- 
ского прогиба, верхи ержанской свиты в Олентинском прогибе и некото
рые среднеордовикские толщи Джалаир-Найманского прогиба. Все эти 
отложения, с одной стороны, замещаются вулканогенными образова
ниями андезито-базальтовой формации (сагская серия и др.), с дру
гой — обычными терригенными образованиями флишевой формации. 
Особенностью таких отложений является появление в них характерных 
пачек, состоящих из ритмично переслаивающихся серых мелкозерни
стых песчаников и гематитизированных красных, красновато-бурых 
алевролитов или туффитов («красный флиш»). Мощности элементов рит
мов в таких пачках обычно колеблются от 1 до 5 см. Изредка встреча
ются отдельные более мощные пласты и линзы мелкозернистых пес
чаников и алевролитов, иногда мелкогалечных конгломератов. Слои
стость в песчаниках и алевролитах таких пачек обычно правильная, 
параллельная или волнистая. Песчаники первых элементов ритмов пре
имущественно туфогенные. Они отличаются плохой сортировкой и боль
шим количеством вулканогенно-обломочного материала. Алевролиты, 
как правило, кремнистые. Сопутствующие этим отложениям глыбовые 
конгломераты также отличаются вулканомиктовым составом и состоят 
в основном из эффузивных пород, но нередко содержат также круп
ные валуны известняков. Мощность красного флиша достигает 400 м.

Органические остатки в осадках формации крайне редки. Остатки 
донной фауны обнаружены главным образом в отдельных пластах и 
линзах известняков, а также в песчаниках и алевролитах в крайней 
градации формации, в которой собственно флишевые образования рас
пространены ограниченно. Более равномерно распространены грапто- 
литы, но во флишевых толщах они никогда не образуют значительных 
скоплений и встречаются в песчаниках первого элемента ритма. Почти 
повсеместно в осадках рассматриваемой формации отмечается черный 
органический детрит. Мощности формаций колеблются от нескольких 
сотен метров до 4000 м. Наибольшие мощности отмечаются в Калмык- 
кульском и Селетинском прогибах.

Палеотектоническая обстановка, в которой образовалась форма
ция, определилась выходом из-под уровня моря Кордильеры, образовав
шей систему островов в Кокчетау-Каратауской зоне, активизацией под
нятий в архипелагах Ерементау-Чуилийской зоны и появлением мно
гочисленных островов в вулканических поясах. Определенную роль 
сыграло также почти полное прекращение вулканической деятельности 
в Степняк-Бетпакдалинской и Чингиз-Тарбагатайской зонах, которая 
ранее маскировала накопление в них осадков флишевой формации и 
обусловила в моменты своего проявления формирование на некоторых 
участках смежных зон своеобразных туффитовых осадков — «красно
го флиша».

Разнообразие осадков, слагающих формацию, свидетельствует о 
том, что их накопление связано с различными условиями. По-видимо
му, формация объединяет в себе как прибрежные осадки, сносившиеся 
с достаточно расчлененной и, может быть, возвышенной суши, так и 
отложения, перемещенные суспензионными потоками в относительно 
глубокие и удаленные от берега впадины. При этом суспензионные 
потоки, очевидно, играли ведущую роль в формировании флишевых 
пачек. Терригенный материал, сносившийся с суши, распределялся по 
поверхности шельфа и накапливался вдоль его бровки. Периодически, 
по мере перегрузки внешнего склона шельфа этими легко подвижны
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ми осадками, определенные их порции срывались по склону в глубь 
бассейна, образуя суспензионные потоки, которые распространялись 
на значительные пространства аккумулятивных равнин, заполняя по
нижения подводного рельефа и выравнивая донную поверхность. Дру
гие процессы, обычно считающиеся причиной формирования морских 
флишевых толщ (колебательные движения, землетрясения, сезонные 
явления и др.), в данном случае либо играли подчиненную роль, либо 
нарушали правильность ритмообразования, приводя к появлению в раз
резах чуждых флишу осадков или неправильных ритмов.

Какие-либо полезные ископаемые, связанные с осадками форма
ции, в настоящее время не известны.

Туфогенная флишоидная формация. Отложения, отнесенные к ту
фогенной флишоидной формации, обнаружены в настоящее время в не
многих областях. К ним относится лидиевская свита Степняк-^етпак- 
далинской зоны и, возможно, обломочная часть ргайтинской свиты 
Кандыктаса, а в Чингиз-Тарбагатайской зоне — еркебидаикская и бес- 
тамакская свиты. В прогибах эти отложения согласно, с постепенными 
переходами залегают на андезито-базальтовой формации, а распростра
няясь на поднятия, трансгрессивно с угловым несогласием перекрыва
ют кремнистые и вулканогенные осадки раннего ордовика и кембрия, 
как это наблюдается в Чингизе. Они сменяются существенно вулкано
генными молассовыми образованиями, которые залегают на них либо 
согласно, либо с заметными признаками размыва, либо с угловым не
согласием. В смежных прогибах осадки формации замещаются толща
ми терригенной флишевой формации. Все эти проявления формации от
носятся к раннему карадоку.

По характеру осадков к рассматриваемой формации за пределами 
вулканических зон может быть отнесена коктальская свита Джалаир- 
Найманского прогиба, которая сменяет здесь вулканогенно-осадочные 
образования акжальской свиты и согласно перекрывается туффитовым 
флишем.

Наиболее типично формация представлена в Степнякском прогибе 
(лидиевская свита). Она состоит здесь из переслаивающихся между 
собой песчаников, алевролитов, аргиллитов и туфов. Отдельными пла
стами встречаются известняки и конгломераты. Песчаники имеют вул- 
каномиктовый или полимиктовый состав и отличаются плохой сорти
ровкой обломочного материала. Среди алевролитов и аргиллитов 
преобладают кремнистые и кремнисто-глинистые разновидности. Кон
гломераты состоят главным образом из вулканогенных пород андези
тового состава и характеризуются плохой сортировкой и окатанностью 
обломков. Источником обломочного материала, очевидно, служили 
многочисленные мелкие вулканические постройки, возникшие в ре
зультате интенсивной вулканической деятельности в предшествовав
шее время, а также в результате отдельных импульсов вулканизма в 
момент накопления формации, и островные системы, существовавшие 
в это время в смежных зонах.

Определяющие облик формации вулканогенные осадки представ
лены разнообразными по размерности туфами андезитового, реже да- 
цитового состава. Встречаются крупнообломочные литокластические 
туфы, мелкообломочные, преимущественно кристаллокластические и 
кристалловитрокластические туфы, а также тонкообломочные пепло
вые разновидности. Эти породы образуют отдельные, выделяющиеся 
в разрезе пласты, иногда мощностью до 50—70 м, но чаще они в виде 
маломощных прослоев и линз залегают между переслаивающимися 
песчаниками и алевролитами. Такие пачки состоят из ритмично чере
дующихся слоев песчаников, алевролитов или туффитов мощностью от
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3 до 10 См и напоминают флишевые образования. Количество вулка
ногенных осадков и характер сочетания вулканогенных и терригенных 
отложений меняются как в пределах структуры, так и от одной струк
туры к другой. Наибольшее количество вулканогенных образований 
отмечается в лидиевской свите Степнякского прогиба. В еркебидаик- 
ской и бестамакской свитах Чингиз-Тарбагатайской зоны обнаружены 
лишь отдельные пласты преимущественно грубообломочных туфов 
андезитового состава. В отличие от типичных флишевых образований 
органические остатки среди рассматриваемых отложений встречаются 
довольно часто и представлены разнообразными остатками донных 
организмов (криноидей, брахиопод, трилобитов) как в терригенных 
осадках, так и в отдельных пластах известняков. Мощность формации 
достигает 1200— 2000 м.

Как уже отмечалось, рассматриваемая формация сменяет в раз
резах существенно вулканогенную андезито-базальтовую формацию, 
а по простиранию в соседних зонах замещается терригенными флише- 
выми отложениями. Таким образом, ее образование связано с затуха
нием или почти полным прекращением вулканической деятельности 
на фоне общего флишоидного осадконакопления в соседних зонах. 
Эти отложения можно рассматривать как градацию описанной выше 
терригенной флишевой формации, в которой флишевое осадконакопле- 
ние оказалось нарушенным и в значительной мере замаскированным 
отдельными импульсами вулканической деятельности.

Возможно, что с рассматриваемой формацией связаны некоторые 
рудопроявления фосфоритов Степнякского прогиба (пятая фосфорит
ная пачка, по В. Г. Сагунову, 1965), однако стратиграфическое положе
ние этих рудопроявлений остается не вполне определенным, и не иск
лючено, что они размещаются в майлисорской свите. По-видимому, с 
этой же формацией связаны фосфоритовые конгломераты коктальской 
свиты Чу-Илийских гор (Палец, 1965).

Позднегеосинклинальные формации

К позднегеосинклинальным формациям отнесены широко распрос
траненные в Казахстане верхнеордовикские терригенные и вулкано
генные осадки, которые по своему составу и строению толщ подобны 
молассовым образованиям. Эти осадки венчают в большинстве облас
тей разрезы сфдовикских отложений. Во многих структурах они отде
ляются от нижележащих осадков перерывом в осадконакоплении, 
вызванным проявлениями тектонических движений, которые местами 
привели к несогласному залеганию позднегеосинклинальных форма
ций на более древних ордовикских или доордовикских толщах. Подоб
ные взаимоотношения устанавливаются главным образом в областях 
поднятий.

В других структурах позднегеосинклинальные формации оказы
ваются тесно связанными с подстилающими их формациями флишевой 
группы, но обычно легко отделяются от них вследствие достаточно 
резкой смены состава, которая обусловлена появлением грубообло
мочных красноцветных пород или характерных вулканогенных отло
жений, образовавшихся, по всем признакам, в субаэральной обстанов
ке. Тем не менее в ряде структур состав и строение этих отложений 
оказываются очень близкими к составу и строению подстилающих их 
флишевых формаций. В них также встречаются ритмично построенные 
пачки, подобные флишу, хотя в целом эти отложения отличаются ме
нее упорядоченным строением и чередованием пород, а главное, значи
тельно большим количеством грубообломочных образований, нередко
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преобладающих в составе формаций. В тех случаях, когда состав 
позднегеосинклинальных формаций оказывается близким к составу 
подстилающих их осадков флишевой группы и между ними не уста
навливается заметных угловых несогласий, расчленение этих осадков 
и выяснение их формационной принадлежности связаны с большими 
трудностями и строятся лишь на количественных соотношениях грубо- 
и мелкообломочных осадков и на некоторых других особенностях 
строения разрезов.

Термин «моласса» в настоящее время обычно понимается очень 
широко. Им обозначают осадки, подобные распространенным в альпий
ских системах Европы, к которым он был применен впервые (Михай
лов, 1951; Рухин, 1953; Наливкин, 1955, 1956), а также осадки, подоб
ные красноцветным отложениям девона или другим обломочным тол
щам, распространенным в Казахстане в среднем и верхнем палеозое 
(Богданов, 1965; Хайн, 1964; Моссаковский, 1965).

Рассматриваемые верхнеордовикские формации Казахстана по 
характеру отложений и положению в общей колонке геосинклиналь- 
ных формаций близки к типичным молассам, т. е. к тем образовани
ям, которые известны в альпидах, тесно связаны с предшествующими 
им флишевыми формациями и образуют структуры, наследующие об
щий план собственно геосинклинальной стадии. Подобные толщи из
вестны также в герцинских и каледонских геосинклинальных облас
тях. В отечественной литературе они выделяются в нижнемолассовые 
формации (Хайн, 1964; Хворова, 1961; Моссаковский, 1965). О. А. 
Мазарович (1968) выделяет их в особый тип завершающих геосинкли
нальных моласс. Впервые верхнеордовикские отложения Казахстана 
к молассам отнесла Н. П. Четверикова (1960) на основании изучения 
разрезов северо-запада Центрального Казахстана.

Вулканогенные образования распространены в нижнемолассовом 
комплексе Казахстана очень широко и образуют мощные толщи. Про
явление вулканической деятельности в момент образования нижних 
моласс является характерной особенностью каледонид Казахстана и 
на этом этапе, по-видимому, не отмечается в такой мере в более моло
дых герцинских и альпийских геосинклинальных системах.

Нижняя терригенная моласса

Нижнемолассовая терригенная верхнеордовикская формация ши
роко распространена в Казахстане и выделяется во всех зонах каледо
нид. К этой формации относятся бурлукская свита Стерлитамак-Марь- 
евского прогиба, верхнеордовикская конгломератовая толща Ишим- 
ской Луки, возможно, грубообломочные верхи дулыгалинской свиты 
Улутау, бешарыкская свита Большого Каратау и Джебаглов, маятас- 
ская свита Степнякского прогиба, терригенные осадки верхов верхнего 
ордовика Северной Бетпак-Далы и Кандыктаса, бестюбинская свита 
Селетинского и Олентинского прогибов, андеркенская, дуланкаринская 
и чокпарская свиты Джалаир-Найманского и Сарытумского прогибов, 
ангренсорская, оройская, акдомбакская, акчаульская, куланбулакская 
свиты Чингиз-Тарбагатайской зоны и другие верхнеордовикскиё 
осадки.

В пределах Кокчетау-Каратауской зоны нигде не установлены не
согласные налегания этих отложений на более древних осадках. Во 
всех известных случаях они согласно, часто с постепенными перехода
ми сменяют флишевую формацию и относятся к низам верхнего ордо
вика. В Улутау и в Приишимье они также согласно перекрываются 
верхнеордовикской вулканогенной молассой. В Степняк-Бетпакдалин-
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ской зоне устанавливаются иные взаимоотношения. Здесь терригенная 
формация залегает на вулканогенной молассе и относится к верхам 
верхнего ордовика. В Ерементау-Чуилийской зоне распространена пре
имущественно терригенная формация, которая залегает либо согласно, 
но обычно с заметными признаками перерыва на отложениях флише- 
вой формации, либо (в областях поднятий) трансгрессивно на отложе
ниях более древних доордовикских формаций. Время накопления этих 
осадков в Ерементау-Чуилийской зоне охватывает весь поздний ордо
вик. В ряде областей они сменяются молассовыми отложениями силу
ра. В Чингиз-Тарбагатайской зоне, как и в Степняк-Бетпакдалинской, 
осадки терригенной молассы относятся к верхам среднего ордовика и 
сменяют вулканогенную молассу. Верхняя граница этих отложений в 
Степняк-Бетпакдалинской зоне большей частью остается неопределен
ной, так как здесь почти везде после них устанавливается размыв, фик
сирующийся трансгрессивным залеганием осадков девона, и лишь в 
области Конского прогиба они, по-видимому, трансгрессивно и с угло
вым несогласием перекрываются осадками нижнего силура, принадле
жащими уже к верхней молассе.

Формация состоит главным образом из зеленоцветных, реже бу
роватых и даже красноцветных конгломератов, песчаников, алевроли
тов и аргиллитов. Они образуют пласты и пачки, мощности которых 
обычно измеряются десятками или даже первыми сотнями метров. Как 
правило, в разрезе этих отложений устанавливается несколько круп
ных ритмов, начинающихся мощными конгломератами и заканчива
ющихся тонкозернистыми осадками. Изредка встречаются ритмично 
построенные толщи, подобные флишу. Пачки таких осадков известны 
в бестюбинской свите Селетинского прогиба и в Джалаир-Найманском 
прогибе (кызылсайский «флиш»; Келлер, 1956).

Конгломераты образуют то мощные, выдерживающиеся по про
стиранию пласты, то быстро выклинивающиеся толщи и линзы. Обыч
но они полимиктовые, с хорошо окатанными обломками, реже состо
ят преимущественно из кварцитов и обломков других кремнистых 
осадков. Мощные пачки конгломератов известны в верхах шакшан- 
ской серии Олентинского прогиба. Состав базальных конгломератов 
чаще всего определяется составом подстилающих пород. Во многих 
областях Ерементау-Чуилийской и Чингиз-Тарбагатайской зон в этих 
конгломератах встречаются обломки известняков с кембрийской фау
ной. Конгломераты отличаются плохой окатанностью материала, не
редко отмечаются глыбовые конгломераты, а также брекчии, представ
ляющие собой нагромождение неокатанных и угловатых валунов. По 
всему разрезу формации наблюдаются отдельные пласты, линзы пуд- 
динговых конгломератов с редкими обломками и глыбами, заключен
ными в песчанистом или глинистом материале.

Песчаники, как правило, полимиктовые, реже кварц-полевошпа- 
товые или полевошпатовые. Наряду с правильной слоистостью в них 
нередко отмечается грубая косая слоистость. Намечающаяся уже в 
предыдущей стадии во флишевых осадках закономерность, выражен
ная в том, что на западе в составе обломочного материала преобладают 
продукты разрушения глубокометаморфизованных докембрийских 
осадков, а на востоке — вулканогенные и кремнистые породы поздне
го докембрия и кембрия, сохраняется и в отложениях моласс. Боль
шинство песчаников отличается плохой сортировкой материала, содер
жит включения мелкой гальки и переходит в гравелиты. Исключение 
составляют пласты песчаников в ритмичных пачках, характеризую
щиеся хорошей сортировкой материала.
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Состав формации в общем близок к составу подстилающих осад
ков флишевой группы, но отличается незакономерным строением, 
большим разнообразием осадков и контрастностью толщ.

В зонах перехода терригенных моласс в вулканогенные в составе 
терригенных толщ увеличивается количество вулканогенного матери
ала, они становятся вулканомиктовыми и содержат отдельные пласты 
мелкообломочных туффитов, а также туфогенных конгломератов. В 
этом отношении особенно характерны некоторые толщи (например, 
оройская свита северо-востока Центрального Казахстана), состоящие 
из переслаивающихся красноцветных гематитизированных алевроли
тов и туффитов и мелкозернистых песчаников с серыми и зеленоваты
ми песчаниками и алевролитами. Отдельные пачки таких толщ имеют 
ритмичное строение и подобны красному флишу, встречающемуся в 
среднем ордовике.

Характерным спутником формации являются известняки. Они 
образуют отдельные пласты и линзы почти во всех областях ее распро
странения. Многочисленны биогермные известняки, слагающие линзы, 
которые быстро выклиниваются по простиранию, замещаясь известко- 
вистыми песчаниками. Наряду с ними встречаются пачки хорошо вы
держанных известняков, прослеживающиеся на значительные рассто
яния. Некоторые толщи известняков достигают мощности 500—600 м 
(акдомбакские, керегетасские известняки и др.).

Наиболее яркий пример рассматриваемых отложений — верхне
ордовикские осадки Чу-Илийских гор. Здесь устанавливаются два 
крупных седиментационных этапа, с которыми связано образование 
двух псевдотрансгрессивных серий, начинающихся грубообломочными 
образованиями и венчающихся тонкозернистыми и карбонатными 
осадками. Такое строение этих серий обусловлено, по-видимому, не 
столько локальными трансгрессиями, сколько постепенной нивелиров
кой горного рельефа, дважды обновлявшегося в областях суши.

Начало первого — андеркенского — этапа фиксируется мощными 
конгломератами. В окраинной зоне прогиба (г. Дуланкара), там, где 
рассматриваемые отложения залегают трансгрессивно на докембрий- 
ских осадках и на размытой поверхности интруаяй, в составе конгло
мератов преобладают обломки подстилающих пород, а местами они 
представляют собой хаотическое нагромождение глыб и крупных ва
лунов. В глубь прогиба конгломераты становятся более мелкообломоч
ными, полимиктовыми, с хорошо окатанной галькой и с размывом за
легают здесь на флишоидных осадках среднего ордовика. В окраинной 
зоне прогиба конгломераты вверх по разрезу сменяются чередующими
ся зеленоватыми алевролитами и известковистыми песчаниками, раз
личные пласты которых содержат то обычную морскую фауну брахио- 
под, трилобитов, кораллов, то однообразную фауну пелеципод и 
гастропод.

На этих отложениях залегает характерная толща светлых желто
ватых и красновато-бурых кварцевых и кварц-полевошпатовых песча
ников, гравелитов мелкогалечных конгломератов. В песчаниках встре
чаются многочисленные обломки стеблей растений. Эта толща сменя
ется вверх по разрезу и замещается по простиранию пачками 
зеленоцветных мелкозернистых песчаников и алевролитов мощностью 
20—30 м, среди которых залегают многочисленные пласты и быстро 
выклинивающиеся линзы мелкогалечных конгломератов или гравели
тов. В алевролитах встречаются граптолиты и трилобиты. Эти осадки 
в свою очередь сменяются зеленовато-серыми плитчатыми мелкозер
нистыми песчаниками, а затем известняками и алевролитами с раз
нообразной морской фауной. Во внутренних частях прогиба этим от
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ложениям соответствуют плитчатые серые песчаники слоев с Isotelus 
romanovskyi, а также алевролиты и биогермные известняки андеркен- 
ского горизонта.

В начале второго этапа поднятий по периферии прогиба отложи
лась мощная пачка светло-серых, иногда желтоватых плохо сортиро
ванных, часто косослоистых аркозовых песчаников, среди которых 
залегают редкие пласты и линзы гравелитов. В песчаниках встречают
ся отдельные гальки и валуны известняков. Вверх по разрезу эти отло
жения сменяются ритмичной толщей, названной Б. М. Келлером (1956) 
«темным флишем». Она состоит из чередующихся плотных серых мел
козернистых песчаников и темно-серых, почти черных алевролитов, 
образующих пласты мощностью от 0,1 до 0,5 м. Эти отложения, в свою 
очередь, сменяются темно-серыми алевролитами и аргиллитами с мно
гочисленными чокпарскими граптолитами и венчаются пластом тем
но-серых мелкозернистых известняков. Выше согласно залегает толща 
серых, а затем красноцветных песчаников силурийской молассы с мор
ской и, по-видимому, пресноводной фауной. Общая мощность верхне
ордовикской молассы в этом районе 2300 л*, из них около 1600 м зани
мают осадки первого этапа. Описание послойных разрезов этих отло
жений приведено в биостратиграфическом разделе работы.

В других структурах Ерементау-Чуилийской зоны верхнеордовик
ская моласса представлена главным образом зеленоцветными морски
ми осадками. Характерные для разреза этих отложений в Чу-Илийских 
горах красноцветные осадки, накапливавшиеся непосредственно у 
подножий поднятий, в других областях Ерементау-Чуилийской зоны, 
по-видимому, оказались размытыми. В Степняк-Бетпакдалинской и 
Чингиз-Тарбагатайской зонах прогибы были относительно удалены от 
основных поднятий — гористых архипелагов Кокчетау-Каратауской и 
Ерементау-Чуилийской зон. Молассовые образования в них имеют бо
лее тонкообломочный, главным образом песчаный и алевритовый 
состав. Грубообломочные осадки здесь почти не известны, широко 
распространены известняки. Наибольшие мощности рассматриваемых 
отложений (3800—4000 м) устанавливаются в Олентинском и Селетин- 
ском прогибах. *

В отличие от среднеордовикских флишевых формаций отложения 
верхнеордовикских моласс содержат разнообразную и нередко обиль
ную фауну, представленную как донными, так и планктонными груп
пами. Как и в других молассах, здесь сочетаются фауны, обитавшие в 
морских и опресненных бассейнах.

Палеотектоническая обстановка, которая привела к накоплению 
верхнеордовикских моласс, определилась интенсивным воздыманием, 
началом общей регрессии в каледонидах Казахстана и повсеместным 
распространением шельфов в морских бассейнах этих областей.

В результате этих движений в позднем карадоке в пределах Кок
четау-Каратауской зоны образовались крупные массивы гористой су
ши, которая к концу ашгиллия слилась в единую систему, прослежи
вающуюся от Приишимья на севере до Тянь-Шаня на юге. В пределах 
Ерементау-Чуилийской зоны в начале накопления моласс интенсив
ным воздыманием оказались охвачены лишь центральные области 
поднятий. Прилегающие к ним участки вначале все еще опускались* 
Это привело к локальным трансгрессиям, которые фиксируются во 
многих областях зоны трансгрессивным залеганием верхнеордовик
ских осадков на более древних отложениях. Отдельные импульсы под
нятий, в результате которых на островных системах неоднократно воз
никал горный рельеф, чередовались с длительными периодами покоя, 
когда процессы денудации приводили к нивелировке горного рельефа*
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В эти периоды в прилегающие к островам бассейны на смену грубооб
ломочным осадкам поступал все более тонкообломочный терригенный 
материал. Обилие обломочного материала, поступавшего в прогибы, 
не компенсировалось их опусканием. Это привело к постепенному об
мелению всех морских бассейнов, существовавших в области ка- 
ледонид.

Нижняя вулканогенная моласса

Вулканогенные отложения верхнего ордовика, тесно связанные с 
терригенными молассовыми осадками, образуют среди них мощные 
толщи и выделяются в самостоятельную формацию. Эти отложения 
известны на отдельных участках Кокчетау-Каратауской зоны, где к 
ним относится каргалинская свита Байконурского и Стерлитамак-Ма- 
рьевского прогибов, а также верхняя серия Калмыккульского прогиба. 
В Степняк-Бетпакдалинской зоне эта формация объединяет майлисор- 
скую свиту Степнякского прогиба, куяндинскую свиту Конского проги
ба и Северной Бетпак-Далы, а также сарыбастаускую и кескентасскую 
свиты Кандыктаса. В Ерементау-Чуилийской зоне вулканогенные 
осадки в составе моласс в виде отдельных прослоев отмечаются лишь 
на юге, в горах Котнак и Ергенекты (Маркова, 1961). Они широко рас
пространены в Чингиз-Тарбагатайской зоне. К вулканогенной молас- 
совой формации здесь относятся баянская свита Кендыктинского про
гиба, биикская свита Майкаинского прогиба, талдыбойская и намас- 
ская свиты Чингиза, жартасская свита Тарбагатая и другие верхнеор
довикские вулканогенные толщи.

В Кокчетау-Каратауской зоне осадки вулканогенной молассы 
согласно и с постепенным переходом залегают на отложениях терри- 
генной молассы. Верхняя граница их в большинстве областей этой зо
ны не определена, так как после длительного перерыва они перекры
ваются отложениями девона или карбона. В Степняк-Бетпакдалинской 
и Чингиз-Тарбагатайской зонах они без видимого несогласия залегают 
на осадках флишевой формации или трансгрессивно перекрывают бо
лее древние отложения. Во всех структурах этих зон вверх по разрезу 
они сменяются осадками терригенной молассы, которая в Степняк-Бет
пакдалинской зоне относится к верхам ордовика, а в Чингиз-Тарбага
тайской — к верхам ордовика или к силуру.

Вулканогенные формации верхнего ордовика севера Центрально
го Казахстана и Чингиза наряду с другими вулканогенными формаци
ями палеозоя в последние годы изучали В. К. Заравняева, Р. М. Анто
нюк, Т. Рахимбаев (1965), Е. Е. Миллер, Ю. И. Лялин (Лялин, Миллер, 
Никитина,1964), а также Н. М. Фрид и Р. А. Копяткевич. По данным, 
приведенным этими исследователями, и дается ниже общая характе
ристика состава формаций. Следует, однако, отметить, что в работах 
этих авторов помимо отложений, действительно принадлежащих к рас
сматриваемой формации, в некоторых случаях (Селеты-Шидертинский 
район, частично область Степнякского прогиба) к ней ошибочно отне
сены вулканогенные осадки девона (жарсорская свита).

Основную роль в составе формации играют бурые, фиолетовые, 
иногда серые и зеленоватые вулканогенные образования андезитового, 
реже базальтового и дацитового состава. В большинстве областей среди 
них преобладают пирокласты, составляющие обычно 70—80% от общей 
мощности вулканогенных осадков. Большое количество лавового ма
териала устанавливается лишь на отдельных участках. Такие области 
известны в Конском и Степнякском прогибах, а также в Чингизе. Наи
более типично рассматриваемая формация представлена в Чингизе. 
Низы ее сложены в основном осадочной талдыбойской свитой, состоя
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щей из серых, бурых и зеленоватых конгломератов, полимиктовых или 
вулканомиктовых песчаников, алевролитов с подчиненными пластами 
известняков и крупно- или мелкообломочных туфов, порфиритов анде
зитового состава. Верхи формации сложены преимущественно эффузи- 
вами (намасская свита).

Эффузивы основного состава представлены оливиновыми, пирок- 
сеновыми, роговообманково-пироксеновыми базальтовыми, диабазовы
ми и андезито-базальтовыми порфиритами. Наиболее распространен
ные в формации эффузивы среднего состава состоят из пироксеновых, 
пироксен-роговообманковых, роговообманковых и плагиоклазовых 
порфиритов. Встречающиеся в виде отдельных пачек кислые эффузивы 
представлены андезито-дацитовыми, дацитовыми и липаритовыми 
порфирами. Лавы образуют покровы и обособленные потоки. Среди 
последних выделяются своеобразные флюидальные агломератовые 
кластолавы, содержащие ксенолиты осадочных пород. Лавы часто 
имеют миндалекаменную текстуру. В составе основных эффузивов 
преобладают лавы. Туфы почти не встречаются. Основное количество 
пирокластического материала принадлежит туфам среднего андезито
вого состава, которые отличаются большим разнообразием в отноше
нии размерности обломочного материала и различных текстурных при
знаков. Среди кислых эффузивов количество лав и туфов приблизи
тельно одинаково. Почти во всех разрезах распространены 
грубообломочные туфы и туфоосадочные породы. Цементирующая 
масса туфов обычно насыщена гематитом.

В распространении вулканогенного материала в разрезах по 
составу не устанавливается какой-либо закономерности. Не намечает
ся обычной последовательности излияний от основных пород в начале 
вулканической деятельности до кислых в конце. Отсутствует ритмич
ность в распределении лавового и пирокластического материала.

Осадочные породы, преобладающие в низах формации и встреча
ющиеся на различных уровнях среди вулканогенных пород в верхах, 
по особенностям строения толщ подобны описанным выше терриген- 
ным молассам, но отличаются от них более пестрой окраской, преиму
щественно вулканомиктовым составом и присутствием большого коли
чества туфоосадочных прослоев — туфоконгломератов, туфопесчани- 
ков и нередко гематитизированных туфоалевролитов. Характерным 
спутником формации являются известняки, образующие как выдер
жанные пласты, так и выклинивающиеся линзы биогермных построек.

Вулканогенные образования верхов формации в Чингизе и Тарба- 
гатае на коротком расстоянии замещаются осадочными толщами тер- 
ригенной молассы (акдомбакская свита Чингиза, верхи акчаульской 
свиты Тарбагатая). Аналогичный состав и строение формации, а так
же взаимоотношения ее с терригенными толщами устанавливаются 
на северо-западе зоны, в области Кендыктинского и Майкаинского 
прогибов. Подобный состав формация имеет в большинстве областей 
Степняк-Бетпакдалинской и Кокчетау-Каратауской зон. Исключение 
составляет Стерлитамак-Марьевский прогиб, в котором, по данным 
Н. П. Четвериковой (1960) и В. К. Заравняевой (Заравняева, Антонюк, 
Рахимбаев, 1965), в основном распространены туфоосадочные породы. 
Среди них отмечаются лишь отдельные прослои диабазовых порфири
тов. Своеобразно также строение формации на юге Степняк-Бетпакда
линской зоны, в области юго-западных склонов Кандыктасского под
нятия. Здесь, по данным Т. Б. Рукавишниковой и Б. А. Салина (1965), 
она состоит из двух осадочно-вулканогенных свит. Нижняя из них — 
сарыбастауская — с несогласием залегает на нижнеордовикских отло
жениях и представлена осадочными породами и кислыми эффузивами
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— дацитовыми и липаритовыми порфирами и их туфами. Верхняя — 
кескентасская — свита, в свою очередь, с размывом залегает на сары- 
бастауской свите и трансгрессивно на отложениях нижнего ордовика. 
Вулканогенные породы этой свиты в отличие от нижней имеют андези
товый состав.

Как и в терригенных молассах, в осадочных толщах среди вулка
ногенной формации обнаружены остатки разнообразной фауны. В 
большинстве своем она представлена остатками различных морских 
организмов, но в некоторых пачках встречаются только однообразные 
беззамковые брахиоподы или пелециподы. Это свидетельствует о том, 
что временами солевой режим бассейна нарушался и в нем возникали 
отдельные обособленные сушей, возможно, опресненные участки.

Мощность формации значительно колеблется как от одной струк
туры к другой, так и в пределах отдельных структур. Наименьшие 
мощности (400— 500 м) отмечаются в Калмыккульском прогибе и на 
отдельных участках Степнякского прогиба, наибольшие — в прогибах 
Кокчетау-Каратауской зоны (1500—3200 м) и в Чингизе (2700 м).

Повсеместное преобладание в составе формации пирокластическо
го материала над лавовым свидетельствует о том, что накопление ее 
эффузивных осадков было связано в основном с вулканами централь
ного типа. Обилие туфоосадочных отложений, которые на отдельных 
участках играют основную роль в строении формации, говорит о том, 
что вулканический материал, попадавший в морские бассейны, тут же 
перемывался и смешивался с продуктами разрушения вулканических 
построек и с терригенными осадками, поступившими с суши, сложен
ной доверхнеордовикскими породами. Все это, а также интенсивно про
явленная гематитизация эффузивов и характер чередующихся с ними 
осадочных отложений свидетельствует о шельфовом характере и мел- 
ководности бассейнов, в которых протекала вулканическая деятель
ность. Обилие вулканического материала и терригенных осадков, кото
рые образовались в результате денудации областей поднимавшейся 
суши, не компенсировалось прогибанием и привело к постепенному 
обмелению и сокращению размеров морских бассейнов в конце 
ордовика.

Вулканическая деятельность, протекавшая на фоне формирования 
верхнеордовикских моласс, проявилась не одновременно во всех струк
турах. Наиболее раннее ее проявление, датирующееся началом поздне
го ордовика, отмечается в Степняк-Бетпакдалинской и Чингиз-Тарба- 
гатайской зонах. В последней вулканической деятельностью первона
чально были охвачены прогибы, тяготеющие к ее западной периферии. 
В дальнейшем отмечается миграция вулканизма в глубь зоны, где он 
проявился наиболее интенсивно начиная с конца позднего карадока и, 
по-видимому, в течение всего ашгиллия. В Кокчетау-Каратауской зоне 
вулканическая деятельность отмечается лишь на отдельных участках 
в конце накопления верхнеордовикских моласс.

С рассмотренными позднегеосинклинальными формациями свя
зан ряд месторождений и рудопроявлений фосфоритов. Наиболее зна
чительные из них сосредоточены на севере Степняк-Бетпакдалинской 
зоны, в Степнякском прогибе (месторождения Коксорское, Заозерное, 
Тастыкольское, Терскентас и др.). Приведенные ниже сведения об этих 
и других месторождениях и рудопроявлениях фосфоритов на севере 
Центрального Казахстана заимствованы из работы В. Г. Сагунова 
(1965), обобщившего в последние годы материалы по агрономическим 
рудам Казахстана. По данным В. Г. Сагунова, в сводном разрезе ордо
викских отложений Степнякского прогиба выделяются пять фосфорит
ных пачек. Четыре верхние и наиболее продуктивные из них залегают
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среди известняков маятасской свиты и состоят из отдельных пластов 
и линз фосфоритов. Мощности залежей фосфоритов изменяются от 0,6 
до 10 м. Некоторые из залежей прослежены на 700—2300 м. Содержа
ние Р2О5 колеблется в широких пределах, достигая максимума в 35%.

Стратиграфическое положение нижней пачки, в которой фосфат 
отмечается в цементе песчаников или образует маломощные линзы и 
прожилки в известняках, терригенных осадках, а также среди туфов, 
остается не вполне определенным. Она может принадлежать майлисор- 
ской или даже лидиевской свите. В последнем случае эти рудопроявле- 
ния могут относиться не к рассматриваемой формации, а к нижеле
жащей туфогенно-флишоидной. Как отмечает В. Г. Сагунов, боль
шинство исследователей, изучавших фосфориты ордовика Северного 
Казахстана, считают их первично вулканогенно-осадочными хемоген- 
ными образованиями, подвергавшимися в дальнейшем метаморфиче
ским и эпигенетическим преобразованиям. Предполагается, что вулка
ническая деятельность оказывала существенное влияние на концентра
цию фосфора в бассейнах. Вместе с тем существует мнение, что 
минерализация контролируется тектоническими разрывами. Это наря
ду с часто отмечающимися в пределах рудных площадей признаками 
гидротермальной деятельности и особенностями минералогического 
состава рудных тел служит основанием для некоторых исследователей 
считать их гидротермальными.

Небольшие рудопроявления фосфоритов известны также на севе
ре Ерементау-Чуилийской зоны, в Селетинском прогибе (Селетинское, 
Акжарское). В отличие от Степняк-Бетпакдалинской зоны фосфорная 
аутигенная минерализация отмечается здесь только в терригенных 
осадках в виде стяжений, желваков, гнезд и линз в алевролитах и ар
гиллитах, в цементе конгломератов и песчаников, а также в виде пес
чинок и галек. Связанные, так же как и в Степнякском прогибе, с кар
бонатными осадками рудопроявления фосфоритов установлены на 
севере Чингиз-Тарбагатайской зоны. В одних случаях фосфориты об
разуют здесь между известняками самостоятельные залежи (рудопро- 
явление Мирное), в других — сами известняки оказываются фосфо
ристыми (рудопроявление Атансорское).

ОРДОВИКСКИЕ ФОРМАЦИИ ГЕРЦИНИД КАЗАХСТАНА

Ордовикские формации в герцинидах обнажаются на относитель
но небольших площадях в пределах Джунгаро-Балхашской зоны, глав
ным образом по ее обрамлению. В большей части ее внутренних облас
тей осадки ордовика не известны. Они скрыты здесь более молодыми 
отложениями и обнажаются лишь в ее центральной части в пределах 
Северо-Балхашского антиклинория. Состав и формационная принад
лежность ордовикских осадков периферии Джунгаро-Балхашской 
области и ее центральной части различны. По периферии распростра
нены мощные толщи кремнисто-вулканогенных образований, в цент
ральной части — относительно маломощные кремнисто-терригенные 
и вулканогенно-терригенные осадки. Возможно, к ордовику относятся 
также глубокометаморфизованные вулканогенные и терригенные до- 
девонские отложения Рудного Алтая, о формационной принадлежнос
ти которых в настоящее время нет определенных данных.

Кремнисто-андезито-базальтовая формация

Отложения кремнисто-андезито-базальтовой формации обнажают
ся в полосе, обрамляющей с северо-востока, северо-запада и, по-види
мому, с юго-запада Джунгаро-Балхашскую область. К этой формации
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относятся ордовикские кремнисто-вулканогенные образования Южно
го Тарбагатая, Юго-Западного Предчингизья, Спасского антиклинория 
и северного крыла Карагандинского синклинория, а также, очевидно, 
кремнисто-вулканогенные осадки юго-западного крыла Жаман-Сары- 
суйского антиклинория, которые еще со времени работ Н. А. Штрейса 
и С. Е. Колотухиной (1948) считались ордовикскими, но в последние 
годы многими исследователями относятся к силуру (Ненашев, Проскур- 
ников, Пупышев, Гурина, 1965). Нижняя возрастная граница этих от
ложений не определена, так как во всех областях они слагают либо яд
ра антиклинальных структур, либо обособленные блоки среди отложе
ний среднего или верхнего палеозоя. Можно предполагать, что лишь в 
Юго-Западном Предчингизье (Акбастауский антиклинорий) эти отло
жения залегают на вулканогенных и кремнистых образованиях кемб
рия. В Юго-Западном Предчингизье в восточном окончании Спасского 
антиклинория среди них известны находки фауны верхнего, возможно, 
верхов среднего ордовика (Антонюк, Аксаментова, 1964). В большин
стве областей осадки кремнисто-вулканогенной формации согласно и с 
постепенными переходами сменяются терригенными породами ниж
него силура. Наиболее вероятен позднеордовикский возраст 
формации, но не исключено, что основание ее является более 
древним.

Формация состоит в основном из вулканогенных пород — диаба
зовых, базальтовых, а также андезитовых порфиритов, реже встреча
ются липаритовые порфиры и альбитофиры. Лавы чередуются с пач
ками разнообразных по размерности туфов, туфобрекчий и с пластами 
туфогекно-осадочных пород. Для вулканогенных пород характерна 
зеленая окраска, обусловленная интенсивно проявленными процесса
ми эпидотизации, хлоритизации и соссюритизации. Соотношение вул
каногенных пород различного состава меняется от одних структур к 
другим и оказывается невыдержанным даже в пределах отдельных 
структур. В Акбастауском антиклинории Предчингизья преобладают 
вулканиты андезитового состава, в восточном окончании Спасского 
антиклинория возрастает роль основных эффузивов, а в верхах форма
ции появляются пачки лав и туфов кислого состава. На западе Спас
ского антиклинория (байдавлетовская свита) в низах формации преоб
ладают лавы и пирокласты базальтового состава, а в верхах — анде
зитового.

Кремнистые осадки, распространенные в составе формации глав
ным образом в Юго-Западном Предчингизье, представлены пестрыми, 
преимущественно красными и желтыми, реже голубоватыми и зелены
ми яшмами, а также спонгиевыми и радиоляриевыми кремнистыми 
алевролитами и аргиллитами. Эти осадки в низах и верхах формации 
образуют обособленные толщи мощностью 1000— 1500 м, в которых 
они чередуются с зеленоцветными, полимиктовыми и вулканомикто- 
выми терригенными отложениями. Полная мощность формации не из
вестна. Очевидно, она больше 5000—6000 м, насчитывающихся в наи
более изученных разрезах. Вещественный состав и характер вулканиз
ма рассматриваемой формации указывают на ее формирование в 
основном в относительно глубоководном морском бассейне с контраст
ным вулканическим рельефом дна.

В кремнистых осадках формации повсеместно отмечаются примаз
ки окислов железа и марганца, а в горах Талдыэспетау (Жаман-Сары- 
суйский антиклинорий) Ю. П. Ненашевым, В. Е. Проскурниковым, 
Н. А. Пупышевым, Т. И. Гуриной (1955) обнаружены железистые яш
мы и яшмовидные кварциты с содержанием железа до 20—40%.
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Андезито-дацито-терригенная формация
Отложения андезито-дацито-терригенной формации распростране

ны ограниченно и выделяются в Северо-Балхашском антиклинории, 
где к ней относится верхнеордовикская джаманшурукская свита, а 
также в горах Отызбес Юго-Западного Предчингизья, в которых к этой 
формации могут быть отнесены кремнисто-терригенные осадки верхне
го ордовика. В Северо-Западном Прибалхашье формация трансгрессив
но залегает на отложениях яшмово-диабазового комплекса позднего 
докембрия или кембрия. В горах Отызбес она залегает на кремнистых 
осадках, сходных по составу и строению с кремнистыми образования
ми яшмово-диабазового комплекса, но не исключено, что в данном слу
чае эти образования являются более молодыми, принадлежащими к 
описанной выше ордовикской кремнисто-андезито-базальтовой форма
ции. В Северо-Западном Прибалхашье и Предчингизье отложения ан
дезито-дацито-терригенной формации сменяются залегающими со
гласно с постепенными переходами терригенными осадками нижнего 
силура.

В составе формации в основном принимают участие зеленовато-се
рые, иногда буроватые полимиктовые и вулканомиктовые конгломера
ты, песчаники и алевролиты, а также полосчатые кремнистые алевро
литы, яшмы и туффиты. Среди этих отложений, главным образом в 
верхах формации, встречаются отдельные пласты и линзы известняков, 
большинство из которых представляют собой биогермные образования. 
В Северо-Западном Прибалхашье в составе формации существенную 
роль играют зеленовато-серые и бурые андезитовые порфириты, даци- 
товые порфиры, а также разнообразные по размерности туфы того же 
состава. Особенностью формации является обилие конгломератов, обра
зующих многочисленные пласты, а также быстро выклинивающиеся 
пачки и линзы. Среди них обычны своеобразные конгломераты с валу
нами и глыбами эффузивных пород и известняков. Эти образования 
напоминают глыбовые конгломераты флиша, но в отличие от послед
них состоят главным образом из пород, встречающихся в той же тол
ще. Для формации не устанавливается каких-либо закономерностей в 
переслаивании осадков. Грубообломочные образования в ней часто со
четаются с тонкозернистыми терригенными, кремнистыми или карбо
натными осадками. Окаменелости, обнаруженные главным образом в 
известняках, представлены разнообразными остатками донной фауны. 
Мощность формации в Северо-Восточном Прибалхашье около 1500 м, 
в Юго-Западном Предчингизье не более 400 м.

Состав формации и ее пространственная связь с выходами более 
древних, по-видимому, доордовикских отложений свидетельствуют о 
том, что она формировалась вблизи островных массивов в мелковод
ных шельфовых бассейнах, в которых накопление терригенного и кар
бонатного материала многократно нарушалось протекавшими как н 
самих бассейнах, так и на островной суше вулканическими процесса
ми. Своеобразные глыбовые конгломераты, вероятно, представляющие 
собой осадки фаций подножий скалистых берегов, свидетельствуют о 
расчлененности рельефа в областях суши, испытавшей, видимо, энер
гичное поднятие. Отмеченная связь формации с областями островной 
суши устанавливалась ранее многими исследователями (морская и ост
ровная формации, по М. И. Александровой, Н. А. Пупышеву, Е. Н. Си
зовой; Афоничев, 1967). Распространение рассматриваемой формации, 
очевидно, ограничивается областями поднятий внутри Джунгаро-Бал
хашской геосинклинали, в прогибах которой в это же время накапли
валась кремнисто-вулканогенная формация.

Полезные ископаемые, связанные с вулканогенно-осадочной фор
мацией, в настоящее время не известны.
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ

При взгляде на общую картину структур Урало-Сибирского пояса 
в нижнем палеозое, располагавшихся между Русской и Сибирской 
платформами, обращает на себя внимание отчетливое зональное строе
ние, обусловленное чередованием зон, в которых в течение длительного 
времени интенсивно проявлялась вулканическая деятельность, и зон* 
где она была менее интенсивной или же отсутствовала (см. рис. 15). 
Эти структуры, протяженностью свыше 1500 км и шириной 100— 
200 км, по масштабам, казалось бы, принадлежат к тем основным кате
гориям геосинклинальных (ортогеосинклинальных) структур, которые 
принято именовать эвгеосинклинальными или миогеосинклинальными 
зонами, образующими в данном случае пары в сложной мультилими- 
нарной геосинклинальной области.

Термины «миогеосинклиналь» и «эвгеосинклиналь» после выхода 
в свет русского перевода известной работы М. Кэя (1955) широко ис
пользуются отечественными, в том числе казахстанскими геологами. 
При этом одни исследователи под миогеосинклиналями понимают не 
только структуры, связанные с кратонами, как это первоначально бы
ло определено Г. Штилле, а затем М. Кэем, но и амагматичные или 
миомагматичные пояса, располагающиеся внутри геосинклинальных 
систем. В таком широком понимании этот термин используется в из
вестной сводке по геосинклиналям Ж. Обуэна (1967) и многими геоло
гами, выделяющими эти структуры в Казахстане (Беспалов, 1964; Бог
данов, 1965; Борукаев, Ляпичев, 1967). Другие исследователи придер
живаются узкого, отвечающего определению Г. Штилле (1964), 
значения этого термина, и все внутренние структуры Урало-Сибирского 
пояса и палеозойские структуры Центрального Казахстана считают 
эвгеосинклинальными (Зоненшайн, 1963; Аполлонов, 1968, 1972). 
Существует также мнение, что для отдельных геосинклинальных си
стем, во внутренних частях которых возникают структуры с набором 
геосинклинальных формаций, свойственных краевым миогеосинкли- 
нальным зонам, а в краевых зонах на каких-то стадиях развития от
мечается интенсивное проявление вулканизма, предложенное Г. Штил
ле подразделение ортогеосинклинальных сооружений вообще неприем
лемо. В таком случае структуры обычно выделяются по составу осад
ков, как это предложил Л. П. Зоненшайн (1968) для складчатого пояса 
Центральной Азии и Казахстана.

А. А. Богданов, М. В. Муратов и В. Е. Хайн (1963) отмечали, что 
кроме типичных эвгеосинклинальных и миогеосинклинальных зон в 
некоторых геосинклинальных областях целесообразно выделять дру
гие зоны, по строению занимающие как бы промежуточное положение 
между типичными эвгеосинклинальными и миогеосинклинальными 
зонами и совмещающие в себе некоторые признаки, характерные для 
каждого из тектонотипов этих структур. Для подобных зон с «переход
ным строением» было предложено использовать термин «лептоэвгео- 
синклиналь» со ссылкой на Р. Трюмпи (Triimpy, 1960). Это предложе
ние в дальнейшем нашло отражение в работе А. А. Богданова (1965) 
по тектоническому районированию палеозоид Центрального Казахста
на и Тянь-Шаня. В пределах каледонид. им выделена миогеосинкли- 
нальная зона, охватывающая западную часть Центрального Казахста
на и Каратау, средняя лептогеосинклинальная, протягивающаяся от 
Северного Тянь-Шаня до Степнякского прогиба, и восточная — эвгео- 
синклинальная, охватывающая сравнительно небольшую площадь к 
востоку от Ерементау-Ниязского антиклинория. А. А. Богданов считал 
также эвгеосинклинальными ордовикские структуры герцинид Джун-



гаро-Балхашской зоны и относимый им к герцинидам Чингиз-Тарба- 
гатайский мегантиклинорий.

Не вдаваясь в разбор правомерности отнесения тех или иных струк
тур Казахстана к определенным категориям, поскольку взгляд автора 
на эти вопросы вытекает из последующего изложения, следует отме
тить, что термин «лептогеосинклиналь» понимался А. А. Богдановым, 
М. В. Муратовым и В. Е. Хаиным в более широком смысле по сравне
нию с его значением в толковании Р. Трюмпи (Triimpy, 1960). Согласно 
Р. Трюмпи, как это подчеркнуто Ж. Обуэном (1967, стр. 95), к лептоэв- 
геосинклиналям относятся глубоководные прогибы, в которых за зна
чительный промежуток времени накопились маломощные тонкозерни
стые осадки. Предлагая этот термин, Р. Трюмпи отмечал, что он введен 
им для сближения «американской» и «европейской» концепций гео- 
синклинального осадконакопления, чтобы подчеркнуть, что для мно
гих истинных геосинклиналей, по крайней мере на некоторых этапах, 
не обязательно интенсивное накопление осадков. В таком смысле этот 
термин, очевидно, не столько определяет области с промежуточным 
развитием между эвгеосинклиналями и миогеосинклиналями, сколько 
служит для обозначения некомпенсированных структур, возникающих 
в некоторые стадии развития геосинклиналей, типа Байконурского, 
Болыпекаратауского и Чаткало-Нарынского прогибов в кембрии и в 
начале ордовика.

Для обозначения внутренних структур геосинклинальных обла
стей, обладающих, однако, рядом признаков, отличающих их от ти
пично эвгеосинклинальных зон и сближающих с миогеосинклиналь- 
ными, кажется предпочтительным термин «криптоэвгеосинклиналь», 
предложенный А. Л. Книппером (1963) на примере Байконур-Ишим- 
ской геосинклинали.

Основные признаки миогеосинклинальных, эвгеосинклинальных 
и занимающих между ними как бы промежуточное положение крипто- 
эвгеосинклинальных структур отражены в таблице (см. стр. 65), в ос
нову которой положена сравнительная характеристика эвгеосинклина- 
лей и миогеосинклиналей, по А. А. Богданову, М. В. Муратову, В. Е. 
Хайну (1963), и криптоэвгеосинклиналей, по А. Л. Книпперу (1963).

При определении природы тех или иных структур решающее зна
чение, очевидно, имеет не конкретное выражение того или иного приз
нака, а сравнительная эвгеосинклинальность, криптоэвгеосинклиналь- 
ность или миогеосинклинальность, определяющаяся по совокупности 
признаков в сравнении одних структур с другими на примере одной 
геосинклинальной области.

Если термины миогеосинклиналь и эвгеосинклиналь, следуя пер
воначальному определению, относить к структурам в целом, а не к от
дельным этапам их развития, как это иногда предлагается (Богданов, 
1965), то, очевидно, даже такой характерный признак, как проявление 
начального (инициального) магматизма, считающийся характерным 
только для эвгеосинклинальных структур, не может быть решающим 
во всех случаях. Это наглядно иллюстрируется примером Саяно-Алтай
ских каледонид, которые по своему положению по отношению к Сибир
ской платформе и в сравнении со структурами Центрального Казахста
на и Северного Тянь-Шаня со второй половины среднего кембрия и до 
конца силура представляли собой типично миогеосинклинальные струк
туры (Нехорошев, 1966). Между тем в начальных стадиях развития 
(нижний кембрий и низы среднего кембрия) в них отмечаются мощные 
проявления вулканической деятельности, подобно тому, как это наблю
дается в эвгеосинклиналях. Даже в таких типично миогеосинклиналь-
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ных сооружениях, как миогеосинклинальная зона Аппалачей, в на
чальном этапе геосинклинального развития местами отмечается интен
сивная вулканическая деятельность. Так, в Южных Аппалачах, на 
северо-западных склонах поднятия Блю-Ридж под нижнепалеозойски
ми миогеосинклинальными осадками залегает мощный катоктенский 
вулканический комплекс, состоящий из метаморфизованных базаль-

Эвгеосинклинальные структуры
Миогеосинклинальные структуры Криптоэвгеосин- 

клинальные зоны
Эвгеосинклинальные

зоны

Расположены в окраинных частях гео
синклинальных областей

Расположены во внутренних частях гео
синклинальных областей

Типичные вулканогенные формации эьгеосинклинального 
типа не характерны. Иногда развиты синтектонические фор

мы магматизма

Характерны все стадии 
проявления магматизма. 
Резко выражен началь
ный магматизм

Кремнистые формации не характерны Характерны кремнистые и кремнисто-тер- 
ригенные формации

Характерны терригенные и карбонатные формации Эбычны вулканогенно- 
герригенные формации

Мощность осадков менее значительная, 
налях

чем в эвгеосинкли- Мощность осадков 
максимальная

Складчатость и метаморфизм умерен-1 Складчатость энергичная, с проявлениями 
ные, нередко проявлена гравитацион-1 кливажа, в некоторых зонах сопровожда- 
ная форма складчатости I ющаяся динамометаморфизмом
Процесс замыкания завершается в мио- Процесс замыкания начинается прибли- 
геосинклинальных зонах зительно одновременно в криптоэвгео-

синклинальных и эвгеосинклинальных зо
нах, но раньше, чем в миогеосинклиналь- 
ных зонах

тов, реже андезитов и риолитов, относящийся к позднему докембрию 
(Ирдли, 1954; Кинг, 1961; Книппер, 1963). «Катоктенские зеленока
менные породы (спилиты) относительно группы Чилхови являются эв- 
геосинклинальными на востоке и миогеосинклинальными на западе и 
разделены пологим изгибом (undation), вдоль которого в конечном 
счете сформировался хребет Голубых гор» (Bloomer and Werner, 1955, 
стр. 579, цитируется по Книпперу, 1963, стр. 181). Относительное зна
чение магматических проявлений при выделении таких категорий, 
как миогеосинклинальные и эвгеосинклинальные зоны, ясно из перво
начальных определений, данных Г. Штилле: «Миогеосинклинальные 
зоны — более краевые в большинстве своем миомагматические вплоть 
до амагматических продольные зоны геосинклинальных систем. Их 
известная «меньшая геосинклинальность» проявляется уже в том, что 
они вовлекаются в складчатость после соседних с ними эвгеосинкли
нальных зон» и «эвгеосинклинальные зоны — более подвижные зоны 
геосинклинальных систем, обычно прежде всего вовлекаемые в склад
чатость. Для них характерны начальный магматизм и вообще плиомаг- 
матическое развитие» (Штилле, 1964, стр. 268, 272).

Из зон, выделяющихся в ордовике Центрального и Южного 
Казахстана, четыре, как уже отмечалось, относятся к каледонидам и 
только одна — Джунгаро-Балхашская — к герцинидам. Каледонские 
зоны по своим формационным рядам группируются в две пары.
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В Степняк-Бетпакдалинской, СевероТяньшаньской и Чингиз-Тар- 
багатайской зонах (рис. 11, 12, 13) повсеместно распространены вулка
ногенные формации — андезито-базальтовая на раннем и среднем эта
пах и вулканогенная моласса на позднегеосинклинальном этапе. На
ряду с ними широко развиты формации кремнистой группы. 
Вулканическая деятельность наложила здесь определенный отпечаток 
и на флишевые формации среднего этапа и обусловила преимущест
венное образование туфогенного флиша. Общая мощность ордовикских 
отложений колеблется от 3000 до 10 000 м.

Накоплению ордовикских формаций здесь предшествовало обра
зование мощных кремнисто-вулканогенных и кремнисто-терригенных 
образований кембрия и позднего докембрия, среди которых, по данным 
Р. А. Борукаева, Г. Ф. Ляпичева и др., выделяются спилито-кварцито- 
вая (яшмовая), спилито-кератофировая, терригенно-спилитовая, крем- 
нисто-терригенная и другие формации. Расположение внутри геосин- 
клинальной области, обилие вулканогенных образований и среди них 
таких характерных для начальных этапов развития эвгеосинклиналь- 
ных структур формаций, как спилито-кератофировая и спилито-кварци- 
товая, большие мощности осадков уже давно побуждали многих иссле
дователей считать эти зоны эвгеосинклинальными (Никитин, 1964; 
Борукаев, Каюпов и др., 1965). Как уже отмечалось, эвгеосинклиналь
ными в нижнем палеозое считал структуры Чингиз-Тарбагатайской зо
ны и А. А. Богданов (1965), но области, выделяющиеся в настоящее 
время в Степняк-Бетпакдалинскую зону, вместе с Ерементау-Чуилий- 
ской были включены им в лептоэвгеосинклинальную зону, хотя он 
и подчеркивал эвгеосинклинальный характер типичного для Степняк- 
Бетпакдалинской зоны Степнякского прогиба.

Для Кокчетау-Каратауской и Ерементау-Чуилийской зон (рис. 11, 
12, 13 ) характерны формации кремнистой группы, которые вверх по 
разрезу сменяются флишевыми формациями (терригенный флиш), а 
затем терригенной молассой. Вулканогенные формации отмечаются 
здесь лишь на отдельных участках в раннем ордовике Ерементау-Чу
илийской зоны (осадочно-вулканогенная андезитовая формация) и в 
конце ордовика в Кокчетау-Каратауской зоне (вулканогенная молас
са). В пределах каждой из этих зон обособляются структуры, в кото
рых распространена карбонатная формация.

В Кокчетау-Каратауской зоне до ордовика накапливались глав
ным образом формации кремнистой, терригенной и карбонатной групп, 
в том числе аспидная, кремнистая ванадиеносная, кремнисто-карбонат
ная фосфатная формации. Вулканогенные формации установлены 
здесь лишь в позднем докембрии на ограниченных участках зоны. В 
предордовикской истории Ерементау-Чуилийской зоны проявления 
вулканической деятельности, по-видимому, были более значительными, 
особенно в ее северной части (Селетинский и Олентинский прогибы). На 
юге зоны, в пределах Джалаир-Найманского прогиба, в кембрии и позд
нем докембрии распространены преимущественно формации кремни
сто-карбонатной и терригенной групп. Вулканогенные образования 
представлены одной спилитовой формацией (ащисуйская и сарытум- 
ская свиты), возраст которой различными исследователями считается 
позднедокембрийским, кембрийским или даже раннеордовикским. На 
севере в кембрии и позднем докембрии наряду с терригенными и крем- 
нисто-терригенными формациями широко распространены вулканоген
ные формации — спилито-кератофировая, спилито-кварцитовая и анде
зито-базальтовая. В последнее время появились данные о кембрий
ском возрасте кремнистых образований Ерементау-Ниязского 
антиклинория, считавшихся обычно позднепротерозойскими. В связи
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Рис. 12. Схематические палеотектониче- 
ские профили через северо-восточную часть 
Центрального Казахстана по линии Кокче- 
тау—Майкаин. А —А  — тремадокский век; 
Б—Б — аренигский век; В—В—лланвирн- 
ский век; Г—Г—лландейльский век и на
чало карадока; Д—Д — конец раннего ка- 
радока; Е—Е — средний и поздний кара- 
док ; Ж —Ж  — ашгилльский век; 3 —3 — 
профиль суммарных мощностей (горизон
тальный и вертикальный масштабы одина
ковые). Формации: 1 — яшмовая, 2 — 
кремнисто-песчаниковая, 3 — андезито-ба
зальтовая, 4 — осадочно-вулканогенная ан
дезитовая, 5 — терригенная флишевая, 
6 — туфогенная флишевая, 7 — нижняя 
терригенная моласса, 8 — нижняя вулка
ногенная моласса, 9 — рифовые массивы, 
10 — предполагаемые глубинные разломы. 
I —- Стерлитамак-Марьевский прогиб; И— 
Кокчетавское поднятие; III — Степняк- 
ский прогиб; IV—Селетинский прогиб; 
V — Ерементауское поднятие; VI — Олен- 
ты-Шидертинский прогиб; VII — Кендык- 
тинский прогиб; VIII — Кызылтас-Экибас- 
тузское поднятие; IX— Ангренсорский про

гиб ; X — Майкаинское поднятие.



с этим становится очевидным, что уже в начальном этапе геосинкли- 
нального развития, по крайней мере, в центральной части зоны обосо
билась область, в которой вулканогенные проявления были распростра
нены ограниченно и преобладали кремнистые формации.

Небольшое количество вулканогенных образований в разрезах все
го нижнего палеозоя Кокчетау-Каратауской зоны побуждало многих 
исследователей считать ее миогеосинклинальной (Беспалов, Еремин, 
Есенов, 1964; Богданов, 1965; Борукаев, Каюпов, Ляпичев и др., 1965). 
Своеобразие структур Ерементау-Чуилийской зоны, подчеркивающееся 
значительными проявлениями вулканической деятельности в позднем 
докембрии и кембрии и почти полным отсутствием вулканических 
проявлений на более позднем, ордовикском этапе, отмечалось всеми 
исследователями. В зависимости от взглядов на общие закономерности 
геосинклинального развития Казахстанской складчатой системы они 
считали эти структуры либо эвгеосинклинальными и миогеосинклина- 
льными на отдельных этапах, либо в целом лептогеосинклинальными, 
т. е. переходными, по А. А. Богданову.

Формационные, ряды и одинаковое структурное положение в 
складчатой области Казахстана Кокчетау-Каратауской и Ерементау- 
Чуилийской зон свидетельствуют об их принадлежности к одной кате
гории тектонических структур и в сравнении со Степняк-Бетпакдалин- 
ской и Чингиз-Тарбагатайской зонами побуждают считать их крипто- 
эвгеосинклинальными. В пользу этого свидетельствует следующее.

1. Положение их внутри геосинклинальной области и вне связи 
со стабильными структурами типа срединных массивов.

2. Почти полное отсутствие или относительная ограниченность в 
них вулканических проявлений по сравнению со смежными типично 
эвгеосинклинальными зонами.

3. Широкое развитие в них формаций кремнистой и кремнисто-тер- 
ригенной групп, связанных с одновременной вулканической деятель
ностью в смежных эвгеосинклинальных зонах.

4. Меньшие суммарные мощности осадков по сравнению с эвгео
синклинальными зонами.

5. Одинаковый характер складчатых структур, приблизительно 
одновременное проявление складчатости и однотипность метаморфиз
ма как в рассматриваемых зонах, так и в сопряженных с ними эвгео
синклинальных структурах.

А. Л. Книппер (1963), характеризуя криптоэвгеосинклинальные 
структуры, отмечал, что им свойственно расположение внутри древних 
стабилизированных массивов. Очевидно, правильней говорить не о рас
положении внутри древних массивов стабилизации, а об определенной 
связи криптоэвгеосинклинальных зон с «ядрами» консолидации, воз
никшими внутри геосинклинальной области. Такие «ядра» на западе в 
Кокчетау-Каратауской зоне, вероятно, возникли, как отмечает А, Л. 
Книппер, в конце докембрия. К ним относятся Кокчетавский, Улутау- 
ский и Макбальский массивы, образующие в ордовике зону устойчивых 
поднятий. В Ерементау-Чуилийской зоне такие структуры, по-видимо
му, обособились позднее, возможно, к началу кембрия. К ним принад
лежит ряд структур центральной части этой зоны, также фиксирую
щихся в виде устойчивых поднятий в течение всего ордовика.

Таким образом, криптоэвгеосинклинальные зоны, как относитель
но консолидированные области, зародились, видимо, на начальных 
стадиях геосинклинального развития внутри первичной, в целом эвгео- 
синклинальной системы и по мере своего развития распространялись на 
все большие пространства. При этом Кокчетау-Каратауская зона, как 
криптоэвгеосцнклинальная структура, вероятно, была заложена уже в
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Рис. 13. Схематические^палеотектоническис профили через Южный и Центральный Казахстан по линии Каратау—Чингиз. А —А —тремадокский 
век; Б Б — аренигский век; В—В — лланвирнский век; Г—Г — лландейльский век и начало карадока; Д—Д — конец раннего карадока; Е— 
Е средний и поздний карадок; Ж —Ж — ашгилльский век; 3 —3— профиль суммарных мощностей (горизонтальный и вертикальный масштабы 
одинаковые). Формации каледонид: 1—карбонатная, 2 — отдаленно-кремнистая, 3—яшмовая, 4—кремнисто-песчаниковая, 5— андезито-базальто- 
вая, 6 осадочно-вулканогенная андезитовая; 7—10—флишевые формации: 7—терригенная, 8—грубообломочная терригенная, 9—туффитовая, 
10 — туфогенная; 11 — нижняя терригенная моласса; 12 — нижняя вулканогенная моласса; формации герцинид: 13 — кремнисто-андезито
базальтовая, 14 андезито-дацито-терригенная; 15 — красно цветность; 16 — рифовые массивы; 17 — глубинные разломы. I — Болынекаратау- 
ский прогиб; II — Таласское поднятие; III — Макбальское поднятие; IV —- Чуйское поднятие; V — Джалаир-Найманский прогиб; VI — Жель- 
тауский прогиб; VII—Агадыро-Джунгарское поднятие; VIII—Северо-Балхашское поднятие; IX — Акбастауский прогиб; X — Акчатауское 
поднятие; XI Абралинский прогиб; XII — Чингизское поднятие; X III—Чунайский прогиб; XIV—Аркалыкское поднятие; XV — Сарсазанский

прогиб*



конце докембрия, а Ерементау-Чуилийская обособилась позднее, в на
чале палеозоя.

Наиболее «миогеосинклинальными» по характеру формаций в пре
делах рассматриваемых зон являются Таласская и Агадыро-Джунгар- 
ская подзоны, в которых в течение кембрия, раннего и среднего ордови
ка или только в течение раннего и среднего ордовика была развита од
на карбонатная формация. Однако и в данном случае, по-видимому, 
трудно говорить о каких-либо обособленных миогеосинклинальных 
структурах, поскольку пока не установлены стабильные массивы, с ко
торыми они могли бы быть сопряжены.

Для герцинид Казахстана более или менее определенные, хотя и 
отрывочные данные в отношении ордовикских структур имеются лишь 
по Джунгаро-Балхашской зоне. Судя по вулканогенным, кремнисто
вулканогенным и вулканогенно-осадочным ордовикским и доордовик- 
ским формациям, которые обнажаются по периферии зоны, а также в 
ее центральной части, эта зона объединяет в себе эвгеосинклинальные 
структуры, а ее ордовикская и доордовикская история охватывает на
чальный этап геосинклинального развития этих структур. Эвгеосинкли- 
нальную природу этой зоны подтверждает широкое распространение 
вулканогенных образований в среднем и верхнем палеозое, т. е. на ко
нечных этапах ее развития.

ОРДОВИКСКИЕ СТРУКТУРЫ КАЛЕДОНИД КАЗАХСТАНА 

Кокчетау-Каратауская криптоэвгеосинклинальная зона

Кокчетау-Каратауская криптоэвгеосинклинальная зона представ
ляет собой дугообразную систему прогибов и поднятий, прослеживаю
щихся вдоль западной окраины Центрального Казахстана в хр. Кара- 
тау и далее, в северные дуги Тянь-Шаня (рис. 14). Она включает 
Кокчетавское поднятие и тяготеющие к нему Стерлитамак-Марьевский 
и Калмыккульский прогибы, Улутауское поднятие с сопряженным с 
ним Байконурским прогибом. На юге к ней относятся ордовикские про
гибы Большого Каратау, Таласское поднятие Малого Каратау, а также 
Алмалинский прогиб, прилегающий к Макбальскому поднятию. Во
сточным продолжением этой зоны в Тянь-Шане является Чаткало-На- 
рынская зона. Поднятия Кокчетау-Каратауской зоны в большинстве 
случаев представляли собой области размыва, возникшие еще в доор- 
довикское время, а также в раннем или начале среднего ордовика и 
значительно расширившиеся к концу ордовика за счет соседних про
гибов. Лишь Таласская подзона в раннем и среднем ордовике являлась 
подводной платообразной возвышенностью, на которой накапливались 
осадки карбонатной формации. Об этом свидетельствуют палеогеогра
фическая обстановка и сравнение мощностей карбонатных осадков 
этой структуры с мощностями терригенных формаций смежных проги
бов. Вероятно, образование карбонатной формации в данном случае 
было обусловлено отмеченным Ж. Обуэном (1967) эффектом «впадин 
барьеров», роль которых играли Болыпекаратауский прогиб и прогиб, 
вероятно, существовавший к северо-востоку от Малого Каратау. Эти 
прогибы, по-видимому, поглощали терригенные осадки, сносившиеся с 
выступавших над уровнем моря областей суши, которые располага
лись к юго-западу и северо-востоку. С конца среднего ордовика Талас
ское поднятие оказалось приподнятым над уровнем моря и, видимо, 
представляло собой низменную сушу.

Осадконакопление в прогибах Кокчетау-Каратауской зоны проте
кало непрерывно в течение всего ордовика. Болыпекаратауский, Байко
нурский прогибы и Джаркаинагачская впадина южной части Калмык-
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Рис. 14. Палеотектоническая схема восточной части Казахстана и Тянь-Шаня в ор
довике. 1 — мощности осадков; 2 — границы зон; 3 — предполагаемые глубинные 
разломы; 4 — границы основных поднятий к концу ордовика; 5—6 — границы мо- 
лассовых прогибов в начале силура (по С. М. Бандалетову, 1969): 5 — границы про
гибов, в которых силурийские молассы залегают на отложениях ордовика с несогла
сием, 6 — границы прогибов, в которых силурийские молассы залегают на отложени

ях ордовика согласно.



кульского прогиба в раннем и начале среднего ордовика являлись 
некомпенсированными осадконакоплением впадинами-прогибами, в 
которых накапливались маломощные, относительно глубоководные 
кремнисто-глинистые осадки отдаленно-кремнистой формации. В струк
турах, непосредственно прилегающих к наиболее активному в раннем 
и начале среднего ордовика Кокчетаускому поднятию — в Стерлита- 
мак-Марьевском и в северной части Калмыккульского прогиба, в это 
время накапливались мощные толщи кремнисто-песчаниковой форма
ции и местами проявлялась вулканическая деятельность. К концу сред
него ордовика все эти прогибы, а также некомпенсированные осадкона
коплением в раннем и начале среднего ордовика впадины оказались 
выполненными мощными толщами терригенного флиша, образовав
шимися в результате сноса с возникшей в начале лландейльского века 
Кордильеры. Эта кордильера представляла собой дугообразную систе
му надводных поднятий, прослеживающуюся от Кокчетавского масси
ва на севере до Макбальского поднятия на юге.

В позднем ордовике активизировались восходящие движения в 
областях всех поднятий и на островах возник горный рельеф. В смеж
ных прогибах накапливались мощные толщи обломочных образова
ний с характерными признаками моласс. Наиболее распространены 
в пределах зоны отложения терригенной молассы, но на отдельных уча
стках, главным образом в Байконурском, Стерлитамак-Марьевском и 
Калмыккульском прогибах, образование молассоидных терригенных 
осадков сопровождалось вулканическими излияниями преимущест
венно андезитового состава. Подобные вулканогенные образования от
мечаются в верхах терригенной серии ордовика и на юге, за пределами 
Казахстана, в Сарыджасском прогибе Чаткало-Нарынской зоны Тянь- 
Шаня (Адышев, Калмурзаев, Королев, 1962). На юге, по восточной гра
нице Чаткало-Нарынской зоны устанавливаются прогибы, по характеру 
разреза ордовикских отложений занимающие как бы промежуточное 
положение между структурами Кокчетау-Каратауской и Степняк-Бет- 
пакдалинской зон. В Алмалинском прогибе, расположенном между Та
ласским и Макбальским поднятиями, в ордовике накапливались толщи 
терригенных зеленоцветных или красноцветных осадков с прослоями 
туффитов; на юго-восточном окончании Таласского поднятия, в То- 
лукском прогибе, наряду с карбонатными осадками, подобными рас
пространенным на поднятии (бешташские известняки), среди средне
ордовикских отложений отмечаются толщи вулканогенных осадков 
(Белькова, Огнев, 1964). Далее на восток, по северной окраине Чатка
ло-Нарынской зоны и эвгеосинклинальных структур Северного Тянь- 
Шаня, обособляется Сонкульский прогиб с мощным (около 2000 м) тер- 
ригенным разрезом отложений верхов нижнего и среднего ордовика 
(Зима, 1964).

Среди прогибов на севере Кокчетау-Каратауской зоны по своему 
структурному положению обособляется Калмыккульский прогиб. Он 
в отличие от других прогибов зоны представляет собой структуру, как 
бы наложенную на центральный пояс поднятий и пересекающую его 
под углом. По-видимому, этим прогибом оканчивалась обширная дуго
образная система впадин, прослеживающихся с внешней стороны под
нятий от южного обрамления Кокчетавского массива на севере до Чат
кало-Нарынской зоны Тянь-Шаня на юге и уходящая за пределы СССР 
вплоть до Куруктага. В связи с этим можно предположить, что Стерли- 
тамак-Марьевский прогиб, расположенный к западу от Кокчетавского 
массива, служил началом другой дугообразной системы прогибов, про
должающейся на север в область Западно-Сибирской низменности и 
кулисообразно причленяющейся к южной дуге. Такое своеобразное
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положение Калмыккульского прогиба, выразившееся в том, что он как 
бы вклинивается в зону поднятий, отразилось на его тектоническом 
режиме. Располагавшийся к северу Кокчетавский массив, являющийся 
с начала палеозоя областью устойчивого поднятия, уже в раннем и 
начале среднего ордовика был источником больших масс терригенного 
материала, компенсировавшего прогибание Калмыккульской структу
ры. Лишь в южной части этого прогиба, в области Ишимской Луки, 
которой не достигал терригенный материал, сносившийся с Кокчетав- 
ской суши, сохранилась некомпенсированная осадконакоплением 
Джаркаинагачская впадина, подобная другим некомпенсированным 
впадинам внешней дуги. Относительно небольшие по сравнению с дру
гими прогибами мощности позднеордовикских молассовых образова
ний Калмыккульского прогиба свидетельствуют о том, что он, распола
гаясь в поясе поднятий, раньше других структур был вовлечен в общее 
воздымание зоны.

Позднеордовикские молассовые формации накапливались в проги
бах, наследующих общий план возникших ранее структур. Они знаме
нуют собой начало позднегеосинклинального этапа, в течение которо
го преобладали восходящие движения. Первоначально ими были охва
чены лишь области наметившихся ранее поднятий, а также прогибы, 
располагавшиеся в этих поясах (например, Калмыккульский). К концу 
ордовика в восходящие движения были вовлечены все структуры зоны, 
и к началу силура она представляла собой обширный массив суши, 
обрамлявший с запада Центральный Казахстан.

Контрастность тектонических движений прогибов и смежных с ни
ми поднятий, выражающихся в некоторых случаях резким перепадом 
мощностей или смыканием различных фаций, свидетельствует о том, 
что многие из фиксирующихся позднее разломов зародились уже к 
началу палеозоя и были активными в ордовике (Суворов, 1968). Одна 
из систем таких глубинных разломов, по-видимому, представляла собой 
дугу, с запада обрамлявшую Центральный Казахстан. В Тянь-Шане и 
Каратау ею огранйчивалась с севера Чаткало-Нарынская зона (Глав
ный Тянынаньский и Главный Каратауский глубинные разломы). В 
области Улутау по ней, вероятно, проходила граница Байконурского 
прогиба и Улутауского поднятия. Севернее глубинными разломами, 
видимо, был ограничен Калмыккульский прогиб и его раннеордовик
ская Джаркаинагачская впадина.

Западная граница зоны в пределах Казахстана скрыта под осад
ками Тургайской и Сырдарьинской впадин и остается неопределенной. 
Обычно считают, что в нижнем палеозое здесь существовали крупные 
области поднятий, в которых отсутствовали осадки позднего докембрия 
и нижнего палеозоя (Кассин, 1951— 1952; Беспалов, 1964), или пред
полагают, что, по крайней мере, в восточной части этих впадин скры
ты структуры с «миогеосинклинальным» характером нижнепалеозой
ского разреза (Богданов, 1965, рис. 2). Интересно лишь отметить, что 
в наиболее внешних западных разрезах Кокчетау-Каратауской зоны, 
на крайнем севере, по р. Ишим у села Куприяновки (Никитин, 1963), 
а также на юге, в Сандалашском и Чаткальском хребтах Чаткало-На- 
рынской зоны (Степаненко, 1959; Зубцов, 1961; Турбин, 1962) заметно 
возрастает мощность нижнеордовикских отложений и среди них появ
ляются вулканогенные образования, не свойственные на этом уровне 
более восточным, типичным для зоны разрезам ордовикских отложе
ний. Если это обусловлено не какими-то локальными особенностями 
структур, не исключено, что увеличение мощностей нижнеордовик
ских отложений и появление в их составе вулканогенных осадков сви
детельствуют о том, что к западу от Каратау-Кокчетавских структур
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в нижнем палеозое существовала эвгеосинклинальная зона. Этому, 
казалось бы, противоречит то обстоятельство, что продолжение Кок- 
четау-Каратауской зоны (Чаткало-Нарынская зона Тянь-Шаня) в юж
ном направлении граничит, по-видимому, с типично миогеосинкли- 
нальной в нижнем палеозое областью Южного Тянь-Шаня, прилегаю
щей здесь к Таримскому массиву.

Степняк-Бетпакдалинская и Северо-Тяныпаньская 
эвгеосинклинальные зоны

Степняк-Бетпакдалинская эвгеосинклинальная зона (рис. 14) объ
единяет Степнякский прогиб на севере Центрального Казахстана, Кон
ский прогиб на Сарысу-Тенизском водоразделе, ордовикские прогибы 
Северной Бетпак-Далы и Кандыктаса. На юге она продолжается в 
структуры Северного Тянь-Шаня, относящиеся к Северо-Тяныпаньской 
зоне. Области поднятий в пределах зоны изучены слабо и устанавлива
ются главным образом на юго-востоке.

Муюнкумское и Кандыктасское поднятия, а также, по данным 
Л. Н. Бельковой и Н. В. Огнева (1964), расположенные за пределами Ка
захстана (в Тянь-Шане) Майбальско-Учкошойское, Сусамырское, Терс- 
кейское и Кунгейское поднятия в раннем и среднем ордовике представ
ляли собой области сноса и лишь в позднем ордовике были в значитель
ной мере перекрыты вулканогенной и терригенной молассой. 
Возможно, такое же поднятие существовало на севере зоны, в области 
Ичкеульмесского блока.

В большинстве прогибов зоны в начале ордовика накапливались 
осадки кремнисто-песчаниковой, реже яшмовой формации. На юго-во
стоке зоны, в Кандыктасском и Кеминском прогибах, а также на скло
нах поднятий, граничащих с ними с севера, наряду с кремнисто-терри- 
генными отложениями значительную роль играют карбонатные осадки. 
В среднем ордовике в прогибах зоны интенсивно проявилась вулкани
ческая деятельность, и прогибы оказались выполненными мощными 
толщами андезито-базальтовой формации, а затем туфогенного флиша. 
Начало позднего ордовика знаменуется появлением в прогибах вулка
ногенных и позже терригенных моласс.

Значительная удаленность большинства прогибов от областей 
устойчивых поднятий, располагавшихся в пределах смежных Кокче- 
тау-Каратауской и Ерементау-Чуилийской зон, определила относитель
но тонкообломочный состав молассовых образований Степняк-Бетпак- 
далинской зоны, представленных главным образом песчанистыми и 
алевритовыми осадками. На севере, в центральной части Степнякско- 
го прогиба в позднем ордовике обособляется внутреннее поднятие, кото
рое фиксируется менее значительными мощностями верхнеордовик
ских осадков по сравнению с краевыми частями прогиба и появлением 
рифогенных известняков. Это поднятие, очевидно, не возвышалось 
над уровнем моря, и источником терригенного материала (верхнеор
довикских моласс служили достаточно удаленные поднятия смеж
ных зон.

В прогибах Северного Тянь-Шаня вулканическая деятельность от
мечается на тех же уровнях, что и на севере зоны (Белькова, Огнев, 
1964), но она проявилась здесь, по-видимому, менее интенсивно. В сред
нем ордовике главным образом на уровне лландейльского яруса в 
Джайсанском, Кепташском, Джумагольском, Иссыккульском и Кемин
ском прогибах накапливались толщи основных и средних вулканоген
ных осадков, среди которых преобладают пирокластические и туфоген- 
но-осадочные образования. Во флишоидных толщах, принадлежащих
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здесь главным образом к верхам среднего ордовика, повсеместно отме
чаются прослои вулканогенных и кремнистых осадков.

Источником терригенного материала, поступавшего в прогибы Се
верного Тянь-Шаня, в отличие от северных областей зоны служили 
многочисленные внутренние поднятия. Интенсивный снос обломочного 
материала с этих поднятий в эпохи вулканизма привел к образованию 
преимущественно вулканогенно-осадочных формаций.

В Киргизском прогибе вулканогенные образования в разрезе сред
него ордовика вообще не установлены. На том уровне, на котором они 
залегают в других прогибах, здесь выделяется «красноцветная» толща 
(Белькова, Огнев, 1964). Образование ее, возможно, в той или иной сте
пени связано с вулканической деятельностью в смежных прогибах.

В позднем ордовике во всех прогибах Северного Тянь-Шаня накап
ливались мощные толщи терригенных и вулканогенных моласс, залега
ющих с несогласием на нижележащих отложениях и распространяв
шихся на поднятия. Обилие грубообломочных осадков в нижнем, а мес
тами в среднем ордовике, грубообломочный состав и нередко красно
цветный облик позднеордовикских моласс отличают разрезы ор
довикских отложений Северного Тянь-Шаня от областей Степняк-Бет- 
пакдалинской зоны. По-видимому, ордовикские бассейны Северного 
Тянь-Шаня были менее глубокими, сочетались с многочисленными и 
более обширными, чем на севере, областями островной суши, а в позд
нем ордовике как области прогибов, так и поднятия были вовлечены в 
энергичное воздымание. Поскольку в китайской части Северного Тянь- 
Шаня также отмечается значительное количество вулканогенных обра
зований в разрезах кембрия и ордовика, рассматриваемая эвгеосин- 
клинальная зона, по-видимому, прослеживается далеко на восток за 
пределы СССР.

В прогибах Степняк-Бетпакдалинской зоны осадконакопление 
происходило в основном непрерывно в течение всего ордовика. Локаль
ные тектонические движения отмечаются на границе среднего и позд
него ордовика. Они обусловили местные несогласия и привели главным 
образом в областях поднятий к трансгрессивному налеганию верхнеор
довикских молассовых образований на доордовикские или раннеордо
викские толщи. Наиболее значительные тектонические движения про
изошли на границе ордовика и силура. В результате этих движений 
к началу силура большая часть зоны, так же как и Кокчетау-Кара- 
тауская зона, оказалась поднятой над уровнем моря, и в силуре вмес
те с последней, по данным С. М. Бандалетова (1969), составляла единую 
зону устойчивых поднятий. Лишь в центральной части зоны, на Сары- 
су-Тенизском водоразделе и в Северном Тянь-Шане, в области хр. Кет
мень, в раннем силуре возникли молассовые прогибы, в которых ниж
несилурийские отложения залегают с несогласием на ордовикских и 
в структурном отношении, по-видимому, более тесно связаны с 
девоном.

Наряду с интенсивным эффузивным магматизмом в рассматрива
емой зоне отмечаются значительные по масштабам интрузивные про
явления главным образом гранодиоритового состава. Такие интрузии 
устанавливаются в Степнякском прогибе (крыккудукский комплекс), 
на Сарысу-Тенизском водоразделе, а также в Северном Тянь-Шане — 
в хр. Кандыктас и в ряде других структур за пределами Ка
захстана.

От расположенной восточнее Ерементау-Чуилийской зоны Степ- 
няк-Бетпакдалинская зона на всем протяжении отделялась, видимо, 
системой глубинных разломов, заложенных еще в начале раннего па
леозоя или в докембрии. Особенно отчетливо эти разломы устанавли
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ваются на юге (Джалаир-Найманская система) и на севере зоны в ле
вобережье р. Селеты. Возможно, аналогичная система глубинных 
разломов существовала и на западе зоны, по крайней мере по восточной 
границе Кокчетавского массива, где в настоящее время фиксируется 
серия крупных разломов.

Ерементау-Чуилийская криптоэвгеосинклинальная зона

Ерементау-Чуилийская криптоэвгеосинклинальная зона (рис. 14) 
протягивается от междуречья Селеты-Шидерты на северо-востоке 
Центрального Казахстана до северных предгорий Тянь-Шаня на юге. 
К ней относятся Селетинский и Олентинский прогибы, обрамляющие 
Ерементау-Ниязское поднятие, Атасуйское поднятие и прилегающие к 
нему прогибы, Бурунтау-Жельтауское поднятие и соседствующие с 
ним Джалаир-Найманский и Сарытумский прогибы, а также Согатин- 
ский прогиб и система Агадыро-Джунгарских поднятий. В отличие от 
Кокчетау-Каратауской криптоэвгеосинклинальной зоны все основные 
поднятия Ерементау-Чуилийской зоны оформились в виде дугообраз
ной системы островов уже к началу ордовика. Лишь Агадыро-Джунгар- 
ское поднятие, подобно Таласскому, в раннем и среднем ордовике пред
ставляло собой область накопления карбонатных осадков и, по-види
мому, морфологически не выражалось в рельефе дна. В конце ордовика 
оно было выведено из-под уровня моря и до начала силура представля
ло собой область сноса. Олентинский прогиб, заложенный на восточ
ном склоне Ерементау-Ниязского поднятия, с востока граничил с Кен- 
дыктинским прогибом Чингиз-Тарбагатайской зоны, отделяясь от него, 
судя по резкому перепаду мощностей, разломом.

Расположенный западнее Ерементау-Ниязского поднятия Селе
тинский прогиб примыкал к Степнякскому прогибу Степняк-Бетпакда- 
линской зоны, также отделяясь от него разломом, а на севере — Ичке- 
ульмесским поднятием.

В раннем и в начале среднего ордовика в Селетинском прогибе и, 
по-видимому, в прогибах, прилегавших к Атасуйскому поднятию, на
капливались осадки кремнисто-песчаниковой формации. В Олентин- 
ском прогибе в начале ордовика проявлялась вулканическая деятель
ность, а затем отложилась относительно маломощная толща крем
нистых осадков яшмовой формации.

Джалаир-Найманский прогиб, представляющий собой, по Н. Г. 
Марковой (1961), ограниченную размывами грабенообразную структу
ру, в начале раннего ордовика был вовлечен в поднятие и вместе с Му- 
юнкумским, Кандыктасским и Бурунтау-Жельтауским поднятиями 
образовал обширный массив суши. В конце раннего ордовика наступил 
новый этап нисходящих движений, началу которого сопутствовала 
вулканическая деятельность.

В Сарытумском прогибе, расположенном западнее, осад- 
конакопление на границе кембрия и ордовика не прерывалось. В это 
время здесь формировались мощные толщи существенно кремнистых 
осадков яшмовой, а затем осадочно-вулканогенной андезитовой форма
ций. В среднем ордовике — в лланвирне и в начале лландейльского ве
ков — все прогибы зоны были вовлечены в интенсивное опускание, 
распространившееся и на склоны поднятий. Погружение структур ком
пенсировалось сносом терригенного материала с оформившейся в сред
ней части зоны Кордильеры, в результате чего прогибы оказались вы
полненными толщами терригенного флиша. В Селетинском и Олентин- 
ском прогибах, а также на некоторых участках Джалаир-Найманского
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прогиба, не имевших со стороны смежных структур эвгеосинклиналь- 
яой зоны резко выраженных ограничений в виде устойчивых подвод
ных поднятий, в моменты проявления вулканической деятельности на
капливались толщи красного туффитового флиша. С начала позднего 
ордовика во всех прогибах и на склонах поднятий происходило накоп
ление сероцветных морских терригенных моласс, которое непрерывно 
продолжалось до конца ордовика и на границе ордовика и силура без 
заметных признаков перестройки структур сменилось накоплением 
пестроцветных и красноцветных молассовых образований.

В отличие от Кокчетау-Каратауской криптоэвгеосинклинальной 
зоны в Ерементау-Чуилийской зоне осадконакопление в прогибах не
однократно нарушалось тектоническими движениями. Перерывы в 
осадконакоплении и трансгрессивное налегание различных толщ уста
навливаются в нижнем ордовике и на границе нижнего и среднего ор
довика в Селетинском и Джалаир-Найманском прогибах. Наиболее 
значительные тектонические движения происходили на границе сред
него и позднего ордовика. Эта граница в прогибах повсеместно фикси
руется следами размывов, перерывами в осадконакоплении, иногда 
угловыми несогласиями, а в областях поднятий — трансгрессивными 
залеганиями верхнеордовикских отложений на более древних, обычно 
доордовикских образованиях. На границе ордовика и силура в отличие 
от западных зон в прогибах Ерементау-Чуилийской зоны не отмечает
ся существенных тектонических преобразований. На востоке Олентин- 
ского и Джалаир-Найманского прогибов осадконакопление на границе 
ордовика и силура не прекращалось, и в них формировались непрерыв
ные толщи верхнеордовикско-силурийских сероцветных моласс. В Се
летинском прогибе граница ордовика и силура не изучена. Возможно, 
здесь также будут установлены непрерывные разрезы от верхнего ор
довика до силура.

Продолжением рассматриваемой зоны на востоке за пределами 
СССР, по-видимому, служат структуры китайской части Северного 
Тянь-Шаня, лежащие , на продолжении Джунгарского хребта и Илий- 
ской впадины (Богдошань и др.). Ордовикские отложения представле
ны здесь терригенными осадками — зелеными сланцами и песча
никами.

Чингиз-Тарбагатайская эвгеосинклинальная зона

Чингиз-Тарбагатайская эвгеосинклиналь объединяет структуры 
восточной части Центрального Казахстана (рис. 12). Она прослежи
вается в юго-западном направлении от области Экибастуза. В районе 
гор Агырек зона образует коленообразный изгиб и отсюда протяги
вается в юго-восточном направлении в Чингиз, а затем в Тарбагатай. 
За пределами СССР она выклинивается между смыкающимися Зайсан- 
ской и Джунгаро-Балхашской герцинскими геосинклинальными сис
темами.

На севере к ней относятся Кендыктинский, Ангренсорский и Ал- 
камергенский прогибы, а также разделяющие их Кызылтас-Экибас- 
тузское и Майкаинское поднятия. В области Чингиза она объединяет 
Чунайский, Абралинский прогибы, Чингизское и Акчатауское подня
тия. В Тарбагатае ей принадлежат структуры, расположенные на се
верных склонах и в северо-восточных предгорьях хребта.

На севере зоны, в Кендыктинском, Ангренсорском и Алкамерген- 
ском прогибах, в раннем ордовике накапливались мощные толщи осад
ков андезито-базальтовой формации. В среднем ордовике преобладает
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кремнисто-песчаниковая формация, а затем формация терригенного 
флиша. В позднем ордовике были повсеместно распространены осадки 
вулканогенной и терригенной моласс. В пределах Кызылтас-Экибас- 
тузского и Майкаинского поднятий установлены только осадки верхне
ордовикской вулканогенной и терригенной моласс, среди которых в 
начале позднего ордовика были многочисленны биогермные карбо
натные образования (одакские и керегетасские известняки).

В Чингизских структурах осадки раннего ордовика установлены 
только в областях поднятий, в пределах которых вначале накаплива
лись образования осадочно-вулканогенной андезитовой формации, а 
затем, в конце раннего и начале среднего ордовика, — тесно связан
ные с ней осадки кремнисто-песчаниковой формации. Низы этой фор
мации сложены преимущественно псаммитовыми осадками, в верхах 
наиболее обычны темные глинисто-кремнистые отложения и извест
няки. В среднем ордовике — в позднем лланвирне и лландейльском ве
ке — в области поднятий и, по-видимому, в прогибах, подобно тому, как 
это наблюдается в Степняк-Бетпакдалинской зоне, была распростране
на вулканогенная андезито-базальтовая формация. В конце среднего 
ордовика прогибы Чингиза оказались выполненными флишевыми 
осадками, в низах которых отмечается присутствие эффузивного ма
териала, а в позднем ордовике как в областях прогибов, так и в облас
тях поднятий накапливались осадки вулканогенной и терригенной 
моласс.

На юго-востоке, в Тарбагатае на продолжении Чингизского и Ак- 
чатауского поднятий устанавливается одно Центрально-Тарбагатай- 
ское поднятие. Оно фиксируется выходами кембрия и полосой рифо- 
генных известняков, а также верхнеордовикских терригенных осад
ков, подобных наблюдающимся на Акчатауском поднятии в Чингизе. 
С юго-запада это поднятие граничило со структурами Джунгаро-Бал
хашской области. К северо-востоку от Центрального поднятия, на про
должении Чунайского прогиба Чингиза в Тарбагатае располагался 
прогиб, выполненный вулканогенными, кремнистыми и флишоидными 
осадками нижнего и среднего ордовика. В,западных структурах Чин- 
гиз-Тарбагатайской зоны — в Кендыктинском прогибе и на Кызылтас- 
Экибастузском поднятии, в Чингизе — на Акчатауском поднятии и в 
западной части Абралинского прогиба вулканическая деятельность 
во время накопления позднеордовикских моласс отмечается только в 
начале позднего карадока. В восточном направлении она мигрирует 
во времени. На Майкаинском поднятии в Алкамергенском прогибе, а 
также в восточной части Абралинского прогиба, на Чингизском подня
тии и в Чунайском прогибе вулканическая деятельность наиболее ин
тенсивно проявилась в конце позднего карадока и продолжалась до 
конца ордовика. Большинство поднятий зоны — Кызылтас-Экибастуз- 
ское, Майкаинское и Акчатауское —фиксируется трансгрессивным 
налеганием отложений верхнего ордовика на доордовикские структу
ры. В раннем и среднем ордовике они представляли собой систему ост
ровной суши. Чингизское поднятие в раннем ордовике устанавливается 
по характерной для положительных структур вулканогенно-осадочной 
андезитовой формации. Как область сноса оно определилось к концу 
среднего ордовика и в верхнем ордовике было перекрыто осадками 
вулканогенной и терригенной моласс.

Характерной особенностью западных поднятий зоны, распола
гавшихся в Чингизе и Тарбагатае по границе с Джунгаро-Балхаш
ской зоной, а на севере — внутри Чингиз-Тарбагатайской зоны, явля
ется приуроченность к ним биогермных рифовых построек позднего 
ордовика. Эти постройки образуют почти непрерывную полосу, про
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слеживающуюся от Тарбагатая до северных структур зоны, и, очевид
но, представляли собой систему барьерного рифа.

На протяжении ордовикской истории Чингиз-Тарбагатайской зо
ны неоднократно проявлялись тектонические движения, особенно от
четливо выраженные в областях поднятий.

В прогибах в течение ордовика осадконакопление протекало в 
основном непрерывно. Тектонические движения фиксируются здесь 
резкой сменой состава осадков, появлением вулканогенных толщ и 
грубообломочных терригенных образований. В Чингизском поднятии 
указываются несогласные налегания вулканогенно-осадочной толщи 
аренига на вулканогенных образованиях тремадока, а также осадков 
андезито-базальтовой формации среднего ордовика на нижележащих 
отложениях. Перерыв и несогласие отмечаются в Чингизском анти- 
клинории в основании флишевой формации карадока. Почти повсеме
стно в пределах зоны между средним и поздним ордовиком отмечаются 
тектонические движения, предшествующие накоплению моласс. На 
границе ордовика и силура в западных структурах зоны осадконакоп
ление не прерывалось тектоническими движениями, но на востоке 
Алкамергенского прогиба и на обособившемся в конце ордовика Ар- 
калыкском поднятии устанавливается несогласное налегание силурий
ских отложений на осадках позднего ордовика и на более древних об
разованиях.

На юго-западе, по границе с Джунгаро-Балхашской зоной, Чингиз- 
Тарбагатайская зона ограничивалась системой Аягуз-Ащисуйского 
глубинного разлома, который на севере, по-видимому, сочленялся с 
северо-западными разломами Спасской группы. Очевидно, активными 
в ордовике были и другие нижнепалеозойские глубинные разломы — 
Чингизский и Восточно-Аркалыкский (Суворов, 1968). Чингизский 
разлом в нижнем палеозое, вероятно, испытал левосторонние сдвиго
вые движения, прослеживался на северо-запад — в область Баянаула 
и сочленялся с Ангренсорским разломом, расположенным вдоль осе
вой линии Кызылтас-Экибастузского поднятия. Восточно-Аркалык
ский разлом служил северо-восточной границей зоны, отделяя ее от 
структур Зайсанской геосинклинальной системы.

Каледониды казахстанской части Алтае-Саянской области

It Казахстану относится небольшая часть каледонид Алтае-Саян
ской складчатой области, принадлежащая Холзунско-Чуйскому анти- 
клинорию. Исчерпывающий анализ истории геосинклинального раз
вития Алтае-Саянских каледонид и каледонских структур Чингиз-Тар
багатайской зоны приведен в работе В. П. Нехорошева (1966). 
Предпринятое им сравнение наглядно свидетельствует о принципиаль
ных различиях истории геосинклинального развития этих территорий 
и принадлежности каледонид Горного Алтая к миогеосинклинальному 
поясу, обрамляющему с юго-запада Сибирскую платформу. Миогео- 
синклинальность Алтае-Саянских каледонид определяется помимо их 
положения по отношению к Сибирской платформе почти полным от
сутствием проявлений вулканизма начиная со второй половины сред
него кембрия и до конца силура, терригенно-карбонатным составом 
осадков, меньшей суммарной мощностью колонки геосинклинальных 
осадков по сравнению с каледонидами Центрального Казахстана и 
Тянь-Шаня.

Как отмечает В. П. Нехорошее (1966), в конце кембрия и начале 
ордовика (в тремадоке) на территории Горного Алтая к юго-западу от 
Катунской зоны, которая в то время являлась поднятием, обособился
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обширный Ануйско-Чуйский миогеосинклинальный прогиб. В нем на
капливались флишоидные толщи горноалтайской серии. Этот прогиб 
прослеживался в то время на юго-восток, на территорию Монгольского 
Алтая, а к юго-западу, по-видимому, распространялся на область Руд
ного Алтая, который «до начала девона составлял единое целое с Ал- 
тае-Саянской областью» (Нехорошее, 1966, стр. 101). Доказательством 
этого, по В. П. Нехорошеву, могут служить толщи метаморфизирован- 
ных терригенных осадков, обнажающиеся в Алейском и Синюшинском 
антиклинориях, сходные с осадками горноалтайской серии.

Согласно представлениям В. П. Нехорошева, в конце раннего ор
довика после длительного перерыва, который во всей западной части 
Алтае-Саянской области фиксируется отсутствием осадков аренига, а 
местами и нижнего лланвирна, в пределах существовавшего ранее об
ширного Ануйско-Чуйского прогиба в результате тектонических дви
жений сформировалось поднятие Главного антиклинория Алтая. Оно 
отделило от Ануйско-Чуйского прогиба его юго-западную часть, кото
рая с этого времени оформилась в качестве самостоятельной структу
ры. В пределах казахстанской части этого прогиба накапливались 
мощные терригенные, в верхах с примесью карбонатных осадков фли
шоидные толщи кабинской серии среднего — верхнего ордовика. В этой 
серии не установлены перерывы и несогласия, которые могли бы сви
детельствовать о каких-либо тектонических движениях в среднем и 
позднем ордовике. Но северо-западней, в областях, непосредственно 
прилегающих к поднятию Главного антиклинория Алтая (Чарышско- 
Иньский и Ануйско-Чуйский синклинории), между различными сви
тами среднего и верхнего ордовика наблюдаются несогласия. Они от
мечаются в низах карадока, на границе среднего и верхнего ордовика, 
в начале ашгиллия и на границе ордовика и силура. В этих структурах 
в позднем ордовике в большом количестве содержатся карбонатные 
осадки, образующие здесь отдельные пласты или даже толщи мощ
ностью до 200 м (Гинцингер, Сенников, 1967).

Следует отметить, что время формирования нижней молассы в ка- 
ледонидах Алтае-Саянской области А. А. Моссаковский (1965) счита
ет позднесилурийским. Однако преимущественно карбонатный состав 
верхнесилурийских осадков Горного Алтая (Нехорошев, 1966; Влади
мирская, Желтоногова, 1967) не свойствен молассам. Вероятно, фор
мирование молассового комплекса началось здесь раньше, возможно, 
в начале силура. Комплекс, по данным А. Б. Гинцингера (1959), пред
ставлен терригенными, более грубообломочными вблизи поднятий 
осадками, залегающими несогласно на отложениях кембрия и ордови
ка, но в одном плане с ордовикскими структурами. Как полагает В. П. 
Нехорошев, каледонские структуры Алтае-Саянской области во время 
их формирования с юго-запада ограничивались Иртышским глубин
ным разломом.

ОРДОВИКСКИЕ СТРУКТУРЫ 
ГЕРЦИНИД ДЖУНГАРО-БАЛХАШСКОЙ ЗОНЫ

К Джунгаро-Балхашской зоне относится обширная область Цент
рального Казахстана, ограниченная с запада дугообразной системой 
структур криптоэвгеосинклинальной Ерементау-Чуилийской зоны, а с 
востока и севера — эвгеосинклинальными структурами Чингиз-Тарба- 
гатайской зоны (рис. 14).

Более или менее определенные данные в отношении ордовикских 
структур этой зоны относятся только к ее северной и восточной пери
80



ферии, а также к центральной части. В пределах зоны устанавливают
ся две верхнеордовикские формации — кремнисто-вулканогенная, сов
ременные выходы которой обрамляют зону с востока, севера и, по-ви
димому, с юго-запада, и вулканогенно-осадочная, обнажающаяся в 
центральной части зоны, в области Северо-Балхашского антиклинория. 
Она отмечается также на ограниченном участке на северо-востоке зо
ны, в горах Отызбес.

Вещественный состав и характер вулканизма кремнисто-вулкано
генной формации свидетельствуют о том, что она формировалась в ин
тенсивно прогибавшихся структурах. Время заложения этих прогибов 
не определено, так как нижняя граница формации не устанавливается 
ни в одном из известных разрезов. Много неясного и в отношении при
роды самих прогибов. Если площадь развития кремнисто-вулканоген
ной формации ограничивалась полосой современных ее выходов и она 
не распространялась в глубь Джунгаро-Балхашской области, можно 
предполагать, что накопление осадков формации происходило в ин
тенсивно прогибавшихся узких, но очень протяженных прогибах. Они 
обрамляли Джунгаро-Балхашскую область и располагались по грани
це каледонид и герцинид. Такое положение этих прогибов дает основа
ние считать, что они были связаны с глубинными разломами и, вероят
но, ограничивались ими, представляя собой шовные структуры, воз
никшие на стыке областей с разным тектоническим режимом. 
Различия тектонического развития герцинид и каледонид Казахстана 
определились в основном к концу ордовика, когда области каледонид 
вступили в стадию интенсивного поднятия, а в герцинидах все еще 
преобладали нисходящие движения.

Связь прогибов, выполненных кремнисто-вулканогенной формаци
ей, с глубинными разломами подтверждается пространственной при
уроченностью к полосе выходов этих отложений таких крупных разло
мов и зон смятия, как Аягуз-Ащисуйский в Юго-Западном Лредчин- 
гизье, Спасская и, возможно, Успенская зоны смятия на севере, 
Атасуйские разломы на северо-западе зоны. Некоторые исследователи 
(Суворов, 1968) предполагают активность этих разломов в нижнем па
леозое и, вероятно, даже в допалеозое. В центральной части Джунга
ро-Балхашской зоны намечается Северо-Балхашское поднятие. Здесь 
распространена вулканогенно-осадочная андезито-дацитовая форма
ция, в строении которой существенную роль играют грубообломочные 
образования. Эти отложения трансгрессивно залегают на яшмово-диа
базовом комплексе позднего докембрия или кёмбрия. Видимо, в раннем 
и среднем ордовике это поднятие представляло собой островную вулка
ническую сушу, которая к началу силура сохранилась лишь в цент
ральной части поднятия, в пределах Казыкского антиклинория (Бан- 
далетов, 1969). Такое же поднятие намечается на северо-западе зоны, 
в районе гор Отызбес, но здесь не проявилась вулканическая деятель
ность.

В начале силура все структуры Джунгаро-Балхашской зоны были 
вовлечены в опускание и перекрыты мощным плащом терригенных 
осадков силура. Ордовикские формации и широко распространенный 
в зоне яшмово-диабазовый комплекс позднего докембрия или кембрия, 
смена на рубеже ордовика и силура кремнисто-вулканогенного осад- 
конакопления терригенным, местами флишоидным, свидетельствуют 
о том, что в этой зоне в ордовике, вплоть до его конца, сохранялся ре
жим начальной стадии геосинклинального развития. Смежные струк
туры каледонид в конце ордовика испытали общее воздымание и всту
пили в позднргеосинклинальную стадию, фиксирующуюся появлением 
молассовых комплексов.
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НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СТРУКТУР КАЗАХСТАНА В ОРДОВИКЕ

Положение казахстанских каледонид и герцинид во внутренней 
части Урало-Сибирского пояса, интенсивное проявление процессов маг
матизма, широкое распространение кремнистых формаций свидетельст
вуют о принадлежности этих структур к эвгеосинклинальным структу
рам. Они состоят из систем эвгеосинклинальных и криптоэвгеосин- 
клинальных зон. Последние возникли в начальной стадии 
геосинклинального развития, внутри эвгеосинклинальной области. К 
ним приурочены системы основных устойчивых поднятий. В пределах 
каледонид Казахстана обособляются две криптоэвгеосинклинальные 
зоны: западная — Кокчетау-Каратауская и восточная — Ерементау- 
Чуилийская. Первая была заложена, по-видимому, в конце допалеозоя 
и как область геосинклинальной седиментации прекратила свое су
ществование в конце ордовика. Вторая обособилась в кембрии и закон
чила свое развитие в силуре. Сравнительно более позднее обособление 
и окончание развития внутренней криптоэвгеосинклинальной зоны по 
отношению к внешней Кокчетау-Каратауской характеризует общую 
направленность развития тектонических структур Казахстана от внеш
них зон каледонских структур к внутренней герцинской зоне. Общая 
тенденция такого развития была подчеркнута в свое время Н. Г. Кас- 
синым, а также Р. А. Борукаевым, В. Ф. Беспаловым (1959) и Б. И. 
Борсуком (1960). Противоположностью криптоэвгеосинклинальных 
зон являлись собственно эвгеосинклинальные зоны. Сходство разрезов 
ордовикских отложений эвгеосинклинальных зон Казахстана побуж
дает полагать, что, возможно, эти зоны на северо-востоке, за пределами 
Центрального Казахстана, соединялись, образуя единый вулканиче
ский пояс (рис. 15). Этот пояс прослеживался от Тарбагатая через 
Чингиз, затем огибал выклинивающиеся к северо-востоку структуры 
Ерементау-Чуилийской зоны и протягивался вдоль Степняк-Бетпак- 
далинской зоны до Северного Тянь-Шаня. На юго-востоке этот пояс 
прослеживается за пределами СССР в Восточном Тянь-Шане.

Ордовикский период охватывает конец начального (?), средний и 
поздний этапы геосинклинального развития каледонид Казахстана. 
Структуры герцинид в это время, судя по характеру формаций, пере
живали начальный этап. Позднегеосинклинальный период в каледони- 
дах знаменуется общей тенденцией к воздыманию структур и накопле
нием морских сероцветных молассовых образований (нижние молас- 
сы). Общий структурный план позднеордовикских молассовых 
прогибов наследует определившийся ранее план геосинклинальных 
структур, но с формированием молассовых прогибов происходит как 
бы нивелировка структурных различий и образование единого плаща 
молассовых осадков в криптоэвгеосинклинальных и эвгеосинклиналь
ных зонах, в прогибах и поднятиях. Позднеордовикские молассы 
являются предвестниками тех структурных преобразований, которые 
произошли в каледонидах Казахстана на границе ордовика и силура 
и привели к образованию в силуре обособленных от ордовикских 
структур силурийских молассовых прогибов.

В проявлении вулканической деятельности в ордовикской истории 
каледонид Казахстана отмечаются три максимума. Первый относится 
к началу ордовика. Он выражен извержениями материала андезито
вого состава главным образом в областях поднятий в эвгеосинклиналь
ных зонах и в некоторых криптоэвгеосинклинальных структурах. Вто
рой отвечает началу среднего ордовика (лланвирн и особенно 
лландейло) и характеризуется интенсивными извержениями андезито
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базальтового состава во всех эвгеосинклинальных зонах. Третий мак
симум приурочен к началу позднего ордовика (средний — поздний 
карадок). С ним связано накопление мощных вулканогенных моласс, 
в которых преобладают вулканиты андезитового состава. В это время 
вулканическая деятельность, как и прежде, сосредоточивалась глав
ным образом в эвгеосинклинальных зонах, хотя на отдельных участ
ках она отмечается и в криптоэвгеосинклинальных структурах.

Рис. 15. Палео тектоническая схема Урало-Сибирского пояса и его обрамления 
в ордовике. 1 — области доордовикской консолидации: I — Русская платфор
ма, II — салаириды юго-западного обрамления Сибирской платформы, Ш  — 
Таримский массив; 2 — миогеосинклинальные системы каледонид; 3 — мио- 
геосинклинальные системы герцинид; 4 — криптоэвгеосинклинальные зоны
эвгеосинклинальных систем каледонид; 5 — эвгеосинклинальные зоны эвгео

синклинальных систем каледонид; 6 — эвгеосинклинальные зоны герцинид.

Определенная периодичность отмечается и в проявлении интру
зивного магматизма. По данным А. И. Иванова (1967), в ордовике 
Центрального и Южного Казахстана устанавливаются интрузивные 
комплексы, характеризующиеся значениями абсолютных возрастов 
514±16, 470±11 и 445=Ь14 млн. лет. Первая из этих цифр приблизи
тельно соответствует границе кембрия и ордовика, вторая — середине 
ордовика, третья — границе ордовика и силура (Афанасьев, 1968). К 
комплексу с абсолютным возрастом около 514 млн. лет относится Бес- 
тамакский массив в Чингизе (Иванов, 1967), прорывающий отложения 
кембрия и трансгрессивно перекрытый осадками бестамакскбй свиты 
среднего ордовика (Никитин, 1962). Гранитоиды с абсолютным возрас
том около 470 млн. лет широко распространены в эвгеосинклинальных 
зонах. Это курдайско-четыркульский комплекс Кандыктаса, прорыва
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ющий отложения среднего ордовика (Иванов, 1967; Лаверов, Власов, 
Воловикова, Иванов, 1965), крыккудукский комплекс Степнякского 
прогиба, рвущий осадки среднего и верхнего ордовика (Абдулкабиро- 
ва, 1967; Шульга, 1968), Ащисуйский массив Чингиза, расположен
ный среди осадков, которые считаются верхнеордовикскими (Ива
нов, 1967). Некоторые из этих цифр противоречат имеющимся геологи
ческим данным (крыккудукский комплекс, Ащисуйский массив). 
Геологическую позицию массивов или абсолютный возраст в этих слу
чаях необходимо уточнить.

Абсолютный возраст около 445 млн. лет имеют отдельные масси
вы гранитоидов и мелкие тела габбро-плагиогранитов, широко распро
страненные в эвгеосинклинальных зонах, но отмечающиеся и в крипто- 
эвгеосинклинальных структурах. Сюда относятся Зерендинский мас
сив Кокчетавского поднятия (Соболев, Зыков, Ступникова, Богданов, 
1968), гранитоиды первой фазы аралаульского комплекса (Шульга, 
1968), а также степнякский комплекс Степнякского прогиба (Абдулка- 
бирова, 1967), некоторые интрузивные тела Кандыктаса (Лаверов, 
Власов и др., 1965), гранодиориты Селетинского массива (Иванов, 
1967).

Тектонические движения на рассматриваемой площади проявля
лись неравномерно, с неодинаковой интенсивностью в разных структу
рах и на различных этапах их развития. Наиболее мобильными в этом 
отношении были зоны, непосредственно прилегающие к Джунгаро- 
Балхашской области, — Чингиз-Тарбагатайская и Ерементау-Чуилий- 
ская. Менее четко тектонические движения фиксируются в Степняк- 
Бетпакдалинской зоне и совсем не проявлены в Кокчетау-Каратауской.

Структуры каледонид и герцинид Казахстана на западе грани
чат со структурами герцинид Урала, на востоке — с Алтае-Саянскими 
каледонидами. В пределах Урала уже в раннем палеозое обособляется 
западная, прилегающая к Русской платформе миогеосинклинальная 
зона (Бельско-Елецкая и Сакмаро-Левминская структурно-фациальные 
зоны ордовика) и восточная эвгеосинклинальная зона (Магнитогор- 
ско-Щучинская). Судя по уменьшению в восточном направлении коли
чества вулканогенных образований в составе ордовикских отложений 
восточного склона Южного Урала, можно предположить, что к восто
ку от эвгеосинклинальной зоны Урала в ордовике располагалась крип- 
тоэвгеосинклинальная зона с преимущественно терригенным и крем- 
нисто-терригенным осадконакоплением (Восточно-Уральская или За
уральская). Каледонские структуры Алтае-Саянской области пред
ставляют собой типичные миогеосинклинальные сооружения (Зонен- 
шайн, 1963; Нехорошее, 1966).

При сравнении ордовикских структур каледонид и герцинид Ка
захстана со структурами периферических областей Урало-Сибирского 
пояса наибольшее сходство устанавливается между миогеосинкли- 
нальными зонами окраин пояса и криптоэвгеосинклинальными зона
ми его внутренних областей. В пределах всего пояса отчетливо прояв
лена общая тенденция к миграции тектонических движений, а вместе 
с ними и некоторых формаций (позднегеосинклинальные формации) 
от внутренних частей пояса к внешним, т. е. от эвгеосинклинальных 
областей к миогеосинклинальным.

Интересно было бы сравнить развитие в ордовике собственно эв
геосинклинальной зоны герцинид Урала (Магнитогорско-Щучинская 
зона) и герцинид Казахстана, также относящихся к эвгеосийклиналь- 
ной области (Джунгаро-Балхашская зона). Очевидно, история разви
тия этих структур должна была бы быть особенно близкой. Однако 
имеющиеся в настоящее время материалы по строению и развитию
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этих зон слишком ограничены. Можно лишь отметить, что в тех и 
других вулканическая деятельность ордовика проявлялась наиболее 
интенсивно, местами, вероятно, непрерывно в течение всего периода и 
характеризовалась всеми теми особенностями, которые свойственны 
начальным этапам развития геосинклиналей.

Примеры относительно хорошо изученных эвгеосинклинальных 
сооружений каледонид за пределами Урало-Сибирского пояса и его 
юго-восточного продолжения ограничиваются каледонидами Велико
британии, а также палеозойскими структурами западного и главным 
образом восточного обрамления Северо-Американского континента 
(пояса Магог и Фрезер). Отдельные фрагменты каледонских эвгеосин
клинальных структур обнажаются среди герцинских сооружений 
Средней Европы (Баррандиен).

Ставшие классическими каледонские структуры Великобритании 
давно привлекали внимание многих советских исследователей. Вопро
сы седиментации, палеогеографии и истории становления структур, а 
также некоторые, главным образом вулканогенно-осадочные форма
ции британских каледонид, по данным английских исследователей 
(Jones, 1936,1938,1956; Smith and Neville, 1945; Беннисон, Райт, 1972 
и др.), неоднократно освещались в отечественной литературе (Белоу
сов, Гзовский, 1945; Келлер, 1954, 1961; Павловский, 1958а, 19586; 
Формозова, 1962; Хворова, 1965).

Наибольшая мощность ордовикских отложений, накопившихся 
в эвгеосинклинальных структурах каледонид Великобритании в Уэльс
ском прогибе, оценивается в 5000—6000 м. Она соизмерима с мощ
ностями ордовикских осадков в эвгеосинклинальных прогибах кале
донид Казахстана. В целом близок и общий состав ордовикских форма
ций, которые и здесь, и там в основном состоят из морских зеленоцвет
ных терригенных осадков, насыщенных на отдельных уровнях вулка
ногенными, андезито-базальтовыми, андезитовыми, реже кислыми по 
составу образованиями.

Карбонатные осадки в британских каледонидах слагают отдель
ные пласты и пачки главным образом на уровне среднего и верхнего 
ордовика. Они тяготеют к областям, прилегающим к поднятиям (об
ласть Герван на границе Южного Нагорья Шотландии, Южный Уэльс» 
Шропшир). Такая же картина в распределении карбонатных образова
ний отмечается и в Казахстане. Исключение составляют области на
копления карбонатных осадков нижнего и среднего ордовика в преде
лах криптоэвгеосинклинальных зон, которые не имеют аналогов в ка
ледонидах Великобритании.

Обращает на себя внимание в общих чертах синхронное проявле
ние и одинаковое направление развития вулканизма в обоих сравни
ваемых регионах. Как и в Казахстане, локальные проявления вулка
нической деятельности в каледонидах Великобритании отмечаются 
уже в тремадоке. Они известны на южном крыле купола Харлех, в 
горных районах Уэльса, на о. Скомер. Представлены они здесь то ос
новными лавами и туфами, то чередующимися разнообразными по 
составу породами — от оливиновых долеритов до порфиров (Фор
мозова, 1962).

Рассматривая проявления вулканической деятельности в Север
ном Уэльсе, Л. Н. Формозова констатирует, что лландейльский ярус, 
в который включены ею и отложения лланвирна, в этой области наи
более богат основными вулканическими породами. «Многие англий
ские геологи отмечают, что именно в лландейло на территории Север
ного Уэльса была интенсивная вулканическая деятельность, в боль
шинстве случаев подводная, но иногда, может быть, вулканы по^нима-
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лись над уровнем моря в виде островов. Особенно мощная толща диа
базовых лав и туфов (свыше 1000 м) слагает хребет Аренигских гор и 
окружающие его возвышенности» (Формозова, 1962, стр. 85).

К этому следует добавить, что интенсивные проявления вулкани
ческой деятельности в лланвирне и лландейло, а также в конце арени- 
га известны и помимо Северного Уэльса. Мощные лландейльские 
вулканогенные толщи устанавливаются в Озерной области — борроу- 
дельская серия (Келлер, 1956; Белоусов, Гзовский, 1945). Они известны 
в лланвирне Южного Уэльса (фишгарская серия) и на его юго-востоке, 
в районе Билт (Хворова, 1965). Так же как в британских каледонидах, 
эффузивная деятельность в ордовике Казахстана наиболее интенсивно 
проявилась на уровне лланвирнского и лландейльского ярусов и вы
разилась в извержении близких по составу к уэльским масс андезито
базальтового состава (сагская серия Степнякского прогиба, савидская 
свита Конского прогиба и Северной Бетпак-Далы, абаевская свита 
Чингиза и др.).

В Казахстане, как и в каледонидах Великобритании, вулканиче
ская деятельность не ограничивалась лланвирнским и лландейльским 
веками. Во многих областях онц началась уже в арениге. Постллан- 
дейльская вулканическая деятельность в казахстанских структурах 
проявилась более интенсивно, чем в Великобритании, и продолжалась 
в некоторых из них до конца ордовика, причем наиболее обширные 
площади были охвачены вулканизмом в начале позднего ордовика. В 
каледонидах Великобритании вулканическая деятельность в основном 
завершилась к концу среднего ордовика. В отличие от каледонид Ве
ликобритании в каледонидах Казахстана вулканическая деятельность 
ордовика завершилась извержениями преимущественно андезитового 
состава; продукты кислого вулканизма играют здесь подчиненную 
роль. Вообще продукты кислого вулканизма на всех уровнях вулкани
ческой деятельности в ордовике Великобритании, по-видимому, по 
сравнению с Казахстаном более распространены. Как отмечает И. В. 
Хворова (1965, стр. 60), «в геосинклинали Уэльса преобладали андези
товые и особенно риолитовые продукты, подводные же излияния основ
ных (спилитовых) лав происходили лишь местами». Это, по мнению 
И. В. Хворовой, является одной из причин, обусловивших относитель
ную бедность осадков ордовика Великобритании кремнистыми хими
ко-биогенными образованиями, которые обычно связаны с продуктами 
основного вулканизма (спилитами). Второй причиной, обусловившей 
это явление, как отмечает И. В. Хворова, является высокая экспло- 
зивность вулканической деятельности, в результате которой образова
лись огромные массы вулкано-кластического материала, подавившего 
хемогенную седиментацию. Последнее в равной мере относится и к об
ластям проявления вулканической деятельности в каледонидах Казах
стана, но за пределами этих областей в криптоэвгеосинклинальных 
зонах накопление кремнистых осадков имело значительные масштабы.

Обращает на себя внимание общность минеральных концентра
ций, образование которых определено вулканической деятельностью. 
С вулканогенными образованиями ордовика в Великобритании связа
ны концентрации марганца, железа, титана и фосфора (Формозова, 
1962; Хворова, 1965). Аналогичная картина устанавливается и в Ка
захстане, но известные здесь рудопроявления и месторождения железа 
и марганца располагаются в областях, удаленных от районов вулкани
ческой деятельности (в криптоэвгеосинклинальной зоне), и связаны с 
осадками отдаленно-кремнистой формации.

Как известно, тремадокские отложения в Великобритании, 
как в Казахстане и во многих других областях Урало-Сибирского поя
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са, тесно связаны с осадками кембрия. Наиболее значительные текто
нические движения отмечаются в великобританских каледонидах на 
границе тремадока и аренига. Они не привели к существенной перест
ройке структурного плана, но обусловили здесь трансгрессивное зале- 
тание осадков аренига на размытой поверхности тремадока и на более 
древних отложениях. По характеру этих тектонических движений ка- 
ледОниды Великобритании приближаются к периферическим структу
рам Урало-Сибирского пояса, поскольку в его внутренних структурах 
они проявлены очень слабо. Менее значительные тектонические дви
жения отмечаются в Великобритании в начале карадока и в позднем 
ордовике. В. В. Белоусов и М. В. Гзовский (1945, стр. 143), цитируя 
Т. Джонса, отмечают, что «характерной чертой осадков верхнебельско- 
го возраста являются доказательства возобновившихся поднятий и сле
довавшей за ними энергичной эрозии суши, лежавшей восточнее гео
синклинали, и новым появлением больших масс песчанистых осадков 
на западе».

В области суши Грампианского нагорья эти движения, по-видимо- 
му, были столь энергичными, что привели к образованию высокогорно
го рельефа и накоплению в смежном с юга прогибе молассоидных осад
ков. В Казахстане тектонические движения на границе среднего и 
позднего ордовика положили начало общему воздыманию областей 
каледонид и почти повсеместному накоплению в них молассовых обра
зований. Граница ордовика и силура в каледонидах Великобритании, 
так же как и во многих структурах Казахстана, подчеркивается при
знаками тектонических движений лишь в областях краевых поднятий, 
где эти движения обусловили трансгрессивное залегание нижнего си
лура в отложениях нижнего ордовика и кембрия.

Приведенный обзор свидетельствует о том, что история развития 
каледонид Великобритании в общих чертах близка к истории каледо
нид центральной части Урало-Сибирского пояса. Определенные разли
чия заключаются в менее значительных по масштабу проявлениях 
вулканической деятельности в великобританских структурах, в более 
резкой выраженности признаков относительно поздних в пределах ор
довика тектонических движений, в отсутствии внутренней структурной 
дифференциации, наблюдающейся в Казахстане. Все это, очевидно, 
обусловлено относительной узостью эвгеосинклинальной зоны Грам
пианского пояса и близостью стабильных платформенных масс. Исто
рия геосинклинального развития казахстанских каледонид, удален
ных от областей платформ по сравнению с каледонидами Великобри
тании, являет собой пример более мобильного и дифференцированного 
становления структур.

Наглядный пример сходной истории развития в ордовике удален
ных областей зафиксирован в последовательности осадконакопления, 
которая наблюдается в Баррандиене в Чехословакии (Havlicek, Snajdr, 
1955, 1956, 1957; Havlicek, 1962).

Ордовикские отложения этой области принимают участие в строе
нии крупного синклинория, известного под названием Баррандиен и 
входящего в состав Молданубской зоны среднеевропейских герцинид. 
Как отмечает Л. Н. Формозова (1962, стр. 69), «... в формационном от
ношении палеозой Баррандиена представляет собой типичные отложе 
ния внутренних частей геосинклинальной области». Сравнительно не
большая по мощности толща ордовикских отложений Баррандиена (до 
2500 м) состоит преимущественно из терригенных осадков, которые в 
центре юго-западной части синклинория насыщены вулканогенными 
образованиями. Несмотря на относительную локальность, вулканиче
ская деятельность в этой области отмечается на протяжении почти все
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го ордовика. Она имела преимущественно основной характер. Так же 
как и в Казахстане, здесь устанавливаются два максимума проявления 
вулканизма, один из которых относится к лланвирну (шарецкий гори
зонт), а другой — к началу позднего ордовика (богдалецкий горизонт). 
В интервале между этими импульсами вулканизма вулканическая де
ятельность проявлялась лишь спорадически, и терригенные осадки 
раннего карадока, как отмечает Л. Н. Формозова по данным Б. Боуче- 
ка, имеют, как и в Казахстане, флишевый характер. Наибольшее ко
личество кремнистых осадков наблюдается здесь среди отложений ран
него и начала среднего ордовика. С вулканогенными осадками и крем
нистыми породами в Баррандиене связаны многочисленные 
месторождения железных руд, большинство из которых приурочено 
к шарецкому горизонту лланвирна.

В целом отложения ордовика Баррандиена образуют непрерывную 
серию, отражающую один цикл накопления морских осадков. Начало 
этого цикла фиксируется размывом на рубеже кембрия и ордовика, 
связанным с появлениями тектонических движений (чешская фаза). 
Окончание подчеркивается перерывом на границе ордовика и силура. 
Признаки тектонических движений отмечаются и в арениге. Ими обу
словлены палеогеографические преобразования, предшествующие мак
симальному развитию ордовикской трансгрессии в лланвирне.

Как уже отмечалось, исчерпывающая сравнительная характерис
тика развития криптоэвгеосинклинальных структур Кокчетау-Кара- 
тауской зоны и миогеосинклинальной зоны Аппалачей в Северной 
Америке приведена в работе А. Л. Книппера (1963). Что же касается 
ордовикских эвгеосинклинальных структур Северной Америки, то ис
тория их развития (пояса Магог и Фрезер) восстанавливается лишь в 
самых общих чертах (Ирдли, 1954; Кэй, 1955; Кинг, 1961), и имею
щиеся материалы слишком общи для сравнения с развитием в ордови
ке каледонид Урало-Сибирского пояса. Это обусловлено тем, что в боль
шей части эвгеосинклинальной зоны Аппалачей отложения ордовика 
глубоко метаморфизованы и пронизаны плутонами («кристалличе
ские» Аппалачи), а в Северо-Американских Кордильерах история раз
вития этих структур замаскирована последующими — киммерийски
ми преобразованиями. Более определенные данные имеются лишь 
в отношении развития в ордовике северо-восточной части эвгеосицкли- 
нальной зоны Северных Аппалачей (Новая Англия, Нью-Брансуик, 
Новая Шотландия и Ньюфаундлен). Как отмечает А. Л. Книппер 
(1963), своеобразными чертами ее развития служат обилие переры
вов и несогласий в нижнем палеозое и разновременное проявление вул
канизма в пределах различных структур. Однако, по-видимому, и 
здесь основная масса вулканических проявлений относится к раннему 
и главным образом к началу среднего ордовика, хотя в некоторых об
ластях (Вермонт, Нью-Гемпшир) максимум вулканических проявле
ний отмечается в позднем ордовике.

Интересно отметить, что в конце среднего и в позднем ордовике 
в миогеосинклинальную зону Аппалачей с востока, из эвгеосинклиналь
ной зоны, начинали поступать массы терригенного материала, в ре
зультате чего образовались «выклинивающиеся обломочные толщи» 
— «обломочные клинья» (Кинг, 1961). Среди них местами отмечаются 
красноцветные отложения. Все это свидетельствует об общем воздыма- 
нии эвгеосинклинальной зоны и о возникновении здесь крупных облас
тей суши.

В заключение беглого обзора развития в ордовике эвгеосинкли
нальных структур Великобритании, Средней Европы и Северной Аме
рики; Предпринятого в целях сравнения с развитием каледонид Казах
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стана, следует отметить, что характерной чертой всех этих сооружений 
является приблизительно одновременное проявление вулканизма. Вул
каническая деятельность, начавшись еще на заре раннего палеозоя 
мощными излияниями, которые привели к образованию типичных для 
начального этапа геосинклинального развития спилито-диабазовых 
формаций, к концу кембрия во всех эвгеосинклинальных зонах почти 
полностью прекратилась.

Второй максимум вулканической деятельности отмечается в на
чале среднего ордовика. Он уступает по интенсивности начальному 
вулканизму, но устанавливается во всех эвгеосинклинальных структу
рах каледонид Урало-Сибирского пояса, в каледонидах Великобрита
нии, в ордовикских эвгеосинклинальных структурах герцинид Средней 
Европы, менее определенно — в эвгеосинклинальных зонах Северной 
Америки и, по-видимому, даже в эвгеосинклинальных структурах Тас- 
манской складчатой области на востоке Австралии (андезиты Уолли 
и Карго; Stevens, 1956). В отличие от начального вулканизма в кемб
рии вулканическая деятельность в начале ордовика и в среднем ордо
вике, протекавшая также преимущественно в подводной обстановке» 
выразилась главным образом в извержении вулканогенного материала 
андезитового и андезито-базальтового состава. Во внутренних частях 
эвгеосинклинальных систем отмечается отклонение состава извергше
гося материала в сторону более основного (Казахстан и Северный 
Тянь-Шань, Чехословакия).

Следующий, еще менее значительный максимум вулканических 
проявлений отмечается в начале позднего ордовика. Он выражен глав
ным образом во внутренних структурах эвгеосинклинальных зон (Ка
захстан, Северный Тянь-Шань, Чехословакия) и характеризуется 
извержениями материала преимущественно андезитового состава. В 
краевых структурах эвгеосинклинальных зон эти проявления вулкани
ческой деятельности выразились локальными излияниями главным 
образом кислого состава.

Проявления вулканизма в эвгеосинклинальных зонах каледон
ских структур предопределили распространение ордовикских кремни
сто-сланцевых формаций и связанных с ними руд железа и марганца 
(Формозова, 1962; Хворова, 1965). В соответствии с максимумом про
явлений основного и среднего вулканизма в конце раннего и начале 
среднего ордовика подавляющее большинство рудной минерализации 
сосредоточено в эвгеосинклинальных областях геосинклинальных по
ясов Европы и Северной Америки среди отложений аренига, лланвир- 
на, а также лландейло. Менее многочисленны они в отложениях позд
него ордовика. Очевидно, не составляет в этом отношении исключения 
и Казахстан, в пределах которого так же, как и в Северном Тянь-Ша
не, на уровне аренига и лланвирна обнаружены аналогичные кремнис
то-сланцевые формации и связанные с ними железные и марганцевые 
руды. Определенный интерес в этом отношении представляют также 
кремнистые осадки верхов среднего(?) и верхнего ордовика, широко 
распространенные по периферии Джунгаро-Балхашской зоны.

Для большинства каледонских структур характерна начиная с 
позднего ордовика тенденция к общему воздыманию. Она привела к 
образованию в позднем ордовике молассовых формаций в каледонидах 
Казахстана ц Северного Тянь-Шаня, к проявлению большого коли
чества грубообломочных, местами молассоидных осадков в каледони
дах Великобритании, к возникновению «выклинивающихся обломоч
ных толщ» в миогеосинклинальных структурах Аппалачей.

По-видимому, своеобразной чертой эвгеосинклинальных областей 
геосинклцкадьных поясов является тенденция к обособлению крипто-
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эвгеосинклинальных зон, отчетливо проявленная во внутренней части 
Урало-Сибирского пояса. Они не имеют аналогов среди других извест
ных структур каледонид, поскольку последние либо относятся к соору
жениям окраинных частей эвгеосинклинальных областей, либо пред
ставляют собой небольшие фрагменты каледонских структур, сохра
нившихся среди герцинских или более молодых складчатых систем.

На фоне общего развития всего Урало-Сибирского пояса в ордови
ке отчетливо обособляются области казахстанских, джунгаро-балхаш
ских и, по-видимому, зайсанских герцинид. Все имеющиеся в настоя
щее время материалы свидетельствуют о том, что эти области в своем 
геосинклинальном развитии отставали от смежных структур, геосин- 
клинальное развитие которых завершилось в каледонском этапе. Та
ким образом, эти структуры, вероятно, представляют собой остаточные 
геосинклинальные системы, геосинклинальное развитие которых окон
чилось в среднем палеозое. Этим подтверждается высказывавшееся ря
дом исследователей и сформулированное Б. И. Борсуком представление 
о том, что «весь Центральный и Южный Казахстан должен рассматри
ваться как область, геосинклинальная стадия развития которой, на
чавшаяся в нижнем палеозое, продолжалась в наиболее подвижных 
участках вплоть до конца визейского века и что в Казахстане мы име
ем дело с единой каледонской геосинклиналью, постепенно, в процессе 
отмирания, мигрировавшей в среднем палеозое во внутренние части 
страны» (Борсук, 1960, стр. 295). Рассмотренная история развития в 
ордовике тектонических структур Центрального и Южного Казах
стана наглядно иллюстрирует начало такого «отмирания» геосинкли- 
нального развития во внутренних частях Урало-Сибирского пояса.

* * *

В работе сведены все основные материалы по биостратиграфии 
ордовикских отложений Казахстана, и в соответствии с этими матери
алами рассмотрена обобщенная биостратиграфическая шкала. Эта 
шкала положена в основу корреляции различных по вещественному 
составу и последовательности накопления толщ, принимающих учас
тие в строении разнообразных тектонических структур. Это дало воз
можность наметить основные черты палеогеографических обстановок, 
последовательно сменявшихся в ордовике на территории Казахстана 
и прилегающих к нему областей. В заключение оказалось возможным 
подойти к палеотектоническим реконструкциям, в результате которых 
определились особенности становления тектонических структур в кон
це нижнего палеозоя во внутренних частях Урало-Сибирского пояса, а 
также выяснить некоторые общие черты и различия в развитии изу
ченной области и других существовавших в это время геосинклиналь- 
ных систем.

Таким образом, все палеогеографические и палеотектонические 
построения в данной работе опираются на стратиграфическую и преж
де всего на биостратиграфическую основу. Между тем автор отдает 
себе отчет, что эта основа отражает только определенный этап в изуче
нии вопроса. В ней еще очень много неясных, зачастую противоречи
вых построений и допущений, основывающихся на общих соображени
ях. По мере накопления новых материалов, вероятно, представитея 
возможность по-иному коррелировать те или иные разрезы внутри Ка
захстана. Это, несомненно, позволит уточнить современные палеогео
графические реконструкции, а возможно, и приведет к их коренной пе
рестройке. Приступая к данной работе, автор ставил перед собой цель 
наметить общие закономерности геологического развития Казахстана 
в ордовике, имея при этом в виду, что в дальнейшем эти представления 
будут совершенствоваться и видоизменяться.
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THE ORDOVICIAN OF KAZAKHSTAN

PALEOGEOGRAPHY AND PALEOTECTONICS

The book deals with main features of the paleogeographical alterna
ting conditions which existed in the Ordovician on the territories of Ka
zakhstan and the adjacent regions. These studies allow to approach 
paleotectonic reconstructions which resulted in characteristic establish
ment of tectonic structures by the end of the Lower Paleozoic in the 
inner parts of the Urals-Siberian Belt, and also to show some common 
features as well as differences in the development of the investigated 
region in relation to other geosyncline systems existing during ; that 
period.

PALEOGEOGRAPHY

In the Ordovician, the East Kazakhstan territory related to the 
sea which had free communication with certain seas and was a part 
c f the world ocean. In the ranges of this sea some systems of ifilands 
and separate large land masses were marked. One of these island systems 
was confined to the central part of the Kokchetau-Karatau Zone, sur
rounding Central Kazakhstan from the west, while another system occu
pied the Erementau-Chuili Zone and traced from the Erementau-Niyaz 
anticlinorium region up to Kendyktas.

The Ordovician sea of Kazakhstan occupied mainly the shallow part 
of the shelf where carbonate and terrigenous deposits or volcanic sedi
ments were intensively accumulating. Relatively deepwater regions, 
in which thin argillaceous and siliceous sediments were deposited, origi
nated only in the Early and Middle Ordovician along the western perip
hery of Central Kazakhstan being traced to the south into the Great Ka- 
ratau region. It appears that relatively deepwater regions were a}so those 
where during the Middle and Late Ordovician under subaqueous condi
tions thick masses of volcanic deposits were formed. These basins repre
sented rather deepwater areas with a contrasting volcanic relief.

The terrigenous deposits, accumulated during the Early Ordovician 
and at the beginning of the Middle Ordovician, are almost throughout 
o f quartzofelsphatic composition. Beginning from the Llandeilo up to the 
end of Ordovician, the polymictic or greywacke deposits are markedly 
predominant in the terrigenous complexes.

The largest areas, within which in the Early Ordovician and at the 
beginning of the Middle Ordovician carbonate beds were deposited, are 
the Karatau-Talas Subzone of the Karatau-Kokchetau Zone and
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the Agadyr-Dzhungar Subzone of the Erementau-Chuili Zone. Du
ring the Late Ordovician, accumulation of carbonate beds was mainly 
associated with bioherm structures. The largest of them formed almost 
continuous belt traced along the boundaries of the Chinghiz-Tarbaga- 
tai and the Dzhungaro-Balkhash Zones, and farther on between the 
Chinghiz-Tarbagatai and the Erementau-Chuili Zones. It appears that a 
barrier reef confined to the system of narrow elevations existed there. 
Bioherm structures of lesser significance have been observed in the 
north and south of the Erementau-Chuili Zone, in the north of the Step- 
nyak-Betpakdala Zone, and in the central part of the Dzhungaro-Balk
hash Zone.

By the end of the Llandeilo, one of the most significant stages of 
the volcanic activity which had begun as early as the Early Ordovi
cian, was basically completed. This process had an essential effect on 
the entire paleogeographic conditions of the period, affecting the sedi
mentation almost in every basin. In some areas, the sequence of the 
volcanic activity has been characterized by the change of lava composi
tion from basic to acid. In other areas this sequence is less marked or it 
may be generally disturbed by the irregular alternations of lava erup
tions with pyroclastic beds of andesite and basaltic composition. Evident
ly the main type of volcanic activity was of the central type.

Characteristic features of the Llanvirnian and Llandeilian accumu
lations of sediments in basins outside the ranges of volcanic zones, were 
the abundance and variety of siliceous deposits.

The second maximum of volcanic eruptive manifestation is observed 
during the Late Ordovician. During that period volcanic activity embra
ced separate areas of the Kokchetau-Karatau Zone, as well as the Step- 
nyak-Betpakdala, North Tien Shan, Chinghiz-Tarbagatai and Dzhunga
ro-Balkhash Zones. The difference with the Middle Ordovician was that 
during the Late Ordovician volcanic activity took place mainly in the 
ranges of shallow-water basins, sometimes under subaerial conditions. 
And only through the Dzhungaro-Balkhash Zone periphery, a belt of 
relatively deepwater basins was isolated, in which thick beds of lavas 
and pyroclastic deposits mainly of basic composition and in certain pla
ces thick jasper bands were accumulated.

A great number of corals in the Late Ordovician deposits, the pre
sence in the Middle and Late Ordovician deposits of green and red cal
careous algae evidence that the Ordovician sea was warm-water, and 
suggest that it was located within the subtropical belt.

The successive expansion of the land during the Ordovician proves 
general regression of the Kazakhstan marine basin. Already marked by 
the end of the Ordovician over the Central Kazakhstan periphery vast 
land masses outlined in general the contour of the partly closed basin 
which had isolated at the beginning of the Silurian.

PALEQTECTONICS

Position of the Kazakhstan Caledonides and ELercynides in the 
interior part of the Urals-Siberian Belt, intensity of magmatic processes, 
and wide occurrence of siliceous rock associations evidence that these 
structures belong to eugeosynclines. They are composed of the eugeosyn- 
cline and cryptoeugeosyncline zones. The latter originated at the early 
stage of geosyncline development within the eugeosyncline region. They 
are timed with the systems of the main steady uplifts. Within the ranges 
of the Kazakhstan Caledonides, two cryptoeugeosyncline zones have 
been distinguished: the western Kokchetau-Karatau Zone and the eas
tern Erementau-Chuili Zone. The former appears to be initiated at the
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end of the Pre-Paleozoic and, being the region of geosyncline sedimenta
tion, ceased to exist by the end of the Ordovician. The Erementau-Chuili 
Zone had isolated in the Cambrian and completed its development in the 
Silurian. The eugeosyncline zones proper are the opposite of the cryp- 
toeugeosyncline zones. The similarity of the sequences of Kazakhstan 
eugeosyncline zone Ordovician deposits and the same direction of their 
development suggest the possibility that these zones joined together 
beyond Central Kazakhstan forming one volcanic belt. This belt may be 
traced from the Tarbagatai to the Chinghiz. In the north-west, it evident
ly skirted the Erementau-Chuili Zone structures wedging out in the north
eastern direction and stretched along the Stepnyak-Betpakdaly Zone up 
to the North Tien-Shan. In the south-east, the belt is traced beyond the 
USSR in the Eastern Tien-Shan.

The Ordovician includes the end of the initial (?), the middle and 
late stages of the geosyncline development of Kazakhstan Caledonides. 
Judging from the nature of rock associations during this period, Hercy- 
nides underwent their initial stage. The late geosyncline stage in Caledo
nides is marked by general tendency to upthrusting of structures and 
accumulation of marine grey molassa formations (lower molassas).

During the Ordovician history of Kazakhstan Caledonides, three ma
xima of volcanic activity manifestation are distinguished. The first one 
relates to the beginning of the Ordovician. It is expressed by the eruption 
of ejectamenta of andesite composition mainly in the uplift regions in 
eugeosyncline zones and in some cryptoeugeosyncline structures. The 
second maximum relates to the beginning of the Middle Ordovician (the 
Llanvirnian and particularly Llandeilo); it is characterized by intensive 
eruptions of andesite-basalt composition throughout the eugeosyncline 
zones. The third maximum is confined to the beginning of the Late Ordo
vician (the Middle-Late Caradoc). It involves accumulation of thick 
volcanous molassas where volcanites of andesite composition predomi
nate.

The review of Caledonian structures in Great Britain, Central 
Europe and North America evidences that just as in the Caledonides of 
the Urals-Siberian Belt, similar series of the Ordovician formations are 
observed in all these areas. One’s attention is drawn to the generally 
contemporaneous eruptive manifestation.

In the eugeosyncline zones of Caledonian structures, volcanicity 
predetermined the range of Ordovician flinty-slate formations and of the 
associated with them iron and manganese ores.

The Dzhungar-Balkhash and Zaisan Hercynide areas are particularly 
marked against the background of general development of the entire 
Urals-Siberian Belt in the Ordovician. The present available data prove 
that the geosyncline development of these areas was rather slower than 
that of the adjacent structures which had been completed during the 
Caledonian stage.

The history of development of tectonic structures in the Ordovician 
clearly illustrates beginning of the «extinction» of the geosyncline 
regime in the Kazakhstan part of the Urals-Siberian Belt.
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Разрез у с. Куприяновки на р. Ишим, а — песчаники верхов куприяновской свиты; б — в — низы андрюшинской свиты 
б — известняки с остатками фауны (обн. 1524), в — песчаники и алевролиты.

Разрез по р. Ишим ниже с. Куприяновки. а б — кембрий: а — кварцевые песчаники с прослоями доломитов, б — доломитизированные 
известняки; в е куприяновская свита нижнего— среднего ордовика; в —-темно-зеленые хиастолитовые сланцы, алевролиты и песчаники, г— 
темно-зеленые сланцы и алевролиты с пачками красных песчаников, в средней части пачки—пласт доломитизированного известняка (г'), в вер
хах пачки встречаются аренигские граптолиты, д — туфы и туфопесчаники, е — мелкозернистые песчаники, в обн. 516—лланвирнские гралто- 

■ — литы.

Таблица \



Таблица II

еркебидаикскаяРазрез по р. Селеты выше совхоза Изобильного. Фото Д. Т. Цая. На левом берегу обнажается изобильная, на правом
свита среднего ордовика. Обн. 510 — местонахождение граптолитов.

Разрез по р. Селеты в районе развалин Эльдебекаула. а—б — еркебидаикская свита среднего ордовика: а — песчаники и алевролиты 
с граптолитами (обн. 524), б — алевролиты с остатками трилобитов и брахиопод (обн. 524-1); в — основание бестюбинской свиты верх

него ордовика — конгломераты с линзами и глыбами известняков (обн. 524-II).



Таблица III

Разрез найманской свиты нижнего—среднего ордовика в урочище Найман (хр. Чингиз), а — серые алевролиты и песчаники с арэнигскими 
граптолитами (обн. 43, 52); б — темно-серые кремнистые алевролиты; в — известняки; г — темно-серые, черные кремнистые алевролиты с

лланвирнекими граптолитами (обн. 51).

Разрез бестамакской свиты среднего ордовика на правобережье р. Чаган (хр. Чингиз), а — известняки (гряда Актас); б — песчани
ки, алевролиты, туфы; обн. 553а, 555а — местонахождения фауны.



Таблица IV

Разрез талдыбойской свиты верхнего ордовика по р. Талдыбой в хр. Чингиз (северо-западный блок), а конгломераты, песчаники, УФ‘ «
б — темно-серые известковистые алевролиты с фауной; в — алевролиты и песчаники; г — алевролиты с прослоями известняков; обн. Ь02, bUrf,

604 — местонахождения фауны.

Разрез верхов талдыбойской и намасской свит верхнего ордовика по р. Талдыбой в хр. Чингиз (юго-западный блок), а в талдыбоиская 
свита: а — алевролиты и песчаники, б — алевролиты с прослоями известняков, в — зеленые и красные алевролиты и песчаники; г О намас- 

ская свита: г — туфогенные песчаники, д — туфы и порфириты; обн. 609, 610, 625 местонахождения фауны.



Таблица V

Разрез верхов кулунбулакской свиты верхнего ордовика на левобережье р. Базар (ручей Абактигень) в хр. Тарбагатай. а 
известняки слоев с Agetolites mirabilis; б — алевролиты слоев с Catenipoi'a libera; в — девонские отложения; обн. 783. 2445-

местонахождения фауны.

Разрез акдомбакской свиты верхнего ордовика на правобережье р. Толен (хр. Чингиз), а — нижняя, известняковая подсвита; б — верхняя 
терригенная подсвита; в — альпеисская свита силура; обн. 39, 40, 512, 518— местонахождения фауны (обн. 512, 518— слои с Holorhynchus

giganteus).



Таблица VI

Разрез дуланкаринской свиты верхнего ордовика в северо-восточной части гор Дуланкара (Чу-Илийские горы), а — б — отарские слои: 
а — песчаники с Isotelus levis, б — известняки и песчаники с Isotelus levis, Pliomerina illiensis; в—г — аккольские слои: в — алевролиты 
с Opsimasaphus kolovae и др. (обн. 117); г — известняки с Amsassia chaetetoides, Spirigerina pennata и др. (обн. 209 а), алевролиты с Rectog- 
raptus truncatus и др. (обн. 6227); д — низы кызылеайской свиты—песчаники, конгломераты с глыбами известняка с фауной (обн. 113).

Разрез андеркенской свиты верхнего ордовика в урочище Андеркенынакчоку (Чу-Илийские горы), а — песчаники с Isotelus romanovskyi; б — 
песчаники с Dulanaspis levis var. anderkensis, Lonchodomas tecturmasin др; в — андеркенские известняки; г — алевролиты с Pseudoclimag- 
raptus sharenbergi, Amphitrion radians и др; д —Песчаники и алевролиты, по простиранию замещающиеся конгломератами; е — девонские

красноцветы; обн. 100, 626, 627 — местонахождения фауны.



Таблица VII

Обнажение караканских известняков в Северной Бетпак-Дале. Караканский увал.
Фото Б. М. Келлера.

Обнажения кушекинской свиты нижнего—среднего ордовика в Северной Бетпак- 
Дале. Обн. 163 — кремнистые алевролиты с граптолитами когашикского горизонта 
аренига (Голубая гряда); обн. 1626 — кремнистые алевролиты копалинского гори
зонта лланвирна — слои а и б — по Б. М. Келлеру (Келлер, Лисогор, 1954, стр. 52,

рис. 4).



Таблица VIII

Разрез кокбулакской свиты верхнего кембрия и карасуирской свиты нижнего —среднего ордовика по р. Сарысай, притоку 
р. Байконур. Цифрами обозначены местонахождения фауны: обн. 10'— верхнего кембрия, обн. 1084 — сатпакского горизонта 

нижнего трема дока, обн. 1081 506 — олентинского горизонта верхнего тремадока, обн. 507 — рахметовского горизонта аренига.

Разрез карасуирской свиты нижнего—среднего ордовика (а, б) и дулыгалинской свиты среднего—верхнего ордови
ка (в, г) по р. Байконур, ниже устья р. Сарысай. а — кремнистые аргиллиты с граптолитами когашикского горизон
та аренига (обн. 513а); б — кремнистые аргиллиты и яшмовидные породы с граптолитами копалинского гори

зонта лланвирна (обн, 513); в — зеленые и красные алевролиты; г — алевролиты и песчаники,



Таблица IX

Граница ордовика и силура по логу, впадающему в р. Ащису (Чу-Илийские горы).
а — алевролиты дальманитиновых слоев ашгиллия с Dalmanitina mucronata, Glypto- 
graptus persculptus и др.; б — базальные конгломераты саламатской свиты нижнего

силура.

Обнажение шундинской свиты нижнего—среднего ордовика в горах Шунды. Пачка 
песчаников, кремнистых алевролитов и известняков с Endymionia kasachstani-

са и Glyptograptus sp.



Таблица X

Флишоидное переслаивание песчаников и алевролитов. Обнажение бестюбинской 
свиты верхнего ордовика на левом берегу р. Селеты, выше пос. Известкового.

Пачка красного флиша. Обнажение изобильной свиты среднего ордовика 
берегу р. Селеты, выше совхоза «Изобильный».

левом



Таблица XI

Градационная слоистость ео флишевой пачке. Изобильная свита сред
него ордовика, левый берег р. Селеты, к югу от пос. Бестюбе.



Таблица XII

Известняковые конкреции в алевролитах андрюшииской свиты среднего* 
ордовика. Правый берег р. Акканбурлук, в 3 о  от устья.



Таблица XIII

Прослои брахиоподовых ракушников в верхней (верхнеордовикской) подсвите ду- 
лыгалинской свиты. Правый берег р. Дулыгалы-Жиланчик.

Бугорчатые иероглифы на поверхности напластования алевропесчаников верхней 
подсвиты дулыгалинской свиты. Правый берег р. Жоссы, у фермы Мурзагул.
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Таблица X I V

То же крупным планом,



Таблица X V

Обнажение конгломератов бестюбинской свиты верхнего ордовика по р. Селеты,
выше пос. Известкового.



Таблица X V I

Конгломераты верхней подсвиты бестамакской свиты среднего ордовика. Левобе
режье р. Чаган, против пос. Кызылту (хр. Чингиз).

Линза известняка (а) с остатками трилобитов в конгломератах (б) бестюбинской 
свиты верхнего ордовика. Правый берег р. Селеты, у развалин Эльдебекаула (обн. 521).


